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При № 48 Тамб. Епарх. Вѣдом. разсылается объявленіе отъ редакціи газеты «Тамбовскій Край».



ЫІІ

В ыходят ъ еже
недѣльно по суб
ботамъ. Подписка 
принимается въ 
Редакціи, при Ду
хова. Семинаріи.

ГОДЪ

Годовая цѣиа о» 
пересылкою я до
ставкою 6 р. 25 к. 
Подписка на время 
менѣе года и про
дажа отдѣльныхъ 
номеровъ не допу

скаются.

30 НОЯБРЯ.
1313 ГОДА.

ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ.

Высочайшій приказъ.Высочайшимъ приказомъ по гражданскому вѣдомству, отъ 31-го октября 1913 года за № 67, по вѣдомству Православнаго Исповѣданія назначенъ Секретарь Тамбовской Духовной Консисторіи, Коллежскій Совѣтникъ Александръ Днд/и'звсотм—епархіальнымъ наблюдателемъ школъ церковно-приходскихъ и грамоты Тамбовской епархіи, съ 7 октября.



— 1248
Опредѣленіе Св. Синода.Опредѣленіемъ Св. Синода, отъ 30 октября 1912 г. Л« 10110, постановлено: Шацкаго уѣзднаго предводителя дворянства, князя Владиміра Волконскаго, во вниманіе къ оказаннымъ имъ услугамъ въ дѣлѣ развитія народнаго образованія въ Шацкомъ уѣздѣ чрезъ посредство церковныхъ школъ, утвердить въ званіи почетнаго попечителя церковныхъ школъ Шацкаго уѣзда.
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.

Опредѣлены: на священническое люшпо—къ церкви с. Талицкаго Чамлыка, Усманскаго у., надзидатель 1-го Тамбовскаго Духовнаго Училища Иванъ Политовъ, 18 нояб.; 
на діаконское мѣсто —къ церкви с. Сокольска, Липецкаго у., діаконъ церкви при Коммерческомъ женскомъ училищѣ Васневой въ г. Луганскѣ, Екатеринославской губ,, Константинъ Козловскій, (съ 22 августа), 19 ноября; на пса
ломщическія мѣста—къ Соборной церкви г. Темникова, и. д., сынъ умершаго псаломщика той же церкви Николай Малининъ, 16 ноября; къ церкви с. Потапьева, Ела- томскаго у., "и. д., бывшій и. д. псаломщика с. Лебедева, Козловскаго у., Ѳеодоръ Иловайскій, 18 ноября; къ церкви с. Яблонова, Липецкаго у., и. д., окончившій псаломщическо-діаконскіе курсы при Вышенско-Куплинской школѣ Павелъ Волокитинъ, 18 ноября.

Перемѣщены- согласно прошенію, священникъ Свято- Духовской церкви с. Борисовки, Лебедянскаго у., Іоаннъ Успенскій къ церкви с. Сезенова, того же у., 16 нояб.; священникъ с. Каменнаго, Липецкаго у., Григорій Звонаревъ къ церкви с. 3-хъ Лѣвыхъ Ламокъ Моршанскаго у., 16 ноября.



- 1249 —
Уволены отъ должности, въ административномъ порядкѣ: псаломщикъ Пушкарской церкви г. Козлова Петръ Бѣляковъ, 31 октября; псаломщикъ с. Потапьева, Елатомскаго у., Стефанъ Крастелевскій, 16 ноября.
Исключается изъ списковъ, за смертію, псаломщикъ •оборной церкви г. Темникова Александръ Малининъ 57 л., умеръ, состоя на службѣ, 27 октября; въ семействѣ осталась жена и 4 дѣтей.
Назначенъ на должность благочиннаго 4 Тамбовскаго округа священникъ с. Текина Александръ Критскій.
Уволенъ, согласно промигаю, отъ должности благо

чиннаго 4 Тамбовскаго округа священникъ с. Вязовки 
Николай Милютинъ.

ОТЧЕТЪ 

о состояніи Шацкаго Епархіальнаго женскаго училища въ 
учебно-воспитательномъ отношеніи за 1912-13 уч. годъ.Шацкое Епархіальное женское училище было открыто 18 октября 1912 года, согласно указа Святѣйшаго Сѵнода отъ 20 сентября 1912 года.Жизнь новой школы началась церковною молитвою, торжественнымъ молебствіемъ съ водоосвященіемъ, которое совершилъ Настоятель Вышинской пустыни архимандритъ Ипатій при соборномъ сослуженіи представителей городского и сельскаго духовенства въ зданіи училища, принесенномъ въ даръ послѣднему Вышинскою пустынью. Предъ началомъ богослуженія тогдашній Предсѣдатель Совѣта училища, священникъ о. Василій Мих. Сергіевскій произнесъ рѣчь, въ которой съ одной стороны изобразилъ значеніе настоящаго школьнаго праздника, а съ другой стороны сообщилъ присутствующимъ о взѣхъ 



лицахъ, такъ или иначе потрудившихся въ дѣлѣ созданія новаго разсадника духовнаго просвѣщенія, во главѣ которыхъ назвалъ Высокопреосвященнѣйшаго Кирилла, Архіепископа Тамбовскаго и Шацкаго и Ея Высокопревосходительство, Статсъ-Даму Ихъ Императорскихъ Величествъ Государынь Императрицъ А. И. Нарышкину, при чемъ приглашалъ духовенство, родителей и дѣтей—ученицъ принести имъ благодарность за открытіе училища, По приглашенію Совѣта училищный праздникъ почтили своимъ присутствіемъ какъ члены Городского Управленія, такъ и представители администраціи всѣхъ • вѣдомствъ города.Собравшіеся на праздникъ представители духовенства, движимые чувствомъ глубокой признательности, послали телеграммы Высокопреосвященному Кириллу и Александрѣ Николаевнѣ Нарышкиной, въ которыхъ Владыку они благодарили за заботы и понесенные имъ труды по открытію училища, а Александру Николаевну—за сочувствіе къ нуждамъ духовенства и за крупную жертву на удовлетвореніе ихъ. Въ своей отвѣтной телеграммѣ Высокопреосвященный Кириллъ призывалъ Божіе благословеніе на жизнь новаго разсадника духовнаго просвѣщенія и выразилъ ему сердечное пожеланіе процвѣтанія и полнаго успѣха въ его культурно-просвѣтительной дѣятельности.Приступая къ «оставленію настоящаго отчета о первомъ годѣ жизни нашей школы, намъ хотѣлось-бы прежде всего отмѣтить значеніе открытія ея для сѣвернаго духовенства епархіи и условія, при которыхъ состоялось это открытіе.Новая школа имѣетъ огромное нравственное и просвѣтительное значеніе для мѣстнаго края. Это видно уже 



- 1251 —и теперь изъ одного того простого факта, что въ Тамбовскомъ Губернскомъ Епархіальномъ женскомъ училищѣ, при составѣ его за послѣдніе годы въ 700 человѣкъ, изъ дѣтей сѣвернаго духовенства обучалось только нѣсколько десятковъ воспитанницъ. Далеко не всѣ священники имѣли возможность дать образованіе въ немъ своимъ дѣтямъ, изъ о.о. діаконовъ только рѣдкимъ счастливымъ выпадала доля, а бѣдные псаломщики не смѣли мечтать о томъ. Какъ послѣднимъ было объ этомъ и думать, когда одна поѣздка съ дочерью въ Тамбовъ обходилась въ 50 рублей, что равносильно было доброй четверти годового бюджета многихъ псаломщиковъ сѣверныхъ уѣздовъ.Съ основаніемъ же училища въ г. Шацкѣ дѣло приняло совершенно другой оборотъ. При самомъ открытіи 7 псаломщиковъ и 10 діаконовъ привезли своихъ дѣтей обучать въ немъ, а въ настоящее время, въ самомъ началѣ второго учебнаго года дѣтей псаломщиковъ было уже 12, а-—о.о. діаконовъ 11 (т. е. большая половина 1 кл.). Словомъ, приблизили къ людямъ источникъ свѣта, и они сейчась-же невольно потянулись къ нему. Открытіе училища сразу же дало доступъ къ образованію дѣтямъ массы духовенства, и теперь уже образованіе не является привиллегіею и роскошью только избранныхъ членовъ духовенства нашего края.Столь драгоцѣннымъ благомъ наше духовенство, по-» мимо своихъ усиленныхъ заботъ и матеріальныхъ жертвъ, прежде всего обязано двумъ приснопамятнымъдзъ начальной исторіи нашей школы дѣятелямъ—Высокопреосвященнѣйшему Кириллу и Ея Высокопревосходительству, Статсъ- Дамѣ Ихъ Императорскихъ Величествъ Государынь Импе- ратриііъ А. Н. Нарышкиной. Очень долго, цѣлыхъ пятнадцать лѣтъ, тянулось разрѣшеніе давно назрѣвшаго вопроса



1252 —объ открытіи Шацкаго Епархіальнаго женскаго у чилища періодически склоняясь то въ положительную, то въ отрицательную сторону для сѣверныхъ уѣздовъ епархіи, и только Высокопреосвященному Кириллу удалось окончательно рѣшить этотъ вопросъ въ пользу сѣвернаго края, причемъ Владыкѣ пришлось вести его при невполнѣ благопріятныхъ для Шацка условіяхъ. Дѣло въ томъ, что, хотя Епархіальные Съѣзды 1912 года сдѣлали двукратное постановленіе объ открытіи въ Шацкѣ Епархіальнаго училища и назначили средства на содержаніе его изъ суммъ Епархіальнаго свѣчного завода, но когда дѣло коснулось практическаго осуществленія вопроса съ финансовой стороны, то тутъ оказалось неожиданное препятствіе. На запросъ Владыки Управленіе свѣчного завода отвѣтило, что оно въ настоящее время не располагаетъ достаточными средствами какъ на открытіе, такъ и на ежегодное содержаніе новаго училища. Дѣло серьезно грозило снова затормозиться, но тутъ представители сѣвернаго духовенства, наученные горькимъ опытомъ прежнихъ неудачъ, энергично стали на защиту свопхъ интересовъ. Собравшись, съ благословенія своего Архипастыря, по благочинническимъ округамъ, они рѣшились прежде всего изыскать мѣстныя средства для открытія училища какъ путемъ причтового ежегоднаго самообложенія, такъ • и повышеніемъ взноса за содержаніе каждой дѣвочки въ общежитіи. Но, при незначительности и бѣдности церквей сѣвернаго округа, изысканная сумма оказалась недостаточной для оборудованія и содержанія полнаго училища. Тогда явилась мысль открыть училище безъ интерната или только одни низшіе классы его. Поднимался даже вопросъ о возможности открытія училища п*  прежнему образцу трехклассныхъ съ двухъ-годичными 



— 1253 —курсами, какъ самый дешевый типъ средней школы, съ тѣмъ, конечно, чтобы при первой возможности преобразовать его. Словомъ, духовенство сѣверное выбивалось изъ силъ, готово было идти на самыя минимальныя условія, чтобы только не упустить момента для основанія училища въ Шацкѣ и тѣмъ облегчить тяготу свою по воспитанію дѣтей, особенно для низшихъ членовъ причта. И въ эту-то критическую минуту на помощь духовенству пришла Ея Высокопревосходительство А Н. Нарышкина. Первая мысль ознакомить Высокую Благотворительницу съ серьезною нуждою сѣвернаго духовенства въ открытіи училища и испытываемыми имъ матеріальными затрудненіями, и чрезтмто заинтересовать и вызвать сочувствіе Ея къ нашему дѣлу принадлежитъ Шацкому Уѣздному Наблюдателю о. Д. Алмазову. Познакомившись чрезъ о. Димитрія съ положеніемъ вопроса, Александра Николаевна немедленно сдѣлала распоряженіе о переводѣ на имя Высокопреосвященнаго Кирилла 20.000 рублей и вмѣстѣ 
съ тѣмъ вдѣлала заявленіе о своемъ желаніи отпустить весь лѣсной матеріалъ изъ своихъ дачъ для постройки новаго училищнаго корпуса. Получивъ свѣдѣнія обо всѣхъ означенныхъ средствахъ, Владыка немедленно приступилъ къ осуществленію дѣла, Когда были составлены предварительныя смѣты по открытію и содержанію училища, то Онъ 13-го августа 1912 года сдѣлалъ въ г. Тамбовѣ собраніе представителей духовенства и ' учебныхъ заведеній для окончательнаго рѣшенія этого вопроса, при чемъ на собраніи съ своей стороны категорически высказался за необходимость открытія училища. Для ускоренія дѣла Высокопреосвященный Кириллъ еамъ лично въ началѣ вентября отправился въ Петербургъ 
м по его ходатайству состоялся указъ Святѣйшаго Сино



1254 —да отъ 20 сентября 1912 года объ открытіи училища. При обычномъ теченіи дѣлъ рѣшеніе вопросовъ объ открытіи средне-учебныхъ заведеній продолжается нѣсколько мѣсяцевъ, а иногда затягивается на цѣлый годъ, здѣсь- же все дѣло было закончено въ нѣсколько дней.Итакъ, благодаря сочувствію и личному вліянію Высокопреосвященнаго Кирилла, сѣверное духовенство получило возможность открыть свое Епархіальное училище въ 1912 году-же. Высоко цѣня подобное вниманіе Владыки, все сѣверное духовенство, въ лицѣ своего окружнаго съѣзда, по своему журнальному опредѣленію отъ 20 декабря 1912 года постановило выразить глубокую, сыновнюю признательность своему Архипастырю и сохранить его всегдашнюю память въ исторіи школы чрезъ сооруженіе и постановку въ училищномъ залѣ художественнаго портрета съ надписью: «Основатель училища». Сооруженіемъ-же подобнаго портрета благодарное духовенство рѣшило увѣковѣчить память и Высокой Благотворительницы А. Н. Нарышкиной, съ надписью: «Покровительница училища и основательница попечительства о бѣдныхъ воспитанницахъ его».Ея Высокопревосходительство, сдѣлавъ крупную жертву на основаніе училища, не оставила его своимъ попеченіемъ и въ дальнѣйшей судьбѣ. Получивъ свѣдѣнія в томъ, что въ ПІацкѣ трудно найти для дѣвочекъ хорошія квартиры, она рѣшилась создать при училищѣ пансіонъ, въ которомъ бы дѣти духовенства за сравнительно недорогую плату могли-бы пользоваться лучшими гигіеническими и воспитательными условіями. Съ этою цѣлію нанятъ былъ и отремонтированъ заново частный большой домъ и оборудованъ полною обстановкою для интерната— мебелью, посудою, постельнымъ и столовымъ бѣльемъ и 



— 1255 —проч., на что израсходовано жертвовательницею до 3500 руб. Въ интернатѣ въ настоящее время помѣщается 31 дѣвочка. Узнавъ такъ-же о томъ, что многіе бѣдные родители, особенно псаломщики, существенно нуждаются въ сторонней помощи для содержанія своихъ дѣтей, Александра Николаевна съ полнымъ сочувствіемъ встрѣтила мысль объ открытіи при училищѣ Попечительства о бѣдныхъ воспитанницахъ его, записалась первымъ членомъ и внесла на основаніе его 500 рублей. Первую мысль объ открытіи Попечительства подалъ ей Предсѣдатель Шацкой Земской Управы П.П. Фирсовъ, самъ лично глубоко сочувствовавшій дѣлу основаиія Епархіальнаго училища въ Шацкѣ. Отъ внимательнаго наблюденія Александры Николаевны не скрылись даже многія частныя и случайныя явленія училищной жцзни, и заботы ея въ этомъ отношеніи по истинѣ трогательны. У нѣкоторыхъ бѣдныхъ воспитанницъ оказался недостатокъ въ обуви, и Начальницѣ училища немедленно передается 100 руб. деньгами на ботинки съ калошами и 50 паръ чулокъ натурою. Администраціи общежитія хотѣлось бы улучшить столъ воспитанницъ, а средствъ мало, и вотъ по Быковогорской конторѣ дѣлается распоряженіе о немедленномъ отправленіи въ училище двухъ коровъ, съ человѣкомъ для ухода за ними и даже съ кормомъ.Но не объ однѣхъ матеріальныхъ нуждахъ училища заботилась Высокая Покровительница. Въ видахъ эстетическаго развитія воспитанницъ она принесла въ даръ училищу прекрасное новое иіанино, при помощи котораго дѣвочки имѣютъ возможность изучать музыку и получить музыкальное образованіе. Словомъ, въ сложной жизни нашей школы, кажется, не осталось такой стороны, на которую не простиралось бы благодѣтельное попеченіе Александры Николаевны.



— 1256 —Кромѣ Высокопреосвященнаго Кирилла и А.Н. Нарышкиной на первыхъ же порахъ жизни Шацкаго училища существенную помощь оказали ему—Шацкое городское Управленіе и Вышинская Пустынь,—Шацкое городское Управленіе съ самаго перваго момента возникновенія вопроса объ открытіи Епархіальнаго училища въ Шац
кѣ съ полнымъ сочувствіемъ отнеслось къ жему. Когда еще въ 1899 году впервые серьезно былъ поставленъ вопросъ объ основаніи Епархіальнаго училища въ Шацкѣ, то городъ предоставилъ безплатно для него большую усадьбу—мѣрою въ 2 десятины, вблизи городской больницы. Эта усадьба не была использована духовнымъ вѣдомствомъ, такъ-какъ вопросъ о постройкѣ училища надолго затормозился. Когда же нашему настоящему училищу въ 1911 году снова потребовалось помѣстье, городъ снова пожертвовалъ ему усадьбу сначала въ своемъ центрѣ и даже съ домомъ. Когда послѣдняя оказалась недостаточной, то въ распоряженіе училища предоставлена была прекрасна» площадь, мѣрою въ десятину, гдѣ и предполагается въ настоящее время постройка новаго зданія. Словомъ, представители городского управленія всѣми мѣрами стремились помочь нашему училищу и готовы были предоставить ему любую усадьбу и въ любомъ мѣстѣ.Вышинская Пустынь, по завѣту своего приснопамятнаго Настоятеля покойнаго архимандрита Аркадія, продолжаетъ дѣло благотворенія разсадникамъ духовнаго просвѣщенія. Настоящій настоятель архимандритъ Ипатій со всей братіей своей съ глубокимъ сочувствіемъ отнесся къ открытію училища въ г. Шацкѣ и очень охотно пожертвовалъ ему принадлежащій обители въ городѣ довольно большой и капитально-построенный деревянный домъ, въ которомъ сразу же могло помѣститься ,3 класса училища,



— 125Т —съ необходимыми другими школьными комнатами, и который въ настоящее время, послѣ нѣкотораго ремонта и расширенія, можетъ свободно помѣстить цѣлыхъ пять классовъ. Такимъ образомъ Вышинская Пустынь дала пріютъ въ своихъ стѣнахъ юному Шацному училищу на первыхъ же порахъ его жизни.Всѣ означенные виды нравственнаго сочувствія, вниманія и крупныхъ матеріальныхъ 'жертвъ объединились, возглавились и заключились рѣдкимъ, единодушнымъ сочувствіемъ къ нуждамъ Шацкаго женскаго училища всего духовенства епархіи въ лицѣ его Епархіальнаго съѣзда январской сессіи 1913 года. Послѣдній, не смотря на напряженіе платежныхъ силъ духовенства, нашелъ возможнымъ изыскать достаточныя средства и ассигновать 
какъ крупную сумму на постройку зданія училища (до 280 тысячъ), такъ и на ежегодное содержаніе его (28 тысячъ). Епархіальный Съѣздъ не только принесъ крупную матеріальную жертву на созиданіе Шацкаго училища, но и поддержалъ его нравственно въ отношеніи выраженія чувства глубокой признательности къ Ея Высокопревосходительству А. Н. Нарышкиной. Чрезъ особую депутацію Съѣздъ торжественно поднесъ ей икону Божіей Матери. Отвѣчая на привѣтствіе депутаціи, Александра Николаевна выразила ту мысль, что она и въ будущемъ намѣрена поддерживать нравственную связь съ Шацкимъ Епарх. училищемъ и по мѣрѣ возможности оказывать ему матеріальную помощь. Какъ бы въ осуществленіе этой мысли она въ настоящее время, по предложенію и ходатайству Высокопреосвященнаго Ки- лилла, выразила «вое согласіе принять на себя положенную по училищному уставу должность Почетной Блюстительницы училища. Такимъ образомъ Совѣтъ Шацкаго



1258 —училища съ чувствомъ глубокой радости и удовлетворенія можетъ засвидѣтельствовать, что имя Высокой Покровительницы училища отнынѣ связано съ жизнію его не только нравственно, но и юридически, по общественному служенію въ святомъ дѣлѣ религіознаго воспитанія юношества.При такихъ-то благопріятныхъ условіяхъ Шацкое Епархіальное училище начинаетъ свою историческую жизнь.
I. Личный составъ служащихъ:

Составъ Совѣта.1) Предсѣдатель Совѣта, Наблюдатель церковныхъ школъ Шацкаго уѣзда, протоіерей Димитрій М. Алмазовъ, студентъ духовной семинаріи, въ должности Предсѣдателя состоитъ съ 11 декабря 1912 года, на разъѣзды получаетъ 30 руб. въ годъ.2) И. д. Начальницы училища Екатерина П. Маркова, до замужества Хребтова, окончила курсъ въ Московскомъ Сиротскомъ Институтѣ Императора Николая 1-го съ правомъ на званіе наставницы—воспитательницы, исполняющею должность начальницы училища состоитъ съ 13 октября 1912 года; жалованья получала 600 руб. въ годъ при квартирѣ и столѣ отъ училища.3) И. д. Инспектора классовъ, онъ-же Смотритель Шацкаго духовнаго училища, Петръ А. Смирновъ, кандидатъ богословія, Статскій Совѣтникъ, исправляетъ обязанность инспектора въ Епархіальномъ училищѣ съ 13 октября; 1912 года, жалованья ему ассигновано по смѣтѣ ЗОО руб.4) Членъ Совѣта отъ духовенства-—священникъ Троицкой церкви г. Шацка Василій А. Криновъ, студентъ



1259 —духовной семинаріи, состоитъ въ означенной должности съ 26 января 1913 года, на разъѣзды получаетъ 30 руб. въ годъ.5) Членъ Совѣта отъ духовенства—священникъ Христорождественской церкви г. Шацка Іоаннъ Вл. Успенскій, окончившій курсъ въ духовной семинаріи, въ должности члена Совѣта состоитъ съ 26 января 1913 года, на разъѣзды получаетъ 30 руб. въ годъ.6) Членъ Совѣта отъ духовенства—священникъ Архангельской церкви Шацкой пригородной Казачьей слободы Владиміръ I. Вагрянскій, оканчившій курсъ въ духовной семинаріи, въ настоящей должности состоитъ съ 26 января 1913 года, наразъѣзды получаетъ 30 руб. въ годъ.7) Членъ Совѣта отъ училищной корпораціи, онъ-же и. д. Законоучителя въ Шацкомъ Епархіальномъ училищѣ и Дѣлопроизводитель Совѣта, окончившій курсъ въ духовной семинаріи, священникъ Успенской церкви Шацкой пригородной Казачьей слободы Димитрій В. Ацеровъ; по должности дѣлопроизводителя получаетъ 150 рублей, на разъѣзды, какъ членъ Совѣта, 30 руб. въ годъ.Въ составѣ Совѣта въ отчетномъ году произошла та перемѣна, что, назначенный резолюціей Его Высокопреосвященства отъ 13 октября 1912 года Предсѣдателемъ Совѣта, священникъ села Ялтунова, Шацкаго уѣзда, Василій Михаиловичъ Сергіевскій въ началѣ декабря мѣсяца 1912 года оставилъ эту должность вслѣдствіе перемѣщенія на должность Соборнаго священника и благочиннаго города Усмани.О. Василій принадлежалъ къ числу самыхъ дѣятель-, ныхъ и энергическихъ защитниковъ мысли объ основаніи Епархіальнаго училища въ г. Шацкѣ и немало потру



— 1260 —дился по этому дѣлу. По назначеніи Предсѣдателемъ Совѣта онъ долженъ былъ очень часто пріѣзжать игъ своего сельскаго прихода въ городъ по дѣламъ училища, при чемъ, помимо усиленной работы по подготовкѣ училища къ открытію и самаго открытія, ему приходилось тратить и свси матеріальныя средства по оплатѣ расходовъ по поѣздкѣ и жиани въ городѣ
Преподаватели и преподавательницы.1. Законъ Божій въ 1 и 2 классахъ училища преподавалъ, при 6 недѣльныхъ урокахъ, священникъ Димитрій В. Ацеровъ; въ должности законоучителя—съ 26 октября 1911 года; жалованья получалъ 210 рублей въ годъ.2. Руссскій языкъ и рисованіе въ 1 и 2 классахъ, при 12 недѣльныхъ урокахъ, преподавала и. д. Начальницы училища Екатерина П. Маркова, жалованья получала 420 руб. въ годъ.3. Русскую исторію во 2 классѣ и славянскій языкъ въ 1 и Д классахъ, при 4 нед. урокахъ, преподавалъ учитель Шацкаго духовнаго училища, дѣйствительный студентъ академіи, Надворный Совѣтникъ, Сергѣй С. Добровъ; въ настоящей должности состоитъ съ 26 октября 1912 года, жалованья получалъ 180 руб. въ годъ.4. Географію во 2 классѣ, при 2 недѣльныхъ урокахъ, преподавала учительница Шацкой женской гимна«іи, окончившая курсъ въ Тамбовскомъ Епархіальномъ женскомъ училищѣ, Агнія С. Добро; а; состоитъ въ настоящей должности съ 26 октября 1912 года, жалованья получала 70 руб. въ годъ,. 5. Ариѳметику въ 1 и 2 классахъ, при 6 недѣльныхъ урокахъ, преподавала надзирательница, окончившая курсъ въ Тамбовскомъ Епархіальномъ женскомъ училищѣ,



— 1261 —съ правомъ на званіе домашней учительницы, дѣвица Зоя И. Веселовская; состоитъ учительницей ариѳметики съ 26 октября 1912 года, жалованья за преподаваніе ариѳметики получала 210 руб. въ годъ.
6. Пѣніе и чистописаніе въ 1 и 2 классахъ училища, при 8 нед. урокахъ, преподавалъ учитель пѣнія Шацкаго духовнаго училища, Коллежскій Ассесоръ, Михаилъ С. Покровскій; въ означенйой должности состоитъ съ 26 окт. 1912 года, жалованья съ Епархіальномъ училищѣ получалъ 260 рублей въ годъ.

Воспитательницы.1. Воспитательница перваго и второго классовъ училища—дѣвица Зоя И. Веселовская, она-же преподаватель- мица ариѳметики въ настоящемъ училищѣ; состоитъ въ должности воспитательницы съ 26 октября 1912 года, жалованья получала ЗОО руб. въ годъ при готовой квартирѣ и столѣ.
II. Составъ учащихся:Въ отчетномъ году Шацкое Епархіальное женское училище имѣло два низшихъ класса—1 и 2-ой Число и составъ учащихся въ нихъ представляется въ слѣдующей таблицѣ:

КЛАССЫ:
Общее 

число вос- 
пигапниц.

Духовн.
Иносо-

СЛОВЫЬІХЪ.

Живущих. 
въ обще

житіи.
Приходя

щихъ.

і. 35 22 13 14 21п. 21 7 14 4 17Изъ этой таблицы видно, что съ одной стороны въ училище сравнительно мало иоступило ученицъ, особенно во второй классъ, а съ другой стороны сравнительно



1262 —много принято иносословныхъ дѣтей. Это можетъ навести на мысль, что сѣверное духовенство не нуждалось существенно въ открытіи училища. Но подобная мысль была бы совершенно несостоятельной. Дѣло въ томъ, что въ двадцатыхъ числахъ августа, когда духовенство обычно опредѣляетъ своихъ дѣтей въ учебныя заведенія, совершенно не было извѣстно, откроется ли училище въ г. Шацкѣ въ 1912 году, а съ драгой стороны училище фактически открылось только съ 18 октября, когда родители, желающіе обучать своихъ дѣтей, такъ или иначе уже размѣстили ихъ по школамъ. Если быдчилище было открыто въ самомъ началѣ учебнаго года,, то несомнѣнно желающихъ поступить въ него было-бы гораздо больше. Объ этомъ ясно свидѣтельствуетъ примѣръ текущаго года, когда въ первый классъ было принято 35 дѣвочекъ (экзаменъ держало 40), изъ которыхъ 32 дѣтей духовенства, а только 3 иносословныхъ. Вмѣстѣ съ оставленными на повторительный курсъ составъ перваго класса образовался въ количествѣ 41 ученицы, т. е. свыше уставной нормы «40», больше какового количества было-бы затруднительно принять въ существующія временныя классныя помѣщенія.При открытіи училища сравнительно было много принято иносословныхъ воспитанницъ, особенно во второй классъ потому, что въ этомъ классѣ оказалось много не замѣщенныхъ вакансій дѣтьми духовенства.;Всѣ воспитанницы до марта м—ца жили на частныхъ квартирахъ, но 4 марта 1913 года при училищѣ былс открыто общежитіе, имени Ея Высокопревосходительства, Статсъ-Дамы Ихъ Императорскихъ Величествъ Государынь Императрицъ А. И. Нарышкиной. Вь немъ помѣщалось 18 дѣвочекъ съ платою за годовое содержаніе пищею 79 руб. 78 к.



— 1263
ІІІ. Учебно-воспитательная часть.А. Недѣльное распредѣленіе уроковъ еъ обозначеніемъ 

причинъ какихъ либо уклоненій отъ программы, если 
таковыя были допущены.Въ началѣ учебнаго года Инспекторомъ классовъ училища, при участіи преподавателей и преподавательницъ, составлено было недѣльное распредѣленіе уроковъ, каковое, по разсмотрѣніи Совѣтомъ училища, было утверждено Его Высокопреосвященствомъ. Это распредѣленіе уроковъ во всѣхъ классахъ училища и по всѣмъ предметамъ училищнаго курса составлено было согласно съ опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 23 августа— 5 сентября 1907 года, примѣнительно къ той таблицѣ уроковъ по каждому учебному предмету и въ каждомъ классѣ, каковая таблица приложена къ вышеупомянутому опредѣленію Святѣйшаго Синода.Расписаніе составлено было примѣнительно къ четырехурочной системѣ, при чемъ каждый урокъ продолжался часъ. Уроки ежедневно начинались съ 9 час. утра и оканчивались въ 2 часа по полудни, съ 2 перемѣнами по 15 минутъ и при большой перемѣнѣ въ 30 минутъ.Въ отчетномъ году въ училищѣ преподавались только общеобязательные предметы. Хотя нѣкоторые родители и выражали желаніе, чтобы дѣти ихъ обучались новымъ языкамъ и музыкѣ, но Совѣтъ не могъ удовлетворить ихъ желаніе. При отсутствіи епархіальнаго пособія и незначительнаго количества ученицъ, желающихъ обучаться необязательнымъ предметамъ, Совѣтъ не имѣлъ средствъ оплатить уроки преподавателямъ этихъ предметовъ.



— 1264Находя весьма желательнымъ и даже необходимымъ обученіе воспитанницъ новымъ языкамъ и музыкѣ, Совѣтъ имѣетъ въ виду въ ближайшемъ будущемъ ввести всѣ эти предметы въ курсъ училища, какъ только позволятъ ему средства, при увеличеніи числа классовъ и количества желающихъ обучаться имъ.Въ настоящемъ учебномъ году введено только изученіе французскаго языка, которому обучатся 35 дѣвочекъ, при 5 недѣльныхъ урокахъ.
Б. Указаніе учебниковъ и учебныхъ руководствъ, употреб
ляемыхъ въ училищѣ, но не указанныхъ въ программахъ.Въ отчетномъ году по всѣмъ предметамъ училищнаго курса употреблялись тѣ учебники и учебныя пособія, которые допущены и одобрены для употребленія въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ Учебнымъ Комитетомъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ и которые указаны въ объяснительныхъ запискахъ при утвержденныхъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ программахъ училищнаго курса.
В) Выполнена ли въ каждомъ классѣ установленная прог
рамма, если нѣтъ, то почему, и какія мѣры предприняты 

нъ выполненію опущеннаго.Не смотря на то, что учебный годъ въ училищѣ начался только съ 1911 года, программы 2 и 1 классовъ уча лищнаго курса въ существенныхъ пунктахъ или отдѣлахъ пройдены по всѣмъ предметамъ. Нѣкоторыя вокра- щенія программъ сдѣланы только во 2 классѣ по русской исторіи, гдѣ не изучены важнѣйшія событія изъ царствованій Императоровъ Николая 1-го, Александра 2-го к Александра 3-го, и по предмету географіи остался непройденнымъ отдѣлъ о движеніи земли вокругъ солнца и краткій обзоръ Россійской Имперіи по естественнымъ 



— 1266 —областямъ. Означенные пробѣлы, по заявленію преподавателей, будутъ пополнены въ слѣдующемъ 1913 —1914 учебномъ году. Въ виду поздняго открытія учебнаго времени преподавателя иь приходилось проходить курсы своигь предметовъ при усиленныхъ занятіяхъ, при чемъ нѣкоторые преподаватели по временамъ давали уроки сверхъ расписанія въ свободные у ученицъ чаеы.
Г. О распредѣ еніи письменныхъ уцражненгй и о степени 

достигаемыхъ успѣховъ.Совмѣстно съ теоретическимъ изученіемъ предметовъ воспитанницы 1 и 2 классовъ въ теченіе учебнаго года упражнялись въ письменныхъ работахъ. Письменныя работы велись исключительно по русскому языку и поставлены были въ непосредетвеннѵю связь съ изученіемъ русской грамматики. Такъ, въ I классѣ преобладающею формою письменныхъ работъ являлся диктантъ, который практиковался въ двухъ формахъ —въ видѣ объяснительнаго или предупредительнаго диктанта и съ другой стороны —въ видѣ провѣрочнаго. Первая форма его, какъ болѣе полезная въ педагогическомъ отношеніи, практиковалась очень часто и каждое новое правило грамматическое изучалось при его помощи, а вторая форма днк> танта употреблялась послѣ прохожденія цѣлыхъ отдѣловъ грамматики съ цѣлію провѣрки степени усвоенія изученнаго воспитанннц іми грамматическаго матеріала. Обычно они дѣлались одинъ разъ въ 2 недѣли, а по временамъ еженедѣльно. Во 2 классѣ воспитанницы были упражняемы въ болѣе сложномъ и систематическомъ диктантѣ, въ письменномъ изложеніи выученнаго наизусть, а такъ же были ознакомлены съ простѣйшими формами краткихъ пересказовъ, Валлы по письменнымъ упражненіямъ не имѣли самостоятельнаго значенія, а складывались съ 



— 1266 —баллами устныхъ отвѣтовъ по Русскому языку, что требуется училищнымъ уставомъ. Письменнымъ работамъ придавалось въ училищѣ особенно важное значеніе и при выводѣ общаго четвертнаго балла изъ устныхъ и письменныхъ отвѣтовъ преимущество отдавалось послѣднимъ.Успѣхи воспитанницъ по письменымъ упражненіямъ и устнымъ отвѣтамъ Русскаго языка за отчетный годъ въ общемъ были удовлетворительны, что видно изъ прилагаемой при семъ таблицы балловыхъ отмѣтокъ:
КЛАССЫ.

Число 
воспитан

ницъ.

Количество воспитанницъ, 
получившихъ баллъ.

Средній 
баллъ для 

класса.5 4 3 2I. 35 2 7 21 5 3,17II. 21 2 5 11 3 3,29
Д. Продолжительность учебнаго года и время экзаменовъ.Отчетный учебный годъ начался съ 18 октября 1912 года пріемными испытаніями для вновь поступающихъ въ училище. Въ теченіе учебнаго года, кромѣ обычныхъ и законныхъ перерывовъ, т. е. положенныхъ по уставу каникулъ, другихъ какихъ-либо перерывовъ въ учебныхъ занятіяхъ не было.Въ концѣ учебнаго года, на основаніи опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода, отъ 1 декабря 1907 года за 7865, были произведены переводные экзамены воспитанницъ, начавшіеся съ 24 мая и заканчившіеся 13 іюня Божественною литургіею и благодарственнымъ молебномъ, каковые были совершены въ церкви мужского духовнаго училища. Въ церкви’ же мужского училища воспитанницы въ теченіе всего учебнаго года присутствовали при воскресныхъ и праздничн. службахъ.
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Е. Число переведенныхъ изъ класса въ классъ, число 
окончившихъ полный курсъ съ аттестатами и число 
выбывшихъ изъ училища въ отчетномъ году по раз- 

, нымъ причинамъ.Число воспитанницъ, переведенныхъ въ "высшіе классы, и число оставленныхъ по малоуспѣшности и болѣзни на повторительный курсъ можно видѣть изъ слѣдующей таблицы.
КЛАССЫ: Число вос

питанницъ.
Переведено

Оставлено по
Малоуспѣш

ности*
болѣзни.

I 35 29 6 __II 21 18 2 156 ' 47 8 1Выбыли изъ училища въ отчетномъ году 2 воспитанницы по прошенію родителей для перевода въ другія учебныя заведенія по мѣсту жительства ихъ родителей.
Ж Общія свѣдѣнія объ успѣхахъ воспитанницъ, ихъ 

поведеніи и состояніи здоровья.Успѣхи воспитанницъ за отчетный учебный годъ, какъ видно изъ предыдущей таблицы, можно считать въ общемъ удовлетворительными: малоуспѣшныхъ воспитанницъ 'въ училищѣ за отчетный годъ оказалось 16’/0.По поведенію своему всѣ воспитанницы училища въ годичной вѣдомости отмѣчены полнымъ баломъ «5». Вообще какихъ-либо серьезныхъ проступковъ со стороны воспитанницъ, которые свидѣтельствовали бы о дурномъ направленіи ихъ воли, не встрѣчалось, замѣчались же за воспитанницами обыкновенныя дѣтскія шалости, столь свойственныя ихъ юному возрасту. Воспитанницы отличались усердіемъ и прилежаніемъ въ учебныхъ занятіяхъ; 



— 1268 -большая часть случаевъ малоуспѣшности воспитанницъ зависѣла отъ малоразвитости, иногда отъ продолжительной болѣзни, но весьма рѣдко отъ лѣности и нерадѣнія. Христіанскія обязанности, какъ-то: утреннія и вечернія молитвы и посѣщенія богослуженій исполнялись воспитанницами неопустительно, съ должнымъ благоговѣніемъ. Христіанскій долгъ исповѣди и причастія Св. Таинъ всѣ воспитанницы исполняли два раза въ годъ—въ первую и Страстную седмицу Великаго поста.По отношенію къ здоровью воспитанницъ отчетный учебный годъ прошелъ въ общемъ благополучно. Хотя среди воспитанницъ и обнаруживались иногда единичные случаи заболѣваній эпидемическими болѣзнями: корью, гриппомъ и проч., но всѣ онѣ разрѣшались благополучно. Вообще же преобладающими болѣзнями среди воспитанницъ были: лихорадка разныхъ видовъ, воспаленіе гортани и зѣва, бронхитъ и проч. Смертныхъ случаевъ среди воспитанницъ не было.
3. Объ обстоятельствахъ, благопріятствовавшихъ и пре
пятствовавшихъ успѣшному веденію учебнаго дѣла. Число 
опушенныхъ уроковъ. Мѣры, принятыя и предполагаемыя 

къ возвышенію учебно-воспитательнаго дѣла.Состояніе учебнаго года въ училищѣ въ отчетномъ году въ общемъ было удовлетворительно и представляется въ слѣдующемъ видѣ. Учебные предметы распредѣлены были поклассно между преподавателями въ томъ порядкѣ, какой указанъ училищнымъ уставомъ. Наставники вели дѣло преподаванія каждый своего предмета еогласно программамъ Святѣйшаго Сѵнода и примѣнительно къ требованіямъ и указаніямъ объяснительныхъ записокъ учебнаго Комитета о постановкѣ предметовъ училищнаго курса. Преподаватели относились къ дѣлу съ должнымъ вни



— 1269 —маніемъ и усердіемъ. Количество опущенныхъ уроковъ было незначительно (63), и всѣ они опущены были по уважительнымъ причинамъ.Совѣтъ училища, инспекторъ классовъ и преподаватели, каждый съ своей стороны, принимали всѣ зависящія отъ нихъ мѣры къ возвышенію учебно-воспитательнаго дѣла; въ частности Инспекторъ классовъ, послѣ посѣщенія уроковъ преподавателей, когда это было необходимо, велъ съ ними бесѣды о возможно лучшей методической постановкѣ предметовъ училищнаго курса.Что касается мѣръ, относящихся къ возвышенію успѣховъ воспитанницъ, то онѣ обычно періодически обсуждались на педагогическихъ собраніяхъ по окончаніи каждой учебной четверти. На этихъ собраніяхъ главное вниманіе обращалось на выясненіе причинъ малоуспѣшности неуспѣвающихъ ученицъ. Съ этою цѣлію малоуспѣвающія ученицы, согласно отзыва училищнаго начальства и преподавателей, по причинамъ малоуспѣшности обыкновенно распредѣлялись на слѣдующія группы: во1) на малоуспѣвающихъ по малоспособности и малоразвитости, 2) по лѣности, 3) по болѣзни. На тѣхъ же собраніяхъ выяснялись нерѣдко и болѣе частныя причины малоуспѣшности нѣкоторыхъ ученицъ, напр.: разсѣянность и невниманіе въ классѣ, неудобства въ отношеніи учебныхъ занятій на нѣкоторыхъ квартирахъ и проч..Въ видахъ возвышенія успѣховъ малоуспѣвающихъ ученицъ Совѣтомъ училища принимались слѣдующія мѣры-1) Списокъ малоуспѣвающихъ ученицъ, по окончаніи каждой учебной четверти прочитывался въ общемъ собраніи ихъ, при чемъ Начальницей училища дѣлалось имъ надлежащее внушеніе; 2) малоуспѣвающія ученицы поручались особому вниманію преподавателей въ классѣ съ тѣмъ, чтобы 



— 1270 —они возможно чаще спрашивали ихъ на урокахъ, дабы этими учащенными опросами въ лѣнивыхъ возбудить вниманіе, а малоразвитымъ оказать помощь въ ихъ занятіяхъ; 3) всѣ малоуспѣвающія ученицы, живущія въ училищномъ общежитіи, во внѣклассное время подлежали особому наблюденію начальницы училища и надзирательницы, при чемъ во время вечернихъ занятій надзирательница репетировала ихъ; 4) малоуспѣшныя ученицы, живущія на квартирахъ, подлежали такъ-же особому наблюденію начальницы и надзирательницы, которыя, при посѣщеніи квартиръ, всѣми мѣрами побуждали ихъ къ улучшенію своихъ успѣховъ. Если на какой-либо квартирѣ замѣчались неблагопріятныя условія для учебныхъ занятій воспитанницъ, то начальница училища дѣлала распоряженіе объ устраненіи ихъ; если-же это не исполнялось, то воспитанницы переводились на другую, лучшую квартиру; б) обо всѣхъ малоуспѣшныхъ ученицахъ, по окончаніи каждой учебной четверти, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и раньше, Совѣтъ сообщалъ ихъ родителямъ и родственникамъ съ тѣмъ, чтобы они съ своей стороны приняли мѣры къ возвышенію успѣховъ своихъ |дѣтей и родственниковъ.
ІѴ„ Училищная библіотека.Въ отчетномъ году въ училищѣ основана была библіотека съ раздѣленіемъ ея на два отдѣла—ученическую и фундаментальную; въ первой помѣщались книги для чтенія ученицъ, а во второй -учебныя пособія для преподавателей.Первый основной каталогъ для той и другой библіотеки былъ составленъ Инспекторомъ классовъ, при чемъ, вслѣдствіе незначительности ассигнованной на библіотеку суммы, въ ученическую библіотеку на первыхъ порахъ 



— 1271 —были выписаны только лучшія книги, признанныя классическими по каждому отдѣлу, безъ которыхъ не можетъ обойтись никакая библіотека.Въ теченіе всего отчетнаго года въ библіотеку выписано было книгъ и наглядныхъ учебныхъ пособій на 700 руб., при чемъ 156 книгъ поступило въ фундаментальную библіотеку, а 315—въ ученическую.Въ ученической библіотекѣ книги распредѣляются по слѣдующимъ отдѣламъ:1) религіозно-нравственнаго содержанія. 48 экземпл.2) беллетристическаго » .137 »3) историческаго » .83 »4) географическаго и естество-описательнаго ....... 47 »Кромѣ того въ училищную библіотеку выписаны были слѣдующія періодическія изданія: газета «Колоколъ» и журналы: 1) «Церковныя Вѣдомости», 2) Русская Школа» 3) «Русская музыкальная газета» и 4) «Юная Россія».Тамбовскія-же Епархіальныя вѣдомости присылались въ училищную библіотеку безплатно.Училищной библіотекой завѣдывала Начальница училища.Книги для чтенія выдавались воспитанницамъ по ея рекомендаціи обычно одинъ разъ въ недѣлю.
V. Средоіва училища.

А. На содержаніе училища.Въ отчетномъ 1912-мъ экономическомъ году на содержаніе училища поступили слѣдующія суммы:1) Пятирублеваго самообложенія духовенства епархіи . . . . . 7137 р. 10 к.2) Отъ Свѣчного Епархіальнаго завода на ремонтъ училищнаго дома. . 2000 » — »



— 1272 —3) Взносовъ иносословн. воспитанницъ за правообученіе . . . 777 р. 50 к.4) Пожертвовано Ея Высокопревосходительствомъ, Статсъ-Дамою Ихъ Императорскихъ Величествъ Государынь Императрицъ А. Н. Нарышкиной на постройкуноваго зданія училища .... 20000 » — »Итого въ 1912 году поступило.Израсходовано въ 1912 году:1) На жалованье должностнымъ лицамъ, ремонтъ, содержаніе дома, библіотеки, канцеляріи и др. расходы2) 11а покупку усадьбы для новагоучилищнаго зданія. . , . .3) На разъѣзды Архитектора подѣламъ училища . , . . .

29914 » 60 »

3910 » 69 »
3500 » — >

69 » 90 »Всего израсходовано . 7480 » 59 >Къ 1 января 1913 года осталось:1) Епархіальныхъ и мѣстныхъ средствъ.2) Спеціальныхъ строительныхъ суммъ. 6003 » 91 »16430 » 10 »Всего . 22434 » 1 »

Примѣчаніе'- Кромѣ того въ 1913 году отъ Ея Высокопревосходительства А. Н. Нарышкиной въ пользу училища поступили слѣдующія суммы:1) На покупку лѣсныхъ матеріаловъ дляноваго училища зданія . . .12000 р. — к.2) На ремонтъ дома Общежитія и на оборудованіе его полною обстановкою—мебелью, постельнымъ и столовымъ бѣльемъ, посудою и проч. 3500 » — »



— 12733 Въ фондъ на основаніе Попечительства о бѣдныхъ воспитанницахъ внесено .....4) На снабженіе бѣдных. ученицъ обувью5) Куплено для училища новое піанино
500 р. — к.100 > — »
600 » — »Итого. . 16700 » — »А всего Ея Высокопревосходительствомъ А. Н.Нарышкиной на нужды училища пожертвовано 36700 руб.

В. Попечительства о бѣдныхъ воспитанницахъ училища.4 марта 1913 года при училищѣ было открыто Попечительство о бѣдныхъ воспитанницахъ училища.На приходъ его въ 1913 г. поступило изъ каковой суммы главнымъ вкладомъ является взносъ А. Н. Нарышкиной въ 500 руб. и предв. дворян. Шацкаго уѣзда кн. В. М. Волконскаго —100 руб.Израсходовано въ 1913 годуКъ началу настоящаго 1913 —1914 учебнаго года Попечительство имѣло на лицо. .......

904 р. 10 к.

159 » 70 »
744 » 40 »

VI. Дополнительныя свѣдѣнія.Шацкое Епархіальное женское училище въ отчетномъ году находилось подъ управленіемъ и руководствомъ Высокопреосвященнѣйшаго Кирилла, Архіепископа Тамбовскаго и Шацкаго. Высокопреосвященный Владыка, такъ сердечно сочувствовавшій дѣлу открытія училища въ гор. Шацкѣ и такъ много сдѣлавшій для основанія его, выразилъ желаніе лично присутствовать при открытіи училища и своимъ епископскимъ служеніемъ освятить начало и первый день исторической жизни его, но къ глубокому сожалѣнію присутствовавшихъ на скромномъ



— 1274школьномъ праздникѣ, вслѣдствіе дурной погоды и совершенно испорченнаго колеснаго пути, не могъ пріѣхать въ г. Шацкъ. Владыка посѣтилъ училище 10 декабря 1912 года, при чемъ подробно осмотрѣлъ какъ помѣщеніе вамого училища, такъ и домъ для предполагаемаго общежитія. Повидимому Архипастырь нашелъ нормальными физическія и нравственныя условія жизни новой школы, а въ отношеніи церковнаго пѣнія выразился, что маленькія дѣвочки утѣшили его своими хорошими успѣхами въ этомъ предметѣ. И. д. Инспектора И. Смирновъ-

Дополненіе нъ исторической справкѣ отчета Шацкаго 
Епархіальнаго женскаго училища, сдѣланное по журналь
ному постановленію Совѣта отъ 8 октября 1913 года 
за № 52, утвержденному Его высокопреосвященствомъ.Выдающимся дѣятелемъ по открытію и устройству Епархіальнаго женскаго училища въ городѣ Шацкѣ былъ и состоитъ Смотритель Шацкаго Духовнаго училища, а въ настоящее время и и. д. Инспектора классовъ училища И. А. Смирновъ. Имъ было написано первое обращеніе къ сѣверному духовенству объ изысканіи мѣстныхъ средствъ и предпринятъ нелегкій и кропотливый трудъ по собиранію свѣдѣній и разработкѣ и составленію необходимыхъ смѣтъ по содержанію Шацкаго Епархіальнаго женскаго училища какъ въ первые годы безъ интерната, такъ и въ послѣдующіе годы съ интернатомъ. Всѣ эти свѣдѣнія небходимы были для представленія въ Святѣйшій Синодъ при самомъ ходатайствѣ объ открытіи Епархіальнаго женскаго училища въ г. Шацкѣ. При его дѣятельномъ участіи подысканъ и полученъ въ даръ отъ Вышинской пустыни домъ съ усадьбой для временнаго по-



- 1275 —мѣіценія училища и былъ ремонтированъ и приспособленъ для помѣщенія первыхъ четырехъ классовъ училища. П. 
А. Смирновымъ организована учительская корпорація, составлена первоначальная библіотека училища и, по распоряженію Его Высокопреосвященства, открыто самое училище и ему-же поручено руководительство учебною частію его. Такимъ образомъ энергическая и плодотворная дѣятельность П. А. Смирнова обнимаетъ всѣ стороны вновь открытаго и устрояемаго ПІацкаго Епархіальнаго женскаго училища.Труды П. А. Смирнова и его безкорыстная дѣятельность на пользу духовенства сѣверныхъ уѣздовъ Тамбов, ской епархіи нашли себѣ должную оцѣнку со стороны послѣдняго, что и выражено въ § 16 журнальнымъ поста, новленій съѣзда о.о. депутатовъ духовенства Шацкаго Училищнаго Округа декабрьской сессіи 1912 года: «Окружный Съѣздъ духовенства, будучи поставленъ въ извѣстность, какъ много потрудился въ дѣлѣ открытія и начальной организаціи учебнаго дѣла женскаго Епархіальнаго училища въ г. Шацкѣ Смотритель Шацкаго Духовнаго училища, высокоуважаемый Петръ Алексѣевичъ Смирновъ, единогласно постановилъ выразить свою глубокую признательность поднесеніемъ иконы соименного ему Святого и благодарственнаго адреса».На означенномъ постановленіи Съѣзда положена слѣдующая резолюція Его Высокопреосвященства; «Вполнѣ присоедивяксь къ выражаемой духовенствомъ благодарности». Предсѣдатель Совѣтапротоіерей Димитрій Алмазовъ.Дѣлопроизводитель—свящ. Д. Ауеровъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Отъ Тамбовскаго Епархіальнаго Учи
лищнаго Совѣта.Свободны должности:1) Учителя Каргашинской второклассной школы, Елатомскаго уѣзда, съ жалованіемъ изъ годового оклада въ 480 руб. при готовой квартирѣ и 2) учительницы Боль- ше-Кусморской женской второкласной школы, того же уѣзда, съ содержаніемъ въ размѣрѣ 360 руб. въ годъ при готовыхъ столѣ и квартирѣ. Прошенія объ опредѣленіи на означенныя должности подаются въ Епархіальный Училищный Совѣтъ съ приложеніемъ документовъ объ образованіи.
С II и с о к ъ 

свободныхъ священно - церковно - служительскихъ мѣстъ 
^Тамбовской епархіи.Священническія мѣста:1) При церкви с. Южнаго Кудрина, Кирсановскаго у., свободно оъ 14 октября; причта по штату положено: свящ. и псаломщ., земли 181/г дес., д. м. п. 1014.2) При церкви е. Борисовки, Лебедянскаго у., свободно съ 16 ноября; причта по штату положено: свящ. и псаломщ., земли 43 дес., д. м. п. 722; причтъ получаетъ 400 руб. ежегоднаго пособія отъ казны.3) При церкви с. Большой Талинки, Тамбовскаго у., свободно съ 2 ноября; причта по штату положено: два свящ., діаи. и два псаломщ., »емли 45 дес., д. м. п. 2854.



1277 —Псаломщическія мѣста:1) При церкви с. Махонова, Лебедянскаго у., свободно съ 24 октября; причта по штату положено: свящ. и псаломщ., земли 32 дес., д. м. и. 720, причтъ получаетъ 400 руб. ежегоднаго пособія отъ казны.2) При церкви с. Троицкой Глуховки, Киреанов. у., свободно съ 30 октября; причта по штату положено: два овящ., діак. и два псаломщ., земли 65 дес., д, м. п. 1816; причтъ получаетъ 950 руб. ежегоднаго пособія отъ казны.3) При церкви с. Станичной Слободы, Борисоглѣбскаго уѣзда, свободно съ 1 ноября; причта по штату положено: три свящ., діак. и три псаломщ., земли 33 дес., д. м п. 3702.4) При церкви с. Павловки—Горюшки, Кирсанов- у., свободно съ 2 ноября; причта по штату положено: свящ , діаконъ и псаломщ., земли 33 дес., д. м. п. 1418. причтъ получаетъ 550 руб., ежегоднаго пособія отъ казны.5) При Богородицкой церкви г. Лебедяни свободно съ 5 ноября, причта по штату положено: священникъ, діаконъ и пеаломщикъ, земли 100 дес., д. м. п. 375.6) При церкви с. Новаго Юрьева, Козловскаго у., свободно съ бноября; причта по штату положено: два свящ., діаконъ и два псаномщ., земли 42 дес., д. м. п. 3370.7) При Р.-Богородицкой церкви с. Алгасова, Мор- шанскаго у., свободно съ 2 ноября; причта по штату положено: три свящ., діак. и три псаломщ., земли 194 дес., д. м. п. 3185 правосл. и 9 молоканъ.8) При церкви г. Инжавина, Кирсановскаго у., свободно съ 9 ноября; причта по штату положено: два свящеп., діаконъ и два псаломщика, земли 63 дес., д. м. п. 1928.



— 1278 —9) При Пушкарской церкви г. Козлова, свободно съ 22 ноября; причта по штату положено: два свящ., діак. и два псаломщ,, земли 39 дес., д. м. п. 1634.Просфорническія мѣста:При церквахъ селъ: Степановки, Тамбовскаго у., Космачевіш и Алкуженскихъ Борковъ, Моршанскаго у., Канина, Петровскаго, Калиновки, Павловки Борисоглѣбскаго у., Бреславки, Сторожевыхъ Выселокъ, Ольховки, Усман. у., Осиповки, Хилкова, Куровщины, Кирсановскаго у., Куликовъ, Малаго Студенца, Балушева, Кня- жева, Каверина, Носинъ, Шацк. у., Трехъ Липяговъ, Мор- дов. Полянъ Богдановой, Стараго Вадикова, Дерябкина, Спасск. у., Высокихъ Полянъ, Елатом. у. и Нароватова, Темников. у.

СОДЕРЖАНІЕ. Часть оффиціаяіная. I. Высочайшій приказъ. II. Опредѣленіе Св. Синода. Ш. Епархіальныя распоряженія и извѣстія. IV. Отчетъ о состояніи Шацкаго Епархіальнаго женскаго училища въ учебно-воспитательномъ отношеніи за 1911-13 уч. годъ. V. Объявленіе. VI. Списокъ свободныхъ священно-церковно-служительскихъ мѣстъ Тамбовской епархіи.Редакторъ А. Андріевскій.Денверъ, Протоіерей Петръ Успенскій.



Святитель Литиримъ Жамвовскій.Въ Спасо-Вяземской Іоанно-Предтеченской обители торжество. Большой монастырскій колоколъ гудитъ, призывая своимъ благовѣстомъ къ богослуженію. Жители Вязьмы, искони православные христіане, еще въ XI вѣкѣ просвѣщены свѣтомъ христіанскаго ученія. Сегодня Вязем- цы шли въ обитель Іоанна Предтечи на постригъ своего земляка—сородича Прокопія. — 20 лѣтній Прокопій удостоился за свою строгую жизнь, неуклонное исполненіе иноческихъ нравилъ, нареченія въ монашество; настоятель и старцы, испытавъ юнаго послушника, видѣли въ немъ достойнаго служителя въ рати борцовъ на иноческомъ подвигѣ за дѣло Христово. Вотъ Прокопій предъ настоятелемъ и сонмомъ иноковъ произноситъ свои, тяжелые для обычнаго человѣка, трудные обѣты отреченія отъ благъ



1504 —?дірской жизни, отъ родства, отъ всего, что составляетъ прелесть обычной житейской среды.На сосредоточенномъ, благоговѣйномъ лицѣ постригаемаго проглядываетъ полная твердость и неуклонное желаніе исполнять всемѣрно даваемые обѣты. Рѣшимость свѣтится во всей его внѣшности и выраженіи лица. Довольно высокаго роста, широкій въ плечахъ съ волосами темно-русаго цвѣта, спускающимися на плечи, видный собою инокъ, производитъ на окружающихъ пріятное впечатлѣніе, которое усиливается благодаря широкому, открытому «»челу инока, большимъ, свѣтлымъ, быстрымъ, проницательнымъ глазамъ. Благочестивый взоръ принимающаго иночество горитъ любовію, кротостью и безстрастіемъ.Новопостриженный, нареченный въ иночествѣ Пити- римъ, съ глубокимъ благоговѣніемъ слушалъ произносимыя молитвы постриженія, возносилъ «горѣ» свои духовныя очи, испрашивая благодатной помощи въ трудномъ иноческомъ подвигѣ.Инокъ Питиримъ скоро прошелъ ступени иноческой лѣстницы: іеродіакона, іеромонаха и уже къ 30 году жизни онъ, какъ опытный въ духовной жизни, заслужившій всеобщую любовь и уваженіе, выбирается иноками въ настоятели Спасо-Предтеченскаго Вяземскаго монастыря, а на 40 году жизни Патріархомъ Іоакимомъ избирается и посвящается въ санъ епископа для недавно открытой Тамбовской епархіи. Это спѣшное прохожденіе служенія благочестиваго инока, а потомъ святителя, занесенное на скрижали лѣтописей, невольно вызываетъ мысль о томъ, когда, кѣмъ и чѣмъ и подъ какими вліяніями воспиталось такъ горячо любящая Бога и его Св. Церковь личность, какою борьбою, какими подвигами закалилась его душа



— 1505 —въ твердомъ дѣланіи Божьяго дѣіа, въ любви кь людямъ всѣмъ безъ изъятія, и сильнымъ и слабымъ, и немощ - нымъ и падшимъ.Не родится отъ репейника виноградъ, отъ терновника смоква. Дерево доброе даетъ и плоды добрые, дерево худое даетъ и плоды худые.Благочестивые родители, собственный трудъ надъ собою, внимательное бодроствованіе на сторожѣ души отъ хищныхъ и нежданныхъ враговъ ея—страстей, обольщеній и соблазновъ, окружающая благочестивая среда сородичей, рав іее вліяніе умудренныхъ опытомъ духовныхъ старцевъ Предтечевой обители—вотъ что при вѣяніи благодати Божіей создало высшую свѣтлую, могучую нравствен. но, свѣтлую личность святителя Питирима Тамбовскаго.Святитель Питиримъ, по мірскому имени Прокопій, родился въ 1645 году, (по нѣкоторымъ жезнеописаніямъ въ 1644 г.); зная обычай нашихъ предковъ давать имя новорожденному имя святого того дня, въ который онъ родился, можно считать, что святитель Питиримъ родился 27 февраля; родиной его былъ г. Вязьма или ея окрестности (Вязьма-Смоленской губерніи).—Кто были его родители—неизвѣстно; можно полагать, судя потому, что они дали сыну хорошее для того времени образованіе, они были люди не бѣдные; несомнѣнно, что эта семья была набожная, добрая, заложившая крѣпкіе, благочевтивые навыки въ души и сердца своихъ дѣтей, воспитавшая ихъ въ любви къ православной церкви и ея установленіямъ. Это видно изъ того, что и сынъ ихъ Прокопій и дочь Екатерина (мірское имя ея неизвѣстно) проявили сильное строго-аскетическое подвижническое настроеніе, оба приняли иноческій чинъ и строго выполняли свое послушаніе Богу и Св. Церкви,



— 1606 —Изъ дѣтской жизни Прокопія сохранилась помять о томъ, что онъ всею душею любилъ и чтилъ преподобнаго Прокопія Декополита, пмя котораго онъ носилъ со дня святого крещенія до постриженія въ монашество Можно ст увѣренностью думать, что родители внушали своему сыну ученіе православной церкви, что христіанину дается имя того или другого святого для того, чтобы онъ обращался къ нему, какъ осоюму покровителю и молитвеннику предъ Богомъ, подражалъ жизни и добродѣтелямъ своего перваго наставника и неизмѣннаго руководителя въ жизни на пути доброй, богоугодной жизни, на пути къ спасенію. И это ученіе пало на добрую воспріимчивую и плодоносную глубокую почву. Святитель съ самаго дѣтства имѣлъ къ своему покровителю святому Прокопію особое глубокое почитаніе, любовь, вѣрилъ въ его покровительство. Для св. Питирима св. Прокопій былъ какъ-бы живымъ неизмѣннымъ наставникомъ и руководителемъ въ жизни. Образъ великаго іерусалимскаго подвижника постоянно предносился предъ духовнымъ взоромъ святителя и между ихъ жизнью была живая, постоянная духовная связь; святитель обращался къ своему данному при крещеніи покровителю во всѣхъ своихъ жизненныхъ испытаніяхъ и трудахъ и стремился подражать его жизни и подвигамъ.Вполнѣ достовѣрно, на основаніи послѣдующей жизни святителя, можно полагать, что его пламенная любовь къ св. иконамъ и особенно къ образу Смоленской Божіей матери, которую онъ привезъ и въ Тамбовъ, возгорѣлась въ дѣтскіе годы. Любили Вяземцы св. иконы, любили крестные ходы, любили путешествія ко св. обителямъ. «Десятилѣтнему мальчику привелось видѣть въ самой Вязьмѣ чудотворную Смоленскую икону Божіей Матери. Она



— 1507была вынесена изъ Смоленска, какъ выносилась всегда и прежде въ несчастныхъ случаяхъ города, при осадѣ его Сигизмундомъ и отправлена въ Москву, откуда перенесена въ Ярославль. По возвращеніи изъ Смоленска въ 1655 году, чудная икона опять возвращена была на свое мѣсто». Прокопій видѣлъ благоговѣніе своихъ сородичей къ св. иконѣ, когда она была проносима черезъ Вязьму. Чуткая юная душа крѣпко усвоила эту духовную красоту православныхъ моленій и она осталась въ немъ, какъ увидимъ, на всю жизнь.Юный Прокопій получилъ по тому времени значительное образованіе и въ томъ духѣ, въ какомъ въ то врелгя велось обученіе въ школахъ, преподавателями которыхъ являлись по преимуществу духовныя лица или вообще грамотные люди «мастера».Стоглавый соборъ предписывалъ священно-слѵжите- лямъ открывать у себя училища: «въ царствующемъ градѣ Москвѣ и по всѣмъ градомъ протопопомъ и старѣйшимъ священникамъ и со всѣми священника и діаконы кійждо во своемъ градѣ по благословенію своего святителя избрати добрыхъ духовныхъ, священниковъ и діаконовъ и дьяковъ женатыхъ и благочестивыхъ, имущихъ въ сердцы страхъ Божій, могущихъ и иныхъ пользовати и грамотѣ бы и чести, и писати и пѣти гораздіи. И у тѣхъ священниковъ и діаконовъ и дьяковъ учинити въ домахъ училища, чтобы священники и діаконы и дьяки и всѣ православные христіане въ коемждо градѣ (и по волостемъ 
и поселамъ) предавали имъ своихъ дѣтей на ученіе грамотѣ и на ученіе книжнаго пиеьма, и церковнаго пѣнія и псалтырнаго и чтеніе налойнаго и тѣ бы священники и дьяконы и дьяки избранные учили своихъ учениковъ страху Божію и грамотѣ, и писати, и пѣти и чести со



— 1508 —всякимъ духовнымъ наказаніемъ». Несомнѣнной въ благо*  честивой Вязьмѣ явились подобныя школы. Здѣсь Прокопій упражнялся въ чтеніи Слова Божія, святоотеческихъ писаній и житій святыхъ. Здѣсь онъ ходилъ въ храмъ Божій, съ любовью участвуя въ чтеніи и пѣніи и сдѣлался умѣлымъ чтецомъ и пѣвцомъ. Кромѣ того онъ выучился и церковной живописи.

*) Память 10-го мая. О иемъ, ученикѣ св. Антонія, говорится, что они 
жилъ въ Порфиритѣ,, велъ жизнь отшельническую и былъ мужъ великіъ 
и знаменитый подвигами.

Благочестивая жизнь родителей Прокопія, его усердное обученіе въ духѣ Церкви и любовь къ молитвѣ и богослуженію повлекли его на путь иноческой жизни.Мѣстомъ своего духовнаго наученія и служенія онъ избралъ родную Вяземскую Предтечеву обитель. Здѣсь, по правиламъ монастыря, оно былъ сначала послушникомъ, а на 21 году былъ постриженъ въ монашество съ именемъ Питирима. г)Жизнь инока — борьба съ собою, въ своими страстями, борьба съ своею волею, борьба съ искушеніями, стремленіе освободиться отъ мірскихъ пристрастій, привычекъ, кажущихся обольстительными, увлеченій.Мы не видимъ борьбы водной стихіи въ закрытомъ сосудѣ, окруженномъ пылающимъ костромъ съ одной стороны, съ другой—холодной воздушной стихіей. Вода нагрѣвается постепенно, воздухъ стремится наружу, и, не находя выхода, они могутъ прорвать стѣнки или крышку совуда; съ другой стороны недостаточность горѣнія можетъ быть слишкомъ охлаждена окружающимъ воздухомъ. Нужно строго вѣрное соотношеніе тепла и свѣжести, чтобы водная стихія была согрѣта въ сосудѣ. Тоже и жизнь, — внутреннее состояніе сердца человѣческаго. Здѣсь то горячія страсти, прорвавшись наружу и 



не сдерживаемыя*  готовы испепелить душу человѣка, испарить въ немъ лучшія человѣческія и христіанскія стремленія; съ другой стороны хладновть и теплохладность житейской среды могутъ оледенить душу человѣка, сдѣлать его нечувственнымъ къ дѣйствительнымъ человѣческимъ нуждамъ, страданіямъ.Борясь со страстями, снасая себя, въ тоже время сохранить свѣжее, отзывчивое сердце къ братьямъ о Христѣ, вотъ задача, въ которой правильное соотношеніе достигается неустанною борьбою и моленіемъ.Въ одномъ монастырѣ происходилъ нѣкогда разговоръ между простымъ монахомъ и настоятелемъ монастыря.Монахъ всякій вечеръ жаловался на великія трудности и тревоги, на тягости и томленіе дня, такъ что настоятель, ноаконецъ спросилъ его: «какая собственно причина твоихъ вѣчныхъ жалобъ. Что это за трудная работа, которая такъ угнетаетъ тебя».Монахъ отвѣчалъ: «ахъ это такая работа, для которой не хватило-бы всѣхъ силъ моихъ, если бы милость Божія не подкрѣпляла меня. Мнѣ надо постоянно смирять двухъ соколовъ, удерживать двухъ зайцеѣъ, обучать двухъ ястребовъ, побѣждать дракона и бороться со львомъ».«Что означаютъ эти шутки», спросилъ настоятель.«Я вовсе не шучу—возразилъ монахъ: —«что я говорю, то дѣйствительно и вѣрно.-Два сокола—это мои глаза, которые я долженъ постоянно смирять и оберегать, чтобы они не смотрѣли съ пожеланіемъ на запрещенные плоды, могущіе повредить моей душѣ, если я ихъ возьму и съѣмъ. Два зайца это мои ноги, которыя долженъ я ежеминутно уде*рживать,  что бы онѣ не устремлялись по путямъ грѣха. Два ястреба—это мои руки, которыя я долженъ заставлять работать. Драконъ—это языкъ мой, который 



я долженъ постоянно удерживать за оградой. Левъ - это мое сердце, съ которымъ я долженъ непрестанно бороться. Вотъ мой дневной трудъ, вотъ томленіе дня, подъ тяжестью котораго я охаю и изнемогаю».«Дай Богъ,—воскликнулъ настоятель, чтобы и всѣ мы серьезно взялись за подобную работу, чтобы всѣ мы ежедневно могли такъ бороться противъ грѣха, противъ своего собственнаго сердца».О борьбѣ подвижниковъ можно имѣть представленіе тому, кто читалъ житія святыхъ: здѣсь раскрывается ихъ внутренняя жизнь, стремленіе къ подвигамъ и совершенству, по наряду съ этимъ указаны и тѣ тонкія, порой едва уловимыя и приближающія непримѣтно паутины и тенета, которыя яеустанн> духъ злобы плететъ и подставляетъ людямъ желающимъ вести богоугодную жизнь.Главная сила, которая помогаетъ человѣку совершать наилучше вообще хорошія дГ.ла и въ частности достигать совершенства духовной жизни, это вѣра въ Бога.Всѣ тѣ тонкія, едва уловнныя паутины, которыя сплетаетъ врагъ рода человѣческаго для соблазна людей, особенно подвижниковъ, сто ль многообразны и различны,, что ихъ едва ли можно представить. Въ сочиненіи Флобера «Искушенія св. Антонія» можно видѣть насколько человѣческая фантазія можетъ изобразить возможность изгибовъ, уловокъ, возраженій, самообмана и всякаго рода обольщенія, какимъ старается злой духъ склонить на сбой гибельный путь человѣка б ьігочестиваго, подвижника.Св. Питиримъ строго выполнялъ иноческія обѣты и,« возрастая и укрѣпляясь физически, особенно укрѣплялся въ благочестивой жизни. Ясный, развивающійся умъ, строгая жизнь, любовное, дружеское отношеніе къ братін,



1511выдѣляли его изъ среды иноковъ и заставляли ее ува- • жать Питирина, а начальство стало возвышать его по степенямъ священно-служительскимъ. И вотъ инокъ Питиримъ посвящается сначала во іеродіакона, затѣмъ во іеромонаха, наконецъ, избирается во игумена Вяземской Предтечевой обители и возводится, согласно значенію обители, въ санъ архимандрита.Въ началѣ 1677 г. Питиримъ былъ уже настоятелемъ монастыря.По сохранившемуся преданію, настоятель Питиримъ являлся для иноковъ, ввѣренныхъ его смотрѣнію, полнымъ любви отцемъ и руководителемъ ихъ духовной жизни. Во всѣхъ иноческихъ подвигахъ онъ былъ дѣйственнымъ, живымъ примѣромъ; настоятель, какъ добрый пастырь, своимъ примѣромъ, воодушевлялъ своихъ меньшихъ братій, звалъ ихъ за собою, слабыхъ поддерживалъ любовью и кротостью. При немъ обитель значительно побогатѣла матеріально, владѣнія ея расширились, хозяйство, благодаря трудолюбію и порядку настоятеля, улучшилось.Исторія сохранила одно событіе въ жизни Питирима, относящееся ко времени его настоятельства въ обители, событіе, которое обнаружило его несокрушимую твердость духа и ревноеть къ правильному изображенію святыхъ.Въ 1679 году на праздникъ Вознесенія былъ обычный въ Вязьмѣ крестный ходъ изъ городскаго собора и другихъ церквей въ Предтечевъ монастырь. Въ крестномъ ходу несли между другими икону Преподобнаго Аркадія Вяземскаго. Паэту икону обратилъ вниманіе Архимандритъ Питиримъ. Знакомый съ живописью и иконописными подлинниками, онъ нашелъ изображеніе неправильнымъ 
и страннымъ. Аркадій былъ изображенъ «подобіемъ мужа млада, на главѣ волосы клокаты, въ правой рукѣ древо



— 1512 —• съ вѣтьми, подобіемъ сосны, одежда зелена по колѣни, ноги голы». Между тѣмъ, по указанію иконописнаго подлинника, преподобный Аркадій долженъ писаться «подобіемъ младъ, аки Галактіонъ, въ схимѣ, ризы преподобническія» (т. е. въ епитрахили и поручахъ, или въ мантіи, со свиткомъ въ рукѣ). «Это несогласіе съ подлинникомъ и полное несоотвѣтствіе подписи «преподобный» съ изображеніемъ и обратило вниманіе опытнаго глаза архимандрита Питирима. По окончаніи крестнаго хода, онъ задержалъ въ монастырѣ икону Аркадія для «подлиннаго вѣдѣнія». Вязьма еще съ періода удѣловъ считала Св. Проподобнаго Аркадія своимъ особымъ покровителемъ, вспоминая изъ рода въ родъ передаваемые случаи его заступленія за родной городъ. Въ 1677 г. 11 іюля были обрѣтены мощи Преподобнаго Аркадія и ему установлено мѣстное празднованіе.Естественно, что въ почитателяхъ св. Аркадія задержка иконы вызвала чувство недовольства и ропота. Когда вскорѣ св. Питириму пришлось въ царскій день служить царскій молебенъ въ соборѣ, иослѣ молебна къ архимандриту подступила цѣлая толпа драгунъ, стрѣльцовъ и посадскихъ «маломощныхъ» людей, во главѣ съ нѣкіемъ Потапомъ Мироновымъ и другими подъячими. Они просили поставить икону на старое мѣсто въ Спасской церкви и «носить бы ее по вся ходы со кресты».Св. Питиримъ по распросѣ, вмѣстѣ съ своимъ мнѣніемъ, сообщилъ объ этомъ обстоятельствѣ Крутицкому митрополиту, но тотъ, повидимому, не придалъ серьезнаго значенія этому дѣлу.Но дѣло приняло весьма серьезный оборотъ. Въ день Вознесенія 1680 г. опять послѣ крестнаго хода явились къ архимандриту Питириму горожане (подъячій Мироновъ 



— 1513 —съ «товарищи») съ просьбой возвратить икону. На этотъ разъ особенно горячо говорилъ оставной рейторъ Степанъ Ковалевъ: онъ сеобразилъ указать народу, что за униженіе якобы иконы послано бездождіе и другія бѣдствія на Вязьму. Ложный слухъ возымѣлъ свое дѣйствіе на народъ. Поднялся ропотъ на архимандрита. Въ день Смоленской иконы Божіей Матери нѣкто Селька Поповъ сынъ Муха, кричалъ народу: «что вы міръ, за Аркадіеву икону не стоите, архимандриту терпите. Колько за икону скорбей терпѣть. Черви на сады и на овощи напали». Потомъ Мироновъ съ единомышленниками пришли въ келію къ архимандриту Питириму съ угрозами отъ горожанъ: если онъ не отдастъ икону, то его живого не пустятъ, хотя бы и самимъ за то пострадать. Въ укоръ архимандриту Питириму ставили: «прежде всего въ Вязьмѣ змѣй не бывало, а нынѣ змѣй проявились»... Св. Питиримъ стоялъ на томъ, что безъ архіерейскаго указа онъ иконы не отдастъ. Недовольство архимандритомъ усиливалось и разросталось. Однажды (то было въ день царской свадьбы) архимандритъ поѣхалъ въ соборъ служить молебенъ. У собора его поджидала недовольная толпа стрѣльцовъ съ крикомъ и бранью, а послѣ молебна подошли многіе посадскіе люди и «хвалилиеь за икону убить архимандрита кирпичемъ и печени его разорвать». Опасаясь серьезной непріятности, архимандритъ поѣхалъ на воеводскій дворъ. Чековѣкъ 50 гнались за нимъ до самаго двора. Воевода защитилъ его, хотя и отказался «тѣхъ мятежниковъ переимать». Волненіе разросталось, архимандриту угрожала смерть. Архимандритъ Питиримъ второй разъ написалъ митрополиту и на этотъ разъ митрополитъ увидѣлъ, что дѣло объ иконѣ серьезное и рѣшилъ передать его на судъ Патріарха, Патріархъ Іоакимъ



1514 —приказалъ взять чернеца Спиридона, написателя иконы и представить въ Москву для освидѣтельствованія и икону Аркадія написанную «по видѣнію» невѣжественнаго богомаза Спиридона. Такъ окончился тревожный вопросъ ебъ иконѣ Аркадія.Касаясь дѣятельности Питирима въ бытность его настоятелемъ Предтечевой обители, необходимо упомянуть о томъ, что онъ, будучи добрымъ хозяиномъ обители, благоразумно заботился и о дѣлахъ подчиненныхъ монастырю крестьянъ и среди нихъ оставилъ по себѣ добрую память. Въ іюлѣ 1687 года крестьяне, жалуясь на архимандрита Феодосія, говорятъ, что прежніе настоятели «помогали въ ихъ приказныхъ дѣлахъ». Конечно, это заявленіе прежде всего должно быть отнесено къ архимандриту ПитиримѵГонимые въ Москвѣ, раскольники, какъ извѣстно, расходились по болѣе удаленнымъ мѣстамъ Руси, они бѣжали по лѣсамъ, тундрамъ, глухимъ мѣстамъ, на окраины, гдѣ духовная и свѣтская власть не могла такъ зорко наблюдать надъ ними. Тамбовскій вновь основанный край, глухой, лѣсистый, давалъ хорошее убѣжище для раскольниковъ. Здѣсь же у Мордвы (Верхо-Ценской) сохранилось язычество, было въ краѣ и магометанство. Это и было причиной открытія новыхъ епархій, между ними и Тамбовской. Въ февралѣ 1682 г. была открыта Тамбовская епархія. Первымъ *ея  епископомъ былъ Леонтій, но онъ очень короткое время (около 7 мѣсяцевъ) пробылъ въ Тамбовѣ и не могъ успѣть что-либо сдѣлать на пользу новой епархіи. Промыслъ Божій судилъ быть устроителемъ Тамбовской епархіи епископу Питириму.Чтобы яснѣе нарисовать себѣ все величіе и трудность подвига святителя Питирима, нужно знать то время,



— 1615 —когда жилъ святитель, нужно понять всю тяжесть архипастырскаго просвѣтительнаго дѣла въ краѣ, который только что становился на ноги своего историческаго развитія, края, бытъ котораго только что принималъ правильный порядокъ отъ полукочевого и неустойчиваго образа жизни къ жизни правильной, осѣдлой-крестьянской. Борьба кочевой степи съ правильнымъ земледѣліемъ завершалась или была въ большой напряженности: 9-й валъ напора земледѣльца дѣлаетъ свое дѣло.Съ половины XVI вѣка, послѣ покоренія Казани, усилились набѣги Нагаевъ. Въ это время строится первая черта укрѣпленной на востокѣ отъ Нагаевъ, на западѣ отъ Крымцевъ. Крайнимъ пунктомъ на востокѣ былъ г. Алатырь на Сурѣ, отъ него граница шла на «городокъ на Мокшѣ» на новопостроенные: Шацкъ, Ряжскъ, Данковъ и т. д. Между городами по степному пространству тянулись валы со рвами, по лѣсному-засѣки изъ посѣченнаго, въ безпорядкѣ наваленнаго лѣса.Но острожки и сторожа не могли, разумѣется удержать набѣговъ степныхъ хищниковъ: для этого ихъ было мало и оборудованы они были слишкомъ недостаточно. Поэтому правительство, когда получило возможность серьез- нѣе заняться домашними дѣлами, вырабатываетъ грандіозный планъ построенія второй черты, которая оградила бы государство отъ всего поля, какъ съ Крымской стороны, такъ и съ Ногайской.Эта «Бѣлогородская черта» въ предѣлахъ Тамбовскаго края явилась съ устройствомъ Тамбова. Козлова, Усмани, которые явились крѣпоетями, оборонами отъ нападеній кочевыхъ набѣщиковъ.Въ Тамбовскихъ народныхъ пѣсняхъ сохранилось воспоминаніе о тяжеломъ времени татарскихъ набѣговъ.



— 1516 —«Злы татарове города берутъ Города берутъ, межъ собой дѣлятъ. Доставалася теща батюшкѣ Увозилъ ее онъ къ своей паньѣ.»Уже во времена близкія къ святителю Питириму Тамбовскій край много терпѣлъ отъ татарскихъ набѣговъ. Въ 1655 г. по Цнѣ, Воронѣ, Воронежу и Челновой горѣли села и среди дымившихся избъ слышались вопли и стоны несчастныхъ жертвъ татарскаго разбойничества. По степнымъ и лѣснымъ тропинкамъ шли злобно торжествующіе татарскіе загоны, а за ними грузно тянулись обозы еъ награбленнымъ добромъ и съ толпами связанныхъ плѣнниковъ, бывшихъ обывателей Тамбовскихъ селъ и деревень. То было время общаго по всему Тамбовскому краю унынія... Отцы и матери плакали о дѣтяхъ евоихъ. убитыхъ и полоненныхъ, и малыя дѣти, случайно забытыя татарами, напрасно звали родителей своихъ....Священникъ Василій Лебедевъ. 
(Продолженіе будетъ).

Изъ Архипастырскаго посланія
о неотложности борьбы съ пьянствомъ.Главный врагъ, съ которымъ теперь приходится бороться пастырю, это— бѣсъ пьянства, вселившійся нынѣ въ людей, омрачившій ихъ умъ, отвратившій ихъ отъ жизни Христовой, обрекшій на вѣчную погибель. Нынѣ на вопросъ всякаго христіанина о томъ, что больше всего препятствуетъ человѣку на пути спасенія, что больше всего уродуетъ жизнь, нужно отвѣтить: это—водка и пьянство. Считаю излишнимъ изъ Слова Божія доказывать вамъ, чго пьяницы царствія Вэмія не наслѣдятъ,



- 1517 —что въ винѣ—блудъ и прочіе грѣхи и что вино, которое по слову псалмопѣвца, веселить сердце человѣка, не есть наша водка, а напитокъ безъ спирта, напоминающій нашъ древне-русскій квасъ. Я только укажу вамъ, какъ врагъ рода человѣческаго старается губить все цѣло Христово въ людяхъ. Такъ въ посты, напримѣръ, многіе люди каются въ грѣхахъ, усердно посѣщаютъ храмъ, постятся, молятся и трезвятся и, повидимому, служатъ Христу. Но вотъ наступаетъ праздникъ, и человѣкъ разрѣшаетъ себѣ на все, т. е. отъ Христа пошелъ уже къ діаволу, съ которымъ и остается все послѣдующее время. Итакъ кому же въ концѣ концовъ человѣкъ служитъ? Человѣкъ служитъ врагу Христову и бѣсъ, владѣя человѣкомъ, посмѣвается надъ дѣломъ Христовымъ.Всѣ величайшія таинства и всѣ великія событія въ своей духовной жизни человѣкъ обставляетъ водкой и пьянствомъ и такимъ образомъ, воспріявши благодать, гонитъ ее отъ себя, отдавая себя во власть врага. Такъ сатана пресѣкаетъ спасительность всѣхъ таинствъ Христовыхъ и настолько завладѣлъ теперь людьми, что даже многіе пастыри не видятъ всей опасности положенія и считаютъ возможнымъ именоваться человѣку христіаниномъ, пить водку и надѣяться на спасеніе.
Но довольно обманывать себя!Слово Божіе благословляетъ только вино безъ спирта. Водка,—когда человѣкъ отравляетъ ею себя,—не отъ Бога, и упивающійся царствія Божія не наслѣдитъ.Но за каждую погибающую душу отвѣтъ дастъ тотъ же пастырь,—и онъ погубитъ себя,—не говорю уже, если будетъ подавать въ себѣ соблазнъ,—но если просто будетъ только нерадѣть объ овцахъ. И такъ какъ нынѣ 

вся Русь гибнетъ отъ пьянства, выраждается, наполняетъ 
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больницы и дома умалишенныхъ, заражается нечестіемъ, 
развратомъ и хулиганствомъ,—вашъ долгъ, пастырей, имѣя всемогущую силу благодати, мужественно идти на 
борьбу съ врагомъ, день и ночь трудиться, спасая погибающихъ. А для этого объединяйте вокругъ себя всѣхъ,въ комъ еще теплится искра вѣры и любви ко Христу, объединяйте несчастныхъ женъ и матерей, страдающихъ отъ пьянства ихъ мужей, образовывайте изъ себя трез- венную семью устраивайте христіанскіе вечера съ чтеніемъ Слова Божія, духовныхъ книгъ, пѣніемъ священныхъ пѣснопѣній и задушевной бесѣдой о томъ, какъ спасать несчастныхъ. Если пастырь съ такимъ призывомъ пойдетъ къ своимъ иасомымъ, всегда вокругъ него образуется кружокъ лицъ, горящихъ ревностью о Вогѣ, которые и станутъ его дѣятельными помощниками. Народъ ищетъ жизни по вѣрѣ, идетъ за простыми «братцами», когда тѣ, и не имѣя благодатной силы, говорятъ ему о Христѣ, тѣмъ болѣе пойдетъ за истиннымъ пастыремъ.Лѣсонасажденіе.Судя по нѣкоторымъ отрывочнымъ свѣдѣніямъ, идущимъ изъ земледѣльческихъ и кустарныхъ губерній, на мѣстахъ начинаетъ возникать самое серьезное стремленіе къ скорѣйшему облѣсенью земель, при чемъ шире и полнѣе всего оно выражается въ крестьянской средѣ. Это и понятно, такъ какъ хищническое «веденіе лѣсовъ прежде всего отразилось на нихъ недостаткомъ строевого и, главнымъ образомъ, подѣлочнаго лѣва.Оказывается, что лѣса сведены настолько, что мѣстами даже лапти дорожаютъ изъ-за недостатка липы. О казанскихъ телѣжкахъ нечего и говорить: истребленіе хорошаго дуба съ каждымъ годомъ все сильнѣе подрываетъ и сокращаетъ ихъ производство. Губерніи, славившіяся нѣсколько лѣтъ назадъ своими лѣсами, теперь обезлѣсены и подѣлочнаго матеріала крестьянамъ не хватаетъ. И это чувствуется, когда не только профессіональные промыслы, но и кустарничество входитъ въ силу на своемъ и иностранномъ рынкѣ; и когда въ ростѣ

*) Могил. Еп. Вѣд. 



— 1519 --кустарничества начинаютъ обрисовываться опредѣленные признаки того, что, при должной постановки и обезпеченности дѣла, оно явиться не только крупнымъ подспорьемъ мужицкому карману, но и зерномъ, изъ котораго въ будущемъ могла бы вырости большая промышленная, а значитъ и культурная сила.Эта послѣдняя причина, къ слову сказать, должна бы особенно вліять на всестороннюю поддержку кустарнаго дѣла, такъ какъ занятое ймъ крестьянство непрерывно учится ремеслу, накопляетъ торговый и промышленный опытъ и вырабатываетъ въ себѣ тѣ качества, которыя въ современномъ укладѣ жизни культурныхъ народовъ обезпечиваютъ имъ здоровое существованіе: дѣловитость и сметку, непрерывно развивающіяся благодаря растущему соцерничеству.Въ связи съ кооперативнымъ дѣломъ, кустарничество, непремѣнно, имѣетъ большое будущее, такъ какъ только въ ихъ единеніи достижимо пол, ъ1 развитіе самодѣятельности мелкихъ единицъ, и пото.> у то въ особенности горько, что развитію большого дѣла угрожаетъ столь серьезная опасность, рѣжущая его подъ самый корень.Помогать бѣдѣ надо рѣшительными мѣрами, стараясь прежде всего привить населенію взглядъ на лѣсъ, какъ на источникъ богатства, съ малыхъ лѣтъ развивая любовь къ нему и обучая правильному уходу и бережливому обращенію съ нимъ. Первое мѣсто здѣсь, опять-таки, должно быть за школой. Опыты, производившіеся въ этомъ направленіи на Черноморскомъ побережьѣ, очень поучительны. .Широкая постановка дѣла разведенія цѣнныхъ плодовыхъ породъ стала быстро прививаться въ краѣ только съ тѣхъ поръ, когда при школахъ были заведены плодовые сады. То же самое должно быть и въ кустарныхъ районахъ: все, что должно быть сохранено и взро- щено заботливой рукой разумнаго хозяина, должно быть изучено на опытѣ и въ дѣтствѣ, такъ какъ только тогда не будетъ плача по волосамъ со снятой головы, который слышится теперь.
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ХРОНИКА.

Послѣ продолжительной и тяжкой болѣзни скончался бывшій директоръ Екатерининскаго института, дѣйст. статскій совѣтникъ
Иванъ Ивановичъ

ДУБАСОВЪслужившій преподавателемъ Тамбов. дух. Семинаріи. Въ Семинаріи въ день отпѣванія, 20-го ноября, послѣ утренней молитвы совершена панихида: о. духовникъ сказалъ въ память почившаго краткое слово.
ОБЪЯВЛЕНІЕ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1914 годъ(ХЬ годъ изданія) 
на еженедѣльный журналъ 

„Церковный Вѣстникъ44, издаваемый при Императорской СПБ. Духовной Академіи.Еженедѣльный журналъ «Церковный Вѣстникъ» вступаетъ въ 1914 г. въ сороковой годъ изданія.Являясь органомъ академической корпораціи, «Церковный Вѣстникъ» ставитъ своею задачею давать объективное, академическое обсужденіе церковныхъ вопросовъ, главнымъ образомъ при учассіи профессоровъ и наставниковъ Академіи. Къ участію въ журналѣ приглашены профессора всѣхъ Духовныхъ Академій, а равно и представители богословской науки въ ѵшівервитетахъ.



— 1621 —Не забывая своихъ главныхъ задачъ, журналъ принимаетъ всѣ мѣры къ тому, чтобы своевременно освѣдомлять своихъ читателей о новостяхъ въ церковной, духовно-учебной и церковно-школьной жизни.Журналъ ставитъ также своею обязанностію знакомить читателей «Церковнаго Вѣстника» съ новѣйшими теченіями въ области духовной жизни современнаго общества, а также и съ отраженіемъ этой жизни въ современной наукѣ и художественной литературѣ.Въ программу изданія входятъ:1) Передовыя статьи, посвященныя разрѣшенію выдвигаемыхъ временемъ вопросовъ церковной въ широкомъ смыслѣ (богословскихъ, ц-историческихъ, ц.-практическихъ, духовно-учебныхъ) и церковно общественной жизни.2) Статьи и сообщенія церковно-общественнаго характера, въ которыхъ обсуждаются различныя церковныя и общественныя явленія текущей русской и иностранной жизни. Въ этомъ отдѣлѣ редакція даетъ широкое мѣсто и голосу своихъ подписчиковъ и читателей, которые пожелаютъ высказаться по тѣмъ или другимъ назрѣвшимъ вопросамъ времени.3) Въ отдѣлѣ «Мнѣнія и отзывы» приводятся и подвергаются оцѣнкѣ наибоіѣе интересныя и заслуживающія вниманія сужденія свѣтской и духовной печати по вопросамъ, составляющимъ злобу дня.4) Духовная и церковная школа. Въ этомъ отдѣлѣ помѣщаются извѣстія о жизни и дѣятельности Духовныхъ Академій, семинарій, училищъ и церковно-приходскихъ школъ, печатаются циркуляры и распоряженія учебнаго начальства и сообщаются свѣдѣнія о назначеніяхъ и помѣщеніяхъ по духовно-учебному и церковно-школьному вѣдомствамъ.5) ІІо настойчивому желанію подписчиковъ, «Церковный Вѣстникъ» давно уже даетъ на своихъ страницахъ мѣсто ихъ вопросамъ изъ области церковно-приходской практики, поручая составленіе отвѣтовъ на эти вопросы вполнѣ компетентнымъ лицамъ.6) Корреспонденціи изъ епархій и изъ-за границы, знакомящія читателей съ выдающимися явленіями мѣстной церковной жизни.



- 15227) Библіографическія замѣтки о новыхъ книгахъ.
8) Постановленія и распоряженія правительства, печатаемыя, смотря по обстоятельствамъ, полностью или въ извлеченіи.9) Лѣтопись церковной и общественной жизни въРоссіи.10) Лѣтопись церковной и общественной жизни за границей.11) Извѣстія и замѣтки, содержащія разнообразныя интересныя свѣдѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначенные отдѣлы.12) Объявленія.Для ознакомленія съ журналомъ желающимъ высылаются отдѣльные №№ «Ц. В.» безплатно.

Условія подписки на 1914 юдъ.
Въ Россіи. За границу.На годъ......................................................... 5 руб. 7 руб.На иолгода. .... 3 )) — »На годъ съ ежемѣсячнымъ журналомъ «Христіанское Чтеніе» . 8 » 10 »Подписка принимается въ Конторѣ редакціи; СПБ , Херсонская ул., д. № 8, кв. 8.

Отпускъ на рождественскіе каникулы въ духовно
учебныхъ заведеніяхъ будетъ данъ 20 дек. послѣ уроковъ.

СОДЕРЖАНІЕ. Часть неоффиціалъная. I. Святитель Питиримъ Тамбовскій. II. Изъ Архипастырскаго посланія о неотложности борьбы съ пьянствомъ. ПІ. Лѣсонасажденіе. IV. Хроника. V. Объявленіе.При семъ № приложеніе—Миссіонерскій Листокъ.И. об. Редактора, Ректоръ Семин., Прот. І.Панормовъ. Цеаворъ, Протоіерей Петръ Успенскій.Печ. дозв. 30 ноября 1913 г. Тигюгр. Губер. Правленія.



Приложеніе къ № 48-м,у Тамбов. Епарі- Вѣі. зі 1913 г.

Миссіонерскій Листокъ.
Лрабослабхо-миссіохерскіе уроки,

(Окончаніе).

Откуда почерпается истина?Непостижимое и неизреченное соединеніе во Христѣ Іисусѣ Божеской природы съ естествомъ человѣческимъ показываетъ намъ, откуда мы можемъ почерпать истину. Разъяснить этотъ вопросъ необходимо вотъ по какимъ соображеніямъ. Каждому человѣку свойственно вести разговоры съ себѣ подобными. При разговорахъ открывается либо единомысліе бесѣдующихъ, либо ихъ разномысліе (1 Кор. 1,10—12). Единомысліе свидѣтельствуетъ о томъ, что источникъ и основа мыслей разговаривающихъ одинаковы, и, наоборотъ, при разномысліи всегда чувствуется (если только не очевидно), что разномыслящіе либо опираются на противоположныя и взаимнопротиворѣчивыя основанія, либо не обладаютъ широтой взгляда. Если бесѣдующіе стоятъ на взаимнопротиворѣчивыхъ основаніяхъ, то предъ нами на лицо истина и ложь, лжецъ и говорящій истину (Іоан. 8, 44, 40). Если же собесѣдники не обладаютъ широтой взгляда на явленія и вещи, то всегда между ними возникаютъ тѣ глупыя и невѣжественныя состязанія, о которыхъ говоритъ Апостолъ



54(2 Тим. 2, 23). Отъ такихъ, именно, состязаній и долженъ уклоняться учитель христіанской вѣры и благочестія. Участвовать въ такихъ состязаніяхъ—это значитъ потворствовать узости взгляда. Съ невѣжественными людьми нужно бесѣдовать прежде всего о широтѣ взгляда, или, точнѣе сказать, внѣдрять ее въ ихъ сознаніе. Царь Давиндъ «видѣлъ предѣлъ всякаго совершенства» и все- таки, обращаясь къ Богу, признается: «но Твоя заповѣдь безмѣрно обширна» (Не. 118, 96), Возьмемъ примѣръ. Божественная заповѣдь говоритъ о милосердіи. Одинъ человѣкъ проявилъ милосердіе, подавъ чашу студеной воды жаждущему, а другой—утѣшивъ скорбящаго сочувственнымъ словомъ. Если ты дѣло перваго хвалишь, а дѣло второго не принимаешь, то это -ясный знакъ того, что у тебя отсутствуетъ широкій взглядъ на милосердіе. Если бы ты вздумалъ оспаривать пользу словеснаго утѣшенія, то разговаривать съ тобой объ этомъ было бы безцѣльно: тебя нужно было было тщательно наставить только еще въ томъ, что Божественную заповѣдь можно исполнять различно. Такъ какъ намъ нужно говорить 
о томъ, откуда почерпается истина, то сдѣлаемъ это, 
прежде всего, для того, чтобы и самимъ избѣгать узости 
во взглядахъ на что-либо и своихъ собесѣдниковъ отвле
кать отъ нея. Если же найдутся любители осуждать истину, то пусть они выслушаютъ древняго учителя Церкви Тертулліана: «осуждайте истину, но не иначе, какъ узнавъ ее, если можете осуждать ее и тогда» (Твор. рус. пер. ч. I, стр. 37, 1910 г. Кіев. Духовн. Академія). Истина, говоритъ тотъ Тертулліанъ, «изъ своихъ противниковъ принимаетъ къ себѣ въ союзники и защитники, ко/о хочетъ; а всю толпу враговъ своихъ поражаетъ» (тамъ же, стр. 38). Вотъ широта, всеобтемле- 



55мостъ истины и ея сила' Чтобы быть въ состояніи привлекать къ себѣ своихъ противниковъ и преобразовывать ихъ въ своихъ союзниковъ и защитниковъ, истина должна быть, такъ сказать, разлита повсюду; а, чтобы побѣждать всѣхъ своихъ враговъ, она должна имѣть и всякое оружіе.
Гдѣ же истина, чтобы мнѣ купить ее, по завѣту премудраго Соломона (Притч. 23, 23)? Что мы должны 

полагать въ основу своихъ разсужденіи при бесѣдахъ 
другъ съ другомъ во избѣжаніе разномыслія? Я уже сказалъ, что въ настоящемъ случаѣ мы должны обратить свои взоры на Господа Іисуса. Мы исповѣдуемъ Его Богомъ. явившимся во плоти (1 Тим. 3, 16). Вамъ желательно знать истину при своихъ дружескихъ бесѣдахъ? Прежде всего памятуйте, что «начало мудрости —страхъ Господень» (Притч. 9, 10). «Кто убоится Бога, тотъ, хотя былъ бц крайнимъ невѣждою, пріобрѣтетъ полную и совершенную мудрость, уразумѣвъ, источникъ всякаго знанія и мудро - сти»—таково поученіе Тертулліана (тамъ же стр. 40). И Царь Соломонъ, и учитель Церкви и, если хочешь, русская пословица: «безъ Бога—ни до порога»—всѣ они говорятъ тебѣ объ одномъ и томъ же: истину найдешь у Многомилостиваго Бога, потому что прежде всего Самъ Онъ есть истина (Іерем. 10, 10). А не вспомнишь ли, что Христосъ Богъ говорилъ про Себя: «Я есмь истина» (Іоан. 14, 6)? Итакъ, будь богобоязненнымъ, какъ Іовъ (Іов 1, 8), или какъ сотникъ Корнилій (Дѣян. 10, 2), 
научи богобоязненности и своихъ собесѣдниковъ, и у васъ 
будетъ единомысліе. Богъ—источникъ знанія и мудрости, и, если источникъ—одинъ, откуда же у васъ появится разногласіе и споры? Вотъ почему и Ап. Петръ рѣшительно заповѣдуетъ христіанамъ: «Бога Бойтесь» (1 нося. 2. 17). И, наоборотъ, не можетъ быть никакого согласія 



56между богобоязненными и безбожниками. Какъ относятся безбожники къ людямъ богобоязненнымъ, видно изъ слѣдующихъ словъ древняго мудреца: «устроилъ ковы праведнику, ибо онъ въ тягость намъ и противится дѣламъ нашимъ, укоряетъ насъ въ грѣхахъ противъ закона и поноситъ насъ за грѣхи нашего воспитанія; объявляетъ себя имѣющемъ познаніе о Богѣ и называетъ себя сыномъ Господа; онъ предъ нами—обличеніе помысловъ нашихъ. Тяжело намъ и смотрѣть на него» (Премудр. Солом. 2, 12 —15). .Если инымъ тяжело даже смотрѣть на благочестиваго человѣка, то какимъ же образомъ они будутъ вести съ нимъ соіласный разговоръ?! Итакъ, прежде всего 
ищи и черпай истину изъ богобоязненности- Избѣгаешь богобоязненности—не воображай, что найдешь истину. А если подражаешь благоразумному разбойнику, боявшемуся Бога (Лук. 23, 40), то смиренно проси Господа: «направь меня на истину Твою» (Псал. 24, 5). Ты ищешь истину, стремишься къ ней? Ну, и кто же твой совѣтникъ и руководитель въ этомъ дѣлѣ? Если ты ищешь, то, значитъ, потерялъ (ср. Лук. 15, 8), если ты ищешь истину, то стало быть, не знаешь, гдѣ- она. Неужели не послушаешь совѣта о томъ, какъ найти истину? Слушай, что говоритъ Царь Соломонъ: «безъ совѣта предпріятія разстроятся (Притч. 15, 22), Посовѣтуйся, не будь тѣмъ глупцомъ, который надѣется на себя (Притч. 28, 26; псал. 48, 7). Если ты разумный, то найдешь мудрые совѣты (Притч. 1, 5). Если ты богобоязненный человѣкъ, то совѣтую тебѣ 
своимъ совѣтникомъ и руководителемъ избрать Господа 
Бога- Почему? Да потому, что Онъ открываетъ истину. »Я», говоритъ, «Господь, изрекающій правду, открывающій иетинѵ» (Исаіи 45, 19). А, если ты —безбожникъ, 



57то тебѣ что сказать? Если ты стремишься къ истинѣ, то, ясное дѣло, нуждаешься въ ней. Отвѣтъ мой: какъ же ты можешь жить безъ Бога, если имѣешь нужду въ истинѣ и томишься и тоскуешь безъ нея? Если ты любишь истину (Захар. 8, 19) и доказываешь тѣмъ, что ищешь ее, то еачѣмъ же отвергаешь Бога, Который открываетъ ее?Но какимъ же образомъ Богъ открываетъ истину? Если ты былъ когда-либо въ человѣческихъ училищахъ, то для тебя легко отвѣтить на этотъ вопросъ. Ты знаешь, что училища, или школы для удобства занятій строятся въ подходящихъ для этого мѣстахъ; самыя занятія происходятъ въ опредѣленные дни и часы, для успѣха занятій требуется, чтобы ученики или школьники находились между собою въ дружбѣ и единодушно исполняли свои урочныя работы нодъ руководствомъ учителя. Однако, извѣство, что не всякій имѣетъ возможность поступить въ какое-либо училище или школу. Не такъ у Бога: у 
Нею есть \училище для всѣхъ людей безъ исключенія. 
Этимъ ‘училищемъ служитъ сотворенный Богомъ міръ. Господь Богъ «отъ одной крови произвелъ весь родъ человѣческій для обитанія по всему лицу земли, назначивъ предопредѣленныя времена и предѣлы ихъ обитанію, дабы они искали Бога, не ощутятъ ли Его и не найдутъ ли, хотя Онъ и недалеко отъ каждаго изъ насъ» (Дѣян. 17, 26-27). «Отъ одной крови» для того, чтобы люди единодушно искали Бога. Видишь, въ какой грѣхъ впадаютъ 
тѣ люди, которые проповѣдуютъ, что вѣра есть частное 
дѣло каждаго человѣка? Берегись этихъ раздорниковъ, остерегайся этихъ богопротивниковъ' Тебѣ назначено опредѣленное время жизни —не замедли искать Господа Бога; но ищи не въ одиночку, а совмѣстно съ другими. Не
ужели ты не пожелаешь узнать, какъ другіе искали Бога?



58Если не хочешь впадать въ старыя ошибки, изучай прошедшую и настоящую жизнь людей, и это изученіе предохранитъ тебя отъ многихъ погрѣшностей и укажетъ тебѣ правильные пути. Тебѣ назначены извѣстные предѣлы твоему обитанію для того, чтобы ты, не имѣя возможности быть одновременно всюду, не отвергалъ живого человѣческаго преданія; ибо изъ преданія ты узнаешь о томъ, какъ другіе ищутъ Бога Въ каждомъ училищѣ имѣются наглядныя пособія, благодаря которымъ ученики тверже усвояютъ науку; такъ и міръ—это великое училище для людей — не пустъ, но полонъ всякой твари (Дѣян. 17, 24: «все, что въ немъ», Колос. 1, 23; Псал. 103, 24). И какъ для учениковъ большое удовольствіе доставляютъ наглядныя пособія, такъ и дѣла Госнодни — «вожделѣнны для всѣхъ, любящихъ оныя» (Псал. 110, 2). Вожделѣнны почему? Потому, что они свидѣтельствуютъ намъ о своемъ и нашемъ Создателѣ, или, какъ говоритъ древній мудрый мужъ, «отъ величія красоты созданій сравнительно познается Виновникъ бытія ихъ» (Прем. Солом. 13, 5). И не только но доброй волѣ и по чувству уваженія и благодарности люди должны разсматривать творенія Божіи, но и потому, что въ нихъ, т. е., въ твореніяхъ Своихъ, Самъ Богъ явилъ людямъ то, что можно знать о Немъ (Римл. 1, 19 — 20). Богъ явилъ, а гы не хочешь обращать свое вниманіе на то, что явилъ Богъ и какъ явилъ. Псалмопѣвецъ называетъ дѣла Господня великими (Пс. 110, 2), а для тебя они какъ будто и не существуютъ! Тебѣ противно разсматривать творенія Божіи! Подражай Царю Давиду: не просто, какъ неразумная и безсловесная тварь, взирай на созданіе Божіе, но съ мудрымъ разсужденіемъ (Пс. 8, 4 —5) Горе возвѣщается тѣмъ, которые «на дѣла Господа не взираютъ и о дѣяніяхъ



59рукъ Его не помышляютъ» (Исаіи 5, 12). Что же?
Неужели тебѣ не желательно изучать жизнь сотворен
наго міра, —жизнь, которая продолжается вотъ уже не одну тысячу лѣтъ? Ты заявляешь: «мнѣ это не нужно»! Пусть же будетъ Богоотецъ Давидъ твоимъ строгимъ обличителемъ. Онъ, будучи пророкомъ (Дѣян 2, 30), свидѣтельствуетъ о себѣ: «Господи, я вспоминаю дни древніе, размышляю о всѣхъ дѣлахъ Твоихъ, разсуждаю о дѣлахъ рукъ Твоихъ» (Пс. 142, 5), и еще: «размышляю о дняхъ древнихъ, о лѣтахъ вѣковъ минувшихъ» (Пс. 76, 6),—и обѣщаетъ Богу: «буду внимать во всѣ дѣла Твои, размышлять о великихъ Твоихъ дѣяніяхъ» (Пс. 76, 13). Если для тебя необязательно и не поучительно поведеніе Пророка и Псалмопѣвца, душа котораго жаждала къ Богу крѣпкому, живому (Пс. 41, 3), то скажи мнѣ: ты-то какому богу служишь? Выслушай мудрое слово о Господѣ неба и земли: «дѣла рукъ Его—истина и судъ» (Пс. 110, 7). Ты любитель истины и горой стоишь за 
нее? Смотри же'- не откажись отъ той истины, какую 
предлагаетъ тебѣ Творецъ въ своихъ созданіяхъ. Разберемся- ка, что называется истиной. Прежде всего, истина— противоположна лжи. Отцемъ лжи Христосъ Спаситель называетъ діавола (Іоан. 8, 44). Объясняя слова Спасителя, ев. отецъ говоритъ про діавола: «онъ первый породилъ ложь (Быт. 3, 5)... Онъ же первый и воспользовался ею. Люди польвуются ею не какъ своею, но какъ чужою, а онъ—какъ своею» (твор. Злат. т. 8, стр. 356, изд. 1902 г.). Итакъ, ложь происходитъ отъ діавола и есть дѣло діавольское. Когда діаволъ говоритъ ложь, говоритъ свое (Іоан. 8, 44). Итакъ, 
ложью называется все то, въ чемъ проявляется діаволь
ское своеволіе (Іоан. 8, 4: «вы хотите исполнять 



60похоти отца вашего»; 2 Тим. 2, 26). И, наоборотъ ис
тиной мы должны считать все то, на что есть воля 
Божія., или въ чемъ она проявляется. Двадцать четыре старца, которыхъ видѣлъ Аіі Іоан. (Откр. 4, 11), говорили Господу«Ты сотворилъ все, и все по Твоей волѣ существуетъ и сотворено». Въ книгѣ же пророка Даніила свидѣтельствуется о Богѣ, что «но Своей волѣ Онъ дѣйствуетъ какъ въ небесномъ воинствѣ, такъ и у живущихъ 
на землѣ» (Дан, 4, 32). Цѣла Божіи тѣмъ и отлича
ются отъ дѣлъ діавольскихъ, что всѣ они такъ или 
иначе исполняютъ не свою волю, а волю Божію, по написанному: «все служитъ Тебѣ» (Пс. 118, 91). Даже и сатана со всѣми своими служителями, при всемъ своемъ противленіи, дѣйствуетъ не иначе, какъ по попущенію Божію, какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ жизнь многострадальнаго Іова (см. кн. Іова). «Когда Спаситель сказалъ: «Твое есть царство» (Мѳ. 6, 13), то показываетъ, что и діаволъ, врагъ нашъ, подчиненъ Богу, хотя, повидимому, еще и сопротивляется, по попущенію Божію. И онъ изъ числа рабовъ, хотя и осужденныхъ и отверженныхъ, а потому и не дерзнетъ нападать ни на одного изъ рабовъ, не получивъ прежде власть свыше. И что я говорю: ни на одного изъ рабовъ? Даже на евиней не дерзнулъ онъ напасть до тѣхъ поръ, пока Самъ Спаситель не повелѣлъ, ни на стада овецъ и воловъ, доколѣ не получилъ власти свыше» (твор. Злат. т. 7, стр. 226). Итакъ, сухцествованіе сатаны есть истина, хотя и 
подавляемая (Римл. 1, 18) неправдою людей (существуютъ вѣдь утверждающіе, что діавола совершенно нѣтъ). И самъ сатана, какъ твореніе Божіе, какъ дѣло Божіе, есть истина, хотя и подавленная неправдою его собственнаго 
своеволія (1 Тим. 3, 6). Что же это значитъ? И почему 



61про діавола сказано: «нѣтъ въ немъ истины» (Іоан. 8, 44)? 
Какъ это такъ: истина, не имѣющая въ себѣ истины? Возьмемъ въ примѣръ золотую монету. Чтобы не быть поддѣльной, она должна быть изготовлена Монетнымъ Дворомъ, имѣть опредѣленный закономъ вѣсъ и утвержденный Высочайшею Властью внѣшній видъ. Въ случаѣ, если та или другая золотая монета будетъ испорчена или истерта, то она принимается въ назначенныя правительственныя кассы; принимается же не по нарицательной цѣнѣ, а по вѣсу содержащагося въ ней чистаго золота, за вычетомъ расходовъ на перечеканку, и уже въ своемъ испорченномъ или истертомъ видѣ въ обращеніе не выпускается. Видите: неиспорченная или неистертая золотая монета свободно обращается среди покупателей и продавцевъ, въ случаѣ же порчи она теряетъ свое достоинство (скажемъ: истертая пятирублевая золотая монета и въ платежахъ не принимается, да и въ правительственныхъ кассахъ оцѣнивается уже не въ пять рублей, а смотря по тому, сколько въ ней осталось чистаго золота) Такъ и діаволъ не сохранилъ своего, Богомъ даннаго, 
достоинства, а утратилъ его (Іуд. 6). Но монета не сама себя лишаетъ собственнаго достоинства, а человѣкъ почему-либо портитъ ее; сатана же самъ себя испортилъ 
своимъ злымъ, полнымъ гордости, желаніемъ. Христосъ Спаситель называетъ діавола лукавымъ (Мѳ. 6, 13), «показывая что онъ таковъ не по природѣ. Зло зависитъ не отъ природы, но отъ свободы» (Твор. Злат. т. 7, стр. 226). Монета, хотя и испорченная, сохраняетъ, однако, въ себѣ извѣстное количество золота, и это золото нельзя заподозрѣть въ его истинности, потому что, вѣдь, сама монета—то была выпущена не фальдшивомонетчиками, а Монетнымъ Дворомъ. Такъ и природа діавола, какъ 



62дѣло Божіе, не есть зло. Діаволъ, какъ ангелъ, сотво
ренъ и существуетъ по волѣ Божіей и по своему 
прекрасному природному устройству доставляетъ честь и 
славу своему Благому Создателю, или, какъ говоритъ св. Василій Великій, діаволъ «не по самой сущности своей получаетъ въ удѣлъ противленіе добру, ибо въ такомъ 
случаѣ укоризна падала бы на Создателя» (твор. рус. пер. ч. 3, стр. 96, изд. 1900 г.). Съ другой стороны, испорченная золотая монета, хотя въ своемъ составѣ она 
и имѣетъ чистое золото, однако, своего первоначальнаго достоинства уже лишилась и изъ употребленія выходитъ.Такъ и діаволъ, являясь прекраснымъ твореніемъ 
Божіимъ по своему природному устройству, «лукавъ, имѣя 
лукавство отъ собственнаго произволенія-» (твор. Вас. Вел. рус. пер. ч. 4, стр. 135 —136, изд. 1901 г.). По своей волѣ онъ сталъ, выражаясь словами св. отца, «вмѣстилищемъ всякаго порока» (тамъ же, стр. 136). Вмѣстилище 
хорошо, какъ созданіе Божге; но уклонившаяся ко злу 
воля діавола наполнила это вмѣстилище всякимъ поро
комъ м лишила его [всякаго добра, и такимъ образомъ 
образовалась истина, не имѣющая въ себѣ истины, И какъ испорченная золотая монета выходитъ изъ употребленія, такъ и съ діаволомъ мы не должны имѣть никл- 
кого общенія, какъ этому наставляетъ насъ Божественное церковное ученіе. Изъ испорченной золотой монеты можно всетаки извлечь яѣкѵю пользу. Такъ и въ отношеніи къ діаволу: «мудрый и благопромыслительный домостроитель дѣлъ человѣческихъ воспользовался его лукавствомъ къ обученію душъ нашихъ»—разъясняетъ тотъ же св. отецъ (тамъ же, стр. 138). Да и мы сами, «если захотимъ, можемъ пріобрѣсть чрезъ него много и добра, конечно, противъ его воли и желанія; въ этомъ и открывается



63особенное чудо и превосходвтіо человѣколюбія Божія, То, что люди дѣлаются лучшими, само по себѣ уже терзаетъ и мучитъ діавола; а когда мы будемъ достигать этого чрезъ него же, то онъ не въ состояніи будетъ и перенести такого посрамленія Но какъ это достигается чрезъ него? Когда мы. страшась его жестокости, постоянныхъ навѣтовъ и непрерывныхъ козней, будемъ отгонять отъ себя тяжкій сонъ, бодрствовать и всегда помнить о Господѣ. Это не мои слова, а блаженнаго Павла», продолжаетъ св. Іоаннъ Златоустъ: «послушай, какъ онъ почти тѣми же словами пробуждаетъ огящихъ изъ числа вѣрныхъ. Въ посланіи къ Ефесянамъ онъ говоритъ такъ: «наша брань не противъ крови и плоти, но противъ на- чальствъ, противъ властей, противъ міроправителей тьмы вѣка сего, противъ духовъ злобы поднебесныхъ» (Ефее. 6, 12). Такъ говорилъ онъ не съ тѣмъ, чтобы лишить ихъ мужества, но чтобы одобрить. И Петръ говоритъ: «трезвитесь, бодрствуйте, потому что противникъ вашъ діаволъ ходитъ, какъ рыкающій левъ, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою вѣрою» (1 Петр. 5, 8 — 9). Эти сказалъ онъ. желая сдѣлать насъ болѣе мужественными и внушить, чтобы мы болѣе прилѣплялись къ Богу. Кто видитъ наступающаго врага, тотъ скорѣе прибѣгаетъ и прилѣпляется къ могущему помочь. Такъ и малыя дѣти, когда увидятъ что-нибудь страшное, бѣгутъ въ объятія матери, хватаются за одежду ея, крѣпко держатся за нее и не отстаютъ, не смотря на старанія многихъ оттащить ихъ прочь; а когда нѣтъ ничего страшнаго, они не слушаютъ ни ея зова, ни побужденія, отвергаютъ ея приглашенія, отворачиваются, когда она всячески старается приманить ихъ къ себѣ, и даже не смотрятъ на предложенную пищу. Поэтому многія матери, когда не дѣй- 



64етвуютъ убѣжденія, посредствомъ пугалъ и страшилищъ ухищряются возвратить къ себѣ дѣтей и убѣждаютъ ихъ опять прибѣжать къ нимъ. Такъ бываетъ не только съ дѣтьми, но и съ нами. Когда лукавый устрашаетъ и смущаетъ насъ, тогда мы вразумляемся, тогда познаемъ самихъ себя, тогда съ великимъ усердіемъ прибѣгаемъ къ Богу» (твор. Злат. т. 1, стр. 175 —176, изд. 1898 г.)Итакъ, если для мудраго человѣка и самое лукав
ство діавольское обращается на пользу, то, умоляю 
тебя, изучай творенія Божги, разсматривай жизнь 
ихъ и не порицай тѣхъ, которые такъ поступаютъ. Поучись у Саулова сына Іонаѳана. Когда Саулъ задумалъ умертвить Давида, тоІонаѳанъ, какъ свидѣтель- ' ствуетъ Писаніе, «говорилъ доброе о Давидѣ Саулу, отцу своему, и сказалъ ему: да не грѣшитъ царь противъ раба своего Давида; ибо онъ ничѣмъ не согрѣшилъ противъ тебя, и дѣла его весьма полезны для тебя» (1 Цар. 19,4). И ты, всякій буквопоклонникъ, не грѣши противъ Творца своего, вникай во всѣ дѣла Божіи, размышляй и разсуждай о нихъ: они доставятъ великую пользу твоей душѣ. Если видишь истину Божію въ дѣлахъ Божіихъ, возвѣщай о ней своимъ собесѣдникамъ (Ефес. 4, 25; Псал. 65, 5; 104, 1—5; 144, 4—6); а если не видишь, то благоразумно молчи и узнавай отъ тѣхъ, которые видѣли и видятъ. Если ты не видишь, то это свидѣтельствуетъ о 
твоей невнимательности, нсряшливостгг и нерадивости. 
Не одна уже тысяча лѣтъ., какъ Господь открылъ людямъ 
великую книгу видимой природы (Не. 118, 90—91), а ты 
не хочешь даже и поприглядѣться къ нейі Суди же самъ о себѣ, каковъ-ты. А я тебѣ скажу, что ты принадлежишь къ народу необузданному, о которомъ свидѣтельствуетъ притча Соломонова: «безъ откровенія свыше на-



-— 65 —родъ необузданъ» (Прич. 29. 18). Боъъ открываетъ тебѣ 
Свою истину во всей Своей твари, а ты отвращаешься 
отъ этого откровенія- Но ты и самъ—тварь Божія и, сталі быть, не желая разсматривать творенія Божіи, ты не хо чешь быть внимательнымъ и къ самому себѣ. Да и не одна только внимательность нужна здѣсь, а и изслѣдованіе, какъ говоритъ пророкъ Софонія: «изслѣдуйте себя внимательно, изслѣдуйте, народъ необузданный» (2, 1). Теперь я понимаю, отчего-это нѣкоторые люди неразумно считаютъ себя безгрѣшными. Въ самомъ дѣлѣ, это бываетъ либо по гордости, либо по невѣдѣнію, либо по обѣимъ указаннымъ причинамъ одновременно. Неужели ты, жалкій и несчастный человѣкъ, считаешь себя равнымъ безгрѣшному Богу (ср. 1 Петр. 2, 22; 1 Іоан. 3, 5)?Если ты безгрѣшенъ, то, стало быть, не надѣешься на Бога, ибо всякій надѣющійся на Бога Всевышняго очищаетъ себя такъ, какъ Онъ чисть (1 Іоан. 3, 3). Вотъ, если бы ты, желая внимательно разсматривать дѣла Божіи, изучалъ жизнь надѣющихся на Бога людей, то, безъ сомнѣнія, увидѣлъ бы, что они непрестанно очищаютъ себя. Не очистили, не очистятъ, но — сказано точно—очищаютъ. Скажи-же мнѣ: отъ чею они очищаютъ себя? Не отъ грѣха ли? А ты, при своей мнимой безгрѣшности, отъ чего же очищаешь себя? Если не отъ грѣха, то, стало быть, отъ своей яиобы безгрѣшности. Видишь, куда привело тебя твое хвастовство! Если же не желаешь быть гордецомъ, то «не противорѣчь истинѣ и стыдись твоего невѣжества» (Іис. Сир. 4, 29). Вѣдь, если не по гордости, то только по 

невѣжеству можетъ человѣкъ присвоивать себѣ безгрѣшность. Повинуйся же пророку Божію и изслѣдуй себя 
внимательно, чтобы тебѣ принять апостольское слово; «если говоримъ, что не имѣемъ грѣха,- -обманываемъ самихъ себя, и истины нѣтъ въ насъ» (1 Іоан. 1, 8; ср. 4, 6).



66Итакъ, весь видимый міръ есть наше общее училище, а всякое твореніе Божіе, какъ нѣкое наглядное пособіе, помогаетъ намъ постигать истину Божію. Но, вѣдь, при каждомъ училищѣ существуетъ учитель, который извѣстнымъ образомъ и по опредѣленному плану сообщаетъ ученикамъ полезныя знанія. Оказывается, что однихъ наглядныхъ пособій и даже книгъ мало: необходимъ еще учитель и даже помощники учителя. Такъ и у Бога: при всемъ множествѣ созданій и дѣлъ Господнихъ намъ необходимъ еще руководитель. Этимъ руководителемъ является Самъ Богъ. Самъ Онъ устроилъ великое училище —міръ, Самъ же въ немъ и учительствуетъ. Учитель сообщаетъ ученикамъ всякія полезныя свѣдѣнія, разъясняетъ имъ всѣ ихъ сомнѣнія и недоумѣнія, испытываетъ ихъ въ томъ, хорошо ли они усваиваютъ заданныя имъ уроки и при вюѣхъ этихъ своихъ дѣйствіяхъ пользуется наглядными пособіями. Такъ и Господь не только предложилъ людямъ всякое твореніе срое для разсудительнаго разсматриванія, но еще и учитъ ихъ посредствомъ заповѣдей, начавъ заповѣдывать человѣку еще при жизни Адама въ раю (Быт. 2, 16), А о заповѣдяхъ Божіихъ вотъ тебѣ слово Давида Царя: «всѣ заповѣди Твои—истина» (Пс. 118, 86). Если ты вникаешь во всѣ, вообще, дѣла Божіи, 
то не оставишь безъ радостнаго вниманія и заповѣдей 
Господнихъ. И, наоборотъ, если ты заповѣди Господни принимаешь, а обо всѣхъ, вообще, дѣлахъ и дѣяніяхъ Создателя размышлять и разсуждать избѣгаешь, то ты—недалекій лицемѣръ. Апостолы были сильны за истину (2 Кор. 13, 8), а не за одну только какую-либо часть истины. Не только разсматривай и размышляй о дѣлахъ 
Бога, ио и заповѣди Его принимай', а другому скажу: не 
только заповѣдей Господнихъ держись, но и изъ всѣхъ, 
вообще, дѣлъ Вседержителя извлекай истину.



67Почитая заповѣди Господни, ты. конечно, не пренебрежешь и тѣмъ, что заповѣдалъ Богъ Моисею, по написанному: «помните законъ Моисея, раба Моего, который Я заповѣдалъ ему на Хоривѣ для всего Израиля, ровно какъ и правила и уставы» (Малахіи 4, 4; ср. Іоан, I, 17). И Богомудрый Давидъ, зная, что «всѣ заповѣди Божіи вѣрны, тверды на вѣки и вѣки, основаны на истинѣ и правотѣ» (Пс. 110, 7—8),— зная это, онъ назы
ваетъ истиной и законъ, заповѣданный Богомъ Моисею (ТТс. 118, 142). Ты ревнуешь объ истинѣ, смотри же: не пройди мимо закона Моисеева Ты хвалишься тѣмъ, что ты—духовный христіанинъ, помни же: и «законъ духовенъ» (Римл. 7, 14). Ты желаешь быть призваннымъ святымъ (1 Кор 1, 2), не забывай же: и «законъ святъ» (Римл. 7, 12). Ты стараешься избѣгать грѣха, узнай сперва, что есть грѣхъ, потому что прежде всего нужно освѣдомиться о томъ, чего, именно, слѣдуетъ избѣгать. Но, говоритъ Апостолъ, «я не иначе узналъ грѣхъ, какъ посредствомъ закона» (Римл. 7, 7), Отсутствіе у евреевъ Іерусалимскаго храма показываетъ, что исполнять законъ Моисеевъ они не въ состояніи (см. объ этомъ выше); такъ что всѣ постановленія этого закона служатъ явнымъ обличеніемъ и осужденіемъ ихъ богоотступничества (2 Кор. 3, 9: «служеніе осужденія»). Если же они пытаются духовно сохранять и с облюдать заповѣди Моисеева закона, то это-уже не по ветхоза вѣтному ( ! Кор. 3, 6), а по христіанскому, по церковному; ибо-иАпостолъ церковный учитъ: «не тотъ іудей, кто таковъ по наружности, и не то обрѣзаніе, которое наружно, на плоти; но тогь іудей, кто внутренно таковъ, и то обрѣзаніе, которое въ сердцѣ, по духу, а не по буквѣ» (Римл. 2, 28 — 29); и древній учитель Христовой Церкви



68 —блаженный Іеронимъ Стридонскій пишетъ: «вѣрующіе во 
Христа должны духовно сохранятъ, соблюдать заповѣди 
закона, который Богъ далъ на Хоривѣ» (твор. рус. пер.ч. 15, стр. 251, изд. 1900 г. Кіевъ). Обличая евреевъ и еврействующихъ, законъ Моисеевъ въ то же время свидѣтельствуетъ намъ о наступленіи временъ Новаго Завѣта, согласно словамъ Апостола, «конецъ закона — Христосъ» (Римл. 10, 4) Ветхозавѣтное, буквальное исполненіе закона Моисеева окончилось съ пришествіемъ Христа Спасителя, или, какъ поучаетъ св. Кириллъ Александрійскій, «не подумай, что совершено полное уничтоженіе узаконеннаго въ древности, но скорѣе какъ бы нѣкое преобразованіе и, я сказалъ бы, передѣлка существующаго въ образахъ въ истинное» (твор. рус. пер. ч. 1, етр. Т, изд. 1880 г.; ср. Римл. 3, 31; Мѳ. 5,17 —18; Евр. 10, 1). Представимъ себѣ вещь, ея изображеніе (образъ) и тѣнь отъ этого изображенія. Тѣнь зависитъ отъ изображенія, а изображеніе отъ вещи. Если нѣтъ изображенія, то нѣтъ и тѣни отъ него, а если нѣтъ вещи, то не можетъ быть и ея изображенія (образа). Кто принимаетъ вещь, тотъ признаетъ и возможность ея изображенія; а кто прмзнаетъ изображеніе, тогъ тѣмъ самымъ утверждаетъ и тѣнь, падающую отъ изображенія. Такъ— въ дѣлахъ человѣческихъ. Поразмыслимъ теперь о дѣлахъ Божескихъ. Намъ свыше обѣщано измѣненіе сотвореннаго Богомъ міра (Евр. 12, 26—27; 2 Петр. 3, 10 —12). Если же этому міру предстоитъ въ будущемъ измѣненіе то. конечно, онъ не мвжетъ считаться непоколебимымъ. Непоколебимымъ является то, что будетъ послѣ указаннаго измѣненія, и это будущее Апостолъ именуетъ царствомъ непоколебимымъ (Евр. 12, 28; 2 Петр. 3, 13; 1 Петр. 1, 4). Изображеніемъ или образомъ этого непоколебимаго



69царства является Православная ’) Христова Церковь, 
неизмѣнно сохраняющая благодать Божію (Евр. 12, 2 8; Ефес. 6, 24; Мѳ. 16, 18). Отъ всякаго изображенія падаетъ соотвѣтствующая ему тѣнь. Тѣнью, которая, такъ 
сказать, подаетъ отъ Православной Христовой Церкви, 
является Моисеевъ законъ. Когда Апостолъ говоритъ, что законъ имѣетъ тѣнь будущихъ благъ (Евр. 10, 1), то онъ отличаетъ будущія (разумѣется, христіанскія) блага отъ закона; съ другой стороны, разъ мы знаемъ, что законъ не имѣетъ образа вещей (Евр. 10, 1), то предъ нами на лицо: а) вещи, в) образъ вещей и с) Моисеевъ законъ. И, такимъ образомъ, все одно будетъ —сказать: Моисеевъ законъ есть тѣнь отъ образа, на кеторомъ вѣрою изображены вещи невидимыя, непоколебимыя (Евр. 11, 1), или же: Моисеевъ законъ есть тѣнь отъ Православной Христовой Церкви, которая, обладая благодатью («будущія блага»—Евр. 10, 1), является изображеніемъ того непоколебимаго царства, которое настанетъ послѣ кончины вѣка (Мѳ. 24, 3). Кто не принимаетъ того непоколебимаго царства, о которомъ рѣчь у Апостола (Евр. 12, 28), 
тотъ не будетъ и хранить неизмѣнно благодать Божію, или, говоря иначе, тотъ не будетъ и христіаниномъ (ср. Іоан. 1, 17). А если ты принимаешь вѣру Христову, 
то не отвергай и закона Моисеева, ибо онъ—тѣнь па
дающая отъ новвзавѣтной вѣры (Гал. 3, 24 — 25). Какъ тѣнь отъ какога-лжбо предмета, увидѣнная нами, заставляетъ насъ посмотрѣть на самый предметъ, такъ и законъ Моисеевъ руководитъ человѣка ко Христу. Тѣнь отъ предмета удостовѣряетъ меня въ дѣйствительномъ существованіи этого предмета, если бы я вздумалъ усомниться въ томъ. Такъ л законъ Моисеевъ утверждаетъ

') Христова Церковь но можетъ быть крииослвныой. 



70въ вѣрѣ Христовой тѣхъ, кто усомнится въ существованіи Новаго Завѣта и порядковъ нововавѣтной жизни. А, съ другой стороны, тѣнь не можетъ существовать безъ предмета, и предметъ своимъ существованіемъ, такъ сказать, утверждаетъ существованіе тѣни. Такъ и новоза
вѣтная жизнь утверждаетъ свою тѣнь- законъ Моисеевъ. Вотъ почему и Апостолъ заявляетъ: «мы... вѣрою... законъ 
утверждаемъ» (Римл. 3, 31). Вотъ почему и Самъ Спаситель учитъ: «доколѣ не прейдетъ небо и земля, ни одна іота или ни одна черта не прейдетъ изъ закона, пока не исполнится все» (Мѳ. 5, 18), и еще: «законъ и пророки до Іоанна; съ сего времени царствіе Божіе бла- 
говѣствуется. и всякій усиліемъ входитъ въ него. Но 
скорѣе небо и земля прейдутъ, нежели одна черта изъ 
закона пропадетъ». (Лук. 16, 16—17). Зачѣмъ же послѣ этого ты уничтожаешь законъ Моисеевъ? Вѣдь, если ты 
какъ бы не хочешь замѣчать самый предметъ, то изучи 
его по очертаніямъ и линіямъ той тѣни, которая па
даетъ отъ него. Если не желаешь взирать прямо на порядки 
новозавѣтной жизни, то разсмотри ихъ по всей ветхоза
вѣтной тѣни. Мы же, православно вѣрующіе 2), твердо знаемъ, что «все, что писано было прежде, написано намъ въ наставленіе» (Римл. 15, 4). Не къ свѣдѣнію только, но. 
именно, въ наставленіе- Вотъ почему мы и наставляемся ветхозавѣтными Священными Писаніями. И не только законъ Моисеевъ служитъ нашимъ наставленіемъ, но и пророческія писанія, ибо знаемъ, что «Господь Богъ ничего не дѣлаетъ, не открывъ Своей тайны рабамъ Своимъ, пророкамъ» (Амоса 3, 7).Если ты со вниманіемъ относишься къ дѣламъ Божіимъ, то, конечно, тебѣ уже извѣстно обѣщаніе Христа

!) Мы не желаемъ быть кривославно вѣрующими. 



71Бога: «Я создамъ Церковь Мою, и врата ада не одолѣютъ ея» (Мѳ. 16. 18). Что же? Исполнилъ-ли неизмѣнный Богъ Свое обѣщаніе? Ты изучалъ творенія Господни и по нимъ имѣешь представленіе о силѣ Божіей (Римл. 1, 20). Не нашелъ ли ты, что нѣтъ ничего невозможнаго для этой силы (11с. 113, 11; Римл. 4, 21)? Стало быть, все 
дѣло за тобой, т. е., нашелъ ли ты среди созданіи Бо
жіихъ Церковь Господа и Бога (Дѣян 20, 28). Безъ сомнѣнія, ты принимаешь первое свидѣтельство Дѣеписателя Апостола Луки о томъ, что Церковь Христова была уже во времена апостольскія (Дѣян 2, 47). А если такъ, то будемъ же вмѣстѣ исповѣдывать, именно, апостольскую

Гцерковь. Не пытайтесь же, ради Бога, создавать Церковь Божію по своимъ соображеніямъ, ибо она ужз создана по Божественнымъ предначертаніямъ и, какъ свидѣтельствуетъ Апостолъ, растетъ возрастомъ Божіимъ (Кол. 2, 19) Растетъ непрерывно, растетъ доселѣ, растетъ въ наши дни, ибо одолѣть ее не могутъ даже и врата ада. Скажи же мнѣ: гдѣ теперь та Церковь Божіи, которая 
со временъ апостольскихъ растетъ возрастомъ Божіимъ? 
Укажи ее. Зачѣмъ указывать, спрашиваешь ты? А какъ же? Вѣдь, ты —любитель истины Божіей; Церковь же Бога живаго именуется у Апостола столпомъ и утвержденіемъ истины (1 Тим. 3, 15). К,то—столпъ истины, кто, такъ сказать, подпираетъ ее подобно тому, какъ столпъ поддерживаетъ своды зданія? Церковь Божія. Кто утверждаетъ истину? Опять—таки она. Не высокомудрствуй, не мечтай о себѣ (Римл. 12, 1 6), будто ты—столпъ и утвержденіе истины. Не присваивай себѣ сльвы церковной. «не полагайся на разумъ твой» —проситъ тебя нремудуый Соломонъ (Притч. 3, 5). Хочешь узнать многоразличную иремѵдрость Божію, спроси о ней у Церкви Божіей (Кфес. 



3. 10). Видишь доетопнство Церкви!. Узнай, что, именно, она поддерживаетъ своею силою и что признаемъ за истину. Чею Церковь Божія не утверждаетъ, то не 
есть истина. Желаешь стоять въ истинѣ, повинуйся 
Церкви Божіей, потому что и Самъ Господь прилагаетъ спасаемыхъ къ Церкви (Дѣян. 2, 47; ср. Мѳ. 18, 17/ Итакъ, доброй ревнитель истины Божіей, держись ученія церковнаго, ибо оно утверждено силою и достоинствомъ Церкви Божіей.Тамбовскій епархіальный миссіонеръ

Владиміръ Соколовъ-

Вопросъ о Церкви па второмъ европейскомъ кон
грессѣ баптистовъ въ столицѣ Швеціи Стокгольмѣ.Означенный съѣздъ баптистовъ состоялся съ 6-го по 13-е іюля с. г. 7-го іюля, во время вечерняго богослуженія въ «церкви Еммануила», одинъ изъ распространителей баптизма на Руси В. Фетлеръ бросилъ крылатое словцо: «исторія баптистовъ въ Россіи, какъ и въ каждой странѣ, есть продолженіе «-Дѣяній Апостоловъ».— Разыгрывая изъ себя новлѣдователей Христовыхъ, баптисты смотрятъ на свою исторію, не какъ на отрасль общецерковной исторіи (ср. Колос. 2, 19), а именно, какъ на продолженіе 'Апостольскихъ дѣяній. Хотятъ продолжать не жизнь Христовой Церкви, а, именно, дѣянія Апостольскія. Позабывъ, что служенія церковныя—различны (1 Кор. 12, 5), баптисты пытаются свою дѣятельность уподобить неповторяемой дѣятельности Апостоловъ 

Христовыхъ, избранныхъ и посланныхъ Самимъ Господомъ Богомъ и притомъ непосредственныхъ свидѣтелей Христова воекресенія (см. Дѣян. 1, 21 — 22. 24 — 25). Якобы 



73ратуя за смиреннаго Спасителя Іисуса (Мѳ. 11, 29) и въ то же время возлагая на своа плечи продолженіе Апостольскихъ дѣяній, баптисты и сами грѣшатъ и другихъ обольщаютъ «самовольнымъ смиренномудріемъ» (Колос. 2, 18). Какъ бы то ни было, однако, предъ нами цѣлыя сотни «новоявленныхъ апостоловъ», желающихъ «лишь одного: истребить съ лица земли грѣхъ, а Библія— вотъ», говорятъ они, «наши бомбы». А такъ какъ бомбы сами собой на враговъ не летаютъ, то баптистскій проповѣдникъ изъ Праги И. Новотный «свою рѣчь закончилъ сильнымъ обращеніемъ, призывая къ дѣятельности 
среди славянъ, разсѣянныхъ по всей восточной и западной Европѣ». Въ частности 8-го іюля подъ предсѣдательствомъ д-ра Клиффорда состоялось совѣщаніе объ обольщеніи и развращеніи Россіи. Высказывались: эстонецъ пасторъ Лютеръ, I. А. Фрей изъ Риги, Е. Моръ изъ Лодзи, А, Персіановъ и Фетлеръ изъ Петербурга, Ѳ. Валихинъ. Останавливаетъ на себѣ вниманіе заявленіе баптиста Степанова (изъ Москвы), говорившаго отъ имени «русскаго союза баптистовъ»: «Союзъ раздѣленъ на пять
десятъ районовъ. Дѣло миссіи въ деревняхъ ведется райономъ, гдѣ у насъ есть для этой цѣли по десяти пропо
вѣдниковъ въ каждомъ районѣ. Нашъ союзъ имѣетъ десять 
разъѣздныхъ проповѣдниковъ, изъ которыхъ восемь называются «воспитателями церквей», а двое евангелистами. 
Россія такъ обширна, что, иѳ смотря на всѣ эти числа, 
тружениковъ все же сравнительно мало.... Желательно, чтобы вы обратили вниманіе на образованіе въ Россіи 
русскихъ проповѣдниковъ». Согласно съ этимъ предсѣдатель и всего конгресса Клиффордъ, говоря въ другое время о разрушеніи какого-то вымышленнаго «вѣкового застоя» Грековээг) і і)й Цзржзл, убЬкцть собравшіеся
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«на насъ лсмъпъ обязанномъ воспользоватіся втимъ 
единственнымъ моментомъ для Бога и безсмертныхъ душъ и идти впередъ съ нашимъ свидѣтельствомъ о Христѣ, убѣждая людей примириться съ Богомъ и установитъ 
царство Божіе въ общественной и политической жизни». Однимъ словомъ, не смотря на свое чрезмѣрное преклоненіе предъ силой св. Библіи, какъ единственнаго будто бы источника Божіей истины, баптисты всетаки не полагаются на эту силу и стараются повліять на родъ 
людской не иначе, какъ дѣятельностью своего ретиваго 
скопища (ср. Пс. 25, 5: «церковь лукавнующихъ»). Стало быть, не Библія—источникъ баптистскаго «божьяго слова», а собственное организованное общество баптистовъ, Баптисты не настолько глупы, чтобы мечтать объ уничтоженіи Христовой Церкви путемъ распространенія Библіи: церковная книга не уничтожитъ Церкви; нѣтъ—въ противовѣсъ руководству Христовой Церкви они выдвигаютъ руководство ихъ собствен
ныхъ церквей', противъ вооруженнаго общества и разбойники не дѣйствуютъ въ одиночку, а сообща. «Истина, которая мелется на европейской мельницѣ жизни для будущихъ поколѣній, состоитъ», по словамъ Клиффорда, «въ томъ, что церкви должны взять на себя руководство въ отысканіи и защитѣ истиннаго идеала *)  Іисуса, выраженнаго въ Его словахъ: «царствіе Божіе» и «царствіе небесное». Задачи о новомъ устройствѣ человѣческаго общества вь видѣ «города Божія» съ непрвдолимой силой выступаютъ впередъ по всей Европѣ.»Итакъ, общецерковное указаніе на 1 Тим. 3, 15 (Церковь —столпъ и утвержденіе истины) пробило брешь

*) Идеаломъ называется то, что для кого—либо является верхомъ совер
шенства.



— 75 —въ пуотеставтски—скроенныхъ убѣжденіяхъ баптистовъ оставалось бы, кажется, признать имъ голосъ Вселенской Церкви Христовой, выраженный на семи вселенскихъ соборахъ; такъ нѣтъ же: выдвинули на сцену руководствен
ный авторитетъ своихъ собственныхъ церквей. **)  

Дозорный.

•*) Вышеприведенныя свѣдѣнія о Стокгольмскомъ съѣздѣ заимствуются изъ 
еженедѣльнаго сектантскаго журнала „Слово истивы", издаваемаго въ г. 
Одессѣ со 2-й поковины т. г.—№ 1, стр. 12—13; № 8, стр. 99; № 7, 
стр. 87; № 5, стр. 58; № 6. стр. 73'

Краткосрочные миссіонерскіе курсы въ 
селѣ Иваыовкѣ-Лебедянкѣ, Тамбовскаго 

уѣзда,Съ 10-го октября т. г. въ означенномъ селѣ еостоя- Л0сі. краткосрочные противомолоканскіе курсы для православныхъ крестьянъ. На этихъ курвахъ назначались къ изученію истины православной вѣры, каковыя больше всего подвергаются осужденію со стороны молоканъ.Когда было своевременно объявлено объ этихъ курсахъ и высказано приглашеніе къ усиленному и усердному посѣщенію ихъ, желающихъ обучаться и просто слушать объявилоеь выше всякихъ чаяній.И лишь только въ назначенный день раздались призывные звуки церковнаго колокола, какъ безпрерывной вереницей потянулись жаждущіе услышатъ слово наученія. Вскорѣ сельская школа (мѣсто, въ которомъ предназначалось веста курсы) была и внутри и снаружи запружена людомъ всякаго возраста и пола.Въ школу пришелъ уѣздный о. миссіонеръ свяіц. Петръ Космодаміанскій съ мѣстнымъ и окружнымъ духовенствомъ. Кругомъ все замерло. Пропѣли молитву «Царю



— 76 —небесный». По окончаніи молитвы мѣстный священникъ обращается съ словомъ къ вобравшимся, въ которомъ прежде всего отъ лица всѣхъ выражаетъ молитвенную благодарность Богу за совершающееся, затѣмъ кратко раскрываетъ слушающимъ значеніе и смыслъ начинаемаго дѣла и призываетъ усердно и неопустительно посѣщать занятія. Послѣ мѣстнаго священника о. миссіонеръ съ большею подробностью выяснилъ смыслъ предлагаемыхъ уроковъ, пригласилъ записавшихся занять указанныя мѣста, раздалъ «Новые Завѣты», карандаши, тетради, и приступили къ дѣлу. Всѣ бесѣды захватывали душу слушателей, которые, не смотря на непогодь, во множествѣ сходилиеь во все время занятій.Отъ лица всѣхъ слушателей ревнитель Правой Вѣры крестьянинъ Василій Прокопіевъ Подледниковъ.Погаснувшія совѣсти..«Мы желаемъ лишь одного; истребить съ лица земли грѣхъ»—это заявленіе баптиста Фетлера заслуживаетъ особеннаго вниманія, потому что въ немъ сказалась вся суть баптистскихъ хитросплетенныхъ басенъ.
Допустимъ на время, что всѣ безъ исключенія люди покорны Богу и господствуютъ надъ грѣхомъ (Быт. 4, 7; Римл. 6, 14. 12) непрерывно. Будетъ ли это свидѣтельствовать о состоявшемся—де истребленіи грѣха съ лица земли? Конечно, нѣтъ, потому что было бы въ высшей степени страннымъ, живя на землѣ, подвизаться противъ несуществующаго грѣха (ср. Евр 12, 4) и господствовать надъ нимъ. Нѣтъ господина безъ рабовъ, царя безъ подданныхъ; такъ не можетъ быть здѣсь и христіанина безъ борьбы, именно, противъ существующаго грѣха.



— 77Какъ христіане, подвизаться противъ грѣха мы и должны и можемъ; истребитъ же самый грѣхъ съ лица земли— 
дѣла Самаго Господа Бога, а не баптистовъ. Грѣхомъ Апостолъ называетъ всякую неправду (1 Іоан. 5, 17); а 
неправды соверіиенно не будетъ только на тѣхъ новомъ 
небѣ и новой землѣ. которыя появятся въ день Страшнаго второго пришествія Господня (2 Петр. 3,3 — 13). Дальше. Человѣкъ не можетъ не сознавать своихъ грѣховъ, не можетъ вытравить въ себѣ память о нихъ, хотя бы даже они и были ему прощены. Хотя пророкъ Наѳанъ и засвидѣтельствовалъ раскаявшемуся Давиду о томъ, что Господь снялъ съ него грѣхъ его (2 Цар. 12, 13); однако, въ своемъ псалмѣ этотъ царственный мужъ и по снятіи съ него грѣха заявляетъ: «беззаконія мои я сознаю, и грѣхъ мой всегда предо мною» (50, 5; ср. Колос. 3, 16). «Великое благо-сознаватъ грѣхи и постоянно помнить о нихъ», поучаетъ златословесный Іоаннъ: «знаю, что со
вѣсть уклоняется гі не любитъ мучиться воспоминаніемъ 
о грѣхахъ... Знаю, что душа отклоняетъ отъ себя столь 
непріятное памятованіе; но будемъ принуждать, будемъ 
заставлять ее. Лучше ей теперь пострадать отъ памятованія о грѣхахъ, нежели въ то время» (т. е , послѣ Страшнаго суда) «отъ наказанія за нихъ» (рус. пер. твор. Злат. т. XII, стр. 257 — 258, изд. 1906 г.).Баптисты и подобные имъ сектанты пытаются из
бѣгать этого непріятнаго памятованія:«Если неправда потерянныхъ дней 

Мучитъ васъ въ тягостный часъ, Вѣрьте всѣмъ сердцемъ и вѣрою всей:Богъ насъ отъ гибели спасъ» («Нов. Гусли», № 205); «Яё ради благъ обѣтованья (?!!) Стремлюсь я, Боже, къ небесамъ;



78Ты далъ мнѣ радость раскаянья,
Ты далъ забвеніе грѣхамъ» (тамъ же, № 213);«О Боже! дай силы Твоей Навѣкъ для грѣха умереть, 
И дай мнѣ влеченья страстей 
Изъ памяти Духомъ стерегпъ» (тамъ же, Зе 437). Бѣсовской силѣ важно усыпить людей, довести ихъ до такого состоянія, чтобы они постоянно сокрушались —о чемъ угодно, только не о грѣхахъ своихъ (ІІс. 37, 19), и вотъ находятся лица, старающіяся превратить всѣхъ людей въ какихъ—то... «безгрѣшныхъ боговъ», естественно и не сознающихъ своей якобы несуществующей грѣховности. А между тѣмъ, «м очистившись отъ грѣховъ, 

мы должны имѣть эгпи самые грѣхи предъ своими глазами. И если Богъ по Своему милосердію проститъ тебѣ грѣхъ, ты имѣй его предъ глазами ради безопасности своей души, потому что память о прежнихъ грѣхахъ предо
храняетъ отъ будущихъ, и кто сокрушается о прежнихъ, тотъ остерегается отъ ихъ повторенія... А что Богъ тре
буетъ отъ насъ такого памятованія, послушай какъ Онъ Самъ говоритъ: «Я Самъ'изглаживаю преступленія твои ради Себя Самаго, и грѣховъ твоихъ не помяну, при
помни Мнѣ» (Ис. 43, 25 — 26; рус пер. тв. Злат. т. 2, х стр. 367 368, пзд. 1899 г.). Апостолъ Павелъ самъ
непрерывно вспоминалъ о тѣхъ грѣхахъ, о которыхъ Богъ 
не помнилъ,—вспоминалъ, такъ, именно, говоря: 1 Кор. 15, 9; 1 Тим. 1, 15... Возымѣло мѣсто прощеніе грѣховъ отъ Бога, а воспоминаніе о прощенныхъ грѣхахъ не помра
чалось у Павла... Богъ называетъ его избраннымъ сосудомъ (Дѣян. 9, 15), а онъ называетъ себя первымъ изъ грѣшниковъ» (Тв. Злат. т. 2, стр 705 — 706, пзд. 1896 г).Неразумное желаніе, во что бы то ни стало, оевобо диться отъ мучительнаго памятованія о своихъ грѣхахъ приводитъ иныхъ людей къ кощунству, сектантству, пьянству и даже ко всему этому вмѣстѣ.

Цензоръ, Протоіерей Петръ Успенскій.
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