
Влашавказскія Епархіальныя Вѣдомости.
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Епархіальныя распоряженія и сообщенія-

ПООЩРЯЮТСЯ за усердную и полезную службу слѣдующія 
лнца—1) псаломщикъ церкви Ст. Слѣпцовской Ѳеодоръ Воло- 
чаевъ—посвященіемъ въ санъ діакона, 2) псаломщикъ церкви 
ст. Приближной -Павелъ Паршинъ—посвященіемъ въ стихарь,
3) псаломщикъ церкви ст. Воронцово-Дашковской Козьма Ма
тюшенко-посвященіемъ въ стихарь, 4) и. Д. псаломщика ц. ст. 
Троицкой Иванъ Мишенинъ — утвержденіемъ въ занимаемой имъ 
должности съ зачисленіемъ въ духовное вѣдомство; 5 ) и. ц. 
псаломщика Георгіевскаго собора Василій Кудринъ и 6) и. д. 
псаломщика церкви Колоніи прокаженныхъ Григорій Ледин- 
скій—утвержденіемъ въ занимаемыхъ ими должностяхъ; 6) пса
ломщикъ церкви ст. Дахановской Василій Пивоваровъ—посвя
щеніемъ въ санъ-діакона съ оставленіемъ на томъ же мѣстѣ, 
а діакону-псаломщику при Константино-Еленинской церкви 
Михаилу Касимову выражается благодарность Владикавказскаго 
епархіальнаго Начальства — 20 февраля 1911 года.
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Благодарность Епархіальнаго Начальства-
Выражена благодарность Владикавказскаго епархіальнаго 

начальства священникамъ; ст. Курской о. II. Смирницкому и 
ст. Старогладковской о. Г. Попову за усердіе ихъ по службѣ 
30 декабря 1910 г.

Совѣтъ Братства покорнѣйше проситъ 
оо. Настоятелей и церковныхъ старость 
заблаговременно помѣстить это воззваніе 
на входныхъ дверяхъ храма къ Кресто
поклонной недѣлѣ Великаго поста.

воззваніе.
Братство во имя Царицы Небесной взываетъ къ вамъ, пра

вославные, о помощи.
Цѣль Братства—призрѣвать несчастныхъ дѣтей. Дѣти ка

лѣки, слабоумныя и припадочныя обременяютъ собою бѣдныя 
семьи и осуждены на постоянную муку.

Братство приголубило уже болѣе 475 такихъ дѣтей. Но 
остаются еще тысячи, нуждающіяся въ помощи.

„Цто приметъ ребенка во имя Мое, тотъ Меня принимаетъ". 
(Матѳея, 18)

Знайте: за этими тысячими невинныхъ страдальцевъ стоитъ 
Самъ Христосъ, протягивая къ вамъ руки, за васъ прободен
ныя на крестѣ.

Онъ приметъ отъ васъ, какъ подаяніе Себѣ, всякій грошъ. 

Откликнитесь, помогите! Во имя Его подайте на дѣло, соз
данное милосердіемъ Его Пресвятой Матери.

Вотъ, Онъ стоитъ, протягивая къ намъ руки. Вложимъ же 
эти пречистыя руки усердную и щедрую лепту.

Адресъ Братства во имя Царицы Небесной; С.-Петербургъ, 
Петербургская сторона, Большая Бѣлоезерская улица, домъ Л0 1.
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Зьшиска изъ отчета о состояніи 5-го благочинническаго 
округа, Влабикабказской епархіи за 1916-й годъ.

У. ДУХОВЕНСТВО.
6. Съ чисто внѣшней епархіи стороны отношенія духо

венства къ паствѣ можно считать удовлетворительными. Духо
венство совершаетъ службы, правитъ требы, проповѣдуетъ и 
нельзя сказать, чтобы за это не пользовалось уваженіемъ со 
стороны прихожанъ. И тѣмъ не менѣе у насъ, даже при безу
коризненномъ отношеніи къ своимъ обязанностямъ, остается горь
кій осадокъ сознанія, что нами не достигается внутренней ду
ховной связи съ приходомъ, что, сходясь вмѣстѣ для испол
ненія христіанскихъ обязанностей въ храмѣ, въ сущности мы 
остаемся другъ другу чуждыми. Словомъ, духовенство и приходъ 
это два міра, повидимому не имѣющіе между собою ничего об
щаго, кромѣ участія въ церковныхъ службахъ и требахъ. Объ 
этомъ отрицательномъ явленіи приходской жизни, замѣченомъ 
если не во всѣхъ, то въ большинствѣ приходовъ не только на
шей, но и другихъ епархій, я указалъ въ виду особенно тре
вожнаго времени, которое мы переживаемъ и которое требуетъ 
отъ духовенства усиленной дѣятельности среди народа. Мы ви
димъ, что въ народѣ пробудилась любознательность, критиче
ское отношеніе къ окружающей дѣйствительности и въ частно
сти къ вопросамъ религіозной жизни; развивается пропаганда 
сектантства, растетъ невѣріе Въ такое время оставаться празд
нымъ зрителемъ происходящаго вокругъ преступно. Духовен- 
ству пора придти къ сознанію, что однимъ тепло-хладнымъ 
совершеніемъ требъ достигнуть вліянія въ приходѣ нельзя: отъ 
него требуется живая, интенсивная работа; пора покинуть по
зицію созерцательной жизни со стороны и погрузиться въ са
мую глубь жизни прихожанъ; оно должно добиться того, чтобы 
народъ смотрѣлъ на него не какъ на наемнаго совершителя 
для нихъ службъ, а какъ на пастыря, дающаго за нихъ отчетъ 
предъ Богомъ. Мнѣ не разъ приходилось слышать такія чисто
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сердечныя признанія; ,,народъ грубъ, его не прошибешь, ни; 
откуда, ни отъ кого нѣтъ ни поддержки, ни сочувствія; какъ 
тамъ не идеальничайте, все же одинъ въ попѣ не воинъ». 
Нѣтъ словъ, на пути пастырской дѣятельности встрѣчается много 
«терній и волчцовъ», много трудовъ приходится нести священ
нику. Правда, что и пасомые наши темны. Но неужели же 
поэтому надо сложить оружіе и ждать, когда наши пасомые сами 
просвѣтятся? Какъ бы мы тогда не оказались ненужными имъ? 
А у нихъ уже сознаніе проясняется и къ нимъ идутъ непро
шенные учители, встрѣчающіе у нихъ сочувственный пріемъ. 
Съ другой стороны пессимизмъ и разочарованіе многихъ свя
щенниковъ, мнѣ думается, является результатомъ того, что они 
работаютъ „одни1*, а < одинъ >, дѣйствительно, въ полѣ не во
инъ. Священникъ долженъ быть человѣкомъ общественнымъ; 
всѣ стороны жизни паствы должны въ немъ найти откликъ, и 
дѣйствовать среди пасомыхъ онъ можетъ съ успѣхомъ только 
при посредствѣ ихъ же самихъ. Его слово, отвѣчая запросамъ 
ума и сердца пасомыхъ, его безупречная жизнь, согласная съ 
проповѣдью его, простота, обходительность (качества, требуемыя 
отъ каждаго священника) не замедлятъ привлечь къ нему луч
шія сипы прихода, которыя, группируясь около него, составятъ 
ядро прихода, основаніе, на которомъ должно быть построено 
зданіе приходской жизни. Образовавшійся изъ нихъ кружокъ 
ревнителей или приходское братство, попечительство (все рав
но, какъ ни назвать) для священника самый вѣрный оплотъ въ 
борьбѣ съ сектантствомъ, съ пороками приходской жизни, 
лучшая опора для проведенія въ жизнь своихъ начинаній. ■ Все, 
что происходитъ въ приходѣ, священнику точно будетъ извѣст
но чрезъ ревнителей; они же, будучи основательно научены 
истинамъ вѣры, будутъ первыми защитниками православія по
стоянно сталкиваясь съ отступниками отъ церкви въ житейскомъ 
быту. Вздумаетъ ли священникъ бороться съ пьянствомъ, сквер
нословіемъ и т. п. пороками, ревнители первыми, отзовутся! 
воздерживаясь сами, удеживая и другихъ.
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Но одной религіозно-нравственной стороной дѣятельность 
священника не должна ограничиваться. Священнику необходимо 
ближе ознакомиться сь жизнію и нуждами прихода и свою пасты
рскую заботливость къ нему проявить и съ этой стороны 
Ап. Павелъ говоритъ: ,,Не забывайте такъ же благотвореній и 
общеній (2 Кор. 9. 12)» Зная, какое важное значеніе благо
творительности придавали первые христіане, видя, какую гро
мадную роль играетъ въ дѣлѣ сектантской пропаганды взимо- 
помощь, священникъ долженъ приложить все стараніе къ разви
тію въ приходѣ благотворителности. Какими путями идти въ 
этомъ отношеніи, подскажутъ ему мѣстныя условія.

Далѣе Оказать единовременное вспомоществованіе бѣдному 
больному, сиротѣ безусловно хорошо; но не менѣе важно дать 
возможность здоровымъ, трудоспособнымъ зарабатывать честнымъ 
трудомъ все необходимое и поднять свое благосостояніе. Бѣднота, 
на селѣ происходитъ, главнымъ образомъ, отъ недостатка обо
ротныхъ средствъ. Здѣсь на помощь населенію приходятъ учре
жденія кооперативныя, какъ то: Потребительскія О-ва, Ссудо- 
сберег. Т-ва, О~ва взаимопомощи, Кредитныя Т-ва и др. Но 
кто откроетъ въ приходѣ такое учрежденіе, какъ не священникъ, 
единственный свѣдущій человѣкъ, на которого въ этомъ отноше
ніи столь большія надежды возлагаетъ и Правительство? Изъ 
всѣхъ учрежденій мелкаго кредита самымъ симпатичнымъ явля
ется Кредитное Т-во. Основной капиталъ его получается обы
кновенно изъ Государств. средствъ. Цѣли товарищества осно
ваны всецѣло на искреннемъ желаніи помочь и доставить нуждаю
щемуся населенію доступный кредитъ, а съ другой стороны, 
Т-ва ведутъ борьбу съ кулачествомъ и міроѣдствомъ. Кромѣ 
своевременнаго кредита своимъ членамъ Т-ва удѣляютъ не одну 
сотню рублей на школы, больницы, церковь, сиротамъ и т. п- 
Слѣдя за современной прессой (духовной и свѣтской), я все 
чаще и чаще встрѣчаю статьи, замѣтки объ этихъ учрежденіяхъ 
постановленія цѣлыхъ съѣздовъ Епархіальныхъ, призывающихъ 
духовенство къ принятію участія въ семъ добромъ для народ
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наго благосостоянія дѣлѣ (прих. чтеніе прил. къ Церк. Вѣд. 
Л0 8, 7, 1910 г., .Христіанинъ" Сентябрь). Попадаются въ 
печати уже и замѣтки нѣкоторыхъ священниковъ, которымъ 
Богъ привелъ увидѣть и плоды ихъ дѣятельности на этомъ 
поприщѣ. Такъ одинъ священникъ пишетъ; „При дешевомъ 
кредитѣ появилась уже у членовъ и своя прибыль, изъ которой 
радостно удѣляется безвозвратная ссуда на школу, церковь, 
прощаются ссуды сиротамъ" (Смэлен. Еп. Вѣд. стр. 144). Дру
гой священникъ пишетъ; Въ моемъ приходѣ Ю іюля 1907 г. 
открылось Кр. Т-во, предсѣдателемъ коего избрали меня. На 
второй годъ своего существованія Т-во обнаружило свои сим
патичныя стороны. На общемъ собраніи члены Т-ва постановили 
выдавать изъ прибыли вспомоществованіе сиротамъ, бѣднымъ, 
вдовамъ калѣкамъ и вообще бѣднѣйшимъ крестьянамъ" (Кишинев. 
Еп. Вѣд. 1909 г. стр. 1253) Благотворность вліянія этихъ учреж
деній мелкаго кредита на народную жизнь и поднятіе его, благо
состоянія испыталъ я самъ. Въ 1906 году я въ прежнемъ своемъ 
приходѣ открылъ Кр. Т-во, имѣя въ виду главнымъ образомъ 
оказать помощь бѣднымъ переселенцамъ Курицамъ, которые 
изнывали подъ бременемъ ростовщичества. Въ наэтоящее время 
это Т-во имѣетъ уже свой запасный капиталъ свыше 200 руб., 
ростовщики же съ открытіемъ Т-ва лишившись кліентуры, сами 
стали помѣщать свои капиталы въ Т-во. Въ 1907 году на 
Курпскихъ хуторахъ потребовалось открыть второе такое же 
Т-во, которое такъ же съ успѣхомъ работаетъ. Не разъ мнѣ 
приходилось слышать выраженіе признательности за открытіе 
Т-въ отъ членовъ ихъ. По примѣру Черноярскаго Т-ва въ 
концѣ 1910 г. открыто Кр. Т-во священникомъ Хрипуновымъ 
въ ст. Ищерской. Насколько оно будетъ дѣйствовать успѣшно,— 
покажетъ будущее.

Итакъ, современныя условія жизни требуютъ отъ священ
ника, чтобы онъ, высоко держа знамя Служителя Христоваг 
Строителя Таинъ Божьихъ, вмѣстѣ съ симъ вникалъ въ обыденную 
жизнь пасомыхъ, принималъ бы близкое заботливое участіе въ 
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ихъ нуждахъ, способствуя всѣми имѣющимися у него мѣрами 
поднятію ихъ матеріальнаго благосостоянія. Тогда священникъ 
несомнѣнно пріобрѣтетъ довѣріе своихъ пасомыхъ, между нимъ 
и его пасомыми установятся тѣсныя, близкія отношенія, вліяніе 
его на пасомыхъ будетъ сильно и цѣлостно; а разъ это дости
гнуто, то незамедлять явиться и добрые плоды пастырской дѣя
тельности. Къ сожалѣнію духовенство къ вопросу объ урегули
рованіи своихъ взаимныхъ отношеній съ приходами относится 
слишкомъ легко. Все сводится къ формальному исполненію 
обязанностей—совершенію службъ, требъ, произнесенію въ 
установленное время поученій, о-въ ревнителей, за исключе
ніемъ Павлодольской станицы, гдѣ таковое работаетъ подъ 
руководствомъ миссіонера Хрипунова, нѣть. Попечительства, 
гдѣ и имѣются, фактически почти не функціонируютъ; объ 
учрежденіяхъ же мелкаго кредита духовенство и понятія не 
имѣетъ. Между тѣмъ, безъ помощи приходскихъ организацій на 
успѣхъ пастырской дѣятельности разсчитывать трудно.

Краткій отчетъ
о приходѣ и расходѣ пожертвованій, поступившихъ изъ 
разныхъ епархій Россіи на расширеніе епархіальныхъ по
мѣщеній въ Сакахъ, Евпаторійскаго уѣзда, Таврической 
епархіи, для больныхъ духовнаго вѣдомства, съ Января 

1909 года по 1 Декабря 1910 года.
Послѣ разсылки пригласительнаго къ пожертвованіямъ пись

ма бывшаго Таврическаго Преосвященнаго, Преосвященнѣйша
го Епископа Алексѣя, нынѣ Псковскаго и Порховскаго, въ 
Сакскую Комиссію съ января 1909 года по 1 декабря 1910 го
да означенныхъ пожертвованій поступило:

Изъ Астраханской епархіи 65 р. 34 к., изъ Варшавской 
7 р., изъ Владимірской 261 р. 90 к,, Владикавказской 12 р. 
70 к., Вологодской 195 р. 89 К., Волынской 367 р- 31 к., 
Воронежской 295 р. 01 к., Вятской 330 р. 37 к., Гродненской 
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96 р. 94 к., Грузино-Имеретинской 39 р. 67 к., Екатерин
бургской 44 р. 12 к., Екатеринославской 266 р. 10 к., Казан
ской Ю р. 32 К., Калужской 115 р. 47 к., Кишиневской 74 р. 
24 к., Костромской 164 р. 81 к., Курской 220 р. 86 к., Ли
товской 4 р- 40 к., Минской 82 р. 74 К., Московской 1 р. Ни
жегородской 237 р- 83 к., Новгородской 145 р. 26 К., Олонец
кой 52 р. 71 к., Омской 134 р. 15 к.. Орловской 98 р. 77 к., 
Пермской 25 р. 85 к., Подольской 144 р. 70 к., Полтавской 
3 р. 70 к. Рижской 38 р. 16 к., Рязанской 246 р. 27 к., Самар
ской 6 р. 40 к., С.-Петербургской 234 р. 85 к., Саратовской 
147 р. 25 к., Ставропольской 351 р. 19 к., Таврической 640 р. 
10 к., Тамбовской 370 р. 57 к., Тобольской 150 р. 02 к., Том
ской 3 р., Тульской 99 р. 88 к., Финляндской 48 р. 35 К., 
Харьковской 223 р., Холмской 86 р. 47 к. и Ярославской 234 р. 
24 к., а всего пожертвованій изъ поименованныхъ епархій въ 
Сакскую Комиссію за вышеозначенное время поступило шесть 
тысячъ триста двадцать восемь руб. девяносто одна к. (6328 р.
91 коп.).

Имѣя въ распоряженіи такія пожертвованія, Сакская Ко
миссія, съ разрѣшенія мѣстнаго Владыки, произвела слѣдующія 
работы, относящіяся къ расширенію и благоустройству Сак- 
скихъ епархіальныхъ помѣщеній.

1) Расширила два прежнихъ корпуса-пристройками къ нимъ 
комнатъ для прислуги, кладовыхъ и клозетовъ, что дало возмож
ность всѣ внутреннія помѣщенія этихъ корпусовъ обратить въ 
номера для пріѣзжающихъ больныхъ, на что израсходовано 
595 р. 87 к.

3) Устроила новый громадный, свыше 34 саженей въ дли
ну корпусъ съ 24 номерами въ немъ на что израсходовано 720 р.

3) Снабдила новый корпусъ и новые номера въ старыхъ 
корпусахъ необходимой обстановкой, бѣльемъ, посудой и проч., 
на что израсходовано 376 р. 89 к.

4) Пробуравила артезіанскій колодезь, провела водопровод
ныя трубы во всѣ три корпуса и устроила въ центрѣ двора 
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бассейнъ дня воды съ фонтаномъ, на что израсходовано 600 р. и, 
наконецъ,

5) пріобрѣла у Сакскаго сельскаго общества участокъ уса
дебной земли въ 1500 квадратныхъ саженей, вплотную примы
кающій къ епархіальнымъ помѣщеніямъ и необходимый для уст
ройства на немъ хозяйственныхъ строеній (сараевъ, ледника, 
погреба и пр.) и разбивки парка, безусловно необходимаго для 
больныхъ въ открытой степной Сакской мѣстности, на что из
расходовано 800 р.

Такимъ образомъ, Комиссія произвела расходовъ по расши
ренію и благоустройству помѣщеній на 20156 р. 31 к. т. е. 
больше, чѣмъ поступило пожертвованій на этотъ предметъ на 
13827 р. 20 к.

Эта недостающая сумма, съ разрѣшенія Его ГІреосвящнест- 
ва, была позаимствована Комиссіей въ разныхъ кредитныхъ уч
режденіяхъ и является новымъ долгомъ, лежащимъ на Сакскихъ 
епархіальныхъ помѣщеніяхъ.

Всего же долгъ епархіальныхъ помѣщеній достигаетъ (съ 
прежнимъ долгомъ на устройство и оборудованіе первоначаль
ныхъ карпусовъ) крупной цифры въ 20500 р.

Своими средствами (ежегодною доходностью) помѣщенія мо
гутъ погасить этотъ долгъ не менѣе, какъ въ теченіе 10—12 л.

Ясно, что безъ притока пожертвованій изъ другихъ епар
хій, хотя бы то еще въ теченіе 2—3 лѣтъ, Сакскія помѣщенія 
обслуживающія больныхъ духовнаго вѣдомства всѣхъ епархій 
Россіи, не скоро почувствуютъ подъ собой твердую почву, а 
при какихъ нибудь неблагопріятныхъ обстоятельствахъ, могутъ 
придти и въ полный упадокъ, что, конечно, не можетъ быть 
въ интересахъ русскаго православнаго духовенства,

Отъ владикавказскаго €пархіальмаго Училишнаго 
Совѣта.

Завѣдующій церковно-приходскою школою ст. Старо-Павлов
ской, священникъ Петръ Кондратовъ, сообщилъ Совѣту, что 
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общество ст. Старо-Павловской въ пособіе мѣстной церковно
приходской школѣ на 1911 годъ увеличило ассигнованіе изъ 
общественныхъ суммъ на 150 руб. За такое сочувстенное отно
шеніе къ нуждамъ церковно-приходской школы Епархіальный 
Училищный Совѣтъ приноситъ обществу ст. Старо-Павловской 
свою глубокую благодарность.

Завѣдующій женскою церковно-приходскою школою ст. Чер- 
вленной, священникъ Николай Миловановъ, сообщилъ Совѣту, 
что купцомъ 2-й гильдіи Митрофаномъ Никитичемъ Нестерен
ко пожертвовано на нужды зэвѣдуемой имъ церковно- приход
ской школы 40 руб. За сочувственное отношеніе М. Н. Несте
ренко къ нуждамъ церковно- приходской школы ст. Червлен- 
ной Епархіальный Училищный Совѣтъ приноситъ ему глубокую 
благодарность.

Рескриптъ на имя Его Преосвященства.
Преосвященнѣйшій Владыко.

Считаю пріятнымъ долгомъ выразить Вашему Преосвящен
ству Мою искреннюю благодарность за произведенный въ цер
квахъ ввѣренной Вамъ Владикавказской епархіи за богослуженіями 
недѣли Ваій истекшаго 1910 года тарелочный сборъ на нужды 
православныхъ въ Іерусалимѣ и Святой Землѣ.

Теплая отзывчивость и вниманіе, съ'которыми Вы, Влады
ко, относитесь всегда къ нашему общему православно-русскому 
дѣлу въ Святой Землѣ, энергично и плодотворно осуществля
емому состоящимъ подъ Моимъ предсѣдательствомъ Импера
торскимъ I Іравославнымъ Палестинскимъ Обществомъ, даютъ 
Мнѣ увѣреность, что и въ наступившемъ 1911 году Ваше Пре
освященство не преминете сдѣлать зависящее распоряженіе о 
производствѣ въ церквахъ ввѣренной Вамъ епархіи въ прибли
жающуюся недѣлю Ваій разрѣшеннаго Святѣйшимъ Синодомъ 
тарелочнаго сбора на нужды Общества.

Поручивъ Канцеляріи Общества доставить въ Владикавказ
скую Духовную Консисторію правила сбора, воззванія, акты и 
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надписки къ сборнымъ блюдамъ, убѣдительно прошу Ваше Прео
священство оказать Ваше благосклонное содѣйствіе успѣшности 
предстоящаго вербнаго сбора.

Поручаю Себя Вашимъ святительскимъ молитвамъ.

Искренно къ Вамъ расположенная Елисавета-

Редакторъ, секретарь Консисторіи, Н. БУЛГАКОВЪ.

|~НЁОФфИЦЦЩ>НАЯ ЧАСТЬ. |

ЕССЕНТУКИ.
Въ половинѣ девятаго утра, 2 января, преосвященный Арсеній при

былъ на станцію Ессентуки. Священникъ I. Кормилинъ и г. приставъ 
II. К. Амбражевичъ встрѣтили Преосвященнаго Арсенія при выходѣ изъ 
вагона. Въ залѣ I класса Владыку встрѣтила станичная допутація во гла
вѣ съ атаманомъ стантцы Г. К. Ждановымъ и подъесауломъ И. А. Нико
лаевымъ: послѣдній, поднося хлѣбъ-соль произнесъ сердечную привѣтст
венную рѣчь. Цѣлый кортежъ подъѣхалъ къ церкви, подъ трезвонъ ея 
колоколовъ. На оградѣ церкви развѣвались русскіе національные флаги. 
Въ самой церкви встрѣтили Владыку Арсенія протоіереи I. Поповъ и 
А. Богоявленскій и священники I. Кормилинъ и I. Маштаковъ; первый 
произнесъ нѣсколько привѣтственныхъ словъ, выразивъ главную мысль: 
въ новомъ годѣ, съ прибытіемъ новаго Архипастыря въ воскресный день, 
да обновится, да воскреснетъ наша церковно-приходская жизнь... Своимъ 
чередомъ началась литургія; ровно-спокойно она продолжалась и окончи
лась. Слово назиданія произнесъ самъ Архипастырь, выразивъ новогоднее 
пожеланіе апостольскими словами—„подвигомъ добрымъ подвизаться, те
ченіе скончать, вѣру соблюсти и получить вѣнецъ правды отъ Христа 
Бога“. Затѣмъ—святительское благословеніе всѣхъ до единаго молившихся 
во храмѣ (изъ интеллигентныхъ были, кромѣ упомянутыхъ при встрѣчѣ, 
генералъ Рѣшетинъ, П. Г. Зиминъ, докторъ Карагачевъ, А. С. Винков- 
скій и др.); Затѣмъ—чай и закуска въ квартирѣ настоятеля церкви и въ 
половинѣ второго часа пополудни дорогой нашъ гость и молитвенникъ 
отбылъ въ Пятигорскъ, а въ половинѣ пятаго онъ уже совершалъ тор
жественную вечерню въ Пятигорскомъ соборѣ. Я съ о. миссіонеромъ, 
священникомъ I. Кормилинымъ и священникомъ I. Маштаковымъ при
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былъ въ Пятигорскъ и въ соборъ въ самый торжественный моментъ ве
черни, когда сонмъ пастырей (8 человѣкъ), во главѣ съ Архипастыремъ, 
при множествѣ горѣвшихъ свѣтильниковъ, возглашали на срединѣ храма 
„единѣми усты и единымъ сердцемъ" вечернюю священную пѣснь «Свѣте 
тихій»... И «тихій свѣтъ» не только озарялъ лица молящихся, но изли
вался онъ и въ сердца ихъ и освѣщалъ тамъ темень грѣховную, прояснялъ 
сознаніе... Море головъ осѣнялось крестными знаменіями. Соборъ былъ 
полонъ молившимся народомъ. Вечерня окончена. Архіерейская каѳедра 
пододвинута ближе къ солеѣ. Все духовенство вышло изъ алтаря, къ ам
вону. На амвонѣ—Архипастырь. Взоры всѣхъ и вниманіе всѣхъ обращены 
къ Архипастырю. Бесѣда. Тема ея извѣстна, на „злобу дня*', о вѣроот
ступникѣ и ересеучителѣ графѣ Толстомъ. Приподнятое настроеніе тот
часъ же сказалось: цри первыхъ-же словахъ Преосвященнаго Арсенія о 
Толстомъ, кто-то въ заднихъ рядахъ обозвался. Преосвященный Арсеній 
призвалъ къ порядку и дисциплинѣ въ храмѣ Божьемъ. Высказавъ мысль, 
что многіе чествовали Толстого, по поводу кончины его, возводили его 
во «святого» и праведнаго, не вѣдая подлинныхъ кощунственныхъ выра
женій его вѣроучительныхъ сочиненій, Преосвященный Арсеній благосло
вилъ о. миссіонера, священника Кормилина произнести докладъ о. Тол
стомъ. О. миссіонеръ выступилъ ближе къ срединѣ храма, на архіерейскую 
каѳедру, гдѣ былъ поставленъ аналогій; духовенство съ двумя хорами 
пѣвцовъ, во главѣ и центрѣ съ Архипастыремъ, стояло на солеѣ, лицами 
къ народу. Начавъ сравнительно тихимъ, сдержаннымъ голосомъ, о. мис
сіонеръ чѣмъ дальше, тѣмъ больше повышалъ и усиливалъ голосъ; не 
„читалъ", а именно «говорилъ—бесѣдовалъ» горячо и убѣжденно. Были 
минуты прямо потрясающія! Онѣ—неописуемы: надо быть очевидцемъ. 
Надо было слушать и смотрѣть, а чувство само волновало грудь... Эти 
болѣзненно-скорбящіе крики о. миссіонера о поруганномъ Христѣ, трепе
танія его сердца и голоса при произнесеніи крайне—кощунственныхъ 
словъ Толстого, послѣ предварительно-молитвенной оговорки—«да про
ститъ мнѣ Христосъ за произнесеніе этихъ словъ! да проститъ вамъ Хри
стосъ за слушаніе ихъ!»—отразились и на слушателяхъ и на слушатель
ницахъ... Вонъ тамъ—крестятся, какъ бы ограждая себя силою крестнаго 
знаменія отъ нечистой и лукавой силы, такъ помрачившей одинъ изъ 
величайшихъ умовъ человѣческихъ. Вонъ тамъ -слышны сокрушенные 
вздохи. А вонъ тамъ—видны слезы... Двѣ сестры милосердія, въ бѣлыхъ 
передничкахъ, выдѣлившіяся на общемъ сѣромъ фонѣ и стоявшія впереди, 
застыли не то въ благоговѣйномъ ужасѣ предъ Толстымъ, не то въ нѣмой 
скорби о поруганномъ, «но тѣмъ болѣе „сладчайшемъ Іисусѣ1*». Видны 
были и глаза, горѣвшіе нехорошимъ, зловѣщимъ огонькомъ; но и этотъ 
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огонекъ потухалъ; голосъ совѣсти звучалъ сильнѣе; глаза закрывались, 
головы свѣшивались съ искаженной—насильственной улыбкой на лицѣ, 
когда о. миссіонеръ „высочайшимъ гласомъ вопіялъ": «не могу произнесть 
этихъ страшныхъ словъ и—долженъ произнесть... да проститъ мнѣ Хри
стосъ!.. » и подлинно—«страшныя» слова произносились и страшны они 
были даже для толстовцевъ, и понятно было, что самые ярые баптисты — 
кроткіе агнцы по сравненію съ грубо—и—ядовито-кощунственнымъ Тол
стымъ и хотя немного «стыдно» былой самимъ толстовцамъ за Толстого... 
Христосъ, Евангеліе, церковь—все отвергнуто Толстымъ, все осмѣяно, 
развѣнчано. Но—восклицаетъ о. миссіонеръ,—вѣроотступнику Толстому 
«не сорвать божественный вѣнецъ съ лучезарнаго Лика Христова», не 
развѣнчать ему Христа. Къ кому мы пойдемъ? «Гдѣ мы труждающіеся, 
обремененные грѣхами многими найдемъ покой душамъ? Наша болѣзну
ющая душа изнемогаетъ подъ бременемъ страстей, бѣдное сердце стонетъ 
отъ борьбы, оно ищетъ примиренія и съ совѣстію своею и со всевѣду
щимъ, правосуднымъ Богомъ. Кто дастъ ему это чувство примиренія и 
спасенія? Онъ, только Онъ Господь нашъ п Спаситель, Онъ, соединившій 
небо съ землею, примирившій все Кровію Креста Своего, только Онъ мо
жетъ успокоить нашу мятущуюся душу!». Этотъ страдальческій вопль о. 
миссіонера надо было слышать—повторяю, —и недостаточно только про
честь. «А въ мрачной атмосферѣ безвѣрія»,—продолжалъ въ высшей сте
пени трогательно звучать, голосъ о. миссіонера,—«тамъ задыхаются отъ 
тоски и отчаянія и кончаютъ жизнь свою самоубійствомъ». «Я—путь, Я — 
истина, Я—жизнь», сказалъ Христосъ всѣмъ людямъ, на всѣ времена. 
Господи, куда намъ идти? Ты, Господи,—единый Ты имѣешь глаголы 
вѣчной жизни и мы увѣровали и познали, что Ты—Христосъ, Сынъ Бо
га живаго и никогда, никуда и ни къ кому не отойдемъ отъ Тебя!» Такъ 
патетически закончилъ свое убѣжденное горячее исповѣдничество о. мис
сіонеръ. И блаженъ былъ о. миссіонеръ, яко не плоть'и кровь подвигну- 
ли его къ этому исповѣдничеству, но-ревность о поруганномъ Христѣ и 
любовь къ Нему!..

Послѣ этой страстной—въ лучшемъ смыслѣ этого слова—рѣчи о. мис
сіонера о Христѣ и Толстомъ, снова выступилъ кормчій Пятигорской 
церкви. Волнуется црре головъ; волны чувствъ всколыхнули сердца. Глу
боко-вдумчивымъ, спокойно-увѣреннымъ тономъ произнесъ заключитель
ную рѣчь Преосвященный Арсеній. «Увидѣли, услышали, кто такой былъ 
Толстой? Не только не праведный, не святой онъ былъ,—менѣе того, онъ 
даже не христіанинъ, не учитель какой-л. религіи; |[онъ порвалъ связь не 
только съ христіанствомъ, даже вообще съ религіей, онъ былъ только 
философъ—моралистъ и горе большое ждетъ насъ, если въ Толстовскомъ 
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духѣ начнемъ воспитывать свое подростающее поколѣніе; а у насъ именно 
мечтаютъ создать училища имени Толстого»,—таковы были главныя мы
сли, высказанныя Преосвященнымъ Арсеніемъ. «Засвидѣтельствуемъ-же 
свою вѣру въ Сына Божія, Господа Іисуса Христа, споемте всѣ Сѵм
волъ вѣры», предложилъ Владыка и весь народъ полной грудью, облегчен
нымъ сердцемъ спѣлъ и исповѣдалъ „Вѣрую во Единаго Бога Отца“, Бо
га живаго, а не безличнаго Толстовскаго, — „и во Единаго Господа Іисуса 
Христа, Сына Божія"; и съ миромъ разошлись во свояси.

И пошли разговоры, пошли сужденія по всему граду Пятигорску. 
А стражи Дому Господня, во главѣ съ своимъ Архипастыремъ—кормчимъ 
обсуждали и рѣшали: трубить въ свои трубы, немолчно взывать къ со
вѣсти христіанской: «бодрствуйте, трезвитесь, молитесь, блюдите, како 
опасно ходите, искупующе время, яко дніе наши лукави суть и діаволъ, 
яко левъ рыкая, ходитъ, искій кого поглотити,—одной, хотя-бы и огром
ной жертвой—гибелью Толстого,—онъ не удовольствуется".

Ессентуки, 3 января.
Протоіерей, Іоаннъ Поповъ.

3. О необходимости крещенія дѣтей.
Въ Ветхомъ Завѣтѣ люди вступили въ договоръ или завѣтъ съ Бо

гомъ и знакомъ этого завѣта было обрѣзаніе крайней плоти у всего муж
ского пола. Въ Новомъ Завѣтѣ знакъ договора съ Богомъ получилъ но
вую форму, обрѣзаніе замѣнено крещеніемъ: „въ Немъ вы и обрѣзаны 
обрѣзаніемъ нерукотвореннымъ, совлеченіемъ грѣховнаго тѣла плоти, об
рѣзаніемъ Христовымъ; бывши погребены съ Нимъ въ крещеніи (Колос. 
2, 11—12)“.

1. Въ Ветхомъ Завѣтѣ обрѣзывались съ вѣрою въ имѣ
ющаго притти Христа, въ Новомъ—съ вѣрою въ пришедшаго Христа «да 
крестится каждый изъ васъ во имя Іисуса Христа для прощенія грѣховъ 
(Дѣян. 2,38)>, 2. Вь Ветхомъ Завѣтѣ договоръ заключенъ съ взрослымъ 
человѣкомъ, вѣровавшимъ и понимавшимъ смыслъ догонора съ Авраамомъ: 
„и знакъ обрѣзанія онъ получилъ, какъ печать праведности чрезъ вѣру, 
которую имѣлъ въ необрѣзаніи, (Рим. 4,11)“, но обрѣзывались и дѣти 
8 дней. Читаемъ Бытія 17 гл. 12—14 ст., обращая особенное вниманіе на 
14 ст.: „восьми дней отъ рожденія да будетъ обрѣзанъ у васъ въ роды 
ваши всякій младенецъ мужескаго пола, рожденный въ домѣ и купленный 
за серебро у какого нибудь иноплеменника, который не отъ твоего сѣ
мени. Непремѣнно долженъ быть обрѣзанъ рожденный въ домѣ твоемъ и 
купленный за серебро твое, и будетъ завѣтъ Мой на тѣлѣ вашемъ завѣ
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томъ вѣчнымъ. Необрѣзанный же мужского пола, который не обрѣжетъ 
крайней плоти своей (въ восьмой день), истребится душа та изъ народа 
своего; ибо онъ нарушилъ завѣтъ Мой“.

Развѣ обрѣзываемый 8 дневный малютка понимаетъ, въ какой от
вѣтственный договоръ онъ по волѣ родителей вступаетъ? А необрѣзан
ный ребенокъ развѣ понимаетъ, чѣмъ онъ заслужилъ такую кару отъ 
Бога: «истребится душа та изъ народа своего»? ,,Ибо онь нарушилъ за
вѣтъ Мой“, обвиняетъ Господь необрѣзаннаго младенца. Да 8 дневный 
младенецъ если бы и пожелалъ, лишенъ физически способности самосто
ятельно совершить надъ собою обрѣзаніе. Слѣдовательно, чрезъ родите
лей ребенокъ становится членомъ спасеннаго народа, народа Божія; по 
винѣ родителей же и погибаетъ ребенокъ. Но вотъ, обрѣзаніе замѣнено 
крещеніемъ. Можетъ быть въ Новомъ Завѣтѣ другой порядокъ установ
ленъ?—Нѣтъ. Читаемъ Дѣян. 2, 38 39 ст.: „Петръ же сказалъ имъ: по
кайтесь, и да крестится каждый изъ васъ во имя Іисуса Христа для про
щенія грѣховъ; и получите даръ Святаго Духа. Ибо вамъ принадлежитъ 
обѣтованіе и дѣтямъ вашимъ и всѣмъ дальнимъ, кого ни призоветъ Го
сподь Богъ нашъ“. Ясно, что, какъ вь Ветхомъ Завѣтѣ дѣти обрѣзыва
лись, такъ и въ Новомъ должны креститься, ибо и имъ (дѣтямъ^ при
надлежитъ обѣтованіе. Если въ Новомъ Завѣтѣ установлено новое пра
вило,—укажите.

Сектантъ ссылается на Марк. 16, 16: „Кто будетъ вѣровать и кре
ститься, спасенъ будетъ; а кто не будетъ вѣровать, осужденъ будетъ". 
Объясняетъ: дѣти не могутъ вѣровать, а потому не могутъ и креститься.

Правосл. И въ обрѣзаніи „чрезъ вѣру" получали печать (?им. 4,11), 
однако дѣтей обрѣзывали. Да приведенное сектантомъ мѣсто вопроса о 
крещеніи или некрещеніи дѣтей не касается. Посылая апостоловъ на про
повѣдь, Христосъ повелѣлъ имъ проповѣдывать Евангеліе [Марк. 16, 15] 
не младенцамъ, а, понятно, такимъ людямъ, которые могли понимать 
проповѣдь, т.е. взрослымъ. Это ясно для каждаго. И вотъ, кто изъ поняв
шихъ проповѣдь, увѣруетъ ей, того должно и крестить. Такъ православ
ная церковь и поступаетъ: взрослыхъ только тогда креститъ, когда они 
увѣруютъ въ Евангеліе и по вѣрѣ своей выразятъ желаніе креститься.

Не видимъ, почему лишаете крещенія дѣтей, когда Самъ Христосъ 
свойства дѣтской души считаетъ необходимыми для каждаго человѣка, 
чтобы наслѣдовать Царствіе Небесное: «тогда приведены были къ Нему 
дѣти, чтобы онъ возложилъ на нихъ руки и помолился; ученики же воз
браняли имъ. Но Іисусъ сказалъ: пустите дѣтей и не препятствуйте имъ 
приходить ко Мнѣ, ибо таковыхъ есть Царство Небесное (Матѳ. 19, 13 — 
14)“. Тоже читаемь у Марк. 10, 13—16 и Матѳ. 18, 2—4. «Таковыхъ 
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Царство Небесное», т.е. подобныхъ дѣтямъ по внутреннимъ качествамъ, 
откровенныхъ, незлобивыхъ, нестяжательныхъ, равнодушныхъ къ своей 
красотѣ тѣлесной и т.п. Если сектантъ будетъ объяснять эти мѣста, 
какъ доказательство, что дѣти и безъ крещенія суть наслѣдники Царст
ва Божія, то нужно выяснить: во 1-хъ, что Христосъ не говорить „ихъ“ 
есть Царство Божіе или „некрещеныхъ дѣтей*1 есть Царство Божіе, а 
«таковыхъ» т.е. людей, подобныхъ дѣтямъ по нравственнымъ качествамъ; 
во 2-хъ, Христосъ сказалъ: «таковыхъ есть Царство Божіе» о дѣтяхъ ев: 
рейскихъ, которые по закону Моисееву были обрѣзаны и слѣдовательно- 
уже вступили въ союзъ съ Богомъ (Быт. 17, 9—15), и, въ 3-хъ, если при
знать, что дѣти безъ крещенія войдутъ въ Царствіе Божіе, то, слѣдова
тельно, и взрослые для наслѣдія Царствія Божія не нуждаются въ креще
ніи, такъ какъ и взрослые, по словамъ Христа, должны принимать Цар
ствіе Божіе, какъ дѣти, [Марк.10, 13—16] т.е. безъ крещенія. Съ этимъ 
не согласятся и сектанты.

Дѣтей нужно крестить. „Всѣ крестились въ Моисея въ облакѣ и въ 
морѣ (1 Кор. 10. 2)“. При переходѣ черезъ Чермное море были и дѣти, 
а это прообразъ крещенія.

Взрослые повѣрили пророку Моисею, что онъ избавитъ ихъ отъ 
рабства египетскаго и съ вѣро^ прошли за нимъ чрезъ море. Младенцы, 
конечно, не могли имѣть этой вѣры, но родители, вѣруя, что обѣтованіе 
о наслѣдіи земли обѣтованной относится и къ дѣтямъ, перенесли сихъ 
послѣднихъ черезь море, или, по слову Апостола, крестили въ Моисея.

Такъ и въ Новомъ Завѣтѣ взрослые принимаютъ крещеніе по своей 
личной вѣрѣ, а дѣти по вѣрѣ родителей и взрослыхъ воспріемниковъ.

Сектантъ ссылается на 1 Кор. 7. 13—14: «жена, которая имѣетъ 
мужа невѣрующаго, и онъ согласенъ жить съ нею, не должна оставлять 
его. Ибо невѣрующій мужъ освящается женою вѣрующею, и жена невѣ
рующая освящается мужемъ вѣрующимъ. Иначе дѣти ваши были бы не
чисты, а теперь святы" и выводитъ, будто дѣтей не нужно крестить, 
такъ какъ они и безт. того святы, по слову Апостола.

Въ данномъ мѣстѣ Апостолъ Павелъ дѣтей, родившихся отъ смѣшан
ныхъ браковъ, называетъ святыми не въ смыслѣ ихъ личной безгрѣшно
сти, ибо въ такомъ случаѣ противорѣчивъ бы самому себѣ, сказавъ въ 
въ посланіи къ римлянамъ (5, 12): «Однимь человѣкомъ грѣхъ вошелъ 
въ міръ и грѣхомъ смерть; такъ и смерть перешла во всѣхъ человѣковъ, 
потому что въ немъ всѣ согрѣшили». Кромѣ того, если бы на младен
цахъ не было грѣха, то младенцы не умирали бы, такъ какъ Апостолъ 
смерть называетъ возмездіемъ за грѣхъ (Рим. 6, 23),

Дѣти названы святыми, во 1-хъ, въ томъ смыслѣ, что они законны, 
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рождены не отъ прелюбодѣянія. Выраженіе „святы" употреблено, по объ 
ясненію Іоанна Златоуста, „чтобы такимъ названіемъ еще сильнѣе ото
гнать опасенія супруговъ". Во 2-хъ, „святы" потому, что предъизбирают- 
ся для просвѣщенія крещеніемъ, какъ и невѣрующій изъ супруговъ (Ку
теповъ, Смолинъ, Кохомскій).

Существуетъ и другое толкованіе. Боголюбовъ въ своей бесѣдѣ о 
крещеніи дѣтей говоритъ, что въ посланіи къ Корин. (7, 13—]4) „свя
тыми" именуются дѣти крещеныя и освященныя благодатію Христовою, 
такъ какъ некрещеныхъ людей Апостолъ Павелъ нигдѣ не называетъ 
святыми. Нельзя сомнѣваться, что супруги изъ христіанъ всѣми средства
ми средствами старались скорѣе окрестить своихъ дѣтей отъ смѣшан
ныхъ браковъ, хотя бы даже тихонько отъ супруговъ ихъ язычниковъ.

Имѣя въ виду первое толкованіе Александръ Тимоѳеевичъ Сквоз
никовъ преподаетъ такой пріемъ.

По разъясненіи сектантамъ 1 Кор. 7, 13—14 ст., спросить: а мужа 
язычника не нужно крестить?

Сектантъ вынужденъ отвѣчать, что нужно.
Правосл. Конечно, нужно: „освящается"—это не то, что дается 

крещеніемъ. Почему дѣти святы?
Сект. По вѣрѣ родителей.
Правосл. А крестить по вѣрѣ родителей нельзя? Возьмемъ ребенка 

и старика. У кого изъ нихъ душа больше? Одинакова? Что же по тво
ему оболочка мѣшаетъ дѣтямъ креститься? «Ты... вложилъ въ меня упо
ваніе у грудей матери моей... отъ чрева матери моей Ты—Богъ мой», 
говоритъ псалмопѣвецъ Давидъ (пс. 21, 10—11). «Ибо когда голосъ при 
вѣтствія Твоего дошелъ до слуха моего, взыгралъ младенецъ радостно во 
чревѣ моемъ (Лук. 1, 44)». „Изъ устъ младенцевъ и грудныхъ дѣтей Ты 
устроилъ хвалу (Матѳ. 21, 15—16; пс. 7, 2)“. Приведенные тексты допол
нить объясненіемъ ихъ.

Сект. Для чего воспріемники?
Правосл. Какъ свидѣтели: «отвергшійся закона Моисеева, при двухъ 

или трехъ свидѣтеляхъ, безъ милосердія наказывается смертью (Евр. 10, 
28)“; „при словахъ двухъ свидѣтелей, или при словахъ трехъ свидѣтелей 
состоится (всякое) дѣло (Второз. 19, 15)“. Прочесть Второз. 17, 2—6 ст. 
и объяснить, что нельзя было оправдываться тѣмъ, что обрѣзанъ въ мла
денчествѣ, безъ понятія: преступившій завѣтъ „по словамъ двухъ свидѣ
телей или трехъ свидѣтелей долженъ умереть осуждаемый на смерть*. 
Обрѣзаніе—крещеніе: нельзя не крестить, потому что младенецъ не по
нимаетъ.

Сект. Оттого у васъ воры, пьяницы и пр., что не зная, креститесь", 
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и приводитъ 1 Петр. 3, 21; „Такъ и насъ нынѣ подобное сему образу 
крещеніе, не плотской нечистоты омытіе, но обѣщаніе Богу доброй совѣ
сти, спасаетъ воскресеніемъ Іисуса Христа1*.

Православный сначала можетъ разъяснить, что грѣховность человѣ
ка зависитъ не отъ незнанія закона и не отъ времени крещенія. Ананія 
и Сапфира были наставлены въ Законѣ Божіемъ самими апостолами, кре
щены въ зрѣлыхъ лѣтахъ, знали, какія обѣщанія давали Богу при кре
щеніи, и однако послѣ жестоко согрѣшили противъ Духа Святаго, ута" 
ивъ отъ Апостоловъ часть денегъ, вырученныхъ отъ продажи имѣнія 
(Дѣян. 5. 1—10). Коринѳскій кровосмѣсникъ, ученикъ ап. Павла (ср. 1 
Кор. 4, 15), крещенный также въ совершенномъ возрастѣ, «сдѣлалъ та
кое блудодѣяніе, какого не слышно даже у язычниковъ (Кор. 
5, 1)». А у самихъ сектантовъ мало ли пороковъ и зла? Сектант
скій столпъ Алексѣевъ за что лишенъ пресвитерства?.. Причина грѣха 
въ исконномъ враг1> людей—діаволѣ, который «ходитъ, кокъ рыкающій 
левъ, ища, кого поглотить (1 Петр. 5, 8)».

Читаемъ 1 Петр. 3, 21 въ связи съ предыдущими стихами. Здѣсь и 
рѣчи нѣтъ о томъ, что необходимо личное обѣщаніе. Разсказываемъ или 
прочитываемъ 1 Цар. 1 гл., съ заключеніемъ, что обѣщаніе Анны посвя
тить Богу Самуила имѣло хорошій конецъ (1 Цар. 3, 19).

Читаемъ Іоан. 15, 1 — 7: „Я есмь истинная виноградная лоза... кто 
не пребудетъ во мнѣ, извергнется вонъ1*.... а пребываютъ во Христѣ, во 
Христа облекаются „во Христа керстившіеся (Гол. 3, 28)“. Слѣдователь
но, не крестившіяся дѣти будутъ извергнуты. Сравнить Рим. 9, 8 («не 
плотскія дѣти суть дѣти Божіи, но дѣти обѣтованія признаются за сѣ
мя») и Іоанн. 1, 13 (далъ власть быть чадами Божіими тѣмъ, «которые 
не отъ крови, не отъ хотѣнія плоти, не отъ хотѣнія мужа, но отъ Бога 
родились»). Изъ сравненія этихъ мѣстъ становится яснымъ, что плотское 
происхожденіе отъ родителей-христіанъ не дѣлаетъ дѣтей Божіими, а 
вступленіе въ завѣтъ съ Богомъ, которое въ Ветхомъ Завѣтѣ соверша
лось чрезъ обрѣзаніе, а въ Новомъ—чрезъ крещеніе, т. е. рожденіе отъ 
воды и Духа,

И такъ, видите, что дѣтей крестить необходимо. О крещеніи и вос
питаніи вь вѣрѣ должны позаботиться прежде всего родители: «если же 
кто о своихъ и особено домашнихъ не печется, тотъ отрекся отъ вѣры 
и хуже невѣрнаго (1 Тим. 5, 8)». Затѣмъ эта забота церковью поруча
ется воспріемникамъ, которые представляютъ собою тѣхъ „приносящихъ", 
о которыхъ упоминается въ Марк. Іо, 13.

Воспіремники при крещеніи даютъ за младенца обѣщаніе Богу доб
рой совѣсти и это не противорѣчитъ Слову Божію. По вѣрѣ однихъ Гос- 
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<подь спасалъ другихъ: видя вѣру принесшихъ разслабленнаго, простилъ 
больного (Матѳ. 9, 2), по вѣрѣ матери хананеянки, исцѣлилъ дочь ея 
(Матѳ. 15, 21—28) и т. п.

2-ой  ПЛАНЪ.
Сначала дать вопросъ сектанту: можно ли безъ крещенія стать чле

номъ церкви?
Сектантъ вынужденъ отвѣтить «нѣтъ».
Послѣ отрицательнаго отвѣта, разсказать исторію обращенія Савла 

и прочесть Дѣян. 26, 16—18 ст.: ...«Я теперь посылаю тебя открыть гла
за имъ, чтобы они обратились отъ тьмы къ свѣту и отъ власти сатаны 
къ Богу, и вѣрою въ Меня получили прощеніе грѣховъ и жребій сь освя
щенными». Затѣмъ привести Кол. 1, 12-13: „благодаря Бога и Отца, 
призвавшаго насъ къ участію въ наслѣдіи святыхъ во свѣтѣ, избавившаго 
насъ отъ власти тьмы и введшаго въ Царство возлюбленнаго Сына Свое
го". Изъ приведенныхъ мѣстъ видно, что Апостолъ различаетъ два цар
ства: царство тьмы или власть сатаны и царство свѣта или власть Бога. 
Безъ крещенія нельзя стать членомъ Церкви, т.е. получить жребій съ 
освященными. Въ которомъ же изъ двухъ царствъ находятся некрещеныя 
дѣти сектантовъ?

Псаломщикъ церкви станицы Прохладной Александръ Сергіевъ.

«Плачъ, и стонъ, и горе».
Недавно Ново-Урухская школа, гдѣ я состою учителемъ, была по

сѣщена случайной гостьей земской учительницей изъ Казани. При вхо
дѣ ея въ классную комнату первыя ея слова были: „Николай Алексѣе
вичъ, кажется, вы завели меня въ чью то кухню!1' Дѣло въ томъ, что 
при школѣ въ учительской квартирѣ жилъ псаломщикъ мѣстной церкви. 
За неимѣніемъ кухни при школѣ, онъ развелъ огонь въ классной чугун
ной печкѣ и готовивъ Себѣ обѣдъ. КлаСсъ наполнился дымомъ и наша 
досточтимая гостья не могла сквозь этотъ дымъ видѣть парты, единст
венно которыми классная комната отличается отъ обыкновенной осетин
ской сакли, («осетинской саклей» была названа школа и Епарх. Наблю
дателемъ, когда тотъ посѣтилъ ее первый разъ). Наша гостья могла за
мѣтить только печку, около нея жёну псаломщика и, наконецъ, то, что 
въ классѣ сильно пахло кухней, и потому естествевно она могла поду
мать, что я завелъ ее по ошибкѣ въ кухню. Я распорядился разогнать 
дымъ. Заглянувъ въ классъ, она прежде всего обратила вниманіе на парты.

— Вотъ какъ, сказала она, у вась на Кавказѣ еще практикуются 
старыя, многомѣстныя, онѣ у васъ даже не окрашены, не поструганы, 
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шатаются и скрипятъ. Развѣ можно на такихъ партахъ научить дѣтей 
чему-нибудь путному и какъ слѣдуетъ: встанетъ одинъ ученикъ и скрипъ 
и шатаніе парты обратитъ на себя вниманіе учениковъ, а кто сидитъ на 
этой партѣ, сильнѣе потревоженъ,—или чернила разольетъ, или ручка 
упадетъ, или что нибудь подобное. У насъ, продолжала она, въ зем
скихъ школахъ не то, у насъ эти многомѣстныя парты вышли изъ упо
требленія, вмѣсто нихъ у насъ введены новыя, двумѣстныя, онѣ очень 
удобны.—А классная доска какая у васъ! какъ она состарѣлась, и неиз
вѣстно чѣмъ она окрашена.

Я объяснилъ ей, что въ прошломъ 1909—10 учебномъ году клас
сная доска стала совершенно бѣлой и черта мѣла на ней была почти не 
замѣтна. Я попросилъ попечителя окрасить доску. Тотъ откуда то при
тащилъ сажу, которой и очернилъ доску. Она подошла ближе къ клас
сной доскѣ, тронула ее немного, та заскрипѣла, застонала, какъ больная 
старуха и не переставала, пока я не пріостановилъ ее.

Далѣе, она обратила вниманіе на окна. Окна, сказала она, у насъ 
въ земскхъ школахъ бо'іьшія, съ двойными рамами, а у васъ они очень 
и очень малы, развѣ въ классѣ можнв терпѣть такія маленькія окна, 
впрочемъ они и не окна, а скорѣе дырочки. А рамы то у нихъ до чего 
стары, истерты, просто ужасъ! Всюду онѣ въ большихъ щеляхъ; Н. А., 
посмотрите, пожалуйста на эту щель, въ нее можно свободно руку про
сунуть. Отъ оконъ и ихъ рамъ у васъ съ одной стороны мало свѣта, съ 
другой—много морозу холоду. Въ вашемъ классѣ зимою можно замерз
нуть, особенно потому, что и полъ и потолокъ, какъ и окна, въ значи
тельныхъ щеляхъ. Почему полъ не мыгь и не подметенъ, или у васъ 
сторожа нѣтъ?

— Сторожъ, сказалъ я, у насъ есть, но у насъ нѣтъ вѣника.
— Вы бы сходили въ сельское правленіе и попросили тамъ.
— Вотъ въ томъ то и бѣда, продолжалъ я, что сельскій старшина 

не находитъ нужнымъ пріобрѣсть вѣникъ и другія принадлежности шко
лѣ. Сторожа наняли за 35 рублей въ годъ; понятно, что онъ этимъ жа
лованьемъ не можетъ просуществовать цѣлый годъ и потому работаетъ 
дома (онъ мѣстный житель), а когда бываетъ у него свободное время 
приходитъ и въ школу. Я его уже цѣлыхъ двѣ недѣли не вижу.

— Однако-жъ, у васъ оригинальный полъ, если бы онъ не былъ 
разграфленъ широкими щелями, можно было бы свободно подумать, что 
полъ у васъ въ классѣ земляной. Далѣе, стѣны у васъ не соотвѣтствуютъ 
своему назначенію, онѣ, какъ стѣны класса не годятся, не годятся по то
му, что онѣ не смазаны въ крайнемъ случаѣ глиною и не выбѣлены какъ 
слѣдуетъ, онѣ почему то приняли неопредѣленно черный видь. А пото
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локъ у васъ изъ чего сдѣланъ?! Почему онъ такой черный, или то забы
ли въ этой мѣстности, что черный цвѣтъ много свѣту уничтожаетъ и 
окрасили его въ черный цвѣтъ.

— Потолокъ у насъ сдѣланъ изъ толстыхъ чинаровыхъ досокъ, за
мѣтилъ я ей, и онъ вовсе не выкрашенъ, а постоянное присутствіе дыма 
въ классѣ придало ему черный видъ.

Почему то, Н. А., на стѣнахъ вашего класса я не вижу ни геогра
фическихъ картъ, ни какихъ нибудь другихъ картинъ; какъ видно въ этой 
школѣ наглядныя учебныя пособія отсутствуютъ,—это уже нетерпимо.

— Да, сказалъ я, наглядныхъ учебныхъ пособій у насъ нѣтъ; вотъ 
вамъ ревизіонный журналъ нашей школы, прочтите, пожалуйста, вотъ, 
что пишетъ Епарх. Наблюдатель о нашей школѣ. Она стала читать: «27-го 
октября 1908 г. посѣщена Ново-Урухская школа, Завѣд. законоучитель 
свящ. Г. Боціевъ, учитель Н. Тменовъ, учащихся значилось 28 человѣкъ; 
на лицо было 15 чел. Посѣщеніе школы неисправное. Въ этомъ году дол
жно быть 2-ое и 3-е отд.; ни пріема новичковъ, ни выпуска оканчиваю
щихъ курсъ. Зданіе неудобное, въ окнахъ недостаетъ стеколъ. Мебель 
плохая. Наглядныхъ пособій вовсе нѣтъ. Прощу старшину теперь же бе
зотлагательно пріобрѣсти и доставить въ школу безусловно-необходимыя 
наглядныя учебныя пособія, требуется всего 40 р.: алфавитный столъ съ 
10-ю алфавитами, стѣнная таблица на славянскомъ языкѣ, шведскіе сче
ты, ариѳметическій ящикъ; желательны—карта Терской области, глобусъ, 
модели мѣръ.

Прошу учащихъ обязательно ежедневно совершать общую молитву 
съ чтеніемъ Евангелія и выполнять установленную программу.

Г. попечителя прошу на общихъ сходахъ настаивать на удовлетво* 
реніи школьныхъ нуждъ. Епарх. набл. протоіерей I. Орѣховъ».

— Н. А., вы еще мнѣ не показали школьной библіотеки.
— Я объяснилъ, ей, что у меня въ школѣ настоящей библіотеки 

нѣтъ; есть большой сундукъ, сдѣланный изъ толстыхъ чинаровыхъ до
сокъ; онъ когда то служилъ мѣстомъ для храненія общественныхъ де
негъ; когда я поступилъ сюда учителемъ, то просилъ старшину замѣнить 
этотъ сундукъ шкафомъ, сдѣланнымъ просто изъ шелевокъ, которыя у 
насъ не дороги. Въ этомъ сундукѣ я засталъ кое-какія книги, нѣсколько 
Евангелій на осетинскомъ и славянскомъ языкахъ, нѣсколько учебныхъ 
часослововъ и октоиховъ, и, наконецъ, нѣсколько толстыхъ 'книгъ изъ 
житій святыхъ, что же касается книгъ для дѣтскаго чтенія, то ихъ у 
насъ въ школѣ вовсе нѣтъ. Нѣсколько дней тому назадъ названныя 
книги школьной библіотеки я взялъ домой въ свой книжный шкафъ.

— Что же послужило причиной тому, что вы взяли изъ школы ука
занныя вами книги.
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— Дѣло вь томъ, сказалъ я, что эти книги-часословы, октоихи и 
Евангелія нужно было раздать дѣтямъ на временное польлованіе, они сво
ихъ книгъ не имѣютъ, а остальныя книженки просто пропадали—покры
лись пылью, ржавчиной, пауки выткали свои паутины, черви завелись въ 
нихъ. Всю эту нечистоту я вычистилъ, а ихъ сохраню въ своемъ книжномъ 
шкафу, а потомъ передамъ своему замѣстителю.

— Н. А., кажется это еще не все, а мнѣ нужно все знать до мель
чайшихъ подробностей. Мнѣ нужно дать самыя точныя и подробныя свѣ
дѣнія о чудномъ краѣ—Кавказѣ своимъ подругамъ, которыя пишутъ ко 
мнѣ изъ Казани и настойчиво просятъ объ этомъ.

Я согласился показать ей школу со всѣхъ сторонъ, но съ тѣмъ ус
ловіемъ, чтобы она ничего объ нашей школѣ не писала своимъ подругамъ

— А почему не хотите, чтобы я написала въ Казань о вашей школѣ?
А потому, продолжалъ я, что такая постановка школы—срамъ, 

срамъ не только Новс-Уруху, то даже всему чудному, какъ вы сказали, 
раю -Кавказу, тѣмъ болѣе, что ваши подруги могутъ подумать, что на- 
всемъ Кавказѣ такая школьная постановка, что не очень лестно.

Она дала мнѣ честное и благородное слово, что не напишетъ, а со
хранитъ все видѣнное у себя въ тайнѣ.

— Внутри все осмотрѣно, сказалъ я, пойдемъ на дворъ и я пока
жу вамъ школу съ улицы; я разрѣшаю вамъ критиковать школу и съ 
этой стороны.

Съ этими словами мы вышли на улицу и она продолжала:—помѣще
ніе школы несоразмѣрно длинное, во всю длину стоитъ параллельно съ 
улицей. Слѣдовало бы имѣть на улицу нѣсколько оконъ, а у него ни од
ного окна, даже вида настоящаго, хотя бы и осетинскаго, дома не имѣ
етъ. Проходя мимо, на первый взглядъ, можно свободно подумать, что 
здѣсь неподалеку живутъ казаки и это длинное помѣщеніе—конюшня. 
Оно покрыто черепицей, которая довольно сильно побита и, какъ вижу, 
свободно пропускаетъ дождевую воду въ классъ.

— Да, это вѣрно, подтвердилъ я послѣднія слова нашей гостьи, въ 
въ дождливое время въ классѣ занимаюсь съ грѣхомъ пополамъ. Нѣсколь
ко дней тому назадъ кусокъ мѣлу я оставилъ на классной печкѣ; ночью 
былъ дождь: на другой день я взялъ этотъ мѣлъ, сразу не замѣтилъ, что 
онъ мокръ, но когда сталъ писать, то онъ отказался служить, наконецъ, 
я вспомнилъ, что ночью былъ дождь, онъ промокъ и потому не пишетъ. 
Теперь, продолжалъ я, извольте осмотрѣть нашъ школьный садикъ.

— Съ большимъ удовольствіемъ, сказала она и по моему указанію 
первая пошла въ садъ. Вотъ это хорошо, за это хвалю, садъ очень по
лезная вещь, а потому имъ надо дорожить, но и здѣсь я вижу халатное 
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отношеніе къ школѣ: одни изъ деревьевъ поломаны, другія совершенно 
уничтожены, по всей вѣроятности, заблудившейся сосѣдской скотиной.

— Виновникомъ всего этого, сказалъ я, является ни кто иной, какъ 
мѣстный старшина; если бы онъ пожелалъ, могъ бы безъ всякаго разрѣ
шенія общества пріобрѣсти все для школы. Посмотрите на ограду школь
наго садика: она прежде всего досчатая, и развалилась, большая часть 
досокъ упала и сгнила, такъ что проходящую по улицѣ скотину ничего 
не задерживаетъ безпрепятственно забираться въ садъ и раздѣлываться 
съ нимъ по своему усмотрѣнію. Неужели трудно старшинѣ сдѣлать огра
ду? доставить дрова въ школу? и на это требуется разрѣшеніе общества?! 
А вотъ эти ворота сдѣланы лично мною, добавилъ я.

— Квартира учителя состоитъ изъ одной, тѣсной даже и для холо
стого, комнаты съ сѣнями въ 2 арш. ширины. Она также благоустроена, 
какъ классъ. Кухни при ней вовсе нѣтъ, приходится готовить кушанья 
подъ открытымъ небомъ.

Ученики посѣщаютъ школу крайне неаккуратно—впродолженіе все
го учебнаго года. Хуже всего посѣщается школа во время осеннихъ и 
весеннихъ полевыхъ работъ. Бываетъ часто, что отдѣленіе, состоящее изъ 
12 чел., состоитъ изъ 1—2 чел., а ломка кукурузы отнимаетъ у меня 
всѣхъ учениковъ старшаго отдѣленія и большую половину младшаго.

— Недостатокъ учебниковъ, перьевъ, тетрадей и вообще учебныхъ 
вещей.

— Младшее отдѣленіе состоитъ изъ 20 чел.; изъ нихъ у меня въ 
классѣ сидитъ 13 ч. Приступаю къ занятіямъ и командую: «достать тет
ради и писать»! Шесть человѣкъ приступаетъ къ работѣ, остальные семь 
сидятъ безъ работы. Спрашиваю одного: „почему не пишешь"? — „у меня 
тетради нѣтъ", другой: „а у меня пера нѣтъ" и т. д. Вотъ и занимайся!

— Больше всего приходится терпѣть зимою: съ одной стороны 
классъ не годится, съ другой—не дается отопленіе въ достаточной сте
пени. Привозятъ одинъ возъ дровъ и имъ изволь топить классъ цѣлый 
мѣсяцъ, а мнѣ лично, какъ учителю, никакого отопленія не дается.

Печальная картина!
Да, картина печальная, продолжалъ я, но она становится тѣмъ пе

чальнѣе, что въ положеніе народнаго учителя—въ частности въ мое -ни
кто не входитъ- Возьмите хоть тотъ народъ, среди котораго приходится 
ему—народному учителю не только „сѣять разумное, доброе и вѣчное", 
но и пахать, выкорчевывать, вытягивать свои жилы, заволакивать бороною 
всякій соръ и хламъ.

— Да неужели народъ вашъ плохо оцѣниваетъ трудъ и личность 
учителя?—поинтересовалась она.
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— Въ отвѣть на вашъ вопросъ приведу примѣръ. Теперь вы видѣ
ли, конечно, при какихъ трудныхъ и невозможныхъ условіяхъ приходится 
мнѣ работать; чтобы хоть немного улучшить свое положеніе и сдѣлать 
свой трудъ производительнымъ, я написалъ заявленіе о. завѣдующему 
объ отведеніи мнѣ при школѣ квартиры, о доставкѣ отопленія въ доста
точномъ количествѣ какъ для класса, такъ и для меня лично, о пріобрѣ
теніи наглядныхъ и учебныхъ пособій, объ обремонтировкѣ школьнаго 
зданія и т д. О. завѣдующій эго заявленіе препроводилъ для исполненія 
г. старшинѣ. Тотъ вмѣсто исполненія бумаги созвалъ сходъ, гдѣ между 
прочимъ приговоромъ было постановлено: ходатайствовать предъ отдѣле
ніемъ Влад. Епархіальнаго Учил. Совѣта о моемъ удаленіи.

— Такъ и не было никакого ремонта въ этомъ году у васъ въ школѣ?
— Ремонтъ былъ произведенъ, отвѣтилъ я, на цѣлыхъ полтора р.
— Здорово сельская администрація заботится у васъ о процвѣтаніи 

школы!
— Простите, но я опять иллюстрирую заботы администраціи о про

цвѣтаніи школы. 9-го марта 1910 г. былъ составленъ приговоръ о по
стройкѣ новаго школьнаго зданія сь отпускомъ изъ общ. | суммъ 1000 р. 
и сь ходатайствомъ предъ подлежащимъ начальствомъ объ отпускѣ та
кой же суммы изъ суммъ Св. Синода. Приговоръ этотъ былъ отправленъ 
только 9 авгусіа, т. е. ровно черезъ 5 мѣсяцевъ и, конечно, за опозда
ніемъ не могъ достигнуть цѣли.

Она опустила голову и ушла во свояси со словами: «когда же, на
конецъ, улучшится положеніе бѣднаго труженика на нивѣ народной?! Но 
нечего дѣлать, произнесла обратясь ко мнѣ, надо терпѣть, вѣдь „терпѣ 
ніе и трудъ все перетрутъ"! желаю вамъ успѣха!

Учитель Н. Тменовъ.
*

* *
Глухо разносятся звуки печальные, 
Полные грустью и тихой тоской: 
Это уныло пѣвцы погребальные 
Скорбные звуки печально-прощальные 
Льютъ по отшедпіей душѣ на покой.

Мирно покинувъ предѣлы земные, 
Въ рай улетѣла святая душа;
Тамъ испытаетъ блаженства иныя. 
Тамъ позабудетъ и стоны больные, 
.Жизнью иною—блаженной дыша.
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Здѣсь, въ испытаніяхъ міра суетнаго, 
Радости свѣтлой не знала она.
Мира холоднаго и безотвѣтнаго,
Ей, какъ осенняя ночь, безпросвѣтнаго, 
Вся она грустью осталась полна...

Пусть же подъ сѣнью далекого рая
Въ тихомъ блаженствѣ душа отдохнетъ.
Пусть не напомнитъ ей область иная, 
Бога Всевышняго слава святая,
Жизни мелькнувшей страданье и гнетъ.

А. Гул(восп. Ал. Дух. Семинаріи).
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Ежемѣсячнаго музыкально-литературнаго журнала

„с/усглъки <Яровгаты“
съ иллюстраціями и нотными приложеніями.Подписная цѣна: на годъ съ доставкой.................. 2 руб.

за границу................3 руб.
РАЗСРОЧКА не ДОПУСКАЕТСЯ.

Въ Новгородѣ подписка принимается у И. И. Доррерь-книжный магаз. 
Московская улица.Адресъ редакціи: г. Новгородъ Великій, Софійская сторона, 
Островокъ.

Цѣль журнала—распространеніе музыкальныхъ знаній ивсесторн- 
нее освѣщеніе музыкально-пѣвческой жизни какъ въ городахъ, такъ 
и въ селахъ

Особенное вниманіе удѣляется хоровому и школьному пѣнію.

ПРОГРАММА: 1) Распоряженія Правительства, 2) Статьи истори
ческаго, теоретическаго, педагогическаго и психологическаго харак
тера, 3) Хроника, 4і Корреспондеція, 5) Библіографія, 6) Литератур 
ныя произведенія на музыкально-психологическія и бытовыя темы, 
7) Почтовый ящикъ.

Редакторъ-издатель А. М. Покровскій.За редактора цензоръ Протоіерей К. АЛЕКСАНДРОВЪ.

СОДЕРЖАНІЕ. Часть оффиціальная.- Епархіальныя распоряженія и сообщенія.-- 
Благодарность Епархіальнаго Начальства.--Воззваніе братства Царицы Небесной.—
Выписка изъ отчета 5-го благочин. округа.^Краткій отчетъ о приходѣ и расходѣ 
пожертвованій.—Отъ Епархіальнаго Учил. Совѣта.—Рескриптъ на имя Его Преосвя
щенства.

Часть неоффиціальная. —Ессентуки.—Необходимость крещенія дѣтей.—«Плачъ 
и стонъ и горе».—Стихотвореніе Гулаева. -Объявленія.
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