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ІІОДШІСК.Ѵ

   

ПРИНИМАЕТСЯ

   

въ

Редлкцщ

 

при

 

Ярославской

Духовной

  

Консіісторш.

I. ■

Распоряжения

 

Правительственныя.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ

 

СВЯТѢЙШАГО

 

С¥НШ.

Относительно

   

принятія

 

Императорскою

 

Акаде-

міею

  

художествъ

 

посредничества

 

между

 

заказ-

чиками

 

и

 

художниками

 

при

 

устроііствѣ

 

цѣлыхъ

иконостасовъ,

   

отдѣльпыхъ

 

кіотъ

 

и

 

образовъ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИ-
ЧЕСТВА,

 

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵ-

нодъ

 

слугиали:

 

предложенное

 

Г.

 

Оберъ-Прокуро-

ромъ

 

Святѣйшаго

 

Сгнода,

 

отъ

 

14-го

 

Февраля
сего

 

года

 

за

 

J\»

 

1,021,

 

отношеиіе

 

Его

 

Импе-
раторскаго

 

Высочества

 

Президента

 

Император-
ской

 

Академіи

 

художествъ,

 

отъ

 

11-го

 

того

л;е

 

Февраля

 

за

 

№278,

 

слѣдующаго

 

содержанія:
Въ

 

Императорскую

 

Академію

 

художествъ

 

весьма

часто

 

поступаютъ

 

отъ

 

церковыхъ

 

причтовъ,

строителей

 

церквей

 

и

 

часовенъ

 

и

 

л;ертвовате-

лсй

 

заявленія

 

о

 

неисправпостяхъ

 

худоишиковъ,

принявшихъ

 

на

 

себя

 

исполненіе

 

иконъ,

 

проэктовъ

иконоетаеовъ,

 

или

 

о

 

иеудовлет'ворителыюмъ

 

ис-

полненіи

 

заказовъ.

 

Такъ

 

какъ

 

всѣ

 

эти

 

заказы,

равно

 

какъ

 

и

 

самыя

 

условія

 

совершаются

 

безъ
посредства

 

Академіи,

 

то

 

послѣдияя

 

всегда

 

по-

ставляется

 

въ

 

крайне

 

затруднительное

 

подоль-

ше

 

какъ

 

потому,

 

что

 

въотихъ

 

случаяхъ

 

ей

 

ос-

тается

 

только

   

одно

   

нравственное

   

вліяніе

 

на

исполнителей,

 

такъ

 

и

 

потому,

 

что

 

заявленія

 

пе-

редаются

 

въ

 

Академію

 

уже

 

послѣ

 

исполпенія

зоказа,

 

который

 

по

 

заключенному

 

условію

 

не

долженъ

 

былъ

 

быть

 

представленъ

 

на

 

разсмот-

рѣніе

 

Совѣта

 

Академіи.

 

Съ

 

другой

 

стороны

Академія

 

въ

 

тѣхъ

 

рѣдкихъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

за-

казчики

 

обращаются

 

къ

 

ея

 

посредничеству

весьма

 

затрудняется

 

въ

 

помощи,

 

не

 

смотря

 

на

искреннее

 

желапіе

 

быть. полезною,

 

предвари-

тельными

 

вопросами

 

о

 

стоимости

 

работъ.

 

За-

казчики

 

всегда

 

прибавляютъ

 

яіеланіе,

 

чтобы

работа

 

была

 

поручена

 

одному

 

изъ

 

профес

соровъ

 

или

 

извѣстныхъ

 

художниковъ,

 

что

 

разу-

мѣется

 

сейчасъ

 

же

 

возвышаетъ

 

цѣны

 

заказа

безъ

 

всякой

 

особой

 

нулады;

 

въ

 

болыпинствѣ

случаевъ

 

работы,

 

предназначеиныя

 

для

 

сель

скихъ

 

церквей

 

и

 

часовенъ

 

или

 

таковыхъ

 

жевъ

уѣздныхъ

 

городахъ,

 

всегдо

 

могутъ

 

быть

 

испол-

нены

 

вполнѣ

 

удовлетворительно

 

и

 

художествен-

но

 

меиѣе

 

зночительными

 

худолшиками,

 

особенно
подъ

 

контролемъ

 

и

 

отвѣтственностію

 

Академіи.
по

 

По

 

симъ

 

основаніямъ

 

и

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

цер-

ковная

 

л;ивопись,

 

какъ

 

самая

 

ближайшая

 

къ

народу,

 

можётъ

 

оказать

 

значительное

 

вліяні

на

 

развитіе

 

изящного

 

вкуса

 

въ

 

массахъ.

 

Его
Высочество,

 

желая,

 

чтобы

 

Академія

 

могла

быть

 

дѣйствителыю

 

полезною

 

для

 

русской

 

цер-

ковной

 

живописи,

    

которая

 

при

    

строгомъ

 

со
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оффищлльнАя.

храненіи

 

преданій

 

соотвѣтствовала

 

бы

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

и

 

требованіямъ

 

искусства,

 

проситъ

   

Гос-
подина

 

Оберъ-Прокурора,

 

не

 

признаетъ

 

ли

 

опъ

возмолснымъ

 

сообщить

 

во

 

всеобщее

 

по

 

Епархіямъ
свѣдѣніе,

    

что

 

Императорская

 

Академія

   

худо-

жествъ

 

готова

 

принимать

 

на

 

себя

   

посредниче-

ство

 

меніду

 

заказчиками

 

и

 

худолшиками

 

какъвъ

живописномъ

 

такъ

  

и

 

въ

 

архитектурпомъ

 

отпо-

I

 

шеніяхъ

 

при

  

заказахъ

 

цѣлыхъ

   

икопостасовъ,

отдѣльиыхъ

   

образовъ

 

и

 

кіетъ

 

на

 

слѣдующихъ

основаніяхъ:

 

1)

 

чтобы

 

при

 

кал;домъ

 

заказѣ

 

со-

общались

 

самые

 

точные

 

размѣры

 

образовъ

 

какъ

для

 

кіотовъ,

 

такъ

 

и

 

для

 

иконостасовъ;

 

а

 

для

 

со-

ставленія

   

проэктовъ

  

икопостасовъ

 

—

 

точные

•

 

планы

 

здапія;

   

2)

 

чтобы

 

безъ

 

всякихъ

 

предво-

рительныхъ

 

сиошеній

 

сообщалось,

 

какая

 

сумма

ассигнована

 

на

   

исполненіе

   

заказа

 

и

 

въ

 

какой

срокъ

 

онъ

 

долженъ

 

быть

 

исполненъ.

 

При

 

этомъ

необходимо

 

имѣть

 

въ

 

виду,

 

что

 

упаковка

 

и

 

пе-

ресылка

 

не

 

доллшы

   

входить

 

въ

 

счетъ

 

суммы,

назначенной

 

па

 

исполненіе

 

заказа.

 

То

 

и

 

другое

Академія

 

поручаетъ

   

обыкновенно

 

какому

 

либо
транспортному

   

обществу,

  

если

 

не

 

указанъ

 

за-

казчикомъ

 

другой

 

способъ

 

пересылки;

 

упаковка

производится

 

подъ

 

наблюденіемъ

 

Правленія

 

Ака-
деміи,

 

»

 

транспортные

 

расходы

   

уплачиваются

обществу

 

заказчиками

 

при

 

полученіи

 

работъ

 

на

мѣстѣ

 

пазначенія.

    

При

 

такихъ

 

только

 

услові-
яхъ

 

Императорская

   

Академія

  

худои;ествъ

 

мо-

жётъ

 

во-первыхъ

 

избавить

 

заказчиковъ

 

отъпре-

реканій

 

съ

   

художниками

  

и

 

неизбѣжныхъ

   

по-

терь,

 

во-вторыхъ

 

принять

 

на

 

себя

 

ручательст-

во

 

въ

 

добросовѣстномъ

  

и

 

своевремепномъ

   

ис-

пиливши

 

всѣхъ

   

худолюственпыхъ

 

работъ

 

и

 

въ

третьихъ

 

служить

   

съ

   

пользою

   

для

   

русской

церковной

 

лшвописи

 

и

 

заказчиковъ.

 

Приказали:

Признавая

 

весьма

   

полезнымъ

   

посредничество

Императорской

 

Академіи

 

художествъ.

 

мелсду

 

за-

казчиками

  

и

 

художниками

 

при

 

устройствѣ

 

цѣ-

лыхъ

 

иконостасовъ,

   

отдѣльныхъ

 

кіотъ

 

и

 

обра-
зовъ

 

и

 

находя

  

цѣлесообразными

   

изъясненныя

въ

 

отношеніи

 

Его

 

Императорскаго

 

Высочества
Президента

 

Императорской

 

Академіи

 

художествъ

основанія

 

такого

   

посредничества,

    

Святѣйшій

Сѵнодъ

 

опредѣляетъ:

  

для

 

свѣдѣнія

 

и

 

руковод-

ства

 

въ

 

потребныхъ

   

случаяхъ

   

напечатать

 

въ

-------------------------------

журналѣ

 

„Церковный

 

Вѣстникъ"'

 

изложенное

отиошепіе

 

Его

 

Высочества

 

съ

 

выпискою

 

изъ

настоящаго

 

онредѣленія.

ПОСТАНОВЛЕНЫ

Св.

    

Сігнода,

    

каеающіяся

 

училищныхъ

 

съѣздовъ

духовенства,

   

извлеченный

   

іізъ

  

собранія

 

поста-

новлены

 

Св.

  

Сінода

 

1867— 1814

 

п.

 

(*)

По

 

уставу

 

духовныхъучилищъ

 

§

 

19,

 

каждая

епархія,

 

но

 

числу

 

находящихся

 

въ

 

пей

 

духов-,

иыхъ

 

училищъ,

    

раздѣляется

 

на

 

участки,

 

име-

нуемые

 

училищными

 

округами,

 

коихъ

 

границы

опредѣляются

 

Епархіалышмъ

 

начальствомъ;

 

по--

§

 

20

 

духовенство,

   

состоящее

 

въ

 

училищпомъ

округѣ,

 

имѣетъ

 

попеченіе

   

объ

 

училищѣ

 

зтого

округа;

 

по

 

§

 

21

 

духовенство

 

училищнаго

 

окру-

га

 

одналдад

 

или

 

дважды

   

въ

   

годъ

   

устрояетъ

съѣзды

 

или

 

собрапія

 

изъ

 

священнослулштелей,

избираемыхъ

 

для-

 

сего

 

по

 

одному

 

отъ

   

десяти

причтовъ.

Примѣчаніеі.

 

Время

 

съѣздовъ,

 

равно

 

какъ

и

 

способы

 

избранія

 

священпослулштелей

 

на

оные,

 

опредѣляются

 

Епархіальнымъ

 

начальст-

вомъ.

Примѣчаніе

 

2.

 

На

 

съѣздахъ

 

могутъ

 

при-

сутствовать

 

сверхъ

 

избранныхъ

 

духовенствомъ.

и

 

другіе

 

священнослужители

 

по

 

собственному
лшланію

 

и

 

принимать

 

участіе

 

въ

 

совѣщаніяхъ

по

 

безъ

 

права

 

голоса.

1)

 

Депутаты

 

на

 

окрулшые

 

училищные

 

съѣзды

доллсны

 

быть

 

избираемы

 

духовенствомъ,

 

а

 

от-

тюдь

 

не

 

Епархіальнымъ

 

начальствомъ

 

или

 

бла-

гочинными,

 

по

 

одному

 

отъ

 

каждыхъ

 

десяти

 

прич-

товъ,

 

а

 

не

 

по

 

благочииіямъ;

 

право

 

участіявъ
сихъ

 

выборахъ

 

принадлел;итъ

 

не

 

однимъ

 

толь-

ко

 

протоіереямъ

 

и

 

свящеипикамъ,

 

но

 

и

 

про-

чимъ

 

членамъ

 

причтовъ,

 

при

 

этомъ

 

со

 

сторо-

ны

 

Епархіальнаго

 

начальства

 

дѣлаются,

 

въ

 

по-

требныхъ

 

случаяхъ,

 

заблаговременныя

 

оповѣще-

нія

 

и

 

указанія

 

о

 

времени

 

и

 

мѣстѣ,

 

куда

 

долж-

ны

 

собираться

 

длявыборовъ

 

причты,

 

входящіе
въ

 

составъ

 

того

 

или

 

другаго

 

десятка

 

(опред.

 

Св.
Сѵиода

 

18

 

(20)

   

Декабря

 

1867

 

г.,

 

17

 

Ноябр:

(*)

 

Нѣкоторыя

 

изъ

 

сихъ

 

постановленій

 

напеча-

таны

 

въ

 

Яросл.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1871

 

г.

 

См.

 

H

17.
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(19

 

Декабря)

 

1869

 

г.

 

и

 

27

 

(31)

 

Августа

 

1873

 

г.).
2)

   

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

принятое

 

Преосвящен-
ными

 

дѣленіе

 

причтовъ

 

хотя

 

и

 

подходить

 

къ

уставному,

 

но

 

не

 

вполнѣ

 

согласно

 

съ

 

нимъ,

причемъ

 

за

 

единицу

 

дѣленія

 

берется

 

не

 

деся-

токъ,

 

a

 

благочиніе,

 

чрезъ

 

что

 

благочиинымъ

дается

 

не

 

подлежащее

 

вліяніе

 

на

 

выборы,

 

къ

возмолшому

 

стѣснепію

 

свободы

 

послѣднихъ;

вслѣдствіе

 

чего

 

является

 

предсѣтельство

 

бла-
гочинныхъ

 

на

 

собраніяхъ

 

духовенства

 

для

 

вы-

боровъ

 

депутатовъ,

 

слѣдуетъ

 

распредѣлять

 

епар-

хіальные

 

причты,

 

согласно

 

уставу

 

для

 

выбора
депутатовъ,

 

по

 

десяткамъ,

 

не

 

стѣсняясь

 

пре-

дѣлами

 

благочиній

 

(опред.

 

Ов.

 

Сунода

 

31

 

Мая
(5

 

Іюля,

 

1872

 

г.).
3)

  

Духовенство

 

въ

 

своихъ

 

выгодахъ

 

должно

само

 

охранять

 

целесообразность

 

пользованія
предоставленнымъ

 

ему

 

правомъ

 

выбора

 

пред-

ставителей

 

па

 

съѣзды;

 

Епархіальному

 

лее

 

Архі-
ерею

 

принадлежите

 

право

 

устранять

 

избран-
ныхъ

 

депутатовъ

 

только

 

при

 

существоваиіи

 

за-

конныхъ

 

къ

 

тому

 

причинъ;

 

въ

 

виду

 

сего

 

духо-

венству

 

необходимо

 

соблюдать

 

въ

 

выборѣ

 

изъ

среды

 

своей

 

депутатовъ

 

на

 

епархіальные

 

и

 

ок-

ружные

 

съѣзды

 

вознолшую

 

осмотритель-

ность,

 

дабы

 

въ

 

это

 

званіе

 

были

 

избираемы

 

лица

не

 

только

 

по

 

степени

 

образованія,

 

но

 

и

 

по

.образу

 

жизни

 

и

 

нравственнымъ

 

качествамъ

 

сво-

имъ

 

вполнѣ

 

достойныя

 

оказываемаго

 

имъ

 

довѣрія

(опред.

 

Св.

 

Сѵнода

 

31

 

Мая

 

(5

 

Ьоля)

 

1872

 

г.).
4)

  

Окрулшыс

 

съѣзды

 

духовенства

 

доллшы

происходить

 

въ

 

мѣстопахожденіяхъ

 

училищъ,

такъ

 

какъ

 

по

 

смыслу

 

§

 

19

 

уст.

 

училище

 

по-

ставляется

 

центромъ

 

округа,

 

и

 

такъ

 

какъ

 

духо-

венство,

 

которому

 

ввѣряется

 

попеченіе

 

объ

 

учи-

лищѣ,

 

на

 

мѣстѣ

 

моліетъ

 

лучше

 

видѣть

 

состоя-

ніе

 

онаго

 

(опред.

 

Св.

 

Сѵнода

 

10

 

(30)

 

Сентяб-
ря

 

1869

 

г.).'
5)

   

Требованіе

 

непремѣннаго

 

присутствовапія
на

 

училищныхъ

 

съѣздахъ

 

всѣхъ

 

священнослу-

жителей

 

того

 

города,

 

гдѣ

 

происходятъ

 

съѣзды,

не

 

молсетъ

 

быть

 

признано

 

правильпымъ

 

(опред.
Св.

 

Спада

 

13

 

(20)

 

Декабря

 

1867

 

года).

6)

   

Въ

 

видахъ

 

исправной

 

явки

 

депутатовъ

 

на

съѣздъ,

 

заблаговременно,

 

чрезъ

 

Консисторію,

дѣлается

 

распоряженіо

 

объ

 

увѣдомленіи

 

цхъ

 

о

срокѣ,

 

когда

 

они

 

должны

 

собраться

 

въ

 

назна-

ченномъ

 

мѣстѣ

 

(опред.

 

Св.

 

Спада

 

15

 

Декабря
(14

 

Января)

 

1869—70

 

г.

 

и

 

7

 

Марта

 

(8

 

Апрѣ-

ля)

 

1872

 

г.).
7)

  

Члены

 

съѣздовъ,

 

уклоняющіеся

 

отъ

 

учас-

тія

 

въ

 

нихъ

 

безъ

 

уважительныхъ

 

причинъ,

 

под-

вергаются

 

за

 

то

 

денежнымъ

 

или

 

другимъ

 

взыс-

капіямъ,

 

по

 

усмотрѣнію

 

Епархіальнаго

 

началь-

ства

 

(опред.

 

Св.

 

Сѵнода

 

13

 

(20)

 

Декабря
1867

 

г.).
8)

  

Передача

 

голоса

 

однимъ

 

изъ

 

членовъ

съѣзда

 

другому

 

не

 

допускается

 

(опред.

 

Св.

 

Сѵ-

нода

 

30

 

Октября

 

(22

  

Ноября)

 

1868

 

года).
9)

  

Отсутствующіе

 

члены

 

обязуются

 

своевре-

менно

 

представлять

 

свѣдѣнія

 

о

 

причинахъ

 

сво-

его

 

неприбытія

 

(опред.

 

Св.

 

Сѵнода

 

30

 

Октяб-
ря

 

(22

 

Ноября)

 

1868

 

г.).
10)

  

Съѣздъ,

 

согласно

 

общимъ

 

узаконеніямъ
о

 

собраніяхъ

 

уполномоченныхъ,

 

открывается

 

въ

то

 

время,

 

когда

 

на

 

лицо

 

окажется

 

болѣе

 

двухъ

третей

 

всего

 

числа

 

назначенныхъ

 

на

 

оный

 

де-

путатовъ

 

(опред.

 

Св.

 

Сѵнода

 

7

 

Марта

 

(8

 

Ап-
рѣля)

 

1872

 

г.).
11)

  

Повѣрка

 

правъ

 

уполномоченныхъ

 

отъ

 

ду-

ховенства,

 

которые

 

должны

 

принадлеисать

 

къ

ихъ

 

составу,

 

предоставляется

 

самимъ

 

съѣздамъ;

если

 

л;е

 

по

 

какимъ

 

либо

 

особымъ

 

причинамъ

Епархіальною

 

властію

 

признано

 

будетъ

 

необхо-

димымъ

 

устранить

 

кого

 

либо

 

изъ

 

депутатовъ

отъ

 

участія

 

въ

 

занятіяхъ

 

съѣзді,

 

то

 

такое

распорялданіе

 

должно

 

сопровождаться

 

письмен-

нымъ

 

изъясненіемъ

 

его

 

основаній

 

(опред.

 

Св.

Спада

 

7

 

Марта

 

(3

 

Апрѣля)

 

1872

 

г.).
12)

   

Избраніе

 

съѣздомъ

 

председателя

 

произ-

водится

 

посредствомъ

 

закрытой

 

баллотировки,

а

 

не

 

открытой

 

подачи

 

голосовъ;

 

такимъ

 

же

способомъ

 

избирается

 

и

 

делопроизводитель

(опред.

 

Св.

 

Спада

 

13

 

(20)

 

Декабря

 

1867

 

г.).
13)

  

Предсѣдатель

 

съѣзда

 

во

 

время

 

занятій

онаго

 

не

 

можетъ

 

быть

 

смѣняомъ,

 

кромѣ

 

случая

усмотрѣнной

 

незаконности

 

его

 

дѣйствій

 

(опр.
Св.

 

Сѵнода

 

8

 

Апрѣля

 

1868

 

года).
14)

  

Кандидата

 

къ

 

предсѣдателю

 

съѣзда

 

не

избирается

 

(опред.

 

Св.

 

Спада

 

7

 

Марта

 

(3
Апрѣля)

 

1872

 

г.).
15)

  

Срокъ

 

дѣятельности

 

съѣзда

 

и

  

его

 

пред-
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сѣдателя

 

ограничивается

 

временемъ

 

засѣдапій

депутатовъ,

 

и

 

съ

 

закрытіемъ

 

съѣзда

 

прекра-

щается

 

всякое

 

оффиціальное

 

отношеніе

 

его

председателя

 

къ

 

депутатамъ

 

и.къ

 

духовно-учеб-
нымъ

 

заведеніямъ

 

(опред.

 

Св.

 

Сѵнода

 

7

 

Марта
(3

 

Анрѣля)1872

 

г.).
16)

 

Деятельность

 

благочинническихъ

 

съѣз-

довъ

 

по

 

отношенію

 

ихъ

 

къ

 

духовиымъ

 

учили-

щамъ

 

должна

 

заключаться

 

только

 

въ

 

исполне-

ніи

 

тѣхъ

 

постановленій

 

училищпыхъ

 

съѣз-

довъ,

 

которьш

 

относятся

 

къ

 

содержанію

 

озна-

ченныхъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

(опред.

 

Св.

 

Сѵно-

да

 

21

 

Мая

 

(19

 

Іюня,

 

1873

 

г.).
По

 

§

 

22.

 

уст-

 

учил,

 

на

 

съѣздѣ

 

обязаны

 

при-

сутствовать

 

члены

 

училищиаго

 

Правленія,

 

из-

бранные

 

отъ

 

духовенства

 

(§

 

34),

 

которые,

 

съ

одной

 

стороны,

 

доставляютъ

 

съѣзду

 

свѣдѣнія

по

 

дѣлаыъ

 

училища,

 

какія

 

онъ

 

пайдетъ

 

нулс-

нымъ

 

имѣть

 

при

 

своихъ

 

совѣщаніяхъ,

 

а

 

съ

другой —предлагаютъ

 

ему

 

собственный

 

заявле-

ния

 

о

 

потребностяхъ

 

училища

 

и

 

о

 

мѣрахъ

 

къ

ихъ

 

удовлетворенію.

 

Члены

 

Правленія

 

отъ

 

ду-

ховенства,

 

желая

 

что-либо

 

сообщить

 

съѣзду

духовенства

 

касательно

 

опущеній

 

и

 

недостат-

ковъ

 

по

 

училищу,

 

предварительно

 

сообщенія
съѣздамъ,

 

должны

 

своевременно

 

заявлять

 

объ
оныхъ

 

въ

 

училищномъ

 

Правленіи

 

съ

 

просьбою
о

 

внесеніи

 

этого

 

заявлеиія

 

въ

 

журналъ

 

(опред.
Св.

 

Сѵнода

 

9(30)

 

Октября

 

1870

 

г.).

 

По

 

§

 

23
съѣздъ

 

избираете

 

изъ

 

среды

 

себя

 

предсѣдателя,

который

 

даетъ

 

совѣщаніямъ

 

съѣзда

 

надлеліащее

направленіе,

 

соблюдаете

 

очередь

 

при

 

разсмотрѣ-

ніи

 

предлагаемыхъ

 

вопросовъ,

 

слѣдитъ

 

за

 

пра-

вильностію

 

и

 

порядкомъ

 

совѣщаній,

 

отбираетъ

голоса

 

и

 

объявляетъ

 

съѣзду

 

принятыя

 

болыпин-
ствомъ

 

рѣшенія.

 

По

 

§

 

24

 

уст.

 

учил-

 

пунк.

 

перв.

предметомъ

 

занятій

 

съѣзда

 

служите:

 

обсуліденіе

заявленныхъ

 

ему

 

свѣдѣній

 

о

 

состояніи

 

учили-

ща

 

въ

 

учебномъ

 

и

 

воспитательномъотношеніяхъ.

17)

 

Судебное

 

разслѣдованіе

 

замѣченныхъ

 

въ

училищахъ

 

безпорядковъ

 

или

 

опущеній

 

по

учебной

 

и

 

воспитательной

 

частямъ

 

на

 

окруж-

ныхъ

 

училищныхъ

 

съѣздахъ

 

духовенства

 

не

 

до-

пускается,

 

а

 

потому

 

съѣздъ

 

духовенства

 

не

имѣетъ

 

никакого

 

права

 

требовать

 

въ

 

свое

 

со-

брате

 

учениковъ

   

для

 

отобранія

 

отъ

 

нихъ

 

ка-

кихъ

 

либо

 

показаній

 

(опрел..

    

Си.

    

Сѵнода

 

16

Іюня

 

(7

   

Іюля)

 

1871

 

г.).
18)

  

Къ

 

предметамъ

 

запятій

 

училищныхъ

 

съѣз-

довъ

 

не

 

принадлежите

 

рѣшеніе

 

вопроса

 

о

 

при-

годности

 

или

 

непригодности

 

наличныхъ

 

пре-

подавателей

 

училища

 

къ

 

дальнейшей

 

педагоги-

ческой

 

деятельности,

 

такъ

 

какъ

 

согласно

 

14

 

и

 

54
§

 

учил,

 

уст.,

 

это

 

подлежите

 

училищному

 

Правле-

нію

 

и

 

Епархіальному

 

начальству,

 

a

 

съѣзду

 

при-

надлежите

 

только

 

право

 

представлять

 

Енархі-

альному

 

Преосвященному

 

открытия

 

по

 

упомя-

нутому

 

предмету

 

заявленія

 

(опред.

 

Св.

 

Оиюда
23

 

Апрѣля

 

(7

 

Мая)

 

1871

 

г.).

19)

  

Равнымъ

 

образомь

 

выборъ

 

училищныхъ

преподавателей

 

не

 

входите

 

въ

 

кругъ

 

обязан-

ностей

 

съѣздовъ,

 

а

 

по

 

сидѣ

 

§

 

66

 

учил-

 

устав,

предоставляется

 

мѣстнымъ

 

училищнымъ

 

Прав-
леніямъ

 

(опред.

 

Св.

 

Сѵнода

 

25

 

Мая

 

(2

 

Янва-

ря)

 

1873—74

 

гг.).
20)

  

Не

 

принадлеиіитъ

 

члонамъ

 

съѣзда

 

право

ходатайствовать

 

о

 

награжденіи

 

служащихъ

 

при

училищѣ

 

лицъ,

 

a

 

тѣмъ

 

менѣе

 

право

 

присужде-

пія

 

имъ

 

награды

 

(опред.

 

Св.

 

Сѵнода

 

15

 

Сен-
тября

 

(3

 

Октября)

 

1872

 

г.).

21)

  

Не

 

относится

 

къ

 

занятіямъ

 

съѣзда

 

уволь-

неніе

 

делопроизводителя

 

училищиаго

 

Правленія
отъ

 

сей

 

долишости

 

или

 

принятіе

 

просьбы

 

объ

уволыіеніи

 

и

 

ходатайство

 

предъ

 

Епархіальнымъ
Преосвященнымъ

 

о

 

назначеніи

 

другаго

 

лица

(опред.

 

Св.

 

Сѵнода

 

15

 

Сентября

 

(3

 

Октября)
1872

 

г.).
22)

  

Не

 

относится

 

къ

 

занятіямъ

 

съѣздовъ

производство

 

повѣрочныхъ

 

испытаній

 

учениковъ

въ

 

знаніи

 

пройденныхъ

 

ими

 

предметовъ

 

учи-

лищнаго

 

курса,

 

а

 

для

 

оцѣнки

 

положенія

 

учеб-

наго

 

дѣла

 

въ

 

мѣстномъ

 

училищѣ

 

съѣзду

 

долж-

ны

 

служить

 

свѣдѣнія

 

по

 

этому

 

предмету,

 

сооб-

щаемыя

 

членами

 

училищиаго

 

Правленія

 

изъ

среды

 

священнослужителей,

 

которыя,

 

въ

 

слу-

чаѣ

 

иуисды,

 

обязаны

 

подтверждать

 

свои

 

заявле-

нія

 

документами

 

(опред.

 

Св.

 

Сѵнода

 

21

 

Іюня

(5

 

Іюля)

 

1872

 

г.).
23)

   

Члены

 

съѣзда

 

духовенства

 

училищиаго

округа

 

не

 

могутъ

 

присутствовать

 

въ

 

своемъ

полномъ

 

составѣ

 

на

 

экзаменахъ,

 

ни

 

образовы-
вать

 

для

 

той

 

же

 

цѣли

 

особыхъ

 

коммиссійѴ

 

изъ
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191

своей

 

среды

 

(опред.

 

Св.

 

Сѵнода

   

15

 

Сентября
(3

 

Октября)

 

1872

 

г.).
24)

  

Не

 

можете

 

училищный

 

еъѣздъ

 

дѣлать

постановлепій

 

о

 

пріемѣ

 

учениковъ

 

на

 

казенное

содержапіе

 

и

 

вмѣшиваться

 

въ

 

распоряліенія

Правленія

 

о

 

пріемѣ

 

дѣтей

 

въ

 

училище

 

(опред.
Св.

 

Сѵнода

 

15

 

Сентября

 

(5

 

Октября)

 

1872

 

г.).

25)

  

Съѣздъ

 

духовенства

 

не

 

можетъ

 

произво-

дить

 

освидетельствования

 

училищныхъ

 

суммъ,

библіотекъ

 

и

 

имущества,

 

въ

 

цѣлости

 

и

 

налич-

ности

 

которыхъ

 

съѣзды

 

могутъ

 

удостовѣриться

чрезъ

 

членовъ

 

училищиаго

 

Правленія

 

отъ

 

духо-

венства,

 

принимающихъ

 

непосредственное

 

уча-

стіе

 

въ

 

ихъ

 

повѣркѣ

 

въ

 

пололіенные

 

закономъ

сроки

 

(опред.

 

Св.

 

Спада

 

15

 

Сентября

 

(3

 

Ок-
тября)

 

1872

 

г.).

26)

    

Тѣмъ

 

не

 

меиѣе

 

съѣздъ

 

имѣетъ

 

право

чрезъ

 

назначаемый

 

имъ

 

коммиссіи,

 

повѣрять

расходы

 

по

 

училищу

 

въ

 

суммахъ,

 

лсертвуемыхъ

духовенствомъ,

 

по

 

документамъ,

 

и

 

разсматри-

вать

 

отчеты

 

по

 

экономической

 

части

 

въ

 

тѣхъ

статьяхъ

 

смѣты,

 

на

 

которыя

 

ассигнована

 

сум-

ма

 

отъ

 

духовенства

 

(опред.

 

Св.

 

Сѵнода

 

30
Сентября

 

(23

 

Октября)

 

1870

 

г.).
27)

   

Вообще

 

съѣзды

 

духовенства

 

не

 

имѣютъ

права

 

дѣтать

 

постановленій,

 

противорѣчащихъ

прямымъ

 

указаніямъ

 

училищиаго

 

устава,

 

а

 

въ

случаѣ

 

невозможности

 

удовлетворить

 

какому-

либо

 

требованію

 

устава

 

обязаны

 

входить

 

о

томъ

 

съ

 

оеобьшъ

 

предетавленіемъ

 

па

 

разрѣше-

ліе

 

выешаго

 

начальства

 

(опред.

 

Св.

 

Сѵпода

 

25
Мая

 

(2

 

Января)

 

1873— 1874гг.).
По

 

§

 

24

 

уст.

 

учил.

 

пунк.

 

втор,

 

предме-

томъ

 

занятій

 

съѣзда

 

служите:

 

изысканіе

 

мѣръ

къ

 

лучшему

 

содержанію

 

училища

 

и

 

назначеніе,
съ

 

этою

 

цѣлію,

 

единовременныхъ

 

или

 

ежегод-

ныхъ

 

пожертвованій

 

на

 

училище

 

какъ

 

изъ

собственныхъ

 

средствъ

 

соетоящаго

 

въ

 

училищ-

номъ

 

округѣ

 

духовенства,

 

такъ

 

и

 

изъ

 

другихъ

источниковъ.

28)

   

Всѣ

 

сборы,

 

производимые

 

съ

 

духовен-

ства

 

училищиаго

 

округа,

 

поступаютъ

 

въ

 

Прав-
леніе

 

училища

 

сего

 

округа,

 

на

 

которое

 

по

 

п.

14

 

и

 

15

 

§

 

41

 

училищ,

 

уст.

 

возложены

 

пріемъ
денегъ,

 

наблюдепіе

 

за

 

своевременнымъ

 

ихъ

 

по-

ступленіемъ,

 

храненіе

 

и

 

расходованіе,

 

сообраз-

но

 

съ

 

годовою

 

смѣтою;

 

поступающія

 

же

 

неза-

висимо

 

отъ

 

сихъ

 

сборовъ

 

пожертвованія

 

монас-

тырей,

 

въ

 

епархіи

 

находящихся,

 

не

 

приурочи-

ваются

 

къ

 

округу,

 

въ

 

мѣстности

 

котораго

находится

 

монастырь,

 

а

 

должны

 

быть

 

распре-

деляемы

 

вообще

 

между

 

всѣми

 

духовно-учебными

заведеніями

 

епархіи

 

по

 

усмотрѣнію

 

Епархіаль-
наго

 

съѣзда

 

духовенства

 

съ

 

утвержденія

 

Епар-

хіальпаго

 

Архіерея

 

(циркуляр,

 

указ.

 

Св.

 

Сѵно-

да

 

15

 

Октября

 

1870

 

г.

 

№

 

59).

                  

щндо,

29)

   

На

 

улучіпепіе

 

содержапія

 

духовно-учеб-

ныхъ

 

заведепій

 

дозволяется

 

отчислять

 

изъ

монастырскжъ

 

доходовъ

 

двадцать

 

процентовъ

или

 

пятую

 

часть

 

всей

 

чистой

 

прибыли

 

отъ

продажи

 

восковыхъ

 

свѣчей

 

(опред.

 

Св.

 

Сѵпода

18

 

(25)

 

Ноября

 

1866

 

г.).

 

Взносы

 

па

 

духовно-

учебныя

 

заведепія

 

отъ

 

церквей

 

и

 

монастырей

могутъ

 

быть

 

увеличиваемы

 

по

 

усмотрѣпію

 

Епар-
хіальпаго

 

духовенства

 

и

 

увеличеніе

 

это

 

не

требуете

 

повагоразрѣшенія

 

Св.

 

Спюда

 

(циркул.
отноіп.

 

по

 

епархіалыюму

 

вѣдомству

 

Хозяйст-
веннаго

 

Управленія

 

при

 

Св.

 

Сѵнодѣ

 

отъ

 

20
Сентября

 

1868

 

г.

 

%

 

10152).

30)

    

На

 

сихъ

 

основаніяхъ

 

Св.

 

Сѵнодомъ

 

ут-

верждено,

 

что

 

постановлепія

 

съѣздовъ

 

духовен-

ства

 

относительно

 

взноса

 

процентовъ

 

изъ

 

цер-

ковныхъ

 

доходовъ

 

для

 

обезпеченія

 

мѣстныхъ

духовно-учебныхъ

 

заведемій

 

моі'утъ

 

быть

 

раз-

рѣшаемы

 

Епархіалыіыми

 

Преосвященными,

 

но

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

процентные

 

взносы

 

отъ

 

цер-

квей

 

были

 

сообрал;аелы

 

съ

 

ихъ

 

наличными

средствами

 

и

 

собственными

 

нуждами,

 

чтобы

отъ

 

взимапія

 

процентовъ

 

па

 

учебпыя

 

заве-

денія

 

не

 

могло

 

произойти

 

уменьпюнія

 

въ

суммѣ,

 

определенной,

 

па

 

основаніи

 

Высочай-

шего

 

повелѣнія

 

21

 

Декабря

 

1870

 

года,

 

къ

ежегодному

 

поступленіго

 

отъ

 

церквей

 

епархіи

въ

 

распоряженіе

 

цептральнаго

 

управленія

 

Св.
Спада

 

на

 

надобности

 

по

 

духовно-учебной

 

час-

ти

 

вообще

 

и

 

чтобы

 

отъ

 

этого

 

взиманія

 

были
освобождены

 

церковныя

 

суммы,

 

имѣющія

 

какое

либо

 

опредѣленное

 

назначеніе

 

(циркул.

 

ук.

 

Св.
Сѵнода

 

30

 

АпрѣляШЗ

 

г.

 

Ж

 

18).
31)

 

Окружный

 

съѣздъ

 

духовенства

 

для

 

уве-

личенія

 

средствъ

 

къ

 

содержанію

 

духовныхъ

училищъ

   

можетъ,

   

съ

 

согласія

  

Епархіальнаго
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Преосвященнаго

 

назначать

 

въ

 

пользу

 

училища

проценты

 

отъ

 

церковныхъ

 

суммъ

 

и

 

налоговъ

съ

 

земель,

 

припадлежащихъ

 

церковнымъ

 

прич-

тамъ,

 

съ

 

тѣмъ

 

только,

 

чтобы

 

отъ

 

такого

 

взи-

мааія

 

процентовъ

 

не

 

могло

 

произойти

 

умень-

шенія

 

въ

 

суммѣ,

 

определенной

 

на

 

основаніи
Высочайшаго

 

повелѣнія

 

21

 

Декабря

 

1870

 

го-

да

 

къ

 

ежегодному

 

поступленію

 

отъ

 

церквей

епархіи

 

въ

 

раепоряженіе

 

центральиаго

 

управ-

ленія

 

Св.

 

Спюда

 

на

 

надобности

 

вообще

 

по

 

ду-

ховно-учебной

 

части,

 

и

 

чтобы

 

отъ

 

такого

 

взи-

манія

 

процентовъ

 

были

 

освобождены

 

церковныя

суммы,

 

имѣющія

 

какое-либо

 

опредѣленное

 

наз-

наченіе

 

(опред.

 

Св.

 

Сѵнода

 

15

 

Сентября

 

(8
Октября)

 

1872

 

г.).
32)

   

Окрулшый

 

училищный

 

съѣздъ

 

съ

 

обсто-

ятельностію

 

заботится

 

объ

 

экономическомъ

 

бытѣ

училища,

 

изыскиваете

 

средства

 

къ

 

удовлетво-

ренно

 

училищныхъ

 

нуждъ,

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

и;е,

если

 

средства

 

какого-либо

 

училищиаго

 

округа

окажутся

 

недостаточными

 

для

 

приведенія

 

мѣст-

наго

 

училища

 

въ

 

надлежащее

 

состояніе;

 

то

Епархіальный

 

Преосвященный

 

созываете

 

епар-

хіальный

 

съѣздъ

 

для

 

обсужденія

 

вопроса

 

о

 

наз-

начены

 

этому

 

училищу

 

особаго

 

отъ

 

епархіи
всномоществованія

 

(опред.

 

Св.

 

Сѵнода

 

7

 

Мар-
та

 

(8

 

Апрѣля)

 

1872

 

г.).
33)

  

'Не

 

допускается

 

смѣшеніе

 

казенпокошт-

ныхъ

 

ученическихъ

 

вакапсій

 

и

 

распредѣленіе

 

ихъ

между

 

нѣсколькими

 

училищами

 

одной

 

епархіи,

какъ

 

стѣсняющес

 

самостоятельность

 

окрулшыхъ

съѣздовъ

 

и

 

не

 

соіѵдасное

 

съ

 

уставомъ

 

(опред.
Св.

 

Сѵнода

 

9

 

Октября

 

(11

 

Ноября

 

1870

 

г.).
34)

  

Согласныя

 

съ

 

уставомъ

 

и

 

общими

 

зако-

иополол;оніями

 

рѣшенія

 

съѣздовъ

 

духовенства

по

 

дѣламъ,

 

подлежащимъ

 

ихъ

 

обсуждепію,

 

дол-

жны

 

быть

 

приводимы

 

въ-

 

должное

 

исполненіе,

и

 

въ

 

частности

 

чтобы

 

взносы

 

отъ

 

церквей,

 

оп-

редѣляемые

 

съѣздами,

 

не

 

предоставляемы

 

были

на

 

волю

 

причтовъ,

 

которыхъ

 

они

 

касаются,

такъ

 

какъ

 

безъ

 

соблюденія

 

этого

 

условія

 

совер-

шенно

 

парализуется

 

значеніе

 

съѣздовъ

 

(опред.
Св.

 

Спюда

 

7

 

Іюня

 

(15

 

Августа)

 

1871

 

г.).

35)

  

Для

 

увеличенія

 

содержанія

 

учителей

 

ду-

ховныхъ

 

училищъ

 

не

 

можетъ

 

взиматься

 

иалогъ

съ

 

лицъ,

 

дѣти

  

которыхъ

 

обучаются

 

въ

 

учили-

щахъ

 

(опред.

    

Св.

 

Спюда

 

16

 

Іюня

   

(5

 

Іюля)
1871

 

г.).
36)

  

Выставленіе

 

въ

 

церквахъ

 

кружекъ

 

для

сборовъ

 

въ

 

пользу

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній
воспрещается

 

(опред.

 

Св.

 

Сѵнода

 

15

 

Сентября
(3

 

Декабря)

 

1872

 

г.

 

и

 

15

 

Мая

 

(2

 

Января)
1874—1875

 

гг.).
37)

  

Раскладка

 

взноса

 

изъ

 

жалованья

 

свя-

щеннослужителей,

 

діаконовъ

 

и

 

причетпиковъ

на

 

обезпеченіе

 

существовапія

 

училищъ

 

не

 

дол-

жна

 

быть

 

обременительною

 

для

 

иизшихъ

 

чле-

новъ

 

клира,

 

а

 

потому

 

ее

 

слѣдуетъ

 

дѣлать

 

пропор-

ціонально

 

окладамъ

 

ихъ

 

содержанія

 

(опред.

 

Св.
Сѵнода

 

28

 

Октября

 

(8

 

Ноября)

 

1873

 

г.).
По

 

§

 

24

 

уст.

 

учил.

 

пунк.

 

тр.

 

предметомъ

занятій

 

съѣзда

 

служить

 

опредѣленіе

 

размѣра

елюгодной

 

платы

 

съ

 

учащихся

 

въ

 

училищѣ

 

изъ

другихъ

 

сословій.

38)

  

Окрулшые

 

съѣзды

 

при

 

исполненіи

 

ими

3

 

п.

 

§

 

24

 

уст.

 

должны

 

назначать

 

плату

 

съ

учащихся

 

въ

 

духовиыхъ

 

училищахъ

 

дѣтей

 

изъ

другихъ

 

сословій

 

не

 

въ

 

разнообразныхъ

 

коли-

чествахъ,

 

но

 

въ

 

одинаковомъ

 

обще-опредѣлен-

номъ

 

по

 

каждому

 

училищу

 

размѣрѣ

 

(опред.

 

Св.

Спюда

 

13

 

(20

 

Декабря)

 

1867

 

г.).
39)

  

Размѣръ

 

таковой

 

платы

 

въ

 

духовныхъ

училищахъ

 

отнюдь

 

не

 

доллсенъ

 

превышать

 

ко-

личества

 

платы,

 

положенной

 

за

 

ученіе

 

въ

 

со-

отвѣтетвенныхъ,

 

по

 

степени,

 

училищахъ

 

грал;-

дапскаго

 

вѣдомства

 

(опред.

 

Св.

 

Оѵнода

 

13

(20)

 

Декабря

 

1867

 

г.).

40)

  

Исключительное

 

обращеніе

 

суммъ,

 

соби-

раемыхъ

 

за

 

обученіе

 

въ

 

училищахъ

 

дѣтей

 

изъ

свѣтскихъ

 

сословій,

 

на

 

вознагражденіо

 

членовъ

училищныхъ

 

Правленій

 

отъ

 

духовенства

 

не

 

мо-

жетъ

 

быть

 

допускаемо;

 

означенный

 

суммы

 

дол-

лшы

 

быть

 

употребляемы

 

на

 

благоустройство
училища;

 

если

 

лее

 

за

 

покрытіемъ

 

всѣхъ

 

суще-

ствующихъ

 

нуждъ

 

по

 

училищу

 

образуется

 

отъ

суммъ,

 

взыскиваемыхъ

 

за

 

обученіе

 

въ

 

учили-

щахъ

 

дѣтей

 

изъ

 

свѣтскихъ

 

сословій,

 

остатокъ,

то

 

оный

 

долл;енъ

 

быть

 

употребляемъ

 

въ

 

поль-

зу

 

учителей,

 

для

 

ихъ

 

поощренія

 

(опред.

 

Св.

Сѵнода

 

18

 

Октября

 

(4

 

Января)

 

1873—1874

 

гг.).

По

 

§

 

24

 

уст.

 

учил.

 

пунк.

 

четв.

 

предме-

томъ

 

занятій

 

съѣзда

 

служите

 

избрапіе,

 

посред-
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ствомъ

 

закрытой

 

баллотировки,

 

кандидатовъ

(не

 

менѣе

 

двухъ)

 

на

 

доллшость

 

Смотрителя
училища,

 

а

 

также

 

члеиовъ

 

училищиаго

 

Прав-
ленія

 

изъ

 

среды

 

мѣстпыхъ

 

священпослужи-

телей.

41)

  

При

 

выборѣ

 

изъ

 

среды

 

духовенства

 

чле-

новъ

 

въ

 

училищиыя

 

Правленія

 

должна

 

быть

 

со-

блюдаема

 

возмоліная

 

осмотрительность,

 

дабы
въ

 

это

 

звапіе

 

были

 

избираемы

 

лица

 

не

 

толь-

ко

 

по

 

степени

 

образоканія,

 

по

 

и

 

по

 

обра-
зу

 

;і;изии

 

и

 

нравствеппымъ

 

качествамъ

 

своимъ

вполпѣ

 

достойныя

 

оказываемаго

 

имъ

 

довѣрія

(опред.

 

Св.

 

Сѵпода

 

31

 

Января

 

(18

 

Марта)
1868

 

г.).

42)

  

Во

 

избѣжапіе

 

пеблагопріятнаго

 

смѣшенія

правъ

 

и

 

обязанностей,

 

въ

 

звапіе

 

чденовъ

 

отъ

духовенства

 

въ

 

училищиыя

 

Правленія

 

не

 

мо-

гутъ.

 

быть

 

избираемы,

 

тѣ

 

изъ

 

священнослужи-

телей,

 

кои

 

состоять

 

па

 

духовно-училищной

слул;бѣ

 

(опред.

 

Св.

 

Спюда

 

отъ

 

13

 

(20)

 

Дека-

бря

 

1867

 

г.

 

и

 

16

 

Октября

 

(1

 

Ноября)

 

1868

 

г.).

43)

   

Правлепія

 

училищъ,

 

въ

 

учебио-воспита-
тельномъ

 

отношеніи

 

находятся

 

въ

 

подчиненіи
Семинарскаго

 

Правленія

 

и

 

потому

 

совмѣщепіе

должности

 

члена

 

отъ

 

духовенства

 

въ

 

обоихъ

Правленіяхъ

 

не

 

допускается

 

(опред.

 

Св.

 

Спю-
да

 

2

 

Мая

 

(6

 

Іюля)

 

"l869

 

г.).

44)

  

По

 

окопчаніи

 

выборовъ

 

членовъ

 

въ

 

учи-

лищное

 

Правленіе

 

двое

 

изъ

 

священнослужите-

лей,

 

остающіеся

 

по

 

числу

 

балловъ

 

старшими

послѣ

 

избранныхъ,

 

назначаются

 

къ

 

нимъ

 

кан-

дидатами

 

для

 

поступлепія

 

въ

 

составь

 

училищ-

иаго

 

Правленія

 

въ

 

случаѣ

 

выбытія

 

означенныхъ

членовъ

 

до

 

истеченія

 

трехлѣтняго

 

срока

 

(опред.
Св.

 

Спюда

 

13

 

(20)

 

Декабря

 

1867

 

г.).

45)

  

Мѣсто

 

выбывшего

 

члена

 

заступаете,

 

съ

утверждеиія

 

Преосвященнаго,

 

старшій

 

изъ

 

кан-

дидатовъ

 

по

 

числу

 

полученныхъ

 

на

 

съѣздѣ

балловъ

 

(опред.

 

Св.

 

Сѵпода

 

11

 

Марта

 

(4

 

Іюля)
1868

 

г.).

46)

     

Баллотировкѣ

 

въ

 

члены

 

училищиаго

Правленія

   

изъ

   

духовенства

   

подвергаются

 

по

преимуществу

 

священнослужители

 

городскихъ

церквей

   

и

   

приходовъ,

 

не

 

слишкомъ

 

отдален-

ныхъ

 

отъ

   

города

 

(опред.

 

Св.

 

Спюда

 

17

 

(19)

Апрѣля

    

18*1

 

г.

 

и

  

21

   

Января

 

(17

 

Февраля)

1872

 

г.).
47)

    

Требованія

 

Консисторій

 

оіъ

 

вышеозна-

ченпыхъ

 

лицъ,

 

выбаллотироваиныхъ

 

съѣздами

духовенства,

 

подписокъ

 

на

 

вѣриость

 

слуи;еиія

излишни,

 

такъ

 

какъ

 

слун;ба

 

членовъ

 

училищ-

иаго

 

Правлепія

 

отъ

 

духовенства

 

состоите

 

въ

связи

 

съ

 

священническою

 

слу;і;бою

 

и

 

данною

при

 

вступленіи

 

въ

 

оную

 

присягою

 

(опред.

 

Св.
Спюда

 

17

 

Ноября

 

(19

 

Декабря)

 

1869

 

г).
По

 

§

 

25

 

уст.

 

учил,

 

принятия

 

на

 

съѣздѣ

рѣшеиія

 

председатель

 

представляете

 

Епархіаль-
ному

 

Архіерею,

 

который

 

дѣлаетъ

 

по

 

онымъ

соотвѣтствеппыя

 

распоряжснія,

 

по

 

своему

 

ус-

мотрѣпію.

48)

     

Журналы

 

съѣздовъ

 

долл;иы

 

восходить

на

 

непосредственное

 

усмотрѣпіе

 

Преосвящен-
ныхъ,

 

безъ

 

всякаго

 

участія

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

Семинарскаго

 

Правлепія

 

или

 

Копсисторіи
(опред.

 

Св.

 

Спюда

 

11

 

Марта

 

(25

 

Мая)

 

1868"

 

г.).
49)

     

Въ

 

виду

 

неоднократно

 

повторявшагося

въ

 

епархіяхъ

 

вмѣшательства

 

Духовныхъ

 

Кон-
систорій

 

въ

 

дѣла

 

училищныхъ

 

съѣздовъ

 

духо-

венства,

 

тогда

 

какъ,

 

на

 

осповапіи

 

уст.

 

дух.

училищъ,

 

дѣла

 

эти

 

подленгатъ

 

непосредствен-

ному

 

вѣдѣнію

 

самаго

 

Епархіальпаго

 

Преосвящен-
наго,

 

циркулярпо

 

предписано

 

всѣмъ

 

Епархіаль-
нымъ

 

Преосвященнымъ

 

не

 

допускать

 

подоб-
наго

 

со

 

стороны

 

Коисисторій

 

парушенія

 

устава

духовныхъ

 

училищъ

 

(циркул.

 

указ.

 

Св.

 

Спю-
да

 

20

 

Августа

 

1870

 

г.

 

M

 

50).
50)

    

Рѣшенія

 

окрулснаго

 

съѣзда

 

по

 

предме-

тамъ,

 

предоставленнымъ

 

имъ

 

§

 

24

 

учил.

 

уст.

не

 

подлеи;атъ

 

пересмотру

 

епархіальнаго

 

съез-

да,

 

семинарскаго

 

и

 

училищиаго

 

Правленій

 

или

другихъ

 

стороннихъ

 

инстанцій.

 

Когда

 

лее

 

Прео-
священнымъ

 

будете

 

замѣченъ

 

въ

 

рѣшеніяхъ

съѣзда

 

недостатокъ

 

правильности

 

или

 

обстоя-
тельности,

 

онъ

 

или

 

самъ

 

дѣлаетъ

 

распоряженія
въ

 

предѣлахъ

 

устава

 

или

 

передаетъ

 

дальнѣй-

шее

 

обсуліденіе

 

ихъ

 

ближайшимъ

 

по

 

времени

окружнымъ

 

съѣздамъ

 

(опред.

 

Св.

 

Сѵнода

 

13
(20)

 

Декабря

 

1867

 

г.,

 

12

 

Декабря

 

(8

 

Января)
1869—70

 

гг.

  

и

 

17

 

Ноября

 

(8

 

Декабря)

 

1871

51)

  

Съѣздъ

 

окружнаго

 

духовенства

 

не

 

можетъ
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оффищАльнля.

вступать

 

въ

 

прямыя

 

спошенія

 

съ

 

училищными

Правлепіями

 

по

 

учебно-воснитателышмъ

 

вопро-

сам!,,

 

a

 

всѣ

 

свои

 

рѣіиеиія

 

долженъ

 

направлять

путемъ,

 

указаннымъ

 

въ

 

§

 

25

 

учил,

 

уст

 

(опред.
Св.

 

Сѵнода

 

7

 

(20)

 

Мая

 

1871

 

г.).
52)

  

Журналы

 

окруипіыхъ

 

училищныхъ

 

съѣз-

довъ

 

съ

 

принадлеліащими

 

къ

 

нимъ

 

документа-

ми,

 

но

 

иснолпеніи

 

опыхъ,

 

должны

 

быть

 

сда-

ваемы

 

на

 

хранеиіе

 

въ

 

архивъ

 

Правлепія

 

мѣет-

наго

 

духовпаго

 

училища

 

(опред.

 

Св.

 

Спюда

 

7
(19)

 

Апреля

 

1871

 

г.

 

и

 

21

 

Января

 

(17

 

Февра-
ля)

 

1872

 

г.).
По

 

§

 

26

 

дух.

 

учил.

 

уст.

 

независимо

 

отъ

съѣздовъ,

 

духовпыя

 

лица

 

училищиаго

 

округа

имѣютъ

 

право

 

во

 

всякое

 

время

 

словесно

 

или

письменно

 

сноситься

 

съ

 

членами

 

училищиаго

Правленія.

 

выбранными

 

отъ

 

духовенства,

 

и

 

дѣ-

лать

 

имъ

 

всякаго

 

рода

 

заявлепія

 

относящаяся

Къ

 

благоустройству

 

училища,

 

каковьтя

 

заявле-

пія

 

предлагаются

 

сими

 

членами

 

на

 

обсужаепіс
училищпаго

 

Правленія.
53)

    

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

Епархіальныя

 

вѣдо-

мости

 

не

 

представляютъ

 

легкаго

 

и

 

надежиаго

пути

 

для

 

сношепій

 

училища

 

съ

 

родителями

учениковъ

 

по

 

дѣламъ,

 

касающимся

 

болѣе

 

или

мепѣе

 

всего

 

состава

 

послѣднихъ,

 

и

 

что

 

эти

сиошепія

 

не

 

могутъ

 

удобно

 

производиться

 

чрезъ

членовъ

 

училищпаго

 

Правлеиія

 

отъ

 

духовенства,

училищное

 

Правленіе

 

для

 

надлел;ащаго

 

цирку-

лярная

 

увѣдомлепія

 

родителей

 

о

 

томъ.

 

что

 

най-
дете

 

пеобходимымъ

 

довести

 

до

 

ихъ

 

свѣдѣпія.

обращается

 

къ

 

содѣйствію

 

Духовной

 

Консисто-
ріи

 

(опред.

 

Св.

 

Сѵнода

 

30

 

Января

 

(17

 

Февра-
ля)

 

1871

 

г.).
П

МѢСТНЫЯ

 

ИЗВѢСТІЯ.

Заявленіе

 

вдовы.

Оставшаяся

 

послѣ

 

Священника

 

села

 

Діевыхъ
Городищъ,

    

Ярославскаго

     

уѣзда,

     

Михаила
Зефирова,

 

вдова

  

Ольга

   

Зефирова,

    

съ

 

много-

численною

   

семьсю

   

своею,

 

приносить

 

искрен-

нюю

   

благодарность

   

за

    

доставленную

   

и

   

со

Дозволено

 

цензурою.

                        

Ярославль.

слезами

 

принятую

 

жертву

 

отъ

 

разныхъ

усердпыхъ

 

добродателей

 

въ

 

количествѣ

 

51

 

рубля.

Великихъ

 

утѣшеніемъ

 

и

 

помощію

 

послужило

столь

 

усердное

 

приношеніе.

 

Всевидящій

 

благо-

дариыя

 

слезы

 

сироте

 

Господь

 

да

 

благословить
благодѣтелей

 

и

 

да

 

воздаете

 

имъ

 

сторицею!

У

 

мерине.

Сверхштатный

 

дьячекъ

 

села

 

Флоровскаго

 

вь

Юхти,

 

Угличскаго

 

уѣзда,

 

Констаптинъ

 

Смир-
новь,

 

'

 

34

 

лѣтъ. —27

 

Апрѣля;

 

въ

 

семейотвѣ

послѣ

 

умершаго

 

осталась

 

жена

 

и

 

пятеро

 

мало-

лѣтпихъ

   

дѣтей

 

въ

 

бѣдиѣйшемъ

 

полол;еніи.
Псаломщикь

 

села

 

Богородскаго

 

на

 

иажѣ.

Ярославскаго

 

уѣзда,

 

изъ

 

копчившихъ

 

курсъ

 

уче-

пія

 

въ

 

Семииаріи

 

Ивапъ

 

Норскій— 29

 

л., —21
Мая,

 

послѣ

 

продолжительной

 

чахоточной

 

бо-
лѣзпи.

 

Въ

 

семействѣ

 

послѣ

 

Норскаго

 

осталась

одна

 

жена

 

19

 

л.

Рясофорная

 

послушница

 

Ярославскаго

 

Ка-

занскаго

 

лсенскаго

 

монастыря

 

Ксенія

 

Сидорова
Бурлакова,

 

70

 

лѣтъ, —30

 

Мая,

 

отъ

 

апоплек-

сическаго

 

удара.

Настоятель

 

церкви

 

села Покровскаго

 

въ

 

Юх-
ти,

 

Угличскаго

 

уѣзда,

 

Священникъ

 

Евгеній
Архапгельскій,

 

42

 

лѣтъ. — 7

 

Ігоня,

 

послѣ

 

про-

долнштелыгой

 

и

 

тяжкой

 

болѣзни.

 

Въ

 

семей-

ствѣ

 

послѣ

 

покойнаго

 

осталась

 

л;ена

 

44

 

лѣтъ

и

 

брать

 

47

 

лѣтъ,

 

коичившій

 

курсъ

 

ученія

 

въ

Семинаріи.

 

по

 

находящійся

 

въ

 

умопомѣшатель-

ствѣ.

Влаі'очинный,

 

Священникъ

 

села

 

Покровскаго

на

 

клину,

 

Пошехопскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Срѣ-

тенскій,

 

59

 

л., —8

 

Іюня.

 

Въ

 

семействѣ

 

послѣ

покойнаго

 

остались

 

жена,

 

двѣ

 

дочери

 

и

 

два

сына

 

21

 

17

 

л.

------------
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ГОДЪ

   

ХХІ-й. №

  

35-й. ІЮНЯ

   

18-го

   

1880

 

г.

ярошвшя

 

ишішіиі
ВЕДОМОСТИ.
<^

 

ЧАСТЬ

    

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.\

I

Икона

 

Боіолюбская

 

Божіей

 

Матери

въ

 

Угличской

 

св.

 

царевича

 

Димит-

рг'л

 

церкви,

  

містно

 

чтимая

 

въ

 

г.

Уиичі

 

(*).

Въ

 

1654

 

году,

 

въ

 

царствованіе

 

благочести-
вѣйшаго

 

Государя

 

Алексія

 

Михайловича,

 

отъ

губительнаго

 

воздуха

 

появилась

 

смертоносная

язва

 

въ

 

Москвѣ,

 

атакжеивъдругихъгородахъ.

Въ

 

городѣ

 

Угличѣ

 

заболѣли

 

жители

 

двухъ

 

до-

«овъ:

 

соборный

 

священникъ

 

Гавріилъ

 

и

 

посад-

гкій

 

человѣкъ

 

Евфимій

 

и

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

по-

мерли

 

съ

 

женами

 

и

 

дѣтьми.

 

Всѣ

 

граждане

 

по

мшу

 

случаю

 

были

 

въ

 

^великомъ

 

страхѣ.

 

Въ
это

 

время

 

жившій

 

близь

 

церкви

 

'Флора

 

и

Лавра

 

посадскій

 

человѣкъ

 

Аѳанасій

 

Софроновъ
Кустовъ

 

шелъ

 

по

 

земляному

 

валу

 

на

 

городское

собраніе

 

и

 

дошедши

 

до

 

церкви

 

св.

 

благовѣр-

иаго

 

царевича

 

Димитрія

 

помолился

 

усердно.

Вдругъ

 

увидѣлъ

 

около

 

церкви

 

трехъ

 

мальчи-

ковъ

 

и

 

считая

 

ихъ

 

за

 

дѣтей

 

воеводы,

 

такъ

какъ

 

близко

 

было

 

мѣсто

 

отъ

 

воеводскаго

 

дома,

°)

 

Извлечено

 

изъ

 

рукониснаго

 

«Лѣтописца

 

города

Углича»,

 

въ

 

которомъ записано

 

это

 

событіе

 

подъ

 

за-

главіемъ

 

«Чудо

 

св.

 

царевича

 

Димитрія

 

во

 

время

моровой

 

язвы

 

въ

 

Москвѣ».

поклонился

 

имъ;

  

по

 

взглядѣвшись

  

пристально

узналъ,

 

что

 

они

 

не

 

воеводскіе

 

дѣти.

 

Одинъ

 

изъ

незнакомыхъ

  

отроковъ

 

сказать

 

Аѳанасію:

 

„Ты

идешь

 

на

 

городское

   

собраніе.

   

Иди

 

и

 

извѣсти

гражданъ,

    

что

 

гнѣвъ

 

Бошій

   

моровою

   

язвою

идетъ

 

и

 

на

 

городъ

   

Угличъ,

 

и

 

чтобы

 

граждане

молились

 

Господу

 

Богу

 

и

 

пречистой

 

Его

 

Ма-
тери,

 

призывая

 

въ

 

помощь

 

святыхъ

 

угодниковт

Боягіихъ:

 

царевича

 

Димитрія,

  

князя

 

Романа

 

и

прочихъ

 

угличскихъ

  

чудотворцевъ,

 

и

 

Господь
услышитъ

 

молитву

 

и

 

отвратить

 

свой

 

гнѣвъоть

города

 

вашего:

   

моровая

   

язва

   

прекратится

Посадскій

 

человѣкъ

   

Аѳанасій,

 

услышавши

 

не-

обыкновенныя

 

слова

 

отрока,

 

объятъ

 

былъ

 

стра-

хомъ,

 

пошелъ

 

въ

 

городское

 

собраніе

 

и

 

въ

 

ужа

сѣ

 

повѣдалъ

   

собранію

 

все,

   

что

 

слышалъ

 

отъ

отрока.

 

Граждане

 

пришли

 

въ

 

великій

 

ужасъ

 

и

на

 

совѣтѣ

 

положили

  

идти

 

въ

 

храмъ

  

св.

 

царе

вича

   

Димитрія

   

молебное

   

совершить

   

пѣніе

Здѣсь

   

граждане

 

городскіе,

   

извѣщенные

 

•

 

посе-

ляне

 

окрестныхъ

 

деревень

 

молились

 

со

 

слезами

предъ

 

иконою

 

Боголюбскою

  

Божіей

 

Матери

 

и

сдѣлали

 

большое

 

подаяніе

   

на

   

украшеніе

 

сей
иконы

 

и

 

храма.

 

Заступничествомъ

 

Божіей

 

Ma
тери

 

и

 

молитвами

  

св.

    

царевича

   

Димитрія

 

и

прочихъ

 

угличскихъ

 

чудотворцевъ

 

моровая

 

яз

ва

  

прошла,

   

не

   

коснувшись

   

никого,

   

кромѣ

двухъ

 

домовъ

 

выше

 

упомянутыхъ,

    

Въ

 

память

избавленія

 

отъ

 

моровой

 

язвы

 

установлено

 

праз-

днество

  

Боголюбской

   

иконѣ

   

Божіей

 

Матери
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ежегодное

 

18

 

дня

 

іюня,

 

что

 

и

 

по

 

нынѣ

 

совер-

шается,

 

а

 

на

 

икону

 

тогда

 

же

 

устроена

 

се-

ребряная

 

риза

 

съ

 

позолотою.
Н.

 

Лавровъ.

Мгцражъ

Чрезъ

 

пророка

 

Исаію

 

дано

 

было

 

нѣкогда

 

о-

бѣтованіе:

 

И

 

превратите

 

я

 

призраку

 

водъ

 

въ

 

озеро

(Ис.

 

XXXV,.

 

7),

 

что

 

на

 

нашемъ

 

языкѣ

   

зна-

чить:

 

миражъ,

    

марево

   

станетъ

   

дѣйствитель-

ностію.

 

Миражъ,

 

Арабами

 

называемый

 

„обманчи-
вое

 

ожиданіе", —явленіе

 

въ

 

нашихъ

   

странахъ

неизвѣстное,

 

возникаетъ

 

въ

 

восточныхъ

   

стра-

нахъ

 

отъ

 

дѣйствія

 

солнечнаго

  

зноя,

 

которымъ

нижпіе

 

слои

   

воздуха

 

нагрѣваются,

 

a

 

слѣдова-

тельно

 

и

 

разрѣжаются

 

сильнѣе

 

чѣмъ

 

верхніе,

 

от-

чего

 

солнечный

 

лучъ,

 

могущій

 

въ

 

менѣе

 

плот-

ную

 

среду

 

проникать

 

только

 

подъ

 

неболыиимъ
угломъ,

 

не

 

входить

 

въ

 

нее

 

и

 

отражается

 

снова

въ

 

плотнѣйшую,

 

отражая

 

и

 

предметы,

 

находя-

щееся

 

подъ

 

горизонтомь.

 

Эти

 

отраженные

 

пред-

меты

 

будучи

 

обманчивыми

 

образами

   

являются

зрителю

 

или

 

на

  

поверхности

 

почвы

 

или

 

же

 

въ

высшихъ

 

слояхъ

 

воздуха.

 

Путешественники

 

ви-

дятъ

 

оные

 

часто.

 

Солнце

 

при

 

безоблачномъ

 

небѣ

палитъ

 

немилосердо,

    

песокъ

   

и

   

почва

   

подъ

ногами

   

дѣлаются

 

горячими,

  

и

 

если

   

путникъ

проходить

  

окруженною

   

голыми

 

утесами

 

доли-

ною,

 

то

 

подвергается

 

тѣмъ

 

сильнѣйшему

 

зною.

Горизонта

 

приходить

 

въ

 

трепещущее,

 

мелька-

ющее

 

движеніе.

   

На

 

далекое

 

и

 

широкое

   

раз-

стояніе

 

не

 

видно

 

ни

 

кустика

 

зеленѣющей

 

рас-

тительности,

   

гдѣ

 

можно

   

было

 

бы

   

встрѣтить

источникъ

 

и

 

послѣ

  

долгаго

 

пути

 

чрезъ

 

пусты-

ню

 

утолить

 

жажду,

  

мучащую

   

людей

 

и

 

ясивот-

ныхъ.

 

.Этотъ

 

зной

 

пустыни

  

наводить

 

на

 

нихъ

тоску

 

и

 

издревле

 

служилъ

 

выразительнымъ

 

обра-
зомъ

 

печалей.

 

„Не

 

вѣяло

 

ни

 

струйки

 

вѣтерка,

говорить

 

одинъ

 

ученый,

 

путешествовавши}

 

вбли-
зи

 

пустыни

 

Синъ;

 

солнце

 

безпощадно

 

жгло

 

от-

вѣсными

   

своими

   

лучами

 

лощину,

    

чрезъ

 

ко-

торую

 

мы

 

проходили;

  

только

   

нависшій

 

утесъ

иногда

 

отбрасывалъ

   

на

 

дорогу

 

короткую

 

тѣнь

иона

   

была

 

единственнымъ

 

убѣжищемъ,

 

гдѣмы

опускались

 

чуть

   

не

 

мертвыми

 

отъ

 

жара

 

и

 

ог-

неннаго

 

блеска,

 

которымъ

 

подвергались.

 

Вздо-
хи

 

верблюдовъ

 

отдавались

 

страшно

  

отъ

 

одино-

кихъ

 

утесовъ.

 

Арабы

 

страдали

 

чрезвычайно,

 

но

какъ

 

обыкновенно

 

молча".
Часто

 

глазамъ

 

утомлепнаго

 

путника

 

пред-

ставляются:

 

озеро,

 

рѣка,даже

 

прелестныя

 

мѣст-

иости,

 

окруженный

 

кустарниками

 

и

 

пальмовы-

ми

 

лѣсами.

 

Кто

 

не

 

знаетъ

 

обманчиваго

 

характера

этихъ

 

картинъ,

 

тотъ

 

завидя

 

ихъ

 

радуется

 

и

 

пол-

ный

 

надеждъ

 

напрягаѳтъ

 

послѣднія

 

силы,

 

чтобы
достигнуть

 

ихъ

 

по

 

возможности

 

скорѣе;

 

по

 

пре-

лестная

 

мѣстность

 

отъ

 

него

 

убѣгаотъ

 

и

 

нако-

нецъ

 

разрѣжается мглою.

 

Это

 

было

 

только

 

одно

изъ

 

такъ

 

пазываемыхъ

 

воздушныхъ

 

явленій,
столь

 

часто

 

встрѣчающихся

 

въ

 

пустынѣ,

 

это

былъ

 

миражъ.

 

„Мы

 

совершенно

 

ясно,

 

говорить

другой

 

путешествепникъ,

 

могли

 

видѣть

 

на

 

го-

ризонтѣ

 

озеро

 

съ

 

островами

 

и

 

берегами;

 

очеркъ

горы

 

отражался

 

въ

 

водѣ

 

такъ

 

ясно,

 

что

 

мысъ

трудомъ

 

могли

 

противустоять

 

искушенно

 

не

считать

 

представлявшуюся

 

нашимъ

 

глазамъ

 

об-

манчивую

 

картину

 

за

 

дѣйствительность.

 

Не-
ожиданно

 

въ

 

воздухѣ

 

иногда

 

рисуются

 

прекрас-

нѣйшія

 

мѣстности

 

съ

 

рѣками

 

и

 

озерами

 

въ

столь

 

обольстителыіыхъ

 

краскахъ,

 

что

 

можно

бываетъ

 

различать

 

отдѣльныя

 

деревья,

 

стѣны

 

и

замки.

 

Нѣкоторое

 

время

 

эти

 

бѣглыя

 

картины

остаются

 

неподвижными,

 

потомъ

 

тускнѣютъ

 

и

исчезаютъ.

 

Опытный

 

житель

 

пустыни

 

не

 

за-

блуждается

 

относительно

 

истинной

 

природы

 

ихъ,

неопытнаго

 

же

 

путника

 

онѣ

 

вводятъ

 

въ

 

обманъ

тѣмъ

 

печальнѣйшій

 

чѣмъ

 

необходимѣе

 

для

 

него

покой

 

и

 

отдыхъ.

 

Какъ

 

унылъ

 

теперь

 

стано-

вится

 

онъ,

 

потому

 

что

 

надежда

 

его

 

обманула!

Тѣмъ

 

сильнѣе

 

чувствуетъ

 

онъ

 

теперь

 

жгучую

жажду;

 

и

 

если

 

онъ

 

преслѣдовалъ

 

обманчивый
образъ,

 

изнеможете

 

овладѣваетъ

 

имъ

 

тѣмъ

 

пол-

нѣе;

 

къ

 

этому

 

присоединяется

 

то

 

еще,

 

что

 

онъ

сбился

 

съ

 

пути

 

и

 

обреченъ

 

на

 

всѣ

 

ужасы

 

блуж-
дапія

 

по

 

пустынѣ.

Едвали

 

можно

 

найти

 

другой

 

болѣе

 

удовле-

творительный

 

образъ

 

для

 

столь

 

многихъ

 

лож-

ныхъ

 

удовольствій,

 

какія

 

вводятъ

 

въ

 

обманъ
земнаго

 

путника

 

на

 

жизненномъ

 

его

 

пути,

 

уто-

мляютъ

 

его

 

и

 

влекутъ

 

за

 

собой

 

цѣлый

 

рядъ

горькихъ

 

разочарованій.

 

При

 

стремленіи

 

къ

 

до-

бру

 

ему

 

представляются

 

воздушные

 

образы

 

удо-

вольствий

   

порочныхъ.

  

Онъ

   

устремляется

 

къ
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ничтожнымъ

 

радостямъ

 

и

 

строить

 

разные

 

пла-

ны,

 

какъ

 

для

 

него

 

поступать

 

будетъ

 

полезнѣе,

гдѣ

 

найдетъ

 

онъ

 

болѣе

 

удовольствій

 

и

 

чести,

которыхъ

 

жаждетъ

 

сердце.

 

Или

 

же

 

различный

грезы

 

онъ

 

принимаетъ

 

за

 

мудрость,

 

человѣческія

мнѣнія,

 

воззрѣнія

 

иположенія

 

за

 

свѣтъ

 

своимъ

стезямъ,

 

собственную

 

силу

 

и

 

самоизмышленное

право

 

деятельность

 

опирающуюся

 

только

 

на

 

соб-

ственную

 

личность,

 

сами

 

собой

 

возбуждагощіяся

чувства,

 

фантазію

 

и

 

мечты

 

ея

 

за

 

проявленія

Духа

 

Божественнаго

 

и

 

Его

 

я:изни

 

и

 

т.

 

д.

 

Онъ

чувствуетъ

 

нужды

 

жизни,

 

серьезность

 

этой

 

бо-

жественной

 

школы

 

и

 

строить

 

одинъ

 

планъ

 

за

другимъ,

 

какъ

 

онъ

 

поможетъ

 

самъ

 

себѣ

 

и

 

де-

шево

 

отдѣлается

 

отъ

 

жизни.

 

Все

 

это

 

его

 

зани-

маете

 

въ

 

теченіе

 

нѣкотораго

 

времени

 

и

 

за

этимъ

 

онъ

 

гоняется

 

и

 

на

 

то

 

тратитъ

 

онъ

 

вре-

мя

 

и

 

силы

 

своей

 

бѣдной

 

жизни.

 

Но

 

разъ

 

во

всемъ

 

этомъ

 

онъ

 

горько

 

обманулся

 

и

 

жизнь

становится

 

тѣмъ

 

печальнѣе,

 

блѣднѣе

 

и

 

бѣднѣе,

и

 

вотъ

 

опять

 

новый

 

воздушный

 

образъ,

 

за

 

ко-

торымъ

 

онъ

 

гонится.

Топерь,

 

если

 

чрезъ

 

пророка

 

Исаію

 

выражается

(49,

 

10)

 

обѣтованіе,

 

что

 

народы

 

не

 

будутъ
терпѣть

 

голода

 

и

 

жажды

 

и

 

не

 

поразить

 

ихъ

зной

 

и

 

солнце

 

пустыни,

 

то

 

очевидно

 

это

 

ваяс-

ное

 

обѣтованіе.

 

Это —великое

 

обѣтованіе,

 

когда

пророкъ

 

говорить:

 

И

 

превратится

 

призракъ

водъ

 

въ

 

озеро.

 

Вмѣсто

 

всего

 

того - обманчиваго
мсрцаиія

 

ложпыхъ

 

удовольствій

 

должно

 

стать

удѣломъ

 

утомленнаго

 

путника

 

истинное

 

укрѣ-

пленіе

 

силъ

 

и

 

успокоеніе.

 

Обѣтованіе

 

это

 

оче-

видно

 

относится

 

къ

 

величію

 

благословенія

 

Бо-
жія

 

во

 

Христѣ,

 

подающемъ

 

человѣку

 

истинное

исцѣленіе,

 

дѣйствительныя

 

и

 

потому

 

вѣчныя

блага,

 

на

 

которыхъ

 

сердце

 

путника

 

успокои-

вается;

 

и

 

кто

 

вѣритъ

 

найти

 

оноевъ

 

этомъ

 

убѣ-

жищѣ,

 

тотъ

 

не

 

пристыждается,

 

и

 

кто

 

призываетъ

имя

 

Христово,

 

тотъ

 

блаженъ,

 

потому

 

что

 

богатъ
сый

 

милостію

 

Господь

 

дѣлаетъ

 

блаженными
всѣхъ

 

приходящихъ

 

къ

 

Нему.

По

 

поводу

 

Пушнинскаго

 

празднества.

Въ

 

23

 

'№

 

помѣщено

 

нами

 

слово

 

Высокопре-
освященнѣйшаго

 

Макарія,

 

митрополпта

 

Мос-
ковскаго,

   

произнесенное

   

имъ

 

6

 

сего

 

іюпя

 

по

поводу

 

праздника

 

въ

 

честь

 

А.

 

С.

 

Пушкина
и

 

поставленія

 

въ

 

Москвѣ

 

великому

 

русскому

поэту

 

памятника

 

—

 

статуи.

 

Въ

 

словѣ

 

своемъ

Высокопреосвященный

 

приглашалъ

 

собрапіе

возблагодарить

 

Бога,

 

даровавшаго

 

Россіи

 

тако-

го

 

великаго

 

поэта.

 

Оужденія

 

Высокопреосвя-

щеннаго

 

митрополита —не

 

личпыя

 

только

 

его

воззрѣнія;

 

это

 

направленіе

 

церкви

 

православ-

ной,

 

которая

 

никогда

 

не

 

враждовала

 

противъ

нормальной

 

дѣятельности

 

естествениыхъ

 

силъ

и

 

талантовъ,

 

даруемыхъ

 

человѣку

 

провидѣніемъ,

хотя

 

бы

 

эта

 

дѣятельность

 

совершалась

 

и

 

внѣ

непосредственнаго

 

руководства

 

церкви;

 

никог-

да

 

церковь

 

православная

 

не

 

монополизировала

 

въ

своихъ

 

исключительныхъ

 

интересахъ

 

ни

 

ум-

ственной

 

дѣятольности

 

и

 

знаній

 

своихъ

 

чадъ,

ни

 

художественнаго

 

творчества

 

ихъ

 

въ

 

области
искуствъ.

 

И

 

если

 

со

 

стороны

 

ея

 

не

 

принято

было

 

болѣе

 

полнаго

 

участія

 

въ

 

Пушкинскомъ
празднествѣ,

 

напр.

 

не

 

состоялось

 

духовной

процессіи

 

къ

 

памятнику

 

Пушкина,

 

то

 

это

 

толь-

ко

 

потому,

 

чтокропленіе

 

статуй

 

святою

 

водою,

какъ

 

извѣстно,

 

уставами

 

православной

 

церкви

воспрещается.

Кромѣ

 

памятника,

 

какой

 

теперь

 

воздвигнуть

Пушкину

 

въ

 

Москвѣ,

 

нашъ

 

поэтъ

 

давно

 

уже

 

воз-

двигъ

 

себѣ

 

памятникъ

 

вѣчный,

 

нетлѣнный,

 

не-

рукотворенный

 

въ

 

сердцахъ

 

благородныхъ

 

сво-

ихъ

 

согражданъ

 

или

 

лучше:

 

нынѣ

 

воздвигнутый

видимый

 

памятникъ

 

служить

 

только

 

знакомь

ужебывшаго.

 

Не

 

мало

 

памятниковъ

 

красуется

 

у

насъ

 

въ

 

Россіи

 

славнымъ

 

героямъ

 

поприщъ

государственнаго

 

и

 

военнаго,

 

дѣйствовавшимъ

на

 

оныхъ

 

въ

 

вѣка

 

прошлые.

Но

 

слава

 

времени,

 

когда

И

 

мирный

  

гражданинъ,

   

подижннкъ

 

незабвенный

На

 

полѣ

 

киижнаго

 

труда,

Вѣнчанный

 

славою,

 

и

 

гордый

 

воевода,

Герой

 

счастливый

 

на

 

войнѣ,

Стоять

 

торжественно,

  

передъ

 

лицомъ

 

народа,

Уже

 

на

 

равной

 

вышинѣ.

Нѣтъ

 

для

 

народа

 

торжествъ

 

выше

 

тѣхъ.

 

кото-

рый

 

соединены

 

съ

 

воспомиианіями

 

о

 

великихъ

людяхъ,

 

двинувшихъ

 

впередъ

 

его

 

жизнь

 

и

 

про-

свѣщеніе.

 

До

 

Пушкина

 

наша

 

литература

 

была

подражательною;

 

вмѣстѣ

 

съ

 

формами

 

она

 

при-

нимала

 

отъ

 

Европы

 

и

 

разныя

 

исторически

 

ело-
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жившіяся

 

тамъ

 

направленія,

 

которыя

 

въ

 

на-

шей

 

жизни

 

корней

 

не

 

имѣли.

 

Прочное

 

начало

освобождение

 

нашей

 

мысли

 

положено

 

Пушки-
нымъ;

 

онъ

 

первый

 

захотѣлъ

 

быть

 

оригиналь-

нымъ

 

и

 

самимъ

 

собою,

 

и

 

своимъ

 

послѣдовате-

лямъ

 

завѣщалъ

 

искренность,

 

самобытность,
далъ

 

смѣлость

 

русскому

 

писателю

 

быть

 

рус-

скимъ.

 

Извѣстенъ

 

отвѣтъ

 

Пушкина

 

на

 

вопросъ

одного

 

его

 

пріятеля —гдѣ

 

Пушкинъ

 

слуя;итъ?
Числюсь

 

по

 

Россги.

 

Не

 

смотря

 

на

 

шуточную

форму,

 

отвѣтъэтотъсодержитъ

 

въ

 

себѣ

 

ту

 

вели-

кую

 

истину,

 

что

 

Пушкинъ

 

принадлежите,

 

всей
Россіи.

 

Пушкинъ

 

былъ

 

поэтомъ

 

народпымъ.

Онъ

 

оказалъ

 

большую

 

услугу

 

общественному
самосознанію

 

и

 

самоуваи;енію,

 

безъ

 

которыхъ

 

не

можетъ

 

рости

 

правильно

 

никакой

 

великій

 

на-

родъ.

 

Пушкина

 

называютъ

 

величайшимъ

 

худо-

жественнымъ

 

сннтезомъ

 

русской

 

мысли,

 

русска-

го

 

чувства,

 

вообще

 

народнаго

 

самосознанія.
Открывъ

 

живой

 

родникъ

 

истинной

 

поэзіи

 

подъ

простой,

 

часто

 

даже

 

неприглядной

 

виѣшпостыо

русской

 

жизни,

 

великій

 

поэтъ

 

умѣлъ

 

облечь
вдохновеннымъ

 

словомъ

 

всю

 

сущность

 

и

 

всѣ

оттѣнки

 

русской

 

мысли

 

и

 

русскаго

 

чувства,

выразивъ

 

въ

 

своихъ

 

великихъ

 

твореніяхъ

 

все,

что

 

есть

 

лучшаго

 

въ

 

русской

 

натурѣ.

 

Въ

 

твор-

честве

 

нашего

 

великаго

 

поэта

 

проявилось

 

выс-

шее

 

выраженіе

 

народной

 

жизни.

 

По

 

своимъ

светлымъ

 

ободряющимъ

 

взглядамъ

 

на

 

жизнь

 

онъ

истинный

 

представитель

 

добраго,

 

благодушна-
го,

 

вечно

 

юнаго

 

русскаго

 

народа.

 

Пушкинъ
раскрылъ

 

душу

 

русскаго

 

народа;

 

оттого

 

создан-

ные

 

имъ

 

типы

 

такъ

 

^глубоко

 

правдивы,

 

оказы-

ваются

 

какъ

 

бы

 

изваянными.

Какъ

 

чисто

 

національныя,

 

творенія

 

нашего

 

по-

эта

 

имеютъ

 

для

 

насъ

 

громадное

 

воспитательное

значеніе.

 

Мы

 

говоримъ

 

его

 

стихами,

 

поемъ

 

его

песни;

 

ибо

 

мелкія

 

его

 

произведенія

 

преимуще-

ственно

 

предъ

 

стихотвореніями

 

другихъ

 

поэтовъ

были

 

избираемы

 

композиторами.

 

Нои

 

для

 

глав-

нейшихъ

 

произведеній

 

русской

 

музыки

 

темой

 

и

словами

 

послужили

 

стихотворенія Пушкина.

 

Едва

ли

 

мы

 

найдемъ

 

хоть

 

одного

 

русскаго

 

компози-

тора,

 

который

 

не

 

вдохновлялся

 

бы

 

лирой

Пушкина.

 

Вотъ

 

имя

 

человека,

 

подъ

 

чудпыя

песни

 

котораго

 

воспитались

 

поколенія,

 

мощное

слово

 

котораго

 

легло

 

краеугольнымъ

 

камнемъ

кореннаго

 

русскаго

 

просвещенія.

 

Все

 

учившіеся

въ

 

русской

 

школе

 

зиаготъ

 

Пушкина

 

больше

чемъ

 

какого

 

либо

 

другаго

 

русскаго

 

поэта.

Пушкинъ— писатель,

 

напроизведеніяхъ

 

котора-

го

 

мы

 

развиваемъ

 

въ

 

себе

 

чувство

 

вечной

 

красо-

ты

 

во

 

всехъ

 

ея

 

проявленіяхъ;

 

поэтическіе

 

об-

разы

 

нашего

 

народнаго

 

поэта

 

на

 

всю

 

жизнь

западаютъ

 

въ

 

душу;

 

живыя

 

картины

 

русской

природы

 

будятъ

 

въ

 

насъ

 

любовь

 

къ

 

ней;

 

типы,

живьемъ

 

выхваченные

 

изъ

 

народа

 

и

 

согретые

гуманностью,

 

учатъ

 

насъ

 

любить

 

этотъ

 

народъ;

теплыя

 

отиошенія

 

поэта

 

къ

 

своей

 

няне,

 

къ

товарищамъ,

 

къ

 

учебному

 

заведенію,

 

где

 

полу-

чилъ

 

свое

 

воспитаніе,

 

къ

 

своимъ

 

наставникамъ

и

 

друзьямъ,

 

отношенія

 

лел'Ьянныя

 

имъ

 

въ

 

ду-

ше

 

до

 

самой

 

смерти,

 

учатъ

 

и

 

насъ

 

товариществу,

друлсбе

 

и

 

благодарности

 

къ

 

ближнимъ.

 

Вели-
чественная

 

личность

 

Петра,

 

изображенная

 

Пуш-
кииымъ,

 

любовь

 

этого

 

Государя

 

къ

 

родине,

его

 

о

 

ней

 

заботы

 

и

 

труды

 

на

 

пользу

 

про-

свещенія

 

воспитываютъ

 

и

 

поддерживаютъ

 

въ

насъ

 

чувство

 

патріотизма.
Эстетическое

 

и

 

гуманное

 

развитіе

 

на

 

вели-

кихъ

 

поэтахъ

 

есть

 

краеугольный

 

камень

 

воспи-

танія

 

человека

 

и

 

гражданина;

 

на

 

геніальныхъ
произведеніяхъ

 

поэтовъ

 

древпяго

 

и

 

новаго

 

вре-

мени

 

всего

 

лучше

 

развиваются

 

наилучшія

 

ка-

чества

 

ума

 

и

 

сердца.

 

И

 

пашъ

 

Пушкинъ

 

про-

буждалъ

 

и

 

доселе

 

пробуждаете

 

и

 

не

 

въ

 

одномъ

только

 

русскомъ

 

сердце

 

„чувства

 

добрыя".

 

Ни-

кто

 

изъ

 

пашихъ

 

русскихъ

 

поэтовъ

 

не

 

чувство-

валъ

 

сильнее

 

Пушкина

 

„добра

 

и

 

красоты

 

жиз-

ни";

 

никто

 

такъ

 

не

 

поклонялся

 

имъ

 

какъ

Пушкинъ;

 

у

 

него

 

мы

 

учимся

 

изящно

 

чувство-

вать

 

и

 

любить

 

жизнь.

 

Любовь

 

нашего

 

поэта

къ

 

жизни,

 

вера

 

его

 

въ

 

людей,

 

въ

 

человека

вообще,

 

кто

 

бы

 

онъ

 

ни

 

былъ,

 

вера

 

въ

 

будущее
своей

 

родины,

 

надежда

 

на

 

ея

 

дальнейшее

 

и

все

 

большее

 

процветапіе,

 

любовь

 

ко

 

всему

 

пре-

красному,

 

благородному

 

и

 

высокому

 

изъ

 

творе-

ній

 

Пушкина

 

благотворнейшимъ

 

образомъ

 

дѣй-

ствуютъ

 

на

 

сердце,

 

давая

 

намъ

 

силы

 

для

 

про-

хожденія

 

жизненнаго

 

пути.

 

По

 

сочииеніямъ
Пушкина

 

мы

 

учимся

 

чувствовать

 

прекрасное

и

 

высокое,

 

где

  

бы

 

и

 

въ

   

чемъ

   

бы

   

оно

   

ни
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выражалось;

 

изъ

 

произведена

 

нашего

 

поэта

 

мы

выносимъ

 

светлый

 

и

 

гуманный

 

взглядъ

 

на .

 

жизнь,

которую

 

нужно

 

любить,

 

потому

 

что

 

только

 

съ

этою

 

любовью

 

и

 

верой

 

въ

 

добро

 

и

 

можно

 

со-

хранить

 

въ

 

суровые

 

годы

 

мужества

 

силу

 

не-

уклонно

 

стремиться

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

верой

 

и

правдой

 

служить

 

родине.

 

Счастливь

 

тотъ,

 

въ

комъ

 

проза

 

и

 

черствость

 

жизни

 

не

 

убиваютъ

этихъ

 

светлыхъ

 

началъ,

 

необходимыхъ

 

условій
постояппаго

 

прогресса

 

человека

 

въ

 

своемъ

 

раз-

вита

 

.

-

 

Любовь

 

къ

 

радостямъ

 

и

 

тревогамъ

 

жизни,

любовь

 

къ

 

природе

 

и

 

человеку,

 

къ

 

русскому

народу

 

и

 

его

 

друзьямъ,

 

прощепіе

 

педруг'амъ
были

 

для

 

нашего

 

поэта

 

музой

 

его

 

вдохновляв-

шей.

 

Мысль

 

Пушкина

 

полная

 

истины,

 

чувство

проникнутое

 

любовію

 

къ

 

человеку

 

и

 

слово

 

бо-
гатое

 

худоліественной

 

красотой

 

своимъ

 

благо-

твориымъ

 

вліяніемъ

 

ставятъ

 

духовную

 

личность

поэта

 

въ

 

непосредственнейшую

 

связь

 

съ

 

каждымъ

мыслящимъ

 

русскимъ.

 

Но

 

Пушкинъ

 

представ-

ляетъ

 

собою

 

выраженіе

 

идей

 

и

 

всемірныхъ.

 

Въ
европейской

 

литературе

 

нетъ

 

генія,

 

который

 

об-
ладалъ

 

бы

 

такой

 

отзывчивостью

 

на

 

страсти

 

всего

міра;

 

Пушкинъ

 

одинъ

 

владеете

 

этимъ

 

даромъ.

Пушкинъ

 

перечувствовалъ

 

все,

 

что

 

и

 

какъ

 

мол;етъ

чувствовать

 

русскій

 

человекъ,

 

отъ

 

благоговей-
ной

 

любви

 

къ

 

нашей

 

седой

 

старине

 

до

 

пламен-

наго

 

сочувствія

 

обіиечеловеческимъ

 

стороиамъ

реформъ

 

Петра

 

Великаго;

 

отъ

 

глубокаго

 

вос-

пріятія

 

въ

 

свое

 

сердце

 

смиреннаго

 

правствсп-

наго

 

идеала

 

простаго

 

русскаго

 

человека

 

до

 

вос-

торжепгаго

 

увлечеиія

 

неукротимо

 

вольнолюби-
выми

 

идеалами

 

Байрона,

 

полными

 

блеска

 

и

 

си-

лы;

 

отъ

 

страстнаго

 

наслажденія

 

шумною

 

жиз-

нью

 

города,

 

блестящей

 

жизнью

 

дворца

 

до

 

люб-

ви

 

къ

 

пустыне,

 

о

 

которой

 

воздыхалъ

 

нашъ

русскій

 

перехожій

 

человекъ.

 

Въ

 

этомъ

 

заклю-

чается

 

высокое

 

значеніе

 

нашего

 

народнаго

 

по-

эта:

 

въ

 

немъ

 

со

 

всей

 

своей

 

полнотой

 

выразил-

ся

 

универсальный

 

характеръ

 

русскаго

 

народа

далекій

 

отъ

 

узкаго

 

партикуляризма.

Этотъ

 

геніальпый

 

русскій

 

поэтъ

 

любилъ

 

и

чтилъ

 

Россію

 

и

 

все

 

русское

 

всеми

 

способ-
ностями

 

своей

 

души,

 

всемъ

 

своимъ

 

прекрас-

нымъ

 

сердцемъ;

■
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Мужъ

 

доблестный,

 

высокой

 

чести,

Россія

 

для

 

тебя

 

былъ

 

свѣтлый

 

идеалъ;

и

 

эта-то

 

любовь

 

къ

 

родине,

 

это

 

знаніе

 

и

 

тщатель-

ное

 

изучепіе

 

ея

 

историческихъ

 

и

 

современпыхъ

судебъ,

 

соединенное

 

съ

 

геніалышми

 

способностя-

ми,

 

и

 

дало

 

такіе

 

блестящіе

 

результаты:

 

произве-

денія

 

нашего

 

поэта

 

дышутъ

 

замѣчателыіымъ

 

бо-

гатстномъ

 

мысли

 

и

 

тонкаго

 

чувства. Но

 

съ

 

внутрен-

пимъ

 

содержапіемъ

 

вполне

 

гормонируетъ

 

и

 

внеш-

няя

 

форма.

 

Стихъ

 

Пушкипскій

 

своеобразепъ,

отличается

 

восхитительною,

 

благородною

 

звон-

костыо;риѳмъ

 

у

 

Пушкина

 

обиліе

 

и

 

one

 

разнообраз-

ны.

 

Онъ

 

до

 

изумительной

 

топкости

 

изучилъ

 

свой

языкъ,

 

вполне

 

уразумелъ

 

извитіе

 

словесъ

 

родной

речи

 

и

 

чрезъ

 

это

 

сделался

 

безсмертнымъ

 

масте-

ромъ

 

русскаго

 

слова,

 

далъ

 

ему

 

ясность,

 

силу

 

и

красоту

 

дотоле

 

намъ

 

остававшіяся

 

неведомыми;

Онъ

 

оживилъ

 

языкъ

 

родной

Въ

 

стихѣ

 

нзйщной

 

красоты:

То

 

перлы

 

сыпалъ

 

намъ

 

порой,

То

 

дивные

 

дарилъ

 

цвѣта;

гармонически

 

стихъ

 

Пушкина

 

и

 

доселе

 

ласкаете

наше

 

ухо;

 

на

 

произведеніяхъ

 

нашего

 

великаго

поэта

 

мы

 

учимся

 

художественно

 

выражаться

 

на

отечественномъ

 

языке;

 

безсмертныя

 

произведепія
его —краса

 

и

 

гордость

 

нашей

 

народности

 

и

 

на-

шего

 

народнаго

 

слова.

Въ

 

кабинетной

 

своей

 

жизни

 

нашъ

 

поэтъ

 

яв-

лялъ

 

умилительный

 

примерь

 

вдохновлениаго

любовію

 

къ

 

родипѣ

 

трудолюбія.

 

„Вотъ

 

ужъ

подлинно

 

тружсникъ

 

былъ

 

Александръ-то

 

Сер-
гвевичъ,

 

разсказывалъ

 

на

 

празднике

 

въ

 

честь

своего

 

барина

 

бывшій

 

каммердинеръ

 

его

 

Ники-
форъ

 

Ѳедоровъ.

 

Бывало

 

какъ

 

бы

 

поздно

 

домой

ни

 

вернулся —и

 

сейчасъ

 

писать.

 

Сядете

 

это

 

у

себя

 

въ

 

кабинетике

 

за

 

столикъ,

 

а

 

мне;

 

„Иди,
Никеша,

 

спать".

 

Никешой

 

звалъ.

 

И

 

до

 

утра

все

 

сидитъ.

 

Смерть

 

любилъ

 

по

 

почамъ

 

писать.

Станешь

 

это

 

ему

 

говорить,

 

что

 

молъ

 

вредно,

а

 

онъ:

 

„Не

 

твое

 

дело".

 

Встанешь

 

это

 

ночью,

заглянешь

 

въ

 

кабинетъ,

 

а

 

опъ

 

сидитъ

 

и

 

пишетъ

и

 

устами

 

бормочете,

 

а

 

то

 

такъ

 

перо

 

возьметъ

въ

 

руки

 

и

 

ходить

 

и

 

опять

 

бормочетъ.

 

Утреч-
комъ

 

заснете

 

и

 

тогда

 

ужъ

 

долго

 

спитъ.

 

Ли-
монадъ

 

очень

 

любилъ.

 

Бывало

 

какъ

 

ночью

писать,

 

сейчасъ

   

ему

 

лимонадъ

 

на

 

ночь

 

и

 

ста-
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вишь.

 

А

 

вина

 

много

 

не

 

любилъ.

    

Пилъ

 

такъ,

то

 

есть

 

средетвенно,

   

но

 

чтобъ

 

ошибаться— ни,

Боже

 

мой,

 

никогда"-

 

Но —

Былъ

 

случай

 

грустный

 

и

 

могила,

Неподражаемый

 

поэтъ,

Въ

 

тебѣ

 

насъ

 

генія

 

лишила.

Все

 

жь

 

живъ

 

ты

 

между

 

иасъ

Твой

 

образъ

 

благородный

   

вотъ

Изъ

 

бронзы

 

вылитый,

 

поставленъ

 

на

 

гранить;

Дань

 

справедливая

 

любви

   

народной,
Онъ

 

память

 

о

 

тебѣ

   

потомству

 

сохранить.

«Ты

 

памятникъ

 

себѣ

 

воздвпгъ

 

нерукотворный,

Къ

 

нему

 

не

 

заростетъ

 

народная

 

тропа».

Долженъ

 

ли

 

священникъ,

 

служащій.

 

безъ

 

діакона,

говорить:

 

„Господи,

 

спаси

 

благочестивый"?

Многіе

 

изъ

 

священниковъ,

 

служащихъ

 

безъ
діаконовъ,

 

на

 

литургіи

 

опускаютъ

 

возгла-

шеніе:

 

„Господи,

 

спаси

 

благочестивыя

 

и

 

услы-

шины",

 

а

 

произносятъ

 

только:

 

„Яко

 

святъ

 

еси,

Боже

 

нашъ,

 

и

 

Тебе

 

славу

 

возсылаемъ,

 

Отцу,

 

и

Сыну,

 

и

 

Святому

 

Духу,

 

ныне

 

и

 

присно"

 

и.

 

не-

посредственно

 

за

 

симъ

 

„и

 

вовеки

 

вековъ".

 

Те
немногіе

 

священники,

 

которые

 

этого

 

не

 

дела-

юта,

 

желаютъ

 

знать,

 

на

 

чемъ

 

основывается

опущеніе

 

такого

 

умилительнаго

 

и

 

вместе

 

на-

зидательнаго

 

возгласа.

 

Опускающіе

 

отвечаютъ,

что

 

а)

 

такъ

 

служили

 

и

 

служатъ

 

священники

 

въ

церквахъ,

 

никогда

 

не

 

имевшихъ

 

діакона

 

и

 

б)
что

 

въ

 

служебнике

 

прямо

 

положено:

 

діакону
вне

 

алтаря,

 

съ

 

показаніемъ

 

къ

 

иконе

 

Христа

ораремъ,

 

произносить

 

это

 

возглашеніе

 

и

велегласно

 

оканчивать

 

его

 

словами

 

„и

 

во

 

веки

вековъ"

 

съ

 

обращепіемъ

 

къ

 

предстоящимъ,

что

 

священнику,

 

только-что

 

вошедшему

 

въ

алтарь

 

па

 

маломъ

 

входе,

 

неудобно

 

точьвъточь

исполнить.

 

Первое

 

не

 

стоить

 

принимать

 

во

вниманіе;

 

мало-ли

 

чего

 

бываетъ

 

въ

 

практике

неосновательнаго.

 

На

 

второй

 

пункта,

 

что

 

въ

служебнике,

 

въ

 

заключеніи

 

проскомидіи,

 

содер-

жится

 

положительное

 

наставленіе,

 

что

 

соб-
ственно

 

изъ

 

діаконскаго

 

долженъ

 

опустить

іерей,

 

служащій

 

безъдіакона,

 

а

 

именно:

 

слова,

обращенные

 

отъ

 

лица

 

діакона

 

къ

 

лицу

 

свя-

щенника,

 

напр.

 

„Благослови,

  

владыко;

 

прободи,

владыко"

 

и

 

проч.;

 

нужно

 

отвечать,

 

что

 

руково-

дясь

 

практикою

 

некоторыхъ

 

священниковъ

 

от-

носительно

 

пропуска

 

„Господи,

 

спаси",

 

приш-

лось-бы

 

изъ

 

церковной

 

службы

 

многое

 

выпустить,

напр.

 

столь

 

частое

 

и

 

необходимое

 

приглашоніе

къ

 

молитве

 

„Господу

 

молимся",

 

къ

 

внимательному

слушанію

 

слова

 

Бол;ія

 

„вонмемъ",

 

распоряди-

тельныя

 

слова

 

церкви — „Елицы

 

оглашеиніи
изыдите",

 

на

 

великомъ

 

входе

 

возглашеніе
августейшаго

 

имени

 

Императора,

 

поминовеніе
Святейшаго

 

Синода

 

и

 

епархіалыіаго

 

архіерея
и

 

др. ,

 

что

 

въ

 

служебнике

 

положено

 

произносить

діакону.

 

Ооставителямъ

 

чинопоследованія

 

цер-

ковнаго

 

достаточно

 

было

 

ограничиться

 

указа-

ніемъ

 

на

 

неестественность

 

разговора

 

неприсут-

ствующаго

 

діакона

 

со

 

священникомъ;

 

остальное

діаконское,

 

какъ

 

само

 

по

 

себе

 

понятно,

 

суще-

ственное

 

въ

 

службе,

 

не

 

доляіпо

 

быть

 

опускаемо

священникомъ.

Возглашеніе:

 

„Господи,

 

спаси

 

благочестивыя"
не

 

изъ

 

такихъ,

 

которыя

 

принадлежать

 

только

діакону.

 

Это

 

между

 

прочимъ

 

доказывается

 

сви-

детельствомъ

 

известнаго

 

русскаго

 

паломника,

А.

 

Н.

 

Муравьева,

 

бывшаго

 

въ

 

Константинополе
при

 

патріаршемъ

 

служеніи

 

въ

 

неделю

 

право-

славія

 

12

 

марта

 

1850

 

г.

 

Въ

 

одномъ

 

изъ

своихъ

 

писемъ

 

съ

 

востока,

 

напечатанныхъ

 

въ

въ

 

Прибавленіяхъ

 

къ

 

твореніямъ

 

св.

 

отцевъ

въ

 

русскомъ

 

переводе,

 

А.

 

Н.

 

Муравьевъ

 

пи-

шетъ

 

объ

 

этомъ

 

служеніи

 

следующее:

 

„И

вотъ

 

съ

 

высоты' горней

 

каѳедры

 

послышались

изъ

 

устъ

 

патріарха

 

слова,

 

погрузившія

 

меня

мгновенно

 

въ

 

первыя

 

времена

 

мученичества.

Поднявъ

 

взоры

 

и

 

руки

 

къ

 

небу

 

онъ

 

возгла-

силъ:

 

Господи,

 

спаси

 

благочестивыя

 

и

 

услы-

ши

 

ны!

 

Умилительно

 

было

 

слышать

 

сіи

 

слово

изъ

 

устъ

 

патріаршихъ,

 

посреди

 

ига

 

агарянска-

го,

 

предъ

 

теми

 

вратами,

 

где

 

еще

 

недавно

 

былъ
повешенъ

 

одинъ

 

изъ

 

предшественниковъ

 

его,

святитель

 

Григѳрій."

 

Къ

 

этому

 

указапію

 

не-

чего

 

прибавлять,

 

разве

 

то,

 

что

 

и

 

у

 

насъ

 

возгла-

шеніе

 

этихъ

 

молитвенныхъ

 

слорь

 

„Господи,
спаси",

 

въ

 

настоящее

 

крамольное,

 

дышущее

безбожіемъ,

 

время,

 

также

 

благопотребно

 

и

также

 

не

 

лишено

 

высокаго

 

значенія

 

и

 

глубо-
каго

 

назиданія.
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Сказать

 

слѣдуетъи

 

темъотцамъ,

 

которые

 

нахо-

дятъ

 

неудобиымъ

 

для

 

священника

 

произносить

этотъ

 

возгласъ

 

по

 

діаконски,

 

съ

 

обращеніемъ

 

къ

предстоящимъ:

 

неужели

 

священпикъ

 

за

 

литур-

гіею

 

не

 

обращается

 

къ

 

молящимся

 

съ

 

разными

возглашеніями,

 

какъ:

 

„Миръ

 

всемъ",

 

„Благо-

словеніе

 

Господне

 

на

 

васъ"

 

и

 

т.

 

под.?

 

Заклю-
ченіе

 

изъ

 

всего

 

вышесказапнаго

 

попятно.

При

 

этомъ

 

неизлипше

 

кстати

 

обратить

вниманіе

 

и

 

на

 

то,

 

что

 

словъ:

 

„Господи,

 

спаси

благочестивыя

 

"

 

нетъ

 

въ

 

греческой

 

литургіи .

 

От-

куда

 

я;е

 

они

 

взялись

 

въ

 

нашемъ

 

служебнике?

 

По

всей

 

вероятности

 

перенесены

 

изъ

 

архіерейскаго

„чипа",

 

да

 

и

 

то

 

только

 

въ

 

литургію

 

Златоус-
таго;

 

на

 

литургіи

 

же

 

Василія

 

великаго

 

въ

нашемъ

 

служебнике

 

не

 

положено

 

ни

 

перерыва

священническаго

 

возгласа

 

(...„ныне

 

и

 

прис-

но)",

 

ни

 

діаконскаго

 

возглашенія:

 

„Господи,
спаси

 

благочестивыя",

 

но

 

„молитва

 

три-

святаго"

 

оканчивается

 

полнымъ

 

„возгласомъ"

„Яко

 

святъ

 

еси,

 

Боже

 

нашъ"

 

и

 

проч.;

 

впро-

чемъ

 

и

 

въ

 

литургіи

 

Василія

 

в.

 

все

 

это

 

испол-

няется

 

у

 

насъ

 

не

 

такъ,

 

какъ

 

показано

 

въ

служебнике,

 

а

 

по

 

чину

 

литургіи

 

Златоустаго.
Желательно

 

было

 

бы

 

знать,

 

какъ

 

исполняютъ

все

 

это

 

греки,

 

служащіе

 

наприм.

 

въ

 

Москве
въ

 

Николаевскомъ

 

монастыре.

Чинъ

 

архіерейскаго

 

служенія,

 

по

 

видимому,

не

 

остается

 

безъ

 

вліянія

 

на

 

священническое

служеніе

 

и

 

въ

 

другихъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

въ

уставе

 

не

 

положено

 

возглашать

 

„Господи,

 

спа-

со

 

благочестивыя."

 

Такъ,

 

въ

 

навечеріи

 

Рож-
дества

 

Христова

 

и

 

въ

 

некоторые

 

другіе

 

дни,

въ

 

которые

 

служится

 

литургія,

 

имеющая

 

въ

своемъ

 

составе,

 

вместо,,

 

последованія

 

изобра-
зительныхъ",

 

вечерню,

 

положено:

 

после

 

паре-

мій,

 

„ектенія

 

малая

 

и

 

возгласъ:

 

яко

 

святъ

 

еси,

и

 

по

 

возгласе

 

„трисвятое."

 

Некоторые

 

свя-

щенники,

 

даже

 

когда

 

служатъ

 

и

 

съ

 

діакономъ",
на

 

основаніи

 

столь

 

яснаго

 

указанія

 

устава,

совершенно

 

опускаютъ

 

слова:

 

„Господи,

 

спаси

благочестивыя;"

 

другіе

 

же,

 

принимая

 

это

 

ука-

заніе

 

за

 

сокращенное,

 

какъ

 

въ

 

чине

 

литургіи
Василія

 

великаго,

 

выполняютъ

 

указаніе

 

устава

такъ:

 

„ектенія

 

малая,

 

возгласъ:

 

яко

 

святъ

 

еси

...ныне

 

и

 

присно,

 

Господи,

 

спаси

 

благочести-

выя....

 

и

 

вовеки

 

вековъ,

 

трисвятое."

 

Кто

 

же

правъ?

 

Для

 

решеиія

 

этого

 

вопроса

 

следуетъ

обратиться

 

къ

 

чину

 

архіерейскаго

 

священно-

служенія.

 

Хотя

 

въ

 

архіерейскомъ

 

„чиновнике,,

иикакихъ

 

особенныхъ

 

указаній

 

па

 

этотъ

 

случай

и

 

ігбтъ;

 

но

 

за

 

то

 

„чинъ

 

свящепнослуяюнія

 

въ

больш.

 

Успенскомъ

 

соборе,,

 

(См.

 

Пособіе

 

къ

изучеііію.

 

устава,

 

свящ.

 

К.

 

Никольскаго.

 

1865

г.,

 

стр.

 

529)

 

на

 

этотъ

 

случай

 

даетъ

 

такой

уставь:

 

„после

 

паремій

 

ектенія

 

малая,

 

а

 

воз-

гласа

 

(архіерей)

 

не

 

говорить;

 

по

 

семь:

 

„Гос-

поди,

 

спаси

 

благочестивыя",

 

и

 

проч.

 

Если

допустить

 

предположеніе,

 

что

 

слова:

 

„Господи,

спаси

 

благочестивыя"

 

внесены

 

въ

 

литургію

Златоустаго

 

изъ

 

архіерейскаго

 

„чина"

 

то

 

и

 

въ

последнемъ

 

случае

 

те

 

священники,

 

которые

вносятъ

 

эти

 

слова

 

въ

 

литургійную

 

вечерню,

поступаютъ

 

не

 

безъ

 

основанія.

 

(Ту.ѣ.

 

енар.

  

вѣд.)

На

 

смерть

 

Государыни

 

Императрицы

 

Маріи

Александровны.

Грустная

 

весть

 

разнеслась

 

изъ

 

столицы,

Камнемъ

 

тяжелымъ

 

на

 

сердце

 

легла;

Мать

 

наша

 

общая,

 

наша

 

Царица,

Господу

 

мирно

 

свой

 

духъ

 

предала.

Полное

 

веры,

 

любви

 

и

 

смиренья

Сердце

 

Ея

 

ужъ

 

не

 

бьется

 

въ

 

груди;

Смолкли

 

въ

 

немъ

 

нежныя

 

все

 

попеченья

О

 

сиротахъ

 

многолюдной

 

семьи.

Сколько

 

душевныхъ

 

тревогъ

 

и

 

волненій
Этому

 

сердцу

 

пришлось

 

перенесть!
Но

 

съ

 

христіанскимъ

 

глубокимъ

 

смиреньемъ

Наша

 

Царица

 

несла

 

тяжкій

  

креста.

И

 

среди

 

горестныхъ

 

всехъ

 

испытаній
Не

 

угасла

  

въ

 

Ней

 

искра

 

любви,

Съ

 

твердою

 

верой

 

въ

 

святое

 

призванье

Всемъ

 

откликалась

 

Она

 

на

 

мольбы.
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Словно

 

къ" родной

 

своей

 

матери

 

доброй,
Все

 

обращались

 

къ

 

Царице

 

съ

 

нуждой.
И

 

съ

 

высоты

 

Ея

 

царскаго

 

трона

Милости

 

всюду

 

лилися

 

рекой.

Но

 

при

 

всей

 

силе

 

высокаго

 

духа

Силы

 

телесиыя

 

рушились

 

въ

 

Ней;
Трепета

 

за

 

жизнь

 

дорогую

 

Супруга
Нежное

 

сердце

 

разбилъ

 

въ

 

Ней

 

совсъта:

Долго

 

молились

 

мы

 

все

 

съ

 

умиленьемъ,

Чтобъ

 

милосердый

 

Господь

 

ииснослалъ

Въ

 

тяжкой

 

болезни

 

Ея

 

облегченье
И

 

чтобы

 

лсизпь

 

Ея

 

Онъ

 

поддержалъ.

Но

 

Провидеиію

 

было

 

угодно

Душу

 

святую

 

въ

 

міръ

 

лучшій

 

призвать;

Веру-л;ъ

 

Монарха,

  

терпенье

 

и

 

кротость

Новымъ

 

тяжелымъ

 

крестомъ

 

испытать.

Смерть

 

прекратила

 

страданья

 

Царицы,

Но

 

поразила

 

жестокой

 

стрелой
Всехъ,

 

кто

 

подъ

 

кровомъ

 

Ея

 

и

 

защитой
Чувствовалъ

 

въ

 

сердце

 

отрадный

 

покой.

Станемъ

 

же

 

снова

 

усердно

 

молиться,

Чтобы

 

Господь

 

принялъ

 

въ

 

светлый

  

свой

 

рай

Кроткую,

 

чистую

 

душу

 

Царицы
И

 

утешепье-бъ

 

Монарху

 

послалъ.

Е.

 

Шесггшкова.

Россія

 

теперь

 

и

 

двадцать

 

пять

 

лѣтъ

 

на-

задъ.

Пространство.

          

Теперь.

          

Прежде.
Европ.

 

Рос.

 

и

 

Пол.

    

91,635

 

кв.

  

м.

     

91,635
Кавказъ..... 8,443

    

„

    

„

    

)
Сибирь..... 226,924

   

„

    

„

    

[269111
Средняя

 

Азія.
Финляндія.

61,403

6,783 6,788

Итого

     

395,189

 

кв.

 

м. 367,529

Населеніс:

               

Теперь

           

Прежде.
Ев.

 

Р.

 

Фин.

 

и

 

Пол.

 

80.500,000

 

ж.60.072,313

 

ж.

Кав.

 

Сиб.

 

и

 

Аз.

 

вл.

 

15.000,000

 

„

   

5.127,906

  

„

Итого.

 

95.500,000

 

ж.

Финансы.
Государст.

 

доходы.

 

627.415,418

 

р

Государст.

 

расходы

 

625.219,484

 

„

Въ

 

томъ

 

числе:

Государе

 

долгъ.

    

171.537,418

 

„

Министер.

 

ип.

 

дѣлъ.

 

3.440,309

 

„

„

     

военное.

 

.

    

189.669,862

„

     

морское.

 

.

     

28.546,994

„

   

внутр.

 

д.

 

•

     

58.967,190
„

   

пут.

  

сооб.

     

11.474,328
„

   

нар.

 

прос.

     

16.760,376
„

   

юстиціи.

 

.

     

16.481,548

 

.

Дефицитъ.

    

.

    

.

    

.

Госѵд.

 

долгъ.

 

2.067.500,000

 

„

 

1
Кред.

 

билетовъ.

 

1.129.900,000

 

„

Металл,

 

фондъ..

  

173.200,000

 

„

65.200,619

 

ж.

264.119,000

 

р

525.969,000

65.232,000

 

„

1.741,000 ,.

239.823,000

 

„

30.262,000

 

„

9.638,000

 

„

11.929,000,,

2.833,000,,
3.531,000

 

„

261,350,,
544.092,776

 

„

509.181,397

 

„

113.052,809

 

„

(Востогсъ)

Содержание

 

іюньской

 

книжки

 

Душеполез-
■наго

 

Чтенія.
Слова

 

преподобнаго

 

и

 

богоносиаго

 

отца

 

на-

шего

 

Симеона

 

новаго

 

Богослова. —Несколько
замечаній

 

въ

 

ответь

 

старообрядцу

 

Зыкову. —

Образованіе

 

и

 

развитіе

 

христіаискаго

 

богослу-

жеиія

 

въ

 

первенствующей

 

церкви. —Письма

 

къ

разнымъ

 

лицамъ

 

и

 

о

 

разныхъ

 

предметахъ

 

веры

и

 

жизни.—Уроки

 

покаянія,

 

заимствованные

изъ

 

библейскихъ

 

повествоваиій

 

въ

 

великомъ

каноне

 

Андрея

 

критскаго. —Четыре

 

поучеиія

по

 

руководству

 

Пролога. — Вьра

 

и

 

жизнь. —

Второе

 

Христово

 

прйшествіе.— Донесепія

 

Св.

Синоду

 

моек.

 

митр.

 

Филарета.—Резолюціи

 

его

лее.—

                    

_______

Поправка.

Въ

 

24

 

К

 

на

 

стран.

 

186

 

въ

 

правомъ

 

столбцѣ,

 

строкѣ

сверху

 

3-й

 

напечатано:

 

і

 

ю

 

и

 

я:

   

должно

   

было

   

стоять:

і

 

ю

 

л

 

я.

Содержаіііе. —Угличская

 

Боголюбская

 

икона

 

Богоматери.—Миражъ.—По

 

поводу

   

Пушкинскаго
празднества.—Одинъ

 

изъ

 

вопросовъ

 

свящеяинческоп

 

практики.—Стихи

 

на

 

смерть

 

Государыни

 

Им-
ператрицы.—Россія

 

теперь

 

и

 

25

 

лѣтъ

   

назадъ.

Редакторъ

 

Н.

 

Корсунокій. ________

 

Дозволено

 

цензурою^

                     

ТІигПГубГЗемГ

 

Управы.




