
ГОДЪ

 

ТРИДЦАТЬ

 

ШЕСТОЙ. 1-ГО

 

ОКТЯБРЯ

 

1900

 

ГОДА.

САРАТОВСКІЯ

ШГХІШНМ

 

ведомости
Ш

 

19-й.
Выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи
«Енарх.

 

Вѣд.>

 

при

 

Духовной

 

Сѳми-

наріи

 

и

 

въ

 

Сар.

 

Дух.

 

Кон-исторіи.

Цѣна

 

8а

 

годовое

 

иадавіѳ

 

5

 

руб.

 

съ

пересылкою.

 

Объяв ленія

 

принимают-

ся

 

въ

 

ред.

 

<

 

Енарх.

 

Вѣд.>

 

съ

 

платою

по

 

15

 

копѣекъ

 

со

 

строки.

_________ОТДЪЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства

ч :;

                  

и

Ёійрхіальныя

 

Извѣстія.

Резолюцілми

 

Его

 

Преосвященства

 

предоставлены

 

мѣста-

А)

 

Священническія:

1)

 

Отъ

 

9

 

сентября

 

1900

 

г.

 

въ

 

с.

 

Саполгѣ,

 

Петровсва

го

 

уѣвда,

 

священнику

 

с.

 

Малыхъ

 

Копенъ,

 

Атгеарскаго

 

уѣз-

да,

 

Васидію

 

Михайловскому.

2)

  

Отъ

 

16

 

сентября

 

1900

 

г.

 

въ

 

с.

 

Красномъ

 

Колѣнѣ,

Балашовсваго

 

уѣзда,

 

діакону

 

с.

 

Чигонавъ,

 

того-же

 

уѣзда,

Василію

 

Чумаевскому.

3)

  

Огъ

 

16

 

сентября

 

1900

 

г.

 

въ

 

с.

 

Горюшѣ,

 

Хвалын-

ска™

 

уѣзда,

 

священнику

 

с.

 

Перещипнаго,

 

Камышинсваго

уѣзда,

 

Александру

 

Введенскому.

Б)

 

Діаконское:

Отъ

 

14

 

сентября

 

1900

 

г.

 

при

 

Саратовсвомъ

 

Каѳѳд-

ральномъ

 

Соборѣ

 

допущенъ

 

въ

 

исправленію

 

должности

 

про-

тодіакона

 

бывшій

 

протодіаконъ

 

Вологодсваго

 

Каѳедральнаго

Собора

   

Ниволай

 

Румянцевъ.
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В.

 

Лсаломщическія:

1)

  

Отъ

 

10

 

сентября

 

1900

 

года

 

при

 

Казанской

 

церкви

г.

 

Царицына

 

окончившему

 

вурсъ

 

Саратовской

 

духовной

 

се-

минаріи

   

Ивану

 

Мраморнову.

2)

  

Отъ

 

10

 

сентября

 

1900

 

г.

 

при

 

Іоанно-Предтеченской

церкви

 

г.

 

Царицына

 

овончившему

 

вурсъ

 

Саратовской

 

Ду-

ховной

 

семинаріи

   

Алевсѣю

 

Бѣлякову.

3)

  

Огъ

 

13

 

сентября

 

1900

 

года

 

въ

 

с.

 

Старой

 

Бахметь-
еве,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

допущень

 

къ

 

исиравлепію

 

должно-

сти

 

псаломщика,

 

бывшій

 

въ

 

о.

 

Малыхъ

 

Озеркахъ

 

псалом-

щикъ,

 

Саратовскаго

 

уѣзда,

 

Дмитрій

 

Ястребовъ.

Исключены

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертію:

1)

   

Свящевнивъ

 

Краишевскаго

 

женскаго,

 

монастыря,

 

Ат-

карскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Вихровь.

        

?г *

2)

  

Заштатный

 

нсаломщикъ

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Боль-

шаго

 

Карая,

  

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

Яковъ

 

Пемуровъ.

Резолюціями

 

Его

  

Преосвященства:

Огъ

 

9

 

сентября

 

1900

 

г.,

 

за

 

«NI

 

3412,

 

священникъ

 

Пок-

ровской

 

церкви

 

г.

 

Саратова

 

Василій

 

Ировъ

 

утвержденъ

 

въ

должности

 

законоучителя

 

въ

 

7

 

городскомъ

 

мужскомъ

 

началь-

номъ

 

народномъ

 

училишѣ.

Отъ

 

13

 

сентября

 

1900

 

года,

 

за

 

№

 

3537,

 

священнивъ

Николаевской

 

церкви

 

г.

 

Царицына

 

Тихонъ

 

Остроумовъ

 

ут-

вержденъ

 

въ

 

должности

 

заковоучителя

 

городсвого

 

Алевсанд-

ровсваго

 

3-го

 

мужсваго

 

начальнаго

 

училища

 

г.

 

Царицына.

Утверждены

 

въ

 

должностяхъ

 

церковныхъ

 

старость:

По

 

г.

 

Царицыну:

 

къ

 

Алевсандро-Невской

 

домовой

 

при

Царицынской

 

гимназіи

 

церкви

 

статсвій

 

совѣтникъ

 

Касьянъ

Ивановичъ

 

Ивановъ.
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По

 

Вольскому

 

уѣзду:

 

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

села

€тригая

   

врестьянипъ

 

Марвелъ

 

Селивановъ,

 

на

 

6-е

 

трехлѣтіе.

По

 

г.

 

Саратову:

   

къ

 

церкви

    

при

   

Александро-Маріин-

скомъ

 

реальномъ

 

училищѣ

 

присяжный

   

повѣренный

 

Николай

Михайловичъ

 

Лызловъ ѵ

 

на

  

1-е

 

трехлвтіе.

•

       

По

 

Саратовсвому

 

уѣзду:

 

къ

 

Троицкой

 

церкви

 

с.

 

Нагор-

ной

 

Нееловки

 

крестьянинъ

 

Филиппъ

 

Бугинъ,

 

па

 

4-е

 

трехлѣтіе.

По

 

Царицы

 

новому

 

уѣзду:

 

къ

 

Рождество-Богородицкой

церкви

 

села

 

Стрѣльны

 

врестьянипъ

 

Иванъ

 

Зайцевъ,

 

на

 

3-е

трехлѣтіе.

По

 

Сердобскому

 

уѣзду:

 

къ

 

Бдаговѣщенской

 

цервви

 

при

селѣ

 

Елани

 

дѣйствительный

 

статскій

 

совѣтникъ

 

Оергѣй

 

Ад—

ріановичъ

 

Устивовъ,

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе.

По

 

Петровскому

 

уѣзду:

 

въ

 

Николаевской

 

церкви

 

села

Лопатина

   

крестьянинъ

 

Петръ

 

ІОдинъ,

  

на

  

1-е

 

трехлѣтіе.

По

 

Валашовскому

 

уѣзду:

 

въ

 

Михаило-Архангельской

церкви

 

села

 

Малаго

 

Мелика

 

врестьянинъ

 

Семенъ

 

Кострю-

^овъ,

 

на

  

1-е

 

трехлѣтіе.

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

9

 

сентября:

1)

  

Уволена,

 

согласно

 

прошенія,

 

отъ

 

званія

 

попечитель-

ницы

 

женскихъ

 

рукодѣльныхъ

 

влассовъ

 

при

 

Нерукотворенно-

Спасской

 

г.

 

Саратова

 

цервви

 

жена

 

нротоіерея

 

Л.

 

I.

 

Неча-

ева,

 

въ

 

каковомъ

 

званіи

 

утверждена

 

жена

 

купца

 

А.

 

И.

 

Ма-

карова.

2)

  

Уволенъ,

 

согласно

 

прошенія,

 

отъ

 

званія

 

попечителя

Саратовской

 

Крестовоздвиженской

 

церковно-приходской

 

шко-

лы

 

г.

 

Кранивовъ.

3)

  

Утвержденъ

 

попечителемъ

 

Марьинской,

 

Саратовска-

го

 

уѣзда,

 

школы

 

грамоты

 

г.

 

Куликовь.

4)

  

Уволенъ

 

отъ

 

должности

 

члена

 

и

 

дѣлопроизводителя

Кузнецкаго

 

Отдѣленія

 

Еаархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

овященникъ

 

Благовѣщенскій.
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Саратовскій

 

Епархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ,

 

съ

 

ут-

верждѳнія

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

9

 

сентября,

 

доводить

 

до

свѣдѣнія

 

духовенства

 

Саратовской

 

епархіи,

 

что

 

священники

приходовъ,

 

въ

 

коихъ

 

не

 

имѣется

 

одноклассной

 

церісовно-

приходсяой

 

школы,

 

а

 

существующія

 

школы

 

грамоты

 

нахо-

дятся

 

въ

 

мѣстѣ

 

ихъ

 

жительства,

 

обязаны

 

сами

 

преподавать

Законъ

 

БожІй

 

въ

 

таковыхъ

 

школахъ,

 

а

 

не

 

поручать

 

это

 

дѣ—

ло

 

низшимъ

 

членамъ

 

причта

 

и

 

учащимъ.

Объявляется

 

благодарность

 

Еиархіальнаго

 

Начальства:

прихожанамъ

 

с

 

Теряевки,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда,

 

за

 

изысканіе

средствъ

 

въ

 

количествѣ

 

1162

 

р.

 

на

 

благоукрашеніе

 

приход-

сваго

 

храма;

 

церковно-праходскому

 

попечительству

 

Іоанво-

Предтеченской

 

цервви

 

г.

 

Саратова

 

за

 

израсходованіе

 

1981

 

р.

10

 

к.

 

на

 

устройство

 

въ

 

своей

 

приходской

 

цервви

 

бетонныхъ

половъ;

 

прихожанамъ

 

и

 

цервовно-приходскому

 

попечитель-

ству

 

с.

 

Вырубовви,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

за

 

пожертвованіе

 

на

ремонтъ

 

приходсваго

 

храма — первыми

 

423

 

р.

 

и

 

вторымъ

 

—

370

 

руб.

Преподано

 

Архипастырское

 

благословеніе

 

Его

 

Преосвя.

щенства

 

священнику

 

села

 

Теряевки,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда,

 

Ни-

колаю

 

Благославову

 

за

 

труды

 

и

 

старанія

 

по

 

благоустроенно

приходсваго

 

храма.

Укрѣплена

 

за

 

цервовію

 

села

 

НовоНикольскаго,

 

Сердоб-

скаго

 

уѣзда,

 

земля,

 

въ

 

воличествѣ

 

10

 

десят.,

 

состоящая

 

при

названномъ

 

селѣ

 

и

 

деревнѣ

 

Шадчинѣ

 

и

 

завѣщанная

 

вдовою

священника

 

Анастасіею

 

Исуповой.

31

 

августа

 

с.

 

г.,

 

Грязнухинская

 

Свято-Троицкая

 

жен-

ская

 

община,

 

Камышинскаго

 

уѣзда,

 

обращена

 

въ

 

женскій

того-же

   

наименованія

    

монастырь,

 

съ

 

такимъ

 

числомъ

 

ино-



—

 

337

 

—

кинь,

 

какое

 

обтель

 

въ

 

состояніи

 

будетъ

 

содержать

    

на

   

свои

средства.

вакантный

 

мьста.

А)

 

Священническія:

Въ

 

с.

 

Большихъ

 

Бакурахъ,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

при

Едивовѣрческомъ

 

молитвенномъ

 

домѣ

 

(прав,

 

душъ

 

115,

 

зем-

ли

 

33

 

дес);

 

въ

 

с

 

Лопастейвѣ,

 

Вольскаго

 

уѣзда

 

(шв.

 

гра-

моты,

 

прав,

 

душъ

 

1838,

 

земли

 

60

 

дес,

 

домъ

 

общ.);

 

въ

 

с.

Комароввѣ,

 

Саратовсваго

 

уѣзда

 

(нрав,

 

душъ

 

580,

 

раек.

1108,

 

земли

 

33

 

дес,

 

домъ

 

общ.);

 

въ

 

с.

 

Малыхъ

 

Коиенахъ,

Атварсваго

 

уѣзда

 

(2

 

шк.

 

грамоты

 

въ

 

дер.,

 

прав,

 

душъ

 

1871,

раек.

 

37,

 

земли

 

33

 

дес,

 

домъ

 

общ.);

 

въ

 

с.

 

Перещипномъ,

Камышинскаго

 

уѣзда

 

(шк.

 

грамоты,

 

прав,

 

душъ

 

1462,

 

зем-

ли

 

49'/2

 

дес,

 

домъ

 

общ.);

 

въ

 

с

 

Краишеввѣ,

 

Аткарсваго

уѣзда,

 

при

 

женскомъ

 

монастырѣ

 

(шк.

 

одновл.,

 

домъ

 

отъ

 

мо-

настыря).

Б)

 

Псаломщическія:

Въ

 

с.

 

Внуковкѣ,

 

Петровсваго

 

уѣзда

 

(прав,

 

душъ

 

1596,

земли

 

32

 

дес);

 

въ

 

с.

 

Колемасѣ,

 

Сердобскаго

 

уѣяда

 

(прав,

душъ

 

945,

 

раек.

 

9,

 

земли

  

32

 

дес,

 

домъ

 

общ.).

П0ЖЕРТВ0ВАН1Я.

Неизвѣстнымъ

 

лпцомъ

 

пожертвовано

 

въ

 

слѣдующія

 

церв-

ви

 

Царицынсваго

 

уѣзда".

 

Дубовскій

 

Успенсвій

 

Соборъ

 

175

 

p.,

Дубоискую

 

Троицкую— 175

 

руб.,

 

Дубовскую

 

Покровсвую —

175

 

р.,

 

Михаило-Архангельскую

 

села

 

Ерзовви — 175

 

руб.,

Вознесенсвую,

 

станицы

 

Пичужинсвой— 175

 

руб.,

 

Дубовсвую

Восвресенсвую— 175

 

р.,

 

Дмитріевскую

 

села

 

Лознаго— 175

 

р.,

Христорождественскую

 

села

 

Балывлей— 175

 

р.,

 

Іоанно-Бо-

гословевую

 

села

 

Пролейки — 175

  

руб.,

   

Михаило-Архангель-
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скую

 

седа

 

Водяеаго— 175

 

р.

 

и

 

Троицісую

 

села

 

Песковатки—

175

 

р.,

 

а

 

всего

 

2100

 

руб.

Священникъ

 

села

 

Терсы,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

Іоавнъ

 

Со-

ловьевъ

 

на

 

свои

 

средства

 

пріобрѣлъ

 

въ

 

приходскую

 

церковь-

церковныхъ

 

вещей

 

на

 

сумму

  

50

 

р.

На

 

перестройку

 

колокольни

 

въ

 

селѣ

 

Дуровкѣ,

 

Сердоб-

скаго

 

уѣзда,

 

пожертвовано

 

священникомъ

 

означенной

 

церкви

Лебедевскимъ

 

250

 

р.,

 

прихожанами

 

200

 

р.

 

и

 

частными

 

ли-

цами

  

187

 

р.

 

87

  

к.

Діаконъ-псаломщикъ

 

Покровской

 

церкви

 

села

 

Морца,

 

Ат-

карскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Пономаревъ

 

пожертвовалъ

 

на

благоукрашеніе

 

приходскаго

 

храма

 

и

 

исправленіе

 

въ

 

немъ

иконостаса

 

100

 

руб.

Прихожане

 

Казанской

 

церкви

 

села

 

Андреевскаго,

 

Сер-

добскато

 

уѣзда,

 

пожертвовали

 

379

 

р.

 

99

 

к.

 

на

 

покупку

 

ко-

локола

 

въ

 

свою

 

приходскую

 

церковь.

ЖУРНАЛЫ

Саратовскаго

 

Епархіальнаго

 

съѣзда

 

духовенства.

М

 

1.

 

Іюня

 

9

 

дня

 

1900

 

г.

 

Оо.

 

уполномоченные

 

отъ

духовенства

 

Саратовской

 

Епархіи,

 

собравшись

 

въ

 

зданіи

Еаархіальнаго

 

женскаго

 

училища,

 

избирали

 

предсѣдате ія

Оъѣзда,

 

причемъ

 

избраннымъ

 

оказался:

 

Проторіей

 

Н.

 

Разу-

мовскій,

 

делопроизводителями

 

же

 

единогласно

 

просили

 

быть

священниковъ:

 

о.

 

А.

 

Никольскаго,

 

о.

 

I.

 

Макарова

 

и

 

о.

 

EL

Протассова.

На

 

семь

 

журналѣ

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвя-

щенства:

 

„10

 

іюня.

 

Утверждается".

М

 

2.

 

Іюня

 

9

 

дня

 

1900

 

года.

 

О.о.

 

Уполномоченные

Саратовскаго

 

Епархіальнаго

 

Съѣзда

 

слушали

 

словесное

 

заяв-

леніе

 

Председателя

    

Еомиссіи

 

по

    

разработкѣ

 

вопроса

 

объ.
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открытіи

 

въ

 

Епархіи

 

ирофессіональнаго

 

женскаго

 

училища

для

 

дѣтей

 

духовенства,

 

о.

 

Протоіерея

 

Льва

 

Владыкина

 

о

встретившихся

 

затрудненіяхъ

 

при

 

рѣшеніи

 

даннаго

 

воп-

роса,

 

такъ

 

какъ

 

комиссіи

 

неизвестно,

 

собственно,

 

какого

 

типа

духовенству

 

Епархіи

 

желательно

 

иметь

 

профессіональное

училище.

 

По

 

всестороннемъ

 

обсужденіи,

 

постановили

 

1)

признать

 

желательнымъ,

 

чтобы

 

обращено

 

было

 

главное

 

вни-

маніе

 

на

 

введете

 

въ

 

кругъ

 

предметовъ

 

преподаванія

 

обу-

ченіе

 

кройкѣ

 

а

 

шитью

 

вовсѣхъ

 

видахъ,

 

кулинарному

 

искус-

ству

 

и

 

прочимъ

 

хозяйственно-домапшимъ

 

занятіямъ;

 

2)

 

про-

сить

 

комиссію

 

продолжить

 

свои

 

занятія

 

по

 

выработке

 

типа

школы

 

и

 

программы

 

ея,

 

равно

 

составить

 

смѣту

 

по

 

постройке

школы

 

для

 

Саратова

 

и

 

для

 

уезднаго

 

города

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

Комиссія

 

представила

 

все

 

выработанныя

 

сведенія

 

непре-

менно

 

будущему

 

Епархіальному

 

съезду.

На

 

семъ

 

журнале

 

последовала

 

резолюція

 

Его

 

Преос-
вященства:

  

„10

 

іюня.

 

Читалъ",

№

 

3.

 

Іюня

 

10

 

дня

 

1900

 

года.

 

О.о.

 

уполномоченные

Саратовскаго

 

Епархіальнаго

 

Съезда

 

слушали

 

резолюцію

 

Его

Преосвященства,

 

отъ

 

29

 

Апреля

 

сего

 

года

 

за

 

JYs

 

175,

 

на

рапорте

 

Комиссіи

 

по

 

постройке

 

2-го

 

Епархіальнаго

женскаго

 

училища

 

съ

 

семью

 

журнальными

 

постанов-

леніями

 

ея,

 

слвдующаго

 

содержанія:

 

„1)

 

журналъ

 

Комиссіи

читалъ

 

и

 

съ

 

постановленіями

 

оной

 

согласенъ;

 

2)

 

такъ

 

какъ

места:

 

около

 

свечнаго

 

завода

 

и

 

жертвуемое

 

Семидет-

новой

 

оказываются

 

неудобными

 

для

 

постройки

 

2-го

 

епар-

хіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

и

 

другихъ

 

более

 

удобныхъ

местъ

 

не

 

имеется

 

въ

 

виду,

 

то

 

предлагаю

 

комиссіи

 

войти

въ

 

сужденіе

 

о

 

томъ— невозможно-ли

 

существующее

 

епар-

хіальное

 

училище

 

разширить

 

новою

 

постройкою

 

на

 

столько,

чтобы

 

оно

 

было

 

вполне

 

удобно

 

для

 

помещенія

 

и

 

обученія

600

 

—

 

700

 

восиитанницъ.

 

Разширеніе

 

существующихъ

 

учи-

личныхъ

 

зданій

 

обошлось

 

бы

   

гораздо

    

дешевле

    

постройки
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новаго

 

зданія

 

и

 

представило

 

бы

 

некоторая

 

другія

 

удобства

сравнительно

 

съ

 

постройкою

 

новаго

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ".

Справка

 

1-я.

 

Какъ

 

видно

 

изъ

 

журнала

 

за

 

JV»

 

22,

отъ

 

6

 

сентября

 

1899

 

года

 

Епархіальнаго

 

съезда

 

оо.

уполномоченныхъ,

 

въ

 

задачу

 

строительной

 

комиссіи

 

должно

входить

 

следующее:

 

а)

 

предварительно

 

постройки

 

училища

на

 

месте,

 

находящемся

 

въ

 

фактическомъ

 

владеніи

 

свечнаго

завода,

 

строительная

 

комиссія

 

изследуетъ

 

совместно

 

со

сведующиыи

 

людьми

 

(архитекторомъ,

 

врачемъ

 

и

 

другими

лицами)

 

более

 

подробно

 

вопросъ

 

о

 

томъ,

 

на

 

сколько

 

при-

годна

 

для

 

будущего

 

училища

 

избранная

 

местность

 

въ

 

ги-

гіеническомъ

 

и

 

другихъ

 

отношеніяхъ,

 

не

 

будетъ-ли

 

вред-

нымъ

 

для

 

здоровья

 

воспитанницъ

 

соседство

 

свалочнаго

 

ме-

ста,

 

что

 

близъ

 

„Лысой

 

горы",

 

достаточно-ли

 

на

 

заводе

воды,

 

годной

 

для

 

питья,

 

и

 

другихъ

 

потребностей

 

воспитан-

ницъ;

 

не

 

будетъ

 

ли

 

слишкомъ

 

дорого

 

улучшить

 

пути

 

сооб-

щенія

 

между

 

городомъ

 

и

 

вторымъ

 

училищемъ

 

и

 

ароч.

 

т.

под.,

 

и

 

въ

 

случае

 

какихъ-либо

 

неожиданвыхъ

 

препятствій

къ

 

возведенію

 

зданій

 

на

 

месте

 

завода

 

и

 

открытію

 

въ

 

томъ

месте

 

2-го

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

комиссія

 

безъ

замедленія

 

должна

 

доложиіь

 

объ

 

этомъ

 

на

 

благоразсмотре-

ніе

 

Его

 

Преосвященства;

 

б)

 

если,

 

по

 

спеціальномъ

 

изсле-

дованіи,

 

место

 

для

 

училища,

 

указанное

 

настолщимъ

 

Съѣз-

домъ,

 

окажется

 

подходящимъ

 

для

 

своей

 

цели,

 

тогда

 

ко-

миссія

 

поручитъ

 

архитектору

 

составить

 

планъ

 

и

 

смету-

 

на

постройку

 

проектируемаго

 

училища

 

и

 

по

 

надлежащемъ

 

ут-

вержденіи

 

оныхъ

 

немедленно

 

приступить

 

къ

 

постройке

 

учи-

лищныхъ

 

зданій.

Справка

 

2.

 

Изъ

 

журналовъ

 

строительной

 

комиссіи

видно,

 

что

 

а)

 

местность

 

Епархіальнаго

 

свечного

 

завода

 

ле-

жптъ

 

къ

 

западу

 

отъ

 

Саратова,

 

находится

 

у

 

подошвы

 

Лы-

сой

 

горы

 

и

 

представляетъ

 

площадь,

 

расположенную

 

поска-

тамъ

 

двухъ

 

возвышенностей

 

и

 

образуемой

 

ими

 

лощины.

Южная

 
возвышенность

 
опускается

 
въ

 
лощину

 
круто,

 
север-
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ная— сходитъ

 

въ

 

нее

 

болѣе

 

полого

 

двумя

 

террасо-видными

плошадями;

 

б)

 

скатъ

 

южной

 

возвышенности

 

и

 

лощина

 

за-

няты

 

порослью

 

чернолесья,

 

скатъ

 

сѣверной

 

возвышенности

не

 

покрытъ

 

растительностью,

 

а

 

занятъ

 

наноснымъ

 

слоемъ

песка

 

и

 

измельченаго

 

известняка;

 

в)

 

почва,

 

взятая

 

изъ

 

ямы

съ

 

верхней

 

террасо-видной

 

алощади

 

ската

 

сбиерной

 

возвы-

шенности,

 

не

 

загрязнена

 

остатками

 

органическихъ

 

веществъ,

хотя

 

въ

 

ней

 

и

 

найдено

 

незначительное

 

количество

 

продук-

товъ

 

разложенія

 

органическихъ

 

веществъ,

 

почва

 

нзъ

 

ниж-

ней

 

ямы

 

свободна

 

отъ

 

продуктовъ

 

разложенія

 

органическихъ

веществъ;

 

г)

 

подпочвенная

 

вода

 

въ

 

местности

 

Епархіаль-

наго

 

свечнаго

 

завода

 

къ

 

употребленію,

 

какъ

 

питьевая

 

вода,

совершенно

 

негодна,

 

а

 

изъ

 

колодца

 

за

 

оградою

 

завода

 

мо-

жетъ

 

быть

 

употреблена

 

для

 

питья

 

только

 

по

 

крайней

 

не-

обходимости.

 

При

 

этомъ

 

неизвестно,

 

насколько

 

значителен!,

и

 

постояненъ

 

суточный

 

притокъ

 

воды

 

въ

 

этомъ

 

колодцв.

По

 

означеннымъ

 

даннымъ

 

оказывается:

 

почва

 

местно-

сти

 

свечнаго

 

завода

 

по

 

своимъ

 

санитарнымъ

 

условіямъ

 

мо-

жетъ

 

быть

 

признана

 

пригодною

 

для

 

постройки

 

женскаго

училища

 

только

 

въ

 

той

 

части

 

ея,

 

которая

 

занята

 

нижнею

террасо-видяою

 

площадью

 

ската

 

северной

 

возвышенности,

и

 

зданія

 

училища

 

должно

 

быть

 

выстроено

 

лицевою

 

сторо-

ною

 

къ

 

северу

 

у

 

подошвы

 

верхней

 

:

 

террасо-видной

 

пло-

щади

 

ската,

 

а

 

заднимъ

 

фасадомъ

 

къ

 

югу

 

надъ

 

.

 

лощиною.

Такое

 

расположеніе

 

училищнаго

 

зданія

 

потребуетъ

 

довольно

значительныхъ

 

расходовъ

 

на

 

облесеніе

 

верхней

 

площади

ската

 

для

 

защиты

 

училища

 

отъ

 

пыли

 

наноснаго

 

песка

 

съ

горъ

 

господствующими

 

въ

 

этой

 

местности

 

ветрами

 

и

 

осу-

шенія

 

лощины,

 

способной

 

безъ

 

такого

 

меропріятія

 

разви-

вать

 

малярійную

 

заразу

 

въ

 

значительно

 

угрожающей

 

сте-

пени

 

здоровью

 

обитателей

 

будущаго

 

училища.

 

Питьевая

вода

 

для

 

санитарныхъ

 

и

 

хозяйственныхъ

 

надобностей

 

мо-

жетъ

 

быть

 

получаема

 

только

 

изъ

 

колодца

 

у

 

ограды

 

свеч-

наго

 

завода

  

и

  

изъ

 

вновь

 

устрояемыхъ

 

водоемовъ

 

въ

 

той

 

же
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местности;

 

но

 

эта

 

вода,

 

какъ

 

видно,

 

можеть

 

быть

 

допускаема

къ

 

употребленію

 

по

 

крайней

 

необходимости,

 

каковую

 

можно

бы

 

еще

 

признать

 

при

 

существованіи

 

уже

 

въ

 

этой

 

местно-

сти

 

училища,

 

а

 

при

 

устройстве

 

его

 

решительно

 

отрицается,

а

 

потому

 

местность

 

сввчнаго

 

завода

 

признается

 

не

 

пригод-

ною

 

для

 

построенія

 

на

 

ней

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

учили-

ща

 

съ

 

пансіонатомъ

 

при

 

немъ

 

для

 

ученицъ

 

и

 

квартирами

для

 

служащаго

 

персонала.

Отзывъ

 

архитекторовъ

 

Клементьева

 

и

 

Салько

 

изъ

коего

 

видно:

 

а)

 

место

 

Епархіальнаго

 

свечнаго

 

завода

 

об-

ширно,

 

но

 

косогорно

 

и

 

потому

 

неудобно

 

для

 

возведенія

болыпихъ

 

зданій;

 

б)

 

место

 

это

 

удалено

 

отъ

 

города,

 

пред-

ставляя

 

болыпія

 

затрудненія

 

для

 

проезда

 

туда

 

учителей,

доктора

 

и

 

родителей,

 

навещающихъ

 

своихъ

 

дѣтей,

 

такъ

 

какъ

дорога

 

изъ

 

города

 

туда

 

зимою

 

заносится

 

снегомъ,

 

а

 

вес-

ною

 

и

 

осенью

 

представляетъ

 

чрезвычайно

 

гря.шый

 

путь;

 

в)

подвозка

 

на

 

это

 

место

 

кирпича,

 

леса

 

и

 

другихъ

 

матеріаловь

много

 

удорожитъ

 

возведете

 

зданій

 

"

 

училища;

 

г)

 

проведете

воды

 

въ

 

зданія

 

потребуетъ

 

значительныхъ

 

расходовъ,

 

такъ

какъ

 

она

 

находится

 

вдали

 

отъ

 

предполагаемыхъ

 

зданій

 

и

много

 

ниже

 

места,

 

где

 

оне

 

будутъ

 

возведены.

Кроме

 

вышеуказаннаго

 

члены

 

Комиссіи

 

не

 

могутъ

 

не

остановится

 

еще

 

на

 

следующихъ

 

неудобствахъ,

 

кои

 

явятся

при

 

построеніи

 

училища

 

на

 

местахъ

 

свечнаго

 

завода*

Училище

 

находящееся

 

на

 

такомъ

 

разстояніи

 

отъ

 

города»

въ

 

случае

 

пожара

 

въ

 

ономъ,

 

можетъ

 

подвергнуться

 

боль-

шой

 

опасности,

 

особенно

 

въ

 

зимнее

 

время,

 

такъ

 

какъ

 

по-

жарный

 

обозъ

 

не

 

можетъ

 

немедленно

 

прибыть,

 

да

 

и

 

доставка

воды

 

будетъ

 

затруднительна.

 

Содержаніе

 

зданій

 

училища

по

 

отдаленности

 

его

 

отъ

 

города

 

будетъ

 

конечно

 

дороже,

такъ,

 

напр.,

 

одна

 

очистка

 

помой,

 

отбросовъ

 

и

 

нечистотъ

потребуегь

 

не

 

одной

 

и

 

не

 

двухъ

 

тысяч ь

 

рублей,

 

потому

что

 

нужно

 

будетъ

 

уплачивать

 

двойную

 

цену

 

ассенизаторамъ

Родители

   

и

   

родственники

 

ученицъ

   

этого

   

училища

 

будутъ
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нести

 

новый

 

и

 

не

 

малый

 

расходъ

 

на

 

извозчкивъ

 

при

 

до-

ставлении

 

иоследнихъ

 

въ

 

училище

 

и

 

посвщеніи

 

ихъ.

Справка

 

3-я.

 

Изъ

 

журналовъ

 

строительной

 

Комиссіи

видно,

 

что

 

Саратовская

 

купеческая

 

вдова

 

Анна

 

Семидетнова

вошла

 

къ

 

Его

 

Преосвященству

 

съ

 

прошеніемъ

 

принять

 

въ

даръ

 

ея

 

дворовое

 

место

 

мѣрою

 

въ

 

2150

 

квадратныхъ

 

саженъ,

находящееся

 

въ

 

Саратове

 

на

 

углу

 

Казарменной

 

и

 

Астраханской

ул.,

 

на

 

предметъ

 

постройки

 

на

 

ономъ

 

женскаго

 

училища

 

съ

 

до-

мового

 

цеиковію, —почему,

 

при

 

участіи

 

врачей

 

Шмидтъ,

 

Лисян-
скаго

 

и

 

Кроткова

 

и

 

Архитекторовъ

 

Клементьева

 

и

 

Салысо,

 

осма-

тривали

 

означенное

 

мѣсто,

 

при

 

чемъ

 

оказалось,

 

что

 

а)

 

место

Семидетновой

 

занимаетъ

 

площадь

 

въ

 

2150

 

квадратн.

   

саж.,

б)

  

почва

 

места

 

состоитъ

 

изъ

 

трехъ

 

слоевъ:

 

новерхностнаго

чернозема,

 

за

 

нимъ

 

глины

 

и

 

за

 

темъ

 

песка,

 

залегшаго

приблизительно

 

на

 

двухъ

 

аршинной

 

глубине

 

отъ

 

поверхности,

в)

  

подпочвенная

 

вода

 

находится

 

на

 

глубине

 

3

 

аршинъ

 

съ

четвертью,

 

г)

 

место

 

находится

 

въ

 

недалекомъ

 

разстояніи

отъ

 

свалки

 

вывозимаго

 

изъ

 

города

 

навоза

 

въ

 

ГлЬбучевъ

оврагъ

 

и

 

парниковъ

 

удобряемыхъ

 

навозомъ

 

въ

 

большомъ

количестве

 

и

 

со

 

всехь

 

сторонъ

 

окружено

 

маслобойными

заводами,

 

располагающими

 

болыпимъ

 

количествомъ

 

рабочихъ

д)

 

место

 

находится

 

внѣ

 

разветленія

 

сеіи

 

водоносныхъ

 

трубъ

городскаго

 

водопровода,

 

а

 

потому

 

место

 

Семидетновой

 

дія

Епархіальнаго

 

училища

 

по

 

своимъ

 

размерамъ

 

мало,

 

выстроен-

ное

 

на

 

немъ

 

училище

 

будетъ

 

находиться

 

въ

 

квартале

 

не-

замощенныхъ

 

грязныхъ

 

улицъ,

 

занимаемыхъ

 

бѣдными

 

рабо-

чими

 

и

 

совершенно

 

непригодныхъ

 

для

 

прогулокъ

 

ио

 

нимъ

воспитачницъ

 

училища,—близкое

 

нахожденіе

 

подпочвенной

воды

 

отъ

 

поверхности

 

земли

 

не

 

можетъ

 

быть

 

допустимо

 

и

должно

 

быть

 

устранено

 

хорошимъ

 

дренированіемъ

 

почвы, —

предполагаемое

 

къ

 

построенію

 

училище

 

не

 

можетъ

 

допустить

соседство

 

съ

 

нимъ

 

скопища

 

навоза

 

и

 

многихъ

 

маслобойныхъ

Заведеній,

 

близость

 

коихъ

 

къ

 

месту

 

Семидетновой

 

будетъ

весьма

   

часто

   

портить

   

воздухъ

   

выделяемыми

   

газами

   

отъ
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масличнаго

 

производства,

 

— будущее

 

училище

 

должно

 

полу-

чать

 

воду

 

изъ

 

городскаго

 

водопровода,

 

по

 

таковымъ

 

даннымь

Епархіальное

 

женское

 

училище

 

можетъ

 

быть

 

выстроено

 

на

означенномъ

 

месте

 

Семидетновой

 

только

 

при

 

устраненіи

всбхъ

 

отмеченныхъ

 

его

 

недостатковъ.

Отзывъ

 

Архитекторовъ

 

Клементьева

 

и

 

Салько

 

по

коему—а.,

 

мѣсто

 

достаточно

 

для

 

постройки

 

зданій

 

училища,

хотя

 

садъ

 

при

 

немъ

 

будетъ

 

небольшой

 

б.,

 

грунтъ

 

земли

для

 

постройки

 

весьма

 

прочный,

 

хотя

 

грунтовая

 

вода

 

въ

этомъ

 

месте

 

(можетъ

 

быть

 

понижена)

 

держится

 

на

 

высоте

З'А

 

арш.

 

отъ

 

поверхности

 

земли

 

в.,

 

въ

 

видахъ

 

устройства

подваловъ

 

и

 

погребовъ

 

грунтовая

 

вода

 

можетъ

 

быть

 

пони-

жена

 

при

 

помощи

 

дрената

 

съ

 

отводомъ

 

воды

 

въ

 

Глебучевъ

оврагъ.

 

г.,

 

место

 

это

 

возвышенно

 

и,

 

следовательно,

 

не

 

можетъ

считаться

 

вреднымъ

 

въ

 

санитарномъ

 

отношеніи,

 

особенно

по

 

сделаніи

 

на

 

немъ

 

дрената,

 

д.,

 

объ

 

удобстве

 

и

 

недостат-

кахъ

 

этого

 

места

 

по

 

отношенію

 

къ

 

соседнимь

 

местамъ

 

и

заведеніямъ

 

следуетъ

 

получить

 

сведенія

 

отъ

 

эаспертовъ

 

по

санитарной

 

части.

Отношеніе

 

Саратовскаго

 

Городскаго

 

Головы,

 

отъ

27

 

марта

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

2738,

 

съ

 

отзывомъ

 

на

 

запросъ

Комиссіи

 

объ

 

устраненіи

 

отмЬченныхъ

 

врачами

 

недооіатковъ

какъ

 

то

 

свалки

 

навоза

 

неподалеку

 

отъ

 

мѣста

 

Семидвтновой

и

 

проч.,

 

затрудняющихъ

 

и

 

препятствующихъ

 

ностроенію

 

на

номъ

 

женскаго

 

училища,

 

изъ

 

коего

 

видно,

 

что

 

кварталъ,

где

 

находится

 

означенное

 

место

 

будетъ

 

обводненъ

 

и

 

снаб-

женіе

 

училища

 

водою

 

будетъ

 

внолнв

 

обезнечено,

 

относи-

тельно

 

же

 

прочихъ

 

неудобствъ

 

определенна™

 

ответа

 

не

имеется.

Справка

 

4-я.

 

Изъ

 

журналовъ

 

засвданія

 

СовЬта

 

Сара-

товскаго

 

Енархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

вместе

 

съ

 

чле-

нами

 

комиссіи

 

по

 

устройству

 

второго

 

Епархіальнаго

 

жен-

скаго

 

училища

 

и

 

расширенію

 

существующего

 

и

 

Архитектора

г.

 

Салько

   

видно,

 

что

 

по

 

долгомъ

   

и

   

тщательномъ

    

обсуж-
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деніи

 

мѣръ

 

и

 

способовъ

 

къ

 

расширенно

 

существующаго

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища,

 

собраніе

 

пришло

 

къ

 

слѣ-

дующимъ

 

выводамъ:

1 .

  

Всего

 

желательнее

 

было-бы

 

производить

 

расширение

существующихъ

 

помѣщеиій

 

Сараіовскаго

 

Енархіальнаго

 

жен-

скаго

 

училища,

 

увеличивъ

 

предварительно

 

дворовое

 

место

прикуикою

 

двухъ

 

соседнихъ

 

ыестъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

одно

принадлежитъ

 

г.

 

Бубликовой,

 

а

 

другое

 

Савинову;

 

но

 

такъ

какъ

 

по

 

наведеннымъ

 

снравкамъ

 

за

 

первое

 

место,

 

нахо-

дящееся

 

въ

 

вепосредственномъ

 

соседстве

 

съ

 

училищемъ

просятъ

 

слишкомъ

 

большую

 

сумму

 

деиегъ,

 

то

 

по

 

нужде

возможно

 

ограничиться

 

и

 

настоящимъ

 

местомъ

 

для

 

произ-

водства

 

предполагаемыхъ

 

новыхъ

 

построекъ.

2.

   

Существующее

 

место

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

учи-

лища

 

необходимо

 

предварительно

 

распространить,

 

снеся

нѣкоторыя

 

изъ

 

настоящихъ

 

надворныхъ

 

построекъ

 

и

 

флигелей,

а

 

именно:

 

1,

 

флигель

 

занимаемый

 

квартирою

 

инспектора,

находящейся

 

внутри

 

двора;

 

2,

 

флигель

 

занимаемый

 

кварти-

рою

 

начальницы

 

и

 

спальнями

 

воспитанницъ;

 

3,

 

флигель,

стоящій

 

рядомъ

 

съ

 

квартирою

 

начальницы

 

и

 

занимаемый

спальными

 

дортуарами

 

и

 

4,

 

некоторыя

 

изъ

 

службъ.

 

Чрезъ

снесеніе

 

всехъ

 

вышеозначенныхъ

 

зданій

 

по

 

соображеніямъ

Совета

 

училища

 

и

 

членовъ

 

Комиссіи

 

значительно

 

расширит-

ся

 

площадь

 

двора.

3.

  

Главный

 

корпусъ

 

училища

 

возможно

 

увеличить

 

при-

стройкою

 

въ

 

3

 

этажа

 

съ

 

восточной

 

стороны

 

на

 

протяженіи

17

 

саженъ,

 

при

 

чемъ

 

долженъ

 

быть

 

оставленъ

 

по

 

направ-

ленію

 

къ

 

соседнему

 

месту

 

промежутокъ

 

въ

 

3

 

сажени

 

для

проезда

 

внутрь

 

двора.

4)

 

Отъ

    

конца

   

прдедполагаемой

 

къ

 

главному

 

корпусу

пристройки

    

возможно

 

протянуть

 

вплоть

 

до

 

улицы

 

на

 

про-

тяженіи

 

10

 

саженъ

 

зданіе

 

въ

 

3

 

этажа,

 

въ

 

соответствіе

 

зда

njro

 

и

 

примыкающему

 

къ

 

противоположному

 

концу

 

главнаго
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училищнаго

 

корпуса,

 

въ

 

которомъ

 

помещаются

 

классы.

Чрезъ

 

это

 

все

 

зданіе

 

училища

 

получитъ

 

видъ

 

буквы

 

II.

5)

 

Для

 

устройства

 

квартиры

 

инспектору

 

классовъ

 

и

некоторыхъ

 

надворныхъ

 

построекъ

 

можетъ

 

послужить

 

отда-

ваемое

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

аренду

 

пароходному

 

обще-

ству

 

„Надежда",

 

бывшему

 

Зевеке,

 

место,

 

принадлежащая

Саратовскому

 

духовенству,

 

находящееся

 

на

 

той

 

же

 

большой

Сергіевской

 

улице

 

на

 

разстояніи

 

800

 

квадратныхъ

 

саженъ

6)Вся

 

предполагаемая

 

постройка

 

будетъ

 

стоить

 

по

 

со-

ображеніямъ

 

архитектора

 

сто

 

тысячъ

 

рублей.

 

Изъ

 

проэкта

г.

 

Архитектора

 

А.

 

М.

 

Салько

 

видно,

 

чго,

 

съ

 

возведеніемъ

новой

 

постройки,

 

училище

 

пріобрететъ

 

вновь

 

восемь

 

про-

сторныхъ

 

и

 

поместительныхъ

 

классовъ,

 

второй

 

рекреаціон-

ный

 

залъ,

 

несколько

 

комнатъ

 

для

 

кладовыхъ

 

и

 

гардеробныхъ

и

 

помещеніе

 

для

 

спальныхъ

 

дортуаровъ,

 

по

 

своему

 

объему

равняющееся

 

настоящему.

 

По

 

вычисленіямъ

 

г.

 

архитектора,

съ

 

возведеніемъ

 

новой

 

постройки

 

въ

 

училище

 

свободно

 

мо-

гутъ

 

поместиться

 

до

 

650

 

воспитанницъ

 

жипущихъ

 

въ

 

об-

щежитіи,

 

причемъ

 

на

 

каждую

 

воспитанницу

 

въ

 

классныхъ

комнатахъ

 

будетъ

 

приходиться

 

до

 

3 /4

 

кубическихъ

 

саженей

воздуха

 

на

 

одно

 

лицо,

 

а

 

въ

 

спальныхъ

 

дортуарахъ

 

одна

квадратная

 

сажень

 

пола

 

на

 

одно

 

лицо

 

(две

 

сажени

 

куби-

ескихъ

 

воздуха).

При

 

разсмотрѣніи

 

частныхъ

 

особенностей

 

нроэкта

 

со-

рачніемъ

 

было

 

найдено

 

за

 

более

 

удобное

 

перопести

 

домо-

вую

 

церковь

 

училища

 

изъ

 

существующаго

 

помещепія

 

въ

 

но-

вую

 

пристройку,

 

чрезъ

 

что

 

значительно

 

увеличились

 

бы

 

ея

размеры;

 

существующей

 

же

 

церковный

 

залъ

 

обратить

 

для

другихъ

 

целей.

Ипспекторомъ

 

классовъ,

 

Священникомъ

 

Виноградовымъ

было

 

сделано

 

сообщеніе

 

по

 

вопросу

 

о

 

покупке

 

соседнихъ

месть

 

для

 

расширенія

 

училищнаго

 

двора,

 

что

 

за

 

место

 

Са-

иповой,

 

находящееся

 

на

 

углу

 

Соборной

 

и

 

большой

 

Сѳргі-

евской

 

улицъ,

 

объемомъ

   

1200

 

кводрат.

 

саженъ,

 

цену

 

вла-
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дельцы

 

онаго

 

назначаютъ

 

отъ

 

33000

 

рублей.

 

Если

 

бы

 

при-

знано

 

было

 

необходимымъ

 

пріобрести

 

оное,

 

то,

 

въ

 

цЬляхъ

сообщенія

 

съ

 

этимъ

 

местомъ,

 

(такъ

 

какъ

 

оно

 

черезъ

 

полос-

ное

 

и

 

отделяется

 

отъ

 

училищнаго

 

двора

 

местомъ

 

Бублико-

вой),

 

можно

 

было

 

бы

 

пріобрести

 

часть

 

двороваго

 

места

принадлежащего

 

Крупницкимъ

 

и

 

находящагося

 

въ

 

непосред-

ственномъ

 

соседствѣ

 

и

 

съ

 

училищпымъ

 

местомъ

 

со

 

стороны

Малой

 

Сергіевской

 

улицы

 

и

 

съ

 

местомъ

 

Савиновой.

 

Цѣну

за

 

означенную

 

часть

 

двороваго

 

места

 

владельцы

 

назнача-

ютъ

 

7000

 

рублей.

Изъ

 

особаго

 

мненія,

 

приложеннаго

 

къ

 

журналу

 

№

 

6-й

строительной

 

Комиссіи

 

по

 

возведенію

 

2-го

 

Епархіальнаго

женскаго

 

училища

 

на

 

даче

 

Саратовскаго

 

Епархіальнаго

церковно-свечнаго

 

завода

 

члена,

 

священника

 

Петра

 

Полим-

псестова

 

видно,

 

что

 

на

 

самомъ

 

делѣ

 

по

 

его

 

мнЬнію

 

серь-

езныхъ,

 

непреодолимыхъ

 

прешітствій

 

къ

 

вовведенію

 

2-го

Епархіальнаго

 

училища

 

на

 

дачѣ

 

свечнаго

 

завода

 

не

 

имеет-

ся

 

и

 

потому

 

отказываться

 

отъ

 

выполненія

 

намеченной

 

Епар-

хіалышмъ

 

Съездомъ

 

цели

 

строительной

 

Комиссіи

 

нетъ

 

край-

ней

 

необходимости,

 

а

 

напротивъ

 

следуетъ

 

позаботиться

 

объ

осуществленіи

 

этаго

 

добраго

 

дела,

 

хотя

 

бывъвидахъ

 

сохра-

ненія

 

неоцененнаго

 

здоровья

 

воспитанницъ,

 

которыя,

 

воспи-

тываясь

 

въ

 

стенахъ

 

закрытаго

 

учебнаго

 

заведенія,

 

находя-

щагося

 

среди

 

многолюднаго

 

^города,

 

съ

 

малыхъ

 

леть

 

стра-

даютъ

 

уже

 

худосочіемъ,

 

бледностію,

 

дурнымъ

 

пищевареніемъ,

горловыми

 

болѣзнями

 

и

 

разстройствомъ

 

нервовъ.

Справка

 

5:

 

изъ

 

ведомости

 

о

 

количестве

 

воспитанницъ

Саратовскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

за

 

последнія

20

 

летъ

 

видно."
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Обозначение

годовъ.

Количе-
ство

воспитан-

ницъ.

Объясненіе.

1879—79
1879—80

80

 

—

 

81

81—82
82-83
83-84
84—85
85-

 

86
86—87
87

 

—

 

88
89

 

—

 

90

90

 

—

 

91
91

 

—

 

92
92

 

—

 

93
93—94
94

 

—

 

95
95

 

—

 

96
96-97
97

 

—

 

98
98—99

280
320
360
380
443
466
485

477

445

430
420
415
432
476
514
536
547
538
552
572

Открыты

 

паралл.

 

отдѣленія.

Уменыпеніе

 

числа

 

воспитан-

ницъ

 

объясняется

 

увеличеніемъ

цѣны

 

за

 

содержаніе

 

воспитан-

ницъ

 

въ

 

училищѣ.

Изъ

 

журнала

 

Учебнаго

 

Комитета

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Си-

нодѣ

 

видно,

 

что

 

физическое

 

воснитаніе

 

въ

 

училищѣ

 

нахо-

дится

 

въ

 

неблагопріятныхъ

 

условіяхъ.

 

Училищный

 

корпусъ

и

 

прежде

 

былъ

 

тѣсенъ.

 

Къ

 

нему

 

сдѣланы

 

нѣкоторыя

 

при-

стройки,

 

но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

число

 

учащихся

 

увеличено

на

 

100.

 

Вслѣдствіе

 

сего,

 

помѣщенія

 

воспитанницъ

 

оказыва-

ются

 

болѣе

 

тѣсными,

 

чѣмъ

 

прежде.

 

Въ

 

классныхъ

 

комна-

тахъ,

 

гдѣ

 

воспитанницы

 

проводить

 

весь

 

день,

 

душно,

 

осо-

бенно

 

во

 

время

 

вечернихъ

 

занятій;

 

корридоры

 

коротки

 

и

тѣсны;

 

рекреаціонная

 

зала

 

хотя

 

и

 

значительна,

 

но

 

для

 

мас-

сы

 

учащихся

 

недостаточна,

    

такъ

 

какъ

 

наполняется

 

воспи-
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танницами

 

вплотную.

 

Вентиляція

 

плохо

 

устроена

 

и

 

по

 

вре-

менамъ

 

вовсе

 

не

 

дѣйствуегь.

 

Училищный

 

дворъ

 

тѣсепъ.

Опредѣлено:

 

1)

 

не

 

только

 

не

 

допускать

 

дальнѣйшаго

 

пере.

полненія

 

училища,

 

но

 

постепенно

 

уменьшать

 

число

 

учащих-

ся

 

до

 

той

 

нормы,

 

при

 

которой

 

какъ

 

воспитанницы

 

такъ

 

и

Воспитательницы

 

могли

 

бы

 

пользоваться

 

необходимымъ

 

про-

сторомъ,

 

не

 

подвергаясь

 

вредному

 

вліянію

 

тѣсноты

 

и

 

духо-

ты.

 

Если

 

помѣстнымъ

 

потребностямъ

 

представляется

 

необ-

ходимость

 

значительно

 

расширить

 

нынѣ

 

существующее

 

учи~

лище,

 

то

 

лучше

 

возбудить

 

вопросъ

 

объ

 

учрежденіи

 

въ

 

Епар-

хіи

 

втораго

 

Епархіальнаго

 

училища,

 

чѣмъ

 

въ

 

одномъ

 

уч-

реждены

 

скоплять

 

чрезмѣрное

 

число

 

учащихся,

 

что

 

пред-

ставляетъ

 

много

 

разныхъ

 

неудобствъ

 

въ

 

учебно-восаитатель-

номъ

 

отношеніи.

 

2)

 

Озаботиться

 

устройствомъ

 

возможно

лучшей

 

вентиляціи

 

пъ

 

классныхъ

 

комнатахъ

 

для

 

устраненія

томительной

 

жары

 

и

 

удушливаго

 

воздуха,

 

ослабляющихъ

вниманіе

 

и

 

сообразительнось

 

воспитанницъ

 

и

 

предраспола-

гающихъ

 

къ

 

разнаго

 

рода

 

заболѣваніямъ.

Послѣ

 

долгихъ

 

и

 

обстоятельныхъ

 

разъясненій,

 

данныхъ

Предсѣдателемь

 

строительной

 

Коыиссіи

 

Протоіереемъ

 

А.

 

С

Урбановымъ,

 

Инспекторомъ

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

учили-

ща

 

А.

 

С.

 

Виноградовымъ

 

и

 

Епархіальнымъ

 

архитевторомъ

А.

 

М.

 

Салько,

 

выяснилось

 

относительно,

 

плана

 

и

 

проекта

расширенія

 

зданій

 

существующаго

 

училища,

 

что

 

больший-

ство

 

изъ

 

классныхъ

 

комнатъ

 

въ

 

существующемъ

 

зданіи,

 

не

удовлетворяющихъ

 

требованіямъ

 

Учебнаго

 

Комитета

 

при

Святѣйшемъ

 

Синодѣ,

 

остаются

 

въ

 

црежнемъ

 

же

 

видѣ,

 

что

на

 

расширеніе

 

потребуется

 

отъ

 

115

 

до

 

130

 

тысячъ

 

руб-

лей

 

и

 

что

 

въ

 

расширенномъ

 

видѣ

 

зданіе

 

Еиархіальнаго

 

учи-

лища

 

можетъ

 

вмѣстить

 

maximum

 

585

 

воспитанницъ,

 

тогда

какъ

 

уже

 

въ

 

настоящее

 

время

 

обучается

 

ихъ

 

до

 

560.

 

При-
нимая

 

во

 

вниманіе

 

все

 

вышеизложенное

 

и

 

ежегодное

 

уве-

личеніе

 

числа

 

воспитанницъ,

 

выдвигающее

 

на

 

первый

 

планъ

въ

 

недалекомъ

 

будущемъ

    

опять

  

таки

 

вопросъ

 

о

 

постройкѣ
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2-го

 

женскаго

 

Епархіальнаго

 

училища,

 

потребующей

 

рас-

хода

 

въ

 

250

 

—

 

300

 

тысячъ

 

рублей,

 

о. о.

 

уполномоченные

 

не

могли

 

придти

 

къ

 

соглашение

 

и

 

постановили'

 

1)

 

рѣшить

вопросъ:

 

„слѣдуетъ

 

ли

 

расширить

 

здаиіе

 

существующаго

училища"?

 

закрытою

 

баллотировкою;

 

по

 

баллотировки,

 

про-

эгстъ

 

расширенія

 

зданія

 

сушествующаго

 

училища

 

отклоненъ

болыпинствомъ

 

голосовъ

 

33

  

противъ

 

21.

2.

  

Имѣя

 

въ

 

виду

 

заключеніе

 

строительной

 

Комиссіи,
отзывы

 

врачей

 

и

 

Архитекторовъ

 

и

 

химическое

 

изслѣдованіе

воды

 

и

 

почвы

 

на

 

мѣстѣ

 

свѣчнаго

 

завода,

 

вопросъ

 

о

 

построй-

кѣ

 

2-го

 

Епархіальиаго

 

женскаго

 

училища

 

на

 

мѣстѣ

 

иавода

(баллотировкою

 

37

  

голосами

 

противъ

  

11)

 

отклонить.

3.

   

Принимая

 

во

 

вниманіе

 

отзывы

 

врачей

 

и

 

архитекто

ровъ

 

о

 

непригодности

 

двороваго

 

мѣста

 

Саратовской

 

купе-

ческой

 

вдовы

 

Анны

 

Семидѣтновой

 

для

 

постройки

 

на

 

немъ

зданія

 

2-го

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

и

 

словесный

докладъ

 

Комиссіи

 

изъ

 

о. о.

 

уполномоченныхъ,

 

священниковъ

П.

 

Кирикова,

 

В,

 

Космолинскаго,

 

Н.

 

Исупова,

 

II.

 

Побѣдо-

носцева

 

и

 

В.

 

Колпикова,

 

заявившихъ,

 

что

 

кромѣ

 

тѣхъ

 

не-

удобствъ,

 

о

 

которыхъ

 

докладывала

 

Строительная

 

Комиссія
съ

 

экспертами,

 

мѣсто

 

г,

 

Семидѣтновой

 

имѣетъ

 

другіе

 

недо-

статки:

 

оно

 

мало,

 

чтобы

 

построить

 

на

 

немъ

 

новое

 

женское

училище,

 

прикупить

 

же

 

къ

 

нему

 

одно

 

изъ

 

сосѣднихъ

 

не-

возможно

 

по

 

дороговизнѣ

 

или

 

по

 

отсутствію

 

безспорныхъ

ваадѣльцевъ

 

этихъ

 

мѣстъ;

 

кромѣ

 

того

 

мѣсто

 

это

 

неудобно

и

 

въ

 

санитарномъ

 

отношепіи:

 

кругомъ

 

въ

 

сухое

 

время

 

мас~

са

 

пыли,

 

которая

 

не

 

можетъ

 

быть

 

устранена

 

даже

 

посад-

кою

 

деревьевъ

 

вокругъ

 

училища;

 

вблизи

 

прилегаетъ

 

боль-

шая

 

дорога,

 

но

 

которой

 

бываетъ

 

постоянное

 

движеніе,

 

со-

вершаются

 

похоронныя

 

процессіи

 

и

 

прогоняется

 

скотъ,

 

поста-

новили:

 

(баллотировкою

 

и

 

при

 

томъ

 

подавляющимъ

 

боль-

шинствомъ

 

голосовъ)

 

мѣсто

 

г.

 

Семидѣтновой

 

признать

 

неу-

добнымъ

 

для

 

постройки

 

2-го

 

Епархіальваго

  

училища.
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4.

 

Г.

 

Семидѣтнову

 

благодарить

 

за

 

предложенное

 

ею

 

въ

даръ

 

Епарх'альному

 

духовенству

 

мѣсто,

 

причемъ

 

отслужить

панихиду

 

всѣмъ

 

Съѣздомъ

 

по

 

ея

 

покойномъ

 

мужѣ

 

Николаѣ

Александровичѣ.

На

 

подлинномъ

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвя-
щенства:

 

1900

 

г.

 

іюня

 

13-го

 

дня.

 

„Согласенъ",

 

причемъ

Его

 

Преосвященствомъ

 

сдѣлано

 

слѣдующее

 

разъясненіеі

„Мѣсто

 

предложено

 

въ

 

даръ

 

не

 

духовенству,

 

а

 

епархіальному

ведомству

 

съ

 

условіемъ,

 

чтобы

 

на

 

немъ

 

была

 

устроена

 

церковь.

Въ

 

такомъ

 

видѣ

 

а

 

представлено

  

дѣло

 

высшему

 

начальству".

<М.

 

4.

 

Іюня

 

12

 

дня

 

1900

 

года.

 

О. о.

 

уполномоченные

Саратовскаго

 

Енархіальнаго

 

Съѣзда

 

слушали

 

заявленія:

 

а)
жены

 

Саратовскаго

 

купца

 

Александры

 

Савельевой

 

Бѣгише-

вой

 

и

 

о).

 

Владиміра

 

Ивановича

 

Олича,

 

въ

 

когорыхъ

 

они

предлагаютъ

 

продать

 

мѣста

 

для

 

устройства

 

Епархіальнага
женскаго

 

училища.

 

Мѣсто

 

г.

 

Бѣгишевой

 

находится

 

въ

 

1
части

 

гор.

 

Саратова

 

въ

 

8

 

планномъ

 

кварталѣ,

 

мѣрою

 

все-

го

 

3077

 

кв.

 

саженъ,

 

а

 

мѣсто

 

г.

 

Олича

 

по

 

Большой

 

Садо-
вой

 

улицѣ

 

во

 

2

 

части

 

гор.

 

Саратова,

 

мѣрой

 

въ

 

3659

 

кв.

саж.

 

Постановили:

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

мѣсто

 

г.

 

Бѣгишевой

находится

 

вблизи

 

полотна

 

желѣзной

 

дороги

 

и

 

не

 

имѣетъ

 

въ

лостаточномъ

 

количествѣ

 

воды,

 

а

 

мѣсто

 

г.

 

Олича— въ

 

тѣхъ

же

 

неблагопріятныхъ

 

условіяхъ,

 

какъ

 

и

 

мѣсго

 

при

 

свѣчномъ

Епархіальномъ

 

заводѣ,

 

означенныя

 

предложенія

 

отклонить.

На

    

подлинномъ

 

последовала

    

резолюція

 

Его

 

Преосвя
щенства

 

слѣдующаго

 

содержанія:

  

„13

 

іюня.

 

Утверждается".
№

 

5.

 

1900

 

года

 

Іюня

 

12

 

дня.

 

О.о.

 

уполномоченные

Саратовскаго

 

Епархіальнаго

 

Съѣзда

 

разсуждали

 

о

 

томъ,

 

гдѣ

же

 

открыть

 

2-е

 

Епархіальное

 

женское

 

училище

 

послѣ

 

того,

какъ

 

планъ

 

и

 

проэктъ

 

расширенія

 

зданія

 

существующая

училища

 

отклоненъ,

 

мѣста

 

на

 

свѣчномъ

 

заводв

 

и

 

г.

 

Оеми-
дѣтновой

 

признаны

 

крайне

 

неудобными

 

по

 

тѣмъ

 

вѣскимъ

даннымъ,

 

изюженнымъ

 

подробно

 

и

 

обстоятельно

 

въ

 

жур-

налѣ

 

Сьѣзда

 

№

 

3-й,

 

равно

 

какъ

 

признаны

 

неудобными

мѣста

 

Олича

 

и

 

Вѣгишевой

 

по

 

журналу

 

№

 

4-й,

 

о

 

другихъ

мѣстахъ

 

улобныхъ

 

для

 

иосгройки

 

2-го

 

Епархіальнаго

 

жен-

скаго

 

училища

 

ни

 

кѣмъ

 

изъ

 

О.о.

 

уполномоченныхъ

 

и

 

изъ

частныхъ

 

лицъ

 

не

 

заявлено

 

и

 

таковыхъ

 

въ

 

бли,зкомъ

 

буду-
щемъ

 

не

 

предвидится.

 

А

 

потому

 

вслѣдствіе

 

такого

 

безвы-
ходнаго

 
положенія

   
нашли

   
нужнымъ

  
обсудить

  
вопросъ,

  
не
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возможно-ли

 

построить

 

2-е

 

Епархіальное

 

женское

 

)чилище

въ

 

одномъ

 

изъ

 

уѣздныхъ

 

городовъ

 

и

 

по

 

всестороннемъ

 

об-
сужденіи

 

и

 

по

 

обмѣнѣ

 

мнѣніями

 

открытою

 

подачею

 

голо-

совъ

 

приступили

 

къ

 

избранію

 

города,

 

въ

 

которомъ

 

удобнѣе

открыть

 

2-е

 

Епархіальное

 

женское

 

училище,

 

при

 

чемъ

 

ока-

залось,

 

что

 

за

 

городъ

 

Саратова

 

подаго

 

23

 

голоса,

 

а

 

за

уѣздные

 

города

 

33;

 

единогласно,

 

затѣмъ,

 

высказано

 

было
мнѣніе,

 

что

 

слѣдуетъ.

 

открыть

 

2-е

 

Епархіальное

 

женское

училище

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

тѣхъ

 

уѣздныхъ

 

городовъ,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

имѣется

 

духовное

 

мужское

 

училище.

 

За

 

города

 

К.а-
мышинъ

 

и

 

Балашовъ

 

не

 

было

 

подано

 

голосовъ

 

по

 

даннымъ,

изложеннымъ

 

въ

 

докладѣ

 

комиссіи

 

подъ

 

нредсѣдательствомъ

священика

 

Сергія

 

Петровича

 

о.

 

Ильменскаго;

 

за

 

городъ

Вольскъ

 

42

 

голоса,

 

а

 

за

 

Петровскъ

 

14,

 

и

 

постановили.

 

По-
строить

 

2-е

 

Епархіальное

 

женское

 

училище

 

въ

 

городѣ

Вольскѣ,

 

которое

 

будет ъ

 

именоваться

 

Саратовскимъ

 

вто-

рымъ

 

Еиархіальнымъ

 

женскимъ

 

училищемъ

 

въ

 

городѣ

Вольскѣ.

На

 

подлинномъ

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвя-
щенства

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

„13

 

іюня.

 

Утверждается".
М

 

6.

 

1900

 

года.

 

Іюня

 

13

 

дня.

 

Оо.

 

уполномоченные

Епархіалыіаго

 

съѣзда,

 

заслушавъ

 

словесное

 

заявленіе

 

Ин-
спектора

 

Саратовскаго

 

Епархіальнаго

 

Іоанникіевскаго

 

жен-

скаго

 

училища,

 

священника

 

А.

 

С.

 

Виноградова

 

о

 

томъ.

что

 

нѣкоторые

 

классы

 

училища

 

по

 

своимъ

 

малымъ

 

размѣ-

рамъ

 

не

 

могугъ

 

вмѣстить

 

количество

 

воспитанницъ

 

до

 

нормы,

установленной

 

Учебнымъ

 

комитетомъ

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Си-
ноде

 

(45

 

воен.),

 

и,

 

опасаясь,

 

что

 

Совѣтъ

 

училища

 

вынуж-

денъ

 

будетъ

 

отказывать

 

къ

 

пріемѣ

 

воспитанницамь

 

въ

 

учи-

лище,

 

постановили:

 

просить

 

Совѣтъ

 

Саратовскаго

 

Епархі-
альиаго

 

Іоанникіевскаго

 

женскаго

 

училища,

 

въ

 

виду

 

рѣ-

шенной

 

постройки

 

2-го

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища,

не

 

прибѣгать

 

къ

 

этой

 

мѣрѣ

 

въ

 

будущемъ

 

1900

 

—

 

1901
учебномъ

 

году.

На

 

подлинномъ

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвя-
щенства

 

слѣдующаго

 

содержанія:

  

„22

 

іюня. Утверждается".
М

 

7.

 

1900

 

года

 

іюня

 

13

 

дня.

 

Оо.

 

уполномоченные

Епархіальнаго

 

съѣзда,

 

обсуждая

 

вопросъ

 

о

 

средствахъ

 

на

постройку

 

2-го

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища,

 

постано-

вили:

  

1)

 

почтительнѣйше

 

просить

 

Его

   

Преосвящество,

 

Ми-
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лостивѣйшаго

 

Архипастыря

 

нашего

 

(симъ

 

почтительнѣйше

и

 

просимъ)

 

разрешить

 

позаимствовать

 

на

 

предмета

 

по-

стройки

 

училища

 

100,000

 

рублей

 

изъ

 

суммъ

 

Саратовскаго
Епархіальнаго

 

Попечительства

 

о

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія
за

 

4°/о

 

годовыхъ

 

или,

 

въ

 

случаѣ

 

невозможности

 

сего,

 

хода-

тайствовать

 

предъ

 

Хозяйственнымъ

 

Управленіемъ

 

при

 

Свя-
тѣйшемъ

 

Синодѣ

 

объ

 

отпускѣ

 

такрваго

 

же

 

капитала

 

духо-

венству

 

Епархіи

 

изъ

 

4

 

или

 

5 0 /о

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

этотъ

 

долгъ

 

будетъ

 

погашенъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

°/о,

 

въ

 

теченіи
13

 

лѣтъ

 

по

 

12000

 

рублей

 

въ

 

годъ;

 

2)

 

въ

 

виду

 

непредста-

вленія

 

оо.

 

Благочинными

 

свѣдѣній,

 

которыя

 

служили

 

бы

оспованіемъ

 

для

 

раскладки

 

12000

 

рублей

 

по

 

церквамъ

Епархіи,

 

покорнѣйше

 

просить

 

Духовную

 

Консисторію

 

учи-

нить

 

раскладку

 

по

 

благоченническимъ

 

округамъ

 

Епархіи
на

 

одинъ

 

только

 

1901-й

 

годъ;

 

3)

 

Епархіальный

 

сьѣздъ

1901

 

года

 

имѣетъ

 

заняться

 

раскладкою

 

12000

 

рублей

 

на

церкви

 

Епархіи

 

уже

 

по

 

своему

 

усмотрѣнію,

 

руководствуясь

тѣми

 

свѣдѣніями,

 

которыя

 

будутъ

 

представлены

 

оо.

 

Благо-
чинными

 

въ

 

Духовную

 

консисторію

 

за

 

1896

 

— 1900

 

годы

въ

 

исполненіе

 

постановленія

 

Епархіальнаго

 

съѣзда

 

1899
года

 

(журналъ

 

отъ

 

6

 

сентября

 

за

 

J\r»

 

22),

 

свѣдѣнія

 

эти

 

по-

корнѣйше

 

просить

 

Духовную

 

Конейсторію

 

отобрать

 

отъ

 

оо.

Благочинныхъ

 

къ

 

1

 

апрѣля

 

1901

 

года

 

и

 

4)

 

на

 

первона-

чальные

 

расходы

 

по

 

иокупкѣ

 

мѣста

 

подъ

 

2-е

 

Епархіальное
женское

 

училище

 

и

 

другіе

 

мелочные

 

расходы

 

открыть

 

кре-

дитъ

 

изъ

 

средствъ

 

Епархіальнаго

 

свѣчнаго

 

завода

 

до

 

10000
рублей,

 

которые

 

и

 

возвратить

 

къ

 

первоисточнику

 

по

 

полу-

чети

 

займа.
На

 

подлинномъ

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвя-
щенства

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

„22

 

іюня.

 

Утверждается.
Журналъ

 

сей

 

въ

 

копіи

 

сообщить

 

Духовной

 

Консисторіи

 

и

Епархіальному

 

попечительству

 

о

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія".
№

 

8.

 

1900

 

года

 

іюня

 

13

 

дня.

 

Оо.

 

уполномоченные

Епархіальиаго

 

съѣзда

 

открытою

 

подачею

 

голосовъ

 

избрали
ч

 

іеновъ

 

Комиссіи

 

по

 

открытію

 

и

 

устройству

 

Саратовскаго
втораго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

въ

 

г.

 

Вольскѣ:

причемъ

 

избранными

 

оказались:

 

Инспекторъ

 

Саратовскаго
іоанникіевскаго

 

женскаго

 

училища

 

священнникъ

 

А.

 

С.

 

Ви-
ноградову

 

Благочинный

 

Вольскихъ

 

градскихъ

 

церквей

 

Про-
іерей

 

Г.

 

И.

 

Декатовъ,

 

Благочинный

 

4-го

 

округа,

 

Вольскаго
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-

уѣзда,

 

священникъ

 

П.

 

С.

 

Полянскій,

 

священникъ

 

Н.

 

К.

 

Кас-
сандровъ,

 

Благочинный

 

3-го

 

округа,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда^

А.

 

И.

 

Никольскій,

 

помощникъ

 

смотрителя

 

Духовнаго

 

учи-

лища

 

А.

 

П.

 

Серебрянниковъ,

 

и

 

учитель

 

того

 

же

 

училища

Н.

 

А.

 

Избалыковъ

 

н

 

членъ

 

Вольской

 

городской

 

Управы
Н.

 

М.

 

Жучковъ,

 

а

 

кандидатами

 

къ

 

нимъ

 

священникъ

 

Е.

 

Н.
Шкеневъ

 

и

 

Благочинный

 

1-го

 

округа,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

священникъ

 

А.

 

В.

 

Разсудовъ

 

и

 

постановили:

 

1)

 

поручить

Комиссіи

 

найти

 

наилучшее

 

мѣсто

 

подъ

 

2-е

 

Епархіальпое
женское

 

училище

 

и,

 

при

 

участіи

 

свѣдущихъ

 

лицъ-спеціа-

листовъ

 

(архитектора,

 

бактеріолога —химика

 

и

 

доктора),
надлежащимъ

 

образомъ

 

изслѣдовавъ,

 

пріобрѣсти

 

его;

 

2)

 

за-

готовить

 

планъ

 

и

 

смѣту

 

на

 

345

 

воспитанницъ— на

 

осно-

ваніи

 

разсчетовъ

 

Комиссіи

 

1899

 

года;

 

3)

 

классныя

 

комнаты

должны

 

быть

 

размѣромъ

 

нѣсколысо

 

болѣе

 

чѣмъ

 

на

 

45

 

вос-

питанницъ,

 

4)

 

при

 

составленіи

 

плана

 

и

 

смѣты

 

имѣть

 

въ

виду,

 

что

 

со

 

временемъ

 

могутъ

 

потребоваться

 

комнаты

 

для

параллельныхъ

 

классовъ,

 

а

 

для

 

сего

 

устроить

 

училищное

зданіе

 

такъ,

 

что

 

бы

 

его

 

можно

 

было

 

расширить,

 

не

 

измѣнля

фасада

 

и

 

5)

 

составленный

 

планъ

 

и

 

смѣту

 

будущихъ

 

по-

строекъ

 

для

 

2-го

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

Комис-
сія

 

имѣетъ

 

представить

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Епархіальнаго
съѣзда

  

1901.

На

 

подлинномъ

 

последовала

   

резолгоція

    

Его

 

Преосвя-
щенства

 

слѣдующаго

 

содержанія:

  

„22

 

іюня.

 

Утверждается"-

(Окончаніе

 

слѣдуетъ).

__________

   

,t^.

        

j>

 

<-

               

-»+,_____________

ОГЛАВЛЕНШ.

 

Распоряженія

 

Впархіальнаго

 

Начальства

 

и

 

Епархі-
альпыя

 

извѣстія.—

 

О

 

предоставлепіп

 

свящеппо-церковпослужительскихъ

по

 

епархіи

 

мѣстъ.— Объ

 

исключены

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертію.

 

Объ

 

ут-

верждепін

 

въ

 

должности

 

законоучителей

 

и

 

попечителей

 

церк.

 

школъ. —

Объ

 

утвержденіп

 

въ

 

доллшости

 

церковпыхъ

 

старостъ.-

 

Объявленіе

 

бла-
годарности

 

Епархіальп.

 

Начальства.-

 

О

 

возведенін

 

Грязнухппской

 

Свято-
Троицкой

 

женской

 

общппы

 

въ

 

монастырь.— Вакантныя

 

мѣста.

 

-

 

О

 

по-

жертвованіяхъ.-- Журналы 'Саратовскаго

 

Епархіальпаго

 

Съѣзда

 

духовен-
ства

 

1900

 

года.

Редакторъ,

 

Секретарь

 

Консисторіи

 

К.

 

Рыбинъ.



iipi

 

in

 

mm,
1-го

 

ОКТЯБРЯ

                      

j^

   

19-Й.

                      

1900

 

ГОДА

ОТДЪЛЪ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

СВ.

 

ГРИГОРІЯ

 

НИССКАГО.

О

 

тайнахъ

 

смерти

 

и

 

жизни

 

загробной.

Утѣшеніе

 

скорбящимъ

 

о

 

преставпвшпхся

 

отъ

 

настоящей

 

жпзни

 

въ

вѣчную*).

Почитающіе

 

несчастіемъ

 

для

 

отходящихъ

 

оть

 

жизни

 

то,

что

 

составляетъ

 

неизбѣжное

 

слѣдствіе

 

нашего

 

естества,

 

и

тяжко

 

скорбящіе

 

объ

 

отшедшихъ

 

отъ

 

здѣшней

 

жизни

 

къ

жизни

 

духовной

 

и

 

безтѣлесной,

 

кажется

 

мнѣ,

 

не

 

обращаютъ

вниманія

 

на

 

то,

 

какова

 

наша

 

жизнь;

 

но

 

страдаютъ

 

недо-

статкомъ

 

большинства

 

людей,

 

кои,

 

по

 

какой-то

 

неразумной

привычкѣ,

 

свое

 

настоящее,

 

каково

 

бы

 

оно

 

ни

 

было,

 

любятъ

какъ

 

благо,

 

хотя

 

существу,

 

возвышающемуся

 

надъ

 

неразум-

ною

 

природою

 

разумомъ

 

и

 

разсужденіемъ,

 

должно

 

бы

 

къ

тому

 

только

 

склоняться,

 

что

 

является

 

хорошимъ

 

и

 

достоже-

лаемымъ

 

по

 

суду

 

разума,

 

а

 

не

 

то,

 

конечно,

 

избирать,

 

что>

по

 

какой-то

 

привычкѣ

 

и

 

неразсудительному

 

пристрастію,

 

ка-

жется

 

намъ

 

пріятнымъ

 

и

 

по

 

сердцу.

 

Поэтому

 

мнѣ

 

кажется

хорошимъ,

 

при

 

помощи

 

нѣкоторыхъ

 

размышленій,

 

отвлекши

ихъ

 

отъ

 

обычнаго

 

имъ

 

настроенія,

 

возвести

 

сколько

 

воз-

можно

 

къ

 

лучшему

 

и

 

болѣе

 

приличному

 

разумнымъ

 

суще-

нтвамъ

 

образу

 

мыслей;

 

ибо

   

такнмъ

 

образомъ

 

были

 

бы

 

изг-

")

 

Сокращепо.—

Вт-

 

высшей

 

степени

 

замѣчательпое

 

твореніе

 

сіе

 

великаго

 

святите-

ля

 

древпей

 

Церкви

 

-ГѴ-го

 

вѣка

 

(f

 

397

 

г.),

 

прославнвшагося

 

въ

 

христі-
анскомъ

 

мірѣ

 

какъ

 

Философа-Богослова

 

должно

 

обратить

 

на

 

себя

 

особен-
ное

 

вниманіе

 

въ

 

настоящее

 

время

 

-

 

какъ

 

осиовоположительное

 

оировзр-

женіе

 

распространяющагося

 

у

 

пасъ

 

гибельпаго

 

для

 

мпогихъ

 

новаго

 

за.

паднаго

 

ученія

 

естество-психологовъ

 

„объ

 

условномъ

 

безсмертіи

 

души

человѣка".

 

См.

 

о

 

семъ

 

ученіи

 

статью

 

Князя

 

Вл.

 

М.

 

Г-на

 

въ

 

17

 

№

 

Сар.
Еп.

 

Вѣд.

 

1900

 

г.

                                                                    

Ред.



—

 

1100

 

—

наны

 

изъ

 

жизни

 

людской

 

тѣ

 

неразумныя

 

скорби,

 

которымъ

передаются

 

многіе.

 

Въ

 

разсужденіи

 

же

 

нашемъ

 

о

 

предполо-

женномъ

 

предметѣ

 

мы

 

сохранимъ

 

порядокъ,

 

если

 

во-первыхъ

изслѣдуемъ,

 

въ

 

чемъ

 

состоитъ

 

истинное

 

благо;

 

потомъ

 

раз-

смотримъ

 

свойства

 

жизни

 

въ

 

тѣлѣ;

 

а

 

за

 

тѣмъ

 

посредствомъ

сличенія

 

сравнимъ

 

настоящее

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

соблюдается

 

намъ

упованіемъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

наше

 

разсужденіе

 

достигнетъ

цѣли

 

слова,

 

состоящей

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

освободить

 

многихъ

отъ

 

обычнаго

 

образа

 

мыслей

 

о

 

благѣ.— Такъ

 

какъ

 

всѣмъ

людямъ

 

врождено

 

нѣкоторое

 

естественное

 

отношеніе

 

къ

 

бла-

гу,

 

и

 

къ

 

нему

 

обращенъ

 

всякій

 

свободный

 

выборъ,

 

полага-

ющей

 

достиженіе

 

блага

 

цѣлію

 

всѣхъ

 

заботъ

 

въ

 

жизни,

 

то

посему,

 

неразумѣніе

 

того,

 

въ

 

чемъ

 

состоитъ

 

подлинное

 

бла-

го,

 

обыкновенно

 

бываетъ

 

причиною

 

большей

 

части

 

погрѣш-

ностей;

 

такъ

 

что

 

если

 

бы

 

для

 

всѣхъ

 

было

 

яснымъ

 

истинное

благо,

 

то

 

мы

 

никогда

 

бы

 

не

 

уклонялись

 

отъ

 

того,

 

въ

 

чемъ

благо

 

составляетъ

 

самую

 

природу,

 

и

 

не

 

стремились

 

бы

 

доб-

ровольно,

 

онытомъ

 

извѣдать

 

зло,

 

если

 

бы

 

только

 

не

 

прикры-

вались

 

вещи

 

нѣкоторою

 

обманчивою

 

видимостію

 

блага.

Итакъ

 

прежде

 

всего

 

въ

 

нашемъ

 

словѣ

 

размыслимъ

 

о

томъ,

 

въ

 

чемъ

 

состоитъ

 

истинное

 

благо,

 

дабы

 

заблужденіе

относительно

 

сего

 

не

 

было

 

какъ

 

нибудь

 

поводомъ

 

къ

 

избра-

нію

 

худшаго

 

вмѣсто

 

лучшаго.

 

Прежде

 

всего,

 

говорю

 

я,

 

въ

нашемъ

 

словѣ

 

нужно

 

представить

 

нѣкоторое

 

опредѣленіе

 

и

характеристическое

 

свойство

 

искомаго

 

предмета,

 

отъ

 

чего

получило

 

бы

 

несомнѣнность

 

наше

 

понятіе

 

о

 

благѣ.

 

Итакъ

въ

 

чемъ

 

состоитъ

 

характеристическое

 

свойство

 

истиннаго

блага?

 

Въ

 

томъ,

 

что

 

оно

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

не

 

одно

 

только

полезное

 

относительно,

 

что

 

въ

 

различное

 

время

 

является

 

то

полезнымъ,

 

то

 

безнолезнымъ.

 

что

 

для

 

одного

 

хорошо,

 

а

 

для

другаго

 

не

 

таково,

 

но

 

то,

 

что

 

и

 

само

 

по

 

себѣ,

 

по

 

собствен-

ной

 

природѣ

 

есть

 

благо,

 

и

 

остается

 

таковымъ

 

же

 

для

 

всѣхъ

и

 

всегда;

 

таково,

 

но

 

моему

 

сужденію,

 

неложное

 

и

 

необман-

чивое

 

характеристическое

 

свойство,

 

отличающее

 

благо.

 

Ибо,



—

 

1101

 

—

что

 

есть

 

благо

 

не

 

для

 

всѣхъ,

 

не

 

всегда,

 

не

 

само

 

по

 

себѣ

независимо

 

отъ

 

внѣшнихъ

 

обстоятельствъ,

 

то

 

не

 

можетъ

собственно

 

быть

 

почитаемо

 

существеннымъ

 

благомъ.

 

О

 

всемъ

прочемъ,

 

что

 

по

 

какому-то

 

неразумному

 

предположенію

 

ка-

жется

 

людямъ

 

благомъ,'—говорю

 

о

 

благахъ

 

тѣлесныхъ

 

и

внѣшнихъ,

 

каковы

 

сила

 

и

 

красота,

 

благородство

 

происхожде-

нія,

 

деньги,

 

власть

 

и

 

слава,

 

и

 

все

 

подобное,— о

 

всемъ

 

этомъ,

какъ

 

само

 

собою

 

для

 

всѣхъ

 

очевидномъ,

 

думаю,

 

нужно

умолчать

 

и

 

не

 

обременять

 

напрасно

 

наше

 

слово

 

вещами

общеизвѣстными.

 

Ибо

 

кто

 

не

 

знаетъ

 

скоротечности

 

красо-

ты

 

или

 

силы,

 

или

 

переменчивости

 

власти,

 

или

 

непостоянства

славы,

 

или

 

суетности

 

пристрастія

 

къ

 

деньгамъ

 

людей,

 

ко-

торые

 

полагаютъ

 

благо

 

въ

 

извѣстныхъ

 

веществахъ

 

по

 

при-

чинѣ

 

ихъ

 

блеска

 

и

 

рѣдкости?

Распорядившись

 

такъ

 

касательно

 

этихъ

 

предметовъ,

мы

 

должны

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

настоящую

 

жизнь,

 

гово.

рю

 

о

 

жизнн,

 

ироводимой

 

во

 

плоти,

 

такова

 

ли

 

она,

 

чтобы

въ

 

ней

 

усматривался

 

характериетическій

 

признакъ

 

блага,

или

 

инаго

 

рода?

 

Ибо,

 

что

 

откроетъ

 

въ

 

ней

 

наше

 

разсужде-

ніе,

 

то

 

конечно

 

будетъ

 

для

 

разумѣнія

 

изслѣдующихъ

 

руко-

водствомъ,

 

какъ

 

нужно

 

относиться

 

къ

 

представленію

 

отъ

здѣшней

 

жизни.

 

Итакъ,

 

жизнь

 

нашего

 

тѣла

 

состоитъ

 

въ

восполненіи

 

и

 

лишеніи,

 

совершающемся

 

двоякимъ

 

образомъ, —

чрезь

 

пищу

 

и

 

питье,

 

за

 

тѣмъ

 

чрезъ

 

вдыханіе

 

и

 

выдыханіе

воздуха,

 

безъ

 

чего

 

плотская

 

жизнь

 

естественно

 

не

 

можетъ

Существовать;

 

ибо

 

тогда

 

перестаетъ

 

человѣкъ

 

жить,

 

когда

наша

 

природа

 

уже

 

не

 

утруждается

 

преемствомъ

 

сихъ

 

про-

тивоположностей.

 

Послѣ

 

сего

 

сошершенио

 

останавливается

такого

 

рода

 

деятельность,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

умершемъ

 

ничто

ни

 

отвнѣ

 

не

 

привтекаетъ,

 

ни

 

изъ

 

него

 

не

 

выдѣляется,

 

но

при

 

разрѣшеніи

 

и

 

разложеніи

 

тѣла

 

на

 

сродныястихіи,

 

изъ

которыхъ

 

оно

 

состояло,

 

естество

 

ваше

 

накопецъ

 

остается

въ

 

неподвижномъ

 

покрѣ,

 

возвративъ

 

каждой

 

стихіи

 

сродное

и

 

однородное,

 

землѣ — земленое,

  

воздуху — свойственное

 

ему,



—

 

1102

 

—

водѣ— принадлежащее

 

ей.

 

и

 

теплотѣ

 

—

 

соотвѣтствующее

 

ей.

Ибо

 

каісь

 

скоро

 

вь

 

массѣ

 

тѣла,

 

составляющія

 

оную

 

разно-

родныя

 

нещеетва

 

теряютъ

 

свою

 

вынужденную

 

и

 

невольную

связь,

 

но

 

каждая

 

изь

 

находящихся

 

въ

 

насъ

 

частицъ

 

воз-

вращается

 

на

 

свое

 

мѣсто;

 

то

 

тѣлесное

 

естество

 

наше,

 

ко-

торое

 

насильно

 

сдерживало

 

въ

 

себѣ

 

соединеніе

 

разиородна-

го,

 

переетаетъ

 

быть.

 

А

 

если

 

кто

 

къ

 

вышеуказаннымъ

 

про-

тивоположностямъ

 

причислить

 

еще

 

сонъ

 

н

 

бодрствованіе,

каісъ

 

видоизмѣненія

 

сей

 

жизни,

 

тотъ

 

не

 

выскаікетъ

 

невѣр-

наго

 

мнѣнія.

 

Ибо

 

и

 

сему

 

подвержено

 

наше

 

естество,

 

по-

стоянно

 

влекомое

 

къ

 

противоиоложнымъ

 

состояніямъ,

 

то

являясь

 

разолабленнымъ

 

во

 

время

 

сна,

 

то

 

возбужденнымъ

во

 

время

 

бодрствованія;

 

а

 

чрезъ

 

то

 

и

 

другое

 

совершается

въ

 

немъ

 

лишеніе

 

и

 

восполненіе.

 

Итакъ,

 

если

 

дишеніе

 

и

восполненіе

 

есть

 

особенность

 

нашей

 

жизни,

 

то

 

хорошо

 

бы"

ло

 

бы

 

указанное

 

выше

 

характеристическое

 

свойство,

 

отли-

чающее

 

благо,

 

сравнить

 

теиерь

 

съ

 

свойствами

 

жизни,

 

чтобы

увидѣть,

 

истинное

 

ли

 

благо

 

есть

 

эта

 

жизнь,

 

или

 

иное

 

что,

различное

 

отъ

 

сего.

 

Если

 

восполненіе

 

само

 

по

 

себѣ

 

не

 

мо-

жетъ

 

быть

 

правильно

 

приписано

 

благу,

 

какъ

 

его

 

естествен-

ное

 

свойство;

 

то

 

отсюда

 

ясно

 

для

 

всѣхъ,

 

что

 

также

 

невоз-

можно

 

почитать

 

благомъ

 

и

 

противоположное

 

ему,

 

разумѣю

лишеніе.

 

Ибо

 

при

 

совершенной

 

противоположности

 

того

 

и

другаго

 

невозможно

 

согласовать

 

ихъ,

 

какъ

 

равно

 

противо-

рѣчащія

 

вь

 

понятіи

 

блага;

 

но

 

если

 

бы

 

одно

 

было

 

по

 

при-

родѣ

 

своей

 

благомъ,

 

то

 

противоположное

 

ему

 

конечно

 

бу-

дешь

 

з.іомъ.

 

Но

 

здѣсь

 

то

 

и

 

другое

 

равно

 

приносить

 

пользу

для

 

природы.

 

Слѣдовательно

 

въ

 

опредѣленіе

 

блага

 

не

 

воз-

можно

 

допустить

 

ни

 

понятія

 

восполненія,

 

ни

 

лишенія.

 

Итакъ

доказано,

 

что

 

восполненіе

 

есть

 

нѣчто

 

иное,

 

отличное

 

отъ

блага",

 

ибо

 

всѣми

 

признается,

 

что

 

оно

 

и

 

не

 

вездѣ,

 

и

 

не

всегда,

 

и

 

не

 

во

 

всякомъ

 

видѣ

 

полезно.

 

Не

 

при

 

вредной

пищѣ,

 

прегіыщеніе

 

бывает ь

 

гибельно,

 

но

 

и

 

при

 

соотвѣтствую-

щей,

  

нревышеніе

   

мѣры

 

полезнаго

 

часто

 

бываетъ

 

причиною



—

 

поз

 

—

опасностей

 

и

 

вреда;

 

и

 

если

 

при

 

переполненномъ

 

состоявіи

тѣла,

 

которое

 

требуетъ

 

очищепія,

 

новое

 

переполненіе

 

уси-

литъ

 

существующее,

 

то

 

оно

 

причинигъ

 

множество

 

бѣдъ

 

и

окончится

 

неизлѣчимыми

 

болѣзнями.

 

Итакъ

 

восполвеніе

 

и

не

 

всегда,

 

и

 

не

 

вполнѣ

 

есть

 

благо,

 

но

 

польза

 

отъ

 

него

 

бы-

ваетъ

 

только

 

для

 

чего-либо,

 

когда-либо,

 

въ

 

извѣстной

 

мѣрѣ

и

 

качествѣ.

 

Точно

 

также

 

каждый

 

найдетъ,

 

что

 

и

 

мыслимое

какъ

 

противоположность

 

сему,

 

говорю

 

о

 

лишепіи,

 

опасно

для

 

подвергающихся

 

ему,

 

если

 

превысить

 

мѣру

 

полезности;

и

 

наоборотъ

 

небезполезяо,

 

если

 

будетъ

 

употреблено

 

какъ

должно,

 

и

 

если

 

для

 

полезваго

 

дѣйствія

 

лишинія

 

будутъ

 

при

няты

 

во

 

ваиманіе

 

и

 

время

 

и

 

количество

 

и

 

качество.

 

Итакъ

 

>

поелику

 

видъ

 

сей

 

жизни,

 

которою

 

живемь,

 

не

 

соотвѣтству-

етъ

 

характеристическому

 

свойству

 

блага;

 

то

 

на

 

основаніи

вышесказапнаго

 

должно

 

признать,

 

что

 

преставленіе

 

отъ

 

сей

жизни

 

не

 

есть

 

разлученіе

 

съ

 

какимъ

 

либо

 

благомъ.

 

Ибо

ясно,

 

что

 

истинное,

 

собственное

 

и

 

главное

 

благо

 

не

 

есть

ни

 

лишеніе,

 

ни

 

восполненіе,

 

что,

 

какъ

 

доказано,

 

иолезно

когда-либо

 

и

 

для

 

чего

 

либо

 

и

 

при

 

извѣстныхъ

 

случаяхъ;

 

а

сіе

 

не

 

соотвѣтствуетъ

 

характеру

 

истинно

 

сущаго

 

блага.

Поелику

 

же

 

истинное

 

благо

 

благу

 

неистинному

 

проти-

воположно,

 

и

 

между

 

сими

 

двумя

 

противоположностями

 

нѣтъ

средины,

 

то

 

слѣдуетъ

 

признать,

 

что

 

удаляющіеся

 

отъ

 

ul—

истиннаго

 

блага

 

представляются

 

отсюда

 

къ

 

благу

 

существен-

ному,

 

которое

 

всегда,

 

вездѣ

 

и

 

во

 

всемъ

 

есть

 

благо,

 

а

 

не

въ

 

извѣстное

 

только

 

время,

 

въ

 

нѣкоторыхь

 

случаяхъ

 

и

 

въ

извѣстномъ

 

отношеніи,

 

но

 

всегда

 

пребываегь

 

одинаковымъ

и

 

тожественнымъ.

 

Итакъ

 

къ

 

сему

 

благу

 

нреходитъ

 

душа

отъ

 

плотяной

 

жизни,

 

перемѣняя

 

настоящее

 

состояніе

 

жизни

на

 

нѣкое

 

иное;

 

точно

 

уразумѣть

 

это

 

состояніе,

 

каково

 

оно,

для

 

соеднненныхъ

 

съ

 

плотію

 

невозможно,

 

но

 

чрезъ

 

отъятіе

признаиовъ

 

сей

 

жизни

 

возможно

 

при'

 

помощи

 

аналогіи

 

со-

ставить

 

некоторую

 

догадку

 

о

 

немъ.

 

Оно

 

уже

 

не

 

будетъ

 

со-

единено

 

съ

 

тѣлесною

 

грубостію;

    

жизнь

 

не

 

будетъ

 

зависѣть



—
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—

отъ

 

равновѣсія

 

противоположныхъ

 

стихій,

 

равномѣрное

 

вза-

имное

 

бопеніе

 

которыхъ

 

производить

 

нашъ

 

составь

 

и

 

здо-

ровье;

 

ибо

 

избытокъ

 

или

 

недостатокъ

 

какой-либо

 

нзъ

 

про-

тивоположныхъ

 

стихій

 

причиняетъ

 

страданіе

 

и

 

болѣзнь

 

въ

нашей

 

природѣ.

 

Въ

 

томъ

 

состояніи

 

ни

 

лишеніе

 

не

 

будетъ

нисколько

 

истощать,

 

ни

 

отягощеніе

 

обременять;

 

жизнь

 

бу-

детъ

 

совершенно

 

независима

 

и

 

отъ

 

всѣхъ

 

невзгодъ

 

воздуха,

разумѣю

 

морозы

 

и

 

жары,

 

и

 

свободна

 

отъ

 

всего

 

того,

 

что

мы

 

представляемъ

 

въ

 

видѣ

 

смѣны

 

противоположностей.

 

Ду-

ша

 

будетъ

 

тамъ,

 

гдѣ

 

жизнь

 

свободна

 

отъ

 

всѣхъ

 

необходи-

мыхъ

 

трудовъ

 

и

 

не

 

обречена

 

имъ;

 

она

 

будетъ

 

проводить

тихое

 

и

 

безмолвное

 

житіе,

 

какъ

 

говоритъ

 

Павелъ(1

 

Тим.
2,

 

2).—Ни

 

для

 

ней

 

нѣтъ

 

заботъ,

 

ни

 

другимъ

 

она

 

не

 

до.

ставляетъ

 

ихъ;

 

въ

 

ея

 

жизни

 

нѣтъ

 

мѣста

 

рабству

 

и

 

господ-

ству,

 

бѣдности,

 

благородству

 

и

 

незнатности

 

рода,

 

скромно-

му

 

состоянію

 

простыхъ

 

людей

 

и

 

чиновному

 

начальствование

и

 

всякому

 

подобному

 

неравенству.

 

Ибо

 

необходимость

 

все-

го

 

этого

 

уничтожается

 

при

 

отсутствін

 

нуждъ

 

и

 

при

 

неве-

щественности

 

той

 

жизни,

 

въ

 

которой

 

главнымъ

 

началомъ

 

су-

ществовапія

 

души

 

служить

 

не

 

усвоеніе

 

чего-либо

 

сухаго

или

 

влажнаго,

 

но

 

разумѣніе

 

Божескаго

 

естества;

 

вдыханіе

же

 

воздуха,

 

какъ

 

не

 

сомнѣваемся,

 

тамъ

 

будетъ

 

замѣнено

общеніемъ

 

съ

 

истиннымъ

 

и

 

Святымъ

 

Духомъ.

 

Наслажденіе

сими

 

благами

 

не

 

будетъ

 

смѣняться

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

въ

сей

 

жизни,

 

то

 

имѣніемъ

 

ихъ,

 

то

 

лишеніемъ,

 

то

 

стремле-

ніемъ

 

къ

 

нимъ,

 

то

 

отвращеніемъ;

 

но

 

будетъ

 

всегда

 

полнымъ

и

 

никогда

 

полнота

 

его

 

не

 

будетъ

 

ограничиваться

 

насыще-

ніемъ.

 

Ибо

 

не

 

отяготительно

 

и

 

ненасытимо

 

духовное

 

усла-

жденіе;

 

оно

 

постоянно

 

безъ

 

пресыщепія

 

и

 

избытка

 

удовле-

творяем

 

желаніямъ

 

тѣхъ,

 

кои

 

пользуются

 

имъ.

 

Потому

 

-

 

то

блаженна

 

и

 

непорочна

 

оная

 

жизпь,

 

что

 

не

 

вводится

 

уже

чувственными

 

удовольСтвіями

 

въ

 

заблужденіе

 

при

 

сужденіи

о

 

благѣ.

 

Итакъ,

 

что

 

печальнаго

 

нъ

 

обстоятельстве

 

преставле

нія

 

близкихъ

   

намъ,

 

которое

 

возбуждаетъ

 

нашу

 

скорбь?

   

То
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развѣ

 

кто

 

нибудь

 

почитаетъ

 

прискорбнымъ,

 

что

 

они

 

прехо-

дить

 

къ

 

жизни

 

чуждой

 

страданій

 

и

 

заботъ,

 

которой

 

недо-

ступна

 

боль

 

отъ

 

ударовъ,

 

гдѣ

 

не

 

страшны

 

ни

 

опасность

отъ

 

огня,

 

ни

 

раны

 

отъ

 

желѣза,

 

ни

 

несчастія

 

отъ

 

земле-

трясеній,

 

кораблекрушеній,

 

плѣна,

 

ни

 

нападенія

 

плотояд-

ныхъ

 

звѣрей,

 

ви

 

жала

 

и

 

угрызенія

 

змѣй

 

и

 

ядовитыхъ

 

жи-

вотныхъ?

 

Въ

 

той

 

жизни

 

никто

 

ни

 

гордостію

 

не

 

надмѣвает-

ся,

 

ни

 

уничиженіемъ

 

не

 

попирается,

 

ни

 

дерзостно

 

не

 

сви-

рѣпствуетъ,

 

ни

 

отъ

 

боязни

 

не

 

приходить

 

въ

 

ужасъ,

 

ни

 

гнѣ-

вомъ

 

не

 

пышетъ,

 

пылая

 

яростію

 

<и

 

бѣснуясь,

 

ни

 

дрожитъ

отъ

 

страха,

 

когда

 

не

 

въ

 

силахъ

 

выдержать

 

гнѣвные

 

поры-

вы

 

начальника.

 

Въ

 

той

 

жизни

 

нѣтъ

 

заботы

 

о

 

томъ,

 

како-

вы

 

нравы

 

царей,

 

каковы

 

законоиоложенія,

 

каковъ

 

образі.

мыслей

 

тѣхъ,

 

коимъ

 

поручепо

 

начальство,

 

какія

 

предписа-

нія,

 

какъ

 

велика

 

ежегодная

 

подать;

 

много

 

ли

 

было

 

дождя,

не

 

затонилъ

 

ли

 

онъ

 

своимъ

 

излишествомъ

 

посѣвы,

 

не

 

уни-

чтожилъ

 

ли

 

градъ

 

надежды

 

земледѣльцевъ,

 

не

 

изсушила

 

ли

усиливавшаяся

 

засуха

 

всю

 

растительность.

 

И

 

прочія

 

бѣд"

ствія

 

жизни

 

тамъ

 

также

 

не

 

страшны:

 

скорбь

 

сиротства

 

не

печалитъ

 

оной

 

жизни;

 

бѣдамъ

 

вдовства

 

тамъ

 

нѣтъ

 

мѣстаі

не

 

существуютъ

 

тамъ

 

и

 

многоразличный

 

болѣзни

 

тѣла,

 

и

зависть

 

къ

 

благоденствующимъ,

 

и

 

высокомѣріе

 

предъ

 

бѣд-

ствующими;

 

все

 

подобное

 

свойственное

 

здѣшней

 

жизни

 

из-

гнано.

 

Равноправность

 

и

 

равенство

 

законовъ,

 

посредствомъ

совершенной

 

мирной

 

свободы,

 

обитаетъ

 

въ

 

обществѣ

 

душъ,

гдѣ

 

каждый

 

имѣетъ

 

все,

 

что

 

уготовить

 

для

 

себя

 

свободнымъ

выборомъ.

А

 

если

 

вмѣсто

 

лучшаго,

 

кто

 

либо

 

по

 

нѣкоторой

 

не-

разсудительности

 

уготовитъ

 

себѣ

 

худшее,

 

то

 

въ

 

этомъ

 

смерть

не

 

повинна,

 

потому

 

что

 

каждый

 

по

 

произволу

 

впередъ

 

из-

бираете,

 

что

 

ему

 

угодно.

 

Итакъ,

 

о

 

чемъ

 

же

 

печалятся

 

оп-

лакивающее

 

отшедшаго

 

отъ

 

сей

 

жизни?

 

И

 

если

 

бы

 

совлек-

шійся

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣломъ

 

удовольствія

 

и

 

печали

 

не

 

былъ

 

со-

вершенно

 

свободенъ

    

отъ

 

всякаго

 

страстнаго

 

расположенія,
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то

 

онъ

 

гораздо

 

справедливѣе

 

оплакивалъ

 

бы

 

остающихся

здѣсь,

 

кои

 

испытываютъ

 

тоже,

 

что

 

находящееся

 

въ

 

темни-

цѣ,

 

но

 

у

 

которыхъ

 

привычка

 

къ

 

тяжелой

 

жизни

 

и

 

общее

съ

 

другими

 

обитаніе

 

во

 

мракѣ

 

произвело

 

то,

 

что

 

они

 

почи-

таютъ

 

настоящее

 

свое

 

положеніе

 

пріятнымъ

 

и

 

непечальнымъ;

и

 

они,

 

быть

 

можетъ,

 

сожалѣютъ

 

тѣхъ,

 

кои

 

выводятся

 

изъ

темницы,

 

не

 

зная

 

той

 

свѣтлости,

 

которая

 

ожадаетъ

 

освобо-

дившихся

 

отъ

 

мрака.

 

Ибо

 

если

 

бы

 

узнали

 

то,

 

что

 

можно

видѣть

 

подъ

 

открытымъ

 

небомъ,

 

красоту

 

воздуха,

 

высоту

неба,

 

блескъ

 

свѣтилъ,

 

.стройное

 

движеніе

 

звѣздъ,

 

періоди-

ческое

 

обращеніе

 

солнца,

 

теченіе

 

луны,

 

многовидную

 

кра-

соту

 

растеній

 

на

 

землѣ,

 

пріятный

 

видъ

 

моря,

 

когда

 

тихій

вѣтеръ

 

слегка

 

рябитъ

 

гладкую

 

и

 

свѣглую

 

его

 

поверхность,

красоту

 

какъ

 

частпыхъ

 

такъ

 

и

 

общественныхъ

 

городскихъ

зданій,

 

которыми

 

украшаются

 

знаменитые

 

и

 

великолѣиные

города, —

 

если

 

бы

 

это

 

и

 

подобное

 

узнали

 

содержащееся

 

въ

темницѣ,

 

то

 

не

 

стали

 

бы

 

оплакивать

 

выводимыхъ

 

прежде

нихъ

 

изъ

 

заключенія,

 

какъ

 

будто

 

лишившихся

 

какого

 

біа-

га;

 

такъ

 

скорѣе

 

должны

 

бы

 

думать

 

находящіеся

 

внѣ

 

тем-

ницы

 

о

 

заключеиныхъ

 

еще

 

тамъ,

 

какъ

 

о

 

страждущихъ

 

еще

въ

 

жалкой

 

жизни.

 

Такъ,

 

кажется

 

мнѣ,

 

и

 

освободившіеся

изъ

 

темницы

 

этой

 

жизни,

 

если

 

бы

 

было

 

имъ

 

виолнѣ

 

воз-

можно

 

слезами

 

высказать

 

состраданіе

 

къ

 

злостраждущимъ,

рыдали

 

бы

 

и

 

плакали

 

о

 

тѣхъ,

 

кто

 

удерживается

 

еще

 

въ

скорбяхъ

 

сей

 

жизни,

 

о

 

томъ,

 

что

 

они

 

не

 

видятъ

 

премір-

ныхъ

 

и

 

невещественныхъ

 

красотъ,

 

престоловъ

 

и

 

началъ,

властей

 

*и

 

господствъ,

 

и

 

воинствъ

 

ангельскихъ

 

и

 

собраній

и

 

горняго

 

града

 

и

 

пренебеснаго

 

торжества

 

написанныхъ

(Евр.

 

12,

 

23).

 

А

 

превышающая

 

и

 

все

 

сіе

 

Красота,

 

кото-

рую,

 

какъ

 

указало

 

неложное

 

Слово

 

Божіе,

 

узрятъ

 

чѵстги

сердцем»

 

(Матѳ.

 

5,

 

8),

 

превосходнее

 

всего,

 

чего

 

бы

 

ни

 

на-

дѣялись,

 

и

 

выще

 

всего,

 

что

 

бы

 

ни

 

представили

 

себѣ

 

гада-

тельно.

 

И

 

не

 

одно

 

это

 

у

 

насъ

 

представившіеся

 

почли

 

бы

достойнымъ

 

рыданій

 

и

 

печали,

   

но

 

и

 

то,

 

что,

 

не

 

смотря

 

на
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толикія

 

страданія,

 

которыми

 

полна

 

жизнь,

 

до

 

такой

 

степе-

пи

 

вкоренилась

 

въ

 

людяхъ

 

привычка

 

къ

 

скорбямь,

 

что

 

при-

раженіе

 

ихъ

 

не

 

только

 

переносятъ

 

опи,

 

какъ

 

необходимую

какую

 

то

 

обязанность,

 

но

 

даже

 

заботливо

 

стараются,

 

чтобы

сіи

 

скорби

 

продолжались

 

навсегда.

 

Ибо

 

страстное

 

влеченіе

къ

 

власти,

 

къ

 

богатству,

 

и

 

эта

 

жадность

 

къ

 

наслажденіямъ

и

 

иное

 

подобное

 

составляющее

 

предметъ

 

заботь,

 

ради

 

чего

и

 

вооружение

 

и -войны

 

и

 

взаимное

 

убійствоивсѣ

 

доброволь-

но

 

совершаемыя

 

бѣды

 

и

 

коварство, — все

 

это

 

не

 

иное

 

что,

какъ

 

некоторая

 

куча

 

несчастій,

 

которую

 

съ

 

заботливостью

и

 

усердіемъ

 

произвольно

 

иносятъ

 

въ

 

жизнь.

 

О

 

человѣкъ!

всякій

 

причастный

 

человѣческаго

 

естества

 

вонми

 

себѣ

 

по

заповѣди

 

Моисея

 

(Втор.

 

4,

 

9)

 

и

 

точно

 

узнай

 

себя,

 

кто

ты,

 

вникнувъ

 

мыслію,

 

что

 

ты-

 

по

 

истинѣ,

 

и

 

что

 

видимое

вокругъ

 

тебя,

 

дабы

 

взирая

 

на

 

то,

 

что

 

внѣ

 

тебя,

 

не

 

поду-

мать,

 

что

 

видишь

 

себя

 

самаго!

 

Узнай

 

оть

 

виликаго

 

Павла

тщательно

 

изучившего

 

это

 

естество,

 

что

 

есть

 

у

 

насъ,

 

какъ

говорить

 

онъ,

 

одинъ

 

внѣшній

 

человѣкъ,

 

а

 

другой

 

внутрен-

ній,

 

и

 

что

 

когда

 

тотъ

 

тлѣетъ,

 

эготъ

 

обновляется

 

(2

 

Kop-t

4,

 

1 6).

 

Итакъ

 

смотря

 

на

 

тлѣющаго

 

не

 

подумай,

 

что

 

ви-

дишь

 

себя

 

самаго.

 

Конечно

 

и

 

это

 

тлѣнное

 

будетъ

 

нѣкогда

свободно

 

отъ

 

тлввія,

 

когда

 

въ.

 

пакибытіи

 

смертное

 

и

 

удобо-

разрушимое

 

преобразится

 

въ

 

нетлѣнное

 

и

 

неразрушимое.

Но

 

то,

 

что

 

нынѣ

 

является

 

внѣ

 

насъ,

 

протекаетъ,

 

перехо-

дить

 

и

 

истлѣваеть.

 

Итакъ

 

не

 

на

 

сіе

 

должно

 

взирать,

 

пото-

му

 

что

 

и

 

на

 

другое

 

что

 

либо

 

и8ъ

 

вид имаго

 

не

 

слѣдуеть

обращать

 

взоръ,

 

по,

 

какъ

 

гойоритъ

 

Павелъ,

 

мы

 

не

 

должны

смотрѣть

 

на

 

видимое

 

(видимая

 

бо

 

временна:

 

невидимая

 

же

вѣчна—

 

ст.

 

18),

 

но

 

обративъ

 

взоръ

 

ума

 

къ

 

невидимому

 

въ

насъ,

 

должны

 

вѣрить,

 

что

 

истинно

 

мы

 

то,

 

что

 

недоступно

познанію

 

посредствомъ

 

чувствъ.

Итакъ

 

познаемъ,

 

по

 

слову

 

притчи,

 

'самахъ

 

себя;

 

ибо

знаніе

 

самого

 

себя

 

бываетъ

 

средствомъ

 

очищенія

 

грѣховъ

происходящихъ

 

отъ

 

невѣдѣнія.

 

Но

 

желающему

 

увидѣть

 

са-
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мого

 

себя

 

это

 

сдѣлать

 

не

 

легко,

 

если

 

не

 

придумаемъ,

 

какъ

сдѣлать

 

возможнымъ

 

невозможное.

 

Ибо

 

какъ

 

относительно

глазъ

 

тѣлесныхъ,

 

природа

 

устроила

 

такъ,

 

что

 

они,

 

видя

 

все

другое,

 

остаются

 

невидящими

 

себя

 

самихъ;

 

такимъ

 

же

 

об-

разомъ

 

и

 

душа,

 

испытывая

 

все

 

прочее,

 

внимательно

 

изучая

и

 

изслѣдуя

 

то,

 

что

 

впѣ

 

ея,

 

лишена

 

возможности

 

видѣть

саму

 

себя.

 

И

 

такъ,

 

что

 

бываетъ

 

съ

 

глазами,

 

тому

 

пусть

подражаетъ

 

и

 

душа.

 

Ибо

 

какъ

 

глаза,

 

поелику

 

не

 

дано

 

имъ

природою

 

силы

 

обращать

 

зрительную

 

дѣятельность

 

на

 

ус-

мотрѣніе

 

самихъ

 

себя

 

и

 

видить

 

себя,

 

смотря

 

на

 

видъ

 

и

 

очерта-

ніе

 

своей

 

орбиты

 

въ

 

зеркалѣ,

 

посредствомъ

 

отображенія

 

ус-

матриваютъ

 

самихъ

 

себя;

 

такъ

 

и

 

душа

 

должна

 

взирать

 

на

 

соб-

ственное

 

изображеніе,

 

и

 

что

 

увидитъ

 

къ

 

очертапіи,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

она

 

отображается,

 

на

 

то

 

смотрѣть,

 

какъ

 

на

 

свойственное

Себѣ.

 

Но

 

намъ

 

должно

 

немного

 

измѣнить

 

этотъ

 

примѣръ,

 

чтобы

мысль

 

соотвѣтстовала

 

словамъ.

 

Ибо

 

что

 

касается

 

до

 

изоб-

ражена

 

въ

 

зеркалѣ,

 

то

 

образъ

 

вполпв

 

отображаетъ

 

перво-

образъ;

 

что

 

же

 

касается

 

характеристическихъ

 

чертъдуши,

 

то

разумѣемъ

 

напротивъ;

 

ибо

 

видъ

 

души

 

отображается

 

соот-

вѣтственно

 

красотѣ

 

Божественной.

 

Итакъ

 

душа

 

тогда

 

съ

точностію

 

усматриваем

 

себя,

 

когда

 

взираетъ

 

на

 

свой

 

Перво-

образъ.

 

Что

 

же

 

есть

 

Божество-,

 

которому

 

уподобляется

 

душа?

Не

 

тѣло,

 

не

 

очертаніе,

 

не

 

видъ,

 

не

 

величина

 

не

 

плотность,

не

 

тяжесть,

 

не

 

мѣсто,

 

не

 

время,

 

ни

 

другое

 

что

 

по-

добное

 

сему,

 

что

 

составляетъ

 

признакъ

 

вещественной

твари;

 

но

 

но

 

отъятіи

 

всего

 

сего

 

и

 

подобнаго,

 

остальное

непремѣнно

 

должно

 

разумѣть

 

какъ

 

нѣчто

 

разумное

 

и

 

неве-

щественное,

 

неосязаемое

 

и

 

безтѣлесное

 

и

 

нэпротяженное.

И

 

такъ

 

если

 

таковы,

 

какъ

 

мы

 

понимаемъ,

 

характеристичес-

ки

 

черты

 

Первообраза,

 

то

 

конечно

 

слѣдуетъ,

 

что

 

и

 

душа

образованная

 

по

 

виду

 

онаго

 

должна

 

носить

 

тѣже

 

характе-

ристическіе

 

признаки,

 

такъ

 

что

 

и

 

ей

 

должно

 

быть

 

невеще-

ственной

 

и

 

безвидной

 

и

 

разумной

 

и

 

безтѣлесной.

 

Теперь

размыслимъ,

 

когда

 

болѣе

 

человѣческое

 

естество

 

приближает-
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ся

 

къ

 

первообразной

 

красотѣ,

 

во

 

время

 

ли

 

плотской

 

жизни,

или

 

когда

 

становится

 

внѣ

 

ея.

 

Но

 

каждому

 

ясно,

 

что

 

какъ

плоть

 

будучи

 

вещественною

 

имѣетъ

 

сродство

 

съ

 

этою

 

ве-

щественною

 

жизнію,

 

такъ

 

и

 

душа,

 

тогда

 

становится

 

прича-

стного

 

разумной

 

и

 

невещественной

 

жизни,

 

когда

 

отбросить

обдержащее

 

ее

 

вещество.

 

И

 

такъ

 

какое

 

же

 

изъ

 

сихъ

 

сос-

тояние

 

заслуживаетъ

 

названія

 

несчастія?

 

Если

 

бы

 

тѣло

 

было

истиннымъ

 

благомъ,

 

то

 

намъ

 

слѣдовало

 

бы

 

печалиться

 

при

°трѣшеніи

 

отъ

 

плоти,

 

такъ

 

какъ

 

ири

 

удаленіи

 

нашемъ

 

изъ

нея,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣломъ

 

мы

 

конечно

 

лишались

 

бы

 

и

 

срод-

тва

 

съ

 

благомъ.

 

Поелику

 

же

 

превышающее

 

всякое,

 

какое

не

 

помыслимъ,

 

Благо,

 

по

 

образу

 

котораго

 

мы

 

созданы,

 

ра-

зумно

 

и

 

безтѣлесно;

 

то

 

слѣдуетъ

 

намъ

 

быть

 

увѣренными,

что

 

когда

 

черезъ

 

смерть

 

переходимъ

 

къ

 

безплотности,

 

то

приближаемся

 

къ

 

тому

 

естеству,

 

которое

 

чуждо

 

всякой

 

те-

лесной

 

грубости,

 

и

 

снявъ

 

съ

 

себя

 

плотяную

 

оболочку,

 

какъ

бы

 

какую

 

гнусную

 

личину,

 

возвращаемся

 

къ

 

сродной

 

намъ

красотѣ,

 

по

 

которой

 

были

 

образованы

 

отъ

 

начала,

 

будучи

созданы

 

по

 

образу

 

Первообраза.

 

А

 

таковая

 

мысль

 

должна

бы

 

быть

 

поводомъ

 

къ

 

радости,

 

а

 

не

 

къ

 

унынію

 

для

 

тѣхъ,

кои

 

признаютъ,

 

что

 

человѣкъ,

 

исполнившій

 

это

 

необходимое

служевіе,

 

живетъ

 

уже

 

не

 

въ

 

чуждой

 

ему

 

области,

 

когда,

°тдавъ

 

каждой

 

изъ

 

стихій

 

принадлежащее

 

ей,

 

что

 

отъ

 

нихъ

собранъ,

 

восходитъ

 

къ

 

сродному

 

себѣ

 

и

 

естественному

 

жи-

лищу,

 

чистому

 

и

 

безтѣлесному.

 

Ибо

 

подлинно

 

чуждо

 

и

 

нес-

родно

 

безтѣлесному

 

ествеству

 

вещество

 

тѣла,

 

съ

 

которымъ

по

 

необходимости

 

соединенный

 

въ

 

сей

 

жизни

 

умъ

 

тяготит-

ся,

 

живя

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Нимъ

 

какъ

 

бы

 

иноземною

 

для

 

себя

жизнію.

 

Потому

 

что

 

взаимное

 

сочетаніе

 

стихій

 

подобно

 

нѣ-

которымъ

 

разноязычнымъ

 

и

 

чуждымъ

 

по

 

нравамъ

 

людямъ,

составляющимъ

 

изъ

 

различныхъ

 

народовъ

 

одно

 

государство,

производитъ

 

насильственное

 

и

 

несогласное

 

общеніе,

 

такъ

какъ

 

каждую

 

изъ

 

нихъ

 

собственная

 

природа

 

влечетъ

 

къ

сродному

 

и

 

родственному

 

ей.

 

А

 

умъ,

 

примѣшанный

 

къ

 

нимъ,
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будучи

 

несложнымъ

 

по

 

своему

 

простому

 

и

 

единовидному

естеству,

 

живетъ

 

какъ

 

бы

 

среди

 

иноземцевъ

 

и

 

чужихъ

 

бу-

дучи

 

не

 

сроденъ

 

съ

 

окружающею

 

его

 

множественности©

стихій;

 

онъ

 

какою-то

 

необходимостью

 

всѣянный

 

среди

 

те-

лесной

 

многочастности,

 

дѣлаетъ

 

насиліе

 

своему

 

естеству,

соединяясь

 

съ

 

инородными

 

ему.

Когда

 

же

 

стихіи

 

чрезъ

 

взаимное

 

разрѣшеміе

 

естествен-

но

 

влекутся

 

къ

 

тому,

 

что

 

сродно

 

и

 

родственно

 

каждой

 

изъ

нихъ,

 

наше

 

чувство

 

при

 

необходимомъ

 

расторженіи

 

и

 

раз-

дѣленіи

 

соединеннаго

 

страдаетъ;

 

разумная

 

же

 

сила

 

души

раздѣляетъ

 

это

 

чувство,

 

по

 

привычкѣ

 

будучи

 

наклонна

 

къ

тому

 

естеству,

 

которое

 

всегда

 

ее

 

удручало.

 

Но

 

умъ

 

тогда

перестанетъ

 

тяготиться

 

и

 

страдать,

 

когда

 

будетъ

 

находиться

внѣ

 

борьбы

 

имѣющей

 

мѣсто

 

при

 

сплетеніи

 

противополож-

ныхъ

 

стихій.

 

Ибо

 

когда

 

холодъ

 

будетъ

 

побѣжденъ

 

преобла-

даніемъ

 

тепла,

 

или

 

на

 

оборотъ,

 

теплота

 

изчезнетъ

 

отъ

 

уси-

ленія

 

холода,

 

когда

 

влага

 

уступить

 

мѣсто

 

усилившейся

 

су-

хости,

 

или

 

плотность

 

сухаго

 

начала

 

разрѣшится

 

отъ

 

умно-

женія

 

влажности,

 

тогда

 

съ

 

прекращеніемъ

 

въ

 

насъ

 

брани

смертію,

 

умъ

 

получитъ

 

миръ;

 

оставивъ

 

место

 

брани

 

(говорю

о

 

тѣлѣ)

 

и

 

удалившись

 

изъ

 

среды

 

взаимно

 

борющихся

 

сти-

хій,

 

онъ

 

будетъ

 

жить

 

самъ

 

по

 

себѣ,

 

возвративъ

 

чрезъ

 

ус-

иокоеніе

 

утружденную

 

въ

 

сплетеніи

 

тѣла

 

свою

 

силу.

Это

 

и

 

подобное

 

говорить

 

умъ

 

живущимъ

 

въ

 

тѣлѣ,

произнося

 

почти

 

такую

 

рѣчь*.

 

О

 

люди,

 

ни

 

того,

 

среди

 

чего

вы

 

находитесь,

 

точно

 

не

 

знаете,

 

ни

 

того,

 

куда

 

переселитесь

еще

 

не

 

разумѣете.

 

Ибо

 

настоящаго,

 

каково

 

оно

 

есть

 

по

естеству,

 

мысль

 

не

 

возмогла

 

еще

 

изслѣдовать,

 

но

 

обращаетъ

вниманіе

 

на

 

одно

 

привычное

 

въ

 

жизни,

 

не

 

будучи

 

въ

 

сос-

тояніи

 

узнать:

 

въ

 

чемъ

 

состоитъ

 

естество

 

тѣла?— Въ

 

чемъ

сила

 

чувствъ?

 

какъ

 

устроены

 

органическіе

 

члены?

 

какое

строеніе

 

внутренностей?

 

въ

 

чемъ

 

состоитъ

 

самоподвижная

дѣятельность

 

нервовъ?

 

какъ

 

находящееся

 

въ

 

насъ

 

становит-

ся

 

то

 

твердымъ

 

естествомъ

 

костей;

 

то

 

свѣтовиднымъ

   

суще-
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ствомъ

 

блестящаго

 

глаза?

 

какъ

 

изъ

 

той

 

же

 

самой

 

пищи

 

и

того

 

же

 

самаго

 

питья,

 

одна

 

часть

 

утончается

 

въ

 

волоса,

 

а

другая

 

расширяется

 

въ

 

ногти

 

на

 

оконечностяхъ

 

пальцевъ?

Или — какъ

 

въ

 

сердце

 

всегда

 

пламенѣетъ

 

огонь,

 

жилами

 

раз-

носимый

 

по

 

всему

 

тѣлу?

 

или,

 

какъ

 

то,

 

что

 

мы

 

пьемъ,

 

ког-

да

 

входитъ

 

въ

 

печень,

 

измѣняетъ

 

и

 

свой

 

видъ

 

и

 

качество,

посредствомъ

 

нѣкотораго

 

измѣненія

 

само

 

собою

 

превращаясь

вь

 

кровь?

 

Знаніе

 

всего

 

этого

 

до

 

настоящаго

 

времени

 

недо-

ступно,

 

такъ

 

что

 

мы

 

не

 

знаемъ

 

жизни,

 

которою

 

живемъ.

А

 

жизнь

 

отрѣшенную

 

отъ

 

чувствъ

 

живущіе

 

при

 

помощи

чувствъ,

 

совершенно

 

не

 

могутъ

 

увидѣть.

 

Ибо,

 

какъ

 

кто

 

либо

посредствомъ

 

чувства

 

увидитъ

 

то,

 

что

 

недоступно

 

чувству?

Итакъ,

 

если

 

и

 

та

 

и

 

другая

 

жизнь

 

равно

 

неизвѣстна;

 

эта, —

потому

 

что

 

мы

 

смотримъ

 

только

 

на

 

одно

 

являющееся

 

намъ,

а

 

та— потому

 

что

 

чувство

 

не

 

можетъ

 

изслѣдовать

 

ее;

 

то

почему

 

страдаете

 

люди,

 

за

 

эту

 

держась

 

какъ

 

за

 

благо,

 

хо-

тя

 

и

 

не

 

зная

 

ея,

 

а

 

той

 

боясь

 

и

 

страшась

 

какъ

 

тяжкой

 

и

достойной

 

страха?— не

 

по

 

чему

 

другому,

 

какъ

 

потому

 

толь-

ко,

 

что

 

не

 

знаете,

 

какова

 

она.

 

Однакожъ

 

изъ

 

чувственно

являющагося

 

намъ

 

и

 

певѣдомаго

 

много

 

и

 

другаго

 

такаго»

чего

 

мы

 

не

 

боимся.

 

Каково

 

естество

 

того,

 

что

 

является

 

на

небѣ,

 

или

 

что

 

сообщаетъ

 

небеснымъ

 

тѣламъ

 

противуполож-

ное

 

движеніе,

 

что

 

поддерживаетъ

 

плотность

 

земли,

 

какъ

текучее

 

естество

 

водъ

 

всегда

 

исходить

 

изъ

 

земли,

 

а

 

земля

не

 

истощается,— этого

 

и

 

другаго

 

подобнаго

 

мы

 

не

 

знаемъ,

но

 

не

 

считаемъ

 

незнаемаго

 

заслуживающимъ

 

страха.

 

Такъ
и

 

относительно

 

Онаго

 

всякій

 

умъ

 

превышающаго,

 

Божест-

веннаго,

 

блаженнаго

 

и

 

непостижимаго

 

Естества,

 

тому,

 

что

Оно

 

есть,

 

вѣримъ,

 

а

 

въ

 

чемъ

 

заключается

 

сущность

 

Его,

того

 

даже

 

сколько

 

нибудь

 

гадательно

 

уразумѣть

 

еще

 

не

дано;

 

и

 

однакожъ

 

мы

 

любимъ,

 

отъ

 

всего

 

сердца

 

и

 

души

 

и

силы,

 

Невѣдомое

 

и

 

не

 

могущее

 

быть

 

понятнымъ

 

мыслію.

Итакъ

 

почему

 

же

 

является

 

этотъ

 

безсмысленный

 

страхъ

большею

  

частію

   

только

   

относительно

   

жизни,

   

ожидающей
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насъ

 

послѣ

 

сей

   

жизни,

   

и

   

отъ

 

одного

 

незнанія

 

мы

 

боимся

того,

 

чего

 

не

 

знаемъ,

 

подобно

 

тому

 

какъ

 

бываетъ

   

съ

   

мла-

денцами,

  

пугающимися

 

неимѣющихъ

   

дѣйствительности

   

вы-

мьтсловъ?

 

Желающій

 

видѣть

 

истину

 

того,

 

что

 

есть,

 

во

 

пер-

выхъ

 

старается

 

уразумѣть

 

предмета;

 

аа

 

тѣмъ

 

размышляетъ,

каковъ

 

онъ

 

есть

 

по

 

естеству,

 

полезное

 

что

   

либо

   

и

   

удобо-

доступпое,

 

или

 

опасное

 

и

 

отвратительное.

 

А

 

что

 

совершенно

неизвѣстно

 

и

 

невѣдомо,

 

то

 

какъ

 

кто

   

либо

   

изъ

   

имѣющихъ

умъ

 

станетъ

 

почитать

 

опаснымъ,

 

и

 

потому

 

только,

  

что

   

оно

далеко

 

отъ

 

привычнаго

   

намъ,

   

подозрительно

    

смотрѣть

   

па

него

 

какъ

 

бы

 

на

 

приближеаіе

 

какого

 

либо

 

огня

 

или

 

звѣря?

Однакоже

 

жизнь

 

ясно

 

учитъ

 

насъ

 

не

   

всегда

   

смотрѣть

   

на

то,

 

что

 

привычно,

 

но

 

обращать

 

желанія

 

къ

 

тому,

 

что

 

хоро-

шо.

 

Ибо

 

и

 

люди

 

образуясь

 

пе

 

постоянно

   

живутъ

    

въ

   

видѣ

зародыша;

 

но

 

пока

 

находятся

 

въ

 

утробѣ,

   

природа

   

дѣлаетъ

для

 

нихъ

   

жизнь

   

во

   

чревѣ

   

пріятною

   

и

   

соотвѣтственною

когда

 

же

 

родятся,

 

не

 

навсегда

 

остаются

 

у

   

сосцевъ,

 

но

 

на-

сколько

 

по

 

несовершенству

 

возраста

 

это

 

хорошо

 

и

 

соотвѣт-

ственно;

 

а

 

послѣ

 

сего

 

переходятъ

 

къ

 

другой,

 

далѣе

 

слѣдую-

щей

 

жизни,

  

нисколько

 

не

 

повинуясь

 

привычкѣ,

   

чтобы

   

ос-

таваться

 

при

 

груди.

 

За

 

тѣмъ

 

послѣ

 

состоянія

   

младенчества

насту

 

паютъ

 

иныя

 

занятія

 

юношей,

  

и

 

иныя

    

болѣе

   

возраст -

ныхъ,

 

къ

 

которымъ

   

последовательно

   

переходитъ

   

человѣкъ,

безъ

 

печали

 

перемѣняя

 

вмѣстѣ

 

съ

 

возрастами

 

и

 

привычку.

И

 

такъ,

 

какъ

 

питаемый

 

во

 

чревѣ

 

матери,

   

если

   

бы

   

у

него

 

былъ

 

какой

 

аибудь

 

голосъ,

 

вознегодовалъ

   

бы,

    

будучи

чрезъ

  

рожденіе

 

изгоняемъ

 

изъ

 

утробы,

 

и

   

воніялъ

   

бы,

   

что

онъ

 

терпитъ

 

бѣдствіе,

 

будучи

 

отторгаемъ

 

отъ

 

пріятнаго

 

ему

рода

 

жизни

 

(что

 

онъ

 

и

 

дѣлаетъ,

 

при

 

первомъ

 

вздохѣ

 

вмѣс-

тѣ

 

съ

 

рожденіемъ

 

испуская

 

слезу,

 

какъ

 

бы

 

негодуя

 

и

   

ры-

дая

 

объ

 

отторженіи

 

его

 

отъ

 

привычной

    

жизни);

   

такъ,

 

ка-

жется

 

мнѣ,

 

скорбящіе

 

о

   

переходѣ

   

изъ

   

настоящей

   

жизни,

когда

 

желаютъ

 

постоянно

 

жить

 

въ

 

области

 

этой

 

веществен-

ной

 

непріятной

 

жизни,

   

испытываютъ

   

тоже,

   

что

   

утробные
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младенцы.

 

Ибо

 

послѣ

 

того

 

какъ

 

боіѣзнь

 

смертельная

 

родитъ

людей

 

для

 

иной

 

жизни,

 

они

 

какъ

 

скоро

 

перейдутъ

 

на

 

оный

свѣтъ,

 

и

 

вдохнутъ

 

чистый

 

воздухъ,

 

опытомъ

 

дознаютъ,

 

какъ

велико

 

различіе

 

той

 

жизни

 

отъ

 

яынѣшаей.

 

А

 

находящіеся

въ

 

этой

 

влажной

 

и

 

гнилостной

 

жизни,

 

будучи

 

просто

 

заро-

дышами,

 

а

 

не

 

людьми,

 

сожадѣютъ

 

объ

 

изшедшемъ

 

изъ

 

об-

держащей

 

насъ

 

тѣсноты,

 

какъ

 

о

 

лишившемся

 

какого-то

блага,

 

не

 

зная,

 

что

 

у

 

него,

 

подобно

 

тому

 

какъ

 

у

 

родивша-

гося

 

младенца,

 

тогда

 

отверзается

 

око,

 

когда

 

онъ

 

становится

внѣ

 

того,

 

что

 

нынѣ

 

его

 

отовсюду

 

объемдетъ

 

(разумѣть

 

же

конечно

 

должно

 

око

 

души,

 

которымъ

 

она

 

прозираетъ

 

исти-

ну

 

сущаго);

 

отверзается

 

у

 

него

 

также

 

и

 

чувство

 

слуха,

посредствомъ

 

котораго

 

слышитъ

 

онъ

 

неизреченные

 

глаголы

ихъ

 

же

 

не

 

лѣть

 

есть

 

человѣку

 

ілаголати

 

(2

 

Кор.

 

1 2,

 

4);

отверзаются

 

и

 

уста

 

и

 

привлекаютъ

 

чистый

 

и

 

невеществен-

ный

 

воздухъ,

 

которымъ

 

укрѣпляется

 

ихъ

 

разумный

 

гласъ

 

и

истинное

 

слово,

 

когда

 

присоединятся

 

къ

 

гласу

 

праздную-

щихъ

 

въ

 

ликѣ

 

святыхъ;

 

удостаивается

 

также

 

и

 

вкушенія

Божественнаго,

 

посредствомъ

 

котораго

 

познаетъ,

 

но

 

слову

псалмопѣнія,

 

то

 

благъ

 

Господь

 

(Не

 

39,

 

9);

 

получаетъ

способность

 

обонянія,

 

которою

 

воспринимаем

 

благоуханіе

Христово;

 

пріобрѣтаетъ

 

также

 

душа

 

и

 

силу

 

осянанія,

 

каса-

ясь

 

истинѣ

 

и

 

осязая

 

Слово,

 

по

 

свидѣтельству

 

Іоанаа

(1

 

Іоан.

 

1,

 

1).

 

Итакъ,

 

если

 

это

 

и

 

подобное

 

предлежитъ

людямъ,

 

послѣ

 

рожденія

 

путемъ

 

смерти,

 

то

 

что

 

значатъ

плачь

 

и

 

скорбь

 

и

 

уныніе?

 

Пусть

 

отвѣтитъ

 

намъ

 

теперь

 

ис-

пытатель

 

естества

 

вещей,

 

ужели

 

онъ

 

предпочитаетъ,

 

въ

сужденіи

 

о

 

благѣ

 

быть

 

вводиму

 

въ

 

заблужденіе

 

тѣлесными

чувствами,

 

чѣмъ

 

чистымъ

 

окомъ

 

души

 

взирать

 

на

 

самую

и стину

 

вещей?

 

Здѣсь

 

на

 

землѣ

 

душѣ

 

настоитъ

 

какая-то

необходимость,

 

въ

 

понятіи

 

о

 

благѣ

 

подчиняться

 

чуждому

сужденію.

 

Поелику

 

совершенство

 

душевныхъ

 

силъ

 

несовмѣс-

тимо

 

съ

 

младенческимъ

 

тѣломъ,

 

а

 

совершенство

 

дѣятельно-

сти

 

чувствъ

 

является

 

тотъ

 

часъ

 

съ

 

рожденіемъ

   

дитяти,

   

то
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посему

 

чувства

 

предупреждают

 

разсудокъ

 

въ

 

суждевіи

 

о-

о

 

благѣ;

 

и

 

что

 

оказалось

 

для

 

чувствъ

 

пріятнымъ,

 

что

 

онѣ

почли

 

благомъ,

 

и

 

что

 

усвоили

 

привычкою,

 

то

 

душа

 

безъ

испытанія

 

нризнаетъ

 

за

 

таковое

 

же,

 

на

 

вѣру

 

принимая

 

за

благо,

 

что

 

признало

 

имъ

 

предшествующее

 

размышленію
чувство,

 

которое

 

видитъ

 

благо

 

въ

 

краскахъ

 

и

 

сокахъ

 

и

 

то-

му

 

подобны

 

хъ

 

глупостяхъ.

 

Такъ

 

какъ

 

все

 

это

 

уже

 

не

 

явит-

ся

 

намъ

 

по

 

отшествіи

 

иаъ

 

тѣла.

 

то

 

вполнѣ

 

необходимо,,

чтобы

 

душѣ

 

явилось

 

истинньімъ

 

благомъ

 

то,

 

съ

 

чѣмъ

 

опа

сродна

 

по

 

естеству.

 

Ибо

 

ни

 

зрѣніе

 

не

 

обольстится

 

пріят-

нымъ

 

цвѣтомъ,

 

когда

 

не

 

будетъ

 

уже

 

этого

 

глаза,

 

ни

 

воля

не

 

будетъ

 

равномѣрно

 

склоняться

 

къ

 

чему

 

либо

 

услаждаю-

щему

 

чувства,

 

когда

 

всякое

 

тѣлесное

 

ощущеніе

 

угаснетъ.

Когда

 

же

 

одна

 

только

 

разумная

 

дѣйственная

 

сила

 

невеще-

ственно

 

и

 

безтѣлесно

 

будетъ

 

касаться

 

умопостигаемой

 

кра-

сотѣ,

 

то

 

естество

 

наше

 

невозбранно

 

воспріиметъ

 

свойственное

себѣ

 

благо,

 

которое

 

не

 

есть

 

ни

 

цвѣтъ,

 

ни

 

очертаніе,

 

ни

разстояніе,

 

ни

 

количество,

 

но

 

то,

 

что

 

превосходитъ

 

всякое

гадательное

 

уподобленіе.

Итакъ,

 

что

 

же,

 

скажетъ

 

можетъ

 

быть

 

кто

 

либо

 

сожа-

лѣющій

 

о

 

настоящей

 

жизни?

 

Къ

 

чему

 

это

 

тѣло,

 

и

 

для

 

чеіс*

оно

 

намъ,

 

если,

 

какъ

 

доказываетъ

 

твое

 

слово,

 

жизнь

 

безъ

него

 

лучше?

 

Таковому

 

скажемъ,

 

что

 

тотъ,

 

кто

 

въ

 

состояніи

обозрѣть

 

все

 

домостроительство

 

естества,

 

откроетъ

 

и

 

въ

тѣлѣ

 

не

 

малую

 

пользу.

 

Дѣйствительно,

 

блаженна

 

оная

 

ан-

гельская

 

жизнь,

 

неимѣющая

 

никакой

 

нужды

 

въ

 

бремени

 

тѣла,

но

 

и

 

жизнь

 

въ

 

тѣлѣ

 

не

 

безцѣльна

 

по

 

отношенію

 

къ

 

ней;

ибо

 

жизнь

 

настоящая

 

бываетъ

 

путемъ

 

къ

 

чаемому

 

нами*

Такъ

 

мы

 

видимъ

 

и

 

въ

 

растеніяхъ;

 

въ

 

нихъ

 

илодъ,

 

иолучинъ

начало

 

отъ

 

цвѣта,

 

при

 

посредствѣ

 

его

 

достигаетъ

 

того,

 

что

становится

 

плодомъ;

 

и

 

злаки,

 

раждающіеся

 

отъ

 

сѣмянъ,

 

такъ

же

 

не

 

тотъ

 

часъ

 

являются

 

въ

 

видѣ

 

колоса,

 

но

 

растеніа

сначала

 

бываетъ

 

злакомъ;

 

нотомъ,

 

отъ

 

этого

 

злака,

 

съ

 

его

истлѣніемъ,

  

происходить

 

стебель

 

и

 

такимь

 

образомъ

 

на

 

вер-
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шинѣ

 

колоса

 

вызрѣваетъ

 

плодъ.

 

Однакожъ

 

не

 

осуждаетъ

этого

 

необходимая

 

порядка

 

и

 

послѣдованія

 

земледѣлецъ,

говоря:

 

зачѣмъ

 

цвѣтъ,

 

и

 

притомъ

 

прежде

 

плода?

 

Или

 

къ

чему

 

злакъ

 

прежде

 

выростающій

 

изъ

 

сѣмени,

 

когда

 

и

 

цвѣтъ

отпадаетъ

 

и

 

злакъ

 

понапрасну

 

засыхаетъ,

 

не

 

принося

 

никакой

пользы

 

для

 

питанія

 

человѣка?

 

Потому

 

что

 

знаетъ

 

разумѣющій

чудодѣйствіе

 

природы,

 

что

 

изъ

 

сѣмянъ

 

и

 

растеній

 

плодъ

 

можетъ

образоваться

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

этимъ

 

ведущимъ

 

къ

 

образова-

нно

 

его

 

путемъ

 

искустной

 

послѣдовательности.

 

Изъ-за

 

того,

что

 

вырастающій

 

изъ

 

сѣмянъ

 

злакъ

 

безполезенъ

 

для

 

наше-

го

 

употребленія,

 

нельзя

 

еще

 

назвать

 

происходящее

 

съ

 

рас-

теніемъ

 

излишнимъ

 

и

 

безцѣльнымъ.

 

Имѣющій

 

нужду

 

въ

 

пи-

щѣ

 

обращаетъ

 

вниманіе

 

на

 

то

 

только,

 

что

 

ему

 

потребно;

 

а

законъ

 

природы

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

не

 

иное

 

что,

 

какъ

 

то,

 

что-

бы

 

посредствомъ

 

установленной

 

послѣдовательности,

 

довести

до

 

конца

 

созрѣніе

 

плода.

 

Для

 

сего

 

во

 

первыхъ,

 

природа

облекаетъ

 

лежащее

 

въ

 

землѣ

 

сѣмя

 

многосложными

 

кореш-

ками,

 

посредствомъ

 

которыхъ

 

оно

 

извлекаетъ

 

изъ

 

влаги

соотвѣтственную

 

себѣ

 

пищу;

 

затѣмъ

 

произращаетъ

 

злакъ?

прикрывая

 

зеленью

 

корень

 

отъ

 

вредоноспаго

 

дѣйствія

 

воз-

духа.

 

Хотя

 

этотъ

 

злакъ

 

не

 

есть

 

плодъ,

 

но

 

составляетъ

 

нѣ-

котораго

 

рода

 

содѣйствіе

 

и

 

путь

 

къ

 

образованно

 

плода.

Прежде

 

всего

 

выдѣляя

 

заключающуюся

 

въ

 

сѣмени

 

силу,

природа

 

производить

 

злакъ,

 

повидимому

 

излишній

 

для

 

пло-

Да,

 

покрывая

 

имъ

 

корень

 

отъ

 

вредоносныхъ

 

дѣйствій

 

возду-

ха,

 

происходящихъ

 

отъ

 

холода

 

и

 

зноя.

 

Когда

 

же

 

сѣмя

 

свои-

ми

 

корешками

 

прочно

 

укрѣпилось

 

въ

 

глубинѣ,

 

тогда,

 

оста-

вив!»

 

заботу

 

о

 

злакѣ,

 

такъ

 

какъ

 

корень

 

уже

 

не

 

имѣетъ

нужды

 

въ

 

прикрытіи,

 

природа

 

всю

 

силу

 

сосредоточиваетъ

на

 

произращеніи

 

стебля;

 

художественною

 

какою-то

 

мудрос-

тію,

 

она

 

искустно

 

устрояетъ

 

трубкообразный

 

приборъ,

 

при

помощи

 

котораго

 

стремящееся

 

въ

 

верхъ

 

растеніе,

 

облекает-

ся

 

вокругъ

 

наложенными

 

одинъ

 

на

 

другой

 

покровами;

 

ибо
необходимо,

 

чтобы

 

въ

 

началѣ

 

жизнь

   

влажнаго

    

и

    

слабаго
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стебля

 

поддерживалась

 

этими

 

покровами,

 

ради

 

прочности

связанными

 

извнутри

 

соединяющими

 

плевами.

 

Когда

 

же

стебель

 

достигнетъ

 

соотвѣтственной

 

высоты,

 

является

 

плодъ;

крайній

 

покровъ

 

выпускаетъ

 

изъ

 

себя

 

колосъ,

 

который

 

бу-

дучи

 

раздѣленъ

 

волосообразно

 

на

 

многія

 

ости,

 

у

 

основанія

Каждой

 

изъ

 

нихъ

 

скрываетъ

 

и

 

питаетъ

 

плодъ.

 

Итакъ,

 

если

земледѣлецъ

 

не

 

досадуетъ

 

ни

 

на

 

корешки

 

пробивающіеся

изъ

 

сѣмянъ,

 

ни

 

на

 

злакъ

 

вырастающій

 

изъ

 

сѣмени,

 

ни

 

на

ости

 

колоса,

 

но

 

во

 

всемъ

 

этомъ

 

усматриваетъ

 

нѣчто

 

необ-

ходимо

 

нужное,

 

посредствомъ

 

чего

 

искусно

 

идущая

 

своимъ

иутемъ

 

природа

 

производитъ

 

образованіе

 

плода,

 

отстране-

ніемъ

 

ненужнаго

 

возвышая

 

производительную

 

силу,

 

то

 

и

 

ты

не

 

долженъ

 

досадовать

 

на

 

то,

 

что

 

естество

 

наше

 

необхо-

димыми

 

путями

 

приходитъ

 

къ

 

своему

 

концу,

 

но

 

по

 

сходст-

ву

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

видишь

 

въ

 

сѣмени,

 

долженъ

 

думать,

 

что

настоящее

 

всегда

 

имѣетъ

 

несомненно

 

полезную

 

и

 

необходи-

мую

 

цѣль

 

для

 

чего

 

либо

 

инаго,

 

а

 

не

 

само

 

служить

 

цѣлью,

ради

 

которой

 

мы

 

произошли.

 

Ибо,

 

не

 

въ

 

видѣ

 

зародышей

назначилъ

 

намъ

 

оставаться

 

Создатель,

 

и

 

не

 

младенческая

жизнь

 

служить

 

цѣлыо

 

нашего

 

естества,

 

и

 

не

 

слѣдующіе

 

за

нею

 

возрасты,

 

въ

 

кои

 

всегда

 

поперемѣнно

 

природа

 

обле-

каетъ

 

насъ,

 

измѣняя

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

 

нашъ

 

видъ,

 

и

не

 

происходящее

 

отъ

 

смерти

 

разрушеніе

 

тѣла;

 

но

 

все

 

это

и

 

подобное— части

 

того

 

пути,

 

которымъ

 

мы

 

идемъ;

 

цѣль

же

 

и

 

предѣлъ

 

такого

 

шествія — возстановленіе

 

въ

 

первобыт-

ное

 

состояніе,

 

которое

 

есть

 

не

 

иное

 

что,

 

какъ

 

уподобленіе

Божеству.

 

И

 

какъ

 

мы

 

видѣли

 

въ

 

примѣрѣ

 

колоса,

 

по

 

закону

природы

 

оказался

 

необходимымъ

 

и

 

вырастагощій

 

изъ

 

сѣмени

злакъ,

 

хотя

 

и

 

не

 

для

 

него

 

существуетъ

 

земледѣліе,

 

и

 

не

растительные

 

покровы

 

и

 

ости

 

и

 

стебель

 

и

 

пленки

 

служатъ

предметомъ,

 

для

 

котораго

 

трудится

 

земледѣлецъ,,

 

но

 

пита-

тельный

 

плодъ,

 

достигающій

 

зрѣлости

 

при

 

помощи

 

ихъ;

такъ

 

и

 

отъ

 

жизни

 

ожидаемый

 

конецъ

 

есть

 

блаженство.

 

А

все

 

что

 

нынѣ

 

усматриваемъ

 

въ

 

тѣлесной

 

жизни,— смерть

   

и



—

 

1117

 

—

старость,

 

и

 

юность,

 

и

 

образованіе

 

въ

 

утробѣ,

 

все

 

это

 

какъ

бы

 

нѣкоторые

 

злаки

 

и

 

ости

 

и

 

стебли,

 

есть

 

путь

 

и

 

послѣ-

дованіе

 

и

 

сила

 

чаемаго

 

совершенства.

 

Имѣя

 

въ

 

виду

 

сіе

совершенство,

 

ты,

 

если

 

благоразуменъ,

 

не

 

будешь

 

ни

 

питать

вражды

 

къ

 

жизни,

 

ни

 

страстной

 

любви

 

и

 

привязанности

 

къ

ней,

 

такъ

 

что

 

не

 

станешь

 

ни

 

печалиться

 

лишаясь

 

ея,

 

не

самовольно

 

спѣшить

 

къ

 

смерти.

 

Не

 

безполезно

 

также,

 

мо-

жетъ

 

быть,

 

привосокупить

 

къ

 

сказанному

 

нами

 

(хотя

 

и

 

по-

кажется,

 

что

 

мы

 

нарушаемъ

 

послѣдовательность)

 

и

 

то,

 

что

природа

 

постоянно

 

заботится

 

о

 

смерти,

 

и

 

съ

 

жизнію

 

теку-

щею

 

впередъ

 

во

 

времени,

 

непремѣнно

 

соединяетъ

 

смерть.

Такъ

 

какъ

 

жизнь

 

отъ

 

прошедшаго

 

постоянно

 

движется

 

къ

будущему

 

и

 

никогда

 

не

 

возращается

 

назадъ,

 

то

 

необходимое

слѣдствіе,

 

тѣсно

 

соединенное

 

съ

 

дѣятельностію

 

жизни,

 

есть

смерть;

 

ибо

 

въ

 

протекшемъ

 

времени

 

совершенно

 

прекра-

щается

 

всякое

 

жизненное

 

движеніе

 

и

 

энергія.

 

Итакъ

 

.по-

елику

 

свойство

 

смерти

 

недѣятельность

 

и

 

отсутствіе

 

энергіи,

а

 

это

 

мы

 

всегда

 

непремѣнно

 

находимъ

 

по.°ади

 

жизненной

энергіи

 

(въ

 

прошедшемъ).

 

тоне

 

чуждо истинѣ

 

сказать,

 

что

 

съ

этою

 

жизвію

 

сопряжена

 

смерть.

 

И

 

инымъ

 

еще

 

образомъ

 

намъ

можно

 

подтвердить

 

истину

 

этой

 

мысли,

 

такъ

 

какъ

 

самый

опытъ

 

свидѣтельствуетъ

 

въ

 

пользу

 

того

 

положенія,

 

что

 

се-

годняшній

 

человѣкъ

 

не

 

тотъ

 

же

 

самый

 

что

 

вчерашній,

 

по

вещественному

 

составу,

 

но

 

дѣйствительно

 

нѣчто

 

въ

 

немъ

постоянно

 

умираетъ

 

и

 

гніетъ

 

и

 

тлѣетъ

 

и

 

извергается,

 

при-

рода

 

какъ

 

бы

 

изъ

 

своего

 

дома

 

(говорю

 

о

 

составѣ

 

тѣла)

выносить

 

мертвенное

 

зловоніе

 

и

 

предаетъ

 

землѣ,

 

что

 

лиши-

лось

 

уже

 

жизненной

 

силы.

Такимъ

 

образомъ

 

мы,

 

по

 

слову

 

великаго

 

Павла,

 

по

 

вся

дни

 

умираемъ

 

(1

 

Кор.

 

15,

 

31),

 

не

 

оставаясь

 

постоянно

тѣми

 

же

 

самыми

 

въ

 

томъ

 

же

 

домѣ

 

тѣла,

 

по

 

каждый

 

разъ

дѣлаясь

 

другими

 

чрезъ

 

прибавление

 

и

 

отдѣленіе,

 

какъ

 

бы
постоянно

 

измѣняясь

 

въ

 

новое

 

тѣло.

 

Итакъ,

 

за

 

чѣмъ

 

же

чуждаемся

 

смерти,

 

которая

 

какъ

 

доказано,

 

служить

 

предме-
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томъ

 

постоянной

 

заботы

 

и

 

упражненія,

 

для

 

плотской

 

жизни?

А

 

говоря

 

о

 

снѣ

 

и

 

пробужденіи,

 

не

 

указываемъ

 

ли

 

опять

 

на

сочетаніе

 

смерти

 

съ

 

жизнію?

 

Не

 

угасаетъ

 

у

 

спящихъ

 

ощу-

щеніе,

 

а

 

пробужденіе

 

не

 

представляетъ

 

ли

 

намъ

 

собою

снова

 

дѣйствіе

 

ожидаемаго

 

воскресенія.

(Рад.

 

Хр.

  

1900

   

г.

 

кн.

 

VII.).
(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

0

 

П0ЧИТАН1И

 

святыхъ

 

иконъ.

(Противъ

 

именующихся

 

духовных

 

ь

 

христіанъ).

(Для

 

прочтенія

 

простому

 

народу).

В

 

В

 

Е

 

Д

 

Е

 

Н

 

I

 

Е

 

*).

Итакъ

 

въ

 

ветхомъ

 

завѣтѣ

 

было

 

много

 

образовъ:

 

ски-

нія

 

и

 

храмъ

 

Соломоновъ— образы

 

невидимаго

 

небеснаго

обиталища

 

Божія,

 

ковчегъ

 

завѣта,

 

служившіе

 

образомъ

Самого

 

Бога,

 

и

 

великое

 

множество

 

образовъ

 

херувимовъ

 

въ

скиніи

 

и

 

храмѣ

 

Соломоновомъ:

 

и

 

на

 

завѣсахъ

 

(Исх.

 

26,

31;

 

2

 

парал.

 

3,

 

14),

 

и

 

на

 

покрывалахь

 

(Исх.

 

36,

 

8),

 

и

на

 

дверяхъ

 

(3

 

Нар.

 

6,

 

32,

 

34,

 

35;

 

Іезек.

 

41,

 

17,

 

20),

 

и

по

 

стѣнамъ

 

(3

 

Цар.

  

6,

 

29;

 

Іезек.

 

41,

  

17,

 

20).
Что

 

же

 

касается

 

златой

 

дщицы

 

съ

 

изображеніемъ

 

на

ней

 

имени

 

Божія

 

и

 

изваянія

 

именъ

 

12-ти

 

колѣнъ

 

сыновъ

Израилевыхъ,

 

то

 

они,

 

хотя

 

и

 

не

 

были

 

сами

 

по

 

себѣ

 

обра-

зами,

 

за

 

то

 

преобразовали— первая,

 

т.

 

е.

 

златая

 

дщица,—

изображенія

 

Бога,

 

а

 

второе— изображенія

 

ликовъ

 

правед-

пиковъ

 

и

 

святыхъ

 

людей

 

на

 

иконахъ

 

въ

 

новозавѣтной

церкви.

Но

 

отчего

 

же

 

въ

 

ветхомъ

 

завѣтѣ

 

не

 

было

 

изображеній
Бога

 

и

 

ликовъ

 

святыхъ

 

людей

 

на

 

иконахъ?

 

Отъ

 

того,

 

что

ветхій

 

завѣтъ

 

служилъ

 

только

 

іщиготовленіемъ

 

къ

 

новому

завѣту,

 

былъ

 

только

 

его

 

прообразомъ,

 

тѣнью

 

будущихъ

благъ

 

(Евр.

   

10,

  

1), — отъ

 

того,

   

что

 

въ

 

ветхомъ

 

завѣтѣ

 

не

*)

 

Продолженіе.
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совершилась

 

еще

 

великая

 

благочестія

 

тайна:

 

Богъ

 

не

явился

 

во

 

плоти

 

(I

 

Тим.

 

3,

 

16),

 

т.

 

е.

 

Сынъ

 

Божій

 

не

явился,

 

какъ

 

Богочеловѣкъ.

 

Поэтому-то

 

Сынъ

 

Божій

 

въ

ветхомъ

 

завѣтѣ,

 

если

 

и

 

являлся

 

людямъ,

 

то

 

только

 

въ

 

ви-

дѣніяхъ

 

и

 

сновидѣяіяхъ,

 

а

 

не

 

въ

 

Богочеловѣческомъ

 

лицѣ, —

и

 

въ

 

какихъ

 

образахъ

 

благоволилъ

 

Господь

 

тогда

 

являться

людямъ

 

въ

 

этихъ

 

видѣніяхъ

 

и

 

откровеніяхъ,

 

въ

 

такихъ

 

и

изображаетъ

 

Его

 

Св.

 

Православная

 

Церковь

 

на

 

Св.

 

ино-

кахъ.

 

Наиримѣоъ

 

Авраамъ

 

видѣлъ

 

Бога

 

въ

 

образѣ

 

трехъ

мужей

 

странниковъ

 

(Быт.

 

18,

 

1

 

—

 

і)— Пророкъ

 

Даніилъ

видѣлъ

 

Бога

 

Отца

 

въ

 

видѣ

 

Ветхаго

 

днями

 

старца

 

(Дан.

7,

 

9,

 

13).

 

Въ

 

такихъ

 

точно

 

образахъ

 

и

 

изображается

 

на

св.

 

инокахъ

 

Православной

 

Церкви

 

въ

 

первомъ

 

случаѣ

 

Пре-

святая

 

Троица,

 

а

 

во

 

второмъ — Богъ

 

Отецъ— Ветхій

 

днями

 

—

въ

 

видѣ

 

старца.

 

Такихъ

 

видѣній

 

Бога

 

людямъ

 

въ

 

образѣ

человѣка,

 

—

 

видѣній,

 

которыя

 

служатъ

 

оспонаніемъ

 

для

 

пра-

вославной

 

церкви

 

изображать

 

Бога

 

па

 

инокахъ

 

въ

 

человѣ-

ческомъ

 

образѣ,

 

въ

 

ветхомъ

 

завѣтѣ

 

было

 

много.

 

Наприм.

пророкъ

 

Исаія

 

видѣлъ

 

Господа,

 

сидящаго

 

на

 

престолѣ

высокомъ

 

и

 

превознесенномъ...

 

Вокругъ

 

него

 

стояли

 

се-

рафимы

 

(Ис

 

6.

 

1,

 

2,

 

—

 

пророкъ

 

Даніилъ

 

видѣлъ

 

въ

 

ноч-

ныхъ

 

видѣнгяхъ,

 

вотъ

 

съ

 

облаками

 

небесными

 

шелъ

 

какъ

бы

 

Сынъ

 

человѣческій,

 

дошелъ

 

до

 

Ветхаго

 

днями

 

и

 

под-
ведет

 

былъ,

 

къ

 

Нему

 

(Дан.

 

?,

 

13),

 

Патріархъ

 

Іаковъ

видѣлъ

 

Бога

 

лицомъ

 

къ

 

лицу

 

(Быт.

 

'62,

 

30, — пророкъ

Михей

 

видѣлъ

 

Господа,

 

стоящаго

 

на

 

престолѣ

 

Своемъ,
и

 

все

 

воинство

 

небесное

 

стояло

 

при

 

Демъ.

 

по

 

правую

и

 

по

 

лѣвуюруку

 

Его

 

(3Дар.

 

22,

 

19). — Быт.

 

28,

 

12

 

—

 

13,—

Исаіи

 

53,

 

2

 

— 12

 

и

 

т.

 

д.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

съ

 

истеченіемъ

ветхозавѣтныхъ

 

пророчествъ

 

Сынъ

 

Божій

 

явился

 

во

 

плоти

(1

 

Тим.

 

3,

 

16),

 

сдѣлавшисъ

 

подобнымъ

 

человѣкамъ

 

(Филип.
2,

 

7),

 

то

 

и

 

Сына

 

Божія

 

православная

 

церковь

 

изображаетъ

на

 

инокахъ

 

то

 

въ

 

вид

 

в

 

младенца,

 

то

 

въ

 

видѣ

 

отрока,

юноши

 

и

 

въ

 

образѣ

 

зрѣлаго

 

мужа.

 

Третье

 

лицо

   

Пресвятой
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Троицы,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

Св.

 

Писанія,

 

являлось

 

то

 

въ

 

видѣ

голубя

 

(при

 

крещеніп

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа),

 

то

 

въ

 

видѣ

огненныхъ

 

языковъ

 

(при

 

Сошествіи

 

Св.

 

Духа

 

наапостоловъ).

Въ

 

такихъ

 

же

 

образахъ

 

голубя

 

и

 

огненныхъ

 

языковъ

 

Духъ

Святой

 

изображается

 

и

 

на

 

св.

 

иконахъ

 

православной

 

цер-

кви.

 

Что

 

же

 

касается

 

изображеній

 

св.

 

людей,

 

то

 

ихъ

 

въ

ветхомъ

 

завѣтѣ

 

не

 

было,

 

потому

 

что

 

ветхозавѣтныя

 

правед-

ники

 

не

 

были

 

еще

 

прославлены

 

и

 

находились

 

во

 

адѣ

 

(Быт.

37,

 

35,— Псал.

 

106,

 

14,-1

 

Петр.

 

3,

 

19,— Пс.

 

88,

 

49).
Ветхозавѣные

 

праведники

 

были

 

записаны

 

только

 

въ

 

книгу

животную

 

(Исх.

 

32,

 

32,

 

33),

 

Дан.

 

12,

 

1).

 

Въ

 

ветхомъ

 

за-

вѣтѣ

 

пророки

 

въ

 

небесной

 

церки

 

видѣли

 

только

 

ангеловъ,

херувимовъ

 

и

 

серафимовъ,

 

(Іезек.

 

10,

 

1

 

—

 

22, — Дан.

 

7,

 

9,

10,

 

— Исх.

 

6,

 

1 — 3),

 

а

 

святыхъ

 

людей

 

не

 

видѣли.

 

Въ

 

но-

вомъ

 

же

 

завѣтѣ

 

св.

 

Евангелиста

 

Іоаннъ

 

Богословъ

 

въ

 

не-

бесной

 

церкви

 

видѣлъ

 

великое

 

множество

 

людей,

 

кото-

раго

 

никто

 

не

 

могъ

 

перечесть,

 

изъ

 

всѣхъ

 

племенъ

 

и

колѣнъ,

 

и

 

народовъ,

 

и

 

языковъ,

 

которое

 

стояло

 

предъ

престоломъ

 

и

 

предъ

 

Агнцемъ

 

въ

 

бѣлыхъ

 

одеждахъ....

 

и

восклицали

 

громкимъ

 

голосомъ,

 

говоря:

 

спасете

 

Богу

 

на-

шему,

 

сидящему

 

на

 

престолѣ

 

и

 

Агнцу

 

(Откр.

 

7,

 

9,

 

10,

15

 

Апок.

 

14,

 

1 — 5).

 

Самъ

 

Спаситель

 

говорить

 

во

 

св.

Евангеліи

 

апостоламъ:

 

слушающій

 

васъ

 

Меня

 

слугиаетъ,

и

 

отвергающейся

 

васъ

 

Меня

 

отвергается

 

(Лук.

 

10,

 

16), —

кто

 

пржимаетъ

 

васъ,

 

принимаетъ

 

Меня

 

(Мѳ.

 

10,40),—

если

 

Меня

 

гнали,

 

будутъ

 

гнать

 

и

 

васъ

 

(Іоан,

 

15,

 

20).

А

 

потому,

 

если

 

мы

 

принимаемъ

 

и

 

почитаемъ

 

образъ

 

Спа-

сителя,

 

то

 

должны

 

любить

 

и

 

принимать

 

и

 

образа

 

друзей

Его

 

(Іоан.

 

15,

 

14,

 

15),— ибо

 

изгонять

 

друзей

 

Спасителя,

по

 

слову

 

Его,

 

значить

 

изгонять

 

Его

 

Самого.

 

Если

 

только

изображеніе

 

именъ

 

святыхъ

 

людей

 

(изваяніе

 

имень

 

12-ти

колѣнъ

 

сыновъ

 

Израилевыхъ)

 

въ

 

ветхомъ

 

завѣтѣ

 

почита-

лось

 

величайшей

 

святынею

 

и

 

имѣло

 

важное

 

значеніе

 

не

только

 

для

 

людей,

   

но

   

и

   

для

   

св.

 

Ангеловъ

   

(Прем.

    

Сол.
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18,

 

23

 

—

 

25),

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

должно

 

имѣть

 

для

 

насъ

 

зна-

ченіе

 

изображеніе

 

ликовъ

 

святыхъ

 

людей

 

и

 

тѣмъ

 

болѣе

 

эти

лики

 

святыхъ

 

должны

 

быть

 

нами

 

почитаемы

 

и

 

прослав-

ляемы.

На

 

основаніи

 

изложеннаго

 

ев,

 

православная

 

церковь

и

 

имѣетъ

 

у

 

себя

 

изображенія

 

ликовъ

 

св.

 

людей,

 

какъ

 

дру-

зей

 

Божіихъ

 

(Іоан.

 

15,

 

14,

 

15),

 

которыя

 

имѣютъ

 

особенное

дерзновеніе

 

къ

 

Богу

 

(2

 

Кор.

 

3,

 

12),

 

пребываютъ

 

предъ

престоломъ

 

Бога

 

и

 

служатъ

 

Ему

 

день

 

и

 

ночь

 

(Апок.

 

7,

 

15).

Итакъ

 

намъ

 

теперь

 

уже

 

извѣстны

 

данныя

 

на

 

осно-

ваніи

 

которыхъ

 

въ

 

православной

 

церкви

 

пмѣются

 

и

 

почи-

таются

 

св.

 

иконы.

 

Бога

 

Отца,

 

Бога

 

Сына,

 

Бога

 

Духа

 

Свя-

таго,

 

Пресвятой

 

Троицы

 

и

 

святыхъ

 

людей.

 

Остается

 

ска-

зать

 

теперь

 

объ

 

образахъ

 

св.

 

Ангеловъ.

 

Но

 

извѣстно

 

изъ

Св.

 

Писанія,

 

что

 

ангелы

 

нерѣдко

 

являлись

 

людямъ

 

въчело-

вѣческомъ

 

образѣ.

 

Архангелъ

 

Гавріилъ,

 

напр.,

 

являлся

Пресвятой

 

Дѣвѣ

 

Маріи,

 

являлся

 

ангелъ

 

Захаріи — отцу

Іоанна

 

Предтечи,

 

являлись

 

ангелы:

 

Товіи,

 

Исаіи,

 

Даніилу,

Гедеону,

 

Мироносицамъ

 

при

 

гробѣ

 

Господнемъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Это

и

 

служить

 

основаніемъ

 

для

 

православной

 

церкви

 

изобра-

жать

 

на

 

иконахъ

 

ангеловъ

 

и

 

прочихъ

 

безплотныхъ

 

силъ

въ

 

человѣческомъ

 

образѣ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

образа

 

херуви-

мовъ

 

съ

 

человѣческими

 

лицами,

 

какъ

 

уже

 

извѣстно

 

намъ

изъ

 

цредыдущаго,

 

еще

 

въ

 

ветхомъ

 

завѣтѣ

 

имелись

 

и

 

благо-

говѣйно

 

почитались,

 

какъ

 

подножіе

 

ногъ

 

Божінхъ

 

(1

 

Парал.

28,

 

2),

 

какъ

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

возсѣдаетъ

 

Богъ

 

(Псал.

 

79,

 

2, —

Псал.

 

98,

 

1),

 

и

 

какъ

 

мѣсто

 

особаго

 

присутствія

 

Божія

(Исх.

  

25,

 

22).
Теперь,

 

когда

 

достаточно

 

выяснены

 

основанія

 

для

 

изо-

браженія

 

Бога

 

и

 

ликовъ

 

святыхъ

 

Его

 

на

 

иконахъ

 

право-

славной

 

церкви,

 

постараемся

 

отвѣтить

 

на

 

вопросъ:

 

для

 

чего

православная

 

церковь

 

имѣетъ

 

у

 

себя

 

св.

 

иконы?

 

Для

 

того,

чтобы

 

взирая

 

на

 

св.

 

иконы,

 

вѣрующіе

 

мысленно

 

возноси-

лись

 

къ

 

святымъ

 

лицамъ,

  

на

 

нихъ

   

изображаемыми

 

и

 

что-
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бы,

 

поклоняясь

 

предъ

 

св.

 

иконами,

 

воздавали

 

честь

 

не

 

де-

реву

 

и

 

не

 

золоту

 

или

 

серебру,

 

или

 

иному

 

матеріалу,

 

изъ

котораго

 

дѣлаются

 

иконы,

 

а

 

тѣмъ

 

св.

 

лицамъ,

 

кои

 

нанихъ

изображены.

 

Сыны

 

Израилевы

 

въ

 

ветхомь

 

завѣтѣ,

 

почитая

ковчегъ

 

завѣта,

 

какъ

 

образъ

 

Богя

 

невидимаго,

 

и

 

покло-

няясь

 

предъ

 

нимъ,

 

поклонялись

 

не

 

дереву,

 

изъ

 

котораго

былъ

 

сдѣланъ

 

ковчегъ,

 

и

 

не

 

золоту,

 

которымъ

 

онъ

 

былъ

обложенъ

 

(Исх.

 

25,

 

10 — 11),

 

а

 

единому

 

истинному

 

Богу,

образомъ

 

котораго

 

былъ

 

ковчгеъ

 

завѣта.

 

Превозносите
Господа

 

Бога

 

нашего

 

и

 

поклоняйтеся

 

подножію

 

Его:
свято

 

оно

 

(Псал.

 

98,

 

5),

 

говвритъ

 

Св.

 

Царь

 

и

 

пророкъ

Давидъ,

 

а

 

подножіемъ

 

ногъ

 

Божіихъ

 

онъ

 

называетъ,

 

какъ

уже

 

мы

 

видѣли

 

изъ

 

предыдущего,

 

ковчегъ

 

завѣта

 

(1

 

Парал.

 

28,

2).

 

Самъ

 

Спаситель

 

научаетъ

 

насъ

 

тому,

 

что

 

честь

 

изо-

бражению

 

должна

 

относиться

 

къ

 

изображенному.

 

Покажите
мнѣ

 

монету,

 

которою

 

платится

 

подать,

 

сказалъ

 

Онъ

фарисеямъ

 

на

 

ьопросъ

 

ихъ

 

о

 

подати

 

кесарю,

 

и,

 

когда

 

по-

дали

 

Ему

 

динарій,

 

Онъ

 

сказалъ:

 

чье

 

это

 

изображенье

 

и

надпись?

 

Ему

 

сказали:

 

кесаревы.

 

Тогда

 

Онъ

 

сказалъ:

 

от-

давайте

 

кесарево

 

кесарю

 

(Мѳ.

 

22,

 

19 — 21),

 

т.

 

е.

 

почи-

тайте,

 

воздавайте

 

должную

 

честь

 

изображенному

 

на

 

этой

монетѣ

 

кесарю.

 

Патріархъ

 

Іаковъ

 

предъ

 

своею

 

кончиною

поклонился

 

на

 

верхъ

 

жезла

 

Іосифова

 

(Быт.

 

47,

 

31, —Евр.

11,

 

21),

 

очевидно

 

„не

 

самый

 

жезлъ

 

почитая,

 

но

 

того,

 

кто

держалъ

 

оный,

 

говорить

 

одинъ

 

изъ

 

великихъ

 

учителей

 

цер-

кви

 

Св.

 

Аѳанасій

 

Веливій".

Въ

 

словѣ

 

Божіемъ

 

имѣется

 

много

 

мѣстъ,

 

изъ

 

вото-

рыхъ

 

видно,

 

что

 

Самъ

 

Богъ

 

для

 

наглядности,

 

для

 

постоян-

наго

 

напоминанія

 

людямъ

 

объ

 

извѣстныхъ

 

предметахъ,

 

объ

И8вѣстныхъ

 

Своихъ

 

обѣтованіяхъ

 

употреблялъ

 

нерѣдко

 

ви-

димые

 

образы.

 

ІІослѣ

 

потопа

 

Господь

 

обѣщалъ

 

людямъ,

 

что

потопа

 

болѣе

 

никогда

 

на

 

землѣ

 

не

 

бѵдетъ

 

(Быт.

 

9,

 

1 1),

 

но

не

 

ограничился

 

однимъ

 

этимъ

 

сдовеснымъ

 

обѣщаніемъ,

 

а

далъ

 

видимый

    

образъ

    

этого

   

обѣщапія — радугу

   

(Быт.

  

9,
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12

 

— 13),

 

взирая

 

на

 

которую,

 

люди

 

во

 

всѣ

 

времена

 

и

 

роды

до

 

скончанія

 

вѣка

 

будутъ

 

вспоминать

 

объ

 

упомянутомъ

Божіемъ

 

обѣщаніи,

  

что

 

на

 

землѣ

 

никогда

 

не

 

будетъ

 

потопа.

Другой

 

примѣръ.

 

На

 

горѣ

 

Синаѣ

 

Господь

 

во

 

всеуслы-

шаніе

 

нроизнесъ

 

заповѣди,

 

но

 

этимъ

 

однимь

 

словеснымъ

произношеніемъ

 

не

 

ограничился,

 

а

 

для

 

видимости,

 

для

 

наг-

лядности,

 

для

 

постояннаго

 

напоминанія

 

начерталъ

 

ихъ

 

на

каменныхъ

 

доскахъ— скрижаляхъ

 

(Втор.

 

5,

 

22, — Исх.

 

31,

18),

 

затѣмъ

 

пророкъ

 

Моисей

 

паиисалъ

 

ихъ

 

въ

 

кнпгѣ

 

(Исх>
24,

 

4)

 

и

 

кромѣ

 

того

 

повелѣлъ

 

еще

 

израильтянамъ

 

изобра-

жать

 

эти

 

заповѣди:

 

на

 

челѣ,

 

на

 

рукахъ

 

(Втор.

 

6,

 

8),

 

на

косякахъ

 

дома

 

и

 

воротахъ

 

(Втор.

 

6,

 

9)

 

для

 

всегдашняго

 

и

постояннаго

 

напоиинанія

 

людямъ

 

о

 

волѣ

 

Божіей,

 

выражен-

ной

 

Имъ

 

на

 

горѣ

 

Синаѣ.

Самъ

 

Господь

 

I.

 

Христосъ

 

для

 

обьясненія

 

таинъ

 

цар-

сгвія

 

Божія

 

указывалъ

 

на

 

видимые

 

предметы,

 

напр.

 

зерно

горчичное

 

(Мѳ.

 

13,

 

31),

 

сѣмя

 

полевое

 

(13,

 

24),

 

неводъ,

закинутый

 

въ

 

море

 

(Мѳ.

 

13,

 

47),

 

сокровище,

 

скрытое

 

на

полѣ

 

(Мѳ.

 

13,

 

44),

 

и

 

ноучалъ

 

народъ

 

въ

 

притчахъ,

 

т.

 

е-

въ

 

примѣрахъ

 

и

 

образахъ.

 

Наконецъ

 

Самъ

 

Сынъ

 

Божій

 

въ

Свящ.

 

Писаніи

 

представляется

 

подъ

 

различными

 

образами,

подъ

 

образомъ

 

напр.

 

камня,

 

источившаго

 

воду

 

(Исх.

 

17

 

гл.);
Камень

 

же

 

быль

 

Христом

 

(1

 

Кор.

 

10,

 

4), — подъ

 

обра-

зомъ

 

агнца

 

(Исх.

 

12

 

гл.):

 

вотъ

 

агнецъ

 

Божій,

 

который

беретъ

 

на

 

себя

 

грѣхи

 

міра

 

(Іоан.

 

1,

 

29),— подъ

 

образомъ

Льва

 

Іудина

 

(Быт.

 

49):

 

вотъ

 

Левъ

 

птъ

 

колѣна

 

Іудина,
корень

 

Давидовъ

 

(Апок.

 

5,

 

5), — подъ

 

образомъ

 

человѣка

въ

 

ветхомъ

 

завѣтѣ

 

(Исх.

 

52,

 

14

 

—

 

53,

 

2

 

— 12,— Дан.

 

7,

13,— Пс.

 

21,

 

17— 19,— Пс.

 

109,

 

1—4),

 

а

 

въ

 

новомъ

 

за-

вѣтѣ

 

Сынъ

 

Б>жій

 

явился

 

во

 

плоти

 

(1

 

Тим.

 

3,

 

16),

 

при-

нявъ

 

образъ

 

раба...

 

и

 

по

 

виду

 

сталь,

 

какъ

 

человѣкъ

(Филип.

 

2,

 

7).

 

Пресвятая

 

Дѣва

 

Марія

 

въ

 

словѣ

 

Божіемъ

представляется

 

подъ

 

образомъ

 

несгараемой

   

купины

    

(Исх.
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3

 

гл.),—четыре

 

евангилиста

 

представляются

 

въ

 

словѣ

 

Бо-

жіемъ

 

подъ

 

образомъ

 

четырехъ

 

животныхъ

 

по

 

видѣнію

 

про-

рока

 

Іезекіиля

 

(Іеяек.

 

1

 

гл., — Аник.

 

4,

 

7

 

—

 

8).

 

Словомъ

 

въ

Св.

 

Писаніи

 

для

 

ясности,

 

наглядности,

 

для

 

напоминанія

людямъ

 

объ

 

извѣстныхъ

 

дѣйствіяхъ

 

Божіихъ,

 

объ

 

извѣст-

ныхъ

 

проявлевіяхъ

 

воли

 

Божіей,

 

для

 

напоминанія

 

о

 

гряду-

шихъ

 

новозавѣтныхъ

 

событіяхъ

 

и

 

лицахъ

 

вездѣ

 

и

 

всюду

употребляются

 

образы

 

*).

 

Православная

 

церковь

 

также

 

для

напоминанія

 

людямъ

 

о

 

дѣлахъ

 

Вожіихъ

 

и

 

святыхъ

 

Его

имѣетъ

 

у

 

себя

 

образа

 

или

 

св.

 

иконы.

 

Взирая

 

на

 

св.

 

ико-

ны,

 

всякій,

 

даже

 

неграмотный,

 

какъ

 

по

 

книгѣ,

 

читаетъ

описанія

 

различныхъ

 

событій

 

изъ

 

библійской

 

исторіи

 

или

жизни

 

святыхъ.

 

Взгляните,

 

напр.,

 

на

 

образъ

 

принесенія

 

въ

жертву

 

Исаака,

 

—

 

здѣсь,

 

не

 

читая

 

свящеинаго

 

повѣтствова-

нія

 

объ

 

этомъ

 

событіи,

 

всякій

 

и

 

грамотный

 

и

 

неграмотный

сразу

 

на

 

неболыпомъ

 

пространствѣ

 

видитъвсе

 

это

 

событіе,

 

какъ

бы

 

лицомъ

 

къ

 

лицу.

 

Здѣсь

 

и

 

дрова

 

сложенныя

 

въ

 

костеръ,

 

и

Исаакъ,

 

положенный

 

на

 

нихъ

 

для

 

закланія, —здѣсьи

 

рука

 

Ав-

рама,

 

поднятая

 

съ

 

ножемъ

 

для

 

закланія

 

сына.

 

Здѣсь

 

и

 

Ангелъ,

удерживающій

 

руку

 

Авраама,

 

и

 

овень,

 

запутавшійся

 

рогами

въ

 

чащѣ

 

и

 

указуемый

 

Ангеломъ

 

для

 

принесенія

 

его

 

въ

жертву

 

вмѣсто

 

Исаака.

 

Какое

 

описаніе

 

дастъ

 

такое

 

ясное

и

 

наглядное

 

представленіе

 

объ

 

этомъ

 

событіи

 

изъ

 

священ-

ной

 

исторіи

 

и

 

грамотному

 

и

 

неграмотному

 

и

 

притомъ

 

въ

такое

 

короткое

 

время!

 

Гадуется

 

сынъ,

 

получивъ

 

письмо

 

отъ

*)

 

Обравомъ,

 

напр.,

 

Сына

 

Вожія,

 

вовнесѳннаго

 

на

 

древо

 

креста

 

для

ветхозавѣтныхъ

 

людей

 

служилъ

 

мѣдный

 

8мій,

 

повѣшенный

 

Моиееѳмъ

 

по

повелѣвію

 

Возкію

 

ва

 

деревѣ

 

(Числ.

 

21,

 

8,

 

9,— Іоан.

 

3,

 

14),

 

обраеоыъ

 

трех-

дневнаго

 

пребыванія

 

Спасителя

 

во

 

гробѣ

 

въ

 

ветхомъ

 

вавѣтѣ

 

служить

 

трех-

дневное

 

прѳоываніе

 

Іоны

 

во

 

чревѣ

 

кптовѣ

 

(Прор.

 

Іоны

 

2,

 

1,

 

Мѳ.

 

12,

 

40, —

1

 

Кор,

 

15,

 

4)

 

Наконедъ

 

для

 

всегдашняго

 

и

 

постояннаго

 

напомиванія

ветховавѣтнымъ

 

людямъ

 

о

 

великой

 

нововавѣтной

 

крестной

 

жертвѣ,

 

прине-

сенной

 

Сыномъ

 

Вожіимъ,

 

Вогь

 

повелѣлъ

 

въ

 

ветхомъ

 

завѣтѣ

 

совершать

жьртвопрпношѳнія,

 

—при

 

чемъ

 

кровь

 

жертвенныхъ

 

животныхъ

 

служила

также

 

обравомъ

 

Крови,

 

пролитой

 

Сыномъ

 

Вожіимъ

 

на

 

крестѣ.
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отца

 

своего,

 

но

 

еще

 

болѣе

 

радъ

 

онъ

 

получивъ

 

портретъ

отца,

 

гдѣ

 

онъ

 

видитъ

 

любимыя

 

черты

 

дорогаго

 

ему

 

суще-

ства:

 

онъ

 

цѣлуетъ

 

голову

 

отца,

 

его

 

уста,

 

его

 

руки

 

на

 

пор-

третѣ.

 

И

 

при

 

этомъ,

 

разумеется,

 

не

 

къ

 

бумагѣ

 

и

 

краскѣ

относятся

 

его

 

поцѣлуи,.

 

а

 

къ

 

любимому

 

имъ

 

сущесву— его

отцу.

 

Подобно

 

этому

 

и

 

христіанинъ

 

почитаетъ,

 

лобызаеть

св.

 

иконы

 

и

 

поклоняется

 

предъ

 

ними

 

и

 

все

 

свое

 

почитаніе,

лобызаніе

 

и

 

поклоны

 

предъ

 

ними

 

относптъ

 

не

 

къ

 

дереву,

краскамъ

 

или

 

металлу,

 

изъ

 

котораго

 

они

 

сдѣланы,

 

а

 

къ

тѣмъ

 

св.

 

лицамъ,

 

которые

 

на

 

нихъ

 

изображены.

 

*)

 

Бого-

творить

 

же

 

св.

 

иконы,

 

т.

 

е.

 

почитать

 

ихъ

 

за

 

боговъ

 

сама

св.

 

церковь

 

запрещаетъ

 

строго:

 

боготворящимъ

 

св.

 

иконы

анаѳема,

 

учитъ

 

св.

 

православная

 

церковь

 

согласно

 

поста-

вовленія

 

7-го

 

вселенскаго

 

собора.

 

Не

 

то

 

совсѣмъ

 

мы

 

ви-

димъ

 

у

 

идолопоклонниковъ,

 

которые

 

почитали

 

и

 

боготвори-

ли,

 

какъ

 

свидѣтельствуетъ

 

св.

 

Писаніе,

 

именно

 

матеріалъ,

изъ

 

котораго

 

сдѣланъ

 

ихъ

 

идолъ:

 

дереву

 

говорили

 

они:

 

ты

мнѣ

 

отецъ,

 

и

 

камню

 

говорили:

 

ты

 

меня

 

родилъ

 

(Іер.

 

2,

27).

 

Сдѣлавши

 

себѣ

 

бога,

 

идола

 

своего,

 

язычникъ

 

покло-

няется

 

ему.

 

повергается

 

предъ

 

нимъ

  

и

 

молится

 

ему,

 

и

*)

 

Непочтеніе

 

къ

 

иконамъ

 

относится

 

такимъ

 

образомъ,

 

къ

 

ли-

цамъ,

 

на

 

нихъ

 

изображаемыми

 

„Одииъ

 

инокъ

 

Стефанъ,

 

бывшій

 

настоя-

телемъ

 

одного

 

константинопольскаго

 

монастыря,

 

доказалъ

 

это

 

такимъ

образомъ.

 

Во

 

время

 

гопенія

 

на

 

иконопочитателей,

 

въ

 

8-мъ

 

столѣтіи,

 

при-

вели

 

его

 

въ

 

судъ,

 

и

 

въ

 

присутствіи

 

самого

 

царя,

 

иконоборца

 

Копропима

требовали

 

чтобы

 

онъ

 

выбросилъ

 

изъ

 

монастыря

 

всѣ

 

иконы.

 

Неустраши-

мый

 

инокъ

 

отвѣчалъ,

 

что

 

свято

 

почитаюшДй

 

изображаемое

 

лицо

 

не

 

мо-

жетъ

 

не

 

почитать

 

и

 

самаго

 

изображенія,

 

и,

 

для

 

нагляднаго

 

доказатель

ства

 

этого,

 

взялъ

 

монету,

 

на

 

которой

 

было

 

изображеніе

 

Копронима,

 

и

спросилъ

 

у

 

судей:

 

чій

 

образъ

 

сей

 

и

 

написаніеі

 

Ему

 

отвѣчали:

 

царя

 

нашего

Копронима.

 

Стефанъ

 

бросилъ

 

тогда,

 

какъ

 

бы

 

съ

 

презрѣніемъ

 

монету

 

на

полъ".

 

Какъ

 

смѣлъ,

 

закричали

 

всѣ,

 

такъ

 

призирать

 

царское

 

изображе-
ніе?—Да,

 

сказалъ

 

инокъ,

 

я

 

дѣйствительно

 

преступникъ,

 

хотя

 

сдѣлалъ

это

 

вовсе

 

не

 

по

 

презрѣнію

 

къ

 

царской

 

особѣ,

 

а

 

для

 

того,

 

чтобы

 

яснѣо

доказать

 

вамъ,

 

что

 

и

 

ваше

 

презрѣніе

 

къ

 

св.

 

иконамъ

 

есть

 

такое

 

жѳ

презрѣніе

 

къ

 

тѣмъ

 

святымъ

 

лицамъ,

 

который

 

изображаются

 

на

 

иконахъ."

(Молоканская

 

секта;

 

„прот.

 

Е.

 

А.

 

Остромысленскаго",

 

стр.

 

85-я).
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говорите:

 

„спаси

 

меня,

 

ибо

 

ты

 

богъ

 

мой".

   

(Прор.

 

Исаіи

44,

 

17).

Итакъ

 

поклоняться

 

предъ

 

св.

 

иконами

 

не

 

значитъ

 

по-

читать

 

кумиры

 

или

 

изображенія

 

ложныхъ

 

боговь,

 

въ

 

чемъ

напрасно

 

упрекаютъ

 

насъ

 

молокане

 

и

 

что

 

строго

 

воспре-

щается

 

2-ю

 

заповѣдью,

 

а

 

значитъ

 

воздавать

 

должное

 

почи-

таніе

 

Самому

 

Богу

 

Отцу,

 

Богу

 

Сыну,

 

Б ог.у

 

Духу

 

Святому,

Самой

 

Пресвятой

 

Троицѣ,

 

Пресвятой

 

Богородицѣ,

 

св.

 

Анге-

ламъ

 

и

 

св.

 

человвкамъ,

 

что,

 

какъ

 

иавѣстио

 

намъ

 

изъ

 

преды-

дущего,

 

вполне

 

согласно

 

съ

 

словомъ

 

Божіимъ:

 

пс

 

98,

 

5, —

1

 

Парал.

 

28,

 

2,—Лук.

 

10,

 

16,— Мѳ.

 

10,

 

40,— Іоан.

 

15,

14

 

— 15, — Исх.

 

20,

 

2

 

—

 

5.

 

Самъ

 

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

Христосъ,

 

пришедшій

 

не

 

разорить

 

ветхозавѣтный

 

законъ,

а

 

дополнить,

 

подалъ

 

намъ

 

примѣръ

 

почитанія

 

икояъ.

 

Онъ

Самъ

 

почиталъ

 

храмъ

 

Іерусалимскій

 

со

 

всѣми

 

его

 

рукотво-

ренными

 

вещами

 

и

 

принадлежностями.

 

Видѣлъ

 

Онъ

 

въ

 

хра-

мѣ

 

и

 

многочисленные

 

образа

 

херувимовъ

 

и

 

всѣ

 

предметы

Іудейскаго

 

святилища:

 

златые,

 

серебряные,

 

деревянные

 

и

каменные

 

и

 

при

 

всемъ

 

этомъ

 

назвалъ

 

храмъ

 

Іерусалимскій

домомъ

 

Своимъ

 

(Мѳ.

 

21,

 

13),

 

домомъ

 

Отца

 

Своего

 

(Іоан-

2,

 

16),

 

домомъ

 

молитвы

 

для

 

всѣхъ

 

народовъ

 

(Марк.

 

11,

17).

 

А

 

когда

 

увидѣлъ

 

небреженіе

 

къ

 

храму

 

со

 

стороны

торжниковъ,

 

то

 

свилъ

 

бичь

 

изъ

 

вервій

 

и

 

изгналъ

 

изъ

 

хра-

ма

 

и

 

торгующихъ

 

и

 

покупающихъ:

 

Домъ

 

Мой

 

домомъ

 

мо-

литвы

 

наречется;

 

а

 

вы

 

сдѣлали

 

его

 

вертепомъ

 

ртбойни-

ковъ

 

(Мѳ.

 

21,

 

13),

 

сказалъ

 

Господь

 

при

 

этомъ.

 

Спаситель

постоянно

 

ходплъ

 

въ

 

храмъ

 

Іерусалимскій

 

(Марк.

 

14,

 

49,—

Іоан.

 

18,

 

20,— Мѳ.

 

26,

 

55,— Лук.

 

2,

 

46,— Іоан.

 

2,

 

13

 

—

17,— Марк.

 

11,

 

15, — 17),

 

гдѣ,

 

бдучи

 

примѣрнымъ

 

испол-

нителемъ

 

Іудейскаго

 

богослуженія,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

іудеями

 

мо-

лился

 

и

 

поклонялся

 

предъ

 

образами

 

херувимовъ.

 

Онъ

 

Самъ

эаявилъ

 

о

 

Себѣ,

 

какъ

 

о

 

защитниісѣ

 

Гудейскаго

 

поклоненія

въ

 

бесѣдѣ

 

съ

 

женою

 

саморянкою:

 

мы

 

знаемъ,

 

чему

 

кла-

няемся,

 

сказалъ

 

Онъ

 

на

 

вопросъ

 

самарянки,

   

гдѣ

 

слѣдуетъ
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поклоняться,

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

ли

 

или

 

на

 

горѣ

 

Гаризинъ,

 

гдѣ

покланялись

 

ея

 

отцы.

 

Словами;

 

мы

 

кланяемся

 

Спаситель

къ

 

Іудеямъ,

 

поклонявшимся

 

въ

 

Іерусалимскомъ

 

храмѣ

 

предъ

образами

 

херувимовъ,

 

причислилъ

 

и

 

Самого

 

Себя;

 

и

 

даже

назвалъ

 

это

 

поклоненіе

 

спасительнымъ:

 

ибо

 

спасете

 

отъ

Іудеевъ

 

(Іоан.

 

4,

 

22),

 

прибавилъ

 

Онъ,

 

продолжая

 

отвѣчать

ва

 

тотъ

 

же

 

вопросъ

 

самарянки.

 

Что

 

Спаситель

 

постоянно

молился

 

въ

 

храмѣ

 

Іерусалимскомъ,

 

это

 

ясно

 

видно

 

уже

изъ

 

того

 

одного,

 

что

 

книжники

 

и

 

фарисеи,

 

всюду

 

и

вездѣ

 

искавшіе

 

случая,

 

чтобы

 

въ

 

чемъ- нибудь

 

укорить

и

 

обвинить

 

Его,

 

однако

 

не

 

укоряли

 

Его

 

въ

 

томь,

 

что

онъ

 

въ

 

храмѣ

 

не

 

молится.

 

Затѣмъ,

 

если-бы

 

Спаситель

хожденіе

 

въ

 

храмѣ

 

для

 

молитвы

 

не

 

почиталъ

 

спасительнымъ

для

 

Его

 

последователей,

 

то

 

зачѣмъ

 

бы

 

Онъ

 

тогда

 

сказалъ

притчу

 

о

 

мытарѣ

 

и

 

фарисеѣ,

 

изъ

 

которой

 

видно,

 

что

 

грѣш-

никъ— мытарь

 

послѣ

 

усердной

 

и

 

смиренной

 

молитвы

 

въ

храмѣ

 

вышелъ

 

оттуда

 

оправданнымъ.

 

Ученіе

 

же

 

Спасителя

должно

 

быть

 

для

 

насъ

 

обязательнымъ,

 

а

 

жизнь

 

Его

 

должна

быть

 

для

 

насъ

 

во

 

всемъ

 

примѣромъ.

 

Онъ

 

Самъ

 

сказалъ:

Я

 

далъ

 

вамъ

 

примѣръ,

 

чтобы

 

вы

 

дѣлали

 

тоже,

 

что

 

Я
дѣлалъ

 

вамъ.

 

(Іоан.

 

13,

 

15,

 

— 1

 

Петр.

 

2,

 

21).

 

Матерь

 

Бо-
жія

 

(Лук.

 

2,

 

41

 

— 46,— Лук.

 

2,

 

22

 

—

 

27),

 

св.

 

Апостолы

также

 

ходили

 

въ

 

храмъ

 

для

 

молитвы

 

и

 

также,

 

разумѣется,

поклонялись

 

предъ

 

образами

 

херувимовъ

 

(Лук.

 

24,

 

53, —

Дѣян.

 

2,

 

46,

 

—

 

Дѣян.

 

5,

 

12— 13,

 

—

 

Дѣян.

 

22,17

 

—

 

19,—

Дѣян.

 

24,

 

11

 

— 12).

 

Тоже

 

самое

 

дѣлали

 

и

 

всѣ

 

первенствую-

щие

 

христіане,

 

которые,

 

по

 

свидетельству

 

слова

 

Божія,

каждый

 

день

 

единодушно

 

пребывали

 

въ

 

храмѣ

 

(Дѣян.

 

2,

44, — 46).

 

Затѣмъ,

 

судя

 

по

 

словамъ

 

св.

 

Ап.

 

Павла

 

въ

 

пер-

вомъ

 

стихѣ

 

3-й

 

главы

 

посланія

 

къ

 

Галатаиъ,

 

можно

 

пред-

полагать

 

что

 

священныя

 

изображеаія

 

Господа

 

I.

 

Христа
распятаго

 

были

 

уже

 

во

 

времена

 

апостоловъ.

О

 

песмысленные

 

Палаты!

 

говорилъ

   

въ

   

этомъ

 

мѣстѣ

«в.

 
Апостолъ,

 
кто

 
прельстилъ

 
васъ

 
не

 
покоряться

 
исти-



—

 

иге-

ми.,

 

васъ,

 

у

 

которыхъ

 

предъ

 

глазами

 

предначертанъ

 

былъ

 

1

Іисусъ

 

Христосъ,

 

какъ

 

бы

 

у

 

васъ

 

распятый.

 

Наконецъ,

 

о

существовали

 

образа

 

Спасителя

 

въ

 

апостольскія

 

времена

можно

 

предполагать

 

еще

 

на

 

основаніи

 

словъ

 

св.

 

Ап.

 

Еван-

гелиста

 

Іоаннна

 

Богослова

 

въ

 

13-й

 

гл.

 

Откровенія — 14-й

и

 

1 5

 

ст.,

 

гдѣ

 

говорится

 

объ

 

иконѣ

 

антихриста,

 

которая

будетъ

 

творить

 

чудеса.

Такъ

 

какъ

 

по

 

ученію

 

отцевъ

 

церкви

 

(бл.

 

Ѳеодориіа,

св.

 

Ипполита

 

папы

 

Гимскаго),

 

антихрисгъ

 

во

 

всемъ

 

будетъ

подражать

 

Христу,

 

то

 

можно

 

предполагать,

 

что

 

и

 

икону

свою

 

онъ

 

сдѣлаетъ

 

изъ

 

подражанія

 

иконѣ

 

Спасителя,

 

оче-

видно

 

существовавшей

 

во

 

времена

 

св.

 

Апост.

 

Евангелиста

Іоанна

 

Богослова

 

и

 

творившей

 

чудеса.

Итакъ

 

изъ

 

прочитаннаго

 

ясно,

 

что

 

дѣлать

 

св.

 

иконы,

почитать

 

ихъ,

 

поклоняться

 

предъ

 

ними,

 

кадить

 

иредъ

 

ними

и

 

зажигать

 

предъ

 

ними

 

свѣчи

 

*)

 

можно

 

и

 

должно

 

на

 

осно-

ваніи

 

св.

 

Писанія.

 

Въ

 

св.

 

Пиеаніи

 

нигдѣ

 

нѣтъ

 

запрещенія

дѣлать

 

и

 

почитать

 

св.

 

иконы.

 

Всѣ

 

же

 

запрещенія,

 

находя—

щіяся

 

въ

 

св.

 

Писаніи,

 

приводимыя

 

молоканами

 

и

 

другими

мнимодуховными

 

христіанами

 

противъ

 

иконъ,

 

какъ

 

видно

изъ

 

изложеннаго,

 

относятся

 

не

 

къ

 

иконамъ,

 

а

 

къ

 

идоламъ

и

 

идолопоклонникамъ.

Священникъ

 

Гавріилъ

 

Кассандровъ.

*)

 

Выше

 

были

 

приведены

 

только

 

свидетельства

 

свящ.

 

Писанія

изъ

 

ветхаго

 

завета

 

о

 

возжиганіи

 

свѣтильниковъ

 

и

 

о

 

кажденіи

 

предъ

ковчегомъ

 

завета.

 

Есть

 

кромѣ

 

того

 

новозавѣтныя

 

свидѣтельства

 

св.

 

Пи-

санія

 

о

 

возжиганіи

 

свѣчей

 

и

 

о

 

кажденіи

 

во

 

время

 

богослуженія

 

(Дѣян.

20,

 

7,

 

8,— Откр.

 

1,

 

12-13,

 

Откр.

 

4,

 

5,- Лук.

 

1,

 

8,

 

9,—Апок.

 

8,

 

3—5).

 

Все

это

 

и

 

служитъ

 

основаніемъ

 

для

 

возжиганія

 

свѣчей

 

и

 

кажденія

 

предъ

святыми

 

иконами

 

въ

 

православной

 

церкви.
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Воспитательный

 

мѣры

 

и

 

состоянія

 

дѣтской

 

души.

Самымъ

 

существеннымъ

 

условіемъ

 

для

 

воспріимчивости

воспитательныхъ

 

мѣръ

 

служитъ

 

свѣтлое

 

иастроеніе

 

дѣтей.

При

 

этомъ

 

наиболѣе

 

естественномъ

 

положеніи

 

своемъ

 

дѣти

бываютъ

 

спокойны

 

духомъ,

 

откровенны,

 

довѣрчввы,

 

благо-

душны,

 

готовы

 

ко

 

всякой,

 

посильной

 

и

 

полезной

 

для

 

нихъ,

дѣятельности.

 

чувствуютъ

 

свое

 

благополучіе

 

и

 

легко

 

воспри-

нимаютъ

 

на

 

встрѣчу

 

идущія

 

имъ

 

впечатлѣнія.

 

Оввтлое

 

на-

строеніе,

 

всегда

 

сопутствуемое

 

легкимъ,

 

свободнымъ

 

и

 

гар-

моничнымъ

 

теченіемъ

 

и

 

строемъ

 

жизни,

 

придаетъ

 

всей

 

ду-

шевной

 

деятельности

 

особенно

 

пріятный

 

тонъ

 

и

 

характеръ;

оно

 

сопровождается

 

свободными,

 

сознательными

 

и

 

энергичными

дѣйствіями

 

по

 

отношенію

 

къ

 

предметамъ,

 

событіямъ

 

и

 

ли-

цамъ,

 

которые

 

представляются

 

въ

 

это

 

время

 

гораздо

 

лучши-

ми

 

и

 

привлекательными

 

для

 

дѣтей,

 

и

 

потому

 

вызываютъ

 

въ

нихъ

 

самое

 

теплое

 

участіе

 

къ

 

себѣ;

 

въ

 

радости

 

человѣкъ

обнимаетъ

 

враговъ

 

и

 

охотно

 

помогаетъ

 

другимъ.

 

Легко

 

по-

нять,

 

какъ

 

симпатично,

 

энергично

 

и

 

благодушно

 

относится,

при

 

свѣтломъ

 

настроеніи,

 

воспитанникъ

 

къ

 

своему

 

воспита-

телю

 

и

 

его

 

распоряженіямъ.

 

Онъ

 

такъ

 

же

 

легко,

 

свободно

и

 

вѣрно

 

усвояетъ

 

и

 

осуществляете

 

всѣ

 

его

 

внушенія

 

и

 

мѣры,

какъ

 

легко

 

и

 

живо

 

воспринимают^,

 

и

 

ясно

 

и

 

отчетливо

 

от-

ражаютъ

 

правильно

 

настроенныя

 

музыкалышя

 

струны.

 

Не

то

 

явленіе

 

замѣчается

 

примрачномъ

 

настроеніи

 

дѣтей.

 

Здѣсь

они

 

бываюіъ

 

капризны,

 

упорны,

 

раздражительны

 

и

 

склон-

ны

 

къ

 

ненависти,

 

мщенію

 

и

 

злобѣ.

 

Очевидно,

 

что

 

это

 

со-

стояніе

 

на

 

столько

 

же

 

неблагопріятно

 

для

 

воспріятія

 

воспи-

тательныхъ

 

мѣръ,

 

на

 

сколько

 

неспособна

 

къ

 

илодоносящимъ

влілніямъ

 

свѣта

 

и

 

теплоты

 

сухая,

 

каменистая

 

или

 

заросшая

дурною

 

растительностію

 

почва

 

земли.

 

„Утомленный

 

н

 

вялый

ребенокъ",

 

по

 

мнѣнію

 

Дистервега,

 

„неохотно

 

выслушиваетъ

урокъ

 

и

 

мало

 

способенъ

 

къ

 

усвоенію

 

высокихъ

 

истинъ

нравственности".

 

О

 

томъ

 

значеніи,

 

какое

 

имѣетъ

 

въ

 

жизни



—

 

1130

 

—

ребенка

 

жизнерадостное

 

настроеніе

 

духа,

 

находимъ

 

весьма

цѣнныя

 

мысли

 

у

 

Гюйо

 

въ

 

его

 

трудѣ:

 

„Воспитаніе

 

и

 

на-

слѣдственность * .

 

Сопоставляя

 

рядомъ

 

дурное

 

и

 

жизнера-

достное

 

расположеніе

 

духа,

 

Гюйо

 

говоритъ,

 

что

 

„первое

 

изъ

нихъ,

 

т.

 

е.

 

дурное

 

расположеніе

 

духа — есть

 

противо-

общественное

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

 

угнетающее

 

нравственное

состояніе.

 

Это

 

состояніе

 

въ

 

высшей

 

степени

 

сложно,

упорно,

 

и

 

чѣмъ

 

раньше

 

ребенокъ

 

научится

 

побеждать

 

его,

тѣмъ

 

лучше.

 

Злобу,

 

нетерпѣніе

 

и

 

т.

 

под.

 

острыя

 

болѣзни

духа

 

побѣдить

 

легко,

 

но

 

при

 

частомъ

 

повтореніи

 

онѣ

 

остав-

ляютъ

 

особую

 

мрачную

 

атмосферу,

 

проявляющуюся

 

на

 

ты-

сячу

 

ладовъ

 

и

 

изъ

 

нея

 

выйти

 

весьма

 

трудно.

 

Эта

 

атмосфера

и

 

есть

 

дурное

 

расположеніе

 

духа.

 

Гебенокъ,

 

неумѣло

 

за-

держиваемый

 

на

 

каждомъ

 

шагу

 

и

 

по

 

всякому

 

поводу,

 

съежи-

вается

 

и

 

уходитъ

 

въ

 

себя,

 

въ

 

свою

 

неопредѣленную

 

грусть,

а

 

въ

 

результатѣ

 

изъ

 

него

 

образуется

 

несчастный,

 

слабый,

легко

 

обезкураживаемый

 

человѣкъ.

 

Дурное

 

состояніе

 

духа

содержитъ

 

въ

 

зародышѣ

 

бѣдствія

 

неуравновѣшанныхъ

 

ва-

туръ,

 

типами

 

которыхъ

 

переполнено

 

современное

 

общество*

Поэтому

 

нужно

 

пріучать

 

дѣтей

 

къ

 

веселью,

 

къ

 

прочному

 

и

хорошему

 

расположенію

 

духа,

 

свойственному

 

людямъ,

 

кото-

рые

 

ничего

 

не

 

имѣготъ

 

въ

 

сердцѣ

 

и

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

 

упрека-

ютъ

 

себя

 

и

 

другихъ.

 

У

 

ребенка,

 

выросшаго

 

въ

 

атмосферѣ

любви

 

и

 

веселья,

 

образуется

 

такой

 

запасъ

 

этого

 

послѣдняго,.

который

 

годится

 

ему

 

на

 

всю

 

послѣдующую

 

жизнь.

 

Счастли-

вый

 

ребенокъ

 

крнсииѣе,

 

любезнѣе

 

и

 

искреннѣе

 

другихъ-

Видъ

 

его

 

открытой

 

улыбки

 

радуетъ

 

и

 

трогаетъ,

 

какъ

 

от-

крытіе

 

новой

 

истины".

 

Такимъ

 

образомъ

 

развитіе,

 

поддер-

жаніе

 

и

 

сохраненіе

 

свѣтлаго

 

настроенія

 

у

 

дѣтей

 

составляете

одну

 

изъ

 

задачъ

 

воспитапія

 

и

 

прямой

 

долгъ

 

воспитателя.

 

А

такъ

 

какъ

 

свѣтлое

 

дѣтское

 

настроеніе

 

есть

 

результатъ

 

пра-

вильная

 

взаимодѣйствія

 

душевныхъ

 

и

 

тѣлесныхъ

 

силь,

 

то

на

 

это

 

взаимодѣйствіе

 

и

 

должно

 

устремиться

 

вниманіе

воспитателя.
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Тѣсное

 

взаимодѣйствіе

 

души

 

и

 

тѣла

 

представляетъ

самое

 

обычное

 

проявленіе

 

и

 

законъ

 

дѣтской

 

жизни.

 

Въ

 

этомъ

возрастѣ

 

душа

 

въ

 

своихъ

 

ощущеніяхъ,

 

воззрѣніяхъ,

 

пред-

ставленіяхъ

 

и

 

желаніяхъ

 

отражаетъ

 

то,

 

что

 

совершается

 

въ

тѣлѣ

 

и

 

съ

 

тѣломъ;

 

она

 

въ

 

такой

 

же

 

мѣрѣ

 

впечатлительна

и

 

подвижна,

 

какъ

 

и

 

самое

 

тѣло,

 

— всѣ

 

перемѣны

 

тѣла

 

мгно-

венно

 

нроизводятъ

 

видоизмѣненія

 

въ

 

ея

 

состояніи

 

и

 

направ-

лен^;

 

но,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

и

 

всѣ

 

душевныя

 

ощущенія

 

и

желанія

 

непосредственно

 

возбуждаютъ

 

соотвѣтственныя

 

имъ

тѣлесныя

 

движенія.

 

Такимъ

 

образомъ

 

одно

 

изъ

 

главныхъ

условій

 

свѣтлаго

 

настроенія

 

дѣтей

 

выполняете

 

сама

 

приро-

да.

 

Но

 

природа

 

воспитываетъ

 

ненамѣренно

 

и

 

необдуманно.

Поэтому

 

на

 

помощь

 

къ

 

ней

 

должно

 

притти

 

сознательное,

искусственное

 

воспитаніе.

 

Оно

 

уравновѣшиваетъ

 

и

 

упрочи-

ваетъ

 

естественное

 

взаимодѣйствіе

 

между

 

душевными

 

и

 

тѣ-

лесными

 

функціями

 

ребенка,

 

подавляетъ

 

излигпекъ

 

и

 

пере-

вѣсъ

 

одной

 

стороны,

 

восполняеть

 

недостатокъ

 

и

 

слабость

другой

 

и

 

своими

 

обдуманными

 

средствами

 

возвышаетъ

 

всегда

способное

 

къ

 

отклоненіямъ

 

естественное

 

взаимодѣйствіе

душевныхъ

 

и

 

тѣлесныхъ

 

дѣтскихъ

 

силъ.

 

Это

 

упроченное

 

и

упорядоченное

 

взаимодѣйствіе

 

необходимо

 

сопровождается

стройнымъ,

 

гармоничнымъ

 

и

 

въ

 

высшей

 

степени

 

легкимъ

и

 

пріятнымъ

 

движеніемъ

 

въ

 

дѣтской

 

жизни,

 

а

 

съ

 

нимъ

 

не-

разлучно

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

устойчивое

 

свѣтлое

 

настроеніе.

Важнѣйшими

 

средствами

 

для

 

поддержанія

 

въ

 

дѣтяхъ

надлежащая

 

взаимодѣйствія

 

между

 

душевными

 

и

 

тѣлесными

силами

 

и

 

проистекающаго

 

отсюда

 

свѣтлаго

 

настроенія,

 

счи-

таются:

 

а)

 

порядокъ

 

въ

 

распредѣленіи

 

времени

 

и

 

б)

 

мѣра

въ

 

занятіяхъ

 

и

 

образѣ

 

жизни.

а)

 

Время

 

справедливо

 

считается

 

лучшимъ

 

и

 

незамѣни-

мымъ

 

капиталомъ

 

человѣка.

 

Поэтому

 

разумный

 

порядокъ

распредѣленія

 

и

 

употребленія

 

времени

 

составляетъ

 

важнѣй-

шую

 

принадлежность

   

правильнаго

   

воспитанія.

 

„Гдѣ

 

поря-
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докъ— время

 

споро"

 

(Фаустъ

 

Гёге).

 

Благоразумно

 

установ-

ленные

 

сроки,

 

въ

 

которые

 

укладывается

 

со

 

всѣми

 

важнѣй-

шими

 

моментами

 

своими

 

воспитанническая

 

жизнь,

 

упорядо-

чиваютъ,

 

точно

 

опредѣляютъ,

 

сосредоточиваютъ

 

и

 

возвышаютъ

дѣятельность

 

воспитанниковъ:

 

ordo

 

mater

 

rerum.

 

Но,

 

съ

другой

 

стороны,

 

благоразумное

 

распредѣленіе

 

времени,

вызывающее

 

преемственное

 

и

 

правильное

 

чередованіе

 

между

дѣломъ

 

и

 

игрою,

 

бодрствованіемъ

 

и

 

отдыхомъ,

 

соаерцатель-

ною

 

и

 

дѣятельною

 

жизнію,

 

развитіемъ

 

духа

 

и

 

упражненіемъ

тѣла,

 

твердо

 

поддерживаетъ

 

бодрое,

 

здоровое

 

и

 

правильное

соотношеніе

 

между

 

душевными

 

и

 

тѣлесными

 

силами,

 

и

 

вилѣд-

ствіе

 

того

 

производитъ

 

свѣтлое

 

настроеніе

 

въдѣтяхъ.

 

Замѣ-

чено,

 

что

 

послѣ

 

своевременной

 

деятельности

 

дѣти

 

съ

 

удо-

польствіемъ

 

придаются

 

отдыху

 

и

 

гимнастическимъ

 

упражне-

піямъ,

 

а

 

послѣ

 

достаточнаго

 

срочнаго

 

отдыха

 

охотно

 

и

 

бодро

возвращаются

 

къ

 

своему

 

дѣлу.

 

Такое

 

благонастроенное

 

со-

стояніе

 

дѣтей

 

представляетъ

 

собою

 

очевидныя

 

удобства

 

для

воспитательныхъ

 

влідній,

 

имѣющихъ

 

развить,

 

укрѣпить

 

и

возвысить

 

природу

 

воспитанниковъ.

б)

 

Не

 

мало

 

содѣйствуетъ

 

веселому

 

настроенію

 

дѣтей

 

и

мѣра

 

въ

 

занятіяхъ

 

и

 

образѣ

 

жизни.

 

При

 

соблюденіи

 

сораз-

мѣрности

 

занятій

 

съ

 

дѣтскими

 

наличными

 

силами,

 

при

 

пра-

вильной

 

смѣнѣ

 

труда

 

и

 

отдыха

 

соблюдается

 

прочное

 

равно-

вѣсіе

 

между

 

затратою

 

и

 

производительностію

 

силъ,

 

вмѣстѣ

съ

 

этимъ

 

вырабатывается

 

и

 

пріобрѣтается

 

душевное

 

и

 

тѣ-

лесное

 

здоровье

 

и

 

благонастроенность.

 

Кто

 

въ

 

мѣру

 

трудится

и

 

отдыхаетъ,

 

тотъ

 

всегда

 

отличается

 

душевною

 

и

 

тѣлесною

бодростію,

 

Точно

 

размѣренная

 

методическая

 

жизнь

 

Герман-

скаго

 

философа

 

Канта

 

служила

 

для

 

него

 

неизсякаемымъ

источникомъ

 

довольства

 

и

 

свѣтлаго

 

душевнаго

 

настроенія.

Наоборотъ,

 

перевѣсъ

 

напряженія

 

надъ

 

покоемъ

 

и

 

праздно-

сти

 

надъ

 

упражненіемъ

 

сопровождается

 

подавленіемъ

 

и

ослабленіемъ

 

нормальнаго

 

настроенія

 

души

 

и

 

тѣла.

 

Если

 

на*

дѣтей

 

возлагаютъ

 

слишкомъ

   

много

 

дѣла,

 

то

 

они,

   

подъ

 

тя-
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жестію

 

его,

 

излишне

 

напрягаютъ

 

свои

 

силы,

 

а

 

потомъ,

 

при

ослабленіи

 

силъ,

 

постепенно

 

теряютъ

 

душевную

 

и

 

тѣлесную

энергію

 

и

 

начинаютъ

 

чувствовать

 

отвращеніе

 

къ

 

труду.

Если

 

же

 

отъ

 

ребенка

 

снрашиваютъ

 

и

 

требуютъ

 

слишкомъ

мало

 

дѣла,

 

то

 

онъ

 

сперва

 

излишекъ

 

времени

 

употребляетъ

на

 

заманчивыя

 

рѣзвости

 

и

 

шалости,

 

потомъ

 

начинаетъ

 

чуж-

даться

 

серіозной

 

деятельности,

 

наконецъ,

 

чувствуетъ

 

апатію

къ

 

занятіямъ

 

и

 

неизмѣнно

 

сопровождающую

 

ее

 

скуку.

 

Над-

ломленныя,

 

избалованныя

 

и

 

разочарованныя

 

дѣти

 

поставля-

ютъ

 

воспитателя

 

въ

 

самое

 

затруднительное

 

положеніе,

 

а

нерѣдко

 

доводятъ

 

его

 

до

 

отчаянія

 

въ

 

ихъ

 

исиравленіи.

 

По-

этому

 

правильно

 

организованныя

 

школы

 

бережно

 

соблюдаютъ

ыѣру

 

въ

 

дѣтскихъ

 

занятіяхъ

 

и

 

для

 

полноты

 

и

 

повышенія

уровня

 

жизни

 

учреждаютъ

 

пріятные

 

для

 

дѣтей

 

дни

 

свободы,

школьные

 

праздники

 

и

 

торжества,

 

въ

 

которые

 

освѣжаются

и

 

собираются

 

съ

 

силами

 

молодые,

 

утомленные

 

труженики.—

Однимъ

 

словомъ,

 

дѣтскимъ,

 

упражненіямъ,

 

занятіямъ,

 

а

равно

 

и

 

отдыхамъ

 

необходимо

 

должно

 

помогать

 

благоразум-

ное

 

руководство,

 

частію

 

для

 

того,

 

чтобы

 

отвратить

 

дѣтскія

силы

 

отъ

 

превратваго

 

и

 

вреднаго

 

для

 

нихъ

 

направленія,

 

а

частію

 

для

 

того,

 

что- бы

 

безоиаснѣе,

 

легче

 

и

 

удобнѣе

 

усо-

вершать

 

ихъ.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

общую

 

и

 

основную

 

форму

 

вся-

каго

 

воснитательнаго

 

дѣйствія

 

составляютъ

 

требованія,

 

то

необходимо

 

обратить

 

на

 

нихъ

 

особенное

 

внимапіе,

 

съцѣлію

болѣе

 

или

 

менѣе

 

подробнаго

 

и

 

обстоятельнаго

 

раскрытія

этого

 

паж

 

наго

 

въ

 

дѣлѣ

 

воепитанія

 

пункта.

Требованія,

 

какъ

 

мы

 

сказали,

 

составляютъ

 

общую

 

и

осоонную

 

форму

 

всякаго

 

воспитательеаго

 

дѣйствія.

 

Поотно-

шенію

 

къ

 

воспитанію

 

они

 

нредставляютъ

 

собою

 

тоже,

 

что

сужденія

 

по

 

отвошенію

 

къ

 

обученію.

 

Въ

 

сужденіяхъ,

 

на

основаніи

 

дознанныхъ

 

понятій,

 

мы

 

произносимъ

 

въ

 

крат-

кихъ

 

и

 

ясныхъ

 

словахъ

 

утвердительный

 

или

 

отрицательный

приговоръ,

 

судъ

 

о

 

предметѣ,

 

онредѣляемъ

 

и

 

указываемъ

наиближайшіе

 

и

 

необходимые

 

признаки

 

его

 

и

 

такимъ

 

обра-
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зомъ

 

установливаемъ

 

тотъ

 

средоточный

 

пунктъ,

 

отъ

 

кото-

раго

 

отправляются

 

и

 

къ

 

которому

 

возвращаются

 

всѣ

 

наши

дальнѣйшія

 

разслѣдованія

 

и

 

познанія

 

о

 

данномъ

 

предметѣ.

Понятно

 

отселѣ.

 

что

 

учитель

 

сообщаетъ

 

ученику

 

различный

свѣдѣнія

 

о

 

предметахъ

 

неиначе,

 

какъ

 

въ

 

формѣ

 

сужденій.

И

 

чѣмъ

 

основательнѣе,

 

зрѣлѣе

 

сужденія

 

учителя,

 

тѣмъ

 

выше,

отчетливѣе

 

и

 

прочнѣе

 

усвоенным

 

познанія

 

ученика.

 

Подоб-

ное

 

значеніе

 

и

 

свойство

 

имѣютъ

 

при

 

воспитаніи

 

и

 

требо-

яанія.

 

Въ

 

нихъ

 

воспитатель,

 

на

 

основаніи

 

твердыхъ

 

педа-

гогическихъ

 

привциповъ,

 

прямо,

 

ясно

 

и

 

рѣшительпо

 

про-

износить

 

ириговоръ

 

о

 

дѣйствіяхъ

 

воспитывающейся

 

воли,

соображаетъ,

 

постановляет!

 

и

 

объявляетъ

 

наиближайшія,

законныя

 

и

 

удобоисполнимыя

 

задачи,

 

правила

 

и

 

образцы

для

 

этихъ

 

дѣйствій

 

и

 

вкратцѣ

 

предначертываетъ

 

тотъ

 

онре-

дѣленный

 

кругъ

 

дѣятельности,

 

въ

 

которомъ

 

безъ

 

сомнѣній,

колебаній

 

и

 

отступленій

 

должна

 

вращаться

 

подчиненная

воля

 

и

 

всѣ

 

исходящія

 

отъ

 

нея

 

формы

 

жизни.

 

Изъ

 

понятія

о

 

требоианіяхъ

 

видно,

 

что

 

здѣсь

 

играетъ

 

самую

 

главную

Р')ль

 

зрѣлая.

 

рѣшающая

 

и

 

руководствующая

 

воля

 

воспита-

теля,

 

предъявляющая

 

сущоственныя

 

задачи

 

и

 

правила

 

для

воли

 

воспитанника.

 

Въ

 

этомъ

 

выражается

 

и

 

достоинство

 

и

огличіе

 

требованій

 

отъ

 

каприза.

 

Капризъ

 

есть

 

прихотливое,

затѣйливое

 

движеніе

 

воли,

 

основанное

 

на

 

случайномъ

 

и

 

часто

ошибочномъ

 

представленіи

 

полезности

 

извѣстныхъ

 

дѣйствій

или

 

на

 

одномъ

 

эгоистическомъ

 

желаніи

 

показать

 

власть

 

и

силу

 

надъ

 

другими.

 

Въ

 

такомъ

 

обнаруженіи

 

воли

 

нѣтъ

 

осно-

ванія,

 

обдуманности

 

и

 

справедливости.

 

Не

 

имѣя

 

нрочной

 

а

внутренней

 

основы

 

для

 

своего

 

существованія,

 

капризъ

 

под-

держивается

 

впѣшними

 

и

 

фальшивыми

 

мѣрами

 

или

 

притор-

ною

 

ласкою

 

(капризныя

 

матери),

 

или

 

грубою

 

бранью

 

и

упорною

 

пастойчивостію

 

и

 

вообще

 

недозволительнымъ

 

паси-

ліемъ

 

чужой

 

воли,

 

которая

 

не

 

подчиняется

 

капризу.

 

Такъ

какъ

 

въ

 

капризѣ

 

во

 

всякомъ

 

случав

 

обнаруживается

 

только

личное

 

хотѣніе,

 

то

 

онъ

 

естественно

 

встрѣчаетъ

 

себѣ

 

отпоръ
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со

 

стороны

 

другого

 

личнагохотѣнія.

 

Поэтому

 

капризъ

 

воспи-

тателя

 

или

 

вовсе

 

не

 

производить

 

никакого

 

вліянія

 

на

 

воспи-

танниковъ,

 

или

 

же,

 

ири

 

усиленномъ

 

проявленіи

 

своемъ,

 

вы-

зываетъ

 

съ

 

ихъ

 

стороны

 

прекословіе

 

и

 

упорство.

 

Значитъ,

капризъ

 

представляетъ

 

собою

 

опасное,

 

вредное

 

и

 

незаконное

явленіе

 

въ

 

воспитательной

 

сферѣ,

 

гдѣ

 

все,

 

какъ

 

извѣстно,

должно

 

быть

 

основано

 

на

 

законѣ,

 

благоравуміи

 

и

 

любви.

Не

 

то

 

представляютъ

 

собою

 

требованія.

 

Они

 

исходятъ

 

изъ

общихъ

 

и

 

здравыхъ

 

педагогическихъ

 

началъ

 

и

 

цѣлей,

 

и

потому

 

всегда

 

состоять

 

изь

 

зрѣлой

 

обдуманности,

 

обнима-

ющей

 

основанія,

 

задачи

 

и

 

слѣдствія

 

ихъ,

 

а

 

съ

 

другой

 

сто-

роны —

 

въ

 

строгой

 

законности,

 

сообщающей

 

имъ

 

обязатель-

ную

 

и

 

убѣдительную

 

силу.

 

Какъ

 

выраженія

 

общегодной,

 

за-

конодательной

 

воли,

 

они

 

выполняются

 

сами

 

собою,

 

легко?

свободно,

 

безъ

 

подапленін

 

и

 

возвышенія

 

чужой

 

вола

 

и

 

не-

исполняются

 

на

 

дѣлѣ

 

только

 

ири

 

испорченности

 

исполняю-

щей

 

воли.

 

Требованія

 

не

 

терпятъ

 

сочиненныхъ,

 

на

 

обумъ

предъявляемыхъ,

 

прихотливыхъ

 

и

 

неудобоисполнимыхъмѣръ.

Они

 

совершенно

 

исключаютъ

 

собою

 

капризъ.

 

Существенныя

черты

 

и

 

свойства

 

требовапій,

 

какъ

 

обнаруженій

 

обдуманной,

законосообразной

 

и

 

зрѣлой

 

воли— это

 

ясность

 

и

 

опреде-
ленность,

 

краткость,

 

рѣшительность,

 

исполнимость

 

и

последовательность.

 

Каждое

 

двусмысленное

 

и

 

неонредѣ-

ленное

 

требованіе

 

обыкновенно

 

производить

 

путаницу

 

въ

головѣ

 

ученика

 

и

 

очень

 

слабо

 

возбуждаетъ

 

его

 

волю;

 

непо-

нявши

 

смысла

 

требованій,

 

воспитанникъ

 

даетъ

 

или

 

свое^

часто

 

превратное

 

и

 

фальшивое,

 

толкованіе,

 

или

 

выполняетъ

ихъ

 

съ

 

недоумѣніемъ

 

и

 

неохотою,

 

иди

 

же,

 

становясь

 

въ

раздумьи,

 

вовсе

 

не

 

выполняетъ

 

ихъ.

 

Эти

 

явленія

 

постоянно

встрѣчаются

 

въ

 

той

 

воспитательной

 

практикѣ,

 

гдѣ

 

руково-

дители

 

юношества

 

выражаютъ

 

требованія

 

намеками,

 

предпо-

ложеніями,

 

въ

 

формѣ

 

просьбы

 

или

 

ироніи

 

и

 

шутки.

 

Отселѣ

понятно,

 

какъ

 

важна

 

ясность

 

и

 

определенность

 

требованій.

Тутъ

 

не

 

надъ

 

чѣмъ

 

задумываться,

 

умничать

 

и

 

увертываться
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воспитаннику.

 

Требованія

 

для

 

него

 

ясны,

 

какъ

 

день, —

 

и

ихъ

 

нужно

 

не

 

анализировать

 

и

 

усвоять,

 

не

 

переработывать

въ

 

головѣ,

 

а

 

прямо

 

прилагать

 

къ

 

дѣлу,

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

не-

исполненія

 

ихъ— безъ

 

увертовъ

 

и

 

оговорокъ

 

подвергнуться

извѣстному

 

взысканію.

 

Гдѣ

 

есть

 

свѣтъ,

 

тамъ

 

нѣтъ

 

и

 

не-

должно

 

быть

 

мрака,

 

преткновеній,

 

сбивчивости

 

съ

 

прямого

пути.

 

Ясность

 

требоваиій

 

выполняется

 

и

 

достигается

 

тогда,

когда

 

воспитатель

 

высказываетъ

 

ихъ

 

въ

 

формѣ

 

дѣтскаго

слововыраженія

 

'и

 

міросозерцанія

 

и

 

приводить

 

въ

 

близкую

связь

 

и

 

родство

 

новыя

 

для

 

дѣтей

 

требованія

 

съ

 

существую-

щими

 

въ

 

нихъ

 

представленіями

 

и

 

понятіями

 

о

 

предметахъ

и

 

нравственныхъ

 

дѣйствіяхъ,

 

или

 

же

 

представляетъ

 

для

 

вы-

полненія

 

ихъ

 

готовые

 

образцы.

 

Ясность

 

нереступаетъ

 

свои

границы,

 

когда

 

воспитатель

 

разъясняетъ

 

то,

 

что

 

и

 

безъ

разъясненій

 

можетъ

 

усвоить

 

воспитанникъ.

 

Краткость

 

тре

бованій,

 

вызываемая

 

серіозностію

 

и

 

законностію

 

ихъ,

 

не

терпитъ

 

отступленій,

 

излишнихъ

 

подробностей,

 

многословія

и

 

краснорѣчія,

 

осложняющихъ

 

и

 

напутывающихъ

 

въ

 

незрѣ-

лой

 

головѣ

 

сущность

 

требованій

 

и

 

утомляющихъ

 

юное

 

вни-

маиіе.

 

Чѣмь

 

мвогосложнѣе

 

заковъ — тѣмъ

 

больше

 

законо-

преступленій.

 

Точно

 

также,

 

чѣмъ

 

сложнѣе

 

и

 

растянутѣе

форма

 

педагогическихъ

 

требованій,

 

тѣмъ

 

больше

 

встречается

нарушеній

 

ихъ.

 

Воспитанникъ

 

не

 

можетъ

 

обнять

 

и

 

вмѣстить

во

 

всей

 

полнотѣ

 

подробно

 

разкрываемое

 

ему

 

требованіе,

смѣшиваетъ

 

случайное

 

съ

 

важнымъ

 

въ

 

немъ,

 

забываетъ

 

су-

щественный

 

задачи

 

требованій,

 

и

 

вслѣдствіе

 

того

 

невольно

нарушаетъ

 

ихъ.

 

Поэтому

 

краткость,

 

составляющая

 

душу

обученія,

 

составляетъ

 

и

 

душу

 

требованій.

 

Педагогичесвія

требованія

 

должны

 

быть

 

справедливы,

 

серіозны

 

и

 

вполнѣ

законны.

 

Поэтому

 

они

 

лучше

 

всего

 

говорятъ

 

сами

 

за

 

себя

и

 

вовсе

 

не

 

нуждаются

 

въ

 

краснорѣчивыхъ

 

словахъ

 

и

 

изво-

ротливыхъ

 

оборотахъ

 

мысли

 

и

 

разныхъ

 

подробностяхъ

 

и

тонвостяхъ;

 

естественная

 

и

 

родственная

 

имъ

 

форма — вырази-

тельная

 

краткость.

 

Тутъ

 

требованіе

 

является

 

полновластною
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силою

 

и

 

закономъ,

 

которые

 

сразу

 

возбуждаютъ

 

и

 

увлекаютъ

воспитанническую

 

волю

 

и

 

входятъ,

 

какъ

 

зиждительный

 

и

обязательный

 

начала,

 

въ

 

практику

 

его

 

жизни.

 

Краткость

требованій

 

не

 

исключаешь,

 

конечно,

 

обстоятельнаго

 

и

 

сооб-

разнаго

 

съ

 

ихъ

 

существомъ

 

разъясневія.

 

Излишняя

 

сухость,

граничащая

 

съ

 

малопонятною

 

для

 

дбтей

 

отвлеченностію,

 

со-

ставляешь

 

такой

 

же

 

недостатокъ

 

требованій,

 

какъ

 

и

 

много-

словвость

 

ихъ.

 

Для

 

соблюденія

 

краткости

 

требовавій

 

реко-

мендуюсь

 

разлагать

 

сложныя

 

изъ

 

нихъ

 

на

 

составныя

 

части,

чтобы

 

дитя

 

такъ

 

же

 

легко

 

усвояло

 

ихъ,

 

какъ

 

легко

 

упот-

ребляешь

 

оно

 

раздробленную

 

пищу.

 

Если,

 

напр.

 

воспитатель

подробно

 

объясняетъ

 

дѣтямъ

 

требованіе

 

относительно

 

посѣ-

щенія

 

ими

 

Богослуженій,

 

то

 

сначала

 

онъ

 

объясняетъ

 

имъ,

какъ,

 

когда

 

и

 

къ

 

какимъ

 

службамъ

 

нужно

 

ходить

 

имъ

 

въ

храмъ;

 

потомъ— какъ

 

вести

 

себя

 

въ

 

немъ

 

и

 

молиться,

 

на-

конецъ

 

—

 

какъ

 

и

 

когда

 

выходить

 

изъ

 

него.

 

Здѣсь

 

одно

 

и

тоже

 

дѣйствіе

 

расчленяется

 

на

 

три

 

момента,

 

изъ

 

которыхъ

каждый

 

становится

 

предметомъ

 

отдѣльныхъ

 

бесѣдъ.

 

Рѣши-

тельность

 

требовапій

 

недопускаетъ

 

сомнѣній

 

и

 

колебаній

въ

 

достоинствѣ

 

ихъ

 

и

 

разсрочекъ

 

въ

 

выполненіи

 

ихъ.

 

Тотъ

воспитатель,

 

который

 

предъявлветъ

 

свои

 

требовавіи

 

суетливо,

раздражительно,

 

съ

 

постоянными

 

поправками,

 

надбавками,

видоизмѣненіями

 

и

 

отступленіями,

 

никогда

 

не

 

достигаетъ

своей

 

цѣли.

 

Нерѣшительностію

 

и

 

колеблимостію

 

своихъ

 

мнѣ-

ній

 

и

 

дѣйствій

 

онъ

 

вызываетъ

 

недовѣріе

 

къ

 

своей

 

правоспо-

собности

 

и

 

поселяетъ

 

сомнѣніе

 

относительно

 

годности

 

и

важности

 

предъявляемыхъ

 

имъ

 

требованій.

 

Нерѣшительный

воспитатель

 

какъ

 

бы

 

извиняется

 

предъ

 

воспитанниками

 

за

свои

 

требованія,

 

и

 

тѣмъ

 

глубоко

 

роняетъ

 

и

 

себя

 

и

 

свое

дѣло.

 

Между

 

тѣмъ

 

требованія,

 

какъ

 

признаки

 

сильной

 

и

неотступной

 

воли,

 

должны

 

выражаться

 

рѣшительно.

 

Въ

 

та-

комъ

 

только

 

случаѣ

 

они

 

производятъ

 

неотразимое

 

впечатлѣ-

ніе

 

на

 

дѣтей

 

и

 

склоняютъ

 

ихъ

 

волю

 

къ

 

послушанію;

 

въ

тавомъ

 

только

 

случаѣ

 

они

 

и

 

сохраняюсь

 

за

 

собою

  

принад-
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лежащее

 

имъ

 

право.

 

Всѣ

 

педагогическія

 

требованія

 

основы-

ваются

 

на

 

обще-человѣческихъ,

 

нравственно-религіозныхъ

идеалахъ.

 

Но

 

идеалъ

 

есть

 

святыня,

 

съ

 

которою

 

непозволи-

тельно

 

обращаться

 

по

 

личному

 

усмотрѣнію

 

и

 

вкусу.

 

Какъ

святыня

 

и

 

первообразъ

 

нашихъ

 

дѣйстиій,

 

идеалъ

 

долженъ

предъявляться

 

людямъ,

 

имѣющимъ

 

осуществлять

 

и

 

хранить

его

 

въ

 

своей

 

жизни,

 

точно,

 

строго

 

и

 

рѣшительно.

 

Только

лжи

 

свойственно

 

колебаться

 

и

 

входить

 

въ

 

безнравствен-

ную

 

сдѣлку

 

съ

 

людскими

 

прихотями,

 

заблужденіями

 

и

 

сла-

бостями.

 

Неизмѣнность

 

и

 

рѣшительность

 

требовмній,

 

обрѣ-

тающихъ

 

свою

 

царственную

 

силу

 

и

 

неотложную

 

обязатель-

ность

 

въ

 

ихъ

 

идеалахъ,

 

изобличаютъ

 

сильную

 

и

 

устойчивую

волю

 

воспитателя,

 

и

 

потому

 

производясь

 

большое

 

вліяніе

на

 

волю

 

воспитанниковъ.

 

Но

 

эта

 

моральная

 

власть

 

воспи-

'

 

тателя

 

возвышается

 

и

 

охотно

 

приводится

 

въ

 

исполненіе

тогда,

 

когда

 

она

 

соединяется

 

съ

 

знаніемъ

 

природы

 

восни

танниковъ

 

и

 

искусством

 

ь

 

избирать

 

такія

 

требованія,

 

которыя

соотвѣтствуютъ

 

возрасту

 

и

 

душевному

 

состоянію

 

ихъ,

 

т.

 

е.

когда

 

требованія

 

бываютъ

 

исполнимы.

 

Исполнимость

 

тре-

бованій

 

зависишь

 

отъ

 

умѣнья

 

и

 

навыка

 

воспитателя

 

приспо-

собиться

 

къ

 

личнымъ

 

особенностямъ,

 

возрасту,

 

душевному

и

 

тѣлесному

 

развитію

 

дѣтей.

 

Какъ

 

растеніе

 

питается

 

срод-

ною

 

ему

 

пищею

 

и

 

приносить

 

только

 

свойственные

 

ему

 

пло-

ды,

 

такъ

 

и

 

каждый

 

воспитанникъ

 

можетъ

 

воспринять

 

и

исполнить

 

только

 

то,

 

что

 

соотвѣтствуетъ

 

его

 

душевной

 

и

тѣлесной

 

воспріимчивости.

 

Отселѣ

 

само

 

собою

 

понятно,

 

что

удобоисполнимыя

 

требованія

 

должны

 

сообразоваться

 

съ

 

лич-

ными

 

особенностями

 

питомца,

 

т.

 

е.

 

живо

 

связываться

 

съ

даннымъ

 

пастроеніемъ,

 

развитіемъ,

 

предрасположенностію

 

вос-

питанника

 

къ

 

извѣстному

 

образу

 

мышленія

 

и

 

дѣйстнованія

и

 

соотвѣтствовать

 

возврасту.

 

Вслѣдствіе

 

этого

 

обычно

 

пред-

лагаются:

 

дѣтлмъ

 

простыл,

 

удобопонятный

 

и

 

легко

 

выпол-

нимыя

 

правила

 

жизни;

 

отрокам»

 

—

 

болѣе

 

сложныя

 

и

 

труд-

ный

 

задачи

 

для

 

дѣятельности;

 

юношам» — высшіе

 

педагоги-
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ческіе

 

идеалы

 

и

 

широкія

 

жизаенныя

 

задачи.

 

Для

 

выполни-

мости

 

требованій

 

воспитатель

 

долженъ

 

имѣть

 

еще

 

въ

 

виду

симпатію

 

ученика

 

къ

 

требованію

 

и

 

его

 

рѣшимость

 

испол-

нить

 

его,

 

тѣлесное

 

состояніе

 

его

 

здоровья,

 

господствующее

нравы

 

семьи,

 

складъ

 

и

 

характеръ

 

домашпяго

 

образованія

 

и

проч.

 

Приноравливаясь

 

во

 

всѣхъ

 

случаяхъ

 

къ

 

различнымъ

особенностямъ

 

своихъ

 

питомцевъ,

 

воспитатель

 

не

 

долженъ

однакожъ

 

потворствовать

 

слабостямъ

 

и

 

недостаткамъ

 

ихъ.

Воспитаніе

 

имѣетъ

 

задачей

 

не

 

только

 

воспитывать,

 

но

 

и

 

пе-

ревоспитывать,

 

т.

 

е.

 

ослаблять

 

и

 

подавлять

 

болѣзненные

наросты

 

испорченной

 

природы

 

и

 

пріучать

 

воспитанниковъ

возвышаться

 

и

 

господствовать

 

надъ

 

сими

 

наростами.

 

Одно

изъ

 

существенныхъ

 

условій

 

выполнимости

 

требованій

 

то,

чтобы

 

они

 

неподавляли

 

самостоятельности

 

питомцевъ

 

и

 

не

давали

 

мѣста

 

произволу,

 

самомнѣнію

 

и

 

упрямству

 

ихъ.

 

Въ

первомъ

 

случаѣ

 

ослабляется

 

и

 

падаетъ

 

воля

 

воспитанника,

а

 

во

 

второмъ— воля

 

воспитателя.

 

Последовательность

 

тре-

бованій

 

прежде

 

всего

 

выражается

 

во

 

внутреннемъ

 

единсгвѣ

и

 

согласіи

 

ихъ

 

между

 

собою

 

и

 

строгой

 

сообразности

 

ихъ

съ

 

прежними

 

педагогическими

 

началами

 

и

 

пріемами.

 

Тре-

бованія

 

непримѣримыя,

 

противорѣчащія

 

другъ

 

другу

 

и

 

отсту-

пающая

 

отъ

 

высшихъ

 

объединяющихъ

 

и

 

узаконяющихъ

 

ихъ

основаній,

 

взаимно

 

ослабляютъ

 

и

 

разрушаютъ

 

себя,

 

подры-

ваютъ

 

довѣріе

 

къ

 

воспитателю,

 

и

 

потому

 

на

 

дѣлѣ

 

не

 

вы-

полняются.

 

Это

 

печальное

 

явленіе

 

постоянно

 

повторяется

въ

 

педагогической

 

практикѣ

 

прихотливыхъ

 

и

 

неустойчи-

выхъ

 

матереіі,

 

дающихъ

 

подобный

 

указаннымъ

 

распоряже-

нія,

 

наставленія

 

и

 

приказанія

 

своимъ

 

дѣтямъ.

 

Последова-

тельность

 

требованій

 

выражается

 

также

 

въ

 

постепенномъ

примѣненіи

 

и

 

осуществлена

 

ихъ.

 

Для

 

достиженія

 

этой

 

цѣли

воспитатель

 

твердо

 

уетановливаетъ

 

одно

 

широкое

 

основаніе
для

 

своихъ

 

дѣйствій

 

и

 

на

 

немъ

 

постепенно,

 

ступень

 

за

 

сту-

пенью,

 

созидаешь

 

цѣлые

 

ряды

 

воспитательныхъ

 

требованій,

идя

 

отъ

 

легчайшихъ

 

изъ

 

нихъ

 

къ

 

труднѣйшимъ,

   

отъ

   

про-
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стыхъ

 

въ

 

сложнымъ,

 

отъ

 

извѣстныхъ

 

къ

 

неизвѣстнымъ.

 

Въ
этомъ

 

отношеніи

 

задача

 

воспитанія

 

совпадаетъ

 

съ

 

задачею

обученія,

 

которое

 

отправляется

 

отъ

 

первоначальныхъ,

 

эле-

ментарныхъ

 

свѣдѣній

 

къ

 

болѣе

 

труднымъ

 

и

 

подробнымъ.

Отступленіе

 

отъ

 

этого

 

естественнаго

 

хода

 

развитія

 

сопро-

вождается

 

въ

 

обученіи

 

сбивчивостію,

 

нетвердостію

 

и

 

по-

верхностію

 

понятій

 

и

 

сужденій,

 

а

 

въ

 

воспитаніи — безпоря-

дочностію

 

и

 

шаткостію

 

дѣйствій.

 

Поэтому-то

 

одинъ

 

изъ

опытныхъ

 

педагоговъ

 

замѣчаетъ:

 

„дѣйствовать

 

скачками,

строить

 

безъ

 

фундамента— непригодно

 

и

 

вредно

 

въ

 

дѣлѣ

 

воспи-

танія

 

(Куртманъ).

 

Въ

 

отношеніи

 

къ

 

огрицательнымъ

 

мѣ-

рамъ

 

послѣдовательность

 

требованій

 

состоите

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

воспитатель

 

постепенно

 

усиливалъ

 

исправительныя

 

взысканія

при

 

развивающихся

 

и

 

усиливающихся

 

дурныхъ

 

склонно-

стяхъ,

 

и

 

ослаблялъ

 

при

 

ослабленіи

 

этихъ

 

склонностей;

 

въ

отношеніи

 

въ

 

мѣрамъ

 

положительнымъ

 

последовательность

требованій

 

обнаруживается

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

воспитатель

 

бо-

лѣе

 

и

 

болѣе

 

вводилъ

 

ихъ

 

въ

 

сознаніе

 

нитомцевъ

 

и

 

такимъ

образомъ

 

обрѣталъ

 

въ

 

нихъ

 

(мѣрахъ)

 

достаточную

 

силу

 

для

поддержанія,

 

укрѣпленія

 

и

 

возвышенія

 

нравственно-добрыхъ

навыковъ.

 

Требованія

 

охватываютъ

 

собою

 

всѣ

 

воспитатель-

ныя

 

дѣйствія

 

и

 

потому

 

предлагаются

 

въ

 

самыхъ

 

разно-

образныхъ

 

формахъ

 

и

 

видахъ:

 

то

 

въ

 

дѣйствіяхъ

 

воспитателя,

то

 

въ

 

обстановвѣ

 

и

 

окружающей

 

средѣ

 

воспитанника,

 

то

въ

 

отвлеченныхъ

 

правилахъ,

 

установливающихъ

 

строй

 

воспи-

таннической

 

деятельности,

 

то

 

въ

 

формѣ

 

надзора

 

за

 

поведе-

ніемъ

 

и

 

занятіями

 

дѣтей,

 

то

 

въ

 

видѣ

 

непосредственнаго

нравственнаго

 

вліянія

 

воспитателя

 

на

 

воспитанниковъ.

 

Отсе-

лѣ,

 

трактуя

 

о

 

требованіяхъ,

 

нельзя

 

не

 

сообщить

 

понятія:

о

 

примѣрѣ

 

и

 

средѣ,

 

дисциплинѣ,

 

надзорѣ

 

и

 

непосредствен-

номъ

 

нравственномъ

 

вліяніи

 

*).

*)

 

Понятіѳ

 

о

 

непосредсгвенномъ

 

нравственномъ

   

вліяніи

   

воспита-

теля

 

на

 

воспитанниковъ

 

нами

 

уже

 

сообщено.

 

См.

 

Сар.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1900

 

г.

 

X»

 

15.
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Требованія

   

могутъ

   

быть

    

предлагаемы

    

воспитаннику

характеромъ

 

дѣятельности

    

окружающихъ

   

его

 

лицъ

   

и

 

той

среды,

 

въ

 

которой

 

вращается

 

.онъ

 

и

 

которая

 

имѣетъ

 

на

 

него

неотразимое

 

вліяніе.

 

Примѣръ

 

представляетъ

   

въ

 

осязатель-

номъ

 

видѣ

 

и

 

самое

   

дѣйствіе

    

и

   

способъ

    

соверптенія

   

его.

Олицетворенное

   

въ

 

немъ

    

дѣйствіе

   

ясно

    

до

   

очевидности,

понятно-безъ

 

объясненій

    

и

   

доказательствъ.

  

По

 

этому

 

сила

примѣра

   

увлекательна.

 

Exempla

  

trahunt,

    

говорили

   

еще

древніе.

  

Образовательное

 

значеніе

 

примѣра

 

раскрыли

 

и

 

под-

твердили

 

многіе

    

лучшіе

   

мыслители.

 

Такъ,

    

одинъ

   

древній

ученый

 

мужъ

 

сказалъ:

  

„Если

 

мы

 

хотимъ

 

научить

 

дитя

 

труду,

то

 

нашъ

 

собственный

 

образъ

 

жизни

 

будешь

 

самою

 

живою

 

и

действительною

 

школою".

 

Знаменитый

 

философъ

 

и

 

педагогъ

древности

 

Пиѳагоръ,

   

учредившій

    

воспитательное

   

заведеніе

для

 

образованія

 

мальчиковъ,

  

въ

 

то-же

   

время

 

открылъ

   

пуб-

личный

 

чтенія

 

о

 

нравственности

   

и

 

воспитавіи

 

для

 

родите-

лей

 

въ

 

той

 

глубокой

   

увѣренности,

 

что

 

пока

 

старшее

 

поко-

лѣніе

 

не

 

будешь

 

служить

 

хорошимъ

 

примѣромъ

 

и

 

образцомъ

для

 

молодого,

   

до-толѣ

   

невозможно

   

правильное

 

образованіе

дѣтей.

  

Знаменитый

 

педагогъ

   

Дистервегъ

   

говорить:

  

„Безно-

мощность

 

человѣка

 

заставляетъ

 

его

 

воспитываться

 

и

 

учиться,

и

 

природа

 

его

 

вызываетъ

   

въ

 

немъ

 

столько

 

же

   

чувство

 

за-

висимости,

 

сколько

  

и

 

самостоятельности.

 

Начинающій

 

жить

не

 

можетъ

 

самъ

 

руководить

 

собой,

  

почему

 

это

   

и

 

представ-

ляется

 

другимъ.

 

Эти

   

руководители

   

составляютъ

 

авторитетъ

для

 

несамостоятельнаго

 

человѣка.

  

Они

 

думаютъ

 

и

 

дѣйству-

ютъ

 

и

 

подаюшь

   

ему

 

тѣмъ

    

лримѣръ,

 

которому

 

онъ

 

подра-

жаешь

 

въ

 

мышленіи

 

и

 

дѣйствіи,

 

даже

 

въ

 

чувствахъ.

 

Поэтому

самостоятельность

 

человѣка

   

можетъ

 

основываться

   

на

 

авто-

ритетѣ

 

и

 

зависимости

   

въ

   

періодъ

   

воспитанія.

 

Зависимость

эсть

 

предъидущее,

 

а

 

самостоятельность

 

послѣдующее",

 

По-

чтенный

 

нашъ

 

славянскій

 

педагогъ

 

А.

 

Каменскій

 

признаешь^

что

 

въ

 

дѣтсвой

 

натурѣ

 

exempla

  

vitae

 

compositae,

 

paren-

um,

 

nutricum,

 

praeceptorum,

   

condiscipulormu

   

praelu-
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ceant

 

perpetuo.

 

Всеобщій

 

учитель,

 

Божественный

 

Сердцевѣ-

децъ

 

людей

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

унотреблялъ

 

примѣръ,

 

какъ

лучшее

 

средство

 

къ

 

преусиѣванію

 

въ

 

духовной

 

жизни;

 

нри-

зывалъ

 

людей

 

слѣдовать

 

стопамъ

 

Его

 

и

 

сказалъ

 

ученюсамъ:

образъ

 

дахъ

 

вамъ,

 

да,

 

лкоже

 

Азъ

 

сотворихъ

 

вамъ,

 

и

 

вы

творите

 

(Іоан.

 

13,

 

15).

 

И

 

Божественный

 

примѣръ

 

Спаси-

теля

 

имѣлъ

 

громадное

 

вліяніе

 

на

 

жизнь

 

ы

 

деятельность

 

Его

учениковъ.

 

Учитель

 

языковъ

 

Св.

 

Апостолъ

 

Павелъ

 

въ

 

зано-

вѣдь

 

поставилъ,

 

между

 

нрочимъ,

 

слѣдующее:

 

подражатели

мнѣ

 

бивайте,

 

лко

 

же

 

и

 

азъ

 

Христу.

 

Подобнымъ

 

обиа-

зомъ

 

и

 

всѣ

 

воспитатели

 

обязаны

 

подавать

 

своимъ

 

воспитан-

никамь

 

добрые

 

примѣры

 

для

 

дѣятельности.

 

Если

 

они

 

жела-

ютъ.

 

научить

 

дѣтей

 

молитвѣ

 

или

 

пріучить

 

ихъ

 

еъ

 

труду,

 

то

сами

 

должны

 

въ

 

присутствіи

 

дѣтей

 

проникнуться

 

молитвен-

нымъ

 

духомъ

 

и

 

заявлять

 

на

 

дѣлѣ

 

свою

 

любовь

 

къ

 

труду.

Бриыѣръ

 

всегда

 

вызыьаетъ

 

въ

 

насъ

 

желаніе

 

повторить

 

со-

держащійся

 

въ

 

немъ

 

актъ

 

жизни.

 

Онъ

 

незамѣтно,

 

по

 

живо

вводитъ

 

въ

 

сознаніе

 

молодыхъ

 

людей

 

олицетворенныя

 

въ

немъ

 

нравственныя

 

правила,

 

даетъ

 

мотивт

 

для

 

выполненія

ихъ

 

и

 

служитъ

 

опорою

 

во

 

время

 

совершенія

 

ихъ,

 

Безъ

примѣра

 

и

 

самыя

 

возвышенныя

 

истины

 

вѣроученія

 

и

 

нраво-

ученія

 

остаются

 

одними

 

отвлеченными

 

формулами,

 

которихъ

дѣти

 

не

 

въ

 

состояніи

 

на

 

понять,

 

ни

 

оцѣнить,

 

на

 

усвоить.

Но

 

воспитательную

 

силу

 

имѣютъ

 

только

 

тѣ

 

примѣры,

 

кото-

рые

 

соизмѣримы

 

съ

 

развитіемъ

 

и

 

дѣятельностію

 

дѣтей.

 

За-
мѣчено,

 

что

 

дѣти

 

больше

 

подражаютъ

 

своимъ

 

сверстникамъ,

чѣмъ

 

взрослымъ.

 

О

 

дѣтяхъ

 

дикарей

 

извѣстно,

 

что

 

они

 

очень

скоро

 

усвояюіъ

 

обычаи

 

и

 

привычки

 

взрослыхъ,

 

потому

 

что

послѣдніе

 

незначительно

 

уклоняются

 

отъ

 

непосредственной,

почти

 

дѣтской

 

жизни.

 

Наоборотъ,

 

дѣти

 

цивилизованныхъ

народовъ

 

имѣютъ

 

для

 

себя

 

мало

 

питательности

 

въ

 

примѣрѣ

взрослыхъ,

 

которые

 

ведутъ

 

довольно

 

сложную

 

и

 

искусствен-

ную

 

жизнь,

 

недоступную

 

для

 

дѣтскаго

 

воспріятія

 

и

 

усвое-

нія.

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

дѣти

   

не

 

могутъ

   

примѣрять

 

себя

 

къ
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взрослымъ.

 

Чѣмъ

 

моложе

 

дѣти,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

они

 

нуждаются

въ

 

наглядномъ

 

примѣрѣ.

 

Дитя

 

воспринимаетъ

 

только

 

явле-

вія,

 

и

 

при

 

томъ

 

въ

 

формѣ

 

воазрѣній.

 

Поэтому

 

при

 

перво-

начальномъ

 

(образовательномъ)

 

обученіи

 

дѣтей

 

полезно

 

озна-

комленіе

 

ихъ

 

събіографіями

 

изъ

 

дѣтской

 

жизни*).

 

Разска-

зываютъ,

 

что

 

Альпійскіе

 

охотники,

 

находясь

 

на

 

высокихъ

обрывистыхъ

 

скалахъ,

 

когда

 

слышатъ,

 

что

 

то

 

или

 

другое

тѣло,

 

напр.

 

камень,

 

отрываясь

 

отъ

 

общей

 

массы

 

скалы,

падаетъ

 

въ

 

пропасть,

 

то

 

они

 

не

 

соглашаются

 

наблюдать

 

за

его

 

паденіемъ

 

въ

 

той

 

увѣренности,

 

что

 

это

 

паденіе

 

съ

 

не-

удерасимою

 

силою

 

повлечетъ

 

за

 

собою

 

и

 

ихъ

 

въ

 

пропасть.

Вотъ

 

магическая

 

сила

 

примѣра!

 

Если

 

же

 

такова

 

сила

 

при-

мѣра

 

вещей,

 

то

 

несравненно

 

выше

 

сила

 

нримѣра

 

живыхъ

лицъ,

 

и

 

преимущественно

 

для

 

увлекающихся

 

дѣтей.

 

При-

меры

 

представляютъ

 

собою

 

громадное

 

орудіе

 

для

 

воспита-

теля,

 

но

 

это

 

орудіе

 

обоюдоострое.

 

Онъ

 

можетъ

 

поднять

 

на

высоту,

 

раскрыть

 

и

 

изощрить

 

дѣтскія

 

способности,

 

но

 

онъ

же

 

можетъ

 

вконецъ

 

исказить

 

правильное

 

развитіе

 

и

 

направ-

леніе

 

способностей.

 

Педагогу

 

надобно

 

быть

 

крайне

 

остарож-

нымъ

 

и

 

разсудительнымъ

 

въ

 

выборѣ

 

нримѣровъ

 

для

 

дѣтской

жизни.

 

На

 

дѣтей

 

оказываетъ

 

громадное

 

вліяніе

 

вся

 

окру-

жающая

 

ихъ

 

среда.

 

„Дѣтей,

 

говорить

 

недагогъ

 

Рике,

 

вос-

питываетъ

 

все

 

окружающее,

 

такъ

 

что

 

всякій

 

поступокъ,

всякое

 

слово

 

взрослыхъ

 

оставляетъ

 

на

 

впечатлительной

 

на—

турѣ

 

ихъ

 

неизгладимые

 

слѣды

 

и

 

начертываетъ

 

въ

 

душѣ

 

тѣ

образы,

 

изъ

 

которыхъ

 

слагается

 

и

 

которыми

 

управляется

дальнѣйщая

 

жизнь

 

ихъ.

 

Дѣти.

 

какъ

 

хамелеоны,

 

постоянно

принвмаютъ

 

видъ

 

тѣхъ

 

предметовъ,

 

которые

 

окружаютъ

ихъ".

 

Окружающія

 

дѣтей

 

лица

 

и

 

предметы

 

могутъ

 

быть

очень

 

разнохарактерны,— одинъ

 

примѣръ

 

учитъ,

 

другой

переучиваетъ,

 

одинъ

 

воспитываетъ,

 

другой

 

развращаетъ.

 

Не

*)

 

Такія

 

біографіп

 

во

 

мпожествѣ

 

встрѣчаются

 

въ

 

лучшихъ

 

совре-

менныхъ

 

дѣтскихъ

 

журналахъ,

 

каковы:

 

Родникъ,

 

Дѣтскій

 

Отдыхъ,

 

Дѣт-

■скоо

 

чтеніе

 

п

 

др.
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имѣя

 

опредѣленнаго

 

понятія

 

о

 

добрѣ

 

и

 

злѣ

 

и

 

не

 

наученное

опытомъ

 

отличать

 

истинное

 

отъ

 

ложнаго,

 

дитя

 

или

 

теряется

при

 

разнообразныхъ

 

вліяніяхъ

 

среды,

 

или

 

увлекается

 

дур-

ными

 

примѣрами

 

ея.

 

Поэтому

 

воспитатель

 

долженъ

 

пользо-

ваться

 

уроками

 

окружающей

 

среды

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

кормчій

пользуется

 

теченіемъ

 

воды

 

и

 

вѣтромъ.

 

Онъ

 

должен

 

ь

 

по

 

воз-

можности

 

устранять

 

противоположные

 

взгляды

 

среды

 

и

 

вно-

сить

 

въ

 

воспитательную

 

практику

 

единообразныя

 

общія

 

мѣры

и

 

пріемы,

 

а

 

также

 

вводить

 

дѣтей

 

въ

 

кругъ

 

хорошихъ

 

со-

общества

 

Если

 

воспитанникъ

 

съ

 

самыхъ

 

раннихъ

 

лѣтъ

поставляется

 

въ

 

такія

 

условія

 

и

 

формы

 

жизни,

 

при

 

кото—

рыхъ

 

онъ

 

встрѣчаетъ

 

въ

 

окружающей

 

средѣ

 

примѣры

 

доб-

рой

 

и

 

мудрой

 

жизни,

 

осуществляющей

 

и

 

выражающей

 

въ

себѣ

 

человѣческое

 

достоинство,

 

то

 

онъ

 

мало

 

по

 

малу

 

усво-

яетъ

 

высокіе

 

идеалы

 

жизни

 

и

 

навыки

 

взрослыхъ

 

лицъ,

 

ко-

торые

 

современемъ

 

становятся

 

господствующими

 

началами

и

 

регуляторами

 

его

 

дѣятельности

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

пола-

гаютъ

 

основанія

 

для

 

образованія

 

въ

 

немъ

 

добраго

 

характера.

Въ

 

воспитательной

 

практикѣ

 

особенно

 

приложимы

 

слова

Богодухновеннаго

 

мудреца:

 

съ

 

избранными

 

избрапъ

 

будеши,
а

 

со

 

строптивымъ

 

развратишися.

Главнымъ

 

основаніемъ

 

и

 

побужденіемъ

 

къ

 

исполненію

требованій,

 

предлагаемыхъ

 

свойствомъ,

 

характеромъ

 

окру-

жающей

 

среды,

 

служитъ

 

свойственная

 

людямъ

 

и

 

особенно

дѣтямъ

 

подражательность.

 

Физіологія.

 

въ

 

лицѣ

 

опытнаго

 

и

наиболѣе

 

безпристрастнаго

 

представителя

 

своего

 

Мюллера,

признаетъ

 

подражательность

 

невольнымъ

 

явленіемъ

 

нашей

психофизической

 

природы.

 

„Всякое

 

движеніе

 

тѣла,

 

гово-

ритъ

 

онъ,

 

выражаетъ

 

какую

 

либо

 

идею,

 

или

 

иначе,

 

идея,

возбужденная

 

въ

 

душѣ,

 

стремится

 

воплотиться

 

въ

 

движенін

мускуловъ".

 

На

 

этой

 

связи

 

идей

 

и

 

движеній

 

основывается

 

и

невольная

 

подражательность

 

наша

 

другимъ, — ихъ

 

тѣлодвиже-

ніямъ,

 

интонаціямъ

 

голоса

 

и

 

многообразнымъ

 

поступкамъ.

Блаженный

 

Августинъ

 

замѣчаетъ

 

о

 

себѣ:

   

„я

 

произносилъ

 

въ
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моей

 

памяти

 

то

 

слово,

 

которымъ

 

обозначался

 

какой

 

либо

 

пред-

метъ,

 

и

 

если

 

при

 

этомъ

 

слово

 

обращалось

 

къ

 

какому

 

либо

предмету,

 

я

 

замѣчалъ,

 

что

 

это

 

именно

 

и

 

долженъ

 

быть

 

тотъ

предметъ,

 

о

 

которомъ

 

говорили.

 

Я

 

пріучалъ

 

мой

 

ротъ

 

къ

 

подоб-

нымъ

 

же

 

звукамъ,

 

и

 

наконецъ

 

выговаривалъ

 

слово".

 

Дитя,

жакъ

 

извѣстно,

 

по

 

подражанію

 

учится

 

ходить,

 

говорить

 

на

языкѣ,

 

дѣйствовать

 

руками

 

и

 

усвоять

 

тѣ

 

разнообразныя

движенія,

 

жесты

 

и

 

манеры,

 

которыя

 

оно

 

замѣчаетъ

 

во

взрослыхъ

 

людяхъ.

 

Дѣтская

 

естественная

 

подражательность

преимущественно

 

развивается

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

пріобрѣ-

тается

 

способность

 

къ

 

заключеніямъ

 

по

 

аналогіи,

 

гдѣ

 

мы

примѣриваемъ

 

одно

 

явленіе

 

къ

 

другому,

 

чтобы

 

составить

 

на

основавіи

 

знакомаго

 

явленія

 

сужденіе

 

о

 

новомъ,

 

неизвѣст-

номъ.

 

Заключенія

 

по

 

анологіи,

 

представляющія

 

широкія

основы

 

для

 

развитія

 

языка

 

и

 

умопредставленій,

 

осмыслива-

ютъ

 

естественную

 

въ

 

дѣтяхъ

 

подражательность,

 

которая

 

за-

виситъ

 

отчасти

 

отъ

 

необъясненнаго

 

доселѣ

 

нервнаго

 

сочув-

ствія

 

(зѣвота,

 

общій

 

смѣхъ),

 

отчасти

 

отъ

 

широкой

 

дѣятель-

ности

 

дѣтскаго

 

воображенія,

 

которое

 

производить

 

возбужде-

ніе

 

(импульсъ)

 

въ

 

тѣлесныхъ

 

органахъ

 

дкиженія,

 

но

 

главнымъ

образомъ — отъ

 

стремленія

 

нашей

 

души

 

къ

 

готовой

 

и

 

легчай-

шей

 

дѣятельности.

 

При

 

подражаніи

 

человѣкъ

 

легко

 

удовле-

творяете

 

своему

 

стремленію

 

къ

 

дѣятельности,

 

не

 

отыскивая

н

 

не

 

изобрѣтая

 

для

 

сего

 

потребныхъ

 

средствъ.

 

Дѣти,

 

при

бѣдномъ

 

содержаніи

 

своей

 

внутренней

 

жизни,

 

не

 

имѣющей

въ

 

своемъ

 

распоряженіи

 

достаточныхъ

 

средствъ

 

для

 

разум-

ной

 

дѣятельности,

 

непрестанно

 

опираются-

 

на

 

изготовлен-

ные

 

и

 

внѣшніе

 

образцы

 

дѣятельности

 

другихъ

 

людей,

 

или

что

 

тоже,

 

подражаютъ

 

имъ.

 

Поэтому

 

самыя

 

незначительные

поступки

 

взрослыхъ

 

людей

 

оказываютъ

 

сильное

 

вліяніе

 

на

дѣтей,

 

и

 

если

 

они

 

скоро

 

забываютъ

 

то,

 

чему

 

учились

 

со

словъ,

 

то

 

на

 

долго

 

удерживаютъ

 

то,

 

чему

 

учились

 

съ

 

жи-

вого

 

примѣра.

 

Оттого

 

дѣти

 

прекрасно

 

выражаютъ

 

въ

 

себѣ

характеръ

 

цѣлой

 

семьи

 

и

 

особенно

 

своихъ

 

родителей.

 

Подъ
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вліяніемъ

 

дѣтской

 

подражательности

 

воспитаніе

 

совершаете»

естественно

 

и

 

незамѣтно

 

и

 

это

 

воспитаніе

 

ничѣмъ

 

незамѣ-

нимо.

 

Дѣти

 

неспособны

 

къ

 

отвлеченнымъ

 

представленіямъ,.

они

 

живутъ

 

впечатлѣніями

 

и

 

живыми

 

опытами.

 

Поэтому

примѣры

 

и

 

опыты

 

людской

 

жизни

 

самыя

 

существенныя

 

и

самыя

 

вѣрныя

 

воспитательныя

 

средства

 

для

 

дѣтскаго

 

воз-

раста.

 

Подражая

 

другимъ,

 

дитя

 

воспринимаете

 

ихъ

 

oбычaи^

иорядки

 

и

 

воззрѣнія,

 

какъ

 

живой

 

законъ,

 

обращающійся

 

со

временемъ

 

въ

 

неизмѣнныя

 

правила

 

ихъ

 

жизни

 

и

 

дорогое

достояніе

 

ихъ

 

духа.

 

Изъ

 

многообразныхъ

 

опытовъ

 

подража-

тельности

 

въ

 

дитяти

 

складывается

 

та

 

благотворная

 

нравс-

твенная

 

атмосфера,

 

въ

 

которой

 

онъ

 

такъ

 

же

 

легко

 

и

 

сво-

бодно

 

чувствуете

 

и

 

дѣйствуетъ,

 

какъ

 

легко

 

дышитъ

 

па.

свѣжемъ

 

воздухѣ.

 

Подъ

 

вліяніемъ

 

живыхъ

 

возбужденій

 

и

впечатлѣній

 

примѣра

 

и

 

среды

 

внутренняя

 

жизнь

 

питомца.

сама

 

собой

 

принимаете

 

извѣстный

 

складъ,

 

какъ

 

вырабаты-

ваются

 

и

 

складываются

 

сами

 

собою

 

мышцы

 

языка

 

подъ

вліяніемъ

 

образцовъ

 

людского

 

говора.

 

Такимъ

 

образомъ

дѣтская

 

подражательность

 

сама

 

собою

 

и

 

незамѣтно,

 

безъ

всякихъ

 

палліативныхъ

 

мѣръ

 

и

 

наставлепій,

 

укореняете

 

въ-

дѣтяхъ

 

навыкъ

 

и

 

любовь

 

къ

 

добру.

 

А

 

навыки

 

дѣтства,

 

какъ

извѣстно,

 

имѣютъ

 

могущественную

 

силу

 

и

 

самое

 

продолжи-

тельное

 

и

 

устойчивое

 

вліяніе

 

на

 

послѣдующую

 

жизнь

 

чело-

вѣка.

 

Зенонъ

 

Элейскій,

 

рекомендуя

 

Аѳинскимъ

 

юношамъ

подражать

 

Периклу,

 

замѣтилъ:

 

„безеознательное

 

подражаніе

прекрасному

 

незамѣтно

 

порождаетъ

 

въ

 

душѣ

 

питомца

 

и

сильное

 

стремленіе

 

къ

 

нему

 

впослѣдствіи".

 

И

 

ежедневный

опыте

 

говорите,

 

что

 

человѣкъ,

 

съ

 

малолѣтства

 

подражавшій

добрымъ

 

людямъ,

 

по

 

большей

 

части

 

оказывается

 

надежнымъ

дѣятелемъ

 

и

 

въ

 

періодъ

 

самостоятельной

 

жизни.

 

Чѣмъ

 

болѣе

осмысливается

 

подражаніе,

 

тѣмъ

 

скорѣе

 

оно

 

переходитъ

 

въ

сознательную

 

и

 

самостоятельную

 

дѣятельность.

 

Дѣтское

 

под-

ражаніе

 

имѣетъ-еще

 

и

 

то

 

неоспоримое

 

достоинство,

 

что

 

оно-

часто

 

переходитъ

 

въ

 

соревнованіе,

 

при

 

которомъ

   

воспитан-
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ники

 

стараются

 

усвоить

 

лучшія

 

качества

 

своихъ

 

товарищей

и

 

взрослыхъ

 

лицъ

 

и

 

чрезъ

 

то

 

возбуждаютъ

 

и

 

развиваютъ

въ

 

себѣ

 

стремленіе

 

къ

 

совершенству

 

понятій

 

и

 

дѣйствій.

Это

 

благородное

 

соревнованіе,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

многократ-

ныхъ

 

опытовъ,

 

легко

 

переходить

 

въ

 

навыкъ

 

и

 

любовь

 

къ

труду

 

и

 

добру.

 

А

 

навыки

 

дѣтства

 

имѣютъ,

 

какъ

 

мы

 

сказали,

самое

 

продолжительное

 

и

 

устойчивое

 

вліяніе

 

на

 

жизнь

 

чело-

вѣка.

 

Подражаніе

 

даете

 

только

 

матеріалъ,

 

образецъ

 

для

 

са-

мостоятельной

 

дѣятельности.

 

Это

 

нужно

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

каж-

дому

 

воспитателю.

 

Бэнъ

 

разсказываетъ,

 

что

 

нѣкто

 

(Матью)

мастерски

 

подражавшій

 

манерамъ,

 

языку

 

и

 

даже

 

мыслямъ

величайшихъ

 

ораторовъ,

 

сдѣлался

 

наконецъ

 

неспособнымъ

написать

 

отъ

 

своего

 

лица

 

сколько

 

нибудь

 

сносное

 

письмо.

Нужно

 

избѣгать,

 

поэтому,

 

той

 

воспитательной

 

системы,

 

ко-

торая

 

поглощаете

 

всѣ

 

дѣтскія

 

занятія

 

на

 

подражательная

средства,

 

не

 

оставлял

 

ни

 

времени,

 

ни

 

снлъ

 

для

 

самостоя-

тельной

 

деятельности.

И.
(Продолжение

 

слѣдуетъ).

Торжественный

 

день

 

въ

 

жизни

 

сельскаго

 

пастыря.

2

 

іюля

 

с.

 

г.

 

я

 

былъ

 

въ

 

селѣ

 

Донгузлеяхъ,

 

Кузнецкаго

уѣзда,

 

гдѣ

 

раньше

 

состоялъ

 

на

 

должности

 

сельскаго

 

учите-

ля.

 

Здѣсь

 

счастливый

 

случай

 

привелъ

 

меня

 

быть

 

очевид-

цемъ

 

торжества.

 

Мнѣ

 

довелось

 

видѣть,

 

до

 

какой

 

степени

можетъ

 

быть

 

цѣнима

 

прихожанами

 

любовь

 

Священника

 

къ

нимъ,

 

и

 

насколько

 

они

 

признательны

 

къ

 

немуи

 

за

 

его

 

о

пихъ

 

духовное

 

попеченіе.

Въ

 

этотъ

 

день

 

въ

 

помѣщеніи

 

сельскаго

 

правленія

 

про-

исходило

 

чествованіе

 

прихожанами

 

своего

 

пастыря—о.

 

Ни-
колая

 

Анатольевича

 

Шибаева,

 

только

 

что

 

возвратившагося

изъ

 

поѣздки

 

въ

 

гор.

 

Кіевъ.

 

Въ

 

отсутствіе

 

его

 

сельскимъ

сходомъ

    

былъ

    

составленъ

 

приговоръ

 

о

 

поднесеніи

 

ему

 

въ
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день

 

возвращенія

 

за

 

его

 

полезную

 

и

 

плодотворную

 

пастыр-

скую

 

деятельность

 

иконы

 

Святителя

 

и

 

Чудотворца

 

Николая

въ

 

дорогой

 

отдѣлкѣ

 

съ

 

надписью,

 

выгравированною

 

на

 

2-хъ

серебрянныхъ

 

дощечкахъ:

 

„Священнику

 

Николаю

 

Анатоль-

евичу

 

о.

 

Шибаеву"

 

—

 

„Отъ

 

благодарныхъ

 

прихожанъ

 

села

Донгузлей".

Предъ

 

поднесеніемъ

 

иконы

 

сельскимъ

 

писаремъ

 

Ив.

Димитревскимъ

 

былъ

 

нрочитанъ

 

изъ

 

книги

 

приговоровъ,

 

со-

ставленный

 

по

 

этому

 

случаю,

 

общественный

 

приговоръ,

 

слѣ-

дующаго

 

содержанія:

„1900

 

года

 

іюня

 

7

 

дня,

 

мы

 

нижеподписавшіеся,

 

Са-

ратовской

 

губерніи,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда,

 

4

 

земскаго

 

участка,

„Невѣркинской

 

волости,

 

села

 

Донгузлей

 

крестьяне

 

собствен-

„ники,

 

бывшіе

 

государственные,

 

Сельскій

 

Староста

 

и

 

199

„изъ

 

всѣхъ

 

282

 

домохозяевъ,

 

имѣющихъ,

 

на

 

основаніи

 

47

я

 

ст.

 

общаго

 

положенія

 

о

 

кресгьянахъ,

 

право

 

участвовать

я

 

на

 

сельскомъ

 

сходѣ,

 

были

 

сего

 

числа

 

созваны

 

на

 

сходъ

„по

 

распоряжение

 

нашего

 

Сельскаго

 

Старосты

 

Терентьева

„для

 

обсужденія

 

разныхъ

 

общественныхъ

 

нуждъ,

 

на

 

како-

„вомъ

 

сходѣ

 

имѣли

 

сужденіе

 

и

 

о

 

дѣятельности

 

нашего

 

при-

„ходскаго

 

Священника

 

о.

 

Николая

 

Анатольевича

 

Шибаева

„послѣ

 

чего

 

единогласно

 

постановили:

 

выразить

 

ему

 

нашу

„общую

 

искреннюю

 

благодарность

 

за

 

благолѣпіе

 

и

 

украше-

„ніе

 

нашего

 

приходскаго

 

храма

 

и

 

за

 

его

 

примѣрную

 

па-

стырскую

 

заботливость

 

но

 

обученію

 

насъ

 

и

 

дѣтей

 

нашихъ

„грамотѣ,

 

вѣрѣ

 

а

 

жизни

 

христіанской.

 

Не

 

смотря

 

на

 

ко-

„роткое

 

время

 

своего

 

служенія

 

въ

 

нашемъ

 

приходѣ,

 

онъ

„съумѣлъ

 

обновить

 

и

 

разширить

 

намъ

 

храмъ,

 

изъ

 

тѣснаго,

„ветхаго,

 

скуднаго

 

украшеніями,

 

онъ

 

сдѣлалъ

 

храмъ

 

про-

сторный,

 

свѣтлый,

 

блестящій

 

новою

 

окраскою;

 

старую

 

ветхую

„утварь

 

замѣнилъ

 

новою,

 

цѣнною,

 

обогатилъ

 

ризницу

 

обла-

„ченіями.

 

Разширилъ

 

мѣстную

 

церковную

 

школу,

 

сдѣлалъ

„изъ

 

нея

 

помѣщеніе

 

удобное,

 

свѣтлое

 

и

 

просторное.

 

Его-же

„исключительной

    

заботливости

   

общество

 

обязано

 

устройст-
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„вамъ

    

новаго

 

обширнаго

   

священническаго

 

дома,

 

подобный

„которому

 

едвали

 

отыщется

 

въ

 

Кузнецкомъ

 

уѣздѣ".

„Во

 

всѣхъ

 

этихъ

 

сложныхъ

 

и

 

цѣнныхъ

 

работахъ

 

мы,

„по

 

недостатку

 

средствъ,

 

принимали

 

слабое

 

денежное

 

уча-

„стье,

 

и

 

только

 

благодаря

 

средствамъ,

 

изысканнымъ

 

о.

 

Ни-

„колаемъ

 

Анатольевичемъ,

 

и

 

его

 

экономіи

 

и

 

умѣлой

 

распо-

рядительности,

 

имъ

 

сдѣланы

 

нашей

 

церкви

 

и

 

обществу

„такія

 

пріобрѣтенія.

 

Горячо

 

заботясь

 

объ

 

обученіи

 

насъ

„грамотѣ,

 

вѣрѣ

 

и

 

жизни

 

христіанской,

 

онъ

 

основалъ

„воскресную

 

школу

 

для

 

взрослыхъ

 

и

 

воскресный

 

чтенія,

„усгановилъ

 

торжественное

 

Богослуженіе

 

съ

 

пѣвчими,

 

усердно

„проповѣдуетъ

 

слово

 

Божіе

 

какъ

 

въ

 

церкви,

 

такъ

 

и

 

при

„посѣщеніи

 

домовъ

 

нашихъ,

 

и

 

своею

 

жизнію

 

показы ваетъ

„намъ

 

примѣръ

 

трезвости,

 

воздержанія,

 

скромности,

 

обще-

доступности.

 

Помогаетъ

 

намъ

 

всегда

 

во

 

многихъ

 

нуждахъ

„нашихъ,

 

особенно

 

въ

 

болѣзняхъ,

 

осматриваете

 

больныхъ

 

и

„безплатно

 

даетъ

 

лекарство.

 

Эти

 

многія

 

благотворная

 

тру-

„ды

 

о.

 

Николая

 

Анатольевича

 

Шибаева,

 

съ

 

самаго

 

начала

„его

 

дѣятельности.

 

вызывали

 

въ

 

нашей

 

душѣ

 

чувство

 

иск-

ренней,

 

глубокой

 

благодарности.

 

Считая

 

долгомъ

 

совѣсти

„выразить

 

ему

 

эту

 

благодарность,

 

мы

 

рѣшили,

 

въ

 

день

 

его

„возвращенія

 

изъ

 

города

 

Кіева,

 

куда

 

онъ

 

съ

 

5-го

 

іюня

 

от-

правился

 

для

 

поклоненія

 

Святымъ

 

мощамъ,

 

поднести

 

ему

„сооруженную

 

на

 

наши

 

добровольныя

 

взносы,

 

икону

 

Овя-

„тителя

 

Николая

 

Чудотворца

 

вмѣстѣ

 

въ

 

копіей

 

настощцаго

„приговора,

 

а

 

подлинный

 

представить

 

на

 

благоусмотрѣніе

„Его

 

Преосвященства.

 

Преосвященнѣйшаго

 

Іоанна,

 

Еписко-

па

 

Саратовскаго

 

и

 

Царицынскаго,

 

дабы

 

и

 

ему

 

была

 

вѣ-

„дома

 

дѣятельность

 

вашего

 

батюшки

 

о

 

Николая

 

Анатолье-

вича

 

Шибаева

 

и

 

наши

 

чувства

 

благодарности

 

и

 

глубокаго

„уваженія

 

къ

 

нему.

 

О

 

чемъ

 

и

 

составили

 

настоящей

 

приго-

„воръ,

 

который

 

по

 

утверждении

 

нашимъ

 

подписомъ

 

и

 

по

„засвидѣтельствованіи

 

въ

 

Невѣркинскомъ

 

Волостномъ

 

Прав-

„леніи,

 

представить

 

на

 

распоряженіе

 

Его

 

Высокородія

 

Госпо-
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„дина

 

Земскаго

 

Начальника

 

4

 

участка,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда,

„въ

 

томъ

 

и

 

подписуемся

 

(слѣдуютъ

 

подписи)".
По

 

прочтеніи

 

этого

 

приговора

 

Сельскій

 

Староста

 

Те-

рентьевъ

 

обратился

 

къ

 

батюшкѣ

 

съ

 

приблизительно,

 

слѣ-

дующими

 

прочувствованными

 

словами:

 

„Дорогой

 

батюшка!

прими

 

отъ

 

насъ

 

эту

 

Св.

 

Икону

 

въ

 

знакъ

 

нашей

 

общей

 

глу-

бокой

 

признательности

 

и

 

благодарности".

При

 

этихъ

 

словахъ

 

Староста

 

заплакалъ

 

и

 

опу-

стился

 

на

 

колѣни.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

и

 

весь

 

народъ

 

повергая

ницъ.

 

По

 

грубымъ—загорѣлымъ

 

щекамъ

 

мужиковъ

 

струи-

лись

 

обильныя

 

слезы,

 

слезы

 

любви,

 

признательности

 

и

 

бла-

годарности.

 

Эти

 

слезы,

 

которыхъ

 

не

 

въ

 

состояніи

 

исторг-

нуть

 

изъ

 

глазъ

 

нашего

 

простолюдина

 

самое

 

тяжелое

 

горе,

являются

 

по

 

истинѣ

 

завидною

 

и

 

высокою

 

наградою

 

для

 

о.

Николая.

 

И

 

не

 

записанная

 

въ

 

послужной

 

списокъ

 

награда

эта

 

любящими

 

его

 

прихожанами

 

написана

 

въ

 

сердцѣ

 

его,

она

 

послужите

 

ему

 

въ

 

жизни

 

великой

 

утѣхоюі

Съ

 

сіяющимъ

 

отъ

 

радастнаго

 

чувства

 

лицомъ,

 

прило-

жившись

 

къ

 

Святой

 

иконѣ,

 

о.

 

Николай

 

въ

 

самыхъ

 

теплыхъ

и

 

глубокотрогательныхъ

 

выраженіяхъ

 

благодарилъ

 

прихо-

жанъ

 

за

 

этотъ

 

священный

 

подарокъ,

 

за

 

любовь

 

и

 

предан-

ность

 

всѣхъ

 

къ

 

нему,

 

за

 

лестныя

 

и

 

отрадныя

 

для

 

него

 

вы-

раженія

 

приговора,

 

съ

 

которыми

 

онъ

 

по

 

христіанской

 

скром-

ности

 

не

 

могъ

 

согласиться,

 

какъ-де

 

съ

 

преувеличенными

 

и

не

 

заслуженными.

Послѣ

 

этого

 

икона

 

въ

 

сонровожданіи

 

многочисленнаго

народа

 

была

 

перенесена

 

въ

 

домъ

 

батюшки,

 

гдѣ

 

снова

 

былъ

отслуженъ

 

молебенъ.

 

Здѣсь

 

едва

 

батюшка

 

разоблачился,

какъ

 

окруженъ

 

былъ

 

густою

 

толпою

 

народа,

 

наперерывъ

устремившагося

 

къ

 

любимому,

 

а

 

въ

 

эти

 

минуты

 

какъ

 

будто

еще

 

болѣе

 

близкому

 

и

 

дорогому,

 

человѣку.

 

Начались

 

поры-

вистыя

 

привѣтствія,

 

возгласы,

 

безконечныя

 

лобызанія,

 

свя-

тыя

 

христіанскія

 

лобызанія

 

любимаго

 

отца

 

съ

 

любящими

дѣтьми.

 

И

 

мыслями

    

и

 

взорами

  

всѣ

 

стремились

 

къ

 

нему,

 

и
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онъ

 

являлся

 

какъ

 

отецъ

 

среди

 

родной

 

семьи

 

горячо

 

любя-

щихъ

 

его

 

духовныхъ

 

дѣтей.

 

Нельзя

 

было

 

вдоволь

 

налюбо-

ваться,

 

глядя

 

на

 

лица

 

крестьянъ,

 

дышавшія

 

глубокимъ

 

уми-

леніемъ,

 

трогательною

 

любовью

 

и

 

самымъ

 

чистымъ

 

вое-

то

 

ргомъ!

Да,

 

этотъ

 

день

 

былъ

 

истиннымъ

 

торжествомъ

 

о.

 

Нико-

лая

 

Анатольевича

 

Шибаева!

 

На

 

немъ

 

Богъ

 

сподобилъ

 

его

узнать

 

и

 

выслушать

 

всеобщій,

 

и

 

какъ

 

гласъ

 

Бога,

 

истин-

ный

 

гласъ

 

народнаго

 

суда,

 

общественнаго

 

приговора

 

надъ

его

 

жизнью

 

и

 

семилѣтнею

 

пастырскою

 

деятельностью.

Кладбищенской

 

г.

 

Вольска

 

церкви

Псаломщикъ

 

Иванъ

 

Востриковъ.

ИЗВЪСТІЯ

   

И

   

ЗАМЪТКИ.

„Свой

 

Садикъ" .

Бытовой

 

разсказъ

 

изъ

 

жизни

 

приходскаго

 

духовенства.

Во

 

второй

 

половинѣ

 

января

 

мѣсяца

 

1896

 

года

 

губерн-

ски

 

городъ

 

К.

 

былъ

 

очень

 

оживленъ:

 

шли

 

дворянскіе

 

вы-

боры,

 

и

 

потому

 

съѣздъ

 

дворянъ

 

въ

 

Е.

 

былъ

 

очень

 

много-

людный

 

и

 

затянулся

 

надолго.

 

Съ

 

дворянскими

 

выборами

совпалъ

 

и

 

епархіальный

 

съѣздъ

 

духовенства.

 

Содержатели

гостинницъ,

 

номеровъ

 

для

 

пріѣжающихъ

 

и

 

меблированныхъ

комнатъ

 

потирали

 

руки

 

отъ

 

удовольствія.

 

Всѣ

 

помѣщенія

ихъ

 

были

 

переполнены

 

собравшимися

 

въ

 

К.

 

представите-

лями

 

дворянства

 

и

 

духовенства,

 

и

 

цѣны

 

на

 

помѣщенія

 

были

значительно

 

повышены,

 

такъ

 

какъ

 

разные

 

господа

 

Лукья-

новы,

 

Лапотниковы

 

и

 

имъ

 

подобные

 

не

 

преминули

 

восполь-

зоваться

 

удобнымъ

 

случаемъ.

 

Нѣкоторымъ

 

оо.

 

депутатамъ

непомѣрная

 

дороговизна

 

квартирныхъ

 

цѣнъ

 

была

 

совсѣмъ

не

 

по

 

карману,

 

и

 

они

 

безпомощно

 

разводили

 

руками.

 

Когда

слухи

 

объ

 

этомъ

 

дошли

 

до

 

преосвященнаго,

 

онъ

 

участливо

предложилъ

 

желающимъ

 

и

 

нуждающимся

 

оо.

 

депутатамъ

оставить

 

дорогія,

 

шумныя

    

гостинницы

  

и

 

занять

 

свободный
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кельи

 

въ

 

его

 

тихой

 

монастырской

 

обители.

 

Депутаты

 

изъ

маленькихъ

 

бѣдныхъ

 

приходовъ

 

тотчасъ

 

же

 

иоспѣшили

 

вос-

пользоваться

 

милостію

 

владыки.

Между

 

тѣмъ,

 

разрѣшеніе

 

вопросовъ,

 

предложенныхъ

на

 

обеужденіе

 

епархіальнаго

 

съѣзда,

 

шло

 

своимъ

 

чередомъ.

По

 

совершенной

 

случайности,

 

въ

 

одно

 

изъ

 

вечернихъ

 

засѣ-

даній

 

дворянскаго

 

и

 

епархіальнаго

 

съѣзда

 

шли

 

горячія

 

пре-

нія

 

по

 

разрѣшенію

 

однороднаго

 

вопроса—о

 

кормилицѣ —

землѣ.

 

Представители

 

дворянства

 

настаивали

 

на

 

томъ

чтобы

 

воэбудить

 

ходатайство

 

о

 

надѣленіи

 

отъ

 

казны

 

землею

безземельныхъ

 

дворянъ.

 

Депутаты

 

епархіальнаго

 

съѣзда

 

въ

то

 

же

 

самое

 

вечернее

 

засѣданіе

 

обсуждали

 

вопросъ

 

объ

обезпеченіи

 

духовенства

 

и

 

постановили

 

возбудить

 

ходатай-

ство

 

объ

 

отобраніи

 

отъ

 

причтовъ

 

земли

 

и

 

о

 

замѣнѣ

 

ея

 

оп-

редѣленнымъ

 

отъ

 

казны

 

жалованьемъ.

 

Этотъ

 

важный

 

воп-

росъ

 

вызвалъ

 

очень

 

оживленный

 

обмѣнъ

 

мыслей

 

въ

 

средѣ

депутатовъ.

 

Одни

 

видѣли

 

источникъ

 

своего

 

благосостоянія

въ

 

казенномъ

 

жалованьѣ,

 

считая

 

землю

 

излишнею

 

для

 

себя

обузою,

 

не

 

только

 

не

 

выгодною,

 

но

 

даже

 

убыточною.

 

Дру-
гіе

 

основательно

 

возражали,

 

что

 

отъ

 

земли

 

не

 

только

 

не

слѣдуетъ

 

отказываться,

 

напротивъ— всемѣрно

 

слѣдуетъ

 

за

нее

 

держаться

 

и

 

изыскивать

 

способы

 

къ

 

ея

 

наиболѣе

 

при-

быльному

 

использованію.

 

Предсѣдатель

 

съѣзда,

 

протоірей

изъ

 

богатаго

 

фабричнаго

 

прихода,

 

былъ

 

на

 

сторонѣ

 

отчуж-

денія

 

земли.

 

Его

 

сторону

 

приняло

 

большинство

 

оо.

 

депута-

товъ,

 

изъ

 

тщеславія

 

сохранить

 

хорошія

 

отношенія

 

съ

 

име-

нитымъ

 

о.

 

нротоіереемъ,

 

не

 

всегда

 

соглашавшимся

 

даже

съ

 

мнѣніемъ

 

преосвященнаго.

 

Начали

 

подписывать

 

прото-

колъ

 

засѣданія.

 

Послѣднимъ

 

скромно

 

подошелъ

 

тихій

 

и

робкій

 

старичекъ— батюшка,

 

изъ

 

незначительная

 

прихода

О.,

 

и

 

несмѣлой

 

рукою

 

написалъ:

 

„съ

 

опредѣленіемъ

 

отцовъ

депутатовъ

 

съѣзда

 

объ

 

отчужденіи

 

отъ

 

причтовъ

 

земли

 

сог-

ласиться

 

не

 

могу,

 

почитая

 

таковое

   

вреднымъ

 

для

 

экономи-
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ческаго

 

положенія

 

духовенства,

 

въ

 

чемъ

  

представлю

 

завтра

утромъ

 

особое

 

мнѣніе".

—

  

Да

 

вотъ,

 

о.

 

предсѣдатель,

 

не

 

могу

 

согласиться

 

съ

вами

 

относительно

 

вопроса

 

объ

 

отчужденіи

 

земли

 

отъ

 

прич-

товъ;

 

нахожу

 

это

 

вреднымъ

 

для

 

духовенства

 

малыхъ

 

сель-

скихъ

 

приходовъ

 

и

 

изъявляю

 

намѣреніе

 

по

 

сему

 

вопросу

представить

 

„особое

 

мнѣніе".

—

  

Это

 

любопытно,—'Съ

 

покровительственной

 

улыбкой

отвѣтилъ

 

предсѣдатель

 

и

 

объявилъ

   

засѣданіе

 

закрытымъ.

•

 

—

 

О.

 

Лука!

 

вы

 

при

 

„особомъ

 

мнѣніи"

 

остались?

 

Что

это

 

вы?—спрашивали

 

о.

 

Луку

 

знакомые

 

депутаты

 

при

 

вы-

ходѣ

 

изъ

 

залы

 

съѣзда.

—

   

Да,

 

я

 

считаю

 

разрѣшеніе

 

вопроса

   

неправильным-*.

—

   

Ишь,

 

какой

 

смѣлый!

 

Смотрите,

 

предсѣдатель-то

 

на-

говорить

 

еще

 

владыкѣ,

 

такъ

 

„подъ

 

началомъ"

 

въ

 

мона-

стырѣ

 

оставятъ.

—

  

Ну,

 

что

 

будетъ

 

то

 

будетъ:

 

за

 

правду

 

терпѣть

 

не

грѣшно.

Не

 

только

 

занимаясь

 

самолично

 

разрѣшевіемъ

 

епархі-

альныхъ

 

дѣлъ,

 

но

 

и

 

богословскими

 

научными

 

изысканіями,

Е—ій

 

епархіальный

 

преосвященный

 

всегда

 

вставалъ

 

очень

рано:

 

въ

 

четыре

 

часа

 

утра

 

его

 

можно

 

было

 

уже

 

видѣть

 

за

рабочимъ

 

столомъ,

 

за

 

кипою

 

бумагъ,

 

съ

 

перомъ

 

въ

 

рукахъ.

Такъ

 

было

 

п

 

въ

 

знаменательное

 

для

 

о.

 

Луки

 

утро,

 

когда

онъ,

 

въ

 

скромной

 

монашеской

 

кельѣ

 

архіерейской

 

обители»

составлялъ

 

„особое

 

мнѣніе"

 

по

 

вопросу

 

объ

 

отчужденіи

земли

 

отъ

 

церковныхъ

 

причтовъ.

 

Въ

 

эту

 

ночь

 

о.

 

Лука

 

сов-

сѣмъ

 

не

 

ложился.

 

Вернулся

 

онъ

 

съ

 

засѣданія

 

и,

 

попивъ

чайку,

 

тотчасъ

 

же

 

приступилъ

 

къ

 

составленію

 

„особаго

мнѣнія".

 

Непривычный

 

къ

 

составленію

 

бумагъ

 

подобнаго

рода,

 

о.

 

Лука

 

не

 

одинъ

 

разъ

 

брался

 

за

 

перо;

 

но

 

дѣло

 

все

какъ-то

 

не

 

налаживалось,

 

и

 

онъ

 

уже

 

хотѣлъ

 

было

 

оставить

свое

 

намѣреніе;

 

но

 

какой-то

 

внутренній

    

голосъ

 

не

 

давалъ
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ему

 

покоя

 

и

 

ободрялъ

 

изложить

 

свои

 

соображенія

 

—

 

не

 

ради

суетной

 

славы,

 

а

 

ради

 

блага

 

общаго

 

и

 

пользы

 

лицъ,

 

облек-

ши

 

хъ

 

его

 

довѣріемъ

 

депутата

 

епархіальнаго

 

съѣзда.

—

 

Да

 

будетъ,

 

Господи,

 

Твоя

 

святая

 

воля!

 

Напишу

всю

 

правду

 

про

 

свой

 

садикъ,

 

и

 

пускай

 

какъ

 

хотятъ

 

и

 

что

хотятъ

 

говорятъ

 

на

 

съѣздѣ,

 

—

 

рѣшительп»

 

сказалъ,

 

нако-

вецъ

 

о.

  

.Іука.

Сотворивъ

 

крестное

 

зваменіе,

 

онъ

 

четкимъ

 

почеркомъ

вывелъ:

 

„Свой

 

садикъ"— и

 

подъ

 

этимъ

 

заглавіемъ

 

напи-

салъ

 

нижеслѣдующее

 

„особое

 

мнѣніе";

 

„Еще

 

во

 

дни

 

давно

прошедшей

 

юности

 

моей,

 

когда

 

я

 

въ

 

домѣ

 

родительскомъ

изучалъ

 

краткую

 

священную

 

исторію,

 

меня

 

плѣнила

 

мысль

о

 

томъ

 

садѣ,

 

который

 

въ

 

бытописаніи

 

наименованъ

 

раемъ

и

 

въ

 

которомъ

 

Ткорецъ

 

вселенной

 

помѣстилъ

 

невѣдавшихъ

тогда

 

грѣха

 

прародителей

 

нашихъ.

 

Мнѣ

 

казалось

 

еще

тогда—въ

 

дѣтствѣ,

 

какъ

 

кажется

 

и

 

теперь—въ

 

старости,

что

 

лучше

 

сада

 

на

 

землѣ

 

нѣтъ

 

ничего...

 

Будь

 

что-либо

лучшее,

 

Творецъ

 

помѣстилъ

 

бы

 

первыхъ

 

людей

 

въ

 

этомъ

лучшемъ:

 

но

 

опъ

 

избралъ

 

рай,

 

т.

 

е.

 

прекрасный

 

садъ,

 

для

мѣстожительства

 

безгрѣшныхъ

 

прародителей

 

нашихъ.

 

Когда

я

 

возросъ

 

и

 

когда,

 

по

 

волѣ

 

Создателя,

 

воспріялъ

 

священ-

ный

 

санъ

 

и

 

сдѣлался

 

сельскимъ

 

пастыремъ,

 

моей

 

главной

житейской

 

заботою

 

было

 

желаніе

 

развести

 

садъ.

 

И

 

Господь

помогъ

 

мнѣ

 

привести

 

это

 

желаніе

 

въ

 

исполненіе.

 

Не

 

скажу,

что

 

разведеніе

 

сада

 

было

 

дѣломъ

 

очень

 

леггсимъ,

 

особливо

при

 

малоопытности

 

моей

 

въ

 

первое

 

время.

 

Но

 

трудъ,

 

при

Божіей

 

помощи,

 

все

 

побѣждаетъ,

 

и

 

у

 

меня,

 

съ

 

годами,

 

по-

лучился

 

садъ

 

пространствомъ

 

въ

 

десятину,

 

съ

 

яблоневыми,

грушевыми

 

и

 

вишневыми

 

деревьями,

 

съ

 

смородинными,

 

кры-

жовниковыми

 

и

 

малиновыми

 

кустами.

 

Весною

 

все

 

здѣсь,

 

въ

садикѣ

 

моемъ,

 

цвѣтетъ

 

и

 

благоухаетъ.

 

Войду

 

я

 

въ

 

него

раннамъ

 

утромъ

 

п

 

слушаю,

 

слушаю,

 

какъ

 

хоръ

 

птичекъ

воспѣваетъ

 

хвалу

 

Творцу

 

небесному;

 

а

 

листочки

 

и

 

цвѣты

деревьевъ

 

покрыты

 

росою,

 

какъ

 

бы

 

слезою

 

радости.

  

Посмот-
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ришь

 

на

 

благодать

 

Божію,

 

пойдешь

 

во

 

храмъ

 

совершать

утреню,— и

 

невольно

 

являются

 

слезы

 

благодарности

 

къ

Творцу

 

небесному

 

за

 

благодѣянія,

 

Имъ

 

намъ

 

грѣшнымъ

являемый.

 

Исправишь

 

свои

 

дѣла

 

служебныя,

 

опять

 

идешь

въ

 

садикъ

 

и

 

приступаешь

 

къ

 

воздѣлыванію

 

его.

 

Иное

 

де-

ревцо

 

окопаешь,

 

а

 

у

 

иного

 

сухой

 

сучокъ

 

отломишь,

 

къ

иному

 

подпорку

 

поставишь;

 

и

 

чувствуешь

 

себя

 

здѣсь,

 

въ

садикѣ,

 

точно

 

въ

 

родной

 

семьѣ,

 

съ

 

родными

 

дѣтками.

 

Со

всякимъ

 

деревцомъ

 

поговоришь:

 

иное

 

похвалишь,

 

что

 

хо-

рошо

 

произратаетъ,

 

иное

 

пожуришь,

 

что

 

засыхаетъ

 

или

 

ма-

лую

 

почку

 

даетъ.

 

Такъ

 

проходитъ

 

весна.

 

Наступаеть

 

лѣто.

Созрѣваютъ

 

плоды.

 

Смотришь,

 

малина

 

поспѣла,

 

за

 

нею

 

ро-

дительская

 

вишня,

 

а

 

съ

 

ней

 

вмѣстѣ

 

и

 

смородина

 

и

 

кры-

жовникъ.

 

Являются

 

изъ

 

города

 

покупатели,

 

начинаются

хлопоты

 

съ

 

щипальщицами

 

ягодъ;

 

а

 

денежки

 

каждый

 

день

получаешь,

 

точно

 

купецъ

 

въ

 

лавкѣ.

 

Но

 

вотъ

 

приходить

 

и

лѣто

 

къ

 

концу.

 

Яблоневыя

 

и

 

грушевыя

 

деревья

 

унизаны

плодами;

 

иное

 

дерево

 

едва

 

держится

 

отъ

 

тяжести

 

ихъ.

Опять

 

являются

 

покупатели.

 

Начинается

 

сборъ

 

яблокъ

 

и

грушъ,

 

отправка

 

ихъ

 

въ

 

городъ

 

и

 

другія

 

хлопоты.

 

Смотришь,—

и

 

осень

 

наступила.

 

Надо

 

приготовить

 

садикъ

 

къ

 

зимовкѣ,

сберечь

 

деревья

 

отъ

 

морозовъ,

 

окутать

 

ихъ

 

елкой

 

отъ

 

гры-

зуновъ.

 

Все

 

это

 

и

 

не

 

трудно,

 

и

 

не

 

скучно.

 

Стоить

 

полю-

бить

 

матушку-землицу,

 

а

 

она

 

въ

 

долгу

 

не

 

останется.

 

Мой

садикъ

 

изъ

 

посредетвенныхъ;

 

а

 

посчитаешь

 

-сколько

 

онъ

дастъ,

 

помимо

 

душевной

 

радости

 

и

 

хозяйственная

 

избытка

продовольсъвія!

 

И

 

оказывается— иной

 

годъ

 

500

 

рублей,

 

а

иной

 

и

 

болѣе

 

того.

 

Какъ

 

порасчитаешь

 

объ

 

этомъ,

 

такъ

 

и

съ

 

малаго

 

прихода

 

не

 

пожелаешь

 

переходить

 

на

 

большой.

При

 

садикѣ

 

и

 

пчелокъ

 

развести

 

можно.

 

Это

 

тоже

 

хорошее

и

 

небезвыгодное

 

занятіе.

 

А

 

что

 

всего

 

важнѣе,

 

—

 

при

 

хло-

потахъ

 

около

 

землицы

 

какъ-то

 

душа

 

отъ

 

всякой

 

скверны

очищается,

 

и

 

взоры

 

ко

 

Господу

 

обращаются.

 

Не

 

лишайте,

отцы

 

духовные,

   

себя

   

сокровища—земли:

   

она,

   

какъ

   

мать
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родная,

 

насъ

 

поитъ

 

и

 

кормить;

   

только

   

любите

   

ее,

 

ходите

за

 

ней...".

Къ

 

четыремъ

 

часамъ

 

утра

 

о.

 

Лука

 

переписалъ

 

свое

„особое

 

мнѣніе"

 

и

 

въ

 

послѣдній

 

разъ

 

перечиталъ

 

его.

 

Въ

этотъ

 

самый

 

моментъ

 

владыка

 

садился

 

за

 

рабочій

 

столъ

 

и

увидалъ

 

огонь

 

въ

 

кельѣ,

 

въ

 

которой

 

помѣстился

 

о.

 

Лука.

 

Преос-

вященный

 

удивился

 

и

 

послалъ

 

келейника

 

узнать,

 

почему

такъ

 

рано

 

зажженъ

 

огонь.

 

Внезапный

 

стукъ

 

въ

 

дверь

 

испу-

галъ

 

о.

 

Луку.

 

Онъ

 

положилъ

 

подъ

 

бумагу

 

свое

 

„особое

мнѣніе"

 

и

 

отворилъ

 

дверь.

 

Увидавъ

 

келейника

 

владыки,

 

о

Лука

 

пришелъ

 

въ

 

еще

 

большее

 

смущеніе.

—

   

Преосвященный

 

приказаль

 

узнать,

 

почему

 

у

 

васъ

такъ

 

рано

 

зажженъ

 

огонь?

—

    

Я

 

занимался

 

по

 

дѣламъ

 

съѣзда

 

и

 

еще

 

не

 

ложился.

—

   

Какъ

 

не

 

ложились?

 

Да

 

вѣдь

 

теперь

 

уже

 

утро,

 

и

владыка

 

встала.

 

Что

 

же

 

вы

 

дѣлали

 

цѣлую

 

ночь?

Да

 

я,

 

видѣте

 

ли,

 

писалъ

 

„отдѣльное

 

мнѣпіе", —'Кон-

фузливо

 

отвѣчалъ

 

о.

 

Лука.

Келейникъ

 

хотя

 

и

 

не

 

понялъ,

 

въ

 

чемъ

 

дѣло,

 

однако

пошелъ

 

и

 

доложилъ

 

обо

 

всемъ

 

преосвященному.

 

Владыка

былъ

 

очень

 

занять

 

и

 

не

 

обратилъ

 

вниманія

 

на

 

докладъ

 

ке-

лейника.

Въ

 

10

 

часовъ

 

утра

 

депутаты

 

епархіальнаго

 

съѣзда

 

всѣ

были

 

на

 

лицо.

 

Предсѣдатель,

 

открывъ

 

засѣданіе,

 

предло-

жилъ

 

о.

 

Лукѣ

 

представить

 

свое

 

„особое

 

мнѣніе"

 

по

 

воп-

росу

 

объ

 

отчужденіи

 

земли

 

отъ

 

причтовъ.

 

Скромной

 

стар-

ческой

 

походкой

 

подошелъ

 

о.

 

Лука

 

къ

 

предсѣдательскому

креслу

 

и

 

смиренно

 

подалъ

 

рукопись.

 

Предсѣдатель,

 

прочи-

тавъ

 

ее,

  

громко

 

сказалъ

 

о.

 

Лукѣ.

Вы,

 

батюшка,

 

написали

 

какой-то

 

дѣтскій

 

разсказъ,

 

а

не

 

мнѣніе,

 

я

 

его

 

стѣсняюсь

 

представить

 

владыкѣ.

—

   

Это

 

дѣло

 

ваше,

 

о.

 

предсѣдатель.

 

Стѣсняетесь,

 

или

не

 

стѣсняетесь,

 

а

 

все

 

же

 

должны

 

представить

 

мое

 

мнѣніе

владыкѣ, — это

 

во-первыхъ.

 

Во

 

вторыхъ,

   

на

   

ваше

 

замѣча-
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ніе,

 

что

 

вмѣсто

 

„особаго

 

мнѣнія"

 

написалъ

 

дѣтскій

 

раз-

сказъ,

 

отвѣчу

 

вамъ

 

словами

 

Господа:

 

„кто

 

не

 

умалится,

какъ

 

дитя,

 

не

 

мо;кетъ

 

войти

 

въ

 

царствіе

 

Божіе";

 

и

 

еще:

„до

 

неба

 

вознесшійся,

 

до

 

ада

 

низвергнется".

Этотъ

 

твердый

 

и

 

достойный

 

отвѣтъ

 

скромнаго

 

о.

 

Луки

горделивому

 

предсѣдателю

 

удивилъ

 

всѣхъ

 

депутатовъ

 

съѣзда,

и

 

о.

 

Лука

 

сдѣлался

 

героемъ

 

дня.

 

Предсѣдатель

 

съѣзда,

 

такъ

сконфуженный

 

о.

 

Лукою,

 

велъ

 

засѣданіе

 

нервно

 

и

 

спѣшно.

Къ

 

часу

 

дня

 

всѣ

 

доклады

 

были

 

окончены

 

и

 

представлены
предсѣдателемъ

 

владыкѣ.

Съ

 

понятьымъ

 

негерпѣніемъ

 

ожидалъ

 

участи

 

своего

„особаго

 

мнѣнія"

 

о.

 

Лука.

 

Отразивъ

 

насмѣпшу

 

предсѣда-

те.тя,

 

онъ

 

затѣмъ

 

сробѣлъ

 

и

 

уже

 

сталъ

 

раскаиваться.

—

 

Лучше

 

бы

 

смолчать,

 

— думалъ

 

онъ

 

о

 

своемъ

 

герой-

ствѣ, — а

 

то

 

вотъ

 

поди

 

нужно

 

же

 

было

 

грѣху

 

случиться:

не

 

утерпѣлъ,

 

не

 

перенесъ

 

обиды,— вотъ

 

и

 

отвѣчай.

Вечеромъ

 

депутаты

 

съѣзда

 

снова

 

собрались

 

на

 

засѣ-

дапіе.

 

Нужно

 

было

 

только

 

выслушать

 

резолюціи

 

владыки

 

па

журнальвыхъ

 

цостаяонленіяхъ.

 

Личный

 

секретарь

 

преосвя-

щенпаго

 

припесъ

 

журналы

 

съѣзда,

 

разсмотрѣппые

 

прсосвя-

щеннымъ,

 

и,

 

вручая

 

ихъ

 

председателю,

 

передалъ

 

ему

 

же-

ланіе

 

владыки

 

видѣть

 

у

 

себя

 

о.

 

Луку

 

С—го

 

священника

О — го

 

прихода.

 

При

 

этихъ

 

словахъ

 

секретаря,

 

взоры

 

всѣхъ

депутатовъ

 

обратились

 

на

 

о.

 

Луку,

 

который,

 

отъ

 

страха

 

и

волненія,

 

не

 

зналъ,

 

куда

 

дѣваться.

 

Началось

 

чтеніе

 

жур-

наловъ,

 

утвержденныхъ

 

и

 

не

 

утверлсденныхъ

 

преосвящен-

нымъ.

 

Всвхъ,

 

разумѣется,

 

наиболѣе

 

интересовала

 

резолюція

владыки

 

на

 

„ особомъ

 

мнѣніи"

 

о.

 

Луки.

 

Но

 

вотъ

 

дошла

очередь

 

и

 

до

 

этого

 

интересная

 

журнала.

 

Предсѣдатель,

 

взгля-

нувъ

 

на

 

резолюціи,

 

выразилъ

 

явное

 

удивленіе.

 

Она

 

была,

вопреки

 

обычнымъ

 

резолюціямъ

 

преосвященнаго,

 

очень

 

про-

странна

 

и

 

гласила

 

слѣдующее:

„Не

 

одобряю

 

и

 

не

 

утверждаю

 

мнѣнія

 

отцовъ

 

съѣзда

объ

  

отчужденіи

 

отъ

   

причтовъ

   

земельныхъ

   

надѣловъ

 

и

 

не
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Могу

 

войти

 

съ

 

ходатайствомъ

 

о

 

назначеніи

 

жалованья

 

отъ

казны,

 

взамѣнъ

 

земли.

 

Съ

 

удовольствіемъ

 

прочиталъ

 

я

 

от-

дельное

 

мнѣніе

 

о.

 

Луки

 

С—го.

 

Вотъ

 

дпбрый

 

пастырь,

 

въ

которомъ

 

лести

 

нѣтъ!

 

Онъ

 

говорить

 

сущую

 

правду,

 

какъ

малое

 

невинное

 

дитя,

 

каковымъ

 

и

 

долженъ

 

быть

 

пастырь

простого

 

народа.

 

Разсказъ

 

о.

 

Луки

 

С — го:

 

Свой

 

садикъ
рекомендую

 

напечатать

 

въ

 

ЕпархіальныхъВѣдомосгяхъ,

 

какъ

правдивый,

 

назидательный

 

и

 

подражапія

 

достойный;

 

а

 

ува-

жаемая

 

автора

 

разсказа,

 

или

 

особам

 

мнѣнія

 

желаю

 

ви-

дѣть

 

у

 

себя,

 

для

 

преподаніяему

 

Божія

 

благословенія".

Эта

 

резолюція

 

владыки

 

выслушана

 

была

 

съ

 

глубочай-

шимъ

 

вниманіемъ

 

всѣми

 

депутатами

 

епархіальнаго

 

съѣзда,

по

 

окончаніи

 

которая,

 

о.

 

Лука

 

явился

 

къ

 

преосвященному

 

и

получилъ

 

отъ

 

него

 

не

 

только

 

блаясловепіе,

 

но

 

и

 

обѣщаніе,

при

 

обозрѣніи

 

епархіи,

 

посѣтить

 

его

 

садикъ.

Впослѣдствіи,

 

къ

 

неизреченной

   

радости

 

о.

 

Луки,

 

бла-

гостный

 

архипастырь

 

исіюлнилъ

   

свое

   

обѣщаніе

   

и

 

кушалъ

чай

 

въ

 

садикѣ

 

о.

 

Луки—составителя

  

„особая

 

мнѣнія".

(Руков.

 

для

 

сельск.

 

паст.

   

1990

 

г.

 

№

 

17).

Мѣры

 

противъ

 

шблагочинія

 

при

 

совершении

 

бра-

КОвЪ. — Олонецкимъ

 

Епарх.

 

начальствомъ

 

предложено

 

духо-

венству

 

вслѣдствіе

 

почти

 

повсемѣстная

 

безчиннаго

 

поведенія

прихожанъ

 

вь

 

церквахъ

 

во

 

время

 

совершения

 

таинства

 

бра-

ка,

 

помимо

 

пастырскихъ

 

разъясненій,

 

своевременно

 

сооб-

щать

 

брачущимся

 

и

 

ихъ

 

родителимь,

 

чтобы

 

раньше

 

вѣн-

чанія

 

они

 

не

 

угощали

 

учасіниковъ

 

торжества

 

водкою,

 

подъ

опасеніемъ

 

отсрочки

 

вѣнчанія, — обязать

 

церковныхъ

 

ста-

рость,

 

какъ

 

блюстителей

 

внѣшняя

 

церковная

 

порядка,

присутствовать

 

въ

 

церквахъ

 

при

 

вѣвчаніи

 

и

 

безчинствую-

щихъ

 

удалять,

 

и

 

наконецъ

 

совершать

 

браки

 

непосредственно

послѣ

 

литургіи,

 

если

 

вѣнчаніе

 

назначено

 

въ

 

воскресенье

или

 

въ

 

другой

 

день,

 

когда

 

бываетъ

 

церковная

 

служба,

 

и

 

во

всякомъ

 

случаѣ

 

не

 

вечеромъ;

 

въ

 

виду

 

суевѣрныхъ

 

обычаевъ,
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наблюдаемыхъ

 

брачущимися,

  

заблаговременно

 

разъяснять

 

и

при

 

самомъ

 

бракѣ

 

обличать

 

эти

 

суевѣрія.

(Олон.

 

Еп.

 

Вѣд.).

Привлечете

 

окончившихъ

 

курсъ

 

д.

 

семинарій

 

къ

 

произ-

несены

 

проповѣдей.

 

—

 

\іъ

 

Тверской

 

епархіи

 

объявлено

 

окон-

чившимъ

 

семинарскій

 

курсъ

 

и

 

занимающимъ

 

мѣста

 

псалом-

щиковъ

 

и

 

учителей

 

церковно-приходскихъ

 

и

 

земскихъ

 

учи-

лищъ,

 

что

 

они

 

должны

 

проповѣдывать

 

въ

 

церквахъ

 

слово

Божіе

 

и

 

представлять

 

не

 

менѣе

 

двухъ

 

проповѣдей

 

въ

 

годъ,

съ

 

предупрежденіемъ,

 

что

 

за

 

уклоненіе

 

отъ

 

произнесенія
проповѣдей

 

имъ

 

не

 

будутъ

 

предоставляемы

 

священническія
мѣста.

                                                           

(Цер.

 

Вѣст.).

Религія

 

и

 

естествознаніе.

 

-Уже

 

давно

 

держится

 

ми

 

fe-

me,

 

что

 

естествовѣдм

 

не

 

бываютъ

 

людьми

 

религіозными

 

и

что

 

самый

 

характеръ

 

иіысканііі

 

не

 

располагаете

 

ихъ

 

къ

религіозной

 

настроенности.

 

Однако,

 

независимо

 

отъ

 

теоре-

тическихъ

 

соображеній,

 

которыя

 

могутъ

 

быть

 

противопо-

ставлены

 

такому

 

мнѣнію,

 

и

 

живой

 

опытъ

 

даетъ

 

не

 

мало

фактическая

 

матеріала

 

противъ

 

столь

 

широкая

 

обобщенія.
Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

поучителенъ

 

примѣръ

 

покойная

 

за-

служенная

 

профессора

 

Московская

 

университета

 

A.

 

U.
Богданова,

 

который,

 

по

 

его

 

собственнымъ

 

словамъ,

 

въ

 

со-

Отавленной

 

имъ

 

самимъ

 

эпитафіи.

 

«жилъ,

 

вѣря

 

въ

 

Бога,
ожидая

 

воскресенія

 

и

 

страшная

 

суда,

 

любилъ

 

Россію,

 

уни-

верситету

 

науку.

 

Перешелъ

 

въ

 

тотъ

 

міръ,

 

надѣясь,

 

что

Богъ

 

любви

 

помилуетъ

 

грѣшную

 

душу,

 

Ему

 

всецѣло

 

пре-

данную

 

и

 

Его

 

любившую,

 

жившую

 

для

 

Его

 

славы».

 

Эта
эпитафія

 

высѣчена

 

на

 

иостаментѣ

 

памятника,

 

сооруженная

покойному

 

ученому,

 

по

 

почину

 

и

 

при

 

участіи

 

разныхъ

 

об-
ществъ

 

естествоиспытателей,

 

русскихъ

 

и

 

иностранныхъ,

 

и

открытая

 

22

 

апрѣля

 

на

 

могилѣ

 

почившая

 

въ

 

Московскому
Новодѣвичьемъ

 

монастырѣ.

Поэтому

 

же

 

вопросу

 

начальникъ

 

военно-медицинской
академіи

 

В.

 

В.

 

Пашутинъ

 

въ

 

иривѣтственномъ

 

письмѣ

 

на

имя

 

о.

 

военная

 

протопросвитера

 

по

 

поводу

 

празднованія
100-лѣтвяя

 

юбилея

 

военно-духовная

 

управленія,

 

выска-

залъ,

 

что

 

«грань,

 

столь

 

рѣзко

 

раздѣлявшая

 

когда-то

 

есте-

ствознаніе

 

съ

 

его

 

дщерью —медициной

 

отъ

 

тѣхъ

 

основъ,

 

на

которыхъ

 

зиждутся

 

наши

 

религіозныя

  

воззрѣнія,

  

все

 

болѣе
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и

 

болѣе

 

сглаживается.

 

"Виталистическое

 

ученіе,

 

нынѣ

 

возро-

дившееся

 

въ

 

самомъ

 

же

 

естествознаніи

 

подъ

 

именемъ

«неовитализма»,

 

неуклонно

 

завоевываетъ

 

себѣ

 

почву

 

въ

 

ме-

дицинской

 

наукѣ

 

и

 

является

 

мостомъ,

 

тѣсно

 

соединяющимъ

обѣ

 

колоссальныя

 

сферы

 

мышленія— о

 

тѣлѣ

 

и

 

духѣ».

Пенсіи

 

духовенству.— -По

 

газетными

 

слухамъ

 

въ

 

Св.
Сиподѣ

 

разрабатывается

 

проектъ,

 

для

 

внесенія

 

въ

 

Государ-
ственный

 

Совѣтъ,

 

объ

 

увеличеніи

 

пенсіи

 

православному

 

ду-

ховенству,

 

именно:

 

сельскимъ

 

священникамъ

 

до

 

240

 

рублей
и

 

городскимъ

 

до

 

300

 

руб.,

 

діаконамъ

 

до

 

150

 

р.

 

и

 

псалом -

щикамъ

 

до

 

90

 

р.,

 

кнѳедральныыъ

 

протоіереямъ

 

400

 

руб.,
ключарю

 

320

 

р.,

 

причемъ

 

прослужившему

 

отъ

 

25

 

до

 

30
лѣтъ

 

выдается

 

пенсія

 

въ

 

размѣрѣ

 

Ѵз

 

отъ

 

30

 

до

 

35

 

лѣтъ

2/з

 

и

 

отъ

 

35

 

лѣтъ

 

и

 

далѣе

 

полная.

                        

(Р.

 

Л.).

Циркуляръ

 

Министра

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

Губер-
наторамъ

 

(30

 

аппѣля

 

1900

 

года

 

JVs

 

1).

 

Высочайше

 

утверж-

деннымъ

 

3-го

 

мая

 

1883

 

года

 

мнѣніемъ

 

Государственная
Совѣта

 

определены

 

предоставленныя

 

раскольникамъ

 

права,

который

 

возлагаютъ

 

на

 

послѣдователей

 

его

 

обязанность

 

воз-

держиваться

 

отъ

 

всякихъ

 

дѣйствій,

 

соединенныхъ

 

съ

 

соб-

лазномъ

 

для

 

православныхъ

 

или

 

клонящихся

 

къ

 

распростра-

ненію

 

между

 

ними

 

своихъ

 

заблужденій.

Министерство

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

въ

 

циркулярѣ

 

отъ

21-го

 

іюля

 

1883

 

года

 

за

 

№

 

525,

 

по

 

вопросу

 

о

 

порядкѣ

примѣненія

 

на

 

практикѣ

 

указаннаго

 

закона,

 

между

 

прочимъ

просило

 

губернаторовъ,

 

при

 

всякомъ

 

удобномъ

 

случаѣ, разъ-

яснять

 

сектантамъ,

 

въ

 

какихъ

 

именно

 

видахъ

 

состоялся

упомянутый

 

заковъ,

 

дабы

 

благодѣтельныя

 

намѣренія

 

прави-

тельства

 

не

 

были

 

истолкованы

 

ими

 

въ

 

превратномъ

 

смыслѣ.

Между

 

тѣмъ

 

изъ

 

имеющихся

 

въ

 

министервѣ

 

свѣдѣній

усматривается,

 

что

 

раскольники,

 

припадлежащіе

 

къ

 

такъ

называемой

 

австрійской

 

сектѣ,

 

находясь,

 

очевидно,

 

въ

 

за-

блужденіи

 

относительно

 

истинная

 

характера

 

закона

 

3-я
мая

 

1883

 

яда,

 

не

 

подчиняются

 

установленному

 

порядку:

духовные

 

руководители

 

названной

 

секты,

 

вопреки

 

ст.

 

10
закона

 

3-я

 

мая

 

1883

 

яда,

 

именуютъ

 

себя

 

не

 

принадле-

жащимъ

 

имъ

 

духовнымъ

 

званіемъ,

 

а

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

присвояютъ

 

себѣ

 

санъ

 

и

 

дѣйствія,

 

предоставленные

 

исклю-

чительно

 

высшимъ

 

іерархамъ

 

Православиой

 

Церкви,

 

причемъ
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люди

 

эти

 

появляются

 

всюду

 

свободно

 

въ

 

священническомъ

одѣяиіи,

 

а

 

иногда

 

въ

 

церковномъ

 

облаченіи,

 

и

 

тѣмъ

 

нару-

шаютъ

 

постановленіе

 

п.

 

1 1

 

того

 

же

 

закона,

 

воспрещающее

публичное

 

оказательство

 

раскола.

 

Для

 

обсужденія

 

своихъ

духовныхъ

 

нуждь

 

они

 

устраиваютъ

 

самовольныя

 

сборища,
вменуемыя

 

ими

 

соборами,

 

что,

 

какъ

 

было

 

уже

 

разъяснено

циркуляромъ

 

министерства

 

отъ

 

12-го

 

апрѣля

 

1890

 

года

 

за

№

 

3,

 

должно

 

считаться

 

прямымъ

 

нарушеніемъ

 

закона

 

1883
года.

 

Независимо

 

сего

 

названные

 

раскольническіе

 

руководи-

тели,

 

съ

 

цѣлыо

 

пропаганды

 

своихъ

 

заблужденій,

 

организу-

ютъ

 

тайныя

 

братства,

 

назначаютъ

 

въ

 

разныя

 

мѣста

 

миссіо-
неровъ

 

и

 

издаютъ

 

брошюры

 

и

 

трактаты,

 

наполненны?

 

кле-

ветой

 

и

 

хуленіемъ

 

на

 

Православную

 

Церковь

 

и

 

ея

 

слу-

жителей.
Подобныя

 

дѣйствія

 

руководителей

 

австрійской

 

секты,

свидѣтельствующія

 

о

 

стремлении

 

ихъ

 

къ

 

созданію

 

и

 

упро-

чепію

 

особой,

 

независимой

 

отъ

 

правительственной

 

власти,

раскольнической

 

церкви,

 

съ

 

своею

 

самочинною

 

іеоархіею,
производятъ

 

соблазнъ

 

и

 

смущеніе

 

среди

 

православпыхъ

 

и,

какъ

 

нарушающія

 

закоиныя

 

права

 

и

 

интересы

 

господствую-

щей

 

церкви,

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

терпимы

 

быть

 

не

 

могутъ.

Вслѣдствіе

 

сего

 

и

 

принимал

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

предѣлы

предоставленныхъ

 

раскольникамъ

 

правъ

 

точно

 

указаны

 

въ

законѣ

 

3-го

 

мая

 

1883

 

года

 

и

 

предупрежденіе

 

случаевъ

уклоненія

 

сектантовъ

 

отъ

 

исполненія

 

требованій

 

этого

 

зако-

на

 

зависитъ

 

отъ

 

соотвѣтствующихъ

 

дѣйствій

 

и

 

распоряже-

пій

 

органовъ

 

мѣстной

 

администраціи,

 

имѣю

 

честь

 

покорнѣй-

ше

 

просить

 

Ваше

 

Превосходительство

 

принять

 

падлежащія
мѣры

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

раскольники

 

и

 

ихъ

 

духовные

 

руко

 

■

водители

 

отнюдь

 

не

 

присваивали

 

себѣ

 

не

 

предоставленныхъ

имъ

 

по

 

закону

 

правъ

 

и

 

не

 

позволяли

 

себѣ

 

дѣйствій,

 

на-

правленныхъ

 

къ

 

нарушепію

 

ііравилъ

 

закона

 

3

 

мая

 

1883

 

г.

ОГЛАВЛВШЕ.

 

О

 

тайнахъ

 

смерти

 

и

 

жизни

 

загробной.

 

-

 

0

 

почитаніи
святыхъ

 

иконъ.— Воспитательпыя

 

мѣры

 

и

 

состояніѳ

 

дѣтской

 

души.—.

Торжественный

 

день

 

въ

 

жизни

 

сельскаго

 

пастыря.—Извѣстія

 

и

 

замѣтки.—

Объявлевія.________________________________________________'

Редакторъ,

 

Ревторъ

 

Семинаріи,

 

протоіерей

   

П.

 

йзвѣкозъ.

Дозволено

 

цензурою,

 

Саратовъ,

 

30

 

сентября

 

1900

 

г.

Цензоръ

 

протоіѳрѳй

   

М.

 

Соколовъ.
Саратовъ.

 

Тивогра*ія

 

Губернскаго

 

Зеиства,
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ЕОЮШШ-ІТЕІЫІ

 

ЗАВОДЪ
Николая

  

Васильевича

   

ШЕНЕВА
Бывшій

  

бр.

  

ГУДКОВЫХЪ.

ВЪ

   

САРАТОВ-».

(основанъ

 

въ

 

1817

 

году)

За

 

Веероссійскую

 

промыгаленпо-художествѳнную

 

выставку

  

1896

 

г.

въ

 

Н.-Новгородѣ.

   

Большая

   

серебряная

 

медаль.

 

За

 

Саратовскую

сельско-хозлйствснпую

 

и

 

промышленную

 

выставку

  

1899

 

г,

 

Боль-
шая

 

соребряная

 

медаль.

ЗАВОДЪ

 

ПРИНИМАЕТЪ

 

ЗАКАЗЫ:
па

 

выливку

 

новыхъ

 

в

 

переливку

 

старыхъ

 

колоколовъ

 

разнаго

 

вѣса,

также

 

и

 

доставку,

 

какъ

 

но

 

желѣзнымъ

 

дорогамъ,

 

такъ

 

и

 

водя-

нымь

 

цутлнъ;

 

ноднимаетъ

 

колокола

 

на

 

колокольню,

 

даетъ

 

руча-

тельство

 

въ

 

прочности

   

колоколовъ

 

и

 

дѣлаетъ

 

разсрочку

 

платежа

на

 

разныя

 

сроки.

При

 

занодѣ

 

всегда

 

имѣютсядля

 

продажи

 

готовыя

 

колокола,

 

вѣсоиъ

отъ

 

150

 

нуд.

 

и

 

до

 

10

 

фун.

 

разной

 

величины.

СПЕШНО

 

ДЛЯ

 

ЦЕРКВЕЙ
рекомендуется

 

виноградное

 

вино

 

лучшаго

качества

отъ

 

6

 

рублей

 

ведро

 

и

 

дороже

ВЪ

  

ЮЖНОМЪ

   

СКЛАДЪ
Саратовъ.

 

Нассажъ— противъ

 

Окружного

 

Суда.



М^-ГІІЗИНЫ

ИВАНА

 

ГАВРИЛОВИЧА

 

ГОЛОВКИНА.
ВЪ

 

САРАТОВ*
1.

 

Московская

 

ул.,

 

между

 

Александ-
ровской

 

и

 

Вольской,

 

д.

 

Шиллеръ.

ВЪ

 

САМАРѢ

2.

  

Новособорная,

 

собственный

 

домъ;

3.

  

Панская

 

улица,

 

гостинный

 

дворъ. 4.

ВЪ

  

БУЗУЛУКѢ

Гостинный

    

дворъ.

Которые

 

имѣютъ

 

въ

 

болыиомъ

 

разнообразномъ

 

выборѣ:

I
КШТЫЯ,

 

СЕРЕБРЯНЫЙ,
мельхіоровыя,

БРОНЗОВЫЯ

 

ВЕЩИ;

и

НАКЛАДНОГО

   

СЕРЕБРА

РИЗАХЪ

  

И

  

БЕЗЪ

  

РИЗЪ.

Ш

 

ИКОНЫ,

 

РИЗЫ

 

і

 

pi
ПРИНИМАЮТСЯ

   

ЗАКАЗЫ.

§ПАРЧА,

 

БАРХАТЪ,

 

ГАЛУНЫ,

 

БАХ-t

рома,

 

кисти;

 

ТАКЖЕ

ВСЕВОЗМОЖНЫМ
ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВЕЩИ:
паникадилы,

 

лампады,

 

иодсвѣчни-

ки,

  

сосуды,

  

дарохранительницы,

хоругви,

 

плащаницы,

 

воздухисе-

ребряныя

 

и

 

мишурныя.

Кресты

 

ВЫСОЧАЙШЕ

 

утвірждшыі

С.-Петербургскіе.

Книги

 

Богосдужебныя,

 

проповѣд-

ныя,

 

яситія

 

святыхъ,

  

Библіи

 

луч-.

шихъ

 

изданій.

Цѣны

 

дешевыя,

 

безъ

 

запроса,

 

внѣ

 

конкуренции.

Высылка

 

почтой

 

и

 

по

 

железной

 

дорогѣ

 

немедленная.

ОБЛАЧЕЕІЯ

    

ГОТОВЫЯ

священнически;
ДЕРЕВЯННОЕ

 

МАСЛО

 

НАСТОЯЩЕЕ

и

 

много

 

другихъ

 

товаровъ.

САМОВАРЫ

 

дучшихъ

 

фабрикъ
никилированные,

 

тошпакъ

 

и

 

обык-
новенные.

Кромѣ

 

сего,

 

имѣются

 

собственной

 

вы-

писки

 

ЧАЙ

 

кяхтинскій

 

высшаго

достоинства,

 

раввѣшанный

 

подъ

 

тамо

женной

 

бандеролью,

 

въ

 

собственной
раввѣсочной,

 

подъ

 

надсмотромъ

 

чинов-
ника

 

отъ

 

правительства.

I

  

САХАРЪ

  

КІЕВСКІЙ
ПО

 

БИРЖЕВОЙ

 

ЦЪНЪ.



—

 

1164

 

—

ЦЕРКОВНУЮ

 

УТВАРЬ
ВЪ

 

БОЛЬШОМЪ

 

ВЫБОРѢ

постоянно

 

имѣетъ

 

магазинъ

Г.

 

М.

 

КВАСНИКОВА,
Оаратовъ,

 

Театральная

 

площадь,

 

д.

 

Вакурова.

По

 

случаю

 

дешеваго

 

курса

 

на

 

серебро

 

цѣны

значительно

 

дешевле:
Сосуды

 

съ

 

ириборамп

 

рѣзной

 

работы

 

отъ

 

30

 

к-

за

 

золотникъ,

 

чеканные

 

съ

 

гравировкой

 

отъ

 

33

 

к.,

 

че-

канные

 

обыкновенные

 

отъ

 

38

 

к.,

 

лучшей

 

работы

 

отъ

40

 

к.;

 

разной

 

работы

 

дарохранительницы,

 

дароносицы,

кресты

 

напрестольные,

 

ковши

 

для

 

теплоты,

 

кадила

ноцѣнѣ

 

за

 

золотникъ;

 

Евангелія

 

разной

 

величины

 

въсе-

ребрянномъ

 

онаянномъ

 

окладѣ,

 

двухстороннія,

 

односто-

роннія

 

и

 

съ

 

угольника

 

ми

 

по

 

бархату

 

на

 

разныя

 

цѣны.

Аплине:

 

паникадила,

 

семисвѣчники,

 

подсвѣч-

ники

 

разной

 

величины,

 

лампады,

 

чаши

 

водосвятныя,

благословенный

 

блюда,

 

брачные

 

вѣнцы,

 

кропила,

копія,

 

сборныя

 

блюда,

 

свѣчи

 

металлическін,

 

хоругви,

плащаницы,

 

воздухи,

 

евангелія

 

въ

 

золоченныхъ

 

аплике

окладахъ,

 

запрестольные

 

кресты

 

съ

 

иконами,

 

гото-

вые

 

святцы

 

на

 

каждый

 

отдѣльный

 

мѣсяцъ,

 

иконы

 

въ

серебряныхъ

 

и

 

аплике

 

ризахъ.

ПАРЧА

   

СЕРЕБРЯНАЯ

 

И

 

МИШУРНАЯ,

ШШріШЧЕСШІ

 

II

 

ДІШНШЯ

 

ГОТОВЫЙ

 

ѲБЛАЧЁІНН.

Кресты

 

протоіерейскіе

 

и

 

священняческіе,

 

коронаціонные,

 

юби-
лейные

 

золотые

 

и

 

серебряные,
А

  

ТАКЖЕ

 

БОЛЬШОЙ

 

ВЫБОРЪ
часовъ

 

лучшихъ

 

флбрикъ,

 

брилліантовыхъ,

 

золо-

тыхъ

 

н

 

серебряныхъ

 

вещей.
Магазинъ

   

принимаѳтъ

 

заказы

  

на

 

нсѣ

 

поименованный

  

вещи.

Печатано

 

съ

 

раарѣшѳніа

 

Начальства.



Прилож.

 

къ

 

№

 

19

 

„Сар.

 

Епарх.

 

Вѣд.\

   

отд.

 

неоффиц.

 

за

 

1900

 

г.

с

 

п

 

и

 

с

 

о

 

к

 

ъ
лицъ,

 

сдужащихъ

   

въ

 

духовно- у чебныхъ

 

заведеніяхъ

Саратовской

 

епархіи.

1.

 

Саратовская

 

Духовная

 

семинарія.

Ректоръ,

 

протоіерей

 

Павелъ

 

Григорьевичъ

 

Извѣковъ,

53

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

діакона

 

Калужской

 

губерніи,

 

кандидата

Московской

 

Духовной

 

Агсадеміи

 

1874

 

г.,

 

11

 

іюля

 

1874

 

г.

смотритель

 

Вольского,

 

Саратовской

 

губерніи,

 

духовнаго

 

учи-

лища,

 

14

 

іюля

 

1878

 

года

 

смотритель

 

Камышинскаго,

 

той-

же

 

губерніи,

 

духовнаго

 

училища;

 

17

 

апрѣля

 

1886

 

г.

 

инс-

пекторъ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи;

 

2

 

ноября

 

1 887

 

г.

ректоръ

 

той-же

 

семинаріи

 

и

 

преподаватель

 

св.

 

Писанія

 

въ

VI

 

классѣ,

 

имѣетъ

 

ордена:

 

св.

 

Анны

 

2

 

и

 

3

 

ст.

 

и

 

св.

 

Ста-

нислава

 

3

 

ст.,

 

наперсный

 

крестъ

 

и

 

палицу.

 

Женатъ,

 

имѣ-

етъ

 

3

 

дѣтей.

Инспекторъ— іеромонахъ

 

Іоаннъ

 

(въ

 

мірв

 

Іоанникій

 

Ле-

витскій),

 

43

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

псаломщика

 

Кіевской

 

губерніи;

 

кан-

дидата

 

Кіевской

 

Духовной

 

Авадеміи

 

1893

 

года;

 

3

 

августа

1893

 

года

 

смотритель

 

Московскаго

 

Донского

 

духовнаго

 

учи-

лища;

 

31

 

іюля

 

1895

 

года

 

инспекторъ

 

Олонецкой

 

духовной

семинаріи;

 

26

 

февраля

 

1896

 

года

 

инспекторъ

 

Саратовской

семинаріи.

 

Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Анны

 

3

 

ст.

 

и

 

наперсный

крестъ.

Преподаватели:

Св.

 

Писанія —статскій

 

совѣтнивъ

 

Василій

 

Дороѳеевичъ

Сергѣевъ,

 

47

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

унтеръ-офицера,

 

Саратовской

 

гу-

берніи;

 

кандидата

 

Московской

 

Духовной

 

Академіи

 

1878

года;

 

10

 

августа

 

1878

 

года

 

преподаватель

 

греческаго

 

языка

въ

 

Тобольской

 

духовной

 

семинаріи;

 

1

 

іюля

 

1881

 

года

 

учи-

тель

 

того-же

 

предмета

 

въ

 

Тобольскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ;

30

 
декабря

 
1887

 
года

 
преподаватель

 
того-же

   
предмета

   
въ



Саратовской

 

духовной

 

семинаріи;

 

8

 

октября

 

1888

 

года

 

пре-

подаватель

 

св.

 

Писавія

 

и

 

еврейскаго

 

языка

 

въ

 

той-же

 

се-

минаре;

 

27

 

января

 

1895

 

года

 

секретарь

 

семинарскаго

 

пра-

вленія.

 

Имѣетъ

 

ордеяа

 

св.

 

Анны

 

и

 

св.

 

Станислава

 

2

 

и

 

3

 

ст.

Женатъ,

 

имѣетъ

 

5

 

дѣтей.

Основпаго,

 

догматичесваго

 

и

 

нравственнаго

 

богословія

Николай

 

йвановичъ

 

Богоявленскій,

 

36

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

діакона

Тамбовской

 

губерніи.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

съ

 

Саратовской

духовной

 

семинаріи

 

студентомъ

 

въ

 

1889

 

году,

 

съ

 

3

 

іюля

того

 

же

 

года

 

по

 

августъ

 

мѣсяцъ

 

1895

 

г.

 

учитель

 

образцо-

вой

 

при

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

 

школы;

 

кандидата

Московской

 

духовной

 

академіи

 

1899

 

года,

 

30-го

 

сентября

1899

 

г.,

 

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Холоста.

Исторіи

 

и

 

обличенія

 

русскаго

 

раскола

 

и

 

обличительна-

го

 

богословія — статсвій

 

совѣтникъ

 

Алевсандръ

 

Яковлевичъ

Лебедевъ,

 

42

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Московской

 

'губерніи,

кандидата

 

Московской

 

Духовной

 

Академіи

 

1883

 

года;

 

22

сентября

 

1883

 

года

 

преподаватель

 

ученія

 

о

 

русскомъ

 

рас-

колѣ

 

въ

 

Саратовской

 

духовной

 

семиваріи

 

и

 

16

 

сентября

1886

 

года

 

преподаватель

 

обличительнаго

 

богословія

 

и

 

исто-

ріи

 

и

 

обличенія

 

русскаго

 

раскола

 

въ

 

той-же

 

семинаріиі

 

Имѣ-

етъ

 

ордена

 

св.

 

Анны

 

3

 

ст.

 

и

 

св.

 

Станислава

 

2

 

и

 

3

 

ст.

 

Же

натъ,

 

имѣетъ

 

4

 

дѣтей.

Церковной

 

и

 

библейской

 

исторіи

 

и

 

исторіи

 

русской

церкви

 

—

 

священникъ

 

Геннадій

 

Йвановичъ

 

Махровскій,

 

42

лѣтъ,

 

сынъ

 

причетника

 

Костромской

 

губерніи,

 

кандидата

 

Ка-

занской

 

Духовной

 

Академіи

 

1881

 

года;

 

15

 

августа

 

1881

года

 

преподаватель

 

церковной

 

и

 

библейсвой

 

исторіи

 

и

 

исто-

ріи

 

русской

 

цервви

 

въ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи;

 

13

февраля

 

1882

 

года

 

священникъ

 

Троицвой

 

г.

 

Саратова

 

цервви.

Награжденъ

 

камилавкою

 

и

 

нанерснымъ

 

врестомъ.

 

Женатъ,

имѣетъ

 

8

 

дѣтей.

Литургики,

 

гомилетиви

 

и

 

правтичесиаго

 

рувоводства

для

 

пастырей—Михаилъ

 

Степановичъ

 

Чумаевскій,

    

27

 

лѣтъ,



—

   

3

    

—

сынъ

 

священиива

 

Саратовсвой

 

губерніи

 

кандидата

 

Кіевской

Духовной

 

Академіи

 

1898

 

года;

 

10

 

сентября

 

1898

 

года

 

над-

зиратель

 

за

 

воспитанниками

 

въ

 

Саратовсвой

 

Духовной

 

Се-

минаре;

 

16

 

августа

 

1900

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

Холоста.

Руссвой

 

словесности:

 

съ

 

исторіей

 

литературы— статскій

совѣтнивъ

 

Иетръ

 

Дмитріевичъ

 

Соловьевъ,

 

40

 

лѣтъ,

 

сынъ

священника

 

Тверской

 

губерніи,

 

кандидата

 

Казанской

 

Духов-

ной

 

Академіи

 

1885

 

года,

 

16

 

августа

 

1885

 

года

 

препода-

ватель

 

латинскаго

 

языка

 

въ

 

Саратовсвой

 

духовной

 

семина-

ре;

 

26

 

января

 

1887

 

года

 

преподаватель

 

русской

 

словесно-

сти

 

съ

 

исторіей

 

литературы

 

въ

 

той-же

 

сѳминаріи.

 

Имѣетъ

ордена:

 

св.

 

Анны

 

и

 

св.

 

Станислава

 

2

 

и

 

3

 

ст.

 

Женатъ,

 

имѣ-

етъ

 

дочь.

Исторіи

 

всеобщей

 

и

 

руссвой— Иванъ

 

Ѳеодоровичъ

 

Гри-

горьевъ

 

27

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

мѣщанина

 

Симбирсвой

 

губерніи,

 

кан-

дидата,

 

Казанской

 

Духовной

 

Академіи

 

1897

 

года;

 

3

 

сентября

1898

 

года

 

преподаватель

 

Священнаго

 

Писанія

 

Астраханской

духовной

 

семинаріи;

 

съ

 

20

 

января

 

1900

 

года

 

въ

 

настоящей

должности,

 

съ

 

19

 

апрѣля

 

1900

 

года

 

исполняетъ

 

обязанно-

сти

 

помощника

 

инспевтора.

 

Женатъ,

 

имѣетъ

 

дочь.

Логики,

 

психологіи,

 

начальныхъ

 

основаній

 

и

 

краткой

исторіи

 

философіи

 

и

 

дидавтиви— надвор.

 

совѣтнивъ

 

Алексѣй

Йвановичъ

 

Целебровскій,

 

33

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Влади-

мірской

 

губерніи,

 

кандидатъ

 

Московсвой

 

Духовной

 

Академіи

1893

 

года;

 

22

 

декабря

 

1894

 

года

 

преподаватель

 

философ-

свихъ

 

наувъ

 

въ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи.

 

Холостъ.

Физики,

 

математики

 

и

 

французсваго

 

языка

 

—

 

старшій

преподаватель,

 

статсвій

 

совѣтнивъ,

 

Степанъ

 

Арсеніевичъ

Тороповъ,

 

53

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Ярославской

 

губер-

ніи,

 

кандидатъ

 

Казанской

 

Духовной

 

Академіи

 

1872

 

года;

30

 

іюня

 

1872

 

года

 

преподаватель

 

физики

 

и

 

математики

 

въ

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи;

 

18

 

февраля

 

1876

 

г.

 

пре-

подаватель

 
францувскаго

 
языка

 
въ

 
той-же

 
семинаріи.

 
Имѣетъ



—

   

4

   

—

ордена:

 

св.

 

Владиміра

 

4

 

ст.,

 

св.

 

Анны

  

и

 

св.

  

Станислава

   

2

и

 

3

  

ст.

 

Женатъ,

  

имѣетъ

 

2

 

дѣтей.

Греческаго

 

языка — старшій

 

преподаватель,

 

статскій

 

со-

вѣтникъ,

 

Иванъ

 

Николаевичъ

 

Ковалевскій,

 

54

 

лѣтъ,

 

сынъ

священника

 

Псковской

 

губерніи;

 

кандидата

 

Петербургской

Духовной

 

Академіи

 

1871

 

года;

 

28

 

августа

 

1871

 

года

 

пре-

подаватель

 

гречесваго

 

языка

 

въ

 

Саратовсвой

 

духовной

 

семи-

наре.

 

ИмЪетъ

 

ордена:

 

св.

 

Владиміра

 

4

 

ст.

 

и

 

св.

 

Анны

 

и

св.

 

Станислава

 

2

  

и

  

3

  

ст.

 

Женатъ,

 

имѣетъ

  

5

  

дѣтей,

Греческаго

 

языка

 

—

 

священникъ

 

Стефанъ

 

Іосифовичъ

Красповъ,

 

31

 

года,

 

сынъ

 

священнива

 

Саратовской

 

губерніи,

кандидатъ

 

Казанской

 

Духовной

 

Академіи

 

1893

 

года;

 

18

 

ав-

густа

 

1893

 

года

 

надзиратель

 

за

 

воспитанниками

 

въ

 

Саратов-
ской

 

духовной

 

семинаре-,

 

29

 

сентября

 

1894

 

года

 

препо-

даватель

 

гречесваго

 

языка

 

въ

 

той-же

 

семинаре;

 

10

 

ноября

1897

 

года

 

священникъ

 

Оаратовскаго

 

Александре

 

-

 

Невскаго

каѳедральнаго

 

собора.

 

Женатъ,

 

имѣетъ

 

2

  

дѣтей.

Латинскаго

 

языка

 

—

 

коллежскій

 

совѣтникъ

 

Митрофанъ

Алевсандровичъ

 

Бѣловъ,

 

35

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

протоіерея

 

Саратов-

свой

 

губерніи,

 

кандидатъ

 

Петербургской

 

Духовной

 

Акаде-

міи

 

1889

 

года;

 

21

 

декабря

 

1889

 

года

 

преподаватель

 

ли-

тургики,

 

гомилетики

 

и

 

практическаго

 

руководства

 

для

 

пасты-

рей

 

въ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи;

 

съ

 

11

 

іюля

 

1S91

года

 

въ

 

настоящей

 

должности;

 

съ

 

7

 

сентября

 

1900

 

года

 

пре-

подаватель

 

нѣмецкаго

 

языка.

 

Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Станислава

3

 

ст.

 

Холоста.

Латинскаго

 

языка

 

—

 

Александръ

 

Йвановичъ

 

Казанскій,

28

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Саратовсвой

 

губерніи;

 

кандидатъ

Казансвой

 

Духовной

 

Академіи

 

1896

 

года;

 

5

 

марта

 

1897

года

 

преподаватель

 

латинскаго

 

языка

 

въ

 

Саратовской

 

духов-

ной

 

семинаріи;

 

съ

 

8

 

марта

 

1898

 

года

 

по

 

1

 

сентября

 

1899

года

 

иснолнялъ

 

обязанности

 

помощника

 

инспектора

 

семина-

ре.

 
Холоста.



—

    

5

   

—-

Церковнаго

 

пѣнія — личный

 

почетный

 

гражданинъ

 

Ти-

хонъ

 

Йвановичъ

 

Прушковъ,

 

36

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

унтеръ

 

-

 

офице-

ра,

 

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

придворной

 

капеллѣ

 

по

 

3

 

разря-

ду,

 

съ

 

вваніемъ

 

регентскаго

 

помощника;

 

15

 

октября

 

1895

года

 

учитель

 

церковнаго

 

пѣнш

 

въ

 

Саратовской

 

духовной

 

се-

минаре.

 

Женатъ,

 

имѣетъ

 

3

  

дѣтей.

ПоіМощники

 

инспектора:

Коллежскій

 

ассессоръ

 

Михаилъ

 

Владиміровичъ

 

Тычи-

пинъ,

 

31

 

года,

 

сынъ

 

священника

 

Астраханской

 

губерніи,

кандидатъ

 

Казанской

 

Духовной

 

Академіи

 

1893

 

года;

 

7

 

сен-

тября

 

1893

 

года

 

учитель

 

цервовно-приходсвой

 

школы

 

при

Владимірскомъ

 

соборѣ

 

г.

 

Краснаго-Яра,

 

Астраханской

 

гу-

Лѳрніи;

 

23

 

сентября

 

1894

 

года

 

учитель

 

Озургетскаго

 

духов-

наго

 

училища;

 

24

 

октября

 

1898

 

года

 

номощникъ

 

инспекто-

ра

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаре.

 

Женатъ,

 

имѣѳтъ

 

дочь.

Давидъ

 

Бычковскій,

 

кандидатъ

 

С.-Петербургской

 

Духов-

ной

 

Академіи,

  

17

  

августа

 

1900

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

Надзиратели:

Александръ

 

Николаевичъ

 

Соколовъ,

 

26

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

учи-

теля

 

Мосеовсеой

 

губерніи;

 

студентъ

 

Мосеовсеой

 

Духовной

Академіи

 

1899

 

гоіа;

 

16

 

марта

 

1900

 

года

 

надзиратель

 

за

воспитанниками

 

въ

 

Саратовсвой

 

духовной

 

семинаріи.

 

Хо-

лостъ.

Дмитрій

 

Григорьевичъ

 

Харестани,

 

25

 

лѣтъ;

 

сынъ

 

жи-

теля

 

города

 

Дамаска;

 

кандидатъ

 

С.-Петербургской

 

Духовной

Академіи

 

1900

 

года;

 

7

 

сентября

 

1900

 

года

 

допущенъ

 

въ

исправленію

 

должности

 

надзирателя

 

за

 

воспитаннивами

 

Са-

ратовской

 

Духовной

 

семинаріи.

 

Холоста.

Прочія

 

должностныя

 

лица:

Духовникъ

 

и

 

священникъ

 

семинарсвой

 

цервви— проток-

рей

 

Павелъ

 

Антоповичъ

 

Бобровъ,

 

67

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

соборнаго

причетника

 
Саратовской

 
епархіи;

   
овончилъ

 
вурсъ

 
въ

 
Астра-



—
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—

хапсвой

 

духовной

 

семинаре

 

въ

 

1852

 

году,

 

20

 

деЕабря

1853

 

года

 

священникъ

 

Покровской

 

церкви

 

въ

 

с.

 

Калмыцкая-

Балка,

 

Астраханской

 

губерніи;

 

17

 

ноября

 

1858

 

года

 

свя-

щенникъ

 

Казанской

 

церкви

 

въ

 

селѣ

 

Пришибъ

 

той

 

же

 

губер-

ніи,

 

28

 

сентября

 

1873

 

года

 

настоятель

 

означенной

 

церкви;

20

 

іюля

 

1876

 

года

 

священникъ

 

Черноярскаго

 

Вознесенскага

собора;

 

1

 

августа

 

1883

 

года

 

настоятель

 

Царевскаго

 

Христо-

рождественскаго

 

собора;

 

21

 

марта

 

1886

 

года

 

духовникъ

 

при

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи;

 

17

 

мая

 

1886

 

года

 

зако-

ноучитель

 

образцовой

 

шволы

 

при

 

той-же

 

семинаре.

 

Награж-

денъ

 

камилавкою

 

и

 

наперснымъ

 

врестомъ;

 

имѣетъ

 

орденаі

св.

 

Анны

  

2

 

и

 

3

 

ст.

 

Женатъ,

  

имѣетъ

 

3

 

дѣтей.

Экономъ

 

—

 

діаконъ

 

Василій

 

Йвановичъ

 

Леонидовъ,

 

31

Года,

 

сынъ

 

псаломщика

 

Саратовской

 

губерніи;

 

уволенный

 

изъ

1

 

класса

 

семинаре

 

1885

 

года;

 

17

 

февраля

 

1894

 

г.

 

псалом-

щикъ

 

слободы

 

Романовки

 

Саратовской

 

губерніи;

 

18

 

апрѣля

1895

 

года

 

діаконъ,

 

11

 

декабря

 

1898

 

года

 

экономъ

 

Сара-

товской

 

семинаре

 

и

 

діаконъ

 

при

 

семинарской

 

церкви.

 

Же-

натъ.

 

Имѣетъ

  

2

 

дѣтей.

Врачъ

 

—

 

помощникъ

 

Саратовскаго

 

губернсваго

 

врачеб-

иаго

 

инспектора,

 

статскій

 

совѣтнивъ,

 

Генрихъ

 

Карловичъ

Шмидъ,

 

43

 

лѣтъ,

 

оберъ-офицерсвій

 

сынъ,

 

окончилъ

 

вурсъ

въ

 

Императорсвомъ

 

Казанскомъ

 

университетѣ

 

1880

 

года;

 

&

мая

 

1889

 

года

 

докторъ

 

медицины;

 

17

 

февраля

 

1893

 

года

помощникъ

 

Саратовскаго

 

губернскаго

 

врачебнаго

 

инспекто-

ра;

 

7

 

февраля

 

1895

 

года

 

врачъ

 

и

 

преподаватель

 

медицинн

при

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаре.

 

Имѣетъ

 

ордена

 

св.

.

 

Станислава

 

2

 

и

 

Анны

  

3

 

ст.,

 

Холоста.

Учитель

 

образцовой

 

при

 

семинаре

 

шволы,

 

Павелъ

 

Сте-

пановичъ

 

Бѣляевъ,

 

25

 

лѣгъ,

 

сынъ

 

священника

 

Саратовской

губерніи.

 

Окончилъ

 

курсъ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаре

съ

 

званіемъ

 

студента

 

въ

 

1895

 

году;

 

22

 

сентября

 

1895

 

года

учитель

 

образцовой

 

при

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаре

школы.

 
Холоста.



-
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Учитель

 

гимнастики

 

—

 

поручивъ

 

Николай

 

Тихомировъ

съ

 

1892

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

2.

    

Духовны

 

я

    

училища:

а)

 

Саратовское.

Смотритель

 

—

 

статскій

 

совѣтникъ

 

Сергѣй

 

Алексѣевичъ

Петровскій,

 

42

 

лѣтъ

 

сынъ

 

протоерея

 

г.

 

Саратова,

 

канди-

датъ

 

Петербургской

 

Духовной

 

Академіи

 

1882

 

года;

 

21

юля

 

1882

 

года

 

преподаватель

 

исторіи

 

всеобщей

 

и

 

русской

въ

 

Тульской

 

духовной

 

семинаре*,

 

27

 

сентября

 

1896

 

года

смотритель

 

Саратовскаго

 

духовнаго

 

училища.

 

Имѣетъ

 

орде-

на:

 

св.

 

Анны

 

2

 

и

 

3

 

ст.

 

и

 

св.

 

Станислава

 

3

 

ст.

 

Женатъ,

имѣетъ

 

одну

 

дочь.

Помощникъ

 

смотрителя—коллежскій

 

совѣтникъ

 

Нико-

лай

 

Александровичъ

 

Сырневъ,

 

36

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

Вятской

 

епархіи;

 

кандидатъ

 

Казанской

 

Духовной

 

Академіи

1888

 

года;

 

8

 

сентября

 

1888

 

года

 

преподаватель

 

словесно-

сти

 

съ

 

исторіей

 

литературы

 

въ

 

Вятской

 

духовной

 

семинаріи;

27

 

сентября

 

1896

 

года

 

помощникъ

 

смотрителя

 

Саратовска-

го

 

духовнаго

 

училища.

 

Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Станислава

 

3

 

ст.

Женатъ,

  

имѣетъ

 

4

 

дѣтей.

Учители:

Латинскаго

 

языка—старшій

 

преподаватель,

 

статскій

 

со-

вѣтникъ,

 

Василій

 

Павловичъ

 

Соколовъ,

 

45

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

пса-

ломщика

 

Самарской

 

епархіи;

 

кандидатъ

 

Казанской

 

Духовной

Академіи

 

1881

 

года;

 

11

 

августа

 

1881

 

года

 

учитель

 

латин-

скаго

 

языка

 

въ

 

Николаевскомъ,

 

Самарской

 

губ.,

 

духовномъ

училищѣ;

 

1882

 

года

 

учитель

 

того-же

 

предмета

 

въ

 

Саратов—

скомъ

 

духовномъ

 

училищѣ;

 

1892

 

года

 

магистръ

 

богословія-

Имѣетъ

 

ордена:

 

св.

 

Анны

 

3

 

ст.

 

и

 

св.

 

Станислава

 

2

 

и

 

3

ст.

 

Женатъ,

  

имѣетъ

 

6

  

чел.

 

дѣтей.

Греческаго

 

языка — коллежскій

 

совѣтникь,

 

Николай

 

Ев-
геньевичъ

 
Соколовъ,

 
37

 
лѣтъ,

 
сынъ

 
священника

 
Саратовсвой



—
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епархіи,

 

кандидатъ

 

Казанской

 

Духовной

 

Академіи

 

1888

 

го-

да;

 

1888

 

года

 

надзиратель

 

за

 

воспитанниками

 

въ

 

Камышин-

скомъ

 

духовномъ

 

училищѣ;

 

1888

 

года

 

надзиратель

 

за

 

воспи-

танниками

 

въ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи',

 

12

 

января

1889

 

года

 

помощникъ

 

инспектора

 

той-же

 

семинаріи;

 

1892

года

 

учитель

 

греческаго

 

языка

 

въ

 

Саратовскомъ

 

духовномъ

училищѣ.

 

Имѣегь

 

орденъ

 

св.

 

Станислава

 

3

 

ст.

 

Женатъ,

имѣетъ

 

одну

 

дочь.

Русскаго

 

языка

 

съ

 

церковно-славянскимъ

 

въ

 

старшихъ

классахъ—

 

надворный

 

совѣтникъ,

 

Александръ

 

Павловичъ

 

Кол*

тоновскій,

 

32

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Кіевской

 

губерніи;

кандидатъ

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академіи,

 

5

 

февраля

 

1894

 

г.

учитель

 

русскаго

 

языка

 

съ

 

церковно-славянскимъ

 

въ

 

Сара-

товскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ.

 

Женатъ,

 

имѣетъ

 

сына.

Ариѳметики

 

и

 

географін — священникъ

 

Павелъ

 

Никола-

евичъ

 

Быстрицкій,

 

50

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Саратовской

губерніи,

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

Саратовской

 

духовной

 

семина-

ріи,

 

столоначальникъ

 

Саратовской

 

духовной

 

консисторіи;

 

31

августа

 

1873

 

года

 

учитель

 

ариѳметики

 

и

 

географіи

 

въ

 

Са-

ратовскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ;

 

1886

 

года

 

священникъ

 

учи-

лищной

 

церкви.

 

Награжденъ

 

камилавкою

 

и

 

ваперснымъ

 

кре-

стомъ.

 

Имѣетъ

 

4

 

дѣтей.

Русскаго

 

языка

 

съ

 

церковно-славянскимъ

 

въ

 

I

 

классѣ

Николай

 

Васильевичъ

 

Златорунскій,

 

27

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священ-

ника

 

Саратовской

 

губерніи;

 

кандидатъ

 

Казанской

 

Духовной

Академіи

 

1897

 

года;

 

13

 

сентября

 

1897

 

года

 

учитель

 

рус-

скаго

 

языка

 

съ

 

церковно-славянскимъ.

  

Женатъ,

 

имѣетъ

 

дочь.

Приготовительнаго

 

класса— коллежскій

 

ассесоръ

 

Павелъ

Ивановичъ

 

Воронцовъ,

 

28

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Саратов-

ской

 

губерніи,

 

студентъ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

1892

 

года;

 

28

 

сентября

 

1892

 

года

 

учитель

 

приготовитель-

наго

 

класса

 

въ

 

Камышинскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ;

 

1894

 

года

учитель

 

того-а>е

 

класса

 

въ

 

Саратовскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ.

Холостъ.



—
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Церковнаго

 

иѣнія—личный

 

почетный

 

гражданинъ

 

Ти—

хонъ

 

Ивановичъ

 

Прушковъ;

 

онъ-же

 

учитель

 

нѣнія

 

въ

 

Сара-

товской

 

духовной

 

семинаріи.

Надзиратель

 

за

 

учениками— Венедиктъ

 

Александровичъ

Виноградову

 

29

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Саратовской

 

губер-

ніи;

 

студентъ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи;

 

1894

 

г.,

27

 

сентября

 

1894

 

года

 

надзиратель

 

за

 

учениками

 

въ

 

Сара-

товскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ.

 

Холостъ.

Экономъ

 

училища— священвикъ

 

Іаковъ

 

Евфиміевичъ

Рождественскій,

 

42

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Саратовской

 

гу-

берніи;

 

окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

1880

 

г.,

 

22

 

августа

 

1880

 

года

 

священникъ

 

села

 

Ключей,

Саратовской

 

губерніи;

 

въ

 

ноябрѣ

 

1886

 

года

 

экономъ

 

Нетров-

скаго

 

духовнаго

 

училища

 

и

 

священникъ

 

училищной

 

церкви;

въ

 

февралѣ

 

1893

 

года

 

экономъ

 

Саратовскаго

 

духовнаго

 

учи-

лища;

 

въ

 

декабрѣ

 

1896

 

года

 

священникъ

 

и

 

законоучитель

Маріинскаго

 

дѣтскаго

 

пріюта.

 

Женатъ.

б)

 

Камышинское.

Смотритель— статскій

 

совѣтникъ

 

Елаидифоръ

 

Евфиміе-

вичъ

 

Покровскій,

 

46

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Тульской

 

гу-

берніи;

 

кандидатъ

 

Московской

 

Духовной

 

Академіи

 

1881

 

го-

да;

 

31

 

августа

 

1881

 

года

 

помощникъ

 

секретаря

 

Совѣта

 

и

Правленія

 

Московской

 

Духовной

 

Академіи;

 

20

 

мая

 

1 882

года

 

номощникъ

 

смотрителя

 

Камышинскаго

 

духовнаго

 

учи-

лища;

 

5

 

сентября

 

1886

 

года

 

смотритель

 

того-же

 

училища.

Имѣетъ

 

ордена

 

св.

 

Анны

 

и

 

св.

 

Станислава

 

3

 

ст.

 

Женатъ,

имѣетъ

 

3

 

дѣтей.

Помощникъ

 

смотрителя— статскій

 

совѣтникъ

 

Николай

Ивановичъ

 

Лебедевскій,

 

46

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Сара-

товской

 

губерніи,

 

кандидатъ

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академіи

1882

 

года;

 

27

 

іюля

 

1882

 

г.

 

учитель

 

ариѳметики

 

и

 

геогра-

<ріи

 

въ

 

Глазовскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ;

 

8

 

августа

 

1885

 

го-

да

 

учитель

 

тѣхъ-же

 

предметовъ

 

въ

 

Балашовскомъ

 

духовномъ



—
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училищѣ;

 

19

 

декабря

 

1886

 

года

 

помощникъ

 

смотрителя

 

Ка-

мышинскаго

 

духовнаго

 

училища.

 

Имѣетъ

 

ордена

 

св.

 

Анны

 

и

св.

 

Станислава

 

3

 

ст.

 

Женатъ,

 

имѣетъ

 

4

 

дѣтей.

Учители:

Греческаго

 

языка

 

—

 

старшій

 

преподаватель,

 

статскій

 

со-

вѣтникъ,

 

Леонидъ

 

Ѳедоровичъ

 

Рождественскій,

 

39

 

лѣтъ,

 

сынъ

священника

 

Владимірской

 

губерніи;

 

кандидатъ

 

Шевской

 

Ду-

ховной

 

Академіи

 

1884

 

года;

 

8

 

августа

 

1885

 

года

 

учитель

греческаго

 

языка

 

въ

 

Камышинскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ.

Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Анны

 

3

 

ст.

  

Женатъ,

 

имѣетъ

 

3

 

дѣтей.

Латинскаго

 

языка — статскій

 

совѣтникъ

 

Василій

 

Лукичъ
Волковскій,

 

39

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

учителя;

 

кандидатъ

 

Петербург-

ской

 

Духовной

 

Академіи

 

1885

 

года;

 

10

 

октября

 

1885

 

года

учитель

 

латинскаго

 

языка

 

Единецкаго

 

духовнаго

 

училища;

16

 

сентября

 

1887

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Орденовъ

не

 

имѣетъ.

 

Женатъ,

 

имѣетъ

 

3

 

дѣтей.

Ариѳметики

 

и

 

географіи — надворный

 

совѣтникъ

 

Петръ

Яковлевичъ

 

Лавровскій,

 

31

 

года,

 

сынъ

 

священника

 

Моги—

левской

 

губерніи;

 

кандидатъ

 

Петербургской

 

Духовной

 

Ака-

деміи

 

1893

 

года;

 

18

 

марта

 

1894

 

года

 

учитель

 

ариѳметики

и

 

географіи

 

въ

 

Камышинскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ.

 

Наградъ

не

 

имѣетъ.

 

Женатъ,

 

одинъ

 

сынъ.

Русскаго

 

языка

 

съ

 

церковно-славянскимъ— статскій

 

со-

вѣтникъ

 

Петръ

 

Михайловичъ

 

Боголюбовъ,

 

39

 

лѣтъ,

 

сынъ

священника

 

Саратовской

 

губерніи;

 

кандидатъ

 

Кіевской

 

Ду-

ховной

 

Академіи

 

1885

 

года;

 

26

 

сентября

 

1885

 

года

 

въ

 

на-

стоящей

 

должности.

 

Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Анны

 

3

 

ст.

 

Холостъ.
Русскаго

 

языка

 

съ

 

церковно-славянскимъ— надворный

совѣтникъ

 

Николай

 

Аполлоновичъ

 

Румянцевъ,

 

37

 

лѣтъ,

 

сынъ

діакона

 

Саратовской

 

губерніи.

 

Окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

Саратов-

ской

 

духовной

 

Семинаріи

 

съ

 

званіемъ

 

студента

 

1883

 

года;

24

 

августа

 

1883

 

года

 

надзиратель

 

за

 

учениками

 

Камышин-

скаго

 

духовнаго

 

училища;

 

21

  

мая

   

1886

  

года

 

учитель

   

нра-



—

 

11

 

—

готовительнаго

 

класса

 

въ

 

томъ-же

 

училищѣ;

 

1

 

сентября

1892

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Женатъ,

 

имѣетъ

 

одно-

го

 

сына.

Церковнаго

 

пѣнія— Николай

 

Семеновичъ

 

Болтинскій,

33

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Саратовской

 

губерніи;

 

окончилъ

курсъ

 

въ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

 

1889

 

г.;

 

25

 

фев-

раля

 

1890

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Вдовъ,

 

имѣетъ

 

од-

ну

 

дочь.

Приготовительнаго

 

класса— титулярный

 

совѣтникъ

 

Сер-

ий

 

Петровичъ

 

Палимпсестовъ,

 

30

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

Саратовской

 

епархіи;

 

студентъ

 

Саратовской

 

духовной

 

семи-

наріи

 

1891

 

года,

 

13

 

февраля

 

1894

 

года

 

въ

 

настоящей

 

долж-

ности.

 

Женатъ,

 

имѣетъ

 

одного

 

сына.

Надзиратель

 

за

 

воспитанниками

 

Андрей

 

Григорьевичъ

Любомудровъ,

 

25

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Саратовской

 

гу-

берніи;

 

студентъ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

 

1896

 

го-

да;

  

22

 

ноября

  

1896

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Холостъ.

Надзиратель

 

за

 

воспитанниками

 

Евгеній

 

Ѳедоровичъ

 

Ор-

лов*,

 

23

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Саратовской

 

губерніи;

 

сту-

дентъ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

 

1899

 

года;

 

1

 

сен-

тября

   

1899

  

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Холостъ.

в)

 

Петровское.

Смотритель

 

—

 

статскій

 

совѣтникъ

 

Евгеній

 

Михайловичъ

Толстохновъ,

 

47

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Псковской

 

епархіи;

кандидатъ

 

Петербургской

 

Духовной

 

Академіи

 

1880

 

года;

19

 

октября

 

1880

 

года

 

помощникъ

 

смотрителя

 

Петровскаго

духовнаго

 

училища;

 

29

 

января

 

1882

 

года

 

смотритель

 

того-

же

 

училища.

 

Имѣетъ

 

ордена:

 

св.

 

Анны

 

и

 

св.

 

Станислава

3

 

ст.

 

Женатъ,

 

дѣтей

 

не

 

имѣетъ.

Помощникъ

 

смотрителя — коллежскій

 

совѣтникъ

 

Сергѣй

Тимофеевичъ

 

Скалигеровъ,

 

38

 

лѣті,

 

сынъ

 

священника

 

Са-

ратовской

 

енархіи;

 

кандидатъ

 

Московской

 

Духовной

 

Акаде-
деміи

  

1886

  

года;

  

13

 

февраля

    

1889

 

года

    

надзиратель

    

за



—

   

12

 

—

воспитанниками

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи;

 

17

 

ноября

1890

 

года

 

учитель

 

русскаго

 

языка

 

въ

 

Петровскомъ

 

духов-

номъ

 

училищѣ;

 

31

 

декабря

 

1894

 

года

 

помощникъ

 

смотри-

теля

 

того-же

 

училища.

 

Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Станислава

 

3

 

ст.

Холостъ,

Русскаго

 

языка

 

съ

 

церковно-славянскимъ

 

въ

 

1

 

классѣ,

старшій

 

преподаватель— надворный

 

совѣтникъ

 

Николай

 

Пав-

ловичъ

 

Агринскій,

 

46

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Саратовской

епархіи;

 

студентъ

 

Саратовской

 

семинаріи

 

1876

 

г.;

 

3

 

сен-

тября

 

1876

 

года

 

учитель

 

латинскаго

 

языка

 

въ

 

Петровскомъ

духовномъ

 

училище,

 

въ

 

1877

 

— 1883

 

гг.

 

состоялъ

 

учителемъ

церковнаго

 

пѣнія

 

въ

 

томъ-же

 

училищѣ;

 

съ

 

18

 

іюля

 

1877

года

 

учитель

 

закона

 

Вожія

 

въ

 

Петровскомъ

 

ириходскомъ

женскомъ

 

училищѣ;

 

18

 

ноября

 

1886

 

года

 

учитель

 

русскаго

языка

 

съ

 

церковно-славянскимъ

 

въ

 

1

 

классѣ

 

Петровскаго

духовнаго

 

учалища;

 

10

 

ноября

 

1895

 

года

 

старшій

 

препода-

ватель

 

того-же

 

училища.

 

Имѣеть

 

орденъ

 

св.

 

Станислава

 

3

ст.

 

Женатъ,

 

имѣетъ

  

7

 

человѣкъ

 

дѣтей.

Русскаго

 

языка

 

съ

 

церковно-славянскимъ

 

въ

 

старшихъ

классахъ— коллежскій

 

ассесоръ

 

Александръ

 

Ивановичъ

 

Об-

темперанскій

 

31

 

года,

 

сынъ

 

священника

 

Владимірской

 

епар-

хіи,

 

кандидатъ

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академіи

 

1893

 

года;

 

10

февраля

 

1894

 

года

 

надзиратель

 

за

 

воспитанниками

 

въ

 

Суз-

дальскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ;

 

10

 

марта

 

1894

 

года

 

надзи-

ратель

 

за

 

воспитанниками

 

во

 

Владимірской

 

семинаріи;

 

22

февраля

 

1895

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Орденовъ

 

не

имѣетъ.

 

Холостъ.

Латинскаго

 

языка — статскій

 

совѣтникъ

 

Иванъ

 

Никола-

евичъ

 

Випоградовъ,

 

43

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

діакона

 

Ярославской

епархіп;

 

кандидатъ

 

Московской

 

Духовной

 

Академіи

 

1882

 

г.;

27

 

іюля

 

18

 

82

 

года

 

учитель

 

русскаго

 

языка

 

въ

 

Петровскомъ

духовномъ

 

училищѣ;

 

18

 

ноября

 

1886

 

года

 

въ

 

настоящей

должности.

 

Имѣетъ

 

орденъ

 

с».

 

Анпы

  

3

 

ст.

  

Жепатъ.



—

  

13

  

—

Греческаго

 

языка — статскій

 

совѣтникъ

 

Михаилъ

 

Евге-

ніевичъ

 

Соколовъ,

 

39

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Саратовской

епархіи,

 

кандидатъ

 

Казанской

 

Духовной

 

Академіи

 

1885

 

г.;

16

 

августа

 

1885

 

года

 

преподаватель

 

философскихъ

 

наукъ

въ

 

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи;

 

26

 

октября

 

1889

 

года

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Орденовъ

 

не

 

имѣетъ.

 

Холостъ.

Ариѳметикп

 

и

 

географіи — статскій

 

совѣтникъ,

 

Григорій

Петровичъ

 

Майорановъ,

 

38

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Псков-

ской

 

епархіи;

 

кандидатъ

 

Петербургской

 

Духовной

 

Академіи

.1886

 

года;

 

25

 

января

 

1887

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

Орденовъ

 

не

 

имѣетъ.

 

Женатъ,

  

имѣетъ

  

2

 

дѣтей.

Церковнаго

 

пѣнія

 

Сергѣй

 

Михайловичъ

 

Докторовъ,

 

25

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Саратовской

 

епархіи,

 

окончилъ

 

курсъ

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

 

1897

 

года;

 

24

 

іюля

 

1 897

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Холостъ.

ІГриготовительнаго

 

класса— Николай

 

Алексапдровичъ

Самсоновъ,

 

22

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

мѣщанина

 

Саратовской

 

губерніи,

студентъ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

 

1898

 

года;

 

въ

сентябрѣ

 

1898

 

г.

 

надзиратель

 

за

 

воспитанниками

 

въ

 

Камы-
шинскомъ

 

дѵхоеномъ

 

училищѣ;

 

1

 

января

 

1899

 

г.

 

надзира-

тель

 

за

 

воспитанниками

 

въ

 

Саратовскомъ

 

духовномъ

 

учили-

щѣ;

 

14

 

августа

 

1900

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Хо-
лостъ.

Надзиратель

 

за

 

воспитанниками

 

Василій

 

Никитичъ

 

Доб-

ролюбову

 

20

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

чиновника;

 

студентъ

 

Саратовской

духовной

 

семинаріи

 

1900

 

года

 

15

 

августа

 

въ

 

настоящей

должности;

 

онъ-же

 

учитель

 

чистописанія.

Надзиратель

 

за

 

воспитанниками

 

Андрей

 

Алексѣевичъ

Соловьевъ,

 

20

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника;

 

студентъ

 

Саратов-

ской

 

духовной

 

семинаріи

 

1900

 

года;

 

15

 

августа

 

въ

 

настоя-

щей

 

должности.

Врачъ,

 

онъ-же

 

и

 

городской

 

лѣкарь,

 

Николай

 

Яковле-

вичъ

 

Пироговъ;

 

съ

 

25

 

августа

 

1899

 

года

 

въ

 

настоящей

должности.



—

   

14

 

—

Экономъ'— священникъ

 

Василій

 

Стенановичъ

 

Подзвѣз-

довъ,

 

31

 

года,

 

сынъ

 

діакона

 

Саратовской

 

епархіи,

 

окончилъ

курсъ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

 

1893

 

г.;

 

26

 

сентяб-

ря

 

1893

 

года

 

діаконъ

 

села

 

Барановки;

 

23

 

іюня

 

1894

 

года

священникъ

 

села

 

Комаровки

 

Саратовской

 

губ.;

 

6

 

августа

1900

 

г.

 

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Женатъ,

 

имѣетъ

 

2

 

дѣтей.

г)

   

Балашовское:

Смотритель— статскій

 

совѣтникъ

 

Петръ

 

Ѳеодоровичъ

Беллавинъ,

 

47

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священвика

 

Псковской

 

епархіи;

кандидатъ

 

Казанской

 

Духовной

 

Академіи

 

1877

 

года;

 

2

 

фев-

раля

 

1878

 

года

 

преподаватель

 

греческаго

 

языка

 

въ

 

Томской
духовной

 

семинаріи;

 

30

 

марта

 

1878

 

года

 

преподаватель

 

то-

го-же

 

предмета

 

въ

 

Самарской

 

семинаріи;

 

24

 

марта

 

1883

 

г.

смотритель

 

Валашовскаго

 

духовнаго

 

училища;

 

имѣетъ

 

орде-

на:

 

св.

 

Анны

 

3

 

ст.

 

и

 

св.

 

Станислава

 

2

 

и

 

3

 

ст.

 

Ліенатъ,

имѣетъ

 

6

 

чел.

 

дѣтей.

Помощникъ

 

смотрителя — священникъ

 

Александръ

 

Капи-

тоновичъ

 

Образцовъ,

 

58

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Саратов-

ской

 

епархіи;

 

студентъ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

1864

 

года;

 

15

 

октября

 

1864

 

года,

 

опредѣлеяъ

 

на

 

должность

3

 

учителя

 

въ

 

Петровское

 

духовное

 

училище;

 

1866

 

года

 

пе-

ремѣщенъ

 

первымъ

 

учителемъ

 

въ

 

Балашовское

 

духовное

 

учи-

лище;

 

1867

 

года

 

помощникъ

 

смотрителя;

 

1

 

января

 

1891

 

г.

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

къ

 

домовой

 

Александро-Нев-

ской

 

церкви

 

того-же

 

училища.

 

Имѣетъ

 

ордена

 

св.

 

Анны

 

и

св.

 

Станислава

 

3

 

ст.

 

и

 

камилавку.

 

Женатъ,

 

имѣетъ

 

сына.

У

 

ч

 

и

 

т

 

е

 

л

 

и:

Русскаго

 

языка

 

съ

 

церковно-славянскимъ

 

въ

 

I

 

классѣ,

онъ-же

 

дѣлопроизводитель

 

училищнаго

 

Правленія,

 

старшій

преподаватель— надворный

 

совѣтникъ

 

Михаилъ

 

Николаевичъ

Серебряковъ,

 

36

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Саратовской

 

епар-

хіи;

 

окончилъ

 

курсъ

   

Саратовской

    

духовной

    

семинаріи

 

по



—

  

15

 

—

первому

 

разряду

 

въ

 

1885

 

году;

 

4

 

октября

 

1885

 

года

 

учи-

тель

 

приготовательнаго

 

класса

 

Балашовскаго

 

духовнаго

 

учи-

лища;

 

31

 

декабря

 

1891

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Ор-

деновъ

 

не

 

имѣетъ.

 

Холостъ.

Русскаго

 

языка

 

съ

 

церковно-славянскимъ

 

въ

 

старшихъ

классахъ— надворный

 

совѣтникъ

 

Александръ

 

Александровичъ

Делекторскій,

 

31

 

года,

 

сынъ

 

священника

 

Тульской

 

епархіи;

кандидатъ

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академіи

 

1892

 

года;

 

12

 

ав-

густа

 

1893

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Орденовъ

 

не

имѣетъ.

 

Женатъ.

Греческаго

 

языка — статскій

 

совѣтникъ

 

Ваеилій

 

Ивано-

вичъ

 

Колмовскій,

 

47

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Новгородской

епархіи;

 

кандидатъ

 

Петербургской

 

Духовной

 

Академіи

 

1881

года;

 

11

 

августа

 

1881

 

года

 

учитель

 

греческаго

 

языка

 

въ

Томскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ;

 

4

 

апрѣля

 

1886

 

года

 

въ

 

на-

стоящей

 

должности;

 

съ

 

17

 

октября

 

1896

 

года

 

репетиторъ

при

 

ученикахъ

 

2

 

класса.

 

Имѣетъ

 

ордена

 

св.

 

Анны

 

и

 

св.

Станислава

 

3

 

ст.

 

Женатъ,

 

имѣетъ

 

3

 

дѣтей.

Латинскаго

 

языка

 

— коллежскій

 

совѣтникъ

 

Василій

 

Ми-

хайловичъ

 

Соколовъ,

 

34

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Тверской

епархіи;

 

кандидатъ

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академіи

 

1889

 

года;

25

 

ноября

 

1890

 

года

 

учитель

 

русскаго

 

языка

 

съ

 

церковно-

славянскимъ

 

въ

 

старшихъ

 

классахъ

 

Соликамекаго

 

духовнаго

училища;

 

10

 

октября

 

1891

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

Орденовъ

 

не

 

имѣетъ;

 

женатъ,

 

одинъ

 

сынъ.

Ариѳиетики

 

и

 

географіи — статскій

 

совѣтнивъ,

 

Николай

Павловичъ

 

Знаменскій

 

42

 

лѣтъ",

 

сынъ

 

пономаря

 

Саратовской

епархіи;

 

кандидатъ

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академіи

 

1882

 

года;

31

 

іюля

 

1882

 

года

 

учитель

 

латинскаго

 

языка

 

въ

 

Петров-

скомъ

 

духовномъ

 

училищѣ;

 

17

 

января

 

1883

 

года

 

учитель

ариѳметики

 

и

 

географіи

 

въ

 

томъ-же

 

училищѣ;

 

25

 

января

1887

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

Станислава

 

3

  

ст.

 

Женатъ,

 

имѣетъ

 

2

 

дѣтей.



—

 

16

 

—

Церковнаго

 

пѣнія

 

и

 

чистописанія — Иванъ

 

Григорьевичъ

Крыловъ,

 

27

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

псаломщика

 

Саратовской

 

епархіи;

по

 

окончапіи

 

курса

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

 

1893

года

 

обучался

 

въ

 

Московскомъ

 

Сѵнодальномъ

 

училищѣ;

 

26

сентября

  

1894

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

  

Холостъ.

Приготовительнаго

 

класса— коллежсвій

 

регистраторъ

Александръ

 

Александровичъ

 

Кремлевъ,

 

25

 

лѣтъ;

 

сынъ

 

свя-

щенника

 

Оренбургской

 

епархіи;

 

кандидатъ

 

Казанской

 

Духов-

ной

 

Академіи

 

1900

 

года;

 

24

 

іюля

 

1900

 

года

 

въ

 

настоящей

должности;

 

15

 

августа

 

1900

 

года

 

репетиторъ

 

при

 

ученикахъ

приготовительнаго

 

и

 

I

 

классовъ.

 

Женатъ.

Надзиратель

 

за

 

учениками

 

Димитрій

 

Рафаиловичъ

 

Лю-

бимовъ,

 

23

 

лѣтъ;

 

сынъ

 

священника

 

Пензенской

 

епархіи;

окончилъ

 

курсъ

 

Пензенской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

1900

 

года;

15

 

августа

 

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Холостъ.

Экономъ

 

училища— діаконъ

 

Сергій

 

Андреевичъ

 

Салты-

ковскій,

 

49

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

псаломщика

 

Саратовской

 

епархіи;

по

 

исключеніи

 

изъ

 

1

 

кл.

 

Саратовской

 

духовной

 

еемиваріи,

съ

 

1872

 

по

 

1882

 

г.

 

состоялъ

 

писцомъ

 

при

 

Саратовскомъ

окружномъ

 

судѣ;

 

1882

 

г.

 

псаломщикъ

 

Соборной

 

церкви

 

г.

Хвалынска;

 

1896

 

г.

 

псаломщикъ-діаконъ;

 

1899

 

г.

 

діаконъ

слободы

 

Залѣсянки

 

Балашовскаго

 

уѣзда;

 

16

 

апрѣля

 

1900

 

г.

причисленъ

 

къ

 

домовой

 

церкви

 

Балашовскаго

 

духовнаго

 

учи-

лища

 

и

 

съ

 

6

 

мая

 

допущенъ

 

къ

 

исполпеніго

 

обязанностей

училищнаго

 

эконома.

  

Женатъ,

 

имѣетъ

 

троихъ

 

дѣтей.

Почетный

 

блюститель

 

по

 

хозяйственной

 

части,

 

купецъ

Яковъ

 

Алексѣевичь

 

Безбородовъ,

 

28

 

лѣтъ;

 

1

 

ноября

 

1898

года

 

въ

 

настоящей

 

должности;

 

8

 

ноября

 

1897

 

года

 

церков-

ный

 

староста.

 

Имѣетъ

 

серебряную

 

медаль

 

на

 

Станиславской

лентѣ.

 

Женатъ,

 

трое

 

дѣтей.

д)

    

Вольское:

Смотритель

 

училища— статскій

 

совѣтникъ,

 

Гявріилъ

 

Ива-

новичъ

  

Поповъ,

 

сынъ

 

священника

 

Самарской

   

епархіи,

   

кан-

дидатъ

 
Казанской

 
Духовной

 
Академіи

 
1875

   
года;

   
10

    
іюня



—

   

17

  

—

1875

 

года

 

преподаватель

 

Иркутской

 

духовной

 

семинаріи;

18

 

августа

 

1880

 

года

 

смотритель

 

Николаѳвскаго,

 

Самарской

губервіи,

 

духовнаго

 

училища;

 

22

 

марта

 

1888

 

г.

 

въ

 

настоя-

щей

 

должности.

 

Ииѣетъ

 

ордена

 

св.

 

Анпы

 

3

 

ст.

 

и

 

св.

 

Ста-

нислава

 

2

 

ст.

 

Женатъ,

  

имѣетъ

 

9

  

человѣкъ

 

дѣтей.

Помощникъ

 

смотрителя

 

—

 

надворный

 

совѣтникъ,

 

Алек-

сандръ

 

Петровичь

 

Серебрянвиковъ,

 

сынъ

 

священника

 

Тамбов-

ской

   

епархіи;

    

кандидатъ

    

Казанской

    

Духовной

    

Академіи

1886

   

года;

 

27

 

мая

 

1888

 

года

 

помощникъ

 

инспектора

 

Сара-

товской

 

духовной

 

семинарів;

 

28

 

января

 

1899

 

года

 

въ

 

нас-

тоящей

 

должности.

 

Имѣетъ

 

ордена

 

св.

 

Анны

 

и

 

св.

 

Станис-

лава

 

3

 

ст.

 

Женатъ,

  

имѣетъ

 

сына

 

и

 

дочь.

Русскаго

 

языка

 

съ

 

церковно-славянскимъ

 

въ

 

I

 

классѣ

старшій

 

учитель— надворный

 

совѣтникъ,

 

Николай

 

Матвѣевичъ

Хитровъ,

 

сынъ

 

священника

 

Саратовской

 

епархіи;

 

окончилъ

курсъ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

 

въ

 

1879

 

году,

 

22

 

ав-

густа

 

1879

 

года

 

надзиратель

 

за

 

учениками

 

въ

 

Камышин-

скомъ

 

духовномъ

 

училищѣ,

 

10

 

мая

 

1880

 

года,

 

учитель

 

при-

готовительнаго

 

класса

 

Вольскаго

 

духовнаго

 

училиша',

 

17

 

фев-

раля

 

1881

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Имѣетъ

 

орденъ

св.

 

Станислава

  

3

 

ст.

 

Женатъ,

 

одна

 

дочь.

Греческаго

 

языка — статскій

 

совѣтникъ,

 

Владиміръ

 

Кон-

стантиновичъ

 

Смиренномудровъ,

 

сынъ

 

священника

 

Астрахан-

ской

 

епархіи;

 

кандидатъ

 

Казанской

 

Духовной

 

Авадеміи
1880

 

года;

 

18

 

августа

 

1880

 

года

 

учитель

 

греческаго

 

языка

въ

 

Кишиневскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ;

 

10

 

декабря

 

1884

 

го-

да

 

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Имѣетъ

 

ордена

 

св.

 

Станислава

и

 

св.

 

Анны

 

3

 

ст.

 

Холостъ.

Русскаго

 

языка

 

съ

 

церковно-славянскимъ

 

въ

 

старшихъ

классахъ— коллежскій

 

совѣтникъ,

 

Николай

 

Ананьевичъ

 

Изба-

лыковъ,

 

сынъ

 

священника

 

Саратовской

 

енархіи,

 

кандидатъ

Петербургской

 

Духовной

 

Авадеміи

  

1886

 

года;

    

27

    

ноября

1887

   

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Ииѣетъ

 

орденъ

 

св.

Айны
 

3
 

ст.

 
Женатъ,

 
имѣетъ

 
6

 
челов.

 
дѣтей.



-

 

■■»

 

-

Латинскаго

 

языка — надворный

 

совѣтникъ

 

Яковъ

 

Йвано-
вичъ

 

Терновскій/

 

сынъ

 

псаломщика

 

Саратовской

 

енархіи,

 

сту-

дента

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

 

1871

 

года;

 

1

 

марта

 

1872

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Станисла-

ва

 

3

 

ст,

 

Женатъ,

 

имѣетъ

  

5

 

челов.

 

дѣтей.

Географіи

 

и

 

ариѳметики— надворный

 

совѣтникъ,

 

Евгеній

Викторопичъ

 

Соловьевъ.

 

сынъ

 

священника

 

Саратовской

 

епар-

хіи;

 

студентъ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

 

1878

 

года,

'11

 

сентября

 

1878

 

года

 

учитель

 

приготовительнаго

 

класса

Вольскаго

 

духовнаго

 

училища;

 

28

 

декабря

 

1879

 

года

 

въ

настоящей

 

должности.

 

Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Станислава

 

3

 

ст.

Женатъ,

  

имѣетъ

 

дочь.

Приготовительнаго

 

класса

 

Евлампій

 

Яковлевичъ

 

Полян-

скій,

 

Сынъ

 

священника

 

саратовской

 

епархіи,

 

студентъ

 

Сара-

товской

 

духовной

 

семинаріи

 

1895

 

года;

 

24

 

сентября

1895

 

года

 

надзиратель

 

за

 

учениками

 

въ

 

Вольскомъ

 

духов-

номъ

 

училищѣ;

 

10

 

августа

 

1897

 

года

 

въ

 

настоящей

 

долж-

ности.

 

Холостъ.

Надзиратель

 

за

 

учениками

 

Вольскаго

 

духовнаго

 

учили-

ща.

 

Николай

 

Константиновичъ

 

Матвѣевъ,

 

сынъ

 

киестьянина

Саратовской

 

губерніи,

 

студентъ

 

Саратовской

 

духовной

 

семи-

наріи

 

1897

 

года;

 

съ

 

августа

 

1897

 

года

 

въ

 

настоящей

 

дол-

жности.

 

Холостъ.

Врачъ

 

училищной

 

больницы,

 

коллежсісій

 

совѣтникъ

Александръ

 

Аркадіевичъ

 

Воронцовъ

 

43

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священ-

ника,

 

окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

ймператорскомъ

 

Московскомъ

Унаверситетѣ

 

въ

 

1882

 

году

 

со

 

степенью

 

лекаря

 

и

 

званіемъ

врача;

 

сь

 

29

 

мая

 

1884

 

года— Вольскій

 

городовой

 

врачъ;

 

съ

24

 

апрѣля

 

1893

 

года — директоръ

 

и

 

казначей

 

попечитель-

ства

 

Вольскаго

 

дѣтскаго

 

цріюта

 

вѣдомства

 

учрежденій

 

Им-

ператрицы

 

Маріи;

 

9

 

января

 

1900

 

года

 

въ

 

настоящей

 

дол-

жности.

 

Имѣетъ

 

ордена

 

св.

 

Анны

 

и

 

св.

 

Станислава

 

3

 

ст.

Женатъ,
  

имѣетъ

  
3

 
дѣтей.



—

   

19

 

—

3.

 

Саратовское

 

Епархіальное

 

женсное

 

училище.

Предсѣдатель

 

совѣта

 

училища— протоіерей

 

Михаилъ

Александровичъ

 

Соколовъ,

 

61

 

года,

 

сынъ

 

протоіерея.

 

По

 

окон-

чаніи

 

курса

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

 

.

 

студентомъ

1860

 

года

 

учитель

 

сначала

 

Камышинскаго,

 

а

 

потомъ

 

Сара-

тонскаго

 

духовныхъ

 

училищъ;

 

окончилъ

 

курсъ

 

Казанской

Духовной

 

Академіи

 

въ

 

1866

 

году,

 

5

 

января

 

1867

 

г.

 

пре-

подаватель

 

гражданской

 

исторіи

 

въ

 

Саратовской

 

духовной

семинаріи;

 

28

 

іюня

 

1867

 

года

 

утвержденъ

 

въ

 

степени

 

кан-

дидата

 

богословія;

 

23

 

ноября

 

1869

 

года

 

рукоположенъ

 

во

священника;

 

1

 

декабря

 

1869

 

года

 

законоучитель

 

Саратов,

скаго

 

Маріинскаго

 

Института

 

благородныхъ

 

дѣвицъ;

 

1870—

1872

 

гг,

 

членъ

 

Совѣта

 

Саратовского

 

Епархіальнаго

 

жепска-

го

 

училища;

 

1871

 

— 1873

 

гг.

 

членъ

 

Епархіальнаго

 

попечи-

тельства

 

о

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія;

 

1874— 1883

 

гг.

 

бла-

гочинный

 

городскихъ

 

церквей;

 

въ

 

санѣ

 

протоіерея

 

съ

 

24

марта

 

1877

 

года,

 

нредсѣдателемъ

 

совѣта

 

Епархіальнаго

 

жен-

скаго

 

училища

 

съ

 

іголя

 

1883

 

года.

 

Имѣетъ

 

награды:

 

ками-

лавку,

 

наперсный

 

крестъ,

 

палицу

 

и

 

ордена:

 

св.

 

Владиміра

4

 

ст.

 

и

 

св.

 

Анны

 

2

 

ст.

 

Вдовъ,

 

имѣетъ

 

9

  

чел.

 

дѣтей.

Начальница

 

училища,

 

вдова

 

штабсъ-капитана,

 

Марія

Александровна

 

Шимкова,

 

63

 

лѣтъ,

 

окончила

 

курсъ

 

въ

 

За-

кавказскомъ

 

Институте-- въ

 

1854

 

году;

 

съ

 

августа

 

1872

 

г.

въ

 

настоящей

 

должности.

Инспекторъ

 

классовъ — сващенникъ

 

Александръ

 

Сергѣе-

вичъ

 

Виноградовъ,

 

44

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника,

 

кандидатъ

Московской

 

Духовной

 

Аісадеміи

 

1878

 

года;

 

27

 

іюля

1878

 

года

 

преподаватель

 

основного,

 

догматическаго

 

и

 

нрав-

етвеннаго

 

богословія

 

въ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи;

7

 

января

 

1881

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Награжденъ

камилавкою,

 

наиерснымъ

 

крестомъ

 

и

 

орденомъ

 

св.

 

Анны

3

 
ст.

 
Имѣетъ

 
сына.



—

 

20

 

—

Членъ

 

совѣта

 

протоіерей

 

Андрей

 

Михайловичъ

 

Роза-
новъ,

 

53

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника,

 

окончилъ

 

курсъ

 

Саратов-

ской

 

духовной

 

семинаріи

 

1858

 

года,

 

1

 

января

 

1899

 

года,

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Имѣетъ

 

ордена

 

св.

 

Анны

 

2

 

и

 

3

 

ст#

Имѣетъ

 

дочь.

Членъ

 

совѣта

 

—

 

священникъ

 

Геннадій

 

Ивановичъ

 

Мах-

ровскій,

 

42

 

лѣтъ,

 

кандидатъ

 

Казанской

 

Духовной

 

Авадеміи

1881

 

года;

 

съ

 

1881

 

года

 

преподаватель

 

Саратовской

 

духов-

ной

 

семинаріи;

 

1

 

января

 

1899

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должно-

сти.

 

Награжденъ

 

наііерснымъ

 

крестомъ.

 

Имѣетъ

 

8

 

че-

ловѣкъ

 

дѣтей.

Преподов

 

а

 

тел

 

и:

Закона

 

Божія — надворный

 

совѣтникъ,

 

Ѳедоръ

 

Алексѣе-

вичъ

 

Богословскій,

 

57

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника;

 

окончилъ

курсъ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

 

по

 

первому

 

разряду

въ

 

1862

 

году;

 

1

 

мая

 

1863

 

года

 

учитель

 

Вольскаго

 

духов-

наго

 

училища;

 

24

 

сентября

 

1864

 

года

 

и.

 

д.

 

инспектора

 

сего

училища;

 

5

 

мая

 

1867

 

года

 

ипспекторъ

 

училища;

 

27

 

декаб-

ря

 

1887

 

года

 

въ

 

отставкѣ;

 

28

 

декабря

 

1887

 

года

 

въ

 

нас-

тоящей

 

должности.

 

Награжденъ

 

орденами

 

св.

 

Владиміра

4

 

ст.

  

и

 

св.

  

Станислава

 

3

 

ст.

 

Имѣетъ

 

4

 

дѣтей.

Закона

 

Божія — надворный

 

совѣтникъ

 

Сергѣй

 

Лукичъ

Волковсвій,

 

34

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

учителя.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

 

студентомъ

 

въ

 

1886

 

году,

10

 

декабря

 

1886

 

года

 

надзиратель

 

Вольскаго

 

духовнаго

училища;

 

19

 

января

 

1887

 

года

 

учитель

 

приготовительнаго

класса

 

въ

 

томъ-же

 

училищѣ;

 

кандидатъ

 

Казанской

 

Духовной

Академіи

 

1892

 

года;

 

9

 

сентября

 

1892

 

года

 

въ

 

настоящей

должности.

 

Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Станислава

 

3

 

ст.

 

Женатъ,

имѣетъ

 

2

 

дѣтей.

Педагогики

 

и

 

дидактики

 

—священникъ

 

Николай

 

Василь-

евичъ

 

Рубипъ,

 

27

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника;

 

кандидатъ

 

Мос-

ковской

 
Духовной

 
Академіи

  
1897

 
года;. 26

 
октября

  
1897г.



—

  

21

   

—

учитель

 

въ

 

Красноуфимскомъ

 

промышленномь

 

училищѣ;

 

съ

1

 

іюля

 

1900

 

года

 

законоучитель

 

Саратовской

 

2

 

мужской

гимнавіи;

 

съ

  

1

  

сентября

  

1900

 

г.

 

въ

   

настоящей

   

должности.

Словесности— Онисифоръ

 

Ивановичъ

 

Ласточкинъ,

 

28

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника;

 

кандидатъ

 

Московской

 

Духовной

Академіи

 

1897

 

года;

 

съ

 

октября

 

1897

 

года

 

въ

 

настоящей

должности.

 

Холостъ.

Ариѳметики

 

и

 

географіи

 

статскій

 

совѣтникъ,

 

Алексѣй

Петровичъ

 

Архангельскій

 

55

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

'священника;

 

окон-

чилъ

 

курсъ

 

Московской

 

Духовной

 

Академіи

 

и

 

опредѣленъ

и.

 

д.

 

преподавателя

 

словесности

 

и

 

логики

 

въ

 

Саратовскую

духовную

 

семинарію

 

въ

 

1870

 

году;

 

кандидатъ

 

богословія

1874

 

года;

 

съ

 

1871

 

по

 

1876

 

годъ

 

преподаватель

 

слевесно-

сти

 

въ

 

Саратовскомъ

    

Епархіальномъ

    

женскомъ

    

училищѣ;

1876

   

года

 

преподаватель

 

ариѳметики

 

въ

   

томъ-же

   

училищѣ;

1877

   

года

 

причисленъ

 

къ

 

Министерству

 

Юстиціи

 

въ

 

Сара-

товскомъ

 

окружномъ

 

судѣ;

 

1877

 

года

 

иомощникъ

 

секретаря

суда;

 

1878

 

года

 

исполняющій

 

обязанности

 

секретаря;

1880

 

года

 

преподаватель

 

русскаго

 

языка

 

и

 

словесности

 

въ

Саратовской

 

женской

 

гимназіи;

 

23

 

августа

 

1883

 

года

 

въ

настоящей

 

должности.

 

Имѣетъ

 

ордена

 

св.

 

Анны

 

и

 

св.

 

Ста-

нислава

 

2

  

и

  

3

 

ст.

 

Женатъ,

 

имѣетъ

 

4

 

дѣтей.

Гражданской

 

исторіи

 

—

 

статскій

 

совѣтникъ,

 

Алексѣй

Ивановичъ

 

Алфіоновъ,

 

42

 

дѣтъ,

 

сынъ

 

протоіерея

 

Саратов-

ской

 

епархіи;

 

кандидатъ

 

Казанской

 

Духовной

 

Академіи
1883

 

года;

 

1883

 

года

 

октября

 

14

 

въ

 

настоящей

 

должности.

Имѣетъ

 

ордена:

 

св.

 

Станислава

 

2

 

и

 

3

 

ст.

 

и

 

св.

 

Анны

 

3

 

ст.

Женатъ,

 

имѣетъ

  

5

  

человѣкъ

 

дѣтей.

Ариѳметики

 

и

 

геомегріи —Дмитрій

 

Дукичъ

 

Волконскій,

31

 

года,

 

сынъ

 

учителя.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Саратовской

духовной

 

сеиинаріа

 

студентомъ

 

въ

 

1889

 

году,

 

съ

 

14

 

іюля
1889

 

года

 

по

 

20

 

августа

 

1892

 

года

 

учитель

 

приготовитель-

наго

 

класса

 

въ

 

Петровскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ;

 

кандидатъ

Московской
 

Духовной
  

Академіи
    

1896
    

года;

    
21

    
августа



—

   

22

   

—

1896

 

года

 

надзиратель

 

за

 

воспитанниками

 

Саратовской

 

ду

ховной

 

семинаріи;

 

1

 

августа

 

1898

 

года

 

въ

 

настоящей

должности.

 

Хололстъ.

Русскаго

 

языка — надворный

 

совѣтникъ

 

Александръ

Яковлевичъ

 

Началовъ,

 

52

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника;

 

окончилъ

курсъ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

 

по

 

первому

 

разряду

въ

 

1871

 

году,

 

9

 

ноября

 

1871

 

года

 

учитель

 

латинскаго

 

язы-

ка

 

въ

 

Камышинскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ;

 

9

 

октября

 

1872

 

г.

учитель

 

русскаго

 

языка

 

въ

 

томъ-же

 

училищѣ;

 

26

 

февраля

І876

 

года

 

учитель

 

пѣнія

 

въ

 

томъ-же

 

училищѣ;

 

27

 

марта

1880

 

года

 

и

 

д.

 

помощника

 

смотрителя

 

сего

 

училища;

 

9

 

сен-

тября

 

1887

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Имѣетъ

 

ордена

св.

 

Анны

 

и

 

св.

 

Станислава

 

3

 

ст.

 

Вдовъ,

 

имѣетъ

 

2

 

дѣтей.

Географіи

 

—

 

надворный

 

совѣтникъ

 

Афиногенъ

 

Андреевичъ

Сперанскій;

 

47

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

коллѳжскаго

 

секретаря,

 

по

 

вы-

держапіи

 

полнаго

 

испытанія

 

на

 

зваоіе

 

учителя

 

исторіи

 

и

географіи

 

въ

 

испытательномъ

 

комитетѣ

 

Казанскаго

 

учебнаго

округа,

 

назначенъ

 

учителемъ

 

исторіи

 

и

 

географіи

 

въ

 

Сара-

товское

 

уѣвдное

 

училище

 

1875

 

года;

 

17

 

іюля

 

1879

 

года

смотритель

 

того-же

 

училища;

 

17

 

марта

 

1880

 

годавъ

 

настоя-

щей

 

должности.

 

Имѣетъ

 

орденъ

 

ев

 

Станислава

 

3

 

ст.

 

Же-

натъ,

 

имѣетъ

 

4

 

дѣтей.

Физики — надворный

 

совѣтникъ,

 

Венедиктъ

 

Аѳанасьевичъ

Пушковъ

 

49

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

мѣщавина;

 

окончилъ

 

курсъ

 

въ

Императорскомъ

 

Московскомъ

 

университетѣ

 

въ

 

1883

 

году;

21

 

января

 

1884

 

года

 

поступилъ

 

въ

 

контроль

 

Тамбово-Са-

ратовской

 

и

 

Баскунчакской

 

жѳлѣзной

 

дороги;

 

1

 

сентября

1892

 

года

 

преподаватель

 

Саратовской

 

Маріинской

 

женской

Гимназіи;

 

11

 

сентября

 

1892

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Станислава

 

3

 

ст.

 

Женатъ

 

имѣетъ

 

6

человѣкъ

 

дѣтей.



-

 

23

 

-

Преподавате.л

 

ьницы:

Приготовительнаго

 

класса

 

Дарья

 

Андреевна

 

Милосла-

вова,

 

изъ

 

духовнаго

 

званія;

 

окончила

 

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

Епархіальномъ

 

женокомъ

 

училищѣ

 

и

 

поступила

 

учительни-

цей

 

въ

 

сельскую

 

начальную

 

школу

 

въ

 

1877

 

году;

 

съ

1881

  

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

Чистописанія —Екатерина

 

Никитична

 

Разумова,

 

изъ

дворянъ;

 

окончила

 

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Институт»

 

въ

1874

 

году;

 

1S75

 

года

 

учительница

 

Маріинской

 

женской

гимназіи;

 

1883

 

года

 

преиодовательница

 

Института;

 

1889

 

г-

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Замужняя,

 

имѣетъ

 

2

 

дѣтей."

Пѣнія

 

—

 

Александра

 

Яковлевна

 

Рахинская,

 

дочь

 

свя-

щенника;

 

окончила

 

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Епархіальномъ

женскомъ

 

училищѣ

 

1890

 

году:

 

1893

 

года

 

въ

 

настоящей

должности.

 

Дѣвица.

Учитель

 

пѣнія — Василій

 

Алексѣевичъ

 

Шрамновъ,

 

39

лѣтъ,

 

изъ

 

крестьянъ.

 

Окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

 

му-

зыкальномъ

 

училищѣ

 

въ

 

1879

 

году;

 

1893

 

года

 

въ

 

настоя-

щей

 

должности.

 

Женатъ,

 

имѣетъ

 

сына.

Врачъ

 

училищной

 

больницы,

 

коллежскій

 

совѣтникъ

Владиміръ

 

Ивановичъ

 

Лисянскій,

 

40

 

лѣтъ,

 

изъ

 

личныхъ

дворянъ,

 

окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

Кіевскомъ

 

университетѣ

 

въ

1886

 

году;

 

24

 

января

 

1887

 

года

 

ординаторъ

 

хирургичес-

кой

 

клиники

 

въ

 

Кіевѣ,

 

24

 

января

 

1 890

 

года

 

на

 

служоѣ

въ

 

Саратовскомъ

 

Земствѣ,

 

26

 

октября

 

1893

 

года

 

въ

 

нас-

тоящей

 

должности.

 

Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Станислава

 

3

 

ст.

Женатъ,

  

имѣетъ

  

2

 

дѣтей.

Экономъ — діаконъ

 

Ѳедоръ

 

Ѳедоровичъ

 

Бычковъ,

 

30

 

лѣтъ,

сынъ

 

мѣщанина,

 

окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

Сердобкомъ

 

городскомъ

училищѣ

 

имѣетъ

 

званіе

 

сельскаго

 

учителя

 

съ

 

1888

 

года;

12

 

декабря

 

1899

 

года

 

діаконъ;

 

1

 

іюля

 

1900

 

года

 

въ

настоящей

 

должности.

 

Женатъ.

Почетный

 

блюститель

 

Саратовскій

 

купець

 

Михаилъ

 

Ва-

сильевичъ
 

Богословскій.



—

 

24

 

—

Воспитательницы:

Стефанида

 

Ивановна

 

Громова,

 

дочь

 

священника,

 

окон-

чила

 

курсъ

 

въ

 

Казанскомъ

 

учидищѣ

 

духовнаго

 

вѣдомства

въ

 

1871

 

году,

 

1871

 

года

 

учительницей

 

въ

 

селѣ,

 

1872

 

г.

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Дѣвица.

Вѣра

 

Дмитріевна

 

Василевская,

 

дочь

 

священника,

 

окон-

чила

 

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

 

учи-

лищѣ

 

въ

 

1881

 

году,

 

1882

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

Дѣвица.

Марія

 

Васильевна

 

Любимова,

 

дочь

 

священника,

 

окон-

чила

 

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

 

учи-

лищѣ

 

въ

 

1880

 

году,

 

1881

 

года

 

учительница

 

Саратопскаго

Еаархіальнаго

 

пріюта,

 

1882

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

Дѣвица.

Екатерина

 

Гавриловна

 

Перепелова,

 

дочь

 

священника,

окончила

 

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

училищѣ

 

въ

 

1879

 

году,

 

съ

 

1883

 

года

 

въ

 

настоящей

 

долж-

ности.

 

Дѣвица.

Софья

 

Васильевна

 

Серебрякова,

 

дочь

 

священника,

 

окон-

чила

 

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

 

учи-

лищѣ

 

въ

 

1882

 

году,

 

1883

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

Дѣвица.

Евлампія

 

Васильевна

 

Скворцова,

 

дочь

 

священника,

окончила

 

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

училищѣ

 

въ

 

1882

 

году,

 

1883

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должно-

сти.

 

Дѣвица.

Анастасія

 

Васильевна

 

Серебрякова,

 

дочь

 

священника,

окончила

 

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

училищѣ

 

въ

 

1886

 

году,

 

1890

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должно-

сти.

 

Дѣвица.

Марія

 

Васильевна

 

Внуковская,

 

дочъ

 

священника,

 

окон-

чила

 

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

училищѣ

 

въ

 

1891

 

год),

 

1892

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

Дѣвица.



—

  

25

  

—

Любовь

  

Ивановна

 

Протопопова,

 

дочь

 

священника,

 

окон-

чила

 

курсъ

    

въ

 

Саратовскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

училищѣ

 

въ

   

1891

 

году,

 

1893

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

Дѣввца.

Александра

 

Петровна

 

Лебедева,

 

дочь

 

священника,

 

окон-

чила

 

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

 

учи-

лищѣ

 

въ

 

1892

 

году,

 

1895

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности

Дѣвица.

Александра

 

Дмитріевна

 

Васильева,

 

дочь

 

чиновника,

окончила

 

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

училищѣ

 

въ

 

1896

 

году,

 

1897

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должнос-

ти.

 

Дѣвица.

Александра

 

Елпидифоровва

 

Звѣрева,

 

дочь

 

священника,

окончила

 

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

училищѣ,

 

въ

 

настоящей

 

должности

 

съ

 

1887

 

года

 

по

 

1893

годъ

 

и

 

съ

  

1896

 

года.

 

Дѣвица.

Александра

 

Васильевна

 

Срѣтенская,

 

дочь

 

псаломщика,

окончила

 

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

училищѣ

 

въ

 

1888

 

г.,

 

1890

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

Дѣвица.

 

.

Помощницы

 

воспитательницъ:

Марія

 

Степановна

 

Солонова,

 

дочь

 

священника,

 

.

 

окон-

чила

 

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

 

учи-

лищѣ

 

въ

 

1893

 

году,

 

1897

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

Дѣввца.

Наталія

 

Евфиміевна

 

Тощева,

 

дочь

 

діакона,

 

окончила

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ

въ

 

1897

 

году,

 

1899

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

Дѣвица-

Зоя

 

Петровна

 

Васильева,

 

дочь

 

священника,

 

окончила

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Еяархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ

въ

  
1887

   
году,

  
1899

 
года

 
въ

 
настоящей

   
должности.

   
Вдова-



—

   

26

   

—

Екатерина

 

Петровна

 

Лебедева,

 

дочь

 

священника,

 

окон-

чила

 

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Енархіальномъ

 

женскомъ

 

учили-

шѣ

 

въ

 

1895

 

году,

 

1899

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

Дѣвица.

Марья

 

Ивановна

 

Мал

 

пни

 

на,

 

дочь

 

священника,

 

окончи-

ла

 

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

 

учили-

щѣ

 

въ

 

1S92

 

году,

 

1899

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

Дѣвица.

Елена

 

Александровна

 

Введенская,

 

дочь

 

псаломщика,

окончила

 

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

училищѣ

 

въ

 

1898

 

году;

 

1899

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должнос-

ти.

 

Дѣвица.



Прилож.

 

къ

 

№

 

19

 

„Сар.

 

Епарх.

 

Вѣд.' - ,

   

отд.

 

нѳоффиц.

 

за

 

1900

 

г.

спис

 

окъ
лицъ,

 

сдужащихъ

   

въ

 

духовно- у чебныхъ

 

заведеніяхъ

Саратовской

 

епархіи.

1.

 

Саратовская

 

Духовная

 

семинарія.

Ректоръ,

 

протоіерей

 

Павелъ

 

Григорьевичъ

 

Извѣковъ,

53

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

діакона

 

Калужской

 

губерніи,

 

кандидатъ

Московской

 

Духовной

 

Академіи

 

1874

 

г.,

 

11

 

іюля

 

1874

 

г.

смотритель

 

Вольскаго,

 

Саратовской

 

губерніи,

 

духовнаго

 

учи-

лища,

 

14

 

іюля

 

1878

 

года

 

смотритель

 

Камышинскаго,

 

той-

же

 

губерпіи,

 

духовнаго

 

училища;

 

17

 

апрѣля

 

1886

 

г.

 

инс-

пекторъ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи;

 

2

 

ноября

 

1 887

 

г.

ректоръ

 

той-же

 

семинаріи

 

и

 

преподаватель

 

св.

 

Писанія

 

въ

VI

 

классѣ,

 

имѣетъ

 

ордена:

 

св.

 

Анны

 

2

 

и

 

3

 

ст.

 

и

 

св.

 

Ста-

нислава

 

3

 

ст.,

 

наперсный

 

крестъ

 

и

 

палицу.

 

Женатъ,

 

имѣ-

етъ

 

3

 

дѣтей.

Ияспекторъ—іеромонахъ

 

Іоаннъ

 

(въ

 

мірв

 

Іоанникій

 

Ле-

витскій),

 

43

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

псаломщика

 

Кіевской

 

губерніи;

 

кан-

дидатъ

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академіи

 

1893

 

года;

 

3

 

августа

1893

 

года

 

смотритель

 

Московскаго

 

Донского

 

духовнаго

 

учи.

лища;

 

31

 

іголя

 

1895

 

года

 

инспекторъ

 

Олонецкой

 

духовной

семинаріи;

 

26

 

февраля

 

1896

 

года

 

инспекторъ

 

Саратовской

семинаріи.

 

Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Анны

 

3

 

ст.

 

и

 

наперсный

крестъ.

Преподаватели:

Св.

 

Писанія —статскій

 

совѣтникъ

 

Василій

 

Дороѳеевичъ

Сергѣевъ,

 

47

 

дѣтъ,

 

сынъ

 

унтеръ-офицера,

 

Саратовской

 

гу-

берніи;

 

кандидатъ

 

Московской

 

Духовной

 

Академіи

 

1878

года;

 

10

 

августа

 

1878

 

года

 

преподаватель

 

греческаго

 

языка

въ

 

Тобольской

 

духовной

 

семинаріи;

 

1

 

іюля

 

1881

 

года

 

учи-

тель

 

того-же

 

предмета

 

въ

 

Тобольскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ;

30

 
декабря

 
1887

 
года

 
преподаватель

 
того-же

   
предмета

   
въ



Саратовской

 

духовной

 

семинаріи;

 

8

 

октября

 

1 888

 

года

 

пре-

подаватель

 

св.

 

Писавія

 

и

 

еврейскаго

 

языка

 

въ

 

той-же

 

се-

минаріи;

 

27

 

января

 

1895

 

года

 

секретарь

 

семинарскаго

 

пра-

вленія.

 

Имѣетъ

 

ордева

 

св.

 

Анны

 

и

 

св.

 

Станислава

 

2

 

и

 

3

 

ст.

Женатъ,

 

имѣетъ

 

5

 

дѣтей.

Основпаго,

 

догматическаго

 

и

 

нравственнаго

 

богословія

Николай

 

Ивановичъ

 

Богоявленскій,

 

36

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

діакона

Тамбовской

 

губерніи.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

съ

 

Саратовской

духовной

 

семинаріи

 

студентомъ

 

въ

 

1889

 

году,

 

съ

 

3

 

іюля

того

 

же

 

года

 

по

 

августъ

 

мѣсяцъ

 

1895

 

г.

 

учитель

 

образцо-

вой

 

при

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

 

школы;

 

кандидатъ

Московской

 

духовной

 

академіи

 

1899

 

года,

 

30-го

 

сентября

1899

 

г.,

 

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Холостъ.

Исторіи

 

и

 

обличенія

 

русскаго

 

раскола

 

и

 

обличительна-

го

 

богословія — статскій

 

совѣтникъ

 

Адександръ

 

Яковлевичъ

Лебедевъ,

 

42

 

лѣть,

 

сынъ

 

священника

 

Московской

 

губерніи,

кандидатъ

 

Московской

 

Духовной

 

Академіи

 

1883

 

года;

 

22

сентября

 

1883

 

года

 

преподаватель

 

ученія

 

о

 

русскомъ

 

рас-

колѣ

 

въ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

 

и

 

16

 

сентября

1886

 

года

 

преподаватель

 

обличительная

 

богословія

 

и

 

исто-

ріи

 

и

 

обличенія

 

русскаго

 

раскола

 

въ

 

той-же

 

семинаріи.

 

Имѣ-

етъ

 

ордена

 

св.

 

Анны

 

3

 

ст.

 

и

 

св.

 

Станислава

 

2

 

и

 

3

 

ст.

 

Же

нать,

 

имѣетъ

 

4

 

дѣтей.

Церковной

 

и

 

библейской

 

исторіи

 

и

 

исторіи

 

русской

церкви

 

—

 

священяиісъ

 

Геннадій

 

Ивановичъ

 

Махровскій,

 

42

лѣтъ,

 

сынъ

 

причетника

 

Костромской

 

губерніи,

 

кандидатъ

 

Ка-

занской

 

Духовной

 

Академіи

 

1881

 

года;

 

15

 

августа

 

1881

года

 

преподаватель

 

церковной

 

и

 

библейской

 

исторіи

 

и

 

исто-

ріи

 

русской

 

церкви

 

въ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи",

 

13

февраля

 

1882

 

года

 

священникъ

 

Троицкой

 

г.

 

Саратова

 

церкви.

Награжденъ

 

камилавкою

 

и

 

наперснымъ

 

креетомъ.

 

Женатъ,

имѣетъ

 

8

 

дѣтей.

Литургики,

 

гомилетики

 

и

 

практическая

 

руководства

для

 
пастырей—Михаилъ

 
Степановичъ

 
Чумаевскій,

    
27

 
лѣтъ,



—

   

3

    

—

•сынъ

 

священника

 

Саратовской

 

губерніи

 

кандидатъ

 

Кіевской

Духовной

 

Академіи

 

1898

 

года;

 

10

 

сентября

 

1898

 

года

 

над-

зиратель

 

за

 

воспитанниками

 

въ

 

Саратовской

 

Духовной

 

Се-

минаре;

 

16

 

августа

 

1900

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

Холостъ.

Русской

 

словесности

 

съ

 

исторіей

 

литературы— статскій

совѣтникъ

 

Петръ

 

Дмитріевичъ

 

Соловьевъ,

 

40

 

лѣтъ,

 

сынъ

священника

 

Тверской

 

губерніи,

 

кандидатъ

 

Каванской

 

Духов-

ной

 

Академіи

 

1885

 

года,

 

16

 

августа

 

1885

 

года

 

препода-

ватель

 

латинскаго

 

языка

 

въ

 

Саратовской

 

духовной

 

семина-

ре;

 

26

 

января

 

1887

 

года

 

преподаватель

 

русской

 

словесно-

сти

 

съ

 

исторіей

 

литературы

 

въ

 

той-же

 

сѳминаріи.

 

Имѣетъ

ордена:

 

св.

 

Анны

 

и

 

св.

 

Станислава

 

2

 

и

 

3

 

ст.

 

Женатъ,

 

имѣ-

етъ

 

дочь.

Исторіи

 

всеобщей

 

и

 

русской— Иванъ

 

Ѳеодоровичъ

 

Гри-

горьевъ

 

27

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

мѣщанина

 

Симбирской

 

губерніи,

 

кан-

дидатъ,

 

Казанской

 

Духовной

 

Академіи

 

1897

 

года;

 

3

 

сентября

1898

 

года

 

преподаватель

 

Священнаго

 

Писанія

 

Астраханской

духовной

 

семинаріи;

 

съ

 

20

 

января

 

1900

 

года

 

въ

 

настоящей

должности,

 

съ

 

19

 

апрѣля

 

1900

 

года

 

исполняетъ

 

обязанно-

сти

 

помощника

 

инспектора.

 

Женатъ,

 

имѣетъ

 

дочь.

Логики,

 

психологіи,

 

начальныхъ

 

основаній

 

и

 

краткой

исторіи

 

философіи

 

и

 

дидактики— надвор.

 

совѣтникъ

 

Алексѣй

Ивановичъ

 

Целебровскій,

 

33

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Влади-

мірской

 

губервіа,

 

кандидатъ

 

Московской

 

Духовной

 

Академіи

1893

 

года;

 

22

 

декабря

 

1894

 

года

 

преподаватель

 

философ-

скихъ

 

наукъ

 

въ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи.

 

Холостъ.

Физики,

 

математики

 

и

 

французскаго

 

языка

 

—

 

старшій

преподаватель,

 

статскій

 

совѣтникъ,

 

Степанъ

 

Арсеніевичъ

Тороповъ,

 

53

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Ярославской

 

губер-

ніи,

 

кандидатъ

 

Казанской

 

Духовной

 

Академіи

 

1872

 

года;

30

 

іюня

 

1872

 

года

 

преподаватель

 

физики

 

и

 

математики

 

въ

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи;

 

18

 

февраля

 

1876

 

г.

 

пре-

подаватель

 
французскаго

 
языка

 
въ

 
той-же

 
семинаріи.

 
Имѣетъ



_

   

4

    

—

ордена:

 

св.

 

Владиміра

 

4

 

ст.,

 

св.

 

Анны

 

и

 

св.

  

Станислава

   

2

и

 

3

 

ст.

 

Женатъ,

  

имѣетъ

 

2

 

дѣтей.

Греческаго

 

языка — старшій

 

преподаватель,

 

статскій

 

со-

вѣтникъ,

 

Иванъ

 

Николаевичъ

 

Ковалевскій,

 

54

 

лѣтъ,

 

сынъ

священника

 

Псковской

 

губерніи;

 

кандидатъ

 

Петербургской

Духовной

 

Академіи

 

1871

 

года;

 

28

 

августа

 

1871

 

года

 

пре-

подаватель

 

греческаго

 

языка

 

въ

 

Саратовской

 

духовной

 

семи-

наріи.

 

Имѣетъ

 

ордена:

 

св.

 

Владиміра

 

4

 

ст.

 

и

 

св.

 

Анны

 

и

св.

 

Станислава

 

2

  

и

  

3

 

ст.

 

Женатъ,

 

имѣетъ

 

5

 

дѣтей-.

Греческаго

 

языка

 

■—

 

священникъ

 

Стефанъ

 

Іосифовичъ

Красновъ,

 

31

 

года,

 

сынъ

 

священника

 

Саратовской

 

губерніи,

кандидатъ

 

Казанской

 

Духовной

 

Академіи

 

1893

 

года;

 

18

 

ав-

густа

 

1893

 

года

 

надзиратель

 

за

 

воспитанниками

 

въ

 

Саратов-
ской

 

духовной

 

семиваріи;

 

29

 

сентября

 

1894

 

года

 

препо-

даватель

 

греческаго

 

языка

 

въ

 

той-же

 

семинаріи;

 

10

 

ноября

1897

 

года

 

священникъ

 

Оаратовскаго

 

Александро

 

-

 

Невскаго

каѳедральнаго

 

собора.

 

Женатъ,

 

имѣетъ

 

2

 

дѣтей.

Латинскаго

 

языка

 

—

 

коллежскій

 

совѣтнииъ

 

Митрофаиъ

Александровичъ

 

Вѣловъ,

 

35

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

протоіерея

 

Саратов-

ской

 

губерніи,

 

кандидатъ

 

Петербургской

 

Духовной

 

Акаде-

міи

 

1889

 

года;

 

21

 

декабря

 

1889

 

года

 

преподаватель

 

ли-

тургики,

 

гомилетики

 

и

 

црактическаго

 

руководства

 

для

 

пасты-

рей

 

въ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи;

 

съ

 

11

 

іюля

 

1S91

года

 

въ

 

настоящей

 

должности;

 

съ

 

7

 

сентября

 

1900

 

года

 

пре-

подаватель

 

нѣмецкаго

 

языка.

 

Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Станислава

3

 

ст.

 

Холостъ.

Латинскаго

 

языка

 

—

 

Александръ

 

Ивановичъ

 

Казанскій,

28

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Саратовской

 

губерніи;

 

кандидатъ

Казанской

 

Духовной

 

Академіи

 

1896

 

года;

 

5

 

марта

 

1897

года

 

преподаватель

 

латинскаго

 

языка

 

въ

 

Саратовской

 

духов-

ной

 

семинаріи;

 

съ

 

8

 

марта

 

1898

 

года

 

по

 

1

 

сентября

 

1899

года

 

иснолнялъ

 

обязанности

 

помощника

 

инспектора

 

семипа-

ріи.

 
Холостъ.



—

    

5

   

—

Церковааго

 

пѣнія — личный

 

почетный

 

гражданинъ

 

Ти-

хонъ

 

Ивановичъ

 

Прушковъ,

 

36

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

унтеръ

 

-

 

офице-

ра,

 

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

придворной

 

капеллѣ

 

по

 

3

 

разря-

ду,

 

съ

 

званіемъ

 

регентсісаго

 

помощника;

 

15

 

октября

 

1895

года

 

учитель

 

церковнаго

 

пѣнія

 

въ

 

Саратовской

 

духовной

 

се-

кіинаріи.

 

Женатъ,

 

имѣетъ

 

3

  

дѣтей.

Помощники

 

инспектора:

Коллежскій

 

ассессаръ

 

Михаилъ

 

Владиміровичъ

 

Тычи-

пинъ,

 

31

 

года,

 

сынъ

 

священника

 

Астраханской

 

губерніи,

кандидатъ

 

Казанской

 

Духовной

 

Академіи

 

1893

 

года;

 

7

 

сен-

тября

 

1893

 

года

 

учитель

 

церковно-приходской

 

школы

 

при

Владимірскомъ

 

соборѣ

 

г.

 

Краснаго-Яра,

 

Астраханской

 

гу-

Аѳрніи;

 

23

 

сентября

 

1894

 

года

 

учитель

 

Озургетскаго

 

духов 1

наго

 

училища;

 

24

 

октября

 

1898

 

года

 

номощникъ

 

инспекто-

ра

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи.

 

Женатъ,

 

имѣѳтъ

 

дочь.

Давидъ

 

Бычковскій,

 

кандидатъ

 

С.-Петербургской

 

Духов-

ной

 

Академіи,

  

17

  

августа

 

1900

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

Надзиратели:

Александръ

 

Николаевичъ

 

Соколовъ,

 

26

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

учи-

теля

 

Московской

 

губерніи;

 

студентъ

 

Московской

 

Духовной

Академіи

 

1899

 

года;

 

16

 

марта

 

1900

 

года

 

надзиратель

 

за

воспитанниками

 

въ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи.

 

Хо-

лостъ.

Дмитрій

 

Григорьевичъ

 

Харестани,

 

25

 

лѣтъ;

 

сынъ

 

жи-

теля

 

города

 

Дамаска;

 

кандидатъ

 

С.-Петербургской

 

Духовной

Академіи

 

1900

 

года;

 

7

 

сентября

 

1900

 

года

 

допущенъ

 

къ

исцравлевію

 

должности

 

падзирателя

 

за

 

воспитанниками

 

Са-

ратовской

 

Духовной

 

семинаріи.

 

Холостъ.

Прочія

 

должностныя

 

лица:

Духовникъ

 

и

 

священникъ

 

семинарской

 

церкви— проток-

рей

 

Павелъ

 

Антоновичъ

 

Бобровъ,

 

67

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

соборнаго

причетника

 

Саратовской

 

епархіи;

   

окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

Астра-



—

  

6

 

—

хапсвой

 

духовной

 

семинаріи

 

въ

 

1852

 

году,

 

20

 

декабря

1853

 

года

 

священникъ

 

Покровской

 

церкви

 

въ

 

с.

 

Каліиыцкая-
Балка,

 

Астраханской

 

губерніи;

 

17

 

ноября

 

1858

 

года

 

свя-

щенникъ

 

Казанской

 

церкви

 

въ

 

селѣ

 

Пришибъ

 

той

 

же

 

губер-

ніи,

 

28

 

сентября

 

1873

 

года

 

настоятель

 

означенной

 

церкви*,

20

 

іюля

 

1876

 

года

 

священникъ

 

Черноярскаго

 

Вознесенскага

собора;

 

1

 

августа

 

1883

 

года

 

настоятель

 

Царевскаго Христо-

рождественсгсаго

 

собора;

 

21

 

марта

 

1886

 

года

 

духовникъ

 

при

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи;»17

 

мая

 

1886

 

года

 

зако-

ноучитель

 

образцовой

 

школы

 

ири

 

той-же

 

семинаріи.

 

Награж-

денъ

 

камилавкою

 

и

 

наперснымъ

 

крестомъ;

 

имѣетъ

 

ордена!

ев.

 

Анны

 

2

 

и

 

3

 

ст.

 

Женатъ,

 

имѣетъ

 

3

 

дѣтей.

Экономъ

 

—

 

діаконъ

 

Василій

 

Ивановичъ

 

Леонидовъ,

 

31

Года,

 

сынъ

 

псаломщика

 

Саратовской

 

губерніи;

 

уволенный

 

изъ

1

 

класса

 

семинаріи

 

1885

 

года;

 

17

 

февраля

 

1894

 

г.

 

псалом-

щикъ

 

слободы

 

Романовки

 

Саратовской

 

губерніи;

 

18

 

апрѣля

1895

 

года

 

діаконъ,

 

11

 

декабря

 

1898

 

года

 

экономъ

 

Сара-

товской

 

семинаріи

 

и

 

діаконъ

 

при

 

семинарской

 

церкви.

 

Же-

натъ.

 

Имѣетъ

 

2

 

дѣтей.

Врачъ

 

—

 

помощникъ

 

Саратовского

 

губернскаго

 

врачеб-

наго

 

инспектора,

 

статскій

 

совѣтникъ,

 

Генрихъ

 

Карловичъ

Шмидъ,

 

43

 

лѣтъ,

 

оберъ-офицерскій

 

сынъ,

 

окончилъ

 

курсъ

въ

 

Ииператорскомъ

 

Казанскомъ

 

университетѣ

 

1880

 

года;

 

8

мая

 

1889

 

года

 

докторъ

 

медицины;

 

17

 

февраля

 

1893

 

года

помощникъ

 

Оаратовскаго

 

губернскаго

 

врачебнаго

 

инспекто-

ра;

 

7

 

февраля

 

1895

 

года

 

врачъ

 

и

 

преподаватель

 

медицинн

при

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи.

 

Имѣетъ

 

ордена

 

ев-

Станислава

 

2

 

и

 

Анвы

 

3

 

ст.

 

Холостъ.

Учитель

 

образцовой

 

при

 

семинаріи

 

школы,

 

Павелъ

 

Сте-

пановичъ

 

Бѣляевъ,

 

25

 

лѣгъ,

 

сынъ

 

священника

 

Саратовской

губерпіи.

 

Окончилъ

 

курсъ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

съ

 

званіемъ

 

студента

 

въ

 

1895

 

году;

 

22

 

сентября

 

1895

 

года

учитель

 

образцовой

 

при

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

школы.

 
Холостъ.



-

     

7

    

—

Учитель

 

гимнастики

 

—

 

поручикъ

 

Николай

 

Тихомировъ

съ

  

1892

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

2.

    

Духовны

 

я

    

училища:

а)

 

Саратовское.

Смотритель

 

—

 

статскій

 

совѣтникъ

 

Сергѣй

 

Алексѣевичъ

Петровскій,

 

42

 

лѣтъ

 

сынъ

 

протоіерея

 

г.

 

Саратова,

 

канди-

датъ

 

Петербургской

 

Духовной

 

Академіи

 

1882

 

года;

 

21

юля

 

1882

 

года

 

преподаватель

 

исторіи

 

всеобщей

 

и

 

русской

въ

 

Тульской

 

духовной

 

семинаріи;

 

27

 

сентября

 

1896

 

года

смотритель

 

Саратовскаго

 

духовнаго

 

училища.

 

Имѣетъ

 

орде-

на:

 

ев,

 

Анны

 

2

 

и

 

3

 

ст.

 

и

 

св.

 

Станислава

 

3

 

ст.

 

Женатъ,

имѣетъ

 

одну

 

дочь.

Помощникъ

 

смотрителя—коллежскій

 

совѣтникъ

 

Нико-

лай

 

Александровичъ

 

Сырневъ,

 

36

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

Вятской

 

епархіи;

 

кандидатъ

 

Казанской

 

Духовной

 

Академіи

1888

 

года",

 

8

 

сентября

 

1888

 

года

 

преподаватель

 

словесно-

сти

 

съ

 

исторіей

 

литературы

 

въ

 

Вятской

 

духовной

 

семинаріи;

27

 

сентября

 

1896

 

года

 

помощникъ

 

смотрителя

 

Саратовска-

го

 

духовнаго

 

училища.

 

Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Станислава

 

3

 

ст.

Женатъ,

  

имѣетъ

 

4

 

дѣтей.

Учители:

Латинскаго

 

языка—старшій

 

преподаватель,

 

статскій

 

со-

вѣтникъ,

 

Василій

 

Павловичъ

 

Соколовъ,

 

45

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

пса-

ломщика

 

Самарской

 

епархіи;

 

кандидатъ

 

Казанской

 

Духовной

Академіи

 

1881

 

года;

 

11

 

августа

 

1881

 

года

 

учитель

 

латин-

скаго

 

языка

 

въ

 

Николаевскомъ,

 

Самарской

 

губ.,

 

духовномъ

училищѣ;

 

1882

 

года

 

учитель

 

того-же

 

предмета

 

въ

 

Саратов-

скомъ

 

духовномъ

 

училищѣ;

 

1892

 

года

 

магистръ

 

богословія-

Имѣетъ

 

ордена:

 

св.

 

Анны

 

3

 

ст.

 

и

 

св.

 

Станислава

 

2

 

и

 

3
ст.

 

Женатъ,

  

имѣетъ

  

6

  

чел.

 

дѣтей.

Греческаго

 

языка — коллежскій

 

совѣтникъ,

 

Николай

 

Ев-

геньевичъ

 

Соколовъ,

  

37

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Саратовской



—

   

8

   

—

епархіи,

 

кандидатъ

 

Казанской

 

Духовной

 

Академіи

 

1888

 

го-

да;

 

1888

 

года

 

надзиратель

 

за

 

воспитанниками

 

въ

 

Камышин-

скомъ

 

духовномъ

 

училищѣ;

 

1888

 

года

 

надзиратель

 

за

 

воспи-

танниками

 

въ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи;

 

12

 

января

1889

 

года

 

помощникъ

 

инспектора

 

той-же

 

семинаріи;

 

1892

года

 

учитель

 

греческаго

 

языка

 

въ

 

Саратовскомъ

 

духовномъ

училищѣ.

 

Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Станислава

 

3

 

ст.

 

Женатъ,

имѣетъ

 

одну

 

дочь.

Русскаго

 

языка

 

съ

 

церковно-славянскимъ

 

въ

 

старшихъ

классахъ—

 

надворный

 

совѣтникъ,

 

Александръ

 

Павловичъ

 

Кол-

тоновскій,

 

32

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Кіевской

 

губерніи;

кандидатъ

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академіи,

 

5

 

февраля

 

1894

 

г.

учитель

 

русскаго

 

языка

 

съ

 

церковно-славянскимъ

 

въ

 

Сара-

товскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ.

 

Женатъ,

 

имѣетъ

 

сына.

Ариѳметики

 

и

 

географіи — священникъ

 

Павелъ

 

Никола-

евичъ

 

Выстрицкій,

 

50

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Саратовской

губерніи,

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

Саратовской

 

духовной

 

семина-

рін,

 

столоначальникъ

 

Саратовской

 

духовной

 

консисторіи;

 

31

августа

 

1873

 

года

 

учитель

 

ариѳметики

 

и

 

географіи

 

въ

 

Са-
ратовскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ;

 

1886

 

года

 

священникъ

 

учи-

лищной

 

церкви.

 

Награжденъ

 

камилавкою

 

и

 

наперснымъ

 

кре-

стомъ.

 

Имѣетъ

 

4

 

дѣтей.

Русскаго

 

языка

 

съ

 

церковно-славянскимъ

 

въ

 

I

 

классѣ

Николай

 

Васильевичъ

 

Златорунскій,

 

27

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священ-

ника

 

Саратовской

 

губерніи;

 

кандидатъ

 

Казанской

 

Духовной

Авадеміи

 

1897

 

года;

 

13

 

сентября

 

1897

 

года

 

учитель

 

рус-

скаго

 

языка

 

сь

 

церковно-славянскимъ.

  

Женатъ,

 

имѣетъ

 

дочь.

Приготовительнаго

 

класса— коллежскій

 

ассесоръ

 

Павелъ

Ивановичъ

 

Воронцовъ,

 

28

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Саратов-

ской

 

губерніи,

 

студентъ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

1892

 

года;

 

28

 

сентября

 

1892

 

года

 

учитель

 

приготовитель-

наго

 

класса

 

въ

 

Камышинскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ;

 

1894

 

года

учитель

 

того-же

 

класса

 

въ

 

Саратовскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ.

Холостъ.



Церковнаго

 

нѣнія—личный

 

почетный

 

гражданинъ

 

Ти-

хонъ

 

Ивановичъ

 

Прушковъ;

 

онъ-же

 

учитель

 

пѣнія

 

въ

 

Сара-

товской

 

духовной

 

семинаріи.

Надзиратель

 

за

 

учениками— Венедикта

 

Александровичъ

Виноградову

 

29

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Саратовской

 

губер-

ніи;

 

студентъ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи;

 

1894

 

г.,

27

 

сентября

 

1894

 

года

 

надзиратель

 

за

 

учениками

 

въ

 

Сара-

товскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ.

 

Холостъ.

Экономъ

 

училища— священникъ

 

Іаковъ

 

Евфиміевичъ

Рождественскій,

 

42

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Саратовской

 

гу-

берніи;

 

окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

1880

 

г.,

 

22

 

августа

 

1880

 

года

 

священникъ

 

села

 

Ключей,

Саратовской

 

губерніи",

 

въ

 

ноябрѣ

 

1886

 

года

 

экономь

 

Петров-

скаго

 

духовнаго

 

училища

 

и

 

священникъ

 

училищной

 

церкви;

въ

 

февралѣ

 

1893

 

года

 

экономъ

 

Саратовскаго

 

духовнаго

 

учи-

лища;

 

въ

 

декабрь

 

1896

 

года

 

священникъ

 

и

 

законоучитель

Маріинскаго

 

дѣтскаго

 

пріюта.

 

Женатъ.

б)

 

Камышинское.

Смотритель— статскій

 

совѣтникъ

 

Елнидифоръ

 

Евфиміе-

вичъ

 

Покровскій,

 

46

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Тульской

 

гу-

берпіи;

 

кандидатъ

 

Московской

 

Духовной

 

Академіи

 

1881

 

го-

да;

 

31

 

августа

 

1881

 

года

 

помощникъ

 

секретаря

 

Совѣта

 

и

Правленія

 

Московской

 

Духовной

 

Авадеміи;

 

20

 

мая

 

1882

года

 

помощникъ

 

смотрителя

 

Камышинскаго

 

духовнаго

 

учи-

лища;

 

5

 

сентября

 

1886

 

года

 

смотритель

 

того-же

 

училища.

Имѣетъ

 

ордена

 

св.

 

Анны

 

и

 

св.

 

Станислава

 

3

 

ст.

 

Женатъ,

имѣетъ

 

3

 

дѣтей.

Помощникъ

 

смотрителя— статскій

 

совѣтнивъ

 

Николай

Ивановичъ

 

Лебедевскій,

 

46

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Сара-

товской

 

губерніи,

 

кандидатъ

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академіи

1882

 

года;

 

27

 

іюля

 

1882

 

г.

 

учитель

 

ариѳметики

 

и

 

геогра-

фіи

 

въ

 

Глазовскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ;

 

8

 

августа

 

1885

 

го-

да

 
учитель

 
тѣхъ-же

 
предметовъ

 
въ

 
Балашовскомъ

 
духовномъ



—

   

10

  

—

училищѣ;

 

19

 

декабря

 

1886

 

года

 

помощникъ

 

смотрителя

 

Ка-

мышинскаго

 

духовнаго

 

училища.

 

Имѣетъ

 

ордена

 

св.

 

Анны

 

а

св.

 

Станислава

 

3

 

ст.

 

Женатъ,

 

имѣетъ

 

4

 

дѣтей.

Учители:

Греческаго

 

языка

 

—

 

старшій

 

преподаватель,

 

статскій

 

со-

вѣтникъ,

 

Леонидъ

 

Ѳедоровичъ

 

Рождественский,

 

39

 

лѣтъ,

 

сынъ

священника

 

Владимірской

 

губерніи;

 

кандидатъ

 

Кіевской

 

Ду-

ховной

 

Академіи

 

1884

 

года;

 

8

 

августа

 

1885

 

года

 

учитель

греческаго

 

языка

 

въ

 

Камышинскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ.

Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Анны

 

3

 

ст.

  

Женатъ,

 

имѣетъ

 

3

 

дѣтей.

Латинскаго

 

языка— статскій

 

совѣтникъ

 

Василій

 

Лукичъ

Волковскій,

 

39

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

учителя;

 

кандидатъ

 

Петербург-

ской

 

Духовной

 

Академіи

 

1885

 

года;

 

10

 

октября

 

1885

 

года

учитель

 

латинскаго

 

языка

 

Единецкаго

 

духовнаго

 

училища;

16

 

сентября

 

1887

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Орденовъ

не

 

имѣетъ.

 

Женатъ,

 

имѣетъ

 

3

 

дѣтей.

Ариѳметики

 

и

 

географіи — надворный

 

совѣтнивъ

 

Петръ

Яковлевичъ

 

Лавровскій,

 

31

 

года,

 

сынъ

 

священника

 

Моги—

левской

 

губерніи;

 

кандидатъ

 

Петербургской

 

Духовной

 

Ака-

деміи

 

1893

 

года;

 

18

 

марта

 

1894

 

года

 

учитель

 

ариѳметики

и

 

географіи

 

въ

 

Камышинскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ.

 

Наградъ

не

 

имѣетъ.

 

Женатъ,

 

одинъ

 

сынъ.

Русскаго

 

языка

 

съ

 

церковно-славянскимъ— статскій

 

со-

вѣтникъ

 

Петръ

 

Михайловичъ

 

Воголюбовъ,

 

39

 

лѣтъ,

 

сынъ

священника

 

Саратовской

 

губерніи;

 

кандидатъ

 

Кіевской

 

Ду-

ховной

 

Академіи

 

1885

 

года;

 

26

 

сентября

 

1885

 

года

 

въ

 

на-

стоящей

 

должности.

 

Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Анны

 

3

 

ст.

 

Холостъ.
Русскаго

 

языка

 

съ

 

церковно-славянскимъ— надворный

совѣтникъ

 

Николай

 

Аполлоновичъ

 

Румянцевъ,

 

37

 

лѣтъ,

 

сынъ

діакона

 

Саратовской

 

губерніи.

 

Окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

Саратов-

ской

 

духовной

 

Семинаріи

 

съ

 

званіемъ

 

студента

 

1883

 

года;

24

 

августа

 

1883

 

года

 

надзиратель

 

за

 

учениками

 

Камышин-

скаго

 
духовнаго

 
училища;

 
21

  
мая

  
1886

  
года

 
учитель

   
ирн-



-

 

11

 

—

готовительнаго

 

класса

 

въ

 

томъ-же

 

училищѣ;

 

1

 

сентября

1892

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Женатъ,

 

имѣетъ

 

одно-

го

 

сына.

Церковнаго

 

пѣнія — Николай

 

Семеновичъ

 

Болтинскій,

33

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Саратовской

 

губерніи;

 

окончилъ

курсъ

 

въ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

 

1889

 

г.;

 

25

 

фев-

раля

 

1890

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Вдовъ,

 

имѣетъ

 

од-

ну

 

дочь.

Приготовительнаго

 

класса— титулярный

 

совѣтникъ

 

Сер-

ий

 

Петровичъ

 

Палимпсестовъ,

 

30

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

Саратовской

 

епархіи;

 

студентъ

 

Саратовской

 

духовной

 

сема-

наріи

 

1891

 

года,

 

13

 

февраля

 

1894

 

года

 

въ

 

настоящей

 

долж-

ности.

 

Женатъ,

 

имѣетъ

 

одного

 

сына.

Надзиратель

 

за

 

воспитанниками

 

Андрей

 

Григорьевичъ

Любомудровъ,

 

25

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Саратовской

 

гу-

берніи;

 

студентъ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

 

1896

 

го-

да;

  

22

 

ноября

  

1896

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Холостъ.

Надзиратель

 

за

 

воспитанниками

 

Евгеній

 

Ѳедоровичъ

 

Ор-

лов*,

 

23

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Саратовской

 

губерніи;

 

сту-

дентъ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

 

1899

 

года;

 

1

 

сен-

тября

   

1899

  

года

  

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Холостъ.

в)

 

Петровское.

Смотритель — статскій

 

совѣтникъ

 

Евгений

 

Михайловичъ

Толстохновъ,

 

47

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Псковской

 

епархіи;

кандидатъ

 

Петербургской

 

Духовной

 

Академіи

 

1880

 

года;

19

 

октября

 

1880

 

года

 

помощникъ

 

смотрителя

 

Петровскаго

духовнаго

 

училища;

 

29

 

января

 

1882

 

года

 

смотритель

 

того-

же

 

училища.

 

Имѣетъ

 

ордена:

 

св.

 

Анны

 

и

 

св.

 

Станислава

3

 

ст.

 

Женатъ,

 

дѣтей

 

не

 

имѣетъ.

Помощникъ

 

смотрителя — коллежскій

 

совѣтникъ

 

Сергѣй

Тимофеевичъ

 

Скалигеровъ,

 

38

 

лѣті,

 

сынъ

 

священника

 

Са-
ратовской

 

евархіи;

 

кандидатъ

 

Московской

 

Духовной

 

Акаде-
деміи

  

1886

  

года;

  

18

 

февраля

    

1889

 

года

    

надзиратель

    

за



—

  

12

 

—

воспитаивиками

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи;

 

17

 

ноября

1890

 

года

 

учитель

 

русскаго

 

языка

 

въ

 

Петровскомъ

 

духов-

номъ

 

училищѣ;

 

31

 

декабря

 

1894

 

года

 

помощникъ

 

смотри-

теля

 

того-же

 

училища.

 

Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Станислава

 

3

 

ст.

Холостъ,

Русскаго

 

языка

 

съ

 

церковно-славянскимъ

 

въ

 

1

 

классѣ,

старшій

 

пренодаватель — надворный

 

совѣтникъ

 

Николай

 

Пав-

ловичъ

 

Агринскій,

 

46

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Саратовской

епархіи;

 

студептъ

 

Саратовской

 

семинаріи

 

1876

 

г.;

 

3

 

сен-

тября

 

1876

 

года

 

учитель

 

латинскаго

 

языка

 

въ

 

Петровскомъ

духовномъ

 

училищѣ,

 

въ

 

1877

 

— 1883

 

гг.

 

состоялъ

 

учителемъ

церковнаго

 

пѣнія

 

въ

 

томъ-же

 

училищѣ;

 

съ

 

18

 

іюля

 

1877

года

 

учитель

 

закона

 

Вожія

 

въ

 

Петровскомъ

 

приходскомъ

женскомъ

 

училищѣ;

 

18

 

ноября

 

1886

 

года

 

учитель

 

русскаго

языка

 

съ

 

церковно-славянскимъ

 

въ

 

1

 

классѣ

 

Петровскаго

духовнаго

 

учалища;

 

10

 

ноября

 

1895

 

года

 

старшій

 

препода-

ватель

 

того-же

 

училища.

 

Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Станислава

 

3

ст.

 

Женатъ,

 

имѣетъ

 

7

 

человѣкъ

 

дѣтей.

Русскаго

 

языка

 

съ

 

церковно-славянскимъ

 

въ

 

старшихъ

классахъ — коллежскій

 

ассесоръ

 

Александръ

 

Ивановичъ

 

Об-

темперанскій

 

31

 

года,

 

сынъ

 

священника

 

Владимірской

 

епар-

хіи,

 

каидидатъ

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академіи

 

1893

 

года;

 

10

февраля

 

1894

 

года

 

надзиратель

 

за

 

воспитанниками

 

въ

 

Суз-

дальскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ;

 

10

 

марта

 

1894

 

года

 

надзи-

ратель

 

за

 

воспитанниками

 

во

 

Владимірской

 

семинаріи;

 

22

февраля

 

1895

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Орденовъ

 

не -

имѣетъ.

 

Холостъ.

Латинскаго

 

языка— статскій

 

совѣтникь

 

Иванъ

 

Никола-

евичъ

 

Виноградовъ,

 

43

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

діакона

 

Ярославской

епархіи;

 

кандидатъ

 

Московской

 

Духовной

 

Академіи

 

1882

 

г.;

27

 

іюля

 

18

 

82

 

года

 

учитель

 

русскаго

 

языка

 

въ'Петровскомъ

духовномъ

 

училищѣ;

 

18

 

ноября

 

1886

 

года

 

въ

 

настоящей

должности.

 

Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Анны

  

3

 

ст.

 

Женатъ.



—

  

13

  

—

Греческаго

 

языка — статскій

 

совѣтникъ

 

Михаилъ

 

Енге-

ніевичъ

 

Соксловъ,

 

39

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Саратовской

енархіи,

 

кандидатъ

 

Казанской

 

Духовной

 

Академіи

 

1885

 

г.;

16

 

августа

 

1885

 

года

 

преподаватель

 

философскихъ

 

наукъ

въ

 

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи;

 

26

 

октября

 

1889

 

года

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Орденовъ

 

не

 

имѣетъ.

 

Холостъ.

Ариѳметикп

 

и

 

географіи — статскій

 

совѣтникъ,

 

Григорій
Петровичъ

 

Майорановъ,

 

38

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Псков-

ской

 

еиархіи;

 

кандидатъ

 

Петербургской

 

Духовной

 

Академіи

1886

 

года;

 

25

 

января

 

1887

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

Орденовъ

 

не

 

имѣетъ.

 

Женатъ,

 

имѣеть

  

2

 

дѣтей.

Церковнаго

 

пѣнія

 

Сергѣй

 

Михайловичъ

 

Докторовъ,

 

25

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Саратовской

 

епархіи,

 

окончилъ

 

курсъ

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

 

1897

 

года;

 

24

 

іюля

 

1 897

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Холостъ.

ІГриготовительнаго

 

класса— Николай

 

Александровичъ

Самсоновъ,

 

22

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

мѣщанина

 

Саратовской

 

губерніи,

студентъ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

 

1898

 

года;

 

въ

сентябрѣ

 

1898

 

г.

 

надзиратель

 

за

 

воспитанниками

 

въ

 

Камы-
шинскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ;

 

1

 

января

 

1899

 

г.

 

надзира-

тель

 

за

 

воспитанниками

 

въ

 

Саратовскомъ

 

духовномъ

 

учили-

щѣ;

 

14

 

августа

 

1900

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Хо-
лостъ.

Надзиратель

 

за

 

воспитанниками

 

Василій

 

Никитичъ

 

Доб-
ролюбова

 

20

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

чиновника;

 

студентъ

 

Саратовской

духовной

 

семинаріи

 

1900

 

года

 

15

 

августа

 

въ

 

настоящей

должности;

 

онъ-же

 

учитель

 

чистописанія.

Надзиратель

 

за

 

воспитанниками

 

Апдрей

 

Алексѣевичъ

Соловьевъ,

 

20

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника;

 

студентъ

 

Саратов-

ской

 

духовной

 

семинаріи

 

1900

 

года;

 

15

 

августа

 

въ

 

настоя-

щей

 

должности.

Врачъ,

 

онъ-же

 

и

 

городской

 

лѣкарь,

 

Николай

 

Яковле-
вичъ

 

Пироговъ;

 

съ

 

25

 

августа

 

1899

 

года

 

въ

 

настоящей

должности.



—

  

14

 

—

Экономъ— священникъ

 

Василій

 

Степановичъ

 

Подзвѣз-

довъ,

 

31

 

года,

 

сынъ

 

діакона

 

Саратовской

 

епархіи,

 

окончилъ

курсъ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

 

1893

 

г.;

 

26

 

сентяб-

ря

 

1893

 

года

 

діаконъ

 

села

 

Варановки;

 

23

 

іюня

 

1894

 

года

священникъ

 

села

 

Комаровки

 

Саратовской

 

губ.;

 

6

 

августа

1900

 

г.

 

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Женатъ,

 

имѣетъ

 

2

 

дѣтей.

г)

   

Балашовское:

Смотритель— статскій

 

совѣтникъ

 

Петръ

 

Ѳеодоровичъ

Беллавинъ,

 

47

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Псковской

 

епархіи;

кандидатъ

 

Казанской

 

Духовной

 

Академіи

 

1877

 

года;

 

2

 

фев-

раля

 

1878

 

года

 

преподаватель

 

греческаго

 

языка

 

въ

 

Томской
духовной

 

семинаріи;

 

30

 

марта

 

1878

 

года

 

преподаватель

 

то-

го-же

 

предмета

 

въ

 

Самарской

 

семинаріи;

 

24

 

марта

 

1883

 

г.

смотритель

 

Валашовскаго

 

духовнаго

 

училища;

 

имѣетъ

 

орде-

на:

 

св.

 

Анны

 

3

 

ст.

 

и

 

св.

 

Станислава

 

2

 

и

 

3

 

ст.

 

Женатъ,

имѣетъ

  

6

 

чел.

 

дѣтей.

Помощникъ

 

смотрителя — священникъ

 

Александръ

 

Капи-

тоновичъ

 

Образцовъ,

 

58

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Саратов-

ской

 

епархіи;

 

студентъ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

1864

 

года;

 

15

 

октября

 

1864

 

года

 

опредѣлеяъ

 

на

 

должность

3

 

учителя

 

въ

 

Петровское

 

духовное

 

училище;

 

1866

 

года

 

пе-

ремѣщенъ

 

первымъ

 

учителемъ

 

въ

 

Балашовское

 

духовное

 

учи-

лище;

 

1867

 

года

 

помощникъ

 

смотрителя;

 

1

 

января

 

1891

 

г.

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

къ

 

домовой

 

Александро-Нев-

ской

 

церкви

 

того-же

 

училища.

 

Имѣетъ

 

ордена

 

св.

 

Анны

 

и

св.

 

Станислава

 

3

 

ст.

 

и

 

камилавку.

 

Женатъ,

 

имѣетъ

 

сына.

Учители:

Русскаго

 

языка

 

съ

 

церковно-славянскимъ

 

въ

 

I

 

классѣ,

онъ-же

 

дѣлопроизводитель

 

училищнаго

 

Правленія,

 

старшій

преподаватель— надворный

 

совѣтникъ

 

Михаилъ

 

Николаевичъ

Серебряковъ,

 

36

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Саратовской

 

енар-

хіи;

 
окончилъ

 
курсъ

   
Саратовской

    
духовной

    
семинаріи

 
по



—

  

15

  

—

первому

 

разряду

 

въ

 

1885

 

году;

 

4

 

октября

 

1885

 

года

 

учи-

тель

 

приготовительнаго

 

класса

 

Балашовскаго

 

духовнаго

 

учи-

лища;

 

31

 

декабря

 

1891

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Ор-

деновъ

 

не

 

имѣетъ.

 

Холостъ.

Русскаго

 

языка

 

съ

 

церковно-славянскимъ

 

въ

 

старшихъ

классахъ—надворный

 

совѣтникъ

 

Александръ

 

Александровичъ

Делекторскій,

 

31

 

года,

 

сынъ

 

священника

 

Тульской

 

епархіи;

кандидатъ

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академіи

 

1892

 

года;

 

12

 

ав-

густа

 

1893

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Орденовъ

 

не

имѣетъ.

 

Женатъ.

Греческаго

 

языка — статскій

 

совѣтникъ

 

Василій

 

Ивано-
вичъ

 

Колмовскій,

 

47

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Новгородской

епархіи;

 

кандидатъ

 

Петербургской

 

Духовной

 

Академіи

 

1881

года;

 

11

 

августа

 

1881

 

года

 

учитель

 

греческаго

 

языка

 

въ

Томскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ;

 

4

 

апрѣля

 

1886

 

года

 

въ

 

на-

стоящей

 

должности;

 

съ

 

17

 

октября

 

1896

 

года

 

репетиторъ

при

 

ученикахъ

 

2

 

класса.

 

Имѣетъ

 

ордена

 

св.

 

Анны

 

и

 

св.

Станислава

 

3

 

ст.

 

Женатъ,

 

имѣетъ

 

3

 

дѣтей.

Латинскаго

 

языка — коллежскій

 

совѣтникъ

 

Василій

 

Ми-

хайловичъ

 

Соколовъ,

 

34

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Тверской

епархіи;

 

кандидатъ

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академіи

 

1889

 

года;

25

 

ноября

 

1890

 

года

 

учитель

 

русскаго

 

языка

 

съ

 

церковно-

славянскимъ

 

въ

 

старшихъ

 

классахъ

 

Соликамскаго

 

духовнаго

училища;

 

10

 

октября

 

1891

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

Орденовъ

 

не

 

имѣетъ;

 

женатъ,

 

одинъ

 

сынъ.

Ариѳиетики

 

и

 

географіи —статскій

 

совѣтникъ,

 

Николай

Павловичъ

 

Знаменскій

 

42

 

лѣтъ;

 

сынъ

 

пономаря

 

Саратовской

епархіи;

 

кандидатъ

 

Еіевской

 

Духовной

 

Академіи

 

1882

 

года;

31

 

іюля

 

1882

 

года

 

учитель

 

латинскаго

 

языка

 

въ

 

Петров-

скомъ

 

духовномъ

 

училищѣ;

 

17

 

января

 

1883

 

года

 

учитель

ариѳметики

 

и

 

географіи

 

въ

 

томъ-же

 

училищѣ;

 

25

 

января

1887

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

Станислава

 
3

 
ст.

 
Женатъ,

 
имѣетъ

 
2

 
дѣтей.



-

 

16

 

—

Церковнаго

 

пѣнія

 

и

 

чистописанія — Иванъ

 

Григорьевичъ

Крыловъ,

 

27

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

псаломщика

 

Саратовской

 

епархіи;

по

 

окончапіи

 

курса

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

 

1893

года

 

обучался

 

въ

 

Московскомъ

 

Сѵнодальномъ

 

училищѣ;

 

26

сентября

 

1894

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

  

Холостъ.

Приготовительнаго

 

класса — коллежскій

 

регистраторъ

Александръ

 

Александровичъ

 

Кремлевъ,

 

25

 

лѣтъ;

 

сынъ

 

свя-

щенника

 

Оренбургской

 

епархіи;

 

кандидатъ

 

Казанской

 

Духов-

ной

 

Академіи

 

1900

 

года;

 

24

 

іюля

 

1900

 

года

 

въ

 

настоящей

должности;

 

15

 

августа

 

1900

 

года

 

репетиторъ

 

при

 

ученикахъ

приготовительнаго

 

и

 

I

 

классовъ.

 

Женатъ.

Надзиратель

 

за

 

учениками

 

Димитрій

 

Рафаиловичъ

 

Лю-

бимову

 

23

 

лѣтъ;

 

сынъ

 

священника

 

Пензенской

 

епархіи;

окончилъ

 

курсъ

 

Пензенской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

1900

 

года;

15

 

августа

 

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Холостъ.

Экономъ

 

училища — діаконъ

 

Сергій

 

Андреевичъ

 

Салты-

ковскій,

 

49

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

псаломщика

 

Саратовской

 

еиархіи;

по

 

исключеніи

 

изъ

 

1

 

кл.

 

Саратовской

 

духовной

 

семиваріи,

съ

 

1872

 

по

 

1882

 

г.

 

состоялъ

 

писцомъ

 

при

 

Саратовскомъ

окружномъ

 

судѣ;

 

1882

 

г.

 

псаломщикъ

 

Соборной

 

церкви

 

г.

Хвалынска;

 

1896

 

г.

 

псаломщикъ-діаконъ;

 

1899

 

г.

 

діаконъ

слоооды

 

Залѣсянки

 

Балашовскаго

 

уѣзда;

 

16

 

апрѣля

 

1900

 

г.

причисленъ

 

къ

 

домовой

 

церкви

 

Балашовскаго

 

духовнаго

 

учи-

лища

 

и

 

съ

 

6

 

мая

 

допущенъ

 

къ

 

исполнение

 

обязанностей

училищнаго

 

эконома.

  

Женатъ,

 

имѣетъ

 

троихъ

 

дѣтей.

Почетный

 

блюститель

 

по

 

хозяйственной

 

части,

 

купецъ

Яковъ

 

Алексѣевичъ

 

Безбородовъ,

 

28

 

лѣтъ;

 

1

 

ноября

 

1898

года

 

въ

 

настоящей

 

должности;

 

8

 

ноября

 

1897

 

года

 

церков-

ный

 

староста.

 

Имѣетъ

 

серебряную

 

медаль

 

на

 

Станиславской

лентѣ.

 

Женатъ,

 

трое

 

дѣтей.

д)

    

Вольское:

Смотритель

 

училища — статскій

 

совѣтникъ,

 

Гавріилъ

 

Ива-

новичъ

 

Поповъ,

 

сынъ

 

священника

 

Самарской

   

епархіи,

   

кан-

дидатъ

 
Казанской

 
Духовной

 
Академіи

 
1875

   
года;

   
10

    
іюня



—

 

17

 

—
t

1875

 

года

 

преподаватель

 

Иркутской

 

духовной

 

семинаріи;

18

 

августа

 

1880

 

года

 

смотритель

 

Николаѳвскаго,

 

Самарской

губерніи,

 

духовнаго

 

училища;

 

22

 

марта

 

1888

 

г.

 

въ

 

настоя-

щей

 

должности.

 

Ииѣетъ

 

ордена

 

св.

 

Анпы

 

3

 

ст.

 

и

 

св.

 

Ста-

нислава

 

2

 

ст.

 

Женатъ,

  

имѣетъ

 

9

 

человѣкъ

 

дѣтей.

Помощникъ

 

смотрителя

 

—

 

надворный

 

совѣтникъ,

 

Алек-

сандръ

 

Петровичъ

 

Серебрянниковъ,

 

сынъ

 

священника

 

Тамбов-

ской

   

епархіи;

    

кандидатъ

    

Казанской

    

Духовной

    

Академіи

1886

   

года;

 

27

 

мая

 

1888

 

года

 

помощникъ

 

инспектора

 

Сара-

товской

 

духовной

 

семинаріи;

 

28

 

января

 

1899

 

года

 

въ

 

нас-

тоящей

 

должности.

 

Имѣетъ

 

ордена

 

св.

 

Анны

 

и

 

св.

 

Станис-

лава

 

3

 

ст.

 

Женатъ,

  

имѣетъ

 

сына

 

и

 

дочь.

Русскаго

 

языка

 

съ

 

церковно-славянскимъ

 

въ

 

I

 

классѣ

 

-

старшій

 

учитель — надворный

 

совѣтникъ,

 

Николай

 

Матвѣевичъ

Хитровъ,

 

сынъ

 

священника

 

Саратовской

 

енархіи;

 

окончилъ

курсъ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

 

въ

 

1879

 

году,

 

22

 

ав-

густа

 

1879

 

года

 

надзиратель

 

за

 

учениками

 

въ

 

Камышин-

скомъ

 

духовномъ

 

училищѣ,

 

10

 

мая

 

1880

 

года,

 

учитель

 

при-

готовительнаго

 

класса

 

Вольскаго

 

духовнаго

 

училиша',

 

17

 

фев-

раля

 

1881

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности,

 

ймѣетъ

 

орденъ

св.

 

Станислава

 

3

 

ст,

 

Женатъ,

 

одна

 

дочь.

Греческаго

 

языка— статскій

 

совѣтникъ,

 

Владиміръ

 

Кон-

стантиновичъ

 

Смиренномудровъ,

 

сынъ

 

священника

 

Астрахан-

ской

 

епархіи;

 

кандидатъ

 

Казанской

 

Духовной

 

Академіи

1880

 

года;

 

1.8

 

августа

 

1880

 

года

 

учитель

 

греческаго

 

языка

въ

 

Кишиневскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ;

 

10

 

декабря

 

1884

 

го-

да

 

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Имѣетъ

 

ордена

 

св.

 

Станислава

и

 

св.

 

Анны

 

3

 

ст.

 

Холостъ.

Русскаго

 

языка

 

съ

 

церковно-славянскимъ

 

въ

 

старшихъ

классахъ — коллежскій

 

совѣтникъ,

 

Николай

 

Анапьевичъ

 

Изба-

лыковъ,

 

сынъ

 

священника

 

Саратовской

 

епархіи,

 

кандидатъ

Петербургской

 

Духовной

 

Академіи

  

1886

 

года;

    

27

    

ноября

1887

   

года

 

въ

 

настоящей

   

должности.

    

Илѣетъ

    

орденъ

    

св.

Анны
 

3
 

ст.
 

Женатъ,
 

имѣетъ

 
6

 
челов.

 
дѣтей.



*-

 

i%

 

-

Латинскаго

 

языка— надворный

 

совѣтникъ

 

Яковъ

 

Йвано-

вичъ

 

Терновскій, 1

 

сынъ

 

псаломщика

 

Саратовской

 

еііархіи,

 

сту-

дентъ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

 

1871

 

года;

 

1

 

марта

 

1872

гада

 

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Станисла-

ва

 

3

 

ст,

 

Женатъ,

 

имѣетъ

  

5

  

челов.

 

дѣтей.

Географіи

 

и

 

ариѳметики— надворный

 

совѣтникъ,

 

Евгеній

Викторовичъ

 

Соловьевъ,

 

сынъ

 

священника

 

Саратовской

 

епар-

хіи;

 

студентъ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

 

1878

 

года,

11

 

сентября

 

1878

 

года

 

учитель

 

приготовительнаго

 

класса

Вольскаго

 

духовнаго

 

училища;

 

28

 

декабря

 

1879

 

года

 

въ

настоящей

 

должности.

 

Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Станислава

 

3

 

ст.

Женатъ,

  

имѣетъ

 

дочь.

Приготовительнаго

 

класса

 

Евлампій

 

Яковлевичъ

 

Полян-

скій,

 

сынъ

 

священника

 

саратовской

 

епархіи,

 

студентъ

 

Сара-

товской

 

духовной

 

семинаріи

 

1895

 

года;

 

24

 

сентября

1895

 

года

 

надзиратель

 

за

 

учениками

 

въ

 

Вольскомъ

 

духов-

номъ

 

училищѣ;

 

10

 

августа

 

1897

 

года

 

въ

 

настоящей

 

долж-

ности.

 

Холостъ.

Надзиратель

 

за

 

учениками

 

Вольскаго

 

духовнаго

 

учили-

ща.

 

Николай

 

Константиновичъ

 

Матвѣевъ,

 

сынъ

 

крестьянина

Саратовской

 

губерніи,

 

студентъ

 

Саратовской

 

духовной

 

семи-

наріи

 

1897

 

тода;

 

съ

 

августа

 

1897

 

года

 

въ

 

настоящей

 

дол-

жности.

 

Холостъ.

Врачъ

 

училищной

 

больницы,

 

коллежскій

 

совѣтникъ

Александръ

 

Аркадіевичъ

 

Воронцовъ

 

43

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священ-

ника,

 

окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

Императорскомъ

 

Московскомъ

Унаверситетѣ

 

въ

 

1882

 

году

 

со

 

степенью

 

лекаря

 

и

 

званіемъ

врача;

 

сь

 

29

 

мая

 

1884

 

года— Вольскій

 

городовой

 

врачъ;

 

съ

24

 

апрѣлл

 

1893

 

года — директоръ

 

и

 

казначей

 

попечитель-

ства

 

Вольскаго

 

дѣтскаго

 

нріюта

 

вѣдомства

 

учрежденій

 

Им-

нератрицы

 

Маріи;

 

9

 

января

 

1900

 

года

 

въ

 

настоящей

 

дол-

жности.

 

Имѣетъ

 

ордена

 

св.

 

Анны

 

и

 

св.

 

Станислава

 

3

 

ст.

Женатъ, имѣетъ 3 дѣтей.



—

   

19

 

—

3.

 

Саратовское

 

Епархіальное

 

женсное

 

училище.

Предсѣдатель

 

совѣта

 

училища— протоіерей

 

Михаилъ

Александровичъ

 

Соколовъ,

 

61

 

года,

 

сынъ

 

протоіерея.

 

По

 

окон-

чаніи

 

курса

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

 

студентомъ

1860

 

года

 

учитель

 

сначала

 

Камышинсісаго,

 

а

 

потомъ

 

Сара-

товскаго

 

духовныхъ

 

училищъ;

 

окончилъ

 

курсъ

 

Казанской

Духовной

 

Академіи

 

въ

 

1866

 

году,

 

5

 

января

 

1867

 

г.

 

пре-

подаватель

 

гражданской

 

исторіи

 

въ

 

Саратовской

 

духовной

семинаріи;

 

28

 

іюня

 

1867

 

года

 

утвержденъ

 

въ

 

степени

 

кан-

дидата

 

богословія;

 

23

 

ноября

 

1869

 

года

 

рукоположенъ

 

во

священника;

 

1

 

декабря

 

1869

 

года

 

законоучитель

 

Саратов,

скаго

 

Маріинскаго

 

Института

 

благородныхъ

 

дѣвицъ;

 

1870 —

1872

 

гг,

 

членъ

 

Совѣта

 

Саратовскаго

 

Епархіальнаго

 

женска-

го

 

училища;

 

1871

 

— 1873

 

гг.

 

членъ

 

Енархіальнаго

 

попечи-

тельства

 

о

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія,"

 

1874— 1883

 

гг.

 

бла-

гочинный

 

городскихъ

 

церквей;

 

въ

 

санѣ

 

протоіерея

 

съ

 

24

марта

 

1877

 

года,

 

нредсѣдателемъ

 

совѣта

 

Епархіальнаго

 

жен-

скаго

 

училища

 

съ

 

іюля

 

1883

 

года.

 

Имѣетъ

 

награды:

 

ками-

лавку,

 

наперсный

 

крестъ,

 

палицу

 

и

 

ордена:

 

св.

 

Владиміра

4

 

ст.

 

и

 

св.

 

Анны

 

2

 

ст.

 

Вдовъ,

 

имѣетъ

 

9

 

чел.

 

дѣтей.

Начальница

 

училища,

 

вдова

 

штабсъ-капитана,

 

Марія

Александровна

 

Шимкова,

 

63

 

лѣтъ,

 

окончила

 

курсъ

 

въ

 

За-

кавказскомъ

 

Институте

 

въ

 

1854

 

году;

 

съ

 

августа

 

1872

 

г.

въ

 

настоящей

 

должности.

Инспекторъ

 

классовъ — священникъ

 

Александръ

 

Сергѣе-

вичъ

 

Виноградовъ,

 

44

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника,

 

кандидатъ

Московской

 

Духовной

 

Академіи

 

1878

 

года;

 

27

 

іюля

1878

 

года

 

преподаватель

 

основного,

 

догматическаго

 

и

 

нрав-

етвеннаго

 

богословія

 

въ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи;

7

 

января

 

1881

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Награжденъ

камилавкою,

 

нанерснымъ

 

крестомъ

 

и

 

орденомъ

 

св.

 

Анны

3

 
ст.

 
Имѣетъ

 
сына.



—

 

20

 

—

Членъ

 

совѣта

 

протоіерей

 

Андрей

 

Михайловичъ

 

Роза-
новъ,

 

53

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника,

 

окончилъ

 

курсъ

 

Саратов-

ской

 

духовной

 

семинаріи

 

1858

 

года,

 

1

 

января

 

1899

 

года,

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Имѣетъ

 

ордена

 

св.

 

Анны

 

2

 

и

 

3

 

ст #

Имѣетъ

 

дочь.

Членъ

 

совѣта

 

—

 

священникъ

 

Геннадій

 

Ивановичъ

 

Мах-

ровскій,

 

42

 

лѣтъ,

 

кандидатъ

 

Казанской

 

Духовной

 

Академіи

1881

 

года;

 

съ

 

1881

 

года

 

преподаватель

 

Саратовской

 

духов-

ной

 

семинаріи;

 

1

 

января

 

1899

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должно-

сти.

 

Награжденъ

 

нанерснымъ

 

крестомъ.

 

ймѣетъ

 

8

 

че-

ловѣкъ

 

дѣтей.

Преподователи:

Закона

 

Божія — надворный

 

совѣтникъ,

 

Ѳедоръ

 

Алексѣе-

вичъ

 

Богословскій,

 

57

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника;

 

окончилъ

курсъ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

 

но

 

первому

 

разряду

въ

 

1862

 

году;

 

1

 

мая

 

1863

 

года

 

учитель

 

Вольскаго

 

духов-

наго

 

училища;

 

24

 

сентября

 

1864

 

года

 

и.

 

д.

 

инснектора

 

сего

училища;

 

5

 

мая

 

1867

 

года

 

ипснекторь

 

училища;

 

27

 

декаб-

ря

 

1887

 

года

 

въ

 

отставкѣ;

 

28

 

декабря

 

1887

 

года

 

въ

 

нас-

тоящей

 

должности.

 

Награжденъ

 

орденами

 

св.

 

Владиміра

4

 

ст.

 

и

 

св.

 

Станислава

 

3

 

ст.

 

Имѣетъ

 

4

 

дѣтей.

Закона

 

Божія

 

—

 

надворный

 

совѣтникъ

 

Сергѣй

 

Лукичъ

Волковскій,

 

34

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

учителя.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

 

студентомъ

 

въ

 

1886

 

году,

10

 

декабря

 

1886

 

года

 

надзиратель

 

Вольскаго

 

духовнаго

училища;

 

19

 

января

 

1887

 

года

 

учитель

 

приготовительнаг 0

класса

 

въ

 

томъ-же

 

училищѣ;

 

кандидатъ

 

Казанской

 

Духовной

Академіи

 

1892

 

года;

 

9

 

сентября

 

1892

 

года

 

въ

 

настоящей

должности.

 

Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Станислава

 

3

 

ст.

 

Женатъ,

имѣетъ

 

2

 

дѣтей.

Педагогики

 

и

 

дидактики

 

—священникъ

 

Николай

 

Василь-

евичъ

 

Рубинъ,

 

27

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника;

 

кандидатъ

 

Мос-

ковской

 
Духовной

 
Академіи

 
1897

 
года",

 
26

 
октября

  
1897

 
г.



—

  

21

   

—

учитель

 

въ

 

Красноуфимскомъ

 

нромышленномь

 

училищѣ;

 

съ

1

 

іюля

 

1900

 

года

 

законоучитель

 

Саратовской

 

2

 

мужской

гимнавіи;

 

съ

  

1

  

сентября

  

1900

 

г.

 

въ

   

настоящей

   

должности.

Словесности— Онисифоръ

 

Ивановичъ

 

Ласточкинъ,

 

28

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника;

 

кандидатъ

 

Московской

 

Духовной

Академіи

 

1897

 

года;

 

съ

 

октября

 

1897

 

года

 

въ

 

настоящей

должности.

 

Холостъ.

Ариѳметики

 

и

 

географіи

 

статскій

 

совѣтникъ,

 

Алексѣй

Петровичъ

 

Архангельскій

 

55

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника;

 

окон-

чилъ

 

курсъ

 

Московской

 

Духовной

 

Академіи

 

и

 

опредѣленъ

и.

 

д.

 

преподавателя

 

словесности

 

и

 

логики

 

въ

 

Саратовскую

духовную

 

семинарію

 

въ

 

1870

 

году;

 

кандидатъ

 

богословія

1874

 

года;

 

съ

 

1871

 

по

 

1876

 

годъ

 

преподаватель

 

слевесно-

сти

 

въ

 

Саратовскомъ

    

Епархіальномъ

    

женскомъ

    

училищѣ;

1876

   

года

 

преподаватель

 

ариѳметики

 

въ

   

томъ-же

   

училищѣ;

1877

   

года

 

причисленъ

 

къ

 

Министерству

 

Юстиціи

 

въ

 

Сара-

товскомъ

 

окружномъ

 

судѣ;

 

1877

 

года

 

помощникъ

 

секретаря

суда;

 

1878

 

года

 

исполняющій

 

обязанности

 

секретаря;

1880

 

года

 

преподаватель

 

русскаго

 

языка

 

и

 

словесности

 

въ

Саратовской

 

женской

 

гимназіи;

 

23

 

августа

 

1883

 

года

 

въ

настоящей

 

должности.

 

Имѣетъ

 

ордена

 

св.

 

Анны

 

и

 

св.

 

Ста-

нислава

 

2

  

и

  

3

 

ст.

 

Женатъ,

 

имѣетъ

 

4

 

дѣтей.

Гражданской

 

исторіи

 

—

 

статскій

 

совѣтникъ,

 

Алексѣй

Ивановичъ

 

Алфіоновъ,

 

42

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

протоіерея

 

Саратов-

ской

 

епархіи;

 

кандидатъ

 

Казанской

 

Духовной

 

Академіи
1883

 

года;

 

1883

 

года

 

октября

 

14

 

въ

 

настоящей

 

должности.

Имѣетъ

 

ордена:

 

св.

 

Станислава

 

2

 

и

 

3

 

ст.

 

и

 

св.

 

Анны

 

3

 

ст.

Женатъ,

 

имѣетъ

 

5

 

человѣкъ

 

дѣтей.

Ариѳметики

 

и

 

геомегріи —Дмитрій

 

Лукичъ

 

Волковскій,

31

 

года,

 

сынъ

 

учителя.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Саратовской

духовной

 

сеиинаріи

 

студентомъ

 

въ

 

1889

 

году,

 

съ

 

14

 

іюля
1889

 

года

 

по

 

20

 

августа

 

1892

 

года

 

учитель

 

приготовитель-

наго

 

класса

 

въ

 

Петровскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ;

 

кандидатъ

Московской
 

Духовной
  

Академіи
    

1896
    

года;

    
21

    
августа



—

  

22

  

—

1896

 

года

 

надзиратель

 

за

 

воспитанниками

 

Саратовской

 

ду

ховной

 

семинаріи;

 

I

 

августа

 

1898

 

года

 

въ

 

настоящей

должности.

 

Хололстъ.

Русскаго

 

языка— надворный

 

совѣтникъ

 

Александръ

Яковлевичъ

 

Началовъ,

 

52

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника;

 

окончилъ

курсъ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

 

по

 

первому

 

разряду

въ

 

1871

 

году,

 

9

 

ноября

 

1871

 

года

 

учитель

 

латинскаго

 

язы-

ка

 

въ

 

Камышинекомъ

 

духовномъ

 

училищѣ;

 

9

 

октября

 

1872

 

г.

учитель

 

русскаго

 

языка

 

въ

 

томъ-же

 

училищѣ;

 

26

 

февраля

І876

 

года

 

учитель

 

пѣнія

 

въ

 

томъ-же

 

училищѣ;

 

27

 

марта

1880

 

года

 

и

 

д.

 

помощвика

 

смотрителя

 

сего

 

училища;

 

9

 

сен-

тября

 

1887

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Имѣетъ

 

ордена

св.

 

Анны

 

и

 

св.

 

Станислава

 

3

 

ст.

 

Вдовъ,

 

имѣетъ

 

2

 

дѣтей.

Географіи — надворный

 

совѣтникъ

 

Афиногенъ

 

Андреевичъ

Сперанскій;

 

47

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

коллѳжскаго

 

секретаря,

 

по

 

вы-

держали

 

полнаго

 

испытанія

 

на

 

званіе

 

учителя

 

исторіи

 

и

географіи

 

въ

 

испытательномъ

 

комитетѣ

 

Еазанскаго

 

учебнаго

округа,

 

назначенъ

 

учителемъ

 

исторіи

 

и

 

географіи

 

въ

 

Сара-

товское

 

уѣздное

 

училище

 

1875

 

года;

 

17

 

іюля

 

1879

 

года

смотритель

 

того-же

 

училища;

 

17

 

марта

 

1880

 

года

 

въ

 

настоя-

щей

 

должности.

 

Имѣетъ

 

орденъ

 

ев

 

Станислава

 

3

 

ст-

 

Же-

натъ,

 

имѣетъ

 

4

 

дѣтей.

Физики —

 

надворный

 

совѣтникъ,

 

Венедиктъ

 

Аѳанасьевичъ

Пушковъ

 

49

 

лѣтъ,

 

сывъ

 

мѣщавина;

 

окончилъ

 

курсъ

 

въ

Императорскомъ

 

Московскомъ

 

университетѣ

 

въ

 

1883

 

году;

21

 

явваря

 

1884

 

года

 

поступилъ

 

въ

 

контроль

 

Таыбово-Са-

ратовской

 

и

 

Баскунчакской

 

жѳлѣзной

 

дороги;

 

1

 

сентября

1892

 

года

 

преподаватель

 

Саратовской

 

Маріинской

 

женской

Гимназіи;

 

11

 

сентября

 

1892

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Станислава

 

3

 

ст.

 

Женатъ

 

имѣетъ

 

6

человѣкъ

 

дѣтей.



-

 

23

 

-

Преподавательницы:

Приготовительнаго

 

класса

 

Дарья

 

Андреевна

 

Милосла-

вова,

 

изъ

 

духовнаго

 

званія;

 

окончила

 

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

Епархіальномъ

 

женикомъ

 

училищѣ

 

и

 

поступила

 

учительни-

цей

 

въ

 

сельскую

 

начальную

 

школу

 

въ

 

1877

 

году;

 

съ

1881

  

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

Чистописанія —Екатерина

 

Никитична

 

Разумова,

 

изъ

дворянъ;

 

окончила

 

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Институтѣ

 

въ

1874

 

году;

 

1875

 

года

 

учительница

 

Маріинской

 

женской

гимназіи;

 

1883

 

года

 

преаодовательница

 

Института;

 

1889

 

г.

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Замужняя,

 

имѣетъ

 

2

 

дѣтей.

Пѣнія

 

—

 

Александра

 

Яковлевна

 

Рахинская,

 

дочь

 

свя-

щенника;

 

окончила

 

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Енархіальномъ

женскомъ

 

училищѣ

 

1890

 

году:

 

1893

 

года

 

въ

 

настоящей

должности.

 

Дѣвица.

Учитель

 

пѣнія — Василій

 

Алексѣевичъ

 

Шрамновъ,

 

39

лѣтъ,

 

изъ

 

крестьянъ.

 

Окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

 

му-

зыкальномъ

 

училищѣ

 

въ

 

1879

 

году;

 

1893

 

года

 

въ

 

настоя-

щей

 

должности.

 

Женатъ,

 

имѣетъ

 

сына.

Врачъ

 

училищной

 

больницы,

 

коллежскій

 

совѣтникъ

Владиміръ

 

Ивановичъ

 

Лисянскій,

 

40

 

лѣтъ,

 

изъ

 

личныхъ

дворянъ,

 

окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

Кіевскомъ

 

университетѣ

 

въ

1886

 

году;

 

24

 

января

 

1887

 

года

 

ординаторъ

 

хирургичес-

кой

 

клиники

 

въ

 

Еіевѣ,

 

24

 

января

 

1890

 

года

 

на

 

слузкоѣ

въ

 

Саратовскомъ

 

Земствѣ,

 

26

 

октября

 

1893

 

года

 

въ

 

нас-

тоящей

 

должности.

 

Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Станислава

 

3

 

ст.

Женатъ,

 

имѣетъ

 

2

 

дѣтей.

Экономъ — діаконъ

 

Ѳедоръ

 

Ѳедоровичъ

 

Бычковъ,

 

30

 

лѣтъ,

сынъ

 

мѣщанина,

 

окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

Сердобкомъ

 

городскомъ

училищѣ

 

имѣетъ

 

званіе

 

сельскаго

 

учителя

 

съ

 

1888

 

года;

12

 

декабря

 

1899

 

года

 

діаконъ;

 

1

 

іюля

 

1900

 

года

 

въ

настоящей

 

должности.

 

Женатъ.

Почетный

 

блюститель

 

Саратовскій

 

купецъ

 

Михаилъ

 

Ва-

сильевичъ
 

Богословскій.



—

 

24

 

—

Воспитательницы:

Стефанида

 

Ивановна

 

Громова,

 

дочь

 

священника,

 

окон-

чила

 

курсъ

 

въ

 

Казанскомъ

 

училищѣ

 

духовнаго

 

вѣдомства

въ

 

1871

 

году,

 

1871

 

года

 

учительницей

 

въ

 

селѣ,

 

1872

 

г.

въ

 

настоящей

 

должности.

 

Дѣвица.

Вѣра

 

Дмитріевна

 

Василевская,

 

дочь

 

священника,

 

окон-

чила

 

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

 

учи-

лищѣ

 

въ

 

1881

 

году,

 

1882

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

Дѣвица.

Марія

 

Васильевна

 

Любимова,

 

дочь

 

священника,

 

окон-

чила

 

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Енархіальномъ

 

женскомъ

 

учи-

лищѣ

 

въ

 

1880

 

году,

 

1881

 

года

 

учительница

 

Саратовскаго

Еиархіальнаго

 

пріюта,

 

1882

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

Дѣвица.

Екатерина

 

Гавриловна

 

Перепелова,

 

дочь

 

священника,

окончила

 

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Еаархіальномъ

 

женскомъ

училищѣ

 

въ

 

1879

 

году,

 

съ

 

1883

 

года

 

въ

 

настоящей

 

долж-

ности.

 

Дѣвица.

Софья

 

Васильевна

 

Серебрякова,

 

дочь

 

священника,

 

окон-

чила

 

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

 

учи-

лищѣ

 

въ

 

1882

 

году,

 

1883

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

Дѣвица.

Евлампія

 

Васильевна

 

Скворцова,

 

дочь

 

священника,

окончила

 

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

училищѣ

 

въ

 

1882

 

году,

 

1883

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должно-

сти.

 

Дѣвица.

Анастасія

 

Васильевна

 

Серебрякова,

 

дочь

 

священника,

окончила

 

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

училищѣ

 

въ

 

1886

 

году,

 

1890

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должно-

сти.

 

Дѣвица.

Марія

 

Васильевна

 

Внуковская,

 

дочъ

 

священника,

 

окон-

чила

 

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

училищѣ

 

въ

 

1891

 

году,

 

1892

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

Дѣвица.



—
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—

Любовь

 

Ивановна

 

Протопопова,

 

дочь

 

священника,

 

окон-

чила

 

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

училищѣ

 

въ

 

1891

 

году,

 

1893

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

Дѣввца.

Александра

 

Петровна

 

Лебедева,

 

дочь

 

священника,

 

окон-

чила

 

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

 

учи-

лищѣ

 

въ

 

1892

 

году,

 

1895

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности

Дѣвица.

Александра

 

Дмитріевна

 

Васильева,

 

дочь

 

чиновника,

окончила

 

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

училищѣ

 

въ

 

1896

 

году,

 

1897

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должнос-

ти.

 

Дѣвица.

Александра

 

Елпидифоровна

 

Звѣрева,

 

дочь

 

священника,

окончила

 

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

училищѣ,

 

въ

 

настоящей

 

должности

 

съ

 

1 887

 

года

 

по

 

1893

годъ

 

и

 

съ

  

1896

 

года.

 

Дѣвица.

Александра

 

Васильевна

 

Срѣтенская,

 

дочь

 

псаломщика,

окончила

 

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Еиархіальномъ

 

женскомъ

училищѣ

 

въ

 

1888

 

г.,

 

1890

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

Дѣвица.

Помощницы

 

воспитательницъ:

Марія

 

Степановна

 

Солонова,

 

дочь

 

священника,

 

окон-

чила

 

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

 

учи-

лищ/в

 

въ

 

1893

 

году,

 

1897

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

Дѣвица.

Наталія

 

Евфиміевна

 

Тощева,

 

дочь

 

діакона,

 

окончила

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ

въ

 

1897

 

году,

 

1899

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

Дѣвица.

Зоя

 

Петровна

 

Васильева,

 

дочь

 

священника,

 

окончила

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Еііархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ

въ

  
1887

   
году,

  
1899

  
года

 
въ

 
настоящей

   
должности.

   
Вдова*



—
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Екатерина

 

Петровна

 

Лебедева,

 

дочь

 

священника,

 

окон-

чила

 

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

 

учили-

шѣ

 

въ

 

1895

 

году,

 

1899

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

Дѣвица.

Марья

 

Ивановна

 

Малинина,

 

дочь

 

священника,

 

окончи-

ла

 

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

 

учили-

щѣ

 

въ

 

1892

 

году,

 

1899

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должности.

Дѣвица.

Елена

 

Александровна

 

Введенская,

 

дочь

 

псаломщика,

окончила

 

курсъ

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

училищѣ

 

въ

 

1898

 

году;

 

1899

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должнос-

ти.

 

Дѣвица.




