
ПОДПИСНАЯ

  

ЦЪНА:

 

съ

 

приложеніемъ

 

журнала

 

.Православный

 

Собе
сѣдникъ"

 

епархіалънымъ

 

подписчикамъ

 

8

 

р.

 

Безъ

 

прилож.

 

5

 

р.

С

 

О

 

Д

 

Е

 

Р

 

Ж 1

 

ÏÏ

 

I Е.
Оффиціальный

 

отдѣлъ.

 

Распоряженія

 

Епархіальваго

 

Начальства.

 

561.
Свободныя

 

мѣста.

 

562.

 

Къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства

 

Казан.

 

Епархіи.

 

563.
Отчетъ

 

о

 

состояніл

 

Казанскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

въ

учебно

 

воспитательномъ

 

отношеніи

 

за

 

19 0£l / 10

 

уч.

 

годъ.

 

563.

Неоффиціальный

 

отдѣлъ.

 

Въ

 

помощь

 

русскпмъ

 

переселенцамъ.

 

Прот.
I.

 

Восторгова.

 

576.

 

Обличеніе

 

лжеученія

 

баптистовъ

 

о

 

почитаніи

 

св.

креста

 

Господня.

 

582.

 

О

 

передачѣ

 

Кремлевской

 

Спасской

 

церкви

 

и

другихъ

 

церквей

 

гор.

 

^Казани

 

изъ

 

Епархіальнаго

 

въ

 

военное

 

вѣдом-
ство.

 

Прот.

 

А.

 

Яблокова.

 

600.

 

50-лѣтній

 

юбилей

 

педагогической

 

службы
А.

 

Е.

 

Стройковой.

 

605.

 

Изъ

 

жизни

 

инородцевъ.

 

Свящ.

 

Т.

 

Земмтиц-
хаю.

 

611.

 

Изъ

 

періодической

 

печати.

 

612.

ОФФИЦІАЛЬННЙ

 

ОТДѢЛЪ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА»

Опредѣленъ

 

бывшій

 

воспитании

 

къ

 

Духовной

 

Семпнаріи

 

Ни-

колай

 

Лепорипскій

 

псаломщикомъ

 

въ

 

с.

 

Егорьево,

 

Лаишевскаго

уѣзда,

 

11

  

мая.

Перемѣщены.

 

Священникъ

 

с.

 

Пеньковъ,

 

Мамадышскаго

 

у.,

Василій

 

Еозловъ,

 

въ

 

с.

 

-Омары,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

10

 

мая.

Священникъ

 

с.

 

Димитріевскаго,

 

Чистопольскаго

 

уѣзда,

 

Ма-

карій

 

Емельяновъ,

 

въ

 

с.

 

Берсутъ,

 

Мамадышскаго

 

уѣзда.

Діаконъ

 

с.

 

Арина,

 

Царевококшайскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Бал-

даевскгй

 

въ

 

с.

 

Мушерань,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

25

 

апрѣля.
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И.

 

д.

 

псаломщика

 

с.

 

Бушанчи,

 

Свіяжскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

Апдреевъ

 

въ

 

с.

 

Новые

 

Шингусы,

 

Тетюшскаго

 

уѣзда,

 

13

 

мая.

Священникъ

 

с.

 

Яншихова,

 

Цивильскаго

 

у.,

 

Николай

 

Сидо-

ровъ

 

въ

 

с.

 

Хормалы,

 

того

 

лее

 

уѣзда,

 

21

 

апрѣдя.

Священникъ

 

на

 

вакаисіи

 

псаломщика

 

Трехсвятительской

 

цер-

кви

 

г.

 

Казани,

 

Петръ

 

Дареескш

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

с.

 

Антоновку,

 

Тетюшскаго

 

уѣзда,

 

5

 

мая.

Уволенъ

 

за

 

штатъ

 

псаломщикъ

 

въ

 

санѣ

 

діакопа

 

с.

 

Базар-

ныхъ

 

Матакъ,

 

Спасскаго

 

у.,

 

Александръ

 

Пактовскій,

 

согласно

прошенія,

 

28

 

апрѣля.

Умерли.

 

Священникъ

 

с.

 

Лебедина,

 

Спасскаго

 

у.,

 

Аполлонъ

Смирновъ,

 

26

 

анрѣля.

Псаломщикъ

 

с.

 

Егорьева,

 

Лаишевскаго

 

уѣзда,

 

Сергѣй

 

Евлсш-

пгевъ,

 

1 1

  

апрѣля.

свободный

 

мъста.

Священ

 

ническі

 

я:-

 

Въ

 

селахъ:

 

Баганѣ

 

(на

 

Черемшанѣ),

Чистопольскаго

 

у.,

 

прихоліане— мордва

 

и

 

татары;

 

Сотнурѣ,

 

Царе-

вококшайскаго

 

у.,

 

прихожане—черемисы;

 

Кошкахъ,

 

Спасскаго

 

у.,

прихожане—чуваши

 

и

 

русскіе;

 

Аликовѣ,

 

Ядрннскаго

 

у.,

 

прихояга-

Не—чуваши;

 

Кошкахъ,

 

Чебоксарскаго

 

у.,

 

прихожане

 

—

 

чуваши;

 

Нп-

колаевскомъ

 

соборѣ

 

г.

 

Чебоксаръ;

 

Явшиховѣ,

 

Цивильскаго

 

у.,

 

при-

хожане— чуваши;

 

Ненькахъ,

 

Мамадышскаго

 

у.,

 

Димитріевскомъ

Чистопольскаго

 

уѣзда,

 

прихожане

 

—

 

русскіе

 

и

 

чуваши;

 

Лебединѣ,

Спасскаго

 

у.,

 

прихожане—русскіе,

 

и

 

на

 

діаконской

 

вакансіи

 

въ

с.

 

Кошлоушахъ,

 

Ядринскаго

 

у.,

 

прихожане—чуваши.

Діаконскія.

 

Удѣльное

 

Тинчурпно,

 

Тетюшскаго

 

у.,

 

прихо-

жане—русскіе

 

и

 

чуваши;

 

Алатъ-Кинери,

 

Козмодемьянскаго

 

у.,

 

при-

хожане—чуваши

 

и

 

Арино,

 

Царевококшайскаго

 

у.,

 

прихожане—

черемисы.

Псаломщическія.

 

Село Владимірское,

 

Козмодемьянскаго

у.,

 

прихожане— черемисы;

   

Духосошественской

 

церкви

   

г.

 

Казани;

Базарные

 

Матаки,

   

Спасскаго

 

у.,

   

прихожане—русскіе

 

и

 

чуваши-

раскольники;

 

Трехсвятительской

 

церкви

 

гор.

 

Казани;

 

и

 

Бушанча,

   

ч

Свіяжскаго

 

у.,

 

прихожане—русскіе

 

и

 

чуваши.
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Къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства

 

Казанской-

 

Епархіи.

Совѣтъ

 

Казанскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

симъ

доводить

 

до

 

евѣдѣнія

 

духовенства,

 

что,

 

согласно

 

журнальному

 

по-

становленію,

 

утвержденному

 

Его

 

Высокопреоовященствомъ,

 

пріем-

ныя

 

испытанія

 

въ

 

1

 

классъ

 

назначены

 

на

 

2

 

и

 

3

 

іюня.

 

'

О

 

т

 

ч.

 

е

 

т

 

ть

о

 

состояніи

 

Казанскаго

 

Епархіальнаго

   

женскаго

 

училища

въ

 

учебно-воспитательномъ

 

отношеніи

 

за

 

і9о 9/ 10

 

уч.

 

годъ. J )

Ш.

 

Учебно-воспитательная

 

часть.

Направление

 

и

 

ходъ

 

учебно-воспитательнаго

 

дѣла

 

опредѣля-

лись

 

требованіями

 

училищнаго

 

устава,

 

циркулярными

 

разъясне-

ніями

 

по

 

духовно-учебному

 

вѣдомству,

 

объяснительными

 

записками

при

 

учебныхъ

 

программахъ,

 

утвержденныхъ

 

Св.

 

Синодомъ

 

6 —28

сентября

 

1895

 

года,

 

новыми

 

учебными

 

планами

 

и

 

программами,

изданными

 

по

 

опредѣленію

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

23

 

августа —5

 

сен-

тября

 

1907

 

года.

Л.

 

Недѣльное

   

распредѣленіе

   

уроковъ

   

съ

   

объясненіемъ
причинъ

   

какихъ

 

либо

 

уклоненій

   

отъ

 

предписанной

 

про-

граммы,

 

если

 

таковыя

 

были

 

допущены.

.Согласно

 

10

 

пункту

 

24

 

§

 

епархіальныхъ

 

ясенекихъ

 

училищъ,

въ

 

началѣ

 

отчетнаго

 

года

 

инспекторомъ

 

классовъ,

 

совмѣстно

 

съ

•начальницей

 

и

 

по

 

соглашенію

 

съ

 

преподавателями,

 

было

 

состав-

лено

 

недѣльное

 

росписаніе

 

уроковъ,

 

которое

 

было

 

потомъ

 

разсмо-

трѣно

 

Совѣтомъ

 

училища

 

и

 

утверждено

 

Его

 

Высокопреосвящен-

ствомъ.

Согласно

 

опредѣленію

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

23

 

августа —5

 

сен-

тября

 

1907

 

года,

 

росішсаніе

 

еженедѣльныхъ

 

уроковъ

 

составлено

было

 

по

 

5-ти

 

урочной

 

системѣ.
Уроки

 

по

 

росписаиію

 

начинались

 

ежедневно

 

въ

 

9

 

часовъ

 

утра

и

 

оканчивались

   

въ

 

2

 

часа

 

5

 

минутъ

   

пополудни.

  

Каясдый

   

урокъ

1 )

 

Продолжение.

 

См.

 

Ж '17.

37*



-

 

564

 

-

продолжался

 

50

 

минутъ.-

 

Промежутки

 

между

 

1

 

и

 

2,

 

3

 

и

 

4,

 

4и

 

5

уроками

 

были

 

по

 

10

 

минутъ,

 

а

 

между

 

2

 

и

 

3

 

уроками —въ

 

25

 

ми-

нутъ

 

для

 

завтрака

 

восшітанницъ.

Въ

 

Великомъ

 

постѣ

 

по

 

средамъ

 

и

 

пятницамъ

 

съ

 

7 х / 2

 

часовъ

утра

 

совершались

 

въ

 

училищной

 

церкви

 

великопостные

 

часы

 

въ

присутствии

 

одного

 

класса

 

по

 

очереди;

 

литургія

 

преждеосвящен-

ныхъ

 

Даровъ,

 

за

 

которою

 

присутствовали

 

обязательно

 

всѣ

 

воспи-

танницы,

 

оканчивалась

 

въ

 

9

 

часовъ— 9

 

часовъ

 

15

 

мииутъ

 

утра.

Послѣ

 

завтрака

 

съ

 

10

 

часовъ

 

утра

 

начинались

 

сокращенные

 

уро-

ки,

 

по

 

40

 

минутъ

 

каждый

 

съ

 

десятиминутными

 

перемѣнами

 

ме-

жду

 

уроками

 

и

 

съ

 

большой

 

неремѣной,

 

между

 

2

 

и

 

3

 

уроками,

 

ш

15

 

минутъ.

Общее

 

количество

 

еженедѣльныхъ

 

уроковъ

 

по

 

обязательнымъ

предметами-,

 

въ

 

1

 

классѣ

 

было

 

20.

 

во

 

2

 

классѣ—22,

 

въ

 

3

 

кл.—22,

въ

 

4-мъ —25,

 

въ

 

5-мъ —26,

 

въ

 

б-мъ — 28

 

и

 

въ

 

7-мъ— 27

 

уроковъ.

Согласно

 

второму

 

примѣчанію

 

къ

 

таблицѣ

 

учебныхъ

 

предые-

товъ,

 

въ

 

трехъ

 

младшихъ

 

классахъ

 

не

 

допускались

 

въ

 

одинъ

 

день

болѣе

 

трехъ .

 

уроковъ,

 

а

 

въ

 

остальныхъ

 

классахъ

 

болѣе

 

четырехъ

уроковъ

 

по

 

обязательнымъ

 

научнымъ

 

предметамъ.

 

Въ

 

классное

время

 

свободные

 

отъ

 

обязатедьныхъ

 

научныхъ

 

предметовъ

 

часы

посвящались

 

на

 

диктанты,

 

чтеніе

 

книгъ,

 

на

 

рукодѣліе,

 

музыку

 

и

французскій

 

языкъ.

 

Педагогическія

 

требованія

 

о

 

равномѣрномъ

распредѣленіи

 

классныхъ

 

уроковъ

 

во

 

всѣ

 

дни

 

учебной

 

недѣли,

 

а

равно— о

 

назначеніи

 

болѣе

 

трудныхъ

 

уроковъ

 

на

 

первые

 

часы,

 

а

наиболѣе

 

легкихъ

 

на

 

послѣдніе

 

часы

 

невсегда

 

соблюдались

 

при

составленіи

 

росписанія

 

главнымъ

 

образомъ

 

за

 

неимѣніемъ

 

въ

 

учи-

ли

 

щѣ

 

собственныхъ

 

преподавателей.

І>.

 

Указаніе

 

учебныхъ

   

руководству

   

употребляемьіхъ

   

въ

училищѣ,

 

но

 

не

 

указанных ь

 

въ

 

уставной

 

программѣ.

Послѣ

 

практическаго

 

осуществленія

 

измѣненій

 

въ

 

учебной

части

 

на

 

основаніи

 

опредѣленія

 

Св.

 

Стяода

 

отъ

 

23

 

августа —5

 

сен-

тября

 

1907

 

года

 

вся

 

уставная

 

программа,

 

изданная

 

42

 

года

 

тому

назадъ,

 

подверглась

 

существеннымъ

 

перемѣнамъ,

 

вслѣдствіе

 

вве-

дения

 

въ

 

курсъ

 

наукъ

 

новыхъ

 

предметовъ — алгебры,

 

приррдовѣ-
дѣнія,

 

рисованія,

 

психологіи,

 

гигіены

 

и

 

др.

 

предметовъ,

 

и

 

изъ

учебныхъ

 

руководствъ,

 

рекомендованныхъ

 

Уставомъ

 

епархіальныхъ

училищъ,

 

остались

 

лишь

 

немногія,

 

а

 

именно:

   

Пространный

 

кати-
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хизисъ,

 

Краткое

 

ученіе

 

и

 

Вогослуженіи

 

Православной

 

церкви,

протоіерея

 

Рукова:

 

Основанія

 

физики,

 

Краевича;

 

Руководство

 

ію

всеобщей

 

исторіи

 

Иловайскаго

 

(въ

 

3

 

и

 

4

 

кл.);

 

Географія

 

Смир-

нова,

 

изъ

 

пособій— священная

 

исторія

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта;

протоіерея

 

Богословскаго

 

и

 

историческая

 

хрестоматія

 

Галахова.

Помимо

 

указанныхъ

 

въ

 

уставной

 

программѣ

 

употреблялись

 

другія

учебныя

 

руководства

 

и

 

пособія:

 

1)

 

рекомендованный

 

изданными

въ

 

1897

 

году

 

по

 

благословенно

 

Св.

 

Синода

 

программами,

 

2)

 

ука-

занныя

 

въ

 

программахъ

 

учебныхъ

 

предметовъ,

 

преподаваемыхъ

въ

 

женскихъ

 

училнщахъ

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

и

 

3)

 

на

 

основаніп

опредѣленія

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

3—14

 

мая

 

1878

 

года

 

за

 

Ж

 

686,

 

ру-

ководства

 

и

 

нособія,

 

одобренныя

 

Министерством!)

 

Народнаго

 

Про-

свѣщенія.

В.

 

Выполнена

 

ли

 

въ

 

каждомъ

 

классѣ

 

программа?

 

Если

нѣтъ,

 

то

 

почему

 

и

 

какія

   

приняты

   

мѣры

  

къ

   

выполненію

опущеннаго?

Программы

 

во

 

всѣхъ

 

классахъ

 

и

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ

 

были

выполнены

 

съ

 

повтореніемъ

 

по

 

однимъ

 

предметамъ

 

въ

 

концѣ

учебнаго

 

года

 

(именно

 

по

 

Закону

 

Божіго,

 

русскому

 

языку,

 

ариѳ-

метикѣ,

 

дидактикѣ

 

и

 

церковному

 

пѣнію)

 

и

 

съ

 

частнымъ

 

иовторс-

ніемъ

 

главнѣйшихъ

 

отдѣловъ

 

въ

 

прочихъ

 

предметах!,.

Г.

 

О

 

распредѣленіи

 

письменныхъ

  

работъ

 

и

 

о

 

степени

 

до-

стигаемыхъ

 

успѣховъ.

Одновременно

 

съ

 

теоретическимъ

 

изученіемъ

 

учебныхъ

 

пред-

метовъ

 

курса

 

воспитанницы

 

всѣхъ

 

классовъ

 

въ

 

теченіе

 

отчетнаго

года

 

занимались

 

домашними

 

и

 

классными

 

письменными

 

работами.

Въ

 

младшихъ

 

классахъ

 

воспитанницы

 

на,

 

урокахъ

 

русскаго

 

языка

и

 

во

 

внѣклассное

 

время

 

списывали

 

съ

 

книги

 

(для

 

запомннанія

иравплъ

 

орѳографіи

 

путемъ

 

развитія

 

зрительной

 

памяти),

 

соста-

вляли

 

примѣры.на

 

изученныя

 

Этимологическія

 

и

 

Синтаксическія

правила,

 

писали

 

диктанты

 

(объяснительные

 

и

 

провѣрочные),

 

со-

ставляли

 

переложенія

 

прочитанныхъ

 

въ

 

классѣ

 

прозаическихъ

статей

 

н

 

стихотвореніи,

 

наконецъ,

 

писали

 

сочиненія

 

на

 

доступныя

дѣтямъ

 

темы

 

повѣствовательнаго

 

п

 

опнсательнаго

 

характера.
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Такъ,

 

ученицы

 

1-го

 

класса

 

написали

 

45

 

диктантовъ,

 

6

 

клас-

сныхъ

 

переложеній

 

и

 

два

 

классяыхъ

 

сочиненія,

 

а

 

всего

 

53

 

работы,

во

 

2-мъ

 

классѣ—39

 

диктантовъ,

 

7

 

клаесныхъ

 

переложеній,

 

и

6

 

клаесныхъ

 

сочинеяій,

 

всего

 

52

 

работы,

 

и

 

наконецъ

 

въ

 

3-емъ

классѣ

 

написано

 

39

 

диктантовъ,

 

9

 

клаесныхъ

 

и

 

домажнихъ

 

пере-

ложена

 

и

 

4

 

клаесныхъ

 

сочиненія,

 

всего

 

52

 

работы.

 

Всего

 

же

ученицами

 

трехъ

 

младшихъ

 

классовъ

 

выполнено

 

157

 

работъ.

 

Въ

4-мъ

 

классѣ

 

написано

 

27

 

диктантовъ

 

и

 

13

 

клаесныхъ

 

сочиненій,

помимо

 

домашнихъ;

 

ученицами

 

5-го

 

клесса— 21

 

диктантъ

 

и

6

 

класса— 16

 

диктантовъ.

 

Диктанты

 

во

 

всѣхъ

 

классахъ

 

предла-

гались

 

классными

 

дамами

 

и

 

частью

 

учительницею

 

русскаго

 

языка.

Въ

 

первыхъ

 

трехъ

 

классахъ

 

иисьменяыя

 

работы

 

изрѣдка

 

давались

на

 

урокахъ

 

ариѳметики

 

въ

 

классное

 

время.

 

Темы

 

для

 

сочиненій

по

 

русскому

 

языку

 

въ

 

младшихъ

 

классахъ

 

избирались

 

самими

преподавателями

 

при

 

участіи

 

инспектора

 

классовъ.

 

Классныя

работы

 

по

 

личному

 

усмотрѣнію

 

преподавателей

 

предлагались

 

ва

урокахъ

 

словесности

 

и

 

Геометріи.

 

Для

 

домашнихъ

 

письменныхъ.

работъ

 

въ

 

старшихъ

 

(4—7)

 

классахъ

 

въ

 

началѣ

 

каждаго

 

иолуго-

дія

 

инспекторомъ

 

было

 

составляемо

 

росписаніе

 

сроковъ

 

объявленія

темъ

 

и

 

подачи

 

сочиненій

 

воспитанницами.

 

Въ

 

общемъ

 

педагоги-

ческомъ

 

засѣданіи

 

Совѣта

 

темы

 

обсуждались,

 

избранныя

 

записы-

вались

 

въ

 

журналъ

 

и

 

представлялись

 

на

 

утвержденіе

 

Его

 

Высоко-

преосвященства.

 

Для

 

составленія

 

сочиненій

 

назначается

 

срокъ

отъ

 

10

 

до

 

14

 

дней

 

съ

 

промежуткомъ

 

между

 

подачей

 

одного

 

сочи-

ненія

 

и

 

назначеніемъ

 

другого

 

въ

 

3—4

 

дня,

 

а

 

въ

 

седьмомъ

 

классѣ

писали

 

каждое

 

сочиненіе

 

въ

 

теченіе

 

одного

 

мѣсяца.

 

Въ

 

видахъ

равномѣрнаго

 

распредѣленія

 

труда,

 

темы

 

назначались

 

по

 

разнымъ

предметамъ.

 

Для

 

пользы

 

учебнаго

 

дѣла,

 

конечно,

 

было

 

бы

 

лучше

сосредоточить

 

прочтеніе

 

всѣхъ

 

сочиненій

 

въ

 

рукахъ

 

преподавате-

лей

 

русскаго

 

языка,

 

но

 

для

 

облегченія

 

физически-вепосильнаго

труда

 

преподавателей

 

русскаго

 

языка

 

по

 

прочтенію

 

и

 

провѣркѣ
всѣхъ

 

Сочиненій,

 

письменныя

 

работы,

 

въ

 

ущербъ

 

единству

 

и

 

по-

слѣдовательности,

 

приходилось

 

дѣлить

 

между

 

многими

 

преподава-

телями,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

въ

 

Казанскомъ

 

Епархіальномъ

 

Женскомъ

Училищѣ

 

весьма

 

нелегкіе

 

труды

 

по

 

прочтенію

 

сочиненій

 

не

 

опла-

чиваются.



-
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Въ

 

отчетномъ

 

году

   

для

 

домашнихъ

  

письменныхъ

 

работъ
представлены

 

были

 

преподавателями

 

и

 

Совѣтомъ

 

одобрены

слѣдующія

 

темы:

Классы.

           

Предметы.

IV

            

Русскій

 

языкъ:

 

1)

 

Рѣка

 

во

 

всѣ

 

времена

 

года.

2)

  

Лѣсъ

 

и

 

садъ,

 

ихъ

 

красота

 

и

 

польза.

3)

  

Думы

 

крестьянина-пахаря

 

(по

 

сти-

хотворение

 

Кольцова

 

«Пѣсня

 

па-

харя»).

4)

  

Наша

 

сельская

 

церковь.

Географія:

 

5)

 

Физическія

 

и

 

астрономическія

 

при-

чины

 

климата

 

Европы.

6)

  

Англія

 

и

 

Японія

 

(Сравнительный

очеркъ

 

въ

 

физическомъ

 

отношении).

Гражданская

 

исторія:

 

7)

 

Какое

 

вліяніе

 

оказали

   

завоеванія

римлянъ

 

на

 

ихъ

 

нравы.

Y

             

Законъ

 

Вожій:

 

1)

 

Св.

 

жены-мироносицы.

Исторія

 

русской

литературы:

 

2)

 

Основныя

 

черты

 

старшихъ

 

бога-

тырей

 

по

 

былинамъ.

3)

  

Положеніе

 

женщины

 

въ

 

семьѣ

 

по

«Домострою».

4)

  

Личность

 

М.

 

В.

 

Ломоносова

 

по

 

его

біографіи

 

и

 

одамъ.

Гражданская

 

исторія:

 

5)

 

Причины

 

реформаціи

 

въ

 

Германіи.

Географія:

 

6)

 

Главнѣйшія

   

естественныя

   

богат-

ства

 

Европейской

 

Россіи.

7)

  

Природа

 

Кавказа

 

или

 

Крыма

 

(по
выбору).

VI

             

Законъ

 

Божій:

 

1)

 

Свято-Троицкая

 

Сергіева

 

Лавра

 

въ

смутное

 

время.

2)

 

Значеніе

   

монастырей

   

въ

  

исторіи

русской

   

церкви,

   

какъ

   

центровъ

просвѣщенія

 

и

 

религіозной

 

жизни.

Исторія

 

русской
литературы:

 

3)

 

Воспитаніе

 

дѣтей

 

по

 

баснямъ

 

Кры-
лова

 

«Крестьянинъ

 

и

 

змѣя»,

 

«Чер-

вонецъ»,

 

.«Кукушка

 

и

 

Горлинка»

и

 

«Бочка».



—
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4)

 

Скупость

 

въ

 

драмѣ

 

Пушкина

 

и

 

въ

поѳмѣ

   

Гоголя.

   

Скупой

  

рыцарь

  

и

Плюшкинъ.

Гражданская

 

исторія:

 

5)

 

Почему

 

татары

 

въ

 

XIII

 

вѣкѣ

 

легко

овладѣли

 

Русью.

6)

 

Что

   

сдѣталъ

   

Петръ

 

Велики

   

для

русской

 

женщаны?

Географія:

 

7)

 

Объяснение

 

фазъ

 

луны.

VII

        

Исторія

 

русской

литературы:

 

1)

 

Сравнительная

   

характеристика

Татьяны,

  

главной

 

героини

 

романа

Пушкина

   

«Евгеній

   

Онѣгинъ»,

   

и

Лизы,

 

главной

 

героини

 

романа

 

Тур-

генева

 

«Дворянское

 

гнѣздо».

Психологія:

 

2)

 

Значеніе

 

самонаблюденія

 

для

 

изу-

чения

 

психической

 

жизни.

Географія:

 

3)

 

Воспитательное

 

значеніе

 

для

 

чело-

вѣка

 

природы.

Какъ

 

и

 

въ

 

ирежніе

 

годы,

 

темы

 

повѣствовательнаго

 

и

 

описа-

тельнаго

 

характера

 

разработаны

 

были

 

основательнѣе,

 

а

 

темы

 

на

разсужденія— значительно

 

слабѣе.

 

Главные

 

недостатки

 

домашнихъ

работъ:

 

отсутствіе,

 

или

 

точнѣе,—недостаточность

 

самодѣятельности

и

 

оригинальности

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

а

 

съ

 

другой— невыработан-

ность

 

и

 

невыдержанность

 

плана,

 

неточность

 

въ

 

выраженіяхъ.

Орѳографія

 

сочиненій

 

удовлетворительна.

Впрочемъ,

 

успѣхи

 

воспитанницъ

 

въ

 

письменныхъ

 

работахъ

были

 

вообще

 

удовлетворительны.

 

Такъ,

 

средняя

 

успѣшность

 

IV

класса

 

была

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

3,17;

 

V

 

кл.=3,46;

 

VI

 

кл.=3,6

 

и

VII

 

кл.=3,6.

Общая

 

успѣшность

 

всѣхъ

 

старшихъ

 

классовъ

 

выразилась

балломъ—3,45.

Д.

 

Продолжительность

 

учебнаго

 

года

 

и

 

время

 

экзаменовъ.

Учебный

 

годъ

 

начался

 

въ

 

училищѣ

 

18

 

августа

 

экзаменами

и

 

переэкзаменовками

 

тѣхъ

 

воспитанницъ,

 

который

 

по

 

болѣзви
предъ

 

каникулами

 

не

 

подвергались

 

испытаніямъ

 

или

 

обнаружили

на

 

весеннихъ

 

экзаменахъ

 

недостаточные

 

успѣхи.



—

 

569

 

—

Молебенъ

 

иредъ

 

началомъ

 

ученія

 

былъ

 

совершенъ

 

20

 

авгу-

ста,

 

а

 

на

 

другой

 

день

 

начались

 

классныя

 

занятія.

Переводные

 

и

 

выпускные

 

экзамены

 

закончены

 

были

 

3

 

іюня.

Е.

 

Число'

 

переведенныхъ

 

изъ

 

класса

 

въ

 

классъ,

 

окончив-

шихъ

 

курсъ

   

съ

 

полными

 

аттестатами

  

и

 

выбывшихъ

   

изъ

З'чилища

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

по

 

разнымъ

 

причинамъ

 

видно

изъ

 

иижеслѣдующей

 

таблицы-

Классы.

Число

 

пере-
веденныхъ

изъ

 

класса

въ

 

классъ.

Число

 

оста-

вленныхъ

на

 

повто-

рительный
курсъ.

Число

 

окон-

чившихъ

курсъ.

Число

 

вы-

бывшихъ
изъ

 

учи-

ли

 

щч.

1

2

3

4

5

6

42

47

45

46

43

1

1

1

2

42

2

1

Итого

 

. 223 5 42 3

Щтмѣчапіе.

 

Переэкзаменовки

 

въ

 

августѣ

 

были

 

назначены

17-ти

 

воспитанницамъ,

 

изъ

 

копхъ

 

15

 

человѣкъ

 

выдержали

 

пере-

экзаменовки

 

и

 

переведены

 

въ

 

соотвѣтствующіе

 

классы.

Изъ

 

числа

 

переведенныхъ

 

223

 

ученицъ

 

9

 

переведены

 

Совѣ-

томъ

 

безъ

 

экзамена,

 

въ

 

виду

 

ихъ

 

болѣзненнаго

 

состоянія,

 

удосто-

вѣреннаго

 

училищнымъ

 

врачемъ,

 

а

 

также

 

въ

 

виду

 

добрыхъ

 

успѣ-

ховъ

 

и

 

поведенія

 

воспитанницъ.

Лучшія

 

изъ

 

переведенныхъ

 

и

 

окончившихъ

 

курсъ

 

удостоены

наградъ

 

1-ой

 

степени

 

и

 

2

 

ст.

 

Награды

 

1

 

степени

 

(похвальный

листъ

 

и

 

книга)

 

даются

 

Совѣтомъ

 

воспитанницамъ,

 

имѣющимъ

 

по

каждому

 

предмету

 

за

 

годъ

 

и

 

на

 

экзаменѣ

 

5,

 

награды

 

2

 

степени

(похвальный

 

Листъ)

 

присуждаются

 

тѣмъ

 

ученицамъ,

 

которыя

 

имѣ-

ютъ

 

баллы

 

не

  

меньше

 

4,

 

а

 

въ

   

среднемъ

   

выводѣ

  

за

   

годъ

 

и

 

на



—

 

570

 

—

экзаменѣ

 

не

 

менѣе

 

4'/ 2 -

 

Особенное

 

вниманіе

 

при

 

иазначепіи

 

на-

градъ

 

обращается

 

на

 

письменный

 

работы

 

учащихся,

Наградъ

 

1

 

степени

 

удостоены:

 

VI

 

класса:

 

Виноградова

 

Анна,.

Красильникова

 

Антонина,

 

Тавельская

 

Зоя;

 

V

 

класса:-

 

Смѣлова

Нина,

 

Орлова

 

Софія,

 

Статирова

 

Евстолія,

 

III

 

класса:

 

Михайлова

Анѳиса,

 

Владимірская

 

Надежда,

 

Ясницкая

 

Анна,

 

Гриднева

 

Марія,

Давыдова

 

Александра,

 

Талантова

 

Вѣра.

 

II

 

класса:

 

Пчелкина

 

Але-

ксандра,

 

Егорова

 

Ольга,

 

Александрова

 

Нина,

 

Воскресенская

 

Фа-

ина,

 

Пикторинская

 

Зоя;

 

1

 

класса:

 

Соловьева

 

Марія,

 

Беллицкая

Алевтина,

 

Софронова

 

Валентина,

 

Гриднева

 

Софія —всего

 

21

 

воспи-

«

          

танница

 

(въ

 

прошломъ

 

году

 

1 7).

 

а

 

наградъ

 

II

 

степени — 27

 

воспи-

танницъ

 

(какъ

 

и

 

въ

 

прошломъ

 

году).

Такимъ

 

образомъ,

 

несмотря

 

на

 

высокія

 

требованія,

 

предъ-

являемыя

 

преподавательскимъ

 

персоналомъ

 

къ

 

награждаемым^,

все

 

же

 

общее

 

число

 

награждаемыхъ

 

довольно

 

значительно— 48,

составляя

 

16

 

%

 

всего

 

наличнаго

 

состава

 

учащихся

 

(въ

 

прошломъ

году

 

награжденныхъ

 

было

 

15,

 

84

 

°/0 ).

 

Окончившія

 

курсъ

 

воспи-

танницы

 

VI

 

класса,

 

кромѣ

 

установленныхъ

 

аттестатовъ,

 

получили

въ

 

напутственное

 

благословеніе

 

отъ

 

училища

 

по

 

экземпляру

 

Св..

Евангелія.

 

Наконецъ,

 

всѣмъ

 

воспитанницамъ

 

VII

 

класса,

 

усиѣшно

занимавшимся

 

въ

 

теченіе

 

года

 

и

 

удовлетворительно

 

выдержавшимъ.

годичныя

 

испытанія,

 

на

 

основаніи

 

§

 

1 7

 

Высочайше

 

утвержденнаго

положенія

 

о

 

семъ

 

классѣ,

 

выданы

 

свидѣтельства.

Ж.

 

Общія

 

свѣдѣнія

 

объ

 

успѣхахъ,

   

поведеніи

 

и

 

состояніи

здоровья

 

воспитанницъ.

Успѣхи

 

ученицъ

 

по

 

всѣмъ

 

обязательнымъ

 

предметамъ

 

въ-

общемъ

 

были

 

удовлетворительны,

 

что

 

можно

 

видѣть

 

изъ

 

слѣдующей

общей

 

статистики,

 

представляющей

 

средній

 

выводъ

 

изъ

 

годовыхъ

и

 

экзаменныхъ

 

балловъ

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ:

VI

 

класса-4;

 

V

 

кл.-

 

3,

 

93;

 

IV

 

кл.-З,

 

83;

 

III

 

кл.— 3,

 

7;:

II

 

кл.— 4;

 

I

 

кл.— 3,

 

56.

 

Средній

 

выводъ

 

по

 

всѣмъ

 

классамъ

 

3,

 

93.

Въ

 

частности

 

средній

 

выводъ

 

по

 

Закону

 

Божію

 

во

 

всѣхъ

 

клас-

сахъ:^;

 

по

 

русскому

 

языку

 

въ

 

I— IV

 

классахъ=3,

 

4;

 

по

 

словес-

ности

 

въ

 

IV—VI

 

классахъ=4;

 

по

 

церковно- славянскому

 

языку

 

въ.

I — IV

 

классахъ=3,

 

8;

 

по

 

ариѳметикѣ

 

въ

 

I— IV

 

классѣ=3,

 

7;

 

по

алгебрѣ

 

въ

 

V

 

и

 

VI

 

кл.=4, 1

 

:

 

по

 

географіи

 

въ

 

II

 

и

 

VI

 

классѣ=4, 2;

но

 

исторіи

 

въ

 

II—VI

 

классѣ==4,

 

2;

 

по

 

физикѣ

 

въ

 

V—

 

VI

 

кл.=4,

 

2;:



—

 

571

 

—

по

 

дидактикѣ

 

въ

 

VI

 

кл.=4,

 

3;

 

по

 

естествовѣдѣнію

 

въ

 

IV—

V

 

кл.=4,

 

1;.

 

по

 

геометріи

 

въ

 

V—VI

 

кл.=3,

 

9:

 

по

 

письменными

работамъ

 

въ

 

IV—VI

 

кл.=3,

 

45"

Неуспѣшность,

 

судя

 

по

 

количеству

 

учеяицъ,

 

оставленныхъ

на

 

повторительный

 

курсъ

 

(5),

 

выразилась

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

не

много

 

болѣе

 

1'/а

 

%

 

всего

 

учащагося

 

персонала

 

(въ

 

прошломъ

году

 

немного

 

болѣе

 

2,

 

3

 

°/0 )-

 

Успѣхи

 

учащихся

 

по

 

французскому

языку,

 

музыкѣ

 

(необязательнымъ

 

предметамъ,

 

преподаваемымъ

 

за

особую

 

плату)

 

были

 

также

 

удовлетворительны.

 

Французскому

 

языку

обучались

 

во

 

всѣхъ

 

классахъ

 

47

 

воспитанницъ;

 

Музыкѣ

 

на

 

ро-

яли— 47,

 

на

 

скрипкѣ

 

— 15,

 

всего— 62

 

воспитанницы.

Для

 

музыкальныхъ

 

занятій

 

въ

 

училищѣ

 

было

 

въ

 

отчетномъ

году,

 

6

 

роялей,

 

1

 

піанино,

 

1

  

фисгармонія

 

и

 

9

 

скрииокъ.

Рояли

 

и

 

иіанино

 

пріобрѣтаются

 

училищемъ

 

въ

 

счетъ

 

остат-

ковъ

 

отъ

 

взносовъ

 

родителей

 

на

 

музыкальное

 

образовавіе

 

своихъ

дочерей,

 

а

 

не

 

на

 

епархіальныя

 

средства.

Въ

 

настоящее

 

время,

 

рисованіе

 

и

 

черченіе —обязательный

предметъ

 

во

 

всѣхъ

 

классахъ,

 

кромѣ

 

VII.

Слѣдуя

 

общей

 

программѣ

 

рисованія,

 

принятой

 

въ

 

Училищѣ,
занятія

 

въ

 

190 9/10

 

учеб.

 

году

 

во

 

всѣхъ

 

шести

 

классахъ

 

велись

въ

 

нижеслѣдующемъ

 

норядкѣ:

 

рисовали

 

карандашомъ

 

и

 

красками

съ

 

натуры,

 

по

 

памяти,

 

впечатлѣнію,

 

композиціи,

 

т.

 

е.

 

свободно

рисовали

 

отъ

 

себя

 

и

 

на

 

тему

 

отъ

 

учителя,

 

при

 

чемъ

 

въ

 

двухъ

младшихъ

 

классахъ

 

1

 

и

 

2

 

удѣлялось

 

много

 

времени

 

на

 

развитіе

ловкости

 

руки

 

при

 

нанесеніи

 

кривыхъ

 

и

 

прямыхъ

 

лпній,

 

прохо-

дились

 

различные

 

пріемы

 

въ

 

акварели,

 

знакомились

 

съ

 

таблицею

спектральныхъ

 

цвѣтовъ,

 

съ

 

основными

 

и

 

составными

 

цвѣтами

 

и

рисовались

 

съ

 

натуры

 

и

 

по

 

памяти

 

вначалѣ

 

простѣйшіе,

 

a

 

затѣмъ
и

 

болѣе

 

сложные

 

предметы,

 

въ

 

1

 

классѣ—2-хъ

 

измѣреній,

 

а

 

во

2-омъ —еще

 

и

 

простѣйгаіе

 

предметы

 

3-хъ

 

измѣреній

 

съ

 

передачей

свѣта

 

и

 

тѣни,

 

какъ

 

карандашомъ,

 

такъ

 

и

 

красками.

 

На

 

урокахъ

свободнаго

 

рисованія

 

предлагались

 

темы

 

изъ

 

окружающаго

 

міра

учащихся;

 

эти

 

темы

 

предварительно

 

всесторонне

 

обсуждались

 

отно-

сительно

 

содержанія

 

формы

 

и

 

цвѣта.
Въ

 

III

 

-и

 

IV

 

классахъ,

 

гдѣ

 

перспективное

 

изобраясеніе

 

уясня-

ется

 

теоретически

 

и

 

практически,

 

вниманіе

 

учащихся

 

больше

обращается

 

на

 

рисованіе

 

съ

 

натуры

 

не

 

только

 

отдѣльныхъ

 

пред-

метовъ,

 

болѣе

 

еложныхъ,

 

но

 

и

 

группъ

 

изъ

 

2—

 

3

 

предметовъ.
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Въ

 

V

 

и

 

VI

 

кл.

 

вниманіе

 

удѣлялось

 

больше

 

на

 

композицію

узоровъ

 

для

 

украшенія

 

различныхъ

 

предметовъ.

Обученіе

 

яшвописи

 

масляными

 

красками

 

систематично

 

не

велось

 

за

 

недостаткомъ

 

средствъ

 

въ

 

училищѣ

 

и

 

особенно

 

за

 

не-

достаткбмъ

 

-времени.

 

По

 

той

 

же

 

самой

 

причинѣ,

 

а

 

отчасти

 

и

 

по

причинѣ

 

неприспособленности

 

классовъ

 

результатъ

 

въ

 

рисованіп

получается

 

пе

 

тотъ,

 

который

 

былъ

 

бы

 

желателенъ.

 

Преподаваніе

велось

 

по

 

натуральному

 

методу

 

и

 

по

 

концентрической

 

системѣ.

Несмотря

 

на

 

минимальное

 

количество

 

времени,

 

какое

 

дано

 

для

каждаго

 

класса,

 

а

 

именно

 

всего

 

одинъ

 

урокъ

 

въ

 

недѣлю

 

(кромѣ

перваго

 

класса,

 

который

 

имѣлъ

 

два

 

урока

 

въ

 

недѣлю),

 

въ

 

общемъ

работы

 

ученицъ

 

были

 

удовлетворительны,

 

а

 

у

 

нѣкоторыхъ

 

даяге

хорошія

 

и

 

очень

 

хорошія.

 

Положительный

 

результатъ

 

въ

 

работахъ

ученицъ

 

можно

 

приписать

 

той

 

любви,

 

съ

 

которой

 

занимались

рисованіемъ,

 

а

 

такое

 

чувство

 

къ

 

рисованію

 

могъ

 

пробудить

 

только

живой

 

интересный

 

для

 

дѣтей

 

натуральный

 

методъ.

На

 

урокахъ

 

рукодѣлія

 

воспитанницы

 

обучались

 

кройкѣ,

шитью,

 

вязанію

 

на

 

сппцахъ

 

и

 

крючкахъ,

 

вообще

 

тѣмъ

 

работам!,

•знакомство

 

съ

 

коими

 

необходимо

 

въ

 

домашнемъ

 

быту.

На.

 

воспитапницахъ

 

училища

 

л

 

ежить

 

обязанность

 

починки

церковныхъ

 

облаченій

 

для

 

училищнаго

 

Храма.

Занятія

 

по-

 

французскому

 

языку

 

велись

 

примѣнительно

 

къ

программамъ

 

и

 

методамъ,

 

принятымъ

 

для

 

уроковъ

 

по

 

этому

 

пред-

мету

 

въ

 

женскихъ

 

гимназіяхъ.

 

До

 

отчетнаго

 

года

 

преподаваніе

было

 

групповое,

 

а

 

не

 

классное,

 

т.

 

е.

 

воспитанницы

 

разныхъ

 

клас-

совъ

 

дѣлилнсь

 

на

 

группы,

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

продолжительности

обученія.

 

Случалось,

 

что

 

воспитанница

 

5

 

или

 

6

 

класса

 

обучалась

въ

 

одной

 

группѣ

 

съ

 

воспитанницами

 

1-го

 

класса.

 

Поэтому

 

занятія

происходили

 

преимущественно

 

на

 

5-мъ

 

урокѣ

 

или

 

послѣ

 

уроковъ.

даже

 

въ

 

праздникъ,

 

когда

 

мояшо

 

было

 

собрать

 

вмѣстѣ

 

ученицъ

разныхъ

 

классовъ.

 

При

 

такихъ

 

условіяхъ

 

вести

 

правильный

 

заня-

тія

 

было

 

весьма

 

трудно.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

представилась

 

воз-

можность

 

ввести

 

уроки

 

французского

 

языка

 

въ

 

роспнсаніе,

 

назна-

чивъ

 

въ

 

первыхъ

 

трехъ

 

классахъ

 

по

 

4-е

 

урока

 

въ

 

недѣлю,

 

въ

4

 

кл.

 

по

 

3

 

урока,

 

въ

 

5

 

и

 

6

 

кл.

 

по

 

2

 

урока

 

въ

 

недѣлю.

 

Количе-

ство

 

уроковъ

 

назначено

 

было

 

меньше,

 

чѣмъ

 

рекомендовано

 

учебной

таблицей

 

(въ

 

1-мъ

 

клас.

 

и

 

въ

 

5-мъ

 

на

 

1

 

урокъ),

 

въ

 

виду

 

недо-

статка

 

средствъ

 

для

 

оплаты

 

уроковъ.

 

а

 

недрстатокъ

   

средствъ

 

въ
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свою

 

очередь

 

обусловливался

 

незначительиымъ

 

сравнительно

 

чи-

сломъ

 

обучающихся

 

французскому

 

языку.

 

Въ

 

качествѣ

 

учебныхъ

руководствъ

 

употреблялись

 

книги

 

Вобке

 

и

 

Октавія

 

Кляссъ.

 

Впро-

чемъ,

 

занятія

 

въ

 

младшихъ

 

классахъ

 

велись

 

по

 

такъ

 

называемому

натуральному

 

методу

 

съ

 

практическимъ

 

разучивапіемъ

 

словъ

 

it

фразъ

 

на

 

наглядныхъ

 

прнмѣрахъ,

 

по

 

группамъ

 

(напр.

 

названія

предметовъ,

 

находящихся

 

въ

 

классѣ,

 

и

 

соотвѣтствеиные

 

глаголы,

названія

 

частей

 

тѣла

 

и

 

глаголы

 

въ

 

связи

 

съ

 

ними

 

и

 

т.

 

п.).

 

По

всѣмъ

 

указаннымъ

 

предметамъ

 

успѣхи

 

воспитанницъ

 

были

 

удо-

влетворительны.

Религіозно

 

нравственнымъ

 

воспитаніемъ

 

дѣтей

 

руководила

начальница

 

лично

 

и

 

чрезъ

 

воспитательницъ

 

при

 

обязательномъ

содѣйствіи

 

инспектора

 

классовъ.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году,

 

какъ

 

и

 

въ

иредыдущіе,

 

было

 

обращено

 

особенное

 

вниманіе

 

на

 

неопустительное

и

 

благоговѣйное

 

исполяеніе

 

воспитанницами

 

христіанскихъ

 

обя-

занностей

 

и

 

на

 

развитіе

 

въ

 

нихъ

 

добрыхъ

 

навыковъ

 

въ

 

этомъ

отношеніи.

 

Воспитанницы

 

старшихъ

 

классовъ

 

читали

 

по

 

очереди

утреннія

 

и

 

вечернія

 

молитвы,

 

всѣ

 

присутствовали

 

на

 

всенощномъ

бдѣніи

 

и

 

литургіи

 

во

 

всѣ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

и

 

обя-

зательно

 

участвовали

 

въ

 

церковномъ

 

чтеніи

 

и

 

пѣніи,

 

при

 

чемъ'

важнѣйшія

 

пѣснопѣнія

 

исполнялись

 

всѣми

 

воспитанницами.

 

На

нравомъ

 

клиросѣ

 

пѣли

 

воспитанницы

 

7

 

и

 

6

 

класса

 

съ

 

участіемъ

лучшихъ

 

пѣвчихъ

 

изъ

 

5

 

и

 

4

 

классовъ,

 

на

 

лѣвомъ

 

клиросѣ

 

пѣли

воспитанницы

 

4,

 

3

 

и

 

изрѣдка

 

2

 

класса;

 

читаютъ

 

въ

 

церкви

 

по

очереди

 

ученицы

 

всѣхъ

 

классовъ,

 

а

 

именно

 

воспитанницы

 

I

 

кл.—

«Сподобя,

 

Господи»,

 

стихиры

 

на

 

стиховнѣ,

 

Трисвятое

 

и

 

Отче

 

нашъ,.

II

 

класса— первый

 

часъ,

 

III

 

класса— 3

 

и

 

6

 

часы,

 

и

 

затѣмъ

 

вос-

питанницы

 

старшихъ

 

классовъ

 

все

 

остальное

 

чтеніе

 

ведутъ

 

со

включеніемъ

 

апостола.

 

Всенощное

 

бдѣніе

 

на

 

воскресные

 

дни,

 

со

времени

 

смуты,

 

заканчивается

 

пѣніемъ:

 

«Спаси,

 

Господи,

 

люди

Твоя».

Для

 

разнообразія

 

и

 

оживленія

 

домашней

 

молитвы,

 

воспитан-

ницы,

 

сверхъ

 

обычныхъ

 

молитвъ

 

и

 

пѣснопѣній,

 

изложенныхъ

 

-въ

молитвословѣ,

 

исполняли

 

на

 

вечерней

 

молитвѣ

 

тропари

 

святымъ

дня

 

и

 

мѣстнымъ

 

святымъ,

 

первую

 

стихиру

 

на

 

«Господи

 

воззвахъ»

во

 

гласъ

 

недѣли,

 

первый

 

ирмосъ

 

канона

 

изъ

 

октоиха,

 

по

 

особому

росписанію

 

на

 

каждый

 

день,

 

при

 

чемъ

 

вмѣсто

 

«Взбранной

 

вое-

водѣ»...

 

иногда

 

поется

 

то

   

«Не

 

имамы

 

иныя

 

помощи»",

   

то

   

«Подъ-
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Твою

 

милость»;

 

на

 

утренней

 

молитвѣ—тропари

 

дня,

 

величаніе

преподобному

 

Серафиму,

 

а

 

въ

 

концѣ

 

молитвы

 

читается

 

дневное

«евангеліе;

 

тропари.,

 

а

 

иногда

 

кондаки

 

на

 

великіе

 

праздники

 

по-

ются

 

на

 

молитвахъ

 

вплоть

 

до

 

отданія

 

праздника.

 

Вечернія

 

заия-

"-тія

 

начинаются

 

и

 

оканчиваются

 

молитвой.

 

Классные

 

уроки,

 

обѣды,

ужины

 

и

 

завтраки

 

предваряются

 

и

 

заканчиваются

 

молитвой.

 

Въ

учебные

 

дни,

 

когда

 

св.

 

церковь

 

чтитъ

 

память

 

великихъ

 

святыхъ,

утренняя

 

молитва

 

иногда

 

соединяется

 

съ

 

молебнымъ

 

пѣніемъ

 

свя-

тому

 

н

 

соотвѣтственнымъ

 

поученіемъ

 

о.

 

законоучителя.

Обстановка

 

имъетъ

 

важное

 

значеніе

 

въ

 

дѣлѣ

 

развитая

 

и

укрѣпленія

 

религіознаго

 

чувства,

 

поэтому

 

училищное

 

начальство

по

 

мѣрѣ

 

возможности

 

заботится

 

о

 

благоукрашеніи

 

храма

 

и

 

клас-

сныхъ

 

комнатъ

 

св.

 

иконами

 

хорошаго

 

письма.

 

Во

 

всѣхъ

 

классахъ

передній

 

уголъ

 

украшенъ

 

св.

 

иконами,

 

отъ

 

2

 

до

 

4

 

иконъ

 

въ

 

каж-

домъ

 

кдассѣ,

 

на

 

всѣхъ

 

урокахъ

 

зажигаются

 

лампадки,

 

по

 

ночамъ

.въ

 

спальныхъ

 

комнатахъ

 

лампадки

 

передъ

 

св.

 

иконами

 

замѣняютъ

отчасти

 

и

 

керосиновыя

 

лампы.

 

Два

 

раза

 

въ

 

годъ

 

(а

 

вѣкоторыя

три)

 

въ

 

посты

 

Рождествеискій

 

и

 

Великій — воспитанницы

 

говѣли,

исоовѣдывались

 

и

 

причащались

 

Св.

 

Таинт.

 

Говѣнье

 

воспитаннпцъ,

съ

 

принятіемъ

 

Св.

 

Таинствъ

 

Покаянія

 

и

 

Св.

 

Прнчащенія,

 

Высо-

чайше

 

утвержденнымъ

 

уставомъ

 

епархіальныхъ

 

женскихъ

 

училищъ

узаконено

 

обязательно

 

два

 

раза

 

въ

 

годъ

 

въ

 

Ролсдеотвенскій

 

постъ

((18—2і

 

ноября)

 

и

 

Великій

 

постъ-

 

на

 

первой

 

недѣлѣ.

 

Потому

на

 

Страстной

 

недѣлѣ

 

исповѣдывались

 

и

 

причащались

 

только

 

же-

лающія

 

изъ

 

воспитанницъ,

 

преимущественно

 

изъ

 

б

 

и

 

7

 

классовъ,

и

 

тѣ,

 

которыя

 

по

 

болѣзни

 

не

 

могли

 

исполнить

 

этого

 

христіанскаго

долга

 

на

 

первой

 

седмицѣ

 

Ведикаго

 

поста.

 

По

 

средамъ

 

и

 

нятни-

цамъ

 

каждой

 

недѣли

 

Великаго

 

Поста

 

воспитанницы

 

присутство-

вали

 

въ

 

училищной

 

церкви

 

на

 

литургіи

 

Преждеосвященныхъ

 

Да-

ровъ.

 

Въ

 

дни

 

великихъ -праздниковъ

 

служились

 

молебны

 

и

 

изрѣдка

■читались

 

акаѳисты;

 

молебны

 

совершаются

 

также

 

во

 

дни

 

именинъ

воспитанницъ

 

по

 

ихъ

 

просьбамъ.

■

 

Поминовенье

 

усошнихъ

 

воспитанницъ,

 

благотворителей

 

храма

и

 

училища,

 

совершается

 

неопустительно

 

въ

 

положенное

 

время

 

на

молитвахъ

 

вечернихъ

 

и

 

утреннихъ,

 

на

 

церковномъ

 

богослуженін

■

 

за

 

литургіей

 

и

 

панихидами.

 

Съ

 

цѣлью

 

пріучить

 

дѣтей

 

къ

 

назида-

тельному

 

чтенію,

 

законоучитель

 

рекомендовалъ

 

ученицамъ

 

читать

.по

 

очереди

 

житіе

 

дневного

 

святого,

   

a

   

нѣкоторыя

  

житія

  

предла-
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талъ

 

прочитывать

 

всѣмъ

 

ученицамъ

 

и

 

о

 

прочитанномъ

 

спраши-

валъ

 

воспитанницъ

 

на

 

своихъ

 

урокахъ.

 

Въ

 

Великій

 

Постъ.

 

осо-

бенно

 

во

 

дни

 

говѣнья,

 

учащіяея

 

читали

 

книги

 

преимущественно

религіозяо-нравственнаго

 

содержанія.

 

Дополненіемъ

 

къ

 

ѳткмъ

 

бла-

гопріятнымъ

 

условіямъ

 

для

 

развитая

 

и

 

укрѣпленія

 

религіознаго

чувства

 

служатъ

 

классные

 

уроки

 

но

 

Закону

 

Божію,

 

церковно-сла-

вянскому

 

языку

 

и

 

церковному

 

иѣнію.

 

При

 

всемъ

 

томъ

 

въ

 

жизни

воспитанницъ

 

наблюдались,

 

какъ

 

и

 

въ

 

прежніе

 

годы,

 

случаи

 

фор-

мальнаго

 

и

 

не

 

всегда

 

серьезнаго

 

отяошенія

 

къ

 

обрядамъ

 

право-

славной

 

церкви,

 

особенно. къ

 

молитвѣ

 

домашней

 

и

 

церковной;

 

въ

то

 

же

 

время

 

интересъ

 

къ

 

религіозно-нравственному

 

чтенію,

 

до-

вольно

 

сильный

 

въ

 

младшихъ

 

классахъ,

 

въ

 

старшихъ

 

замѣтно

•ослабѣваетъ,

 

уступая

 

свое

 

мѣсто

 

свѣтской

 

литературѣ.

 

По

 

пове-

дение

 

всѣ

 

воспитанницы

 

аттестованы

 

въ

 

годовой

 

вѣдомости

 

на-

чальницы

 

балломъ

 

5.

 

Семи

 

ученицамъ

 

баллъ

 

по

 

поведенію

 

за

 

от-

дѣльныя

 

четверти

 

пониженъ

 

до

 

4.

Обученіе

 

домашнему

 

хозяйству

 

выражалось

 

въ

 

очередныхъ

дежурствахъ

 

воспитанницъ

 

по

 

классамъ,

 

дортуарамъ

 

и

 

столовой.

Обращалось

 

внимапіе

 

и

 

на

 

здоровье

 

воспитанницъ.

 

Помѣ-
щенія

 

(спальныя,

 

классныя

 

комнаты

 

и

 

проч.)

 

содерзкались

 

въ

чистотѣ

 

и

 

опрятности

 

и

 

провѣтривались

 

своевременно.

Посдѣ

 

обѣда

 

воспитанницы

 

при

 

благопріятвой

 

погсдѣ,

 

въ

теченіе

 

одного

 

часа,

 

совершали

 

прогулки

 

въ

 

училищномъ

 

саду

 

въ

сопровожденіи

 

дежурныхъ

 

воспитательницъ,

 

а

 

въ

 

дурную

 

погоду

отдыхали

 

въ

 

актовомъ

 

залѣ

 

отъ

 

2

 

до

 

3

 

часовъ.

Въ

 

общемъ

 

воспитанницы,

 

занятыя

 

уроками

 

и

 

рукодѣльными

работами,

 

мало

 

бываютъ

 

на

 

свѣжемъ

 

воздухѣ,

 

почти

 

не

 

занима-

ются

 

физическими

 

упражненіями,

 

если

 

не

 

считать

 

игръ,

 

въ

 

то

же

 

время

 

и

 

гимнастикѣ

 

не

 

обучаются.

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).



—
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НЕОФФЕЦІАЛЬНЫЙ

 

ОТДѢЛЪ.

h

 

"пішшць.

 

ррокл

 

переселенцам

 

о.

I.

За

 

вечершшъ

 

богослуженіемъ.

Сегодня

 

и

 

завтра,

 

за

 

всѣми

 

богослуженіями

 

праздника

 

Св.

Троицы,

 

по

 

распоряжение

 

Св.

 

Синода,

 

производится,

 

отдѣльно

 

отъ

всякихъ

 

другихъ

 

сборовъ,

 

и

 

предваряется

 

особымъ

 

словомъ

 

про-

повѣди

 

церковной— сборъ

 

на

 

иостроеніе

 

храмовъ

 

и

 

вообще

 

на

благоустройство

 

церковной

 

жизни

 

тіереселенцевъ

 

Сибири

 

и

 

Даль-

няго

 

Востока.

Рѣдко

 

найдется

 

среди

 

насъ

 

человѣкъ,

 

который

 

ие

 

видѣлъ

бы,

 

какъ

 

идутъ

 

переселенцы

 

въ

 

дальній

 

край:

 

видимъ,

 

какъ

 

они

оставляюсь

 

старыя

 

родныя

 

мѣста,

 

какъ

 

ѣдутъ

 

въ

 

особыхъ

 

ваго-

нахъ

 

во

 

множествѣ

 

по

 

желѣзной

 

дорогѣ,

 

съ

 

женами

 

и

 

дѣтьми,

 

не-

рѣдко

 

съ

 

больными,

 

во

 

всемъ

 

нуждаясь...

 

Пе.реселенцевъ

 

теперь

очень

 

много:

 

ежегодно

 

ді

 

семисотъ

 

тысячъ

 

(700.000)

 

русскихъ

крестьянъ

 

переселяется

 

изъ

 

внутренней

 

Россіи.

 

въ

 

далекую

 

окраи-

ну

 

Русскаго

 

царства.

Еще

 

рѣже

 

найдется

 

среди

 

насъ

 

человѣкъ,

 

который

 

остался

бы

 

холоднымъ

 

и

 

безучастнымъ

 

къ

 

положенно

 

переселенцевъ.

 

Вся-

кий

 

понимаетъ,

 

что

 

не

 

отъ

 

сладкой

 

жизни

 

идутъ

 

они

 

въ

 

пересе-

леніе;

 

всякій

 

знаетъ,

 

какъ

 

тяжело

 

переселенцамъ

 

совершить

 

дод-

гій

 

и

 

дальпій

 

переѣздъ.

 

найти

 

новыя

 

мѣста

 

носеленія,

 

устроиться

на

 

нихъ.

 

И

 

всякій,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

знаетъ

 

и

 

понимаетъ,

 

что

переселеніе

 

нуяшо,

 

крайне

 

нужно

 

въ

 

нашемъ

 

государства:

 

во-пер-

выхъ,

 

надобно

 

дать

 

малоземельнымъ

 

и

 

безземельнымъ

 

крестья-

намъ

 

то,

 

чего

 

они

 

не

 

имѣютъ,

 

то-есть

 

землю, —и

 

вотъ,

 

оставшимся

послѣ

 

ухода

 

переселенцевъ

 

крестьянамъ

 

прибавляется

 

земли

 

на

мѣстѣ,

 

а

 

переселенцы

 

получатъ

 

ее

 

въ

 

другихъ

 

отдѣльныхъ

 

краяхъ

нашего

 

отечества;

 

во-вторыхъ,

   

надо

 

заселить

 

пустынныя

 

и

 

мало-

!)

 

Слова

 

передъ

 

сборомъ

 

пожертвованій

 

на

 

устроеніе

 

храмовъ

для

 

русскихъ

 

переселенцевъ

 

Сибири

 

и

 

Дальняго

 

Востока,

 

въ

 

празд-

никъ

 

Св.

 

Троицы.

 

(Сборъ— по

 

распоряжению

 

Св.

 

Синода)*.
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людныя

 

мѣстности

 

нашего

 

государства

 

народомъ,

 

ибо

 

иначе

 

труд-

но

 

и

 

даже

 

невозможно

 

защитить

 

ихъ

 

отъ

 

нашествія

 

враговъ

 

и

удержать

 

за

 

своимъ

 

царствомъ.

 

Это

 

послѣднее

 

намъ

 

ясно

 

пока-

зала

 

война

 

съ

 

Японіей.

 

Потому-то

 

переселеніе

 

русское

 

въ

 

Сибирь

движется

 

какъ-то

 

само-собою,

 

хотя

 

ни

 

приказовъ,

 

ни

 

понужденій,

ни

 

особыхъ

 

приглашеній

 

со

 

стороны

 

правительства

 

крестьяне

 

не

слышать,

 

и

 

если

 

идутъ

 

въ

 

переселеніе,

 

то

 

идутъ

 

не

 

неволею,

 

а

едвершенно

 

добровольно.

И

 

потому-то

 

всѣ

 

мы,

 

хотя

 

и

 

сами

 

не

 

переселяемся,

 

хотя

 

и

близкіе

 

наши

 

не

 

переселяются,

 

однако,

 

всѣмъ

 

сердцемъ

 

желаемъ

и

 

любимъ

 

переселенцевъ

 

и

 

всячески

 

готовы

 

имъ

 

помочь.

 

Русскій

народъ

 

любитъ

 

нищихъ,

 

помогаетъ

 

охотно

 

бѣднымъ,

 

хотя

 

между

ними

 

часто

 

бываютъ

 

тунеядцы,

 

воры,

 

лѣнтяи,

 

пьяницы,

 

попро-

шайки,

 

которые

 

просто

 

живутъ

 

на

 

чужой

 

счетъ.

 

Тѣмъ

 

больше

 

вы-

зываютъ

 

въ

 

насъ

 

любви

 

и

 

жалости

 

переселенцы:

 

вѣдь

 

это

 

все

люди

 

семейные,

 

трудящіеся,

 

они

 

идутъ

 

не

 

на

 

бездѣлье,

 

а

 

на

 

тя-

желую

 

работу,

 

на

 

труды

 

и

 

лишенія;

 

вѣдь

 

это

 

полезнѣйшіе

 

люди

для

 

государства,

 

полезные

 

и

 

для

 

Церкви

 

Вожіей,

 

ибо

 

они

 

дѣла-

ютъ

 

православнымъ

 

обширный

 

край—

 

Сибирь

 

и

 

Дальній

 

Востокъ,

и,

 

кромѣ

 

того,

 

они

 

своимъ

 

примѣромъ,

 

какъ

 

это

 

показываетъ

опытъ,

 

обращаютъ

 

въ

 

православіе

 

живущихъ

 

тамъ

 

различныхъ

инородцевъ,

 

язычниковъ

 

по

 

вѣрѣ;

 

вѣдь

 

это,—наконецъ,

 

нашъ

 

род-

ной

 

и

 

милый

 

русскій

 

народъ,

 

плоть

 

наша

 

и

 

кровь,

 

наши

 

дорогіе

братья

 

по

 

вѣрѣ

 

и

 

крови.

 

Какъ

 

же

 

намъ

 

не

 

любить

 

переселенцевъ?

Въ

 

Россіи

 

не

 

должно

 

быть

 

такого

 

человѣка,

 

у

 

котораго

 

при

 

словѣ:

«русскій

 

народъ»

 

не

 

забилось

 

бы

 

сердце

 

любовью

 

и

 

готовностью

послужить

 

этому

 

родному

 

народу,

 

особенно

 

когда

 

мы

 

видимъ

 

его

страдающимъ.

Помнимъ

 

мы,

 

съ

 

какою

 

охотою

 

и

 

любовью

 

подавали

 

всѣ

жертвы

 

свои

 

на

 

голодающихъ

 

крестьянъ:

 

много

 

собиралось

 

денегъ,

и

 

много

 

было

 

самыхъ

 

святыхъ,

 

чистыхъ,

 

безкорыстныхъ

 

жертвъ.

Переселенцы

 

не

 

голодаютъ

 

тѣлесно:

 

по

 

приказу

 

Царя-Батюшки,

правительство

 

даетъ

 

денежное

 

пособіе

 

каждой

 

переселенческой

семьѣ,

 

достаточное

 

для

 

пропитанія,

 

удовлетворяетъ

 

и

 

другія

 

тѣ-

лесныя

 

нужды

 

переселенцевъ:

 

даетъ

 

земли,

 

строитъ

 

больницы,

 

от-

пускаете

 

лѣкарства,

 

проводитъ

 

дороги,

 

перевозитъ

 

переселенцевъ

безплатно

 

или

 

за

 

облегченную

 

малую

 

плату,

   

і
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По

 

теперь

 

переселенцы

 

являются

 

передъ

 

нами

 

духовно

 

го-

лодающими.

 

Придутъ

 

они

 

въ

 

свои

 

далекія.

 

мѣсга,

 

и

 

нѣтъ

 

у

 

нихъ

ни

 

храма,

 

ни

 

богослуженій,

 

ни

 

причта.

 

Вѣдь

 

этого

 

напередъ

 

не

приготовишь,;

 

не

 

выстроишь!

 

Подумайте,

 

какъ

 

велика

 

должна

 

быть

у:

 

переселенцевъ

 

печаль!

 

И

 

въ

 

такой-то

 

печали

 

мяогіе

 

изъ

 

нихъ

живутъ

 

Цѣлыми

 

годами:

 

не

 

знаютъ

 

звона

 

колокольнаго,

 

не

 

знаютъ

свѣтлаго

 

праздника,

 

не

 

слышать

 

богослуженія,

 

не

 

крестятъ

 

дѣ-

тей,

 

помираютъ

 

безъ

 

напутствованія,

 

хоронятъ

 

мертвыхъ

 

не

 

отпѣ-

тыхъ,

 

не

 

омолитвованныхъ.

Къ

 

намъ

 

теперь

 

и

 

обращается

 

Св.

 

Синодъ

 

за

 

помощью:

 

по-

могите

 

переселенцамъ,

 

дайте

 

жертвы

 

на

 

устроеніе

 

у

 

нихъ

 

хра-

мовъ,

 

богослуженія,

 

приходовъ,

 

церковной

 

жизни.

 

Горе

 

будетъ,

если

 

переселенцы

 

одичаютъ

 

въ

 

духовномъ

 

отношеніи

 

въ

 

далекой

Сибири:

 

тогда

 

и

 

сами

 

они

 

погибнутъ

 

для

 

спасенія,

 

и

 

для

 

госу-

дарства

 

и

 

русскаго

 

народа

 

отъ

 

такихъ,

 

потерявшихъ

 

вѣру

 

и

 

цер-

ковь

 

людей,

 

нѣтъ

 

никакой

 

пользы,

 

напротивъ,

 

только

 

вредъ

 

и

 

без-

покойство.

 

Подадимъ

 

сегодня

 

наши

 

жертвы

 

на

 

святое

 

дѣло.

 

А

 

за-

тѣмъ,

 

оповѣстите

 

всѣхъ,

 

кого

 

можно,

 

что

 

завтра

 

будетъ

 

въ

 

церкви

опять

 

особый

 

сборъ

 

на

 

духовныя

 

нужды

 

русскихъ

 

переселенцевъ,

расположите

 

всѣхъ

 

прійти

 

завтра

 

и

 

помочь

 

этому

 

святому

 

и

 

хри-

стіанскому-церковному,

 

и

 

крестьянскому-народному

 

дѣлу.

 

Церковь,

Святѣйшій

 

Синодъ,

 

Царь,

 

правительство

 

и

 

весь

 

русски

 

народъ

стоятъ

 

передъ

 

нами

 

и

 

просятъ

 

за

 

нашихъ

 

братьевъ-переселенцевъ.

Братство

 

возлюбите,

 

говоритъ

 

намъ

 

св.

 

апостолъ.

 

По

 

сей

заповѣди

 

и

 

поступимъ,

 

памятуя

 

и

 

другое

 

слово

 

апостола:

 

не

 

бу-

демъ

 

любить

 

словомъ

 

или

 

языкомъ,

 

но

 

дѣломъ

 

и

 

истиною.

Это—настоящая

 

любовь.

 

Проявимъ

 

и

 

покажемъ

 

таковую

 

лю-

бовь

 

нашими

 

посильными

 

жертвами.

 

Аминь.

II.

За

 

утреннимъ

 

богослуженіемъ.

О

 

чѳмъ

 

говорятъ

 

намъ,

 

братіе,

 

.

 

эти

 

Цвѣты,

 

эти

 

зеленѣющія

вѣтви,

 

которыми

 

украшены

 

сегодня

 

наши

 

храмы

 

и

 

наши

 

жилища?

Они

 

говорятъ

 

намъ

 

о

 

силѣ

 

жизни

 

природы,

 

восторжествовавшей

надъ

 

смертью,

 

о

 

иобѣдѣ

 

весны

 

надъ

 

мертвящей

 

зимой:

 

этимъ

дается

 

намъ

 

образъ,

 

показатель,

 

наглядный

 

и

 

всѣмъ

 

доступный,

напоминающій

 

намъ

 

о

 

силѣ

 

духовной

 

жизни,

   

которую

 

далъ

 

намъ
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Спаситель

 

Хрпстосъ,

 

о

 

вѣчной

 

побѣдѣ

 

нашей

 

Святой

 

Христовой

вѣры,

 

дарами

 

благодати

 

Святого

 

Духа,

 

надъ

 

смертью

 

грѣховной.

Вспоминается

 

намъ

 

при

 

видѣ

 

ѳтихъ

 

зеленѣющихъ

 

древесныхъ

 

вѣт-

вей

 

и

 

еще

 

образъ

 

изъ

 

святого

 

евангелія:

 

Царство

 

Вожіе,

 

то

 

есть

и

 

основанная

 

на

 

землѣ

 

Христомъ

 

Церковь

 

правовѣрующиХъ,

 

по-

добно

 

зерну

 

горчичному,

 

которое,

 

когда

 

сѣется,

 

то

 

меньше

 

всѣхъ

сѣмянъ

 

на

 

землѣ;

 

но

 

когда

 

его

 

взялъ

 

человѣкъ,

 

посадилъ

 

въ

 

саду

своемъ,

 

и

 

выросло

 

оно,

 

то

 

стало

 

болыпимъ

 

деревомъ,

 

больше

 

всѣхъ
деревьевъ,

 

такъ

 

что

 

прилетають

 

птицы

 

небесныя

 

и

 

укрываются

въ

 

вѣтвяхъ

 

его

 

(Мѳ.

 

XIII,

 

31;

 

Мр.

 

ІУ,

 

31;

 

Лук.

 

XIII,

 

19)...

 

Та-

кова

 

сила

 

и

 

духовной

 

жизни

 

въ

 

нашей

 

святой

 

вѣрѣ

 

и

 

Церкви.

Поистинѣ

 

то

 

же

 

самое

 

можно

 

сказать

 

о

 

нашей

 

русской

 

Пра-

вославной

 

Церкви,

 

какъ

 

части

 

Единой

 

святой

 

вселенской

 

апостоль-

ской

 

Церкви.

 

И

 

ее

 

Господь

 

посадилъ

 

вь

 

саду

 

Своемъ,

 

въземномъ

мірѣ,

 

какъ

 

малое

 

сѣмя.

 

Но

 

изъ

 

малаго

 

сѣмячка,

 

почти

 

за

 

тысячу

лѣтъ

 

существованія,

 

разрослась

 

она

 

въ

 

великое

 

многовѣтвистое

дерево:

 

русскій

 

народъ

 

пронесъ

 

святой

 

крестъ

 

до

 

послѣднихъ

 

пре-

дѣловъ

 

земли,

 

и

 

многіе

 

другіе,

 

прежде

 

невѣровавшіе

 

и

 

не

 

христі-

анскіе

 

племена

 

и

 

народы

 

укрылись

 

и

 

укрываются

 

въ

 

вѣтвяхъ

 

его.

Вся

 

внутренняя

 

Россія

 

давно

 

уже

 

заселена

 

православными

русскими

 

людьми;

 

давно

 

уже

 

изъ

 

этихъ

 

густо

 

заселенныхъ

 

мѣст-

ностей

 

русскіе

 

люди,

 

изъ-за

 

земельной

 

нужды

 

или

 

ради

 

различ-

ныхъ

 

прибыльныхъ

 

промысловъ,

 

отправлялись

 

въ

 

переселеніе

 

то

на

 

Съверъ,

 

то

 

на

 

Волгу,

 

въ

 

степи

 

Донскія,

 

на

 

Югъ

 

къ

 

Черному

морю,

 

въ

 

Крымъ,

 

на

 

Кавказъ.

 

Триста

 

лѣтъ

 

назадъ

 

открылась

предъ

 

нашимъ

 

народомъ

 

далекая

 

Сибирь

 

съ

 

ея

 

земельными

 

и

 

дру-

гими

 

богатствами;

 

и

 

туда

 

давно

 

уже

 

стали

 

переселяться

 

русскіе

люди.

 

Но

 

особенно

 

много

 

стало

 

уходить

 

туда

 

послѣ

 

того,

 

какъ

іювелѣніемъ

 

царскимъ

 

туда

 

проведена

 

была

 

желѣзная

 

дорога.

За

 

послѣднее

 

время

 

каждый

 

годъ

 

въ

 

Сибирь

 

и

 

на

 

Дальній

Востокъ

 

переселяется

 

по

 

семьсотъ

 

тысячъ

 

человѣкъ.

Представьте

 

себѣ

 

это

 

огромное

 

множество!

 

Это

 

все

 

наши

братья,

 

православные

 

люди;

 

идутъ

 

отъ

 

нужды,

 

какъ-будто

 

только

по

 

своимъ

 

дѣламъ,

 

но

 

дѣлаютъ

 

и

 

дѣлаютъ

 

Божье

 

дѣло,

 

великое

дѣло:

 

обширная

 

страна,

 

прежде

 

пустынная

 

и

 

инородческая,

 

ста-

новится

 

русскою

 

и

 

православною,

 

a

 

дикія

 

инородческія

 

племена,

тамъ

 

живущія,

 

быстро

 

познаютъ

 

чрезъ

 

нихъ

 

Святую

 

вѣру

 

и

 

при-

нимаюсь

 

ее,

 

становятся

 

христіанами.

 

И

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

  

пересе-
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ленцы

 

совершаютъ

 

и

 

великое

 

государственное

 

дѣло.

 

Мы

 

знаемъ

вѣдь,

 

что

 

если

 

и

 

въ

 

тѣлѣ

 

нашемъ

 

долго

 

мы

 

не

 

будемъ

 

дѣйство-

вать

 

рукою

 

или

 

ногою,

 

то

 

эти

 

члены

 

слабѣютъ,

 

засыхаютъ

 

и

 

ста-

новятся

 

недѣйствующими:

 

такъ

 

же

 

и

 

въ

 

царствѣ,

 

если

 

тѣ

 

или

другія

 

его

 

части

 

пусты,

 

лежатъ

 

безъ

 

употребленія,

 

то

 

онѣ

 

легко

могутъ

 

ослабѣть,

 

отпасть

 

и

 

погибнуть

 

для

 

царства.

 

Переселенцы

въ

 

Сибирь

 

и

 

особенно

 

на

 

Дальній

 

Востокъ,

 

заселяя

 

пустынный

мѣстностл,

 

тѣмъ

 

самымъ

 

крѣпко-на-крѣико

 

привязываютъ

 

дальнюю

окраину

 

нашей

 

земли

 

къ

 

нашему

 

русскому

 

государству.

Ясное

 

дѣло,

 

что

 

переселенцы

 

дороги

 

и

 

Церкви

 

и

 

родинѣ,

что

 

они

 

близки,

 

дороги

 

всему

 

нашему

 

русскому

 

народу.

У

 

нихъ

 

есть

 

земля

 

въ

 

мѣстахъ

 

переселенія,

 

но

 

ее

 

надо

 

об-

рабатывать,

 

надо

 

доѣхать

 

туда

 

съ

 

большими

 

трудами,

 

лишеніями,

издержками;

 

надо

 

строиться

 

имъ

 

вновь

 

на

 

новыхъ

 

мѣстахъ,

 

за-

водить

 

свое

 

новое

 

хозяйство.

 

Обо

 

всемъ

 

этомъ,

 

сколько

 

можетъ,

заботится

 

правительство.

Но

 

вспомнимъ

 

и

 

представимъ

 

себѣ,

 

какую

 

духовную

 

нужду

терпятъ

 

переселенцы!

 

Вѣдь

 

если

 

бы

 

семьсотъ

 

тысячъ

 

человѣкъ

жили

 

въ

 

селеніяхъ

 

во

 

внутренней

 

Россія,

 

то

 

имъ

 

бы

 

нужно

 

было

имѣть

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

пятьсотъ

 

храмовъ,

 

"священниковъ,

 

прич-

товъ,

 

школъ.

 

Вѣдь

 

имъ

 

нужно

 

молиться,

 

говѣть,

 

крестить

 

дѣтей,

причащать

 

больныхъ

 

и

 

умирающихъ,

 

хоронить

 

умершихъ;

 

вѣдь

имъ

 

надо

 

пойти

 

въ

 

храмъ,

 

услышать

 

богослуженіе,

 

услышать

 

Слово

Божіе,

 

духовное

 

наставленіе;

 

вѣдь

 

имъ

 

нужно

 

учить

 

дѣтей

 

въ

школахъ,

 

наставлять

 

въ

 

ученіи

 

и

 

заповѣдяхъ

 

вѣры.

 

А

 

на

 

чужби-

нѣ,

 

вдали,

 

отъ

 

родины,

 

вдали

 

отъ

 

населенныхъ

 

мѣстъ,

 

такая

 

нужда

еще

 

болѣе

 

возрастаете.

 

Среди

 

чужого

 

края,

 

среди

 

трудовъ

 

и

 

ли-

шеній,

 

въ

 

скукѣ-горести

 

отъ

 

разлуки

 

съ

 

родными

 

и

 

близкими,

предъ

 

неизвѣстцымъ

 

будущимъ,

 

въ

 

такомъ

 

томленіи

 

духа,

 

въ

 

та-

кой

 

сердечной

 

скорби,

 

въ

 

такомъ

 

душевномъ

 

одиночествѣ —какъ

хочется

 

пойти

 

въ

 

храмъ,

 

пасть

 

предъ

 

Богомъ,

 

предъ

 

Его

 

алта-

ремъ,

 

предъ

 

Святыми

 

иконами,

 

повидать

 

свѣтъ,

 

просторъ

 

и

 

кра-

соту

 

Божьяго

 

дома,

 

послушать

 

чтеніе,

 

пѣніе,

 

послушать

 

Божьяго

Слова,

 

отвести

 

душу,

 

утѣшиться

 

надеждою

 

на

 

Господа!

 

Какъ

 

хо-

рошо

 

по-русскому,

 

по-православному

 

встрѣтить

 

великіе

 

праздники,

поговѣтк,

 

порадоваться

 

духомъ

 

на

 

Святую

 

Пасху,

 

на

 

Троицу,

 

и

вспомнить

 

родину,

 

вспомнить,

 

что

 

и

 

тамъ,

 

въ

 

покинутыхъ

 

навѣки
мѣстахъ,

 

также

 

люди

 

Божьи

 

въ

 

храмахъ

 

Единому

  

Богу

 

молятся,
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единою

 

молитвою,

 

единымъ

 

обрядомъ,

 

единымъ

 

священствомъ,

единымъ

 

пѣніемъ,

 

чтеніемъ,

 

поученіемъ.

 

И

 

вдругъ,

 

ничего

 

-этого

нѣтъ!

 

Нѣтъ

 

священника,

 

нѣтъ

 

причта,

 

нѣтъ

 

храма,

 

нѣтъ

 

школы...

Пришелъ

 

праздникъ,

 

и

 

еще

 

тяжелѣе

 

на

 

душѣ,

 

чѣмъ

 

въ

 

будни;

родились

 

дѣти,

 

заболѣлъ

 

кто

 

въ

 

семьѣ,

 

умеръ

 

ли

 

кто;

 

что

 

тутъ

дѣлать?

 

Какая

 

скорбь

 

на

 

душѣ,

 

какія

 

слезы

 

у

 

всѣхъ

 

такихъ

 

бѣд-

ныхъ,

 

покинутыхъ,

 

заброшенныхъ

 

переселенцевъ!

 

Не

 

забудьте,

ихъ

 

новыя

 

селенія

 

иногда

 

отстоятъ

 

отъ

 

старыхъ

 

селеній,

 

гдѣ

 

есть

храмы

 

и

 

причты,

 

верстъ

 

на

 

триста,

 

четыреста.

 

Многіе

 

переселенцы

всѣмъ

 

довольны:

 

и

 

землею,

 

и

 

урожаями,

 

и

 

всѣми

 

угодьями,

 

но

бросаютъ

 

все

 

и

 

уходятъ

 

обратно

 

на

 

родину

 

только

 

потому,

 

что

тоскуютъ

 

безъ

 

храма

 

и

 

Божьей

 

службы.

Высшая

 

церковная

 

власть,

 

Святѣйшій

 

Всероссійскій

 

Синодъ,

на

 

день

 

Святой

 

Троицы

 

назначаетъ

 

теперь

 

ежегодно

 

по

 

всей

 

Рос-

ши

 

сборъ

 

пожертвованій

 

на

 

духовныя

 

нужды

 

нашихъ

 

переселен-

цевъ:

 

на

 

построеніе

 

храмовъ,

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

всего

 

нужнаго

 

для

богослуженія,

 

на

 

устроеніе

 

школъ

 

для

 

дѣтей

 

переселенцевъ.

 

Вмѣ-
стѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

Св.

 

Синодъ

 

ежегодно

 

открываете

 

болѣе

 

ста

 

прихо-

довъ

 

для

 

переселенцевъ

 

и

 

посылаетъ

 

туда

 

священниковъ

 

и

 

причты

церковные.

Порадѣйте

 

же,

 

братья,

 

порадѣйте,

 

православные,

 

о

 

нашихъ

братьяхъ-переселенцахъ,

 

дайте

 

имъ

 

помощь

 

на

 

сооруженіѳ

 

хра-

мовъ

 

Божіихъ,

 

чтобы

 

они

 

не

 

тосковали

 

безъ

 

богослуженія,

 

не

 

по-

мирали

 

безъ

 

покаянія

 

и

 

погребенія,

 

-не

 

страдали

 

бы,

 

имѣя

 

дѣтей

некрещенными,

 

не

 

обученными,

 

не

 

пріученными

 

къ

 

храму

 

Господ-

нему

 

и

 

молитвѣ.

 

Подайте

 

сегодня

 

жертвы

 

ваши

 

особымъ

 

сборщи-

камъ

 

въ

 

храмѣ.

 

Но,

 

можетъ-быть,

 

найдутся

 

среди-

 

васъ

 

добрые

люди,

 

пойдутъ

 

по

 

приходу

 

и

 

соберутъ

 

даянія

 

всякія —и

 

деньгами,

и

 

вещами,

 

и

 

зерномъ,

 

и

 

другими

 

жертвами,

 

которыя

 

можно

 

на

мѣстѣ

 

продать,

 

а

 

вырученныя

 

деньги

 

чрезъ

 

причтъ

 

церковный

отослать

 

въ

 

Святѣйшій

 

Синодъ.

 

Великое

 

это

 

и

 

святое

 

дѣло!

 

Если
за

 

дѣла

 

тѣлесной

 

милости—накормить

 

бѣднаго,

 

напоить,

 

одѣть,

пріютить— Господь

 

обѣщаетъ

 

намъ

 

награду

 

на

 

небесахъ,

 

то

 

на-

сколько

 

же

 

выше

 

дѣла

 

милости

 

духовной!

 

Насколько

 

душа

 

дороже

и

 

выше

 

тѣла,

 

настолько

 

нужды

 

духовныя

 

нашихъ

 

братій, —молит-

ва,

 

поученія,

 

вѣра,

 

принятіе

 

Святыхъ

 

таинствъ,— безмѣрно

 

болѣѳ
требуютъ

 

нашего

 

участія,

 

нашего

 

миюсердія.

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

спа-

сти

 

и

 

напитать

 

именно

 

души

 

человѣческія,

  

приходилъ

 

на

 

землю,
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оставйвъ

 

небо,

 

Самъ

 

Спаситель

 

Христосъ,

 

для

 

того

 

же

 

по

 

всей

землѣ

 

ходили

 

съ

 

пропбвѣдью

 

Святые

 

апостолы,

 

оставивши

 

и

 

дома,,

и

 

имѣнія,

 

и

 

всѣ

 

земвыя

 

заботы.

Примемъ

 

же

 

и

 

мы,

 

братіе,

 

участіе

 

въ

 

этомъ

 

великомъ

 

и

 

свя-

томъ

 

дѣлѣ

 

удовлетворенія

 

духовныхъ

 

нуждъ

 

нашихъ

 

братьевъ

православныхъ,

 

русскихъ

 

переселенцевъ

 

въ

 

Сибири

 

и

 

на

 

Даль-

немъ

 

Востокѣ.

 

Порадѣйте,

 

православные!

Господь

 

наша

 

помощь

 

и

 

наша

 

награда!

 

Аминь.

Протоіерей

 

I.

 

Восторговъ.

Братство

 

Воскресенія

 

Христова

 

(Москва,

 

Епарх.

 

домъ)

 

съ

 

бла-

годарностью

 

принимаетъ

 

во

 

всякое

 

время

 

всякія

 

-денежныя

 

и

 

веще-

ственный

 

(св.

 

иконы,

 

облаченія,

 

церк.

 

утварь,

 

книги)

 

пожертвованія

для

 

переселенческихъ

 

приходовъ

 

Сибири.

 

На

 

каждое

 

пожертвованіе

выдается

 

уполномоченнымъ

 

лицомъ

 

квитанція.

ОБЛИЧЕНИЕ
лжеученія

 

баптистовъ

  

о

 

почитаніи

 

св.

 

иконъ,

   

св.

 

креста

 

Гос-
подня,

 

мощей

 

св.

 

угодниковъ,

 

о

 

крещеніи

 

младенцевъ

 

и

 

таин-

ствѣ

 

Евхарнстіи. г )

(Подъ

 

рукбводствомъ

 

Ректора

 

Казанской

 

Духовной

 

Академіи,

 

Епископа

Алексія,

 

составлено

 

студентами

 

Академіи:

 

И.

 

Крамаренко,

 

Д.

 

Проко-
повичемъ,

 

Г.

 

Боришкевичемъ,

 

Н,

 

Шангинымъ

 

и

 

Н.

 

Кочергинымъ).

О

 

почитаніи

 

св.

 

Креста

 

Господня.

ВСТУПЛЕНІЕ.

Однимъ

 

изъ

 

предметовъ

 

полемики

 

Православной

 

Церкви

 

съ

сектантами

 

является

 

вонросъ

 

о

 

почитат-й 'св.

 

креста.' Благочести-

вый

 

обычай

 

почитанія

 

этого

 

великаго

 

христіанскаго

 

знамени,

освященный

 

непрерывнымъ

 

церковнымъ

 

преданіемъ

 

и

 

постоянной
практикой

 

церковной

 

жизни,

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

какъ

 

и

 

часто

прежде,

 

находить

 

себѣ

 

сильныхъ

 

противниковь

 

въ

 

лицѣ

 

сектан-

товъ.

   

Несмотря

 

на

 

совершенную

 

естественность

   

этого

 

обычая

 

и

і)

 

См.

 

№

 

17.
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тѣ

 

твердыя

 

основанія,

 

который

 

онъ

 

имѣетъ

 

въ

 

Св.'

 

Писаніи,

 

сек-

танты,

 

же

 

яающіе

 

быть

 

и

 

всегда

 

считагощіе

 

себя

 

прямыми. послѣ-

дователями

 

Писанія,

 

отвергаютъ.

 

его.

 

Мало

 

этого,

 

въ

 

своемъ

 

отно-

шеніи

 

къ

 

св.

 

кресту

 

сектанты

 

идутъ

 

даже

 

далѣе

 

прямого

 

отрица-

нія

 

-его

 

почитанія;

 

они

 

не

 

ограничиваются

 

простымъ

 

индифферент-

ньімъ

 

отношеніемъ

 

къ

 

изображенію

 

св.

 

креста,

 

но

 

и

 

положительно

враждебны

 

ему.

 

По

 

общей

 

-

 

мысли

 

сектантовъ

 

кресте,

 

которымъ

діаволъ

 

причинилъ

 

смерть

 

Господу

 

нашему

 

Іисусу

 

ХристУі

 

въ

глазахъ

 

христіанъ

 

долженъ

 

быть

 

заклейменъ

 

позоромъ

 

и

 

ужасомъ,

долженъ

 

вызывать

 

въ

 

нихъ

 

чувство

 

отвращенія

 

и

 

естественной

враждебности

 

подобно

 

всякому

 

другому

 

орудію

 

дѣйствія

 

діавола.

Въ

 

основаніе

 

этой

 

мысли

 

сектанты

 

полагаютъ

 

нѣкоторыя

 

еообра-

женія

 

отъ

 

разума

 

и

 

многія

 

неправильно

 

понимаемыя

 

и

 

изъясняе-

мый

 

мѣста

 

Св.

 

Писанія.

 

Принявъ

 

во

 

вниманіе

 

нѣкоторыя

 

мѣста

Св.

 

Писанія

 

Новаго

 

Завѣта;

 

говорящія

 

о

 

преимущественной

 

ду-

ховности

 

христіанства

 

и

 

жизни

 

по

 

нему,

 

сектанты

 

сразу

 

принци-

піально

 

отвергли

 

всю

 

его

 

обрядовую

 

сторону

 

(Епископъ

 

Алексій

 

—

«Матеріалы

 

для

 

исторіи

 

религіозно-раціоналистическаго

 

движенія

на

 

югѣ

 

Россіи»:

 

507,

 

520,

 

522

 

стр.),

 

a

 

затѣмъ

 

уже

 

перешли

 

къ

защитѣ

 

и

 

обоснованно

 

на

 

почвѣ

 

библейскаго

 

ученія

 

своего

 

отри-

цанія

 

частныхъ

 

предметовъ

 

этой

 

послѣдней

 

стороны.

 

Но

 

такъ

 

какъ

сектантство

 

не

 

есть

 

плодъ

 

безпристрастной

 

научной

 

работы

 

вооб-

ще,

 

или

 

же

 

непогрѣшимаго

 

всегда

 

наставленія

 

свыше,

 

а

 

является

простымъ

 

человѣческимъ .

 

дѣломъ,

 

дѣломъ

 

неученой,

 

тенденціозной

религиозной

 

оппозиціи

 

Православной

 

Церкви,

 

то

 

въ

 

немъ

 

совер-

шенно

 

естественны

 

и

 

понятны

 

тѣ

 

самопротиворѣчія

 

и

 

рѣзкіе

 

ло-

гическіе

 

скачки,

 

которыми

 

исполнена

 

вся

 

его

 

редигіозно-

 

богослов-

ская

 

система.

 

Въ

 

частности

 

мотивы

 

современнаго

 

отрицательна™

отношенія

 

сектантства

 

къ

 

почитанію

 

св.

 

креста

 

при

 

изслѣдованіи

ихъ

 

легко

 

и

 

ярко

 

обнаруживаясь

 

свой

 

тенденціозный

 

характеръ.

Намѣренная

 

подтасовка

 

библейскихь

 

текстовъ

 

и

 

софистическія

толкован

 

іяясныхъ

 

указаній

 

Св.

 

Писанія

 

на

 

святость

 

честнаго

креста,— вотъ

 

главныя

 

черты

 

сектантской

 

аргументаціи

 

противъ

почитанія

 

посдѣдняго.

 

Сразу

 

видно,

 

что

 

не

 

ученіе

 

Священнаго

Писанія

 

привело

 

сектантовъ

 

къ

 

отрицашю

 

почитанія

 

креста,

 

а

напротивъ,

 

сознательное

 

желаніе.

 

этого

 

отрицанія,

 

возникшее

 

на

почвѣ

  

общей

 

оппозиціи

   

Православной

 

Церкви,

   

привело

 

ихъ

  

Къ
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насильственному

 

искаженію

 

смысла

 

относящагося

 

къ

 

данному

 

во-

просу

 

библейскаго

 

ученія.

 

При

 

этомъ

 

нужно

 

замѣтить,

 

что,

 

отри-

цая

 

почитаніе

 

креста,

 

современные

 

сектанты

 

пошли

 

даже

 

гораздо

дальше

 

древнихъ

 

иконоборцевъ,

 

которые,

 

несмотря

 

на

 

всю

 

выка-

занную

 

ими

 

ревность

 

въ

 

дѣлѣ

 

уничтоженія

 

почитанія

 

св.

 

иконъ,

все

 

таки

 

не

 

рѣшались

 

отвергнуть

 

и

 

уничтожить

 

почитаніѳ

 

еван-

гелія

 

и

 

креста.

 

Историки

 

свидѣтельствуютъ,

 

что

 

древніе

 

иконо-

борцы,

 

при

 

всемъ

 

ихъ

 

отрицательномъ

 

отношеніи

 

къ

 

почитанію

св.

 

иконъ,

 

все

 

таки

 

продолжали

 

чтить

 

св.

 

евангеліе

 

и

 

крестъ

 

J);
а

 

между

 

тѣмъ

 

сектанты

 

нашего

 

времени

 

стали

 

на

 

путь

 

такого

 

ра-

дикальнаго

 

отрицаяія

 

внѣшне

 

-

 

обрядовой

 

стороны-

 

христіанства,

что

 

вмѣстѣ

 

съ

 

иконами

 

отвергли

 

и

 

почитаніе

 

креста. —Наша

 

за-

дача

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

доказать

 

законность

 

и

 

необходи-

мость

 

почитанія

 

св.

 

креста

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

обнаружить

 

несо-

стоятельность

 

сектантскаго

 

отрицанія'

 

этого

 

почитанія.

 

Какъ

 

Гос-

подь

 

знаетъ

 

умствованія

 

людей

 

и

 

мудрецовъ,

 

что

 

они

 

суетны

(1

 

Кор.

 

3,

 

20;

 

Псал.

 

93,11),

 

такъ

 

и

 

слово

 

Его,

 

содержащееся

 

въ

Св.

 

Писанін.

 

живо

 

и

 

дѣйственно

 

и

 

острѣе

 

всякаго

 

меча

 

обоюдо-
остраго

 

(Евр.

 

4, 12).

 

Оно

 

именно,

 

усиленное

 

при

 

томъ

 

свидѣтель-
ствомъ

 

цѣлаго

 

сонма

 

древнихъ

 

отцевъ

 

и

 

учителей

 

христіанской

Церкви

 

первыхъ

 

трехъ

 

вѣковъ,

 

и

 

должно

 

послужить

 

для

 

насъ

основаніемъ

 

доказательства

 

необходимости

 

почитанія

 

честнаго

креста

 

Господня.

Положительное

 

ученіе

 

Православной

 

Церкви

 

о

 

почитаніи

св.

 

креста.

Положительное

 

ученіе

 

Православной

 

Церкви

 

о

 

почитаніи

св.

 

креста

 

нашло

 

для

 

себя

 

прямое

 

выражеяіе

 

въ

 

слѣдующемъ
опредѣленіи

 

6

 

вселенскаго

 

собора:

 

«поелику

 

жйвотворящій

 

крестъ

явилъ

 

намъ

 

спасеніе,

 

то

 

подобаетъ

 

намъ

 

всякое

 

тщаніе

 

употреб-
лять,

 

да

 

будетъ

 

воздаваема

 

честь

 

тому,

 

черезъ

 

что

 

мы

 

спасены

отъ

 

древняго

 

грѣхопаденія.

 

Посему

 

и

 

мыслію

 

и

 

словомъ

 

и

 

чув-

ствомъ

 

мы

 

должны

 

приносить

 

ему

 

поклоненіе

 

(Правило

 

73)».

 

На-
стоящее

 

опредѣленіе

 

содержитъ

 

въ

 

себѣ

 

ясную

 

мысль

 

о

 

томъ,

 

что

святому

 

кресту

 

не

 

должна

 

быть

 

воздаваема

 

христіанами

 

какая

 

ни-

] )

 

А.

 

Лебедевъ.

 

„Исторія

 

святыхъ

 

вселенскихъ

 

соборовъ",

 

стр.311.
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будь

 

Божеская

 

честь,

 

а

 

онъ

 

долженъ

 

быть

 

почитаемъ

 

только

 

какъ

орудіе

 

Божественнаго

 

дѣйствія,

 

дѣйствія

 

чрезвычавнаго

 

и

 

безпри-

мѣрнаго

 

во

 

всей

 

исторіи

 

жизни

 

человѣчества.

 

Православная

 

Цер-

ковь

 

почитаетъ

 

св.

 

крестъ

 

именно

 

за

 

то,

 

что

 

онъ

 

явилъ

 

намъ

спасеніе,

 

т.

 

е.

 

послужилъ

 

орудіемъ

 

и

 

средствомъ

 

спасительнаго

дѣйствія

 

велико-милосердной

 

Божественной

 

силы.

 

Почитаніе

 

св.

креста

 

въ

 

послѣднемъ

 

смыслѣ

 

имѣетъ

 

для

 

себя

 

весьма

 

твердыя

основанія

 

въ

 

Св.

 

Писаніи,

 

т.

 

е.

 

въ

 

томъ

 

самомъ

 

источникѣ

 

Откро-

венія,

 

непогрѣшимый

 

авторитетъ

 

котораго

 

признается

 

всѣми

 

сек-

тантами.

 

Чѣмъ

 

же

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

Св.

 

Писанія

 

является

 

крестъ

для

 

христіанъ

 

и

 

почему

 

его

 

нужно

 

чествовать?

Прежде

 

всего

 

по

 

совершенно

 

ясному

 

ученію

 

Св.

 

Писанія

Крестъ

 

Христовъ

 

есть

 

тотъ

 

великій

 

и

 

знаменательный

 

жертвен-

никъ,

 

на

 

которомъ

 

Христосъ

 

добровольно

 

принесъ

 

Себя

 

въ

 

жертву

за

 

грѣхи

 

міра.

 

Черезъ

 

все

 

Св.

 

Писаніе

 

проходить

 

мысль

 

о

 

томъ,

что

 

Христосъ—Мессія

 

есть

 

пентръ

 

всей

 

исторіи

 

человѣческой

жизни

 

и

 

именно

 

потому,

 

что

 

Онъ

 

является

 

великой

 

искупительной

жертвой

 

за

 

грѣхи

 

человѣчества,

 

несущей

 

послѣднему

 

спасеніе

 

отъ

древняго

 

проклятія

 

и

 

новую

 

жизнь.

 

Пророкъ

 

Исаія,

 

созерцая

своимъ

 

вдохновеннымъ

 

взоромъ

 

грядущаго

 

Мессію,

 

начерталъ

яркій

 

образъ

 

Его

 

великихъ

 

страданій,

 

прямо

 

называя

 

ихъ

жертвой

 

умилостивленія

 

(53,

 

10).

 

Все

 

Новозавѣтное

 

Писаніе

говоритъ,

 

что

 

явившійся

 

въ

 

міръ

 

Мессія— Іисусъ

 

Христосъ,

действительно ,

 

принесъ

 

Себя

 

въ

 

умилостивительную

 

жертву

Богу

 

за

 

грѣхи

 

этого

 

міра.

 

Во

 

второмъ

 

посланіи

 

къ

 

Киринѳянамъ

апостолъ

 

Павелъ

 

говоритъ

 

о

 

Христѣ,

 

что

 

Богъ

 

Его

 

„незнавшаго

грѣха

 

сдѣлалъ

 

оюертвою

 

за

 

грѣхъ,

 

чтобы

 

мы

 

въ

 

Немъ

 

сдѣла-

лись

 

праведными

 

предъ

 

Богомъ"

 

(5,

 

21).

 

Черезъ

 

все

 

посланіе

того

 

же

 

апостола

 

къ

 

Евреямъ

 

проходитъ

 

ученіе

 

о

 

Христѣ,

 

какъ

жертвѣ.

 

Такъ,

 

напримѣръ,

 

въ

 

7-ой

 

главѣ

 

этого

 

посланія

 

Павелъ

говоритъ,

 

что

 

Христосъ

 

не

 

имѣетъ

 

нужды,

 

какъ

 

простые

 

перво-

священники,

 

входить

 

нѣсколько

 

разъ

 

во

 

святилище

 

для

 

принесенія

жертвъ,

 

ибо

 

Онъ

 

„

 

совершилъ

 

это

 

однажды,

 

принесши

 

въ

 

оюертву

Себя

 

Самого"

 

(7,

 

27);

 

или

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

этого

 

посланія

 

го-

воритъ,

 

что

 

Христосъ

 

вошелъ

 

во

 

святилище

 

со

 

Своею

 

собствен-
ною,

 

разумѣется,

 

жертвенною,

 

кровью

 

и

 

однажды

 

принесъ

 

Себя

 

въ

жертву,

   

чтобы

 

подъять

 

грѣхи

 

многихъ

 

(9

 

гл.

 

12.

 

28).

  

Христосъ,
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„принесши

 

одну

 

жертву

 

за

 

гріъхи,

 

навсегда

 

возсѣлъ

 

одесную

Нога

 

у

 

ожидая

 

затѣмъ,

 

доколѣ

 

враги

 

Его

 

будутъ

 

полооюены

 

въ

Подножье

 

ногъ

 

Его*

 

(Евр.

 

10,

 

12 — 13).

 

Прив^денныя

 

мѣ.ста

 

Св.

Писанія

 

настолько

 

ясно

 

проводятъ

 

ученіе

 

о

 

Христѣ,

 

какъ

 

жертвѣ,

что

 

сами

 

сектанты

 

не

 

могутъ

 

отрицать

 

этого

 

ученія.

 

Но

 

если

дѣйствительно

 

Господь

 

I.

 

Христосъ

 

принесъ

 

Самого

 

Себя

 

въ

 

жер-

тву

 

за

 

грѣхи

 

міра,

 

то

 

это

 

принесеніе

 

Онъ

 

непремѣнно

 

долженъ

былъ

 

совершить

 

на

 

какомъ

 

нибудь

 

мѣстѣ

 

или

 

жертвенникѣ,

 

такъ

какъ

 

Жертва

 

Его

 

по

 

ясному

 

ученію

 

Пйсанія

 

должна

 

заключаться

и

 

заключалась

 

не

 

только

 

въ

 

духовныхъ

 

страданіяхъ,

 

но

 

и

 

тѣлес-

ныхъ,

 

долженствовавшихъ

 

завершиться

 

физической

 

смертью.

 

Дол-

женъ

 

былъ

 

существовать

 

матеріальный

 

жертвенникъ,

 

который

пріялъ

 

бы"

 

на

 

себя

 

пречистое

 

тѣло

 

Спасителя

 

и

 

сдѣлался

 

бы

 

мѣ-
стомъ

 

Его

 

тяжкихъ

 

тѣлесныхъ

 

страданій.

 

Дѣйствительно,

 

библей-

ское

 

•

 

ученіе

 

утверждаетъ,

 

что

 

I.

 

Христосъ

 

принесъ

 

Свою

 

жертву

именно,

 

на

 

жертвенникѣ.

 

„Мы",

 

говоритъ

 

апостолъ

 

Павелъ

 

о

 

мѣ-
стѣ

 

страданій

 

I.

 

Христа,

 

„иміъемъ

 

жертвенникъ,

 

отъ

 

котораго

не

 

иміъютъ

 

права

 

питаться

 

служащге

 

скиніи"

 

(Евр.

 

13,

 

10).

Но

 

что

 

же

 

это

 

за

 

жертвенникъ?

 

Относительно

 

этого

 

жертвенника

тотъ

 

же

 

апостолъ

 

говоритъ,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

мѣстомъ

 

страданій

 

и

пролитія

 

крови

 

Господа

 

I.

 

Христа

 

и

 

находился

 

внѣ

 

вратъ

 

города

Іерусалима,

 

„Такъ

 

какъ

 

тѣла

 

животныхъ,

 

которыхъ

 

кровь,

 

для

очищенія

 

грѣха,

 

вносится

 

первосвященникомъ

 

во

 

святилище,

сжигаются

 

внѣ

 

стана;

 

то

 

и

 

Іисусъ,

 

дабы

 

освятить

 

людей

 

кро-

ет

 

Своею,

 

поетрадалъ

 

внѣ

 

вратъ"

 

(Евр.

 

13,

 

11 — 12).

 

Изъ

 

исто-

ріи

 

страданій

 

Господа,

 

изложенной

 

у

 

евангелистовъ

 

Матвея

 

въ

27

 

гл.,

 

Марка

 

15

 

гл.,

 

Луки

 

24

 

гл.

 

и

 

Іоанна

 

въ

 

19

 

главѣ,

 

видно,

что

 

Онъ

 

дѣйствительно

 

принесъ

 

Свою

 

искупительную

 

жертву

 

внѣ
вратъ

 

Іерусалима

 

и

 

ближайшимъ

 

мѣстомъ

 

ея

 

принесенія

 

былъ

крестъ,

 

накоторомъ

 

враги

 

распяли

 

Христа.

 

„И

 

взяли

 

Іисуса

 

и

повели.

 

Ж,

 

неся

 

крестъ

 

Свой,

 

Онъ

 

вышелъ

 

на

 

мѣсто,

 

называе-

мое

 

лобное,

 

по

 

еврейски

 

Голгоѳа.

 

Тамъ

 

распяли

 

Его

 

и

 

съ

 

Нимъ
двухъ-

 

другихъ,

 

по

 

ту

 

и

 

по

 

другую

 

сторону,

 

а

 

посреди

 

Іисуса"
(Іоан.

 

19,

 

16—18).

 

Но

 

если

 

крестъ

 

есть

 

мѣсто

 

принесенія

 

Хри-

стовой

 

жертвы,

 

,

 

то

 

онъ

 

именно

 

и

 

является .

 

тѣмъ

 

жертвенникомъ,

о

 

которомъ

 

говоритъ

 

апостолъ

 

Павелъ

 

въ

 

вышеприведенномъ

 

нами

мѣстѣ

 

посланія

 

къ

 

Евреямъ.

 

Самъ

 

апостолъ

 

Павелъ,

 

какъ

 

откры-
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вается

 

изъ

 

параллельныхъ

 

къ

 

10

 

ст.

 

13

 

гл.

 

Евр.

 

мѣстъ

 

другихъ

его

 

посланій,

 

подъ

 

жертвенникомъ,

 

который

 

имѣютъ

 

христиане,

разумѣлъ

 

крестъ

 

Христовъ.

 

Въ

 

посланіи

 

къ'Ефесянамъ

 

онъ

 

гово-

ритъ,

 

что

 

Христосъ

 

пригаелъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

„въ

 

одпомъ

 

тѣлѣ

примирить

 

обоихъ

 

съ

 

Богомъ

 

посредствомъ

 

креста,

 

убивъ

 

вра-

оюду

 

на

 

немъ"

 

(2,

 

16),

 

и

 

въ

 

посланіи

 

къ

 

Колосянамъ

 

говоритъ,

что

 

благоугодно

 

было

 

Отцу,

 

чтобы

 

во

 

Христѣ

 

обитала

 

всякая

 

пол-

нота

 

и

 

„чтобы

 

посредствомъ

 

Его

 

примирить

 

съ

 

Собою

 

все,

 

уми-

ротворивъ

 

чрезъ

 

Него,

 

кровію

 

креста

 

Его,

 

и

 

земное

 

инебесное"

(1,

 

19— 20).

 

Въ

 

настоящихъ

 

мѣстахъ

 

своихъ

 

посланій

 

апостолъ

Павелъ

 

ясно

 

указываетъ

 

на

 

то,

 

что

 

примирительныя

 

жертвенный

страданія

 

Христа

 

были

 

принесены

 

Имъ

 

на

 

крестѣ,

 

который

 

вслѣд-

ствіе

 

этого,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

цитироваянаго

 

мѣста

 

къ

 

евреямъ,

явился

 

великимъ

 

жертвенникомъ

 

умиротворенія

 

всего

 

земного

 

и

небеснаго.

 

И

 

апостолъ

 

Петръ

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

такимъ

 

жерт-

венникомъ

 

было

 

древо

 

креста,

 

говоря:

 

„

 

Онъ

 

грѣхи

 

наши

 

Самъ
вознесъ

 

тѣломъ

 

Своимъ

 

на

 

древо,

 

дабы

 

мы,

 

избавившись

 

отъ

грѣховъ,

 

оюили

 

для

 

правды:

 

ранами

 

Его

 

вы

 

исцѣлилйсь"

 

(1

 

Петр.

2,

 

24).

 

Такимъ

 

образомъ,

 

ясно,

 

что

 

крестъ

 

есть

 

великій

 

жертвен-

никъ,

 

на

 

которомъ

 

принесена

 

Господомъ

 

I.

 

Христомъ

 

искупитель-

ная

 

жертва

 

за

 

грѣхи

 

міра.

 

Но,

 

содержа

 

ясное

 

указаніе

 

на

 

крестъ,

какъ

 

на

 

великій

 

новозавѣтный

 

жертвенникъ,

 

библейское

 

ученіе

тѣмъ

 

самымъ

 

полагаетъ

 

твердое

 

основаніе

 

почитанію

 

его.

 

Жерт-
венникъ

 

вообще

 

по

 

ученію

 

Св.

 

Писанія

 

есть

 

мѣсто

 

святое,

 

тре-

бующее

 

всякаго

 

уваженія

 

и

 

почтенія

 

къ

 

себѣ.

 

Еще

 

въ

 

ветхоза-

вѣтномъ

 

Писаніи

 

проведено

 

прямое

 

ученіе

 

о

 

святости

 

жертвен-

ника,

 

на

 

которомъ

 

приносятся

 

Богу

 

истинный

 

жертвы.

 

Относи-
тельно

 

ветхозавѣтнаго

 

жертвенника

 

Господь

 

заповѣдалъ

 

Моисею

слѣдующее:

 

„семь

 

дней

 

очищай

 

жертвенникъ;

 

и

 

освяти

 

его,

 

и

будетъ

 

оюертвенникъ

 

святыня

 

великая;

 

все,

 

прикасающееся

 

къ

(жертвеннику,

 

освятится"

 

(Исх.

 

29,.

 

37);

 

и

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ:
„и

 

жертвенникъ

 

всесожженія

 

и

 

всѣ

 

принадлежности

 

его"

 

по-

мажь

 

мтромъ.

 

„И

 

освяти

 

ихъ

 

и

 

будетъ

 

ёвятыня

 

великая:

 

\ все,

прикасающееся

 

къ

 

нгімъ,

 

освятится"

 

(Исх.

 

30,

 

26—29).

 

Итакъ,
ветхозавѣтный

 

жертвенникъ,

 

по

 

причинѣ

 

приносимыхъ

 

на

 

немъ

умилостивительныхъ

 

Жертвъ

 

тельцовъ

 

и

 

козловъ,

 

былъ

 

великой
святыней

  

для

 

народа

 

еврейскаго,

   

и

 

даже

 

освящалъ

 

все,

   

прйка-
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сающёеся

 

къ.

 

нему;

 

насколько

 

же

 

большей

 

святыней

 

долженъ

 

быть

признанъ

 

яовозавѣтный

 

жертвенникъ,

 

отъ

 

котораго

 

по

 

апостолу

не

 

имѣютъ

 

права, питаться

 

даже

 

служащіе

 

ветхозавѣтной

 

скиніи,

т.

 

е.

 

лица,

 

бывшія

 

прежде

 

особенно

 

близкими

 

Богу.

 

Насколько

болѣе

 

великой

 

святыней

 

долженъ

 

быть

 

почитаемъ

 

этотъ

 

новоза-

вѣтный

 

жертвенникъ,

 

на

 

которомъ

 

не

 

кровь

 

тельцовъ

 

и

 

козловъ

была

 

принесена

 

въ

 

жертву

 

Богу,

 

но

 

кровь

 

самого

 

Господа

 

I.

 

Хри-

ста

 

была

 

пролита

 

для

 

единократнаго

 

и

 

полнаго

 

уничтоженія

 

грѣ-

ховъ

 

всего

 

міра

 

(Евр.' 9,

 

12).

 

Утверждая

 

святость

 

ветхозавѣтнаго

жертвенника,

 

Св.

 

Писаніе

 

тѣмъ

 

самымъ

 

утверждаетъ

 

и

 

святость

жертвенника

 

новозавѣтнаго— честнаго

 

креста

 

Господня,

 

святость

даже

 

несравненно

 

большую,

 

чѣмъ

 

какую

 

имѣлъ

 

жертвенникъ

 

за-

ъѣта

 

сѣней

 

и

 

прообразовъ,

 

а

 

не

 

самыхъ

 

вещей.

 

Апостолъ

 

Павелъ

достаточно

 

оттѣнилъ

 

святость

 

этого

 

жертвенника,

 

когда

 

сказалъ,

что

 

отъ

 

него

 

не

 

имѣютъ

 

права

 

питаться

 

служащіе

 

скиніи, —вслѣд-

ствіе

 

того,

 

что

 

новозавѣтный

 

жертвенникъ

 

превосходитъ

 

свя-

тостью

 

жертвенникъ

 

ветхозавѣтный,

 

служащіе

 

послѣдняго,

 

чтобы

питаться

 

отъ

 

перваго,

 

должны

 

предварительно

 

пройти

 

путь

 

очи-

щенія

 

подобно

 

всѣмъ

 

другимъ

 

людямъ

 

(разумѣется—банею

 

воды

и

 

Св.

 

Духа:

 

Ефес.

 

5, 26

 

и

 

Іоан.

 

3, 5).

 

Если,

 

называя

 

крестъ

 

жерт-

венникомъ,

 

апостолъ,

 

Павелъ

 

не

 

назвалъ

 

его

 

святымъ,

 

то

 

это

 

со-

вершенно

 

понятно.

 

Самое

 

названіе

 

жертвенникомъ

 

есть

 

уже

 

усвое-

ніе

 

кресту

 

признака

 

святости;

 

апостолъ

 

писалъ

 

то

 

свое

 

посланіе,

въ

 

которомъ

 

онъ

 

называетъ

 

крестъ

 

жертвенникомъ,

 

къ

 

христіа-

намъ

 

изъ

 

евреевъ,

 

которые

 

хорошо

 

знали,

 

что

 

для

 

еврея,

 

какимъ

былъ

 

апостолъ

 

Павелъ,

 

названіе

 

чего

 

нибудь

 

жертвенникомъ

 

было

уже

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

признаніемъ

 

его

 

святынею.

 

Посему

 

апо-

столу

 

совсѣмъ

 

не

 

было

 

никакой

 

нужды

 

называть

 

новозавѣтный

жертвенникъ— крестъ

 

Христовъ

 

святымъ:

 

это

 

было

 

бы

 

ненужнымъ

повтореніемъ

 

того,

 

что

 

уже

 

сказано

 

въ

 

самомъ

 

наименованіи

 

кре-

ста

 

жертвенникомъ.

 

Но

 

если

 

крестъ,

 

какъ

 

новозавѣтный

 

жертвен-

никъ,

 

дѣйствительно

 

святъ

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

библейскаго

 

ученія,

то

 

онъ

 

несомнѣнно

 

долженъ

 

быть

 

въ

 

великомъ

 

почтеніи

 

и

 

уваже-

ніи

 

у

 

всѣхъ

 

людей,

 

a

 

тѣмъ

 

болѣе

 

у

 

всѣхъ

 

христіанъ.

 

Если

 

про-

рокъ

 

Давидъ

 

покланялся

 

святому

 

храму

 

Господа

 

(Пс.

 

5, 8)

 

и

 

взы-

валъ

 

со

 

святымъ

 

восторгрмъ:

 

„превозносите

 

Господа,

 

Бога

 

на-

шего,

   

и

 

покланяйтесь

 

подножію

 

Его;

   

свято

 

оно!"

 

(Пс.

 

98,

 

5);
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то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

истинные

 

христіане

 

должны

 

почитать

 

св.

 

крестъ

Христовъ

 

и

 

всегда

 

покланяться

 

ему

 

за

 

его

 

великую

 

святость.

Крестъ

 

Христовъ

 

есть

 

такой

 

древесный

 

жертвенникъ,

 

которымъ

по

 

слову

 

апостола

 

вошла

 

въміръ

 

правда:

 

Христосъ

 

„грѣхи

 

наши

Самъ

 

вознесъ

 

тѣломъ

 

Своимъ

 

на

 

древо,

 

дабы

 

мы,

 

избавившись-

отъ

 

грѣховъ,

 

жили

 

для

 

правды:

 

ранами

 

Его

 

вы

 

исцѣлились"

(1

 

Петр.

 

2,

 

24).

 

Но

 

относительно

 

древа,

 

которымъ

 

приходить

 

въ

міръ

 

правда,

 

есть

 

прямое

 

указаніе

 

Св.

 

Писанія,

 

что

 

оно

 

свято

 

и

благословенно.

 

Премудрый

 

Соломонъ,

 

взирая

 

на

 

ковчегъ,

 

спасшій

Ноя,

 

и

 

провидя

 

спасительное

 

древо

 

креста,

 

которое

 

ковчегъ

 

про-

образовал^

 

восклицаетъ:

 

„благословенно

 

дерево,

 

черезъ

 

которое

бываетъ

 

правда"

 

(Прем.

 

Сол.

 

.14,

 

7).

 

Отсюда

 

съ

 

очевидностью

слѣдуетъ,

 

что

 

крестъ

 

Христовъ,

 

который

 

явился

 

жертвенникомъ,.

введшимъ

 

въ

 

міръ

 

великую

 

и

 

спасительную

 

правду,

 

святъ,

 

благо-

словенъ

 

и

 

потому

 

долженъ

 

быть

 

почитаемъ

 

всѣми

 

истинными

 

хри-

стіанами.

Второе

 

основаніе

 

того,

 

почему

 

св.

 

крестъ

 

Христовъ

 

долженъ

быть

 

почитаемъ

 

за

 

святыню,

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

онъ

 

есть

 

хри-

стіанское

 

знамя,

 

свидѣтельствующее

 

о

 

побѣдѣ

 

надъ

 

грѣхомъ

 

и

 

діа-

воломъ

 

и

 

о

 

примиреніи

 

человѣка

 

съ

 

Богомъ.

 

По

 

ученію

 

Св.

 

Пи-

санія

 

крестъ,

 

во

 

нервыхъ,

 

есть

 

орудіе

 

побѣды

 

Господа

 

надъ

 

грѣ-

хомъ

 

и

 

діаволомъ.

 

Въ

 

посланіи

 

къ

 

Колосянамъ

 

апостолъ

 

Павелъ

говоритъ,

 

что.

 

Христосъ

 

истребилъ

 

ученіемъ

 

бывшее

 

о

 

насъ

 

руко-

писаніе;

 

Онъ

 

взялъ

 

его

 

отъ

 

среды

 

и

 

пригвоздилъ

 

ко

 

кресту,

 

„от-

нявъ

 

силы

 

у

 

начальствъ

 

и

 

властей,

 

Онъ

 

властно

 

подвергъ

 

ихъ

позору,

 

восторжествовавъ

 

надъ

 

ними

 

Собою"

 

(Кол.

 

2,

 

15).

 

Во

вторыхъ,

 

крестъ

 

есть

 

орудіе

 

и

 

знамя

 

примиренія

 

съ

 

Богомъ

 

и

привлеченія

 

къ

 

Нему

 

падшаго,

 

находящегося

 

во

 

власти

 

діавола

человѣчества.

 

Въ

 

посданіи

 

къ

 

Ефесянамъ

 

говорится,

 

что

 

Христосъ

въ

 

одномъ

 

тѣлѣ

 

примйрилъ

 

обоихъ

 

съ

 

Богомъ

 

посредствомъ

 

кре-

ста,

 

убивъ

 

вражду

 

на

 

немъ

 

(2,16);

 

и

 

въпосланіи

 

къ

 

Колосянамъ.

утверждается,

 

что

 

Богъ,

 

посылая

 

Своего

 

Сына

 

на

 

крестную

 

смерть,

имѣлъ

 

въ

 

виду

 

черезъ

 

кровь

 

креста

 

Его

 

примирить

 

съ

 

Собою

 

все—

и

 

земное

 

и

 

небесное

 

(1 ,

 

20).

 

Самъ

 

Господь

 

I.

 

Христосъ

 

смотрѣлъ
ва

 

крестъ,

 

какъ

 

именно

 

на

 

орудіе

 

привлеченіа

 

людей

 

къ

 

Богу:

„и

 

когда

 

Я",

 

говоритъ

 

Онъ,

 

„вознесенъ

 

буду

 

отъ

 

земли,

 

всѣхъ

привлеку

 

къ

 

Себѣ"

 

(loan.

 

12,

 

32).

 

А

 

евангелистъ

 

тутъ

 

же

 

послѣ.
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Его.

 

словъ

 

з.амѣчаетъ:

 

„сіе

 

говорилъ

 

Онъ,

 

давая

 

разумѣть,

 

какою

смертѵю

 

Онъ

 

умретъ"

 

(12,

 

33),

 

т.

 

е.

 

давая

 

разумѣть,

 

.

 

что

 

Онъ

говоритъ

 

о

 

Своемъ

 

вознесеніи

 

отъ

 

земли

 

на

 

крестъ,

 

который,

 

та-

кимъ

 

образомъ,

 

долженъ

 

былъ

 

послужить

 

орудіемъ

 

примиренія

 

че-

ловѣка

 

съ.:Богомъ.

 

Въ

 

третъихъ,

 

наконецъ,

 

крестъ

 

по

 

ученію

 

Св.

П.исанія

 

есть

 

орудіе

 

прославлеяія

 

Христа

 

и

 

Св.

 

Троицы.

 

Свои

крестныя

 

страданія,

 

орудіемъ

 

которыхъ

 

послужидъ

 

крестъ,

 

Самъ

Господь

 

I.

 

Христосъ

 

называетъ

 

прославленіемъ.

 

„Нынѣ

 

просла-

вился

 

Сынъ

 

Человѣческій

 

и

 

Богъ

 

прославился

 

въ

 

Немъ"

 

(Іоан.

13,

 

21),

 

говорилъ

 

Господь

 

послѣ

 

вечери

 

въ

 

ту

 

ночь,

 

въ

 

которую

Онъ

 

былъ

 

преданъ

 

на

 

вольныя

 

страданія.

 

„Отче!

 

пришелъ

 

часъ,

прославь

 

Сына

 

Твоего,

 

да

 

и

 

Сынъ

 

Твой

 

прославитъ

 

Тебя"

(Іоан.

 

17,

 

1);— прославленіе

 

въ

 

крестныхъ

 

страданіяхъ,

 

вотъ

 

об-

щій

 

взглядъ

 

на

 

эти

 

страданія

 

Самого

 

Господа

 

I.

 

Христа.

 

И

 

еван-

гелиста

 

Лука

 

относительно

 

Его

 

крестныхъ

 

страданій

 

замѣчаетъ:

„не

 

такъ

 

ли

 

надлеоюало

 

пострадать

 

Христу

 

и

 

войти

 

въ

 

славу

Свою"

 

(Лук.

 

24,

 

26),

 

Страданія

 

Христа

 

были

 

Его

 

прославленіемъ,

а

 

крестъ,

 

на

 

которомъ

 

Онъ

 

претерпѣлъ

 

эти

 

страданія,

 

явился

 

бо-

гоизбраннымъ

 

орудіемъ

 

Его

 

прославленія.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

съ

точки

 

зрѣяія

 

ученія

 

Св.

 

Писанія

 

крестъ

 

есть

 

1)

 

орудіе

 

побѣды

надъ

 

грѣхомъ.

 

и

 

діаволомъ;

 

2)

 

орудіе

 

и

 

знамя

 

цривлеченія

 

пад-

шаго

 

человѣчества

 

къ

 

Богу

 

и,

 

наконецъ,

 

3)

 

орудіе

 

прославленія

Сына

 

Божія

 

и

 

Св.

 

Троицы.

 

Какъ

 

такое

 

многознаменательное

 

ору-

діе,

 

крестъ,

 

по

 

ясной

 

мысли

 

Св.

 

Писанія,

 

ненремѣнно

 

долженъ

 

на-

ходиться

 

въ

 

уваженіи

 

и

 

ночитаніи

 

у

 

всѣхъ

 

христіанъ.

 

Изъ

 

Св.

Писанія

 

извѣстно,

 

что

 

у

 

евреевъ

 

былъ

 

содержимъ

 

въ

 

великой

 

че-

сти

 

мечъ,

 

которымъ

 

Давидъ

 

побѣдилъ

 

Голіаѳа.

 

Онъ

 

былъ

 

завер-

нута

 

въ

 

особую

 

одежду

 

и

 

хранился

 

всегда

 

въхрамѣ

 

(1

 

Цар.

 

21,9);

святымъ

 

также

 

почитался

 

и

 

мечъ

 

Іереміи,

 

которымъ

 

Іуда

 

Макка-

вейскій

 

долженъ

 

былъ

 

побѣдить

 

враговъ.

 

Во

 

второй

 

книгѣ

 

Макка-

вейской

 

объ

 

этомъ

 

мечѣ

 

говорится

 

слѣдующее:

 

„тогда

 

Іеремія,
простерши

 

правую

 

руку,

 

далъ

 

Іудѣ

 

золотой

 

мечъ

 

и,

 

подавая

его,

 

аказалъ:

 

возьми

 

этотъ

 

свяпьый

 

мечъ,

 

даръ

 

отъ

 

Бога,

 

кото-

рътъ

 

ты

 

сокрушишь

 

враговъ"

 

(2

 

Мак.

 

15, 15— 16).

 

Если

 

же.

 

эти

орудіЯ}:

 

которыми,

 

действовали

 

ветхозавѣтные

 

праведники,

 

содер-

-

 

жались

 

;въ

 

великой

 

чести:

 

и

 

почитались

 

святыми,

 

то

 

конечно,

 

еще

болѣе.

 

святымъ

 

/Должно

 

быть

 

признано

   

и

 

въ

 

еще

 

большей

  

чести
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должно

 

находиться

 

у

 

христіанъ

 

орудіе

 

дѣйствія

 

великаго

 

новоза-

вѣтнаго

 

праведника,— Самого

 

Господа

 

I.

 

Христа;

 

орудіе,

 

которымъ

Онъ

 

сокрушилъ

 

не

 

простого,

 

какого

 

нибудь

 

врага,

 

а

 

исконную

 

не-

честивую

 

силу

 

Діавола..

 

Если

 

въ

 

чести

 

содержался

 

мечъ

 

Давида,

обагренный

 

кровью

 

врага

 

еврейскаго

 

народа

 

Голіаѳа,

 

то

 

не

 

не-

сравненно

 

ли

 

большая

 

честь

 

должна

 

быть

 

воздаваема

 

кресту

 

Гос-

подню,

 

обагренному

 

Собственною

 

пречистою

 

кровью

 

Спасителя?

Затѣмъ,

 

крестъ

 

долженъ

 

быть

 

содержимъ

 

и

 

почитаемъ

 

христіана-

ми,

 

какъ

 

ихъ

 

постоянное

 

знамя,

 

какъ

 

наглядный

 

и

 

дорогой

 

сим-

волъ

 

христіанетва.

 

Еще

 

въ

 

Ветхомъ

 

Завѣтѣ

 

пророкъ

 

Исаія

 

пред-

сказывалъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

Мессія

 

„подниметъ

 

знамя

 

язычникамъ

и

 

соберетъ

 

изгнанниковъ

 

Израиля,

 

и

 

разсѣянныхъ

 

Іудеевъ

 

созо-

ветъ

 

отъ

 

четырехъ

 

концевъ

 

земли"

 

(Исаія

 

1.1,

 

12);

 

святый

 

про-

рокъ

 

Давидъ

 

просто

 

умолялъ

 

Господа:

 

„даруй

 

боящимся

 

Тебя

знамя,

 

чтобы

 

они

 

подняли

 

его

 

ради

 

истины"

 

(Пс.

 

59,

 

6).

 

Въ

послѣднихъ

 

словахъ

 

пророка

 

Давида

 

говорится

 

преобразовательно

о

 

христіанахъ,

 

которые

 

должны

 

поднять

 

знамя

 

ради

 

истины.

 

Ка-

кое

 

же

 

это

 

знамя?

 

Знамя

 

это

 

поднимается

 

ради

 

истины,

 

а

 

истина

есть

 

Господь

 

нашъ

 

I.

 

Христосъ

 

(Іоан.

 

14,

 

6);

 

слѣдовательно,

 

въ

двухъ

 

вышеприведенныхъ

 

мѣстахъ

 

Писанія

 

подъ

 

знаменемъ

 

разу-

мѣется

 

крестъ,

 

ибо

 

онъ

 

издревле

 

подъемлется

 

христіанами

 

во

 

имя

Господа

 

I.

 

Хряста

 

и

 

въ

 

самомъ

 

новозавѣтномъ

 

Писаніи

 

назы-

вается

 

символомъ

 

и

 

знаменемъ

 

дѣла

 

Христова.

 

По

 

духу

 

словъ

пророка

 

Давида

 

хрйстіане

 

должны

 

поднимать

 

свое

 

знамя

 

ради

истины,

 

т.

 

е.

 

должны

 

постоянно

 

содержать

 

его

 

при

 

себѣ,

 

какъ

символъ

 

своего

 

воинствованія

 

съ

 

діаволомъ,

 

должны

 

и

 

чествовать

его

 

достойно,

 

поелику

 

оно

 

подъемлется

 

ради

 

истины

 

или

 

правды

(Прем.

 

Сол.

 

14,

 

7),

 

но

 

отнюдь

 

не

 

имѣютъ

 

никакого

 

права

 

и

 

осно-

ванія

 

отказываться

 

отъ

 

этого

 

своего

 

великаго

 

знамени.

 

Самъ

 

Го-

сподь

 

I.

 

Христосъ

 

говоритъ,

 

что

 

знаменіе

 

Сына

 

Человѣческаго,
т.

 

е.

 

крестъ

 

святый

 

явится

 

нѣкогда

 

предъ

 

вторымъ

 

пришествіемъ

на

 

небѣ

 

и

 

при

 

его

 

явленіи

 

содрогнется

 

.

 

вея

 

великая

 

вселенная

(Матѳ.

 

24,

 

30).

 

Но

 

если

 

Самъ

 

Господь

 

избираетъ

 

Своимъ

 

знаме-

немъ

 

крестъ

 

и

 

нѣкогда

 

съ

 

такою

 

славою

 

и

 

величіемъ

 

явитъ

 

его

образъ

 

на

 

небѣ,

 

то

 

несомнѣнно,

 

что

 

крестъ

 

Господень

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

долженъ

 

быть

 

болѣе

 

почитаемъ

 

христианами,

 

чѣмъ

 

не-

основательно

   

и-

 

неразумно

   

поругаемъ

   

по

  

Примѣру

   

сектантовъ.
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Истинные

 

христіане

 

при

 

видѣ

 

св.

 

креста,

 

этого

 

знамени

 

христіан-

скаго,

 

должны

 

радоваться

 

-великой

 

радостію,

 

подобной

 

той,

 

какой

радовались

 

восточные

 

волхвы,

 

увидѣвши

 

на

 

востокѣ

 

звѣзду

 

Гос-

пода,

 

которая

 

была

 

знаменіемъ

 

Его

 

рожденія

 

въ

 

мірѣ

 

(Мѳ.

 

2

 

гл.).

Если

 

кромѣ

 

того

 

люди

 

относятся

 

съ

 

почтеніемъ

 

и

 

уваженіемъ

 

къ

знамени

 

своего

 

царя,

 

если

 

съ

 

уваженіемъ

 

смотрятъ

 

на

 

эмблемы

какихъ

 

нибудь

 

высокихъ

 

по

 

своей

 

идеѣ

 

и

 

деятельности

 

человѣче-

скихъ

 

учрежденій

 

и

 

обществъ,

 

то

 

развѣ

 

не

 

совершенно

 

ли

 

есте-

ственно

 

всякому

 

христіанину

 

имѣть

 

въ

 

великомъ

 

почтеніи

 

и

 

ува-

женіи

 

свое

 

великое

 

христіанское

 

знамя—св.

 

крестъ

 

Христовъ? —

Совокупность

 

приведенныхъ

 

нами

 

соображеній

 

относительно

 

св.

креста,

 

какъ

 

орудія

 

спасенія

 

и

 

христіанскаго

 

знамени,

 

составляешь

второе

 

основаніе

 

необходимости

 

и

 

законности

 

почитанія

 

креста

 

со

стороны

 

истиннаго

 

христіанина.

Третье

 

основаніе

 

православное

 

ученіе

 

о

 

почитаніи

 

креста

 

за-

имствуете

 

для

 

себя

 

въ

 

библейскомъ

 

ученіи

 

объ

 

освященіи

 

креста

кровію

 

I.

 

Христа

 

и

 

пригвожденіемъ

 

ко

 

кресту

 

Его

 

пречистаго

тѣла.

 

По

 

ясному

 

указанію

 

Св.

 

Писанія

 

Христосъ

 

былъ

 

пригвож-

денъ

 

ко

 

кресту

 

тѣломъ

 

Своимъ

 

и

 

здѣсь

 

тѣлесно

 

претерпѣлъ

 

крест-

ныя

 

страданія

 

(Дѣян.

 

2,

 

23;

 

Ефес.

 

2,

 

16;

 

Іоан.

 

19,

 

17— 18;

 

Лук.

23,

 

33;

 

Map.

 

15,

 

25;

 

Матѳ.

 

27,

 

33—40),

 

при

 

этомъ

 

Христосъ

обагрилъ

 

крестъ

 

Своею

 

честною

 

кровію

 

(Кол.

 

1,

 

20).

 

На

 

крестѣ

былъ

 

Самъ

 

Богъ

 

и

 

здѣсь

 

явилъ

 

людямъ

 

Свою

 

великую

 

любовь

(Филип.

 

2,

 

4—8;

 

Рим.

 

8,

 

32)

 

и

 

милость

 

(Кол.

 

2,

 

13—14;

 

Ефес.

2,

 

16;

 

Кол.

 

1,20);

 

крестъ

 

есть

 

то

 

мѣсто,

 

на

 

которомъ

 

чрезъ

 

стра-

данія

 

и

 

смерть

 

Господа

 

I.

 

Христа

 

„совершилось"

 

наше

 

спасеніе

(Іоан.

 

19,

 

28—30).

 

Но

 

какъ

 

мѣсто,

 

на

 

которомъ

 

особенно

 

близко
присутствовалъ

 

Самъ

 

Богъ

 

и

 

освятилъ

 

его

 

Своими

 

страданіями

и

 

честною

 

кровію,

 

крестъ

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

ученія

 

Св.

 

Писанія

о

 

мѣстахъ

 

особеннаго

 

присутствія

 

Божія

 

долженъ

 

быть

 

признанъ

святымъ

 

и

 

достойнымъ

 

всякаго

 

почитанія.

 

Всѣ

 

тѣ

 

мѣста,-

 

на

которыхъ

 

не

 

только

 

Самъ

 

Господь,

 

но

 

даже

 

и

 

ангелы

 

являются

людямъ

 

съ_

 

цѣлыо

 

сообщенія

 

имъ

 

особыхъ

 

откровеній

 

и

 

обѣтова

 

-

ній,

 

Св.

 

Писаніе

 

называетъ

 

святыми.

 

Такъ

 

напримѣръ,

 

Богъ

 

изъ

среды

 

горящаго

 

куста

 

говоритъ

 

Моисею:

 

„Моисей!

 

Моисей]

 

не

подходи

 

сюда;

 

сними

 

обувь

 

твою

 

съ

 

ногъ

 

твоихъ;

 

потому

 

что

мѣсто,

   

на

   

которомъ

   

ты

 

стоишь,

   

свято"

 

(Исх.

 

3,

 

4—5).

 

За-



—

 

593

 

—

тѣмъ,

 

ангелъ

 

вождь

 

воинства

 

Господня

 

близь

 

стѣны

 

Іерихонской

еказалъ

 

Іисусу

 

Навину:

 

„сними

 

обувь

 

твою

 

съ

 

ногътвоихъ,

 

по-

тому

 

что

 

мѣсто,

 

на

 

которомъ

 

ты

 

стоить,

 

свято"

 

(Іис.

 

Нав.

5,

 

15).

 

Также

 

и

 

Іаковъ,

 

вставши

 

отъ

 

сна,

 

въ

 

которомъ

 

ему

 

было

видѣніе

 

небесной

 

лѣствицы,

 

еказалъ

 

относительно

 

того

 

мѣста,

 

на

которомъ

 

увидѣлъ

 

это

 

видѣніе:

 

„какъ

 

страшно

 

сіе

 

мѣстоі

 

Это

не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

домъ

 

Бооюій,

 

это

 

врата

 

небесныя"

 

(Быт

28,

 

17).

 

О

 

мертвецахъ,

 

воскресшихъ

 

при

 

распятіи

 

Іисуса,

 

еван-.

гелистъ

 

Матвей

 

замѣчаетъ,

 

что

 

по

 

воскресеніи

 

Его

 

они

 

„вошли

во

 

святой

 

городъ"

 

(27,

 

53).

 

Приведенные

 

тексты

 

прямо

 

говорятъ

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

Св.

 

Писаніи

 

называются

 

святыми

 

всѣ

 

мѣста,

 

за-

печатлѣнпыя

 

особеннымъ

 

присутствіемъ

 

Божіимъ

 

или

 

присутствіемъ

чрезвычайныхъ

 

посланниковъ

 

Божіихъ

 

изъ

 

горняго

 

міра.

 

Отсюда

крестъ

 

Христовъ

 

долженъ

 

быть

 

признанъ

 

особенной

 

и

 

преимуще-

ственной

 

святыней,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

былъ

 

не

 

простымъ

 

только

 

мѣ-

стомъ

 

особеннаго

 

присутствія

 

Божія,

 

но

 

и

 

освященъ

 

и

 

запечат-

лѣнъ

 

Его

 

страданіями

 

и

 

честною

 

кровью.

 

Если

 

по

 

Писанію

 

святы

всѣ

 

вышеуказанныя

 

мѣста,

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

свята,

 

слѣдовательно,

честный

 

крестъ

 

Христовъ.

 

А

 

какъ

 

святой,

 

крестъ

 

долженъ

 

быть

и

 

соотвѣтствующимъ

 

образомъ

 

чествуемъ.

 

Изъ

 

книги

 

Исходъ

 

из-

вѣстно,

 

что

 

мѣсто

 

противъ

 

крышки

 

ковчега

 

завѣта,

 

гдѣ

 

Богъ

 

от-

крывался

 

Моисею

 

и

 

первосвященникамъ,

 

по

 

заповѣди

 

Божіей

должно

 

было

 

быть

 

постоянно

 

окаждаемо

 

фиміамомъ,

 

и

 

именно

 

по

причинѣ

 

его

 

святости

 

(Исх.

 

30,

 

6— 7);

 

святость

 

ветхозавѣтнаго

храма

 

требовала

 

благочестиваго

 

поклоненія

 

ему

 

(Пс.

 

5,

 

8),—

также

 

и

 

святость

 

креста

 

требуетъ

 

того

 

же

 

самаго.

Приведенныя

 

нами

 

изъ

 

области

 

библейскаго

 

ученія

 

основа-

нія

 

въ

 

пользу

 

почитанія

 

св.

 

креста

 

Христова

 

уже

 

и

 

сами

 

доста-

точно

 

говорятъ

 

за

 

то,

 

что

 

это

 

почитаніе

 

совершенно

 

законно

 

и

необходимо.

 

Но

 

эта

 

законность

 

и

 

необходимость

 

почитанія

 

креста

для

 

всѣхъ

 

истинныхъ

 

христіанъ

 

дѣлается

 

еще

 

болѣе

 

очевидной

 

и

еще

 

сильнѣе

 

подтверждается

 

тѣми

 

прообразами,

 

которые

 

задолго

до

 

совершенія

 

великаго

 

дѣла

 

искупленія

 

предвозвѣстили

 

будущее
прославленіе

 

креста

 

и

 

ту

 

честь,

 

какую

 

онъ

 

нѣкогда

 

приметъ

 

во

время

 

исполненія

 

ветхозавѣтныхъ

 

прообразовъ

 

и

 

пророчествъ.

 

Осо-
бенно

 

яркими

 

прообразами

 

креста

 

и

 

его

 

прославленія

 

изъ

 

громад-

наго

 

числа

 

другихъ

 

были

 

слѣдующіе.

 

Крестъ

 

прообразовало

 

собою

39



—

 

594

 

—

крестообразное

 

благосдовеніе

 

Іаковомъ

 

двухъ

 

сыновей

 

Іосифа

(Быт.

 

48,

 

13);

 

прообразомъ

 

креста

 

были—лѣствица,

 

видѣнная

 

Іа-

ковомъ

 

во

 

снѣ

 

(Быт.

 

28,

 

12),

 

жезлъ

 

Моисея

 

(Исх.

 

14,

 

16—21),

крестообразное

 

расположеніе

 

полковъ

 

израилевыхъ

 

въ

 

пустынѣ

 

въ

видѣ

 

креста

 

(Числ.

 

2

 

гл.).

 

Прославленіе

 

креста

 

ясно

 

предсказалъ

пророкъ

 

Исаія

 

въ

 

своемъ

 

пророчествѣ

 

о

 

прославленіи

 

древеснаго

Состава

 

подножія

 

Божія,

 

подъ

 

которымъ

 

разумѣется

 

именно

 

свя-

тый

 

крестъ

 

(60,

 

13— 17).

 

Прообразовательное

 

указаніе

 

на

 

силу

креста

 

Христова

 

даетъ

 

повѣствованіе

 

книги

 

Числъ

 

о

 

вознесеніи

Моисеемъ

 

змія

 

въ

 

пустынѣ

 

и

 

о

 

великомъ

 

спасительномъ

 

дѣйствіи

этого

 

змія,

 

какъ

 

объ

 

этомъ

 

говоритъ

 

и

 

Самъ

 

Господь

 

I.

 

Хриотосъ

(Числъ

 

21,

 

8—9;

 

Іоан.

 

3,

 

14

 

—

 

15

 

и

 

12,

 

32).

 

Такимъ

 

образомъ,

мысль

 

о

 

просдавленіи

 

креста

 

не

 

явилась

 

только

 

въ

 

Новомъ

 

Завѣтѣ;
это

 

мысль

 

древняя,

 

скрывающаяся

 

во

 

многихъ

 

ветхозавѣтныхъ

прообразахъ

 

и

 

символахъ,

 

мысль,

 

исходящая

 

отъ

 

Самого

 

Бога,

поскольку

 

всѣ

 

ветхозавѣтныя

 

установленія

 

и

 

прообразы

 

исходили

именно

 

отъ

 

Него,

 

мысль,

 

осуществленная

 

въ

 

„послѣдокъ

 

днгй

сихъ"

 

Его

 

же

 

собственною

 

волею.

Итакъ,

 

крестъ,

 

какъ

 

великій

 

новозавѣтный

 

жертвеняикъ,

 

какъ

орудіе

 

нашего

 

спасенія

 

и

 

оправданія,

 

освященное

 

непосредствен-

нымъ

 

присутствіемъ

 

на

 

немъ

 

Господа

 

и

 

омытою

 

Его

 

честною

кровью^

 

какъ

 

предвозвѣщенное

 

ветхозавѣтными

 

пророчествами

 

и

прообразами

 

христіанское

 

знамя,

 

несомнѣнно

 

является

 

великой

святыней

 

для

 

христіанъ

 

и

 

долженъ

 

быть

 

постоянно

 

и

 

усердно

 

че-

ствуемъ

 

ими.

 

Вотъ,

 

почему

 

сами

 

апостолы

 

показали

 

примѣръ

 

вы-

сокаго

 

почитанія

 

св.

 

креста.

 

Апостолъ

 

Павелъ,

 

преобразившійся

изъ

 

жестокаго

 

гонителя

 

христіанъ

 

въ

 

ревностнѣйшаго

 

проповѣд-

ника

 

Христовой

 

вѣры,

 

говоритъ:

 

„я

 

не

 

желаю

 

хвалиться,

 

развѣ

только

 

крестомъ.

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

которымъ

для

 

меня

 

міръ

 

распятъ

 

и

 

я

 

для

 

міра"

 

(Тал.

 

6,

 

14).

 

Онъже

 

го-

воритъ

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ:

 

„слово

 

о

 

крестѣ

 

для

 

погибающихъ

есть

 

безумге,

 

а

 

для

 

насъ

 

спасаемыхъ

 

сила

 

Божія"

 

и

 

дадѣе,

 

что

это

 

слово

 

составляетъ

 

„для

 

Іудеевъ

 

соблазнъ,

 

а

 

для

 

Эллиновъ

 

бе-

зумге"

 

(1

 

Кор.

 

1,

 

18.

 

23).

 

Если

 

же

 

апостолъ

 

считаетъ

 

слово

 

о

крестѣ

 

силою

 

Божіею

 

и

 

хвалится

 

крестомъ

 

Христовымъ,

 

то

 

не

тѣмъ

 

ли

 

болѣе

 

должны

 

дѣдать

 

это

 

всѣ

 

истинные

 

христіане,

 

кото-

рые

 

по

 

заповѣди

  

самого

 

апостола

 

Павла

  

обязаны

 

подражать

 

ему



—

 

595

  

—

во

 

всемъ

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

онъ

 

подражалъ

 

Христу

 

(1

 

Кор.

 

11,'

 

1

 

).

Поступать

 

такъ,

 

какъ

 

поступаютъ

 

враги

 

креста

 

Христова,

 

по

слову

 

апостола —великійгрѣхъ

 

(Филип.

 

3,

 

18).

 

Отсюда

 

совершенно

права

 

Православная

 

Церковь

 

въ

 

томъ,

 

что

 

она

 

чтитъ

 

св.

 

крестъ

за

 

великую

 

святыню

 

и

 

покланяется

 

ему,

 

восклицая:

 

«кресту

 

Тво-

ему

 

покланяемся,

 

Владыко».

Будучи

 

совершенно

 

законнымъ

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

библейскаго

ученія,

 

почитаніе

 

креста

 

тѣмъ

 

самымъ

 

оправдываетъ

 

существую-

щій

 

въ

 

Православной

 

Церкви

 

обычай

 

употребленія

 

крестнаго

 

зна-

менія

 

и

 

священническаго

 

благословенія

 

именемъ

 

Іисуса

 

Христа.

Если

 

крестъ

 

святъ,

 

то

 

святъ,

 

слѣдовательно ,

 

и

 

всякіи

 

образъ

креста,

 

свято

 

крестное

 

знамя,

 

свято

 

и

 

священническое

 

благосло-

веніе,

 

которое

 

дается

 

въ

 

образѣ

 

креста.

 

Одно

 

уже

 

это

 

соображе-

ніе

 

собственно

 

является

 

досточтимымъ

 

для

 

признанія

 

полной

 

за-

конности

 

употребленія

 

крестнаго

 

знамени

 

и

 

священническаго

 

бла-

гословенія.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

сектанты

 

раціоналисты,

 

отвергая

 

почи-

таніе

 

креста,

 

сильно

 

возстаютъ

 

и

 

противъ

 

законности

 

употребле-

нія

 

крестнаго

 

знамени,

 

ношенія

 

креста

 

на

 

груди

 

и

 

священниче-

скаго

 

благословенія,

 

то

 

необходимо

 

привести

 

противъ

 

няхъ

 

тѣ
мѣста

 

Св.

 

Писанія,

 

которыя

 

нарочито

 

говорятъ

 

въ

 

пользу

 

этой

законности.

 

Въ

 

Ветхомъ

 

Завѣтѣ

 

въ

 

числѣ

 

постановленій,

 

данныхъ

Богомъ

 

черезъ

 

Моисея

 

народу

 

еврейскому,

 

есть

 

одно

 

такое,

 

кото-

рое

 

по

 

духу

 

совершенно

 

сходно

 

съ

 

вышепомянутымъ

 

христіан-

скимъ

 

обычаемъ.

 

Въ

 

6

 

гл.

 

4—9

 

ст.

 

Второзаконія

 

читаемъ:

 

„слу-

шай

 

Израиль.

 

Господь

 

Богъ

 

нашъ,

 

Господь

 

единъ

 

есть.

 

И

 

люби

Господа

 

твоего

 

всемъ

 

сердцемъ

 

твоимъ

 

и

 

всею

 

душею

 

твоею

 

и

всѣми

 

силами

 

твоими.

 

И

 

да

 

будутъ

 

слова

 

сіи,

 

которыя

 

я

 

за-

повѣдаю

 

тебѣ

 

сегодня,

 

въ

 

сердцѣ

 

твоемъ

 

и

 

душіь

 

твоей.

 

И.

 

вну-

шай

 

ихъ

 

дѣтямъ

 

твоимъ

 

и

 

говори

 

о

 

нихъ,

 

сидя

 

въ

 

доміъ

 

тво-

емъ,

 

и

 

идя

 

дорогою,

 

и

 

ложась,

 

и

 

вставая.

 

И

 

навяоюи

 

ихъ

 

въ

знакъ

 

на

 

руку

 

твою

 

и

 

да

 

будутъ

 

они

 

повязкою

 

надъ

 

глазами

твоими,

 

и

 

напиши

 

ихъ

 

на

 

косякахъ

 

дверей

 

дома

 

твоего

 

и

 

на

воротахъ

 

твоихъ". —Здѣсь

 

Господь,

 

возвѣщая

 

народу

 

еврейскому

двѣ

 

главнѣйшія

 

истины:—догматическую —о

 

единствѣ

 

Божіемъ

 

и

нравственную— о

 

любви

 

къ

 

Богу,

 

повелѣваетъ

 

не

 

только

 

сохра-

нять

 

эти

 

священныя

 

истины

 

въ

 

душѣ

 

и

 

сердцѣ,

 

постоянно

 

повто-

ряя

 

ихъ

 

и

 

внушая

 

ихъ

 

дѣтямъ;

   

но

 

чтобы

   

не

 

забывались

   

онѣ

 

и
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—

были

 

постоянно

 

предъ

 

глазами,

 

довелѣваётъ

 

написать

 

ихъ

 

и

 

на-

вязывать

 

ихъ

 

на

 

рукѣ

 

и

 

въ

 

повязкахъ

 

на

 

головѣ,

 

а

 

также

 

напи-

сать

 

ихъ

 

на

 

косякахъ

 

дверей,

 

въ

 

домахъ

 

и

 

на

 

воротахъ.

 

Такимъ

образомъ,

 

еврей,

 

молясь,

 

постоянно

 

видѣлъ

 

эти

 

священныя

 

слова

предъ

 

собой,

 

помнилъ

 

постоянно

 

заключенныя

 

въ

 

нихъ

 

истины

 

и

не

 

развлекался

 

въ

 

молитвѣ.

 

И

 

эта

 

заповѣдь

 

свято

 

и

 

во

 

всей

 

точ-

ности

 

сохраняется

 

евреями

 

и

 

доселѣ,

 

тогда

 

какъ

 

многія

 

другія,

черезъ

 

Моисея

 

же

 

данныя

 

заповѣди,

 

ими

 

уже

 

забыты.

 

Не

 

тотъ

ли

 

же

 

самый

 

смыслъ

 

имѣетъ

 

и

 

у

 

насъ,

 

православныхъ

 

христіанъ,

осѣненіе

 

крестомъ,

 

который

 

есть

 

символъ

 

христіанства,

 

какъ

 

тѣ

слова

 

были

 

символомъ

 

принадлежности

 

къ

 

избранному

 

народу

 

Бо-

жію,

 

при

 

чемъ

 

и

 

мы

 

при

 

совершеніи

 

крестнаго

 

знамени

 

въ

 

сло-

женіи

 

перстовъ

 

исповѣдуемъ

 

главнѣйшіе

 

христіанскіе

 

догматы —

о

 

Св.

 

Тройцѣ

 

и

 

о

 

воплощеніи

 

Сына

 

Божія?

 

Здѣсь

 

есть

 

еще

 

и

тотъ

 

глубочайшій

 

смыслъ,

 

что

 

осѣняя

 

себя

 

при

 

молитвѣ

 

крестомъ,

мы

 

тѣмъ

 

самымъ

 

свою

 

смиренную

 

молитву

 

приносимъ

 

черезъ

 

Хо-

датая

 

Бога

 

и

 

человѣковъ,

 

распятато

 

за

 

насъ

 

Господа

 

нашего

I.

 

Христа.

 

По

 

ученію

 

Православной

 

Церкви

 

совершеніе

 

крестнаго

знамени

 

равносильно

 

произнесенію

 

имени

 

Іисуса

 

Христа

 

распя-

таго,

 

т.

 

е.

 

прогоняетъ

 

бѣсовъ

 

(Map.

 

16,

 

17.

 

Правосл.

 

Катихи-

зисъ

 

81

  

с).

И

 

какъ

 

іудеямъ

 

повелѣно

 

было

 

писать

 

священныя

 

слова

 

на

дверяхъ

 

и

 

воротахъ,

 

дабы

 

слова

 

эти,

 

будучи

 

всегда

 

видимы,

 

на-

поминали

 

о

 

Богѣ

 

и

 

о

 

любви

 

къ

 

Нему,

 

а

 

жилища

 

іудеевъ

 

тѣмъ

самымъ

 

отличались

 

отъ

 

домовъ

 

язычниковъ,

 

такъ

 

и

 

мы,

 

право-

славные

 

христіане,

 

издревле

 

ставимъ

 

въ

 

домахъ

 

своихъ

 

на

 

раз-

личныхъ

 

мѣстахъ

 

и

 

надъ

 

дверями

 

св.

 

иконы

 

и

 

крестъ,

 

дабы

 

по-

стоянно

 

памятовать

 

о

 

Богѣ

 

и

 

подражать

 

святымъ

 

его

 

и

 

чтобы

наши

 

дома

 

отличались

 

тѣмъ

 

отъ

 

домовъ

 

евреевъ,

 

язычниковъ

 

и

невѣрующихъ.

Кровь

 

пасхальнаго

 

агнца

 

на

 

дверяхъ

 

евреевъ

 

избавила

 

ихъ

отъ

 

пораженія

 

первенцевъ

 

(Исх.

 

12

 

гл.);

 

знакъ,

 

который

 

Господь

повелѣлъ

 

начертать

 

на

 

челахъ

 

людей,

 

воздыхающихъ

 

и

 

скорбя-

щихъ

 

о

 

всѣхъ

 

мерзостяхъ,

 

совершающихся

 

среди

 

Іерусалима,

 

из-

бавилъ

 

этихъ

 

людей

 

отъ

 

избіенія

 

(Іезек.

 

9,

 

4—6);

 

знакъ

 

или

 

пе-

чать,

 

которая

 

нѣкогда

 

при

 

кончинѣ

 

міра

 

будетъ

 

положена

 

отъ

Господа

 

на

 

челахъ

 

рабовъ

 

Его,

 

сласетъ

 

ихъ

  

отъ

 

страшныхъ

 

му-
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ченій

 

(Апок.

 

7,

 

2—3;

 

9,

 

4).

 

Такъ

 

и

 

знаменіе

 

чеотнаго

 

креста

 

по

вѣрѣ

 

православныхъ

 

избавляетъ

 

ихъ

 

отъ

 

бѣсовъ

 

и

 

отъ

 

всякаго

 

зла:

какъ

 

знамя

 

Господа

 

I.

 

Христа,

 

оно

 

вполнѣ

 

способно

 

сдѣлать

 

это.

Наконецъ,

 

крестное

 

знамя

 

по

 

тому

 

смыслу,

 

который

 

усво-

яется

 

ему

 

православными

 

христианами,

 

есть

 

свидѣтельство

 

ихъ

вѣры

 

во

 

Христа,

 

а

 

такого

 

свидетельства

 

по

 

апостолу

 

нельзя

 

сты-

диться

 

(2

 

Тим.

 

1,

 

8).

 

Крестное

 

знамя

 

есть

 

внѣшнее

 

выраженіе

нашей

 

молитвы,

 

a

 

вѣдь

 

апостолъ

 

Павелъ

 

прямо

 

заповѣдалъ:

 

„же-

лаю,

 

чтобы

 

на

 

всякомъ

 

мѵьстчъ

 

произносили

 

молитвы

 

мужи,

воздѣвая

 

чистыя

 

руки

 

безъ

 

гнѣва

 

и

 

сомнѣнія"

 

(1

 

Тим.

 

2,

 

8).

Послѣднія

 

слова

 

апостола

 

ясно

 

говорятъ

 

о

 

законности

 

молитвен-

ныхъ

 

воздѣяній

 

рукъ;

 

сколь

 

же

 

законно

 

должно

 

быть

 

то

 

воздѣя-

ніе

 

человѣческихъ

 

рукъ,

 

которое

 

изображаетъ

 

великое

 

знамя

 

хри-

стіанской

 

вѣры,

 

т.

 

е.

 

св.

 

крестъ.

Что

 

касается

 

священническаго

 

благословенія

 

въ

 

образѣ

 

кре-

ста,

 

то

 

и

 

оно

 

имѣетъ

 

для

 

себя

 

основаніе

 

въ

 

Св.

 

Писаніи.

 

Еще

въ

 

Ветхомъ

 

Завѣтѣ

 

имѣло

 

великую

 

силу

 

и

 

входило

 

въ

 

составъ

общаго

 

богослужебнаго

 

чина

 

священническое

 

благословеніе

 

име-

немъ

 

Господа

 

Бога

 

(Прем.

 

Сирах.

 

45,

 

19).

 

Въ

 

Новомъ

 

Завѣтѣ
апостолъ

 

Павелъ

 

говоритъ,

 

что

 

предъ

 

именемъ

 

Іисуса

 

Христа

должно

 

преклониться

 

всякое

 

колѣно

 

небесныхъ,

 

земныхъ

 

и

 

нре-

исподнихъ

 

(Филип.

 

2,

 

9—10).

 

A

 

вѣдь

 

священническое

 

благосло-

веніе,

 

употребляемое

 

въ

 

Православной

 

Церкви,

 

какъ

 

разъ

 

и

 

пре-

подается

 

во

 

имя

 

Господа

 

I.

 

Христа

 

и

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

изо-

браженіе

 

этого

 

великаго

 

имени.

 

Слѣдовательно,

 

предъ

 

этимъ

 

бла-

гословеніемъ

 

должны

 

благоговѣйно

 

преклоняться

 

всѣ

 

колѣна

 

истин-

наго

 

духовнаго

 

Израиля,

 

всѣ

 

истинные

 

христіане.

 

Что

 

священ-

ническое

 

благоеловеніе

 

преподается

 

въ

 

образѣ

 

креста,

 

это

 

нѳ

только

 

не

 

уничтожаетъ

 

его

 

силы,

 

а

 

наоборотъ,

 

увеличиваете

 

ее,

ибо

 

крестъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

предыдущаго,

 

есть

 

величайшая

 

свя-

тыня

 

и

 

употребленіе

 

его

 

весьма

 

благочестиво.

Приведенныя

 

нами

 

доселѣ

 

библейскія

 

основанія

 

въ

 

пользу

почитанія

 

св.

 

креста,

 

употребленія

 

крестнаго

 

знамени

 

и

 

священ-

ническаго

 

благословенія

 

вполнѣ

 

онредѣленно

 

говорятъ

 

о

 

законно-

сти

 

и

 

даже

 

необходимости

 

существованія

 

въ

 

истинной

 

Церкви

Христовой

 

всѣхъ

 

этихъ

 

благочестивыхъ

 

обрядовъ.

 

Св.

 

Писаніе

въ

 

отношеніи

 

къ

 

вопросу

 

объ

 

этихъ

 

обрядахъ

 

стоитъ

 

всецѣло

 

на
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сторонѣ

 

ученія

 

Православной

 

Церкви.

 

Хотя

 

обычай

 

почитанія

креста

 

и

 

употребленія

 

крестнаго

 

знамени

 

и

 

священническаго

 

бла-

гословенія

 

возникъ

 

въ

 

христіанской

 

Церкви

 

первоначально

 

не

 

на

основѣ

 

Св.

 

Писанія,

 

а

 

на

 

почвѣ

 

прямого

 

повелѣнія

 

Св.

 

Преданія

и

 

устныхъ

 

заповѣдей

 

апостоловъ,

 

но

 

онъ

 

нисколько

 

не

 

стоитъ

 

въ

противорѣчіи

 

съ

 

Св.

 

Писаніемъ.

 

Напротивъ,

 

этотъ

 

обычай

 

вполнѣ

подтверждается,

 

хотя,

 

конечно,

 

и

 

косвенно,

 

ученіемъ

 

Библіи,

 

какъ

это

 

можно

 

видѣть

 

изъ

 

предыдущаго

 

изложенія

 

относящихся

 

къ

вопросу

 

о

 

почитаніи

 

креста

 

библейскихъ

 

мѣстъ,

 

и

 

какъ

 

это

 

давно

уже

 

сказано

 

было

 

святымъ

 

Василіемъ

 

Великимъ

 

(большой

 

текстъ

изъ

 

твор.

 

Василія

 

о

 

Священномъ

 

Преданіи,

 

помѣщаемый

 

въ

 

на-

чалѣ

 

катихизиса

 

Филарета).

 

Причина

 

такого

 

полнаго

 

соглао'я

 

раз-

сматриваемаго

 

нами

 

обычая

 

Православной

 

Церкви

 

съ

 

ученіемъ

 

и

духомъ

 

Св.

 

Писанія

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

что

 

вѣдь

 

Св.

 

Преданіе,

идущее

 

отъ

 

самихъ

 

апостоловъ,

 

не

 

только

 

не

 

противорѣчитъ

 

Пи-

санію

 

вообще,

 

но

 

и

 

не

 

можетъ

 

ему

 

прптиворѣчить,

 

ибо

 

источникъ

того

 

и

 

другого

 

одинъ

 

и

 

тотъ

 

же

 

Духъ

 

Святый.

 

Въ

 

вопросѣ

 

о

 

по-

читаніи

 

креста

 

сектанты

 

могутъ

 

при

 

достаточной

 

долѣ

 

безпри-

страстія

 

хорошо

 

увидѣть

 

это

 

согласіе

 

библейскаго

 

и

 

церковно-

православнаго

 

ученій.

Святость

 

креста

 

Христова

 

и

 

законность

 

его

 

почитанія,

 

за-

конность

 

употребленія

 

крестнаго

 

знамени

 

и

 

вѣры

 

въ

 

его

 

великую

силу,

 

кромѣ

 

ученія

 

Св.

 

Писанія

 

подтверждается

 

еще

 

ученіемъ

 

та-

кихъ

 

извѣстныхъ

 

отцевъ

 

и

 

учителей

 

христіанской

 

Церкви,

 

авто-

ритета

 

которыхъ

 

признаютъ

 

и

 

сами

 

сектанты.

 

Святый

 

Игнатіі

Богоносецъ

 

относительно

 

креста

 

восклицаетъ:

 

«мой

 

духъ—въ

 

прахъ

предъ

 

крестомъ

 

Христовымъ».

 

Іустинъ

 

Философъ

 

выражается

вполнѣ

 

опредѣленно,

 

что

 

«крестъ

 

есть

 

величайшій

 

символъ

 

силы

и

 

власти

 

Христовой»

 

(1

 

Апол.

 

гл.

 

72).

 

Климентъ

 

Александрійскій

называетъ

 

крестъ

 

«знаменемъ

 

Господнимъ»

 

(Строи.

 

6

 

кн.

 

11

 

гл.).
Тертулліанъ

 

въ

 

самомъ

 

началѣ

 

третьяго

 

вѣка

 

свидѣтельствуетъ

 

о

такой

 

сильной

 

распространенности

 

въ

 

его

 

время

 

почитанія

 

кре-

ста,

 

что

 

христіане

 

въ

 

это

 

время

 

получили

 

даже

 

отъ

 

язычниковъ

наименованіе

 

крестопоклонниковъ.

 

«Но»,

 

говорилъ

 

Тертулліанъ,

«что

 

касается

 

тѣхъ

 

людей,

 

которые

 

обвиняютъ

 

насъ

 

въ

 

поклоне-

ніи

 

кресту,

 

то

 

мы

 

не

 

стыдимся

 

этого»

 

(2

 

Апол.

 

16

 

гл.).

 

Относи-

тельно

 

крестнаго

 

знамени

  

и

 

образа

 

креста

 

говорятъ

 

также

 

древ-
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нѣйшіе

 

отцы

 

и

 

учители.

 

Діонисій

 

Ареонагитъ,

 

мужъ

 

апостольскій,

замѣчаетъ,

 

что

 

на

 

каждомъ

 

изъ

 

посвящаемыхъ

 

въ

 

ту

 

или

 

другую

церковную

 

степень

 

«напечатлѣвается

 

отъ

 

посвящающаго

 

епископа

знаменіе

 

креста».

 

Въ

 

томъ

 

же

 

мѣстѣ

 

онъ

 

говоритъ,

 

что

 

«знаменіе

креста

 

обще

 

степени

 

епископовъ,

 

священниковъ

 

и

 

діаконовъ»

 

(О

церк.

 

іерарх.

 

гл.

 

5,

 

часть

 

2—3).

 

Тотъ

 

же

 

Діонисій

 

Ареопагитъ

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

оглашенные

 

предъ

 

крещеніемъ

 

были

 

знаме-

нуемы

 

крестнымъ

 

знаменіемъ:

 

«а

 

онъ

 

(первосвященникъ),

 

начиная

помазаніе

 

черезъ

 

троекратное

 

назнаменованіе

 

креста,

 

для

 

совер-

шенія

 

остального

 

помазанія

 

всего

 

тѣла

 

передаетъ

 

человѣка

 

(при-

нимающаго

 

крещеніе)

 

священникамъ»

 

(О

 

церк.

 

іерарх.

 

гл.

 

2,

 

ч.

 

2).

Онъ

 

же

 

еще

 

упоминаетъ

 

объ

 

обычаѣ

 

въ

 

его

 

время

 

освящать

 

воду

для

 

крещенія

 

знаменіемъ

 

креста:

 

«самъ

 

предстоятель,

 

освящая

воды

 

святою

 

молитвою

 

и

 

призываніемъ,

 

вливаетъ

 

въ

 

нее

 

масть

 

въ

видѣ

 

святѣйшаго

 

креста»

 

(О

 

церк.

 

іерарх.

 

гл.

 

2,

 

ч.

 

2).

 

Св.

 

Кип-

ріанъ

 

Карѳагенскій

 

говоритъ:

 

«это

 

теперь

 

даже

 

у

 

насъ

 

дѣлается;

поелику

 

тѣ,

 

которыхъ

 

крестятъ

 

въ

 

церкви,

 

приносятся

 

къ

 

пред-

стоятелямъ

 

церкви

 

и,

 

черезъ

 

нашу

 

молитву

 

и

 

возложеніе

 

рукъ,

получаютъ

 

Духа

 

Святаго

 

и

 

запечатлѣваются

 

знаменіемъ

 

Господ-

нимъ»

 

(73

 

пис.

 

къ

 

Юбаяну

 

о

 

крещеніи

 

еретиковъ).

 

Св.

 

Ипполитъ

говоритъ

 

о

 

времени

 

кончины

 

міра,

 

что

 

вѣрующіе

 

въ

 

антихриста

получатъ

 

особое

 

знаменіе

 

на

 

свои

 

правыя

 

руки

 

для

 

того,

 

чтобы

они

 

не

 

могли

 

творить

 

знаменія

 

честнаго

 

креста

 

на

 

челѣ

 

и

 

на

другихъ

 

частяхъ

 

своего

 

тѣла.—Приведенныхъ

 

свидѣтельствъ

 

доста-

точно

 

для

 

того,

 

чтобы

 

видѣть,

 

что

 

цѣлый

 

сонмъ

 

древнѣйшихъ

 

от-

цевъ

 

и

 

учителей

 

церкви

 

признаетъ

 

законность

 

почитанія

 

св.

 

кре-

ста

 

и

 

вполнѣ

 

опредѣленно

 

свидѣтельствуетъ

 

о

 

всеобщемъ

 

распро-

страненіи

 

этого

 

почитанія

 

въ

 

первенствующей

 

церкви.

 

Такимъ

образомъ,

 

по

 

ученію

 

древнѣйшихъ

 

и

 

авторитетнѣйшихъ

 

отцевъ

 

и

учителей

 

церковныхъ,

 

какъ

 

и

 

по

 

ученію

 

Св.

 

Писанія,

 

честный

крестъ

 

Христовъ

 

долженъ

 

быть

 

почитаемъ

 

всѣми

 

истинными

 

хри-

стіанами

 

за

 

величайшую

 

святыню

 

и

 

въ

 

Церкви

 

Христовой

 

дол-

женъ

 

быть

 

въ

 

постоянномъ

 

священномъ

 

употребленіи

 

при

 

важнѣй-
шихъ

 

христіанскихъ

 

таинствахъ

 

и

 

обрядахъ.

(Окончаніе

 

слѣдуетъ).
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ПЕРЕДАЧ 1!

Кремлевской

 

Спасской

 

церкви

 

и

 

другихъ

 

церквей

 

города

 

Казани

изъ

 

епархіальнаго

 

въ

 

военное

 

вѣдомство.

 

')

Въ

 

двадцатыхъ

 

годахъ

 

прошедшаго

 

столѣтія

 

оберъ-священ-

никомъ

 

арміи

 

и

 

флота

 

протоіереемъ

 

Державинымъ

 

возбужденъ

былъ

 

въ

 

Св.

 

Стнодѣ

 

вопросъ

 

о

 

подчинены

 

оберъ-

 

священнику

госпитальныхъ,

 

крѣпоствыхъ,

 

баталіонныхъ

 

и

 

другихъ

 

неподвиж-

ныхъ

 

церквей,

 

которыя,

 

въ

 

противоположность

 

церквамъ

 

подвиж-

нымъ,

 

находились

 

въ

 

одной

 

и

 

тойже

 

какой

 

либо

 

мѣстности

 

и

 

ко-

торыхъ

 

приходы

 

состояли

 

какъ

 

изъ

 

военныхъ

 

и

 

морскихъ

 

чиновъ,

такъ

 

и

 

изъ

 

жителей

 

обывательскихъ

 

домовъ.

 

Военные

 

начальники

обращались

 

съ

 

просьбою

 

къ

 

оберъ-священнику

 

арміи

 

и

 

флота

 

о

причисденіи

 

къ

 

его

 

вѣдомству

 

постоянныхъ

 

церквей,

 

въ

 

приходѣ

которыхъ

 

они

 

съ

 

своими

 

подчиненными

 

находятся.

 

При

 

этомъ

 

нѣ-
которые

 

изъ

 

начальниковъ

 

указывали

 

на

 

то,

 

что

 

свѣчные

 

доходы,

поступающіе

 

доселѣ

 

въ

 

составъ

 

капиталовъ,

 

находящихся

 

въ

 

рас-

поряжении

 

Коммиссіи

 

духовныхъ

 

учидищъ,

 

могли

 

бы

 

быть

 

обра-
щены

 

на

 

содержаніе

 

въ

 

исправности

 

и

 

благолѣпіи

 

самыхъ

 

церквей.

Протоіерей

 

Державинъ,

 

соглашаясь

 

съ

 

желаніемъ

 

военнаго

 

началь-

ства,

 

съ

 

своей

 

стороны

 

присовокуплялъ,

 

что

 

подчиненіе

 

оберъ-свя-
щеннику

 

арміи

 

и

 

флота

 

постоянныхъ

 

церквей

 

и

 

духовенства

 

при

ояыхъ

 

вызывается

 

и

 

нуждою

 

опредѣлять

 

къ

 

этимъ

 

церквамъ

 

свя-

щенниковъ,

 

послужившихъ

 

въ

 

армейскомъ

 

вѣдомствѣ

 

уже

 

несколь-

ко

 

дѣтъ

 

и

 

потому

 

засдуживающихъ

 

спокойныя

 

мѣста.

 

Св.

 

Стнодъ
не

 

могъ

 

не

 

понять

 

стремленій

 

протоіерея

 

Державина

 

къ

 

распро-

страненно

 

«отъ

 

времени

 

до

 

времени

 

и

 

мало

 

по

 

малу

 

оберъ-свя-
щенническаго

 

управленія

 

и

 

на

 

такія

 

церкви,

 

каковыхъ

 

доселѣ

 

въ

вѣдомствѣ

 

его

 

не

 

бывало».

 

Вопросъ,

 

возбужденный

 

протоіереемъ

Державинымъ,

 

былъ

 

подвергнутъ

 

въ

 

Св.

 

Стнодѣ

 

тщательному

 

об-
сужденію;

 

сдѣлано

 

было

 

имъ

 

нѣсколько

 

засѣданій,

 

на

 

которыхъ

происходили

 

довольно

 

сильныя

 

пренія

 

по

 

сему

 

вопросу.

!)

 

Продолжение.

 

См.

 

J\s

 

18.
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Четыре

 

члена

 

Св.

 

Стнода—митрополиты

 

Варлаамъ

 

и

 

Сера-

фимъ

 

и

 

архіепископы— Тверскій

 

Іона

 

и

 

Ярославскій

 

Симеонъ,

указывая

 

на

 

10

 

п.

 

духовнаго

 

регламента,

 

гдѣ

 

сказано:

 

«всякъ

коего

 

либо

 

чина

 

человѣкъ

 

подлежитъ

 

въ

 

духовныхъ

 

дѣлахъ

 

суду

того

 

епископа,

 

въ

 

котораго

 

епархіи

 

ііребываетъ»,

 

считали

 

невоз-

можнымъ

 

безъ

 

нарушенія

 

основныхъ

 

государственныхъ

 

законовъ

отчислить

 

постоянныя

 

церкви

 

въ

 

вѣдѣніе

 

оберъ-священника.

 

По-

этому

 

настаивали,

 

чтобы

 

«церквамъ

 

госпитальнымъ,

 

крѣпостнымъ,

гарнизоннымъ

 

или

 

баталіонпымъ,

 

портовымъ

 

и

 

состоящимъ

 

при

всякихъ

 

казенныхъ

 

военнаго

 

вѣдомства

 

заведеніяхъ

 

и

 

которыя

находятся

 

неподвижно

 

въ

 

мѣстахъ,

 

предѣлахъ

 

епаршескихъ

 

быть

и

 

оставаться

 

по

 

прежнему

 

въ

 

вѣдомствѣ

 

епархіальнаго

 

началь-

ства».

 

При

 

ѳтомъ

 

Преосвященные— члены

 

Синода

 

ссылались

 

на

указы,

 

направленные

 

съ

 

1801

 

г.

 

противъ

 

расширенія

 

правъ

 

по

управленію

 

оберъ-священника

 

и

 

ограничившіе

 

его

 

власть

 

надъ

духовенствомъ,

 

находящимся

 

въ

 

полевыхъ,

 

гвардейскихъ

 

полкахъ

и

 

во

 

чфлотѣ,

 

почему

 

и

 

полагали

 

постоянныя

 

церкви

 

по

 

прежнему

оставить

 

въ

 

епархіальномъ

 

вѣдомствѣ.

 

Священническія

 

должности

при

 

постоянныхъ

 

церквахъ

 

госпиталей,

 

крѣпостей

 

и

 

другихъ

подобныхъ

 

мѣстъ,

 

гдѣ

 

состоятъ

 

прихожанами

 

военнослужащіе

 

и

гдѣ

 

причтъ

 

получаетъ

 

жалованіе

 

изъ

 

армейскихъ

 

суммъ,— преосвя-

щенные

 

синодальнке

 

члены,

 

на

 

основаніи

 

3

 

п.

 

Высочайше

 

утвер-

жденнаго

 

28

 

февраля

 

1801

 

г.

 

доклада

 

оберъ-священника

 

Озерец-

ковскаго,

 

находили

 

необходимымъ

 

исключительно

 

предоставить

священникамъ,

 

послужившимъ

 

уже

 

въ

 

армейскомъ

 

вѣдомствѣ,

 

и

для

 

сего

 

установить

 

такой

 

порядокъ,

 

чтобы

 

епархзальные

 

преосвя-

щенные

 

объ

 

открывшихся

 

вакансіяхъ

 

при

 

постоянныхъ

 

церквахъ

всякій

 

разъ

 

увѣдомляли

 

оберъ-священника;

 

послѣдній,

 

по

 

своему

усмотрѣнію,

 

могъ

 

намѣчать

 

на

 

эти

 

мѣста

 

достойныхъ

 

кандидатовъ

и

 

представлять

 

таковыхъ

 

Св.

 

Сѵноду;

 

при

 

этомъ

 

строго

 

вмѣнялось
оберъ- священнику

 

наблюдать,

 

чтобы

 

представляемые

 

имъ

 

канди-

даты

 

были

 

изъ

 

прослужившихъ

 

въ

 

арміи

 

несколько

 

лѣтъ,

 

такъ

какъ

 

съ

 

предоставленіемъ

 

имъ

 

указанныхъ

 

мѣстъ

 

они

 

обращаются

въ

 

епархіальное

 

вѣдомство

 

%).

!)

 

См.

 

Указъ

   

Святѣйшаго

  

Правительствующего

 

Синода

  

отъ

 

30
мая

 

1827

 

г.

 

за

 

№

 

4344,

 

хранящійся

 

въ

 

Каз.

 

дух.

 

Консисторіи.
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Съ

 

такимъ

 

мнѣніемъ

 

несогласны

 

были

 

остальные

 

члены

 

Св.

Синода —протопресвитеръ

 

Криницкій

 

и

 

оберъ-священникъ

 

арміи

и

 

флота

 

протоіерей

 

Державинъ.

 

Первый— протопресвитеръ

 

Кри-

ницкій

 

сдѣлалъ

 

слѣдующее

 

заявленіе:

 

«По

 

Высочайшему

 

имен-

ному

 

указу

 

1801

 

г.

 

28

 

февраля

 

опредѣленіе

 

къ

 

постояннымъ

неподвижнымъ

 

церквамъ

 

на

 

священно-церковнослужительскія

 

мѣста

до

 

настоящаго

 

времени

 

зависѣло

 

отъ

 

оберъ-священника.

 

Св.

 

Ст-

нодъ,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

состояніе

 

церквей

 

крѣпостныхъ,

 

госпиталь-

ныхъ,

 

баталіонныхъ

 

и

 

др.

 

подобныхъ

 

мѣстъ

 

въ

 

вѣдомствѣ

 

оберъ-

священника,

 

а

 

равно

 

постепенное

 

назначеніе

 

подъ

 

его

 

наблюденіе

подобныхъ

 

имъ

 

вновь

 

открывавшихся

 

мѣстъ,

 

оставлялъ

 

ихъ

 

доселѣ-
въ

 

управленіи

 

оберъ-священника,

 

утверждалъ

 

его

 

представлен! я,

дозволялъ

 

построеніе

 

храмовъ

 

и

 

самъ

 

отчислялъ

 

въ

 

вѣдѣніе

 

его

церкви

 

изъ

 

епархіальнаго

 

вѣдомства.

 

Право

 

оберъ-священника

 

на

управленіе

 

означенными

 

церквами

 

и

 

находящимися

 

при

 

нихъ

причтами

 

подтверждается

 

также

 

и

 

Высочайшими

 

соизволеніями,

послѣдовавшпми

 

на

 

всеподданнѣйшія

 

ходатайства

 

оберъ-священ-

ника

 

о

 

назначеніи

 

духовенству

 

новыхъ

 

окладовъ

 

жалованія,

 

о-

прибавкѣ

 

къ

 

оному

 

пособій

 

изъ

 

церковныхъ

 

суммъ

 

и

 

о

 

всемило-

стивѣйшемъ

 

награжденіи

 

духовенства

 

пенсіономъ

 

и

 

знаками

 

от-

личія».

 

Посему,

 

во

 

иополненіе

 

Высочайшаго

 

указа

 

и

 

по

 

уваженію

прежнихъ

 

опредѣленій

 

Св.

 

Сѵнода,

 

протопресвитеръ

 

Криницкій

 

не

находилъ

 

никакихъ

 

основаній

 

и

 

иричинъ

 

къ

 

перемѣнѣ

 

и

 

перечи-

сленію

 

постоянныхъ

 

церквей

 

изъ

 

военнаго

 

въ

 

епархіальное

 

вѣ-
домство.

А_

 

оберъ-священникъ

 

арміи

 

и

 

флота,

 

протоіерей

 

Державинъ

въ

 

своемъ

 

особомъ

 

мнѣніи,

 

поданномъ

 

Св.

 

Синоду,

 

высказалъ:

«какъ

 

означенныя

 

постоянныя

 

церкви,

 

такъ

 

и

 

другія

 

имъ

 

подоб-
ныя,

 

при

 

которыхъ

 

состоятъ

 

одни

 

военно- сухопутные,

 

или

 

морскіе

чины,

 

и

 

гдѣ

 

священно-церковнослужители

 

получаютъ

 

жалованіе
отъ

 

военныхъ

 

департаментовъ,

 

или

 

имѣютъ

 

содержаніе

 

отъ

 

воен-

ныхъ

 

командъ,

 

исключивъ

 

изъ

 

епархіальнаго

 

вѣдомства,

 

предоста-

вить

 

оныя

 

управленію

 

и

 

вѣдомству

 

оберъ-священника

 

арміи

 

и

флота».

 

Такое

 

постановленіе,

 

по

 

мнѣяію

 

протоіерея

 

Державина,

дастъ

 

способъ

 

успокоить

 

армейскихъ

 

священнослужителей,

 

достой-
ныхъ

 

по

 

своей

 

продолжительной

 

службѣ

 

и

 

по

 

своимъ

 

трудамъ, —

«откроетъ

 

удобность

  

вознаградить

  

заслуги

  

ихъ

 

безъ

 

отягощенія
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казны,

 

для

 

оберъ-священника

 

отвратить

 

затрудненія

 

его

 

въ

 

ду-

ховныхъ

 

дѣлахъ,

 

касающихся

 

военныхъ

 

командъ,

 

благодаря

 

суще-

ствованію

 

при

 

нихъ

 

священнослужителей

 

его

 

вѣдомства,

 

а

 

Высо-

чайшая

 

воля

 

будетъ

 

приведена

 

въ

 

полное

 

и

 

единообразное

 

испол-

неніе».

 

Къ

 

этому

 

протоіерей

 

Державинъ

 

присовокупилъ:

 

1)«Послѣ

двадцатилѣтнихъ

 

дѣйствій

 

и

 

распоряженій

 

оберъ-священника,

 

по-

силѣ

 

помянутаго

 

Высочайгааго

 

въ

 

докладѣ

 

отъ

 

28

 

февраля

 

1 801

 

г.

состоявшагося

 

постановленія,

 

дозволенныхъ

 

и

 

утвержденныхъ

 

сто-

кратными

 

опредѣленіями

 

Св.

 

Синода,

 

давать

 

другой

 

смыслъ

 

и

 

на-

правленіе

 

сему

 

узаконенію

 

и

 

неблаговременно

 

и

 

несогласно

 

съ

законами».

 

2)

 

«Мнѣніе

 

преосвященныхъ—членовъ

 

Синода

 

иобра-

щеніе

 

крѣпостныхъ,

 

госпитальныхъ

 

и

 

другихъ

 

подобныхъ

 

имъ

церквей

 

въ

 

епархіальное

 

вѣдомство

 

предполагаетъ

 

уничтоженіе

силы

 

именного

 

Высочайшаго

 

указа

 

28

 

августа

 

1817

 

г.,

 

которымъ

повелѣно

 

производить

 

въ

 

пособіе

 

къ

 

содержанію

 

священно-цер-

ковно-служителямъ

 

тѣхъ

 

церквей

 

изъ

 

церковныхъ

 

суммъ:

 

ибо,

 

съ

поступленіемъ

 

ихъ

 

въ

 

епархіи,

 

должны

 

поступить

 

и

 

церковные

доходы

 

въ

 

Коммиссію

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

a

 

Коммиссія

 

на

 

опредѣ-

деніе

 

таковыхъ

 

пособій

 

не

 

имѣетъ

 

права

 

и

 

закона.

 

Слѣдовательно

священнослужители

 

тѣхъ

 

церквей

 

военнаго

 

вѣдомства

 

должны

 

по

необходимости

 

лишаться

 

Высоко-Монаршей

 

милости,

 

которая

выпіеизъясненнымъ

 

Высочайшимъ

 

повеленіемъ

 

для

 

нихъ

 

назна-

чена»

 

] ).

Такимъ

 

образомъ,

 

въ

 

Св.

 

Синодѣ

 

не

 

состоялось

 

единоглас-

наго

 

рѣшенія

 

вопроса

 

о

 

передачѣ

 

неподвижныхъ

 

военныхъ

 

церк-

вей

 

изъ

 

епархіальнаго

 

въ

 

военное

 

вѣдомство.

 

Оберъ-Прокуроръ
Св.

 

Синода,

 

князь

 

Мещерскій

 

предлагалъ

 

членамъ

 

Синода

 

соста-

вить

 

постановленіе,

 

согласное

 

съ

 

болынинствомъ

 

голосовъ;

 

но

 

про-

топресвитеръ

 

Криницкій

 

и

 

протоіерей

 

Державинъ

 

пожелали

 

остать-

ся

 

при

 

своихъ

 

особыхъ

 

мнѣніяхъ.

 

Дѣло

 

это,

 

лежавшее

 

долгое

время

 

безъ

 

движенія,

 

представлено

 

было

 

уже

 

послѣ

 

смерти

 

прото-

іерея

 

Державина

 

при

 

докладѣ

 

Оберт-Прокурора

 

Св.

 

Синода

 

на

Высочайшее

 

благовэззрѣніе.

 

1 1

 

апрѣля

 

1 826

 

года

 

Государь

 

Импе-
раторъ

 

Николай

 

Павловичъ

 

соизволилъ

 

на

 

докладѣ

 

Оберъ-Проку-

!)

 

См.

 

тамъ

 

же.
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рора

 

написать:

 

«Быть

 

по

 

мнѣнію

 

покоінаго

 

оберъ-священника

•(Державина)

 

и

 

впредь

 

новаго

 

не

 

заводить;

 

представить

 

мнѣ

 

спи-

•сокъ

 

всѣмъ

 

церквамъ,

 

состоящимъ

 

въ

 

вѣдѣніи

 

оберъ-священника».
По

 

силѣ

 

этого

 

Высочайшаго

 

повелѣнія

 

всѣ

 

церкви

 

при

 

су-

хопутныхъ

 

и

 

морскихъ

 

госпиталяхъ,

 

крѣпостяхъ,

 

портахъ,

 

гарни-

зонахъ

 

или

 

баталіонахъ,

 

состоявшія

 

уже

 

въ

 

вѣдомствѣ

 

оберъ-свя-

щеннйковъ

 

армій

 

и

 

флота

 

и

 

главнаго

 

штаба

 

Его

 

Императорскаго

Величества,

 

были

 

оставлены

 

въ

 

томъ

 

же

 

вѣдомствѣ;

 

a

 

тѣ

 

изъ

 

озна-

ченныхъ

 

церквей,

 

которыя

 

находились

 

еще

 

въ

 

вѣдѣніи

 

епархіаль-

номъ,

 

подлежали

 

перечисленію

 

въ

 

военное

 

вѣдомство.

 

Въ

 

числѣ
этихъ

 

послѣднихъ

 

церквей

 

покойнымъ

 

протоіереемъ

 

Державинымъ

была

 

отмѣчена

 

и

 

одна

 

изъ

 

Казанскихъ—Введенская

 

церковь

 

при

военномъ

 

баталіонѣ.

 

Указомъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

30

 

мая

 

1827

 

г.

 

во

исполненіе

 

Высочайшей

 

воли

 

предписано

 

было

 

Казанскому

 

Архі-

епископу

 

Іонѣ—существующую

 

въ

 

городѣ

 

Казани

 

при

 

военномъ

баталіонѣ

 

и

 

состоящую

 

въ

 

епархіальномъ

 

управленіи

 

церковь

 

ны-

нѣ

 

исключить

 

изъ

 

епархіальнаго

 

вѣдомства

 

и

 

передать

 

въ

 

вѣдом-

ство

 

оберъ-священника

 

арміи

 

и

 

флота,

 

учинивъ

 

по

 

сему

 

надле-

жащее

 

распоряженіе

 

и

 

сообщивъ

 

оберъ-священнику

 

Моджугинскому

«вѣдѣнія,

 

касающіяся

 

церкви

 

и

 

священно-церковно-служителей.

Протоіерей

 

А.

 

Яблоковъ.

(Продолжеяіе

 

слѣдуетъ).
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ВВТИДЕСЯТИЛТНІЙ

 

ІІІІЕІ .

)\настасіи

 

€вгеніевны

 

Стройковой,

Начальницы

 

состоящего

 

подъ

 

Августѣйшимъ

 

покровитель-

ствомъ

 

Ея

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Государыни

 

Импе-

ратрицы

 

Маріи

 

Ѳеодоровны,

 

Казанскаго

 

женскаго

 

училища,

духовнаго

 

вѣдомства.

 

*)

II.

ТЕЛЕГРАММУ:

Изъ

 

ПЕТЕРБУРГА.

 

Отъ

 

Его

 

Высокопреосвященства,,
Высокопреосвященнѣйшаго

 

Антонія,

 

Митрополита

 

Петер-
бургскаго.

Въ

 

день

 

пятидесятилѣтія

 

Вашей

 

служебной

 

деятель-

ности

 

привѣтствую

 

Васъ

 

съ

 

симъ

 

знаменательнымъ

 

днемъ,

молитвенно

 

призывая

 

Божіе

 

благословеніе

 

на

 

дальнѣйшіе-
Ваши

 

благоплодные

 

труды

 

по

 

воспитанію

 

дѣвицъ

 

нашего*

духовенства.
Митрополитъ

 

Антонгй.

Изъ

 

ОДЕССЫ.

 

Отъ

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Ди-
митрія,

 

Архіепископа

 

Одесскаго.

Богъ

 

благословитъ

 

Вашъ

 

дальнѣйшій

 

путь.

Архіепископъ

 

Димитргй.

Изъ

 

РИГИ.

 

Отъ

 

Преосвященнѣйшаго

 

Іоанна,

 

Епи-
скопа

 

Рижскаго.

Душевно,

 

молитвенно

 

привѣтствую

 

съ

 

великимъ

 

юби-
лейнымъ

 

праздникомъ.

 

Да

 

благословитъ

 

Васъ

 

Господь

 

на

многая

 

лѣта.
Епископъ

 

Іоаннъ^

!)

 

Окончаніе.

 

См.

 

№

 

15— 16.
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Изъ

 

ВЯТКИ.

 

Отъ

 

Преосвященнѣйшаго

 

Филарета,
Епископа

 

Вятскаго.

Сердечно

 

поздравляю

 

Васъ

 

съ

 

полувѣковымъ

 

добле-

стнымъ

 

служеніемъ.

 

Знающіе

 

Васъ

 

вспомнятъ

 

о

 

Васъ

 

съ

благодарностію.
Епископъ

 

Филаретъ.

Изъ

 

РЯЗАНИ.

 

Отъ

 

Преосвященнѣйшаго

 

Никодима,

Епископа

 

Рязанскаго.

Отъ

 

всей

 

души

 

привѣтствую

 

Васъ,

 

Анастасія

 

Евге-
ніевна,

 

съ

 

великимъ

 

днемъ

 

Вашей

 

жизни —пятидесятилѣ-

тіемъ

 

службы.

 

Мы

 

всѣ,

 

благодарные

 

Вамъ

 

за

 

воспитаніе

нашихъ

 

дѣтей,

 

всегда,

 

a

 

нынѣ

 

по

 

преимуществу,

 

съ

 

лю-

бовію

 

памятуемъ

 

о

 

Вашей

 

дѣятельности

 

и

 

молимся.

 

Слава
и

 

честь

 

Вамъ.
Епископъ

 

Нмкодимъ.

 

.

Изъ

 

ПЕТЕРБУРГА.

 

Отъ

 

Его

 

Высокопревосходитель-

ства,

 

Господина

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода.

Государыня

 

Императрица

 

Марія

 

Ѳеодоровна

 

соизво-

лила

 

пожаловать

 

Васъ

 

ко

 

дню

 

юбилея

 

Всемилостивъйшимъ
рескриптомъ

 

и

 

подаркомъ

 

съ

 

вензелевымъ

 

изображеніемъ
имени

 

Ея

 

Величества.

 

Рескриптъ

 

и

 

подарокъ

 

имѣютъ

 

быть
посланы

 

почтою.

 

Сообщая

 

о

 

таковомъ

 

Всемилостивъйшемъ

вниманіи

 

Государыни

 

Императрицы

 

къ

 

Вашей

 

нолувѣко-

вой

 

отличной,

 

усердной

 

и

 

многополезной

 

службѣ

 

въ

 

Ка-
занскомъ

 

женскомъ

 

училищѣ,

 

вмѣняю

 

себѣ

 

въ

 

пріятный
долгъ

 

и

 

съ

 

своей

 

стороны

 

привѣтствовать

 

Васъ,

 

много-

уважаемая

 

Анастасія

 

Евгеніевна,

 

съ

 

исполнившимся

 

пя-

тидесятилѣтіемъ

 

просвѣщенгюй

 

деятельности

 

Вашей

 

на

благо

 

ввѣреннаго

 

Вамъ

 

училища.

Оберъ-Прокуроръ

 

Жукьяновъ.

Изъ

 

КАЗАНИ.

 

Отъ

 

Его

 

Превосходительства,

 

Госпо-
дина

 

Попечителя

 

Казанскаго

 

Учебнаго

 

Округа.

Преклоняясь

 

предъ

 

подвигомъ

 

полувѣкового

 

неустан-

наго,

 

твердаго,

 

самоотверженнаго

 

слзоненія

 

родинѣ

 

на

трудномъ

 

поприщѣ

 

учебно-административной

 

деятельно-

сти

 

и

 

принося

 

Вамъ,

   

глубокоуважаемая

 

Анастасія

 

Евге-
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ніевна,

 

сердечное

 

поздравленіе

 

съ

 

юбилейнымъ

 

днемъ

этого

 

служенія,

 

горячо

 

желаю,

 

дабы

 

Всевышній

 

сохранилъ

Вашу

 

жизнь

 

на

 

многія

 

лѣта

 

во

 

благо

 

воспитываемыхъ

Вами

 

юныхъ

 

женскихъ

 

поколѣній

 

и

 

на

 

пользу

 

родного

просвѣщенія.
Попечитель

 

Учебнаго

 

Округа

 

Деревицкгй.

Изъ

 

ПЕТЕРБУРГА.

 

Отъ

 

Его

 

Высокопреподобія,
о.

 

Председателя

 

Учебнаго

 

Комитета

 

при

 

Свят.

 

Синодѣ.

Съ

 

чувствомъ

 

высокаго

 

уваженія

 

-

 

шлю

 

поздравленіе
Анастасия

 

Евгеніевнѣ

 

съ

 

исполнившимся

 

пятидесятилѣ-
тіемъ

 

ея

 

поистинѣ

 

славной,

 

полезной

 

деятельности

 

на

трудномъ

 

поприщѣ

 

педагогическаго

 

руководительства.

Протоіерей

 

Бѣлжовъ.

 

*)

III.

1

 

i

 

С

 

Ь

 

il

 

Д:

Отъ

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Але-
ксія,

 

Епископа

 

Псковскаго.

Милостивая

 

Государыня,

 

Анастасія

 

Евгеніевна!
Приношу

 

Вамъ

 

искреннее

 

поздравленіе

 

съ

 

знамена-

тельнымъ

 

днемъ

 

исполнившагося

 

полувѣкового

 

плодотвор-

наго

 

служенія

 

Вашего

 

на

 

нивѣ

 

духовнаго

 

просвѣщенія,
съ

 

молитвеннымъ

 

пожеланіемъ

 

Вамъ

 

бодрости

 

духа

 

и

 

силъ

на

 

долгіе

 

годы

 

для

 

блага

 

ввѣреннаго

 

Вамъ

 

Казанскаго
женскаго

 

училища.

Призываю

 

на

 

Васъ

 

Божіе

 

благословеніе
Алексгй

 

Епископъ

 

Псковскій.

Отъ

 

Его

 

Преосвященства,

   

Преосвященнѣйшаго

 

Ми-
хаила,

 

Епископа

 

Чебоксарскаго.

Многоуважаемая

 

Анастасія

 

Евгеніевна!
Въ

 

день

 

пятидесятилѣтія

  

Вашего

 

служенія

   

„Окруж-
ному"

 

училищу

   

прошу

 

Васъ

 

принять

  

отъ

 

меня

   

искрен-

J)

 

Кромѣ

 

напечатанныхъ,

 

юбиляршей

 

было

 

получено

 

еще

 

около

80

 

поздравителышхъ

 

телеграммъ,

 

который

 

напечатаны

 

въ

 

отдѣльныхъ
оттискахъ

 

о

 

юбилейномъ

 

чествованіи.
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нѣйшее

 

поздравленіе

 

и

 

молитвенное

 

пожеланіе,

 

чтобы

 

Го-

сподь

 

Богъ

 

сохранилъ

 

въ

 

добромъ

 

здоровьи

 

и

 

благополу-
чіи

 

на

 

многія

 

лѣта.
Епископъ

 

Михаилъ.

 

*)

Поздравительный

 

письма

 

были

 

получены

 

еще

 

отъ

 

слѣдующихъ

друзей,

   

почитательницъ,

   

почитателей

   

юбилярши

   

и

  

бывшихъ

воспитан

 

ницт».

Отъ

 

О.

 

А.

 

Лебедевой,

 

Е.

 

Терениной,

 

О.

 

П.

 

Ермо-
лаевой,

 

С,

 

И.

 

Лебедевой,

 

Ю.

 

Н.

 

Подрѣзовой,

 

H.

 

И.

 

Образ-
цовой,

 

К-

 

Д.

 

Корсакова,

 

Е.

 

М.

 

Богдановой,

 

О.

 

Поповой,
3.

 

Сухорѣцкой,

 

К-

 

Фастрицкой,

 

А.

 

Карчевской,

 

В.

 

Фи-
липповой,

 

Е.

 

Тепловой,

 

Вѣры

 

Сунгуровой,

 

Маріи

 

Лебе-

девой,

 

Клавдіи

 

Ивановой

 

(нынѣ)

 

Махровской,

 

Маріи

 

Вино-

градовой,

 

Ольги

 

Анцыгиной,

 

Антонины

 

Ясницкой

 

(нынѣ)

Грековой,

 

Клопскихъ,

 

Лидіи

 

Рождественской

 

(нынѣ)

 

Ста-
тировой,

 

Анны

 

Суворовой

 

и

 

Клавдіи

 

Рудольской.

За

 

недостаткомъ

 

времени

 

было

 

прочитано

 

незначи-

тельное

 

количество

 

телеграммъ

 

и

 

писемъ,

 

послѣ

 

чего

 

по-

слѣдовало

 

провозглашеніе

 

многолѣтія

 

виновницѣ

 

торже-

ства.

Маститая

 

юбилярша

 

была

 

такъ

 

растрогана

 

всѣмъ

видѣннымъ

 

и

 

слышаннымъ,

 

что

 

едва

 

могла

 

говорить

 

отъ

волновавшихъ

 

ея

 

чувствъ

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

 

оказанное

 

ей
вниманіе

 

и

 

участіе:

Ваше

 

Преосвященство

и

 

всѣ

 

почтившіе

 

мой

 

юбилейный

 

праздникъ!

„Я

 

такъ

 

взволнована,

 

что

 

положительно

 

не

 

нахожу

словъ

 

для

 

выраженія

 

искренней

 

и

 

глубокой

 

благодарности
за

 

то

 

вниманіе

 

и

 

участіе,

 

какое

 

мнѣ

 

было

 

сейчасъ

 

ока-

зано.

 

Позвольте

 

мнѣ

 

сказать

 

Вамъ— сердечное

 

русское

спасибо,

 

а

 

Васъ,

 

Ваше

 

Преосвященство,

 

позвольте

 

про-

сить

 

молиться

 

обо

 

мнѣ".

і)

 

Другія

 

поздравительный

 

письма

 

будугь

 

напечатаны

 

въ

 

отдѣль-
номъ

 

оттискѣ

 

о

 

юбилейномъ

 

чествованіи.
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Торжественное

 

собраніе

 

закончилось

 

пѣніемъ

 

народ-

наго

 

гимна

 

и

 

молитвы

 

„Достойно

 

Есть".

Затѣмъ

 

всѣ

 

гости

 

были

 

приглашены

 

къ

 

трапезѣ,

 

во

все

 

время

 

которой

 

юбилярша

 

служила

 

предметомъ

 

общаго

вниманія.

Къ

 

четыремъ

 

часамъ

 

дня

 

гости

 

разъѣхались

 

и

 

юби-

лейное

 

торжество

 

закончилось.

Лица,

 

хорошо

 

знавшія

 

Анастасію

 

Евгеніевну,

 

но

 

не

имѣвшія

 

возможности

 

быть

 

на

 

торжествѣ

 

по

 

различнымъ

причинамъ,

 

посетили

 

ее

 

въ

 

этотъ

 

день

 

вечеромъ,

 

чтобы

лично

 

принести

 

ей

 

свои

 

привѣтствія

 

и

 

поздравленія;

 

изъ

нихъ

 

отмѣтимъ

 

Господина

 

Казанскаго

 

Губернатора

 

съ

Супругой

 

и

 

Губернскаго

 

Предводителя

 

Дворянства

 

и

 

мно-

гихъ

 

другихъ

 

лицъ.

На

 

всеподданнѣйшую

 

телеграмму,

 

отправленную

 

учи-

лищемъ

 

12-го

 

декабря

 

1910

 

г.

 

черезъ

 

Управляющего

 

Ка-
занской

 

Епархіей,

 

Преосвященнаго

 

Алексія,

 

былъ

 

полу-'

ченъ

 

14

 

января

 

1911

  

года

 

слѣдующій

 

отвѣтъ:

Преосвященнѣйшій

 

Владыко,

Милостивый

 

Государь

 

и

 

Архипастырь!

Об'ъ

 

изъясненныхъ

 

въ

 

телеграммѣ

 

Вашего

 

Преосвя-
щенства

 

и

 

Начальницы

 

Казанскаго

 

женскаго

 

училища

духовнаго

 

вѣдомства

 

отъ

 

12-го

 

декабря

 

1910

 

г.

 

вѣрнопод-

данническихъ

 

чувствахъ,

 

по

 

случаю

 

пожалованія

 

А.

 

Е.
Стройковой,

 

ко

 

дню

 

50-лѣтія

 

ея

 

службы

 

въ

 

названномъ

училищѣ,

 

Всемилостивѣйгаихъ

 

рескрипта

 

и

 

подарка

 

мною

представлено

 

было

 

на

 

Высочайшее

 

благовоззрѣніе

 

Госуда-
рыни

 

Императрицы

 

Марш

 

Ѳеодоровны.
Нынѣ

 

Секретарь

 

Ея

 

Императорскаго

 

Величества
увѣдомляетъ,

 

что

 

по

 

представленіи

 

имъ,

 

Гофмейстеромъ
Графомъ

 

Голенищевымъ —Кутузовымъ,

 

на

 

Высочайшее
благовоззрѣніе

 

Государыни

 

Императрицы

 

Марш

 

Ѳеодоровны
доклада

 

моего

 

по

 

настоящему

 

предмету,

 

Ея

 

ИмпЕРАторское
Величество

 

повелѣть

 

изволила

 

передать

 

Вашему

 

Преосвя-

40
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щенству,

 

Начальницѣ

 

и

 

служащимъ

 

въ

 

Казанскомъ

 

жен-

скомъ

 

училищѣ

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

благодарность

 

Ея

Величества

 

за

 

выраженныя

 

въ

 

помянутой

 

телеграммѣ

чувства.

О

 

такой

 

Всемилостивѣйшей

 

Ея

 

Императорскаго

 

Вели-

чества

 

благодарности

 

сообщая

 

Вашему

 

Преосвященству,

имѣю

 

честь

 

покорнѣйше

 

просить

 

Васъ,

 

Милостивый

 

Госу-
дарь

 

и

 

Архипастырь,

 

не

 

отказать

 

сообщить

 

объ

 

оной

 

также

Начальницѣ

 

и

 

служащимъ

 

въ

 

Казанскомъ

 

женскомъ.учи-

лищѣ

 

духовнаго

 

вѣдомства.

Поручая

 

себя

 

молитвамъ

 

Вашимъ,

 

съ

 

совершеннымъ

почтеніемъ

 

и

 

преданностію

 

имѣю

 

честь

 

быть

 

Вашего

 

Пре-
освященства,

 

Милостиваго

 

Государя

 

и

 

Архипастыря,
гюкорнѣйшимъ

 

слугою

 

С.

 

Жукьяновъ.

Удостоившись

 

Всемилостивѣйшаго

 

вниманія

 

Госуда-
рыни

 

Императрицы

 

Маріи

 

Ѳеодоровны,

 

училищная

 

семья

сочла

 

своею

 

святою

 

обязанностію

 

въ

 

ближайшее

 

воскре-

сеніе

 

отслужить

 

послѣ

 

литургіи

 

молебенъ

 

о

 

драгоцѣнномъ

здравіи

 

Августъйшей

 

Покровительницы

 

своей;

 

затѣмъ

 

въ

рекреаціонномъ

 

залѣ,

 

предъ

 

собравшейся

 

въ

 

полномъ

 

со-

ставѣ

 

училищной

 

семьей,

 

было

 

прочитано

 

выше-приведен-

ное

 

отношеніе

 

Господина

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Синода
на

 

имя

 

Преосвященнаго

 

Алексія;

 

послѣ

 

чего

 

всѣми

 

при-

сутствующими

 

одушевленно

 

былъ

 

исполненъ

 

народный
гимнъ.

Среди

 

членовъ

 

училищной

 

семьи

 

возникло

 

желаніе
ознаменовать

 

50-лѣтній

 

юбилей

 

своей

 

маститой

 

Началь-

ницы

 

образованіемъ

 

при

 

Попечительствѣ

 

капитала

 

ея

 

имени

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

°/о°/о

 

съ

 

этого

 

капитала

 

шли

 

на

 

содержаніе
одной

 

изъ

 

бѣднѣйшихъ

 

воспитанницъ.

 

Если

 

капитала

будетъ

 

достаточно

 

для

 

образованія

 

полной

 

стипендіи,

 

то

выражено

 

было

 

желаніе

 

учредить

 

таковую.

 

Съ

 

этою

 

цѣлію
испрошено

 

было

 

разрѣшеніе

 

Высокопреосвященнѣйшаго

Никанора

 

открыть

 

при

 

Попечительства^

 

пріемъ

 

пожертво-

ваній

 

отъ

 

всѣхъ,

 

желающихъ

 

вложить

 

свою

 

лепту

 

въ

 

это

доброе

 

дѣло.
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Училищной

 

семьѣ

 

пріятно

 

было

 

узнать,

 

что

 

подобная

же

 

мысль

 

вполнѣ

 

самостоятельно

 

возникла

 

и

 

среди

 

быв-

шихъ

 

воспитанницъ

 

училища,

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

 

письма

Цивильскихъ

 

окрз'жалокъ,

 

напечатаннаго

 

въ40

 

№

 

„Извѣ-

стій

 

по

 

Казанской

 

Епархіи"

 

за

 

1910

 

годъ.

Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

кассу

 

Попечительства

 

уже

поступило

 

500

 

р.

 

отъ

 

сослуживцевъ

 

Анастасіи

 

Евгеніевны,

ея

 

друзей,

 

почитателей,

 

почитательницъ,

 

родителей

 

насто-

ящихъ

 

и

 

бывшихъ

 

воспитанницъ

 

и

 

самихъ

 

бывшихъ

 

вос-

питанницъ,

Для

 

образовангя

 

полной

 

стипендіи

 

требуется

 

капиталь

не

 

менѣе

 

3000

 

рублей.

Тіргемъ

 

пожертвовангй

 

продолоюается

 

по

 

слгьдующему

адресу:

 

Казань,

 

Попечительство

 

о

 

бгьдиыхъ

 

воспитанницахъ

женскаго

 

училища

 

духовнаго

 

вѣдомства.

Изъ

 

жизни

 

инородцевъ,

Всѣ

 

мы

 

русскіе,

 

давно

 

пріобщившіеся

 

Христовой

 

вѣрѣ,

 

твердо

знаемъ

 

и

 

убѣждены,

 

«что

 

идолъ

 

въ

 

мірѣ

 

ничто,

 

и

 

что

 

нѣтъ

 

иного

Бога,

 

кромѣ

 

Единаго»

 

(1

 

Кор.

 

8,

 

4),

 

и

 

мы

 

не

 

боимся

 

«такъ

 

на-

зываемыхъ

 

боговъ»,

 

не

 

имѣемъ

 

ложнаго

 

страха.

 

Помню, — еще

 

въ

дѣтствѣ

 

мы

 

и

 

друтіе

 

русскіе

 

преспокойно

 

собирали

 

на

 

мѣстахъ

«киремети»

 

деньги

 

и

 

нохратки;

 

знаю,

 

что

 

многіе

 

русскіе

 

тогда

собирали

 

и

 

теперь

 

безъ

 

боязни

 

собираютъ

 

бросаемый

 

для

 

«кире-

мети»

 

восковыя

 

свѣчи

 

и

 

продаютъ

 

ихъ.

 

Почему

 

такъ?

 

Да

 

потому,

что

 

всѣ

 

убѣждены,

 

что

 

нѣтъ

 

никакой

 

киремети

 

и

 

что

 

киреметь,

вопреки

 

увѣреніямъ

 

чувашъ,

 

не

 

можетъ

 

«ломать»,—т.

 

е.

 

насылать

на

 

чедовѣка

 

болѣзнь,

 

такъ

 

какъ

 

киреметь

 

есть

 

ничто,

 

пустое

 

мѣсто.

Но

 

вотъ

 

у

 

чувашъ

 

еще

 

не

 

искоренено

 

убѣжденіе

 

въ

 

суще-

ствованіи

 

киремети,

 

они

 

вѣрятъ,

 

что

 

она

 

существуетъ,

 

можетъ

«ломать»

 

людей.

 

Вѣрятъ

 

и

 

еще

 

кланяются

 

ей.

 

Правда—кланяются

очень

 

рѣдкіе,

 

но

 

вѣрятъ

 

въ

 

существованіе

 

ея

 

едва-ли

 

не

 

всѣ.



—

 

612

 

—

Есть

 

въ

 

Козмодемьянскоыъ

 

уѣздѣ

 

при

 

Волгѣ,

 

около

 

Вурнар-

ки,

 

страшная

 

для

 

нихъ

 

киреметь

 

«^урапатар».

 

Очевидно—въ

 

дав-

нюю

 

пору

 

тамъ,

 

среди

 

глухого

 

лѣса,

 

въ

 

оврагѣ

 

жили

 

при

 

Волгѣ

ушкуйники,

 

не

 

мало

 

творившіе

 

бѣдъ

 

проходившимъ

 

судамъ,

 

а

также

 

не

 

щадившіе

 

и

 

конныхъ

 

и

 

пѣшихъ

 

людей.

 

И

 

вотъ

 

въ

 

пред-

ставленіи

 

чувашъ

 

осталась

 

эта

 

память

 

о

 

«людяхъ-богатыряхъ»

(переводъ

 

слова

 

^урапатар)

 

и

 

они,

 

въ

 

силу

 

своей

 

склонности

 

обо-

готворять

 

все

 

сильное,

 

могучее

 

и

 

особенно

 

злое,

 

возвели

 

въ

 

«ки-

реметь»

 

и

 

этихъ

 

ушкуйниковъ.

 

Въ

 

былое

 

время

 

сюда

 

приходили

кланяться

 

издалека,

 

привозили

 

барановъ,

 

свѣчи

 

и

 

деньги.

 

Русскіе

все

 

это

 

безъ

 

смущенія

 

собирали

 

и

 

продавали.

Въ

 

полночь

 

прощенаго

 

воскресенія

 

текущаго

 

года

 

мнѣ

 

по

дѣлу

 

пришлось

 

проѣзжать

 

тѣмъ

 

мѣстомъ.

 

Мой

 

возница

 

былъ

 

изъ

ученыхъ, — кончилъ

 

двухклассную

 

школу.

 

Вдругъ —намъ

 

показался

свѣтъ.

 

Свѣтъ

 

выходилъ

 

изъ

 

снѣга,

 

и

 

онъ

 

былъ

 

такой

 

мягкій,

 

какъ

бы

 

фосфорическій.

 

Я

 

сначала

 

юдумалъ,

 

что

 

это

 

какое

 

нибудь

 

фи-
зическое

 

явленіе

 

и

 

указалъ

 

на

 

него

 

ямщику.

 

Но

 

онъ

 

сразу

 

по-

нялъ,

 

въ

 

чемъ

 

дѣло,

 

и

 

прямо

 

сказалъ:

 

ото

 

киреметь!

 

Дѣйствительно,

оказалось,

 

что

 

въ

 

снѣгу

 

въ

 

вырытой

 

ямѣ

 

горѣла

 

восковая

 

свѣча—

толщиной

 

въ

 

мизинецъ.

 

Ямщикъ

 

смутился

 

и

 

сказалъ,

 

что

 

обратно

онъ

 

этимъ

 

мѣстомъ

 

не

 

поѣдетъ, — боится.

 

И

 

не

 

иоѣхалъ

 

той

 

доро-

гой,

 

a

 

сдѣлалъ

 

большой

 

кругъ

 

и

 

свернулъ

 

на

 

Волгу.

Если

 

у

 

чувашъ,

   

прошедшихъ

 

школу,

   

еще

   

остался

   

страхъ

яредъ

 

киреметыо,

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

вѣра

 

въ

 

киреметь

 

сильна

 

у

 

про-

стыхъ,

 

совсѣмъ

 

неграмотныхъ.

 

Значитъ

 

нѣтъ

 

еще

 

у

 

нихъ

 

истин-

наго

 

ионятія

   

о

 

христіанствѣ:

   

оии

   

боятся

   

того,

   

въ

 

чемъ

   

нѣтъ
страха.

Священникъ

 

Транквиллинъ

 

Земляниящій.

ИЗЪ

 

ПІРІОДИШКОЙ

 

ПЕЧАТИ.
Епархіальные

 

заводы

 

и

 

ихъ

 

склады

 

положительно

 

не

даютъ

 

покоя

 

„частнымъ

 

торговцамъ

 

и

 

купцамъ,

 

торгую-

щимъ

 

нѣкоторыми

 

предметами,

 

имѣющими

 

отношеніе

 

къ

церкви".

 

Эти

 

коммерсанты

 

и

 

скопомъ,

 

и

 

отдѣльными

 

еди-

ницами

 

не

 

разъ

 

уже

 

обращались

 

къ

 

содѣйствію

 

услужли-

вой

 

печати

 

для

  

тѣхъ

 

или

 

иныхъ

 

выпадовъ

  

противъ

 

дѣя-



-

  

613

    

-

тельности

 

епархіальныхъ

 

заводовъ

 

и

 

ихъ

 

складовъ.

 

Но

до

 

сей

 

поры

 

печатные

 

выпады

 

помѣщались,

 

обычно,

 

на

задворкахъ

 

газетныхъ

 

лпстковъ,

 

гдѣ

 

нибудь

 

на

 

послѣдней

страницѣ,

 

въ

 

отдѣлѣ

 

„слуховъ",

 

„смѣси"

 

и

 

т.

 

п.

 

Но

 

вотъ

профессоръ

 

Ив.

 

Озеровъ,

 

извѣстный

 

публицистъ

 

по

 

во-

просамъ

 

экономики,

 

членъ

 

Государственнаго

 

Совѣта,

 

по-

стоянный

 

сотрз'дникъ

 

„Русск.

 

Слова",

 

нашелъ

 

нужнымъ

выступить

 

съ

 

цѣлой

 

„передовицей"

 

по

 

вопрос}'

 

о

 

деятель-

ности

 

епархіальныхъ

 

заводовъ

 

и

 

ихъ

 

складовъ.

 

Въ

 

№

 

97

„Рус.

 

Сл."

 

помѣщена

 

передовая

 

статья

 

проф.

 

Ив.

 

Озерова
подъ

 

заглавіемъ:

 

„конкуренція

 

епархіальныхъ

 

складовъ".

И

 

справедливость

 

требуетъ

 

сказать,

 

что

 

проф.

 

Ив.

 

Озе-

ровъ,

 

за

 

„содѣйствіемъ"

 

къ

 

которому

 

обратились,

 

видимо,

конкуренты

 

епархіальныхъ

 

заводовъ,

 

постарался

 

оправ-

дать

 

надежды

 

своихъ

 

кліентовъ.

 

Онъ

 

„но

 

профессорски",

съ

 

ссылками

 

на

 

печатные

 

источники,

 

старается

 

убѣдить

читателей

 

въ

 

томъ,

 

что

 

конкуренты

 

епархіальныхъ

 

заво-

довъ

 

правы

 

въ

 

своихъ

 

домогательствахъ,

 

клонящихся

 

къ

закрытію

 

заводовъ

 

и

 

складовъ.

 

И

 

въ

 

числѣ

 

этихъ

 

печйт-

ныхъ

 

источниковъ

 

чего,

 

чего,

 

только,

 

г.

 

профессоръ

 

не

цитируетъ?

 

Онъ

 

указываетъ

 

на

 

„прейсъ-куранты"

 

кіев-

скаго

 

и

 

одесскаго

 

складовъ,

 

ссылается

 

на

 

„отчетъ"

 

ново-

черкасскаго

 

склада,

 

выписываетъ

 

„протоколы"

 

съѣзда

 

бла-
гочинныхъ

 

херсонской

 

епархіи.

 

Не

 

забываетъ

 

даже

 

и

„плаката"

 

нижегородскаго

 

епархіальнаго

 

магазина.

 

Вообще

же

 

нужно

 

признать

 

за

 

непоколебимзпо

 

истину,

 

что

 

г.

 

про-

фессоръ,

 

въ

 

своей

 

передовнцѣ,

 

воспользовался

 

всѣми

 

пер-

воисточниками

 

по

 

затронутому

 

имъ

 

вопросу.

 

И

 

восполь-

зовался

 

добросовѣстно,

 

какъ

 

это

 

и

 

подобаетъ

 

мужу

 

уче-

ному

 

и

 

дѣятелю

 

госз г дарственному.

 

Не

 

рѣшаясь

 

переда-

вать

 

содержаніе

 

передовицы

 

своими

 

словами,

 

предостав-

ляемъ

 

слово

 

автору.

Онъ

 

говоритъ:

«Острый

 

характеръ

 

пріобрѣтаетъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

борьба

частныхъ

 

торговцевъ

 

и

 

купцовъ,

 

торгующихъ

 

нѣкоторыми

 

пред-

метами,

 

имѣющими

 

отношеніе

 

къ

 

церкви,

 

какъ-то:

 

церковиыя

 

свѣ-
чи,

 

иарча

 

и

 

т.

 

д.,

 

со

 

складами,

   

содержимыми

   

духовнымъ

 

вѣдом-



-

 

614

   

—

ствомъ.

 

Эти

 

склады

 

за

 

послѣднее

 

время

 

сильно

 

умножаются,

 

а,

по

 

нашему

 

законодательству,

 

заведенія,

 

содержимыя

 

духовнымъ

вѣдомствомъ...

 

для

 

приготовленія

 

и

 

продажи

 

предметовъ,

 

потреб-

ныхъ

 

для

 

богослуженія

 

(въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

церковныхъ

 

восковыхъ

свѣчъ),

 

а

 

также

 

лампаднаго

 

оливковаго

 

масла

 

и

 

ладана,

 

государ-

ственному

 

промысловому

 

налогу

 

не

 

подлежать.

 

Здѣсь

 

прежде

 

всего

возникаетъ

 

вопросы

 

что

 

значитъ

 

«предметы,

 

потребные

 

для

 

бого-

служенія»?

 

Понимать

 

ли

 

это

 

узко,

 

т.-е.,

 

слѣдовательно,

 

церковное

вино,

 

плащаницы,

 

или

 

болѣе_лциф0ко?

 

Ловидимшу,

 

законодатель

-имѣяъ

 

въ

 

виду

 

болѣе

 

узкое

 

толкованіе,

 

потому

 

что

 

иначе

 

не

 

было

бы

 

упомянуто:

 

«въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

церковныхъ

 

восковыхъ

 

свѣчъ

 

и

оливковаго

 

лампаднаго

 

масла»,

 

такъ

 

какъ

 

при

 

широкомъ

 

понима-

ніи

 

это

 

само

 

собой

 

включалось

 

бы

 

въ

 

понятіе

 

предметовъ,

 

потреб-

ныхъ

 

для

 

богослуженія;

 

только

 

при

 

узкомъ

 

пониманіи

 

этихъ

 

пред-

метовъ

 

приходится

 

дѣлать

 

упомянутое

 

добавление.

 

Между

 

тѣмъ,

епархіальные

 

склады

 

понимаютъ

 

этотъ

 

пунктъ

 

весьма

 

широко

 

и

торгуютъ

 

не

 

только

 

хоругвями,

 

плащаницами,

 

какъ

 

предметами,

потребными

 

для

 

богослуженія,

 

но,

 

напримѣръ,

 

галунами,

 

пугови-

цами

 

(см.

 

прейсъ-курантъ

 

кіевскаго

 

епархіальнаго

 

склада,

 

то

 

же

самое—одесскаго).

Мало

 

того,

 

нѣкоторые

 

торгуютъ

 

даже

 

щетками

 

для

 

сметанія

пыли

 

(новочеркасскій

 

епархіальный

 

складъ),

 

или

 

даже

 

въ

 

складѣ
церковной

 

утвари

 

Александро-Невскаго

 

братства

 

въ

 

Екатерино-

дарѣ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

церковной

 

утварью

 

и

 

колоколами

 

продаются

 

са-

мовары,

 

подносы,

 

спиртовки,

 

утюги,

 

такъ

 

какъ

 

при

 

этомъ

 

церког-

номъ

 

складѣ

 

имѣется

 

отдѣленіе

 

хозяйственныхъ

 

товаровъ,

 

нахо-

дящееся

 

въ

 

управленіи

 

того

 

же

 

самого

 

лица.

 

Эти

 

склады

 

торгу-

ютъ

 

коврами,

 

священническими

 

тростями

 

(пермскій

 

епархіальный

складъ).

 

Въ

 

инструкціяхъ

 

иногда

 

предписывается

 

церковнымъ

старостамъ

 

пріобрѣтать

 

нужные

 

предметы

 

только

 

изъ

 

этихъ

 

скла-

довъ.

 

Такъ,

 

«всѣ

 

церкви

 

обязаны

 

выписывать

 

церковную

 

утварь,

парчу

 

и

 

другіе

 

предметы,

 

кои

 

будутъ

 

на

 

складѣ,

 

на

 

церковныя

суммы

 

и

 

пожертвования,

 

поступающія

 

въ

 

распоряженіе

 

причта,

только

 

изъ

 

епархіальнаго

 

склада»

 

(«Херсонскія

 

Епархіальныя

 

Вѣ-
домости».

 

1910

 

г.

 

№

 

2.

 

Протоколъ

 

съѣзда

 

оо.

 

благочинныхъ).
Здѣсь

 

говорится

 

объ

 

обязанности

 

пріобрѣтать

 

изъ

 

епархіальнаго

склада

 

и

 

другіе

 

предметы,

 

кои

 

будутъ

 

на

 

складѣ.

 

Слѣдовательно,

все

 

то,

 

что

 

угодно

 

будетъ

 

завести

 

у

 

себя

 

складу,

 

старосты

 

непре-



—

 

615

 

—

мѣнно

 

должны

 

будутъ

 

пріобрѣтать

 

у

 

него.

 

Такое

 

обязательство

 

не

можетъ

 

остаться

 

безъ

 

вліянія

 

на

 

размѣры

 

оборота

 

складовъ».

Кто

 

здѣсь

 

правъ?

 

Профессоръ

 

Ив.

 

Озеровъ,

 

сг

 

своими

толкованіемъ

 

нашего

 

законодательства

 

о

 

„предметахъ,

 

по-

требныхъ

 

для

 

богослуженія",

 

или

 

же

 

епархіальные

 

склады

и

 

лавки

 

сз

 

ихъ

 

коммерческой

 

практикой?

 

Намъ

 

думается,

что

 

законодательство,

 

освобождая

 

Православную

 

церковь

отъ

 

промыслового

 

налога

 

при

 

продажѣ

 

предметовъ,

 

потреб-

ныхъ

 

для

 

богослуженія,

 

имѣло

 

въ

 

виду

 

ясную

 

и

 

опредѣ-

ленную

 

цѣль:

 

всѣ

 

предметы,

 

потребные

 

для

 

богослуженгя,

могутъ

 

быть

 

продаваемы

 

изъ

 

епархіальныхъ

 

лавокъ

 

и

складовъ

 

безъ

 

особаго

 

выбора

 

этими

 

лавками

 

и

 

складами

такъ

 

называемыхъ

 

промысловыхъ

 

свидѣтельствъ.

 

И

 

въ

числѣ

 

этихъ

 

предметовъ

 

несомнѣнно

 

могутъ

 

значиться

 

и

галуны

 

съ

 

пуговицами,

 

и

 

щетки

 

для

 

сметанія

 

пыли,

 

и

самовары

 

съ

 

подносами,

 

такъ

 

какъ

 

все

 

это

 

потребно

 

при

совершеніи

 

православнаго

 

богослуженія

 

и

 

въ

 

православ-

номъ

 

храмѣ.

 

Придавая

 

широкое

 

толкованіе

 

интересую-

щему

 

г.

 

Озерова

 

и

 

насъ

 

законодательству

 

о

 

предметахъ

церковнаго

 

потребленія,

 

мы,

 

въ

 

то

 

же

 

время,

 

не

 

можемъ

не

 

рекомендовать

 

епархіальнымъ

 

складамъ

 

и

 

лавкамъ

 

и

нѣкоторую

 

„узость"

 

въ

 

пониманіи

 

этого

 

закона.

 

Дѣло

 

въ

томъ,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

что

 

склады

 

и

 

лавки

 

могутъ

 

тор-

говать

 

всѣми

 

предметами,

 

потребными

 

для

 

совершенія
богослуженія,

 

но

 

только

 

и

 

исключительно

 

для

 

богослу-
женія,

 

а

 

не

 

для

 

частнаго

 

употребленія.

 

Пусть

 

лавки

 

и

склады

 

имѣютъ

 

и

 

самоваръ

 

для

 

„теплоты",

 

и

 

щетку

 

для

сметанія

 

„церковной"

 

пыли,

 

и

 

подносъ

 

для

 

„просфоръ"

 

и

многое

 

другое,

 

что

 

нужно

 

въ

 

церкви

 

и

 

для

 

церкви,

 

но

„священническія

 

трости",

 

о

 

которыхъ

 

упоминаетъ

 

г.

 

Озе-
ровъ,

 

какъ

 

предметъ

 

частнаго

 

потребленія,

 

не

 

должны

быть

 

продаваемы

 

въ

 

этихъ

 

лавкахъ

 

и

 

складахъ.

 

И

 

г.

 

Озе-
ровъ,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

правъ,

 

когда

 

онъ

 

высказываетъ

 

опа-

сеніе,

 

что

 

склады

 

могутъ

 

завести

 

у

 

себя

 

все,

 

что

 

угодно...

И

 

не

 

только

 

для

 

церковнаго

 

употребленія,

 

но

 

и

 

для

 

ча-

стныхъ

 

потребителей.

 

Понимая

 

такимъ

 

образомъ

 

законъ

о

 

предметахъ

 

церковнаго

 

потребленія,

 

мы

 

нравственно

обязываемся

 

добавить

 

и

 

вотъ

 

еще

 

что:

   

склады

   

и

   

лавки,



—

 

616

 

-

торгуя

 

безъ

 

иромыслОвыхъ

 

налоговъ

 

воскомъ,

 

свѣчами,

деревяннымъ

 

масломъ,

 

ладономъ

 

и

 

г.

 

п.,

 

должны

 

прода-

вать

 

и

 

эти

 

предметы

 

только

 

для

 

церквей,

 

а

 

не

 

для

 

част-

ныхъ

 

лицъ.

 

И

 

инструкціи

 

церковнымъ

 

старостамъ,

 

въ

родѣ

 

Херсонской,

 

на

 

которую

 

ссылается

 

г.

 

Озеровъ,

 

впол-

нѣ

 

умѣстны.

 

„На

 

церковный

 

суммы

 

и

 

пожертвованія"

 

всѣ

церкви

 

обязаны

 

все

 

брать

 

изъ

 

складовъ,

 

такъ

 

какъ

 

эти

суммы

 

и

 

пожертвованія

 

могутъ

 

расходоваться

 

только

 

на

нужды

 

церкви,

 

а

 

не

 

на

 

потребности

 

частныхъ

 

лицъ.

Признавая

 

„узость"

 

законодательства

 

по

 

вопросу

 

о

торговлѣ

 

въ

 

ёпархіальныхъ

 

складахъ

 

и

 

лавкахъ,

 

мы,

 

та-

кимъ

 

образомъ,

 

защищаемъ

 

такое

 

положеніе:

 

лавки

 

и

склады,

 

безъ

 

нарушенія

 

дѣйствующихъ

 

законовъ,

 

могутъ

торговать

 

всіъмъ,

 

что

 

потребно

 

для

 

православныхъ

 

церк-

вей.

 

Но

 

только

 

для

 

церквей,

 

а

 

не

 

для

 

частнаго

 

употреб-

ленія.

 

А

 

проф.

 

Ив.

 

Озеровъ

 

эту

 

„узость"

 

толкуетъ

 

въ

смыслѣ

 

ограниченія

 

предметовъ

 

торговли,

 

à

 

не

 

круга

 

по-

купателей.

 

И,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

впадаетъ

 

въ

 

ошибку,

 

кото-

рая

 

приводитъ

 

его

 

къ

 

дальнѣйшимъ

 

ошибочнымъ

 

заклю-

ченіямъ.

 

Онъ

 

пишетъ:

«Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

склады

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

развивають

нелойяльнуго

 

конкуренцію:

 

они,

 

какъ

 

мы

 

видѣли,

 

черезчуръ

 

широко

понимаютъ

 

«предметы,

 

потребные

 

для

 

богослуженія»,

 

включая

 

сю-

да

 

пуговицы

 

и

 

щетки.

 

Разъ

 

они

 

встали

 

на

 

путь

 

столь

 

широкаго

толкованія,

 

то,

 

идя

 

далѣе,

 

они

 

въ

 

недалекомъ

 

будущемъ

 

логически

могутъ

 

притти

 

къ

 

выводу,

 

что

 

они

 

могутъ

 

торговать

 

и

 

гвоздями,

такъ

 

какъ

 

въ

 

церкви

 

бываютъ

 

нужны

 

и

 

эти

 

послѣдніе,

 

и

 

стек-

ломъ,"

 

и

 

кирпцчомъ,

 

и

 

краской.

 

Однимъ

 

'словомъ,

 

всѣми

 

строитель-

ными

 

матеріалами,

 

и

 

всѣ

 

эти

 

торговый

 

операціи

 

будутъ

 

совер-

шаться

 

безъ

 

оплаты

 

промысловымъ

 

налогомъ...

 

И

 

въ

 

настоящее

время

 

некоторые

 

епархіальные

 

склады

 

торгуютъ

 

гробами

 

и

 

погре-

бальными

 

принадлежностями,

 

но

 

едва

 

ли

 

это

 

можно

 

подвести

 

подъ

понятіе

 

«предметовъ,

 

потребныхъ

 

для

 

богослуженія»...

По

 

нашему

 

мнѣнію

 

все

 

это

 

и

 

возможно,

 

и

 

законно.

И

 

никакой

 

нелойяльности

 

тутъ

 

не

 

будетъ.

 

Лишь

 

бы

 

толь-

ко

 

склады

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

продавали

 

все

 

это

 

для

церквей,

 

а

 

не

 

для

 

частныхъ

 

лицъ.
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Обращаясь

 

далѣе

 

къ

 

статьѣ

 

г.

 

Озерова,

 

мы

 

читаемъ:

«Некоторые

 

епархіальные

 

магазины

 

свою

 

привиллегію

 

отъ

налоговъ

 

используютъ,

 

какъ

 

рекламу:

 

такъ,

 

Нижегородскій

 

енар-

хіальный

 

магазинъ,

 

доводя

 

до

 

свѣдѣнія

 

объ

 

открытіи

 

склада

 

парчи

и

 

церковной

 

утвари,

 

въ

 

плакатахъ

 

крупными

 

буквами

 

печатаетъ:

«Цѣны

 

дешевле

 

существуютъ

 

противъ

 

другихъ

 

торговцевъ

 

въ

 

яр-

маркѣ,

 

такъ

 

какъ

 

торговля

 

производится

 

безпошлинно

 

и

 

не

 

несетъ

другихъ

 

обычныхъ

 

накладныхъ

 

расходовъ»....».

Несомнѣнно,

 

что

 

здѣсь

 

г.

 

Озеровъ

 

правъ.

 

Нижего-
родскій

 

епархіальный

 

магазинъ

 

не

 

имѣлъ

 

данныхъ

 

къ

 

то-

му,

 

чтобы

 

вывѣшивать

 

такой

 

плакатъ.

 

Церкви

 

Нижегород-

ской

 

епархіи

 

и

 

безъ

 

такого

 

плаката

 

должны

 

были

 

знать,

что

 

онѣ

 

все,

 

потребное

 

для

 

нуждъ

 

церкви,

 

обязаны

 

'брать

изъ

 

епархіальнаго

 

магазина.

 

А

 

разъ

 

такой

 

плакатъ

 

вывѣ-
шенъ,

 

то

 

онъ

 

предназначался

 

}'же

 

для

 

частныхъ

 

лицъ.

 

И

это

 

уже

 

не

 

только

 

нелойяльно,

 

но

 

и

 

незаконно....

Въ

 

дальнѣишей

 

апологіи

 

частныхъ

 

торговцевъ

 

и

 

куп-

цовъ

 

отъ

 

конкуренціи

 

епархіальныхъ

 

складовъ

 

и

 

лавокъ

г.

 

Озеровъ

 

старается

 

выдвинуть

 

уже

 

принципъ

 

не

 

купе-

ческій

 

и

 

экономический,

 

а

 

чисто

 

моральный.

 

Онъ

 

пишетъ:

«Если

 

церковь

 

отъразвитія

 

этихъ

 

торговыхъ

 

операцій

 

имѣетъ,

несомнѣнно,

 

матеріальныя

 

выгоды,

 

и

 

средства

 

нерѣдко

 

идутъ

 

съ

весьма

 

благою

 

цѣлью

 

на

 

призрѣніе

 

лицъ

 

сирыхъ

 

изъ

 

духовнаго

званія

 

и

 

т.

 

п.,

 

то

 

нельзя

 

не

 

отмѣтить,

 

что

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

эти

торговыя

 

операціи,

 

несомнѣнно,

 

отвлекаютъ

 

пастырей

 

церкви

 

отъ

своихъ

 

прямыхъ

 

обязанностей

 

и

 

наносятъ

 

моральный

 

ущербъ

 

ду-

ховенству.

 

Еромѣ

 

того,

 

это

 

ставитъ

 

духовенство

 

въ

 

весьма

 

обост-
ренный

 

отношенія

 

къ

 

частнымъ

 

торговцамъ

 

на

 

почвѣ

 

извлеченія

матеріальныхъ

 

выгодъ».

И

 

указывая

 

на

 

то,

 

что

 

развитіе

 

торговыхъ

 

операцій
при

 

епархіальныхъ

 

заводахъ

 

вынудило

 

духовенство

 

осво-

бождать

 

о.о.

 

смотрителей

 

завода

 

отъ

 

ихъ

 

прямого,

 

непо-

средственнаго

 

служенія

 

церкви,

 

умозаключаетъ:

«Итакъ,

 

торговая

 

и

 

промышленная

 

дѣятельность

 

какъ-будто
начинаетъ

 

иногда

 

поглощать

 

прямыя

 

обязанности,

 

связанныя

 

съ

духовнымъ

 

саномъ:

   

эти

 

обязанности,

   

невидимому,

  

являются

 

узке
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сторонними,

   

и

 

духовяымъ

 

лицамъ

 

приходится

 

жить

 

уже

 

на

 

заво-

дахъ» .....

Каковы

 

будутъ

 

послѣдствія

 

отъ

 

печатнаго

 

выступле-

нія

 

г.

 

Озерова,

 

сказать,

 

конечно,

 

трудно.

 

Но

 

духовенству

не

 

мѣшаетъ

 

прислушаться

 

къ

 

зак'лючйте'льнымъ

 

словамъ

статьи

 

г.

 

Озерова:

«Во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

намъ

 

хочется

 

только

 

возбудить

 

этотъ

вопросъ,

 

но

 

это—вопросъ

 

сложный,

 

многосторонній,

 

и

 

на

 

него

нулшо

 

посмотрѣть

 

съ

 

разныхъ

 

точекъ

 

зрѣнія»....

И

 

тѣмъ

 

болѣе

 

нужно

 

вникнуть

 

въ

 

это

 

дѣло

 

теперь,

когда

 

Хозяйственное

 

Управленіе

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

озабо-
чено

 

составленіемъ

 

„проекта

 

нормальнаго

 

устава

 

епархі-
альныхъ

 

свѣчныхъ

 

заводовъ",

 

въ

 

который

 

внесены,

 

между

ирочимъ,

 

слѣдующія

 

слова:

 

„епархіальный

 

свѣчной

 

заводъ

есть

 

общеепархіальное

 

учрежденье,

 

имѣющее

 

своей

 

цѣлью:
a)

 

снабженіе

 

церквей,

 

епархіи

 

свѣчами

 

изъ

 

чистаго

 

пчели-

наго

 

воска,

 

деревяннымъ

 

масломъ,

 

ладаномъ,

 

церковнымъ

виномъ,

 

утварью

 

и

 

другими

 

предметам^

 

употребляемыми

при

 

христіанскомъ

 

богослуженіи".

Рсдакторъ

 

священникъ
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