
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ.

Ь

 

11-й.

 

Воекреееніе,

 

12

 

марта

 

1906

 

г. годъ

 

изданія

 

24.
Принимается

 

подписка

 

на

 

еженедѣльвый

 

журналъ

 

«Саратовсктй

 

Духов-
ный

 

Вѣстннкъэ:

 

годовая

 

плата

 

съ

 

пересылкою

 

6

 

руб.,

 

полугодовая— 3

 

руб..

 

Для

годовыхъ

 

подписчиком,

 

допускается

 

разсрочка:

 

2

 

руб.

 

при

 

подпнскѣ.

 

2

 

руб.—къ

1-му

 

апрѣля

 

и

 

2

 

руб.

 

къ

 

І-ну

 

іюля.

 

Отдѣльные

 

J&re

 

продаются

 

по

 

12

 

кон.

Журналъ

 

издается

 

по

 

слѣдующей

 

программѣ:

1)

   

Религіозно-нравственный

 

отдѣлъ.

2)

   

Патріотическій

 

отдѣлъ.

3)

  

ОбщШ

 

церковно-общественный

 

отдѣлъ.

4)

  

Мѣстныіі

 

Саратовскін

 

церковно-общественный

 

отдѣлъ.

5)

  

БиблІографпческііі

 

отдѣлъ.

6)

  

Разиыя

 

нзвѣстія

 

п

 

залѣткн.

7)

   

Оффпціалі.иый

 

отдѣлъ.

8)

   

Ооъявленія.

і

Подписка

 

принимается:

1).

 

въ

 

кояторѣ

 

Редакціи

 

(д.

 

Ростовцева,

 

рядонъ

 

съ

 

Арх.

 

дом.);

2)

   

у

  

редактора,

 

протоіерея

 

I.

 

П.

   

Кречетовпча

 

(Мирный

 

переулокъ,

домъ

 

Л*

 

8);

3)

  

въ

 

впижномъ

 

складѣ

 

Саратовскаго

 

Епарх.

 

учил.

 

Совѣта

 

(Московская

 

ул.).

одѣсь-жо

 

принимаются

 

и

 

объявленія

 

по

 

15

 

коп.

 

за

 

строку

 

(или

 

мѣстострокн)

 

въ

одипъ

 

сюлбецъ

 

и

 

по

 

30

 

коп.

 

за

 

строку

 

(или

 

мѣсто

 

строки)

 

въ

 

ширину

 

стра-

ницы;

 

годовыя,

 

полугодовыя

 

объявленія

 

н

 

на

 

срокъ

 

по

 

соглашенію

СОДЕРЖАНІЕ.

I.

Нѣсколько

 

словъ

 

по

 

поведу

 

разновѣрія.

 

(ПродолжеиІе

 

слѣдуггь).

 

Н.

Анаоематствованіс.

   

(Краткій

 

исторически

   

очеркъ).

   

(Окончаніе

 

слѣдуетъ).

В.

 

Л.

 

Соколова.

 

Всенощное

 

бдѣніе

 

въ

  

пастырскихъ

   

поучсніяхъ

   

(продолженіе)
Протогерея

 

Покровской

 

і.

 

Самары

 

церкви

 

П.

 

Русанова.
П.

О

 

такъ

 

называемомъ

 

освободнтельномъ

 

двпженін

 

и

 

объ

 

отиошеніи

 

къ

   

нему

сельскаго

 

священника.

 

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

 

Священника

   

А.іексѣя

   

Добро-

сердова.
III.

Прогресснруетъ

 

церковная

 

жизнь

 

или

 

разлаагается?

 

Ректора

 

семинаріи^

IV.

Торжество

 

освяіценія

   

церковно-прнходской

   

школы

 

въ

   

солѣ

   

Безобразовкѣ,

Хвалынскаго

 

уѣада.

 

Священника

 

Д.

 

Го.іірннскаю.

Духовная

 

школа.

 

Сборннкъ

 

статей.

 

°/

VI.

Нѣсколько

 

словъ

 

по

 

поводу

 

постановлен!»

 

духовенства

шовскаго

 

и

 

Царннынскаго

 

уѣздовъ.

  

(Окончаніѳ).

 

Свящ.

   

Н.

Аткарскаго,

Пѵанова.

ОффпцІальный

 

отдѣлъ.

VII,

VIII.

ОбъявленІя.

Редакторъ-Бротоіерей

   

7.

 

Кречстооичъ.
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I.
Нѣсколько

 

словъ

 

по

 

поводу

 

разновѣрія.

Кто

 

сколько

 

нибудь

 

слѣдилъ

 

за

 

ходомъ

 

религіозной

жизни

 

человѣческой,

 

тотъ

 

не

 

могъ

 

не

 

прішѣтить

 

на

 

ря-

ду

 

съ

 

светлыми

 

и

 

довольно

 

мрачныя

 

явленія.

 

Даже

 

и

не

 

глубокій

 

наблюдатель

 

и

 

безъ

 

особеннаго

 

папряженія

умственнаго

 

зрѣнія

 

не

 

могъ

 

не

 

видѣть,

 

какъ

 

богооткро-
венная

 

истинна —единая

 

п

 

святая

 

по

 

своему

 

существу,

какъ

 

единъ

 

и

 

святъ

 

впновннкъ

 

откровеиія,

 

переходя

 

пзъ

вѣка

 

въ

 

вѣкъ,

 

изъ

 

рода

 

въ

 

родъ,

 

изъ

 

одной

 

страны

 

въ

другую,

 

видоизменяется

 

и

 

является

 

въ

 

разныхъ

 

впдахъ

вѣрованій:

 

то

 

остается

 

безъ

 

перемѣны

 

и

 

во

 

всей

 

своей

светлости;

 

то

 

омрачается

 

туманомъ

 

суемудрія

 

и

 

разно-

мыслія;

 

то

 

едва

 

сіяетъ

 

изъ

 

за

 

того

 

мрака,

 

какнмъ

 

окру-

жаютъ

 

его

 

эгоизмъ

 

и

 

произволъ

 

свободомыслія,

 

то

 

и

 

сов-

сѣмъ

 

скрывается

 

въ

 

глубокой

 

тьме

 

порочныхъ

 

движеній

духа

 

человѣческаго.

 

Почему

 

и

 

самая

 

жизнь

 

людей,

 

прнз-

ванпыхъ

 

изъ

 

тьмы

 

невѣдѣнія

 

въ

 

чудный

 

свѣтъ

 

истины

Божіей,

 

ндетъ

 

разными

 

путями

 

и

 

выражается

 

въ

 

раз-

лнчныхъ

 

дѣйствіяхъ,

 

то

 

приносить

 

плоды

 

правой

 

вѣры

 

и

добродѣтелн,

 

то

 

являетъ

 

одпнъ

 

образъ

 

правовѣрія

 

и

 

бла-

гочестія,

 

чуждый

 

духа

 

истины

 

и

 

святыни.

 

Такія

 

безот-
радный

 

явленія

 

въ

 

релнгіозной

 

жпзнп

 

человѣка

 

не

 

мо-

гутъ

 

не

 

отзываться

 

въ

 

душѣ

 

наблюдателя

 

смутными

мыслями

 

и

 

тяжелыми

 

чувствами.

 

И

 

невольно

 

вознпкаетъ

поиросъ:

 

откуда

 

это

 

разнообразие

 

въ

 

религіозныхъ

 

убѣж-

депіяхъ,

 

при

 

едпнствѣ

 

откровенной

 

пстпны?

 

Откуда

 

раз-

лпчныя

 

вѣроваиія,

 

когда

 

истина

 

Божія

 

для

 

всѣхъ

 

людей

одно

 

н

 

тоже

 

и

 

но

 

содержанію

 

и

 

по

 

духу

 

своему?

 

Гдѣ

причина

 

разъедипснія

 

людей

 

въ

 

релпгіозныхъ

 

убѣжденіяхъ

и

 

вѣрованіяхъ?

 

Ііопросъ

 

этотъ,

 

н

 

самъ

 

по

 

себѣ

 

тревож-

ный,

 

становится

 

раздирающпмъ

 

душу

 

особенно

 

прп

 

наблю-

деніи

 

за

 

нѣкоторыми

 

видами

 

свободомыслія

 

и

 

разновѣрія.

И

 

кто

 

не

 

подавплъ

 

въ

 

себѣ

 

чувство

 

любви

 

къ

 

истине;

кто

 

проникнутъ

 

убѣжденіемъ,

 

что

 

отъ

 

правой

 

вѣры

 

за-

впсптъ

 

наше

 

благо

 

временное

 

п

 

вѣчное,

 

тотъ

 

пожелаетъ

приблизить

 

къ

 

своему

 

сознапію

 

и,

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности,

уяснить

 

появленіе

 

разновѣрія

 

съ

 

его

 

сектами

 

и

 

общест-

вами.

 

Л

 

та

 

особенность

 

нашего

 

времени,

 

что

 

путемъ

письменности

 

всюду

 

распространяется

 

вредоносный

 

духъ

безразлнчія,

 

возбуждастъ

 

серіозное

 

внпманіе

 

къ

 

разъ-

яспенію

 

вопроса

 

о

 

разновѣріп

 

съ

 

его

 

гибельными

 

послед-

ствиями.

 

Оставлять-же

 

безъ

 

всякаго

 

впнманія

 

иоявленіе

разномыслія

 

п

 

разновврія — это

 

значило-бы

 

хотя

 

въ

 

не-

которой

 

степени

 

не

 

иметь

 

должнаго

 

сочувствія

 

правове-

рно.

 

Пусть-же

 

и

 

наши

 

строки

 

будутъ

 

поспльнымъ

 

отве-

томъ

 

по

 

возбужденному

 

вопросу.

Напрасно

 

было-бы

 

указывать

 

причину

 

появлепія

 

раз-

новѣрія

 

въ

 

непостижимости

 

для

 

нашего

 

разуменія

 

истннъ

христіанской

 

веры.

 

Напрасно.

 

Судя

 

строго

 

п

 

безпрпстра-

стпо,

 

надобно

 

сказать,

 

что,

 

при

 

всей

 

возвышенности

истннъ

 

хрнстіанскпхъ,

 

возможна

 

только

 

разность

 

въ

 

сте-

пени

 

пхъ

 

разуменія

 

зависимо

 

отъ

 

степени

 

нашего

 

ум-

ственнаго

 

развнтія,

 

но

 

безъ

 

всякихъ

 

крайностей

 

и

 

про-

тиворечій;

 

возможно

 

более

 

или

 

менее

 

глубокое

 

поннма-

ніе

 

ученія

 

веры

 

и

 

нравственности

 

въ

 

целомъ

 

его

 

соста-

ве

 

или

 

только

 

въ

 

частностяхъ;

 

возможны

 

или

 

простая

 

сер-

дечная

 

вера,

 

пли

 

более

 

пли

 

менѣе

 

отчетливое

 

разуменіе.

Но

 

ни

 

высота,

 

ни

 

глубина

 

нстинъ

 

хрнстіанскихъ

 

не

даютъ

 

никакого

 

повода

 

къ

 

разноверію

 

съ

 

его

 

сектами

 

и

ересями.

 

Нужны

 

ли

 

более

 

очевидный

 

тому

 

доказатель-

ства?

 

Читайте

 

псторію

 

церкви

 

хрнстіанской.

 

Тамъ

 

уви-

дите,

 

что

 

хрпстіаство,

 

прп

 

всей

 

возвышенности

 

своего

учеиія,

 

въ

 

самыя

 

первыя

 

времена

 

нашло

 

себе

 

доступъ

въ

 

умахъ

 

п

 

сердцахъ

 

людей;

 

не

 

обременило

 

и

 

не

 

пода-

вило

 

собою

 

слабыя

 

силы

 

духа

 

нашего

 

н

 

не

 

разделило

слушателей

 

этого

 

ученія

 

до

 

борьбы

 

между

 

собою,

 

до

разномыслія

 

и

 

разноверія;

 

напротпвъ

 

истины

 

веры

 

были
тогда

 

общимъ

 

достояніемъ

 

слушавшпхъ

 

проповедь

 

хри-

стіанскую,

 

служа

 

для

 

однихъ

 

предметомъ

 

сердечнаго

убежденія,

 

а

 

для

 

другпхъ —предметомъ

 

углубленія

 

мысли

въ

 

ихъ

 

смыслъ

 

и

 

значеніе.

 

Поучительный

 

прймѣръ

 

тому

представляютъ

 

особенно

 

первые

 

наследники

 

и

 

вместе

провозвестники

 

христіанской

 

веры.

 

Однп

 

пзъ

 

нпхъ

 

въ

простоте

 

сердечной

 

принимали

 

нсходившіе

 

изъ

 

устъ

Христа

 

Спасителя

 

истины

 

или

 

глаголы

 

живОта

 

вечнаго,

чувствуя

 

пхъ

 

силу

 

п

 

сладость.

 

Другіе

 

старались

 

проник-

нуть

 

своею

 

мыслію

 

во

 

глубину

 

Христовой

 

пстпны.

 

Но

те

 

п

 

другіе

 

приняли

 

ученіе

 

веры

 

безъ

 

всякпхъ

 

разно-

гласій

 

и

 

протпворечій,

 

хотя

 

и

 

безъ

 

нЬкоторыхь

 

особен-

ностей

 

въ

 

степени

 

разуменія,

 

какъ

 

это

 

видно

 

пзъ

 

ихъ

писапій.

 

Кроме

 

того,

 

псторія

 

свидетельствуетъ

 

что

 

пстпны

веры

 

въ

 

разные

 

періоды

 

времени

 

были

 

более

 

или

 

менее

уясняемы

 

вѣрующпмъ;

 

но

 

самое

 

уясиеніе

 

гЬхъ

 

пстпнъ

 

непз-

меияло

 

пхъ

 

смысла

 

и

 

не

 

полагало

 

препятствій

 

къ

 

един-

ству

 

верованія.

 

Въ

 

первыя

 

века

 

христианства,

 

по

 

обсто-
ятельствамъ

 

времени,

 

истины

 

веры

 

были

 

больше

 

сохра-

няемы

 

отъ

 

враговъ

 

пзъ

 

іудеевъ

 

и

 

язычннковъ;

 

потомъ

н

 

вѣруюіціе

 

тогда

 

старались

 

более

 

хранить

 

сокровище

веры

 

въ

 

сердце

 

п

 

чистой

 

совести,

 

не

 

усиливаясь

 

испы-

тующею

 

мыслію

 

проникать

 

въ

 

ея

 

смыслъ

 

и

 

значеніе.

 

Въ

последующее

 

затѣмъ

 

время,

 

въ

 

виду

 

производимых!,

 

вра-

гами

 

пскажеиій

 

и

 

опустошеній

 

въ

 

христіанскомъ

 

вероу-

ченіп,

 

пастыри

 

и

 

учители

 

церкви

 

старались

 

углубенною

мыслію

 

проникать

 

въ

 

разуменіе

 

пстппъ

 

и

 

веры,

 

сообщая

своп

 

посланія

 

п

 

прочнмъ

 

веруюищмъ,

 

но

 

безъ

 

всякаго

разномыслія

 

п

 

разноречія,

 

вредпыхъ

 

для

 

единовѣрія.

 

По-

тому

 

какъ

 

пастыіш

 

церкви,

 

такъ

 

и

 

верующіе

 

хранили

и

 

сохранили

 

сокровище

 

веры

 

въ

 

его

 

целости

 

и

 

святости.

Понятно

 

отсюда,

 

что

 

ни

 

высота,

 

ни

 

глубина

 

пстпнъ

 

хрп-

стіанской

 

веры

   

не

 

иоставляютъ

   

никакой

   

преграды

   

къ
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едішовѣрію

 

и

 

не

 

подаютъ

 

также

 

никакого

 

повода

 

къ

 

раз-

новѣрію.

 

Думать

 

иначе— значить

 

или

 

забыть,

 

что

 

исти-

на

 

Христова

 

есть

 

свѣтъ

 

истинный,

 

иже

 

просвѣщаетъ

всякаго

 

человѣка

 

*).

Напрасно

 

также

 

было

 

бы

 

видѣть

 

новодъ

 

къ

 

разно-

вѣрію

 

въ

 

неопределенности

 

языка

 

пли

 

слова

 

человѣчс-

скаго,

 

на

 

которомъ

 

сообщены

 

намъ

 

истины

 

вѣры.

 

Нап-

расно.

 

Никто

 

не

 

позволить

 

себѣ

 

судить

 

такъ,

 

что

 

исти-

ны

 

вѣры

 

могли

 

быть

 

сообщены

 

человѣку

 

не

 

на

 

томъ

языкѣ

 

или

 

въ

 

словѣ,

 

которымъ

 

онъ

 

выражаетъ

 

свои

мысли

 

и

 

приинмаетъ

 

мысли

 

отъ

 

другпхъ.

 

Такъ

 

думать-

значить

 

не

 

понимать

 

природы

 

человѣческой.

 

Человѣкъ

 

не

есть

 

духъ,

 

но

 

духъ

 

во

 

плоти;

 

его

 

мысль

 

относится

 

къ

познаваемымъ

 

предметамъ

 

не

 

пначе

 

какъ

 

въ

 

формѣ

 

слова,

онъ

 

нолучаетъ

 

иознаніс

 

отъ

 

другпхъ

 

тжже

 

чрезъ

 

слово.

Потому

 

откровеніе

 

истппъ

 

вѣры

 

независимо

 

отъ

 

слова

было

 

бы

 

не

 

согласно

 

съ

 

его

 

природою

 

и

 

не

 

полезно.

Между

 

тѣмъ

 

слово

 

есть

 

первое

 

въ

 

своемъродѣ

 

пособіе

къ

 

разумѣнію

 

и

 

усвоенію

 

пстипъ

 

вѣры.

 

Какъ

 

бы

 

исти-

ны

 

эти

 

не

 

возвышались

 

далеко

 

надъ

 

нопятіями

 

нашего

разума,

 

какъ

 

бы

 

они

 

ни

 

были

 

таинственны,

 

но

 

облекаясь

въ

 

формы

 

слова

 

человѣческаго,

 

они

 

съ

 

высоты

 

своей

нисходятъ,

 

такъ

 

сказать

 

до

 

уровня

 

нашего

 

разумѣнія,

дѣлаясь

 

чрезъ

 

то

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

доступными

 

нашему

уму

 

и

 

близкими

 

къ

 

нашему

 

сердцу.

 

Для

 

большой

 

оче-

видности

 

допустимъ

 

нѣкоторое

 

сравненіе.

 

Словесныя

 

фор-

мы,

 

въ

 

которыхъ

 

мы

 

представляемъ

 

и

 

нонимаемъ

 

пред-

меты,

 

служатъ

 

для

 

нашего

 

ума

 

какъ-бы

 

зрительными

стеклами,

 

сквозь

 

который

 

оиъ

 

усматриваем

 

истины

 

вѣры,

или— прозрачными

 

сосудами,

 

которыми

 

онъ

 

почерпаетъ

изъ

 

мубокаго

 

источника

 

Божественнаго

 

откровенія

 

гла-

голы

 

живота

 

вѣчнаго.

 

Конечно,

 

и

 

слово

 

человѣческое

 

не-

достачно

 

для

 

выраженія

 

всей

 

полноты

 

содерженія

 

откро-

венной

 

истины.

 

И

 

то

 

несомненно,

 

что

 

въ

 

составѣ

 

вѣры

христіанской

 

есть

 

и

 

такія

 

истины,

 

которыя

 

своею

 

глу-

биною

 

выходятъ,

 

такъ

 

сказать,

 

за

 

предѣлы

 

вполнѣ

 

яс-

наго

 

и

 

отчетлпваго

 

пхъ

 

разумѣнія;

 

потому

 

и

 

въ

 

формахъ

слова

 

человѣческаго

 

выдѣляются

 

для

 

духа

 

нашего

 

изъ

полноты

 

Божественной

 

истины

 

только

 

нѣкоторыя

 

доли,

доступныя

 

уразумѣиію.

 

По

 

увѣреиію

 

св.

 

Апостола,

 

мы

теперь— въ

 

настоящей

 

жизни— отчасти

 

разумѣваемъ,

тогда

 

же— въ

 

будущей

 

жизни— лпцомъ

 

къ

 

лицу

 

**)

 

По-

нятно

 

отсюда,

 

что

 

выступать

 

за

 

предѣлы

 

слова

 

человѣ-

ческаго

 

и

 

устремляться

 

мыслію

 

въ

 

познаіііи

 

истннъ

 

вѣры

болѣе

 

словесныхъ

 

формъ— значило

 

бы

 

отворять

 

широкую

дверь

 

всякаго

 

рода

 

разномыслію

 

и

 

даже

 

заблужденіямъ.

Опыты

 

нзъясненія

 

Св.

 

Ппсанія,

 

независимо

 

отъ

 

буквы

 

и

словесныхъ

 

формъ,

 

породивініе

 

множество

 

разнаго

 

рода

сп оровъ

 

п

 

сектъ,

 

служатъ

   

убѣдительнымъ

 

тому

 

доказа-

*)

 

Іоан.

 

1,

 

9.

")

 

I.

 

Кор'.

 

XIII,

 

9,

 

3.

тельствомъ.

 

Потому

 

было

 

бы

 

крайне

 

несправедливо

 

въ

сообщепіи

 

нстипъ

 

вѣры

 

на

 

языкѣ

 

человѣческомъ

 

видѣть

новодъ

 

къ

 

противорѣчнвому

 

ихъ

 

поннманію,

 

разномыслію

и

 

заблужденіямъ;

 

напротив!,

 

гораздо

 

справедлнвѣе

 

видѣть

въ

 

такомъ

 

способѣ

 

своего

 

рода

 

великую

 

преграду

 

появле-

нію

 

всеобщего

 

невѣрія.

 

При

 

этомъ

 

позволительно

 

замѣ-

тить,

 

что

 

неопределенность

 

языка

 

человѣческаго

 

не

 

есть

неизбежная

 

причина

 

разномыслія

 

и

 

разновѣрія;

 

она

 

мог-

ла

 

быть

 

п

 

не

 

бытъ

 

иоводомъ

 

къ

 

тому;

 

и

 

если

 

была,

 

то

это

 

зависпло

 

отъ

 

другихъ

 

причпнъ,

 

которые

 

можно

 

было

и

 

слѣдовало

 

устранить.

 

Подтвердн.мъ

 

сказанное

 

указа-

ніемъ

 

исторіи.

 

Исторія

 

не

 

скрываетъ,

 

что

 

толкователи

 

Св.

Писанія

 

встрѣчалн

 

не

 

мало

 

затрудненій

 

въ

 

онредѣлеиіи

смысла

 

нѣкоторыхъ

 

его

 

мѣстъ

 

и

 

впадали

 

въ

 

ошибки

 

о

гѣхъ

 

или

 

другпхъ

 

истинахъ

 

въры

 

но

 

поводу

 

допущенныхъ

писателями

 

нѣкоторыхъ

 

неопредѣленныхъ

 

выраженій;

 

но

эти

 

затрудненія

 

легко

 

устраняемы

 

были

 

общимъ

 

и

 

еди-

погласнымъ

 

разумѣпіемъ

 

или

 

вѣрованіемъ

 

церкви').

 

Съ

другой

 

стороны,

 

по

 

свидетельству

 

той

 

же

 

исторіи

 

миогіе

ученые

 

пзслѣдователи

 

смысла

 

Свящ.

 

Писанія,

 

не

 

смотря

нр

 

всю

 

ясность

 

н

 

определенность

 

выраженій

 

тѣхъ

 

или

другпхъ

 

пстннъ

 

вѣры,

 

учили

 

совершенно

 

вопреки

 

очевид-

ному

 

пхъ

 

смыслу.

 

Почему

 

такъ?

 

По

 

одному

 

своему

 

прп-

пзволу,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

свопхъ

 

предзанятыхъ

 

взглядовъ,

своеобразныхъ

 

соображеній

 

и

 

разнаго

 

рода

 

теорій,

 

въ

основі;

 

которыхъ

 

были

 

прихоть,

 

эгоизмъ,

 

самоувѣрениость,

прпстрастіе

 

и

 

т.

 

п.

 

Нѣтъ

 

намъ

 

нужды

 

приводить

 

самыя

псторнческія

 

указанія;

 

они

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

извѣстны

каждому.

 

Довольно

 

будетъ

 

для

 

нашей

 

цѣли

 

сдѣлать

 

еще

одно

 

общее

 

замѣчаніе.

 

Если

 

сличить

 

послѣдствія

 

для

 

цѣ-

лостп

 

состава

 

вѣры

 

хрнстіаиской

 

отъ

 

неопредѣленности

слова

 

человѣческаго

 

съ

 

иослѣдствіями

 

отъ

 

прихотливыхъ

и

 

самолюбпвыхъ

 

и

 

произвольныхъ

 

воззрѣиій

 

на

 

предметы

вѣры,

 

то

 

итогъ

 

послѣднпхъ

 

будетъ

 

поразительный

 

и

 

крайне

прискорбный,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

заблужденія

 

отъ

 

страстей

пропсходящія,

 

по

 

самому

 

свойству

 

своей

 

неточной

 

при-

чины,

 

не

 

могли

 

имѣть

 

какпхъ-либо

 

границъ.

              

Н.
(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

АНАѲЕМАТСТВОВАНІЕ.

(Краткій

 

историчсскій

 

очеркъ).

III.
Херемъ,

 

какъ

 

наслвдіе,

 

пзъ

 

ветхозавѣтной

 

церкви

нерешелъ

 

въ

 

церковь

 

новозавѣтную,

 

христіанскую,

 

въ

которой

 

отлученіе

 

стало

 

практиковаться

 

на

 

самыхъ

 

нер-

выхъ

 

порахъ

 

ея

 

существованія,

 

какъ

 

это

 

видно

 

пзъ

словъ

 

Спасателя

 

относительно

 

«нреслушавшнхъ»

 

церковь,

которые

 

чрезъ

 

это

 

преслушаніе

 

должны

 

быть

 

для

 

нея

«якоже

 

язычнпкъ

 

и

 

мытарь».

*)

 

0

 

сеііъ

 

подрошіѣс

 

будетъ

 

сказано

 

въ

 

иослъднгмъ

 

отдѣдѣ.
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Апостолы

 

также

 

практиковали

 

отлученіе.

 

Такъ,

 

напр.

ап,

 

Павелъ

 

членамъ. « церкви

 

Божіей,

 

сущей

 

въКорпнѳѣ»

повелѣваетъ

 

не

 

нмѣть

 

никакого

 

общенія

 

съ

 

блудниками,

лихой;

 

нами

 

ндолослужптелями,

 

хищниками,

 

пьяницами

 

и

злорѣчнвымп

 

(I

 

Кор.

 

V.

 

9—11),

 

въ

 

противіюмъ

 

случаѣ

угрожаетъ

  

имъ

   

отлученіомъ

  

( — 10

  

ст.

  

Ср.

  

XVI.

 

22).
Важнымъ

 

послѣдствіемъ

 

хрпстіаискаго

 

отлучені»
было

 

устраиевіе

 

отлучепнаго

 

отъ

 

общественнаго

 

богослу-
женія,

 

таппствъ

 

н

 

агаиъ

 

(вечерей

 

любви),

 

ирпчемъ

 

име-

отлученныхъ

 

вычеркивались

 

изъ

 

дшітпховъ,

 

*)

 

прочіе
•і.іены

 

церкви

 

не

 

давали

 

имъ

 

братскаго

 

лобзанія

 

и

 

пере-

ставали

 

называть

 

нхі

 

своими

 

братьями.

 

Общеніе

 

съ

 

от-

лученными

 

разсматривалось

 

какъ

 

тяжкій

 

проступокъ,

в.іекиіій

 

за

 

спой

 

тоже

 

отлученіе,

 

но

 

при

 

этомъ

 

отлучен-

ные

 

не

 

подвергались,

 

какъ

 

у

 

евреевъ,

 

лншепію

 

граждан-

скихъ

 

правъ.

Во

 

времена

 

послѣ —апостольскія

 

вплоть

 

до

 

Констан-

тина

 

Ве.іпкаго

 

(ум.

 

въ

 

337

 

г.)

 

отлученіе

 

отъ

 

церкви

практиковалось

 

довольно

 

пі,:роко,

 

при

 

Константпнѣ

 

же

область

 

пріімѣненія

 

его

 

была

 

значительно

 

сокращен»,

такъ

 

какъ

 

на

 

преступленія

 

протнвъ

 

вѣры,

 

въ

 

родѣ

 

рас-

кола

 

и

 

ересп,

 

стал"

 

смотрѣть

 

какъ

 

на

 

престуіілснія

 

про-

тнвъ

 

государства,

 

вслѣдствіё

 

чего

 

такія

 

преступленія
стали

 

подсудными

 

государственной

 

власти.

 

Ея-же

 

суду

подлежали

 

и

 

иреступавшіе

 

церковиыя

 

зановѣди

 

и

 

уличен-

ные

 

въ

 

ирелюбодѣянін,

 

волхвованіи,

 

хищнпчествѣ,

 

нохп-

щсігн

 

чужпхъ

 

жепъ,

 

азартныхъ

 

играхъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Затакія
дѣянія

 

виновные

 

обыкновенно

 

подвергались

 

публичному
церковному

 

покаянію.

 

Отлученіе-же

 

отъ

 

церкви

 

практи-

ковалось

 

только

 

въ

 

случаяхъ

 

еовершенія

 

болѣе

 

тяжкихъ

грѣховъ,

 

но

 

и

 

тутъ

 

оно

 

фактически

 

примѣнялось

 

только

къ

 

тѣмъ

 

лицамь,

 

который

 

обнаруживали

 

свопмъ

 

поведе-

ніемъ

 

иолньйшую

 

н

 

окончательную

 

нераскаянность.

Этимъ

 

ооображеніемъ

 

руководствовались

 

и

 

отцы

 

все-

ленскихъ

 

соборовъ,

 

предавшіе

 

анаѳемѣ

 

одннхъ

 

и

 

непре-

давпйе

 

другпхъ

 

еретнковъ.

 

**).
Такъ,

 

напримѣръ,

 

третій

 

вселенскій

 

соборъ

 

(431

 

г.)
торжественно

 

предалъ

 

аиаѳемѣ

 

Несторія,

 

а

 

Ыакедоній
лишь

 

нзверженъ

 

былъ

 

изъ

 

сана

 

епископскаго

 

отцами

второго

 

вселенскаго

 

собора

 

(381

 

г.);

 

точно

 

также

 

на

шгго.мъ

 

вссленскомъ

 

соборѣ

 

(553

 

г.)

 

предаиъ

 

былъ

 

ана-

немѣ

 

Ѳеодоръ

 

Мопсустскій

 

и

 

его

 

сочішснія,

 

наппсанпыя

въ

 

защиту

 

ереси

 

Несторія,

 

но

 

пощажены

 

были

 

лично

 

***)

")

 

Диптнхъ—двѣ

 

таблицы,

 

сдѣданпыя

 

чзъ

 

бумаги

 

или

 

пергамента

 

и

 

сло-

женный

 

нмѣстѣ,

 

і;акъ

 

скрижали

 

Монсея.

 

На

 

одной

 

изъ

 

нпхъ

 

(таблпцъ)

 

писались

для

 

чтенія

 

на

 

лнтуріін

 

имена

 

н;нвыхъ,

 

а

 

на-

 

другой—имена

 

умершнхъ.

 

Дпитнхн,

так.

 

обр.;

 

иредставлнютъ

 

собой

 

прототнпъ

 

нашихъ

 

поиннаній

 

н

 

спнодпковъ.

")

 

См.

 

Дъян.

 

соборн.

 

въ

 

Кормч.

 

кнпгѣ.

""")

 

Говорнмъ:

 

лично,

 

потому,

 

что

 

соборъ

 

предалъ

 

анаѳемѣ

 

только

 

пхъ

 

со-

чпненія.

 

напнеанныи

 

въ

 

духѣ

 

несторіанстна

 

и

 

служившія

 

монофѳлнтамъ

 

поводомъ

для

 

упрека

 

отцамъ

 

IV

 

вселенскаго

 

собора,

 

который

 

не

 

осудндъ

 

этнхъ

 

сочнпеній,

•будто-бы,

 

нзъ

 

прнстрастін

 

своего

 

къ

 

несторіанству.

Оригснъ,

 

Ѳеодорнтъ

 

кирскій,

 

Ива

 

едесскій,

 

Ѳеодоръ

 

мем-

фійскй,

 

Евагрій

 

и

 

Дндимъ,

 

какъ

 

скончавшіеся

 

въ

 

мпрѣ

съ

 

православною

 

церковью,

 

тогда

 

какъ

 

Ѳеодоръ

 

Монсуст-
до

 

конца

 

своей

 

жизни

 

оставался

 

при

 

еретическоѵь

 

заб-
лужденіи.

На

 

седьмомъ

 

вселенскомъ

 

соборѣ

 

въ

 

Нпкеѣ

 

(787

 

г.)
и

 

на

 

помѣстномъ

 

соборѣ

 

въ

 

Константннополѣ

 

(842

 

г.)
была

 

осуждена

 

последняя

 

изъ

 

волиовавшихъ

 

православ-

ную

 

хрнстіанскую

 

церковь

 

ересей —ересь

 

иконоборческая.
На

 

послѣднемъ

 

соборѣ

 

(842

 

г.),

 

въ

 

благодарность

 

Богу,

даровавшему

 

церкви

 

нобѣду

 

надъ

 

иконоборцами

 

и

 

про-

чими

 

еретиками,

 

установленъ

 

былъ

 

празднпкъ

 

иравосла-

вія,

 

который

 

и

 

доселѣ

 

совершается

 

въ

 

греческой

 

церкви

въ

 

первое

 

воскресенье

 

Велпкаго

 

поста

 

п

 

называется

«педѣля

 

православія».

 

Особый

 

чннъ

 

для

 

этого

 

праздинка,

называемый

 

«чннъ

 

православіяз,

 

тогда-же

 

былъ

 

состав-

ленъ

 

Меѳодіемъ,

 

патріархомъ

 

константннонольскнмъ.

 

Въ
XII

 

и

 

ХІА*

 

вѣкахъ

 

этотъ

 

чппъ

 

былъ

 

ііересмотрѣнъ

 

и

значительно

 

дополненъ.

Во

 

всѣ

 

послѣдующія

 

за

 

періодомъ

 

вселенскихъ

 

со-

боровъ

 

времена

 

греческая

 

православная

 

церковь,

 

")
въ

 

дѣлі;

 

отлученія

 

вшювныхъ

 

отъ

 

общенія

 

съ

 

собою,
держалась

 

пг

 

имущество

 

тѣхъ

 

правплъ

 

и

 

постановлеиій,
какія

 

на

 

этотъ

 

счетъ

 

выработаты

 

были

 

на

 

этнхъ

 

собо-
рахъ,

 

и

 

лишь

 

въ

 

недавнее

 

время

 

(въ

 

2852

 

г.)

 

состоя-

лось

 

специальное

 

постановлен^,

 

что

 

миряне

 

могутъ

 

быть
подвергнуты

 

отлученію

 

отъ

 

церкви

 

только

 

съ

 

разрѣше-

нія

 

гражданскаго

 

правительства,

 

клирики-же

 

и

 

монахи

могутъ

 

быть

 

отлучаемы

 

епископами

 

и

 

спнодомъ

 

безъ

разрѣшенія

 

и

 

предварительнаго

 

сношенія

 

съ

 

нравитель-

ствомъ.

 

Это

 

постановленіе

 

отразилось

 

н

 

на

 

«чпнъ

 

право-

славія»,

 

который,

 

благодаря

 

ему,

 

сведенъ

 

къ

 

простому

помпновенію

 

усопшпхъ,

 

молитву

 

за

 

которыхъ

 

читаютъ

сами

 

патріархи.

                                        

В.

 

П.

 

Соколовъ.
(Окончаніе

 

слѣдуетъ).

Всенощное

 

бдѣніе

 

въ

 

пастырскихъ

 

по

 

ченіять

 

")■
ХѴІІІІ.

Послѣ

 

восьмой

 

предъ

 

девятою

 

пѣснію

 

поется,

 

боль-
шею

 

частію,

 

нѣснь

 

Богородицы,

 

которую

 

она

 

произнесла

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

п.мѣла

 

свпдапіе

 

съ

 

родственницею

своею

 

Елизаветою,

 

матерію

 

Іоаина

 

Крестителя.

 

Эта

 

иѣснь

и

 

сходное

 

съ

 

сею

 

пѣснію

  

славословіе

  

святаго

  

Захаріи,

*)

 

Отлученіе

 

отъ

 

церкви

 

существуетъ,

 

и

 

притомъ

 

съ

 

давнихъ

 

времснъ

и

 

въ

 

католической

 

церкви.

 

Въ

 

средніе

 

вѣка

 

«анаѳема»

 

означала

 

великое

 

отлуче-

ніе

 

въ

 

отличіе

 

отъ

 

малаго,

 

или

 

экскоммуннкаціи.

 

Подвергнутый

 

аиаѳемѣ

 

иногда

стаповился

 

«внъ

 

закона».

 

Апаѳема

 

произноептеп

 

и

 

теперь

 

во

 

всѣхъ

 

католнческихъ

церквахъ,

 

кромѣ

 

прусской,

 

гдѣ

 

она

 

запрещена,

 

и

 

еще

 

недавно

 

въ

 

Ватиканском!

соборѣ

 

были

 

преданы

 

ей

 

всѣ

 

противники

 

догмата

 

о

 

папской

 

непогрѣшпмостп. —У
протестантовъ

 

аиаѳена

 

отвергнута

 

еще

 

Лютеромъ,

 

но

 

малое

 

отлученіо

 

удержано.

Въ

 

настоящее

 

время

 

оно

 

иодлежнтъ

 

вѣдѣнію

 

дух.

 

конснсторій.

")

 

Продолж.

 

сы.

 

Ms

 

10-й

 

«Сарат.

 

Духов.

 

Вѣстн.і.
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отца

 

Іоанна

 

Крестителя

 

приняты

 

церковію

 

за

 

образцы

при

 

составлены

 

девятой

 

пѣенп

 

каионовъ.

 

Когда

 

пресвя-

тая

 

Дѣва

 

Марія

 

услышала

 

отъ

 

ангела

 

Гавріила,

 

ирп

 

его

благовѣщсніп,

 

что

 

Елизавета

 

шесть

 

мѣсяцевъ

 

состоять

беременною,

 

тогда

 

она

 

съ

 

посиѣшностію

 

отправилась

поздравить

 

свою

 

родственницу

 

съ

 

бл

 

ль.,оленіемъ

 

къ

 

ней

Бога.

 

Когда

 

она

 

нрпшла

 

въ

 

домъ

 

Захаріи

 

и

 

поздравляла

Елизавету,

 

взыгрался

 

младенецъ,

 

оказалъ

 

особое

 

двнже-

ніе,

 

во

 

чревѣ

 

ея,

 

и

 

она,

 

исполнившись

 

святаго

 

Духа,

громко

 

сказ.

 

"

 

'агословенна

 

ты

 

мзжду

 

женами,

 

и

 

благо-

словенъ

 

плодѵ

 

цюва

 

твоего!

 

И

 

откуда

 

это

 

мнѣ,

 

что

 

при-

шла

 

Матерь

 

Господа

 

ко

 

мнѣ?

 

И

 

блаженна

 

увѣровшая;

потому

 

что

 

совернштсь

 

сказанное

 

ей

 

отъ

 

Господа.

 

Въ

отвѣтъ

 

на

 

это

 

прпвѣтствіе

 

пресвятая

 

Дѣва

 

Марія

 

про-

изнесла

 

прославленіе

 

Господу, —сказала:

 

«велнчитъ

 

душа

моя

 

Господа;

 

и

 

возрадовался

 

духъ

 

мой

 

о

 

Богѣ,

 

Спасителѣ

моемъ;

 

что

 

призрѣлъ

 

Онъ

 

на

 

с.миреніе

 

рабы

 

своей;

 

ибо
отнынѣ

 

будутъ

 

ублажать

 

меня

 

всѣ

 

роды»...

 

(Лук.

 

1,

39 —55)

 

Святой

 

Захарія

 

пророческп

 

предсказалъ

 

о

 

нмѣю-

щемъ,

 

въ

 

то

 

время,

 

вскорѣ

 

родиться

 

Спасителѣ,

 

и

 

о

назначенін

 

его

 

сына

 

Іоаііна

 

предтечею

 

Христа,

 

и

 

о

 

его

пеликомъ

 

значеніп

 

предъ

 

Господочъ.

 

Начинается

 

эта

ѣснь

 

такъ:

 

Блаюсловенъ

 

Госі

 

л

 

Боіъ

 

Израилеъъ,
ят

 

посѣти

 

и

 

сатвори

 

избашеніе

 

люде.чъ

 

своимъ...

Лук.

 

1,

 

68 — 79.

 

Предсказаніе

 

пресвятой

 

Дѣвы

 

о

 

ея

прославленіи

 

всѣмн

 

пародами

 

исполнилось

 

во

 

всей

 

пол-

нотѣ.

 

И

 

какъ

 

намі)

 

грѣшнымъ

 

ліе

 

прославлять

 

ее?

 

Пра-
матерь

 

наша

 

Ева

 

вышла

 

изъ

 

рукъ

 

Создателя

 

прекрас-

нѣйшимъ

 

сознаніемъ,

 

это

 

было

 

вѣнецъ

 

творенія:

 

но

 

чрезъ

послугааніе

 

мрачному

 

духу

 

злобы

 

она

 

утратила

 

свое

достоинство.

 

Напротпвъ,

 

Пресвятая

 

Дѣва

 

Марія

 

своею

всецѣлою

 

покорностію

 

волѣ

 

Божіей

 

достигла

 

совершенст-

ва

 

превысшаго

 

святѣйшихъ

 

существъ —стала

 

честнѣй-

шею

 

херувимъ

 

п

 

славнѣйшею

 

безъ

 

сравненія

 

серафимъ

«Грѣхопаденіе

 

Евы

 

внесло

 

въ

 

міръ

 

человѣческій

 

разладъ,

нравственное

 

растлѣиіе

 

и

 

разслабленіе.

 

Свѣтлыя

 

радости

рая

 

утрачены,

 

п

 

мракъ

 

невѣрія

 

и

 

развращенія

 

все

 

гуще

п

 

гуще

 

ложился

 

на

 

весь

 

родъ

 

человѣческій;

 

такъ,

 

что

самые

 

избранные

 

и

 

особенно

 

хранимые

 

Богомъ

 

люди

едва

 

спасалпсь

 

отъ

 

рода

 

невѣрнаго

 

и

 

развращенна™.

Весьма

 

мрачными

 

красками

 

описываютъ

 

ветхозавѣтные

пророки

 

религіозно-нравственное

 

состоите

 

пхъ

 

современ-

нпковъ.

 

Святой

 

пророкъ

 

Давпдъ

 

говоритъ:

 

«Господь

 

съ

пебесъ

 

прозрѣлъ

 

на

 

сыновъ

 

человѣческпхъ,

 

чтобы

 

вндѣть,

есть-лп

 

разумѣющіи,

 

шцущій

 

Бога.

 

Всѣ

 

уклонились...

нѣтъ

 

дѣлающаго

 

добро».

 

(Псал.

 

13,

 

2,

 

3).

 

Пророкъ

Осія

 

говоритъ:

 

«Судъ

 

у

 

Господа

 

съ

 

жителями

 

сей

 

земли,

потому,

 

что

 

нѣтъ

 

нп

 

истины,

 

ни

 

мплосердія,

 

ни

 

бого-
нознанія

 

на

 

землѣ.

 

Клятва

 

п

 

обмаиъ,

 

убійство

 

и

 

воров-

ство

 

и

 

прелюбодѣйство

 

крайне

 

распространились»

 

(Ос.
4,

 

1,

 

2).

   

Тоже

  

говоритъ

 

и

 

пророкъ

  

Михей

  

о

  

свопхъ

современннкахъ:

 

«не

 

стало

 

мплосердыхъ

 

на

 

зе.млѣ,

 

нѣтъ

правдпвыхъ

 

между

 

людьми;

 

всѣ

 

стгоятъ

 

ковы,

 

каждый

ставить

 

брату

 

своему

 

сѣть>

 

(Mux.

 

7,

 

2).

 

И

 

этотъ

 

мракъ

невѣрія

 

и

 

развращенія

 

съ

 

увеличивающеюся

 

густотою

продолжался

 

до

 

самаго

 

воплощенія

 

Сына

 

Божія,

 

Господа

 

,

нашего

 

Іпсуса

 

Христа,

 

какъ

 

изображаетъ

 

святой

 

Апо-

столъ

 

Павелъ

 

(Рим.

 

1,

 

21 —31).

 

Въ

 

эту

 

то

 

глубокую

ночь

 

заблужденій

 

и

 

нравственнаго

 

растлѣнія

 

явилась

 

для

рода

 

человѣческаго

 

та

 

незаходпмая

 

звѣзда,

 

которая

 

воз-

сіяла

 

среди

 

мрака

 

грѣховпаго

 

и

 

возвѣстнла

 

міру,

 

что

скоро

 

взойдетъ

 

солнце

 

правды —Господь

 

Іисусъ

 

Хрнстосъ,

п

 

возсіяетъ

 

радостный

 

свѣтъ

 

міру

 

(loan.

 

9,

 

5,

 

12,

 

35,

36).

 

Сдѣлавшнсь

 

Матерію

 

Господа,

 

пресвятая

 

Дѣва

 

вмѣс-

тѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

стала

 

матерію

 

всего

 

міра,

 

особенно

 

же

 

міра

христіанскаго.

 

На

 

всемъ

 

нашемъ

 

жизненномъ

 

пути

 

она

пребываетъ

 

постоянно

 

нашею

 

руководительницею

 

ко

 

Гос-
поду

 

Іпсусу

 

Христу;

 

она

 

нетолько

 

приводить

 

людей

 

въ

царство

 

благодатное

 

здѣсь

 

на

 

землѣ,

 

нетолько

 

здѣсь

 

она

являетъ

 

намъ

 

свою

 

всесильную

 

помощь

 

и

 

руководить

вТ.рующнхъ

 

христіанъ

 

до

 

самой

 

могилы;

 

но

 

она

 

н

 

за

гробомъ

 

защнщаетъ

 

насъ

 

и

 

ходатайствует!,

 

предъ

 

Богомъ.

Въ

 

своемъ

 

предсмертномъ

 

завѣщаніп

 

на

 

крестѣ,

 

когда

сказалъ

 

Богоматери:

 

окет.

 

се

 

сыт

 

твой»,

 

святому

апостолу

 

Іоанну:

 

се

 

мать

 

«/вол

 

(loan.

 

19,

 

26,

 

27),
Господь,

 

такъ

 

сказать,

 

усыновплъ

 

всѣхъ

 

вѣрующихъ

матерному

 

заступлепію

 

пресвятой

 

Дѣвы

 

Марін.

 

Прекрас-
ная

 

п

 

весьма

 

утѣшптелыіая

 

истина:

 

мы

 

пмѣемъ

 

силь-

ную

 

п

 

мнлостивѣйшую

 

ходатайцу

 

предъ

 

Богомъ —пре-

святую

 

Дѣву

 

Марію.

 

Но

 

церковь

 

ирп

 

этомъ

 

напомниаеть

намъ,

 

что

 

пречистая

 

Богородица

 

псточаетъ

 

неоскудныя

милости,

 

предваряетъ

 

на

 

помощь,

 

нзбавляетъ

 

отъ

 

великнхъ

бѣдъ

 

п

 

золъ

 

благонравный

 

и

 

богобоящіяся

 

рабы

 

своя

 

*).
А

 

потому

 

обратнмъ

 

паше

 

вннманіе

 

на

 

современное

 

со-

стоите

 

хрпстіанскаго

 

рода:

 

не

 

дошелъ-лп

 

сей

 

родъ,

 

из-

бранный

 

п

 

хранимый

 

Богомъ,

 

до

 

такого-же

 

растлѣнія,

какое

 

усматривали

 

пророки

 

въ

 

свонхъ

 

современнпкахъ?
Вотъ

 

существенно

 

важный

 

вопросъ.

 

который

 

мы

 

должны

обдуманно

 

рѣшпть

 

въ

 

своей

 

совѣстп.

 

И

 

если

 

окажется

что

 

мы

 

по

 

своей

 

жизни

 

далеко

 

неблагонравны

 

и

 

небо-

боящіеся,

 

то

 

постараемся

 

исправить

 

такое

 

наше

 

неблаго-
поведеніе,

 

п

 

тогда

 

пресвятая

 

Богородица

 

всегда

 

будетъ

для

 

насъ

 

сильною

 

ходатайцею

 

предъ

 

Богомъ

 

и

 

милосер-

дою

 

помощницею

 

во

 

всѣхъ

 

нашпхъ

 

нуждахъ.

Будемъ,

 

ел.

 

чаще

 

обращаться

 

съ

 

усердною

 

молит-

вою

 

къ

 

скорой

 

нашей

 

застунннцѣ!

 

Владычице

 

міра,
царица

 

неба

 

п

 

земли,

 

не

 

оставляй

 

насъ

 

безъ

 

твоего

Богоматерняго

 

попеченія!

 

Среди

 

мрака

 

грѣховнаго,

 

мы —

путнпки

 

земли

 

паче

 

всего

 

па

 

Тебя

 

нацѣемся,

 

Тобою

 

хва-

лимся

 

н

 

Тебѣ

 

пзъ

 

глубины

 

души

   

вопіемъ:

 

радуйся

 

звѣ-

')

 

Конд.

 

Каз.

 

ив.

 

Богом.



—
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—

здо,

 

являющая

 

намъ

 

солнце

 

духовное, —Христа

 

Спаса

нашего!

 

Радуйся

 

Владычице,

 

всѣхъ

 

иомоще,

 

радосте

 

и

покрове,

 

и

 

моленіе

 

душъ

 

нашихъ!

 

Аминь.
Протоіерей

 

Н.

 

Руссіновъ.
(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

И.

О

 

такъ

 

называемомъ

 

освободительномъ

 

движеніи

 

и

объ

 

итношеніи

 

къ

 

нему

 

сельскаго

 

священника.

Если

 

государственный

 

строй

 

и

 

представители

 

вла-

сти

 

враждебны

 

Св.

 

Церкви,

 

то

 

н

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

вѣ-

рующіе

 

во

 

Христа

 

должны

 

платить

 

только

 

любовію,

 

ибо

и

 

Самъ

 

Богочеловъкъ

 

въ

 

нослѣдній

 

моментъ

 

Своего

 

слу-

женія

 

для

 

спасенія

 

рода

 

человѣческаго,

 

вися

 

на

 

крестѣ,

когда

 

злоба

 

людей

 

достигла

 

своей

 

кульминаціоиной

 

точки,

вознесъ

 

всепрощающую

 

молитву:

 

Отче,

 

отпустп

 

имъ,

 

не

вѣдятъ

 

бо,

 

что

 

творятъ

 

(Лук.

 

XXIII —34).

 

Въ

 

первые

вѣка,

 

когда

 

Церковь

 

по

 

устройству

 

своему

 

близко

 

под-

ходила

 

къ

 

идеалу,

 

начертанному

 

самовидцами

 

н

 

слугами

Слова,

 

вѣрующіе,

 

не

 

смотря

 

на

 

лютѣйшія

 

казни

 

и

 

го-

иенія,

 

не

 

дерзали

 

однако

 

возставать

 

протнвъ

 

властей,

хотя

 

власти

 

и

 

были

 

языческія,

 

твердо

 

помня,

 

что

 

нро-

тпвящійся

 

власти

 

противится

 

Божію

 

установленію

 

(Рим.
XIII,

 

2)

 

Послѣдователямъ

 

ли

 

Христовымъ

 

возставать

протнвъ

 

власти

 

православной,

 

за

 

которую

 

мы

 

ежедневно

возноснмъ

 

моленія,

 

благодаренія

 

и

 

прошенія?

 

Съ

 

недо-

статками

 

власть —святая

 

обязанность

 

наша

 

молиться,

просить

 

Господа

 

силъ,

 

чтобы

 

Онъ

 

укрѣпилъ,

 

поставплъ,

просвѣтилъ

 

и

 

направнлъ

 

бы

 

ее

 

на

 

правый

 

путь, —а

 

не

подстрекать

 

свопхъ

 

овецъ

 

къ

 

бунту

 

протнвъ

 

нея.

 

Агити-

ровать

 

протнвъ

 

власти —значнтъ

 

отречься

 

отъ

 

завѣта

Спасителя

 

нашего

 

н

 

удалиться

 

вонъ

 

изъ

 

ограды

 

Церкви

Христовой.

 

Такнмъ

 

образомъ,

 

по

 

сплѣ

 

руководящнхъ

идеаловъ,

 

духовенство

 

должно

 

сторониться

 

отъ

 

движепія

пмѣющаго

 

своею

 

цѣлію

 

ішспроверженіе

 

существующаго

но.штпческаго

 

строя

 

страны

 

и

 

насильственное

 

разрушеніе,

такъ

 

называема™

 

бюрократпческаго

 

средостѣнія.

Быть

 

можетъ

 

духовенство

 

несочувственно

 

отнеслось

къ

 

манифесту

 

17

 

октября,

 

не

 

одобряеть

 

дарованныхъ

Самодержавною

 

В.іастію

 

гражданскнхъ

 

свободъ

 

и

 

не

 

про-

водитъ

 

пхъ

 

въ

 

жизнь?

 

Высочайшую

 

милость

 

прнхожа-

намъ

 

мы

 

объявили

 

во

 

время;

 

отслужили

 

молебны

 

п

 

по-

благодарили

 

Господа

 

Бога;

 

но

 

за

 

непмѣніемъ

 

законода-

тельна™

 

то.ікованія

 

спхъ

 

свободъ,

 

остерегаемся

 

много

говорить

 

о

 

нихъ

 

изъ

 

простаго

 

опасенія

 

какъ

 

бы

 

не

ввести

 

въ

 

заблужденіе

 

малыхъ

 

спхъ —свою

 

довѣрчнвую

паству.

 

Да

 

и

 

сами

 

то

 

ярые

 

поборники

 

освободнтелыіаго

двпженія

 

вѣрно

 

ли

 

поняли

 

дарованиыя

 

свободы?

 

Для

ил.ііострацін

 

поннманія

 

крестьянами

 

свободъ

 

разскажу

бывшій

 

въ

   

моемъ

   

ириходѣ

   

вскорѣ

   

послѣ

    

объявленія

манифеста

 

17

 

октября.

 

Одинъ

 

крестьянинъ,

 

буйный

 

во

хмѣлю,

 

принялся

 

бить

 

въ

 

чужомъ

 

домѣ

 

окна,

 

да

 

при

этомъ

 

крпчнтт

 

во

 

все

 

горло:

 

«нонче

 

свобода:

 

когда

 

хочу

лаю

 

(браню),

 

что

 

хочу

 

то

 

и

 

дѣлаю, —я

 

забастовщпкъ».
Не

 

хочется

 

вѣрить,

 

что

 

не

 

далеко

 

ушли

 

отъ

 

такого

поннманія

 

свободъ

 

и

 

сами

 

непрпзванные

 

печальники

земли

 

русской?

 

Для

 

краткаго

 

поясненія

 

возмемъ

 

свободу
печати.

 

Со

 

времени

 

г.

 

Министра

 

Впутреннихъ

 

Дѣлъ

Святополкъ-Мнрскаго

 

цензура

 

печати

 

стала

 

ослабѣвать,

возжп

 

опускаться,

 

газетамъ

 

стало

 

дышать,

 

что

 

назы-

вается

 

вольнѣе

 

и

 

отъ

 

нихъ

 

стаю

 

потягивать

 

(простите
благосклонный

 

читатель

 

за

 

неудобное

 

сравненіе;

 

но

 

короче,

яснѣе

 

и

 

точнѣе

 

выразить

 

вліяніе

 

газетъ

 

даннаго

 

времени

на

 

душу

 

не

 

могу),

 

запахомъ

 

химической

 

обструкціи.

 

До
17

 

октября

 

интенсивность

 

аромата

 

возрастала.

 

Съ

 

этого

же

 

дня,

 

когда

 

получилась

 

возможность

 

писать

 

о

 

комъ,.

какъ

 

и

 

что

 

угодно,

 

началась

 

уже

 

настоящая

 

вакханалія:

сколько

 

газетами

 

было

 

вылито

 

помой

 

какъ

 

на

 

частныхъ

лпцъ,

 

такъ

 

и

 

на

 

админнстрацію,

 

сколько

 

было

 

брошено
комьевъ

 

грязи

 

и

 

въ

 

церковную

 

іерархію, —трудно

 

и

представить.

 

Цѣль

 

одна:

 

не

 

только

 

въ

 

грязи

 

утопить,

 

а,

еще

 

и

 

бревномъ

 

привалить.

 

Словомъ,

 

свобода

 

печати

была

 

понята

 

какъ

 

разрѣшеніе

 

поносить

 

и

 

всѣхъ

 

и

 

все,

не

 

считаясь

 

съ

 

требованіямп

 

нравственноо

 

добропорядоч-
ности.

 

Въ

 

такомъ

 

же

 

родѣ

 

представительствовала

 

сво-

бода

 

слова

 

изъ

 

устъ

 

такъ

 

называемыхъ

 

«ораторовъ».

Послѣднія

 

въ

 

ннсинуаціяхъ,

 

диффамаціяхъ

 

и

 

всяческихъ

преступленіяхъ

 

протнвъ

 

чести

 

блпжняго

 

зашли

 

на

 

гро-

мадную

 

дистанцію

 

далѣе

 

пменуемыхъ

 

геркулесовъ

 

стол-

бовъ.
Свящсшшкъ

 

Алексій

 

Добросердовъ.
(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

Ш.

Прогрессируетъ

 

церковная

 

жизнь

 

или

 

разлагается?

Церковная

 

жизнь

 

бьетъ

 

ключемъ.

 

Эту

 

фразу

 

теперь

мы

 

слыншмъ

 

вездѣ

 

п

 

всюду.

 

Газеты

 

полны

 

описаніемъ
деятельности

 

всевозможныхъ

 

собраній:

 

иастырскихъ,

 

цер-

ковно-приходскпхъ,

 

енархіалыіыхъ

 

съѣздовъ

 

и

 

проч.

Отцы

 

духовные

 

получили

 

свободу

 

слова.

 

Ихъ

 

громкія
«резолюціп»

 

старательно

 

подхатываемыя

 

прессой,

 

иногда

положительно

 

удпвляютъ

 

православный

 

міръ.

 

Знаменуетъ-
ли

 

это

 

однако

 

дѣйствительный

 

ростъ

 

церкви?

 

бьетъ-ли
ключемъ

 

ея

 

настоящая-то,

 

духовная-то

 

жизнь?

 

Если

 

вѣ-

рпть

 

«Церк.

 

Вѣстнпку»

 

«Колоколу»

 

и

 

др.

 

органамъ

 

духов-

ной

 

прессы,

 

то

 

конечно

 

такъ;

 

это

 

и

 

есть

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ.

Увы!

 

какъ

 

бы

 

намъ

 

тутъ

 

не

 

ошибиться;

 

какъ

 

бы

 

не

принять

 

шелуху

 

церковной

 

жизни,

 

за

 

ея

 

настоящее

 

зерно!
Однообразный

 

тонъ,

 

въ

 

какомъ

 

пишутся

 

всѣ

 

статьи

 

объ
успленін

 

церковной

 

жизни,

 

положительно

 

начпнаетъ

 

надо-
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ѣдать.

 

Когда

 

же

 

мы

 

услышимъ

 

настоящія-то

  

радостный

вѣсти?

 

Дождемся-лп

 

мы

 

свѣтлыхъ

 

дней

 

въ

 

жизни

 

церкви

когда

 

газеты

 

и

 

журналы

 

полны

 

будутъ

 

описаніемъ

  

того

какъ

 

замѣтно

 

уменьшается

 

по

 

городамъ

 

и

 

селамъ

 

число

преступленій,

 

какъ

 

ослабляется

 

пьянство,

 

разгулъ

 

и

 

уве-

личивается

 

число

 

обществъ

 

трезвости

 

п

 

домовъ

 

трудолюбія;

какъ

 

отшатнувшаяся

   

отъ

 

церкви

 

пнтелегенція,

  

тонущая

въ

 

пучинѣ

 

безвѣрія,

 

постигла

 

наконецъ

 

что

 

не

 

подъ

 

си-

лу

 

ей

 

бороться

   

съ

 

стихіямп

 

жнзнп,

 

что

 

только

 

церковь

является

 

тѣмъ

 

кораблемъ,

  

на

 

которомъ

 

можно

 

спокойно

переплыть

 

бурное

 

житейское

 

море;

 

какъ

  

искусно

 

нанрав-

ляютъ

 

этотъ

 

корабль

    

его

 

кормчіе

 

пастыри

 

н

 

самоотвер-

женно

 

снасаютъ

 

гибнущпхъ?

 

Когда

 

мы

 

будемъ

 

утѣшаться

 

при

видѣ

 

того,

 

что

 

храмы

 

Божіп

 

переполнены,

 

что

 

люди

 

еди-

ными

 

усты

 

н

   

едннѣмъ

   

сердцемъ

 

воспѣвають

 

пресвятое

имя

 

Божіе,

 

что

   

огненное

 

слово

   

Господипхъ

   

служителей

зажгло

   

пламень

   

молитвы

 

въ

 

душахъ

 

людей

 

и

 

раздается

оно

 

и

 

въ

 

храмахъ

 

и

 

въ

 

домахъ,

 

что

 

не

 

забыть

 

нынѣ

 

ни

одинъ

 

несчастный

 

и

 

обездоленнный?

 

Скоро-ли,

 

наконецъ,

православный

 

паствы

 

во

 

главѣ

 

съ

 

своими

 

пастырями,

 

въ

чувствѣ

 

снѣдающей

 

ревности

 

къ

 

вѣрѣ

 

п

 

церквп,

 

высту-

пятъ

 

на

 

защиту

 

святыхъ

 

законовъ,

 

открыто

 

нынѣ

 

хули-

мыхъ

   

и

 

поппраемыхъ?

 

возлюбятъ-лп

   

посты,

   

стяжавшіе
такую

 

ненависть

  

у

 

самыхъ

   

пастырей

   

(не

 

у

 

всѣхъ

 

ко-

нечно),

 

мнящнхъ

 

себя

 

мудрѣе

 

быти

 

церквп?

   

содѣлаютъ-

лп

 

покаяніе

 

всегдашнпмъ

 

состояніемъ

 

души

 

своей?

 

пспол-

нятъ-ли

 

сыны

 

церкви

 

всѣ

  

до

   

одного

  

въ

 

наступнвшемъ

посту

 

священный

 

долгъ

 

псповѣдн

 

и

 

нричастія?

 

Напрасно

мы

 

стали-бы

   

искать

   

и

 

намековъ

 

на

   

все

 

это

 

въ

 

совре-

менной

 

ирессѣ

 

(за

 

рѣдкпмп

 

развѣ

 

псключеніямн).

 

То,

 

что

должно

  

составлять

   

душу-то

   

ея,

 

менѣе

 

всего

 

заннмаетъ

умы

 

современныхъ

 

наблюдателей.
Но

 

нужно

 

сказать

 

однако

 

больше.

 

Замѣтны

 

грозные

признаки

 

разложенія

 

церковной

 

жизни.

 

Почти

 

въ

 

каж-

домъ

 

Л°

 

любой

 

газеты,

 

любого

 

журнала

 

говорптся

 

о

 

со-

бор!;.

 

Но

 

произносится

 

ли

 

хоть

 

единое

 

слово

 

о

 

вѣчномъ

спасенін,

 

о

 

томъ,

 

«еднномъ

 

на

 

потребу»,

 

которое

 

должно

составлять

 

главиѣйшую

 

цѣль

 

собора?

 

Всѣ

 

разсужденія
сводятся

 

здѣсь

 

къ

 

одному:

 

къ

 

интересамъ,

 

узко-сослов-

нымъ

 

духовенства,

 

отчасти

 

и

 

мірянъ.

 

Протпвъ

 

коноповъ

открытъ

 

теперь

 

настоящій

 

походъ.

 

Разные

 

мысли-

тели

 

лютеранскаго

 

пошиба,

 

мнящгеся

 

быти

 

что

 

(Гал.
2,

 

7),

 

въ

 

своей

 

кощунственной

 

наглости

 

обзываютъ

 

пхъ

н

 

мертвыми,

 

и

 

бездушными

 

п

 

проч.,

 

ничуть

 

не

 

боясь
того,

 

что

 

они

 

изрыгаютъ

 

страшную

 

хулу

 

на

 

Духа

 

Свя-
таго,

 

которая

 

не

 

простится

 

пмъ, —ибо

 

кононы

 

не

 

суть

только

 

иронзведенія

 

человѣческой

 

мысли:

 

они

 

внушены

Духомъ

 

Божіемъ,

 

живупшмъ

 

въ

 

Церкви,

 

чрезъ

 

богомуд-
рыхъ

 

ея

 

отцовъ.

 

Говорятъ

 

(В.

 

Мышцынъ

 

въ

 

«Бог.
Вѣстнп.»

 

дек.

 

1905

 

г.

 

стр.

 

819):

 

«каноны

 

ни

 

есть

 

ч. -л.

непреложное

 

и

 

обязательное

 

па

 

«всѣ

 

времена».

 

Г.

 

Мыш-

цынъ

 

насчнталъ

 

два

   

правила

 

помѣстныхъ

 

соборовъ,

 

от-

мѣненныхъ

 

VI

 

вселенекпмъ

 

соборомъ.

 

Но

 

онъ

 

не

 

указалъ,

да

 

и

 

указать

 

не

 

можѳтъ,

 

ни

 

одного

 

правила

 

вселенскаго

собора,

 

отмѣненнаго

 

вселенекпмъ

 

же

 

соборомъ.

 

Никто

 

рѣ-

пштелыю

 

не

 

спорить

 

протпвъ

 

той

 

очевидной

 

истины,

 

что

голосъ

 

номѣстной

 

церкви

 

можетъ

 

быть

 

погрѣшпмымъ.

 

Но

также

 

очевидно

 

п

 

то,

 

что

 

голосъ

 

всей

 

вселенской

 

церкви

безусловно

 

уже

   

неногрѣшнмъ;

 

стало

  

быть

 

и

 

каноны

 

ея

непрпложны

 

п

 

обязательны

 

на

 

все

 

времена.

 

VI

 

всел.

 

со-

боръ

 

тшателыю

 

пересмотрѣлъ

 

всѣ

 

правила

   

номѣстныхъ

соборовъ

 

и,

 

учредивши

 

пхъ

 

свопмъ

 

авторитетом!,

 

(см.

 

пр.

2),

 

прпдалъ

 

имъ

 

вселенское

 

непогрѣпшмое

  

зпачсніе.

 

Но

однако

 

два

 

правила

   

нашелъ

 

нужнымъ

 

от.мѣинть.

 

Откуда

же

 

слѣдуетъ

 

такой

 

общій

 

выводъ

 

у

 

г.

 

Мышцына?

 

*).

 

А

главное —кто-же

 

это

 

далъ

 

право

 

каждому

 

изъ

 

насъ

 

быті,
судьею

 

вселенской

   

церквей?

 

Есть

 

ли

 

имя

 

тому

 

нашему

дѣянію,

 

когда

 

мы

 

готовы

 

судить

 

и

 

Самаго

 

Духа

 

истины?

О

 

тзтшеше,

 

взимающиеся

 

на

 

разумъ

 

Божігі!

 

(2

 

кор.

10,5).

 

Нѣкто

 

Н.

 

М.

 

Г.

 

въ

 

«Колоколѣ»

 

ММ

 

32,

 

33),
прямо

 

уже

 

бьетъ

 

въ

 

набатъ

 

**).

 

Съ

 

ннмъ

 

случился

 

нри-

падокъ

 

днкаго

 

безумія

 

и

 

вотъ

 

онъ

 

вопить

 

до

 

потери

 

го-

лоса,

 

что

   

вся

 

церковная

  

жнзнь

 

у

 

насъ

 

замерла —какъ

бы

 

вы

 

думали

 

отъ

 

чего?

 

отъ

 

святого

   

послушанія

 

капо-

намъ!

 

Несчастный

 

дерзаетъ

 

обличать

 

всю

 

нашу

 

Церковь
въ

 

слѣдованіп

 

только

 

«буквѣ»

 

каноновъ.

 

Въ

 

своемъ

 

суе-

мудры

    

онъ

 

не

 

находить

   

достаточна™

 

числа

 

пошлыхъ

эпитетовъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

заклеймить

 

св.

 

каноны

 

(«ка-
ноинческій

 

византизмъ»,

   

«архаическая

 

каноппма»,

 

«ар-

хивный

 

кости»

 

и

 

проч.).

 

Онъ

 

уже

 

не

 

разъ,

 

а

 

десятикрат-

но

 

восхулплъ

 

Духа

 

Святого:

 

но

 

въ

 

сущности

 

не

 

сказалъ

ничего

 

новаго.

 

Наши

 

несовершенства,

 

наше

 

уклоненіе

 

отъ

пдеаловъ

 

Церквп

 

онъ

 

развязно

 

называетъ

 

великпмъ

 

име-

нем!,

 

самой

 

«христіанской

 

жпзіш»

 

и

 

посему-то

 

требуетъ
отмѣны

 

каноновъ

   

(жнзнь

 

яко-бы

 

ушла

 

впередъ).

 

О

 

мо-

нашествѣ

 

еипскоповъ

   

по

 

поводу

 

2

 

пр.

 

соб.

 

879

 

г.

 

онъ

можетъ

 

справиться

   

въ

 

обшнрномъ

 

пзслѣдованіи

 

нреосв.

Іоанна

 

Смоленска™.

   

Въ

 

той

 

я;е

 

книжкѣ

 

«Б.і.

 

Вѣст.»

 

г.

Н.

 

Аксаковъ

   

шипеть

 

цѣлыхъ

 

400

 

строкъ,

 

чтобы

 

дока-

зать

 

ту

 

очевидную

 

нелѣпость,

   

что

 

овцы

 

п

 

пастыри

 

это

одно

 

п

 

тоже,

 

что

 

всякая

 

рука,

 

нога,

 

налецъ

 

можетъ

 

быть
головой

 

и

   

управлять

 

всѣмъ

   

оргашшмомъ

 

(сказалъ

 

же

Апостолъ,

 

и

 

то

 

это

 

возможно:

 

см.

 

Еф.

 

4,

 

11 —12;

 

Кор.
12,

 

17 — 20)

 

стало

   

быть

 

п

    

міряне

 

могутъ

 

управлять

Церковью

 

наравнѣ

 

съ

 

іерархіей!

")

 

5

 

ан.

 

правило

 

лишь

 

занѣнено

 

другимъ

 

совершеннъйншмъ

 

(на

 

VI

 

соб.

 

пр.

12),

 

чему

 

оно

 

совсѣмъ

 

не

 

препятствовало.

 

Правило

 

ап.

 

Павла

 

о

 

посвященіи

 

діа-

коннесъ

 

въ

 

fiO

 

л.

 

лишь

 

расширено

 

(на

 

IV

 

соб.—пр.

 

15

 

н

 

въ

 

сущности

 

не

 

отмѣ-

нено,

 

по

 

прнчпнѣ

 

совершенства

 

живнн

 

о

 

Хрнстѣ.

 

Канононъ,

 

«непремънныхъ»

 

къ

жизни,

 

нѣть,

 

вопреки

 

увѣренью

 

г.

 

Мышцына.

 

Но

 

все

 

это

 

уя;е

 

предмегь

 

сцеціаль-

ной

 

статьи,

вв )

 

Ужъ

 

не

 

тотъ-лн

 

это

 

пресловутый

 

<академнчсскій

 

поспипнннкъ

 

И.
Гр—нъ>

 

котораго

 

такъ

 

во

 

время

 

обличилъ

 

одннъ

   

еипсаонъ?

 

О

 

немъ-то

 

и

 

рѣчь

 

у

и.

 

м.

 

г.
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Отиамъ

 

съъздовъ

 

во

 

снѣ

 

и

 

на

 

яву

 

мерещится

 

вто-

рой

 

бракъ:

 

Нужды

 

нѣтъ,

 

что

 

священникъ

 

уже

 

вступплъ

въ

 

духовный

 

союзъ

 

съ

 

Церковію,

 

тѣснѣйшій

 

всякаго

нлотскаго

 

союза.

 

Мечтаютъ

 

и

 

объ

 

освобождены

 

отъ

 

вла-

сти

 

епископа!

 

Пнедсѣдате.іь

 

пастырскнхъ

 

собраній

 

въ

Новгород-!;

 

(о.

 

Г.)

 

«психологически

 

не

 

можетъ»

 

пустить

монахот

 

на

 

соборъ

 

(см.

 

«Волх.

 

Лист.»

 

М

 

665).

Нѣтъ,

 

пзбави

 

Господп,

 

Церковь

 

свою

 

отъ

 

такого

«прогресса»!

 

Всѣмъ

 

же,

 

считающнхъ

 

каноны

 

необязатель-

ными,

 

одинъ

 

простой

 

отвѣтъ:

 

вольному

 

воля;

 

не

 

хотите

подчиняться

 

законам!,,

 

тогда

 

выйдите

 

изъ

 

состава

 

того

общества,

  

которое

  

называется

  

Православною

 

Церковью.

(Заря,

 

М

 

468).
Ректоръ

 

семинаріи.

IV.

Торжество

 

освященія

 

церковно-приходской

 

школы

 

въ

селѣ

 

Безобразовкѣ,

 

Хвалынска™

 

уѣзда.

Торжество

 

освященія

 

церк. -приходской

 

школы

 

въ

 

с.

Безобразовкѣ,

 

Хвалынска™

 

уѣзда,

 

происходило

 

29

 

сен-

тября

 

1905

 

года.

 

На

 

какунѣ

 

этого

 

мѣстнымъ

 

благо -

чинпымъ

 

о.

 

Никольским!,

 

было

 

совершено

 

всенощное

бдѣніе.

 

Къ

 

концу

 

всепощнаго

 

бдѣнія

 

пріѣхалъ

 

и

 

уѣздный

наблюдатель,

 

свяш.

 

В.

 

Соловьевъ

 

съ

 

свяіцешшкомъ

 

с.

Кадышсвкіі

 

о.

 

Илясовымъ.

 

Крестьяне

 

знали,

 

что

 

на

 

28

сентября

 

назначено

 

всенощное

 

бдѣніе,

 

и

 

потому

 

моля-

щихся

 

было

 

много.

 

Хоръ

 

безобразовскихъ

 

пѣвчпхъ

 

въ

эту

 

всенощную

 

нѣлъ

 

въ

 

особенности

 

хорошо.

 

Очевидно

дѣти

 

чувствовали,

 

что

 

этотъ

 

праздппкъ— ихъ

 

дѣтскій

праздннкъ.

 

Самый

 

ясный

 

день

 

торжествовалъ— свѣтый

праздничный

 

звонъ

 

колокола

 

звалъ

 

поселянъ

 

помолиться,

и

 

они

 

большими

 

толиамп

 

шли

 

въ

 

храмъ.

 

Скоро

 

церковь

наполнилась

 

народом-]-:

 

впереди

 

правильными

 

рядами

 

сто-

яли

 

дѣти,

 

а

 

за

 

ними

 

тѣсною

 

смѣною— взрослые,

 

лица

дѣтей

 

были

 

радостный,

 

доволыіыя,

 

какъ

 

будто

 

дѣти

 

сос-

навалп

 

всю

 

важность

 

просвѣщенія.

 

Совершалась

 

литур-

гія.— Ее

 

отправляли

 

о.

 

благочинный,

 

о.

 

наблюдатель

 

н

мѣстный

 

священникъ

 

о.

 

Голубинскій.

По

 

окончаніп

 

литургіи

 

крестный

 

ходъ

 

отправился

изъ

 

церквп

 

во

 

вновь— отстроенное

 

зданіе.

 

Заблистали

на

 

солпцѣ

 

хоругвп;

 

послышалось

 

нѣніе

 

молнтвъ,

 

п

 

голоса

пѣвчихъ

 

сливались

 

съ

 

радостным!,

 

звономъ

 

колоколовъ.

Не

 

смотря

 

на

 

обширность

 

зданія,

 

весь

 

народъ

 

не

 

могъ

помѣстнться

 

въ

 

нос.гьдиемъ

 

и

 

многіе

 

стояли

 

на

 

іпколь-

номъ

 

дворѣ.

 

Въ

 

школѣ

 

служили

 

молебенъ.

 

Къ

 

уномяну-

тымъ

 

священннкамъ

 

присоединялись

 

еще

 

о.

 

Илясовъ

 

и

священникъ

 

с.

 

Павловки

 

о.

 

Пиксановъ.

 

По

 

окончаніп

молебна

 

о.

 

благочинный

 

обратился

 

съ

 

рѣчыо

 

къ

 

кресть-

янам^

 

гдѣ

 

онъ

 

благодарилъ

 

за

 

то,

 

что

 

они

 

позаботились

о

 

своихъ

 

дѣтяхъ

 

и

 

сдѣла.ш

 

для

 

нихъ

   

такую

   

богатую

школу —свѣтлую,

 

чистую.

 

Затѣмъ

 

онъ

 

въ

 

немногихъ

словахъ

 

указалъ

 

на

 

значеніе

 

школьна™

 

образованія

 

въ

дѣлѣ

 

духовна™

 

воспнтанія

 

чедовѣка.

 

Послѣ

 

о.

 

благочин-
на™

 

говорилъ

 

о.

 

наблюдатель

 

Соловьевъ.

 

Послѣдній

 

под-

робно

 

выяснилъ

 

крестьянамъ

 

тѣ

 

задачи,

 

который

 

про-

слѣдитъ

 

церковная

 

школа;

 

указалъ

 

на

 

то,

 

что

 

одной

школѣ

 

трудно

 

перевоспитать

 

человѣка,

 

а

 

потому

 

роди-

тели

 

должны

 

придти

 

къ

 

ней

 

на

 

помощь

 

и

 

виѣстѣ

 

съ

нею

 

работать

 

на

 

одномъ

 

попрнщѣ —на

 

ноприщѣ

 

воснн-

танія

 

іістшшыхъ

 

сыповъ

 

церквп,

 

Царя

 

и

 

Отечества.
Рѣчь

 

его

 

нронзвела

 

сильное

 

впечатлѣніе

 

на

 

слушателей

Одинъ

 

пзъ

 

крестьянъ

 

постарался

 

отвѣтнть

 

на

 

рѣчь

 

о.

наблюдателю.

 

Рѣчь

 

крестьянина

 

дышала

 

искренностью,

и

 

видно

 

было,

 

что

 

онъ

 

нонялъ

 

все

 

значеніе

 

школы,

когда

 

говорилъ: — «Ребятъ

 

учить

 

нужно,

 

что-бы

 

они

 

Бога
помнили,

 

Царя

 

чтили,

 

ато...»

 

н

 

не

 

договорнлъ

 

отъ

 

вол-

ненія.

 

.

 

.

 

.

А

 

школа

 

дѣйствнтельно

 

хорошая —просторная,

 

свѣт-

лая,

 

чистая.

 

Она

 

безусловна

 

удовлетворяет!,

 

снмъ

 

требо-

ваніямъ

 

школьной

 

гпгіены.

 

Въ

 

ней

 

находятся

 

два

 

іюмѣ-

щенія

 

для

 

классовъ,

 

раздѣленныхъ

 

одною

 

громадною

перегородкою

 

послѣдняя

 

устроена

 

такъ,

 

что

 

вся

 

можетъ

разбираться,

 

и

 

тогда

 

изъ

 

двухъ

 

классовъ

 

образовывается
одна

 

громадная

 

комната,

 

очень

 

удобная

 

для

 

народныхъ

чпталенъ.

 

При

 

школѣ

 

пмѣются

 

двѣ

 

квартиры

 

для

 

учи-

телей.

 

Сейчасъ

 

уже

 

набралось

 

въ

 

нее

 

90

 

учениковъ.

Работа

 

въ

 

полномъ

 

ходу.

Священникъ

 

Димитрій

 

Голубинскій.

Возстановленіе

 

прихода.
Опредѣленіемъ

 

Саратовскаго

 

епархіальнаго

 

началь-

ства,

 

отъ

 

16 — 30

 

декабря

 

1905

 

года,

 

при

 

приписной

къ

 

селу

 

Лопатину,

 

Петровскаго

 

уѣзда, —Свято-Параске-
війской

 

церкви

 

въ

 

с.

 

Елшанкѣ,

 

того-же

 

уѣзда,

 

возста-

новленъ

 

существовавшій

 

до

 

1876

 

года

 

самостоятельный

прпходъ

 

съ

 

ирнчтомъ

 

пзъ

 

священника

 

и

 

псаломщика.

Открытіе

 

прихода.
Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

отъ

 

26

 

января

 

1906

 

г.

за

 

М

 

916,

 

при

 

Казанской

 

церквп

 

села

 

Грпвокъ,

 

Сер-
добскаго

 

уѣзда,

 

открытъ

 

самостоятельный

 

приходъ

 

съ

причтомъ

 

пзъ

 

священника

 

и

 

псаломщика.

Освященіе

 

церкви-школы.
30

 

ноября

 

1905

 

года

 

освящена

 

церковь-школа

 

въ

сслѣ

 

Дурасовкѣ,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

честь

 

св.

 

Архан-
геловъ.

Награжденіе.
По

 

благословенно

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвящен-
нѣйшаго

 

Гермогепа,

 

Епископа

 

Саратовскаго

  

и

 

Царицын-
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скаго г

 

священникъ

 

Михапло-Архангельской

 

церкви,

 

что

при

 

Петровском!,

 

духовномъ

 

училище,

 

Іоаннъ

 

Уреевскій

22

 

января

 

1906

 

года

 

Его

 

Преосвящепствомъ,

 

Преосвя-

щениѣйшпмъ

 

Палладіемъ,

 

Еппскопомъ

 

Вольскнмъ,

 

награ-

жденъ

 

набердникомъ.

Пожертвованіе.
Дубовскій

 

мѣщанинъ

 

Родіонъ

 

Егоровъ

 

пожертвовалъ

въ

 

церковь

 

с.

 

Малой

 

Ивановки,

 

Царпцынскаго

 

уѣзда,

металлпческія

 

хоругви

 

и

 

два

 

болыппхъ

 

подсвѣчнпка,

 

всего

на

 

150

 

рублей.

Благодарность

 

Его

 

Преосвященства

 

пастырямъ

  

Хва-
лынскаго

 

уѣзда

 

за

 

ревность

 

о

 

церк.-школьномъ

 

дѣлѣ.

«Резолюціей

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

30

 

ноября
за

 

М

 

3831,

 

последовавшей

 

на

 

журпалѣ

 

Саратовскаго

епархіалыіаго

 

Училнщнаго

 

Совѣта,

 

отъ

 

27

 

октября,

 

вы-

ражена

 

искреіш-І.йшая

 

признательность

 

Его

 

Преосвящен-

ства

 

добрымъ

 

пастырлмъ-ревшітелямъ

 

релпгіозно-церков-

наго

 

просвѣщенія

 

въ

 

Хвалынском!,

 

уѣздѣ

 

за

 

изысканіе

ими

 

значителыіыхъ

 

средствъ

 

въ

 

жалованіе

 

учащнмъ

мѣстныхъ

 

церковныхъ

 

школъ».

Предсѣдатель

 

Совѣта,

 

Протоіерей

Членъ-Дѣлонронзводптель,

 

Свящ.

 

Ал.

 

Прозоровскій.

ПОСЛЪДНІЯ

 

ИЗВЪСТІЯ

изъ

 

Саратовскаго

 

церковно-школьнаго

 

міра.
«Резолюціей

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

30

 

ноября
1905

 

года,

 

утверждены:

1)

  

священникъ

 

Покровской

 

г.

 

Саратова

 

церквп

 

о.

В.

 

Ировъ

 

и

 

діаконъ

 

той-же

 

церкви

 

В.

 

Поляковъ —законо-

учителями

 

мѣстной

 

воскресной

 

школы,

2)

  

нротоіерей

 

Богороднце-Владпмірской

 

г.

 

Саратова
церкви

 

о.

 

С.

 

Поздневъ —законоучителемъ

 

мѣстной

 

цер-

ковно-приходской

 

школы,

3)

   

священникъ

 

о.

 

М.

 

Кармановъ —законоучителемъ

Поздѣевской

 

г.

 

Саратова

 

школы,

4)

  

членъ

 

Царпцынскаго

 

отдѣленія

 

епархіальнаго

училнщнаго

 

Совѣта,

 

священникъ

 

Вознесенской

 

церкви

 

о.

А.

 

Строковъ —дѣлопронзводптелемъ

 

Царпцынскаго

 

отдѣ-

ленія

 

Совѣта,

5)

   

и.

 

д.

 

наблюдателя

 

церковныхъ

 

школъ

 

Царпцын-

скаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Л.

 

Левитскій —въ

 

должности

наблюдателя

 

тѣхъ

 

же

 

школъ,

6)

  

діаконъ

 

с.

 

Камаевкп,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

С.

Протопоновъ —помощнпкомъ

 

законоучителя

 

Ново-Крещеп-

ской,

 

того-же

 

уѣзда,

 

церковно-приходской

 

школы,

7)

  

нотаріусъ

 

г.

 

Хвалынска

 

Г.

 

М.

 

Морозовъ —попе-

чителемъ

 

Крестовоздвпженской

 

гор.

 

Хвалынска

 

церковно-

приходской

 

школы,

8)

  

крестьяне

 

с.

 

Садовкп,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

Ѳ.

 

Ка-
лопшнъ

 

и

 

Н.

 

Рузановъ —попечителями

 

мѣстныхъ

 

церк.-

нрнходскнхъ

 

школъ,

9)

  

священникъ

 

г.

 

Хвалынска

 

Д.

 

Славинъ

 

освобож-
денъ,

 

согласно

 

нрошенію,

 

on,

 

званія

 

члена

 

н

 

должности

делопроизводителя

 

Хвалынскаго

 

отдЬдешя

 

епархіальиаго
училнщнаго

 

Совѣта

10)

   

г.

 

Мпнхъ

 

освобожденъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

отъ

званія

 

попечителя

 

Полчаннновской,

 

Саратовскаго

 

уѣзда,

церковной

 

школы».

V.
Духовная

 

школа.

 

Сборникъ

 

статей.
Москва,

    

1!)0в

    

юдъ.

    

Ціыіа

    

1

   

руб.

    

35

    

коп.

Задачей

 

настошцаго

 

сборника

 

статей,

 

но

 

словамъ

нхъ

 

авторов!,,

 

было — «положить

 

одинъ

 

изъ

 

камней

 

въ

зданіе

 

будущей

 

новой

 

духовной

 

школы,

 

расчистить

 

не-

сколько

 

для

 

него

 

почву».

 

Къ

 

реформе,

 

возвещенной
Свят.

 

Сѵнодомъ,

 

у

 

авторовъ

 

сборника

 

отношеніе

 

отрица-

тельное.

 

Надо

 

отдать

 

полную

 

справедливость

 

авторам!,:

они

 

постарались

 

сказать

 

о

 

духовной

 

школе

 

все,

 

что

можно

 

сказать

 

о

 

ней

 

дурного,

 

ни

 

одной

 

светлой

 

черточ-

ки

 

не

 

нрог.іядываетъ

 

въ

 

нхъ

 

нзложеніи

 

мрака

 

и

 

тьмы

современной

 

«бурсы»

 

или

 

«бастплін

 

духа»,

 

каковымъ

пменемъ

 

окрестил*

 

въ

 

частности

 

духовную

 

академію
одинъ

 

академически

 

профессору

 

авторъ

 

двухъ

 

статей
сборника.

 

Къ

 

сожалѣпію,

 

въ

 

пзложоніп

 

фактовъ

 

авторы

часто

 

допускаютъ

 

утрировку,

 

а

 

иногда

 

и

 

полное

 

пока-

жете

 

двла:

 

въ

 

стремлении

 

быть

 

правдивыми

 

въ

 

свонхъ

онисаніяхъ

 

авторы

 

такъ

 

усердствуютъ,

 

что

 

правдивость

иногда

 

оставляютъ

 

далеко

 

позади

 

себя.

 

Такъ

 

напр.,

 

па

стр.

 

292

 

г.

 

А.

 

Смнрновъ

 

шипеть:

 

«совс-ьмъ

 

на

 

дняхъ

Саратовскому

 

духовенству,

 

ходатайствовавшему

 

объ

 

от-

крытіп

 

на

 

собственный

 

средства

 

7-го

 

класса

 

въ

 

двухъ

м-бстныхъ

 

енархіалыіыхъ

 

учплпщахъ,

 

нейтральное

 

управ-

ление

 

отв-втпло

 

отказомъ

 

со

 

еськкой

 

на

 

неожиданпо-

оказавшіяся

 

препятствія».

 

Авторъ

 

говорилъ

 

эти

 

слова

 

въ

конце

 

1905

 

года

 

п

 

напечатал!,

 

ихъ

 

въ

 

1906

 

году,

 

а

весной

 

1905

 

года

 

нзъ

 

7-го

 

педагогнческаго

 

масса

 

Сарат,
епарх.

 

училища

 

былъ

 

уже

 

сд-Ьланъ

 

вынускъ

 

воспитанннцъ,

изъ

 

коихъ

 

многія

 

уже

 

трудятся

 

въ

 

начальныхъ

 

народ-

ных!,

 

школахъ

 

Саратовскаго

 

края.

 

Авторы

 

нншутъ

(стр.

 

II

 

нреднсловія):

 

«Мы

 

хотпмъ

 

показать,

 

какова

духовная

 

школа

 

въ

 

ея

 

современномъ

 

строе,

 

н

 

вскрыть

причины,

 

который

 

ее

 

такой

 

сделали».

 

О

 

причинах-],

 

упад-

ка

 

современной

 

духовной

 

школы

 

авторы

 

говорятъ

 

туман-

но

 

и

 

сбивчиво,

 

что-же

 

касается

 

современна™

 

строя

 

ду-

ховной

 

школы,

 

то

 

они

 

съумьми

 

подметить

 

только

 

ЛИШЬ

его

 

отрицательный

 

качества.

 

Но

 

спасибо

 

и

 

за

 

это.

 

Если
реформа

 

духовной

 

школы

 

исправить

 

веѣ

 

указанные

 

не-

достатки,

 

она

 

сд-Ьлаетъ

 

почти

 

все.
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Нѣсколько

 

словъ

 

по

 

поводу

 

постановленій

 

духовенства

Аткарскаго,

 

Балашовскаго

 

и

 

Царпцынскаго

 

уѣздовъ.

Требовать

 

отмѣневія

 

ношенія

 

длпнныхъ

 

волосъ

 

и

одежды

 

могутъ

 

не

 

пастыри

 

въ

 

пстннномъ

 

зиаченіи

 

этого

слова,

 

не

 

ношедшіе

 

на

 

это

 

высокое

 

служеніе

 

по

 

призва-

нно,

 

по

 

глубокому

 

убежденно,

 

после

 

великой

 

душевной

борьбы,

 

какую,

 

напр.,

 

перенесъ

 

Златоустъ,

 

а

 

наемники,

бросающіе

 

посохъ

 

(длинныя

 

волосы

 

и

 

одежду —спмволъ

иастырскаго

 

служенія)

 

п

 

бѣгущіе

 

отъ

 

стада,

 

какъ

 

не

радящіе

 

о

 

овцахъ,

 

ради

 

собствепныхъ

 

удовольствій,

 

удо-

влетворенія

 

свонмъ

 

пнзменпымъ

 

страстлмъ,

 

служенія

 

ма-

моне.

 

Но

 

разъ

 

я

 

ношелъ

 

по

 

прпзванію,

 

то

 

могутъ

 

лп

стеснять

 

меня

 

мои

 

волосы

 

и

 

одежда?

 

Разъ

 

я

 

положплъ

въ

 

сердц-І,

 

своемъ

 

принять

 

высокое

 

званіе,

 

«строителя

Таииъ

 

Божінхъ»,

 

апостольскую

 

мпссію,

 

разъ

 

я

 

решился

бросить

 

все

 

мірское

 

и

 

слѣдовать

 

за

 

Нпмъ,

 

подобно

 

сы-

новьямъ

 

Заведеевымъ,

 

то

 

могу-ли

 

я

 

говорить

 

объ

 

одеж-

де,

 

о

 

формѣ,

 

стесняющей

 

будто-бы

 

меня.

Въ

 

чемъ?

Въ

 

настырскомъ

 

служеніп?...

«Носить

 

только

 

за

 

церковными

 

богослужепіями».

Какъ

 

будто

 

я

 

только

 

во

 

время

 

церковныхъ

 

богослу-

жепій

 

священникъ

 

и

 

долягенъ

   

носить

 

регаліи,

 

присвоен-

ный

 

этому

 

званію,

 

а

   

въ

 

остальные

 

часы,

 

какъ

 

п

 

міря-

иинъ,

 

могу

 

свободно

 

располагать

 

свонмъ

 

временемъ.

—Н-втъ

 

не

 

можешь.

«Образъ

 

буди

 

в-ьрнымъ»...

И

 

досугъ

 

твой

 

проводи

 

такъ,

 

что-бы

 

онъ

 

не

 

слу-

жнлъ

 

соблазном!,

 

для

 

пасомыхъ

 

твопхъ.

«Вникай

 

въ

 

себя

 

и

 

въ

 

ученіе,

 

занимайся

 

симъ

 

по-

стоянно:

 

ибо

 

такъ

 

поступая

 

и

 

себя

 

спасешыі

 

слушаю-

щих!,

 

тебя»

 

(I

 

Тим.

 

4,

 

16).

Но

 

въ

 

томъ-то

 

и

 

дІ;ло,

 

что

 

у

 

насъ

 

настольными

книгами

 

стали

 

не

 

«Апостолъ»

 

и

 

«Евангеліе»,

 

а

 

Марксъ,

Бебель,

 

Бокль

 

и

 

др.

 

пропогандпеты

 

соціалистнческпхъ

идей,

 

ничего

 

общаго

 

сь

 

христіинствомъ

 

не

 

имѣющіе.

А

 

разъ

 

ступнлъ

 

на

 

этотъ

 

скользкій

 

путь,

 

вкусплъ

запрещеннаго

 

плода,

 

критически

 

къ

 

которому

 

мпогіе

 

пзъ

насъ

 

по

 

въ

 

состояніп

 

отнестись,

 

и

 

пошелъ

 

спускаться

ниже

 

и

 

ниже

 

по

 

наклонной

 

плоскости

 

съ

 

неба

 

на

 

землю.

Высшіе

 

запросы

 

духа

 

отходятъ

 

на

 

задній

 

планъ

 

и

нхъ

 

заменяют!,

 

«помышленія

 

земная»,

 

мечты

 

о

 

безпе-
чалыюмъ

 

веселомъ

 

житін

 

по

 

рецентамъ

 

нашпхъ

 

«реалн-

стовъ» —Максима

 

Горькаго,

 

Л.

 

Андреева,

 

Скитальца

 

и

другпхъ

 

поклошшковъ

 

своего

 

я

 

господъ.

«Подражатели

 

мнѣ

 

бывайте,

 

яко-же

 

и

 

азъ

 

Христу», —

говорить

 

аностолъ.

 

А

 

современные,

 

увдекшіеся

 

мишурой

в гІ',ка

 

сего,

 

пастыри

 

поступаютъ

 

какъ

 

разъ

 

наоборотъ —

сами

 

подражают!,

 

насомымъ,

 

исполняя

 

ихъ

 

прихоти

 

и

рабски

 

сл-Ьдуя

 

за

 

ними.

Какъ-же—а

 

то

 

назовутъ

 

черносотенцами,

 

крамоль-

никами,

 

приверженцами

 

стараго

 

бюрократическаго

 

режима,

человеконенавистниками

 

и

 

клеветниками,

 

отсталымъ

 

ту-

пымъ

 

сословіемъ,

 

неспособнымъ

 

даже

 

къ

 

погрессу,

 

дли-

новолосымп,

 

алчными

 

животными

 

съ

 

широкими

 

рука-

вами

 

и

 

узкими

 

черепами.

«Наше

 

сельское

 

духовенство

 

въ

 

лпцѣ

 

лучшнхъ

 

сво-

нхъ

 

представителей

 

въ

 

последнее

 

время

 

стало

 

выходить

изъ

 

своего

 

пассивна™

 

индпфферентнаго

 

положенія», —пи-

шетъ

 

г.

 

Соль

 

въ

 

своей

 

замѣткѣ.

Вотъ

 

этого-то

 

повндимому

 

имъ

 

(описываемому

 

духо-

венству)

 

и

 

нужно

 

было.

—

   

Откуда

 

отецъ?

—

   

Изъ

 

Балашовскаго

 

уьзда.

—

   

Передовой

 

челов'Ькъ.

А

 

вотъ

 

мы,

 

напрпмеръ,

 

проживающіе

 

въ

 

Петров-
скомъ

 

уѣздѣ,

 

отсталые,

 

косные,

 

тупые

 

люди,

 

не

 

доду-

мавшіеся

 

даже

 

до

 

стрижки

 

волосъ

 

и

 

платья,

 

по

 

пусту,

ради

 

какнхъ-то

 

старыхъ

 

предразеудковъ

 

насъ

 

ственяю-

іцнхъ.

То

 

лп

 

дѣло

 

костюмъ

 

велоеппедпета!

 

«Будетъ

 

вовре-
мя,

 

егда

 

здраваго

 

ученія

 

не

 

послушаютъ,

 

но

 

но

 

свопхъ

похот'вхъ

 

пзберутъ

 

себе

 

учители,

 

чешимп

 

слухомъ:

 

и

 

отъ

истины

 

слухъ

 

отвратятъ,

 

и

 

къ

 

баснемъ

 

уклонятся».

 

(2
Тим.

 

4,

 

3—4).
Когда

 

священнослужители

 

одной

 

нзъ

 

заиадныхъ

еиархій

 

возбудили

 

ходатайство

 

о

 

разрешеніи

 

носить

 

пмъ

на

 

улпц-І;

 

св-втекую

 

одежду,

 

«въ

 

виду

 

крайне

 

враждеб-
наго

 

отношенія

 

м'І;стнаго

 

населенія

 

къ

 

руескнмъ

 

людямъ

и

 

особенно

 

къ

 

православпымъ

 

священнпкамъ,

 

какъ

 

наи-

более

 

замѣтнымъ

 

по

 

своей

 

одежд-в

 

представителямъ

 

рус-

ской

 

народности»,

 

то

 

Святвйшій

 

Синодъ,

 

«съ

 

огорченіемъ
заслушавъ

 

изъясненное

 

ходатайство,

 

не

 

усмотр-влъ

 

осно-

ній

 

къ

 

удовлетворенно

 

этого

 

ходатайства,

 

о

 

чемъ

 

п

 

по-

ручплъ

 

епархіалыюму

 

преосвященному

 

объявить

 

проси-

телям^

 

съ

 

напомпнаніемъ,

 

что

 

православные

 

русскіе

 

свя-

щеннослужители,

 

въ

 

прежде

 

бывшія

 

смутныя

 

времена

 

въ

енхъ

 

еиархіяхъ,

 

носили

 

присвоенное

 

клиру

 

од-вяніе,

 

не

боясь

 

насм'Ьшекъ

 

и

 

оскорбленій

 

со

 

стороны

 

инославныхъ»").
Но

 

эти

 

пм-Ііли

 

хотя

 

какое

 

либо

 

основаніе,

 

а

 

у

 

на-

шего

 

духовенства

 

и

 

этаго

 

н-втъ.

 

Оно

 

постеснялось

 

вы-

ставить

 

его,

 

устыдясь,

 

в-вроятно,

 

истинной

 

прпчнны

 

хо-

датайства.

Хорошо,

 

что

 

стыдъ

 

сохранился.

Священникъ

 

Н.

 

Ивановъ.

')

 

Си.

 

Л:

 

2

 

.Церков.

 

Вѣдох.»

 

за

 

с.

 

г.
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ОФФИЦІАЛЬНЫЯ

 

ИЗВ-БСТІЯ.

Резопюціями

 

Его

   

Преосвященства

 

предоставлены

мѣета:

Ліаконское.

Отъ

 

1 1

 

февраля,

 

за

 

<N°

 

446,

 

нрн

 

Усиенсной

 

церкви

 

села

 

Сущевкп,

 

Сер-

добскаго

 

уъзда,

 

псаломщику

 

того-же

 

села

 

Сущевкн

 

Іоанну

 

Магнусову.

Псаломщическія:

Отъ

 

6

 

февраля

 

за

 

IN?

 

343

 

при

 

Вознесенской

 

церкви

 

села

 

Аркадака,

 

Бала-
іповскаго

 

уѣзда,

 

псаломщику

 

села

 

Полнвановнн,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

Виктору

 

Кра-

савцеву.

Отъ

 

6

 

февраля

 

за

 

Л?

 

344

 

при

 

Ллександро-Невской

 

церквп

 

села

 

Полпва-

новкн,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

крестьянину

 

села

 

Тепловкп,

 

Саратовскаго

 

уѣзда,

 

Днмит-

рію

 

Ежеву.

Отъ

 

8

 

февраля

 

за

 

Л°

 

363,

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Невѣркнна,

Кузнецкаго

 

уѣзда,

 

псаломщику

 

села

 

Мордовскихъ

 

Канадей,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Владн-

міру

 

Духовннкову.

Отъ

 

8

 

февраля

 

за

 

№

 

364,

 

при

 

Михаило-Архангельской

 

церквп

 

села

 

Мор-

довскихъ

 

Кападей,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда,

 

сыну

 

псаломщика

 

села

 

Сукина

 

того-же

 

уѣзда,

Алексѣю

 

Иовопавловскому.

Отъ

 

13

 

февраля

 

за

 

Л°

 

403,

 

при

 

Гождество-Богородннкоіі

 

церкви

 

села

 

Мед-
вѣдицкомъ,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

псаломщику

 

села

 

Курнловки,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

Мнтрофану

 

Кафтыреву.

Отъ

 

13

 

февраля

 

за

 

Лг

 

403,

 

при

 

Михаило-Архангельской

 

церквп

 

села

 

Ку-
рнловки,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

псаломщику

 

села

 

ЛІедвѣднцкаго,

 

Петровскаго

 

уѣзда

 

Гаврі-

илу

 

Раевскому.

Отъ

 

16

 

февраля

 

за

 

Лг

 

445,

 

при

 

Казанской

 

церкви

 

села

 

Терновки,

 

Бада-
пювекаго

 

уьзда,

 

учителю

 

церковно-приходской

 

школы

 

того-же

 

села

 

Терновки,
Сергѣю

 

Харитонову.

Отъ

 

17

 

февраля

 

за

 

Л°

 

451,

 

при

 

Вознесенской

 

Соборной

 

церкви

 

города

Камышина,

 

псаломщику

 

Троицкой

 

г.

 

Камышина

 

церкви

 

Константину

 

Фннансову.

Уволенъ

 

за

 

штатъ.

Отъ

 

14

 

февраля

 

за

 

iN°

 

438,

 

псаломщнкъ

 

Духосошественской

 

церкви

 

села

Топлаго,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

Мнхаплъ

 

Селезневъ.

Уволены

 

отъ

 

должности:

Отъ

 

14

 

февраля

 

за

 

^

 

453

 

священникъ

 

села

 

Жпрпаго,

 

Камышинскаго

уѣзда,

 

Александръ

 

Сердобольскій

 

уволенъ

 

отъ

 

должности

 

благочнннаго

 

3-го

 

округа,

Камышинскаго

 

уѣзда.

Исключены

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертію:

4

 

января

 

заштатный

 

діаконъ-псаломщнкъ

 

села

 

Благовѣщеискаго,

 

Балашов-

скаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Покровскій.

8

 

февраля

 

заштатный

 

протоіерей

 

села

 

Большнхъ

 

Озерокъ,

 

Саратовскаго
уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Нпкольскій.

8

 

февраля

 

нсаломщнкъ

 

Вознесенской

 

Соборной

 

церкви

 

города

 

Камышина.
Истръ

 

Казанскій.

Утвержденіе

 

въ

 

должности.

Опредѣлсніеиъ

 

спархіальнаго

 

начальства,

 

отъ

 

9 — 14

 

февраля

 

1906

 

года

за

 

J£

 

86,

 

псправдяющій

 

должность

 

псаломщика

 

Богороднце-Ахтырской

 

церкви

 

села

Юшина

 

(Нарышкина

 

тожъ)

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

Андрей

 

Шугасвъ

 

утвержденъ

 

въ

должности

 

псаломщика.

Отъ

 

14

 

февраля

 

за

 

№

 

429,

 

священникъ

 

села

 

Лнювкп,

 

Саратовскаго

 

уѣзда,

Васплій

 

Архангельске

 

утвержденъ

 

въ

 

зваиіи

 

духовнпка

 

4-го

 

округа,

 

Саратовскаго

уѣзда.

Отъ

 

14

 

февраля

 

за

 

Л=

 

430,

 

священникъ

 

Аткарской

 

соборной

 

церквп

 

Гри-
горій

 

Богоавлеискій

 

утверждать

 

въ

 

звапін

 

духовника

 

духовенства

 

церквей

 

города

Аткарска

 

и

 

1

 

округа.

 

Аткарскаго

 

уѣзда.

Резолюцісю

 

Ею

 

Преосвященства,

 

отъ

 

9

 

февраля

 

1906

 

года

 

за

 

№

 

381,
священникъ

 

села

 

Зпновьевки,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодоръ

 

Покровскій

 

утвержденъ

въ

 

должности

 

законо-учнтсля,

 

Зиновьевскаго,

 

Реиьсвскаго

 

и

 

Китункинскаго

 

земско-

общественныхъ

 

и

 

учнлищъ.

Утверждены

 

въ

 

должностяхъ

 

церковныхъ

  

старостъ:

По

 

Аткарскоиу

 

уѣзду:

 

къ

 

Гсоргісвской

 

церкви

 

слободы

 

Большой

 

Екатери-

новки

 

крестьянппъ

 

Іосифъ

 

Корпіенко.

 

па

 

4-о

 

трсхлѣтіе.
По

 

Балашовскому

 

уѣзду:

 

къ

 

Покровской

 

церквп

 

села

 

Колычева

 

крестья-

нппъ

 

Гавріилъ

 

Спирина,

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіс.

По

 

Кузнецкому

 

уѣзду:

 

къ

 

Космо-Даміанской

 

церкви

 

села

 

Стараго

 

Мачнма
крестьянппъ

 

Павслъ

 

Князькпнъ,

 

на

 

4-е

 

трехлѣтіе.

По

 

Петровскому

 

уѣзду:

 

къ

 

Нерукотворенно-Спасской

 

церкви

 

села

 

Внукова

крестьяпинъ

 

Георгій

 

Псршннъ,

 

на

 

1-е

 

трехлітіе,

 

и

 

къ

 

Казанской

 

церквн

 

села

Алсксалдровкп

 

крестьянппъ

 

Сергій

 

Хохловъ,

 

на

 

4-е

 

трехлѣтіе.

По

 

Саратовскому

 

уѣзду:

 

къ

 

Михаило-Архангельской

 

церквн

 

села

 

Комаровки

крестьянннъ

 

Іоаннъ

 

Харнтоннвъ

 

Гордѣсвъ

 

на

 

1-е

 

тріхлѣтіе.

По

 

Ссрдобскому

 

уъзду:

 

къ

 

Сергіевской

 

церквп

 

села

 

Большого

 

Бакура
крестьянннъ

 

Діопнсій

 

Обыдспновъ

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе.

По

 

Хвалынскому

 

уѣзду:

 

къ

 

Сергіевской

 

перквп

 

села

 

Алексѣевки

 

кресть-

янппъ

 

Грпгорій

 

Савпнъ

 

на

 

5-е

 

трехлѣтіе,

 

къ

 

Казанской

 

церкви

 

села

 

Богородскаго
крестья ...... ъ

 

Спврпдоиъ

 

Хлюпком,,

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе,

 

и

 

къ

 

Михаиле-Архангельской
церкви

 

села

 

Шпрокаго

 

Буерака

 

крестьянппъ

 

Леоптій

 

Гладилинъ,

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе.

По

 

Царицынскому

 

уѣзду:

 

къ

 

Дпмитрісвской

 

церкви

 

сил

 

Александровки

крестьяипнъ

 

Іоаннъ

 

Нономаревъ,

   

на

 

1-е

 

трсхлѣтіе.

Праздныя

  

мѣста:

Священничсскія:

Въ

 

е.

 

Маріинской

 

Колоти,

 

Саратовскаго

 

уѣзда,

 

при

 

домовой

 

цергаш

 

Зсмлс-

дѣльчсскаго

 

училища;— селъцѣ

 

Старой

 

Потлоекѣ

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

при

церкви-школѣ

 

во

 

имя

 

Св.

 

нуч.

 

Аллы;— сел»

 

Верхотмѣ,

 

Кузнецнаго

 

уѣзда,

 

при

Хрпсторождествснской

 

церкви;— сель

 

Варыпасекѣ,

 

2-й,

 

Петровскаго

 

у.

 

при

 

Кро-

стовоздвиженсвой

 

церкви;—юродѣ

 

Царицьшѣ

 

при

 

Спасо-Прсображенской

 

церкви;

—сыѣ

 

Жутьинѣ

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

Николаевской

 

церкви;—

 

селѣ

 

Старом*
Чирчимъ

 

Кузнецкаго

 

уѣзда,

 

при

 

Спасо-Прсображенской

 

церкви;— городѣ

Саратоеѣ,

 

при

 

Марін-Магдалпнской

 

церкви,

 

Маріинсваго

 

дѣтскаго

 

пріюта;—

Селѣ

 

Иваноекѣ,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Николаевской

 

церкви;— с.юбодѣ

Еленоекѣ,

 

Камышинскаго

 

уѣзда,

 

нрп

 

Николаевской

 

церкви;— сел»

 

Голяеекѣ,

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Казанской

 

церквн;— сель

 

Туіускѣ,

 

Вольскаго

 

уъзда,

при

 

Покровской

 

церквп;

 

—

 

сель

 

Малой

 

Воропцоокѣ,

 

Дшарскаго

уѣзда,

 

при

 

Троицкой

 

церкви;—еелѣ

 

Николаеакѣ,

 

Камышинскаго

 

уѣзда,

 

при

Мпхаидо

 

-

 

Архангельской

 

церкви;— сель

 

Рыбпомъ,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

ври

 

Хрпсторождествснской

 

церквп;— се.іп,

 

Кадомцееѣ,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

при-

Алексаидро-Невской

 

церкви;— при

 

Папоескомъ,

 

Свято-Тропцкомъ

 

женскомъ

 

ио-

настырѣ,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,— селѣ

 

Вязъмипѣ,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Екатери-

нинской

 

церквп.

Псало.мщическія.

Въ

 

іородѣ

 

Саратоеѣ, —при

 

Маріи-Магдалпнской

 

церкви,

 

Маріинскаго

дѣтскаго

 

нріюта;— се.іѣ

 

Влаювѣщепскомъ,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Благовѣ-

щенской

  

церкви;— сель

   

Сущеекѣ,

  

Сердобскаго

  

уѣзда,

   

при

 

Успенской

   

церкви.
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2.

 

СОСТАВЪ

 

УЧАЩИХСЯ

 

ВЪ

 

КОНЦѢ

 

УЧЕБНАГО

 

ГОДА.

КЛАСС

 

Ы.

Общее

 

число учащихся.
69
И
3
ш
И
о
X

ра
о
1=5
о
о
о
о

S3

а

вэ.

 

н

е

 

1

|
я
ЕЗ
«
О

О.

1=1

.2

"

 

1
§

 

s
3

 

£

S3
в
CQ
о

о

=

  

to
г*

 

=й

И

 

я

Стипендіатки
 

на
 

содер- жпмыя
 

на
 

средства бдаготпорвтелей.
а

  

<з

Is
=г

   

|

    

.

я

   

Ё

  

is

О

   

S-s

 

Е-

Приготовительный

  

. 51 51 43 8 7 2
1-й

 

основной. 34 32 2 31 3 7 1 --- ---

1-й

 

параллельный 34 29 5 30 4 6 — --- ---

2-й

 

основной. 36 33 3 28 8 8 — --- ---

2-й

 

параллельный 37 32 5 32 5 9 — --- ---

3-й

 

основной. 32 27 5 25 7 6 1 --- ---

3-й

 

параллельный 34 33 1 29 5 12 3 --- ---

4-й

 

основной. 40 31 9 33 7 13 8 --- —

4-й

 

параллельный 38 37 1 34 4 13 — --- —

5-й

 

основной 41 36 5 37 4 16 3 --- —

5-й

 

параллельный 41 36 5 35 6 14 1 1 —

6-й

 

основной. 29 26 3 25 4 11 1 --- 27
6-й

 

параллельный 26 21 5 23 3 7 4 --- 26
7-й

 

педагогпческій 29 25 4 26 3 2 --- 6 23

И

 

т ого 502 449 53 431 71 131 16 7 76

3.

  

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ

 

ЧАСТЬ.

а)

 

Недѣльное

 

распредѣленіе

 

уроковъ

 

съ

  

объясненіемъ

 

причинъ

 

какихъ-либо

 

уклоненій

 

отъ

программы,

 

если

 

таковыя

 

были

 

допущены.

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

при

 

четырехурочной

 

въ

 

день

 

системѣ

 

въ

 

мпнувшемъ

 

отчетномъ

 

году

 

прихо-

дилось

 

пѣкоторые

 

урокп

 

давать

 

послѣ

 

обѣда,

 

а

 

нѣкоторые

 

даже

 

вечеромъ

 

(напр.

 

въ

 

VII

 

классѣ),

 

что

неблагопріятно

 

отзывалось

 

на

 

ходѣ

 

преподаванія,

 

Совѣтъ

 

Училища

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

сдѣлалъ

 

опытъ

по

 

прпмѣру

 

нѣкоторыхъ

 

другпхъ

 

Епарх.

 

Училшцъ,

 

ввести

 

съ

 

разрѣшенія

 

Его

 

Преосвященства

 

во

всѣхъ

 

классахъ,

 

за

 

нсключеніемъ

 

приготовит.,

 

пятнурочную

 

систему.

 

Во

 

избѣжаніе

 

же

 

переутомленія

воспптапнпцъ

 

Совѣтъ

 

прпзналъ

 

возможнымъ

 

сдѣлать

 

уроки

 

менѣе

 

продолжптеліными,

 

а

 

именно

 

вмѣсто

часа

 

каждый

 

урокъ

 

долженъ

 

продолжаться

 

55

 

минуть.

 

Такпмъ

 

образомъ,

 

недѣлыюе

 

росписаніе

уроковъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

оказалось

 

слѣдующее:

 

урокп

 

начинались

 

въ

 

8'/г

 

часовъ

 

утра,

 

послѣ

 

1-го,

2-го

 

и

 

4-го

 

урока

 

были

 

десятпмпнутныя

 

перемѣны,

 

а

 

послѣ

 

3-го —получасовая,

 

во

 

время

 

которой

воспитанницы

 

завтракали.

 

Уроки

 

оканчивались

 

въ

 

2

 

ч.

 

5

 

минуть.

 

Роспнсаніе

 

уроковъ

 

было

 

своевре-

менно

 

ві,

 

началѣ

 

года

 

составлено

 

пнспекторомъ

 

классовъ,

 

разсмотрѣно

 

въ

 

Совѣтѣ

 

и

 

утверждено

 

Его

Прсосвященствомъ.

 

Великимъ

 

постомъ,

 

по

 

средамъ

 

и

 

пятницамъ,

 

уроки

 

начились

 

въ

 

8

 

часовъ

 

утра,

но

 

продолжались

 

по

 

45

 

мин.

 

съ

 

перемѣнамп

 

между

 

уроками

 

въ

 

5

 

минуть,

 

по

 

окончаніп

 

уроковъ

 

всѣ

воспптанншщы

 

присутствовали

 

на

 

лптургіи

 

преждеосвященныхъ

 

даровъ.

 

Послѣобѣденное

 

время

 

воспп-

таниицъ

 

распредѣлялось

 

слѣдующнмъ

 

образомъ:

 

тотчасъ

 

послѣ

 

обѣда

 

воспитанницы

 

гуляли

 

и

 

играли

во

 

дворѣ,

 

асъ

 

половины

 

4-го

 

до

 

5-ти

 

занимались

 

шитьемъ

 

для

 

себя

 

платья

 

н

 

бѣлья;

 

въ

 

пять

 

часовъ

пили

 

чай;

 

и

 

отдыхали

 

до

 

5 3 А

 

часовъ,

 

когда

 

начиналось

 

подготовленіе

 

уроковъ

 

къ

 

слѣду-

ющему

    

дню

   

п

 

составленіе

   

нпсьменныхъ

   

работъ-

 

Вечернія

   

занятія

 

продолжались

 

до

 

8і/ 2

 

часовъ

 

съ
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отдыхомъ

 

въ

 

четверть

 

часа

 

отъ

 

7

 

до

 

7і/ 4 .

 

Въ

 

половинѣ

 

9

 

го

 

воспитанницы

 

ужинали,

 

а

 

въ

 

9ѵ*

 

шли

на

 

молитву

 

въ

 

церковь,

 

въ

 

половпнѣ

 

десятаго

 

младшіе

 

классы

 

шли

 

въ

 

спальни,

 

а

 

старшіе

 

могли

 

еще

заниматься

 

до

 

10

 

часовъ;

 

воспитанницамъ

 

же

 

педагогическаю

 

класса

 

разрѣшалось

 

заниматься

 

до

 

10'/ 2

Утромъ

 

воспитанницы

 

вставали

 

въ

 

7

 

часовъ,

 

безъ

 

четверти

 

въ

 

8-мь

 

шли

 

на

 

утреннюю

 

молитву,

 

нос-

лѣ

 

которой

 

шип

 

чай.

 

Существовавшее

 

въ

 

учплпщѣ

 

распредѣленіе

 

уроковъ

 

впдно

 

пзъ

 

слѣдующей

таблицы.

При

 

составленіи

 

расппсанія

 

пмѣлось

 

въ

 

виду,

 

насколько

 

только

 

возможно,

 

соблюсти

 

правило—

назначить

 

болѣе

 

трудные

 

предметы

 

па

 

первые

 

часы

 

и

 

чередовать—трудные

 

предметы

 

съ

 

легкими.

 

Но

это

 

затруднительно

 

было

 

исполнить

 

вслѣдствіе

 

большого

 

числа

 

классовъ.

 

Въ

 

свободные

 

классн.

 

часы

 

вос-

питанницы

 

занимались

 

рукодѣліемъ,

 

чтеніемъ

 

и

 

пнсьмомъ

 

подъ

 

диктовку—подъ

 

наблюденіемъ

 

воспита-

тельницъ.

 

Воспитанницы

 

7-го

 

класса

 

посѣщалп

 

въ

 

эти

 

часы

 

образц.

 

школу.

б)

   

Указаніе

 

учебныхъ

 

руководствъ,

 

употребляемыхъ

 

въ

 

школѣ,

 

но

 

не

 

указанныхъ

 

въ

 

уста-

новленной

 

программѣ.

Изъ

 

учебныхъ

 

руководствъ,

 

кромѣ

 

указанныхъ

 

въ

 

установленныхъ

 

нрограммахъ,

 

въ

 

учплшцѣ

 

въ

отчетномъ

 

году

 

употреблялись

 

тѣже

 

руководства,

 

что

 

и

 

въ

 

предыдущемъ

 

году,

 

кромѣ

 

того:

 

по

 

теоріи

словесности—учебнпкъ

 

Ливанова,

 

по

 

географіп

 

во

 

2

 

классѣ—учебннкъ

 

Иванова.

 

Въ

 

7-мъ

 

педагоги-

ческомъ

 

классѣ—книги

 

прот.

 

Ѳаворова:

 

Чтенія

 

о

 

догматическнхъ

 

нстпнахъ

 

православной

 

вѣры

 

и

 

очер-

ки

 

православно-хрпстіанскаго

 

ученія

 

о

 

нравственности.

в)

   

Выполнена

 

ли

 

въ

 

каждомъ

 

классѣ

 

установленная

 

программа.

 

Если

 

нѣтъ,

 

то

 

почему

 

и

 

ка-

кія

 

приняты

 

мѣры

 

въ

 

восполненію

 

;опущеннаго.

Установленный

 

въ

 

каждомъ

 

классѣ

 

программы

 

по

 

всѣнъ

 

предметамъ

 

были

 

пройдены

 

и

 

повторены

своевременно.

г)

 

0

 

распредѣленіи

 

письменныхъ

 

упражнений

 

и

 

о

 

степени

 

достигаемыхъ

 

успѣховъ.

Письменный

 

упражненія

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

были

 

во

 

всѣхъ

 

классахъ

 

училища.

 

Въ

 

младшихъ

классахъ—въ

 

первомъ

 

и

 

второмъ

 

воспитанницамъ

 

давались

 

диктовки,

 

составленіе

 

нрпмѣровъ

 

на

 

изу-

чаемый

 

правила,

 

ппсьмо

 

наизусть

 

выученныхъ

 

стпхотвореній,

 

упражненія

 

въ

 

грамматическпхъ

 

задачахъ

по

 

учебникамъ

 

Петрова

 

и

 

Красногорскаго.

 

Начиная

 

съ

 

4-го

 

класса

 

воспнтаиницамъ

 

задавались

 

домаш-

нія

 

сочиненія

 

по

 

слѣдующпмъ

 

предметамъ:

 

по

 

закону

 

Божію,

 

русскому

 

языку

 

и

 

словесности,

 

граждан-

ской

 

исторіи,

 

географіп,

 

педагогикѣ

 

и

 

дпдактикѣ,

 

на

 

сроки

 

въ

 

4

 

классѣ—въ

 

десять

 

дней,

 

а

 

въ

 

5

 

и

6—15

 

дней

 

съ

 

промежутками

 

между

 

сочиненіями

 

отъ

 

3—4

 

дней.

 

Въ

 

7-мъ

 

классѣ

 

сочипенія

 

писались

по

 

закону

 

Божію,

 

методикѣ,

 

ариѳметпки

 

и

 

русск.

 

языка,

 

исторіи,

 

литературы,

 

отечестовѣдѣнію

 

и

 

пе-

дагогической

 

психологіи

 

на

 

сроки

 

въ

 

20

 

дней.

 

Кромѣ

 

того

 

въ

 

концѣ

 

учебнаго

 

года

 

каждая

 

воспитан-

ница

 

7-го

 

класса

 

обязана

 

была

 

представить

 

характеристику

 

порученной

 

ей

 

ученицы

 

образцовой

 

школы.

На

 

письменныя

 

работы

 

воспитаннпцъ

 

всѣми

 

преподавателями

 

и

 

въ

 

особенности

 

преподавателями

 

рус-

скаго

 

языка

 

п

 

словесности

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

обращалось

 

такое-же

 

внпманіе,

 

какъ

 

п

 

въ

 

предыдущемъ

году.

Изъ

 

прилагаемой

 

таблицы

 

видна

 

степень

 

успѣшности

 

воспитанницъ

 

въ

 

письменныхъ

 

упражненіяхъ

по

 

русскому

 

языку

 

и

 

словесности

 

въ

 

теченіе

 

отчетнаго

 

учебнаго

 

года.
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Классы.

1-я

 

четверть. 2-я

 

четверть. 3-я

 

четверть. 4-я

 

четверть.

Годовая
 

средняя
 

ус- чѣшность
 

каждаго
 

кл. по
 

ппсьм.
   

работанъ. Годовая
 

средн.
 

успѣш. кажд.
 

кл.
 

по
 

письи.
 

ра- бот,
 

въ
 

предыд.
 

отч.
 

г.
Получивш.

 

баллы. Получивш.

 

баллы. Получивш.

 

баллы. Получивш.

 

баллы.

1 2 3 4 5
Я

   

=

   

сі

1 2 3 4 5
i

 

^

   

a

  

rt

1st

 

1
5"

 

g.

 

а
1 2 3 4 5

-

 

-

 

-

2.

 

=

 

я
^

 

S.3 1 2 3 4 5
к

 

э

  

а

s|

 

S

1

 

основ.

1

  

парал.

2

 

основ.

2

 

парал.

3

 

основ.

3

 

иарал.

4

 

основ.

4

 

парал.

5

 

основ.

5

 

парал.

6

 

основ.

6

 

парал.

2
3
6

1
2

2

14
14
И
14

6
8

13
13

9
21

3
7

7
6

И
8

14
11
20
14
17

9
7
8

8
7
7
8

12
6
5
5

10
6
7
7

3
4
1
1

:і

2
11
1
5
2

3
2,6
2,7
2,5
3,1
3,1
2,7
2,7
3,1
2,5
3,6
3,1

2
1
1
2

1

1
4

10
9

11
12

8
11

7
8

13
10

7
11

11
6

13
9

18
[?,
22
15
15
16

8
6

3
11

6
11

9
7
8

10
4
7
5
1

4
6
1
2

3
1
1
4
3
3
2

2,9
3,3
2,8
3
3
3
3
3,1
2,9
3
3
2

1
1

1
2

1

1
3

12
10

7
11

8
и
15

7
1

16
7
6

5
10
17
11
10

6
14
21
21
10

5
и

10
7
6
9
4

10
7
6

11
3
4
3

1
2
1
1
4
2
1
5
5
1
5
4

3

      

1
0

 

0

   

___

2,9

   

1
2,9

   

1
3

      

1
3

      

2
3

     

-

3.2

  

—

3,4

   

1
2,4

   

1
3.3

  

—

а

 

9 __

8
9

10
9
9

12
10
11

8
8
9
5

10
1(1
17
17
К)
10
2;',
20
16
22

9
13

9
11

6
7
8
5
4
4

13
7
5
6

1
4
1
2

2

2

3
2

3
3,3
2,9
3
2,8
2,7
2,5
2,8
3,1
2,9
3
3,2

3
3
2,8
2,8
3
2,9
2,8
2,9
3,1
2,7
3,2
3

2,5
2,75

2,7
2,7
3,2
2,5
2,8
2,5
3,2
2,6
2,9
2,9

Средняя

 

з'с-

пѣшность

училища. — — — — — 2,9 — — — — — 2,9 — — — — — 3 — — — — 2,9 2,9 2,8

Баллы

 

по

 

ппсьменнымъ

 

работамъ

 

самостоятельиаго

 

значенія

 

не

 

имѣли,

 

но

 

вліялп

 

на

 

оцѣнку

 

уст-

ныхъ

 

отвѣтовъ

 

при

 

выводѣ

 

четвертныхъ

 

отмѣтокъ

 

и

 

при

 

выставленіп

 

общей

 

годовой

 

и

 

экзаменаціон-
nott

 

отмѣтки.

 

Сочипенія

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ

 

писались

 

по

 

составленному

 

въ

 

началѣ

 

учебнаго

 

года

инспекторомъ

 

классовъ,

 

разсмотрѣнному

 

въ

 

Совѣтѣ

 

п

 

утвержденному

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

распн-

санію.

 

Темы

 

сочиненій

 

давались

 

преподавателями

 

по

 

соглашение

 

съ

 

инспекторомъ

 

классовъ.

 

Написан-
пыя

 

сочпненія,

 

по

 

псправленіи

 

ихъ

 

преподавателями,

 

просматривались

 

инспекторомъ

 

классовъ

 

для

 

оз-

накомленія

 

съ

 

качествомъ

 

работъ

 

воспптаинпцъ

 

и

 

возвращались

 

преподавателямъ

 

для

 

передачи

 

ихъ

воспптаншіцамъ

 

п

 

сообщенія

 

пмъ

 

необходнмыхъ

 

замѣчаній

 

и

 

разъясненШ.
Сочпненія

 

давались

 

иногда

 

не

 

на

 

одну

 

тему,

 

а

 

на

 

нѣсколько

 

темъ

 

съ

 

цѣлыо

 

исчерпать

 

въ

 

сочи-

иеніяхъ

 

его

 

возможности

 

весь

 

изучаемый

 

въ

 

теченіе

 

года

 

матеріалъ,

 

вызвать

 

со

 

стороны

 

воспптаи-

нпцъ

 

большую

 

самостоятельность

 

п

 

интересъ

 

какъ

 

въ

 

выборѣ

 

темы,

 

такъ

 

п

 

въ

 

ея

 

разработке;,

 

а

также

 

и

 

выбрать

 

себѣ

 

тему

 

по

 

спламъ,

 

такъ

 

какъ

 

при

 

многпхъ

 

темахъ

 

возможно

 

назначать

 

темы

различной

 

трудности.

Сочиненія

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

давались

 

на

 

слѣдующія

 

темы:

Въ

 

четвертомъ

 

классѣ.

По

 

закону

 

Божію:

 

1)

 

Краткое

 

объясненіе

 

заповѣдей

 

блаженства;

 

2)

 

Св.

 

Пасхальная

 

ночь

(чувства

 

и

 

впечатльпія);

 

3)

 

Происхожденіе

 

п

 

значеніе

 

для

 

человѣка

 

таинства

 

св.

 

прпчастія.
По

 

русскому

 

языку:

 

1)

 

Характеристики

 

Іоанна

 

Грознаго

 

(по

 

пѣснѣ

 

про

 

купца

 

Калашникова
и

 

но

 

стпхотворенію— Васплій

 

Шибановъ);

 

2)

 

Нашъ

 

литературный

 

вечеръ;

 

3)

 

Сраженіе

 

съ

 

змѣемъ

(переложеніе);

 

4)

 

Первые

 

дни

 

въ

 

училищ!,;

 

5)

 

Запорожская

 

сѣчь;

 

6)

 

Весна

 

въ

 

городѣ

 

п

 

деревнѣ;

7)

 

Желѣзная

 

дорога;

 

8)

 

Сельская

 

школа.

По

 

исторіи:

 

1)

 

Личность

 

Перпкла;

 

2)

 

Слѣдствія

 

Греко-Персидскпхъ

 

войнъ;

 

3)

 

Состояніе
Карфагенской

 

республики

 

въ

 

началѣ

 

Пунпческихъ

 

войнъ.

По

 

іеоірафіи:

 

1)

 

Колоніи

 

Европейцевъ

 

во

 

всѣхъ

 

частяхъ

 

свѣта;

 

2)

 

Характеристика

 

французовъ
и

 

голландцевъ.
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Въ

 

пятомъ

 

классѣ.

По

 

закону

 

Божію:

 

1)

 

Что

 

означаютъ

 

слова

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа:

 

«Царствіе

 

Божіе

внутрь

 

васъ

 

есть?»

 

2)

 

Наше

 

говѣніе.

По

 

исторіи:

 

1)

 

Вліяніе

  

географическпхъ

 

условій

 

страны

 

на

 

образованіе

 

русскаго

 

государства.

По

 

географіи:

 

1)

 

Циклоны

 

и

 

дѣйствіе

 

погоды

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

ннхъ.

По

 

тдаюшкѣ:

 

1)

 

Слухъ

 

п

 

зрѣніе,

 

значеніе

 

этпхъ

 

органовъ

 

въ

 

душевной

 

жизни

 

человѣка

 

и

сравнительная

 

ихъ

 

оцѣнка;

 

2)

 

Необходимость

 

спеціалыюй

 

подготовки

 

къ

 

воспитательной

 

дѣятелыюсти;

3)

 

Психическое

 

значеніе

 

труда;

 

4)

 

Воспптаніе

 

любви

 

къ

 

ближнпмъ

 

въ

 

дѣтяхъ;

 

5)

 

Мпмпческій

 

языкъ

чувствованій.

По

 

словесности:

 

1)

 

Какое

 

мнѣ

 

нравится

 

стихотвореиіе

 

и

 

почему?

 

2)

 

Разборъ

 

статьи:

 

«Воды»

Аксакова;

 

3)

 

Положеніе

 

русской

 

женщины

 

по

 

пароднымъ

 

пѣспямъ;

 

4)

 

Что

 

мы

 

узнаемъ

 

о

 

древнпхъ

Грекахъ

 

по

 

Иліадѣ

 

и

 

Одиссеѣ;

 

5)

 

Былины

 

объ

 

Ильѣ

 

Муромцѣ,

 

Алешѣ

 

Поповичи

 

и

 

Добрынѣ

 

Никитич!;;

6)

 

Характеристика

 

города

 

Л?

 

по

 

поэмѣ

 

Гоголя:

 

«Ыертвыя

 

души»;

 

7)

 

Разсужденіе

 

о

 

благотворнтелыю-

стп;

 

8)

 

Разборъ

 

повѣстп

 

Гоголя:

 

«Тарасъ

 

Бульба».

Въ

 

шестомъ

 

классѣ.

По

 

закону

 

Божію:

 

1)

 

Релпгіозно- нравственное

 

состояпіе

 

русскаго

 

народа

 

въ

 

монгольскій

 

періодъ;

2)

   

Жизнь

 

и

 

дѣятельность

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста

 

въ

 

Антіохіи.
По'

 

исторіи

 

словесности:

 

1)

 

Личность

 

Гоголя

 

по

 

его

 

пронзведеніямъ;

 

2)

 

Гуманизирующее

 

значе-

ніе

 

нроизведеній

 

Пушкина;

 

3)

 

Смѣшное

 

у

 

Гоголя;

 

4)

 

Личность

 

Лермонтова;

 

5)

 

Характеристика

 

Марііі
Ивановны

 

и

 

Татьяны

 

(Капитанская

 

дочка

 

и

 

Евгепій

 

Онѣгннъ);

 

6J

 

Націоналыіый

 

элементъ

 

въ

 

пропз-

веденіяхъ

 

Пушкина;

 

7)

 

Отображеніе

 

личности

 

Пушкина

 

въ

 

романѣ

 

«Евгеній

 

Онѣгинъ»;8)

 

Романтизмъ
Пушкина,

 

Гоголя

 

и

 

Лермонтова;

 

9)

 

Русскій

 

человѣкъ

 

по

 

пѣснямъ

 

Кольцова;

 

10)

 

Типы

 

малороссійскихъ
дѣвушекъ

 

по

 

«Вечерамъ

 

на

 

хуторѣ

 

блпзъ

 

Дпканькп;

 

И)

 

Кавказскій

 

плѣннпкъ

 

по

 

Пушкину

 

и

Лермонтову.
По

 

педагоіикѣ:

   

1)

 

Наглядное

   

обученіе;

 

2)

   

Воспитательные

   

элементы

   

въ

   

начальной

   

школѣ;

3)

   

Мой

 

взглядъ

 

на

  

занятія

  

въ

 

образцовой

  

школѣ;

 

4)

 

Культурно-просвѣтптелыюе

   

зпаченіе

 

народной

школы.

По

 

исторіи:

 

Личность

 

Петра

 

Велпкаго.

 

(Продолжеиіе

 

слѣдуетъ).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Вшавім

 

причтом

 

i

 

гг.

 

цервоиын

 

старостіі
Рекомендуются

   

извѣстнѣйшій

  

въ

   

Россіи

   

натуральный

   

церковный

  

вина

изъ

 

собственнаю,

 

величайишго

 

въ

 

Россіи

 

виноградника,

 

по

 

производству

 

цер-

ковныхъ

 

винъ.

ЦѢНЫ

 

И

 

УСЛОВШ

 

ИЗВЕСТНЫ

 

ИЗЪ

 

ЦЕРКОВНЫХЪ

 

ВѢДОМОСТЕЙ

 

И

 

ПРЕЙСЪ-

КУРАНТОВЪ,

 

РАЗСЫЛАЕМЫХЪ

 

ВСѢМЪ

 

ПРИЧТАМЪ

 

РОССШ.

Контора

 

Свѣтлѣйшаго

 

Ккязя
К.

 

А.

 

ГОРЧАКОВА.
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и

ЦЕРКОВНЫХЪ

 

ВШЕЙ
(УГОЛЪ

 

МОСКОВСКОЙ

 

н

 

АЛЕКСАНДРОВСКОЙ,

 

ДОМЪ

 

ОБЩЕСТВА

 

ВЗАИМНАГО

 

КРЕДИТА)

пгіоп

 

si

 

бопшо»

 

в

 

развфзшн

 

йрі

 

ишнуидершр

 

утирь:
паникадила,

 

лампады,

 

подсвѣчники,

 

хоругвп,

 

запрестольные

 

кресты,

 

водо-

святныя

 

чаши,

 

серебряные

 

сосуды,

 

евангелія,

 

дароносицы,

 

дарохрани-

тельницы,

 

кресты:

 

священнпческіе,

 

синодальные,

 

напрестольные,

 

натель-
ные, —кадила,

 

крестильные

 

ящики,

 

кропила,

 

блюда

 

сборныя

 

и

 

антпдор-

ныя,

 

ковши

 

теплотные,

 

мгрннцы,

 

шандалы,

 

плащаницы,

 

воздухп,

   

свѣчи

металлпческія

 

и

 

проч.

ИКОНЫ

 

ВЪ

 

СЕРЕБР.

 

и

 

АПЛИК.

 

РИЗАХЪ

 

и

 

БЕЗЪ

 

РПЗЪ

 

и

 

КЮТЫ.
Парча,

 

галуны,

 

кисти,

 

бахрома

 

и

 

пуговицы.

ГОТОВЫЯ

 

ОБМЕНІЯ:

 

ДДВ

 

ТРЕБОВАНІЕ

 

И

 

ШШМ1Я

 

И

 

ЕАПРЕСТОЛЬНЫЯ.
'ИСПОЛНЯЮТСЯ

 

СКОРО
J

 

АККУРАТНО.

Цѣны

 

фабричныя

 

безъ

 

запроса.
ОБЪЯВЛЕНІБ

отъ

 

вновь

 

открытой

 

специальной

 

мастерской
------

 

ДУХОВНАГО

    

ПЛАТЬЯ

 

------

И.

   

Г

 

А

 

К

 

Ъ.
(Саратовъ,

 

Московская

 

ул.,

 

между

 

Соборной

 

и

 

Гимназической,

 

домъ

 

Оленева,

 

Ж

 

42).
И.мѣю

 

честь

  

увѣдомить

  

духовенство

 

г.

 

Саратова

 

и

 

его

 

окрестностей,

 

что

 

мною

 

принимаются

 

заказы

  

на

 

шитье

платья

 

всякаго

 

рода

 

для

 

духовпыхъ

 

ліщъ,

 

какъ

 

изъ

 

своего

 

матеріала,

   

такъ

   

пзъ

 

матеріала

  

г.

 

г.

 

заказчиковъ.

Работа

 

выполняется

 

ДОБРОСОВЕСТНО

 

ПО

 

НОВОУСОВЕРШЕНСТВОВАН.

 

СТОЛИЧНОМУ

 

ПОКРОЮ.
СРОЧНЫЕ

 

ЗАКАЗЫ

 

ВЫПОЛНЯЮТСЯ

 

АККУРАТНО

  

ПРИ

 

ОСОБЫХЪ

 

УС.ІОВІЯХЪ

 

ВЪ

 

24

 

ЧАСА.
При

 

моей

 

мастерской

 

изготовляются

 

также

 

камилавки

 

и

 

екуФьи
Вся

 

работа

 

производится

 

подъ

 

монмъ

 

личнымъ

 

наблюденіемъ.

                                               

Съ

 

почтеніемъ,

 

И.

 

Е.

 

ГАЕЪ,
При

 

моей

 

мастерской

 

имѣется

 

отдѣленіе

  

для

 

пріема

 

заказовъ

  

ДАМСКАГО

 

ВЕРХНЯГО

  

ПЛАТЬЯ

 

по

 

послѣднимъ

ііарпжскнмъ

 

журналамъ. _________________

                                                            

Съ

 

іір чтеніемъ,

   

Е.

   

ГАК

 

Ъ.

ШШЛ

 

СЕЛАДЪ
ИРІТ08ВД0

 

ЕЦйРХІЙЛЪЦнГО

 

УадВДЧ)

 

GOBtTIL
Московская,

 

блнзъ

 

Александровской,

 

домъ

 

Скворцова.

Infant

 

вщ

 

т,

 

щ

 

йшужішя

 

кш,

 

уйш,

 

ртка

 

и
шшш

 

оршшпщ

 

шп

 

т

 

йишп

 

там

 

р.

 

по

 

доступ-
ши

 

ігівд

 

со

 

сщш

 

га

 

фш

 

10],

 

и

 

шшш

 

твоя

 

ш.
ПРИНИМАЕТСЯ

 

ВЫПИСКА

 

КНИГЪ.
Дерееыдка

 
и

 
укупорка

 
до

 
1

 
пуда

 
на

 
ечетъ

 
екдада.

Печатано- по

 

благословенно

 

Его

 

Преосвященства.

              

Саратовъ,

 

электро-тппографія

 

Ф.

 

X.

 

Лайвендъ.


