
Годъ

 

XXXIX.

                                   

1—15

 

іюня

 

1903

 

года.

CMOJIEFICKIH

ntPXIMUUI

 

ЩІКТІІ.
Внюлятъ

 

дня

 

рава

 

въ

     

I

     

TSfp»,

    

"ffl

 

ТЯГ

            

Цѣна

 

годовому

  

ивдаяіго
мѣсяпъ.

                       

drJlS

    

ДА»

    

I

            

4

 

руб.

 

60

 

коп.

orx,j3;'fbJxr^E3

 

o«4B»=s-ia:xi;i^Lw7iaE.^a:b>i^:.

ЕПШІАЛЫШЯ

 

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

И

 

ИЗВМТІЯ.

Его

 

Преосвященствомъ

 

опредѣлены

 

на

 

мѣста:

17

 

мая

 

псаломщпкъ

 

Казанской

 

гор.

 

Смоленска

 

церкви

Григорій

 

Соколовъ

 

опредѣлепъ

 

на

 

діаконское

 

мѣсто

 

въ

 

церкви

села

 

Аѳавасова,

 

Вяземскаго

 

уѣзда.

—

  

20

 

мая

 

окончившій

 

курсъ

 

Вяземскаго

 

духовнаго

 

учи-

лища

 

Ковстантинъ

 

Чавцевъ

 

допущенъ

 

къ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

при

 

ІТокрово-Пятницкой

 

гор.

   

Дорогобужа

 

церкви.

—-

 

Того

 

же

 

числа

 

сынъ

 

умершаго

 

псаломщика

 

села

 

Пусто-

подлѣсья,

 

Вѣльск.

 

у.,

 

филивиъ

 

Крыдовъ

 

донущеігь

 

временно

къ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

при

 

церкви

 

этого

 

яге

 

села—Пустоподлѣсья.

—

  

Того

 

же

 

числа

 

псаломщику

 

села

 

Дунаева,

 

Въльск.

 

у.,

Петру

 

Дунаеву

 

предоставлено

 

діакопское

 

мѣсто

 

при

 

церкви

села

 

Ивановскаго

 

(Татева

 

тошъ),

 

Бѣльсв.

 

у.

—

  

23

 

мая

 

заштатный

 

свнщепникъ

 

села

 

Середы,

 

Сычевск.

у.,

 

Алексий

 

Качевскій

 

назвачевъ

 

п.

 

д.

 

священника

 

при

домовой

 

тюремной

 

гор.

 

Духовщины

 

церкви.

Перемѣщенъ:

26

 

мая

 

мая

 

діаковъ —на

 

псаломшицкой

 

вакансіи —Нико-



U

 

614

лаевской

 

гор.

   

Вязьмы

   

церквп

 

Алексѣй

 

Верзиловъ

 

ва

 

діакон-

ское

 

мѣсто

 

при

 

церкви

 

села

 

Ново-Никольскаго,

 

Вяземск.

 

у.

Уволены:

31

 

мая

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

села

 

Дубровны,

 

Юхвовск.

 

у.,

Иванъ

 

Оглоблинъ

 

отъ

 

должности

 

псаломщика

 

согласно

 

про-

шевію.

—

   

21

 

мая

 

свящевникъ

 

села

 

Третьякова,

 

Духовщинск.

 

у.,

Нилъ

 

Ширяевъ,

 

согласво

 

прошенію,

 

заштатъ.

—

   

Того

 

же

 

числа

 

псаломщпкъ

 

Тюремно-Николаевской
гор.

 

Смоленска

 

церкви

 

Васплій

 

Молчановъ,

 

согласно

 

проше-

нію,

 

отъ

 

этой

 

должности.

—

   

25

 

мая

 

псаломщпкъ

 

села

 

Воробьева,

 

Гжатскаго

 

у.}

Владиміръ

  

Еолосовъ

 

отрѣшенъ

 

отъ

  

занимаемаго

 

имъ

 

мѣста.

—

   

31

 

мая

 

псаломщпкъ

 

села

 

Шмакова,

 

Ельнинск.

 

у.,

Ѳеодоръ

 

Ангелейковъ

 

отъ

 

должности

 

псаломщика

 

согласно

прошенію.

У

 

и

 

е

 

р

 

ъ:

12

 

мая

 

діаконъ

 

села

 

Коробца,

 

Ельнинск.

 

у.,

 

Михаилъ

Смирягинъ.

24

 

мая

 

священнпкъ

 

села

 

Лопатина,

 

Ельнинск.

 

у.,

 

Иля

Каменцевъ

 

н^значснъ

 

духовнымъ

 

слѣдователемъ

 

1-го

 

Влаго-

чиннпческаго

 

округа

 

Ельнинск.

 

у.

Списокъ

   

свободныхъ

   

священно

 

-

 

церковно

 

-

 

служительскихъ

мѣстъ

 

по

 

Смоленской

 

епархіи.

Свмщенническіл:

При

 

церквахъ

 

селъ:

 

Крутого,

 

Юхновск.

 

у.,

 

Криволѣса,

Росаавльск.

   

у.,

   

Залѣсья — Пречиста

 

го

 

тожъ,Дбдова

 

п

 

Третья-



-
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—

нова

 

Духовщинск.

   

у.,

   

Вельмежа,

 

Гжатск,

 

у.,

  

Хмары,

   

Ель-
впяск.

 

у.,

 

Солова,

   

Порѣчск.

 

у.,

 

и

   

Рожви,

   

Бѣльск.

 

у.

Діаконскія:

При

 

церквахъ

 

селъ:

 

Зилова,

 

Сычевск.

 

у.,

 

Новорѣзанова

и

 

Покрова-Кошкина,

 

Рославл.

 

у.,

 

Юрен<>ва,

 

Вяземск.

 

у.,

Ивавовскаго,

 

Краснинск.

 

у.,

 

Знаменскаго,

 

Юхновск.

 

у.,

 

Красно-

болотова,

 

Дорогобужск.

 

у.,

 

Коробца,

 

Ельнинск.

 

у.,

 

и

 

при

Одигитріевской

 

гор.

 

Дорогобужа

 

церкви.

Псаломшицкія:

При

 

церквахъ

 

селъ:

 

Сережани,

 

Вяземск.

 

у.,

 

Кучерова,.

Ельнинск.

 

у.,

 

Черноокова

 

и

 

Богданова,

 

Рославльск.

 

у.,

 

Ми-

люкова,

 

Сычевск.

 

у.,

 

Будаева,

 

Купрова

 

и

 

Воробьева,

 

Гжат.

у.,

 

Кавелыцины,

 

Крапиввы

 

и

 

Дуваева,

 

Бѣльсв.

 

у.,

 

Мамо-

шекъ,

 

Порѣчск.

 

у.,

 

Корохоткина,

 

Лобкова

 

и

 

Мокгаеева,

 

Смол,

у.,

 

Костюшкова,

 

Каблукова

 

и

 

Повровскаго,

 

Краснинск.

 

у.,

Шмакова,

 

Ельнинск.

 

у.,

 

Дубровны

 

Юхновск.

 

у.,

 

и

 

при

 

церквахъ:

Казавской

 

и

 

Тюремно-Николаевской

 

гор.

 

Смоленска,

 

Благо-

вѣщенской

 

гор.

 

Сычевокъ,

 

Благовещенской

 

и

 

Николаевской

гор.

 

Вязьмы,

 

Свято-Духовской

 

гор.

 

Дорогобужа

 

и

 

при

 

Смо-

лѳнскомъ

   

ваѳедральномъ

 

соборѣ.

Пожертвовашя

 

на

 

храмы.

1)

 

Прихожане

 

церкви

 

села

 

Ѳеодоровскаго,

 

Рославльскаго

уѣзда,

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

трехъ

 

новыхъ

 

колоколовъ

 

для

 

своей

приходской

 

церкви

 

пожертвовали

 

210

 

рублей.

 

2)

 

Дворявпнъ

сельца

 

Шемилова

 

Владиміръ

 

ПавловичъГрабленовъ

 

ножертво-

валъ

 

на

 

ремонтъ

 

церкви

 

села

 

Кавельщины,

 

Бѣльскаго

 

уѣзда,

564

 

рубля.

і*



—
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Его

 

Преосвященствомъ

   

утверждены

   

въ

  

должностяхъ

церковныхъ

 

старость:

Къ

 

церквамъ

 

селъ:

 

Ново-Троицкаго,

 

Вяземск.

 

у.,

 

прихо-

жанппъ

 

втого

 

седа

 

крестьянинъ

 

деревнп

 

Болдырева,

 

Моро-

зовской

 

волости,

 

Провопій

 

Петровъ

 

на

 

2-е

 

трехлЬтіе

 

9

 

мая;

Клушина,

 

Гжатск,

 

у.,

 

крестьянипъ

 

этого

 

села

 

Иванъ

 

Его-

ровъ

 

Смольяновъ

 

на

 

2-е

 

трехлѣтіе

 

9

 

мая;

 

Аксппьпна,

 

Юхнов-
скаго

 

у.,

 

крестьянипъ

 

деревнп

 

Александровки,

 

Рупосовсвоіі

волости,

 

Илья

 

Моѵсеевъ

 

Волкоі.ъ

 

па

 

2-е

 

трехлѣтіе

 

2Н

 

мая

сего

 

года.

Утверждены

 

Смоленскимъ

 

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ
церковно-приходскія

 

попечительства:

9

 

мая

 

1903

 

года:

 

при

 

Нижне-Пиколаевской

 

города

 

Смо-

ленска

 

церкви,

 

иодъ

 

предсѣдательствомъ

 

личнаго

 

почетнаго

гражданина

 

Степана

 

Николаевича

 

Текоцкаго,

 

па

 

слѣдующее

трехлѣтіе;

 

при

 

церкви

 

села

 

Златоустова,

 

Гжатскаго

 

уѣзда,

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

мѣстпаго

 

священника

 

Петра

 

Забо-
лотскаго

 

на

 

второе

 

трехлѣтіе.



ведомость

о

 

состоявши

Смоленска™

   

Епархіальнаго

   

Свѣчного

   

Завода

за

  

Сентябрь

 

и

 

Октябрь

 

міьсяцы

  

1902

 

года.
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I.

   

Счет
Qf.

ШИриходь.
s

 

иеитяорь и

 

и,Ж

о

 

г

1.

 

Къ

 

1-му

 

Сентября

 

1902

 

г.

 

оставалось:

Рубли. Коп. И

 

т

1.

 

На

 

хранѳніи

 

въ

 

Смоленскомъ

 

Отдѣл.

  

Государ-
1465 98

2.

 

Въ

 

кассѣ

 

Казначея ...... 1337 71

8.

    

»

    

»

       

Смотрителя ....... 3 827.

--------- — 2807 ).

 

51

II.

 

Въ

 

Сентябрь

 

и

 

Октябрѣ

 

поступило:

1.

 

Отъ

 

продажи

 

въ

 

заводѣ:

 

а)

 

свѣчей

   

. 1 75

»

        

>

                

»

        

б)

   

оливковаго

 

масла 1 60

»

         

»

                 

»

         

в)

 

ладона

     

капонца

и

    

роенаго

   

.

    

. ---
---

>

         

»

                  

>

         

г)

 

пробитаго

 

фитиля,
рогожъ,

 

я

 

щи

 

ко

 

въ

 

и

проч. 32
■

63

2.

    

Удержанныхъ

 

съ

 

раОочихъ

   

изъ

 

жалованья

 

за
--- —

3.

 

Излишка

 

при

  

продажѣ

 

свѣчей

 

въ

 

розницу

    

.

17

     

49

5.

 

Залоговъ

 

отъ

 

торговцевъ

   

въ

   

складахъ

 

и 1
і

лавкахъ

 

завода

        

•

                  

... 300;

    

—

6.

 

Залогъ

 

подрядчика

    

каменыцика

   

Романа
Мусатова

    

.

                      

... 100 —

453

 

р. 47

619

С

  

С

  

Ы

щ и

 

1902

 

года. Я*исжоЬъ.

покупку

 

матеріаловъ:

 

а)

 

воска

    

бѣлаго

   

.

б)

        

»

      

желтаго

   

.

в)

   

огарковъ

 

бѣлыхъ

 

.

г)

        

»

         

желтыхъ.

д)

  

ладона

 

копонца

 

и

е)

  

роенаго

ж)

 

бумаги

    

фитильпой
з)

       

»

      

оберточной
і)

 

Ярослав,

 

бѣли

 

(вязки)
и")

 

масла

 

подсолнѳчн.,

льняного

к)

 

укупорочн.

    

ящи-

ковъ

 

и

 

бумаги

На

 

уплату

 

капитала

 

изъ

 

J"
процентовъ

 

по

 

ссудамъ

    

.

за

 

просрочен,

 

платежи

Председателю

 

и

 

членамъжалованья

Правлен

 

ія.
Смотрителю

 

завода

Ііисьмоводит.

 

и

 

счетов.

»

          

свѣчн.

    

рабочимъ,

    

ма-

шин,

 

и

 

сторож.

»

            

»

          

завѣдующимъ

   

складами

и

 

торгов.....

покупку

 

марокъ

 

для

 

полученія

 

воды

 

въ

 

заводъ

а)На

 

пріобріітеніе

 

новаго

 

заводскаго

 

инвентаря

ремонтъ

 

инвентаря

      

...

транспортировку

   

свѣчного

   

матеріала

   

и

ирреспондеіщію

 

съ

 

поставщиками

отопленіе

 

и

 

освѣщеніе

 

завода

 

н

 

правленія
а

 

кухней

      

...

     

......

На

 

расходы

 

но

 

содержание

 

складовъ

Списано

 

на

 

убытокъ:

 

а)

 

отстоя

 

оли:';:.

  

масла

б)

 

свѣчного

 

лома

Внеено

 

въ

 

пользу

 

духовно-учебныхъ

 

завѳдѳній

Рубли.

  

Коп.

5635
7099

10570
2527

123
822
189

75

83
400 1

12
94

140
166

98
777»
247.
647,

3
50

23

45

68
91

67
120

   

-

 

!

1136 79

48 24

15 —

61 30
214 32

263 44

37 29
31 22

140 58
1120 —

Итого.
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-

ИИршшаеодь*

С

 

че

за

 

Сентябрь

 

и

 

От

III.

  

Въ

 

уплату

   

кредита

 

отъ

 

свладовъ

 

и

церквей:

1 .

   

За

 

евѣчи

     

.....

2.

     

»

 

ладонъ

 

капонецъ

 

и

 

росной

3.

     

»

 

оливковое

 

масло

4.

   

Отстоя

 

дерев-ян.

 

масла

   

.

Всего

 

съ

 

остатком*

Рубли.

   

Коп.

    

И

 

і

35226

73

78

737»

85

88

38640

36379

457;

II.

   

С

 

ч

 

е

 

т

 

ъ

   

д

 

о

 

л

 

г

 

о

 

в

 

ъ

   

за

  

с

Къ

 

1-муСентяб.

 

мѣс

 

оставалось

 

кредита:

 

I
За

 

складами ........ 1 132351

»

 

церквами ........

          

23:1

Въ

 

Сент,

 

и

 

Октяб.

 

отпущено

 

въ

 

кредитъ:

Складамъ

   

........

Цѳрквамъ .........

Всего

 

съ

 

остатком*

88!
1,77,

45764

178347

1 32583

 

ѵ

327.

38

45764

 

р.

-

 

621

с

 

с

 

ы

ти

 

190,2

 

года. И*аезсо<Ъ&.

,На

 

покупку

 

канцелярскихъ

 

нринадлежиостей

 

и

ва

 

уплату

 

типографіи

 

за

 

напечатаніѳ

 

книг*

 

и

бланокъ

 

для

 

зажода

 

и

 

складов*

 

.

 

.

 

.

 

.

,Ва

 

уплату

 

страховых*

 

премій

 

за

 

страховку
зданііі

 

завода

 

и

 

товара

 

въ

 

заводѣ

 

и

 

складах*

,На

 

всѣ

 

прочіс

 

расходы

 

по

 

содержанію

 

эавода,

месар.,

 

кузн..........

,

 

На

 

содср.

 

лошадей,

 

сбруи

 

и

 

экипажей
,Ва

   

постройку

 

воскобѣлильни

.Присяжному

   

цовѣренному

   

Сумовілшму

  

за

ведсніе

 

дѣла

 

съ

 

бывшим*

 

торговцем*

 

Росл
склада

  

Кудрявцевым*

Къ

 

1-му

 

Ноября

 

мѣсяца

 

осталось:

,

 

На

 

хранепіи

 

в*

 

Смолен.

 

Отдѣл.

 

Госуд.

 

Банка
Въ

 

кассѣ

   

казначея .......

>

     

>

      

смотрителя

     

......

Всего

 

съ

 

остаткомъ

Рубли. Коп. Итого.

75
43І

І444І

50І

55

19

82
77

,32746

 

р.

 

62'/.

 

в

5665
128
100

16
50

167.

5893

 

р.

 

827.

 

к

38640

 

457,

ми

   

и

   

церквами

   

еиархіи.

ІьСент.

 

и

 

Окт

   

поступ.

 

въ

 

уплату

 

кредита:

Отъ

 

складов*

 

.......

церквей

   

.......

Къ

 

1-му

 

Ноября

 

осталось

 

кредита:

За

 

складами

    

.

                 

.....

*

   

перкпами

   

........

Всего

 

съ

 

остаткомъ

35379,

 

467.!

142736;

 

737.
231!

 

177,

36379

  

р.

 

46 я /.

 

к.

142967

 

Р.917.К

1178347

     

38
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—

III.

   

С

 

ч

 

e

 

т

 

ъ До

Къ

 

1-му

 

Сентября

 

заводь

 

былъ

 

долженъ:

1.

   

Денежной

 

ссуды

 

изъ

 

%

 

церквамъ

 

епархіп,
Правленію

 

Эмеритальн.

 

Кассы

 

духовенства,

 

Совѣту

Епарх.

 

женскаго

 

училища

 

и

 

частнымъ

 

лндамъ

  

.

2.

   

Процентовъ

 

за

 

ссуды ......

3.

   

Авансоваго

 

(безъ

 

%)

 

взноса

 

церквамъ

 

епархяи

4.

   

За

   

воскъ

   

бѣлый .......

5.

    

»

      

»

        

желтый .......
6.

    

>

       

оливковое

 

масло

     

.

             

....

7.

     

»

       

ладонъ

 

капонецъ

 

и

 

росной
8.

    

»

     

бумагу

    

фитильную .....

9.

     

»

        

»

          

оберточную .....

Ю.

    

»

     

Ярославльскую

 

бѣль

 

(вязку)
11.

     

*

    

Сусальное

 

золото

    

......

12.

    

»

    

Сводные

 

цвѣты .......

Въ

 

Сент.

 

и

 

Октяб.

 

поступило

 

въ

 

кредитъ:

1.

   

Денежной

 

ссуды

 

изъ

 

°/ 0 .....

2.

   

Присчитано

 

7„°/о

 

за

 

ссуды .....

3-

            

»

          

%%

 

за

 

просроченные

 

платежи

 

.

4.

   

Воска

 

бѣлаго

      

........

5.

       

»

      

жѳлтаго ........

6.

   

Олпвковаго

 

масла

    

.......

7.

   

Ладона

 

капонца

 

и

 

роснаго

  

.....

8.

   

Бумаги

 

фитильной .......
9.

           

»

    

оберточной

    

.....

J0.

 

Ярославльской

 

бѣли

 

(вязки)

       

....

11.

   

Сусадьнаго

 

золота .....

12.

   

Сводныхъ

 

цвѣтовъ

   

.

Рубли, Коп. И

 

т

 

о Г

 

8

75023
2277

26525
19091

586

123

257

607,

28*)

30

56
3

553
94

33285

662
307

95

Всего

 

остатком* 158884

98
91
91

77
80

123883

 

р.85'/.

22Ѵ.

35000

 

р.

 

37 1

*)

 

Долгъ

 

за

 

воскъ

 

бѣлый

 

поетавленъ

 

больше

 

Іюля

 

и

 

Августа.

 

См.

 

Іюль

 

и

 

Августа

 

посту

623

в ъ

 

завода.

ВъСент.

 

и

 

Октяб.

 

уплачено

 

долговѵ.

ссуды

 

изъ

 

%
Прпцшовъ

 

за

 

ссуды .....

.

           

>

   

просроченные

 

платежи

   

.

Авансоваго

 

взноса ......

За

 

воскъ

 

бѣлый

       

......

>

    

»

     

желтый ......

5

 

олпвковое

 

масло

 

.

     

.....

>

  

ладонъ

 

капонецъ

 

и

 

росной

   

.

з

 

бумагу

 

фитильную

    

.....

>

    

»

     

оберточную

     

.....

>

  

Ярославльскую

 

бѣль

 

(вязку)

 

.

)

 

Сусальное

 

золото

      

....

>

  

Сводные

 

цвѣты .....

Іь

 

1-му

  

Ноября

   

заводь

 

остается

должнымъ:

(«неясной

 

ссуды

 

изъ

 

o/ 0 «/ t

Процентовъ

 

за

 

ссуды

Авансоваго

 

взноса

   

.

За

 

воскъ

 

бѣлый

>

     

»

    

желтый
>

  

оливковое

   

масло

>

  

ладонъ

  

каионецъ

 

и

 

росной
>

  

бумагу

 

фитильную
'

    

»

      

оберточную
>

  

Ярославльскую

 

бѣль

>

  

Сусальное

 

золото

»

 

Сводные

 

цвѣты

   

.

Всего

 

сь

 

остаткомъ

Рубли. Коп. Итого.

400
12
94

5635
6091

123

68
91

98
30

23

74623

       

8
2818

 

907,

54175І

    

21
13000

   

—

  

і

1249,

     

33|

12358

 

р.

  

13

 

к

307 80

94

     

77
257

 

і

  

—

І158884 22і/.

146626

 

1).

   

9Ѵ 2 к



-

 

6'24

 

—

IY.

 

Счеты

 

матеріаловъ

 

и

 

товара

—

 

625

 

-

юдскихъ

 

кладовыхъ

 

и

 

мастерскихъ,

і

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

,

 

Воска

 

бѣлаго

»

      

жг-лтаго

   

.

»

      

подтеснаго

>

        

огарочнаго

 

бѣлаго

»

            

>

           

желтаго

Огарковъ

 

бѣлыхъ

    

.

»

        

желіыхъ

масла

   

оливковаго

   

.

Ладона

 

капонца

 

.

»

      

росного

 

.

Бумаги

 

фитильной

  

.

>

          

оберточной

 

.

Ярославльской

   

бѣли

Сусальнаго

 

золота

  

.

Сводиыхъ

 

цвѣтовъ

   

.

Масла

 

льняного,

 

конвмяя-аго

Свѣчей

 

всѣхъ

 

сортовь

  

.

Къ

 

1-му

       

Въ

 

Сентябрѣ '
Сент.

 

1902

 

г.

   

и

  

Октябрѣ

  

.0

 

,

 

„

оставалось.

      

поступило.

 

{

Цудовъ.

 

|

 

Фун.

 

ПудовъТФун.Ш^Г

452

668

62

777

389

ЗЗѴ,

5

21

24

29V

ИбЭІиѴ.І

   

1622'

43 і;

   

7іі

108

15

128

2

 

77

 

J

18

 

V,

15"

31V,

14

      

34

13

210І

12

3'tW
пвн»;.'

I

 

лис».,

■Щ

     

18

I
403i

    

28

106

     

23
i

427j

   

svy

117

       

9

Щ

    

21

25|

    

26

73J

    

35 1

54!

 

_

 

!
i

     

i
6

 

-

КВИ1К.!

400J

  

~

  

i
'

 

ЛИСТ.'

29:

 

-

5

       

2

         

11

     

39

1656

    

37.

     

1685

   

6V,

85

1181

496

427

117

171

41

202

tiS

18

610

156

17

3341

Фун.

14

 

2GV,

33 'A

207j

П удовъ . (Фун-

 

І

   

Рубли.

 

Кон.

31

 

V.J

   

22929!

 

517.
j

                                            

,

127а

   

16113

     

17.

I

75

 

297.

127

 

ЗѴі

III

      

0

71

 

36V,

яі;

 

9V,

5

24]

 

8'/J
3

j

5І337.1

U

 

-

 

i
1

 

ЛИСТ.

803

609

44

561

420

1 87.

11

922 977.

14547

 

887.

23;

    

99fiS'

 

327,

99

 

127,'

    

1272

     

40
j

                                                   

I
4i347*

         

79' 52V»
i

10"

            

30

 

27V,

17V.!

     

3019!

 

247,

81!

       

145І95Ѵ,

178

43

12

294

155

83

      

2

№287,

     

1951

Итого

37V.
КІПІЖ,

ЛИСТ.

188

     

90

1 7 G

 

]

     

20

110,

    

25

39,

         

afij

    

55

2T/8

   

63851 !

      

1
!

                                

i

.

    

133412

    

2V.



626
_

 

627

V.

   

БАІНСЪ
Rb

 

1-му

 

числу

 

цЖм а

 

1902

 

юда -

АП i'St

 

К И*.

1.

  

Касса ..........

2.

  

Залоги

 

торговцевъ ......

3.

   

Кредигь

 

ва

 

складами

 

и

 

церквами

 

.

4.

        

>

      

>

    

Ёпарх.

 

женсв.

 

училищ.

   

.

5.

   

Товаръ

 

в

 

матеріалы

 

въ

 

заводѣ

   

.

6.

   

Завадекій

 

инвентарь

 

и

 

недвиж.

   

имущество

ШѴСШШВЪ

Руб.

    

Коп.

     

Руб.

5893

    

828Л

142967

 

917.

133412

    

2Ѵ,

32314

    

95

завода

 

1)

 

за

 

ссуды

     

.

     

.

2)

  

за

 

матеріалы

   

.

3)

  

Ѵ/п

 

за

 

ссуды

 

.

4)

 

авансоваго

 

взноса

5)

 

залоги

 

торговцевъ

Руб.

     

Коп.

74623

      

8

69084

    

П

2818

    

907г

700

    

—

Руб.

147226

G)

 

Приписывается

 

на

 

прибыль

        

167362

 

617.

 

*)

314588

  

7! 314588

*)

  

Сумма

  

167362

 

р.

 

61 3 /,

 

к.

 

показываетъ

 

прибыль

    

эа

 

все

 

время

 

сущесівовавія

 

ш
Ітеіиое

 

же

 

в ремя

 

поступило

 

прибили

 

2927

 

р.

 

767і

 

!*•

Предсѣдаі|шешя >

 

священнивъ

 

Ѳеодорг

 

Чистяковъ.

Членъ

 

Правилен.

 

Николай

 

Маркова.

—Мйннитсг

 

Александръ

 

Шевелевъ.
Смотритель

 

mm

—шенія,

 

священникъ

 

Конетинтинъ

 

Юдениіъ.
Членъ-дѣлопроизводві™

Вѣдомость

 

сія

   

съ

   

записью

   

приходо-расходныхъ

   

книгъ

 

Праві

Предсѣдатель

 

Реви8Іоннаго

 

Комитфщерей

 

Василій

 

Бѣлавенцевъ

Члены

  

Ревизіоннаго

 

Комитет
|»щенникъ

 

Романъ

 

Бѣляеѳъ.

ршевникъ

 

Николай

 

Бурьковъ.



—

 

628

 

—

Архіерейскія

   

богослуженія.

Май.— 16— пятница.

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвящея-

нѣйшій

 

еписконъ

 

ІІетръ

 

совершилъ

 

лптургію

 

съ

 

благодар-

ственнымъ

 

молебствіемъ

 

въ

 

лагерной

 

дивизіояной

 

церкви,

по

 

случаю

 

исполни

 

вша

 

гося

 

столѣтік

 

Ко

 

порска

 

го

 

пѣхотнаго

полка;

 

въ

 

служепіи

 

участвовали:

 

ректоръ

 

семинаріи —архпм.

Алипій,

 

каѳ.

 

прот.

 

I.

 

Соколовъ,

 

благочинный

 

военпыхъ

 

цер-

квей—свящ.

 

Іоанпъ

 

Протопоповъ,

 

возведенный

 

на

 

маломъ

входѣ

 

въ

 

санъ

 

протоіерея,

 

свящ.

 

Іоаниъ

 

Листовъ,

 

свящ.

Андрей

 

Троицкій,

 

свящ.

 

А.

 

Заостровскій;

 

по

 

окончаніи

 

мо-

лебствія

 

Его

 

Преосвящѳнствомъ

 

совершепъ

 

чияъ

 

освящевія

воипскаго

 

знамени,

 

Высочайше

 

дарованнаго

 

Копорскому

 

пол-

ку;

 

за

 

богослуженіемъ

 

присутствовалъ

 

Его

 

Императорское

Высочество

 

Велпкій

 

Князь

 

Оергій

 

Александровичъ

 

со

 

свитою,

съ

 

чинами

   

военными

 

и

 

гражданскими.

—

   

18 — воскресенье.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершялъ

 

ли-

тургію

 

въ

 

крестовой

 

Апостольской

 

церкви;

 

въ

 

служеніи

участвовали:

 

каѳ.

 

протоіерей

 

и

 

крестовые

 

іеромонахи.

—

   

20 — вторникъ.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

каа.

соборѣ

 

аваѳистъ

 

предъ

 

Смоленскою

 

чудотворною

 

иконою

Вожіей

 

Матери— Одигитріи

 

въ

 

сослуженіи

 

собориаго

 

духо-

венства.

—

   

24 —суббота.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

каѳ.

соборѣ

 

всенощное

   

бдѣніе

   

въ

 

сослужееіи

 

соборнаго

 

причта.

—

   

25—день

 

Пятидесятницы.

 

Его

 

Преосвященство

 

со-

вершилъ

 

въ

 

каѳ.

 

соборѣ

 

литургію,

 

предъ

 

началомъ

 

коей
отправлено

 

было

 

благодарственное

 

молебствіе

 

по

 

случаю

 

дня

рожденія

 

Государыни

 

Императрицы

 

Александры

 

Ѳеодороввы,

а

 

по

 

окончаніи

 

литургіи

 

совершена

 

вечерня

 

съ

 

установ-

ленными

 

молитвами;

 

въ

 

служеніи

 

литургіи

 

участвовали:

ваѳедр.

 

иротоіерей,

   

о.

   

ключарь,

   

свящ.:

 

А.

 

Санвовскій,

   

Н.



—

 

629

 

-

Марковъ;

 

въ

 

вонцѣ

 

литургіи

 

слово

 

произеесъ

 

ректорѣ

 

семй-

иаріи—архим.

 

Алипій.
—

  

26 — день

 

Св.

 

Духа.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

литургію

 

съ

 

молебствіемъ

 

въ

 

Троицкомъ

 

мужск.

 

монастырѣ,

но

 

случаю

 

храмового

 

праздника;

 

въ

 

служеніи

 

участвовали:

ректоръ

 

семинаріи —архим.

 

Алипій,

 

ваѳ.

 

протоіерей,

 

на-

мѣстнпиъ

 

Троицкаго

 

монастыря—іером.

 

Игнатій,

 

эвовомъ —

іером.

 

Нпкпфоръ

 

и

 

мѣстные

 

іеромонахи.

—

  

27

 

вторникъ.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

ваѳ.

соборѣ

 

акаѳистъ

 

предъ

 

Смоленскою

 

чудотворною

 

иконою

Вожіей

 

Матери— Одигитріи,

 

въ

 

сослуженіи

 

соборнаго

 

духо-

венства.

Отъ

 

Совѣта

 

Дунаевской

 

второклассной

 

школы,

 

Бѣль-

скаго

 

уѣзда.

Училищиымъ

 

Совѣтомъ

 

при

 

св.

 

Сянодѣ

 

учреждены

 

при

 

Ду-

наевской

 

школѣ

 

постоянные

 

лѣтніе

 

курсы

 

для

 

подготовленія

учителей

 

школъ

 

грамоты

 

къ

 

учителі.скому

 

экзамену.

СовІ.тъ

 

Дунаевской

 

второклассном

 

гаколы

 

покорнѣйше

 

про-

сить

 

оо.

 

уѣздныхъ

 

наблюдателей

 

и

 

оо.

 

заьѣдующяхъ

 

церков-

ными

 

школііми

 

поставить

 

въ

 

извѣстность

 

о

 

таковыхъ

 

учителей

школъ

 

грамоты,

 

не

  

имѣющихъ

 

учительекаго

 

званія.

Курсы

 

начнутся

 

съ

 

1

   

іюня

 

и

 

продолжатся

 

до

 

25

 

августа.

Въ

 

составъ

 

слушателей

 

принимаются

 

учителя

 

школъ

 

гра-

моты

 

въ

 

числѣ

 

25

 

человѣкъ,

 

преимущественно

 

изъ

 

лицъ,

 

окон-

чившихъ

 

курсъ

 

второклассныхъ

 

школъ,

 

проучительствовавшихъ

два

 

года

 

и

 

нѳ

 

моложе

 

17

 

лѣтъ.

Желающіе

 

поступить

 

въ

 

число

 

слушателей

 

курсовъ

 

подаютъ

заранѣе

 

прошепіе

 

на

 

имя

 

Совѣта

 

піколы

 

съ

 

приложеніемъ

свидѣтсльствъ:

 

а)

   

метричеекаго,

 

б)

 

о

   

бытіи

   

у

   

исповѣди,

   

в)
2



—

 

630

 

-

объ

 

образовании

 

и

 

г)

 

одобрительнаго

 

отзыва

 

отъ

 

j

 

чебааго

 

на-

чальства

 

о

 

службѣ

 

и

 

поведеніи.

Всѣмъ

 

явившимся

 

на

 

курсы

 

производится

 

повѣрочное

 

исиы-

таніе

 

примѣнительно

 

къ

 

ирограммѣ

 

второклассныхъ

 

школъ.

Принятымъ

 

курсистам

 

ь

 

предоставляется

 

готовое

 

помѣщеніе,

столовое

 

содержаніе

 

и

 

даровыя

 

учебныя

 

и

 

пиеьмепныя

 

при-

надлежности.

По

 

окончаніи

 

занятій

 

особой

 

комиссіей

 

имѣегъ

 

быть

 

про-

изведѳвъ

 

слушателямъ

 

курсовъ

 

экзаменъ

 

на

 

званіе

 

учителя

церковно-приходской

 

школы.

Адресъ:

 

г.

 

Бѣлый,

   

въ

   

Дупаевскую

 

второклассную

 

школу.

Влшкайшія

 

станціи:

 

Оленино,

 

Московски

 

■Виндавской

 

ж.

 

д.

(40

 

в.)

 

и

 

г.

 

Сычевка,

 

Ржево

 

Вяземской

 

ж.

 

д

 

,

 

(60

 

в.).

Завѣдующій

  

школой,

 

свящ.

 

Д.

 

Березкинъ.

•—=><388зЛсЭ8@»=—



—

 

631

 

—

^дѣлъМффищдьньі|Г

Хрйетіанекай

 

жйзнь

 

по

 

наетавденіймъ

 

отда

Серафима

 

*).

Послѣ

 

саровскаго

 

подвпжпика

 

отца

 

Серафима

 

осталось

 

31

яаставленіе,

 

представляющія

 

изъ

 

себя

 

по

 

внѣшней

 

формѣ

коротсоькіа

 

поученія

 

**).

 

Паставленія

 

эти,

 

отличающіяся

простотой

 

и

 

ясностію

 

изложенія

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

глубиною

мысли,

 

написаны

 

веливпмъ

 

старцемъ

 

на

 

основании

 

Св.

 

Пи-

сапія

 

п

 

твореній

 

св.

 

отцовъ

 

и

 

учителей

 

Церкви

 

(по

 

пре-

имуществу

 

Исаака

 

Снрянпна,

 

Макарія

 

Великаго—Египетска-

го,

 

Іоавна

 

Лѣствичппка,

 

Васплія

 

Великаго,

 

Григорія

 

Бого-
слова,

 

блажен.

 

Ѳеодорпта,

 

преп.

 

Антіоха,

 

Димитрія

 

Ростов-

сваго

 

и

 

др.),

 

которыхъ

 

такъ

 

любилъ

 

читать

 

отецъ

 

Серафимъ

въ

 

минуты,

 

свободпыя

 

отъ

 

тя?ккпхъ

 

подвижническихъ

 

тру-

довъ

 

своихъ

 

и

 

отъ

 

бесѣдъ

 

съ

 

многочисленными

 

посетите-

лями,

 

почерпая

 

для

 

себя

 

въ

 

изроченіяхъ

 

Слова

 

Вожія

 

и

 

въ

святоотеческомъ

 

ученіи

 

высоко-назидатѳльвые

 

уроки

 

всего

жішеноведевін

 

пстпннаго

 

хрпстіанина.

*)

 

Иввлечевіе

 

изъ

 

книги

 

С.

 

А.

 

Архангелова:

 

„Старѳцъ

 

Серафимъ

  

и

 

Саров-
скаи

 

пустынь".

 

С.-Ііетербургъ,

 

1908

 

г.

**)

 

Вотъ

 

перечень

 

ихъ

 

въ

 

„Житіи

 

старца

 

Серафима",

 

ивд.

 

1901

 

г.:

 

1)

 

«О
ВогЬ,

 

2)

 

«О

 

вѣрѣ>,

 

3)

 

сО

 

падеждѣ»,

 

4)

 

«О

 

любви

 

къ

 

Богу»,

 

б)

 

«О

 

страх*
Божіемі»,

 

6)

 

«Обь

 

отречсніп

 

отъ

 

міра» ,

 

7)

 

<0

 

безіюівіи»,

 

8)

 

«О

 

вииманіи

 

къ

самому

 

себ*>,

 

9)

 

<0

 

попечѳніи

 

о

 

душѣ»,

 

10)

 

«Чѣмъ

 

должно

 

снабдѣвать

 

душу?»,
11)

 

<0

 

мірѣ

 

душевномъ»,

 

12)

 

«О

 

хранеиіи

 

ыіра

 

душевнаго»,

 

13)

 

«О

 

подвигахт.>,

И)

 

іО

 

свѣтѣ

 

Хрпстовомъ»,

 

15)

 

<0

 

слевахъ»,

 

16)

 

«О

 

покаяніи»,

 

17)

 

«О

 

постѣ»,

18)

 

«О

 

хравеніи

 

ума»,

 

19)

 

«О

 

мкогословіи»,

 

20)

 

«О

 

раеповнаваніи

 

дѣйствій

сердечныхъ»,

 

21)

 

«О

 

болѣзняхъ»,

 

22)

 

<0

 

милостыиѣ» ,

 

23)

 

<0

 

помыслахъ

 

ж-

могскихъ

 

движевіяхъ»,

 

24)

 

<0

 

терпѣніи

 

и

 

смиреніи»,

 

25)

 

<0

 

должностяхъ

н.іюбии

 

къ

 

блпжкпмъ»,

 

26)

 

«О

 

неосуждепіц

 

блшкпяго»,

 

27)

 

<ІІротивч.

 

нелишней
попечнтельиости>,

 

28)

 

сО

 

нечадн»,

 

29)

 

«Обь

 

отчаииіп»,

 

ЬО)

 

<0

 

причинахъ

притествія

 

въ

 

міръ

 

Іисуса

 

Христа>,

 

31)

 

«О

 

жизни

 

дѣятелыюи

 

и

 

умозритель-
ной».

2*
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Исходнымъ

  

пупвТомъ

 

вѣ

 

воззрѣніяхъ

 

старца

 

Серафима

 

на

христианскую

   

жизнь

   

является

   

взглядъ

   

его

   

на

  

Бога,

  

кавъ

высочайшее

 

нравственное

 

Существо,

 

источпикь

 

всякаго

 

добра.

„Боіъ, —говорить

 

иодвнжнпаъ,— есть

 

огонь,

   

согрѣвающій

 

и

воспламеняющій

   

сердца

 

и

 

утробы.

   

И

 

такъ,

   

если

 

мы

 

ощу-

тимъ

 

въ

 

сердцахъ

 

своихъ

 

холодъ,

 

который

  

отъ

 

діавола,

 

ибо

діаволъ

 

хладепъ,

 

то

 

прпзовемъ

   

Господа:

   

Онъ

 

приметь,

  

со-

грѣетъ

   

наше

   

сердце

   

совершенною

   

любовію

   

пе

   

только

 

къ

Пему,

   

но

 

и

 

къ

 

блпжнпмъ.

   

И

   

отъ

   

лица

   

теплоты

   

убѣшитъ

хладъ

   

добропенавистника.

   

Гдъ

   

Богъ,

 

тамъ

 

нѣтъ

 

зла".

   

Все

происходящее

 

отъ

 

Бога,

 

мирно

 

и

 

полезно,

   

и

 

приводить

 

че-

ловека

   

къ

 

самоосужденію

  

и

 

смиренію.

   

Богъ

  

являетъ

 

намъ

Свое

 

человѣколюбіе

 

не

 

только

 

въ

 

тЬхъ

 

случаяхъ,

   

когда

 

мы

добро

   

дѣлаемъ,

   

но

 

и

 

тогда,

   

когда

   

оскорбляемъ

   

грѣхами

 

и

прогвѣвляемъ

 

Его.

   

Еакъ

 

долготеравлпво

 

сносить

 

Онъ

 

наши

беззавонія!

   

И

  

когда

   

наказываеть,

   

каиъ

 

милостиво

 

наказы-

ваешь!"—

 

Напротпвъ,

 

діаволъ,

 

по

 

словамъ

 

ппсанія,

 

„яколевъ

рыкающій,

 

искій

 

кого

 

поглотпгп"

 

(1

  

Петр.

 

5,

 

8)—носитель

зла,

 

вссгдашній

 

врагъ

 

человѣка,

   

я цоброненавпстнпЕЪи

  

(На-

ставл.

 

I

 

о

 

Богв,

 

ср.

 

8

 

наст.).

Если

 

же

 

Богъ— безконечпо

 

любвеобильное,

 

долготерпѣли-

вое

 

и

 

милостивое

 

Существо

 

и

 

человѣкъ

 

всѣмъ

 

Обязанъ

 

Его

безмѣрной

 

благости,

 

то

 

и

 

вся

 

жизнь

 

хрпстіаппна

 

должна

 

не-

уклонно

 

слѣдовать

 

по

 

закону

 

Божію,

 

но

 

высшимъ

 

требова-

ніямъ

 

нравствеппаго

 

долга

 

и

 

совѣсти.

 

Побужденіемъ

 

въ

 

это-

му

 

служить

 

также

 

и

 

самая

 

цѣль

 

явленія

 

въ

 

міръ

 

Спасителя.

Отецъ

 

Серафимъ

 

указываешь

 

слѣдующія

 

причины

 

пришествія
въ

 

міръ

 

Іисуса

 

Христа

 

Сына

 

Божія:

1)

 

Любовь

 

Божія

 

къ

 

роду

 

человеческому:

 

„тако

 

бо

 

воз-

люби

 

Богъ

 

міръ,

 

яко

 

и

 

Сына

 

Своего

 

Единороднаго

 

далъ

 

есть*
(loan.

 

3,

 

16).
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2)

   

Возстановлепіе

 

въ

 

надшемъ

 

человеке

 

образа

 

и

 

подобія

Божія.

3)

  

Спасеніе

 

душъ

 

чоловвческнхъ:

 

„не

 

посла

 

би

 

Богъ

 

Сына

Своего

 

въ

 

міръ,

 

да

 

судить

 

мірови,

 

но

 

да

 

сиасется

 

Имъ

міръ

    

(loan.

 

6,

 

л

 

/).

„Итакъ,—заключаетъ

 

нодвижникь,— мы,

 

слѣдуя

 

цьѵіи

 

Ис-

купителя

 

нашего

 

Господа

 

Іпсуса

 

Христа,

 

должны

 

жизнь

 

свою

ировождать

 

согласно

 

его

 

Божественному

 

учепію,

 

дабы

 

чрезъ

сіе

 

получить

 

спасеніе

 

душамъ

 

пашимъ"

  

(Наст.

  

30).

Изложимъ

 

мысли

 

и

 

наставленія

 

старца

 

Серафима

 

объ

 

обя-

занностяхъ

 

христианина.

I.

 

Христіанинъ

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

Богу.

л Вѣра,

 

—

 

говорить

 

отсцъ

 

Серафимъ,—согласно

 

съ

 

ученіемъ

ііреиодобнаго

 

Антіоха,

 

есть

 

начало

 

нашего

 

соединенія

 

съ

 

Бо-

гомъ:

   

истинио

   

вѣрующій

 

есть

 

камень

 

храма

 

Божія,

   

угото-

ванный

 

для

 

зданія

 

Бога

 

Отца,

 

вознесенный

 

на

 

высоту

 

силою

Іпсуса

 

Христа".

 

Сообразуя

 

жизнь

 

свою

 

съ

 

требовапіями

 

нрав-

ственнаго

   

закона,

   

христіанпнъ

   

больше

 

всего

 

долженъ

 

пом-

нить

 

о

 

томъ,

 

что

 

надъ

 

нпмъ

 

есть

   

высочайшее

   

существо—

Богъ,

 

что

 

Онъ— Праведный

 

Судія

 

и

 

что

 

человѣку

 

придется,

если

 

не

 

въ

  

нынешней

 

жизни,

 

то

 

въ

 

будущей,

 

отдавать

 

от-

четъ

 

не

 

только

 

въ

 

свопхъ

 

дѣйствіяхъ,

 

по

 

и

 

словахъ

 

и

 

даже

сокровепныхъ

 

помыслахъ

 

этому

 

Судіи.

  

Вотъ

 

почему,

 

по

 

сло-

ішъ

 

подвижника,

 

„прежде

 

всего

 

должпо

 

вѣровать

 

въ

 

Бога,

 

яко

есть,

 

и

 

взыскающимъ

 

Его

 

мздовоздатель

 

бываешь"

 

(Евр.

 

10,

 

6)»
„Вѣра

 

безъ

 

дѣлъ

 

мертва

 

есть"

 

(Іак.

  

2,

 

26);

 

а

 

дѣла

 

вѣры

суть:

  

любовь,

   

мпръ,

   

долготериѣніе,

 

милость,

 

смироніе,

 

но-

ссвіе

 

креста

 

и

 

жизнь

 

по

 

духу.

 

Лишь

 

такая

 

вѣра

  

вменяется

въ

 

правду.

 

Истинная

 

вера

 

не

 

можешь

 

оставаться

 

безъ

 

деаъ;

кто

 

истинно

   

веруешь,

   

тотъ

   

непременно

   

творить

 

и

 

добрыя

дѣла".

 

(Наставл.

  

2-е

 

о

 

верѣ).
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•

Въ

 

теснѣйшей

 

связи

 

съ

 

верою

 

стоишь

 

другая

 

христиан-

ская

 

добродетель— надежда.

 

Характеризуя

 

истинную

 

христи-

анскую

 

надежду

 

въ

 

отличіе

 

отъ

 

прозаичной,

 

ложной,

 

отецъ

Серафимъ

 

говорить:

 

„Если

 

чѳловекъ

 

не

 

имеешь

 

излишпнго

попеченія

 

о

 

себе

 

изъ

 

любви

 

къ

 

Богу

 

и

 

для

 

дблъ

 

доброде-

тели,

 

зная,

 

что

 

Богъ

 

печется

 

о

 

яемъ:

 

то

 

таковая

 

надешда

есть

 

истинная

 

и

 

мудрая.

 

А

 

если

 

человекъ

 

все

 

упованіе

 

свое

возлагаетъ

 

на

 

свои

 

дела,

 

къ

 

Богу

 

же

 

обращается

 

съ

 

молит-

вою

 

лишь

 

тогда,

 

когда

 

его

 

постигаютъ

 

непредвидбнныя

 

бЬды,

и

 

онъ,

 

не

 

видя

 

въ

 

собственныхъ

 

силахъ

 

средствъ

 

въ

 

от-

вращенію

 

ихъ,

 

начинаетъ

 

надеяться

 

на

 

помощь

 

Божію, —то

такая

 

надежда

 

суетна

 

и

 

ложна.

 

Истинная

 

надежда

 

ищѳтъ

единаго

 

царствія

 

Божія,

 

и

 

уверена,

 

что

 

все

 

земное,

 

потреб-

ное

 

для

 

жизни

 

временной,

 

несомненно

 

дано

 

будешь".

 

Благо-

творное

 

вліяніе,

 

действенность

 

и

 

сила

 

этой

 

последней

 

на-

дежды

 

въ

 

жизни

 

христіансвой

 

весьма

 

велики.

 

„Все

 

имею-

щіе

 

твердую

 

надежду

 

на

 

Бога,

 

по

 

словамъ

 

саровсваго

 

иод-

вижнива,

 

возводятъ

 

въ

 

Нему

 

и

 

просвещаются

 

сіяніемъ

 

вѣч-

наго

 

света"...

 

„Сердце

 

не

 

можетъ

 

иметь

 

и

 

мира,

 

пока

 

не

пріобрететъ

 

такой

 

надежды.

 

Она-то

 

вполне

 

удовлотворяетъ

его

 

и

 

вносить

 

радость

 

въ

 

него.

 

О

 

сей-то

 

надежде

 

сказали

святейшія

 

уста

 

Спасителя:

 

„Пріидите

 

во

 

Мне

 

вси

 

труждаю-

щіися

 

и

 

обремененніи,

 

и

 

Азъ

 

упокою

 

вы"

 

(Матѳ.

 

11,

 

28),
т.

 

е.

 

„надейся

 

на

 

Меня,

 

и

 

утешься

 

отъ

 

труда

 

и

 

страха".

.Излишнее

 

попеченіе

 

о

 

вещахъ

 

житейскихъ

 

свойственно

человеку

 

неверующему

 

и

 

малодушному.

 

И

 

горе

 

намъ,

 

если

мы,

 

заботясь

 

сами

 

о

 

себе,

 

не

 

утверждаемся

 

надеждою

 

нашею

въ

 

Боге,

 

пекущемся

 

о

 

насъ!

 

Если

 

видимыхъ

 

благъ,

 

кото-

рыми

 

въ

 

настоящемъ

 

векѣ

 

пользуемся,

 

не

 

относимъ

 

къ

 

Нему,
то

 

какъ

 

можемъ

 

ожидать

 

отъ

 

Него

 

шбхъ

 

благъ,

 

который

обѣщаны

 

въ

 

будущемъ?

 

Не

 

будемъ

 

такими

 

маловерными,

 

а

лучше

   
будемъ

   
„искать

   
прежде

 
царствія

   
Божія,

   
и

 
сія

 
вся



—

 

635

 

—

приложатся

 

намь,

 

uo

 

слову

 

Спасителя"

 

(Матѳ.

 

6,

 

33).

 

Луч-

ше

 

для

 

васъ

 

презирать

 

то,

 

что

 

ве

 

ваше,

 

т.

 

е.

 

временное

 

и

 

,

иреходящее,

 

и

 

желать

 

вашего,

 

т.

 

е.

 

ветлввін

 

а

 

безсмертія"

(Наст.

 

27).

Далѣе

 

противными

 

христіавской

 

надеждѣ

 

грѣхами

 

явля-

ются:

 

печали

 

и

 

отчаяніе.

Дѣйствіѳ

 

печали

 

ва

 

человѣчесвій

 

духъ

 

саровскій

 

нодвиж-

яикъ

 

описываетъ

 

танъ:

 

„Когда

 

злой

 

духъ

 

печали

 

овлэдѣ-

ваётъ

 

душою,

 

тогда,

 

наполнив*

 

ее

 

горестію

 

и

 

непріятностію?

ве

 

даетъ

 

ей

 

совершить

 

молитву

 

съ

 

должнымъ

 

усердіемъ,

мѣшаетъ

 

заниматься

 

чтевіемъ

 

Писавія

 

съ

 

вадлежащимъ

 

вви-

мавіемъ,

 

лишаетъ

 

ее

 

кротости

 

и

 

благодушія

 

въ

 

обращевіи

съ

 

братіями

 

и

 

рождаетъ

 

отвращевіѳ

 

отъ

 

всякаго

 

собесѣдова-

вія.

 

Ибо

 

душа,

 

исполненная

 

печали,

 

дѣлаясь

 

какъ

 

бы

 

бе-

зумною

 

и

 

изстунлепною,

 

не

 

можетъ

 

спокойво

 

ви

 

принимать

благого

 

совѣта,

 

ви

 

кротко

 

отвечать

 

ва

 

предлагаемые

 

вопросы.

Она

 

убѣгаетъ

 

людей,

 

какъ

 

бы

 

вивовниковъ

 

ея

 

смущенія,

ве

 

понимая,

 

что

 

причина

 

болѣзни

 

внутри

 

ея.

 

Печаль

 

есть

червь

 

сердца,

 

грызущій

 

рождающую

 

его

 

мать"

 

(Наст.

 

28-е).
Однимъ

 

изъ

 

лучшихъ

 

срадствъ

 

для

 

отогнанія

 

отъ

 

себя

 

пе-

чали,

 

по

 

словамъ

 

старца,

 

является

 

борьба

 

человѣка

 

съ

 

свои-

ми

 

страстями,

 

съ

 

своими

 

грѣховными

 

привычками

 

и

 

наклов-

востями:

 

„Кто

 

побѣдилъ

 

страсти,

 

тотъ

 

побѣдилъ

 

и

 

печаль,—

говоритъ

 

онъ,-

 

а

 

побѣждеиный

 

страстями

 

не

 

избѣжптъ

 

оковъ

вечали.

 

Какъ

 

больной

 

видѣнъ

 

по

 

цвѣту

 

лица,

 

такъ

 

обладае-

мый

 

страстію

 

обличается

 

отъ

 

печали".

Предостерегая

 

отъ

 

отчаянія,

 

отецъ

 

Серафимъ

 

въ

 

одномъ

изъ

 

своихъ

 

паставлевій

 

даетъ

 

сльдующій

 

совѣтъ:

 

„Не

 

при-

дадимся

 

безпечности

 

и

 

отчаянію,

 

ради

 

тяжкихъ

 

безчислен-

ныхъ

 

грѣховъ

 

нашихъ.

 

Отчаяніе

 

есть

 

совершеннейшая

 

ра-

дость

 

діаволу.

 

Оно

 

есть

 

грѣхъ

 

къ

 

смерти,

 

какъ

 

гласитъ

 

Пи-
саніе"

   

(Наст.

 

16-е

 

о

 

покаян.).

   

Только

  

твердый

  

духомъ

 

и
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всецѣло

 

вадѣющійся

 

на

 

Bora

 

человѣкъ

 

можетъ

 

преодолеть

опасности

 

отчаявіи,

 

паводпмыи

 

на

 

него

 

духомъ

 

злобы.

 

„Куша

высокая

 

и

 

твердая

 

не

 

отчаивается

 

про

 

несчастіяхъ,

 

каковы

бы

 

они

 

пи

 

были.

 

Іуда

 

предатель

 

бмлъ

 

малодушенъ

 

и

 

но

исвусенъ

 

въ

 

брани,

 

п

 

потому

 

врагъ,

 

видя

 

его

 

отчанніе,

 

на-

палъ

 

на

 

него

 

и

 

обольотилъ

 

его

 

удавиться;

 

но

 

Нетръ—твер-

дый

 

камень,

 

когда

 

впалъ

 

въ

 

грѣхъ,

 

какъ

 

искусный

 

въ

 

брани,

не

 

отчаялся

 

п

 

не

 

потсрялъ

 

духа,

 

но

 

пролплъ

 

горьвія

 

слезы

отъ

 

горячаго

 

сердца,

 

и

 

врагъ,

 

увидя

 

ихъ,

 

какъ

 

огнемъ

 

па-

лимый

 

въ

 

глаза,

 

далеко

 

убѣжалъ

 

отъ

 

него

 

съ

 

болѣзненнымъ

воплемъ"

 

(Наставл.

 

29-е).

Бромѣ

 

вѣры

 

и

 

надежды,

 

христианину

 

должна

 

"быть

 

при-

суща

 

любовь

 

въ

 

Богу,—эта

 

третья

 

наиболѣе

 

важпъйшая

 

и,

такъ

 

сказать,

 

основная

 

христіанская

 

добродѣтель.

 

Вотъ

 

ив-

реченія

 

отца

 

Серафима

 

о

 

любви

 

къ

 

Богу:

 

„Не

 

освободясь

отъ

 

міра,

 

душа

 

не

 

можетъ

 

любить

 

Бога

 

искренно..."

 

(Наст.

6-е).

 

„Отяжавшій

 

совершенную

 

любовь

 

къ

 

Богу

 

существуетъ

въ

 

жизни

 

сей

 

такъ,

 

какъ

 

бы

 

не

 

существовалъ.

 

Ибо

 

счнтаетъ

себя

 

чужимъ

 

для

 

видимаго,

 

съ

 

терпвніемъ

 

ожидая

 

невиди-

маго.

 

Онъ

 

весь

 

измѣнился

 

въ

 

любовь

 

къ

 

Богу

 

и

 

оставилъ

всѣ

 

другія

 

привязанности.

Кто

 

себя

 

любитъ,

 

тотъ

 

любить

 

Бога

 

не

 

можетъ".

 

А

 

кто

 

не

любитъ

 

себя

 

ради

 

любви

 

къ

 

Богу,

 

тотъ

 

любитъ

 

Бога.

Истинно

 

любящій

 

Бога

 

счптаетъ

 

себя

 

странникомъ

 

и

 

при-

шельцемъ

 

на

 

земли

 

сей;

 

ибо

 

въ

 

своемъ

 

стремленіи

 

къ

 

Богу
душою

 

и

 

умомъ

 

созерцаетъ

 

только

 

Его

 

одного.

Душа,

 

исполненная

 

любви

 

къ

 

Богу,

 

и

 

во

 

время

 

исхода

изъ

 

своего

 

тѣла,

 

не

 

убоится

 

князя

 

воздушнэго,

 

но

 

съ

 

анге-

лами

 

возлетитъ,

 

какъ

 

бы

 

отъ

 

чужой

 

страны,

 

на

 

родину".

Человѣкъ

 

долженъ

 

проходить

 

(жизненный)

 

путь

 

свой

 

съ

крайнею

 

оеторожностію

 

и

 

бзиігоговѣвіемъ

 

ко

 

всему

 

священ-

ному,

   

а

 

не

 

небрежно.

   

Въ

 

противномъ

   

случай

   

нужно

 

она-
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—

саться,

 

чтобъ

 

не

 

отнеслось

 

къ

 

нему

 

сіе

 

странное

 

опредѣле-

віе

 

Божіе:

 

проклатъ

 

человѣкъ,

 

творяй

 

дѣло

 

Господне

 

съ

 

щ-

бреженіемъ

 

(Іерем.

 

48,

 

10).

 

Бойся

 

Бога,— говорить

 

Премуд-

рый,— и

 

заиовѣди

 

Его

 

храни

 

(Еккл.

 

12,

 

lb).

 

А

 

соблюдая

заповвди,

 

ты

 

будешь

 

силенъ

 

во

 

всякомъ

 

дѣлѣ,

 

и

 

дѣло

 

твое

будетъ

 

всегда

 

хорошо.

 

Ибо,

 

боясь

 

Бога,

 

ты

 

изъ

 

любви

 

къ

Нему

 

все

 

дѣлать

 

будешь

 

хорошо.

 

А

 

діавола

 

не

 

бойся;

 

кто

боится

 

Бога,

 

тотъ

 

одолѣетъ

 

діавола:

 

для

 

того

 

діаволъ

 

безеи-

левъ.

 

Подвнжникъ

 

различаетъ

 

два

 

вида

 

страха:

 

„если

 

не

хочешь

 

дѣлать

 

зла,

 

то

 

бойся

 

Господа,

 

и

 

не

 

дѣлай;

 

а

 

если

хочешь

 

дѣлать

 

добро,

 

то

 

бойся

 

Господа

 

и

 

дѣлай*.

Заботы

 

о

 

земномъ,

 

разсѣянность

 

и

 

вообще

 

невниматель-

ное

 

отношевіе

 

къ

 

дѣлу

 

своего

 

спасенія

 

весьма

 

часто

 

служатъ

иричиною,

 

почему

 

человѣкъ

 

не

 

имѣетъ

 

въ

 

себѣ

 

страха

 

Бо-

жія.

 

„Пикто,

 

говорить

 

отецъ

 

Серуфпмъ,— не

 

можетъ

 

стяжать

страха

 

Бошія,

 

доколѣ

 

не

 

освободится

 

сть

 

всѣхъ

 

заботъ

 

жи-

тейскихъ.

 

Когда

 

умъ

 

будетъ

 

безнопечптеленъ,

 

тогда

 

двнжетъ

его

 

страхъ

 

Божій

 

и

 

влечетъ

 

къ

 

любви

 

Бошіей.

 

Страхъ

 

бла-

гости

 

Божіей

 

пріобрѣтаетса

 

тогда,

 

когда

 

человѣкъ,

 

отрекшись

отъ

 

всего,

 

что

 

въ

 

мірѣ,

 

соберетъ

 

всѣ

 

свои

 

мысли

 

и

 

чувства

п

 

весь

 

погрузится

 

въ

 

созерцапіе

 

Бога

 

и

 

въ

 

чувство

 

обѣ-

щаннаго

 

святымъ

 

блаженства

 

(Наст.

 

5

 

и

 

6).

Три

 

хрпстіанскпхъ

 

добродѣтела:

 

вѣра,

 

надежда

 

и

 

любовь

пронпкаютъ

 

собою

 

всю

 

жизнь

 

истпннаго

 

христіанина.

 

Онѣ

составляютъ

 

основу,

 

такъ

 

пазываемаго,

 

впутренняго

 

Бого-

иочитавія.

 

Нрекраснымъ

 

выраженіемъ

 

пхъ

 

во

 

внв

 

служитъ

молитва,

 

являющаяся

 

уже

 

главпѣйшпмъ

 

элсмептомъ

 

Богопо-

чптанія

 

впѣшняго.

 

Молитва — это

 

собесъдоваиіе

 

человѣческаго

духа,

 

вѣрующаго,

 

надѣющагося

 

и

 

любящаго,

 

съ

 

Высочай-

шамъ

 

Существомъ—Богомъ.

 

По

 

мысли

 

великаго

 

подвижника

истинная

 

молитва

 

должна

 

быть

 

непрестанной

 

и

 

сопровож-

даться

 

слезами

 

умилевія.

   

У

 

кого

 

текутъ

 

эти

 

слезы,

 

у

 

того



—

 

638

 

—

„сердце

 

озаряется

 

лучами

 

солнца

 

правды—Христа

 

Бога*,

Если

 

же

 

мы

 

„нлачемъ

 

на

 

молитвѣ

 

и

 

къ

 

этимъ

 

слезамъ

 

при-

мешивается

 

смѣхъ,

 

то

 

это

 

отъ

 

дьявольской

 

хитрости"

 

(На-

ставл.

 

15-е).

 

Особенно

 

же

 

во

 

время

 

молитвы

 

вужво

 

бороться

съ

 

нечистыми,

 

плотскими

 

помыслами

 

и

 

исвушеніями,

 

пред-

ставляющими

 

изъ

 

себя

 

также

 

навожденія

 

злого

 

духа.

 

Овъ

„какъ

 

левъ,

 

скрываясь

 

въ

 

оградѣ

 

своей

 

(Псал.

 

9,

 

3D),

 

тайно

разставляетъ

 

вамъ

 

сѣти

 

нечистыхъ

 

и

 

нечестивыхъ

 

помысловъ*.

„Мы

 

должны

 

стараться,— говорить

 

старецъ-подвижнпвъ,—

быть

 

свободными

 

отъ

 

помысловъ

 

нечистыхъ,

 

особенно,

 

когда

приносимъ

 

молитву

 

Богу,

 

Ибо

 

нѣтъ

 

единенія

 

между

 

смра-

домъ

 

и

 

благововіемъ.

Для

 

сего

 

нужно

 

отражать

 

первое

 

наиаденіе

 

грѣховвыхъ

помысловъ

 

и

 

движеній

 

и

 

разсѣвать

 

пхъ

 

отъ

 

земли

 

сердца

нашего.

 

Пока

 

дѣти

 

вавилопскія,

 

т.

 

е.

 

движенія

 

и

 

помыслы

злые

 

еще

 

младенцы,

 

должно

 

разбивать

 

и

 

сокрушать

 

пхъ

 

о

камень,

 

который

 

есть

 

Хрнстосъ:

 

особенно

 

же

 

нужно

 

сокру-

шать

 

слѣдующія

 

три

 

страсти:

 

чревоугодіе,

 

сребролюбіе

 

п

тщеславіе,

 

которыми

 

ухищрялся

 

діаволъ

 

искусить

 

дажо

 

Са-

мого

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

въ

 

копцѣ

 

подвиговъ

 

Его
въ

 

пустынь".

Вообще

 

же

 

„требуется

 

подвигъ

 

и

 

великая

 

бдительность,

чтобы

 

во

 

время

 

псалмопѣнія

 

умъ

 

нашъ

 

согласовался

 

съ

•сердцемъ

 

и

 

устамп,

 

дабы

 

въ

 

молитвѣ

 

нашей

 

къ

 

ѳиміаму

не

 

примѣшивалось

 

зловоніѳ".

Поэтому,—увѣщеваетъ

 

отецъ

 

Серафимъ,— будемъ

 

непре-

станно,

 

день

 

и

 

ночь,

 

со

 

слезами

 

повергать

 

себя

 

предъ

 

лп-

цомъ

 

благости

 

Божіей,

 

да

 

очпститъ

 

Онъ

 

сердца*

 

наши

 

отъ

всякаго

 

злого

 

номышленія,

 

чтобы

 

мы

 

достойно

 

могли

 

про-

ходить

 

путь

 

звапія

 

нашего

 

и

 

чистыми

 

приносить

 

Ему

 

дары

служенія

 

нашего".

 

И

 

молитва

 

прп

 

такихъ

 

условіяхъ

 

всегда

будетъ

 

дѣйственна,— среди

 

соблазновъ,

 

искушеній

 

и

 

помыс-



—
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ловъ

 

нлотскихъ,

 

человѣкъ

 

выйдетъ

 

побѣдитолемъ.

 

Даже

 

въ

молодые,

 

неустойчивые

 

годы,

 

когда

 

многіе

 

изъ

 

насъ

 

быва-

ютъ

 

обуреваемы

 

этими

 

номысламп,

 

пламень

 

страстей

 

мо-

жетъ

 

потухнуть

 

чрезъ

 

постоянную,

 

сердечную

 

молитву

 

(На-

ставл.

 

23).
Весьма

 

полезенъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

молитвы

 

для

 

человѣка —постъ.

По

 

словамъ

 

старца

 

Серафима

 

„постъ

 

состоптъ

 

не

 

въ

 

томъ

только,

 

чтобы

 

есть

 

рѣдко,

 

но

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

ѣсть

 

мало;

п

 

не

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

ѣсть

 

однажды,

 

но

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

не

ѣсть

 

много.

 

Неразуменъ

 

тотъ

 

постнпкъ,

 

который

 

дожидается

опредѣленнаго

 

часа,

 

а

 

въ

 

часъ

 

трапезы

 

весь

 

предается

 

не-

насытному

 

внушенію

 

и

 

тѣломъ,

 

и

 

умомъ.

 

Въ

 

разсужденіи

пищи

 

должно

 

наблюдать

 

и

 

то,

 

чтобы

 

по

 

разбирать

 

между

снѣдями

 

вкусными

 

и

 

невкусными.

 

Это

 

дѣло,

 

свойственное

апвотнымъ,

 

въ

 

разумномъ

 

человѣкв

 

ее

 

достойно

 

похвалъ.

Отказываемся

 

же

 

мы

 

отъ

 

пріятвой

 

пищи

 

для

 

того,

 

чтобы

усмирить

 

воюющіе

 

члены

 

плоти

 

и

 

дать

 

свободу

 

дъйствіямъ

духа.

 

Истинный

 

постъ

 

состоптъ

 

не

 

въ

 

одномъ

 

пзпуреніи

плоти,

 

но

 

и

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

ту

 

часть

 

хлѣба,

 

которую

 

ты

самъ

 

хотѣлъ

 

бы

 

съѣсть,

 

отдать

 

алчущему".

Нравственный

 

смыслъ

 

и

 

значеніе

 

фиэпческаго

 

(тѣлеснаго)

поста

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

чрезъ

 

него,

 

ведя

 

борьбу

 

съ

чувственными

 

влеченіями

 

и

 

грѣховпымп

 

потребностями,

 

че-

ловѣкъ

 

ослабляетъ

 

влекущія

 

его

 

къ

 

землв

 

узы,

 

очпщаетъ

сердце

 

и

 

возвышаетъ

 

духъ

 

свой

 

къ

 

небу,

 

гдѣ

 

псточникъ

 

его

скасевія.

 

„Въ

 

той

 

мѣрѣ, — говорить

 

опытный

 

въ

 

духовной

яизни

 

саровскій

 

подвпжнпкъ,—какъ

 

плоть

 

постящагося

 

ста-

новится

 

топкою

 

и

 

легкою,

 

духовная

 

жизнь

 

нрпходптъ

 

въ

 

со-

вершенство

 

п

 

открываешь

 

себя

 

чудными

 

явленіями.

 

Тогда
духъ

 

совершаетъ

 

свои

 

дѣйствія

 

какъ

 

бы

 

въ

 

безтѣлесномъ

тѣлѣ.

 

Внѣшнія

 

чувства

 

точно

 

закрываются,

 

п'умъ,

 

отрѣшась

отъ

 

земли,

   

возносится

   

къ

 

небу

 

п

 

всецѣло

   

погружается

 

въ
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созерцаніѳ

 

міра

 

духовнаго".

 

Важность

 

поста,

 

какъ

 

средства

весьма

 

необходимая

 

въ

 

духовной

 

жпзип

 

человека,

 

освящена

аамъ

 

ирпмѣромъ

 

Спасителя

 

и

 

св.

 

отцовъ—хрпстіапсвихъ

нодвижпиковъ.

 

„Подвиго-положнпкъ

 

и

 

Спаситель

 

нашъ

 

Гос-

нодь

 

Іисусъ

 

Хрпстосъ,

 

предъ

 

выстунленіемъ

 

на

 

нодвягъ

 

ис-

вупленія

 

рода

 

человѣческаго,

 

укрѣпилъ

 

Себя

 

продолжитель-

нымъ

 

постомъ.

 

И

 

всѣ

 

подвижники,

 

начиная

 

работать

 

Гос-

поду,

 

вооружали

 

себя

 

постомъ

 

п

 

не

 

пиаче

 

вступали

 

на

 

путь

крестный,

 

какъ

 

въ

 

нодвигѣ—поста.

 

Самые

 

успѣхи

 

въ

 

под-

вижничествв

 

пзмѣряли

 

они

 

успѣхами

 

въ

 

постѣ".

Если

 

воздерживаться

 

въ

 

пзвѣстное

 

время

 

отъ

 

скоромной

нпщп

 

или

 

нѣкоторыхъ

 

родовъ

 

постной

 

пищи,

 

для

 

человѣва

не

 

представляетъ

 

иногда

 

особыхъ

 

трудностей

 

п

 

достигнуто

можетъ

 

быть

 

нрп

 

нѣкоторыхъ

 

усиліяхъ

 

его

 

воли,

 

то

 

въ

строгому

 

посту

 

(каковъ,

 

напрпмвръ,

 

былъ

 

постъ

 

древнихъ

христіаискихъ

 

аскетовъ)

 

можно

 

нріучить

 

себя

 

лишь

 

посте-

пенно,

 

какъ

 

дѣлалп

 

это

 

неръдко

 

и

 

сами

 

великіе

 

нпдвпжншш.

„Къ

 

строгому

 

іюсту

 

святые

 

люди

 

приступали

 

не

 

вдругъ,

дѣлаясь

 

постепенно

 

и

 

мало-по-малу

 

способными

 

довольство-

ваться

 

самою

 

скудною

 

пищею.

 

Преподобный

 

Дороѳей,

 

прі-

учая

 

ученика

 

своего

 

Досиѳея

 

къ

 

посту,

 

постепенно

 

отнпмалъ

отъ

 

стола

 

его

 

по

 

малой

 

части,

 

такъ

 

что

 

отъ

 

четырехъ

 

фун-

товъ

 

мѣру

 

его

 

ежедневной

 

пищи

 

низвелъ,

 

пакояецъ,

 

до

восьми

 

лотовъ

 

хлѣба".

 

Впрочемъ,

 

хотя

 

и

 

можно

 

тавимъ

 

пу-

темъ,

 

при

 

помощи

 

Божіей,

 

пріучить

 

себя

 

къ

 

строгому

 

посту

для

 

спасенія

 

души,

 

однакожъ,

 

замѣчаетъ

 

отецъ

 

Серафпмъ,

не

 

всявій

 

сможетъ

 

наложить

 

на

 

себя

 

строгое

 

правило

 

воз-

держанія

 

во

 

всемъ,

 

или

 

лишить

 

себя

 

всего,

 

что

 

можетъ

 

слу-

жить

 

въ

 

облегченію

 

немощей.

 

„Могій

 

же

 

вмѣститп

 

да

 

вмѣ-

ститъ"

  

(Мате.

 

19,

 

12).

„Святые

 

постнпвп,—говорить

 

саровскій

 

старецъ,— къ

 

удив-

ленію

 

другихъ,

 

не

 

знали

 

разслабленія,

 

но

 

всегда

 

были

 

бодры,
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сильвы

 

и

 

готовы

 

къ

 

дълу.

 

Болѣзви

 

между

 

ними

 

были

 

рѣдки

п

 

жизнь

 

пхъ

 

текла

 

чрезвычайно

 

продолжительно".
Общее

 

правило,

 

котораго

 

слѣдуетъ,

 

по

 

мнѣнію

 

отца

 

Се-

рафима,

 

держаться

 

при

 

соблюдеиіп

 

фпзическаго

 

поста

 

таково:

Ппщп

 

употреблять

 

должпо

 

каждый

 

день

 

столько,

 

чтобы

тбло,

 

укрЬпясь,

 

было

 

другомъ

 

и

 

помощникомъ

 

душв

 

въ

 

со-

вершёвіи

 

добродѣтелп;

 

иначе

 

можетъ

 

быть

 

и

 

то,

 

что

 

при

пзиеможевіи

 

тѣла,

 

и

 

душа

 

ослабветъ.

 

По

 

пятпицамъ

 

н

 

сре-

дамъ,

 

особенно

 

же

 

въ

 

четыре

 

поста,

 

пищу

 

ію

 

прпмѣру

 

от-

цовъ,

 

употребляй

 

одинъ

 

разъ

 

въ

 

день,—п

 

Ангелъ

 

Господень

прилепится

 

къ

 

тебь*.

(Окончаніе

 

будетъ).

Экскурсія

 

воспитагпихсовъ

 

Смоленской

 

духовной

семннаріи

 

1902

 

года

 

(4

 

іхоня — 6

 

іюля)

 

*).

Ивъ

 

Ливадіп

 

на

 

своихъ

 

пяти

 

линейкахъ

 

мы

 

шумно

 

поѣхали

по

 

шоссе

 

въ

 

другое

 

царское

 

имѣніе — Ореанду.

 

Очарователь-
ная

 

ыѣстность

 

Ореанды,

 

ея

 

паркъ,

 

ея

 

дпкія

 

скалы,

 

ориги-

нальные

 

утесы,

 

цѣльные

 

въ

 

своей

 

природной

 

красѣ,

 

лишен-

ной

 

всякихъ

 

искусственныхъ

 

украшеній,

 

— дѣлаютъ

 

ивъ

 

Оре-
анды

 

одпиъ

 

изъ

 

красивъйшихъ

 

уголковъ

 

южнаго

 

берега
Крыма.

На

 

4-й

 

верстѣ

 

отъ

 

Ливадіи

 

мы

 

сошли

 

съ

 

линеекъ

 

и

 

подня-

лись

 

съ

 

правой

 

стороны

 

дороги

 

на

 

холмикъ,

 

на

 

которомъ

 

вы-

сится

 

царская

 

бесѣдка,

 

называемая

 

«Чайной».

 

У

 

напшхъ

 

ногъ

лежала

 

вся

 

Ореанда.

 

Прямо

 

предъ

 

глазами

 

разстилается

 

ра-

дужвая

 

пустыня

 

моря;

 

оно

 

то

 

блѳснѳтъ

 

золотою

 

струей,

 

то

сольется

 

въ

 

бирюзу,

 

то

 

засвѳркаетъ

 

ослѣпительнымп

 

алмазами,

то

 

воспѣнится

 

сѳребромъ.

 

Прѳдъ

 

этимъ

 

моремъ,

 

сподручно

 

съ

нимъ,

 

разливается

 

другое

 

море

 

велени.

 

Среди

 

него

 

бѣлѣютъ

развалины

 

сгорѣвшаго

 

дворца,

 

Вел.

 

К.

 

Константина

 

Николае-
ва,

 

слѣва

 

выдается

 

Мачтовая

 

скала,

 

а

 

на

 

ней

 

— мачта,

 

справа

высится

 

огромный

 

утѳсъ

 

съ

 

чугуннымъ

 

крестомъ

 

на

 

верхуш-

*)

 

Продоменіс.

 

См,

 

№

 

10

 

Смол.

 

Епарх.

 

Вѣдом.
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кѣ:

 

это

 

—

 

«Крестовая

 

гора»;

 

а

 

вдали

 

вы

 

видите

 

Ялту.

 

Съ

 

бе-

<ѵвдкп

 

по

 

етупѳнькамъ

 

мы

 

сошли

 

внгтзъ

 

и

 

мимо

 

пруда,

 

на

которомь

 

гордо

 

плавалъ

 

одинокій

 

лебедь,

 

въ

 

прохладной

 

тѣнн

парка

 

направились

 

къ

 

развалияамь

 

дворца.

 

Сохранившаяся
колонны,

 

портики,

 

внутренній

 

помпейскій

 

дворикъ

 

ещѳ

 

живо

говорятъ

 

о

 

его

 

когда-то

 

бывшей

 

роскоши.

 

Развалины

 

дворца

придаютъ

 

этому

 

тихому,

 

поэтическому

 

уголку

 

какой-то

 

грустно-

мечтательный

 

характеръ.

 

Здѣсь

 

все

 

напоминаѳтъ

 

о

 

недавней

кипучей

 

и

 

роскошной

 

жизни

 

прѳжнихъ

 

владѣльцевъ

 

имѣнія.

Противъ

 

передняго

 

фасада

 

дворца,

 

на

 

широкой

 

пдощадкѣ,

стоитъ

 

могучее

 

дерево,

 

подъ

 

тѣныо

 

котораго,

 

на

 

скамьяхъ,

велись

 

когда-то

 

шумныя

 

бесѣды.

 

Тутъ

 

бассейны,

 

кишащіе

рыбой,

 

по

 

формѣ

 

изображающее

 

Черное,

 

Азовское

 

и

 

Араль-
ское

 

моря;

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

парка

 

на

 

небольшой

 

мраморной

плитѣ

 

можно

 

читать

 

надпись:

 

«Моська»;

 

подъ

 

этой

 

плитой

зарыта,

 

собака — любимица

 

барыни;

 

тамъ

 

на

 

аллѳѣ

 

стоитъ

затѣйливый

 

дубъ,

 

изъ

 

дупла

 

которого

 

вытѳкаетъ

 

струя

 

вѳдико-

лѣпной,

 

искусно

 

проведенной

 

въ

 

него

 

воды.

 

Прелестна

 

въ

Орѳандѣ

 

церковь

 

въ

 

честъ

 

Покрова

 

Пресвятой

 

Богородицы,
внутри

 

обильно

 

украшенная

 

мозаическими

 

образами.

 

Къ

 

золо-

тистому

 

фону

 

мозаикъ

 

какъ

 

нельзя

 

болѣе

 

принаровлѳно

 

ориги-

нальное

 

освѣщѳніѳ,

 

слабо

 

льющееся

 

сквозь

 

жѳлтыя

 

стекла

единственныхъ

 

отверстій

 

въ

 

куполѣ

 

и

 

абсидѣ:

 

оконъ

 

въ

 

стѣ-

нахъ

 

нѣтъ.

 

Оригинальна

 

около

 

церкви

 

и

 

колокольня,

 

устроен-

ная

 

на

 

вѣтвяхъ

 

развѣсистаго

 

дерева.

Изъ

 

Ореанды

 

по

 

дикой,

 

суровой

 

мѣстности

 

Ай-Тодорскаго
мыса,

 

мимо

 

можжевельнпковъ,

 

утесовъ,

 

обрывисто

 

спускаю-

щихся

 

къ

 

морю,

 

мы

 

двинулись

 

въ

 

Алупку.

 

По

 

возвышенному

берегу

 

моря

 

разбросана

 

масса

 

живописныхъ

 

дачъ;

 

одна

 

ивъ

нихъ,

 

съ

 

поэтичѳскимъ

 

названіемъ:

 

«Ласточкино

 

гнѣздо»,

 

въ

видѣ

 

замка

 

съ

 

башней

 

эффектно

 

построена

 

на

 

краю

 

обрыва.

На

 

главномъ

 

Ай-Тодорскомъ

 

утесѣ,

 

на

 

высотѣ

 

36

 

саженей
надъ

 

моремъ,

 

высится

 

маякъ.

 

Такъ

 

какъ

 

осмотръ

 

маяка

 

до-

зволенъ,

 

то

 

мы

 

не

 

упустили

 

случая

 

высадиться

 

около

 

него

 

и

кстати

 

полюбоваться

 

съ

 

высокаго

 

утеса

 

на

 

море.

Впечатлѣнія

 

этого

 

дня

 

нѳ

 

были

 

бы

 

такъ

 

богаты,

 

если

 

бы
мы

 

не

 

видали

 

Алупки,

 

одного

 

изъ

 

самыхъ

 

красивыхъ

 

мѣстъ

на

 

южиомъ

 

берегу.

 

Послѣ

 

обѣда,

 

заказаннаго

 

въ

 

рѳсторанѣ

сразу

 

же

 

по

 

пріѣздѣ

 

въ

 

Алупку,

 

мы

 

направились

 

въ

 

сопро-

вождевіи

 

проводника,

 

по

 

дорожкамъ

 

верхняго

 

парка

 

къ

 

луч-

шему

 

украгаенію

 

Алупки —дворцу

 

князей

 

Воронцовыхъ.

 

Долго



—
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бродили

   

мы

   

среди

   

чудныхъ

   

грушіъ

 

гигантскихъ

 

кедровъ

 

и

сосенъ

   

мимо

 

прудовъ

 

съ

 

бьющими

 

фонтанами,

 

между

 

фанта-
стическими

 

нагроможденіями

 

скалъ

 

и

 

камней,

 

въ

 

величествен-

но

 

дикой

   

и

   

причудливой

   

формѣ

    

когда-то

 

отложившихся

 

съ

Ай-Петри;

   

этимъ

   

грандіо:шьшъ

   

остаткамъ

   

грознаго

   

обвала
усвоено

 

поэтическое

 

названіе

  

<

 

Большого

 

хаоса».

 

Въ

 

верхнемъ

паркѣ

 

вьются

 

въ

 

разныхъ

 

направленіяхъ

 

тропинки,

 

устроены

гроты

 

и

 

разбросаны

 

группы

 

рѣдкихъ

 

растеній.

 

Наконѳцъ,

 

мы

вышли

 

къ

 

сѣверному

 

фасаду

 

дворца,

 

имѣющаго

 

видъ

 

суроваго

пайка.

 

Долго

   

стояли

   

мы

   

здѣсь,

   

пока

 

получили

 

возможность

войти

 

внутрь

 

его.

 

Пусто,

 

темно

 

и

 

неуютно

 

въ

 

его

 

обширныхъ,
эапуетѣлыхъ

   

комнатахъ,

   

съ

   

кое-какими

    

ветхими

 

остатками

ихъ

 

прежней

   

роскоши.

    

Кажется,

 

что

 

самый

 

лица

 

прежнихъ

владетелей

 

этого

 

заброшеннаго

 

замка,

 

теперь

 

уныло

 

смотрятъ

на

 

окружающее

   

изъ

 

золочекыхъ

 

рамокъ

 

фамильныхъ

 

портре-

товъ.

  

Поясненія

 

дѣлалъ

   

сопровождавши

 

насъ

 

но

 

дворцу

 

та-

таринъ— надсмотрщикъ.

 

Совершено

 

обратное

 

впѳчатлѣніе

 

про-

изводить

 

дворецъ

   

съ

   

внѣшней

 

южной

 

стороны.

 

Обращенная
къ

 

морю

 

«львиная»

  

терраса

 

съ

 

огромной

 

мраморной

 

нишей,—
сколокъ

   

испанской

   

Альгамбры, — украшенная

   

тремя

   

нарами

художественно

 

сдѣланныхъ

 

мраморныхъ

 

львовъ,

 

прилегающая

къ

 

ней

 

площадь

 

съ

   

дворцовыми

 

цвѣтниками,

 

виды

 

па

 

морѳ,

повсюду

 

образцовый

 

порядокъ — заставляютъ

 

васъ

 

позабыть

 

о

пустотѣ

 

и

 

заброшенности

 

замка.

  

Отъ

 

дворца

 

подъ

 

тѣнью

 

ниж-

няго

 

парка

 

мы

   

спустились

 

къ

 

морскому

 

берегу,

 

посидѣли

 

на

юкалѣ

 

Айвазовского»,

   

надъ

   

самымъ

 

моремъ,

 

и

 

затѣмъ,

 

до-

вольные

 

впечатлѣніями

 

дня,

 

хотя

 

нѣсколько

 

усталые,

 

уже

 

по

верхнему

 

шоссе,

   

чрезъ

   

татарскія

   

деревушки

 

лихо

 

понеслись

обратно

 

въ

   

Ялту.

   

Вечѳромъ,

   

послѣ

   

ужина,

 

экскурсанты

 

въ

радуисномъ

   

настроеніи

   

гуляли

 

по

 

Набережной,

   

осматривали

молъ,

 

покупали

 

въ

   

магазинахъ

 

на

 

память

 

виды

 

Крыма.
2б-го

 

іюня

 

мы

 

встали

 

совершенно

 

бодрыми

 

въ

 

5 1 /.,

 

час.

утра,

 

напились

 

чаю,

 

собрали

 

вещи,

 

въ

 

8-омъ

 

часу

 

двинулись

на

 

пароходъ,

 

а

 

въ

 

9

 

час.

 

утра

 

выѣхали

 

изъ

 

Ялты.

 

Погода
стоитъ

 

совсѣмъ

 

не

 

южная;

 

холодный

 

пронизывающій

 

вѣтеръ

загоняетъ

 

многихъ

 

пассажировъ

 

съ

 

палубы

 

въ

 

каюты.

 

Морѳ

гоняетъ

 

валы,

 

многіе

 

пассажиры

 

страдаютъ

 

отъ'

 

пароходной
качки,

 

въ

 

особенности

 

дамы,

 

изъ

 

которыхъ

 

одна

 

дошиа

 

до

истерическихъ

 

криковъ.

 

Прѳдъ

 

нами

 

мелькаютъ

 

знакомые

берега

 

Ливадіи,

 

Ореандьі,

 

Анупки.

 

Въ

 

общѳмъ

 

же

 

поражаю-

Щихъ

 

видовъ

   

съ

   

моря

   

нѣтъ,

   

такъ

   

какъ

 

частные

 

предметы
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скрыты

 

въ

 

массѣ

 

зелени.

 

Вотъ

 

уже

 

пароходъ

 

миновалъ

 

вы-

сокій.

 

бѣлый

 

Херсонесскій

 

маякъ,

 

за

 

нимъ

 

виденъ

 

Херсонес-
скій

 

монастырь,

 

а

 

еще

 

дальше

 

пачпнаетъ

 

выдѣляться

 

на

 

гори-

зонтѣ

 

со

 

своей

 

сложной

 

топографіей

 

и

 

Севастополь.

 

Небольшія
бухточки

 

начинаютъ

 

въ

 

большомъ

 

количествѣ

 

изрѣзывать

каменистый

 

берегъ.

 

Но

 

вотъ

 

пароходъ

 

вступилъ

 

въ

 

главный

Севастопольскій

 

рейдъ

 

между

 

Александровской

 

и

 

Константи-
новской

 

баттареями.

 

Съ

 

правой

 

стороны

 

на

 

возвышенности

раскинулись

 

величественпыя,

 

красивый

 

зданія

 

Севастополя.
Въ

 

разговорахъ

 

всѣвыражаютъ

 

свою

 

заинтересованность

 

этимъ
историческимъ

 

городомъ.

 

Наконецъ,

 

мы

 

врѣзались

 

въ

 

Южную

бухту,

 

миновали

 

Графскую

 

пристань

 

и

 

иъ

 

2

 

часа

 

дня

 

оста-

новились

 

у

 

пристани

 

Р.

  

О.

   

П.

 

и

 

Т.
Багажъ

 

обычнымъ

 

порадкомъ

 

мы

 

переправили

 

на

 

двухъ

домовикахъ

 

въ

 

реальное

 

училище,

 

гді;

 

любезно

 

дозволили

 

намъ

остановиться,

 

а

 

сами

 

партіей

 

двинулись

 

въ

 

училище

 

пѣшкомъ.

Всѣ

 

смотрятъ

 

на

 

насъ

 

съ

 

удивлѳніемъ.

 

Очевидно,

 

въ

 

Севасто-
полѣ

 

менѣе

 

привыкли

 

къ

 

экскурсіямъ,

 

чѣмъ

 

въ

 

Ялтѣ,

 

гдѣ

 

на

насъ

 

не

 

обращали

 

никакого

 

вниманія.

 

Городъ

 

при

 

внутреннемъ

обозрѣніи

 

оказался

 

очень

 

красивымъ,

 

съ

 

роскошными

 

архи-

тектурными

 

постройками,

 

но

 

нѣсколько

 

пустоватымъ;

 

обыч-

ной

 

суеты

 

южныхъ

 

городовъ

 

въ

 

немъ

 

не

 

замечается;

 

на

 

всемъ

лежитъ

 

печать

 

поенной

 

портовой

 

жизни.

Въ

 

Севастопольскомъ

 

реальномъ

 

училищѣ

 

въ

 

то

 

время

производили

 

лѣтній

 

ремонтъ;

 

кромѣ

 

того

 

помимо

 

нашихъ

 

Смо-
ленскпхъ

 

реалистовъ,

 

въ

 

немъ

 

одновременно

 

остановились

 

еще

нѣсколько

 

партій

 

экскурсантовъ.

 

Мебели,

 

кромѣ

 

чайнаго

 

стола

да

 

нѣсколькихъ

 

партъ,

 

не

 

было

 

никакой.

 

Но

 

мы

 

сразу

 

же

приспособились

 

къ

 

новой

 

обстанов:;ѣ,

 

разложили

 

свои

 

вещи

 

по

мѣстамъ

 

и

 

затѣмъ

 

отправились

 

обѣдать

 

на

 

Екатерининскую
улицу,

 

въ

 

ресторанъ

 

Ветцеля.

 

Весьма

 

доброкачественный

 

обѣдъ

былъ

 

прпготовленъ

 

со

 

значительной

 

уступкой.
Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

вечеромъ

 

на

 

общемъ

 

совѣгв

 

было

 

рѣшѳ-

но

 

осмотрѣть

 

окрестный

 

Херсонесскій

 

моиастырь,

 

отстоящій
отъ

 

Севастополя

 

въ

 

3-хъ

 

верстахъ.

 

Большинство

 

отправилось

туда

 

пѣшкомъ,

 

а

 

мы,

 

человѣкъ

 

пять,

 

поѣхали

 

бухтой

 

на

 

нѳ-

болыпомъ

 

нанятомъ

 

яликѣ.

 

Слегка

 

покачивала

 

мертвая

 

зыбь.
Съ

 

лѣваго

 

берега

 

устрашающе

 

глядѣли

 

на

 

насъ

 

своими

 

жерла-

ми

 

гиганты— пушки;

 

справа

 

видпѣлся

 

Малаховъ

 

курганъ.

Вдали,

 

съ

 

моря,

 

слышенъ

 

тоскливый

 

рѳвъ

 

«морской

 

сирены»

 

—

сигнальной

   

конусообразной

   

пневматической

   

трубы

 

большихъ
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размѣровъ,

 

одиноко

 

качающейся

 

на

 

волнахъ.

 

Въ

 

разныхъ

паправленіяхъ

 

снуютъ

 

по

 

водѣ

 

паровые

 

катѳры.

 

Вокругъ,

 

по

бврегамъ

 

бухты

 

масса

 

портовыхъ

 

и

 

флотскихъ

 

учрежденій,
обнаруживающихъ

 

разнообразную

 

кипучую

 

дѣятѳльность.

 

На-
конецъ,

 

мы

 

причалили

 

къ

 

берегу

 

Карантинной

 

бухты,

 

прямо

противъ

 

Херсонесскаго

 

музея.

Нигдѣ

 

въ

 

Россіи

 

нельзя

 

увидѣть

 

такого

 

богатаго

 

и

 

поучи-

тельного

 

зрѣлища,

 

какъ

 

Херсонесскія

 

раскопки.

 

На

 

маленькой
плоскости,

 

съ

 

трехъ

 

сторонъ

 

обрѣзанной

 

моремъ,

 

лежать

 

остатки

и

 

раскопки

 

дрѳвняго

 

Х«рсонеса

 

(Корсуни)..

 

видны

 

развалины

построекъ,

 

большая

 

оборонительная

 

стѣна

 

я

 

на

 

первомъ

 

планѣ

большой

 

соборъ

 

св.

 

Владимира

 

и

 

прочія

 

монастырскія

 

построй-
ки.

 

Произведенныя

 

въ

 

новѣйгаее

 

время

 

раскопки

 

достигли

такой

 

глубины,

 

что

 

здѣсь

 

тянутся

 

узкія

 

улицы,

 

по

 

которымъ

тѣснымъ

 

рядомъ

 

установлены

 

дома,

 

базилики

 

съ

 

ясно

 

вы-

деляющимся

 

планомъ;

 

среди

 

развалинъ

 

здѣсь

 

можно

 

видѣть

глубокія

 

цистерны,

 

громадные

 

глиняные

 

сосуды

 

для

 

вина

 

и

хлѣбнаго

 

зерна,

 

фамильные

 

склейы

 

съ

 

сохранившимися

 

костя-

ми,

 

водосточные

 

каналы.

 

Цѣлый

 

рядъ

 

картинъ

 

проносится

яадъ

 

этими

 

остатками

 

предъ

 

воображеніеиъ

 

любознательнаго

путешественника.

Раскопки

 

послѣднихъ

 

лѣтъ

 

открыли

 

массу

 

вещей,

 

изъ

 

ко-

торыхъ

 

многія

 

хранятся

 

теперь

 

въ

 

новомъ

 

музеѣ

 

имени

археологической

 

комиссіи,

 

устроенномъ

 

внѣ

 

монастырской

 

стѣ-

ны,

 

на

 

берегу

 

бухты.

 

Кромѣ

 

громоздкихъ

 

остатковъ

 

древнихъ

построекъ:

 

плитт,

 

капителей,

 

колоннъ,

 

гробовъ,

 

разложенныхъ

на

 

площади

 

около

 

музея,

 

въ

 

самомъ

 

зданіи

 

музея

 

хранится

много

 

всякихъ

 

мелочей,

 

относящихся

 

къ

 

внутренней

 

жизни

обита вшихъ

 

здѣсь

 

грековъ

 

языческой

 

и

 

христіанской

 

эпохи.

Здѣсь

 

можно

 

видѣть

 

кресты,

 

рыболовныя

 

крючки

 

принадле-

жности

 

женскаго

 

туалета,

 

статуэтки,

 

гигантскія

 

урны,

 

черепа,

свѣтильники,

 

водопроводныя

 

трубы,

 

игральный

 

кости,

 

печеный
хлѣбъ,

 

гончарный

 

издѣлія,

 

изъ

 

которыхъ

 

интересна

 

одна

 

гли-

няная

 

плита

 

съ

 

отпсчаткомъ

   

дѣтской

 

ноги,

 

и

 

проч.

Близъ

 

открытаго

 

моря

 

расположѳнъ

 

построенный

 

въ

 

визан-

тійскомъ

 

стилѣ,

 

въ

 

два

 

этажа,

 

величественный

 

соборъ

 

во

 

имя

ев.

 

Владимира.

 

Въ

 

нижнемъ

 

этажѣ

 

мы

 

видѣли

 

помѣщенныя

здѣсь

 

части

 

стѣнъ

 

древняго

 

храма,—

 

предполагаемые

 

остатки

стѣнъ

 

того

 

храма,

 

въ

 

которомъ

 

принялъ

 

крещеніѳ

 

великій
князь

 

Владимиръ;

 

здѣсь,

 

на

 

полу,

 

указываюсь

 

даже

 

и

 

мѣсто

ьго

 

крещенія,

 

прикрытое

 

въ

 

настоящее

 

время

 

памятникомъ.
s
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Изъ

 

Херсонесскаго

 

м-ря

 

одна

 

партіп

 

направилась

 

обратно

въ

 

Севастополь

 

пѣшкомъ,

 

а

 

мы

 

возвращались

 

по

 

рѳйду

 

въ

томъ

 

же

 

яликѣ.

 

Солнце

 

уже

 

закатывалось

 

въ

 

морѣ.

 

Спокой-
ная

 

вода

 

мало-по-малу

 

окутывалась

 

вѳчерпимъ

 

мракомъ.

 

А

«сирена»

 

реветъ,

 

какъ

 

«бугай»,

 

по

 

выраженію

 

лодочника.

 

Ве-
личественно

 

хорошо!
Собравшись

 

въ

 

реальномъ

 

училищѣ

 

на

 

ночлѳгъ,

 

послѣ

общаго

 

вечѳрняго

 

чая

 

мы

 

заснули

 

на

 

полу,

 

на

 

разостланномъ

сѣнѣ, — дорогомъ

 

сѣнѣ,

 

стоющемъ

 

50

 

коп.

 

пудъ.

 

Какъ

 

крѣпко

спится

 

послѣ

 

блужданія

 

въ

 

продолженіи

 

цѣлаго

 

дня!
На

 

слѣдующій

 

день,

 

27-го

 

іюня,

 

вставши

 

часовъ

 

въ

 

7,

послѣ

 

утренняго

 

чая

 

мы

 

отправились

 

въ

 

Біологичѳскую

 

стан-

цію,

 

построенную

 

надъ

 

моремъ,

 

въ

 

юго-восточномъ

 

углу

 

Сева-
стополя.

 

По

 

пути

 

мы

 

осмотрѣли

 

красивый

 

Петропавловске
соборъ,

 

сооруженный

 

въ

 

стилѣ

 

храма

 

Тезея

 

въ

 

Аѳинахъ,

 

и

Николаевскій

 

адмиралтейскій

 

соборъ.

Въ

 

Біологической

 

станціи

 

насъ

 

всѣхъ

 

чрезвычайно

 

заинте-

ресовали

 

большіе

 

акваріумы

 

для

 

морскихъ

 

животныхъ.

 

Здѣсь

можно

 

наблюдать

 

цѣлыя

 

картины

 

изъ

 

жизни

 

морскихъ

 

оби-
тателей.

 

За

 

стеклами

 

въ

 

водѣ,

 

въ

 

обстановкѣ

 

морского

 

дна,

плаваютъ

 

горбыли,

 

бычки,

 

севрюги,

 

морскіе

 

окуни,

 

лобаны,

красиво

 

окрашенныя

 

зеленушковыя,

 

морскіе

 

иглы,

 

коньки,

собачки

 

и

 

для

 

питанія

 

всѣхъ

 

этихъ

 

рыбъ

 

прозрачный

 

кре-

ветки;

 

гигантскіѳ

 

крабы,

 

разставляя

 

свои

 

клешни,

 

преуморн-

тѳльно

 

ловятъ

 

осторожныхъ

 

кефалей;

 

раки — отшельники

 

зары-

лись

 

въ

 

пескѣ;

 

ярко-красныя

 

и

 

зеленоватыя

 

актиніи

 

въ

 

видѣ

столбика,

 

съ

 

щупальцами

 

наверху,

 

неподвижно

 

прикрѣпились

къ

 

камиямъ.

 

Въ

 

нижнѳмь

 

громадномъ

 

бассейпѣ,

 

на

 

одномъ

уровнѣ

 

съ

 

моремъ,

 

плаваютъ

 

крылатые

 

скаты,

 

угри,

 

морской
пѣтухъ

 

съ

 

ярко

 

окрашенными

 

плавниками,

 

цвѣта

 

павлинаго

пера,

 

бѣлуги

  

и

 

одноглазыя

 

камболы.
Изъ

 

Біологической

 

станціи

 

мы

 

направились

 

въ

 

Историческій
музей

 

обороны

 

Севастополя,

 

помѣщенный

 

на

 

Екатерининской
улицѣ

 

въ

 

красивомъ

 

зданіи,

 

снаружи

 

убранномъ

 

пушками,

ядрами,

 

бомбами,

 

якорями

 

и

 

бронвовыми

 

знаменами.

 

Муэей
открывается

 

только

 

съ

 

11

 

часовъ.

 

Мы

 

пришли

 

несколько

раньше

 

и

 

поэтому

 

рѣшили

 

воспользоваться

 

свободнымъ

 

вре-

менемъ

 

для

 

осмотра

 

Владимирскаго

 

собора,

 

сооруженнаго

 

въ

память

 

севастопольской

 

осады

 

1854—55

 

гг.

 

Этотъ

 

вЬнецъ
Севастополя,

 

высоко

 

красующійся

 

надъ

 

городомъ,

 

производить

на

 

русскаго

 

богомольца

   

впечатлѣніе

 

не

 

только

 

своимъ

 

зодче-
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ствомъ

 

и

 

художественною

 

живописью,

 

но

 

и

 

живой

 

памятью

о

 

четырехъ

 

великихъ

 

герояхъ

 

Севастополя— адмиралахъ:

 

Ла -

заревѣ,

 

Нахимовѣ,

 

Истоминѣ

 

и

 

Корниловѣ.

 

Ихъдорогіе

 

останки

покоятся

 

въ

 

нижпемъ

 

храмѣ

 

собора

 

подъ

 

одной

 

общей

 

гробни-

цей,

 

крестообразно

 

сложенной

 

изъ

 

чернаго

 

мрамора.

 

Мирно
сиять

 

эти

 

герои

 

подъ

 

сѣнію

 

лампадъ

 

и

 

свѣчей.

 

Съ

 

благого-
вѣйнымъ

 

чувств омъ

 

долго

 

стояли

 

мы

 

надъ

 

ихъ

 

плоскими

могилами,

 

въ

 

тиши

 

нѣмыхъ,

 

полумрачныхъ

 

сводовъ

 

нижняго

храма.

Когда

 

мы

 

вернулись

 

изъ

 

Владимирскаго

 

собора

 

обратно

 

къ

музею,

 

входъ

 

въ

 

него

 

былъ

 

уже

 

открытъ.

 

Содержаніе

 

музея

заключается

 

въ

 

портретахъ,

 

гравюрахъ

 

и

 

бюстахъ

 

героевъ

обороны,

 

а

 

также

 

медицинскаго

 

персонала

 

съ

 

Пироговымъ

 

во

главѣ,

 

въ

 

коллекціяхъ

 

оружія

 

того

 

времени,

 

моделяхъ

 

и

 

ри-

сункахъ

 

кораблей

 

черноморскаго

 

флота,

 

потопленныхъ

 

у

 

вхо-

да

 

въ

 

Севастопольскую

 

бухту

 

для

 

прегражденія

 

прохода

 

нѳ-

пріятельскимъ

 

кораблямъ;

 

здѣсь

 

хранятся

 

вещи,

 

принадлежав-

іпія

 

участникамъ

 

обороны,

 

какъ,

 

напримѣръ,

 

вещи

 

адмирала

Нахимова:

 

фуражка,

 

разорванная

 

пулей

 

на

 

околышкѣ,

 

эполе-

ты,

 

шпага

 

и

 

др.,

 

рельефныя

 

карты

 

города

 

и

 

его

 

окрестно-

стей

 

съ

 

обозначеніемъ

 

всѣхъ

 

траншей

 

и

 

земляныхъ

 

работъ

союзныхъ

 

и

 

русскихъ

 

зойскъ

 

и

 

проч.

 

Но

 

намъ

 

только

 

мимо-

ходомъ

 

удалось

 

познакомиться

 

съ

 

этими

 

историческими

 

сокро-

вищами,

 

который

 

при

 

болѣе

 

тщательномъ

 

обзорѣ

 

помогли

 

бы
создать

 

цѣльную

 

и

 

до

 

наглядности

 

ясную

 

картину

 

Севасто-
польской

 

обороны:

 

въ

 

10 J /2

 

часовъ

 

быль

 

назначенъ

 

въ

 

ре-

сторан!;

 

обѣдъ,

 

послѣ

 

котораго

 

мы

 

тотчасъ

 

же

 

должны

 

были

спѣшить

 

на

 

поѣздъ

 

въ

 

Бахчисарай.
Въ

 

1 1

 

ч.

 

55

 

мин.

 

дня

 

мы

 

выѣхали

 

въ

 

Бахчисарай.

 

Лю-
безный

 

начальникъ

 

станціи

 

далъ

 

въ

 

наше

 

распоряжение

 

особый

нагонъ

 

съ

 

приказомъ

 

отцѣпить

 

его

 

въ

 

Бахчисараѣ

 

на

 

запас-

ной

 

путь.

 

Мы

 

всѣ

 

были

 

въ

 

восхищеніи

 

отъ

 

такой

 

милости

ашлѣзно-дорояшаго

 

начальства,

 

такъ

 

какъ

 

намъ

 

уже

 

не

 

при-

ходилось

 

безпокоиться

 

относительно

 

ночлега

 

въ

 

незнакомомъ

городѣ.

Переѣздъ

 

до

 

Бахчисарая

 

не

 

безынтересенъ

 

Дорога

 

идетъ

зигзагами

 

чере.ть

 

6

 

тоннелей

 

въ

 

горы

 

до

 

самаго

 

Инкермана.
Вскорѣ

 

послѣ

 

выѣзда

 

изъ

 

Севастополя

 

мы

 

крайне

 

ияумились,

івидѣвши,

 

что

 

кондукторъ

 

зажигаетъ

 

въ

 

нашемъ

 

вагонѣ

 

среди

бѣааго

 

дня

   

свѣчи:

    

«Скоро

    

будутъ

 

тоннели»,

  

-замѣтилъ

   

на

3*
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наше

 

удивленіе

 

кондукторъ.

 

Дѣйствительно,

 

чарѳзъ

 

нѣкоторое

время

 

поѣэдъ

 

началъ

 

врѣзаться

 

въ

 

подземную

 

щель,

 

свѣтъ

постепенно,

 

по

 

мѣрѣ

 

углубленія

 

въ

 

тоннель

 

исчѳзалъ,

 

и

 

нако-

нецъ,

 

мы

 

очутились

 

посреди

 

полнаго

 

мрака.

 

Жуткое

 

ощуще-

ніе

 

переживаетъ

 

непривычный

 

путникъ

 

въ

 

этой

 

подземной

могилѣ,

 

пробитой

 

терпѣдивой

 

рукой

 

человѣка,

 

и

 

радостно

встрѣчаетъ

 

первые

 

лучи

 

свѣта,

 

отражающіеся

 

на

 

сѣрыхъ

облакахъ

 

дыма

 

отъ

 

паровоза;

 

въ

 

очень

 

короткое

 

время

 

овъ

переживаетъ

 

здѣсь

 

иллюзію

 

наступающей

 

ночи

 

и

 

дневного

разсвѣта.

 

Но

 

вотъ

 

мы

 

миновали

 

Инкѳрманъ

 

(«пещерная

 

кре-

пость»),

 

съ

 

его

 

почти

 

отвісными

 

известковыми

 

скалами,

 

въ

которыхъ

 

на

 

значитѳльномъ

 

протяжении

 

выдолблены

 

знаме-

нитые

 

крымскіе,

 

такъ

 

называемые,

 

пещерные

 

города,

 

и

 

чѳрезъ

полчаса

 

были

 

въ

 

Бахчисараѣ

 

(«окруженный

 

садами

 

дворецъ»),
древней

 

столицѣ

 

крымскихъ

 

хановъ,

 

теперь

 

заштатномъ

 

городѣ

Симферопольскаге

 

уѣзда.

Нашъ

 

вагонъ

 

отцѣпили

 

отъ

 

поѣзда

 

и

 

поставили

 

на

 

запас-

ной

 

путь.

 

Мы

 

думали

 

въ

 

немъ

 

оставить

 

свои

 

вещи,

 

но

 

такъ

какъ

 

вагонъ

 

не

 

запирался,

 

то

 

мы

 

сдали

 

ихъ

 

на

 

храненіе

 

въ

багажное

 

отдѣленіе,

 

а

 

сами

 

пѣшкомъ

 

отправились

 

въ

 

городъ,

чѳрезъ

 

пустынное,

 

каменистое,

 

бѣдное

 

растительностью

 

пред-

мѣстье.

 

Наконецъ,

 

мы

 

вступили

 

въ

 

длинную

 

пыльную

 

улицу,

по

 

бокамъ

 

которой

 

шли

 

кривые,

 

извилистые

 

переулки

 

и

 

про-

ходы.

 

Предъ

 

нами

 

развернулся

 

очень

 

грязный

 

и

 

неуютный
внутри

 

городъ,

 

сохранившій

 

почти

 

во

 

всей

 

своей

 

цѣлости

восточный

 

колоритъ.

 

со

 

всѣми

 

картинами

 

обыденной

 

жизни

мусульманскаго

 

населенія.

 

При

 

въѣздѣ

 

въ

 

городъ

 

ваеъ

 

пора-

жаѳтъ

 

шумливость

 

и

 

суета

 

его,

 

точно

 

населеніѳ

 

всего

 

Бахчи-
сарая

 

живѳтъ

 

на

 

улицѣ.

 

Множество

 

лавочекъ,

 

—

 

сапожныхъ,

жестяныхъ,

 

бондарныхъ

 

и

 

др.

 

мастерскихъ

 

одной

 

стороной
совершенно

 

раскрыты.

 

Въ

 

виду

 

скученности

 

построекъ

 

и

 

узости

улицъ

 

кажется,

 

что

 

онѣ

 

расположены

 

прямо

 

на

 

улицѣ.

 

Здѣсь

жарятъ

 

шашлыки

 

и

 

чебуреки,

 

пирожки,

 

торгуютъ

 

фруктами,
продаютъ,

 

пекутъ,

 

варятъ,

 

куютъ,

 

шьютъ.

 

Множество

 

собакъ
снуѳтъ

 

на

 

каждомъ

 

шагу.

 

Проходя

 

мимо

 

бѳзпорядочной

 

массы

деревянныхъ

 

построекъ,

 

почти

 

нагроможденныхъ

 

одна

 

на

 

дру-

гую,

 

среди

 

быстро

 

сменяющихся

 

пестрыхъ

 

картинъ,

 

оглушен-

ные

 

криками

 

мѣстнаго

 

говора,

 

мы

 

и

 

не

 

замѣтили,

 

какъ

 

очу-

тились

 

около

 

достопримѣчательности

 

Бахчисарая — ханскаго

дворца.

Это

 

огромное

  

деревянное,

   

не

 

отличающееся

 

правильностію
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плана

 

зданіе,

 

со

 

множествомъ

 

пристроекъ

 

и

 

окруженное

 

со

всѣхъ

 

сторонъ

 

садами.

 

Пройдя

 

мостикъ,

 

черѳзъ

 

ворота

 

мы

вошли

 

въ

 

большой

 

садъ

 

-дворъ.

 

Съ

 

правой

 

стороны

 

двора,

по

 

темной

 

и

 

довольно

 

ветхой

 

лѣстницѣ,

 

въ

 

сопровожденіи
дворцоваго

 

сторожа— татарина,

 

не

 

безъ

 

тайнаго

 

трепета

 

и

сиутныхъ

 

ожиданій

 

чего-то

 

необыкновенная,

 

мы

 

вступили

 

въ

древнее

 

жилище

 

когда-то

 

властныхъ

 

Гиреевъ.

 

Но

 

грустное

разочарованіѳ

 

вызываетъ

 

теперь

 

въ

 

посѣтителѣ

 

унылый

 

рядъ

нрачныхъ

 

комнатъ,

 

съ

 

цвѣтными

 

стеклами,

 

и

 

безмолвныхъ

переходовъ,

 

дремлющихъ

 

въ

 

своемъ

 

полудйкомъ

 

забвеніи.
Уборная

 

хана,

 

с

 

золотой

 

кабинѳтъ»

 

(столовая),

 

украшенный
аляповатыми

 

изображеніями

 

фруктовъ

 

на

 

стѣнахъ,

 

спальная

хана,

 

въ

 

которой

 

теперь

 

стоитъ

 

кровать

 

императрицы

 

Екате-
рины

 

II,

 

гаремный

 

залъ,

 

комнаты

 

для

 

помѣщеній

 

женъ,

 

«судный»

залъ,

 

съ

 

хорами,

 

отдѣленными

 

рѣшеткой,

 

изъ

 

за

 

которой

 

ханъ

наблюдалъ

 

за

 

прявильностію

 

судопроизводства,

 

сохранившаяся

внутри

 

кое-какая

 

мебель,

 

съ

 

восточными

 

тканями,

 

нѣсколько

зеркалъ,

 

перламутровыхъ

 

столиковъ,

 

кувшины,

 

разныя

 

при-

надлежности

 

хавскаго

 

туалета,

 

— всѣ

 

эти

 

жалкіе,

 

искаженные

остатки

 

развѣ

 

могутъ

 

перенести

 

ваше

 

воображѳніѳ

 

въ

 

ту

 

об-

становку,

 

«гдѣ

 

бичъ

 

народовъ,

 

татаринъ

 

буйный

 

пировалъ,

и

 

послѣ

 

ужасовъ

  

набѣга

 

въ

 

роскошной

 

лѣни

 

утопалъ»?

(Продолженіе

 

будетъ).

Состояніе

 

раскола

 

и

 

сектантства

 

и

 

деятельность
православной

 

миссіи

 

въ

 

Смоленской

 

епархіи

 

за

1902

 

годъ

 

*).

Имѣютъ

 

Смоленскіе

 

раскольники

 

и

 

свои

 

(ѳтдѣльвын)

 

клад-

бища,

 

на

 

которыхъ

 

и

 

иогребають

 

своихъ

 

собратьевъ,

 

боль-

шею

 

частно

 

безъ

 

всяваго

 

донесевія

 

пол-иціи

 

и

 

безъ

 

вѣдоиа

ирищсваго

 

вравославнаго

 

священника.

Отъ

 

того

 

или

 

ивого

 

устройства

 

религіозной

 

жизни

 

рас-

шьвпческихъ

   

обществъ

   

много

 

зависитъ

   

и

 

внутреннее

 

со-

')

 

Оковчавіе.

 

Си.

 

№

 

10

 

Смол.

 

Епарх.

 

Вѣд.
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ихъ:

 

ихъ

 

взгляды

 

и

 

убѣждепія,

 

привычки,

 

нравствен-

ное

 

и

 

умственное

 

состояніе.

Замечается

 

поэтому,

 

что

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

имѣются

джепопы

 

и

 

другіе

 

наставники,

 

а

 

также

 

молельни,

 

расволъ

очень

 

крѣнокъ.

 

Руководители

 

раскола

 

зорко

 

слѣдятъ

 

за

 

со-

стояніемъ

 

своихъ

 

пасомыхъ

 

и

 

всеми

 

силами

 

стараются

 

под-

держать

 

въ

 

нихъ

 

вриверженность

 

къ

 

расколу

 

и

 

отвращеніе

отъ

 

вравославія.

 

И,

 

действительно,

 

раскольники

 

въ

 

такпхъ

мѣстахъ

 

грубо

 

упорны

 

въ

 

своихъ

 

заблужденіяхъ

 

и

 

крѣпво

держатся

 

своихъ

 

обрядовъ

 

и

 

прпвычекъ,

 

хотя

 

большинство

ихъ

 

не

 

можетъ

 

не

 

только

 

доказать

 

превосходство

 

своихъ

обрядовъ

 

предъ

 

обрядами

 

православной

 

церкви,

 

но

 

и

 

что-либо

сказать

 

въ

 

ихъ

 

защиту

 

при

 

обличеніяхъ

 

со

 

стороны

 

право-

славныхъ.

 

На

 

собесѣдованія

 

оо.

 

миссіонеровъ,

 

или

 

нриход-

скихъ

 

священниковъ

 

раскольники

 

такпхъ

 

мпстъ

 

являются

большею

 

частію

 

неохотно

 

и

 

въ

 

огранпченномъ

 

количествѣ,

при

 

этомъ

 

большею

 

частію

 

отмалчиваются

 

и

 

свое

 

молчаніе

оправдываютъ

 

тъмъ,

 

что

 

они

 

народъ

 

темный,

 

неученый,

 

ои-

чего

 

не

 

знаютъ

 

и

 

потому

 

доказывать

 

справедливость

 

своихъ

убѣжденій

 

не

 

могуть.

 

По

 

большей

 

части

 

это,

 

действительно,

происходить

 

отъ

 

темноты

 

и

 

невежества

 

ихъ,

 

но

 

бываетъ

 

и

такъ,

 

что

 

отмалчиваются

 

они

 

потому

 

только,

 

чтобы

 

не

 

вхо-

дить

 

въ

 

вавія

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

религіозные

 

разговоры

 

съ

православными,

 

такъ

 

какъ

 

ечптаютъ

 

это

 

небезонаснымъ:

вѣдь

 

ложь

 

не

 

можетъ

 

противостоять

 

пстинѣ,

 

и

 

главное,

 

по-

тому,

 

что

 

имѣютъ

 

строгое

 

запрещеиіе

 

на

 

этотъ

 

счетъ

 

отъ

своихъ

 

архіереевъ

 

и

 

вожавовъ.

Упорство

 

и

 

закоренѣлость

 

въ

 

раскольвическихъ

 

воззрѣві-

яхъ

 

и

 

даже

 

фанатизмъ

 

среди

 

старообрядцевъ

 

замечаются

 

бо-
лее

 

всего

 

въ

 

женщинахъ

 

и

 

старикахъ,

 

которые

 

уже

 

сжились

съ

 

расколомъ

 

до

 

того,

 

что

 

онъ

 

сталъ

 

для

 

нихъ

 

плотью

 

и

кровью.

   

Женщины

 

и

 

старики

   

являются

 

въ

 

расволѣ

 

такими
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осаовавіями,

 

на

 

которыхъ

 

расколъ

 

держался

 

всегда;

 

ови

 

ино-

гда

 

могуть

 

поспорить

 

въ

 

своемъ

 

вліявіи

 

на

 

массу

 

расколь-

никовъ

 

даже

 

съ

 

вожаками

 

раскола—начетчиками.

 

Православ-

ное

 

духовенство

 

всеми

 

мерами

 

старается

 

объ

 

ослабленіи

расвольничеекаго

 

фанатизма,

 

но

 

особенныхъ

 

результатовъ

этой

 

деятельности

 

въ

 

большинстве

 

месть

 

почти

 

незаметно.

Раскольники

 

крепко

 

держатся

 

своихъ

 

традицій

 

и

 

заветовъ

старины,

 

и

 

беседы

 

православныхъ

 

священнивовъ

 

въ

 

такихъ

мѣстахъ

 

ве

 

оказываютъ

 

никакого

 

благотворнаго

 

действія.

Неудивительно,

 

что

 

и

 

отношенія

 

раскольниковъ

 

къ

 

право-

славнымъ

 

въ

 

местахъ,

 

где

 

расквлъ

 

крепокъ,

 

бываютъ

 

боль-

шею

 

частію

   

подозрительными,

   

или

 

же

 

прямо

 

враждебными.

Совсемъ

 

другое

 

явленіе

 

замечается

 

въ

 

другихъ

 

местахъ,

гдѣ

 

раскольники

 

не

 

имеютъ

 

своихъ

 

поповъ

 

и

 

наставников'!,

в

 

не

 

представляютъ

 

изъ

 

себя

 

крепко

 

сплоченной

 

и

 

большой

общипы.

 

Здесь

 

не

 

замечается

 

ни

 

упорства

 

и

 

фанатизма

 

въ

раскольническихъ

 

убежденіяхъ,

 

ни

 

грубаго

 

и

 

непріязневнаго

отяошенія

 

къ

 

православнымъ

 

(міряиамъ

 

и

 

даже

 

священни-

намъ).

 

Раскольники

 

охотнее

 

ходятъ

 

на

 

собеседованія

 

съ

православными,

 

спокойнее

 

выслушвваютъ

 

беседы

 

и

 

раскры-

тіе

 

своихъ

 

заблужденій,

 

участвуютъ

 

иногда

 

вместе

 

съ

 

пра-

вославными

 

въ

 

общественныхъ

 

богомолѳвіяхъ,

 

напр.,

 

на

 

об-

щихъ

 

молебнахъ

 

въ

 

деревняхъ

 

и

 

даже

 

въ

 

платеже

 

дёнегъ

православному

 

духовевству

 

за

 

такія

 

службы;

 

ходятъ

 

иногда

въ

 

православные

 

храмы

 

слушать

 

богослуженія,

 

обращаются

въ

 

православнымъ

 

священнивамъ

 

за

 

требоисправленіями,

 

при-

вішаютъ

 

священнивовъ

 

съ

 

молебнами

 

и

 

иконами

 

и

 

въ

 

сво-

ихъ

 

домахъ,

 

обнаруживают^

 

иногда

 

глубокое

 

и

 

искреннее

уваженіе

 

и

 

доверіе

 

къ

 

православному

 

духовевству.

Умственное

 

состояніе

 

раскольниковъ-австрійцевъ

 

Смолен-

сбой

 

епархіи

 

довольно

 

жалкое.

 

Въ

 

расколе

 

царатъ

 

темнота

я

 

невежество.

 

Школъ

 

у

 

раскольниковъ,

 

кажется,

 

вовсе

 

ветъ,
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поэтому

 

грамотныхъ

 

раскольниковъ

 

не

 

особенно

 

много,

 

а

начетчиковъ

 

и

 

совсемъ

 

мало.

 

Въ

 

некоторыхъ

 

местахъ

 

рас-

кольники

 

отдаютъ

 

своихъ

 

детей

 

„къ

 

книжное

 

наученіе"

уставщикамъ

 

и

 

грамотеямъ,

 

и

 

носледніе

 

даютъ

 

только

 

знаніе

церковно-славянской

 

грамоты,

 

да

 

и

 

то

 

неважное,

 

только

 

въ

последнее

 

время

 

они

 

начали

 

отдавать

 

своихъ

 

двтей

 

въ

 

церв.-

прих.

 

школы.

О

 

жизни

 

раскольниковъ—частной

 

и

 

общественной,

 

на

 

осво-

ваніи

 

миссіонерскихъ

 

отчетовъ,

 

сказать

 

можно

 

очень

 

немного.

Въ

 

матеріальномъ

 

отношеніи

 

раскольники

 

(говорится

 

о

раскольникахъ

 

вельскаго

 

уезда)

 

живуть

 

съ

 

достаткомь.

 

Об-

щему

 

среди

 

простого

 

народа

 

пороку— пьянству

 

подвершены.

Въ

 

жизни

 

своей

 

они

 

весьма

 

вемиролюбивы,

 

но

 

къ

 

старшимъ

и

 

лицамъ

 

знатнымъ

 

почтительны

 

и

 

послушны.

Отношенія

 

къ

 

раскольникамъ

 

гражданской

 

власти

 

можно

назвать

 

весьма

 

снисходительными,

 

такъ

 

что

 

въ

 

граждансвомъ

отношеніи

 

раскольники,

 

можно

 

сказать,

 

благодевствуютъ.

Безнаказанными

 

большею

 

частію

 

остаются

 

раскольники

 

даже

и

 

въ

 

тЬхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

уличаются

 

въ

 

совращеніи

 

ими

въ

 

расколъ

 

православных!»

 

лицъ

 

и

 

въ

 

публичномъ

 

оказа-

тельстве

 

раскола.

Вторая

 

раскольническая

 

секта

 

въ

 

Смоленской

 

енархіи

 

—

беглопоновщинсвая

 

и

 

въ

 

количественном ь

 

отношеніи

 

и

 

въ

отношеніи

 

организации

 

стоитъ

 

значительно

 

ниже

 

австрійсвой,

хотя

 

со

 

етороны

 

крепости

 

въ

 

убежденіяхъ

 

и

 

фанатизма

 

ни-

сколько

 

не

 

уступаетъ

 

последней.

Беглоионовцы

 

„окормлнются"

 

беглыми

 

священниками,

 

но

беглые

 

попы

 

у

 

вихъ

 

въ

 

нынешнее

 

время

 

редкость,

 

иногда

только

 

Веливимъ

 

постомъ

 

паѣзжаютъ

 

они

 

изъ

 

Москвы

 

и

 

др.

местъ

 

въ

 

Смоленскую

 

губернію.

 

Чаще

 

другихъ

 

бываютъ

бегствующіе

   

іереи

   

ІІотръ

 

и

 

Максимъ,

   

во

 

фамиліи

 

ихъ

 

не
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известны.

 

Заправляютъ

 

же

 

беглопоповцами

 

больше

 

попечи-

тели,

 

уставщики

 

и

 

отчасти

 

чернички.

 

Попечители—это

 

вы-

давшиеся

 

своимъ

 

богатствомъ

 

раскольники,

 

ссужающіе

 

день-

гами

 

и

 

своихъ

 

последователей

 

и

 

нравославныхъ

 

и

 

въ

 

общи-

нам,

 

беглопоповщинскихъ

 

считающееся

 

„хозяевами".

 

Богат-

ство

 

-вообще

 

сила,

 

а

 

въ

 

расколе,

 

въ

 

частности

 

беглопопов-

щинскомъ,

 

преимущественно.

 

Отъ

 

богатства

 

и

 

обладателей

его

 

въ

 

полной

 

зависимости

 

находятся

 

и

 

самые

 

беглые

 

попы.

Располагая

 

большими

 

матеріальными

 

средствами

 

и

 

по

 

этому

считаясь

 

видными

 

и

 

важными,

 

богачи,

 

можно

 

сказать,

 

все-

цело

 

держатъ

 

въ

 

своихъ

 

рукахъ

 

расколъ

 

и

 

раскольниковъ.

Захочетъ

 

богачъ,

 

—

 

попечитель

 

целаго

 

беглоиоповщинскаго

общества,

 

отыскать

 

и

 

привезти

 

беглаго

 

попа,

 

чтобы

 

удовле-

творить

 

религіозныя

 

нужды

 

раскольниковъ,

 

раскольники

 

мо-

гуть

 

покрестить

 

детей,

 

повевчаться

 

и

 

проч.;

 

не

 

захочетъ

 

онъ,

бѣднягамъ

 

приходится

 

жить

 

безъ

 

священ никовь,

 

безъ

 

таинствъ

и

 

требоиснравленій.

 

При

 

этомъ

 

богачи

 

играютъ

 

роль,

 

такъ

сказать,

 

религіозныхъ

 

откупщиковъ

 

въ

 

беглопоповщине.

 

Они
отыскивают!,,

 

„нокупаютъ"

 

и

 

привозятъ

 

ноновъ

 

въ

 

свои

общества,

 

отводятъ

 

имъ

 

помещенія,

 

по

 

большей

 

части,

 

въ

своемъ

 

же

 

доме,

 

поставляютъ

 

своимъ

 

единоверцамъ

 

свечи,

ладонъ,

 

церковный

 

книги

 

и

 

проч.

 

Когда

 

пріобретутъ

 

попа,

то

 

собираютъ

 

съ

 

каждаго

 

домохозяина

 

положенное

 

количе-

ство

 

денегъ.

 

Они

 

же

 

принимаютъ

 

и

 

плату

 

за

 

требоисправ-

леніе

 

отъ

 

каждаго,

 

обращающагося

 

въ

 

попу

 

съ

 

своими

 

ре-

лпгіозными

 

нуждами,

 

а

 

попу

 

даютъ

 

возвагражденіе

 

за

 

труды

нослѣ

 

исполненія

 

имъ

 

всвхъ

 

служебныхъ

 

обязанностей.

 

Въ

своихъ

 

домахъ

 

большею

 

частію

 

устраиваютъ

 

они

 

и

 

общія

богомоленія,

 

позволяя

 

народу

 

посещать

 

ихъ,

 

и

 

за

 

это

 

рас-

кольники

 

тоже

 

„благодарить"

 

ихъ,

 

какъ

 

следуетъ.

 

Словомъ,

все

 

и

 

все

 

въ

 

беглопоповщине

 

въ

 

рукахъ

 

у

 

богачей— попе-

чителей.

  

Изъ

 

попечителей

 

въ

 

северной

 

части

 

Гжатскаго

 

уез-
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да

 

известны

 

крестьяне

 

землевладельцы:

 

Василій

 

Осиповъ

Костылевъ,

 

Бадевп,

 

Истоми пъ

 

и

 

дер.

 

Пискарева

 

Аѳаиасій

Онисимовъ.

За

 

неименіемъ

 

постоянныхъ

 

поповъ,

 

церковный

 

богослу-

жепія:

 

обедницы,

 

утрени,

 

вечерни

 

и

 

проч.,

 

а

 

также

 

некото-

рый

 

таинства

 

и

 

требы

 

совершаются

 

у

 

беглопоповцевъ

 

стар-

цами-уставщиками.

 

Изъ

 

такихъ

 

требоисправителей

 

въ

 

Гжат-

скомъ

 

уезде

 

известны

 

въ

 

Златоустовскомъ

 

приходе,

 

дер.

Шемелинокъ,

 

крест.

 

Бвѳимій

 

Ивановъ;

 

і/ь

 

Спассвомъ

 

прихо-

де

 

крест,

 

дер.

 

Новой-Трунны

 

Іоакимъ

 

Іоакимовъ;

 

въ

 

Брыз-

галовскомъ

 

приходе

 

кр — не

 

дер.

 

Круглицъ

 

Андрей

 

Ивановъ

и

 

Михапль

 

Комоновь,

 

дер.

 

Горищъ

 

Яковъ

 

Денисовъ

 

и

 

въ

Куршевскомъ

 

приходе

 

крест,

 

дер.

 

Ку клинки

 

Артемъ

 

Степа-

новъ.

 

Кроме

 

уставщиковъ,

 

въ

 

отправленіи

 

цервовныхъ

 

службъ

всегда

 

принпмаютъ

 

участіе

 

.чернички"

 

или

 

„богомолки" —

самый

 

усердный

 

приверженпцы

 

раскола

 

и

 

самыя

 

рьяныя

пропагандистки

 

его.

 

Иногда

 

чернички

 

пользуются

 

даже

 

ббль-

шпмъ

 

почтеніемъ,

  

чемъ

 

уставщики.

Внутреннее

 

и

 

внешнее

 

состояніе

 

беглопоповщинской

 

секты

въ

 

общемъ

 

таково

 

же,

 

каково

 

и

 

въ

 

австрійсвой,

 

и

 

зиждется

на

 

тЬхъ

 

же

 

основаніяхъ.

Въ

 

нравственвомъ

 

и

 

умственномъ

 

отношеніяхъ

 

беглово-

повцы

 

стоять

 

нисколько

 

не

 

выше

 

австрійцевъ,

 

даже,

 

пожа-

луй,

 

ниже

 

ихъ.

 

Воспитанія

 

религіознаго

 

и

 

нравственнаго

беглопоновцаиъ,

 

при

 

неименіи

 

постоянныхъ

 

поиовъ-настав-

никовъ,

 

получить

 

не

 

отъ

 

кого,

 

тѣмъ

 

болЬе,

 

что

 

постоянные

ихъ

 

руководители—богачи—попечители

 

заботятся,

 

какъ

 

мы

видели,

 

не

 

о

 

томъ.

 

Поэтому

 

и

 

у

 

беглопоповцевъ

 

царить

 

та

же

 

тьма,

 

что

 

и

 

у

 

австрійцевъ,

 

и

 

даже

 

еще

 

более.

 

Шволъ

 

у

нихъ

 

также

 

нетъ;

 

разве

 

изредка

 

у

 

какой-либо

 

червички

 

со-

берутся

 

на

 

зиму

 

детишки

 

и

 

поучатся

 

немного

 

грамоте,

 

ко-

нечно,

 

церковно-славявской.

 

При

 

этомъ

 

эти

 

руководительни-
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цы

 

дѣтей

 

заботятся

 

не

 

столько

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

дать

 

дѣтямъ

хотя

 

бы

 

хорошее

 

знааіе

 

грамоты,

 

сколько

 

о

 

томъ,

 

чтобы

воспитать

 

ихъ

 

въ

 

духѣ

 

своей

 

секты

 

и

 

иоселить

 

вражду

 

къ

иравославной

 

церкви

 

и

 

предубвждоніе

 

протпвъ

 

аравослав-

ных'ь

 

священниковъ.

 

Жизнь

 

бѣглопоповцевъ

 

не

 

отличается

высотою

 

и

 

въ

 

нравствевномъ

 

отношеніи.

 

Молодежь

 

отличает-

ся

 

неустойчивостью

 

и

 

распущенностью.

Третья

 

раскольническая

 

секта

 

въ

 

Смоленской

 

епархіи —

безпоповцы

 

въ

 

частности

 

есть

 

ѳедоеііевцы,

 

аѣтрвцы

 

и,

 

вѣ-

роятно,

 

и

 

другіе

 

толки,

 

въ

 

сожалъвію

 

въ

 

миссіоверсвихъ

отчетахъ

 

о

 

безиоповщинѣ

 

имѣются

 

весьма

 

скудный

 

свѣдъвія.

Сиоленскіе

 

бравоборные

 

ѳѳдосѣевцы

 

ничѣмъ

 

въ

 

воззрѣні-

яхъ

 

своихъ

 

не

 

отличаются

 

отъ

 

ѳедосѣевцовъ-бракоборовь

вообще.

 

Названіе

 

бракоборовъ

 

ѳедооѣевцамъ

 

присвоено

 

потому»

что

 

они

 

отрищ>.ютъ

 

возможность

 

въ

 

настоящее

 

антихристово

время

 

заключенія

 

законнаго

 

брака

 

и

 

проноввдуютъ

 

безбрачіе.

Нотакъ

 

і.акъ

 

мужчивѣ

 

и

 

жѳнщинѣ

 

при

 

взаимныхъ

 

житейсвихъ

отиошеніяхъ

 

трудно

 

уберечься

 

отъ

 

соблазна,

 

то

 

ѳедосѣевцы

деряатъ

 

у

 

себя

 

въ

 

домѣ

 

женщинъ,

 

подъ

 

яазваиіемъ

 

„стря-

пухъ"

 

и

 

„кануннпцъ";

 

а

 

чтобы

 

скрыть

 

послвдствіа

 

своего

разврата,— рождающихся

 

младенцевъ,

 

считають

 

дозволитель-

яыиъ

 

губить

 

ихъ:

 

удуіпеніемъ,

 

бросааіемъ

 

въ

 

рвку,

 

въ

 

ко-

лодцы

 

и

 

проч.

 

и

 

говорятъ,

 

что

 

этимъ

 

способомъ

 

младенцы

могутъ

 

избавиться

 

отъ

 

заражеаія

 

скверною

 

антихриста

 

и

сцѣлаться

 

ангелами.

 

Тѣ

 

же

 

матери

 

и

 

отцы,

 

которые

 

всварм

ливаютъ

 

и

 

воспитываютъ

 

своихъ

 

дѣтей,

 

наставаиками

 

ѳе-

досѣевскими

 

(„отцами")

 

отлучаются

 

отъ

 

молельни

 

и

 

под-

вергаются

 

эиитиміямъ.

 

Ѳедосѣевцы

 

не

 

пьютъ

 

чаю

 

и

 

не

 

ву-

рятъ

 

табаку.

 

Въ

 

послѣднемъ

 

отношеніи

 

они

 

гораздо

 

строже,

чѣмъ

 

раскодьвики

 

другихъ

 

толковъ.
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У

 

безпоиовцевъ

 

есть

 

свои

 

„отцы"

 

и

 

наставаики,

 

которые

отправляютъ

 

цервовныя

 

службы,

 

таинства

 

и

 

требы;

 

есть

 

и

молельни.

 

Извѣстны

 

молельни:

 

въ

 

д.

 

Крутой,

 

Вырубовсваго
прихода,

 

Гжатск,

 

у.,

 

въ

 

дер.

 

Абрамовѣ,

 

прихода

 

с.

 

Дмит-

ровца,

 

Юхновск.

 

у.,

 

въ

 

д.

 

Устпвовкѣ,

 

ірихода

 

с.

 

Опокова,

въ

 

д.

 

Ѳедюковѣ,

 

прихода

 

с.

 

Побитаго,

 

въ

 

д.

 

Пречистой,

 

при-

хода

 

с.

 

Ольховъ,

 

того

 

же

 

у.,

 

въ

 

д.

 

Дипкѣ,

 

Сычевск.

 

у.,

 

и

друг.

 

Главными

 

дѣятелями

 

въ

 

средѣ

 

Крутовскихъ

 

ѳѳдосѣев-

цевъ

 

считаются:

 

изъ

 

сосѣдней

 

дер.

 

Каменки

 

крест.

 

Несторъ

Явовлевъ

 

и

 

Крутовскій

 

крест.

 

Тарасъ

 

Иларіововъ.

 

Первый

исполняетъ

 

обязаввости

 

„отца"

 

ве

 

только

 

въ

 

Крутовсвой

общественной

 

молельнѣ,

 

но

 

и

 

въ

 

Лиисцкой,

 

Сычевск.

 

у.;

второй— иконописецъ,

 

имѣющій

 

тѣсныя

 

связи

 

съ

 

Москов-

скимъ

 

Прѳображевсвинъ

 

кладбищемъ,

 

гдѣ

 

проживаешь

 

иногда

подолгу,

 

обучаясь

 

икоаописанію

 

и

 

наставничеству.

У

 

вѣтовцевъ

 

Гжатскаго

 

уѣзда

 

ваставвикомъ

 

состоишь

 

крест,

дер.

 

Михалева,

 

Межетчинской

 

вол.,

 

Медыаскаго

 

у.,

 

Калуж-

ской

 

губ.,

 

Егоръ

 

Петровъ.

 

Овъ

 

пріобщаетъ

 

своихъ

 

послѣдо-

вателей

 

въ

 

веливій

 

четвертовъ

 

крошками,

 

разведенными

 

въ

водв,

 

собранной

 

во

 

время

 

весѳвааго

 

половодья

 

изъ

 

трехъ

сливающихся

 

вмъств

 

ручьевъ.

Приверженность

 

къ

 

расколу

 

безпоновцы

 

имѣютъ

 

сильную,

при

 

этомъ

 

особенно

 

стараются

 

проявить

 

свою

 

жизнедѣятель-

ность

 

въ

 

пропагандѣ

 

своего

 

лжеучевія.

 

Въ

 

отвошеаіяхъ

 

къ

православнымъ

 

безпоновцы

 

отличаются

 

грубостью

 

и

 

непри-

ветливостью.

 

Въ

 

домѣ

 

безиоповца

 

не

 

услышишь

 

ни

 

иривѣт-

ствія

 

и

 

ласковаго

 

слова,

 

не

 

получишь

 

на

 

вопросъ

 

удовле-

творительпаго

 

и

 

прямого

 

отвѣта.

 

Отчужденвость

 

и

 

замкну-

тость

 

сказывается

 

во

 

всемъ:

 

оаи

 

не

 

пьютъ,

 

не

 

ѣдятъ,

 

не

сообщаются

 

не

 

только

 

съ

 

православными,

 

во

 

и

 

съ

 

расколь-

никами

 

другихъ

 

сектъ.

 

Желаніе

 

обособиться

 

замечается

 

и

 

въ

дѣтяхъ:

 

дѣти

 

безпоновцы

 

въ

 

шнолѣ

 

вѳ

 

пьютъ

 

воду

 

изъ

 

од-
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ной

   

кружки

   

съ

   

православными,

   

даже

   

изъ

 

одного

   

ушата.

Трудно

 

вѣрится

 

въ

 

это,

 

во

 

объ

 

этомъ

 

ясно

 

говорятъ

 

фанты.

Таково

 

въ

 

общихъ

 

чертахъ

 

ввутреанее

 

состоявіе

 

раскола

Смоленской

 

епархіи.

 

Чуждаясь

 

православвой

 

церкви,

 

расколъ,

весмотря

 

ва

 

слабость

 

и

 

веудовлетворительиость

 

внутреннихъ

основаній

 

въ

 

себѣ,

 

продолжаетъ

 

однако

 

по

 

привычке

 

суще-

ствовать

 

и

 

жить

 

особо

 

и

 

вдали

 

отъ

 

церкви

 

православвой

 

и,

повидимому,

 

не

 

замѣчаетъ

 

ни

 

ложности,

 

ни

 

гибельности

своего

 

положенія;

 

наиротпвъ,

 

не

 

видя,

 

большею

 

частію,

 

на-

казуемости

 

за

 

преступленія

 

противъ

 

вѣры

 

греко-россійской

со

 

сторовы

 

гражданской

 

власти,

 

поддерживаемый

 

своими

 

во-

жаками,

 

действующими

 

почти

 

всегда

 

своекорыстно,

 

и

 

самъ

убъждевъ

 

и

 

другихъ

 

(православныхъ)

 

убеждаешь

 

въ

 

своей

ининоп

 

правоте.

 

Лишь

 

въ

 

лицѣ

 

немногихъ

 

и

 

лучшихъ

 

сво-

ихъ

 

членовъ

 

онъ

 

задумывается

 

о

 

своемъ

 

ложномъ

 

состояаіи,

пщетъ

 

выхода

 

изъ

 

него

 

и

 

при

 

свете

 

совѣсти

 

и

 

разсудка

съ

 

одвой

 

стороны

 

и

 

подъ

 

вліяніемъ

 

православныхъ

 

съ

 

дру-

гой

 

находитъ

 

себѣ

 

истинное

 

пристанище

 

въ

 

православвой

церкви.

Сектантство

 

въ

 

Смоленской

 

енархіи

 

встречается

 

единич-

ными

 

случаями

 

и

 

не

 

имеешь

 

никакой

 

организации,

 

будучи

явленіемъ

 

заноснымъ

 

и

 

случайнымъ.

 

Въ

 

Гжатскомъ

 

уѣздѣ

насчитывается

 

всѣхъ

 

сектантовъ

 

24

 

человѣка,

 

по

 

мнѣвію

о.

 

уѣзднаго

 

миссіонери,

 

все

 

они,

 

исключая

 

четырехъ

 

скоп-

цовъ,

 

штундо-толстовцы:

 

въ

 

приходе

 

Семеновокомъ

 

8

 

чел.,

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Дроввина

 

7

 

чел.

 

и

 

въ

 

приходе

 

с.

 

Николаев-

скаго

 

5

 

чел.

 

Въ

 

Юхвовскомъ

 

уезде

 

два

 

штувдиста:

 

одивъ

въ

 

приходе

 

с.

 

Побитаго,

 

а

 

другой

 

въ

 

приходе

 

с.

 

Рубихина.

На

 

православных'!,

 

сектавты

 

вліявія

 

не

 

оказываютъ.

 

Скопцы
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Омоленскіе

 

все

  

оскоплены

 

насильно,

  

какъ

 

обнаружилось

 

на

суде,

 

и

 

значенія

 

никакого

 

не

 

имеютъ

 

*).

Миссіонерская

 

дѣятелъность

 

православнаго

 

духовенства

Смоленской

 

енархіи

 

въ

 

цвляхъ

 

ослабленія

 

и

 

искорененія

 

рас-

кола

 

совершалась

 

въ

 

1902-мъ

 

г.

 

на

 

техъ

 

же

 

основаніяхъ,

въ

 

томъ

 

же

 

направленіи

 

и

 

теми

 

же

 

средствами,

 

какъ

 

и

 

въ

другихъ

 

местахъ,

 

зараженныхъ

 

расколомъ.

 

Оо.

 

уездные

 

мис-

сіонеры

 

и

 

приходскіе

 

священники

 

заботились,

 

съ

 

одной

 

сто-

роны,

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

укрепить

 

православныхъ

 

въ

 

православіи

и

 

темъ

 

оградить

 

ихъ

 

отъ

 

сомненій,

 

соблазновъ

 

и

 

увлоненія

въ

 

расколъ,

 

съ

 

другой— привести

 

заблудшихъ

 

въ

 

лоно

 

право-

славной

 

церкви,

 

или,

 

по

 

крайней

 

мере,

 

ослабить

 

расколъ

 

и

наставить

 

его

 

на

 

путь

 

обращенія

 

къ

 

православію.

Меры

 

охранительнаго

 

воздействія

 

на

 

православныхъ

 

и

способы

 

миссіонерскаго

 

вліявія

 

на

 

коснвющихъ

 

въ

 

заблуж-

деніяхъ

 

раскола,

 

употреблявшіяся

 

православными

 

пастырями

зараженныхъ

 

расколомъ

 

приходовъ,

 

состояли:

 

1)

 

въ

 

строгомъ

но

 

возможности

 

выполнении

 

церковвыхъ

 

уставовъи

 

„истовомъ*

совершеніи

 

богослуженія

 

и

 

церковвыхъ

 

требъ,

 

какъ

 

въ

 

хра-

махъ,

 

тавъ

 

и

 

въ

 

домахъ

 

прихожанъ;

 

2)

 

въ

 

церковной

 

про-

поведи,

 

направлевпой,

 

съ

 

одвой

 

стороны,

 

къ

 

уясненію

 

и

защищенію

 

истинъ

 

православія,

 

съ

 

другой, —къ

 

обличеніт
заблужденій

 

раскола;

 

3)

 

въ

 

гакольномъ

 

обученіи

 

подростаю-

щаго

 

иоколенія,

 

и

 

особенно

 

раскольническаго;

 

4)

 

въ

 

распро-

странен^

 

среди

 

православныхъ,

 

и

 

особенно

 

среди

 

раскольни-

ковъ,

   

книгъ

   

и

    

брошюръ

   

религіозно-нравственнаго

   

и

  

въ

*)

 

Сектанты

 

Гжатскаго

 

уѣвда,

 

называемые

 

уѣвдныыъ

 

ииссіонеромъ

 

<штундо-

толетовцами>,

 

а

 

сами

 

сеоя

 

иногда

 

выдающіе

 

ва

 

баитистовъ,

 

воднаго

 

крещеиія
не

 

привнаютъ

 

и

 

свою

 

догму

 

излагиютъ

 

такъ

 

спутанно

 

и

 

неопредѣленно,

 

что

 

на

основаніи

 

покаваній,

 

занисанныхъ

 

мисг.іоиѳромь,

 

ихъ

 

нельзя

 

съ

 

увѣреішоотыо

отнести

 

къ

 

штундистамт..

 

Есть

 

признаки

 

и

 

ттунды,

 

но

 

можно

 

найти

 

и

 

духо-
борческіе.

 

БезспорныГі

 

штупдистъ

 

это

 

обнаруженный

 

въ

 

отчѳтиомъ

 

году

 

сек-

тантъ

 

Іосифъ

 

Лазаревъ,

 

крестьавинъ

 

дер.

 

Зарошни,

 

Острицкой

 

волости,

 

который
заразился

 

штундивмомъ

 

на

 

фабрикѣ

   

іСаксъ»

 

въ

 

Москвѣ.
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особенности

 

полемическаго

 

содержанія,

 

и

 

5)

 

въ

 

разнообраз-

ныхъ

 

(частныхъ

 

и

 

публичныхъ)

 

собеседовавіяхъ

 

съ

 

за-

блуждающимися,

 

въ

 

особенности

 

съ

 

вожаками

 

раскола,

 

по-

разнообразпымъ

 

вопросамъ

 

полемики

 

съ

 

старообрядцами.

 

На

беседы

 

(частный

 

и

 

публичный

 

общія)

 

было

 

обращено

 

боль-

шое

 

вниманіе

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

беседы

 

въ

 

собравіяхъ

раскольвиковъ

 

и

 

православныхъ

 

вообще

 

оказываютъ

 

благо-

творное

 

вліявіе

 

какъ

 

на

 

раскольнивовъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

особен-

ности

 

ва

 

православныхъ,

 

которые

 

воочію

 

убеждаются

 

въ

томъ,

 

что

 

расколъ

 

есть

 

действительно

 

заблужденіе,

 

а

 

нр

„старая

 

вера",

 

какъ

 

любятъ

 

называть

 

его

 

старообрящы.

Миссіоверы

 

въ

 

теченіе

 

года

 

неоднократно

 

посетили

 

значи-

тельное

 

число

 

селъ^

 

и

 

деревень,

 

заражепныхъ

 

расколомъ,

 

и

вели

 

собеседованія

 

публичный

 

и

 

частныя,

 

чтобы

 

вскмъ

 

видна

была

 

внутренняя

 

несостоятельность

 

раскола.

Въ

 

1 902

 

г.

 

Сычевскимъ

 

миссіонеромъ

 

произведено

 

29

собесѣдованій;

 

Гжатскимъ

 

— S

 

публичныхъ

 

беседъ

 

и

 

несколь-

ко

 

частныхъ;

 

Бельскимъ—7

 

беседъ

 

публичныхъ

 

и

 

23

 

част-

ныхъ

 

и

 

Юхновскій

 

миссіонеръ

 

въ

 

своемъ

 

отчете

 

упоминаетъ

о

 

2

 

публичныхъ

   

и

   

пбсволькихъ

 

частныхъ

 

собеседованіяхъ.

Не

 

редко

 

веди

 

собеседованія

 

съ

 

раскольниками

 

и

 

при-

ходскіе

 

священники.

 

Въ

 

Гжатском^

 

уезде,

 

но

 

словамъ

 

от-

чета

 

уьзднаго

 

миссіонера,

 

зарекомендовали

 

себя

 

съ

 

этой

сторояы

 

священники:

 

с.

 

Воронцова

 

Іоанаъ

 

Селезневъ,

 

с.

 

Се-

меновскаго

 

Димитрій

 

Мэкаревскій,

 

с.

 

Пречистаго

 

Николай

Уклонскій,

 

с.

 

Спасскаго

 

Михаилъ

 

Войниловичъ

 

и

 

Іоаннъ

Четыркинъ,

 

с.

 

Субботниковъ

 

Петръ

 

Крапухинъ,

 

с.

 

Вырубова

Насплій

 

Алмазовъ,

 

с.

 

Златоустова

 

Петръ

 

Заболотскій.

 

Въ
Оичевскомъ

 

уезде,— по

 

отзыву

 

уезднаго

 

миссіонера,

 

выдаю-

щимися

 

въ

 

деятельности

 

по

 

раскольнической

 

мнссіи

 

оказали

себя

 

священники:

 

с.

 

Бехшвева

 

Михаилъ

 

Эльмановичъ

 

и

 

с.

(Іискова

 

Стефанъ

   

Стефановъ.

   

Вели

 

беседы

   

также

 

и

 

ниже-
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следующіе

 

священвики:

 

с.

 

Милюкова

 

Сергій

 

Свворцовъ,

 

того

же

 

села

 

I.

 

Сущинскій,

 

с.

 

Короваева

 

В.

 

Зыковъ,

 

с.

 

Ильин-

скаго

 

Іоаннъ

 

Лебедевъ,

 

с.

 

Архангельскаго

 

прот.

 

I.

 

Красте-

левъ,

 

с.

 

Вогоявленскаго

 

Г.

 

Поповъ,

 

г.

 

Сычевокъ

 

Благове-

щенской

 

церкви

 

А.

 

Дьяконовъ,

 

с.

 

Тесова

 

А.

 

Мясоедовъ,

 

Со-

борной

 

церкви

 

г.

 

Сычевокъ

 

В.

 

Аѳонсвій

 

и

 

С.

 

Крапухинъ,

с.

 

Воскресенскаго

 

В.

 

Мясоедовъ,

 

с.

 

Опасскаго

 

М.

 

Медвѣд-

ковъ,

 

с.

 

Борисоглебскаго

 

В.

 

Троицкій,

 

с.

 

Баскакова

 

I.

 

Смир-

нова

 

Вели

 

беседы

 

и

 

члены

 

Сычевскаг)

 

нротивораскольни-

ческаго

 

кружка,

 

каковыхъ

 

ими

 

было

 

сделано,

 

но

 

словамъ

миссіонера,

 

21

 

беседа,

 

конечно,

 

по

 

большей

 

части

 

частныхъ.

Изъ

 

членовъ

 

миссіонерскаго

 

кружка

 

особенною

 

реввостью

отличаются,

 

по

 

словамъ

 

отчета

 

уезднаго

 

'миссіонера,

 

Баска-

ковскаго

 

прихода,

 

дер.

 

Пенкина,

 

Захарій

 

Евстратовъ

 

и

 

Пис-

ковскаго

 

прихода

 

Ивавъ

 

Григорьевъ.

Кроме

 

беседъ

 

общихъ

 

и

 

частныхъ,

 

оо.

 

миссіонеры

 

забо-

тились

 

и

 

о

 

религіозао-нравственномъ

 

воспитаніи

 

и

 

просвб-

щеиіи

 

народа,

 

они

 

раздавали

 

книги

 

и

 

брошюры

 

религіозно-

нравственааго

 

и

 

полемическаго

 

содержанія

 

иногда

 

во

 

вре-

менное

 

пользованіе,

 

а

 

иногда

 

и

 

во

 

всегдашнее,

 

причемъ

 

раз-

давали

 

брошюры

 

даромъ.

Стараясь

 

вліять

 

на

 

взрослыхъ

 

расвольнивовъ

 

посред-

ствомъ

 

вразумленій,

 

собеседованій

 

или

 

же

 

простымъ

 

разбо-

ромъ

 

ихъ

 

заблужденій,

 

духовенство

 

Смоленской

 

енархіи

 

про-

должало

 

действовать

 

въ

 

видахъ

 

ослабленія

 

раскола

 

и

 

путемъ

умственнаго

 

просвещенія

 

подростающаго

 

поколевія

 

расколь-

нивовъ,

 

путемъ

 

обученія

 

ихъ

 

детей

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ.

Этотъ

 

путь

 

миссіонерскаго

 

вліянія

 

на

 

раскольниковъ

 

можетъ

считаться

 

однимъ

 

изъ

 

наиболее

 

верныхъ

 

и

 

надежныхъ.

 

Со-

вместное

 

обученіе

 

въ

 

школахъ

 

детей

 

раскольниковъ

 

и

 

пра-

вославныхъ

 

ослабляетъ

 

отчуждепность

 

раскольниковъ

 

отъ

православныхъ,

   

являющуюся

   

сильнымъ

   

препятствіемъ

   

къ
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успѣшяому

 

на

 

нихъ

 

действованію,

 

и

 

ведетъ

 

ихъ

 

(расколь-

никовъ)

 

къ

 

сближенію

 

съ

 

православными,

 

а

 

это

 

уже

 

одно

составляешь

 

великое

 

пріобретеніе

 

для

 

миссіи.

 

Привыкгаій

 

еще

яа

 

школьной

 

скамьѣ

 

быть

 

вместе

 

съ

 

православными,

 

рас-

кольникь

 

и

 

во

 

всей

 

своей

 

дальвейшей

 

жизни

 

„

 

не

 

будешь

иябѣгать

 

ихъ

 

въ

 

своихъ

 

стноіненіяхъ,

 

хотя

 

бы

 

только

 

жи-

тойскихъ,

 

напротивъ

 

даже—будетъ

 

искать

 

общенія

 

съ

 

ними:

школьная

 

жизнь,

 

какъ

 

известно,

 

вырабатываешь

 

въ

 

лучшихъ

иптомцахъ

 

крепкое

 

товарищество,

 

которое

 

не

 

прекращается

а

 

выходомъ

 

изъ

 

школы.

 

Но

 

школа

 

имеешь

 

и

 

более

 

поло-

жительное

 

значеніе

 

для

 

раскодьнпковъ.

 

Чрезъ

 

нее

 

вносится

вь

 

раскольническую

 

среду

 

свьтъ

 

образовааія,

 

и

 

постепенно

цазсеивается

 

то

 

умственное

 

и

 

религіозное

 

невежество,

 

ко-

торое

 

замечается

 

въ

 

расколе,

 

и

 

которымъ

 

онъ

 

держится.

Когда

 

этотъ

 

светъ

 

осветишь

 

раскольническую

 

среду

 

широко,

когда

 

падетъ

 

царящее

 

въ

 

расколъ

 

невежество,

 

тогда

 

падетъ

одно

 

изъ

 

самыхъ

 

главныхъ

 

основаній

 

существованія

 

и

 

кре-

пости

 

раскола.

 

Въ

 

виду

 

громадяаго

 

значепія

 

школы

 

для,

 

мис-

сіи,

 

оо.

 

миссіоперы

 

и

 

приходское

 

духовенство

 

по

 

мере

 

уменья

п

 

силъ

 

заботились,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

о

 

поддержаніи

 

имею-

щихся

 

школъ

 

и

 

лучшрй

 

въ

 

нихъ

 

постановке

 

обученія,

 

съ

другой,— объ

 

отврытіи

 

повыхъ,

 

особенно

 

въ

 

ириходахъ

 

съ

рнсколыіическммъ

 

населеніемъ.

 

При

 

этомъ

 

всячески

 

побуж-

дали

 

раскольниковъ

 

отдавать

 

своихъ

 

детей

 

въ

 

школы

 

цер-

копно- приходскія

 

или

 

грамоты.

 

Изъ

 

года

 

въ

 

годъ

 

увеличи-

вается

 

по

 

немпогу

 

и

 

число

 

обучающихся

 

въ

 

этихъ

 

школахъ,

п

 

иногіе

 

оканчпваюшь

 

курсъ

 

на

 

льготу

 

IV

 

разряда.

 

Въ

 

1Ь02

уч п бномъ

 

году

 

всехъ

 

раскольнпческихъ

 

детей

 

училось

 

въ

различныхъ

 

школахъ

 

несколько

 

сотъ:

 

въ

 

Гжатскомъ

 

уезде

пхъ

 

насчитывается

 

по

 

миссіонерскпмъ

 

отчетамъ

 

і2:і,

 

въ

Оычевскомъ

  

128,

 

въ

 

другихъ

 

уездахъ

 

число

 

определенно

 

не
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указано,

 

по

 

замечено,

 

что

 

во

 

мпогпхъ

 

школахъ

 

встречаются

дети

 

раскольниковъ.

Какъ

 

обь

 

одномъ

 

изь

 

средствъ,

 

необходимыхъ

 

и

 

полез-

ныхъ

 

какъ

 

для

 

сампхъ

 

миссіонеровъ

 

но

 

дѣламъ

 

расколи,

такъ

 

и

 

для

 

старообрядцевъ,

 

нуяіно

 

упомянуть

 

о

 

иротпворас-

кольническихъ

 

библіотекахь.

 

Ііротпвораскольнпческія

 

бпбліо-

тевп

 

су

 

шествуют

 

ь

 

въ

 

каждомъ

 

пзъ

 

увздовъ

 

съ

 

расколыш-

ческпмъ

 

населеніемъ,

 

а

 

въ

 

пекоторыхъ

 

уездахъ,

 

напр.,

 

въ

Сычевсвомъ,

 

пхъ

 

несколько:

 

въ

 

с.

 

Баскакове,

 

Бехтееве,

 

г.

Сычевкахъ,

 

с.

 

Милюкове

 

п

 

Ярыгппе.

 

Въ

 

Бельсвомъ

 

уѣзде

библіотека

 

находится

 

при

 

церкви

 

с.

 

Верховья

 

ва

 

Обше;

 

въ

Гжатскомъ

 

уѣзде— въ

 

самомъ

 

гор.

 

Гжатске;

 

въ

 

Юхновскомъ—
при

 

церкви

 

е.

 

Восвресенска.

 

Содержатся

 

эти

 

библіотеки

 

на

средства,

 

собираемый

 

со

 

всѣхь

 

прпчтовъ

 

и

 

церквей

 

уезда

пли

 

округа.

 

Некоторый

 

изъ

 

библіотекъ.

 

пе

 

особевно

 

давно

обеспеченный

 

средствами,

 

еще

 

скудпы

 

книгами,

 

но

 

о

 

нопол-

пеніи

 

ихъ

 

по

 

мере

 

возможности

 

заботятся

 

оо.

 

миссіоиеры,

которые

 

состоять

 

и

 

заведующими

 

въ

 

нЬкоторыхъ

 

бнбліотс-

кахъ.

 

Изъ

 

протпворасвольннческихъ

 

библіотокъ

 

берутся

 

кпипі

и

 

духовенствомъ

 

и

 

мірянами;

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мвстахъ

 

обра-

щаются

 

съ

 

просьбами

 

о

 

квигахъ

 

и

 

раскольники.

 

Завьдующіе

библіотеками

 

нріобретають

 

часто

 

и

 

такія

 

книжки,

 

брошюры

и

 

листы,

 

которые

 

потомъ

 

раздаютъ

 

желающимъ

 

безплатно.

Такъ,

 

Сычевокпмъ

 

миссіонеромъ

 

въ

 

отчетпомъ

 

году

 

роздано

250

 

развыхъ

 

брошюръ.

Разносторонняя

 

деятельность

 

мпссіонеровъ

 

п

 

приходскихъ

священапковъ

 

Смоленской

 

епархіи

 

въ

 

борьбе

 

съ

 

расколомъ

въ

 

1У02

 

г.

 

не

 

осталась

 

безнлодной.

 

Стараніями

 

пхъ

 

обра-

щено

 

пзъ

 

раскола

 

вь

 

православіе:

 

въ

 

Гжатскомъ

 

уезде

 

16
чел.

 

(10

 

м.

 

+

 

6

 

ж.),

 

въ

 

Сьпѳвскомъ

 

— 10

 

чел.,

 

въ

 

Юхнов-
скомъ — 7

 

чел.

 

п

 

въ

 

Бельскомъ

 

—9

 

чел.;

 

всехь

 

вообще

 

42
чел.

  

Кроме

 

случаевъ

 

обращепііі

 

пзъ

 

раскола

 

въ

 

нравославіе,
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плодом

 

ь

 

миссіонерской

 

деятельности

 

Смоленского

 

духовен-

ства

 

нужно

 

считать

 

и

 

большее

 

укрѣплепіе

 

православныхъ

въ

 

вере

 

п

 

благочестіи.

Законъ

 

авторитета

 

и

 

отношеніе

 

къ

 

нему

 

современ-

на™

 

общества.

Более

 

всего

 

страдаешь

 

отъ

 

необузданнаго

 

своеволія

 

под-

ростающаго

 

покольчш

 

семья.

 

Семейныя

 

же

 

отношепія

 

пред-

став

 

а

 

я

 

ют

 

ь

 

собою

 

самую

 

плодотворную

 

почву

 

для

 

увороневін

въ

 

детяхъ

 

шбхъ

 

благодетельныхъ

 

привычекъ

 

послушанія,

повивовевія

 

и

 

самоограничеаія,

 

въ

 

которыхъ

 

находить

 

свое

выражеиіе

 

законъ

 

авторитета.

 

Развивая

 

умственным

 

способ-

ности

 

детей,

 

родители

 

легко

 

могутъ

 

внушить

 

имъ

 

и

 

укоре-

нить

 

въ

 

пхъ

 

созвапіи

 

то

 

основное

 

начало

 

всяваго

 

умствен-

на

 

го

 

прогресса,

 

которое

 

говоритъ:

 

не

 

отвергай

 

того,

 

чего

понять

 

не

 

можешь,

 

а

 

принимай

 

на

 

веру,

 

потому

 

что

 

есть

безковечвое

 

число

 

вещей,

 

превышающпхъ

 

человеческое

 

по-

нпманіе,

 

и

 

только

 

по

 

доверію

 

въ

 

учителю

 

мы

 

обогащаемъ

свой

 

умъ

 

позпаыіями.

 

Особенно

 

въ

 

вопросахъ

 

религіозныхъ

должно

 

быть

 

строгимъ

 

и

 

последовательным^

 

здесь

 

убеждать

детей

 

нужно

 

не

 

силою

 

разума,

 

а

 

авторитетомъ

 

говорящего,

потому

 

что

 

аргументы

 

разума

 

всегда

 

бываютъ

 

более

 

или

 

ме-

пее

 

слабы:

 

разумъ,

 

очень

 

часто

 

находящейся

 

въ

 

рабскомъ

подчиненіи

 

чувстваиъ,

 

можетъ

 

быть

 

евлоняемъ

 

ко

 

всему.

Правда,

 

разумпыя

 

осповавія

 

для

 

ирппятія

 

той

 

пли

 

другой

истины

 

не

 

должны

 

быть

 

вовсе

 

отвергаемы,

 

какъ

 

авторитетъ

ішутренній,

 

но

 

только

 

въ

 

той

 

мере,

 

въ

 

какой

 

они

 

более

способствуютъ

 

всестороинему

 

уразумѣііію

 

истины,

 

чемъ

 

ут-

вержденію

 

ея

 

непререкаемой

 

достоверности.

 

Религіозный

 

скен-

твцпзмъ

   

и

   

индифферентизм

 

ь

 

почти

 

всегда

 

являются

   

след-
4'
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ствіемъ

 

чрезмерной

 

работы

 

разума

 

надъ

 

вопросами

 

веры.

Въ

 

наше

 

время

 

сильно

 

распространено

 

заблужденіе,

 

что

 

бе-

зусловное

 

повиновеніе

 

противоречишь

 

человеческому

 

досто-

инству.

 

Очевидно,

 

совсем*

 

позабыто

 

слово

 

апостольское,

 

что

въ

 

этой

 

жизни

 

мы

 

вѣрою

 

ходимъ,

 

а

 

не

 

видѣніемъ,

 

поза-

быто

 

и

 

то,

 

что

 

делать

 

разумъ

 

судьей

 

въ

 

вопросахъ

 

веры

значитъ

 

на

 

место

 

веры

 

ставить

 

сомненіе,

 

или— что

 

тоже—

разрушать

 

веру.

 

Далее,

 

воздействуя

 

ва

 

сердце

 

детей,

 

съ

целью

 

развитія

 

въ

 

нихъ

 

здоровыхъ

 

чувствъ,

 

родители

 

долж-

ны

 

пріучать

 

ихъ

 

оценивать

 

вещи

 

но

 

внутреннему

 

ихъ

 

до-

стоинству,

 

а

 

не

 

по

 

тому,

 

доставлнютъ

 

ли

 

оне

 

намъ

 

пользу

или

 

вредъ,

 

соответствуютъ

 

ли

 

оне

 

нашимъ

 

вкусамь

 

или

нетъ:

 

здоровые

 

вкусы

 

образуются

 

подъ

 

вліяніемъ

 

объектив-

ной

 

ценности

 

прѳдметовъ,

 

а

 

не

 

субъективныхъ

 

нашихъ

 

на-

етроеній,

 

который,

 

меняясь

 

безпрестапно,

 

въ

 

зависимости

отъ

 

всякихъ

 

случайностей,

 

могутъ

 

только

 

тираннизировать

наши

 

отношенія

 

во

 

внешнему

 

міру,

 

если

 

не

 

будутъ

 

подав-

ляемы

 

съ

 

детства

 

авторитетомъ

 

всеобщей

 

правды.

 

Наконрцъ,

чрезвычайно

 

тщательной

 

культуры

 

въ

 

семье

 

требуютъ

 

про-

явленія

 

воли

 

детей,

 

ихъ

 

стремленія,

 

желанія

 

и

 

поступки;

 

въ

этой

 

области

 

съ

 

особенною

 

настойчивостью

 

обнаруживается

у

 

детей,

 

съ

 

самыхъ

 

же

 

первыхъ

 

дней,

 

наклонность

 

къ

 

не-

зависимости,

 

самостоятельности,

 

способная

 

неройти

 

въ

 

не-

удержимый

 

эгоизмъ

 

и

 

своеволіе,

 

а

 

потому

 

весьма

 

враждеб-

ная

 

авторитету.

 

На

 

развитіе

 

воли

 

родители

 

должны

 

обращать

серьезнейшее

 

вниманіе

 

и

 

твердо

 

стоять

 

за

 

неприкосновен-

ность

 

своего

 

авторитета

 

въ

 

глазахъ

 

детей,

 

подчиняя

 

волю

последнихъ

 

требованіямъ

 

воли

 

высшей

 

даже

 

тогда,

 

когда

эти

 

требованія

 

не

 

могутъ

 

быть

 

осмыслены

 

дѣтсвимъ

 

созва-

піемъ:

 

у

 

кого

 

образуется

 

съ

 

малолетства

 

привычка

 

подчи-

няться

 

тамъ,

 

где

 

нужно,

 

тотъ

 

виоелвдствіи

 

найдешь

 

въ

 

ней

самый

 

вврный

 

залогъ

 

счастья

 

и

 

благоденствія.

 

Конечно,

 

легко
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ири

 

этомъ

 

впасть

 

въ

 

крайность

 

и

 

воспитать

 

въ

 

дѣтяхъ

 

раб-

скін

 

чувства,

 

приниженность,

 

страхъ

 

пред ь

 

самостоятельною

мыслью,

 

предъ

 

самостоятельнымъ

 

рѣшеніемъ,

 

наклонность

всегда

 

и

 

во

 

вссиъ

 

искать

 

поддержку

 

въ

 

другихъ.

 

Но

 

опас-

ность

 

эта

 

близка

 

только

 

въ

 

твхъ

 

семействахъ,.

 

гдѣ

 

въ

 

от-

ношеніяхъ

 

родителей

 

въ

 

дѣтямь

 

господствуешь

 

полный

 

дес-

иотпзмъ,

 

систематически

 

нреслѣдующій

 

въ

 

дптяхъ

 

всакоѳ

нроявленіе

 

самодеятельности,

 

а

 

это

 

уже

 

составляешь

 

весьма

печально"

 

явленіе.

 

Кромѣ

 

того

 

не

 

нужно

 

забывать,

 

что

 

„бе-

зумная

 

жажда

 

независимости",

 

присущая

 

чоловѣву

 

отъ

 

при-

роды,

 

проявляется

 

въ

 

немъ,

 

въ

 

такой

 

или

 

иной

 

степени,

 

въ

зависимости

 

не

 

только

 

отъ

 

условій

 

домашеяго

 

воспитавія,

но

 

и

 

отъ

 

вліяній

 

стороннихъ.

Тавимъ

 

образомъ,

 

начала

 

уважеиія

 

къ

 

авторитету

 

должны

быть

 

заложены

 

въ

 

семьѣ,

 

и

 

задача

 

эта

 

всецвло

 

лежитъ

 

на

обязанности

 

родителп й,

 

которымъ

 

слѣдовало

 

бы

 

помнить

 

слѣ-

дуюпдія

 

слова

 

Паокнлн:

 

„Нужно

 

умѣть

 

сомнѣваться,

 

гдѣ

пужно,

 

быть

 

увѣрену,

 

гдѣ

 

нужно,

 

и

 

подчиняться

 

тоже

 

въ

пору.

 

Кто

 

не

 

тавъ

 

поступаешь,

 

тотъ

 

не

 

слушается

 

силы

разума.

 

Есть

 

люди,

 

которые

 

погрѣшаютъ

 

нротивъ

 

этихъ

трѳхъ

 

иравилъ:

 

одни

 

довѣряютъ

 

всему,

 

кавъ

 

будто

 

все

 

убѣ-

/щтсльно,

 

не

 

будучи

 

знатоками

 

въ

 

доказательствах^

 

другіе

соявѣваютсн

 

во

 

всемъ,

 

не

 

умѣя,

 

гдѣ

 

нужно,

 

подчиниться;

третьи

 

подчиняются

 

всему,

 

не

 

умЪя,

 

гдѣ

 

нужно,

 

имѣть

 

свое

сушденіе"

 

(Мысли,

 

изд.

 

1888

 

г.,

 

стр.

 

139).

 

Во

 

всѣхъ

 

на-

шихъ

 

сословіяхъ

 

встрѣчаются

 

эти

 

три

 

типа

 

людей,

 

но

 

среди

т.

 

я.

 

интеллигенции

 

преобладаютъ

 

первый

 

и

 

второй

 

типъ,

ирпчемъ

 

второй

 

имѣетъ

 

наклонность

 

сдѣлаться

 

господствую-

іцимъ

 

повсюду,

 

не

 

исключая

 

и

 

деревни,

 

которая

 

до

 

сихъ

порь

 

не

 

поддавалась,

 

повидимому,

 

этой

 

«овальной

 

болѣзни

городовъ.

 

Такъ

 

какъ

 

легковьріе

 

и

 

сомнѣніе

 

(и

 

то

 

и

 

другое

характѳризуютъ

   

полное

   

отсутствіе

   

уваженія

   

къ

 

внѣшеему
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авторитету)

 

интсллигентныхъ

 

классовъ

 

общества

 

не

 

могутъ

создать

 

семейныхъ

 

условій,

 

благонріятныхъ

 

для

 

воснитамія

въ

 

подростающемъ

 

поколѣніи

 

повиновенія

 

авторитетамъ,

 

п

такъ

 

кавъ

 

эти

 

интеллигентные

 

классы

 

емѣютъ

 

громадное

вліяніѳ

 

на

 

ходъ

 

и

 

направленна

 

всей

 

нашей

 

жпзнп

 

и

 

въ

 

по-

следнее

 

время

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

втягиваютъ

 

въ

 

свое

 

русло

и

 

крестьянство,

 

то

 

легко

 

можеть

 

въ

 

будущемъ

 

случиться,

что

 

и

 

крестьяне

 

пойдутъ

 

по

 

слѣдамъ

 

ихъ,

 

и

 

также

 

поста-

раются

 

освободиться

 

отъ

 

подчипопія

 

авторитетамъ.

 

Преду-

предить

 

это

 

будущее

 

народное

 

бвдствіе

 

могли

 

бы

 

наши

 

школы

и

 

другія

 

общественныя

 

учреждевія.

Вліявіе

 

школы

 

въ

 

данпомъ

 

отногпсніи

 

нрпзн

 

поть

 

напболѣе

дъйствптсльпымъ

 

потому,

 

что

 

школа

 

имЬетъ

 

въ

 

своемъ

 

рас-

иоряжсніи

 

такую

 

нравственно-воспитательную

 

дисциплину,

какой

 

не

 

можетъ

 

быть

 

въ

 

семьѣ,

 

кромѣ

 

того,

 

что

 

въ

 

обра-

зовали

 

ншольномь

 

содержатся

 

элементы,

 

раждающіе

 

въ

 

дЬ-

тяхъ

 

чувства

 

уваженія

 

къ

 

авторитету

 

сами

 

по

 

себв.

 

Но,

 

къ

сожалънію,

 

совремепная

 

школа

 

поставлена

 

въ

 

тавія

 

условія,

что—пожалуй

 

—не

 

въ

 

состояніп

 

исполнить

 

своей

 

воливой

воспитательной

 

задачи.

 

Если

 

позволительны

 

исторически

аналогіп,

 

то

 

нашу

 

систему

 

школьнаго

 

воспитанія

 

можно

сравнить

 

съ

 

воспитательной

 

системой

 

рпмлянъ

 

въ

 

періодъ

имнеріи,

 

когда

 

прежняя

 

строгость

 

нравовъ

 

исчезла

 

и

 

обще-

ство,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

александрійсксй

 

образованности,

 

на-

сквозь

 

проникнутой

 

утилитарнымъ

 

направленіемъ.

 

исключи

тельно

 

стало

 

предаваться

 

удовлетворена

 

матеріальныхъ

 

па-

тересовъ

 

жизни.

 

Въ

 

это

 

время

 

о

 

воспиганіи

 

юношества

 

об-

щество

 

мало

 

безчокоплось,

 

но

 

предъявляло

 

большія

 

трсбовівіа

къ

 

умственному

 

образованію,

 

понимая

 

его

 

въ

 

смыелв

 

меха-

ническаго

 

усвоенія

 

разныхъ

 

наукъ

 

и

 

знавій,

 

имѣющихъ

 

от-

ношеніе

 

къ

 

практической

 

жизни.

 

Вслвдствіе

 

этого

 

высшая

цивилпзація

   
рпмлянъ

   
шла

   
рядомъ

   
съ

 
наибольшимъ

   
нрав-
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отиеннымъ

 

разложѳніемъ

 

общества.

 

Вотъ

 

вавъ

 

описываешь

печальный

 

разладъ

 

между

 

воспитаніемъ

 

и

 

образованіемъ

 

Л.

П.

 

Иодзалевскій,

 

со

 

словъ

 

нѣмецкаго

 

историка

 

Вебера:

 

„На-

уки

 

и

 

искусства

 

находили

 

себь

 

пріютъ

 

и

 

поощреніе

 

въ

дворцахъ

 

богачей;

 

торгов ія

 

и

 

ремесла

 

ироцвѣтали;

 

благо-

состояніо

 

и

 

образованность

 

привели

 

къ

 

наслажденію

 

жизнью;

еряспвыя

 

постройки

 

многолюдныхъ

 

городовъ

 

производили

ішечатлѣніе

 

общаго

 

счастья;

 

и

 

въ

 

Римъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

боль-

шихъ

 

городахъ

 

возвышалось

 

множество

 

учебныхъ

 

заведеній,

распространявшпхъ

 

знаніе.

 

Нотавь

 

какъ

 

вся

 

образованность

римская

 

была

 

лишь

 

чуждымъ,

 

экзотическимъ

 

растеніемъ,

 

то

ей

 

недоставало

 

внутренней

 

одушевляющей

 

и

 

возвышающей

силы:

 

она

 

только

 

полировала

 

поверхность,

 

но

 

не

 

проникала

внутрь,

 

въ

 

сердце

 

человѣка.

 

Строгость

 

нрава,

 

благородство

цушп,

 

сила

 

характера

 

признавались

 

и

 

цѣнилпсь

 

столь

 

же

мало,

 

какъ

 

и

 

геніальность

 

въ

 

пзобрѣтеніи

 

и

 

творчество"

(Очеркъ

 

исторіп

 

воспптанія

 

и

 

обученія.

 

Т.

 

I,

 

стр.

 

119).

 

Не

такого

 

ли

 

взгляда

 

на

 

образованность

 

держится

 

и

 

наше

 

об-

щество,

 

мечтающее

 

найти

 

въ

 

наукв

 

иоцълевіе

 

отъ

 

всѣхъ

нодуговъ

 

своихъ?

 

И

 

что

 

уднвительнаго,

 

послъ1

 

этого,

 

въ

томъ,

 

что

 

стпой

 

нашей

 

школы

 

не

 

удовлетворяешь

 

задачамъ

пстпянаго

 

воспптанія?

 

Общество

 

всегда

 

создаешь

 

школу

 

по

образу

 

своему:

 

еще

 

недавно

 

мы

 

все

 

были

 

свидетелями

 

на-

чавшейся—было,

 

но

 

на

 

время

 

остановленной,

 

ломки

 

старой

школы

 

именно

 

подъ

 

давленіемъ

 

общественнаго

 

мнѣнія.

 

И
конечно,

 

если

 

послѣдпее

 

настойчиво

 

требуетъ,

 

чтобы

 

школа

образовывала

 

главнымъ

 

образомъ

 

умъ

 

дьтей,

 

и

 

цѣнитъ

 

ее

исключительно

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

житейской,

 

утилитарной,

 

то,

вавъ

 

бы

 

школа

 

ни

 

была

 

вврна

 

идеальнымъ

 

традиціямъ,

 

она

рано

 

пли

 

поздно,

 

незамѣтно

 

для

 

себя

 

самой,

 

уступить

 

этому

стороннему

 

вліянію

 

и

 

мало

 

по

 

малу

 

пріобрѣтетъ

 

характеръ

не

 

„мастерскпхъ

 

гуманности",

 

какъ

 

говоралъ

 

А.

 

Коменскій,
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а

 

мастерсвихъ

 

производства

 

дипломовъ

 

всякаго

 

рода.

 

Къ

 

со?

жалѣнію,

 

мы

 

до

 

этого

 

дожили.

 

Какъ

 

въ

 

семьѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

іпколѣ

 

мы

 

восхищаемся

 

только

 

успѣхами

 

въ

 

умственноиъ

развитіи

 

дѣтей

 

и

 

ради

 

этихъ

 

успьховъ

 

мы

 

готовы

 

извинить

въ

 

дѣтяхъ

 

кавіѳ

 

угодно

 

пороки

 

и

 

недостатки,

 

утѣшая

 

себя

пошлыми

 

фразами,

 

въ

 

родѣ

 

слѣдующихъ:

 

молоды

 

еще,

 

при-

дешь

 

'

 

время —образумятся.

 

Отсюда

 

происходишь

 

наше

 

дву-

смысленное

 

отношевіѳ

 

къ

 

деятельности

 

школы.

 

Гіогда

 

послед-

няя

 

заявляѳтъ

 

о

 

свопхъ

 

прав.іхъ

 

на

 

воспитаніе

 

иашихъ

 

де-

тей

 

и

 

ищетъ

 

отъ

 

аасъ

 

поддержки

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ,

 

мы

 

на-

чинаемъ

 

коситься

 

на

 

нее

 

и

 

глухо,

 

а

 

иногда

 

и

 

открыто,

 

даже

въ

 

печати,

 

выражаемъ

 

свое,

 

пеудовольстяіо

 

не

 

только

 

си-

стемою

 

школьного

 

воспитанія,

 

но

 

и

 

самымъ

 

принциномъ

воспитатѳльнымъ,

 

какъ

 

будто

 

въ

 

воспитапіи

 

дѣтей

 

мы

 

одни

компетентны.

 

Когда

 

же

 

дѣти

 

наши

 

оказываются

 

неблаговос-

питанными

 

и

 

намъ

 

первымъ

 

приходится

 

вкушать

 

плоды

 

этой

неблаговоспитанности,

 

мы

 

не

 

прочь

 

бросить

 

гаколѣ

 

укоръ

въ

 

небрежномъ

 

отношеніи

 

ея

 

къ

 

задачамъ

 

воснитанія.

 

И

само

 

собою

 

понятно,

 

что

 

въ

 

обоихъ

 

случаяхъ

 

мы

 

овазыва-

емъ

 

одинаково

 

плохую

 

услугу

 

и

 

школѣ

 

и

 

молодому

 

поколѣ-

нію,

 

унижая

 

авторитеть

 

школы

 

въ

 

глазахъ

 

молодежи

 

и

 

ли-

шая

 

послѣдпюю

 

точки

 

опоры

 

въ

 

ея

 

умственномъ

 

и

 

нрав-

ственном!,

 

развитіи.

 

Всѣ

 

лица,

 

запнтерссованныя

 

воспита-

тельными

 

задачами

 

нашей

 

школы,

 

должны

 

быть

 

очень

 

осто-

рожны

 

въ

 

свопхъ

 

суждепіяхъ

 

о

 

ней,

 

помня,

 

что

 

громвія
порицанія

 

и

 

жалобы

 

на

 

недостатки

 

школы

 

только

 

усиливаютъ

зло:

 

если

 

я

 

говорю

 

въ

 

нрпсутствіи

 

сына,

 

что

 

учитель

 

не

умѣетъ

 

внушать*

 

къ

 

себѣ

 

уважепія,

 

то

 

навѣрное

 

мой

 

сывъ

сдѣлается

 

еще

 

болве

 

дерзокъ

 

и

 

непочтителенъ.

Есть

 

еще

 

одно

 

важное

 

обстоятельство

 

въ

 

жизни

 

нашихъ

школъ,

 

вредно

 

отзывающееся

 

на

 

ихъ

 

воспитательныхъ

 

зада-

чахъ.

   

Одинъ

   

иедагогъ

 

говоришь:

   

„Всякая

 

школа

 

представ-
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ляетъ

 

собою

 

отдельный

 

индивпдуумъ,

 

определенную,

 

более

или

 

менѣе

 

установившуюся

 

личность,

 

съ

 

различными

 

осо-

бенностями,

 

возданными

 

самыми

 

обстоятельствами.

 

Какъ

 

каж-

дое

 

отдельное

 

растеніе

 

зависишь

 

и

 

изменяется

 

подъ

 

вліяні-

еиъ

 

почвы,

 

климата

 

и

 

ухода,

 

какъ

 

характеръ

 

и

 

стремленія

важдаго

 

человека

 

различно

 

складываются,

 

смотря

 

по

 

проис-

хожденію

 

его,

 

физичесвимъ

 

вачествамъ

 

и

 

но

 

всевозможнымъ

непредвидимымъ

 

случайвостямъ,— точно

 

также

 

и

 

школа"

(Кѳльнеръ.

 

Мысли

 

о

 

воснитаніи).

 

Наши

 

же

 

школы

 

слишвомъ

мало

 

индивидуальны.

 

Школьное

 

законодательство

 

обнаружи-

вает!,

 

стремленіѳ

 

определить

 

жизнь

 

школъ

 

до

 

мелочей

 

и

выработать

 

общій

 

типъ

 

для

 

всехъ

 

ихъ,

 

какъ

 

будто

 

все

 

можно

мѣрить

 

на

 

свой

 

аршинъ.

 

Отсюда

 

происходить

 

вмешательства

въ

 

півольныа

 

дела

 

тавихъ

 

лпць,

 

которыя

 

слншкомъ

 

далеко

стоятъ

 

отъ

 

этихъ

 

делъ,

 

и

 

стоящая

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

та-

кого

 

вмешательства

 

неуверенность

 

непосредственныхъ

 

руко-

водителей

 

школы

 

въ

 

своихъ

 

воспитательныхъ

 

дбйствіяхъ.

Кто

 

знакомъ

 

съ

 

жизнью

 

школы,

 

тошь

 

легко

 

пойметъ,

 

какъ

все

 

это

 

вредно

 

отзывается

 

на

 

благосостояніи

 

школы,

 

и

 

— въ

частности—какъ

 

быстро

 

ослабляетъ

 

въ

 

учащихся

 

чувство

уваженія

 

къ

 

авторитету

 

школы:

 

дети

 

охотно

 

подчиняются

только

 

тому,

 

на

 

чьей

 

стороне

 

видятъ

 

превосходство

 

силы—

физической

 

ли

 

то,

 

умственной

 

или

 

нравственной.

Но

 

если,

 

такимъ

 

образомъ,

 

школа

 

не

 

можѳтъ

 

одна,

 

по

указаннымъ

 

причинамъ,

 

воспитывать

 

въ

 

нодростающекъ

 

но—

коленіи

 

надлежащаго

 

повиновенія

 

авторитету,

 

то

 

къ

 

ней

 

на

помощь

 

должны

 

придти

 

разныя

 

общественныя

 

у

 

режденія,

которыя

 

всегда

 

и

 

у

 

всЬхъ

 

народовъ

 

служатъ

 

самой

 

действи-

тельной,

 

практической

 

школой

 

для

 

воспитанія

 

въ

 

гражда-

нахъ

 

различныхъ

 

соціальныхъ

 

доблестей

 

и

 

въ

 

томъ

 

числе—

уваженія

 

къ

 

авторитету.

 

Мы

 

не

 

беремся

 

судить

 

здесь

 

о

 

толъ,

вакимъ

 

образомъ

 

это

 

можетъ

 

быть

 

достигнуто,

 

но

 

безъ

 

вся-
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каго

 

сомнѣнія

 

громадное

 

значевіе

 

имело

 

бы

 

въ

 

дапномь

 

слу.

чае

 

ноставленіе

 

общественныхъ

 

учрежденій

 

въ

 

такое

 

неза-

висимое

 

иоложепіе,

 

чтобы

 

не

 

ученые

 

дипломы

 

и

 

не

 

ходатай-

ства

 

сильпыхъ

 

открывали

 

къ

 

нимъ

 

доступъ

 

работникамъ,

 

а

пспытанпая

 

на

 

деле

 

способность

 

последнпхъ

 

честно

 

рабо-

тать

 

и

 

быть

 

полезными.

 

Почему

 

общественное

 

мненіе

 

въ

носледнео

 

время

 

дискредитируетъ

 

множество

 

учрежденій?

 

По-

тому,

 

что

 

въ

 

нихъ

 

р<іботаютъ

 

люди,

 

служащіе

 

не

 

делу,

 

а

лицамъ,

 

пмеюшіе

 

въ

 

виду

 

исключительно

 

своп

 

матеріальныя

выгоды.

 

Конечно,

 

человекъ

 

не

 

можетъ

 

не

 

заботиться

 

о

 

хлѣбъ

насущпомъ

 

какъ

 

для

 

себя,

 

такъ

 

и

 

для

 

другихъ

 

близвихъ

ему

 

лицъ;

 

но,

 

на

 

ряду

 

съ

 

этою

 

телесною

 

потребностью,

 

у

него

 

есть

 

высшія

 

потребности

 

духа,

 

которыя

 

удовлетворя-

ются

 

только

 

соответствующею

 

деятельностью

 

и

 

для

 

разви-

тія

 

которыхъ

 

пе

 

безразлично,

 

какими

 

средствами

 

мы

 

добы-

ваемъ

 

хлѣбъ.

 

Л

 

между

 

темъ

 

теперь,

 

когда

 

лишь

 

дипломы

и

 

покровительство

 

распределяютъ

 

между

 

людьми

 

места

 

въ

общественныхъ

 

учрежденіяхъ,

 

немногіе

 

задумываются

 

надъ

пзбрапіемъ

 

себе

 

профессіи

 

по

 

внутреннему

 

влеченію,

 

а

 

пред-

почитаютъ

 

идти

 

за

 

теченісмъ

 

въ

 

надеждв

 

найти

 

себе

 

уголовъ

потеплее.

 

Вследствіе

 

этого

 

въ

 

общественныхъ

 

учрежденіяхъ

убивается

 

духъ

 

жизни

 

и

 

на

 

его

 

место

 

водворяется

 

рутива,

лишающая

 

ихъ

 

довѣрін

 

со

 

сторопы

 

общества.

Итакъ,

 

отмвченпое

 

нами

 

соціальпое

 

зло,

 

состоящее

 

въ

потере

 

обществомъ

 

уваженія

 

къ

 

авторитету,

 

можетъ

 

быть

устранено

 

только

 

совокупными

 

усиліями

 

семьи,

 

школы

 

и

общественныхъ

 

учрежденій.

(Руков.

 

для

 

с.

 

наст.).
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Иконопись

 

на

 

внутреннихъ

 

колоннахъ

 

Омоленскаго

Усііенскаго

 

каѳедральнаго

 

собора

 

*).

8.

 

1.

 

При

 

столпѣ

 

третьемг,

 

по

 

правую

 

сторону

 

отъ

 

запад-

нихъ

 

дверей.
1.

  

На

 

большомъ

 

блятѣ:

 

образъ

 

святаго

 

великому ченика

Георгія,

 

во

 

одеждѣ

 

воинской

 

и

 

въ

 

палюдаментѣ

 

стоящаго,

 

съ

копіемъ

 

и

 

съ

 

пальмою.

 

Въ

 

проспектѣ:

 

съ

 

одной

 

стороны,

пріівязану

 

святому

 

къ

 

колесу,

 

по

 

набитымъ

 

острыми

 

гзоздми

доскамъ

 

обращающуся

 

руками

 

воинскими,

 

ангелъ

 

предстоитъ

н

 

емлетъ

 

за

 

руку

 

святаго.

 

Съ

 

облакъ

 

сіяніе

 

и

 

гласъ:

 

не

 

бойся,

Георгіе,

 

съ

 

тобою

 

есмь.

 

Съ

 

другой

 

стороны:

 

сѣдящу

 

на

 

ѳе-

атрѣ

 

высокомъ

 

царю

 

Діоклитіану,

 

съ

 

народомъ

 

предстоитъ

волхвъ,

 

сосудъ

 

со

 

отравою

 

держащій

 

и

 

на

 

кладбище

 

указую-

щій;

 

предстоитъ

 

и

 

святый

 

Георгій,

 

молящійся

 

и

 

указующій

рукою

 

на

 

мертвеца,

 

оподаль

 

на

 

кладбищи

 

изъ

 

гроба

 

исходн-

щаго,

 

воскресшаіо

 

святымъ

 

(Апрѣля

 

23).
2.

  

Въ

 

шпренглѣ:

 

въ

 

темницѣ

 

сѣдящу

 

и

 

воздремавшуся

 

свя-

тому,

 

предстоитъ

 

Христосъ

 

Господь,

 

одною

 

рукою

 

воздвизаю-

щій

 

за

 

десницу

 

святаго,

 

другою

 

вѣпецъ

 

лавровый

 

на

 

главу

его

 

накладуюіцій;

 

вверху

  

сіявіе

 

и

 

ангели

 

малые.

3.

  

Въ

 

тумбѣ:

 

при

 

езерѣ

 

стоить

 

царевна;

 

отъ

 

котораго

(озера)

 

исходяща

 

и

 

поглотпти

 

царевну

 

хотяща

 

змія

 

вслпкаго

сѣдящій

 

на

 

конѣ

 

святый

 

копіемъ

 

во

 

уста

 

убиваетъ.

 

Въ

 

сто-

ровѣ:

 

градъ,

 

съ

 

его

 

же

 

стѣнъ

 

зрптъ

 

ыногънародъ;

 

и

 

съ

 

вы-

сокихъ

 

палатъ— самъ

 

царь,

 

отецъ

 

дѣвнцъ,

 

зрящій,

 

горѣ

 

воэ-

носяще

 

руцѣ.

2.

 

При

 

томъ

 

же

 

столпѣ,

 

съ

 

боку

 

отъ

 

полу

 

нощи,

 

въ

 

кіотѣ

па

 

большомъ

 

блятѣ:

 

образъ

 

святаго

 

великомученица

 

Дпмитрія

Солунского,

 

стояща

 

въ

 

воинскомъ

 

уборѣ

 

и

 

въ

 

палюдаыентѣ,

съ

 

пальмою

 

въ

 

десиицѣ;

 

въ

 

проспектгъ,

 

съ

 

одной

 

стороны:

ва

 

высокомъ

 

ѳеатрѣ

 

святый

 

Нестеръ

 

— юноша

 

низвергаетъ

 

съ

ѳеатра

 

на

 

копіи

 

внизу

 

стоящія

 

(тутъ

 

же

 

на

 

копіяхъ

 

отъ

 

борца

*)

 

Окончаніе.

 

См.

 

>ё

 

10

 

Смол.

 

Еларх.

 

Вѣж.
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пизверженныи")

 

борца

 

великаго

 

Лѵя,

 

зрящу

 

съ

 

палатъ

 

царю

Максиміаву.

 

Съ

 

другой

 

стороны:

 

воины

 

копіями

 

прободаюп,

святаго

 

Димитрія

 

(Октября

 

26).

2.

  

Въ

 

шпренглѣ'

 

въ

 

темницѣ

 

сѣдящу

 

святому,

 

предстоите

ангелъ

 

съ

  

вѣнцемъ

 

лавровымъ,

 

укрѣпляющъ

 

его

 

на

 

страданів.

3.

   

Въ

 

тумбѣ:

 

въ

 

церкви

 

святаго

 

Димитрія,

 

при

 

многомъ

народѣ,

 

представляетъ

 

святый

 

двѣ

 

дѣвицы,

 

держащія

 

икону

швенную,

 

отъ

 

нихъ

 

его

 

восхищѳнныя

 

отъ

 

нлѣненія

 

изцалеча.

3

 

При

 

томъ

 

оке

 

столпѣ,

 

отъ

 

страны

 

иолуденныя

 

съ

 

боку,

въ

 

кіотѣ:

 

1.

 

На

 

большомъ

 

б.гятѣ:

 

образъ

 

святаго

 

великому-

ченика

 

Евстафія

 

Планиды,

 

стоящаго

 

въ

 

воинскомъ

 

уборѣ

 

и

въ

 

палюламентѣ,

 

съ

 

копіемъ

 

и

 

съ

 

пальмою.

 

Въ

 

проспеттъ,

съ

 

одной

 

стороны:

 

святый

 

Планида

 

еъ

 

женою

 

и

 

двомя

 

сына-

ми.

 

На

 

нихъ

 

львы

 

выпущенный

 

и

 

лампарты

 

иніи

 

ласкаются

объ

 

нихъ,

 

иніи

 

возвращаются.

 

Съ

 

другой

 

стороны:

 

въ

 

великомъ

волѣ

 

мѣдяномъ

 

сожигаются,

 

подгс

 

ладающимъ

 

дрова

 

слугамь

(Сентября

  

20).

2.

   

Въ

 

шпренглѣ;

 

на

 

высокой

 

горѣ

 

слень,

 

между

 

его

 

же

 

ро-

гами— распятіе

 

на

 

крестѣ;

 

предъ

 

нимъ

 

спадше

 

съ

 

коня

 

и

 

на

колѣнахъ

 

стоящій

 

святый

 

Планида;

 

отъ

 

распятія

 

гласъ:

 

что

мя

 

гониши,

 

Илакидо? »

 

Въ

 

проспектѣ

 

далекомъ:

 

ловцы

 

еленей

гоняютъ.

3.

   

Въ

 

тумбѣ:

 

между

 

двомя

 

берегами

 

на

 

полѣ

 

рѣка

 

широка

и

 

быстра;

 

посредѣ

 

ея

 

стояіцій

 

съ

 

распростертыми

 

горѣ

 

рука-

ми

 

святый

 

Планида.

 

На

 

одномъ

 

берегу

 

сына

 

его

 

левъ,

 

нохи-

тивше,

 

несетъ.

 

На

 

другоиъ

 

волкъ

 

другаго

 

его

 

сына

 

похища-

етъ.

 

Въ

 

далекомъ

 

проспектѣ:

 

па

 

морѣ

 

въ

 

корабли

 

жена

 

его

увозится

 

отъ

 

варвара.

4.

   

При

 

томъ

 

оке

 

столпѣ,

 

отъ

 

страны

 

восточный

 

съ

 

боку,

въ

 

ніотѣ:

 

1.

 

На

 

большомъ

 

блятѣ:

 

образъ

 

святаго

 

мученика

Пантелеймона,

 

стоящаго

 

съ

 

крестомт,

 

и

 

съ

 

пальмою,

 

зрящаго

къ

 

сіянію

 

съ

 

облакъ.

 

Въ

 

проспектѣ,

 

съ

 

одной

 

стороны:

 

при

стоящемъ

 

святомъ

 

и

 

на

 

небо

 

зрящемъ

 

—

 

отрокъ

 

воскресшій

 

и

ехидна,

  

на-полъ

 

разорванная1.

 

Съ

 

другом:

 

въ

 

котлѣ,

 

въ

 

кипя-
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щемъ

 

оловѣ

 

посредѣ,

 

стоить

 

святый,

 

за

 

десницу

 

держащу

 

его

авгелу,

 

стоящу

 

на

 

котлѣ,

 

а

 

дрова

 

воиномъ

 

подкладающимъ,

въ

 

далекости:

 

святаго

 

съ

 

каменемъ

 

въ

 

море

 

ввергаютъ

 

съ

лодки.

 

(Іюля

 

27),
2.

  

Въ

 

шпренглп:

 

въ

 

присутствіи

 

Максиміана— царя

 

и

 

мно-

гихъ

 

жрецовъ,

 

стоящихъ

 

съ

 

книгами

 

и

 

лѣісарствами

 

и

 

моля-

щихся

 

къ

 

идоламъ,

 

святый,

 

зря

 

на

 

небо,

 

десницею

 

со

 

одра

воздвизаетъ

 

разслабленнаго

 

и

 

исцѣляетъ.

 

Въ

 

проспектѣ:

 

дре-

во—маслина

 

съ

 

плодомъ,

 

при

 

ней

 

святый

 

мечемъ

 

посѣкается,

въ

 

далекости:

 

огнемъ

 

сожигается;

 

а

 

вмѣсто

 

крове,

 

отъ

 

выи

его

 

млеко

 

истекаетъ.

3.

  

Въ

 

тумбѣ:

 

между

 

горами

 

и

 

лѣсомъ,

 

въ

 

проспектѣ,

градъ.

 

Въ

 

cmojjouib,

 

въ

 

проспектѣ

 

— палаты,

 

и

 

въ

 

нихъ

 

шкафы

съ

 

лѣкарствами

 

и

 

книгами.

4.

   

1.

 

При

 

етолпѣ

 

четвертомг,

 

отъ

 

западныхъ

 

дверей

 

по

лѣвую

 

сторону.

 

1.

 

Съ

 

лица

 

отъ

 

дверей,

 

на

 

большомъ

 

блятгъ:

Образъ

 

святыя

 

великомученицы

 

Варвары,

 

стоящей

 

и

 

въ

 

одной

рукѣ

 

—пальму,

 

въ

 

другой

 

— крестъ

 

держащія;

 

съ

 

облакъ

 

къ

ней

 

сіяніе

 

отъ

 

Пресвятыя

 

Троицы;

 

въ

 

проспектгъ,

 

съ

 

одной

стороны:

 

баня

 

съ

 

тремя

 

окнами;

 

при

 

купели,

 

въ

 

вертоградѣ

стоять

 

каменьщики,

 

при

 

которой

 

(купели)

 

и

 

камень

 

съ

 

на-

чертаніемъ

 

святаго

 

креста,

 

при

 

ней

 

святая

 

Варвара,

 

показую-

щая

 

отцу

 

своему

 

лѣвою

 

рукою

 

на

 

баню,

 

а

 

правою— на

 

сіяніе
съ

 

облакъ.

 

Съ

 

другой

 

стороны:

 

предъ

 

игемономъ

 

повѣгаенпую

снятую

 

желѣзными

 

ногтми

 

строгаютъ,

 

иніи

 

свѣщами

 

палятъ

и

 

млатомъ

 

въ

 

главу

 

быотъ,

 

при

 

отцѣ

 

ея.

 

(Декабря

  

1).

2.

   

Въ

 

гапрегіглѣ:

 

сѣдягцую

 

въ

 

темницѣ

 

посѣщаетъ

 

Христосъ

Господь

 

и

 

на

 

мученіе

 

укрѣпляетъ

 

и

 

отъ

 

ранъ

 

исцѣляетъ.

3.

  

Въ

 

тумбѣ:

 

отецъ

 

Діоскоръ

 

мечѳмъ

 

усѣкаетъ

 

главу

 

свя-

той

 

Варварѣ.

 

А

 

въ

 

проспектѣ:

 

палачъ

 

святой

 

Юліанѣ

 

отсе-

ка

 

етъ

 

главу.

2.

 

При

 

томъ

 

оке

 

столпѣ,

 

отъ

 

страны

 

полуденныя

 

съ

 

боку,

въ

 

кіогЬ,

 

1.

 

На

 

большомъ

 

блятгъ:

 

образъ

 

святыя

 

великому-

ченицы

    

Екатерины,

    

стоящія

    

въ

    

палюдаментѣ

 

и

 

въ

 

вѣнцѣ
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Царскомъ,

 

нмущія

 

въ

 

правой

 

руцѣ

 

— мечъ

 

и

 

книгу;

 

въ

 

лѣ-

вой— пальму.

 

Въ

 

проспектгь:

 

въ

 

присутствіи

 

царя

 

Максиыіана
съ

 

пятидесятьч)

 

философами

 

препирается

 

о

 

вѣрѣ

 

святая

 

Ека-

терина,

 

и

 

оныхъ

 

обращаетъ

 

ко

 

Христу

 

Господу.

 

Съ

 

другой

стороны:

 

ыечемъ

 

отсѣкаетъ

 

палачъ

 

главу

 

святыя,

 

а

 

въ

 

дам-

кости

 

—

 

огнемъ

 

сожигаются

 

философы.

 

(Ноября

 

24).

2.

  

Въ

 

шпреніліь:

 

Пресвятая

 

Богородица

 

сь

 

Предвѣчпымг

Младонцемъ,

 

вкладающимъ

 

перстень

 

на

 

десницу

 

спятыя

 

ГСка-

терипы

 

молящіяся;

   

окрестъ— ангелн.

3.

   

Въ

 

тумбѣ:

 

въ

 

присутствии

 

Максиміана

 

— мучителя,

 

по-

велѣвающаго,

 

святая

 

Екатерина

 

междо

 

двомя

 

колесами,

 

съ

острыми

 

гвоздми,

 

— привязанная,

 

обращающимъ

 

оныя

 

вопноігь,

которыя

 

ангелъ

 

сокрушаетъ;

 

и

 

кусками

 

ихъ

 

убиваются

 

пред-

стоящія.

 

Въ

 

далекости

 

Августа — царица

 

и

 

Порфирій

 

съ

воинами

 

двомя

 

стами

 

мсчемъ

 

посѣкается.

'

 

3.

 

При

 

томъ

 

оке

 

столпѣ,

 

отъ

 

страны

 

полунощныя

 

съ

 

боку,

въ

 

кіотѣ,

 

1.

 

На

 

болыиомъ

 

блятѣ:

 

образъ

 

святыя

 

велико-

мученицы

 

Параскевіи,

 

стоящія

 

съ

 

пальмою

 

и

 

со

 

крестоиъ;

съ

 

облакъ

 

ангѳлъ

 

держитъ

 

надъ

 

нею

 

вѣнецъ

 

пальмовый.

 

Въ

проспектахъ,

 

съ

 

одной

 

стороны:

 

въ

 

далекости— капище

 

еъ

идолами,

 

имже

 

народъ

 

кланяется;

 

предсѣдящимъ

 

и

 

повелѣваю-

щимъ

 

игемономъ,

 

протяженную

 

на

 

земли

 

святую,

 

раздравше

ризы

 

ея,

 

быотъ

 

бичами.

 

Съ

 

друьой

 

стороны:

 

повѣшенную

 

на

древѣ

 

ногтми

 

желѣзными

 

дерутъ

 

и

 

свещами

 

опаляютъ,

 

зді
же

 

ангелъ

 

свещи

 

касается,

 

отъ

 

нея

 

же

 

огнь

 

возгорѣвшій

опаляетъ

 

безбожныя,

 

народу

 

%

 

ногу

 

предстоящу,

 

и

 

руцѣ

 

горѣ

возносящу.

2.

  

Въ

 

гапренглѣ:

 

въ

 

темницѣ

 

сѣцящей

 

святѣй

 

предстоитъ

ангелъ,

 

препоясанъ

 

накрестъ

 

на

 

персяхъ

 

поясомъ

 

златымъ,

держащій

 

руками

 

орудія

 

страстей

 

Христовыхъ:

 

крѳстъ,

 

терновъ

венецъ,

 

копіе,

 

трость,

 

губу,

 

и

 

отираетъ

 

губою

 

раны

 

ея.

3.

   

Въ

 

тумбѣ:

 

въ

 

великомъ

 

капищи

 

идоловъ

 

приведена

 

свя-

тая,

 

за

 

ногу

 

взявши

 

идола

 

Аиоллина

 

опровергаетъ,

 

а

 

прочіи
идолы

 

надуть

   

на

   

землю

   

предстоя

 

щимъ

 

жрецамъ

 

и

 

воинаыъ.



-

  

675

Въ

 

сторопѣ

 

отсѣкастъ

 

святѣи

  

главу

 

палачъ

 

мечемъ.

 

(Октяб-

ря

 

28).
4.

 

При

 

томъ

 

же

 

столиѣ,

 

отъ

 

страны

 

востояныя

 

къ

 

иконо

стасу,

 

въ

 

кіотѣ.

 

1.

 

На

 

большомъ

 

бляпт:

 

образъ

 

святыя

 

перво-

ыучениды

 

Феклы,

 

стонщія

 

со

 

крестомъ

 

и

 

съ

 

пальмою;

 

съ

облакъ

 

Христосъ

 

Господь

 

держитъ

 

падъ

 

нею

 

вѣнецъ;

 

въ

 

про-

спектахъ,

 

съ

 

одной

 

стороны:

 

на

 

струбѣ

 

дровъ

 

возженпыхъ

стоить

 

святая

 

невредима,

 

съ

 

облакъ

 

падающу

 

дождю

 

и

 

по-

гасающу

 

пламень,

 

князю

 

и

 

пароду

 

оттуду

 

бѣжащу.

 

Съ

 

другой
стороны:

 

къ

 

двомъ

 

быкамъ

 

прпвязанпѣй

 

за

 

ноги

 

вервамп

святѣй

 

и

 

влачимѣй,

 

воииы

 

разжепными

 

остми

 

бодутъ

 

быковъ,

но

 

вервы

 

прерываются,

 

и

 

сзятая

 

оста

 

невредима,

 

предстояиду

народу,

 

горѣ

 

руцѣ

   

вознося щу.

2.

   

Въ

 

шпренгліъ:

 

святымъ

 

Апостоломъ

 

Павлу

 

и

 

Варнавѣ,

сѣдящішъ

 

въ

 

темницѣ,

 

предстоять

 

святая

 

Ѳекла,

 

олутающи

учащаго

 

Павла

 

святаго,

 

или

 

лобзаетъ

 

узы

 

Павла

 

святаго.

3.

   

Въ

 

тумбгь:

 

въ

 

лѣсу — львы,

 

медвѣдн,

 

лампарты,

 

сѣмо

 

и

овамо

 

ходящіи;

 

въ

 

далекости,

 

въ

 

сторонѣ

 

гора,

 

и

 

въ

 

ней

 

раз-

сѣлипа

 

или

 

пещера.

Д.

 

Втижвскій.

Кто

 

виноват ъ?

Ныпѣ

 

много

 

впнъ

 

возлагается

 

на

 

наше

 

духовенство.

 

Мо-

жду

 

прочимъ

 

косностью

 

духовенства

 

объясняется

 

нравствен-

ная

 

распущенность

 

народа.

 

Но

 

кто

 

внноватъ

 

въ

 

этомъ?

 

Вѣдь,

руководителей

 

у

 

народа

 

было

 

н

 

теперь

 

есть

 

много.

 

Правди-

вый

 

отвѣтъ

 

на

 

этотъ

 

вопросъ

 

дается

 

сельевимъ

 

свящепии-

комъ

 

въ

 

Траждангтѣ

 

т.

 

н.

 

пителлпгептамъ,

 

усматриваю-

щпмъ

 

иричнну

 

крестьянскихъ

 

своеволій

 

въ

 

„косностп"

 

сель-

ского

 

духовенства.

Сельскій

 

свящепникъ

 

указывает!»

 

на

 

то,

 

что

 

между

 

мно-

гими

   

руководителями

   

сольскаго

   

паселонія

   

нѣтъ

   

едипства.
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„Вѣдь

 

посудите:

 

крестьянин

 

ь

 

въ

 

церкви

 

и

 

внѣ

 

церкви

 

отъ

священника

 

слышптъ

 

одно,

 

отъ

 

помѣщика

 

совсѣмъ

 

другое

отъ

 

полицій

 

третье,

 

отъ

 

разной

 

ходячей

 

и

 

неходячей

 

интел-

лигеаціи

 

четвертое,

 

-тутъ

 

и

 

не

 

мужикъ

 

голову

 

потеряетъ.

Вотъ

 

и

 

явилась

 

и

 

сама

 

собою

 

образовалась

 

въ

 

муживѣ

 

двой-

ственность

 

жизненным,

 

понятій:

 

попа

 

онъ

 

почитаетъ,

 

во

не

 

кавъ

 

насущный

 

авторитетъ,

 

а

 

какъ

 

служителя

 

церкви,

и

 

только

 

церкви,

 

отдѣляя

 

эту

 

церковь

 

отъ

 

своего

 

соціаль-

наго

 

житья-бытья,

 

благо

 

ему,

 

мужику,

 

отовсюду

 

жужжать

и

 

напѣваютъ,

 

что

 

попы

 

и

 

такіе

 

и

 

сякіе, —и

 

обманщики

 

онп,

и

 

дармоѣды,

 

и

 

хапуны

 

и

 

т.

 

д.

 

йзъ

 

этой

 

нравственной

 

де-

морализаціи

 

родилась

 

соціальная.

 

При

 

общей

 

какофоніи,

воздѣйствующой

 

на

 

него,

 

и

 

чиновничьей

 

и

 

помещичьей

 

мо-

рали,

 

мужикъ

 

потерялъ

 

мѣру

 

своихъ

 

отношеній

 

ко

 

всему

его

 

окружающему

 

и

 

готовь

 

повторить

 

былую

 

гайдаматчину.

Во

 

всемъ

 

этомъ,

 

господа,

 

мы

 

всѣ

 

виноваты,

 

—

 

каждый

 

въ

свою

 

долю;

 

мы,

 

священники,

 

стараемся

 

провести

 

нравствен-

но-религіозную

 

мораль

 

въ

 

жизнь

 

крестьянина,

 

но

 

силъ

 

у

насъ

 

недостаточно,

 

въ

 

чемъ

 

отчасти

 

и

 

сами

 

мы

 

виноваты.

Мы

 

дѣйствуемъ

 

одиночно,

 

при

 

отсутствіи

 

сплоченнаго

 

един-

ства

 

и

 

общей

 

связи,

 

а

 

потому

 

безъ

 

общаго

 

плана

 

и

 

разоб-

щенно,

 

безъ

 

строго

 

обдуманной

 

системы,

 

а

 

иногда

 

и

 

поряд-

ка,— въ

 

этомъ

 

наша

 

слабость,

 

а

 

въ

 

этой

 

слабости

 

и

 

при-

чина

 

недостаточной

 

производительности

 

нашей

 

пастырской

дѣятельности.

 

По

 

все-таки

 

мы,

 

свльскіе

 

священники,

 

не

 

мало

.,'влаемъ

 

для

 

народа.

 

Ну,

 

а

 

вы,

 

господа

 

интеллигенты,

 

вы

хоть

 

налецъ

 

о

 

налецъ

 

тронули

 

у

 

себя

 

для

 

воспитанія

 

этого

народа?

 

Помогли

 

ли

 

намъ,

 

пастырямъ,

 

хоть

 

вь

 

чѳмъ

 

нибудь?
Потрудились

 

ли

 

вы,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

разсудить

 

и

 

вник-

нуть

 

хоть

   

въ

 

то,

   

что

 

на

 

успѣшнпсти

   

нашей

   

священничс-



—

 

677

 

—

сбой

 

деятельности

 

въ

 

средь1

 

простого

 

народа

 

зиждется

 

и

ваше

 

благополучіе,

 

и

 

заставили

 

ли

 

вы

 

себя,

 

если

 

не

 

ока-

зать

 

наиъ,

 

священникамъ,

 

положительнаго

 

содѣйствія,

 

то

хоть

 

воздержаться

 

отъ

 

легкомысленной

 

и

 

такъ

 

щедро

 

расто-

чаемой

 

вами

 

хулы

 

и

 

недоброжелательности

 

къ

 

намъ,

 

вакъ

священникамъ

 

церкви?..

 

Вотъ

 

мы

 

любимъ

 

чуть

 

не

 

во

 

всемъ

указывать

 

и

 

ссылаться

 

на

 

заграницу.

 

Возьмемъ

 

Англію:

таиъ

 

церковь

 

□

 

пнтеллигенція

 

всегда

 

въ

 

единеніи;

 

тамъ

 

по-

мбщикъ

 

лордъ,

 

кавпхъ

 

бы

 

онъ

 

нн

 

былъ

 

религіозныхъ

 

убѣж-

деній, — онъ

 

всегда

 

первый

 

попечитель

 

прихода;

 

на

 

его

 

со-

аеченіп

 

и

 

храмъ,

 

и

 

больница,

 

и

 

школа,

 

и

 

пасторъ,

 

и

 

всѣ

бідные

 

прихода

 

п

 

онъ

 

всегда

 

прпнимаетъ

 

самое

 

живое

 

уча-

стіѳ

 

въ

 

жизни

 

прихода,

 

кавъ

 

матеріальное,

 

такъ

 

и

 

нрав-

ственнее;

 

оттого

 

тамъ

 

и

 

отсутствіе

 

дисгармоніи

 

между

 

цер-

ковью,

 

народомъ

 

и

 

пнтеллигенціей".

(Новгор.

 

Еп.

 

Вѣд.).

ОВЪЯВЛЕНІЕ.

О

   

ПРОДОЛЖЕНІИ

   

ИЗДАНГЯ

ЖУРНАЛА

.ШКОВНО-ПРИХОДШЯ

 

ШКОЛА"
въ

 

1903-1904

  

подписномъ

 

году

 

(съ

 

1

 

августа

 

1903

 

года

 

по

1

 

августа

  

1904

 

года).

Журналъ

 

«ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯШКОЛА>

 

въ

 

паступаю-

щемъ

 

съ

 

1-го

 

августа

 

XVII

 

году

 

изданія

 

своего

 

останется

вензмѣнно

 

вѣрнымъ

 

утвержденной

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

про-
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граммѣ,

 

прп

 

чемъ

 

редакція

 

позаботится

 

о

 

возможно

 

полномъ

и

 

разностороннемъ

 

выполненіи

 

ея.

 

Журналъ

 

выходить

 

въ2-хъ

отдѣлахъ,

 

изъ

 

коихъ

 

первый

 

предназначается

 

для

 

ушЩщ

а

 

второй

 

преимущественно

 

для

 

учащихся

 

и

 

вообще

 

грамот ныхь

крсстьянь;

 

изъ

 

статей

 

этого

 

отдѣла

 

въ

 

концѣгода

 

составится

полный

 

и

 

законченный

 

томъ

 

религіозно-нравственныхъ

 

статей

и

 

статей

 

по

 

разнымъ

 

отраслямъ

 

знанія.

Программа

 

журнала:

Опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

и

 

постановленіа

 

Учплищ-

наго

 

при

 

немъ

 

Совѣта,

 

а

 

также

 

нѣкоторыя

 

распоряжевія

епархіальныхъ

 

преосвященныхъ

  

и

 

училпщпыхъ

 

совѣтовъ.

Методическія

 

и

 

дидактическія

 

статьи

 

по

 

предметамъ

 

обуче-

нія,

 

входящнмъ

 

въ

 

учебный

 

курсъ

 

церковно

 

приходекчхъ

школъ.

Мнѣнія

 

духовной

 

и

 

свѣтской

 

періодическои

 

печати

 

о

 

луч-

шей

 

постановкѣ

 

учѳбно-воепитательнаго

 

дѣла

 

въ

 

церковно-

приходскихъ

 

и

 

вообще

 

въ

 

народныхъ

  

школахъ.

Свѣдѣвія

 

о

 

церк.-приход,

 

школахъ

 

въ

 

епархіяхъ.

Изъ

 

школьнаго

 

міра

 

(хроника).

Педагогическое

 

обозрѣпіе.

Мелкія

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки,

 

относящаяся

 

къ

 

школьному

 

на-

родному

 

образованію.

Рецензіи

 

книгъ,

 

посвященныхъ

 

школьному

 

народному

 

обра-

зована.

Корреспонденціи.

Неболыпія

 

статьи

 

для

 

чтенія

 

въ

 

гаколѣ

 

и

 

дома:

а)

  

Размышленія

 

о

 

предметахъ

 

вѣры

 

и

 

нравственности

 

право-

славной.

б)

  

Примѣры

 

благочестія

 

въразныхъобстоятельствахъ

 

жизни

человѣческой.

в)

  

Повѣсти

 

и

 

разсказырелигіозно-нравственнаго

 

содержанія.
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г)

  

Разсказы

 

изъ

 

отечественной

 

и

 

общей

 

исторіи.

д)

  

Притчи.

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

съ

 

пересылкою

 

ТРИ

  

руб.

Подписка

 

принимается:

Въ

 

Іхіевѣ:

 

1)

   

въ

   

редакціи

   

журнала

   

«Церковно-приходская

Школа>,

 

при

 

Кіевскомъ

 

епархіальномъ

 

учплпщ-

номъ

 

совѣтѣ;

2)

 

еъ

 

редакціи

   

журнала

    

«Руководство

   

для

 

сель-

скихъ

 

пастырей»,

 

при

 

Кіевской

 

духовной

 

семинаріи.

Въ

 

С.-Петербурт:

  

1)

 

въ

 

Синодальной

 

книжной

 

лавкѣ;

2)

 

въ

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

И.

 

Л.

   

Тузова.

Въ

 

Москвгь:

 

въ

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

К.

  

И.

 

Тихомирова.

При

 

этомъ

   

№

   

разсылается

  

объявленіе

  

отъ

 

1-й

 

Москов-
ской

 

Художественно-Живописной

 

артели.
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Содержали.

 

Wait »)»»,. ій

 

mJJt /іч щщіалъмяЛі

 

1)

 

Епарх.

 

распоряж,

 

и

Еввѣстія.

 

2)

 

Вѣдомссть

 

свѣчного

 

завода

 

за

 

сентябрь

 

и

 

октябрь

 

1902

 

годи.

 

8)
Архіерейскія

 

бсгссліжеиія.

   

4)

   

Объявлсвіе.

   

fJitt(jtt,.if,

 

чеоффчшціаль-
Mtttti:

 

1)

 

Христианская

 

wiisHb

 

ло

 

настарлвнілиъ

 

о.

 

Серафима.

 

2)

 

Экскурсія
воспет.

 

Смол.

 

д.

 

семвиаріи

 

1902

 

г. —Ѳ.

 

Воронина

 

(продолж.).

 

3)

 

Состоявіе

 

рас-

кола

 

и

 

сентантстра

 

въ

 

Смоленск,

 

епархіи

 

га

 

1802

 

г.

 

4)

 

Законъ

 

авторитета

 

и
отноиісніе

 

къ

 

нему

 

совреыениаго

 

общества,

 

б")

 

Иконопись

 

на

 

внутр.

 

колоннахъ
Смол,

 

в

 

аѳ.

 

соберс. —Д.

 

Ввшнеісиаго.

 

6)

 

Кто

 

виповатъ?

 

7)

 

Объявлевіе.

Редакторъ,

 

преподаватель

 

семинаріи

 

Н.

 

ВинограДСКІЙ.

Печатать

 

довеолепо

 

цензурою.

 

Сжоденскъ,

   

8

    

ікня

 

- 1903

   

года

Ценворг,

 

со

 

Г

 

op

 

вый

 

ключарь,

 

евлщеввивъ

 

Сіефавъ

 

Каверввевъ.

Паровая

 

тшш-дитгграфія

 

Я.

 

Н.

 

Подземскаго.


