
ГОДЪ

 

ТРИДЦАТЬ

 

ДЕВЯТЫЙ. 15-го

 

ШЛЯ

 

1903

 

ГОДА.

САРАТОВСНІЯ

ІІІІІ1ІІІІЫІ шост
№

 

14-Й.
ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

МЪСЯЦЪ.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи
„Епарх.

 

Вѣд."

 

при

 

Духовной

 

Семи-
наріи

 

и

 

въ

 

Сар.

 

Дух.

 

Консисторіи.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіеб

 

руб.еъ
пересылкою.

 

Объявленія

 

принимают-

ся

 

въ

 

ред.

 

„Епарх.

 

Вѣд."

 

съ

 

платою

по

 

15

 

копѣекъ

 

со

 

строки.

Копія

 

съ

 

указа

 

Святѣйшаго

 

Пршьствущаго

 

Стнода

 

на

 

имя

 

Его
Поеосвященсш.

По

 

указу

 

Его

 

Иіиператорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правительетвующій

 

Сгнодъ

 

имѣди

 

суждѳніе

 

объ

 

устранѳніи

 

до-

пускаемыхъ

 

духовенствомъ

 

неисправностей

 

при

 

веденіи

 

метриче-

екихъ

 

книгь.

 

Приказали:

 

Метрическія

 

свидѣтельства

 

и

 

за-

писи,

 

по

 

существу

 

своему,

 

имѣютъ

 

весьма

 

важное

 

значеніе,

 

какъ

документы,

 

свидѣтельствующіе,

 

на

 

ряду

 

съ

 

другими,

 

о

 

правахъ

гражданскаго

 

состоянія,

 

почему

 

они

 

и

 

бываютъ

 

необходимы

 

для

каждаго

 

отдѣльнаго

 

лица,

 

въ

 

разнообразныхъ

 

условіяхъ

 

его

 

лич-

наго,

 

семейнаго

 

и

 

общественнаго

 

быта;

 

всякая

 

неточность

 

и

погрѣшность

 

въ

 

выдаваемыхъ

 

церковными

 

причтами

 

метриче-

скихъ

 

свидѣтельствахъ,

 

выписяхъ

 

и

 

справкахъ

 

сопровождаются,

въ

 

практическомъ

 

отношѳніи,

 

разными

 

неудобствами,

 

затруднені-

ями,

 

хлопотами

 

и

 

другими

 

ноблапшріятными

 

•

 

послѣдствіями

 

для

лицъ,

 

нуждающихся

 

въ

 

этихъ

 

документахъ,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

осложняютъ

 

и

 

делопроизводство

 

въ

 

самихъ

 

Консисторіяхъ,

 

обре-

меняя

 

ихъ

 

дѣлами,

    

возникновеніе

   

которыхъ,

   

при

 

правильномъ
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вѳденіи

 

записей

 

въ

 

метрическихъ

 

книгахъ,

 

не

 

могло

 

бы

 

имѣть

мѣста.

 

Въ

 

виду

 

столь

 

важнаго

 

значенія

 

метрическихъ-

 

свидѣ-

тѳльствъ

 

и

 

записей,

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

циркулярными

 

указами,

отъ

 

4

 

марта

 

1886

 

г.

 

за

 

№

 

2

 

и

 

23

 

декабря

 

1889

 

г.

 

за

 

№15,

предпиеалъ

 

"Епархіальнымъ

 

Преосвященнымъ,

 

дабы

 

они

 

обратили

вниманіе

 

подвѣдомственнаго

 

имъ

 

духовенства

 

на

 

исправное

 

веде-

те

 

метрическихъ

 

записей,— и,

 

въ

 

случаяхъ

 

обнаруженія

 

не-

исправности

 

и

 

небрежности

 

со

 

стороны

 

церковныхъ

 

причтовъ

 

въ

семъ

 

отношеніи,

 

неослабно

 

подвергали

 

виновныхъ

 

наказаніямъ,

опредѣлѳннымъ

 

въ

 

192

 

и

 

193

 

ст.

 

Уст.

 

Дух.

 

Коне.

 

Однако

 

же

случаи

 

неисправностей

 

въ

 

веденіи

 

церковными

 

причтами

 

метри-

ческихъ

 

книгъ

 

не

 

прекращаются

 

и

 

досолѣ

 

въ

 

разныхъ

 

епархіяхъ,

что

 

видно

 

изъ

 

поступающихъ

 

въ

 

болыпомъ

 

количествѣ

 

на

 

раз-

рѣшеніе

 

Консисторій

 

и

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

дѣлъ

 

объ

 

и'справле-

ніи

 

въ

 

метрическихъ

 

книгахъ

 

неправильныхъ

 

записей

 

и

 

о

 

вне-

сѳніи

 

въ

 

эти

 

книги

 

пропущенныхъ

 

актовъ

 

о

 

рождѳніяхъ,

 

бра-

кахъ

 

и

 

смерти.

 

Все

 

это

 

указуетъ

 

на

 

необходимость

 

установленія

со

 

стороны

 

Епархіальныхъ

 

Начадьствъ

 

особливо

 

твердаго

 

надзо-

ра

 

за

 

правильностью

 

вѳденія

 

метрическихъ

 

книгъ

 

подвѣдомствен-

нымъ

 

имъ

 

духовенствомъ

 

и

 

примѣненія

 

наиболѣѳ

 

строгихъ

 

мѣръ

взысканія

 

къ

 

виновнымъ

 

въ

 

нѳрадѣніи

 

о

 

семъ

 

членамъ

 

церков-

наго

 

причта.

 

По

 

симъ

 

осиованіямъ

 

и

 

въ

 

видахъ

 

устраненія

 

на

будущее

 

время

 

безпорядочности

 

при

 

веденіи

 

метрическихъ

 

книгъ,

Святѣйшій

 

Оѵнодъ

 

находитъ

 

необходимымъ

 

вновь

 

указать

 

при-

ходскому

 

духовенству

 

на

 

нижеслѣдующія

 

правила,

 

коими

 

оно

должно

 

неуклонно

 

и

 

подъ

 

опасеніемъ

 

строгой

 

отвѣтствѳнности

руководиться

 

при

 

составлѳніи

 

метрическихъ

 

записей,

 

въ

 

особен-

ности

 

о

 

рожденіи

 

и

 

крещеніи:

 

1)

 

Вѣрное

 

и

 

исправное

 

содержаніѳ

приходекихъ

 

метрическихъ

 

книгъ

 

возлагается

 

на

 

общую

 

и

 

не-

раздѣльную

 

отвѣтственность

 

не

 

только

 

священниковъ,

 

но

 

и

 

діа-

коновъ

 

и

 

причетниковъ

 

(Т.

 

IX

 

Зак.

 

о

 

сост.

 

ст.

 

870);

 

2)

 

Ро-

дившіеся,

 

бракосочетавшіеся

 

и

 

умершіе

 

записываются

 

въ

 

метрики

приходскимъ

 

священникомъ

 

или

 

черезъ

 

діаконовъ

 

и

 

причетниковъ,

немедленно

 

по

 

исправленіи

 

каждой

   

требы,

 

со

 

всевозможною

 

вѣр-
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ностью

 

и

 

исправностью,

 

и

 

только,

 

въ

 

случаѣ

 

отсутствія

 

по

 

ка-

кимъ-либо

 

обстоятельствамъ

 

приходскаго

 

священника,

 

случающіеея

въ

 

сіе

 

время

 

браки,

 

рождѳнія

 

и

 

крещенія

 

младѳнцевъ

 

и

 

погре-

бения

 

умершихъ

 

записываются

 

исправлявшимъ

 

требу

 

стороннимъ

священникомъ

 

(Т.

 

IX

 

Зак.

 

о

 

сост.

 

ст.

 

864—867);

 

3)

 

Всякія

подчистки

 

въ

 

метрическихъ

 

записяхъ

 

строго

 

воспрещаются

 

и

 

если

бы

 

случилась

 

погрѣшиость

 

записавшаго,

 

то

 

погрѣшительно

 

напи-

санное

 

надлежитъ

 

оградить

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

чертами

 

и

 

потомъ

продолжать

 

писать,

 

что

 

должно

 

(Т.

 

IX

 

Зак.

 

о

 

сост.

 

ст.

 

866).

По

 

совѳршеніи

 

требы

 

и

 

по

 

внесеніи

 

о

 

семъ

 

записи

 

въ

 

метриче-

скія

 

книги,

 

священнослужители,

 

въ

 

отвращеніи

 

ошибокъ,

 

тогда

же

 

приглашаютъ

 

участвовавшихъ

 

и

 

присутетвовавшихъ

 

обозрѣть

вѣриость

 

показанія

 

и

 

засвидѣтельствовать

 

о

 

томъ

 

на

 

самыхъ

мѳтрикахъ

 

(тамъ

 

же

 

ст.

 

872

 

и

 

Уст.

 

Дух.

 

Коне.

 

ст.

 

100);

 

4)

Если

 

бы

 

причтамъ

 

не

 

представилось

 

возможности

 

предъявить

 

къ

засвидѣтельствованію

 

метрическую

 

запись

 

лицамъ,

 

ближайшимъ

образомъ

 

прикосновеннымъ

 

къ

 

событіямъ,

 

по

 

ихъ

 

ли

 

нежеланно,

иди

 

по

 

чему-либо

 

другому,

 

напримѣръ,

 

по

 

неграмотности,

 

и

 

если

къ

 

тому

 

же

 

встрѣчается

 

сомнѣніѳ

 

относительно

 

вѣрности

 

показа-

нія

 

званія

 

или

 

фамиліи

 

и

 

тому

 

подобнаго,

 

то

 

въ

 

такихъ

 

случа-

яхъ

 

причту

 

надлежитъ

 

навести

 

возможныя

 

справки

 

по

 

обыскнымъ

книгамъ

 

или

 

по

 

испрвѣднымъ

 

росписямъ

 

и

 

другимъ

 

документамъ.

Обращаясь

 

засимъ

 

особливо

 

къ

 

составленію

 

метрическихъ

 

запи-

сей

 

о

 

рожденіи

 

и

 

крещеніи,

 

надлежитъ

 

принять

 

къ

 

руководству:

1)

 

опредѣленіе

 

Овятѣйшаго

 

Сгнода

 

отъ

 

14

 

октября —8

 

ноября

1887

 

года,

 

въ

 

коемъ

 

изъяснено,

 

что

 

церковные

 

причты,

 

запи-

сывая

 

дѣтей,

 

который

 

рождены

 

отъ

 

матерей,

 

состоящихъ

 

въ

 

за-

конномъ

 

бракѣ,

 

незаконнорожденными,

 

на

 

основаніи

 

словѳсныхъ

заявленій

 

или

 

самой

 

матери

 

младенца,

 

или

 

родствѳнниковъ

 

и

даже

 

стороянихъ

 

лицъ,

 

поступаютъ

 

неправильно,

 

такъ

 

какъ

 

пра-

во

 

оспаривать

 

законость

 

младенца,

 

родившагося

 

при

 

существо-

ваніи

 

таковаго

 

брака,

 

принадлежитъ

 

только

 

мужу

 

его

 

матери,

 

и

 

самый

вопросъ

 

о

 

признаніи

 

законности

 

или

 

незаконности

 

рожденія

 

подлежитъ

исключительно

 

рѣшѳнію

 

судебныхъ

 

учрежденій

 

и

 

до

 

обязанностей
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причтовъ

 

не

 

относится.

 

Изъ

 

приведѳннаго

 

опредѣленія

 

Святѣй-

шаго

 

Огинода

 

яветвуѳтъ,

 

что

 

церковные

 

причты,

 

внося

 

въ

 

мет-

рическія

 

книги

 

запись

 

о

 

рождѳніи

 

и

 

крещѳніи,

 

не

 

призваны

вмѣетѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

входить

 

въ

 

сужденіе

 

о

 

томъ,

 

законно

 

или

 

не-

законно

 

прижитъ

 

крещаемый

 

младенецъ,

 

а

 

должны —по

 

имѣю-

щимся

 

въ

 

ихъ

 

распоряженіи

 

даннымъ,

 

учинить

 

таковую

 

запись

лишь

 

въ

 

точное

 

соотвѣтствіе

 

съ

 

установленною

 

закономъ

 

формою

метрической

 

записи

 

о

 

рожденіи

 

и

 

крѳщеніиі-

 

А

 

согласно

 

таковой

формѣ

 

крещаѳмыѳ

 

должны

 

быть

 

записываемы

 

въ

 

метрическихъ

кннгахъ

 

такъ:

 

а)

 

дѣти,

 

рожденныя

 

отъ

 

матерей,

 

состоящихъ

 

въ

бракѣ,

 

хотя

 

бы

 

и

 

не

 

законномъ,

 

доколѣ

 

онъ

 

не

 

признанъ

 

под-

лежащимъ

 

духовнымъ

 

судомъ

 

недѣйствительнымъ,

 

а

 

если

 

и

 

приз-

нанъ,

 

то

 

буде

 

послѣ

 

таковаго

 

признанія

 

прошло

 

мент

 

трехсотъ

шести

 

дней

 

(ВЫСОЧАЙШЕЕ

 

повелѣніе

 

3

 

іюня

 

1902

 

г.) —на

имя

 

сихъ

 

послѣднихъ

 

и

 

ихъ

 

мужей

 

(Т.

 

X.

 

ч.

 

I,

 

ст.

 

119

 

и

ВЫСОЧАЙШЕЕ

 

повелѣніе

 

3

 

іюня

 

1902

 

г.,

 

ст.

 

131 1 );

 

б)

 

дѣти,

рожденныя

 

вдовою,

 

или

 

разведенною

 

еъ

 

мужемъ,

 

или

 

той,

 

бракъ

коей

 

признанъ

 

неігѣйетвительнымъ, —на

 

имя

 

матери

 

и

 

ея

 

умер-

шаго

 

или

 

развѳдѳннаго

 

мужа,

 

если

 

со

 

дня

 

смерти

 

мужа

 

матери,

или

 

расторженія

 

брака,

 

или

 

же

 

признанія

 

его

 

недѣйствительнымъ

до

 

дня

 

рожденія

 

ребенка

 

прошло

 

менѣе

 

трехеотъ

 

шести

 

дней

(Т.

 

X,

 

ч.

 

I,

 

ст.

 

119);

 

но,

 

имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

въ

 

распоряженіи

составляющихъ

 

метрическую

 

запись

 

не

 

всегда

 

могутъ

 

имѣться

точныя

 

и

 

достовѣрныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

времени

 

смерти

 

мужа

 

мате-

ри

 

крещаемаго

 

младенца

 

или

 

ея

 

развода

 

съ

 

нимъ,

 

непогрѣши-

тельна

 

въ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

запись

 

крещаемаго

 

и

 

на

 

имя

 

только

одной

 

его

 

матери,

 

съ

 

обозначеніемъ

 

ея

 

вдовою

 

такого-то,

 

или

бракоразвѳденною

 

съ

 

такимъ-то,

 

и

 

притомъ

 

отнюдь

 

не

 

должно

быть

 

допускаемо

 

внесеніѳ

 

въ

 

запись

 

слово

 

„незаконорожденяый";

в)

 

дѣти

 

женщины,

 

родившей

 

вскорѣ

 

послѣ

 

смерти

 

прѳжняго

 

ея

мужа

 

или

 

развода,

 

но

 

во

 

время

 

состоянія

 

ея

 

во

 

второмъ

 

(вооб-

ще

 

новомъ)

 

бракѣ, —на

 

имя

 

ея

 

и

 

навтоящаго

 

ея

 

мужа,

 

который

буде

 

пожѳлаетъ,

 

можетъ

 

на

 

основаніи

 

1348

 

ст.

 

Т,

 

ХУІ,

 

ч.

 

I,

Уст.

    

Гражд.

    

Суд.

    

оспаривать

 

правильность

 

такой

 

записи;

 

2)
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при

 

безвѣстномъ

 

отсутствіи

 

мужа

 

или

 

ссылки

 

его

 

въ

 

Сибирь,

если

 

еіи

 

обстоятельства

 

надлежаще

 

удостовѣрѳны

 

и

 

если

 

со

 

вре-

мени

 

ихъ

 

прошло

 

болѣе

 

трехеотъ

 

шести

 

дней,

 

допустима,

 

согла-

сно

 

приложенной

 

къ

 

ст.

 

861

 

Т.

 

IX

 

формѣ

 

метрической

 

записи,

запись

 

дѣтей,

 

рожденныхъ

 

отъ

 

матерей,

 

соетоялихъ

 

въ

 

бракѣ,

только

 

на

 

имя

 

матерей,

 

бѳзъ

 

добавлѳнія

 

таковой

 

записи

 

словомъ

„нѳзаконорожденный",

 

и

 

д)

 

согласно

 

новымъ

 

ВЫСОЧАЙШЕ

утвержденнымъ

 

3

 

іюня

 

1902

 

года

 

правиламъ

 

объ

 

улучшеніи

положенія

 

незаконорождѳнныхъ

 

дѣтѳй,

 

всѣ

 

дѣти:

 

а)

 

рожденныя

незамужнею,

 

б)

 

происшедшія

 

отъ

 

прелюбодѣянія

 

и

 

в)

 

рожденныя

по

 

смерти

 

мужа

 

матери,

 

или

 

по

 

расторженіи

 

брака

 

разводомъ,

или

 

же

 

послѣ

 

признанія

 

брака

 

недѣйствительнымъ,

 

когда

 

со

 

дня

 

смерти

мужа

 

матери,

 

или

 

раеторженія

 

брака,

 

или

 

же

 

признанія

 

его

 

не-

дѣйствительнымъ,

 

до

 

дня

 

рождѳнія

 

прошло

 

болѣе

 

трехеотъ

 

шѳ-

ети

 

дней,

 

именуютея

 

дѣтьми

 

внѣбрачныти

 

(ВЫСОЧАЙШЕЕ

 

по-

ведѣніе

 

ст.

 

132),

 

а

 

потому

 

таковыя

 

дѣти

 

должны

 

быть

 

записы-

ваемы

 

въ

 

мѳтричѳскія

 

книги

 

на

 

имя

 

ихъ

 

матерей,

 

безъ

 

обозна-

ченія

 

таковыхъ

 

дѣтей

 

незаконорождѳнными.

 

При

 

внесеніи

 

въ

 

мет-

рнческія

 

книги

 

записи

 

событія

 

о

 

крещеніи

 

подкидыша,

 

родители

коего

 

не

 

обнаружены,

 

или

 

вообще

 

внѣбрачныхъ

 

дѣтей,

 

матери

которыхъ

 

по

 

какимъ-либо

 

причинамъ

 

скрываютъ

 

ввоѳ

 

имя

 

и

 

зва-

ніе, —запись

 

должна

 

быть

 

учиняема

 

такъ:

 

имя

 

крещаемаго,

 

а

также

 

время

 

и

 

мѣсто

 

его

 

рожденія,

 

по

 

скольку

 

таковыя

 

будутъ

обнаружены

 

оффиціальными

 

данными,

 

напримѣръ,

 

удостовѣреніемъ

родовспомогательнаго

 

заведенія,

 

если

 

рожденіе

 

ребенка

 

произошла

тамъ,

 

свѣдѣніями

 

отъ

 

полиціи

 

и

 

тому

 

подобными

 

—

 

или

 

свидѣ-

тельскими

 

показаніями;

 

въ

 

графѣ

 

же

 

о

 

родителяхъ

 

слѣдуетъ

 

на-

писать

 

„родители

 

его

 

неизвѣстны".

 

О

 

чемъ

 

и

 

дать

 

знать

 

Епар-

хіальнымъ

 

Преосвященнымъ

 

циркулярными

 

указами

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

по

 

епархіямъ

 

было

 

распубликовано

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣ-

домостяхъ.

 

Мая

 

20

 

дня

 

1903

 

года.

Подлинный

 

за

 

надлежащимъ

 

подписомъ.



—

 

344

 

—

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.
и

Епархіальныя

 

Извѣстія.

Резолюціями

 

Его

 

Преосвященства

 

предоставлены

 

мѣста:

Священническіл:

Отъ

 

20

 

іюня

 

1903

 

года,

 

за

 

№

 

2381,

 

въ

 

селѣ

 

Солод-

чахъ,

 

Царицынскаго

 

уѣзда,

 

окончившему

 

курсъ

 

Саратовской

 

Ду-

ховной

 

Сѳминаріи

 

Николаю

 

Серебрякову.

Діаконшя:

1)

   

Отъ

 

25

 

іюня

 

1903

 

года,

 

за

 

№

 

2438,

 

въ

 

городѣ

 

Воль-

скѣ,

 

при

 

Христорождественской

 

Единовѣрческой

 

церкви,

 

псалом-

щику

 

-Михаило-Архангельской

 

церкви

 

с.

 

Баевки,

 

Хвалынскаго

 

уѣз-

да,

 

Петру

 

Ергаеву.

2)

   

Отъ

 

4

 

іюля

 

1903

 

года,

 

за

 

№

 

2497,

 

въ

 

елободѣ

 

Тер-

новой,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

псаломщику

 

Покровской

 

церкви

 

города

Вольска

   

Стефану

 

Синодскому.

Псаломщическія:

1)

   

Отъ

 

4

 

іюля

 

1903

 

года,

 

за

 

№

 

2495,

 

въ

 

городѣ

Вольскѣ,

 

при

 

Соборной

 

церкви,

 

учителю

 

Вольскаго

 

Духовнаго

училища

   

Ѳеодору

 

Румянцеву.

2)

   

Отъ

 

4

 

іюля

 

1903

 

года,

 

за

 

№

 

2496,

 

въ

 

городѣ

 

Воль-

скѣ,

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

сыну

 

священника

 

Николаю

 

Попову.

Исключенъ

 

изг

 

спчсковъ

 

за

 

смертгю:

Арміевекій

 

Аркадій,

 

псаломщикъ

 

села

 

Безобразовки,

 

Аткар-

скаго

 

уѣзда,

 

съ

 

25

 

іюня

 

1903

 

г.

ВАКАНТНЫЙ

   

мъста.

А)

 

Священническія:

Въ

 

селѣ

 

Горюшахъ,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

нри

 

Покровской

церкви,

 

одноклассная

 

школа,

 

711

 

правосл.

 

душъ,

 

раекольниковъ

нѣтъ,

 

земли

 

3L

 

десят.,

 

домъ

 

общественный,

 

казен.

   

жалов.

  

147
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рублей;

 

въ

 

селѣ

 

Монастырщинѣ,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

при

  

единов.

церкви,

 

78

 

душъ,

 

домъ

 

церковный,

 

казен.

 

жалов.

   

300

  

рублей;

въ

 

Кдючахъ,

 

Саратовскаго

 

уѣзда,

   

при

 

Единовѣрческой

    

церкви,

1044

 

души,

 

казеннаго

 

жалованья

 

600

 

р.

Псаломщическгя:

Въ

 

Посадѣ

 

Дубовкѣ,

 

Парицынекаго

 

уѣзда,

 

при

 

Покровской

Единовѣрческой

 

церкви,

 

580

 

душъ,

 

домъ

 

церковн.,

 

каз.

 

жалов.

100

 

р.;

 

въ

 

г.

 

Саратовѣ,

 

при

 

Единовѣрческой

 

Кладбищенской

церкви,

 

36

 

душъ,

 

земли

 

7

 

дес;

 

въ

 

г.

 

Саратовѣ,

 

при

 

Маріин-

екомъ

 

дѣтскомъ

 

пріютѣ,

 

50

 

р.

 

каз.

 

жалов.;

 

въ

 

селѣ

 

Ключахъ,

Саратовскаго

 

уѣзда,

 

1-я

 

вакансія,

 

1044

 

души

 

единовѣр.,

 

ка-

зен.

 

жалов.

 

200

 

р.,

 

тамъ

 

же

 

на

 

2

 

вакансію,

 

съ

 

обязательст-

вомъ

 

быть

 

миссіонеромъ,

 

казен.

 

жалов.

 

200

 

р.;

 

въ

 

селѣ

 

Баевкѣ,

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

1463

 

души

 

прав.,

 

раскольн.

 

нѣтъ,

 

одно-

клас,

 

земли

 

49

 

дес,

 

жалов.

 

казен.

 

47

 

руб.

 

4

 

коп.,

 

домъ

церковн.;

 

въ

 

селѣ

 

Везобразовкѣ,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

1264

 

души

правосл.,

 

раскольн.

 

нѣтъ,

 

домъ

 

церковн.,

 

земли

 

66

 

дес,

 

жалов.

каз.

 

36

 

р.,

 

школы

 

нѣтъ;

 

въ

 

г.

 

Вольскѣ,

 

при

 

Покровской

 

церк-

ви,

 

школа

 

одноклас,

 

2540

 

душъ

 

правоелавн.,

 

раскольн.

 

82

 

ду-

ши,

 

земли

 

30

 

дес,

 

домъ

 

церковн.

Пожертвованія.

1)

   

Жена

 

врѳменнаго

 

купца

 

Александра

 

Арсеніева

 

Степано-

ва

 

пожертвовала

 

на

 

покупку

 

колокола

 

въ

 

церковь

 

села

 

Букатов-

ки,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

  

100

 

р.

2)

   

Саратовскій

 

купецъ

 

Михаилъ

 

Васильевъ

 

Богословскій

пожертвовалъ

 

въ

 

Николаевскую

 

церковь

 

при

 

Саратовскомъ

 

испра-

вительномъ

 

арѳстантскомъ

 

отдѣленіи

 

одежды

 

парчевыя

 

на

 

пре-

столъ,

 

воздухи,

 

полное

 

священническое

 

облаченіе,

 

подризникъ,

два

 

подсвѣчника

 

и

 

двѣ

 

лампады,

 

всего

 

на

 

сумму

 

500

 

р.

3)

   

Крестьянинъ

 

села

 

Бакуръ,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

Ники-

форъ

 

Никитинъ

 

Пятаевъ

 

пожертвовалъ

 

50

 

руб.

   

на

 

пріобрѣтеніе
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иконы

 

„Неееніе

 

Креста",

    

каковая

   

будетъ

   

помѣщена

 

у

 

воротъ

зданія

 

Исправительнаго

 

Отдѣлѳнія.

4)

 

Церковный

 

староста

 

Троицкой

 

церкви

 

гор.

 

Камышина

Викторъ

 

Ткаченко

 

пожертвовалъ

 

въ

 

приходскую

 

свою

 

церковь

1401

  

р.

 

47

 

к.

 

на

 

постройку

 

ж

 

вой

 

церковной

 

ограды.

Разрядный

 

списокъ

 

учениковъ

 

Вольскаго

 

духовна-

го

 

училища,

 

составленный

 

Правленіемъ

  

послѣ

 

го-

дичныхъ

 

испытаній

 

1902—1903

 

учебнаго

 

года.

Классъ

 

4-й.

Признаны

 

окончившими

 

полный

 

курсъ

 

духовнаго

 

училища

съ

 

правомъ

 

держать

 

повѣрочный

 

экзаменъ-

 

для

 

поступленія

 

въ

Духовную

 

Семинарію.

Разрядъ

 

первый.

Кирсановъ

 

Аркадій,

 

Розаліевъ

 

АлександрЪ,

 

Тихомировъ

Петръ,

 

Тихомировъ

 

Василій,

 

Шалкинскій

 

Георгій,

 

Розаліевъ

 

Петръ,

Леплейскій

 

Михаилъ,

 

Виноградовъ

 

Сергѣй,

 

Мясниковъ

 

Иванъ.

Разрядъ

 

второй.

Оленычевъ

 

Иванъ,

 

Вогдановъ

 

Димитрій,

 

Троицкій

 

Влади-

міръ,

 

Уваровъ

 

Геннадій,

 

Лебедевъ

 

Александръ,

 

Залѳтаевъ

 

Коя-

стантинъ,

 

Филиновъ

 

Александръ,

 

Протасеовъ

 

Сергѣй,

 

Ключевскій

Димитрій,

 

Пономаревъ

 

Петръ

 

и

 

Архангельске

 

Владиміръ.

Назначается

 

переэкзаменовка

 

Казанскому

 

Павлу

 

по

 

ариѳме-

тикѣ

 

и

 

латинскому

 

языку.

Разрядъ

 

третій.

Цвѣтковъ

 

Павелъ

 

и

 

Изнарскій

 

Михаилъ

 

увольняются

 

изъ

училища

 

по

 

малоуспѣшности.

 

Петровъ

 

Александръ

 

оставляется

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

 

по

 

прошенію

 

отца.
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Классъ

 

3-й.

Переводятся

 

въ

 

4-й

 

классъ

 

въ

 

1-мъ

 

разрядѣ;

Оленычевъ

 

Викторъ,

 

Павдовскій

 

Веніаминъ,

 

Архангельскій

Николай,

 

Фроловъ

 

Павелъ,

 

Виноградовъ

 

Николай,

 

Голубевъ

 

Ев-

гений

 

и

 

Цвѣтаевъ

 

Николай.

Во

 

второмъ

 

разрядѣ:

Балаковскій

 

Иванъ,

 

Орловъ

 

Григорій,

 

Любомировъ

 

Викторъ,

Лебедевъ

 

Сергѣй,

 

Ктаторовъ

 

Николай,

 

Липинъ

 

Аполлонъ,

 

Губа-

ревъ

 

Алекеѣй,

 

Митеневъ

 

Александръ,

 

Зиновьѳвъ

 

Павелъ,

 

Зале-

таевъ

 

Николай.

 

Назначаются

 

переэкзаменовки:

 

Богословскому

Павлу

 

по

 

ариѳметикѣ,

 

Розанову

 

Николаю

 

по

 

географіи

 

и

 

Селез-

неву

 

Павлу

 

по

 

русскому

 

языку.

Разрядъ

 

третій.

Голубевъ

 

Алексѣй

 

оставляется

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

 

по

 

ма-

лоуспѣшности.

Классъ

 

2-й.

Переводятся

 

въ

 

3-й

 

классъ

 

въ

 

1-мъ

 

разрядѣ:

Расторгуевъ

 

Павелъ,

 

Нечаевъ

 

Оергѣй,

 

Пальмовъ

 

Констан-

тинъ

 

и

 

Виноградовъ

 

БорисЪ.

Во

 

второмъ

 

разрядѣ:

Маторйнъ

 

Михаилъ,

 

Львовъ

 

Владиміръ,

 

Георгіевскій

 

Па-

велъ,

 

Діаконовъ

 

Иванъ,

 

Изнайрскій

 

Петръ.

 

Назначаются

 

пере-

экзаменовки:

 

Покровскому

 

Владиміру

 

по

 

латинскому

 

языку,

 

То-

лочкову

 

Гавріилу

 

по

 

русскому

 

языку,

 

Купцову

 

Ивану

 

по

 

латин-

скому

 

и

 

русскому

 

языкамъ,

 

Ктаторову

 

Борису

 

по

 

ариѳметикѣ

 

и

латинскому

 

языку.

Разрядъ

 

третій.

Лебедевъ

 

Петръ

 

и

 

Филиновъ

 

Николай

 

оставляются

 

въ

 

томъ

же

 

классѣ

 

по

 

малоуспѣшности,

 

Кармановъ

 

Георгій

 

оставляется

 

въ

томъ

 

же

 

классѣ

 

по

 

прошенію

 

отца.
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Нлассъ

 

1-й.

Переводятся

 

во

 

2-й

 

клаксъ

 

въ

 

1-мъ

 

разрядѣ:

Поздневъ

 

Николай,

 

Серебрянниковъ

 

Владиміръ,

 

Соколовъ

Борииъ,

 

Окалигеровъ

 

Иванъ,

 

Галактіоновъ

 

Павелъ,

 

Селезневъ

Николай,

 

Зодіѳвъ

 

Сергѣй,

 

Вѣяценосцевъ

 

Константинъ,

 

Знамен-

скій

 

Борисъ,

 

Ивановъ

 

Александру

 

Соколовъ

 

Владиміръ,

 

Нечаевъ

Сѳргѣй.

Во

 

второмъ

 

разрядѣ:

Шерстневъ

 

Александръ,

 

Арханіельскій

 

Владиміръ,

 

Смирновъ

Павелъ,

 

Кочетковъ

 

Гавріилъ,

 

Святославовъ

 

Павелъ,

 

Кочетковъ

Константинъ;

 

назначаются

 

переэкзаменовки:

 

Калинину

 

Александру

по

 

русскому

 

языку,

 

Соловьеву

 

Сѳргѣю

 

по

 

русскому

 

языку

 

и

 

Троиц-

кому

 

Владиміру

 

по

 

ариѳметикѣ.

Разрядъ

 

третіа.

Лазаревъ

 

Сѳргѣй

 

оставляется

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

 

по

 

бо-

лѣзни.

Приготовительный

 

нлассъ.

Переводятся

 

въ

 

1-й

 

классъ

 

въ

 

1-мъ

 

разрядѣ:

Добросердовъ

 

Павелъ,

 

Зиновьевъ

 

Иванъ,

 

Купленскій

 

Иванъ,

Святославовъ

 

Иванъ,

 

Губаревъ

 

Николай,

   

Зодіевъ

 

Василій,

 

Ма-

линовскій

 

Александръ,

 

Фроловъ

 

Димитрій,

 

Архангельскій

 

Сергѣй

и

 

Разсудовъ

 

Васидій.

Во

 

второмъ

 

разрядѣ:

Дубровинъ

 

Борисъ,

 

Цвѣтковъ

 

Петръ

 

и

 

Миролюбовъ

 

Алек-

сандръ.

Разрядъ

 

третій.

Зиновьевъ

 

Василій

 

оставляется

 

въ

 

томъ

 

же

 

класеѣ

 

по

 

ма-

лоуспѣшности,

 

Протопсповъ

 

Павелъ

 

допускается

 

къ

 

отдѣльнымъ

испытаніямъ

 

послѣ

 

лѣтнихъ

 

каникулъ.
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Разрядный

 

списокъ

 

воспитанниковъ

 

Камышинска-

го

 

духовнаго

 

училища,

 

составленный

 

Правленіемъ
училища

 

посдѣ

  

годичныхъ

   

испытаній

  

1902—1903
учебнаго

 

года.

Нлассъ

 

четвертый.

Окончили

 

полный

 

училищный

 

курсъ:

Разрядъ

 

первый.

Малинъ

 

Ѳѳдоръ,

 

Муромскій

 

Михаилъ,

 

Дьяконовъ

 

Александръ.

Разрядъ

 

второй.

Вознесенскій

 

Александръ,

 

Поздневъ

 

Михаилъ,

 

Поспѣловъ

Александръ,

 

Львовъ

 

Владиміръ,

 

Соловьевъ

 

Владиміръ,

 

Озерскій

Иванъ,

 

Веселовскій

 

Николай,

 

Князевскій

 

Александръ.

Допускаются

 

къ

 

переэкзаменовкѣ:

Алѣевъ

 

Иванъ—по

 

латинскому

 

языку,

 

Златомрежевъ

 

Лео-

нидъ—по

 

русскому

 

языку

 

съ

 

цѳрковно

 

-

 

славянскимъ,

 

Траецкій

Александръ— по

 

греческому

 

языку.

Разрядъ

 

третій.

Милоьзоровъ

 

Алексѣй—по

 

Катехизису

 

и

 

греческому

 

языку.

Нлассъ

 

третр.

Переводятся

 

въ

 

четвертый

 

классъ:

Разрядъ

 

первый.

Соколовъ

 

Викторъ,

 

Никольскій

 

Павелъ,

 

Баклушинекій

 

Павелъ.

Раерядь

 

второй.

Савѳльевъ

 

Петръ,

 

Назоровъ

 

Иванъ,

 

Михайловъ

 

Александръ,

Ѳедоровъ

 

Владиміръ,

 

Красилевъ

 

Иванъ,

 

Архангельский

 

Михаилъ,

Петропавловске

 

Павелъ,

 

Подовинкинъ

 

Евгѳній,

 

Чесноковъ

 

Иванъ.

Допускаются

 

къ

 

переэкзаменовкѣ:
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Разрядъ

 

третгй.

Мошкинъ

 

Василій

 

—

 

по

 

латинскому

 

и

 

греческому

 

языкамъ,

Аткарскій

 

Викторъ —по

 

Катехизису

 

и

 

Изъясненію

 

Богослуженія

съ

 

цѳрковнымъ

 

уставомъ.

Оставляются

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

въ

 

томъ

 

же

   

классѣ:

Модестовъ

 

Петръ,

 

Орловъ

 

Алексѣй

 

и

 

Кунчеровъ

 

Александръ.

Румянцевъ

 

Викторъ

 

и

 

Жуковъ

 

Ипполитъ — оставляются

 

на

повторительный

 

курсъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

 

по

 

болѣзни

 

и

 

по

 

про-

шение

 

родителей.

Нлассъ

 

второй.

Переводятся

 

въ

 

третій

 

классъ:

Разрядъ

 

первый.

Безшапошниковъ

 

Спиридонъ,

 

Космодѳмьянскій

 

Михаилъ,

Фіолетовъ

 

Николай,

 

Злобинъ

 

Петръ,

 

Добринскій

 

Иванъ,

 

Вели-

кановъ

 

Иванъ.

Разрядъ

 

второй.

Златорунскій

 

Александръ,

 

Назоровъ

 

Іосифъ,

 

Ѳедоровъ

 

Алек-

сандръ,

 

Златогорскій

 

Дмитрій,

 

Бѣляевъ

 

Иванъ,

 

Островидовъ

 

Ве-

недиктъ,

 

Терновой

 

Николай,

 

Невзоровъ

 

Николай,

 

Петропавлов-

ски

 

Леонтій,

 

Рождественскій

 

Михаилъ,

 

Новопавловскій

 

Александръ,

Ѳеольскій

 

Николай.

Допускаются

 

къ

 

переэкзаменовкѣ:

Найдовичъ

 

Константинъ —по

 

латинскому

 

языку.

Разрядъ

 

третій.

Помпенко

 

Константинъ —по

 

ариѳметикѣ

 

и

 

латинскому

 

язы-

ку,

 

Смѣловскій

 

Петръ —по

 

ариѳметикѣ

 

и

 

греческому

 

языку.

Оставляются

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ:

Гаврилинъ

 

Николай,

 

Орловъ

 

Борисъ.

Допускаются

 

къ

 

отдѣльнымъ

 

испытаніямъ

 

послѣ

 

каникулъ:

Веселовекій

 

Николай,

 

Добронравовъ

 

Павелъ.
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Нлассъ

 

первый.

Переводятся

 

во

 

второй

 

классъ:

Разрядъ

 

первый.

Гурѳвъ

 

Николай,

 

Назоровъ

 

Ѳедоръ,

 

Опѳранскій

 

Сергѣй

Рожновъ

 

Владиміръ,

 

Алѣевъ

 

Николай,

 

Никольскій

 

Александръ,

Смѣловскій

 

Владиміръ,

 

Рахинскій

 

Валѳріанъ,

 

Соколовъ

 

Михаилъ.

Разрядъ

 

второй.

Сургучевъ

 

Владиміръ,

 

Румянцевъ

 

Борисъ,

 

Ансеровъ

 

Вик-

торъ,

 

Гончаровъ

 

Павелъ,

 

Севастьяновъ

 

Николай,

 

Сюзюмскій

Александръ,

 

Найдовичъ

 

Александръ,

 

Грамадскій

 

Михаилъ,

 

Иля-

совъ

 

Александръ,

 

Голубевъ

 

Иванъ,

 

Голубевъ

 

Борисъ,

 

Вуртасов-

скій

 

Димитрій.

Допускаются

 

къ

 

переэкзаменовкѣ:

Ласточкинъ

 

Илья—по

 

церковному

 

пѣнію,

 

Виноградовъ

 

Иванъ

и

 

Таліевъ

 

Викторъ—по

 

Священной

 

Исторіи.

Оставляются

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ.

Разрядъ

 

третгй.

Кириковъ

 

Николай,

 

Смирновъ

 

Владиміръ.

Ларинъ

 

Иванъ—увольняется

 

изъ

 

училища

   

по

   

малоуспѣш-

ности.

Приготовительный

 

классъ.

Переводятся

 

въ

 

первый

 

классъ.

Разрядъ

 

первый.

Кипарисовъ

 

Викторъ,

 

Михайловскій

 

Петръ,

 

Дьяконовъ

 

Ми-

хаилъ,

 

Траецкій

 

Борисъ.

Разрядъ

 

второй.

Космодемьянскій

 

Анатолій,

   

Бѣляенъ

 

Михаилъ,

 

Протогѳновъ
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Василій,

 

Гращановъ

 

Алексѣй,

 

Лебѳдевъ

 

Валеріанъ,

 

Слѣпцовъ

 

Ни-

колай,

 

Злобинъ

 

Анатолій.

Каменскій

 

Петръ

 

и

 

Тифловъ

 

Тихонъ —допускаются

 

къ

 

от-

дѣльнымъ

 

испытаніямъ

 

послѣ

 

каникулъ.

Разрядный

   

списокъ

   

учениковъ

   

Петровскаго

   

ду-

ховнаго

 

училища,

 

составленный

 

послѣ

 

годичныхъ

испытаній,

 

бывшихъ

 

въ

 

іюнѣ

 

мѣсяцѣ

 

сего

 

1903

 

г.

Классъ

 

четвертый.

Окончили

 

полный

 

курсъ

 

ученія:

Разрядъ

 

первый.

Кармиловъ

 

Владиміръ,

 

Агринскій

 

Оергѣй,

 

Волхонскій

 

Ми-

хаилъ,

 

Ермоловъ

 

Михаилъ,

 

Мильтіадовъ

 

Сергѣй,

 

Малякинъ

 

Ни-

кифоръ.

Разрядъ

 

второй.

Аркадьѳвъ

 

Василій,

 

Яновскій

 

Александръ,

 

Николаевъ

 

Иванъ,

Лебедевъ

 

Павелъ,

 

Смирновъ

 

Константинъ,

 

Кавтиревъ

 

Алексѣй,

Смирновъ

 

Николай,

 

Раевъ

 

Николай,

 

Юсуповъ

 

Константинъ,

 

Вла-

димірскій -Александръ,

 

Зодіевъ

 

Александръ,

 

Виноградовъ

 

Иванъ,

Ивановъ

 

Дмитрій,

 

Скворцовъ

 

Николай,

 

Ильинъ

 

Владиміръ,

 

Кру-

пенниковъ

 

Николай.

Разрядъ

 

третій.

Допускаются

 

къ

 

переэкзамѳновкѣ:

Подольскій

 

Ювеналій,

 

Финансовъ

 

Николай

 

1-й,

 

Финансовъ

Николай

 

2-й—по

 

ариѳметикѣ.

Оставляются

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

 

по

 

болѣзни,

 

согласно

 

про-

шѳнію

 

родителей:

Подольскій

 

Павелъ,

 

Преображенскій

 

Алексѣй,

 

Фисейскій

Владиміръ.

Нлассъ

 

третій.

Переводятся

 

въ

 

четвертый

 

классъ:
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Раарядъ

 

первый.

Горизонтовъ

 

Павелъ,

 

Колесниченко

 

Михаилъ,

 

Архангельскій

Михаилъ.

Разрядъ

 

второй.

Протоклитовъ

 

Владиміръ,

 

Серебряковъ

 

Владиміръ,

 

Делек-

торскій

 

Василій,

 

Смирновъ

 

Михаи

 

ъ,

 

Знатоковъ

 

Василій,

 

Роза-

новъ

 

Василій,

 

Добролюбовъ

 

Александръ,

 

Чернавскій

 

Дмитрій.

Разрядъ

 

третій.

Допускаются

 

къ

 

переэкзаменовкѣ:

Тиховъ

 

Александръ —по

 

ариѳметикѣ,

 

Финансовъ

 

Петръ —

по

 

русскому

 

языку,

 

Добровъ

 

Владиміръ

 

—

 

по

 

русскому

 

языку

 

и

катехизису,

 

Елшанекій

 

Николай

 

1-й,

 

по

 

русскому

 

языку

 

и

 

гео-

графіи.
Оставляются

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

 

на

 

повторительный

 

курсъ

по

 

малоуспѣшности:

Барышниковъ

 

Александръ,

 

Архангельски

 

Гавріилъ,

 

Елшан-

екій

 

Николай

 

2-й,

 

Султановъ

 

Петръ.

Классъ

 

второй.

Переводятся

 

въ

 

третій

 

классъ.

Разрядъ

 

первый.

Агринскій

 

Владиміръ,

 

Худяковъ

 

Василій.

Разрядъ

 

второй.

Перовъ

 

Вячѳславъ,

 

Покровскій

 

Георгій,

 

Сошественскій

 

Ми-

хаилъ,

 

Смирновъ

 

Владиміръ,

 

Цезарѳвъ

 

Викторъ,

 

Екатерининъ

Семенъ,

 

Лавровъ

 

Василій,

 

Ивановскій

 

Александръ,

 

Чѳрнавскій

Яковъ,

 

Палимпсестовъ

 

Николай,

 

Цвѣтковъ

 

Андрей,

 

Юсуповъ

Александръ,

 

Аргамаковъ

 

Петръ,

 

Звѣревъ

 

Петръ.
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Разрядъ

 

третій.

Допускаются

 

къ

 

переэкзаменовкѣ:

Бредневъ

 

Петръ,

 

Чардымскій

 

Иванъ—по

 

русскому

 

языку.

Оставляются

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

по

 

малоуспѣшности:

Орловъ

 

Викторъ.

Оставляются

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

по

 

болѣзни

 

и

 

согла-

сно

 

прошенію

  

родителей:

Голубевъ

 

Александръ,

 

Матюшинскій

 

Григорій,

 

Руднянскій

Викторъ.

           

*

Увольняется

 

изъ

 

училища

 

по

 

неспособности

 

къ

 

дальнейшему

прохожденію

 

училищнаго

 

курса

 

по

 

болѣзни:

Агриковъ

 

Георгій.

Классъ

 

первый.

Переводятся

 

во

 

второй

 

классъ.

Разрядъ

 

первый.

Андреѳвъ

 

Василій,

 

Смирновъ

 

Алексѣй,

 

Магнусовъ

 

Вла-

диміръ.

Разрядъ

 

второй.

Дмитревскій

 

Николай,

 

Серебрякогъ

 

Сергѣй,

 

Волконскій

 

Алек-
сандръ,

 

Султановъ

 

Андрей,

 

Кармиловъ

 

Сергѣіг)

 

Сацердотовъ

 

Гри-

горій,

 

Златогорскій

 

Михаилъ,

 

Тихонравовъ

 

Алексѣй,

 

Архангель-

скій

 

Александръ,

 

Владимірскій

 

Алексѣй.

Разрядъ

 

третій.

Допускаются

 

къ

 

переэкзаменовкѣ:

Бенедиктовъ

 

Михаилъ

 

по

 

Священной

 

Исторіи,

 

Голубевъ

Александръ

 

по

 

русскому

 

языку,

 

Голубевъ

 

Алексѣй,

 

Далецкій

Георгій —по

 

ариѳметикѣ.

Оставляются

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

по

 

болѣзни:
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Гудковъ

 

Александръ,

 

Добролюбовъ

 

Кириллъ,

 

Норкинъ

 

Алек-

сандръ,

 

Соколовъ

 

Михаилъ.

По

 

малоуспѣшности:

Кадмовъ

 

Иванъ,

 

Пантѳлѣевъ

 

Валеріанъ,

 

Предтеченскій

Аркадій.

Увольняется

 

изъ

 

училища

 

за

 

не

 

взносъ

 

платы

 

за

 

право

обучѳнія.

Самсоновъ

 

Василій.

                        

•

Нлассъ

 

приготовительный.

Переводятся

 

въ

 

первый

 

классъ:

Разрядъ

 

первый.

Лапуховскій

 

Стефанъ,

 

Ермоловъ

 

Іосифъ,

 

Турлуповъ

 

Алек-

сандръ,

 

Дмитрѳвекій

 

Василій,

 

Звѣровъ

 

Семенъ.

Разрядъ

 

второй.

Архангельске

 

Александръ,

 

Цѳзаревъ

 

Александръ,

 

Терно-

польскій

 

Николай,

 

Агриковъ

 

Иванъ,

 

Протогеновъ

 

Ѳеодоръ,

 

Бла-

годатовъ

 

Ѳеодоръ,

 

Голубевъ

 

Василій,

 

Подольскій

 

Петръ,

 

Красно-

баевъ

 

Георгій,

 

Каталонскій

 

А.натолій.

Разрядъ

 

третгй.

Допускается

 

къ

 

переэкзаменовкѣ:

Крестовоздвижонскій

 

Дмитрій —по

 

ариѳметикѣ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

о

 

т

 

ъ

    

.

Правленія

 

Вольскаго

 

духовнаго

 

училища.

1.

 

Пріемныя

 

испытанія

 

дѣтей

 

въ

 

1903 — 1904

 

учебномъ

году

 

Правленіе

 

училища

 

будетъ

 

производить

 

въ

 

Августѣ

 

мѣсяцѣ

1903

 

года

   

въ

 

слѣдующемъ

 

порядкѣ:

   

18-го

 

числа —перѳэкзаме-
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новки

 

для

 

учениковъ

 

4-го

 

класса;

 

19-го

 

переэкзаменовки

 

устныя

и

 

письменный

 

по

 

русскому

 

языку

 

во

 

всѣхъ

 

классахъ;

 

20-го

 

пе-

реэкзаменовки

 

по

 

латинскому

 

и

 

греческому

 

языкамъ

 

во

 

веѣхъ

классахъ;

 

22

 

и

 

23—пріемныя

 

испытанія

 

для

 

вновь

 

поступающихъ

учениковъ

 

въ

 

приготовительный

 

и

 

первый

 

классы

 

училища;

 

25-го

—таковыя

 

же

 

испытаиія

 

въ

 

послѣдующіе

 

классы.

2.

   

Въ

 

училище

 

принимаются

 

мальчики

 

православнаго

 

испо-

вѣданія

 

веѣхъ

 

сословій,

 

*при

 

чемъ

 

дѣти

 

иносословныхъ

 

родителей

могутъ

 

быть

 

приняты

 

въ

 

училище

 

въ

 

количествѣ

 

не

 

болѣѳ

 

10%

всѣхъ

 

вновь

 

поступающихъ

 

въ

 

училище

 

дѣтей.

3.

   

Пріемъ

 

дѣтей

 

допускается

 

какъ

 

въ

 

приготовительный,

такъ

 

и

 

въ

 

послѣдующіе

 

классы

 

училища.

4.

   

Въ

 

приготовительный

 

классъ

 

принимаются

 

дѣти

 

въ

 

возра-

стѣ

 

отъ

 

9

 

до

 

11

 

лѣтъ,

 

знающія

 

первоначальныя

 

молитвы:

 

„Ца-

рю

 

Небесный",

 

„Пресвятая

 

Троице",

 

„Святый

 

Боже",

 

„Отче

нашъ",

 

„Достойно

 

есть",

 

„Спмволъ

 

вѣры"

 

и

 

„десять

 

заповѣ-

дѳй",

 

умѣющія

 

читать

 

книгу

 

русской

 

и

 

славянской

 

печати,

 

изоб-

ражать

 

буквы

 

въ

 

письмѣ,

 

а

 

также

 

изображать

 

числа

 

до

 

100

знаками

 

(цифрами);

 

считать

 

числа

 

до

 

100

 

взадъ.

 

и

 

впередъ.

5.

   

Въ

 

первый

 

классъ

 

поступаютъ

 

дѣти

 

въ

 

возрастѣ

 

отъ

 

10

до

 

12

 

лѣтъ;

 

обязаны

 

сдать

 

экзаменъ

 

по

 

слѣдующей

 

программѣ:

а)

 

по

 

Закону

 

Божію

 

тоже,

 

что

 

для

 

приготовитѳльнаго

 

класса

 

и,

кромѣ

 

того,

 

молитвы

 

съ

 

объясненіемъ:

 

„Къ

 

Тебѣ,

 

Владыко,

 

чѳло-

вѣколюбче",

 

„Господи

 

Боже

 

нашъ",

 

Спаси

 

Господи

 

люди

 

Твоя",

„Ангеле

 

Христовъ,

 

хранителю

 

мой

 

Святый";

 

по

 

Священной

 

исто-

ріи:

 

важнѣйшія

 

событія

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

завѣта,

 

кончая

 

соше-

ствіемъ

 

Св.

 

Духа

 

на

 

Апостоловъ,

 

по

 

учебнику — „Курсъ

 

Закона

Божія"—Овирѣлина;

 

б)

 

по

 

русскому

 

языку:

 

пріобрѣтеніе

 

навыка

въ

 

бѣгломъ

 

сознательномъ

 

и

 

выразительномъ

 

чтѳніи

 

по-русски;

умѣнье

 

передать

 

прочитанное

 

сперва

 

по

 

вопросамъ,

 

а

 

затѣмъ

 

въ

связномъ

 

и

 

сознательномъ

 

разсказѣ;

 

ознакомленіе

 

еъ

 

предложѳ-

ніемъ

 

и

 

главными

 

его

 

частями,

 

а

 

также

 

измѣняемыми

 

частями

рѣчи

 

и

 

практическое

 

ознакомлѳніе

 

съ

 

главнѣйшими

 

формами

 

из-

мѣнѳній

 

словъ

  

въ

 

склоненіяхъ

 

именъ

   

сущеетвителыіыхъ

 

и

 

спря-



—

 

357

 

—

i

женіяхъ;

 

умѣньѳ

 

писать

 

поддиктовку

 

съ

 

соблюденіемъ

 

простѣй-

шихъ

 

и

 

наиболѣѳ

 

употребительныхъ

 

правилъ

 

правописанія,

 

а

 

рав-

но

 

и

 

знаковъ

 

прѳпинанія

 

(запятой,

 

двоеточія,

 

точки,)

 

усвояемыхъ

практически;

 

изученіе

 

наизусть

 

неболыпихъ

 

стихотвореній,

 

доступ-

ныхъ

 

для

 

дѣтскаго

 

пониманія

 

и

 

таковыхъ

 

же

 

басенъ,

 

съ

 

соблю-

деніѳмъ

 

при

 

чтеніи

 

выразительности;

 

чтенія

 

по— славянски

 

съ

 

пѳ-

реводомъ

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

нѣкоторыхъ

 

весьма

 

часто

 

повторяю-

щихся

 

словъ,

 

выражѳній.

 

Книга

 

для

 

класснаго

 

чтенія:

 

христоматія

часть

 

часть

 

1-я

 

Покровскаго;

 

пособіе:

 

„уроки

 

русскаго

 

правопи-

санія"'

 

годъ

 

1-й

 

и

 

2-й

 

Пуцыковича

 

и

 

его

 

же — „Практическая

грамматика";

 

2)

 

по

 

ариѳметикѣ:

 

изученіе

 

первыхъ

 

чиселъ

 

до

 

100

посредствомъ

 

практическихъ

 

задачъ

 

(сложеніе,

 

вычитаніе,

 

умно-

женіе

 

и

 

дѣленіе);

 

ознакомленіе

 

съ

 

употребительнѣйшими

 

мѣрами;

изображеніе

 

чиселъ

 

цыфрами

 

(нумерацій)

 

умѣнье

 

выговаривать

 

ихъ,

безошибочное

 

знаніе

 

таблицы

 

умноженія.

 

Учѳбникъ

 

ариѳметики

Киселева;

 

задачникъ

 

Евтушевскаго,

 

часть

 

1-я

 

и

 

„Сборникъ

 

за-

дачъ

 

и

 

примѣровъ",

 

вып.

 

1-й,

 

Гольденберга;

 

пособія:

 

методика

Евтушевскаго

 

и

 

Гольденберга.

6.

   

Въ

 

слѣдующіе

 

классы

 

принимаются

 

дѣти,

 

имѣющія

 

соот-

вѣтственныя

 

классу

 

познанія

 

и

 

возврастъ.

7.

   

Прошенія

 

о

 

пріемѣ

 

дѣтей

 

въ

 

училище

 

подаются

 

на

 

имя

смотрителя

 

училища,

 

съ

 

обозначѳніемъ

 

въ

 

прошѳніи

 

сословія

 

и

 

званія

родителей

 

мальчика;

 

при

 

прошеніи

 

прилагается

 

метрическое

 

свидѣ-

тѳльство

 

или

 

метрическая

 

выписка

 

о

 

рожденіи

 

и

 

свидетельство

 

о

привитіи

 

оспы,

 

съ

 

гербовыми

 

80

 

к.

 

достоинства

 

марками.

 

Дѣти

крѳстьянъ

 

мѣщанъ

 

и

 

купцовъ,

 

кромѣ

 

того,

 

должны

 

представлять

еще

 

увольнительное

 

свидѣтельство

 

отъ

 

общества,

 

а

 

дѣти

 

дворянъ

и

 

чиновниковъ —копіи

 

съ

 

посдужныхъ

 

списковъ

 

родителей.

8.

   

При

 

училищѣ

 

имѣется

 

общежитіе

 

для

 

дѣтей

 

духовенства

Вольскаго

 

училищнаго

 

округа,

 

съ

 

платою

 

въ

 

годъ

 

съ

 

дѣтей

 

свя-

щенника

 

по

 

60

 

р.,

 

съ

 

дѣтей

 

штатнаго

 

діакона

 

55

 

руб.,

 

а

 

съ

дѣтей

 

псаломщика

 

по

 

50

 

руб.

 

за

 

пищу

 

и

 

письменный

 

принадлеж-

ности;

 

при

 

чѳмъ

 

родители

 

обязуются

 

при

 

помѣщеніи

 

своихъ

 

дѣ-

тей

 

въ

 

училище,

 

снабдить

 

ихъ

 

достаточнымъ

 

количествомъ

 

верх-
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ней

 

одежды,

 

пиджачного

 

изъ

 

еѣрой

 

матеріи

 

парою,

 

обувью,

 

тю-

фякомъ

 

съ

 

двумя

 

простынями,

 

подушкою

 

съ

 

двумя

 

изъ

 

бѣлаго

холста

 

наволочками

 

байковымъ

 

одѣяломъ

 

и

 

пижнимъ

 

носильнымъ

бѣльемъ

 

въ

 

достаточномъ

 

количѳетвѣ,

 

уплатить

 

взносъ

 

за

 

содер-

жаніѳ

 

въ

 

общѳжитіи

 

впѳредъ

 

за

 

треть

 

года,

 

именно

 

1

 

сентября,

1

 

января

 

и

 

1

 

мая— за

 

дѣтей

 

священниковъ

 

по

 

20

 

рублей

 

за

треть,

 

за

 

дѣтей

 

штатныхъ

 

діаконовъ

 

по

 

18

 

руб.

 

24

 

к.,

 

а

 

за

дѣтѳй

 

псаломщиковъ

 

по

 

16

 

руб.

 

67

 

коп.

 

Безъ

 

выполненія

 

этихъ

условій

 

дѣти

 

въ

 

училищное

 

общежитіе

 

принимаемы

 

не

 

будутъ.

9.

   

Родители

 

и

 

родственники,

 

жѳлающіѳ

 

помѣстить

 

своихъ

дѣтѳй

 

въ

 

общежитіе

 

съ

 

платою

 

за

 

содѳржаніѳ,

 

обязаны,

 

прежде

чѣмъ

 

помѣстить,

 

доложить

 

о

 

томъ

 

смотрителю

 

училища.

10.

   

Дѣти

 

иносословныхъ

 

иноепархіальныхъ

 

и

 

иноокруж-

ныхъ

 

родителей

 

могутъ

 

быть

 

принимаемы

 

въ

 

общежитіе,

 

если

 

то-

му

 

позволитъ

 

вмѣстимость

 

училищнаго

 

зданія.

11.

   

Съ

 

дѣтѳй

 

иноепархіальныхъ

 

и

 

иноокружныхъ

 

родителей

за

 

содержаніе

 

въ

 

общѳжитіи

 

взимается

 

плата

 

по

 

90

 

руб.

 

Озна-

ченная

 

сумма

 

вносится

 

по

 

третямъ

 

года,

 

за

 

каждую

 

треть

 

впе-

редъ,

 

въ

 

сроки,

 

указанные

 

въ

 

пунктѣ

 

8-мъ.

12.

   

За

 

право

 

обученія

 

въ

 

училищѣ

 

дѣтей

 

иносословныхъ

взимается

 

плата

 

по

 

40

 

руб.

 

въ

 

годъ;

 

плата

 

эта

 

вносится

 

впѳ-

редъ

 

по

 

полугодно —къ

 

1-му

 

сентября

 

и

 

къ

 

1-му

 

января.

13.

   

Не

 

представившіѳ

 

взносовъ

 

за

 

свое

 

содержаніѳ

 

въ

 

об-

щежитіи

 

въ

 

указанные

 

выше

 

сроки,

 

по

 

истѳчѳніи

 

15

 

дней

 

послѣ

оныхъ,

 

увольняются

 

изъ

 

общежитія

 

на

 

квартиру;

 

не

 

прѳдставив-

шіѳ

 

же

 

послѣ

 

указаннаго

 

срока

 

взносовъ

 

за

 

право

 

обученія

 

въ

училищѣ

 

увольняются

 

изъ

 

него.

14.

   

Въ

 

концѣ

 

учебнаго

 

года

 

выходъ

 

пансіонеровъ

 

изъ

 

учи-

лищнаго

 

общѳжитія

 

на

 

квартиру,

 

въ

 

видахъ

 

экономіи,

 

недопу-

скается.

15.

   

Ученики,

 

оставляемые

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

 

на

 

повтори-

тельный

 

курсъ,

 

по

 

малоуспѣшности,

 

не

 

могутъ,

 

на

 

основаніи

 

оп-

редѣленій

 

Св.

 

Сѵнода

 

отъ

 

15

 

декабря

 

1869

 

года

 

и

 

14

 

января

1870

 

года,

 

пользоватьсн

 

цѳрковно-коштнымъ

 

содержаніѳмъ.
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16.

 

Родители

 

дѣтей,

 

пользующихся

 

цѳрковно-коштнымъ

(полнымъ

 

или

 

половиннымъ)

 

содержаніемъ,

 

должны

 

дважды

 

въ

годъ:

 

къ

 

началу

 

учебнаго

 

года

 

(къ

 

половинѣ

 

августа

 

мѣсяца)

 

и

къ

 

первому

 

числу

 

января

 

мѣсяца,

 

представлять

 

въ

 

Правленіе

училища

 

свѣдѣнія

 

о

 

семѳйномъ

 

состояніи,

 

съ

 

приложѳніемъ

 

необ-

ходимаго

 

удостовѣренія

 

о

 

семъ

 

отъ

 

благочипнаго

 

по

 

формѣ.

О

 

т

 

ъ

Отъ

 

Правленія

 

Камышинскаго

 

духовнаго

 

училища.

Пріѳмныя

 

испытанія

 

для

 

мальчиковъ,

 

желающихъ

 

поступить

въ

 

училище,

 

будутъ

 

произведены

 

19,

 

20,

 

21,

 

22,

 

23-го

 

авгу-

ста

 

текущаго

 

года.

 

Переэкзаменовки

 

и

 

отдѣльныя

 

испытанія

 

наз-

начаются

 

для

 

учениковъ

 

ГѴ

 

класса

 

на

 

18-ѳ

 

августа,

 

для

 

учѳни-

ковъ

 

прочихъ

 

кдассовъ

 

на

 

25

 

и

 

26-ое

 

августа.

ОТЪ

Правленія

 

Петровскаго

 

духовнаго

 

училища

 

къ

 

свѣдѣнію

окружнаго

 

духовенства.

1.

 

Въ

 

училище

   

принимаются

   

дѣти

 

всѣхъ

   

сословій

 

право-

славнаго

 

вѣроисповѣданія.

Примѣчаніе.

 

Согласно

 

указу

 

Овятѣйшаго

 

Оѵнода

 

отъ

14

 

марта

 

1900

 

года

 

за

 

№

 

3,

 

въ

 

духовное

 

училище

 

при-

нимаются

 

по

 

экзамену

 

ежегодно

 

сначала

 

дѣти

 

духовенства;

на

 

оставшаяся

 

затѣмъ

 

вакансіи

 

по

 

экзамену

 

же

 

принимаются

иносословные,

 

не

 

свыше

 

однако

 

10%

 

всего

 

количества

 

по-

ступающихъ

 

въ

 

училище

 

учениковъ,

 

при

 

чемъ

 

отдается

 

пред-

почтете

 

тѣмъ

 

крестьянскимъ

 

дѣтямъ,

 

который

 

получили

подготовку

 

въ

 

церковно-приходской

 

школѣ

 

и

 

представятъ

одобрительные

 

отзывы

 

объ

 

успѣхахъ

 

и

 

поведеніи

 

отъ

 

за-

вѣдующаго

 

церковно-приходской

 

школой

 

священника

 

и

 

учи-

теля

 

ея.



—

 

360

 

—

2.

   

Въ

 

приготовительный

 

классъ

   

принимаются

 

дѣти

 

въ

 

воз

растѣ

 

9—11

 

лѣтъ,

   

въ

 

первый

 

10—12

 

лѣтъ,

   

въ

 

послѣдующіе

классы

 

имѣющіе

 

соотвѣтственный

 

возрастъ.

 

По

 

уважительнымъ

 

при-

чинамъ

 

могутъ

 

быть

 

принимаемы

 

дѣти

 

на

 

шесть

 

мѣсяцѳвъ

 

старше

и

 

моложе

 

нормальнаго

 

возраста.

3.

   

Прошенія

 

о

 

пріѳмѣ

 

въ

 

училище

 

подаются

 

на

 

имя

 

смот-

рителя

 

училища;

 

при

 

прошеніяхъ

 

представляется

 

метрическое

 

сви-

детельство

 

или,

 

при

 

шжмѣніи

 

его,

 

выписка

 

изъ

 

мѳтричѳскихъ

 

книгъ

оплаченная

 

гербовымъ

 

сборомъ.

4.

   

Для

 

дѣтей

 

духовенства

 

училищнаго

 

округа

 

имѣется

 

об-

щежитіе.

 

Плата

 

за

 

содержаніѳ

 

въ

 

общежитіе

 

вносится

 

по

 

третямъ

года,

 

съ

 

дѣтей

 

священниковъ

 

и

 

штатныхъ

 

діаконовъ

 

по

 

24

 

руб.

а

 

съ

 

дѣтей

 

псаломщиковъ

 

по

 

20

 

руб.

 

въ

 

треть,

 

при

 

началѣ

каждой

 

трети.

 

Помѣщающіеся

 

въ

 

общежитіи

 

должны

 

быть

 

снаб-

жены

 

достаточнымъ

 

количеетвомъ

 

бѣлья—3

 

сорочками,

 

3

 

кальсо-

нами,

 

3

 

полотенцами,

 

3

 

носовыми

 

платками,

 

3

 

парами

 

лѣтнихъ

и

 

3

 

парами

 

зимннхъ

 

носковъ

 

и

 

сапогами

 

съ

 

калошами.

5.

   

Всѣ

 

воспитанники

 

училища

 

должны

 

имѣть

 

однообразную

верхнюю

 

одежду,

 

одинаковую

 

съ

 

казенно -коштными

 

пансіонерами,

именно:

 

сѣрую

 

(гимназическаго

 

цвѣта)

 

однобортную

 

блузу

 

и

 

брюки

(а

 

не

 

штаны),

 

кожанный

 

поясъ,

 

черное

 

теплое

 

двубортное

 

пальто

и

   

такого

 

же

 

цвѣта

 

фуражку

 

и

 

шапку.

6.

   

Сироты

 

и

 

дѣти

 

многосемейныхъ

 

церковно-служителей

 

ок-

руга

 

принимаются

 

на

 

казенное

 

содержаніе.

 

Прошенія

 

о

 

принятіи

на

 

таковое

 

подаются

 

на

 

имя

 

Правленія

 

училища,

 

съ

 

приложе-

ніѳмъ

 

удостовѣрѳяія

 

мѣстнаго

 

благочиннаго

 

о

 

сиротствѣ

 

или

 

мно-

госемейности.

Примѣчаніе.

 

Овященно-церковно-служитѳди

 

округа,

дѣти

 

которыхъ

 

пользовались

 

въ

 

1902 —1903

 

г.г.

 

казен-

нымъ

 

или

 

полуказѳннымъ

 

содержаніемъ,

 

желая

 

воспользо-

ваться

 

таковымъ

 

же

 

и

 

въ

 

будущемъ

 

учебномъ

 

году,

 

должны

представить

 

въ

 

Правленіе

 

училища

 

не

 

позднѣе

 

1

 

сентября

удостовѣренія

 

отъ

 

подлежащихъ

 

начальствъ,

 

что

 

другія

 

ихъ

дѣти,

 

'

 

обучавшіяся

   

въ

 

какихъ-либо

  

учебныхъ

 

заведеніяхъ
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9

на

 

ихъ

 

содѳржаніи,

 

продолжаютъ

 

состоять

 

на

 

отцовскомъ

же

 

содержаніи

 

и

 

въ

 

1903 — 1904

 

году,

 

и

 

что

 

вообще

 

ихъ

семейное

 

положеніе

 

и

 

матеріальная

 

обезпечепность

 

не

 

измѣ-

нились.

7.

   

Иносословныѳ

 

воспитанники

 

за

 

обученіе

 

въ

 

училищѣ

платятъ

 

40

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Плата

 

вносится

 

вперѳдъ

 

по

 

полугодно

т.

 

е.

 

по

 

20

 

руб.

 

к-ъ

 

I

 

сентября

 

и

 

1 5

 

января.

 

Не

 

внесшіе

 

пла-

ты

 

къ

 

назначенному

 

сроку

 

увольняются

 

изъ

 

училища.

8.

   

Жноеословные

 

воспитанники

 

за

 

содержаніе

 

въ

 

общежитіи

полупансіонерами

 

платятъ

 

1 40

 

руб.

 

въ

 

годъ:

 

70

 

руб.

 

въ

 

сен-

тябрьскую

 

треть

 

и

 

по

 

35

 

руб.

 

за

 

январскую

 

и

 

майскую.

9.

   

Пріѳмныя

 

испытанія

 

для

 

вновь

 

поступающихъ

 

въ

 

учили-

ще

 

назначены:

 

на

 

18

 

августа

 

для

 

дѣтей

 

духовенства

 

въ

 

приго-

товительный

 

классъ,

 

на

 

1 9

 

августа

 

для

 

дѣтей

 

духовенства

 

въ

въ

 

первый

 

и

 

послѣдующіе

 

классы,

 

на

 

20

 

и

 

2 1

 

августа

 

для

 

дѣ-

тей

 

иносословныхъ

 

во

 

всѣ

 

классы.

 

Переэкзаменовки

 

учениковъ

 

учи-

лища

 

имѣютъ

 

быть:

 

1

 

6

 

августа

 

ГѴ

 

класса,

 

2

 

2

 

августа—ПІ

 

и

П

 

классовъ

 

и

 

23

 

августа —пѳрваго

 

и

 

приготовительнаго

 

классовъ.

ОТЪ

Совѣта

 

Саратовокаго

  

Епархіальнаго

  

Іоанникіевскаго

 

жен-

скаго

 

училища.

Совѣтъ

 

Училища

 

доводитъ

 

до

 

общаго

 

свѣдѣнія,

 

что

 

пере-

экзаменовки

 

имѣющимъ

 

таковыя

 

назначаютса

 

18

 

и

 

19

 

Августа;

пріѳмные

 

экзамены

 

во

 

всѣ

 

классы

 

училища

 

имѣютъ

 

быть

 

21

 

и

22

 

Августа.

Въ

 

виду

 

поступающихъ

 

запросовъ

 

Совѣтъ

 

училища

 

считаетъ

 

•

необходимымъ

 

объявить,

 

что

 

переэкзаменовки

 

въ

 

младшихъ

 

клас-

сахъ

 

(до

 

3-го

 

включительно)

 

назначаются

 

при

 

одной

 

неудовле-

творительной

 

отмѣткѣ

 

(2),

 

въ

 

трехъ

 

старшихъ

 

•

 

классахъ

 

при

 

од-

ной

 

и

 

двухъ

 

неудовлетворительныхъ

 

отмѣткахъ.

 

При

 

болыпемъ

числѣ

 

неудовлетворительныхъ

 

отмѣтокъ

 

воспитанницы

 

остав-

ляются.



V

—

 

362

 

—

Воспитанницы,

 

не

 

прибывшія

 

къ

 

началу

 

учебнаго

 

года

 

безъ

уважительной

 

причины,

 

будутъ

 

считаться,

 

на

 

основаніи

 

общихъ
правплъ,

 

уволенными

 

изъ

 

училища.

Постановленіѳмъ

 

Епархіальнаго

 

Съѣзда

 

Саратовскаго

 

Духо-

венства

 

1902

 

года

 

плата

 

съ

 

иносословныхъ

 

воспитанницъ

 

училища

съ

 

1903 —04

 

года

 

повышается

 

до

 

290

 

р.

 

въ

 

годъ

 

съ

 

живу-

щихъ

 

въ

 

учидищѣ

 

и

 

до

 

70

 

руб.

 

съ

 

приходящихъ.

Съ

 

дочерей

 

духовенства

 

плата

 

остается

 

прежняя:

 

за

 

полное

содѳржаніѳ

 

еъ

 

дочерей

 

священника

 

110,

 

діакона

 

88

 

и

 

псалом-

щика

 

66

 

рублей.
Для

 

облегченія

 

во

 

взносѣ

 

платы

 

за

 

содержаніѳ

 

воспитанницъ

въ

 

общѳжитіи

 

предоставляется,

 

согласно

 

постановленію

 

съѣзда

1895

 

г.

 

Щ

 

18,

 

вносить

 

таковую

 

въ

 

три

 

срока —въ

 

началѣ

учебнаго

 

года —до

 

1-го

 

Ноября

 

(не

 

менѣе

 

половины

 

годоваго

взноса)

 

послѣ

 

Рождества —до

 

1-го

 

Марта

 

(не

 

менѣе

 

половины

остатка)

 

и

 

послѣ

 

Пасхи —до

  

1-го

 

Мая

 

(остальное).
Экипировочный

 

по

 

15

 

рублей

 

съ

 

каждой

 

вновь

 

поступающей

воспитанницы

 

вносятся

 

при

 

поступленіи.
Невнѳсшія

 

платы

 

за

 

содержаніе

 

къ

 

этимъ

 

срокамъ

 

будутъ
на

 

основаніи

 

постановленія

 

съѣзда

 

1899

 

г.

 

за

 

№

 

18

 

считаться

уволенными

 

изъ

 

училища.

Съ

 

предстоящаго

 

учебнаго

 

года

 

при

 

Оаратовскомъ

 

Іоанникі-
евскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

предполагается

 

откры-

тіе

 

7-го

 

пѳдагогическаго

 

класса

 

и

 

образцовой

 

церковно-приходской

школы.

 

Въ

 

7-й

 

классъ

 

будутъ

 

приниматься

 

окончившія

 

6

 

клас-

совъ

 

училища,

 

но

 

неранѣе

 

выпуска

 

1902

 

года,

 

на

 

общихъ

 

ус-

ловіяхъ

 

съ

 

воспитанницами

 

остальныхъ

 

классовъ.

Желающія

 

быть

 

зачисленными

 

въ

 

7-й

 

классъ,

 

благоволятъ

поспѣшить

 

съ

 

подачею

 

прошеній

 

въ

 

Совѣтъ

 

Училища.

ОГЛАВЛВНІВ.

 

Указъ

 

Св.

 

Синода

 

объ

 

устраненіи

 

допускаемыхъ

духовенствомъ

 

неисправностей

 

при

 

вѳденіи

 

метрическихъ

 

книгъ.

 

Распо-
ряженія

 

Впарх.

 

Начальства

 

и

 

Епарх.

 

извѣстія.

 

О

 

предоставленіи

 

евящен-

ноцерковнослужительскихъ

 

по

 

епархіи

 

мѣстъ.

 

Вакантный

 

мѣста.

 

О

 

по-

жертвованіяхъ.

 

Разрядные

 

списки

 

учениковъ

 

Вольскаго,

 

Камышинскаго
и

 

Петровскаго

 

духозпыхъ

 

училищъ.

 

Объявленія:

 

Отъ

 

правленія

 

Вольскаго,
Камышинскаго

 

и

 

Петров ікаго

 

духовныхъ

 

училищъ

 

и

 

отъ

 

Совѣта

 

Впарх.
Іоанникіевскаго

 

женскаго

 

училища

 

0

 

времени

 

переэкзаменовокъ

 

и

 

прі-
емныхъ

 

испытаній

 

и

 

объ

 

условіяхъ,

 

необходимыхъ

 

для

 

пріема

 

дѣтей

 

въ

училища.

Редакторъ,

 

Секретарь

 

Консисторіи

 

Д.

 

Рыбинъ.



Саратовскія

 

Епархіальныя

 

Ведомости
15-го

 

ІЮЛЯ.

                  

і№

 

14'И.
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Г0ДА -

ОТДЪЛЪ

 

НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

О

 

канонизаціи

 

святыхъ

 

въ

 

Русской

 

Церкви.

(По

 

поводу

 

предстолщаго

  

торжества

   

прославленіл

 

пре-

подобнаго

 

Серафима

 

Саровскаго).

19

 

іюля

 

настоящаго

 

года

 

имѣетъ

 

быть

 

совершена

 

канониза-

ція,

 

или

 

причтѳніе

 

къ

 

лику

 

святыхъ

 

преподобнаго

 

старца

 

Сера-

фима

 

Саровскаго.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

прѳдстоящаго

 

торжества

 

въ

 

Рус-

ской

 

Православной

 

Церкви,

 

считаемъ

 

благовремѳннымъ

 

познако-

мить

 

читателей

 

съ

 

вопросами

 

о

 

канонизаціи,

 

необходимыми

 

усло-

віями

 

ея

 

и

 

кратко —съ

 

псторіей

 

канонизаціи

 

святыхъ

 

въ

 

пра-

вославныхъ

 

церквахъ —Греческой

 

и

 

Русской.

Слово

 

каноиизація

 

взято

 

изъ

 

латинскаго

 

языка

 

и

 

значитъ

— причтеніе

 

къ

 

лику

 

святыхъ,

 

внесете

 

имени

 

какого-либо

 

под-

вижника

 

благочеетія

 

въ

 

святцы.

 

Въ

 

свою

 

очередь

 

названное

 

ла-

тинское

 

слово

 

произошло

 

отъ

 

гречеекаго —хосѵшѵ.

 

Послѣднее

 

же

имѣетъ

 

слѣдующія

 

значенія:

 

правило,

 

отвѣсъ,

 

затѣмъ —правило,

законъ

 

и,

 

наконецъ,

 

списокъ,

 

каталогъ.

 

Съ

 

послѣднимъ

 

значені-

емъ

 

это

 

слово

 

примѣняется

 

какъ

 

къ

 

книгамъ

 

Священнаго

 

Писа-

нія,

 

такъ

 

и

 

къ

 

клиру:

 

канонъ

 

книгъ

 

Св.

 

Писанія — значитъ

 

спи-

сокъ

 

книгъ

 

Св.

 

Пиеанія,

 

а

 

древнее

 

слово

 

каноники,

 

прилагав-

шееся

 

къ

 

священно-церковиослужитѳлямъ

 

(Васил.

 

Вел.

 

пр.

 

6;

 

1

всел.

 

еоб.

 

пр.

 

16

 

и

 

17;

 

и

 

др.),

 

означало

 

особую

 

корпорацію

людей,

 

числившихся

 

въ

 

цѳрковныхъ

 

спискахъ.

 

Отсюда

 

вполнѣ

понятнымъ

 

п

 

вполнѣ

 

цѣлесообразнымъ

 

является

 

и

 

производное

 

отъ

хаѵ<Ьѵ

 

слово

 

canonisatio,

 

т.

 

е.

 

внѳсеніѳ

 

въ

 

списокъ

 

святыхъ,

или

 

„причтеніе

 

къ

 

лику

 

святыхъ".

Слово

 

канонизація

 

стало

 

общепринятымъ

 

научно-богослов -

скимъ

 

терминомъ,

 

благодаря

 

труду

 

профессора

 

Московской

 

Духов-



—

 

670

 

—

ной

 

Акадѳміи

 

Е.

 

Е.

 

Голубинскаго,

 

печатавшемуся

 

раньше

 

въ

„Вогословскомъ

 

Вѣстникѣ"

 

за

 

1894

 

г.,

 

а

 

теперь

 

вышедшему

отдѣльной

 

большой

 

книгой

 

подъ

 

заглавіемъ — „Исторія

 

канониза-

ціи

 

святыхъ

 

въ

 

Русской

 

Церкви"

 

х ).

 

Нѣкоторыѳ

 

писатели

 

во-

оружились

 

противъ

 

этого

 

термина,

 

считая

 

его

 

нововведеніѳмъ,

 

и

притомъ

 

не

 

отвѣчающимъ

 

древне-русскому

 

пояятію

 

о

 

„просла-

вленіи"

 

святыхъ.

 

Профессоръ

 

Голубинскій,

 

въ

 

отвѣтѣ

 

своимъ

протпвникамъ,

 

ссылаясь

 

на

 

употребленіе

 

еще

 

до

 

него

 

этого

 

слова

митрополитомъ

 

Филаретомъ,

 

профессоромъ

 

В.

 

0.

 

Ключевскиыъ

 

и

др.,

 

говоритъ

 

въ

 

оправдапіе

 

заимствованія

 

этого

 

слова

 

изъ

 

ла-

тинскаго

 

языка

 

въ

 

русскій

 

церковный

 

слѣдующее:

 

„Для

 

тѣхъ,

которые

 

вообще

 

противъ

 

заимствованія

 

словъ

 

изъ

 

иностранныхъ

языковъ

 

въ

 

русскій

 

церковный

 

языкъ,

 

и

 

въ

 

оправданіе

 

новѣй-

шихъ

 

заимствованій

 

замѣтимъ,

 

что

 

первые

 

примѣры

 

такихъ

 

за-

имствованій

 

въ

 

славянскій

 

языкъ

 

относятся

 

къ

 

первымъ

 

време-

намъ

 

христіанства

 

у

 

Славянъ.

 

Олово:

 

церковь,

 

въ

 

древней

 

формѣ:

црькы,

 

есть

 

нѣмецкое

 

(готское, —заимствованное

 

Болгарами

 

у

Готовъ)

 

слово:

 

kirche

 

(которое

 

въ

 

свою

 

очередь

 

есть

 

греческое

•хоріахоѵ);

 

алтарь

 

или

 

олтарь

 

есть

 

латинское

 

слово

 

altar,

 

altare

Не

 

удержались

 

у

 

насъ—Русскихъ,

 

но

 

удержались

 

до

 

сихъ

 

поръ

у

 

Волгаръ

 

взятыя

 

въ

 

древнее

 

время

 

изъ

 

латинскаго

 

языка

 

слова:

миса

 

(въ

 

церковно-славянскомъ:

 

мша) — missa,

 

литургія,

 

и

 

ком-

кать,

 

комканіе

 

—

 

communicare,

 

communicatio —причащаться,

причастіе"

 

2).

Условія

 

или

 

правила,

 

безъ

 

которыхъ

 

канонизація

 

не

 

мо-

жетъ

 

быть

 

совершена,

 

заключаются

 

въ

 

слѣдующемъ.

Высшая

 

русская

 

церковная

 

власть,

 

прежде

 

чѣмъ

 

причислить

того

 

или

 

иного

 

подвижника

 

благочестія

 

къ

 

лику

 

святыхъ,

 

удо-

стовѣряется

 

въ

 

томъ,

 

совершались

 

ли

 

чудеса

 

отъ

 

этого

подвижника

 

—еж

 

еще

 

при

 

жизни

 

его,

 

или

 

же

 

по

 

смерти,

 

какъ

бывало

 

въ

 

болыпинствѣ

 

случаевъ,

 

у

 

его

 

гроба

 

и

 

отъ

 

его

 

мощей.

!)

 

Издана

 

въ

 

„Чтеніяхъ

   

въ

 

Императорскомъ

 

обществѣ

   

исторіи

 

и

древностей

 

россійскихъ

   

при

 

Московскомъ

 

универеитетѣ"

 

19(33

 

г.,

 

книга

,

 

Москва;

 

этой

 

книгой

 

мы

 

пользуемся

 

для

 

своей

 

статьи.

2)

 

См.

 

і'\,

 

стр.,

 

529

 

примѣч.
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Даръ

 

чудотвореяій,

 

такимъ

 

образомъ,

 

какъ

 

прежде,

 

такъ

 

и

 

те-

перь,

 

является

 

необходимымъ

 

осяованіемъ

 

для

 

канонизаціи

 

свя-

тыхъ.

 

Въ

 

доказательство

 

того,

 

что

 

именно

 

это

 

условіе

 

было

первымъ

 

и

 

единственнымъ

 

х )

 

для

 

канонизаціи,

 

можно

 

привести

слѣдующій

 

примѣръ.

 

Первыми

 

русскими

 

святыми

 

считаются

 

Бо-

рисъ

 

и

 

Глѣбъ,

 

умерщвленные

 

Святополкомъ;

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

былъ

 

убитъ

 

и

 

третій

 

ихъ

 

братъ

 

Святославъ,

 

но

 

о

 

чудесахъ

послѣдняго

 

не

 

было

 

извѣетпо

 

Церкви,

 

а

 

потому

 

онъ

 

и

 

не

 

былъ

канонизованъ.

Но

 

изъ

 

этого

 

общаго

 

правила

 

для

 

канонизаціи

 

было

 

въ

Русской

 

Церкви

 

и

 

немного

 

исключеній.

 

Это

 

прежде

 

веего

 

должно

сказать

 

о

 

великомъ

 

кіевскомъ

 

князѣ

 

св.

 

Владимірѣ.

 

Послѣдній

былъ

 

причисленъ

 

къ

 

лику

 

святыхъ

 

поелѣ

 

нашѳствія

 

монголовъ,

когда

 

гробъ

 

его

 

былъ

 

погребенъ

 

подъ

 

развалинами

 

Десятинной

Церкви,

 

и

 

притомъ

 

былъ

 

канонизованъ

 

не

 

въ

 

Кіевѣ,

 

а

 

въ

 

Нов-

городѣ;

 

о

 

чудесахъ

 

отъ

 

него

 

ничего

 

не

 

было

 

извѣстно,

 

и

 

онъ

былъ

 

канонизованъ

 

не

 

какъ

 

чудотворецъ,

 

а

 

какъ

 

просвѣтитель

Руси

 

св.

 

вѣрою

 

Христовою,

 

т.

 

е.

 

какъ

 

равно-апостольный.

Что

 

же

 

касается

 

вопроеа

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

высшая

 

церковная

власть

 

освѣдомляѳтся

 

о

 

чудесахъ

 

того

 

или

 

иного

 

подвижника,

 

на

это

 

надо

 

отвѣтить

 

слѣдующѳѳ.

 

На

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

покоится

 

прахъ

подвижника,

 

ведется

 

извѣстными

 

лицами

 

запись

 

всѣмъ

 

достовѣр-

нымъ

 

чудѳсамъ,

 

причемъ

 

доносится

 

объ

 

этомъ

 

куда

 

слѣдуетъ

иногда

 

съ

 

присоединеніемъ

 

ходатайства

 

о

 

канонизаціи.

 

Послѣ

этого

 

высшая

 

церковная

 

власть

 

производитъ

 

чрезъ

 

овобо

 

назна-

чаемую

 

изъ

 

духовныхъ

 

и

 

свѣтскихъ

 

лицъ,

 

коммиссію,

 

„свидѣ-

тельство",

 

т.

 

е.

 

дознаніѳ

 

о

 

доетовѣрности

 

чудѳсъ

 

и,

 

наконѳцъ,

дѣлаетъ

 

распоряжѳніе

 

о

 

совершеніи

 

канонизаціи,

 

съ

 

назначеніѳмъ

для

 

нея

 

опредѣленнаго

 

дня.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

весь

 

порядокъ

канонизаціи

 

всегда

 

заключался

 

и

 

заключается

 

въ

 

сдѣдующемъ:

записываніи

 

чудесъ,

 

донѳсеніи

 

о

 

нихъ

 

церковной

 

власти

 

съ

 

при-

г)

 

Авторъ

 

упустилъ

 

изъ

 

виду,

 

что

 

первое

 

и

 

самое

 

главное

 

условіѳ

канонизаціи

 

святыхъ

 

есть

 

святость

 

жизни

 

почившихъ

 

и

 

непорочная

 

кон-

чина

 

ихъ.

                                                                                  

Ред.
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соѳдйненіемъ

 

или

 

безъ

 

присоѳдиненія

 

прямого

 

ходатайства

 

о

 

со-

вершеніи

 

канонизаціи,

 

дознаніи

 

церковной

 

власти

 

объ

 

истинности

чудесъ

 

и,

 

наконецъ,

 

самомъ

 

причтѳніи

 

подвижника

 

къ

 

лику

евятыхъ,

 

съ

 

назначеніемъ

 

дня

 

для

 

празднованія

 

его

 

памяти. —

Канонизація

 

святыхъ

 

въ

 

Русской

 

Церкви

 

не

 

совершается

 

по

 

ка-

кому

 

либо

 

особому

 

установленному

 

богослужебному

 

чину,

 

какъ

напр.

 

въ

 

Римской

 

Церкви,

 

а

 

заключается

 

въ

 

возможно

 

свѣтло

 

и

благолѣпно

 

обставлѳнномъ

 

праздничномъ

 

служеніи

 

новоявленному

святому,

 

въ

 

присутствіи,

 

если

 

можно,

 

всего

 

окрестнаго

 

духовен-

ства

 

и

 

насѳленія. —Днемъ

 

ежегоцнаго

 

празднованія

 

святому

 

наз-

начается

 

или

 

день

 

его

 

рождеяія,

 

или

 

день

 

ангела,

 

или

 

день

 

кон-

чины,

 

или

 

день

 

обрѣтенія

 

мощей,

 

или

 

же

 

всѣ

 

эти

 

дни.

Новоявленному

 

святому

 

составляется

 

особая

 

служба

 

и

 

со-

ставляется

 

его

 

житіе;

 

иногда,

 

особенно

 

въ

 

послѣднеѳ

 

время,

 

все

это

 

приготовляется

 

ко

 

дню

 

канонизаціи.

Внѣшнимъ

 

знакомъ

 

почитанія

 

святого

 

служитъ

 

устраиваемый

.

 

ему

 

монумѳнтъ

 

надъ

 

гробомъ

 

его,

 

называемый

 

надгробницѳй

 

или

ракой.

 

Слово

 

„рака"

 

произошло

 

отъ

 

греческаго

 

слова

 

йрха

 

чрезъ

перестановку

 

буквъ;

 

подобныя

 

перестановки

 

буквъ

 

встрѣчаются

въ

 

разныхъ

 

языкахъ:

 

напр.

 

латинское

 

слово — armus

 

(плечо),

 

а

по

 

славянски —рамо;

 

нѣмецкоѳ — arbeit,

 

по-русски

 

работа;

 

варяж-

ское—Aldoga,

 

русское

 

Ладога

 

и

 

др.;

 

греческое

 

слово

 

йрха

 

есть

латинское

 

area—ящикъ,

 

сундукъ,

 

гробъ.

 

У

 

Болгаръ,

 

вмѣсто

рака,

 

говорится

 

ракла,

 

что

 

есть

 

греческое

 

ЗрхХос,

 

употребляв-

шееся

 

вмѣсто

 

йрха.

Коснувшись

 

раки

 

надъ

 

гробами

 

святыхъ,

 

мы

 

должны

 

сказать

нѣ сколько

 

словъ

 

и

 

о

 

мощахъ

 

святыхъ.

Есть

 

люди,

 

говоритъ

 

профессоръ

 

Голубинскій,

 

которые

 

ду-

маютъ,

 

что

 

для

 

причтенія

 

къ

 

лику

 

святыхъ

 

подвижника

 

необхо-

димо,

 

чтобы

 

тѣло

 

его,

 

или

 

такъ

 

называемый

 

мощи,

 

было

 

нѳтлѣн-

но,

 

сохранилось

 

цѣлымъ

 

и

 

не

 

тронутымъ.

 

Такое

 

мнѣніо

 

надо

считать

 

невѣрнымъ:

 

Церковь

 

никогда

 

не

 

считала

 

необходимымъ

условіемъ

 

для

 

канонизаціи

 

святого

 

нетлѣнность

 

мощей;

 

а

 

если

 

та-

ковая

 

существовала,

 

то

 

это

 

считалось

   

лишь

 

дополнительными
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подтвѳржденіемъ

 

святости

 

подвижника,

 

и

 

только.

 

У

 

большинства

святыхъ

 

мощи

 

въ

 

цѣлости

 

не

 

сохранилось,

 

а

 

лишь

 

отдѣльными

частями,

 

преимущественно

 

въ

 

видѣ

 

костей.

 

Дошѳдшіе

 

до

 

насъ

 

па-

 

f

мятники

 

древней

 

письменности

 

иногда

 

прямо,

 

а

 

иногда

 

косвенно

говорятъ,

 

что

 

отъ

 

того

 

или

 

другого

 

святого

 

сохранились

 

лишь

кости —мощи.

 

Въ

 

1472

 

году

 

въ

 

Москвѣ

 

при

 

перестройкѣ

 

Успен-

скаго

 

собора,

 

осматривали

 

тѣла

 

усопшихъ

 

митрополитовъ,

 

о

 

чемъ

въ

 

одной

 

лѣтописи

 

говорится

 

такъ:

 

Дону

 

цѣла

 

суща

 

обрѣтоша,

Фотѣя

 

же

 

цѣла

 

суща

 

но

 

всего,

 

едины

 

ноги

 

толико

 

въ

 

тѣлѣ,

 

а

Кипрѳана

 

всего

 

истлѣвша,

 

едины

 

мощи" 1),

 

т.

 

е.,

 

какъ

 

совершен-

но

 

очевидно,

 

остались

 

цѣлы

 

однѣ

 

кости;

 

въ

 

1667

 

году,

 

когда

 

от-

крыты

 

были

 

мощи

 

прѳподобнаго

 

Нила

 

Столбѳнскаго,

 

Новгород-

скому

 

митрополиту

 

Питириму

 

доносилось:

 

„гробъ

 

и

 

тѣло

 

его

 

свя-

тое

 

земли

 

предадеся,

 

а

 

мощи

 

святые

 

его

 

цѣлы

 

всѣ"

 

2 ),

 

т.

 

е.

 

цѣ-

лы

 

всѣ

 

кости

 

св.

 

Нила;

 

можно

 

бы

 

гораздо

 

больше

 

привести

 

при-

мѣровъ,

 

но

 

и

 

отмѣчѳнныхъ

 

вполнѣ

 

достаточно

 

для

 

подтверждеиія

вышеуказанной

 

мысли;

 

приведѳмъ

 

еще

 

развѣ

 

одно

 

прямое

 

указаніѳ

объ

 

этомъ.

 

Захарія

 

Копыстенскій

 

въ

 

сочиненіи

 

своемъ

 

„Палино-

дія"

 

такъ

 

разъясняете

 

понятіе

 

о

 

мощахъ:

 

„мощи,

 

то

 

есть

 

кости

и

 

тѣла

 

святыхъ...;

 

мощи,

 

то

 

есть

 

части

 

костей

 

и

 

тѣлъ

 

святыхъ" 3 ).

Мощи

 

открывались

 

н

 

открываются

 

лишь

 

для

 

чествованія

 

ихъ,

какъ

 

святыни.

 

Вотъ

 

почему

 

нѣкоторые

 

святые

 

были

 

канонизованы

до

 

открытгя

 

мощей,

 

на

 

основаніи

 

дознанія

 

о

 

чудесахъ

 

отъ

подвижниковъ,

 

напр.

 

прѳп.

 

Ѳеодосій

 

Печѳрскій,

 

св.

 

митрополита

Петръ

 

и

 

др.;

 

другіѳ —спустя

 

то

 

или

 

другое

 

время

 

послѣ

открытгя

 

мощей,

 

когда

 

сдѣлалось

 

извѣстно

 

о

 

чудесахъ

 

под-

вижниковъ,

 

напр.

 

св.

 

Исаія,

 

ѳп.

 

Ростовскій,

 

св.

 

Евѳимій

 

Суздаль-

скій

 

и

 

др.;

 

у

 

иныхъ

 

же

 

подвижниковъ

 

мощи

 

совсѣмъ

 

не

 

были

открываемы,

 

напр.

 

у

 

св.

 

Антонія

 

Пѳчѳрскаго,

 

св.

 

Кирилла

 

Бѣ-

лозерскаго,

 

св.

 

Никона

 

Радонежскаго

    

и

 

др.;

 

о

 

мощахъ

 

послѣд-

!)

 

Собр.

 

лѣт.

 

VI,

 

19.\

2 )

  

Акт.

 

Экспед.

 

т.

 

IV,

  

156,

 

стр.

 

207.
3 )

  

Части

 

2-й

  

раздѣлъ

   

11

 

сначала,

 

изд.

  

въ

 

Рус.

  

Истор.

   

Внб.

 

col,
887

 

и

 

890.
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нихъ

 

святыхъ

 

употребляется

 

выражѳніе:

 

„лежать

 

подъ

 

спудомъ",

т.

 

е.

 

сокрыты.

Въ

 

заключеніе

 

этого

 

отдѣла

 

нужно

 

бы

 

сказать

 

о

 

раздѣлѳніи

святыхъ

 

на

 

общихъ

 

и

 

мѣстныхъ;

 

но

 

объ

 

этомъ

 

мы,

 

lo

 

избѣжаніе

повторенія,

 

екажѳмъ

 

въ

 

слѣдующей

 

главѣ;

 

теперь

 

же

 

скажемъ

 

о

томъ,

 

насколько

 

всѣ

 

эти

 

правила

 

каноннзаціи

 

соблюдены

 

по

 

отно-

шенію

 

къ

 

препод.

 

Серафиму

 

Саровскому.

Для

 

выяснѳнія

 

послѣдняго

 

вопроса

 

воспользуемся

 

распоря-

женіями

 

Св.

 

Синода,

 

помѣщенпыми,

 

между

 

прочимъ,

 

въ

 

„Пѳрм-

скихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ"

 

(Ж№

 

8,

 

9

 

и

 

11

 

за

 

1903

 

г.).

Какъ

 

видно

 

изъ

 

„Дѣянія

 

Святѣйшаго

 

Синода"

 

отъ

 

29

 

ян-

варя

 

1903

 

года,

 

ѳдинственнымъ

 

основаніѳмъ

 

для

 

канонизаціи

 

пре-

подобнаго

 

Серафима

 

Оаровскаго

 

являются

 

чудеса

 

отъ

 

него,

 

о

 

чѳмъ

Тамбовскій

 

преосвященный

 

докладывалъ

 

въ

 

Св.

 

Оинодъ.

 

^Въ
1895

 

году,

 

говорится

 

въ

 

„Дѣяніи",

 

преосвященнымъ

 

Тамбов-

скимъ

 

было

 

представлено

 

въ

 

Свлтѣцшій

 

Оинодъ

 

произве-

денное

 

особою

 

коммиссіею

 

разслѣдованіе

 

о

 

чудесныхъ

 

зна-

менілхъ

 

и

 

исцѣленіяхъ,

 

явлѳиныхъ

 

по

 

молитвамъ

 

отца

 

Сера-

фима

 

съ

 

вѣрою

 

просившимъ

 

его

 

помощи.

 

Разслѣдованіѳ

 

это,

 

на-

чатое

 

комиссіею

 

3

 

февраля

 

1892

 

года,

 

окончено

 

было

 

въ

 

ав-

густѣ

 

1894

 

года

 

и

 

производилось

 

въ

 

28

 

ѳпархіяхъ

 

Европейской

Россіи

 

и

 

Сибири.

 

Всѣхъ

 

елучаѳвъ

 

благодатной

 

помощи

 

по

 

молит-

вамъ

 

старца

 

Серафима

 

было

 

обслѣдовано

 

коммиссіѳю

 

94,

 

при

чемъ

 

большая

 

часть

 

ихъ

 

была

 

достаточно

 

удостовѣрена

 

надлежа-

щими

 

свидѣтѳльскими

 

показаніями".

 

Удостовѣрившись

 

изъ

 

«іудѳсъ

о

 

святости

 

старца

 

Серафима

 

и

 

„желая,

 

чтобы

 

и

 

всѳчестные

 

остан-

ки

 

его

 

были

 

предмѳтомъ

 

благоговѣйнаго

 

чествованія",

 

Св.

 

Синодъ

назначаете

 

комиссію

 

для

 

оевидѣтельствованія

 

его

 

мощей.

 

„1L

января

 

сего

 

года

 

митрополитъ

 

Мооковскій

 

Владиміръ,

 

епископы—

Тамбовскій

 

Дмитрій

 

и

 

,

 

Нижегородски!

 

Назарій,

 

присоединивъ

 

къ

себѣ

 

Оуздальскаго

 

архимандрита

 

Серафима

 

и

 

прокурора

 

Москов-

ской

 

Сгнодальной

 

Конторы

 

князя

 

Ширинскаго-Шихматова

 

и

 

еще

чѳтырѳхъ

 

духовныхъ

 

лицъ,

 

произвели

 

подробное

 

освидетельство-

вало

 

гроба

   

и

 

самыхъ

 

останковъ

 

отца

 

Серафима,

   

о

 

чемъ

 

и

 

со-
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ставленъ

 

ими

 

особый

 

актъ

 

за

 

собственноручной

 

всѣхъ

 

подписью.

Рѣшеніе

 

свое,

 

Высочайше

 

одобренное,

 

Св

 

Стнодъ

 

выразилъ

 

въ

слѣдующихъ

 

пунктахъ:

 

і)

 

„благоговѣйнаго

 

старца

 

Серафима,

почивающаго

 

въ

 

Саровской

 

пустыни,

 

пригнать

 

въ

 

ликѣ

 

свя-

тыхъ,

 

благодатію

 

Божіею

 

прославленныхъ,

 

а

 

всечеетные

 

остан-

ки

 

его —святыми

 

мощами

 

и

 

положить

 

оные

 

въ

 

особо

 

угото-

вашгро

 

усердіемъ

 

Его

 

ИмпЕРАторрскдго

 

Величества

 

гробницу

для

 

поклоненія

 

и

 

чествованія

 

отъ

 

притѳкающихъ

 

къ

 

нему

 

съ

 

мо-

литвою,

 

2)

 

службу

 

преподобному

 

отцу

 

Серафиму

 

составить

особую,

 

а

 

до

 

времени

 

составленія

 

таковой,

 

послѣ

 

дня

 

прославлѳ-

нія

 

памяти

 

его

 

отправлять

 

ему

 

службу,

 

общую

 

преподобнымъ,

память

 

же

 

его

 

праздновать

 

какъ

 

въ

 

день

 

преставленія

его,

 

2

 

января,

 

такъ

 

и

 

въ

 

день

 

открытія

 

святыхъ

 

его

 

мо-

щей" ...... ;

   

„поручить

    

преосвященному

    

Антонію,

    

митрополиту

С.-Петербургскому

 

и

 

Ладожскому,

 

совмѣстно

 

съ

 

преосвященными

Тамбовскимъ

 

и

 

Нижегородекимъ,

 

совершить,

 

въ

 

19-й

 

день

 

іюля

текушаго

 

года,

 

торжественное

 

открытіе

 

мощей

 

проподобнаго

 

отца

Серафима

 

Саровскаго

 

чудотворца".

Изъ

 

подчеркнутыхъ

 

нами

 

выраженій

 

видно,

 

что

 

въ

 

примѣ-

нѳніи

 

къ

 

преподобному

 

Серафиму

 

выполнены

 

всѣ

 

указанный

 

пра-

вила

 

для

 

канонизаціи.

Д.

 

Скрынченко.

(Перм.

 

Епарх.

 

Вѣд.,

 

№

 

23).

ОиОзцШе

 

апостольскихъ

 

лршп>

 

со

 

стороны

 

m

 

содержанія.

Законы

 

церковные,

 

являющіѳся

 

результатомъ

 

юридичѳскихъ

воззрѣній

 

на

 

правовыя

 

отношенія

 

людей

 

въ

 

области

 

церковной

жизни,

 

измѣняются,

 

а

 

иногда

 

п

 

совсѣмъ

 

отмѣняются.

 

Эти

 

рефор-

мы

 

въ

 

церковныхъ

 

законахъ,

 

подобно

 

какъ

 

и

 

въ

 

свѣтскихъ,

 

со-

вершаются

 

по

 

мѣрѣ

 

развитія

 

юридической

 

мысли.

Но

 

такое

 

сходство

 

въ

 

судьбѣ

 

закоповъ

 

церковныхъ

 

и

 

свѣт-

скихъ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

измѣненіямъ

 

не

 

исключаете

 

и

 

значитель-
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ной

 

разницы

 

между

 

ними

 

въ

 

характерѣ

 

измѣненій.

 

Въ

 

то

 

время

какъ

 

для

 

свѣтскихъ

 

законовъ

 

часто

 

вырабатываются

 

совершенно

новыя

 

основанія,

 

для

 

церковныхъ

 

—

 

такія

 

основанія

 

даны

 

разъ

навсегда

 

Учредителемъ

 

Церкви

 

Господомъ

 

Іисусомъ

 

Христомъ

 

и

переданы

 

памъ

 

св.

 

Апостолами

 

и

 

ихъ

 

преемниками

 

частію

 

устно

—прѳданіѳмъ,

 

частію

 

письменно.

Письменнымъ

 

сборникомъ

 

оеновныхъ

 

церковныхъ

 

законовъ

является

 

такъ

 

называемый

 

сборникъ

 

„Апострльскія

 

правила".

Всѣ

 

послѣдующія

 

постановленія

 

вееленскихъ

 

и

 

помѣстныхъ

 

собо-

ровъ

 

и

 

отцевъ

 

церкви

 

прѳдставляютъ

 

изъ

 

себя

 

развитіе

 

и

 

раскры-

то

 

правилъ,

 

заключающихся

 

въ

 

этомъ

 

сборникѣ.

Отсюда

 

ясно,

 

что

 

знакомство

 

съ

 

апостольскими

 

правилами

даете

 

возможность

 

постигнуть

 

духъ

 

церковнаго

 

законодательства

и

 

облегчаете

 

задачу

 

изученія

 

послѣдующихъ

 

церковныхъ

 

правилъ

(напримѣръ

 

постановленія

 

Вееленскихъ

 

соборовъ),

 

имѣющихъ

 

свое

прямое

 

основаніе

 

въ

 

апостольскихъ

 

правилахъ.

 

Но

 

такъ

 

какъ

апостольскія

 

правила

 

расположены

 

въ

 

сборникѣ

 

безъ

 

всякаго

 

си-

стѳматическаго

 

порядка,

 

то

 

и

 

при

 

йзученіи

 

ихъ,

 

необходимо

 

со-

единить

 

по

 

единству

 

содержанія

 

въ

 

опрѳдѣленныя

 

группы,

 

ра-

сположивши

 

ихъ

 

въ

 

систематическомъ

 

порядкѣ.

 

При

 

обзорѣ

 

со-

держащая

 

апостольскихъ

 

правилъ,

 

не

 

лишнимъ

 

будете

 

показать

общую

 

идею

 

ихъ,

 

характерный

 

черты,

 

на

 

ряду

 

съ

 

краткимъ

 

ео-

дѳржаніемъ

 

и

 

сдѣлать

 

опровѳржоніе

 

возраженій

 

ѳретиковъ

 

противъ

нѣкоторыхъ

 

апостольскихъ

 

правилъ.

Хотя

 

апоетольскія

 

правила

 

по

 

частямъ

 

являютея

 

достояніемъ

разныхъ

 

церквей,

 

были

 

собираемы

 

разными

 

лицами

 

и

 

довольно

продолжительный

 

пѳріодъ

 

времени,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

этотъ

 

сборникъ

проникнута

 

одною

 

общею

 

идеею,

 

именно:

 

Церковь

 

Христова

 

долж-

на

 

быть

 

свята

 

и

 

непорочна

 

(Еф.

 

5,

 

28)

 

и

 

поэтому

 

въ

 

ней

 

нѣтъ

мѣста

 

язычнику,

 

іудею

 

и

 

еретику.

 

Церковь

 

Христова

 

есть

 

цер-

ковь

 

вѣрныхъ,

 

святыхъ

 

и

 

нѳпорочныхъ

 

членовъ

 

ея.

 

При

 

чемъ,

изъ

 

среды

 

такого

 

общества

 

вѣрующихъ

 

выделяется

 

особое

 

сосло-

віе—іерархія,

 

продолжатели

  

дѣла

   

Христова,

 

отъ

 

которыхъ

 

тре-
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буется

 

преимущественная

 

предъ

 

прочими

 

членами

  

святость

 

и

 

не-

порочность.

Вслѣдствіе

 

того,

 

что

 

одна

 

общая

 

идея

 

проникаете

 

весь

сборникъ

 

апостольскихъ

 

правилъ,

 

въ

 

немъ

 

замѣтна

 

черта,

 

что

всѣ

 

почти

 

правила

 

имѣютъ

 

характеръ

 

отрицательный.

 

Почи

 

каж-

дое

 

правило

 

заканчивается

 

словами:

 

„да

 

будетъ

 

изверженъ",

 

„да

будете

 

отлученъ",

 

„да

 

отсѣчется

 

отъ

 

Церкви".

 

Правилъ

 

положи-

тельная

 

характера

 

мало.

 

Это

 

преимущественно

 

тѣ,

 

которыя

 

ка-

саются

 

опредѣленія

 

правъ

 

и

 

круга

 

дѣйствій

 

выешей

 

церковной

власти.

 

Термины:

 

„да

 

будетъ

 

изверженъ",

 

„да

 

будете

 

отлученъ",

„да

 

отсѣчется

 

отъ

 

церкви"

 

употребляются

 

въ

 

апостольскихъ

 

пра-

вилахъ

 

въ

 

различпыхъ

 

смыслахъ.

 

Словами

 

„да

 

будете

 

извер-

женъ",

 

когда

 

говорится

 

исключительно

 

о

 

лицахъ

 

священнаго

 

со-

словія,

 

выражается

 

лишеніе

 

сана

 

за

 

какой

 

нибудь

 

проступокъ

 

и

перемѣщеніе

 

ихъ

 

въ

 

разрядъ

 

простыхъ

 

христіанъ.

 

когда

 

же—вооб-

ще

 

о

 

всѣхъ

 

членахъ

 

церкви

 

и

 

духовныхъ

 

и

 

мірскихъ,

 

какъ

 

на-

примѣръ

 

въ

 

60

 

пр.,

 

тогда —удаленіе

 

виновныхъ

 

отъ

 

общества

христіанъ.

 

Терминъ:

 

„да

 

будетъ

 

отлученъ"

 

указываете

 

на

 

отдѣ-

леніе

 

виновныхъ

 

отъ

 

церкви;

 

поэтому

 

онъ

 

большею

 

частью

 

и

 

до-

полняется

 

словами:

 

отъ

 

общенія

 

церковнаго,

 

т.

 

е.

 

отъ

 

участія

 

въ

молитвахъ

 

и

 

таинствахъ.

 

Это

 

наказаніе

 

примѣняется

 

къ

 

винов-

нымъ

 

мірянамъ

 

и

 

только

 

въ

 

рѣдкихъ

 

случаяхъ

 

назначается

 

ду-

 

•

ховнымъ

 

лицамъ,

 

по

 

изверженіи

 

ихъ

 

изъ

 

сана;

 

хотя

 

есть

 

про-

ступки

 

въ

 

средѣ

 

духовныхъ

 

лицъ,

 

за

 

которыя

 

объявляется

 

отлу-

ченіе

 

безъ

 

изверженія

 

изъ

 

сана.

 

Въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

это

 

отлученіе

означаетъ

 

не

 

болѣе,

 

какъ

 

запрещеніе

 

на

 

опредѣлѳнноѳ

 

время

 

•

 

свя-

щенно

 

служенія.

 

Остается

 

сказать

 

о

 

формѣ

 

отлученія:

 

„да

 

отеѣ-

чется

 

отъ

 

церкви".

 

Это

 

крайнее

 

наказаніе

 

за

 

великія

 

иреступле-

нія,

 

то

 

же,

 

что

 

анаѳема.

 

Оно

 

объявляется

 

лицамъ,

 

отъ

 

которыхъ

происходите

 

большой

 

соблазнъ

 

для

 

церкви.

Такъ

 

какъ

 

сказано,

 

что

 

апостольскія

 

правила

 

не

 

представ-

ляютъ

 

изъ

 

себя

 

систематически

 

расположеннаго

 

сборника,

 

то

 

для

удобства

 

изложенія,

 

раздѣлимъ

 

ихъ

 

на

 

группы;

 

такихъ

 

группъ

приблизительно

 

можно-

 

указать

 

пять:

 

1)

 

правила,

 

касающіяся

 

вые-



—

 

678

 

—

шей

 

церковной

 

власти;

 

2)—опредѣляющія

 

права

 

и

 

обязанности

епископа;

 

3)

 

правила

 

обязательный

 

и

 

для

 

епископа

 

и

 

для

 

пре-

свитера;

 

4)

 

правила,

 

касающіяся

 

вообще

 

всего

 

духовнаго

 

сословія,

не

 

исключая

 

и

 

самаго

 

епископа

 

и

 

наконецъ

 

5),

 

имѣющія

 

отношѳ-

ніѳ

 

ко

 

всѣмъ

 

членамъ

 

церкви

 

какъ

 

духовнымъ,

 

такъ

 

имірскимъ.

Въ

 

первой

 

группѣ

 

елѣдуетъ

 

отнести

 

правила:

 

34,

 

37,

 

1,

75

 

и

 

74.

 

Правила

 

эти

 

трактуютъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

высшая

 

церков-

ная

 

власть

 

есть

 

власть

 

соборная,

 

состоящая

 

изъ

 

однихъ

 

еписко-

повъ,

 

какъ

 

преемниковъ

 

апостольскихъ,

 

устанавливаютъ

 

правиль-

ный

 

порядокъ

 

проявленій

 

соборной

 

власти.

 

Они

 

указываютъ

 

оп-

редѣіѳнныя

 

времена,

 

когда

 

епископы

 

должны

 

составлять

 

соборы

 

и

обнимаютъ

 

кругъ

 

дѣлъ,

 

подлежащихъ

 

разсмотрѣнію

 

и

 

разрѣшѳнію

соборной

 

власти.

 

Въ

 

частности

 

нѣкоторые

 

изъ

 

этихъ

 

правилъ

 

го-

ворите

 

о

 

правахъ

 

соборной

 

власти

 

поставлять

 

епископовъ

 

и

 

су-

дить

 

ихъ.

Вторую

 

группу

 

составятъ:

 

2,

 

14,

 

32,

 

38,

 

Ш,

 

38,

 

40,

41

   

и

  

76.

Второе

 

правило

 

указываѳтъ

 

на

 

право

 

епископа

 

поставлять

пресвитера,

 

діакона

 

и

 

прочихъ

 

клириковъ,

 

а

 

тридцать

 

пятое —ог-

раничиваете

 

это

 

право

 

епископа

 

предѣлами

 

своей

 

только

 

епархіи.

Правило

 

14-е

 

запрѳщаетъ

 

переходить

 

епископамъ

 

изъ

 

одной

 

об-

ласти

 

въ

 

другую,

 

хотя

 

бы

 

этого

 

желала

 

паства;

 

тридцать

 

второе

и

 

тридцать

 

третье

 

правила

 

показываютъ,

 

что

 

принимать

 

отлучен-

ныхъ

 

въ

 

церковь

 

имѣетъ

 

право

 

тотъ

 

епископъ,

 

который

 

отлучилъ

ихъ

 

и

 

только

 

въ

 

случаѣ

 

смерти

 

епископа,

 

отлучившаго

 

можетъ

принять

 

и

 

другой,

 

испытавъ

 

предварительно

 

насколько

 

искренно

и

 

сильно

 

желаніе

 

исправиться

 

и

 

войти

 

въ

 

лоно

 

церкви.

 

Правила

38,

 

40

 

и

 

41

 

трактуютъ

 

объ

 

управлѳніи

 

имуществомъ

 

церков-

нымъ

 

и

 

о

 

споеобахъ

 

его

 

сохраненія.

 

Наконецъ,

 

правило

 

семьде-

сятъ

 

шестое

 

запрещаете

 

епископамъ

 

оставлять

 

себѣ

 

въ

 

преемни-

ки

 

кого

 

либо

 

изъ

 

своихъ-

 

родственниковъ,

 

ибо

 

несправедливо,

какъ

 

видно

 

ивъ

 

этого

 

правила

 

„творити

 

наслѣнниковъ

 

епи-

скопства

 

и

 

собственность

 

Божію

 

даяти

 

въ

 

даръ

 

чело-

вѣческому

 
пристрастгю" .



—

 

679

 

—

Къ

 

третьей

 

группѣ

 

можно

 

отнести

 

слѣдующія

 

пр

 

овила:

 

3,

5,

  

7,

  

30,

  

46,

  

47,

  

49,

  

50

 

и

 

52.

Третье

 

правило

 

повелѣваетъ

 

епископу

 

и

 

пресвитеру

 

прино-

сить

 

въ

 

жертву

 

елей

 

и

 

ѳиміамъ,

 

запрещая

 

приносить

 

мѳдъ,

 

мо-

локо,

 

птицъ

 

или

 

какихъ

 

нибудь

 

жиротныхъ.

 

5

 

пр.

 

запрещаете

епископу,

 

пресвитеру

 

и

 

діакону

 

прогонять

 

отъ

 

себя

 

жену

 

подъ

видомъ,

 

какъ

 

говорите

 

правило,

 

благочестія.

 

Правило

 

седьмое

касается і

 

времени

 

празднованія

 

Пасхи,

 

предписывая

 

совершать

Пасху

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

послѣ

 

вееенняго

 

равноденствія,

 

во

 

избѣ-

жаніе

 

совпаденія

 

съ

 

іудейскою

 

Пасхою.

 

30-ое

 

пр.

 

запрѣщаетъ

полученіе

 

священной

 

должности

 

при

 

посредствѣ

 

свѣтскихъ

 

начальни-

ковъ.

Правила

 

46

 

и

 

47

 

говорятъ,

 

что

 

не

 

должно

 

принимать

 

кре-

щеніе

 

отъ

 

еретиковъ

 

и

 

не

 

должно

 

вновь

 

крестить

 

всякаго

 

пра-

вильно

 

крещеннаго,

 

а

 

49-ое

 

и

 

50-ое

 

указываютъ

 

примѣры

 

непра-

вильнаго

 

крѳщенія,

 

какъ

 

то:

 

крещеніе

 

въ

 

трехъ

 

отцовъ,

 

въ

 

трехъ

сыновъ

 

и

 

въ

 

трехъ

 

утѣшителей

 

(49),

 

крещеніе

 

съ

 

однимъ

 

пог-

руженіемъ,

 

даемымъ

 

въ

 

смерть

  

Господню

 

(50).

Послвднее

 

изъ

 

этой

 

группы

 

правило

 

52

 

караетъ

 

извержені-

емъ

 

изъ

 

сана

 

того

 

священнослужителя,

 

который

 

осмѣлится

 

не

принять

 

въ

 

церковь

 

Христову

 

покаявшагося.

Правила

 

четвертой

 

группы

 

имѣютъ

 

въ

 

виду

 

все

 

духовное

сословіе,

 

а

 

потому

 

сюда

 

относятся:

 

6.

 

20.

 

81.

 

83.

 

17.

 

18.

19.

 

25.

 

27.

 

28.

 

29.

 

15

 

и

 

16.

 

36.

 

44.

 

45.

 

51.

 

53.

54.

  

59.

  

62

 

и

 

68.

Съ

 

обязанностями

 

священнослужителя

 

не

 

совмѣстимы

 

обязан-

ности

 

мірскія,

 

какъ

 

то:

 

военная

 

служба,

 

торговля,

 

промышлен-

ность

 

и

 

т.

 

п.,

 

почему

 

мірскія

 

обязанности

 

и

 

запрещаются

 

пра-

вилами

 

апостольскими

 

(6,

 

20,

 

81

 

83).

 

Церковь

 

Христова,

 

какъ

раньше

 

было

 

сказано,

 

свята

 

и

 

непорочна;

 

таковы

 

должны

 

быть

члены

 

ея

 

и

 

преимущественно

 

предъ

 

прочими

 

іерархи.

 

Вотъ

 

чѣмъ

объясняется,

 

что

 

правила

 

17,

 

18

 

и

 

19

 

запрещаютъ

 

священно-

служителямъ

 

жениться

 

два

 

раза

 

и

 

вообще-всѣ

 

незаконные

 

браки,

а

 
пр.

 
25

    
лишаетъ

 
сана

 
^священнослужителей,

    
обличенныхъ

 
въ



—

 

680

 

—

преступныхъ

 

связяхъ

 

съ

 

другимъ

 

поломъ,

 

въ

 

воровствѣ

 

и

 

др.

преступленіяхъ.

 

27-ымъ

 

пр.

 

извергаются

 

изъ

 

сана

 

тѣ

 

священнослу-

жители,

 

которые

 

будутъ

 

подвергать

 

побоямъ

 

подчиненны

 

хъ

 

имъ

братій;

 

28

 

пр.

 

повелѣваетъ

 

дерзнувшаго

 

священнослужителя,

 

по

лишеніи

 

его

 

сана,

 

совершить

 

служѳніе,

 

совершенно

 

отлучать

 

отъ

 

цер-

кви;

 

29-ое

 

пр.

 

подвергаете

 

изверженію

 

изъ

 

сана

 

и

 

отлучѳнію

 

отъ

царкви,

 

какъ

 

принявшаго

 

рукоположеніе,

 

такъ

 

рукопологавшаго

за

 

деньги.

 

Правила

 

15-оеи16

 

запрещаютъ

 

священнослужителямъ

безъ

 

воли

 

епископа

 

переходить

 

съ

 

одного

 

мѣста

 

на

 

другое.

Тридцать

 

шестое

 

пр.

 

показываете,

 

какъ

 

слѣдуетъ

 

поступать

съ

 

тѣми

 

епископами,

 

которые

 

отказываются

 

нести

 

на

 

себѣ

 

пас-

тырскія

 

обязанности

 

и

 

какъ

 

быть

 

тому

 

епископу,

 

котораго

 

не

принимаютъ

 

къ

 

себѣ

 

міряне.

 

Правило

 

44-ое

 

запрещаетъ

 

требова-

ніе

 

лихвы

 

отъ

 

должника.

 

45-ое

 

правило

 

не

 

дозволяетъ

 

священ-

ноелужителямъ

 

молиться

 

съ

 

еретиками;

 

51

 

и

 

53

 

пр.

 

извер-

гаете

 

изъ

 

сана

 

священнослужителей

 

за

 

не

 

вкушеніе

 

мяса

 

и

 

ви-

на,

 

не

 

ради

 

подвига

 

воздержанія,

 

а

 

по

 

гяушенію;

 

правило

 

54

запрещаетъ

 

священнослужителямъ

 

входить

 

въ

 

корчемницы

 

или

гостинницы,

 

за

 

иеключеніемъ

 

случаевъ

 

необходимыхъ.

 

Правило

59-ое

 

повелѣваетъ

 

священнослужителямъ

 

помогать

 

клирикамъ,

нуждающимся

 

въ

 

чемъ

 

нибудь;

 

62

 

пр.

 

отлучаете

 

отъ

 

церкви

клирика,

 

который

 

во

 

время

 

гоненія

 

отрекся

 

отъ

 

имени

 

Христа

 

и

извергаете

 

изъ

 

клира

 

тѣхъ,

 

которые

 

отреклись

 

отъ

 

своего

 

зва-

нія;

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

предписываете

 

покаявшихся

 

въ

 

томъ

 

и

другомъ

 

случаѣ

 

принимать

 

не

 

иначе

 

какъ

 

въ

 

качествѣ

 

мірянина.

68-ое

 

содержите

 

запрещеніе

 

принимать

 

рукоположеніе

 

два

 

раза

на

 

одну

 

и

 

ту

 

же

 

степень.

Наконецъ

 

послѣднюю,

 

пятую

 

группу

 

составите

 

правила:

 

8.

9.

 

10.

 

11.

 

12.

 

13.

 

31.

 

42

 

—

 

43.

 

48.

 

60.

 

61.

 

63.

64.

 

65.

 

66.

 

67.

 

69.

 

70.

 

71.

 

72.

 

73.

 

Правила

 

8

 

и

 

9

 

пред-

писываютъ

 

всѣмъ

 

христіанамъ

 

какъ

 

можно

 

чаще

 

пріобщатьоя

 

Св.

Таинъ.

 

10.

 

11.

 

12.

 

13—запрещаютъ

 

принимать

 

отлучѳнныхъ

отъ

 

церкви

 

въ

 

общеніѳ

 

съ

 

нею

 

безъ

 

грамотъ

 

(въ

 

родѣ

 

нашихъ

рекомендательныхъ

    

писемъ),

 

а

 

■

 

также

 

и

 

тѣхъ,

 

кто

    

отправляли



—

 

681

 

—

богослуженіе

 

или

 

слушали

 

молитву

 

съ

 

отлученными.

 

Правиломъ

31 -мъ

 

священнослужители

 

вполнѣ

 

отдаются

 

во

 

власть

 

епископа

и

 

караются

 

тѣ,

 

которые,

 

помимо

 

воли

 

епископа,

 

будутъ

 

имѣть

собственный

 

собранія,

 

воздвигать

 

алтари

 

и

 

т.

 

п.

 

42

 

и

 

43

 

пр.

угрожаютъ

 

священнослужителямъ

 

лишеніемъ

 

сана

 

за

 

пьянство,

лихоимство

 

и

 

др.

 

пороки.

 

Правило

 

48-ое

 

подвергаете

 

отлученію

отъ

 

церкви

 

мірянина,

 

который,

 

изгнавъ

 

свою

 

жену,

 

возьмете

 

дру-

гую

 

или

 

инымъ

 

отринутую.

 

60

 

правиломъ

 

карается

 

изверженіемъ

тотъ,

 

кто

 

подложныя

 

книги

 

нечестивыхъ,

 

какъ

 

святыя,

 

въ

 

цер-

кви

 

оглашаетъ

 

во

 

вредъ

 

народу;

 

61

 

пр.

 

запрещаетъ

 

вводить

 

въ

клиръ

 

мірянъ,

 

замѣченныхъ

 

въ

 

любодѣйствѣ

 

и

 

прелюбодѣйствѣ

 

и

другихъ

 

нреступленіяхъ;

 

63

 

пр.

 

за

 

вкушеніе

 

мяса

 

въ

 

крови,

мертвечины,

 

священнослужителей

 

подвергаете

 

изверженію,

 

а

 

міря-

нъ—отлученію;

 

64

 

пр.

 

запрещаете

 

поститься

 

въ

 

субботу,

 

кромѣ

великой;

 

65

 

пр.

 

запрещаетъ

 

молиться

 

въ

 

синагогѣ

 

судейской;

 

66

правиломъ

 

наказывается

 

клирикъ

 

или

 

мірянинъ

 

за

 

ударъ,

 

нане-

сенный

 

кому

 

либо.

 

Правило

 

67-ое

 

повелѣваетъ

 

виновнымъ

 

въ

насиліи

 

дѣвицъ

 

жениться

 

на

 

нихъ

 

и

 

въ

 

то

 

жѳ

 

время

 

временно

отлучаетъ

 

ихъ

 

отъ

 

общенія

 

церковнаго.

 

67-ое

 

опредѣляетъ

 

показаніе

за

 

несоблюденіе

 

постовъ

 

въ

 

четыредесятницу,

 

среду

 

и

 

пятокъ;

70

 

пр.

 

запрещаеть

 

поститься

 

съ

 

іудеями,

 

или

 

праздновать

 

съ

ними

 

и

 

принимать

 

отъ

 

нихъ

 

дары

 

ихъ

 

праздника,

 

напр.

 

опрѣс-

ноки;

 

71

 

не

 

дозволяѳтъ

 

носить

 

елей

 

въ

 

капище

 

или

 

синагогу

іудейскую

 

и

 

возжигать

 

свѣчи

 

въ

 

ихъ

 

праздники.

 

72

 

пр.

 

нака-

зываете

 

священнослужителей

 

за

 

похищеніе

 

елея

 

и

 

воска

 

нзъ

 

церк-

ви,

 

а

 

73

 

запрещаетъ

 

вводить

 

въ

 

домашнее

 

употребленіе

 

церков-

ные

 

сосуды

 

золотые

 

или

 

серебрянные

 

и

 

наконецъ,

 

85

 

правило

повелѣваетъ

 

почитать

 

книги

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта

Между

 

апостольскими

 

правилами

 

есть

 

такія,

 

которыя

 

вызы-

ваютъ

 

возраженія.

 

Постараемся

 

показать

 

неосновательность

 

этихъ

возраженій.

 

Правила,

 

вызываюшія

 

возраженія

 

слѣдующія:

 

2,

 

21

—24,

  

28—29,

  

34,

  

72,

  

73.

Второе

 

правило

 

говорите

 

о

 

правѣ

 

епископа

 

поставлять

 

пре-

свитера,

 

діакона

  

и

   

прочихъ

 

клириковъ.

 

Правомъ

   

рукоположенія



—

 

682

 

—

какъ

 

пресвитеровъ

 

такъ

 

и

 

діаконовъ

 

епископы

 

пользуются

 

по

 

за-

вѣту

 

и

 

преемству

 

отъ

 

Апостоловъ.

 

Такъ

 

св.

 

Ап.

 

Павелъ

 

въ

 

Ти-

ту

 

пишете:

 

„Сего

 

ради

 

оставихъ

 

тя

 

въ

 

Критѣ

 

да

 

недо-

кончанная

 

исправиши

 

и

 

устроиши

 

по

 

всѣмъ

 

градомъ

 

пре-

свитеры,

 

якоже

 

тебѣ

 

азъ

 

повелѣхъ

 

(1,

 

5

 

ст.);

 

онъ

 

же

 

къ

Тимоѳею:

 

руки

 

скоро

 

не

 

возлагай

 

ни

 

на

 

кого

 

же

 

(1

 

поел.

Y,

 

22

 

ст.),

 

въ

 

дѣян.

 

св.

 

Ап.

 

сказано:

 

Яжэ

 

поставиша

предъ

 

апостолы

 

(Стефана,

 

мужа

 

исполнена

 

вѣры,

 

и

 

Духа

 

свя-

таго

 

и

 

Филиппа,

 

и

 

Прохора,

 

и

 

Никонора,

 

и

 

Тимона,

 

и

 

Парме-

на,

 

и

 

Никола,

 

а

 

пришельца

 

Антіохійскаго

 

для

 

поставленія

 

въ

 

ар-

хидіакона),

 

и

 

помоливтеся

 

положиша

 

на

 

ня

 

руки

 

(ТІ

 

5

и

 

6

 

ст.).

 

Правило

 

2-ое,

 

такимъ

 

образомъ,

 

вполнѣ

 

согласно

 

съ

апостольскими

 

свидѣтельсвами.

 

Но

 

нѣкоторые

 

ученые

 

стараются

отвергнуть

 

древность

 

происхожденія

 

2-го

 

Ап.

 

пр.,

 

основываясь

на

 

томъ,

 

что

 

при

 

Апостолахъ

 

не

 

было

 

точнаго

 

разграниченія

степеней

 

священства

 

и

 

степени

 

смѣшивались

 

одна

 

съ

 

другою.

 

Но

такое

 

заявленіе

 

справедливо

 

только

 

при

 

поверхностномъ

 

отноше-

ніи

 

къ

 

дѣлу.

Правда,

 

въ

 

писаніяхъ

 

Апостольскихъ

 

упоминаются

 

степени

епископскія

 

и

 

діаконскія,

 

но

 

это

 

еще

 

не

 

значите,

 

что

 

въ

 

древ-

ности

 

не

 

было

 

разграниченія

 

степеней

 

священства.

 

Изъ

 

слѣдую-

щихъ

 

словъ

 

Дѣян.

 

Св.

 

Апост.

 

отъ

 

Малита

 

же

 

пославъ

 

во

Ефесъ.

 

призва

 

(св.

 

Ап.

 

Павелъ)

 

пресвитеры

 

церковныя,

(XX,

 

17

 

ст.)

 

видно,

 

что

 

степень

 

епископская

 

считалать

 

отлич-

ною

 

отъ

 

пресвитерской.

 

Въ

 

посланіи

 

къ

 

Тимоѳею

 

(I

 

т.

 

Y,

 

17)

есть

 

указанія

 

на

 

священныхъ

 

лицъ,

 

которыя

 

труждаются

 

въ

словѣ

 

и

 

ученіи

 

и

 

принимаютъ

 

рукоположеніе

 

отъ

 

ѳпископовъ;

а

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

древности

 

право

 

учить

 

имѣлъ

 

только

 

епископъ

и

 

пресвитеръ,

 

то

 

слова

 

писанія

 

и

 

слѣдуетъ

 

отнести

 

къ

 

прѳсвите-

рамъ

 

только.

Къ

 

діаконамъ

 

эти

 

слова

 

писанія

 

не

 

могутъ

 

относиться

 

по-

тому,

 

что

 

ихъ

 

обязанностью

 

было

 

помогать

 

старѣйшимъ

 

лицамъ

при

 

Богослуженіи,

 

права

 

же

 

ученія

 

имъ

 

предоставлено

 

не

 

было.

Ясно,

 

возраженіе

 

не

 

имѣетъ

  

подъ

 

собою

 

твердой

 

почвы.



—

 

683

 

—

Отрицается

 

древность

 

правилъ

 

о

 

скопцахъ

 

21 —24

 

на

 

томъ

основаніи,

 

что

 

во

 

время

 

Апостоловъ

 

не

 

было

 

ни

 

одного

 

случая,

по

 

поводу

 

котораго

 

эти

 

правила

 

могли

 

быть

 

составлены.

 

Отсут-

ствіе

 

видимаго

 

повода

 

еще

 

не

 

говорите

 

объ

 

отсутствіи

 

правила.

Правила

 

появились

 

и

 

существовали

 

во

 

времена

 

Апостольскія,

 

но

окончательно

 

сформировались

 

и

 

вошли

 

въ

 

церковную

 

практику

въ

 

болѣе

 

позднѣйшее

 

время

 

по

 

поводу

 

скопческой

 

ереси.

 

И

действительно,

 

Св.

 

Епифаній

 

и

 

Бл.

 

Августинъ

 

свидѣтельствуютъ,

что

 

во

 

II

 

в.

 

появилась

 

ересъ,

 

извращающая

 

смыслъ

 

ученія

Христа

 

Спасителя1),

 

извѣстная

 

подъ

 

именемъ

 

скопческой

 

и

Св.

 

Отцы,

 

чтобы

 

уничтожить

 

эту

 

ересь

 

н

 

доказать

 

из-

вращенность

 

скопческаго

 

ученія,

 

старались

 

найти

 

разрѣшеніе

 

это-

го

 

вопроса

 

въ

 

Апостольскихъ

 

преданіяхъ.

 

Для

 

этого

 

они

 

обра-

щались

 

къ

 

древнимъ

 

церквамъ,

 

видѣвшимъ

 

у

 

себя

 

Апостоловъ

и

 

елышавшимъ

 

отъ

 

нихъ

 

что

 

либо

 

относительно

 

разрѣшенія

 

это-

го

 

вопроса

 

и

 

нашли

 

нужное

 

имъ

 

разрѣшеніе

 

вопроса.

 

Правила,

найденныя

 

ими

 

древни

 

и

 

существовали

 

еще

 

въ

 

первые

 

вѣка;

въ

 

этомъ

 

убѣждаѳтъ

 

насъ

 

Димитрій

 

ѳп.

 

Александрійекій;

 

онъ

окружнымъ

 

посланіемъ

 

обличалъ

 

епископовъ

 

Кесарійскаго

 

и

 

Іеруса-

лимскаго

 

за

 

то,

 

что

 

они

 

приняли

 

Оригена

 

въ

 

клиръ,

 

зная

 

его

поступокъ,

 

вопреки

 

положительнымъ

 

правиламъ

 

церкви,

 

т.

 

е.

 

во-

преки

 

22

 

пр.

 

ап.,

 

которое

 

говорите,

 

что

 

„самъ

 

себя

 

оскопив-

шііі

 

да

 

не

 

будете

 

принятъ

 

въ

 

клиръ".

 

На

 

правила

 

21,

 

22

 

и

23

 

ссылается

 

первый

 

Вселенскій

 

Ооборъ

 

и

 

смотрите

 

на

 

нихъ,

какъ

 

на

 

правило

 

древней

 

Ап.

 

церкви.

 

То,

 

что

 

отцы

 

I

 

Никей-

скаго

 

Собора

 

не

 

касаются

 

24

 

пр.

 

объясняется

 

тѣмъ,

 

что

 

подни-

мался

 

вопросъ

 

только

 

объ

 

однихъ

 

клирикахъ,

 

о

 

мірянахъ

 

же

 

нѳ

говорилось.

 

Но

 

и

 

это

 

правило

 

дѣйствов.ало

 

въ

 

древности,

 

такъ,

ев,

 

Аѳ.

 

говорите,

 

что

 

Леонтій

 

епископъ

 

Антіохійскій

 

не

 

долженъ

быть

 

допущенъ

 

къ

 

общенію

 

даже

 

подъ

 

видомъ

 

мірянина,

 

какъ

оскопившій

 

самъ

 

себя

 

(стр.

 

65).

 

Наконецъ,

 

соборъ

 

Константино-

польски!

 

двукратно

 

призналъ

 

это

 

правило

 

апостольскимъ.

Ц

 

Ибо

 

есть

 

скопцы,

 

которые

 

изъ

 

чрева

 

матерняго

 

родились,

 

такъ

и

 

есть

 

скопцы,

 

которые

 

оскоплены

 

отъ

 

людей,

 

и

 

есть

 

скопцы,

 

которые

сдѣлали

 

себя

 

сами

 

скопцами

 

для

  

царства

 

небеснаго

 

(Мѳ.

 

XIX,

 

12

 

ст.).
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Возражаютъ

 

противъ

 

правилъ

 

апостольскихъ

 

28

 

и

 

29-го.

28

 

пр.,

 

говорить

 

Дрей,

 

а

 

за

 

нимъ

 

и

 

Беккель,

 

есть

 

еокращеніе

-4-го

 

пр.

 

собора

 

Антіохійскаго;

 

но

 

такъ

 

какъ

 

28

 

прав,

 

апос-

тольское

 

гораздо

 

короче

 

Антіохійскаго,

 

то

 

весьма

 

было

 

бы

 

нело-

гично

 

заключать,

 

что

 

ап.

 

пр.

 

гораздо

 

уже

 

по

 

своему

 

еодержанію

взято

 

было

 

изъ

 

8-го

 

пр.

 

Антіохійскаго.

 

Вѣрнѣе

 

сдѣлать

 

обратное

предположеніе.

 

Говорятъ,

 

что

 

29

 

пр.

 

ап.

 

есть

 

ни

 

что

 

иное,

 

какъ

сокращеніе

 

2-го

 

пр.

 

собора

 

Халкидонскаго

 

(451

 

г.).

 

Но

 

такъ

ли?

 

Во

 

первыхъ

 

мысль

 

этого

 

правила

 

неоднократно

 

высказывалась

апостолами:

 

.

 

„туне

 

пргясте,

 

туне

 

дадите,

 

а

 

во

 

вторыхъ,

можно

 

прямо

 

указать

 

и

 

поводы,

 

которые

 

могли

 

побудить

 

апосто-

ловъ

 

дать

 

положительное

 

учѳніе

 

по

 

данному

 

вопросу

 

для

 

переда-

чи

 

его

 

во

 

всѣ

 

времена;

 

это—поступокъ

 

Симона

 

волхва.

Учрежденіе

 

соборной

 

власти

 

въ

 

церкви,

 

ея

 

права

 

и

 

обязан-

ности

 

ясно

 

выражены

 

въ

 

34

 

правилѣ

 

апостольскомъ.

 

Его

 

содерзка-

ніѳ:

 

„Епископамъ

 

всякаго

 

народа

 

подобаетъ

 

знати

 

перваго

 

въ

нихъ,

 

и

 

признавати

 

его

 

яко

 

главу

 

и

 

ничего

 

превышающаго

 

ихъ

власть

 

не

 

творити

 

безъ

 

его

 

разсужденія:

 

творити

 

же

 

каждому

только

 

то,

 

что

 

касается

 

до

 

его

 

епархіи,

 

и

 

до

 

мѣстъ

 

къ

 

ней

принадлежащихъ.

 

Но

 

и

 

первый

 

ничего

 

да

 

не

 

творитъ

 

безъ 'раз-

сужденія

 

всѣхъ.

 

Ибо

 

тако

 

будетъ

 

единомысліе,

 

и

 

прославится

Богъ

 

о

 

Господѣ

 

во

 

Овятомъ

 

Духѣ,

 

Отецъ

 

и

 

Оынъ

 

и

 

святый

Духъ".

Такимъ

 

образомъ

 

въ

 

34

 

пр.—мысль

 

о

 

проявленіи

 

собствен-

но

 

помѣстной

 

соборной

 

власти,

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

 

словъ:

 

„епи-

скопамъ

 

всякаго

 

народа".

 

Схема

 

управленія

 

помѣстной

 

церкви

по

 

34

 

пр.

 

такая.

 

Каждая

 

помѣстная

 

церковь

 

раздѣлялась

 

на

епархіи.

 

Епархіи,

 

примѣнитѳльно

 

къ

 

гражданскому

 

дѣленію

 

об-

ластей,

 

состояли

 

изъ

 

городовъ

 

съ

 

принадлежащими

 

къ

 

нимъ

селами.

 

Владыкою

 

каждой

 

епархіи

 

являлся

 

епископъ,

 

которому

 

бы-

ло

 

предоставлено

 

право

 

„творити

 

то,

 

что

 

касается

 

до

 

его

 

епар-

хіи

 

и

 

до

 

мѣстъ

 

къ

 

ней

 

принадлежащихъ " .

 

Изъ

 

этихъ

 

полномоч-

ныхъ

 

и

 

совершенно

 

равныхъ

 

по

 

правамъ

 

епископовъ,

 

по

 

изло-

женному

 

правилу,

 

должѳнъ

 

составляться

 

соборъ.

 

Ооборъ

 

устраивает-
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«я

 

епископомъ,

 

являющимся

 

первымъ

 

между

 

другими

 

областными;

этому

 

епископу

 

правило

 

апостольское

 

поручаетъ

 

быть

 

главою

 

надъ

епископами

 

области,

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

подчиняя

 

его

 

самого

 

собо-

ру

 

епископовъ.

 

„И

 

первый

 

ничего

 

да

 

нетворитъ

 

безъ

 

разсужде-

нія

 

всѣхъ".

 

(An.

 

пр.

 

34).

 

Въ

 

этомъ

 

же

 

правилѣ

 

находимъ

 

и

указаніе

 

на

 

цѣль

 

этой

 

градаціи

 

подчиненія

 

каждаго

 

-изъ

 

област-

ныхъ — первому,

 

а

 

перваго—собору

 

всѣхъ

 

епископовъ.

 

„Ибо

 

та-

ко

 

будета

 

единомысліе

 

и

 

проелавитея

 

Богъ

 

о

 

Господѣ

 

во

Святомъ

 

Духѣ,

 

Отецъ

 

и

 

Сынъ

 

и

 

Святый

 

Духъ".

 

Протес-

танты

 

товорятъ,

 

что

 

это

 

правило

 

апостольское

 

взято

 

изъ

 

9-го

Антіохійскаго

 

собора.

 

Вѣрнѣе

 

на

 

оборотъ,

 

т.

 

е.

 

Антіохійское

9-ое

 

пр.

 

заимствовано

 

изъ

 

Апостольскаго

 

34-го.

Дрей

 

отрицаѳтъ

 

древность

 

72

 

апостольскаго

 

правила,

 

запре-

щающаго

 

священнослужителямъ

 

похищеніе

 

елея

 

и

 

воска

 

изъ

церкви

 

на

 

томъ

 

основаіи,

 

что

 

въ

 

апостольскія

 

времена

 

не

 

было

поводовъ

 

къ

 

составленію

 

такого

 

правила.

 

Нѣтъ

 

никакихъ

 

пря-

мыхъ

 

дагшыхъ

 

говорить

 

такъ.

 

Естествѳннѣе

 

и

 

болѣе

 

доетовѣрно

слѣдуетъ

 

сдѣлать

 

предположеніе.

 

Въ

 

первые

 

вѣка

 

христіанства

часто

 

недоставало

 

воску

 

и

 

елея;

 

въ

 

виду

 

этого

 

апостолы

 

побуж-

дали

 

христіанъ

 

дѣлать

 

приношеніе

 

изъ

 

воска

 

и

 

елея

 

и

 

въ

 

тоже

время

 

дали

 

и

 

правило

 

которымъ

 

запрещалось

 

похищеніе

 

воска

и

 

елея

 

и

 

назначалось

 

на

 

казаніе

 

за

 

преступленіе

 

противъ

 

этого

правила.

Оспаривается

 

апостольское

 

происхожденіе*

 

73

 

пр.;

 

имъ

 

не

допускается

 

домашнее

 

употребленіе

 

церковныхъ

 

сосудовъ

 

золотыхъ

я

 

серсбрянныхъ.

 

Въ

 

основаніе

 

выраженія

 

кладется

 

то

 

соображе-

ніе,

 

что

 

въ

 

апостольскій

 

періодъ

 

не

 

были

 

еще

 

въ

 

употребленіи

сосуды

 

золотые

 

и

 

серебряные,

 

а

 

потому

 

не

 

было

 

нужды

 

въ

 

из-

даніи

 

73

 

правила,

 

Это

 

несправедливо.

 

Золотые

 

и

 

серебряные

 

со-

суды

 

были

 

въ

 

употребленіи

 

еще

 

въ

 

III

 

в.,

 

какъ

 

о

 

томъ

 

свидѣ-

тельствуетъ

 

Прудентій

 

въ

 

описаніи

 

мученичества

 

діакона

 

Лаврен-

тія.

 

Языческій

 

писатель

 

Лукіанъ

 

Самосатскій,

 

жившій

 

въ

 

началѣ

II

 

в.,

 

называѳтъ

 

мѣсто

 

собранія

 

христіанъ

 

домомъ

 

украшеннымъ

золотомъ.

 
Послѣднее

 
свидѣтельство

 
хотя

 
и

 
не

 
является

 
прямымъ
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и

 

убѣдительнымъ

 

доказательствомъ

 

того,

 

что

 

въ

 

II

 

в.

 

употребля-

лись

 

золотые

 

и

 

серебряные

 

сосуды,

 

но

 

оно

 

даетъ

 

возможность

дѣлать

 

такое

 

заключеніе.

 

Если

 

въ

 

III

 

в.,

 

а

 

можетъ

 

быть

 

и

 

во

Н,

 

на

 

что

 

наводитъ

 

свидетельство

 

Лукіана,

 

употреблялись

 

золо-

тые

 

и

 

серебряные

 

сосуды,

 

то

 

почему

 

же

 

они

 

должны

 

отсутство-

вать

 

въ

 

апостольскіе

 

времена?

 

Нѣтъ

 

сомнѣнія

 

что

 

такіе

 

сосуды

употреблялись

 

и

 

при

 

апостолахъ.

 

При

 

такомъ

 

положеніи

 

дѣлъ,

падаетъ

 

возраженіе

 

протпвъ

 

апостольскаго

 

происхожденія

 

73

 

пр.

и

 

выступаете

 

истинность

 

противоположеннаго

 

мнѣнія

Этимъ

 

я

 

заканчиваю

 

свой

 

краткій

 

обзоръ

 

вѣчно

 

живыхъ,

всегда

 

юныхъ

 

апостольскихъ

 

правилъ,

 

знакомство

 

еъ

 

которыми

въ

 

простомъ

 

и

 

доступномъ

 

изложении

 

необходимо

 

для

 

каждаго

истинно

 

вѣрующаго

 

въ

 

Церковь

 

Христа

 

и

 

апостоловъ

 

христіанина.

Студ.

 

И.

 

Поповъ.

ЩеОываніе

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвящевнѣишаго

 

Гермогена
.

   

въ

 

город}

 

Царвцывѣ.

16-го

 

мая

 

въ

 

городѣ

 

Царицынѣ

 

ожидали

 

пріѣзда

 

Преосвя-

щеннаго

 

Гермогена.

 

Стояла

 

чудная

 

теплая

 

погода.

 

Солнце

 

жарко

свѣтило

 

съ

 

чистаго

 

лазуреваго

 

небосклона.

 

Волга

 

быстро

 

и

 

плав-

но

 

несла

 

свои

 

полныя

 

воды

 

въ

 

далекое

 

Каспійское

 

море.

 

Мно-

жество

 

еудовъ

 

прибывало

 

и

 

отправлялось,

 

обмѣниваясь

 

товарами

сѣвера

 

и

 

юга.

 

Къ

 

9

 

часамъ

 

утра

 

на

 

пристань

 

пароходнаго

 

об-

щества

 

„Самолетъ"

 

явилось

 

городское

 

духовенство

 

во

 

главѣ

 

съ

прот.

 

В.

 

Д.

 

Волковскимъ.

 

Здѣсь

 

же

 

присутствовали:

 

Царицын-

скаго

 

женскаго

 

монастыря

 

игуменія

 

Марія,

 

представители

 

города

съ

 

городскимъ

 

головою

 

Пятаковымъ,

 

директоръ

 

гимназіи

 

Муратов-
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скій,

 

церковные

 

старосты

 

городскихъ

 

церквей

 

и

 

др.

 

лица.

 

На

пристани

 

при

 

содѣйствіи

 

полиціймейстера

 

Патицкаго,

 

приставовъ

всѣхъ

 

частей

 

былъ

 

полный

 

порядокъ.

 

Но

 

вотъ

 

сверху

 

показался

Самолетскій

 

пароходъ

 

„Тургеневъ".

 

На

 

пристани

 

все

 

оживилось.

Нѣкоторыя

 

лица

 

благоговѣйно

 

перекрестились.

 

Тихо

 

и

 

плавно

 

по-

дошелъ

 

пароходъ

 

къ

 

пристани.

 

Со

 

всѣхъ

 

церквей

 

города

 

послы-

шался

 

торжественный

 

звонъ.

 

Всѣ

 

должностныя

 

лица

 

пошли

 

въ

залъ

 

перваго

 

класса

 

парохода.

 

Тамъ

 

Владыка

 

ласково

 

и

 

привѣт-

диво

 

встрѣтилъ

 

всѣхъ

 

и

 

благославлялъ

 

нхъ.

 

Сопровождали

 

Вла-

дыку

 

ключарь

 

протоіерей

 

А.

 

О.

 

Урбановъ

 

съ

 

ѵподіакономъ

 

и

протодіакономъ.

 

Съ'

 

пристани

 

Владыка

 

отправился

 

въ

 

соборъ.

Тамъ

 

встрѣтили

 

Владыку

 

соборный

 

причтъ

 

и

 

духовенство

 

дру-

 

/

гихъ

 

церквей.

 

Соборный

 

храмъ

 

не

 

могъ

 

вмѣстить

 

веѣхъ

 

моля-

щихся.

 

Много

 

народа

 

стояло

 

въ

 

оградѣ.

 

Послѣ

 

краткаго

 

молебст-

вія

 

Владыка

 

произнесъ

 

привѣтетвенное

 

слово

 

на

 

тему:

 

„Тѣмже

убо,

 

братіе,

 

стойте

 

и

 

держите

 

преданія"

 

(2

 

сол.

 

2,

 

15

 

.

 

Мысли

привѣтственнаго

 

слова

 

архипастыря

 

были

 

приблизительно

 

такія:

„Въ

 

настоящее

 

время

 

особенно

 

цѣнны,

 

и

 

дороги

 

и

 

благовременны

эти

 

наставленія

 

апостола.

 

Въ

 

обширномъ

 

нашемъ

 

отечествѣ,

правда,

 

еще,

 

слава

 

Богу,

 

держатся

 

древнія,

 

етаринныя

 

устои

 

и

крѣпки

 

эти

 

устои

 

русско-народной

 

жизни,

 

они

 

созданы

 

и

 

закрѣ-

плены,

 

нашей

 

родной

 

исторіей,

 

сохранены

 

и

 

освящены

 

подъ

сѣнію

 

ев,

 

православной

 

церкви.

 

Но

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

частяхъ

 

на-

шего

 

отечества

 

появляются

 

лица

 

и

 

цѣлыя

 

і

 

группы

 

лицъ, — кото-

рымъ

 

этотъ

 

старинный

 

вѣковой

 

строй

 

нашей

 

бытовой

 

и

 

полити-

ческой

 

жизни

 

еталъ

 

неизвѣстенъ:

 

себялюбивая

 

свобода

 

и

 

своен-

равные

 

взгляды

 

отщѳпенцевъ

 

нашей

 

родины

 

не

 

могутъ

 

прими-

риться

 

еъ

 

ея

 

твердо

 

окрѣпшими

 

и

 

какъ-бы

 

кристаллизовавши-

мися

 

порядками

 

и

 

началами

 

быта

 

народнаго

 

и

 

управленія

 

госу-

дарственнаго.

 

Изъ

 

чувства

 

ненависти

 

и

 

упрямаго

 

нетернѣнія,

какъ

 

злодѣййскіе

 

взрывы,

 

тамъ

 

и

 

тамъ

 

проявляются

 

ихъ

 

раз-

бойническія

 

насилія

 

и

 

посягательства

 

(или

 

подстрекательства)

противъ

 

богоустановлѳнной

 

власти,

 

имущественной

 

собственности

и

 
т.

 
п...."
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Въ

 

словѣ

 

выяснено,

 

что

 

въ

 

такъ

 

называемыхъ

 

свободныхъ

государствахъ,

 

въ

 

родѣ

 

Швейцаріи,

 

ихъ

 

девизъ:

 

свобода,

 

равен-

ство

 

и

 

братство

 

находятся

 

въ

 

вопіющемъ

 

противорѣчіи

 

съ

 

дѣй-

ствительной

 

жизнью

 

въ

 

этихъ

 

странахъ....

 

Такимъ

 

образомъ,

личное,

 

гражданское

 

и

 

экономическое

 

равенство

 

недостигается

даже

 

въ

 

самихъ

 

„свободнѣйшихъ"

 

государствахъ...

 

Да

 

это

 

и

понятно,

 

если

 

само

 

евавгеліѳ

 

вовсе

 

не

 

имѣло

 

въ

 

виду

 

доставить

людямъ

 

этотъ

 

внѣшній

 

формальный

 

видь

 

счастья...

 

Слова

 

Спа-

сителя:

 

„Кто

 

Меня

 

поставилъ

 

судить,

 

или

 

дѣлить

 

васъ'?

 

(Лук.

12,

 

13— 14)...,

 

„Одно

 

сердце

 

и

 

одна

 

душа"

 

(Дѣян.

 

3.)

 

пер-

венствующей

 

церкви...

 

„Такимъ

 

образомъ,

 

истинная

 

свобода,

 

ра-

венство

 

и

 

братство

 

возникаютъ

 

и

 

проводятся

 

въ

 

жизнь

 

какъ

 

от-

дельными

 

лицами,

 

такъ

 

и

 

цѣлыми

 

группами

 

лицъ

 

лишь

 

на

 

почвѣ

духа,

 

силы

 

и

 

самоотверженія

 

любви

 

евангельской,

 

любви

 

Хри-

стовой....

 

Всѣ

 

другіе

 

способы

 

водворенія

 

въ

 

человѣчество

 

общаго

мира,

 

счастья

 

и

 

благополучія

 

фальшивы

 

и

 

коварны,

 

какъ

 

нашеп-

тыванія

 

злого

 

демона,

 

какъ

 

оболыценія

 

змія....

 

И

 

нужно

 

небо-

язненно

 

обличать

 

этихъ

 

нашихъ

 

доморощенныхъ

 

демоновъ

 

во

плоти,

 

ихъ

 

злое

 

коварство,

 

фальшь

 

и

 

ложь....

 

Кромѣ

 

того

 

намъ

нужно

 

неотложно

 

и

 

непрнмѣнно

 

проводить

 

въ

 

самую

 

действи-

тельную

 

жизнь

 

нашу,

 

въ

 

самый

 

нашъ

 

бытъ

 

начала

 

и

 

заповѣди

евангельскаго

 

братолюбія

 

и

 

христіанской

 

взаимопомощи

 

во

 

всѣхъ

отношеніяхъ,

 

тогда

 

проповѣдннки

 

бурныхъ

 

демоническихъ

 

мыслей

и

 

коварныхъ

 

запросовъ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

нашимъ

 

вѣками

 

слѣдо-

вавшими,

 

при

 

помощи

 

Варіѳй,

 

православно-историческимъ

 

быто-

вымъ

 

пачаламъ

 

и

 

порядкамъ

 

жизни

 

не

 

будутъ

 

имѣть

 

достаточно

смѣлоети

 

и

 

силы

 

и

 

останутся

 

безуспѣшными....

 

Указано,

 

что

 

къ

великому

 

прискорбію,

 

и

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

уѣздахъ

 

нашей

 

губерніи

обнаружены

 

злодѣйскія

 

насилія

 

и

 

разбойническія

 

посягательства

противъ

 

нѣкоторыхъ

 

лицъ

 

и

 

ихъ

 

собственности".

 

Затѣмъ

 

собор-

ный

 

діаконъ

 

произнесъ

 

многолѣтіе

 

—

 

Царствующему

 

Дому,

 

Св.

Сгноду,

 

Епископу

 

Гермогену

 

и

 

благотворителямъ

 

святаго

 

храма.

Владыка

 

всѣмъ

 

молящимся

 

давалъ

 

крестъ

 

цѣловать, —даже

 

младен-

цамъ,

   
при

 
чемъ

   
на

   
послѣднихъ

   
съ

 
особой

 
любящей

   
лаской

 
и
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молитвой

 

возлагалъ

 

руку.

 

Соборный

 

хоръ

 

довольно

 

стройно

 

испол-

нялъ

 

ирмосы

 

и

 

др.

 

пѣснопѣнія.

 

Изъ

 

соборнаго

 

храма

 

Владыка

 

про-

слѣдывалъ

 

въ

 

квартиру

 

прот.

 

Волковекаго.

 

Затѣмъ

 

Владыка

 

былъ

въ

 

Городской

 

Думѣ,

 

гдѣ

 

встрѣтили

 

его

 

члены

 

Управы.

 

Изъ

 

Ду-

мы

 

Владыка

 

прослѣдовалъ

 

къ

 

строителю

 

новаго

 

собора

 

купцу

Рысину,

 

гдѣ

 

ему

 

было

 

приготовлено

 

помѣщеніе.

Съ

 

1

 

часа

 

дня

 

Владыка

 

въ

 

сопровожденіи

 

прот.

 

В.

 

Вол-

ковекаго

 

обозрѣвалъ

 

городскія

 

церкви

 

2-й

 

части

 

города.

 

Такъ

сначала

 

проелѣдывалъ

 

въ

 

Вознееенскій

 

храмъ.

 

Тамъ

 

его

 

встре-

тило

 

приходское

 

духовенство.

 

Всѣхъ

 

молящихся

 

не

 

могъ

 

вме-

стить

 

храмъ;

 

многіе

 

изъ

 

прихожанъ

 

стояли

 

въ

 

оградѣ.

 

Послѣ

обычной

 

ветрѣчи

 

Владыка

 

произнесъ

 

краткое

 

привѣтствіе,

 

въ

 

ко-

торомъ

 

похвалилъ

 

усердіе

 

прихожанъ

 

къ

 

храму,

 

отмѣтилъ

 

доб-

рое

 

служеніе

 

пастырей

 

и

 

призвалъ

 

на

 

всѣхъ

 

благословеніе

 

Божіе.

Всѣ

 

молящіеся

 

подошли

 

и

 

приложились

 

къ

 

кресту.

 

Затѣмъ

Владыка

 

прослѣдовалъ

 

въ

 

Рождество-Богородицкій,

 

монастырскій

храмъ.

 

Въ

 

оградѣ

 

монастыря

 

Владыка

 

встрѣченъ

 

былъ

 

игумеиіей

Маріей,

 

а

 

въ

 

храмѣ— монастырскимъ

 

духовенствомъ.

 

Послѣ

 

крат-

каго

 

молебнаго

 

пѣнія

 

Владыка

 

произнесъ

 

слово

 

приблизительно

такого

 

содержанія:

 

„Приветствую

 

васъ,

 

матушка

 

игуменія,

 

и

 

се^

стеръ

 

обители

 

сей

 

въ

 

этомъ

 

св.

 

храмѣ.

 

Мнѣ

 

известно,

 

что

 

оби-

тель

 

сія

 

приноситъ

 

собой

 

большое

 

утешеніе

 

жителямъ

 

града

 

сего.

Иночество

 

издавна

 

призвано

 

быть свѣточемъ

 

для

 

народа.

 

Оно

 

идолжно

свѣтить

 

своимъ

 

нравственпымъ

 

обликомъ

 

и

 

смысломъ

 

и

 

молитвенными

подвигами.

 

И

 

славна

 

та

 

обитель,

 

которая

 

не

 

увлекается

 

частными ;

посторонними

 

дѣлами,

 

не

 

имѣющими

 

никакого

 

отношенія

 

къ

 

суще-

ственнымъ

 

осяовамъ

 

иночества.

 

И

 

если

 

иногда

 

такое

 

увлеченіе

допускается,

 

то

 

это

 

нерѣдко

 

служитъ

 

въ

 

уничтоженіе

 

дела

 

ино-

чества.

 

Въ

 

древнее

 

время

 

монастыри

 

были

 

мѣстомъ

 

духовныхъ

подвиговъ,

 

молитвы,

 

благотворительности.

 

Теперь

 

и

 

общество

 

же-

лаетъ

 

въ

 

обителяхъ

 

видеть

 

не

 

только

 

молитвенные

 

труды,

 

но

 

и

 

труды

обще-проеветитѳльные,

 

съ

 

школами

 

и

 

пріютами

 

детскими

 

и

 

проч.

Нужно

 

заметить,

 

что

 

эти

 

начинанія

 

тогда

 

только

 

возможны

 

при

 

оби-

теляхъ,

 
когда

 
законны

 
и

 
плодотворны

 
православные

 
обители

 
'соблю-
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даютъ

 

прежде

 

всего

 

главныя

 

основы,

 

главныя

 

обеты

 

иночества.

 

При-

ветствуя

 

васъ,

 

матушка,

 

я

 

радуюсь,

 

что

 

деятельность

 

ваша

 

на

 

пользу

церкви

 

Божіей

 

обильна.

 

Призываю

 

на

 

васъ

 

благословеніе

 

Божіе

 

и

 

же-

лаю

 

всемъ

 

вамъ

 

укрепляться

 

и

 

твердо

 

стоять

 

въ

 

исполненіи

 

обѣтовъ

иночества".

 

Масса

 

молящихся

 

теснилась

 

въ

 

храме

 

и

 

въ

 

оградѣ.

Владыка

 

всѣхъ

 

подпустилъ

 

къ

 

кресту,

 

а

 

на

 

младеяцевъ

 

возлагалъ

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

руку.

 

Владыка

 

съ

 

духовенствомъ

 

посѣтилъ

 

покои

игуменіи

 

Маріи.

 

Изъ

 

жеяскаго

 

монастыря

 

Владыка

 

проследовалъ

въ

 

храмъ

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери.

 

Тамъ

 

рнъ

 

былъ

 

встрѣченъ

приходскимъ

 

причтомъ

 

и

 

прихожанами.

 

Молящихся

 

было

 

весьма

много

 

и

 

Владыка

 

весьма

 

долго

 

подпускалъ

 

ихъ

  

къ

 

кресту.

Затѣмъ

 

Владыка

 

проелѣдовалъ

 

къ

 

купцу

 

Рысину.

 

Въ

 

8

часовъ

 

вечера

 

Владыка

 

въ

 

оопровожденіи

 

прот.

 

В.

 

Волковскаго

осматривалъ

 

постройку

 

вновь

 

строющагося

 

собора.

 

Затемъ

 

проѣхалъ

за-Царицу

 

и

 

осматривалъ

 

новый

 

Крестовоздвиженскій

 

храмъ.

Тамъ

 

его

 

встретилъ

 

строитель

 

храма

 

А.

 

М.

 

Шлыковъ,

 

Владыка

доволенъ

 

былъ

 

прочностью

 

постройки

 

и

 

обещалъ

 

освятить

 

его

 

въ

августѣ

 

мѣсяцв

 

текущаго

 

года.

 

Затемъ

 

Владыка

 

проследовалъ

на

 

новое

 

кладбище.

 

Онъ

 

посѣтилъ

 

тамъ

 

новую

 

богадѣльню

 

и

 

при

ней

 

церковь.

 

Строитель

 

ея

 

купецъ

 

В.

 

Я.

 

Кленовъ.

 

приглашалъ

Владыку

 

освятить

 

ее

 

вместѣ

 

съ

 

Крестовоздвижѳнскимъ

 

храмомъ.

Проездомъ

 

Владыка

 

посѣтилъ

 

дома

 

священниковъ

 

I.

 

Протогенова

и

 

А.

 

Строкова,

 

домъ

 

купца

 

А.

 

Шлыкова.

 

Затемъ

 

Владыка

 

по-

еѣтилъ

 

домъ

 

цѳрковнаго

 

старосты

 

Преображенской

 

церкви.

 

Въ

квартире

 

купца

 

Рысина

 

Владыка

 

принималъ

 

членовъ

 

комитета

по

 

постройке

 

въ

 

Царицынѣ

 

Свято-Духов скаго

 

мужского

 

монастыря,

пока

 

подворья.

 

По

 

поводу

 

доклада

 

комитета

 

Владыка

 

выразилъ

свое

 

еочувствіе

 

святому

 

дѣлу

 

и

 

призвалъ

 

благословеніе

 

Божіе

 

на

устроителей

 

и

 

ревнителей

 

святой

 

обители.

 

17

 

мая,

 

въ

 

6

 

часовъ

утра,

 

Владыка

 

въ

 

сопровожденіи

 

Пр.

 

Урбанова,

 

Волковскаго,

протодіакона,

 

уподіакона,

 

исправника

 

и

 

другихъ

 

лицъ

 

прослѣдо-

вади

 

на

 

вокзалъ

 

железной

 

дороги.

 

Въ

 

отдвльномъ

 

вагонѣ

 

вто-

рого

 

класса

 

Владикавказской

 

железной

 

дороги

 

Владыка

 

отбылъ

изъ

 

Царицына

   

до

 

станціи

 

Бѳкетовка.

   

На

 

станціи

   

готовы

  

были
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уже

 

экипажи.

 

Здесь

 

приняли

 

благословеніе

 

Архипастыря

 

грузчики

вагоновъ.

 

Нужно

 

-было

 

удивляться

 

съ

 

какимъ

 

вниманіемъ,

 

благо-

говеніемъ,

 

порядкомъ

 

подходили

 

эти

 

лица.

 

Загорѣлые,

 

въ

 

своихъ

грубыхъ,

 

рабочихъ

 

костюмахъ,

 

эти

 

лица

 

умилялисъ,

 

слушая

 

мо-

литвенныя

 

призыванія

 

Владыки

 

на

 

ихъ

 

трудовую

 

жизнь.

Со

 

станціи

 

Бекетовки

 

Владыка

 

прослѣдовалъ

 

въ

 

село

 

Отра-

ду,

 

въ

 

село

 

Червленоразное

 

и

 

села—Верхняго

 

и

 

Нижняго

 

Ель-

шанки.

 

Къ

 

3

 

часамъ

 

дня

 

Владыка

 

прибылъ

 

въ

 

городъ

 

Царицынъ

и

 

ярослѣдовалъ

 

въ

 

женскій

 

монастырь.

Изъ

 

женскаго

 

монастыря

 

Владыка

 

проследовалъ

 

на

 

мѣето

предполагаемой

 

поетройки

 

мужского

 

монастыря

 

осматривалъ,

 

это

место

 

въ

 

присутствіи

 

нѣкоторыхъ

 

членовъ

 

комитета

 

и

 

выразилъ

желаніе

 

о

 

пріобрѣтеяіи

 

болѣе

 

удобнаго

 

мвста.

 

Въ

 

6

 

часовъ

 

ве-

чера

 

Владыка

 

служилъ

 

всенощное

 

бдѣніе

 

въ

 

Соборѣ,

 

а

 

18

 

мая—

литургію

 

въ

 

Скорбященскомъ

 

храмѣ,

 

какъ

 

болѣе

 

общирномъ,

 

вмѣ-

ститѳльномъ.

 

Съ

 

владыкой

 

въ

 

сослуженіи

 

участвовали

 

прот.

 

А.

 

Ур-

бановъ,

 

прот.

 

В.

 

Волковскій,

 

свящ.

 

М.

 

Политковскій

 

свящ.

 

О.

Кузьминъ,

 

свящ.

 

В.

 

Поляковъ,

 

свящ.

 

Л.

 

Благовидовъ,

 

свящ.

Д.

 

Покровскій

 

и

 

свящ.

 

А.

 

Мирандовъ.

 

Во

 

время

 

литургіи

 

были

награждены:

 

золотымъ

 

наперенымъ

 

крестомъ,

 

выдаваемымъ

 

отъ

Овятѣйшаго

 

Оунода

 

свящ.

 

Преображенской

 

церкви

 

М.

 

Политков-

скій,

 

фіолѳтовою

 

скуфьею—свящ.

 

Окорбященской

 

церкви

 

А.

 

Бла-

говидовъ

 

и

 

набедренникомъ —свящ.

 

женскаго

 

монастыря

 

А.

 

Ми-

рандовъ.

 

Въ

 

храме

 

во

 

время

 

Архіерейскаго

 

служенія

 

было

 

до

7000

 

молящихся.

 

Много

 

лицъ

 

стояло

 

въ

 

оградѣ

 

и

 

на

 

площади.

На

 

литургіи

 

Владыка

 

произнесъ

 

слово

 

съ

 

такими

 

приблизительно

мыслями

 

и

 

содержаніѳмъ:

 

„Сегодня

 

на

 

основаніи

 

слышаннаго

 

нами

апостольскаго

 

чтенія

 

и

 

наставленія

 

апостола

 

—

 

предложу

 

слово,

какъ

 

продолженіе

 

моего

 

въ

 

этомъ

 

городѣ

 

перваго

 

привѣтствен-

наго

 

слова

 

къ

 

пастырямъ

 

и

 

мѣстной

 

пастве...

 

Внимайте

 

убо

 

себѣ,

н

 

всему

 

стагу,

 

въ

 

немъ

 

же

 

васъ

 

Духъ

 

святый

 

постави

 

епископы,

пасти

 

церквь

 

Господа

 

и

 

Бога,

 

юже

 

стяжа

 

кровію

 

своею.

 

Азъ

 

бо

вемъ

 

сіе,

 

яко

 

по

 

отшествіи

 

моемъ

 

внидутъ

 

волцы

 

тяжцы

 

въ

 

васъ,

не

 

щадящіи

 

стада.

   

И

 

отъ

 

васъ

  

самихъ

 

востанутъ

 

мужіе

 

глаго-
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лющіи

 

развращеная,

 

еже

 

отторгати

 

ученики

 

въ

 

следъ

 

себе.

 

Сего

ради

 

бдите,

 

поминающе,

 

яко

 

три

 

лета

 

нощь

 

и

 

-день

 

не

 

престаяхъ

уча

 

со

 

слезами

 

единаго

 

когождо

 

васъ.

 

И

 

ныне

 

предаю

 

васъ,

 

братіе,

Богови

 

и

 

слову

 

благодати

 

Его,

 

могущему

 

наздати

 

и

 

дати

 

вамъ

наследіе

 

во

 

оевященныхъ

 

всѣхъ

 

(Д.

 

20,

 

27—32).

 

Такъ

 

апо-

столъ

 

предостерегаетъ

 

и

 

утверждаетъ

 

вѣрныхъ

 

въ

 

добрыхъ

 

про-

повѣданныхъ

 

имъ

 

началахъ

 

жизни

 

и

 

ученія;

 

и

 

этимъ

 

ясно

 

убеждаетъ

всѣхъ,

 

что

 

церковные

 

устои

 

и

 

правила

 

жизни

 

держатся

 

и

 

осно-

вываются

 

на

 

законе

 

евангельскомъ...

 

Они

 

стародавніе,

 

вековые,

даже

 

просто

 

вѣчные

 

по

 

своимъ

 

цѣлямъ,

 

по

 

своему

 

высокому

смыслу

 

и

 

содержанію.

 

Но

 

есть

 

люди,

 

которые

 

въ

 

чувстве

 

гор-

дости

 

считаютъ

 

себя

 

выше,

 

и

 

совершеннее

 

другихъ.

 

Они

 

думаютъ,

что

 

ихъ

 

ученіе,

 

ихъ

 

вымышленный

 

основы

 

жизни

 

могутъ

 

выя-

снить

 

все,

 

могутъ

 

замѣнить

 

собою

 

евангельскія

 

истины

 

и

 

основы

жизни.

 

Они

 

упорно,

 

какъ

 

бы

 

съ

 

яростію

 

стремятся

 

превратить

сложившійся

 

еуществующій

 

порядокъ

 

жизни,

 

и

 

яко-бы

 

освободить

бедное

 

человечество

 

отъ

 

дисциплины

 

и

 

деспотизма

 

веры

 

еван-

гельской...

 

Но

 

милліоны

 

Россіи

 

могуче

 

крѣпки

 

своей

 

православ-

ной

 

вѣрой

 

и

 

благо честіемъ,

 

и

 

поэтому,

 

сколь

 

велико

 

самооболь-

щеніе

 

нашихъ

 

отщепенцевъ!!!

 

Они

 

тамъ

 

и

 

тамъ

 

составляюсь

 

изъ

себя

 

пестрыя

 

разнообразная

 

группы,

 

то

 

религіознаго,

 

то

 

полити-

ческаго

 

характера.

 

Оамооболыценные,

 

своенравные

 

враги

 

церкви

 

и

государства

 

въ

 

этомъ

 

своемъ

 

дробленіи

 

ясно

 

обнаруживаюсь

 

свое

безсиліе.

 

Да

 

и

 

въ

 

общемъ

 

эта

 

злая

 

часть

 

людей

 

по

 

своему

 

ко-

личеству

 

ничтожна.

 

Однако,

 

и

 

эту

 

малую

 

часть

 

не

 

должно

 

остав-

лять

 

безъ

 

вниманія.

 

Среди

 

православныхъ

 

людей

 

должны

 

явиться

свѣдущія-

 

лица,

 

борцы

 

за

 

правду

 

православной

 

русско-народной

жизни.

 

Они

 

должны

 

дать

 

отпоръ

 

врагамъ,

 

раскрыть

 

и

 

обличить

.ихъ

 

злыя

 

стремленія

 

и

 

заблужденія.

 

И

 

неужели

 

эта

 

жалкая

 

часть

людей

 

съ

 

угрозами,

 

убийствами,

 

насиліемъ

 

должна

 

попрать

 

все

для

 

насъ

 

дорогое,'

 

священное,

 

вѣчное?

 

Да

 

не

 

будетъ!"...

Затѣмъ

 

Владыка

 

послѣ

 

предварительной

 

рѣчи

 

своей

 

произ-

несъ

 

слово

 

Іоанна

 

Златоуста

 

о

 

техъ

 

самозванныхъ

 

учителяхъ

вѣры

 

и

 

благочестія,

   

которые,

   

какъ

 

лютые

 

волки,

 

врываются

 

въ



—

 

693

 

—

стадо

 

и

 

увлекаютъ

 

превратнымъ

 

ученіемъ

 

многихъ

 

безпечныхъ

людей

 

не

 

заботящихся

 

о

 

евоемъ

 

спасеніи.

По

 

литургіи

 

прот.

 

А.

 

Урбановъ,

 

имѣя

 

въ

 

рукахъ

 

икону

 

Бо-

жіей

 

Матери,

 

произнесъ

 

следующее:

„Жительницею

 

града

 

сего

 

въ

 

ознаменованіе

 

событія

 

осиова-

нія

 

подворья

 

мужскаго

 

монастыря

 

пожертвована

 

эта

 

икона.

 

Это

ликъ

 

Божіей

 

Матери,

 

заступницы

 

рода

 

христіанскаго.

 

Да

 

будетъ

Царица

 

небесная

 

молитвеншщею

 

за

 

жителей

 

града

 

сего!

 

Да

 

бу-

детъ

 

ея

 

покровъ

 

надъ

 

всѣми

 

людьми

 

приходящими

 

и

 

молящимися

передъ

 

ней!"

 

Затѣмъ

 

Владыка

 

произнесъ

 

приблизительно

 

слѣдую-

щее

 

слово:

 

...Волею

 

БОжіею

 

и

 

желаніемъ

 

жителей

 

града

 

сего

основывается

 

въ

 

городѣ

 

пока

 

монастырское

 

подворье.

 

Прекрасно

и

 

призвапіе

 

и

 

самый

 

бытъ

 

иноковъ.

 

Иноки

 

являются

 

свѣточами,

духовными

 

молитвенниками

 

за

 

всѣхъ.

 

Ихъ

 

постоянныя

 

молитвы,

я

 

глубоко

 

увѣренъ,

 

доставятъ

 

городу,

 

его

 

жителямъ

 

большое

утѣшеніе.

 

Всякій

 

приходящій

 

въ

 

святую

 

обитель

 

будетъ

 

нахо-

дить

 

для

 

себя

 

отраду...

 

Вотъ.

 

предъ

 

нами

 

икона

 

Божіѳй

 

Матери....

Владычице!

 

не

 

оставь

 

сего

 

мѣста,

 

подаждь

 

ревнителямъ

 

силу

 

и

помощь

 

къ

 

устроенно

 

сего

 

душеспасительнаго

 

места.

 

И

 

знаме-

нательно, —эта

 

св.

 

икона

 

и

 

первыя

 

жертвы

 

на

 

святое

 

дѣло

 

наше

получены

 

отъ

 

людей

 

бедныхъ;

 

и

 

съ

 

какой

 

любовію

 

Господь

 

и

Божія

 

Матерь

 

принимаютъ

 

малыя

 

жертвы

 

бѣдняковъ.

 

Объ

 

этомъ

свидѣтельетвуетъ

 

следующій

 

случай,

 

бывшій

 

не

 

такъ

 

давно

 

въ

г.

 

С.-Петербургѣ.

 

Подле

 

одного

 

стекляннаго

 

завода

 

помещалась

деревянная

 

часовня,

 

гдѣ

 

находилась,

 

почитаемая

 

населеніемъ

 

икона

Божіей

 

Матери — „Всѣхъ

 

скорбящихъ

 

радосте".

 

Во

 

время

 

страш-

ной

 

грозы

 

молнія

 

ударила

 

въ

 

эту

 

часовню.

 

Все

 

было

 

уничто-

жено,

 

осталась

 

невредимой

 

св.

 

икона

 

Божіей

 

Матери.

 

Предъ

 

этой

иконой

 

находился

 

столъ,

 

на

 

которомъ

 

вѣрующіе

 

помещали

 

свои

жертвы, —нерѣдко

 

мелкія

 

монеты—копѣйки,

 

полушки....

Послѣ

 

удара

 

молніи

 

оказалось,

 

мелкія

 

монеты

 

лѳжавшія

 

на

столѣ,

 

чуднымъ

 

образомъ

 

сохранились

 

и

 

твердо

 

врѣзались

 

и

 

при-

стали

 

къ

 

иконе...."

   

,-
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Владыка 'затѣмъ

 

въ

 

сослуженіи

 

всего

 

городского

 

духо-

венства

 

въ

 

бѣлыхъ

 

блестящихъ

 

ризахъ

 

отслужилъ

 

предъ

 

иконой

Божіей

 

Матери

 

молѳбенъ,

 

послѣ

 

котораго

 

возглашено

 

было

 

торже-

ственное

 

многолѣтіе.

 

Къ

 

кресту

 

прикладывались

 

тысячи

 

молящихся.

Въ

 

это

 

время

 

массою

 

были

 

исполнены

 

общеупотребительный

 

мо-

литвы:

 

Богородице

 

Дѣво...

 

Кресту

 

твоему

 

покланяемся

 

Владыко...

Спаси

 

Господи...

 

Нынѣ

 

отпущаеши...

 

Хвалите

 

имя

 

Господне...

Отверзу

 

уста

 

моя...

 

и

 

проч.

 

Въ

 

массовомъ

 

пѣніи

 

запѣвали— про-

тодіаконъ,

 

свящ.

 

А.

 

Отроковъ,

 

діаконъ

 

I.

 

Тихоиравовъ

 

и

 

В.

 

По-

повъ

 

и

 

др.

 

Изъ

 

Окорбященскаго

 

храма

 

Владыка

 

прослѣдовалъ

въ

 

домъ

 

церковнаго

 

старосты

 

купца

 

А.

 

Н.

 

Серебрякова,

 

а

 

отсюда

на

 

закладку

 

новой

 

пристройки

 

Преображенскаго

 

храма.

 

Духовен-

ство

 

Прѳображѳнскаго

 

храма

 

встрѣтило

 

Владыку

 

въ

 

придѣлѣ.

Послѣ

 

краткаго

 

молебствія

 

въ

 

храмѣ,

 

Владыка

 

вмѣстѣ

 

съ

 

духо-

венствомъ

 

и

 

народомъ

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

направился

 

къ

 

мѣсту

закладки.

 

Освященіе

 

Владыка

 

совершалъ

 

въ

 

сослуженіи

 

пр.

 

А.

Урбанова

 

и

 

свящ.

 

М.

 

Политковскаго

 

и

 

свящ,

 

А.

 

Мансветова.

Пѣлъ

 

хоръ

 

Преображенской

 

церкви.

 

Послѣ

 

закладки

 

Владыка

отбылъ

 

на

 

обѣдъ

 

къ

 

купцу

 

А.

 

Н.

 

Серебрякову,

 

гдѣ

 

присутство-

вало

 

почти

 

все

 

городское

 

духовенство.

 

Въ

 

5

 

часовъ

 

вечера

 

при-

былъ

 

къ

 

пристани

 

параходнаго

 

общества

 

„Кавказъ

 

и

 

Меркурій''

казенный

 

пароходъ

 

„Верблюдъ".

 

Проводить

 

Владыку

 

на

 

пристань

собрались:

 

все

 

городское

 

духовенство,

 

Царицынекаго

 

женскаго

монастыря

 

игуменія

 

Марія,

 

представители

 

города

 

и

 

учрежденій

и

 

многія

 

почетныя

 

лица.

 

Владыка

 

со

 

всѣми

 

радушно

 

прощался

и

 

всѣхъ

 

благо

 

словлялъ.

 

Въ

 

это

 

время

 

хоръ

 

дѣвочекъ

 

изъ

 

пріюта

исполнилъ

 

„Достойно

 

есть".

 

Со

 

всѣхъ

 

церквей

 

города

 

раздавался

торжественный

 

звонъ.

   

Пароходъ

   

плавно

 

отошелъ

   

отъ

 

пристани.

Владыка

 

вышелъ

 

и

 

на

 

верхній

 

трапъ

 

и

 

всѣхъ

 

благословлялъ

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

пароходъ

 

не

 

скрылся.

 

Пароходъ

 

направил-

ся

 

къ

 

дачной

 

мѣстиости

 

въ

 

Винновку,

 

а

 

затѣмъ

 

прослѣдовалъ

въ

 

посадъ

 

Дубовку.

Священникъ

 

Іоаннъ

 

Райскій.



—

 

695

 

—

Епархіальныя

 

дѣла.

 

Преосвящѳннымъ

 

епископомъ

 

Гермо-

геномъ

 

намѣчена

 

масса

 

строительныхъ

 

работъ

 

на

 

улучшеніѳ

 

ввѣ-

рѳнной

 

ему

 

епархіи.

 

Въ

 

самомъ

 

непродолжительномъ

 

времени

преосвященный

 

рѣшилъ

 

осуществить

 

перестройку

 

новаго

 

собора,

реставрировать

 

старый

 

соборъ,

 

домовую

 

Крестовую

 

церковь

 

при

архіерейскомъ

 

домѣ,

 

купить

 

мѣсто

 

Ростовцева

 

рядомъ

 

съ

 

архі-

ерейскимъ

 

домомъ

 

и

 

выстроить

 

для

 

своего

 

пребыванія

 

помѣщеніе,

дабы

 

удалить

 

таковое

 

отъ

 

торговыхъ

 

лавокъ.

 

Перестроить

 

по

 

но-

вому

 

проекту

 

всѣ

 

торговыя

 

постройки

 

на

 

архіерейскомъ

 

подворьѣ.

Въ

 

настоящее

 

время

 

можемъ

 

сообщить,

 

что

 

уже

 

приступлено

къ

 

работамъ

 

по

 

возвѳдѳнію

 

при

 

архіерейекомъ

 

домѣ

 

церкви-ча-

совни;

 

при

 

Оаратовскомъ

 

Преображенскомъ

 

монастырѣ

 

воздви-

гается

 

по

 

проекту

 

архитекторовъ

 

гг.

 

Зыбина

 

и

 

Карпова

 

коло-

кольня—церковь,

 

сооружаемая

 

на

 

средства

 

бр.

 

Никитиныхъ

 

на

архіерейской

 

дачѣ,

 

которая

 

,

 

какъ

 

уже

 

сообщалось

 

переименовы-

вается

 

въ

 

Никольскій

 

скитъ,

 

расширяется

 

главное

 

зданіе

 

и

 

су-

ществующее

 

обкладывается

 

кирпичемъ,

 

расширяется

 

церковь,

 

дѣ-

лается

 

пристройка

 

для

 

епископа

 

Павла,

 

который

 

переѣзжаетъ

 

на

постоянное

 

пребываніе

 

въ

 

Оаратовскін

 

Никольскій

 

скитъ.

 

Всѣ

постройки

 

производятся

 

хозяйственнымъ

 

способомъ.

        

(С.

 

Д.).

—

 

Въ

 

Воскресенье,

 

13

 

сего

 

іюля,

 

Его

 

Преосвященетвомъ

Преосвященнѣйшимъ

 

Епископомъ

 

Гермогеномъ

 

отслужена

 

была

въ

 

,9.

 

час.

 

утра

 

въ

 

Спасо-Преображенскомъ

 

мужскомъ

 

монастырѣ

Божественная

 

литургія,

 

а

 

послѣ

 

оной

 

совершена

 

закладка

 

церкви-

колокольни,

 

сооружаемой

 

на

 

средства

 

братьевъ

 

Никитиныхъ.

Можно-ли

 

одни

 

рещстіе

 

за*

 

риъ

 

віцы?
(Весѣда

 

съ

 

фотографомъ

 

Зенпнымъ).

Во

    

второй

   

(Февр.

 

м.)

 

книгѣ

    

журнала

 

т.

 

г.

 

въ

    

отдѣлѣ

„Лѣтопиеь

    

происходящихъ

 

въ

 

раеколѣ

 

событій"

    

сообщаете^

 

о
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поѣздкѣ

 

раскольнической

 

депутаціи

 

въ

 

Бѣлую

 

Криницу

 

къ

 

(лже)>

митрополиту

 

Аѳанасію

 

съ

 

жалобою

 

на

 

(лже)

 

архіепископа

 

Москов-

екаго

 

и

 

„всея

 

Руси"

 

Іоанна

 

Картушина.

 

Какъ

 

о

 

членѣ

 

этой

 

де-

путаціи

 

упомянуто

 

о

 

„какомъ-то"

 

фотографѣ

 

изъ

 

гор.

 

Егорьевска,

Рязанской

 

губ.,

 

на

 

котораго

 

возложено

 

было

 

дѣлать

 

фотографи-

ческіе

 

снимки

 

со

 

всего

 

интереснаго,

 

встрѣчающагося

 

въ

 

путе-

шествии.

Этотъ

 

фотографъ —никто

 

иной,

 

какъ

 

Ыикифоръ

 

Дмитріевъ

Зенипъ —крестьянинъ

 

деревни

 

Гостилова

 

іприх.

 

села

 

Новлянска-

го)

 

Бронницкаго

 

у.,

 

Московской

 

губерніи.

 

На

 

видъ

 

ему

 

не

 

болѣе

35

 

лѣтъ;

 

одѣвается

 

всегда

 

въ

 

модный

 

покрой

 

одежды,

 

въ

 

пенс-

нэ.

 

Кое-что

 

говорнтъ

 

по-нѣмецкп,

 

по-французски

 

и

 

даже

 

по-

чешски.

 

Но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

плохо

 

изучилъ

 

исторію

 

стсрообрядчес-

ческаго

 

раскола.

 

Живетъ

 

постоянно

 

въ

 

гор.

 

Егорьевскѣ,

 

Рязан-

ской

 

губерніи

 

и,

 

пользуясь

 

матеріальной

 

поддержкой

 

„своихъ",.

содержите

 

фотографію,

 

при

 

помощи

 

которой

 

онъ

 

„наглядно"

пропагандируетъ

 

свой

 

расколъ.

 

Такъ,

 

имъ

 

въ

 

первыхъ

 

числахъ

сентября

 

минувшаго

 

года

 

была

 

выставлена

 

у

 

фотографіи

 

копія

 

съ

картины

 

художника

 

Сурикова

 

съ

 

демонстративною

 

подписью,

 

сдѣ-

ланною--'

 

чернилами: '

 

„молитесь

 

такъ,

 

правом.,

 

вотъ

 

сицевымъ

знаменіемъ".

 

А

 

на

 

картинѣ

 

изображена

 

скованная

 

цѣпями

 

бояры-

ня

 

Морозова

 

съ

 

поднятымъ

 

двуперстіемъ.

 

Въ

 

половинѣ

 

января

мѣсяца

 

сего

 

года

 

онъ

 

присіалъ

 

письмо

 

священнику

 

села

 

Новлян-

скаго

 

о.

 

А.

 

Воскрееенскому

 

и

 

просилъ

 

его

 

назначить

 

бесѣду

 

въ

приходскомъ

 

храмѣ

 

„о

 

перстосложеніи

 

для

 

крестнаго

 

знаменія".

Таковая

 

бесѣда

 

и

 

проведена

 

была

 

мною

 

нижеподписавшимся

 

23-го

ч.

 

февраля

 

по

 

вопросу:

 

*

 

можно

 

ли

 

признать

 

за

 

догматъ

вѣры

 

двоеперстное

 

сложеніе

 

для

 

крестнаго

 

знаменгя

 

и

погрѣшилъ-ли

 

патр.

 

Еиконъ

 

и

 

соборъ

 

1667

 

г.,

 

указавъ

слагать

 

три

 

перста

 

для

 

сей

 

цѣли?»

Послѣ

 

вечерни

 

и

 

вступительной

 

рѣчи

 

арпходскаго

 

священ-

ника

 

мною.,

 

былъ

 

предложенъ

 

Зенину

 

вышеприведенный

 

вопросъ-

Какъ

 

и

 

большинство

 

раскольническихъ

 

начетчиковъ,

 

Зенинъ

 

вмѣ-

сто

 

отвѣта

    

на

 

вопросъ,

   

обратился

 

лицомъ

 

къ

    

слушателямъ,

 

а
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спиной

 

къ

 

священникамъ

 

и

 

началъ

 

быстро

 

свою

 

рѣчь;

 

но,

 

по

общей

 

просьбѣ,

 

долженъ

 

былъ

 

обратиться

 

лицомъ

 

къ

 

алтарю,

 

а

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

къ

 

священникамъ.

 

Зенину

 

этого

 

очень

 

не

 

хо-

тѣлось

 

дѣлать,

 

но,

 

повинуясь

 

общему

 

желанію

 

въ

 

полуоборотъ

 

къ

.слушателямъ,

 

онъ

 

началъ

 

говорить

 

приблизительно

 

такъ:

 

„доб-

рые

 

слушатели!

 

вотъ

 

о. :

 

миссіонеръ

 

цѣлый

 

часъ

 

говорилъ

 

вамъ,

что

 

перстосложеніе

 

не

 

догматъ".

 

При

 

этихъ

 

словахъ

 

изъ

 

числа

слушателей

 

послышалось

 

нѣсколько

 

голосовъ:

 

„Зенинъ!

 

зачѣмъ

врешь? —батюшка

 

говорилъ

 

очень

 

не

 

долго—не

 

болѣе

 

20

 

минуть".

Зенинъ:

 

„ну,

 

около

 

часу— это

 

неважно".

 

Голоса:

 

„неважно, —а

врешь!"

 

Зенинъ

 

продолжаетъ:

 

,„такъ

 

вотъ,

 

добрые

 

слушатели,

 

о.,

миссіонеръ

 

не

 

объяснилъ

 

вамъ,

 

что

 

значитъ

 

„догматъ",

 

что

 

это

за

 

„штука";

 

а

 

это

 

надо

 

объяснить: — очень

 

важно".

 

При

 

этихъ

словахъ

 

онъ

 

взялъ

 

объяснительный

 

словарь

 

(авторъ

 

не

 

русскій)

и

 

читаетъ:

 

догматъ —значитъ

 

^ученіе".

 

Слышите?

 

ученіе,

 

а

 

да-

лѣе

 

сказано

 

какое

 

ученіе:

 

по

 

библіологіи,

 

христологіи

 

и

 

проч.

Видите,

 

здѣсь

 

ни

 

слова

 

не

 

сказано,

 

что

 

это

 

ученіе

 

непремѣнно

должно

 

быть

 

утвержденнымъ

 

на

 

вселенскихъ

 

соборахъ,

 

какъ

 

тре-

буетъ

 

о.

 

миссіонеръ.

 

А

 

вѣдь

 

ученіе-то

 

бываетъ

 

различное,

 

вотъ

объ

 

этомъ-то

 

миссіонѳръ

 

и

 

умолчалъ.

Во

 

время

 

своего

 

продолжительнаго

 

многоглаголанія

 

Зенинъ

яе

 

-преминулъ

 

щегольнуть

 

своею

 

фотографіею.

 

Онъ

 

показалъ

 

нѣс-

колько

 

болыпихъ

 

снимковъ

 

съ

 

иконъ,

 

со

 

стѣнной

 

живописи

 

въ

соборѣ

 

св.

 

Марка

 

(въ

 

Венеціи)

 

и

 

даже

 

два

 

снимка

 

со

 

св.

 

мо-

щей

 

св.

 

Спиридонія

 

проефорника,

 

почивающаго

 

въ

 

Кіевскихъ

пѳщерахъ.

 

Въ

 

доказательство

 

же

 

того,

 

что

 

двуперстное

 

сложеніе

есть

 

дргматъ,

 

собееѣдникъ

 

говорилъ

 

такъ.

 

0.

 

миссіонеръ

 

требуетъ

доказать,

 

что

 

двуперстіе

 

есть

 

догматъ;

 

но

 

вѣдь

 

всякій

 

знаетъ,

 

что

двумя

 

перстами

 

мы

 

изображаемъ

 

два

 

естества

 

въ

 

I.

 

Христѣ,

 

а

тремя—три

 

Лица

 

св.

 

Троицы.

 

Это

 

ученіе

 

вѣдь

 

утверждено

 

и

 

на

 

все-

ленскихъ

 

соборахъ.

 

Слѣдовательно,

 

если

 

утверждено

 

это

 

догмати-

ческое

 

ученіе,

 

то

 

утверждено

 

и

 

двуперстное

 

сложеніе.

Согласно

 

съ

 

этимъ

 

учатъ

 

и

 

ихъ

 

же

 

православные

 

пастыри.

Вотъ,

 

напр.,

 

іеромонахъ

 

Іоакимъ

 

(Троице-Сергіевской

 

Лавры)

 

въ
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брошюрѣ

 

„о

 

крестномъ

 

знаменіи"

 

пишетъ:

 

„христіане

 

за

 

непре-

ложный

 

догматъ

 

имѣютъ

 

въ

 

употребление

 

крестное

 

знаме-

ніе"

 

(стр.

 

I).

То

 

же

 

самое

 

пиШетъ

 

и

 

свящ.

 

Орфанитскій

 

въ

 

брошюрѣ

 

О

перстосложеніи.— Я

 

попроеилъ

 

у

 

собесѣднпка

 

эти

 

брошюры.

 

Онъ

неохотно

 

далъ

 

мнѣ

 

брошюру

 

іѳром.

 

Іоакима,

 

а

 

о.

 

Орфанитскаго

броішоры

 

не

 

далъ,

 

и

 

самъ

 

читать

 

изъ

 

нея

 

не

 

сталъ.

Во

 

время

 

чтенія

 

и

 

разсужденій

 

Зенина

 

слушатели

 

неоднок-

ратно

 

просили

 

его

 

отвѣчать

 

покороче

 

и

 

пояснѣе;

 

собесѣдникъ

 

Же

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

строго

 

держался

 

правила

 

своихъ

 

наставниковъ

— Мельникова

 

и

 

Брилліантова- -говорить

 

подольше,

 

хотя

 

бы

 

и

не

 

къ

 

дѣлу.

 

Наконецъ,

 

онъ

 

заявилъ:

 

я

 

кончнлъ,

 

теперь

 

говори-

те

 

вы.

 

Тогда

 

я

 

началъ

 

говорить.

 

Изъ

 

всего

 

продолжительнаго

разсужденія

 

вы

 

слышали,

 

бр.,

 

что

 

мой

 

собесѣдникъ

 

на

 

нашъ

 

во-

просъ

 

положительнаго

 

и

 

точнаго

 

отвѣта

 

не

 

далъ,

 

а

 

по

 

обычаю

своихъ

 

еобратій

 

только

 

вычитывалъ

 

урывками

 

то,

 

что

 

хотя

 

не-

сколькими

 

еловами

 

подходить

 

подъ

 

ихъ

 

понятіе,

 

тогда

 

какъ

 

по

„существу"

 

и

 

прочитываемый

 

имъ

 

свидѣтельства

 

служатъ

 

ему

 

же

обличеніемъ.

 

Собесѣдникъ

 

мой,

 

желая

 

объяснить

 

значеніе

 

слова

„догматъ"

 

вычиталъ

 

по

 

словарю,

 

а

 

самое

 

существенное

 

въ

 

немъ

опустйлъ.

 

Прочитаемъ

 

за

 

него

 

мы.

 

„Догматъ —по

 

словопроизвод-

ству,

 

значитъ

 

положительное

 

ученіе,

 

подтвержденное

 

текстами

Таковое

 

ученіе

 

по

 

библіологіи,

 

христологіи".

 

Этихъ-то

 

словъ

 

и

 

не

прочиталъ

 

нашъ

 

собесѣдникъ.

 

Въ

 

ученіи

 

о

 

перстосложеніи

 

мы

видимъ,

 

что

 

пи

 

въ

 

одной

 

книгѣ

 

Священнаго

 

Писанія

 

не

 

обрѣта-

ется

 

даже

 

и

 

намека

 

на

 

перстоеложеніе.

Еслибы

 

таковое

 

ученіе

 

было

 

въ

 

словѣ

 

Божіемъ,

 

то

 

св.

 

от-

цы

 

иесомнѣнно

 

установили

 

бы

 

въ

 

правилахъ

 

такое

 

или

 

иное

 

ело-

женіе

 

пбрстовъ

 

для

 

крестнаго

 

знаменія.

 

А

 

св.

 

отцы

 

въ

 

догмати-

ческомъ

 

ученіи

 

руководствовались

 

„положительно"

 

словомъ

 

Божі-

имъ;

 

иначе

 

сказать,,

 

излагали

 

ученіе,

 

подтвержденное,

 

какъ

 

го-

ворить

 

словарь,

 

текстами.

 

Ообесѣдникъ

 

нашъ

 

неправильно

 

дѣ^

лаетъ

 

заключеніе,

  

что

 

если

   

догматъ

 

о

 

св.

 

Троицѣ

 

И

 

воплощеніи
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Сына

 

Божія

 

утвержденъ

 

вселенскими

 

соборами,

 

то

 

и

 

перстосло-

женіѳ

 

также

 

есть

 

догматъ.

Иное

 

дѣло

 

„учеяіе",

 

а

 

штв-иеуѵт-выраженіе

 

этого

 

ученія,

которое

 

(выражеяіе)

 

бываетъ

 

различно

 

и

 

перстами,

 

и

 

трикиріемъ,

и

 

дикиріемъ

 

и

 

др.

 

Вотъ

 

почему,

 

какъ

 

я

 

и

 

раньше

 

еказалъ,

ученіе

 

о

 

перстосложеніи

 

въ

 

древнее

 

время

 

не

 

было

 

ясно

 

и

 

точно

выражено

 

(при

 

семъ

 

я

 

прочиталъ

 

91

 

пр.

 

Вас.

 

Великаго)

 

и

 

упо-

требленіе

 

его

 

въ

 

древней

 

Русской

 

церкви

 

было

 

различное

 

же.

Не

 

стану

 

приводить

 

свидѣтельствъ

 

изъ

 

старопечатиыхъ

 

книгъ,

которыя

 

о

 

пѳрстосложеніи

 

говорятъ

 

различно.

 

Воспользуемся

 

фо-

тографическими

 

снимками,

 

которые

 

сейчасъ

 

въ

 

рукахъ

 

у

 

нашего

собесѣдника.

 

Смотрите:

 

десная

 

рука

 

у

 

св.

 

Спиридонія

 

сложена

явственно

 

съ

 

троеперстнымъ

 

изображеніемъ;

 

Спаситель,

 

сидящій

на

 

тронѣ,

 

имѣетъ

 

явственное

 

„именословное"

 

изображеніе

 

пер-

стовъ.

 

При

 

этомъ

 

снимки

 

эти

 

были

 

даны

 

слушателямъ

 

посмот-

рѣть,

 

и

 

очень

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

удивлялись, —для

 

чего

 

привезъ

Зенинъ

 

эти

 

снимки,

  

которые

 

его

 

же

 

обличаютъ

 

воочію.

Потомъ

 

мною

 

прочитано

 

было

 

изъ

 

брошюры

 

іером.

 

Іоакима

на

 

стр.

 

-й:

 

„хриетіане

 

за

 

непреложеняый

 

догматъ

 

имѣютъ

 

въ

употребленіи

 

крестное

 

знаменіе,

 

какъ

 

преданге

 

апостольское

 

и

употреблявшееся

 

во

 

всѣ

 

времена

 

въ

 

церкви"...

 

Вотъ

 

видите,

 

го-

ворилъ

 

я,

 

и

 

здѣсь

 

мой

 

собесѣдникъ

 

не

 

дочиталъ

 

только

 

нѣсколь-

кихъ

 

словъ,

 

которыя

 

и

 

объясняютъ,

 

что

 

изображеніе

 

крестнаго

зяаменія

 

идетъ

 

во

 

всѣ

 

времена

 

по

 

апостольскому

 

преданію.

 

Еще

болѣе

 

кажетея

 

етраннымъ,

 

для

 

чего

 

мой

 

собесѣдшікъ

 

указалъ

 

на

евидѣтельство

 

собора

 

1 667

 

года,

 

который

 

поізтановилъ

 

во

 

всеоб-

щее

 

употрѳблѳніе

 

для

 

крестнаго

 

знаменія

 

сложеніе

 

троеперстное

 

и

опять,

 

какъ

 

преданіе,

 

идущее,

 

отъ

 

Апостоловъ

 

и

 

отъ

 

св.

 

отцовъ.

Въ

 

книгѣ

 

Ооборныхъ

 

дѣяній

 

въ

 

гл.

 

3-й

 

читаемъ:

 

„такожде

 

и

знаменіе

 

чеетнаго

 

и

 

животворящаго

 

креста,

 

отъ

 

святыхъ

 

славныхъ

и

 

всехвальныхъ

 

Апостоловъ

 

и

 

отъ

 

святаго

 

священномученника

Игнатія

 

Богоносца...

 

свыше

 

и

 

изначала

 

пріяхомъ

 

православно

знаменати

 

себе

 

знаменіемъ

 

чеетнаго

 

креста

 

треми

 

первыми

персты,

   

совокупивше

   

я

 

во

 

имя

 

Отца .

 

и

   

Сына

   

и

 

св.

 

Духа,

 

не
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писаянымъ

   

преданіемъ,

 

якоже

 

свидѣтельствуетъ

 

и

    

св.

 

Василій

Великій

 

въ

 

словѣ

 

27"...

Такимъ 'образомъ,

 

заключилъ

 

я,

 

всѣ

 

приводимый

 

нами

 

сви-

дѣтельства

 

различнаго

 

'

 

употребленія

 

въ

 

церкви

 

перстосложенія

 

для

•крестнаго

 

знаменія

 

и

 

свидетельства,

 

приводимыя

 

моимъ

 

собесѣд-

ннкомъ,

 

ясно

 

увѣряютъ,

 

что

 

оно

 

не

 

есть

 

догматъ,

 

а

 

древнее

 

пре-

даніе,

 

изъ-за

 

котораго

 

■

 

отдѣляться

 

отъ

 

св.

 

церкви—значитъ

 

тво-

рить

 

грѣхъ

 

раскола.

Послѣ

 

рѣчи

 

свящ.

 

о.

 

Воскресенскаго.

 

объ

 

именословномъ

благословеніи,

 

Зенинъ

 

сталъ

 

хулить

 

соборъ

 

1667

 

г.

 

и

 

п.

 

Нико-

на.

 

Послѣдняго

 

обозвалъ

 

еретикомъ

 

и

 

читалъ

 

изъ

 

книги

 

Андре-

ева

 

о-

 

патр.

 

Никонѣ,

 

гдѣ

 

обрисовывается

 

его

 

характеръ.

 

Многіе

изъ

 

слушателей

 

попросили

 

его

 

кончить

 

чтеніе,'

 

такъ

 

какъ

 

оно

 

не

относится

 

къ

 

дѣлу.

 

Пріѣхавшіе

 

съ

 

Зенинымъ

 

собратья

 

стали

укладывать

 

книги.

 

Мною

 

же

 

было

 

разъяснено

 

слушателямъ,

 

что

п.

 

Никонъ

 

не

 

только

 

не

 

еретикъ,

 

но

 

„православнѣйшій"

 

изъ

святителей

 

Русской

 

церкви.

 

Для

 

этого

 

я

 

прочйталъ

 

изъ

 

книги

Гиббенета

 

(„Историческ.

 

изслѣдов.

 

дѣла

 

патр.

 

Никона"

 

ч.

 

I

 

стр.

86-я і:

 

„подобно

 

тому,

 

какъ

 

сдѣлалъ

 

снисхождѳніѳ

 

3-й

 

вселен-

ски

 

соборъ

 

оставившему

 

свой

 

престолъ

 

Евстафію,

 

епископу

 

пам-

филійскому,

 

можетъ

 

быть

 

сдѣлано

 

снисхожденіе

 

и

 

патріарху

 

Ни-

кону.

 

Если

 

патр.

 

Никонъ

 

„въ

 

прочихъ

 

внѣшнихъ

 

вещахъ"

 

и

въ

 

своемъ

 

отреченіи

 

и

 

погрѣшилъ

 

какъ

 

человѣкъ,

 

но

 

въ

 

догма-

тах»

 

православной

 

вѣры

 

былъ

 

благочестивѣйшій

 

и

 

пра-

вый,

 

въ

 

апостольскихъ

 

же

 

и

 

отеческихъ

 

преданіякъ

 

вос-

точной

 

церкви

 

былъ

 

большой

 

ревнитель".

Зенинъ

 

возразилъ

 

на

 

это:

 

„вѣдь

 

это

 

было

 

сказано

 

до

 

со-

бора

 

1667

 

г.?

 

Поэтому

 

и

 

не

 

можетъ

 

быть

 

оправданіемъ

 

для

Никона".

Л

 

еказалъ:

 

если

 

этого

 

недостаточно

 

для

 

васъ,

 

то

 

послу-

шайте,

 

что

 

говорятъ

 

восточные

 

патріархи

 

о

 

Никонѣ

 

уже

 

псслѣ

собора

 

1667

 

г.".

 

И

 

я

 

прочйталъ

 

изъ

 

грамоты

 

константинополь-

скаго

 

патріарха

 

Парѳенія

 

къ

 

царю

 

Алекеѣю

 

Михайловичу

 

каса-

тельно

 

возвращенія

   

Александрійекому

 

патр.

   

Паисію

 

патріаршаго
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престола

 

и

 

съ

 

просьбою

 

о

 

снисхожденіи

 

къ

 

патріарху

 

Никону

„...Къ

 

симъ

 

Боговѣнчанный

 

самодержавнѣйшій

 

Алексѣй

 

Мйхайло-

вичъ

 

молить

 

ваше

 

царское

 

величество

 

наше

 

многострадательное

смиреніе

 

и

 

зѣло'

 

милея

 

дѣетъ

 

ХристоподраЖательное

 

отъ

 

сладчай-

шаго

 

Христа

 

помазанецъ

 

есми

 

буди

 

царю

 

совершеннѣйшій

 

пра-

ведный

 

царь

 

вселеннѣй

 

ѳеи,

 

не

 

буди

 

въ

 

неправдѣ,

 

милостивна

вси

 

тебя

 

зовутъ,

 

милость

 

имѣй

 

всегда

 

съ

 

тобою

 

расточая

 

п

 

раз-

дан

 

къ

 

требующимъ

 

и

 

сотвори

 

ю,

 

добрѣ

 

вѣдаетъ

 

царство

ваше

 

ихъ,

 

отъ

 

нихъ

 

же

 

единъ

 

есть

 

и

 

много

 

пренебрегомый

Никонъ.

 

Довольно,

 

довольно,

 

царю

 

милоетивѣйшій,

 

ныпѣ

 

изгна-

ніе

 

толикое,

 

и

 

да

 

приведеши

 

его,

 

молимъ

 

тя,

 

въ

 

монастырь

свой;

 

довлѣетъ

 

едину

 

наказанію

 

сосланіе,

 

нестужай

 

вяще;

 

молю

Бога,

 

поставляя

 

такого

 

достойнаго

 

человѣка

 

въ

 

толикое

 

вели-

кое

 

пренебрежете...

 

подай

 

освобожденіе

 

Никону,

 

да

 

пріидетъ

 

въ

монастырь

 

свой,

 

яко

 

да

 

радуется

 

и

 

вся

 

вселенная,

 

иже

скорбитъ

 

о

 

жмъ, : №

 

и

 

Богъ

 

призритъ

 

ко

 

царствію

 

твоему...

Лѣта

 

1668

 

г.

 

Мая

 

въ

 

15

 

день.

 

(Гиббенетъ

 

„Историч.

 

изел.

дѣла

 

патр.

 

Никона"

 

ч.

 

2-я

 

прилож.

 

стр.

  

1116 — ,117).

Прочитавши,

 

я

 

еказалъ:

 

„вотъ

 

ясное

 

и

 

полное

 

указаніе,

 

что

патр.

 

Никонъ

 

не

 

былъ

 

еретикъ.

 

Наоборотъ,

 

по

 

свидѣтельству

указаннаго

 

отзыва

 

восточнаГо

 

патріарха

 

Никонъ

 

былъ

 

достойный

человѣкъ

 

и

 

о

 

его

 

наказаніи

 

скорбитъ

 

вся

 

вселенная.

 

Слѣдова-

тельяо,

 

и

 

обвинять

 

его

 

въ

 

какой-либо

 

ереси

 

нѣтъ

 

основаній.

Зенинъ,

 

очевидно,

 

не

 

ожидалъ

 

таковаго

 

доказательства

 

и

 

только

спросилъ:

 

когда

 

это

 

было

 

написано-то?

 

Я

 

отвѣтилъ:

 

і

 

668

 

года

15

 

Мая,

 

а

 

грамота

 

получена

 

была

 

20

 

Февраля

  

і

 

669

 

года.

Сталь

 

я

 

и

 

еще

 

говорить

 

о

 

патр.

 

Никонѣ,

 

но

 

Зенинъ

 

по -

спѣшилъ

 

удалиться

 

изъ

 

храма,

 

даже

 

не

 

простившись,

 

какъ

 

обы-

кновенно

 

дѣлаютъ

 

старообрядческіе

 

начетчики.

 

Въ

 

заключеніе

 

бе-

сѣды

 

я

 

объяснилъ

 

слушателямъ,

 

какъ

 

обыкновенно

 

раскольниче-

скіе

 

начетчики

 

пользуются

 

защитою

 

на

 

бесѣдахъ

 

съ

 

православны-

ми

 

миссіонерами.

 

Хотя

 

всегда

 

приносятъ

 

съ

 

собою

 

множество

книгъ

 

православныхъ

 

писателей,

 

но

 

всегда

 

читаютъ

 

безъ

 

связи

«ъ

 

рѣчью;

 

берутъ

 

только

   

нѣсколько

 

словъ,

 

которыя

 

только

 

„по-
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видимому"

 

служатъ

 

въ

 

ихъ

 

пользу.

 

И

 

г.

 

Зенинъ

 

старается

 

прѳ-

должительнымъ

 

чтеніемъ

 

и

 

разсужденіемъ

 

только

 

затмить

 

сущест-

во

 

бесѣды;

 

къ

 

дѣлу

 

же

 

не

 

прочйталъ

 

ни

 

единой

 

етроки.

 

А

 

за

фотографическіе .

 

снимки

 

ему

 

должны

 

мы

 

воздать

 

благодарность,

ибо

 

они

 

наглядно

 

показали,

 

что

 

перстосложеніе

 

не

 

догматъ,

 

а

обрядъ,

 

въ

 

разное

 

время

 

употреблявшійся

 

различно.

Слушателей

 

было

 

до

 

1000

 

человѣкъ.

 

По

 

окончаніи

 

моего

заключения,

 

они

 

благодарили,

 

меня

 

за

 

бееѣду.

 

(Прав,

 

путев,

іюнъ

 

мѣеяцъ).

Свящ.

 

миссіонѳръ

 

Іоаннъ

 

Добровъ.

Щ Цврковно-шйольная

 

жизнь.
^

Характеръ

 

и

 

значеніе

 

церковно-школьнаго

 

просвѣщенія.

ЦѣЛь

 

наетоящаго

 

собранія

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы,

 

съ

одной

 

стороны,

 

дѣятели

 

церковно-щкольнаго

 

просвѣщенія

 

могли

дать

 

ежегодный

 

отчетъ

 

въ

 

своихъ

 

занятіяхъ

 

въ

 

общемъ

 

своемъ

собраніи, —съ

 

другой, —чтобы

 

имѣли

 

случай

 

познакомиться

 

съ

состояніемъ

 

дѣла

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

стороннія

 

лица,

 

имѣю-

щія.

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

близкое

 

къ

 

нему

 

отношеніе.

 

Какъ

 

ученику

полезно

 

по

 

окончаніи

 

года

 

сдѣлать

 

общій

 

обзоръ

 

всего

 

пройден-

наго

 

нмъ

 

круга

 

познаній,

 

точно

 

такъ

 

же

 

и

 

руководителямъ

 

учеб-

наго

 

дѣла

 

весьма

 

полезно

 

давать

 

себѣ

 

по

 

временамъ

 

отчетъ

 

въ

своей

 

деятельности,

 

чтобы

 

болѣе

 

выяснился

 

характеръ

 

ея

 

и

 

на-

правлеиіе,

 

чтобы

 

съ

 

болынимъ

 

знаніемъ,

 

съ

 

большею

 

твердостію

и

 

рѣшительностію

 

выступать

 

на

 

дальнѣйшемъ

 

дѣленіи.

Каковъ

 

же

 

долженъ

 

быть

 

характеръ

 

церковно-школьнаго

просвѣщенія?

На

 

знамени

 

школь

 

церковныхъ,

 

такъ

 

сказать,

 

написано:

„Церковь",

 

и

 

средоточеніе

 

просвѣщенія

 

въ

 

нихъ,

 

главный

 

его

источникъ

 

есть

 

слово

 

Божіе.

 

Поэтому

 

законъ

 

Божій

 

и

 

славянскій
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языкъ

 

съ

 

евангеліемъ

 

и

 

псалтирью

 

суть

 

главные

 

предметы

 

изу-

ченія

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ.

 

Въ

 

этихъ

 

школахъ

 

никогда

 

не

умиралъ

 

тотъ

 

идеалъ

 

чисто

 

„духовнаго"

 

просвѣщенія,

 

которое

Въ

 

еамыя

 

бѣдственйыя

 

времена

 

греческой

 

и

 

русской

 

Церкви

 

со

стороны

 

турокъ,

 

татаръ

 

и

 

другихъ

 

народовъ

 

сохранялось

 

въ

 

мо-

настыряхъ, —идеалъ,

 

по

 

которому

 

главную

 

задачу

 

проевѣщенія

составляетъ

 

познаніе

 

духовной

 

жизни,

 

познаніе

 

ередствъ,

 

какими

можетъ

 

каждый

 

„совлечься

 

ветхаго

 

человѣка"

 

съ

 

его

 

страстями

и

 

похотями,

 

удобнѣе

 

побѣждать

 

страсти

 

и

 

перестроить

 

всю

 

жизнь

личную

 

и

 

общественную

 

по

 

духу

 

заповѣдей

 

Христовыхъ.

 

Этотъ

идеалъ

 

составлялъ

 

всегда

 

средоточеніе

 

церковнаго

 

просвѣщенія,

какой

 

бы

 

высоты

 

и

 

широты

 

оно

 

ни

 

достигало.

 

И

 

если

 

теперь

Находятся

 

многіе

 

люди,

 

которые,

 

основываясь

 

между

 

прочимъ

 

на

словахъ

 

знаменитаго

 

дѣятеля

 

церковнаго

 

просвѣщенія

 

0.

 

А.

 

Ра-

чинскаго,

 

говорятъ,

 

что

 

монастыри

 

должны,

 

какъ

 

можно

 

шире,

развить

 

свою

 

духовно-просвѣтительную

 

деятельность,

 

то

 

должно

сказать,

 

что

 

эта

 

дѣятельность

 

есть

 

по

 

преимуществу

 

дѣло

 

при-

ходскихъ

 

пастырей

 

и

 

церковныхъ

 

школъ.

 

Монастыри

 

по

 

преж-

нему

 

должны

 

остаться

 

по

 

преимуществу

 

обителями

 

духовныхъ

созерцаній

 

и

 

молитвенныхъ

 

подвиговъ,

 

вліяя

 

на

 

жизнь

 

окружаю-

Щихъ

 

болѣе

 

всего

 

примѣромъ

 

своей

 

сосредоточенной,

 

безмолвной

жизни

 

въ

 

Богѣ,

 

дѣло

 

же

 

школьнаго

 

церковнаго

 

просвѣщенія

должсо

 

перейти

 

въ

 

приходы.

 

И

 

отрадно

 

отмѣтить

 

то

 

обстоятель-

ство,

 

что

 

сознаніе

 

необходимости

 

взять

 

на

 

себя

 

это

 

дѣло

 

все

 

бо-

лѣе

 

н

 

болѣе

 

овладѣваетъ

 

умами

 

пастырей

 

Церкви,

 

которые

 

на-

чинаютъ

 

смотрѣть

 

на

 

школьное

 

обученіе,

 

какъ

 

необходимую

 

и

существенную

 

отрасль

 

пастырской

 

дѣятельности.

 

Церковно-школь-

ное

 

дѣло

 

иродолжаетъ

 

замѣтно

 

оживляться,

 

весьма

 

многіе

 

.дея-

тели

 

его.

 

проникнуты

 

искреннимъ

 

одушевленіемъі

 

и

 

усердіѳмъ,

 

го-

товы

 

вынести

 

просвѣтительную

 

дѣятельиоеть

 

школы

 

за

 

предѣлы

ея

 

иосредствомъ

 

духовныхъ

 

собесѣдованій,

 

устраиваемыхъ

 

при

школахъ,

 

а

 

также

 

инымъ

 

способомъ

 

вліять

 

на

 

окружающее

 

на-

селеніе.
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Но

 

если

 

такова

 

задача

 

цѳрковно-школьнаго

 

просвѣщевія,

 

то

понятно,

 

что

 

наша

 

церковная

 

школа

 

не>должна

 

слишкомъ

 

гнаться

за

 

блескомъ

 

внѣшнихъ

 

научныхъ

 

знаній

 

и

 

стремиться

 

идти,

 

такъ

сказать,

 

въ

 

уровень

 

съ

 

міровоззрѣніемъ

 

пере^иваемаго

 

вѣка.

 

По-

сему

 

напрасно

 

стараются

 

доказывать

 

значеніе

 

церковной

 

школы

тѣмъ,

 

что

 

она

 

не

 

уступаетъ

 

свѣтекимъ

 

школамъ

 

въ

 

уровнѣ

 

внѣш-

нихъ.

 

познаній.

 

Напротивъ,

 

пусть

 

иногда

 

уступаетъ,

 

иногда,

 

на-

противъ,

 

превосходитъ, —не

 

въ

 

этомъ

 

истинное

 

значеніе

 

и

 

за-

слуга

 

нашей

 

школы.

 

Поставивъ

 

своею

 

дѣлію

 

дать

 

„единое

 

на

потребу",

 

она

 

скорѣе

 

должна

 

быть

 

готовою,

 

по

 

завѣту

 

Христову,

встрѣтить

 

поношенія

 

и

 

укоры

 

за

 

недостатокъ

 

въ

 

ней

 

многаго

„великаго

 

въ

 

очахъ

 

людскихъ",

 

лишь

 

бы

 

дѣло

 

ея

 

было

 

высоко

въ

 

очахъ

 

Вожіихъ

 

(Лук.

 

16,

 

15),

 

памятуя

 

въ

 

то

 

же

 

время,

что

 

„ищущему

 

царствія

 

Божія

 

и

 

все

 

прочее

 

приложится"

 

(Мѳ.

6,

 

33).

 

Пусть

 

наша

 

школа

 

цѣнитъ

 

болѣе

 

всего

 

то,

 

что

 

въ

 

ру-

кахъ

 

ея

 

находится

 

главное

 

средство

 

духовнаго

 

воспитанія

 

обще-

ства— свѣтъ

 

вѣры

 

Христовой,

 

положенной

 

въ

 

основу

 

просвѣщенія

славянскихъ

 

народовъ

 

ихъ

 

первоучителями

 

Кирилломъ

 

и

 

Меѳо-

діемъ.

 

Ибо

 

можетъ

 

ли

 

такое

 

важное

 

дѣло,

 

какъ

 

дѣло

 

воспитанія,

держаться

 

на

 

столь

 

шаткихъ

 

опорохъ,

 

какъ

 

слабыя,

 

вѣтромъ

 

ко-

леблемый

 

разсуждѳнія

 

человѣческія

 

объ

 

общественной

 

пользѣ

нравственности,

 

объ

 

одинаковости

 

интересовъ

 

у

 

всѣхъ

 

членовъ

общества,

 

о

 

взаимной

 

выгодѣ

 

и

 

т.

 

п.?

 

Если

 

еовѣсть,

 

„голосъ

Божій"

 

въ

 

человѣкѣ,

 

часто

 

оказывается

 

безсильнымъ

 

противо-

стоять

 

бурному

 

напору

 

сильныхъ

 

страстей,

 

то

 

могутъ

 

ли

 

про-

тивостоять

 

ему

 

отвлѳченныя

 

и

 

безпочвенныя

 

соображенія

 

разсудка?

Во

 

Франціи,

 

гдѣ

 

особенно

 

сильно

 

стрѳмленіе

 

отдѣлить

 

школу

 

отъ

Церкви

 

и

 

удалить

 

изъ

 

первой

 

законъ

 

Божій,

 

все

 

болѣе

 

сознается,

жъ

 

какимъ

 

вреднымъ

 

послѣдствіямъ

 

для

 

общественной

 

нравствен-

ности

 

ведетъ

 

подобное

 

отдѣленіе.

Если

 

не

 

суждено

 

уже

 

нашей

 

школѣ

 

возвратить

 

тѣ

 

времена,

когда

 

въ

 

новопросвѣщенномъ

 

народѣ

 

русскомъ

 

вѣра

 

во

 

Христа

была

 

живою

 

и

 

цѣлостною,

 

проникала

 

всѣ

 

жизненный

 

отношенія,

то

 

велико

 

будетъ

 

ея

 

значеніе

 

и

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

   

если

 

она

 

хотя
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отчасти

 

возбудитъ

 

и

 

усилитъ

 

въ

 

нашемѵ

 

народѣ

 

его

 

прежнюю

любовь

 

къ

 

поученію

 

въ

 

евангеліи

 

и

 

псалтири,

 

способность

 

испы-

тывать

 

духовное

 

наслажденіе

 

отъ

 

чтенія

 

святоотеческихъ

 

твореній.

Велика

 

будетъ

 

ея

 

слава

 

и

 

тогда,

 

если

 

она

 

хотя

 

отчасти

 

будетъ

способствовать

 

оздоровленію

 

великаго

 

тѣла

 

Россіи,

 

пораженнаго-

уже

 

въ

 

столь

 

многихъ

 

частяхъ

 

своихъ

 

язвами

 

раскола,

 

сектант-

ства,

 

даже

 

склонности

 

къ

 

соціалистичеекимъ

 

и

 

анархическимъ

ученіямъ,

 

если,

 

раскинувъ

 

сѣти

 

своего

 

вліянія

 

по

 

приходамъ,

 

она

хотя

 

отчасти

 

задержитъ

 

волну

 

увеличивающегося

 

въ

 

народѣ

 

ду-

ховнаго

 

развращенія

 

чрезъ

 

внушеніе

 

строгости

 

нравовъ.

 

Ж

 

если

плоды

 

ея

 

деятельности

 

пока

 

мало

 

еще

 

замѣтны,

 

то

 

должно

 

пом-

нить,

 

что,

 

вѣдь,

 

и

 

царствіе

 

Вожіе

 

подобно

 

зерну

 

горчичному,

которое

 

меньше

 

всѣхъ

 

сѣмянъ,

 

но

 

потомъ,

 

когда

 

выростетъ,

 

ста-

новится

 

деревомъ,

 

и

 

птицы

 

небесныя

 

укрываются

 

въ

 

вѣтвяхъ

 

его

(Мѳ.

 

13,

 

32).

 

Плоды

 

эти

 

обнаруживаются

 

въ

 

большей

 

любви

 

ж

преданности

 

Церкви,

 

въ

 

памятованіи

 

ея

 

завѣтовъ,

 

въ

 

большей

готовности

 

руководствоваться

 

ими

 

въ

 

жизни.

Пусть

 

же

 

школа

 

наша

 

небоязненно

 

и

 

непостыдно

 

держитъ

свое

 

знамя,

 

съ

 

которымъ

 

выступала

 

отъ

 

первыхъ

 

временъ!

 

„Не

бойся,

 

малое

 

стадо!

 

говорилъ

 

нѣкогда

 

Спаситель

 

малому

 

еще

числу

 

Своихъ

 

послѣдователей,

 

ибо

 

Отецъ

 

вашъ

 

благоволилъ

 

дать

вамъ

 

царство!"

 

(Лук.

 

12,

 

32).

 

Да

 

памятуетъ

 

эти

 

утѣшительныя

слова

 

Христовы

 

и

 

тпкола

 

наша,

 

„продавая

 

имѣнія

 

свои",

 

т.

 

е.

отказываясь

 

отъ

 

исключительнаго

 

предпочтенія

 

всему

 

сокровищъ

внѣшней

 

культуры

 

и

 

приготовляя

 

въ

 

душахъ

 

учениковъ

 

своихъ

„влагалища

 

невѳтшающія,

 

сокровище

 

неоскудѣвающее

 

на

 

небесахъ"

(Лук.

 

12,

 

33),

 

куда

 

по

 

преимуществу

 

и

 

должны

 

быть

 

направлены

взоры

 

дѣятелей

 

церковной

 

школы!

       

Архимандрит»

 

Ѳаддей.

(Олонец.

 

Еп.

 

Вѣд.,

 

№

 

11>.
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БИБЛІОГРАФІЯ.

За

 

послѣднее

 

время

 

вышли

 

въ

 

свѣтъ

 

слѣдующія

 

книги,

 

на

которыя

 

считаѳмъ

 

полезнымъ

 

обратить

  

вниманіе

 

духовенснва.

Раскол

 

и

 

его

 

путеводители.

 

Новая

 

книга

 

священника

К.

 

Попова.

 

Изд.

 

2-е.

 

630

 

стр.,

 

цѣна

 

2

 

р.

 

съ

 

перѳс.

 

Въ

 

ука-

занной

 

книгѣ

 

авторъ

 

ея—Минскій

 

епархіальный

 

миссіонеръ,—

помѣстилъ

 

54

 

разсказа,

 

въ

 

которыхъ

 

изображаотъ

 

закулисную

жизнь

 

раскольниковъ

 

разныхъ

 

толковъ.

 

Въ

 

своихъ

 

разсказахъ

онъ

 

знакомитъ

 

читателей

 

съ

 

характеромъ

 

міросозерцанія

 

и

 

внут-

ренней

 

жизни

 

раскольниковъ,

 

показываетъ

 

ихъ

 

темноту,

 

рутину,

малограмотность,

 

которая

 

даетъ

 

возможность

 

разнымъ

 

проходим-

цамъ

 

и

 

руководителямъ

 

сектъ

 

обманывать

 

раскольниковъ

 

и

 

нажи-

ваться

 

на

 

ихъ

 

счетъ,

 

а

 

также

 

указываетъ

 

и

 

тѣ

 

средства,

 

кото-

рыми

 

коноводы

 

стараются

 

удержать

 

раскольниковъ

 

въ

 

своихъ

рукахъ,

 

порой

 

ссылаясь

 

на

 

фалыпивыя

 

книги,

 

выдаваемый

 

ими

за

 

Божественныя.

 

По

 

словамъ

 

„Минскихъ

 

Епарх.

 

Вѣд.",

 

всѣ

разсказы

 

„написаны

 

живымъ,

 

і

 

увлекательнымъ

 

языкомъ

 

и

 

даютъ

прекрасное

 

легкое

 

чтеніе",

 

ихъ

 

полезно

 

давать

 

читать

 

прихожа-

намъ,

 

которые

 

сталкиваются

 

съ

 

раскольниками

 

и

 

слышать

 

отъ

 

нихъ,

съ

 

одной

 

стороны,

 

порицаніе

 

праві

 

церкви

 

и

 

духовенства,

 

а

 

съ

другой

 

воехваленіе

 

своей

 

секты;

 

эти

 

разсказы

 

покажутъ

 

право-

славному,

 

что

 

раскольники

 

сами

 

сбились

 

съ

 

пути,

 

а

 

также

 

пока-

жутъ

 

ихъ

 

лицемѣріе

 

и

 

лукавство".

 

Эту

 

книгу

 

можно

 

выписывать

<отъ

 

автора,

 

'Живущаго

 

въ

 

г.

 

Минскѣ.

Православное

 

духовенство.

 

Н.

 

И.

 

Соловьева.

 

Изд.

 

2-е.

Стр.

 

346.

 

Цѣна

 

1

 

руб.

Названная

 

внига^.

 

представляетъ

 

собою

 

„очерки,

 

повѣсти

 

и

разсказы

 

изъ

 

жизни

 

духовенства".

 

По

 

мнѣнію

 

проф.

 

А.

 

Бронзо-

ва,

 

выраженному

 

въ

 

„Русскомъ

 

Паломникѣ",

 

эта

 

книга

 

„по

 

сво-

ему

 

соіержанію,

 

по

 

обрисовкѣ

 

типовъ

 

изъ

 

духовной

 

среды,

 

по

глубокому

 

зпанію

 

послѣдней,

 

ея

 

жизненныхъ

 

условій,

 

по

 

правди-

вости

 

и

 

искренности

 

отношеній

 

къ

 

ней

 

автора,

 

можетъ

 

быть

причислена

 

къ

 

лучшимъ

 

изъ

 

всѣхъ,

   

имѣющихъ

   

у

 

себя

 

въ

 

виду
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подобнаго

 

рода

 

предметы".

 

Читается

 

эта

 

книга,

 

по

 

словамъ

 

г.

Бронзова,

 

съ

 

болыпимъ

 

интересомъ.

Собран

 

іе

 

церковныхъ

 

поученій

 

для

 

простого

 

народа.

 

Свя-

щенника

 

Константина

 

Стратилатова.

 

Удостоено

 

преміи

 

Св.

 

Суно-

да.

  

1903

 

года.

 

Цѣна

 

1

  

р.

 

50

 

к.

Этотъ

 

еборникъ

 

раздѣляется

 

на

 

2

 

части:

 

въ

 

1-й

 

заклю-

чаются

 

поученія

 

на

 

символъ

 

вѣры,

 

молитву

 

Господню,

 

блаженства

евангельскія

 

и

 

на

 

10

 

заповѣдей;

 

во

 

2-й—поученія

 

объ

 

обрядо-

вомъ

 

богослуженіи

 

правое,

 

церкви

 

и

 

на

 

общехристіанскія

 

молит-

вы.

 

Этотъ

 

еборникъ,

 

по

 

словамъ

 

„Подольскихъ

 

Епарх.

 

Вѣд."

одігаъ

 

изъ

 

лучшихъ

 

сборниковъ

 

въ

 

нашей

 

церковно-проповѣдни-

ческой

 

литературѣ";

 

пропоаѣди,

 

входящія

 

въ

 

соетавъего,

 

„впол-

не

 

народныя

 

поученія,

 

неболыпія

 

по

 

объему,

 

но

 

достаточно

 

со-

держательныя,

 

написанныя

 

языкомъ

 

простымъ

 

и

 

общедоступнымъ",

при

 

изобиліи

 

сравненій

 

и

 

уподоблеяій,

 

взятыхъ

 

изъ

 

обыденной

жизни,

 

изъ

 

видимой

 

природы,

 

примѣровъ

 

изъ

 

свящ.

 

иеторіи

 

и

житій

 

святыхъ.

Литургія

 

св.

 

Іоанна

 

Златоустаго.

 

Руководство

 

для

 

свя-

свЯщенно

 

и

 

церковно- служителей

 

при

 

АрхіереЯской

 

слуок5ѣ,

съ

 

излоокеніемъ

 

порядка

 

посвященія

 

въ

 

священно-церковно-

елуокительскія

 

степени

 

и

 

награокденія

 

нобедренникомъ,

 

ску-
фьею,

 

камилавкой

 

и

 

проч.

 

Ооставилъ

 

ключарь

 

Омекаго

 

каѳед-

ральнаго

 

Уепенскаго

 

собора,

 

свящ.

 

Климента.

 

Скальекій.

 

С.-Пет.

1902

 

г.

 

Цѣна

  

30

 

коп.

Самое

 

заглавіе

 

вышеозначенной

 

книги

 

говорить

 

за

 

пригод-

ность

 

ѳя

 

для

 

духовенства,

 

а

 

имя

 

составителя

 

ея,

 

бывшаго

 

много

лѣтъ

 

ключаремъ

 

каѳедральнаго

 

собора

 

говорить

 

за

 

то,

 

что

 

она

составлена

 

съ

 

знаніемъ

 

дѣла.

Св.

 

Четыредесятница

 

и

 

страстная

 

седмица'.

 

Сборникъ

статей

 

для

 

надзидателънаго

 

чтенія.

 

Изданіе

 

П.

 

А.

 

Смирнова.

Стр.

 

Ш

 

f

 

343.

 

Цѣна

 

1

 

рубль.

Въ

 

еоставъ

 

этого

 

сборника

 

вошли

 

выборный

 

мѣста

 

изъ

 

луч-

шихъ

 

духовныхъ

 

писателей:

 

Никанора

 

и

 

Иннокентія,

 

Архіеп.

Херсонскихъ,

 

Преосв.

    

Ѳеофана,

   

Еп.

 

Владимірскаго,

 

Амфросія,
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Архіеп.

 

Харьковскаго,

 

Филарета,

 

митр.

 

Московскаго,

 

Іоанна,

 

Ей.

Смоленскаго,

 

К.

 

П.

 

Побѣдосцева,

 

про.ф.

 

А.

 

Олееницкаго

 

и

 

др.

Задача

 

изданія—дать

 

назидательное

 

чтеніе

 

для

 

говѣющихъ

 

на

 

дни

Великаго

 

поста

 

и

 

страстной

 

седмицы.

 

„Московскія

 

вѣдомости"

даютъ

 

самый

 

лестный

 

отзывъ

 

объ

 

этомъ

 

сборникѣ.

 

(Черниговск.

Впарх.

 

Вѣд.

 

«Na

 

11).

©j*£~*£^.^~«&o5:^j^.«^a^^

@'W'*X*"9&'9}&

 

-,ѵ

 

''•^^'•Щ^Й^^^Ъ^^^^^Ѵ®'

Высшая

 

радость.

 

Одинъ

 

англійскій

 

офицеръ

 

разсказывалъ,

что

 

однажды

 

онъ

 

встрѣтилъ

 

въ

 

Индіи

 

одного

 

очень

 

богатаго

 

и

знатнаго

 

человѣка,

 

у

 

котораго

 

отняли

 

все

 

его

 

состяніе,

 

лишили

почестей,

 

жены

 

и

 

дѣтей

 

за

 

то,

 

что

 

онъ

 

изъ

 

своей

 

вѣры

 

перешелъ

въ

 

христіанство.— „Хватитъ-ли

 

у

 

тебя

 

силъ

 

перенести

 

столько

горя

 

и

 

несправедливости?" — „О

 

томъ

 

же

 

спрашиваютъ

 

меня

 

и

другіе,

 

сказалъ

 

индіецъ;

 

,

 

но

 

никто

 

еще

 

не

 

спросилъ,

 

имѣю-ли

 

я

столько,

 

силъ,

 

чтобы

 

пѳренесть

 

такую

 

радость,

 

такое

 

счастье:

 

по-

тому

 

что

 

радость,

 

которую

 

я

 

испытываю

 

отъ

 

того,

 

что

 

позналъ

Спасителя

 

міра —Христа,

 

такъ

 

велика,

 

что

 

при

 

ней

 

я

 

не

 

чув-

ствую

 

никакого

 

горя,

 

никакой

 

неправды.

 

(КорМчій

 

№

 

23).

Кто

 

виноватъ?

 

На

 

дняхъ

 

въ

 

Баку

 

совершилось

 

новое

 

ди-

кое

 

явленіе

 

нашего

 

безобразно

 

дикаго

 

„нервнаго

 

вѣка".

 

Тамъ,

по

 

сообщенію

 

газеты

 

„Совѣтъ",

 

на

 

одной

 

изъ

 

улицъ

 

города

 

сре-

ди

 

бѣлаго

 

дня

 

реалистъ

 

шестого

 

класса

 

произвелъ

 

изъ

 

револьвера

три

 

выстрѣлавъ

 

ученицу

 

шестого

 

класса

 

учебнаго

 

заведѳнія

 

ев.

Нины,

 

и

 

ранилъ

 

несчастную

 

дѣвочку

 

въ

 

плечо.

Господи!.. ,

 

Да

 

чтожъ

 

это

 

такое?..

 

Иі

 

слушаешь,

 

да \ не

 

вѣ-

ршпь!..

 

Револьверы...

 

покушенія

 

на

 

убійства...

 

Романы

 

съ

 

крова-

вой

 

развязкой...

 

и

 

въ

 

качествѣ

 

дѣйствующихъ

 

лицъ

 

воѣхъ

 

этихъ

горькихъ

 

трагикомедій,

 

школьники,

 

недоучившіеся

 

мальчики

 

и

 

дѣ-

вочки,

 

шалопаи,

 

которыхъ

 

слѣдовало

 

бы

 

еще

 

на

 

колѣни

 

ставить

за

 

плохо

 

выученные

 

уроки!..

                                                         

?
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Что.

 

именно,

 

какая

 

изъ

 

сторонъ

 

нашей

 

общественной

 

жизни,

такъ

 

враждебно

 

рано

 

развиваетъ

 

въ

 

нашей

 

молодежи,

 

да

 

и

 

не

въ

 

молодежи

 

даже,

 

а

 

въ

 

нащихъ

 

нѳсчастныхъ

 

дѣтяхъ,

 

всѣ

 

эти

позорные

 

к,аррикатурные

 

пороки...

 

всѣ

 

эти

 

горысіе,

 

безсмысленные

порывы?..

 

Примѣры

 

ли

 

на

 

нихъ

 

такъ

 

гибельно

 

дѣйствуютъ,

 

или

въ

 

душѣ

 

у

 

нихъ

 

лѳжитъ

 

тотъ

 

зародышъ

 

дурныхъ

 

инстинктовъ,

которымъ

 

достаточно

 

малѣйшаго

 

ничтожнаго

 

толчка,

 

чтобы

 

раз-

горѣться

 

въ

 

крупный

 

пожаръ

 

и

 

вызвать

 

крупную

 

и

 

горькую

 

ка-

тастрофу?..

Но

 

ежели

 

это

 

такъ,

 

то

 

не

 

слѣдуетъ

 

ли

 

старшимъ,

 

какъ

говорится,

 

„подтянуться",

 

для

 

того,

 

чтобы

 

глядя

 

на

 

нихъ,

 

под-

тянулись

 

и

 

младшіѳ?

 

Вѣдь

 

всѣ

 

эти

 

несчастные

 

дѣти,

 

которыя

кокетничаютъ,

 

стрѣляютъ

 

и

 

сами

 

стрѣляются,

 

лично

 

не

 

могли

 

бы

додуматься

 

ни

 

до

 

чего

 

подобнаго,

 

ежели

 

бы

 

пѳродъ

 

ихъ

 

глазами

не

 

было

 

соблазна

 

со

 

стороны

 

старшихъ,

 

и

 

ежели

 

бы

 

пмъ

 

не

 

при-

ходилось

 

слышать

 

защиту

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

дѣяній,

 

которыя

 

здравый

смыелъ

 

ставитъ

 

на.

 

ряду

 

съ

 

самыми

 

позорными

 

дѣяніями.

Наши

 

дѣти

 

въ

 

малолѣтствѣ

 

уже

 

отказываются

 

отъ

 

игру-

щѳкъ,

 

въ

 

лѣта

 

серьезнаго

 

ученья

 

занимаются

 

интригами,

 

которыя

доводятъ,

 

какъ

 

оказывается,

 

до

 

преступленія,

 

а

 

въ

 

тѣ

 

годы,

 

когда

собственно

 

говоря,

 

человѣкъ

 

только

 

что

 

вступаетъ

 

въ

 

настоящій

юношескій

 

возрастъ,

 

наши

 

неудавшіеся

 

юноши,

 

уже

 

разочарован-

ные

 

и

 

утомленные,,

 

съ

 

блѣдными

 

,

 

лицами

 

и

 

старческими

 

болѣзня-

ми

 

въ

 

молодомъ

 

органнзмѣ,

 

влачатъ

 

свою

 

скуку

 

изъ

 

одной

 

гос-

тиной

 

въ

 

другую,

 

отказываясь

 

отъ

 

молодого

 

веселья,

 

и

 

всюду

внося

 

за

 

собою

 

свою

 

хандру.

О,—если

 

бы

 

могли

 

понять

 

эти

 

рано

 

сморщившіеся

 

старички,

эти

 

безвременно

 

уставшіѳ

 

и

 

еще

 

не

 

жившіе

 

люди,

 

всю

 

дикость,

весь

 

позоръ

 

ихъ

 

поведенія,

 

имъ

 

самимъ

 

страшно

 

бы

 

стало,

 

и

 

они,

увидавъ

 

себя

 

въ

 

нравственномъ

 

отражѳніи ?

 

сами

 

отъ

 

себя

 

бы

 

от-

вернулись!

 

Вѣдь

 

не

 

,со

 

вчерашняго

 

дня

 

началось

 

это

 

горькое

 

и

безотрадное

 

разложеніе

 

молодыхъ

 

силъ!

 

Но

 

со

 

вчерашняго

 

дня,

наша

 

зеленая,

 

не

 

оперившаяся

 

молодежь

 

стада

 

усиленно

 

фигури-

ровать...

 

на

 

скамьѣ

 

подсудимьіхъ!

   

Въ

 

лѣтопись

   

нашей

   

уголовной
' :

і
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хроники

 

еще

 

много

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

занесены

 

уже

 

были

 

имена:

студента

 

Данилова,

 

съ

 

корыстною

 

цѣлью

 

убившаго

 

закладчика!
Гимназиста

 

Горскаго,

 

„перерѣзавшаго"

 

цѣлую

 

семью

 

въ

 

Тамбовѣ

съ

 

тою

 

же

 

преступной

 

и

 

позорной

 

цѣлыо!

 

И,

 

наконецъ,

 

какъ

послѣдній

 

страшный

 

аккордъ

 

этого

 

до

 

ужаса

 

горькаго

 

и

 

постыд-

наго

 

перечня,

 

вся

 

Россія,

 

какъ

 

одинъ

 

человѣвъ,

 

содрогнулась

передъ

 

страшнымъ,

 

неслыханнымъ

 

преступлѳніемъ

 

злодѣя

 

Алек-

сандра

 

Kappa,

 

святотатственная

 

рука

 

котораго

 

поднялась

 

на

 

род-

ную

 

мать

 

и

 

родныхъ

 

сестеръ!

Пускай

 

нашъ

 

„нервный

 

вѣкъ"

 

виноватъ

 

во

 

всемъ

 

этомъ,

во

 

всѣхъ

 

этихъ

 

ужасахъ.

 

Пусть

 

виноваты

 

въ

 

нихъ

 

новыя

 

вѣя-

нія,

 

и

 

тѣ

 

ложныя

 

идеи,

 

какими

 

набиты

 

юныя

 

неопытныя,

 

моло-

дыя

 

головы...

 

Но

 

всетаки

 

придти

 

на

 

помощь

 

злу

 

необходимо!

Пусть

 

строго

 

вдумаются

 

въ

 

свои

 

дѣйствія

 

воспитатели,

 

пусть

они

 

поймутъ

 

и

 

оцѣнятъ

 

всю

 

важность

 

роли

 

судьбою

 

выпавшей

 

на

ихъ

 

долю,

 

и

 

тогда

 

само

 

собою

 

измѣнитея

 

горькій

 

порядокъ

 

пос-

лѣднихъ

 

лѣтъ

 

и

 

дышать

 

всѣмъ

 

станетъ

 

легче!

 

(Совр.

обозр.

 

№

 

23).

О

 

лицемѣріи

 

въ

 

религіи.

 

Въ

 

20

 

„Спб.

 

Вѣд."

 

мы

 

проч-

ли

 

замѣтку

 

„О

 

церковной

 

службѣ"

 

въ

 

школѣ.

 

Авторъ

 

воору-

жается

 

въ

 

ней

 

противъ

 

принудительности,

 

практикующейся

 

въ

нашихъ

 

школахъ

 

относительно

 

посѣщенія

 

учащимися

 

церковныхъ

богослужѳній

 

и

 

участія

 

въ

 

пѣніи.

 

Исходя

 

изъ

 

той

 

точки

 

зрѣнія,

что

 

религіозное

 

настроеніе

 

человѣка

 

ие

 

можетъ

 

быть

 

вызвано

 

по

приказанію

 

начальства,

 

авторъ

 

приходитъ

 

къ

 

тому

 

выводу,

 

что

воспитанниковъ

 

всѣхъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

слѣдуетъ

 

освободить

отъ

 

обязанности

 

посѣщать

 

богослуженіе

 

своего

 

училищнаго

 

храма,

а

 

въ

 

томъ

 

числѣ,

 

конечно,

 

и

 

отъ

 

обязанности

 

исповѣдываться

 

и

пріобщаться

 

св.

 

Таинъ.

Ошибочность

 

такого

 

взгляда

 

на

 

посѣщѳніе

 

учащимися

 

бого-

служеній

 

своего

 

школьнаго

 

храма

 

очевидна,

 

и

 

на

 

опроверженіѳ

его

 

не

 

требуется

 

особыхъ

 

разсужденій.

 

Достаточно

 

лишь

 

вспо-

мнить:

 

во-первыхъ,

 

что

 

на

 

богослуженіе

 

въ

 

храмъ

 

не

 

затѣмъ

только

 

идутъ,

 

чтдбы

 

излить

 

набѣжавшее

  

на

 

чѳловѣка

 

редигіозное
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настроеніе,

 

чтобы,

 

отложивъ

 

хотя

 

на

 

время

 

„всякое

 

житейское

попечете",

 

погрузиться

 

въ

 

религіозно-молитвенное

 

созерцаніе

 

Того,

Которымъ

 

мы

 

призваны

 

къ

 

бытію,

 

движемся

 

и

 

еемы.

 

А,

 

во-вто-

рыхъ,

 

богоелуженіе

 

для

 

веякаго

 

воспитанника

 

есть,

 

прежде

 

всего,

его

 

священный

 

долгъ,

 

ну,

 

хотя

 

бы

 

такой

 

же,

 

какъ

 

ученіѳ;

 

и

 

если

ученикъ

 

обязанъ

 

посѣщать

 

уроки,

 

то

 

онъ

 

также

 

обязанъ

 

посѣ-

щать

 

и

 

богослужѳнія

 

въ

 

школьномъ

 

храмѣ.

Совсѣмъ

 

другое

 

дѣло,

 

когда

 

авторъ

 

названной

 

замѣтки

 

воз-

мущается

 

тѣмъ,

 

что

 

наши

 

учѳбныя

 

заведѳнія

 

часто

 

служзтъ

 

раз-

еадникомъ

 

лицемѣрія,

 

и

 

лицемѣрія

 

самаге

 

пагубнаго

 

въ

 

жизни

 

—

именно,

 

лицемѣрія

 

въ

 

религіи.

 

Къ

 

этому

 

благородному

 

негодова-

нію

 

вполнѣ

 

присоединяемся

 

и

 

мы,

 

испытавъ

 

на

 

опытѣ,

 

какъ

 

па-

губны

 

и

 

разрушительны

 

для

 

общественной

 

нравственности

 

плоды

этого

 

лицемѣрія.

 

Если

 

лицемѣріе,

 

вообще,

 

есть

 

отвратитѳльнѣйшая

принадлежность

 

чѳловѣческаго

 

характера,

 

то

 

лицемѣріе

 

въ

 

рели-

пи

 

есть

 

гнусность,

 

еъ

 

которой

 

никакой

 

порокъ

 

не

 

можетъ

 

срав_

няться.

 

Это

 

уже

 

видно

 

изъ

 

того,

 

что

 

Оамъ

 

кротчайшій

 

Господь

Іисусъ

 

Христосъ

 

не

 

могъ

 

равнодушно

 

говорить

 

о

 

лицемѣрной

 

ре-

лигиозности:

 

„Горе

 

вамъ.

 

лицемѣры- фарисеи!"...

 

„Порожденія

змѣиныя!"...

 

„Скажите

 

этой

 

лисицѣ"...

 

и

 

проч.

 

А

 

сколько

 

это

лицемѣріе

 

приноситъ

 

зла

 

самой

 

же

 

рѳлигіи!

 

Всѣ

 

наши

 

отрица-

тельный,

 

противорелигіозныя

 

теченія

 

и

 

направленія

 

въ

 

обществѣ

и

 

литѳратурѣ,

 

всѣ

 

наши

 

„отпаденія",

 

„ совращенія "

 

и

 

соблазны

въ

 

области

 

вѣры,

 

чЬмъ

 

вызываются

 

и

 

поддерживаются,

 

какъ

ле

 

этимъ

 

самымъ

 

лицемѣріемъ,

 

прививаемыхъ

  

намъ

 

со

 

школьной

скамьи?

            

ctXRdHBHMMon

И

 

въ

 

самомъ

 

дѣдѣ:

 

вотъ,

 

напримѣръ,

 

воспитанникъ

 

любого

учебнаго

 

заведенія

 

видитъ,

 

что

 

въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

онъ

 

ни

 

подъ

какимъ

 

видомъ

 

не

 

смѣетъ

 

уклониться

 

отъ

 

присутствованія

 

на

праздничномъ

 

богослуженіи,

 

его

 

воспитасель,

 

а

 

то

 

и

 

самъ

 

дирек-

тору

 

наоборотъ,

 

'какъ

 

бы

 

обязанностью

 

для

 

себя

 

почитаютъ

 

бле-

стяще

 

отсутствовать

 

въ

 

церкви.

 

Слушаетъонъ

 

„раепеканцію"

 

отъ

своего

 

начальства

 

и

 

внушеніе

 

отъ

 

своего

 

законоучителя

 

за

 

не

совсѣмъ

 

благоговѣйное

 

стояніѳ

 

въ

 

храмѣ,

 

а

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

на-



блюдаетъ

 

совершенное

 

игнорировать

 

богослуженія

 

и

 

его

 

смысла

со

 

стороны

 

того

 

же

 

начальства...

 

Олышитъ

 

носпитанникъ

 

иростран-

ное

 

поученіе,

 

съ

 

текстами

 

изъ

 

священнаго

 

Писанія,

 

краснорѣчиво

раздающееся

 

съ

 

цѳрковнаго

 

амвона,

 

но

 

какъ

 

только ,

 

выйдетъ

 

изъ

храма—-житейекіе

 

цримѣры

 

окружающихъ

 

старшихъ

 

уничтожаютъ

сразу

 

значѳніе

 

слышанной

 

проповѣди...

 

И

 

задумается

 

юный

 

вое-

питанникъ

 

надъ

 

всѣмъ

 

этимъ...

 

Надо,

 

чтобы

 

воспитанникъ

 

чаще

задумывался

 

надъ

 

явленіями '

 

и

 

предметами:,

 

но

 

здѣсъ

 

луше

 

было

бы,

 

если

 

бы

 

онъ

 

не

 

задумался!..

 

Въ

 

результатѣ

 

вдумчиваго

 

въ

данномъ

 

случаѣ

 

отношенія

 

къ

 

происходящему

 

вокругъ

 

питомца

чаще

 

всего

 

бываетъ:

 

или

 

гнусное

 

лицемѣріе,

 

или

 

сперва

 

равно-

душіе

 

въ

 

религіи,

 

а

 

потомъ

 

и

 

окончательное

 

безбожіе.

Отъ

 

этого

 

и

 

происходить

 

то,

 

что

 

мы

 

теперь

 

съ

 

сердечной

тоской

 

и

 

болью

 

наблюдаемъ

 

въ

 

руескомъ

 

общеетвѣ:

 

люди

 

нигдѣ

такъ

 

не

 

лицемѣрятъ,

 

какъ

 

въ

 

святѣйшемъ

 

дѣлѣ

 

богослуженія,

богопочтенія,

 

въ

 

дѣлѣ

 

религіи!

 

А

 

это,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

коробитъ

душу

 

веякаго

 

непотерявшаго

 

нѣжность

 

чувствъ

 

и

 

чуткость

 

совѣ-

сти

 

человѣка,— коробитъ

 

и

 

отталкиваетъ

 

отъ

 

рѳлигіозной

 

среды,

заставляя

 

искать

 

еѳбѣ

 

духовной

 

пищи

 

внѣ

 

религіи,

 

внѣ

 

ограды

церкви,

 

а

 

нерѣдко

 

и

 

невольно

 

подкапываться

 

подъ

 

основы

 

по-

слѣдней!..

 

(Совр.

 

Обозр.).

Сужденіе

 

простолюдина

 

о

 

„поминаньяхъ".

 

Для

 

веяка-

го,

 

имѣющаго

 

болѣѳ

 

или

 

менѣе

 

частое

 

соприкоеновеніѳ

 

съ

 

про-

столюдиномъ,

 

не

 

новость,

 

что

 

сельской

 

средѣ

 

присуще

 

много

истинно-христіанскихъ

 

.религіозно-нравственныхъ

 

чертъ.

 

Высказы-

ваемое

 

печатью

 

мнѣніе,

 

что

 

вся

 

редигіозность

 

крестьянина

 

со-

стоитъ

 

въ

 

сухой,

    

одной

  

лишь

 

внѣшней

 

обрядности,— слишкомъ

ПОСПЕШНО.
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Насколько

 

мужикъ.

 

привяз.анъ

 

къ„

 

релйгіозной

 

обрядности,

настолько,

 

равнымъ

 

образомъ,

 

онъ

 

привыкъ

 

съ

 

нею

 

соединять

 

и

искреннее

 

свое

 

сердечное

 

чувство.

 

Прекрасной!,

 

идяюстваціѳй

 

ска-

занная

 

является

 

слѣдующій

 

фактъ.

 

Недавно,

 

въ

 

одно

 

цзъ-во^

скрѳдаій,

 

благочиетивымъ

 

и

 

религіознымъ

 

прихожаниномъ

 

быль

нредложенъ

 

мнѣ

 

такого

 

рода

 

в.опросъ;.

 

„скажи

 

на

 

милость,

 

о.

 

ді-

аконъ,

 

почему

 

ноньче

 

позволяютъ

 

продовать

 

поминанья,

 

на

 

це-

рѳпдетахъ

 

коихъ^

 

зачастую

 

обложенныхъ

 

жестью,

 

дѣлаются

 

изоб-

раженія

 

праздниковъ

 

и

 

угодниковъ

 

Божіихъ?

 

Непригоже

 

бы

 

это

допускать!

 

Особливо

 

потому,

 

что

 

поминанья

 

носятся

 

въ

 

карма-.

нахъ,

 

а

 

чего

 

у

 

насъ>

 

въ

 

нихъ

 

нѣтъ!

 

Поэтому

 

больно

 

бываетъ

на

 

душѣ,

 

когда

 

видишь, что

 

приходить

 

мужикъ

 

въ

 

церковь

 

и

 

изъ

грязнаго

 

кармана,

 

въ

 

которомъ

 

валяется

 

еще

 

грязнѣѳ

 

того

 

кап-

шукъ

 

съ

 

разсыпанной

 

махоркой,

 

доетаетъ

 

поминанье

 

съ

 

изобра-

жѳніемъ

 

того

 

иди

 

другого

 

угодника

 

Бож^я,

 

которыхъ

 

мы

 

должны

чтить

 

и

 

свято,

 

какъ

 

къ

 

друзьямъ

 

Божіимъ,

 

относиться.

 

Вѣдь

волей-неволей

 

такимъ

 

образомъ

 

нашъ

 

братъ

 

пріучаетея

 

къ

 

нѳ-

благоговѣйному

 

отношенію

 

къ

 

святымъ

 

иконамъ.

 

Отчего

 

бы

 

не

 

из-

давать

 

поминанья

 

безъ

 

всякихъ

 

изображѳній

 

святыхъ,

 

съ

 

одной

лишь

 

надписью"?

Дѣйствительно

 

отчего

 

бы?

 

И

 

вообще

 

елѣдовало

 

бы

 

кому-

либо

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

изданіе

 

„поминаній"

 

и

 

слѣдить

 

за

тѣмъ,

 

чтобы

 

не

 

только

 

на

 

крышкахъ

 

ихъ

 

не

 

было

 

свящѳнныхъ

изображеній,

 

во

 

избѣжаніе

 

ихъ

 

профанаціи,

 

но

 

чтобы

 

и

 

внутрен-

нее

 

ихъ

 

еодѳржаніѳ

 

болѣе

 

соотвѣтетвовало

 

той

 

цѣли,

 

для

 

кото-

рой

 

они

 

назначаются.

 

Діаконъ

 

Іоаннъ

 

Зимневъ.

  

(Церк.

 

Вѣстн.).
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Полезныя

 

свѣдѣнія.

Яблоневая

 

моль.

 

Яблоневая

 

моль

 

наносить

 

громадный

врѳдъ

 

во

 

многихъ

 

плодоводствѳнныхъ

 

районэхъ

 

Роесіи.

 

Въ

 

боль-

шемъ

 

или

 

меныпемъ

 

количествѣ

 

она

 

появляется

 

ежегодно,

 

но

массивов

 

появленіе

 

ея

 

бываѳтъ

 

періодичѳскимъ

 

и

 

обыкновенно'

 

'со-

впадаете

 

съ

 

наибодѣе

 

жаркими

 

и

 

сухими

 

годами.

Яблоневая

 

моль

 

имѣетъ

 

густо

 

волосистую

 

головку,

 

■

 

короткіѳ

щупики,

 

ясно

 

развитый

 

хоботокъ.

 

Переднія

 

крылья

 

сверху —чи-

сто

 

бѣлаго

 

цвѣта

 

съ

 

рядами

 

черныхъ

 

точекъ,

 

снизу—сѣробурыя

съ

 

бѣлымъ

 

переднимъ

 

краемъ

 

и

 

сѣровато-бѣлою

 

бахромкою;

 

зад-

нія

 

крылья

 

сѣрыя.

Въ

 

средней

 

Россіи

 

эта

 

бабочка

 

появляется

 

во

 

второй

 

поло-

видѣ

 

іюня,

 

а

 

въ

 

южной—въ

 

началѣ.

 

Самки

 

складываютъ

 

свои

яички

 

кучками,

 

отъ

 

20

 

до

 

60

 

штукъ,

 

на

 

гладкую

 

кору

 

тонкихъ

нѣтвей

 

дерева.

Яички

 

соединяются

 

между

 

собою

 

клейкимъ

 

веществомъ,

 

от-

вердѣвающимъ

 

и

 

образующимъ

 

поверхъ

 

ихъ

 

родъ

 

щита.

 

Черезъ

мѣсяцъ

 

послѣ

 

кладки

 

яичекъ,

 

изъ

 

нихъ

 

выходятъ

 

малѳнькія

 

гу-

сеницы

 

которыя

 

почти

 

не

 

вырастаютъ

 

и

 

остаются

 

зимовать

 

подъ

щиткомъ.

Весною,

 

какъ

 

только

 

начнутъ

 

развертываться

 

почки,

 

гусе-

ницы

 

проникаютъ

 

группами

 

внутрь

 

молодыхъ

 

листьевъ

 

и

 

поселя-

ются

 

тамъ,

 

уничтожая

 

внутреннюю

 

лиственную

 

ткань—мякоть

 

или

паренхиму.

 

Вовнѣ

 

это

 

обнаруживается

 

тѣмъ,

 

что

 

листъ

 

начи-

наете

 

бурѣть.

 

Уничтоживъ

 

мякоть

 

одного

 

листа,

 

колонія

 

гусеницъ

переходитъ

 

на

 

другой

 

и

 

т.

 

д.

 

Недѣли

 

двѣ

 

спустя,

 

гусеницы,

значительно

 

уже

 

окрѣпшія,

 

вылѣзаютъ

 

изнутри

 

листьевъ

 

наружу;

покрывъ

 

верхнею

 

поверхность

 

ихъ

 

сѣровато-бѣлой

 

паутиной,

 

онѣ
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живутъ

 

подъ

 

ея

 

защитой

 

попрежнему

 

обществомъ

 

и

 

питаются

мякотью,

 

выгрызая

 

ее

 

изъ

 

листьевъ

 

отдѣльными

 

участками.

Въ

 

этотъ

 

періодъ

 

гусеницы

 

сильно

 

вырастаютъ

 

и

 

во

 

второй

половинѣ

 

мая

 

переходятъ

 

большими

 

группами

 

на

 

верхушки

 

вѣт-

вей,

 

гдѣ

 

окутываютъ

 

паутиной

 

верхушечные

 

пучки

 

листьевъ,

 

об-

разуя

 

такимъ

 

образомъ

 

какъ

 

бы

 

гнѣздо,

 

размѣры

 

котораго

 

по-

степенно

   

увеличиваются.

Оъ

 

этого

 

времени

 

начинается

 

для

 

гусеницъ

 

новый,

 

совер-

шенно

 

открытый

 

образъ

 

жизни.

 

Теперь

 

онѣ

 

пожидаютъ

 

всѣ

 

стя-

нутые

 

въ

 

гнѣздѣ

 

листья,

 

оставляя

 

нетронутыми

 

только

 

кожицу

съ

 

жилками.

Еъ

 

концу

 

этого

 

періода

 

гусеницы

 

становятся

 

чрезвычайно

прожорливы,

 

въ

 

особенности

 

въ

 

жаркую,

 

сухую

 

погоду.

 

Листья

чрезвычайно

 

быстро

 

исчезайте

 

и

 

взамѣнъ

 

ихъ

 

деревья

 

завѣши-

ваются

 

сплошною

 

сѣровато-бѣлою

 

паутиной.

 

Въ

 

послѣдней

 

трети

мая

 

и

 

первой

 

трети

 

іюня,

 

а

 

на

 

югѣ

 

ранѣе,

 

взрослыя

 

гусеницы

окукляются.

 

Коконы

 

бѣлыѳ,

 

тонкіѳ,

 

непрозрачные,

 

по

 

формѣ

 

по-

хожіѳ

 

на

 

крупное

 

овсяное

 

или

 

пшеничное

 

зерно;

 

располагаются

они

 

кучками,

 

въ

 

нѣсколько

 

сотъ,

 

въ

 

пазухахъ

 

развѣтвленій

 

де-

рѳвьевъ,

 

при

 

чемъ

 

бываютъ

 

сплетены

 

между

 

собою

 

шелковниками.

Чрезъ 1

 

двѣ

 

недѣлй

 

изъ

 

куколокъ

 

выходятъ

 

бабочки.

Самымъ

 

надежнымъ

 

средствомъ

 

борьбы

 

съ

 

яблоневого

 

молью

оказывается

 

опрыскиваніе

 

парижскою

 

зеленью.

 

*)

 

Опрыскиваніе

должно

 

быть

 

предпринято,

 

какъ

 

только

 

маленькія

 

гусенич-

ки

 

станутъ

 

покидать

 

внутренность

 

листьевъ

 

и

 

выходить

на

 

ихъ

 

поверхность.

 

Мододыя

 

гусеницы

 

наиболѣѳ

 

чувствительны

къ

 

яду,

 

и

 

потому

 

нужно

 

стараться

 

непремѣнно

 

опрыскивать

 

ихъ,

*)

 

Для

 

опрыскиванія

 

на

 

10

 

ведѳрь

 

воды

 

берется:

 

Ѵі

 

ф.

 

настоящей

парижской

 

зелени

 

№

 

707

 

(иначе

 

въ

 

продажѣ

 

„кронъ")

 

и

 

известковаго

молока

 

изъ

 

2

 

ф.

 

негашенной

 

извести.

  

(Прим.

 

Ред.).



нѳ пдрая

 

имъ

 

развиваться.

 

Болѣѳ

 

или

 

менѣе

 

подросшія

 

гусеницы,

въ

 

первый

 

и. даже

 

второй

 

день

 

по

 

опрыскиваніи

 

парижской

 

зе-

ленью,

 

остаются ,

 

еще,

 

живыми,

 

но

 

становятся

 

мало

 

подвижными

 

и

съ

 

третьяго

 

дня

 

начинаютъ

 

умирать.

Если

 

почему-либо

 

не

 

всѣ

 

гусеницы

 

окажутся

 

истребленными

послѣ

 

перваго

 

опрыскиванія,

 

нужно

 

дня

 

черѳзъ

 

2 —3

 

повторить

его;

 

послѣ

 

того

 

гусеницы

 

уже

 

веѣ

 

гибнутъ,

 

еели, только

 

случив-

шійся

 

въ

 

это

 

время

 

сильный

 

дождь,

 

не

 

омоетъ

 

зелени;

 

послѣднеѳ

легко

 

поправить,

 

опрыснувъ

 

гусеницъ

 

снова

 

по

 

прекращеніи

дождя.

                                                          

(О

 

о

 

в

 

р.

  

Л

 

ѣ

 

т.).

В

 

DTOUJH

вноіі

 

В

                                  

І

   

]

Н

   

сТЗ

   

.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

 

О

 

канонизаціи

 

святыхъ

 

въ

 

русской

 

церкви.: — Обоз-
рѣніе

 

апостольскихъ

 

правилъ

 

со

 

стороны

 

ихъ

 

содержанія. —Епар-
хиальная

 

жизнь:

 

Пребываніе

 

ЕгЪ

 

Преосвященства,

 

Преосвящённѣйшаго

Гермогена

 

въ

 

гор.

 

Царицынѣ. —Расколо-сектантство

 

и

 

миссіонерство:
Можно-ли

 

признать

 

двоеперстіе

 

за

 

догматъ

 

вѣры? —Церковно-гикольная
жизнь:

 

Характеръ

 

и

 

знаненіе

 

школьнагр

 

просвѣщенія. —Библіографія. —

Извѣстія

 

и

 

замгьтки:

 

Высшая

 

награда. —Кто

 

виноватъ. — О

 

лицѳмѣріи

въ

 

религіи. —Суждёніе

 

простолюдина

 

о

 

„поминаньяхъ". — Иолезныя

 

извѣ-

стія:

 

Яблодевая

 

моль. — Объявления.
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И.

 

д.

 

редактора,

 

Ректоръ

 

Семинарід,

 

протоіерей

 

Гавріилъ

 

Поповъ.

Дозводено

 

цензурою,

 

Саратовъ,

 

14

 

іюля

 

1903

 

г.

Цензоръ

 

протоіерей

 

М.

 

Соколовъ.
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Оаратовъ.

 

Типографія

 

Гуоернскаго
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Б

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

£

 

Н

 

І

 

Я.

ХУДОЖНИКЪ

ФЕДОРЪ

 

ИАНСИМОВИЧЪ

 

НОРНЪЁВЪ.
СПЕЦІАЛЬНОСТЬ:

ціркшшіл

 

жішіа
(иконы,

  

стѣнныя

 

картины

 

и

 

проч.)

I

 

ПОЛНАЯ

 

ВВУТРЕННЯЯ

 

ОТДЪЛКА

 

ІРШОВЪ.

Лучшія

 

рекомендации.

 

Разсрочка

 

платежа.

САРАТОВ Ъ.

 

Мал.

 

Казачья

 

ул.

 

соб.

 

домъ.

6-е.

Отъ

 

Правлевія

 

Вольскаго

 

Духовнаго

 

училища.

Съ

 

1-го

 

мая

 

сего

 

1903

 

года

 

въ

 

Вольскомъ
Духовномъ

 

училищѣ

 

состоитъ

 

вакантною

должность

 

учителя

 

греческаго

 

языка.

5-2
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—

„Медаль

 

за

 

Всероссийскую

 

выставку

 

1896

 

года".

ИКОНОСТАСНОЕ

 

ЗАВЕДЕНІЕ

ПРОИЗВОДСТВО
ЙКОНЪ

 

ВИЗАНТІЙСКАГО

 

СТИЛЯ
Торговаго

 

Дома

JBp.

 

Б.

 

и

 

И.

 

РЫСЙНЫ"
■

               

въ

 

г.

 

Царицынѣ.

 

я=^=

за

 

изящное

  

исполневіе

 

дубовыхъ

   

и

 

орѣховыхъ

съ

 

позолотою

 

иконостасовъ

 

фирма

 

удостоена

 

на-

грады—медали

 

на

 

выставкѣ

 

1896

 

года.

на

 

церковную

 

утварь

 

по

 

требованію

 

высылаются

 

немедленно.

ЕОЮШЬЕО-ШЕІЫІ

 

ЗАВОДЬ
Николая

  

Васильевич!

   

КЕИЕНЕВА
Бывшій

   

бр.

   

ГУДКОВЫХЪ
ВЪ

   

САРАТОВ*.

(основанъ

 

въ

 

1817

 

году).
За

 

Всероссійскую

 

промышлѳнно -художественную

 

выставку

  

1896

 

г.

въ

 

Н.-Новгородѣ.

   

Большая

   

серебряная

 

медаль.

 

За

 

Саратовскую
еѳльско-хозяйствонную

 

и

 

промышленную

 

выставку

  

1899

 

г.

 

Боль-
шая

 

серебряная

 

медаль.

ЗАВОДЪ

 

ПРИНИМАЕТЪ

 

ЗАКАЗЫ:
на

 

выливку

 

новыхъ

 

и

 

переливку

 

старыхъ

 

колоколовъ

 

разлаго

 

вѣса,

также

 

и

 

доставку,

 

какъ

 

по

 

желѣзнымъ

 

дорогамъ,

 

такъ

 

и

 

водя-

нымъ

 

нутямъ;

 

поднимаетъ

 

колокола

 

на

 

колокольню,

 

даетъ

 

руча-

тельство

 

въ

 

прочности

   

колоколовъ

 

и

 

дѣлаетъ

 

рассрочку

 

платежа

на

 

разные

 

сроки.

При

 

заводѣ

 

всегда

 

имѣются

 

для

 

продажи

 

готовыя

 

колокола,

 

вѣсонъ

отъ

  

150

 

пуд.

 

и

 

до

  

10

 

фун.

 

разной

 

величины.



т

♦
♦

♦

♦

♦
♦

М

  

Л.

  

Г

 

А.

 

3

 

И

  

И

   

Ы

;ЖПА
1.

 

Московская

 

ул.,

 

между

 

Александ-
ровской

 

и

 

Вольской,

 

д.

 

Шиллеръ.

вте»

 

Самаре
|

   

2.

   

Новособорная,

 

собственвый

 

домъ.

I

  

3.

 

Панская

 

улица,

 

гостинный

 

дворъ. Гостинный

    

дворъ.

КОТОРЫЕ

 

ИМѢЮТЪ

 

ВЪ

 

ВОЛЬШОМЪ

 

РАЗНООБРАЗНОСТЬ

 

ВЫБОРѢ:

30Л0ТЫЯ,-

 

СЕРЕБРЯНЫЙ,
мелшоровыя,

БР0Н30ВЫЯ

 

ВЕЩИ;
ИКОНЫ

 

ВЪ

 

СЕРЕБРЯНЫХЪ
и

НАКЛАДНОГО

 

СЕРЕБРА

   

;

РИЗАХЪ

 

И

 

БЕЗЪ

 

РИЗЪ-

НА

 

ИКОНЫ,

 

РИЗЫ

 

и

 

шоты
Принимаются

 

заказы.

А

   

ПАРЧА,

 

БАРХАТЪ,

 

ГАЛУНЫ,

 

БАХ-

РОМА,

 

кисти;

 

ТАКЖЕ

 

'

ВСЕ ВОЗ МО Ж НЫЯ

ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВЕЩИ:
паникадилы,

 

лампады,

 

подсвѣчни-

ки,

  

сосуды,

  

дарохранительницы,

хоругви,

 

плащаницы,

 

воздухи

 

се-

ребряная

 

и

 

мишурныя.

кресты

 

ВЫСОЧАЙШЕ

 

утвержд.
О.-Нетербургскіе.

Книги

 

Богоелуакебныя,

 

проповѣд-

ныя,

 

звитія

 

святыхъ,

  

Библіи

 

луч-
шии

 

изданій.

ЦѢНЫ

 

ДЕШЕВЫЙ,

   

БЕЗЪ

 

ЗАПРОСА,

 

ВНѢ

ВЫСЫЛКА

 

ПОЧТОЙ

 

И

 

ПО

 

ЖЕЛЪЗНОЙ

 

ДОРОГЪ

 

НЕМЕДЛЕННАЯ.

ОБЛАЧВНІЯ

  

ГОТОВЫЯ

СВЯЩЕННЙЧЕСКІЯ;
ДЕРЕВЯННОЕ

  

МАСЛО

  

НАСТОЯЩЕЕ
и

 

много

 

другйхъ

 

товар овъ.

САМОВАРЫ

 

лучшихъ

 

фабривъ
никилИрованные,

 

томпакъ

 

и

 

обык-
новенные

Кромѣ

 

сѳго.имѣютея

 

собственной

 

вы-

писки

 

ЧАИ

 

кяхтянскій

 

высшаго

достоинства,

 

раввѣпіанный

 

подъ

 

тамо-

женной

 

бандеролью,

 

въ

 

собственной
ра8вѣсочпой,подъ

 

надемотромъ

 

чинов-

ника

 

отъ

 

правительства

ОАХАРЪ

   

КІЕВСКІЙ
по

 

биржевой

 

цънъдяВ
КОНКУРЕНЦИИ.

♦

f
A



—

 

720

 

—

МАГАЭИЫЪ

Г.

 

М.

  

К

 

В

 

А

 

С II I

 

КО

 

В

 

1
уголъ

 

Никольской

 

и

 

Театральной

 

площади,

 

домъ

 

Вакурова
(противъ

 

Консисторіи).

БОЛЬШОЙ

 

ФАБРИЧНЫЙ

 

СШДЪ

СЕРЕБРЯНОЙ.

 

Евангелій,

 

сосудовъ,

   

крестовъ,

    

ковчеговъ
дароносицъ

 

и

 

проч.

АПЛЕКЕ:

 

паникадилъ,

 

семисвѣчниковъ,

 

подсвѣчниковъ,

 

лам-

падъ,

 

металлическиХъ

 

свѣчей,

 

хоругвій,

 

металлич.

 

и

 

друг.

Плащаницъ,

 

гробницъ,

 

запрестольныхъ

 

крестовъ,

 

иконъ

 

въ

серебряныхъ

 

и

 

аплековыхъ

 

ризахъ,

 

святцевъ,

 

на

 

каждый
мѣсяцъ,

 

сборныхъ

 

блюдъ,

  

брачныхъ

 

вѣнцовъ.

ГОТОВЫХЪ

 

ОБЛАЧЕШЙ:
священническихъ,

 

діаконскихъ,

 

подризниновъ,

  

парчи

 

сере-

бряной

 

и

 

мишурной.

Покрововъ

  

на

   

престолъ,

   

на

  

жертвенникъ

   

и

   

пелены

   

на

аналогій.

Юбилярныхъ,

   

протоіерейскихъ

   

коронаціонныхъ

    

крестовъ

священническихъ

 

бѣлыхъ

 

серебряныхъ.

Имѣются

 

въ

 

продажѣ

 

значки

 

для

 

членовъ

 

„Общества

 

вопо-

моществованія

   

недостаточнымъ

 

воспитанникамъ

   

Саратов-
ской

 

Духовной

 

Семинаріи":

   

золотые— 30

   

р.,

   

серебряные
вызолоченные— 15

 

руб.

БОЛЬШОЙ

 

ВЫБОРЪ;

                     

\
ложекъ

 

серебряныхъ,

  

чайныхъ

   

приборовъ,

   

золотыхъ,

брилліантовыхъ

  

вещей,

  

часовъ

 

карманныхъ,

 

стѣнныхъ,

столовыхъ.

БОЛЬШОЙ

 

ВЫБОРЪ

 

АЛЬВОМОВЪ.

Печатано

 

съ

 

раврѣшені»

 

Начальства.


