
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

   

ЖУРНАЛЪ.

№

 

35-8.

 

ѣщшш,

 

33

 

СБКтлбрл

 

1937

 

?. ■ Гол

 

вадапіл

 

3-й.
Принимается

 

подписка

 

на

 

еженедѣлышй

 

журналъ

 

..Са-
ратовски!

 

Духовный

 

Вѣетникъ":

 

годовая

 

плата

 

съ

 

пересылкою

 

6

 

руб.,
полугодовая —3

 

руб.

 

Для

 

годовыхъ

 

поднисчиковъ

 

допускается

 

рассрочка:
2

 

руб.

 

при

 

подпііскѣ.

 

2

 

руб.— къ

 

1-му

 

апрѣля

 

и

 

2

 

руб.

 

къ

 

1-му

 

іюля.
Отдѣльные

 

Ж№

 

продаются

 

по

 

12

 

коп.

Журналъ

 

издается

 

по

 

следующей

 

программѣ:

1)

  

Религіозно-нравственный

 

отдѣлъ.

2)

  

Патріотическій

 

отдѣлъ.

3)

  

Обпр'й

 

церковно-общественный

 

отдѣлъ.

4)

  

Мѣстный

 

Саратовскій

 

церковио-общественный

 

отдѣлъ.

5)

  

Библіографическій

 

отдѣлъ.

6)

  

Разныя

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки.

7)

  

Оффиціальный

 

отдѣлъ.

8)

  

Объявленія.

Подписка

 

принимается:

1)

  

въ

 

конторѣ

 

редакціи

 

(д.

 

бывш.

 

Ростовцева,

 

рядомъ

 

съ

(Арх.

 

дом.);
2)

  

у

 

редактора,

 

протоіерея

 

I.

 

II.

 

Кречетовича

 

(Мирный

 

пере-

улокъ,

 

домъ

 

8

 

);
3)

  

въ

 

книжномъ

 

складѣ

 

Саратовскаго

 

Епарх.

 

учил.

 

Совѣта

(Московская

 

ул.).

 

Здѣсь-же

 

принимаются

 

и

 

объявленія

 

по

 

15

 

коп. за
строку

 

(или

 

мѣсто

 

строки)

 

въ

 

одинъ

 

столбецъ

 

и

 

по

 

30

 

коп.

 

за
строку

 

(или

 

мѣсто

 

строки)

 

въ

 

ширину

 

страницы;

 

годовыя,

 

полугодо-
выя

 

объявленія

 

и

 

на

 

срокъ

 

по

 

соглашепію.

СОДЕРЖАНІЕ.

Поученіе

 

изъ

 

воскр.

 

апост.

 

чтеній

   

всего

 

года

 

(продолженіе).
Прот.

 

Н.

 

Русанова.
Матеріалы

 

для

 

исторіи

 

Саратовской

 

Епархіи.

 

А.

 

Лебедева.

п.
Тайна

 

беззаконія.

III.
Ѳ

 

переводныхъ.экзаменахъ

 

въ

 

духовно-учебныхъ заводеніяхъ.

Отъ

 

редакціи.

IV.
*'■

Протоіерей

 

С.

 

С.

 

Поздневъ

 

(некрологь).

 

В.

 

П.

 

Соколова.
...

Замечательный

 

случай

 

вразумлонія

 

Божія.
Храмъ

 

Воскресенія

 

Христова

 

въ

 

С.-Петербургв.
На

 

діаконскомъ

 

штатЬ

  

(продолженіе)

 

Свящ.

 

II.

 

Біь.іяева.

ш
Оффиціальныя

 

извѣотія.

ѴШ.
Объявленія.

Редакторъ,

 

Протоіерей

 

/.

 

Кречетовичъ.
■



I.

Поученіе

 

въ

 

15-ю

 

недѣлю

 

по

 

Пятидесятниц!
і

 

Въ

 

ньгаѣшнемъ

 

апостольскомъ

 

чтеніи

 

выра-

жена

 

та

 

мысль,

 

что

 

благодать

 

Божія,

 

сооб-

щенная

 

немшцнымъ

 

апостоламъ,

 

укрѣпляла

 

ихъ

нь

 

бѣдетвіяхъ

 

и

 

страданіяхъ,

 

и

 

это

 

муже-

ственное

 

перенесеніе

 

страданій

 

благотворно

 

дей-

ствовало

 

на

 

хрнстіанъ,

 

научаемыхъ

 

апостолами.

Лиостолъ

 

пишетъ:

 

„Богъ,

 

повелѣвшій

 

изъ

 

тьмы

возсіять

 

свѣту,

 

ояарилъ

 

и

 

наши

 

сердца,

 

дабы

проевѣтить

 

насъ

 

познаніемъ-

 

славы

 

Божіей

 

въ

лицѣ

 

Гисуса

 

Христа.

 

То

 

есть,

 

до

 

пришествія

 

Ін-

суйа

 

Христа

 

на

 

землю

 

люди

 

находились

во

 

тьмѣ

 

невѣрія

 

(Мате.

 

4,

 

16).

 

Гъ

 

пришествіемъ

 

•

же

 

Христа,

 

принявшіе

 

Христіанство,

 

просвѣтп-

.іпсь

 

свѣтомъ

 

пстшшаго

 

богопознанія

 

(Іоан.

 

12,

35,

 

30).

 

По

 

сокровище

 

сіе

 

мы

 

носимъ

 

въ

 

глиня-

иыхъ

 

сосудахъ,

 

чтобы

 

преизбыточная

 

сила

 

была

приписываема

 

Богу,

 

а

 

не

 

намъ,

 

то

 

есть

 

благо-

датный

 

свѣтъ

 

Хрнстовъ

 

вселился

 

въ

 

напть

 

брен-

пый

 

составь,

 

и

 

когда

 

мы,

 

при

 

всей

 

своей

 

сла-

бости,

 

окажемъ

 

чудеса

 

силы,

 

тогда

 

эту

 

силу

 

мы

иг

 

должны

 

приписывать

 

себѣ.

 

Послѣ

 

этаго

 

апо-

столъ

 

перечнсляетъ

 

разныя

 

притѣсненія,-

 

гоне-

ния,

 

побои,

 

которые,

 

при

 

помощи

 

благодати,"отш

перенесли

 

мужественно.

 

При

 

этомъ

 

опъ

 

выразплъ

свою

 

вѣру

 

въ

 

воскресеніе

 

мертвыхъ,

 

когда

 

пред-

станутъ

 

предъ

 

Господомъ

 

апостолы

 

и

 

христиа-

не,

 

наученные

 

ими.

 

-Псе

 

'

 

утѣшеніе

 

въ

 

безпри-

м

 

ьрныхъ

 

'

 

страда

 

иіяхъ

 

апостолъ

 

находить

 

въ

 

бу-

дущей

 

жизни,

 

которая

 

вѣчна

 

и

 

для

 

подвижни-

ковъ

 

вѣры

 

и

 

благочестія

 

будетъ

 

славна.

 

(2

 

Кор.

4,

 

6 — 15)

 

Богъ,

 

наказывая

 

перваго

 

человѣка

Адама,

 

послѣ

 

его

 

грѣхопаденія,

 

сказалъ

 

ему:

прахъ

 

ты

 

и

 

въ

 

прахъ

 

возвратишься

 

( Быт.

 

3,

 

19)

То

 

есть,

 

ты,

 

возмечтавши!

 

быть

 

богомъ,

 

долженъ

смириться

 

и

 

подумать

 

о

 

своей

 

ничтожности

 

са-

мому

 

по

 

себѣ

 

безъ

 

соедНненія

 

съ

 

Богомъ.

 

Тебя

Богъ

 

поставил*

 

Царемъ

 

земнымъ,

 

и

 

ты

 

быль

такимъ,

 

пока

 

не

 

нарушилъ

 

общеніяі

 

съ

 

Богомъ.

Апостолъ

 

говорить:

 

Божественную

 

благодать

 

мы

носимъ

 

въ

 

глнняныхъ

 

сосудахъ

 

въ

 

сосудахъ,

 

по-

строеныхъ

 

изъ

 

прах^;.,

 

чтобы

 

чудесный..дѣйствія

благодати,

 

никакъ

 

немогущія

 

совершиться'

 

на-

шимъ

 

немощнымъ

 

существомъ,

 

приписывались

Богу,

 

а

 

не

 

намъ.

 

Теперь-лжеучители

 

никакъ

 

не

могутъ

 

увѣровать

 

въ

 

то,'

 

что

 

законные

 

архіереи

и

 

священники

 

благодатною

 

силою

 

совершаютъ

непостижимый

 

таинства

 

Церкви,

 

спасительный

для

 

вѣрующихъ

 

христіанъ.

   

Нѣкоторые

 

всѣ

 

свя-

щеннодѣйствія

 

тапнетвъ

 

церкви

 

называютъ

 

бо-

гохульно

 

колдовствомъ;

 

какъ

 

гордые

 

и

 

невѣрую-

щіе

 

фарисеи

 

говорили,

 

что

 

Господь

 

изгоняетъ

бѣсовъ

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

силою

 

вельзевула,

 

кня-

зя

 

бѣсовскаго

 

(Марѳ.

 

12,

 

24).

 

Поэтому

 

православ-

ньімъ

 

христіанамъ

 

нужно

 

твердо

 

знать

 

и

 

хоро-

шо

 

усвоить

 

своей

 

душѣ

 

ту

 

истину,

 

что

 

сила

Божія,

 

Божественная

 

благодать

 

совершается

 

и

чрезъ

 

немощиыхъ

 

служителей

 

Церкви.

 

Эта

 

вѣра

соблюдетъ

 

истинныхъ

 

хрнстіанъ

 

отъ

 

соблазна

 

и

соблазнителей,

 

стремящихся

 

всѣми

 

силами

 

очер-

нить

 

духовенство

 

и

 

доказать

 

простецамъ,

 

что

будто

 

.духовное

 

сословіе

 

лишнее

 

и

 

обременяющее

другихъ.

 

Очевидно,

 

что

 

такая

 

проповѣдь

 

можетіь

быть

 

только

 

отъ

 

совершенных'/,

 

безбожниковъ

 

и

отъ

 

непризнающпхъ

 

загробной

 

жизни.

 

Но

 

въ

нынѣшиемъ

 

чтеніп

 

мы

 

слышали

 

рѣчь

 

апостола

о

 

томъ,

 

что

 

Воскресившій

 

] лоспода

 

Іисуса

 

чрезъ

Іпсуса

 

воскресить

 

и

 

насъ.

 

Какъ

 

жалки

 

и

 

ни-

чтожны

 

тѣ

 

люди,

 

которые

 

ограничивають

 

свою

жизнь

 

только

 

земнымъ

 

понрищемъ,

 

и

 

не

 

хотятъ

вѣрнть

 

въ

 

будущую

 

вѣчную

 

загробную

 

жизнь,

а

 

потому

 

считаютъ

 

смѣшнымъ

 

готовиться

 

здѣсь

на

 

землѣ

 

къ

 

будущей

 

жизни.

 

При

 

этомъ

 

они,

желая

 

какъ

 

можно

 

лучше

 

устроить

 

свою

 

земную

жизнь,

 

никакъ

 

сего

 

не

 

достигають

 

и,

 

конечно,

никогда

 

не

 

достигнуть;

 

потому

 

что

 

не

 

хотятъ-

сознать,

 

что

 

они

 

прахъ,

 

ничтожество:

 

борьба

безе

 

и

 

льна

 

го

 

гъ

 

спльнѣйшимъ

 

достойна

 

смѣха;

 

у

"

 

такихъ

 

нѣтъ

 

чувства

 

самосохранения

 

и

 

еоетра-

даиія

 

къ

 

самимъ

 

себѣ,

 

къ

 

своему

 

ничтожеству;

Они

 

весьма

 

осчеорбляются,

   

когда

 

пмъ

 

объ

 

этомъ

"

 

інапоминаютъ,

 

и

 

говорить

 

мы

 

сила,

 

наша

 

сила-

въ

 

единеніи

 

и

 

сплоченности

 

Да.

 

правда

 

сила

бездушная,

 

безсмыслеішая

 

и

 

грубая.

 

Неужели

можно

 

хвалиться

 

этою

 

силою?

 

Послѣ

 

этого

 

и

черви,

 

сиособствующіе

 

разложение

 

трупа,

 

впра-

вѣ

 

назвать

 

себя

 

силою.

Сообразите

 

православные

 

христіане,

 

какъ

невѣріё

 

и

 

необузданная,

 

беззаконная

 

жизнь

 

уро-

дуютъ

 

человѣка

 

до

 

неузнаваемости—человѣкъ

ли

 

это,

 

или

 

какое

 

другое

 

существо,

 

и

 

какъ

 

мож-

но

 

страшитесь

 

доходить

 

до

 

такого

 

невообразимо

печальнаго

 

состоянія!

 

Аминь.

 

<

Матеріалы

  

для

   

исторіи

   

Саратовской
Епархіи.
(Продолженіе.)

Сорудовъ

 

вь

 

храмѣ

 

два;

 

оба

 

серебряные

 

вы-

золоченные,

 

изъ

 

коихъ

 

одинъ

 

съ

 

приборомъ

 

вѣ-

}ситъ

 

550

 

золотниковъ,

 

купленъ

  

усердіемъ

   

при-



—

  

3

хожаиъ

 

въ

 

1864

 

году

 

у

 

Московскаго

 

фабрикан-

та

 

Сытова

 

за

 

360

 

рублей

 

серебромъ. "

Приходское

 

кладбище

 

находится

 

вііѣ

 

села

на

 

горѣ

 

между

 

двумя

 

оврагами.

 

Ограды

 

около

него

 

и

 

строеній

 

на

 

немъ

 

нѣтъ.

 

Когда

 

отведено

было

 

это

 

кладбище

 

неизвѣстно.

 

Прежде

 

кладби-

ще

 

было

 

около

 

приходской

 

церкви,

 

но

 

когда

 

оно

закрыто,

 

тоже

 

неизвѣстно.

 

Особенныхъ

 

памят-

никовъ,

 

какъ

 

около

 

церкви,

 

такъ

 

и

 

на

 

новомъ

клацбищѣ

 

нѣтъ.

Земли,

 

кромѣ

 

церковной-пашенной

 

полутор-

ной

 

пропорціи

 

и

 

надворной

 

въ

 

количествѣ

 

35

 

и

30

 

саженъ

 

и

 

другихъ

 

имѣній

 

при

 

церкви

 

цѣтъ.

Штатъ

 

причта

 

издавна

 

былъ

 

полный,

 

а

именно:

 

священникъ,

 

діаконъ,

 

дьячекъ

 

и

 

поно-

марь.

 

Въ

 

1853

 

году,

 

когда

 

были

 

введены

 

нор-

мальные

 

штаты,

 

діаконское

 

мѣсто

 

закрыто

 

и

 

толь-

ко

 

положено

 

быть

 

священнику,

 

дьячку

 

и

 

поно-

марю.

 

Съ

 

этого

 

же

 

времени

 

и

 

жалованья

 

полог

жено

 

изъ

 

казны

 

на

 

содержаніе

 

причта

 

168

 

руб-

лей.

 

Ржи

 

и

 

другихъ

 

положеній

 

на

 

содержаніе

причта

 

нѣтъ

 

и

 

никогда

 

не

 

было.

Дома

 

у

 

Священно-и-церковнослужителей

 

свои

деревянные,

 

построены

 

на

 

церковной

 

землѣ.

 

Об-

щественных!,

 

или

 

церковныхъ

 

домовъ

 

у

 

причта

нѣтъ

 

и

 

прежде

 

никогда

 

не

 

было.

 

По

 

закрытіи

полнаго

 

штата,

 

оставшееся

 

церковное

 

мѣсто

 

са-

мовольно

 

застроилъ

 

прихожаиииъ-крестьянинъ

Бочкаревъ.

Въ

 

селѣ

 

Бурлукѣ

 

приходская

 

школа

 

откры-

та

 

въ

 

1861

 

году

 

мѣстнымъ

 

свящешшкомъИльею

Мельцанскимъ.

 

Сначала

 

она

 

помѣщалась

 

въ

 

быв -

шемъ

 

сельскомъ

 

управленіи,

 

цотомъ

 

въ

 

домъ

священника,

 

нынѣ

 

же

 

въ

 

нарочито

 

для

 

того

устроенномъ

 

при

 

церкви

 

прихожанами

 

домѣ.

Дрова

 

для

 

отопленія

 

доставляются

 

прихожанами,

а

 

ученическія

 

принадлежности

 

куплены

священникомъ

 

на

 

свой

 

счетъ.

 

До

 

1867

 

года

 

въ

училищѣ

 

обучалось

 

75

 

мальчнковъ

 

и

 

3

 

дѣвочкп.

Село

 

Бурлукъ

 

получило

 

свое

 

названіе

 

отъ

рѣчки

 

того-

 

же

 

имени.

 

Прежде

 

оно

 

называлось

Камзолою

 

и

 

Богородскимъ.

 

Первое

 

изъ

 

этихъ

названій

 

оно

 

получило

 

отъ

 

села

 

Камзолы

 

Сер-

добскаго

 

уѣзда,

 

откуда

 

вышли

 

первые

 

поселен-

цы,

 

а

 

второе

 

отъ

 

мѣстнаго

 

храма

 

Казанскія

 

Бо-
жія

 

Матери.

 

Время

 

основанія

 

села

 

или

 

сначала

поселка,

 

за

 

неимѣніемъ

 

точныхъ

 

данныхъ,

съ

 

вѣрностію

 

опредѣлить

 

нельзя.

 

Церков-

ные

 

документы,

 

сохранившіеся

 

послѣ

 

пожара,

 

не

восходятъ

 

далѣе

 

послѣдней

 

четверти

 

прогдедша-

го

 

столѣтія.

 

Изъ

 

преданій

 

извѣстно,

 

что

 

во

 

время

Пугачевскаго-

 

погрома

   

въ

 

селѣ

   

Бурлукѣ

 

6щ&,[
уже

 

церковь

 

съ

 

причтомъ.

 

Такъ

 

разсказывают

 

ь,

что

 

одна

 

изъ

 

Пугаческихъ

 

шаекъ

 

была

 

въ

 

селѣ

Бурлукѣ,

 

гдѣ

 

начальника

 

этой

 

шайки

 

почетнѣй-

шіе

 

изъ

   

прихожаиъ

   

встрѣчали

   

съ

   

хлѣбомъ

   

и

солью,

 

а

 

духовенство

 

съ

 

иконами

 

при

 

колоко.п.-

номъ

 

звонѣ.

 

Первая

 

церковь

   

въ

 

сел:в

   

была

 

де-

ревянная

 

съ

 

крытою:

 

кругомъ

   

галлереею.

 

Время

основанія

 

ея

 

неизвѣстно.

 

Въ

 

1815

 

году

 

эта

 

дар^

ковь

  

распространена

 

была

  

крестообразно

 

.

 

и„нап

 

■

рублена

 

выше,

 

къ

 

ней

 

пристроена

 

была

 

деревян-

ная

 

же

 

колокольня.

 

Во

 

1817

 

году

 

церковь

 

и

 

все

село

 

сгорѣли

 

до

 

основанія.

 

Церковное

 

имущество!,

и

 

нѣкоторыя

 

иконы

 

:

 

спасены

  

были

 

отъ

  

пожара),

изъ

 

которыхъ

 

многое

   

и

 

до

 

ерго

 

-времени

   

нахо^ .

дится

 

въ

 

употребленш.

Настоящее

 

село

 

организовалось

 

изъ

 

трехъ

въ

 

разное

 

время

 

поселеній.

 

Первые

 

поселенцыді

въ

 

числѣ

 

400

 

душъ

 

были

 

-

 

выходцы,

 

какъ

 

было

выше

 

сказано,

 

изъ

 

села

 

Камзолы

 

Сердобскагоп
уѣзда.

 

Они

 

поселились

 

среди

 

лѣса

 

на

 

полянѣ,

гдѣ

 

нынѣ

 

находится

 

церковь

 

и

 

площадь.

 

Сну-

 

|

стя

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

къ

 

чимъ

 

присоединилось

нѣсколько,

 

семей

 

изъ

 

Тамбовской,туберніи,

 

arm-

том»

 

еще

 

несколько

 

семей

 

Карабовцевъ.

 

До

 

18

къ

 

этому

 

селу

 

I

 

принадлежала

 

деревня

 

Гнидой

Протокъ,

 

отстоящая

 

отъ

 

села

 

въ

 

4

 

верстахъ.

 

Ныг

 

,

нѣ

 

въ

 

этой

 

деревнѣ

 

своя

 

церковь

 

и

 

причтъ.

 

Се-

ло

 

Бурлукъ

 

неоднократно

 

было

 

истребляемо

 

по-

жарами.

 

Первый

 

и

 

самый

 

]

 

опустошительный

 

по-

жаръ,

 

соединенный

 

съ

 

грабежемъ

 

быль

 

во

 

вре-

мя

 

Пугаче

 

века

 

го

 

бунта.

 

Обь

 

этомъ

 

несчастіи

разсказываютъ

 

слѣдующее:

 

Когда

 

одна

 

изъ

 

шаекъ

Пугачева

 

приближалась

 

къ

 

селу,

 

многіе

 

изъ

 

жи-

телей

 

скрылись

 

въ

 

лѣсу,

 

другіе

 

же,

 

особенно

старики

 

принуждены

 

были

 

нзъ

 

страха

 

встрѣтить

шайку,

 

съ

 

хлѣбомт,

 

и

 

солью.

 

Довольный

 

такнмъ

нріемомъ

 

начальникъ

 

щайки

 

цѣлые

 

трое

 

сутокъ

пировалъ

 

въ

 

домѣ

 

одного

 

почетнѣйшаго

 

крестья-

нина.

 

Изъ

 

Бурлука

 

шайка

 

отправилась

 

въмбли-

жайшіе

 

Красноярские

 

хутора,

 

оставивъ

 

свой

 

обозъ' '

съ

 

разиымъ

 

награбленнымъ

 

ігмѵществбмъна

 

дво-

рѣ

 

крестьянина

 

подъ

 

прикрытіемъ

 

пѣсколькихъ

человѣкъ.

 

По

 

.удаленіи

 

шайки

 

крестьянинъ,

 

у.

 

ко -

тораго

 

находился

 

обозъ,

 

подноивъ

 

караульныхъ

большую

 

часть

 

ихъ

 

добычи

 

свезъ

 

въ

 

лѣсъ,

 

гдѢиі

и

 

самъ

 

скрылся

 

съ'своимъ

 

семействомъ.

 

Когда

же

 

возвратился

 

начальникъ

 

іііайкивѣ' Бурлукъ

и

 

узналъ

 

о

 

расхйщеніи

 

ихъ

 

обоза,

 

іірпказалъ

сжечь

 

село.

 

Е)ту

 

обязанность

 

принялъ

 

на

 

себя

одинъ

 

изъ

 

жителей

 

села

 

же

 

Бурлука-крестьянинъ
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КаракозовЪ,

 

еще

 

прежде

 

присоединивіпійся

 

къ

щайкѣ.

 

Для

 

этой

 

цѣли

 

овъ

 

привязалъ

 

къ

 

длин-

ному

 

шесту

 

горящій

 

полотняный

 

холотъ

 

и

 

ска-

кн.ті.

 

съ

 

нимъ

 

на

 

лошади

 

по

 

улицамъ села,

 

при-

кладывая

 

горящій

 

конецъ

 

холста

 

йв

 

соломен-

нымъ

 

крыніамъ

 

строеній.

 

Отчего

 

почти

 

разомъ

загорѣлось

 

ВСе

 

село.

 

Въ

 

страхѣ

 

жители

 

убѣжа-

ли

 

въ

 

лѣсъ;

 

имущество

 

же

 

ихъ

 

было

 

разграбле-
но

 

шайкою.

 

Злодѣй

 

Каракозовъ

 

по

 

возвращен іи

своемъ,

 

когда

 

уже

 

былъ

 

окончательно

 

разбить
Пугачевъ,

 

получилъ

 

достойную

 

казнь.

 

Жители
общественнвшъ

 

судомъ

 

повѣсили

 

его

 

на

 

обгорѣ-

лыхъ

 

воротахъ

 

его

 

же

 

собственнаго

 

дома,

 

а

 

тѣ-

ло

 

бросили

 

въ

 

лѣсъ

 

безъ

 

всякаго

 

погребенія.

Другой

 

не

 

менѣе

 

опустошительный

 

пожаръ

 

былъ

въ

 

1817

 

году,

 

во

 

время

 

котораго

 

сгорѣла

 

до

 

ос-

нованія

 

и

 

деревянная

 

приходская

 

церковь.

 

Въ

прошедшемъ

 

1866

 

году

 

былъ

 

также

 

большой

 

по-

жаръ,

 

истребившій

 

болѣе

 

1 00

 

дворовъ

 

и

 

весь

 

за-

пасный

 

хлѣбъ

 

въ

 

амбарахъ

 

и

 

на

 

улицахъ.

 

Эти
два

 

послѣдйіе

 

ітожара

 

произошли

 

отъ

 

неосто-

рожности.

Жители

 

въ

 

селѣ

 

Бурлукѣ

 

всѣ

 

безъ

 

исклю-

ченіія 1

 

Русккіе,

 

Государственные

 

крестьяне,

 

пра-

вославйаго

 

вѣроисповѣданія,

 

говорятъ

 

довольно

чистымъ

 

русскимъ

 

нарѣчіемъ.

 

Совращеній

 

въ

расколъ

 

и

 

склонности

 

къ

 

нему

 

нѣтъ

 

и

 

не

 

было.
(Продолженіе

   

слѣдуетъ).

П.
і

 

Тайна

 

беззаконія^ і

(2

 

Фес.

 

2,

 

7.)

Всемирное

 

франк-масонское

 

братство

 

(вольныхъ

каменотесовъ)

 

-

 

утверждаете

 

въ

 

своихъ

 

ученіяхъ,

 

что

оонорателями

 

и

 

его

 

были

 

сыновья

 

ветхозавѣтнаго

 

па-

триарха

 

Ламеха: —Ювалъ

 

и

 

Ѳовелъ.

 

По

 

свидѣтельству

древнѣіішаго

 

документа,

 

хранящегося

 

въ

 

королевской
бнбліотекѣ

 

Британскаго

 

музея

 

и

 

опубликованнаго

 

Гал-
ліуэлемъ

 

въ

 

1840

 

году,

 

первое

 

предпріятіе,

 

которымъ

прославились

 

масоны,

 

было

 

столпотвореніе

 

Вавилонское.
-

 

Люди,

 

иеповѣдающіе, —хотя

 

бы

 

и

 

ошибочно, —лро-

исхожденіе

 

своего

 

общества

 

съ

 

такихъ

 

давнихъ

 

вре-

менъ,

 

котда

 

человѣчество

 

не

 

было

 

проникнуто

 

вѣрою

въ

 

грядущее

 

искупленіе

 

черезъ

 

Господа

 

Христа,

 

дол-

жны

 

считаться

 

по

 

своимъ

 

основнымъ

 

завѣтамъ

 

совер-

шенно

 

далекими

 

отъ

 

идей

 

И

 

цѣлей

 

Христіанства.

 

На-
конецъ,

 

если*

 

они

 

исповѣдуютъ

 

безумное

 

столпотворе-

іііе

 

Вавилонское,

 

какъ

 

первое

 

славное

 

предпріятіе

 

ма-

сонства,

 

то

 

мы

 

вправѣ

 

утверждать,

 

что

 

въ

 

основѣ

 

ихъ

ученіц

 

лежнтъ

 

непримиримая

 

злоба

 

противъ

 

Бога,

 

унич-

тожившаго

 

такое

 

ихъ

 

предпріятіе,

 

которымъ

 

они

 

хотѣ-

ли

 

помимо

 

воли

 

Божіей

 

связать

 

землю

 

съ

 

небомъ,

 

что-

бы

 

сдѣлать

 

Бога

 

безсильнымъ

 

надъ

 

людьми.

Такимъ

  

образомъ,

   

масонство

 

само

 

же

   

сознается,

что

 

начало

 

свою

 

жизнь

 

съ

 

безумной

 

попытки

 

перейдтп
предѣлы,

 

положенные

 

Богомъ.

 

Потомъ

 

масоны,,

 

до

 

ихъ

слпвамъ,

 

въ

 

лнцѣ

 

своего

 

родоначальника

 

Херама —Аби-
фа

 

выполнили

 

второе

 

свое

 

иреднріятіе,

 

уетроивъ

 

іеру-
салпмскій

 

храмъ.

 

Это

 

второе

 

пхъ

 

предпріятіе

 

ознаме-

новалось,—

 

какъ

 

ііамч,

 

извѣетно

 

но

 

библіи, —явпымъ

 

от-

ступлепіемъ

 

отъ

 

указаннаго

 

Богомъ

 

образа

 

„скииііі

 

за-

вѣта".

 

Слѣдовательно,

 

и

 

этимъ

 

вторымъ

 

дѣломъ

 

масо-

ны

 

совершили

 

престуиленіе

 

противъ

 

воли

 

н

 

указаній
Бога,

 

сдѣлавъ

 

прикоеновеннымъ

 

къ

 

этому

 

преступле-

ние

 

и

 

мудраго

 

царя

 

Соломона.

 

Такой

 

ихъ

 

иоступокъ

внесъ

 

тогда

 

же

 

въ

 

среду

 

евреевъ

 

разлагающій

 

духъ

народнаго

 

тщеславія,

 

который

 

отразился

 

прежде

 

всего

на

 

царѣ

 

Соломонѣ.

 

По

 

библіп

 

мы

 

уже

 

знаемъ,

 

что

 

Со-
ломонъ

 

подъ

 

конецъ

 

своей

 

жизни

 

впалъ

 

въ

 

идолопо-

клонство

 

и

 

дошелъ

 

до

 

полнаго

 

смѣшенія

 

человѣчества

съ

 

животными.

 

Вѣдь

 

онъ,

 

этотъ

 

мудрый

 

царь,

 

оста-

вилъ

 

еврейству

 

въ

 

бпбліи

 

такія

 

слова; — ,- .

—

  

„Мертвые

 

ничего

 

не

 

знаютъ

 

и

 

уже

 

нѣтъ

 

имъ

возмездія...

 

Участь

 

сыновъ

 

человѣческнхъ

 

и

 

участь

скотовъ

 

-одинакова:

 

какъ

 

тѣ,

 

такъ

 

и

 

эти

 

умираютъ,

 

и

одинъ

 

духъ

 

у

 

всѣхъ

 

п

 

преимущества

 

человѣка

 

передъ

скотомъ

 

нѣтъ".

 

(Экклезіастъ).

Нельзя

 

сомнѣваться,

 

что

 

въ

 

прпведенныхъ

 

сло-

вахъ

 

сказалось

 

пагубное

 

послѣдствіе

 

того

 

разлагающа-

го

 

вліянія,

 

которое

 

оставила

 

на

 

пылкой

 

душѣ

 

Соломо-
на

 

долгая

 

близость

 

съ

 

Херамомъ-Лбпфомъ

 

и

 

его

 

язы-

ческими

 

мастерами,

 

строившими

 

храмъ

 

по

 

всѣмъ

 

пра-

внламъ

 

языческаго

 

тщеславія.

 

Недаромъ

 

же

 

царь

 

Со-
ломонъ

 

въ

 

первый

 

день

 

богослуженія

 

въ

 

этомъ

 

храмѣ

поступилъ

 

чисто

 

по-язычески,

 

заливъ

 

весь

 

храмъ

 

не-

виданными

 

рѣками

 

крови

 

жертвенныхъ

 

животныхъ.

Также

 

нельзя

 

сомнѣваться,

 

что

 

оставленное

 

въ

сказанныхъ

 

словахъ

 

Соломона

 

полное

 

отрицаніе

 

души

и

 

загробной

 

жизни

 

настолько

 

пропитало

 

насквозь

 

умы

и

 

вѣроваиія

 

многихъ

 

поколѣній

 

евреевъ,

 

что

 

даже

 

во

времена

 

Христа

 

еврейскіе

 

ученые

 

относились

 

къ

 

уче-

иію

 

Господа

 

о

 

загробной 1

 

жизни

 

только

 

съ

 

грубыми
иасмѣшками,

 

задавая

 

шуточные

 

вопросы

 

о

 

томъ,

 

какъ

будутъ

 

дѣлиться

 

женами

 

въ

 

небесахъ.

 

(Мат.

 

22,

 

28).
О

 

разрущеніи

 

упомянутыхъ

 

господствовавшихъ

 

у

евреевъ

 

заблужденіп

   

заботился

 

Господь,

   

когда :

 

гово-.

рил

 

.

                                                                       

шща')

—

  

„Вы

 

не

 

гораздо

 

ли

 

лучше

 

ихъ

 

(птицъ)

 

..

(Мат

 

■

 

6

  

-?б)
—

  

„Сколько

 

же

 

лучше

 

человѣкъ

 

овцы!"

 

(Мат.

 

12

 

12).
А

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

сознаніи

 

евреевъ

 

глубоко

 

коре-

нились

 

многіе

 

предразеудки,

 

почерпнутые

 

изъ

 

непра-

вильнаго

 

пониманія

 

бпбліи,

 

то

 

An.

 

Павелъ

 

стремился

убѣднть

 

ихъ,

 

свидѣтельствуя,

 

что

 

принесенное

 

Хри-
стомъ

 

„отмѣненіе

 

прежде

 

бывшей

 

заповѣди

 

(должно

быть

 

н)

 

бываетъ

 

по

 

причшіѣ

 

ея

 

немощи

 

и

 

безполезно-
сти.

 

Ибо, —поясняетъ

 

евреямъ

 

Апостолъ, —законъ

 

ниче-

го

 

не

 

довелъ

 

до

 

совершенства:

 

но

 

вводится

 

(Христіан-
ствомъ)

 

лучшая

 

надежда,

 

посредствомъ

 

которой

 

мы

приближаемся

 

къ

 

Богу".

 

(Евр.

 

7,

 

18 — 19).

 

„Поэтому, —

поучаетъ

 

Ап.

 

Петръ: —„не

 

сообразуйтесь

 

съ

 

прежними

похотями,

 

'

 

бывшими

 

въ

 

невѣдѣнін

 

вашемъ".

 

(1

 

Пет.

1,

 

Н).
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Подобныя

 

увѣщанія

 

со

 

стороны

 

-Христа

 

и

 

Его
Апостоловъ,

 

иаправлявшія

 

еврейскіе

 

умы

 

къ

 

твердому

убѣжденію

 

въ

 

преимуществеішомъ

 

значеніи

 

человѣка

на

 

землѣ

 

и

 

къ

 

лучшей

 

надеждѣ

 

на

 

спасительность

Хрнстіанства,

 

имѣли

 

своею

 

цѣлыо

 

освободить

 

народъ

 

изъ

той

 

сатанинской

 

кабалы,

 

въ

 

которой

 

держала

 

духъ

 

и

волю

 

народа

 

господствовавшая

 

въ

 

то

 

время

 

еврейская

интеллигенція.

 

Эта

 

интеллигенція,

 

пользуясь

 

-именемъ

и

 

правомъ

 

„законниковъ",

 

ревниво

 

держала

 

въ

 

своихъ

рукахъ,

 

по

 

словамъ

 

Христа,

 

„ключъ

 

разумѣнія"

 

и

 

са-

ма

 

не

 

входила

 

въ

 

разумное

 

познаніе

 

воли

 

Божіей

 

и

 

же-

лающймъ

 

войдти

 

препятствовала.

 

(Лук.

 

11,

 

52).
Послѣднія

 

указанный

 

слова

 

Господа

 

ясно

 

свидѣ-

тельствуютъ,

 

что

 

именно

 

еврейского

 

интеллигенціею

 

бы-
ло

 

создано,

 

вмѣсто

 

почитанія

 

Духа

 

и

 

Воли

 

Божіей,

 

осо-

бое

 

мрачное

 

идолопоклонство,

 

при

 

чемъ

 

вмѣсто

 

идо-

ловъ

 

служили

 

имъ

 

буквы

 

и

 

тексты

 

библіи.

 

Слѣдова-

тельно,

 

сама

 

же

 

еврейская

 

интеллигенция,

 

какъ

 

„не

входившая

 

въ

 

разумное

 

пониманіе

 

закона".

 

(Лук.

 

11,

52),

 

была

 

закоенѣлой

 

представительницей

 

буквопоклон-
ства

 

и

 

сама

 

же

 

исповѣдовала

 

то

 

крайнее

 

отрицаніе

 

ду-

ши

 

въ

 

человѣкѣ,

 

которое

 

такимъ

 

мрачнымъ

 

слѣдомъ

запечатлѣлось

 

въ

 

прпведенныхъ

 

словахъ

 

Экклезіаста.
Сколько

 

духовнаго

 

зла

 

и

 

вѣроломства

 

коренилось

во

 

времена

 

Христа

 

въ

 

пресловутой

 

образованности

 

ев-

рейской

 

иителлпгенціи,

 

объ

 

этомъ

 

мы

 

знаемъ

 

изъ

 

Еван-
гелія.

 

Евангельская

 

исторія

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

въ

тѣ

 

времена

 

ученость

 

народа

 

еврейскаго

 

представляла

собой

 

самое

 

дикое

 

смѣшеніе

 

вавилонскаго

 

безумства,
мрачнаго

 

тщеславія

 

Соломона

 

и

 

его

 

безотраднаго

 

уче-

иія

 

объ

 

отчаянномъ

 

ничтожествѣ

 

человѣческой

 

души.

Конечно,

 

будучи

 

поголовно

 

заражено

 

такпмъ

 

дьяволь-

склмъ

 

сочетанісмъ

 

безумства,

 

тщеславія

 

и

 

отчаяннаго

отрицанія,

 

одно

 

еврейство, — а

 

никакое

 

другое

 

племя, —

только

 

и

 

могло

 

оказаться

 

живымъ

 

хранителемъ

 

и

 

про-

должателемъ

 

того

 

изувѣрски

 

свирѣпаго

 

учепія,

 

кото-

рое

 

распространяютъ

 

масоны.

 

Еврейство

 

тогда

 

во

 

вре-

мена

 

Христа,

 

носило

 

въ

 

себѣ

 

всѣ

 

изувѣрныя

 

свойства
масонской

 

свнрѣпоетн

 

въ

 

отношенін

 

троновъ,

 

го'судар-
ственнаго

 

порядка

 

и

 

человѣческой

 

личности.

 

Напрп-
мѣръ,

 

Божественная

 

Любовь

 

указывала,

 

что

 

надлежитъ

оставлять

 

девяносто

 

девять

 

ради

 

отысканія

 

одного

 

за-

блудпвшагося,

 

такъ

 

какъ

 

„нѣтъ

 

воли

 

Отца

 

Небеснаго,
чтобы

 

іюгибъ

 

одинъ

 

изъ

 

малыхь

 

сихъ"

 

(Мѳ.

 

18,

 

12 — 14).

А

 

по

 

понятіямъ

 

еврейскихъ

 

„закоішиковъ-букво-
иоклоиниковъ",

 

суббота

 

была

 

важнѣо

 

утоленія

 

голода.

(Map.

 

2,

 

24),

 

и,

 

ради

 

субботы,

 

они

 

воспрещали

 

даже

избавленіе

 

человѣка

 

отъ

 

страданіп

 

(Іоан.

 

9,

 

16),

 

и

 

отъ

емертельныхъ

 

опасностей

 

(Мат.

 

12,

 

10 — 11).

 

Такое

 

„бу-
квопоклонство"

 

и

 

субботопоклонство

 

довело

 

ихъ

 

до

 

за-

говора

 

и

 

приговора

 

надъ

 

Невпннымъ,

 

такъ

 

какъ

 

по

 

ихъ

изувѣрскимъ

 

понятісмъ,

 

не

 

было

 

никакого

 

грѣха

 

убить
человѣка,

 

ради

 

людскихъ

 

безумныхъ

 

и

 

безбожныхъ

 

вѣ-

рованій

 

и

 

расчетовъ.

 

О

 

господств*

 

у

 

евреевъ

 

подобна-
го

 

безеердечія

 

свндѣтельствуютъ

 

дошедшія

 

до

 

насъ

иредательскія

 

слова

 

Каіафы:

 

„лучше

 

намъ,

 

если

 

одинъ

человѣкъ

 

умретъ,

 

нежели,

 

чтобы

 

весь

 

народъ"

 

Доан.
11,

 

50).

 

Осужденное

 

Ёваигеліемъ

 

изувѣрное

 

обыкнове-
иіе

 

евреевъ

 

ставить

 

расчеты

    

корысти

 

п

 

безумнагс

 

вѣ-

рованія

 

и

 

тщеславія

 

вышезаповѣди

 

любви

 

къ

 

ближне-
му

 

держали

 

весь

 

духъ

 

еврейства

 

и

 

всѣ

 

ихъ

 

граждан-

скіе

 

порядки

 

въ

 

безпрерывной

 

зависимости

 

отъ

 

лжи

 

и

въ

 

постоянной

 

наклонности

 

къ

 

человѣкоубійству.
(Окончаніе

   

слѣдуетъ).

III.
О

 

переводныхъ

 

экзаменам

 

въ

 

духовно-учеб-
ныхъ

 

заведеніяхъ.
(Audiatur

 

е

   

altera

 

pars).

Въ

 

виду

 

циркуляра

 

министра

 

народнаго

 

про-

свѣщенія

 

отъ

 

16

 

Марта

 

1907

 

года

 

за

 

JJNS

 

5825

 

и

постановленія

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

20

 

Марта

 

тоже

сего

 

года

 

(Смотр.

 

№

 

12-й

 

Церковцыхъ

 

Вѣдомо-

стей)

 

и

 

возстановленіи

 

переводныхъ

 

нспытаній

въ

 

низшихъ

 

и

 

средннхъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

мужскихъ

 

и

 

женскихъ,

 

долженъ

 

быть

 

снова

 

на-

стойчиво

 

выдвинуть

 

вопросъ

 

объ

 

экзаменахъ

 

въ

низшихъ

 

и

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведеиіяхъ

 

въ

русской

 

прессѣ,

 

какъ

 

общей,

 

такъ

 

и

 

спеціальной

—медицинской

 

и

 

педагогической.

Основная

 

мысль

 

всѣхъ,

 

прежде

 

посвящен-

ныхъ

 

этому

 

вопросу,

 

статей

 

и

 

замѣтокъ

 

была

(и

 

есть)

 

та,

 

что

 

экзамены

 

сильно

 

разстраиваютъ

здоровье

 

воспитанниковъ

 

и

 

что

 

поэтому

 

ихъ

нужно

 

разъ

 

и

 

на

 

всегда

 

отмѣнить.

 

Такого

 

мнѣ-

нія

 

объ

 

экзаменахъ

 

въ

 

низшихъ

 

и

 

среднихъ

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

былъ

 

и

 

такой

 

опытный

педагогъ,

 

какъ

 

бывшій

 

попечитель

 

казанскаго

учебнаго

 

Округа

 

Петръ

 

Димитріевичъ

 

НІеста-
ковъ.

 

Голосъ

 

П.

 

Д.

 

Шестакова,

 

болѣе

 

двадцати

лѣтъ

 

стоявшаго

 

во

 

главѣ

 

управленія

 

обширнымъ

казанскимъ

 

учебнымъ

 

округомъ,

 

представляется

въ

 

данномъ

 

вопросѣ

 

въ

 

высшей

 

степени

 

вѣскимъ

и

 

компетентнымъ.

  

')

Въ

 

своемъ

 

докладѣ

 

министру

 

народнаго

просвѣщенія

 

за

 

1888

 

г.

 

„противъ

 

^кзаменовъ"

П.

 

Д.

 

Шестаковъ

 

приводить

 

въ

 

защиту

 

своего,

являвшагося

 

плодомъ

 

долгодѣтней

 

педагогиче-

ской

 

практики,

 

мнѣнія

 

весьма

 

вѣскія

 

доказатель-

ства.

 

Прежде

 

всего

 

онъ

 

подтверждаетъ

 

факти-

ческими

 

данными

 

ту

 

мысль,

 

что

 

во

 

время

 

экза-

')

 

Всего

 

на

 

ішдагогическомъ

 

попршнѣ

 

П.

 

Д.

 

Шестаковъ

 

слу-

жилъ

 

около

 

40

 

лѣтъ.

 

По

 

окончанін

 

курса

 

въ

 

Московскомъ

 

универ-

ситете

 

въ

 

1846

 

голу,

 

онъ

 

посгупилъ

 

въ

 

преподаватели

 

гн.мна;ііи

 

и

кромѣ

 

Того

 

занималъ

 

должность

 

класснаго

 

надзирателя.

 

Затѣмъ,

 

онъ

проходплъ

 

ствдующія

 

должности:

 

инспектора

 

и

 

директора

 

гимназіи,
инспектора

 

студентовъ

 

въ

 

Московскомъ

 

унпвсрситетѣ.

 

и

 

иаконецъ

инспектора

 

казенныхъ

 

учнлніцъ

 

Московокаго

 

округа.

 

Занимая

 

по-

слѣдшою

 

должность,

 

онъ

 

былъ

 

отнравленъ

 

на

 

казенныя

 

средства

 

за

границу

 

для

 

ознакомленія

 

съ

 

тамошннмн

 

учительскими

 

семинаріями.
Изъ

 

многочиеленныхъ

 

литературныхъ

 

трудовъ

 

П.

 

Д.

 

Шестакова
большая

 

часть

 

посвящена

 

педагогнческимъ

 

вопросамъ.

 

Отсюда

 

мож-

но

 

видѣть,

 

что

 

онъ —педагоі-ь

 

не

 

практикъ

 

только,

 

во

 

и

  

теоретмкъ.



меновъ

 

напряжете'Нервной 1

 

системы

 

и

 

разетрой-

ство

 

умсТвеннаго

 

сообра',кснііі

 

у

 

пѣкоторыхъ

 

нерв-

ньіхъ

 

учениковъ

 

доходить

 

до

 

край'нпхъ

 

предѣ-

ловъ.

 

Мы

 

не

 

станемъ

 

приводить

 

прп.ѵѣровъ,

 

на

которые

 

ужазываеттНН.

 

Д.

 

Ш естаковъ,

 

Кто

 

учил-

ся

 

въ

 

какомъ

 

бы

 

то

 

нЫ$ыло

 

учебном

 

ь

    

заведе-

стиеппо

 

дѣйствуготъ

 

переводные

 

экзамены

 

на

нервы

 

воспитаппикЬвъ;

 

„

 

экзамена

 

піонпое

 

время,

говорить

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

своего

 

доклада

 

П.

Д.

 

Шестаковъ,

 

производить

 

одно

 

только

 

удру-

чающее

 

вліяніе

 

и

 

нерѣдко

 

во

 

время

 

экзаменовъ

бывали

 

поразительные

 

случай:

 

многіе

 

слабонерв-

ные1

 

буквально

 

ѵпадали

 

въ

 

обмброкъ"'.

 

А

 

пото-

му

 

то'

 

П.

 

Д.

 

Шестаковъ

 

далѣе

 

въ

 

евоемъ

 

док-

ладѣ,

 

па

 

осповапіи

 

опыта,

 

и

 

шипеть

 

такъ":

„По

 

нашему

 

искреннему

 

убѣжденію

 

пока

 

уцѣлѣ-

ютъ

 

иереводные

 

экзамены

 

въ

 

низшихъ

 

и

 

среднихъ

учебныхъ

 

завсдениіхъ,

 

до

 

тѣхъ

 

поръ

 

вредъ

 

отъ

■>і;.іаменопъ,

 

заМѣчінный

 

на

 

уЧаиѵихся

 

и

 

у

 

насъ

 

и

за

 

границей,

 

—

 

неизбѣжно

 

останется.

 

Въ

 

натей

долголѣтнеи

 

педагогической

 

практики,

 

мы

 

видіъли

тысячи

 

примѣровъ

 

бросающейся

 

въ

 

глаза

 

утраты

учениками

 

во

 

время

 

экзаменов!,

 

сознані.ч

 

и

 

сооб-

ражен/я".

Если

 

переводные

 

экзамены

 

такъ

 

убійствен-

по

 

дѣйетвують

 

па

 

восиптапшшовъ

 

свѣтскнхъ

учебныхъ

 

заведенін,

 

то

 

какъ

 

поэтому

 

они

 

долж-

ны

 

быть

 

тяжелы

 

вь

 

нашихъ

 

духовно-учебныхъ

Заведеніяхъ,

 

гдѣ

 

силы

 

учениковъ

 

вътечепіе

 

учеб-

наго

 

года

 

бываютъ

 

ослаблены

 

не

 

одними

 

только

умственными

 

занятіями,

 

но

 

и

 

въ

 

высшей

 

степе-

ни

 

плохими

 

гпгіенпческими

 

условіями.

 

Тѣ,

 

ко-

торые

 

прошли

 

духовную

 

іпкрлу

 

сами,

 

безъ

 

сом-

нѣиія

 

не

 

нуждаются

 

въ

 

изображепіи

 

той

 

обста-

новки,

 

среди

 

которой

 

живетъ

 

большинство

 

уче-

никовъ

 

духовныхъ

 

училйщъ

 

и

 

семинарій:

 

непри-

глядность

 

ибѣдность

 

ея,

 

доходящая

 

нерѣдкодо

того,

 

что

 

одинъ

 

изъ

 

членовъ

 

ревнзоровъ

 

учёб-

паго

 

комитета

 

при

 

Св.

 

Сшіодѣ

 

сравнплъ

 

жизнь

квартпрныхъ

 

воспитанниковъ

 

нѣкоторыхь

 

учи-

лищъ

 

и

 

семппарій

 

съ

 

жизнію

 

домашняго

 

скота

и

 

нашелъ,

 

чТо

 

„у

 

хорошихъ

 

хозяевъ

 

послѣдній

содержится

 

лучше,

 

чѣмъ

 

многіе

 

изъ

 

бѣдняковъ—

семинаристовъ",

 

неприглядность

 

и

 

бѣдность—

хороню

 

пзвѣсгны

 

такимь

 

лицамъ.

 

Хорошо

 

извѣ-

стно

 

также

 

и

 

то

 

физическое

 

и

 

нервное

 

истоще-

ніе.

 

которое

 

испытываетъ

 

почти

 

каждый

 

духов-

ный

 

воспитанник.!,

 

во

 

время

 

экзаменов-!,,

 

произ-

водимыхъ

 

обыкновенно

 

въ

 

теченіе

 

строго-соблго-

д'аемаго

 

петровскаго

    

поста,

  

когда

 

и

 

безъ

    

того

О

   

—

всегда

 

скудный

 

столь

 

доходить

 

до

 

слѣдующихъ

двухъ

 

малонитательныхъ

 

блтодъ:

 

пустыхъ '

 

"щей

и

 

весьма

 

малаго

 

количества

 

гречневой

 

или

 

пшен-

ной

 

каши.

 

Казалось

 

бы,

 

въ

 

виду

 

многихъ

 

небла-

гонріятныхъ

 

условій,

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

за-

веденіяхъ

 

экзамены

 

не

 

должны

 

бы

 

быть

 

возста-

иовлены.

 

Однако

 

мы

 

видимт,

 

какъ

 

разь

 

нротив-

пое.

 

Что

 

же

 

отсюда

 

можетъ

 

произойти?

 

А

 

то,

что

 

не

 

.только

 

"слабые,

 

но

 

и

 

хорошіе

 

ученики

будутъ

 

давать

 

на

 

экзаменахъ

 

неудовлетворитель-

ные

 

отвѣты,

 

какъ

 

это

 

часто

 

и

 

раньше

 

случа-

лось,.

 

Просматривая

 

замѣтки

 

о

 

переэкзаменовкахъ

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

и

 

семинаріяхъ,

 

помѣ-

щенныя

 

за

 

прежпіе

 

годы

 

вь

 

разныхъ

 

епархіаль-

ныхь

 

органахъ,

 

невольно

 

поражаеться

 

тою

 

мас-

сою

 

переэкзаменовокъ,

 

которыя

 

правленія

 

учи-

лпщъ

 

и

 

семинарій,

 

какъ

 

бы

 

желая

 

одно

 

у

 

дру-

гого

 

оспорить-

 

пальму

 

первенства,

 

назначали

 

уча-

щимся

 

дѣтямъ.

 

Изъ

 

сего

 

рѣзко

 

бросающагося

въ

 

глаза

 

факта

 

наглядно

 

можно

 

видѣть,

 

какое

значеніе

 

для

 

духовныхъ

 

воспитанниковъ

 

пмѣютъ

экзамены.

 

Принимая

 

во

 

вниманіе

 

то

 

обстоятель-

ство,

 

что

 

переэкзаменовки

 

назначаются

 

учени-

камъ,

 

имѣющимъ

 

за

 

годъ

 

-въ

 

общемъ

 

выводѣ

даль

 

удовлетворительный,

 

а

 

на

 

экзаменъ

 

полу-

чившимъ

 

отмѣтку

 

„ниже

 

3",

 

мы

 

можемъ

 

безспор-

но

 

сказать,

 

что

 

экзамены

 

въ

 

духовно-учебныхъ

заведеніяхь

 

даютъ

 

въ

 

больнпшствѣ

 

случаевъ

весьма

 

неправильное

 

показаніе

 

объ

 

успѣхахъ

 

уча-

щихся,

 

И

 

это,

 

намъ

 

думается,

 

подтвердить

 

вся-

кій,

 

кому

 

приходилось

 

или

 

самому

 

держать

 

эк-

заменъ

 

или

 

экзаменовать

 

другихъ.

 

По

 

крайней

мѣрѣ

 

мы

 

съ

 

своей

 

стороны

 

положительно

 

убѣ-

дились,

 

какъ

 

лично

 

на

 

себѣ,

 

такъ

 

и

 

на

 

примѣ-

рѣ

 

другихъ,

 

что

 

цадлежащаго

 

отвѣта

 

на

 

экза-

менахъ

 

воспитаниикъ

 

не

 

въ

 

состояніи

 

дать.

 

И

если

 

бы

 

преподаватели

 

не

 

обращали

 

вниманія

па

 

годичный

 

занятія

 

учениковъ,

 

и

 

судили

 

объ

успѣхахъ

 

и

 

развитін

 

послѣднихъ

 

исключитель-

но

 

по

 

экзаменамъ,

 

тогда

 

бы

 

очень

 

многіе

 

луч-

ине-ученики

 

оказались

 

худшими.

Преподаватели

 

низшихъ

 

и

 

среднихч,

 

учеб-

ныхъ

 

заведеній,

 

какъ

 

мы

 

сказали

 

выше,

 

хорошо

знаютъ

 

своихъ

 

учениковъ.

 

Поэтому,

 

отлично

 

за-

пи.чаіощагося

 

воспитанника

 

они

 

всегда

 

поддер-

жать

 

па

 

экзамепѣ,

 

въ

 

случаѣ

 

если

 

этотъ

 

воспи-

танникъ

 

смутится,

 

какъ

 

часто

 

бываетъ.

 

Не

 

такъ,

къ

 

сожалѣнію,

 

поступаютъ

 

преподаватели

 

еъ

Воспитанниками,

 

учащимися

 

въ

 

теченіе

 

года

 

на

средиіп

 

баллъ.

 

Къ

 

плохому

 

отвѣту

 

такого

 

уче-

ника

 

рѣдкіп

 

наставпикь

 

относится

 

снисходнтель-



но...

 

Отсюда

 

то

 

и

 

происходить

 

то

 

крайне

 

пе-

чальное

 

явленіе,

 

что

 

часто

 

ученики,

 

занимающее-

ся

 

въ

 

продолжніе

 

всего

 

года

 

удовлетворительно,

на

 

экзаменахъ

  

аттестуются

   

балломъ

 

,2

 

или

  

I...,

На

 

переэкзаменовки,

 

назначаемый

 

иодобнымъ

- воспитанникамъ,

 

преподаватели'

 

смотрятъ

 

обык-

поненио

 

какъ

 

на

 

милость.

 

По

 

нашему

 

мнѣнію,

такой

 

взглядъ

 

на

 

переэкзаменовки

 

болѣе

 

ічѣмъ

'не

 

'справедлив».

 

Воспитанникъ,

 

занимающейся

 

в-ь

теченіе

 

цѣлаго

 

года

 

удовлетворительно,

 

имѣетъ

полное

 

и

 

законное

 

право

 

на

 

перехода

 

въ

 

слѣ-

дуюіцій

 

клаесъ.

 

Неудовлетворительный

 

отвѣтъ

егоина

 

экзамеиѣ

 

не

 

долженъ

 

препятствовать

 

ато-

му

 

переходу.

 

Годичная

 

оцѣнка,

 

сдѣланная

 

на

основаніи

 

множества

 

отвѣтовъ; 1

 

имѣетъ

 

болѣе

вѣса,

 

чѣмъ

 

оцѣнка

 

экзаменаціонна

 

я,

 

сдѣланная

на

 

основание

 

одного

 

только

 

отвѣта,

 

и

 

нритомъ

отвѣта,

 

даннаго

 

ученикомъ

 

въ

 

нервио-возбуж-

денномъ

 

состояніи.

 

2)

Нѣтъ

 

сомиѣнін,

 

что

 

между

 

стоящими

 

на

 

пе-

дагогическомъ

 

поприщѣ

 

лицами

 

найдется

 

■

 

не

 

: ма-

ло

 

такихъ,

 

которые

 

будутъ

 

защищать

 

экзамены

и

 

приводить

 

въ

 

пользу

 

своего1

 

мнѣнія

 

тѣ

 

или

другія

 

основанія.

 

Волѣе

 

убѣдйтелы-іымъ

 

доказа-

тельствомъ

 

полезности

 

экзамеповъ

 

считаютъ

обыкновенно

 

то,

 

что

 

„во

 

время

 

де

 

подготовки

 

к'ь

экзаменамъ

 

ученикъ

 

собираетъво

 

едино,

 

въ

 

сис-

тему

 

свои

 

знанія,

 

который

 

онъ

 

получилъ

 

во

 

вре-

мя

 

года

 

разбросанно,

 

по

 

урокамъ,

 

или

 

много

 

по

отдѣламъ,

 

а

 

такое

 

совокупленіе

 

во

 

едино

 

знаній

по

 

каждому

 

предмету

 

весьма

 

важно".

Такъ

 

ли

 

это?

 

Собираетъ

 

ли

 

воедино

 

годич-

ный

 

знанія

 

ученикъ,

 

даетъ

 

'ли

 

ему

 

основатель-

ное

 

знаніе

 

о

 

цѣлой

 

наукѣ>

 

это

 

быстрое,

 

поспѣш-

ное,

 

лихорадочное

 

приготовленіе

 

къ

 

экзамену,

волнующее

 

и

 

приводящее

 

въ

 

нервное

 

состояніе?

Выносятъ1

 

ли

 

ученики

 

что

 

нибудь

 

Прочное,'

 

ос-

тающееся

 

на

 

долгіе

 

годы

 

изъ

 

'того,

 

что

 

они

 

на-

скоро

 

учатъ,

 

непремѣнно

 

готовясь 'къ

 

экзамену?

Уцѣлѣли-ли

 

у

 

наоъ,

 

учившихся

 

и

 

также

 

экза-

меновавшихся

 

прежде,

 

знанія

 

схваченныя

 

на>

 

ле-

ту,

 

во

 

время

 

подготовки

 

къ

 

экзаменамъ?

 

Бели

добросовѣстно

 

отвѣчать

 

на

 

эти

 

вопросы,

 

то

 

при-

дется,

 

по

 

справедливости,

 

отвѣтить

 

отрицатель-

2 )

 

Въ

 

извлечения

 

изъ

 

всеподдаинѣйшихъ

 

отчетовъ

 

министра

народнаго

 

нросвііщеиія

 

за

 

1875 — IS85

 

годы

 

находимъ

 

слѣдующее

заслуживающее

 

вннманіе

 

замѣчаніе:

 

„на

 

возвышеніе

 

уепѣшности

учащихся,

 

весьма

 

значительное

 

вліяніе

 

имѣли,

 

по

 

нѳоднократньімъ

отзывамъ

 

попечителей"

 

учебныхъ

 

округовъ,

 

не

 

столько

 

ныпѣ

 

дѣііст-

вующія

 

правила

 

о

 

нереводѣ

 

учениковъ

 

изъ

 

класса

 

въ

 

клаесъ —на

основаніи

 

удачиыхъ

 

отвѣтовъ

 

пхъ

 

на

 

тезаиенѣ,

 

сколько

 

на

 

осно-

ваніи

 

постоянного

 

пхъ

 

прнлежанія

 

и

 

достигнутыхъ

 

ими

 

въ

 

теченіе

сего

 

года

 

резудьтатовъ".

 

(стр.

 

50-я

 

за

 

1875

 

г.).

но.

 

Ничего

 

не'

 

остается

 

въ

 

памяти

 

отъ

  

экзамен-

ныхъ

  

подготовок,

   

все

    

улетучивается

 

и

 

скоро

-

 

и

 

безслѣдно.

 

И

 

такъ

 

ни

 

экзаменъ,

 

ни

 

подготов-

ка

 

къ

 

экзамену

 

прочныхъ

 

и

 

основательныхъ

знаиій

 

не

 

даютъ,

 

остается

 

у

 

учениковъ

 

лишь

то,

 

что

 

они

 

пріобрѣли

 

виимательностію

 

на

 

уро-

кахъ

 

годичныхъ,

 

усидчивымъ

 

трудомъ

 

и

 

что

повторили

 

вгь

 

«онцѣ

 

іучебнаго

 

года

 

по

 

отдѣламъ

въ

 

системѣ.

                                                 

імшод.

Контроль

 

надъ

 

преподаваніемъ

 

и

 

ученіемъ

во

 

время

 

экзамена

 

есть

 

контроль

 

и

 

не

 

достаточ-

ный

 

иідающій

 

далеко

 

не

 

вѣрные

 

выводы,

 

.такъ

какъ

 

въ

 

это

 

время

 

ученики

 

не

 

въ

 

совершенно

нормальномъ,

 

снокойномъ

 

состоьніи,

 

и

 

ихъ

 

от-

вѣты

 

нерѣдко

 

даютъ

 

не

 

і.

 

только

 

не

 

вѣрныя,і

 

но

совершенно

 

ложныя

 

понятія

 

о

 

достоивствахъ

 

пре-

подаванія.

 

Правильный

 

и

 

вѣрный

 

контролыюдъ

преподаваніемъ

 

и

 

ученіемъ

 

можетъ

 

производить-

ся

 

лишь

 

во

 

время

 

самаго

 

преподаванія

 

и

 

уче-

нія.

 

Этотъ

 

контроль,

 

со

 

стороны

   

компетентныхъ

1

 

лицъ,

 

можетъ

 

во

 

время

 

исправить

 

недостатки

преподаванія

 

и

 

направить

 

какъ

 

классное

 

ученіе,

такъ

 

и

 

дисциплину

 

на

 

надлежащій

 

путь.

 

Клас-

сная

 

дисциплина

 

и

 

наблюденіе

 

за

 

нравственно-

стію

 

учениковъ

 

во

 

время

 

годовыхъ

 

учебныхъ

занятій

 

имѣетъ,

 

действительно,

 

воспитательное

значеніе,

 

котораго

 

нисколько

 

не

 

имѣютъ

 

страхъ

и

 

тренѳтг.

 

учениковъ

 

наэкзаменѣ

 

воспитываю-

щее

 

лишь

 

не

 

желателъныя

 

стороны

 

характера

учащихся:

 

трусость,!

 

скрытность,

 

желаніе

 

прове-

сти

 

и

 

обмануть

 

экзаменаторовъ

 

во

 

чтобььто

 

ви-

стало

 

и

 

какими

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

средствами.

 

II
со

 

стороны

 

сообщенія

 

прочныхъ,

 

ооновательныхъ

знаній

 

и

 

со

 

стороны

 

воспитательной—трудно

сказать

 

что

 

'нибудь

 

въ

 

пользу

 

переводныхъ

 

эк-

заменовъ

 

въ

 

низшихъ

 

и

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

за-

веденіяхъ.

 

Какъ

 

контроль,

 

экзамены

 

оказывают-

ся

 

недостаточными.

Но

 

какъ

 

же,

 

спросятъ

 

насъ,

 

узнаваты

 

успѣ-

хи,

 

оказанные

 

учащимися

 

во

 

время

 

года,

 

и

 

на

какомъ

 

основаніи

 

переводить

 

ихъ

 

изъ

 

класса

въ

 

клаесъ?

Въ

 

низших^

 

и

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведе-

ніяхъ

 

учителя

 

ежедневно

 

спрашиваютъ

 

учени-

ковъ;

 

кромѣ

 

того

 

дѣлаютъ

 

диктовки,

 

задаютъ

задачи,

 

переводы,

 

сочиненія,

 

exlemporalia.

 

Такимъ

образомъ,

 

преподаватели

 

постоянно

 

знакомятся

съ

 

знаніами

 

и

 

степенью

 

развитія

 

своихъ

 

учени-

ковъ

 

и

 

вполнѣ

 

основательно

 

узнаютъ

 

ихъ

 

въ

продолженіе

 

годичныхъ

 

■

 

занятій.

 

На

 

основаніи

результатовъ

 

годичныхъ

 

занятіп

 

ученики

 

идол-



—
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жны

 

переводиться

 

изъ

 

класса

 

въ

 

клаесъ.

 

Соб-
ственно

 

и

 

теперь,

 

при

 

возобновленіи

 

экзаменовъ,

годовыя

 

отмѣтки

 

принимаются

 

во

 

вниманіе

 

эк-

заменаторами

 

и

 

этимъ

 

отмѣткамъ

 

обыкновенно

дается

 

большое

 

значеніе:

 

самая

 

экзаменная

 

от-

мѣтка

 

выставляется

 

сообразно

 

съ

 

годовою.

 

Сле-
довательно

 

и

 

тепаръ

 

главную

 

роль

 

при

 

перехо-

де

 

учащихся

 

изъ

 

класса

 

въ

 

клаесъ

 

играетъ

 

го-

довая

 

отмѣтка.

 

Къ

 

чему

 

же

 

экзамены?

 

Наобо-

ротъ,

 

переводъ

 

учениковъ

 

изъ

 

класса

 

въ

 

клаесъ

не

 

по

 

отвѣтамъ

 

на

 

экзаменахъ,

 

во

 

время

 

кото-

рыхъ

 

учащееся

 

находятся

 

въ

 

возбужденномъ

 

со-

стояніи,

 

и

 

потому

 

очень

 

возможны

 

крупныя

ошибки

 

и

 

недоразумѣнія

 

при

 

оцѣнкѣ

 

учениковъ,

а

 

по

 

годичнымъ

 

занятіямъ

 

принесетъ

 

несравнен-

но

 

болѣе

 

пользы

 

и

 

познаніямъ

 

учениковъ.

 

Не

имея

 

впереди

 

экзаменовъ,

 

на

 

которые

 

лѣнивые,

но

 

способные

 

ученики

 

нерѣдко

 

возлагаютъ

 

пре-

увеличенный

 

надежды

 

и,

 

вслѣдствіе

 

того,

 

плохо

занимаются

 

въ

 

продолженіе

 

года,

 

всѣ

 

учащіяся

обратятъ

 

должное

 

вниманіе

 

на

 

свои

 

тодичныя

занятія,

 

будутъ

 

неопустительно

 

посещать

 

учеб-

ное

 

заведеніе,

 

внимательно

 

слушать

 

въ

 

классе

объясненія

 

преподавателей,

 

хорошо

 

приготовлять

задаваемые

 

уроки,

 

добросовѣстно

 

исполнять

письменный

 

задачи

 

и

 

работы,

 

словомъ

 

усердно

и

 

усидчиво

 

заниматься

 

во

 

весь

 

годъ,

 

а

 

такія

 

за-

нятая

 

только

 

и

 

могутъ

 

повести

 

къ

 

прочному

 

ус-

воений

 

курса

 

учебнаго

 

заведенія.

 

Сверхъ

 

того,

если

 

учащееся

 

всецѣло

 

сосредоточатся

 

въ

 

тече-

те

 

года

 

на

 

деле

 

ученія,

 

то

 

и

 

нравственная

 

ихъ

сторона

 

несомнѣнно

 

возвысится,

 

имъ

 

будетъ

 

не

до

 

разсѣянноіі

 

жизни,

 

не

 

до

 

шалостей

 

и

 

про-

ступковъ.

Намъ

 

возразить

 

еще

 

можетъ

 

быть,

 

что

 

при

отмене

 

экзаменовъ

 

ученики

 

будутъ

 

совершенно

въ

 

рукахъ

 

учителей:

 

отъ

 

преподавателей

 

будетъ

зависѣть

 

аттестация

 

учащихся,

 

ихъ

 

переводъ

изъ

 

класса

 

въ

 

клаесъ.

 

Что

 

же

 

тутъ

 

дурного?

 

Это

совершенно

 

правильный

 

порядокъ

 

вещей.

 

Въ

учебномъ

 

заведеніи

 

учебная

 

часть

 

всецѣло

 

ле-

житъ

 

на

 

учителяхъ,

 

отъ

 

нихъ

 

всегда

 

зависела,

зависитъ

 

и

 

будетъ

 

зависеть

 

аттестація

 

учени-

ковъ.

 

Кому

 

же

 

и

 

аттестовать

 

знанія

 

учениковъ,

какъ

 

не

 

учителю,

 

который

 

въ

 

продолженіе

 

цѣ-

лаго

 

года

 

слѣдить

 

за

 

занятіями.

 

знаетъ

 

всѣ

крѣпкія

 

и

 

слабыя

 

стороны

 

ученика

 

и

 

постоянно

направляетъ

 

его?

 

Учитель

 

сживается,

 

сродняет-

ся

 

съ

 

своимъ

 

ученикамъ,

 

учебные

 

интересы

 

уче-

ника

 

тѣсно

 

сливаются

 

съ

 

интересами

 

учителя.

Для

 

преподавателя

 

весьма

 

важно,

 

чтобы

 

учени-

ки

 

основательно

 

знали

 

преподаваемый

 

имъ

предметъ.

Но

 

скажутъ

 

намъ,

 

что

 

могутъ

 

быть

 

увлече-

нія

 

со

 

стороны

 

преподавателей.

 

Учитель,

 

изъ

любви

 

къ

 

своему

 

предмету,

 

ставитъ

 

его

 

высоко,

и

 

потому

 

можетъ

 

требовать

 

отъ

 

учениковъ

 

зна-

нія

 

не

 

только

 

главнаго

 

и

 

существеннаго,

 

и

 

да-

же

 

подробностей,

 

мелочей,

 

которыя

 

только

 

обре-

меняютъ

 

память,

 

нисколько

 

не

 

служа

 

къ

 

разви-

тію?

 

Это-правда,

 

это

 

иногда

 

случается.

 

Но

 

для

чего,

 

спросимъ

 

мы

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

существу-

ютъ

 

нвчальники

 

учебныхъ

 

заведеній:

 

инспекто-

ра,

 

ректора,

 

епархіальные

 

архіереи,

 

ревизоры—

члены

 

учебнаго

 

комитета

 

при

 

Св.

 

Синодѣ?

 

Не

для

 

того

 

ли,

 

чтобы

 

постоянно

 

наблюдать

 

за

 

пре-

подаваніемъ

 

и

 

направлять

 

учителей,

 

если

 

кто

изъ

 

нихъ,

 

по

 

неопытности

 

ли,

 

или

 

по

 

пристра-

стно

 

къ

 

своему

 

предмету,

 

вдается

 

въ

 

излишнія,

обременительныя

 

для

 

учениковъ

 

подробности,

или

 

если

 

кто

 

изъ

 

преподавателей

 

по

 

лѣности

или

 

другимъ

 

неуважителъныхъ

 

причинамъ

 

не-

брежно

 

относится

 

къ

 

своимъ

 

обязанностямъ

 

и

 

т.

п.?

 

При

 

постоянномъ,

 

бдительномъ,

 

добросовѣ-

стномъ

 

яаблюденіи

 

непосредственная

 

началь-

ства—не

 

будутъ

 

иметь

 

места

 

неправильный

дѣйствія

 

учителей

 

и

 

невѣрная

 

оцінка

 

ими

 

уче-

ническихъ

 

знаній.

 

Въ

 

продолженіи

 

цѣлаго

 

года

внимательныхъ

 

наблюденій

 

есть

 

полная

 

возмож-

ность

 

начальству

 

>г чебнаго

 

заведенія

 

основа-

тельно

 

узнать

 

каждаго

 

преподавателя

 

и

 

несрав-

ненно

 

вѣрнѣе

 

оцѣнить

 

достоинства

 

и

 

недостат-

ки

 

преподаванія,

 

чемъ

 

на

 

экзаменахъ.

 

Для

 

вни-

матедьнаго

 

же

 

наблюдеиія

 

у

 

инспектора

 

и

 

рек-

тора

 

времени

 

довольно,

 

хотя

 

бы

 

они

 

и

 

давали

сами

 

уроки.

 

Для

 

угдержанія

 

же

 

слишкомъ

 

пья-

ныхъ

 

преподавателей

 

отъ

 

излишествъ

 

и

 

подроб-

ностей

 

есть

 

еще

 

действительное

 

средство—стро-

го

 

очерченныя

 

программы

 

по

 

каждому

 

предме-

ту,

 

въ

 

которыхъ

 

заключалось

 

бы

 

только

 

глав-

ное

 

и

 

существенное,

 

то,

 

чего

 

должно

 

требовать

отъ

 

учениковъ.

Итакъ,

 

неужели

 

же

 

ради

 

лишь

 

удержанія

установившагося

 

обычая

 

подвергать

 

учащихся

экзаменамъ

 

при

 

переводе

 

изъ

 

класса

 

въ

 

клаесъ,

мы

 

не

 

пожалѣемъ

 

получающихъ

 

образованіе

 

въ.

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

дѣтей,

 

юношей,

 

девицъ

 

и

будемъ

 

подвергать

 

ихъ,

 

въ

 

ущербъ

 

здоровью,

ежегодному

 

испытание

 

крѣпости

 

пхъ

 

силъ

 

и

нервовъ?

 

Возстановляя

 

переводные

 

экзамены

 

для

учениковъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведение,

 

имеео-

щихъ

    

удовлетворительный

 

годовой

    

балле.,

   

(3.)
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сейчасъ

 

же

 

за

 

циркуляромъ

 

министра

 

народнаго

просвѣщенія,

 

учебный

 

комитетъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

не

 

исходи лъ

 

ли

 

изе>

 

какихъ

 

либо

 

политических?:,

соображеній?

 

Если

 

это

 

такъ,

 

то

 

сіи

 

соображенія
въ

 

основаніи

 

своемъ

 

ошибочны

 

и

 

вредны

 

для

православной

 

Русской

 

Церкви.

 

Во

 

1-хъ,

 

полити-

кою

 

занимаются,

 

если

 

занимаются,

 

ученики

 

бо-

лѣе

 

способные,

 

имѣющіе

 

годовой

 

баллъ

 

4

 

или

5,

 

а

 

учащіеся

 

удовлетворительно

 

(на

 

3.)

 

въ

 

бо.ть-

шинствѣ

 

случаевъ

 

люди

 

трудолюбивые,

 

усіедчи-

вые,

 

благонравные

 

и

 

имъ —не

 

до

 

политики.

 

,

 

Во
вторыхъ,

 

все

 

ученики,

 

окончившіе

 

курсъ

 

по

первому

 

разряду

 

огульно

 

бѣжатъ

 

въ

 

свѣтскія

высшія

 

учебныя

 

заведенія,

 

еели

 

поступаютъ

 

на

службу

 

вез

 

другія

 

вѣдомства,

 

а

 

отнюдь

 

не

 

на

Епархіальную;

 

не

 

желая

 

„по

 

образу

 

нищихе^

просееть

 

милостыню".

 

Въ

 

священники

 

жеесъпри-

ходскимъ

 

церквамъ

 

поступаютъ

 

именно

 

учив-

шіеся

 

удовлетворительно

 

(на

 

3.),

 

люди

 

трудолю-

беевые,

 

кроткіе,

 

смиренные

 

и

 

подвергая

 

только

послѣднеою

 

категорію

 

учащихся

 

экзамену,

 

на

 

ко-

тороме»

 

легко

 

можно

 

провалиться,

 

находясь

 

вееѣ

всяесаго

 

сомненія

 

въ

 

нервно-возбужденееомъ

 

сос-

тояли,

 

Церковь

 

православная

 

совершенно

 

лишит-

ся

 

образованныхъ

 

пастырей

 

и

 

должна

 

будетъ

пополнять

 

іиіиръ

 

(священниковъ)

 

людьми

 

вовсе

безграмотными,

 

не

 

получившими

 

спеціальнаго

богословскаго

 

образованія,

 

которые

 

будутъ

 

не

пастыри

 

и

 

учители,

 

а

 

требоотееравеетелп,

 

способ-

ные

 

по

 

своимъ

 

ионятіямъ

 

принимать

 

и

 

выдавать

какой

 

нибудь

 

„Сонъ

 

Нресвятыя

 

Вогородеецы"

 

за

догматъ

 

Вѣры.

 

А

 

потому

 

всѣ,

 

кому

 

дороги

 

ин-

тересы

 

Церкви

 

Христовой,

 

начиная

 

отъ

 

Епееско-

па-Архіерея

 

до

 

послѣдняго

 

пресвитера,

 

должны

просить

 

и

 

молить

 

С.

 

Сеенодъ

 

снова

 

отменить

экзамены

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

въ

интересахъ

 

Русской

 

Православной

 

Церкви.
Священникъ.

 

Л.

 

М.

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

Отъ

 

Редакціи.
Въ

 

дополнение

 

статьи

 

о

 

Л.

 

М.

 

и

 

въ

 

разъясненіе
дѣла

 

редакція

 

приводить

 

здѣсь

 

педагогическую

 

замѣт-

ку

 

объ

 

экзаменахъ

 

К.

 

П.

 

Побѣдоносцева

 

изъ

 

его

 

кни-

ги

 

„Ученье

 

и

 

учитель".

„Случается

 

слышать

 

о

 

варварствѣ

 

нѣкоторыхъ

формъ

 

новѣйшей

 

культуры:

 

Не

 

мудрено

 

отнесть

 

къ

этому

 

разряду

 

въ

 

области

 

педагогіи

 

наши

 

экзамены.

Жестокая

 

и

 

бездушная

 

форма

 

ихъ

 

образовалась

 

и

 

раз-

вилась

 

нераздѣльно

 

съ

 

новѣйшпмъ

 

вырожденіемъ

 

на-

шей

 

школы,

 

во

 

всѣхъ

 

ея

 

степеняхъ.

 

Повсюду

 

послы-

шались

 

крики:

 

свѣта,

 

свѣта!

 

то-есть

 

ученья,

 

школъ,

учебныхъ

   

заведеній!

 

И

  

школы

 

стали

 

расти

   

повсюду,

какъ

 

грибы,

 

и

 

массами

 

стали

 

толкаться

 

въ

 

двери

 

шко-

лы

 

желающіе

 

учиться— то-есть

 

.пройти

 

курсъ

 

ученія

 

и

найти

 

себѣ

 

исходъ

 

на

 

дорогу

 

жизни.

 

Школьныя

 

па-

латы

 

и

 

аудііторіи

 

стали

 

тѣсны

 

для

 

множества

 

устре-

мившегося

 

туда

 

юношества.

 

Потребность

 

въ

 

учителяхъ

и

 

профессорахъ

 

стала

 

возрастать

 

въ

 

громадныхъ

 

раз-

мѣрахъ —и

 

работа

 

преподавателей

 

усилилась

 

до

 

край-
ности.

 

Преподавателю

 

стало

 

крайне

 

трудно,

 

или

 

вовсе

невозможно

 

слѣдить

 

за

 

результатами

 

своего

 

труда

 

въ

массѣ

 

учениковъ

 

или

 

слушателей —и

 

почти

 

единствен-

нымъ

 

способомъ

 

разобраться

 

сколько

 

■

 

нибудь

 

въ

 

этой
массѣ,

 

при

 

кондѣ

 

курса

 

или

 

обученія —служить

 

экза-

менъ.

 

Въ

 

этихъ

 

условіяхъ

 

дѣла

 

экааменъ

 

и

 

для

 

экча-

.

 

ыенатора

 

и

 

для

 

экзаменующихся

 

есть

 

кратное

 

время

крайняго

 

напряженія

 

умственныхъ

 

силъ,

 

приводящаго

и

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ

 

нерѣдко

 

въ

 

состояніе

 

нервнаго

 

раз-

драженія. —Экзэменъ

 

означаете

 

испытаніе.

 

Испытаніе

 

въ

истинномъ

 

недагогическомъ

 

смыслѣ

 

предполагаетъ

 

лич-

ное

 

отношеніе

 

къ

 

тому,

 

коло

 

испытываютъ,

 

требуетъ
спокойнаго

 

отношенія

 

къ

 

дѣлу,

 

разума,

 

терпѣнія

 

и

времени.

 

А

 

времени

 

очень

 

мало,

 

для

 

исештанія

 

цѣлой

массы,

 

но

 

одиночкѣ, —для

 

снокойствія

 

же

 

итерпѣнія —

условія

 

самыя

 

неблагопріятныя.

 

Остается

 

примѣнять

къ

 

испытание»

 

механическую

 

формулу

 

вопросовъ,

 

взя-

тыхъ

 

или

 

выдергиваемыхъ

 

изъ

 

программы

 

каждаго

предмета.

 

Это

 

признается

 

кратчайшимъ

 

способомъ

 

по-

вѣрки

 

знаній,

 

вынесенныхъ

 

ученикомъ

 

изъ

 

годичнаго

курса.

 

Этой

 

повѣркѣ

 

подвергается

 

масса;

 

экзаменатору

нѣтъ

 

дѣла

 

до

 

личности

 

ученика.

 

Самъ,

 

приведенный
въ

 

нервное

 

состояніе

 

механическою

 

работой,

 

онъ

 

вы-

дергиваетъ

 

вопросы,

 

на

 

которые

 

долженъ

 

отвѣчать

ученикъ.

 

А

 

ставить

 

вопросы—

 

дѣло

 

искуства,

 

иерая-

дѣльнаго

 

съ

 

наблюденіемъ

 

за

 

тѣмъ,

 

кому

 

вопросы

 

пред-

лагаются:

 

для

 

такого

 

набліоденія

 

большею

 

частью

 

нѣтъ

ни

 

способности,

 

ни

 

времени.

 

Выходить

 

нѣчто

 

подобное
прпкидываиію

 

мѣрки

 

роста

 

на

 

рекрута.

 

Въ

 

пять

 

ми-

нуть

 

можно

 

справиться

 

съ

 

каждымъ,

 

предложивъ

 

ему

нѣсколько

 

вопросовъ:

 

если

 

молчптъ,

 

или

 

неладно

 

от-

вѣтитъ,

 

или

 

не

 

припомнить

 

названіе

 

царя,

 

города,

 

рѣ-

ки

 

или

 

цифру

 

года,

 

стало

 

быть

 

не

 

годится —разсуж-

дать

 

нечего.

 

Такого

 

рода

 

мѣрка

 

оказывается

 

особливо
жестокою

 

при

 

экзаменахъ

 

пріемныхъ.

 

И

 

здѣсь

 

требу-
ется

 

такъ

 

называемое

 

знаніе,

 

то-есть

 

запоминаніе

 

отвѣ-

товь,

 

именъ,

 

формулъ

 

и

 

чиселъ, —тогда

 

какъ

 

самое

существенное— распознать,

 

что

 

есть

 

въ

 

мальчикѣ,

 

что

онъ

 

понимаетъ,

 

на

 

что

 

онъ

 

способенъ, —всмотрѣться

 

въ

его

 

взглядъ

 

и

 

манеру,

 

вслушиваться

 

въ

 

рѣчь

 

его.

 

На
все

 

это —увы!

 

недостаетъ

 

времени,

 

умѣнья

 

и

 

терпѣнья.

Значить

 

ли

 

это,

 

что

 

экзамепы

 

вовсе

 

не

 

нужны?
Нѣтъ,— они

 

нужны,

 

они

 

полезны,

 

они

 

могутъ

 

возбуж-
дать

 

школу

 

и

 

оживлять

 

учебное

 

дѣло,

 

но

 

лишь

 

въ

тпмъ

 

стучаѣ,

 

когда

 

сама

 

школа

 

живетъ,

 

а

 

не

 

является

только

 

неодушевленнымъ

 

механизмомъ

 

программнаго

обученія.

 

Когда

 

учитель

 

знаетъ

 

своихъ

 

учениковъ,

 

раз-

личая

 

ихъ

 

поименно,

 

то —есть

 

по

 

способности

 

и

 

свой-
ству

 

каждаго, — когда

 

ученье

 

въ

 

школѣ

 

не

 

томитъ

 

уче-

никовъ,

 

но

 

привлекаете

 

ихъ

 

живымъ

 

интересомъ

 

и

 

же-

ланіемь

 

понимать

 

и

 

думать, —тогда

 

экзаменъ

 

пріобрѣ-

таетъ

 

и

 

для

 

учителя

 

и

 

для

 

ученика

 

живой

 

интересъ

и

 

получаете

 

видъ

 

праздника,

 

вѣнчающаго

 

учебное

 

лѣ-
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Учителю— интерееъ

 

видѣть

 

живой

 

нлодъ

 

трудовъ

своих'ь

 

и

 

стараній,

 

приложенныхъ

 

Къ

 

воздѣйствію

 

на

умъ

 

и

 

на

 

душу

 

учениковъ;

 

и

 

ученику

 

интересъ

 

соз-

нательно

 

выразить

 

въ

 

живомъ

 

отражении,

 

что

 

онъ

 

вос-

принялъ

 

и

 

понялъ

 

въ

 

урокахъ

 

цѣлаго

 

года.

 

Когда

 

онъ

готовится

 

къ

 

экзамену,

 

въ

 

умѣ

 

у

 

него

 

'происходить

художественная

 

работа—какъ

 

собрать,

 

сопоставить

 

и

лучше

 

выразить

 

то,

 

что

 

ему

 

предложено

 

будетъ

 

выс-

казать

 

на

 

экзаминѣ.

 

И

 

учитель

 

думаете,

 

о

 

чемъ

 

ему

спросить

 

мальчика,—не

 

выдергивая

 

только

 

отрывоч-

ные

 

вопросы

 

изъ

 

программы,

 

не

 

разыскивая

 

по

 

одной

памяти

 

ученика

 

имена,

 

циерры

 

и

 

(формулы;

 

думаете,

какъ

 

составить

 

изъ

 

учениковъ

 

отдѣльныя

 

группы,

 

но

которымъ

 

будетъ

 

онъ

 

проводить

 

<

 

вое

 

исйытаніе. —Въ

этомъ

 

видѣ

 

экзаменъ

 

перестанете

 

быть

 

мучительною

инквизнціей

 

мнимыхъ

 

знаній,

 

но

 

получить

 

разумное

значеніе".

ТУ.

Протоіерей

 

Симеонъ

 

СтеФановичъ

 

Поздневъ.
(НЕКРОЛОГЪ).

Скромность

 

и

 

отсутствіе

 

честолюбія

 

состав-

ляли,

 

такъ

 

сказать,

 

природное

 

свойство

 

о.

 

Позд-

нева,

 

и

 

это

 

свойство

 

поддерживалось

 

и

 

развива-

лось

 

въ

 

немъ

 

разнообразными

 

неудачамеі

 

и

 

круп-

ными

 

несчастьями

 

въ

 

его

 

семейной

 

жизни.

 

Въ

этой

 

жизни

 

оне^,

 

по

 

мѣткому

 

выраженію

 

сослу-

живца

 

его,

 

свящ.

 

Теехова,

 

быле,

 

„истинный

 

кре-

стоносецъ".

 

Да,

 

насколько

 

начальство

 

разныхъ

вѣдомствъ

 

„поощрядо"

 

о.

 

Позднева,

 

настолько

 

же

семейная

 

жизнь

 

угнетала

 

его

 

до

 

послѣдняго

 

его

издыхаиія:

 

то

 

оееъ,

 

еще

 

въ

 

сравнителен»

 

моло-

дыхъ

 

лѣтахъ,"іерн

 

полной

 

(физической

 

бодрости,

хороните:,

 

любимую

 

ее

 

леобящую

 

ягену

 

свою,

 

то

переживаетъ

 

мученія

 

нѣжнаго

 

отца

 

при

 

видѣ

душевно-больной

 

дочери

 

своей,

 

то

 

хоронитъ

 

зя-

тя,

 

дорогую,

 

талантливую

 

внучку,

 

илемянникове^

илемяниицъ...

 

И

 

все

 

это

 

вез

 

сравнительно

 

недол-

гііі

 

промежутокъ

 

времени!

 

Лица,

 

на

 

глазахъ

 

ко-

торыхъ

 

все

 

это

 

проеесходило,

 

невольно

 

думали

 

и

говорили

 

несчастному

 

семьянину:

 

„какъ

 

вы

 

мо-

:

 

тли

 

все

 

это

 

перенести?!

 

Откуда

 

у

 

васъ

 

таъія

 

си-

лы?!"— „Я

 

вѣрую

 

въ

 

неисповѣдимый

 

Промыслъ

Вожій:

 

все,

 

что

 

онъ

 

дѣлаётъ, '

 

дѣлаетъ

 

къ

 

луч-

шему"!

 

коротко

 

и

 

ееаставительно

 

говаривале,

 

по-

койный.

 

И

 

эта

 

вѣра

 

успокаивала

 

его.

 

Еео-же

 

онъ

успокоивалъ

 

и

 

другихъ,

 

очутившихся

 

въ

 

такомеэ-

же,

 

какъ

 

и

 

онъ,

 

иоложеніи.

 

При

 

этомъ

 

покойный

любнлъ

 

разсказывать

 

исторію

 

жизни

 

многостра-

дал

 

ьпаго

 

Іова.

 

который,

 

по

 

библейскому

 

повѣст-

воваеіію,

 

быле3

 

„непороченъ,

 

справедливее

 

іе

 

бого-

боязнен!?",

 

однако,

 

Божіимъ

 

попущеіііемъ,

 

стра-

да.ть,

 

пояснялъ

 

покойный

  

пастырь,

 

какъ

 

самым

беззаконный

 

человѣке,.

 

По

 

ропталъ-ли

 

на

 

Бога

Іовъ? —Нѣтъ!

 

Bd

 

то

 

„и

 

благословилез

 

Вогъ

 

еіос-

лѣдееіе

 

дни

 

Іова

 

болѣе,

 

нежели

 

прежніе...

 

И

 

умерен

Іовъ

 

въ

 

старости,

 

насыщенный

 

днями"

 

и

 

доволь-

ствомъ

 

во

 

воемъ.

Надѣялся-ли

 

самъ

 

о.

 

Поздневъ

 

хоть

 

ве>

 

кон-

цѣ

 

своей

 

жизни

 

получить,

 

подобно

 

Іову,

 

„доволь-

ство

 

во

 

всеме>",

 

не

 

знаемъ,

 

по

 

что'

 

онъ

 

умеръ

„въ

 

старости;

 

насыщенеіый

 

днями",

 

это

 

мы

 

зна-

емъ:

 

онъ

 

умеръ

 

71

 

дода

 

и

 

2

 

съ

 

неболыпимъ

 

№-

сяцевъ

 

(род.

 

27

 

аіір.

 

1836

 

г.).

И

 

умеръ

 

онъ,

 

можно

 

сказать,

 

„при

 

особыхъ

обстоятельствахъ:"

 

онъ

 

съ

 

молодыхъ

 

лепѵ

 

при-

выкъ

 

неуклонно

 

держаться

 

своего

 

добрано

 

обы-

чая— ежегодно,

 

въ

 

день

 

смерти

 

евоихъ

 

'родите-

лей,

 

покоящихся

 

въ

 

селѣ

 

Власовкѣ,

 

служить

 

по

нихъ

 

въ

 

тамошней

 

церкви

 

заупокойную

 

литур-

гію,

 

а

 

на

 

могиле

 

ихъ— панихиду.

 

Съ

 

этою

 

имен-

но

 

цѣлыо

 

онъ

 

иосѣтилез

 

село

 

'Власовесу

 

ее'въны-

нѣшнемъ

 

году,

 

въ

 

половинѣ

 

іюля.

 

Исполнивъ

сыновній

 

долгъ,

 

онъ

 

еѣлъ

 

въ

 

вагонъ

 

яселѣзиой

дороги.

 

На

 

путее

 

до

 

станціи

 

Ртпщево

 

онъ

 

успѣлъ

освѣжить

 

себя

 

сномъ

 

и

 

чувствовалъ

 

себя

 

совер-

шенно

 

бодрымъ,

 

на

 

пути

 

же

 

оеч3

 

Ртищева

 

къ

Саратову

 

неожиданно

 

почувсечювалъ.,

 

ею

 

словамъ

сопровождавщаго

 

его

 

племянника,-

 

„еірипадокъ

сердца",

 

отъ

 

котораго

 

почти

 

моментально

 

и

ѵмеръ.

Неожиданная

 

кончина

 

маститаго

 

старца,

обѣщавшаго,

 

по

 

всѣмъ

 

даннымъ,

 

жить

 

еще,

 

по

крайней

 

мерѣ,

 

десятокъ

 

лѣтъ,

 

поразила

 

всѣхъ

знавшеіхъ

 

его,

 

особенно-же,

 

конечно,

 

его

 

родствен-

никові),

 

близкихъ

 

и

 

дальнихъ,

 

среди

 

которыхъ

имѣется

 

много

 

такихъ,

 

которые

 

жили

 

и

 

содер-

жалее'сЬ

 

исключеетельно

 

на

 

его

 

средства.

 

Надо

было

 

видѣть

 

рыданія

 

и

 

слезы

 

этихь

 

несчастныхъ,

обездоленныхъ

 

сиротъ,

 

чтобы

 

понять,

 

что

 

они

потеряли

 

въ

 

лице

 

всегда

 

къ

 

нимъ

 

радушнаго,

любвеобильнаго

   

кормилица—дѣдушки

 

ее

 

дяди!..

Рлубоко

 

опечалены

 

были

 

кончиною

 

его

 

и

его

 

преіхожане,

 

для

 

которыхъ

 

почившій

 

былъ

 

не

требоисправитель

 

только,

 

а

 

духовный

 

отецъ

 

и

пастырь

 

наставительный,

 

доброжелательный,

 

сер-

дечный,

 

отзывчивый

 

и

 

на

 

.ихъ

 

,эконо.\пгіескія

 

и

духовныя

 

нужды.

 

Прихожане

 

высоко

 

цѣееили

 

та-

і

 

кія

 

отношенія

 

къ

 

себѣ

 

со

 

стороны

 

почившаго

 

п,

съ

 

своей

 

стороны,

 

относились

 

къ

 

нему

вполне

 

довѣрчнво

 

пдоброжелательно,'

 

такъ

что

 

лучшихъ

 

взаимоотпошспіп

 

и

 

желать

 

было

нечего.

 

Были,

 

конечно,

 

какъ

 

всегда,

 

везде

 

и

 

во

всемъ,

 

и,

 

псключеиіи,

   

но

 

были

   

опѣ

 

такъ

   

рѣдкп
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и

 

незначительны,

 

что

 

говорить

 

о

 

нихъ

 

здѣсь

 

не

еіриходится.

 

Естественно,

 

поэтому,

 

что,

 

емгда

вѣсть

 

о

 

кончинѣ

 

любимаго

 

„батюшки"

 

облетѣла

приходъ,

 

въ

 

квартиру

 

его

 

потянулись

 

вереницы

прихожанъ,

 

іеожелавшихъ

 

отдать

 

ему

 

послѣдній

христіанскій

 

долгъ

 

и

 

помолиться

 

за

 

уиокоеніе

души

 

его,

 

при

 

чемъ

 

на

 

гробъ

 

его

 

нѣкоторые

 

изъ

прихожанъ

 

возложили

 

металлическіе

 

и

 

изъ

 

жи-

выхъ

 

цвѣтове,

 

вѣнки,

 

а

 

въ

 

день

 

похоронъ

 

его —

20-го

 

іюля —переполнили

 

собою

 

храмъ,

 

ограду

 

и

площадь

 

передъ

 

церковьео:

 

всѣмъ

 

хотѣлось

 

еще

разъ,

 

въ

 

послѣдній

 

разъ,

 

взглянуть

 

на

 

дорогіе

для

 

нихъ

 

останки!

 

Надо

 

было

 

видѣть,

 

съ

 

какимъ

огорченіемъ

 

выходили

 

изъ

 

церкви

 

тѣ

 

прихожане

и

 

прихожанки,

 

есоторые,

 

ею

 

разнымъ

 

причинамъ,

не

 

успѣли

 

отдать

 

своему

 

„батеошесѣ"

 

„послѣдня-

го

 

цѣлованія"!

Заупокойную

 

литургію

 

и

 

чинъ

 

отпѣванія,

за

 

выѣздомъ

 

Преосвященнаго

 

Гермогена

 

для

 

ре-

визіи

 

церквей

 

епархіи,

 

совершалъ

 

викарій

 

его,

епископъ

 

Вольскій

 

Палладій.

За

 

литургіей

 

и

 

во

 

время

 

отпѣванія

 

надъ

останками

 

почившаго

 

о.

 

протоіерея

 

были

 

произ-

несены

 

двѣ

 

рѣчи,

 

который

 

мы

 

здѣсь

 

и

 

помѣща-

емъ

 

полностью.

 

Первую

 

произнесъ

 

(передъ

 

вы

ходомъ

 

со

 

Св.

 

Дарами

 

для

 

причащенія

 

вѣрую"

щихъ

 

(сослуяшвецъ

 

почеевшаго,

 

свящ.

 

Тиховъ'

последнее"

 

(во

 

время

 

чина

 

отегЬванія)

 

еероизнесъ

родственники

 

почившаго,

 

протоіерей

 

П._А.

 

Позд-

невъ.

 

Священнеекъ

 

о.

 

II.

 

Тиховъ

 

вместо

 

причаст-

наго

 

стиха

 

сказалъ

 

следующую

 

речь.
(Окончаніе

 

слѣдуетъ).

YI.

Замечательный

 

случаи

 

вразумленія

  

Божія.
іу:

Близь

 

Вологды

 

въ

 

дер.

 

Кувишновой

 

пронзошелъ

въ

 

концѣ

 

нынѣшняго

 

лѣта

 

слѣдующііі

 

случай

 

вразум-

ленія

 

Божія.
Молодой

 

деревенскій

 

парень

 

поссорился

 

со

 

своею

матерью

 

и

 

грубо

 

толкну

 

лъ

 

ее

 

въ

 

спину...

-

 

Бога

 

ты

 

не

 

боишься! —крикнула

 

на

 

него

 

оскор-

бленная

 

мать.

—

 

Да

 

Бога-то

 

нѣтъ!—съ

 

злымъ

 

нахальствомъ

отозвался

 

развращенный

 

сознательными

 

товарищами

молодой

 

пореиь.

 

(Въ

 

окрестностяхъ

 

Вологды

 

молодые

крестьяне

 

сильно

 

распропагандированы

 

политическими

ссыльными...)

Черезъ

 

нѣсколько

 

времени

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

бого-
хулышкъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

матерью

 

вышелъ

 

на

 

работу

 

въ

поле.

 

День

 

былъ

 

ясный.

 

Тучки

 

только

 

небольшія

 

хо-

дили

 

по

 

небу.

 

Вдругъ

 

сверкнула

 

яркая

 

молнія,

 

раз-

дался

 

грозный

 

ударъ

 

грома —и

 

отрицатель

 

Бога

 

упалъ

поверженный

 

на

 

землю...

 

Сбѣжался

 

съ

 

поля

 

народъ

 

и

окруяшлъ

 

его

 

кольцомъ.

Пролежавъ

 

нѣсколько

 

минута

 

безъ

 

чувствъ,

 

мо-

лодой

 

парень

 

очнулся,

 

жалуясь

 

на

 

боль

 

спины.

Мать

 

и,

 

крестьяне

 

обнажили

 

его

 

спину

 

и

 

ужасну-

лись:

 

на

 

ецинѣ

 

оказался

 

крупный

 

слѣдъ

 

отъ

 

обжога
молніей —въ

 

видѣ

 

креста.

 

Парень

 

раскаялся

 

въ

 

своемъ

невѣріи

 

и

 

упалъ

 

матери

 

въ

 

ноги,

 

прося

 

прсщенія

 

за

обиду...

Храмъ

 

Воскресенія

 

Христова.
На

 

долю

 

православнаго

 

иконописанія

 

выпали

 

сча-

стливыя

 

техническая

 

данныя,

 

какими

 

полностью

 

не

 

об-
ладали

 

религіозная

 

живопись

 

Запада.

 

Если

 

припом-

нить

 

пріемъ,

 

такъ

 

называемаго,

 

янчнаго

 

иконнаго

 

пись-

ма,

 

то

 

станете

 

очевидною

 

незыблемая

 

прочность

 

и

 

дол-

говечность

 

этого

 

рода

 

своеобразной

 

живописи,

 

кото-

рая

 

лишь

 

потому

 

зачастую

 

доходить

 

до

 

нашихъ

 

дней
въ

 

грубо-испорченномъ

 

виде,

 

что

 

ее

 

не

 

умѣютъ

 

беречь,
варварски

 

протирая

 

иконы

 

деревяннымъ

 

масломъ,

 

сди-

рая

 

слой

 

этой

 

коетеобразной

 

по

 

твердости

 

краски, все-

возможными,

 

крайне

 

невежественными

 

пріемами.

 

Меж-
ду

 

тЬмъ

 

только

 

единственный

 

родъ

 

живописи —воско-

вой

 

(энкаустика)

 

можетъ

 

сравняться

 

съ

 

долговечностью
яичныхъ

 

красокъ.

 

Но

 

энкаустика,

 

несмотря

 

на

 

свои

высокія

 

свойства,

 

превышающія

 

другіе

 

типы

 

художе-

ственной

 

техники,

 

утратила

 

незаслуя«енно

 

права

 

граж-

данства.

 

Кь

 

сожаленію,

 

ни

 

тотъ

 

ни

 

другой

 

вѣчний

пріемъ

 

православной

 

религіозной

 

иконописи

 

не

 

при-

вился

 

къ

 

стенописи

 

(хотя

 

они

 

оба

 

способны

 

къ

 

тому)
и

 

для

 

росписи

 

стенъ

 

въ

 

церквахъ

 

издревле

 

останови-

лись

 

на

 

фреске

 

по

 

сырой

 

и

 

сухой

 

штукатурке

 

и

 

на

віъковѣчной,

 

абсолютно

 

нерушимой

 

мозаикѣ.

 

Фреска
зачастую

 

была

 

въ

 

прямой

 

зависимости,

 

по

 

своей

 

дол-

говечности,

 

отъ

 

прочности

 

стенъ

 

и

 

грязнилась

 

отъ

 

ча-

да

 

свечъ

 

и

 

лампаднаго

 

масла.

 

Иное

 

дело

 

стеклянная

мозаика,

 

которая

 

можетъ

 

быть

 

переносима

 

на

 

новую

стену

 

безъ

 

ущерба,

 

если

 

бы

 

первоначальная

 

ея

 

осно-

ва —стена,

 

получила

 

какое

 

либо

 

поврежденіе.

 

Вотъ

 

при-

чина,

 

почему

 

выборъ,

 

для

 

воспроизведенія

 

священныхъ

пзображеній

 

въ

 

храме

 

Воскресенія

 

мозаикою

 

былъ

 

нап-

лучшимъ

 

выходомъ

 

изъ

 

боязни

 

бренности

 

сооружепія,
при

 

созданш

 

памятника

 

незабвенному

 

Царю -Мученику.
Нельзя

 

не

 

остановиться

 

на

 

этой

 

замечательной
особенности

 

храма

 

Воскресенія,

 

где

 

абсолютно

 

всѣ

священныя

 

изобраэютія

 

воспроизведены

 

неіплѣннимъ

матеріаломъ

 

на

 

монолитной

 

основѣ.

 

Если

 

припомнить

при

 

этомъ,

 

сколькихъ

 

денегъ

 

стоило

 

православным!,

храмомъ

 

переписка

 

и

 

обновленіе

 

фресокъ

 

за

 

вековое
существованіе

 

церквей,

 

,если

 

припомнить^

 

гибель

 

въ

храме

 

Христа

 

Спасителя

 

за

 

ничтожный

 

періодъвреме-
ни

 

его

 

картинъ,

 

исполненныхъ

 

масляными

 

красками,

то

 

станетъ

 

очевиднымъ,

 

что

 

даже

 

сравнительно

 

неболь-
шея

 

затраты,

 

при

 

примененномъ

 

въ

 

храме

 

Воскресенія
пріеме

 

мозаики,

 

съ

 

лихвой

 

окупятся

 

на

 

протяженіе
времени

 

существованія

 

и

 

не

 

очень

 

древних?,

 

нашпхъ

церковныхъ

 

сопружоній.

 

Что

 

касается

 

до

 

использовп-

нія

 

удешевленного

 

п

 

упрощенного

 

типа

 

мозаики,

 

то

 

имен-

но

   

храмъ

   

Воскресенія

 

впервые

 

въ

 

Россіи

   

применилъ



—
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—

этотъ

 

npieMTj,

 

какъ

 

абсолютно

 

отвѣчающій

 

и

 

характе-

ру

 

стѣнной

 

церковной

 

росписи

 

и

 

доступности.

 

Для
яснаго

 

представленье

 

объ

 

этомъ

 

пріеме,

 

ееапомнимъ,

что

 

древней

 

«римскій»

 

мозаичный

 

способъ

 

воспроизве-

денія

 

основанъ

 

на

 

томъ,

 

что

 

изъ

 

мелкихъ,

 

разнаго

 

под-

ходятцаго

 

(дѣлаемаго

 

по

 

произволу)

 

размера

 

разноцвет-
ныхъ

 

стекляниыхъ

 

кусочковъ

 

складьеваготъ

 

требуемое
изображение,

 

вдавливая

 

эти

 

кусочки

 

въ

 

мастиісу.

 

После
такого

 

набора,

 

когда

 

изображеніе

 

получилось,

 

мастика

извлекается

 

и

 

ея

 

место

 

замещаеотъ

 

цементомъ.

 

Въ

 

20-хъ

годахъ.

 

проеіелаго

 

века

 

мозаичисты

 

Giovaneu

 

Ыою

 

и

 

Gazette
впервые

 

прпмѣнили

 

упрощенные!

 

имеі

 

мозаичоскіеі

 

пріемъ

набора

 

кусочкэвъ

 

цветного

 

стекла,

 

При

 

реставраціи
некоторнхъ

 

мозаикъ

 

св.

 

Марка

 

въ

 

Вёнеціи.

 

Для

 

этого

преема

 

съ

 

оригинальной

 

картины

 

прорисовываеотъ

 

кон-

туры

 

оригинала

 

на

 

прозрачнуео

 

бумагу

 

или

 

провоще-

ееуео

 

матерію,

 

положенный

 

плотно

 

на

 

картину.

 

На

 

та-

кой

 

рисупокъ,

 

перевернутый

 

на

 

другую

 

сторону,

 

еіри-

клеивагоге.,

 

смотря

 

по

 

оригиналамъ,

 

разноцветные

 

ку-

сочки

 

смальта,

 

которые,

 

по

 

окончаніи

 

набора,

 

заливаютъ

цемептомъ

 

и,

 

отмочивъ

 

первоначальный

 

прозрачный
рисунокъ,

 

еюлучаеотъ

 

е'отовуга

 

мозаееку.

 

Способъ

 

этотъ

имеете

 

телсячи

 

преимуществъ

 

передъ

 

римскимъ

 

прее-

момъ

 

и

 

неизмеримо

 

его

 

дешевле.

 

Втотъ

 

способъ

 

Моео
ее

 

Gazctti

 

былъ

 

занесеееъ

 

въ

 

Россіео

 

для

 

церковнаго

 

строи-

тельства

 

Великимъ

 

Княземъ

 

Констаеетиномъ

 

Николае-
вичемъ.

Великій

 

Кіеязь,

 

видя

 

непомерно

 

крупныя

 

мозаики

I

 

Ісаакеевскаго

 

собора

 

ее

 

будучи

 

хорошо

 

знакомь

 

съ

 

по-

становкою

 

ыозаичнаго

 

двла

 

на

 

Западе,

 

высказалъ

мысль

 

о

 

необходимостее

 

ввести'

 

въ

 

Россіи

 

удешевлен-

ный

 

и

 

упрощенный

 

типъ

 

мозаичееаго

 

производства.

 

По
его

 

иниціативе,

 

конференцъ-сеіфетат.ь

 

Императорской
Академіи

 

Художествъ

 

обратился

 

къ

 

инженеръ-техиоло-

гу

 

С.

 

П.

 

Нѣтухову

 

за

 

разрешеніемъ

 

вопроса

 

объ

 

уде-

епевленной

 

декоративной

 

мозаике.

 

Отсюда

 

вытекла

 

ко-

мандировка

 

Академіеео

 

Художествъ

 

С.

 

П.

 

Ііетухова
(бывшаго

 

десятки

 

лета

 

язеютовителемъ

 

цветного

 

стек-

ла

 

для

 

мозаикъ

 

Исаакіевскаеч»

 

собора

 

на

 

стеклянномъ

Императорскомъ

 

заводе)

 

за

 

границу

 

для

 

детальнаго

 

и

блиэкайшаго

 

ознакомлепія

 

съ

 

постановкою

 

въ

 

Италіи
и

 

Францеи

 

этого

 

удешевленнаго

 

декоративнаго

 

еероиз-

водства.

 

Въ

 

1889

 

г.

 

С.

 

П.

 

Петуховъ,

 

въ

 

званеи

 

инспеес-

тора,

 

сопровождалъ

 

для

 

этой

 

же

 

цели

 

3-хъ

 

ученниковъ

Академін

 

Художествъ

 

и,

 

осмотревъ

 

все,

 

что

 

было

 

необ-
ходимо,

 

работалъ

 

съ

 

учении

 

ами

 

въ

 

мастерскихъ:

 

Саль-
віатн

 

(Венеція),

 

Морелли

 

(Милань)

 

и

 

Гильберъ-Мар-
тенъ

 

(Парижъ).

 

Наибольшіе

 

успехи

 

изъ

 

числа

 

трехъ

питомцевъ

 

Академіи

 

Художествъ

 

оказалъ

 

архитеесторъ

А.

 

А.

 

Фроловъ

 

(сынъ

 

маститаго

 

мозаичиста

 

академи-

ческаго

 

мозаеічнаго

 

отделенія).

 

По

 

возвращеніи

 

изъ-за

границы,

 

С.

 

II.

 

Пѣтуховъ

 

устроилъ,

 

вместе

 

съ

 

А.

 

А.
Фроловымъ,

 

мастерскую

 

Декоративной

 

мозаики

 

при

мозаичиомъ

 

отдѣленіи

 

Академіи.

 

Но

 

прививка

 

новаго

пріема

 

мозаики

 

въ

 

отдвленіи

 

Академіи

 

не

 

состоялась

и

 

А.

 

А.

 

Фроловъ

 

открылъ

 

самостоятельную

 

мастерскую.

Благодаря

 

постройесЬ

 

храма

 

Восесресенія,

 

эиергіи

 

А.

 

А.
Фролова

 

и

 

просвещенному

 

внимйніео

 

строителя

 

храма

профееора

 

А.

 

А.

 

Парлаяда,

 

Высочайепе

 

учрежденный

комитеть

 

по

 

этой

   

постройке

 

поручилъ

 

А.

 

А.

 

Фролову

изготовленіе

 

3.700,000, кв.

 

верпіковъ

 

декоративной

 

и

-мелкой

 

мозаики

 

для

 

этой

 

постройки.

 

Число

 

это

 

со

 

вре-

менемъ

 

значителыео

 

возрасло

 

и

 

превысило

 

і

 

миллеона.

Съ

 

момента

 

передачи

 

этого

 

заказа

 

талантливому

 

А.

 

А.
Фролову

 

дело

 

упрощенной

 

и

 

удешевлеіеноіі

 

мозаики

стало

 

прочно.

 

По

 

преждевременной

 

кончине

 

А.

 

А.

 

Фро-
лова,

 

подрядъ

 

продолжалъ

 

его

 

брать

 

В.

 

А.

 

Фроловъ
и

 

ныне

 

довелъ

 

его

 

до

 

полнаго

 

окончанія,

 

развивая

 

да-

лее

 

мозаичное

 

дело.
Для

 

стенной

 

росепеси

 

храма

 

Воскресенія

 

потре-

бовался

 

и

 

несколько

 

своебразный

 

типъ

 

упрощенного

исполненія

 

оріегиналыеыхъ

   

евященныхъ

   

пзображеній.
Памятуя,

 

что

 

древне-русскія

 

фрески

 

пмѣютъ

 

тоже

совершенно

 

своебразную

 

техшіческо-декоративную

 

осо-

бенность,

 

но

 

не

 

желая

 

идти

 

по

 

слишкомъ

 

узкому

 

шаб-
лону

 

древней

 

стенописи,

 

крайне

 

условееой,

 

остановим-

ся

 

ееа

 

способѣ

 

сведеиія

 

изображенея

 

къ

 

тремъ,

 

четье-

ремъ

 

тонамъ.

 

НапримтѴръ,

 

изображеніе

 

головы

 

и

 

рукъ

сводилось

 

въ

 

этомъ

 

декоративному

 

пріеме

 

(болѣе

 

дс-

тальномъ,

 

чемъ

 

древне-русская

 

фреска)

 

къ

 

облику,

 

по-

лутону,

 

тоееу,

 

и

 

тени

 

контуру.

 

При

 

этомъ,

 

такимъ

образомъ

 

писался

 

и

 

картонъ

 

для

 

будущей

 

мозаики,

что

 

выше

 

помянутые

 

четыре

 

тона

 

не

 

были

 

.стушеваеіы.

между

 

собою,

 

а

 

клались

 

съ

 

опеределеніеьемп

 

очертанін-
ми.

 

Такая

 

манера,

 

выработанная

 

первыми

 

художнеека-

меі,

 

приглашенными

 

къ

 

работамъ

 

въ

 

храме

 

проересо-

ромъ

 

Парландомъ,

 

давала

 

полное

 

впечатленіе

 

фресоч-
наго

 

пріема,

 

по

 

смыслу

 

росписи

 

отнюдь

 

не

 

стремив-

шагося

 

сделать

 

реальное,

 

еевображеиіе.

 

Этотъ

 

ееріемъ
еще

 

более

 

упрощалъ

 

работу

 

по

 

мозаичному

 

набору,
что

 

и

 

дало

 

со

 

способомъ

 

Моео

 

и

 

Gazctti

 

возможность

создать

 

храмъ

 

съ

 

такимъ

 

огроміеымъ

 

кодичествомъ

 

мо-

заики,

 

превыенающимъ,

 

по

 

числу

 

квадратнеіго

 

йзмѣ-

ренія,

 

всякое

 

наиболее

 

богатое

 

мозаикою

 

сооруженіе
на

 

всемъ

 

земномъ

 

шаре.

 

Первоначально

 

делались

 

кар-

тоны

 

красками

 

въ

 

настоящіе

 

размеры,

 

но

 

делались
картоны

 

и

 

просто

 

контурные,

 

при

 

наличности

 

цветно-
го

 

эскиза.

 

Не

 

все

 

авторы

 

стЬнныхъ

 

работъ

 

въ

 

храме
достие'али

 

совершенства

 

въ (

 

такомъ

 

упрощенномъ

 

типе
техники,

 

требовавшемтз

 

большого

 

вниманія

 

и

 

мастер -

с гвп.

 

Какъ

 

на

 

образцы

 

такой

 

техники

 

необходимо

 

ука-

зать

 

на

 

все

 

великолепно-стильнеле

 

орнаменты

 

соору-

женія,

 

созданные

 

по

 

акварелямъ

 

проересора

 

А.

 

А.

 

Пар-
ланда,

 

въ

 

сотрудничестве

 

барона

 

Л.

 

Н.

 

Соловьева,

 

А.
А.

 

Орехова,

 

Фидели,

 

Смукровепей,

 

а

 

также

 

на

 

свя-

щенныя

 

изображенея

 

работы

 

В.

 

В.

 

Беляева,

 

Н.

 

II.

 

Хар-
ламова

 

и

 

А.

 

Н.

 

Рябушкина.
Не

 

все

 

мозаичееыя

 

работы

 

храма

 

исполнены

 

та-

кимъ

 

упрощеігаымъ

 

нріемомъ.

 

Такъ,

 

иконостасныя

 

про-

изведенія

 

профееора

 

В.

 

М.

 

Васнеещва,

 

академиковъ

 

М.
И.

 

Нестерова

 

и

 

Н.

 

К.

 

Бодаревскаго

 

писались

 

обыкно-
веннымъ

 

путемъ;

 

что

 

и

 

вызвало

 

гораздо

 

более

 

медлен-

ный,

 

хлопотливый

 

и

 

дороіюіі

 

способъ

 

воспропзведенія
мозаикою.

 

Къ

 

такимъ

 

же

 

работамъ

 

надо

 

отнести

 

и

 

че-

тыре

 

великолепный

 

мозаики

 

на

 

входахъ

 

въ

 

храмъ,

 

ис-

полееенныхъ'

 

по

 

оригиналамъ

 

В.

 

М.

 

Васнецова.
Затронувъ

 

въ

 

настояецемъ

 

очерке

 

идейно-худо-
жественную

 

и

 

техническо-мозаичнуео

 

стороны

 

работъ
въ

 

храме

 

Воскресеиія,

 

еееобходимо

 

указать

 

на

 

надал-

тарнуео

 

главку

 

храма,

  

исполненную,

 

тоже

   

впервые,
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мозаикою.

 

Золотая

 

мозаика

 

представляете

 

.собоео

 

кусоч-

ки

 

листового

 

чпстаго

 

золота,

 

впаянные

 

между

 

двумя

слоями

 

стекла.

 

Цаѣтное

 

золото

 

мозаики

 

въ

 

различныхъ

местахъ

 

храма

 

получило

 

оттенки

 

отъ

 

окраски

 

верхня-

го

 

слоя

 

стекла,

 

покрывающаго

 

золотуео

 

цлеееку.

 

Несом-
ненно,

 

что

 

и

 

мозаичная

 

золотая

 

главка

 

храма

 

вековеч-
на,

 

сравнительно

 

ел.

 

позолотой

 

ювднвдъ

 

лиетовъ,

 

ВШ

дорога

 

и

 

безусловно

 

прекрасиа.

Принимали

 

участіе

 

въ

 

,художественныхъ

 

работахъ
храма,

 

кроме

 

выепеуиомянутыхъ

 

лицъ,

 

про((»есоръ

 

П.

А.

 

Кошелевъ,

 

В.

 

В.

 

Беляевъ,

 

А.

 

П.

 

1'ябушкинъ.

 

В,

 

U.

Отмаръ,

 

В.

 

II.

 

Павловъ,

 

Н.

 

П.

 

ПІаховсеадй,

 

А.

 

Аі()анасвевъ,
М.

 

А.

 

Теетовъ,

 

И.

 

Ѳ.

 

Порфировъ,

 

Н.

 

,Н.

 

Харламовъ,

 

У.

С.

 

Журавлевч,,

 

II.

 

А.

 

Бруни,

 

А.

 

А.

 

Карелинъ

 

и

 

Ду-
митрадико.

На

 

діаконскомъ

 

штатѣ и

(Равсісазъ.)

(Продолженін).

Подходилъ

 

новый

 

годъ.

 

О.

 

Венедикту

 

и

 

псалом-

щику

 

много

 

прпеНлось

 

написать

 

воякнхъ

 

кяигъ,

 

бла-
нокъ

 

и

 

отчетовъ,

 

чтобы

 

возможно

 

было

 

во

 

время,

 

Не
позднее

 

1-

 

-2

 

января,

 

отеіравить

 

отчета

 

къ

 

Благочин-
ному

 

за

 

90

 

верста.

 

0.

 

Венедикта,

 

какъ

 

состоящей

 

на

діаконекой

 

вакансіи,

 

долженъ

 

быль

 

и

 

книги

 

писать

 

по-

пбламъ

 

съ

 

псаломщеекомъ

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

онъ

былъ

 

въ

 

постоянныхъ

 

разтЛздахъ

 

по

 

приходу,

 

а

 

0.
Настоятель

 

предпочиталъ

 

за

 

лучшее

 

больше

 

сеедетъ
дома.

 

„Что

 

—это,

 

что —это!"

 

неоднократно

 

говорилъ

 

0.
Раераилъ

 

0.

 

Венедикту

 

п

 

многимъизъ

 

прихожанъ, —„мне
за

 

охота

 

себя

 

утруждать,

 

когда

 

есть

 

помоецнпкъ,

 

кото-

рый

 

собственно

 

и

 

етредназначенъ

 

для

 

этого,

 

Слава

 

Бо-
е'у!

 

за

 

20

 

лета

 

поездилъ

 

по

 

горамъ,

 

да

 

сугробамъ,

 

мож-

но

 

теперь

 

по

 

справедливости

 

возложить

 

эти

 

труды

 

и

на

 

молодого

 

священника!.."

 

О.

 

Венедикта

 

и

 

трудился

такимъ

 

образомъ

 

за

 

двоихъ;

 

но

 

этимъ

 

оеіъ

 

не

 

желалъ

—бы

 

утверждать,

 

что

 

о.

 

Рафаилу

 

мало

 

оставалось

 

де-
ла,

 

положительно

 

нѣтъ!

 

двла

 

были

 

и

 

всегда

 

находи-

лись

 

для

 

обонхъ

 

священниковъ,

 

но

 

подобное

 

замечаніе
его

 

относилось

 

есъ

 

той

 

непреложной

 

истеене,

 

что

 

Ниж-
не-Дольскей

 

прнходъ

 

вполне

 

правоспособенъ

 

ее

 

непре-

менно

 

долженъ

 

иметь

 

два

 

полныхъ

 

священническихъ

штата,

 

если,

 

конечно,

 

не

 

последуеть

 

само

 

собою

 

раз-

деленія

 

прихода,

 

съ

 

устройствомъ

 

храма

 

въ

 

Кантовке?..
0.

 

Венедикта— объ

 

этомъ

 

говореілъ

 

открыто

 

еі

 

действи-
тельно

 

решилъ

 

способствовать

 

Кантовцамъ

 

и

 

въ

 

покуеі-

е«е

 

земли

 

и

 

открытіее

 

прихода.

 

Подобеюе

 

намереніе

 

о.

Венедикта

 

соверепенно

 

не

 

по

 

сердцу

 

было

 

о.

 

Рафаеелу
ее

 

псаломщегеу.

 

Воспретить

 

о.

 

Вееіедиесту

 

такъ

 

мыслить

и

 

стараться

 

о

 

Кантовцахъ

 

они

 

не

 

могли,

 

что

 

касается

службы

 

и

 

личнаго

 

поведенія

 

о.

 

Венедиеста,

 

то

 

по

 

отзы-

вамъ

 

всего

 

прпхода,

 

его

 

во

 

всЬхъ

 

отношеніяхъ

 

приз-

навали

 

безукорирненнымъ.

 

Противоположна™

 

мненія
при

 

всемъ

 

желаніи

 

ихъ

 

весьма

 

трудно

 

было-бы

 

соста-

вить,

 

хотя

 

о.

 

Венедиктъ

 

въ

 

своемъ

 

дневнике

 

иногда

подозреваете,

 

или

 

замечаете,

 

что:

 

некоторые

 

преду-

преждали

 

и

 

неоднократно

 

о

 

тайной

 

попытесЬ

 

„двора"
Лпдіи

 

Петровны

 

выставить

 

его

 

въ

   

предосудительномъ

виде,

 

но

 

самъ —же

 

о.

 

Венедиктъ

 

.старается

 

думать,

 

что

это

 

не

 

ееравда

 

и

 

подвері^аетъ

 

сомнеееіео.

 

Выписываемъ
еі'0

 

заметнее

 

въ

 

этомъ

 

именно

 

роде.

 

„28-го

 

Октября...
Вчера

 

пріехали

 

еезъ

 

Ельниковки

 

после

 

хожденея

 

съ

молебнами

 

въ

 

престольный

 

праздникъ

 

въ

 

честь

 

Св.

 

Ве-
ликом.

 

Димитрія

 

Солунскаго,

 

а

 

сегодня

 

слышу

 

и

 

от-

звуки

 

его,

 

„Ну

 

какъ,

 

о.

 

Венедиктъ,

 

весело

 

празднова-

ли

 

у

 

Вльниковцевъ?

 

задаете

 

мне

 

вопросъ

 

местный
фельдшеръ

 

и

 

лукаво,

 

улыбается?..

 

„Вт.

 

какомъ

 

отноше-

ніи,

 

я

 

что-то

 

не

 

понимаю

 

васъ?"

 

Ну,

 

ну,

 

fee

 

невинни-

чайте,

 

я

 

слышалъ?!

 

,

 

Пожалуйста

 

объясеіите

 

въ

 

чемъ

дііло

 

и

 

отъ

 

коею

 

исходить

 

слухъ?"

 

И

 

Александр'!.

 

Пав-
ловичъ

 

*)

 

довольно

 

непринужденно

 

сообіцаеть,

 

что

 

ма-

тушка

 

говорила

 

ему

 

о

 

томъ:

 

какъ

 

онъ

 

и

 

псаломщикъ

были

 

очень

 

веселеле

 

въ

 

Ельниковке?!

 

Не

 

верится

 

мне!
Лидія

 

Петровна

 

едва-ли

 

решится

 

сказать

 

Александру
Павлоричу.

 

сомнительный

 

слухъ

 

и

 

только

 

по

 

слуху

смело

 

судить

 

и

 

разсказывать

 

общему

 

знакомому..."

,Д2-го

 

Ноября...

 

У

 

насъ

 

8-го

 

Ноября

 

былъ

 

пре-

стольный

 

праздникъ

 

и

 

трехъ-дневная

 

ярмарка;

 

были
въ

 

гостяхъ

 

у

 

о.

 

Раіраила

 

и

 

другихъ

 

знакомыхъ,

 

пере-

бывало

 

много

 

гостей

 

и

 

у

 

насъ.

 

На

 

четвертый

 

день

 

на-

чали

 

ходить

 

съ

 

праздничными

 

молебнами

 

по

 

домамъ,

такъ

 

каесъ

 

во

 

время

 

ярмарки

 

весь

 

народъ

 

толпится

 

це-
лые

 

дни

 

у

 

лавокъ

 

и

 

балагановъ.

 

Вт,

 

некоторыхъ

 

до-

махъ

 

еще

 

праздновали

 

и

 

убедителыео

 

просили

 

при-

сесть;

 

по

 

возможности

 

старались,

 

принимать

 

и

 

госте-

пріимство,

 

чему

 

прихожане

 

рады

 

и

 

безпрестанно

 

бла-
годарятъ...

 

Все

 

это

 

хорошо

 

и

 

думаео

 

не

 

предосудитель-

но?

 

Вечеромъ

 

у

 

учителя

 

передали

 

мне

 

и

 

весьма

 

опре-

деленно

 

о

 

новомъ

 

слухе:

 

будто

 

мы

 

съ

 

псаломщикомъ

въ

 

одномъ

 

доме

 

пировали

 

часа

 

три?!

 

Совершеннейшій
вздоръ!

 

Мы

 

всего

 

ее

 

ходили-то

 

три

 

часа,

 

обойдя

 

около

40

 

дворовъ.

 

Недумаю,

 

что-бье

 

это

 

могли

 

сочинить

 

поря-

дочные

 

люди?"...

 

Но

 

для, того,

 

чтобы

 

уязвить

 

о.

 

Вене-
дикта,

 

о.

 

Рафаилъ

 

давалъ

 

поводъ

 

къ

 

тому,

 

что

 

пса-

ломщикъ

 

время

 

отъ

 

времени

 

уже

 

не

 

удовлетворялся

половиною

 

письмоводства,

 

которое

 

прннялъ

 

на

 

себя

 

о.

Венедиктъ,

 

а

 

требовалъ

 

и

 

весьма

 

возвышеннымъ,

 

то-

номъ,

 

даже

 

въ

 

присутствие

 

местнаго

 

благочшшаго,

 

что-

бы

 

,и

 

статистика

 

составлялась

 

о.

 

Венедикт і.мъ.

 

Обо-
всемъ

 

этомъ

 

дневникъ

 

поветствуетъ

 

весьма

 

обстоятель-
но

 

и,

 

мы

 

прямо

 

удивляемся: ,

 

терпенію

 

о,

 

Венедикта

 

съ

 

,

одной

 

стороны,

 

несправедливости

 

настоятеля,

 

каесъ

 

со-

брата

 

и,

 

крайнему,

 

непонятному

 

попустительству

 

о.

Благочиннаго —съ

 

другой.

 

Касательно

 

разделенея

 

пись-

моводства

 

между

 

членами

 

причта

 

о.

 

Венедиктъ

 

касает-

ся

 

въ

 

своемъ

 

дневнике

 

такъ

 

полно,

 

последовательно

 

и

логично,

 

что

 

мы

 

ееаходимъ

 

возможнымъ

 

выписать

 

его,

не

 

сокращая.

 

2-го

 

Января...

 

Сегодня

 

доканчеевалъ

 

къ

отчету

 

кдировыя

 

ведомости

 

"„все

 

4

 

экз.",, —которыя

началъ

 

еще

 

съ

 

19-го

 

декабря,

 

затЬмъ

 

еіодписалъ

 

неко-
торые

 

документы,

 

еероверялъ

 

съ

 

псаломщикомъ

 

метри-

ки

 

ее

 

пр.

 

Работу

 

эту

 

едва

 

закончеели

 

къ

 

12

 

часамъ

 

но-

чи.

 

Большое

 

сееасибо

 

еще

 

местному

 

фельдшеру:

 

по-

моіь

 

намъ

 

провереетъ

 

метрики,

 

а

 

то

 

хватило-бы

 

работы
далеко

 

за

 

полночь.

 

Письмоводство

 

по

 

приходу

 

это

 

са-

мое

 

больное

 

место

 

въ

 

нашихъ

 

отношеніяхъ.

 

Псалом-
щику

 

кажется,

 

что

 

я

 

мало

 

пишу

 

и

 

поэтому

 

требуетъ
*)

 

имя

 

и

 

отчество

 

фельдшера
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-

съ

 

меня

 

еіисаиея

 

и

 

далее

 

подсчета

 

воъхъ

 

статистиче-

скихъ

 

бланковъ.

 

Я

 

же,

 

имея

 

за

 

собоео

 

постоянный

 

по-

ездки

 

для

 

служенія

 

! и

 

совершенен

 

требъ

 

въ

 

поселкахъ,

а

 

таеше

 

и

 

въ

 

самомъ

 

селе

 

и,

 

полагая,

 

что

 

съ

 

меня

 

бо-
лее

 

половины

 

письмоводства

 

требовать

 

несправедливо

желалъ-бы

 

отказаться,

 

но

 

псаломщникъ

 

не

 

унимается,

говоря:

 

„вы

 

во

 

первыхъ

 

обязаны,

 

а

 

во

 

вторыхъ

 

полу-

чаете

 

больше

 

меня!"

 

Припоминаю

 

кстати:

 

по

 

пріезде
е4-го

 

декабря

 

местнаго

 

Влагочиннаго,

 

въ

 

еірнсутствіи
его,

 

о.

 

Настоятеля

 

и

 

діакона

 

прибывшаго

 

вместе

 

съ

 

о.

Влагочиннымъ

 

въ

 

качестве

 

письмоводителя,

 

псалом-

щикъ

 

заявилъ

 

следующее:

 

„какъ

 

хотите,

 

о.

 

Благочин-
ный,

 

статистику

 

я

 

писать

 

не

 

буду,

 

пусть

 

пненета

 

о.

Венедикта!"

 

О.

 

Благочиееному

 

я

 

еще

 

ранее

 

заявлялъ

 

о

томе,

 

что

 

псаломщику

 

желательно

 

заставить

 

меня

 

пи-

сать

 

„статистику"

 

іе

 

что

 

о.

 

Настоятель

 

въ

 

этомъ

 

отно-

шеніи

 

тоже

 

поддерживаете

 

псаломщика.

 

О.

 

Благочин-
ный

 

на

 

это

 

ничего

 

не

 

могъ

 

объяснить

 

и

 

определенно
не

 

сказалъ:

 

что

 

я

 

именно

 

долженъ

 

писать

 

злополучнуео

статистику

 

или' псаломщикъ?...!

 

Единственно

 

что

 

моЖно

было

 

:

 

понять

 

изъ

 

всего

 

этого,

 

такъ

 

это

 

то,

 

что

 

о.

Настоятель

 

и

 

псаломщикъ

 

обстоятельно

 

поговорили

обо

 

всемъ

 

съ

 

о.

 

Влагочиннымъ,

 

пока

 

я

 

служилъ

 

лит5 г р-

гію

 

и

 

мне

 

неизвестно:

 

чью

 

сторону

 

принялъ

 

о.

 

Бла-
гочинный?

 

но

 

довольно

 

странными

 

кажутся

 

его

 

слова

еео

 

эіому

 

заявлению

 

обоюдному,

 

но

 

обраіценныя

 

только

к)

 

мн'Ь:

 

„видите,

 

псаломщику

 

обидно:

 

онъ

 

одинъ,

 

а

васъ

 

двое!!"

 

Что-же

 

это 11

 

означаете?...

 

Подумываіб

 

обра-
титься

 

за

 

разъясненіемъ

 

въ

 

Консисторію,

 

но

 

не

 

хогь^

лось-бы

 

писать,

 

ведь

 

это

 

! будетъ

 

жалоба

 

Между

 

'ііро-
чимъ

 

услышалъ,

 

что

 

псаломщикъ

 

подалъ

 

заявленіе

Благочинному,

 

или

 

въ

 

Консисторію

 

о

 

моемъ

 

отказ'Ь
ішсать

 

статистику,

 

ну

 

и

 

Богъ

 

съ

 

нимъ!
Думаю,

 

что

 

это

 

угроза

 

не

 

более,

 

если

 

же

 

верно
то

 

потребуюсь,

 

конечно,

 

объясіееніе

 

съ

 

меня

 

и

 

надеюсь,
что

 

справедливость

 

восторжествуеть.

 

Обиженный

 

не

только

 

требованіемъ

 

псаломщика,

 

но

 

и

 

грубымъ

 

тономъ

этого

 

требованія,

 

мНою

 

еще

 

при

 

В

 

тагочинномъ

 

было
замечеко

 

d

 

желательности

 

и

 

необходимостее

 

иметь

 

вто-

рого

 

псаломщика,

 

тогда

 

и

 

писать

 

будетъ

 

кому,

 

спра-

ведливость

 

будетъ

 

соблюдена

 

и

 

при

 

по'Ьздкахъ

 

въ

 

йо-
селки-чтейіе

 

и

 

пеніе

 

не

 

станете

 

страдать!..

 

Но

 

это,

сохрани

 

Вогѣ,

 

ветупленіе

 

О.

 

Венедикта

 

мы

 

признаемъ

за

 

целое

 

Японское

 

нашесГвіе, 1

 

а

 

тутъ

 

еще

 

второй

 

пса-

ломщикъ!..

 

И,

 

боясь

 

этого,

 

чего— чего

 

"только

 

не

 

пред-

еереенимается.

 

Во

 

первыхъ

 

вопросъ

 

о

 

еюстройке

 

мне
общеетвеннаго

 

дома

 

погребенъ

 

о.

 

Настоятелемъ'

 

подъ

развалинами

 

„Помпеи!"

 

и

 

я

 

вынужденъ

 

ютиться

 

на

 

не-

удобной

 

квартире

 

и

 

выслушивать

 

еще

 

сетованія

 

квар-

тирохозяина,

 

что

 

за

 

квартиру

 

плата

 

вносится

 

крестья-

нами

 

ееепсеіравно.

 

ЗатЬмъ

 

братскіе

 

доходы

 

записывают-

ся

 

почему-то

 

въ

 

две

 

книги:

 

одна

 

оффицеальная,

 

а

 

дру-

е'ая

 

„темная".

 

Первую

 

свидетельствуете

 

Благочинный,
а

 

вторую

 

ни

 

кто

 

и,

 

въ

 

обоихъ

 

вранье!

 

И'

 

что

 

для

 

меня

печально:

 

первое

 

вранье

 

Веду

 

я

 

при

 

благоеклойНомЪ
внушеніи

 

о.

 

Настоятеля,

 

который

 

объясняете.,

 

что

 

если

писать

 

все,

 

то

 

не

 

дадуть

 

казеннаго

 

жалованья,

 

а

 

мне

думается:

 

изъ

 

боязни

 

присылки

 

второго

 

псаломщика,

который

 

намъ

 

необходимъ.

 

Попробоналъ

 

я

 

на

первыхъ

 

порахъ

 

въ

 

кнеегв

 

братскихъ

 

доходовъ

 

пеесать

было

 

правду

 

и

 

даже

 

проставить

 

въ

 

последнемъ

 

требо-

ваніи

 

Консисторіи

 

дать

 

точныя

 

сведенія

 

между

 

про-

чимъ

 

и

 

о

 

томъ,

 

сколько

 

получаетъ

 

каждый

 

членъ

причта?

 

и

 

уже

 

проставить

 

по

 

правде,

 

но

 

встретилъ
ее

 

въ

 

томъ

 

и

 

въ

 

другомъ

 

случае

 

такой

 

отпоръ,

 

что

 

вы-

нужденъ

 

былъ

 

отступить.

 

Тутъ

 

уже

 

и

 

Лидія

 

Петровна
употребила

 

все

 

свое

 

красиор гЬчіе:

 

„и

 

малыя

 

д'Ьти

 

во

вниманіе"

 

и

 

„жизни

 

о.

 

Венедшстъ

 

совсЬмъ

 

не

 

знаете.!"..
И

 

такъ

 

вранье

 

по

 

заказу,

 

Боже

 

мой!

 

хоть-бы

 

уйти

 

по-

скорее

 

въ

 

самостоятельный

 

приходъ...

 

Что —же

 

про-

ставляемъ

 

мы

 

въ

 

этихъ

 

книгахъ,

 

т.

 

е.

 

братскихъ?

 

Въ
оерериціальной

 

значится

 

всего

 

доходу

 

за

 

1903-й"

 

годъ

ее04

 

рубля,

 

а

 

въ

 

„темной"

 

немного

 

более

 

1400

 

руб.

 

а

на

 

самомъ

 

деле

 

братскаго

 

дохода

 

было

 

за

 

прошлый
годъ

 

по

 

моей

 

домашней

 

записи —самой

 

точной

 

почти

2000

 

рублей.

 

Впрочемъ

 

при

 

всемъ

 

желаніп

 

записать

все

 

въ

 

братскуео

 

книгу

 

невозможно, —для

 

этого

 

суще-

ствуетъ

 

следующій,

 

практическій

 

пріемъ:

 

иредполо-

жимъ

 

выслужено

 

въ

 

воскресенье

 

въ

 

храме

 

за

 

лптур-

гіей

 

и

 

за

 

требы

 

всего

 

е5

 

руб.,

 

а

 

я

 

служу

 

гдЬ

 

либо

 

въ

поселке,

 

въ

 

самое

 

воск]

 

есенье

 

иногда

 

и

 

не

 

пріеду

 

до-

мой

 

до

 

понедельника

 

и,

 

по

 

пре'Ьзде

 

псаломщеекъ

 

пе-

редаете

 

мне

 

уже

 

разделенные,

 

но

 

въ

 

книгу

 

братскую
не

 

записанные

 

изъ

 

еа

 

руб.

 

следуемую

 

мн'Ь

 

3-ю

 

часть

5

 

руб.

 

Такъ

 

делается

 

не

 

редко;

 

не

 

записываются

 

напр.

такіе

 

циеррье,

 

какъ:

 

выслуженные

 

въ

 

Радоницу

 

78

 

руб.;
все

 

что

 

нахаживаемъ

 

съ

 

Крещенскоео

 

водою

 

и

 

большая
часть

 

Пасхальныхъ.

 

II

 

что

 

удивительно:

 

мы

 

пастыри

первые

 

глашатаи

 

правды

 

и

 

истины,

 

а

 

между

 

прочимъ

приходится

 

свидетельствовать

 

своимъ

 

подписомъ

 

съ

приложеніемъ

 

церковной

 

печати

 

что?

 

вранье.

 

Въ

 

при-

ходо-расходныхъ

 

книгахъ

 

тоже

 

записывается

 

не

 

все.

Это,

 

спросеіте

 

о.

 

Настоятеля,

 

для

 

чего?

 

„Разве

 

можно

все

 

писать,

 

тогда

 

много

 

сойдетъ

 

съ

 

церкви

 

въ

 

отчетъ

Епархіальному

 

Начальству

 

разиыхъ

 

процентовъ

 

на

 

то,

да

 

на

 

се!"

 

получится

 

въ

 

ответь,

 

а

 

зат'Ьмъ

 

и

 

угвепеше:

"везде,

 

батенька

 

мой,

 

такъ

 

врутъ,

 

во

 

всехъ

 

селахъ

 

и

городахъ

 

и,

 

Консисторія

 

знаетъ

 

и

 

даже

 

Святвйшій
Сѵнодъ!"

 

Что

 

на

 

это

 

ответишь,

 

одно

 

только:

 

„не

 

по-

мяни,

 

Господи,

 

нашего

 

вранья,

 

егда"...

 

„19

 

февраля.
Отслужилъ

 

утренео

 

и

 

литургію,

 

требъ

 

почти

не

 

было.

 

Чтобы

 

ни

 

проводить

 

время

 

праздно,

 

меее

 

приш-

ло

 

въ

 

голову

 

вывесть

 

статистику

 

о

 

томъ,

 

кто

 

изъ

 

насъ:

Настоятель,

 

или

 

я,

 

совершали

 

службъ,

 

требъ

 

и

 

по'Ьз-
докъ

 

по

 

приходу

 

больше,

 

а

 

также

 

касательно

 

псалом-

щика

 

и

 

меня

 

въ

 

писаніи

 

книеь

 

по

 

прееходскимъ

 

деламъ.
(Продолжѳніе

   

слѣдуетъ).



—

 

15

 

—

ОФФИЦІАЛЬНЫЯ

  

изв-ьстія
ОпредЬленіемъ

 

Саратовскаго

 

Епархеальнаго

 

На-
чальства,

 

отъ

 

25

 

августа

 

.1

 

907.

 

года

 

отставеюй

 

Коллеж-
ские

 

Регистраторе.

 

Константннъ

 

Беляевъ

 

зачпсленъ

 

иъ

штатъ

 

канцелярскихт.

 

чиновниковъ

 

Саратовской

 

Ду-
ховной

 

Консиеторіи.

Резолюціями

 

Его

 

Преосвященства

 

предостав-

лены

 

мѣста:

Діаконскія:

Отъ

 

о

 

сентября

 

за

 

ЗМа

 

2056

 

еіри

 

Христорождествен-
ской

 

церкви

 

с.

 

Вязовки,

 

Саратовскаго

 

уЬзда,—

 

отстав-

ному

 

Поручику

 

[устину

 

Кастальскому.
Ота

 

5

 

сентября

 

за

 

№

 

2069

 

при

 

Вознесенской

 

цер-

кви

 

г.

 

Кузнецка —дтакону

 

Саратовскаго

 

Кааедральнаго
Александро-Невркаго

 

собора

 

Сергію

 

Крестовоздвпжен-
скому.

Отъ

 

22

 

августа

 

№

 

1915,

 

при

 

Саратовскомъ

 

Каѳед-!

ралытомъ

 

Александро-Невскомъ

 

соборт,— окончившему

курсъ

 

Саратовской

 

Духовноіі

   

Семиеёаріее

   

[оанну

   

ТрО-

Въ

 

г.

 

Саратове

 

при

 

Александро-Невской

 

церкви

Саратовскаго

 

ремесленнаго

 

училища

 

(жалов.

 

Т2о

 

руб.
отъ

 

училища)'.
Г.

 

Саратове

 

при

   

Вознесенско-Кладбищенской

  

ц.,

С.

 

Чернавке,

 

Петровскаго

 

у.,

 

при

 

Михаило-Архан-
гельской

 

ц.,

 

(душъ

 

обоего

 

пола

 

897,

 

земли

 

33

 

дес,

домъ

 

обществ,

 

школа).
С.

 

Ново-Георгіевскомъ,

 

Царицынскаго

 

у.,

 

при

Казанской

 

церкви

 

(душъ

 

об.

 

п.

 

1.797

 

земли

 

Й

 

дес,

домъ

 

обществ.,

 

каз.

 

жал.

 

400

 

р.

 

ееа

 

весь

 

прич.

   

школа).
Г.

 

Царицыне

 

при

 

Казанской

 

церкви.

,

 

С.

 

Синенькихъ,

 

Саратовскаго

 

у.,

 

при

  

Христорож-
дественскон

 

церкви

   

(душъ

 

об.

 

и.

 

5371,

 

земли

   

каз.

 

59

и

 

сЬнок.

 

8

 

дес,

   

домъ

   

церковный,

   

казеннаго

   

жалов.

.94

 

р.

 

4

 

коп.,

 

две

 

школы).

С.

 

Клеочахъ,

 

Кузнецкаго

 

у.,

 

еери

 

Казанской

 

церкви

(душъ

 

об.

 

п.

 

1789,

 

земли

 

33

 

дес,

 

домі.

 

обществ.,

 

жа-

лов.:

 

казен.

 

78

 

р.

 

40

 

к.

 

и

 

обществ.

 

400

 

руб.,

 

школа).

С.

 

Еіршовки,

 

Камышинскаго

 

у.,

 

прн

 

Николаевской
церкви

 

(душъ

   

об.

 

п.

 

5917,

   

домъ

   

церемвн.,

   

земли

 

33
никому.

Псаломщическгя:
н

 

мона

  

е:і т імішіиг

      

,,

        

■>«

 

т.»

   

......—«...—,_, .дес,

 

жалов.

 

казен.

 

105

 

р.

 

84

 

коее.,

 

школа).-..—,,
-

   

8

 

сентября

 

за

 

J*

 

1704

 

при

 

Николаевской

 

цер-

            

^

 

„

 

отаоовѣ

    

Сердобсквгоуѣада,

 

при

 

Миханло-

:

      

Архангельской

   

церкви

   

(душъ

 

об.

   

п.

 

2370,

 

домъ

 

цер-

ковн.,

 

земли

 

30

 

дес,

 

казен.

 

жалов.

 

108

 

руб.,

 

дв'Ь

 

школы).
С.

 

Теееловк'Ь,

   

Вольскаго

 

у.,

 

при

   

Михаило-Архан-
гельской

    

церкви

    

(душъ

 

об.

 

п.

 

1383,

    

земли

 

33

   

дес,

кви

 

села

 

е-'ославлевки,

 

Саратовскаго

 

у.,

 

псаломщику

 

ц.

с.

 

Юнгеровкп,

 

Аткарскаго

 

увзда,

 

Павлу

 

Уреевскому.
Отъ

 

3

 

сентября

 

за

 

№

 

1705

 

при

 

Казанской

 

церкви

села

 

Юнгеровкп,

 

Аткарскаго

 

увзда,

 

псаломщику

 

цер-

кви

 

с.

 

Рославлевки,

 

Саратовскаго

 

у.,

 

Михаилу

 

Тихо-
мирову.

Отъ

 

4

 

сентября

 

за

 

.\і'

 

1711

 

при

 

К'рестовозвижен-
ской

 

церкви

 

села

 

Варыпаева

 

2-го,

 

Петровскаго

 

у.. —и.

д.

 

псаломщика

 

церкви

 

с.

 

Ежевки,

 

Валашовекаго

 

у.,

Алексею

 

Еланскому,

 

въ

 

томъ

 

же

 

званіи.
Отъ

 

8

 

сентября

 

за

 

№

 

1710

 

при

 

Казанской

 

церкви

с.

 

Ежовки,

 

Валашовекаго

 

у.,

 

псаломщику

 

церкви

 

с

Варыпаева

 

2-го,

 

Петровскаго

 

уЬзда,

 

Геннадіео

 

Вавеелпну.
Предложеніемъ

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

29

 

авгу-

ста

 

1907

 

года

 

за

 

Ms

 

550,

 

запрещенъ

 

въ

 

свящешеослу-

женіи

 

и

 

отр'Ьшенъ

 

отъ

 

места,

 

евященнпкъ

 

Николаев-
ской

 

церкви

 

с

 

Верхней

 

Чернавки,

 

Вольскаго

 

уЬзда,
Ѳеодоръ

 

Луцкей.
•Исключается

 

изъ

 

списковъ:

Съ

 

5

 

сентября

 

1907

 

года

 

инспекторъ

 

классовъ

 

Са-
ратовскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища,

 

священ-

никъ

 

Серий

 

Четверпковъ,

 

за

 

поступленіемъ

 

на

 

службу
въ

 

Полтавскую

 

епархего'— пастоятелемъ

 

церкви

 

еі

 

з'ако-
ноучителемъ

 

ПолтавскагО;

 

,

 

Петровскаго

 

кадетскаго

корпуса.

ъ

 

обществ.,

 

жалов.

 

общественнаго

 

225

 

руб.,

 

школа).

С.

 

Шербаковке,

 

Камышинскаго

 

у.,

 

при

 

Богояв-
ленской,

 

церкви

 

(тушь

 

об.

 

п.

 

1271,

 

земли

 

3:;

 

две,

 

домъ

обществ.,

 

жалов.

 

казен.

 

294

 

р.

 

и

 

обществ.

 

300

 

руб.,

 

школа).

С.

 

Новомъ

 

Мачим'Ь,

 

Кузнецкаго

 

у.,

 

при

 

Казанской
церкви

 

(душъ

 

обоего

 

пола

 

1459,

 

земли

 

33

 

дес,

 

домъ

обществ.,

 

казен.

 

жалов.

 

294

 

руб. ,

 

школа).

Въ

 

с.

 

Малиновкѣ,

 

Сердоб^скаго

 

у.,

 

прн

 

Михаил о-

Архангельской

 

церкви

 

(душъ

 

об.

 

п.

 

3858,

 

земли

 

33

 

дес,

казен.

 

жалован.

 

144

 

руб.,

 

школаі.

С,

 

Чардьшѣ,

 

Саратовскато

 

у.,

 

при

 

Антоніевской
ц.

 

(душъ

 

об.

 

п.

 

2685,

 

земли

 

60

 

дес,

 

домъ

 

имеется,

 

ка-

зен.

 

жалов.

 

115

 

руб.

 

84

 

коп.,

 

школа).
Г.

 

Аткарск'Ь

 

при

 

Михаило-Архангельской

 

церкви.

Въ

 

с.

 

Верхней

 

Чернавке,

 

Вольского

 

уЬзда,

 

при

 

Ни-
колаевской

 

церкви

 

(душъ

 

обоего

 

п.

 

2197,

 

земли

 

33

дес,

 

домъ

 

обществ.,

 

казен.

 

жалов.

 

290

 

руб.,

 

школа).

\

 

ntnhh

 

ШМШЩЩШЩ^
Въ

 

г.

 

Вольске

 

при

   

Іоанно-Предтеченекой

   

собор-
^

ной

 

церкви; —селе

   

Йзобилыюмъ,

    

Сердобскаго

 

уезда,
при

 

Нееколаевской

  

церкви;—

 

сел'Ь

   

Малыхъ

   

Озеркахъ,
Саратовскаго

 

у.,

 

прет

   

Димитріевской

 

ц.,

 

с.

   

Голяевк'Ь,
^1рЭ.ЗДНЫЙ

    

МЪСТа.

                      

Сердобскаго

 

ѵезда,

 

прее

 

Троицкой

 

единоверческой

 

ее.;

Священническія:

Вт,

 

се.т'Ь

 

ІІокурлеяхъ,

 

Хвалынскаго
саеедро-Свирской

 

церкви

  

(душъ об.

  

ее.

   

6482,

  

домъ

 

об-
ецеств.7

 

земли

 

34,

 

^ес.,,казен.

 

жалованіе

 

144

 

р.)
Въ

 

Г.

 

Саратове

 

при

 

Покровской

 

церкви,

 

чтоприобеце-
житіи

 

воепптанниковъ

 

Саратовской

 

духовной

 

Семинаріи.

$
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Е

 

J4

 

I

 

Е .>ФО

ЕПАРХЕАЛЬНЫН

 

СКЛДДЪ
ШШЯЫХЪ

 

ВЕШЕН

вмівті

 

si

 

бодшомг

 

а

 

разнообразное

 

выбарі

 

гсегозможяукз

 

цврхеовду»

 

утварь:
еіаешкадіелы,.

 

лампады,

 

поДсвѣнникИі

 

хоругви,

 

запрестольные

 

кресты,

 

водоствятныя

 

чаши,

 

сере-

бряные

 

сосуды,

 

евангелія,

 

дароносцы,

 

дарохранительницы,

 

кресты:

 

священническіе,

 

сшгодаль-

и

 

ые,

 

напрестольные,

 

нательные,— кадила,

 

крестильные

 

ящики,

 

кропеела,

 

блюда

 

сборныя

 

и

 

аеіті-е-

дорныя,

  

ковши

   

теплотные,

   

мѵрницы,

 

шандалы,

   

плащаницы,

   

воздухи,

 

свечи"

 

металлическія

   

и

проч.

ИВвНЫ

 

ВЪ

 

СЕРЕБР.

 

и

 

АПЛИК.

 

РИЗАХЪ

 

и

 

БЕЗЪ

 

РИЗЪ

 

и

 

КІОТЫ.
,ПЯН

   

ш
Парча,

 

галуны,

 

кисти,

 

бахрома

 

и

 

пуговицы.

ГОТОВЫЯ

 

ОБЛАЧЕНЫ:

 

:ГТим!2^ІІ:

 

ТРЗЕВОВАШЯ

 

И

 

ЗАКАЗЫ

 

№%ЩЗР

 

"
Цѣны

 

фабричныя

 

безъ

 

запроса.

сЛ/нижныи

 

(ркладъ
-

Саратовскаго

 

Епархіальнаго

 

училищнаго

 

Совѣта.

Г-

 

САРАТОВЪ,
Московская,

 

близт=>

 

Александровской,

 

рядомъ

 

ст=

 

домомт=>

 

Кредитнаго

 

Общества.

Іміош

 

большой

 

\\\Щ\

 

SorocAjmsSiuzi

 

mn,
сборникъ

 

проповедей,

 

книгъ

 

для

 

священнослужителей,

 

релпгіознонравственнаго

 

и

 

научнаго

 

содержанія,

 

рус-

сешхъ

 

и

 

иностранных'!»

 

писателей,

 

учебниковъ,

 

Д'Ьтскеехъ,

 

канцелярскихъ

 

книгъ,

 

учебныхъ

 

пособій,

 

альбомовъ,
іщсьменныхъ

 

принадлежностей,

 

географнческихъ

  

картъ

 

всехъ

 

частей

 

света,

 

Росеійской

 

имперіи

  

и

   

другихъ

государствъ,

 

картинъ—библейскихъ,

 

историческихъ

 

и

 

пр.

ПО

 

ДОСТУПНЫМЪ

 

ЦЪНАМЪ,
со

 

снидкою

 

на

 

книги

 

1 0°/ 0

 

ст=

 

номинальной

 

стоимости

 

ихъ.

Принимаются

 

заказы

 

на

 

выписку

 

и

 

переплетъ

 

книгъ,

 

журналовъ

 

и

 

проч.

Заказы

 

исполняются

 

скоро

 

и

 

аккуратно.

Принимаются

 

книги

 

на

 

комиссію

 

по

 

соглашение

 

съ

 

авторами

 

или

 

издателями

 

иіъ.

Г.г.

 

иногородніе

 

и

 

желающіе

 

продать

 

книги

 

благоволятъ

 

присылать

 

Складу

 

подробные

 

списки

 

имѣющихся

 

у

нихъ

 

для

 

продажи

 

книгъ,

 

съ

 

обозначеніеіиъ

 

цѣны,

 

за

 

какую

 

желаютъ

 

продать

 

ихъ.

Печатано

 

по

 

благословенно

 

Его

 

Преосвященства.

                                        

Оаратовъ.

   

Типографія

 

Соеоза

 

Печатнаго

 

дѣла.


