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Оть Совѣта Оренбургскаго Епархіальнаго женскаго училища

Совѣтъ Оренбургскаго Епархіальнаго женскаго училища 

доводить до свѣдѣнія духовенства Оренбургской епархіи, 

что согласно журнальнаго своего опредѣленія отъ 4 мая — 
6 Іюня, утвержденнаго резолюціей Его Преосвященства 

отъ 9 іюня за № 2366, временемъ для пріемныхъ испытаній 

вновь поступающихъ ученицъ назначены 18, 19 и 20 авгу- 
ста, а для переэкзаменовокъ воспитанницъ, получившихъ 
неудовлетворительный баллъ по нѣкоторымъ предметамъ,— 
21 и 22 августа 1909 года.

Согласно того же журнальнаго опредѣленія Совѣта учи

лища послѣ лѣтнихъ каникулъ назначены переэкзаменовки 
слѣдующимъ воспитанницамъ:

Приготовительный классъ: Богомоловой Александрѣ по 
русскому яз., Сѵдоргиной Клавдіи —по русскому яз.

1 б) кл, Архангельской Зиновіи—по ариѳметикѣ и 

письменно по русскому яз., Китаевой Зоѣ по русскому 
языку устно и письменно и по ариѳметикѣ, Корыстиной 
Раисѣ по ариѳметикѣ, Смирновой Клавдіи по ариѳметикѣ и 

письменно по рѵсскомр яз.
II. б) классъ: Ивановой Капитолинѣ по русскому языку 

и ариѳ:, Леонидовой Клавдіи—по ариѳметикѣ, Кремлевой 
Вѣрѣ—по русскому яз., и ариѳметикѣ, Волгиной Еленѣ—по 

ариѳметикѣ и письм. по русскому языку, Громовой Антони 
нѣ по ариѳметикѣ и письм. по русскому языку, Богоявлен- 
ской Аннѣ по ариѳметикѣ, Ивановой Ольгѣ- по русскому 
языку письменно.

III. а).кл. Надеждиной Антонинѣ по ариѳметикѣ и 

гражданской исторіи. Ѳеодоровой Капитолинѣ по ариѳмети
кѣ, Михайлова й Еленѣ—по гражданской исторіи, Ивановой 

Елизаветѣ II—по гражданской исторіи.
ІП. б. кл. Архангельской Клавдіи по русскому языку 

устно и письменно, Марковой Зинаидѣ по ариѳметикѣ и 
гражданской исторіи. Думенко Аннѣ—по русскому яз, Изо
симовой Елизаветѣ по ариѳметикѣ, Китаевой Валентинѣ по 

русскому яз. и исторіи, Лиловой Вѣрѣ по русскому языку 
Трофимовой Аннѣ—по русскому языку, Шаляевой Александ

рѣ—по ариѳметикѣ.
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IV классъ: Ілірюковой Аннѣ- но ариѳметикѣ, Поспе
ловой Аннѣ—по русскому языку и словесности, Смирновой 

Татіанѣ—по гражданской исторіи.
V а) классъ: Маллицкой Любови—по алгебрѣ и геомет

ріи, ІІрибытковой Елизаветѣ по геометріи и гражданской 
исторіи, Самарцевой Маріи—тго литературѣ, Гордѣевой Вѣрѣ— 

по литературѣ, Топорковой Аннѣ—по физикѣ.
Оставляются на повторительный курса- въ тѣхъ же 

классахъ, какъ малоуспѣвающія по нѣкоторымъ предметамъ
Приготовительный классъ; Петрова Анна: III. а) классъ: 

Маляровская Вѣра; V. а) классъ Лебедева Марія. Петропав

ловская Ольга-
Увольняется изъ училища по малоуспѣшности и велико

возрастно— II класса Смирнова Екатерина.
Всѣ прочія воспитанницы перенеденьі ві. слѣдующіе 

классы.
Примѣчаніе: Программы дли поступленія дѣвицъ въ прн- 

готовите.тыіый и I—IV кл. напечатаны въ № 13 Оренбург

скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1903 годъ.

Что касается условій пріема въ ѵіилппіѣ, напечатан
ныхъ тамъ же, то они доводятся до свѣдѣнія духовенства 
вь слѣдующейь нѣсколько измѣненномъ вслѣдствіе журналь
ныхъ постановленій Общеепархіальныхъ съѣздовъ гидѣ:

Прошенія о принятіи Дѣвицъ въ училище подаются 
на имя Совѣта училища че позже Ю августа гь приложе
ніемъ ихъ метрическихъ сеидѢтгл!етвъ или выписокъ изъ 
метрическихъ книгѣ и свидѣтельства врача о прившіи оспы 
и о состояніи здоровья. Прошенія оплатѣ гербовыми» сбо
ромъ не подлежатъ. Представляя дочерей своихъ къ экзаме
ну, родители должны ихъ содержать г.о время экзаменс въ 
на квартирахъ и въ корпусъ не представлять.

Пріемные экзімены обыкновенно производятся въ 20-хъ 
числахъ августа мѣсяца; о днѣ. пріемныхъ испытаній Совѣтъ 

училища каждогодно объявляетъ вь Епархіальныхъ Вѣ

домостяхъ.
Въ первый классъ, согласно указа Святѣйшаго < .инода 

отъ 15 іюля—о августа 18Н7 года за № 1379. принимаются 
дѣвицы не молоя.’е 10 лѣтъ п не старше 121 а лѣтѣ; въ 



слѣдующіе же классы не моложе II, 12, и 13 лѣть и не 
старше 13'/2, 14'/а и 15' лѣть.

Родители, имѣющіе своихт дочерей въ училищѣ на по
ловинномъ содержаніи, должны приготовить для и *хъ до
статочное количество одежды, бѣлья и обуви, а именно: Г 
рубахъ льняного или бумажнаго полотна-•• -1: 2) чулокъ о 
паръ: 3) теплыхъ бумазейныхъ юбокъ—4; 4) кальсонъ

льняного пли бумажнаго полотна 4 пары: 5) платковъ но

совыхъ 6: 6) платье»ь форменныхъ для I, 2, 3,4 классовъ 
коричневыхъ, для 5 и 6 к’іассовь лиловыхъ шерстяныхъ 
I, ситцевыхь (коричневые ь и.і.і лиювыхь смотря по классу 
1; 7) Черныхь (|)артуков’ь изь кашемира 1, изі. чернаго 
нанбѵка—І; 8) пелеринокъ и фартуковъ бѣлыхъ изь ма- 
дополама 2 смѣны, одну пару изь батиста; 9) кожанныхъ 

ботинокь 2 пары; 10) теплыхъ глубокихъ резиновыхъ га
лошъ одну пару: 11) блуза, ситцевыхъ 2; 12) теплыхъ

платковъ (вигоньевый) чернаго цвѣта (безъ разводовъ и клѣ
токъ)— 1 и 13) теплое ватное пальто (черное)—1.- Всѣ вы
шеозначенныя вещи должны быть сдѣланы по формѣ, при

нятой въ училищѣ.
Платья должны быть сдѣланы съ гладкимъ высокимъ 

лифомъ, иолуширокій рукавъ съ обшлагомъ. Длина платья 
іп. трехъ старшихъ классахъ I вертка оть пола, а вч. 
4-хъ младшихъ -3 вершка огь пола; фартукѣ на 1 чет
верть отъ края платья. Такъ какъ не смотря на предупреж
денія, многія воспитанницы привозятъ форменныя платья и 

фартуки, сшитыми съ мелкими складками, модными р\каками, 
даже бархатной отдѣлкой, т“ считается нужнымъ подтвер
дить. что лаковыя платья придется передѣлывать.

Такь какь къ началу каждаго учебнаго года открыва
ется не болѣе 12—15 ейархіа.іыіыхъ стипендій, а прошеній 
о принятіи н і‘епархіальное и шѵіуепархіалыіое содержаніе 

пощупаетъ въ трое и иногда вчетверо больше наличнаго 
числа вакансій, то Совѣтъ училища въ 1901 году рѣшилъ, 
не лишая епархіальныхъ стипендій воспитанницъ сироіЩ; 

ежегодно въ августѣ мѣсяцѣ пересматривать свѣдѣнія о се- 
Мейномь и имущественномъ положеніи родителей тѣхъ вос

питанницъ, кои состоятъ на епархіальномъ или нолѵепар-
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хіальномъ содержаніи. Измѣненіе положенія къ лучшему у 
одного лица будеть весьма достаточнымъ поводомъ къ ли
шенію его дочери епархіальной стипендіи и къ предоста
вленію этой стипендіи дочери другого лица—бѣднѣйшаго. 
Конечно, при этомъ, будутъ приниматься во вниманіе и 
успѣхи учащихся; оставшіяся на повторительный курсъ не 
будутъ лишаемы стипендій лишь вь особенныхъ случаяхъ 
и при небольшомъ количествѣ другихъ претендентовъ на 
епархіальныя стипендіи. Всѣ тѣ члены духовенства (священ- 
ники, діаконы и псаломщики), кои имѣютъ своихъ дочерей 
въ епархіальномъ женскомъ училищѣ на епархіальномъ или 
полуепархіальномъ содержаніи, если желаютъ удержать за 
своими дочерьми епархіальныя стипендіи, ежегодно должны 
подавать къ 15 числу августа прошенія съ приложеніемъ 
свѣдѣній о своемъ семейномъ и имущественномъ положеніи, 
непремѣнно составленныя по формѣ, опубликованной въ 
№ 3 Оренбургскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1901 г. 
Неподача прошенія и непредставленіе огь благочиннаго 
свѣдѣній о семейномъ и имущественномъ положеніи будетъ 
свидѣтельствовать предъ Совѣтомъ училища о томъ, что то 
или другое лицо не желаегъ больше въ лицѣ своей дочери 
пользоваться епархіальной стипендіей.

Плата съ полныхъ пансіонерокъ взимается въ годъ 
поступленія ихъ въ количествѣ 125 руб., а за тѣмъ еже
годно по 110 р. за книги, смотря по классу. Плата вно
сится въ два срока: въ августѣ и январѣ. Вновь поступаю
щія въ августѣ же вносятъ и требуемые на постельное 
обзаведеніе 15 руб. Дѣвицы, родители которыхъ не внесутъ 
’/, платы до января мѣсяца и остальную плату до 1 мая, 

будутъ увольняемы изъ училища; дѣвицы же, только что 
поступившія въ училище, родители коихъ не внесутъ уста
новленной части годовой платы въ августѣ (70 р. за пан
сіонерку), не будутъ вовс? принимаемы въ училище, хотя 
бы онѣ и отлично сдали пріемные экзамены. Съ иносослов
ныхъ и иноепархіальныхъ дѣвицъ полная ежегодная плата 
взимается въ количествѣ 220 р., сверхъ того, при поступле
ніи въ училище, онѣ вносятъ по 15 р. на постельное обза
веденіе. Приходящія (квартирныя) иносословныя и иноепар

хіальныя дѣвип 
25 р. въ август 
ской епархіи «и 
какъ и пансюш 
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бы не заставлю 
учебниковъ и у 
сятъ въ августѣ 
4 |>. 5, 6 и 7 
учебниками въ 
юшіе обучать п 
годно 25 р,—1- 
же плата вносит 
му языку.

Съ 1900 — 
приготовительны 
въ приготовите.! 
изъ дѣвицъ же, 
ни маются только 
витыя физичски

Отъ Совѣта Орен

В ь НОВООТК] 
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ются па основан 
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190-і года № 27

Прошенія д. 
Совѣтъ училища 

Ранѣе могъ опр 
крайнемъ случаѣ
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хіальныя дѣвицы платятъ за нравоученіе 50 р въ годъ (во 

25 р. въ августѣ и январѣ) Духовныя дѣвицы Оренбург

ской епархіи отъ этой платы освобождены, но онѣ, равно 

какъ и пансіонерки, полупансіонерки, полуказенпыя и всѣ 
приходящія ипосословпыя и иноепархіальпыя дѣвицы, что

бы не заставлять родителей хлопотать о покупкѣ для нихъ 
учебниковъ и учебныхъ пособій, ежегодно обязательно вно

сятъ въ августѣ—воспитанницы 1 и 2 кл. по 3 р., 3 и 4- по 
4 р. 5, 6 и 7 к г. по 5 р. за право пользованія всѣми 

учебниками въ теченіе училищнаго курса. Родители, жела
ющіе обучать своихъ дѣтей музыкѣ (на рояли) платятъ еже
годно 25 р,—13 р. въ августѣ и 12 р. въ январѣ; такая 

же плата вносится желающими и за обученіе французско
му языку.

Съ 1900—1901 учебнаго года при училищѣ открыть 

приготовительный гслсссъ. Предпочтительно передъ другими 

въ приготовительный классъ принимаются дѣвицы 10 лѣта,; 
изъ дѣвицъ же, имѣющихъ къ 1 августа 9’ 2 лѣтъ, при

нимаются только вполнѣ подготовленныя и достаточно раз
витыя физичски.

Отъ Совѣта Оренбургскаго Епархіальнаго женскаго училища.

Въ новооткрытый вь прошломъ учебномъ '-оду VII 

классъ училища, съ двухгодичнымъ курсомъ его, принима
ются па основаніи 9 п. „Положенія о VII дополнительномъ 
педагогичаскомл. классѣ*. (См. Церковныя Вѣдомости 1907 
г, № 41) воспитанницы, нынѣ окончившія курсъ училища, 

•’і также и двукъ прошедшихъ выпусковъ 190*/, и 1907/я 
учебнаго г »да, раньше же сего окончившія курсъ могуть 
быть приняты только по экзамену. Условія пріема въ VII 

классъ Оренбургскаго Епархіальнаго женскаго училища на

печатаны въ Оренбургскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ 
190ч года № 27—28, ст. 211.

Прошенія для поступленія зъ VII классъ подаются вь 
Совѣтъ училища не позднѣе 10 августа, чтобы Совѣтъ за

ранѣе могъ опредѣлить комнлекть итого класса или ігь 
крайнемъ случаѣ не позднѣе 15 августа. Документы быв



шими воспитанницами Оренбургскаго Епархіальнаго женена - 
го училища могутъ быть представлены и при поступленіи.

Предсѣдатель Совѣта Прот. М. Ножу ковъ 
Дѣлопроизводитель Совѣта О. Сперанская.

ПРАВИЛА
поведенія и образа жизни учениковъ Оренбургскаго духовнаго 

училища.

I. О религіозныхъ обязанностяхъ.

1. Общій христіанскій домъ воспиіпаннііка духовной школы

§ 1. Первый и общій христіанскій Долгъ воспитанника ду
ховной школы, готовящей своихъ питомцевъ прежде всего и глав
нымъ образомъ: «къ служенію Православной Церкви» (§ 1 Уст. 
д. учил.), состоитъ въ томъ, чтобы преподаваемыя въ школѣ за
повѣди Божіи ■: установленія Церкви усвоились не умомъ толь
ко, но и благоговѣйно настроеннымъ сердцемъ и исполнялись не 
съ холоднымъ равнодушіемъ, а съ пламенною ревностію, какь 
велѣнія самого Бога л требованія св. матери—Церкви, предлагае
мыя намъ для нашего спасенія.

2. Совершеніе молитвъ.

§ 2. Важнѣйшіе моменты школьнаго дня, вч. положенные 
часы, ученики освящаютъ установленными общими молитвами 
кои совершаютъ „благообразно и по чину*, съ благоговѣйнымъ вни 
маніемъ1 къ ихъ содержанію и съ непрестанною, ничѣмъ сторон
нимъ не развлекаемою мыслью о Богѣ и святыхъ Его, къ коимъ 
обращены молитвы.

§) 3. Молитвы утренія и вечернія частію поются всѣми, частію 
читаются поочередно учениками—общежптниками трехъ старшихъ 
классовъ; молитвы предъ Обѣдомъ и ужиномъ и послѣ оныхъ 
поются всѣми, а предъ чаемъ и послѣ онаго читаются поочеред
но учениками IV кл.; молитвы же предъ уроками и послѣ оныхъ 
читаются въ каждомъ классѣ дежурными квартирными учениками.

§ 4. Утренняя молитва, въ коей участвуютъ всѣ ѵчилищны» 
воспитанники, совершается такъ: читается 1) «Слава Тебѣ, Боже 
нашъ», поется 2) -Царю Небесный», читается 3) трисвятое по 
• Отче нашъ», 4) тропари троичные, поется о) тропарь дня. чи
таются 6) «Кч» Тебѣ, Владыко Человѣколюбче ■, 7) «Святый ап- 
геле, предстоя#», 8) «Пресвятая Владычице моя Богородице», по
мянникъ: 9) «Спаси, Господи, и помилуй родители моя», 10) «Спа
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си, Господи, и помилуй неннвидящыя и обидящыя мя-, 11) По
мяни, Господи, души усопшихъ-, поются: 12) «Достойно есть» и 
13) «Господи помилуй* 3-жды.

Вечерняя же молитва, въ коей участвуютъ лишь общежпт- 
ники, совершается такъ: читается Г, „Слава Тебѣ, Боже нашъ44, 
поется 2) „Царю Небесный44, читаются: 3) тристятоѳ по „Отчѳ 
нашъ44, тропари 4) „Помилуй насъ, Господи, 5) „Господи, поми
луй пасъ*4, поется 6) „Милосердія двери44, читаются: 7) „Господи 
Боже нашъ41, 8) «Благаго Царя», 9) „Ангеле Христовъ44, поются 
10) „Достойно есть44 и II) „Господи помилуй44 3-жды.

Примѣчаніе: 1) Ві. дни Си. Пятидё'сятпицы, вмѣсто ііышеприне- 
денпыхъ повседневныхъ молитвословій, на той и другой молитвѣ иоют 
ея положенныя пасхальныя пѣснопѣнія.
2) Наканунѣ богослужебныхъ дней, когда бываетъ всенощное бдѣіііе- 
вечерняя молитва совершается краткая, а именно: 1) „Слава Тебѣ Бож- 
нашъ", 2) «Царю Небесный", 3) „Господи Боже нашъ" 4) „Ангеле Хри 
стонъ", 5) „Достойно есть" и (») „Господи помилуй" 3-жды.

§ 5. Къ чтенію утреннихъ и вечернихъ молитвъ очередные 
чтецы готовятся заранѣе и возможно—тщательнѣе; самое же чте
ніе всѣх ь вообще молитвъ должно быть внятное отнюдь не то
ропливое и благоговѣйно—выразительное.

3. Посѣщеніе боіое.іуженііі.

§ 6. Въ учебное время года совершаемыя вч» училищной цер

кви богослуженія обязательно и неонустительно посѣщаются всѣ
ми учениками, за исключеніемъ лишь тѣхъ квартирныхъ учени
ковъ, коимъ по особо уважительнымъ причинами, можетъ быть 
разрѣшено смотрителемъ училища ходить въ б іпжаишія къ нимъ 
приходскія церкви, при чем ь всѣ таковые ученики вь концѣ каж
дой четверти учебнаго года дожны представлять удостовѣренія 
отъ мѣстныхъ принтовъ о неопусч птѳльномъ посѣщеніи богослу
женій въ оііыхь церквахъ въ теченіе даннаго времени.

Примѣчаніе; Ученикъ, заиоздавшііі къ повѣркѣ, предъ богослу 
женіемА п пришедшій прямо въ церковь, по окончаніи богослуженія 
долженъ яппті/чі къ помощнику смотрителя и объяснить причину за
позданія: не явившійся же вовсе къ Гогос.іѵженію обязанъ въ тотъ же 
или слѣдующій день представить оть того лица, у когірлго живетъ, 
письменное объясненіе причины «воеіі неявки, если оное лицо не мо 
жегъ явиться лично для сей цѣли.

§ 7. Во время богослуженія ученики, занимая вч. церкви ука
занныя имъ вч. началѣ года опредѣленныя мѣста, во 1-хъ, дожк- 
ны съ благоговѣйнымъ вниманіемъ слѣдить за всѣмъ, что читает
ся, поется и совершается въ церкви: во 2-хч», при наиболѣе уми
лительныхъ молитвословіяхъ и пѣснопѣніяхъ, заключающихъ вь 
себѣ или призывъ къ доклоненію и прославленію Бога, или моль



бу о пчмощи и помилованіи, или изліяніе г.чуОокопокаянныхь 
чувствъ, должны осѣнять себя правильно и истово совершаемымъ 
крестнымъ зпаменіемъ, сопровождая сіе послѣднее положенными 
въ церковномт* уставѣ поклонами поясными, или малыми (напр. 
при каждомъ «трііевятомч.*, „пріидите поклонимся44, на эктеніяхъ 
и проч ). и земными, пли великими (напр. г.ри великопостной мо
литвѣ св. Ефрема Сирина, при пѣніи тропаря „Кресту Твоему... 
на литургіи—при пѣніи „Достойно л праведно есть...44, ..'Гебѣ но
емъ...44, „Отче нашъ...44 и при послѣднемъ явленіи Св. Даровъ, 
когда священникъ возглашаетъ: „Всегда, нынѣ и присно...4*), при 
•семь сперва слѣдуегь совершить крестное знаменіе, а затѣмч.— 
тогъ или иной поклонъ; вч. 3-хъ; отнюдь не должны позволять 
себѣ ни смѣха, ни какихъ-либо шалостей, ни даже сколько-нибудь 
небрежной позы (т. е. положенія рукъ и ногъ), вообще—ничего 
такого, чѣмъ могли бы оскорбить святость „дома молитвы44 или 
возмутить молитвенное настроеніе прочпхч. посѣтителей церкви,

§ 8. Въ видахъ болѣе близкаго практическаго ознакомленія 
сч» порядкомч» богослуженія, ученики принимаютт. личное участіе 
во всѣхъ церковныхъ службахъ, назначаемые къ сему соучастію 
поочередно „старшимъ уставщикомъ44 (который избирается смо
трителемъ училища на цѣлый годъ изч» учениковъ IV кл.) по 
особо заведенной для того книгѣ, а именно: ученики IV’ и III 
кл.—въ качествѣ прислуживающихъ въ алтарѣ „пономарей44 (по 
одному отч» того и другого класса, помимо „старшаго пономаря44 
—руководителя, назначаемаго тоже на весь годъ изь учениковъ 
IV кл.), всѣ же вообще—вч» качествѣ „чтецовъ44, при чемъ уче
ники IV’ кл. читаютъ „каконъ“, „часы44 и „апостолъ44, III кл.— 
„шестопсалміе44 и „кафизьмы44, II кл.—І-й часъ44 и I кл.—„благо
дарственный псаломъ44; необычныя же чтенія (какч» напр. „пари- 
мііг4 исполняетъ старшій уставщикъ.

§ 9. Назначаемые обычно за недѣлю до срока чтенія въ 
церкви, очердные чтецы въ теченіе этого времени должны сч» 
любовію и тщательно готовиться кч» предстоящему исполненію 
своей священной обязанности въ храмѣ Божіемч.; наканунѣ же 
богослужебнаго дня, въ назначенный часъ, всѣ они, во главѣ съ 
старшимъ уставщикомъ, являются для прослушиванія кь смотри
телю училища, который степень подготовленности каждаго чтеца 
оцѣниваетъ (вч. вышеозначенной книгѣ) соотвѣтственнымъ бал
ломъ (принимаемымъ затѣмъ но вниманіе преподанатолемч. рус
ско-славянскаго яз. при выводѣ четвертныхъ и годичныхъ бал
ловъ по данному предмету); при чемч. чтецы, достаточно подго
товившіеся и обладающіе приличнымъ голосомъ, допускаются до 
чтенія въ церкви, прочіе же замѣняются старшпмч. ;. ставшпкомч. 
и другими избранными чтецами.
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§ 10. Въ вакаціонное время ученики, выбывшіе изъ училища 

въ отпускъ, также неопустительно посѣщаютъ богослуженія въ 
воскресные и праздничные дни въ мѣстныхъ приходскихъ хра
махъ и принимаютъ въ оныхъ посильное участіе вч. качествѣ чте 
цовъ и пѣвцовъ,—что и должно быть удостовѣряемо мѣстными, 

причтомъ въ выданномъ ученику отпускномъ билетѣ; ученики же, 
остающіеся на рождественскія и пасхальныя вакаціи въ училищ

номъ общежитіи, а также и на частныхъ квартирахъ, должны по
сѣщать училищную церковь, кромѣ тѣхъ изъ квартирныхъ учени

ковъ, кои могутъ быть освобождаемы отъ сей обязанности учи

лищными» начальствомъ по какимъ-либо уважительнымъ причи
намъ.

4. Исполненіе постовъ.

§ 11. Посты, установленные Церковью, ученики должны свя

то хранить, не только въ смыслѣ невкушенія запретныхъ видовъ 
пищи, но также и въ смыслѣ усиленнаго воздержанія отъ разна
го рода прихотей, излишествъ, а тѣмъ болѣе грѣховныхъ наклон
ностей и привычекъ. Въ первую же и послѣднюю седмицы Вел. 
поста обязаны говѣть и пріобщаться Св. Таинъ и притомъ непре
мѣнно въ училищной церкви всѣ, кромѣ отпущенныхъ въ дома 

родителей или родственниковъ, кои при явкѣ въ училище должны 

представить помощнику смотрителя удостовѣреніе отъ духовника 
въ томъ, что долгъ исповѣди и Св. Причастія ученикомъ N дѣй 
ствительно исполненъ.

5. Чествованіе своею святого.

§ 12. Каждый ученикъ обязанъ знать житіе и тропарь сво- 

ѳму святому, а въ день своего ангела, съ разрѣшенія помощника 
смотрителя, отстоять литургію въ церкви (въ учебные дни—по 
возможности до уроковъ или до 2-ю урока), и, вспоминая о под 
нигахъ благочестія своего святаго, стараться хотя въ 'этотъ день 
г>ыть достойными» носимаго святого имени христіанина.

II. Объ учебныхъ обязанностяхъ.

1, Общій долгъ ученика.
§ 13. Въ отношеніи къ своимъ учебнымъ обязанностямъ уче- 

нпкъ долженъ прежде всего твердо помнить, что -ученье—свѣтя», 
а неученье тьма*, что, если «корень ученья» иногда бываетъ и 

горекъ», зато «плоды его>, хотя и въ будущемъ, должны быть 
•с-шдки». А потому каждый долженъ данные ему отъ Бога та- 

•чанты, какъ бы ни были скромны они, не зарывать, подобно еван- 
’сльскому лѣнивцу, а всячески пріумножать и усугубляйь, стара- 
ЯСь всѣми силами внимать преподаваемому ученію* въ классѣ,



- 200 —

добросовѣстно выполнять задаваемые уроки и работы дома и 
чрезъ то постепенно развивать свой умъ и обогащать ого необхо

димыми научными свѣдѣніями.

? Утренніе учебные часы. или уроки.

§ 14 Ня уроки ученики являются іи. классъ своевременно 
со всѣми необходимыми книгами, тетрадями и прочими учебны
ми принадлежностями, при чемъ тѣ изъ сихъ вёщей, коп нужны 
для даннаго урока, приготовляютъ заранѣе, до прихода препода
вателя.

§ 15. При невозможности быть па урокахъ по болѣзни или 
иной, ие менѣе уважительной причинѣ, ученикь-общежіітипкъ еще 
дп уроковь заявляетъ о томъ помощнику смотрителя, который 
въ случаѣ бо.іЬзни, препровождаетъ такого ученика къ фельд- 
шерѵ па его заключеніе и для дальнѣйшихъ соотвѣтствующихъ 
мѣропріятій: квартирный же ученикъ въ подобныхъ случаяхъ со
общаетъ о томь же чрезъ другого у•іепика-соквартиранта пли 
чрезъ' своихъ квартирохозяевъ при чемъ, вь случаѣ болѣе или 
менѣе серьезной болѣзни, кь больному на квартиру командирует
ся училищный фельдшеръ.

Примѣчаніе. Кромѣ .іпчц<>іі болѣзни самого ученика ѵнажитель 
ною причиною неявкп его на урокп могутъ считаться также опасная 
болѣзнь или смерть близкаго родственника, по никоимъ образомі—не 
такія причины, какь, напр., имѳн..пы ого собстйенныя или кого-либо изъ 
еі о домашнихъ.

§ 16. Вь случаѣ болѣзни, не препятствующей быть на уро. 
кахъ, но помѣшавшей удовлетворительно приготовить урокп нака
нунѣ или не позволяющей даже выученные удовлетворительно 
отвѣтить въ данный моментъ, ученикъ долженъ о семь заранѣе 
заявить какъ помощнику смотрителя—до уроконь, такь и каж
дому изь преподавателей —тотчасъ послѣ молитвы въ началѣ 
урока; вь противномъ же случаѣ обнаруженное преподавателемъ 
незнаніе ученикомъ урока вмѣняется ему въ вину, какь незнаніе 

по лѣности.
§ 17. Опущенные почему-либо урокп ученики, ііо мѣрѣ силъ 

хотя бы и по частямъ, должны выполнить и но ііриготовііеніп 

опущеннаго заявить о томъ преподавателю.
§ 18. Въ классахъ ученики занимаютъ за партами мѣста, назна
ченныя пмі» училищнымъ началытвом ь въ началѣ учебнаго года, 
при чемъ каждый отвѣчаете за чистоту н неповрежденность сію- 
его мѣста и перемѣнить его моясегь лишь зъ разрѣшенія учи.' 
начальства по какимъ-либо уважительнымъ причинамъ (напр.. но 
слабости зрѣнія пли слуха и т, и.), или же нрикивнігііб преподана- 

теля во время урока,
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§ 19. На урокахъ ученики должны держать себя благопри
стойно и серьезно, относясь къ каждому уроку, какъ къ своего 
рэда важному священнодѣйствію въ школьной жизни ученика, а 
именно: 1) сидѣть прямо и прцлпчно, прислонившись къ спинкѣ 
скамьи, 2) слѣдить за объясненіями наставника и за отвѣтами 
товарищей сь непрерывно-глубокимъ вниманіемъ, чтобы тверже 
и сознательнѣе усвоить содержаніе даннаго, урока и всегда быть 
готовымъ дать надлежащій отвѣть на внезапный вопросъ настав
ника; 3) во время урока поддерживать въ классѣ наистрожаіішую 
дисциплину, отнюдь не позволяя себѣ разговаривать, пересмѣи
ваться или шептаться между собой, заниматься каким'ь-либо сто
роннимъ для даннаго урока дѣломъ (напр., готовиться кь даль
нѣйшимъ урокамъ, читать книгу и проч.), подсказывать отвѣчаю
щему или отвѣчать самовольно, безъ побужденія къ тому со-сто- 
роны преподавателя, перебивать объясненія послѣдняго какпмп- 
лпбо неумѣстными замѣчаніями или праздными, не относящимися 
къ дѣлу вопросами: 4) на вопросы преподавателя отвѣчать стоя 
и держась прямо и прилично; 5) во время урока выходить изъ 
класса лишь въ случаяхъ крайней и не предвидѣнной необходимо
сти (напр., кровотеченія, разстройства желудка и т. п.) и притомъ 
въ разрѣшенія преподавателя; (>) но окончаніи урока вставать съ 
мѣстъ для молитвы лишь по знаку преподавателя и лишь вслѣдъ 
за нимъ выходить нзь класса.

§ 20. До окончанія всѣхъ положенныхъ по росписанію уро
ковъ ученики могутъ уходить изъ училища лишь съ разрѣшенія 
помощника смотрителя и только по особо важнымъ причинамъ 
Въ случаѣ отсутствія преподавателя, даже на послѣднемъ урокѣ, 
они всѳтакн остаются въ классѣ и подъ наблюденіемъ дежурнаго 
воспитателя занимаются какимъ-либо учебными» дѣломъ.

§ 21. По окончаніи всѣхъ уроковт» ученики не выходятъ изъ 
классовъ до тѣхъ норъ, пока дежурнымъ воспитателемъ» не бу
детъ объявлено, кто изъ нихъ задерживается въ классѣ на извѣ
стное. время для доучиванія не выученнаго урока или въ наказа
ніе за неблагонравное поведеніе! при чемъ задерживаемые, ио 
истеченіи срока, могутъ уходить, общежитники—на обѣдъ, а квар
тирные домой, лишь сь разрѣшенія находящагося при нпхъ де
журнаго воспитателя.

-‘А Вечерніе учебные, или ааіиппные часы.

§ 22. Въ вечерніе занятные часы ученики готовятъ задан
ные уроки и исполняютъ домашнія письменныя работы лишь въ 
указанныхъ имъ для сего помѣщеніяхъ, при чемъ поддерживаютъ 
полную тишину и порядокъ, не допуская ни перехода съ мѣста 
на мѣсто, ни болѣе иля менѣе громкаго чтенія,—еловомъ, ничего
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такого, что могло бы развлекать вниманіе прочихъ учениковъ и 
мѣпіаіь ихъ сосредоточеннымъ запятіямъ дѣломъ.

§ 23. Квартирные ученики, занимающіеся по вечерамъ нт. 
училищѣ, какъ по приходѣ, такъ и предъ уходомъ изъ училища 
должны всякій разъ лично являться и заявлять о семь наблюда
ющему за занятіями дежурному воспитателю.

§ 24. Ученики, приготовившіе заданныя уроки іг соединен
ны'! съ ними письменныя работы, могутъ пользоваться остающим
ся свободнымъ временемъ для чтенія книгь, но не иначе, какъ 
сь разрѣшенія дежурнаго воспитателя и лишь по удостовѣреніи 
послѣдняго вь дѣйствительномъ знаніи ученикомъ уроковь и 
исполненіи ими текущихъ письменныхъ работъ.

4. Исполненіе пнеъменныхб /исбо/нъ.

§ 25. При исполненіи всякаго рода письменныхъ работъ 
ученики должны заботиться какь о правильности ихъ по содер
жанію и изложенію, такъ и о вн Битомъ благообразіи ихъ. Въ 
послѣднемъ отношеніи, при перепискѣ работъ набѣло, во-1-хъ, 
отнюдь не Допускается размашисто-небрежное начертаніе буквъ, 
слорл. и цѣлыхъ строкъ, равно какъ передѣлки и помарки, умѣ
стныя лишь въ черновой работѣ, а тѣмъ болѣе всякаго рода 
кляксы (т. е. чернильныя и другія грязныя пятна) на страницѣ; 
во-2-хь, въ каж іой работѣ оставляются поля для замѣтокъ пре- 
іі) циѵге.и пли для исправлены ошибокъ по требованію его, при 
чемъ каждая строка должна писаться лишь до полей, беат. сколь
ко-нибудь значительныхъ ничѣмъ не вызываемыхъ недописокъ 
или переписокъ. Въ каждой работѣ, на поляхъ, противъ оглавле
нія должно быть непременно обозначаемо, когда исполпена эта 
работа или нъ какой сроки, она была дана,—примѣрно такъ: 15 
сент. 1907 г. (въ работахъ однодневныхъ), или: 25 сент.—10 окт. 
1908 г. (въ работахъ многодневныхъ).

§ 26. Что касается, въ частности, сочиненіи, то за составленіе 
ихъ ученики должны приниматься непремѣнно сь самаго 'нача
ла даннаго срока, послѣ же перваго чернового наброска—вновь 
тщательно пересмотрѣть и исправить написанное, вникая при 
этомъ и въ содержаніе каждой отдѣльной мысли, и въ послѣдо
вательную связь между ними, и въ способы выраженія ихъ, и въ 
орѳографію каждаго отдѣльнаго слова. Если работа—болѣе или 
менѣе сложная и, по плану, заключаетъ въ себѣ нѣсколько от
дѣльныхъ частей, то при изложеніи каждую отдѣльную часть 
должно начинать с ь - красной > т. е. ст» новой, строчки и съ аб
зацемъ», т. е. ст. отступомъ съ лѣвой стороны.

§ 27. За 4 дня до срока подачи сочиненій послѣднія въ 
черновомъ хотя бы и не законченномъ видѣ представляются
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чрезъ дежурнаго преподавателю для однодневнаго просмотра, 
даоы оиъ могъ ознакомиться со степенью усердія учениковъ въ 
нсполненін столь важнаго дѣ .а, въ окончательно же изготовлен
ной і. бѣловомъ видѣ представляются непремѣнно въ казначеи- 
ныіі срокъ.

Примѣчаніе. Освобожденіе ученика оть работы пли отсрочка ен 

допускается лишь съ разрѣшенія смотрителя по достаточно уважитель

нымъ причинамъ.

§ 28. [Іо возвращеніи исправленныхъ преподавателемъ ра
ботъ ученики должны тщательно разсмотрѣть всѣ отмѣченныя 
имъ погрѣшности, слона же съ орѳографическими ошибками вы

писать въ исправленномъ видѣ на поляхъ пли въ концѣ работы, 

■'>. Внѣклассное чтеніе книгъ.

§ 29. Но внѣклассномъ чтеніи книгъ ученики руководству

ются существующими въ училищѣ особыми .Правилами.,

(>. Веденіе дневниковъ.

§ 30. Ученики, имѣющіе въ городѣ лицъ, слѣдящихъ за ихъ 

успѣхами (родителей, родственниковъ, репетиторовъ), должны 

вести дневники, въ которые неоиустительно записываютъ всѣ 
задаваемые въ классѣ уроки. Отвѣтивъ урокъ, ученикъ обязанъ 

предъявить дневникъ преподавателю для постановки въ немъ 
балла. По понедѣльникамъ же дневники съ подписями выше

означенныхъ лицъ, представляются для просмотра помощнику 
смотрителя.

7. Вакаціонные отпуска.

§ 31. При отбытіи въ отпускъ на рождественскія и пасхалъ- 

имя вакаціи ученики всѣ оставляемыя ими вь училищѣ книги и 
вещи складываютъ въ запираемые на замокъ свои комодные ящи
ки, а излишнюю одежду сдаютъ на храненіе эконому съ надле
жащей мѣткой на ней; при отъѣздѣ же па лѣтнія вакаціи казен

ныя книги сдаютъ библіотекарю, а всѣ собственныя вещи ааби- 
раютъ съ собой.

§ 32. Изъ отпуска возвращаются ученики непремѣнно въ 

указанный въ билетѣ срокъ, запаздывающіе же явкой безъ осо
бо уважительныхъ причинъ, особенно послѣ праздникові, Р. Хри
стова и Пасхи, впредь могутъ быть вовсе лишаемы отпусковъ 
на оные праздники.

§ 33. По возвращеніи изъ отпуска ученикъ немедленно 

является къ помощнику смотрителя и предъявляетъ свой отпуск
ной билетъ, вь космъ, во-1-хъ, должно быть засвидѣтельствова
но мѣстнымъ причтомъ о поведеніи ученика во время отпуска, 
во 2-хъ, должно быть отмѣчено, по возможности, вранемъ пли
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фельдшеромъ, не было ли въ семьѣ ученика или вообще ві. дан
ной мѣстности во время отпуска Какой-нибудь заразной болѣзни, 
и, въ-3-хъ, должно быть указано родителями собственноручно 
когда именно ученикъ отправился изъ дому и какая сумма де
негъ вручена ему для уплаты за его содержаніе пли на его лич

ныя нужды.

II. Объ отношеніяхъ учениковъ кь начальствующимъ, настав
никамъ и постороннимъ лицамъ.

§ 34. Къ начальникамъ я наставникамъ сноимч» ученики 
должны относиться, во-1-хъ, съ дол&нымъ почтеніемъ, какъ къ 
лицамъ, заступаю.ціімч. имъ въ школѣ мѣсто родителей, во-2-хъ 
съ безпрекословнымъ и искреннимъ повиновеніемъ во всѣхч» ихъ 
совѣтахъ и требованіяхъ, направленныхъ ко благу самихъ же 
учащихся, къ ихъ внѣшнему благосостоянію и духовному просвѣ
щенію,—«да съ радостію сіе творйтъ, а не воздыхаюше .

§ 35. Для выраженія почтенія какъ къ непосредственнымъ 
начальникамъ и наставникамъ, такъ и къ обозрѣвающимъ учи
лище высшими» началяствующпм'1» лицамъ ученики должны: 1) 
ври входѣ таковыхъ лицъ вч» занимаемыя учениками помѣщенія 
вставать и не садиться, пока къ тому не пригласилъ вошедшее 
лицо, равно какь вставаньемъ же почтить ихъ и при выходѣ изъ 
оныхъ помѣщеній, при входѣ же въ .классъ Преосвященнаго Вла
дыки, кромѣ того, привѣтствовать его пѣніемъ чісъ но.ыа эти дес
пота»; 2) при встрѣчѣ съ таковыми лицами на улицѣ снимать 
фуражку и привѣтствовать ихъ вѣжливымъ поклономъ; 3) в'ь бе. 
сѣдѣ сь ними почтительно выслушивать ихъ и вообще держать 
себя безъ льстиваго заискиванія и лицемѣрнаго самоуниженія, но. 
вмѣстѣ и безъ заносчивой самоувѣренности пли грубости ігь вы
раженіяхъ и самомъ тонѣ рѣчи.

§ 36. Столь же почтительно-вѣжливыми и деликатными дол
жны быть ученики въ отношеніи и во всѣмъ вообще, особенно 
же къ старшимъ себя лигамъ, не оскорбляя ни ьъ комъ кто бы онъ 
ни были» по своему сословному происхожденію или обществен
ному положенію, присущаго ему чувства человѣческаго достопн 

ства. Въ частноств же, при встрѣчѣ со священникомъ, хотя бы 
и не знакомым ъ лично, ученикъ должен ъ почтительно поклониты я- 
ему, какъ служителю алтаря Господня.

(Олой чаніе слѣдует ь).

.........Со7ёржанГе‘"оф 1,0 епархіи.’От» Совѣта Оренб.

Епарх. жеи. училища—Правила поведенія и образа жизни учениковъ Орсиб. 
. Чух. училища.

ОР
ЕПАРХІ
м ......

25 іюн
✓; ■

Ча<

Бесѣды (
Въ поскрі

Радовкѣ состо 

ными сектанта* 
назначенъ о б 
указалъ на то, 
создавъ первы 
роститься и ум 
Христосъ ?ВОИІ 
скэй освятилъ 
жемъ и женою 
19, 8-9). А пос' 
ложе непорочні 
13, 4) и повто| 
(I Кор. 7, 10., 
етъ выходитъ з 
клоченіе мною \ 
ніи, и при рожѵ 
Тим. 3, 2-4.).

Сектантъ. 
Адаму не далъ



ОРЕНБУРГСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

25 іюня.

Ч а о 'г ь н е о ф «ь и ц і ал і> н ая,

Бесѣды съ сектантами о священствѣ.
Въ воскресенье 19 и 22 Октября 1908 года въ селѣ 

Радовкѣ состоялись публичныя бесѣды въ школѣ съ мѣст

ными сектантами, хлыстами, скакунами. Предметъ бесѣды былъ 
назначенъ о бракѣ и о дѣвствѣ. Во вступительной рѣчи я 

указалъ на то, что бракъ установленъ самимъ Богомъ. Вогь, 

создавъ первыхъ людей, благословилъ ихъ и повелѣлъ имъ 
роститься и умножаться и наполнять землю (Выт. I, 28.) 
Христосъ ?воимъ присутствіемъ на бракѣ въ Канѣ Галилей

скій освятилъ бракъ (Іоан. 2, І ІІ.) и разводъ между му. 

жемъ и женою допустилъ только по винѣ любодѣянія (Мат. 
19, 8-9). Апостолъ Павелъ называетъ бракъ “честнымъ и 

ложе непорочнымъ44, “тайной великой44 (Е(|). 5. 31-32; Евр. 
13, 4) и повторяетъ запрещеніе мужу разводиться съ женою 
(I Кор. 7, іо.. Евр. 13. 4.). молодымъ же вдовамъ совѣту

етъ выходитъ замужъ, раждать дѣтей (I Тим. 5, 14). Въ за
ключеніе мною указано было на то, что и въ брачномъ состоя
ніи, И при рожденіи дѣтей можно быть цѣломудреннымъ (I 
Тим. 3, 2-4.).

Сектантъ. Богъ сказалъ это одному Адаму, а другому 

Адаму пе далъ такого повелѣнія. Въ 7 ст. 2 главы книги



— 368 —

Бытія говорится о созданіи человѣка, но нѣтъ повелѣнія 
плодиться и умножаться, а ігь 26-28 стихахъ І-й главы го
ворится о другомъ Адамѣ, которому повелѣно эго. Одинъ 
Адамъ былъ образомъ безбрачныхъ, другой-брачныхъ.

Я. Въ обоихъ этихъ главахъ говорится объ одномъ и 
томъ же Адамѣ. Адамъ, которому велѣно плодиться и на
полнять землю, исполнилъ свое назначеніе; а второй Адама., 
которому павшему этого не велѣно, что дѣлалъ? куда дѣвал- 
'•я? Еслйбы существовалъ второй Адамъ, то онъ не могъ 
>ы пропасть безслѣдно. Что въ Бытіи говорится объ одномъ 
і томъ Же Адамѣ, видно изъ той же 2 главы 21-25 сти. 

хорь, главы 3 и • стиха 4-й главы.
По прочтеніи и сопоставленіи этихъ мѣстъ сектанты, 

видимо, пришли къ сознанію нелѣпости своего лжеученія о 

двѵх і. ііервоссздыиіыхъ Адамахъ.
Сектантъ. Дѣвственная жизнь выше брака. Апості лъ 

Павс.гі говоритъ: ‘•Выдающій замужъ свою дѣвицу посту
питъ хорошо, а не выдающій дѣлаетъ лучше* (1 Нор. 7, 38).

//. Безбрачіе бываетъ лучше н выше только тогда, ког
да дѣвственникъ можетъ вмѣстить безбрачіе и быть дѣв-. 
ственнымъ не только тѣломъ, но и дупіею. А таковы ли ва
ши дѣвственники и дѣвственницы? Мнѣ передавали, что дѣв
ственницы ваши иногда убѣгаютъ изь семьи и тихонько вы
ходятъ замужъ. Вашъ пророкъ Михаилъ» Р-въ приказывалъ 
своей дочери соблюдать дѣвство, а она вышла замужъ за 
молокана. Къ вамъ относятся слова Апостола Павла: иДухъ 
ясно говоритъ, что въ послѣднія времена отступятъ нѣкото
рые оть вѣры, внимая духамъ обольстителямъ и ученіямъ 

бѣсовскимъ, чрезъ лицемѣріе лжесловесниковъ, сожженныхъ 
въ совѣсти своей, запрещающихъ влупать въ бракъ “(I Тим 

4, 1-3.).
Сектантъ. Мы не запрещаема» вступать въ бракъ на

шимъ дочррямъ и сами состоимъ въ бракѣ, онѣ же избрали 
лучшее и сами хотятъ оставаться дѣвственницами. Онѣ до
бровольно избираютъ дѣвство, а не по принужденію.

При этомъ сектантъ вынулъ изъ кармана свертокъ бу
магъ и началъ по выпускамъ читать похвальныя слова дѣв
ству разныхъ св. Отецъ.

- Я. А вы 
ви?

( ектант 
славные* какъ 
ной церкви.

Послѣ т< 
никовъ похва. 
ственники и л 
отъ предмета 
сы, перебѣгая 
ли о священн 
ги, что свяше 
п. въ этомъ р 
предмету бесѣ 
довать послѣ, 
метахъ, и я в 
вопросы. На 4 
дѣвствѣ, но, і 
бесѣду объ ві 
священствѣ Н 
довать о дѣвс 
то и заключай 
съ одной стор 

Я замѣти. 
побѣды, а для 
ми было у слои 
чиво просили 
а теперь бесѣ 
согласился. То 
ко могута» назі 
ставить свяще 
пророковъ.

//. Богъ і 
щенники. Хри< 
ихъ послалъ н 
грѣхи (Іоан. 2 
другія тайны, 
скончанія вѣка



* И. А вы вѣрите ли ученію Св. Отецъ и учителей церк

ви?
(ектантъ. Конечно, вѣримъ. Вѣдь мы такіе же право

славные4 какъ и прочіе, и вѣримъ всему ученію Православ
ной церкви.

Послѣ того я началъ было разбирать, какихъ дѣвствен
никовъ похваляють Св. Отцы и таковы ли хлыстовскіе дѣв

ственники и дѣвственницы, но сектанты начали уклоняться 
отъ предмета бесѣды и стали предлагать различные вопро
сы, перебѣгая съ одного на другой. Особенно много говори

ли о священникахъ, о томъ, зачѣмъ священники берутъ день
ги, что священники такіе же грѣшники, какъ и прочіе и т. 
и. въ этомъ родѣ. Когда я попросилъ ихъ вернуться къ 

предмету бесѣды, они сказали, что о дѣвствѣ будутъ бесѣ
довать послѣ, а теперь желаютъ поговорить о другихъ пред
метахъ, и я вынужденъ былъ отвѣчать на различныя ихъ 
вопросы. Па 22 октября уговорились бесѣдовать только о 
дѣвствѣ, но, придя на бесѣду, сектанты не пожелали вести 

бесѣду объ этомъ предметѣ, а предложили бесѣдовать о 

священствѣ Когда я напомнилъ, что они согласились бесѣ
довать о дѣвствѣ, одинъ изъ сектантовъ сказалъ: “въ этомъ 
то и заключается волна: думаетъ, что непріятель зайдетъ 
съ одной стороны, а онъ заходитъ съ другой.

Я замѣтилъ ".то у насъ не война, а бесѣда, и не для 
побѣды, а для огкрыгя истины, и что напередъ между на
ми было условлено бесѣдовать о дѣвствѣ, но сектанты настой
чиво просили отіожить бесѣду объ этомъ до другаго раза, 
а теперь бесѣдовать о священствѣ. Видя ихъ упорство, я 
согласился. Тогда одинь изъ сектантовъ сказалъ: „тѣ толь

ко могутъ называться священниками, которыхъ самъ Богъ по
ставить священникамиразумѣя подъ этимъ своихъ лже
пророковъ.

//. Богь непосредственно никого не поставляетъ во свя

щенники. Христосъ, живя на землѣ, избрала. 12 Апостоловъ, 
ихъ послала, на проповѣдь и далъ имъ власть отпускать 
грѣхи (Іоан. 20, 21-23., Мат. 28, 18), крестить и совершать 
другія тайны, обѣщаясь пребывать съ ними “во вс;, дни до 
скончанія вѣка* (Мат. 28, 18—20). Апостолы не могли быть 



на зем іѣ до скончанія вѣка; слѣдовательно, обѣтованіе это 
относится и къ преемникамъ Апостольскимъ, которыхъ они 
поставляли во епископовъ и пресвитеровъ (Дѣян. 14. 23.). 
Епископамъ Апостолы передали и власть, какую имѣли сами. 
П преемники Апостольскіе рукополагали также и пресвите- 
рові., какь рукополагали и Апостолы. (Тим. I. 5, Тим. 5, 
22.) Эти, постановленные на служеніе, пастыри, по словамъ 
Апостола «должны пребывать въ церкви до тѣхъ поръ, по

ка всѣ придемъ в'ь единство вѣры и познаніе Сына Божія, 
въ мужа совершеннаго, въ мѣру полнаго возраста Христова, 
дабы мы не были младенцами, колеблющимися всякимъ вѣт
ромъ ученія по лукавству человѣковъ, по хитрому искусству 
обольщенія “ Ефес. 4, II—1.5.) Въ настоящее же время да

леко еще до единства вѣры, колеблющихся же “всякимъ вѣт
ромъ ученія4*—очень много.

Сектантъ. Если священники преемники Апостоловъ, то 

почему они ие подражаютъ имъ и берутъ за все деньги? 
Апостолы ничего не брали, нужно бы и священникамъ по

ступать такъ, какъ поступали Апостолы. Апостолъ Павелъ 
жилъ только своею работой и ни съ кого не бралъ за свою 
проповѣдь.

//. II вч, настигшее время за свою проповѣдь пастыри 

не берутъ ничего, и они согласились бы не получать съ 

пасомыхъ ничего, еслибы послѣдніе Поступали съ пастыря
ми такь же. какь поступали первые христіане во время 
Ан«ттоловъ, когда у всѣхъ было одно сердце и одна ду
ша” (Дѣян. 4, 32.) Въ то время никто ничего не называла, 

нюимъ, но все у нихь было общіе; и всѣ, которые владѣ
ли землями или домами, продавая ихъ, приносили цѣну про- 
Д інв.іго и полагали ігь ногамъ Апостолов'ь, и каждому дава
лось, кто вь чемъ имѣлъ нужду (Дѣян. 4, 32, 34 37).
Одинъ, продавъ имѣніе, принесъ толы,-о половину, другую 

же половину утаилъ, за что и наказанъ былъ'вмѣстѣ съ же
ною смертію (Дѣян. 5, 1.) Вотъ и вы начните прежде сами 
дѣлать, какъ дѣлали христіане во время Апостоловъ. Увась 
тоже есть дома и земля, продайте ихь и принесите мнѣ; 
можетъ быть, вашему примѣру послѣдую™ другіе; тогда я 
не только не буду брать съ васъ ничего, но самъ буду раз-

имѣть такой 
да, по слова м 
берете съ меі 
10 руб. за де 
хотите, чтобъ 
Чѣмъ же я б 

СТОЛЫ съ вѣрі 
Апостолъ 

имѣемъ власп 
видно, что др; 
Да и самъ апі 
нянь, получая 
4, 10, 17). К| 
издержки и о'і 
частныхъ лиц 

.воинъ служиті 
садивъ впногр 
не ѣстъ мо’іок 
писано: „не за 
о волахъ ли п 
ховное, велико 
вѣ не знаете, 
тилища? Что с 
твенника? Таіг 
геліе жить отъ 
ставляемый сж 
ющимъ* (Гал. 
Исполняете ліі 
ко не дѣлитесь 
добромъ-, но, г 
стараетесь взяті 

Сектантъ. 
что платы и са 
давать болыце, 
нужды. Богь ч 
за то, что они
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давать 
имѣть 
да, но 
берете съ меня. Вотъ за расіъ.шку земли вы 
10 руб. за десятину, даже 9р. не хотѣли брать, 

хотите, чтобъ за свои труды я не бралъ сь 
Чѣмъ же я буду жить? И неправду 

столы съ вѣрующихъ ничего не брали.
Апостолъ Павелъ пишетъ, «пли одинъ я и 

имѣемъ власти не работать». (Кор. 9. 6— 14). 

видно, что другіе апостолы жили на средства 
Да и самъ апостолъ Павелъ, не получая ничего 

нянь, получалъ даже сь избыткомъ 
4, 10, 17). Кромѣ филиппійцевъ, апостолъ получалъ 

издержки и отъ другихъ1 'церквей (2 Кор; 11, 8, 9)', и 
частныхъ лицъ (Рим. 16, 1-2); онъ же говорилъ: 
воинъ служитъ когда либо 
садивъ виноградъ, не ѣсть 
не ѣсть молока отъ стада? 

писано: „не заграждай рта 
о волахъ ли печется Богъ?
ховное, велико ли то, если 
вѣ не знаете.
тилища? Что служащіе жертвеннику берутъ долю 

твенника? Такъ и Господь повелѣлъ проповѣдующимъ Еван
геліе жить отъ благовѣствованія44 (1 Кор. 9. 7-14) «На

ставляемый словомъ, дѣлись всякимъ добромъ съ наставля
ющимъ “ (Гал. 6, 6), заповѣдуетъ тотъ же апостолъ Павелъ 
Исполняете лЪ вы эту Апостольскую заповѣдь? Вы не толь

ко не дѣлитесь со мною, наставляющими васъ „всякимъ 
добромъ", но, когда бываетъ нужно что у васъ купить, 

стараетесь взять какъ можно дороже.
Сектантъ. Если бы священники н • требовали ни 

что платы и сами не просили ничего, тогда имъ стали 
давать болыце, чѣмъ даютъ теперь, и они не имѣли 
нужды. Богъ чрезъ пророка Михея укоряетъ священниковъ 

за то, что они учатъ за плату и пророки ихъ предвѣща
ютъ за деньги (Мих. 3, И).

вамъ: надѣюсь, что и самъ въ то вр мя і 
такой нужды, какую имѣю въ настоящее время, і 

словамъ вашимъ, беру за все, а па само.Мъ дѣлѣ

і взяли съ меня 
Какъ 

васъ ничего? 
вы говорите- что Апо-
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(В. 25, 4)
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Я. Богь чрезъ пророка Михеи укорялъ не только свя
щенниковъ Израилевыхъ, но и пророковъ (Мих. 3, II), и 
князей (3, 1—3), и самый народъ (2, 8) за то, что они 
впали въ нечестіе (1, 5—7), устроили по примѣру язычни
ковъ высоты, гдѣ и служили различнымъ истуканамъ. Изъ 
этого видно, что въ то время всѣ уклонились ігь нечестіе: 
князья дома израилева ненавидѣли доброе, а любили злое. 
(3. 1—2),. пророки за ложныя пророчества, которыми они 
(какъ и ваши лжепророки) вводили народъ въ заблужденіе. 
(3, 7 — 16) требовали деньги, также и священники. Но въ 
закопѣ Моисеевомъ за „ ученіе “ не было установлено особой 
платы. Но закону священникамъ было положено получать 
съ народа „десятину (Евр. 7, 5). т. е. десятую часть со 
всего, что пріобрѣталъ народъ. Напримѣръ: уродилось у 
кого 100 пудовъ пшеницы, изъ ней онъ долженъ былъ 
10 пудовъ отдать священнику, тоже и оть скота должны 
были давать десятую отъ приплода. Кромѣ того все перво
родное из ъ скота должно было отдаваться священникамъ, за 
нечистыхъ же животныхъ должны были уплачивать священ
никамъ выкупъ. Почти ни одна жертва не обходилась безъ 
того, чтобъ часть ея не получилъ священникъ, а жертвами 
въ то время были овцы и рогатый скотъ. Кожи съ тѣхъ 
и другихъ принадлежали священникамъ (Чис. 18., Вт. 12., 
Псх. 34) Много было и другихъ доходовъ у ветхозавѣтныхъ, 
священниковъ, которыхъ не указываю,—доі ольно и указан
ныхъ, чтобъ видѣть, какъ хорошо были обезпечены ветхо
завѣтные священники. Возьмемъ тол ько одну „десятину“ и 
примѣнимъ кч. нашему селу. Въ настоящемъ году у всѣхъ 
вообще сельчанъ уродилось пшенипы болѣе 70000 пудовъ. 
Изъ нихъ ветхозавѣтному священнику должны были бы 
дать болѣе 7000 пудовъ, и я у васъ собралъ только 50. 
Шерсти весной и осенью собираете болѣе 300 пудовъ, изъ 
которыхъ ветхозавѣтному священнику должны бы дать бо
лѣе 30 пудовъ, а я у васъ собралъ, менѣе пуда. Не говорю 
уже о другихъ необходимыхъ предметахъ, изъ которыхъ 
вы ровно ничего не даете. На'какія же средства вашъ при
ходскій священникъ будетъ, покупать необходимое для жиз
ни, если ничего не будетъ получать за свой трудъ? Чѣмъ 



будетъ уплачивать вамъ за труды ваши у него? Вы говори
те, что если священники не будутъ просить, имъ давать бу
дуть больше, но эго неправда. Въ поселкѣ II—мъ свя
щеннику дрова, картофель, капусту и пр )Ч., даютъ прихо
жане потому, что онъ ходитъ по дворамъ и просить, Я ни
чего этого не собиралъ самъ, чтоже, принесли вьі мнѣ чю- 
либо?—Ничегс не принесли. Не имѣя лошади, я просилъ 

общество перевезти нѣсколько возов'ь хлѣба съ поля, по
сылалъ сторожа просить васъ, поѣхалъ ли кто изъ васъ? 
Пришлось нанимать в ісъ же. Вь прошедшемъ году собиралъ 
рожъ и набралъ 16 пудовъ съ села. Въ настояніемъ году я 

пе пошелъ собирать, что же? Принесъ мнѣ кто изь васъ 
горсть? Пѣтъ. И выходить, если у васъ не просить, вы 
и не дадите.

Сектантъ Нужно и священникамъ работать, заниматься 

хлѣбопашествомъ, какъ занимаются крестьяне, тогда они не 
будутъ имѣть нужды.

И. Такъ многіе священники и дѣлаютъ, такъ дѣлаю я, 

по необходимости, но подумайте, есть ли время священнику 
для этого? Я въ настоящемъ году за церковными дѣлами не 

успѣлъ посѣять рожь. Заботясь о посѣвѣ и уборкѣ хлѣба 
для тѣла, священнику часто бываетъ не до посѣва духов
наго и некогда бываетъ ни самому читать, ни написать сло
во для вашего поученія. А вѣдь онъ, по Апостолу, долженъ 

быть „учительнымъ*. Есть ли священнику время заниматься 
землею, когда у него должна быть первая забота о другой 
пивѣ—духовной, на которой растутъ плевелы, какъ въ па

шемъ приходѣ.—сектанты? Священникъ долженъ ограждать 
свою паству отъ лжеученій.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Свящ. Григорьевъ.

ЗНАНІЕ и ВѢРА.
(Продолженіе).

Вмѣстѣ съ развитіемъ и видоизмѣноніем'ь культуры 

можетъ н должно соотвѣтственно развиваться и видоизмѣ
няться внѣшнее проявленіе религіи. Только печальное не

доразумѣніе могло создать отождествленіе религія и дан



ной культуры опредѣленнаго времени. Гсіъ почему боль
шинство современныхъ представителей і<\іп іакъ боязли
во сторонится отъ религіи. Имъ кажется, что религію они 
уже пережили, что религія составляетъ періодъ низшей 
культурной жизни.

Описанный сейчасъ процессъ, всегда періодичс сі и 
повторяющійся ігь исторіи человѣчества при повтореніи 
сходныхъ обстоятельствъ, имѣлъ, между прочимъ, конкрет
ное выраженіе и въ духовной жизни Европы, когда греко
римскій міръ воспринялъ христіанскую идею || воплотилъ 
ее въ своей культурѣ, когда затѣмъ онъ передалъ эту ре
лигію вмѣстѣ съ остатками культуры варварскимъ племенамъ 
Европы, когда, наконецъ, послѣднія, проснувшись къ са

мостоятельной духовной жизни, далеко, обогнали унаслѣ
дованную отъ древнихъ культуру и вмѣстѣ съ тѣмъ стали 
отрѣшаться и оть религіи, какъ явленія будто бы несов
мѣстимаго съ новой культурой. Большинство людей науки 
боится нынѣ самаго слова «религія», потому что ожидаютъ 

что съ возвращеніемъ кч» религіи они должны будутъ про, 
ститься съ своими научными познаніями и снова перейти 
къ уже отжившимъ временамъ заблужденій. Они полага
ютъ, что религія по самой природѣ своей склонна къ тому, 
ьтобы держать умъ въ оковахъ опредѣленной культуры.

Конечно, ничего не можетъ быть печальнѣе такого яв
ленія. Оно ясно показываетъ, как ь принципіально далеко отъ 
религіи поставили себя современные люди и какь мало по

нятна имь сущность религіознаго настроенія и религіозна
го знанія. Нынѣшнее время примирительнаго отношенія 

къ всевозможнымъ опытамъ людскимъ должно быть при
знано поэтому самымъ удобнымъ моментомъ къ тому, что" 
бы разсѣять всѣ предубѣжденія противъ религіознаго зна
нія. И однимъ изъ главныхъ средствъ для этого будетъ 

несомнѣнно указаніе на религіозный опыть.
Если во всеобщее сознаніе крѣпко уже вошла мысль 

что единственнымъ путемъ для достиженія живыхъ знаній 
о чемъ бы то ни было является опытъ, то какъ же иначе 
можно пріобрѣсти эти знанія въ дѣлѣ религіи, какъ не 
посредствомъ собственнаго живого религіознаго опыта? Л

между тѣмъ иі 
мя. не сживип 
живаніЙ, когорі 
людямъ.

Не, іосгато1 
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обособленный в 
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противнымъ В(Ч 
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опытъ, необход 
мѣрности.
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вательной приро 
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выраженіи по с; 
въ себѣ религіи: 
почему эта при, 
необходимыхъ г 
удовлетворять и. 
въ то же время 
Въ этом ъ послѣ, 
чайно любонытіі 
Домч» вч» его іі | 
вь духовномъ : 
Друммондъ,—іця: 
Пользующагося 
состояніе. Такъ, 
подъ землею, ор 
II духовное око 

Должно потускнѣ* 
кіемъ его, пзбіі| 
всякій органъ, в< 
отъ нерадѣнія вь 
такъ и въ мірѣ ;



между тѣмъ именно о религіи хотятъ судить въ наше гре

мя, не сжившись внутренно съ нею. не имѣя тѣхъ про
живаній, которыя свойственны исключительно религіознымъ 
людямъ.

Недостаточно, впрочемъ, простого указанія на рели
гіозный опытъ, какъ особую сферу жизни на ряду съ дру

гими. Религіозное знаніе не просто игнорируется, какъ 
обособленный видъ знанія, нѣть, отрицается самая закон

ность его существованія. Религіозное знаніе объявляется 
противнымъ всякому истинно-научному знанію, представ

ляется, какъ результатъ неправильнаго употребленія чело
вѣческихъ познавательныхъ способностей. При такомъ обо
ротѣ дѣла недостаточно простого указанія на религіозный 

опытъ, необходимо оправданіе и обоснованіе его законо
мѣрности.

Необходимо ближе всмотрѣться въ самый строй позна

вательной природы человѣка, чтобы отыскать въ немъ, какъ 
слѣды того, что эта природа въ ея всеобщемъ идеальномъ 

выраженіи по самому существу своему религіозна и носитъ 
въ себѣ религіозные элементы, гакъ равно и причины того, 

почему эта природа иногда какь бы забываетъ о своихъ 
необходимыхъ прирожденныхъ потребностяхт» и, переставъ 

удовлетворять ихъ нормальнымъ путемъ, видимо, остается 
въ то же время ві, состояніи полнаго покоя и довольства. 
Въ этом ъ послѣднемъ отношеніи могѵгь оказаться чрезвы

чайно любопытными соображеніями, высказанныя Друммон- 

дом'ь в'ь его превосходной книгѣ: ..Естественный законъ 
’п» духовномъ мірѣ’1. „Въ мірѣ естественномъ,— пишетъ 
Друммондъ,—природа отнимаетъ органъ у животнаго, не 

Пользующагося пмъ, или низводигь его въ зародышевое 
состояніе. Такъ, у крота, проводящаго всю свою жизнь 
подъ землёю, органъ зрѣнія въ зародышевомъ состояніи. 
II духовное око человѣка въ силу естественнаго закона 

должно потускнѣть, если человѣкъ, пренебрегая употребле
ніемъ его, избираетъ ходить во тьмѣ. Отъ употребленія 
Всякій органъ, всякая способность человѣка развивается, а 

отъ нерадѣнія выраждается, какъ въ мірѣ (естественномъ» 
такъ и въ мірѣ духовномъ. Вотъ объясненіе изреченія Хри



ста: „Кто не имѣетъ, у того отнимается и то, что имѣетъ, 
а потому возьмите у нею талантъ іі дайте имѣющему де
сять талантовъ*'—„Иногда, - -говорить далѣе Друммондъ,— 
вслѣдствіе особаго рода сдѣлки съ искушеніемъ вырождаю
щаяся душа можетъ носиться въ самой безднѣ ада н ь’ь 
гоже время ничѣмъ особеннымъ пе обнаруживать этого сво
его ужаснаго состоянія. Разсматривая маленькую сгіізіасеа, 
живущую въ озерахъ Мамонтовой пещеры ігь Кенту кэ, мы 
съ удивленіемъ находимъ, что это животное одарено впол
нѣ развитымъ органомъ зрѣнія. Блкднота головы преры
вается двумя пигментами, которыя для наблюдателя предста
вляются органомъ зрѣнія. Не зачѣмъ глаза этимъ живот
нымъ, проводящимъ жизнь въ стоячихъ водахъ, надъ ко
торыми царствуетъ вѣчная ночь? Неужели законъ природы 
нарушенъ для нихь? Небольшой ударъ скалпелемъ, одинъ 
взглядъ въ луну и - секреть обнаруживается. Эти глаза 
одна насмѣшка. Съ виду они органа» зрѣнія: внѣшняя обо
лочка глаза цѣла, но за нею масса тлѣнія. Оптическій, 
нерв ъ—съежившаяся, атрофированная, безчувственная нить. 
У этихъ животныхъ есть органъ зрѣнія, но нѣть зрѣнія. 
У нихъ есть глаза, но они не видятъ. Живя во тмѣ и от
казываясь смотрѣть, эти животныя потеряли способность во- 
Оѣть. Разрушеніе способности постоянно слѣдуетъ за не 
употребленіем ъ ея. Есть люди, для которыхъ воистину нѣтъ 
Бога. Они не могутъ видѣть Бога потому, что за неупо
требленіемъ утратили свое духовное око.и—Именно поэтому 
всякій пытающійся оправдаться въ своемъ невѣріи ссылкой 
на отсутствіе Божества въ мірѣ, долженъ, если желаетъ быть 
добросовѣстнымъ, спросить себя предварительно, все-лионъ 
сдѣлалъ для того, чтобы увидѣть предметъ своего отри
цанія, не очутился-ли она» ігь положеніи слѣпого, отрицаю
щаго существованіе въ мірѣ красокъ и цвѣтовъ?

III. Участіе воли въ познаніи.

• Есть люди, для которыхъ воистину нѣтъ Бога. Они 
не могутъ видѣть Его. потому, что за неупотребленіемъ 
утратили свое духовное око. Эти слова проф. Друммонда 
намекаютъ на въ высшей степени интересную мысль, по
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лучившую большое значеніе въ современной теоріи позна
нія, мысль о том ь, что полнота и качество познанія зано
сятъ не столько отъ внѣшнихъ условій, обыкно
венно выставляемыхъ въ качествѣ единственныхъ (факто
ровъ нашего знанія, сколько отъ полноты и качества вну
тренней жизни человѣка, отъ направленія его воли и его 
потребностей. Другими словами, человѣкъ знаетъ не столь
ко то, что ему показываетъ окружающая его природа, а 
то. что онь хочетъ увидѣть въ ней. Кажущаяся съ пер
ваго взгляда парадоксальной мысль эта имѣетъ за себя 
очень много основаній. Раскрытіе ея чрезвычайно любо
пытно. такъ какъ только сь ея разъясненіемъ падетъ из

любленная теорія позитивистовъ и эмпириковъ, приводимая 
ими въ качествѣ аргумента противъ религіознаго знанія, 

теорія, утверждающая, что всякое истинное знаніе есть не 
болѣе/ какь фотографическій снимокъ ігь нашемъ сознаніи 

С'Ь Внѣшней природы, снимокъ, вь которомъ у эмпириковъ 
никогда не получалось отпечатка Божества. Извѣстный 
астрономъ Лапласъ хвалился, что сфотографировалъ при 
помощи своею телескопа все небо и Бога тамъ не на
шелъ. —Теорія знанія, о которой мы говоримъ, прежде 
всего покажетъ намь, что всякое знаніе есть фотографи
ческій снимокъ не внѣшней одной природы, а одновремею 
но и внутренняго міра познающаго. Чѣмъ богаче этотъ 

внутренній міръ содержаніемъ, тѣмъ больше человѣкъ уви
дитъ внѣ себя и. наоборотъ, чѣмъ бѣднѣе содержаніе вну
тренняго міра человѣка, тѣмъ меньше и меньше онъ бу
детъ видѣть во внѣшнемъ мірѣ. Поставьте человѣка, бѣд

наго іѵховндй жизнью, среди самыхъ богатыхъ п разно
образныхъ внѣшнихъ воздѣйствій, и онъ вынесетъ изч, 
нихъ не больше, чѣмъ сколько есть въ его собственномъ 
душевномъ мірѣ. Напротивъ, душевно одаренный среди са
мой незавидной внѣшней обстановки съумѣетъ извлечь ма

теріалъ. отвѣчающій богатству его душевныхь запросовъ. 
Совершенно лишённый духовныхъ запросовъ человѣкь ни

чего бы не замѣтилъ во внѣшнемъ мірѣ, несмотря на то чго 
послѣдній по прежнему продолжалъ бы отпечатлѣваться со 
всей ясностью и отчетливостью на его внѣшнихъ чувствахъ.



Наши познанія представляютъ не только отпечатокъ 
внѣшней дѣятельности, но вмѣстѣ и отраженіе нашего соб
ственнаго духа. Кто не замѣчалъ—начнемъ сч. простыхъ и 
обыденныхъ фактовъ-что. когда мы въ радостномъ на
строеніи. намч» вее представляется въ розовомъ цвѣтѣ и 
воспринимается иначе, чѣмъ когда мы настроены мрачно 
и гревожнс? Кому не вспомнятся при этомъ яркія и вы
сокоторжественныя сцены „Ревизора44, когда объятыя тре
вожнымъ ожиданіемъ души чиновниковъ принимаютъ за 
ревизора самое ничтожное и неподходящее для этой роли 
лицо, когда обрадованные ласковымъ и милымъ обхожде
ніемъ мнимаго ревизора они до такой степени предаются 

исключительно собсівеішымч» счастливыми» фантазіямъ, что 
не обращаютъ вниманія на самые очевидные факты, могу
щіе подорвать их ь радужныя надежды? Вч» томч» и дру
гомъ случаѣ они пасилуіотч» факты вч» угоду собственнымъ 
же. і а н і я м ь. собстве н и о м у настрое н і і о.

Наіпа будничная жизнь сплошь заполнена этими чув

ствами страха, ожиданія, радости, надежды и т. и., впле
тающимися въ процессъ нашего познанія. Все кругомъ насъ 
можетъ сохранять одинъ и готъ же неизмѣнный видъ, но 
сегодня то же небо не кажется намч» такъ прекраснымъ, 
какъ вчера, а завтра оно можетъ показаться намъ еще 
лучше и открыть нашему взору невиданные оттѣнки и кра
соты, которые однакоже исчезнуть при первой же пере
мѣнѣ въ нашемъ внутреннемъ мірѣ. II невольно выроста- 
еть въ душѣ старинный вопроса»: что же такое истина? 
Не есть ли она нѣчто вѣчно искомое? И не нравъ.іи былъ 

поэтъ-философъ, когда, пораженный этой мыслью, онъ пѣла.: 

Дя, все иллюзія...
Со всѣхъ сторонъ меня иллюзія тѣснить.
Нѣть иолноіі истины. Уже одно вниманье 
Преувеличить мнѣ предметъ и исказить. 
Ьто смотритъ ирік'тялыіо. топ» развѣ видитъ ясно? 
’Готь развѣ видитъ все? Дуть снѣга бросилъ онъ 
На эту сторону, а Съ остальныхъ сторонъ
• ігіпіь затѣнилъ предметъ .. Такт» вертимся напрасно 
Мы въ тѣсномъ уі’о.ікК, что міромъ мы зовемъ...

Конечно, мы далеки огь пессимистическаго взгляда
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поэта на маніе познаніе. Мы вѣримъ, что истина вполнѣ 
доступна человѣческому знанію.

Но мы нарочно довели доводы до крайности, чтобы 

стало вполнѣ яснымъ, какъ сильно вліяніе нашихъ внут
реннихъ побужденій на образованіе нашихъ представленій 
о мірѣ. Только уяснивши себѣ предварительно эту мысль, 

мы поймемъ, что всякое познаніе необходимо обладаетъ 

двустороннимъ характеромъ. Оно не есть только копія внѣш
няго міра, оно вмѣстѣ съ тѣмъ Ьсть и отраженіе нашей 

души, нашихъ стремленій. Истина поэтому никогда неДІет- 

ся намъ исключительно совнѣ, въ видѣ готоваго отпечатка, 
она всегда создается нами, создается изъ внѣшнихъ воз
бужденій, перерабатываемыхъ по мѣрѣ внутренняго нашего 
стремленія къ истинѣ. Въ томъ случаѣ, когдз нашъ внутрен
ній міръ представляетъ собою рядъ чисто субъективныхъ 

случайныхъ настроеній, факты внѣшняго воспріятія пере
рабатываются сообразно съ ними, и получается иска
женный образъ окружающаго насъ міра, и только ког

да устраняются эти случайныя субъективныя настро
енія, когда остается въ человѣкѣ одна чистая воспріимчи

вость, факты внѣшняго воспріятія перерабатываются въ 
картину, близкую къ дѣйствительности. Такимъ образомъ, 

истину-ли или ложь являютъ собой наши представленія о 
мірѣ, в'ь том ъ и другомъ случаѣ они—продуктъ двусторон

няго процесса внѣиінто воздѣйствія, съ одной стороны 
нашею стремящія—сь другой.

Обыкновенно сторонники эмпиризма, признающіе внѣш
ній опытъ единственнымъ источникомъ знанія, представ

ляютъ процессъ послѣдняго въ слишкомъ упрощен
номъ видѣ. Они приравниваютъ его къ фотогра
фированію внѣшняго міра при помощи аппарата, къ запол
ненію чистой доски, листа бѣлой бумаги буквами. Чело
вѣкъ. говорятъ они. такой же аппаратъ въ процессЬ по
знанія. или лучше-листъ бѣлой бумаги. Его роль, какъ ап

парата познанія, пассивно отдаться во власть внѣшнихъ 
впечатлѣній, и внѣшній міръ самъ собой отразится въ на

шемъ сознаніи, какъ онъ отражается въ аппаратѣ фотографа 
или въ зеркалѣ, онъ самъ заполнитъ собой поле сознанія 



кікь писецъ заполняетъ буквами и словами листъ бѣлой 
бумаги. Эта слишкомъ простая аналогія обнаружи
ваетъ также слпшком'ь не глубокій взглядъ на дѣло, кото
рымъ въ сущности ничего не достигается ігь уясненіи про
цесса нашего познанія. Забываютъ любители аналогій 
прежде всего то, что человѣкъ не бездушный, механиче
скій аппаратъ и не мертвое зеркало. Десятки аппаратовъ 
дадутъ совершенно одинаковые снимки при извѣстномъ 
уравненіи условій ихь 'работы, между тѣмъ какъ нѣть 
двуЧВ. человѣкъ, болѣе то;о. нѣть одного и того же чело
вѣка, который бы вь дг.а послѣдовательныя мгновенія со
вершенно одинаково воспринялъ одинъ и тотъ же иред- 
меіъ. Забываютъ далѣе, что простое механическое отраже
ніе въ глазу ли. вт» аппаратѣ или въ зеркалѣ далеко не 
тоже, что воспріятіе, сознаніе этого отраженія. Ни аппа
ратъ, ни зеркало не сознаютъ получаемыхъ ими впечатлѣ
ніи, и глазъ мертваго .можетъ нѣкоторое время с'ь такимъ 
же совершенствомъ воспринимать свѣтовыя впечатлѣнія, 
какъ глазъ живого, но это еще не процессъ знанія. Знаніе, 
какъ процессъ, есть внутренній актъ воспріятія уже совер
шившагося механическаго отраженія извѣстныхъ внѣшнихъ 
воздѣйствій. Такимъ образомъ, существенная ошибка эмпи
риковъ, пользующихся вышеприведенною аналогіей, заклю
чается въ томъ, что они смѣшиваютъ знаніе, какч. процессъ 
активнаго усвоенія извѣстных'Ь внѣшнихъ воздѣйствій, съ 
чисто механическими процессами этихъ послѣднихъ, могу 
щими и не сопровождаться сознательнымъ ихъ усвоеніемъ.

Попытаемся однако представить себѣ наше сознаніе 
согласно аналогіи эмпириковъ, вь видѣ „чистой доски*, 
«бѣлаго листа бумаги , на которомъ внѣшній міръ должен'ь 
будетъ записать свое откровеніе. Такое сознаніе рѣшитель
но ничего не должно будетъ привносить огь себя къ чѣмъ 
впечатлѣніямъ, какія оно будеть получать извнѣ: послѣд
нія. по теоріи, сами собой должны сложиться ігь стройную 
картину міра. Открываются наши чувства, потокъ впеча
тлѣній врывается въ нашу душу... Но нѣтъ никакой воз
можности дальше описать то, что представляло бы собой 
предположенное пассивное сознаніе. Нѣть никакой возмож
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пости, потому что никогда рѣшительно, ни одной минуты 
эго сознаніе не остается пассивнымъ воспріемникомъ внѣш
нихъ впечатлѣній. Пассивное сознаніе —это такое же про

тиворѣчіе какъ бездѣятельная дѣятельность. Пассивное со
знаніе уже не сознаніе, а безсознательный фотографиче
скій аппаратъ, зеркало, въ которомъ появляются и исче
заютъ, не оставляя слѣда, десятки тысячъ впечатлѣній 
ежедневно, между тѣмъ, какъ сознаніе не только реаги
руетъ на получаемыя воздѣйствія, но и сохраняетъ ихъ 
слѣды. Малѣйшая доля сознанія уже предполагаетъ такъ 

или иначе направленную активность души. Чтобы сознать 
сейчасъ, что я имѣю ощущеніе бѣлаго цвѣта, я долженъ 
сознательно или безсознательно игнорировать десятки дру
гихъ ощущеній, тоже врывающихся въ поле моего созна
нія. Сидя съ работой за письменнымъ столомъ, я долженъ 
совершенно не слышать того, что на дворѣ, завываетъ вѣ
теръ, не сознавать, что сейчасъ вечерь, что лампа горитъ 
тускло, что въ сосѣдней комнатѣ что-то говорятъ, что у 

меня начинаетъ ныть нога, что мнѣ неудобно сидѣть и т. д. 
Читая книгу, я, собираю механически впечатлѣнія оть каж
дой буквы, но я не сознаю этого процесса, не ощущаю 
того, какъ кіждая буква складывается с ь другою въ слоги 

и слова, как ъ изъ послѣднихъ образуется извѣстное содер
жаніе. Я ловлю своимъ сознаніемъ только послѣднее, игно
рируя все остальное. Стоя предъ одной и той же картиной, 
художникъ будетъ ловить одни впечатлѣнія, диллетантъ— 
другія, писатель—публицистъ—третьи и т. д. Мы видимъ, 

такимъ образомъ, что надъ всѣмъ процессомъ нашего по
знанія господствуетъ наша воля, наши внутреннія стремле

нія и предрасположенія. Не будь нашего активнаго участія, 
весь міръ внѣшнихъ впечатлѣній, окружающихъ насъ, ни- 
котда не сталъ бы самъ по себѣ тѣм ъ стройными» и цѣ
лостными» процессомъ, какой представляетъ изъ себя наше 
знаніе. Вь каждомъ актѣ знанія мы сознательно или без
сознательно опускаемъ сотни просящихъ нашего вниманія 

впечатлѣній и останавливаемся на тѣхъ, которыя нужны 
намъ ві. данный моментъ. „Развѣ,—говорить Джемсъ, - 
сумма вашихъ наличныхъ воспріятій, взятыхъ вч» опредѣ-
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ленный моментъ и сложенныхъ безъ всякаго выбора, не 
является полнымъ хаосомъ? Звукъ моего голоса, свѣтъ и 
тѣни въ комнатѣ и внѣ ея, шумъ вѣтра, тиканіе часовъ, 
различныя органическія ощущенія, которыя кто-нибудь изъ 
васъ, быть можетъ, воспринимаетъ въ себѣ,—развѣ все это 
составляетъ нѣчто цѣлое? Развѣ для сохраненія въ васъ 
трезвости ума среди всѣхъ этихъ воспріятій не требуется, 
чтобы большинство изъ нихъ, такъ сказать, не существо
вало для васъ и чтобы нѣкоторыя другія- надѣюсь, имен
но произносимые мною звуки вызывали въ вашей намяти 
ассоціаціи, не имѣющія ничего общаго съ описанной сце
ной, но способныя, соединившись сч, послѣдними изъ наз
ванныхъ воспріятій, образовать раціональное теченіе мыслей, 
раціональное — потому, что оно ведетъ къ заключенію, для 
оцѣнки котораго у насъ есть надлежащій органъ? У насъ 
нѣтъ ни органа, ни способности для оцѣнки простаго дан
наго порядка. Реальный міръ такъ, какъ онъ данъ намч, 
объективно въ настоящую минуту, является суммой всѣхъ, 
заключенныхъ вч» немъ существъ и событій. Но развѣ мы 
можемъ представить себѣ эту сумму? Въ состояніи ли мы 
вообразить себѣ хоть на минуту сплетеніе всѣхъ событій 
въ одинъ опредѣленный моментъ, выхваченный изъ бытія 
вселенной? Въ то же время, какъ я говорю и вокругъ меня 
жужжать мухи, ччйка ловить рыбу въ устьѣ Амазонки, 
вч, дремучемъ лѣсу Адирондака падаетъ дерево, въ Германіи 
читаетъ человѣкъ, въ Россіи околѣваёть лошадь, а во 
Франціи раждаются близнецы. Что же это значить? Развѣ 
одновременность всѣхъ этихъ событій другъ съ другомъ 
и съ цѣлой массой другихъ, имѣющихь сь ними столь же 
мало общаго, придаетъ всѣмъ имъ какую-нибудь раціональ
ную связь и соединяетъ ихъ въ нѣчто такое, что мы счи
тали бы вселенной? А между тѣмъ именно такая смежность 
и одновременность, а не что другое, и есть реальный по
рядокъ міра. Во это такой порядокъ, отъ котораго намч» 
остается какъ можно скорѣе избавиться. Я уже сказалъ» 
что мы разбиваемъ его, выдѣляемъ изъ него исторію, ис
кусства, науки, и только послѣ этого начинаемъ мы чув
ствовать себя, какъ дома, во вселенной. Мы дѣлаемъ изъ
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него 10.000 отдѣльныхъ порядковъ и реагируемъ на каж
дый изъ них'і. такъ, каігь будто бы другіе не существова- 
.111, Мы находимъ среди различныхъ частей этого порядка 
такія отношенія, которыя никогда не были даны намъ ііъ 
воспріятіи (математическія отношенія, квадратные корни, 
логарифмпческія функціи) и нѣкоторыя изъ. нихъ мы на- 

зывае.мч» существенными, закономѣрными, а другія оставля
емъ безъ вниманія. Эти отношенія дѣйствительно существен

ны, но только для нашихъ цѣлей, ибо и другія отношенія 
Сакъ же реальны и наличны, какъ и первыя, цѣль же на
ша простое пониманіе и предвидѣніе явленій. Но развѣ и 
то и другое не чисто субъективныя цѣли? А между тѣмъ, 
это цѣли того, что мы называемъ наукой/

Человѣкъ долженъ, такимъ Образомъ, самъ создавать 
истину изъ накопившихся у него впечатлѣній. Сами же 

впечатлѣнія однимъ своимъ нагроможденіемъ безъ его уча
стія никогда не создадутъ чего-либо подобнаго. Такъ бы

ваетъ не только в ь сложныхь, но и въ самыхъ элементар
ныхъ процессахъ знанія. Можно поэтому считать несомнѣн

нымъ, что ваше знаніе есть не только отпечатокъ внѣшня
го міра, но также и наше собственное созданіе, проявленіе 
нашей активности.

Эту же самую истину можно подтвердить обратными, 
путемъ. Но мѣрѣ паденія, пониженія нашей активности на
да етч» и стройность нашихъ знаній. Въ состояніи полной 
пассивности, въ обморокѣ, въ глѵбокомч, снѣ, _мы не вос
принимаетъ ничего, не смотря на внѣшнія воздѣйствія. Эти 
послѣднія на. организуются вч» стройный Процессъ. Низшей 
степени активности соотвѣтствуетъ и низшая степень орга
низованности воспринимаемаго. Вч» минуты ѵпаДка душев
ной бодрости и силы міръ вч» нашемъ сознаніи становится 

нѣсколько хаотическимъ и безпорядочнымъ, теряетъ ту 
стройность и цѣльность, когорую имѣлъ вч, минуты высша
го напряженія нашего сознанія. Когда меркнетъ наігіе соз
наніе. сч» нимч» вмѣстѣ дряхлѣетъ и старѣетъ міръ. Когда 
въ минуты тяжкихч, ударовч, судьбы, въ минуты разочаро
ваній и жизш нной усталости мы смотримъ на окружающій 
насч» міръ, Боже! какъ все безпорядочно и безсмыслнно 



кажется въ немъ! Такъ нѣкогда Соломонъ, пресыщенпый 
Чувственными удовольствіями, съ грустью и разочарованіемъ 
Смотрѣлъ на вселенную, казавшуюся ему въ этомъ настрое
ніи безсмысленной и однообразной. „Восходить солнце и 

заходитъ солнце и спѣшитъ къ мѣсту своему, гдѣ оно вос
ходитъ. Идетъ вѣтеръ къ югу и переходитъ къ сѣверу, кру
тится, кружится на ходу своемъ и возращается вѣтеръ на 

круги сг.ои. Всѣ рѣки текутъ въ море, но море не перепол
няется: къ тому мѣсту, откуда рѣки текутъ, онѣ возвраща
ются, чтобы опять течь. Что было, то и будетъ, и что 
дѣлалось, то и будетъ дѣлаться. и нѣтъ ничего новаго подъ 
солнцемъ44 (Еккл. I, 5—9). Что то безнадежное звучитъ въ 
этомъ описаніи міра, въ которомъ словно не стало жизни. 
Гакъ и въ наши дни истомленному превратностями и не
ласковостью судьбы герою Чехова кажется безсмысленнымъ 
все въ мірѣ, съ чѣмъ соприкасался онъ въ минуты своего 
унынія. Онъ стоялъ однажды надъ рѣкой ,Вода бѣжала 
неизвѣстно куда п зачѣмъ... Бѣжала о іа такимъ же обра
зомъ и г.ъ морѣ... Изъ рѣки вт» рѣки, изъ рѣки въ море, 
потомъ опять... Къ чему? Зачѣмъ? И весь міръ, вся жизнь 
казались Рябовичу непонятной безцѣльной шуткой, необы

кновенно скудной, убогой и безцѣльной44. (Т. IV. 260 стр.). 
Гакъ, наконецъ, и мы, обыкновенные смертные, въ минуты 

жизненной усталости съ недоумѣніемъ смотримъ на этотъ 
міръ, нз в і (я въ нэмъ ни порядка, ни цѣльности... Бѣгутъ 

часы и дни, смѣняется потокъ впечатлѣній, никому ненуж
ныхъ, неинтересныхъ... Но стоитъ на минуту подняться 
энергіи души и снова мѣняется нашъ міръ. По выраже
нію поэта:

Въ тотъ краткій .мигъ мы чувствуемъ душей,
Что измѣняется природы тайный строй.
Все точно ожило, запѣло, улыбнулось.

Есть разныя степени активнаго отношенія къ впечат
лѣніямъ внѣшняго міра, и всякій разъ сообразно с.ъ ха

рактеромъ такого активнаго вмѣшательства человѣческой ду
ши, видоизмѣняется и картина міра въ человѣческомъ со
знаніи. Каждый познающій приносить отъ себя рядъ пред
положеній кр хаотической картинѣ внѣшнихъ впечатлѣній 



іі только благодаря имъ послѣднія складываются въ строй
ное цѣлое. Дня человѣка подозрительнаго каждое новое 
впечатлѣніе такъ или иначе служитъ подтвержденіемъ его 
подозрѣній, весь міръ ему представляется колоссальнымъ 
заговоромъ противъ него. Шорохъ вѣтра, слова, улыбки 
людей, ихь взгляды и движенія, стукъ въ сосѣдней комна
тѣ;, новое лицо, случайный вопросъ--все ото настойчиво 
выхватывается изъ массы впечатлѣній и слагается въ та
кую именно картину міра, какая соотвѣтствуетъ внутрен
нему настроенію подозрительнаго. Въ священ. Писаніи не 
разъ описывается то неотразимое воздѣйствіе, какое ока
зываетъ на мысль человѣка его тревожимая ложнымъ на
правленіемъ, религіозная совѣсть. ..Осуждаемое собствен
нымъ свн.іѣтелытво.м'ь нечестіе боязливо и, преслѣдуемое 

совѣстью, всегда придумываетъ ужасы. Свищущій ли вѣ
теръ. пли среди густыхъ вѣтвей сладко-звучный голосъ 
птицъ, пли сила быстро-текущей воды, или сильный трескъ 
низвергающихся к.хіней. пли незримое бѣганіе скачущихъ 

животных'ь. пл.і іолось ревущихъ свирѣпѣйшихъ звѣрей, 
или отдающее я изь горныхъ углубленій эхо: все это, ужа
сая. повергаетъ въ разслабленіе0 (ІІрем. (’ол.).

Наоборотъ, человѣкъ, чувствующій себя спокойно и 

увѣренно, гладить на мірь совсѣмъ иначе*, и въ строѣ его 
представленій отражаются его личное спокойствіе, его на
дежды на лучшее и свѣтлое будущее.

Чѣмъ сильнѣе выражены у познающаго его внутрен
нія предположенія относительно внѣшнихъ фактовъ, тѣмъ 
обычно удачнѣе онъ комбинируетъ эти факты въ извѣстномъ 
направленіи. Кто говорятъ убѣдительнѣе, кака» не фанатич
ный поборникъ идеи? Съ другой стороны, кому принадле

житъ большинство открытій и изобрѣтеній, какъ не само
отверженнымъ работникамъ; преслѣдующимъ какую-либо 
идею. находящуюся ігь явномъ противорѣчіи съ общепри
нятыми и общеизвѣстными въ данное время фактами и за
конами? < Всякій философъ, говоритъ Джемсъ.—-всякій че
ловѣки» пауки, заслуги котораго что-нибудь значатъ въ 

исторіи мысли, всегда исходилъ изъ своего рода молчали
ваго убѣжденія, что истина должна лежать скорѣе въ та



комъ, а не въ иномъ направленіи, а также изъ увѣренно
сти, что его воззрѣніе на дѣло можетъ быть подвергнуто 
обработкѣ и. стараясь обработать это воззрѣніе, онъ давалъ 
лучшіе плоды своей мысли*. Тѣмъ болѣе дѣлали люди, 
плодотворныхъ открытій, чѣмъ больше принимало участія 
въ ихъ исканіи ихъ внутреннее чутье. Совнѣ же. какъ ре
зультатъ однихъ только внѣшнихъ воздѣйствій, истина ни
когда не открывалась человѣку.

Такимъ образомъ, мы видимъ въ мірѣ вовсе не то, 
что онь показываетъ намъ чрезъ наши внѣшнія чувства, а 
то, что мы сами хотимъ видѣть въ немъ. Само собой по
нятно, что внѣшнія впечатлѣнія при такомъ взглядѣ не 
теряютъ еще своего значенія,- имъ въ концѣ концовъ при
надлежитъ подтвержденіе правильности или неправильности 
нашего внутренняго предположенія относительно истины. 
Но сами по себѣ, однимъ своимъ нагроможденіемъ, при 
полной пассивности познающаго субъекта, они никогда не 
создадутъ познанія. А съ другой стороны, совершенно од
нородныя впечатлѣнія въ зависимости оть точки зрѣнія на 
нихъ познающаго субъекта могутъ подтверждать самыя про
тивоположныя истины. Эту странную и зависимую судьбу 
внѣшнихъ впечатлѣній, изъ которыхъ однихъ эмпиризмъ 
думаетъ построить все содержаніе нашего познанія, выра
зительно изображаетъ философъ ІІаульсенъ. «Міръ» пред
ставленій,—говоритъ онъ,—получаетъ возбужденіе <і направ
леніе всецѣло отъ воли. Такъ обнаруживается это всюду, 
воля господствуетъ надъ воспріятіемъ. Опредѣляя внима
ніе, она дѣлаетъ выборъ между раздраженіями, которыя 
возбуждаютъ ощущенія и чувства безо всякаго различія, 
въ сознаніе проникаетъ только или главнымъ образомъ то, 
что стоитъ въ дружественномъ или враждебномъ отношеніи 
къ нашимъ цѣлямъ и задачамъ. Воля господствуетъ падь 
памятью, мы забываемъ то, что насъ болѣе не касается, 
мы удерживаемъ то, что представляетъ для воли продол
жительную важность. Воля господствуетъ надъ ходомъ пред
ставленій, наши мысли постоянно тяготѣютъ по направленію 
къ наличному центру тяжести нашихъ интересовъ, мы ду
маемъ о томъ, что намъ мило, дорого, или ненавистно, 



опасно. Воля постоянно вліяетъ на сужденія, она опредѣ

ляетъ вѣсъ и значеніе вещей н явленій, основаній и дока

зательствъ; в'ь дѣлахъ практи чески хч> это ясно само собой; 

разъ интересъ или наклонность рѣшили. тотчасъ же нахо
дятся основанія, оправдывающія это рѣшеніе. Но воля по
стоянно вмѣшивается и ігь теоретическія сужденія. Поду
майте о пониманіи исторіи: нѣтъ ни одного выдающагося 
событія, о когором'ь не было бы столько мнѣній и представ
леній, сколько партій, занятыхъ имъ. Возьмите исторію ре
формаціи или революціи, даже Цезарь и Периклъ подле

жать еще этому закону. Отсюда ясно, какое рѣшающее 
вліяніе оказываетъ воля ври построеніи всего міросозерца
нія. Можно сказать. она есть строитель, намѣчающій видъ 

и стиль, разсудокъ же играетъ роль архитектора—выпол
нителя. Подобно тому, какъ улитка строить себѣ раковину, 

приходящуюся къ ея тѣлу, такъ и воля строитъ себѣ міро
воззрѣніе, отправляясь изъ котораго она смотритъ на вещи 
и Дѣйствуетъ на нихъ/ (Введ. въ философію, стр. 121— 
122. 329).

Этими словами авторитетнаго философа мы и закон

чимъ раскрытіе гой истины, что наши знанія складывают
ся только в'ь результатѣ двусторонняго процесса, представ

ляющаго. С'Ь одной стотоны. рядъ извѣстныхъ внѣшнихъ 
воздѣйствій на познающій субъектъ, а съ другой—актив

ную дѣятельность субъекта, направленную кь усвоенію и 
переработкѣ внѣшнихъ возцѣйствій въ томъ или иномъ на
правленіи.

Громадное апологетическое значеніе этой истины 

не подлежитъ сомнѣнію. Ею давно уже пользуются то бо
лѣе, то менѣе сознательно наши выдающіеся богословы. 
Но полное ея раскрытіе и примѣненіе къ апологетическцм’ь 

цѣлямъ принадлежитъ несомнѣнно будущему, которое, въ 
противовѣсъ все усиливающемуся развитію и обоснованію 

позитивистической точки зрѣнія, разовьетъ другую, въ наше 
время уже получившую значительную степень обработки со 

стороны такихъ выдающихся и безпристрастныхъ ученыхъ, 
какъ Паульсенъ на западѣ (см. его пВведеніе в'ь философію* 

на русскомъ яз.), профессоръ Лосскій и другіе у насъ въ 



Россіи, научно разрабатывающіе теорію волюнтаризма, т. е, 
такой взглядъ, согласцр которому ноля выдвигается въ ка
чествѣ первенствующаго и все собой окрашивающаго эле
мента душевной жизни, а значить—и религіозной.

Болѣе другихъ богатый глубиной и силой своихъ ре
лигіозныхъ исканій блаж. Августинъ предчувствовалъ гро
мадную важность этой точки зрѣнія на познаніе, когда пи
салъ: «Не для всѣхъ ли существъ со здравыми чувствен
ными органами представляется та же картина вселенной? 
Почему же не всѣмъ» говорить она то же самое? И большія 
и малыя животныя видятъ вселенную, но не могутъ 
ииинь ее, потому что у нихъ нѣтъ разума, обсуждающаго 
то, что возвѣщаютъ» чувства,—не могу ты {опрощать природу, 
такъ, чтобы невидимыя свойства Божіи, открывающіяся въ 
созданіяхъ, стали видимыми, что же касается до людей, 
то они увлекаются любовію къ тварямъ и, увлекшись, не 
могутъ судить о нихъ. Твари возвѣщаютъ о свойствахъ» 
Божіихъ не вопрошающимъ только, но обсуживающимъ.. 
Они не перемѣняютъ своего голоса, т. е. своего вида; 
и для простаго, и для испытующаго зрителя, такъ» 
чтобы одному казались такъ, а другому иначе, но, являясь 
обоимъ въ» одномъ и томъ же видѣ, природа для одного 
нѣма, а для другого краснорѣчива. Можно сказать даже, 
что она краснорѣчива для всѣхъ, но понпмаютъ» ее толь
ко тѣ, которые сличаютъ ея отвнѣ слышимый голосъ съ 
вѣщаніемъ истины, внутри ооитаюиии. А истина говоритъ 
мнѣ: „не есть Богь твой небо, и земля, и что-либо тѣлес
ное “. Объ этомъ говоритъ» сама природа этихъ вещей ви
дящему ихъ. Это масса, въ которой часть менѣе цѣлаго. 
Конечно, гы, душа, гораздо лучше., гс о> у что ты образу
ешь массу тѣла твоего, вдохновляя его ж::зныо, которую 
не въ» состояніи доставить тѣлу ничто матеріальное. А 
Богь твой для тебя есть жизнь жизни твоей .

Въ дальнѣйшемъ мы и попытаемся подробно развилъ 
ту мысль, что какъ знаніе обыденное и научное, такъ, рав
но и знаніе религіозное одинаково являются продуктомъ 
такъ или иначе развитыхъ внутреннихъ потребностей и 
стремленій человѣка, что отсутствіе религіозныхъ г.оспрія- 



тій у человѣка свидѣтельствуетъ только объ отсутствіи или 

подавленномъ состояніи у него тѣхъ внутреннихъ стремле
ній, которыя влекутъ другихъ людей къ Богу, заставля

ютъ искать Его, вопрошать о Немъ и находить Его, ибо 
„Онъ не далеко отъ каждаго изъ насъ*. Отсутствіе зна
нія о Богѣ .мы будемъ разсматривать такимъ образомъ не 

какъ результатъ недостатка внѣшнихъ свидѣтельствъ, а 
какъ результатъ извѣстнаго нравственнаго несовершенства 
и всякому отрицающему бытіе Божіе, мы будемъ имѣть 
право противопоставить евангельское изреченіе о чистыхъ 

сердцемъ, которые одни только узрятъ Бога, не только 

какъ авторитетную по своему сверхъ-естественному проис
хожденію цитату, но также и какъ научную истину, кото
рая была ясна уже въ древнія времена многимъ, размыш

лявшимъ объ условіяхъ и пріемахъ религіознаго познанія. 
Іа къ. уже Плотинъ писалъ: «только тогда видящій можетъ 
наслаждаться видомъ вещей вѣчныхъ, если онъ сдѣлается 

сроднымъ и сходнымъ съ тѣмъ, что онъ видитъ. Никогда 
глазъ не видалъ бы солнца, если бы онъ не былъ устроенъ 
солнцеобразно. Такъ и душа никогда не увидитъ прекрас

наго, если она уже не стала прекрасною. Поэтому пусть 
всякій дѣлается прежде богоподобнымъ и прекраснымъ, 

если хочетъ видѣть прекрасное, очистить душу отъ стра
стей, отрѣшиться огь чувственности и всего земного». И 

это постановленіе на всѣ времена останется истиной, не 
подлежащей сомнѣнію и обличающей всѣхъ самоувѣренныхъ 

отрицателей сверхчувственнаго міра.

(І/родоженіс сльдірчнъ).

І е.іо Дмитріевка, Оренб. уѣзда.
( /іорреспондсн и ія).

Въ дали оть городовъ, въ глуши захолустныхъ, оди
ноко разсѣянныхъ, приходовъ какъ рѣдки и скудны собы
тія. связанныя съ почтеніемъ людей, трудящихся на пользу 

церкви и обществу! Въ наше дряблое время, съ оскудѣніемъ 
силъ физическихъ и духовныхъ, при преждевременномъ рас
ходѣ энергіи, при смѣщеніи и спутанности направленій и



390 -

настроеній, событія такого характера являются точно звѣз
дочки на обложенномъ мрачными тучами горизопгѣ.

12 декабря 1908 года по иниціативѣ, окружнаго духо
венства, съ благословенія Его Преосвященства, духовенство 
и міряне 7-го Дмитріевскаго округа чествовали мѣстнаго 
благочиннаго священника Дмитрія Іоанновича Унгвицкаго по 
случаю исполнившагося тридцатипятилѣтія его служенія въ 
священномъ санѣ. Ко всенощному бдѣнію 11-го съѣхалась 
вч» с. Дмитріевку большая часть окружнаго духовенства, а 

также нѣкоторые изъ сосѣднихъ округовъ. Служба отправ
лялась св. Димитрію Солунскому. Въ служеніи литургіи при
няли участіе 12 іереевъ,
храмъ былъ наполненъ молящимися.

Два хора пѣвчихъ: мѣстный и Покровскаго женскаго 
монастыря при сонмѣ священнослужителей придавали вели
чіе и торжественность богослуженію. По за при частномъ» 
стихѣ священникомъ I. Набмвачемъ сказано было поученіе, 
импровизація на текстъ <Живу же не ктому азъ, наживетъ 
во мни, Христосъ* (Гал. 2, 20).

Въ концѣ молебнаго пѣнія священникомъ 1. Набива- 
чемъ отъ лица духовенства сказано было слѣдующее при
вѣтственное слово:

Ваше Высокоблаі ословеніе,
Достоуважаемый отецъ благочинный, Димитрій Іоанно

вичъ!
♦ Вь нынѣшній

Не смотря на будничный день.

день тридцатипятилѣтняго служенія 
Вашего въ священномъ санѣ мы единодушно собранные об
щимъ уваженіемъ къ Вамъ священно-церковно-служители. 
не можемъ не выразить нашего расположенія къ Вамъ, как ь 
къ старѣйшему сопастырю и собрату, 
примѣръ доброй христіанской жизни, 
ника по исполненію обязанностей обширнаго округа 
бенно твердаго служителя Церкви Христовой, 

шемъ узнали благочиннаго и отца, равно внимательнаго 
старшимъ и низшимъ, съ мудрою осторожностію дававшаго 
направленіе служебному долгу своею правящею рукою.

„Братское, ласковое обращеніе Ваше, не спускавшееся 

ниже достоинства, привлекало доступностію своею не насъ

Въ Вась мы видѣли 
ревностнаго труже- 

и осо-
. Въ лицѣ Ва

нъ

только, а и при? 
щихъ имя Ваіи 
вѣстно, что две| 
всѣхь. ищуіцихг 
Вы, искушенный 
прибѣгающимъ.

Единодушн 
уже свидѣтельсі 
мого округа имі

«Мы увѣреі 
сутствующіе пре 
зигь воодушевл» 
литвою, просятъ 
Вашу еще на м 
Образъ же сей 
знакъ выраженію 
венную память <

За симъ сю 
вымъ была поли 
іѵитрія Солунски 
въ Москвѣ. ІІоп 
съ привѣтствіе»! і 
стыря. О. Димит 
выраженіяхъ бла 

Изъ храма і 
зданіе мѣстной і 
литвы Св. Духу 
тань п вручена 

„Ваше Выс< 
жаемый отецъ Т>.

„Движимые 
тельностн и благ 
долголѣтнюю и А 
шіе братья Ваші 
радости по случ; 
женія Вашего въ 
о тѣхъ трудахъ, 
и которые увѣнч



только, и и прихожанъ и многихъ изъ православныхъ,знаю
щихъ имя Ваше далеко за предѣлами прихода. Всѣмъ из
вѣстно, что двери дома Вашего радушно открывались для 
всѣхъ, ищущихъ у Вась помощи или совѣта, въ которыхъ 
Вы. искушенный жизнію и опытомъ, не отказывали всѣмъ 
прибѣгающимъ.

Единодушное избраніе Васъ на должность благочиннаго 
уже свидѣтельствовало о томъ, насколько духовенство седь- 
мого округа имѣло довѣріе къ вамъ

«Мы увѣрены, что въ данную минуту всѣ здѣсь при
сутствующіе проникнуты однимъ общимъ желаніемъ выра
зить воодушевляющія насъ чувс.ва и, объединившись мо
литвою, просятъ, да сохранитъ Всемогущій Господь жизнь 

Вашу еще на многіе годы для полезнаго служенія Церкви. 
Образъ же сей Ващего тезоименитаго святого есть видимый 
знакъ выраженія нашихъ чувствъ. Примите его па молит
венную память оть почитателей и соработниковъ своихъ*.

За симъ священниками М. Августовымъ и I. Поляко
вымъ была поднесена о. Димитрію Іоанновичу икона св. Ди- 
іѵитрія Солунскаго въ серебряной ризѣ, работы Хлѣбнинова 
въ Москвѣ. Потомъ поднесена была икона Божіей Матери 

съ привѣтствіемъ отъ инокинь Покровскаго женскаго мона
стыря. О. Димитрій Іоанновичъ въ самыхъ трогательныхъ 
выраженіяхъ благодарилъ за оказанную его смиренію честь.

Изъ храма продолженіе торжества было перенесено въ 
зданіе мѣстной церковноприходской школы, гдѣ послѣ мо
литвы Св. Духу священникомъ о. Лзясскпмъ былъ прочи

тай ь п врученъ почетный адресъ отъ духовенства.
„Ваше Высокоб.іагословеніе. досточтимый и многоува

жаемый отецъ 7>.іагочинный Димитрій Іоанновичъ!
„Движимые глубокимъ сердечнымъ чувствомъ призна

тельности и благодарности къ Вамъ, дорогой собрать, за 
долголѣтнюю и .многополезную службу св. церкви, мы млад
шіе братья Ваши, не можемъ не выразить своей искренней 

радости по случаю исполнившагося нынѣ 35 ти лѣтія слу
женія Вашего въ салѣ іерейскомъ, не можемъ не говорить 

о тѣхъ трудахъ, кои вы понесли за время своего служенія 

и которые увѣнчались такими плодами, какимъ можетъ по-
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завидовать любой изъ служителей св. церкви.
«Самымъ яркимъ показателемъ того, что вы, досто

чтимый Димитрій Іоанновичъ, за все время своего служенія 
были истиннымъ пастыремъ для своихъ духовныхъ дѣтей, 
служить тотъ фактѣ; что всѣ 35 лѣтъ работы въ іерей
скомъ санѣ вы посвятили лишь жителямъ двухъ приходовъ 
Добринскаго и Дмитріевскаго. Знаемъ мы по себѣ, какъ 
трудно нести обязанности пастырскія и особенно трудно 
довести дѣло пастырскаго служенія меньшей братіи до 
конца. Вы же преодолѣвали эти трудности и однимъ изъ 
средствъ достиженія конечной своей цѣли избрали способъ 
возможно продолжительнаго служенія въ Оіномъ и томъ же 
приходѣ.

«Отдавъ себя всецѣло на служеніе церкви и родинѣ, 
вы. многоуважаемый Дмитрій Іоанновичъ, оставались всегда 
и самглмъ искренно сердечнымъ человѣкомъ. Не слышали 
мы ни объ одномъ поступкѣ вашемъ, унижающемъ человѣ
ческое достоинство, не имѣли мѣста и факты несправедли
ваго отношенія къ другимъ. Доброе сердце, просвѣщенный 
умъ, къ добру воспитанная воля все дѣлало Васъ сердеч
нымъ и отзывчивымъ человѣкомъ.

* Воспитаніе Ваше, полученное вами въ духовной семьѣ, 
чисто русскомъ традиціонномъ духѣ, дало возможность про
явиться въ васъ доброй свято-хранимой на Руси чертѣ го
степріимства и русскому хлѣбосольству. Сколько людей раз
личныхъ званій и состояній находили въ домѣ вашемъ при
вѣтъ и ласку, отдыхали оть прозы жизни за вашими бе
сѣдами, всегда мудро направляемыми на благое.

Но для насъ нынѣ собравшихся священно-церковно 
служителей, работающихъ во ввѣренномъ Вамъ округѣ, от
раднѣе всего привѣтствовать Васъ сегодня какъ своего ру
ководителя въ духовно-индивидуальной жизни и въ отпра
вленіи своихъ служебныхъ обязанностей. Вы. досточтимый 
отецъ благочинный, являлись олицетвореннымъ примѣромъ 
истинно христіанской нравственности. Мы глубоко сознаемъ, 
сколько своимъ добрымъ примѣромъ и указаніями вы при
носили пользы въ дѣлѣ нр ів :і’ненн п\) воспитанія. Не >і нѣе 
сознательно мы переживаемъ и чувство сердечной благодар

ности къ Вамъ 
волненій, нерѣд» 
вѣсія, вы какъ . 
ной строгости, т 
поддерживали н;

«Пріимите з 
добрый пастырь 
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годарность и цо 
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волненій, нерѣдко могущихъ отразиться на потерѣ равно
вѣсія, вы какъ добрый отецъ и учитель то мѣрами разум
ной строгости, то способами въ духѣ кротости и любви 
поддерживали насъ.

«Пріимите же оть насъ, какъ сердечный человѣкъ, 
добрый пастырь и мудрый благочинный, за добрую душу, 
труды, разумное руководство округомъ нашу искреннюю бла
годарность и пожеланіе, чтобы Госпо іь Богъ продлилъ Ва

шу драгоцѣнную жизнь на благо церкви, народу и намъ 
на мноі’Ія лѣта".

Растроганный о. Димитрій Іоанновичъ теплыми выраже
ніями бла года рилъ духовенство. За симъ горячо сказана бы
ла рѣчь земскимъ начальникомъ 5 уч. г. Стрѣлковскимъ. ,

Волостной старшина, сч» поднесеніемъ хлѣба-соли при
вѣтствовалъ отъ населенія прихода, а однимъ изъ учителей 
сь воодушевленіемъ высказана была признательность тру- 
женнпковъ церковныхъ школъ глубоко отзывчиво? у благо
чинному. Ві. заключеніе всѣми присутствующими чествуе
мому пастырю многократно было пропѣто многая лѣта»!.

Гости п почетные прихожане приглашены были на 
трапезу кл» гостепріимному виновнику торжества, гдѣ про
износились тосты здравицы ему и его семейству. За сто

ломъ прочитаны были многочисленныя телеграммы и пись
менныя поздравленія.

Участникъ.

О современныхъ нападкахъ на духо
венство.

Въ современной печати часто встрѣчаются обвиненія 

русскаго православнаго духовенства то въ недостаточномъ 
образованіи, то гь томъ, что оно не поддержи кастъ въ на
родѣ идею политическаго обновленія, то въ недобросовѣст
номъ отношеніи его къ своимъ пастырскимъ обязанностямъ, 
то вч» индифферентномъ отношеніи его къ великому дѣлу на- 
р іднаго просвѣщенія. Духовенство, слыша, что говорятъ о 
немъ въ обществѣ, не должно игнорировать отзывы о немъ 
тѣхъ или другихъ лицъ, особенно, если таковые выражаютъ



мнѣнія цѣлыхъ общественныхъ группъ, какихъ ѵ насъ въ на
стоящее время развелось не мало. Безъ ураженія общества 
духовенство теряетъ базу для своей дѣятелыюс’іи: гк ;• в му не
справедливыя мнѣнія должны быть опровергнуты, а справед
ливыя—приняты къ свѣдѣнію и проведены въ жизнь и 
практику.

Печать обвиняегь наше духовенство, какъ замѣчено 
выше, во-первыхъ, въ недостаточномъ образованіи.

Дѣйствительно, священнику, который хочетъ сколько- 
нибудь удовлетворить идеалу своего служенія, необходимо 
обладать если не всестороннимъ, то во всякомъ случаѣ до
статочно широкимч» образовательнымъ» уровнемъ, такъ» какъ 
подъ его культивирующее вліяніе отдастся масса малообра
зованнаго и темнаго люда. Пастыри, если не получили над
лежащаго образованія въ школѣ, должны сами, по мѣрѣ 
своихъ силъ, заботиться обі. этомъ. Нѣкоторые, правда, за
нимаются самообразованіемъ: не довольствуясь чтеніемъ обя
зательныхъ двухъ журналовъ („Церковныя Вѣдомости“ и 
„Епархіальныя Вѣдомости*), выписываютъ» и другіе духов
ные и свѣтскіе журналы, соотвѣтственно своимъ вкусамъ* 
Но есть очень много такихъ пастырей, которые удовлетво
ряются тѣми лишь познаніями, какія имѣются у нихъ со 
школьной скамьи, погружаются въ духовную спячку, гонят
ся за удовлетвореніемъ только земныхъ и матеріальныхъ 
благъ, нисколько не заботятся о духовныхъ запросахъ и 
стремленіяхъ и не стараются узнать современные взгляды 
ію вопросамъ религіи и жизни и уяснить ихъ себѣ. I'‘оль
но, что нѣкоторые священники г.ъ оправданіе себя говорясь, 
что нѣть средствъ на пріобрѣтеніе хорошихъ книгъ и жур

наловъ. Это не оправданіе. Получая 1000 р. (среднимъ чис
ломъ) дохода вч. годъ, неужели нельзя часть удѣлить на 
указанную нужду? Да и большая ли для этого потребуется 
сумма?

Во-вторыхъ. либеральная печать обвиняетъ наше духо
венствомъ томъ. что оно не поддерживаетъ н'ь н.-.| одѣ идею поли
тическаго обновленія и общественнаго прогресса. Если обсу
ждать вопросъ съ точки зрѣ.нія христіанскихъ пастырскихъ» 
идеаловъ^ то такое обвиненіе не состоятельно. Неужели жре

цы „царства ш 
ряды борцовъ : 
хцемъ дѣлѣ сч» 
и революціонна 
ной Христу и г 
сти? Вѣдь этотъ 
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бы для пастыря 
шую сферу ихъ 
Божіимъ.
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цы „царству не отъ міра сег^* должны стать въ буйные 
ряды оорцовъ за всякія свободы и объединяться въ об
щемъ дѣлѣ съ людьми почти исключительно атеистическаго 
и революціоннаго міросозерцанія? Не было ли бы это измѣ
ной Христу и пониженіемъ идеала пастырской дѣятельно
сти? Вѣдь этотъ идеалъ требуетъ только проповѣди ( свобож

денія О'гь грѣха и устроенія царства Божія, которое можетъ 
быть достигнуто при всякомъ общественномъ и попитиче- 

гкомъ строѣ, а потому забота о послѣднемъ, очевидно, была 
бы для пастырей церкви вторженіемъ въ чуждую и низ

шую сферу ихъ дѣятельности, смѣшеніемъ кесарева съ 
Божіимъ.

Въ-третьихъ, говорятъ, что въ рукахъ духовенства на

ходятся всѣ средства просвѣтительнаго характера, ему ввѣ- 
репо школьное просвѣщеніе, и однако жъ народъ и до сихъ 
поръ коснѣетъ в ь первобытномъ невѣжествѣ, что вообще 

не видно плодовъ и результатовъ дѣятельности духовенства 
въ дѣлѣ просвѣщенія народа.

Но такъ ли? Неужели духовенство такъ-таки ровно ни

чего не дѣлаетъ къ пролитіи истиннаго свѣта въ темную 

народную массу? Неужели оно въ полномъ смыслѣ слова 

сложило ИЛИ опустило руки и лишь пассивно смотритъ на 
Невѣжество народа? Великое дѣло—школьное просвѣщеніе 
оффиціально ввѣрено духовенству сравнительно недавно - 
въ 1834 годѵ. За этотъ короткій періодъ времени духовен

ство открыло и поддерживаетъ довольно значительное чис
ло школъ, и при этомъ не какъ-нибудь, не для вида лишь, 

а постаралось, сколько могло, оправдать возложенную на 
него Александром ъ ІІІ-м ь надежду. Въ наше время есть не 

мало такихъ церковныхъ школъ, которыя не получаютъ 
отъ мѣстныхъ крестьянскихъ обществъ никакого содержанія 
и содержатся на пожертвованія церквей, попечіітельстгл, 

священниковъ, а если и получаютъ пособіе, то очень ма
лое. II „отъ при такихъ скудныхъ средствахъ и даже при 

совершенномъ отсутствіи ихъ школы все-таки открыты и 
Функціонируютъ. Это ли свидѣтельствуетъ о бездѣятельности 

Духовенства въ діыѣ народнаго образованія, цли о нежела
ніи его дѣйствовать въ этомъ направленіи? Многія, весьма 



многія изъ зданій церковно-прйходских’ь школъ своимъ по
явленіемъ на свѣтъ Божій обязаны не только личной ини
ціативѣ мѣстныхъ священниковъ, во они же, эти самые свя
щенники, принимали активное участіе въ устройствѣ школь
ныхъ зданій, нерѣдко жертвовали и отъ своихъ средствъ, 
часто получая за все это, вмѣсто благодарности, неоснова
тельныя и незаслуженныя обиды со стороны самихъ же 
крестьянъ. Мало того. У священника, особенно сельскаго 
слишкомъ много самыхъ противоположныхъ, часто другъ 
другу мѣшающихъ, обязанностей. Онъ заботится о своемъ 
домѣ, о школѣ, ему приходится даже иногда исполнять 
фельдшерскія и другія обязанности. Такимъ образомъ у 
священника слишкомъ мало свободнаго времени, но, несмо
тря на все это, усердіемъ пастырей сколько основано школъ!. 
Эго ли говоритъ о нозіботлпвости духовенства въ отноше
ніи народнаго просвѣщенія, о пассивномъ его отношеніи къ 
сему святому и великому дѣлу? Если поближе приглядѣть
ся къ отношенію духовенства ігь простому пароду, къ за
ботамъ пастырей о просвѣщеніи „сѣдящихъ во тьмѣ®, то 
тутъ скорѣе можно было бы замѣтить даже особое рвеніе. 
И особенно это іпжно сказать о молодыхъ священникахъ 
недавно вышедших'ь изъ-за скамьи. Это, какч» говорится 
видиі'ь Боі*ъ и внимательные люди... Но если говорятъ, что 
народъ и до сйхъ поръ коснѣетъ іи. первобытномъ невѣже
ствѣ, развѣ духовенство въ этомъ повинно?

’ Наконецъ, говорятъ, что ігь рукахъ духовенства нахсг 
дятся всѣ средства для созданія учрежденій благотворитель
наго характера, духовенству ввѣряется и рекомендуется от 
крытіе братствъ, попечительствъ. различныхъ благотвори
тельныхъ обществъ, устройство богадѣленъ, пріютовъ, боль
ницъ,—но плодовъ нх'ь дѣятельности въ этой области не 
видно. Здѣсь имѣется ІИ. виду сельское ‘духовенство. На 
это нужно сказать, что сельскіе пастыри и въ этомъ отно
шеніи дѣйствуютъ. но результаты ихъ дѣятельности, дѣй
ствительно, плохіе: причина этого неуспѣха кроется отчасти 
въ самихъ пастыряхъ, главнымъ же образомч. въ отсутствіи 

средствъ. Вѣдь на открытіе и поддержаніе различныхъ бла
готворительныхъ заведеній нужны капиталы и, при настоя

щей дороговизь 
обходи МОСТИ. 31 
ловъ, средствъ? 
крестьянскаго / 
іір.мъ кускѣ хл 
разныя семейнг 
стившіеся въ п 
отсутствіе зараб 
не только благс 
гворительно СП| 
Вынужденный 
ствѣ случаевъ і 
выпутаться. ГдІ 
больницахъ, пр

Такъ обвин 
на наше духове 
справедливыми, 
отстало и часто 
отчасти на самг 
ІІЫ ВІ. боЛЬПІПНі 
существованія м 
тельствъ. когда 
их ь цѣлей нага

Ѳедоръ

Въ воскрсень 
.іищнаго Совѣта і: 
производителя, уч 
прих<»дскоіі иіколі 
чахотки па двадцг

Покойны іі—г 
іп. Орскомч. Гпро, 
ІІОСТѴІІИ.І І. ѴЧІГГР.П

*) Занм. мзъ „I
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щей дороговизнѣ на всѣ предметы даже самой первой не
обходимости. значительные. Гдѣ же набрать этихъ капита
ловъ, средствъ? ІІапіе сельское духовенство живетъ среди 

крестьянскаго люда, часто цу;кдаіоіцагося даже въ насущ
номъ кускѣ хлѣба. 'Го разные обязательные платежи, то 
разныя семейныя событія, то недороды и неурожаи, уча
стившіеся въ послѣдніе годы, то. наконецъ, малоземелье и 

отсутствіе заработковъ лишаютъ крестьянина возможности 

не только благотворить, но даже хоть какъ-нибудь удовле
творительно справиться го своимъ домашнимъ обиходомъ. 
Вынужденный тѣсными обстоятельствами, онъ въ большин

ствѣ случаевъ виадаетъ въ долги, откуда уже ему трудно 
выпутаться. Гдѣ ужъ туть священнику стараться о разныхъ 

больницахъ, пріютахъ, да богадѣльняхъ?
Такъ обвиненія, возводимыя современнымъ обществомъ 

на наше духовенство, не могутъ быть признаны вполнѣ 
справедливыми. Православное духовенство, дѣйствительно, 
отстало и часто бездѣйствуетъ. Виновность за это падаетъ 

отчасти на самихъ же пастырей, но значительная доля ви
ны въ большинствѣ случаевъ слагается съ нихъ въ виду 

суіцествовангя многихъ, не отъ нихъ зависящихъ, обстоя
тельствъ. когда духовенству приходится въ достиженіи сво
ихъ цѣлей наталкиваться на непреодолимыя препятствіи *)

Ѳедоръ Борисовичъ Кидеревъ
Т 3 мая 1909 года

Въ воскрсенье 3 мая, Орское отдѣленіе Епархіальнаго учи
лищнаго Совѣта понесло тяжелую утрату іп. лицѣ своего дѣло- 
произволпте ія, учителя Орской Мііхяплп-АрхангельскоП церковно- 
приходской школы Ѳедора Борисовича Кидерева. умершаго оть 

чахотки па двадцать восьмомъ голу жизни.
Покойный—сынъ Орскаго мѣщанина. Образованіе получилъ 

іп. Орскомъ Городскомъ четырехклассномъ училищѣ. Покойный 

поступи.гь учителемъ іп. одну изъ сельскихъ церконно-ііриход-

*) Зімім. изъ „Во.і. Еп. Вѣдой.*4.



екпхъ школъ Орскаго уѣзда. Выдающіяся способности, обнару
женныя покойнымъ въ прохожденіи учительской должности, ско
ро выдвинули его изь ряда другихъ учителей, и онь былъ пе
реведенъ учительствовать въ лучшую тогда школу уѣзда, вч» 
Орскую Михаило-Архангельскую. Здѣсь учительскій талантъ Ѳе
дора Борисовича развернулся во всей своей красѣ и всегда при
влекалъ къ себѣ самое лестное вниманіе всѣхъ посѣщавшихъ 
школу ревизоровъ. Отдѣленіе школьное, руководимое Ѳ. Б—мъ 
всегда выгодно отдѣлялось огъ остальныхч. двухъ и по умствен
ному развитію и по дисциплинированности учащихся. Въ теченіе 
послѣднихъ двухі» лѣтъ своей жизни Ѳ. Б—въ, кромѣ прямого 
своего учительскаго дѣла песъ еще обязанности по должности дѣ
лопроизводителя Орскаго отдѣленія Епарх. ѵчпл. Совѣта. II вч» 
этой сферѣ покойный заявила» себя такимъ аккуратнымъ., трудо
любивыми» работникомъ, какихъ мало.

Многотрудная дѣятельность Ѳ. Б—ва, при той чрезмѣрной 
требовательности и прогости, которую онъ всегда проявлялъ къ 
себѣ, какъ къ должностному лицу, скоро расшатала его слабое 
отч» природы здоровье. Съ лѣта прошлаго 1908 г. покойный на
чалъ чувствовать легкое недомоганіе, которое вскорѣ осложни
лось грозными симптомами легочнаго туберкулеза. Къ февралю 
настоящаго года болѣзнь усилилась настолько, что заставила по
койнаго взять отпуска» и ѣхать въ Москву лѣчиться. Но было 
уже поздно: не помогла и Москва! По возвращеніи изь Москвы 
Ѳ. Б. прожилъ всего лишь около мѣсяца, II нота., 3 мая кч. 
вечеру его не стало! Отошелъ вч» лучшій міръ высокоталантли
вый учите іь и честный, хорошій человѣкъ! Мира. его праху!

Похороны Ѳ. Б—ча состоялись во вторникъ, 5 мая, при 
большомъ стеченіи народа. Среди сопровождавши ха» гробь покой
наго присутствовали почти всѣ учащіе орскихъ школъ и масса 
ученаковч» Ѳ. Б—ча, какь бывшихъ, такъ и настоящиха», Обрядъ 
погребенія совершалъ предсѣдатель Орскаго Отдѣленія Епарх. уч. 
Совѣта, священ. О Петра. Страхова» вч. «‘ослужевіи сь членомъ 
Отдѣленія, свящ. В. Пальмовымъ. Послѣднимъ предъ отпѣваніемъ 
умершаго въ церкви была произнесена нижеслѣдующая краткая 

рѣчь:
„Христосъ Воскресс! Невлюбленный во Христѣ брать наша, 

незабвенный, дорогой Ѳедора. Борисовичъ! Безвременная кончина 
твоя повергла въ уныніе и скорбь всѣхъ пасъ, пришедшихъ сюда 
воздать послѣдній долгъ твоему праху. Мы знаемъ, что Воскрес
шій изъ мертвыхъГосподь нашъ воскреситъ ігь послѣдній день 
и эту бренную плоть твою къ ноной лучшей жизни. Така» упова
емъ, такъ вѣримъ, и въ этой вѣрѣ находимъ отраду въ нашей 
тяжелой потерѣ, Потеряли же мы вч» лицѣ твоемъ дѣйствитель-



но очень п очень много! Яркой звѣздочкой былъ ты на нашомъ 
тускломт» небосклонѣ, незабвенный Ѳодоръ Борисовичъ.., Незамѣт
на была эта звѣдочка для мѣстъ, удаленныхъ отъ нашего жи

тельства, но для насъ, твоихъ согражданъ, за все время своего 
краткаго существов іні і она свѣтила яркимъ ровнымъ не мерца
ющимъ свѣтомъ, (.кромный постъ, который занималъ ты, оста
вилъ имя твое вънег.звѣстндсти за предѣлами нашего уѣзднаго 
района, но нам ь-то ты былъ извѣстенъ и дорогч». Посѣянныя то
бою въ юныхъ душахъ сѣмена добра и правды дадутъ плодъ 
свой во время с-воѳ и пронесутъ имя твое въ родъ и родя» среди 
потомства учениковъ твоихъ, Вся дѣятельность твоя въ роли на
роднаго учителя прошла вреда» нашими глазами, и намъ ли не 
оцѣпить ее по заслугамъ! Всегда серьезный, строгій къ себѣ, 
весь проникнутый чувствомъ долга, до самозабвенія преданный 
своему дѣлу, ты былъ чуднымъ работникомъ на нивѣ народнаго 
просвѣщенія. Ты былъ прирожденный высокоталантливый учитель» 

как ь бываютъ прирожденные писатели и художники. Ты настолько 
сросся, сжился Со пікольным'ь дѣломъ, что ие только до копца 
исполнилъ долги свой, по в самаго себя принесъ въ жертву дол
гу сзоему. Вѣдь давно извѣстно, что никакая другая отрасль 
умственной дѣятельности по вліяетъ такь губительно на здоровье 
какъ дѣятельность педагогическая. Не мало уже похитила она 
молодыхъ самоотверженныхь асизпеіі. Зналъ объ этомъ и Ѳедоръ 
Борисовичъ. Не могъ онъ незнать, это вѣчная возня съ дѣтьми 

часто упрямыми іі испорченными, что постоянная нервная при
поднятость и накопецъ, самый воздухъ школы, всегда пропитан
ный пылью, губпльно дѣйству ютъ на его слабыя отч» природы 
физическія силы. Все это онъ зналъ, обо всемъ этомъ ему неод
нократно говорили близкіе іі знакомые, и, не смотря на то, до 
конца своей жизни остался вѣреігь своему призванію: не промѣ
няла» своей службы ни на какую другую, болѣе, обезпеченную, 
спокойную и здоровую. А между тѣмъ случаи для такой перемѣ
ны представлялись неоднократно, что и пе мудрено: такой серь
езный, ѵси иіівый и исполнительный работникъ, какимъ повсюду • 

слылъ покойный, была» бы кладомъ, находкой для любого вѣдом
ства, для всякаго рода службы. Могъ покойный улучшить свое 
положеніе, и не покидая своего любимаго школьнаго дѣла: сто
ило ему лишь гіерепги изъ церковной школы вч, школу свѣтска
го вѣдомства, которыя вслѣдствіе большой своей обезпеченности 
пмѣют’і» возможность давать лучшее содержаніе евопм'і» дѣяте
лямъ, чѣмъ болѣе бѣдныя школы церковныя. Но и такого пере
хода не сдѣлалъ Ѳедоръ Борисовичъ. II вч» этомъ опять видѣнъ 
человѣкъ, преданный идеѣ и долгу болѣе, чѣмъ матеріальнымъ 
разсчетамъ. Покойный был ь идейнымъ привѳрж< ..цемъ школы 
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церковнаго типа. Онъ всегда держался того убѣжденія, что цер
ковь имѣетъ преимущественное право ігь дѣлѣ начальнаго народ
наго образованія и что подъ сѣнію церкви въ молодыя души 
прочнѣе, чѣмъ гдѣ-либо въ другомъ мѣстѣ, залегаютъ сѣмена 
добра, истины, Такъ Мыслилъ покойный Ѳедоръ Борисовичъ, 
а потому и не покинулъ церковной школы, не промѣнялъ ее ни 
на какую другую, Да, такъ возлюбилъ покойный свое святое, 
высокое дѣло, что жизни своей не пожалѣлъ для него. „Белыш 
сся любы никтоже азіатъ. да кто дірац свою положатъ за дрірп своя 
(Іоан. 15, 13), сказалъ нашъ божесвеііпыП учитель. А здѣсь ра - 
вѣ мы не видимъ жизнь, закланную на алтарѣ любви къ малымъ 
симъ. Развѣ не проявленіемъ любви самой живой п дѣятельной 
была вся служба покойнаго Ѳедора .Борисовича? развѣ не эта 
служба ускорила его кончину?

Высока, свята твоя жертва, дорогой Ѳедоръ Борисовичъ и 
достойна великой награды огь Всеправсдпаго Сѵдіп. Твердо вѣ
римъ, что не погубилъ ты мзды своея, и эта вѣра наша пусть 
окрылить наши братскія молитвы о блаженшкгь упокоеніи дѵінп 
твоей. Миръ праху твоему честный, благородный груж нникь на 
нивѣ церковно-школьнаго просвѣщенія народа!1-

Свящ. 7}. Л -бъ.

Извѣстія и’ замѣтки,
Созывъ помѣстнаго собора греко восточныхъ церквей.

Вч. одномъ изъ недавнихъ засѣданій священнаго синода кон- 
стангинопольской Церкви вселенскій патіархь Іоакпмь III возбу
дилъ вопросъ о со.чваніп помѣстнаго собора авто'л’ф.ыьны.хъ гре
ческихъ церквей Востока для раезмогрѣнія н рѣпьлія нѣкоторыхъ 
важныхъ дѣлъ, возникшпх'ь въ послѣднее время. I!' предрѣшая 
вопроса о потребностяхъ дѣятельности будущаго собора, патріархъ 
Іоакимъ предложилъ членамъ синода высказать вч. одномъ иль 
ближайшихъ засѣданій свои мнѣнія о томъ, насколько благовре
менно и полезно сознаніе помѣстнаго собора греческихъ церквей 
при настоящихъ условіяхъ положенія православія # на Востокѣ. 
Главными предметами соборнаго разсмотрѣнія должны служить 
такія дѣла, которыя давно и глубоко волнуютъ греко-восточнѵю 
Церк .вь. Такъ, кипрскій архіепископскій вопроса, въ послѣднее 
в м*.\ я не только не рѣшенъ, но еще больше запутана».—Дѣло в ь 
томъ, что александрійскому патріарху Фотію, во чтобы то ни , га
ло, хотѣлось посадить па кипрскій архіепископскій престолъ угодна
го ему к іяд-»дата кіійскаго митрополита Кирилла.—хотя архіепи- 



скшскій престолъ Кипра былъ уже занятъ законно избраннымъ 
іерархомъ Кирилломъ, бывшимъ кириніПскимъ митрополитомъ. Съ 
этою цѣлью онъ отправилъ на Кипръ трехъ своихъ митрополи
товъ, поручивъ имъ принять всѣ мѣры къ избранію на архіепи
скопскую каѳедру Кирилла ктійскаго, а самъ въ январѣ пріѣхалъ 
вь Константинополь, чтобы искуснѣе выполнить затѣянный имъ 
п.іапь. Вь виду же того, что на Кипрѣ не было необходимаго 
ц‘.гоннаго мира, великая Христова церковь, избравшая Кирилла 
киринійскяго на архіепископскій престолъ, признала возможнымъ 
склонить послѣдняго къ добровольному отреченію, съ тѣмъ, что
бы Кириллъ китійскій былъ устраненъ оть кандидатуры, Кириллъ 
—архіепископъ именовался „бывшимъ^ предстоятелемъ кипрской 
церкви и сохранилъ киринійскую каѳедру, архіепископскій же пре
столъ былъ замѣщенъ нейтральнымъ лицомъ. Все это было пред
принято патріархомъ Іоакимомъ III п священнымъ снодомъ ис
ключительно вч. интересахъ церковнаго мира и спокойствія на Ки
прѣ. Патріархъ Фотіи, видимо, съ этимъ соглашался, хотя оста
вила. своихъ экзарховъ на Кипрѣ съ прежними полномочіями и 
не препятствовалъ имь дѣвствовать въ дѵхѣ первой инструкціи. 
II вогь, въ то время какъ архіепископъ Кириллъ еще не принесъ 
каноническаго отреченія отъ власти, а со стороны константино
польской церкви еще не было предпринято пикакпх мѣръ къ сов
мѣстному сь другими церквами указанію кандидатовъ па архіе
пископскій престолъ, экзархи александрійскаго патріарха поспѣ
ши. іп 8 апрѣля -строить ня Кипрѣ избирательное собраніе, избра
ли на архіепископскій престолъ, конечно, Кирилла китійскаго, ко
торый въ тоть же день и вступи ль въ управленіе кипрской 
церковью на правахъ архіепископа. Экзархи патр. Фотія совер
шивъ это незаконное дѣло, поспѣшили уѣхать съ Кипра, чтобы 
быть по дальше оть той сѵматохи. которая съ небывалой силой 
разыгралась ня островѣ., имѣющемъ теперь двухъ архіепископовъ, 
каждый изъ коихъ пе признаетъ другого, опирается на свою пар
тію, причемъ одна прославляетъ Фотія п оповѣщаетъ всѣхъ и 
всюду, что на Кипрк все-де обстоягь благополучно, а другая, во 
главѣ съ законно избранными 19 февраля 1998 г. архіепископомъ 
Кпрп.іліо. ь, умоляетъ патріарха Іоакима и его синодъ спасти 
кипрскую церковь оть совершеннаго ра ложенія. Но ясно, что 
кипрскій вопросъ вышелъ за предѣлы компетенціи великой Хри

стовой церкви и требуетъ суда соборнаго, чтобы, прежде всего, 
судить по всей строгости церковныхъ каноновъ тѣхъ, кто свои 
эгоистическіе интересы ставить выше блага св. православной церк
ви является виновникомъ душевной гнбе іи’хрпстіанъ. Дѣйствитель
но, церковный соборъ необходимъ для разсмотрѣнія и рѣшенія 
кипрскаго архіепископскаго вопроса, который въ настоящемъ сво



емъ положеніи является истпнымь несчаегіемь для православной 
греко-восточной церкви.

Затѣмъ. іерусалимскій вопросъ также еще но получилъ окон
чательнаго рѣшенія, потому что патріархи Іоакимъ константино
польскій и Фотій александрійскій не иризнаюгі. правильнымъ воз
становленіе блаженнѣйшаго Даміана на іерусалпмскомч» патріар 
шемч» престолѣ и не входятъ нъ каноническое съ нимъ общеніе 
На этомъ основаніи севаетійгкій архіепископъ Гликерій, бывшій 
опитронъ іерусалимскаго патріарха, не подчиняется распоряженіями, 
блаженнѣйшаго Даміана и отказался передать управленіе констан
тинопольскимъ МОтохомъ Снятого Гроба вновь назначенному епн- 
тропѵ, архимандриту Пантелеймону. Послѣдняго не признаетъ 
законными» представителемъ іерусалимскаго патріарха и святѣй
шій Іоакимъ іІІ, который отказался даже принять архимандрита 
Пантелеймона, когда онъ захотѣлъ ему представиться. И нъ Іерѵ- 
сяѣлыгѣ, судя по газетнымъ іг вѣстіямь. нѣтъ необходимаго цер
ковнаго мпра. Впрочемъ. правительство королевства греческаго 
стало въ послѣонее время на сторону патріарха Даміма и доби
вается примиренія С’ь нимъ вселенскаго патріарха Іоакима. Вооб
ще, іерусалимскій патріаршій вопросъ также Представляетъ нема
ло неяснаго и не рѣшеннаго.

Остается в-ь силѣ и антіохійскій церковный вопросъ: такъ 
какъ греческіе патріархи попрежнему находятся внѣ каноническа
го общенія съ блаженнѣйшимъ Григоріемъ IV, патріархомъ антіо
хійскимъ. Вч. послѣднее время, когда на греческомъ Востокѣ воз
никли внутреннія церковныя и политическія осложненія, антіохій
скій вопросъ пересталъ служить предмѳтомч» взаимнаго обмѣна 
мнѣній патріарховъ. Разсмотрѣніе этого вопроса на помѣстномъ 
соборѣ также желательно по разными основаніямъ.

Послѣ объявленія въ Турціи конституціи осложнился и бол
гарскій вопросъ, такъ какъ при болгарской экзархіи вь Констан
тинополѣ учрежденъ св щенныіі синодъ и народный совѣть. Сч. 
цѣлью обоооонть болгарское духовенство, какч. схизматическое, 
отч. духовенства греческаго, патріархія возбудила предъ турец
кимъ правительствомъ вопросъ о томъ, чтобы болгарскіе священ
ники не носили одинаковую сч, греческими клириками одежду и 
ясно различались народомъ сравнительно сь послѣдними, во из
бѣжаніе Какихъ-либо злоупотребленіи.

Наконецъ, назрѣли для соборнаго раземострѣнія и нѣкоторые 
врѳросы внутренняго значенія. Кч» числу ихч. нужно отнести во
зросъ о границахъ епархій константинопольскаго патріархата. ко
торыя далеко неравномѣрны по свои^гь предѣлам ь и представля
ютъ по этой ирнчинѣраэ.тичныя затрудненія вч. администратннпомч. 
отношеніи. II приходы въ константинопольской церкви пе имѣ
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ютъ однообразнаго и повсемѣстнаго устава и живутъ ич> разныхъ 
епархіьхъ примѣнительно къ канонизмамъ мѣстнаго значенія. И 

это создаетъ немало неудобствъ въ церковно административномъ 
отношеніи.—Такая приблизительно программа предметовъ намѣ

чается для предстоящаго въ Константинополѣ помѣстнаго собора 
Греческихъ церквей, созваніемъ котораго особенно озабоченъ все
ленскій патріархъ Іоакимъ III. Вопросъ о помѣстномъ соборѣ гре

ческихъ церквей поставленъ на очередь и долженъ въ близкомъ, 

будущемъ получить вч- константинопольскомъ священномъ сино
дѣ то пли другое рѣшеніе.

Вч» связи сь вопросомъ о сознаніи въ Константинополѣ 
помѣстнаго собора получаетъ важное значеніе докладъ гревенска- 
го мнтмшолита Агаѳангела. представленный константинопольскому 
патріарху Іоакиму и священному синоду. Докладъ имѣетъ въ 

виду урегулировать положеніе нѣкоторыхъ церковныхъ дѣлъ во 
вселенскомъ патріархатѣ. Въ частности, митрополитъ Агаоангелъ 
предлагаетъ пе оставлять вь абсолютном'ь бездѣйствіи вселен
скихъ патріарховъ, вынуждеинЫхъ по той или другой причинѣ 

отказаться огь престола, но назначать их ь сч. титуломъ ппроедра“ 
на митрополичьи каѳддры, быть можетъ, на тѣ самыя, которыя 
они занимали до патріаршества. Между тѣмъ при современном ь 
порядкѣ вселенскіе патріархи (нынѣ их ь три-*-Неофптъ VIII, Ан- 
фпм'ь VII и Константинъ V’) остаются совершенно вч» сторонѣ 

отъ церковныхъ дѣлъ, томятся вь бездѣйствій и не приносятъ пн 
церкви, ни народу никакой пользы, тогда какь ихъ обширный ад
министративный опыть могъ бы при пиых'ь уе.івіяхъ быть весь

ма плодотворннымъ для текущей церковной жизни. Затѣмъ, патрі
архи и мнгропо.шгы, достигши 75-лѣтняго возраста должны уда
ляться на покой и получать изъ церковно—народной казны пен
сію вь 1000 гросгѳвъ (80 руб.) ежемѣсячно. Близъ богословской 

школы па островахъ Халки слѣдуетч» построить „прятанію* для 
іерарховъ греческой церкви, гдѣ будущіе пенсіонеры - ц?рквп и 

будуть имѣть безплатное помѣщеніе, содержаніе отъ богослов
ской школы н тысячу гросіевь ежемѣсячно на личныя нужды. 
Снащенный синода, консган гиіюио.іьской церки , заслушавч» до- 

кладь митрополита Агаѳангела, постановилъ разослать его всѣмъ 
митрополитамъ вселенскаго престола съ предложеніемч. высказать 
свое мнѣніе по обсуждаемымъ вь немч, вопросамъ. („Цер. Вѣсти*.)

Отъ Оренбургской ІІріічетіімческой 
при Архіерейскомъ домѣ школы.

Въ ІІрпчеснпческую школу принимаются лица преиму

щественно духовнаго званія и приготовляются здѣсь къ ис-



— 404 —

полненію должностей псаломщика. Здѣсь они обучаются Ц.- 
уставу. катихишеу. церковной ист. Ц.-Славинскому яз., Оте
чественной ист., Рускому яз., Ариѳметикѣ. Церк. гшсьмово - 
ству и пѣнію: вмѣстѣ съ тѣми» они отправляютъ обязанно
сти чтецовъ и пѣвцовъ при Крестовой церкви, а но мѣрѣ 
надобности занимаются физическимъ трудомъ въ саду и во 
днорй. Лица, поступающій въ школу, должны имѣть не 
менѣе 14-ти лѣтъ. При поступленіи они подвергаются ис
пытаніямъ по программѣ однокласснику ц.-прях. школ у, при 
чемъ главное вниманіе обращается на слухъ и умѣніе про
пѣть общеупотребительныя молитвы. Пріомнья испытанія 
назначаются на 25-е августа, прошенія о пріемѣ подаются 
на имя Его Преосвященства или завѣдующаго школой Утѣ
хина. При прошеніи прилагается метрикъ.

Завѣіующ. ГІріічетн. шк. Петръ Утѣхпнъ 1909 г. іюня 
10 дня.
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юпа (полемическій отд. свящ. Ё. Лаидышева в ми. др. ’’ а’
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Омд- 1 Живое слово. Христіанскіе отклики на важнѣйшія событія нашей со 
?п^ц^1Ір^^,^еРКОВ,,о’истоРпческ1н СПра«КИ *’ --логическія замѣтѣ 0‘ 
іразднуемыхъ дняхъ и святыхъ тнкущен недѣли

П 3авѣрУ " Противъ невѣрія. Церковпо-богословское и научно-фн 
М'< кое оправданіе вѣры притинъ матеріализма, атеизма и другихъ ’ 
ременнаго безбожія. <апологія)-христіанства въ области основныхъ 
іротивъ иновѣріи и лжевѣрія, ново христіанства, обновленчества и 
' православной Церкви, какъ истинной хранительницы Христова и 
каго.ученія (противъ латинства, протестантизма и сектантства въ 
идахъ пнославн. исповѣданій), опроверженіе соціализма.)пи). 1//. Домашняя бесѣда. Статьи для чтенія вь 
«честивыхъ собраніяхъ Святоотеческія мысли и нз»ѣч 
кпхъ учителей христіанской жизни п патріотической ь..™,.. Г 
екіе ра-іеклзы и очерки изъ народно-бытовой и военной жизни
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Отд. VII. Нужды и недоумѣнія деревни Заявленія и запросы пастырей и 
мірянъ и отвѣты.

Отд, VIII. Полезныя совѣты и указанія изъ области гигіены, домоводства, 
сельскаго хозяйства и дрѵг >

Отд. IX. Со скрижалей сердца (дневникъ редактора).
Годопая подписная цѣпа еженедѣльника „Голосъ Истины* при отдѣль

ной подпискѣ 3 руб, на полгода 1 руб. 50 кон. Подписчики «Мисс. Обозрѣнія» 
и .Колокола получаютъ «Голосъ Истины - безплатно.

„миссіонерское обозрѣніе"
Держась той же программы, кнкѵю оргапъ миссіи пыиолпял’і. къ _ тече

ніе XIИ л. ейоей пЬтильнои службы Церкви и Отечеству, вь іономъ XIV г. 
евоег > издательства редакція особое вниманіе обратить іс» полноту, жизнен
ность и разнообразіе содержанія миссіонерскихъ свѣдвнін, въ особслниосгн 
же полемическаго и библіографическаго отдѣловъ, на обозрѣніе расколо-сектаит. 
сктіі журналистики и критики новыхъ полезныхъ для мш**-іи книгъ, на раз
боръ протлпп-хрнстіппскихь безбожныхъ лжеученій И Др.ѴІ.

«Мисс. Обозр», какъ и за всѣ XIII лѣтъ своего изданія, останется по 
только научно-спеціальвымь, по и жіитнноиоііу.іярнымъ органомъ.

Редакція „Мисс. Обозр. щеть въ новомъ году споимъ подписчикамъ.
!) 12 книжекъ журнала, вч. \ пелнчеппомъ противъ прежняго количествѣ 

печатныхъ лисгот. по прежней программѣ.
2*И<брзчныі Слава и рьчи сѵнодальнаго миссіоиера-проповѣдиика н дер- 

коппопо.тигичсскаго дѣятеля, протоіерея І.І Востлргдва, заключающія въ себѣ 
отклики на политическія и общественныя событіи послѣднихъ лѣгь—выпускъ. 
И. 3) 24 №,\й Миссіонерскихъ л апологетическихь листковъ и орошюръ 
народно-миссіоперской библіотеки

Подписная годовая цвна ..Мисс. Обозр.* со всѣми приложеніями 6 руб.,: 
па подхода 3 руб.

Подписавшіеся на журналъ «Мисс. Обозръ» и газету ..Колоколъ вносятъ 10 
руб. за оба изданія, при чем ь имѣютъ право на полученіе Іэкз. .Голосъ Иств-і 
НЫ" инстконъ.

„Мисс. Обозрѣніе, и „Колоколъ* имѣютъ среди своихъ многочпеаѳв] 
ныхъ (въ хепепіе года помѣщаютъ свои труды болѣе < та лицъ; сотрудниковъ 
—архипастырей и пастырей Церкви, извѣстныхъ дѣятелей миссія, п также 
профессоровъ и мірянъ-церковпяковъ.

Адресъ редакціи: С-Петербургъ, Невскій. 153.
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руб. на 1года 3 руб.
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