
№

   

9.

                   

1

   

марта

                

1905

   

Г.

іжш

 

лшшМ

 

яга.
И8ДАНІЕ

 

КАЗАНСКОЙ

 

ДУХОВНОЙ

 

АКАДЕМІЙ.

 

.

Быходктъ

 

четыре

 

раза

 

въ

 

иЗсяці-

Подпионая

 

цЗша:

 

съприложепіемъ

 

журнала

 

„Православный

 

Ообесѣдиика" —

гіля

 

епархіальныхъ

 

подшсчжовъ

 

8

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

для

 

не-епархіалъныхъ —10

 

р.

Везъ

 

пршоженія

 

журнала

 

„Православный

 

Собесѣдникъ" —для

 

не-епархіалъ-
пыхъ

 

подписчиісовъ —5

 

р.

Адреоъ

 

редакціи:

 

Казань.

 

Духовная

 

академія.

ОффЦЦІДДЬНЬЩ

 

ОТДѢДЪ.

РАСПОРЯЖЕНЮ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Рукоположенъ

 

діаконъ

 

с.

 

Кобызева,

 

Свіяжскаго

 

у.,

 

Шя-
сниковъ

 

во

 

священника

 

въ

 

село

 

Кирмели,

 

того

 

же

 

уѣзда,

20

 

февраля.

Перемещены:

 

Священникъ

 

Чебоксарской

 

Владимірской
общины

 

Сизановъ

 

въ

 

с.

 

Никольское,

 

Чистопольскаго

 

уѣзда.

Псаломщикъ

 

с.

 

Ершовки,

 

Мамадышскаго

 

уѣзда,

 

Лни-
симовъ

 

въ

 

с.

 

Астраханку,

 

Лаишевскаго

 

уѣзда,

 

16

 

февраля.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

села

 

Бишева,

 

Чебоксарскаго

 

уѣзда,

Яхонтовъ

 

въ

 

с.

 

Тоябу,

 

Чистоподьскаго

 

уѣзда,

 

23

 

февраля.

Опрѳдѣленъ

 

крестьянинъ

 

Черк<*"о-~

 

-;.я

 

"\-

 

ЩЬ^Шё
мѣсто

 

въ

 

село

 

Клери,

 

Тетюшс

       

.

 

- - ;

 

-~

 

'фЩЩ.
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Снончавшеѳся.

Умерли:

 

Псаломщикъ

 

с.

 

Астраханки,

 

Лаишевскаго

 

уѣзда,

Зороастровъ.
Псаломщикъ

 

селаЕлерей,

 

Тетюшскаго

 

уѣзда,

 

Захаровъ,
14,

 

февраля.

        

Щ|ЩЦ_

    

.

    

Щ|

 

|щ|||1

Свободныя

 

мѣста.

Священническія.

 

При Еошлоушскомъ

 

Александрин-
скомъ

 

монастырѣ;

 

Вершино-сумскомъ

 

Введенскомъ

 

монастырѣ;

въ

 

селахъ

 

съ

 

русскимъ

 

населеніемъ:

 

Сахаровкѣ,

 

Чистопольска-
го

 

у.;

 

Салманяхъ,

 

Спасскаго

 

у.;

 

Тетюшскаго

 

уѣзда

 

въ

 

с.

 

Фло-
ровомъ

 

Ясакѣ;

 

съ

 

черемисскимъ

 

населеніемъ:

 

Аринѣ,

 

Царево-
кокшайскаго

 

у.;

 

съ

 

чувашскимъ

 

населеиіемъ:

 

Баддаевѣ,

 

Ядрин-
скагоу.;

 

Еошкахъ,

 

Карамышевѣ,

 

Чебоксарскагоу.;

 

Ново-Чура-
гпевѣ,

 

Пивильскаго

 

у.;

 

Акрамовѣ,

 

Еозмодемьянскаго

 

у.;

 

съ

 

смѣ-

шаннымъ

 

населеніемъ:

 

Таведяхъ,

 

Мамадышскаго

 

у.

 

(рус.

 

итат.);
Старомъ

 

Ильмовѣ,

 

Чистопольскаго

 

у.

 

(рус.

 

и

 

чув.);

 

Азановѣ,

Царевококшайскаго

 

у.

 

(рус.

 

и

 

черем.),

 

Николаевкѣ,

 

Чисто-
польскаго

 

уѣзда

 

(рус,

 

чув.

 

и

 

морд.).

Д

 

і

 

а

 

к

 

о

 

н

 

с

 

к

 

і

 

я.

 

Въ

 

селахъ

 

съ

 

черемисскимъ

 

населеніемъ:
Уньжѣ

 

и

 

Сотнурахъ,

 

Царевококшайскаго

 

у.;

 

съ

 

смѣшаннымъ

населеніемъ:

 

Еобызевѣ,

 

Свіяжскаго

 

у.

 

(русскіе

 

и

 

татары)
Еузнецовѣ,

 

Царевококшайскаго

 

уѣзда

 

(рус.

 

и

 

черем.).

Псаломщическія:

 

При

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

при

Успенскомъ

 

г.

 

Казани

 

соборѣ;

 

при

 

Кирилло-Меѳодіевской

 

и

при

 

Боголюбской

 

г.

 

Еазани

 

церквахъ:

 

Въ

 

селахъ:

 

Турмин-
скомъ,

 

Свіяжскаго

 

уѣзда

 

(чув.,

 

рус

 

и

 

тат.),

 

Азановѣ,

 

Царево-
кокшайскаго

 

у.

 

(рус.

 

и

 

черем.),

 

Чемуршѣ

 

и

 

Бишевѣ,

 

Чебок-
сарскаго

 

у.

 

(чув.

 

и

 

рус).

Освященіѳ

 

храма.

14

 

февраля

 

1905

 

года

 

благочиннымъ

 

1-го

 

округа

 

Ци-
звидьскаго

 

уѣзда,

 

протоіереемъ

 

Александромъ

 

Васильевскимъ,
въ

 

сослуженіи

 

о.

 

уѣзднаго

 

наблюдателя

 

церковныхъ

 

школъ

и

 

окружнаго

 

духовенства,

 

совершено

 

освященіе

 

ново-построен-

ной

 

деревянной

 

церкви

 

въ

 

деревнѣ

 

Климовой,

 

Цивильскаго ,

уѣзда,

 

въ

 

честь

 

„Срѣтенія

 

Господня".
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ОТЧЕТЪ
.

 

.

   

.

 

.

                                                           

,

о

 

состояніи

 

Казанскаго

 

Епархіального

 

жен-

скаго

  

училища

   

въ

  

учебно-восгіитательномъ

отношенш

 

за

 

1903—1904

 

учебный

 

годъ. г).

У.

Средства

   

училища.

Лриходъ

 

съ

 

указаніемъ

 

источником

 

и

 

общая

 

сумма

 

расхода.

Согласно

 

экономическому

 

отчету

 

за

 

1903

 

г.,

 

средства

училища

 

представляются

 

въ,

 

слѣдующемъ

 

видѣ.

 

На

 

приходъ

поступило

 

(за

 

вычетомъ

 

залоговыхъ,

 

переходящихъ

 

и

 

стипен-

діатскихъ

 

суммъ):

 

пансіонерскихъ

 

взносовъ

 

19,730

 

р.

 

15

 

коп.,

за

 

право

 

обученія

 

приходящихъ

 

ученицъ

 

380

 

руб.,

 

и

 

денеж-

ной

 

субсидіи

 

отъ

 

епархіальнаго

 

свѣчнаго

 

завода

 

21,245

 

руб.
84

 

коп.,

 

а

 

всего

 

41,355

 

р.

 

99

 

коп.

 

Въ

 

отчетномъ

 

финансо-
вомъ

 

году

 

израсходовано

 

40,692

 

р.

 

34

 

коп.

 

Денежное

 

посо-

біе,

 

съ

 

разрѣщенія

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

ежегодно

 

на-

значаемое

 

съѣздомъ

 

оо.

 

благочинныхъ

 

изъ

 

доходовъ

 

епархі-
альнаго

 

свѣчнаго

 

завода,

 

поступаетъ

 

въ

 

училище

 

почастямъ,

шмѣсячно,

 

и

 

весьма

 

аккуратно.

 

Еъ

 

сожалѣнію,

 

пансіонерскіе
взносы

 

доставляются

 

весьма

 

неаккуратно:

 

иные

 

родители

 

за-

держиваютъ

 

уплату

 

денегъ

 

за

 

содержаніе

 

своихъ

 

дочерей

 

въ

училищномъ

 

общежитіи

 

по

 

цѣлымъ

 

мѣсяцамъ

 

и

 

долѣе.

 

Такъ,
къ

 

16

 

августа

 

1904

 

г.

 

недоимокъ

 

за

 

родителями

 

числилось

936

 

рублей.

Задержки

 

въ

 

упіатѣ

 

пансіонерскихъ

 

взносовъ,

 

надо

 

по-

лагать,

 

происходятъ

 

отъ

 

уважительныхъ

 

причинъ,

 

хотя,

 

по-

видимому,

 

и

 

не

 

всегда.

 

Во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

неаккуратностію
родитедей-плательщиковъ

 

училищное

 

начальство

 

бываетъ

 

по-

ставляемо

 

въ

 

большое

 

затрудненіе

 

въ

 

дѣлѣ

 

удовдетворенія
самыхъ

 

насущныхъ

 

нуждъ

 

училища,

 

почему

 

Совѣтъ

 

училища

съ

 

Архипастырскаго

 

разрѣшенія

 

Его

 

Высокопреосвященства
постановилъ

 

чрезъ

 

напечатаніе

 

въ

 

Извѣстіяхъ

 

по

 

Еазанской

*)

 

См.

 

Извѣстія

 

по

 

Казанской

 

Епархш

 

1905

 

г.

 

№

 

7,

 

стр.

 

171 .
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епархіи

 

а)

 

предложить

 

должникамъ-родителямъ

 

поспѣшить

съ

 

уплатой

 

своихъ

 

долговъ

 

училищу

 

во

 

всякомь

 

случаѣ

 

не

позднѣе

 

15

 

іюля,

 

б)

 

предупредить

 

неаккуратныхъ

 

платель-

щиковъ,

 

что

 

не

 

будутъ

 

выданы

 

аттестаты

 

тѣмъ

 

изъ

 

окончив-

шихъ

 

курсъ

 

воспитанницамъ,

 

за

 

которыми

 

числятся

 

недоимки,

а

 

остальныя

 

воспитанницы,

 

не

 

кончающія

 

курса,

 

въ

 

случаѣ

неуплаты

 

числящихся

 

за

 

ними

 

нёдоимокъ

 

ва

 

свое

 

содержа -

ніе

 

въ

 

первой

 

половинѣ

 

гражданскаго

 

1904

 

года,

 

послѣ

 

ка-

никулъ

 

не

 

будутъ

 

принимаемы

 

въ

 

училище,

 

в)

 

въ

 

случаѣ

недействительности

 

этихъ

 

мѣръ

 

ко

 

взысканію

 

долговъ

 

съ

неаккуратныхъ

 

плателыциковъ

 

просить

 

содѣйствія

 

духовной
консисторіи.

VI.

Дополнительный

    

свѣдѣнія.

Посѣщеніе разными

 

лицами,

 

ревизіи;

 

пожертвованія,

 

особыя

обстоятельства-

 

въ

 

ІМІ

 

училища,

 

нужды

 

училища.

Училпгче

 

въ

 

г-гчі

 

•

 

-:■-.

 

s

 

году,

 

какъ

 

и

 

прежде,

 

пользова-

лось -благосклонным»

   

-..-

        

іемь

 

Архипастырей

 

Еазанскихъ.
Въ

 

день

 

уЩЙЩШгѵ')

 

готового

 

праздника,

 

8

 

сентября'
1903

 

гола,

 

Щ?Ъ

 

Ві

 

I

 

ofiЩ

 

зященство,

 

Высокопреосвящен-
нѣйшій

 

Архіешігі' .1

 

г,

 

j

 

<■--,

 

ЩЩ

 

выражалъ

 

готовность

 

совер-

шить

 

въ

 

училищпс^

           

і

 

Божественную

 

литургію,

 

но

вслѣдствіе

 

ранвившсі';

           

■

 

время

 

скарлатинной

 

эпидеміи
вынужденъ

 

"быль

 

отка,

                  

своего

 

вамѣренія,

 

и

 

литур-

гія

 

была

 

совершена

 

о.

 

np"t

 

■

 

елемъ

 

Совѣта

 

въ

 

сослуже-

ніи

 

инспектора

 

классовъ.

 

1; ;

 

ill

 

фѣ

 

Высокопреосвященнѣй-

шій

 

Архипастырь

 

посѣтилъ

 

у

 

и

 

ще

 

въ

 

учебный

 

день,

 

осмо-

трѣлъ

 

зданіе

 

и

 

всѣ

 

училищвьм

 

;>очѣщенія,

 

при

 

посѣщеніи

классовъ

 

изволиль

 

давать

 

учащтг-а

 

рядъ

 

вопросовъ

 

по

 

пред-

метамъ

 

классныхъ

 

уроковъ,

 

ашк

 

'

 

.рикамъ

 

преподалъ

 

руко-

водящія

 

указанія

 

къ

 

наилучше

 

і

 

остановкѣ

 

преподаванія
учебныхъ

 

предметовъ.

Отбывая

   

въ

 

Петсрй^'ъ

   

дл;.

 

і

 

г^сутствованія

  

въ

 

Свя-
тѣйшемъ

    

Синодѣ ,

    

Й&соШцрІЧсві

    

ёЩШШШ

    

Покровитель
училища

   

предписалъ

 

ОотТ-ігѵ

   

Щ0д

    

•;>•;)■■"

 

ы

  

по

 

текущими

дѣламъ

 

представлять

 

иа

 

утвержд&шё

 

яериому

 

виіюргаЧ -Ервб*
Л\І

 

.cm

 

J-M

 

лгоѵ.

 

.

                                       

^яеН.мЭ

 

(I
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священнѣйшему

 

Епископу

 

Алексію,

 

но

 

объ

 

экстренныхъ

 

и

болѣе

 

важныхъ

 

событіяхъ,

 

а

 

также

 

краткія

 

свѣдѣнія

 

о

 

со-

состояніи

 

училища

 

за

 

каждый

 

мѣсяцъ

 

сообщать

 

ему

 

непо-

средственно

 

въ

 

Петербурга.

 

И,

 

находясь

 

у

 

кормила

 

высшаго

церковнаго

 

управленія,

 

Владыка

 

однако

 

находилъ

 

время

 

для

самаго

 

обстоятельнаго

 

разсмотрѣнія

 

наиболѣе

 

важныхъ

 

учи-

лищныхъ

 

дѣлъ,

 

напр.

 

о

 

производствѣ

 

пріемныхъ

 

экзаменовъ

въ

 

1-ый

 

классъ

 

до

 

каникулъ.

 

Въ

 

заботахъ

 

о

 

здоровьѣ

 

дѣтей

вновь

 

поступающихъ

 

въ

 

училище

 

въ

 

интересахъ

 

наилучшей
постановки

 

учебно-воспитательнаго

 

дѣла

 

въ

 

обоихъ

 

женскихъ

училищахъ,

 

духовномъ

 

и

 

епархіальномъ,

 

Высокопреосвящен-
нѣйшій

 

Архипастырь

 

благоволилъ

 

предписать

 

правленію
женскаго

 

училища

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

и

 

Совѣту

 

епархіаль-
наго

 

женскаго

 

училища

 

производить

 

пріемныя

 

испытанія

 

въ

обоихъ

 

училищахъ

 

предъ

 

каникулами,

 

чтобы

 

во

 

время

 

кани-

кулъ

 

дѣти,

 

не

 

пригнетаемыя

 

тяжелой

 

думой

 

о

 

пріемномъ
испытаніи,

 

могли

 

отдохнуть,

 

освѣжиться

 

и

 

укрѣпиться

 

для

осенней

 

учебной

 

работы.

 

Въ

 

то

 

же

 

время

 

Его

 

Высокопрео-
священство

 

изволилъ

 

предложить

 

администраціямъ

 

обоихъ

 

учи-

лищъ

 

еовмѣстно

 

обсудить

 

въ

 

общемъ

 

педагогическомъ

 

засѣ-

даніи

 

учительскихъ

 

корпорацій,

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

протоіерея

 

Іоанна

 

Горизонтова,

 

дѣло

 

о

 

пріемныхъ

 

испыта-

ніяхъ,

 

основы

 

котораго

 

указаны

 

были

 

въ

 

обширной

 

Архи-
пастырской

 

резолюціи,

 

послѣдовавшей

 

на

 

журналѣ

 

правленія
женскаго

 

училища

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

отъ

 

29

 

ноября
1903

 

года

 

(№291).

 

Согласно

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвя-
щенства,

 

общее

 

соединенное

 

собраніе

 

обоихъ

 

учллищъ

 

въ

двухъ

 

засѣданіяхъ

 

обсуждало

 

вопросъ

 

о

 

наилучшихъ

 

спосо-

бахъ

 

производства

 

пріемныхъ

 

экзаменовъ

 

въ

 

1-ый

 

классъ.

Епархіальное

 

духовенство

 

заблаговременно

 

было

 

поставлено

въ

 

извѣстность

 

о

 

времени

 

пріемныхъ

 

экзаменовъ,

 

чрезъ

 

на-

печатаніе

 

соотвѣтствующаго

 

объявления

 

въ

 

„Извѣстіяхъ

 

по

Казанской

 

епархіи",

 

и

 

пріемныя

 

испытанія

 

въ

 

1 -ый

 

классъ

были

 

произведены

 

предъ

 

каникулами,

 

непосредственно

 

послѣ

переводныхъ

 

и

 

выпускныхъ

 

экзаменовъ.

Съ

 

декабря

 

1903

 

года

 

по

 

25

 

мая

 

1904

 

г.,

 

согласно

распоряжению

 

Высокопреосвященнѣйшаго,

 

училище

 

находи-

лось

 

подъ

 

ближайшимъ

 

наблюденіемъ

 

и

 

руководствомъ

 

Прео-
священнѣйшаго

 

Алексія,

 

посѣщавшаго

 

училище

 

и

 

въ

 

учеб-
ные

 

дни

 

и

 

въ

 

праздники.

   

Такъ,

 

Его

 

Преосвященство

 

посѣ-
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щалъ

 

училище

 

въ

 

праздники:

 

въ

 

Святки,

 

на

 

Пасхѣ,

 

изволилъ-

присутствовать

 

19

 

февраля

 

1904

 

г.

 

на

 

чтеніи

 

о

 

Царѣ-Осво-

бодителѣ,

 

на

 

платномъ

 

публичномъ

 

чтеніи

 

23

 

ацрѣля,

 

на

экзаменахъ

 

по

 

Закону

 

Божію

 

въ

 

YI

 

парал.

 

классѣ,

 

по

 

сдо-

весвости

 

въ

 

YI

 

основномъ

 

классѣ

 

и

 

географіи

 

во

 

II

 

классѣ,

дважды

 

соьершалъ

 

Божественную

 

литургію — въ

 

пятницу

 

на

Пасхѣ

 

и

 

въ

 

день

 

выпуска

 

окончившихъ

 

курсъ

 

воспитанницъ

23

 

мая.

 

Второй

 

викарій,

 

Преосвященнѣйшій

 

Іоаннъ,

 

Епи-
скопъ

 

Чебоксарскій,

 

предъ

 

отъѣздомъ

 

къ

 

мѣсту

 

своего

 

нова-

го

 

служенія,

 

благоволилъ

 

посѣтить

 

училище,

 

чтобы

 

про-

ститься

 

съ

 

учшшщнымъ

 

начальствомъ

 

и

 

воспитанницами.

Ревизіи

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

не

 

было.
Въ

 

1903 —1904

 

учебномъ

 

году

 

поступили

 

пожертвова*-

нія

 

вещами

 

и

 

деньгами

 

отъ

 

слѣдующихъ

 

лицъ:

 

отъ

 

окончив-

шихъ

 

курсі

 

воспитанницъ

 

5-го

 

выпуска,

 

на

 

молитвенную

память

 

о

 

себѣ

 

въ

 

училищную

 

церковь

 

большой

 

образъ

 

ново-

явленнаго

 

угодника

 

Божія,

 

Серафима

 

Саровскаго

 

подвижна

ка,

 

цѣвою

 

въ

 

50

 

руб.;

 

отъ

 

тайнаго

 

совѣтника

 

Н.

 

А.

 

Ридмана
29

 

руб.

 

на

 

гостинцы

 

воспитанвицамъ,

 

46

 

руб.

 

и

 

10

 

паръ

серебряныхъ

 

серегъ

 

вѣкоторымъ

 

ученицамъ

 

послѣдняго

 

вы-

пуска,

 

преимущественно

 

сиротамъ

 

и

 

пѣвчимъ;

 

отъ

 

П.

 

В.

 

Зна-
менскаго — 50

 

рублей

 

сиротамъ

 

послѣдняго

 

выпуска,

 

15

 

руб.
на

 

гостинцы

 

ученицамъ

 

и15книгъ

 

богословскаго

 

содержанія;
въ

 

училищную

 

библіотеку.
Какъ

 

на

 

выдающееся

 

явленіе

 

въ

 

жизни

 

училища,

 

можно

указать

 

на

 

проведеніе

 

электричества

 

въ

 

училищную

 

церковь

и

 

залъ.

 

Ближайшимъ

 

поводомъ

 

къ

 

проведенію

 

электричества

послужило

 

устройство

 

новаго

 

волшебнаго

 

фонаря

 

съ

 

электри-

ческимъ

 

свѣтомъ.

 

Первоначально

 

предполагалось

 

провести

электричество

 

только

 

въ

 

училищный

 

залъ

 

исключительно

 

для

потребностей

 

фонаря,

 

но

 

частные

 

благотворители,

 

въ

 

лицѣ

скончавшагося

 

въ

 

апрѣля

 

1903

 

года

 

почетнаго

 

блюстителя
училища

 

по

 

хозяйственной

 

части

 

и

 

другихъ,

 

пожелавшихъ

остаться

 

неизвѣстными,

 

предложили

 

свое

 

матеріальное

 

СО'

дѣйствіе

 

къ

 

проведенію

 

электричества

 

въ

 

училищную

 

цер-

ковь.

 

По

 

смѣтѣ

 

мастера

 

оборудованіе

 

электрическаго

 

освѣ-

щенія

 

въ

 

церкви

 

и

 

залѣ

 

оцѣнено

 

(49

 

лампочекъ

 

съ

 

гаран-

тией

 

на

 

три

 

года)

 

во

 

170

 

руб.

 

24

 

декабря

 

за

 

всенощнымв

бдѣніемъ

 

наканунѣ

 

Рождества

 

Христова

 

въ

 

первый

 

разъ-

училищный

 

храмъ

 

освѣтился

 

электричествомъ

  

вмѣсто

 

прея-
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нихъ

 

керосиновыхъ

 

лампъ

 

на

 

стѣнахъ,

 

и

 

послѣ

 

этого

 

элек-

трическое

 

освѣщеніе

 

употреблялось-

 

за

 

всенощнымъ

 

бдѣніемъ

во

 

всѣ

 

великіе

 

праздники

 

(за

 

литургіёй

 

йъ

 

эти

 

праздники

зажигалась

 

только

 

люстра

 

изъ

 

12

 

лампочекъ).

 

Въ

 

то

 

же

время

 

электрическая

 

энергія

 

употреблялась

 

на

 

всѣхъ

 

чте-

ніяхъ

 

съ

 

туманными,

 

картинами.

 

До

 

времени

 

проведенія

 

элек-

тричества

 

во

 

всѣ

 

училищныя

 

комнаты

 

на

 

счетъ

 

епархіаль-
ныхъ

 

средствъ,

 

оплата

 

освѣщенія

 

въ

 

церкви

 

и

 

на

 

чтеніяхъ
производится

 

за

 

счетъ

 

изыскиваемыхъ

 

инспекторомъ

 

классовъ

пожертвованій

 

частныхъ

 

благотворителей

 

и

 

стоитъ

 

въ

 

зависи-

мости

 

отъ

 

суммы

 

этихъ

 

пожертвованы.

 

Въ

 

періодъ

 

времени

съ

 

конца

 

декабря

 

1903

 

года

 

по

 

23

 

мая

 

1904

 

года

 

электри-

ческой

 

энергіи

 

использовано,

 

не

 

только

 

для

 

церкви,

 

но

 

и

для

 

чтеній,

 

всего

 

76200

 

уаттъ

 

(по

 

30

 

коп

 

за

 

1000

 

уаттъ)
на

 

сумму

 

22

 

руб.

 

86

 

коп.

 

За

 

воскресными

 

всенощными

бдѣніями

 

церковь

 

освѣщалась

 

по-прежнему

 

керосиновыми

лампами.

Въ

 

настоящее

 

время

 

необычайнаго

 

подъема

 

патріоти-
ческихъ

 

чувствъ

 

въ

 

русскомъ

 

народѣ,

 

вызваннаго

 

кровопро-

литной

 

войной

 

на

 

Дальнемъ

 

востокѣ,

 

Казанское

 

епархіадь-
ное

 

женское

 

училище,

 

со

 

всѣми

 

вѣрными

 

сынами

 

оскорблен-
наго

 

дерзкимъ

 

врагомъ

 

отечества,

 

возноситъ

 

горячія

 

молитвы

къ

 

Господу

 

Богу

 

о

 

здравіи

 

Вѣнценоснаго

 

Вождя

 

Русской
земли

 

и

 

о

 

дарованіи

 

побѣды

 

Христолюбивому

 

РоссійСкому
воинству.

 

Молитвы

 

вечернія

 

и

 

утреннія,

 

всенощное

 

бдѣніе

и

 

литургія

 

неизмѣнно

 

съ

 

самаго

 

начала

 

Р у сско

 

Японской
войны

 

оканчиваются

 

пѣніемъ

 

тропаря

 

„Спаси,

 

Господи,
люди

 

Твоя",

 

съ

 

особымъ

 

одушевленіемъ

 

исполняемого

 

всѣми

воспитанницами.

 

Послѣднія

 

прекрасно

 

настроены

 

въ

 

патріо-
тическомъ

 

отношеніи.

 

Разбойническое

 

нападеніе

 

японцевъ

на

 

суда

 

Портъ-Артурской

 

эскадры

 

до

 

формальнаго

 

объяв-
ленія

 

войны,

 

первыя

 

газетныя

 

извѣстія

 

объ

 

успѣхахъ

 

на-

шихъ

 

враговъ,

 

особенно

 

страшная

 

гибель

 

„Петропавловска"
съ

 

начальникомъ

 

флота

 

во

 

главѣ,

 

ужасомъ

 

и

 

тяжкой

 

скор-

бью

 

за

 

погибшихъ

 

героевъ

 

наполняли

 

сердца

 

учащихся,

издивавшихъ

 

свои

 

чувства

 

въ

 

горячей

 

молитвѣ

 

объ

 

упоко-

еніи

 

убіенныхъ

 

на

 

полѣ

 

брани

 

воиновъ

 

и

 

о

 

дарованіи

 

по-

бѣды

 

русскому

 

оружію,

 

а

 

извѣстія

 

о

 

побѣдахъ

 

нашего

 

слав-

наго

 

воинства

 

приводятъ

 

ихъ

 

въ

 

радостно-восторженное

 

сос-

тояніе.

  

Воспитанницы

   

чрезвычайно

    

интересуются

  

ходомъ
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военныхъ

 

дѣйствій

 

и

 

съ

 

увлеченіемъ

 

читатотъ

 

газетныя

 

и

тедеграфическія

 

сообщенія

 

о

 

военныхъ

 

дѣйствіяхъ,

 

преду-

предительно

 

доставляемыя

 

имъ

 

начальницей,

 

воспитательни-

цами

 

и

 

преподавателями

 

училища.

 

Весь

 

матеріалъ

 

для

 

бѣ-

лья

 

на

 

больныхъ

 

и

 

раненыхъ

 

воиновъ,

 

какой

 

только

 

полу-

чался

 

изъ

 

мѣстнаго

 

отдѣленія

 

общества

 

Краснаго

 

Креста,
быстро

 

разрабатывался

 

учащимися,

 

подъ

 

руководствомъ

 

на-

чальницы

 

и

 

классныхъ

 

дамъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

воспитан-

ницы

 

сшили

 

для

 

больныхъ

 

и

 

раненыхъ

 

до

 

100

 

рубашекъ
и

 

свыше

 

100

 

кальсонъ,

 

связали

 

67

 

паръ

 

чулокъ.

Въ

 

пользу

 

Краснаго

 

Креста

 

въ

 

церкви

 

епархіальнаго
женскаго

 

училища

 

производится

 

съ

 

14

 

февраля

 

1904

 

года

тарелочный

 

сборъ,

 

давшій

 

(съ

 

февраля

 

по

 

23

 

мая)

 

свыше

ста

 

рублей, —и

 

больше

 

чѣмъ

 

на

 

половину

 

въ

 

сборѣ

 

этой
суммы,

 

значительной

 

для

 

училищнаго

 

храма,

 

принимали

участіе

 

воспитанницы,

 

не

 

смотря

 

на

 

свои

 

скудныя

 

средства,

имѣя

 

предъ

 

собой

 

добрый

 

примѣръ

 

въ

 

лицѣ

 

всѣхъ

 

служа-

щихъ

 

въ

 

училищѣ.

 

Казанское

 

епархіальное

 

женское

 

училище

въ

 

полномъ

 

своемъ

 

составѣ

 

начальствующахъ,

 

учащихъ

 

и

воспитывающихъ

 

лицъ

 

изъявило

 

полную

 

готовность,

 

начиная

съ

 

февраля

 

мѣсяца

 

впредь

 

до

 

окончаніа

 

войны

 

съ

 

Японіей,
отчислять

 

ежемѣсячно

 

отъ

 

своего

 

жалованья

 

2°/0

 

въ

 

пользу

семействъ

 

убитыхъ

 

воиновъ

 

и

 

на

 

усиленіе

 

флота.
Изъ

 

матеріальныхъ

 

нуждъ

 

училища

 

можно-

 

указать

 

на

полную

 

необезпеченность

 

пенсіею

 

всѣхъ

 

служащихъ

 

только

въ

 

епархіальномъ

 

училищѣ,

 

кромѣ

 

одного

 

инспектора

 

клас-

совъ,

 

особенно

 

лицъ

 

женскаго

 

персонала.

 

На

 

епархіальномъ
духовенствѣ

 

лежитъ

 

нравственный

 

долгъ

 

изыскать

 

средства,

необходимыя

 

для

 

образованія

 

пенсіоннаго

 

капитала,

 

чтобы
обезпечить

 

старость

 

тѣхъ

 

лицъ,

 

которыя

 

свое

 

здоровье

 

и

силы

 

отдаютъ

 

великому

 

дѣлу

 

воспитанія

 

и

 

обученія

 

его

(епархіальнаго

 

духовенства)

 

дѣтей.

Затѣмъ,

 

настоитъ

 

потребность

 

нроведенія

 

электричес-

каго

 

освѣщенія

 

во

 

всѣ

 

училищныя

 

помѣщенія,

 

особенно

 

въ

классныя

 

комнаты

 

и

 

училищный

 

лазаретъ.

 

Электрически
свѣтъ

 

имѣетъ

 

много

 

преимуществъ

 

предъ

 

керосиновымъ

 

въ

отношеніи

 

температуры,

 

также

 

силы

 

и

 

чистоты

 

свѣта,

 

такъ

какъ

 

онъ

 

не

 

даетъ

 

копоти

 

и

 

не

 

возвышаетъ

 

комнатную

 

тем-

пературу,

 

какъ

 

керосинъ;

 

поэтому

 

для

 

зрѣнія

 

и

 

вообще-

 

для

здоровья

   

человѣка

   

электрическое

   

освѣщеніе

    

несомнѣнно
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лучше

 

керосиноваго.

 

Повсемѣстное

 

распространеніе

 

электри-

ческаго

 

освѣщенія

 

въ

 

частныхъ

 

домахъ,

 

торгово-промышлен-

выхъ

 

заведеніяхъ

 

и

 

школахъ —самый

 

вѣскій

 

аргумента

 

въ

пользу

 

электричества.

 

Въ

 

частности

 

электрическое

 

освѣще-

ніе

 

введено

 

въ

 

мѣстныхъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ —духовной
^кадеміи

 

и

 

въ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

духовнаго

 

вѣдомства.

 

Суще-
ственное

 

преимущество

 

керосина

 

предъ

 

электричествомъ, —

его

 

дешевизна,

 

постепенно

 

теряетъ

 

свое

 

значеніе

 

въ

 

виду

возрастающей

 

цѣны

 

на

 

керосинъ

 

(до

 

1

 

руб.

 

40

 

коп

 

за

 

пудъ).
Замѣна

 

керосиноваго

 

освѣщенія

 

электрическимъ

 

во

всѣхъ

 

училищныхъ

 

помѣщеніяхъ

 

поэтому

 

составляетъ

 

одну

изъ

 

существенныхъ

 

нуждъ

 

училища.

Попечительство,

 

пріютъ

 

и

 

образцовая

 

школа.

При

 

училищѣ

 

существуютъ

 

благотворительныя

 

и

 

учеб-
но-воспитательныя

 

учрежденія:

 

Попечительство

 

о

 

недостаточ-

ныхъ

 

ученицахъ,

 

Ольгинскій

 

сиротскій

 

пріютъ

 

и

 

образцовая
женская

 

церковно-приходская

 

школа

 

въ

 

зданіи

 

пріюта.
а)

 

Попечительство

 

при

 

Богородице-Рождественской

 

церк-

ви

 

Казанскаго

 

епархіальиаго

 

женскаго

 

училища.

Благотворительная

 

деятельность

 

Попечительства

 

выра-

зилась

 

въ

 

уплатѣ

 

1232

 

р.

 

62

 

коп.

 

за

 

содержаніе

 

въ

 

учи-

лищномъ

 

общежитіи

 

30

 

бѣдныхъ

 

воспитанницъ,

 

а

 

всего

 

из-

расходовано

 

за

 

шестой

 

отчетный

 

годъ

 

попечительства

 

1631р.
98

 

к.

 

Средства

 

попечительства

 

составляются

 

изъ

 

членскихъ

взносовъ

 

и

 

пожертвованій.

 

За

 

отчетный

 

попечительски

 

годъ

на

 

приходѣ

 

было

 

1554

 

р.

 

Къ

 

сентябрю

 

1904

 

г.

 

попечитель-

ство

 

имѣло

 

6032

 

руб.

 

15

 

коп.

(Подробный

 

годичный

 

отчетъ

 

попечительства

 

имѣетъ

быть

 

напечатанъ

 

въ

 

Извѣстіяхъ

 

по

 

Казанской

 

епархіи).
б)

  

Олъгинскій

 

сиротскій

 

пріютъ.
Должность

 

воспитательницы

 

въ

 

пріютѣ

 

исполняла

 

съ

годовымъ

 

окла'домъ

 

жалованья

 

въ

 

240

 

руб.

 

помощница

 

вос-

питательницы,

 

дочь

 

діакона,

 

Капитолина

 

Кремкова,

 

получив-

шая

 

образованіе

 

въ

 

епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ.

 

Съ
7

 

января

 

по

 

апрѣль,

 

на

 

время

 

тяжелой

 

болѣзни

 

К.

 

Крем-
ковой,

 

исполненіе

 

ея

 

обязанности

 

возложено

 

Совѣтомъ,

 

съ

надлежащаго

 

утвержденія,

 

на

 

училищную

 

помощницу

 

воспи-

тательницы

 

Вѣру

 

Целерицкую.
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По

 

всѣмъ

 

частямъ

 

управленія

 

пріютъ

 

состоитъ

 

въ

 

вѣ-

дѣніи

 

Совѣта

 

епархіальнаго

 

училища.

Въ

 

пріютѣ

 

призрѣваются

 

бѣдныя

 

и

 

безпомощныя

 

сироты

духовнаго

 

званія.

 

За

 

разсматриваемое

 

время

 

въ

 

пріготѣ

 

бы-
ла

 

41

 

дѣвочка

 

(нормальный

 

комплекта

 

40).

 

Всѣ

 

обучались
въ

 

образцовой

 

церковно-приходской

 

школѣ.

Пріютъ

 

содержится

 

на

 

счетъ

 

доходовъ

 

епархіальнаго
свѣчного

 

завода.

 

На

 

1903

 

годъ

 

общеепархіалънымъ

 

съѣз-

домъ —на

 

содержание

 

пріюта,

 

служащихъ

 

въ

 

пріютѣ,

 

и

 

на

содержаніе

 

дома,

 

ассигновано

 

было

 

5238

 

руб.

 

41

 

коп.,

 

а

израсходовано

 

въ

 

этомъ

 

году

 

по

 

всѣмъ

 

статьямъ

 

4500

 

р.

96

 

к.

 

или

 

109

 

р.

 

78

 

коп.

 

въ

 

годъ

 

на

 

каждую

 

воспитан-

ницу,

 

стоимость

 

же

 

пищи

 

и

 

одежды

 

для

 

одной

 

дѣвочки

 

оп-

ределяется

 

суммой

 

60

 

руб.

 

67

 

коп.

 

въ

 

годъ.

Къ

 

августу

 

1904

 

г.

 

неприкосновенный

 

пріютскій

 

капиталъ

(образовавшейся

 

изъ

 

пожертвованій)

 

равнялся

 

9273

 

руб.
59

 

коп.

 

Бывшій

 

преподаватель

 

духовной

 

семинаріи

 

Ст.

 

Сов.
А.

 

П.

 

Рѣпьевъ

 

въ

 

молитвенное

 

воспоминаніе

 

объ

 

умершей
своей

 

матери

 

Вѣрѣ

 

Ивановнѣ

 

Репьевой

 

пожертвовалъ

 

двѣ

тысячи

 

руб.

 

на

 

учрежденіе

 

степендіи

 

съ

 

1904 —1905

 

г.

 

въ

Ольгинскомъ

 

сиротскомъ

 

пріютѣ

 

для

 

одной

 

дѣвочки,

 

сверхъ

40

 

вакансій, .

 

положенныхъ

 

по

 

уставу.

 

На

 

гостинцы

 

пріют-
камъ

 

поступило

 

пожертвованій —отъ

 

Преосвященнаго

 

Алек-
сея

 

епископа

 

Чистопольскаго

 

5

 

руб.,

 

отъ

 

П.

 

В.

 

Знаменска-
го

 

15

 

руб,,

 

отъ

 

Н.

 

А.

 

Ридмана

 

3

 

руб.
в)

 

Краткія

 

свѣдѣнія

 

о

 

состоящей

 

при

 

Казанскомъ

 

епар-

хіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

образцовой

 

церковно-приход-

ской

 

ШЕОЛ'В.

Образцовая

 

церковно

 

-

 

приходская

 

школа

 

при

 

Казан-
скомъ

 

епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ,

 

открытая

 

наосно-

ваніи

 

правилъ,

 

утвержденныхъ

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

24
апрѣля— 7

 

мая

 

1887

 

года.,

 

въ

 

зданіи

 

Ольгинскаго

 

пріюта
для

 

первоначальнаго

 

образованія

 

пріютокъ

 

и

 

для

 

учитель-

ской

 

практики

 

старшихъ

 

воспитанницъ

 

епархіальнаго

 

учи-

лища,

 

настоящимъ

 

отчетнымъ

 

годомъ

 

закончила

 

седьмой
годъ

 

своего

 

существовала.
Школа

 

устроена

 

по

 

типу

 

существующихъ

 

при

 

духов-

ныхъ

 

семинаріяхъ

 

образцовыхъ

 

шкодъ

 

и

 

состоитъ

 

въ

 

вѣдѣ-

ніи

 

Совѣта

 

училища;

 

ближайшее

 

завѣдываніе

 

и

 

руковод-

ство

 

школой,

   

согласно

 

журнальному

   

постановленію

 

Совѣта
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21

 

апрѣля

 

1897

 

года,

 

утвержденному

 

Его

 

Высокопреосвящен-
ствомъ,

 

ввѣрено

 

инспектору

 

классовъ

 

на

 

правахъ

 

завѣдыва-

ющаго

 

школой.
Личный

 

составь

 

служащихъ

 

въ

 

школѣ

 

быль

 

слѣдующіЙ.

Завѣдующій

 

школой

 

инспекторъ

 

классовъ

 

священникъ

 

Н.

 

Вла~
димирскій.

 

Законоучитель

 

священникъ

 

Павелъ

 

Авонскій,

 

съ

жалованьемъ

 

въ

 

150

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Учительница

 

школы,

обучавшая

 

всѣмъ

 

остальнымъ

 

предметамъ,

 

кромѣ

 

церковнаго

пѣнія

 

Евгенія

 

Слободина,

 

жалованья

 

поЛучаетъ

 

300

 

р.

 

въ

годъ

 

при

 

готовой

 

квартирѣ

 

и

 

столѣ.

 

Учитель

 

пѣнія

 

С.
Шабановъ

 

вознагражденія

 

получалъ

 

30

 

р.

 

въ

 

годъ.

Въ

 

концѣ

 

учебнаго

 

года

 

всѣхъ

 

учащихся

 

въ

 

школѣ

было

 

46,

 

всѣ

 

правоелавнато

 

вѣроисповѣданія,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

живущихъ

 

въ

 

пріютѣ

 

было

 

41,

 

приходящихъ — 5.
По

 

отдѣленіямъ

 

учащіяся

 

въ

 

школѣ

 

распредѣлялись

 

въ

отчетномъ

 

году

 

слѣдующимъ

 

образомъ:

 

въ

 

старшемъ

 

отде-
лены

 

9,

 

въ

 

среднемъ

 

20

 

и

 

въ

 

младшемъ

 

17.

 

Возраста

 

уча-

щихся

 

дѣвочекъ

 

колебался

 

отъ

 

7

 

до

 

14

 

лѣтъ.

 

Учебныя

 

заня-

тія

 

въ

 

школѣ

 

начались

 

1

 

сентября

 

1903

 

года

 

и

 

окончи-

лись

 

въ

 

концѣ

 

апрѣля

 

1904

 

г.

 

Ежедневныя

 

занятія

 

въ

 

шко-

лѣ

 

начинались

 

съ

 

8Ѵ 2

 

час.

 

утра

 

и

 

оканчивались

 

въ

 

1

 

часъ

дня

 

при

 

4-хъ

 

урокахъ.

 

Школьницы

 

ходили

 

къ

 

Богослуже-
ніямъ

 

въ

 

училищную

 

церковь,

 

наравнѣ

 

съ

 

воспитанницами

епархіальнаго

 

училища,

 

говѣли

 

и

 

причащались

 

Св.

 

Таинъ
два

 

раза

 

(въ

 

праздникъ

 

Введенія

 

Пресвятой

 

Богородицы

 

во

храмъ

 

и

 

на

 

первой

 

недѣлѣ

 

Великаго

 

поста)

 

и

 

принимали
участіе

 

въ

 

ебще-церковномъ

 

пѣніи.

Общій

 

укладъ

 

внутренней

 

жизни

 

школьницъ

 

построенъ

на

 

одинаковыхъ

 

началахъ

 

съ

 

епархіальнымъ

 

училищемъ.

До

 

послѣдняго

 

времени

 

почти

 

всѣ

 

ученицы

 

образцовой

 

школы

изъ

 

старшаго

 

отдѣлевія

 

переходили

 

по

 

экзамену

 

въ

 

1-ый
классъ

 

епархіальнаго

 

училища,

 

такъ

 

что

 

образцовая

 

школа

замѣняда

 

для

 

послѣдней

 

какъ-бы

 

приготовительный

 

классъ.

Школьницы

 

присутствует»

 

на

 

училищныхъ

 

литературно-му-

зыкальныхъ

 

вечерахъ,

 

принимая

 

и

 

сами

 

въ

 

нихъ

 

посильное

участіе

 

(чтеніемъ

 

и

 

пѣніемъ).

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

сдѣланъ

первый

 

опыта

 

чтенія

 

съ

 

туманными

 

картинами

 

въ

 

помѣще-

ніи

 

образцовой

 

школы

 

при

 

дѣятельномъ

 

участіи

 

ученицъ

 

VI
класса

 

епархіальнаго

 

училища.

 

Одна

 

изъ

 

лучшихъ

 

воспи-

танницъ

  

YI

  

основного

 

класса

   

разсказывала

  

дѣтяйъ

 

житіе
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препод.

 

Серафима,

 

Саровскаго

 

подвижника,

 

а

 

другая

 

пока-

зывала

 

картины

 

на

 

экранѣ.

 

Разсказъ

 

этотъ

 

выслушанъ

 

былъ
школьницами

 

съ

 

полнымъ

 

вниманіемъ

 

и

 

отлично

 

воспроиз-

веденъ

 

ими

 

по

 

вопросамъ

 

завѣдующаго

 

школой.

 

Въ

 

слѣду-

ющемъ

 

учебномъ

 

году

 

предположено

 

ввести

 

чтенія

 

спеціаль-
но

 

для

 

школьницъ

 

въ

 

самомъ

 

помѣщеніи

 

школы

 

исключи-

тельно

 

при

 

помощи

 

воспитанницъ

 

старшаго

 

класса

 

епархіаль-
наго

 

училища,

 

которыя,

 

какъ

 

(въ

 

громадномъ

 

болыпинствѣ)

будущія

 

учительницы

 

народныхъ

 

школь,

 

должны

 

умѣть

 

об-
ращаться

 

съ

 

фонаремъ,

 

этой

 

необходимой

 

принадлежностью

современной

 

благоустроенной

 

школы,

 

и

 

знать

 

практически

характеръ

 

и

 

постановку

 

школьныхъ

 

и

 

народныхъ

 

чтеній.
Обученіе,

 

по

 

его

 

духу,

 

объему

 

и

 

методамъ

 

преподава-

ния,

 

какъ

 

и

 

воспитанія

 

дѣтей,

 

велось

 

въ

 

школѣ

 

согласно

утвержденной

 

Св.

 

Синодомъ

 

программѣ

 

учебныхъ

 

предметовъ

для

 

однокдасныхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

объясни-
тельнымъ

 

къ

 

ней

 

запискамъ.

Школа

 

содержится

 

на

 

субсидію

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

въ

размѣрѣ

 

500

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Школа

 

достаточно

 

удовлетво-

ряется

 

учебными

 

пособіями

 

и

 

книгами

 

для

 

внѣкласснаго

чтенія.

 

Въ

 

библіотекѣ

 

школы

 

находится

 

317

 

учебниковъ

 

и

утебныхъ

 

пособій

 

(въ

 

томъ

 

числѣ

 

1

 

глобусъ,

 

4

 

географи-
ческія

 

карты,

 

35

 

картинъ

 

по

 

священной

 

исторіи,

 

24

 

картины

историческаго

 

и

 

географическаго

 

содержанія,

 

ариѳметичес-

кій

 

ящикъ): —въ

 

библіотекѣ

 

для

 

внѣкласснаго

 

чтенія

 

книгъ

имѣется

 

всего

 

265 —4

 

мая

 

учащимся

 

въ

 

образцовой

 

школѣ

были

 

произведены

 

испытанія

 

особою

 

комиссіею,

 

въ

 

составь

коей

 

вошли:

 

предсѣдатель

 

совѣта,

 

начальница,

 

инспекторъ

классовъ,

 

членъ

 

епархіальнаго

 

училищнаго

 

совѣта

 

Ив.

 

Нев-
зоровъ,

 

преподаватели

 

епархіальнаго

 

училища

 

Ив.

 

Альфон-
совъ,

 

учительница

 

М.

 

Тринитатова,

 

законоучитель

 

священ-

никъ

 

П.

 

Аѳонскій

 

и

 

учительница

 

школы

 

Е.

 

Слободина.

 

Дѣ :

вочки

 

старшаго

 

отдѣленія,

 

сдававшія

 

экзаменъ,

 

оказались

вполнѣ

 

удовлетворительно

 

подготовленными

 

и

 

признаны

 

ко-

миссіей

 

успѣшно

 

окончившими

 

курсъ

 

одноклассной

 

цер-

ковно

 

приходской

 

школы.

 

Изъ

 

20

 

ученицъ

 

средняго

 

отдѣ-

ленія

 

переведено

 

въ

 

старшее

 

16,

 

а

 

4

 

оставлены

 

въ

 

томъ

же

 

отдѣленіи;

 

изъ

 

младшаго,

 

въ

 

среднее

 

переведено

 

14,
оставлены

 

3

 

ученицы.

 

Изъ

 

окончившихъ

 

курсъ

 

6

 

дѣвочекъ,

согласно

 

пріютскаго

 

устава,

   

переведены

  

совѣтомъ

 

училища
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въ

 

1-ый

 

классъ

 

епархіальнаго

 

училища;

 

а

 

3

 

ученицы

 

стар-

шаго

 

отдѣленія,

 

не

 

принятыя

 

въ

 

1-й

 

классъ

 

епархіальнаго
училища,

 

остались

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

въ

 

старшемъ

отдѣленіи.

Послѣ

 

экзаменовъ

 

законоучителемъ

 

школы

 

было

 

совер-

шено

 

благодарственное

 

Господу

 

Богу

 

молебствіе

 

въ

 

самомъ

школьномъ

 

помѣщеніи.

Ученицы

 

YI

 

класса

 

епархіальнаго

 

училища

 

до

 

начала

своихъ

 

экзаменовъ

 

въ

 

училищѣ

 

неопустительно

 

посѣщали

(отъ

 

двухъ

 

до

 

четырехъ

 

разъ

 

въ

 

недѣлю

 

всѣмъ

 

классомъ)
образцовую

 

школу,

 

въ

 

который

 

примѣрные

 

уроки

 

даются

учительницей,

 

преподавателемъ

 

дидактики

 

(преимущественно
по

 

Закону

 

Божію

 

и

 

церковно

 

славянскому

 

языку)

 

и

 

учите-

лемъ

 

пѣнія

 

(по

 

церковному

 

пѣнію),

 

а

 

затѣмъ

 

сами

 

поочередно

давали

 

пробные

 

уроки

 

по

 

написанному

 

заранѣе

 

и

 

просмот-

рѣнному

 

преподавателемъ

 

дидактики

 

плану.

 

По

 

уходѣ

 

школь

 

-

ницъ,

 

данный

 

урокъ

 

разбирался

 

самыми

 

воспитанницами

подъ

 

руководствомъ

 

преподавателя

 

дидактики

 

и

 

при

 

участіи
учительницы

 

школы,

 

при

 

этомъ

 

указывались

 

замеченные
недостатки

 

и

 

предлагались

 

лучшіе

 

пріемы

 

обученія.

 

Кромѣ

того,

 

для

 

пріученія

 

воспитанницъ

 

YI

 

класса

 

къ

 

самостоя-

тельному

 

веденію

 

школьнаго

 

дѣла,

 

завѣдующій

 

школой

 

пооче-

редно

 

назначалъ

 

ихъ

 

на

 

дежурство

 

въ

 

школѣ,

 

гдѣ

 

онѣ

 

сле-
дили

 

за

 

дисциплиной

 

и

 

помогали

 

учительнице

 

въ

 

самомъ

обученіи

 

детей.
Для

 

контроля

 

за

 

практическими

 

занятіями

 

епархіалокъ
особенное

 

вниманіе

 

было

 

обращено

 

на

 

письменную

 

отчет-

ность

 

практикантокъ

 

въ

 

видѣ

 

плановъ,

 

шкодьныхъ

 

дневни-

ковъ

 

и

 

записей

 

недостатковъ

 

преподаванія

 

подругъ.

 

Завѣ-

дующій

 

школой

 

наблюдалъ

 

однако,

 

чтобы

 

эта

 

отчетность

 

не

обременяла

 

ученицъ

 

и

 

не

 

отвлекала

 

бы

 

ихъ

 

отъ

 

учебныхъ
занятій

 

въ

 

епархіальномъ

 

училищѣ.

 

Пробные

 

уроки

 

и

 

пись-

менныя

 

работы

 

практикантокъ

 

оцѣнивались

 

соотвѣтствующими

баллами,

 

которыя

 

прилагались

 

къ

 

балламъ

 

по

 

дидактикѣ.

Преподаваніе

 

дидактики,

 

разборъ

 

пробныхъ

 

уроковъ

 

и

 

бе-
сѣды

 

объ

 

учительствѣ

 

йъ

 

начальны хъ

 

школахъ

 

направлялись

къ

 

той

 

цѣли,

 

чурбы

 

і

 

і$}іщ

 

j

 

іс-ницы

 

были

 

подготовлены

къ

 

школьному

 

дѣлу,

 

а

 

главное,

 

чтобы

 

полюбили

 

его

 

и

 

впо-

глѣдсріи

 

съ

 

охотою

 

занимали

 

мѣста

 

сельскихъ

 

ѵ чі:тс , льницъ

въ

 

церковно

 

приходскихъ

 

школахъ,

 

число

 

которыхъ

 

съ

 

іи;п„-

Дымъ

 

годомъ

 

увеличивается.

                      

х

 

от0

           

Ш
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Въ

 

отчетномъ

 

году

 

каждая

 

изъ

 

воспитанницъ

 

старшаго

класса

 

дала

 

въ

 

школе

 

отъ

 

1

 

до

 

3

 

пробныхъ

 

уроковъ.

 

Си-
роты,

 

какъ

 

болѣе

 

нуждающаяся

 

въ

 

учительскихъ

 

мѣстахъ,

чаще

 

своихъ

 

подругъ,

 

имѣющихъ

 

родителей,

 

назначались

 

въ

шкоду

 

на

 

практическая

 

занятія.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

благодаря
образцовой

 

школе,

 

ученицы

 

епархіальнаго

 

училища

 

имѣли

возможность

 

практически

 

ознакомиться

 

съ

 

методами

 

препо-

давания

 

и

 

обученія

 

въ

 

начальной

 

школе.
Въ

 

образцовой

 

школѣ

 

даютъ

 

также

 

пробные

 

уроки

ищущія

 

званія

 

учительницы.

На

 

осцованіи

 

цравилъ

 

для

 

производства

 

испытаній

 

по

духовному

 

вѣдомству

 

на

 

званіе

 

учительницы

 

одноклассной
церковно- приходской

 

школы

 

(§§

 

1,

 

2

 

и

 

7),

 

Совета,

 

чрезъ

особую

 

экзаменаціонную

 

комиссію

 

изъ

 

г.

 

г.

 

преподавателей
училища,

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

о.

 

инспектора

 

классовъ,

производилъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

испытанія

 

на

 

званіе

 

учи-

тельницы

 

4

 

девицамъ,

 

искавшимъ

 

сего

 

званія:

 

Е.

 

Ивановой,
М.

 

Зоновой,

 

В.

 

Муратовской

 

и

 

С.

 

Трушковой.

 

Девицы

 

эти,

ісромѣ

 

С.

 

Трушковой,

 

удовлетворительно

 

выдержали

 

экзамены

и

 

удостоены

 

искомаго

 

званія

 

учительницъ.

Вышла

   

въ

   

свѣтъ

   

и

   

поступила

  

въ

  

продажу

   

новая

   

книга

СБОРНИКЪ
решеній

 

недоумѣцныхъ

 

вопросовъ

 

изъ

 

пастырской

 

практики.

Изданіе

 

журнала

 

«Руководство

 

для

 

Сельскихъ

 

Пастырей»

 

Кіевъ.
Выпускъ

 

1-й.

 

Службы

 

круга

 

суточнаго,

 

седмичнаго

 

и

годового.

 

Содержаніе:

 

предисловіе,

 

вечерня,

 

утреня

 

и

 

вее-

нощное

 

бдѣніе,

 

литургія,

 

праздники

 

(неподвижные),

 

тріодь
постная,

 

тріодь

 

цвѣтная.

Выпускъ

 

ІІ-й.

 

Чинопослѣдованія

 

по

 

требнику.

 

Содер-
жаніе:

 

таинства

 

крещенія

 

и

 

мтропомазанія ,

 

послѣдованіе

о

 

исповѣданія,

 

послѣдованія

 

обрученія

 

и

 

вѣнчанія,

 

елеосвя-

щеніе,

 

пріобщеніе

 

больныхъ,

 

водоосвященіе

 

(малое

 

.

 

и

 

вели-

кое),

 

чины

 

погребенія,

 

поминовенія

 

усопшихъ

 

и

 

панихида,

молебны,

 

крестные

 

ходы,

 

чины

 

обновленія

 

и

 

освященія.

 

Въ
дополнеяіи:

 

чинъ,

 

бываемый

 

въ

 

церквахъ

 

на

 

пути

 

Высочай-
шаго

 

шествія;

 

чинъ

 

встрѣчи

 

преосвященныхъ

 

архіереевъ
при

 

посещеніи

 

ими

 

церквей

 

и

 

особенности

 

въ

 

службахъ,

совершаемыхъ

 

въ

 

присутствіи

 

неслужащаго

 

архіерея.
Цена

 

одного

 

выпуска—

 

75

 

к. ,

 

за

 

оба

 

выпуска— 1

 

р.

 

40

 

к.
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НЕОффЩШДЬЩ)Щ

 

ОТДѢДЪ.

МЫСЛИ

 

ФИЛАРЕТА.

 

МИТРОПОЛИТА

 

МОСКОВСКАГО,

 

О

 

ПАСТЫР-.
скомъ

 

слшнш

 

%

VI;
*

Дѣятельность

 

пастыря

 

какъ

 

проповѣдника.

Пастырь

 

не

 

неради

 

о

 

даровтіи

 

живущемъ

 

въ

 

тебѣ:

поучай

 

твою

 

паству

 

блаіоврешинѣ

 

и

 

безвременнѣ.

 

Видишь- ли

себя

 

знающимъ

 

Божественные

 

догматы,

 

не

 

помышляй,

 

что

знаешь

 

довольно,

 

не

 

переставай

 

внимать

 

ученію

 

для

 

самаго

себя:

 

не

 

неради.

 

Поучаешь

 

ли

 

народъ,

 

не

 

вознеради,

 

сравнивая

себя

 

съ

 

другими,

 

рѣже

 

въ

 

семъ

 

упражняющимися,

 

но

 

ревнуй
Павлу,

 

который

 

день

 

и

 

ночь

 

со

 

слезами

 

училъ

 

своихъ

 

(слуша-
телей

 

и

 

пасомыхъ)

 

и

 

отъ

 

того

 

истина

 

словъ

 

его

 

была,

 

какъ

животворное

 

солнце,

 

а

 

слезы

 

его,

 

какъ

 

благотворный

 

дождь

для

 

духовной

 

нивы.

Встрѣтишь-ли

 

въ

 

паствѣ

 

твоей

 

невѣжествующнхъ

 

и

заблуждающихъ,

 

не

 

обезпечивай

 

себя

 

мыслію,

 

что

 

они

 

сдѣ-

лались

 

такими

 

при

 

твоихъ

 

предшественникахъ:

 

не

 

неради.
Безуспѣшность

 

предшественниковъ

 

не

 

оправдываетъ

 

безус-
пѣшаости

 

и

 

нерадѣнія

 

преемника.

'

 

Усмотришь-ли

 

христіанъ

 

не

 

христіански

 

живущихъ:

 

не

раздражайся,

 

но

 

не

 

смотри

 

равнодушно:

 

не

 

неради.

 

Обличи
злое

 

дѣло

 

кроткимъ

 

словомъ,

 

и

 

еще

 

болѣе

 

обличи,

 

добрымъ
примѣромъ.

Особенно

 

не

 

неради,

 

говорилъ

 

м.

 

Фидаретъ

 

одному

 

ново-

поставленному

 

епископу,

 

употреблять

 

дарованіе

 

разума

 

ду-

ховнаго

 

на

 

безпристрастное

 

испытаніе

 

и

 

осмотрительное

 

ру-

ководствованіе

 

тѣхъ,

 

которымъ

 

будешь

 

давать

 

участіе

 

въ

благодати

 

священства,

 

и

 

оказывай

 

святую

 

ревность

 

на

 

очи-

щеніе

 

Дома

 

Божія

 

отъ

 

соблазновъ,

 

сѣемыхЪ

 

недостойными

служителями

 

олтаря

  

и

 

нѣкоторыми

 

пасомыми.

   

Для

 

сего

 

со

1)

 

См.

 

Извѣстія

 

по

 

Казанской

 

Епархіи

 

№

 

7,

 

стр.

 

185.
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i

страхомъ

 

вспоминай

 

нерадѣніе

  

первосвященника

  

Илія,

   

ко-

торое

 

кончилось

 

погибелью

 

его

 

и

 

его

 

дѣтей

 

и

 

уничиженіемъ
самой

 

святыни,

 

Кивота

 

Божія.'

 

Во

 

всѣхъ

 

этихъ

 

случаяхъ

 

по-

учай

 

и

 

наставляй.
Пастырю

 

слѣдуетъ

 

пріобрѣсть

 

великій

 

и

 

спасительный
даръ

 

проникновенія

 

въ

 

души

 

своихъ

 

пасомыхъ:

 

въ

 

его

 

про-

повѣди

 

должна

 

заключаться

 

„соль

 

духовной

 

мудрости".

 

„Сло-
во

 

человѣческое

 

можетъ

 

быть

 

изострено^

 

какъ

 

мечь,

 

и

 

тогда

оно

 

будетъ

 

ранить

 

и

 

убивать,

 

и

 

можетъ

 

быть

 

умягчено,

 

какъ

елей,

 

и

 

тогда

 

будетъ

 

врачевать;" —

 

это

 

долженъ

 

знать

 

па-

стырь,

 

чтобы

 

съ

 

пользою

 

употреблять

 

то

 

и

 

другое

 

и

 

не

дать

 

твердой

 

духовной

 

пищи

 

тому

 

изъ

 

пасомыхъ,

 

который
нуждается

 

въ

 

млекѣ.

 

Вотъ

 

тутъ-то

 

и

 

нужно

 

духовное

 

даро-

ваніе

 

прозорливости

 

или

 

проникновенія

   

въ

 

души

  

пасомыхъ.

Некоторые

 

изъ

 

пастырей,

 

можетъ

 

быть,

 

и

 

не

 

почита-

ютъ

 

этого

 

дарованія

 

необходимою

 

потребностью

 

своего

 

зва-

нія.

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

не

 

ймѣютъ,

 

и,

 

къ

осужденію

 

своему,

 

не

 

стараются

 

имѵ

 

,,

 

даже

 

обыкновеннаго
познанія

 

о

 

внутреннемъ

 

состоянии

 

Щ>

 

Щ)

 

имъ

 

ввѣренныхъ.

По

 

слабому

 

понятію

 

о

 

своемъ

 

званіи.

 

ej

         

щ ■■;

 

почти

 

все

 

дѣло^

пастыря

 

ограничиваютъ

 

свиряніемі

 

Щфщ

 

щ

 

предками

 

на-

строенной;

 

другіе

 

превозносятъ

 

искусе

 

rj£o

 

а

 

и

 

слова;

 

иные

полагаются

 

на

 

крѣпость

 

жезла;

 

-илгг,

 

era

 

i

 

і

 

>-

 

Ш

 

притчи,

 

одни

думаютъ,

 

что

 

все

 

дѣдо

 

священника

 

»

 

■

 

'

 

■

 

;;ь

 

священнослу-

женіи

 

по

 

древнему

 

чиноположенію,

 

дрѵгк-

 

ШЩ

 

чеего

 

постав-

ляютъ

 

искусственную

 

проповѣдь;

 

ины^

     

я

 

в

          

:пасти

 

духов-

ное

 

стадо

 

свое

 

одною

 

властію

 

вязать

                    

какъ

 

бы

 

ни

была

 

она

 

употребляема.

 

Необходимо

 

иой

                

все,

 

и

 

евя-

щеннослуженіе,

 

и

 

проповѣдь,

 

и

 

власть

 

вязгѵ:-,.

 

..'

 

рѣшить:

 

но

все

 

это

 

требуетъ

 

мудрыхъ

 

рукъ

 

и

 

разеудитеп

 

■

 

^г

 

употреб-
ленія;

 

и

 

не

 

то

 

или

 

другое

 

по

 

случаю,

 

но

 

вес

 

ококунно

 

и

въ

 

порядкѣ

 

приводить

 

ко

 

спасенію.

 

Что,

 

если

 

«ы

 

только-,

свиряемъ,

 

а

 

овцы

 

требуютъ

 

пищи,

 

если

 

мы

 

х.іѵчъ

 

дать

имъ

 

пищу

 

въ

 

словѣ

 

нашемъ,

 

но

 

съ

 

трапезы

 

нашей

 

сыплют-

ся

 

только

 

сухія

 

плевы,

 

или

 

цвѣты,

 

увеселяющіе,

 

ш

 

не

 

пи-

тающіе,

 

если

 

мы

 

угрожаемъ

 

жезломъ,

 

г,'''

 

ЫШк&Шй.

 

бы
утѣшать,

 

или

 

разрѣшаемъ,

 

гдѣ

 

надлежало. 'бы ■

 

м- '.рашить

вѣчными

 

узами?...

 

Пастырь

 

долженъ

 

стараться

 

неп;і ■••'

 

іанно

умножать

 

силу

 

духа,

 

дабы

 

отъ ■

 

себя

 

й|

 

друѵихъ

 

■■

 

\

 

р$ЩШ
прахъ

 

суеты,

 

возметаемый

 

вихром ь

 

.;ош>мысліл,

 

п!|іаайіпШ
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облакъ

 

житейсвихъ

 

попеченій,

  

йоими

 

закрывается

 

отъ

 

очей

міра

 

свѣтъ

 

жизни

 

духовной

 

и

 

вѣчной.

На

 

ряду

 

съ

 

благолѣпнымъ

 

и

 

благоговѣйнымъ

 

служеніемъ,
м.

 

Филаретъ

 

рекомендуетъ

 

духовенству

 

и

 

„назидательное

слово,

 

основанное,

 

по

 

возможности,

 

на

 

дарѣ

 

проникновенія
и

 

краснорѣчія",

 

какъ

 

средство

 

въ

 

его

 

просвѣтительной

деятельности.

 

„Приходъ

 

села

 

Макарова

 

(бронницкой

 

округи),
пиеалъ

 

онъ

 

въ

 

одной

 

своей

 

резолюціи,

 

многочисленный

 

и

требуетъ

 

священника

 

не

 

только

 

съ

 

добрымъ

 

поведеніемъ,
но

 

и

 

съ

 

способностію

 

вразумлять

 

и

 

наставлять".

 

Для

 

вы-

полненія

 

этой

 

просвѣтительной

 

задачи

 

въ

 

отношеніи

 

къ

православнымъ

 

прихожанамъ, —для

 

наставленія

 

ихъ

 

въ

 

вѣрѣ

и

 

благочестіи,

 

для

 

предохраненія

 

ихъ

 

отъ

 

сектъ

 

и

 

раскола,

могучимъ

 

средствомъ

 

въ

 

рукахъ

 

духовенства

 

является

 

церков-

ная

 

каѳедра

 

пастыря- проповѣдника.

 

Самъ

 

будучи

 

замѣчатель-

нымъ

 

церковнымъ

 

проповѣдникомъ

 

и

 

ораторомъ,

 

м.

 

Филаретъ
уже

 

по

 

одному

 

этому

 

долженъ

 

былъ

 

заботиться

 

о

 

развитіи
церковной

 

проповѣди

 

среди

 

духовенства

 

его

 

епархіи.

 

Но

 

къ

этому

 

побуждали

 

его,

 

кромѣ

 

его

 

личнаго

 

убѣжденія,

 

и

синодальные

 

указы.

 

Онъ

 

похвалялъ

 

въ

 

духовенствѣ

 

прилеж-

ное

 

проповѣдываніе

 

и

 

порицалъ

 

небрежное,

 

первое

 

поошрялъ,

а

 

второе

 

исправлялъ

 

увѣщаніями,

 

выговорами,

 

даже

 

запре-

щеніемъ

 

священнослуженія

 

на

 

нѣкоторое

 

время,

 

съ

 

обязатель-
ством^

 

чтобы

 

въ

 

это

 

время

 

запрещенный

 

составилъ

 

про-

швѣдь.

 

Особенно

 

усердно

 

онъ

 

совѣтовалъ

 

пастырямъ

 

про-

повѣдывать

 

во

 

время

 

общественныхъ

 

бѣдствій

 

и

 

болыпихъ
эпидемій,

 

напримѣръ

 

въ

 

холеру,

 

для

 

поднятія

 

духа

 

прихожанъ

и

 

преподанія

 

мудрыхъ

 

совѣтовъ,

 

необходимыхъ

 

въ

 

данномъ

случаѣ.

Что

 

касается

 

характера

 

проповѣди

 

обращенной

 

къ

простому

 

народу,

 

то

 

въ

 

ней

 

главнымъ

 

образомъ

 

нужно

 

из-

бѣгать

 

полемическаго

 

элемента,

 

раскрывая

 

положительное

ученіе,

 

такъ

 

какъ

 

„достовѣрное

 

познаніе

 

истины

 

есть

 

един-

ственное

 

средство

 

къобличенію

 

лжи".

 

„Въ

 

поучеяіяхъ

 

лучше

всего

 

употреблять

 

у ченіе

 

догматическое

 

и

 

духовно- нравствен-

ное,

 

которое

 

бы

 

привлекало

 

вниманіе

 

и

 

назидало.

 

Обличе-
ния

 

только

 

раздражаютъ.

 

Ихъ

 

можно

 

въ

 

поученіяхъ

 

упот-

реблять

 

только

 

съ

 

крайнею

 

осторожностію

 

и

 

лучше

 

отлагать

до

 

особыхъ

 

домашнихъ

 

собесѣдованій".

 

Если

 

же,

 

въ

 

силу

какихъ-дибо

 

обстоятельствъ,

 

нужно

 

будетъ

 

пастырю

  

ввести

18
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въ

 

свое

 

слово

 

полемически

 

элементъ,

 

то

 

„обличеніе

 

заблуж-
дений

 

должно

 

быть

 

миролюбиво",

 

чуждо

 

тяжкихъ,

 

а

 

тѣмъ

болѣе

 

несправедливыхъ

 

обвиненій,

 

какія

 

позволяли

 

себѣ

 

нѣ-

которые

 

проповѣдики

 

въ

 

пылу

 

полемическаго

 

увлеченія.
„Языкъпоученій

 

долженъ

 

быть,

 

по

 

возможности,

 

простъ",
чуждъ

 

„выраженій

 

изысканныхъ

 

и

 

безъ

 

нужды

 

отвлеченныхъ,

которыя

 

по

 

невразумительности

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

назиданію
безплодны:

 

но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

олово

 

проповѣдника

 

долж-

но

 

быть

 

охранено

 

отъ

 

мыслей

 

и

 

выраженій

 

неправильно

простонародныхъ,

 

грубыхъ,

 

низкихъ,

 

противныхъ

 

здравому

вкусу".
„Краткость

 

поученій

 

также

 

должна

 

быть

 

употреблена
средствомъ

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

охладѣвшіе

 

не

 

уклонялись

 

отъ

нихъ,

 

доколѣ

 

возбудится

 

усердіе

 

къ

 

слышанію

 

болѣе

 

про-

должительныхъ

 

поученій".
М.

 

Филаретъ

 

особенно

 

вооружался

 

противъ

 

сухой
школьной

 

учености

 

въ

 

проповѣдяхъ

 

къ

 

простому

 

народу.

Въ

 

письмѣ

 

къ

 

Высокопреосвященному

 

Тобольскому

 

Евлампію
онъ

 

пишетъ:

 

„надобно

 

народъ

 

вести

 

къ

 

духовному

 

дѣланію,

но

 

наставленіемъ

 

простымъ,

 

яснымъ,

 

дѣятельнымъ,

 

а

 

не

темными

 

путями

 

гадательнаго

 

уметвованія.

 

Намъ,

 

говорящимъ

къ

 

народу,

 

часто

 

надобно

 

вспоминать

 

апостольское:

 

„не

высоко

 

мудрствующе,

 

но

 

смиренными

 

ведущеся".
М.

 

Филаретъ

 

не

 

одобряетъ

 

-мелочныхъ

 

темъ,

 

далеко

отстоящихъ

 

отъ

 

чистаго

 

нравственнаго

 

ученія,

 

хотя

 

и

 

близко
соприкасающихся

 

съ

 

матеріальною

 

жизнью

 

слушателей,
іЕдва

 

ли,

 

говоритъ

 

онъ,

 

одобрительны

 

темы:

 

„поученіе

 

во

время

 

скотскаго

 

падежа, —поученіе

 

въ

 

проводы, —поученіе
къ

 

домохозяевамъ

 

объ

 

обращеніи

 

съ

 

работниками, —поученіе
матерямъ

 

о

 

воспитаніи

 

(гдѣ

 

проповѣдникъ

 

встрѣтит ъ

 

матерей
безъ

 

отцовъ)*: —поученіе

 

при

 

оевященіи

 

усадьбы, —поученіе
•по

 

случаю

 

государственных^

 

недоимокъ...

 

Кто

 

и

 

тдѣ

 

будеп
товорить

 

такія

 

поученія?

 

.

 

Говоря

 

о

 

такихъ

 

мелочахъ,

 

не

владаетъ-ли

 

проповѣдникъ

 

въ

 

мірскія

 

полемики,-

 

вмѣсто

чистаго

 

нравственная

 

ученія?"
„Каждый

 

священнослужитель

 

городской

 

и

 

сельской
церкви

 

обязанъ

 

произнести

 

собственныхъ

 

проповѣдей

 

не

менѣе

 

6

 

въ

 

годъ.

 

Разумѣется,

 

что

 

произнесете

 

большаго
числа

 

таковнхъ

 

цроповѣдей

 

-будетъ

 

принято

 

начальство»,

зеакъ

 

дѣйствіе

 

усердія

  

священника

  

къ

 

своему

 

дѣлу,

 

и

 

вр-
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обрѣтетъ

 

ему :

 

особенное

 

вниманіе

 

начальства.

 

В ъ

 

воскресный
или

 

праздничный

 

день,

 

для

 

котораго

 

нѣтъ

 

собственной

 

про-

повѣди,

   

обязанъ

  

евященни-къ

   

(ила

  

по

  

его

   

распоряженію
діаконъ)

 

■-

 

читать

  

изъ

  

внигъ,

   

преимущественно

  

отеческих^,

поученія,

  

примѣнительныя

 

ко

 

времени,

  

къ

 

понятіямъ

 

и

 

по-

требностямъ

 

слушателей.

 

Благочинные

 

священнослужителямъ,

имѣющимъ

   

болѣе

  

сильную

   

и

  

твердую

   

образованность

   

и

опытность,

 

предоставляюсь

 

произносить

 

проповѣди

 

безъ

 

пред-

варительной

 

цензуры,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы,

 

по

 

цроизнесеніи,

 

онѣ

доставляемы

  

были

 

для

 

освидѣтельствованія.

   

Отъ

 

священно-

служителей

   

менѣе

   

утвержденныхъ

  

въ

   

разумѣніи

  

и

 

слрвѣ

ученія

  

и

  

менѣе

  

опытцыхъ ,

   

благочинные

  

требуютъ

 

пред-

ставленія

 

.

 

проповѣдей

  

за

 

недѣлю,

  

а

 

по

 

нуждѣ

  

за

 

три

 

дня

до

 

произнесенія,

 

и

 

цензуруютъ

 

ихъ

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

чистотѣ

ученія,

  

назидательности,

   

вразумительности

  

и

 

правильщости

изложенія,

   

и

   

погрѣшительное

  

предоставляютъ

   

исправлять

сочинителю,

  

или

   

сами

  

исправляютъ,

   

объясняя

   

въ

   

то

  

же

время

 

погрешности

  

и

 

руководствуя

 

.

 

къ

 

избѣжанію

 

оныхъ...

При

  

обозрѣніи

   

церквей,

   

благочинный

 

дознаетъ,

  

какія

 

по-

ученія

 

читаны

 

въ

 

церкви

 

изъ

 

книгъ,

 

и

 

съ

 

сортвѣтственнымъ-ли

цѣливыборомъ.

   

Преимущественно

 

полезный

  

чтенія

   

могутъ

быть

   

избираемы

 

"изъ

  

писаній

   

св.

   

Василія

  

Великаго,

  

св.

Іоанна

 

Златоустаго,

 

св.

 

Тихона

 

Воронежскаго.

   

Поученія

 

въ

сельскихъ

  

церввахъ

 

должны

 

быть

  

не

 

очень

 

протяжны.

 

Не-
исправныхъ

 

въ

 

проповѣданіи

 

и

 

чтеніи

 

поученій

 

благочинный
увѣщаніемъ

   

приводитъ

   

къ

   

исправности ,

    

а

   

въ

   

случаѣ

пеуспѣшности

  

увѣщаній

  

доноситъ

  

начальству...

   

Печатныя
проповѣди

 

бываютъ

  

частцо

  

не

  

вразумительны

   

по

   

языку,

частію

 

не

 

приспособлены

 

къ

 

потребностямъ

  

слушателей

 

по

содержанпо

   

и

  

потому

   

читаются

  

нерѣдко

   

безъ

 

особеннаго
вниманіяи

 

успѣха.

 

Проповѣди

 

собственная

 

сочиненія

 

при-

ходскимъ

 

духовенствомъ

 

говорятся

 

пе

 

довольно :

 

часто,

 

безъ
соблюденія

 

порядка

 

во

 

времени

 

и

 

предметахъ,

 

и

 

также

 

боль-
шею

 

частію

 

безъ

 

примѣненія

 

къ

 

потребностямъ

 

слушателей
■и

  

къ

   

степени

   

ихъ

 

понятая.

   

Въ

 

виду

   

этого

  

для

   

усиленія
наставленія

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

благонравіи

 

хриетіанскѳмъ,

 

особенно
простаго

 

народа,

 

употребить

 

слѣдующія,

 

или

 

прдобныя

 

сл :ѣ-

Дующимъ,

 

распоряжепія. -

1)

  

Въ

   

приходскихъ

   

церквах^ ,

   

гдѣ

  

то

   

по

  

состоя-

ний

 

прихожанъ

 

наиболее

 

;.нужно,

   

и

  

гдѣ

   

есть

   

способные

18*
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приходскіе

  

священники,

  

ввести

  

преподаваніе

  

(катихизиче-
скія

 

поученія).
2)

  

Преподаваніе

 

сіе

 

будетъ

 

не

 

прежде

 

дитургіи,

 

какъ

было

 

до

 

нынѣ,

 

но

 

на

 

лйтургш^

 

въ

 

Обыкновенное

 

время

 

про

 

-

повѣди,

 

дабы

 

ученіе

 

тѣмъ

 

удобнѣе

 

имѣдо

 

слушателей.
3)

   

Для

 

преподаванія

 

назначить

 

всѣ

 

воскресные

 

дни,

кромѣ

 

случающихся

 

въ

 

оные

 

великихъ

 

праздниковъ,

 

дабы
ученіе

 

продолжалось

 

непрерывно,

 

и

 

дабы

 

жедающіе

 

знали,

когда

 

можно

 

слышать

 

оное.

4)

  

На

 

преподаваніе

 

употреблять

 

каждый

 

разъ

 

отъ

 

10
до

 

20

 

минутъ,

 

съ

 

наблюденіемъ,

 

чтобы,

 

особенно

 

въначалѣ,

не

 

утомлять

 

слушателей

 

долгимъ

 

поученіемъ,

 

по

 

мѣрѣ

 

же

возрастающая

 

въ

 

нихъ

 

вкуса

 

и

 

усердія

 

къ

 

сдушанію,

 

болѣе

можно

 

употреблять

 

и

 

времени

 

на

 

поученіе.
5)

   

Преподаванію

 

быть

 

въ

 

вйдѣ

 

проповѣдей,

 

или

 

бе-
сѣдъ,

 

въ

 

воторыхъ

 

бы

 

катихизическія

 

истины

 

по

 

порядку

излагаемы

 

были

 

съ

 

гЛавнѣйшими

 

ихъ

 

доводами

 

и

 

потреб-
ными

 

объясненіями,

 

со

 

всевозможнымъ

 

примѣненіемъ

 

мыслей,
чувствованій

 

и

 

языка

 

къ

 

степени

 

разумѣнія

 

и

 

къ

 

состоянію
слушателей,

 

съ

 

тою

 

токмо

 

осторожностію,

 

чтобы

 

къ

 

просто-

тѣ

  

не

 

примѣшалось

 

что-либо

 

низкое,

 

грубое

 

или

   

смѣшное.

Учить,

 

хвалить

 

и

 

порицать

 

или

 

обличать

 

кого-нибудь
въ

 

проповѣди

 

нуЖно

 

осторожно

 

и

 

умѣренно.

 

Въ

 

прйвѣтствен-

ной

 

рѣчи

 

Государю

 

не

 

слѣдуетъ

 

его

 

только

 

хвалить,

 

а

нужно

 

говорить

 

что

 

нибудъ

 

полезное

 

и

 

правдивое,

 

но

 

не

много.

'

 

Одобрая

 

и

 

поощряя

 

въ

 

проповѣди

 

силу

 

и

 

глубину

 

от-

елей

 

и

 

стройный

 

порядокъ

 

въ

 

расположеніи

 

ихъ,

 

а

 

также

точность

 

въ

 

выраженіяхъ,

 

м.

 

Филаретъ

 

строго

 

порицалъ

верхоглядство,

 

фразерство,

 

краснобайство

 

и

 

эксцентрическія
выходки

 

проповѣдниковь,

 

также

 

безпорядочностьи

 

нестрой-
ность

 

плана

 

проповѣди,

 

равно

 

какъ

 

неточность

 

и

 

неправиль-

ность

 

въ

 

слогѣ

 

и

 

выраженіи

 

ея.

 

Онъ

 

требовалъ,

 

чтобы

 

не
только

 

содержаніе

 

и

 

Изложеніе

 

проповѣди,

 

но

 

и

 

произнощеяіе
ея

 

вполнѣ

 

соответствовали

 

главной

 

ея

 

цѣлй— религіозно-
і}

 

н^равственнаго

 

яазиданія

 

слушателей.

 

„Нужна

 

простота,

 

пи-
садъ

 

онъ,

 

естественность

 

и

 

внятное

 

слово,

 

безъ

 

поспѣшностй,

но

 

и

 

безъ

 

косности.

 

Проповѣдывать

 

безъ

 

аналогія

 

я

 

бы

 

не
посовѣтовалъ.

 

Привыкли

 

видѣть

 

проповѣдывающаго

 

за

 

ана-
логіемъ,

   

и

 

проповѣдующему.

 

можно

   

опереться

  

на

 

него

 

сі
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блегченіемъ.

 

Говорящій

 

бѳзъ

 

аналогія

 

какъ

 

будто

 

хочетъ

 

на-

мекнуть,

 

что

 

говоритъ

 

безъ

 

приготовленія.

 

Я

 

имѣлъ

 

предъ

собою

 

аналогій,

 

когда

 

и

 

безъ

 

написаннаго

 

говорилъ.

 

Однаж-
ды

 

случилось

 

мнѣ

 

говорить

 

безъ

 

него,

 

но

 

потому,

 

что

 

поздт

но

 

на

 

дорогѣ

 

въ

 

церковь

 

думалъ,

 

говорить

 

ли,

 

и

 

что

 

гово-

рить,

 

в

 

рѣшидся

 

говорить

 

тогда,

 

когда

 

уже

 

поздно

 

было
сдѣлать

 

остановку

 

для

 

истребованія

 

анадогія.
Церковного

 

проповѣдью

 

за

 

литургіёй

 

и

 

во

 

внѣбогослу-

жебное

 

время

 

не

 

исчерпывается

 

просвѣтительная

 

дѣятель-.

ность

 

пастыря-проповѣдника.

 

Онъ

 

долженъ

 

пользоваться

 

вся-

кимъ

 

удобнымъ

 

.

 

случаемъ

 

для

 

наставленія

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

благочестіи, ;

 

„настоять

 

въ

 

ученіц,

 

по

 

завѣщацію

 

апостола,

благовременнѣ

 

и

 

безвременнѣ,

 

запрещая

 

и

 

умоляя

 

со

 

всякимъ

долготерп'Ьшемъ,

 

предостерегая

 

близкихъ

 

къ

 

соблазну

 

заб-
лужденія,

 

подкрѣпдяя

 

слабыхъ

 

и

 

колеблющихся.

 

Этотъ

 

спо-

собъ

 

утвержденія

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

нравственности

 

м.

 

Филаретъ
считалъ

 

даже

 

бодѣе

 

удобнымъ,

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

не

 

всяеій
священникъ

 

способенъ

 

къ

 

церковной

 

проповѣди.

 

„Для

 

мно-

гихъ

 

пастырей,

 

говоритъ

 

онъ,

 

удобнѣе

 

домашняя

 

разговор-

ная,

 

назидательная

 

бесѣда,

 

нежели

 

непрерывное

 

и

 

сосредо-

точенное

 

поученіе

 

въ

 

церкви".

 

М.

 

Филаретъ

 

не

 

останавли-

вается

 

на

 

этихъ

 

частныхъ

 

бесѣдахъ

 

пастыря

 

со

 

своими

 

па-

сомыми,

 

не

 

даетъ

 

никакихъ

 

наставленій

 

и

 

предписаній

 

по

этому

 

предмету,

 

потомучто

 

регдаментація

 

ихъ

 

дѣло

 

невоз-

можное:

 

всё

 

здѣсь

 

зависитъ

 

отъ

 

Обстоятелъствъ

 

времени,

мѣста,

 

характера

 

того,

 

съ

 

кѣмъ

 

бесѣдуетъ

 

пастырь,

 

и

 

уже

отъ

 

опытности

 

послідняго

 

и

 

его

 

пастырскаго

 

такта

 

зави-

ситъ

 

опредѣлить

 

характёръ

 

и

 

содержаніе

 

бесѣды.

 

И

 

въ

 

дан-

номъ

 

случав,

 

какъ

 

и

 

въ

 

другихъ,

 

обраЩеніе

 

пастыря

 

со

своими

 

пасомыми

 

должно

 

быть

 

„въ

 

духѣ

 

кротости,

 

любви
и

 

назидательности". —При

 

этомъ

 

особенную

 

осторожность

 

опъ

рекомендуетъ

 

въ

 

обращеніи

 

съ

 

твми

 

изъ

 

прихожанъ,

 

кото-

рые

 

начали

 

охладѣвать

 

къ

 

посѣщенію

 

храма

 

Вожія

 

и

 

къ

исполненію

 

христіанскато

 

долга

 

исповѣди

 

и

 

Св.

 

причастІя^
которыхъ

 

м.

 

Филаретъ

 

называётъ

 

„подуправославными".

 

^ЙЬ1-

луправоелайные,

 

писадъ

 

Онъ

 

Іоанникію

 

Саратовскому,

 

не

однихъ

 

Басъ

 

затрудняютъ.

 

Бы

 

справедливо

 

опасаетесь,

 

что-

бы

 

крутое

 

и

 

усиленное

 

обличение

 

колеблющихся

 

не

 

оттолк-

нуло

 

ихъ

 

рѣшительно

 

и

 

не

 

сдѣлало

 

менѣе

 

доступными

 

вра-

зумленію.

 

Соглашаюсь

   

съ

 

Вапгамъ

 

мнѣніемъ,

  

что

 

соотвѣт-



—

 

254

 

—

ственнѣе

 

съ

 

цѣлію

 

не

 

принимать

 

вдругъ

 

рѣпгательныхъ

мѣръ,

 

но

 

убѣдительно

 

внушать

 

священникамъ,

 

чтобы

 

исп-

равили

 

свое

 

дѣйствованіе,

 

чтобы,

 

пользуясь

 

остающимся

 

еще

доступомъ

 

къ

 

несовершенно

 

православнымъ,

 

старались

 

крот-

кимъ

 

вразумленіемъ

 

приводить

 

ихъ

 

къ

 

исполненію

 

обязан-
ностей

 

православія.

 

„Не

 

бывшихъ

 

у

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

причаще-

нія

 

надлежитъ

 

съ

 

кроткимъ

 

и

 

основательнымъ

 

убѣжденіемъ

увѣщевать

 

объ

 

исполневіи

 

сего

 

христіанскаго

 

долга...

 

Пору-
чить

 

приходскому

 

священнику

 

основательными

 

и

 

кроткими

убѣжденіями,

 

на

 

иетинѣ

 

слова

 

Божія

 

и

 

ученія

 

перкви

 

осно-

ванными,

 

преклонять

 

наименованныхъ

 

въ

 

еправкѣ

 

(семейство
купца

 

Коробова),

 

чтобы

 

они

 

упущенный

 

ими

 

хриетіанскій
долгъ

 

исполнили

 

и

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ

 

Подали

 

доказательство,

Что

 

они

 

отъ

 

Единыя,

 

Святыя,

 

Соборныя

 

и

 

Апостольскія
церкви

 

не

 

отторгаются."

Дѣятельность

 

пастыря

 

въ

 

школахъ.

„Существенную

 

связь

 

съ

 

обязанностями

 

духовной

 

служ-

бы

 

имѣетъ

 

школьная

 

дѣятельность

 

духовенства.

 

„По

 

мнѣнію

м.

 

Филарета,

 

только

 

та

 

школа

 

способна

 

произвести

   

благот-
ворное-воспитательное

 

вліяніе

  

и

 

содѣйствовать

   

„распростра-

ненно

 

здравахъ

 

понятій

 

въ

 

народѣ",

 

въ

 

которой

 

образованіе
основывается

   

на

 

религіозныхъ

 

началахъ,

   

въ

 

которой

   

глав-

ными

 

предметами

 

обученія

 

является,

  

вмѣстѣ

  

съ

 

чтеніемъ

 

и

письмомъ,

   

катихизисъ,

   

священная

 

исторія

 

и

 

т.

 

п.,

   

однимъ

сдовомъ

  

та

 

школа,

   

которая

 

извѣстна

   

въ

 

настоящее

   

время

подъ

 

именемъ

   

церковно-приходской,

 

и

 

которую,

   

въ

 

отличіе
отъ

 

„свѣтскихъ

 

народныхъ

 

училищъ",

 

м.

 

Филаретъ

 

называла

„священническимъ

 

народнымъ

 

училищемъ".

 

„Учить

 

вѣрѣ

 

и

закону

 

Божію— дѣло

 

священника,

   

а

 

учить

   

сему

 

дѣтей

 

са-

мый-

 

благоприятный

   

случай

   

будетъ

   

онъ

   

имѣть,

   

если

 

ему

отдадутъ

    

ихъ

    

учить

   

грамотѣ.

    

Священники

   

безвозмездно
учатъ

 

дѣтей

 

своихъ

 

прихожанъ

 

у

 

себя

 

на

 

дому

 

„обыкновен-

но

 

чтенію,

 

писанію

 

,и

 

Катихизису,

 

по

 

книгамъ

   

церковнымъ

и

 

одобреннымъ

  

отъ

 

Св.

  

Синода,

  

и' такймъ

 

образомъ,

  

при

обученіи .

 

грамотѣ,

 

даютъ

 

дѣтямъ

 

первоначадьныя

   

наставле-
нія

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

благочестіи,

 

что

 

принадлежите

 

къ

 

существен-

ной

   

обязанности .,

 

священнослужителей...

   

Если

   

бы

   

метода

священнослужителей

 

была

 

неправильна,

 

то

 

слѣдствіемъ

 

быді
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бы

 

недѳстатокъ

 

успѣховъ,

 

и

 

родители,

 

видя

 

сіе,

 

сами

 

обра-
тились

 

оби

 

съ

 

ними

 

(своими

 

дѣтьми)

 

къ

 

училищамъ,

 

а

 

когда

отдаютъ

 

дѣтей

 

священнослужителямъ,

 

то,

 

конечно,

 

видятъ

успѣхи

 

въ

 

обученіи".
Защищая

 

обучеиіе

 

дѣтей

 

на

 

дому

 

пастырей,

 

м.

 

Фила-
ретъ

 

не

 

былъ

 

и

 

противъ

 

воскресныхъ

 

школъ.

 

Чтобы

 

пре-

сѣчь

 

„возможность

 

къ

 

безполезному

 

или

 

вредному

 

препро-

вождевію

 

времени

 

въ

 

праздничные

 

дни",

 

м.

 

Филаретъ

 

учреж-

даете

 

для

 

своей

 

епархіи

 

воскресный

 

шкоды,

 

сперва

 

для

 

мало-

лѣтнихъ,

 

при

 

фабрикахъ

 

купцовъ

 

Новикова

 

и

 

Щапова.

 

Въ
этихъ

 

школахъ

 

обучаются:

 

начаткамъ

 

христіанскаго

 

ученія,
чтенію,

 

чистописанію

 

и

 

начальнымъ

 

правиламъ

 

арпѳметики.

„Наставденіе

 

по

 

воскреснымъ

 

днямъ

 

въ

 

законѣ

 

Божіемъ
дѣтямъ

 

фабричныхъ

 

мастеровыхъ

 

производятся

 

духовными

лицами

 

по

 

назначенію

 

въ

 

часы

 

послѣподу денные,

 

не

 

распро-

страняя

 

онаго

 

на

 

предполуденные,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

утреннее

по

 

воскреснымъ

 

и

 

праздничньщъ

 

днямъ

 

время

 

дѣти

 

должны

быть

 

при

 

слушаніи

 

божественной

 

литургіи,

 

а

 

преподаватели

наставденій,

 

по

 

діаконству

 

или

 

священническому

 

сану

 

свое-

му,

 

при

 

церковныхъ

 

богослуженіяхъ,

 

хотя

 

бы

 

таковыя

 

случи-

лись

 

для

 

нихъ

 

и

 

не

 

въ

 

очередь.

 

Прежде

 

всего

 

въ

 

воскре-

сныхъ

 

школахъ

 

м.

 

Филаретъ

 

совѣтовалъ

 

преподавать

 

эаконъ

Божій,

 

а

 

затѣмъ

 

уже

 

переходить

   

къ

 

другимъ.

 

предметамъ.

Добрый

 

совѣтъ

 

священнику.

Отходя

 

отъ

 

Господа

 

по

 

поставлены*

 

Св.

 

Даровъ

 

на

жертвенникъ

 

(въ

 

знаменіе

 

вознесенія

 

на

 

небо)

 

послѣ

 

при-

чащенія,

 

помышляй,

 

что

 

отходишь

 

на

 

апостольскую

 

про-

повѣдь

 

Его

 

св.

 

завѣтовъ

 

словомъ

 

и

 

жизнію

 

твоею

 

среди

грѣшнаго

 

міра

 

(ибо

 

дѣйствительно '

 

таковою

 

живою

 

про-

повѣдію

 

Христова

 

ученія

 

должна

 

быть

 

вся

 

жизнь

 

пастыря,

во

 

всѣхъ

 

своихъ

 

проявленіяхъ), —и

 

испроси

 

мысленно

 

благо-
словенія

 

и

 

помощи

 

Господа

 

и

 

Учителя

 

нашего

 

на

 

все,

 

что

имѣетъ

 

постигнуть

 

тебя,

 

во

 

славу

 

имени

 

Его,

 

на

 

предстоя-

щи

 

и

 

дальнѣйшіё

 

дни...

    

Дущеп.

 

Чт.

 

1904

 

г.

 

сент.

 

стр.'98„

„Вѣрьте

 

мнѣ,

 

говорилъ

 

въ

 

проповѣди

 

къ

 

монахамъ

Вертольдъ

 

Регенбургскій;

 

"вѣрьте

 

мнѣ,

 

если

 

прйходящіе

 

къ

намъ

 

не

 

обратятся

 

въ

 

ангеловъ,

 

то

 

только

 

потому,

 

что

 

въ

насъ

 

они

 

не

 

встрѣтятъ

 

ангеловъ".
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Это

 

йзреченіе

 

съ

 

соотвѣтствующими

 

измѣненіями

 

мож-

но

 

примѣнить

 

къ

 

пастырямъ

 

и

 

прихожанамъ.

 

Какъ

 

поэтому

грустно

 

встрѣтить

 

пастыря,

 

жалущагося

 

на

 

грубость,

 

небла-
годарность,

 

нетрезвость

 

и

 

другіе

 

пороки

 

прихожанъ.

„Воскресный

 

Благовѣстъ".

Матеріалы

 

для

 

полемики

 

съ

 

раеколомъ.

(Пзъ

 

воспомипаній

   

объ

 

о.

 

архимандритѣ

   

ІІавлѣ

 

(Прусском^)— Душ.

 

Чт.

1904

 

г.

 

авг.

 

стр.

 

645—647).

Старообрядцы

 

указываютъ

 

православнымъ,

 

что

 

соборъ
1656

 

года

 

предалъ

 

ихъ

 

(старообрядцевъ)

 

проклятію

 

за

 

дву-

перстіе.

 

Почему

 

это

 

такъ,

 

если

 

двуперстіе

 

правильно.—О.

 

Па-
велъ

 

такъ

 

разрѣшалъ

 

это

 

недоумѣніе.

Соборъ

 

1656

 

года

 

предалъ

 

проклятію,

 

говорилъ

 

о.

 

Па-
велъ,

 

такихъ

 

двуперстникОвъ,

 

которые

 

3-мя

 

перстами,

 

якоже

аріане,

 

неравенство

 

Св.

 

Троицы

 

показуютъ,

 

и

 

2-мя,

 

якоже

несторіане,

 

два

 

Сына

 

и

 

два

 

лица

 

во

 

Христѣ

 

исповѣдують.

Законно

 

ли

 

такихъ

 

двуперстниковъ

 

проклятію

 

предать?
спросилъ

 

меня

 

о.

 

Павелъ.

 

Законно,

 

говорю.

 

Это

 

тебѣ

 

и

сами

 

старообрядцы

 

скажутъ,

 

добавилъ

 

о.

 

Павелъ.

 

Такъ
если

 

найдутся,

 

продолжаете

 

онъ,

 

не

 

только

 

среди

 

старо-

обрядцевъ,

 

но

 

и

 

среди

 

православныхъ,

 

такіе

 

двуперстники,

какихъ

 

разумѣдъ

 

Соборъ

 

1656

 

г.,

 

то

 

на

 

нйхъ

 

и

 

доселѣ

лежите

 

соборная

 

клятва.

 

А

 

двуперстники,

 

которые

 

своимъ

пёрстосложеніём.Ь

 

о

 

Тройцѣ

 

и

 

воплощеніи

 

Бога-Слова

 

пра-

вую

 

вѣру

 

исповідуютъ,

 

тѣ

 

и

 

клятвѣ

 

Собора

 

16б6

 

года

 

не

подлежать.'

 

Послѣ,

 

на

 

бесѣдахъ

 

со

 

старообрядцами,

 

ынѣ

неоднократно

 

приходилось

 

убѣждаться,

 

какъ

 

неотразимо

это

 

разъясненіе

 

клятвъ,

 

положенныхъ

 

на

 

Соборѣ

 

1656

 

г.

На

 

одной

 

изъ

 

бесѣдъ,

 

происходившихъ

 

въ

 

семинаріи,
доказывая

 

собесѣднику

 

безпоповцу,

 

что

 

совершение

 

таинства

св.

 

причащенія

 

продолжится

 

въ

 

Церкви

 

Христовой

 

до

 

вто-
рого

   

Христова

  

пришествія,

   

я

   

привелъ

   

во

  

свйдѣтёльство
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слова

 

Спасителя:

 

tie

 

творите

 

въ

 

Мое

 

воспвмижніе.

 

Без-
поповецъ

 

возразим,

 

что

 

Христосъ

 

не

 

сказалъ;

 

сіе

 

творите

до

 

Моего

 

второго

 

пришествія,

 

а

 

изрекъ

 

только:

 

творите

въ

 

Мое

 

воспоминание^

 

а

 

доколѣ

 

творить,

 

этого

 

изъ

 

словъ

Христовыхъ

 

і

 

не

 

видно,

 

а

 

потому

 

и

 

слова

 

сіи

 

въ

 

доказа-

тельство

 

вѣчности

 

соверптенія

 

таинства

 

св.

 

Причащенія
приведены

 

неправилно,.

 

и

 

они,

 

безпоповцы,

 

въ

 

нарушеніи
заповѣди

 

Христовой

 

неповинны.

 

Тогда

 

я

 

привелъ

 

слова

апостола

 

Павла

 

изъ

 

зач.

 

149-го

 

и

 

107

 

слово

 

Ефрема
Сирина.— Бывши

 

потомъ

 

у

 

о.

 

Павла,

 

я

 

разсказалъ

 

ему

 

объ
этой

 

моей

 

бесѣдѣ.

 

Онъ

 

замѣтилъ,

 

что

 

я

 

хорошо

 

подтвер-

дилъ

 

вѣчность

 

таинства

 

св.

 

причащенія

 

словами

 

апостола

Павла

 

и

 

преп.

 

Ефрема

 

Сирина,

 

но

 

не

 

нужно

 

было,

 

приба-
вилъ

 

онъ,

 

отступать

 

и

 

отъ

 

словесъ

 

Христовыхъ:

 

tie

 

тво-

рите

 

въ

 

Мое

 

воспотипаніе.

 

Потому

 

что

 

этими

 

словами

 

Хри-
стосъ

 

далъ

 

заповѣдъ

 

творить

 

тайну

 

св.

 

причащенія

 

именно

до

 

Его

 

второго

 

пришествія.— Кого

 

мы,

 

говорилъ

 

о,

 

Павелъ,
воспомиваемъ

 

въ

 

житейскомъ

 

быту?

 

Тѣхъ,

 

кого

 

нѣтъ

 

съ

 

нами.

Доколѣ?

 

Пока

 

ихъ

 

нѣтъ,

 

а

 

когда

 

возвращаются

 

и

 

поми^

нанью

 

конецъ,

 

въ

 

немъ

 

нѣтъ

 

нужды,

 

мы

 

видимъ г

 

кого'

 

во-

споминали,

 

лицомъкъ

 

лицу.

 

Господь

 

иовелѣлъ

 

воспоминать

Его

 

тайной

 

св.

 

прйчащенія.

 

Святая

 

Церковь

 

и

 

творитъ

Его

 

волю;

 

воспоминаетъ

 

Его

 

въ

 

тайнѣ

 

св.

 

причащенія

 

и

будетъ

 

воспоминать,

 

пока

 

паки

 

Христосъ

 

не

 

придетъ

Если

 

бы

 

въ

 

Церкви

 

Христовой

 

прекратилось

 

совершеніе
тайны

 

св.

 

причащенія,

 

какъ

 

у:

 

безпоповцевъ,

 

Церковь

 

по-

казала

 

бы

 

тѣмъ,

 

что

 

она

 

перестала

 

любить

 

Христа,

 

по-

тому

 

Его

 

и

 

не

 

воспоминаетъ;

 

а

 

этого

 

быть

 

не

 

можетъ,

чтобы

 

Невѣста

 

Христова,

 

св.

 

Церковь,

 

перестала

 

любить
своего

 

Жениха-Христа.

 

Потому

 

въ

 

Церкви

 

Христовой,

 

со-

гласно

 

заповѣди

 

Божественной,

 

и

 

будетъ

 

твориться

 

воспо-

миваніе

 

Христа

 

тайной

 

св.

 

Причащенія '

 

дотолѣ,

 

пока

 

не

придетъ

 

во

 

второе

 

пришествіе

 

Самъ

 

Христосъ,

 

когда

 

въ

воепоминаніи

 

Его

 

и

 

нужды

 

не

 

будетъ.

 

Вотъ

 

ты

 

и

 

дол-

женъ

 

бы

 

показать

 

безпоповцу,

 

что

 

не

 

напрасно

 

привелъ

словеса

 

Христовы:

 

въ

 

нихъ

 

Христосъ

 

далъ

 

повелѣніе

 

со-

вѳршатъ

 

тайну

 

св.

 

нричащенія

 

въ

 

Его

 

і

 

воспоминаніе

 

до

второго

 

славнаго

 

пришествія

 

Его.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

безпоповцы
тайну

 

сію::

 

не

 

совершаютъ^

 

то

 

и

 

повинны

 

они

 

въ

 

неиспол-

неніи

 

заповѣди

 

Христовой.
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Такъ

 

же

 

мудро

 

о.

 

Павелъ

 

;разъяснилъ

 

мнѣ

 

слѣдующее

недоумѣніе,

 

возбужденное

 

одной

 

изъ

 

Московскихъ

 

бесѣдъ.

На

 

бесѣдѣ

 

одинъ

 

начетчикъ,

 

•

 

выдававшій

 

,

 

себя

 

за

 

старо-

обрядца,

 

а

 

въ

 

.:

 

дѣйствительности

 

сектантъ

 

-

 

раціоналистъ,
основываясь

 

на

 

словахъ

 

ев.

 

Луки:

 

и

 

воставше

 

въ

 

той
тег,

 

возвратистаея

 

во

 

Іерусалимъ

 

и

 

обрѣтоста

 

совокуп-

леиныхг .

 

единонадесяте

 

и

 

иже

 

бяху

 

съ

 

ними

 

(зач.

 

113),
старался

 

доказать,

 

что

 

слова

 

Христа:

 

пріимите

 

Духъ

 

Святъ.
Имоюе

 

отпустите

 

грѣхи, .

 

отпустятся

 

имъ;

 

и

 

имоюе

 

дер-
жите,

 

держатся

 

(Іоан.

 

зач.

 

65),

 

сказаны

 

не

 

однимъ

 

аао-

столамъ,

 

а

 

ай

 

всѣмъ

 

вѣрующимъ,

 

которые

 

были

 

съ

 

ними,

потому

 

и

 

всѣ

 

вѣрующіе,

 

получили

 

отъ

 

Христа

 

власть

 

от-

пущать

 

грѣхи.

 

Вся

 

бесѣда

 

прошла

 

въ

 

пререканіяхъ:

 

пра-

вославные

 

сѳбееѣдники

 

доказывали,

 

что

 

у

 

евангелистовъ

Луки,

 

и

 

Іоанна

 

повествуются

 

не

 

объ

 

одномъ

 

и

 

томъ

 

же

явленіи

 

Воскресшаго

 

Господа,

 

а

 

начетчикъ

 

доказывал! ,

 

что

евангелисты

 

говорятъ

 

объ

 

одномъ

 

явленіи.—Когда

 

я

 

разска-

залъ.

 

объ

 

этой

 

бесѣдѣ

 

о,

 

Павлу,

 

онъ

 

замѣтилъ:

 

не

 

нужно

было

 

и

 

отрицать,

 

что

 

тогда

 

присутствовали

 

съ

 

апостолами

и

 

другіе

 

вѣрующіе.

 

Ев.

 

Іоаннъ

 

прямо ,

 

говорить,

 

что

 

Хри-
стосъ

 

изрекъ

 

слова

 

сіи:

 

ѣріимите

 

Духъ

 

Святъ...

 

ученикамъ

Своимъ,

 

потому

 

они

 

одни

 

и

 

получили

 

власть

 

вязать

 

и

 

рѣшвть,

хотя

 

при

 

этомъ

 

могли

 

присутствовать

 

и

 

другіе,

 

не

 

апостолн.

Возьми

 

въ

 

примѣръ:

 

въ

 

Успенскомъ

 

соборѣ

 

совершается

архіерейекая

 

хиротонія

 

при

 

множествѣ

 

народа:

 

ужели

 

веѣ

присутствующее

 

становятся,

 

архіереями?

Б

 

И

 

Б

 

Л

 

I

 

О

 

Г

 

Р

 

А

                     

.

А.

 

Сикайскій.

   

„Магометанство

  

въ

 

его

 

исторіи

   

и

 

отношоніи

нъ

 

христіанству".

 

Изданіе

 

второе,

 

И.

 

Л.

 

Тузова,

 

исправлен-

ное

 

и

 

дополненное.

 

С.-Петербургъ.

 

1904

 

г,

 

Цѣва

 

40

 

коп.

Книга

 

г.

 

Сйнайскаго,

 

подъ

 

вышеприведеннымъ

 

загла-

віемъ,

 

предетавяяетъ

 

собою

 

культурно-историческій

 

очервъ,

посвященный

 

критическому

 

разбору

 

магометанства

 

со

 

стороны
его

 

внутренней?

 

сущности

 

и

 

значенія

 

для

 

общаго

 

хода

 

міро-
выхъ

 

событій.

   

Признавая

   

исламизмъ

 

однимъ

 

изъ

 

крупныжь
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историчесЕихъ.

 

явленій,

 

породившимъ

 

рядъ

 

переворотовъ

 

въ-

жизни

 

цѣлыхъ

 

народовъ

 

и

 

привлекшимъ

 

/массу

 

последовате-
лей,

 

число

 

которыхъ

 

не

 

перестаетъ

 

увеличиваться

 

и

 

теперь,

авторъ

 

высказываете

 

мысль

 

о

 

трудности

 

дѣлать,

 

его

 

оконча-

тельную

 

оцѣнку,

 

какъ

 

и

 

вообще

 

всякаго

 

еще

 

живого

 

истори-

ческаго

 

теченія,

 

которое

 

далеко

 

не

 

закончило

 

своей

 

роли

 

въ

общемъ

 

ходѣ

 

исторіи.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

въ

 

дальнѣйшемъ

 

pas-

витіи

 

своего

 

очерка

 

онъ

 

пытаетея

 

охарактеризовать

 

это

 

уче-

ніе

 

на

 

основаніи

 

уже

 

существующихъ

 

данныхъ,

 

которыя

отчасти

 

позволяютъ

 

сдѣлать

 

заключенія

 

и

 

о

 

дальнѣйщей

 

его

судьбѣ

 

и

 

вліяніи

 

на

 

культурноисторическую

 

жизнь.

 

По

 

его

мнѣнію,-

 

исламизмъ

 

въ

 

своей

 

сущности

 

есть

 

смѣшеніе

 

язы-

чества,

 

іудейства

 

и

 

отчасти

 

христіанства,

 

причемъ

 

заимство-

ванное

 

изъ

 

послѣдняго

 

во

 

многомъ

 

искажено

 

и

 

приноровлено

къ

 

грубымъ

 

представ леніямъ

 

послѣдователей

 

Магомета.
Личность

 

Магомета

 

изображается

 

авторомъ.

 

въ

 

довольно

непривлекательном^

 

свѣтѣ;

 

Не

 

отказывая

 

ему

 

въ

 

энергіи,.
твердой

 

волѣ,

 

большой

 

наблюдательности

 

и

 

живости

 

вообра-
жения,

 

что

 

сдѣлало

 

его.

 

выразителемъ

 

смутныхъ

 

стремленій

 

и

идеал овъцѣлаго

 

народа,

 

онъ

 

рисуете

 

его

 

лживымъ,

 

коварнымъ,

чуветвеннымъ,

 

еуровымъ

 

т

 

безпощаднымъ,

 

какъ

 

и-

 

большая
часть

 

его

 

послѣдователей:

Уяеніе

 

Магомета,

 

нашедшее

 

себѣ

 

выраженіе

 

въ

 

Ко-
ранѣ,

 

безусловно-

 

отразило

 

на

 

себѣ

 

личность

 

основателя,

 

ко-

торый,

 

будучи

 

^выразителемъ

 

идей

 

евоего

 

народа,

 

сумѣлъ

придать

 

и

 

основанной

 

имъ

 

религіи

 

черты,

 

навболѣе

 

соот-

вѣтствующія

 

грубому

 

и

 

чувственному

 

характеру

 

арабовъ.
Онъ

 

ничего

 

не

 

измѣнилъ

 

въ

 

ихъ

 

простой

 

безхитростной

 

жизни,

въ

 

ихъ

 

нравахъ

 

и

 

обычаяхъ,

 

и

 

только

 

освятилъ

 

эти

 

кослѣд-

ніе,

 

возведя

 

ихъ

 

на

 

степень

 

релиповнахъ

 

.

 

требованій.

 

Осо-
бенно

 

привлекательной

 

казалась

 

вОинственнымъ

 

арабамъ

 

глав-

ная

 

заповѣдь'

 

Корана— распространение

 

религій

 

мечемъ, —

этимъ

 

гіостаяовленіемъ

 

Магомете

 

пріобрѣлъ

 

едвали

 

несамое-

большое

 

чи@що

 

послѣдователей.

 

Безусловно

 

выдающаяся

 

лич-

ность

 

пророка

 

и

 

полное

 

соотвѣтствіе

 

его

 

постановленій

 

съ

идеалами

 

самого -народа,

 

какъ

 

нельзя

 

болѣе,

 

способствовали
распростраценію

 

этого,

 

религіознаго

 

ученая,

 

которое

 

имѣло

немаловажное

 

значеніе,

 

какъ

 

для

 

исторіи:

 

собственно

 

ара-

бовъ,

 

•ракъ.и

 

другихъ

 

народовъ,

 

съ

 

которыми

 

имъ

 

прихо-

дилось

 

сталкиваться;

 

Какъ

 

национальная

 

рёлигія,- вышедшая
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такъ

 

Сказать,

 

йзъ

 

нѣдръ.

 

самого

 

народа,.,

 

исламизмъ

 

способ-,
ствовалъ

 

объединенію

 

въ

 

одно

 

цѣлое

 

разрозненныхъ

 

племейъ
дикихъ

 

жителей

 

пустыни,

 

которые

 

подъ

 

вліяніемъ

 

единой
религіи

 

вдругъ

 

почувствовали

 

себя

 

однимъ

 

народомъ

 

и,

 

за-

бывъ

 

мелкую

 

вражду,

 

сплотились

 

воедино,

 

ради

 

великой
цѣли-^распространенія

 

истиной

 

вѣры

 

и

 

борьбы

 

съ

 

чужезем-

цами,

 

которыхъ

 

они,

 

подъ

 

вліявіемъ

 

Корана,

 

считали

 

своими

кровными

 

-

 

врагам^..

 

Такой

 

перевороте

 

въ

 

жизни

 

одного

 

на-

рода,

 

конечно,

 

не

 

могъ

 

пройти

 

безслѣдно

 

и

 

для-

 

другихъ

вацій,

 

съ

 

которыми

 

арабамъ

 

приходилось

 

имѣть

 

соприкосно-

веніе,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

не

 

оказать

 

или

 

вреднаго

 

или

 

бла-
готворнаго

 

вліянія

 

на

 

общій

 

ходъ

 

міровыхъ

 

событій.

 

Разби-
рая

 

исламизмъ

 

съ

 

этой

 

точки

 

зрѣнія,

 

авторъ

 

дѣлаетъ

 

заклю-

ченіе,

 

что

 

въ

 

общемъ

 

итогѣ

 

это

 

учепіе

 

не

 

только

 

не

 

оказало

благотворнаго

 

вліянія

 

на

 

культурно-историческую

 

и

 

нравствен-

ную

 

жизнь

 

человѣчества,

 

но

 

во

 

многомъ

 

явилось

 

даже

 

вред-

нымъ

 

препятствіемъ

 

при

 

достижении

 

общечеловѣческой

 

цѣли,

что

 

дѣлаетъ

 

его

 

явно

 

противоположнымъ

 

христіанству

 

и

 

его

значенію

 

въ

 

міровой

 

иеторіи.
Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

хотя

 

въ

 

основѣ

 

исламизма

 

лежите

возвышенная

 

идея

 

всеобщаго

 

единенія

 

въ

 

достиженіи

 

еди-

ной

 

истины,

 

идея

 

смутно

 

понятая

 

даже

 

самимъ

 

основателемъ,

но

 

для

 

;

 

осуществленія

 

этой:

 

великой

 

цѣли

 

имъ

 

предписаны

такія

 

средства,

 

какъ

 

насиліе,

 

убійство,

 

рабство,

 

которыя

лишаютъ

 

ш.

 

самую

 

цѣль

 

всякой

 

нравственной

 

цѣнности,

 

и

отнимаютъ

 

всякую

 

возможность

 

признать

 

магометанство

 

ис-

тинной

 

. :

 

религій..
Не

 

велики

 

заслуги

 

исламизма

 

и

 

въ

 

культурно-общес-
твенной

 

жизни.

 

Ячейка

 

общественности— -семья

 

у

 

послѣдова-

телей

 

Магомета

 

лишена

 

всякой

 

основы

 

и

 

прочности,

 

что

является

 

естесітвеннымъ

 

слѣдствіемъ

 

дозволенной

 

Крраномъ
полигаміи

 

и

 

легкаго

 

развода.

 

Нигдѣ,

 

даже

 

среди

 

языческихъ

народовъ,

 

нельзя

 

найти

 

такого

 

приниженнагоположенія

 

жен-:

щины,

 

такого

 

поруганія

 

ея

 

личности

 

и

 

правъ,

 

какъ

 

въ

 

ма-

гометанствѣ,

 

что»

 

авторъ

 

объясняете

 

личнымъ

 

взглядомъ

 

са-

мого

 

Магомета,

 

на.

 

жеящинъ,

 

только

 

какъ

 

на

 

источникъ

 

чув-

сФвенныхъ

 

наслажденій.

 

До

 

него

 

арабская

 

женщина

 

не

 

знала

такого

 

униженія

 

и

 

дорабощенія.

 

и

 

пользовалась

 

болыпимъ
уваженіемъ

 

среди

 

своихъ

 

соллеменниковъ.

 

Исторія

 

говорить

намъ

   

о

  

женщинахъ

  

поэтахъ,

   

женщинахъ

  

ученыхъ,

   

имена
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которыхъ

 

пользовались

 

даже

 

извѣстностью.

 

Съ

 

Магометомъ
все

 

это

 

измѣнилосц

 

и

 

женщина

 

стала

 

полной

 

рабой

 

мужчины,

власть

 

котораго

 

распространяется

 

не

 

только

 

па

 

ея

 

личныя

и

 

имущественныя

 

права,

 

но

 

даже

 

на

 

ея

 

совѣсть

 

и

 

религіоз-
ныя

 

убѣжденія,

 

которыхъ,

 

собственно

 

говоря,

 

даже

 

н

 

не

полагается

 

имѣть

 

женщинамъ— мусульманкамъ;

Отразившись

 

такъ

 

невыгодно

 

на

 

семейныхъ

 

началахъ,

исламизмъ

 

оказалъ

 

такое

 

же

 

неблагопріятное

 

вліяніе

 

и

 

на

обществениыя

 

отношения,

 

еодѣйствуя

 

широкому

 

развитію

 

раб-
ства

 

и

 

деспотизма,

 

Которые,

 

хотя

 

въ

 

принципѣ

 

и

 

осуждаются

Кораномъ,

 

проповѣдующимъ

 

всеобщее

 

равенство

 

и

 

братство
между

 

своими

 

послѣдователями,

 

но

 

фактически

 

процвѣтаютъ

въ

 

магометанскихъ

 

странахъ,

 

такъ

 

какъ

 

являются

 

прямымъ

слѣдствіемъ

 

изъ

 

главной

 

заповѣди

 

Магомета —раепростра-

неніе

 

религіи

 

силой.
Связавъ

 

своихъ

 

послѣдователей

 

цѣлымъ

 

рядомъ

 

су-

ровыхъ

 

постановленій,

 

исламизмъ

 

препятствуетъ

 

широкому

развитію

 

самостоятельной

 

мысли

 

и

 

свободнаго

 

творчества

какъ

 

въ

 

наукѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

искуествѣ,

 

чѣмъ

 

и

 

объясняется
глубокая

 

отсталость

 

и

 

косность

 

современныхъ

 

намъ

 

мусуль-

манскихъ

 

государства

 

Въ

 

политическом^

 

отношеніи

 

арабы
также

 

ничего

 

не

 

дали

 

существеннаго,

 

такъ

 

какъ

 

вся

 

цѣль

ихъ

 

при

 

покореніи

 

народовъ

 

заключалась

 

только

 

въ

 

насаж-

деніи

 

релйгіи,

 

причемъ

 

государственное

 

устройство

 

и

 

управ-

леніе

 

завоеванныхъ

 

странъ

 

оставлялись

 

мусульманами

 

всегда

безъ

 

вниманія,

 

такъ

 

какъ

 

не

 

возбуждали

 

въ

 

нихъ

 

Никакого

интереса.

Такимъ

 

образомъ

 

какъ

 

въ

 

религіозномъ

 

и

 

нравствен-

номъ ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

культурномъ

 

отношеніи,

 

исламизмъ

 

не

только

 

не

 

привнесъ

 

ничего

 

новаго,

 

но

 

на

 

многія

 

стороны

общественной

 

жизни

 

оказалъ

 

прямо

 

таки

 

вредное

 

вліяніе,
что

 

ясно

 

видно

 

хотя

 

бы

 

на

 

примѣрѣ

 

семьи.

 

Въ

 

чемъ

 

же

 

его

сила?
Авторъ

 

отвѣчаетъ

 

словами

 

извѣстнаго

 

ученаго

 

Дел-
лингера;

 

„сила

 

исламизма

 

заключается

 

въразрушекіи

 

и

 

унич-

тоженіи,

 

а

 

не

 

въ

 

производительности".

 

Дѣйетвительно,

 

всѣ

страна,

 

принявшія

 

магометанство,

 

какъ- то

 

быстро

 

падаюте,

причину

 

чего

 

многіе

 

ученые

 

видяте

 

въ

 

отличительныхъ

 

чер-

тахъ

 

навязываемой

 

религіи,

 

которая

 

проникаете

 

собою

 

вею

■частную

 

и

 

общественную

 

жизнь

 

своихъ

 

-послѣдователей.
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Каково

 

отношенів

 

магометанства

 

къ

 

христіанству?

 

Съ

 

еа-

маго

 

своего

 

возникновенія

 

исламизмъ

 

проявилъ

 

по

 

отношенію
-къ

 

этой

 

высокой

 

религіи,

 

совершенно

 

противоположной

 

ему

по

 

духу

 

своего

 

ученія

 

и

 

по

 

культурному

 

значенію,

 

дикую

нетерпимость

 

и

 

ненависть,

 

выражавшуюся

 

въ

 

истребленіи
христіанскихъ

 

церквей

 

и

 

преслѣдованіи

 

ихъ

 

служителей.

 

Но
несмотря

 

на

 

тотъ

 

вредъ,

 

который

 

магометанство

 

нанесло

 

хри-

стіанству,

 

оно

 

никогда

 

не

 

въ

 

силахъ

 

было

 

затмить

 

его

 

і

 

и

сделаться

 

всеобщей

 

религіей. —Нельзя

 

его

 

считать

 

и

 

переход-

ной

 

ступенью

 

отъ

 

язычества

 

къ

 

христіанству,

 

какъ

 

думаете

ученый

 

Мелеръ,

 

цитируемый

 

авторомъ,

 

такъ

 

какъ,

 

во-пер-

выхъ,

 

исламизмъ

 

явился

 

значительно

 

позже

 

христіанства,
а

 

во-вторыхъ

 

многія

 

яыческія

 

религіи

 

(какъ

 

напримѣръ

 

буд-
дйзмъ)

  

гораздо

 

выше

  

его

 

по

 

своей

 

нравственной

 

сущности.

Но,

 

замѣчаетъ

 

авторъ,

 

дѣлая

 

такую

 

характеристику

 

исла-

мизма,

 

нужно

 

бытъ

 

справедливыми

 

и

 

указать

 

на

 

его

 

вліяніе
хотя

 

и

 

косновенное,

 

но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

благотворное,

 

на

 

ев-

ропейскую

 

образованность.

 

Вдохновленые

 

идеями

 

своей

 

рели-

пи,

 

арабы

 

проникли

 

въ

 

Европу

 

и

 

столкнулись

 

съ

 

неизвѣст-

ной

 

имъ

 

дотолѣ

 

европейской

 

наукой,

 

находившейся

 

въ

 

то

 

время

въ

 

упадкѣ.

 

Имъ

 

удалось

 

ознакомиться

 

со

 

многими

 

отраслями

знаній,

 

и

 

даже

 

внести

 

кое

 

что

 

новое

 

въ

 

научное

 

міросозер-
цаніе

 

средневѣковой

 

Европы.

 

Однако

 

многіе

 

ученые

 

отни-

маготъ

 

у

 

исламизма

 

и

 

эту

 

заслугу

 

и

 

считаютъ

 

главными

двигателями

 

науки

 

не

 

мусульманъ-арабовъ,

 

но

 

христіацъ,
евреевъ,

 

измаелитовъ,

 

т.

 

е.

 

арабовъ,

 

уже

 

порвавшихъ

 

со

 

своей
націовальной

 

религіей ,

 

которая

 

по

 

самому

 

своему

 

духу

является

 

врагомъ

 

свободныхъ

 

научныхъ

 

изслѣдовапій.

Наконецъ,

 

нельзя

 

не

 

признать

 

исламизмъ

 

косвенной-
прйчиной

 

крестовыхъ

 

походовъ,

 

а

 

слѣдовательно

 

и

 

вызван-

ныхъ

 

ими

 

переворотовъ

 

въ

 

жизни

 

Европы.

Но,

 

замѣчаетъ

 

авторъ,

 

если

 

признать

 

за

 

магометанством^

даже

 

эти

 

косвенныя

 

заслуги,

 

то

 

все

 

же

 

въ

 

общемъ

 

итогѣ

 

вреда,

нанесеннаго

 

имъ

 

развитію

 

религіозныхъ

 

и

 

культу-рныхъ

 

идей
чёлбвѣчества,

 

является

 

гораздо

 

больше,

 

чѣмъ

 

пользы,

 

что

 

ука-
зываете

 

на

 

его

 

отрицательное

 

значеніе

 

въ

 

исторіи.

 

Конечно,
окончательнагр

 

вывода

 

сдѣлать

 

еще

 

нельзя,

 

такъ

 

какъ

 

роль
этого

 

религіознаго

 

теченія

 

еще

 

не

 

кончена,

 

но

 

въ

 

-

 

самомъ
себѣ,

  

въ

 

своей

  

сущности

  

исламизмъ

  

носите

 

такіе

 

задатки,
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которые

 

не

  

могутъ.

 

ему

 

обезпечить

 

блестящей

 

и

 

продуктив-

ной

 

будущности.
Таково

 

въ

 

главныхъ

 

чертахъ

 

содержаніе

 

очерка

 

г.

 

Си-
вайскаго,

 

незначительная

 

по

 

объему,

 

но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

дающаго

 

ясное

 

представленіе

 

о

 

существѣ

 

дѣла

 

и

 

разбира-
ющаго

 

вопросъ

 

по

 

возможности

 

всесторонне

 

и

 

полно.

 

Напи-
санная

 

очень

 

интересно

 

и

 

вполнѣ

 

научно,

 

книга

 

эта

 

является

цѣнной

 

еще

 

въ

 

томъ

 

отношеніи,

 

что

 

авторъ

 

снабдилъ

 

свое

нзслѣдованіе

 

точными

 

ссылками

 

на

 

иностранные

 

и

 

русскіе
источники,

 

которыми

 

онъ

 

пользовался

 

при

 

своей

 

научной
работѣ,

 

и,

 

коснувшись

 

въ

 

началѣ

 

книги

 

литературы

 

о

 

маго-

метанствѣ

 

(кстати

 

сказать

 

очень

 

обширной),

 

указалъ

 

нѣко-

торыя

 

интересный

 

сочиненіяхристіанскихъ

 

и

 

магометанскихъ

авторовъ

 

по

 

вопросу

 

о

 

сущности

 

магометанства

 

и

 

его

 

отно-

шений

 

къ

 

культурному

 

міру

 

и

 

другимъ

 

религіямъ.

„Православный

 

Благовѣстникъ"

 

1904

 

г.

 

окт.

 

стр.

 

606—611.

Глаголевъ

 

С.

 

проф. —Исламъ.

 

Серг.

 

лавра

 

1904

 

(203).
Ц.

 

1

 

р.

Основатели

 

религій

 

.

 

обыкновенно

 

являлись

 

и

 

вырази-

телями

 

народныхъ

 

идеаловъ;

 

послѣдователи

 

же

 

въ

 

ихъ

 

уче-

те

 

и

 

практическія

 

требованія

 

вносили

 

оппортунистическія
поправки.

 

Исламъ

 

въ

 

ряду

 

религій

 

представляете

 

ту

 

осо-

бенность,

 

что

 

подобныя

 

поправки

 

внесены

 

въ

 

него

 

самимъ

основателемъ

 

религіи— Магометомх.

 

Если

 

имѣть

 

въ

 

виду

вѣро-и

 

нравоученіе

 

ислама,

 

то

 

онъ

 

является

 

религіею,

 

кото-

рую

 

нѣтъ

 

нужды

 

связывать

 

ни

 

съ

 

какою

 

опредѣленною

 

лич-

ностью;

 

но

 

если

 

постараться

 

понять

 

его,

 

какъ

 

историческое

явленіе,

 

то

 

необходимо

 

прежде

 

всего

 

узнать

 

личность

 

и

жизнь

 

Магомета

 

(I

 

гл.).

 

Авторъ

 

и

 

сообщаетъ

 

данныя

 

о

 

его

жизни

 

и

 

дѣятельности

 

(II—III

 

гл.),

 

затѣмъ

 

говорите

 

о

 

Ко-
ранѣ,

 

заключающемъ

 

въ

 

себѣ

 

его

 

ученіе

 

(IV

 

гл.),

 

шаріатѣ,

какъ

 

совокупности

 

муеульманекихъ

 

законовъ,

 

утверждаю-

щихся

 

на

 

Коранѣ

 

(V

 

гл.),

 

сектахъ

 

иелама,

 

возникшихъ

 

въ

средніе

 

вѣка

 

(VI

 

гл.)

 

и

 

образовавшихся

 

въ

 

новое

 

время

(VII

 

гл.),

 

и

 

о

 

современномъ

 

положеніи

 

ислама

 

(VIII

 

гл.).
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Въ

  

Ианцеляріи

   

Преосвященнаго

   

Никанора,

  

Епископа

  

Грод-

ненснаго,

 

можно

 

получать

 

его

 

книги.

m

           

„

 

\

 

часть

 

1 ...... ц.

 

3

 

руб.
Толковый

       

_

          

......

    

ц.

 

з

 

руб.

Слова

 

и

 

рѣчи ........

    

ц.

 

2

 

руб.
Изслѣдованіе

 

о

 

посланіи

 

къ

 

Евреямъ.

    

ц.

 

2

 

руб.
Изображеніе

 

Мессіи

 

въ

 

Псалтири

    

.

    

ц.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

Церковный

 

чтенія .......

    

ц.

 

Г

 

р.

 

50

 

к.

Выписывающимъ

 

на

 

25

 

руб.

 

и

 

болѣе

 

дѣлается

 

уступка

10°/ 0

 

и

 

болѣе.
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