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года,

 

jjjj
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1

 

Мая.

АРТОСЪ

   

*).

(Историческая

 

справка).

Къ

 

числу

 

нѣкоторыхъ

 

чпновъ

 

и

 

обрядовъ,

 

соединеп-

ныхъ

 

съ

 

праздновапіемъ

 

Пасхи

 

въ

 

Православной

 

Церкви,

относится

 

употребленіе

 

артоса.

 

Артосъ,

 

но

 

буквальному

переводу

 

съ

 

греческаго

 

языка,

 

значить

 

хлѣбъ,

 

а

 

по

 

цер-

ковному

 

уставу — просфора

 

всецѣлая.

 

Символическое

 

зна-

ченіе

 

артоса

 

достаточно

 

яспо

 

открывается

 

пзъ

 

тѣхъ

молитвъ,

 

которыя

 

положено

 

читать

 

на

 

благословеніе

 

п

равдробленіе

 

артоса.

Какъ

 

въ

 

Ветхомъ

 

Завѣтѣ,

 

въ

 

воспоминаиіе

 

освобож-

депія

 

народа

 

Божія

 

отъ

 

горькія

 

работы

 

фараоновы,

 

загса-

лался

 

но

 

повелѣнію

 

Господа

 

агнець,

 

который

 

съ

 

тѣмъ

вмѣетѣ

 

прообразовалъ

 

Агнца,

 

вземлющаго

 

грѣхи

 

всего

toipa,

 

возлюбленнаго

 

Сына

 

Божія;

 

такъ

 

въ

 

Новомъ

 

Завѣтѣ

въ

 

восноминаніе

   

славнаго

  

воскресенія

  

Господа

  

нашего

*)

 

Шъ

 

сВятск,

 

Епарх,

 

Вѣд.>.
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Іисуса

 

Христа,

 

чрйзъ

 

'Ёотораго

 

мы

 

отъ

 

вѣчныя

 

работы

вражія

 

избавились

 

и

 

отъ

 

адопыхъ

 

нерѣшимыхъ

 

узъ

 

осво-

божденіе

 

получили,

 

приносится

 

артось-хлѣбь.изображаю-

щій

 

собою

 

Хлѣбъ

 

живота

 

вѣчнаго,

 

сошедшій

 

съ

 

небесъ,

Господа

 

пашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

Который,

 

папитавъ

 

насъ

духовною

 

пищею

 

тридневнаго

 

ради

 

и

 

спасительнаго

 

вос-

кресенія,

 

содѣлался

 

для

 

насъ

 

истиннымъ

 

хлѣбомъ

 

жизни.

Призывая

 

благословепіе

 

Божіе

 

па

 

освящаемый

 

артосъ,

священникъ

 

въ

 

молитвенномъ

 

обращепіи

 

проситъ

 

Господа

нсцѣлить

 

всякій

 

педугъ

 

и

 

болѣзпь

 

и

 

подать

 

здравіе

 

всѣмъ

вкушающимъ

 

оть

 

сего

 

артоса.

По

 

дѣйствующему

 

ныпѣ

 

уставу

 

Православной

 

Греко-

Россійской

 

Церкви,

 

церковное

 

употребленіе

 

артоса

 

со-

стоитъ

 

пъ

 

слѣдующемъ:

 

«Сообразно

 

съ

 

знаменовапіемъ

Пасхи,

 

которая

 

соединяете

 

въ

 

себѣ

 

событіе

 

смерти

 

и

 

вос-

кресенія

 

Господа,

 

на

 

артосѣ

 

пачертывается

 

или

 

креста,

увѣнчанпый

 

терніемъ,

 

какъ

 

зпаменіе

 

побѣды

 

Христовой

надъ

 

смертію,

 

пли

 

образъ

 

воскресенія

 

Христоза>.

 

При-

готовленный

 

такамъ

 

образомъ,

 

онъ

 

въ

 

первый-же

 

день

Пасхи

 

приносится

 

въ

 

алтарь

 

и

 

здѣсь

 

па

 

жертвеншікѣ

полагается

 

въ

 

особый

 

сосудъ,

 

называемый

 

<панагіаръ>,

Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

по

 

заамвонной

 

молитвѣ

 

происходить

его

 

освящепіе,

 

съ

 

чтеніемъ

 

установленной

 

молитвы

 

и

окропленіемъ

 

святою

 

водою.

 

Въ

 

продолжепіе

 

всей

 

Свѣтлой

Седмицы

 

артосъ

 

лежитъ

 

или

 

въ

 

алтарѣ

 

пли

 

въ

 

храм.ѣ

па

 

апалогіи,

 

нарочно

 

къ

 

тому

 

устроенномъ,

 

вмѣстѣ

 

еь

образомѵВоскресенія

 

Христова.

 

Во

 

время

 

крестнаго

 

хода,

который

 

полагается

 

каждый

 

день

 

£Свѣтдыя

 

Седмицы

нослѣ

 

утрени,

 

но

 

въ

 

приходскихъ

 

церквахъ

 

обыкновенно

бываетъ

 

послѣ

 

литургіи.

 

съ

 

хоругвями,

 

образами

 

Воскре-

сения

 

Господня,

 

Богородицы,

 

обносятъ

 

и

 

артосъ

 

кругомъ

храма.

 

Въ

 

монастыряхъ

 

каждый

 

день

 

Свѣтлой

 

Седмицы,

кромѣ

 

того,

 

приносится

 

артосъ

   

въ

 

торжествепномъ

 

ше-
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ствіи,

 

съ

 

иконою

 

Восвресепія

 

Христова,

 

лампадами,

 

при

звопѣ

 

во

 

всѣ

 

волокола

 

и

 

при

 

иѣнін

 

<Хрпстосъ

 

воскресе>,

въ

 

братскую

 

трапезу

 

и

 

полагается

 

здѣсь

 

па

 

особо

 

при-

готовленномъ

 

аналогіѣ.

 

Послѣ

 

трапезы

 

бываетъ,

 

такъ

 

на-

зываемое,

 

возношеніе

 

артоса.

 

При

 

возпошеніи

 

артоса

келарь

 

говорить:

 

<Христосъ

 

воскресе>.

 

однажды;

 

ему

присутствующіе

 

отвѣчаютъ:

 

<Воистипу

 

воскресо.

 

Потомъ

пазнаменавъ

 

крестообразно

 

арѵосомъ,

 

опъ

 

говорить:

 

«по-

кланяемся

 

Его

 

тридпевпому

 

воскресепію>, — и

 

полагаетъ

артосъ

 

на

 

папагіаръ.

 

Затѣмъ

 

всѣ

 

подходятъ

 

къ

 

аналогію,

на

 

которомъ

 

былъ

 

положень

 

артосъ,

 

и

 

цѣлуютъ

 

иослі.д-

ній.

 

Послѣ

 

сего

 

артосъ

 

съ

 

того-же

 

торжественностью,

 

съ

какою

 

былъ

 

принесевъ

 

въ

 

трапезу,

 

относится

 

обратно

въ

 

церковь.

 

Въ

 

послѣдній

 

день

 

Свѣтлой

 

Седмицы,

 

въ

субботу,

 

артосъ

 

торжественно

 

раздробляется

 

нослѣ

 

ли-

тургіи.

 

Въ

 

мопастыряхъ

 

это

 

раздробленіе

 

совершается

обыкновенно

 

слѣдующимъ

 

иорядвомъ:

 

послѣ

 

литургіи

артосъ

 

иринослтъ

 

въ

 

трапезу,

 

здѣсь

 

поютъ

 

трижды

<Христосъ

 

воскресе>,

 

читаютъ

 

молитву

 

Господню,

 

и

 

за-

тѣмъ

 

священникъ

 

произносить

 

особо

 

положенную

 

мо-

литву,

 

и

 

раздробленный

 

артосъ

 

вкушается

 

братіей

 

прежде

трапезы.

 

<Но,

 

сказано

 

въ

 

дополнительномъ

 

требникѣ,

іерей

 

можетъ

 

раздробить

 

артосъ

 

и

 

на

 

литуртіи

 

по

 

заам-

вонной

 

молитвѣ

 

и

 

раздавать

 

вѣрующимъ

 

вмѣсто

 

анти-

дора.

 

Артосъ

 

не

 

должно

 

хранить

 

весь

 

годъ

 

для

 

какого

либо

 

суевѣрія>.

Употреблепіе

 

<артоса>

 

есть

 

обычай

 

Церкви

 

Греко-

восточной.

 

Западъ

 

этого

 

обряда

 

не

 

знаетъ.

 

Въ

 

русскую

 

Цер-

ковь

 

«чинъ

 

о

 

артусѣ>

 

несомненно

 

перешел

 

ь

 

вмѣстѣ

 

съ

христіанствомъ

 

и

 

богослуженіемъ

 

иьъ

 

Греціи,

 

гдѣ

 

возно-

шеніе

 

артоса

 

(и

 

панагіи)

 

было

 

обычаемъ,

 

прочно

 

укре-

пившимся

 

въ

 

церковной

 

практика,

 

какъ

 

показываетъ

Эвхологіопъ

 

Гоара.

 

Изъ

 

сравиенія

 

разныхъ

 

рукоииеныхъ
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богослужебных*

 

книг*,

 

принадлежащих*

 

вѣкамъ

 

XIV—

XVII,

 

видно,

 

что

 

и

 

и*

 

русской

 

Церкви

 

эготъ

 

обряд*

имѣетъ

 

зпаченіе

 

повсемѣстное,

 

и

 

по

 

монастырям*

 

соблю-

дался

 

тогда

 

неуклонно.

 

Во

 

времена

 

патріаргпества

 

у

 

нас*

было

 

в*

 

обычаѣ,

 

чтобы

 

артос*,

 

а

 

равпо

 

п

 

просфоры

 

па

обѣдню

 

в*

 

первый

 

день

 

Пасхи

 

доставлялись

 

в*

 

Москов-

ски

 

Успепскій

 

собор*

 

от*

 

Царскаго

 

двора,

 

Цатріарх*

 

в*

первый

 

день

 

посла

 

литургіи,

 

с*

 

собором*,

 

в*

 

крестном*

ходу

 

и

 

с*

 

артосом*

 

являлся

 

к*

 

государю;

 

здѣсь,

 

послѣ

возпошенія

 

артоса

 

архидіаконом*.

 

артос*

 

цѣловплъ

 

госу-

дарь,

 

патріархъ

 

и

 

другіе.

 

Артос*

 

относился

 

потом*

обратно

 

во

 

храм*

 

и

 

здѣсь

 

его

 

снова

 

воздвигал*

 

архн-

діакон*.

Что

 

касается

 

историческаю

 

нроисхожденія

 

обряда

 

с*

артосом*

 

в*

 

Православной

 

Церкви,

 

то

 

объ

 

этом*

 

необ-

ходимо

 

поговорить

 

в*

 

связи

 

с*

 

исторіей,

 

так*-называе-

маго,

 

«чина

 

о

 

панагіи>.

 

Паиагія

 

с*

 

греческаго

 

языка

значит*

 

<всесвятая>

 

или

 

<пресвятая>;

 

каковое

 

наимено-

вапіе

 

обыкновенно

 

прилагается

 

к*

 

имени

 

Богородицы.

Под*

 

«чином*

 

о

 

нанагіи>

 

разумѣется

 

чин*

 

возпошенія

особаго

 

хлѣба

 

в*

 

монастырьской

 

траиезѣ,

 

нослѣ

 

стола,

 

въ

честь

 

Богородицы.

 

О

 

происхожденіи

 

сего

 

чипа

 

так*

 

го-

ворит*

 

паша

 

слѣдованная

 

псалтырь.

 

Господь

 

Іисусъ

 

Хри-

стос*

 

пред*

 

Своими

 

страданіями

 

имѣл*

 

с*

 

учениками

трапеэу

 

на

 

Тайной

 

Вечери,

 

когда

 

установил*

 

тайно

 

по

Евхаристіи,

 

и

 

по

 

воскресеніи

 

не

 

раз*

 

являлся

 

благослов-

лять

 

их*

 

трапезу

 

и

 

даже

 

вкушал*

 

с*

 

ними

 

пищу.

 

Б*

воспоминаніе

 

этого,

 

апостолы

 

имѣли

 

обычай

 

оставлять

эа

 

трапезою

 

праздным*

 

среднее

 

мѣсто

 

и

 

полагать

 

пред*

иимъ

 

часть

 

хлѣба,

 

как*

 

бы

 

для

 

Господа,

 

присутствую-

щего

 

среди

 

них*.

 

Послѣ

 

трапезы

 

они

 

с*

 

молитвою

 

и

благодареніемъвозвышалн

 

этот*

 

хлѣб* ,

 

говоря:

 

<

 

СлаваТебѣ,

Боже

 

нашъ,слава

 

Тебѣ,Слава

 

ОтцуиСыну

 

и

 

Святому

 

Духу.
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Велико

 

имя

 

Святыя

 

Троицы.

 

Христос*

 

воскресе> .

 

Цослѣ

 

же

дня

 

вознесенія

 

Господня,

 

они

 

произносили:

 

«Велико

 

имя

Снятая

 

Троицы.

 

Господи

 

Іисусе

 

Христе

 

помогай

 

намъ>.

Так*

 

совершали

 

этот*

 

обычай

 

апостолы,

 

пока

 

Матерь

Божія

 

пребывала

 

па

 

землѣ.

 

В*

 

третійже

 

день

 

послѣ

успеиія

 

Богоматери,

 

когда

 

опи,

 

быв*

 

чудеспо

 

собраны

всѣ

 

в*

 

одно

 

мѣсто

 

для

 

погребенія

 

Ея,

 

стали

 

послѣ

трапезы

 

совершать

 

обычное

 

возиошепіе

 

скрижали

 

хлѣба

в*

 

честь

 

Господа,

 

и

 

только-что

 

сказали:

 

«Велико

 

имя>,

вдруг*

 

явилась

 

на

 

облакѣ

 

Матерь

 

Божія

 

с*

 

Ангелами

 

и

сказала:

 

«Радуйтесь.

 

Я

 

с*

 

вами

 

во

 

всѣ

 

дни>.

 

Ученики

удивились

 

такому

 

чуду

 

и,

 

вмѣсто:

 

«Господи

 

Іисусе

Хрпсте>,

 

воззвали:

 

«Пресвятая

 

Богородица,

 

помоги

 

нам*>.

Потом*

 

пошли

 

ко

 

гробу

 

п,

 

не

 

найдя

 

в*

 

нем*

 

пречистаго

тѣла

 

Ея,

 

убѣдились

 

в*

 

Ея

 

взятіи

 

с*

 

тѣломъ

 

на

 

небо.

В*

 

воспоминаніе

 

сего

 

в*

 

монастырях*

 

обыкновенно

 

и

совершается

 

при

 

трапезѣ

 

«чин*

 

о

 

панагіи>;

 

в*

 

пасхаль-

ную

 

седмицу

 

этот*

 

чин*

 

получает*

 

свои

 

измѣненія

 

и

является

 

чипом*

 

возношенія

 

артоса.

Евхологій

 

Гоара

 

слѣдующим*

 

образом*

 

изображает*

чииъ

 

о

 

паиагіи,

 

совершаемый

 

в*

 

греческих*

 

монасты-

рях*.

 

«Наиболѣе

 

благочестивые

 

из*

 

греков*,

 

говорит*

Гоаръ,

 

монахи

 

и

 

клирики

 

имѣютъ

 

обычай,

 

совершив*

благодареніе

 

послѣ

 

припятія

 

пищи,

 

возносить

 

двумя

 

цер-

вами

 

перстами

 

обѣих*

 

рук*

 

треугольный

 

хлѣбец*,— иа-

нагію.

 

Самое

 

дѣйствіе

 

вознопіенія

 

поручается

 

в*

 

мона-

стырях*

 

кому-либо

 

нарочито

 

избранному

 

из*

 

братіи.

Избранный,

 

испросивши

 

благословеніе

 

и

 

ирошеніе

 

у

 

пред-

стоящих*,

 

берет*

 

особый

 

кусок*

 

хлѣба,

 

лежавшій

 

во

время

 

трапезы

 

пред*

 

образом*

 

Богоматери,

 

и

 

подни-

мает*

 

его

 

в*

 

виду

 

всѣхъ

 

двумя

 

пальцами

 

своих*

 

рукъ,

говоря:

 

«Велико

 

имл>, и

 

всѣ

 

добавляют*:

 

«Святыя

 

Троицы >.

Тогда

 

возносящій

 

продолжает*:

 

«Пресвятая

 

Богородице,



-

 

288

 

-

помоги

 

памъ>.

 

На

 

это

 

присутствующіе

 

отвѣчают*:

 

«Тоя

молитвами, 'Боже,

 

помилуй

 

и

 

спаси

 

нас*!>

 

Затѣмъ

 

по

кажденіи;

 

принимает*

 

братія

 

из*

 

рук*

 

трапезаря

 

(келаря)

<панагію>,

 

дѣлитъ

 

ее

 

между

 

собою,

 

и,

 

возсылая

 

хвалу

Богоматери,

 

всѣ,

 

вкушают*.

 

В*

 

общем*

 

«чин*

 

возиоше-

нія

 

панагія>,

 

изложенный

 

в*

 

нашей

 

печатной

 

слѣдован-

ной

 

псалтири

 

(гл.

 

16-я),

 

совершенно

 

согласен*

 

с*

 

этим*

греческим*

 

порядком*

  

возношенія.

<Панагія>,

 

по

 

словам*

 

Гоара,

 

имѣетъ

 

форму

 

треуголь-

ника,

 

заостреннаго

 

сверху.

 

Гоаръ

 

в*

 

своем*

 

Евхологіи,

в*

 

объясненіе

 

символическаго

 

значенія

 

этой

 

формы,

 

при-

водит*

 

слова

 

Симеона

 

Солунскаго:

 

«Этот*

 

вырвзокъ

 

ука-

зывает*

 

в*

 

одно

 

и

 

то

 

же

 

время

 

и

 

на

 

единство

 

и

 

па

троичность, — своими

 

тремя

 

боковыми

 

сторонами

 

означая

тройственное,

 

а

 

верхней

 

частью— единое...

 

И

 

так*

 

мы

приняли

 

от*

 

отцов*,

 

по

 

апостольскому

 

преданію,

 

посвя-

щать

 

каждый

 

депь

 

Единому

 

в*

 

Троицѣ

 

нашему

 

Богу

 

пъ

честь

 

Богоматери,

 

чрез*

 

Которую

 

познали

 

мы

 

Троицу

 

>.

П.

 

Левашевъ.

ПОУЧЕИІЕ

кг.

 

рабочимъ,

 

поступающим*

 

въ

 

услуженіе

 

къ

 

нѣіщамъ-

колонистамъ

 

*).

С*

 

насіунлепіем*

 

весны

 

и

 

отврытіемъ

 

полевых*

 

ра-

бот*,

 

вас*,

 

мои

 

добрые

 

прихожане,

 

начинают*

 

посѣщать

нѣмцы-колоиисты.

 

Цѣль

 

этого

 

посѣщенія — паем*

 

при-

слуги.

 

У

 

нѣмца

 

до

 

сотни

 

рабочих*

 

лошадей,

 

жатвенная

*)

 

Поселившись

 

нѣсколько

 

лѣт*|

 

тому

 

назад*

 

в*

 

Кои-

стаптииоградскомъ

 

УІздѣ,

 

нѣмцы- колонисты,

 

предстаи-

ляющіе

 

из*

 

себя

 

весьма

 

крупных*

 

землевладѣльцевъ,

порабощающим*

 

образом*

 

стали

 

иліять

 

на

 

окрестное

иасоленіе.
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машина,

 

нѣсколько

 

плугов*— букарей,

 

двѣ— три

 

моло-

тилки;—

 

к акъ-же

 

туть

 

обойтись

 

ему

 

без*

 

посторонних*

рук*?—-И

 

вы

 

охотно

 

нанимаетесь,

 

съ

 

большой

 

охотой

отдаете

 

в*

 

колоніи

 

и

 

своих*

 

дѣтей.

 

Но

 

тут*

 

уж*

 

вы

хорошенько

 

смотрите,

 

удержите-ли

 

свой

 

разуыъ?

 

Сбере-

жете-ли

 

свое

 

сердце?

Нѣмец*

 

дает*

 

хорошую

 

плату,

 

говорите,

 

нѣмецъ

 

пре-

красно

 

кормит*

 

работника— вот*

 

гдѣ

 

приманка

 

для

 

бѣд-

пяковъ.

 

Но

 

поставляю

 

на

 

вид*,

 

братіе,

 

что

 

в*

 

этом*

случаѣ

 

угрожает,*

 

большая

 

опасность

 

вашей

 

душѣ

 

и

душевному

 

благополучію

 

ваших*

 

чад*.

 

Ііакая

 

польза

человѣку,

 

если

 

онъ

 

пріобрѣтетъ

 

весь

 

мірг,

 

а

 

дугиѣ

 

своей

повредить,

 

или

 

какой

 

выкупъ

 

дастъ

 

человѣкъ

 

за

 

душу

свою

 

(Шѳ.

 

16

 

г.

 

26

 

ст.)?

В*

 

возрастѣ

 

от*

 

шестнадцати

 

до

 

двадцати

 

лѣт*

 

дѣвицы

и

 

от*

 

восемнадцати

 

до

 

двадцати

 

пяти

 

парни,

 

послужив*

в*

 

нѣмецкой

 

колопіи

 

ход*,

 

а

 

иногда

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

сряду

без*

 

соблюдепія

 

уставов*

 

пашей

 

Православной

 

Церкви,

даже

 

не

 

осѣнивъ

 

себя

 

заутра

 

и

 

вечер*

 

крестным*

 

зна-

меніемъ,

 

не

 

выслушав*

 

ни

 

въ

 

один*

 

из*

 

воскресных*

 

а

праздничных*

 

дней

 

божественной

 

литургіи

 

всепощпаго

бдѣнія,

 

возвращаются

 

домой

 

цолпыми

 

певѣрами.

Как*

 

ни

 

прискорбно

 

это,

 

возлюбленные,

 

по

 

это— пе-

сомнѣнпо.

 

Не

 

сами-ли

 

вы

 

сознаетесь,

 

что

 

хозяева,

 

на-

примѣръ,

 

на

 

просьбу

 

рабочаго

 

сходить

 

в*

 

Божій

 

дом*

въ

 

ближайшее

 

с

 

'до,

 

кощунственно

 

замѣчаютъ:

 

«развѣ

 

та

лишенъ

 

разсудка,

 

что

 

пойдешь

 

в*

 

церковь?

 

Пойди

 

лучше

к*

 

нашему

 

табунщику;

 

у

 

того

 

есть

 

картипка, — вот*

 

пе-

ред*

 

ней

 

и

 

номолишься>.

 

Между

 

тѣм*

 

всѣ

 

рабочіе

 

въ

колоніи

 

знаютъ,

 

что

 

табупщик*

 

тот*— человѣкъ

 

далеко

не

 

безупречнаго

 

поведенія,

 

любит*

 

от*

 

скуки

 

развѣши-

вать

 

па

 

стѣнахъ

 

картины

 

въ

 

высшей

 

степени

 

пескром-

наго

 

содержапія.

   

Вот*

   

соблазн*'

    

По

   

горе

   

міру

 

отъ
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соблазиъ

 

(Мѳ.

 

18

 

г.

 

7

 

ст.);

 

горе

 

п

 

тѣмъ,

 

кои

 

соблаз-

няют*!

 

Как*

 

тут*

 

устоять

 

въ

 

вѣрѣ

 

темному

 

человѣку,

не

 

умѣющему

 

зачастую

 

прочитать

 

и

 

Символа

 

вѣры?

Можно-ли

 

свѣжему,

 

здоровому

 

человеку

 

уберечься

 

въ

домѣ

 

отъ

 

заразы,

 

уносящей

 

въ

 

могилу

 

одну

 

жертву

 

за

другой?...

Храм*,

 

други

 

мои,

 

имѣет*

 

величайшую

 

животворную

силу

 

для

 

нашего

 

спасенія.

 

Храм*

 

есть

 

жилище

 

самаго

Бога,

 

гдѣ

 

выну

 

очи

 

Ею

 

па

 

молящихся.

 

Здѣсь

 

таин-

ственно

 

присутствуют*:

 

Господь

 

наш*

 

Іисусъ

 

Христос*,

Его

 

Пречистая

 

Матерь,

 

Ангельскіе

 

чины,

 

сонмы

 

угод-

ников*

 

Божіих*....

 

И

 

богатый,

 

и

 

бѣдпый,

 

и

 

знатный,

 

и

простолюдин*,

 

іісѣ

 

равны

 

во

 

храмѣ

 

и

 

одинаково

 

ощу-

щают*

 

нужду

 

въ

 

благодатных*

 

дарованіях*,

 

кои

 

препо-

даются

 

здѣсь

 

в*

 

таинствах*.

 

Здізсь

 

предлагаются

 

свяще-

по-церковно-служителями

 

особыя

 

чинопослѣдованія

 

ва

каждую

 

из*

 

потреб*

 

христианина.

 

Возлюбихъ

 

блаюлѣпіе

дому

 

Твоего,

 

восклицает*

 

царе-пророкъ

 

Давид*.

 

Как*же

жалок*

 

и

 

духовно

 

бѣдепъ— согласитесь —тот*,

 

кто

 

ли-

шен*

 

счастія

 

бывать

 

во

 

храмѣ,

 

хотя

 

изрѣдка!..

 

Благо-

говѣйныя

 

чувства,

 

от*

 

времени

 

до

 

вреиени

 

не

 

подгер-

живаемыя,

 

гибнутъ;

 

теплота

 

вѣры

 

не

 

подогрѣваемой

оскудѣваетъ,

 

подобно

 

огню

 

в*

 

свѣтилыіѣ,

 

при

 

педостаткѣ

масла.

 

Даръ'

 

Божій

 

нужно

 

возгрѣнать

 

въ

 

себѣ

 

uenpe-

стаппо,

 

по

 

завѣщанію

 

первоверховшіго

 

Апостола

 

(2

 

Тим.

1

 

г.

 

6).

Слыша

 

хулы

 

на

 

правом авіе,

 

стойте,

 

братіе,

 

тпердо

 

въ

вѣрѣ,

 

зная,

 

что

 

православно-католическая

 

церковь— жива,

столпъ

 

и

 

т/твержденіе

 

истины

 

(1

 

Там.

 

3,

 

15).

Далѣё.

 

Памятуя,

 

что

 

душа,

 

но

 

непреложному

 

слову

Спасителя,

 

бо.іьши

 

есть

 

пищи

 

(Мѳ.

 

Y1,

 

25),

 

не

 

набрасы-

вайтесь

 

"с*

 

жадпостію

 

на

 

мясо,

 

пли

 

иахйнъ,

 

кап*

 

назы-

вают*

 

его

 

там*

 

у

 

вас*,

 

въ

 

колопіи.

   

Вот*

 

что

   

пишет*
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Апостол*

 

Павел*

 

в*

 

посланіи

 

к*

 

Евреям*:

 

учеными

различными

 

и

 

чуокдыми

 

не

 

увлекайтесь;

 

ибо

 

хорошо

блаюдатгю

 

укрѣплять

 

сердца,

 

а

 

не

 

явствами,

 

отъ

 

кото-

рыхъ

 

не

 

получили

 

пользы

 

занимаюгціеся

 

ими

 

(Евр.

 

13,9).

Если-же

 

хозяева

 

ссылаются

 

на

 

то,

 

что

 

им*

 

нѣтъ

 

раз-

счета

 

для

 

одного — двух*

 

въ

 

домѣ

 

готовить

 

постное,

 

то

неотступно

 

требуйте

 

того

 

(лучше

 

всего

 

при

 

началѣ

 

найма),

въ

 

чем*

 

вам*

 

не

 

имѣютъ

 

права

 

отказывать.

 

Вѣдь

 

пост*

установлен*

 

еще

 

въ

 

ветхом*

 

завѣтѣ.

 

Господь

 

чрез*

 

Мои-

сея

 

повелѣл*

 

Израильтянам*

 

въ

 

извѣстные

 

дни

 

пе

 

при-

нимать

 

пи

 

пищи,

 

на

 

иитія.

 

У

 

Пророка

 

Іоилл

 

читаем*:

пыпѣ

 

глаголешь

 

Господь

 

Богъ

 

вамъ:

 

обратитеся

 

ко

 

мпѣ

всѣмъ

 

сердцемъ

 

вашимъ,

 

въ

 

постѣ,

 

и

 

въ

 

плачѣ,

 

и

 

въ

 

рыда-

піи.

 

(Іоиль

 

2, 12).

 

В*

 

новом*

 

завѣтѣ

 

сам*

 

Господь

 

наш*

Іисусъ

 

Христос*

 

подтвердил*

 

и

 

освятил*

 

ностъ.

 

Уда-

лившись

 

въ

 

дикую

 

пустыню,

 

Онъ

 

сорок*

 

дней

 

постится.

Тоже

 

находим*

 

и

 

в*

 

Его

 

учепіи,

 

которое

 

сохранено

 

и

передано

 

нам*

 

святыми

 

Апостолами.

Зараза

 

неправовѣрія,

 

возлюбленные,

 

чрез*

 

посредство

ваших*

 

братчиков*

 

перѣдко

 

распространяется

 

и

 

мелгду

другими,

 

в*

 

средѣ

 

простого

 

народа.

 

Двѣ

 

сестры

 

вс.трѣ-

чаются

 

в*

 

селѣ,

 

находящемся

 

недалеко

 

отъ

 

нѣмецкихъ

колопіп.

 

Младшая,

 

идя

 

в*

 

монастырь

 

поговѣть

 

к*

 

Спасу,

зашла

 

к*

 

старшей,

 

замужней;

 

но

 

та

 

накормила

 

ее

 

ско-

роиной

 

пищей

 

еъ

 

словами:

 

«служила

 

я

 

у

 

нѣмцеа*,

 

и

 

мы

круглый

 

год*

 

ѣли

 

махай*

 

(мясо),

 

а

 

о

 

говѣпьи

 

и

 

думать

не

 

хотѣлп>.

 

Легкомыслие,

 

свойственное

 

жспщині;,

 

сказа-

лось

 

и

 

здѣсь.

 

Задумавшая

 

пріобщиться

 

Святых*

 

Таппъ

возвратилась

 

домой,

 

не

 

исполнпиъ

 

обѣта,.

 

Пе

 

Іит.уяда

 

ли

Это,

 

причиняющая

 

нынѣ

 

столько

 

безиокойствъ

 

русской

Церкви?

 

Вѣдь

 

кто

 

иной,

 

какъ

 

пе

 

рабочіе,

 

олужившіе

 

в*

южпыхъ

 

губерніяхъ

 

у

 

нѣмцеп*,

 

разнесли

 

ее

 

но

 

горо-

дам*

 

и

 

весям*

 

нашего

 

дорогого

 

отечества?

 

Остерегитесь
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же,

 

братіе!

 

Не

 

гонитесь

 

за

 

большой

 

платой

 

и,

 

ежели

 

не

хотите

 

поступать

 

въ

 

услужепіе

 

къ

 

землевладѣльцамъ

 

из*

православных*,

 

то

 

все-же,

 

гдѣ

 

бы

 

вы

 

ни

 

находились)

держитесь

 

образца

 

здравию

 

ученія

 

(2

 

Тим.

  

1,

 

13).

Отцы

 

и

 

матери!

 

Если

 

вы

 

хоть

 

сколько-нибудь

 

ревнуете

о

 

нравос.іавіп,

 

то

 

поддержите

 

дѣгей

 

своих*

 

и

 

не

 

пускайте

их*

 

па

 

скользкій

 

путь.

 

Хитрый

 

врагъ

 

ходит*,

 

яко

 

левъ,

рыкаяй,

 

искій,

 

кого

 

поглотити.

 

Сѣги

 

его

 

тонки,

 

но

 

при-

кровенпы;

 

стрѣлы

 

ядовиты,

 

но

 

невидимы.

 

Ожидать,

 

что

твой

 

сын*

 

за

 

полъ-сотни

 

рублей

 

в*

 

год*

 

наберется

 

та-

кого

 

духу,

 

что

 

поднимет*

 

на

 

тебя

 

же

 

руку

 

и

 

посмѣется

над*

 

вѣрою

 

твоих*

 

предков*— не

 

легко,

 

и

 

не

 

приходится!

Замѣчено,

 

что

 

с*

 

упадком*

 

вѣры

 

всегда

 

соединяется

и

 

попнженіе

 

нравственности.

 

Потеря

 

цѣломудрія,

 

не-

почтительность

 

къ

 

старшимъ

 

и

 

всякое

 

иное

 

распутство

является

 

очень

 

часто,

 

когда

 

дѣти

 

далеко

 

находятся

 

отъ

родительскаго

 

глаза.

Итакъ,

 

братіе,

 

ученіями

 

чуоюдыми

 

и

 

различными

 

не

увлекайтесь

 

(Евр.

 

13,

 

9),

 

и

 

принятое

 

съ

 

молокомъ

 

матери

исповѣданіе

 

вѣры

 

сохраняйте

 

чисто

 

и

 

пеукоргшенно

даэісе

 

до

 

явлены

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

(1

 

Тим.

6,

 

14).— Аминь.

Села

   

Крутояровгсп,

   

Константипоградскаго

   

уѣіда,

священник*

 

Михаилъ

 

Даценко.

Чудо

 

вѣры

 

въ

 

старину.

Эго

 

было,

 

по.

 

уазсказамъ

 

дѣда,

 

въ

 

то

 

время,

 

кога

 

его

дѣдъ

 

был*

 

еще

 

малым*

 

мальчиком*.

 

Праздннковъ

 

празд-

шікъ

 

н

 

торжество

 

пзъ

 

торжеств*,

 

день

 

Сиѣтлаго

 

Воскресеиія

Христова.

 

Яркое,

 

весеннее

 

солнышко,

 

весело

 

глядѣвшее

въ

 

продолженіе

 

всей

 

предыдущей

 

педѣли,

 

въ

 

этот*

 

день

смотрить

 

па

 

землю

 

будто

 

радостнѣе

 

обыкновеннаго;

 

оно
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будто

 

раздѣляетъ

 

радость

 

сердец*,

 

вѣрующихъ

 

въ

 

Вос-

кресшаго

 

Христа,

 

и

 

смотрит*— не

 

нарадуется

 

тѣмъ,

 

что

видит*

 

оно

 

на

 

большом*

 

и

 

ровном*,

 

уже

 

покрывшемся

зеленною

 

травою,

 

выгонѣ

 

с.

 

Великаго.

 

Там*,

 

собравшись

со

 

всего

 

села

 

и

 

взявшись

 

за

 

руки

 

поют*

 

и

 

кружатся

паряженныя

 

дивчата,

 

головы

 

которых*

 

украшены

 

вѣнка-

мп

 

иь*

 

душистых*,

 

только

 

что

 

разцвѣвшихъ

 

фіалок*

 

и

бѣлаго

 

и

 

синяго

 

рясту;

 

веселая

 

пѣспя,

 

которою

 

велича-

ются

 

красное

 

солнышко

 

и

 

весна

 

молодая,

 

сливается

 

с*

радостным*

 

звононъ

 

колоколов*,

 

которым*

 

ии

 

на

 

одну

мипуту

 

не

 

дают*

 

покою

 

забраыніеся

 

еще

 

с*

 

утра

 

на

колокольню

 

ребятишки.

 

Недалеко

 

от*

 

дивчат*,

 

въ

 

чер-

пыхъ

 

свитах*

 

и

 

в*

 

новых*

 

смушковых*

 

шапках*,

 

сто-

ят*

 

паробки;

 

они

 

также

 

поют*

 

веселую

 

пѣсню,

 

а

 

одииъ

из*

 

них*,

 

став*

 

среди

 

всѣхъ,

 

изображает*

 

собою

 

что-то

въ

 

родѣ

 

регента:

 

он*

 

какъ-то

 

неумѣло

 

и

 

;неравномѣрно

размахивает*

 

во

 

всѣ

 

стороны

 

правою

 

рукою,

 

силясь

 

при

этом*

 

сиплым*

 

голосом*

 

перекричать

 

всѣхъ

 

своих*

 

со-

товарищей.

 

Далѣе

 

рѣявые

 

подростки,

 

корорымъ

 

не

 

дано

еще

 

право

 

на

 

црисвоеніе

 

назваиія

 

<паробка>

 

выбирают*

один*

 

у

 

другаго

 

красныя,

 

сииія

 

и

 

жедтыя

 

яйца,

 

пред-

варительно

 

провѣрив*

 

натуральность

 

<битка>

 

один*

 

у

другаго.

 

Нѣкоторые

 

счастливцы

 

имѣютъ

 

выбитых*

 

яиц*

почти

 

полную

 

шайку.

 

О

 

сколько

 

здѣсь

 

радости!

 

Счаст-

ливец*

 

берелгпо

 

держит*

 

выбитыя

 

яйца,

 

какъ

 

тріумфъ

вобѣды,

 

и,

 

гордо

 

посматривая

 

на

 

окружающих*

 

его,

вызывает*

 

еще

 

охотников*

 

испытать

 

счастья

 

па

 

битках*.

Не

 

забыли

 

про

 

выгои*

 

также

 

старики

 

и

 

старушки:

 

они

какъ-бы

 

желая

 

пообогрѣть

 

свои

 

стары

 

я

 

косточки,

 

ус/влись

у

 

<фигуры>

 

спинами

 

къ

 

красному

 

и

 

теплому

 

солнышку

и

 

бесѣдую'1*

 

о

 

чем* — то

 

давно

 

мипувшемъ;

 

пѣкоторые

изъ

 

нихъ,

 

подперши

 

руками

 

сѣдыя

 

свои

 

головы,

 

дума-

ют*

 

о

 

певозвратпо

   

прошедшей

 

своей

 

молодости.

 

Видятъ
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они

 

игры

 

молодых*,

 

слышат*

 

их*

 

пѣспи

 

и

 

кажется

 

имъ,

что

 

все

 

это

 

теперь"

 

пе

 

так*,

 

как*,

 

было

 

прежде:

 

при

их*

 

молодости

 

все-то

 

было

 

какѵто

 

лучше....

В*

 

это

 

время

 

из*

 

дверей

 

недалеко

 

находящейся

 

отъ

выгопа

 

хаты

 

показался

 

Андрей

 

Сидоренко,

 

человѣк*

 

лѣтъ

сорока

 

восьми,

 

котораго

 

бережно

 

вела

 

за

 

руку

 

впучка.

Не

 

смотря

 

на

 

сравнительно

 

еще

 

молодые

 

годы,

 

голова

Андрея

 

уже

 

увѣнчапа

 

старческою

 

сѣдиною.

—

  

Вы,

 

двду,

 

и

 

въ

 

самом*

 

дѣлѣ

 

не

 

пойдете

 

па

 

выгонт?

спросила

 

внучка

 

у

 

своего

 

дѣда,

 

видя,

 

что

 

он*

 

ощупыва-

ет*

 

завалинку,

 

собираясь

 

сѣсть

 

па

 

ней.

—

  

Чего

 

же

 

миѣ

 

туда!— сказалъ

 

Андрей.

—

  

А

 

там*

 

такъ

 

хорошо...

—

   

Я

 

же,

 

Прпсю,

 

не

 

бачу, — сказалъ

 

Апдрей,

 

тяжело

вздохнувши.—Иди

 

без*

 

меня,

   

я

 

здѣсь

 

и

    

сам*

 

посижу,

Как*

 

ни

 

любила

 

Прися

 

своего

 

дѣда,

 

по

 

она

 

лае

 

могла

удержаться

 

отъ

 

того,

 

чтобы

 

не

 

побѣжать

 

на

 

выгонъ.

 

Кста-

ти

 

на

 

ней

 

теперь

 

все

 

новое,—

 

есть

 

чѣмъ

 

похвастать

 

перед*

Своими

 

подругами.

 

Къ

 

тому-жъ

 

икрасныхъ

 

яичек*

 

есть

у

 

нея

 

трое,— будет*

 

же

 

чѣмъ

 

и

 

похристосоваться...

А

 

Андрей

 

сидит*

 

на

 

завалинкѣ

 

и

 

думаеть

 

о

 

томъ

времени,

 

когда

 

он*

 

мог*

 

видѣ

 

тьпебо,

 

красное

 

солнышко

и

 

его

 

Сіяніе.

 

Десять

 

лѣт*

 

прошло

 

с*

 

той

 

поры,

 

какъ

впдѣлъ

 

он*

 

солнце

 

и

 

небо

 

в*

 

ное.іѣдпіп

 

раз*,

 

и

 

эти

 

де-

сять

 

лѣт*

 

стали

 

д.чі

 

него

 

вѣчпостыо,

 

и

 

если

 

бы

 

не

 

па-

мять

 

о

 

томъ,

 

как*

 

он*

 

когда-то

 

работал*

 

в*

 

Еіевѣ

 

it

как*

 

тогда

 

сыппуло

 

ему

 

въ

 

глаза

 

страшно

 

ѣдкой

 

пылью,

от*

 

чего

 

он*

 

лишился

 

зрѣнія, — on*

 

бы

 

готов*

 

былъ

сказать,

 

что

 

видѣл*

 

небо

 

и

 

солнце

 

еще

 

в*

 

дѣтстиѣ.

 

Но,

потеряв*

 

зрѣпіе,

 

Андрей

 

не

 

лишился

 

ощущепія:

 

on*

 

те-

перь

 

ощущает*

 

солнечную

 

теплоту

 

и

 

зпаетъ,

 

что

 

сол-

нышко

 

надъ

 

ним*

 

свѣтит*;

 

on*

 

невольно

 

подымает*

вверх*

 

свою

 

сѣдую

 

голову

 

и

 

мутными

 

глазами

 

смотрит*
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туда,

 

гдѣ

 

привык*

 

его

 

когда-то

 

прежде

 

видѣть,

 

но

 

на-

прасно.'

 

всюду

 

тьма,

 

и

 

тьма

 

для

 

него

 

непроглядная.

Тяжело

 

родившемуся

 

слѣицом*

 

не

 

видѣть

 

окружающей

его

 

природы,

 

но

 

что

 

должен*

 

испытывать

 

тотъ,

 

кто

прежде

 

привык

 

г,

 

ее

 

видѣть,

 

наслаждаться

 

ею,

 

а

 

йотом*

лишился

 

этого

 

великаго

 

для-

 

себя

 

счастья!

 

Что

 

должен*

испытывать

 

Андрей,

 

который

 

так*

 

часто

 

любовался

 

и

восхищался

 

когда-то

 

голубым*

 

небом*,

 

его

 

солнцем*,

луною

 

и

 

звѣздами— этими

 

чудными

 

творепіями

 

Того,

Чье

 

Воскресепіе

 

из*

 

мертвых*

 

теперь

 

празднуют*!

 

Вот*

на

 

глазахъ

 

его

 

показались

 

слезы

 

и

 

сейчас*

 

онѣ,

 

кажется

польются

 

по

 

лицу

 

бѣдпаго

 

Андрея.

 

«За

 

що

 

це

 

мпіш,

Господы!»

 

невольно

 

вырвалось

 

из*

 

уст*, его.

—

  

Христос*

 

Воскресе!— услышал*

 

опъ

 

вдруг*

 

вблизи

себя.

—

  

Воистину

 

Воскресе!

 

сказал*

 

он*

 

повернув*

 

свою

голову

 

в*

 

ту

 

сторону,

 

откуда

 

слышен*

   

был*

 

голос*.

—

  

Я

 

вижу,

 

что

 

вы

 

сидите

 

одни,

 

и

 

нрвгаелъ

 

побала-

кать

 

немного.

—

  

Спасибо

 

вам*!

 

Пусть

 

и

 

вас*

 

Господь

 

Милосердый

не

 

забуде гь,

 

какъ

 

и

 

вы

 

меня,

 

слѣпаго...

 

А

 

кто-ж*

 

вы

такой?

—

  

Я —учитель. .

—

   

Петр*

 

Иваповичъ?

 

А

 

я

 

и

 

не

 

узпалъ!..

 

Вот*

 

спа-

сибо

 

вам*...

 

То

 

может*

 

быть

 

у

 

хату

 

бы...

 

когда-жъ

 

и

нѣтъ

 

никого,

 

всѣ

 

куда-то

 

порасходились...

—

  

Мы

 

и

 

здѣсь

 

посидим*,

 

здѣсь

 

так*

 

прекрасно

 

..

—

  

И

 

солнышко

 

свѣтитъ...

—

  

Бѣдный!

 

подумал*

 

Петр*

 

Иванович*, — ты

 

позна-

ешь

 

солнце

 

по

 

теплу

 

его.

—

  

А

 

я

 

это

 

вышел*

  

послушать. .

—

  

Какъ

 

поютъ

 

мо

 

лодаря?

-•

 

Нѣт*,

 

не

 

до

 

молодаря

 

мпіі,

 

слѣпому,

 

да

 

еще

 

па

 

ста-
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рость.

 

Соловьи

 

поютъ

 

тав-ь

 

хорошо,

 

что

 

душа

 

радуется,

когда

 

пхъ

 

иѣспю

 

слушаешь.

 

Вѣрно,

 

и

 

они

 

слаиятъ

 

Хри-

ста-Спасителя.

 

Въ

 

церкви

 

же

 

иоютъ:

 

<Всякое

 

дыханіе

и

 

тварь,

 

нойте

 

Бога>.

 

А

 

опо

 

дыхавіѳ,

 

то

 

п

 

поетъ

 

Богу.

Только

 

я

 

одинъ

 

грѣшнып:

 

сегодня

 

и

 

въ

 

церкви

 

пё

 

быль,—

дѣти

 

ходили,

 

а

 

я

 

дома

 

оставался.

 

.

 

Ужъ

 

вечеромъ

 

пойду...

Не

 

разсказали-ль

 

бы

 

вы

 

ниѣ,

 

ІІетръ

 

йваповичъ,

 

исторію

про

 

того

 

сдѣпца,

 

что

 

Господь

 

его

 

исцѣлилъ?

ІІетръ

 

Йваповичъ

 

охотно

 

разсказалъ

 

Андрею

 

о

 

сл'впцЬ

Вартимеѣ,

 

жившемъ

 

въ

 

Іерусалимѣ,

 

при

 

земпой

 

жизни

Спасителя

 

к

 

просившемъ

 

у

 

дороги

 

мидостыпи,

 

и

 

о

 

томъ,

как

 

г.

 

Вартиией,

 

узнавши

 

оть

 

парода,

 

что

 

Христосъ

 

про-

ходнтъ

 

возлѣ

 

пего,

 

началъ

 

кричать

 

и

 

просить

 

у

 

Него

исцѣлепія

 

и

 

какъ

 

потомъ

 

получилъ

 

опт,

 

просимое.

—

  

О,

 

какъ

 

счастливъ

 

Вартимей,

 

что

 

жилъ

 

при

 

Сна-

сителѣ!..

 

Если

 

бы

 

я

 

жилъ

 

при

 

Спасителѣ,

 

то

 

Онъ

 

и

надо

 

мною

 

сжалился

 

бы

 

и

 

меня

 

исцѣлилъ

 

бы.

 

И

 

видѣлъ

бы

 

опять

 

я

 

святое

 

небо,

 

золотыя

 

звѣздочки. .

 

видѣлъ-бн

дѣтей

 

своихъ,

 

.

 

Присю

 

видѣлъ

 

бы...

 

О,

 

почему

 

я

 

не

тогда

 

родился!..

—

  

Христосъ

 

всегда

 

жилъ,

 

живетъ

 

и

 

будетъ

 

жить.

Вѣруйте,

 

молитесь

 

и

 

вы,

 

быть

 

можетъ,

 

получите

 

исцѣленіе.

—

  

Я

 

всегда,

 

всегда

 

молюсь,

 

Петръ

 

Ивановичъ,

 

и

 

вѣ-

рю,

 

что

 

Христосъ

 

Царь

 

Небесный

 

умилосердится

 

надо

мною

 

и

 

хотя

 

передъ

 

смертью

 

исцѣлитъ

 

меня,

 

чтобы

 

я

хоть

 

умирая,

 

увидѣлъ

 

свѣтъ

 

Божій. .

 

А

 

онъ

 

такъ

 

чуде-

сенъ,

 

такъ

 

прекрасенъ!..

 

свазалъ

 

бѣдный

 

старнвъ

 

и,

поднявшись,

 

ощупью

 

направился

 

къ

 

дверямъ

 

хаты.

 

На

глазахъ

 

его

 

видны

 

были

 

слезы.

—

  

Господи,

 

исцѣли

 

меня,

 

какъ

 

исцѣлплъ

 

Ты

 

Варти-

ыея!

Андрей,

 

поднявши

 

вверхъ

 

руки,

 

на

 

колѣнахъ

 

стоялъ

передъ

 

образами

 

и,

 

молясь,

 

горячо

 

плакалъ...
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Ярко

 

горптъ

 

лампадка

 

у

 

ликовт,

 

святыхъ

 

иконъ.

 

Въ

хатѣ

 

тихо

 

и

 

лишь

 

съ

 

выгона

 

долетаетъ

 

веселая

 

пѣсня

молодежи.

 

Колокола

 

на

 

минуту

 

затпхлп,

 

чтобы

 

потомъ

еще

 

съ

 

большей

 

силой

 

разлить

 

отъ

 

себя

 

пріятный

 

и

веселый,

 

дружный

 

звонъ.

 

Въ

 

углу,

 

положивши

 

руки

 

и

свдуго

 

голову

 

на

 

столъ,

 

тихо

 

снитъ

 

Андрей;

 

его

 

спо-

койное

 

и

 

ыѣрное

 

дыханіе

 

чуть

 

слышно.

 

Но

 

вотъ

 

дрог-

нула

 

дверь

 

и

 

въ

 

хату

 

вошли

 

сынъ

 

Апдрея

 

Иванъ

 

жена

Иванова

 

Маруся,

 

и

 

восьмилѣтпяя

 

дочь

 

ихъ

 

Прися.

—■

 

Тату!

 

тату!

 

что

 

это

 

вы

 

на

 

первый

 

день

 

усву.іи,

 

да

еще

 

вавъ— возлѣ

 

стола?

Старикъ

  

проспулся.

—

   

Цыть...

 

Не

 

буди

 

меня,

 

Иванъ...

 

Я

 

вижу

 

сонъ. .

 

Тебя

впжу...

 

Марусю...

 

Црпсю

 

вижу...

 

Не

 

буди

 

меня, — сказалъ

онъ,

 

протянувши

 

къ

 

дѣтямъ

 

своимъ

 

руку,

 

какъ-бы

 

же-

лая

 

удержать

 

пхъ

 

на

 

мѣстѣ.

—

  

Вы-же

 

тату,

 

пе

 

спите?

 

.

—

  

Цыть,

 

ради

 

Бога...

 

Пусть

 

я

 

хотя

 

во

 

снѣ

 

васъ

увижу,

 

на

 

васъ

 

нагляжуся...

Радостно

 

переглянулись

 

Иванъ

 

и

 

Маруся:

 

они

 

попяли,

что

 

надъ

 

отцомъ

 

ихъ

 

свершилось

 

великое

 

чудо.

—

  

Вы,

 

тату,

 

не

 

спите, —съ

 

радостью

 

сказала

 

Маруся.—

Встаньте. .

—

  

Дидуню!

 

вы

 

пе

 

сиите,

 

вамъ

 

такъ

 

кажется,— сказала

любящая

 

дѣда

 

Прися

 

и

 

бросилась

 

къ

 

дорогому

 

дѣду.

—

  

Такъ

 

я

 

вижу!.!.

 

Слава,

 

слава

 

Тебѣ,

 

Христе

 

Спа-

сителю!— сказалъ

 

Андрей,

 

осѣпяя

 

себя

 

врестпыыъ

 

зна-

меніемъ. —Дѣти..!

 

Присю

 

..

 

Вставайте

 

на

 

колѣни,

 

моли-

тесь

 

Богу,

 

потому

 

что

 

я

 

вижу,

 

всііхъ

 

васъ

 

вижу.

Тихо

 

и

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

опустились

 

па

 

колѣни

Иванъ,

 

Маруся

 

и

 

Прися.

 

Долго

 

всѣ

 

они

 

горячо

 

молились.

Наконецъ,

 

Андрей

 

поднялся

 

и

 

торжественно

 

сказалъ:

—

  

Христосъ

 

Воскресе!
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-

—

 

Воистину

 

Воскресе!

 

—

 

сказали

 

всѣ

 

н,

 

поднявшись,

лаперерывъ

 

снѣшили

 

обнять

 

и

 

поцѣловать

 

ирозрѣвшаго

отца

 

и

 

цѣда.

                                

Гшіорій

 

Грушевскій.

(„Кіевское

 

Слово").

О

 

б.іаготворішіъ

 

вліяііін

 

пчеловодства

 

на

 

садоводство,

огородничество

 

н

 

полеводство.

(Извлечѳніѳ

 

иаъ

 

доклада

  

Полтавскому

 

сельеко-хозяйственному

 

Обществу

отъ

 

7

 

Января

   

1893

 

года).

Безспорпо,

 

пчеловодство

 

выгодно

 

въ

 

экономическое

отношеніи

 

тѣмъ,

 

что

 

будучи

 

для

 

всѣхъ

 

достуннымъ

 

и

сиодручнымъ,

 

оно

 

приносить

 

хозяину

 

цѣнные

 

и

 

полезные

въ

 

жизни

 

продукты:

 

ыедъ

 

и

 

воскъ.

 

Но

 

экономическая

выгода

 

отъ

 

него

 

представляется

 

еще

 

и

 

со

 

стороны

 

того

благотворпаго

 

вліянія,

 

какое

 

оно

 

можетъ

 

оказать

 

п

оказываетъ

 

па

 

другія,

 

имѣющія

 

съ

 

нимъ

 

тѣспую

 

связь,

сельско-хозяйственныя

 

отрасли

 

и

 

занятія,

 

именно:

 

садо;

водетво.

 

огородничество,

 

полеводство

 

п

 

кустарные

 

про-

мыслы.

Не

 

будемъ

 

говорить

 

о

 

значеніи

 

пчеловодства

 

для

 

кус-

тарныхъ

 

промысловъ,

 

такъ

 

какъ

 

само

 

собою

 

понятно,

что

 

развитіе

 

перваго

 

даетъ

 

дѣло

 

и

 

послѣднимъ

 

въ

 

изго-

товленіиульевъ

 

и

 

другихъ

 

пчеловодныхъ

 

принадлежностей.

А

 

потому

 

коснемся

 

только

 

того

 

зваченія,

 

какое

 

имѣета

оно

 

относительно

 

остальныхъ

 

указаиныхъ

 

отраслей

 

сель-

скаго

 

хозяйства

 

т.

 

е.

 

садоводства,

 

огородничества

 

и

 

по-

леводства.

Долго

 

не

 

обращали

 

надлежащего

 

впиманія

 

на

 

обсто-

ятельное

 

научно-практическое

 

уяспеніе

 

вопроса

 

о

 

связи

между

 

пчеловодствомъ

 

и

 

поименованными

 

отраслями

хозяйства

 

съ

 

указанной

 

стороны

 

ни

 

сельскіе

 

хозяева,

 

ии
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сами

 

пчеловоды.

 

Первые

 

ограничивались

 

въ

 

этомъ

 

отпо-

шеніп

 

лишь

 

одниыъ

 

равнодушнымъ

 

признаніемъ

 

обще-

наблюдаемаго

 

факта,

 

что

 

пчелы,

 

носѣщая

 

цвѣтки

 

расте-

uiu

 

для

 

собирапія

 

взятка,

 

содѣйствуютъ

 

этимъ,

 

въ

 

числѣ

другихъ

 

факторовъ,

 

опылепію

 

ихъ.

 

Послѣдніе

 

же,

 

т.

 

е.

пчеловоды,

 

съ

 

большею

 

тщательностію

 

и

 

живымъ

 

инте-

ресомъ

 

изслѣдовали

 

только

 

то,

 

какія

 

изъ

 

растеній

 

ссу-

жать

 

къ

 

пользѣ

 

пчеловодства,

 

.давая

 

тотъ

 

или

 

другой

взятокъ

 

для

 

пчелъ.

 

Но

 

ни

 

тѣ,

 

ии

 

другіе

 

не

 

задавались

вопросомъ:

 

не

 

служить

 

ли

 

пчеловодство,

 

какъ

 

одна

 

изъ

отраслей

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

и

 

другимъ

 

отраслямъ

 

его;

а

 

потому

 

долго

 

и

 

не

 

дѣлалп

 

въ

 

этомъ

 

родѣ

 

никакихъ

изысканій,

 

а

 

нзслѣдовапія

 

н

 

опыты

 

представителей

естествознанія,

 

которые

 

могли

 

бы

 

послужить

 

къ

 

рѣше-

нію

 

этого

 

вопроса,

 

игнорировали.

 

Между

 

тѣмъ

 

вѣрное

всесторопнее

 

рѣшеніе

 

этого

 

вопроса

 

является

 

не

 

безраз-

личныыъ,

 

какъ

 

относительно

 

культуры

 

этихъ

 

самыхъ

растеній,

 

такъ,

 

тѣмъ

 

боліе,

 

для

 

цравильнаго

 

понпмапія

экономическаго

 

значенія

 

пчеловодства,

 

чѣмъ

 

обусловли-

вается,

 

главпымъ

 

образомъ,

 

такое

 

іпи

 

иное

 

отиошеніе

къ

 

послѣднему

 

со

 

стороны

 

хозяевъ.

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

если

 

допустить,

 

что

 

пчеловодство,

пользуясь

 

отъ

 

садоводства,

 

огородничества

 

и

 

полевод-

ства,

 

само

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

ничѣмъ

 

имъ

 

не

 

служить,

 

то

что

 

можетъ

 

побудить

 

хозяина,

 

сиеціально

 

занятаго

 

ка-

кою

 

либо

 

изъ

 

вышеувазанныхь

 

отраслей

 

хозяйства,

 

зани-

маться

 

еще

 

и

 

пчеловодствомъ,

 

которое,

 

во

 

всякрмъ

 

сду-

чаѣ,

 

требу етъ

 

труда

 

и

 

времени,

 

хотя

 

бы

 

этотъ

 

трудъ

и

 

потраченное

 

на

 

него

 

время

 

а

 

не

 

оставались

 

безъ

 

воз-

пагражденія

 

изъ

 

доходовъ

 

отъ

 

пчельника.

 

Вести

 

пчело-

водство

 

въ

 

широкихъ

 

размѣрахъ,

 

чтобы

 

извлекать

 

ы&ъ

него

 

большую

 

пользу,

 

при

 

другихъ

 

болѣе

 

или

 

мрнѣе

сложныхъ

 

хозяйственных'!,

 

занятіяхъ,

 

представляется

 

за-
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труднительнымъ;

 

а

 

какая

 

нибудь

 

незначигельная

 

цифра

дохода

 

отъ

 

посильной,

 

небольшой

 

наіѣки

 

не

 

всякаго

прельстить.

 

Не

 

этимъ

 

ли

 

именно,

 

скажемъ

 

къ

 

слову,

объясняется

 

замѣтное

 

равиодушіе

 

къ

 

пчеловодству

 

со

стороны

 

нашихъ

 

сельскихъ,

 

особенно

 

крупныкъ

 

хозяевъ,

ц

 

тотъ

 

фактъ,

 

что

 

въ

 

болѣе

 

'или

 

мепѣе

 

зпачительныхъ

имѣніяхъ

 

рѣдко

 

встрѣчаются

 

пасѣки?...

 

Но

 

если

 

пчело-

водство

 

въ

 

свою

 

очередь

 

полезно

 

и

 

даже

 

необходимо

другимъ

 

отраслямъ

 

хозяйства,

 

результатъ

 

получится

 

дру-

гой.

 

Тогда

 

всякій

 

хозяйнъ,

 

разумно

 

ведугаій

 

свое

 

специ-

альное

 

хозяйственное

 

дѣло

 

п

 

желающій

 

извлекать

 

изъ

пего

 

наибольшую

 

пользу,

 

непремѣпно

 

лавпдетъ

 

посильный

для

 

себя

 

пчелникъ

 

и

 

не

 

пожалѣетъ,

 

для

 

ухода

 

за

 

нимъ,

пи

 

лишняго

 

труда,

 

ни

 

свободного

 

отъ

 

другихъ

 

занятіп

времепп.

 

Интересъ

 

заняться

 

пчеловодствомъ

 

представится

тогда

 

двойной,

 

и

 

главный — въ

 

ул}чшеніи

 

культуры

 

и

уведиченіц

 

производительности

 

иоздѣлываемыхъ

 

растепій,

но

 

сверхъ

 

того

 

иолу чится

 

еще

 

доходъ

 

отъ

 

иасѣки

 

медомъ

и

 

еоскомъ.

 

А

 

будетъ

 

побольше

 

такихъ

 

хотя

 

небольших^

но

 

раціональныхъ

 

но

 

устройству

 

и

 

уходу

 

пасѣкъ,— и

пчеловодство

 

быстро

 

разовьется

 

въ

 

странѣ

 

и

 

принесетъ

для

 

общенародпаго

 

богатства

 

громадную

 

пользу.

Поэтому

 

ревнители

 

пчеловодства

 

въ

 

послѣдпее

 

время

обратили

 

особенное

 

вшшаніе

 

на

 

уяснепіе

 

связи

 

между

 

пче-

ловодствомъ

 

и

 

другими

 

выше

 

названными

 

сельско-хозяй-

ственными

 

занятіями,

 

не

 

только

 

со

 

стороны

 

вліянія

 

этпхъ

послѣднихъ

 

на

 

состояніе

 

и

 

успѣхп

 

перваго,

 

по

 

и

 

со

 

сто-

роны

 

значепія

 

перваго

 

для

 

культуры

 

и

 

производительных!,

силъ

 

послѣднихъ.

 

И

 

то,

 

что

 

уже

 

сдѣлапо

 

въ

 

этомъ

 

на-

правленіи,

 

хотя

 

представляетъ

 

собою,

 

какъ

 

бы

 

только

первые

 

шаги,

 

приводить

 

къ

 

важпымъ

 

въ

 

практическом!

отношеніп

 

результатамъ.

Оказывается,

 

что

 

пчеловодство

 

должно

 

быть

 

неразлуч-



-301-

пымъ

 

спутникомъ

 

плодоводства,

 

такъ

 

какъ

 

нчелы,

 

соби-

рая

 

взятокъ

 

съ

 

цвѣтовъ

 

плодовыхъ

 

деревьевъ

 

и

 

кустар-

шіковъ,

 

содѣйствуютъ

 

эгимъ

 

опыленію

 

ихъ,

 

что

 

не

 

только

ішолиѣ

 

иѣрио

 

и

 

надежно

 

гарантируетъ

 

обиліе

 

урожая

 

п

хорошія

 

качества

 

плодовъ

 

н

 

сѣмянъ,

 

но

 

служитъ

 

также

ісь

 

сохраненію

 

производительной

 

силы

 

и

 

крѣиости

 

рас-

теши

 

въ

 

послѣдующихъ

 

ноколѣпіяхъ

 

ихъ.

ІІодтвержденіемъ

 

сказаннаго

 

ыотутъ

 

служить

 

слѣдую-

щія

 

сообщенія,

 

заимствованныя

 

нами

 

изъ

 

„Русскаго

ІІчеловоднаго

 

Листка*

 

и

   

„Сельскаго

 

Хозяина".

Юнгь,

 

придворный

 

садовникъ

 

въ

 

Гюнтерсдорфѣ,

 

сооб-

щилъ

 

въ

 

1890

 

г.

 

Грюнбергсімму

 

пчеловодному

 

обществу,

что

 

онъ

 

началъ

 

получать

 

обильный

 

урожай

 

персиковъ

лишь

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

 

сталъ

 

помѣщать

 

въ

 

завѣдыва-

емия

 

имъ

 

оранжереп,

 

во

 

время

 

цвѣтенія

 

персиконыхъ

деревьевъ,

 

по

 

улью

 

съ

 

нчеламн

 

(Р.

 

П.

 

Л.

 

1890

 

г.

 

№

 

10

стр.

 

323).

Директоръ

 

королевскаго

 

института

 

садоводства

 

и

 

ви-

ноградарства

 

въ

 

Гейзенгеймѣ,

 

па

 

Рейнѣ,

 

Р.

 

Гете,

 

въ

своей

 

статьѣ

 

объ

 

экономическомъ

 

и

 

этическомъ

 

зпаченіи

садоводства

 

для

 

народа,

 

пишетъ;

 

я въ

 

нчеловодныхь

мѣстпостяхъ

 

фруктовые

 

сады

 

даютъ

 

ранней

 

весной

 

бо-<

гатый

 

взятовъ

 

пчеламъ,

 

оплачивающимъ

 

имъ

 

за

 

это

 

со-

діьйствіемъ

 

въ

 

оплодотвореніи

 

цѳѣтовъ

 

(С.

 

Хоз.

 

1888

 

г.

№

 

19,

 

стр.

 

327").

Жобаръ,

 

племянпикъ

 

бывшаго

 

профессора

 

Казапскаго

Университета,

 

въ

 

изданной

 

имъ

 

на

 

французскомъ

 

языкѣ,

въ

 

Дижонѣ,

 

книгѣ,

 

озаглавленной

 

„Первый

 

улей"

 

(La

premiere

 

ruche),

 

разсказываетъо

 

нѣкоеыъ

 

Дюранѣ,

 

жив-

шемъ

 

па

 

югѣ

 

Фрапціи.

 

„Родина

 

Дюрана

 

славилась

 

прежде

своими

 

чудесными

 

плодами

 

и

 

медомъ;

 

затѣмъ

 

сады

 

стали

давать

 

меньше

 

плодовъ

 

и

 

паконецъ,

 

не

 

смотря

 

па

 

мно-

гочисленность

 

деревьевъ,

 

плоды

   

стали

 

рѣдвостыо.

   

Воз-
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вратившиеь

 

послѣ

 

долгаго

 

отсутствия. на

 

родину,

 

Дюрапъ

замѣтиль,

 

что

 

и

 

меда

 

вовсе

 

вѣтъ,

 

что

 

послѣдній

 

улей

погибъ

 

нѣсколько

 

лѣть

 

тому

 

назадъ

 

Купивъ

 

своп

 

род-

ной

 

домъ,

 

продаппый

 

еще

 

при

 

жизни

 

отца,

 

Дюранъ

прежде

 

всего

 

завелъ

 

улей.

 

Въ

 

бесѣдахъ

 

съ

 

мѣстпыми

жителями

 

Дюрань

 

объясни лъ

 

жизпь

 

пчелъ,

 

ихъ

 

значеніе

для

 

плодоводства

 

и

 

доказалъ

 

па

 

дѣлѣ,

 

что

 

съ

 

вочпра-

щеніемъ

 

пчеловодства

 

явилось

 

и

 

обильное

 

плодоношеліе."

(Р.

 

П.

 

Л.

 

1890

 

г.

 

J6

 

6

 

ст

 

.3

 

80).

Но

 

особеннаго

 

ввимапія

 

въ

 

этомъ

 

отпошеніи

 

заслу-

живаетъ

 

публичная

 

лекція

 

В.

 

Брапдикура

 

нодъ

 

заглавіеігь:

„Польза

 

и

 

значеніе

 

пчелы

 

для

 

плодоводства,"

 

прочитан-

ная

 

въ

 

1891

 

году

 

въ

 

Собраиіи

 

Пикардійскаго

 

(Франція)

общества

 

плодоводства,

 

напечатанная

 

въ

 

Эльзасъ-Лота-

рингскомъ

 

пчеловодномъ

 

журналѣ

 

и

 

сообщенная

 

въ

 

из-

влечена

 

въР.

 

П.

 

Листкѣ

 

(№

 

5.

 

1891

 

г.)

 

членомъ

 

совѣта

Русскаго

 

общества

 

пчеловодства

 

Я.

 

Калинскимъ.

Указавъ

 

сначала

 

въ

 

своей

 

лекціи

 

на

 

общепризнанный

фактъ,

 

что

 

пчелы,

 

посѣщая

 

цвѣтки

 

многихъ

 

растеній,

для

 

собираиія

 

взятка,

 

служатъ

 

въ

 

тоже

 

время,

 

подобно

другимъ

 

насѣкомымъ,

 

и

 

оплодотворенію

 

ихъ,

 

Брандикуръ

ставить

 

вопросы

 

„но

 

является

 

ли

 

само

 

насѣкомое

 

но-

средникомъ,

 

дѣйствительно

 

неизбѣжпымъ

 

для

 

оплодотво-

ренія

 

растеній?— и

 

чтобы

 

обстоятельно

 

разъяснить

 

этоть

важный

 

вопросъ,

 

онъ,

 

пользуясь

 

открытиями

 

Дарвина,

увазываетъ

 

на

 

необходимость

 

и

 

важность

 

.для

 

всѣхъ

цвѣтковыхъ

 

растеній,

 

такъ

 

называема

 

го,

 

перекрестнто

оплодотворенія.

 

Для

 

нѣкоторыхъ

 

видовъ

 

растеній

 

оно

является

 

существенно

 

необходимымъ,

 

такъ

 

какъ

 

у

 

однихъ

изъ

 

нихъ

 

пыльниковыя

 

тычинки

 

и

 

пестики

 

распределя-

ются

 

по

 

отдѣльнымъ

 

цвѣткамъ

 

(мужскіе

 

и

 

женскіе),

 

а

 

у

другихъ,

 

хотя

 

они

 

и

 

сосредоточены

 

на

 

одномъ

 

и

 

томѵ

ае

 

цвѣткѣ,

 

но

 

не

 

созрѣваютъ

 

на

 

немъ

 

одновременно,

 

а
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потому

 

и

 

эти

 

растенія,

 

какъ

 

и

 

первыя,

 

могутъ

 

оплодо-

творяться

 

единственно

 

перенесеніемъ

 

пыльцы

 

съ

 

одного

цвѣтка

 

на

 

другой.

 

Однако,

 

замѣчаетъ

 

онъ,

 

перекрестное

оплодотвореніе

 

весьма

 

важно

 

и

 

для

 

всѣхъ

 

прочихъ

 

рас-

теній,

 

цвѣтки

 

которыхъ

 

легко

 

могутъ

 

быть

 

оплодотворе-

ны

 

пылью

 

и

 

собственныхъ

 

тычинокъ.

 

Важность

 

его

 

для

этихъ

 

растеній,

 

какъ

 

п

 

для

 

всѣхъ,

 

въ

 

томъ,

 

что

 

устраняя

самоопыленіе,

 

оно

 

обезпачиваетъ

 

примѣненіе

 

въ

 

царству

растительному

 

важнаго

 

закона

 

изъ

 

царства

 

животнаго

именно

 

закона

 

о

 

едиткровги.

 

„Не

 

подлежитъ

 

сомвѣпію,

„говорить

 

Брандивуръ,

 

что

 

если

 

какое

 

бы

 

то

 

ни

 

было

„растеніе

 

будетъ

 

выращиваться

 

въ

 

теченіи

 

продолжи-

„тельнаго

 

времени

 

исключительно

 

путемъ

 

самооплодо-

„творенія,

 

то

 

сѣмена

 

его

 

станутъ

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ

„ухудшаться,

 

производить

 

болѣе

 

слабыя

 

особи,

 

и

 

въ

 

воп-

„цѣ

 

коицовъ

 

данная

 

разновидность

 

вымретъ.

 

Напротивъ,

„перекрестное

 

оплодотвореніе

 

не

 

только

 

подпимаетъ

 

въ

„значительной

 

степени

 

количество

 

урожая

 

сѣмянъ

 

и

„плодовъ,

 

но

 

улучшаетъ

 

ихъ

 

качество;

 

по

 

паблюденіямъ

„Бонье,

 

всходы,

 

появившіеся

 

путемъ

 

озпачепнаго

 

опло-

„дотворенія,

 

производить

 

растеньица

 

гораздо

 

болѣе

 

силь-

„ныя

 

и

 

стоикія

 

сравнительно

 

съ

 

происходящими

 

подъ

„вліяніемъ

 

самооплодотворенія."

 

Что

 

же

 

является

 

необ-

ходимымъ

 

посредствующимъ

 

факторомъ

 

въ

 

совершеніи

стоіь

 

важнаго

 

для

 

растепій

 

акта,

 

каково

 

перекрестное

оплодотвореніе?

Отвѣчая

 

на

 

этоть

 

вопросъ,

 

Брапднкуръ

 

говорить,

 

что

работу

 

перенесения

 

пыльцы

 

съ

 

цпѣтка

 

па

 

цвѣтокъ

 

не-

сравненно

 

падежнѣс

 

вѣтра

 

и

 

ія

 

рукъ

 

человѣка

 

могутъ

выполнить

 

тѣ

 

насѣкомыя,

 

которыя

 

посѣщаютъ

 

цвѣтки

для

 

собиранія

 

себѣ

 

ішщп;

 

а

 

такими

 

иасѣкомымп

 

для

мпогихъ

 

растеній,

 

разводимыхъ

 

въ

 

хозяйств!;,

 

являются

вша

  

Посѣщая

   

каждый

   

цвѣтокъ,

 

и

 

при

   

томъ

 

не

 

по
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одпому,

 

а

 

по

 

нѣсколько

 

разъ

 

въ

 

день,

 

онѣ

 

несомнѣпно

обезпечнваютъ

 

оплодотвореніе

 

каждаго

 

изъ

 

пихъ.

 

Малина

говорить

 

опъ,

 

всецѣло

 

обязана

 

своимъ

 

пдодонотепіемъ

пчеламъ,

 

такъ

 

какъ

 

пестики

 

ея

 

цвѣтковъ

 

созрѣваютъ

раньше

 

окружшощихъ

 

ихъ

 

тычиновъ

 

н

 

потому

 

для

 

сво-

его

 

оплодотворенія

 

нуждаются

 

въ

 

созрѣвшей

 

иыльцѣ

тычипокъ

 

другихъ

 

цвѣтковъ.

 

Тоже

 

самое

 

мы

 

находимън

на

 

яблонѣ.

 

Нѣвоторыл

 

изълучшихъ

 

разновидностей

 

зем-

ляники,

 

производяшія

 

иногда

 

случайно

 

только

 

женскіе

цвѣтки,

 

также

 

неипаче

 

могутъ

 

быть

 

оплодотворепы,

 

какъ

переносомъ

 

на

 

пихъ

 

пыльцы

 

съ

 

цвѣтвовъ

 

другихъ

 

раз-

новидностей,

 

что

 

и

 

совершаютъ

 

насѣкомня,

 

а

 

въ

 

особен-

ности

 

пчелы.

 

Но

 

дыня

 

нуждается

 

въ

 

помопіи

 

пчелъ

 

еще

болѣе

 

земляники,

 

такъ

 

какъ

 

выбрасываетъ

 

цвѣтки

 

раз-

пыхъ

 

полпвъ.

Въ

 

подтверждепіе

 

же

 

безусловной

 

пользы

 

переврестпаго

оплодотворенія

 

для

 

плодородія

 

растеній,

 

равно

 

какъ

 

п

той

 

важной

 

роли,

 

какую

 

играютъ

 

въ

 

пемъ

 

пчелы

 

и

 

дру-

гія

 

насѣкомыя,

 

Брандивуръ

 

указываетъ

 

па

 

опыты

 

Дар-

вина

 

съ

 

бѣлымь

 

и

 

краспымъ

 

клеверомъ:

 

20

 

головскъ,

т.

 

е.

 

особей

 

бѣлаго

 

клевера

 

(Trifolinm

 

repens

 

L),

 

пичѣмі.

пе

 

защищенпын,

 

значитъ

 

доступныя

 

посѣщепію

 

пчелъ,

шмелей

 

и

 

проч

 

,

 

дали

 

ему

 

счетомъ

 

2,290

 

сѣияпъ,

 

тогда

какъ

 

изъ

 

20

 

головпкъ

 

того

 

же

 

к

 

>евера,

 

но

 

прикрытнхт.

газоыъ,

 

а

 

потому

 

для

 

насѣкомыхъ

 

педоступныхъ,

 

болѣе

двухъ

 

третей

 

остались

 

безнлодными;

 

тоже

 

самое

 

под-

твердилось

 

и

 

съ

 

краснымъ

 

клеверомъ

 

(Trifol.

 

pratense

 

L.),

20

 

головокт.

 

котораго

 

не

 

прикрытыхъ

 

принесли

 

2,700

сѣмянъ,

 

а

 

20

 

голововъ,

 

стоявшихъ

 

подъ

 

газомъ,

 

не

 

р«-

дили

 

ни

 

одного

 

сѣмячка.

 

При

 

этомъ

 

Брандик^ръ

 

укаан-

ва'етъ

 

также

 

и

 

па

 

другой

 

примѣръ.

 

Когда

 

красный

 

кле-

веръ

 

былъ

 

впервые

 

введешь

 

въ

 

Австраліи,

 

онъ

 

зацпѣлъ

великолѣпно,

 

по

 

цвѣты

 

оказались

 

пустоцввтомъ,

 

не

 

завя-
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завъ

 

вовсе

 

сѣмяпъ;

 

пришлосъ

 

прибѣгнуть

 

къ

 

помощи

шмелей,

 

сиеціальпо,

 

какъ

 

извѣстно,

 

посѣщающихъ

 

крас-

ный

 

клеверъ;

 

ихъ

 

выписали

 

изъ

 

Европы,

 

и

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

Австралія

 

начала

 

получать

 

урожаи

 

собствепныхъ

 

сѣмяиъ

клевера.

Въ

 

доказательство

 

же

 

важнаго

 

значенія

 

для

 

плодо-

водства

 

собственно

 

пчелъ

 

онъ

 

приводитъ

 

слѣдующіе

 

при-

мѣры.

 

Одипъ

 

изъ

 

плодоводовъ

 

въ

 

Шартрѣ

 

замѣтилъ,

 

что

у

 

его

 

товарища

 

по

 

ремеслу

 

первыя

 

парпиковыя

 

дыни,

пе

 

смотря

 

па

 

совершенно

 

одинаковыя

 

культуру

 

и

 

уходъ

у

 

обоихъ,

 

созрѣваютъ

 

цостояппо

 

недѣли

 

на

 

двѣ

 

или

 

па

три

 

раньше,

 

чѣмъ

 

у

 

него;

 

подмѣтилъ

 

онъ

 

также

 

и

 

без-

илодпость

 

н

 

опаденіе

 

первыхъ

 

цвѣтковь

 

въ

 

своихъ

 

пар-

пикахъ.

 

Сначала

 

опъ

 

не

 

могъ,

 

пн

 

объяснить

 

причины

этого

 

явленія,

 

пи

 

устранить

 

его.

 

Случай,

 

однако,

 

помогъ

ему.

 

Однажды

 

онъ

 

примѣтилъ,

 

какъ,

 

во

 

время

 

провѣт-

ривапія

 

его

 

сотоварищемъ

 

своихъ

 

парни ковъ,

 

принадле-

жащая

 

иослѣднему

 

пчелы

 

пали

 

на

 

цвѣты

 

дынь.

 

Тогда

онъ

 

понялъ

 

въ

 

чемъ

 

дѣло

 

и,

 

заведя

 

на

 

слѣдующую

 

весну

ігьтколько

 

ульевъ,

 

сталъ

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

въ

 

свою

 

очередь,

получать

 

раппіе

 

плоды.

 

Гермапскій

 

помологь

 

Лукдсъ

 

па-

чалъ

 

получать

 

обильные

 

урожаи

 

яблоковъ

 

съ

 

того

 

вре-

мени,

 

какъ

 

завелъ

 

небольшую

 

пасѣку.

 

Лордъ

 

Сюделей

баснословными

 

урожаями

 

фруктовъ

 

въ

 

его

 

помѣстьѣ,

 

на-

ходящемся

 

въ

 

Ворчестергаирѣ

 

п

 

раскинутомъ

 

на

 

180

десятинъ,

 

обязанъ

 

пасѣкѣ

 

въ

 

250

 

семей

 

плп

 

приблизи-

тельно
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милліоповъ

 

пчелъ,

Компанія

 

англійскпхъ

 

фруктпвщнкопъ

 

настолько

 

про-

пиклась

 

убѣждевіемъ

 

въ

 

важности

 

роли

 

пчелъ

 

въ

 

дѣлѣ

оплодотпоренія

 

плодовых

 

ь

 

деревьевъ,

 

что

 

вошла

 

въ

 

сно-

шеиіе

 

съ

 

обществомъ

 

англійскихъ

 

пчеловодовъ,

 

съ

 

цѣлію

содействовать

 

развито

 

культуры

 

пчелъ,

 

путемъ

 

введепія

въ

 

курсы

 

плодоводства

 

главпѣйшихъ

 

свѣдѣвій

 

объ

 

уходѣ
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за

 

пчелами

 

и

 

объ

 

устройствѣ

 

пасѣкъ,

Выводъ,

 

который

 

дѣлаетъ

 

отсюда

 

Брандикуръ,

 

слѣду-

ющій:

 

„даже

 

съ

 

одной

 

лишь

 

точки

 

зрѣнія

 

оплодотворе-

нія

 

растеній,

 

пчелы

 

должны

 

по

 

справедливости

 

считаться

наиболѣе

 

драгоцѣнными

 

помощниками

 

плодовода."

 

И

этотъ

 

выводъ

 

вполнѣ

 

согласенъ

 

также

 

съ

 

мнѣніями

 

и

другихъ

 

лицъ,

 

компетентныхъ

 

въ

 

рѣшеніи

 

этого

 

вопроса

Какъ

 

то:

 

Кована— председателя

 

англійскаго

 

пчеловодиаго

общества,

 

Гарриссона — члена

 

общества

 

фермеровъ

 

Илли-

пойскаго

 

штата

 

Ы

 

Америки,

 

Летоха— члена

 

прусской

законодательной

 

палаты

 

и

 

друг.

 

(Р.

 

П.

 

Л.

 

1891

 

г.

 

№

 

1,

стр.

 

13,

 

1890

 

г.

 

№

 

5,

 

стр.

 

171—2;

 

№

 

6,

 

стр.

 

192).

Не

 

станемъ

 

здѣсь

 

цитировать

 

ихъ

 

сужценій

 

о

 

важной

роли

 

пчелъ

 

въ

 

отношеиіи

 

къ

 

плодоводству,

 

такъ

 

какъ

эти

 

сужденія

 

тѣже,

 

что

 

и

 

Брандпкура.

 

Но

 

неможемъ

 

не

указать

 

ещё

 

на

 

одшіъ

 

весьма

 

знаменательный

 

въ

 

этомъ

отношеніи

 

факть.

 

Мипистръ

 

земледѣлія

 

въ

 

Сѣверо-Аме-

риканскихъ

 

Соединениыхъ

 

штатахъ

 

г.

 

Раскъ,

 

въ

 

своемъ

отчетѣ

 

за

 

1891

 

годъ,

 

говорить,

 

что

 

профессоръ

 

Л.

 

И.

Кукъ,

 

завѣдующій

 

земледѣльческою

 

опытною

 

станціею

штата

 

Мцчиганъ,

 

былъ

 

1

 

Января

 

1891

 

г.

 

командировапъ

правительствомъ

 

па

 

шесть

 

ыѣсяцевъ

 

для

 

изслѣдованія

различныхъ

 

вопросовъ

 

по

 

пчеловодству,

 

въ

 

числѣ

 

кото-

рыхъ

 

былъ

 

вопрось

 

о

 

значенін

 

ичслъ,

 

какъ

 

содѣйсіѣуіо-

щихъ

 

перекрестному

 

опылен ію;

 

рядъ

 

его

 

нзслѣдованій

безусловно

 

доказал

 

ь

 

пользу

 

пчелъ,

 

какъ

 

содѣйствующвхъ

размноженію

 

растепій

 

(P.

 

II.

 

Л.

 

1892

 

г.

 

№10,

 

стр.

 

286).

Но

 

американскіе

 

фермеры,

 

столь

 

практическіе

 

и

 

чуткіе

ко

 

всему,

 

что

 

можегь

 

принести

 

иользу,

 

еще

 

раньше

 

вполмѣ

были

 

убѣждены

 

вь громадной

 

пользѣ,

 

приносимой

 

пчелами

ллодоводйтпу;

 

а

 

потому

 

считаюгі,

 

обязательным'!,

 

помѣщать

въ

 

фруктовыхъ

 

садахъ

 

по

 

нѣсколько

 

ульевъ

 

съ

 

пчелами,

сообразуясь

 

съ

 

размерами

 

сада

 

(Р.

 

II.

 

Л.

 

1892

 

г.

 

№5).
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Но

 

имѣетъ

 

ли

 

пчеловидство

 

такую

 

же

 

связь

 

и

 

съ

 

по-

леводствомъ

 

(земледЬліемъ),

 

какъ

 

съ

 

плодоводствомъ,

разумѣя

 

подъ

 

нослѣднимъ

 

собственно

 

спдоводстпо

 

и

 

ого-

родничество.

Вышеуказанные

 

опыты

 

Дарвипа'съ

 

клеверомъ,

 

а

 

также

и

 

все,

 

что

 

уже

 

сообщено

 

нами

 

касательно

 

значепія

 

пчелъ

дія

 

плодоводства,

 

почти

 

вполнѣ

 

разрѣшаетъ

 

этотъ

 

воп-

росъ

 

въ

 

положптельномъ

 

смысла

 

относительно

 

всѣхъ

растепій,

 

воидѣлываемыхъ

 

на

 

поляхъ

 

и

 

иосѣщаемыхъ

пчелами,

 

какь-тО:

 

эспарцета-,

 

люцерны,

 

вики,

 

рапса,

 

гре-

чихи,

 

горчицы,

 

гороха,

 

льна,

 

копоіпн,

 

рыжика

 

(cumelia

sativa)

 

и

 

проч ;

 

ибо

 

невозможно

 

допустить,

 

чтобы

 

пчелы,

собирая

 

изь

 

цвѣтозъ

 

этихъ

 

растеній

 

свой

 

йзятокъ,

 

не

совершали

 

по

 

отиошенію

 

къ

 

нимъ

 

того

 

же

 

важнаго

 

и

необходимого

 

для

 

ихъ

 

нлодородія

 

акта,

 

какой

 

соверша-

югь

 

для

 

цнѣтовъ

 

бѣлаго,

 

напр.,

 

клевера,

 

или

 

малины.

Сказапное

 

мы

 

можемъ

 

подтвердить

 

и

 

другими,

 

болѣе

 

убе-

дительными,

 

данными.

 

Вотъ

 

что,

 

въ

 

апрѣлѣ

 

1889

 

г.,

доложплъ

 

прусской

 

законодательной

 

палатѣ

 

членъ

 

ея,

вышеупомянутый

 

Летохъ,

 

внеся

 

въ

 

нее

 

проэктъ

 

закона

о

 

нокровптельствѣ

 

пчеламъ:

 

„Нынѣ

 

несомнѣипо

 

дознано

на

 

опытіі,

 

что

 

нанр

 

,

 

на

 

тощихъ

 

иочвахъ

 

Люненбурга

греча

 

даетъ

 

гораздо

 

болѣе

 

обильный

 

сборъ,

 

чѣмъ

 

на

 

са-

мыхъ

 

плодородныхъ

 

'земляхь

 

другихь

 

мѣсгшитей,

 

а

 

это

прііішсывается

 

почти

 

исключительно

 

тому,

 

что

 

мѣстные

хозяина

 

поголовно

 

всѣ

 

пчеловоды

 

и

 

держать

 

свои

 

ульи

ію

 

близости

 

гречишпыхъ

 

нолей

 

Тоже

 

самое

 

замечается

им

 

отпошенію

 

къ

 

яровому

 

рапсу,

 

белому

 

клеверу

 

и

друг,

 

растепіямъ,

 

усердно

 

іюсѣщаемымь

 

пчелами;

 

ибо

 

на

лугахъ

 

и

 

поляхъ,

 

до

 

"гуипыхъ

 

■

 

пчеламъ,

 

зерновой

 

урожай

эгихъ

 

растниій

 

бывает і,

 

всегда

 

гораздо

 

обильнее,

 

чѣмъ

на

 

тѣхъ,

 

которыя

 

не

 

видлтъ

 

нчелъ,

 

или

 

видятъ

 

ихъ

 

лишь

рѣдко.

 

Вѣрн^сть

 

этого

 

цилоція

 

подтверждена

 

и

 

слѣдую"
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щимъ

 

точнымъ

 

опытомъ,

 

нменпо;

 

некоторые

 

участки

 

по-

лей,

 

занятыхъ

 

означенными

 

растепіями,

 

были

 

въ

 

періодъ

цветенія

 

защищены

 

отъ

 

доступа

 

пчелъ

 

сетками,

 

но

 

такъ,

чтобы

 

пе

 

препятствовать

 

вліянію

 

па

 

растительность

 

по-

сева

 

и

 

света.

 

И

 

что

 

же?

 

въ

 

результате

 

получилось

 

что,

такія,

 

прикрытия

 

сеткой,

 

места

 

принесли

 

сѣмянъ

 

гораздо

м:ныне,

 

чѣмъ

 

ве

 

прикрытия

 

часіи

 

те.хъ

 

же

 

полей"

 

(Р.

II.

 

Лист.

 

1890

 

г.

 

№

  

6

 

стр.

 

192)

По

 

словам*

 

Воска,

 

изнѣстнаго

 

агронома

 

начала

 

теку-

щего

 

столѣтія,

 

говорпгь

 

Брандикуръ,

 

польза,

 

оказываемая

пчелами

 

но

 

отношенію

 

къ

 

увеличение

 

количества

 

сѣмянъ

выражается

 

для

 

одной

 

лишь

 

Франціи

 

въ

 

сотняхъ

 

мплліо-

новъ.

 

А.

 

Гаррисонъ

 

такъ

 

закапчиваетъ

 

свою

 

беседу

 

<о

пчелахъ

 

и

 

о

 

связи

 

ихъ

 

съ

 

сельским*

 

хозяйствомъ>,

 

имев-

шую

 

место

 

въ

 

обществе

 

фермеров*

 

иллинойскаго

 

штата:

<въ

 

заключеиіе

 

я

 

скажу

 

моимъ

 

цфугьшь- земледѣлъцамь

и

 

садоводамч.:

 

помните,

 

что

 

это

 

маленькое

 

насекомое

(пчела),

 

столь

 

занятое,

 

является

 

повсюду

 

памъ

 

другом*

и

 

товарищемъ

 

въ

 

работахъ;

 

оио

 

благодетельствует*

 

паыъ

втройне.

 

Оно

 

заставляемо

 

произрастать

 

(я

 

говорю

 

это

въ

 

широком*

 

смысле

 

слова)

 

травы

 

и

 

растенія

 

тамг,

гдѣ

 

преоісде

 

не

 

росло

 

ничего.

 

Оно

 

умножает*

 

количество

наших*

 

плодовъ.

 

Оно

 

собирает*

 

для

 

нас*

 

мед*— это

драгоценное,

 

вкусное

 

и

 

укрепляющее

 

грудь

 

вещество,

Оно

 

работает*

 

и

 

расходуется

 

с*

 

утра

 

до

 

вечера,

 

и

 

по

окончапіи

 

своей

 

кратковременной

 

и

 

столь

 

хорошо

 

выпол-

ненной

 

карьеры

 

не

 

требует ь

 

для

 

себя,

 

как*

 

тщеслан-

пый

 

и

 

гордый

 

человек*,

 

ни

 

могилы,

 

пи

 

памятника.

 

Но

этому —то

 

обязанность

 

благодарпаго

 

человека

 

— прослав-

лять

 

его

 

блаюдѣяпія

 

и

 

держать

 

ему

 

надгробное

 

слово".

(Р.

 

И.

 

Л.

 

1690

 

г.

 

№

 

5.

 

ст.

 

172).

Связь

 

пчеловодства

 

съ

 

земледѣліемъ,

 

па

 

основапіп

изыскапій

  

извѣстпаго

 

гермапскато

  

сельскаго

 

хозяина

 

и
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вмѣсгЬ

 

с*

 

тѣмъ

 

пчеяовода

 

Ф.

 

Ширмера

 

(Нейгаузъ,

 

Нрус-

сія),

 

представляется

 

и

 

съ

 

другой

 

стороны.

 

Въ

 

своей

 

за-

меткѣ,

 

озаглавленной:

 

„каким*

 

образом*

 

может*

 

сель-

скій

 

хозяин*,

 

путем*

 

разведенія

 

необходимых*

 

ему

 

рас-

теній,

 

приносит*

 

пользу

 

пчеловодству",

 

Щирмеръ

 

ука-

зывает*

 

на

 

разныя

 

растенія,

 

которыя,

 

будучи

 

медоносными,

весьма

 

полезны

 

для

 

хозяйства

 

и

 

въ

 

другихъ

 

отношеніяхъ

и

 

потому

 

должны

 

быть

 

разводимы

 

в*

 

каждом*

 

раціональ-

ном*

 

хозяйстве.

 

Одни

 

из*

 

них*

 

дают*

 

дорого

 

соющія

семяна,

 

а

 

другія

 

—

 

хорошій

 

коры*

 

для

 

скота— сухой,

явленный

 

и

 

подножный.

 

Но

 

главное, — все

 

эти

 

растенія

содействуют*

 

нлодородію

 

земли,

 

однЬ,

 

какъ

 

преіществу-

ющіе

 

посевы,

 

а

 

другія— азотособирающія

 

— какъ

 

иоаѣиы

промежуточное.

 

Назвав*

 

из*

 

них*

 

главныя:

 

рапс*,

 

гор-

чицу,

 

мохнатую

 

вику,

 

укроп*,

 

инкарнатный

 

клевер*

 

и

сераделлу,

 

Ширмеръ

 

дѣлаеіъ

 

заключеиіе,

 

что

 

„если

 

ин-

тензпвиое

 

хозяйство

 

и

 

искореняет*

 

не

 

мало

 

растеній,

заведомо

 

медоносных*,

 

но

 

признаваемых*

 

им*

 

сорными,

за

 

то

 

заменяет*

 

ихъ

 

другими,

 

дающими

 

не

 

менее

 

обиль-

ный

 

взяток*."

 

Но

 

мы

 

думаем*,

 

что

 

па

 

тех*

 

же

 

основа-

ніяхъ

 

мол; по

 

сделать

 

и

 

иное,

 

как*

 

бы

 

обратное

 

заклю-

ченіе,

 

именно:

 

развптіе

 

раціопа.іьпаго.

 

внтензиннаго

пчеловодства

 

даст*

 

сильный

 

побуждеиія

 

сельским*

 

хозя-

евам* — пчеловодам*

 

вводить

 

въ

 

сЬвооборот*

 

и

 

эти

 

медо-

носпыя,

 

по

 

полезный

 

п

 

для

 

хлебопашества

 

растеиія,

 

а

этим*

 

оно

 

послуаситъ,

 

в*

 

свою

 

очередь,

 

и

 

къ

 

развитію

раціопальпаго

 

земледелія.

 

Тут*,

 

но

 

пословица,

 

„рука

руку

 

моет*."

 

Въ

 

самомъ

 

дЗД'Ь,

 

что

 

можетъ

 

побудить,

нанрим.,

 

крестьянина,

 

испытывающаго

 

недостаток'!,

 

въ

с

 

вне

 

дія

 

скота,

 

засеять

 

какою

 

нибудь

 

кормовою

 

травою

тот*

 

или

 

другой

 

кусок*

 

земли,

 

на

 

котором*

 

он*

 

из*

года

 

В'і,

 

год*

 

сѣегь

 

то

 

рожь,

 

то

 

пшеницу,

 

то

 

ячмень

 

и

проч.

 

и

    

этим*

 

приводит*

    

его

   

къ

 

истощенію?

 

То,

 

что
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он*

 

будет*

 

иметь

 

хорошій

 

корм*

 

для

 

скота,

 

еще

 

не

представляет*

 

для

 

него

 

такого

 

достаточнаго интереса, чтобы

из* —занего

 

он*

 

мог*

 

отказаться

 

от*

 

пѣсколькихъ

 

пу-

дов*

 

зерноваго

 

хлеба,

 

который

 

он*

 

может*

 

продать

 

или

употребить

 

для

 

домашняго

 

обихода;

 

•свой'скотъ

 

он*

 

кое-

как*

 

прокормит*

 

и

 

соломой.

 

А

 

Ш

 

доводы,

 

что

 

эта

 

ви-

димая

 

потеря

 

съ

 

избытком*

 

вознаградится

 

для

 

него

 

въ

силе

 

скота,

 

в*

 

улучшеніи

 

качества

 

земли,

 

въ

 

будущем*

хорошем*

 

урожаѣ

 

хлѣба

 

сами

 

по

 

себе

 

далеки

 

еще

 

от*

его

 

разуменія,

 

но

 

которому

 

опъ

 

все

 

взвешивает*

 

с*

 

точки

зренія

 

только

 

ближайшей

 

и,

 

такъ

 

сказать,

 

непосредствен-

но— осязаемой

 

пользы,

 

по

 

пословицв

 

„лучше

 

синица

 

въ

руках*,

 

чем*

 

журавль

 

въ

 

небе."

 

Но

 

будь

 

этот*

 

кре-

стьянин*

 

и

 

пчеловодом*

 

и

 

зпай

 

онъ,

 

что

 

эта

 

самая

трава,

 

какъ

 

только

 

зацветет*,

 

даст*

 

ему.

 

непременно

несколько

 

лишних*

 

пудов*

 

меду,

 

который

 

он*

 

также

продаст*,

 

как*

 

бы

 

продал*

 

и

 

зерновый

 

хлеб*,

 

на

 

удов-

летвореніе

 

своих*

 

пуждъ,

 

а

 

между

 

тем*

 

скот*

 

его

 

не-

сомненно

 

будет*

 

сыт*

 

да

 

может*

 

быть

 

и

 

взаправду,

 

что

и

 

сама

 

земля

 

отъ

 

этого

 

отдохнет*,

 

тогда

 

он*

 

вряд*

 

ли

усумнится

 

посеять

 

назваипую

 

кормовую

 

медоносную

 

траву,

Хотя

 

бы-то,

 

на

 

первый

 

раз*,

 

въ

 

видЬ

 

пробы.

 

И 'мы

действительно

 

зпаемъ

 

некоторых*

 

таких*

 

хозяевъ-нче-

ловодовъ,

 

которые,

 

желая,

 

между

 

прочим*,

 

доставить

 

и

взяток*

 

для

 

своих*

 

пчел*,

 

сѣютъ,

 

напр.,

 

эспарцет*.

 

Да

п

 

я

 

на

 

своей

 

единственной

 

десятине

 

земли

 

сеял*

 

прежде

для

 

корма

 

лошади

 

тимофеевку,

 

а

 

теперь,

 

имен

 

насеку,

посеял*

 

тоже

 

эспарцет*.

 

Также

 

и

 

въ

 

огородв,

 

и

 

въ

 

саду

стараюсь

 

побольше'

 

разводить

 

огурцов*,

 

арбузов*,

 

дынь,

тыкв*,

 

малины,

 

крыжовника,

 

смородины,

 

яблонь,

 

чере-

шень,

 

каштанов*,

 

бвлоп

 

акацш

 

и

 

других*

 

таких*

 

рас-

теши,

 

который,

 

доставляя

 

взяток*

 

пчелам*.

 

вмЬсте

 

<*

темь

 

ириносятъ

 

сами

    

по

    

себе

    

пользу

 

н

 

въ

   

друсѵм*
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отношеніи.

 

Так*

 

пчела

 

своим*

 

жужжаш'ем*

 

па

 

пасеке,

заявляя

 

хозяину

 

о

 

своих*

 

пуждмхъ,

 

побуждает*

 

его

 

и

въ

 

других*

 

сферах*

 

своего

 

хозяйства

 

делать

 

то,

 

что,

удовлетворяя

 

нужды

 

ея,

 

в*

 

тоже

 

время

 

служит*

 

па

 

пользу

и

 

дли

 

хозяина.

 

Но

 

п

 

сверх*

 

этого,

 

она

 

возпаградит*

хозяина,

 

какг.

 

мы

 

уже

 

видели,

 

за

 

все

 

с*

 

лихвой. , ІВШи

Таким*

 

образом*,

 

из*

 

всего

 

вышесказапнаго

 

следует*,

что

 

пчеловодство,

 

будучи

 

весьма

 

доходным*

 

само

 

по

 

себе,

какъ

 

отдельная

 

сельско-хозяйствепная

 

отрасль,

 

является

еще

 

более

 

полезпымъ

 

въ

 

экономическом*

 

отношеніи,

 

какъ

занятіе

 

побочпое

 

при

 

других*

 

сельско-хозяйствепныхъ

занятіях*,

 

по

 

своей

 

тесной

 

связи

 

съ

 

ними

 

и

 

по

 

своему

благотворному

 

на

 

них*

 

вліянію,

 

как*

 

въ

 

продуктивном*

такъ

 

и

 

въ

 

культурном*

 

отпошеніи.

Священпикъ

 

1.

 

Бельговскій.

Поднесѳніѳ

 

напѳрснаго

 

креста

 

о.

  

Ѳеодору

   

Лавур-

скому,

 

священнику

  

Троицкой

 

церкви

 

г.

 

Лубѳнъ.

20-го

 

марта

 

прихожане

 

Троицкой,

 

г.

 

Лубен*,

 

церкви

чествовали

 

настоятеля

 

своего

 

храма,

 

священника

 

Ѳ.

 

Д.

Лазурскаго.

 

Побуждаемые

 

чувствомъ

 

признательности

 

къ

трудам*

 

п

 

пастырским*

 

заботам*

 

о.

 

Ѳеодора

 

облаго-

устроепіи

 

храма

 

и

 

о

 

духовной

 

пользе

 

своих*

 

детей

 

ду-

ховных*,

 

все

 

Троицкле

 

прихожане

 

постановили

 

между

собою

 

поднести

 

ему

 

наперсный

 

крест*

 

<съ

 

украшеніями>.

Испросивъ

 

на

 

то

 

благословеніе

 

и

 

разрешепіе

 

Преосвя-

щеннейшаго

 

Иларіона,

 

Епископа

 

Полтавскаго

 

и

 

Пере-

яславскаго,

 

они

 

открыли

 

между

 

собою

 

подписку

 

для

сбора

 

добровольных*

 

пожертвованій

 

па

 

пріобретепіе

креста.

 

Когда

 

достаточная

 

для

 

ц/Ьли

 

сумма

 

денег*

 

была

собрала

 

и

 

когда

 

наперсный

 

крест*

 

былъ

 

иолученъ

 

изъ

Москвы,

 

'югда

 

днемъ

 

для

 

чествованія

 

о.

 

Ѳеодора

 

и

 

для

поднесенія

 

ему

 

креста

 

было

 

избрано

 

20-е

 

марта.



-

 

812

 

-

Служба

 

въ

 

этотъ

 

день

 

въ

 

Троицком*

 

храме

 

была

отиравлена

 

торжественно.

 

Божественную

 

литургію

 

совер-

шал*

 

сам*

 

чествуемый

 

іерей,

 

о.

 

Ѳеодоръ.

 

Въ

 

числе

 

при-

сутствовавших*

 

при

 

Богослуженіи

 

была

 

масса

 

лиц*,

 

не

принадлежащих*

 

къ

 

Троицкому

 

приходу

 

и

 

пришедшихъ

принять

 

участіе

 

въ

 

общей

 

молитве

 

Господу

 

Богу

 

о

 

здра-

він

 

и

 

благоденствіи

 

уважаемаго

 

пастыря.

По

 

окончаніп

 

литургін,

 

из*

 

алтаря

 

вышли

 

на

 

амвшгь

все

 

свящеппослужащіе.

Лубенскій

 

о.

 

протоіерен

 

А.

 

Дамаскин*

 

прочитал*

указ*

 

Полтавской

 

духовной

 

Конснсторіи,

 

которым*,

 

ио

просьбе

 

прихожап*

 

Троицкой

 

церкви,

 

разрешено

 

имъ

поднести

 

наперсный

 

съ

 

украшеніями

 

крест*

 

настоятелю

своего

 

храма,

 

о.

 

Ѳеодору

 

Лазурскому.

 

По

 

ирочтепіи

 

указа,

прихожапин*

 

Троицкой

 

церкви,

 

присяжный

 

поверешшй

В.

 

II.

 

Бурневскій,

 

прочитал*

 

влолгенвый

 

въ

 

изящную

панку

 

адресъ,

 

въ

 

котором*

 

въ

 

общихъ

 

чертах*

 

рельефно

охарактеризованы

 

личность

 

о.

 

Ѳеодора,

 

его

 

ваботы

 

и

труды

 

на

 

пользу

 

Троицкаго

 

храма

 

и

 

его

 

нрихожан*.

Послѣ

 

сего

 

другой

 

прихожанин*,

 

коллежскій

 

ассесор*

И.

 

А.

 

Сафонов*,

 

поднес*

 

о.

 

Протоіерею

 

для

 

передачи

о.

 

Ѳеодору

 

дорогой,

 

серебряно-позолоченный,

 

украшен-

ный

 

синею

 

эмалью

 

и

 

каменьями,

 

наперсиый

 

крест*,

 

съ

наложенным*

 

на

 

кресте

 

распятіемъ

 

Господа

 

и

 

съ

 

над-

писью

 

на

 

оборотной

 

стороне

 

креста:

 

<о.

 

Ѳеодору

 

Дави-

довичу

 

Лазурскому

 

от*

 

прихожан*

 

Троицкой,

 

города

Лубенъ,

 

церкви.

 

1894

 

г.

 

>.

 

Передавая

 

крест*

 

о.

 

Ѳеодору,

о.

 

Протоіерей

 

произнес*

 

краткую

 

речь,

 

въ

 

которой,

между

 

прочим*,

 

выразил*

 

мысль,

 

что

 

поднесеніе

 

креста

о.

 

Ѳеодору

 

пріятно

 

и

 

для

 

всехъ

 

предстоящих*

 

іереевъ,

какъ

 

достойное

 

воздаяніе

 

оть

 

прихожан*

 

достойному

пастырю,

 

и

 

что

 

это

 

торжество

 

служит*

 

поощреніем*

 

и

другим*

 

пастырям*

 

в*

 

их*

 

пастырских*

 

трудах*

 

и

 

дея-
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тельиости.

 

Приняв*

 

от*

 

о.

 

Протоіерея

 

крест*

 

и

 

возло-

ясив*

 

его

 

па

 

себя,

 

о.

 

Ѳеодор*

 

обратился

 

к*

 

своим*

 

при-

хожанам*

 

съ

 

благодарственною

 

речью.

 

Рѣчь

 

эта

 

дышот*

глубоким*

 

чувством*

 

благодарепія

 

Вогу,

 

подавшему

 

силы

къ

 

устройству

 

храма

 

и

 

прихода,

 

и

 

исполнена

 

по.шой

признательности

 

о.

 

Ѳеодора

 

своим*

 

прихолеанамъ

 

за

 

ихъ

любовь

 

къ

 

своему

 

храму

 

я

 

пастырю,

 

за

 

ихъ

 

постоянную

готовность

 

откликнуться

 

па

 

призывъ

 

пастыря

 

ко

 

всякому

доброму

 

делу.

По

 

окончапіи

 

речи

 

о.

 

Ѳеодора,

 

было

 

отправлено

 

мо-

лебное

 

пѣніе

 

Пресвятой

 

Троице,

 

закончившееся

 

обыч-

ным*

 

мпоголетіем*

 

Государю

 

Императору,

 

Государыне

Императрице,

 

Наследнику

 

Цесаревичу

 

и

 

всему

 

Цар-

ствующему

 

Дому,

 

Святейшему

 

Правительствующему

 

Си-

поду

 

и

 

Преосвящепнейшему

 

Иларіону,

 

Епископу

 

Пол-

тавскому

 

и

 

Переяславскому,

 

съ

 

богохранимою

 

его

 

па-

ствою,

 

и

 

после

 

сего

 

многолетіемъ,

 

произнесенным*

 

о.

Протоіереем*,

 

<Настоятелго

 

храма,

 

іерею

 

Ѳеодору,

 

и

прихожанам*

 

Троицкаго

 

прпхода>.

Но

 

окончаніи

 

церковнаго

 

торжества,

 

многіе

 

прихожане

и

 

почитатели

 

о.

 

Ѳеодора

 

перешли

 

въ

 

его

 

квартиру.

Здесь,

 

при

 

входе

 

виновника

 

торжества,

 

все

 

собравшіеся

пропели

 

стихиру:

 

«Днесь

 

благодать

 

Святаго

 

Духа

 

нас*

собра...),

 

после

 

чего

 

один*

 

изъпочитателей

 

о.

 

Ѳеодора,

Я.

 

Розаповг,

 

обратился

 

к*

 

нему

 

с*

 

приветственною.

рЬчыо,

 

в*

 

которой,

 

между

 

прочим*,

 

указал*

 

причины,

вызывающія

 

общую

 

любовь

 

к*

 

о.

 

Ѳеодору

 

и,

 

въ

 

част-

ности,

 

иослужившія

 

поводом*

 

къ

 

чествованію

 

его,

 

а

также

 

выяснил*

 

впутренній

 

смысл*

 

и

 

значеніе

 

чество-

ванія

 

о.

 

Ѳеодора

 

вообще

 

и

 

поднесенія

 

ему

 

именно

 

креста

в*

 

особенности.

 

Въ

 

ответъ

 

па

 

речь

 

г.

 

Розанова

 

о.

 

Ѳео-

доръ

 

благодарил*,

 

г.

 

Розанова

 

и

 

ісЬх*,

 

предстоявшихъ

при

 

сем*,

 

за

 

их*

 

всегдашнія

 

добрый

 

чувства

 

к*

 

нему

 

и
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снова

 

повторил*,

 

что

 

все

 

доброе,

 

что

 

им*

 

сделано

 

на

пользу

 

храма

 

и

 

прихода,

 

он*

 

не

 

относит*

 

к*

 

своим*

личным*

 

заслугам*,

 

а

 

пріусвояет*

 

помощи

 

Божіей

 

и

уссрдію

 

прихожан*.

Въ

 

заключение

 

о.

 

Ѳеодоръ

 

просил*

 

присутствовавших*

не

 

оставлять

 

его

 

въ

 

своих*

 

молитвах*

 

къ

 

Богу

 

и

 

про-

сить

 

Его

 

милостей

 

къ

 

дальнейшей

 

его

 

деятельное™

 

па

пользу

 

Тронцкаго

 

храма

 

и

 

прихода.

    

•

Я.

 

Розановъ.

Изъ

 

резолюціи

 

Преосвященнѣйшаго

 

Ди-

митрія,

 

Епископа

 

Подольскаго

 

и

 

Брац-

лавскаго.

На

 

съезде

 

о.о.

 

благочинных*

 

Подольской

 

енархіи

 

5

 

го

октября

 

1893

 

года

 

слушано

 

было

 

и

 

сочувственно

 

при-

нято

 

предложевіе

 

Его

 

Преосвященства,

 

Нреосвящениаго

Димитрія,

 

об*

 

устройстве

 

в*

 

г.

 

Виннице

 

двухклассной

церковно-приходской

 

школы

 

с*

 

ремесленными

 

классами.

В*

 

повооткрываемую

 

школу

 

будут*

 

принимаемы

 

дѣти

прежде

 

всего

 

священников*

 

и

 

причетников*,

 

потом*

крестьян*,

 

представляя

 

20%

 

мест*

 

для

 

детей

 

горожан*

въ

 

виду

 

того

 

ценнаго

 

дара,

 

который

 

дан*

 

городом*

школе

 

въ

 

количестве

 

4-хъ

 

десятин*

 

земли.

 

На

 

atyp-

нальномъ

 

поетановленіи

 

о.о.

 

благочинных*

 

Его

 

Преосвя-

щенство,

 

Преосвященный

 

Димитрій

 

соизволил*

 

полояшь

такую

 

резолюцію.

«Устройство

 

двухклассной

 

образцовой

 

церковпо-нри-

ходской

 

школы

 

съ

 

ремесленными

 

классами

 

вызывется

самою

 

жизнью.

 

Повсеместно

 

открытия

 

министерскія

 

учи-

лища,

 

церковно-прнходскія

 

школы,

 

школы

 

грамотности

ежегодно

 

выпускают*

 

в*

 

Подоліи

 

не

 

только

 

сотни,

 

но

 

и

тысячи

 

грамотных*

 

молодых*

 

людей,

 

которые,

 

получив*

теоретическое

 

образованіе

  

(грамотность),

 

къ

 

сожалеиію,
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нередко

 

отрываются

 

от*

 

своей

 

крестьяиской

 

среды,

презирают*

 

земледѣліе —запатіе

 

своих*

 

отцов*

 

и

 

дедов*

и

 

все

 

усилія

 

употребляют*

 

выйти

 

в*

 

какое-то

 

привил-

легированное

 

сосюяніе, — быть

 

то

 

учителями

 

школ*

 

раз-

наго

 

наимепованія,

 

то

 

псаломщиками,

 

то

 

писарями

 

и

 

так*

далее,

 

и

 

уже

 

образовался

 

огромный

 

контингент*

 

лиц*

из*

 

крестьапскаго

 

сословія,

 

которыя

 

бегут*

 

из*

 

сел*

в*

 

города,

 

местечки,

 

пристроиться

 

къ

 

какому

 

либо

 

более

легкому

 

способу

 

жизни,

 

чемъ

 

тяжелый

 

крестьянскій

трудъ- -обрабатывавіе

 

земли...

 

и

 

чемъ

 

далее...

 

будет*

такой

 

наплыв*

 

оторванных*

 

от*

 

своей

 

почвы

 

молодых*

людей,

 

только

 

въ

 

скудной

 

своей

 

грамотности

 

полагающих*

свое

 

благосостояніе,

 

тѣм*

 

больше

 

и

 

больше

 

будет*

 

обра-

зовываться

 

ученый

 

(или

 

скорее

 

полуграмотный)

 

проле-

таріатъ,

 

который

 

будет*

 

тяжелым*

 

бременем*

 

для

 

обще-

ства.

 

Одно

 

теоретическое

 

образовапіе

 

(грамотность)

 

без*

ремесл*

 

приносит*

 

больше

 

вреда,

 

чем*

 

пользы

 

обществу..-

Въ

 

образованных*

 

странах*

 

(напр.

 

Америке,

 

Германіп

и

 

друг.)

 

дети

 

и

 

выеокопоетав.іенныхъ

 

лиц*

 

не

 

гнушаются

заниматься

 

ремеслами

 

(нередко

 

президенты

 

Северных*

Американских*

 

Штатов*

 

выбирались

 

из*

 

портных*)

сапожников*

 

и

 

т.

 

п.);

 

от*

 

этого

 

они

 

не

 

только

 

ничего

не

 

теряют*,

 

но

 

пріобрѣтаюгь

 

еще

 

большее

 

уваженіе

 

от*

своих*

 

сограждан*.

 

А

 

в*

 

Россіи,

 

особенно

 

в*

 

среде

духовенства,

 

до

 

послѣдняго

 

времени

 

замечалось

 

презри-

тельное

 

отношеніе

 

къ

 

мускульной

 

работе.

 

Сыновья

 

не

только

 

священниковъ,

 

но

 

п

 

псаломщиков*

 

за

 

постыдное

считали

 

заниматься

 

каким*

 

либо

 

ремеслом*

 

(нортняже-

ством*,

 

сапожничесгвом*

 

и

 

т.

 

п.)

 

и

 

предпочитали

 

жизнь

впроголодь, — ничего

 

не

 

делая

 

и

 

ліивл

 

на

 

отцовских*

хлебах*,— ремесленному

 

какому

 

либо

 

труду;

 

ц

 

многим*

горько

 

приходится

 

раскаяваться

 

и

 

сожалеть,

 

что

 

съ

 

моло-

дости

 

не

 

цріучены

 

к*

 

какому-либо

 

ручному

 

труду

 

(работе).
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Вь

 

виду

 

всего

 

вышесказаішаго

 

нельзя

 

не

 

нривѣтствоваіь

съ

 

особепнымъ

 

удовольствіемъ — устройство

 

въ

 

Винницѣ

образцовой

 

школы

 

съ

 

ремесленнымъ

 

классомъ.

 

Дай

 

Богъ,

чтобы

 

изъ

 

этого

 

разсадпика

 

вышли

 

для

 

всей

 

Подоліи

добрые,

 

честные

 

труженики,

 

искуссные

 

и

 

полезные

 

ремес-

ленники

 

для

 

счастья

 

себѣ

 

и

 

для

 

нользы

 

общества.

 

Сер-

дечная

 

благодарность

 

городской

 

Винницкой

 

Думѣ

 

за

пожертвованіе

 

духовенству

 

зоачительнаго

 

участка

 

город-

ской

 

земли— нодъ

 

образцовую

 

церковно-приходскую

 

школу

съреыесленнымъ

 

классомъ

 

Духовенству

 

Подольской

 

епар-

хіи

 

слѣдуетъ

 

воспользоваться

 

этимъ

 

дароыъ,

 

иринести

посильныя

 

пожертвованія,

 

дія

 

блага

 

своихъ

 

же

 

нрис-

яыхъ, — изъ

 

своихъ

 

средствъ.

 

Въ

 

добрый

 

починъ

 

съ

 

споеВ

стороны

 

прилагаю

 

свою

 

ленту

 

(сто

 

рублей)

 

въ

 

падеждѣ,

что

 

духовенство

 

Ііодоліи

 

откроетъ

 

въ

 

своихъ

 

нриходахъ

подписку

 

на

 

устройство

 

образцовой

 

церковно-приходской

школы

 

съ

 

ремесленными

 

классами

 

въ

 

Вииницѣ,

 

въ

 

виду

того,

 

что

 

проектируемыя

 

средства

 

о.о.

 

благочинными

недостаточны

 

къ

 

устройству

 

озиаченпой

 

школы>..

 

(Под.

Епарх.

 

Вѣд.

 

1893,

 

№

 

46—47).

Разъясненіе

 

вопроса

 

о

 

томъ,

 

кто

 

долженъ

 

составлять

метрическія

 

выписи

 

\ш

 

списки

 

о

 

лицахъ

 

призывнаго

возраста

 

и

 

кто— собирать

 

справки

 

изъ

 

метрнч.

 

книп.

о

 

времени

 

рождеиія

 

членовъ

 

семейства,

 

призываемым

къ

 

отбывание

 

воинской

 

повинности.

Редакція

 

одного

 

духовнаго

 

журнала,

 

введшая

 

въ

 

своем*

изданіи

 

особый

 

отдѣлъ

 

подъ

 

названіеыъ:

 

<Въ

 

области

церковно-приходской

 

практики^,

 

на

 

вонросъ:

 

<Правъ-лп

священникъ,

 

который

 

отказался

 

писать

 

справки

 

изъ

метрикъ,

   

относящіяоя

 

къ

   

воинской

   

повиниости,

 

и

   

не
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—

будетъ-ли

 

онъ

 

въ

 

отвѣтѣ

 

по

 

жалобѣ,

 

поданной

 

на

 

него

волостнымъ

 

правленіемъ?>

 

—

 

дала

 

отвѣтъ

 

такой:

 

Совер-

шенно

 

правь,

 

такъ

 

какъ

 

для

 

духовенства

 

должно

 

быть

обязательно

 

разъясненіе,

 

сдѣланное

 

министромъ

 

внутрен-

нихъ

 

дѣлъи

 

высшимъ

 

церковнымъ

 

правительствомъ.

 

Поцир-

куллрному

 

разъясненію

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

7

 

сен-

тября

 

1889

 

г.

 

№

 

10

 

причты

 

обязаны

 

паводить

 

справки

для

 

воинской

 

повинности

 

только

 

тогда,

 

когда

 

ихъ

 

тре-

буетъ

 

не

 

мѣстное

 

волостное

 

правленіе,

 

а

 

находящееся

 

за

предѣлами

 

прихода>.

Но

 

поводу

 

этого

 

секретарь

 

Воронежской

 

духовной

•консисторіи

 

г.

 

Правдипъ

 

даетъ

 

такое

 

разъясненіе

 

сего

вопроса:

Но

 

вышеприведенному

 

рѣшенію

 

выходить,

 

будто

 

Свя-

тѣишимъ

 

Синодомъ

 

издавались

 

какія-то

 

обязательная

 

для

духовенства

 

расноряженія

 

или

 

разъясненія,

 

отмѣняющія

(въ

 

области

 

гражданских!»

 

порядковъ)

 

сплу

 

требованій

общаго

 

закона,

 

т.

 

е.

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

устава

 

о

 

воип-

свой

 

повинности.

 

Конечно,

 

никогда

 

этого

 

не

 

было

 

и

 

быть

пе

 

могло.

 

И

 

съ

 

перпопачальномъ,

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

послѣдую-

щихъ

 

изданіяхъ

 

воинскаго

 

устава

 

одинаково

 

и

 

безъ

 

измѣ-

неній

 

находится

 

ст.

 

106

 

такого

 

содержанія:

 

составленіе

метр

 

и

 

чески

 

хъ

 

выписей

 

о

 

лицахъ

 

прпзывнаго

 

возраста

православна

 

го

 

исиовѣданія

 

возлагается

 

на

 

приходскихъ

свііщенпиковъ.

 

И

 

далѣе

 

(ст.

 

107):

 

выписи

 

составляются

отдѣльпо

 

по

 

каждому

 

городу

 

и

 

ио

 

каждой

 

волости

 

(т.

 

е.

отдѣльио

 

о

 

прихожанахъ,

 

ирипнсапныхъ

 

къ

 

тому

 

или

другому

 

городу,

 

къ

 

той

 

или

 

другой

 

волостя)

 

и

 

посыла-

ются

 

въ

 

учрежденіи,

 

которыми

 

составляются

 

призывные

списки,

 

по

 

принадлежности

 

не

 

нозже

 

15

 

января.

Это

 

требованіе

 

категорично,

 

для

 

всѣхъ

 

приходскихъ

првчтовь

 

обязательно,

 

пе

 

допускаеть

 

никакнхъ

 

ограни-

чепій,

 

нзъятін

 

или

 

льготъ.

 

Затѣмч.

 

уставъ

 

не

 

упоминает*
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болѣе

 

пи

 

о

 

какихъ

 

другихъ

 

метрическихъ

 

выписяхъ,

 

кромѣ

пазванныхъ

 

д.:ія

 

воинской

 

повинности.

 

Святѣйшимъ

 

Сино-

домъ

 

неоднократно

 

дѣлались

 

распоряженія

 

и

 

папомина-

пія

 

духовенству

 

о

 

точномъ

 

соблюденіи

 

этого

 

самаго

 

за-

коннаго

 

порядка

 

(указъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

8

 

марта

 

1874

г.

 

№

 

12,

 

опредѣленіе

 

Св.

 

Синода

 

24

 

января— 9

 

ферваля

1883

 

г.

 

№

 

191.

 

«Церк.

 

Вѣст.>

 

1883

 

г.

 

№

 

8,

 

и

 

отъ

 

20

сентября— 6

 

октября

 

1878

 

г.

 

за№

 

1498 — <Церк.

 

Вѣст.>

№

 

41).

Итакъ,

 

какимъ

 

образомъ

 

правъ

 

и

 

безотвѣтствуетъ

 

топ

священникъ,

 

который

 

отказывается

 

писать

 

справки

 

изъ

метрикъ,

 

относящаяся

 

къ

 

воинской

 

повинности,

 

руководясь

соображеніемъ,

 

что

 

причты

 

обязаны

 

наводить

 

эти

 

справки

только

 

тогда,

 

когда

 

требуетъ

 

ихъ

 

не

 

мѣстное

 

волостное

правленіе,

 

а

 

находящееся

 

за

 

предѣлами

 

прихода?

 

Такт,

какъ

 

такой

 

отвѣтъ

 

тотъ-же

 

журпалъ

 

даетъ

 

уже

 

вторично,

то

 

въ

 

первомъ

 

своемъ

 

отвѣтѣ

 

редакція

 

приводить

 

къ

 

сему

такое

 

основаніе

 

(дословно

 

пыписываемъ):

 

«По

 

цирку-

лярному

 

разъяспепію

 

министра

 

внутреннихъ

 

дѣлъ

 

on

16

 

января

 

1885

 

г.

 

за№1,

 

собраніе

 

сдравокъ

 

изъ

 

метри-

ческихъ

 

книгъ

 

ыѣстныхъ

 

церквей,

 

о

 

времени

 

рожденія

призываемыхъ

 

нлеповъ

 

семействъ,

 

должно

 

производиться

самыми

 

волостными

 

старшинами

 

и

 

писарями

 

въ

 

прилич-

номъ

 

мѣстѣ

 

и

 

въ

 

присутствіи

 

кого

 

либо

 

изъ

 

церковнаго

причта:

 

опредѣленіе

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

28

 

февраля— 28

марта

 

1885

 

г.

  

<Церк.

 

Вѣстп>

   

1885

 

г.

 

№

 

16>.

Обращаемся

 

къ

 

названному

 

циркуляру.

 

Онъ

 

объявлен!

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

при

 

опредѣлеиіи

 

Св.

 

Синода,

носящемъ

 

такой

 

заголовокъ:

 

<Объ

 

освобождении

 

духо-

венства

 

отъ

 

нровѣрки

 

по

 

метрическимъ

 

книгамъ

 

кресть-

янскихъ

 

посемейныхг

 

списков^,

 

по

 

требовпнію

 

волостнвхъ

правлении

 

(Л»

 

16

 

<Церк.

 

Вѣстн.>

 

за

 

1885

 

г.).

 

Ііодлин-

выя

 

же

 

слова

 

циркуляра

  

за

 

Л°

 

1

 

(составленная

 

но

 

со-
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глашенію

 

мпнистронъ

 

военнаго

 

и

 

внутренпихъ

 

дѣлъ)

читаются

 

такъ:

 

ежегодная

 

повѣрка

 

посемейныхъ

 

спис-

ковх,

 

относительно

 

прибыли

 

и

 

убыли

 

людей

 

въ

 

семей-

ствахъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

члены

 

будутъ

 

подлежать

 

призыву,

возложена

 

непосредственно

 

на

 

учрежденія,

 

ведущія

 

эти

списки,

 

а

 

потому

 

и

 

собрапіе

 

справокъ

 

изъ

 

метрическихъ

книтъ

 

о

 

времени

 

рожденія

 

членовъ

 

семейства,

 

призывае-

мыхъ

 

къ

 

отбыванію

 

воинской

 

повинности,

 

должно

 

произ-

водиться

 

самими

 

волостными

 

старшинами

 

и

 

писарями

и

 

проч.

Очевидно,

 

что

 

въ

 

циркулярѣ

 

содержится

 

совсѣнъ

 

дру-

гое,

 

нежели

 

о

 

чемъ

 

говорить

 

разъяспеніе

 

журнала.

 

По-

слѣдній

 

говорить

 

о

 

призываемых?

 

члеиахъ

 

семействъ,

 

т.

е.

 

о

 

состоящихъ

 

на

 

очереди,

 

иначе— о

 

лицахъ

 

призыв-

наго

 

возраста,

 

давая

 

понять,

 

что

 

въ

 

предѣлахъ

 

волости

справки

 

о

 

пихъ

 

изъ

 

метрикъ

 

должны

 

дѣлать

 

сами

 

воло-

стныя

 

правленія,

 

и

 

снимая

 

эту

 

обязанность

 

съ

 

церков-

ныхъ

 

причтовъ,

 

вопреки

 

ясному

 

требованію

 

законодателя,

Циркуларъ-же

 

министерства

 

говоритъ

 

совсѣмъ

 

о

 

другомъ,

именно — о

 

еобираніи

 

справокъ

 

о

 

членахъ

 

семейства,

 

въ

коемъ

 

находится

 

призываемое

 

или

 

стоящее

 

на

 

очереди

воинской

 

повинности

 

лицо

 

(о

 

провѣркѣ

 

посемейныхъ

списковъ).

 

Второе

 

и

 

есть

 

обязанность

 

волостнаго

 

прав-

ленія

 

(ировѣрка

 

свѣдѣиій

 

о

 

членахъ

 

семейства),

 

а

 

пер-

вое—

 

обязапиость

 

самаго

 

причта

 

(составленіе

 

метриче-

скихъ

 

выписей

 

или

 

списокъ

 

о

 

лицахъ

 

призывиаго

 

возраста);

одпо

 

сопряжено

 

съ

 

интересами

 

лично-частными

 

(опредѣ-

деніе

 

льготъ

 

но

 

единому

 

положепію),

 

другое

 

требуется

интересомъ

 

и

 

пользою

 

общегосударственными

 

(точная

рогистрація

 

лицъ,

 

достигшихъ

 

установлен

 

наго

 

возраста

дія

 

отомтІя

 

воинской

 

повпппостп).

Такнмт.

 

образомъ

 

разт.яснепіе

 

журпала,

 

спутавъ

 

оба

эти

 

порядка

 

дѣйствій

 

и

 

дѣйствуюіцихъ

 

лицъ—составленіе
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метрическихъ

 

выписей

 

по

 

воинской

 

повипности

 

(сиисокъ

о

 

лицахъ

 

призывиаго

 

возраста)

 

ст.

 

посемейными

 

списка-

ми, — церковные

 

причты

 

нодмѣнило

 

волостными

 

правле-

ніями.

 

Между

 

тѣмъ

 

тотъ

 

же

 

указъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

7

сентября

 

1889

 

г.

 

за

 

Л»

 

10)

 

послѣдоваишій

 

въ

 

разъясне-

ніе

 

циркуляра

 

1885

 

г.

 

за

 

Л»

 

1),

 

могъ

 

совершенно

 

разу-

бѣдить

 

въ

 

этомъ

 

толкованіи.

 

Указъ

 

озаглавливается

 

такъ:

<0

 

порядкѣ

 

собиранія

 

метрическихъ

 

справокъ

 

при

 

по-

вѣркѣ

 

посемейныхъ

 

списковъ

 

(а

 

не

 

сцисковъ

 

для

 

воин-

ской

 

повиппости)

 

сельскихъ

 

и городскихъ

 

обывателей

 

изъ

податпаго

 

сословія>,

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

указѣ

 

находится

слѣдующее

 

внолнѣ

 

точное

 

разъясненіе,

 

что

 

«циркуляръ

министерства

 

(1885

 

г.)

 

(-касался

 

исключительно

 

порядка

провѣрки

 

по

 

метрическимъ

 

книгамъ

 

крестьянскихъ

 

посе-

мейныхъ

 

списковъ,

 

составленіе

 

и

 

веденіе

 

коихъ

 

возло-

жено

 

на

 

волостныя

 

правленія>.

<

 

Могил.

 

Еп.

 

Вѣд.>.

ОБЪЯВЛЕНІЯ-

ТОВАРИЩЕСТВО

СУКОННО-МАНУФАКТУРНОЙ

  

ТОРГОВЛИ

Рынденковъ

 

и

 

Каретниковъ

ВЪ

  

ПОЛТАВЪ

симъ

 

нзвѣщастъ

 

о.о.

 

настоятелей

 

церквей

 

Полтавской

Енархіи,

 

что

 

въ

 

магазинѣ

 

ихъ,

 

состонщемъ

 

въ

 

г.

 

Пол-

таве

 

(иротивъ

 

ново-базарной

 

площади),

 

нолученъ

 

боль-

шой

 

выборъ

 

парчевыхъ

 

издѣлій,

 

а

 

именно:

Парча

 

серебряпная

 

выволоченная,

 

парча

 

сереб-
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-

рянная

 

бѣлая,

 

парча

 

атласная

 

всѣхъ

 

цвѣтовъ,

парча

 

апплике

 

кованная

 

тяжелая

 

и

 

по

 

глазету

 

лег-

кая,

 

всевозможныхъ

 

рисуековъ

 

и

 

въ

 

разныя

 

цѣны.

Къ

 

ней

 

имѣются

 

приборы

 

серебрянные

 

и

 

апплике,

какъ

 

для

 

ризъ,

 

такт,

 

и

 

для

 

стихарей,

 

какъ-то:

кресты,

 

кустодіи,

 

газъ,

 

бахрома

 

и

 

тесьма

 

бѣлая

и

 

желтая

 

разной

 

ширины,

 

кисти

 

и

 

пуговицы

 

для

ризъ.

Кромѣ

 

того

 

имѣются

 

шелковыя,

 

полушелковыя,

и

 

шерстяеыя

 

ткани

 

всѣхъ

 

цвѣтовъ

 

спеціально

 

для

подризниковъ;

 

имѣется

 

также

 

широкая

 

матерія

для

 

катапетасмъ.

Веѣ

 

вышесказанные

 

товары

 

получаются

 

нами

непосредственно

 

отъ

 

самихъ

 

фабрикантовъ,

 

почему

мы

 

имѣемъ

 

возможность

 

-продавать

 

таковые

 

много

дешевле

 

другихъ

 

магазиновъ,

 

въ

 

чемъ

 

лично

 

мо-

гутъ

 

убѣдится

 

г. г.

 

покупатели.

Кромѣ

 

того,

 

для

 

церквей

 

съ

 

парчевыхъ

 

това-

ровъ

 

будетъ

 

дѣлаться

 

въ

 

размѣрѣ

 

10°) о

 

скидка.

Рындбнковъ

 

и

 

Еаретпишъ.

СТРАХОВОЕ

 

ОБЩЕСТВО

ВЫСОЧАЙШЕ

 

утвержденное

 

въ

 

1872

 

г.

Основный

 

и

 

шаеный

 

каниталъ

 

3.900.000

 

р.
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СТРАХОВАНІЕ

 

ЖИЗНИ

на

 

особо

 

выгодныхъ

   

условіяхъ

 

съ

 

льготами

 

на

 

случай

неспособности

 

КЪ

 

труду

 

п

 

съ

 

участіемъ

   

страхователей

въ

 

прнбыляхъ

 

Общества.

СТРІІОВАНІЕ

 

ТРАНСПОРТОВЪ

норскнхъ,

 

рѣчвыхъ

 

и

 

суіопутныхъ.

СОТДХОВШЕ

 

0$

 

Ъ

 

ОГНИ

движииыхъ

 

и

 

недвижимые

 

имуществь

 

всякаго

 

рода.

Правила,

 

условія,

 

письмеиныя

 

и

 

словесныя

 

объявленія

можно

 

получать

 

въ

 

правленіи

 

общества

 

въ

 

Москвѣ:

Большая

 

Лубянка,

 

N-

 

11,

 

въ

 

С-Петербургской

 

конторѣ:

Гороховая,

 

ЛГ:

 

12.

 

въ

 

главныхъ

 

агентствахъ

 

въ

 

горо-

дахъ;

 

Варшавѣ,

 

Житомірѣ,

 

Кіевѣ,

 

Одессѣ,

 

Ригѣ,

 

Ростовѣ

н

 

'д.

 

и

 

Харьковѣ,

 

а

 

также

 

во

 

всѣхъ

 

агентствахъ

 

Обще-

ства

 

въ

 

городахъ

 

Россійской

 

Имперіи.

ч

      

-

       

^

                                   

■

                                                                                                                                             

-

СОДЕРЛьАНГЕ:— Артосъ.

 

(Историческая

 

справка).

 

— Поучепіе

 

къ

 

риб°

чимь,

 

поступающииъ

 

въ

 

услуженіе

 

къ

 

пѣицамъ-колонистамъ. -Чуд°

вѣры

 

въ

 

старину.— О

 

благотворномъ

 

вліяніи

 

пчеловодства

 

на

 

садовод"

ство,

 

огородничество

 

н

 

плодоводство.— Иоднесеніе

 

наперснаго

 

креста

о.

 

Ѳеодору

 

Дазурскому,

 

священнику

 

Троицкой

 

церкви

 

г.

 

Лубепъ.— Изъ

резолюціи

 

Нреосвященнѣйшаго

 

Димитрія,

 

Епископа

 

Подольскаго

 

и

 

Брац-

лавскаго,— Разъясненіе

 

вопроса

 

о

 

томъ,

 

кто

 

долженъ

 

составлять

 

метри-

ческія

 

выписи

 

или

 

списки

 

о

 

лицахъ

 

призывиаго

 

возраста

 

и

 

кто— соби-

рать

 

справки

 

изъ

 

нетрич.

 

книгъ

 

о

 

времени

 

рожденія

 

членовъ

 

семейства,

призываемыхъ

 

къ

 

отбыванію

 

воинской

   

повинности.
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