
Служебный

 

перемѣны

 

по

 

епархіи.

Смотритель

 

Макарьевскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Н.

 

Драчевъ
перемѣщенъ

 

на

 

должность

 

преподавателя

 

философскихъ

 

наувъ

въ

 

Воронежскую

 

духовную

 

семинарію —съ

 

3

 

февраля.
Бывшій

 

инспекторъ

 

Александровской

 

Ардонской

 

духовной
семинаріи

 

Багрецовъ

 

опредѣленъ

 

на

 

должность

 

смотрителя

 

въ

Макарьевское

 

духовное

 

училище —съ

 

3

 

февраля.
Кандидатъ

 

Кіевской

 

духовной

 

академіи

 

Ив.

 

Груадевъ

 

опре-

дѣленъ

 

на

 

должность

 

помощника

 

инспектора

 

въ

 

Костромскую

 

ду-

ховную

 

семинарію — 3

 

февраля.
Помощникъ

 

инспектора

 

Костромской

 

духовной

 

семипаріи
Д.

 

Плетневъ

 

перемѣщенъ

 

на

 

должность

 

преподавателя

 

грече-

скаго

 

языка

 

въ

 

Пермскую

 

духовную

 

семинарію — 10

 

февраля.
Опредѣлены:

 

1)

 

Окончивши

 

курсъ

 

Костромской

 

духовной

семинаріи

 

Владиміръ

 

Звѣревъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

По-
кровской

 

церкви,

 

что

 

на

 

Пемѣ,

 

Галичскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

25

 

фев-
раля;

 

2)

 

Окончившій

 

курсъ

 

Костромской

 

духовной

 

семинаріи
Анатолій

 

Жуковскій

 

на

 

2-е

 

священническое

 

мѣсто

 

при

 

Ильин-
ской

 

церкви

 

села

 

Родниковъ,

 

Юрьевецкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

марта;

3)

 

Учитель

 

Тормановской

 

церковно-приходской

 

школы

 

Геннадій
Соколовъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

Николаевской

 

церкви,

что

 

на

 

Острову,

 

Чухломскаго

 

уѣзда,

  

съ

 

1

 

марта

 

и

   

4)

 

Заштах-
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ный

 

священнивъ

 

Воскресенской

 

церкви

 

погоста

 

Низкуси,

 

Ма-
карьевскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Невзоровъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто
къ

 

Рождество-Богородицкой

 

церкви

 

села

 

Васальевскаго,

 

Ветлуж-
скаго

 

уѣзда,

 

съ

 

28

 

февраля.
Допущены

 

къ

 

исправлению

 

должности

 

псаломщика:

 

1)

 

къ

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Воронцова,

 

Нерехтскаго

 

уѣзда,
послушникъ

 

Игрицкаго

 

Богородицкаго

 

монастыря

 

Василій

 

Лю-
бимцевъ~съ

 

3

 

марта;

 

2)

 

къ

 

Богословской

 

церкви

 

села

 

Баранъ,
Костромского

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Василій

 

Разумовъ — съ

 

3

 

марта.

ЗачислвНЪ

 

дѣлоароизводитель

 

Костромского

 

Епархіальнаго
училищнаго

 

Совѣта

 

священник!

 

С.

 

Никольскій —на

 

вакантное

священническое

 

мѣсто

 

при

 

Галичскомъ

 

Преображенскомъ

 

соборѣ
безъ

 

права

 

на

 

полученіе

 

содержания

 

по

 

означенной

 

должности—

съ

 

23-го

 

февраля.
Священникъ

 

Николаевское

 

единовѣрческой

 

церкви

 

села

 

Со-
домова,

 

Макарьевскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Васильевъ,

 

согласно

 

про-

шенію,

 

принятъ

 

въ

 

Томскую

 

епархію

 

на

 

священническое

 

мѣсто
къ

 

Покровской

 

едиповѣрческой

 

церкви

 

села

 

Мало-Убинскаго,
Змѣиногородскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

26

 

января.

Перемѣщены:

 

1)

 

Св.щеяникъ

 

Введенской

 

церкви

 

погоста

Введенскаго,

 

Костромского

 

уѣзда,

 

Павелъ

 

Изюмовъ

 

къ

 

Предте-
ченской

 

церкви

 

села

 

Болваницъ,

 

Макарьевскаго

 

уѣзда,

 

на

 

вто-

рую

 

священническую

 

вавансію,

 

согласно

 

прошенію,

 

23

 

февраля;
2)

 

Священникъ

 

Воскресенской

 

церкви

 

села

 

Соболева,

 

Юрьевец-
каго

 

уѣзда,

 

Дмитрій

 

Дмитріевскій

 

къ

 

Предтеченской

 

церкви

 

го-

рода

 

Юрьевну

 

согласно

 

прошенію,

 

23

 

февраля;

 

3)

 

Священникъ
Богородицкой

 

церкви

 

села

 

Богородицкаго,

 

Костромского

 

уѣзда,
Петръ

 

Покровскій

 

къ

 

Введенской

 

церкви

 

погоста

 

Введенскаго,
Костромского

 

уѣзда,

 

согласно

 

прошенію,

 

23

 

февраля;

 

4)

 

Священ-
никъ

 

Успенской

 

единовѣрческой

 

церкви

 

села

 

Максимова,

 

Ма-
карьевскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Исаковъ

 

къ

 

Богородицкой

 

церкви

села

 

Богородицкаго,

 

Костромского

 

уѣзда,

 

съ

 

23

 

февраля;

 

5)
Священникъ

 

Николаевской,

 

что

 

на

 

Острову,

 

церкви,

 

Чухломскаго
уѣзда,

 

Геннадій

 

Альтовскій

 

на

 

первую

 

священническую

 

вакансію
къ

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Верховья,

 

Солигаличскаго

 

уѣзда,
согласно

 

прошенію,

 

съ

 

23

 

февраля;

 

7)

 

Священникъ

 

Георгіев-
ской

 

церкви

 

села

 

Верховолостнаго,

 

Кологривскаго

 

уѣзда,

 

Алек-
сандръ

 

Полленскій

 

къ

 

Покровской

 

церкви

 

села

 

Покровскаго,

 

что

на

 

рѣкѣ

 

Неѣ,

 

Макарьевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

23

 

февраля

 

и

 

7)

 

Пса-
ломщикъ

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Мокровскаго,

 

Кологривскаго
уѣзда,

 

Арсеній

 

Николаевскій

 

на

 

первую

 

псаломщическую

 

вакан-

сію

 

при

 

той

 

же

 

церкви,

 

съ

 

28

 

февраля.
Отрѣшенъ

 

отъ

 

мѣста

 

и

 

исключенъ

 

изъ

 

духовнаго

 

званія
псаломщикъ

   

соборной

   

Воскресенской

 

церкви

   

посада

 

Болыпихъ
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Солей,

   

Костромского

 

уѣзда,

    

Иванъ

  

Крыловъ,

    

по

 

опредѣленію

епархіальнаго

   

начальства,

 

отъ

 

28

 

февраля— 1

 

марта

 

1911

 

года.

Отрѣшенъ

 

отъ

 

аанимаемаго

 

мѣста

 

и

 

назведенъ

 

въ

 

причет-

ники

 

запрещенный

 

священникъ

 

церкви

 

села

 

Улошпани,

 

Нерехт-
скаго

 

уѣзда,

 

Гемеллъ

 

Восвресенскій,

 

по

 

опредѣленію

 

епархіаль-

наго

 

начальства,

   

отъ

 

28

 

февраля — 3

 

марта

 

1911

 

года.

Умерли:

 

1)

 

Заштатный

 

псаломщикъ

 

Николаевской

 

церкви

села

 

Углеца

 

Евлампій

 

Чистяковъ— -7

 

февраля;

 

2)

 

Заштатный
псаломщикъ

 

Воскресенской

 

церкви

 

села

 

Низкуси,

 

Макарьевскаго
уѣзда,

 

Василій

 

Соколовъ — 9

 

января;

 

3)

 

Псаломщикъ

 

Ильинской

церкви

 

села

 

Пемы,

 

Чухломскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Озеровъ — 28

 

ян-

варя

 

и

 

4)

 

Діаконъ

 

Воскресенской

 

церкви

 

села

 

Левашева,

 

Кост-
ромского

 

уѣзда,

 

Гавріилъ

 

Хмелевскій — 21

 

февраля.
Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

16

 

февраля

 

1911

 

года

JVS

 

2696,

 

при

 

Ильинской

 

церкви

 

села

 

Родниковъ,

 

Юрьевецкаго
уѣзда,

 

открыты

 

вакансіи

 

второго

 

священника

 

и

 

второго

 

псалом-

щика,

 

съ

 

содержаніемъ

 

на

 

мѣстныя

 

средства.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

   

отъ

  

22

 

февраля

    

1911

 

года

 

|
№

 

2757,

    

при

 

Рождество-Богородицкой

   

церкви

    

въ

 

селеніи

 

Ва-

 

К
сильевскомъ,

 

Ветлужскаго

 

уѣзда,

   

открыть

 

самостоятельный

 

при-

ходъ

 

съ

 

причтомъ

  

изъ

 

священника

 

и

 

псаломщика,

    

съ

 

содержа-

ніемъ

 

на

 

мѣстныя

 

средства.

ПАШНЕ

 

ОТЪ

 

УЧРЕЖДЕН!

 

И

 

ЛЩ.
Отъ

 

Совѣта

 

Костромского

 

Православнаго

 

Ѳѳодѳровско-Сергіев-
скаго

 

Братства.

О

 

производствѣ

 

.Пасхальнаго

 

кружечнаго

 

сбора".

 

Печа-
тается

 

по

 

журнальному

 

постановленію

 

Совѣта

 

Братства,

 

утверж-

денному

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

12

 

января

 

1911

 

г.

 

за

 

№

 

282.
Его

 

Преосвященству,

 

Преосвященнѣйшему

 

Тихону,

 

Епи-
скопу

 

Костромскому

 

и

 

Галичскому,

 

по

 

ходатайству

 

Совѣта

 

Брат-
ства,

 

благоугодно

 

было

 

разрѣшить

 

на

 

пять

 

лѣтъ,

 

начиная

 

съ

1911

 

года,

 

при

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

епархіи

 

„Пасхальный"

 

кружеч-

ный

 

сборъ,

 

на

 

общія

 

нужды

 

Ѳеодоровско-Сергіевскаго

 

Братства,
съ

 

производствомъ

 

такового

 

сбора

 

во

 

всѣ

 

дни

 

праздника

 

Св.

 

Пасхи,
съ

 

перваго

 

дня

 

и

 

по

 

Ѳомино

 

воскресеніе

 

включительно,

 

съ

 

соб-
люденіемъ

 

при

 

этомъ

 

сборѣ

 

правилъ,

 

данныхъ

 

Святѣйшимъ

 

Си-
нодомъ

 

въ

 

опредѣленіи

 

отъ

 

28— 29

 

сентября

 

1910

 

года,

 

за

№

 

7962,

 

и

 

опубликованныхъ

 

въ

 

Л°

 

41

 

Церк.

 

Вѣд.
Независимо

 

отъ

 

сего,

 

Совѣтъ

 

Братства,

 

по

 

вышеприведен-

ному

 

постановленію,

 

утвержденному

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

по-

корнѣйше

 

просітъ

 

духовенство

 

епархіи

 

принять

 

слѣдующія

 

мѣры
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къ

 

надлежащей

 

постановкѣ

 

„Пасхальнаго"

 

сбора:

 

1)

 

Настоятель
церкви

 

или

 

другой

 

священникъ,

 

гдѣ

 

въ

 

приходѣ

 

ихъ

 

два

 

или

три,

 

имѣютъ

 

нравственный

 

долгъ,

 

во

 

время,

 

какое

 

они

 

найдутѣ
удобнымъ,

 

хотя

 

бы

 

за

 

вечернею

 

въ

 

1-й

 

день

 

Св.

 

Пасхи,

 

или

 

на

литургіи

 

во

 

второй

 

день

 

провести

 

съ

 

молящимися

 

въ

 

храмѣ

 

бе-
сѣду

 

о

 

Ѳеодоровско-Сергіевскомъ

 

Братствѣ,

 

его

 

задачахъ,

 

дѣя-
тельности

 

и

 

результатахъ

 

послѣдней,

 

чтобы

 

такимъ

 

образомъ
расположить

 

молящихся

 

къ

 

пожертвованіямъ

 

въ

 

пользу

 

этого,

столь

 

важнаго

 

епархіальнаго

 

учрежденія.

 

2)

 

Производить

 

сборъ
во

 

весь

 

свѣтлый

 

праздникъ,

 

съ

 

перваго

 

дня

 

и

 

кончая

 

Ѳоминымъ
воскресеньемъ,

 

за

 

всѣми

 

церковными

 

службами,

 

и

 

не

 

на

 

тарелку,

а

 

неотмѣнно

 

въ

 

кружку,

 

поставивши

 

таковую

 

на

 

видномъ

 

мѣстѣ,
съ

 

другими

 

кружками,

 

и

 

обнося

 

ее

 

во

 

время

 

богослуженія

 

сзади

другихъ

 

кружекъ,

 

согласно

 

позднѣйшему

 

распоряженію

 

Св.

 

Си-
нода

 

(опред.

 

28— 29

 

сент.

 

1910

 

г.

 

п.

 

бб.,

 

отд.

 

Б.,

 

см.

 

Церк.
Вѣд.

 

стр.

 

400).

 

3)

 

При

 

кружкѣ

 

должна

 

быть

 

четко

 

сдѣланная
надпись,

 

на

 

какой

 

именно

 

предметъ

 

сборъ

 

производится:

 

„Въ
пользу

 

Костромского

 

Православнаго

 

Ѳеодоровско-Сергіевскаго
Братства"

 

(тамъ

 

же).

 

4)

 

Кружка

 

должна

 

быть

 

обычно,

 

за

 

печа-

тію

 

церкви

 

и

 

ключемъ

 

старосты.

 

5)

 

Сборъ,

 

по

 

окончаніи

 

про-

изводства

 

его,

 

долженъ

 

быть

 

подсчитанъ

 

причгомъ

 

и

 

старостою,

съ

 

составленіемъ

 

о

 

полученной

 

суммѣ

 

надлежащаго

 

акта,

 

за

 

об-
щимъ

 

подписомъ

 

и

 

съ

 

записью

 

сей

 

суммы

 

въ

 

церковную

 

прихо-

до-расходную

 

книгу,

 

по

 

п.

 

в.

 

отд.

 

Б,,

 

опред.

 

Св.

 

Синода

 

(Церк.
Вѣд.

 

№

 

41,

 

стр.

 

401).

 

Подлинный

 

актъ

 

сдается

 

благочинному,
для

 

представленія

 

въ

 

Совѣтъ

 

Братства,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

деньгами,

 

при

общей

 

вѣдомости

 

по

 

округу,

 

не

 

позже

 

15

 

мая.

Примѣч.

 

Если

 

къ

 

сему

 

получатся

 

особыя

 

воззванія

 

отъ

 

Со-
вѣта

 

Братства,

 

то

 

онѣ

 

должны

 

быть

 

помѣщены

 

на

 

видныхъ

 

мѣ-
стахъ

 

при

 

храмѣ

 

и

 

въ

 

витринахъ

 

для

 

уличной

 

библіотечки.

Императорскаго

 

Православнаго

 

Палестинская

 

Общества.

Православные

 

христіане!

Святое

 

Евангеліе

 

повѣствуетъ:

 

„Но

 

прогиествги

 

же

 

суббо-

ты,

 

на

 

разсвѣтѣ

 

перваго

 

дня

 

недѣли,

 

пришла

 

Марія

 

Магдали-
на

 

и

 

другая

 

Марія

 

посмотрѣть

 

гробъ*

 

(Мѳ.

 

28,

 

1),

 

„гдѣ

 

ле-

жало

 

тѣло

 

Іисусово"

 

(Іоан.

 

20,

 

12).
Это

 

горячее

 

желаніе,

 

первыми

 

приведшее

 

мтроносицъ

 

къ

Живоносному

 

Гробу

 

Христа

 

Спасителя,

    

живетъ

 

доселѣ

 

въ

 

рус-
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скомъ

 

народѣ

   

и

 

неудержимо

 

двигаетъ

    

толпы

 

богомольцевъ

 

изъ

разныхъ

 

мѣстъ

 

Россіи

 

къ

 

Священному

 

Іерусалиму.
Согрѣтые

 

этимъ

 

чувствомъ,

 

идутъ

 

богомольцы

 

съ

 

родныхъ

полей

 

въ

 

незнакомую,

 

далекую

 

страну — Палестину,

 

претерпѣвая
и

 

холодъ

 

и

 

голодх;

 

идутъ

 

старые

 

в

 

молодые,

 

больные

 

и

 

здоро-

вые.

Тамъ,

 

въ

 

далекой

 

Палестинѣ,

 

среди

 

чужой

 

и

 

незнакомой

имъ

 

жизни,

 

они

 

нуждаются

 

и

 

въ

 

тепломъ

 

кровѣ,

 

и

 

въ

 

кускѣ
насущнаго

 

хлѣба,

 

и

 

въ

 

братскомъ

 

попеченіи.

 

Къ

 

заботамъ

 

о

всѣхъ

 

этихъ

 

нуждахъ

 

русскихъ

 

богомольцевъ

 

и

 

къ

 

поддержанію
въ

 

Святой

 

Землѣ

 

православія — призвано

 

Императорское

 

Право-
славное

 

Палестинское

 

Общество,

 

существующее

 

уже

 

29

 

лѣтъ

 

на

доброхотныя

 

даянія

 

всего

 

боголюбиваго

 

русскаго

 

народа,

 

еже-

годно

 

собираемыя

 

въ

 

православныхъ

 

храмахъ

 

за

 

богослуженіями
Вербнаго

 

Воскресенья.
Въ

 

этотъ

 

праздникъ,

 

когда

 

Св.

 

Церковь

 

воспоминаетъ

 

тор-

жественный

 

Входъ

 

Христа

 

Спасателя

 

въ

 

Іерусалимъ,

 

въ

 

лицѣ
утружденныхъ

 

путниковъ

 

Св.

 

Земли

 

—

 

нашихъ

 

русскихъ

 

бого-
мольцевъ,

 

въ

 

двери

 

сердца

 

каждаго

 

изъ

 

насъ

 

стучвтъ

 

Тотъ,

 

Кто
сказалъ

 

о

 

Себѣ:

 

„Се

 

стою

 

у

 

двери

 

и

 

стучу"

 

(Аиок.

 

3,

 

20),
Пусть

 

же

 

сердце

 

наше

 

широко

 

откроется

 

для

 

милосердія,
завѣщаннаго

 

намъ

 

Божественнымъ

 

Учителемъ.

 

И

 

тогда

 

Христосъ,
если

 

не

 

торжественно,

 

то

 

благодатно

 

войдетъ

 

въ

 

него.

Не

 

останемся

 

же

 

глухи

 

къ

 

любвеобильному

 

призыву

 

нашего

Господа.

 

Не

 

оставимъ

 

паломника

 

безпомощнымъ

 

въ

 

его

 

труд-

номъ

 

пути.

 

Поможемъ

 

ему

 

своею

 

посильною

 

лептою

 

въ

 

Пале-
стинское

 

Общество

 

до

 

конца

 

донести

 

крестъ

 

добровольна™
подвига.

Состоящее

 

подъ

 

Августѣйшимъ

 

предсѣдательствомъ

 

Ея

 

Им-
ператорскаго

 

Высочества

 

Великой

 

Княгини

 

Елисаветы

 

Ѳеодоров-
ны

 

Императорское

 

Православное

 

Палестинское

 

Общество.

 

С- Пе-
тербургу

 

Вознесенскій

 

пр.,

 

36.

По

 

благословенію

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

въ

 

праздникъ

 

Входа
Господня

 

въ

 

Іерусалимъ

 

тарелочный

 

сборъ

 

на

 

нужды

 

русскихъ

богомольцевъ

 

у

 

Живоноснаго

 

Гроба

 

Господня

 

и

 

на

 

поддержаніе
Православія

 

въ

 

Святой

 

Землѣ

   

производится

 

такимъ

 

образомъ:

1.

   

Воззваніе

 

о

 

семъ

 

сборѣ,

 

а

 

равно

 

настоящія

 

правила

 

дяя

его

 

производства,

 

печатаются

 

въ

 

мѣстныхь

 

епархіальныхъ

 

вѣдо-
мостяхъ.

2.

  

Духовная

 

Консисторія

 

заблаговременно

 

доставляетъ

 

во

всѣ

 

безъ

 

исключения

 

церкви

 

епархіи

 

полученные

 

отъ

 

Император-
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скаго

 

Православнаго

   

Палестинскаго

   

Общества

 

пакеты

   

съ

 

над-

писями

 

для

 

сборныхъ

 

блюдъ,

 

воззваніями

 

и

 

актами

 

по

 

сбору.
3.

   

По

 

полученіи

 

въ

 

церкви

 

воззваній,

 

священнослужители,

на

 

внѣбогослужебныхъ

 

бесѣдахъ

 

и

 

чтеніяхъ

 

по

 

церквамъ

 

и

 

шко-

ламъ,

 

по

 

возможности,

 

знакомятъ

 

своихъ

 

прихожанъ

 

съ

 

значе-

ніемъ

 

и

 

цѣлью

 

настоящаго

 

сбора,

 

при

 

чемъ

 

при

 

входѣ

 

въ

 

цер-

ковь

 

раздаются

 

прихожанамъ

 

бевплатно

 

воззванія,

 

доставленныя

для

 

сего

 

Обществомъ.
4.

   

За

 

недѣлю

 

до

 

дня

 

сбора,

 

къ

 

наружнымъ

 

входнымъ

 

две-

рямъ

 

церкви

 

прикрѣпляютъ

 

особое,

 

на

 

болыпомъ

 

листѣ,

 

воззва-

ніе

 

Общества

 

о

 

предстоящемъ

 

сборѣ.
5.

   

Въ

 

дни

 

сбора

 

молящіеся

 

въ

 

храмѣ

 

ознакомляются

 

съ

значеніемъ

 

и

 

цѣлью

 

сбора

 

посредствомъ

 

устной

 

проповѣди

 

или

прочтешя

 

съ

 

амвона

 

одного

 

изъ

 

пастырскнхъ

 

собесѣдованій,
особо

 

на

 

сей

 

случай

 

составленныхъ.

6.

   

Самый

 

сборъ

 

производится

 

посредствомъ

 

обхожденія

 

съ

блюдомъ

 

во

 

время

 

всѣхъ

 

богослуженій

 

праздника

 

Входа

 

Господ-
ня

 

въ

 

Іерусалимъ

 

(на

 

литургіи

 

послѣ

 

чтенія

 

Евангелія,

 

а

 

на

всенощной

 

или

 

утрени — послѣ

 

чтенія

 

шестопсалмія).
7.

  

Производство

 

этого

 

сбора

 

принимаетъ

 

на

 

себя,

 

буде

 

по-

желаетъ,

 

одинъ

 

изъ

 

священнослужителей,

 

или

 

церковный

 

старо-

ста,

 

или

 

тотъ

 

изъ

 

почетныхъ

 

прихожанъ,

 

котораго

 

на

 

сіе

 

бла-
гословить

 

о.

 

настоятель

 

или

 

уполномочить

 

мѣстный

 

Отдѣлъ

 

Об-
щества.

8.

   

О

 

собранныхъ

 

деньгахъ

 

составляется

 

актъ

 

за

 

подписью

о.

 

настоятеля,

 

членовъ

 

причта,

 

церковнаго

 

старосты

 

и

 

лица,

производившаго

 

сборъ,
9.

   

Собранныя

 

деньги,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

актомъ,

 

представляются,

не

 

позже

 

мѣсяца

 

со

 

дня

 

сбора,

 

чрезъ

 

бдагочиннаго,

 

въ

 

Духов-
ную

 

Консисторію,

 

которая

 

доставляетъ

 

ихъ

 

въ

 

Совѣтъ

 

Импера-

торскаго

 

Православнаго

 

Палестинскаго

 

Общества

 

(С.-Петербургъ,
Вознесенскій

 

пр.,

 

36).

Отъ

 

Совѣта

 

Костромского

 

Ѳеодоровско-Сѳргіевскаго

 

Братства.

Очередныя

 

засѣданія

 

Совѣта

 

Ѳеодоровско-Сергіевскаго

 

Брат-
ства

 

въ

 

1911

 

году

 

имѣютъ

 

быть

 

неизмѣнно

 

въ

 

слѣдующіе

 

дни:

въ

 

февралѣ — 24

 

(четвергъ),

 

въ

 

мартѣ — 29

 

(вторникъ),

 

въ

 

апрѣ-
лѣ

 

—

 

28

 

(четвергъ),

 

маѣ — 31

 

(вторникъ),

 

іюнѣ — 30

 

(четвергъ),
іюлѣ— 28

 

(четвергъ),

 

августѣ — 23

 

(вторникъ),

 

сентябрѣ — 29
(четвергъ),

 

октябрѣ — 27

 

(четвергъ),

 

ноябрѣ — 29

 

(вторникъ)

 

и

декабрѣ — 29

 

(четвергъ).

 

Во

 

второй

 

разъ

 

въ

 

мѣсяцъ

 

засѣданія
имѣютъ

 

быть

 

по

 

особымъ

 

повѣсткамъ

 

отъ

 

Предсѣдателя

 

Совѣта
и

 

назначаются

 

сообразно

 

съ

 

нуждами,
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Отъ

 

Симбирской

 

губернской

 

ученой

 

архивной

 

Комиссіи.

Государь

 

Импвраторъ,

 

по

 

всеподданѣйшему

 

докладу

 

Минист-
ра

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ,

 

въ

 

18

 

день

 

іюня

 

1910

 

года

 

Высочайше
соизволилъ

 

разрѣшить

 

Симбирской

 

губернской

 

ученой

 

архивной

Комиссіи

 

открыть

 

всероссійскій

 

сборъ

 

добровольныхъ

 

пожертво-

ваній

 

на

 

сооруженіе

 

въ

 

г.

 

Симбирскѣ

 

памятника

 

И.

 

А.

 

Гонча-
рову.

Такимъ

 

образомъ

 

Симбирской

 

архивной

 

Комиссіи

 

предстоитъ

важная

 

задача-увѣковѣчить

 

память

 

знаменитаго

 

русскаго

 

писа-

теля

 

сооруженіемъ

 

ему

 

памятника

 

на

 

его

 

родинѣ,

 

подобно

 

тому

какъ

 

въ

 

сороковыхъ

 

годахъ

 

прошлаго

 

столѣтія

 

былъ

 

поставленъ

въ

 

Симбирскѣ

 

памятвикъ

 

другому

 

замѣчательному

 

мѣстному

 

уро-

женцу —Н.

 

М.

 

Карамзину.
Памятникъ

 

И.

 

А.

 

Гончарову —дѣло

 

не

 

только

 

мѣстное,

 

сим-

бирское,

 

но

 

и

 

общенародное,

 

такъ

 

какъ

 

покойный

 

писатель,

 

гор-

дость

 

нашей

 

литературы,

 

далъ

 

широкія,

 

высоко-художественныя

и

 

правдивая

 

картины

 

обще-русской

 

жизни,

 

жизни

 

русскаго

 

об-
щества.

 

Его

 

литературная

 

дѣятельность

 

способствовала

 

развитію
нашего

 

національнаго

 

самосознанія

 

и

 

была

 

мощнымъ

 

проявле-

ніемъ

 

національнаго

 

генія
Чтить

 

дѣятелей

 

своего

 

прошлаго —нравственная

 

обязанность
людей,

 

любящихъ

 

родину

 

и

 

вѣрующихъ

 

въ

 

ея

 

свѣтлую

 

будущ-
ность.

 

Однимъ

 

изъ

 

видовъ

 

такого

 

почитанія

 

является

 

посильная

жертва

 

на

 

памятникъ

 

И.

 

А.

 

Гончарову.

 

И

 

Симбирская

 

архивная

Комиссія

 

надѣется,

 

что

 

ея

 

призывъ

 

найдетъ

 

откликъ

 

во

 

всѣхъ
концахъ

 

отечества

 

И.

 

А.

 

Гончарова,

 

и

 

къ

 

6іюня19і2

 

года— ко

дню

 

столѣтія

 

со

 

дня

 

его

 

рожденія— -въ

 

Симбирскѣ

 

будетъ

 

воз-

двигнуть

 

ему

 

достойный

 

его

 

памятникъ

 

,

 

на

 

общенародный

 

по-

жертвованія.

Жертвуемыя

 

деньги

 

Комиссія

 

просить

 

внести

 

въ

 

казначей-
ство

 

или

 

перевести

 

на

 

ея

 

условный

 

текущій

 

счетъ

 

Ж

 

1402

 

въ

Симбирское

 

Отдѣленіе

 

Волжско-Камскаго

 

коммерческаго

 

Банка.

Вакантный

 

мѣста.

I.

 

Священническія

 

при

 

церквахъ:

 

1)

 

Введенской

 

с.

 

Медвѣдихи,

 

Вар-
навинскаго

 

у.,

 

2-я

 

вакансія,

 

съ

 

27

 

января;

 

прихожанъ

 

м.

 

п.

 

2005,

 

ж,

п.

 

2064;

 

церковной

 

земли

 

36

 

дес.

 

содержания

 

отъ

 

казны

 

не

 

положено;

помѣщенія

 

нѣтъ;

 

2)

 

Троицкой

 

с.

 

Одоевскаго,

 

Ветлужскаго

 

уѣзда,

 

2-я
вакансія,

 

съ

 

21

 

января;

 

содержанія

 

отъ

 

казны

 

не

 

положено;

 

пахотной
земли

 

96

 

дес.

 

2273

 

кв.

 

саж.,

 

сѣнокосвой —70

 

дес.

 

600

 

кв.

 

саж.,

 

лѣсной
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78

 

дес;

 

прихожанъ

 

м.

 

п.

 

2797,

 

ж.

 

п.

 

2917,

 

помѣщенія

 

нѣтъ;

 

3)

 

Бого-
родицкой

 

с.

 

Адищева,

 

Кинешемскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

14

 

февраля;

 

окладъ

 

жа-

лованья

 

294

 

руб.,

 

церковной

 

земли

 

35

 

дес.

 

1350

 

кв.

 

саж.,

 

помѣщеніе
есть;

 

прихожанъ

 

и.

 

п.

 

186,

 

ж.

 

п.

 

186;

 

4)

 

Спасской

 

села

 

Нижнемежска-
го,

 

Кологривскаго

 

уѣзда,

 

сь

 

14

 

февраля;

 

окладъ

 

жалованья

 

68

 

р.

 

60

 

к.,

церковной

 

земли

 

175

 

дес.

 

1412

 

кв.

 

саж.;

 

помѣщенія

 

нѣтъ;

 

прихожанъ

м.

 

п.

 

1479,

 

ж.

 

п.

 

1575;

 

5)

 

Воскресенской

 

церкви

 

села

 

Соболева,

 

Юрь-
евецкаго

 

у.,

 

первая

 

священническія

 

вакансія,

 

съ

 

23

 

февр.;

 

церк.

 

земли

64

 

дес.

 

1781

 

кв.

 

саж.,

 

содержанія

 

отъ

 

казны

 

не

 

положено;

 

прихожанъ

м.

 

п.

 

1619,

 

ж.

 

п.

 

1745,

 

помѣщенія

 

нѣтъ;

 

6)

 

Успенской

 

единовѣрче-
ской

 

церкви

 

села

 

Максимова,

 

Макарьевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

23

 

февраля

 

ок-

ладъ

 

казеннаго

 

жалованья

 

400

 

руб.;

 

земли

 

церковной

 

нѣтъ;

 

помѣщенія
нѣтъ;

 

прихожанъ

 

160

 

м.

 

п.

 

159

 

ж.

 

п.;

 

7)

 

Никвлаевской

 

единовѣрче-
ской

 

церкви

 

села

 

Содомова,

 

Макарьевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

25

 

февраля:

 

ок-

ладъ

 

казеннаго

 

жалованья

 

400

 

руб.,

 

церковной

 

земли

 

3

 

дес;

 

прихо-

жанъ

 

м,

 

п.

 

170,

 

ж.

 

п.

 

167;

 

помѣщенія

 

нѣтъ;

 

8)

 

Георгіевской

 

церкви

села

 

Верховолостнаго

 

Кологривскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

23

 

февраля,

 

вторая

священническая

 

вакансія;

 

содержанія

 

отъ

 

казны

 

не

 

положено;

 

церков-

ной

 

299

 

дес.

 

710

 

кв.

 

саж.;

 

помѣщенія

 

нѣтъ;

 

прихожанъ

 

1283

 

м.

 

п.

 

и

2355

 

ж.

 

п.

 

и

 

9)

 

Благовѣщенской

 

села

 

Улошпани,

 

Нерехтскаго

 

уѣзда,
съ

 

3

 

марта;

 

окладъ

 

казеннаго

 

жалованья

 

300

 

руб.;

 

церковной

 

земли

52

 

дес;

 

понѣщевія

 

нѣтъ;

 

прихожанъ

 

м.

 

п.

 

329,

 

ж.

 

п.

 

421.
II.

 

Діанонскія

 

при

 

церквахъ:

 

1)

 

Петропавловской

 

с

 

Тезина,

 

Кине-
шемскаго

 

у.,

 

съ

 

26

 

марта

 

1910

 

г.;

 

содержанія

 

отъ

 

казны

 

не

 

положено,

помѣщеніе

 

есть;

 

церковной

 

земли

 

65

 

дес;

 

2)

 

Преображенской

 

с.

 

Стол-
пина,

 

Макарьевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

13

 

сентября;

 

содержанія

 

отъ

 

казны

не

 

положено;

 

пахотной

 

земли

 

30

 

дес.

 

2023

 

кв.

 

саж.,

 

сѣвок.

 

20

 

дес-

1800

 

кв.

 

саж.;

 

помѣщенія

 

нѣтъ.

 

3)

 

Воскресенской

 

седа

 

Левашова,

 

Кост-
ромского

 

уѣзда

 

съ

 

4

 

марта;

 

окладъ

 

жалованья

 

52

 

руб.

 

92

 

коп.;

 

цер-

ковной

 

земли

 

57

 

дес;

 

помѣщенія

 

нѣтъ;

 

прихожанъ

 

м.

 

п.

 

3451

 

и

 

ж.

п.

 

3901.

Содержаніе

 

оффиціальной

 

части.

 

Служебныя

 

перемѣны

 

по

 

епархіи.
Объявленія

 

отъ

 

учреждены

 

и

 

лицъ.

 

Вакантныя

 

мѣста.

Ректоръ

 

семииаріи

 

Прот.

 

В.

 

Зекам*.

Преподаватель

 

семинаріи

 

Б.

 

Строевъ.

Дозволено

 

цензурою.

Редакторы:

Кострома.

 

Губ.

 

Тип.
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Jfo

 

I Щ

 

ОТДѢЛЪ

 

НЕОЗФИЦІАЛЬНЫЙ.

 

f|»№

 

g.

Смыслъ

 

и

 

назначеніе

 

жизни

 

*).
Посмотримь

 

однако,

 

насколько

 

состоятельно

 

это

 

ученіе

 

о

смыслѣ

 

жизни

 

господь

 

меліористовъ,

 

т.

 

е.

 

людей,

 

мечтающихъ

объ

 

улучшеніи

 

жизни

 

человѣчества

 

во

 

всѣхъ

 

отношевіяхъ

 

здѣсь
на

 

землѣ.
Посмотримъ,

 

насколько

 

будетъ

 

пріятенъ

 

этой

 

рай

 

безъ

 

Бога.
Коренное

 

заблужденіе

 

такого

 

ученія

 

заключается

 

въ

 

привнаніи
абсолютной

 

цѣнности

 

наслажденія

 

для

 

счастья.

 

Хотя

 

меліористы
и

 

прикрываются

 

общимъ

 

благомъ,

 

служеніемъ

 

обществу,

 

прогрес-

сомъ

 

нравственности,

 

но

 

не

 

трудно

 

видѣть,

 

что

 

всѣ

 

эти

 

фразы
прикрываютъ

 

одно

 

наслажденіе.

 

Но

 

насчетъ

 

послѣдняго

 

мы

 

уже

постановили

 

приговоръ:

 

каково

 

бы

 

ни

 

было

 

наслажденіе,

 

физическа-
го

 

ли

 

характера

 

или

 

духовнаго,

 

все

 

же

 

оно

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

слу-

чаѣ

 

не

 

можетъ

 

составить

 

смысла

 

жизни

 

и

 

счастья

 

ея.

 

Но

 

чего

нельзя

 

ожидать

 

отъ

 

каждаго

 

изъ

 

слагаемыхъ,

 

того

 

нельзя

 

найти

и

 

въ

 

суммѣ,

 

т.

 

е.

 

въ

 

совокупности

 

наслажденій,

 

чѣмъ

 

бы

 

эта

совокупность

 

ни

 

прикрывалась —общимъ

 

ли

 

благомъ,

 

прогрессомъ

ли

 

нравственности.

 

Что

 

касается

 

самаго

 

идеала

 

счастья,

 

совмѣ-
щающаго

 

личное

 

благо

 

съ

 

общимъ,

 

то

 

онъ

 

представляешь

 

собою
внутреннее

 

противорѣчіе,

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

если

 

меліористы
отрицаютъ

 

бытіе

 

Божіе,

 

то

 

не

 

можетъ

 

быть

 

и

 

рѣчи

 

объ

 

общно-
сти

 

личнаго

 

счастья

 

съ

 

общечеловѣческимъ.

 

Какое

 

такое

 

благо

можетъ

 

кто

 

либо

 

навязать

 

мнѣ,

 

если

 

я

 

не

 

считаю

 

его

 

за

 

тако-

вое?

 

Да

 

и

 

въ

 

жизни

 

одни

 

видятъ

 

благо

 

въ

 

одномъ,

 

другіе —въ

другомъ.

 

Насколько

 

не

 

состоятельно

 

ученіе

 

меліористовъ

 

о

 

лич-

номъ

 

счастьѣ,

 

настолько

 

оно

 

неудовлетворительно,

 

когда

 

гово-

рить,

 

что

 

личное

 

счастье

 

каждаго

 

заключается

 

въ

 

общечеловѣ-
ческомъ.

 

„Во

 

имя

 

чего,

 

говорить

 

одинъ

 

ученый,

 

меньшинство

должно

 

жертвовать

 

своимъ

 

благомъ

 

ради

 

большинства

 

и

 

въ

результатѣ

 

этой

 

дѣятельности

 

подучить

 

несчастье?

 

Если

 

потому,

что

 

цѣлое

 

больше

 

своей

 

части,

 

то

 

это

 

можетъ

 

быть

 

убѣдительно
лишь

 

для

 

большинства

 

счастливцевъ,

 

но

 

рѣшительно

 

безсмысленно
въ

 

глазахъ

 

меньшинства

 

несчастныхъ,

 

и

 

эти

 

пѳслѣдніе

 

въ

 

пра-

вѣ

 

отъ

 

этой

 

жертвы

 

отказаться".

 

х)

 

Меліористы

 

наеъ

 

успокаи-

ваютъ

 

тѣмъ,

 

что

 

общее

 

счастье

 

будетъ

 

въ

 

действительности

 

та-

ковымъ

 

для

 

всѣхъ

 

людей

 

не

 

сейчасъ,

 

а

 

послѣ,

 

когда

 

человѣче-
ство,

 

благодаря

 

прогрессу

 

мысли

 

и

 

науки,

 

достигнетъ

 

идеальнаго

•)

 

Оковчаніе.

 

См.

 

№

 

5

 

Костр.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1911

 

г.

')

 

Львов-ь:

 

Принципы

 

этики:

 

1898

 

г.

 

гл.

 

36.
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строя

 

жизни,

 

а

 

что

 

теперь

 

надо

 

и

 

потерпѣть...

 

Но

 

въ

 

томъ

 

то

и

 

вопросы

 

достигнетъ

 

ли

 

человѣчество

 

здѣсь,

 

на

 

землѣ,

 

когда

нибудь

 

идеальнаго

 

строя?

 

Не

 

есть

 

ли

 

это

 

утопія

 

и

 

только

 

мечта?
Дѣйствительность

 

показываетъ

 

совсѣмъ

 

противоположное:

 

чело-

вечество,

 

правда,

 

двигается

 

впередъ — и

 

въ

 

смыслѣ

 

матеріальнаго
благополучія

 

и

 

въ

 

смысдѣ

 

улучшенія

 

нравовъ;

 

но

 

отдѣльнымъ
личностямъ,

 

и

 

притомъ

 

въ

 

подавляющемъ

 

болыпинствѣ,

 

и

 

посей-

часъ

 

отъ

 

этого

 

прогресса

 

не

 

только

 

не

 

тепло,

 

но

 

даже

 

холодно.

По

 

крайней

 

мѣрѣ

 

объ

 

этомъ

 

говорятъ

 

ученые

 

и

 

действи-
тельность.

 

Такъ

 

одинъ

 

ученый

 

говорить:

 

„матеріальный

 

прогрессъ

идетъ

 

впередъ

 

гигантскими

 

шагами,

 

но

 

среди

 

всѣхъ

 

благъ....

 

че-

ловѣкъ

 

не

 

сдѣлался

 

ни

 

лучше,

 

ни

 

счастливее".

 

*)

 

Да

 

и

 

дей-
ствительность

 

даетъ

 

печальные

 

выводы.

 

Мы

 

съ

 

гордостью

 

ука-

зываете

 

на

 

завоеванія

 

науки — на

 

электричество,

 

телефоны,

 

па-

ровозы

 

и

 

пр.,

 

но

 

можемъ

 

ли

 

мы

 

съ

 

равною

 

гордостью

 

указать

на

 

равномерное

 

съ

 

прогрессомъ

 

техники

 

улучшеніе

 

нравовъ

 

об-
щества?

Наша

 

общественная

 

жизнь

 

представляетъ

 

столько

 

отрица-

тельныхъ

 

сторонъ,

 

что

 

намъ

 

странно

 

говорить

 

о

 

приближеніи

 

къ

идельному

 

строю,

 

пока

 

существуют!

 

такіе

 

типы,

 

какъ

 

Андрей
Гилевйчъ,

 

правда,

 

умершій,

 

съ

 

такимъ

 

хладнокровіемъ

 

изучав-

ши

 

тело

 

своей

 

жертвы,

 

чтобы

 

ее

 

лучше

 

изувѣчить,

 

пока

 

у

 

насъ

въ

 

Россіи

 

приходится

 

такая

 

масса

 

умирающихъ

 

детей,

 

пока

 

су-

ществуетъ

 

проституція,

 

до

 

техъ

 

поръ

 

едва

 

ли

 

кто

 

можетъ

 

со-

слаться

 

на

 

значительное

 

улучшеніе

 

строя

 

жизни

 

въ

 

связи

 

съ

развитіемъ

 

техники.

 

Меліористы

 

ссылаются

 

на

 

будущее,

 

говоря,

что

 

съ

 

дальнейшимъ

 

развитіемъ

 

науки,

 

улучшится

 

и

 

социаль-

ный

 

строй.

 

Не

 

отвергая

 

возможности

 

еще

 

болыпихъ

 

техническихъ

совершенство ваній

 

въбудущемъ,

 

мы

 

только

 

не

 

ожидаемъ

 

отъ

 

этого

улучшенія

 

нравовъ.

Намъ

 

думается,

 

теперешнее

 

соціальное

 

положеніе

 

богато
предзнаменованіями

 

самаго

 

печальнаго

 

свойства.

 

Чтобы

 

не

 

быть
голословными,

 

мы

 

сошлемся

 

на

 

соціальное

 

положеніе

 

Америки,

 

и

въ

 

частности

 

соединенныхъ

 

Штатовъ.

 

Тамъ

 

вся

 

соціальная

 

жизнь

построена

 

на

 

добываніи

 

доллара.

 

И

 

воть

 

тамъ

 

теперь,

 

въ

 

погоне
за

 

денгами,

 

замечается

 

усиленное

 

производство

 

всякаго

 

рода

фабрикатовъ

 

и

 

въ

 

связи

 

съ

 

этимь

 

развитіе

 

синдикатовъ

 

и

 

тре-

стовъ,

 

этихъ

 

всепоглощающихъ

 

чудовищь,

 

въ

 

ненасытную

 

пасть

которыхъ

 

уходить

 

честь,

 

сила

 

и

 

здоровье

 

населенія.

 

То

 

правда,

что

 

эти

 

синдикаты

 

даютъ

 

заработокъ

 

милліонамъ

 

людей,

 

но

 

мил-

ліоны

 

трудятся

 

для

 

того,

 

чтобы

 

нажились

 

немногіе

 

до

 

колоссаль-

ныхъ

 

богатствъ,

 

а

 

изъ

 

остадьныхъ

 

вытягивается

 

все,

 

что

 

можно

вытянуть...

х )

 

Дени:

 

Послѣ

 

смерти.

 

Спб.

 

.1892.

 

гл.

 

9,
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Вотъ

 

и

 

намъ

 

думается,

 

такое

 

же

 

перепроизводство

 

фабри-
катовъ

 

и

 

развитіе

 

трестовъ

 

произойдутъ

 

и

 

въ

 

нашемъ

 

отечестве:
будетъ

 

ли

 

хорошо

 

отъ

 

этого

 

отдельнымъ

 

лицамъ,

 

въ

 

этомь

 

я

сильно

 

сомневаюсь...
Но

 

согласимся

 

даже,

 

что

 

человечество,

 

хотя

 

и

 

въ

 

отдален-

номъ

 

будущемъ,

 

достигнетъ

 

идеальнаго

 

строя.

 

Спрашивается,

 

хо-

рошо

 

ли

 

ему

 

будетъ

 

въ

 

этомъ

 

раю?

 

Намъ

 

этого

 

не

 

думается,

 

и

вотъ

 

почему.

 

Судя

 

по

 

темь

 

чертамъ,

 

которыми

 

меліористы

 

изоб-
ражают

 

жизнь

 

человечества

 

въ

 

будущемъ,

 

какъ,

 

напр.,

 

ее

 

изоб-
разилъ

 

выше

 

названный

 

ученый,

 

эта

 

жизнь

 

будетъ

 

однообразная,
лишенная

 

всякаго

 

интереса,

 

потому

 

что

 

людямъ

 

будутъ

 

доступны

все

 

условія

 

счастливой

 

жизни.

 

Но

 

такое

 

однообразіе

 

жизни,

 

при

одинаковости

 

интересовъ

 

и

 

пріемовъ

 

действій,

 

что

 

было

 

бы

 

есте-

ственнымъ

 

завершеніемъ

 

процесса

 

развитія

 

мысли,

 

было

 

бы

 

прямо

невыносимо

 

для

 

общества.

 

Для

 

насъ

 

непонятно

 

также,

 

къ

 

чему

будутъ

 

прилагать

 

свой

 

трудъ

 

а

 

стараніе

 

люди

 

при

 

идеальномъ

строе,

 

когда

 

за

 

человека

 

будетъ

 

работать

 

машина?
Можетъ

 

быть,

 

останутся

 

изысканія

 

научнаго

 

характера;

 

но

вопросъ

 

въ

 

томъ,

 

будутъ

 

ли

 

будущія

 

поколенія

 

видеть

 

въ

 

этихь

изысканіяхъ

 

цель

 

и

 

счастье

 

своей

 

жизни?

 

Почему

 

научныя

 

изы-

сканія,

 

а

 

не

 

наслажденія

 

жизни

 

должны

 

составлять

 

цель

 

жизни?
Намъ

 

остается

 

сказать

 

еще

 

нѣеколько

 

словъ

 

объ

 

основномъ

принципе

 

меліористовъ.

 

Они

 

мечтаютъ

 

о

 

равномерномъ

 

распре-

деленіи

 

благъ

 

по

 

мѣрѣ

 

развитія

 

науки.

 

Могутъ

 

ли

 

быть

 

равномерно
распределены

 

блага

 

между

 

людьми?

 

Намъ

 

кажется,

 

что

 

это

 

не-

достижимо:

 

одному

 

захочется

 

больше,

 

другому

 

еще

 

больше,

 

и

спрашивается,

 

кто

 

можетъ

 

отказать

 

тому,

 

кто

 

захочетъ

 

больше.
Насколько

 

разнообразны

 

запросы

 

человеческой

 

жизни,

 

настолько

многочисленны

 

способы

 

ихъ

 

удовлетворенія:

 

поэтому

 

какъ

 

примирить

разнообразные

 

интересы

 

и

 

какъ

 

избегнуть

 

столкновенія

 

зацросовъ?
Правдоподобнее

 

будетъ

 

сказать,

 

что

 

рай

 

меліористовъ

 

обратится

 

въ

адъ

 

и

 

средоточіе

 

столкновеній,

 

всявихъ распрей.

 

Этотъ рай

 

будетъ
не

 

торжествомъ

 

мира

 

и

 

справедливости,

 

какъ

 

они

 

думаютъ,

 

а

 

полемъ

ожесточенной

 

борьбы

 

за

 

блага

 

міра,

 

что

 

сейчасъ

 

происходить...

Коренное

 

заблужденіе

 

ученія

 

меліористовъ

 

заключается

 

все

въ

 

томъ

 

же

 

вабвеніи

 

и

 

преднамеренномъ

 

игнорировали

 

бытія
Божія.

 

Въ

 

результате

 

получается

 

та

 

масса

 

противоречій,

 

въ

 

ко-

торыхъ

 

запутываются

 

меліористы.

 

Не

 

говоримъ

 

уже

 

о

 

томъ,

 

какъ

грубо

 

и

 

безсердечно

 

эти

 

люди

 

относятся

 

къ

 

страдавіямъ

 

боль-
шинства

 

людей,

 

которыхъ

 

они

 

успокаиваютъ

 

мечтами

 

о

 

будущемъ

блаженстве

 

на

 

землѣ.

 

Какое

 

дело

 

страдаюшему

 

большинству

 

до

будущаго

 

блаженства

 

на

 

земле,

 

когда

 

теперь

 

слышатся

 

стоны

 

и

проклятія

 

измученныхъ

 

людей?

 

Кроме

 

отвращенія

 

мы

 

ничего

не

 

можемъ

 

испытывать

 

къ

  

этой

 

мечтѣ

 

меліористовъ

 

о

 

будущемъ
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рае

 

на

 

земле.

    

Ее

 

могли

 

создать

 

только

 

гордость,

    

самонадеян-
ность

 

и

 

бездушіе

 

сытыхъ

 

людей.

Мы

 

кончили

 

обзоръ

 

новомодныхъ

 

ученій

 

о

 

вазначеніи

 

и

 

це-
ли

 

жизни.

 

Общій

 

выводъ

 

получается,

 

какъ

 

мы

 

видели,

 

отрица-

тельный.

 

До

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

было

 

найдено

 

ничего

 

такого,

 

что

 

мог-

ло

 

бы

 

составить

 

вазначеніе

 

жизни,

 

й

 

такъ

 

въ

 

чемъ

 

же

 

смыслъ

жизни?

 

Люди,

 

и

 

люди

 

умные,

 

искали

 

его

 

и

 

въ

 

наслажденіи,

 

и

въ

 

общемъ

 

благѣ,

 

и

 

въ

 

семейныхъ

 

радостяхъ,

 

и

 

въ

 

мечте

 

о

 

бу-
дущемъ

 

блаженстве

 

на

 

земле

 

и

 

пр.,

 

искали

 

и

 

нигде
не

 

находили.

 

Да

 

и

 

напрасно

 

было

 

бы

 

искать

 

во

 

всемъ

 

этомъ

смысла

 

жизни,

 

напрасно

 

потому,

 

что

 

такія

 

попытки

 

являются

противоречіемъ

 

нашей

 

духовной

 

природе,

 

у

 

которой

 

одно

 

на-

значеніе.

 

Въ

 

этомъ,

 

а

 

не

 

въ

 

чемъ

 

другомъ,

 

заключается

 

корен-

ная

 

ошибка

 

всехъ

 

техъ,

 

кто

 

ищетъ

 

смысла

 

жизни

 

въ

 

наслаж-

деніи

 

или

 

другомъ

 

удовольствіи,

 

хотя

 

бы

 

даже

 

высшаго

 

характе-

ра.

 

Горькое

 

разочарованіе

 

и

 

позднее

 

сожаленіе

 

было

 

и

 

будетъ
уделомъ

 

такихъ

 

людей.

 

Еще

 

въ

 

глубокой

 

древности

 

былъ

 

одинъ

такой

 

царь,

 

который

 

настойчиво

 

искалъ

 

смысла

 

жизни

 

и

 

въ

 

тру-

де,

 

и

 

въ

 

удовольствіяхъ,

 

и

 

въ

 

знаніи

 

и

 

въ

 

славе,

 

а

 

къ

 

конце
концовъ

 

съ

 

горечью

 

въ

 

сердце

 

говорилъ:

 

„се

 

вся

 

суета

 

и

 

про-

изволевіе

 

духа".

 

(Еккез.

 

гл.

 

II).
Кто

 

изъ

 

людей

 

лучше

 

зналъ

 

нашу

 

природу,

 

какъ

 

не

 

Гос-
подь

 

Іисусъ

 

Христосъ?

 

А

 

не

 

Онъ

 

ли

 

такъ

 

настойчиво

 

гово-

рилъ:

 

„Не

 

собирайте

 

себе

 

сокровищъ

 

на

 

земле:

 

где

 

моль

 

и

 

ржа

истребляютъ...,

 

но

 

собирайте

 

себе

 

сокровища

 

на

 

небе,

 

где

 

моль

не

 

истребляетъ

 

и

 

где

 

воры

 

не

 

подкапываютъ,

 

ибо

 

гдѣ

 

сокровище

ваше,

 

тамъ

 

и

 

сердце

 

ваше".

 

(Мѳ,

 

VI.

 

19 — 21).

 

Что

 

означаютъ

эти

 

Божественныя

 

слова?

 

Они

 

значатъ:

 

презирать

 

все

 

земное,

 

всѣ
удовольствія

 

и

 

блага

 

мы

 

не

 

можемъ

 

уже

 

потому

 

одному,

 

что

 

въ

насъ

 

заложено

 

стремленіе

 

къ

 

нимъ;

 

но

 

мы

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случае
не

 

должны

 

имѣть

 

къ

 

нимъ

 

пристрастія.

 

Пристрастіе

 

къ

 

нимъ

отравдяетъ

 

душу,

 

загрязняетъ

 

ее

 

и

 

приводить

 

ее

 

какъ

 

разъ

 

къ

противоположному

 

исходу:

 

человекъ'ищетъ

 

смысла

 

жизни,

 

счастья,

и,

 

переходя

 

отъ

 

одного

 

удовольствія

 

къ

 

другому,

 

во

 

всемъ

 

разо-

чаровывается,

 

приходить

 

къ

 

выводу,

 

что

 

смысла

 

жизни

 

нетъ.
Ограниченность

 

нашихъ

 

удовольствій,

 

непрочность

 

нашихъ

ценностей

 

должны

 

обращать

 

нашу

 

мысль

 

на

 

единое

 

и

 

истинное,

чего

 

слабымъ

 

отображеніемъ

 

являются

 

все

 

наши

 

внсшія

 

удоволь-

ствія.

 

Мы

 

стремимся

 

къ

 

знанію,

 

но

 

область

 

знанія

 

безгранична:
такъ

 

неужели

 

мы

 

можемъ

 

весь

 

смыслъ

 

жизни

 

видеть

 

въ

 

изсде-
довавіи

 

природы?

 

Не

 

должны

 

ли

 

мы

 

обращать

 

свои

 

умственные

взоры

 

на

 

познаніѳ

 

Того,

 

Кто

 

есть

  

одна

 

истина?

  

Намъ

 

присуще
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стремленіе

 

къ

 

красоте.

 

Но

 

кто

 

не

 

знаемъ,

 

какъ

 

слабы

 

наши

попытки

 

изобразить

 

идеальное

 

въ

 

враскахъ

 

ли,

 

на

 

мранорѣ?

 

И
все

 

наши

 

чудныл

 

произведенія

 

искусства

 

не

 

суть

 

ли

 

только

 

на-

поминаніе

 

объ

 

одной

 

красотѣ,

 

которая

 

сосредоточивается

 

въ

 

Бо-
ге?

 

Мы

 

стремимся

 

къ

 

счастью.

 

И

 

мы

 

уже

 

видели,

 

какъ

 

люди

тщетно

 

искали

 

его

 

тамъ,

 

гдѣ

 

только

 

призракъ

 

его.

Но

 

если

 

бы

 

люди

 

искали

 

смысла

 

жизни

 

въ

 

единеніи

 

съ

Богомъ,

 

они

 

нашли

 

бы

 

истинное

 

счастіе

 

и

 

утѣшеніе

 

жизни.

Последняя

 

всеми

 

своими

 

проявлепіями

 

обращаетъ

 

нашу

 

мысль

къ

 

единому

 

Богу.

 

Лишь

 

стремленіе

 

къ

 

Нему,

 

подкрепляемое

 

дея-
тельною

 

любовію

 

къ

 

ближнимъ,

 

придаетъ

 

истинный

 

смыслъ

 

и

цѣнность

 

жизни.

 

Возвышая

 

свою

 

мысль

 

и

 

свои

 

деэствія

 

до

 

Бо-
гоподобія,

 

мы

 

темъ

 

самьшъ

 

способствуемъ

 

полному

 

раскрытію
своей

 

личности,

 

о

 

чемъ

 

такъ

 

хлопочутъ

 

наши

 

интеллигенты,

 

и

вместе

 

съ

 

тѣмъ

 

только

 

тогда

 

научаемся

 

ценить

 

земную

 

жизнь,

не

 

смотря

 

на

 

ея

 

краткость

 

и

 

ея

 

страданія.

 

Только

 

христіаиская
религія

 

все

 

примиряетъ,

 

все

 

согласуетъ

 

и

 

все

 

объясняетъ.

 

Толь-
ко

 

христіанство

 

дало

 

намъ

 

ответь,

 

въ

 

чемъ

 

заключается

 

смыслъ

жизни.

 

Земная

 

жизнь,

 

какъ

 

учитъ

 

христіанство,

 

это

 

не

 

более,
какъ

 

нодготовленіе

 

къ

 

другой,

 

полной

 

и

 

вечной

 

жизни.

 

Здесь

 

на

земле

 

надо

 

достойно

 

подготовиться

 

въ

 

этой

 

вечвой

 

жизни—раз-

витіемъ

 

въ

 

себе

 

всеисчерпывающей

 

любви

 

къ

 

Богу

 

и

 

ближнимъ,

что

 

и

 

является

 

главною

 

целью

 

христіанскаго

 

спасенія

 

души.

Христіансвая

 

жизнь

 

основана

 

не

 

на

 

исканіи

 

счастья,

 

чемъ
занимаются

 

разные

 

меліористы,

 

последователи

 

Толстого

 

и

 

пр.,

а

 

на

 

самоотреченіи.

 

Нигде

 

и

 

никогда

 

не

 

можетъ

 

совершиться

ничего

 

веливаго

 

и

 

достойнаго,

 

если

 

нетъ

 

стремлевія

 

едерживать

себя

 

и

 

удерживаться

 

отъ

 

многаго.

 

Христіанинъ

 

можетъ

 

и

 

дол-

женъ

 

воздерживаться

 

отъ

 

всего

 

того,

 

что

 

можетъ

 

поработить

 

его

постороннему

 

вліянію:

 

будетъ

 

ли

 

то

 

любовь

 

къ

 

удовольствіямъ,

 

къ

семье

 

ли,

 

къ

 

общественной

 

деятельности.

 

Духъ

 

христианской

 

ре-

дигіи

 

есть

 

духъ

 

жертвы,

 

и

 

поэтому

 

жизнь

 

христіанина

 

серьезна

и

 

сурова:

 

не

 

даромъ

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

называетъ

 

свои

заповѣди

 

„игомъ".
Кто

 

не

 

хочетъ

 

видѣть

 

христіанство

 

съ

 

этой

 

стороны,

 

тотъ

не

 

понимаетъ

 

его.

 

Но

 

за

 

то

 

оно

 

имеетъ

 

свои

 

радости

 

и

 

уте-
шете,

 

ибо

 

даетъ

 

„миръ,

 

превосходящій

 

всякое

 

разуменіе".
Безъ

 

отреченія,

 

отъ собственнаго

 

„Я",

 

какъ

 

средоточія

 

всей
жизни,

 

безъ

 

отказа

 

отъ

 

удовольствій,

 

христіаниву

 

не

 

понять

своей

 

религіи.

 

Оставивъ

 

свое

 

„Я",

 

христіанинъ

 

додженъ

 

пере-

несть

 

всю

 

свою

 

любовь

 

на

 

Бога

 

и

 

ближнихъ,

 

и

 

только

 

тогда

человѣкъ

 

пойметъ

 

смыслъ

 

жизни.

 

Въ

 

самомъ

 

деле,

 

представьте

себе,

 

что

 

ему

 

представляется

 

какой—нибудь

 

интересъ

 

къ

 

жизни.

Сердце

 

молодого

    

человека

 

исполнилось

    

романической

   

страсти;
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зрѣлый

 

иужъ

 

привязался

 

к*

 

какому-нибудь

 

полезному

 

дѣлу;
одинъ

 

пріобрѣлъ

 

постоянный

 

вкусъ

 

къ

 

искусству,

 

другой

 

къ

 

на-

укѣ,

 

трѳтій

 

къ

 

политикѣ.

 

Теперь

 

у

 

нихъ

 

есть

 

одна

 

мысль,

 

всегда

присущая,

 

которая

 

обнимаетъ

 

ихъ

 

при

 

пробужденіи

 

утромъ

 

и

 

не

оставляетъ

 

до

 

ночи...

 

Они

 

спаслись

 

отъ

 

скуки.

 

Но

 

мы

 

видѣли,
какъ

 

земное

 

подчинено

 

измѣнчивому

 

непостоянству.

 

Привяжешься
къ

 

любимому

 

существу, —смерть

 

отниметъ

 

его.

 

Отдашь

 

свое

 

серд-

це

 

доброму

 

дѣлу,

 

злоба

 

и

 

ненависть

 

испортятъ

 

его.

 

Посвятишь
себя

 

искусству

 

и

 

научнымъ

 

изысканіямъ,

 

рядъ

 

горькихъ

 

разоча-

рованій

 

постигнетъ

 

тебя

 

на

 

каждомъ

 

шагу.

 

Только

 

„въ

 

сердцѣ,

которое

 

любитъ

 

Бога,

 

никто

 

не

 

можетъ

 

нарушить

 

миръ.

 

Оно

 

во

всемъ

 

ищетъ

 

верховной

 

воли

 

и

 

никогда

 

не

 

ищетъ

 

само

 

себя.

 

Ни
на

 

землѣ,

 

ни

 

даже

 

въ

 

небѣ

 

нѣтъ

 

другого

 

счастья,

 

какъ

 

миръ

и

 

спокойствіе

 

сердца,

 

которое

 

любитъ

 

Бога".

 

1).
Чтобы

 

научиться

 

этой

 

любви

 

Божіей,

 

необходимо

 

признать

 

ру-

ководство

 

Церкви,

 

которая

 

преподаетъ

 

все,

 

необходимое

 

для

пріобрѣтенія

 

Божественной

 

любви — спасительныя

 

таинства,

 

бо-
гослуженіе.

 

Возьмите

 

таинства

 

и

 

богослуженіе

 

православной

 

церкви:

вся

 

обстановка

 

ихъ,

 

всѣ

 

молитвословія

 

и

 

обряды

 

расчитаны

 

на

то,

 

чтобы

 

намъ

 

полнѣе

 

и

 

лучше

 

войти

 

въобщеніе

 

съ

 

Тѣмъ,

 

Кто
есть

 

источникъ

 

жизни.

 

Только

 

истинно

 

вѣрующій

 

христіанинъ

живетъ

 

жизнью

 

необыкновенно

 

полною

 

и

 

высокою.

 

Онъ

 

еще

вдѣсь

 

на

 

землѣ

 

переходить

 

въ

 

вѣчность,

 

ибо

 

живетъ

 

въ

 

Богѣ

 

и

Богомъ.

 

Для

 

него

 

смерть

 

есть

 

лишь

 

переходъ

 

къ

 

болѣе

 

тѣсному
единенію

 

съ

 

тѣмъ,

 

кого

 

онъ

 

такъ

 

пламенно

 

любилъ

 

при

 

жизни.

Но

 

что

 

представляетъ

 

собою

 

жизнь

 

большинства

 

современныхъ

интеллигентовъ?

 

Она

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

уклоняется

 

отъ

 

того

 

пу-

ти,

 

какой

 

указываетъ

 

христіанская

 

религія.

 

Теперь

 

не

 

въ

 

рѣд-
кость

 

встрѣтить

 

такихъ

 

интеллигентовъ,

 

которые

 

не

 

иначе

 

какъ

съ

 

ироніей

 

относятся

 

къ

 

людямъ,

 

глубоко

 

вѣрующимъ,

 

называя

ихъ

 

отсталыми...

Печально

 

такое

 

состояніе

 

образованная

 

общества,

 

но

 

еще

печальнѣе,

 

что

 

общество

 

не

 

сознаетъ

 

своего

 

эаблужденія...

 

Не-
вольно

 

напрашивается

 

вопросъ:

 

почему

 

люди

 

такъ

 

глухи

 

къ

 

го-

лосу

 

истины?

 

Почему

 

они

 

читаютъ

 

охотнѣе

 

произведенія

 

какого

— нибудь

 

декадента

 

Соллогуба,

 

чѣмъ

 

какое-нибудь

 

религіозно-
нравственное

 

разсужденіе?

 

Почему

 

они

 

охотнѣе

 

идутъ

 

на

 

какую

нибудь

 

глупую

 

оперетку,

 

чѣмъ

 

въ

 

церковь

 

за

 

богослуженіе?

 

Да
просто

 

потому,

 

что

 

первое

 

услаждаетъ

 

наше

 

„Я",

 

а

 

второе

 

тре-

буетъ

 

ограниченія

 

нашихъ

 

интересовъ

 

и

 

стремленія

 

къ

 

наслаж-

денію,

 

Къ

 

тому

 

же

 

современные

 

интиллигенты

 

любятъ

 

гордиться

мнимою

 

образованностью,

 

а

 

въ

 

чемъ

 

она

 

проявляется,

 

не

 

видно,

и

 

никому

 

неизвѣстно.

 

Такимъ

   

интеллигентамъ

 

не

 

худо

 

напомя-

')

 

Эрнестъ

 

Навиль:

 

Вѣчная

  

жизнь,

 

стр.

 

і44 — 145.
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нуть

 

имя

 

великаго

 

Ньютона,

 

который,

 

говорятъ,

 

обнажалъ

 

голову,

когда

 

при

 

немъ

 

упоминали

    

имя

 

Божіе.

 

Но

 

намъ

 

такихъ

 

интел-

лигентовъ

    

не

 

переубѣдить;

    

гораздо

 

болѣе

 

достойны

   

сожалѣнія
нѣкоторыя

   

пытливыя

 

натуры,

    

жаждущія

 

истиннаго

 

свѣта.

 

Вотъ
эти

 

натуры

 

иногда

   

съ

 

горячностью

 

набрасываются

 

на

 

все,

    

гдѣ
они

 

могли

 

бы,

 

по

 

ихъ

 

мнѣнію,

 

найти

 

отвѣты

 

на

 

роковые

 

вопро-

сы;

 

они

 

перечитываютъ

 

массу

 

книгъ;

    

набрасываются

 

на

 

всевоз-

можныя

 

ученія,

    

гдѣ

 

уясняется

 

смыслъ

    

жизни — и

 

что

 

же!

    

Въ
концѣ

 

концовъ,

   

рано

 

или

 

поздно

 

ихъ

 

постигаетъ

 

разочарованіе,
разъ

 

они

 

ищутъ

 

отвѣта

 

не

 

въ

 

христіанской

 

религіи.

    

Насколько
бываютъ

    

велики

 

внутреннія

    

терзанія

 

и

   

разочарованіе

    

такихъ

пытливыхъ

 

натуръ,

 

объ

 

этомъ

 

можно

 

судить

 

по

 

слѣдующей

 

испо-

вѣди

 

одного

    

философа

 

Жофруа.

   

Сначала

 

онъ

 

былъ

 

вѣрующимъ
человѣкомъ

 

и

 

былъ

 

счастливъ:

  

„настоящаі

 

моя

 

жизнь,

  

говоритъ

онъ

 

про

 

первый

 

періоцъ

 

своей

 

жизни,

 

была —ясна,

 

а

 

потому

 

слѣ-
дующая

 

за

    

нею

 

будущность

 

представляется

   

мнѣ

 

безоблачною...
Я

 

былъ

 

счастливъ

 

тѣмъ

 

счастьемъ,

 

которое

 

доставляетъ

 

живая

 

и

убѣжденная

 

вѣра

 

въ

 

ученіе,

    

разрѣшающее

 

всѣ

 

великіе

 

вопросы,

которые

 

могутъ

 

интересовать

 

человѣка".

 

1)

 

А

 

потомъ

 

онъ

 

впалъ

въ

 

сомнѣніе

 

въ

 

исповѣдуемыя

 

имъ

 

ранѣе

 

истины,

 

и

 

послѣдующее
состояніе

    

описываетъ

 

такъ:

    

,

 

никогда

 

не

 

забуду

    

того

   

вечера,

когда

 

разорвалось

 

покрывало,

    

скрывавшее

 

отъ

 

меня

 

самого

  

мое

собственное

 

невѣріе...

 

Часы

 

ночи

 

проходи

 

яи,

    

но

 

я

 

не

 

замѣчалъ
ихъ;

 

я

 

слѣдилъ

 

съ

 

безпокойствомъ

 

за

 

ходомъ

 

моей

 

мысли,

 

кото-

рая

 

постепенно

 

спускалась

 

въ

 

глубину

 

моей

 

совѣсти

     

Напрасно
хватался

 

я

 

за

 

мои

 

послѣднія

 

вѣрованія,

   

какъ

 

утопающій

 

за

 

об-
ломки

 

своего

 

корабля;

 

напрасно

 

устрашенный

 

пустотою,

    

въ

 

ко-

торую

 

я

 

готовился

 

плыть,

    

я

 

бросался

 

послѣдній

 

разъ

 

къ

 

време-

намъ

 

моего

 

дѣтства,

 

къ

 

моему

 

семейству,

 

моей

 

странѣ,

 

ко

 

всему,

что

 

мнѣ

    

было

 

дорого

 

и

 

свято....

    

Тогда

 

я

 

узналъ,

    

что

 

внутри

меня

    

ничего

 

не

 

устояло;

    

что

 

вся

 

моя

 

прежняя

 

вѣра

    

въ

 

еебя
самого,

 

въ

 

Бога,

    

въ

 

мое

 

назначеніе

 

въ

 

этой

 

и

 

будущей

   

жизни

исчезло...

   

Этотъ

 

моментъ

 

былъ

 

ужасенъ,

    

и,

 

когда

 

къ

 

утру,

 

из-

мученный,

 

я

 

бросился

 

въ

 

мою

 

постель,

 

то

 

я

 

почувствовалъ,

   

что

моя

 

прежняя

 

жизнь,

 

столь

 

радостная

 

и

 

полная,

 

угасаетъ,

 

и

 

предо

мною

 

открывается

 

другая

 

жизнь,

 

мрачная

 

и

 

безлюдная,

 

въ

 

кото-

рой

 

съ

 

этихъ

    

поръ

 

я

 

долженъ

 

былъ

 

жить

 

одинокимъ

    

съ

 

моей

роковой

 

мыслію,

   

которая

 

меня

 

удалила

 

отъ

   

прежней

 

жизни,

 

и

которую

 

я

 

готовъ

 

былъ

 

проклясть".

 

2)
Такъ

 

бываетъ

 

съ

 

людьми

 

вдумчивыми

 

и

 

честными.

    

Но

 

со-

временные

 

интеллигенты

 

равнодушно

 

относятся

 

къ

 

утратѣ

 

дѣтской

1 )

 

Православное

 

Обозрѣніе

 

за

 

1879

 

г.

 

ч.

 

1.

 

534

 

стр.

')

 

Прав.

 

Обозрѣніе

 

за

 

і879

 

г.

 

стр.

 

535.
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вѣры

 

во

 

Христа,

 

съ

 

легкимъ

 

сердцемъ

 

они

 

разстаются

 

съ

 

преж-

ними

 

религіозными

 

убѣжденіями,

 

и

 

только

 

подъ

 

старость,

 

или

подъ

 

ударами

 

судьбы,

 

они

 

съ

 

тоскою

 

начинаютъ

 

себя

 

спраши-

вать:

 

куда

 

дѣвалась

 

моя

 

жизнь?

 

Что

 

она

 

мнѣ

 

дала?

 

Тогда

 

въ

опустошенной

 

душѣ

 

не

 

найдется

 

ничего,

 

изъ

 

за

 

чего

 

можно

было

 

бы

 

привязаться

 

къ

 

жизни.

 

Отсюда

 

горечь

 

и

 

разочарованіе
въ

 

жизни.

 

Недаромъ

 

теперь

 

такъ

 

многіе

 

жалуются

 

на

 

безсодер-
жательность

 

жизни.

 

Гд*

 

же,

 

спрашивается,

 

всходъ

 

для

 

человѣ-
чества

 

въ

 

такомъ

 

тяжеломъ

 

состояніи?

 

Исходъ

 

только

 

одинъ:

оно

 

должно

 

воротиться

 

къ

 

христіанской

 

религіи,

 

которая

 

одна

только

 

даетъ

 

истинный

 

смыслъ,

 

цѣну

 

и

 

счастье

 

жизни.

IV.

Такимъ

 

образомъ,

 

христіанское

 

ученіе

 

о

 

смыслѣ

 

жизни

 

пред-

ставляется

 

самымъ

 

возвышеннымъ

 

и

 

въ

 

достаточной

 

мѣрѣ

 

удов-

летворяющимъ

 

запросамъ

 

пытливой

 

мысли

 

человѣка,

 

Давая

 

ясный

и

 

точный

 

отвѣтъ

 

на

 

вопросъ

 

о

 

смыслѣ

 

жизни,

 

оно

 

смотритъ

 

на

послѣднюю,

 

какъ

 

на

 

подготовительную

 

ступень

 

къ

 

болѣе

 

полной
жизни

 

по

 

смерти

 

нашего

 

тѣла.

 

Каждый

 

изъ

 

насъ,

 

говорить

 

оно,

долженъ

 

въ

 

достаточной

 

мѣрѣ

 

подготовиться

 

здѣсь,

 

на

 

землѣ,

 

къ

будущей

 

безсмертной

 

и

 

вѣчной

 

жизни

 

развитіемъ

 

въ

 

себѣ

 

чувства

любви

 

къ

 

Богу

 

и

 

ближнимъ

 

подъ

 

бдижайшимъ

 

руководствомъ

Церкви.

 

Всѣ

 

другія

 

попытки

 

отыскать

 

смыслъ

 

жизни

 

и

 

счастье

въ

 

чемъ-либо

 

другомъ,

 

кромѣ

 

какъ

 

въ

 

христіанствѣ,

 

должны

 

при-

вести

 

къ

 

разочарованію

 

въ

 

жизни.

 

Это

 

разочарованіе

 

бываетъ
иногда

 

столь

 

острымъ

 

въ

 

человѣкѣ,

 

что

 

заставляетъ

 

его

 

покон-

чить

 

съ

 

собою.

 

Христіанская

 

религія

 

не

 

иначе

 

какъ

 

съ

 

осуж-

деніемъ

 

относится

 

къ

 

такому

 

самовольному

 

оставленію

 

жизни.

Человѣкъ

 

во

 

всяаомъ

 

случаѣ

 

не

 

имѣетъ

 

права

 

распоряжаться

своею

 

жизнію,

 

которая

 

есть

 

даръ

 

Божій.

 

Затѣмъ,

 

лишая

 

себя
жизни,

 

человѣкъ

 

уклоняется

 

отъ

 

своего

 

прямого

 

назначенія

 

под-

готовить

 

себя

 

къ

 

вѣчной

 

жизни

 

и

 

къ

 

царству

 

на

 

небесахъ:

 

зна-

чить,

 

самоубійство

 

неизвинительно

 

и

 

съ

 

этой

 

точки

 

зрѣнія.

 

Маю
того,

 

самоубійца

 

уклоняется

 

отъ

 

служенія

 

обществу,

 

которому

онъ

 

такъ

 

обязанъ— и

 

воспитаніемъ

 

своимъ,

 

и

 

охраною

 

интере-

совъ,

 

и

 

знаніями.

 

Развѣ

 

родители

 

мало

 

прилагали

 

старанія

 

и

ваботъ

 

къ

 

воспитанно

 

своихъ

 

дѣтей?

 

И

 

развѣ

 

они

 

не

 

въ

 

правѣ
ожидать

 

отъ

 

дѣтей

 

помощи

 

и

 

утѣшенія?

 

Развѣ

 

государство

 

и

Церковь

 

мало

 

заботятся

 

о

 

своихъ

 

членахъ?

 

И

 

развѣ

 

онѣ

 

не

 

въ

 

правѣ
требовать

 

отъ

 

каждаго

 

изъ

 

насъ

 

извѣстныхъ

 

услугъ?

 

Но

 

помимо

всего,

 

самоубійцы

 

нисколько

 

не

 

достигаютъ

 

цѣли.

 

Мы

 

не

 

ста

немъ

 

входить

 

въ

 

обсужденіе

 

поводовъ

 

къ

 

самоубійству.

 

Бываютъ
случаи,

 

ихъ

 

признаютъ

 

и

 

гражданская

 

и

 

церковная

 

власть

 

и

 

со-

вершенно

 

справедливо,

    

бываютъ

 

случаи,

 

когда

 

люди

  

подъ

 

влія-
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ніемъ

 

острой

 

нужды

 

или

 

какого-нибудь

 

тяжелаго

 

чувства

 

при-

ходямъ

 

въ

 

состояніе

 

вевмѣняемости

 

и

 

лишаютъ

 

себя

 

жизни.

 

Не
будетъ

 

говорить

 

о

 

такихъ

 

случаяхъ.

 

Но

 

бываете

 

и

 

иначе,

 

когда

люди,

 

разочаровавшись

 

въ

 

попыткахъ

 

найти

 

смыслъ

 

жизни,

 

ра-

зочаровавшись

 

найти

 

счастье,

 

начинаютъ

 

переживать

 

тяжелое

чувство

 

подавленности,

 

и

 

въ

 

такомъ

 

состояніи

 

рѣшаются

 

на

 

са-

моубийство,

 

думая

 

найти

 

выходъ

 

изъ

 

такого

 

состоянія

 

въ

 

смерти.

Но

 

спрашивается,

 

достигаютъ

 

ли

 

они

 

цѣли?

 

Нисколько.

 

Все

 

на-

строение

 

цѣдикомъ

 

останется

 

при

 

нихъ

 

и

 

послѣ

 

смерти,

 

ибо

 

всѣ
великіе

 

люди

 

и

 

данная

 

психологіи

 

говорить

 

за

 

сохраненіе

 

само-

сознания

 

послѣ

 

смерти.

Даже

 

самъ

 

основатель

 

самой

 

грустной

 

философіи

 

пессимизма

Шопенгауеръ,

 

такъ

 

настойчиво

 

отвергавши

 

всякій

 

смыслъ

 

въ

жизни,

 

и

 

тотъ

 

говорить

 

противъ

 

цѣлесообравности

 

самоубійства,
какъ

 

выхода

 

изъ

 

тяжелаго

 

состоянія

 

здѣсь

 

на

 

землѣ.

 

я Кого,

 

го-

ворить

 

онъ,

 

гвететъ

 

бремя

 

жизни,

 

кто

 

хотя

 

и

 

желалъ

 

бы

 

жиз-

ни

 

и

 

ее

 

подтверждаетъ,

 

но

 

мученія

 

ея

 

ненавидитъ,

 

и

 

въ

 

особен-
ности

 

не

 

хочетъ

 

долѣе' переносить

 

жестокаго

 

жребія,

 

выпавша-

го

 

именно

 

ему:

 

тотъ

 

отъ

 

смерти

 

не

 

можетъ

 

ожидать

 

избавленія
и

 

не

 

можетъ

 

спастись

 

самоубійствомъ...

 

Самоубійство,

 

слѣдова-
тельно,

 

является

 

намъ

 

напраснымъ

 

и

 

потому

 

безумнымъ

 

поступ-

вомъ".

 

1)

 

Значить,

 

по

 

словамъ

 

ПЬпенгауера,

 

выходить,

 

что

 

са-

моубійца

 

больше

 

доказываетъ,

 

чѣмъ

 

отрицаетъ,

 

желательность

жизни,

 

онъ

 

только

 

желаетъ

 

ее

 

не

 

такою,

 

какова

 

она

 

есть,

 

т.

 

е.

исполненною

 

страданій,

 

а

 

болѣе

 

осмысленною

 

и

 

радостною.

 

Но
какъ

 

же

 

онъ

 

можетъ

 

найти

 

полноту

 

жизни

 

тамъ,

 

за

 

гробомъ,
когда

 

на

 

землѣ

 

не

 

могъ

 

ни

 

уяснить,

 

ни

 

почувствовать

 

настоя-

щей

 

цѣны

 

жизни?
Такимъ

 

образомъ,

 

самоубійцы

 

нисколько

 

не

 

достигаютъ

 

цѣ-
ли

 

и

 

напрасно

 

они

 

думаютъ

 

найти

 

смаслъ

 

жизни

 

тамъ

 

за

 

гро-

бомъ.

                                                    

Леонидъ

 

Грандилевскій.

Юбиляру— крестьянину.
(Къ

 

19

 

февраля — 1911

 

г.).

Что,

 

свободный,

 

ты

 

не

 

веселъ,

Беззаботный

 

иужичекъ?

Что

 

ты

 

голову

 

повѣсилъ,
Иль

 

отнесъ

 

все

 

въ

 

кабачекъ?

Или

 

хата

 

ие

 

покрыта,

Или

 

дѣти

 

безъ

 

сапогъ;

Шопенгауеръ:

   

Міръ,

 

какъ

 

воля

  

и

   

представленіе

 

Пер.

   

Фета.

 

Изд.

 

4.

 

Спб.
стр.

 

291 —292.
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Иль

 

спина

 

твоя

 

разбита
Отъ

 

похмелья

 

и

 

тревогъ?

Не

 

на

 

то

 

тебѣ

 

свободу
Царь

 

замъ

 

мудрый

 

даровалъ;

Чтобы

 

каждый

 

день

 

утробу
Ты

 

винищемъ

 

валивалъ.

Нѣтъ!

 

на

 

честный

 

трудъ,

 

на

 

битву
Онъ

 

тебя

 

съ

 

нуждой

 

призвалъ,

Чтобы

 

радостно

 

съ

 

молитвой
Ты

 

на

 

ниву

 

поспѣшалъ.

Но

 

не

 

понялъ

 

ты

 

призыва

(Что

 

грѣха

 

таить,

 

родной?);
А

 

терниста

 

очень

 

нива, —

Лучше

 

въ

 

міръ

 

идти

 

съ

 

сумой!
Да,

 

не

 

понялъ,

 

что

 

услада—

Трудъ

 

отъ

 

всѣхъ

 

мірскихъ

 

невзгодъ;

Что

 

для

 

пахаря

 

отрада,

Когда

 

въ

 

подѣ

 

все

 

цвѣтетъ!
На

 

дорогѣ

 

жизни

 

вольной

Тебя

 

врагъ

 

давно

 

ужъ

 

ждалъ;

На

 

досугѣ

 

чаркой

 

хмельной
Твою

 

голову

 

смущалъ.

Подружившись

 

съ

 

хмельнымъ

 

зельенъ,

Ты

 

и

 

совѣсть

 

потерялъ;

На

 

чужой

 

достатокъ

 

звѣремъ
Хищнымъ

 

съ

 

завистью

 

взиралъ.

Запереть

 

въ

 

казенку

 

зелье

Царь

 

другой

 

нашъ

 

приказалъ,

Чтобъ

 

въ

 

винѣ

 

народъ

 

веселья

На

 

досугѣ

 

не

 

искалъ.

И

 

опять

 

не

 

внялъ

 

велѣнью
Богомудраго

 

царя,

А

 

враги

 

наши

 

злодѣи
Обманули,

 

другъ,

 

тебя:
„Не

 

твою

 

рѣшило

 

пользу

Все

 

начальство

 

соблюдать;
А

 

въ

 

казну,

 

дескать,

 

побольше
Миллюновъ

 

поеобрать"...

Накоиецъ,

 

рѣшили

 

Думой
Пооткрыть

 

побольше

 

школъ:

И

 

народъ-то

 

станетъ

 

умвый

И

 

избѣгнетъ

 

многихъ

 

золь;
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Будетъ

 

много

 

посолиднѣй
Мужикъ

 

съ

 

книжкою

 

въ

 

рукахъ;

Заниматься

 

будетъ

 

нивой,
Не

 

засядетъ

 

въ

 

кабакахъ.
Дай

 

же,

 

Боже, —поскорѣе
Трезвость

 

въ

 

мірѣ

 

увидать,

Чтобы

 

пахарей

 

на

 

вивахъ

Всѣхъ

 

къ

 

столѣтью

 

увидать.

Записано

 

со

 

словъ

 

крестьянина

 

Василья

 

Ефима

 

Кочкииа

 

деревне

Савитова

 

Георгіевской

 

волости.

Покровской

 

церкви

 

села

 

Новлянскаго
Священникъ

 

Василій

 

Смирнитшй.

Смерть

 

Іуды

 

предателя.

Въ

 

концѣ

 

37,-лѣтняго

 

общественваго

 

служенія

 

Іисуса

 

Христа
въ

 

избранвомъ

 

Ииъ

 

обществѣ

 

двѣнадцати

 

Апостоловъ

 

съ

 

ужасающимъ

контрастомъ

 

выступаетъ

 

омрачившаяся

 

личность

 

Іуды

 

Искаріотскаго.
Гнусное

 

предательство

 

имъ

 

Божественнаго

 

Учителя

 

своего

 

по

 

недугу

сребролюбія,

 

въ

 

связи

 

съ

 

явно

 

открывшимся

 

тогда

 

невѣріемъ

 

предателя

въ

 

божественность

 

Его

 

и

 

высокую

 

духовную

 

ииссію

 

Спасителя,

 

сдѣлало
Худу

 

какою-то

 

загадочною

 

личностію,

 

преимущественно

 

по

 

нѣкоторой
затруднительности

 

точно

 

определить

 

всѣ

 

душевныя

 

движенія

 

и

 

на-

строения

 

и

 

вмѣстѣ

 

представить

 

и

 

уразумѣть

 

весь

 

трагизмъ

 

его

 

поюже-

нія.

 

Загадочнимъ

 

кажется

 

и

 

самый

 

финалъ

 

предателя

 

-

 

мерзкое

самоубийство,

 

именно

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

о

 

смерти

 

Іуды

 

въ

 

священныхъ

писаніяхъ

 

даются,

 

невидимому,

 

разнорѣчивыя

 

показанія.

 

Св.

 

еваы-

гелистъ

 

Матвей

 

повѣствуетъ,

 

что

 

ап.

 

Іуда,

 

повергнувъ

 

предательств
30

 

сребренниковъ

 

предъ

 

презрѣвшими

 

его

 

первосвященниками

 

и

 

ета-

рѣйшинами,

 

вышелъ

 

изъ

 

присутственнаго

 

отдѣленія

 

при

 

хранѣ

 

«и

удавился»

 

(27,

 

5).

 

Между

 

тѣмъ,

 

по

 

книгѣ

 

Дѣяній

 

Апостоловъ,

 

св.

Ііетръ

 

въ

 

своей

 

рѣчи

 

къ

 

120

 

вѣрующимъ

 

объ

 

избраніи

 

двѣнадцатаго
апостола

 

на

 

мѣсто

 

отпавшаго

 

и

 

погибшего

 

Іуды

 

такъ

 

сообщаетъ

 

о

смерти

 

посдѣдняго:

 

«когда

 

онъ

 

низринулся,

 

разсѣдось

 

чрево

 

его

 

и

выпали

  

всѣ

 

внутренности

 

его»

 

(Дѣян.

 

1,

 

18).
Не

 

предваряя

 

пока

 

изложеніе

 

о

 

томъ,

 

что

 

несогласіе

 

въ

 

разсказѣ
двухъ

 

озпаченныхъ

 

Апостоловъ

 

о

 

смерти

 

Іуды

 

предателя

 

есть

 

лишь

кажущееся

 

и

 

легко

 

объясняется,

 

мы

 

должны

 

признать

 

несомнѣннынъ
повѣствуеный

 

ев.

 

Матѳеемъ

 

тотъ

 

фактъ,

 

что

 

предатель

 

Спасителя
набралъ

 

самоубійство

 

чрезъ

 

повѣшеніе.

 

Въ

 

пользу

 

буквальнаго

 

пони-

манія

 

выраженія

 

св.

 

евангелиста

 

«удавился»

 

Іуда,— -не

 

говоря

 

о

 

томъ,

что

 

поставленный

 

въ

 

подлинномъ

 

текстѣ

 

греческій

 

глаголъ

 

употреб-
ляется

 

лишь

 

въ

 

такомъ

 

и

 

единственномъ

 

своемъ

 

значеніи,

 

свидѣтель-
ствуетъ

 

древнѣйшее

 

преданіе,

 

записанное

 

въ

 

апокрифическихъ

 

повѣ-
стяхъ,

 

которое

 

перешло

 

въ

 

народныя

 

сказанія

 

у

 

различныхъ

 

христіан-
скихъ

 

народовъ.

 

Между

 

прочимъ,

 

въ

 

апокрифическомъ

 

евангеліи

 

Нико-
дима

 

находится

 

слѣдующее

 

небезынтересное

 

скаваніе.
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«Когда

 

первосвященники

 

не

 

захотѣли

 

исполнить

 

предложенія
Іуаы,

 

тогда

 

онъ

 

бросилъ

 

сребренники

 

въ

 

среду

 

ихъ

 

и

 

пошелъ

 

докой,
дабы

 

сдѣлать

 

петлю

 

изъ

 

веревки.

 

Пришедши

 

домой,

 

онъ

 

эасталъ

 

свою

жену

 

жарящею

 

пѣтуха

 

на

 

вертелѣ

 

и

 

сказалъ

 

ей:

 

«Поищи

 

для

 

меня

веревки,

 

дабы

 

я

 

могъ

 

удавиться,

 

потому

 

что

 

я

 

это

 

заслужилъ.

 

Я
вѣрно

 

узналъ,

 

что

 

несправедливо

 

выдалъ

 

своего

 

учителя— Іиеуса

 

ва

влодѣя.

 

Его

 

теперь

 

повели

 

къ

 

Пилату,

 

дабы

 

осудить

 

на

 

смерть,

 

но

 

въ

третій

 

день

 

Онъ

 

воскреснетъ,

 

и

 

тогда

 

горе

 

намъ!»

 

На

 

эти

 

слова

 

жена

Іуды

 

сказала

 

ему:

 

„Не

 

говори

 

такъ

 

и

 

не

 

вѣрь

 

этому!

 

Какъ

 

этотъ

жарящійся

 

на

 

угляхъ

 

пѣтухъ

 

не

 

воскреснетъ,

 

такъ

 

и

 

Іисусъ

 

не

воскреснетъ!*— Но

 

не

 

успѣла

 

она

 

выговорить

 

этихъ

 

словъ,

 

какъ

 

пѣ-
тухъ

 

взмахнулъ

 

крыльями

 

и

 

три

 

раза

 

вскрикнулъ.

 

Тогда

 

Іуда,

 

этинъ

еще

 

болѣе

 

убѣжденный

 

въ

 

основательности

 

своего

 

страха,

 

тотчасъ

 

сдѣ-
лалъ

 

петлю

 

изъ

 

веревки,

 

надѣлъ

 

ее

 

на

 

себя

 

и

 

повѣсился

 

на

 

деревѣ".
Соответственно

 

общепринятому

 

показавію

 

ев.

 

Матѳея,

 

Іуда

 

пре-

датель

 

въ

 

древнѣйшихъ

 

изображеніяхъ

 

какъ

 

восточныхъ,

 

такъ

 

и

 

за-

падныхъ

 

представленъ

 

висящимъ

 

на

 

вереввѣ,

 

привязанной

 

къ

 

суку

какого-то

 

дерева,

 

покрытаго

 

листвой.

 

Въ

 

россанскомъ

 

Евангеліи,
вблизи

 

двухъ

 

лицъ

 

(первосвященниковъ

 

Анны

 

и

 

Каіафы),

 

при

 

кото-

рыхъ

 

лежать

 

разсыпанными

 

деньги,

 

направо

 

изображено

 

небольшое
дерево

 

съ

 

скудною

 

листвою;

 

къ

 

одному

 

изъ

 

сучковъ

 

его

 

прикрѣплена
веревка,

 

на

 

которой

 

виситъ

 

Іуда.

 

Въ

 

Евангеліи

 

Раввулы

 

такииъ

 

де-

ревомъ

 

представлено

 

фиговое.

 

Изъ

 

лицевыхъ

 

Псалтирей

 

въ

 

Барбери-
новой

 

представлено:

 

черный

 

демонъ

 

убѣждаетъ

 

Іуду

 

предать

 

Іисуса
Христа;

 

потомъ

 

прикрѣпляетъ

 

къ

 

дереву

 

веревку,

 

на

 

которой

 

и

 

виситъ

предатель.

 

Въ

 

Парижской

 

(№

 

20)

 

и

 

Угличской

 

псалтири

 

Іуда

 

изо-

бражень

 

висящимъ

 

на

 

пальмѣ;

 

въ

 

псалтири

 

Общества

 

любителей

 

ду-

ховнаго

 

просвѣщенія— повидиному,

 

на

 

дубѣ.

 

По

 

болѣе

 

общему

 

пре-

данию,

 

предатель

 

Іуда

 

повѣеился

 

на

 

сикоморѣ,

 

каковое

 

дерево

 

росло

на

 

краю

 

пропасти.

Въ

 

разсужденіи

 

о

 

деревѣ,

 

избранномъ

 

Іудою

 

для

 

поаѣшенія
себя,

 

не

 

можемъ

 

пройти

 

молчаніемъ

 

то

 

представленіе,

 

которое

 

издревле

присуще

 

русскому

 

простолюдину,— будто

 

предатель

 

удавился

 

на

 

«горь-

кой

 

осинѣ»,

 

листья

 

которой

 

съ

 

того

 

времени

 

и

 

дрожать.

 

Это

 

кнѣніе,
какъ

 

простонародное,

 

составляетъ

 

предмета

 

глумленія

 

образованныхъ
лицъ,

 

преимущественно

 

вслѣдетвіе

 

того

 

предположенія,

 

что

 

въ

 

Пале-
стине

 

совсѣмъ

 

не

 

было

 

оеинъ.

 

Рѣшительно

 

не

 

утверждая,

 

что

 

именно

осиновое

 

дерево

 

было

 

избрано

 

Іудою

 

для

 

повѣшенія,

 

мы

 

однакоже

 

не

можемъ

 

не

 

сказать,

 

что

 

означенное

 

общенародное

 

преданіе

 

на

 

Руса
инѣетъ

 

за

 

себя

 

нѣкоторое

 

дѣйствительное

 

основаніе.

 

Несомнѣнно,

 

что

между

 

деревьями

 

Палестины

 

встрѣчаются

 

тополи,

 

притоиъ

 

разныхъ

иидовъ.

 

Между

 

прочимъ,

 

въ

 

«Бабдейскомъ

 

Сдоварѣ»

 

Смита

 

прямо

говорится:

 

„тополи,

 

особенно

 

осиновые

 

и

 

серебристые,

 

чрезвычайно
часто

 

попадаются

 

при

 

потокахъ.

 

Палестински

 

тополь

 

растетъ

 

стройно
я

 

очень

 

высоко,

 

имѣетъ

 

гладкій

 

стволъ;

 

листья

 

у

 

него

 

снизу

 

бѣлы,
почему

 

онъ

 

называется

 

серебристымъ

 

тополемъ,

 

въ

 

отличіе

 

отъ

 

чернаго

или

 

дрожащаго

 

тополя —осины,

 

у

 

котораго

 

листья

 

похожи

 

на

 

листья

плюща

   

и

 

постоянно

 

дрожать"

 

(Библ.

 

археол.,

 

архим.

 

Іеронима,

 

т.1.
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<з.

 

1.

 

стр.

 

145).

 

И

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

сама

 

по

 

себѣ

 

осина— изъ

семейства

 

ивовыхъ

 

представляетъ

 

собою

 

лишь

 

одинъ

 

изъ

 

видовъ

 

то-

поля

 

подъ

 

названіемъ

 

«тополя— трясучки».

 

«Листья

 

осины

 

широко-

треугольные,

 

заостренные,

 

по

 

краю

 

выемчато-зубчатые,

 

снабжены

 

длин-

нымъ

 

тонкимъ,

 

въ

 

верхней

 

части

 

сплюснутымъ

 

съ

 

боковъ

 

черешкомъ,

оттого

 

листья

 

весьма

 

подвижны

 

и

 

при

 

малѣйшемъ

 

вѣтеркѣ

 

колеблются»
(Энциклоп.

 

Словарь

 

Брокгаува,

 

см.

 

Осина).
Но

 

хотя

 

дрожаніе

 

осиновыхъ

 

листьевъ

 

имѣетъ

 

натуральное

 

объяс-
невіе,

 

народный

 

русскій

 

разунъ

 

истолковалъ

 

это

 

явленіе

 

по

 

своему—

въ

 

примѣненіи

 

къ

 

преступает»

 

Іуды

 

и

 

не

 

безъ

 

основаній.

 

Въ

 

Свящ.
Писавіи

 

(и

 

народныхъ

 

сказаніяхъ

 

и

 

пѣсняхъ)

 

часто

 

представляются

въ

 

олицетворенной

 

тѣсной

 

связи

 

необычайный

 

событія

 

въ

 

враветвен-

нонъ

 

мірѣ

 

и

 

видимая

 

природа.

 

Пророкъ

 

Іеремія

 

говорить

 

въ

 

пере-

носномъ

 

смыслѣ,

 

что

 

даже

 

само

 

небо,

 

будучи

 

свидѣтелемъ

 

беззакопій
и

 

богоотступничества

 

іудейсваго

 

наюда,

 

приходить

 

въ

 

ужасъ

 

и

 

тре-

петъ

 

великій

 

(2,

 

12).

 

У

 

пр.

 

Исаіи

 

бездушная

 

тварь

 

въ

 

олицетвореніи
представлена

 

раздѣляющею

 

радость

 

о

 

сверженіи

 

ярма,

 

тяготѣвшаго

 

на

всѣхъ

 

жителяхъ

 

завоеванныхъ

 

халдейскимъ

 

цареиъ

 

земель

 

(14,

 

7—8).
Ев.

 

Лука

 

(23,

 

44)

 

и

 

Матѳей

 

(21,

 

45)

 

новѣствуютъ,

 

что

 

солнце

 

по-

меркло,

 

наступила

 

страшная

 

тьма

 

по

 

всей

 

землѣ

 

въ

 

минуты

 

крестной

смерти

 

Спасителя,

 

какъ-бн

 

въ

 

ужасѣ

 

отъ

 

величайшаго

 

преступленія
іудеевъ.

 

Такъ

 

олицетворенно

 

трепещущими

 

за

 

страшную

 

участь

 

Іуды
предателя

 

представляются

 

листья

 

того

 

дерева,

 

на

 

которомъ

 

онъ

 

кон-

чилъ

 

жизнь

 

самоубійствомъ.

 

Въ

 

этомъ

 

своемъ

 

пониианіи

 

простонарод-

ная

 

русская

 

психія

 

выразила

 

глубокое

 

и

 

живое

 

представленіе

 

крайней

мерзости,

 

низости

 

и

 

величайшей

 

отвѣтственности

 

христопродавца.

Если

 

теперь

 

согласно

 

съ

 

мнѣніемъ,

 

распространеннымъ

 

среди

широкой

 

на

 

Руси

 

публики,

 

признать,

 

что

 

Іуда

 

повѣсился

 

на

 

осинѣ
иди

 

на

 

осиновомъ

 

топодѣ,

 

тогда

 

въ

 

этомъ

 

сообщеніи

 

an.

 

Петра

 

о

смерти

 

предателя

 

можетъ

 

находить

 

для

 

себя

 

очень

 

удобное

 

объясненіе.
Вѣдь

 

всякому

 

извѣстно,

 

что

 

сучья

 

осины

 

весьма

 

хрупки

 

и

 

не

 

ногутъ

выдерживать

 

значительную

 

тяжесть.

 

Отсюда

 

же

 

истинную

 

причину

обозначеннаго

 

ап.

 

Петромъ

 

паденіа

 

трупа

 

Іуды

 

можно

 

усматривать

 

въ

томъ,

 

что

 

сломился

 

сукъ

 

той

 

с

 

проклятой

 

осины»,

 

на

 

которомъ

 

повѣ-

сился

 

предатель.

 

Можно

 

съ

 

большою

 

вѣроятностью

 

полагать,

 

что

 

эта

«проклятая

 

осина»

 

стояла

 

на

 

берегу

 

какого

 

либо

 

горнаго

 

потока,

 

гдѣ
осины

 

любятъ

 

ютиться

 

по

 

преимуществу.

 

Тогда

 

тѣло

 

повѣсившагоса

 

Іудв
пало

 

съ

 

крутизны

 

на

 

кремнистое

 

дно

 

ложбины

 

в

 

по

 

самой

 

стреми-

тельности

 

разбилось.

 

Такое

 

паденіѳ

 

трупа

 

дѣйетвительно

 

сопровожда-

лось

 

тѣмъ

 

посдѣдствіемъ,

 

о

 

которомъ,

 

въ

 

восполненіе

 

показанія

 

ев.

Матвея

 

(«удавился»),

 

говорить

 

ап.

 

Петръ,

 

что

 

у

 

несчастнаго

 

преда-

теля

 

«раесвлось

 

чрево

 

и

 

выпали

 

всѣ

 

внутренности».

 

Уже

 

самыми

 

вы-

ражеаіями

 

апостола

 

предполагается,

 

что

 

этому

 

прелшествовалъ

 

указан-

ный

 

ев.

 

Матѳеемъ

 

актъ

 

самоубийства

 

Іуды

 

чрезъ

 

повѣшеніе,

 

о

 

кото-

ромъ

 

св.

 

Петръ

 

не

 

хотѣлъ

 

подробно

 

раз

 

сказывать

 

слушателямъ,

 

по-

скольку

 

оно

 

и

 

безъ

 

того

 

хорошо

 

было

 

извѣстяо

 

всѣмъ.
И.

 

Баженов».
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Высокопреосвящ.

 

Димитрій,

 

архіепископъ

 

Хер-
сонскій.

(По

 

поводу

 

столѣтія

 

со

 

дня

 

рождевія).

Въ

 

текущемъ

 

году

 

исполнилось

 

столѣтіе

 

со

 

дня

 

рожденія

 

кра-

снорѣчиваго

 

проповѣдника

 

и

 

богослова

 

Русской

 

церкви

 

Димитрія,
архіепв

 

скопа

 

Херсонскаго

 

и

 

Одесскаго.
Въ

 

мірѣ

 

Климентъ

 

Муретовъ,

 

покойный

 

вынѣ

 

архіеписвопъ

 

Ди-
митрій— сынъ

 

діакона

 

села

 

Лучинска,

 

Провекаго

 

у.,

 

Рязанской

 

губ.
Родился

 

онъ

 

16

 

января

 

1811

 

г.

 

Первое

 

воспитаиіе

 

и

 

образованіе

 

онъ

получилъ

 

дома

 

подъ

 

рувоводствомъ

 

родителей,

 

особенно

 

отца,

 

хотя

 

и

состоявгпаго

 

только

 

въ

 

санѣ

 

дьякона,

 

но

 

окончившаго

 

полный

 

курсъ

семинарскихъ

 

наукъ.

 

Первая

 

же

 

школа,

 

въ

 

которой

 

обучался

 

Кли-
ментъ

 

Муретовъ,

 

было

 

Сапожковское

 

дух.

 

училище.

 

Отъ

 

природы

даровитій,

 

но

 

робкій

 

и

 

застѣнчивый

 

Климентъ

 

Муретовъ

 

на

 

первыхъ

порахъ

 

не

 

обнаружавалъ

 

успѣховъ

 

и

 

могъ

 

бы

 

смѣшаться

 

съ

 

худшими

учениками

 

школы,

 

если

 

бы

 

не

 

обратили

 

вниманія

 

на

 

него

 

лучшіе

 

изъ

преподавателей,

 

которые

 

сумѣди

 

подмѣтить

 

въ

 

немъ

 

незаурядныя

 

спо-

собности

 

и

 

своимъ

 

педагогичесвимъ

 

тактомъ

 

помогли

 

раскрыться

 

имъ.

Благодаря

 

этимъ

 

учителямъ,

 

Климента

 

Муретовъ

 

скоро

 

эанялъ

 

первое

иѣсто

 

въ

 

школѣ

 

и

 

на

 

16-мъ

 

го.. у

 

первымъ

 

ученикомъ

 

перешелъ

 

въ

Рязанскую

 

д.

 

семинарію,

 

сохранивъ

 

это

 

первенство

 

во

 

все

 

продолже-

ніе

 

сенияарскаго

 

курс

 

|
Выдаваясь

 

своимъ

 

успѣхами

 

въ

 

наукахъ,

 

Климентъ

 

Муретовъ
выдѣлялся

 

и

 

своими

 

поведеніемъ.

 

Инспевторскія

 

отмѣтки

 

этого

 

пове-

денія

 

сввдѣтельствуютъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

еще

 

въ

 

семинаріи

 

почти

 

еовсѣмъ
уже

 

сложился

 

тотъ

 

нравственный

 

обликъ,

 

которымъ

 

онъ

 

отличался

всегда

 

и

 

вездѣ,

 

какъ

 

общественный

 

дѣятель,

 

и

 

который

 

такъ

 

обая-
тельно

 

дѣйствовалъ

 

иа

 

всякаго,

 

кому

 

случалось

 

имѣть

 

къ

 

нему

 

какое

либо

 

отношение.

 

По

 

этимъ

 

отмѣткамъ,

 

онъ

 

«отмѣнно

 

добръ

 

и

 

кротокъ»,

и

 

«отличается

 

постоянствомъ

 

и

 

тихостью».

Въ

 

1831

 

г.,

 

послѣ

 

годичнаго

 

пребыванія

 

въ

 

богословскомъ

 

клас-

сѣ,

 

слѣдовательво,

 

не

 

оеончивъ

 

полнаго

 

семинарскаго

 

курса,

 

Климентъ
Муретовъ

 

поступилъ

 

въ

 

Кіевскую

 

дух.

 

академію.
Академія

 

Кіевская

 

въ

 

это

 

время

 

переживала

 

одинъ

 

изъ

 

лучшихъ

періодовъ

 

своей

 

исторіи.

 

Это

 

былъ

 

т,

 

н.

 

Иннокеитьевскій

 

періодъ.

 

Вь
этотъ

 

періодъ

 

она

 

стояла

 

подъ

 

управленіемъ

 

извѣстнѣйшаго

 

во

 

всей
Россіи

 

Иннокентія,

 

архіеп.

 

Херсонскаго,

 

русскаго

 

златоуста

 

и

 

доктора

богословія.

 

«Разнообразіе

 

знаній,

 

широта

 

воззрѣній,

 

даръ

 

иниціативы,
чуткой

 

къ

 

запросамъ

 

современной

 

науки

 

и

 

жизни

 

давали

 

ему

 

умѣнье
открывать

 

и

 

постигать

 

и,

 

когда

 

нужно,

 

оживлять

 

и

 

направлять

 

ска-

завшіяся

 

дарованія

 

и

 

научный

 

стремленія

 

въ

 

средѣ

 

академической,»

 

—

такъ

 

характеризуется

 

тогдашній

 

яачальникъ

 

Кіев.

 

академіи

 

*).

 

Вос-
пріамчивый

 

по

 

своей

 

натурѣ

 

студентъ

 

Муретовъ,

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

другіе
студенты

 

академіи,

 

испытывалъ

 

на

 

себѣ

 

вліяніе

 

знаменитаго

 

ректора,—

*)

 

50-лѣтній

 

юбилей

 

Кіев.

 

д.

 

академіи.

 

Кіев.,

 

1869

 

г.

 

Отрывокъ

 

заимствуется

изъ

 

«Рязан.

 

Еп.

 

Вѣдомостей;

 

тамъ

 

же

 

заимствуются

 

и

 

др.

 

біограф

  

свѣдѣнія.
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и

 

дѣйствіе,

 

конечно,

 

благотворное;

 

въ

 

свою

 

очередь

 

и

 

ректоръ

 

не

■огъ

 

не

 

замѣтить

 

выдающихся

 

способностей

 

Муретова,

 

всегда

 

отличадъ

его

 

и

 

окружалъ

 

особыми

 

заботами.

За

 

годъ

 

до

 

окончашя

 

курса

 

студ.

 

Муретовъ

 

принялъ

 

монашество

съ

 

именемъ

 

Дииитрія

 

и

 

окончилъ

 

курсъ

 

первымъ

 

нагистромъ.

 

Его
курсовое

 

сочиненіе

 

„О

 

путяхъ

 

промысла

 

Божія

 

въ

 

обращеніи

 

грѣшни-
ковъ

 

и

 

о

 

путяхъ

 

поааянія

 

для

 

обращаемых 1*"

 

напечатано

 

въ

 

1

 

т.

«Собранія

 

сочииеній

 

студентовъ

 

Кіевской

 

дух.

 

академіи».

 

Знаменитый
Московскій

 

митр.

 

Филаретъ,

 

извѣстный

 

строгостью

 

своей

 

критики,

 

по-

ложилъ

 

на

 

сочинеяіи

 

Динитрія

 

такую

 

краткую

 

рецензію:

 

«Добрѣ,
добрый

 

о.

 

Димитрій».

Оставленный

 

при

 

академіи,

 

Димитрій

 

въ

 

слѣдующеиъ

 

году

 

по-

лучилъ

 

каеедру

 

по

 

предмету

 

«Чтенія

 

Священнаго

 

Писанія

 

и

 

герменев-

тики»,

 

и

 

съ

 

этого

 

времени,

 

въ

 

теченіе

 

16

 

дѣтъ,

 

академическая

 

дѣя-
тельность

 

его

 

не

 

прерывалась.

Быстро

 

пополнялся

 

послужной

 

списокъ

 

Димитрія

 

по

 

академи-

ческой

 

службѣ,

 

благодаря

 

выдающимся

 

его

 

дарованіямъ

 

и

 

неутомимому

трудолюбію.

 

Въ

 

1837

 

г.

 

онъ

 

былъ

 

уже

 

ординарнымъ

 

профеесоромъ,
въ

 

1838

 

г.

 

иазначенъ§^ниспекторомъ

 

академіи,

 

а

 

въ

 

1840

 

г.

 

ректо-

рами

 

ея.

Принявъ

 

ректорство

 

въ

 

академіи,

 

Димнтрій

 

сдѣлалея

 

профес-
еоромъ

 

богословія.

 

«Онъ

 

былъ

 

истиниыиъ

 

продолжателемъ

 

богослов-
ской

 

науки

 

знаменитаго

 

своего

 

учителя

 

(Иннокентія).

 

Бол

 

be

 

опредѣ-
лительное

 

въ

 

теоретической

 

своей

 

сторонѣ,

 

чѣмъ

 

у

 

Иннокентія,

 

бого-
словствованіе

 

профессора

 

Дамитрія

 

отличалось

 

еще

 

болѣе

 

широкимъ

развитіемъ

 

историческаго

 

изученія

 

догнатовъ

 

и

 

каноновъ,

 

начатаго

Иннокентіемъ».

Судя

 

по

 

этому

 

отзыву,

 

|значевіе

 

Димитрія

 

въ

 

исторіи

 

богослов-
ской

 

науки

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

что

 

онъ

 

расширилъ

 

приложеиіе
историческаго

 

элемента

 

къ

 

раскрытію

 

догматичеекихъ

 

истинъ

 

и

 

въ

тоже

 

время

 

сообщилъ

 

богословской

 

наукѣ

 

большую

 

основательность

 

и

систематичность.

 

«Догматическое

 

богословіе»

 

Макарія

 

(впослѣдствіи
Митропол.

 

Московскаго),

 

непосредственнаго

 

слушателя

 

Димитрія,

 

появ-

леніе

 

которой

 

въ

 

свое

 

время

 

произвело

 

большое

 

впечатлѣніе

 

не

 

только

въ

 

Россіи,

 

но

 

и

 

заграницей,

 

лучше

 

всего

 

свидѣтельствуетъ

 

о

 

васлугахъ

преосвящ.

 

Димитрія

 

въ

 

исторіи

 

богословской

 

науки.

 

«На

 

нивѣ,

 

нами

воздѣлываемой,

 

говорилъ

 

проф.

 

Кіев.

 

академіи

 

В.

 

Ѳ.

 

Пѣвницкій

 

надъ

гробомъ

 

архіеп.

 

Диматрія,

 

ты

 

провелъ

 

болѣе

 

глубокую

 

борозду,

 

чѣмъ
другіе

 

твои

 

сотрудники,

 

и

 

колосъ,

 

возросшій

 

на

 

ней,

 

возвышается1
надъ

 

другими

 

и

 

превосходить

 

другіе

 

своею

 

полнотою...

 

Ты

 

стоишь

передъ

 

нами,

 

какъ

 

исполинъ,

 

на

 

котораго

 

мы,

 

позднѣашіе

 

преемники

твоихъ

 

слушателей,

 

смотримъ

 

не

 

съ

 

почтеяіенъ

 

только,

 

но

 

и

 

съ

 

удив-

леніемъ».

•

   

Съ

 

декабря

 

1850

 

г.

   

начинается

 

другая

 

половина

   

дѣятельности
покоинаго

    

преосв.

    

Димитрія —въ

 

санѣ

    

архіерейскомъ.

    

Первая

 

его
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каѳедра

 

была

 

Тульская,

 

затѣмъ

 

въ

 

1857

 

г.

 

онъ

 

перенѣщенъ

 

былъ

 

на

Херсонскую

 

каѳедру;

 

въ

 

1874

 

г.

 

послѣдовалъ

 

Высочайшій

 

увазъ

 

о

перенѣщеніи

 

его

 

на

 

Ярославскую

 

каѳедру,

 

откуда,

 

по

 

собственному
желанію

 

н

 

ходатайству,

 

ради

 

поправлеьія

 

здоровья,

 

чрезъ

 

два

 

года

(26

 

апр.

 

1876

 

г.)

 

перенѣщенъ

 

на

 

Волынскую

 

кяѳедру.

 

Послѣ

 

6

 

лѣт-
няго

 

управленія

 

этой

 

каѳедрой,

 

преосвящ.

 

Димитрій,

 

чувствуя

 

все

болыпій

 

и

 

болыпій

 

упадокъ

 

здоровья,

 

возбуднлъ

 

новое

 

ходатайство

 

о

перемѣщеніи

 

въ

 

какую

 

либо

 

епархію

 

съ

 

болѣе

 

мягкикъ

 

и

 

теплымъ

климатоыъ

 

и

 

въ

 

IbS'i

 

г.

 

съ

 

величайшей

 

радостію

 

принялъ

 

предложе-

ніе

 

занять

 

Херсонскую

 

епархію.

 

Въ

 

этой

 

епархіи

 

преосвящен.

 

Димит-
рій

 

прожилъ

 

всею

 

съ

 

неболыпимъ

 

годъ

 

и

 

скончался

 

неожиданно

14

 

ноября

 

1883

 

г.,

 

на

 

73-мъ

 

году

 

отъ

 

рождевія.

Предѣлы

 

этой

 

краткой

 

вамѣтки

 

не

 

позволяютъ

 

касаться

 

подроб-
ностей

 

въ

 

указавіи

 

административной

 

деятельности

 

преосвящ.

 

Дииитрія
въ

 

тѣхъ

 

епархіяхъ,

 

гдѣ

 

онъ

 

святительствовалъ.

 

Да

 

и

 

не

 

въ

 

этой

 

дея-
тельности

 

заслуга

 

преосв.

 

Димитрія,

 

какъ

 

святителя,

 

предъ

 

потом»

ствомъ.

 

Овъ

 

былъ

 

свѣтильнивъ,

 

сіявшій

 

вроткимъ,

 

ровнымъ

 

свѣтомъ.
Въ

 

его

 

дѣятельности

 

не

 

было

 

блеска,

 

и

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

изъ

 

каждой
епархіи

 

его

 

провожали

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

со

 

слезами.

 

При

 

первыхъ

 

про-

водахъ

 

его

 

изъ

 

Одессы,

 

на

 

прощальном

 

обѣДѣ,

 

данномъ

 

въ

 

честь

 

его

обществоиъ

 

г.

 

Одессы,

 

сошлись

 

и

 

православные,

 

и

 

католики,

 

и

 

проте-

станты,

 

и

 

даже

 

евреи.

 

Еврейское

 

общество

 

вмѣстѣ

 

съ

 

адресомъ

 

под-

несло

 

ему

 

Библію

 

на

 

еврейскомъ

 

явывѣ

 

съ

 

надписью

 

30

 

и

 

31-го

 

ст.

изъ

 

36

 

псалма;

 

а

 

во

 

время

 

послѣдняго

 

богослуженія,

 

совершенная

преосв.

 

Димитріемъ,

 

когда

 

онъ

 

сталъ

 

произносить

 

прощальное

 

слово,

храмъ

 

огласился

 

рыданіями.

Кончина

 

преосв.

 

Димитрія

 

вызвала

 

и

 

въ

 

печати

 

я

 

въ

 

обществѣ
искреннее

 

горе,

 

особенно

 

въ

 

Одессѣ,

 

во

 

всѣхъ

 

слояхъ

 

общества.

 

Погре-
беніе

 

Преосвящевнаго

 

могло

 

кончиться

 

лишь

 

въ

 

3

 

часа

 

по

 

полудни.

 

Въ
еврейской

 

синагогв

 

было

 

совершено

 

также

 

заупокойное

 

моленіе,

 

послв

котораго

 

раввинъ

 

сказалъ

 

горячую

 

рѣчь

 

о

 

нравственныхъ

 

вачествахъ

православнаго

 

іерарха,

 

а

 

ванторъ,

 

послѣ

 

хорового

 

пѣнія

 

псалмовъ,

возгласилъ:

 

«Архіеписвопъ

 

Дикитрій,

 

услыши

 

насъ»?

Такую

 

любовь

 

къ

 

себѣ

 

снисвалъ

 

преосвящ.

 

Димитрій

 

своими

 

вы-

сокими

 

нравственными

 

качествами:

 

кротостію,

 

снисходительности»,

благожелательностію,— вообще

 

любвеобильнѣЁшииъ

 

сердцемъ.

 

Въ

 

осо-

бенности

 

онъ

 

извѣстенъ

 

своей

 

благотворительностію,

 

которая

 

обнимала
решительно

 

всѣхъ

 

безъ

 

исключенія.

 

Благотворительность

 

его

 

прости-

ралась

 

до

 

того,

 

что

 

онъ

 

раздавалъ

 

все,

 

что

 

имѣлъ,

 

и,

 

чтобы

 

не

 

отка-

зывать

 

Нуждающимся,

 

нерѣдво

 

заниналъ

 

небольшими

 

суммами

 

у

 

своихъ

кедейниковъ.

Какъ

 

святитель,

 

преосвящ.

 

Димитрій

 

былъ

 

неутоиимъ

 

въ

 

свя-

щевнослуженіи.

 

Богослуженіе,

 

имъ

 

совершаемое,

 

производило

 

всегда

сильное

 

впечатдѣніе

 

и

 

невольно

 

каждаго

 

воодушевляло

 

на

 

молитву.

Эту

 

особенность

 

богослуженія

 

его

 

отмѣтилъ

 

покойный

 

Император*
Адександръ

 

II

 

(въ бытность

 

Преосвящевнаго

 

въ

 

Петербургѣ).

 

«Я

 

люблю
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молиться

 

въ

 

церкви,

 

когда

 

служить

 

Димитрій»,

 

свазалъ

 

однажды

Государь.

 

Объѣзжая

 

епархію,

 

преосв.

 

Димитрій

 

всегда

 

совершалъ

богослуженіе

 

въ

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

церввахъ,

 

стоявшихъ

 

по

 

пути

объѣзда,

 

и

 

непремѣнно

 

говорилъ

 

слова

 

или

 

поученіе.

И

 

это

 

проповѣданіе

 

слова

 

Божія

 

составляетъ

 

особую

 

заслугу

преосвящ.

 

Димиірія,

 

можетъ

 

быть,

 

неменьшую,

 

чѣмъ

 

ученая

 

его

 

дея-
тельность.

Даръ

 

къ

 

проповѣдзнію

 

слова

 

Божія

 

преосвящ.

 

Димитрій

 

проявидъ

еще

 

въ

 

семинаріи.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

собраніе

 

его

 

проповѣдей
имѣетъ

 

уже

 

нѣсвольво

 

изданій.

 

Читая

 

еобраніе

 

его

 

проповѣдей,
видишь

 

въ

 

немъ

 

отраженіе

 

его

 

нравственных*

 

качествъ— въ

 

особен-
ности

 

простоты

 

и

 

сердечности.

 

Эти -то

 

качества

 

и

 

елужатъ

 

причиной
того,

 

что

 

проповѣди

 

преосв.

 

Димитрія

 

усвояются

 

легко

 

и,

 

что

 

всего

важнѣе,

 

долго

 

держатся

 

въ

 

памяти.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

эта

 

простота

нисколько

 

не

 

умаляетъ

 

и

 

не

 

ослабляетъ

 

высоты

 

и

 

важности

 

тѣхъ
истинъ,

 

которыя

 

въ

 

нахъ

 

раскрываются.

 

Еаждое

 

слово,

 

напротивъ,

представляетъ

 

вполнѣ

 

законченное,

 

полное

 

и

 

обстоятельное

 

расврытіе
истины.

 

Таково

 

же

 

свойство,

 

говорятъ,

 

имѣлк

 

и

 

его

 

академическія
лекціи.

 

При

 

всей

 

глубинѣ,

 

полнотѣ

 

и

 

основательности,

 

при

 

всей

 

зна-

чительности

 

ихъ

 

объема

 

(по

 

богословію

 

преосв.

 

Димитрій

 

читалъ

6

 

лекцій,

 

въ

 

1%

 

часа

 

каждая,

 

въ

 

недѣдю)

 

студенты

 

никогда

 

не

затруднялись

 

ихъ

 

подготовкой

 

къ

 

экзамену.

 

Бели

 

прибавить

 

въ

 

этому,

что

 

пропзвѣдк

 

всегда

 

говорились

 

экспромтомъ,

 

то

 

понятнымъ

 

стано-

вится

 

то

 

восхищеніе,

 

которое

 

испытывали

 

слушатели

 

отъ

 

его

 

пропо-

вѣдей.

 

Очевидцы,

 

слушавшіе

 

преосвящ.

 

Димитрія

 

съ

 

Волынской
каѳедры,

 

увѣряютъ,

 

что

 

слушать

 

его

 

проповѣди

 

приходили

 

даже

 

в

иновѣрцы.

Закончимъ

 

свою

 

замѣтву,

 

посвященную

 

памяти

 

ученаго

 

іерарха,
словами,

 

съ

 

которыми

 

при

 

погребеніи

 

его

 

обратился

 

къ

 

нему

 

профес-
соръ

 

Кіев.

 

авадеміи

 

В.

 

Ѳ.

 

Пѣвницкій

 

въ

 

надгробномъ

 

сдовѣ:

 

«Давно
ты

 

оставилъ

 

насъ,

 

но

 

сильный

 

духъ

 

вѣры

 

и

 

науки,

 

тобою

 

насажденной,
свято

 

хранится

 

у

 

насъ,

 

какъ

 

дорогое

 

твое

 

насдѣдіе,

 

и

 

мы

 

не

 

пере-

етаемъ

 

пользоваться

 

плодами

 

твоихъ

 

трудовъ

 

и

 

твоего

 

веливаго

 

ума.

Въ

 

нашяхъ

 

лѣтописяхъ

 

имя

 

твое

 

всегда

 

пребудетъ

 

священно

 

и

 

славно

наравнѣ

 

съ

 

именемъ

 

твоего

 

предшественника,

 

великаго

 

Иннокентія».

Да

 

не

 

освудѣетъ

 

память

 

наша

    

о

 

высокой

 

личности

 

и

 

заслугахъ

этого

 

святителя.
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Церковно

 

•

 

школьный

 

отдѣ лъ.

I.

Юбилейный

 

праздникъ

  

освобожденія

  

крестьянъ

 

отъ

 

нрѣпостной
зависимости.

19

 

февраля

 

с.

 

г.

 

церковная

 

школы

 

праздновали

 

50-ти-лѣтіѳ
освобожденія

 

крестьянъ

 

отъ

 

крѣпостной

 

зависимости.

 

Насколько

 

по-

зволяли

 

силы

 

и

 

средства,

 

школьный

 

праздникъ

 

былъ

 

въ

 

полномъ

 

смы-

слѣ

 

слова

 

историчѳскимъ

 

воспоминаніемъ, —въ

 

исполненных*

 

на

 

тор-

жѳствѣ

 

иелодіяхъ

 

и

 

стихотвореніяхъ

 

отраженіемъ

 

той

 

эпохи

 

и

 

тѣхъ

настроеній,

 

которыя

 

имѣлн

 

мѣсто

 

пятьдесят*

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ.

 

Мно-
го

 

помогъ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

недавно

 

изданный,

 

спеціально

 

посвя-

щенный

 

великому

 

дню

 

сборник*

 

Блавдіи

 

Лукашевич*,

 

содержащей

 

въ

себѣ

 

не

 

только

 

отрывки

 

из*

 

лучших*

 

литературных*

 

произведете

вреіѳнъ

 

освобождѳнія

 

крестьянъ

 

отъ

 

крѣпоетной

 

зависимости,

 

но

 

и

положенным

 

на

 

ноты

 

пѣсни

 

и

 

стихотворенія,

 

которыя

 

составлены

 

и

пѢлйсь

 

в*

 

ту

 

пору

 

въ

 

похвалу

 

Царю— Освободителю.

 

Глубоко

 

патріо-
тичны,

 

проникнуты

 

уваженіемъ

 

и

 

любовью

 

къ

 

Монарху

 

эти

 

мотивы:

Знать

 

прозѣдалъ

 

наш*

 

Родимый
Про

 

житье,

 

бытье—нужду,

Знать

 

увидѣлъ

 

наш*

 

кормилец*

Горемычную

 

слезу.

Слово

 

молвилъ— чудо

 

стало

И

 

сбылоея

 

на

 

яву...

 

*).
Учащіе

 

церковныхъ

 

школ*

 

приняли

 

горячее

 

участіе

 

и

 

въ

 

токъ,.

чтобы

 

праздникъ

 

оставил*

 

въ

 

дѣтяхъ

 

впечатлѣніѳ

 

со

 

стороны

 

эсте-

тической:

 

стѣны

 

школ*

 

были

 

декорированы

 

вѣтвями

 

хвойвыхъ

 

де-

ревьев?.,

 

портрѳтъ

 

или

 

бюстъ

 

Царя— Освободителя

 

украшѳнъ

 

красным*

сукномъ,

 

вѣнвами

 

и

 

флагами.

 

Дѣтьма,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

это

 

были
только

 

первые

 

опыты

 

пѣнія,

 

разучены

 

патріотичѳскіе

 

гимны:

 

„Боже,
Царя

 

храни*,

 

„Коль

 

славен*

 

наш*

 

Господь

 

въ

 

Сіонѣ%

 

„Славься
славься,

 

наш*

 

русскій

 

Царь".
Наконецъ,— и

 

это

 

самое

 

главное— о.

 

о.

 

завѣдующіѳ

 

школами

позаботились,

 

чтобы

 

праздник*

 

доставил*

 

учащимся

 

религіозное

 

нави-

даніе:

 

почти

 

во

 

гсѣхъ

 

школах*

 

торжественное

 

богослуженіе

 

сопровож-

далось

 

соотвѣтствующими

 

поученіями,

 

а

 

яакавунѣ

 

предваряемо

 

было
молитвеннымъ

 

поминовеніемъ,

 

на

 

панихадѣ,

 

Царя— Освободителя

 

и

 

его

сотрудников*.

Въ

 

соотвѣтствіе

 

этимъ

 

общимъ

 

соображеніямъ

 

относительно

 

вну-

тренняя

 

содѳржанія

 

и

 

основной

 

идеи

 

праздника,,

 

отдѣльно

 

по

 

шко-

лам*

 

было

 

исполнено

 

слѣдующеѳ.

*)

 

Изъ

 

народной

 

пѣсни

 

«Ахъ

 

ты,

 

воля»...
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Въ

 

образцовой

 

школѣ

 

при

 

Духовной

 

Семинаріи

 

праздновавіе
юбилѳйнаго

 

дня

 

началось

 

наканунѣ.

 

18

 

февраля,

 

въ

 

сей

 

пиарском*

храмѣ,

 

жъ

 

присутствіи

 

учащих*,

 

воспитанников*

 

семинаріи

 

и

 

учени-

ков*

 

образцовой

 

школы,

 

была

 

еовершѳнс,

 

въ

 

10

 

часов*

 

утра,

 

пани-

хида

 

по

 

въ

 

Бозѣ

 

почивающемъ

 

Государѣ

 

ймператорѣ

 

Александрѣ

 

II,
при

 

чем*

 

о.

 

Ректором*

 

Семинаріи,

 

Протоіереемъ

 

В.

 

Г.

 

Чеканомъ

 

было
сказано

 

прхличное

 

случаю

 

слово.

19-го

 

числа

 

въ

 

том*

 

же

 

храмѣ

 

совершена

 

Божественная

 

литургія
съ

 

благодарственным*

 

по

 

оной

 

молебном*,

 

на

 

котором*

 

возглашена

вѣчная

 

память

 

въ

 

Бозѣ

 

почивающему

 

Царю—Освободителю

 

и

 

его

сотрудникам*

 

по

 

освобождѳнію

 

крестьянъ

 

отъ

 

крѣпостной

 

зависимости.

За

 

литургіей

 

о.

 

Ректором*

 

также

 

было

 

произнесено

 

поученіе.

 

Затѣиъ,
съ

 

11

 

часов*

 

утра,

 

въ

 

актовом*

 

залѣ

 

семинаріи

 

состоялось

 

торжест-

венное

 

собраніе

 

начальствующих*,

 

учащих*

 

и

 

учащихся

 

семинаріи

 

и

образцовой

 

при

 

ней

 

школы,

 

въ

 

котором*

 

преподаватель

 

Ив.

 

Студит-
скій

 

произнес*

 

рѣчь

 

„Въ

 

память

 

19

 

февраля

 

1861

 

года".

 

Воспи-
танник*

 

У

 

класса

 

семинаріи

 

Ив.

 

Птицып*

 

продекламировал*

 

стихо-

творение

 

Аксакова

 

„День

 

встает*

 

багрянъ

 

и

 

пышен**,

 

ученикъ

 

об-
разцовой

 

школы

 

средняго

 

отдѣленія

 

П.

 

Колокшинъ

 

произвесъ

 

предъ

портретояъ

 

Государя

 

Императора

 

Александра

 

П

 

стихотворенів

 

,Съ
благоговѣніемъ,

 

слезами

 

и

 

мольбой*,

 

а

 

хор*

 

семинарских*

 

пѣвчихъ

исполнил*,

 

кромѣ

 

молитв*

 

въ

 

началѣ

 

и

 

концѣ,

 

юбилейную

 

кантату

на

 

слова

 

Майкова

 

„Посмотри,

 

въ

 

избѣ

 

мерцая",

 

народную

 

цѣсвю

„Ахъ

 

ты,

 

воля"

 

и

 

народный

 

гнмнъ

 

„Боже,

 

Царя

 

храни*.

 

Портреты
Государей

 

Императоровъ

 

Александра

 

II

 

и

 

Николая

 

Александровича
воспитанники

 

*украснли

 

къ

 

празднику

 

зеленью

 

в

 

цвѣтами.

 

Въ

 

Воскре-
сенской

 

школѣ

 

t.

 

Костромы,

 

въ

 

присутствіи

 

Епархіадьнаго

 

Наблю-
дателя

 

церковных*

 

школ*

 

Е.

 

А.

 

Казанскаго,

 

завѣдующаго

 

школою

 

и

учащих*

 

(аоелѣ

 

обѣдни

 

и

 

молебна

 

въ

 

церкви)

 

дѣтскииъ

 

хором*

 

была
пропѣта

 

молитва

 

Св,

 

Духу

 

и

 

завѣдующим*,

 

о.

 

Е.

 

Голубевым*,

 

про-

изнесена

 

рѣчь,

 

въ

 

которой

 

онъ

 

пригласилъ

 

дѣтей— потомков*

 

бывших*

врѣпостныхъ

 

(ученики

 

большею

 

частію

 

дѣти

 

крестьян*)

 

почтить

 

тор-

жество

 

благодарной

 

памятью

 

къ

 

Царю

 

—

 

Освободителю

 

крестьянъ

 

отъ

крѣпостяой

 

зависимости.

 

Затѣмъ

 

учительницей

 

Златоустинской

 

была
прочитана

 

изданная

 

Училщнымъ

 

Совѣтомъ

 

при

 

Св.

 

СйнодѢ

 

брошюра
под*

 

заглавіемъ

 

„Къ

 

пятидесятилѣтію

 

освобожденія

 

крестьянъ

 

отъ

крѣпостяой

 

зависимости"

 

(чтеніѳ

 

для

 

учащихся

 

въ

 

начальных*

 

школахъ).
Дѣтскимъ

 

хором*

 

исполнена

 

„Вѣчная

 

память"

 

Царю— Освободителю
и

 

„Многая

 

лѣта"

 

Государю

 

Императору

 

Николаю

 

II

 

и

 

народный

гимн*.

 

Послѣ

 

этого

 

прочитана

 

„кантатаЦарю— Освободителю",

 

текст*

народной

 

пѣсни

 

„Ахъ

 

ты,

 

воля",

 

стих.

 

Майкова

 

;,

 

Картинка",

 

двумя

учениками

 

исполнен*

 

діалог*

 

„Старое

 

время

 

%

 

хором*

 

учениковъ,

 

под*

управденіѳмъ

 

учителя

 

нѣнія

 

діакона

 

Іѳрусалимскаго,

    

пропѣты

    

гимны

\
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„Коль

 

славенъ",

  

„Славься,

 

славься"

 

и

 

„Боже,

 

Царя

 

храни."

   

Торже-
ство

 

закончилось

 

обычной

 

молитвой.
Ученикам*

 

Воскресенской

 

школы,

 

на

 

средства

 

попечителя

 

П.

 

И.
Оергѣева,

 

была

 

роздана

 

брошюра

 

„Какъ

 

прекратилось

 

крѣпостноѳ
право

 

на

 

Руси'

 

(брошюра

 

снабжена

 

иллюстраціями

 

и

 

изображеніяии
дѣятѳлей

 

крестьянской

 

реформы).
Въ

 

Алексѣевскоі

 

школѣ,

 

послѣ

 

обѣдни

 

и

 

молебна,

 

ученики

собрались

 

въ

 

школьном*

 

зданіи,

 

гдѣ,

 

послѣ

 

пѣнія

 

молитвы

 

„Царю

 

Не-
бесный"

 

и

 

тропаря

 

„Спаси,

 

Господи",

 

завѣдующимъ,

 

священником*

П.

 

Сяѣдковыяъ,

 

произнесено,

 

прімѣнитѳльно

 

въ

 

дѣтскому

 

повимавію,
слово

 

о

 

хриетіанекой

 

свободѣ

 

и

 

затѣмъ

 

дѣтьии

 

прѳдъ

 

украшенным*

флагами

 

портретом*

 

Императора

 

Александра

 

II

 

прочитаны

 

стихотво-

рѳнія

 

„Картинка",

 

„Царю

 

Освободителю",

 

„Ахъ

 

ты,

 

воля",

 

„День
встает*

 

багрян*

 

и

 

пышен*",

 

„То

 

не

 

солнышко

 

растопило

 

льды".

 

Въ
заключѳніе

 

исполнен*

 

дѣтскивъ

 

хором*

 

народный

 

гимн*

 

и

 

„Славься,
славься".

 

Праздникъ

 

закончился

 

молитвой.
Ученика

 

Серііевской

 

школы

 

собрались

 

въ

 

здавіа

 

школы

 

по

 

окон-

чаний

 

ранней

 

обѣдни

 

около

 

9 l/z

 

часов*

 

утра

 

и,

 

послѣ

 

молитвы

 

„Царю
Небесный",

 

выслушали

 

чтеніѳ,

 

посвященное

 

выясненію

 

для

 

учащихся

реформы

 

19

 

февраля

 

1861

 

г.,

 

въ

 

связи

 

съ

 

главными

 

событілмн

 

жиз-

ни

 

и

 

царствованія

 

Императора

 

Александра

 

II;

 

затѣмъ

 

избранными
учащимися

 

были

 

прочитаны

 

стихотворения

 

„Манифест*"

 

Майкова,
, Несжатая

 

полоеа"

 

и

 

„Школьник**

 

Некрасова.

 

Въ

 

заключѳвіѳ

 

ис-

полненъ

 

былъ

 

народный

 

гимнъ

 

„Славься,

 

славься*,

 

пропѣтъ

 

тропарь

„Спаси,

 

Господи"

 

и

 

молитва

 

„Достойно

 

есть*.

 

Школа

 

была

 

украшена

внутри

 

флагами

 

и

 

древесной

 

зеленью.

                                     

*

Въ

 

Власьевской

 

школѣ,

 

послѣ

 

литургіи,

 

хоромъ

 

дѣвочекъ

 

была
пропѣта

 

въ

 

шволѣ

 

молитва

 

„Царю

 

Небесный",

 

прочитано

 

етихотворе-

ніѳ

 

„Манифеста*,

 

предложено

 

учащимся — по

 

изданной

 

Училищнымъ
Совѣтомъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

брошюрѣ

 

чтеніе

 

объ

 

освобожденіи

 

крестьянъ

отъ

 

крѣпостного

 

права

 

и,

 

въ

 

заключеніе,

 

также

 

был*

 

пропѣтъ

 

тропарь

„Спаси,

 

Господи*

 

и

 

исполнен*

 

народный

 

гммнъ.

Въ

 

Спасо

 

Никольской

 

школѣ,

 

за

 

Волгой,

 

послѣ

 

ранней

 

литур-

гік

 

і

 

молебна

 

состоялось

 

чтеніе

 

брошюры

 

объ

 

освобожден»

 

крестьянъ.

Пред*

 

чтеніемъ

 

пропѣтъ

 

былъ

 

гимн*

 

„Боже,

 

Царя

 

храни",

 

а

 

послѣ

чтѳнія

 

однимъ

 

изъ

 

учѳнивовъ

 

старшаго

 

отдѣленія

 

прочитано

 

стихотво-

рѳніе

 

„Манифест*".

 

Пожертвованный

 

попечительницей

 

П.

 

И.

 

Вахра-
мѣевой

 

бюетъ

 

Императора

 

Александра

 

II

 

былъ

 

украшенъ

 

зеленью

 

(вѣт-
вамм

 

еловъ).
Получены

 

сообщенія

 

и

 

изъ

 

другихъ

 

цервовно-приходскихъ

 

школь

епархіи.

 

Так*

 

изъ

 

г.

 

Кологрива

 

пишутъ,

 

что

 

ученицы

 

сдноклассной
женской

 

школы

 

в*

 

числѣ

 

восьмидесяти

 

пяти,

 

въ

 

сопровожден]

 

и

 

двух*

учительниц*,

 

наканунѣ

 

19

 

февраля

 

въ

 

соборномъ

 

храмѣ

 

молились

 

за

панихидой

   

во

 

Государѣ

 

Императорѣ

 

Александрѣ

 

II,

 

а

 

въ

 

самый

 

день
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19

 

февраля,

 

послѣ

 

латургіи,

 

собрались

 

въ

 

школу,

 

въ

 

которой

 

учи-

тельницами

 

былъ

 

прочитанъ

 

исторически

 

очеркъ

 

освобожденія

 

кресть-

янъ

 

и

 

законоучителем*,

 

протоіереемъ

 

Ѳ.

 

Іорданскииъ,

 

произвесена

рѣчь,

 

посвященная

 

восяоминаніямъ

 

о

 

предыдущей

 

жизни

 

завѣднваемой
им*

 

школы.

 

Въ

 

рѣчи

 

своей

 

о.

 

Іорданекій,

 

между

 

прочим*,

 

отмѣтилъ

общее

 

направлѳніе

 

церковной

 

школы:

 

„Отличительный

 

характер*

 

цер-

ковной

 

школы

 

есть

 

посіушаніе

 

Святой

 

Церкви,

 

как*

 

истинной

 

матери

дѣтей,

 

принимающей

 

кхъ

 

под*

 

кровь

 

въ

 

самое

 

благопріятное

 

время

ихъ

 

духовнаго

 

развитія,

 

когда,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

сохраняется

 

еще

вся

 

впечатлительность

 

дѣтскаго

 

возраста,

 

а

 

с*

 

другой

 

начинают*

 

уже

въ

 

них*

 

пробуждаться

 

умственный

 

способности.

 

Каждое

 

утро

 

учащіеся
слушают*

 

молитвы

 

и

 

пдютъ

 

всѣмъ

 

хоромъ

 

молитву

 

Господню,

 

Символъ
вѣры,

 

молитву

 

за

 

Царя.

 

Каждый

 

воскресный

 

и

 

праздничный

 

дни

 

уча-

щіеся

 

собираются

 

въ

 

школу

 

и

 

отсюда

 

идут*

 

в*

 

храм*

 

БожіЗ

 

и

 

вы-

стаивают*

 

всю

 

Божественную

 

службу.

 

Урочные

 

часы

 

богослужѳвія

 

прі-
учаютъ

 

къ

 

порядку

 

въ

 

жизни

 

общественной,

 

а

 

продолжительность

Богослуженія

 

пріучаетъ

 

къ

 

постоянству,

 

труду

 

и

 

терпѣнію.

 

Нераздѣль-
но

 

связанная

 

съ

 

церковью

 

и

 

съ

 

учевіем*

 

православной

 

вѣры,

 

церков-

ная

 

школа

 

находит*

 

живое

 

еочувствіѳ

 

и

 

въ

 

народѣ,

 

еще

 

со

 

временъ

кн.

 

Владиміра.

 

„Въ

 

школахъ

 

Владиміровыхъ,

 

говорить

 

лѣтописецъ,

учились

 

словесен*

 

кннжнаго

 

разума,

 

но

 

на

 

первом*

 

мѣстѣ

 

стояло

 

на-

чало

 

премудрости' —страх*

 

Господень...

 

Блаюдатіею

 

Божіею

 

изъ

атихъ

 

школ*

 

выходили

 

люди

 

выеоваго

 

образованія"...
Въ

 

завлюченіе

 

торжества

 

ученицамъ

 

были

 

розданы

 

книжки

 

объ
освобождении

 

крестьянъ.

Кронѣ

 

того,

 

завѣдующимъ

 

школою,

 

о.

 

Ѳ.

 

Іорданскимъ

 

„въ

 

не-

прикосновенный

 

вапиталъ

 

школы,

 

для

 

вящаю

 

ея

 

редигіозно-нрав'
ственнаго

 

процвѣтанія

 

въ

 

будущем®,

 

внесена

 

сто-рублевая

 

4°/о
рента,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

каждогодно

 

съ

 

°/о

 

сего

 

капитала

 

была
пріобрѣтаѳма

 

церковно-славянская

 

Библія,

 

печатаемая

 

въ

 

Синодальной
типографы

 

и

 

па

 

выпускном*

 

экзаменѣ

 

выдаваема

 

была

 

в*

 

награду

лучшей

 

благонравной

 

воепитанницѣ

 

Кологривской

 

школы.

 

Жертва,
заслуживающая

 

глубоваго

 

сочувствія

 

не

 

только

 

по

 

матеріальной

 

затра-

те,

 

но

 

и

 

по

 

своей

 

идеѣ,

 

которая

 

въ

 

нее

 

заложена.

Въ

 

Хрѣновской

 

цѳрковно-учитѳльской

 

школѣ

 

празднованіе

 

юби-
лейного

 

дня

 

освобожденія

 

крестьянъ

 

начато

 

было

 

номиновеніѳмъ

 

(па
панихидѣ

 

въ

 

приход свомъ

 

храмѣ)

 

дѣятѳлѳй

 

освобожденія.

 

При

 

этонъ

заввдующинъ

 

школою,

 

свящ.

 

В.

 

П.

 

Базяряниновымъ,

 

было

 

сказано

слово

 

о

 

величіи

 

подвига

 

Царя- Освободителя

 

и

 

его

 

сотрудников*

 

какъ

акта

 

не

 

политической

 

лишь

 

мудрости,

 

а

 

религіознаго

 

движѳнія

 

сердца.

19

 

февраля

 

была

 

литургія

 

и

 

поелѣ

 

нея

 

благодарственный

 

молебен*
съ

 

иноголѣтіемъ

 

и

 

провозглашением*

 

вѣчной

 

памяти

 

Императору

 

Алек-
сандру

 

П.

 

Пред*

 

молебном*

 

была

 

произнесена

 

проновѣдь

 

свящ.

 

о.

Л.

 

Оранским*.

 

Послѣ

 

молебна,

 

въ

 

залѣ

 

школы

 

было

 

устроено

   

посвя-
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щенное

 

событію

 

вокально-литературное

 

утро

 

по

 

слѣдующей

 

программѣ:
1)

 

„Воже,

 

Ціря

 

храни*— Львова,

 

2)

 

„19

 

февраля

 

1861

 

г."

 

стих.

Розенгейма,

 

3)

 

„День

 

встаетъ*

 

ст.

 

Аксакова,

 

4)

 

„На

 

освобожденіе
крестьянъ" — хор*,

 

муз.

 

В.

 

Орлова,

 

5)

 

„Весна

 

1861

 

г."

 

Грекова,
6)

 

„Завѣтъ

 

старины*

 

Майкова,

 

7)

 

Рѣчь

 

учителя

 

исторіи

 

В.

 

К.

 

Се-
меновскаго

 

о

 

том*,

 

„как*

 

сложилось

 

и

 

пало

 

врѣпостное

 

право",
8)

 

„1861-й

 

год*"— Вейнберга,

 

9)

 

„Картинка"

 

стих.

 

Майкова,
10)

 

„Молитва

 

за

 

Царя

 

и

 

Россію*

 

хор*

 

и

 

11)

 

„Боже,

 

Царя

 

храни"
Львова.

На

 

торжествѣ

 

присутствовали

 

учащіѳ

 

и

 

учащіѳся

 

церковно — учи-

тельской

 

и

 

двухклассной

 

школы

 

и

 

нѣкогорые

 

изъ

 

духовенства.

Удачный

 

опытъ

 

всеобщаго

 

школьнаго

 

торжества

 

позволяет*

 

вы-

разить

 

желаніе,

 

чтобы

 

подобвыя

 

празднования

 

были

 

явлѳніемъ

 

не

 

еди-

ничным*.

 

Высокое

 

воспитательное

 

значеніе

 

их*

 

несомнѣнно.

 

Не

 

под-

лежит*

 

также

 

соинѣвію

 

и

 

то,

 

что

 

въ

 

учебном*

 

отношѳніи

 

потраченное

на

 

приготовлѳніѳ

 

къ

 

празднику

 

время

 

съ

 

избыткомъ

 

вознаграждается

тѣмъ

 

запасомъ

 

добрнхъ

 

впѳчатлѣній,

 

которыя

 

оставляет*

 

торжество

въ

 

дѣтсвой

 

душѣ

 

на

 

цѣлую

 

жизнь.

II.

Школьная

 

библіотека.

П.

 

П.

 

Мироносицкій.ЦСловечко.

 

Методика

 

и

 

учебннкъ

 

грамоты

цѣна

 

50

 

к.

 

*).
Въ

 

сдожноиъ

 

процессѣ

 

умственной

 

работы,

 

которая

 

называется

обученіемъ

 

чтепію

 

і

 

письму,

 

самое

 

цѣнноѳ

 

искусство

 

учителя

 

состоять

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

каждый

 

шаг*

 

его

 

работы

 

имѣдъ

 

для

 

себя

 

точку

 

оперы

въ

 

данныхъ

 

экспериментальной

 

психологіи.

 

На

 

этомъ

 

основаніи

 

и

 

са-

мыиъ

 

цѣлесообразнымъ

 

мѳтодическимъ

 

курсом*

 

будет*

 

не

 

тот*,

 

который
основаніѳмъ

 

своим*

 

полагаѳтъ

 

мѳханическіе

 

лишь

 

нріѳмы

 

установив-

шейся

 

годами

 

учебной

 

практики,

 

а

 

который

 

основывается

 

на

 

точных*

данныхъ

 

наблюдѳнія

 

надъ

 

умственной

 

работой

 

дѣтѳй

 

и

 

анадизѣ

 

этой

работы.

 

Такихъ

 

методических*

 

курсовъ

 

пока

 

еще

 

очень

 

мало

 

и

 

потому

должна

 

быть

 

привѣтствуема

 

всякая

 

новая

 

попытка

 

въ

 

этомъ

 

направ-

ление

Маленькая

 

книжечка,

 

заглавіе

 

которой

 

выписано

 

выше,

 

состоит*

всего

 

только

 

изъ

 

30

 

страниц*

 

текста

 

(и

 

32

 

стр.

 

приложѳнія),

 

въ

которнхъ

 

сжатымъ

 

и

 

точным*

 

языконъ

 

изложены

 

общія

 

теоретически
основанія

 

и

 

практичесвія

 

увазанія

 

обучвнія

 

чтенію

 

и

 

письму.

 

Въ

 

ос-

новѣ

 

своей

 

весь

 

курсъ

 

сводится

 

къ

 

слѣдующимъ

 

павнымъ

 

положѳні-
янъ:

 

1)

 

процесс*

 

чтѳнія

 

состоит*

 

а)

 

изъ

 

зритѳльнаго

 

анализа

 

слова,

б)

 

„слухового

 

образа"

 

слова

 

и

 

в)

 

слухового

 

синтеза

 

слова;

 

2)

 

про-

цессъ

 

письма— обратный

 

чтенію —состоит*

   

изъ

 

слухового

  

впѳчатлѣнія,

*)

 

Выписывать

 

можно

 

отъ

 

автора.

 

О.-Петербургъ.

 

Кабинетская,

 

13.

і
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•слухового

 

анализа

 

этого

 

впечатлѣнія,

 

„начертанія

 

въ

 

умѣ"

 

произне-

сеннаго

 

слова

 

и

 

зрительнаго

 

синтеза.

Въ

 

методикѣ

 

очень

 

основательно

 

проработанъ

 

каждый

 

изъ

 

ука-

занных*

 

моментов*

 

не

 

только

 

на

 

теоретических*

 

разъяснѳніяхъ,

 

но

 

и

на

 

йодборѣ

 

примѣровъ,

 

съ

 

указаніем*,

 

какъ

 

удобнѣе

 

ими

 

пользо-

ваться.

Въ

 

сравненіи

 

съ

 

существующими

 

общераспространенными

 

мето-

дическими

 

курсами

 

особенность

 

указанной

 

книжки

 

состоять

 

въ

 

том*,

что

 

„звуковой

 

единицей",

 

до

 

которой

 

должен*

 

простираться

 

анализ*

слова,

 

служит*

 

не

 

буква

 

или

 

звук*

 

(какъ

 

это

 

бывает*

 

въ

 

обычной
учебной

 

практикѣ),

 

а

 

слогъ.

 

„Слогъ

 

есть

 

недѣлимая

 

часть

 

слова",—
цишетъ

 

авторъ.

 

„Показывать

 

дѣтямъ

 

согласныя

 

буквы

 

отдѣльно,

 

на

равных*

 

правах*

 

съ

 

гласными,

 

называть

 

ихъ,

 

изучать

 

отдѣльно, —

все

 

это

 

вредно

 

для

 

успѣховъ

 

обученія

 

чтенію".

 

Исходя

 

изъ

 

этой

 

мы-

сли,

 

авторъ

 

и

 

первый

 

уровъ

 

свей

 

начинаетъ

 

такнмъ

 

словом*,

 

въ

 

ко-

тором*

 

встрѣчаются

 

согласныя

 

буквы,

 

а

 

не

 

однѣ

 

только

 

гласныя,

 

(см.
„План*

 

перваго

 

урока

 

грамоты",

 

приложенный

 

къ

 

учебнику

 

методики).
Строгое

 

соотвѣтетвіѳ

 

между

 

теоретическими

 

основоположеніями
методики

 

и

 

учебнымъ

 

матеріаломъ,

 

на

 

которомъ

 

онѣ

 

могутъ

 

быть

 

при-

иѣнены,

 

дает*

 

возможность

 

учащими,

 

не

 

отступая

 

от*

 

книжки,

 

про-

вѣрить

 

на

 

своих*

 

уроках*,

 

насколько

 

легче

 

и

 

цѣлесоѳбразнѣе

 

новый
метод*

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

доселѣ

 

существующими.

Въ

 

начальных*

 

школах*,

 

гдѣ

 

десятилѣтіями

 

не

 

переводятся

 

однѣ
и

 

тѣ

 

же

 

методики,

 

въ

 

научномъ

 

отношенін

 

давно

 

уже

 

устарѣвшія,

 

по-

лезно

 

было

 

бы

 

слышать

 

живое

 

слово

 

указанной

 

интересной

 

книжки,

чтобы

 

хотя

 

нѣеколько

 

освободиться

 

отъ

 

отживших*

 

уже

 

учѳбныхъ
традицій.

III.

Скромное

 

торжество.

13-го

 

февраля

 

учащіе

 

Георгіевской

 

второклассной

 

школы

 

вмѣстѣ
съ

 

ея

 

попечителемъ,

 

Ф.

 

Е.

 

Крыловымъ,

 

чествовали

 

бывшаго

 

наблюда-
теля

 

церковныхъ

 

школъ

 

Кологрнвскаго

 

уѣзда,

 

священника

 

с.

 

Кужбалъ,
о.

 

Павла

 

Іоанновича

 

Краснухина.

 

За

 

свои

 

рѣдкія

 

душевныя

 

качества

о.

 

Павелъ

 

пользовался

 

уваженіемъ

 

и

 

любовью

 

со

 

стороны

 

учащихъ

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

и

 

учащихся,

 

поэтому

 

оставлѳніе

 

имъ

 

должно-

сти

 

наблюдателя

 

вызвало

 

у

 

всѣхъ

 

чувство

 

нскренняго

 

еожалѣнія.

 

Что-
бы

 

проститься

 

со

 

своямъ

 

уважаѳмымъ

 

и

 

любимнмъ

 

наблюдателемъ,

учащіѳ

 

Георгіевской

 

школы

 

я

 

12

 

воспитанниковъ

 

ея

 

прибыли

 

13-го

февраля

 

въ

 

Кужбалъ,

 

пропѣли

 

тамъ

 

литургію,

 

а

 

послѣ

 

нѳя

 

въ

 

квартирѣ

о.

 

Павла,

 

поднесли

 

ему

 

образ*

 

св.

 

Равноапостольнаго

 

князя

 

Вдадімі-
ра

 

и

 

вложенный

 

въ

 

игящную

 

папку

 

слѣдующій

 

адрес*:
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Ваше

 

Высокоблагословеніе,

 

Глубокоуважаемый

 

о.

 

Павел*

 

Іоанно-
вичъ!

Въ

 

истешем*

 

1910

 

году

 

исполнилось

 

35-ти

 

лѣтіѳ

 

Вашего

 

елу-

жѳнія

 

в*

 

священном*

 

санѣ;

 

продолжая

 

свое

 

служѳніе

 

святой

 

Церкви
въ

 

санѣ

 

священника

 

и

 

въ

 

наступавшем*

 

1911

 

году,— Вы

 

отказались,

по

 

слабости

 

здоровья,

 

отъ

 

должности

 

уѣзднаго

 

наблюдателя

 

церковныхъ

школ*,

 

которую

 

несли

 

съ

 

1884

 

года,

 

Разставаяеь

 

съ

 

Вами,

 

какъ

уѣзднымъ

 

наблюдателем*,

 

не

 

можем*

 

не

 

выразить

 

своего

 

глубокаго
чувства

 

сожалѣнія.
Мы

 

привыкли

 

видѣть

 

в*

 

Вас*

 

гуманнаго,

 

справедлнваго

 

и

 

муд-

раго

 

начальника,

 

опытнаго

 

педагога-руководителя

 

и

 

примѣрнаго

 

свя-

щенника,

 

искренно

 

любящаго

 

дѣтей

 

ж

 

церковно-школьное

 

дѣло.
Труд*

 

учащіхся

 

начальной

 

школы

 

нервен*

 

в*

 

своей

 

сущности:

учителю

 

приходится

 

вести

 

занятіе

 

разом*

 

съ

 

двумя-тремя

 

группами

дѣтей;

 

его

 

внвманіѳ,

 

раздѣленное

 

на

 

эти

 

три

 

крупныя

 

группы,

 

должно

дробиться

 

еще

 

даіѣѳ,

 

чтоб*

 

онъ

 

мог*

 

постоянно

 

наблюдать

 

и

 

за

 

каж-

дым*

 

учеником*

 

въ

 

отдѣльности,

 

за

 

степенью

 

его

 

вниманія

 

и

 

разумѣ-
ніа;

 

слѣдя

 

за

 

поведѳніемъ

 

своей

 

подвижной

 

иолодѣтней

 

аудиторіи,

 

под-

держивая

 

ея

 

вникавіе,

 

учитель,

 

въ

 

то

 

же

 

время,

 

напряженно

 

долженъ

слѣдить

 

и

 

за

 

собой,

 

чтобъ

 

съумѣть

 

кратко,

 

ясно

 

бодро

 

я

 

интересно

преподать

 

дѣтямъ

 

элеяентарныя

 

знанія.

 

Казалось

 

бы,

 

что

 

неожидан-

ный

 

пріѣзд*

 

Башъ,

 

какъ

 

наблюдателя,

 

долженъ

 

бы

 

и

 

еще

 

повысить

напряжение

 

нервов*

 

учителя...

 

Получалось,

 

однако,

 

вѣчто

 

противопо-

ложное:

 

Ваша

 

уровновѣшѳнно-медлитѳльная

 

поступь,

 

спокойный

 

тон*

голоса,

 

неторопливые,

 

продуманные

 

вопросы,

 

сквозящее

 

въ

 

глазах*

В&шахъ

 

одобреніе

 

толковых*

 

отвѣтовъ

 

учѳниковъ

 

и

 

готовность

 

ждать

такого

 

отвѣта,

 

пока

 

слабоватый

 

ученик*

 

успѣетъ

 

подобрать

 

слова

для

 

его

 

формулировки, —все

 

это

 

сообщало

 

занятіямъ

 

характер*

 

вдумчи-

во-серьезной

 

неторопливости,

 

дѣлового

 

спокойствія.

 

Учитель

 

чувство-

вал*,

 

что

 

Вы

 

весьма

 

опытны

 

въ

 

дѣлѣ

 

обучѳвія,— что

 

Вы

 

требуете
на

 

первых*

 

порах*

 

не

 

гнаній

 

отъ

 

ученика,

 

а

 

умѣнія

 

и

 

терпѣнія

 

отъ

учителя, — требуете

 

въ

 

высшей

 

степени

 

деликатно,

 

не

 

формальными
указаніями,

 

а

 

своими

 

примѣрными

 

уроками;

 

учитель

 

видѣлъ,

 

въ

 

тоже

врема,

 

что

 

Вы

 

любовно

 

относитееъ

 

къ

 

учащимся

 

и

 

учителю,

 

что

 

не

ждете

 

отъ

 

всѣхъ

 

учеников*

 

одинаково-хороших*

 

отвѣтовъ,

 

такъ

 

как*

знаете,

 

что

 

способности

 

учащихся

 

всегда

 

бывают*

 

различны,

 

видѣдъ

онъ,

 

что

 

евоѳ

 

мнѣніѳ

 

о

 

постановкѣ

 

преподаванія

 

Вы

 

составляете,

 

лишь

переспросив*

 

почти

 

всѣхъ

 

учащихся;

 

видѣлъ

 

все

 

это

 

учитель —и

 

со-

вершенно

 

успокаивался;

 

у

 

него

 

являлось

 

уваженіе

 

къ

 

Ваиъ,

 

полное

довѣріѳ;

 

по

 

окончанія

 

занятій

 

онъ

 

сам*

 

обращался

 

къ

 

Вам*,

 

за

 

совѣ-

томъ

 

въ

 

затрудняющих*

 

его

 

отдѣлахъ

 

методики

 

и

 

всегда

 

въ

 

такихъ

случаях*

 

получалъ

 

отъ

 

Вас*

 

цѣнныя

 

разъясненія,

 

указанія.
Вы

 

братско-любовно

 

относились

 

къ

 

о.о.

 

«авѣдывающімъ-законо-

учителямъ

 

школ*;

  

Вы

 

заботливо

 

раскрашивали

 

ихъ

 

о

 

всѣнъ

 

школьных*
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нуждахъ.

 

своими

 

совѣтавш

 

и

 

содѣйетвіемъ

 

помогая

 

возможно

 

полному

и

 

скорому

 

ихъ

 

удовлетворению;

 

Вы

 

будили

 

и

 

поддерживали

 

въ

 

завѣ-

дывающяхъ

 

экергію

 

неустанно

 

трудиться

 

на

 

пользу

 

церковно-школьнаго

дѣла,

 

являя

 

им*

 

примѣръ

 

своею

 

усердною,

 

не

 

знающею

 

усталости,

дѣятельностью;

 

Вы

 

приглашали

 

завѣдывающихъ

 

окружать

 

учзщихъ

теплой

 

заботливостью,

 

чтобы

 

тѣмъ

 

была

 

скрашена

 

монотонно-однооб-
разная,

 

а

 

иногда

 

ж

 

суровая,

 

полная

 

многихъ

 

лвшеній,

 

жизнь

 

учи-

теля,

Вы

 

располагали

 

г.г,

 

попечителей

 

к*

 

щедрыкъ

 

пожертвованіямъ
на

 

школьная

 

нужды

 

и,

 

поддерживая

 

въ

 

учащнхъ

 

чувство

 

благодарно-
сти

 

къ

 

жертвователям*

 

за

 

ихъ

 

пожертвованія,

 

всегда

 

считали

 

своею

обязанности

 

и

 

лечно

 

поблагодарить

 

ихъ

 

при

 

первомъ

 

евиданіи

 

съ

ними;

 

эгимъ

 

укрѣялялись

 

благожелательный,

 

дружественный

 

отношенія
между

 

учащими

 

в*

 

школах*

 

и

 

ихъ

 

попечителями,

 

и

 

это

 

содействова-

ло

 

процвѣтавію

 

школ*.

Вы

 

умѣло,

 

тактично

 

вызывали

 

учащихъ

 

на

 

откровѳнныя

 

бесѣды
s*

 

собою

 

и

 

въ

 

этмхъ

 

бесѣдахъ

 

знакодились

 

съ

 

психикой

 

каждаго

 

изъ

нихъ;

 

сообразуясь

 

съ

 

особенностями

 

каждаго,

 

Вы

 

умѣло

 

руководили

им*

 

в*

 

выработкѣ

 

взглядов*

 

на

 

дѣло

 

обученія

 

и

 

воспитанія
Вы

 

в*

 

каждом*

 

изъ

 

насъ

 

стремились

 

найти

 

лишь

 

хорошія

 

ка-

чества

 

и,

 

если

 

порою

 

наталкивались

 

на

 

дурныя,

 

то

 

смотрѣли

 

на

 

это

лишь

 

какъ

 

на

 

временное,

 

случайное

 

явленіѳ.

 

Это

 

намѣренсе,

 

настойчи-

вое

 

иекавіѳ

 

„образа

 

Божія"

 

въ

 

каждом*

 

чаловѣвѣ

 

характеризует*

JBac*,

 

глубокоуважаемый

 

о.

 

Павел*,

 

с*

 

самой

 

лучшей

 

стороны:

 

оно

показывает*,

 

что

 

сердце

 

Ваше

 

благородно,

 

что

 

Вы

 

любовно

 

относитесь

ко

 

всѣм*

 

и

 

каждому,

 

что

 

Вы

 

глубоко

 

вѣрите

 

въ

 

лучшія

 

свойства

человѣческой

 

души.

 

Такой

 

свѣтлый

 

взглядъ

 

на

 

людей

 

особенно

 

отрад-

но

 

видѣть

 

въ

 

Вас*,

 

какъ

 

священнивѣ:

 

Вы

 

35

 

лѣтъ

 

въ

 

таинствѣ

 

по-

каянія

 

выслушивали

 

всевозможный

 

уклоненія

 

людей

 

въ

 

сторону

 

зла

 

и

порока,

 

Вам*

 

взаѣстяы,

 

слѣдовательно,

 

многообразнѣйшія

 

излучины

порочнаго

 

сердца,

 

воли

 

и

 

ума

 

чѳловѣка — и,

 

не

 

смотря

 

на

 

это,

 

Вы
все

 

же

 

вѣрите

 

въ

 

лучшія

 

свойства

 

человѣческой

 

души.

 

Хвала

 

Вамъ
и

 

честь

 

за

 

эту

 

твердую

 

вѣру

 

въ

 

добро,

 

въ

 

человѣка!
Раздаваясь

 

съ

 

Вами,

 

глубокоуважаемый

 

о.

 

Павелъ

 

Іоанновичъ,
съ

 

чувством*

 

вскрѳнняго

 

глубокаго

 

сожалѣнія,

 

проснмъ

 

Вас*

 

прівять

святую

 

икону

 

на

 

молитвенную

 

память

 

о

 

насъ.

 

Вѣрьте,

 

что

 

мы

 

сохра-

нимъ

 

о

 

Вас*

 

самыя

 

лучшія

 

воспоминанія

 

и,

 

вновь

 

переживая

 

въ

 

памя-

ти

 

свѣтлое,

 

пріятное

 

прошедшее,

 

будемъ

 

скрашивать

 

этимъ

 

свое

 

нѳ-

извѣстноѳ

 

будущее.
Выслушав*

 

адресъ,

 

растроганный

 

о.

 

Павелъ

 

отвѣтилъ

 

не-

 

него

слѣдующей

 

рѣчью:
Г

 

г.

 

Ваше

 

чѳствованіѳ

 

трогаетъ

 

меня

 

до

 

глубины

 

души.

 

За

 

вни-

маніе

 

ваше

 

и

 

за

 

теплое

 

воспоминаніе

 

о

 

моей

 

минувшей

 

наблюдательской
службѣ

 

выражаю

 

Вам*

 

сердечную

 

благодарно&ть.

 

Но

 

признаюсь,

 

иекрѳн-



194

нее

 

Ваше

 

чествованіѳ

 

сошѳдшаго

 

со

 

сцены

 

начальственнаго

 

лица

 

нѳ

обычно,

 

для

 

меня

 

неожиданно,

 

а,

 

говоря

 

по

 

совѣсти,

 

съ

 

моей

 

сторо-

вы

 

и

 

незаслуженно.

Правда,

 

25

 

лѣтъ

 

состоялъ

 

я

 

наблюдателем!

 

церковныхъ

 

школъ

в

 

руководнтелемъ

 

учащихъ.

Всегда

 

высоко

 

цѣнилъ

 

церковныя

 

школе,

 

какъ

 

необходимый
првдатокъ

 

православной

 

приходской

 

церкви,

 

какъ

 

воспитательный

 

пи-

томнв&ъ

 

для

 

ея

 

духоввой

 

паствы,

 

какъ

 

преемницу

 

ілавнаго

 

оглаеи-

тельнаго

 

училища

 

древней

 

вселенной

 

Церкви.

 

Посильно

 

стремился

 

самъ

и

 

другихъ

 

располагал*

 

осуществить

 

на

 

дѣлѣ

 

свщенныя

 

задачи

 

церков-

ной

 

школы,

 

именно,

 

при

 

надлежащемъ

 

обученіи

 

необходимыми

 

наукамъ

просвѣщенія,

 

воспитывать

 

учащихся

 

дѣтей

 

въ

 

жввой

 

христіанской

 

вѣ-

рѣ

 

и

 

благочестіи

 

въ

 

духѣ

 

православной

 

церковности.

 

Тяжелы

 

труды,

вообще,

 

всѣхъ

 

гг.

 

учащихъ,

 

а

 

дѣятѳлей

 

церковной

 

школы— въ

 

особен-
ности.

 

Вполнѣ

 

успѣшао

 

справиться

 

съ

 

такими

 

трудностями

 

могутъ

только

 

лица,

 

имѣющія

 

внутреннее

 

призваніе

 

къ

 

учительству.

 

Въ

 

тече-

ніи

 

25*ти-лѣтняго

 

наблюдательства

 

я

 

имѣлъ

 

утѣшѳяіѳ

 

видѣть

 

такихъ

призванныхъ

 

учащихъ

 

и

 

такія,

 

нриблажающіяся

 

къ

 

своему

 

идеалу,

церковныя

 

школы

 

въ

 

раіонѣ

 

своего

 

вѣдѣнія.

 

Во

 

главѣ

 

таковыхъ

 

все-

гда

 

стояла

 

Ваша

 

Георгіевская

 

второклассная

 

школа

 

съ

 

образцовой

 

при

ней.

 

Каждый

 

разъ

 

являлся

 

я

 

къ

 

Вдмъ,

 

въ

 

Вашу

 

Георгіевскую

 

'шко-
лу,

 

съ

 

удовольствіѳмъ

 

проводилъ

 

часы

 

и

 

дай

 

ревизіи

 

съ

 

искрѳннимъ

восторгомъ

 

н

 

уѣзжалъ

 

отъ

 

Васъ

 

вполнѣ

 

удовлетвореннымъ,

 

какъ

 

успѣш-

ностію

 

обученія,

 

такъ

 

м

 

восаитатѳльнымь

 

строемъ

 

школы.

 

Всегда

 

ра-

довали

 

меня

 

мирное

 

сожитіе

 

о.

 

завѣдующаго,

 

гг.

 

учащихъ

 

и

 

досто-

почтеннѣйшаго

 

попечителя

 

и

 

строителя

 

школы

 

н

 

дружнася,

 

одушевлен-

ная

 

работа

 

всѣхъ

 

и

 

каждаго

 

на

 

пользу

 

школы.

 

Въ

 

такомъ

 

радужномъ

евѣтѣ

 

отмѣчалось

 

состояніѳ

 

Вашей

 

школя

 

въ

 

моихъ

 

полугодичных*

докладахъ

 

г.

 

Еаархіальному

 

Наблюдателю

 

и

 

въ

 

годнчныхъ

 

отчетахъ

въ

 

уѣздное

 

отдѣленіѳ

 

и

 

въ

 

Еаархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ,

 

но

 

дол-

женъ

 

сознаться,

 

что,

 

при

 

всей

 

любви

 

къ

 

церковной

 

школѣ

 

и

 

уважѳнія
къ

 

ея

 

труженикамъ,

 

случались

 

не

 

разъ,

 

особенно

 

въ

 

послѣдній

 

годъ

службы,

 

по

 

слабости

 

моего

 

здоровья,

 

недочеты

 

съ

 

моей

 

стороны

 

какъ

въ

 

надлежащемъ

 

внимааіи

 

къ

 

нуждамъ

 

школь,

 

такъ

 

и

 

въ

 

руководствѣ
учащихъ.

Оставляя

 

наблюдатѳлескій

 

постъ,

 

о

 

многнхъ

 

школахъ

 

уѣзда

 

унесъ

я

 

очень

 

хорошія

 

воспоминанія,

 

а

 

о

 

Вашей

 

Гѳоргіевской,

 

какъ

 

во

 

всѣхъ
отношеніяхъ

 

благоустроенной,

 

воспомннанія

 

наилучшія,

 

пріятнѣйшія.
Таковыя

 

сохраню

 

до

 

конца

 

своей

 

жизни.

Посему,

 

весьма

 

радъ,

 

гг.,

 

Васъ

 

видѣть

 

въ

 

своемъ

 

домѣ,

 

какъ

дорогихъ

 

для

 

меня

 

церковно-школьныхъ

 

дѣятѳлѳя.

На

 

ирощальномъ

 

визатѣ

 

вотъ— мой

 

дружескій

 

Вамъ

 

завѣтъ

 

и

просьба:

 

продолжайте

 

твердо

 

держать

 

священный

 

стягъ

 

церковной

 

шко-

ды.

 

Я

 

увѣренъ,

 

что,

 

при

 

всѣхъ

 

нападкахъ

 

со

 

стороны

 

явныхъ

 

и

 

тай-

I
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ныхъ

 

недоброжелателей,

 

дальнѣйшѳѳ

 

существованіе

 

въ

 

православной

Руси

 

церковной

 

школы

 

такъ

 

же

 

будѳтъ

 

устойчиво,

 

какъ

 

незыблемо
пребываніе

 

до

 

скончавія

 

вѣка

 

самой

 

Церкви

 

Христовой.
Вещественный

 

знак*

 

Вашего

 

добраго

 

ко

 

мнѣ

 

вниманія

 

пріѳмлю
съ

 

благоговѣвіеиъ

 

и

 

искреннею

 

благодарноетію.

 

Да

 

послужите

 

Ваш*
дар*

 

дорогим*

 

для

 

меня

 

памятником*

 

о

 

моей

 

наблюдательской

 

служ-

бѣ

 

и

 

о

 

добромъ

 

ко

 

мнѣ

 

расноложеніи

 

со

 

стороны

 

гг.

 

учащихъ.

Послѣ

 

этого

 

воспитанники

 

Гѳоргіевской

 

школы

 

пропѣли

 

тропарь

■ев,

 

князю

 

Владиміру,

 

и

 

один*

 

взъ

 

нихъ,

 

по

 

ворученію

 

товарищей,

от*

 

лица

 

всѣхъ

 

учащихся

 

r*

 

школѣ

 

выразил*

 

о.

 

Павлу

 

въ

 

краткой

рѣчи

 

глубокую

 

благодарность

 

за

 

его

 

отечески-дгобсвноѳ

 

обращеніѳ

 

съ

ними.

 

Въ

 

Зіключевіи,

 

воѣми

 

было

 

провѣто

 

многолѣтіе.
Любезный

 

хозяин*,

 

выразив*

 

благодарность

 

за

 

оказываемую

 

ему

честь,

 

предложил*

 

всѣмъ

 

собравшийся

 

откушать

 

его

 

„хлѣба-соли".
„ Поменьше

 

юбилеев*!

 

Рѣже

 

чѳствовавія! —раздаются

 

голоса

 

въ

печати

 

ж

 

обществ*.

 

Возможно,

 

что

 

жители

 

столиц*

 

и

 

вообще

 

круп-

ныхъ

 

городовъ

 

порою

 

устают*

 

отъ

 

юбилеев*

 

ш

 

чествованіе, — такъ

иного

 

іхъ ,

 

такъ

 

часты

 

онв!

 

Но

 

это

 

въ

 

столицах*,

 

деревня

 

же,

 

на-

против*,

 

неизбалована

 

подобными

 

торжествами,

 

и

 

для

 

нас*

 

они— явле-

ніѳ

 

и

 

пріятноѳ,

 

и

 

желательное.

 

Пріятное — потому,

 

что

 

обнаруживается
этим*

 

сознательно— благожелательное

 

отношѳвіе

 

людей

 

къ

 

почтенному

дѣятелю

 

провинціальной

 

жизни;

 

желательное— потому,

 

что

 

вообще

 

же-

лательно,

 

чтоб*

 

смягчались

 

нравы

 

деревни,

 

чтоб*

 

она

 

училась

 

цѣнить

достойных*

 

людей,

 

чтоб*

 

она

 

чаще

 

нвталась

 

гуманитарными

 

чувствами

уваженія

 

и

 

любви

 

и

 

через*

 

то

 

облагораживалась.

Было

 

замѣтно,

 

что

 

вышеописанное

 

чѳствованіѳ

 

о.

 

Павла

 

Красну-
хина

 

произвело

 

сильное

 

внечатлѣвіе

 

на

 

прихожан*

 

с.

 

Кужбалъ:

 

им*

пріятно

 

было

 

видѣть

 

въ

 

своем*

 

храмѣ

 

босоитйнниеовъ

 

георгіевской
школы,

 

отрадно

 

было

 

слушать

 

их*

 

стройное

 

хоровое

 

еѢніс;

 

им*

 

лестно

было

 

сознавать,

 

что

 

чествуют*

 

не

 

кого

 

либо

 

сторонняго,

 

чуждаго

 

вмъ

человѣиа,

 

а

 

именно

 

о.

 

Павла,

 

„их*"

 

приходскяго

 

священника— батюш-
ку.

 

При

 

выходѣ

 

взъ

 

храма,

 

можно

 

было

 

слышать

 

пожѳланія:

 

„Дай
Бог*

 

здоровья

 

батюшкѣ

 

о/ Павлу.
Да,

 

дай

 

Бог*

 

еву

 

здоровья!

                                     

Л.

 

Готовцевъ.

йзъ

 

газетъ

 

и

 

журналовъ.

-+-

 

Въ

 

газ.

 

„Россія"

 

г.

 

Лукинсків,

 

по

 

поводу

 

наступившаго

 

пгста,

разсуждаетъ

 

объ

 

аскетизмѣ,

 

направляя

 

свои

 

разсужденія

 

противъ

 

тѣхъ

янтеллигентныхъ

 

христіанъ

 

новаго

 

типа,

 

которые

 

въ

 

подвигах*

 

поста»

предписываемыхъ

 

Церковью,

 

видятъ

 

проявленіе

 

ненужнаго

 

аскетизма,

неправильно

 

будто

 

бы

 

смѣшиваемаго

   

съ

 

христианством*.
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По

 

словам*

 

автора,

 

постъ

 

должен*

 

напоминать

 

христіанину

 

о*

том*,

 

что

 

пора

 

бросить

 

разсѣянную,

 

легкомысленную

 

или

 

даже

 

просто

сухо-дѣловую

 

жизнь,

 

что

 

нужно,

 

наконецъ,

 

заглянуть

 

себѣ

 

въ

 

душу,

побесѣдовать

 

съ

 

своею

 

совѣстью,

 

посмотрѣть,

 

чѣмъ

 

я

 

былъ

 

и

 

что

сталъ.

Тяжелы

 

для

 

обыкновенная

 

человѣка,

 

привыкшаго

 

жить

 

есте-

ственною

 

жизнью

 

и

 

катиться

 

безъ

 

удержу

 

по

 

наклонной

 

плоскости,

 

такія

бесѣды

 

съ

 

совѣстью,

 

такіе

 

счеты

 

съ

 

собой,

 

и

 

потону

 

не

 

любитъ

 

онъ

этихъ

 

тихих*

 

дней,

 

этого

 

лечальнаго

 

благовѣста.

 

Въ

 

дерквахъ

 

читают-

ся

 

и

 

поются

 

трогательный

 

покаянныя

 

пѣсни,

 

постоянно

 

слышится

 

чуд-

ная

 

молитва

 

Ефрема

 

Сирина:

 

„Господи

 

и

 

Владыко

 

живота

 

моего",

 

не

все

 

это

 

разсчитано

 

на

 

болѣе

 

глубокое

 

и

 

жаркое

 

религіозкое

 

чувство

христіанъ

 

древней

 

церкви,

 

ко

 

всему

 

этому

 

многіе

 

въ

 

ваши

 

дни

 

стали

слишкомъ

 

уже

 

холодны.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

вѣдь

 

въ

 

этомъ

 

суть

 

христіан-

ства,

 

его

 

жизненное

 

зерно.

Вы

 

смѣгаиваете

 

хркстіанство

 

съ

 

аекетизмомъ,

 

екажутъ

 

на

 

это

многіе

 

изъ

 

современных*

 

интеллигевтныхъ

 

христіанъ.

 

Но

 

что

 

же

 

такое

аскетизмъ,

 

какъ

 

не

 

попытка

 

проявить

 

христіанетво

 

въ

 

жизни,

 

какъ

 

не

средство

 

проведенія

 

христіанскнхъ

 

началъ

 

въ

 

наличную

 

действитель-

ность?

 

Съ

 

легкой

 

руки

 

руководителей

 

с.-петербургскихъ

 

религіозно-фи-

лософскихъ

 

собраній

 

у

 

васъ

 

стали

 

подъ

 

аекетизмомъ

 

разумѣть

 

какой

 

то

темный

 

прияципъ

 

сааоумерщвленія,

 

возстаяіе

 

на

 

невинный

 

радости

свѣтлаго

 

Божьяго

 

міра.

 

Когда

 

заговорятъ

 

объ

 

аекетазмѣ,

 

сѳйчасъ

 

же

выдвигают*

 

мрачную

 

фигуру

 

о.

 

Матвѣя,

 

истязующаго

 

несчастнаго,

больного

 

Гоголя

 

требованіемъ

 

отречься

 

отъ

 

Пушкина.

 

Конечно,

 

прн-

мѣненія

 

&скетическаго

 

начала

 

были

 

и

 

будутъ

 

разныя

 

и

 

степени

 

иод-

вяговъ

 

различные;

 

но

 

по

 

своему

 

существу

 

аскетизм*—только

 

законо-

мѣрная,

 

совершенно

 

необходимая,

 

реакція

 

добра

 

злу,

 

автъ

 

самозащиты,'

подвижничество

 

за

 

добро

 

въ

 

широкомъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова.

Человѣкъ,

 

по

 

словамъ

 

апостола

 

Павла,

 

стремится

 

къ

 

добру

 

и

 

же-

лаѳтъ

 

служить

 

ему,

 

является

 

только

 

невольным*

 

плѣнникомъ

 

грѣхя,

который

 

творилъ

 

не

 

хотя.

 

Чтобы

 

избавиться

 

отъ

 

этого

 

позорнаго

 

раб-

ства,

 

онъ

 

начинает*

 

ограничивать

 

свои

 

чувственный

 

влеченія,

 

старается

господствовать

 

надъ

 

страстями.

 

Это

 

стремленіе

 

превозмочь

 

въ

 

себѣ

естественный

 

порочныя

 

наклонности

 

уже

 

и

 

есть

 

аскетическій

 

подвигъ.

И

 

это

 

первая

 

и

 

большая

 

заповѣдь

 

христіанства.

 

Кто

 

хочетъ

 

за

 

Мной

'идти,

 

отвергнись

 

себя,

 

ибо

 

кто

 

хочетъ

 

душу

 

свою

 

сберечь,

 

тотъ

 

поте-

ряет*

 

ее.

 

(Мр.

 

8.

 

34—35).

Только

 

тот*,

 

кто

 

распинает*,"*

 

по

 

выраженію

 

апостола,

 

плоть

свою

 

со

 

страстьми

 

и

 

похотьми,

 

пріобщкТся

 

благодатнымъ

 

дарам*,

 

ко-

торые

 

Спаситель

 

пріобрѣлъ

 

Своею

 

искупительною

 

жертвою

 

вѣрующимъ^
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Скажут*:

 

сущность

 

христіанства —любовь.

 

Вѣрно.

 

Но

 

для

 

того,

 

чтобы

полюбить,

 

нужно

 

великое

 

„распятіе"

 

своего

 

эгоизме,

 

и

 

себялюбія,

 

что-

бы

 

полюбить,

 

нужно

 

иепремѣвно

 

, отвергну ться"

 

себя.

 

Аскетизм*

 

уп-

разднится

 

лишь

 

тогда,

 

когда

 

не

 

нужно

 

будет*

 

бороться

 

со

 

страстями,

когда

 

осуществится

 

чаяніе

 

христіанъ

 

относительно

 

обксвленнаго

 

неба

и

 

земли,

 

въ

 

которых*

 

будет*

 

жить

 

одна

 

только

 

правда.

 

А

 

пока

 

чело-

вѣв*

 

есть

 

человѣкъ,

 

онъ

 

безъ

 

борьбы

 

и

 

подвига

 

не

 

можетъ

 

стать

 

ис-

тинным*

 

христіаниномъ.

Люди

 

новой

 

культуры,

 

когда

 

им*

 

показалась

 

очень

 

стѣснительной

церковная

 

опека' по

 

части

 

покаянной

 

дисциплины

 

и

 

разных*

 

аскетиче-

ских*

 

упражненій,

 

думали

 

весьма

 

легко

 

отдѣлаться

 

отъ

 

всѣхъ

 

этих*

непріятныхъ

 

вещей.

 

Они

 

просто

 

объявили

 

апостольское

 

положеніе

 

,не

еже

 

хощу

 

доброе

 

творю,

 

а

 

еже

 

не

 

хощу

 

злое"...

 

небылицей.

 

Чело-

вѣкъ—здоровое

 

существо,

 

и

 

все,

 

что

 

просится

 

из*

 

глубины

 

его

 

существа

яа

 

Божій

 

свѣтъ,

 

все

 

имѣетъ

 

одинаковое

 

право

 

на

 

существованіе.

 

Лю-

ди,

 

которые

 

так*

 

поняли

 

человѣка,

 

конечно,

 

всегда

 

отрицали

 

и

 

будутъ

отрицать

 

необходимость

 

какой

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

борьбы

 

съ

 

своими

 

пот-

ребностями

 

и

 

стремленіями — всякаго

 

аскетизма.

 

Но

 

не

 

потому

 

ли

 

такъ

быстро

 

н

 

затмились

 

культурные

 

идеалы

 

и

 

так*

 

неуклонно,

 

по

 

общему

признанію,

 

стала

 

мельчать

 

личность?

„Я

 

всявій

 

день,

 

говорил*

 

Цицерон*.

 

Становлюсь

 

для

 

себя

 

обви-

нителем*

 

и

 

судьею.

 

Когда

 

саѣча

 

моя

 

угаснет*,

 

я

 

обращаюсь

 

в*

 

обоз-

рѣнію

 

всего

 

моего

 

дня...

 

не

 

скрываю

 

отъ

 

себя

 

и

 

не

 

прощаю

 

себѣ

 

ни-

чего".

 

Если

 

бы,

 

подражая

 

этому

 

доброму

 

правилу,

 

каждый

 

пристально

 

и

зорко

 

осмотрѣлъ

 

свою

 

жизнь,

 

хотя

 

за

 

один*

 

только

 

день,

 

то

 

чуткая

еовѣсть

 

подсказала

 

бы

 

ему,

 

что

 

нѣтъ

 

человѣка

 

безъ

 

грѣха,

 

хотя

 

бы

 

и

лрожилъ

 

онъ

 

на

 

свѣтѣ

 

всего

 

одинъ

 

только

 

день.

 

Объявить

 

человѣка

здоровым*

 

нравственно

 

и

 

безгрѣшнымъ

 

легко,

 

но

 

трудно

 

его

 

сдѣлать

таким*.

 

Только

 

долгим*

 

духовным*

 

подвигом*,

 

при

 

содѣйствіи

 

благо-

дати

 

Божіей,

 

достигается

 

свобода

 

отъ

 

рабства

 

грѣху,

 

и

 

для

 

этого

 

нуж-

ао

 

человѣву

 

возродиться

 

духовно

 

и

 

зажить

 

новою

 

жизнью.

 

Нужно

 

сми-

риться,

 

прежде

 

всего,

 

и

 

почувствовать

 

все

 

свое

 

ничтожество.

Унылый

 

колокольный

 

великопостный

 

звон*

 

призывает*

 

нас*

 

не

жъ

 

ненужному

 

самоуниженію

 

и

 

самоумерщвленію,

 

а

 

только

 

къ

 

борьбѣ

съ

 

грѣховными

 

влеченіями:

 

„къ

 

очищенію

 

души

 

в

 

тѣла,

 

к*

 

воздер-

жанію

 

страстей",

 

какъ

 

читается

 

въ

 

великопостной

 

отпустительной

 

мо-

лйтвѣ,

 

„Постящеся,

 

братіе,

 

тѣлеснѣ,

 

поется

 

въ

 

великопостной

 

стихирѣ»

постимся

 

и

 

духовнѣ,

 

разрѣшимъ

 

всякій

 

союз*

 

неправды;

 

всякое

 

спи-

саніе

 

неправедное

 

раздерем*;

 

дадим*

 

алчущим*

 

хлѣбъ

 

и

 

нищія

 

без-

кровныя

 

введем*

 

въ

 

домы",— вот*

 

къ

 

какому

 

посту

 

и

 

къ

 

какому

 

аске-

тизму

 

зовет*

   

нас*

 

церковный

 

колокол*

 

въ

 

эти

 

дни,

   

когда

 

замираетъ
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мірская

 

суета!

 

Нужен*

 

ли,

 

дорог*

 

ли

 

нам*

 

этот*

 

святой

 

призыв*

 

въ

тяжелые

 

дни

 

всяких*

 

„союзов*

 

неправды",

 

всякой

 

вражды

 

и

 

прекеб-

реженія

 

дѣлами

 

милости,— пусть

 

каждому

 

подскажет*

 

его

 

совѣсть.

-Ф-:

 

В*

 

„Вятских*

 

Епарх.

 

Вѣд."

 

одни*

 

из*

 

сотрудников*

 

рѣшает*

вопрос*:

 

какими

 

мѣрами

 

можно

 

улучшить

 

наши

 

бдагочинническіе

 

съѣз-

ды?

 

1)

 

Благочинническіе

 

округи

 

должны

 

быть

 

меньших*

 

размѣровъ,

 

чѣмъ

теперь,

 

вогда

 

сплошь

 

и

 

рядом*

 

благочинія

 

раскинуты

 

на

 

50— 60

 

верстъ

Разстояніе

 

препятствует*

 

болѣе

 

частому

 

обмѣну

 

мнѣній

 

и

 

ссбраніямъ

духовенства,

 

а

 

съ

 

другой

 

стороны — вызывает*

 

огромный

 

расходъ

 

на

прогоны.

 

Случается

 

так*,

 

что

 

съѣздъ

 

собирается

 

для

 

назначенія

 

раз-

мѣровъ

 

пособій

 

сиротам*,

 

а

 

прогоны

 

на

 

съѣздъ

 

стоят*

 

болѣе,

 

нежели

сумма

 

всѣхъ

 

пособій.

 

2)

 

Для

 

объединенія

 

постановленій

 

отдѣльныхъ

округов*,

 

для

 

рѣшенія

 

дѣлъ

 

мѣстнаго

 

характера,

 

должен*

 

быть

 

по-

средственный

 

орган*

 

между

 

епархіальнымъ

 

начальством*

 

и

 

епархіаль-

нымъ

 

съѣздомъ,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

и

 

духовенствомъ —съ

 

другой.

 

Та-

ким*

 

органом*

 

должны

 

быть

 

уѣздные

 

съѣзды

 

духовенства

 

и

 

предста-

вителей

 

отъ

 

мірянъ.

 

Уѣздный

 

съѣздъ

 

необходимъ

 

хотя

 

однажды

 

въ

год*,

 

въ

 

особенности

 

предъ

 

созывомъ

 

епархіальнаго

 

съѣзда.

 

На

 

этом*

съѣздѣ

 

должны

 

участвовать

 

не

 

только

 

депутаты

 

отъ

 

духовенства,

 

но-

и

 

всѣ

 

желающіе,

 

если

 

не

 

съ

 

рѣшакщим*,

 

то

 

хотя

 

съ

 

совѣщательнымъ

голосом*.

 

В*

 

настоящее

 

время

 

существует*

 

только

 

институт*

 

депута-

тов*

 

дух. -училищных*

 

округовъ;

 

между

 

тѣмъ,

 

вромѣ

 

дух.

 

училищу

есть

 

много

 

дѣлъ,

 

требующихъ

 

воллевтивнаго

 

обсужденія

 

цѣдымъ

 

уѣз-

домъ:

 

свѣчные

 

склады,

 

библіотеки

 

и

 

т.

 

п.,

 

а

 

также

 

рядъ

 

вопросов*,

дух.

 

быта,

 

этики

 

и

 

тактики,

 

обсужденіе

 

мѣръ

 

коллективной

 

дѣятель-

ности

 

относительно

 

язычества,

 

раскола,

 

сектантства,

 

невѣрія

 

и

 

т.

 

д.

3)

 

Благочинничесвимъ

 

и

 

уѣзднымъ

 

съѣздамъ

 

должна

 

быть

 

предостав-

лена

 

большая

 

правомощность

 

въ

 

рѣшеніи

 

подлежащихъ

 

их*

 

разсмот-

рѣнію

 

вопросов*.

 

4)

 

Благочинническимъ

 

и

 

уѣзднымъ

 

съѣздамъ

 

должно

быть

 

предоставлено

 

право

 

окончательнаго

 

рѣшенія

 

по

 

нѣкоторымъ

чисто

 

мѣстным*

 

вопросам*

 

въ

 

цѣляхъ

 

сокращенія

 

консисторскаго

 

дѣ-

лопроизводства

 

и

 

болыпаго

 

знанія

 

о

 

положеніи

 

извѣстнаго

 

вопроса

 

на

мѣстѣ,

 

а

 

не

 

въ

 

отдаленномъ

 

центрѣ.

 

5)

 

Духовенству

 

должно

 

быть

 

пре-

доставлено

 

болѣе

 

широкое

 

участіе

 

въ

 

рѣшеніи

 

не

 

только

 

церковных*,

но

 

и

 

общественных*

 

(въ

 

волости

 

и

 

земствѣ)

 

дѣлъ,

 

безъ

 

чего

 

духо-

венство

 

оторвано

 

отъ

 

жизни;

 

благочинническіе

 

съѣзды

 

являются

 

без-

жизненными

 

и

 

узкосословными,

 

а

 

въ

 

общественныхъ

 

дѣлахъ

 

берут*

верхъ

 

нежелательные

 

элементы,

 

при

 

чемъ

 

общество,

 

въ

 

особенности

деревня,

 

лишены

 

интеллигентныхъ,

 

работоспособныхъ

 

силъ.

 

Деревня — >

сама

 

по

 

себѣ,

 

пастыри — сами

 

по

 

себѣ.

 

Между

 

тѣмъ

 

участіе

 

духовен-

ства

 

въ

 

такихъ

 

вопросахъ,

 

какъ

 

напр.,

 

продовольственный

 

и

 

другіе,

 

мо-
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гло

 

бы

 

принести

 

одну

 

только

 

пользу.

 

При

 

волостяхъ

 

у

 

нас*,

 

за

 

рѣд-

кими

 

иевлючевіями,

 

нѣтъ

 

ни

 

школ*,

 

ни

 

больниц*,

 

ни

 

библіотекъ,

 

во-

обще

 

никавихъ

 

общественных*

 

учрежденій;

 

причиною

 

тому

 

служит*

отстраненіе

 

интеллигенпіи

 

и

 

въ

 

частности

 

духовенства

 

отъ

 

участія

 

въ

общественных*

 

дѣлахъ. — Вопросы

 

о

 

мѣрахъ

 

къ

 

оживленію

 

благочинни-

ческихъ

 

съѣядовъ

 

поднимаются

 

чуть

 

пе

 

съ

 

перваго

 

года

 

их*

 

существо-

ванія.

 

Очевидно,

 

въ

 

самой

 

организаціи

 

их*

 

есть

 

ка-кой-то

 

коренной

недостаток*.

 

Для

 

всякаго

 

знакомаго

 

съ

 

жизнью

 

духовенства

 

ясно,

 

что

косность

 

духовенства,

 

на

 

которую

 

часто

 

указывают*,

 

имѣетъ

 

здѣсь

 

вто-

ростепенное

 

значеніе;

 

первое

 

же

 

мѣсто

 

при

 

объясненіи

 

этого

 

печаль-

иаго

 

явленія

 

необходимо

 

отвести

 

отсутствію

 

или

 

крайней

 

неопредѣ-

ленности

 

правъ

 

этих*

 

собраній,

 

чѣмъ

 

отнимается

 

энергія

 

даже

 

у

 

са-

мых*

 

дѣятельныхъ

 

членов*

 

их*.

-Ф~

 

Представители

 

фирм*,

 

торгующих*

 

церковною

 

утварью,

 

парчей,

иконами,

 

кіотами

 

и

 

восковыми

 

свѣчами,

 

рѣшили

 

обратиться

 

къ

 

ми-

нистру

 

финансов*

 

ш

 

министру

 

торговли

 

и

 

промышленности,

 

ходатайст-

вуя

 

о

 

закрытіи

 

церловныхъ

 

давокъ,

 

сосредоточивших*

 

у

 

себя

 

торговлю

не

 

только

 

церковными

 

свѣчами,

 

но

 

и

 

другими

 

предметами

 

церковнаго

обихода.

 

На

 

состоявшемся

 

28-го

 

января

 

въ

 

Москвѣ

 

собраніи

 

торговцев*

нарчевыми

 

издѣліями,

 

иконами,

 

кіотами

 

и

 

восковыми

 

евѣчами

 

пред-

ставлены

 

были

 

такія

 

данныя

 

о

 

торговых*

 

операціяхъ

 

духовенства:

 

на

Нижегородской

 

ярмаркѣ

 

на

 

всѣхъ

 

видных*

 

мѣетахъ

 

развѣптиваются

плакаты

 

отъ

 

енархіальнаго

 

склада,

 

извѣщающаго

 

покупателей,

 

что

 

на

скдадѣ

 

можно

 

значительно

 

дешевле

 

пріобрѣстк

 

всѣ

 

предметы,

 

шіѣю-

щіеся

 

у

 

конкуррентовъ,

 

потому,

 

что

 

торговцы

 

платят*

 

налоги,

 

выбирают*

промысловый

 

и

 

приказчичьи

 

свидѣтельства,

 

духовенство

 

же

 

освобождено

отъ

 

всѣхъ

 

налогов*.

 

Благодаря

 

тавому

 

положенію,

 

одна

 

симбирская

 

епар-

хія

 

продает*

 

церковной

 

утвари

 

на

 

300.000

 

р.

 

Мѣстные

 

торговцы

 

не

 

въ

силах*

 

конкуррировать

 

съ

 

такіямъ

 

противником*,

 

разоряются

 

и

 

ликвиди-

руют*

 

свои

 

дѣла.

 

Отовсюду

 

получаются

 

вѣсти,

 

что

 

недалеко

 

тот*

 

мо-

мент*

 

когда

 

торговля

 

церковною

 

утварью

 

отойдет*

 

совершенно

 

къ

 

ду-

ховенству

 

или

 

станет*

 

объектом*

 

усиленной

 

фальсификаціи.

 

Что

 

же

касается

 

торговли

 

восковыми

 

свѣчами,

 

то

 

въ

 

собраніи

 

констатированы

данныя

 

об*

 

упадкѣ

 

связавнаго

 

с*

 

производством*

 

восковых*

 

свѣчей

отечественна™

 

пчеловодства.

 

По

 

данным*

 

изслѣдованія

 

проф.

 

Озерова,

наше

 

пчеловодство

 

начало

 

падать

 

с*

 

того

 

момента,

 

какъ

 

только

 

духо-

венство

 

сосредоточило

 

въ

 

своих*

 

рукахъ

 

торговлю

 

и

 

производство

 

во-

сковыхъ

 

свѣчей,

 

так*

 

какъ

 

духовенстио

 

обратилось

 

къ

 

закупкѣ

 

болѣе

дешеваго

 

американскаго

 

воска.

 

Насколько

 

повысился

 

ввозъ

 

американ-

ская

 

воска

 

въ

 

нам*,

 

настолько

 

же

 

сократился

 

нашъ

 

вывозъ

 

за

 

грани-

цу,

 

упавъ

 

съ

 

1.300.000

 

руб.

 

до

 

365.000

 

руб.

   

Пчеловодный

 

промысел*
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хирѣетъ

 

и

 

грозит*

 

выродиться.

 

Для

 

ссвѣщенія

 

этого

 

и

 

других*

 

под-

нятых*

 

вопросов*

 

собраніе

 

постановило

 

ходатайствовать

 

пред*

 

прави-

тельством*

 

о

 

созывѣ

 

особаго

 

междувѣдомствевнаго

 

совѣщанія.

-+-

 

Въ

 

занаскахъ

 

сенатора

 

К.

 

Н.

 

Лебедева,

 

печатающихся

 

въ

 

я Рус-

скомъ

 

Архивѣ"

 

находим*

 

разсказъ

 

Кокорева

 

о

 

бесѣдѣ

 

Императора

Александра

 

II

 

с*

 

митрополитом*

 

Филаретом*

 

по

 

поводу

 

готовившейся

судебной

 

реформы.

Император*

 

Александр*

 

Николаевич*

 

говорил*

 

съ

 

митрополитом*

Филаретом*

 

об*

 

измѣненіи

 

судебнаго

 

дѣла.

—

  

Вот*

 

и

 

другое

 

преобразованіе

 

готовится,—сказал*

 

онъ.

Митрополит*

 

молчал*.

—

  

Я

 

уже

 

получил*

 

проект*

 

судебных*

 

уставов*.

Митрополит*

 

молчал*.

—

  

Что

 

же,

 

владыка,

 

не

 

отзываетесь?— спросил*

 

Государь—Вѣдь

это

 

будет*

 

суд*

 

не

 

по

 

мертвой

 

буввѣ

 

закона,

 

а

 

по

 

человѣческой

 

со-

вѣсти.

Тогда

 

Филарет*,

 

указывая

 

на

 

находившуюся

 

въ

 

комнатѣ

 

икону

Спасителя

 

въ

 

терновомъ

 

вѣнцѣ,

 

сказалъ:

—

  

Римское

 

правительство,

 

Пилатъ,

 

готово

 

было

 

освободить

 

Его,

но

 

судъ

 

народной

 

совѣсти

 

возложилъ

 

на

 

Него

 

терновый

 

вѣнецъ.

По

   

епархіямъ.

~Ф~

 

15

 

января

 

закончился

 

съѣздъ

 

церковао

 

-школьных*

 

дѣятелей

Еіевской

 

еиархіи.

 

На

 

съѣздъ

 

прибыли:

 

предсѣдатели

 

всѣхъ

 

12

 

уѣзд-

ных*

 

отдѣленій

 

Кіевскаго

 

еяархіальнаго

 

училишнаго

 

совѣта

 

и

 

уѣздные»

наблюлатели

 

церковных*

 

школ*;

 

кроиѣ

 

того

 

въ

 

засѣданіяхъ

 

съѣзда'

принимали

 

участіѳ

 

Кіѳвс&ій

 

епархіальныЗ

 

наблюдатель

 

церк.-приход.

школъ.

 

Н.

 

А,

 

Бѣлогорскій

 

и

 

члевы

 

училищнаго

 

совѣта

 

о.

 

ректор*

Кіев,

 

дух.

 

сѳминаріи

 

архим.

 

Амвросій,

 

свящ.

 

о.

 

А.

 

Яздовскій,

 

о.

 

А.
Дивногорскій

 

й

 

препод,

 

духовной

 

семинаріи

 

П.

 

П.

 

Пвтрушевскій,
Съѣздъ

 

открыл*

 

свои

 

засѣданія

 

въ

 

12

 

чае.

 

ll

 

января

 

поел

 

в

 

молеб-

на,

 

совершѳннаго

 

прѳдсѣдателѳиъ

 

его,

 

преосвященным*

 

Двмитріемъ,
епископов*

 

іманскинъ.
Послѣ

 

этого

 

еъѣзда

 

распредѣлилъ

 

вопроси

 

по

 

вхъ

 

характеру

 

на

четыре

 

категоріи:

 

учебно-воспитательнаго,

 

адмииистративнаго,

 

хозяй-

ственнаго

 

и

 

общаго

 

характера

 

и

 

соотвѣтственно

 

этому

 

избрал*

 

четыре

еоміссіи

 

для

 

предварительного

 

обсужденія

 

их*

 

и

 

прѳдставлѳнія

 

по

 

ним*

доклада

 

на

 

общих*

 

собравіяхъ

 

съѣзда.

Еще

 

въ

 

ноабрѣ

 

мѣсяцѣ

 

прошлаго

 

1910

 

г.

 

по

 

предложено»

 

епар-

хіальнаго

 

наблюдателя

    

церв. -приход,

 

школъ

    

Н.

    

А.

    

Бѣлогорскаго,
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всѣм*

 

уѣзднымъ

 

отдѣленіямъ

 

Еіевскаго

 

епархіальпаго

 

училищнаго

 

со-

вѣта,

 

по

 

принятому

 

порядку,

 

было

 

предложено

 

нанѣтить

 

тѣ

 

вопросы,

разрѣшѳніе

 

которых*

 

требовало

 

совяѣстнаго

 

обсуждеяія

 

всѣхъ

 

церковно-

школьныхъ

 

дѣателей

 

епархіи.

 

На

 

сснованіи

 

присланных*

 

каждым*

уѣздныиъ

 

отдѣдѳніемъ

 

отвѣтовъ

 

обсужденію

 

съѣзда

 

подлежала

 

различ-

ные

 

вопроси,

 

езъ

 

которых*

 

отмѣтамъ

 

елѣдующіе:

 

об*

 

устройствѣ

 

крат-

косрочных*

 

курсов*

 

для

 

законоучителей

 

и

 

преподавателей

 

Закона

 

Бо-
хія

 

въ

 

церковных*

 

школах*,

 

а

 

также

 

курсов*

 

для

 

учащихъ

 

по

 

пред-

метам*

 

преподававія

 

въ

 

начальных*

 

школах*;

 

о

 

введения

 

в*

 

курс*

 

на-

чальной

 

школы

 

прекодаванія

 

гимнастики

 

и

 

военнаго

 

строя

 

в

 

изысканіи
средств*

 

на

 

вознагражденіе

 

преподавателей

 

этих*

 

предметов*;

 

о

 

наи-

лучшей

 

системѣ

 

ярепод&вввія

 

въ

 

двух*

 

и

 

трехкомплектаыжъ

 

церков-

ных*

 

школах*:

 

е

 

выработкѣ

 

программы

 

по

 

русской

 

всторіи

 

и

 

гѳографіи
въ

 

церковныхъ

 

школах*

 

с*

 

четырехгодичным*

 

курсом*

 

обучееія;

 

о

евабжѳшв

 

церковво-приходсквхъ

 

шволъ

 

однообразными

 

одобренными
учебникавн;

 

о

 

необходимости

 

введенія

 

четырехлѣтняго

 

курса

 

обученія
вмѣсто

 

трѳхлѣтняго

 

въ

 

церковныхъ

 

школах*

 

мяогоксмалектныхъ;

 

об*
учрежденіи

 

при

 

еаархіальяомъ

 

училищ,

 

совѣтѣ

 

особой

 

комиссіи

 

по

 

ео-

ставленію

 

спиековъ

 

вайболѣе

 

пригодных*

 

для

 

церковной

 

школы

 

учеб-
ников*

 

и

 

учебных^

 

нособій;

 

о

 

выработкѣ

 

инструкціи

 

учащвмъ

 

цѳрков-

но-приходскихъ

 

школ*

 

ж

 

пересмотрѣ

 

иаструкція

 

о„

 

завѣдующимъ;

 

об*
обязательном*

 

участій

 

епархіальнаго

 

наблюдателя

 

церк.

 

приход,

 

школ*

яли

 

въ

 

случаѣ

 

его

 

отсутствія

 

одного

 

из*

 

уѣздныхъ

 

наблюдателей

 

въ

производствѣ

 

вспытаній

 

на

 

званіе

 

учѳтеля

 

церковно-приходской

 

школы;

о

 

нреобразов&нш

 

трехковплекгныхъ

 

школ*

 

одноклассныхъ

 

в*

 

двух-

классным;

 

о

 

выработка

 

совмѣстно

 

съ

 

представителями

 

министерства

народного

 

просвѣщенія

 

и

 

земства

 

правндъ

 

пріема

 

дѣтей

 

в*

 

школы

 

въ

тѣх*

 

пунктах*,

 

гдѣ

 

имѣются

 

цертовнкя

 

в

 

свѣтскія

 

школы;

 

о

 

мѣрахъ

къ

 

установлепію

 

определенных*

 

сроков*

 

начала

 

в

 

конца

 

учебных*

 

аа-

нятій

 

въ

 

церв.-приход.

 

школахъ,

 

количество

 

учебных*

 

дней

 

в*

 

году

 

ж

праздников*;

 

о

 

скорѣРшеяъ

 

введеніи

 

въ

 

школьную

 

сѣть

 

городских*

церковныхъ

 

школъ

 

ж

 

порздкѣ

 

возбужденія

 

ходатайствъ

 

по

 

этому

 

пред-

мету;

 

о

 

своевременном*

 

ноступлеиіи

 

мѣстныхъ

 

средствъ

 

(от*

 

креетьян-

сквхъ

 

обществъ)

 

на

 

содержаніе

 

школъ

 

и

 

способах*

 

расходовавія

 

вхъ

(составленіе

 

предварительных*

 

сяѣт*

 

и

 

отчетности

 

въ

 

расходовании

 

вхъ);
о

 

СЕорѣйшемъ

 

удовлетвореніи

 

строительных* .

 

нужд*

 

церковныхъ

 

школ*,

выработкѣ

 

однообразного

 

плана

 

построек*,

 

страховки

 

школьных*

 

зда-

віб;

 

об*

 

изысканія

 

способов*

 

безплатпаго

 

снабжеяія

 

учащихся

 

въ

 

цер-

ковных*

 

школахъ

 

учебникамв,

 

учебными

 

пособіяни

 

и

 

письменными

 

при-

надлежностями;

 

о

 

мѣрахъ

 

удешевленія

 

учебниковъ,

 

учебвыхъ

 

пособій

 

в

принадлежностей,

 

пріобрѣтаемнхъ

 

книжными

 

складами

 

при

 

уѣгдныхъ

отдѣлевіяхъ;

 

объ

 

эксплоатаціи

 

земельных*

 

участковъ

 

школьныхъ

 

и

 

на-

вяачевіи

 

получаемых*

 

отъ

 

этого

 

средствъ;

 

объ

 

организации

 

съѣздовъ

 

о.о.

законоучителей—завѣдующихъ

 

церковными

 

школами

 

въ

 

цѣляхъ

 

наибо-
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лѣѳ

 

правильной

 

постановки

 

преподавянія

 

Закона

 

Божія,

 

о

 

необходимо-
сти

 

расширения

 

программы

 

для

 

вспытанія

 

на

 

звавіе

 

учителя

 

церковно-

приходской

 

школы

 

въ

 

цѣляхъ

 

повышенія

 

образовательваго

 

ценза

 

уча-

щих*.

-♦-

 

25

 

января

 

е.

 

г.

 

состоялся

 

съѣздъ

 

настоятелей

 

и

 

настоатѳль-

ницъ

 

монастырей

 

Владвміпской

 

ѳиархіи

 

для

 

обсуждѳнія,

 

по

 

опредѣлѳ-

вію

 

Св.

 

Синоде,

 

вопроса

 

о

 

иособіи

 

церковнымъ

 

школамъ.

 

Засѣданіѳ

 

съѣзда
происходило

 

въ

 

иѣвчѳскомъ

 

змѣ

 

архіерейскаго

 

дома

 

под*

 

предсѣда-

тѳльствомъ

 

настоятеля

 

Переславекаго

 

Данилова

 

монастыря

 

архимандри-

та

 

Митрофана.

 

Епархіальнымъ

 

наблюдателем*,

 

по

 

открытіи

 

засѣданія,
были

 

выяснены

 

повод*

 

и

 

задача

 

этого

 

чрезвычайнаго

 

собранія

 

настоя-

телей

 

и

 

настоятельниц*

 

обителей

 

ВяадимірскоЙ

 

епархіи

 

и

 

указшы

 

ра-

сходы,

 

которые

 

производились

 

монастырями

 

на

 

церковныя

 

школы

 

до

настоящаго

 

времени.

 

Затѣмъ

 

установлено

 

было,

 

-сколько

 

каждая

 

взъ

обителей

 

находит*

 

возможным*

 

ежегодно

 

ассигновать

 

нз*

 

своіхъ

 

средствъ

на

 

церковно

 

школьное

 

дѣло

 

въ

 

епи.рхіи

 

на

 

послѣдующее

 

время.

 

Общая
сумма

 

назначенная)

 

на

 

съѣздѣ

 

пособія

 

церковным*

 

школамъ

 

Владвмір-

ской

 

епархіи

 

простирается

 

до

 

2700

 

руб.

 

Наиболѣе

 

крупное

 

пожерт-

вование

 

сдѣлано

 

Флорщевой

 

пустынью

 

(1000

 

руб.

 

въ

 

гедъ).
-Ф~

 

Орловскій

 

епарх.

 

съѣздъ,

 

произведя

 

подсчет*

 

взносов*

 

на

содержаніе

 

еяарх.

 

жеяскаго

 

училища,

 

параллельных*

 

классов*

 

сѳмина-

ріи

 

и

 

др.

 

епархіальвыя

 

учрежденія,

 

усмотрѣлг,

 

что

 

средствъ

 

епархіи

требуется:

 

на

 

содѳржаніѳ — Орловскаіѳ

 

ѳнархіальнаго

 

женскаго

 

училища

42660

 

руб.

 

45

 

коп,,

 

параллельных*

 

классов*

 

при

 

Орловской

 

духов-

ной

 

семинаріи

 

11195

 

руб ,

 

викарпаго

 

епископа

 

1000

 

р.,

 

архіѳрей-
скаго

 

хора

 

3000

 

руб.,

 

епархіальнаго

 

мкссіонера

 

1400

 

руб.;

 

пособіо
епархіальному

 

попечительству

 

1000

 

руб.;

 

на

 

еодержаніе

 

Ломовѳцкаго
прячта

 

619

 

руб.

 

15

 

к.,

 

ревизіоняаго

 

комитета

 

1000

 

р.,

 

и

 

взносы

 

въ

кассу

 

епархіальной

 

эмеритуры

 

за

 

воспитательниц*

 

женскаго

 

училища

195

 

руб.,

 

взносы

 

въ

 

пользу

 

церковныхъ

 

шаолъ

 

1500

 

руб.

 

и

 

на

 

пен-

ею

 

вдовы

 

протоіерѳя

 

Донорскаго

 

90

 

руб.;

 

всего

 

63559

 

р.

 

60

 

к.

 

По-

становлено:

 

исключив*

 

из*

 

этой

 

суммы

 

пособіе

 

епархіальному

 

попечи-

тельству

 

1000

 

руб.,

 

как*

 

не

 

подлежащее,

 

по

 

янѣнію

 

съѣзда,

 

удовлет-

воренно—остальную

 

сумму

 

62559

 

р.

 

60

 

коп.

 

покрыть:

 

1)

 

из*

 

средствъ

завода— 50000

 

р.,

 

кромѣ

 

внесенных*

 

авансомъ

 

5000

 

р.

 

я

 

2)

 

взъ

ередств*

 

церквей

 

епархіи

 

12559

 

р.

 

60

 

к,

 

(Орл.

 

Еп.

 

Вѣд.).

Разныя

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки.
—

 

14

 

февраля

 

Госуд.

 

Думой

 

принять

 

въ

 

первомъ

 

чтеніи

 

законо-

проекта

 

объ

 

ограниченіи

 

пьянства.

 

Принятый

 

законъ

 

предоставляет*

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

пьянствомъ

 

широкую

 

иниціативу

 

населенію

 

и

 

мѣстнымъ
организаціямъ.

 

Постановлено,

 

между

 

прочимъ,

 

воспретить

 

торговлю

спиртными

 

напитками

 

въ

 

трактирахъ,

 

на

 

станціяхъ

 

жел.

 

дорогъ,

 

паро-

ходн.

 

пристаней

 

и

 

т.

 

п.
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—

  

24

 

февраля

 

въ

 

Госуд.

 

Думѣ

 

закончилось

 

разсмотрѣніе

 

смѣты
Св.

 

Синода

 

на

 

1911

 

г.

 

Смѣта

 

Св.

 

Синода

 

составлена

 

съ

 

значительным*

превышеніемъ

 

против*

 

прошлогодней.

 

Статьи

 

смѣты

 

принимались

 

почти

безъ

 

преній.
—

  

Госуд.

 

Дума

 

обсуждает*

 

важный

 

проект*

 

о

 

волостном*

 

зем-

ствѣ.

 

По

 

этому

 

проекту,

 

волостное

 

земское

 

управленіе

 

имѣетъ

 

своими

органами:

 

волостное

 

зем.

 

собраніе,

 

волостную

 

зем.

 

управу

 

и

 

волостн.

земскихъ

 

должностныхъ

 

лицъ.

 

Территорий

 

волостного

 

земства

 

являют-

ся

 

округа,

 

именуемые

 

волостью.

 

Въ

 

составъ

 

каждой

 

волости

 

должно

входить

 

приблизительно

 

около

 

3000

 

жителей.

 

Волостн.

 

гласных*

 

долж-

но

 

быть

 

отъ

 

20

 

до

 

60,

 

избираемых*

 

на

 

3-лѣтній

 

срокъ.

 

Евреи

 

не

 

мо-

гутъ

 

быть

 

ни

 

избирателями,

 

ни

 

избираемыми.

 

Обязанности

 

гласных*

исполняются

 

безвозмездно.

 

Волостное

 

земство

 

пользуется

 

правом*

 

само-

обложенія.

 

К*

 

свѣдѣнію

 

волостного

 

земскаго

 

собранія

 

относятся:

 

из-

браніе

 

исполнительныхъ

 

органовъ,

 

организація

 

юридической

 

помощи,

устройство

 

школ*,

 

охраненіе

 

народнаго

 

здравія,

 

ветеринарная

 

часть,

продовольственное

 

дѣло,

 

пожарное

 

дѣло

 

и

 

т.

 

п.

 

Предсѣдатель

 

волост-

ного

 

собранія

 

избирается

 

самимъ

 

собраніемъ.

 

Исполнительным*

 

орга-

номъ

 

волостного

 

зем.

 

собранія

 

является

 

волостная

 

управа,

 

состоящая

изъ

 

предсѣдателя

 

и

 

двухъ

 

членов*,

 

избираемыхъ

 

на

 

3

 

года

 

изъ

 

лицъ

мужескаго

 

пола,

 

достигших*

 

25

 

лѣтъ.

 

При

 

управѣ

 

состоят*

 

секретарь,

сотскіе

 

и

 

лица

 

для

 

особых*

 

порученій.

 

Надзор*

 

за

 

дѣйствіями

 

волостн.

земств*

 

поручается

 

особому

 

присутствію

 

уѣзднаго

 

съѣзда,

 

в*

 

которое

входят*

 

предводитель

 

дворянства

 

(предсѣдатель),

 

предсѣдатель

 

уѣздн.
зем.

 

управы,

 

два

 

члена

 

у.

 

зем.

 

собранія

 

(по

 

выборам*),

 

уѣздн.

 

член*

окружнаго

 

суда,

 

податной

 

инспектор*

 

и

 

земскій

 

начальник*.

 

Всѣ

 

по-

стаяовленія

 

волостн.

 

зем.

 

собранія

 

представляются

 

земскому

 

начальни-

ку,

 

который

 

имѣетъ

 

право

 

ревизій

 

всѣхъ

 

волостных*

 

земскихъ

 

учреж-

деній.
—

  

Въ

 

Гос.

 

Думу

 

внесен*

 

законопроекта

 

объ

 

измѣненіи

 

устава

воин,

 

повинности.

 

Освобождаются

 

отъ

 

призыва

 

на

 

военную

 

службу
одиночки-вдовцы,

 

имѣющіе

 

дѣтей.

 

Льгота

 

третьяго

 

разряда

 

совеѣмъ
упраздняется.

 

Льгота

 

перваго

 

разряда

 

значительно

 

сокращается:

 

един-

ственные

 

сыновья

 

при

 

отцахъ,

 

способныхъ

 

къ

 

труду,

 

отнесены

 

къ

 

льгот-

нымъ

 

второго

 

разряда.

 

Для

 

единственнаго,

 

способнаго

 

къ

 

труду,

 

члена

семьи,

 

младшій

 

братъ

 

коего

 

достигъ

 

15-лѣтняго

 

возраста,

 

или

 

старшій
брат*

 

находится

 

по

 

призыву

 

на

 

дѣйствительной

 

службѣ,

 

льгота

 

перва-

го

 

разряда

 

отмѣняется:

 

таким*

 

лицам*

 

будет*

 

даваться

 

отсрочка

 

при-

зыва

 

до

 

достиженія

 

младшим*

 

братом*

 

18-лѣтняго

 

возраста

 

или

 

до

возвращенія

 

съ

 

дѣйствительной

 

службы

 

старшаго

 

брата.

 

За

 

высшее,

среднее

 

или

 

низшее

 

образованіе

 

устанавливается

 

одинаковая

 

льгота,

 

а

именно,— сокращеніе

 

срока

 

действительной

 

службы

 

до

 

трех*

 

лѣтъ.

 

За-
численіе

 

въ

 

запасъ

 

безъ

 

прохожденія

 

действительной

 

службы, —не

 

до-

пускается.

 

Привлекаются

 

на

 

дѣйствительную

 

службу:

 

учителя

 

и

 

пре-

подаватели

 

всѣхъ

 

вообще

 

учебных*

 

заведеній —на

 

один*

 

год*,

 

врачи

— на

 

2

 

года.

 

Крайне

 

разнообразный

 

нынѣ

 

отсрочки

 

для

 

окончанія

 

об-
разованія

 

замѣняются

 

одинаковой

 

отсрочкой

 

для

 

учащихся

 

во

 

всѣхъ
высших*

 

и

 

средних*

 

учебных*

 

заведеніяхъ,

 

именно, —до

 

достиженія
этими

 

молодыми

 

людьми

 

26

 

лѣтняго

 

возраста.

 

Къ

 

посту пленію

 

вольно-

определяющимися

 

допускаются

 

только

 

лица

 

перваго

 

разряда

 

по

 

образо-
ванію.

—

  

Св.

 

Синодомъ

 

постановлено:

 

разрѣшить

 

совѣтамъ

 

епарх.

 

женск»

училищъ

 

производить

 

пріемныя

 

испытанія

 

для

 

вновь

 

поступающих*

 

во--



204

спитанницъ

 

не

 

только

 

по

 

окончаніи

 

лѣтнихъ

 

каникулъ,

 

но

 

и

 

предъ

оными,

 

съ

 

тѣмъ

 

однако,

 

чтобы

 

1)

 

пріемъ

 

въ

 

училище

 

выдержавшихъ

испытанія

 

до

 

каникулъ

 

совершался

 

по

 

окончаніи

 

пріемныхъ

 

испытаній
послѣ

 

каникулъ

 

по

 

сравнительному

 

достоинству

 

нолученныхъ

 

экзамено-

вавшимися

 

балловъ,

 

2)

 

изъ

 

невыдержавшихъ

 

пріемныя

 

иснытанія

 

предъ

лѣтними

 

каникулами

 

къ

 

вторичньшъ

 

испытаніямъ

 

въ

 

августѣ

 

мѣсяцѣ
допускать

 

только

 

тѣхъ,

 

которыя

 

получили

 

на

 

первомъ

 

испытаніи

 

не-

удовлетворительные

 

баллы

 

но

 

одному

 

или

 

двумъ

 

иредметамъ,

 

и

 

при-

нимать

 

въ

 

училище

 

подвергавшихся

 

вторичнымъ

 

иепытаніямъ

 

только

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

останутся

 

свободныя

 

вааанеіи

 

нослѣ

 

пріема

 

ус-

пешно

 

выдержавшихъ.

—

  

Въ

 

заботахъ

 

о

 

надлежащемъ

 

духовномъ

 

просвѣщеніи

 

монаше-

ствующей

 

братіи,

 

Св.

 

Синодомъ

 

поручено

 

было

 

опытнымъ

 

старцамъ

Оптинной

 

пустыни

 

составить

 

списокъ

 

необходимыхъ

 

для

 

монастырей
свято-отеческихъ

 

и

 

аскетическихъ

 

твореній.

 

Списокъ

 

этотъ

 

былъ

 

за-

тѣмъ

 

исправленъ

 

и

 

дополненъ

 

высокопреосвященнымъ

 

митрополитом*

віевскимъ

 

и

 

при

 

указѣ

 

Св.

 

Сипода

 

разосланъ

 

преосвященнымъ.

—

  

По

 

заявленію

 

Г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Синода,

 

сдѣланному

 

въ

Госуд.

 

Думѣ,

 

проекта

 

ноложевія

 

о

 

православномъ

 

приходѣ,

 

внесенъ

 

въ

Совѣтъ

 

Министровъ.

 

По

 

этому

 

проеку:

 

1)

 

прихожане

 

привлекаются

 

къ

дѣятельному

 

участію

 

въ

 

приходской

 

жизни

 

въ

 

формѣ

 

приходскйхъ

 

со-

крати

 

и

 

приходскйхъ

 

совѣтовъ;

 

2)

 

различиымъ

 

нриходскимъ

 

учреждѳ-

ніямъ,

 

благотворительнымъ,

 

просвѣтительнымъ

 

и

 

инымъ,

 

какъ

 

порож-

деннымъ

 

въ

 

нриходѣ

 

приходомъ

 

же,

 

предоставляется

 

возможность

 

раз-

вивать

 

свою

 

дѣятельность

 

независимо

 

отъ

 

учрежденій,

 

порожденныхъ

вь

 

предѣлахъ

 

прихода

 

не

 

приходомъ;

 

3)

 

руководящая

 

роль

 

въ

 

прихо-

дѣ,

 

какъ

 

въ

 

учреждены

 

православно-церковномъ,

 

усвояется

 

приходскому

священнику»

 

при

 

общемъ

 

подчиненіи

 

его

 

и

 

нрихожанъ,

 

въ

 

соотвѣтствіи
съ

 

каноническими

 

требованіями,

 

епископу

 

епархіи;

 

4)

 

организаціи

 

при-

хода

 

сообщается

 

возможная

 

простота

 

и

 

гибкость,

 

въ

 

тѣхъ

 

видахъ,

 

что-

бы

 

проектированное

 

положеніе

 

могло

 

примѣвяться,

 

какъ

 

обязательная
норма,

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстностяхъ

 

и

 

уголкахъ

 

православной

 

Россіи;

 

5)
приходу

 

указываются

 

способы

 

и

 

источники

 

къ

 

пріобрѣтенію

 

собствен-
на™

 

движимаго

 

имущества,

 

съ

 

предоставленіемъ

 

ему

 

права

 

судебной
защиты

 

и

 

вообще

 

всѣхъ

 

функцій

 

юридическаго

 

лица.

 

Къ

 

этому

 

слѣ-
дуетъ

 

присовокупить,

 

что

 

при

 

составлены

 

положенія

 

старались

 

избѣ-
жать

 

всего

 

того,

 

что

 

могло

 

бы

 

потребовать

 

ненужной

 

ломки

 

установив-

шихся

 

отношепій,

 

лежащихъ

 

внѣ

 

круга

 

ближайшихъ

 

задачъ

 

настоя-

щая

 

проекта.

—

  

17

 

февраля

 

исполнилось

 

30-лѣтіе

 

служенія

 

Тов.

 

Прокурора

 

Св.
Синода,

 

гофмейстера

 

Высочайшаго

 

Двора,

 

сенатора,

 

т.

 

с.

 

Алексѣя

 

Пет-
ровича

 

Роговича.

 

Россія

 

монархическая

 

и

 

Россія

 

православная

 

чтитъ

въ

 

уважаемомъ

 

юбилярѣ

 

непоколебимую

 

твердость,

 

проявленную

 

имъ

во

 

всѣхъ

 

поприщахъ

 

его

 

многоразличнаго

 

служенія

 

родинѣ,

 

и

 

его

 

го^

рячую

 

преданность

 

св.

 

Церкви

 

православной.
—

  

Законодательными

 

учреждеяіями

 

возбужденъ

 

былъ

 

вопросъ

 

объ
усиленіи

 

производимаго

 

ежегоднаго

 

погашенія

 

нашего

 

государственнаго

долга.

 

При

 

дальнѣйшемъ

 

обсужденіи

 

означеннаго

 

вопроса

 

и

 

въ

 

частно-

сти

 

выбора

 

тѣхъ

 

займовъ,

 

на

 

которые

 

можетъ

 

распространяться

 

досроч-

ное

 

погашеніе

 

долга,

 

не

 

можетъ

 

не

 

имѣть

 

существеннаго

 

значенія

 

рас-

нредѣленіе

 

обязательствъ

 

нашихъ

 

на

 

внутреннемъ

 

и

 

внѣшнемъ

 

рын-

кахъ

 

и

 

помѣщеніе

 

въ

 

нихъ

 

разнаго

 

рода

 

благотворительныхъ

 

и

 

обще-
ственныхъ

 

капиталовъ

 

суммъ

   

пенсіонныхъ

 

и

 

эмеритальныхъ

 

вассъ

   

и
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спеціальныхъ

 

средствъ

 

вѣдомствъ.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

министръ

 

финансовъ
просилъ

 

Оберъ-Ирокурора

 

Св.

 

Синода,

 

чтобы

 

учреждепіями

 

вѣдомства
православнаго

 

исповѣданія

 

сообщены

 

были

 

министерству

 

финансовъ
возможно

 

подробная

 

свѣдѣнія

 

о

 

государственныхъ

 

бумагахъ,

 

въ

 

кото-

рый

 

помѣщены

 

вышеупомянутый

 

капиталы

 

и

 

суммы.

 

Съ

 

своей

 

стороны,

Св.

 

Сиподъ

 

поручилъ

 

епархіальнымъ

 

начальствамъ

 

собрать

 

просимыя

министерствомъ

 

финансовъ

 

свѣдѣнія

 

о

 

процентных*

 

бумагахъ,

 

въ

 

ко-

торыя

 

помѣщены

 

принадлежащее

 

причтамъ,

 

церквамъ,

 

монастырямъ,,

духовно -учебнымъ

 

заведеніамъ,

 

попечительствамъ,

 

эмеритальннмъ

 

кас-

самъ

 

и

 

другимъ

 

учрежденіямъ

 

епархіальнаго

 

вѣдомства —капиталы

 

и

суммы

 

и

 

доставить

 

эти

 

свѣдѣнія

 

непосредственно

 

министерству

 

финан-
совъ,

 

въ

 

особенную

 

канцелярію

 

по

 

кредитной

 

части.

—

  

По

 

распоряженію

 

м-ра

 

п.

 

с.

 

утверждено

 

постановленіе

 

съѣзда
ревизоровъ

 

пгкольныхъ

 

отдѣловъ,

 

всѣхъ

 

ж.ж.

 

д.д.

 

въ

 

силу

 

котораго

введено

 

обязательное

 

обучеше

 

военному

 

строю

 

и

 

гимнастикѣ,

 

а

 

также

внушеніе

 

дѣтямъ

 

первоначальных*

 

понятій

 

о

 

службѣ

 

воина

 

и

 

о

 

любви
его

 

къ

 

Царю

 

и

 

родинѣ.

 

Въ

 

каждой

 

школѣ

 

установлено

 

обученіе

 

строе-

вымъ

 

занятіямъ

 

одинъ

 

разъ

 

въ

 

день,

 

не

 

менѣе

 

120

 

минутъ.

 

Инструк-
торами

 

являются

 

запасные

 

унтеръ-офицеры,

 

отлично

 

аттестованные

 

иа-

чальствомъ.

 

Особенно

 

образцово

 

поставлено

 

это

 

обученіе

 

начальником*

Николаевской

 

ж.

 

д.

 

при

 

содѣйствіи

 

завѣдывающаго

 

школьнымъ

 

отде-

лом*

 

В.

 

В.

 

Скрыдловымъ.

 

На

 

этой

 

дорогѣ

 

съ

 

осени

 

во

 

всѣхъ

 

30

 

учи-

лищахъ

 

введеаъ

 

строй

 

при

 

полномъ

 

содѣйствіи

 

попечительныхъ

 

совѣ-
товъ

 

при

 

каждой

 

школѣ,

 

Въ

 

трехъ

 

школахъ

 

обучаютъ

 

строю

 

офицеры.
На

 

станціи

 

Ушаки

 

мѣстной

 

попечительницею

 

В.

 

С.

 

Мяняевой

 

выстрое-

на

 

велико лѣпиая

 

школа

 

и

 

пожертвовано

 

на

 

устройство

 

манежа

 

10

 

ты-

сячъ

 

руб.

 

Завѣдывающій

 

учебнымъ

 

отдѣломъ

 

м-ва

 

г.

 

Немолодышевъ
принимаетъ

 

энергичное

 

участіе

 

бъ

 

проведеніи

 

въ

 

жизнь

 

этого

 

полез-

ного

 

распоряженія.

 

Для

 

инспекціи

 

школъ

 

и

 

выработки

 

программы

 

при-

глашенъ

 

м-ромъ

 

п.

 

с,

 

полк.

 

С.

 

И.

 

Назимовъ.

 

Обученіе

 

военному

 

строю

и

 

гимнастикѣ,

 

какъ

 

засвидѣтельствовали

 

ревизоры

 

на

 

съѣздѣ,

 

очень

благотворно

 

отзывается

 

на

 

здоровьѣ

 

и

 

развитіи

 

нравственныхъ

 

устоевъ

дѣтей,

 

иснолняющихъ

 

съ

 

большой

 

охотою

 

различный

 

военный

 

эволюціи.
—

  

Въ

 

нріютахъ

 

вѣдомства

 

учрежденій

 

Императрицы

 

Маріи

 

заня-

тія

 

по

 

обученію

 

мальчиковъ

 

военному

 

строю

 

и

 

гимнастнкѣ,

 

благодаря
сочувствію

 

главноуправляющаго

 

кн.

 

Голицына,

 

уже

 

вводятся

 

и

 

даль-

нѣйшее

 

ихъ

 

развитіе

 

зависитъ

 

лишь

 

отъ

 

военнаго

 

министерства,

 

у

 

ко-

тораго

 

для

 

этой

 

цѣли

 

испрашивается

 

особый

 

инструкторъ-офицеръ.
—

  

Въ

 

ознаменованіе

 

предстоящаго

 

столѣтняго

 

юбилея

 

Отечествен-
ной

 

войны

 

учреждаются

 

стипендии

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ:

 

Москов-
ской,

 

Виѳанекой,

 

Калужской,

 

Тульской,

 

Смоленской,

 

Витебской,

 

Моги-
левской,

 

Минской,

 

Виленской

 

и

 

Холмской.
—

  

Москов.

 

губернское

 

собраніе,

 

по

 

предлоясенію

 

I.

 

В.

 

Месснера
и

 

Н.

 

Ѳ.

 

Рихтера,

 

постановило

 

ходатайствовать

 

предъ

 

правительствомъ

объ

 

измѣненіи

 

закона

 

объ

 

обложеніи

 

земскимъ

 

сборомъ

 

монастырских*

и

 

церков.

 

земель

 

въ

 

томъ

 

смыслѣ,

 

чтобы

 

земству

 

было

 

предоставлено

право

 

облагать

 

церк.

 

и

 

монаст.

 

земли,

 

приносящія

 

доходъ,

 

къ

 

какой
бы

 

категоріи

 

онѣ

 

ни

 

принадлежали.

—

  

Въ

 

Успенскомъ

 

соборѣ,

 

въ

 

Москвѣ,

 

по

 

иниціативѣ

 

московскихъ

единовѣрцевъ,

 

отслужена

 

панихида

 

у

 

гробницы

 

патріарха

 

Гермогенапо
случаю

 

исполняющейся

 

299-й

 

годовщины

 

его

 

кончины.

 

У

 

гробницы

 

это-
го

 

святителя

 

ежедневно

 

совершаются

 

панихиды

 

по

 

желашю

 

бого-
гольцевъ,

 

прибывающихъ

 

со

 

всѣхъ

 

концовъ

 

Россіи.

 

Цѣлый

 

день

 

горятъ



206

массы

 

свѣчей.

 

Между

 

прочимъ,

 

однимъ

 

богомольцем*

 

возложенъ

 

на

дняхъ

 

на

 

гробницу

 

святителя

 

драгоцѣнный,

 

шитый

 

золотом*,

 

покровъ

изъ

 

фіолетоваго

 

бархата.

 

Въ

 

книгу,

 

выданную

 

изъ

 

синодаланой

 

конто-

ры,

 

почти

 

каждый

 

день

 

заносятся

 

все

 

новыя

 

чудотворенія,

 

совершаю-

щіяся

 

по

 

молитвам*

 

святителя

 

Гермогена.

 

В.

 

М.

 

Васнецовъ

 

нашелъ

 

древ-

нее

 

изображеніе

 

святителя,

 

послужившее

 

образцомъ

 

для

 

его

 

старинных*

иконописных*

 

портретов*,

 

сохранившихся

 

въ

 

синодальной

 

ризницѣ

 

и

въ

 

архіерейскихъ

 

покоях*

 

Чудова

 

монастыря.

 

Святитель

 

изображенъ

 

съ

нимбом*

 

вокруг*

 

головы,

 

какъ

 

у

 

святыхъ.

 

Въ

 

рукописи

 

XVIII

 

вѣка,
хранящейся

 

въ

 

библіотекѣ

 

московской

 

дух.

 

академіи,

 

„Описаніе

 

о

 

рос-

сійскихъ

 

святыхъ",

 

подъ

 

17

 

февраля

 

значится:

 

„Память

 

иже

 

во

 

святыхъ

отца

 

нашего

 

Гермогена,

 

патріарха

 

всея

 

Руси".
■—

 

Московскій

 

синодальный

 

хоръ

 

получилъ

 

предложеніе

 

высту-

пить

 

на

 

международной

 

выставкѣ

 

въ

 

Римѣ

 

и

 

на

 

итальянских*

 

юбилей-
ных*

 

торжествах*.

 

Г.

 

Мартино,

 

президент*

 

музыкальной

 

академіи

 

въ

Римѣ,

 

будучи

 

два

 

года

 

въ

 

Москвѣ,

 

пришелъ

 

въ

 

восхищеніе,

 

услышав*

синодальный

 

хоръ.

 

Г.

 

Мартино

 

просил*

 

разрѣшенія

 

на

 

выступленіе
хора

 

въ

 

Римѣ.

 

Получилось

 

принципіальное

 

согласіе

 

и

 

дано

 

требуемое
разрѣшеніе.

 

Въ

 

Римѣ

 

предполагается

 

два

 

историч.

 

національныхъ

 

кон-

церта

 

преимущественно

 

церк.

 

пѣснопѣнія

 

и

 

одинъ

 

сборный

 

итальянскій.
ІІоѣздка

 

предполагается

 

на

 

Ѳоминой

 

недѣлѣ.
—

 

Около

 

села

 

Новаго,

 

Тобольской

 

губерніи,

 

неожиданно

 

исчезло

большое

 

озеро,

 

служившее

 

водояоемъ

 

для

 

сельскаго

 

скота.

 

Исчезнове-
ніе

 

озера

 

связываютъ

 

съ

 

землетрясеніемъ

 

въ

 

Туркестанѣ.
:—■

 

Ньютона

 

однажды

 

спросили:

 

„кто

 

же

 

чудесно

 

соберетъ

 

эти

разсѣявшіяся

 

въ

 

прахъ

 

тѣла

 

уыершихъ,

 

чтобы

 

образовать

 

новыя

 

тѣла
для

 

душъ?"

 

Ученый

 

молча

 

взялъ

 

горсть

 

желѣзной

 

пыли,

 

смѣшалъ

 

эту

пыль

 

съ

 

пылью

 

земляною

 

и

 

спросилъ: —кто

 

выберетъ

 

желѣзныя

 

пылин-

ки

 

изъ

 

этой

 

смѣси?

 

При

 

общемъ

 

недоумѣніи,

 

ученый

 

взялъ

 

большой
магнит*

 

и

 

сталъ

 

водить

 

надъ

 

смѣсью.

 

Въ

 

ней

 

обнаружилось

 

движенье

и

 

послышался

 

шелсстъ.

 

Быстро

 

желѣзныя

 

пылинки

 

стали

 

прилипать

 

къ

магниту.

 

Серьезно

 

посмотрѣлъ

 

Бьютонъ

 

на

 

присутствующихъ

 

и

 

спро-

силъ:

 

„Тотъ,

 

Кто

 

такую

 

силу

 

сообщилъ

 

мертвому

 

камню,

 

ужели

 

не

 

мо-

жетъ

 

совершить

 

бблыпаго

 

чрезъ

 

наши

 

души,

 

когда

 

имъ

 

потребно

 

бу-
детъ

 

облечься

 

въ

 

прежнія,

 

но

 

обновленныя

 

тѣла?"

 

(Приходское

 

чтеніе
№

 

11).

                                                                                                

'

Содержаніе

 

неоффиціальной

 

части.

 

Смыслъ

 

и

 

назначеніе

 

жизни.

(Окончаніе).

 

Юбиляру-крестьянину.

 

Смерть

 

Іуды

 

предателя.

 

Высоко-
преосвящ.

 

Дмитрій,

 

архіеп.

 

Херсонскій.

 

Церковный

 

школьный

 

отдѣлъ.
Из*

 

газет*

 

и

 

журналов*.

 

По

 

епархіямъ.

 

Разныя

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки.
Объявленія.

I

  

Ректор*

 

семинаріи

 

Прот,

 

В.

   

Чеканъ.
\

 

Преподаватель

 

семинаріи

 

В.

 

Строевъ.

Дозволено

 

цензурою.

                                                           

Кострома.

 

Губ.

 

Тип.
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Имѣетъ

 

для

 

продажи

 

готовые

 

колокола

 

при

 

заводѣ

 

и

 

на

 

складѣ

 

въ

 

С. -Петер-

бурге,

 

Апраксинъ

 

дворъ,

 

№

 

425

 

и

 

принимаетъ

 

заказы

 

на

 

переливку

 

рдзбитыхъ

 

и

отливку

 

вновь

 

церковныхъ

 

колоколовъ

 

различнаго

 

вѣса,

 

съ

 

ручательствомъ

 

за

 

пол-

вое

 

ихъ

 

достоинство,

 

какъ

 

въ

 

качествѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

звукѣ,— со

 

сдачею

 

ихъ

 

въ

 

за-

воде

 

и

 

съ

 

поставкою

 

жел.

 

дор.

 

въ

 

разныя

 

мѣстности

 

но

 

льготному

 

тарифу

 

1 /юо

 

к.

съ

 

пуда

 

и

 

версты

 

При

 

заказѣ

 

заводъ

 

обязуется

 

отлить

 

колоколъ

 

чисто,

 

съ

 

благо-

звучнымъ

 

и

 

соотвѣтственно

 

вѣсу

 

колокола

 

звукомъ,

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

колоколъ

переливается

 

за

 

счетъ

 

завода

 

безплатко

 

нѣскольчо

 

разъ.

 

Пошаромъ

 

поврежденные

 

ко-

локола

 

переливаются

 

на

 

одау

 

треть

 

дешэвле

 

обычнаго.

 

Безплатно

 

даются

 

указанія

къ

 

исправленію

 

надтреснутыхъ

 

колоколовъ,

 

не

 

снимая

 

ихъ

 

съ

 

мѣста,

 

по

 

полученіи

«вѣдѣній

 

о

 

вѣсѣ

 

колокола,

 

величинѣ

 

цоврежденія.

 

По

 

соглашению

 

съ

 

заводомъ

 

от-

пускается

 

на

 

мѣсто

 

для

 

осмотра

 

мастеръ

 

и

 

допускается

 

разсрочка

 

платежа.

Колокола

 

моего

 

завода

 

отличаются

 

особою

 

пріятностью

 

звука

 

и

 

изящностью

отдѣлки,

 

за

 

что

 

заводъ

 

удостоенъ

 

вышеозначенныхъ

 

наградъ

 

на

 

выставкахъ

 

за

 

ко.

локола

 

и

 

имѣетъ

 

много

 

изъявленій

 

благодарности

 

отъ

 

заказчиковъ,

 

а

 

равно

 

и

 

отзы-

вы

 

въ

 

печати.

 

«Пензенск.

 

Епарх-

 

Вѣдом.»

 

за

 

1891

 

г.

 

№

 

7;

 

«Костромск.

 

Епарх

Вѣдом.»

 

за

 

1890

 

г.

 

№

 

21,

 

за

 

1891

 

г.

 

X»

 

22,

 

за

 

1901

 

г.

 

№

 

7;

 

«Сельскій

 

В-Ьстникъ»

аа

 

1890

 

г.

 

№№

 

51—52;

 

«Сѣверный

 

Край»

 

за

 

1902

 

г.

 

№

 

72;

 

«Свѣтъ»

 

за

 

1902

 

г

№

 

180;

 

«Витебскія

 

Губ.

 

Вѣдом.»

 

зя

 

1903

 

г.

 

№

 

17;

 

«Поволжскій

 

Вѣстникъ»

 

за

1907

 

г.

 

№

 

408,

 

за

 

1910

 

г.

 

Ж

 

1186;

 

«Ярославскіе

 

Отголоски»

 

за

 

1907

 

г.

 

№

 

24

«Вологодскія

 

Епар.

 

Вѣдом.»

 

за

 

1909

 

годъ

 

№

 

17.

Изъ

 

многочисленныхъ

 

выполненныхъ

 

заводомъ

 

заказовъ

 

укажу

 

на

 

неко-

торые:

 

для

 

вновь

 

строющагося

 

храма

 

Воскресемія

 

Христова

 

въ

 

с.

 

Тезинѣ

 

по

 

заказу

Товарищ.

 

Мануфакт.

 

Герасима

 

Разоренова

 

и

 

Ивана

 

Кокорева

 

1700

 

пудовъ;

 

для

вновь

 

сооруженнаго

 

храма

 

Скорбящей

 

Бошіей

 

Матери

 

при

 

Долматовской

 

Мануфак-

турѣ

 

Н— въ

 

Миндовскихъ

 

1050

 

п.;

 

ко

 

храму

 

Св.

 

Троицы

 

въ

 

с.

 

Вичугу,

 

по

 

заказу

 

Але-

всѣя

 

Ѳедороиича

 

Разоренова

 

700

 

п.;

 

для

 

Костромского

 

Богоявленснаго

 

женскаго

шонастыря

 

1000

 

и

 

402

 

п.;

 

въ

 

г.

 

Угличъ

 

для

 

Алексѣевскаго

 

мужского

 

монастыря

600

 

п.;

 

въ

 

г.

 

Полоцкъ,

 

Витебской

 

губ.,'

 

для

 

собора

 

387

 

п.;

 

въ

 

г.

 

Астрахань

 

для

церкви

 

Знаменія

 

315

 

п.;

 

въ

   

посадъ

   

Владиміровку,

   

Астраханск.

 

губ.

 

312

   

п.:

 

въ

 

с.



Медвѣдицы,

 

Тверск.

 

губ.,

 

308

 

п.:

 

въ

 

станицу

 

Ново-Щербиновку.

 

Куб.

 

Обл.

 

3

 

коло

кола

 

570

 

п.;

 

въ

 

с.

 

Ѳеодоровское,

 

Костром,

 

губ.,

 

252

 

п.;

 

въ

 

с.

 

Щукино

 

20)

 

п.;

 

въ.

с.

 

Готовцево

 

302

 

п.:

 

въ

 

с.

 

Андреевское

 

425

 

п.;

 

въ

 

с.

 

Сераішху

 

100

 

п.;

 

въ

 

Макаріево-

Унженскій

 

мужск.

 

монастырь

 

507

 

п.;

 

въ

 

Подмонастырную

 

слободу,

 

Юрьевец.

 

уѣзда

452

 

п.:

 

въ

 

село

 

Алексѣевское

 

121

 

п.;

 

въ

 

с.

 

Спасъ-Верховье

 

30G

 

п.;

 

въ

 

с.

 

Сухоруково

212

 

и.:

 

въ

 

с.

 

Вашкино

 

по

 

заказу

 

Ярославск.

 

купца

 

Г.

 

С

 

Зинина

 

225

 

п.;

 

въс.

 

Чер-

ную-Заводь

 

509

 

п.;

 

въ

 

село

 

Сущево

 

108

 

п ;

 

вь

 

село

 

Шунгу

 

350

 

пуд.;

 

въ

 

с.

 

Бор-

щино

 

362

 

п.;

 

въ

 

с.

 

Нлкульское

 

103

 

п.:

 

въ

 

с.

 

Покровское

 

130

 

п.;

 

въ

 

село

 

Хрипиле-

во

 

211

 

п.;

 

для

 

храмовъ

 

г.

 

Костромы:

 

Покровской

 

ц.

 

410

 

п.,

 

Сергіевской

 

254

 

d.,

Спасской

 

въ

 

Рядахъ

 

245

 

п.,

 

Опасо-Преображенской

 

199

 

п.,

 

препздобнаго

 

Власія

252

 

п.,

 

для

 

Ѳеодоровской

 

на

 

новое

 

кладбище

 

звонъ

 

202

 

п.;

 

Ипатіевскій

 

мужск.

монастырь —208

 

п.;

 

въ

 

с.

 

ГІервитино,

 

Ярославск.

 

губ ,

 

по

 

заказу

 

монаха

 

о.

 

Марка

250

 

п.;

 

въ

 

с.

 

Любилки

 

13S

 

п.;

 

въ

 

с.

 

Кулачево

 

250

 

п.;

 

въ

 

с.

 

Петра

 

и

 

Павла

 

502

 

п.,

въ

 

г.

 

1-остовь

 

ко

 

храму

 

Архидіакона

 

Стефана

 

U-J2

 

п;

 

въ

 

с.

 

Никола-Перевозъ

 

п.,

заказу

 

пот.

 

поч:

 

гражд.

 

С.-Петсрбургскаго

 

купца

 

Е.

 

И.

 

Капустина

 

336

 

п.;

 

Ниже-

городской

 

губ.

 

для

 

Иочинковскаго

 

собора

 

250

 

п.;

 

въ

 

с.

 

Ревезень211

 

п.,'въ

 

с.

 

Пьян-

скій-Перевозъ

 

317

 

п.;

 

въ

 

с.

 

Ильинское

 

305

 

п,;

 

въ

 

с.

 

Михалево

 

Владиміръ

 

)38

 

п.;

въ

 

с.

 

Тюгаево

 

301

 

п.;

 

для

 

женск.

 

монаст.

 

г.

 

Никольскъ-Уссурійскіжг^^воіаъ;

 

для

Сямскаго

 

мужск.

 

монаст.

 

Вологодской

 

губ.

 

112

 

п.

 

и

 

въ

 

с.

 

Поченгу

 

1/0

 

п.;

 

въ

 

г.

Архангельскъ

 

для

 

кладбища

 

Соломбовскаго

 

храма

 

70

 

п.

 

и

 

Лисестровскій

 

приходъ

120

 

п.;

 

въ

 

с.

 

Перемское,

 

Пермской

 

губ.,

 

135

 

п ,

 

въ

 

с.

 

Лысьву

 

352

 

п.;

 

въ

 

Царское

Село,

 

С--Петербургской

 

губ.

 

ко

 

храму

 

г.

 

Дрозжиной

 

звонъ,

 

въ

 

г.

 

Ярославль,

 

ко

храму

 

Кадетскаго

 

корпуса

 

звонъ;

 

въ

 

г.

 

Золотоношу,

 

Полтавск.

 

губ,,

 

для

 

собора

170

 

п.;

 

въ

 

с.

 

Мармужинское,

 

Пошехонск.

 

уѣзла,

 

328

 

п.;

 

въ

 

с.

 

Лѣтки,

 

Пензенск.

губ.,

 

220

 

п.;

 

въ

 

село

 

Сверчково

 

218

 

п.;

 

въ

 

с.

 

Рыбкино

 

226

 

п.;

 

въ

 

с.

 

Старо-Синдо-

рово

 

158

 

п.;

 

г.

 

Норовчатъ

 

въ

 

Троицній

 

храмъ

 

200

 

п.;

 

в.

 

с.

 

Аксель

 

238

 

п.;

 

въ

 

с.

Гумны

 

121

 

п.;

 

въ

 

с.

 

Жабья

 

116

 

п.:

 

въ

 

г.

 

Краснослободскъ,

 

къ

 

храму

 

Благовѣщенія

212

 

п.;

 

для

 

Второ-Афонскаго

 

мужск.

 

монаст.

 

105

 

п.;

 

въ

 

с.

 

Водяну,

 

Таврической

губ..

 

262

 

пуда.

Адресъ

 

для

 

писемъ

 

и

 

телеграммъ:

 

ЕСостроьса,

 

Эабѣнкику.

О

 

ѵ2Е

 

ЬэХ
ПЛИТОЧНЫЕ

  

МЕТЛАХСКІЕ.

Контора

 

Леонида

 

Александровича

 

Остроумова —

преемница

 

Марія

   

Николаевна

  

Остроумова

 

ре-

комендуетъ

 

и

 

предлагаетъ,

 

для

 

устройства

 

церковныхъ

половъ,

 

настоящія

 

метлахскія

 

плитки

 

всевозможныхъ

 

рисун-

ковъ

 

отъ

 

15

 

руб.

 

и

 

дороже

 

за

 

квадратную

 

сажень,

 

съ

 

до-

ставкою

    

на

 

станцію

   

желѣзной

 

дороги.

    

Перевозка

 

плитокъ

къ

 

мѣсту

 

работъ

 

производится

 

за

 

счетъ

 

заказчика.

Имѣются

 

къ

 

услугамъ

 

опытные

 

мастера

 

по

 

устройству
плиточныхъ

 

половъ.

 

Цѣна

  

по

 

согласію.

10—7.

                  

г.

 

Иваново-Вознесенскъ.

 

Телефонъ

 

64.




