
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТЙ.
1—15

 

Марта

                  

Jffi

   

С

                         

1896

 

года.

ЧАСТЬ

    

ОФФИІХІАЛІэЫАЯ.

Опредѣленіе

 

Святѣйшаго

 

Синода.
(О

 

своевременномъ

 

доставленіи

 

церковными

 

причтами

свѣдѣніі

 

объ

 

умершихъ

 

запасныхъ

 

нижнихъ

 

чинахъ

 

ар-

міи

 

и

 

флота

 

въ

 

подлежащія

 

учрежденія.)

Отъ

 

19

 

Января— 4

 

Февраля

 

1896

 

г.

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

пред-

ложенное

 

г.

 

Синодальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

21

 

де-

кабря

 

1895

 

года

 

отношеніе

 

Военнаго

 

Министра,

 

отъ

 

15
того

 

же

 

декабря,

 

о

 

своевременномъ

 

доставленіи

 

церков-

ными

 

причтами

 

свѣдѣнійобъ

 

умершихъ

 

запасныхъ

 

ниж-

нихъ

 

чинахъ

 

арміи

 

и

 

флота

 

въ

 

подлежащія

 

учрежденія.
Приказали:

 

На

 

основаніи

 

1

 

п.

 

215

 

ст.

 

Св.

 

Зак.,

 

т.

 

ГѴ

Уст.

 

о

 

воин,

 

пови.,

 

изд.

 

1886

 

года,

 

умершіе

 

нижніе

 

чины

запаса

 

исключаются

 

изъ

 

списковъ

 

по

 

полученіи

 

удосто-

вѣреній

 

о

 

смерти

 

ихъ

 

отъ

 

церковныхъ

 

причтовъ,

 

боль-
ницъ,

 

госпиталей

 

или

 

полчціи,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

по

 

про-

изводствѣ

 

въ

 

1894

 

году,

 

въ

 

165

 

уѣздахъ

 

и

 

округахъ

губёрній

 

Европейской

 

Россіи

 

и

 

Кавказа,

 

установленныхъ

ст.

 

234

 

того

 

же

 

устава

 

повѣрочныхъ

 

сборовъ,

 

коими

сличаются

 

ведущіяся

 

о

 

нижнихъ

 

воинскихъ

 

чинахъ

 

учет-

ныя

 

свѣдѣнія

 

съ

 

дѣйствительною

 

наличностью

 

сихъ

 

лю-
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дей,

 

обнаружено,

 

что

 

о

 

смерти

 

запасныхъ

 

нижнихъ

 

чи-

новъ

 

или

 

вовсе

 

не

 

сообщается

 

уѣздпымъ

 

воинскимъ

 

на-

чальникамъ,

 

или

 

сообщается

 

чрезъ

 

такіе

 

промеліутки

времени,

 

какъ

 

годъ,

 

два*

 

и

 

болѣе,

 

такъ

 

что

 

многіе

 

изъ

запасныхъ,

 

умершихъ

 

во

 

время

 

холерпой

 

эпидеміи

 

1892—

1893

 

года,

 

не

 

были

 

исключены

 

изъ

 

списковъ,

 

до

 

про-

изводства

 

повѣрочныхъ

 

сборовъ.

 

Вслѣдствіе

 

сего

 

и

 

при-

нимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

содераіаніе

 

точныхъ

 

свѣдѣній

 

о

наличномъ

 

составѣ

 

нижнихъ

 

чиновъ

 

запаса

 

арміи

 

въ

каждой

 

мѣстности

 

имѣетъ

 

большое

 

значеніе

 

въ

 

мобили-
заціонномъ

 

отношеніи,

 

Военный

 

Министръ

 

проситъ

 

под-

твердить

 

по

 

духовному

 

вѣдомству,

 

чтобы

 

церковные

 

причты,

погребающіе

 

нижнихъ

 

чиновъ

 

запаса

 

арміи

 

и

 

флота,

 

со-

общали

 

подлежащимъ

 

волостнымъ

 

правленіямъ

 

или

 

уѣзд-

нымъ

 

полицейскимъ

 

и

 

городскимъ

 

управленіямъ,

 

по

 

при-

надлежности,

 

выписки

 

изъ

 

метрическихъ

 

книгъ

 

объ

 

умер-

шихъ

 

ншкнихъ

 

чинахъ,

 

въ

 

тѣхь

 

случаяхъ,

 

когда

 

при

погребеніи

 

причтамъ

 

не

 

были

 

предъявлены

 

на

 

сихъ

 

лицъ

увольнительные

 

изъ

 

войскъ

 

билеты,

 

на

 

которыхъ,

 

со-

гласно

 

§§

 

55—58

 

руководства

 

объ

 

учетѣ,

 

обнародован-
наго

 

во

 

всеобщее

 

свѣдѣніе

 

въ

 

Собраніи

 

узаконеній

 

и

распоряженій

 

правительства,

 

отъ

 

27

 

ноября

 

1892

 

года

№

 

135

 

ст.

 

1200,

 

должны

 

быть

 

дѣлаемы

 

священническія
удостовѣренія

 

о

 

смерти

 

означенныхъ

 

въ

 

сихъ

 

билетахъ
лицъ.

 

Признавая

 

такое

 

требованіе

 

Военнаго

 

Министра,
какъ

 

основанное

 

на

 

законѣ,

 

правильным ъ,

 

Святѣйшій

Синодъ

 

онредѣляетъ:

 

поручить

 

Синодальнымъ

 

Конторамъ,
епархіальнымъ

 

преосвященнымъ,

 

завѣдывающему

 

при-

дворнымъ

 

духовенствомъ

 

и

 

протопресвитеру

 

военнаго

 

и

морскаго

 

духовенства

 

подтвердить

 

церковнымъ

 

причтамъ

о

 

своевременномъ

 

доставленіп

 

подлежащимъ

 

учрежденіямъ
вышеозначенныхъ

 

свѣдѣній;

 

о

 

чемъ,

 

для

 

надлежащего

исполненія,

 

и

 

припечатать

 

въ

 

„Церковныхъ

 

Вѣдомостяхъ".

О

 

должномъ

 

исполнеиіи

 

изъясненнаго

 

опредѣленія

 

въ

потребиыхъ

 

случахъ

 

симъ

 

предписывается

 

духовенству

Тульской

 

епархіи.
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Отъ

 

Хозяйшнваго

 

^правленія

 

орп

 

СвятИпшемъ

 

Синодѣ.

Въ

 

видахъ

 

прекращенія

 

обнаруженныхъ

 

повсемѣстно

 

въ

Россіи

 

недозволенныхъ

 

сборовъ

 

пожертвованій

 

на

 

нравослав-

ныя

 

учрежденія

 

на

 

Востокѣ,

 

въ

 

особенности

 

на

 

Аѳонскіе

монастыри

 

и

 

существукодія

 

на

 

Аѳонѣ,

 

подъ

 

именемъ

 

мона-

етырскихъ

 

учрежденій,

 

отдѣльныя

 

келліи,

 

и

 

въ

 

предупреж-

деніе

 

обмана

 

благочестивыхъ

 

жертвователей

 

незаконными

сборщиками,

 

неоднократно

 

было

 

объявляемо

 

въ

 

„Церковныхъ
Вѣдомостяхъ",

 

„Правительственномъ"

 

и

 

„Сельскомъ

 

Вѣстни-

кахъ",

 

что

 

обращеніе

 

настоятелей

 

Аѳонскихъ

 

келлій,

 

име-

нуемыхъ

 

иначе

 

старцами,

 

къ

 

русскимъ

 

благотворителямъ
посредствомъ

 

писемъ

 

и

 

воззваній

 

является

 

злоупотребле-
ніемъ

 

и

 

крайне

 

неблаговидною

 

эксплоатаціею

 

религіознаго
чувства

 

русскаго

 

народа,

 

и

 

что

 

лишь

 

тѣ

 

пожертвованія
достигаютъ

 

цѣли,

 

кои

 

производятся

 

по

 

выдаваемымъ

 

отъ

Святѣйшаго

 

Синода,

 

въ

 

пользу

 

дѣйствительно

 

нуждающих-

ся

 

обителей,

 

сборнымъ

 

книгамъ,

 

при

 

чемъ

 

были

 

объявлены
имена

 

нѣкоторыхъ

 

завѣдомо

 

неблагонадежныхъ

 

сборщиковъ-
келліотовъ.

Къ

 

сожалѣпію,

 

означенныя

 

объявленія,

  

какъ

  

можно

  

су-

дить

 

по

 

доставляемымъ

  

въ

 

Хозяйственное

  

Уиравленіе

 

при

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

 

сбораыъ

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

кел-

лій,

 

далеко

 

не

 

достигаютъ

  

своей

 

цѣли.

  

Поэтому,

   

высылка

этихъ

 

сборовъ

 

по

 

назначенію

 

была

 

пріостановлена

 

на

 

нѣко-

торое

 

время,

 

впредь

 

до

 

изыскапія

 

способовъ

 

къ

 

упорядоче-

нію

 

этого

 

дѣла.

 

Нынѣ

 

Святѣйшій

 

Синодъ,

 

по

 

разсмотрѣніи

имѣющихся

  

по

 

сему

  

предмету

  

свѣдѣній,

   

между

  

прочимъ,

постановилъ:

 

а)

 

выслать

  

на

 

имя

  

Императорскаго

 

посла

 

въ

Константинополѣ,

 

для

 

раздачи

 

по

 

принадлежности,

 

деньги,

иоступившія

  

въ

 

Управление

   

въ

 

пользу

 

разныхъ

 

келлій,

 

за

исключеніемъ

  

тѣхъ

   

денегъ,

   

которыя

  

адресованы

  

на

 

имя

старца

  

келліи

  

Трехъ

   

Святителей

    

Варлаама

   

Чернышева,
старца

 

келліи

 

Рождества

 

Богородицы

 

(а

 

нынѣ

 

Игпатія

 

Бого-
носца)

   

Моѵсея

  

Буренина,

   

старца

   

келліи

   

Святыя

 

Троицы
Серафима

 

Мосягина,

 

старца

 

келліи

 

Святителя

 

Николая

 

(Бѣ-

лозерки)

 

іеросхимонаха

 

Неофита,

 

старца

 

келліи

 

святаго

 

Іоан-
на

 

Предтечи

   

іеромонаха

 

Иннокентія,

 

старца

  

келліи

 

ноло-

женія

 

пояса

 

Богоматери

 

іеромонаха

 

Іоанникія

 

(Литвиненко),
каковыя

 

деньги,

 

равно

 

какъ

 

и

 

поступившія

 

въ

 

пользу

 

пер-

вого

 

русскаго

 

Сиротскаго

 

дома

 

въ

 

Еонстантгшополѣ,

 

въ

 

виду

засвидетельствованной

 

неблагонадежности

 

поименованныхъ
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лицъ

 

и

 

несуществованія

 

въ

 

Константинополѣ

 

означеннаго

дома,

 

возвратить

 

жертвователямъ;

 

б)

 

въ

 

„Церковныхъ

 

Вѣ-

домостяхъ",

 

а

 

также

 

въ

 

„Правительственномъ"

 

и

 

„Сель-
скомъ

 

Вѣстникахъ"

 

печатать

 

иеріодически

 

о

 

томъ,

 

что

 

изъ

приношеній

 

въ

 

пользу

 

Аѳонскихъ

 

келліотовъ

 

могутъ

 

дости-

гать

 

своей

 

благотворительной

 

цѣли

 

только

 

тѣ,

 

кои

 

будутъ
направляемы

 

въ

 

монастыри

 

и

 

келліи,

 

которымъ

 

разрѣшенъ

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

сборъ

 

пожертвованій

 

и

 

о

 

коихъ

 

пуб-
ликуется

 

во

 

всеобщее

 

извѣстіе.что

 

въ

 

такіе

 

монастыри

 

и

келліи

 

пожертвовапія

 

могутъ

 

посылаться

 

или

 

прямо

 

па

Аѳонъ,

 

на

 

имя

 

настоятелей

 

ихъ,

 

или

 

высылаться

 

въ

 

Хо-
зяйственное

 

Управленіе

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ,

 

которое

будетъ

 

отправлять

 

ихъ

 

по

 

назначенію,

 

и

 

что,

 

наконецъ,

пожертвованія,

 

высылаемыя

 

въ

 

Хозяйственное

 

Управленіе
для

 

такихъ

 

келлій,

 

коимъ

 

не

 

дано

 

разрѣшепіе

 

отъ

 

Святѣй-

шаго

 

Синода

 

на

 

сборъ

 

пожертвованій,

 

не

 

будутъ

 

посылать-

ся

 

по

 

назначенію.
Объявляя

 

о

 

семъ

 

во

 

всеобщее

 

извѣстіе,

 

Хозяйственное
Управленіе

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

 

имѣетъ

 

честь

 

покор-

нѣйше

 

просить

 

епархіальныя

 

начальства

 

сдѣлать

 

распоря-

женія

 

о

 

напечатаніи

 

вышеприведеннаго

 

постановленія

 

Свя-
тѣйшаго

 

Синода

 

въ

 

Енархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

и

 

о

 

по-

всемѣстномъ

 

и

 

сколь

 

возможно

 

болынемъ

 

распространен^
сего

 

постановленія

 

чрезъ

 

духовенство

 

среди

 

православнаго

населенія.
Вмѣстѣ

 

съ

 

симъ,

 

Хозяйственное

 

Управленіе

 

считаетъ

 

дол

 

-

гомъ

 

объяснить,

 

что

 

многіе

 

жертвователи,

 

по

 

отсылкѣ

 

ими

денегъ

 

въ

 

Хозяйственное

 

Управленіе,

 

иногда

 

и

 

весьма

 

мел-

кими

 

суммами,

 

обращаются

 

въ

 

сіе

 

Управленіе,

 

или

 

къ

 

Оберъ-
Прокурору

 

Сиятѣйшаго

 

Синода,

 

съ

 

жалобами

 

на

 

то,

 

что

 

не

получили

 

извѣщенія

 

объ

 

отсылкѣ

 

присланныхъ

 

ими

 

денегъ

по

 

назначенію

 

и

 

о

 

нолученіи

 

оныхъ

 

на

 

мѣстѣ

 

назначенія.
Но

 

Хозяйственное

 

Управленіе

 

не

 

имѣетъ

 

возможности

 

вхо-

дить

 

по

 

сему

 

предмету

 

въ

 

какую

 

либо

 

переписку,

 

крайне
для

 

него

 

обременительную.

 

Посему

 

желательно

 

было

 

бы
рекомендовать

 

жертвователямъ,

 

чтобы

 

они,

 

если

 

желаютъ

имѣть

 

отвѣтъ

 

на

 

свои

 

заявленія,

 

обращались

 

непосредствен-

но

 

въ

 

тѣ

 

обители,

 

куда

 

направляются

 

деньги,

 

не

 

прибѣгая

къ

 

посредству

 

Хозяйственная

 

Управленія,

 

которое,

 

при

многочисленности

 

поступающихъ

 

къ

 

нему

 

сборовъ

 

и

 

ио-

жертвованій,

 

не

 

имѣетъ

 

никакой

 

возможности

 

отсылать

 

каж-

дое

 

письмо

 

и

 

каждое

 

пожертвованіе

 

отдѣльпо,

 

авысылаетъ

таковыя

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности,

 

неболѣе

 

двухъ —трехъразъ

въ

 

теченіе

 

года.
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Изъ

 

перелиски

 

Его

 

Преосвященства

 

съ

 

г.

 

Началь-
никомъ

 

губерніи

 

относительно

 

искорененія

 

неза-

конной

 

продажи

 

церковныхъ

 

свѣчъ.

Письмо

 

Ореосвященнѣіішаго

 

Припоя,

 

Епископа

 

Тульскаго,
къ

 

Г.

 

Тульскому

 

Губернатору.

Ваше

 

Превосходительство,

Милостивый

 

Государь:

Высочайше

 

утвержденными

 

14

 

Мая

 

1890

 

года

 

пра-

вилами

 

объ

 

изготовленіи,

 

храненіи

 

и

 

продажѣ

 

церков-

ныхъ

 

восковыхъ

 

свѣчъ,

 

между

 

прочимъ,

 

постановлено:

„розничная

 

торговля

 

церковными

 

свѣчами

 

никому,

 

кромѣ

церквей

 

и

 

состоящихъ

 

въ

 

вѣдѣніи

 

духовнаго

 

начальства

свѣчныхъ

 

складовъ

 

и

 

лавокъ,

 

не

 

дозволяется

 

(§

 

3)"

 

и

„свѣчи

 

не

 

И8ъ

 

чистаго

 

пчелинаго

 

воска

 

не

 

могутъ

 

быть
приготовляемы

 

для

 

церковнаго

 

употребленія.

 

При

 

выдѣлкѣ

такихъ

 

свѣчей

 

для

 

домашняго

 

употребленія

 

числомъ

 

бо-
лѣе

 

восьми

 

штукъ

 

на

 

фунтъ,

 

онѣ

 

должны

 

отличаться

 

отъ

церковныхъ

 

свѣчей

 

по

 

внѣшнему

 

видуицвѣту

 

свѣтиль-

ни

 

(§

 

4)".

 

Въ

 

дополненіе

 

сихъправилъ

 

27

 

Мая

 

1891

 

г.

Высочайше

 

утверждено

 

мнѣніе

 

Государственна™

 

Совѣта

о

 

порядкѣ

 

производства

 

дѣлъ

 

по

 

нарушеніямъ

 

Высочай-
ше

 

утвержденныхъ

 

14

 

Мая

 

1890

 

года

 

правилъ

 

объ

 

из-

готовленіи,

 

храненіи

 

и

 

продажѣ

 

восковыхъ

 

свѣчъ,

 

а

 

въ

1892

 

году

 

объявлено

 

Правительствующему

 

Сенату

 

Оберъ-
Прокуроромъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

распоряженіе

 

объ

 

опи-

саніи

 

внѣшнихъ

 

признаковъ

 

церковныхъ

 

свѣчъ

 

(Собр.
узак.

 

и'расп.

 

прав.,

 

отъ

 

4

 

Дек.

 

1892

 

г.

 

№138

 

ст.

 

1229).
Между

 

тѣиъ

 

изъ

 

пмѣгощихся

 

въ

 

Епархіальномъ

 

управ-

леніи

 

свѣдѣпій

 

усматривается,

 

что

 

какъ

 

въ

 

Тулѣ,

 

такъ

и

 

во

 

многихъ

 

уѣздныхъ

 

городахъ

 

и

 

даже

 

селахъ

 

Туль-
ской

 

епархіи

 

означенныя

 

законоположенія

 

нарушаются

какъ

 

въ

 

отношеніи

 

прнготовленія,

 

такъ

 

и

 

въ

 

отношеніи
продаліи

 

церковныхъ

 

свѣчъ,

 

въ

 

явный

 

ущербъ

 

интере-

совъ

 

церкви

 

и

 

пчеловодства.
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Въ

 

виду

 

сего

 

имѣю

 

честь

 

покорнѣйше

 

просить

 

Ваше
Превосходительство

 

сдѣлать

 

по

 

губерніи

 

циркулярное

распоряженіе

 

о

 

принятіи

 

со

 

стороны

 

полцціи

 

должныхъ-

мѣръ

 

къ

 

устраненію

 

нарушенія

 

названныхъ

 

законополо-

женій

 

и

 

о

 

послѣдующемъ

 

не

 

оставить

 

меня

 

своимъ

 

увѣ-

домленіемъ.
Призывая

 

на

 

Васъ

 

благословеніе

 

Господне,

 

съ

 

совер-

шеннымъ

 

почтеніемъ

 

и

 

преданностію

 

йнѣю

 

честь

 

быть
Вашего

 

Превосходительства

 

покорнѣйпшмъ

 

слугою

Епископъ

 

Иры

 

ней.

7

 

Декабря

 

1895

 

года.

Письмо

 

Господина

 

Тульскаго

 

Губернатора

 

В.

 

К.

 

Шлиппе
къ

 

Его

 

Орсосвященстиу.

Ваше

 

Преосвященство,

Милостивый

 

Архипастырь.

Вслѣдствіе

 

письма

 

Вашего,

 

отъ

 

7-го

 

Декабря,

 

имѣю

честь

 

увѣдомить

 

Ваше

 

Преосвященство,

 

что

 

много

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

симъ

 

предписано

 

циркуляромъ

 

Исправникамъ
Тульской

 

губерніи

 

о

 

принятіи

 

со

 

стороны

 

полиціи

 

долж-

ныхъ

 

мѣръ

 

къ

 

устранение

 

нарушенія

 

законоположеній
относительно

 

приготовленія,

 

хранепія

 

и

 

продажи

 

цер-

ковныхъ

 

восковыхъ

 

свѣчей.

Поручая

 

себя

 

святымъ

 

молитвамъ

 

Вашимъ,

 

съ

 

ш тин-

нымъ

 

почтеніемъ

 

и

 

совершенною

 

преданностію

 

имѣю

честь

 

быть

 

Вашего

 

Преосвященства

 

покорнѣйшимъ

слугою

В.

 

Шлиппе.

14

 

Декабря

 

1895

 

г.
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Извлечевіе

 

изъ

 

отчета

 

Благочиннаго

 

протоіерея

 

Зло-
бина

 

о

 

соетояніи

 

ввѣреннаго

 

ему

 

1

 

Одоевекаго

 

округа

относительно

 

нѳравномѣрнаго

 

пріобрѣтѳнія

 

церквами

 

изъ

Еііархіальнаго

 

завода

 

церковныхъ

 

свѣчъ

 

въ

 

зависимости

отъ

 

правильнаго

 

или

 

неправильная

 

отношѳніа

 

церков-

ныхъ

 

старость

 

къ

 

§

 

23

  

Инструкціи

  

церковнымъ

   

Ста-
ростамъ.

Количество

 

пріобрѣ-

Названіе

 

церквей

 

и

 

се.гъ.

          

тенныхъ

 

въ

   

1895

 

г.

церковныхъ

 

свѣчъ.

Соборная

 

церковь

 

г.

 

Одоева —

   

1 пудъ 30 фун.
Влаговѣщенская

 

г.

 

Одоева —

   

2 — 20
Богоявленская

 

г.

 

Одоева —

    

2 — — —

—

    

1
Преображенская

 

г.

 

Одоева —

    

1 — — —

Троицкая

 

г.

 

Одоева

       

— —

    

2 — 30 —

Села

 

Анастасова —

        

— —

    

1 — 20 —

—

    

Апухтина

 

—

        

— —

    

7 — 10 —

—

   

Болотскаго

            

— —

 

20 — —■ —

—

   

Воротецъ

  

— —

    

4 — 10 —

—

   

Вязовны

    

— — .

   

2 — 30 —

—

    

Глинищъ

   

—

        

— —

    

2 — 20 —

—

   

Ивановскаго

         

— —

 

10 — 20 —

—

   

Краснаго

   

— --------- — 30 --------- :

—

   

Кузьменокъ

 

(приписная) —

    

2 — 10 ---

—

   

Ламиполозова

 

(припис.) --------; — 30 ---

—

   

Никольскаго-Жупани —

    

7 — — ;---------

—

   

Полуэхтова

           

— —

    

2 — — ---

—

    

Покровскаго-Касимова —

    

7 ---: — ---

—

   

Петровскаго

         

— —

    

2 --- 10 ---

—

    

Сидоровскаго

 

(припис.) —

 

— --- — ---

—

   

Сонина

     

—

        

— —

    

4 --- 10 ---

•—

   

Сомова

      

—

        

— —

    

4 --- — ---

—

   

Спасскаго

 

—

       

— —

    

6 —. 30 ---

—

   

Цевриной-Площади —

    

2 --- 10 ---

—

   

Яхонтова

  

—

        

— —

    

5 --- 10 --------- !
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Постановлен!!!

 

Тульшго

 

Епаршьнаго

 

Училіііцііаго
Совѣта.

і.

По

 

дѣлу

 

объ

 

отказѣ

 

священника

 

села

 

Р.,

 

соетоящаго

законоучителемъ

 

въ

 

двухъ

 

начальныхъ

 

училищахъ

 

его

прихода,

 

отъ

 

законоучительства

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

нихъ

 

и

о

 

приглашеніи

 

въ

 

это

 

послѣднее

 

законоучителемъ

 

свя-

щенника

 

сосѣдняго

 

села

 

дана

 

слѣдующая

 

резолюція

 

Его
Преосвященства:

 

„Необходимо,

 

чтобы

 

въ

 

каждой

 

приход-

ской

 

школѣ,

 

будетъ

 

ли

 

она

 

земская,

 

министерская

 

или

церковно-приходская,

 

былъ

 

законоучителемъ

 

свой

 

при-

ходскій

 

священникъ

 

или

 

діаконъ,

 

или

 

преподавалъ

 

За-
конъ

 

Божій

 

учитель

 

или

 

учительница

 

подъ

 

смотрѣніемъ

и

 

руководствомъ

 

приходскаго

 

священника,

 

накоемь

 

ле-

житъ

 

отвѣтственность— какъ

 

дѣти

 

его

 

прихода

 

знаютъ

христіанское

 

катихизическое

 

нравственное

 

ученіе

 

Зако-
на

 

Божія".
Изъ

 

дѣла

 

этого

 

видно,

 

что

 

въ

 

с.

 

Р.

 

четыре

 

началь-

ныхъ

 

училища

 

и

 

одна

 

школа

 

церковно-приходская;

 

за-

коноучйтельство

 

для

 

равномѣрности

 

распредѣлено

 

между

тремя

 

мѣстными

 

священниками

 

такъ,

 

что

 

двумъ

 

изъ

 

нихъ

назначено

 

по

 

два

 

училища,

 

а

 

третьему,

 

какъ

 

несущему

обязанности

 

наблюдателя

 

школъ,

 

предоставлено

 

одно

 

учи-

лище.

 

Затрудненія

 

при

 

совмѣщеніи

 

обязанностей

 

законо-

учительства

 

въ

 

двухъ

 

училищахъ

 

являются

 

неизбѣжными.

По

 

сему

 

Епархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

постановилъ,

между

 

прочимъ,

 

слѣдующее:

 

„Такъ

 

какъ

 

резолюціяЕго
Преосвященства

 

даетъ

 

руководящее

 

указаніе

 

на

 

всѣ

 

по-

добные

 

случаи

 

затруднительности

 

совмѣщенія

 

для

 

одно-

го

 

священника

 

законоучительства

 

въ

 

нѣсколькихъ

 

цер-

ковныхъ

 

школахъ

 

или

 

начальныхъ

 

земскихъ

 

училищахъ,

и

 

такъ

 

какъ

 

изъ

 

дѣлопроизводства

 

Совѣта,

 

особенно

 

же

изъ

 

донесеній

 

Епархіальнаго

 

Наблюдателя

 

усматривается,

что

 

священники,

 

законоучительствующіе

 

въ

 

двухъ

 

или

болѣе

 

школахъ

 

своего

 

прихода,

 

нерѣдко

 

бываютъ

 

вы-

нуждены

 

замѣнять

 

себя

 

въ

 

одной

 

изъ

 

этихъ

 

школъ

 

учи-

телями

 

или

 

учительницами,

 

но

 

дѣлаютъ

 

это

   

не

 

испра-
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шивая

 

на

 

то

 

Архипастырскаго

 

разрѣшенія;

 

то

 

необхо-
димо

 

постановить

 

правиломъ

 

для

 

законоучителей

 

навсѣ

подобные

 

случаи

 

по

 

силѣ

 

резолюціи

 

Его

 

Преосвящен-
ства:

 

'а)

 

замѣнять

 

себя

 

въ

 

дѣлѣ

 

законоучительства

 

въ

той

 

или

 

другой

 

школѣ

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

или

 

учителемъ

той

 

же

 

школы

 

съ

 

богословскимъ

 

образованіемъ,

 

или

учительницей,

 

окончившей

 

курсъ

 

Еиархіальнаго

 

жен-

скаго

 

училища;

 

б)

 

допускать

 

такую

 

замѣну

 

не

 

иначе,

какъ

 

съ

 

разрѣшенія

 

Его

 

Преосвященства;

 

в)

 

если

 

не-

обходимость

 

такой

 

замѣны

 

окажется

 

въ

 

такихъ

 

земскихъ

начальныхъ

 

училищахъ,

 

въ

 

коихъ

 

учителями

 

не

 

со-

стоять

 

лица,

 

указанныя

 

выше

 

подъ

 

буквою

 

а)

 

то

 

самъ

же

 

законоучитель

 

долженъ

 

будетъ

 

прежде

 

всего

 

просить

мѣстнаго

 

Инспектора

 

училищъ

 

о

 

назначеніи,

 

въ

 

поряд-

кѣ,

 

опредѣляемомъ

 

закономъ,

 

на

 

учительскую

 

должность

въ

 

такомъ

 

училищѣ

 

одного

 

изъ

 

выгаеуказанныхъ

 

лицъ

и

 

потомъ

 

ходатайствовать

 

предъ

 

Его

 

Преосвященствомъ
относительно

 

разрѣшенія

 

такому

 

лицу

 

замѣнять

 

его

 

въ

дѣлѣ

 

законоучительства;

 

г)

 

законоучитель

 

долженъ

 

имѣть

въ

 

виду,

 

что

 

разрѣшеніе

 

замѣнять

 

себя

 

другимъ

 

лицомъ,

не

 

освобождаетъ

 

его

 

отъ

 

обязанности

 

наблюдать

 

за

 

пре-

подаваніемъ

 

Закона

 

Божія

 

и,

 

въ

 

чемъ

 

слѣдуетъ,

 

руко-

водить

 

преподающаго

 

съ

 

отвѣтственностію

 

за

 

достаточ-

ныя

 

познанія

 

дѣтей

 

школы

 

въ

 

Законѣ

 

Божіемъ

 

и

 

вообще
за

 

ихъ

 

религіозно-нравственное

 

воспитаніе".

Н.

Епархіальнымъ

 

Наблюдателемъ

 

священникомъ

 

Нико-
лаемъ

 

Князевымъ

 

при

 

посѣщеніи

 

имъ

 

начальныхъ

 

учи-

лищъ

 

одного

 

уѣзда

 

усмотрѣно,

 

что

 

въ

 

училищныхъ

 

би-
бліотекахъ,

 

а

 

также

 

и

 

въ

 

рукахъ

 

учениковъ

 

имѣются

книги

 

сомнительной

 

доброкачественности,

 

наприм.

 

нѣ-

которыя

 

изданія

 

„Посредника",

 

Толстовскія

 

брошюры,
произведенія

 

„Русской

 

Мысли"

 

и

 

т.

 

под.

 

Вслѣдствіе

объясненій,

 

полученныхъ

 

по

 

этому

 

предмету

 

отъ

 

г.

 

Ди-
ректора

 

народныхъ

 

училищъ,

 

Совѣтомъ

 

постановлено:

объявить

 

всѣмъ

 

Наблюдателямъ

 

школъ

 

и

 

священникамъ

законоучителямъ

 

земскихъ

 

училищъ

 

по

 

Тульской

 

губер-
ніи

 

чрезъ

 

напечатаніе

 

въ

 

Ёпархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

что

 

1,

 

они

 

имѣютъ

 

право,

 

а

 

посему

   

и

 

должны

 

обозрѣ-
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вать

 

составь

 

учплищныхъ

 

библіотекъ

 

въ

 

земскихъ

 

учи-

лищахъ;

 

2)

 

обязаны

 

немедленно

 

сообщать

 

Совѣту

 

о

 

та-

кихъ

 

книгахъ,

 

находящихся

 

въ

 

учплищныхъ

 

библіоте-
кахъ

 

или

 

въ

 

рукахъ

 

учениковъ,

 

которыя

 

не

 

должны

быть

 

допускаемы

 

къ

 

употребленію

 

въ

 

школахъ,

 

3)

 

если

такія

 

книги

 

найдутся

 

въ

 

учплищныхъ

 

библіотекахъ

 

или

въ

 

рукахъ

 

учениковъ,

 

то

 

предложить

 

учителю

 

тотчасъ

же

 

составить

 

особый

 

сиисокъ

 

этихъ

 

книгъ

 

съ

 

его

 

соб-
ственноручного

 

подписью

 

и

 

передать

 

овый

 

законоучителю

пли

 

Наблюдателю,

 

для

 

немедленнаго

 

доставленія

 

въ

 

Епар-
хіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ.

Архипастырское

 

благоеловеніе.

На

 

рапортѣ

 

Благочиннаго

 

Одоевскаго

 

2-го

 

округа

 

свя-

щенника

 

Виктора

 

Богоявленскаго

 

о

 

церковномъ

 

старостѣ

Покровской

 

церкви,

 

села

 

Старчикова,

 

Козельскомъ

 

мѣща-

нинѣ

 

Галактіонѣ

 

Боріссовѣ,

 

который

 

исправляя

 

усердно

свою

 

службу

 

въ

 

истекшемъ

 

1895

 

году

 

пожертвовалъ

 

на

исправленіе

 

иконостаса

 

и

 

ветхостей

 

храма

 

изъ

 

собствен-
ныхъ

 

средствъ

 

370

 

руб.

 

и,

 

главное,

 

при

 

своемъ

 

кратко-

временномъ,

 

,съ

 

Сентября

 

1893

 

года,

 

служеніи

 

въдоллс-

ности

 

церковнаго

 

старосты

 

значительно

 

увеличилъ

 

цер-

ковную

 

доходность

 

и

 

не

 

только

 

самъ

 

всегда

 

покупаеть

свѣчи

 

Епархіальнаго

 

производства,

 

но

 

и

 

своимъ

 

вліяніемъ
на

 

прихожанъ

 

способствовалъ

 

къ

 

прекращенію

 

покупки

ими

 

свѣчъ

 

у

 

частныхъ

 

торговцевъ,

 

послѣдовала

 

резо-

люція

 

Его

 

Преосвященства

 

таковая:

 

„Преподается

 

бла-
гословеніе

 

отъ

 

Господа

 

доброму

 

дѣланію

 

честнаго

 

ста-

росты

 

Галактіона

 

Борисова".
—

 

Преподано

 

Архипастырское

 

благословеніе:

 

Церков-
нымъ

 

старостамъ

 

Одоевскаго

 

уѣзда:

 

села

 

Покровсі;аго
на

 

Желѣзиицѣ

 

крестьянину

 

Алексѣю

 

Денисову

 

и

 

села

Нивенъ

 

крестьянину

 

Евсевію

 

Макарову,

 

за

 

усердное

 

и

полезное

 

прохожденіе

 

должности

  

церковныхъ

 

старость.
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Разныя

 

извѣстія

 

по

 

епархіи.

I.

 

Присоединены

 

къ

 

Православію:

 

1)

 

Нротоіереемъ
Троицкой

 

церкви

 

въ

 

г.

 

Тулѣ

 

Сергіемъ

 

Дарскимъ

 

чрезъ

 

св.

мтропомазаніе

 

съ

 

оставленіемъ

 

присоединеннымъ

 

прежнихъ

именъ:

 

а)

 

вдова

 

подпоручика

 

Евгенія

 

Пронина

 

30

 

л.

 

люте-

ранского

 

вѣроисповѣдапія;

 

б)

 

рядовой

 

Андрей

 

Мисіякъ
27

 

л.

 

римско-католичѳскаго

 

вѣроисиовѣданія

 

и

 

в)

 

сверх-

срочно

 

служащій

 

полковой

 

барабанщикъ

 

Андрей

 

Жозловскій
27

 

л.

 

римско-католическаго

 

вѣроисновѣданія,

 

и

 

чрезъ

св.

 

крещеніе

 

ыѣщапинъ

 

г.

 

Одессы

 

Хаскель

 

Вичманъ

 

20

 

л.

іудейскаго

 

вѣроисповѣданія,

 

съ

 

нареченіемъ

 

ему

 

имени

„Борись".

 

2)

 

Свящепникоыъ

 

Успенской

 

церкви,

 

что

 

въ

 

Пав-
шинской

 

Слободѣ

 

г.

 

Тулы,

 

Сергіемъ

 

Леонардовымъ,

 

чрезъ

св.

 

мѵропомазаніе,

 

дочь

 

Тульскаго

 

мѣщапина

 

Евгенгя

 

Тиде-
манъ

 

17

 

л.

 

лютѳранскаго

 

вѣроисиовѣданія

 

съ

 

оставле-

ніемъ

 

того

 

же

 

имени.

 

3)

 

Свящепникомъ

 

села

 

Велеговшей
Алексинскаго

 

уѣзда,

 

Андреемъ

 

Воскресенскимъ

 

чрезъ

 

св.

 

мѵро-

номазаніе

 

изъ

 

раскола

 

бѳзпоповщинской

 

секты

 

кре-

стьянинъ

 

Василій

 

Якушинъ

 

18

 

л.

 

и

 

крестьянская

 

дѣвица

Марія

 

Антонова

 

17

 

л.

 

и

 

4)

 

Свящепникомъ

 

с.

 

Богоявлен-
скаго-Венепа

 

монастыря,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

Іоаиномъ

 

Успен-
скимъ

 

чрезъ

 

св.

 

мгропомазаніе

 

изъ

 

раскола

 

поморской
секты:

 

а)

 

крестьянка

 

Татіана

 

Казакова

 

45

 

л.;

 

б)

 

крестьян-

ская

 

дѣвица

 

Анна

 

Зуйкова

 

19

 

л.

 

и

 

в)

 

крестьянская

 

дѣвица

Анна

 

Зуйкова

 

20

 

л.

П.

 

Утверждены

 

законоучителями:

 

1)

 

священникъ

 

се-

ла

 

Жабыни

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Соко.ювъ,

 

въ

 

началь-

номъ

 

училищѣ

 

сельца

 

Володкова,

 

2)

 

священникъ

 

села

 

Спы-
хова,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Василгй

 

Боіородицкій

 

въ

 

мѣстпомъ

начальномъ

 

училищѣ

 

и

 

сельцѣ

 

Иваповкѣ

 

и

 

3)

 

священникъ

Святодуховекой

 

г.

 

Тулы

 

церкви

 

Серий

 

Лсонардовъ

 

въ

 

зем-

скомъ

 

училищѣ

 

па

 

Арсенальпой

 

улицѣ.

—

 

Отъ

 

Его

 

Преосвященства

 

Преосвященнѣйшаго

 

Иринея
Епископа

 

Тульскаго

 

и

 

Бѣлевскаго

 

поступило

 

къ

 

Оберъ-Про-
курору

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

23

 

Декабря

 

минувшаго

 

1895

 

г.

сообщеніе

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

ознаменованіе

 

выеокора-

достнаго

 

событія —рожденія

 

Дочери

 

Его

 

Император-
скаго

 

Величества

 

Великой

 

Княжны

 

Ольги

 

Николаевны:

 

а)
неизвѣстнымъ

 

благотворителемъ

 

пожертвованъ

 

въ

 

Иверскую
церковь

 

села

 

Карачева,

 

Епифапскаго

 

уѣзда,

 

колоколъ,

 

вѣ-

сомъ

 

въ

 

517

 

пуд.

 

и

 

б)

 

прихожанами

 

Покровской

 

церкви

села

 

Нижней

 

Залегощи,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

крестьянами



-

 

74
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пожертвована

 

икона

 

святаго

 

благовѣрнаго

 

Князя

 

Александра
Невскаго

 

съ

 

неугасаемого

 

лампадою,

 

стоимостію

 

100

 

р.

 

На
всеподданнѣйшемъ

 

докладѣ

 

о

 

семь

 

Синодальнаго

 

Оберъ-
•

 

Прокурора

 

Государю

 

Императору

 

благоугодно

 

было

 

въ

 

10
день

 

Февраля

 

1896

 

года,

 

Собственноручно

 

начертать:

 

„Про-
челъ

 

съ

 

удовольствіемъ".
—

  

Причисленный

 

къ

 

Тульской

 

Николо-часовенской

 

цер-

кви,

 

священникъ

 

Михаилъ

 

Соболевъ

 

23

 

Февраля

 

сего

 

1896
года

 

постриженъ

 

въ

 

монашество, —съ

 

нареченіемъ
имени

 

„Нилъ".
—

  

Послушницъ

 

Бѣлевскаго

 

Крестовоздвиженскаго

 

жен-

скаго

 

монастыря

 

Екатерину

 

Исаеву

 

и

 

Агрипину

 

Проселкову
разрѣшено

 

постричь

 

въ

 

монашество.

—

  

Проживающія

 

на

 

испытаніи

 

въ

 

Тульскомъ

 

Успенскомъ
женскомъ

 

монастырѣ,

 

въ

 

качествѣ

 

послушницъ,

 

мѣщанскія

дѣвицы:

 

Тульская

 

Ѳеодосія

 

Логунова

 

и

 

Алексинская—Любовь
Богатырева,

 

крестьянскія

 

дѣвицы:

 

деревпи

 

Разсошки,

 

Бо-
городицкаго

 

уѣзда,

 

Марѳа

 

Бѣлобрагина,

 

деревни

 

Крутой,
Крапивенскаго

 

уѣзда,

 

Пелагія

 

Есгтова

 

и

 

Анна

 

Есгтова,
деревни

 

Островской,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

Анастасія

 

и

 

Пе-
лагія

 

Лосоновы,

 

деревни

 

Черноусовскихъ

 

выселокъ,

 

Черн-
скаго

 

уѣзда,

 

Варвара

 

Стрѣльникова,

 

села

 

Черноусова,

 

того

же

 

уѣзда

 

Ксенія

 

Логунова

 

и

 

деревни

 

Выковки,

 

Богородиц-
каго

 

уѣзда,

 

Елизавета

 

Дубаносова,

 

по

 

постановленію

 

Епар-
хіальнаго

 

Начальства

 

отъ

 

28

 

Февраля — 6

 

Марта

 

сего

 

1896
года,

 

опредѣлены

 

въ

 

число

 

послушницъ

 

озпаченнаго

монастыря.

Перемѣны

 

по

 

службъ.

Опредѣленіемъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

предостав-

лены

 

Священничѳскія

 

мѣста:

 

а)

 

въ

 

селѣ

 

Вознесенскомъ,
Чернскаго

 

уѣзда,

 

діакону

 

села

 

Малевки,

 

Богородицкаго
уѣзда,

 

Ивану

 

Еарциссову,

 

26—27

 

Февраля;

 

въ

 

селѣ

 

Си-
маковѣ,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

діакопу

 

села

 

Прудного,

 

Туль-
скаго

 

уѣзда,

 

Николаю

 

Музалевскощ,

 

29

 

Февраля;

 

в)

 

въ

селѣ

 

Гевякинѣ,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

Михаилу

 

Щеглову,
29

 

Февраля

 

и

 

г)

 

въ

 

селѣ

 

Новоприборной

 

слободѣ,

 

Гре-
мячевскаго

 

селенія,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

окончившему

 

курсъ

Рязанской

 

духовной

 

Семинаріи

 

Александру

 

Маковскому,
по

 

прошенію,

 

29

 

Февраля

 

1896

 

г.



-

 

76

 

-

—

  

Допущены

 

къ

 

исполненію

 

псаломщицкой

 

должности:

въ

 

селѣ

 

Тургеневѣ,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

отрѣшенный

 

отъ

мѣста

 

въ

 

селѣ

 

Волчьей-Дубровѣ,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

запре-

щенный

 

діаконъ

 

Василій

 

Орловъ,

 

23— 27

 

Февраля,

 

и

 

при

Соборной-Троицкой

 

церкви

 

г.

 

Ефремова

 

бывшій

 

ученикъ

Семинаріи

 

Владиміръ

 

Говорова,

 

по

 

прошенію,

 

2

 

Марта
1896

 

г.

—

  

Священникъ

 

села

 

Рунова,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

Сергій
Крестовоздвиженскгй,

 

согласно

 

прошенію,

 

уволенъ

 

за

штатъ

 

28

 

Февраля

 

1896

 

г.

Умерли:

 

1)

 

монахъ

 

Тульскаго

 

Богородичнаго

 

Обще-
жительнаго,

 

что

 

въ

 

Щегловѣ,

 

монастыря

 

Ампшій

 

17-го
Февраля

 

1896

 

г.,

 

и

 

2)

 

псаломщикъ

 

села

 

Раева,

 

Черн-
скаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Казанскій,

 

15

 

Февраля

 

1896

 

г.

ВАКАНТНЫЙ

 

МѢСТА.

а)

  

Священническія

 

при

 

церквахъ:

1)

  

Села

 

Баскачей,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

24

 

Ноября

 

1894

 

г.

2)

  

Села

 

Баршевки,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

18

 

Сентября.
3)

  

Села

 

Троицкаго

 

на

 

Филиной

 

Зушицѣ,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

съ

 

16

 

Ноября

 

1895

 

г.

4)

  

Села

 

Ростислава,

 

Лаптева

 

тожъ,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

съ

15

 

Января

 

1896

 

г.

5)

  

Села

 

Рунова

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

28

 

Февраля

 

1896

 

г.

Земли

 

церковной

 

37

 

десят.

 

Прихожапъ

 

м.

 

п.

 

457.

 

Причта
положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику;

 

причтъ

 

полу-

чаетъ

 

°/о

 

съ

 

900

 

р.;

 

имѣется

 

помѣщеніе

 

для

 

причта.

б)

  

Діаконскія

 

при

 

церквахъ:

1)

   

Села

 

Плесъ,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

24-го

 

Мая
1894

 

г.

2)

  

Села

 

Петровскаго,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

16-го

 

Марта
1894

 

г.

3)

    

Села

 

Успенскаго-Жобылинки,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ
12

 

Октября

  

1894

 

г.

4)

  

Села

  

Ясеноваго,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

Января

 

1895

 

г.



-
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5)

     

Села

 

Люторичей,

 

Епифанскаго

  

ѵѣзда,

 

съ

 

10

 

Января
1895

 

г.

6)

   

Села

 

Никольского-Myравляпки,

 

Епифапскаго

 

уѣзда,

 

съ

23

 

Января

 

1895

 

г.

7)

  

Села

 

Глубокого,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1

  

Марта

 

1895

 

г.

8)

     

Села

 

Мсдвѣдокъ,

  

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

10-го

 

Мая
1895

 

г.

9)

     

Села

 

Суханова,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

8

 

Іюня

 

1895

 

г.

10)

  

Села

 

Дьяконова,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

съ21

 

Іюня1895г.
11)

  

Села

 

ПІевьгревой

 

Слободы,

 

Епифапскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

24
Іюня

 

1895

 

г.

12)

   

Села

 

Богородицкаго,

   

Веневскаго

   

ѵѣзда,

   

съ

 

17

   

Іюля
1895

 

г.

13)

   

При

 

Архангельской

    

церкви

 

села

 

Дѣдилова,

   

Богоро-
дицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

22-го

 

Октября

 

1895

 

г.

14)

  

Села

 

Средне-Михаиловскаго

   

Новосильскаго

  

уѣзда,

 

съ

22

   

Октября

  

1895

   

г.

15)

  

Села

 

Волчьей

 

Дубровы,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

4

 

Нояб-
ря

 

1895

 

г.

16)

  

Села

 

Никольского-Буйцъ

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

24-го
Октября

 

1895

 

г.

17)

  

Села

 

Маслова

 

на

 

Мечи,

 

Ефреыовскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

9-го

Ноября

 

1895

 

г.

18)

  

Села

 

Ново-Трогщкаго,

 

Гати

 

тожъ,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

съ

   

13

 

Ноября

 

1895

 

г.

19)

  

Села

 

Истлѣнъева,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

16

 

Авгу-
ста

 

1895

 

г.

20)

  

Никольской

 

гор.

    

Венева

 

церкви

    

съ

   

16-го

    

Декабря
1895

  

г.

21)

  

Села

 

Малаго-Скуратова,

    

Чернскаго

   

уѣзда

  

съ

 

14-го
Декабря

 

1895

 

г.

22)

  

Села

 

Папортки,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

   

съ

 

6

 

Января
1896

   

г.

23)

  

Села

 

Покровского-Корсакова,

   

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

съ

9

 

Января

 

1896

 

г.

24)

  

Села

 

Нагишей,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

12-го

 

Января
1896

 

г.

25)

  

Села

 

Куракина,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

18

 

Января
1896

 

г.

26)

  

Села

 

Покровского

 

на

 

Гадгінкѣ,

   

Новосильскаго

 

уѣзда,

съ

 

23

 

Января

 

1896

 

г.

27)

  

Прихода

 

Руднсво-Кишкгінскаго,

   

Тульскаго

  

уѣзда,

   

съ

23

  

Января

 

1896

 

г.

28)

  

Села

 

Ямской

 

Слободы,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

съ19—27
Января

 

1896

 

г.



-

 

77

 

-

29)

  

Села

 

Троицкаіо-Медвѣдокъ,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

съ

7

 

Февраля

 

1896

 

г.

30)

  

Села

 

Викольскаго,

 

Бредихина

 

тожъ,

 

Новосильскаго
уѣзда,

 

съ

 

^І

 

Февраля

 

1896

 

г.

31)

  

Села

 

Шалевки,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

27

 

Февраля
1896

 

г.

 

Земли

 

церковной

 

42

 

десят.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

4147.
Причта

 

положено

 

быть:

 

3

 

священникамъ,

 

діакону

 

и

 

3

 

пса-

ломщикамъ;

 

причтъ

 

получаетъ

 

19

 

р.

 

процентовъ

 

въ

 

годъ.

32)

  

Села

 

Cmapaw- Гоголя,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

29-го
Февраля.

 

Земли

 

церковной

 

76

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1192.
Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику;

причтъ

 

получаетъ

 

8

 

р.

 

°/о

 

въ

 

годъ.

33)

  

Села

 

Вруднаго,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

29-го

 

Февраля
1896

 

г.

 

Земли

 

церковной

 

37

 

дес.

 

10

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ
м.

 

п.

 

1003.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

псаломщику;

 

причтъ

 

получаетъ

 

»/°

 

съ

 

534

 

р.

34)

  

Села

 

Бокровскаго-Луговки,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

6 — 7

 

Марта

 

1896

 

г.

 

Земли

 

церковой

 

37

 

дес.

 

2125

 

кв.

 

саж.

Прихожанъ

 

м.

 

н.

 

2067.

 

Причта

 

положено

 

быть

 

2-мъ

 

свя-

щенникамъ,

 

діакону

 

и

 

2

 

псаломщикамъ;

 

причтъ

 

получаетъ

42

 

р.

 

въ

 

годъ

 

процентовъ.

35)

  

Села

 

Студенца,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

13-го

 

Февраля
1896

 

г.

 

Земли

 

церковной

 

53

 

д.

 

1910

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ
м.

 

п.

 

1494.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

псаломщику;

 

причтъ

 

получаетъ

 

%

 

съ

 

80

 

рублей.
36)

  

Села

 

Волковичей,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

20—27

 

Фев-
раля

 

1896

 

г.

 

Земли

 

41

 

дес.

 

1944

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

739.
Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику;

причтъ

 

получаетъ

 

%

 

съ

 

1439

 

р.

в)

  

Жподіаконскоѳ:

При

 

Тульскомъ

 

Каѳедральномъ

 

Соборѣ.

 

Кандидата

 

дол-

женъ

 

обладать

  

голосомъ

  

первымъ

 

теноромъ.

г)

  

Псаломщицкія

 

при

 

церквахъ:

1)

    

Села

 

Бѣлькова,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1-го

 

Ноября
1895

 

г.

2)

  

Села

 

Новыхг

 

Горокъ,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

Декабря
1895

 

г.

3)

  

Села

 

Жестоваю,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

2

 

Декабря

 

1895

 

г.

4)

  

Села

 

Горѣлокъ,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

17

 

Января

 

1895

 

г.

б)

 

Села

 

Телякова-Вележева,

 

Каширскаго

  

уѣзда,

 

съ

 

21-го
Января

 

1896

 

г.



-

 

78

 

-

6)

  

Села

 

Воваго,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

8

   

Февраля

 

1896

 

г.

7)

  

Села

 

Воронцова,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

27-го

 

Января
1896

 

г.

8)

  

При

 

Преображенской,

 

г.

 

Епифани,

 

церкви,

 

съ

 

6

 

Фев-
раля

 

1896

 

г.

9)

  

Села

 

Судбищъ,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

13

 

Февраля
1896

 

г.

10)

  

Села

 

Раева,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

15-го

 

Февраля

 

1896

 

г.

Земли

 

церковной

 

123

 

дес.

 

296

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

2676.

Причта

 

положено

 

быть:

 

тремъ

 

священникамъ,

 

діакону

 

и

тремъ

 

псаломщикамъ.

Объявляются

 

вакантныя

  

учительскія

  

мѣста

 

въ

церковно-приходскихъ

 

школахъ:

1)

  

Одоевскаго

 

уѣзда

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Ясеноваго

 

въ

сельцѣ

 

Надеоюдинѣ.

 

Жалованье

 

учителю

 

по

 

приговору

крестьянъ

 

60

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

и

 

отъ

 

Одоевскаго

 

Земства,
смотря

 

по

 

успѣхамъ

 

школы,

 

отъ

 

20

 

до

 

60

 

р.

 

(Объявл.
отъ

 

Одоевскаго

 

Отдѣл.

 

училищ.

 

Совѣта).

2)

  

Того

 

же

 

уѣзда

 

въ

 

селѣ

 

Павловскомъ.

 

Жалованье
учителю

 

всего,

 

съ

 

пособіемъ

 

отъ

 

Земства,

 

1 20

 

руб.

 

въ

годъ.

 

Есть

 

квартира

 

для

 

учителя

 

(Объявл.

 

отъ

 

Епарх.
Наблюдателя).

3)

  

Алексинскаго

 

уѣзда

 

въ

 

селѣ

 

Изволи.

 

Жалованье
учителю

 

120

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Есть

 

квартира

 

для

 

учителя

(Объявл.

 

отъ

 

Алексин.

 

Отдѣл.

 

училищ.

 

Совѣта).

■~Э€Эй>-о-

СОДЕРЖАНИЕ

 

ОФФЩІАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ:

 

Опредѣлепіе

 

Святѣйшаго

Синода. — Отъ

 

Хозяйственна™

 

Унраиленія

 

при

 

Спятѣйшемъ

 

Синодѣ. —

Изъ

 

переписки

 

Его

 

Преосвященства

 

съ

 

г.

 

Начальникомъ

 

губерніи

 

отно-

сительно

 

искоренеііія

 

незаконной

 

продажи

 

церкопныхъ

 

свъчъ. — Извлече-
те

 

изъ

 

отчета

 

Благочиннаго

 

протоіерея

 

Злобина

 

о

 

состояніи

 

ввѣреинаго

ему

 

1

 

Одоевскаго

 

округа.— Постановленіл

 

Тульскаго

 

Енархіальнаго

 

Учи-
лищнаго

 

Совѣта. — Архипастырское

 

благословеніе.-

 

Разная

 

извѣстія

 

но

епархіи. — Перемѣны

 

по

 

службѣ.— Вакантныя

 

мѣста.— Объявленіе

 

о

 

вакант-
ныхъ

 

учительскихъ

 

мѣстахъ

 

въ

 

церкоішо-приходскихъ

  

школахъ.



f

 

t

 

д.

 

ь

 

с

 

в

 

i

 

a

ШШАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.
1—15

 

Марта

                

№

 

б.

                      

1896

 

года.

ЧАСТЬ.

   

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

ТОЛКОВАН»

 

ЕВѲИМІЯ

 

ЗИГШНЛ
на

Посланіе

 

Апостола

 

Павла

 

къ

 

Еврѳямъ

 

*).

ГЛАВА

     

5.

От.

 

1.

 

ВсЛкъ

 

бо

 

Первосвящснникъ,

 

отъ

 

человѣкъ

пріемлемъ

 

за

 

человѣки

 

поставляется

 

на

 

службы,
яоісе

 

къ

 

Воіу.
„Изъ

 

человѣковъ

 

избираемый

 

на

 

службы,

 

яже

 

къ

 

Богу " ,

т.

 

е.

 

ходатаемъ

 

предъ

 

Богомъ.
Да

 

приносить

 

дары

 

оке

 

и

 

жертвы

 

о

 

грѣсѣхъ.

„Дарами"

 

называлось

 

то,

 

что

 

приносили

 

Богу

 

чрезъ

первосвященника,

 

по

 

своей

 

волѣ,

 

а

 

не

 

по

 

требованію

 

За-
кона;

 

„жертвою"

 

же— то,

 

что

 

исполнялось

 

по

 

предпи-

сание

 

закона.

Ст.

 

2.

 

Спосшрадати

 

могій

 

невѣжествующимъ

 

и

заблужд

 

ающимъ:
Могущій

 

терпѣть

 

и

 

уничиженіе

 

и

 

страданіе

 

вмѣстѣ

съ

 

согрѣшающими,

 

къ

 

чему

 

побуждаетъ

 

его

 

мысль,

 

что

онъ

 

и

 

самъ

 

подъ

 

грѣхомъ,

 

какъ

 

вообще

 

человѣкъ:

 

ибо
нѣтъ

 

человѣка

 

совершенно

  

безгрѣіннаго.

  

„Невѣжеству-

*)

 

Продолженіе.— См.

 

№

 

19.

 

Т.

 

В.

 

Вѣд.

  

1895

 

г.
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—

ющими

 

и

 

заблуждающнми"

 

онъ

 

назвалъ

 

грѣінниковъ;

потому

 

что

 

они,

 

обезумѣвши

 

отъ

 

грѣховной

 

страсти,те-

ряютъ

 

(нравственную)

 

чувствительность

 

въ

 

то

 

время,

когда

 

грѣшатъ,

 

а

 

не

 

чувствуя

 

того,

 

что

 

они

 

дурно

 

дѣ-

лаютъ,

 

они

 

и

 

называются

 

невѣжествующими

 

и

 

заблуж-
дающнми.

Понеже

 

и

 

той

 

нсмощію

 

обложенъ

 

есть.

Какъ

 

человѣкъ,

 

хотя

 

и

 

первосвященнигсъ.

Ст.

 

Н.

 

Сею

 

ради

 

долокенъ

 

есть

 

якооке

 

о

 

людехъ,
такоокде

 

и

 

о

 

себѣ

 

приносити

 

за

 

грѣхи.

Ради

 

умилостивленія

 

(Бога)

 

и

 

отпущенія

 

грѣховъ:

 

ибо
Законъ

 

предппсалъ

 

первосвященнику

 

приносить

 

жертвы

—одну

 

за

 

свои

 

грѣхи,

 

а

 

другую

 

за

 

грѣхи

 

народа.

 

Да-
лѣе

 

указываетъ

 

и

 

другой

 

отличительный

 

знакъ

 

перво-

священника,

 

говоря:

Ст.

 

4.

  

И

 

никтожс

 

самъ

 

себѣ

 

пріемлстъ

 

честь,

не

 

по

 

своей

 

волѣ,

 

не

 

самъ

 

отъ

 

себя.

 

Ііодъ

 

честію

 

ра-

зумѣетъ

 

честь

 

первосвященннчества.

 

Здѣсь

 

онъ

 

паме-

каетъ

 

на

 

присвояющихъ

 

себѣ

 

священство

 

куплею.

 

'

но

 

званный

 

отъ

 

Бога,

 

якооке

 

и

 

Ааронъ.
Призваніе

 

Богомъ

 

Аарона

 

на

 

свящепнослуженіе

 

вы-

разилось

 

разными

 

способами:

 

и

 

тѣмъ,

 

что

 

жезлъ

 

его

 

про-

зябъ,

 

и

 

тѣмъ,

 

что

 

огнь

 

истребилъ

 

тѣхъ,

 

которые

 

возста-

ли

 

на

 

него

 

и

 

нападали

 

на

 

его

 

первосвященство

 

(Числ.
16,

 

17).
Ст.

 

5.

 

Тако

 

и

 

Христосъ

 

не

 

Себе

 

прослави

 

быта
Первосвященника,

не

 

Самъ

 

Себя

 

возвысилъна

 

степень

 

Первосвященника,
но

 

глаголавый

 

къ

 

Нему:

 

Сынъ

 

Мой

 

ecu

 

Ты,

 

Азъ
днесь

 

родихъ

 

Тя

 

(Пс.

 

2,

 

7).
Но

 

этимъ

 

прославилъ

 

Его

 

Богъ,

 

и

 

облекъ

 

Его

 

въ

 

санъ

Первосвященника

 

Тотъ,

 

Который

 

сказалъ

 

Ему:

 

Сынъ

 

Мой
еси

 

Ты

 

и

 

пр.,

 

какъ

 

это

 

изъяснено

 

уже

 

въ

 

началѣ

 

на-

стоящего

 

Посланія

 

(гл.

 

1,

 

ст.

 

5).

 

Далѣе

 

представляетъ

и

 

свидѣтельство

 

отъ

 

Давида.
Ст.

 

б.

 

Якоже

 

и

 

индѣ

 

глаголешь:

 

Ты

 

ecu

 

свЯщен-

никъ

 

по

 

чину

 

Мелхиседекову

 

(Пс.

 

109,

 

4).
Онъ

 

Священникъ,

 

какъ

 

давшій

 

вкусить

 

отъ

 

хлѣба

 

и

вина

 

Апостоламъ

 

на

 

Тайной

 

Вечери,

 

подобно

 

тому,

 

какъ
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и

 

Мелхиседекъ — тѣмъ

 

которые

 

были

 

съ

 

Авраамомъ,

 

воз-

вращавшимся

 

съ

 

войны

 

(Быт.

 

14,18).

 

Вѣчнымъ

 

названъ,

какъ

 

не

 

имѣющій

 

ни

 

начала

 

дней

 

Своихъ,

 

ни

 

конца

жизни —по

 

Божеству

 

Своему,

 

какъ

 

Мелхиседекъ,

 

по

 

быто-
писанію

 

(Евр.

 

5,

 

3).

 

Впрочемъ

 

Мелхиседекъ

 

не

 

имѣетъ

этого

 

только

 

потому,

 

что

 

бытописаніе

 

умалчиваетъ

 

объ
этомъ,

 

Христосъ

 

же —на

 

самомъ

 

дѣлѣ.

 

Въ

 

дальнѣйшей

рѣчи

 

(Апостола)

 

найдемъ

 

и

 

другія

 

черты

 

подобія

 

(у

 

Хри-
ста

 

съ

 

Мелхиседекомъ).
Ст.

 

7.

 

Шоке

 

во

 

днехъ

 

плоти

 

Своея

 

моленія

 

оке

 

и

молитвы

 

къ

 

Могуіцему

 

спасти

 

Его

 

отъ

 

смерти

 

съ

воплемъ

 

крѣпкгімъ

 

и

 

со

 

слезами

 

принесъ,

„Во

 

днехъ"

 

пребыванія

 

воплоти,

 

т.

 

е.

 

во

 

время

 

Своей
жизни

 

во

 

плоти

 

Онъ

 

просилъ

 

Отца,

 

какъ

 

человѣкъ,

 

объ
освобожден»!

 

отъ

 

смерти,

 

когда,

 

по

 

свидѣтельству

 

Еван-
гелиста,

 

Онъ

 

возносилъ

 

къ

 

Нему

 

усиленную

 

молитву,

находясь

 

въ

 

напряженномъ

 

подвигѣ

 

страданій.

 

Ибо

 

тогда

Ему

 

естественно

 

было

 

сильно

 

вопить

 

и

 

проливать

 

слезы

—по

 

закону

 

человѣческаго

 

естества,

 

которое

 

такъ

 

уси-

ленно

 

выражаетъ

 

Свою

 

мольбу

 

въ

 

важныхъ

 

обстоятель-
ствахъ

 

жизни.

 

Правда,

 

Евангелисты

 

съ

 

такою

 

ясностію
не

 

писали

 

объ

 

этомъ

 

(о

 

степени

 

страданій),

 

но

 

все-же

 

и

они

 

выражаютъ

 

это

 

указаніемъ

 

на

 

усиленный

 

подвигъ

и

 

на

 

напряженную

 

Его

 

мольбу:

 

ибо

 

мольба

 

есть

 

напря-

женная

 

степень

 

прошенія.
и

 

услъшіанъ

 

бывъ

 

отъ

 

благоювѣинства,

за

 

добродѣтель,

 

какую

 

Онъ

 

имѣлъ,

 

какъ

 

человѣкъ.

Все

 

вышесказанное

 

относитъ

 

къ

 

Нему

 

по

 

человѣчеству.

Какимъ

 

же

 

образомъ

 

Онъ

 

былъ

 

услышанъ? —Избавле-
піемъ

 

отъ

 

смерти.

 

А

 

какъ

 

же

 

Онъ

 

избавленъ? —Возставъ
изъ

 

мертвыхъ

 

и

 

уже

 

болѣе

 

не

 

умирая:

 

ибо,

 

говоритъ

(Апостолъ),

 

смерть

 

Имъ

 

ктому

 

не

 

обладаете

 

(Рим.

 

6,

 

9).
Ст.

 

8.

 

Аще

 

и

 

Сынъ

 

бяше,

 

обаче

 

навыче

 

отъ

 

сихъ,

яже

 

пострада,

 

послуіианію.
Здѣсь

 

заключеніе

 

рѣчи

 

объ

 

этомъ,

 

именно:

 

„Иже

 

во

днехъ

 

плоти

 

Своея",

 

совершивъ

 

то

 

и

 

другое

 

(вочеловѣ-

ченіе

 

и

 

страданія),

 

„навыче",

 

какъ

 

человѣкъ,

 

повппо-

ваться

 

Богу,

 

исполпять

 

волю

 

Его.

 

Навыкъ

 

же

 

Онъ

 

на

основаніи

 

того,

 

что

 

претерпѣлъ.

 

Что

 

же

 

значитъ:

 

„на-

выче?"

 

Значитъ:

 

дѣйствовалъ,

 

или

 

преуспѣвалъ

 

въпра-
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выхъ

 

дѣлахъ,

 

какъ

 

человѣкъ,

 

хотя

 

и

 

былъСыномъ

 

Бо-
жінмъ

 

какъ

 

Богъ.

 

Видишь,

 

какая

 

польза

 

отъ

 

страданій?
Они

 

совершенствуютъ

 

послушаніе.

 

И

 

вы

 

страдапіямп

 

усо-

вершите

 

въ

 

себѣ

 

это

 

великое

 

и

 

Христо-подражательное
дѣло.

 

Апостолъ

 

поставнлъ

 

имъ

 

(ученикамъ

 

Своимъ)

 

это

на

 

видъ

 

съ

 

цѣлію

 

убѣжденія

 

и

 

поощренія

 

ихъ

 

къ

 

по-

слушанію

 

Богу.

 

Грнгорій

 

Богословъ,

 

изъясняя

 

это

 

рече-

ніе,

 

говоритъ:

 

вотъ

 

почему

 

Апостолъ

 

послушаніе

 

укра-

шаетъ

 

самымъ

 

дѣломъ

 

и

 

выраженіе

 

его

 

указываетъ

 

въ

страданіяхъ.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

одного

 

намѣренія

 

недоста-

точно

 

и

 

для

 

насъ,

 

конечно,

 

если

 

мы

 

дѣломъ

 

стали

 

бы
уклоняться

 

отъ

 

него:

 

дѣло

 

есть

 

доказательство

 

намѣре-

нія.

 

Намѣреніемъ

 

онъ

 

(Григорій)

 

называете

 

вообще

 

рас-

положеніе.
Ст.

 

9.

 

И

 

совершився

 

быстъ

 

всѣмъ

 

послушаюгцимъ

Его

 

виновникъ

 

спасенія

 

вѣчнаго,

Достигнувъ

 

совершенства

 

въ

 

послушаніи

 

путемъ

 

стра-

даній,

 

Онъ

 

для

 

повинующихся

 

Ему

 

сдѣлался

 

виновни-

комъ

 

спасенія

 

вѣчнаго,

 

спасенія

 

не

 

только

 

отъ

 

смерти,

но

 

н

 

отъ

 

наказанія

 

и

 

отъ

 

всякой

 

скорби.
Ст.

 

10.

 

Нареченъ

 

отъ

 

Бога

 

Первосвященникъ
Ты,

 

говоритъ,

 

Священникъ

 

во

 

вѣки.

 

Ибо

 

какъ

 

Перво-
священникъ

 

молилъ

 

Бога

 

о

 

Себѣ

 

и

 

о

 

людяхъ,

 

такъ

 

и

Христосъ,

 

по

 

человѣчеству,

 

возносилъ

 

(къ

 

Богу)

 

моле-

нія

 

и

 

молитвы

 

съ

 

воплемъ

 

и

 

со

 

слезами,

 

какъ

 

сказа-

но

 

выше.

по

 

чину

 

Мелхиседекову.
Немного

 

выше

 

объ

 

этомъ

 

уже

 

сказано.

Ж)

 

Унрекъ

 

тѣмъ,

 

которые

 

вторично

 

нуждаются

въ

 

первоначальномъ

 

ученіи,

 

я

 

побужденіѳ

 

къ

 

уси-

ленному

 

вниманію,

 

такъ

 

какъ

 

втораго

 

начала

 

не
должно

 

быть.

 

Ободреніе

   

(лрочимъ)

 

съ

  

похвалою.

Ст.

 

11.

 

О

 

Немже

 

многое

 

намъ

 

слово.

„О

 

Немже" — о

    

Христѣ,

 

какимъ

 

образомъ

    

Онъ

 

на-

зывается

 

Первосвященникомъ.
И

 

неудобь

 

сказаемое

 

глаголати.

Какъ

 

по

 

высотѣ

  

догматовъ,

 

о

 

которыхъ

  

предложите

намъ

 

слово,

 

такъ

 

и

 

по

 

слабости

 

и

 

упичиженпости

 

слуша-

телей,

 

которые

 

не

 

въ

 

силахъ

 

подняться

 

до

 

высоты

 

по-

ннманія

 

ихъ.
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Понеоке

 

немогцни

 

бысте

 

слухи.

Главнымъ

 

образомъ

 

оно

 

потому

 

„неудобь

 

сказаемо",
что

 

вы

 

„немощни

 

бысте",

 

т.

 

е.

 

вы

 

беззаботны

 

въ

 

отно-

шеніи

 

къ

 

слушанію

 

высшихъ

 

догматовъ,

 

или:

 

вы

 

слабы
въ

 

усвоеніи

 

божественнѣйшаго

 

и

 

совершеннѣйшаго

 

уче-

нія

 

о

 

Христѣ.

 

Словомъ

 

„бысте"

 

(стали)

 

онъ

 

показалъ,

что

 

прежде

 

они

 

были

 

усердны

 

и

 

любознательны.
Ст.

 

12.

 

Ибо

 

должни

 

суще

 

быти

 

учители

 

лѣтъ

ради,

 

паки

 

требуете

 

учитися,

 

кая

 

письмена

 

начала

славесъ

 

Божгихъ.
„Лѣтъ

 

ради",

 

какъ

 

давно

 

уже

 

увѣровавшіе

 

и

 

научен-

ные.

 

„Письмена

 

же

 

начала

 

словесъБожіихъ",

 

это—слова

объ

 

уішчиженіи

 

Христовомъ —ученіе

 

о

 

Немъ,

 

какъ

 

о

человѣкѣ:

 

ибо

 

это

 

ученіе

 

есть

 

какъ

 

бы

 

начальный

 

„пись-

мена",

 

такъ

 

какъ

 

оно

 

прежде

 

всего

 

другаго

 

служите

предметомъ

 

оглашенія;

 

оно

 

же

 

есть

 

„начало",

 

какъ

 

бли-
же

 

всего

 

приспособленное

 

къ

 

пониманію

 

вводимыхъ

 

въ

вѣру:

 

ибо

 

то,

 

что

 

относится

 

до

 

вочеловѣченія

 

Христа,
есть

 

введеніе

 

и

 

начало

 

таннственнѣйшаго

 

ученія

 

о

 

Боже-
ств

 

Его.

 

„Паки

 

требуете

 

учитися "

 

отъ

 

меня

 

тому,

чему

 

вы

 

уже

 

научены,

 

говоритъ

 

Апостолъ.
И

 

бысте

 

требующе

 

млека,

 

а

 

не

 

крѣпкія

 

пищи.

Это

 

есть

 

развитіе

 

и

 

поясненіе

 

выше

 

сказаннаго:

 

мле-

комъ

 

Апостолъ

 

называете

 

ученіе

 

простѣйшее,

 

слово

 

объ
уішчиженномъ

 

состояніи

 

(Христа),

 

питающее

 

дѣтскій

умъ,

 

пищею

 

же

 

крѣпкою

 

высшіе

 

догматы

 

ученія,

 

удобо-
примѣнимые

 

къ

 

людямъ

 

зрѣлымъ

 

по

 

мысли

 

и

 

достаточ-

но

 

совершеннымъ

 

по

 

духовному

 

состоянію

 

своему.

Ст.

 

13.

 

Всякъ

 

бо

 

причагцаяйся

 

млекане

 

искусенъ

слова

 

правды,
Вслкій

 

питающійся

 

упомянутымъ

 

млекомъ

 

чуждъ

пониманія

 

рѣчи

 

о

 

Божествѣ

 

Христа.

 

Подъ

 

„правдою"
здѣсь

 

пужно

 

разумѣть

 

Божество

 

Его:

 

ибо

 

и

 

въ

 

другихъ

мѣстахъ

 

онъ

 

называете

 

Его

 

правдою,

 

какъ

 

Судію,

 

да

 

и

Самъ

 

Онъ

 

сказалъ

 

объ

 

Отцѣ,

 

что

 

судъ

 

весь

 

даде

 

Сынови
(Іоан.

 

5,

 

22.).

 

Или

 

и

 

иначе

 

сказать:

 

несмысленъ

 

(пита-
ющейся

 

млекомъ)

 

въ

 

уразумѣиін

 

смысла

 

правды

 

Христо-
вой,

 

какъ

 

Онъ,

 

по

 

требованію

 

правды,

 

будучи

 

Богомъ,
вочеловѣчился.



-
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-

Младенецъ

 

бо

 

есть.

по

 

смыслу

 

своему:

 

ибо

 

и

 

питаніе

 

млекомъ

 

свойствен-
но

 

младенчеству.

Ст.

  

14.

 

Совершенныхъ

 

оке

 

есть

 

твердая

   

пища.

Совершенныхъ

 

умомъ.

Имі]щихъ

 

чувствія

 

обучена

 

долгимъ

   

учсніемъ.
Имѣющихъ

 

по

 

причинѣ

 

совершенства

 

тщательную

судительную

 

способность

 

души,

 

которою

 

распознается,

что— добро

 

и

 

что—зло.

 

Въ

 

частности

 

теперь

 

рѣчь

 

о

догматахъ

 

ученія

 

ибо

 

„гортань

 

брашно

 

вкушаете,

 

душа

же

 

словеса

 

разсуждаетъ"

 

(Іов.

 

12,

 

11).

 

Посему

 

и

 

при-

бавилъ:
въ

 

разсужденш

 

добра

 

же

 

и

 

зла.

въ

 

распознавали

 

добраго

 

и

 

худаго

 

ученія.

(Продолжен

 

іе

 

будетъ).

Моікегь

 

ли

 

привести

 

кого-либо

 

къ

 

Церкви

 

Христовой
злѣйшій

 

врагъ

 

Церкви?*)

5)

 

Церковь

 

Христова

 

учите

 

насъ,

 

что

 

книги

 

Свящ.
Писанія,

 

какъ

 

Ветхаго,

 

такъ

 

и

 

Новаго

 

Завѣта,

 

содер-

жать

 

въ

 

себѣ

 

Божественное

 

Откровеніе:

 

онѣ

 

„написаны

Духомъ

 

Божіимъ,

 

чрезъ

 

освящеиныхъ

 

отъ

 

Бога

 

людей,
называемыхъ

 

Пророками

 

и

 

Апостолами"

 

').

 

Самъ

 

Іисусъ
Христосъ

 

и

 

Его

 

Апостолы

 

относились

 

къ

 

ветхозавѣтнымъ

писапіямъ

 

съвеличайшимъуваженіемъ

 

и

 

благоговѣніемъ,

видѣли

 

въ

 

нихъ

 

Божественное

 

Откровеніе

 

и

 

часто

 

ссы-

лались

 

на

 

нихъ

 

въ

 

доказательство

 

истинности

 

своего

собственнаго

 

ученія

 

2).

 

Что

 

же

 

касается

 

новозавѣтныхъ

писаній

 

(апостольскихъ),

 

то

 

за

 

боговдохновенность

 

ихъ

*)

 

Продолжеаіе.

 

— См.

 

.N»

 

4.
1 )

   

См.

  

Простр.

 

Катнхизисъ.
2 )

   

По

 

свидѣтельству

 

евангельских*

 

повѣствованій,

 

Іасусъ

 

Христосъ

 

не

меиѣе

 

37

 

разъ

 

прямо

 

ссылался

 

на

 

книги

 

ветхозавѣтныхъ

 

пророковъ

 

для

доказательсіва

 

истинности

 

Своего

 

собственнаго

 

ученія

 

Снанримѣръ:

 

Іоан.
5,

 

39.

 

45.

 

47;

 

6,

 

45;

 

7,

 

37;

 

8,

 

17;

 

10,

 

34;

 

13,

 

18;

 

15,

 

25;

 

17,

 

12;

 

Матѳ.

4,

 

4;

 

7,

 

10;

 

11,

 

10;

 

12,

 

7;

 

13,

 

14-15;

 

15,

 

4;

 

19,

 

4;

 

21,

 

16;

 

22,

 

29—32;
26,

 

31;

 

Map.

 

7,

 

6-7;

 

10,

 

6;

 

11,

 

17;

 

12,

 

10-11.

 

24-26.

 

35—37;

 

26,

 

31;
Лук.

 

4,

 

4.

 

12.

 

17-

 

21;

 

7,

 

27;

 

19,

 

46;

 

20,

 

17;

 

22,

 

37

 

и

 

мн.

 

др.).

 

А

 

съ

 

ка-



-
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-

ручается

 

уже

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

Іисусъ

 

Христосъ
обѣщалъ

 

Своимъ

 

Апостоламъ

 

ниспослать

 

и

 

дѣйствитель-

но

 

ниспослалъ

 

на

 

нихъ

 

Духа

 

Святаго,

 

чтобы

 

Онъ

 

на-

учалъ

 

ихъ

 

всему,

 

воспомянулъ

 

имъ

 

все,

 

слышанное

 

отъ

своего

 

Учителя—Богочеловѣка,

 

и

 

грядущая

 

возвѣстилъ

имъ

 

х);

 

обѣщалъ

 

также

 

дать

 

имъ

 

уста

 

и

 

премудрость-),
которыя,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

если

 

необходимы

 

были

 

имъ

 

во-

обще

 

въ

 

дѣлѣ

 

служенія

 

Новому

 

Завѣту,

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

тогда,

 

когда

 

они

 

излагали

 

въ

 

письмени

 

ученіе

 

Іисуса
Христа

 

для

 

всѣхъ

 

послѣдующихъ

 

временъ..

А

 

Толстой,

 

отвергая

 

бытіе

 

личнаго

 

Бога,

 

не

 

вѣруетъ

и

 

въ

 

Божественное

 

Откровеніе

 

и

 

даже

 

кощунственно

осмѣиваетъ

 

увѣренность

 

христіанъ

 

въ

 

боговдохновен-
ности

 

Св.

 

Писанія

 

3).

 

Вслѣдствіе

 

этого

 

онъ

 

совершенно

безцеремонно

 

обращается

 

съ

 

священными

 

книгами.

 

Такъ,
напр.,

 

онъ

 

хорошо

 

видѣлъ,

 

чтописанія

 

ветхозавѣтныхъ

Пророковъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

писанія

 

св.

 

Апостоловъ

 

содер-

жать

 

въ

 

себѣ

 

ясное

 

опроверлгеніе

 

его

 

лжеучеиія,

 

кото-

'

 

рое

 

ему

 

хотѣлось

 

бы

 

выдать

 

за

 

истинно-христіанское
ученіе,

 

а

 

потому

 

счелъ

 

за

 

лучшее

 

для

 

себя

 

просто-на-

просто

 

отвергнуть

 

ихъ

 

и

 

не

 

обращать

 

на

 

нихъ

 

ника-

кого

 

вниманія

 

4).

 

Точно

 

также

 

онъ

 

отлично

 

понималъ,

кимъ

 

благоговѣніемъ

 

относились

 

къ

 

ветхозавѣтн.

 

писаніямъ

 

св.

 

Апостолы,
это

 

видно

 

пзъ

 

слѣдующихъ

 

мѣстъ:

 

Римл.

 

1,

 

17;

 

2,

 

24;

 

3,

 

4.

 

10;

 

4,

 

17;

 

8,
35;

 

9,

 

13.

 

33;

 

10,

 

15;

 

11,

 

8.

 

26;

 

12,

 

19:

 

14,

 

11:

 

15,

 

3.

 

9.

 

21;

 

1

 

Кор.

 

1,
19;

 

2,

 

9;

 

3,

 

19;

 

10,

 

7;

 

15,

 

45;

 

2

 

Кор.

 

8,

 

15;

 

9,

 

9;

 

1

 

Петр.

 

1,

 

16;

 

2,

 

6;
2

 

Петр.

 

3,

 

16;

 

2,

 

5;

 

Іак.

 

5,

 

10;

 

2,

 

8.

 

23;

 

4,

 

5

 

и

 

мн.

 

др.

»)

 

Іоан.

 

14,

 

26;

 

16,

 

13.
2 )

  

Лук.

  

21,

 

15.
3 )

  

Въ

 

иредисловіи

 

къ

 

своему

 

„новому

 

Евангелію"

 

Толстой

 

открыто

 

за-

являетъ,

 

что

 

онъ

 

не

 

раздѣляетъ

 

того

 

взгляда,

 

„что

 

Евангелія,

 

какъ

 

они

понимаются

 

теперь,

 

такъ

 

и

 

пришли

 

къ

 

намъ

 

отъ

 

Святаго

 

Духа",

 

я

 

далѣе

говоритъ:

 

„читатель

 

(„еоваго

 

евангелія")

 

долженъ

 

помнить,

 

что

 

священ-

но

 

можетъ

 

быть

 

ученіе

 

Христа,

 

но

 

никакъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

священно

 

из-

вѣстное

 

количество

 

стиховъ

 

и

 

буквъ,

 

и

 

не

 

могутъ

 

сдѣлаться

 

священными

стихи

 

отсюда

 

и

 

досюда

 

только

 

потому,

 

что

 

люди

 

скажутъ,

 

что

 

они

 

свя-

щенны"..

 

Въсочиненіи— „Царство

 

Божіе

 

внутри

 

вась к — Толстой

 

увг.ряетъ,

что

 

теперь

 

„въ

 

болыиинствѣ

 

случаевъ

 

люди

 

нашего

 

времени

 

не

 

вѣрятъ,

что

 

законы

 

(возвѣщенные

 

въ

 

Божествеішомъ

 

Откровеніи)

 

иисалъ

 

пальцемъ

Богъ".

 

(Ч.

 

1,

 

стр.

 

173).
*)

 

О

 

такомь

 

безцеремонномь

 

своемъ

 

отношеніи

 

къ

 

пророческнмъ

 

и

 

апо-

стольскимъ

 

писаніямъ

 

самъ

 

Толстой,

 

безъ

 

зазреиія

 

совѣсти,

 

разсказы-

ваетъ

 

въ

 

иредисловіи

 

къ

 

своему

 

лже-евангелію

 

(стр.

 

9—

 

24).

 

Но

 

на-сколько

подобное

 

отаошеніе

 

къ

 

священнымь

 

киигамъ

 

не

 

научно

 

и

 

даже

 

ие

 

честно,

это

 

понятно

 

само

 

собою...



-

 

по

 

-

что

 

и

 

каноническое

 

Четвероевангеліе

 

не

 

мирится

 

съ^его
воззрѣніями,

 

а

 

потому

 

позволилъ

 

себѣ

 

наложить

 

и

 

на

него

 

свою

 

святотатственную

 

руку:

 

сдѣлалъ

 

въ

 

немъ

 

про-

пуски,

 

измѣненія,

 

сокращенія,

 

словомъ —передѣлалъ

 

его

до

 

неузнаваемости

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,

 

выкроилъ

 

изъ

него

 

„новое

 

евангеліе"

 

своей

 

собственной

 

редакціи,

 

ко-

торое,

 

кромѣ

 

одного

 

названія,

 

неимѣетъ

 

ничего

 

общаго
съ

 

подлинными

 

каноническими

 

Евангеліями

 

').
6)

 

Вѣра

 

Христова

 

возвѣщаетъ

 

намъ,

 

что

 

всѣ

 

люди

братья,

 

такъ

 

какъ

 

всѣ

 

произошли

 

отъ

 

одного

 

общаго
родоначальника— Адама;—всѣ

 

люди

 

братья,

 

потому

 

что

всѣ

 

искуплены

 

Іисусомъ

 

Христомъ,

 

Который

 

и

 

далъ

право

 

всѣмъ,

 

вѣрующимъ

 

въ

 

Него,

 

быть

 

чадами

 

Бо-
жіими;— всѣ

 

равны

 

предъ

 

Богомъ,

 

потому

 

что

 

„въ

 

Ада-
мѣ

 

всѣ

 

согрѣшили"

 

и

 

безъ

 

спасительныхъ

 

заслугъ

 

Хри-
стовыхъ

 

не

 

могли

 

бы

 

сами

 

собою

 

достигнуть

 

вѣчнаго

блаженства;

 

всѣ

 

равны

 

предъ

 

Богомъ,

 

потому

 

что

 

всѣмъ

равно

 

дарованы

 

обильныя

 

средства

 

ко

 

спасенію...

 

Ни-
какого

 

другого

 

равенства

 

между

 

людьми

 

христіанство

 

не

знаете,

 

и

 

даже

 

прямо

 

утверждаете

 

различіе

 

людей

 

по

ихъ

 

способностямъ,

 

дарованіямъ

 

и

 

внѣшнему

 

положе-

нію

 

2);

 

оно

 

производите

 

сіе

 

неравенство

 

отъ

 

Самого

 

Бо-
га:

 

Самъ

 

Богъ,

 

по

 

его

 

ученію,

 

нарочито

 

неравно

 

раздѣ-

ляетъ

 

дары

 

Свои,

 

дабы

 

ни

 

одинъ

 

человѣкъ

 

не

 

могъ

обойтись

 

безъ

 

другаго,

 

дабы

 

тѣмъ

 

тѣснѣе

 

скрѣплялась

взаимная

 

связь

 

между

 

людьми,

 

семействами

 

и

 

цѣлыми

обществами,

 

какъ

 

членами

 

единаго

 

тѣла

 

3);

 

оно

 

прямо

внушаетъ

 

намъ,

 

что

 

никакое

 

общество

 

не

 

можетъ

 

суще-

ствовать

 

при

 

равенствѣ

 

его

 

членовъ,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

не

 

можетъ

 

существовать

 

человѣческое

 

тѣло

 

безъ

 

разно-

образныхъ

 

его

 

силъ

 

и

 

органовъ,

 

неравяаго

 

достоинства

и

 

крѣпости

 

*)...

 

Въ

 

частности,

 

на

 

основаніи

 

ясныхъ

 

сви-

дѣтельствъ

 

слова

 

Божія,

 

христіанство

 

учитъ,

 

что

 

между

')

 

Болѣе

 

подробно

 

объ

 

этомъ

 

сказано

 

въ

 

нашей

 

статьѣ

 

„Символь

 

Вѣры

и

 

Нагорная

 

проиовѣдь

 

Христа

 

Спасителя' 1 .

 

„Тульск.

 

Епарх.

 

Ведомости"
1894

   

г.

 

№

 

10,

 

стр.

 

377-381.
2 )

 

Лук.

 

12,

 

48;

 

Матѳ.

 

10,

 

24;

 

26,

 

11;

 

Марк.

 

14,

 

7;

 

Іоан.

 

12,

 

8;

 

13,

 

16;
15,

 

20;

   

Іак.

 

2,

   

2-6;

 

Римл.

 

15,

 

26;

 

12,

 

4—5,

 

2

 

Кор.

 

6,

 

10;

 

Галат.

 

2,

 

10.
а)

 

1

 

Кор.

 

12,

 

12.

 

18-27.

 

снес.

 

Ефес.

 

4,

 

4.7.

 

15—16;

 

1

 

Петр.

 

4,

 

10—
11;

    

Римл.

 

12,

 

6-

 

10;

 

13,

 

7.
4 )-Римл.

   

12,

 

4—5.



-

 

Ill

 

-

людьми

 

нѣтъ

 

полнаго

 

равенства

 

и

 

въ

 

отношеніи

 

нрав-

ственная

 

ихъ

 

совершенства, —что

 

между

 

ними

 

есть

 

доб-
рые

 

и

 

злые,

 

праведные

 

и

 

неправедные,

 

злодѣи

 

и

 

добро-
дѣтелыше

 

*);

 

при

 

чемъ

 

критеріемъ

 

для

 

опредѣленія

 

того,

кто—злодѣй

 

и

 

кто—человѣкъ

 

добродѣтельный,

 

христіан-
ство

 

признаетъ

 

волю

 

Божію,

 

ясно

 

выраженную

 

въ

 

Бо-
ліественномъ

 

Откровеніи,

 

а

 

также

 

и

 

совѣсть,

 

врожден-

ную

 

всѣмъ

 

людямъ

 

2).
Въ

 

противоположность

 

этому

 

истинно-христіанскому
ученію,

 

Толстой

 

нроповѣдуетъ

 

ученіе

 

французскихъ

 

ком-

мунистовъ

 

прошлагостолѣтія:

 

онъ

 

положительно

 

утверж-

даетъ

 

равенство

 

всѣхъ

 

людей

 

по

 

ихъ

 

силамъ,

 

правамъ,

званіямъ

 

и

 

состояніямъ.

 

„Всякій

 

человѣкъ

 

нашего

 

вре-

мени

 

знаетъ, —говоритъ

 

Толстой, —что

 

люди

 

всѣ

 

имѣютъ

одинаковыя

 

права

 

на

 

жизнь

 

и

 

блага

 

міра,

 

что

 

одни

 

люди
не

 

лучше

 

и

 

не

 

хуже

 

другихъ,

 

что

 

всѣ

 

люди

 

равны" 3)...
„Если

 

мы

 

позволимъ

 

себѣ

 

признать

 

какихъ-либо

 

людей
злодѣями

 

особенными

 

(рака),

 

то

 

мы

 

этимъ

 

уничтожимъ

весь

 

смыслъ

 

христіанскаго

 

ученія,

 

по

 

которому

 

всѣ

 

мы

равны

 

и

 

братья, какъ

 

сыны

 

одного

 

Отца

 

небеснаго"...
„Если

 

бы

 

и

 

было

 

разрѣшено

 

Богомъ

 

употреблять

 

наси-

ліе

 

противъ

 

злодѣевъ,

 

то, — продолжаетъ

 

Толстой, —ни-

какъ

 

нельзя

 

найти

 

того

 

вѣрнаго

 

и

 

несомнѣннаго

 

опре-

дѣленія,

 

по

 

которому

 

можно

 

на-вѣрное

 

отличать

 

злодѣя

отъ

 

незлодѣя"

 

4).
7)

 

По

 

началамъ

 

христианства,

 

па

 

государство

 

и

 

на

Верховную

 

власть

 

въ

 

государстве

 

должно

 

смотрѣть,

 

какъ

на

 

учреясденіе

 

Бояіественное

 

5),

 

совершенно

 

необходи-
мое

 

для

 

обезпеченія

 

блага

 

личнаго,

 

семейнаго

 

и

 

обще-
ственнаго,

 

для

 

того,

 

то

 

есть,

 

чтобы

 

каждый

 

изъ

 

насъ,

среди

   

общаго

  

благополучія,

   

могъ

 

проводить

   

тихую

 

и

*)

 

Матѳ.

 

5,

 

45;

 

12,

 

34.

 

35;

 

21,

 

41;

 

25,31-46;

 

Марк.

 

12,

 

9;

 

Лук.

 

6,45;
20,

 

16.
2 )

  

Римл.

 

3,

 

20.

 

Снес.

 

Евр.

 

4,

 

12;

 

Рим.

 

2,

 

14-15.
3 )

   

„Царство

 

Божіе

 

внутри

 

васъ"— гр.

 

Толстого.

 

Ч.

 

1,

 

стр.

 

163.

 

См.
также

 

стр.

 

166 — 172.
4 )

  

См.

 

тамъ-же.

 

Ч.

 

1,

 

стр.

 

50.
6 )

 

Дѣян.

 

17,

 

26—27;

 

Ефес.

 

3,

 

15;

 

Римл.

 

13,

 

1— 7;

 

Ioau.

 

19 f

 

11;

 

Дапіил.
4

 

22.

 

29.

 

Снес.

 

Сир.

 

10,

 

4;

 

Прит.

 

Сол.

 

8,

 

15;

 

Прем.

 

Солом.

 

8,

 

3;

 

Іісал.
8,

 

6;

 

88,

 

21.

 

Снес.

 

1

 

Цар.

 

12,

 

3

    

6;

 

1С,

 

3;

 

19,

 

10;

 

Исаіи

 

41,

 

1.



*

—

 

112

 

-

безмятежную

 

жизнь

 

во

 

всякомъ

 

благочестіи

 

и

 

чистотѣ

и,

 

такимъ

 

образомъ,

 

безпрепятственно

 

могъ

 

бы

 

достигать

своего

 

временнаго

 

и

 

вѣчнаго

 

назначенія

 

1).

 

Въ

 

частности,

носителей

 

Предержащей

 

власти

 

въ

 

государствѣ

 

святая

Вѣра

 

наша

 

признаетъ

 

орудіями

 

правды

 

Божіей,

 

пред-

ставителями

 

и

 

какъ

 

бы

 

намѣстниками

 

Самого

 

Бога

 

во

временной

 

нашей

 

жизни,

 

для

 

нашего

 

блага

 

2 )...

 

Отсюда
она

 

заповѣдуетъ

 

намъ,

 

чтобы

 

мы

 

питали

 

глубочайшее
уваженіе,

 

искреннюю

 

любовь,

 

безграничную

 

преданность,

благоговѣніе

 

и

 

безусловное

 

довѣріе

 

къ

 

своему

 

Государю,
какъ

 

къ

 

Отцу

 

отечества,

 

неусыпно

 

пекущемуся

 

объ

 

истин-

номъ

 

счастіи

 

всѣхъ

 

своихъ

 

подданныхъ

 

3),

 

и

 

при

 

томъ

руководимому

 

Самимъ

 

Богомъ

 

въ

 

своихъ

 

царственныхъ

распорялгеніяхъ

 

4);— чтобы

 

мы,

 

сознавая

 

великую

 

важ-

ность

 

и

 

трудность

 

Его

 

служенія,

 

возносили

 

свои

 

усерд-

ныя

 

молитвы

 

за

 

Него

 

къ

 

Богу

 

5);— чтобы

 

мы

 

оказывали

должное

 

уваженіе

 

и

 

покорность

 

поставленнымъ

 

отъ

 

Него
низшимъ

 

властямъ

 

и

 

правительственнымъ

 

учрежденіямъ
въ

 

государствѣ

 

6);—чтобы

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

не

 

по-

зволяли

 

себѣ

 

легкомысленныхъ

 

и

 

дерзкихъ

 

сужденій

 

о

распоряженіяхъ

 

и

 

дѣйствіяхъ

 

Верховной

 

Власти,

 

ослаб-
ляя

 

чрезъ

 

то

 

и

 

въ

 

другихъ

 

надлежащее

 

къ

 

ней

 

уваже-

ніе

 

и

 

довѣріе:

 

святая

 

Вѣра

 

Христова

 

угрожаетъ

 

страш-

нымъ

 

судомъ

 

Божіимъ

 

тѣмъ

 

дерзкимъ

 

мечтателямъ,

 

ко-

торые

 

презираютъ

 

начальство

 

и

 

не

 

страшатся

 

злословить

Высшія

 

власти

 

7).
Но

 

Толстой

 

не

 

страшится

 

этого

 

суда

 

Божія,

 

и

 

вотъ

уже

 

болѣе

 

10-ти

 

лѣтъ

 

старается

 

убѣдить

 

людей

 

вътомъ,

что

 

никакого

 

государства

 

и

 

никакой

 

власти

 

во

 

всемъ

мірѣ

 

не

 

должно

 

быть

 

8),—что

 

въ

 

уничтоженіи

 

государ-

!)

 

1

 

Тим.

 

2,

 

1-3.
2 )

 

1

 

Петр.

 

2,

 

13-

 

19;

 

Рим.

 

13,

 

1—6;

 

ГГрем.

 

Солом.

 

6,

 

3;

 

1

 

Цар.

 

24,

 

7.
8 )

 

1

 

Псал.

 

88,

 

20-27;

 

снес.

 

Псал.

 

104,

 

15

 

и

 

Исх.

 

22,

 

28;

 

1

 

Цар.

 

16,
11—13;

 

26,

 

15

 

—

 

10.

 

Притч.

 

Солом

 

24,

 

21;

 

1

 

Петр.

 

2,

 

13-14.

 

17.

 

Римл.
13,

 

1-2.
4 )

 

Притч.

 

Сол.

 

8,

 

15;

 

21,

 

1.
6 )

  

1

 

Тим.

 

2,

 

1-2.
°)

 

1

 

Петр.

 

2,

 

13-14.
7 )

   

Исх.

 

22,

 

28;

 

Еккл.

 

10,

 

20.

 

Си.

 

2

 

Петр.

 

2,

 

9

 

—

 

10;

 

Іуд.

 

ст.

 

8.
8 )

   

См.

 

Сочин.

 

граф.

 

Толстого —„Царство

 

Божіе

 

внутри

 

васъ".

 

Ч.

 

1,
стр.

 

261—203.

 

281.
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ства

 

и

 

всѣхъ

 

властей

 

заключается

 

самое

 

главное

 

усло-

віе

 

земнаго

 

счастія

 

для

 

людей.

 

По

 

его

 

словамъ,

 

истин-

ное

 

христіанство

 

исключаетъ

 

собою

 

государство:

 

„или

нѣтъ

 

государства,

 

или

 

нѣтъ

 

христіанства", —говорить

онъ;

 

союзъ

 

христіанства

 

съ

 

государствомъ

 

онъ

 

пазываетъ

„кощунственнымъ

 

союзомъ"

 

и

 

прибавляетъ:

 

„въ

 

сущно-

сти

 

слово—христіапское

 

государство —есть

 

то

 

же,

 

что—

теплый,

 

горячій

 

ледъ"

 

*).

 

Точно

 

так;ке

 

и

 

на

 

государ-

ственную

 

власть

 

Толстой

 

смотритъ,

 

какъ

 

на

 

явлепіе

 

апти-

христіапское,

 

не

 

согласное

 

съ

 

ученіемъ

 

Іисуса

 

Христа
о

 

самоотверлачгіи,

 

смирепіи,

 

любви,

 

пищетѣ

 

и

 

т.

 

д.

 

2 ).
„Основа

 

власти,

 

говорить

 

онъ,

 

есть

 

тѣлеспое

 

насиліе

 

3)...
Безъ

 

возвелнчиванія

 

себя

 

и

 

уннженія

 

другнхъ,

 

безъ

 

ли-

цемѣрія,

 

обмановъ,

 

безъ

 

тюремъ,

 

крѣпостсй,

 

казней,

убійствъ

 

не

 

моліетъ

 

ни

 

возникнуть,

 

ни

 

держаться

 

ника-

кая

 

власть"

 

4).—На

 

этомъ

 

основаніи

 

Толстой

 

открыто

призываетъ

 

своихъ

 

послѣдователей

 

употреблять

 

всѣ

 

уси-

лья,

 

чтобы

 

разрушить

 

государство

 

со

 

всѣми

 

его

 

учреж-

деньями

 

и

 

чрезъ

 

то

 

ускорить

 

наступленіе

 

Царства

 

Бо-
жія,

 

т.

 

е.,

 

матеріальнаго

 

благосостоянія

 

людей

 

5).

 

При
этомъ

 

онъ

 

сначала

 

прикрывается

 

имепемъ

 

Іисуса

 

Христа,
когда

 

увѣряетъ,

 

что

 

будто

 

бы

 

Хрпстосъ

 

за

 

то

 

и

 

распятъ

былъ

 

на

 

крестѣ,

 

чтоотрицалъ

 

государство

 

и

 

Предеряга-
щія

 

власти

 

6).

 

А

 

затѣмъ,

 

какъ

 

обыкповеппый

 

аиархистъ,

онъ

 

всячески

 

злословить

 

правительство

 

7),

  

возбуждаетъ

')

 

См.

 

„Церковь

 

и

 

государство"

 

— гр.

 

Толстого

 

(рукописи,

 

сочші.).

2 )

  

Тамъ

 

же.
3 )

   

„Царство

 

Бож.

 

вн.

 

васъ" — гр.

 

Толстою.

 

Ч.

 

1,

 

243

 

ср.

 

стр.

 

302.
*)

 

Тамъ

 

же.

 

Ч.

 

2,

 

стр.

 

45.
5 )

 

Тамъ

 

же.

 

Ч.

 

2,

 

стр.

 

94-100.

 

Сравни

 

статью

 

Толстого— „Въ

 

чемъ

счастіе",— номѣщсниую

 

въ

 

Январской

 

книжкѣ

 

„Русскаго

 

богатства"

 

за

1886

 

г.

°)

 

См.

 

„Церковь

 

и

 

государство"— гр.

 

Толстого.

 

Въ

 

сочпнепіи— „Царство
Бож.

 

вн.

 

васъ"

 

— Толстой

 

выражается

 

такъ:

 

„Христіанство

 

въ

 

его

 

истин-

помъ

 

зиаченіи

 

разрушаетъ

 

государство.

 

Такъ

 

оно

 

было

 

понято

 

и

 

съ

 

са-

маго

 

начала,

 

за

 

то

 

былъ

 

и

 

распятъ

 

Хрпстосъ".

 

(Ч.

 

2,

 

стр.

 

38).

 

Не

 

нужно

забывать,

 

что

 

подъ

 

христіанствомъ

 

въ

 

его

 

истинномъ

 

значеніи

 

Толстой
разумѣетъ

 

не

 

то

 

христіанство,

 

которое

 

содержится

 

въ

 

кпигахъ

 

Свящ.

 

Пп-
санія

 

и

 

которое

 

исповѣдуется

 

св.

 

Церковію,

 

а

 

лишь

 

свое

 

собственное
лжехрнстіанское

 

ученіе,

 

не

 

вмѣюшее

 

никакой

 

другой

 

цѣлн,

 

кромѣ

 

разру-

шенія

 

государства.

')

 

„Цар.

 

Бож.

 

внутри

 

васъ"-гр.

 

Толстого.

 

Ч.

 

],стр.

 

112—113.

 

243—
248,

 

сравн.

 

стр.

 

261;

 

ч.

 

2,

 

стр.

 

45-48.

 

Смотри

 

также

 

„Церковь

 

и

 

госу-

арство"

 

—Толстого.
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народъ

 

къ

 

открытому

 

неповиновение

 

государственнымъ

властямъ

 

и

 

доказываетъ

 

рядомъ

 

софизмовъ,

 

что

 

подчи-

неніе

 

Верховпой

 

власти

 

и

 

нсполненіе

 

требованій

 

госу-

дарства

 

не

 

только

 

совершенно

 

безполезно

 

для

 

человѣка,

но

 

и

 

прямо

 

невыгодно

 

для

 

него

 

х ).
Чтобы

 

еще

 

лучше

 

убѣдить

 

народъ— не

 

исполнять

 

го-

сударственныхъ

 

и

 

общественныхъ

 

обязанностей,

 

Толстой
приводить

 

цѣлый

 

рядъ

 

примѣровъ,

 

когда

 

неисполнепіе
этихъ

 

обязанностей

 

толстовцами

 

оставалось

 

безнаказан-
нымъ

 

2 ).

 

Это

 

гуманное

 

отношеніе

 

правительства

 

къ

 

тол-

стовцамъ

 

Толстой

 

объяспяетъ

 

робостью

 

и

 

слабостью

 

пра-

вительства,—

 

тѣмъ

 

„отчалинымъ

 

положеніемъ",

 

въ

 

кото-

рое

 

будто

 

бы

 

оно

 

поставлено

 

Толстымъ

 

и

 

его

 

послѣдо-

вателями

 

3).

 

„Казалось

 

бы,—говорить

 

онъ, —нѣтъ

 

ничего

валшаго

 

въ

 

этихъ

 

явлепіяхъ

 

(открытаго

 

иеповиновенія
правительству),

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

эти-то

 

явленія

 

болѣе

 

всего

другаго

 

подрываютъ

 

власть

 

государства

 

и

 

подготовляют

освобожденіе

 

людей...

 

И

 

правительства

 

знаютъ

 

это

 

и

боятся

 

этихъ

 

явленій

 

больше

 

всѣхъ

 

соціалистовъ,

 

ком-

мунистовъ

 

и

 

пхъзаговоровъ

 

съ

 

динамитными

 

бомбами"

 

4).
8)

 

Христіанство

 

предписываетъ

 

всѣмъ

 

граагданамъ

вѣрное

 

исполненіе

 

государственныхъ

 

законовъ

 

5),

 

соглас-

ныхъ,

 

разумѣется,

 

съ

 

закономъ

 

Божіимъ

 

6).

 

Эти

 

законы,

по

 

христіанскому

 

ученію,

 

имѣіотъ

 

благотворное

 

нрав-

ственно-воспитательное

 

и

 

нравственно-исправительное

значеніе

 

для

 

общества:

 

будучи

 

необходимымъ

 

послѣд-

ствіемъ

 

существованія

 

преступленій,

 

или

 

грѣховъ

 

въ

обществѣ

 

7),*^госудурственные

 

законы,

 

съ

 

одной

 

стороны,

служатъ

 

средствомъ

 

для

 

опредѣленія

 

преступленій, — для

отличія

 

ихъ

 

отъ

 

дѣйствіи,

 

не

 

противныхъ

 

волѣ

 

Божіей 8);

')

 

Царство

 

Божіе

 

внутри

 

васъ".

 

Ч.

 

1,

 

стр.

 

258.

 

265

 

—

 

268.
2 )

   

Такъ,

 

по

 

словамъ

 

Толстого,

 

нослѣдователп

 

его

 

отказывались

 

прися-

гать

 

въ

 

вѣрностп

 

Царю,

 

платить

 

подати,

 

отказывались

 

исполнять

 

ноли-

цейскія

 

обязанности

 

сотскихъ,

 

десятскихъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

отказывались

 

участво-

вать

 

въ

 

судѣ

 

въ

 

качествѣ

 

прнслжныхъ

 

заседателей

 

и

 

свидѣтелей,

 

отказы-

вались

 

поступать

 

въ

 

военную

 

службу;

 

и

 

все

 

это

 

въ

 

копцѣ

 

концовъ

 

оста-

валось

 

беянаказанпымъ.

 

(Тамъ

 

же.

 

Ч.

 

2,

 

стр.

 

20--28).
3 )

   

Тамъ

 

же.

 

Ч.

 

2,

 

стр.

 

30

 

•

 

37.
*)

 

Тамъ

 

же.

 

Ч.

 

2,

 

стран.

 

20.
»)

 

1

  

Петр.

 

2,

 

13-15;

 

Римл.

 

13,

 

1-6;

 

Тит.

 

3.1;

 

Прит.

 

Сол.

 

24.

 

21.
б )

   

Дѣян.

 

4,

 

19.

 

Снес.

 

Іак.

 

2,

 

8.
')

 

Галат.

 

3,

 

19;

 

Римл.

 

4,

 

16.
в)

  

Римл.

 

3,

 

20;

 

1

 

Тим.

 

1,

 

9—11;

 

срав.

 

Галат.

 

5,

 

22-23.
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а

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

они

 

не

 

только

 

охрапяютъ

 

частную

собственность

 

и

 

личную

 

безопасность

 

калсдаго

 

отдѣль-

наго

 

человѣка,

 

не

 

только

 

караютъ

 

совершившихъ

 

пре-

ступленіе,

 

но

 

и

 

удерживаютъ

 

чрезъ

 

это

 

гражданъ

 

отъ

преступлены

 

въ

 

будущемъ,

 

и

 

главною

 

цѣлію

 

своею

 

имѣютъ

именно

 

предотвратите,

 

устраненіе

 

и

 

уничтолсеніе

 

пре-

ступленій,

 

или

 

грѣховъ

 

въ

 

обществѣ

 

*).

 

„Если

 

вы

 

ис-

полняете

 

закопъ

 

царскій,— хорошо

 

дѣлаете",

 

говорить

ап.

 

Іаковъ

 

а).
Совсѣмъ

 

иной

 

взглядъ

 

на

 

государственные

 

законы

пропагандируете

 

графъ

 

Толстой:

 

онъ

 

бездоказательно
утверждаетъ,

 

что

 

будто

 

бы

 

граягданскіе

 

законы

 

пред-

ставляютъ

 

собою

 

великое

 

государственное

 

зло,

 

и

 

потому

люди

 

не

 

должны

 

имъ

 

подчиняться.

 

„Вѣдь

 

мы

 

знаемъ,—

говорить

 

онъ, — какъ

 

дѣлаются

 

законы,

 

мы

 

всѣ

 

были

 

за

кулисами,

 

мы

 

всѣ

 

знаемъ,

 

что

 

эти

 

законы

 

суть

 

произ-

ведены

 

корысти,

 

обмана,

 

борьбы

 

партій, —что

 

въ

 

нихъ

нѣтъ

 

и

 

не

 

можетъ

 

быть

 

истинной

 

справедливости.

 

И

 

по-

тому

 

люди

 

нашего

 

времени

 

не

 

могутъ

 

вѣрить

 

тому,

 

что-

бы

 

повиновеніе

 

законамъ

 

гражданскимъ

 

или

 

государст-

веннымъ

 

удовлетворяло

 

бы

 

требованіямъ

 

разумности

человѣческой

 

природы.

 

Люди

 

нашего

 

времени

 

знаютъ,

что

 

неразумно

 

повиноваться

 

такому

 

закону,

 

въ

 

истинно-

сти

 

котораго

 

можетъ

 

быть

 

сомнѣніе,

 

и

 

потому

 

не

 

могутъ

не

 

страдать,

 

повинуясь

 

закону,

 

разумность

 

и

 

обязатель-
ность

 

котораго

 

пе

 

признаютъ"

 

3).
9)

 

Святая

 

Вѣра

 

Христова,

 

согласно

 

съ

 

прямою

 

запо-

вѣдію

 

Спасителя

 

4),

 

признаетъ

 

обязательнымъ

 

для

 

граж-

данъ —платить

 

государственныя

 

и

 

общественныя

 

подати

и

 

палоги,

 

какъ

 

необходимое

 

средство

 

для

 

устроенія

 

обща-
го

 

благосостоянія,

 

благопріятствующаго

 

развитію

 

хрп-

стіанскаго

 

благочестія

 

5),

 

и

 

для

 

удовлетворения

 

много-

различпымъ

 

нулгдамъ

 

и

 

потребностямъ

 

дорогого

 

намъ

отечества

 

нашего

 

6).

 

(Сюда

 

входятъ —защита

 

государства

')

 

Рим.

 

4,

 

15.

 

Снес.

 

1

 

Тим.

 

1,

 

9-11.
2 )

  

Іаков.

 

2,

 

8.
3 )

   

„Царство

 

Бож.

 

впутрп

 

васъ"— гр.

 

Толстого.

 

Ч.

 

1,

 

стр.

 

174.
4 )

  

Мато.

 

22,

 

21;

 

Марк.

 

12,

 

17;

 

Лук.

 

20,

 

25.
s )

 

1

 

Тим.

 

2,

 

2.
°)

 

Римл.

 

13,

 

4-7;

 

1

 

Цар.

 

8,

 

10.

 

15.

 

17;

 

си.

 

Матѳ.

 

17,

 

27;

 

22,

 

21.
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отъ

 

внѣшнихъ

 

враговъ,

 

предупрежденіе

 

внутреннихъ

 

без-
порядковъ,

 

устройство

 

школъ,

 

больницъ,

 

пріютовъ,

 

устрой-
ство

 

путей

 

сообщенія,

 

улучшеніе

 

народпаго

 

хозяйства

 

и

т.

 

д.

 

и

 

т.

 

д)..
Ученіе

 

же

 

Толстого

 

по

 

этому

 

предмету

 

въ

 

сущности

сводится

 

къ

 

такому

 

положенію:

 

никому

 

ничего

 

не

 

да-

вайте—ни

 

кесарю,

 

ни

 

Богу, —все

 

берите

 

себѣ!

 

Собирать
и

 

платить

 

подати,

 

по

 

его

 

мнѣнію,

 

не

 

согласно

 

съ

 

хри-

стіапскимъ

 

ученіемъ

 

о

 

братствѣ

 

и

 

равенствѣ

 

всѣхъ

 

лю-

дей

 

! ),

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

собранныя

 

подати

 

употребляются
будто

 

бы

 

правительствомъ

 

на

 

подкупъ

 

чиновпиковъ,

 

обя-
занныхъ

 

за

 

это

 

поддерживать

 

правительство

 

2 ),

 

и

 

вообще
подати

 

употребляются

 

будто

 

бы

 

на

 

содерліаніе

 

людей,
проводящихъ

 

лгизнь

 

въ

 

нѣгѣ

 

и

 

роскоши

 

и

 

ничего

 

не

дѣлающихъ

 

3).
10)

 

По

 

учепію

 

христіанства,

 

заповѣдь

 

Спасителя

 

о

любви

 

ко

 

всѣмъ

 

людямъ

 

безъ

 

изъятія

 

*)

 

и

 

даже

 

къ

 

са-

мымъ

 

врагамъ

 

пашимъ

 

5)

 

не

 

исключаете

 

собою

 

патріо-
тизма,

 

то

 

есть,

 

преимущественной

 

любви

 

къ

 

своему

 

оте-

честву,

 

простирающейся

 

до

 

готовности

 

положить

 

за

 

него

самую

 

жизнь

 

свою

 

6).

 

Въ

 

этой

 

особенной

 

любви

 

къ

 

оте-

честву

 

хрпстіанство

 

видите

 

не

 

только

 

естественную

 

по-

требность

 

нашего

 

сердца

 

7 )

 

но

 

и

 

долгъ

 

нравственный,
священный

 

для

 

каждаго

 

истиннаго

 

христианина.

 

Такъ,
во

 

1-хъ,

 

оно

 

внушаете

 

намъ,

 

что

 

отечество

 

дается

 

намъ

Самнмъ

 

Богомъ,

 

Который,

 

произведши

 

отъ

 

одной

 

крови

всѣосъ

 

человѣковъ,

 

Самъ

 

разселилъ

 

ихъ

 

по

 

лицу

 

земли^

назначивъ

 

жительству

 

каждаго

 

свои

 

опредѣленныя

 

вре„

мена

 

и

 

свои

 

предѣлы

 

8), —слѣдователыю,

 

Самъ

 

Богъ

 

со_

J )

 

„Мы

 

всѣ

 

братья,

 

говорить

 

Толстой, — но

 

я

 

живу

 

тѣмъ,

 

что

 

получаю

жалованье

 

за

 

собпраніе

 

податей

 

съ

 

бѣдпыхъ

 

рабочихъ

 

для

 

употребленія
ихъ

 

на

 

роскошь

 

иразднымъ

 

и

 

богатымъ".

 

„Цар.

 

Бож.

 

внутри

 

васъ".

 

Ч.

 

1,
стр.

 

170;

 

с]>.

 

Ч.

 

2,

 

стр.

 

23.
г )

 

„Отобравъ

 

отъ

 

трудового

 

рабочаго

 

народа

 

посредствомъ

 

дснежныхъ

податей

 

его

 

богатства, — говорить

 

Толстой,

 

правительство

 

старается

 

рас-

ііредѣлить

 

эти

 

богатства

 

между

 

чиновниками,

 

обязанными

 

за

 

это

 

вознаг-

ражденіе

 

поддерживать

 

и

 

усиливать

 

порабощеніе

 

народа".

 

(См.

 

цитованн.

сочин.

 

Толстаго.

 

Ч.

 

1,

 

стр.

 

282.
»)

 

Тамь-же.

 

Ч.

 

1,

 

стр.

 

170;

 

Ч.

 

2,

 

стр.

 

23.

 

189—190.
4 )

 

Лук.

  

10,

 

29—37.
6 )

 

Матѳ.

 

5,

 

43-48.
°)

 

См.

 

объясиепіе

 

5-й

 

зановѣди

 

десятословія

 

въ

 

ІІростр.

 

Катихвз.
1 )

 

Премудр.

 

Іисуса,

 

сына

 

Сирах.

 

13,

 

19—20.
8 )

 

Дѣян.

 

17,

 

26.



-

 

117

 

-

единилъ

 

каждаго

 

человѣка

 

съ

 

своимъ

 

народомъ

 

и

 

своею

страною

 

особенными

 

узами,

 

дабы

 

каждый

 

жилъ

 

и

 

дѣй-

ствовалъ

 

въ

 

своемъ

 

мѣстѣ,

 

среди

 

своего

 

народа,

 

и

 

дѣлами

правды

 

и

 

предпочтительной

 

любви

 

къ

 

своему

 

народу

свидѣтельствовалъ

 

истину

 

своей

 

любви

 

къ

 

цѣлому

 

чело-

вѣчеству,

 

не

 

питая

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

ненависти

 

ни

 

къ

какому

 

народу,

 

ни

 

къ

 

какой

 

странѣ,

 

но,

 

подобно

 

Еван-
гельскому

 

Самарянину,

 

когда

 

открывается

 

случай,

 

рас-

пространяя

 

свою

 

любовь

 

и

 

на

 

другихъ

 

людей,

 

безъ
различія

 

ихъ

 

происхоясденія,

 

религіи

 

и

 

отечества.

 

Съ
другой

 

стороны,

 

христіанство,

 

указывая

 

намъ

 

въ

 

Лицѣ

Іисуса

 

Христа

 

и

 

Его

 

Апостоловъ

 

высочайшій

 

образецъ
любви

 

ко

 

всему

 

роду

 

человѣческому

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

преимущественной

 

любви

 

и

 

привязанности

 

къ

 

своему

отечеству

 

•),

 

тѣмъ

 

самымъ

 

ясно

 

даетъ

 

знать,

 

что

 

и

 

для

насъ

 

возможно

 

любить

 

всѣхъ

 

людей

 

по—христіански,
и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

особенно

 

любите

 

тѣхъ,

 

которые

 

соеди-

нены

 

съ

 

нами

 

священнѣйшими

 

узами

 

въ

 

одно

 

великое

политическое

 

семейство.

 

„Доколѣ

 

есть

 

время,

 

будемъ
дѣлать

 

добро

 

всѣмъ,

 

а

 

наипаче

 

своимъ

 

по

 

вѣрѣ

 

2 ).

 

Если
же

 

кто

 

о

 

своихъ,

 

и

 

особенно

 

о

 

домашнихъ

 

не

 

печется,

тотъ

 

отрекся

 

отъ

 

віьры,

 

и

 

хуже

 

невѣрнаіо"

 

3 ).
Не

 

такъ

 

смотрите

 

на

 

чувство

 

патріотизма

 

графъ

 

Тол-
стой;

 

стремясь

 

поселить

 

въ

 

людяхъ

 

холодность,

 

равно-

душіе

 

и

 

безчувственность

 

къ

 

интересамъ

 

своего

 

отече-

ства

 

и

 

чрезъ

 

то

 

ослабить

 

всѣ

 

государственныя

 

связи

 

и

отношенія,

 

Толстой

 

проповѣдуетъ

 

одинаковую

 

любовь

 

ко

всѣмъ

 

народамъ

 

земнаго

 

шара

 

безъ

 

исключенія,

 

а

 

возвы-

шенное

 

и

 

священное

 

чувство

 

патріотизма

 

называете

„дикимъ

 

суевѣріемъ"

 

4),

 

считаетъ

 

его

 

эгоистическимъ

 

и

противухристіанскимъ

 

чувствомъ,

 

противорѣчащимъ

 

брат-
ству

 

христіанскихъ

 

народовъ,

 

такъ

 

какъ

 

оно

 

непремѣн-

но

 

будто

 

бы

 

соединяется

 

съ

 

чувствомъ

 

вражды

 

къ

 

дру-

гимъ

 

народамъ

 

и

 

служить

 

главною

 

причиною

 

войны

 

5).
Толстой

 

увѣряетъ

 

даяге,

 

что

 

будто

 

одна

 

изъ

 

заповѣдей

')

 

Іук.

 

19,

 

42-44;

 

си.

 

Мато.

 

15,

 

24;

 

9,

 

1;

 

Рим.

 

9,

 

1—4.
2 )

  

Галат.

 

6,

 

10.
3 )

   

1-Тим.

 

5,

 

8
4 )

   

„Цар.

 

Бож.

 

внутри

 

васъ"

    

гр.

 

Толстаго.

 

Ч.

 

1,

 

стр.

 

282.
6 )

 

Тамъ-же.

 

Ч.

 

1,

 

стр.

 

186

 

и

 

194.
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Нагорной

 

бесѣды

 

Христа

 

Спасителя

 

гласить

 

слѣдующее:

„не;дѣлай

 

различія

 

меліду

 

своимъ

 

отечествомъ

 

и

 

чу-

жимъ"

 

6).
Считаемъ

 

излишнимъ

 

для

 

нашей

 

цѣли

 

продолжать

дальнейшее

 

сопостановленіе

 

христіанскаго

 

ученія

 

съ

лжеученіемъ

 

Толстаго.

 

Замѣтимъ

 

только

 

вообще,

 

что

Толстой

 

совершенно

 

исказилъ

 

и

 

извратилъ

 

до

 

неузнавае-

мости

 

все

 

истинно-христіанскоеученіе —о

 

непротивленіи
злому,

 

о

 

негнѣвливости,

 

о

 

бракорасторженіи,

 

о

 

клятвѣ

и

 

присягѣ,

 

о

 

неосужденіи

 

ближнихъ

 

и

 

юридическихъ

судахъ,

 

о

 

религіи

 

вообще

 

и

 

христианской

 

въ

 

частности

и

 

пр.

 

и

 

пр.

 

7 ).

 

А

 

если

 

такъ,

 

то,

 

спрашивается,

 

можно

ли

 

послѣ

 

этого

 

считать

 

Толстого

 

христіаниномъ?

 

И

 

есть

ли

 

послѣ

 

этого

 

хоть

 

малѣйшее

 

основапіе

 

утверлідать,

что

 

„Толстой

 

привлекъ

 

къ

 

Церкви

 

гораздо

 

больше

 

людей,

чѣмъ

 

отщепилъ

 

отъ

 

нея"?!..

Пора

 

бы

 

уже

 

понять,

 

кто-такой

 

графъ

 

Толстой

 

во

 

всей
жалкой

 

своей

 

иаготѣ,

 

(безъ

 

той

 

маски,

 

въ

 

какой

 

онъ

является

 

передъ

 

міромъ),

 

и

 

куда

 

направлены

 

всѣ

 

его

стремленія?

 

Пора

 

бы

 

уже

 

убѣдиться

 

въ

 

томъ,

 

что

 

во

всѣхъ

 

своихъ

 

послѣднихъ

 

сочиненіяхъ

 

(какъ

 

цепзурныхъ,

такъ

 

и

 

особенно

 

подпольныхъ)

 

Толстой

 

преслѣдуетъ

 

во-

все

 

не

 

релнгіозныя,

 

а

 

чисто-анархнческія

 

цѣли—рас-

шатать

 

и

 

поколебать

 

всѣ

 

основы

 

семейной,

 

обществен-
ной

 

и

 

государственной

 

нормальной

 

жизни.

 

Всѣ

 

его

 

раз-

сулгденія

 

о

 

религіи,

 

о

 

Богѣ,

 

оХристѣ,

 

о

 

непротивленіи
злу

 

насиліемъ

 

и

 

т.

 

п., —все

 

это

 

искусно

 

придумано

 

имъ

только

 

для

 

оболыценія

 

неопытныхъ

 

христіанъ,

 

для

 

уло-

вленія

 

пхъ

 

въ

 

свои

 

враліескія

 

сѣти,

 

и

 

для

 

подготовле-

нія

 

ихъ

 

къ

 

явио-анархическимъ

 

выводамъ,

 

-

 

все

 

это

только

 

маска,

 

которою

 

Толстой

 

прикрываете

 

свои

 

со-

ціалистическія,

 

коммунистическія

 

и

 

анархическія

 

воз-

зрѣнія

 

для

 

болѣе-

 

успѣшнаго

 

распространенія

 

ихъ

 

среди

христіанскаго

 

общества.

 

Толстой,

 

разумѣется,

 

прекрасно

сознавалъ,

   

что

 

если

   

онъ

 

предстанете

 

предъ

  

христіан-

6 )

  

См

   

„Новое

 

Евангеліе"

 

-

 

гр.

 

Толстого.
7 )

  

Подробно

 

объ

 

этомъ

    

можно

 

читать

 

въ

    

сочиненіи

 

А.

    

Орфано

 

„Вь
чемъ

 

должна

 

заключаться

 

истин,

 

вѣра

 

кажд.

 

человека".

   

Москва

 

1890

 

г.
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скимъ

 

міромъ

 

въ

 

своемъ

 

настоящемъ

 

видѣ

 

и

 

заговорить

на

 

обычномъ

 

языкѣ

 

анархистовъ,

 

то

 

всѣ

 

съ

 

уліасомъ,

сразу

 

и

 

на-всегда

 

отвернутся

 

отъ

 

него,

 

такъ

 

какъанар-

хизмъ

 

давно

 

уліе

 

осужденъ

 

и

 

здравымъ

 

человѣческимъ

смысломъ

 

и

 

горышмъ

 

опытомъ;

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

онъ

хорошо

 

также

 

зпалъ,

 

что

 

вѣрующіе

 

христіане

 

съ

 

удо-

вольствіемъ

 

выслушиваютъ

 

и

 

горячо

 

принимаютъ

 

къ

сердцу

 

только

 

такое

 

ученіе,

 

которое

 

возвѣщается

 

имъ

отъ

 

имени

 

Інсуса

 

Христа...

 

Ивотъ,

 

въ

 

виду

 

этого,

 

Тол-
стой

 

придумалъ

 

очень

 

хитрый

 

и

 

ловкій

 

маневръ:

 

рѣшил-

ся

 

свое

 

разрушительное

 

ученіе

 

влоліить

 

въ

 

уста

 

Спаси-
теля

 

и

 

выдавать

 

его

 

за

 

истинно-христіанское

 

ученіс.

 

Для
этой

 

цѣли

 

онъ

 

передѣлалъ

 

все

 

подлинное

 

ученіе

 

Іисуса
Христа,

 

излоліенное

 

въ

 

каноническихъ

 

Евангеліяхъ

 

при-

способительно

 

къ

 

своимъ

 

нигнлистическимъ

 

и

 

анархи-

ческимъ

 

воззрѣніямъ:

 

все,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

ученіи

 

не

 

ми-

рилось

 

съ

 

его

 

личными

 

взглядами,

 

—

 

все

 

это

 

онъ

 

беза-

 

.

пелляціонно

 

причислилъ

 

къ

 

разряду

 

суевѣрій

 

и

 

безце-
ремонно

 

отбросилъ,

 

какъ

 

ненужное

 

для

 

него;

 

все

 

же

остальное,

 

на

 

чемъ

 

онъ

 

задумалъ

 

обосновать

 

свое

 

лясе-

ученіе, —все

 

это

 

онъ

 

грубо

 

исказилъ

 

и

 

дико

 

истолко-

валъ.

 

Добытое

 

такимъ

 

путемъ

 

ученіе,

 

дотолѣ

 

никогда

еще

 

не

 

слыханное

 

и

 

не

 

имѣющее

 

ничего

 

общаго

 

съ

 

ду-

хомъ

 

и

 

содерліаніемъ

 

„Евангелія

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса
Христа",

 

Толстой

 

излолсилъ

 

въ

 

своемъ

 

„Новомъ

 

Еван-
геліи"

 

и

 

преспокойно

 

объявилъ

 

его

 

истинно-христіап-
скимъ

 

ученіемъ.

 

Заручившись

 

такимъ

 

евангеліемъ,

 

онъ

получилъ

 

полную

 

возмолшость

 

пропагандируемыя

 

имъ

пололгенія,

 

взятыя

 

на

 

прокате

 

изъ

 

чуждаго

 

и

 

даже

 

врал^-

дебнаго

 

христіанству

 

источника

 

(у

 

пантеистовъ,

 

соціа-
листовъ,

 

коммунистовъ,

 

нигилистовъ

 

и

 

анархистовъ),
подтверждать

 

подложными

 

евангельскими

 

текстами

 

н,

такимъ

 

образомъ,

 

выдавать

 

ихъ

 

за

 

ученіе

 

Самого

 

Іисуса
Христа.

 

Теперь,

 

на

 

основаніи

 

собственнаго

 

евангелія

 

въ

рукахъ,

 

ему

 

легко

 

уже

 

было

 

доказать,

 

что

 

присяга,

 

судъ,

государственныя

 

подати,

 

повиновеніе

 

властямъ

 

и

 

т.

 

п.

противны

 

христианскому

 

учеяію

 

1)...

1 )

 

Для

 

примѣра

 

укажемъ,

 

какъ

 

Толстой

 

влагаетъ

 

въ

 

уста

 

Іисуса

 

Христа
пропагандируемое

 

имъ

 

учеиіе

 

о

 

необходимости

 

разрушить

  

существующее
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Маневръ,

 

придуманный

 

Толстымъ,

 

дѣйствительно

 

очень

ловкій

 

ц

 

хитрый,

 

но

 

за

 

то

 

и

 

въ

 

высшей

 

степени

 

не

 

добро-
совѣстный!

 

Имъ

 

были

 

обмануты

 

многіе

 

даже

 

весьма

 

доб-
рые

 

и

 

трудолюбивые

 

граждане,

 

которые

 

вовсе

 

не

 

хотѣ-

ли

 

быть

 

орудіями

 

грубаго

 

анархизма,

 

а

 

л;елали-бы

 

быть
только

 

истинными

 

христианами:

 

не

 

имѣя

 

надлежащаго

знакомства

 

съ

 

подлиннымъ

 

ученіемъ

 

Христовымъ,

 

они

въ

 

простотѣ

 

сердца

 

вообразили,

 

что

 

графъ

 

Толстой

 

по-

стигъ

 

самую

 

сущность

 

христианства, — что

 

онъ

 

проповѣ-

дуетъ

 

только

 

то,

 

чему

 

училъ

 

Хрпстосъ —Спаситель,

 

и

потому

 

охотно

 

стали

 

въ

 

ряды

 

его

 

послѣдователей.

 

Тол-
стой

 

же,

 

поймавши

 

этихъ

 

неонытныхъ

 

христіаиъ

 

на

 

свою

хорошо

 

устроенную

 

удочку,

 

началъ

 

потихоньку

 

и

 

неза-

мѣтно

 

для

 

нихъ

 

самихъ

 

тянуть

 

ихъ

 

туда,

 

куда

 

они

 

со-

знательно

 

никогда

 

не

 

пожелали-бы

 

съ

 

нимъ

 

идти...

 

А
потомъ,

 

когда

 

онъ

 

увидѣлъ,

 

что

 

брошенныя

 

имъсѣмена

лжеученія

 

пустили

 

уже

 

довольно

 

глубокіе

 

корни,

 

то

 

онъ

счелъ

 

возможнымъ

 

и

 

благовременнымъ

 

приподнять

 

свою

государственное

 

устройство.

 

„Когда

 

это

 

будетъ"

 

(когда,

 

т.

 

е.

 

уничтожится

тенерешпій

 

строй

 

нашей

 

жизни)?

 

Спрашиваетъ

 

Толстой

 

самого

 

себя

 

и

отвічаетъ

 

такъ:

 

„1800

 

лѣтъ

 

назадъ

 

на

 

воиросъ

 

этотъ Христосъ

 

отвѣтилъ

тѣмъ,

 

что

 

конецъ

 

нынѣшняго

 

вѣка,

 

т.

 

е.,

 

языческаго

 

устройства

 

міра,

 

на-
ступить

 

тогда,

 

когда

 

(Матѳ.

 

24,

 

3

 

—28)

 

увеличатся

 

до

 

нослѣдней

 

степени
бѣдствія

 

людей,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

благая

 

вѣсть

 

Царства

 

Божія,

 

т.

 

е.,

 

воз-

можность

 

новаго

 

не

 

насильническаго

 

устройства

 

жизни,

 

будетъ

 

ироповѣ-

даиа

 

по

 

всей

 

землѣ.

 

О

 

днѣ

 

же

 

и

 

часѣ

 

томъ

 

никто

 

не

 

знаетъ,

 

только

 

Отецъ
Мой

 

одинъ

 

(Матѳ.

 

21,

 

36),

 

тутъ

 

же

 

говоритъ

 

Христосъ...

 

На

 

вопросъ

 

о

томъ,

 

когда

 

наступит»

 

этотъ

 

часъ,

 

Христосъ

 

говоритъ,

 

что

 

зиать

 

этого

мы

 

не

 

можемъ,

 

но

 

имеппо

 

потому,

 

что

 

мы

 

не

 

можемъ

 

знать

 

времени

 

на-

ступленія

 

этого

 

часа,

 

мы

 

не

 

только

 

должны

 

быть

 

всегда

 

готовы

 

къ

 

встрѣчѣ

его, —но

 

и

 

должны

 

работать

 

изъ

 

всѣхъданныхъ

 

намъ

 

силъ

 

для

 

наступле-

нія

 

этого

 

часа,

 

какъ

 

должны

 

работать

 

работники

 

на

 

данные

 

имъ

 

таланты

(Матѳ.

 

24,

 

4;

 

25,

 

1—30).

 

На

 

вопросъ,

 

когда

 

наступить

 

этотъ

 

часъ,

 

Хри-
стосъ

 

увѣщеваетъ

 

людей

 

всѣмп

 

своими

 

силами

 

работать

 

для

 

скорЬйшаго
наступленія

 

его.

 

И

 

другаго

 

отвѣта

 

не

 

можетъ

 

быть.

 

Знать

 

то,

 

когда

 

на-

ступить

 

день

 

и

 

часъ

 

Царства

 

Божія,

 

люди

 

никакъ

 

не

 

могутъ,

 

потому

 

что

насгупленіе

 

этого

 

часа

 

ни

 

отъ

 

кого

 

другаго

 

не

 

зависать,

 

какъ

 

отъ

 

самихъ

людей...

 

Все,

 

что

 

мы

 

можемъ

 

знать,

 

это — то,

 

что

 

мы,

 

составляющее

 

чело-

вѣчество,

 

должны

 

дѣлать

 

и

 

чего

 

должны

 

не

 

дЬлать

 

для

 

того,

 

чтобы

 

на-

ступило

 

это

 

Царство

 

Божіе.

 

А

 

это

 

мы

 

всв

 

знаемъ.

 

И

 

стоить

 

только

 

каж-

дому

 

начать

 

дѣлать

 

то,

 

что

 

мы

 

должиы

 

дѣлать,

 

и

 

перестать

 

дѣдать

 

то,

что

 

мы

 

ие

 

должны

 

дѣлать,

 

стоить

 

только

 

каждому

 

изъ

 

насъ

 

жить

 

всѣмъ

тѣмъ

 

свѣтомъ,

 

который

 

есгь

 

въ

 

насъ,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

тотъ

 

часъ

 

же

 

насту-

пило

 

то

 

обѣщанное

 

Царство

 

Божіе,

 

къ

 

которому

 

влечется

 

сердце

 

каждаго
человѣка"...

 

(„Царство

 

Божіе

 

внутри

 

васъ"— гр.

 

Толстого.

 

Ч.

 

2,

 

стр.

 

99).
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маску

 

и

 

выпустить

 

въ

 

свѣтъ

 

свое

 

сочиненіе —Царство
Божіе

 

внутри

 

васъ",

 

которое

 

есть

 

не

 

что

 

иное,

 

какъ

прокламация

 

безшабашпаго

 

анархизма.

 

Въ

 

этомъ,

 

издан-

номъ

 

два

 

года

 

тому

 

назадъ,

 

сочиненіи

 

Толстой

 

уже

 

не

касается

 

тѣхъ

 

богословскихъ

 

вопросовъ,

 

которые

 

зани-

мали

 

видное

 

мѣсто

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

его

 

прежнихъ

сочиненій:

 

здѣсь

 

нѣтъ

 

уже

 

рѣчи

 

ни

 

оБогѣ,

 

ни

 

о

 

Лицѣ

Іисуса

 

Христа,

 

ни

 

о

 

смыслѣ

 

человѣческой

 

жизни,

 

'ни

 

о

мотивахъ

 

нравственной

 

дѣятельности

 

и

 

т.

 

п.;

 

всѣ

 

эти

вопросы

 

Толстымъ

 

оставлены,

 

какъ

 

болѣе

 

уже

 

ненужные.

Здѣсь

 

опъ

 

уже

 

не

 

водитъ

 

въ

 

потемкахъ

 

читателей,

 

а

становится

 

на

 

путь

 

явнаго

 

анархизма

 

и

 

съ

 

особенною
ясностію

 

проводитъ

 

ту

 

излюбленную

 

имъ

 

мысль,

 

что

 

будто
бы

 

всѣ

 

существующія

 

Церкви

 

основаны

 

на

 

лжи,

 

а

 

всѣ

служители

 

ихъ —лицемѣры,

 

сознательно

 

поддерживающіе
эту

 

ложь.

 

Точно

 

также

 

и

 

всѣ

 

христіанскія

 

государства

съ

 

ихъ

 

теперешнимъ

 

строемъ

 

и

 

учрежденіями

 

(школами,
больницами,

 

судами,

 

полпціей,

 

войсками,

 

министерствами

и

 

пр.

 

и

 

пр.)

 

тоже

 

будто

 

бы

 

оспованы

 

на

 

лжи,

 

а

 

вся

задача

 

государственпыхъ

 

людей

 

состоитъ

 

будто

 

бы

 

въ

томъ,

 

чтобы

 

всѣми

 

мѣрами

 

поддерживать

 

эту

 

ложь

 

и

помогать

 

всякаго

 

рода

 

угнетателямъ

 

держать

 

подъ

 

со-

бою

 

угнетенную

 

ропщущую

 

массу...

 

Изъ

 

всѣхъ

 

этихъ

 

и

тому

 

подобныхъ

 

разсужденій

 

въ

 

свосмъ

 

„заключеніи"
Толстой

 

дѣлаетъ

 

такой

 

выводъ,

 

что

 

будто

 

бы

 

все

 

зло

нашей

 

жизни

 

коренится

 

въ

 

существующемъ

 

государст-

венномъ

 

и

 

общественномъ

 

устройствѣ,

 

а

 

въ

 

уничтожсніи
его

 

заключается

 

наше

 

счастіе

 

1)....
Такъ

 

вотъ

 

кто—такой

 

графъ

 

Л.

 

Н.

 

Толстой

 

въ

 

своемъ

настоящемъ

 

видѣ!

 

Вотъ

 

въ

 

чемъ

 

дѣйствительно

 

состоитъ

его

 

вѣра!

 

Вотъ

 

къ

 

чему

 

направлены

 

были

 

всѣ

 

его

 

преж-

нія

 

богословскія

 

разсужденія

 

о

 

Богѣ,

 

о

 

Христѣ,

 

о

 

На-
горной

 

бесѣдѣ,

 

о

 

непротивленіи

 

злу

 

и

 

т.

 

п.?

 

Вотъ

 

какъ

глубоко

 

многіе

 

ошибались

 

въ

 

немъ

 

и

 

ошибаются

 

еще

доселѣ!

Пусть

 

же

 

судитъ

 

теперь

 

самъ

 

читатель, — могъ

 

ли

 

Тол-
стоп

 

привлечь

 

кого-либо

 

къ

 

Церкви

 

Христовой?!...

 

Пусть

»)

 

Сравни,

 

напримѣръ,

 

ч.

 

2,

 

стр.

 

94-100

 

н

 

др.
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отвѣтитъ

 

намъ

 

и

 

простодушный

 

публицистъ

 

„Новаго
Времени",— можетъ

 

ли

 

привести

 

къ

 

Церкви

 

тотъ,

 

кто

сказалъ:

 

„изъ

 

есѢхъ

 

безбожныхъ

 

понятій

 

и

 

словъ

 

нѣтъ

слова

 

и

 

понятія

 

болѣе

 

безбожнаго,

 

какъ

 

понятіе

 

Церкви.
Нѣтъ

 

понятія,

 

породившая

 

болѣе

 

зла.

 

Нѣтъ

 

понятія

 

бо-
лѣе

 

враждебнаго

 

ученію

 

Христа,

 

какъ

 

понятіе Церкви".
А

 

это

 

именно

 

сказалъ

 

и

 

написалъ

 

Толстой

 

(въ

 

статьѣ

„Церковь

 

и

 

Государство").

 

Не

 

пора-ли

 

и

 

публицистамъ
оставить

 

это

 

наивное,

 

но

 

несомнѣнио

 

пагубное,

 

просто-

душіе,

 

какъ

 

будто

 

не

 

замѣчающее

 

грозящей

 

всѣмъ

 

намъ

великой

 

опасности,

 

отъ

 

которой

 

предостерегаетъ

 

насъ

Апостолъ:

 

трезвгітеся,

 

бодрствуйте,

 

зане

 

супостат?,

вашъ

 

діаволь,

 

яко

 

левъ

 

рыкая

 

ходить,

 

искій

 

кого

 

погло-

тити

 

(1

 

Петр.

 

5,

 

8).

А.

 

Денницынъ.

Что

 

такое

 

второклаееная

 

школа.

Церковная

 

школа

 

ростетъ;

 

быстро

 

ростетъ

 

она

 

и

 

въ

своей

 

численности,

 

и

 

въ

 

количествѣ

 

обучающихся

 

въ

ней,

 

и

 

въ

 

количествѣ

 

выпускаемыхъ

 

еяіегодно

 

его

 

съ

льготными

 

по

 

воинской

 

повинности

 

свидѣтельствами.

Сѣтыо,

 

крѣпко

 

сплетенною,

 

покрываетъ

 

она

 

Русскую
землю,

 

и

 

эта

 

сѣть

 

годъ

 

отъ

 

году

 

становится

 

все

 

болѣе

частою.

 

Ростетъ

 

она

 

и

 

въ

 

своей

 

внутренней

 

организаціи,
обезпечивающей

 

для

 

нея

 

прочную,

 

здоровую,

 

долговѣч-

ную

 

жизнь.

 

Церковная

 

школа

 

является

 

живымъ

 

орга-

низмомъ,

 

имѣющимъ

 

въ

 

себѣсамомъ

 

всѣ

 

органы

 

питанія,
дѣятельности,

 

роста

 

и

 

вообще

 

жизни.

 

Почва

 

подъ

 

нимъ

твердая,— Церковь

 

и

 

народъ.

 

Вѣрнѣе

 

будетъ

 

сравнепіе,
если

 

мы

 

церковную

 

школу

 

назовемъ

 

растеніемъ,

 

и

 

какъ

жизнь

 

растенія

 

находится

 

въ

 

необходимой

 

зависимости

отъ

 

двухъ

 

условій, — отъ

 

почвы,

 

гдѣ

 

находятъ

 

себѣ

 

пищу

его

 

корни,

 

и

 

отъ

 

воздуха,

 

съ

 

его

 

солнечнымъ

 

свѣтомъи

метеорологическими

 

явленіями,

 

чѣмъ

 

дышутъ

 

и

 

зеленѣ-

ютъ

 

его

 

листья,

 

такъ

 

и

 

жизнь

 

церковной

 

школы

 

обуслов-
ливается

 

двумя

 

существенно

 

необходимыми

 

для

 

неяфак-
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торами:

 

народной

 

массой,

 

къ

 

которой

 

она,

 

какъ

 

къ

 

своей

почвѣ,

 

прикрѣплена

 

своими

 

корнями,

 

и

 

Церковью,

 

воз-

духомъ

 

которой

 

она

 

дышетъ,

 

и

 

свѣтомъ

 

которой

 

окра-

шиваются

 

ея

 

зеленыя

 

листья.

Организація

 

церковной

 

школы,

 

та

 

именно,

 

органпзація,
съ

 

которою

 

она

 

возродилась

 

къ

 

своей

 

новой

 

жизни

 

въ

1884

 

году,

 

имѣетъ

 

такое

 

громадное

 

значеніе

 

въ

 

дѣлѣ

вообще

 

народнаго

 

образованія

 

и

 

воспитанія,

 

что

 

мы

считаемъ

 

нужнымъ

 

посвятить

 

ей

 

отдѣльно

 

нисколько
строкъ,

 

которыя,

 

падѣемся,

 

окажутся

 

не

 

лишними

 

для

того,

 

чтобы

 

основательнѣе

 

и

 

обстоя тельнѣе

 

разсмотрѣть

нотомъ

 

предмета,

 

поименованный

 

въ

 

заглавіи

 

настоящей

статьи.

Церковная

 

школа

 

съ

 

самаго

 

начала

 

получила

 

такую

стройную

 

организацію,

 

какой

 

не

 

имѣли

 

и

 

теперь

 

не

имѣютъ

 

ни

 

начальныя

 

училища

 

*),

 

ни

 

даже

 

такъ

 

назы-

ваемыя

 

министерскія

 

(двухклассныя).

 

Главное,

 

чего

 

не-

достаетъ

 

для

 

начальныхъ

 

училищъ,

 

это— постояннаго,

вполнѣ

 

надежнаго

 

и

 

строго-отвѣтственнаго

 

надзора

 

за

училищемъ

 

и

 

его

 

учителями.

 

Учители,

 

надъ

 

которыми

самими

 

необходимъ

 

неотступный

 

надзоръ,

 

являются

завѣдывающими

 

училищемъ,

 

уполномоченными

 

въ

 

нѣкото-

рыхъ

 

отношеніяхъ

 

контролировать

 

самихъ

 

даже

 

законо-

учителей.

 

Дорого

 

стбящій

 

Государству

 

механизмъ

 

2)
инспекціи

 

исполняетъ

 

свою

 

обязанность

 

(функціонируетъ)
посредствомъ

 

осмотра

 

(ревизіи)

 

училищъ

 

одинъ

 

разъ,

много — два

 

раза,

 

въ

 

годъ.

 

О

 

жизни

 

училища

 

въ

 

про-

межуточное

 

(иногда

 

равняющееся

 

круглому

 

году)

 

время

инспекторъ

 

узнаетъ

 

частію

 

по

 

результатамъ

 

испытанія
при

 

посѣщеніи

 

училища,

 

частію

 

изъ

 

разспросовъ,

 

какъ

велось

 

дѣло,

 

что

 

ученики

 

читали, готовились

 

ли

 

къ

 

уча-

стию

 

въ

 

богослуженіи

 

и

 

т.

 

под.

 

Оттого

 

происходить,

 

что

')

 

Мы

 

стараемся

 

вездѣ

 

удерживать

 

оффиціальную

 

терминологию:

 

школы

церковный

 

всѣхъ

 

степенен- отъ

 

школы

 

грамоты

 

до

 

второклассной

 

мы

будемъ

 

называть

 

школами,

 

а

 

не— церковныя

 

(земскія,

 

начальныя,

 

мипи-

стерсвія) — учили

 

щами.
2 )

 

Не

 

рѣшаемся

 

назвать

 

его

 

организмомъ,

 

ибо,

 

не

 

смотря

 

на

 

стройность
его

 

конструкдіи,

 

въ

 

немъ

 

нѣтъ

 

живой

 

и

 

близкой

 

связи

 

между

 

частями,

между

 

инспекціей

 

и

 

училищемъ,

 

котораго

 

инспекція

 

пе

 

видитъ

 

по

 

цілому
году.
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въ

 

рукахъ

 

учениковъ

 

и

 

даже

 

въ

 

школьныхъ

 

библіоте-
кахъ

 

появляются

 

книги,

 

издапныя^

 

„Посредникомъ"
извѣстнаго

 

направленія,

 

книги,

 

рекомендуемыя

 

и

 

даже

присылаемый

 

Комитетами

 

грамотности,

 

сочиненія

 

Гар-
шина,

 

Короленко

 

и

 

другія

 

изданія

 

„Русской

 

Мысли",
въ

 

томъ

 

числѣ,

 

конечно,

 

и

 

„Хозяинъ

 

и

 

работникъ".

 

О
существоваиіи

 

такихъ

 

книгъ

 

въ

 

училищѣ

 

не

 

только

Директоръ

 

иародныхъ

 

училищъ,

 

но

 

и

 

Инспекторы

 

не

зпаютъ,

 

а

 

узнавши

 

затрудняются

 

рѣшить:

 

имѣютъ

 

ли

они

 

право

 

изъять

 

изъ

 

употребленія

 

въ

 

школѣ

 

подобныя

 

кни-

ги

 

J )

 

Оттого

 

же

 

оказывается

 

возможнымъ

 

и

 

такое

 

явленіе,
что

 

въ

 

училищѣ

 

въкачествѣ

 

помощницы

 

учительницы,

 

по

три

 

по

 

четыре

 

недѣли

 

проживаете

 

(„гоститъ"

 

у

 

учитель-

ницы)

 

какая

 

нибудь

 

такъ

 

называемая

 

„поднадзорная"
С

 

— чъ,

 

усердно

 

помогаетъ

 

учительницѣ,

 

замѣняя

 

ее

 

въ

одномъ

 

изъ

 

отдѣленій

 

училища,

 

и

 

объ

 

этомъ

 

инспекція
ничего

 

не

 

знаетъ,

 

узнаетъ

 

только

 

благодаря

 

какой-то
случайности,

 

снустя

 

почти

 

мѣсяцъ

 

„усердной"

 

дѣятель-

пости

 

этой

 

непрошенной

 

и

 

нежелательной

 

учительницы.

Подобныя

 

явленія —не

 

исключительный;

 

инспекція

 

даже

не

 

виновата

 

въ

 

нихъ:

 

ея

 

организація

 

(не

 

хотѣлось

 

бы
употреблять

 

это

 

слово

 

тамъ,

 

гдѣ

 

собственно

 

нѣтъ

 

живой
„организаціи",

 

а

 

есть

 

только

 

мертвый

 

механизмъ)

 

такова,

что

 

подобныя

 

явленія,

 

при

 

стремленіи

 

нѣкоторыхъ

 

чле-

повъ

 

земства

 

забрать

 

школу

 

въ

 

свои

 

руки,

 

становятся

непзбѣжными.

 

Такіе

 

члены,

 

позднѣйшіе

 

наслѣдники

Писарева,

 

завѣщавшаго

 

нмъ

 

„поймать

 

таракана"

 

(подъ
тараканомъ

 

разумѣется

 

начальная

 

школа),

 

посылаютъ

 

въ

свои

 

„земскія"

 

училища

 

учительницъ

 

„по

 

роду

 

своему",
щедро

 

надѣляютъ

 

эти

 

училища

 

книгами

 

также

 

по

 

роду

своему;

 

инспекторы

 

объ

 

этомъ

 

долго

 

остаются

 

въ

 

невѣ-

дѣніи,

 

а

 

узнавши

 

боятся

 

выступить

 

противъ

 

авторитет-

ныхъ

 

земскихъ

 

дѣятелей,

 

помня,

 

какъ

 

одинъ

 

изъ

 

смѣль-

] )

 

Одному

 

Директору

 

Епархіальный

 

Наблюдатель

 

указалъ

 

на

 

существп-

ваніе

 

въ

 

училищахъ

 

Е.

 

уѣзда

 

такихъ

 

„сомнительной

 

доброкачественности"
книгъ,

 

прося

 

объ

 

изъятіи

 

ихъ

 

изъ

 

употребленія.

 

Директоръ

 

отвѣчалъ,

 

что

ему

 

неизвѣстенъ

 

такой

 

разрядъ

 

книгъ;

 

ему

 

извѣстны

 

только

 

книги

 

запре-

щениыл

 

и

 

дозиолепныя.
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чаковъ

 

—инспекторовъ

 

потерялъ

 

мѣсто

 

за

 

свою

 

смѣлость.

Вотъ

 

какую

 

жалкую

 

организацію

 

представляете

 

собою
ннспекція

 

и

 

все

 

школьное

 

дѣло

 

въ

 

области

 

начальныхъ

училищъ.

 

Благодаря

 

похвальному

 

усердію

 

и

 

щедрости

мпогихъ

 

земствъ

 

внѣшняя

 

постановка

 

училищъ

 

боль-
шею

 

частію

 

весьма

 

удовлетворительна:

 

помѣщенія

хорошія,

 

жалованье

 

учителямъ

 

приличное.

 

Въ

 

этомъ

отношеніи

 

церковная

 

школа

 

въ

 

болыиинствѣ

 

отстаетъ

отъ

 

земской

 

школы

 

и

 

сравняется

 

съ

 

нею

 

развѣ

 

тогда,

только

 

когда

 

земства

 

поймутъ,

 

наконецъ,

 

что

 

церков-

ныя

 

школы

 

для

 

нихъ

 

не

 

чужія,

 

и

 

отнесутся

 

къ

 

нимъ

съ

 

тою

 

же

 

щедростію,

 

съ

 

какою

 

относятся

 

они

 

къ

 

сво-

имъ

 

„земскимъ".

 

Вѣдь

 

„земскія"

 

училища

 

потому

 

и

называются

 

земскими,

 

что

 

получаютъ

 

содержаніе

 

или

субсидіи

 

отъ

 

земства.

 

Дайте

 

такія

 

же

 

средства

 

къ

 

со-

держанію

 

или

 

субсидіи

 

отъ

 

земства

 

церковнымъ

 

шко-

ламъ,

 

и

 

эти

 

послѣднія

 

стану тъ

 

„земскими"

 

въ

 

томъ

 

лее

смыслѣ,

 

какъ

 

и

 

тѣ.

 

Вотъ

 

что

 

надобно

 

понять.

 

Учебный
и

 

нравственный

 

надзоръ

 

желательно

 

земству

 

имѣть?

Надзоръ

 

этотъ

 

по

 

закону

 

собственно

 

принадлежите

 

и

въ

 

земскихъ

 

училищахъ

 

казенной

 

инспекціи,

 

а

 

не

 

зем-

ству;

 

точно

 

такъ

 

же

 

и

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

онъ

собственно

 

принадлежите

 

церковно-школьной

 

инспек-

ціи.

 

Но

 

земства

 

и

 

не

 

устраняются

 

совершенно

 

отъ

 

над-

зора

 

за

 

церковными

 

школами.

 

Въ

 

составъ

 

уѣзднымъ

 

от-

дѣленій

 

Епархіальнаго

 

училищнаго

 

Совѣта

 

входятъ

„свѣтскія

 

лица,

 

преданныя

 

дѣлу

 

народнаго

 

образованія
и

 

близко

 

знакомыя

 

съ

 

бытомъ

 

и

 

духовными

 

потребно-
стями

 

населенія"

 

(Прав,

 

объ

 

уѣздныхъ

 

отдѣлен.

 

Епарх.
Училищ.

 

Совѣтовъ

 

§

 

3;

 

срав.

 

Прав,

 

о

 

цер.—прих.

 

школ.

§

 

22).

 

Развѣ

 

это

 

не

 

земскіе

 

люди?

 

Въ

 

кругъ

 

дѣятель-

ности

 

ихъ,

 

между

 

прочимъ,

 

входитъ,

 

по

 

правиламъ,

„личный

 

осмотръ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

уѣзда

 

и

школъ

 

грамоты"

 

(см.

 

тамъ-же)

 

Чего

 

же

 

еще

 

могутъ

желать

 

земства

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи?

 

Они,

 

конечно,

 

и

не

 

желаютъ

 

бблыиаго;

 

но

 

есть

 

у

 

нихъ

 

люди,

 

которые

никакъ

 

не

 

могутъ

 

забыть

 

про

 

„таракана".
И

 

такъ

 

въ

 

начальпыхъ

 

или

 

земскихъ

 

училищахъ,

большею

 

частію

 

хорошо

 

устроенныхъ

 

съ

 

внѣшней

 

сто-

роны,

 

мы

 

должны

 

отмѣтить

 

очень

 

важный

 

недоитатокъ, —
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именно

 

недостатокъ

 

правильно

 

организованной

 

инспекціи.
Училища

 

эти

 

съ

 

ихъ

 

учителями

 

и

 

учительницами

 

про-

водятъ

 

большую

 

часть

 

своей

 

жизни

 

безъ

 

всякаго

 

надзора.

Не

 

такъ

 

поставлена

 

церковная

 

школа.

 

Она

 

не

 

брошена
подобно

 

имъ

 

на

 

произволъ

 

судьбы,

 

а

 

отдана

 

подъ

строго-отвѣтственное

 

охраненіе

 

приходскихъ

 

свящсн-

нпковъ.

 

Эта

 

ближайшая

 

инспекція

 

дѣлаетъ

 

совершенно

невозможными

 

тѣ

 

нежелательныя

 

явленія,

 

какія

 

нерѣд-

ко

 

наблюдаются

 

въ

 

безнадзорной

 

земской

 

школѣ,

 

не-

говоря

 

уже

 

о

 

томъ,

 

что

 

столь

 

близкая

 

связь

 

школы

 

съ

завѣдывающимъ

 

ею

 

священникомъ

 

ставите

 

ее

 

въ

 

столь

же

 

близкую

 

связь

 

съ

 

Церковью.

 

А

 

эта

 

связь

 

даетъ

 

школѣ

воспитывающее

 

вліяніе

 

на

 

ея

 

учениковъ.

 

Воспитатель-
ное

 

въ

 

духѣ

 

церковномъ

 

вліяніе

 

школы

 

усиливается

всѣмъ

 

строемъ

 

школьной

 

жизни

 

и

 

главнымъ

 

образомъ
учебными

 

программами.

 

Читайте

 

программы

 

и

 

замѣчай-

те,

 

какіе

 

предметы

 

поставлены

 

во

 

главѣ.

 

Разумѣется

первымъ

 

предметомъ,

 

какъ

 

и

 

вездѣ,

 

стоите

 

Законъ

 

Бо-
жій.

 

Но

 

вездѣ

 

онъ

 

стоите

 

на

 

первомъ

 

мѣстѣ

 

изъ

 

при-

личія,

 

а

 

въ

 

церковной

 

школѣ

 

онъ

 

является

 

господству-

ющимъ:

 

за

 

нимъ

 

слѣдуютъ

 

два

 

такіе

 

предмета,

 

которые,

имѣя

 

свою

 

самостоятельную

 

важность,

 

въ

 

тоже

 

время

являются

 

предметами

 

вспомогательными

 

для

 

Закона

 

Бо-
жія,— церковное

 

пѣніе

 

и

 

церковно-славянская

 

грамота,

и

 

на

 

Законъ

 

Божій

 

съ

 

этими

 

вспомогательными

 

пред-

метами

 

назначается

 

почти

 

половина

 

всѣхъ

 

учебныхъ
часовъ:

 

въ

 

одномъ

 

младшемъ

 

отдѣленіи

 

учебныхъ

 

часовъ

въ

 

недѣлю

 

полагается

 

3 1 ,

 

изъ

 

нихъ

 

1 5—на

 

Законъ

 

Бо-
жій

 

съ

 

церковнымъ

 

пѣніемъ

 

и

 

церковно-славяиской
грамотой.

 

Въ

 

земскихъ

 

школахъ

 

законоучителю

 

даютъ

три

 

или,

 

много,

 

четыре

 

часа

 

на

 

оба

 

отдѣленія—старшее

н

 

младшее.

 

Все

 

остальное

 

время

 

отдано

 

нрочимъ

 

пред-

метам^

 

которые,

 

за

 

исключеніемъ

 

развѣ

 

только

 

славян-

скаго

 

чтенія,

 

не

 

имѣютъ

 

ни

 

какого

 

отношенія

 

къ

 

Закону
Бояшо.

 

Замѣчательно,

 

что

 

преподаваніе

 

прочихъ

 

пред-

метовъ

 

отдано

 

на

 

произволъ

 

учителя:

 

Министерство
народнаго

 

просвѣщенія

 

не

 

сочло

 

нужнымъ

 

составить

для

 

начальныхъ

 

училищъ

 

какую

 

либо

 

программу

 

по

преподаваемымъ

 

предметамъ.

 

Еще

 

хорошо,

 

что

 

свят.

Синодъ

 

далъ

 

хоть

   

краткую

 

программу

 

для

 

закона

 

Бо-
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жія.

 

Все

 

это

 

нельзя

 

не

 

отнести

 

къ

 

недостатку

 

органи-

заціи

 

въ

 

начальныхъ

 

школахъ.

 

Церковная

 

же

 

школа

и

 

по

 

надзору,

 

и

 

по

 

программамъ,

 

и

 

по

 

всему

 

строю

 

школь-

ной

 

жизни

 

поставлена

 

въ

 

тѣсной

 

органической

 

связи

съ

 

Церковью

 

и

 

приходомъ.

 

Это—живой

 

организмъ,

 

а

не

 

машина,

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ.
Стройность,

 

цѣлесообразность,

 

жизненность

 

этого

 

орга-

низма

 

мы

 

видимъ

 

во

 

всемъ.

 

Школа

 

всецѣло

 

приспособ-
лена

 

къ

 

жизни,

 

быту

 

и

 

нуждамъ

 

народа.

 

Курсъ

 

еяраз-

дѣленъ

 

не

 

на

 

три

 

года,

 

какъ

 

въ

 

начальномъ

 

училищѣ,

а

 

на

 

два.

 

Для

 

народа,

 

который

 

живетъ

 

работою,

 

у

 

кото-

раго

 

и

 

дѣти

 

нужны

 

для

 

работы,

 

трехлѣтній

 

курсъ

 

слиш-

комъ

 

великъ.

 

Въ

 

болышшствѣ

 

случаевъ

 

бываетъ

 

такъ:

два

 

года

 

поучился

 

мальчпкъ,

 

и

 

довольно;

 

а

 

то

 

ичерезъ

годъ

 

отецъ

 

берете

 

его

 

изъ

 

школы.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

хотя

и

 

нежелательнаго

 

явленія,

 

церковная

 

школа

 

устроена

такъ,

 

что

 

и

 

первый

 

годъ

 

ея

 

представляетъ

 

собою

 

въ

нѣкоторомъ

 

родѣ

 

законченный

 

курсъ:

 

если

 

ученикъ

 

про-

былъ

 

въ

 

школѣ

 

только

 

одинъ

 

годъ,

 

то

 

онъ

 

выйдете

 

съ

знаніемъ

 

не

 

однѣхъ

 

молитвъ,

 

какъ

 

въ

 

начальномъ

 

учи-

лищѣ,

 

но

 

и

 

всей

 

свящ.

 

нсторіи

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

завѣта.

Въ

 

предвидѣніи

 

этого

 

неизбѣжнагоявленія,

 

чтобы

 

упро-

стить

 

дѣло

 

для

 

бѣдноты

 

народной,

 

устраиваются

 

такія
школы,

 

законченный

 

курсъ

 

которыхъ

 

продолжается

 

толь-

ко

 

одинъ

 

годъ,

 

и

 

курсъ

 

этотъ

 

ничто

 

другое,

 

какъ

 

тотъ

же

 

курсъ

 

перваго

 

года

 

одноклассной

 

школы.

 

Это— школа

грамоты,

 

типъ —очень

 

подходящіп

 

для

 

деревни,

 

удален-

ной

 

отъ

 

своего

 

села,

 

а

 

по

 

простотѣ

 

своей

 

и

 

дешевизнѣ,

очепь

 

доступный

 

для

 

небогатой

 

деревни.

 

И

 

все

 

это

 

на

виду

 

у

 

священника,

 

все — подъ

 

его

 

надзоромъ,

 

на

 

его

ответственности.

 

Священникъ

 

допускаете

 

учителя,

 

не

имѣющаго

 

учнтельскаго

 

званія,

 

напередъ

 

испытавши

 

его,

самъ

 

какъ

 

бы

 

даетъ

 

ему

 

учительское

 

званіе

 

(Прав,

 

о

шк.

 

грам.

 

§

 

8),

 

самъ

 

за

 

нимъ

 

слѣдптъ,

 

когда

 

нужно —

руководите

 

его,

 

помогаете

 

ему,

 

особенно

 

въ

 

преподава-

ніи

 

Закона

 

Божія.

 

Въ

 

этой

 

школѣ

 

желающіе

 

могутъ

оставаться

 

и

 

на

 

второй

 

годъ,

 

если

 

въ

 

первый

 

годъ

 

по-

чему

 

нибудь

 

оказались

 

неуспѣшными.

 

Опытъ

 

показалъ,

что

 

нѣкоторыл

 

изъ

 

этихъ

 

маленькихъ

 

школъ

 

на

 

столько

хороши,

 

такъ

 

много

 

успѣли

 

сдѣлать,

 

что

 

могли

 

подгото-
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вить

 

лучшихъ

 

изъ

 

своихъ

 

учениковъ

 

къ

 

экзамену

 

на

льготу

 

4-го

 

разряда

 

по

 

воинской

 

повинности

 

наравпѣ

съ

 

учениками

 

одноклассной

 

школы.

 

Церковное

 

прави-

тельство

 

зорко

 

слѣднло

 

за

 

ходомъ

 

быстро

 

развивающаго-

ся

 

церковно-школьнаго

 

дѣла

 

и

 

не

 

замедлило

 

дать

 

шко-

ламъ

 

грамоты

 

право

 

представлять

 

къ

 

экзамену

 

своихъ

учениковъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

учениками

 

полной

 

одноклассной
церковно-приходской

 

школы.

 

О

 

нѣкоторыхъ

 

школахъ

грамоты

 

Тульскій

 

Епархіальный

 

Наблюдатель,

 

послѣ

 

пер-

ваго

 

осмотра

 

школъ

 

одного

 

только

 

уѣзда,

 

отозвался,

 

что

имъ

 

не

 

достаете

 

только

 

правоспособнаго

 

учителя

 

и,

 

конеч-

но,

 

прплпчпаго

 

ему

 

жалованья,

 

чтобы

 

переименовать

 

ихъ

въ

 

цирковно-приходскія

 

школы.

 

До

 

1884

 

года

 

въ

 

вѣдѣ-

ніп

 

дирекціи

 

народныхъ

 

училищъ

 

было

 

много

 

такихъ

школъ

 

грамоты.

 

Но

 

дирекція

 

не

 

знала,

 

что

 

съ

 

ними

 

дѣ-

лать;

 

онѣ

 

только

 

стѣспяли

 

ее

 

Это

 

были

 

школы

 

почти

безъ

 

права

 

на

 

существованіе,

 

едва

 

только

 

терпимый

 

и

никому

 

не

 

дающія

 

никакнхъ

 

правъ.

 

Если

 

бы

 

ученикъ

этой

 

школы

 

оказался

 

готовымъ

 

выдеря:ать

 

экзаменъ

 

на

льготу,

 

его

 

не

 

допустили

 

бы,

 

потому

 

что

 

только

 

та

 

шко-

ла

 

можетъ

 

представлять

 

своихъ

 

учениковъ

 

къ

 

экзамену,

которая

 

имѣетъ

 

правоспособнаго

 

учителя

 

и

 

отдѣльнаго

кромѣ

 

того

 

законоучителя.

 

Эти

 

школы

 

доставляли

 

дирек-

ціи

 

лишнія

 

хлопоты

 

главнымъ

 

образомъ

 

въ

 

томъ

 

отно-

шеніи,

 

что

 

за

 

ними

 

нужно

 

было

 

смотрѣть

 

больше

 

и

внимательнѣе,

 

чѣмъ

 

за

 

остальными

 

училищами.

 

Разныя
„поднадзорныя"

 

и

 

освобожденныя

 

изъ-подъ

 

надзора,

 

н

вообще

 

охотники

 

„ловить

 

таракановъ"

 

чаще

 

всего

 

гнѣзди-

лись

 

въ

 

этихъ

 

школахъ;

 

нужно

 

было

 

за

 

ними

 

зорко

 

сяѣ-

дить.

 

Какая

 

нибудь

 

бѣдная

 

грамотница,

 

изъ-за

 

куска

хлѣба,

 

собираете

 

у

 

себя

 

учениковъ,

 

но

 

не

 

заявляете

начальству

 

о

 

своей

 

маленькой

 

школѣ,

 

потому

 

что

 

не

знаетъ,

 

что

 

нужно

 

заявлять:

 

школку

 

ея

 

закрываютъ,

 

какъ

противозаконную;

 

а

 

охотники

 

до

 

ловли

 

„таракановъ"
умѣютъ,

 

какъ

 

слѣдуетъ,

 

оформить

 

свою

 

школу;

 

все

 

это,

конечно,

 

потомъ

 

надѣлаетъ

 

много

 

хлопотъ

 

дирекціи,

 

и

всѣ

 

эти

 

школы

 

грамоты

 

не

 

только

 

подозритсльныя,

 

но

и

 

самыя

 

невинныя

 

приносили,

 

въ

 

свое

 

время,

 

дѣйстви-

тельно

 

только

 

лишнія

 

хлопоты

 

дирекціи.

 

Съ

 

изданіемъ
„Правилъ

 

о

    

церковно-нриходскихъ

    

школахъ"

 

(Высоч.
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утв,

 

13

 

Іюня

 

1884

 

г.)

 

всѣ

 

школы

 

грамоты

 

разомъ

 

ото-

шли

 

въ

 

вѣдѣніе

 

духовйаго

 

начальства

 

и

 

поручены

 

бли-
жайшему

 

надзору

 

приходскихъ

 

священниковъ.

 

Директоры
и

 

инспекторы,

 

конечно,

 

не

 

пожалѣли

 

о

 

такой

 

утратѣ.

Многія

 

изъ

 

уѣздныхъ

 

земствъ

 

тоже

 

были

 

рады,

 

что

освободились

 

отъ

 

лишнихъ,

 

хоть

 

и

 

не

 

болынихъ,

 

рас-

ходовъ

 

на

 

эти

 

школы,—но

 

однако

 

лее

 

не

 

всѣ.

 

Богородиц-
кое

 

земство

 

въ

 

лицѣ

 

нѣкоторыхъ

 

своихъ

 

представителей
поняло,

 

что

 

остаться

 

безъ

 

школъ

 

грамоты

 

значите

 

почти

тоже,

 

что

 

вынуть

 

изъ-подъ

 

своего

 

дома

 

все

 

его

 

основа-

ніе.

 

Богородицкая

 

Земская

 

Управа

 

держится

 

до

 

енхъ

поръ

 

за

 

школы

 

грамоты,

 

какъ

 

за

 

свои

 

собственныя,
докладываете

 

о

 

нихъ

 

въ

 

своихъ

 

отчетахъ,

 

старается

 

при-

вести

 

ихъ

 

въ

 

„органическую"

 

связь

 

съ

 

своими

 

началь-

ными

 

училищами,

 

лучшія

 

изъ

 

нихъ

 

спѣшитъ

 

преобра-
зовать

 

въ

 

начальныя

 

училища.

 

Еще

 

въ

 

1894

 

году

 

Упра-
ва

 

взывала

 

къ

 

земству,

 

что

 

если

 

Земство

 

желаетъ

удержать

 

въ

 

своихъ

 

рукахъ

 

дѣло

 

народнаго

 

образованія,
то

 

оно

 

должно

 

поддерживать

 

школы

 

грамоты

 

и

 

въ

 

осо-

бенности

 

ихъ

 

связь

 

съ

 

начальными

 

училищами

 

(Отчетъ
Богород.

 

Зем.

 

Управы

 

по

 

народ,

 

образ,

 

за

 

1893—4

 

учеб.
г.

 

стран.

 

36

 

и

 

41).

 

Хоть

 

это

 

и

 

немного

 

странно

 

выхо-

дитъ,

 

что

 

Богородицкая

 

Управа

 

считаетъ

 

въчислѣ

 

сво-

ихъ

 

училищъ

 

не

 

менѣе

 

80

 

школъ

 

грамоты,

 

и

 

въ

 

то

 

же

самое

 

время

 

Епархіальный

 

училищный

 

Совѣтъ

 

считаетъ

тѣ

 

лее

 

школы

 

въ

 

числѣ

 

своихъ

 

собственпыхъ;

 

но

 

нѣтъ

нужды

 

намъ

 

рѣшать

 

вопросъ,

 

кто

 

изъ

 

нихъ

 

правъ.

 

Для
пасъ

 

важно

 

то,

 

что

 

эта

 

несомнѣнная

 

ошибка

 

Богоро-
дицкой

 

Управы

 

можетъ

 

принести

 

дѣлу

 

все-же

 

нѣкото-

рую

 

пользу,

 

а

 

главное,-—наводите

 

ее

 

волей-неволей

 

на

истинный

 

путь.

 

Польза

 

дѣлу

 

та,

 

что

 

Богородицкое

 

Зем-
ство,

 

благодаря

 

этой

 

своей

 

ошибкѣ

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

оказы-

ваете

 

помощь

 

школамъ

 

грамоты,

 

въ

 

другихъ

 

уѣздахъ

большего

 

частію

 

совсѣмъ

 

брошеннымъ.

 

Направленіе

 

Зем-
ства

 

на

 

истинный

 

путь

 

мы

 

видимъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

передача

школъ

 

грамоты

 

подъ

 

надзоръ

 

духовенству

 

не

 

дѣлаетъ

ихъ

 

во

 

мнѣніи

 

земства

 

чужими

 

для

 

него.

 

Хорошо,

 

если

бы

 

Богородицкое

 

Земство

 

такъ

 

же

 

отнеслось

 

и

 

къ

 

цер-

ковно-приходскимъ

 

школамъ.

 

Нона

 

это

 

пока

 

еще

 

наде-

л;ды

 

мало.

 

Даже

 

вотъ

   

что

 

еще

 

надобно

 

сказать:

 

вѣрно
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ли

 

мы

 

поняли

 

мысль

 

Богородицкой

 

Управы,

 

толкуя

 

слова

ея

 

отчета

 

въ

 

смыслѣ

 

возвращения

 

на

 

истинный

 

путь?
Въ

 

осповѣ

 

мысли

 

лел;итъ

 

желаніе

 

1)

 

удерлеать

 

народное

образованіе

 

въ

 

своихъ

 

рукахъ

 

и

 

2)

 

поставить

 

школы

грамоты

 

въ

 

тѣснѣйшую

 

связь

 

съ

 

начальными

 

земскими

училищами.

 

О

 

первомъ

 

пунктѣ

 

не

 

стоите

 

и

 

говорить;

онъ

 

только

 

лишній

 

разъ

 

напоминаетъ

 

намъ

 

о

 

Писарев-
скомъ

 

„тараканѣ".

 

Но

 

второй

 

пункта

 

заслулсиваетъ

 

осо-

беннаго

 

внпманія,

 

какъ

 

оригинальное

 

изобрѣтеніе

 

дѣль-

цовъ

 

Богородицкой

 

Земской

 

Управы.

 

Дѣльцы

 

изобрѣли

такую

 

комбинацію:

 

большая

 

часть

 

учителей

 

въ

 

школахъ

грамоты

 

были

 

учениками

 

земскихъ

 

училищъ;

 

здѣсь,

 

въ

этнхъ

 

училищахъ,

 

они

 

обучались

 

и

 

тому,

 

какъ

 

вести

ученіе

 

въ

 

школахъ,

 

для

 

этого

 

они

 

оставались

 

при

 

преж-

нихъ

 

своихъ

 

учптеляхъ

 

на

 

нѣкоторое

 

время

 

вольными

слушателями

 

и

 

помощниками

 

своимъ

 

учителямъ;

 

это

былъ

 

для

 

нихъ

 

учительскій

 

курсъ.

 

Затѣмъ

 

они,

 

уже

достаточно

 

подготовленные,

 

поступайте

 

учителями

 

въ

школы

 

грамоты.

 

Прежніе

 

ихъ

 

учители

 

не

 

должны

 

пере-

ставать

 

быть

 

ихъ

 

руководителями

 

на

 

этой

 

слулсбѣ;

 

они

должны

 

быть

 

блшкайшими

 

завѣдывающими

 

тѣхъ

 

школъ

грамоты,

 

гдѣ

 

учатъ

 

ихъ

 

бывшіе

 

ученики.

 

А

 

чтобы

 

имѣть

па

 

это

 

законное

 

право

 

дѣльцы

 

совѣтуютъ

 

земству

 

изби-
рать

 

учителей

 

земскихъ

 

училищъ

 

попечителями

 

школъ

грамоты.

 

Неправда

 

ли:

 

ловко

 

придумано?

 

Но

 

оставалось

еще

 

одно

 

и

 

притомъ

 

довольно

 

сильное

 

препятствіе:

 

вѣдь

по

 

закону

 

обязательными

 

завѣдывающими

 

въ

 

школахъ

грамоты

 

должны

 

быть

 

приходскіе

 

священники,

 

да

 

и

попечителей

 

утверждаетъ

 

Епархіальный

 

Архіерей.

 

Это
препятствіе

 

дѣльцами

 

Земства

 

легко

 

устраняется:

 

на-

добно

 

обратить

 

всѣ

 

эти

 

школы

 

„въ

 

земскія

 

школы

 

гра-

мотности,

 

существованіе

 

которыхъ

 

(будто

 

бы)

 

признается

закономъ

 

4

 

Мая

 

1891

 

года

 

о

 

школахъ

 

грамотности,

 

въ

которыхъ

 

земство

 

могло

 

бы

 

быть

 

полнымъ

 

хозяиномъ".
На

 

это

 

съ

 

нашей

 

стороны

 

довольно

 

сказать,

 

что

 

въ

 

при-

веден

 

номъ

 

закон

 

I;

 

нѣтъ

 

ни

 

малѣйшаго

 

намека

 

на

 

то,

что

 

утверждаютъ

 

Богородицкіе

 

дѣльцы.

Мысль

 

Б.

 

дѣлъцовъ,

 

однако

 

же,

 

все-таки

 

заслуживаете

внпманія;

 

мы

 

потому

 

на

 

ней

 

и

 

остановились.

 

Въсамомъ
дѣлѣ,

 

безъ

 

школъ

 

грамоты

 

церковно-приходскія

 

школы,
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точно

 

такъ

 

же

 

какъ

 

теперь

 

начальный

 

училища,

 

оста-

иались

 

бы

 

зданіемъ

 

бсзъ

 

фундамента.

 

Выраженіе

 

это

 

мы

беремъ

 

изъ

 

статьи

 

В.

 

Ш.,

 

напечатанной

 

во

 

П-й

 

книгѣ

„Народпаго

 

образованія".

 

„Можно

 

сказать

 

(пишетъ

 

ав-

торъ

 

статьи),

 

что

 

духовное

 

вѣдомство

 

прибавило

 

фунда-
мента

 

и

 

крышу

 

къ

 

существующей

 

въ

 

Министерствѣ

народнаго

 

просвѣщенія

 

системѣ

 

пачальныхъ

 

школъ.

Фундаментомъ

 

служитъ

 

школа

 

грамоты,

 

крышей —-второ-

классная

 

школа".

 

Школы

 

грамоты

 

и

 

прежде

 

были

 

въ

иѣдѣніи

 

Министерства

 

народнаго

 

просвѣщенія;

 

только

Министерство

 

считало

 

ихъ

 

не

 

нормальнымъ,

 

едва

 

терпи-

мымъ,

 

явленіемъ.

 

Но

 

вотъ,

 

когда

 

эти

 

школы

 

взяло

 

въ

свои

 

руки

 

духовное

 

вѣдомство,

 

тутъ

 

только

 

нѣкоторыя

земства

 

(Богородицкое

 

едва

 

ли

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

не

 

впереди

всѣхъ)

 

поняли,

 

чего

 

они

 

лишились,

 

и

 

Богородицкое

 

Зем-
ство

 

выступаетъ

 

съ

 

своимъ,

 

хотя

 

совершенно

 

безнадеж-
нымъ,

 

проектомъ.

 

Я

 

забылъ-было

 

привесть

 

еще

 

одну

очень

 

замысловатую

 

комбинацію,

 

составленную

 

Богоро-
дицкими

 

дѣльцами,

 

чтобы

 

въ

 

случаѣ

 

чего

 

можно

 

было
обойти

 

новый

 

законъ

 

4

 

Мая

 

1891

 

г.

 

Дѣльцы

 

предлага-

ютъ

 

земству

 

открывать

 

въ

 

каждомъ

 

приходѣ,

 

особенно
въ

 

большихъ

 

приходахъ

 

по

 

три

 

по

 

четыре

 

начальныхъ

училищъ

 

(на

 

это

 

земство,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

имѣетъ

 

не-

пререкаемое

 

законное

 

право) ..... но

 

только

 

одно

 

изънихъ

пусть

 

будетъ

 

имѣть

 

всѣ

 

три

 

отдѣленія:

 

младшее,

 

среднее

п

 

старшее,

 

а

 

остальныя

 

пусть

 

будутъ

 

пмѣть

 

одно

 

толь-

ко

 

младшее

 

съ

 

среднимъ,

 

ученики

 

этихъ

 

недокончен-

ныхъ

 

начальныхъ

 

училищъ

 

пусть

 

переходятъ

 

доучиваться

въ

 

полное

 

начальное

 

училище.

 

Понимаете

 

софизмъ?

 

Шко-
лы

 

грамоты

 

стоитъ

 

только

 

переименовать

 

въ

 

младшія
отдѣленія

 

начальнаго

 

училища,

 

и

 

цѣль

 

достигнута,

 

за-

конъ

 

4

 

Мая

 

обойденъ.

 

Попробуйте

 

распутать

 

этотъ

 

хит-

рый

 

софизмъ.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

я

 

открываю

 

начальное

училище,

 

въ

 

первый

 

годъ

 

у

 

меня

 

одно

 

только

 

младшее

отдѣленіе;

 

никто

 

ае

 

посмѣетъ

 

сказать,

 

что

 

у

 

меня

 

шко-

ла

 

грамоты,

 

а

 

не

 

младшее

 

отдѣленіе

 

начальнаго

 

училища.

Но

 

вотъ

 

всѣ

 

мои

 

ученики,

 

проучившись

 

одну

 

зиму,

уходятъ

 

въ

 

другую

 

школу

 

доучиваться.

 

Я,

 

чтобы

 

не

оставаться

 

безъ

 

учениковъ,

 

набираю

 

новыхъ,

 

и

 

такъ

далѣе.

 

...

 

Но

 

оставимъ

 

въ

 

сторонѣ

 

софистику.

 

Я

 

сказалъ,
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что

 

мысль

 

Богородицкихъ

 

дѣльцовъ

 

все-таки

 

заслужи-

ваете

 

вннманія.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

отчего

 

же

 

бы

 

не

 

сдѣ-

лать

 

такъ,

 

чтобы

 

школы

 

грамоты

 

были

 

дѣйствительно

младшими

 

отдѣленіями

 

церковно

 

-приходской

 

школы.

Окончившіекурсъ

 

въ

 

школахъ

 

грамоты

 

пусть

 

переходятъ

доучиваться

 

въ

 

старшее

 

отдѣленіе

 

церковно-приходской
школы;

 

тогда

 

старшее

 

отдѣленіе

 

не

 

будетъ

 

малолюдно,

 

какъ

теперь

 

оно

 

большею

 

частью

 

бываетъ

 

(даже

 

въ

 

начальныхъ

училищахъ

 

оно

 

большею

 

частіго

 

бываетъ

 

втрое

 

меньше

 

не

только

 

младшаго,

 

но

 

и

 

средняго

 

отдѣленія.

 

(См.

 

Ногород.
отчетъ).

 

Тогда

 

явится

 

возможность

 

устроитъодно

 

старшее

отдѣленіе

 

церковно-приходской

 

школы

 

безъ

 

младшаго

 

и

около

 

него

 

по

 

деревиямъ

 

прихода

 

младшія

 

отдѣленія,

 

т.е.

школы

 

грамоты.

 

Если

 

двухклассная

 

школа

 

можетъ

 

остать-

ся

 

съ

 

однимъ

 

вторымъ

 

классомъ

 

безъ

 

перваго,

 

то

 

почему

 

же

бы

 

не

 

могла

 

одноплатная

 

школа

 

остаться

 

съ

 

однимъ

 

стар-

ініімъ

 

отдѣленіемъ

 

безъ

 

младшаго,

 

когда

 

она

 

окружена

 

мно-

жеством

 

ъ

 

школъ

 

грамоты?

 

Мы

 

не

 

утверждаемъ,

 

что

такое

 

устройство

 

одноклассной

 

школы

 

необходимо;

 

но

пусть

 

оно

 

будетъ

 

пока

 

только

 

возможнымъ;

 

можетъ

 

быть
на

 

случай

 

и

 

пригодится.

Мысль

 

о

 

второклассной

 

церковно-приходской

 

школѣ

возникла

 

почти

 

такимъ

 

же

 

путемъ.

 

Съ

 

самаго

 

начала,

т.

 

е.

 

съ

 

1884

 

года,

 

намѣчены

 

были

 

три

 

степени

 

церков-

ной

 

школы

 

(три

 

типа):

 

школа

 

грамоты,

 

церковно-при-

ходская

 

школа

 

одноклассная

 

и

 

школа

 

двухклассная

(Прав,

 

о

 

церк.-прих.

 

шк.

 

13

 

Іюня

 

1884

 

г.

 

§

 

§

 

5

 

и

 

6).
Для

 

чего

 

и

 

въ

 

особенности

 

для

 

кого

 

предполагалось

открывать

 

двухклассныя

 

школы,

 

„Правила"

 

этого

 

не

 

объ-
ясняютъ

 

памъ.

 

Но

 

можно

 

догадываться,

 

что

 

у

 

состави-

телей

 

„Правилъ"

 

уже

 

была

 

мысль

 

о

 

необходимости

 

под-

готовлять

 

учителей

 

для

 

церковпыхъ

 

школъ,

 

по

 

крайней
мѣрѣ

 

для

 

школъ

 

грамоты.

 

Предположение

 

это

 

отчасти

подтверждается

 

тѣмъ,

 

что

 

спустя

 

6

 

лѣтъ

 

издаются

„Правила

 

для

 

производства

 

испытаній

 

пазваніе

 

учителя

или

 

учительницы

 

одноклассной

 

церковно-приходской
школы".

 

Программа

 

этого

 

испытанія,

 

приложенная

 

къ

Правиламъ,

 

пичѣмъ

 

почти

 

не

 

отличается

 

отъ

 

программы

двухклассныхъцерковно-приходскихъ

 

школъ.

 

Во

 

всякомъ

случаѣ

 

несомнѣнно,

 

что

 

цѣлыо

 

учрежденія

 

двухклассныхъ
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школъ

 

была,

 

если

 

не

 

исключительно,

 

то

 

между

 

прочнмъ,

подготовка

 

изъ

 

среды

 

носеляпъ

 

учителей

 

для

 

церков-

ныхъ

 

школъ.

 

Это

 

однако

 

же

 

имѣло

 

только

 

видъ

 

опыта.

Изъ

 

Всеподдавнѣйшаго

 

отчета

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣй-

шаго

 

Синода

 

за

 

1892—3

 

учебный

 

годъ

 

видно,

 

что

 

во

всей

 

Имперіи

 

двухклассныхъ

 

школъ

 

въ

 

этомъ

 

году

 

было

только

 

163.

 

Въ

 

нашей

 

Епархіи

 

до

 

1895

 

году

 

была

 

толь-

ко

 

одна

 

двухклассная

 

женская

 

школа.

 

Очевидно,

 

что

опыта

 

далеко

 

не

 

оправдалъ

 

предположенія:

 

163

 

школы

па

 

всю

 

Россію

 

не

 

много

 

могутъ

 

дать

 

учителей

 

для

 

цер-

ковныхъ

 

школъ.

 

Опытъ,

 

конечно,

 

вияспилъ

 

еще

 

съ

 

другой

стороны

 

неудовлетворительность

 

типа

 

двухклассной

 

шко-

лы

 

для

 

предположенной

 

цѣли.

 

Двухклассная

 

школа

 

дол-

жна

 

получать

 

для

 

своего

 

второго

 

класса

 

учениковъизъ

своего

 

перваго

 

же

 

класса.

 

Но

 

извѣстно,

 

что

 

въ

 

одно-

классной

 

школѣ,

 

въ

 

которой

 

въ

 

обоихъ

 

отдѣленіяхъ,

напримѣръ,

 

насчитывается

 

отъ

 

60

 

до

 

70

 

человѣкъ,

 

съ

успѣхомъ

 

оканчиваюсь

 

(съ

 

льготнымъ

 

свидѣтельствомъ)

обыкновенно

 

не

 

болѣе

 

10

 

человѣкъ;

 

вотъ

 

и

 

весь

 

контин-

гента

 

для

 

второго

 

класса

 

и

 

самое

 

большое

 

число

 

учи-

телей,

 

какое

 

только

 

можетъ

 

выпускать

 

ежегодно

 

двух-

классная

 

школа.

 

Да

 

еще

 

сомнительно,

 

чтобы

 

всѣ

 

10

человѣкъ

 

рѣгаились

 

продолжать

 

свое

 

ученіе

 

еще

 

два

года,

 

изъ-за

 

того

 

только

 

чтобы

 

получить

 

льготу

 

3

 

раз-

ряда

 

вмѣсто

 

4-го.

 

Сомнительно

 

также,

 

чтобы

 

одинъпри-

ходъ

 

въ

 

уѣздѣ

 

(можетъ

 

быть

 

даже

 

въ

 

трехъ,

 

въ

 

четы-

рехъ

 

уѣздахъ)

 

взялся

 

поставлять

 

учителей

 

на

 

весь

 

уѣздъ

или

 

даже

 

на

 

нѣсколько

 

уѣздовъ.

 

Вотъ

 

почему

 

типъ

двухклассной

 

школы,

 

по

 

указаніямъ

 

опыта

 

требовалъ
измѣненія,

 

переработки.

 

Плодомъ

 

этой

 

переработки

 

яв-

ляется

 

нынѣ

 

второклассная

 

школа.

Отличіе

 

второклассной

 

школы

 

отъ

 

двухклассной

 

заклю-

чается

 

въ

 

тѳмъ,

 

что,

 

1)

 

какъ

 

показываетъ

 

и

 

самое

 

на-

званіе,

 

въ

 

ней

 

имѣется

 

только

 

одинъ

 

второй

 

классъ

 

безъ
перваго;

 

2)

 

въ

 

этотъ

 

второй

 

классъ

 

поступаютъ

 

ученики,

успѣшно

 

окончившіе

 

курсъ

 

въ

 

одноклассныхъ

 

школахъ;

3)

 

во

 

второклассную

 

школу

 

поступаютъ

 

ученики

 

не

 

толь-

ко

 

того

 

прихода,

 

въ

 

которомъ

 

она

 

состоитъ,

 

но

 

и

 

изъ

другихъ

 

приходовъ,

 

изъ разныхъ

 

мѣстъ

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ
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половины

 

уѣзда;

 

4)

 

къ

 

двумъ

 

годамъ

 

второго

 

класса

 

во

второклассной

 

школѣ

 

прибавляется

 

еще

 

третій

 

годъ —

учительской

 

практики.

 

Такихъ

 

второклассныхъ

 

школъ

предположено

 

устроить

 

по

 

двѣ

 

школы

 

въ

 

каждомъ

 

уѣздѣ.

Намѣтить

 

пункты

 

для

 

второклассной

 

школы

 

предостав-

лено

 

было

 

первоначально

 

уѣзднымъ

 

отдѣлепіямъ

 

Епар-
хіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

 

Нѣкоторыя

 

Отдѣленія

указали

 

только

 

по

 

одному

 

пункту

 

на

 

цѣлый

 

уѣздъ,

 

дру-

гія

 

въ

 

числѣ

 

двухъ

 

пунктовъ

 

одинъ

 

указали

 

въ

 

своемъ

уѣздномъ

 

городѣ.

 

Циркуляромъ

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.
Синода

 

разъяснено,

 

что

 

такъ

 

какъ

 

второклассныя

 

школы

предназначаются

 

для

 

приготовленія

 

учителей

 

въ

 

сель-

скія

 

школы,

 

то

 

сомнительно,

 

чтобы

 

изъ

 

дѣтей

 

городскихъ

обывателей

 

много

 

нашлось

 

желающихъ

 

учительствовать

въ

 

сельскихъ

 

церковныхъ

 

школахъ;

 

для

 

города

 

же,

 

если

нѣтъ

 

въ

 

немъ

 

городского

 

училища,

 

можетъ

 

быть

 

полезна

двухклассная,

 

а

 

не

 

второклассная

 

школа.

 

Поздпѣе,

 

кромѣ

пунктовъ,

 

указанныхъ

 

Отдѣленіями,

 

въ

 

Епархіальный
училищный

 

Совѣть

 

поступили

 

заявленія

 

о

 

новыхъ

 

пунк-

тахъ

 

изъ

 

разныхъ

 

уѣздовъ

 

отъ

 

мѣстныхъ

 

причтовъ

 

и

частныхъ

 

лицъ.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

Епархіальный
Наблюдатель

 

командированъ

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

для

личнаго

 

осмотра

 

всѣхъ

 

намѣченныхъ

 

пунктовъ.

Въ

 

видахъ

 

ознакомленія

 

какъ

 

Епархіальнаго

 

духовен-

ства,

 

такъ

 

и

 

мѣстнаго

 

населенія,

 

со

 

всѣми

 

условіями,
необходимыми

 

для

 

рѣшенія

 

весьма

 

важнаго

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

вопроса

 

объ

 

избраніи

 

пунктовъ

 

для

 

второ-

классныхъ

 

школъ

 

въ

 

Епархіи,

 

постараюсь

 

изложить

здѣсь

 

сколько

 

возможно

 

подробнѣе

 

всѣ

 

тѣ

 

условія,

 

не-

обходимыя

 

для

 

открытія

 

второклассныхъ

 

школъ,

 

кото-

рыя

 

уже

 

успвли

 

выясниться,

 

благодаря

 

разъясненіямъ
отъ

 

высшаго

 

духовнаго

 

Правительства,

 

и

 

тѣмъ

 

свѣдѣні-

ямъ,

 

которыя

 

ул^е

 

имѣются

 

въ

 

распоряженіи

 

Епархі-
альнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

Второклассная

 

церковно-приходская

 

школа

 

съ

 

спеці-
альнымъ

 

учительскимъ

 

курсомъ

 

и

 

дополнительными

 

уро-

ками

 

для

 

занятія

 

ремеслами

 

или

 

сельскимъ

 

хозяйствомъ,

должна

 

имѣть

 

слѣдующія

 

помѣщенія.

1)

 

Двѣ

 

отдѣльныя

 

комнаты,

 

раздѣленныа

 

или

 

корридо-

ромъ

 

или

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

капитальною

   

сгѣною,

 

одна
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для

 

младшаго

 

отдѣленія,

 

другая

 

для

 

средняго

 

вмѣстѣ

съ

 

старшимъ;

 

первая

 

должна

 

быть

 

внутри

 

не

 

менѣе120

квадратныхъ

 

аршинъ,

 

приблизительно

 

на

 

45

 

человѣкъ;

вторая

 

должна

 

быть

 

внутри

 

не

 

менѣе

 

150

 

кв.

 

арш.

 

на-

60

 

челов.

 

Тамъ

 

гдѣ

 

для

 

составленія

 

плана

 

и

 

смѣты

 

на

постройку

 

второклассной

 

школы

 

нѣтъ

 

архитектора,

строительный

 

комитетъ

 

можетъ

 

воспользоваться

 

тѣми

планами

 

и

 

смѣтами,

 

которые

 

изложены

 

въ

 

книгѣ

 

архи-

тектора

 

Козлова

 

или

 

„примѣрными

 

планами

 

церковно-

приходскихъ

 

школъ"

 

архитектора

 

Никонова,

 

приложен-

ными

 

къ

 

6

 

№

 

Церк.

 

Вѣдом.

 

1892

 

г.

 

Планы

 

и

 

смѣты

для

 

двухклассной

 

школы,

 

излолсенные

 

во

 

всѣхъ

 

этихъ

образцахъ,

 

легко

 

могутъ

 

быть

 

приспособлены

 

и

 

къ

 

второ-

классной

 

школѣ

 

1).
2)

  

Комната

 

для

 

образцовой

 

школы

 

грамоты

 

прибли-
зительно

 

тоже

 

не

 

менѣе

 

120

 

квадр.

 

арш.

 

Въ

 

ней

 

за

помѣщеніемъ

 

30

 

учениковъ

 

образцовой

 

школы

 

грамоты,

еще

 

должно

 

оставаться

 

мѣсто

 

для

 

учениковъ

 

стар-

шаго

 

отдѣленія,

 

практикующихся

 

въ

 

дѣлѣ

 

учительства.

3)

  

Три

 

неболыиія

 

комнаты

 

-

 

квартиры

 

для

 

трехъ

 

учи-

телей,

 

не

 

менѣе

 

24

 

кв.

 

арш.

 

каждая.

4)

  

Кухня

 

для

 

учителей.

 

Если

 

помѣщеніе

 

для

 

обще-
житія

 

учениковъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

домѣ,

 

то

 

кухня

 

для

 

учи-

телей

 

и

 

для

 

общежитія

 

можетъ

 

быть

 

общая.
5)

  

Помѣщеніе

 

для

 

общежитія

 

учениковъ

 

второклассной
школы

 

приблизительно

 

на

 

50

 

человѣкъ.

Чтобы

 

все

 

это

 

выстроить

 

вновь,

 

въ

 

24

 

пунктахъ

 

Епар-
хіи,

 

едва

 

ли

 

достанетъ

 

ассигнованныхъ

 

на

 

то

 

въ

 

насто-

ящемъ

 

году

 

казенныхъ

 

средствъ.

 

Необходимо

 

искать

такіе

 

пункты,

 

гдѣ

 

есть

 

уже

 

кое-какія

 

постройки,

 

кото-

рыми

 

можно

 

воспользоваться

 

для

 

какихъ

 

нибудь

 

помѣ-

щеній

 

при

   

второклассной

 

школѣ.

 

Большею

  

частію

 

От-

*)

 

Книга

 

Козлова

 

будетъ

 

отъ

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

разо-

слана

 

во

 

всѣ

 

уѣздныя

 

Отдвленія.

 

Обращает,

 

внпманіе

 

Отдѣленій

 

на

 

три

проекта

 

двухклассной

 

школы:

 

№

 

3

 

деревянной

 

школы

 

на

 

96

 

человѣкъ,

№

 

5— на

 

118

 

человѣкъ

 

a

 

.Ns

 

6

 

каменной

 

школы

 

на

 

118

 

ч.

 

съ

 

реыеслен-

ннмъ

 

классоагь,

 

съ

 

ночлежной

 

для

 

учениковъ

 

и

 

помѣщепіями

 

для

 

двухъ

учителей. —Изъ

 

плановъ

 

архитектора

 

Никонова

 

можно

 

воспользоваться

двумя

 

Планами

 

двухклассной

 

школы

 

№J6

 

2

 

и

 

4.— По

 

плапамъ

 

Козлова
полагается

 

на

 

каждаго

 

ученика

 

около

 

2'Д

 

кв.

 

арш.,

 

но

 

нланамъ

 

Никонова —

по

 

2

 

кв.

 

арш.
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дѣленіями

 

указаны

 

такіе

 

пункты,

 

гдѣ

 

уже

 

имѣются

одноклассныя

 

школы.

 

Но

 

номѣщеніями

 

одноклассныхъ

школъ

 

въ

 

весьма

 

рѣдкихъ

 

случаяхъ

 

можно

 

воспользоваться

для

 

второклассной

 

школы.

 

Помѣщеніе

 

одноклассной

 

шко-

лы

 

обыкновенно

 

состоитъ

 

изъ

 

одной

 

классной

 

комнаты

для

 

двухъ

 

отдѣленій —младшаго

 

и

 

старшаго.

 

Что

 

же

можно

 

сдѣлать

 

изъ

 

этой

 

комнаты?

 

Она

 

могла

 

бы

 

быть
обращена

 

въ

 

помѣщеніе

 

для

 

образцовой

 

школы

 

грамоты.

Но

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

приходъ

 

вмѣсто

 

одноклассной

 

цер-

ковно-приходской

 

школы,

 

которая

 

у

 

него

 

была,

 

получилъ

бы

 

школу

 

грамоты,

 

или —что

 

то

 

же — одно

 

только

 

млад-

шее

 

отдѣленіе

 

церковно-приходской

 

школы

 

безъ

 

старшаго;

приходскія

 

дѣти

 

лишены

 

были

 

бы

 

возможности

 

даже

пользоваться

 

тутъ

 

же

 

находящеюся

 

второклассного

 

шко-

лой.

 

Въ

 

двухъ

 

только

 

случаяхъ

 

одноклассная

 

школа

 

мо-

жетъ

 

быть

 

полезна

 

для

 

второклассной:

 

1)

 

если

 

приходъ

откажется

 

по

 

недостатку

 

средствъ

 

содержать

 

свою

 

школу,

—тогда

 

она

 

просто

 

обращается

 

въ

 

образцовую

 

школу

грамоты

 

для

 

дѣтей

 

прихода;

 

если

 

есть

 

при

 

ней

 

и

 

квартира

для

 

учителя,

 

то

 

она

 

останется

 

квартирой

 

для

 

учителя

образцовой

 

школы;

 

2)

 

если

 

приходъ

 

сдѣлаетъ

 

при-

стройку

 

для

 

старшаго

 

отдѣленія, —въ

 

этомъ

 

случаѣ

прежнее

 

классное

 

помѣщеніе

 

будетъ

 

обращено

 

въ

образцовую

 

школу

 

грамоты,

 

или —что

 

тоже — въ

 

млад-

шее

 

отдѣленіе

 

одноклассной

 

школы

 

съ

 

казеннымъ

ясалованьемъ

 

для

 

учителя;

 

новая

 

же

 

пристройка

 

будетъ
помѣщеніемъ

 

для

 

старшаго

 

отдѣленія,

 

которое

 

доллшо

остаться

 

съ

 

своимъ

 

прежнимъ

 

учителемъ,

 

занимающимъ

свою

 

прежнюю

 

квартиру

 

при

 

школѣ

 

и

 

получающимъ

прежнее

 

лсалованье

 

отъ

 

прихожанъ

 

или

 

вообще

 

изъ

мѣстныхъ

 

средствъ,

 

сторожъ

 

въ

 

обоихъ

 

случаяхъ

 

мо-

жетъ

 

быть

 

общій

 

съ

 

второклассного

 

школой. —Легче

 

всего

воспользоваться

 

для

 

второклассной

 

школы

 

постройками
двухклассной

 

школы.

 

Пришлось

 

бы

 

только

 

обратить

 

ее

въ

 

одноклассную,

 

при

 

чемъ

 

приходъ

 

ничего

 

не

 

потерялъ

бы,

 

такъ

 

какъ

 

второй

 

классъ

 

къ

 

этой

 

одноклассной

 

школѣ

дала

 

бы

 

казенная

 

второклассная

 

школа. —Во

 

всѣхъ

 

же

сейчасъ

 

указанныхъ

 

(трехъ)

 

случаяхъ

 

помѣщенія

 

соб-
ственно

 

для

 

второклассной

 

школы,

 

для

 

общежитія

 

уче-

никамъ

 

ея

 

и

 

для

 

квартиры

 

двумъ

 

учителямъ

 

должны

быть

 

выстроены

 

на

 

казенныя

 

средства.



—

 

137

 

-

Одно

 

изъ

 

главныхъ

 

условій,

 

благопріятствутощихъ
устроенію

 

второклассной

 

школы

 

въ

 

томъ

 

или

 

другомъ

пунктѣ,

 

есть

 

отводъ

 

школѣ

 

достаточнаго

 

участка

 

земли

для

 

сельско-хозяйственныхъ

 

занятій

 

ученикамъ.

 

Для

 

ка-

кихъ

 

именно

 

занятій

 

нужна

 

земля

 

при

 

школѣ,

 

и

 

какъ

великъ

 

долженъ

 

быть

 

отводимый

 

участокъ?

 

Въ

 

нашей

епархіи

 

по

 

климату

 

и

 

свойствамъ

 

почвы

 

подходящими

занятіями

 

должно

 

считать:

 

хлѣбопашество,

 

травосѣяніе,

садоводство,

 

огородничество

 

и

 

пчеловодство.

 

Хлѣбопа-

шество

 

возможно

 

при

 

школѣ

 

тамъ,

 

гдѣ

 

для

 

этого

 

имѣет-

ся

 

земли

 

не

 

менѣе

 

трехъ

 

десятинъ.

 

Для

 

травосѣянія

вмѣстѣ

 

съ

 

посѣвомъ

 

и

 

медоносныхъ

 

растеній

 

(для

 

пчело-

водства)

 

достаточно

 

одной

 

десятины.

 

Для

 

огорода

 

и

 

сада

съ

 

питомникомъ

 

потребуется

 

не

 

менѣе

 

двухъ

 

десятинъ.

Необходимо,

 

слѣдовательно,

 

имѣть

 

при

 

школѣ

 

не

 

менѣе

6

 

десятинъ.

 

Если

 

нѣтъ

 

такого

 

количества

 

земли,

 

при

школѣ,

 

то

 

нужно

 

отказаться

 

отъ

 

хлѣбопашества;

 

и

 

тогда

наименыпій

 

участокъ

 

земли,

 

какой

 

необходимо

 

имѣть

при

 

школѣ,

 

будетъ

 

три

 

десятины.

 

Продукты

 

травосѣянія,

садоводства,

 

огородничества

 

и

 

пчеловодства

 

могутъ

 

быть
хорошимъ

 

подспорьемъ

 

для

 

содержанія.

 

общежитія.

 

Но

вотъ

 

вопросъ:

 

кто

 

будетъ

 

заниматься

 

садомъ,

 

огородомъ

и

 

пчеловодствомъ

 

во

 

время

 

лѣтней

 

вакаціи?

 

Ученики
разойдутся

 

по

 

домамъ,

 

куда

 

ихъ

 

тянута

 

свои

 

домашнія
работы.

 

Авторъ

 

статьи

 

о

 

„второклассной

 

школѣ"

 

въ

журн.

 

„Народное

 

Образованіе",

 

В.

 

Ш.,

 

считаетъ

 

необ-
ходимою

 

„замѣнулѣтнихъканикулъ

 

зимними",— послѣд-

ніе

 

могутъ

 

быть

 

даны

 

ученикамъ

 

отъ

 

20

 

декабря

 

по

20

 

января.

 

Намъ

 

кажется,

 

нѣтъ

 

нужды

 

совсѣмъ

 

отни-

мать

 

у

 

школы

 

лѣтнія

 

каникулы;

 

довольно

 

въ

 

теченіе
трехлѣтняго

 

курса

 

оставлять

 

учениковъ

 

ва

 

лѣто

 

только

одинъ

 

разъ,

 

именно

 

учениковъ

 

средняго

 

отдѣленія

 

при

переходѣ

 

ихъ

 

въ

 

старшее

 

отдѣленіе

 

на

 

третій

 

годъ.

 

Для
чего

 

назначается

 

эхотъ

 

третій

 

годъ?

 

Между

 

прочимъ

 

для

обученія

 

сельскому

 

хозяйству

 

иремесламъ.

 

Вотъ

 

почему

между

 

вторымъ

 

и

 

третьимъ

 

годомъ

 

на

 

лѣтнія

 

каникулы

необходимо

 

оставаться

 

ученикамъ

 

средняго

 

отдѣленія

при

 

школѣ.

 

Тогда

 

не

 

будетъ

 

нужды

 

увеличивать

 

зимнія
каникулы

 

до

 

20

 

января;

 

въ

 

эту

 

пору

 

ученики

 

ни

 

на

что

 

не

 

нужны

 

по

 

домашнему

 

хозяйству.
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Главный

 

предметъ

 

курса

 

третьяго

 

года —приготовле-

ніе

 

къ

 

учительству.

 

Ученики

 

этого

 

курса

 

практикуются

въ

 

образцовой

 

школѣ

 

грамоты

 

подъ

 

руководствомъ

 

учи-

теля

 

этой

 

школы,

 

составляютъ

 

планы

 

для

 

уроковъ,

 

по

назначенію

 

старшаго

 

учителя

 

занимаются

 

письменными

работами,

 

читаютъ

 

книги,

 

кратко

 

записывают^

 

содер-

жаніе

 

прочитаннаго,

 

во

 

внѣклассные

 

часы

 

упражняются

въ

 

пѣніи,

 

участвуютъ

 

въ

 

пѣніи

 

вмѣстѣ

 

съ

 

младшими

 

и

средними

 

отдѣленіями,

 

занимаются

 

ремеслами,

 

какія
только

 

могутъ

 

быть

 

введены

 

при

 

школѣ

 

(столярное,

 

сле-

сарное,

 

сапожное,

 

переплетное

 

и

 

др.).
Остается

 

коротко

 

замѣтить

 

относительно

 

возраста,

 

въ

какомъ

 

могутъ

 

быть

 

принимаемы

 

ученики

 

во

 

второклас-

сную

 

школу.

 

Такъ

 

какъ

 

во

 

второклассную

 

школу

 

прини-

маются

 

только

 

успѣшно

 

(съ

 

льготнымъ

 

свидѣтельствомъ)

окончившіе

 

курсъ

 

одноклассной

 

школы,

 

а

 

къ

 

выпускнымъ

экзаменамъ

 

въ

 

одноклассной

 

школѣ

 

могутъ

 

быть

 

допу-

скаемы

 

только

 

такіе

 

ученики,

 

которымъ

 

исполнилось

1 1

 

лѣтъ,

 

то

 

очевидно,

 

что

 

во

 

второклассную

 

школу

 

нельзя

поступить

 

моложе

 

11

 

лѣтъ.

 

Этимъ,

 

между

 

прочимъ,

второклассная

 

щкола

 

отличается

 

отъ

 

двухклассной.

 

Маль-
чикъ,

 

поступившій

 

7-ми

 

лѣтъ

 

въ

 

1

 

классъ

 

двухклассной
школы

 

и

 

проучившійся

 

въ

 

немъ

 

два

 

года,

 

можетъ

 

потомъ

9-ти

 

лѣтъ

 

перейти

 

во

 

2-й

 

классъ

 

этой

 

школы,

 

что

 

для

второклассной

 

школы

 

невозможно.

 

Но

 

и

 

11 -ти

 

лѣтній

возрастъ

 

должно

 

считать

 

недостаточнымъ

 

для

 

вступле-

нія

 

во

 

второклассную

 

школу,

 

потому

 

что

 

мальчикъ

 

14-ти
лѣтъ

 

не

 

молгетъ

 

быть

 

самостоятельнымъ

 

учителемъ

 

далее

въ

 

школѣ

 

грамоты.

 

Поэтому

 

предѣльнымъ

 

(минималь-
нымъ)

 

возрастомъ

 

для

 

вступленія

 

во

 

второклассную

 

школу

должно

 

считать

 

13

 

лѣтъ.

Въ

 

дополненіе

 

къ

 

сказанному

 

о

 

второклассныхъ

 

шко-

лахъ

 

сдѣлаемъ

 

нѣсколько

 

краткихъ

 

выписокъпо

 

тому

же

 

предмету

 

изъ

 

циркуляровъ

 

Г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.
Синода

 

и

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Св.

 

Синодѣ.

„Для

 

приготовленія

 

не

 

дорогихъ

 

учителей

 

въ

 

школы

грамоты

 

предположено

 

имѣть

 

въ

 

каждомъ

 

уѣздѣ

 

по

 

2
второклассныхъ

 

школы,

 

чтобы

 

въ

 

нихъ

 

поступали,

 

въ

возрастѣ

   

отъ

 

13

 

лѣтъ,

 

лучшіе

 

ученики

 

изъ

 

оканчива-
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ющихъ

 

курсъ

 

окрестныхъ

 

одноклассныхъ

 

школъ

 

и,

 

про-

учившись

 

три

 

года,

 

занимаясь

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

въ

 

школь-

номъ

 

саду

 

и

 

огородѣ

 

и

 

школьной

 

пасекѣ,

 

поступали

 

бы
въ

 

учителя

 

деревенскихъ

 

школъ

 

грамоты

 

на

 

зиму,

 

съ

тѣмъ

 

чтобы

 

лѣтомъ

 

возвращаться

 

къ

 

занятіямъ

 

сельско-

хозяйственнымъ

 

въ

 

своихъ

 

семействахъ".

 

(Циркул.

 

Г.
Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Синода

 

23

 

Апрѣля

 

1895

 

г.

 

№

 

360).
На

 

содержаніе

 

каждой

 

второклассной

 

школы

 

требует-
ся

 

и

 

будетъ

 

ежегодно

 

отпускаемо

 

изъ

 

казны:

„1)

 

Священнику

 

руководителю

     

.

        

.

        

.

 

150

 

р.

2)

  

Двумъ

 

учителямъ

 

втораго

 

класса:

 

старшему

 

360

 

р.

младшему

 

300

 

р.

3)

  

Учителю

 

образцовой

 

школы

 

грамоты.

        

.

 

240

 

р.

4)

  

На

 

библіотеку

 

и

 

учебпыя

 

пособія

    

.

        

.

 

150

 

р.

5)

  

На

 

хозяйственные

 

расходы

      

.

        

.

        

.

 

300

 

р.

Итого.

        

.

 

1500

 

р.

„Во

 

второй

 

классъ

 

принимаются

 

въ

 

возрастѣ

 

13

 

лѣтъ

лучшіе

 

изъ

 

окончившихъ

 

курсъ

 

въ

 

одноклассныхъ

 

школахъ

одной

 

половипы

 

уѣзда

 

и,

 

проучившись

 

во

 

второмъ

 

клас-

са

 

3

 

года,

 

держатъ

 

экзаменъ

 

на

 

учителя

 

церковно-при-

ходской

 

школы

 

х),

 

или

 

же

 

занимаются

 

хозяйствомъ

 

и

ремеслами.

 

Путемъ

 

этихъ

 

школъ

 

не

 

только

 

быстро

 

и

повсемѣстно

 

разовьется

 

въ

 

народѣ

 

элементарная

 

грамот-

ность,

 

но

 

и

 

ремесла

 

и

 

земледѣліе"

 

(въ

 

томъ

 

ate

 

цирку-

ляр'!;).
„По

 

поводу

 

предполояіеній

 

нѣкоторыхъ

 

Епархіальныхъ
Училищныхъ

 

Совѣтовъ

 

объ

 

устройствѣ

 

второклассныхъ

школъ

 

для

 

дѣвочекъ,

 

съ

 

цѣлыо

 

подготовленія

 

учитель-

ницъ

 

для

 

школъ

 

грамоты,

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

при

 

Св.
Синодѣ

 

долгомъ

 

считаетъ

 

разъяснить,

 

что

 

устройство
женскихъ

 

второклассныхъ

 

церковно-прпходскихъ

 

школъ

не

 

только

 

допускается,

 

'но

 

и

 

признается

 

весьма

 

жела-

тельнымъ"

 

(Циркул.

 

Училищ.

 

Совѣта

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

Декабря

 

20

 

1895

 

г.

 

№

 

1150).

Прот,

 

А.

 

Ивановъ.

')

 

§

 

2-й

 

Прав,

 

для

 

произв.

 

испыт.

 

названіе

 

учителя

 

одноклас.

 

дер.-пр.

школы

 

доиускаетъ

 

въ

 

иснытаніямъ

 

на

 

это

 

званіе

 

только

 

достнгшихъ

 

17
лѣтъ,

 

а

 

на

 

званіе

 

учительницы — 16

 

лѣтъ.

 

Очевидпо,

 

что

 

это

 

правило

 

не

касается

 

успѣшно

 

окончившихъ

 

курсъ

 

второклассной

 

школы.
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Изъ

 

епархіальной

 

хроники.

Хронику

 

первой

 

половины

 

Марта

 

начинаемъ

 

заупокой-
нымъ

 

поминовеніемъ

 

двухъ

 

приснопамятныхъ

 

Импера-
торовъ

 

Александра

 

II

 

и

 

Александра Ш-го.

 

Поминовеніе
это

 

совершено

 

было

 

1

 

Марта

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

Соборѣ,

точно

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

тѣсно

 

связапныя

 

съ

 

нимъ

 

два

другія

 

поминовенія:

 

Александра

 

И-го

 

19

 

и

 

Александра
Ш-го

 

26-го

 

Февраля.
—

 

По

 

благословенно

 

Его

 

Преосвященства

 

съ

 

насто-

ящаго

 

мѣсяца

 

открываются

 

собесѣдованія

 

съ

 

глаголемыми

старообрядцами

 

въ

 

единовѣрческой

 

церкви,

 

находящейся

въ

 

Тульскомъкремлѣ,

 

подъ

 

колокольнею

 

Каѳедральнаго

 

Со-
бора.

 

Первое

 

собесѣдовапіе

 

было

 

10

 

Марта

 

въ

 

Воскресенье,
въ

 

6

 

часовъ

 

вечера.

 

Намъ

 

сообщены

 

слѣдующія

 

подроб-
ности

 

объ

 

этомъ

 

собесѣдованіи.

 

Оно

 

было

 

ведено

 

едино-

вѣрческимъ

 

священникомъ

 

Дометіемъ

 

Холоповымъ.

 

Пред-
метомъ

 

собесѣдованія

 

было

 

ученіе

 

о

 

Церкви,

 

ея

 

устрой-
ств

 

и

 

неодолѣнности.

 

Хотя

 

въ

 

числѣ

 

присутствовав-

шихъ,

 

наполнявшихъ

 

всю

 

церковь,

 

были

 

и

 

представители

различныхъ

 

раскольническихъ

 

согласій,

 

однако

 

между

ними

 

не

 

нашлось

 

никого,

 

кто

 

рѣшился

 

бы

 

выступить

въ

 

качествѣ

 

защитника

 

своего

 

общества.

 

Имѣя

 

въвиду

въ

 

своей

 

бесѣдѣ

 

прежде

 

всего

 

представителей

 

австрій-
скаго

 

согласія,

 

о.

 

Дометій

 

нѣсколько

 

разъ

 

обращался

 

къ

нимъ

 

съ

 

предложеніемъ,

 

не

 

пожелаютъ

 

ли

 

они

 

сказать

что

 

либо

 

въ

 

защиту

 

себя

 

и

 

своего

 

мнимаго

 

священства.

Но

 

вмѣсто

 

того

 

какой-то

 

австріецъ

 

выступилъ

 

лишьсъ

предложеніемъ

 

съ

 

своей

 

стороны —прочитать

 

не

 

относя-

щееся

 

къ

 

предмету

 

бесѣды

 

мѣсто

 

изъ

 

„Розыска"

 

св.

Димитрія

 

Ростовскаго

 

(о

 

крест/в),

 

отвѣчать

 

же

 

на

 

постав-

ленный

 

вопросъ:

 

составляли

 

ли

 

раскольники

 

поповцы

 

до

перехода

 

къ

 

нимъ

 

въ

 

1846

 

году

 

Амвросія

 

истинную

церковь

 

Христову? — отказался.

 

Равнымъ

 

образомъ

 

бѣгло-

поповщинскій

 

уставщикъ

 

(Гусевъ)

 

вмѣсто

 

отвѣта

 

на

указанный

 

вопросъ,

 

прежде

 

всего

 

и

 

непосредственно

относящійся

 

именно

 

къ

 

бѣглопоповцамъ,

 

требовалъ

 

лишь

разъясненія

 

законности

 

единовѣрія;

 

когда

 

это

 

разъясне-

ніе

 

было

 

дано,

 

хотѣлъ

 

предъявить

 

какое-то

 

возраженіе
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на

 

основаніи

 

„Пращицы",

 

но

 

предпочелъ

 

потомъ

 

укло-

ниться

 

отъ

 

бесѣды

 

и

 

скрыться

 

въ

 

толпѣ.

 

Что

 

касает-

ся

 

безпоповцевъ,

 

то

 

наставникъ

 

поморскаго

 

толка,

извѣстный

 

Д.

 

Ватовъ,

 

не

 

явившись

 

лично

 

на

 

бесѣду,

ограничился

 

тѣмъ,

 

что

 

выпустилъ

 

по

 

поводу

 

печатнаго

объявленія

 

о

 

предстоявшемъ

 

собесѣдованіи,

 

напечатан-

ный

 

на

 

гектографѣ

 

листокъ

 

съ

 

заявленіемъ,

 

что

 

безпоповцы
не

 

нуждаются

 

въ

 

іерархіи,

 

что

 

не

 

нужно

 

для

 

нихъ

 

хо-

дить

 

и

 

на

 

бесѣды

 

объ

 

зтомъ

 

предметѣ,

 

и

 

съ

 

вопросомъ

о

 

правильности

 

начертаній

 

имени

 

Спасителя,

 

Іисусъ

 

или

Исусъ.—Слѣдующее

 

собесѣдованіе

 

предполагается

 

на

Ѳоминой

 

недѣлѣ.

—

 

Пастырское

 

служеніе

 

при

 

одной

 

церкви

 

безъ

 

пере-

мѣны

 

въ

 

продолженіе

 

50

 

лѣтъ

 

не

 

часто

 

случается

 

въ

жизни

 

духовенства.

 

Въ

 

селѣ

 

Димитріевскомъ

 

Алексин-
скаго

 

уѣзда

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

служили

 

вмѣстѣ,

 

не

мѣняя

 

прихода,

 

два

 

пастыря,

 

изъ

 

которыхъ

 

одному,

 

М.
Смирнову,

 

20-го

 

февраля

 

исполнилось

 

ровно

 

50

 

лѣтъ

его

 

честнаго

 

пастырскаго

 

здѣсь

 

служенія,

 

и

 

ему

 

уст-

роено

 

было

 

въ

 

этотъ

 

день

 

прихожанами

 

и

 

почитателями

изъ

 

духовенства

 

юбилейное

 

празднованіе;

 

другому,

 

М.
Воскресенскому,

 

насчитывалось

 

уже

 

53

 

года

 

такого

же

 

безпрерывнаго

 

здѣсь

 

же

 

служенія,

 

29

 

числа

 

того

же

 

мѣсяца

 

закончившаяся

 

христіанскою

 

мирною

 

кончи-

ною.

 

Погребеніе

 

этого

 

достопочтеннаго

 

старца—пастыря

(3

 

Марта)

 

собрало

 

около

 

гроба

 

его

 

не

 

только

 

весь

многочисленный

 

Димитріевскій

 

приходъ,

 

но

 

и

 

многихъ

изъ

 

священниковъ

 

сосѣднихъ

 

селъ.

—

 

Архіѳрейскія

 

служенія

 

въ

 

первой

 

половинѣ

Марта

 

въ

 

Тулѣ.

 

—

 

3

 

числа

 

Преосвященнѣйшій

 

Ириней
служилъ

 

Литургію

 

въ

 

Николочасовенскомъ

 

храмѣ;

 

9-го,
въ

 

субботу

 

Акаѳиста,

 

по

 

случаю

 

престольнаго

 

праздника

въ

 

древнемъ

 

храмѣ,

 

находящемся

 

при

 

Архіерейскомъ
домѣ

 

и

 

посвященномъ

 

имени

 

Акаѳистовой

 

Похвалы

 

Бого-
родиц!,

 

Его

 

Преосвященство

 

служилъ

 

въ

 

Крестовой
церкви;

 

здѣсь

 

же

 

служилъ

 

и

 

10

 

числа.—Во

 

время

 

сихъ

служеній

 

рукоположены:

 

въ

 

діакона

 

окончившій

 

курсъ

семинаріи

 

Димитрій

 

Казанскій

 

3

 

числа;

 

во

 

священника

въ

 

село

 

Скниги

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

діаконъ

 

села

 

Мед-
вѣдокъ

 

Ефремовскаго

 

уѣзда

 

Борисъ

 

Успенскій

 

9

 

числа;

въ

 

діакона

    

окончившій

 

курсъ

    

Семинаріи

 

Александръ
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Маковскій

 

того

 

же

 

9

 

числа;

 

а

 

10-го

 

онъ

 

рукоположенъ

во

 

священника

 

къ

 

Троицкой

 

церкви

 

Гремячевскаго

 

селе-

нія

 

Новопрнборной

 

слободы

 

Веневскаго

 

уѣзда;

 

9

 

же

числа

 

посвященъ

 

въ

 

стпхарь

 

псаломщикъ

 

села

 

Замарайки
Ефремовскаго

 

уѣзда

 

Иванъ

 

Вельтищевъ.
—

 

4-го

 

Марта

 

Его

 

Преосвященство

 

посѣтилъ

 

семп-

нарію

 

и

 

былъ

 

на

 

урокахъ,

 

начиная

 

съ

 

самыхъ

 

раннихъ

учебныхъ

 

часовъ:

 

въ

 

У

 

классѣ

 

по

 

Свящ.

 

Писанію,

 

въ

ѴІ-мъ

 

по

 

Обличительному

 

Богословію

 

и

 

въ

 

ІѴ-мъ

 

по

Гомилетикѣ;

 

посѣтилъ

 

также

 

и

 

образцовую

 

церковно-

приходскую

 

школу,

 

находящуюся

 

при

 

Семинаріи.

Отъ

 

рѳдакціи

 

Тул.

 

Епархіал.

 

Вѣдомостей.

№

 

4-й

 

Тульскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

сданъ

 

на

почту

 

для

 

разсылки

  

5-го

 

Марта.

При

 

настоящемъ

  

№-рѣ

  

разсылается

 

Объявленіе

  

отъ

Микулинской

 

каменоломни.

*в=»«

СОДЕРЖА.НІЕ

 

НЕОФФИЩАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ:

 

Толкование

 

Еиѳимія

Зигабина

 

на

 

ІІосланіе

 

Апостола

 

Павла

 

къ

 

Евреямъ.

 

— Можетъ

 

ли

 

привести

кого-либо

 

къ

 

Церкви

 

Христовой

 

здѣйшій

 

врагъ

 

Церкви?. — Что

 

такое

 

второ-

классная

 

школа. -Изъ

 

епархіалыюй

 

хроники.— Отъ

 

редакціиЗ

 

Тульскихъ
Енархіальныхъ

 

Ведомостей.

Ркдакторъ

 

ііротоіврей

 

А.

 

Ивановъ.

Тула.

  

Печатать

 

повволяется.

   

1896

 

г.

 

Марта

 

14-го.
Цензоръ

 

Протоіерей

 

Георіій

 

Лановъ.

Типографія

 

Соколова

 

и

 

Фортунатова,

 

въ

 

Тулѣ.


