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(
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годъ.
Ъ

Зыхооятъ

 

оба

 

раза

 

h

 

жЪщъ:

 

1

 

u

 

15-го

 

числа.

I9I4

 

года. №

 

6- І5

 

марта.

СОДЕРЖАНІЕ.
Отд-ьлъ

 

оффиціальныи.

 

Оффиц.

 

хроника.

 

Перемѣны

 

по

 

службѣ.— Бѣдо-

мость

 

вакантныхъ

 

мѣстъ

 

Енис.

 

ѳпархіи. —Росписаніѳ

 

очередного

 

про-

повѣданія

 

въ

 

Каѳед.

 

Соборѣ. — Объ

 

открытіи

 

новыхъ

 

школъ. — Образецъ
приговора

 

объ

 

орган,

 

общ.

 

запашки

 

хлѣба

 

на

 

содер.

 

школы. — Отдълъ
нкоффиціальный.

 

Епарх.

 

хроника. — Задачи

 

Енис.

 

Церк.-Арх.

 

Общества.—
По

 

какимъ

 

причинамъ

 

совр.

 

Церковь

 

почитаѳтъ

 

себя

 

обязанною

 

при-

знавать

 

автор,

 

каноновъ

 

древ.

 

Церкви. —По

 

поводу

 

замѣтки

 

о

 

пользов.

школьной

 

землей. —Учитель

 

и

 

книга. —Извѣстіяизъ

 

церковно-общ.

 

жиз-

ни. —Библіографическіп

 

листокъ. —Школьный

 

Листокъ. — Объявленія.

ІФФ

 

и

 

ц

 

Га
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ь

 

h

 

ы

 

и

  

о

 

f

 

д

 

ъ

 

л

 

ѵ

Оффиціальная

  

хроника.

Пер

 

е

 

мѣны

   

по

   

с

 

л

 

у

 

ж

 

5

 

ѣ.

Его

 

ііреосвященствомъ,

 

Преосвящеинѣйншмъ

 

Никономъ,

 

Епи-
скопомъ

 

Енисейскимъ

 

и

 

Крлсноярскимъ,

I

  

вновь

   

определены:
а,

 

псаломщикомъ:

 

учитель

 

Александръ

  

Кузнецовъ

 

къ



Апанской

 

церкви,

 

Канскаго

 

уезда,

 

съ

 

27

 

февраля

 

с.

 

г.

II

   

назначен

 

ы:

псаломщикъ

 

градо-Красноярской

 

Николаевской

 

церкви

Василій

 

Жихаревъ

 

разъезднымъ

 

псаломщикомъ

 

съ

1-го

 

января

 

1914

 

года;

 

священникъ

 

градо-Краснояр-
ской

 

Покровской

 

церкви

 

Сёргій

 

Миловскій

 

настоятелемъ

сей

 

церкви

 

съ

 

20

 

февраля

 

с.

 

г.

III

священникъ

 

Мигнинской

 

церкви,

 

Минусинскаго

 

уезда,
Симеонъ

 

Мартыновъ

 

перемътценъ

 

на

 

таковое

 

же

 

мес-
то

 

къ

 

Шалаболинскон

 

церкви,

 

того-же

 

уезда,

 

съ

 

19-го
февраля

 

с.

 

г.

IV

    

уволены

   

и

   

отчислены:

псаломщикъ

 

Тпгрицкой

 

церкви,

 

Минусинскаго

 

уѣзда,

Стефанъ

 

Журловъ

 

уволенъ

 

отъ

 

доляшости

 

съ

 

21

 

фев-
раля

 

с.

 

г.;

 

п.

 

д.

 

псаломщика

 

Кучерцовской

 

церкви,

Канскаго

 

уезда,

 

Алексей

 

Гортинскій

 

отчнеленъ

 

отъ

сего

 

места

 

съ

 

27

 

февраля

 

е.

 

г.

 

Заштатные: —свя-

щенникъ

 

Александръ

 

Поповъ

 

умеръ

 

28

 

ноября

 

1913
года

 

и

 

псаломщикъ

 

Михаилъ

 

Дягилевъ

 

умеръ

 

2

 

нояб-
ря

 

того-я;с

 

года.
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Объ

 

omkpwmiu

 

хобыхъ

 

школъ.
Въ

 

Енисейскій

 

Епархіальный

 

Училищный

 

Со-
вѣтъ

 

поступаетъ

 

очень

 

много

 

ходатайствъ

 

объ

 

от-

крытая

 

новыхъ

 

школъ,

 

но

 

ходатайства

 

эти,

 

не

 

снаб-
женныя

 

надлежащими

 

документами

 

и

 

обязательства-
ми,

 

обыкновенно,

 

возвращаются

 

для

 

дополненій

 

и

исправлены.

 

Все

 

это,

 

разумѣется,

 

создаетъ

 

совершен-

но

 

непроизводительную

 

переписку,

 

отнимаетъ

 

время

у

 

тѣхъ,

 

кто

 

занять

 

этимъ

 

дѣломъ,

 

и

 

до

 

нѣкоторой

степени

 

охлаждаетъ

 

и

 

понижаетъ

 

энергію

 

мѣстныхъ

дѣятелей.

 

Вслѣдствіе

 

этого

 

Епархіальный

 

Училищ-
ный

 

Совѣтъ

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

послѣднихъ

 

своихъ

 

за-

сѣданій

 

одобрилъ

 

нижепомѣщаемый

 

образецъ

 

при-

говора,

 

для

 

руководства

 

при

 

возбуждены

 

вышеуказан-

ныхъ

 

ходатайствъ.
Кромѣ

 

того,-на

 

случай,

 

если

 

бы

 

сельское

 

общест-
во

 

вздумало

 

организовать

 

общественную

 

запашку

хлѣба

 

на

 

содержаніе

 

школы,

 

предлагается

 

вниманію
духовенства

 

обрзецъ

 

приговора

 

объ

 

этой

 

организаціи,
При

 

одновременномъ

 

рѣшенія

 

обоихъ

 

вопросовъ,

 

т.-е

объ

 

открытіи

 

школы

 

и

 

объ

 

общественной

 

запашкѣ

хлѣба,

 

возможно

 

эти

 

приговора

 

соединить

 

въ

 

одинъ.

Предлагаемые

 

образцы

 

приговоровъ,

 

безъ

 

сомнѣ-

нія,

 

значительно

 

облегчатъ

 

труды

 

нашего

 

приходска-

го

 

духовенства

 

при

 

открытіи

 

новыхъ

 

школъ.

,А

 

это

 

въ

 

свою

 

очередь

 

пусть

 

да

 

нослужитъ

 

имъ

поводомъ

 

къ

 

проявленію

    

энергичной

   

дѣятельности

на

 

полѣ

 

святого

 

народнаго

   

просвѣщенія.

Образецъ

 

приговора

 

объ

 

открытіи

 

церковно-приходсокой
школы.

191

 

года, ......... ,

 

.

 

.

 

дня.

 

Мы,

 

ниже-

подписавшееся,

 

крестьяне

 

Енисейской

 

губерніи,

   

.

 

.

 

.

....... уѣзда, ........ волости, ....... сельскаго

общества,

 

собравшись

 

сего

 

числа

 

на

 

сельскій

   

сходъ

въ

   

чпслѣ ...... домохозяевъ,

    

что

    

составляетъ

болѣе

 

2 /з

 

всѣхъ

 

липъ,

 

имѣющихъ

 

право

 

голоса

 

на

сходѣ,

 

въ

 

присутствіи

 

нашего

 

сельскаго

 

старосты

 

.

 

.

....... ,

 

имѣли

 

сужденіе

 

объ

  

открытіи

   

въ

   

на-



шемъ

 

селеніи

 

начальной

 

школы.

При

 

этомъ

 

выяснилось,

 

что

 

1)

 

школа

 

весьма

 

не-

обходима

 

для

 

первоначальнаго

 

образованія

 

и

 

воспи-

танія

 

нашихъ

 

дѣтей

 

въ

 

духѣ

 

Православной

 

вѣры

 

и

нравственности,

 

2)

 

ближайшая

 

школа

 

къ

  

нашему

 

се-

ленію

 

находится

 

въ ............верстахъ,

 

въ

селеніи ........... ,3)

   

въ

   

нашемъ

    

селеніи
числится

 

дворовъ ...... ,

 

жителей

  

обоего

   

пола

........ ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

дѣтей

 

въ

 

возрастѣ

 

отъ

8

 

до

 

13

 

лѣтъ ........ ,4)

 

селеніе

 

наше

 

старо-

жильческое

 

(или

   

переселенческое)

    

и

   

большинство
жителей

 

говорить

 

на ........... •

 

языкѣ

 

и

 

5)
впредь

 

до

 

постройки

 

особаго

 

школьнаго

 

зданія,

 

по-

мѣщеніе

 

подъ

 

школу

 

и

 

подъ

 

квартиру

 

учителя

 

мо-

жетъ

 

быть

 

нанято

 

у

 

слѣдующихъ

 

домохозяевъ:

 

.

 

.

 

.

Обсудивши

 

всесторонне

 

изложенный

 

вопросъ

 

объ
открытіи

 

начальной

 

школы,

 

мы,

 

сельскій

 

сходъ,

 

по-

становили:

1)

  

Просить

 

Епархіальное

 

Начальство

 

открыть

въ

 

нашемъ

 

селеніи

 

въ

 

возможно

 

непродолжитель-

номъ

 

времени

 

одноклассную

 

церковно

 

-

 

приходскую

школу

 

для

 

мальчиковъ

 

и

 

для

 

дѣвочекъ;

2)

  

Просить

 

Епархіальное

 

Начальство

 

отпускать

жалованье

 

учащимъ

 

изъ

 

состоящихъ

 

въ

 

его

 

распо-

ряженіи

 

средствъ;

3)

  

Принять

 

(и

 

принимаемъ)

 

на

 

себя

 

слѣдующія

обязятельства:

 

а)

 

со

 

дня

 

открытіи

 

школы,

 

впредь

до

 

постройки

 

собственнаго

 

школьнаго

 

зданія,

 

нани-

мать

 

за

 

свой

 

общественный

 

счетъ

 

пригодное

 

помѣ-

щеніе

 

подъ

 

школу

 

и

 

подъ

 

квартиру

 

учащаго;

 

б)

 

ис-

правно

 

доставлять

 

за

 

общественный

 

счетъ

 

отопленіе
въ

 

эти

 

помѣщенія,

 

по

 

расчету

 

по

 

8

 

саженъ

 

дровъ

на

 

каждую

 

пень

 

въ

 

годъ;

 

в)

 

доставлять

 

на

 

освѣще-

ніе

 

школьнаго

 

помѣщенія

 

и

 

квартиры

 

для

   

учащаго

по ....... рублей

 

въ

 

годъ;

 

г)

 

доставлять

  

воду

для

 

учениковъ

 

и

 

для

 

учащихъ;

 

д)

 

соблюдать

 

чис-

тоту

 

въ

 

помѣщеніи

 

школы,

 

при

 

чемъ

 

не

 

менѣе

 

од-

ного

 

раза

 

въ

 

годъ

 

школа

 

должна

 

быть

 

выбѣлена,

   

а
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нолы

 

должны

 

мыться

 

въ

 

обыкновенное

 

время

 

одинъ

разъ,

 

а

 

въ

 

грязное

 

время

 

два

 

раза

 

въ

 

недѣлю;

 

е)

 

со-

блюдать

 

чистоту

 

въ

 

школьномъ

 

дворѣ,

 

въ

 

отхожихъ

мѣстахъ,

 

на

 

крышахъ

 

и

 

т.

 

д.

 

;

 

ж)

 

чистить

 

дымовыя

трубы;

 

з)

 

давать

 

или

 

нанимать

 

постояннаго

 

работо-
способШіго

 

сторожа,

 

(или

 

такую

 

же

 

сторожиху),

 

ко-

торый

 

долженъ

 

неотлучно

 

находиться

 

при

 

школѣ,

отоплять,

 

мести

 

и

 

убирать

 

школьныя

 

помѣщенія,

 

не-

посредственно

 

подчиняясь

 

завѣдующему

 

и

 

учащему

школы;

 

и)

 

избирать

 

попечителя

 

къ

 

школѣ,

 

который
долженъ

 

вносить

 

на

 

ея

 

нужды

 

и,

 

въ

 

частности,

 

на

безплатную

 

выдачу

 

учащимся

 

учебныхъ

 

принадлеж-

ностей,

 

на

 

снабженіе

 

школы

 

учебными

 

пособіями

 

и

на

   

мелкіе

   

хозяйственные

   

расходы

   

не

    

менѣе

 

.

  

.

'. ..................рублей

    

въ

    

годъ;

если

 

же

 

попечителя

 

школы

 

не

 

будетъ,

 

въ

 

такомъ

случаѣ

 

наше

 

общество

 

должно

 

отпускать

 

ежегодно

на

 

эти

 

нужды ........ рублей,

 

каковые

 

старос-

та

 

въ

 

январѣ

 

или

 

февралѣ

 

каждаго

 

года

 

обязанъ
вносить

 

завѣдующему

 

школой,

 

съ

 

донесеніелъ

 

о

томъ

 

Уѣздному

 

Отдѣленію

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

для

свѣдѣнія

 

и

 

для

 

истребованія

 

отъ

 

завѣдующаго

 

отче-

та;

 

і)

 

на

 

первоначальное

 

обзаведенія

 

школы

 

мебелью
и

   

пособіями

   

единовременно

    

ассигновать .......

рублей,

 

которые

 

надлежитъ

 

передать

 

въ

 

вѣдѣніе

 

за-

вѣдующаго

 

школой,

 

когда

 

школа

 

откроется;

 

к)

 

ис-

полнять

 

требованіе

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

обученіе

 

въ

 

шко-

лѣ

 

для

 

всѣхъ,

 

кто

 

иожелаетъ

 

определить

 

въ

 

нее

свопхъ

 

дѣтей,

 

было

 

безплатнымъ;

 

л)

 

посылать

 

сво-

ихъ

 

дѣтей

 

въ

 

школу

 

въ

 

назначаемый

 

школьнымъ

Начальствомъ

 

срокъ

 

пріема

 

и

 

не

 

отвлекать

 

ихъ

 

отъ

занятій

 

до

 

дня

 

окончаыія

 

таковыхъ;

 

и

 

м)

 

въ

 

бли-
жайшемъ

 

будущемъ

 

построить

 

собственное

 

школьное

зданіе

 

во

 

всемъ

 

согласно

 

съ

 

ВЫСОЧАЙШЕ—утверж-

деннымъ

 

Закономъ

 

12

 

іюля

 

1913

 

года

 

о

 

церковно-

школьныхъ

 

строительныхъ

 

дѣлахъ

 

и

 

послѣдующими

по

 

тому

 

же

 

предмету

   

законами.

4)

 

Поручить

 

сельскому

 

старость

 

копію

    

настоя-

щаго

 

приговора,

 

съ

 

приложеніемъ

   

плановъ

   

домовъ,.



намѣченныхъ

 

подъ

 

школу

 

и

 

квартиру

 

учащаго

 

пред-

ставить

 

г-ну

 

Крестьянскому

 

Начальнику

 

(или

 

Пере-
селенческому

 

чиновнику)

 

для

 

засвидѣтельствованія

приговора

 

н

 

дальнѣйшаго

 

направленія

 

всей

 

перепи-

ски

 

въ ............ Отдѣленіе

   

Енисейскаго
Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

  

въ

   

городѣ.

 

.

 

.

 

.

Образецъ

 

приговора

 

объ

 

организацій

 

общественной

 

за-

пашки

   

хлѣба

 

на

 

содержаніе

 

школы.

1914

 

года

 

марта

 

15

 

дня.

 

Мы

 

нижеподписавшіеся

Въ

 

цѣляхъ

 

облегченія

 

себѣ

 

ежегоднаго

 

въ

 

хо-

зяйственномъ

 

отношеніи

 

содержанія

 

школы,

 

поста-

новляемъ:

 

1)

 

собравъ

 

теперь

 

же

 

съ

 

каждаго

 

домо-

хозяина

 

по

 

одной

 

мѣрѣ

 

(пудъ)

 

зернового

 

хлѣба,

 

за-

севать,

 

начиная

 

съ

 

будущей

 

весны,

 

ежегодно,

 

си-

лами

 

всего

 

общества, ........ десятинъ

 

обще-
ственной

 

(или

 

школьной)

 

земли

 

въ

 

пользу

 

школы.

Всѣ

 

работы,

 

связанный

 

съ

 

этимъ

 

(обработка

 

поля,

посѣвъ,

 

уборка

 

хлѣба,

 

молотьба),

 

мы

 

принимаемъ

на

 

себя,

 

какъ

 

натуральную

 

повинность,

 

обязываясь
выполнять

 

ихъ

 

въ

 

самомъ

 

началѣ

 

ихъ

 

наступления,

при

 

участіи

 

всѣхъ

 

домохозяевъ.

 

Изъ

 

урожая

 

на

школьномъ

 

нолѣ

 

обязываемся

 

оставлять

 

ежегодно

только

 

на

 

сѣмена

 

для

 

новаго

 

посѣва,

 

а

 

остальной
хлѣбъ

 

продавать

 

и

 

вырученныя

 

деньги

 

употреблять
на

 

нужды

 

школы.

 

Денежный

 

излишекъ

 

долженъ

храниться

 

на

 

сберегательной

 

книжкѣ

 

на

 

случаи

 

не-

урожайнаго

 

года,

 

когда

 

члены

 

об-ва

 

могутъ,

 

съ

согласія

 

подлежащаго

 

о.

 

уѣзднаго

 

наблюдателя
школъ,

 

освобождаться

 

отъ

 

денежнаго

 

сбора

 

на

 

шко-

лу.

 

Ближайшее

 

наблюденіе

 

за

 

всѣми

 

дѣлами,

 

ка-

сающимися

 

школьнаго

 

поля,

 

и

 

ответственность

 

по

нимъ

 

возложить

 

на

 

сельскаго

 

старосту.

 

2)

 

Поручить
сельскому

 

старостѣ

 

копію

 

настоящаго

 

приговора

 

пред-

ставить

 

для

 

засвидѣтельствованія

 

подлежащему

 

г-ну

Крестьянскому

 

Начальнику

 

(или

 

переселенческому

чиновнику)

 

и

 

дальнѣйшаго,

 

затѣмъ,

 

направленія

  

ея

въ ........... Отдѣленіе

 

Енисейскаго

 

Епархіальна-
го

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

въ

  

городъ .............
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-

F

 

О

 

С

 

ПИСАН

 

IE,
составленное

 

въ

 

Енисейской

 

Духовной

 

Консисторіи
на

 

произношеніе

 

въ

 

1914

 

году

 

въ

 

градо-Краснояр-
скомъ

 

Кафедральномъ

 

Соборѣ

 

очереднаго

 

проповѣда-

нія

 

священно-служителями

 

городскихъ

 

церквей

 

въ

воскресные,

 

праздничные

 

и

 

высокоторжественные

 

дни.

№№

 

М-цъ

по

 

по-

    

и

        

НАИМЕНОВАШЕ

 

ПРАЗДНИКОВЪ.

   

Ком ^'

 

пР°повѣдп
ряд-

ку.

чис-

ло.

назначаются.

Мая
23

     

4

   

Недѣля

 

5-я

 

о

 

Самарянынѣ

24

    

6

   

Рожденіе

 

Его

 

Императорскаго
Величества

 

Государя

 

Импера-
тора

 

Николая

 

Александровича
25

    

9

    

Перенесете

 

мощей

 

Святите-
ля

 

Николая

 

Чудотворца
26

  

11

     

Недѣля

 

6-я

 

о

 

Слѣпомъ

27

  

14

    

Короыованіе

 

и

 

Священное

 

Мл--
рономазаніе

 

Ихъ

 

Император-
скихъ

 

Величествъ

 

Государя
Императора

 

Николая

 

Алек-
сандровича

 

и

 

Государыни

 

Им-
ператрицы

 

Александры

 

Ѳео-

доровны

28

  

15

     

Вознесеніе

 

Господне

29

  

18

     

Недѣля

   

7-я

  

Святыхъ

 

Отецъ
въ

 

Нпкеѣ

30

  

25

     

Пятидесятница

 

[День

 

Св.

 

Тро-
ицы]

 

Рожденіе

 

Ея

 

Импера-
торскаго

 

Величества

 

Госуда-
рыни

 

Императрицы

 

Алексан-
дры

 

Ѳеодоровны

31

  

26

     

День

 

Святаго

 

Духа

Священнику

    

Алек-
сандру

 

Любимцеву.
Священнику

 

Николаю
Климовскому.

Протоіерею

   

Іоанну
Рязанскому.
Священнику

   

Инно-
кеитію

 

Орфееву.
Священнику

 

Василію
Тюпінякову.

Протоіерею

 

Николаю
Астаіпевскому.
Священнику

   

Іоанну
Подгорбунскому.
Священнику

 

Василію
Катанову.

Священнику

 

Гавріи-
лу

 

Силину.
(Продолоюеніе

 

слѣдуетъ).

На

 

стр.

 

33

 

замѣчены

 

опечатки:

строка

 

10

 

сверх}-,

 

напечатано

 

наблюдателемъ;
читать

    

—

   

наблюдателями.
—

   

Строка

 

30

 

напеч.

 

82,210— чит.

 

822,110.



—

   

9

   

—

ТГе

 

о

 

ф

 

ф

 

и

 

ціальный

  

отдълъ.

Епархільная

   

хроника.

Архіерейскія

 

слуоісенгя.

Въ

 

Воскресенье,

 

18-го

 

февраля,

 

въ

 

Сырную

 

неде-
лю,

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Никонъ,
Епископъ

 

Енисейскін

 

и

 

Красноярскій,

 

служилъ

Божественную

 

Литургію

 

въ

 

Крестовой

 

церкви.

 

Вечер-
ню

 

въ

 

этотъ

 

же

 

день

 

Владыко

 

служилъ

 

въ

 

Каѳецраль-

номъ

 

Соборѣ, — за

 

вечерней

 

Владыкою

 

было

 

произне-

сено

 

поученіе

 

о

 

любви

 

къ

 

ближшгаъ.

 

Первую

 

седмицу

Святой

 

Четыредесятницы

 

Его

 

Преосвященство

 

служилъ

въ

 

Крестовой

 

церкви,

 

при

 

чемъ

 

самъ

 

благоволить

 

чи-

тать

 

канонъ

 

св.

 

Андрея

 

Критскаго.

 

Въ

 

недѣлю

 

„Тор-
жество

 

Православія"

 

торжественная

 

Лнтургія

 

была
совершена

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

Соборѣ.

2-го

 

февраля

 

возвратился

 

въ

 

Красноярску

 

послѣ

ревизіп

 

духовно

 

учебныхъ

 

заведений

 

Читы

 

и

 

Иркут-
ска,

 

Синодальный

 

ревизоръ,

 

членъ

 

Учебнаго

 

Комите-
та,

 

с.

 

с.

 

П.

 

Ѳ.

 

Полянскій.

 

Ревизоръ

 

пробудетъ

 

въ

 

Кра-
сноярске

 

несколько

 

дней

 

для

 

обревизованія

 

Епархіаль-
наго

 

женскаго

 

училища.

Задачи

    

Енисейскаго

   

Церковно-Историко-Археологиче-
скаго

 

Общества*).

Должно

 

признать

 

безспорной

 

истиной,

 

что

 

народъ,

не

 

сумѣвшій

 

воспитать

 

въ

 

себѣ

 

любви

 

къ

 

прошлому,

не

 

можетъ

    

быть

 

народомъ

    

съ

 

многовѣковымъ

 

буду-

*)

 

Рѣчь,

 

сказанная

 

на

 

годичномъ

 

собраніи

 

Енисейскаго

 

Церков-
яо -Историко-Археологическаго

 

Общества

   

12

 

января

   

1914

  

года,

    

чле-

номъ

 

этого

 

Общества

 

И.

 

В.

 

Фигуровскимъ.
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—

щимъ,

 

что

 

отсутсвтіе

 

интереса

 

къ

 

старине,

 

разрывъ

связи

 

съ

 

минувшпмъ

 

является

 

характернымъ

 

призна-

комъ

 

вырожденія

 

націи.

 

В

 

отъ

 

почему

 

всѣ

 

культурныя

народности

 

такт,

 

ревниво

 

оберегаютъ

 

традиціи,

 

кото-

рый

 

и

 

свидѣтельствуютъ

 

о

 

живучнсти

 

народа.

 

Возьми-
те,

 

напримѣръ,

 

Англію,

 

передовую

 

страну

 

въ

 

области
современной

 

техники

 

и

 

прогресса

 

и

 

посмотрите,

 

какъ

тамъ

 

крѣпко

 

хранить

 

преданья

 

старины

 

глубокой.

 

Па-
ша

 

Русь

 

Святая

 

спокоыъ

 

вѣка

 

отличалась

 

этимъ-лсе

добрымъ

 

качествомъ —любовью

 

къ

 

старинѣ,

 

къ

 

завѣ-

тамъ

 

предковъ.

 

Связь

 

съ

 

прошлымъ

 

тамъ

 

всегда

 

была
Нчюбычайно

 

ясивой.

 

„Когда

 

древне-рускій

 

человѣкъ,

 

го-

ворить

 

Высокопреосвященный

 

Новгородскій

 

Арсеній,
получалъ

 

должность,

 

вступалъ

 

въ

 

духовный

 

санъ,

 

во-

обще

 

начиналъ

 

новый

 

путь

 

въ

 

жизни,

 

онъ

 

свою

 

ра-

дость

 

и

 

естественную

 

робость

 

передъ

 

неизвѣстнымъ

и

 

ответственны мъ

 

будущемъ

 

выражалъ

 

такизгь

 

обра-
зомъ.

 

Он'ь

 

шедъ

 

къ

 

святымъ

 

угодникамъ,

 

раньше

 

про-

шедшимъ

 

жизненный

 

путь

 

въ

 

этой

 

именно

 

доллшости,

или

 

сане,

 

п

 

молитвенно

 

испрашивалъ

 

у

 

нихъ

 

совета
и

 

помощи.

 

Предъ

 

древнерусскимъ

 

человекомъ,

 

въ

 

ли-

це

 

руескаго-іке

 

святого,

 

всегца

 

рисовался

 

образъ

 

епи-

 

'
скопа,

 

игумена,

 

монаха-подвижника,

 

князя,

 

боярина

 

и

міряннна.

 

Въ

 

ихъ

 

житіяхъ

 

черпалт.

 

онъ

 

примеры

 

слу-

женія

 

родине,

 

блилшему

 

и

 

тому

 

делу,

 

къ

 

которому

призванъ".
Но

 

эта

 

привязанность

 

къ

 

старине

 

носила

 

харак-

теръ

 

чисто

 

практически!,

 

она

 

передавалась ,

 

отъ

 

поко-

ленія

 

къ

 

поколенію

 

путемъ

 

домашняго

 

воспитанія

 

и

не

 

имела

 

характера

 

научности.

 

Когда

 

приходилось

строить

 

храмъ,

 

писать

 

икону,

 

составлять

 

жнтіе,

 

обра-
щались

 

къ

 

образпамъ,

 

выработаннымъ

 

предшествую-

щими

 

поколеніями,

 

и

 

боялись

 

отступить

 

отъ

 

нихъ

 

да-

ж,е

 

въ

 

мелочахъ.

 

Но

 

никому

 

въ

 

древней

 

Руси

 

не

 

при-

ходило

 

и

 

въ

 

умъ

 

заняться

 

собираніемъ

 

и

 

системати-

заціей

 

памятниковъ

 

старины,

 

осмысливаніемъ

 

ихъ.

 

Не
говоря

 

о

 

насъ

 

русскихъ,

 

даже

 

въ

 

Заподной

 

Европе
за

 

это

 

дело

 

взялись

 

улсе

 

очень

 

поздно

 

и,

 

какъ

 

это

 

ни

странно,

 

наука

 

о

 

древноетяхъ

 

является

 

одной

 

изъ

 

са-



мыхъ

 

молодыхъ

 

наукъ.

 

Правда,

 

археологическіе

 

трак-

таты

 

мы

 

находнмъ

 

еще

 

въ

 

древней

 

исторіи.

 

Известны
.Древности

 

рпмскія"

 

Діонпсія

 

Галикарнасскаго,
„Древности

 

іудейскія"

 

Іосифа

 

Флавія,

 

но

 

ближайшее
знакомство

 

съ

 

этими

 

сочиненіями

 

показываеть,

 

что

это

 

трактаты

 

более

 

историческіе,

 

чѣмъ

 

археологнче-

скіе.

 

Въ

 

средніе

 

вѣка

 

иеторія

 

ноходилась

 

въ

 

прене-

бреженіи.

 

а

 

безъ

 

нсторіи

 

невозмолша

 

и

 

археологія,

 

и

естественно,

 

что

 

заниматься

 

последней

 

не

 

находилось

охотниковъ.

 

Эпоха

 

ренесанса

 

и

 

реформадіи

 

вызвала

было

 

усиленный

 

занятія

 

исторіей

 

и

 

древностями,

 

такъ

что

 

и

 

самый

 

ренесансъ

 

выродился

 

въ

 

собираніе

 

н

 

из-

следованіе

 

классическихъ

 

древностей,

 

но

 

это

 

движеніе
было

 

мимолетнымъ,

 

оно

 

не

 

имело

 

подъ

 

собой

 

доста-

точной

 

почвы

 

въ

 

прошломъ

 

и

 

такъ

 

же

 

скоро

 

заглохло,

какъ

 

быстро

 

наросло.

 

Серіозныя

 

занятія

 

археологіей
начинаются

 

только

 

съ

 

XVIII

 

века

 

и

 

отцомъ

 

этой

 

нау-

ки

 

считаютъ

 

Винкельмана.

 

Съ

 

этой

 

поры

 

археологія
прочно

 

занимаетъ

 

место

 

въ

 

ряду

 

другихъ

 

гуманитар-

ныхъ

 

наукъ,

 

интересъ

 

къ

 

ней

 

все

 

больше

 

возрастаетъ

и

 

не

 

нулшо

 

обладать

 

ясновиденіемъ

 

пророка,

 

чтобы

 

пред-

сказать

 

ей

 

почетное

 

будущее.
Одной

 

пзъ

 

главнейшихъ

 

отраслей

 

этой

 

науки

 

яв-

ляется

 

церковная

 

археологія,

 

изследующая

 

христіан-
скія

 

древности.

 

Со

 

времени

 

изученія

 

памятнпковъ

 

ріоі-

скихъ

 

катакомбъ,

 

много

 

света

 

внесено

 

въ

 

темную

 

даль

вековъ.

 

Если

 

нзследованіе

 

памятниковъ

 

древней

 

Асси-
ріи

 

п

 

Египта

 

помогло

 

заполнить

 

первыя

 

страницы

 

об-
щечеловеческой

 

исторіи

 

и

 

заставило

 

полулегендарныя

сказанія

 

древности

 

заменить

 

научнымъ

 

содержаніемъ,
то

 

въ

 

такоіыке

 

мере

 

изследованія

 

церковныхъ

 

памят-

нпковъ

 

вскрываютъ

 

предъ

 

нами

 

міросозерцаніе

 

нашихъ

предковъ

 

христіанъ

 

и

 

даютъ

 

намъ

 

возможность

 

науч-

ныхъ

 

построеній

 

целыхъ

 

отделовъ

 

христіанской

 

исторіи.
Наша

  

русская

   

археологія — одинаково

   

граясдан-

ская

 

и

 

церковная— идетъ

 

позади

 

Европейской

   

науки.

Это

 

и

 

понятно,

 

если

 

мы

 

обратимъ

  

вниманіе,

 

что

 

и

 

за

разработку

 

исторіи

 

у

 

насъ

   

взялись

 

въ

   

сравнительно

.

 

недавнюю

 

пору.

 

Долгое

 

время

 

даже

 

средняя

 

школа

 

об-



холилась

 

и

 

безъ

 

исторіи,

 

и

 

безъ

 

географіи,

 

какъ

 

са-

мостоятельныхъ

 

предметовъ,

 

и

 

съ

 

ними

 

знакомили

 

на

урокахъ

 

классическихъ

 

языковъ,

 

подобно

 

тому

 

какъ

сейчасъ

 

знакомятъ

 

съ

 

ними

 

въ

 

начальной

 

школе

 

на

урокахъ

 

объяснительнаго

 

чтенія.

 

При

 

такомъ

 

положе-

ніи

 

дела

 

не

 

могла

 

развиваться

 

и

 

археологія

 

и

 

нетъ
ничего

 

уднвительнаго,

 

что

 

Россія

 

не

 

выставила

 

досе-

ле

 

ни

 

Бозіо,

 

ни

 

Де-Роеси.

 

Какъ

 

это

 

опять

 

ни

 

стран-

но,

 

но

 

у

 

насъ

 

и

 

гражданскую

 

церковную

 

нсторію

 

впер-

вые

 

взялись

 

писать

 

иностранцы.

 

И

 

только

 

улсе

 

въ

конце

 

ХѴПІ

 

и

 

въ

 

XIX

 

векЬ

 

почувствовалась

 

острая

нужда

 

въ

 

научной

 

исторіи

 

Россіп.

 

Преосвященный
Евгений

 

Болховитиновъ

 

взялся

 

было

 

за

 

составленіе
исторіи

 

русской

 

церкви,

 

но

 

онъ

 

сразу

 

увиделъ,

 

что

это

 

дело

 

безнадежное,

 

что

 

подъ

 

руками

 

почти

 

нетъ
критически

 

провереннаго

 

матеріала.

 

Своими

 

трудами

по

 

изследованію

 

старины

 

онъ

 

много

 

способствовать
развптію

 

русской

 

церковной

 

археологіи.

 

Къ

 

настоя-

щей

 

поре

 

она

 

сделала

 

уліе

 

болыпіе

 

успехи

 

и

 

прочно

пріобрела

 

права

 

граяданства.

 

У

 

насъ

 

появились

 

спе-

ціальные

 

ученыя

 

и

 

учебныя

 

археологичсскія

 

учреиіде-

нія,

 

было

 

несколько

 

археологическихъ

 

съездовъ,

 

на-

чалась

 

усиленная

 

разработка

 

архивныхъ

 

данныхъ

 

по

местам'ь.

 

Многіе

 

города

 

имеютъ

 

уже

 

свои

 

археологн-

ческія

 

общества.
Съ

 

11

 

марта

 

1912

 

года

 

постановлено

 

было

 

от-

крыть

 

и

 

наше

 

Енисейское

 

Церковно-Археодогнческое
Общество.

 

Пусть

 

Васъ

 

не

 

удивляетъ

 

это

 

слишкомъ

 

тя-

гучее

 

наименованіе.

 

Особью

 

условія

 

Сибири

 

побужда-
ютъ

 

наметить

 

возможно

 

широкія

 

задачи

 

Общества.
Археологія

 

Енисейскаго

 

края

 

значительно

 

отличается

отъ

 

археологіи

 

Москвы,

 

Волыни,

 

Кіева,

 

Новгорода...
Тамъ

 

то

 

и

 

дело

 

встретите

 

памятники

 

съ

 

семи-девяти-

вековой

 

давностью,

 

у

 

насъ

 

этого

 

нетъ,

 

и

 

быть

 

не

 

мо-

жетъ,

 

ибо

 

мы

 

и

 

существуемъ

 

еще

 

не

 

такъ

 

много

 

вре-

мени.

 

Если

 

у

 

насъ

 

встретятся

 

христіанскіо

 

памятни-

ки,

 

которые

 

перешагнули

 

за

 

трехсотлетни!

 

возрастъ,

то

 

это,

 

безъ

 

сомнбшя,

 

колонисты,

 

переселенцы

 

пзъ

Европейской

 

Россіи.

 

У

 

насъ,

   

значить,

 

самое

   

понятіе



археологическаго

 

памятника

 

будетъ

 

не

 

то,

 

что

 

въ

 

Рос-
сіи

 

и

 

тѣмъ

 

болѣе

 

въ

 

Западной

 

Европѣ.

 

Тамъ

 

еще

 

не

рѣшенный

 

вопросъ,

 

какимъ

 

вѣкомъ— VI

 

или

 

ѴІІ-мъ

ограничивать

 

археологическій

 

памятникъ,

 

у

 

насъ

 

объ
этихъ

 

памятникахъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

и

 

рѣчи.

 

Въ

 

здѣш-

немъ

 

краѣ

 

и

 

такихъ

 

памятниковъ,

 

коимъ

 

насчиты-

вается

 

по

 

200—300

 

лѣтъ,

 

наберется

 

немного.

 

Затѣмъ,

въ

 

Россіи

 

много

 

историческихъ

 

могилъ,

 

гробницъ,

 

свя-

тителей

 

и

 

преподобныхъ,

 

около

 

которыхъ

 

наидетъ

 

се-

бѣ

 

работу

 

мысль

 

изслѣдователя.

 

У

 

насъ

 

и

 

этого

 

нѣтъ.

Наши

 

гробницы

 

имѣіотъ

 

узко-мѣстное

 

значеніе

 

и

 

ни-

чего

 

не

 

говорятъ

 

уму

 

и

 

сердцу

 

широкнхъ

 

массъ.

 

По-
пробуйте

 

произвести

 

оиросъ

 

въ

 

Красноярски,

 

сколько

человѣкъ

 

слышали

 

и

 

знаютъ

 

что-либо

 

о

 

Василіи

 

Ман-
газейскомъ

 

и

 

старцѣ

 

Даніилѣ.

 

Послѣдняго

 

еще

 

вамъ

назовутъ,

 

потому

 

что

 

и

 

жилъ

 

онъ

 

недавно,

 

и

 

умеръ

недалеко,

 

а

 

о

 

первомъ,

 

я

 

увѣренъ,

 

не

 

знаютъ

 

больше
90°/о

 

и

 

многіе

 

серіозно

 

удивятся,

 

что

 

у

 

насъ

 

въ

 

епар-

хіи

 

покоится

 

праведникъ,

 

мощи

 

котораго

 

одно

 

время

почивали

 

открыто.

Тоже

 

опять

 

и

 

съ

 

рукописями.

 

Не

 

говоря

 

о

 

томъ,

что

 

ихъ

 

мало,

 

и

 

эти,

 

или

 

вывозятся

 

на

 

сторону,

 

или

гніютъ

 

и

 

портятся

 

по

 

неприснособленнымъ

 

помѣще-

ніямъ

 

нашихъ

 

церквей

 

и

 

монастырей.

 

Собрать

 

всѣ

ихъ,

 

спасти

 

отъ

 

уничтоженія,

 

передать

 

будущему,

 

если

уже

 

сами

 

не

 

въ

 

силахъ

 

будемъ

 

справится

 

съ

 

ними,

вотъ

 

наша

 

первая

 

задача.

 

Мы

 

не

 

оболыцаемъ

 

себя
несбыточными

 

мечтами.

 

Знаемъ,

 

что

 

нашъ

 

музей

 

не

будетъ

 

рости,

 

какъ

 

сказочный

 

богатырь.

 

Но

 

это

 

не

останавливаетънасъ.

 

Пусть

 

помаленьку

 

собирается

 

мате-

ріалъдля

 

будущаго

 

изслѣдованія.Еслинамъудастся

 

запол-

нить

 

нѣсколько

 

иустыхъ

 

страницъ

 

начальной

 

исторіи

 

хо-

тя

 

нашего

 

края,

 

и

 

то

 

нашъ

 

трудъ

 

не

 

будетъ

 

напраснымь.

Время

 

для

 

исторіи

 

Енисейскаго

 

края

 

уже

 

на-

зрѣваетъ.

 

Два

 

года

 

ыазадъ

 

мы

 

праздновали

 

пятиде-

сятилѣтіе

 

епархіи,

 

черезъ

 

15

 

лѣтъ

 

будемъ

 

праздно-

вать

 

трехсотлѣтіе

 

основанія

 

Красноярска.

 

Пусть

 

по

крайней

 

мѣрѣ

 

къ

 

той

 

порѣ

 

накопится

 

достаточный
матеріалъ

 

для

 

историческаго

   

изслѣдованія.

   

Безъ

 

со-
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биранія

 

этого

 

матеріала

 

попытки

 

писать

 

исторію

 

края

будутъ

 

почти

 

безуспѣшными.

 

Могу

 

судить

 

объ

 

этомъ

по

 

своему

 

маленькому

 

опыту.

 

Еще

 

сидя

 

на

 

школьной
скіімьѢ,

 

я

 

мечталъ

 

взяться

 

за

 

составленіе

 

исторіп
Енисейской

 

епархіи.

 

Тогда

 

по

 

юношески

 

думалось,

что

 

это

 

дѣло

 

не

 

хитрое.

 

Но

 

когда

 

юношеская

 

отва-

га

 

уступила

 

мѣсто

 

зрѣлой

 

осторожности,

 

когда

 

науч-

ные

 

запросы

 

годъ

 

отъ

 

году

 

стали

 

шире,

 

тогда

 

оче-

виднымъ

 

сдѣлалось,

 

что

 

при

 

наличныхъ

 

условіяхъ
нельзя

 

и

 

браться

 

за

 

такую

 

работу,

 

что

 

надо

 

сначала

заняться

 

собираніемъ

 

и

 

изслѣдованіемъ

 

маторіала

 

для

будущей

 

исторіи

 

края,

 

что,

 

вѣроятно,

 

это

 

дѣло

 

мо-

жетъ

 

быть

 

проведено

 

только

 

совокупными

 

усиліями
нѣсколькихъ

 

лицъ.

 

У

 

насъ

 

въ

 

городѣ

 

большинство
библіотекъ

 

не

 

имѣетъ

 

даяш

 

нарочитаго

 

отдѣла

 

по

изученію

 

Сибири

 

и

 

въ

 

частности

 

Енисейскаго

 

края

 

и

немногія

 

изслѣдованія

 

в'ь

 

этомъ

 

родѣ

 

разбросаны

 

по

разнымъ

 

отдѣламъ

 

нашихъ

 

книгохранилищъ.

 

Еще
печальнѣе

 

положеніе

 

нашихъ

 

архивовъ:

 

въ

 

нѣкото-

рыхъ

 

изъ

 

ннхъ

 

работать

 

мояшо

 

только

 

лѣтомъ;

 

ма-

теріалы

 

здѣсь

 

безъ

 

системы,

 

добывать

 

пхъ

 

прихо-

дится

 

съ

 

немалымъ

 

трудом'ь.

 

Это

 

вотъ

 

и

 

заставляешь

желать,

 

чтобы

 

новая

 

организація

 

взяла

 

на

 

себя

 

по-

чинъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

собиранія

 

и

 

нзслѣдованія

 

матеріаловъ
по

 

иеторіп

 

мѣстнаго

 

края.

Такъ

 

какъ

 

трудно

 

допустить,

 

чтобы

 

собираніе
археологическихъ

 

и

 

историческихъ

 

памятниковъ

 

шло

слишкомъ

 

быстро,

 

то,

 

думается,

 

нужно

 

какъ

 

мояшо

больше

 

расширить

 

наши

 

задачи.

 

Не

 

нуж-но

 

ограни-

чиваться

 

одними

 

вещественными

 

памятниками

 

хри-

стіанскаго

 

происхолѵденія;

 

ихъ,

 

полагаю,

 

будетъ

 

очень

немного.

 

Слѣдуетъ

 

привлечь

 

богатый

 

матеріалъ,

 

отно-

сящиеся

 

къ

 

религіямъ

 

языческимъ.

 

Минусинскіе

 

степи

изобнлуіотъ

 

курганами,

 

на

 

камняхъ

 

которыхъ

 

невѣ-

домая

 

рука

 

подчасъ

 

начертала

 

таинственные

 

знаки.

Эти

 

курганы

 

Восточной

 

Сибири

 

доселѣ

 

еще

 

почти

 

не

изслѣдованы,

 

тогда

 

какъ,

 

напримѣръ,

 

о

 

курганахъ

Западной

 

Сибири

 

имѣются

 

фундаментальный

 

изслѣдо-

ванія.

 

А

 

что

 

этотъ

 

матеріалъ

   

имѣетъ

   

научную

 

цѣн-



ность,

 

тому

 

доказательствомъ

 

является

 

Минусинскій
музей.

 

О-бъ

 

отдѣльныхъ

 

экзсмплярахъ

 

его

 

археологи-

ческаго

 

отдѣла,

 

собранныхъ

 

благодаря

 

старанію

 

Ни-
колая

 

Михайловича

 

Мартьянова,

 

даютъ

 

лестные

 

от-

зывы

 

западноевропепскіе

 

ученые.

 

Экземпляры

 

Мину-
синскаго

 

музея

 

представляютъ

 

собою

 

только

 

малую

часть

 

могшіыіыхъ

 

памятниковъ.

 

Не

 

нуишо

 

смущаться

тѣмъ,

 

что

 

мы

 

не

 

въ

 

силахъ

 

понять

 

этихъ

 

надписей.
Долгое

 

время

 

клинообразный

 

надписи

 

Ассиро-Вави-
лоніп

 

и

 

іероглифы

 

Египта

 

тоже

 

были

 

таинственной
грамотой

 

и

 

ничего

 

но

 

говорили

 

уму

 

изслѣдователя.

Будетъ

 

время,

 

когда

 

ученые

 

откроютъ

 

секреть

 

и

этихъ

 

письменъ

 

и

 

камни

 

возопіютъ

 

и,

 

быть

 

можетъ,

повѣдаютъ

 

многое

 

интересное

 

изъ

 

жизни

 

прошлаго,

или

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

освѣтятъ

 

міросозерцаніе

 

языч-

ника-туземца.

 

Это

 

будетъ

 

болыпимъ

 

праздникомъ

 

нау-

ки.

 

Нужно

 

только

 

собрать

 

и

 

сохранить

 

для

 

будущаго
эти

 

разбросанные

 

по

 

степямъ

 

памятники,

 

чтобы

 

раз-

рушительный

 

стихіи

 

не

 

стерли

 

интересныя

 

царапины

и

 

не

 

обратили

 

археологическихъ

 

памятниковъ

 

въ

безполезныя

 

въ

 

научномъ

 

отношеніи

 

каменныя

 

глыбы.
Я

 

боюсь

 

одного

 

возраясенія:

 

„Чтобъ

 

музыкантомъ

быть,

 

такъ

 

надобно

 

умѣнье",

 

могутъ

 

сказать

 

намъ.

То

 

правда.,

 

что

 

среди

 

насъ

 

нѣтъ

 

археологовъ

 

„Бооісьей
милостью";

 

не

 

знаю,

 

на

 

весь

 

Красноярскъ

 

наберется-
ли

 

десятокъ

 

лицъ

 

съ

 

археологическпмъ

 

образованіемъ,
большинство

 

изъ

 

насъ

 

лишь

 

дилетанты.

 

Вотъ

 

почему

намъ

 

не

 

подъ

 

силу

 

произвести

 

оцѣнку

 

памятниковъ

 

и

возмолшо,

 

что

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

нашъ

 

музей

 

бу-
детъ

 

наполняться

 

не

 

археологическими

 

памятниками,

а

 

только

 

раритетами,

 

мѣсто

 

которымъ

 

въ

 

витринахъ

старьевщиковъ,

 

ибо

 

не

 

всякій

 

старый

 

предметъ

 

пмѣ-

етъ

 

научную

 

цѣнность.

 

Но

 

должно-ли

 

поэтому

 

только

отказаться

 

отъ

 

начатой

 

работы.

 

Думаю,

 

нѣтъ.

 

Не
важно,

 

что

 

мы

 

не

 

сможемъ

 

оцѣнить

 

научныя

 

достоин-

ства

 

тѣхъ

 

предметовъ,

 

которые

 

пройдутъ

 

черезъ

 

на-

ши

 

руки.

 

Ваяшо

 

собрать

 

ихъ

 

въ

 

одно

 

мѣсто,

 

а

 

тамъ

явятся

 

со

 

временемъ

 

другіе

 

люди,

 

которые

 

и

 

разсор-

тируютъ

 

готовый

  

матеріалъ:

 

одни

   

предметы

   

выбро-



сятъ

 

вонъ,

 

какъ

 

ничего

 

не

 

стоющіе,

 

другимъ

 

отве-

дутъ

 

почетное

 

мѣсто

 

среди

 

безспорно

 

научнаго

 

ма-

теріала.

 

Разобраться

 

знающему

 

человѣку

 

съ

 

гото-

вымъ

 

матеріаломъ

 

будетъ

 

гораздо

 

легче,

 

чѣмъ

 

соби-
рать

 

его

 

по

 

мѣстамъ,

 

особенно

 

при

 

нашихъ

 

много-

верстныхъ

 

разстояніяхъ.
Наконецъ,

 

если-бы

 

собираніе

 

вещественныхъ

 

па-

зіятнпковъ

 

и

 

рукописнаго

 

матеріала

 

не

 

сопровожда-

лось

 

осязательнымъ

 

успѣхомъ,

 

есть

 

еще

 

одна

 

задача

для

 

дѣятельности

 

нашего

 

общества:

 

это

 

задача

 

быто-
вая.

 

Изученіе

 

быта

 

составляешь

 

часть

 

археологіи.

 

У
насъ

 

этотъ

 

быть

 

Сибири,

 

въ

 

которомъ

 

слились

 

эле-

менты

 

языческіе

 

съ

 

христіанскими,

 

еще

 

мало

 

изслѣдо-

ванъ

 

и

 

здѣсь

 

большое

 

поприще

 

для

 

ученыхъ

 

изы-

сканій.
Таковы

 

запдчи

 

нашего

 

общества.

 

Принимая

 

во

вниманіе

 

малый

 

процентъ

 

культурныхъ

 

дѣятелей

 

въ

Сибири,

 

мы

 

не

 

мояіемъ

 

не

 

пожелать,

 

чтобы

 

наше

 

об-
щество

 

не

 

было

 

только

 

вѣдомственнымъ

 

круяшшъ,

чтобы

 

оно

 

привлекло

 

къ

 

себѣ

 

всѣхъ,

 

кому

 

пороги

прошлыя

 

судьбы

 

Енисейскаго

 

края.

 

Дружными

 

уси-

ліями,

 

я

 

вѣрю,

 

мояшо

 

будетъ

 

достигнуть

 

хоть

 

немно-

гаго:

 

собрать

 

часть

 

того

 

матеріала,

 

который

 

потре-

буется

 

для

 

будущаго

 

историка

 

Енисейскаго

 

края. —

И.

 

Фигуровскгй.
-------------- £*€ --------------

По

 

какимъ

 

причинамъ

   

Церковь

   

настоящаго

 

-"времени
почитаетъ

 

себя

 

обязанною

 

признавать

 

авторитетъ

 

ка-

ноновъ

 

древней

 

Церкви.

Въ

 

настоящее

 

время,

 

когда

 

русскій

 

народъ,

 

про-

бужденный

 

силою

 

псторическихъ

 

обстоятельствъ

 

отъ

многовѣковой

 

умственной

 

спячки,

 

всталъ

 

на

 

путь

 

ре-

((ормъ

 

общественной

 

жизни,

 

когда

 

разнообразные
проекты

 

улучшенія

 

лшзненнаго

 

строя,

 

выступая

 

одинъ

на

 

смѣну

 

другаго,

 

тянутся

 

нескончаемой

 

вереницей,
сознана

 

была,

 

въ

 

частности,

 

и

 

необходимость

 

церков-

ной

 

реформы.

 

Въ

 

ряду

 

мѣръ,

 

которыя

 

согласно

 

об-
щецерковному

 

сознанію

  

должны

   

быть

   

предприняты
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къ

 

улучшенію

 

современнаго

 

церковнаго

 

строя,

 

указано

между

 

прочимъ,

 

какъ

 

на

 

самое

 

существенное

 

и

 

радикаль-

ное

 

средство,

 

на

 

„возстановленіе

 

.силы

 

каноновъ".
Нѣсколько

 

страннымъ

 

кажется

 

въ

 

наше

 

время,

 

время

нетерпимости

 

ко

 

всякаго

 

рода

 

авторитетамъ,

 

слышать

ынѣніе,

 

и

 

при

 

томъ

 

не

 

единоличное,

 

о

 

необходимости
признанія

 

авторитета

 

за

 

дисциплинарными

 

узаконе-

ниями

 

древней

 

Церкви.

 

Не

 

безъинтересно

 

будетъ

 

по-

этому

 

освѣтить

 

причины,

 

который

 

побуждаюсь

 

Цер-
ковь

 

настоящего

 

времени

 

признавать

 

обязательнымъ
для

 

себя

 

авторитетъ

 

древнихъ

 

каноновъ.

„

 

Сохранять

 

хорошее

 

преж-

нее

 

и

 

прибавлять

 

-къ

 

нему

хорошее

 

новое

 

—

 

вотъ

 

за-

конъ

 

оісизни".
Одинъ

 

изъ

 

великихъ

 

людей

 

сѣдой

 

древности,

 

за-

конодатель

 

и

 

вождь

 

еврейскаго

 

народа

 

Моисей,

 

про-

зирая

 

умственнымъ

 

взоромъ

 

будущую

 

судьбу

 

своего

народа,

 

однимъ

 

изъ

 

условій

 

будущаго

 

благополучія
его

 

указываетъ

 

то,

 

что

 

онъ,

 

храня

 

ветхая

 

и

 

ветхая

ветхихъ,

 

и

 

новое

 

будетъ

 

присоединять

 

къ

 

ветхому.

Этому

 

мудрому

 

правилу

 

вполнѣ

 

подчиняется

 

общая
исторія

 

всего

 

человѣчества

 

въ

 

его

 

развитіп.

 

Па

 

немъ

основаны

 

успѣхи

 

цивилизаціи

 

и

 

науки,

 

ибо

 

поколѣнія

и

 

народы

 

позднѣйшія,

 

идя

 

по

 

слѣдамъ

 

предшествую-

щихъ

 

поколѣній

 

и

 

народовъ,

 

собственнымъ

 

опытомъ

восполняютъ

 

унаслѣлованное

 

отъ

 

нихъ

 

культурное

 

досто-

яніе.

 

Это

 

же

 

вравило

 

дѣйствуетъ

 

и

 

въ

 

Церкви

 

въ

 

ея

 

от-

ношеніи

 

къ

 

канону,

 

какъ

 

лшвому

 

законодательному

акту

 

церковной

 

лшзни.

 

За

 

цивилизаціей

 

и

 

наукой

 

мы

признаемъ

 

право

 

руководиться

 

въ

 

ихъ

 

развитіи

 

и

изысканіяхъ

 

опытами

 

преяшихъ

 

вѣковъ,

 

почему

 

щ

намъ

 

не

 

признать

 

того

 

я;е

 

права

 

и

 

за

 

современною

Церковію

 

въ

 

ея

 

практической

 

деятельности

 

по

 

устрое-

нію

 

лшзни

 

ея

 

членовъ

 

въ

 

истинно

 

христіанскомъ

 

ду-

хѣ.

 

Мы

 

доллшы

 

признать

 

за

 

Церковью

 

это

 

право

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

Церковь

 

имѣетъ

 

больше

 

данныхъ

пользоваться

 

этимъ

 

нравомъ

 

въ

 

виду

 

неизмѣнности

того

 

нравственнаго

 

идеала,

 

къ

   

достиженію

   

котораго
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она

 

прпзываетъ

 

и

 

велеть

 

своихъ

 

членовъ.

Законъ

 

Ликурга,

 

безжалостный

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

сла-

бым'ь

 

и

 

больнымъ,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

казался

 

идеальнымъ

 

за-

кономъ

 

для

 

спартанцевъ;

 

въ

 

настоящее

 

же

 

время

 

этотъ

законъ

 

способен гь

 

въ

 

насъ

 

вызвать

 

только

 

презрѣніекъ

 

за-

конодателю.

 

Отысканіе

 

„философского

 

камня"

 

и

 

стром-

леніе

 

подсчитать

 

сколько

 

разъ

 

извѣстная

 

буква

 

со-

содержится

 

въ

 

Библіи — было

 

идеаломъ

 

для

 

ученыхъ

средневѣковья;

 

но

 

эти

 

лее

 

самыя

 

благородный

 

цѣлн

у

 

современнаго

 

ученаго

 

могугь

 

вызвать

 

развѣ

 

только

улыбку.

 

Такъ,

 

переходя

 

отъ

 

лсестокаго

 

и

 

смѣшного

къ

 

гуманному

 

и

 

великому,

 

тянется

 

на

 

протяженіи
многихъ

 

вѣковъ

 

прогреесъ

 

общественной

 

мысли

 

и

 

яшз-

ни,

 

не

 

имѣя

 

подъ

 

собой

 

одной

 

опредѣленыой,

 

направ-

ляющей

 

и

 

регулирующей

 

цѣли,

 

но

 

въ

 

разныя

 

време-

на

 

условленный

 

разными

 

цѣлями,

 

рашыми

 

идеалами,

одинаково

 

случайными

 

и

 

кратковременными.

Въ

 

Церкви

 

не

 

существуетъ

 

подобной

 

смѣны

 

ндеаловъ;

въ

 

ней

 

господствуешь

 

одпнъ

 

опредѣлепный

 

п

 

вѣчыый

идеалъ,

 

къ

 

достшкенію

 

коюраго

 

она

 

стремится

 

на

протяясенш

 

всей

 

своей

 

исторіи,

 

съ

 

момента

 

своего

 

воз-

никновеыія

 

и

 

вплоть

 

до

 

настоящаго

 

времени.

 

Идеалъ
этотъ —возмолшо

 

полное

 

и

 

цѣлостное

 

осуществленіе

 

въ

лсизни

 

членовъ

 

Церкви

 

нравствешю-выеокихъ

 

завѣ-

tobtd

 

Основателя

 

Церкви —Іисуса

 

Христа.

 

Принимая
различные

 

оттѣнки,

 

достигая

 

болыпаго

 

или

 

меныиаго

осуществленія

 

въ

 

частныхъ

 

церквахъ,

 

этотъ

 

идеалъ

остается

 

всегда

 

одпнъ

 

и

 

тотъ

 

же:

 

Церковь

 

не

 

мо-

жеть

 

измѣнить

 

его,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

отринуть

 

его

 

совер-

шенно

 

и

 

поставить

 

на

 

его

 

мѣсто

 

другой;

 

она

 

не

 

мо-

жешь

 

руководиться

 

въ

 

свой

 

жизни

 

и

 

дѣятельности

другими

 

цѣлями

 

кромѣ

 

указанныхъ

 

ей

 

ея

 

Болеествен-
нымъ

 

Основателемъ.

 

Поэтому,

 

если

 

въ

 

области

 

исто-

ріи

 

культуры,

 

науки

 

и

 

гралсданской

 

жизни

 

мы

 

молсемъ

наблюдать

 

постоянныя

 

колебанія,

 

смѣну

 

однихъ

 

прин-

циповъ

 

другими,

 

постоянную

 

пробу

 

средствъ,

 

отре-

ченіе

 

отъ

 

старыхъ

 

традицій

 

и

 

провозглашеніе

 

новыхъ

нормъ

 

и

 

идеаловъ;

 

если

 

въ

 

этой

 

области,

 

при

 

отсут-

ствіи

   

одного

   

опредѣленнаго

   

идеала,

 

невозмолшо

   

по
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самому

 

существу

 

руководствоваться

 

одними

 

и

 

тѣмп

лее

 

принципами

 

и

 

приверженность

 

къ

 

старымъ

 

прин-

цицамъ

 

и

 

средствамъ

 

клеймиться

 

названіемъ

 

консерва-

тизма

 

и

 

отсталости,

 

то

 

въ

 

области

 

церковной

 

жизни,

напротнвъ,

 

стойкость

 

и

 

неизмѣнность

 

иринциповъ

является

 

главнымъ

 

достоинством!,

 

и

 

слулштъ

 

приз-

накомъ

 

здравой

 

церковной

 

политики.

 

Въ

 

древнихъ

 

цер-

ковных!,

 

канонахъ

 

мы

 

видимъ

 

чистейшее

 

п

 

цѣльное

отраженіе

 

высокихъ

 

и

 

лшзненныхъ

 

христіанскихъ
идей,

 

еще

 

свѣжихъ

 

и

 

близкихъ

 

къ

 

своему

 

первона-

чальному

 

источнику,

 

и

 

Церковь,

 

взирая

 

на

 

нихъ

 

и

постоянно

 

имѣя

 

ихъ

 

передъ

 

собою,

 

какъ

 

определяющее
правило

 

своей

 

жизни

 

и

 

деятельности,

 

старается

 

сох-

ранить

 

эти

 

идеи

 

во

 

всей

 

ихъ

 

чистоте

 

и

 

неноврежден-

ности

 

и

 

по

 

мѣрѣ

 

енлъ

 

способствовать

 

ихъ

 

наииолнѣй-

шему

 

осуществление

 

въ

 

лсизни

 

своихъ

 

членовъ.

 

Сле-
довательно,

 

признавая

 

авторитетъ

 

древнихъ

 

каноновъ,

современная

 

Церковь

 

этнмъ

 

самымъ

 

силінѣе

 

и

 

яснѣе

всего

 

свидетельствуешь

 

о

 

томъ,

 

что

 

она

 

не

 

сошла

 

съ

пути

 

Истины,

 

указаннаго

 

ей

 

ея

 

Болеественнымъ

 

Осно-
вателемъ

 

и

 

что

 

ей

 

дороги

 

Его

 

священные

 

заветы.
Періодомъ

 

преимущественнаго

 

каноническаго

творчества

 

былъ

 

періодъ

 

вселенскихъ

 

соборовъ,

 

все-

цело

 

проникнутый

 

принципомъ

 

хрнстіанской

 

свободы
духа.

 

Несмотря

 

на

 

сильное

 

вмешательство

 

государ-

ственной

 

власти

 

въ

 

дела

 

Церкви,

 

доходившее

 

далее

до

 

насилія,

 

іерархи

 

церковные

 

того

 

времени

 

находили

въ

 

себе

 

достаточно

 

мулсества

 

защищать

 

свои

 

убежде-
нія

 

и

 

веру.

 

Твердо

 

исповедуя

 

свои

 

убелсденія,

 

осно-

ванныя

 

на

 

Евангеліи

 

и'

 

на

 

вытекающнхъ

 

изъ

 

него

постановленіяхъ

 

Аиостоловъ

 

и

 

Святыхъ

 

Отцовъ

 

Цер-
кви

 

раннейшаго

 

періода,

 

они

 

решались

 

далее

 

откры-

то

 

вступать

 

въ

 

борьбу

 

съ

 

государственною

 

властію,
издавая

 

собственныя

 

канонпческія

 

постановленія,

 

ка-

рающія

 

церковнымъ

 

судомъ

 

потворство

 

въ

 

делахъ
вѣры

 

и

 

защищающія

 

и

 

ирославляющія

 

гонимыхъ

светскою

 

властію

 

за

 

правильное

 

исповеданіе

 

:

 

веры.
„Никакая

 

хитрость

 

и

 

неразуміе" -

 

пишетъ

 

св.

 

Петръ
Александрійскій,

    

„не

   

оправдываютъ

   

уступки,

   

хотя
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бы

 

притворной

 

въ

 

такомъ

 

деле,

 

какъ

 

вера".

 

(Прави-
ло

 

5-е

 

св.

 

Петра).

 

„Съ

 

особеннымъ

 

благо

 

распололее-

ніемъ

 

и

 

друлселюбісмъ

 

должно

 

принимать

 

епископа,

защпщавшаго

 

истину

 

и

 

потерпевшаго

 

неправедное

изверженіе",

 

гласить

 

І7-е

 

правило

 

Сардикійскаго

 

со-

бора...

Современная

 

Церковь —въ

 

противоположность

древней,

 

лшвшей

 

почти

 

въ

 

полномъ

 

разобщеніи

 

съ

гражданскою

 

властью

 

и

 

не

 

допускавшей

 

никакого

вмешательства

 

этой

 

власти

 

во

 

свои

 

дела, —находится

вт.

 

союзе

 

и

 

тѣсномъ

 

взаимоотношсніи

 

съ

 

государст-

вомъ.

 

Вотъ

 

почему

 

для

 

современной

 

Церкви

 

являет-

ся

 

еще

 

большею

 

необходимостью,

 

чѣмъ

 

для

 

древней,
помнить

 

и

 

не

 

забывать

 

свои

 

древніе

 

каноны,

 

ибо
они

 

являются

 

для

 

Церкви

 

лучшимъ

 

средствомъ

 

сох-

ранить

 

въ

 

целости

 

и

 

неприкосновенности

 

весь

 

строй
своей

 

церковной

 

жизни,

 

весь

 

духъ

 

и

 

характеръ

 

сво-

ихъ

 

внутреннихъ

 

учреледеній

 

и

 

функцій.

Въ

 

вихре

 

всехъ

 

случайныхъ

 

и

 

измѣнчивыхъ

 

ус-

ловій

 

и

 

обстоятельствъ,

 

среди

 

которыхъ

 

протекаешь,

какъ

 

во

 

внешней

 

стпхіи,

 

историческая

 

жизнь

 

Церкви,
эта

 

последняя

 

можешь

 

находить

 

себе

 

потребную

 

под-

держку

 

въ

 

древнихъ

 

своихъ

 

канонахъ

 

и

 

при

 

руко-

водстве

 

этого

 

света,

 

возлееннаго

 

апостольской

 

и

 

древ-

ле-отеческой

 

рукой,

 

какъ

 

при

 

помощи

 

маяка,

 

смело
направлять

 

корабль

 

Христовъ,

 

среди

 

лштейекихъ

 

ме-

лей

 

и

 

перекатовъ,

 

въ

 

тихую

 

пристань.

Однако,

 

было

 

бы

 

печальнымъ

 

явленіемъ

 

то

 

об-
стоятельство,

 

если

 

бы

 

современная

 

Церковь,

 

забывъ
духъ

 

ученія

 

Христова,

 

старалась

 

въ

 

своей

 

практике
соблюдать

 

лишь

 

букву

 

каноновъ.

 

Ведь

 

и

 

фарисеи

 

соб-
людали

 

букву

 

закона

 

Моисеева,

 

но

 

они

 

быди

 

осужде-

ны

 

Спаеителемъ,

 

ибо

 

при

 

всей

 

своей

 

внешней

 

пра-

ведности

 

не

 

были

 

прпчастыы

 

тому

 

духу,

 

который

 

по-

чивалъ

 

на

 

законе.

 

Въ

 

погоне

 

за

 

внешними

 

соблюде-
ніемъ

 

буквы

 

древнихъ

 

каноновъ,

 

съ

 

оставленіемъ

 

въ

стороне

 

духа

 

Христова

 

ученія,

 

современная

 

Церковь
можешь

 

оказаться

 

въ

 

положсиіи

 

Лаодпкійской

 

церкви,



ангелу

 

которой

 

сказалъ

 

Господь:

 

„Яко

 

ни

 

теплъ

 

ecu

ни

 

студень,

 

пзблевати

 

тя

 

отъ

 

устъ

 

моихъ

 

имамъ".
[Апок.

 

гл.

 

3-я

 

ст.

 

15-и].

 

„Духа

 

не

 

угашайте", —гово-

рила.

 

Христосъ

 

Спаситель

 

Своимъ

 

ученикамъ.

 

Этотъ-то
духъ

 

Христова

 

ученія, —духъ

 

правды,

 

любви

 

и

 

брат-
ства, —проникавшій

 

Церковь

 

первых ь

 

временъ

 

хри-

стианства

 

и

 

ясно

 

отразившиеся

 

въ

 

ея

 

законодатель-

стве

 

[канонахь]

 

и

 

доллсенъ

 

слуяшть

 

швмъ

 

девпзомъ,

подъ

 

знаменемъ

 

котораго

 

должна

 

итти,

 

усовершаясь

и

 

развиваясь,

 

и

 

леизнь

 

современной

 

Церкви.
Для

 

иоддеряеанія,

 

сохраненія

 

и

 

утверледенія

 

это-

го

 

духа

 

какъ

 

въ

 

отдельныхъ

 

своихъ

 

членахъ,

 

такь

и

 

во

 

всемъ

 

хрнстіаыскомъ

 

обществе,

 

Церковь

 

въпра-

вѣ

 

и

 

должна

 

руководиться

 

испытанными

 

уже

 

сред-

ствами

 

въ

 

виде

 

древнихъ

 

каноновъ,

 

чтобы,

 

воспитав-

ши

 

верующихъ

 

въ

 

„мѣру

 

возраста

 

нсполненія

 

Христо-
ва"

 

[Еф.

 

4,

 

13],

 

сплотить

 

ихъ

 

„во

 

едино

 

тело"
[1

 

Кор.

 

12,

 

12|,

 

во

 

„едино

 

стадо",

 

подъ

 

управленіемъ
Едннаго

 

Пастыря

 

[Іон.

 

10,

 

16].

 

Этого

 

ведь

 

и

 

желалъ

Христосъ

 

Спаситель,

 

такь

 

молпвіпшся

 

Богу — Отцу:
„да

 

будутъ

 

все

 

едино;

 

какъ

 

Ты

 

Отче,

 

во

 

Мне,

 

и

 

Я
въ

 

Тебе,

 

такъ

 

и

 

они

 

да

 

будутъ

 

въ

 

Насъ

 

едино".
[Іоан.

 

17,

 

21].
II.

 

Фавор

 

итовъ.

По

 

поводу

 

замѣтки*)

  

о

 

пользованіи

  

школьной

 

землей.

Въ

 

№

 

1

 

„Школьнаго

 

Листка"

 

при

 

Енисейскихъ
Епархіальныхъ

 

Ведомостяхъ

 

помещена

 

заметка

 

Ени-
сейскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совета:

 

„О

 

поль-

зованіи

 

школьной

 

землей",

 

где

 

говорится:

 

„одинъ

 

изъ

заведующихъ

 

церк.-прих.

 

школь

 

въ

 

декабре

 

месяце
1913

 

г.

 

обратился

 

въ

 

Енис.

 

Епархіальыый

 

Училищный
Советь

 

съ

 

ходатайствомъ

 

относительно

 

пользованія
школьной

 

сенокосной

 

землей,

 

отведенной

 

для

 

несуще-

ствующей

 

пока

 

школы

 

въ

 

одной

 

изъ

 

деревень

 

его

 

прн-

*]

 

Школьный

 

Лиотокъ

 

№

 

1, —Епарх.

 

Вѣдомостп

 

№

 

2-й

 

191-4

 

г.
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хода".

 

Такое

 

ходатайство

 

было

 

возбуледено

 

заведую-
щимъ

 

Коркинской

 

школой.

 

Къ

 

сожалению,

 

Советъ

 

по-

чему-то

 

не

 

нашелъ

 

нулшымъ

 

въ

 

заметке

 

объяснить
причины,

 

по

 

которымъ

 

было

 

возбуждено

 

означенное

ходатайство,

 

а

 

между

 

темь

 

обленить

 

эти

 

причины

 

бы-
ло

 

необходимо,

 

такь

 

какъ

 

постановка

 

вопроса

 

отъ

этого

 

меняется.

 

Въ

 

Коркинской

 

гиколѣ

 

обучаются

 

дѣ-

ти

 

и

 

изъ

 

лежащей

 

въ

 

2

 

верстахъ

 

отъ

 

Коркпна

 

дерев-
ни.

 

Песчанки, —обучаются

 

съ

 

самаго

 

основанія

 

школы,

т.

 

е.

 

около

 

30

 

летъ.

 

Имея

 

въ

 

виду,

 

что

 

школьная

земля

 

отведена

 

для

 

удовлетворенія

 

нуждъ

 

школы

 

и

 

что

Коркинская

 

школа

 

обслуоісиваетъ

 

и

 

деревню

 

Песчанку,
заведующій

 

еще

 

въ

 

1911

 

г.

 

хстелъ

 

сдать

 

въ

 

аренду

школьную

 

землю

 

д.

 

Песчанки

 

въ

 

пользу

 

Коркинской
школы,

 

но

 

за

 

такую

 

попытку

 

былъ

 

привлеченъ

 

по

145

 

ст.

 

Улояе.

 

о

 

наказ.

 

Само

 

собой

 

разумеется,

 

миро-

вымъ

 

судомъ

 

онъ

 

былъ

 

совершенно

 

оправдаиъ.

 

Къ
кому

 

ни

 

обращался

 

после

 

заведуіощій

 

за

 

решеніемъ
вопроса

 

о

 

пользованіи

 

этой

 

землей, — все

 

отговарива-

лись

 

нсзнаніемъ.

 

Наконецъ,

 

заведующій

 

и

 

обратился
въ

 

Епарх.

 

Училищ.

 

Советъ

 

съ

 

просьбой,

 

чтобы

 

Со-
ветъ

 

возбудилъ

 

ходатайство

 

предъ

 

подлелеащимъ

 

на-

чальствомъ

 

о

 

разрешеніи

 

Коркинской

 

школе

 

пользо-

ваться

 

школьной

 

землей

 

деревни

 

Песчанки

 

[а

 

не

 

сво-

ею

 

собственною

 

властью

 

разрешить].

 

Возбуледая

 

оз-

наченное

 

ходатайство,

 

заведую щій

 

надеялся,

 

что

 

Со-
ветъ,

 

не

 

найдя

 

„благопріятныхъ

 

узаконеній

 

относи-

тельно

 

пользованія

 

этой

 

землей"

 

постарается

 

создать

 

пре-

цеденшь

 

и

 

тѣмъ

 

самымъ

 

установить

 

„узаконенія"

 

по

данному

 

вопросу,

 

что

 

имело

 

бы

 

очень

 

ваяшоо

 

значеніе,
такъ

 

какъ,

 

вероятно,

 

не

 

одна

 

Каркинская

 

школа

 

на-

ходится

 

въ

 

шЬхъ

 

условіяхъ,

 

которыя

 

побудили

 

заве-
дугощаго

 

этого

 

школою

 

возбудить

 

означенное

 

ходатай-
ство.

 

Не

 

смотря

 

на

 

„разъясненіе",

 

остается

 

непонят-

ным!.,

 

почему

 

ходатайству

 

заведугощаго

 

Училищный
Советъ

 

не

 

далъ

 

движенія.

 

Меру,

 

предлагаемую

 

Учил.
Советомъ

 

[сдавать

 

теперь

 

же

 

предназначающуюся

 

для

будущей

 

школы

 

землю

 

въ

 

аренду,

 

авыручаемыя

 

день-

ги

 

складыватьвъ

 

въ

 

Сберегательную

   

Кассу

   

для

   

удо-



шствтренія

 

нужда»

 

будущей

 

школы),

 

нельзя

 

назвать

радикальньшъ

 

рѣшеніемъ

 

вопроса.

 

Школѣ

 

деньги

отъ

 

арендной

 

нлаты

 

нужны

 

теперь

 

лее

 

на

 

удовлетво-

реніе

 

текущих*

 

потребностей

 

[а

 

ихъ

 

въ

 

школѣ

 

очень

много].
Между

 

тѣмъ

 

подобный

 

Песчанской

 

школьныя

 

зем-

ли,

 

можно

 

сказать,

 

пропадаютъ:

 

эту

 

землю

 

продаютъ

крестьяне

 

большею

 

частью

 

тогда,

 

когда

 

обществу
нужно

 

„выпить", — и

 

идетъ

 

она

 

за

 

полведра

 

или

 

чет-

верть:

 

или

 

она

 

причислена

 

къ

 

казеннымъ

 

оброчнымъ
статьямъ

 

(какъ

 

теперь

 

въ

 

Песчанкѣ,

 

послѣ

 

упомяну-

той

 

выше

 

попытки

 

завѣдугощаго

 

воспользоваться

 

ею);
не

 

думаю,

 

чтобы

 

она,

 

эта

 

оброчная

 

казенная

 

статья,

приносила

 

даже

 

государству

 

какую

 

нпбудь

 

пользу.

А

 

между

 

тѣмъ,

 

если

 

бы

 

Совѣтъ

 

возбудплъ

 

ходатайство
иредъ

 

Отдѣленіемъ

 

Земледѣлія

 

и

 

Землеустройства

 

по

затронутому

 

вопросу,

 

можно

 

надѣяться,

 

что

 

Епархіаль-
ному

 

учрежденію

 

не

 

было

 

бы

 

отказано.

Въ

 

настоящее

 

время

 

завѣдующій,

 

не

 

взирая

 

на

„разъясненіе",

 

что

 

Песчанской

 

школьной

 

землей,

 

до

открытія

 

въ

 

д.

 

Пссчанкѣ

 

церк.-прих.

 

или

 

министер-

ской

 

школы,

 

должна

 

пользоваться

 

Коркинская

 

шко-

ла,

 

какъ

 

обслуживающая

 

въ

 

теченіе

 

30

 

лѣтъ

 

д.

 

Пе-
счанку, — обратился

 

непосредственно

 

въ

 

Отдѣлъ

 

Зем-
леустройства

 

и

 

Земледѣлія

 

съ

 

просьбой

 

разрѣшнть

Коркпнской

 

школѣ

 

пользоваться

 

Песчанской

 

школь-

ной

 

землей

 

до

 

открытія

 

въ

 

Песчанкѣ

 

свой

 

школы.

О

 

результатах*

 

ходатайства

 

будетъ

 

сообщено

 

въ

„Школьный

 

Листокъ".
Священникъ

   

Дмитргй

 

Витальскш.

Учитель

 

и

 

книга.

Гдѣ-то

 

я

 

вычиталъ,

 

что

 

количество

 

мыла,

 

упо-

требляемаго

 

человѣкомъ

 

въ

 

тотъ

 

или

 

иной

 

періодъ
времени,

 

говорить

 

о

 

степени

 

культурности

 

человѣка.

Безспорно,

 

это

 

слшнкомъ

 

внѣшняя

 

оцѣнка

 

такого

 

яв-

ленія,

 

какъ

 

культурность.

 

И

 

разумнѣе

 

мѣриломъ

 

куль-

турности

 

считать

 

не

   

количество

   

мыла,

 

а

  

количество
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книгъ,

 

прочитанных*,

 

а

 

главным*

 

образом*

 

усвоен-

ных*

 

человѣком*.

На

 

Западѣ,

 

гдѣ

 

культура

 

стоит*

 

так*

 

высоко,

книги

 

имѣютъ

 

громадный

 

спрос*,

 

о

 

чемъ

 

наглядно

 

го-

ворить

 

многочисленные

 

здѣсь

 

журналы,

 

газеты

 

и

 

кни-

ги

 

самаго

 

различнаго

 

содерлеанія.

 

Въ

 

Даніи,

 

напри-

мѣръ,

 

въ

 

домѣ

 

крестьянина

 

молено

 

встретить

 

но

 

толь-

ко

 

св.

 

Библію.

 

Датчанинъ-земледѣлецъ

 

и

 

скотовод*

покажет*

 

иосѣтителю

 

и

 

книги

 

научнаго

 

и

 

беллетри-
стпческаго

 

характера.

 

Почти

 

каждый

 

лштель

 

этой

 

ма-

ленькой

 

страны

 

пмѣетъ

 

свою

 

личную,

 

хотя

 

бы

 

и

 

небо-
гатую,

 

библіотску.

 

Обильна

 

книгами

 

и

 

страна

 

науки —

Германія.
Не

 

то

 

въ

 

нашей

 

Россіи.

 

„Мы

 

бѣдны

 

и

 

глупы",

 

го-

ворилъ

 

еще

 

Писаревъ.
Конечно,

 

въ

 

природныхъ

 

умственныхъ

 

способно-
стяхъ

 

нельзя

 

отказать

 

русскому

 

человѣку.

 

Но

 

наше

стремленіе

 

къ

 

знанію,

 

къ

 

обогащенію

 

своей

 

души,

 

къ

пріобрѣтенію

 

того,

 

чего

 

„червь

 

и

 

тля

 

не

 

тлить"

 

и

 

че-

го

 

„татіе

 

не

 

подкапывають,

 

ни

 

крадут*" —убого.

Россія

 

въ

 

данное

 

время

 

имѣетъ

 

сцеціалистовъ

 

и

далее

 

весьма

 

недурных*;

 

но

 

образованыхъ

 

всесторон-

не

 

людей

 

у

 

нас*

 

крайне

 

мало.

Въ

 

лучшем*

 

случаѣ

 

мы

 

бываем*

 

диллетантами.

Так*

 

с*

 

богословіемъ

 

русскіе

 

интеллигенты

 

почти

 

не —

знакомы;

 

слабы

 

они

 

и

 

в*

 

философы.

Непривычка

 

наша

 

къ

 

упорной

 

и

 

систематической
умственной

 

работѣ,

 

малое

 

книголюбіе,

 

верхоглядство —

давно

 

обратили

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

западныхъ

 

сосѣдей

нашпхъ.

 

Къ

 

великому

 

прпскорбію,

 

у

 

насъ

 

действи-
тельно

 

нѣтъ

 

любви

 

къ

 

чтенію,

 

къ

 

книгѣ,—этому

 

вѣр-

ному

 

и

 

мудрому

 

другу

 

(разумѣются

 

книги

 

добраго

 

ка-

чества,

 

а

 

не

 

летучіе

 

листки,

 

не

 

тенденціозныя

 

бро-
шюрки

 

партійнаго

 

характера,

 

не

 

ллеенаучныя

 

произве-

денія, —въ

 

родѣ

 

„Міровыхъ

 

загадок*"); —нѣтъ

 

ее

 

да-

же

 

и

 

у

 

учащих*

 

лиц*

 

начальных*

 

школ*.

Не

 

поэтому

 

ли

 

и

 

самые

 

экземпляры

 

книгъ

такъ

     

треплются

     

школьниками,

     

не

     

поэтому

    

ли



книги

 

для

 

внѣкласснаго

 

чтонія

 

часто

 

не

 

возвра-

щаются

 

(идут*

 

на

 

„собачьи

 

ножки",

 

„на

 

курнво")...

 

У
дѣтей

 

и

 

у

 

взрослых*

 

крестьян*

 

нѣтъ

 

любви,

 

нѣтъ

 

бе-
режцаго,

 

нѣжнаго

 

отношенія

 

къ

 

печатному

 

слову.

 

Кто
привьетъ

 

народу

 

надлежащее

 

отношеніе

 

къ

 

книгѣ,

 

ес-

ли

 

учащія

 

лица

 

сами

 

не

 

любят*

 

книгу.

Кончат*

 

дѣтп

 

школу

 

и

 

лотом*

 

уже

 

весьма

 

мало,

a

 

нѣкоторые

 

и

 

совершенно

 

ничего,

 

не

 

читают*.

 

Не

 

тя-

нет*

 

их*

 

къ

 

книгѣ...

 

И

 

кончившіе

 

школу

 

так*

 

же,

 

как*

и

 

совершенно

 

неграмотные,

 

бсзсмысленно

 

проводят*

свободное

 

отъ

 

работы

 

время — пьянствуютвують,

 

хули-

ганят*...

Казалось

 

бы,

 

въ

 

заброшеннныхъ

 

наших*

 

„весяхъ"
книги

 

должны

 

быть

 

утѣшеніемъ,

 

помощниками

 

школь-

ных*

 

тружеников*.

 

Вѣдь

 

въ

 

го_родѣ

 

еще

 

можно

 

пого-

ворить

 

кое-съ-кѣмъ,

 

так*

 

или

 

иначе

 

не

 

безъ

 

пользы

провести -свободное

 

время,

 

въ

 

селѣ,

 

деревнѣ — нѣть

 

(или
почти

 

нѣтъ)

 

подходящаго

 

для

 

учителя

 

или

 

учительни-

цы

 

общества.
А

 

время

 

свободное

 

должно

 

оставаться.

Съ

 

кѣмъ

 

же

 

отвести

 

свою

 

душу,

 

кому

 

повѣдать

свои

 

печали,

 

гдѣ

 

освѣжпться

 

уставшей

 

душой?

 

Отвѣтъ

может*

 

быть

 

краткій:

 

Бог*

 

и

 

молитва.

 

По

 

питаться

 

одни-

ми

 

религіозными

 

перелшваніямн

 

и

 

въ

 

них*

 

находить

для

 

себя

 

отраду

 

могут*

 

лишь

 

релнгіозно-одаренныя
личности.

У

 

обычных*

 

же

 

людей

 

являются

 

лишь

 

порывы,

но

 

этот*

 

рслигіозный

 

паѳосъ

 

скоро

 

проходит*

 

и

 

пу-

стота

 

въ

 

душѣ,

 

недовольство

 

понрелшему

 

давит*

и

 

гнетет*

 

человѣка.

Естественно —взять

 

бы

 

въ

 

руки

 

умную

 

книгу

 

и

погрузиться

 

въ

 

ноток*

 

возвышенных*

 

мыслей

 

и

 

чувств*.

И

 

тогда

 

не

 

было

 

бы

 

и

 

скуки.

Падоѣдливо

 

дешевая

 

беллетристика

 

повторяет*

 

въ

разсказахъ

 

изъ

 

быта

 

народиыхъ

 

учителей

 

и

 

учитель-

ницъ,

 

что

 

скука

 

гложегь

 

сѣятелей

 

на

 

нивѣ

 

народной,
нѣтъ

 

у

 

послѣднихъ

 

развлечены,

 

не

 

на

 

чем*

 

забыться
отъ

 

однообразной

 

работы,

 

отъ

 

сѣрыхъ

 

будней.
Мнѣ

 

думается

 

можно

 

серьезно

 

говорить

 

о

 

тоскѣ,
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тоскѣ

 

по

 

идеалу,

 

но

 

о

 

скукѣ

 

лучше

 

молчать.

 

Тоскуютъ
Платоны

 

искучаютъ

 

ненужные

 

люди,

 

чеховскіе

 

герои.

Тоска

 

говорит*,

 

что

 

душа

 

слишком*

 

хороша

 

для

действительности;

 

скука

 

свидетельствует*

 

лишь

 

о

 

без г

дѣятельности.

 

Серьезному

 

человѣку

 

даже

 

тяжело

 

обыч-
ное

 

наше

 

общество,

 

которое

 

собирается

 

для

 

увеселе-

ны.

 

Во

 

всѣхъ

 

наших*

 

маскарадах*,

 

танцовальныхъ

 

и

прочих*

 

увеселптельныхъ

 

вечерахъ

 

такъ

 

мало

 

тонкаго,

пзящнаго

 

элемента?
Жалѣтъ,

 

что

 

въ

 

деревнѣ

 

лишен*

 

пхъ,

 

едва

 

ли

ймѣетъ

 

какой-либо

 

смысл*.

По

 

скучают*

 

истинные

 

монахи,

 

отшельники...

 

Пе
скучал*,

 

погруженный

 

въ

 

науку

 

Спиноза.

 

Философ*
Отдыхал*

 

от*

 

труда,

 

наблюдая

 

пауков*

 

и

 

мух*.

 

Кантъ
прожил*

 

всю

 

жгізнь

 

въ

 

скромном*

 

нѣмецкомъ

 

город-

кѣ,

 

и

 

его

 

не

 

тянуло

 

„проѣхаться",

 

„освѣлшться",

 

ибо
душа

 

его

 

была

 

богата,

 

отражала

 

столь

 

многое

 

из*

 

Mi-
pa

 

и

 

его

 

жизни.

 

По

 

вѣдь

 

и

 

маленькіе

 

люди

 

могут*

переживать,

 

что

 

перелтвалп

 

герои

 

духа,

 

хотя,

 

конечно,

въ

 

меньшей

 

степени

 

(различіе

 

не

 

качествениное,

 

а

 

ко-

личественное),

 

и

 

пхъ

 

духъ

 

способенъ

 

уходить

 

въ

 

выс-

шую

 

действительность, —въміръ

 

идей

 

и

 

здоровойфантазін.
Мнѣ

 

пришлось

 

читать:

 

заключенные

 

навѣки

 

въ

 

оди-

ночную

 

камеру,

 

чтобы

 

не

 

угаснуть

 

духом*,

 

начинали

изучать

 

языки,

 

математику,

 

химію.

 

И

 

лшзнь

 

этих*

 

от-

шельников* —поиеволѣ

 

утрачивала

 

мрачный

 

характер*.

При

 

чем*

 

случались

 

и

 

трогательные

 

эпизоды.

 

Прихо-
дит*

 

надзиратель

 

и

 

приглашает*

 

заключенная

 

на

 

ко-

роткую

 

прогулку.

 

И

 

слышит*

 

въ

 

отвѣтъ:

 

я

 

занять,

мнѣ

 

некогда.

 

И

 

эти

 

слова

 

обреченнаго

 

на

 

постоянное

одиночество

 

въ

 

каменной

 

кельѣ —вызывали

 

улыбку,
добрую

 

улыбку,

 

у

 

служителя

 

тюрьмы.

 

Книга

 

спасала,

давала

 

смысл*,

 

содержаніе

 

жизни;

 

лишенной

 

притока

новых*

 

впечатлѣній.

A

 

развѣ

 

книга

 

не

 

является

 

сильным*

 

противояді-
емъ

 

против*

 

нашей

 

повседневной

 

пошлости?

 

Книга

 

же

давала

 

и

 

дает*

 

бодрость

 

духу,

 

пробуждает*

 

дремлю-

щія

 

духовны

 

я

 

силы.

По

 

спросят*,

 

что

 

читать?
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Книг*

 

много,

 

но

 

много

 

въ

 

них*

 

и

 

пустого.

 

Вѣдь

и

 

золото

 

чаще

 

попадается

 

въ

 

природѣ

 

не

 

въ

 

вйдѣ

цѣльныхъ

 

самородков*,

 

но

 

въ

 

грудах*

 

песка,

 

гдѣ

 

оно

разбросано

 

маленькими

 

крупинками,

 

или

 

въ

 

твердой
каменной

 

массѣ,

 

въ

 

которой

 

оно

 

вкраплено

 

тоненьки-

ми

 

жилками.

„Однажды;

 

говор птъ

 

историк*

 

религіи

 

Ревилль,

 

въ

обществѣ

 

поднялся

 

вопросъ,

 

какую

 

книгу

 

каждый

 

изъ

присутствующих*

 

выбрал*

 

бы

 

себѣ,

 

если

 

бы

 

его

 

при-

судили

 

къ

 

пожизненному

 

заключенію

 

и

 

дозволили

 

взять

с*

 

собою

 

въ

 

камеру

 

одну

 

какую-либо

 

книгу.

 

Тут*

 

бы-
ли

 

католики,

 

протостаннты,

 

невѣрующіе

 

философы

 

и

далее

 

матеріалисты;

 

но

 

всѣ

 

без*

 

колебаній

 

сошлись

 

въ

одном*,

 

что

 

выбрать

 

молено

 

было

 

бы

 

въ

 

этом*

 

случаѣ

только

 

Библію".
В*

 

Библііі

 

дано

 

удивительное

 

богатство

 

содержанія;
Бпблія,

 

какъ

 

ни

 

одна

 

книга

 

въ

 

мірѣ,

 

лучше

 

всего

 

удовлетво-

ряет*

 

требованію

 

универсальности,

 

единства,

 

могуще-

ства...

Достоевскій

 

въ

 

„Братьях*

 

Карамазовых*"

 

гово-

рить:

 

„Что

 

за

 

книга

 

это

 

Священное

 

Писаніе,

 

какое

чудо

 

и

 

какая

 

сила

 

даны

 

с*

 

нею

 

человѣку!

 

Точно
изваяніе

 

міра

 

и

 

человѣка

 

и

 

характеров*

 

человѣчеекихъ,

и

 

названо

 

все

 

и

 

указано

 

на

 

вѣки

 

вѣковъ!

 

II

 

сколько

тайн*

 

разрѣшенныхъ

 

и

 

откровенных*".

Библія — боговдохновенная

 

книга,

 

и

 

поэтому

 

она

пригодна,

 

и

 

для

 

папуасов*,

 

и

 

для

 

индусов*,

 

и

 

образо-
ванных!,

 

европейцев*.

 

Она

 

переведена

 

болѣе,

 

чѣм*

 

на

400

 

языков*.

 

Неплюевъ

 

справедливо

 

писал*,

 

что

 

Бпб-
лія

 

есть

 

„Книга

 

Жизни".
Да,

 

всѣмъ

 

людям*

 

„Сладко

 

читать

 

Библіи

 

строки,

Читая

 

молиться

 

въ

 

тиши,

И

 

плакать,

 

и

 

черпать

 

уроки

Изъ

 

нихъ

 

для

 

ума

 

п

 

души!".
Въ

 

Бнблін

 

п

 

учитель,

 

какъ

 

учитель,

 

найдетъ

 

мно-

гое

 

необходимое

 

для

 

своей

 

деятельности.
По

 

существу

 

дѣла

 

новѣйшая

 

педагогика

 

еще

 

не

поднялась

 

выше

 

евангедьскихъ

 

завѣтовъ

 

о

 

человѣкѣ,



—

 

28

 

-

ребенкѣ.

 

Библія

 

учить,

 

что

 

ребенка,

 

всякаго

 

ребенка,
надо

 

любить,

 

ибо

 

только

 

чистые

 

сердцем*

 

и

 

незлоби-
вые,

 

какъ

 

дѣтн,

 

и

 

могут*

 

быть

 

членами

 

Небеснаго
Царствія.

 

Душа

 

человѣческая

 

безцѣнна:

 

горе

 

тому,

кто

 

губить

 

кого-либо

 

изъ

 

„лшлыхъ".

 

Есть

 

скверныя

 

де-
ти,

 

но

 

пхъ

 

надо

 

терпѣть,

 

ибо

 

терпитъ

 

Господь

 

на

 

ни-

вѣ

 

своей,

 

гдѣ

 

растет*

 

пшеница,

 

и

 

сорныя

 

травы.

Кромѣ

 

Библіи

 

у

 

русскаго

 

грамотнаго

 

человѣка

имеется

 

богатѣйшая

 

худолеественная

 

литература,

 

о

 

ко-

торой

 

умирающій

 

Щедрин*

 

говорил*

 

сыну:

 

„паче

 

все-

го

 

люби

 

ее".
Да

 

и

 

молено

 

ли

 

не

 

любить

 

ее?

 

Вѣдь

 

она— на-

ше

 

все.

 

У

 

русских*

 

пустынно

 

поло

 

науки,

 

философы.
Правда,

 

у

 

нас*

 

есть

 

Менделѣевъ,

 

Тимпрязевъ,

 

Влади-
мир*

 

Соловьевъ,

 

но

 

это

 

единицы,

 

лишь

 

исключитель-

ныя

 

жемчужины.

Весь

 

творчеекій

 

дух*

 

руссскаго

 

человѣка

 

до

 

сих*

пор*

 

уходит*

 

въ

 

худолеественную

 

литературу,

 

которую

так*

 

цѣнятъ,

 

изучают*

 

не

 

только

 

на

 

Западѣ,

 

но

 

даже

и

 

въ

 

Японіи.

 

Благодаря

 

своей

 

литературѣ,

 

мы,

 

русскіе,
съ

 

гордостью

 

входимъ

 

въ

 

круг*

 

культурных*

 

народов*.

Учащіе

 

лица

 

плохо

 

знают*

 

Пушкина,

 

Гоголя.
„Обрыв*"

 

для

 

нѣкоторыхъ

 

лиц*

 

написан*

 

Лермон-
товым*

 

и

 

т.

 

д.

 

Кромѣ

 

общаго

 

знакомства

 

съ

 

литера-

турой

 

отечественной,

 

каждый

 

школьный

 

работнпкъ

 

дол-

леенъ

 

читать

 

еще

 

и

 

по

 

своей

 

специальности.

 

И

 

въ

 

дан-

номъ

 

отношеніи

 

грѣшатъ

 

учащія

 

лица.

 

A

 

вѣдь

 

слабо
зная

 

теоретическую

 

сторону

 

того

 

дѣла,

 

которому

 

слу-

леишь,

 

едва

 

ли

 

молено

 

быть

 

хорошпмъ

 

практическимъ

работникомъ.

 

Если

 

не

 

подновлять,

 

не

 

освѣлеать

 

своих*

знаній,

 

то

 

естественно

 

сіанешь

 

рутинером*,

 

плохим*

и

 

даже

 

вредным*

 

работником*,

 

малополезным*

 

чле-

ном*

 

той

 

или

 

другой

 

корпораціи.
Обученіе

 

и

 

воспитаніе

 

дѣтей—великое

 

творчество,

то

 

святое

 

дѣло,

 

за

 

которое

 

надо

 

браться

 

во

 

всеору-

жии

 

Чтобы

 

„сѣять

 

разумное,

 

доброе,

 

вѣчное",надо

 

по-

чаще

 

и

 

самому

 

имѣть

 

дѣло

 

съ

 

этими

 

цѣнностями.

Блалеенъ,

 

кто

 

въ

 

книгу

 

душой

 

погрулеенъ:

На

 

ближняго

 

злобы

 

не

 

вѣдаетъ

 

онъ ,
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Престуиныхъ

 

лееланій,

 

неправедных*

 

дум*,

Соблазны

 

презрѣлъ

 

возвышенный

 

ум*.

Он*

 

все

 

созерцает*

 

пытливой

 

душой—

Великой

 

природы

 

царственный

 

строй:
Откуда

 

возник*

 

он*?

 

и

 

какъ?

 

и

 

когда?
И

 

низкая

 

страсть

 

ему

 

вѣчно

 

чужда.

Свящ.

 

С.

 

Хв—зъ.

-«-
Извѣстія

 

изъ

 

церковно-общественной

 

жизни.

Борьба

 

съ

 

алкоголизмомъ,

 

какъ

 

одна

 

изъ

 

обязанностей

   

па-

стыря.

31

 

января

 

въ

 

Сііб.

 

дух.

 

Академіи

 

докторъ

 

И.

 

В.

 

Сажинъ
въ

 

засѣдапіи

 

студенческаго

 

богословскаго

 

кружка

 

сдѣлалъ

 

до-

кладъ

 

на

 

тему:

 

„Борьба

 

съ

 

алкоголизмомъ,

 

какъ

 

одна

 

изъ

обязанностей

 

пастыря".
Въ

 

борьбѣ

 

съ

 

алкоголнзмомъ

 

самое

 

успѣшное

 

вліяніена
пародъ

 

оказываетъ

 

наше

 

православное

 

духовенство

 

чрезъ

 

об-
щества

 

трезвости.

Алкоголизмъ — величайшее

 

соціальное

 

и

 

вѣковое

 

бѣд-

ствіе.

 

Успѣхъ

 

борьбы

 

съ

 

нимъ

 

зависитъ

 

отъ

 

пониманія

 

пот-

ребителемъ

 

всѣхъ

 

горькихъ

 

послѣдствій

 

этого

 

недуга,

 

а

 

со

стороны

 

борцовъ —иониманія

 

причинъ

 

народнаго

 

бѣдствія.

Большинство

 

потребителей

 

пребываютъ

 

въ

 

нсвѣдѣніи

 

досихъ

поръ,

 

находя

 

въ

 

алкоголѣ

 

лишь

 

безвредное,

 

всѣмъ

 

доступное

удовольствіе

 

и

 

иаслажденіе.

 

Корень

 

зла

 

и

 

заключается

 

въ

обычаѣ.

 

Обычай

 

же—самый

 

суровый

 

законодатель.

Многіе

 

находятъ

 

борьбу

 

съ

 

алкоголемъ

 

безсцѣльной,

ибо

 

невозможно

 

побѣдить

 

вѣковое

 

зло,

 

но

 

это

 

только

 

кажу-

щаяся

 

безнадежность

 

борьбы.

 

Намъ

 

слѣдуетъ

 

скорѣе

 

прове-

сти

 

въ

 

жизнь

 

идеи

 

трезвой

 

жизни,

 

по

 

указанію

 

предсѣдателя

перваго

 

всероссійскаго

 

противоалкогольнаго

 

съѣзда

 

въ

1911

 

году,

 

въ

 

Москвѣ,

 

Высокоиреосвящеинѣйшаго

 

митрополи-

та

 

Владиміра;

 

Тлавнымъ

 

и

 

вѣрнымъ

 

оружіемъ

 

въ

 

этой

 

борьбѣ

для

 

насъ

 

должна

 

быть

 

христіанская

 

любовь.
Иослѣ

 

доклада

 

были

 

оживленныя

 

нренія

 

о

 

мѣрахъ

 

борь-
бы.

 

Горячо

 

отстаивали

 

взглядъ

 

о

 

прннуднтельныхъ

 

мѣрахъ

борьбы.
Внолнѣ

 

точно

 

установлено

 

и

 

научно

 

доказано,

 

что

 

для

организма

 

челевѣка

 

алкоголь

 

вредепъ

 

въ

 

какой

 

угодно

 

дозѣ,

а

 

посему

 

вредна

 

для

 

насъ

 

не

 

только

 

водка,

 

но

 

и

 

пиво

 

и

 

всѣ

вина.

Па

 

лекціи

 

нрисутствовалъ

 

Ректоръ

 

Академіп

 

преосвящ.

Анастасій

 

ямбургскій.
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Новое

 

общество

 

трезвости..

Въ

 

г.

 

Твери,

 

подъ

 

непосредственнымъ

 

руководствомъ

 

и

при

 

ближаіішемъ

 

участіи

 

архіепископа

 

Антонія,

 

открылось

епархіальное

 

общество

 

трезвости.

 

Открытіе

 

его

 

было

 

нріуро-
чсно

 

къ

 

времени

 

созыва

 

епархіальнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

и

церковныхъ

 

старостъ.

Всѣ

 

участники

 

ст^зда

 

вступили

 

въ

 

число

 

члеповъ

 

по-

вооткрытаго

 

общества

 

трезвости,

 

во

 

главѣ

 

котораго

 

по

 

выбо-
ру

 

сталъ

 

высокопреосвященный

 

Антоній.
Въ

 

основу

 

и

 

руководство

 

дѣятелыюстыо

 

тверскаго

 

епарх.

общ.

 

трезвости

 

взять

 

уставъ

 

московскаго

 

епарх.

 

общ.

 

трезво-

сти.

Цѣлями

 

новооткрывшагося

 

общ.

 

трезвости

 

служатъ:

 

объ-
еднненіе

 

всѣхъ

 

борцовъ

 

съ

 

иароднымъ

 

пьянствомъ

 

изъ

 

духо-

венства

 

въ

 

одну

 

дружную,

 

тѣспо

 

сплочешіую

 

семью,

 

проник-

нутую

 

одной

 

общей

 

н

 

высокой

 

идеей

 

сиасенія

 

погнбающаго
отъ

 

алкогольной

 

страсти

 

человѣка-христіашша;

 

открытіе

 

но-

выхъ

 

обществъ

 

трезвости

 

въ

 

епархіи

 

и

 

руководство

 

ихъ

 

дѣя-

тельностыо.

Владыка

 

Антоній,

 

какъ

 

самъ

 

абсолютный

 

трезвенникъ

н

 

какъ

 

глава

 

общества,

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

цѣль—насажденіе
абсолютной

 

трезвости

 

среди

 

самихъ

 

борцовъ

 

съ

   

пьянствомъ.

Въ

 

первомъ-же

 

засѣданіи,

 

10-го

 

января

 

сего

 

года,

 

прав-

леніемъ

 

епарх.

 

общества

 

трезвости

 

былъ

 

поднятъ

 

вопросъ,

 

на

основаніи

 

указа

 

Св.

 

Синода,

 

объ

 

учрежденіи

 

должности

 

епар-

хіалыіаго

 

миссіонера

 

трезвости.

 

Изъ

 

сноніеній

 

духовной

 

кон-

систоріи

 

съ

 

уѣздиыми

 

земствами

 

по

 

вопросу

 

объ

 

ассигнова-

ніи

 

средствъ

 

на

 

содержаніе

 

миссіонера

 

трезвости

 

выяснилось,

что

 

уѣздныя

 

земства,

 

хотя

 

и

 

не

 

всѣ,

 

коллективно

 

могутъ

 

на

этотъ

 

прадметъ,

 

на

 

первыхъ

 

порахъ,

 

ассигновать

 

сумму

 

въ

размѣрѣ

 

1,200

 

руб.;

 

ирп

 

этомъ

 

правленіемъ

 

рѣшено

 

обложить
существующія

 

въ

 

епархіи

 

общества

 

трезвости

 

(около

 

200)
денежною

 

повиностыо

 

въ

 

размѣрѣ

 

3—4

 

руб.

 

въ

 

пользу

 

мис-

сіонера

 

трезвости,

 

а

 

владыка

 

Антоній

 

обѣщалъ

 

дать

 

отъ

 

ар-

хіерейской

 

экономіи

 

епархіальному

 

миссіонеру

 

трезвости

 

го-

товую

 

квартиру

 

и

 

даже

 

столъ.

Лицомъ,

 

которое-бы

 

могло

 

съ

 

успѣхомъ

 

выполнить

 

мис-

сии

 

по

 

насажденію

 

трезвости

 

въ

 

тверской

 

епархіи,

 

пока

 

на-

мѣченъ

 

выдающійся,

 

опытный,

 

стойкій

 

и

 

мужественный

 

бо-
рецъ

 

съ

 

народнымъ

 

пьянствомъ— священникъ

 

о.

 

Николай

 

Ле-
бедевъ

 

(изъ

 

села

 

Власьева),

 

опъ

 

же

 

и

 

редакторъ

 

журнала

„Къ

 

свѣту".

Предсоборное

 

присутствге.

Въ

 

Св.

 

Сиподѣ

 

начались

 

засѣданія

 

предсоборнаго

 

при-

сутствія. —^Разсматривается

 

проектъ

 

нреобразованія

 

св.

   

Сино-
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да.

 

Проекта,

 

составленный

 

архіеппскопомъ

 

Сергіемъ

 

фиплянд-
скимъ,

 

переработанъ

 

и

 

сводится

 

къ

 

следующему:
Св.

 

Синодъ

 

состоитъ

 

изъ

 

12

 

митрополитовъ,

 

архіениско-
повъ

 

и

 

епнсконовъ,

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

патріарха.
Часть

 

состава

 

Синода

 

является

 

въ

 

видѣ

 

ностояниыхъ

 

его

членовъ

 

(митрополитовъ),

 

а

 

часть

 

вызывается

 

изъ

 

епархій

 

для

ирнсутствованія

 

въ

 

синодальныхъ

 

сессіяхъ.

Св.

 

Синодъ.

 

есть

 

высшее

 

правительство

 

русской

 

церкви,

вѣдающее

 

церковными

 

дѣлами

 

во

 

всей

 

ихъ

 

совокупности,

 

за

иск.почепіемъ

 

тѣхъ,

 

которыя

 

подлежать

 

рѣшепію

 

всероссій-
скаго

 

собора.
Въ

 

подчиненна

 

Синоду

 

находятся

 

православные

 

россій-
скіс

 

архіереи,

 

священно

 

и

 

церковно-служители

 

и

 

всѣ

 

цер-

ковныя

 

учреждепія

 

и

 

лица,

 

состоящая

 

на

 

службѣ

 

въ

 

этихъ

учрежденіяхъ;

 

въ

 

отношеніяхъ

 

же

 

дѣлъ

 

вѣры

 

и

 

церковной
дисциплины—всѣ

 

православные

 

поддашше

 

РоссШскаго

 

госу-

дарства

 

безъ

 

разлнчій

 

чина

 

и

 

званія.

Синоду

 

принадлежишь

 

вѣдѣніе,

 

иадзоръ

 

и

 

контроль

 

падъ

всѣми

 

двнжимимн

 

пмуществами

 

русской

 

православной

 

цер-

кви.

 

Ему

 

же

 

принадлежишь

 

высшее

 

управленіе

 

всѣми

 

учеб-
ными

 

заведеніями,

 

учреждаемыми

 

церковной

 

властью.

Синоду

 

принадлежите

 

также

 

охрана

 

книгъ

 

свящепнаго

Писанія

 

п

 

богослужебныхъ

 

и

 

исключительное

 

право

 

печата-

йся

 

пхъ.

 

Оиъ

 

же

 

одобряетъ

 

всѣ

 

учебники

 

Закона

 

Божія,

 

на-

значенные

 

къ

 

употребление

 

въ

 

школахъ

 

духовнаго

 

вѣдомства,

а

 

также

 

слѣдитъ

 

за

 

всѣми

 

выходящими

 

въ

 

Россіи

 

или

 

полу-

чаемыми

 

изъ-за

 

границы

 

книгами,

 

излагающими

 

ученіе

 

пра-

вославной

 

церкви.

Власть

 

Оберъ-прокурора

 

значительно

 

сокращается,

 

такт,

какъ

 

главная

 

его

 

прерогатива—право

 

личпаго

 

доклада

 

JVJ онар-

ху—переходить

 

къ

 

патріарху.

 

Въ

 

его

 

распоряжепіи

 

остается

только

 

его

 

канцелярія

 

и

 

юрисконсультская

 

часть.

   

(Кормчій).

Митрополичьи

 

округа.

На

 

очереди

 

въ

 

Синодѣ

 

стоитъ

 

вопросъ

 

и

 

объ

 

учрежде-

піп

 

митроноличьихъ

 

округовъ.

 

Такіе

 

округа

 

должны

 

быть

 

въ

Петербурга,

 

Москвѣ,

 

Кіевѣ,

 

Казани,

 

Вильнѣ

 

и

 

Сибири,

 

при

чемъ

 

митрополита

 

Кіевскій

 

Флавіапъ

 

стоитъ

 

за

 

учреждсніе
въ

 

Сибири

 

двухъ

 

округовъ;

 

кромѣ

 

того

 

для

 

грузинской

 

цер-

кви

 

предполагается

 

сохранить

 

экзархата

 

съ

 

правами

 

митро-

поличья

 

го

 

округа.

Комиссія

 

по

 

исправленію

 

богозлужебныхъ

 

книгъ.

Подъ

 

предсѣдательствомъ

 

архіепископа

 

Сергія

 

финлянд-
скаго

 

начались

 

занятія

 

особой

 

комиссіи,

 

которой

   

предстоять
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закончить

 

дѣло

 

иатріарха

 

Пикона

 

но

 

исправленію

 

текста

 

бо-
гослужебныхъ

 

книгъ.

 

Оказывается,

 

что

 

текстъ

 

русскихъ

 

бо-
гослужебныхъ

 

книгъ

 

не

 

соотвѣтствуетъ

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ

первоначальному

 

греческому

 

тексту.

 

Новая

 

коммисія

 

и

 

дол-

жна

 

исправить

 

эти

 

дефекты.

 

[Кормчін].

О

 

церковно-приходскихъ

 

шко.

 

іахъ.

Училищиымъ

 

Совѣтомъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

разработаны
статистическія

 

данныя

 

о

 

состояніи

 

церк.-прих.

 

школъ

 

въ

1912

 

году.

 

Согласно

 

этпмъ

 

даннымъ,

 

къ

 

началу

 

1913

 

г.

 

на-

считывалось

 

38,284

 

церк.-прих.

 

школъ

 

съ

 

2,002,921

 

учащими-

ся

 

обоего

 

пола.

Ревизія

 

иерковныхъ

 

школъ.

Наблюдатель

 

церков.

 

школъ,

 

д.

 

с.

 

с.

 

А.

 

М.

 

Ванчаковъ
и

 

помощники

 

наблюдателя:

 

д.

 

с.

 

с.

 

В.

 

Т.

 

Георгіевской

 

и

 

с.

 

с.

М.

 

Н.

 

Рудпевъ

 

командированы

 

оберъ-прокуроромъ

 

Св.

 

Сино-
да

 

для

 

обозрѣнія

 

церк.

 

школъ;

 

первый—во

 

Владнмірскую

 

и

Литовскую

 

епархіи,

 

второй —въ

 

Ярославскую

 

и

 

Рязанскую

 

и

третій

 

въ

 

Новгородскую.

Законопроектъ

   

объ

  

увеличенги

   

содероісанія

   

наблюдателей
иерковныхъ

 

школъ.

Оберъ-прокуроромъ

 

Св.

 

Синода

 

внесенъ

 

въ

 

Совѣтъ

 

Ми-
инстровъ

 

законопроекъ

 

объ

 

увеличены

 

содержанія

 

епархіаль-
ныхъ,

 

уѣздныхъ,

 

окружныхъ

 

и

 

областныхъ

 

наблюдателей
школъ

 

цер.-прпх.

 

и

 

грамоты.

 

Законоироектомъ

 

предполагается

епарх.

 

наблюдателямъ

 

присвоить

 

годовой

 

окладъ

 

содержанія
въ

 

3,400

 

руб.

 

(въ

 

томъ

 

числѣ:

 

1,300

 

руб.

 

жалованья,

 

1,300

 

р.

столовыхъ

 

и

 

680

 

р.

 

квартирныхъ);

 

въ

 

епархіяхъ:

 

С.-Петер-
бурской,

 

Московской,

 

Варшавской,

 

Владивостокской,

 

Грузин-
ской,

 

Иркутской,

 

Енисейской,

 

Кишиневской,

 

Кіевской,

 

Ли-
товской,

 

Омской,

 

Томской,

 

Туркестанской,

 

Харьковской,

 

п

Херсонской

 

отпускать

 

добавочное

 

квартирное

 

пособіе,

 

по

300

 

рублей

 

въ

 

годъ

 

каждому;

 

на

 

разъѣзды

 

и

 

канцелярскіе

 

ра-

сходы

 

назначить

 

въ

 

епархіяхъ:

 

Благовѣщенской,

 

Владивосток-
ской,

 

Забайкальской,

 

Енисейской

 

и

 

Якутской

 

по

 

1.200

 

руб.
въ

 

годъ "каж дому;

 

въ

 

епархіяхъ:

 

Архангельской,

 

Вологодской,
Вятской,

 

Донской,

 

Иркутской,

 

Новгородской,

 

Оленецкой,
Омской,

 

Оренбургской,

 

Пермской,

 

Самарской,

 

Ставропольской,
Тобольской.

 

Томской,

 

Туркестанской

 

и

 

Уфимской— по

 

900

 

р.

и

 

въ

 

остальныхъ

 

44-хъ

 

'

 

епархіяхъ— по

 

000

 

рублей.

 

Пенсіи
епарх.

 

наблюдателямъ

 

предполагается

 

производить

 

изъ

средствъ

 

казны,

 

по

 

нравиламъ

 

за

 

учебную

 

службу,

 

изъ

 

оклада

въ

 

1,800

 

рублей.

 

Окружному

 

наблюдателю

 

церков.

 

школъ

Грузннскаго

 

экзархата

 

предоставляется

 

окладъ

 

содержанія

 

въ

4,000

 

рублей

 

въ

 

годъ,

 

1,200

 

рублей —на

 

разъѣзды

 

и

 

канцеляр-
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скіе

 

расходы

 

и

 

право

 

на

 

пенсію

 

изъ

 

оклада

 

въ

 

2,000

 

рублей.
Что

 

ate

 

касается

 

уѣздныхъ

 

(окружныхъ

 

и

 

областііыхъ)

 

наб-
людателей,

 

то

 

ихъ

 

попрежнему

 

предполагается

 

имѣть

 

изъ

приходскихъ

 

и

 

безприходныхъ

 

священниковъ.

 

Безприходные
священники—наблюдатели

 

будутъ

 

состоять

 

въ

 

тѣхъ

 

уѣздахъ,

гдѣ

 

церковныхъ

 

школъ

 

насчитывается

 

отъ

 

60

 

до

 

80

 

или

 

свы-

ше

 

120;

 

приходскихъ

 

же

 

священниковъ

 

предполагается

 

прив-

лекать

 

къ

 

инспектирование

 

церковныхъ

 

школъ

 

въ

 

уѣздахъ,

гдѣ

 

число

 

такихъ

 

школъ

 

менѣе

 

60

 

или

 

отъ

 

80

 

до

 

120.

 

Наб-
людателемъ

 

изъ

 

безприходныхъ

 

священниковъ

 

предположено

присвоить

 

годовой

 

окладъ

 

содержанія

 

(выѣстѣ

 

съ

 

разъѣздны-

ми)

 

въ

 

2,400

 

рублей

 

и

 

право

 

на

 

полученіе

 

ненсіи

 

изъ

 

казны,

изъ

 

оклада

 

въ

 

900

 

руб.

Наблюдателей

 

изъ

 

приходскихъ

 

священниковъ

 

предпо-

лагается

 

вознаграждать

 

по

 

числу

 

школъ,

 

состоящихъ

 

въ

 

ихъ

раіонахъ,

 

считая

 

20

 

руб.

 

за

 

одну

 

школу

 

въ

 

епархіяхъ

 

Евро-
пейской

 

Россіи

 

и

 

Кавказа,

 

30

 

руб.

 

въ

 

епархіяхъ

 

Азіатской
Россіи,

 

кромѣ

 

Владивостокской

 

и

 

Якутской,

 

и

 

по

 

45

 

рублей
въ

 

послѣднихъ

 

двухъ

 

епархіяхъ.

 

Содержаніе

 

приходскимъ

священникамъ

 

назначается

 

соотвѣтственно

 

мѣстнымъ

 

усло-

віяыъ

 

ихъ

 

службы

 

и

 

имѣющимся

 

средствамъ.

 

Пенсіи

 

наблю-
дателямъ

 

церк.

 

школъ

 

епархіальнымъ,

 

окружному

 

въ

 

грузин-

скомъ

 

экзархатѣ

 

и

 

уѣзднымъ

 

изъ

 

безприходныхъ

 

священни-

ковъ

 

предполагается

 

назначать

 

при

 

выходѣ

 

этихъ

 

лицъ

 

въ

отставку,

 

безъ

 

увеличенія

 

пятилѣтними

 

добавками

 

въ

 

случаѣ

выслуги

 

наблюдателями

 

болѣе

 

25

 

лѣтъ.

На

 

удовлетіюреиіе

 

наблюдателей

 

школъ

 

церков.-приход.

и

 

грамоты

 

содержаніемъ

 

настоящимъ

 

законопроектомъ

 

испра-

шивается

 

къ

 

отпуску

 

изъ

 

казны,

 

начиная

 

съ

 

1915

 

года,

 

до-

полнительный

 

кредитъ

 

въ

 

82,210

 

рублей,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы
необходимая

 

на

 

тотъ

 

же

 

предметъ

 

сумма

 

въ

 

1914

 

году

 

была
отнесена

 

на

 

возможная

 

сбереженія

 

по

 

смѣтѣ

 

Св.

 

Синода,

 

а

при

 

недостаточности

 

ихъ—на

 

счетъ

 

сбереженій

 

отъ

 

назначе-

ны

 

по

 

государственной

 

росписи

 

расходовъ

 

на

 

1914

 

годъ.

БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ

  

ЛИСТОК

 

Ъ.

I.

Новый

 

дѣтскій

 

оісурналъ.

Въ

 

1914

 

году

 

въ

 

городѣ

 

Тихвинѣ,

 

Новгородской
губерніи,

 

началъ

 

выходить

 

новый

 

дѣтскій

  

журналъ,—
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„Наша

 

Школа",

 

издателемъ

 

и

 

редакторомъ

 

котораго

является

 

извѣстнып

 

педагогъ

 

и

 

трезвенный

 

дѣятель

И.

 

П.

 

Мордвиновъ.

 

Новый

 

журналъ

 

предназначается

исключительно

 

для

 

начальныхъ

 

школъ

 

и,

 

прежде

 

всего,

для

 

школъ

 

церковио-приходскихъ.

 

Это

 

первое

 

нзданіе
въ

 

такѳмъ

 

родѣ.

 

Ставя

 

своей

 

задачей

 

развитіе

 

въ

дѣтяхъ

 

религіознаго,

 

трезвеннаго

 

и

 

трудового

 

настрое-

нія,

 

„Наша

 

Школа"

 

обѣщаетъ

 

давать

 

на

 

свопхъ

 

стра-

ницахъ

 

живыя,

 

увлекательно

 

и

 

просто

 

нашісанныя

статьи,

 

очерки

 

и

 

разсказы

 

по

 

слѣдующей

 

обширной
программѣ:

 

Духовно-нравственный

 

отдѣлъ. — Старина.
—Природа. —Трезвость. —Задушевныя

 

бесѣды. —Рабо-
ты

 

дѣтей.—Справки

 

для

 

дѣтей.—Конкурсъ

 

дѣтскихъ

работъ

 

съ

 

наградами.

 

Журналъ

 

будетъ

 

выходить

 

10
разъ

 

въ

 

годъ,

 

по

 

3

 

книжки

 

въ

 

выпускѣ

 

(всего

 

30
книжекъ) —для

 

младшихъ,

 

среднихъ

 

и

 

старшихъ

 

уче-

никовъ

 

школы.

 

Подписная

 

цѣна

 

его —2

 

руб.

 

40

 

коп.

въ

 

годъ

 

съ

 

пересылкой.

 

Подписка

 

принимается

 

въ

редакціи

 

журнала:

 

Тихвинъ,

 

Новгородской

 

губ.,

 

и

 

въ

книжномъ

 

складѣ

 

„Основа" —С.П.Б.

 

Измайловскіп

 

пр.

д.

 

16—30,

 

кв.

 

94.

П.

„Уроки

 

трезвости".

 

Курсъ

 

младшаго

   

отдѣленія

   

на-

чальнаго

 

училища.

 

Свягценникъ —законоучитель

 

П.

 

Ѳ.

Серггевъ.

 

Г.

 

Архангельскъ,

 

стр.

 

29.

 

Ц.

 

20

 

коп.

Означенная

 

книжка

 

представляетъ

 

собою

 

первую

попытку

 

законоучителя —послужить

 

дѣлу

 

величайшей
важности —отрезвленію

 

родного

 

народа.

 

Опредѣлен-

наго

 

времени

 

для

 

прохождснія

 

начальнаго

 

„курса"
трезвости

 

авторъ

 

не

 

назначаетъ,

 

всецѣло

 

предостав-

ляя

 

это

 

усмотрѣнію

 

и

 

усердно

 

учащаго

 

лица,

 

а

 

отъ

себя

 

полагастъ

 

необходимымъ

 

отвести

 

пока

 

на

 

это

 

сим-

патичное

 

дѣло

 

хотя

 

одинъ

 

урокъ

 

въ

 

недѣлю.

 

Книжка
состоить

 

изъ

 

10

 

уроковъ,

 

изложенныхъ

 

въ

 

формѣ

вопросо-отвѣтной.

 

Почти

 

всѣ

 

уроки

 

сопровождаются

показываніемъ

 

соотвѣтствующпхъ

 

картинъ

 

и

 

живыми

примѣрами

 

изъ

 

(мѣстной)

 

жизни.

 

Какъ

 

первый

 

опытъ,

книжка

 

имѣетъ,

 

конечно,

 

нѣкоторые

   

недостатки,

   

но



въ

 

общемъ

 

она

 

пригодна

 

всѣмъ

 

борцамъ

 

за

 

отрез-

влете"

 

народа,

 

а

 

въ

 

особенности

 

законоучителямъ

 

и

учителямъ

 

народныхъ

 

школъ,

 

какъ

 

матеріалъ

 

для

нзображенія

 

того

 

вреда

 

и

 

той

 

гибели,

 

которыя

 

несетъ

пьянство

 

отдѣльному

 

человѣку

 

и

 

цѣлому

 

народу.

 

Раз-
сматрпваемая

 

въ

 

связи

 

съ

 

тѣмъ

 

„трезвеннымъ"

 

двгоке-

ніемъ,

 

которое

 

за

 

послѣднее

 

время

 

охватило

 

нашу

Родину,

 

ополчивъ

 

на

 

борьбу

 

съ

 

„зеленымъ

 

зміемъ"
общество

 

и

 

государство,

 

книжка

 

свящ.

 

П.

 

Сергіева
является

 

своевременнымъ

 

и

 

полезнымъ

 

вклацомъ

 

въ

народно -школьную

 

литературу.

III.

Опытъ

 

методики

   

обученгя

   

трезвости

   

въ

   

начальной
школѣ.

 

56

 

стр.

 

Ц.

 

30

 

коп.

 

Складъ

 

изданія

 

при

  

„Сер-
гіевской

 

Школѣ

 

трезвости".

 

(Балт.

 

ж.

 

д.).

Съ

 

1-го

 

іюля

 

по

 

6-е

 

августа

 

1913

 

г.

 

въ

 

Цар-
скомъ

 

Селѣ,

 

въ

 

помѣщеніп

 

Соборной

 

церковной

 

шко-

лы,

 

по

 

благо словенію

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Ми-
трополита

 

С.-Петербургскаго

 

Владиміра,

 

были

 

органи-

зованы

 

краткосрочные

 

педагогическіе

 

курсы

 

для

 

уча-

щихъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

С.-Петербургской

 

епархіи.
Активными

 

участниками

 

и

 

докладчиками

 

на

 

Царско-
сельскпхъ

 

курсахъ

 

были

 

трезвенные

 

дѣятели

 

нзвѣст-

ной

 

„Сергіевской

 

Школы

 

Трезвости",

 

открытой

 

14-го
сентября

 

1905

 

г.

 

близъ

 

Петербурга,

 

у

 

монастыря

Сергіевской

 

Пустыни.

 

„Школа

 

Трезвости", —какой
является

 

выше

 

помянутая

 

Сергіевская

 

школа, —это

новое

 

совершенно

 

явленіе

 

въ

 

культурной

 

жизни

 

нашей
Родины

 

и

 

нужно

 

сознаться,

 

что

 

мысль

 

о

 

цѣлесообраз-

ности

 

и

 

необходимости

 

подобныхъ

 

школъ

 

доселѣ

еще

 

не

 

пріобрѣла,

 

къ

 

глубокому

 

сожалѣнію,

 

права

гражданства

 

въ

 

нашемъ

 

обществѣ

 

и

 

не

 

усвоена

 

въ

достаточной

 

степени

 

и

 

самими

 

педагогами.

 

Главная
цѣль

 

Сергіевской

 

Школы

 

Трезвости, —симпатичнѣйшей

изъ

 

всѣхъ

 

существую щихъ

 

школъ, — заключается

 

въ

томъ,

 

чтобы

 

вкрапливать

 

въ

 

дѣтскіе

 

умы

 

и

 

сердца

завѣты

 

трезвосіи,

 

которые

 

бы

 

врѣзались

 

и

 

запечат-

лѣлись

 

въ

 

ихъ

 

мягкой

   

памяти

 

на

 

всю

   

жизнь

 

и

 

пре-



дохранили

 

бы

 

ихъ

 

отъ

 

увлеченія

 

и

 

порабощенія

 

„алко-

гольною"

 

привычкою.

 

На

 

огородахъ,

 

парникахъ

 

оран-

жереяхъ,

 

пасекахъ

 

и

 

фермахъ,

 

устроенныхъ

 

при

Школѣ

 

трезвости,

 

работаютъ

 

бывшіе

 

алкоголики,

 

по-

терявшіе

 

и

 

вновь

 

вернувшіе

 

себѣ,

 

при

 

помощи

 

шко-

лы,

 

обликъ

 

человѣчеекій.

 

Благодаря

 

дружной

 

работѣ,

—господствующей

 

въ

 

Школѣ

 

Трезвости, —отрезвленіе
мѣстнаго

 

населенія

 

стало

 

замѣтно

 

прогрессировать.

По

 

отчету

 

мѣстнаго

 

Константиновскаго

 

Вол.

 

Ііравле-
нія,

 

уголовныхъ

 

иреступленій

 

въ

 

округѣ

 

убавилось

 

на

75°/о.

 

Казенная

 

винная

 

лавка

 

давно

 

закрыта

 

и

 

не

фунціонируетъ.
Когда

 

въ

 

число

 

занятій

 

на

 

Царскосельскихъ

 

кур-

сахъ

 

рѣшено

 

было

 

ввести

 

бесѣды

 

и

 

чтенія

 

по

 

„Трез-
вости",

 

учительски!

 

персоналъ

 

Сергіевской

 

Школы,
уже

 

заявивши!

 

себя

 

успѣшными

 

трудами

 

въ

 

этой

 

об-
ласти,

 

ириглашенъ

 

былъ

 

принять

 

участіе

 

на

 

курсо-

выхъ

 

занятіяхъ.

 

Изъ

 

тѣхъ

 

бесѣдъ,

 

докладовъ

 

и

 

отче-

товъ,

 

которые

 

читались,

 

и

 

дѣлались

 

на

 

курсахъ

трезвенными

 

дѣятелями

 

Серггевской

 

Школы,

 

и

 

соста-

вилась

 

поименованная

 

въ

 

заголовкѣ

 

„Методика

 

обу-
чения

 

трезвости

 

въ

 

народной

 

тколѣ",

 

предлагаемая

нами

 

вниманію

 

всѣхъ

 

работниковъ

 

на

 

нивѣ

 

народна-

го

 

просвѣщенія,

 

какъ

 

книга, — служащая

 

великому

 

и

важному

 

общерусскому

 

дѣлу.

Намъ

 

всѣмъ

 

хорошо

 

извѣеіны

 

медицинскія

 

и

статистическія

 

данныя,

 

ясно

 

свидѣтельствующія

 

отомъ

критическомъ

 

моментѣ,

 

въ

 

которомъ

 

находится

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

русскій

 

народъ,

 

разо.рившійся

 

эконо-

мически

 

и

 

вырождающійся

 

духовно, — отъ

 

излишняго

пристрастия

 

къ

 

„чаркѣ".

 

Намъ

 

необходимо

 

вырабо-
тать

 

безотлагательно

 

новое

 

радикальное

 

средство

 

для

улучшенія

 

и

 

оздоровлспія

 

нашей

 

Родины

 

и

 

не

 

допу-

стить

 

полной

 

нравственной

 

и

 

матеріальной

 

гибели
родного,

 

даровнтаго

 

и

 

многомилліоннаго,

 

русскаго

 

на-

рода.

 

Единственно

 

возможный

 

и

 

вѣрный

 

путь

 

къ

 

это-

му

 

спасенію

 

нашей

 

Родины

 

отъ

 

окончательнаго

 

от-

равленія

 

алкоголемъ — это

 

„народная

 

школа".

 

Школа,
—и

 

только

 

она

  

одна —принесетъ

    

спасеніе

   

русскому
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народу

 

и

 

исцѣлитъ

 

его

 

отъ

 

вѣкового

 

историческаго

недуга.

 

И

 

настанетъ

 

время — и

 

уже

 

близь

 

есть —когда

всѣ

 

наши

 

народныя

 

школы

 

безъ

 

исключенія

 

должны

будутъ

 

свои

 

главныя

 

заботы

 

направить

 

на

 

борьбу

 

съ

нашимъ

 

національнымъ

 

порокомъ.

 

Пусть

 

не

 

говорятъ:

это

 

задача

 

не

 

школы,

 

а

 

Обществъ

 

трезвости,

 

разныхъ

попечительствъ,

 

законодателей

 

и

 

правителей.

 

Такъ
точно

 

думали

 

и

 

писали

 

раньше

 

о

 

медицинѣ:

 

изобрѣ-

тали

 

лѣкарства,

 

строили

 

медицинскіе

 

факультеты,

 

ле-

чили

 

болѣзни.

 

Теперь

 

пришли

 

къ

 

другому

 

выводу

 

и —

на

 

основаніи

 

долгаго

 

опыта — говорятъ,

 

что

 

главная

задача

 

медицины

 

не

 

лѣчить

 

больныхъ,

 

а

 

предупреж-

дать

 

заболѣванія...

 

Алкоголизмъ,

 

являющійся

 

одною

изъ

 

самыхъ

 

страшныхъ

 

болѣзней

 

современнаго

 

чело-

вѣчества,

 

не

 

представляетъ

 

изъ

 

себя

 

исключенія.
И

 

съ

 

этой

 

болѣзнью

 

должно

 

и

 

возможно

 

бороться
только

 

предохранительными

 

средеівами.

 

Пропустите
только

 

одно

 

поколѣніе

 

чрезъ

 

„антиалкогольную

 

шко-

лу"

 

или,

 

попросту,

 

чрезъ

 

„школу

 

трезвости",

 

и

 

вы

сдѣлаете

 

величайшее

 

во

 

всемірной

 

исторіи

 

дѣло,

возродите

 

велики!

 

русски!

 

народъ

 

и

 

введете

 

его

 

въ

лучезарное

 

царство

 

трезвости,

 

здоровья,

 

семейнаго
благополучія

 

и

 

нравственной

 

чистоты.

 

И

 

когда

 

хотя

одно

 

локолѣніе

 

пройдетъ

 

чрезъ

 

антиалкогольную

школу,

 

тогда

 

не

 

будетъ

 

чувствовать

 

сянадобности

 

ни

 

въ

обществахъ

 

тразвости,

 

ни

 

въ

 

строгихъ

 

карахъ,

 

ни

въ

 

какихъ

 

другихъ

 

искусственныхъ

 

и

 

малополезныхъ

мѣрахъ

 

и

 

средствахъ...

 

Все

 

это

 

отпадетъ

 

само

 

собою,
какъ

 

ненужный

 

палліативъ...
Но

 

какъ

 

устроить

 

эту

 

„новую

 

школу

 

трезвости"
или,

 

лучше

 

сказать,

 

какъ

 

дать

 

нашей

 

современной

 

на-

родной

 

школѣ

 

трезвенническое

 

направленіе?

 

Это

 

воз-

моясно

 

сдѣлатг.

 

безъ

 

всякой

 

ломки,

 

безъ

 

всякаго

 

пот-

рясенія,

 

даже

 

безъ

 

особыхъ

 

матеріальныхъ

 

затратъ.

Какъ

 

именно, —читатель

 

увидитъ,

 

прочитавъ

 

интере-

сную

 

и

 

назидательную

 

„Методику

  

Трезвости".

Христ.

 

Соболевъ.
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Школьный

 

ДОйокЪ

 

J!

 

3.

Въ

 

инородческой

 

школѣ.

Съ

 

тяжелымъ

 

чувствомъ

 

въѣзясалъ

 

я

 

въ

 

инород-

чески!

 

приходъ.

 

Меня

 

ожидали

 

грустныя

 

впечатлѣнія.

Два

 

года

 

назадъ

 

я

 

осмотрѣлъ

 

несколько

 

инородческпхъ

школъ

 

и

 

вынесъ

 

безрадостное

 

представленіе

 

о

 

нихъ.

Грязныя

 

дѣтп,

 

по

 

мѣстамъ—чесоточныя,

 

тѣсныя

 

квар-

тиры,

 

слабые

 

успѣхи,

 

скучныя

 

учительницы

 

съ

 

посто-

яннымъ

 

упрекомъ

 

въ

 

глазахъ,

 

что

 

ихъ

 

загнали

 

въ

 

та-

кую

 

тяжелую

 

обстановку,

 

гдѣ

 

нельзя

 

найти

 

квартиры,

нечего

 

ѣсть,

 

не

 

съ

 

кѣмъ

 

поговорить!

 

И

 

нудная,

 

безна-
дежная

 

рѣчь

 

о.о.

 

Завѣдующпхъ:

 

„Средствъ

 

нѣтъ

 

на

постройку

 

зданій,

 

трудно

 

содержать

 

школу,

 

а

 

обучать
еще

 

труднѣе;

 

съ

 

грязью

 

бороться

 

безполезно:

 

вѣковыя

привычки". —Но

 

вотъ

 

я

 

въ

 

Верхне- Аскызской

 

школѣ.

Вхолсу

 

и

 

не

 

вѣрю

 

свопмъ

 

глазамъ.

 

Въ

 

форменныхъ
платыщахъ

 

съ

 

бѣлыми

 

передничками

 

чинно

 

сидятъ

 

ря-

ды

 

дѣвочекъ

 

разнаго

 

возраста.

 

За

 

ними

 

мальчики

 

и

почти

 

юношпвъ

 

одинаковой

 

опрятной

 

и

 

приличной

 

одеж-

дѣ.

 

Лица

 

у

 

вѣхъ

 

блестятъ,

 

составляя

 

рѣзкій

 

контрастъ

съ

 

черными

 

волосами.

 

Руки,

 

уши,

 

книги,

 

тетради—

все

 

опрятно,

 

какъ

 

въ

 

хорошей

 

интеллигентной

 

семьѣ.

Классная

 

комната

 

обставлена

 

даже

 

съ

 

нѣкоторымъ

изяществомъ:

 

икона,

 

лампада,

 

картины

 

разнаго

 

содер-

жанія,

 

карты,

 

шторы

 

на

 

окнахъ.

 

Чувствуется

 

свѣтло,

легко

 

и

 

радостно.

 

Съ

 

нѣкоторымъ

 

опасеніемъ

 

присту-

паю

 

къ

 

ревизіи:

 

боюсь

 

нарушить

 

первыя

 

впечатлѣнія,

такія

 

рѣдкія,

 

дорогія...

Учительница —инородка

 

съ

 

мягкимъ,

 

груднымъ,

задушевнымъ

 

говоромъ.

 

Немного

 

волнуясь

 

и

 

вибрируя
голосомъ,

 

начинаетъ

 

заниматься.

 

Молитвы,

 

свящ.

 

исто-

рію,

 

заиовѣди

  

отвѣчаютъ

  

безъ

  

особыхъ

 

затрудненна



подбирая

 

русскія

 

выраженія.

 

Хочу

 

убѣдиться

 

въ

 

со-

знательности

 

отвѣтовъ

 

и

 

даю

 

выработанные

 

долголѣт-

неГі

 

практикой

 

контрольные

 

вопросы, —отвѣчаютъ.

 

Лишь
изрѣдка

 

учительница

 

прибѣгаетъ

 

къ

 

инородческому

языку,

 

чтобы

 

разъяснить

 

вопросъ.

 

Ей

 

отвѣчаютъ

 

на

томъ

 

же

 

языкѣ.

 

Смотрю

 

на

 

о.

 

завѣдующаго:

 

онъ

 

утвер-

дительно

 

киваетъ

 

головой,

 

одобряя

 

отвѣты.

 

Чтеніе,
письмо,

 

счетъ —на

 

уровнѣ

 

съ

 

нормальными

 

русскими

школами.

 

Исполненіе

 

басенъ

 

и

 

стихотвореній

 

не

 

ли-

шены

 

выразительности,

 

вызывающей

 

удовольствіе

 

пуб-
лики,

 

толпящейся

 

въ

 

дверяхъ.

 

А

 

на

 

святкахъ

 

была
елка,

 

на

 

которой

 

инородцы

 

слушали

 

басни

 

Крылова
на

 

своемъ

 

родномъ

 

языкѣ.

 

Представляю,

 

сколько

 

было
напвнаго

 

восхищенія

 

и

 

дѣтскаго

 

веселья

 

среди

 

этихъ

болыпихъ

 

и

 

малыхъ

 

дѣтей!

И

 

все

 

это

 

достигнуто

 

въ

 

іѴз

 

года.

 

Выстроена
приличная

 

временная

 

квартира

 

съ

 

очень

 

удобнымъ
помѣщеніемъ

 

для

 

учительницы,

 

а

 

на

 

слѣдующій

 

годъ

здѣсь

 

же

 

около

 

молитвеннаго

 

дома

 

на

 

отличномъ

 

мѣ-

стѣ

 

будетъ

 

красоваться

 

большое

 

и

 

свѣтлое

 

собствен-
ное

 

школьное

 

зданіе.

 

Уже

 

изысканы

 

средства

 

и

 

возятъ

лѣсъ.

Свѣтло

 

стало

 

для

 

меня

 

въ

 

этой

 

долинѣ

 

мелсъ

 

го-

рами,

 

съ

 

одной

 

стороны —скалистыми,

 

мрачными,

 

по-

крытыми

 

сѣро-зеленымъ

 

мхомъ

 

и

 

рясавчиной,

 

съ

 

дру-

гой—пышными,

 

лѣсистыми,

 

веселыми.

 

Точно

 

Гемми

 

и

Гаризинъ.

Благослови,

 

Господи,

 

этотъ

 

свѣтильникъ

 

вѣры

 

и

знанія,

 

возженный

 

во

 

славу

 

Святаго

 

Имени

 

Твоего.
Пошли

 

бодрости

 

и

 

силъ

 

этимъ

 

скромнымъ

 

работни-
кам^

 

сѣятелямъ

 

разумнаго,

 

добраго

 

вѣчнаго!

Наблюдатель.

ШКОЛЬНАЯ

  

ХРОНИКА.
1.

 

О

 

второклассной

 

школѣ

 

въ

 

с.

 

Аскызскомъ.

 

Его
Преосвященствомъ,

   

Преосвященнѣйшимъ

   

Никономъ,
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Епископомъ

 

Енисейскимъ

 

и

 

Красноярскимъ,

 

5

 

ноября
1913

 

года

 

было

 

возбуждено

 

ходатайство

 

объ

 

открыли

въ

 

с.

 

Аскызскомъ

 

второклассной

 

школы

 

съ

 

двухлѣт-

нимъ

 

дополнительнымъ

 

учительскимъ

 

курсомъ

 

для

 

ино-

родцевъ

 

Минусинскаго

 

и

 

Ачинскаго

 

уѣздовъ.

 

12

 

фев-
раля

 

1914

 

года

 

отъ

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

полученъ

 

от-

вѣтъ,

 

что

 

за

 

недостаткомъ

 

средствъ

 

ходатайство

 

это

въ

 

настоящее

 

время

 

не

 

можетъ

 

быть

 

удовлетворено.

2.

   

О

 

пріобрѣтеніи

 

наглядныхъ

 

пособій

 

въ

 

двух-
классныя

 

церковно-приходскія

 

школы.

 

Въ

 

декабрѣ

 

мѣ-

сяцѣ

 

минувшаго

 

года

 

7

 

двухклассныхъ

 

школъ

 

Енисей-
ской

 

епархіи

 

получили

 

наглядный

 

пособія

 

и

 

неболыніе
физическіе

 

кабинеты,

 

на

 

сумму

 

437

 

рублей,

 

изъ

 

мѣст-

ныхъ

 

средствъ

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

 

Въ
февралѣ

 

мѣсяцѣ

 

текущаго

 

года

 

отъ

 

Училищнаго

 

Совѣта

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

 

получено

 

494

 

руб.

 

90

 

коп.

 

на

оборудованіе

 

физическими

 

приборами

 

еще

 

семи

 

двух-

классныхъ

 

школъ

 

Енисейской

 

епархіи.

3.

  

Ноѣздка

 

о.

 

Епархгальнаго

 

Наблюдателя.

 

Енисей-
скій

 

Епархіальный

 

Наблюдатель

 

церковно-приходскихъ

школъ,

 

священникъ

 

Л.

 

Смирновъ,

 

изъ

 

своей

 

служебной
поѣздки

 

въ

 

Минусинскій

 

и

 

Ачинскій

 

уѣздъ

 

возвратился

въ

 

г.

 

Красноярскъ

 

10

 

февраля

 

сего

 

года.

4.

  

Учительскгя

 

совѣщангя.

 

0.

 

Епархіальнымъ

 

На-
блюдателемъ,

 

священникомъ

 

Л.

 

Смирновымъ,

 

22

 

января

въ

 

с.

 

Шелаболинскомъ

 

было

 

устроено

 

учительское

 

совѣ-

щаніе,

 

на

 

которомъ

 

приняли

 

участіе

 

7

 

священниковъ,

2

 

діакона,

 

9

 

учителей

 

и

 

18

 

учительницъ,

 

а

 

всего

 

36

 

че-

ловѣкъ,

 

кромѣ

 

постороннихъ

 

зрителей.
1-я

 

бесѣда

 

была

 

посвящена

 

вопросу

 

о

 

чтеніи

 

Еван-
гелія

 

на

 

утренней

 

молитвѣ.

 

Послѣ

 

очень

 

продолжитель-

ныХъ

 

преній

 

съѣздъ

 

высказался

 

за

 

предоставленіе

 

сво-

боды

 

о.о.

 

завѣдующимъ

 

въ

 

выборѣ

 

русскаго

 

или

 

славян-

скаго

 

текста

 

и

 

за

 

желательность

 

сопровожденія

 

чтенія
краткимъ

 

объясненіемъ

 

законоучителя

 

или

 

учащаго.

Разсказъ

 

прочитаннаго

 

учащимися

 

съ

 

краткимъ

 

нраво-

ученіемъ,

 

практиковавпгійся

 

въ

 

одной

 

изъ

 

школъ,

 

нашли

недопустимымъ

 

на

 

молитвѣ.
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О.о.

 

Завѣдующими

 

былъ

 

возбужденъ

 

вопросъ

 

о

расписаніи

 

уроковъ

 

въ

 

четырехгоднчныхъ

 

школахъ.

 

При
этомъ

 

выяснилось,

 

что

 

одни

 

изъ

 

законоучителей

 

занима-

ются

 

по

 

6

 

час.

 

въ

 

недѣлю,

 

другія —по

 

12.

 

Съѣздъ

 

выска-

зался

 

за

 

признаніе

 

нормальнымъ

 

числомъ

 

8

 

часовъ

 

въ

недѣлю

 

при

 

одномъ

 

законоучителѣ.

Вторая

 

бесѣда

 

была

 

отдана

 

вопросу

 

о

 

выразитель-

номъ

 

чтеніи,

 

по

 

желанію

 

участвующихъ.

 

Преніи

 

не

 

было.
Коротко

 

были

 

затронуты

 

вопросы

 

о

 

словозрительномъ

методѣ,

 

о

 

свободномъ

 

рисованіи

 

и

 

др.

Третья

 

бееѣда

 

была

 

занята

 

методикой

 

ариѳметики;

обсуждены

 

были

 

вопросы

 

объ

 

изученіи

 

правилъ

 

ариѳме-

тики,

 

при

 

чемъ

 

Епархіальный

 

Наблюдатель

 

познакомилъ

учащихъ

 

съ

 

взглядами

 

Шохоръ-Троцкаго,

 

о

 

прохожде-

ніи

 

дробей

 

во

 

2-мъ

 

классѣ

 

и

 

объ

 

изучены

 

теоріи

 

дѣйствій.

Четвертая

 

бесѣда

 

была

 

посвящена

 

вопросу

 

о

 

нака-

заніяхъ

 

въ

 

школѣ.

 

Заслушаны

 

были

 

два

 

доклада

 

уч.

Ржевскаго

 

и

 

Старухина,

 

въ

 

которыхъ

 

они

 

на

 

основаніи
своихъ

 

наблюденій

 

выступили

 

горячими

 

противниками

наказаній

 

въ

 

школѣ.

 

Бесѣда

 

прошла

 

очень

 

оживленно

 

и

затянулась

 

больше,

 

чѣмъ

 

на

 

2

 

часа.

Послѣдняя

 

бесѣда

 

была

 

посвящена

 

докладамъ

 

о.

Мокеева

 

о

 

письменныхъ

 

работахъ

 

въ

 

народной

 

школѣ.

Съѣздъ

 

продолжался

 

съ

 

2

 

час.

 

дня

 

до

 

12

 

час.

 

ночи.

Закончили

 

пѣніемъ

 

молитвы,

 

народнаго

 

гимна

 

и

многолѣтія

 

Его

 

Преосвященству.
8

 

февраля

 

1914

 

года

 

Епархіалыіымъ

 

Наблюдателемъ
было

 

устроено

 

учительское

 

совѣщаніе

 

въ

 

с.

 

Николаев-
скомъ

 

(Изынжульскомъ),

 

Ачинскаго

 

увзда.

 

На

 

этомъ

 

совѣ-

щаніи

  

присутствовали

 

7

 

священниковъ

 

и

 

15

 

учащихъ.

Первая

 

бесѣда

 

была

 

посвящена

 

вопросу

 

о

 

науче-

ніи

 

молитвѣ.

 

Затѣмъ,

 

по

 

предложенію

 

священника

 

Бѣ-

лявскаго,

 

бесѣдовали

 

объ

 

изученіи

 

отдѣла

 

о

 

богослу-
женіи.

 

Священникъ

 

Кузнецовъ

 

познакомилъ

 

ирисут-

ствующихъ

 

съ

 

нагляднымъ

 

способомъ

 

преподаванія
путемъ

 

очередного

 

назначенія

 

дѣтей

 

на

 

клиросъ

 

и

 

въ

алтарь.

 

Священникъ

 

Самойловъ

 

сдѣлалъ

 

сообщеніе

 

о

картинахъ

 

по

 

богослуліенію.
Вторая

 

бесѣда

 

была

 

посвящена

 

вопросу

 

о

 

сочи-

неніяхъ

 

въ

 

школѣ.



Третья

 

бесѣда

 

была

 

занята

 

докладомъ

 

Епархіаль-
наго

 

Наблюдателя

 

о

 

современныхъ

 

взглядахъ

 

на

 

ме-

тодику

 

правописанія.
Йромѣ

 

того,

 

разобраны

 

были

 

вопросы

 

о

 

расписа-

ны

 

въ

 

четырехгодичной

 

школѣ,

 

о

 

распредѣленіи

 

отдѣ-

леній

 

на

 

два

 

комплекта

 

и

 

др.

■

 

5.

 

Изъ

 

статистическаго

 

отчета

 

за

 

1913

 

годъ.

 

По
школьнымъ

 

листкамъ

 

за

 

1913

 

годъ

 

всѣхъ

 

церковно-

приходекпхъ

 

школъ

 

въ

 

Енисейской

 

епархіи

 

числится

221.

 

Въ

 

томъ

 

числѣ

 

значится:

 

двухклассныхъ

 

школъ

17,

 

одноклассныхъ

 

204.

 

Изъ

 

нихъ

 

городскихъ

 

школъ

двухклассныхъ

 

3,

 

одноклассныхъ

 

11.
Учащихся

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ

 

числится

 

10937.

 

Въ
томъ

 

числѣ

 

въ

 

двухклассныхъ

 

школахъ

 

состоитъ

 

1020
мальчиковъ

 

и

 

730

 

дѣвочекъ,

 

въ

 

одноклассныхъ

 

6875
мальчиковъ

 

и

 

4062

 

дѣвочки.

 

Изъ

 

нихъ

 

въ

 

городскихъ

школахъ

 

обучаются

 

въ

 

двухклассныхъ

 

131

 

мальчикъ

и

 

243

 

дѣвочки,

 

въ

 

одноклассныхъ

 

286

 

мальчиковъ

 

и

483

 

дѣвочки.

Окончившихъ

 

курсъ

 

въ

 

1913

 

году

 

было

 

во

 

2

 

клас-

сѣ

 

49

 

человѣкъ,

 

въ

 

псрвомъ

 

классѣ

 

двухклассныхъ

школъ

 

165

 

и

 

въ

 

одноклассныхъ

 

школахъ

 

ОТО,

 

а

 

всего

1124

 

человѣка.

По

 

одѣленіямъ

 

учащіеся

 

распредѣлялись:

 

въ

 

1

 

отд.

5293,

 

во

 

2-мъ

 

отд.

 

3367,

 

въ

 

'6

 

отд.— 1669,

 

въ

 

4

 

отд.

 

од-

ноклассныхъ

 

школъ

 

298,

 

въ

 

1

 

отд.

 

2

 

класса

 

211,

 

въ

 

2
отд.

 

2

 

класса

 

99

 

человѣкъ.

Оноклассныхъ

 

школъ

 

съ

 

4-хъ

 

годичнымъ

 

курсомъ

въ

 

епархіи

 

числится

 

32.
6.

  

Выдача

 

пособія

 

на

 

лѣченіе.

 

Учительницѣ

 

Ени-
сейской

 

Христоролсдественской

 

школы

 

Орловой,

 

брав-
шей

 

отпускъ

 

на

 

мѣсяцъ

 

по

 

болѣзни

 

и

 

платившей

 

за-

мѣстительницѣ

 

вознагражденіе

 

изъ

 

своего

 

жалованья,

Синодальнымъ

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ

 

отпущено

 

посо-

біе

 

на

 

лѣченіе

 

въ

 

количествѣ

 

30

 

рублей.
7.

  

Неремѣщеніе

 

въ

 

преоюнее

 

зданге.

 

По

 

случаю

 

за-

ключенія

 

условія

 

съ

 

Управленіемъ

 

Ачинско-Минусин-
ской

 

лсел.

 

дороги

 

о

 

временной

 

арендѣ

 

дома

 

Епархіаль-
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наго

 

Братства

 

(бывш.

 

Духовное

 

училище

 

на

 

Большой
улицѣ),

 

Красноярская

 

Второклассная

 

женская

 

учитель-

ская

 

(Совѣтская)

 

школа

 

переведена

 

въ

 

прежнее

 

свое

помѣщеніе

 

по

 

Гостинскои

 

улицѣ,

 

рядомъ

 

съ

 

Духовной
Консисторіей,

 

при

 

чемъ

 

гостинница

 

для

 

пріѣзжающа-

го

 

духовенства

 

временно

 

прикрываетъ

 

свои

 

функціи,
за

 

неимѣніемъ

 

помѣщенія.

8.

 

Объ

 

отпускѣ

 

казенного

 

лѣса

 

на

 

школьныя

 

пост-

ройки.

 

Управленіе

 

земледѣлія

 

и

 

Госуцарственныхъ

 

Иму-
ществъ

 

Енисейской

 

губерніи,

 

въ

 

случаѣ

 

поступленія
ходатайствъ

 

объ

 

отпускѣ

 

лѣса

 

отъ

 

тѣхъ

 

обществъ,
которымъ

 

отведенъ

 

лѣсной

 

надѣлъ,

 

обыкновенно

 

от-

вѣчаетъ

 

отказомъ,

 

при

 

чемъ

 

указываетъ,

 

что

 

общество
можетъ

 

заготовить

 

потребные

 

строительные

 

матеріа-
лы

 

въ

 

своемъ

 

лѣсномъ

 

надѣлѣ.

 

Эту

 

практику

 

Управле-
нія

 

Государственныхъ

 

Имуществъ

 

необходимо

 

имѣть

въ

 

виду

 

сельскимъ

 

обществамъ

 

и

 

духовенству

 

при

 

са-

мой

 

пріемкѣ

 

общественнаго

 

лѣсного

 

надѣла.

Объ

 

изданіи

 

миссіонерскаго

 

журнала

„Црайоодйный

 

Йлаййс^никЪ"
съ

 

1914

 

года.

(Двадцать

 

второй

 

годъ

 

издангя).

„Православный

 

Благовѣстникъ",

 

какъ

 

единствен-

ный

 

органъ,

 

исключительно

 

посвященный

 

вопросамъ

внѣшней

 

миссіи,

 

являясь

 

изданіемъ

 

Православнаго
Миссіонерскаго

 

Общества,

 

имѣетъ

 

своею

 

цѣлію,

 

съ

одной

 

стороны,

 

выясненіе

 

великой

 

важности

 

миссіо-
нерскаго

 

служенія

 

для

 

Русской

 

Православной

 

Церкви
и

 

Русскаго

 

государства,

 

съ

 

другой —возможно

 

пол-

ное

 

и

 

вѣрное

 

пзображеніе

  

деятельности

 

нашихъ

 

оте-
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чественныхъ

 

проіювѣдниковъ

 

[миссіонеровъ],

 

и

 

тѣхъ

условій,

 

среди

 

которыхъ

 

она

 

совершается

 

въ

 

насто-
ящее

 

время,

 

и,

 

наконецъ, —указаніе

 

научныхъ

 

и

 

пра-

ктическихъ

 

основъ

 

миссіонерскаго

 

дѣла.

Въ

 

составъ

 

русскаго

 

государства

 

входитъ

 

много

различныхъ

 

племенъ,

 

еще

 

невѣдущихъ

 

истиннаго

 

Бо-
га

 

и

 

донынѣ

 

коснѣгощихъ

 

во

 

тьмѣ

 

язычества

 

и

 

маго-

метанства;

 

съ

 

дальнѣйшимъ

 

движеніемъ

 

русскаго

 

вла-

дычества

 

въ

 

глубь

 

Азіи,

 

число

 

ихъ

 

все

 

болѣе

 

увели-

чивается.

 

Прямой

 

и

 

священный-

 

долгъ

 

каждаго

 

сына

Православной

 

Церкви

 

приложить

 

всѣ

 

свои

 

усилія

 

къ

тому,

 

чтобы

 

и

 

эти

 

наши

 

сограждане,

 

эти

 

наши

 

млад-

шіе

 

братья,

 

слышали

 

слово

 

спасенія

 

и

 

были

 

приведены

въ

 

ограду

 

Церкви

 

Христовой.
Этого

 

требуетъ

 

и

 

интересъ

 

государственный.

 

Мно-
говѣковой

 

исторически!

 

опытъ

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

ду-

ховное

 

пріобщеніе

 

инородцевъ

 

къ

 

русскому

 

народу

 

и

единеніе

 

съ

 

ними

 

вѣрнѣе

 

и

 

успѣшнѣе

 

всего

 

совер-

шается

 

чрезъ

 

обращеніе

 

ихъ

 

въ

 

христіанство.
Недавно

 

обнародованный

 

законъ

 

о

 

вѣротерпимо-

стп

 

не

 

снимаетъ

 

съ

 

насъ

 

обязанности

 

помогать

 

и

 

со-

дѣйствовать

 

пріобрѣтенію

 

новыхъ

 

чадъ

 

Христовой
Церкви,

 

по

 

заповѣди

 

Спасителя,

 

пославшаго

 

Своихъ
Апостоловъ

 

учить

 

и

 

крестить

 

вся

 

языки.

 

Православ-
ная

 

Миссія,

 

проповѣдуя

 

ученіе

 

Христово,

 

не

 

употре-

бляетъ

 

п

 

не

 

можетъ

 

употреблять

 

никакихъ

 

внѣшнихъ,

a

 

тѣмъ

 

болѣе

 

насильственныхъ

 

мѣръ

 

и

 

средствъ

 

для

обращенія

 

въ

 

вѣру

 

Христову,

 

предоставляя

 

это

 

дѣло

доброму

 

произволенію

 

и

 

совѣсти

 

каждаго,

 

и

 

всесиль-

ному

 

дѣйствію

 

Божіей

 

благодати.

 

Тѣмъ

 

болѣе

 

должно

развиваться

 

и

 

преуспѣвать

 

въ

 

усердіи

 

и

 

силѣ

 

благо-
вѣстіе

 

Христово

 

словомъ,

 

или,

 

какъ

 

изъясняетъ

 

свя-

той

 

апостолъ— священнодѣйствіе

 

проповѣди.

Мы

 

думаемъ,

 

что

 

свѣдѣнія

 

о

 

состояніи

 

нагаихъ

миссіи

 

и

 

апостольской

 

дѣятельности

 

нашихъ

 

отечест-

венныхъ

 

миссіонеровъ

 

(вѣропроповѣгцшковъ)

 

не

 

мо-

гутъ

 

не

 

представлять

 

живого

 

интереса

 

для

 

всѣхъ,

 

ко-

му

 

дороги

 

успѣхи

 

Православной

 

Церкви

 

и

 

русской
гражданственности.

 

Сообщеніе

 

же

 

этихъ

 

свѣдѣній,

 

какъ
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выше

 

показано,

 

будетъ

 

занимать

 

видное

 

мѣсто

 

въ

 

на-

шемъ

 

миссіонерскомъ

 

лсурналѣ

 

„Православный

 

Благо-
вѣстникъ".

ПРОГРАММА

  

ЖУРНАЛА

 

СЛЪДУЮЩАЯ:

I.

 

Руководящія

 

статьи

 

по

 

вопросамъ,

 

касающимся

православно-миссіонсрскаго

 

дѣла

 

въ

 

Россіи

 

и

 

за

 

ея

предѣлами.

 

Научная

 

разработка

 

вопросовъ

 

внѣшней

миссіи

 

среди

 

язычниковъ,

 

мусульманъ

 

и

 

другихъ

 

ино-

вѣрцевъ.

IL

 

Церковно-школьный

 

отдѣлъ.

 

Школа,

 

какъ

 

ору-

діе

 

православно-христіанской

 

миссіи.

 

Постановка

 

обу-
ченія

 

и

 

воспитанія

 

въ

 

инородческихъ

 

школахъ.

III.

  

Современное

 

положеніе

 

отечественных ъ

 

миссій.
Географические

 

очерки

 

мѣстностей,

 

населенныхъ

 

ино-

родцами

 

и

 

служащихъ

 

поприщемъ

 

дѣятельности

 

для

нагаихъ

 

вѣропроиовѣдниковъ.

 

Очерки

 

этнографическіе,
изображающіе

 

релнгіозно-нравственныя

 

воззрѣнія

 

ино-

родцевъ,

 

ихъ

 

быть,

 

а

 

также

 

семейныя

 

и

 

обществен-
ныя

 

отношенія,

 

въ

 

связи

 

съ

 

религіозными

 

вѣроваяіями.

Русскіе

 

вѣропроповѣдники —въ

 

мѣстахъ

 

ихъ

 

постоян-

ной

 

дѣятельности;

 

внѣшняя

 

сторона

 

ихъ

 

жизни.

 

Про-
повѣдь;

 

условія,

 

благопріятствующія

 

проповѣди

 

или

же

 

останавливающія

 

ея

 

усиѣхи.

 

Мѣры,

 

принимаемым

къ

 

утверліденію

 

православія

 

между

 

новообращенными
инородцами

 

и

 

сближенію

 

ихъ

 

съ

 

русскими;

 

просвѣти-

тельно- благотворительный

 

учрежденія

 

въ

 

православно-

 

'<
русскихъ

 

миссіяхъ.

IV.

  

Очерки

 

и

 

разсказы

 

изъ

 

исторіи

 

первоначаль-

наго

 

распространенія

 

христіанства

 

въ

 

разныхъ

 

стра-

нахъ

 

свѣта

 

и

 

преимущественно

 

въ

 

Россіи.

 

Судьбы

 

оте-

чественныхъ

 

миссій

 

въ

 

ближайшемъ

 

прошломъ.

V.

   

Вопросы

 

миссіонерской

 

методики:

 

правила

 

и

способы

 

проповѣди.

 

Образцы

 

бесѣдъ

 

и

 

поученій

 

съ

иновѣрцами.

 

Пололштельное

 

наученіе.

 

Полемика.
VI.

   

Миссіонерская

 

дѣятельность

 

на

 

Западѣ.

 

Свѣ-

дѣнія

 

о

 

католическихъ

 

и

 

протестантскихъ

 

миссіяхъ
и

 

ихъ

   

дѣятельности,

   

преимущественно

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣ-



стахъ

 

и

 

странахъ,

  

гдѣ

 

эти

 

миссіп

  

вступаютъ

 

въ

 

со-

прикосновеніе

 

и

 

борьбу

 

съ

 

православіемъ.
VII.

  

Миссіонерская

 

хроника.

 

Извѣстія

 

и

 

замѣткн:

краткая

 

отрывочный

 

свѣдѣнія,

 

относящіяся

 

къ

 

мис-

сіонерскому

 

дѣлу

 

въ

 

настоящее

 

время

 

и

 

заимствуемый

изъ

 

газетъ,

 

писемъ

 

и

 

пр.

VIII.

   

Библіографія.

 

Отзывы

 

о

 

разныхъ

 

книгахъ

и

 

статьяхъ,

 

относящихся

 

къ

 

миссіонерству.

 

Обзоръ
журнальныхъ

 

статей,

 

касающихся

 

дѣла

 

миссіи.
IX.

  

Извѣстія

 

о

 

пожертвовпніяхъ

 

въ

 

пользу

 

пра-

вославно-русскихъ

 

миссіп.
X.

  

Прйложеніе:

 

Отдѣлъ

 

оффиціальный.

 

Постано-
вленія

 

и

 

распоряженія

 

церковыаго

 

и

 

гралсданскаго

правительства,

 

касающіяся

 

миссіонерскаго

 

дѣла.

 

Во-
просы

 

внѣшней

 

миссіи

 

въ

 

Миссіонерскомъ

 

при

 

Свя-
тѣГппемъ

 

Синодѣ

 

Совѣтѣ.

 

Распоряжснія

 

Совѣта

 

Мнс-
сіонерскаго

 

Общества.

 

Его

 

отчеты.

 

Свѣдѣнія

 

о

 

дея-
тельности

 

Епархіальныхъ

 

Комитетовъ

 

Общества.
XI.

  

Объявленія.
Журалъ

 

выходить

 

разъ

 

въ

 

мѣсяцъ

 

книжками

 

въ

объсмѣ

 

15 — 18

 

печатяыхъ

 

листовъ

 

каждая.

 

Цѣна

 

изда-

нія

 

6

 

р.

 

въ

 

годъ

 

съ

 

пересылкою.

 

При

 

редакціи

 

съ

1914

 

года

 

организуется

 

особое

 

миссіонерское

 

издатель-

ство

 

книгъ,

 

брошюръ

 

и

 

листковъ

 

на

 

русскомъ

 

и

 

ино-

родчеекомъ

 

языкахъ.

 

О

 

планѣ

 

этого

 

издательства,

 

о

имѣющихъ

 

выходить

 

въ

 

свѣтъ

 

книгахъ

 

и

 

брошюрахъ
будетъ

 

объявлено

 

особо.

 

Въ

 

журналѣ

 

будутъ

 

помѣ-

щаться

 

относящіяся

 

къ

 

статьямъ

 

иллюстраціи.
Подписка^

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

журнала

„Православный

 

Благовѣстникъ",

 

а

 

также

 

въ

 

Канцеля-
рии

 

Совѣта

 

Православнаго

 

Миссіонерскаго

 

Общества.
Плата

 

за

 

объявленія:

 

1

 

стран.

 

20

 

руб.,

 

*/2

 

стран.

 

10

 

р.,

V*

 

стран.

 

5

 

p.,

 

Vs

 

стран.

 

3

 

р. —за

 

одинъ

 

разъ;

 

при

многократн.

 

объявл.— уступка

 

по

 

соглашенію.

 

Перемѣ-

на

 

адреса— 25

 

коп.

АДРЕСЪ

 

РЕДАКЦІИ

 

и

 

КАНЦЕЛЯР1И:

 

Москва,

 

Лиховъ
пер.

 

(близъ

 

Каретнаго

 

ряда),

 

Епархіальный

 

домъ.



Остающіеся

 

въ

 

неболыпомъ

 

колнчествѣ

 

экземляры

журнала

 

за

 

прелшіе

 

(съ

 

1893

 

г.)

 

могутъ

 

быть

 

высла-

ны

 

по

 

3

 

руб.

Редакторъ

 

Синодальный

 

Миссіонеръ-Проповѣдникъ

Ирот.

 

Іоаннъ

 

Восторговъ.

Продается

 

ТОЛКОВЫЙ

 

АПОСТОЛ Ъ,

 

объяснение
дѣяніи

 

св.

 

Апостолъ,

 

Соборныхъ

 

посланін,

 

и

 

14

 

посла-

ній

 

Св.

 

Апостола

 

Павла, —доктора

 

богословія,

 

Высо-
копреосвященнѣйшаго

 

Архіеппскона

 

Никанора

 

(Ка-
менскаго),

 

въ

 

трехъ

 

томахъ,

 

всего

 

1550

 

страницъ,

вмѣсто

 

восьми

 

рублей

 

за

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.'

 

съ

 

пересылкой.
Деньги,

 

вырученыыя

 

отъ

 

продажи,

 

поступаютъ

 

въ

пользу

 

Попечительства

 

о

 

бѣдныхъ

 

воспптанницахъ

Казанскаго

 

Енархіальнаго

 

лѵенскаго

 

училища.

Съ

 

требованіями

 

обращаться

 

въ

 

канцслярію

 

вы-

шеозначеннаго

 

Епархіальнаго

 

училища.

Открыта

 

подписка

на

  

второе

(удешевленное, —вмѣсто

 

32

 

руб.

 

за

 

16

 

руб.)
И

 

3

 

Д

 

А

 

H I

 

Е

ПОЛНОЙ

Полковой

 

Çu8/iiu
t

 

fipoçji.

 

fi.

 

ïî.

 

Лопухина,
въ

 

12-ти

 

томахъ

 

съ

 

иллюстраціями
на

 

слѣдующихъ

 

условіяхъ:

1.

 

Подписная

 

цѣна

 

за

 

всѣ

 

двѣнадцать

   

томовъ

   

(свы-
ше

 

500

 

стр.

   

большого

   

формата

  

въ

  

каждомъ)
шестнадцать

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.
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2.

  

Допускается

 

разсрочка

 

подписной

 

суммы

 

по

 

2

 

руб.
ежемѣсячно.

3.

  

Во

 

избѣжаніе

   

утратъ

 

на

 

почтѣ

 

всѣ

 

тома

 

Толковой
Библіи

 

будутъ

 

разсылаться

 

иодписчикамъ

 

не

въ

 

бандероляхъ,

 

а

 

въ

 

посылкахъ,

 

задѣланныхъ

въ

 

ходетъ.

4.

  

Желающіе

  

пмѣть

   

Толковую

   

Библію

 

въ

 

изящныхъ

англійскихъ

 

переплетахъ

 

благоволятъ

 

прилагать

по

 

50

 

коп.

 

за

 

каждый

 

томъ,

 

а

 

всего

 

6

 

рублей.
Прнмѣчаніе.

 

Въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

[для

 

лицъ

 

и

 

учреждѳ-

ній,

 

не

 

подписавшихся]

 

цѣна

 

остается

 

прежняя:

3

 

руб.

 

за

 

томъ

 

съ

 

пересылкой.

Адресовать:

 

С.-Петербургъ,

 

Невскій

  

182,

КокторяЦуховнаго

 

журнала

 

„Странникъ".
------------̂ ^------------

пшййжш

 

шел*".
Продолжается

 

подписка

 

на

 

1914

 

годъ

 

на

 

двухнедель-
ный

 

толстый

 

журналъ.

2

 

тома

 

въ

 

мѣсяцъ,

прогрессивное

 

направленіе,
прежній

 

составъ

 

сотрудниковъ.

ПОДПИСНАЯ^

   

6

    

рублейщ

Тй^РПпТлГЙ»

    

При

 

подпискѣ —2

 

рѵб,

   

въ

  

маѣ

 

и

 

въ
^аои|ДЛ|гЬ(1.

    

ІІОлѣ

 

п0

 

2

 

руб.

Подписку

   

адресовать:

    

С.-Петербугъ,

    

Малая

   

Посадская

 

ул.,

д.

 

№

 

13

 

кв.

 

№

 

11,

 

Редакціи

 

журнала

 

„Русская

 

Мысль".

■ч

                                            

Редакторъ

 

X

 

П.

 

Соболева
Печатать

 

разрѣшается.

                 

Цензоръ

 

В.

 

Ѳ.

 

Счастневъ.

Тип.

 

Бр.

   

Зак.

 

№

 

227.


