
XXXII

 

годъ

 

изданія.

ТВЕРСКІЯ

шршакш

 

видоаіеіітн.
20

 

октября

 

1908

 

года.

г

Выходятъ

 

еженедельно

ПО

 

ПОНЕДЕЛЬНИКАМ

 

Ъ.

ГОДОВАЯ

   

ЦЬНД:

Безъ

 

пересылки

 

4

 

р.

 

50

 

к.
Съ

 

пересылкою

 

5

 

р.

 

50

 

к.
И

                                                             

ф)

SSS^ 1

I

 

Подписка

 

принимается

И»

    

Л

 

Q

                   

ВЪ

 

РЕДАКЦІИ

«Л<К7г
Епархіальныхъ

 

Ведомостей

 

и

у

   

мѣстныхъ

   

благ очинныхъ.

'№>*•-
і)

)»Ш86^^8^^86т^^|І||б^^6т^^6^^86тЖ>Ввт^^і6



—

 

598

 

-

Епархіальныя

 

распоряженія

 

и

 

извЪстія.

Рукоположены

 

во

 

священника:

 

къ

 

церкви

 

пог.

 

Прусовичъ,

Осташковскаго

 

уѣзда,

 

учитель

 

Печеникобѵі;ой

 

церковно-приход-

ской

 

школы,

 

Осташковскаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодоръ

 

Страховъ,

 

6

 

ок-

тября;

 

къ

 

церкви

 

села

 

Константинова,

 

Новоторжскаго

 

уѣзда,

діаконъ

 

Преображенскаго

 

собора

 

гор.

 

Торжка

 

Всеволодъ

 

Садиковъ,
12

 

октября;

 

во

 

діакона

 

къ

 

Воскресенскому

 

собору

 

гор.

 

Корчевы

— псалоищикъ

 

того

 

же

 

собора

 

Иванъ

 

Ильинскгй,

 

съ

 

оставле-

ніемъ

 

на

 

псаломщической

 

вакансіи,

 

6

 

октября.

Оиредѣлены,

 

согласно

 

прошевію,

 

на

 

діаконское

 

мѣсто:

 

къ

церкви

 

села

 

Дарьина,

 

Старицкаго

 

уѣзда,

 

псаломщикъ

 

Казанскаго

собора

 

гор.

 

Вышняго-

 

Волочка

 

Иванъ

 

Невскгй,

 

9

 

октября;

 

пса-

ломщикъ

 

въ

 

санѣ

 

діакона

 

церкви

 

села

 

Емельянова,

 

Старицкаго

уѣзда,

 

Киръ

 

Смердынскій — на

 

штатное

 

діаконское

 

мѣсто

 

къ

 

тоі

же

 

церкви,

 

8

 

октября;

 

на

 

псаломщическое

 

мѣсто:

 

къ

 

церкви

 

села

Емельянова,

 

Старицкаго

 

уѣзда,

 

бывгаій

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

села

 

Вере-

скунова,

 

Вышневолоцкаго

 

уѣзда,

 

Димитрій

 

Грязновъ,

 

9

 

октября;

къ

 

церкви

 

села

 

Боженки,

 

Катинскаго

 

уѣзда,

 

студентъ

 

Тверской

духовной

 

семинаріи

 

Николай

 

Колтыпинъ,

 

14

 

октября.

Перемещены,

 

согласно

 

прошенію,

 

священники

 

Зубцовскаго

уѣзда:

 

села

 

Дягунина

 

Николай

 

Волковъ,

 

и

 

села

 

Бубнова

 

Евмн'й

Смпрновъ,

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другого,

 

14

 

октября;

 

на

 

діаконскоь

мѣсто:

 

къ

 

Преображенскому

 

собору

 

гор.

 

Торжка—діаконъ

 

nor.

Подборовья,

 

Ржевскаго

 

уѣзда,

 

Василін

 

Богдановъ,

 

15

 

октября;
исправл.

 

долж.

 

псаломщика

 

при

 

церкви

 

села

 

Зарина,

 

Старицкаго

уѣзда,

 

Александръ

 

Миролюбовъ,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Градницъ,

 

Щ
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■

жецкаго

 

уѣзда,

   

для

 

исправленія

   

псаломщической

   

должности,

 

12

октября.

Уволены

 

за

 

штатъ.

 

согласно

 

протевію:

 

псаломщикъ

 

въ

санѣ

 

діакона

 

погоста

 

Могииипъ,

 

Кашинскаго

 

уѣзда,

 

Матвѣй

 

Ей-

польсти,

 

13

 

октября,

 

и

 

псаломщикъ

 

села

 

Зиновьева,

 

Бѣжецкаго

уѣзда,

 

Николай

 

Таировъ,

 

14

 

октября.

Исключаются

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертью:

 

священникъ

 

цер-

кви

 

села

 

Печетова,

 

Корчевского

 

уѣяда,

 

Сергѣй

 

Никішскій

(j-

 

30

 

сентября):

 

псаломщикъ

 

села

 

Боженки,

 

Кашинскаго

 

уѣзда,

Николай

 

Баженовъ

 

(+

 

1

 

октября).

Указомъ

 

Свят.

 

Правительствующаго

 

Синода,

 

отъ

 

9

 

октября

за

 

№

 

2635,

 

проживающей

 

въ

 

числѣ

 

братіи

 

Тверского

 

Успенскаго

Желтвкова

 

монастыря

 

игуменъ

 

Давелъ

 

назначенъ

 

на

 

должность

настоятеля

 

Алексѣевскаго

 

монастыря,

 

Стерлитамакскаго

 

уѣзда,

Уфимской

 

епархіи,

 

14

 

октября.

О

    

Т

    

Ч

    

Е

    

Т

    

Ъ

о

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

суммъ

 

по

 

содержанію

 

Ираснохолм-

скаго

 

духовнаго

 

училища

  

изъ

   

средствъ

 

духовенства

 

училищнаго

округа

 

за

 

1907

 

годъ.

1.

   

а

 

р

 

и

 

х

 

о

 

д

 

ъ.

Отъ

 

1906

 

г.

 

оставалось:

 

1)

 

на

 

содержаніе

 

училища— а)

 

на-

личными

 

14

 

р.

 

3*/«

 

к.,

 

б)

 

по

 

книжкѣ

 

Госуд.

 

сберег,

 

кассы

 

при

Тверскомъ

 

Отдѣленіи

 

Госуд.

 

Банка

 

230

 

р.

 

31

 

к ,

 

в)

 

по

 

книжкѣ

 

Бѣ-

аецкой

 

Государственной

 

сберег,

 

кассы

 

10

 

р.

 

40

 

к.,

 

г)

 

по

 

внижкѣ

Краснохолм.

 

почтово-телеграфной

 

Госуд.

 

сберег,

 

кассы

 

1260

 

р.

84

 

к.,

 

д)

 

въ

 

свидѣт.

 

4%

 

Госуд.

 

ренты

 

700

 

р.,

 

2)

 

благотвори'

тельнаго

   

капитала,

   

пожертвованваго

   

покойнымъ

 

Архіепископомъ



-* —

 

600

 

—

Тверскимъ

 

и

 

Кашинскимъ

 

Саввою,

 

для

 

выдачи

 

%%

 

съ

 

онаго

бѣднымъ

 

воспитанникамъ

 

училища,

 

заключающагося

 

въ

 

свпдѣт.

4°/о

 

Госуд.

 

ренты,

 

400

 

р.,

 

3)

 

стипендіальнаго

 

капитала

 

имени

бывшаго

 

смотрителя

 

училища

 

Д.

 

Ѳ.

 

Скорюпина,

 

заключающагося

въ

 

свидѣт.

 

4°/о

 

Государств,

 

ревты,

 

1200

 

руб.

 

и

 

переходящихъ

суммъ

 

86

 

руб.

 

25

 

коп.

 

Итого

 

3901

 

руб.

 

83 3/4

 

коп.

Еъ

 

тому

  

въ

 

1907

 

году

 

поступило:

По

 

смѣтѣ,

 

разсмотрѣнной

  

съѣздомъ

 

духовенства

 

училищнаго

округа

 

и

 

утвержденной

 

Его

 

Высокопреосвященствоыъ:

1)

 

Ироцентнаго

 

сбора

 

съ

 

церквей

 

училищнаго

 

округа

3895

 

р.

 

15

 

к.,

 

2)

 

сбора

 

изъ

 

собственныхъ

 

средствъ

 

духовенства

округа

 

по

 

I 1/,

 

коп.

 

съ

 

души

 

1289

 

р.

 

10

 

коп.,

 

3)

 

отъ

 

продажи

вѣнчиковъ

 

и

 

листовъ

 

разрѣшительной

 

молитвы

 

429

 

р.

 

22

 

коп.,

4)

 

случайныхъ

 

поступленій

 

29

 

р.

 

17

 

к.,

 

5)

 

платы

 

за

 

обученіѳ

въ

 

училищѣ

 

иносословныхъ

 

воспитанниковъ

 

100

 

р.,

 

6)

 

процен-

товъ

 

съ

 

благотворительна™

 

капитала

 

58

 

р.

 

60

 

к.,

 

7)

 

процептовъ

съ

 

запасного

 

каиитала,

 

принадлежащаго

 

училищу,

 

63

 

р.

 

51

 

к.,

8)

 

платы

 

за

 

содержаніе

 

въ

 

общежитіи

 

училища

 

пансіонеровъ

741

 

р.

 

8

 

к.

 

Итого

 

6605

 

руб.

 

83

 

коп.

Сверхъ

    

смѣты:

1)

 

Поступило

 

отъ

 

духовенства

 

округа

 

по

 

по/шпенымъ

 

лп-

стамъ

 

на

 

выдачу

 

пособія

 

бѣднымъ

 

ученикамъ

 

училища

 

55

 

р.

 

79к.,

2)

 

поступило

 

пожертвованій

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

колокола

 

для

 

домовой

училищной

 

церкви

 

28

 

р.

 

Итого

 

83

 

р.

 

79

 

к.

Переходящихъ

 

суммъ

 

381

 

руб.

 

5

 

коп.

Оборотныхъ

 

суммъ

 

21672

 

р.

 

80

 

к.

 

Всего

 

за

 

1907

 

годъ

 

въ

приходѣ

 

28743

 

руб.

 

47

 

коп.,

 

а

 

съ

 

остаточными

 

отъ

 

1906

 

года

32645

 

руб.

 

Ж/*

 

коп.



—

 

nut

 

—

II.

    

Р

 

А

 

С

 

X

 

О

 

Д

 

Ъ.

Изъ

 

суммъ,

 

ноступившихъ

 

въ

 

число

 

смѣтнаго

 

назначенія:

1)

 

На

 

жалованье

 

двумъ

 

надзирателямъ

 

за

 

учениками

 

учи-

лища

 

435

 

р.

 

57

 

к.,

 

2)

 

въ

 

вознаграждение

 

надзирателямъ

 

за

 

вы-

дачу

 

кнагъ

 

ученикамъ

 

для

 

внѣкласснаго

 

чтенія

 

20

 

p.,

 

3)

 

въ

 

до-

полнительное

 

вознагражденіе

 

учителю

 

А.

 

Постникову

 

50

 

р.,

 

4)

 

на

жалованье

 

эконому

 

общежитія

 

120

 

р.,

 

5)

 

на

 

жалованье

 

священ-

нику

 

училищной

 

церкви

 

200

 

р.,

 

6)

 

на

 

выдачу

 

пособія

 

бѣднымъ

ученикамъ

 

650

 

р..

 

7)

 

на

 

содержаніе

 

въ

 

общежитіи

 

епархіальныхъ

воспвтанниковъ

 

1442

 

р.

 

80

 

к.,

 

8)

 

на

 

содержаніе

 

въ

 

общежитіи

платныхъ

 

пансіонеровъ

 

741

 

руб.,

 

9)

 

на

 

леченіе

 

воспитанниковъ

училища

 

148

 

р.

 

65

 

к.,

 

10)

 

на

 

содержаніе

 

церкви,

 

ремонтъ

 

и

 

со-

держаніе

 

дома,

 

прислуги,

 

отопленіе,

 

освѣщеніе,

 

страхованіе

 

учи-

лищныхъ

 

зданій

 

и

 

имущества,

 

покупку

 

мелочныхъ

 

вещей

 

и

 

не-

предввдимые

 

расходы

 

2441

 

р.

 

7

 

к.,

 

11)

 

на

 

содержаніе

 

библіотекъ

206

 

p.

 

20

 

к.,

 

12)

 

на

 

содержаніе

 

канцеляріи

 

Правленія

 

училища

449

 

p.

 

68

 

в.,

 

13)

 

экстраординарные

 

расходы

 

47

 

руб.

 

15

 

коп.,

14)

 

въ

 

сверхсмѣтное

 

пособіе

 

воспитанникамъ

 

изъ

 

процентовъ

 

съ

благотворительнаго

 

каиитала,

 

имѣющагося

 

при

 

училищѣ,

 

57

 

руб.

Итого

 

7009

 

руб.

 

12

 

коп.

Расходы,

 

не

 

вошедшіе

 

въ

 

смѣтное

 

назначеніе:

1)

 

Употреблено

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

учебниковъ

 

для

 

выдачи

 

въ

безмездное

 

пользованіе

 

ученикамъ

 

училища

 

336

 

р.

 

41

 

к.,

 

2)

 

вы-

дано

 

въ

 

пособіе

 

ученикамъ

 

В

 

Серговскому

 

и

 

В.

 

Зыкову

 

изъ

 

бла-

готворательской

 

суммы

 

18

 

р.,

 

3)

 

выдано

 

мѣщанкѣ

 

А

 

Сусловой

изъ

 

благотворительной

 

суммы

 

за

 

содержаніе

 

учениковъ

 

С.

 

Тро-

вцкаго

 

и

 

Ивана

 

Троицкаго

 

7

 

р.,

 

4)

 

употреблено

 

изъ

 

благотвори-

тельной

 

суммы

 

на

 

пошитіе

 

двухъ

 

паръ

 

кожаныхъ

 

сапогъ

 

учени-

камъ

 

В.

 

Никольскому

 

и

 

М.

 

Кудрявцеву

 

10

 

р.

 

65

 

к.,

 

5)

 

выдано

преподавателямъ

 

русскаго

 

языка

 

съ

 

церковно-славянскимъ

 

Н.

 

Бѣ-



—

 

602

 

—

лоликову

 

и

 

А.

 

Богоявленскому

 

въ

 

воанагражденіе

 

за

 

чтеніе

 

уче-

ническихъ

 

унражненій

 

90

 

р.,

 

6)

 

употреблено

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

ко-

локола

 

для

 

училищной

 

церкви

 

45

 

р.

 

39

 

к.,

 

7)

 

перечислено

 

на

содержаніе

 

общежитія

 

учениковъ

 

училища

 

606

 

р.

 

20

 

коп.

 

Итого

1113

 

руб.

 

65

 

коп.

Переходящихъ

 

суммъ

 

409

 

руб.

Оборотныхъ

 

суммъ

 

21677

 

р.

 

60

 

к.

 

Всего

 

за

 

1907

 

годъ

 

въ

расходѣ

 

30209

 

руб.

 

37

 

коп.

 

А

 

за

 

исключеніемъ

 

сего

 

расхода

изъ

 

суммы,

 

показанной

 

въ

 

приходѣ

 

(32645

 

руб.

 

30 3/ 4

 

кон.),

 

въ

остаткѣ

 

къ

 

1908

 

г.

 

состоитъ

 

2435

 

р.

 

93*/4

 

коп.

Остатокъ

 

2435

 

р.

 

93 3/«

 

к.

 

составляютъ

  

слѣдующія

 

суммы:

I.

   

По

 

содержанію

 

училища,

 

образовавшихся

 

отъ

 

разныхъ

статей:

 

1)

 

наличными

 

57

 

р.

 

12 3/4

 

коп.,

 

2)

 

по

 

книжкѣ

 

Бѣжецкой

Госуд.

 

сберегательной

 

кассы

 

10

 

р.

 

40

 

к.,

 

3)

 

по

 

книжкѣ

 

Красно-

холмской

 

почтово-телеграфной

 

Госуд.

 

сберег,

 

кассы

 

10

 

р.

 

11

 

1,

4)

 

свидѣт.

 

4°/о

 

Госуд.

 

ренты

 

на

 

700

 

руб.

I I.

   

Благотворительнаго

 

капитала,

 

пожертвованнаго

 

покойнымъ

Архіепископомъ

 

Тверскимъ

 

и

 

Кашинскимъ

 

Саввою,

 

для

 

выдачи

°/о7о

 

съ

 

онаго

 

бѣднымъ

 

воспитаннивамъ

 

училища,

 

заключающа-

гося

 

въ

 

свидѣтельств.

 

4°/0

 

Государств,

 

ренты,

 

400

 

руб.

III.

    

Стипендіальнаго

 

капитала

 

имени

 

бывшаго

 

смотрителя

училища

 

Д.

 

Ѳ.

 

Скорюпина,

 

заключающагося

 

въ

 

свидѣтельствахъ

4°/0

 

Государств,

 

ренты,

 

1200

 

руб.

IV.

   

Переходящихъ

 

суммъ

 

58

 

руб.

 

30

 

коп.



-

 

603

 

-

Отъ

 

Тверского

 

Губернскаго

 

Врачеонаго

Отдъленія.

Къ

 

9-му

 

октября

 

въ

 

Тверской

 

губерніи

 

оставалось

 

холѳрныхъ

больныхъ

 

14.

Съ

 

9-го

 

по

 

11-е

 

октября

 

въ

 

губерніи

 

заболѣваній

 

не

 

было.

11-го

 

октября

 

въ

 

г.

 

Твери

 

выздоровѣлъ

 

одипъ;

 

въ

 

Корчѳв-

скомъ

 

уѣздѣ

 

заболѣло

 

двое

 

и

 

одинъ

 

умеръ;

 

въ

 

Калязинскомъ

 

уѣз-

дѣ

 

заболѣлъ

 

и

 

умеръ

 

одинъ;

 

кромѣ

 

того

 

получено

 

донесеніе

 

изъ

Бѣжецкаго

 

уѣзда

 

о

 

томъ,

 

что

 

заболѣло

 

четверо,

 

умерло

 

трое

 

и

одияъ

 

выздоровѣлъ.

12-го

 

октября

 

въ

 

селѣКимрахъ,

 

Корчевского

 

уѣзда,

 

заболѣло

 

5.

13

  

октября

 

въ

 

г.

 

Твери

  

выздоровѣлъ

 

одинъ.

14

  

октября

 

въ

 

губереіи

 

заболѣваній

 

ве

 

было.

15

  

октября

   

въ

  

Корчевскомъ

 

уѣздѣ

 

умеръ

 

одинъ

 

иэъ

 

ранѣе

 

забо-

лѣвшихъ.

Къ

 

16

 

октября

 

въ

 

губерніи

 

оставалось

 

больныхъ

  

17.

В

 

А

 

К

 

А

 

II

 

Т

 

II

 

Ы

 

Я

    

Я

 

Ъ

 

С

 

Т

 

А.

Священническія:

При

 

Волговерховской

 

женской

 

общинѣ,

 

Осташковскаго

 

уѣзда;

при

 

церкви

 

села

 

Петровскихъ-Озеръ,

 

Корчевского

 

уѣзда;

 

при

 

цер-

5В2

 

села

 

Печетовз,

 

Корчевского

 

уѣзда.

Діаконскія:

При

 

церкви

 

села

 

Туханей,

 

Весьегонскаго

 

уѣзда;

 

при

 

церкви

села

 

Подборовья,

 

Ржевскаго

 

уѣзда.



—

 

604

 

—

Псаломщическія:

При

 

Александровскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ,

 

Калязинскаго

уѣзда;

 

при

 

Волговерховской

 

женской

 

общинѣ,

 

Осташковскаго

 

уѣзда:

при

 

церкви

 

села

 

Зиновьева,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда;

 

при

 

церкви

 

села

Могилицъ,

 

Кашинскаго

 

уѣзда;

 

при

 

церкви

 

села

 

Горышина,

 

Осташ-

ковскаго

 

уѣзда.

Содертканіе

 

части

 

оффиціальной:

 

Епархіальныя

 

распоряженія

 

н

иввѣетія.—Отчетъ

 

о

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

суммъ

 

ио

 

содержанію

Крэснохомскаго

 

дух.

 

училища. —Отъ

 

Тверского

 

Губеркскаго

 

Врачѳбнаго

Отдѣлѳнія. —Вакантный

 

мѣста.

Редакторъ

 

священникъ

 

М.

 

Любскій.

Печатать

 

довволяѳтся.

 

20

  

октября

  

1908

 

года.

Цензоръ,

 

ректоръ

 

семинаріи,

 

прот.

 

А.

 

Надежинъ-

Печатано

 

въ

 

Типографіи

 

Тверского

 

Губернскаго

 

Правленія.



ТБЕРСКІЯ
ішиаьш

 

вддагпі.
Выходятъ

  

еженедельно

   

по

 

понедъльникаиъ.

20

 

октября

 

1908

 

года.

№

 

43.
ГОДЪ

   

ТРИДЦАТЬ

  

ВТОРОЙ.

ЧАСТЬ

   

НІОФФНЦІДЛЫДЯ.

Слово
въ

 

день

 

св.

 

Первоверховныхъ

 

Апостоювъ
Петра

 

и

 

Павла.

« Слово

 

Христово

 

да

 

вселяется

 

въ

васъ

 

боштно,

 

во

 

всякой

 

премудрости*

(Кол.

 

3,

 

16).

«Да

 

растете

 

во

 

благодати

 

и

 

ра-

зумѣ

 

Господа

 

нашего

 

и

 

Спаса

 

Іисуса

Христа»

 

(2

 

Петра

 

3,

 

18).

Желая

 

нынѣ

 

говорить

 

вамъ,

 

братіе,

 

о

 

возраждающей

 

и

 

возра-

щающей

 

во

 

спасеніе

 

силѣ

 

Слова

 

Божія

 

для

 

вѣрующихъ

 

и

 

о

 

вы-

текающей

 

отсюда

 

христіанской

 

обязанности

 

прилежно

 

слушать

 

и

читать

 

его

 

и

 

поучаться

 

въ

 

немъ,

 

приведу

 

прежде

 

свидетельства

 

о

семь

 

и

 

наставленія

 

святыхъ

 

Первоверховныхъ

 

Апостоловъ

 

Петра

и

 

Павла,

 

этихъ

 

великихъ

 

столповъ

 

церкви,

 

учителей

 

вселенной,

яесь

 

міръ

   

учении

   

своими

 

просвѣтившихъ

 

и

 

вся

 

концы

 

ко

 

Христу
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приведшихъ

 

(велич.),

 

этихъ

 

истинныхъ

 

отцовъ,

 

родившихъ

 

благо- ,

вѣствованіемъ

 

церковь

 

Христову

 

изъ

 

іудеевъ

 

и

 

язычниковъ.

Послушаемъ

 

нхъ

 

съ

 

глубокимъ

 

вниманіемъ

 

и

 

благоговѣніемъ.

Св.

 

Апостолъ

 

Оетръ

 

въ

 

первомъ

 

своемъ

 

посланіи

 

ившетъ

христіанамъ:

 

«вы

 

возрождены

 

не

 

отъ

 

тлѣннаго

 

сѣмени,

 

но

 

отъ

нетлѣннаго,

 

отъ

 

Слова

 

Божія,

 

живаго

 

и

 

пребыватощаго

 

во

 

вѣки.

А

 

это

 

есть

 

то

 

слово,

 

которое

 

намъ

 

проповѣдано.

 

Итакъ,

 

отложивше

всякую

 

злобу

 

и

 

всякое

 

коварство

 

и

 

лицемѣріе

 

и

 

зависть

 

и

 

всякое

злословіе,

 

какъ

 

новорожденные

 

младенцы,

 

возлюбите

 

чистое

 

сло-

весное

 

молоко,

 

дабы

 

отъ

 

него

 

возрасти

 

вамъ

 

во

 

спасеніе,

 

ибо

 

вы

вкусили,

 

что

 

благъ

 

Господь>

 

(1,23

 

и

 

2.

 

2 — 3);

 

и

 

во

 

второмъ

посланіи

 

настойчиво

 

подтверждаетъ

 

свое

 

наставленіе:

 

<воз-

растайте

 

въ

 

благодати

 

и

 

познавіи

 

Господа

 

нашего

 

и

 

Спасителя

Іисуса

 

Христа»

 

(3,

 

18).

Въ

 

посланіяхъ

  

Апостола

 

Павла

 

читаемъ:

1)

   

Къ

 

Римлянамъ:

 

«я

 

не

 

стыжусь

 

благовѣствованія

 

Христова,

потомучто

 

оно

 

есть

 

сила

 

Божія

 

во

 

спасеніе

 

всякому

 

вѣрующему»

(1,

 

16).

 

«Вѣра

 

отъ

 

слышанія,

 

а

 

слышаніе

 

отъ

 

Слова

 

Божія»

(Ю,

 

17).

2)

   

Къ

 

Колосянамъ:

 

«Слово

 

Христово

 

да

 

вселяется

 

въ

 

васъ

обильно,

 

со

 

всякою

  

премудростію>

 

(3,

 

16).

3)

   

Къ

 

Ѳессалоникійцамъ:

 

«мы

 

непрестанно

 

благодаримъ

 

Бога,

что,

 

принявши

 

отъ

 

насъ

 

слышанное

 

Слово

 

Божіе,

 

вы

 

приняли

 

нѳ

какъ

 

слово

 

человѣческое,

 

но

 

какъ

 

Слово

 

Божіе,

 

(каково

 

оно

 

есть

по

 

истпнѣ),

 

которое

 

и

 

дѣйствуетъ

 

въ

 

васъ

 

вѣрующихъ»

 

(1

 

Ѳессал.

2,

 

13),

«Братіе,

 

стойте

 

и

 

держите

 

преданія,

 

которымъ

 

вы

 

научены

или

 

словомъ

 

или

 

посланіемъ

 

нашимъ>

 

(2

 

Ѳессал.

 

2,

 

15).

4)

   

Къ

  

Тимоѳею:

«Занимайся

 

чтеніемъ,

 

наставленіемъ,

 

ученіемъ>

 

(1

 

Тииоѳ.

4,

  

13).
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■>

сВвикай

 

въ

 

себя

 

и

   

въ

 

ученіе;

   

занимайся

   

симъ

 

постоянно,

ибо,

   

такъ

    

поступая,

 

и

 

себя

    

спасешь

   

и

   

слушающихъ

    

тебя»

(1

 

Тимоѳ.

 

4,

 

16).

«Держись

 

образца

 

здраваго

 

ученія,

 

которое

 

ты

 

слышалъ

 

отъ

невя,

 

съ

 

вѣрою

 

и

 

любовію

 

о

 

Христѣ

 

Іисусѣ>

 

(2

 

Тимоѳ.

 

1,

 

13).

«Ты

 

пребывай

 

въ

 

томъ,

 

чему

 

наученъ

 

и

 

что

 

тебѣ

 

ввѣрено,

звая,

 

кѣмъ

 

ты

 

наученъ;

 

при

 

томъ-же

 

ты

 

изъ

 

дѣтства

 

знаешь

 

свя-

щевеыя

 

писанія,

 

которыя

 

могутъ

 

умудрить

 

тебя

 

во

 

спасеніе

 

вѣ-

рою

 

во

 

Христа

 

Іисуса.

 

Все

 

писаніе

 

Богодухновенно

 

и

 

полезно

 

для

ваученія,

 

для

 

обличенія,

 

для

 

исправленія,

 

для

 

наставленія

 

въ

праведности,

 

да

 

будетъ

 

совершенъ

 

Божій

 

человѣкъ,

 

ко

 

всякому

доброму

  

дѣлу

 

приготовленъ»

 

(2

 

Тимоѳ.

 

3,

 

15 — 17).

Къ

 

Евреямъ:

 

«Слово

 

Божіе

 

живо

 

и

 

дѣйственно

 

и

 

острѣе

 

вся-

каго

 

меча

 

обоюдуостраго:

 

оно

 

проникаетъ

 

до

 

раздѣлеиія

 

души

 

и

духа,

 

составовъ

 

и

 

мозговъ,

 

и

 

судитъ

 

помышленія

 

и

 

намѣренія

йрдечныя»

 

(4,

 

12).

Какъ

 

слышите

 

изъ

 

приведенныхъ

 

свидѣтельствъ

 

первоверхов-

выхъ

 

Апостоловъ,

 

преподанное

 

ими

 

Слово

 

Божіе

 

имѣетъ

 

для

 

вѣ-

рующихъ

 

великую

 

возраждающую,

 

возращающую

 

и

 

умудряющую

во

 

спасеніе

 

силу,

 

проникающую

 

до

 

глубины

 

души

 

и

 

покаряющую

разумъ

 

и

 

сердце

 

спасающей

 

вѣрѣ,

 

и

 

вотъ

 

почему

 

съ

 

особенною

настойчивостію

 

Апостолы

 

внушали

 

вѣрующимъ

 

постоянно

 

зани-

маться

 

чтеніемъ

 

Слова

 

Божія,

 

вникать

 

къ

 

себя

 

и

 

въ

 

ученіе,

 

твердо

стоять

 

и

 

держаться

 

преданія

 

и

 

образца

 

здраваго

 

ученія,

 

препо-

даннаго

 

словомъ

 

или

 

посланіемъ,

 

быть

 

особенно

 

внимательными

 

къ

слышанному,

 

чтобы

 

не

 

отпасть

 

(Евр.

 

2,

 

1).

Благодарёніе

 

Господу

 

Богу! —и

 

до

 

насъ

 

достигло

 

проповѣ-

навние

 

Апостолами

 

Слово

 

Божіе,

 

на

 

пути

 

вѣковъ

 

возродившее,

возрастившее

 

и

 

умудрившее

 

во

 

спасеніе

 

множество

 

вѣрующихъ.

Святая

 

Соборная

 

и

 

Апостольская

 

церковь,

 

руководимая

 

Духомъ

Святымъ,

 

хранитъ

 

Слово

 

Божіе,

 

какъ

 

драгоцѣнную

 

святыню,

 

какъ

велвкій

 

даръ

 

Божій,

 

тщательно

 

оберегая

 

его

 

отъ

 

утраты

 

и

 

порчи,
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и

 

преподаетъ

 

его

 

намъ

   

для

 

нашего

   

духовнаго

   

просвѣщенія,

 

щ

нашего

   

воспитанія

 

въ

 

духѣ

 

истинной

   

спасительной

 

вѣры

 

ц

 

бда-

гочестія.

 

И

 

какъ

   

доступно

 

стало

 

намъ

 

Слово

   

Божіе!

 

— не

 

только

въ

 

храмѣ

    

Божіемъ

   

при

    

Богослуженіи,

   

но

 

и

 

дома

 

и

 

вездѣ

 

мы

имѣемъ

   

полную

 

возможность

   

читать

 

или

 

слушать

 

его

 

на

 

понят-

номъ

 

для

 

насъ

 

языкѣ.

 

Но

 

что-же

 

мы

 

видимъ?

 

При

 

всей

 

возмож-

ности

 

и

 

доступности

   

мы— православные

   

христіане:

 

и

 

образован-

ные

 

и

 

необразованные,

 

и

 

пастыри

 

и

 

пасомые

 

чуть-ли

 

не

 

меньше

всего

 

интересуемся

 

и

 

занимаемся

 

чтеніемъ

 

Слова

 

Божія,

 

и.

 

если

 

бы

не

 

было

 

чтенія

 

Слова

 

Божія

 

при

 

Богослуженіи,

 

которое,

 

впрочеиъ,

уже

 

многіе

 

не

 

посѣщаютъ,

 

а

 

нѣкоторые

 

посѣщаютъ

 

очень

 

рѣдко,

если-бы,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

школа

 

не

 

давала

 

хотя-бы

 

и

 

слабыхъ

познаній

 

по

 

Закону

 

Божію,

 

цолучилось-бы

 

полное

 

невѣдѣніе

 

Слова

Божія, —тогда

 

погасъ

 

бы

 

свѣтильникъ

 

вѣры

 

и

 

благочестія,

 

в

 

насъ

объяла-бы

 

тьма

 

нечестія

 

и

 

беззаконія.

   

Но

 

мало

 

довольствоваться

тѣмъ,

 

что

   

мы

 

слышимъ

 

чтеніе

   

Слова

 

Божія

   

въ

 

храмѣ

 

и

 

учимъ

Законъ

 

Божій

 

въ

 

школѣ.

 

Чтеніе

 

Слова

 

Божія

 

въ

 

храмѣ

 

не

 

всегда

бываетъ

 

ясно

   

и

 

вразумительно,

    

да

 

и

 

славянскій

   

текстъ

 

его

 

не

для

 

всѣхъ

 

понятенъ;

 

кромѣ

 

того,

 

когда

 

читается

 

Слово

 

Божіе

 

въ

храмѣ,

 

часто

 

слушатели

 

обращаютъ

 

больше

 

вниманія

 

на

 

чтеца—

голосъ

 

и

 

пріемы

   

чтенія,

 

а

   

не

 

на

 

содержаніе

 

читаемаго,

 

которое,

большею

 

частію,

 

проходить

 

мимо

 

ушей

 

слушателей

 

и

 

не

 

западаетъ

въ

 

наше

 

суетное

 

сердце.

 

Въ

 

школахъ

 

мы

 

учимъ

 

Законъ

 

Божій

 

не

по

 

первоисточникамъ,

 

а,

   

большею

   

частію,

    

по

   

несовершенвыиъ

учебникамъ

 

и,

 

главное,

  

въ

 

такомъ

 

возрастѣ,

 

когда

 

жизненное

 

со-

держаніе

 

Слова

 

Божія

   

для

 

насъ

 

мало

   

доступно;

 

въ

 

школахъ

 

мы

усвояемъ

 

Слово

 

Божіе

 

умомъ,

 

теоретически,

 

какъ

 

и

 

прочія

 

науки.

Иное

 

дѣло

   

читать

 

и

   

поучаться

 

въ

 

Словѣ

   

Божіемъ

 

въ

 

возрастѣ

совершенномъ,

 

когда

   

мы

 

сознательнѣе

 

и

 

серьезнѣе

   

относимся

 

къ
своей

   

жизни

 

и

 

нуждаемся

 

въ

 

высшихъ

   

руководственныхъ

 

нача-

лахъ

 

для

 

опредѣле.нія

 

ея

  

смысла.

 

Но.

 

къ

  

великому

 

сожалѣнію,

 

и
въ

 

этомъ

 

возрастѣ

 

мы

 

мало

 

обращаемся

 

къ

 

Слову

 

Божію,

 

а

 

болѣе

довѣряемъ

 

слову

   

человѣческому,

   

ищемъ

   

не

 

мудрости

 

Божіей,

 

а

мудрости

 

по

 

стихіямъ

 

міра

 

сего.
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Почему-же

 

мы

 

не

 

читаемъ

 

у

 

себя

 

дома

 

Слово

 

Божіе?

 

На

атотъ

 

вопросъ

 

обыкновенно

 

отвѣчаютъ:

 

некогда,

 

еѣтъ

 

охоты,

 

нѣтъ

привычки, —отвѣтъ

   

лживый,

   

уклончивый,

   

лукавый,

 

недостойный

ірвстіанина.

Некогда

 

читать

 

Слово

 

Божіе, —это

 

неправда,

 

легко

 

обличи-

ла.

 

Спросимъ

 

себл:

 

а

 

есть

 

у

 

насъ

 

время

 

для

 

пустословія

 

и

 

празд-

нословія,

 

для

 

разнаго

 

рода

 

удовольствій

 

и

 

развлеченій,

 

часто

 

грѣ-

ювныхъ,

 

есть

 

время

 

для

 

чтенія

 

большею

 

частію

 

суетнаго

 

и

 

соб-

іазеительнаго

 

слова

 

человѣческаго,

 

распростравяемаго

 

чрезъ

 

пе-

чать?

 

Да,

 

къ

 

великому

 

прискорбію,

 

на

 

все

 

это

 

у

 

насъ

 

есть

 

время

і

 

досугъ. —нѣтъ

 

его

 

только

 

для

 

спасительнаго

 

чтенія

 

Слова

 

Бо-

т,

 

содержащаго

 

глаголы

 

вѣчной

 

жизни.

Нѣтъ

 

охоты

 

читать

 

Олово

 

Божіе,

 

говорятъ

 

другіе; — нужно

принудить,

 

заохотить

 

себя.

 

И

 

Христосъ,

 

зная,

 

какъ

 

трудно

 

намъ

гртлшымъ

 

вступать

 

на

 

путь

 

спасенія,

 

сказалъ:

 

«царствіе

 

небес-

вое

 

нудится,

 

и

 

нуждницы

 

восхащаютъ

 

е»

 

(Мѳ.

 

11,

  

12).

Нѣтъ

 

привычки

 

къ

 

чтенію

 

Слова

 

Божія,

 

признаются

 

нѣкото-

рие;

 

но

 

вѣдь

 

ни

 

къ

 

какому

 

занятію,

 

даже

 

къ

 

самому

 

обыкновен-

ному,

 

мы

 

не

 

сразу

 

привыкаемъ,

 

а

 

постепенно

 

пріобрѣтаемъ

 

на-

выкъ

 

и

 

любовь.

 

Прилежи

 

чтенію

 

Божественныхъ

 

Ппсаній

 

и

 

ты

скоро

 

полюбишь

 

его

 

и

 

ни

 

на

 

какое

 

другое

 

чтеніе

 

не

 

промѣняешь;

вкусивши

 

слаікаго,

 

не

 

захочешь

 

горькаго.

 

Свитый

 

пророкъ

 

Да-

ввдъ

 

называетъ

 

блаженнымъ

 

мужа,

 

воля

 

котораго

 

въ

 

законѣ

 

Гос-

пода

 

и

 

о

 

законѣ

 

Его

 

размышляетъ

 

день

 

и

 

ночь

 

(Пс.

 

1,

 

1 — 2).

Овъ-же

 

свпдѣтельствуетъ:

 

«Слова

 

Господни — слова

 

чистыя,

 

се-

ребро,

 

очищенное

 

отъ

 

земли

 

въ

 

горнилѣ,

 

семь

 

разъ

 

переплавлен-

ное»

 

(11с.

 

11,

 

7).

 

сЗаконъ

 

Господа

 

совершепъ,

 

укрѣпляэтъ

 

душу;

откровеціе

 

Господа

 

вѣрно,

 

умудряетъ

 

простыхъ.

 

Повелѣнія

 

Гос-

пода

 

праведны,

 

веселятъ

 

сердце;

 

заповѣдь

 

Господа

 

свѣтла,

 

про-

свѣщаетъ

 

очи.

 

Страхъ

 

Господень

 

чисть,

 

нребываетъ

 

во

 

вѣкъ.

 

Суды

Господни

 

истина,

 

всѣ

 

праведны;

 

они

 

вожделеннѣе

 

золота

 

и

 

даже

множества

   

золота

   

чистаго,

   

слаще

   

меда

 

и

 

капель

 

сота;

 

а

 

рабъ
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Твой

   

охраняется

   

ими,

   

въ

   

соблюденіи

   

ихъ

   

великая

   

награда»

(Пеал.

 

18,

 

8-12).

Можетъ

 

быть

 

кто-либо

 

спроситъ:

 

«неужели

 

изъ-за

 

чтенія

Слова

 

Божія

 

оставить

 

всякое

 

образованіе

 

и

 

всякое

 

другое

 

чтеніе?>

Нѣтъ,

 

безъ

 

образованія

 

нѣтъ

 

развитія

 

человѣческой

 

личности,

 

но

только

 

необходимо

 

съ

 

образованіемъ

 

соединять

 

воснитаніе

 

той-же

личности

 

на

 

христіанскихъ

 

началахъ,

 

давая

 

разуму

 

человѣческому

развиваться

 

вполнѣ

 

свободно

 

въ

 

доступной

 

ему

 

области

 

познанія

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

приводя

 

его

 

въ

 

поолушаніе

 

вѣрѣ

 

при

 

изслѣдо-

ваніи

 

Богооткровенвыхъ

 

истинъ,

 

недоступныхъ

 

естественному

 

по-

знанію,

 

но

 

усвояемыхъ

 

вѣрою.

Что-же

 

касается

 

всякаго

 

другого

 

чтенія,

 

то,

 

не

 

отвергая

 

его

вполнѣ,

 

потомучто

 

есть

 

литература

 

съ

 

христіанскимъ

 

ыаправлені-

емп,

 

нужно

 

быть

 

въ

 

немъ

 

строго

 

разборчивымъ

 

и

 

умѣть

 

изъ

 

гро-

мады

 

печатнаго

 

мусора

 

выбрать

 

нѣчто

 

цѣнное,

 

дающее

 

уму

 

а

сердцу

 

здоровую

 

пищу,

 

возращающую

 

во

 

снасеніе.

 

Чтеніе

 

всего

безъ

 

разбора,

 

особенно

 

современной

 

литературы

 

и

 

газетъ,

 

на-

полненныхъ,

 

большею

 

частію,

 

ложью,

 

лицемѣріемъ,

 

гордостью,

осужденіемъ,

 

бранью

 

и

 

т.

 

п.

 

мерзосгію,

 

совершенно

 

чуя-

дыхъ,

 

даже

 

противныхъ

 

духу

 

Христову,

 

нисколько

 

не

 

ироевѣт-

ляетъ

 

нашего

 

сознанія,

 

не

 

возвышаетъ

 

нашъ

 

духъ,

 

а

 

только

 

вы-

зываетъ

 

и

 

раздражаетъ

 

визменныя

 

страсти,

 

затем няетъ,смущаеп,

калѣчитъ,

 

убиваетъ

 

души

 

неопытныхъ,

 

особенно

 

нашей

 

учащейся

молодежи

 

и

 

нашего

 

простого

 

народа.

 

Вотъ

 

отъ

 

какого

 

чтенія

 

и

наблюдаемая

 

нынѣ

 

всюду

 

расшатанность

 

мысіи

 

и

 

жизни

 

и

 

не-

удовлетворенность

 

ею

 

и

 

легкомысленное

 

отношепіе

 

къ

 

ней.

Мы

 

боимся

 

отстать

 

отъ

 

вѣка

 

сего,

 

показаться

 

невѣждами

 

въ

современномъ,

 

якобы

 

научномъ,

 

мудрованіи,

 

но

 

«никто

 

не

 

оболь-
щай

 

самого

 

себя»,

 

говоритъ

 

Апостолъ

 

Павелъ.

 

«Если

 

кто

 

взь

васъ

 

думаетъ

 

быть

 

мудрымъ

 

въ

 

вѣкѣ

 

семъ,

 

тотъ

 

будь

 

безум-

ны

 

мъ,

 

чтобы

 

быть

 

мудрымъ,

 

ибо

 

мудрость

 

міра

 

сего

 

есть

 

безу-

міе

 

предъ

 

Богоыъ>,

 

какъ

   

написано:

  

суловляетъ

 

мудрыхъ

 

въ

 

Ц:
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вавствѣ

 

ихъ>

 

(Іов.

 

5,

 

13),

 

и

 

еще:

 

«Господь

 

знаетъ

 

умствованія

иудрецовъ,

 

что

 

они

 

суетны>

 

(Псал.

 

93,

 

И)— (1

 

Кор.

 

3,

 

18—20).

Нанротивъ,

 

кто

 

читаетъ

 

Слово

 

Божіе

 

и

 

литературу,

 

проник-

нутую

 

христіанскимъ

 

міровоззрѣніемъ,

 

и

 

въ

 

жизни

 

своей

 

руко-

водствуется

 

христіанскими

 

началами,

 

тотъ

 

стоитъ

 

на

 

твердой

скалѣ,

 

которая

 

не

 

подвижется

 

во

 

вѣкъ,

 

тотъ,

 

всегда

 

имѣя

 

предъ

собою

 

свѣтильникъ,

 

ходитъ

 

не

 

во

 

тьмѣ,

 

а

 

во

 

свѣтв,

 

тотъ

 

имѣетъ

путеводную

 

звѣзду

 

и

 

надежный

 

якорь

 

во

 

время

 

странствованія

по

 

многомятежному

 

морю

 

житейскихъ

 

бурь.

 

«Всякаго,

 

кто

 

слу-

шаетъ

 

слова

 

Мои

 

п

 

исполняешь

 

ихъ,

 

уподоблю

 

мужу

 

благоразум-

ному,

 

который

 

построилъ

 

домъ

 

свой

 

на

 

камнѣ;

 

и

 

пошелъ

 

дождь,

и

 

разлились

 

рѣки,

 

и

 

подули

 

вѣтры,

 

и

 

устремились

 

на

 

домъ

 

тотъ,

и

 

онъ

 

не

 

упалъ,

 

потомучто

 

основанъ

 

былъ

 

на

 

камнѣ»

 

(Мѳ.

 

7,

24—25),

 

говоритъ

 

Христосъ.

Въ

 

отговоркахъ

 

отъ

 

чтенія

 

Слова

 

Божія

 

не

 

скрызается-ли

невысказываемая,

 

крайне

 

опасная

 

мысль

 

о

 

томь,

 

что

 

читаешь-ли

Слово

 

Божіе,

 

или

 

не

 

читаешь,— все

 

равно

 

не

 

исполнишь

 

заповѣ-

дей

 

Божіихъ, —иначе

 

сказать:

 

мы

 

заранѣе

 

обрекаемъ

 

себя

 

на

 

без-

надежность

 

въ

 

спасеніи.

 

Горе

 

намъ,

 

братіе,

 

если

 

такъ

 

думаемъ!

Мы

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

отвергаемъ

 

все

 

домостроительство

 

о

 

насъ

Божіе, —мы

 

хуже

 

невѣрныхъ.

 

Такое

 

наше

 

равнодушіе

 

г.ъ

 

возвѣ-

щенному

 

намъ

 

вѣчному

 

спасенію

 

достойно

 

вѣчнаго

 

осужденія.

Вотъ

 

что

 

сказалъ

 

Спаситель:

 

«Я

 

свѣтъ

 

пришедъ

 

въ

 

міръ,

 

чтобы

всякій

 

вѣрующій

 

въ

 

Меня

 

не

 

оставался

 

во

 

тьмѣ;

 

и

 

если

 

кто

услышитъ

 

Мои

 

слова

 

и

 

ее

 

повѣрптъ,

 

Я

 

не

 

сужу

 

его:

 

ибо

 

Я

 

при-

шелъ

 

не

 

судить

 

міръ,

 

но

 

спасти

 

міръ;

 

отвергающей

 

Меня

 

и

 

не

принимающій

 

словъ

 

Моихъ

 

имѣетъ

 

судью

 

себѣ:

 

слово,

 

которое

 

Я

говорилъ,

 

оно

 

будетъ

 

судить

 

его

 

въ

 

послѣдній

 

день»

 

(Іоан.

 

12,

47—48).

 

«Мы

 

должны

 

быть

 

особенно

 

внимательны

 

къ

 

слышан-

ному,

 

чтобы

 

не

 

отпасть»,

 

ппшетъ

 

Апостолъ

 

Павелъ

 

къ

 

Евреямъ.

«Ибо,

 

если

 

чрезъ

 

Ангеловъ

 

возвѣщенное

 

слово

 

было

 

твердо,

 

и

всякое

 

преступленіе

   

и

   

непослушаніе

 

получало

 

праведное

 

воздая-
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ніе,

 

то

 

какъ

 

мы

 

избѣжимъ,

 

вознерадѣвши

 

о

 

толикомъ

 

спасеніи

которое,

 

бывъ

 

сначала

 

проповѣдано

 

Господомъ,

 

въ

 

яасъ

 

утверди-

лось

 

слышавшими

 

отъ

 

Него,

 

при

 

засвидѣтельствованіи

 

отъ

 

Бога

знаменіями

 

и

 

чудесами,

 

и

 

различными

 

силами

 

и

 

раздаяніемъ

 

Духа

Святаго

 

по

 

Его

 

волѣ»?

 

(Евр.

 

2,

 

1 — 4).

Свящ.

 

Мѵроносицкой

 

церкви

 

г.

 

Твери

 

М.

 

Любскій.

О

 

необходимости

 

воспитанія

 

христіанскаго
идеализма

 

въ

 

русскомъ

 

народѣ.

'(Продолженіе

    

').

Остановимъ

 

теперь

 

свое

 

вниманіе

 

на

 

томъ,

 

въ

 

чемъ,

 

именно,

выразилось

 

начало

 

«христіанскаго

 

идеализма>

 

въ

 

жизни

 

русскаго

народа.

 

Исторически

 

извѣстно,

 

что

 

жизнь

 

послѣдняго,

 

во

 

всѣхъ

 

ея

отношеніяхъ,

 

сложилась

 

и

 

воспиталась

 

подъ

 

непосредственнымъ

вліяніемъ

 

воспринятой

 

имъ

 

христіанской

 

вѣры.

 

Поэтому

 

справед-

ливо

 

говорятъ,

 

что

 

русскій

 

народъ

 

есть

 

народъ

 

христіанскій

 

и

 

не

по

 

внѣшности

 

только,

 

но

 

по

 

существу,

 

по

 

духу,

 

по

 

сердцу.

 

Въ

натурѣ

 

русскаго

 

человѣка,

 

подъ

 

нокровомъ

 

наружной

 

грубости

 

и

невѣжества,

 

всегда

 

можно

 

найти

 

глубокое

 

религіозное

 

чувство

 

во

всей

 

его

 

первобытной

 

чистотѣ.

 

Видимые

 

остатки

 

полуязычества,

многочисленныя

 

заблужденія

 

разнообразнѣйшихъ

 

сектъ,

 

поражаю-

щихъ

 

своими

 

странностями,

 

а

 

иногда

 

и

 

изувѣрствомъ,

 

не

 

даютъ

еще

 

права

 

рѣшительно

 

*дѣлать

 

такое

 

заключеніе,

 

что

 

народъ

 

въ

цѣломъ

 

далеко

 

отстоитъ

 

отъ

 

истиннаго

 

христіанства.

 

Таинственно-

благодатное

 

содержаніе

 

послѣдняго

 

находится

 

въ

 

тѣскомъ

 

внут-

реннеыъ

 

соотношеніи

 

съ

 

общенародными

 

религіозными

 

инстинктами

и

 

предрасположеніями.

 

Зианіе

 

Бога

 

непосредственнымъ

 

внутреннпмъ

чутьемъ,

   

способность

   

ясно

   

распознавать

   

добро

 

и

   

зло

   

и

 

легко

')

 

См.

 

Тв.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1908

 

г.

 

№

 

42.
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оптироваться

 

въ

 

самыхъ

 

тонкихъ

 

человѣческихъ

 

измышленіяхъ,

-вое

 

это

 

такія

 

свойства

 

русскаго

 

человѣка,

 

которыя

 

заслужи-

ваютъ

 

себѣ

 

полнаго

 

вниманія

 

и

 

уваженія.

 

Если

 

прибавимъ

 

къ

атому

 

нѣкоторыя

 

другія

 

особенности

 

и

 

характерныя

 

черты

 

изъ

жизни

 

русскаго

 

народа,

 

составляющая

 

украшеніе

 

его

 

исторіи,

 

ка-

ковы,

 

напримѣръ:

 

человѣколюбіе

 

и

 

милосердіе,

 

сочувствіе

 

и

 

со-

страданіе

 

не

 

только

 

къ

 

собратьямъ,

 

но

 

и

 

къ

 

иновѣрцамъ,

 

готов-

ность

 

къ

 

самопожертвованію

 

для

 

общаго

 

блага,

 

то

 

мы

 

должны

 

бу-

демъ

 

согласиться,

 

что

 

онъ,

 

въ

 

періодъ

 

своего

 

историческаго

 

роста,

былъ

 

близокъ

 

къ

 

христіанству,

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

и

 

возможности

вошгощалъ

 

его

 

идеалы

 

въ

 

своей

 

жизни,

 

потомучто

 

означенныя

 

ва-

чества,

 

по

 

преимуществу,

 

отличаютъ

 

христіанство

 

отъ

 

всѣхъ

остальныхъ

 

религій.

 

Не

 

имѣя

 

способности

 

разсудочно

 

усвоить

 

за-

повѣди

 

Іисуса

 

Христа,

 

народъ

 

чувствуетъ

 

и

 

инстинктивно

 

сознаетъ

духъ

 

Его

 

божественнаго

 

ученія,

 

вполнѣ

 

оправдывая

 

собою

 

извѣст-

ную

 

формулу:

 

<душа

 

человѣка

 

по

 

природѣ

 

христіанка».

 

Такое

 

по-

аиманіе

 

христіанской

 

религіи,

 

въ

 

связи

 

съ

 

пламевнымъ

 

желаніемъ

<жить

 

по

 

Божьи >,

 

составляетъ

 

самую

 

важную

 

часть

 

на-

ціовальнаго

 

генія.

 

Внутреннее

 

сродство

 

христіанской

 

вѣры

в

 

русской

 

души

 

между

 

собою

 

такъ

 

близко,

 

что

 

въ

 

нѣко-

торыхъ

 

случаяхъ

 

и

 

вопросахъ

 

народно-общественной

 

и

 

инди-

видуальной

 

жизни,

 

представляется

 

дѣломъ

 

совершенно

 

невозмож-

ный

 

даже

 

для

 

опытнаго

 

психолога- народовѣда —рѣшить,

 

что

 

соб-

ственно

 

принадлежитъ

 

вѣрѣ

 

и

 

что

 

народному

 

темпераменту.

 

Та-

ввмъ

 

образомъ,

 

едва-ли

 

будетъ

 

ошибочно

 

сдѣлать

 

выводъ,

 

что

сто

 

Божіе,

 

нѣкогда

 

раздавшееся

 

среди

 

необгятныхъ

 

лѣсовъ

 

и

степей

 

нашего

 

родного

 

отечества,

 

нашло

 

себѣ

 

благодарную

 

почву;

теряіи

 

миоговѣкового

 

язычества

 

и

 

суевѣрія

 

не

 

помѣшали

 

святому

сімени

 

возрасти

 

и

 

разрешиться

 

въ

 

самые

 

лучшіе

 

плоды.

 

Нашъ

народъ,

 

который

 

не

 

разъ

 

былъ

 

предметомъ

 

горделиваго

 

презрѣнія

в

 

насмтшекъ

 

иновѣрныхъ,

 

обиднаго

 

издевательства

 

и

 

критическаго

отношенія

   

<къ

 

его

 

религіозности>

   

даже

 

со

 

стороны

 

многихъ

 

со-

«течественниковъ,

 

родныхъ

 

ему

 

по

 

плоти, — принадлежитъ

 

къ

 

числу

а
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—

вев^ногихъ

 

народовъ,

 

сохранившйхъ

 

въ

 

глубинѣ

 

души

 

своей

 

*идею

святости

 

>.

 

Стремленіе

 

осуществить

 

въ

 

себѣ

 

эту

 

идею

 

съ

 

особен-

ною

 

силою

 

проявлялось

 

въ

 

минуты

 

религіознаго

 

подъема

 

и

 

вооду-

шевления;

 

что

 

иочтй

 

всегда

 

случалось,

 

когда

 

народъ

 

постигали

 

ш

кіЯ-лйбо

 

бѣдствія.

 

Символъ

 

послѣднихъ— крестъ,

 

который

 

суждено

нести

 

каягдому

 

человѣку.

 

Вотъ

 

почему

 

крестъ,

 

— это

 

побѣдное

 

знамя

царства

 

Христова,

 

служитъ

 

предметовъ

 

особеннаго

 

почитанія

 

рус-

скаго

 

народа;

 

Только

 

вѣра

 

въ

 

крестъ

 

Христовъ

 

побуждаетъ

 

его

 

не

йриходйть

 

въ

 

отчаяніе,

 

но

 

цѣнить

 

вслкое

 

несчастіе,

 

какъ

 

спаев

тельйоё

 

орудіе

 

искупленія

 

отъ

 

грѣховъ.

 

Съ

 

этой

 

точки

 

зрѣнія

намъ

 

станутъ

 

понятными

 

такія

 

явленія

 

нравствевно-психологи-

чёскаго

 

свойства,

 

какъ-то:

 

желаніе

 

отдаться

 

к.

 

я.

 

исключитель-

ному

 

Подвигу,

 

жажда

 

гоненій

 

о

 

мучейвчиства,

 

по

 

прпмѣру

 

перво-

христіайъ,

 

увлечевіе

 

въ

 

сторову

 

аскетизма

 

и

 

др.

 

Но

 

всѣ

 

эти

 

осо-

бенности,

 

въ

 

области

 

религіознаго

 

сознанія

 

и

 

чувства

 

народа,

 

и-

рактерйзують

 

собою;

 

по

 

преимуществ

 

.

 

древнюю

 

Русь:

 

онѣ,

 

въ

рёальньіхъ

 

йсторическихъ

 

образахъ,

 

какъ

 

бы

 

йзъ

 

глубины

 

вѣшъ,

гОворйтъ

 

йамъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

питало

 

душу

 

народа,

 

когда

 

онъ

 

имѣлі

ещё

 

младенческую

 

вѣру,

 

когда

 

вырабатывался

 

ваціонально-нолв-

тичейкій

 

егй

 

характеръ.

 

И

 

въ

 

то

 

время,

 

вакъ

 

йа

 

западѣ

блйсталъ

 

учеными

 

силами

 

и

 

художественными

 

талантами

 

вѣвъ

Возрожденія

 

и

 

РеформаціИі

 

когда

 

дълалпсь

 

всевозможныя

 

научвыя

otKpbiTlflj

 

происходили

 

религіозньтя

 

войны

 

и

 

политичегкія

 

бро-

женія,

 

Великая

 

Русь,

 

будучи

 

внѣ

 

вліянія

 

западно-европей-

ской

 

культуры,

 

а

 

следовательно

 

и

 

отрп'

 

ітельныхъ

 

сторонъ

ёя,

 

скромно

 

й

 

незамътно

 

совершала

 

свою

 

внутреннюю-кропотли-

вую

 

работу >

 

исполненную

 

громадн.го

 

историческаго

 

значевія.

Остатки

 

язычества,

 

иослѣДствія

 

татаргкагс

 

нашествія,

 

нолішческія
неустройства.

 

— все

 

это

 

представляло

 

собою

 

достаточный

 

матеріалі
Для

 

самостоятельной

 

русской

 

жизнедѣятельности.

 

Благодаря

 

крѣ-

йоети

 

своего

 

духа,

 

а

 

также

 

вслѣдствіе

 

удивительной

 

закаленной!

йатуры

 

русскаго

 

человѣка

 

во

 

всѣхъ

 

жизненныхъ

 

превратностях*,

онъ

 

сравнительно

 

легко

   

противостоял

 

ь

 

чужеземнымъ

 

вліяніямъ

 

и



—

 

885

 

—

посягательствамъ

 

на

 

свою

 

національную

 

и

 

религіозную

 

независи-

мость,

 

которую

 

готовъ

 

былъ

 

защищать

 

до

 

послѣдней

 

капли

 

крови.

Ві

 

послѣдующее

   

время,

 

когда

 

начался

 

періодъ

   

образованія

 

рус-

скаго

 

государства,

 

ознаменованный

 

многими

 

реформами

 

въ

 

жизни

народа,

 

послѣдній

 

пе

 

измѣнилъ

  

своей

   

самобытности,

 

но

 

тѣмъ

 

не

ленѣе

 

самымъ

 

дѣятельнымъ

 

образомъ

 

учавствовалъ

 

въ

 

рѣшеніи

 

ве-

личайших!,

 

проблемъ

 

и

 

задачъ,

 

которыми

  

по

 

справедливости

 

гор-

цвтся

 

чиіовѣчество:

 

изъ

 

его

 

среды

 

выходили

 

герои

 

мысли

 

и

 

чувства,

герои

 

отечества

 

и,

 

въ

 

особенности,

 

герои

 

вѣры

 

православной.

 

Сло-

вомъ,

 

онъ

 

пред

 

ста

 

влялъ

 

собою

 

неисчерпаемый

  

источникъ

 

вдохно-

венія

 

и

 

творчества,

 

въ

 

глубину

 

и

   

провиденціальное

  

значевіе

 

ко-

тораго

 

вѣрнли

 

и

 

вѣрятъ

   

многіе

   

представители

   

общечеловѣческой

мысли

 

и

   

культуры.

   

Чтобы

   

не

 

говорили

   

въ

 

упрекъ

    

«древнимъ

дняиъ»

 

наглей

 

родины

   

сторонники

   

религіознаго

   

и

 

политическаго

свободомыслія,

 

нельзя

 

не

 

согласиться,

 

что

 

древне- русская

 

исторія

воспла

 

на

 

себѣ

   

печать

   

дѣятельнаго

 

идеализма.

   

Это

   

въ

 

особен-

ности

 

каасется

   

правдоиодобнымъ,

 

если

 

обратпмъ

   

вниманіе

   

на

 

то,

какъ,

 

подъ

 

вліяніемъ

    

христіанства,

 

русскій

 

н?родъ

    

обнаружилъ

етремленіе

 

къ

 

духовному,

 

а

 

также

 

и

 

политическому

   

объединенію.

Въ

 

то

 

время,

 

когда

 

не

 

существовало

 

научной

 

критической

 

исторіи,

народный

 

легенды,

 

этотъ

 

оригинальный

 

типъ

 

народнаго

 

творчества,

вмѣли

 

громадное

 

воспитательное

 

значеніе.

 

Таковы,

 

напримѣръ,

 

раз-

мчныя

 

сказанія,

   

повѣсти,

 

притчи,

   

представляющія

  

собою

 

пере-

дѣ-іку

 

библейскихъ

 

фактовъ

 

и

 

изрѣченій

 

въ

 

поэтической

 

формѣ, —

легенды

 

о

 

князьяхъ-мученикахъ,

 

о

 

московскомъ

 

царствѣ

 

и

 

многія

другія,

 

несмотря

 

на

 

ихъ

 

сказочный,

 

иногда

 

миотическій,

 

оттѣнокъ,

представляли

 

собою

 

посильную

 

дань

 

любви

 

къ

 

национальны иъ

 

оде-

иаж.

   

Вотъ

   

та

  

первоначальная

   

почва,

 

на

 

которой

   

постепенно

развивалось

    

сознав іё

    

русскаго

 

народа.

 

Здѣсь,

   

'какъ

 

вйдимъ,

 

не

было

 

мѣста

 

«Освободительн'ому»

 

движений,

 

или,

 

такъ

 

называемому

періоду

 

«бури

 

и

 

натиска»

 

мысли,

 

въ

 

европейском*

 

духѣ.

 

Напро-

тввг,

 

иитересы

 

народа

 

нашли

 

себѣ

 

вонлощеніе

 

въ

 

извѣстнъйшихъ

всторическихъ

 

лицахъ^

 

отображавшихъ

 

на

 

себѣ

 

его

 

религюзное

 

и



—

 

886

 

—

политическое

 

міросозерцаніе.

 

Равноапостольный

 

князь

 

Владиміръ

 

в

мученики-князья:

 

Борисъ

 

и

 

Глѣбъ,

 

преподобные:

 

Антоній

 

н

 

Ѳе-

одосій

 

печерскіе

 

и

 

Сергій

 

Радонежскій,

 

патріархи:

 

Гермогевъ

 

в

Филаретъ,

 

святители:

 

Петръ,

 

Алексій,

 

Іона

 

и

 

Филиппъ,

 

и

 

многіе

другіе

 

подвижники

 

и

 

подвижницы

 

всякаго

 

рода

 

и

 

званія,

 

прослав-

ленные

 

русскою

 

церковію,

 

представляютъ

 

собою

 

тотъ

 

велпкій

 

в

свѣтоносный

 

ореолъ,

 

вокругъ

 

котораго

 

сосредоточивались

 

всѣ

 

ре-

лигіозныя

 

и

 

политическія

 

чаянія

 

народа.

 

Одни

 

изъ

 

нпхъ

 

олпцетво-

ряютъ

 

собою

 

идеалъ

 

личной

 

святости

 

и

 

благочестія,

 

другіе — граж-

данскаго

 

мужества

 

и

 

самоотверженной

 

любви,

 

готовой

 

«душу

 

свою

положить

 

за

 

други

 

своя».

 

(Іоанн.

 

15,

 

13).

 

И

 

не

 

только

 

эти

 

про-

славленные

 

святые,

 

но

 

и

 

рядовое

 

духовеиство,

 

въ

 

союзѣ

 

съ

 

паствою,

показывало

 

на

 

собственномъ

 

примѣрѣ,

 

какъ

 

надо

 

хранить

 

и

 

защи-

щать

 

святыню

 

народнаго

 

сердца, — вѣру

 

православную

 

и

 

національ-

ныя

 

традиніи.

 

Какъ

 

простой

 

крестьянинъ-земледѣлецъ,

 

въ

 

случаи

государственной

 

необходимости,

 

готовъ

 

былъ

 

расковать

 

серпъ

 

в

косу

 

на

 

мечъ

 

и

 

копье,

 

такъ

 

и

 

духовныя

 

лица

 

исполнялись

 

тѣмъі

же

 

чувствомъ

 

готовности

 

постоять

 

за

 

вѣру

 

и

 

отечество.

 

Обь

 

этой

говоритъ

 

намъ,

 

между

 

прочимъ,

 

одно

 

историческое

 

свидѣтельство,

подтверждаемое

 

соборомъ

 

1604

 

года,

 

12

 

іюня,

 

въ

 

слѣдующиъ

выраженіяхъ.

 

сПервѣе-бо

 

не

 

толѣ

 

слуги

 

святителей

 

и

 

монастырей,

но

 

и

 

сами

 

старцы,

 

священницы

 

и

 

діаконы

 

въ

 

нашествіе

 

нечестн-

выхъ

 

множицею

 

на

 

войну

 

исхождаху,

 

крѣпцѣ

 

вооружахуся,

 

храбро

борющеся

 

за

 

Православную

 

Вѣру

 

и

 

за

 

вся

 

христіавьт,

 

не

 

щадя

кровь

 

свою

 

проливаху>

 

').

Говоря

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

начало

 

«христіанскаго

 

идеализма»

 

вопло-

щалось

   

въ

 

жизни

   

русскаго

 

народа,

   

послуживъ

   

основаніемъ

 

ду-І
ховно-политическаго

 

единенія

 

послѣдняго,

 

выразившагося

 

въ

 

исто-І
рическомъ

 

понятіи

 

«единой,

 

недѣлимой

 

и

 

святой

 

Руси»,

 

мы

 

должны!
теперь

 

остановить

 

свое

 

вниманіе

 

на

 

вопросѣ

 

о

 

существующей

 

въ

')

  

„Судебникъ

 

царя

 

I.

  

Гро8наго".

 

Ивд.

 

Татищева.

 

М.

 

1786,

 

стР-



—

 

887

 

—

вий

 

верховной

 

власти.

   

Каждой

   

политически-организованной

 

наці-

овальности

 

свойственно

 

стремленіе

 

имѣть

 

свою

 

верховную

 

власть,

которой

 

увѣнчивается

   

національная

   

независимость

 

и

   

сообщается

полнота

   

государствен

 

наго

 

существованія.

    

Поэмому,

 

естественно,

т

 

и

 

наша^національность,

 

воплощаемая

 

въ

 

идеѣ

 

«великаго

 

рус-

скаго

 

государства»,

 

имѣетъ

 

представителемъ

 

высшей

 

власти

 

само-

державнаго

 

монарха.

 

Въ

 

его

 

лицѣ

 

наша

 

любовь

 

къ

 

отечеству,

 

въ

его

 

примѣрѣ

 

нашъ

 

религіозный

 

идеалъ — получаютъ

 

личную

 

опре-

дѣленвость

 

и

 

законченность.

   

Какъ

 

солнце

 

живительными

 

лучами

своими

 

согрѣваетъ

 

землю

 

и

 

даетъ

 

ей

 

жизнь,

 

такъ

   

царь

 

великой

страны

 

своей

 

отеческою

 

любовію

 

благословляетъ

 

жизнь

 

своего

 

на-

рода,

 

обезпечивая

   

ему

 

право

 

и

  

справедливость,

   

низводя

   

счастье

ві

 

убогія

 

хижины,

   

согласіе

 

въ

 

палаты

  

лицъ

 

сановныхъ,

 

миръ

 

и

свободу

 

на

 

всю

 

землю

 

русскую.

 

Въ

 

свою

 

очередь

 

многіе

 

милліоны

вѣрвоподданныхъ

 

приносятъ

 

ему

 

сыновнюю

 

признательность,

 

всегда

восторженно

   

привѣтствуютъ

   

его,

   

почитая

   

«священною»

    

власть

царскую

 

и

 

производя

   

ее

 

отъ

    

Самого

 

Бога.

 

Царь

   

ва

 

землѣ,

   

въ

представленіи

 

народа, — реальный

 

образъ

 

царя

 

небеснаго.

 

Ему

 

при-

вадлежитъ

 

исключительное

   

право

 

быть

 

господи номъ

  

всей

 

страны

своей 'и,

 

въ

 

то

 

же

 

время,

 

ея

 

защитникомъ

   

и

 

Ангеломъ

 

Храните-

лемъ;

 

ему

 

слѣдуетъ

 

воздавать

 

не

 

только

   

почести,

 

но

 

и

 

послуша-

ніе,

 

ибо

 

во

 

всемъ

 

этомъ

   

воля

 

Божія,

 

равно

   

какъ

 

и

 

самое

 

уста-

новленіе

 

царской

 

власти

 

принадлежатъ

 

Богу

 

(ср.

 

2

 

Цар.

 

14,

 

17;

Римл.

   

13,

 

1;

 

1

  

Петр.

   

2,

 

17

 

и

 

др.).

   

Народъ

 

любитъ

 

говорить:

«царь

 

на

 

землѣ,

   

а

 

Богъ

 

на

 

небѣ;

 

царская

   

воля

 

не

 

судима,

 

и —

устами

   

пророка:

    

«царь—это

 

перстень

   

на

 

правой

 

рукѣ

 

Божіей»

(lep.

 

22,

 

24).

   

Такимъ

   

образомъ,

 

русская

   

монархія

 

основаніемъ

своимъ

 

имѣетъ

   

религіозное

 

начало,

    

оправдываемое

   

библейскими

взглядами

 

русскаго

 

народа

 

на

 

государство

 

и

 

на

 

верховную

 

власть.

На

 

религіозной

 

ночвѣ

 

развилась

 

и

 

окрѣпла

 

въ

 

народномъ

 

сознаніи

вѣра

 

въ

 

могущественное

 

значеніе

 

и

 

священную

 

неприкосновенность

Царской

 

власти,

   

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нею,

 

и

  

своего

   

родного

   

отечества.

Следовательно,

 

релнгіозное

 

и

 

политическое

 

міросозерцаніе,

 

исходя
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—

изъ

 

одного,

   

именно

   

библейскаго,

   

источника

   

заключало

 

въ

 

себѣ

единство,

 

строгую

 

послѣдовательность

 

и

 

цѣлесообразность.

Итакъ,

 

мы

 

видѣли,

 

какое

 

громадное

 

значеніе

 

въ

 

жизни

 

рус-

скаго

 

народа

 

имѣло

 

начало,

 

вышеупомянутаго

 

нами,

 

«храстіан-

скаго

 

идеализма».

 

Естественно

 

спросить,

 

въ

 

какомъ

 

состоянии

 

на-

ходится

 

это

 

творческое

 

начало

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

и

 

что

 

можеть

обезпечить

 

его

 

сохранность

 

и

 

дѣйствевность

 

въ

 

буду щемъ

 

нашего

отечества?

 

Нельзя

 

не

 

согласиться,

 

что

 

переживаемая

 

нами

 

эпоха

принадлежитъ

 

къ

 

числу

 

любопытнѣйшихъ

 

и

 

тревожныхъ

 

періо-

довъ

 

русской

 

исторіи.

 

Никогда

 

еще

 

русское

 

общество

 

не

 

было

захвачено

 

такимъ

 

наплывомъ

 

разнородныхъ

 

идей

 

и

 

задачъ.

 

Мыс-

ленно

 

представивъ

 

себя

 

свободнымъ

 

отъ

 

всякихъ

 

авторвтетовъ,

русскій

 

человѣкъ

 

сталъ

 

лицомъ

 

къ

 

лицу

 

съ

 

необходимое™

 

само-

стоятельно,

 

своимъ

 

природнымъ

 

умомъ,

 

рѣшать

 

всѣ

 

вопросы

 

и

проблемы

 

жизни

 

общественной,

 

политической,

 

релагіозной

 

и

 

нрав-

ственной.

 

Первымъ

 

шагомъ

 

его

 

духовной

 

самодѣятельности

 

было

поскорѣе

 

кончить

 

всѣ

 

счеты

 

съ

 

міросозерцаніемъ

 

предковъ.

 

безъ

различія

 

худыхъ

 

и

 

добрыхъ

 

сторонъ

 

его.

 

Одновременно

 

съ

 

этаъ

возникаетъ

 

вопросъ

 

о

 

полномъ

 

освобожденіи

 

человѣческой

 

лично-

сти,

 

о

 

такомъ

 

строеніи

 

общества 3/

 

которое

 

представляло

 

бы

 

наи-

большую

 

свободу

 

и

 

благосостояніе

 

всѣмъ

 

его

 

членамъ,— словомъ,

на

 

очереди

 

разрѣшеніе

 

соціальнаго

 

вопроса,

 

ставшее

 

главною

 

за-

дачею

 

нашего

 

времени.

 

Но

 

выдвинувъ

 

столько

 

новыхъ

 

взглядов!

и

 

вопросовъ,

 

идущихъ

 

большею

 

частію

 

въ

 

разрѣзъ

 

съ

 

національ-

лыми

 

традиціями,

 

современное

 

русское

 

общество

 

въ

 

лицѣ

 

своихъ

случайныхъ

 

вожаковъ,

 

зачастую

 

съ

 

неизвѣстной

 

репутаціей,

 

объ-

явило

 

войну

 

противт,

 

существующаго

 

режима,

 

ведя,

 

такимъ

 

обра-

зомъ,

 

рядомъ

 

съ

 

созидательной

 

и

 

разрушительную

 

работу.

 

Резуль-

таты

 

такой

 

общественной

 

ненормальности

 

не

 

замедлили

 

показать

себя:

 

нониженіе

 

умственнагр

 

и

 

нравствецнаго

 

состоянія

 

русскаго

общества,

 

масса

 

преступленій

 

и

 

самоубійствъ,

 

умаоженіе

 

твлесво

и

 

душевно-больныхъ, —вотъ

 

достойные

 

плоды

 

нарушенія

 

истори-

ческаго

 

закона— постепеннаго

 

и,

 

правильнаго

 

развитія

 

русской

 

на-
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889

 

—

сдельности.

 

Церковь,

 

какъ

 

оздоровляющее

 

и

 

охранительное

 

на-

чали

 

русской

 

жизни,

 

имѣя

 

за

 

собой

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

уже

 

мво-

грвѣковой

 

овытъ,

 

должна

 

придти

 

на

 

помощь

 

и

 

въ

 

настоящее

 

труд^

ное

 

время

 

духовной

 

и

 

нравственной

 

неустроенности

 

русскаго

 

обще-

ства.

 

Ея

 

главная

 

задача

 

состоите

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

успокоить

 

вол-

нующіеся

 

умы

 

п

 

сердца

 

людей,

 

не

 

видящихъ

 

вругомъ

 

себя

 

ни-

чего,

 

кромѣ

 

порабощенія

 

сильными

 

слабыхъ,

 

кромѣ

 

дикііго

 

и

 

без-

вашаниаго

 

произвола

 

бюрократическаго

 

элемента

 

въ

 

нашемъ

 

го-

срарствѣ,

 

и

 

объяснить,

 

въ

 

чемъ-же

 

заключается

 

дѣйствительное

воввманіе

 

«идеи

 

свободы

 

человѣка

 

и

 

гражданина»

 

въ

 

хриотіан-

сшъ

 

освѣщеніи

 

столь

 

важнаго

 

вопроса.

 

Необходимо

 

признаться,

что

 

эта

 

идея

 

не

 

можетъ

 

быть

 

отождествляема

 

съ

 

такимъ

 

или

инымъ

 

существующимъ

 

режимомъ,

 

что

 

ея

 

действительная

 

при-

рода—духовный

 

міръ,

 

чуждый

 

всѣхъ

 

мзтеріальныхъ

 

ограниченій

в

 

условностей.

 

Истинная

 

свобода

 

тамъ,

 

«гдѣ

 

Духъ

 

Господень»

(2

 

Кор.

 

3,

 

17).

 

Слѣдовательно,

 

всякое

 

иное

 

толкованіе

 

о

 

свободѣ

есть

 

отступленіе

 

отъ

 

правды

 

Божіей,

 

есть

 

произволъ,

 

допускаемый,

по

 

слову

 

апостола,

 

«для

 

прикрытія

 

зла»

 

(1

 

Петр.

 

2,

 

16)

 

Ника-

sis

 

существующая

 

формы

 

государственнаго

 

строя

 

не

 

могутъ

 

п,о-

уѣшать

 

развитію

 

и

 

укрѣпленію

 

свободна™

 

духа

 

человѣка,

 

по-

скольку

 

это

 

возможно

 

и

 

необходимо

 

въ

 

предѣлахъ

 

земного

 

суще-

ствованія

 

послѣдняго.

 

Ибо,

 

кто

 

изъ

 

людей

 

знаетъ,

 

что

 

ръ

 

чело-

вкѣ,

 

кромѣ

 

духа

 

нелов^ческэго,

 

живущаго

 

въ

 

немъ»

 

(1

 

Кор.

 

2,

 

11).

Такимъ

 

образомъ,

 

истинная

 

природа

 

свободнаго

 

духа

 

человъче-

сваго

 

ее

 

подлежитъ

 

внѣшнему

 

учету

 

и

 

регламентации;

 

только

 

съ,

увазанной,

 

библейской,

 

стороны

 

возможно

 

ея

 

правильное

 

и

 

осмыс-

ленное

 

пониманіе.

 

Отсюда

 

видно,

 

до

 

какой

 

степени

 

неосновательна!

ироішБѣдь

 

безиочвеннаго

 

космополитизма,

 

что

 

всякій

 

государствен-

ный,

 

и

 

въ

 

особенности

 

русскій,

 

строй

 

жизни

 

есть

 

могила

 

чело-

ввнеской

 

свободы;

 

цри

 

немъ

 

невозможно

 

разумное

 

и

 

целесообраз-

ное

 

развитіе

 

жизнедѣятельности

 

въ

 

щирокомъ

 

смыслѣ

 

этого

 

cjjoBa.

Между

 

тѣмъ

 

здравый

 

смыслъ

 

и

 

ретроспективный

 

рзглядъ

 

на

 

рус-

скую

 

исторію

 

приводить

 

насъ

 

къ

 

совершенно

 

обратному

 

заключе-
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вію.

 

Идея

 

христіанской

 

свободы,

 

при

 

свѣтѣ

 

Евангелія,

 

постепевно

раскрывающаяся

 

во

 

всемірной

 

исторіи

 

и,

 

но

 

мѣрѣ

 

своего

 

вопло-

щенія,

 

распространяющая

 

свою

 

спасительную

 

власть

 

падъ

 

людьми.

эта

 

общечеловѣческая

 

идея

 

нашла

 

себѣ

 

полное

 

выраженіе

 

въ

 

ва-

шей

 

отечественной

 

исторіи.

 

Отрицаніемъ

 

ея

 

служатъ

 

слѣдующіе

библейскіе

 

признаки:

 

«угожденіе

 

плоти,

 

утрата

 

любви

 

къ

 

ближ-

нему,

 

рабство

 

грѣху»

 

(Галат.

 

5,

 

13,

 

15;

 

Рим.

 

6,

 

6).

 

Съ

 

разви-

тіемъ

 

русскаго

 

самосознанія,

 

на

 

почвѣ

 

законности

 

и

 

порядка,

 

раз-

вивалось

 

стремлеиіе

 

къ

 

личному

 

и

 

общественному

 

совершенству;

внѣшняя

 

государственная

 

дисциплина,

 

руководимая

 

внутренними

духовными

 

побужденіями,

 

уничтожала

 

преграды,

 

воздвигаемыя

 

ва

пути

 

къ

 

достижепію

 

цѣли— общаго

 

блага

 

многими

 

предразсудками,

наслѣдственными

 

привычками

 

и

 

предрасподоженіями.

 

Строгая

 

шко-

ла

 

жизни

 

давала

 

прекрасные

 

результаты,

 

которые

 

на

 

памяти

 

у

всѣхъ,

 

съ

 

любовію

 

относящихся

 

къ

 

судьбамъ

 

своего

 

отечества.

Многочисленные

 

примѣры

 

во

 

всѣхъ

 

сферахъ

 

русской

 

жизни

 

мо-

гутъ

 

подтвердить

 

правду

 

этихъ

 

словъ.

 

Для

 

иллюстраціи

 

достаточно

указать

 

на

 

тотъ

 

неоспоримый

 

фактъ,

 

что

 

современная

 

народная

начальная

 

школа,

 

не

 

смотря

 

на

 

улучшение

 

ея

 

матеріальной

 

и

 

тех-

нической

 

стороны,

 

на

 

обиліе

 

научнаго

 

багажа,

 

лишена,

 

за

 

не-

многими

 

исключеніями,

 

своего

 

воспитательнаго

 

значенія.

 

Есть

основаніе

 

говорить

 

такъ

 

потому,

 

что

 

живы

 

еще

 

представители

старой

 

школы

 

изъ

 

народа,

 

воспитавшіеся

 

на

 

церковно-богослужеб-

ныхъ

 

книгахъ,

 

закаленные

 

въ

 

житейской

 

борьбѣ,

 

испытанные

 

во

всякой

 

мудрости

 

человѣческой.

 

Далеко

 

уступаетъ

 

этимъ

 

образцамъ

самообладанія,

 

гражданского

 

мужества

 

и

 

неистощимаго

 

трудолюбія
новое

 

поколѣніе

 

^образованныхъ

 

и

 

сознательныхъ

 

руссвихъ

 

гра-

ждане...

 

И

 

когда

 

намъ

 

приходится

 

отовсюду

 

слышать

 

тоскливня

рѣчи

 

«о

 

людскомъ

 

безвременьи»,

 

о

 

паденіи

 

идеаловъ

 

въ

 

наши

 

дви,

объ

 

отсутствіи

 

полезныхъ

 

дѣятелей

 

на

 

всѣхъ

 

ступеняхъ

 

обще-
ственной

 

лѣстницы,

 

когда,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

раздаются

 

жестовіе
упреки,

 

чуть

 

не

 

проклятія,

 

по

 

адресу

 

духовенства

 

и

 

церкви

 

за
ихъ

 

отсталость

   

и

   

безжизненность,

   

когда

 

церковь

 

и

 

государство
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прознаются

 

отжившимъ

 

и

 

никому

 

ненужнымъ

 

институтомъ,

 

тогда

олаговременно

 

вспомнить

 

слѣдующія,

 

пророчески-вѣрныя,

 

мысли

 

в

оужденія

 

извѣстныхъ

   

русскихъ

 

писателей,

 

христіански

 

настроен-

ныхъ

 

философовъ,

 

глубоко-любившихъ

 

свою

 

родину.1

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

Епархіальная

  

хроника.

25-лѣтніВ

 

юбилей

 

смотрителя

 

Кашинскаго

 

духовнаго

 

училища

Л.

 

А.

 

Соколова

 

1 ).

21

 

іюля

 

1907

 

года

 

исполнилось

 

25-лѣтіе

 

педагогической

деятельности

 

смотрителя

 

Кашинскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Л.

 

А.

Соколова.

Вскорѣ

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

С.-Петербургской

 

академіи,

магнстрантъ

 

Соколовъ

 

21

 

іюля

 

1882

 

г.

 

быіъ

 

опредѣленъ

 

на

должность

 

преподавателя

 

греческаго

 

языка

 

въ

 

Кишиневскую

 

ду-

ховную

 

семинарію.

 

Прослуживъ

 

два

 

года

 

въ

 

семинаріи

 

и

 

одновре-

менно

 

въ

 

должности

 

законоучителя

 

и

 

преподавателя

 

всеобщей

 

граж-

данской

 

исторіи

 

въ

 

епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ,

 

онъ

 

былъ

переведенъ,

 

согласно

 

ирошенію,

 

на

 

должность

 

помощника

 

смотри-

теля

 

Осташковскаго

 

духовнаго

 

училища.

 

Въ

 

этой

 

должности

 

Л.

 

А.

прослужилъ

 

12

 

лѣтъ

 

и

 

велъ

 

свое

 

дѣло

 

одинъ,

 

безъ

 

надзирателей.

За

 

его

 

внимательное

 

отношеніе

 

къ

 

нуждамъ

 

дѣтей

 

и

 

отеческія

заботы

 

о

 

нихъ

 

духовенство

 

Осташковскаго

 

училищнаго

 

округа

 

не-

однократно

 

выражало

 

ему

 

благодарность.

 

На

 

выдающуюся

 

дѣя-

тельность

 

Л.

 

А.

 

въ

 

Осташковѣ

 

обратилъ

 

особое

 

вниманіе

 

Архі-

енископъ

 

Савва.

 

Въ

 

1891

 

г.

 

овъ

 

предложилъ

 

ему

 

занять

 

мѣсто

законоучителя

 

Тверской

 

классической

 

гимназіи,

 

но

 

въ

 

то

 

время

онъ

 

не

 

могъ

   

воспользоваться

   

вниманіемъ

 

Владыки.

 

Въ

 

1895

 

г.,

')

 

Иэвлеченіѳ

 

ивъ

 

сообщѳвія

 

свящ.

 

о.

 

В.

 

Б.,

 

прѳдставлѳннаго

 

въ

 

рѳ-

дакдію

 

въ

 

авгуотѣ

  

1908

 

г.
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когда,

 

Кащицское

 

духовное

 

училище

 

во

 

всѣхъ

 

ч^стядъ

 

своей

 

жизни

цринщ

 

в.Ъ;

 

пол,ное

 

разст^ройство,

 

Архіепискрцъ

 

Срва

 

сдѣлалъ

надлежащее

 

цредст^вленіе

 

цбъ

 

опредѣленіи

 

г.

 

Соколова

 

на

 

долж-

ность

 

смотрителя

 

Кашинркаго

 

ду^внагр

 

училищу

 

въ

 

иолномъ

убѣжденіи,

 

что

 

онъ

 

съумѣетъ

 

привести

 

въ

 

порядокъ

 

жизнь

училища.

Духовенство

 

Кашинскаго

 

училищнаго

 

округа

 

не

 

сразу

 

поняло

и

 

оцѣнило

 

новаго

 

смотрителя

 

своего

 

училища,

 

но,

 

благодаря

 

своей

энергіи

 

и

 

терпѣнію.

 

впослѣдствіи

 

онъ

 

пріобрѣлъ

 

у

 

духовенства

довѣріе,

 

вниманіе

 

и

 

уваженіе.

 

Окружный

 

съѣздъ

 

духовенства

1898

 

г.

 

выразилъ

 

ему

 

благодарность

 

за

 

его

 

труды

 

но

 

благо-

устроенію

 

училища,

 

которую

 

нодгвердилъ

 

и

 

покойный

 

Архіепи-

скоиъ

 

Димитрій.

 

Но

 

съ

 

особеннымъ

 

вниманіемъ

 

и

 

любовію

 

отнес-

лось

 

духовенство

 

училищнаго

 

округа

 

къ

 

г.

 

смотрителю

 

на

 

съѣздѣ

1907

 

г.

 

Въ

 

виду

 

предстоящаго

 

юбилея

 

и

 

во

 

вниманіе

 

къ

 

извѣст-

ной

 

всему

 

училищному

 

округу

 

плодотворной

 

дѣятельности

 

его

 

по

приведенію

 

училища

 

въ

 

возможное

 

благоустройство

 

въ

 

учебво-

воспитательномъ

 

и

 

экономическомъ

 

отношеніяхъ,

 

оъѣздъ

 

выразилъ

желаніе

 

почтить

 

самоотверженные

 

труды

 

смотрителя

 

Л.

 

А.

 

при-

мѣрнымъ

 

образомъ,

 

а

 

именно— учрежденіемъ

 

въ

 

училищѣ

 

стипен-

діи

 

его

 

имени,

 

но

 

онъ

 

по

 

своей

 

скромности

 

отклонилъ

 

предлагае-

мую

 

честь

 

и

 

согласился

 

только

 

на

 

нринятіе

 

св.

 

иконы

 

домашнимъ

образомъ

 

въ

 

своей

 

квартирѣ

 

въ

 

одинъ

 

изъ

 

праздничныхъ

 

дней.

Do

 

дѣлу

 

о

 

нодпесеніи

 

св.

 

иконы,

 

Высокопреосвященнѣйшему

 

Але-

ксію

 

благоугодно

 

была

 

дать

 

высокую

 

оцѣнку

 

трудовъ

 

Л.

 

А.

 

«Оъ
любовію

 

благословляю

 

доброе

 

намѣреніе

 

духовенства

 

и

 

присоеди-

няю

 

свою

 

благодарность

 

г.

 

смотрителю

 

Льву

 

Андреевичу

 

Соко-
лову

 

за

 

многонолезную

 

25-лѣтнюю

 

недагогическую

 

службу

 

и

 

или-

дотворную

 

его

 

деятельность

 

для

 

училища >,— писалъ

 

высокочти-

мый

 

нашъ

 

Владыка

 

въ

 

своей

 

резолнщіи.

Какъ

 

видному

 

общественному

 

дѣятелю

 

въ

 

гор.

 

Кашивѣ,

 

въ

октябре

 

1907

 

г.

 

духовенство

 

предлагддо

 

Л.

 

Д.

 

выступить

 

канди-

датомъ

 

на

 

выборщика

 

отъ

   

г.

   

Кашина

 

по

 

2&й

 

избирательной

 

Ц-
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ріи,

 

но,

 

не

 

желая

 

отрываться

 

отъ

 

любимыхъ

 

своихъ

 

занятій,

 

онъ

отклоиилъ

 

отъ

 

себя

 

это

 

лестное

 

предложеніе.

Свои

 

малые

 

досуги

 

Л.

 

А.

 

посвящалъ

 

литературнымъ

 

заняті-

ямъ

 

и

 

печатадъ

 

свои

 

статьи

 

и

 

замѣтки

 

въ

 

«Церковномъ

 

Вѣст-

нвкѣ>,

 

«Богословскомъ

 

Вѣстникѣ»,

 

въ

 

«Вѣстпикѣ

 

Воспитанія»

 

и

болѣе

 

всего

 

въ

 

Тверскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Ввдомостяхъ.

Ооднесеніе

 

иконы

 

св.

 

Льва,

 

ен.

 

Катанокаго,

 

Льву

 

Андрее-

вичу

 

Соколову

 

состоялось

 

23

 

ноября

 

1907

 

г. — въ

 

день

 

храмо-

вого

 

училищнаго

 

праздника,

 

ііривѣтствовать

 

юбиляра

 

собрались

въ

 

его

 

квартиру

 

какъ

 

преподаватели

 

училища,

 

такъ

 

и

 

искренніе

его

 

почитатели.

 

Въ

 

ихъ

 

привѣтствіяхъ

 

высказана

 

была

 

Л.

 

А.

 

го-

рячая

 

благодарность

 

за

 

его

 

неустанную

 

и

 

многоплодную

 

деятель-

ность

 

на

 

педагогическомъ

 

поприщѣ.

30-лѣтіе

 

учебно-административной

  

слуікбы

  

смотрителя

 

Тверского

духовнаго

 

училища

 

Ц.

 

0.

 

Белдавина

 

').

2

 

февраля

 

1908

 

г.

 

исполнилось

 

30-лѣтіе

 

педагогической

дѣятельности

 

смотрителя

 

Тверского

 

духовнаго

 

училища

 

U.

 

Ѳ.

Белдавина.

Во

 

окончаиіи

 

курса

 

въ

 

Казанской

 

дух.

 

академіи

 

въ

 

1877

 

г.,

магистрантъ

 

С.

 

Ѳ,.

 

Беллавинъ

 

2

 

февраля

 

1878

 

г.

 

былъ

 

назна-

ченъ

 

на

 

должность

 

преподавателя

 

греческаго

 

языка

 

въ

 

Томскую

дух.

 

ссминарію

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

иеремѣщенъ

 

на

 

таковую-же

должность

 

въ

 

Самарскую

 

дух.

 

семинарію.

 

Въ

 

1883,

 

г.

 

назначенъ

цотрцтелемъ

 

Бадашовскаго

 

дух.

 

училища.

 

Въ

 

1901

 

г.

 

назначенъ

Еіісііегіторсііъ

 

Орловской

 

дух.

 

сслпиаріа.

 

Опрсдѣлспісмъ

 

Св.

 

Си-

нода

 

отъ

 

23

 

ію.ни

 

1904

 

г.

 

перемѣщенъ

 

на

 

должность

 

смотрителя

Тверского

 

дух.

 

училища.

')

  

Извлеченіе

   

изъ

   

оообщенія

 

помощника

 

смотрителя

 

о.

  

Сергія

  

II ок-

ровскаго.
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Разцвѣтъ

 

его

 

учебно-административной

 

дѣятельности

 

отно-

сится

 

ко

 

времени

 

прохожденія

 

имъ

 

должности

 

смотрителя

 

Балашов-

скаго

 

дух.

 

училища.

 

За

 

это

 

время

 

мы

 

видимъ

 

въ

 

его

 

формулярѣ

лестные

 

отзывы

 

о

 

немъ,

 

какъ

 

опытномъ

 

педагогѣ

 

и

 

хорошемъ

хозяинѣ,

 

синодальныхъ

 

ревизоров!,

 

и

 

благодарность

 

Епархіальнаго

Начальства

 

и

 

окружного

 

духовенства

 

«за

 

прекрасное

 

состояніе

 

учи-

лищнаго

 

хозяйства

 

и

 

тяжелые

 

труды

 

по

 

веденію

 

училищной

 

эконо-

міи

 

и,

 

вообще,

 

за

 

усердную

 

и

 

полезную

 

службу».

И

 

въ

 

Тверскомъ

 

дух.

 

училищѣ

 

11.

 

Ѳ.

 

явилъ

 

себя

 

человѣкомъ

трудолюбивымъ

 

и

 

работоспособнымъ,

 

администраторомъ

 

заботливымъ

и

 

благопопечительнымъ,

 

съ

 

богатымъ

 

житейскимъ

 

опытомъ.

 

Такъ

оборудованіе

 

открытаго

 

при

 

учидищѣ

 

въ

 

1904

 

г.

 

общежитія

 

было

дѣломъ

 

рукъ

 

П.

 

Ѳ.,

 

который

 

самолично

 

производилъ

 

закупки

 

не-

обходимыхъ

 

для

 

общежитія

 

вещей

 

и

 

сдѣлалъ

 

это

 

хозяйственно,

выгодно,

 

экономично...

 

Далѣе,

 

онъ

 

учредилъ

 

капиталъ

 

для

 

вспо-

моществованія

 

педостаточнымъ

 

ученикамъ

 

училища.

 

А

 

вотъ

 

и

 

еще

новый

 

рядъ

 

полезныхъ

 

трудовъ

 

его:

 

провѣрка

 

и

 

пересмотръ

 

на-

личнаго

 

состава

 

училищныхъ

 

библіотекъ;

 

согтавленіе

 

каталоговъ

для

 

нихъ

 

и

 

руководственныхъ

 

правилъ

 

для

 

внѣкласснаго

 

чтенія

учеяиковъ,

 

значительное

 

обогащеніе

 

книжнаго

 

состава

 

ученической

•библіотеки,

 

выписка

 

разныхъ

 

наглядныхъ

 

пособій

 

для

 

учащихся,

улучшеніе

 

классной

 

обстановки,

 

устройство

 

литературно-вокально-

музыкальныхъ

 

вечеровъ

 

для

 

учениковъ;

 

открытіе

 

музыкальпыхъ

классовъ

 

(игра

 

на

 

скрипкѣ)

 

для

 

желающихъ;

 

введеніе

 

гимнаста-

ческихъ

 

занятій

 

съ

 

устройствомъ

 

потребныхъ

 

для

 

оныхъ

 

пробо-

ровъ;

 

организація

 

регулярной

 

медицинской

 

помощи

 

болящимъ

 

уче-

никамъ

 

на

 

мѣстѣ,

 

въ

 

самомъ

 

училищѣ,

 

и

 

въ

 

квартирахъ,

 

съ

 

най-

момъ

 

особаго

 

фельдшера

 

и

 

устройствомъ

 

маленькой

 

домашней
аптечки

 

въ

 

зданіи

 

училища,

 

урегулированіе

 

церковнаго

 

чтенія

 

и

введеніе

 

общаго

 

пѣнія

 

при

 

богослуженіи

 

*).

')

 

Ивъ

 

рѣчи

 

преподавателя

 

Тверского

 

духовнаго

 

училища

 

М.

 

К.

 

Ле-

бедева.



-

 

895

 

-

Чествованіе

 

Петра

 

Ѳеодоровича

 

по

 

случаю

 

30-лѣтія

 

его

учебно-административной

 

службы'

 

происходило

 

2

 

февраля

 

текущаго

года,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Владыки.

 

Оно

 

носило

 

домашній

 

характеръ

 

и

для

 

самого

 

юбиляра

 

было

 

полною

 

неожиданностью.

 

По

 

окончаніи

литургіи

 

въ

 

училищной

 

церкви,

 

былъ

 

отслуженъ

 

молебенъ

 

Спаси-

телю

 

и

 

св.

 

благов.

 

князю

 

Михаилу,

 

св.

 

икона

 

котораго

 

тутъ

 

же

была

 

поднесена

 

Петру

 

Ѳеодоровичу

 

отъ

 

лица

 

корпораціи

 

священ-

викомъ

 

I.

 

А.

 

Казанскимъ.

 

Привѣтствіе

 

сказалъ

 

помощникъ

 

смот-

рителя

 

о.

 

0.

 

Покровскій.

 

Ученики

 

училища

 

въ

 

училищномъ

 

залѣ

поднесли

 

своему

 

любимому

 

смотрителю

 

довольно

 

цѣнный

 

письмен-

вый

 

приборъ,

 

при

 

чемъ

 

одинъ

 

изъ

 

учениковъ

 

произнесъ

 

краткую

рѣчь.

Обширную

 

и

 

задушевную

 

рѣчь,

 

съ

 

полною

 

характеристикою

личности

 

и

 

дѣятельности

 

Петра

 

Ѳеодоровича

 

въ

 

Тверскомъ

 

духов-

номъ

 

училищѣ,

 

сказалъ

 

учитель

 

латинскаго

 

языка

 

М.

 

К.

 

Лебе-

дева

 

Перечисливъ

 

вышеуказанные

 

труды

 

и

 

полезныя

 

начинанія

Петра

 

Ѳеодоровича,

 

онъ

 

замѣтилъ:

 

«хотя

 

нѣкоторыя

 

нововведенія

ваша

 

нынѣ

 

уже

 

упразднены

 

и

 

ваши

 

труды

 

такимъ

 

образомъ

обезцѣмены,

 

но

 

не

 

вы

 

тому

 

виною

 

и

 

не

 

качества

 

вашихъ

 

ра-

ботъ...

 

Вы--человѣкъ

 

труда

 

и

 

дѣла.

 

Даже

 

посетившая

 

васъ

 

тяж-

кая

 

болѣзнь

 

не

 

отвдекаетъ

 

васъ

 

отъ

 

служебнаго

 

долга,

 

не

 

сокра-

щаете

 

количества

 

и

 

не

 

умаляетъ

 

качества

 

вашихъ

 

служебныхъ

занятій».

Библіографія.
И

    

3

   

Д

    

А

    

Н

    

I

   

Я
Еомиссіи

 

по

 

устройству

 

общеобразовательных!

 

чтѳній

 

для

 

фабрично-за-
водскихъ

 

рабочихъ

 

города

 

Москвы.

(Складъ:

 

Москва,

 

Мерзляковскій

 

переул.,

 

д.

 

Глазова).
(Окончание

    

').

XIV.

 

Юридическій

 

отдЬлъ.

Д.

 

Я.

 

Саиоввасова,

 

Право

  

и

    

Государство.

    

Заслуженнаго
профессора.

 

Ц.

 

10

  

к.

')

 

См.

 

Тв.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

аа

  

190в

 

г.

 

№J4a

 

37,

 

38,

 

39,

 

40,

 

41

   

и

 

42.



—

 

896

 

—

2.

   

Перховная

 

Самодержавная

 

Власть

 

Русскихъ

   

Государей

 

и

Основные

 

Законы

 

Россійской

 

Имперіи,

 

его

 

же.

 

Ц.

 

20

 

к.

3.

   

И.

 

Т.

 

Тарасова

 

проф.

    

Страхование

 

расходовъ.

 

Ц.

 

5

 

к.

4 -

  

Е.

 

А.

 

Никитина,

 

Государство

 

и

 

Рабочій

 

вопросъ.

 

Ц.

 

10

 

к.

5.

   

А.

 

Г.

 

Щербатова

 

князя.

 

Приходъ

 

и

 

его

 

значеніе

 

въ

 

госу-

дарственномъ

 

строѣ.

 

Ц.

  

10

 

к.

6.

   

И.

 

И.

 

Вернера,

 

Краткій

 

очеркъ

 

иеторіи

 

русскаго

 

права.

Уыпускъ

 

1-й,

 

Ц.

  

50

 

к.

Хѵ.

 

Музыкальный

 

отдвлх.

А.

 

А.

 

Ильинскаго,

 

М.

 

И.

 

Глинка,

 

его

 

жизнь

 

и

 

музыкальная

произведенія,

 

Ц.

 

25

 

к.

Отчетъ

 

Комиссіи

 

за

 

1902

 

—

 

3

 

учебный

 

годъ

 

съ

 

прпложеніемъ

каталога

 

свѣтовыхъ

 

картинъ,

 

составл.

 

секретаремъ

 

Ком.

 

И.

 

(ітру-

женцовымъ.

 

Ц.

 

40

 

к.

 

Отчетъ

 

за

 

1903 —4

 

учебный

 

годъ,

 

съ

приложеніемъ

 

каталоговъ

 

свѣтовыхъ

 

картинъ,

 

пріобрѣтенныхъ

 

за

истекшій

 

годъ,

 

его

 

же.

 

ІІ,

 

60

 

к.

 

Отчетъ

 

комиссіи

 

за

 

19U4— 5

учебный

 

годъ,

 

съ

 

прилож

 

каталоговъ

 

свѣтовыхъ

 

картинъ,

 

его

 

же.

Цѣна

 

60

 

коп.

 

Отчетъ

 

за

 

І905 — 6

 

учеон.

 

г.,

 

съ

 

прилож.

 

катол,

свѣтов.

 

картинъ,

 

его

 

же.

 

Л,.

 

50

 

й.

 

Заключительный

 

чтенія

 

3

 

іюня

1907

 

г.

 

По

 

поводу

 

Перваго

 

гіятилѣтія1

 

дѣят.

 

комиссіи,

 

съ

 

отчетными
свѣдѣніями

 

за

 

1 906—7

 

уч.

 

г.

 

и

 

каталогами

 

свѣтовйхъ

 

картинъ,

Ц.

 

60

 

к.

Вышепоименованныя

 

изданія

 

продаются

 

въ

 

слѣдующихъ

 

кни-

жныхъ

 

магазинахъ

 

и

 

складахъ,

 

вь

 

Москвѣ:

 

Карбпспикова

 

(Мо-
ховая),

 

(іуворииа

 

(Неглин,

 

нроѣздъ),

 

Гіиубева

 

(Никольская),

 

Сту-
пила

 

(тамъ

 

же),

 

въ

 

кііилшомъ

 

складѣ

 

Кирилле

 

іІІРѲодіевскаго

Братства,

 

и

 

въ

 

складѣ

 

Отдѣла

 

расііростран.

 

духов,

 

правств.

впигъ

 

(Епархіальный

 

Доиъ

 

въ

 

Лиховомъ

 

пер.),

 

въ

 

складѣ

 

Мо-
сковскаго

 

Совѣта

 

союза

 

Русскаго

 

народа

 

(близъ

 

Иверской

 

часовни,

Исторический

 

Муз^й).

 

Въ

 

С.-Петербургѣ

 

выше

 

означенныя

 

издзнія
продаются

 

у

 

И.

 

Л.

 

Ту

 

зова

 

(Гостиный,

 

45).

Чтенія

 

но

 

догматическому

 

богословію

 

1—5,

 

7 — 8,

 

10-12,
14—17

 

и

  

19 — 20

 

были

 

представляемы

 

для

 

отзыва

 

въ

    

Ученый



—

 

897-

Еомитетъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія,

 

и

 

Особымъ

 

Отдѣ-

имъ

 

озпачевнаго

 

Комитета,

 

въ

 

связи

 

съ

 

отзывомъ

 

о

 

нихъ

 

Учи-

лищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Св.

 

Синод*»,

 

признаны

 

пригодными

 

для

 

уче-

вическпхъ

 

библіотекъ

 

низшйхъ

 

училищъ

 

и

 

для

 

чтенія

 

въ

 

народ-

ный

 

аудиторіяхъ.

 

Пригодными

 

для

 

тѣхъ

 

же

 

цѣлей

 

признаны

 

и

чтевія

 

по

 

русской

 

исторіи

 

В.

 

В.

 

Назаревсваго.

 

Училищный

 

Совѣтъ

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

одобрилъ

 

чтенія

 

по

 

Русской

 

Исторіи

 

для

 

библіо-

текъ

 

церковно-приходскпхъ

 

Школъ,

 

а

 

Главный

 

штабъ— для

 

обра-

щевія

 

въ

 

войскахъ.

 

Чтенія

 

о

 

русскихъ

 

вэродныхъ

 

сказкахъ

 

Б.

 

В.

Назаревсваго

 

Ученымъ

 

Комитет'омъ

 

М.

 

Н.

 

П.

 

допущены

 

для

 

обра-

щенія

 

въ

 

безплатныхъ

 

народныхъ

 

чйтальняхъ

 

и

 

библіотекахъ

 

низ-

шйхъ

 

и

 

среднихъ

 

школъ.

 

Тѣмъ

 

же

 

Ученымъ

 

Комитетомъ

 

М.

 

Н.

П.

 

чтенія

 

8.

 

А.

 

Истомина

 

«Изъ

 

исторіи

 

запэдныхъ

 

и

 

южныхъ

славянъ»,

 

вып.

 

I,

 

произнаны

 

пригодными

 

для

 

ученическихъ

 

биб-

ліотекъ

 

среднихъ

 

и

 

низшйхъ

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

и

 

брошюра

 

Л-

А.

 

Тихомирова

 

«Объ

 

умѣ

 

и

 

волѣ

 

животныхъ» —для

 

безплатныхъ

народныхъ

 

читаленъ

 

и

 

библіотекъ.

Выписывающіе

 

изъ

 

склада

 

Комиссіи

 

пользуются

 

уступкой

отъ

 

10

 

до

 

30°/о

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

количества

 

вынисываемаго.

Заказы

 

на

 

свѣтовыя

 

картины

 

къ

 

чтеніямъ

 

принимаются

 

въ

художественной

 

мастерской

 

Л.

 

М.

 

Соколова

 

(Тріумфальпая-Садо-

вая,

 

домъ

 

Голушкина).

Содерікакіе

 

части

 

неоффиніальной:

 

Слово

 

въ

 

дѳсь

 

си.

 

Первоверхов-
ныхъ

 

Апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла. — О

 

необходимости

 

воспитанія

 

христіан-
скаго

 

идеализма

 

въ

 

русскомъ

 

народѣ

 

(продолженіе). —Бпархіальная

 

хро-

ника. —Библіографія

 

(окончаніе). —Объявление.

Рецакторъ

 

священникь

 

М.

 

Любскій.

Печатать

  

дозволяется.

  

20

 

октября

   

1908

 

года.

Цензоръ,

 

ректоръ

 

семинаріи,

 

прот.

 

А-

 

Надежинъ.

Печатано

 

в*

 

Тішографіи

 

Тверского

 

Губерпскаго

 

Правлѳнія.
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