
1-го

   

НОЯБРЯ

1906

 

ГОДА.

Годъ

   

XX.

0СТР0ИСК1
Выходятъ

 

1

 

и

 

15

 

чис.

 

'
Цѣнавагодъб

 

р.,

 

отдѣл. :
по

 

25

 

к.

 

за

 

номеръ.

Адресъ:

 

Кострома,
въ

 

Редакцію

 

Костромскихъ
I

 

Епархіальн.

 

Вѣдомостей.

Объявленія

 

печатаются

 

по

 

15

 

к.

 

за

 

мѣсто

 

обыкновен.

 

строки

   

за

 

одинъ

 

разъ,

 

по

10

 

к.

 

за

 

два

 

и

 

болѣе

 

раза.

 

Въ

 

оффиціальной

 

части

 

20

 

к.

 

за

 

строку.

Я?Щ|||

   

ОтдѣлъІ.

   

"Частьоффиціальная.

   

§

Указъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

Преосвященному

 

Тихону.

 

Епископу

 

Востром
скому

 

и

 

Галичскому.

По

 

указу

 

Его

 

ймператорскаго

 

Величества,

 

Св.

 

Прав.

Синодъ

 

имѣли

 

сужденіе

 

о

 

замѣгденіи

 

должности

 

ректора

 

Бла-

говѣщенской

 

д.

 

сёминаріи.

 

Приказали:

 

Перемѣстить

 

рек-

тора

 

Костромской

 

д.

 

семинаріи

 

архим.

 

Николая

 

на

 

должность

ректора

 

Благовѣщенской

 

д.

 

семинарін

 

и

 

соединеннаго

 

съ

 

нею

д.

 

училища;

 

о

 

чемъ

 

и

 

послать

 

Вашем

 

у

 

Преосвященству

 

указг.

Октября

 

10

 

дня

  

1906

 

г.

 

№

  

11426.

РАСДОРЯЖБНХЯ

 

ЕПАШАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

I.

 

О

 

сборѣ

 

пожертвовавій

 

въ

 

пользу

  

пострадавшяхъ

 

отъ

 

неурожая.

Костромская

 

духовная

 

консисторія

 

слушали

 

представ

 

іевіе
Костромского

 

мѣстнаго

 

управлевія

 

Россійскаго

 

общества

 

Краснаго
Креста,

 

отт.

 

23

 

октября

 

сего

 

1906

 

г.

 

за

 

№

 

431,

 

коимъ

 

хода-

тайствуетъ

 
предъ

   
Его

 
Преоснященетвомъ

 
объ

 
учинеаіи

 
раеяоря-



.XX

   

<гдо гІ 378
а

 

я

 

а

 

к .

 

о

 

ы

 

01-1
женія

 

о

 

допущении

 

членовъ

 

сего

 

общества

 

и

 

уполномоченных*

отъ

 

него

 

лицъ

 

къ

 

производству,

 

на

 

основаніи

 

опредѣлевія

 

Св.
Синода

 

отъ

 

28

 

іюля

 

— 4

 

августа

 

1906

 

г.

 

за

 

№

 

4234,

 

пропеча-

танного

 

въ

 

№

 

36

 

^Церковных*

 

Вѣдомостей"

 

за

 

ототъ

 

год*,

 

въ

церквахъ

 

епархіи

 

за

 

богослуженіями

 

въ

 

воскрееные,

 

и

 

празднич-

ные

 

дни

 

сбора

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

пострадавшихъ

 

отъ

 

не-

урожая.

 

И,

 

согласпо

 

резолюціи

 

Его

 

Преосвященства

 

на

 

семъ

представленіи,

 

приказали:

 

Подтвердить

 

по

 

епархіи,

 

чрезъ

 

про-

аечатаніе

 

въ

 

мѣстныхъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

 

о

 

безпре-
пятственвомъ

 

допущеніи,

 

согласно

 

опредѣленію

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

28

 

іюля

 

—

 

4

 

августа

 

сего

 

1906

 

г.

 

за

 

JY»

 

4234,

 

членовъ

 

общества
Краснаго

 

Креста

 

и

 

уполномоченных*

 

отъ

 

вего

 

лицъ

 

къ

 

произ-

водству

 

въ

 

церквахъ

 

за

 

богослуженіями

 

во

 

всѣ

 

воскресные

 

дни

и

 

дни

 

двуиадесятыхъ

 

праздников*

 

сбора

 

пожортвованій

 

въпользу

пострадавшихъ

 

отъ

 

неурожая;

 

при

 

чемъ

 

въ

 

тѣхъ

 

церквахъ,

куда

 

не

 

будут*

 

командированы

 

отъ

 

Краснаго

 

Креста

 

таковые

сборщики,

 

сборъ

 

этотъ

 

долженъ

 

производиться

 

старостами

 

цер-

ковными,

 

а

 

собранныя

 

ими

 

пожертвованія

 

установленнымъ

 

поряд-

ком*

 

должны

 

представляться

 

чрезъ

 

благочинных*

 

въ

 

консисторію
для

 

направленія

 

послѣднею

 

по

 

назначенію.

    

Октября

 

27-го

 

дня

1906

 

г.

 

%дщііЭ

 

ЬівіпМтйаО

 

#тпЧ

II,

 

Объ

 

обращѳніи

 

свободных*

 

суммъ

 

церковныхъ,

 

монастырских*

 

и

др.

 

учрежденій

 

дух.

 

вѣдомства

 

въ

 

5°/о

 

свидѣтельства

 

и

 

6 °/о

 

обя-

зательства

 

крестьян,

 

позем,

 

банка

 

(выписка

 

изъ

 

утвержд.

 

Его

Преосвященством*

 

жури,

 

ояредѣленія

 

Костр.

 

д.

 

консисторіи

 

отъ

4—9

 

октября

  

1906

 

г.

 

за

 

№

 

3012).

Костромская

 

дух.

 

консисторія

 

слушали:

 

циркулярное

 

отно-

шеніе,

 

по

 

хозяйств,

 

управленію

 

при

 

Св.

 

Синодѣ,

 

г.

 

спнодаль-

наго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

24то

 

сентября

 

сего

 

1906

 

г.

 

за

№

 

21977,

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства,

 

слѣдующаго

 

содержа-

нія."

 

„Въ

 

цѣляхъ

 

усиленія

 

денежных*

 

средств*

 

крестьянскаго

поземельнаго

 

банка

 

для

 

выполненія

 

основной

 

его

 

задачи— содѣй-
ствія

 

сельскому

 

населенію

 

въ

 

пріобрѣтеніи

 

земель,

 

министръ

 

фи-

нансов*

 

входил*

 

въ

 

совѣтъ

 

министров*

 

съ

 

представленіемъ

 

объ
обращеніи

 

свободныхъ

 

сумм*

 

спеціальныхъ

 

капиталов*

 

вѣдомств*
на

 

пріобрѣтеніе

 

5%

 

свидѣтельствъ

 

крест,

 

позем,

 

банка,

 

а

 

так-

же

 

6°/о

 

обязательств*

 

того

 

же

 

банка

 

по

 

именным*

 

записям*.

Разсмотрѣвъ

 

означенное

 

представленіе

 

и

 

имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

пріоб-
рѣтеніе

 

таких*

 

процентных*

 

бумаг*

 

за

 

счет*

 

суммъ

 

спеціальвых*
капиталов*

 

вполнѣ

 

отвѣчаетъ

 

интересам*

 

сих*

 

послѣднихъ,

 

так*

как*

 

указанныя

 

свидѣтельства

    

и

   

обязательства

    

представляют*
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по

 

размѣру

 

приносимых*

 

процентов*

 

один*

 

изъ

 

наиболѣе

 

выгода

ныхъ

 

процентных*

 

бумаг*

 

и

 

притом*

 

столь

 

же

 

благонадежныя,

 

как*

 

и

бумаги

 

прочих*

    

государственных*

   

займов*,

 

совѣтъ

 

министров*

журналом*

 

18

 

іюля

 

с.г.

 

положил*:

 

возложить

 

на

 

мипистровъ

 

и

главноуправляющих*

 

отдельными

 

частями

 

обязанность,

 

по

 

мѣрѣ,
вакопленія

 

свободных*

    

суммъ

   

въ

 

состоящихъ

 

по

   

ихъ

    

вѣдом -f

ствам*

 

спеціальвых*

    

капиталах*,

 

часть

 

ихъ

 

уцѣлять

 

на

 

пріоб-|
рѣтеніе

   

5%

 

свидѣтельствъ

 

крест,

 

поземел.

 

банка

 

и

 

6%

 

обяза-|
тельетвъ

 

по

 

именным*

 

записям*,

 

по

 

предварительному

 

соглаше-

нію

 

с*

 

министерством*

 

финансов*

 

относительно

 

времени

 

покуй

ки

 

упомянутых*

 

свидѣтельствъ

   

и

 

обязательств*,

 

количества

 

их*

jji

 

других*

 

потребностей

    

этой

    

операціи.

 

Означенное

 

положеніе.
Высочайше

 

утверждено

 

в*

 

5-й

 

день

 

августа

 

сего

 

года.

   

Сообщая?
объ

 

этом*,

 

въ

 

отношеніи

   

отъ

 

10

 

минувшаго

 

августа

    

№

 

7213,;
министръ

 

финавсовъ

 

просалъ

 

меня

 

увѣдомить

 

о

 

распоряженіяхъ,-
ікакія

 

предполагается

 

сдѣлать

  

для

 

выполненія

 

постановлевія

 

co-j
вѣта

 

министров*

 

по

 

тѣмъ

   

учрежденіямъ

 

вѣдомства,

 

спеціальные|
капиталы

 

которыхъ

 

хранятся

 

в*

 

губерпскихъ

 

и

 

уѣздныхъ

 

казна-І
чействахъ.

 

По

 

обсужденіи

 

изложеннаго,

 

Св.

 

Синод*

 

в*

 

опредѣ -j
леніи

  

16

 

сего

 

сентября

 

за

 

№

 

5175,

   

между

 

прочим*,

    

поетано-f
;вилъ:

 

относительно

 

обращенія

 

въ

 

упомянутыя

 

&%

 

и

 

6%

 

бума-|
|ги

 

крестьянскаго

    

поземельна™

    

банка

 

свободныхъ

    

денежных*!
Ісуммъ

 

православных*

    

церквей,

 

монастырей

 

и

 

других*

 

учреждеі
ній

 

духовнаго

 

вѣдомства

    

дать

 

звать

 

циркулярно

 

епархіальным^
преосвященным*,

    

для

 

соотвѣтствующихъ

 

съ

 

ихъ

    

стороны

 

рас-*

поряженій.

 

О

 

таковом*

   

постановлевіи

    

Св

   

Синода

 

имѣю

 

честв

увѣдомить

 

Ваше

 

Преосвященство,

    

присовокупляя,

 

что

 

Высочайі
гав

 

утвержденвое

 

мвѣніе

    

Государ.

 

Совѣ*а,

 

от*

 

21

 

марта

 

с.

   

г;

о

 

выпускѣ

 

5°/о

 

свидѣтельствъ

 

крестьянскаго

 

поземельнаго

 

банві
и

 

6%

 

именных*

    

обязательств*

 

банка

 

опубликовано

    

въ

 

№

 

71
собранія

 

узаконеній

 

и

 

распоряжений

 

правительства".

 

Приказа-
ли:

 

Рекомендовать,

 

чрез*

   

напечатаніе

 

въ

 

мѣстныхъ

 

Епарх.

 

Вѣ*
домостяхъ,

 

церквамъ,

 

монастырям*

 

и

 

другимъ

 

учрежденіямъ

 

епарг

хіи

 

обращать

 

свободныя

 

денежныя

   

суммы

 

в*

 

5%

 

свидѣтельства
и

 

6%

 

обязательства

 

крестьянскаго

 

поземельнаго

 

банка.

 

Октября
17

 

дня

 

1906

 

г.

 

№

  

12177.

I
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Счета

 

къ

 

отчету

 

о

 

приходѣ,

   

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

ѳпарх.

суммъ

 

по

 

содѳржанію

   

Кинешем.

   

духовнаго

 

училища

на

 

1906

 

г.

 

*).

і
1.

 

Къ

 

§

 

1

 

по

 

содержанию

 

лицъ

 

упрсш.ѵніи

 

и

 

учтцихъ.

I.

  

На

 

содержаніе

 

учителя

 

приготовительнаго

 

класса

(ст.

  

1

 

§

 

1-го)

 

изъ

 

ассигнованныхъ

 

540

 

р.

1)

  

2%

 

вычет*

 

на

 

пенсію

   

изъ

   

540-рублеваго

 

жало-

ванья

 

учителя

 

приготовительнаго

 

класса

2)

  

Учителю

    

приготовительнаго

 

класса

    

Александру
Рождественскому

  

....

Итого

     

.

II.

  

На

 

содержаяіе

    

надзирателей

   

при

 

училищѣ

 

(ст.
2

 

§

 

1-го)

 

изъ

 

ассигнованных*

 

900

 

р.

1)

  

Макару

 

Сахарову

 

за

 

1905

 

г.

2)

  

Николаю

 

Березовскому

 

за

 

1905

 

год*

3)

 

Василію

 

Троицкому

 

за

 

1905

 

г,

540

3RH-HM

294'
294<

«Яф

      

2941

Израсходо-
вано.

Руб. Коп

10

   

80

529 20

4)

 

2%

 

вычет*

 

из*

 

жалованья

 

надзирателей

 

на

 

нен-

сію

 

за

 

1905

 

год*

  

.

                 

.

                 

■______

Итого

     

.

             

,

    

.

III.

 

На

 

содержаніе

   

эконома

    

при

    

училищѣ

   

(ст.

 

3
§

 

1-го)

 

изъ

 

ассигнованных*

 

300

 

р.

Выдано

    

за

 

иснолнепіе

    

обязанностей

    

эконома

   

при

училищѣ

 

діакону

 

Павлину

 

Халезову

 

за

 

1905

 

г.

IT.

 

На

 

воспособлевіе

 

служащим*

 

въ

 

училищѣ

 

(ст.

 

4

§

 

1-го)

 

изъ

 

ассигнованных*

 

275

 

р.

Выдано:
1)

  

Смотрителю

 

училища,

 

прот.

 

Павлу

   

Крутикову
2)

  

Помощнику

 

смотрителя

 

училища

 

Алексѣю

 

Розину
3)

  

Старшему

 

преподавателю

 

Петру

 

Троицкому

НІТ 18

900!
!

300

Итого
У.

 

На

 

уплату

 

учителям*

    

за

 

замѣщеніе

 

свободныхъ
уроков*

 

за

 

болѣзнію

 

наставников*

    

(ст.

 

5

 

§

 

1-го)

 

изъ

ассигнованныхъ

 

50

 

р.

Выдано:
1)

  

Смотрителю

 

училища,

 

протоіерею

   

Павлу

   

Крути-
кову

 

за

 

31

 

урокъ,

 

по

 

1

 

р.

 

13

 

к.

 

за

 

урок*.

2)

  

Помощнику

 

смотрителя

 

Алексѣю

 

Розину

 

за

 

9

 

уро-

ков*,

 

по

 

1

 

р.

 

13

 

к.

 

за

 

урокъ.

3)

  

Учителю

 

ариѳметики

 

и

 

географіи

    

Василію

   

Куз
нецову

 

за

 

1

 

урок*

по;
90

75і

275

35

     

3

10

іі

17

13

Въ

 

остаткѣ

 

3

 

p.

 

67

 

к.

Итого 46

   

33

*)

 

Поступили

 

въ

 

рсдакцію

 

нозднѣс

 

отчета.

  

Ред.
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1

                                       

........

                     

r -

 

.......

2:

 

Къ

 

§

 

:i

 

no

 

содержать

 

воспитамниковъ.

1

Hai

 

выдачу

 

учрежд.

 

при

 

училищѣ

 

стипендій

 

(§

 

2

 

п.

 

1)
из*

 

ассигнованных*

 

126

 

p.

 

55

 

к.

За

 

1-е

 

полугодіе

 

1905

 

г.

 

выдано

 

в*

 

іюнѣ

 

ученикам*: ■

IV

 

кл.

 

Мальгину

 

Владиміру

                  

.

           

iniLf

 

1 22

   

50
Ш

 

кл.

 

Бѣлокрылину

 

Михаилу 21

   

90
II

 

кіг.

 

Бережковскому

 

Константину

       

.

                  

. щ

   

,

Заі

 

2-е

 

полугодіе

 

1905

 

г.

    

выдано

    

въ

 

докабрѣ

 

уче-

никам*:

IV

 

кл.

 

Бѣлокрылину

 

Михаилу 21

   

90
Ш

 

кл.

 

Бережковскому

   

Константину „ Т р

 

j Iff

       

я

I

 

кл.

 

Иерепелквну

 

Іосифу

  

. • 22 1

 

50

Итого 126І

 

80
Примѣчаніе.

 

Деньги,

 

слѣдуемыя

 

къ

 

выдачѣ

  

въ

 

сти

нендію

 

живущим*

   

в*

 

обвдежитіи

    

ученикам*:

   

IV

 

кл.

Мальгину

   

Вл.

 

22

 

р.

 

50

 

к.,

  

Ш

 

кл.

 

Бѣлокрылииу

 

Мих. і

 

.

21

 

р.

 

90

 

коп.

 

и

 

II

 

кл.

 

Бережковскому

 

К.

 

19

 

р.

 

за

 

1-е Я<{ЗД;

полугодіе

 

190Й

 

г.

 

и

 

двум*

 

послѣднимъ

 

и

 

за

 

2

 

полови

ну

 

того

 

же

 

года:

 

Бѣдокрылину

 

21

 

р.

 

90

 

к.

   

и

 

Береж-
ковскому

 

19

 

р.

 

обращены

    

и*

 

счет*

 

суммы,

 

слѣдуемой^
с*

 

них*

 

за

 

содержаніе

 

вь

 

учил,

 

общежитіи.

■

Количество. 1

6§ яЗ Й
и

 

pj Вѣсъ. Ш і
>€Ч >-. :

 

м§

 

І Я о Щ

МУЧНЫЕ

 

ТОВАРЫ.

1)

 

Ржаная

 

мука

 

.

П)Д. Фун. Р. К. Руб.|К. руб.|к;

40 180 Я 3 75 150І

  

„ ))

         

я

20 90 Я 3 65 73

   

в я 140 180 Я 4 я 160

   

„ я
)Ь

 

^11:

 

і02

 

8Ь
ІАІ..

                                           

if 40 180 я :

 

* 50 180;

  

„ я П
I 30 135 .

 

„-.а 75 142J50 705 5Q
2)

 

Крупчатка 26 125 я 8 50 212150 » я
.

    

. 20 100 я 9 50 190і

  

а я я

18 90 *ТІя 9
Я 162|

 

я 564 50
3)

 

Гречневая

 

крупа 7 30 25

   

7 Я
49 n )) я

10 43 30

   

5 50 55 и » я

7

     

30 25 6 я '42 м 146
4)

 

Пшено 14

     

7С я 8 25 115 50 Я Я

4!

    

20 я 7 50 ЗОІ

  

, 145 5Ѳ
5)

 

Горох* 61

    

30 я 6 в 361

  

в 36 в

6)

 

Гороховая

 

мука 2|

    

10 и 5 50 11:

    

„ я в

' І

       

5 я 6 !! 6

     

в 17 „

7)

 

Рис* 2і

    

12 :) 2 80 33 60 Я в
И

-1 !

      

6 20 2 60 16 90 '

      

М>

         

п

2'

    

13 я 2 70 35 10 85 60
8)

 

Солод* 5

     

25 я 6 Я 30 » я я

£* 3|

    

15 и 6 50 19 50 49 50
■ А

і
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9)

 

Соль 2

1

 

"

  

!

   

і

я

    

'

       

я

    

І

    

1 30 2|60 Я Я

1 1
»

           

я

    

I

    

* 3 1

   

3 Я »

л !

  

1
я

           

я 20 4 80 Я »»

3 "

            

я 1 25 3 75 12 18
•

   

10)

 

Манная

 

крупа » 3

        

я 2 я 6 я 6 в

11)

 

Масло

 

льняное Я 35'

    

37
1

4 80 172 44 172 44

Итого я ноі!

 

■

 

/ѵЛя в в я 1940 22

МЯСНЫЕ

 

ТОВАРЫ. і 1
ванн .

1)

 

Говядива в 247

   

7 3/* 3 80 939 34 939 34
2)

 

Телятина

        

.

               

'W я 32

 

24

 

V» 3 80 123 93 123 93
3)

 

Баранина я 15 18 3 80 58 71 58 71
4)

 

Студени 1 я

            

» 1 25 1 25 Я Я

2
я

           

я

   

1

    

я 60 1 20 \\

   

" Я

4 я » 1 в 4 я .6 45
5)

 

Телячьи

 

головы .2 в

          

я в 50 1 \
1 в

6)

 

Ливера

            

.

               

/мул 2 я

    

| я 35 в 70 Я я

•

  

ив 3 я !! 11 25 я 75 я в

-Ж' 3 8 Я я 30 » 90 *» в

■ 3 1

    

«И в п ЗЗ1/' 1 в J» я

. 4 я я я 50 2 я 5 34

Итого » я я я я » * 1134 77

РЫБНЫЕ

 

ТОР

 

АРЫ.

1)

 

Севрюга

          

.

                  

5
Я

  

""' и 20 » 23 4 60 И »'
я

^

  

в 7 я 7 я 49 в я »

» 10 я 7 20 72 я я
9

я,

\
я 24 29 8 я 197 80 323 40

\

    

2)

 

Судак*

 

сухой

 

. я 14 Я 6 40 89 60 в я
1

 

І
я 2 Я 4 40 8 80 я я

я 8 в

        

6 »

       

48 я в я

■ я 11 в

   

і

   

6 20'

    

68 20 214 60
3)

 

Суда»*

 

свѣжій я 2 в

  

•

 

5 80;

   

И 60 11 60
4)

  

Лещ*
5)

  

Снѣтки

 

соленые
в 2 „ ;

 

4 80І

      

9 60 9 60

я з в

 

І

 

4 60:

     

13 80 13 80

Птого

      

. » я
Г

в

    

!

    

я

і
I)

                

в » 573 в

ПРИПАСЫ

 

СЕЛЬСКАГО

   

ХО- !

ЗЯЙСТВА.
1)

 

Масло

 

коровье я 20 30 я 30 249 Я 1

 

to в

я 4 33

 

7а я 35 67 73 в в
а

я- 3 в я
37 1 /! 45 я я я

я 4 20 я 38 68 40 430 13
2)

 

Бѣлые

 

грибы

 

. я 2 38 в 80 94 40 в я

я- 2 24 ь 59 61 36 155 76
3)

 

Картофель 130 я в в 40 52 я я я

■
40 я в

   

!

   

я 25 10 я я я

■ 60 в В

    

1

    

я 30 18 я я я

■ 42 я я

   

1

   

я 35 14 70 в в

1 я и я 50 » 50 95 20
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4)

 

Капуста

 

бѣлая 1000 вилк ОВЪ. в 6!/2 65 я я

        

1
82 я я я 7 5 74 70

 

74
5)

 

Рубка

 

капусты в я я я в » » 9

   

„

6)

 

Огурцы 120 мѣр Ъ. я 60! 72 Я
72'

  

?

7)

 

Лук* 7 и я я 50 1 3 50 я

   

'

   

я

■ 12 я я в 60! 7 20 j»

 

!

 

1
2 в я я 75 1 50 я

        

я

. 1 я я я 80 ! Я 80 в

 

!

 

ji
1 я я 1 60| 1 60 В

          

jl

1 я N 1 30! 1 30 1590
8)

 

Морковь 3 мѣр ы. м 40 1 1 20 1

 

20

9)

 

Свекла 3 в я я 40І 1 20
<

 

-'i

      

t>
2 я я в 50' 1 Я 2І20

0)

 

Зеленый

 

лук* я !) я я я Я Я l j 65
1)

 

Яйца «5 я я в 17 1 1 10
.

 

V

   

Я

           

I)
40 я я в 20 я 80 я

        

я

100 я в в 19 1 92 "

          

я
.

450 я я в 12 5 40 -л»

           

|В

40 я я я 14 в 56
L!

 

Ч

      

1

   

I"
ПО я в в 15 1 65 я

    

j

  

in
50 я в в и я 55 я

   

j

 

|я
200 „

в в 10 2 в 13198
12)

 

Клюква я » 20 в 5 1 в і:

 

я

13)

 

Яблоки в 2 20 я 6 6 я Я

             

Я

к я я в я 3 25 Я

         

я

я 1 я в в
2

в 1125
14)

 

Чеснок*

 

и

 

укроп* я в я в я я я 5

 

20
15)

 

Разная

 

зелень Я я я я я в я 1

 

30
16)

 

Молоко 12 четв ерт. я 15 1 80 и

        

я

2 я я я 25 ,. 50 2

 

30
17)

 

Сметана я я я я » я ') 1

 

50
18)

 

Творог* и я я я » в Я 120

Итого я я ,pSH ( , я Я
■01

 

п

 

' я 891

 

51

КОЛОНІАЛЬНЫЕ

 

ТОВАРЫ
И

 

ДРУГ.

1)

 

Сахарный

 

песок* "^в 2 5 50 11 я И*

 

в'1

   

і

 

в

я 3 я 5 40 16 20 Й

    

.

 

ѵ

    

1
:•

        

в

» 3 я 5 20 15 60 42

 

80
2)

 

Картофельная

 

мука в я 27 в 8 2 16 216
3)

 

Лавровый

 

лист* я ■

   

я б в 30 '.V

 

1 50 150
4)

 

Дрожжи 11 м 55 я 45 24 75 я

        

я
■

 

■

я я 63

 

ѵ« я 55 34 92 1!

            

Я

я » 3 1 75 5 25 V

           

Y

'я я 1 2 40 2 40 Г:

                    

Я

я я 1 1 40 1 40 68

 

72
5)

 

Изюм* в. 8 я 4 40 35 20
В

           

Я

я 1 я 4 20 4 20 39

 

40
6)

 

Чернослив*

    

. я я 40 я 10 4 я я

        

в

я в 36 я 12 4 32 8

 

32
і

■



ш

------------------------------------------------
7)

 

Шептала

         

.

               

r ^j я в 5 я 16 в 80

'!

Я

           

1)

я я 20 „J1 3 Я я

        

я

.....

       

"
,

             

У) я 26 в 18 4 68 '8

 

48
8)

 

Винныя

 

ягоды

                  

J 1

   

.; я 31 в 20 Щ 20 Я

           

Я

я » 20 я 22 4 40 10

 

60
9)

 

Мед*

               

.

                

if.1 я в 12 в 25 3 Я 3

     

в

10)

 

Черника

 

еухал я я 25 в 20 5 Я 1
! я я 10 в 22 2 20

Я

         

В)

і я я 16 в 25'

      

41

  

„ И

 

20
W

 

Вермишель

     

.

 

"

        

'

     

...

12)

 

Миндаль

          

.

я

и

12

в

14
2

в

14і

    

69116
451

    

;

  

'90
69

 

lfe
я

   

90
13)

 

Мята

 

перечная п я 18]

  

, 40

       

7 ! 20 720
14)

 

Анис* п я 21
в 20

      

,.

   

40 я

   

40
15)

 

Эссенція

 

уксусная 1) в я

         

» и

        

я » „

 

|afc
16)

   

Шоколад*

       

.

17)

   

Краска

 

для

 

лиц*

    

и

 

цвѣты
?) в я

    

1

   

в » я Я я

   

40
1

на

 

кѵличн я в в

        

в я я

        

я „

   

70
18)

 

Печенье 1

        

я в 20]

   

■ 18 3

 

60 3

 

60
19)

 

Карамель я я 40
__ в 30 12 я 12

   

„

Итого
І

V " я в я

 

1

       

я

        

я 290І89
8

 

Э

 

fi

 

i

                   

01
Изъ

 

суммы

 

по

 

содержанію

 

уче- ■

1
ников*

 

общежитія

 

пищею

 

произ- і
Іии,

ведены

 

слѣдующіе

 

расходы: 1

 

!

 

1
•

 

і
1)

 

Уплачено

 

въ

 

магазин*

 

В.

 

А.
Барашкова

   

за

   

купленные

    

для
пкхр

игры

    

ученикам*

 

училища

   

двои
RflHii -'!

шахматы,

 

одни

 

шашки

   

и

 

3

 

дос-

ки

 

къ

 

ним* )) я я

   

j

   

я в я

 

•

      

я 6І80
2)

 

Уплачено

 

за

 

разбитыя

 

уче
'веками

 

стекла я я я я Я

 

і

        

в я 13165
3)

 

Уплачено

 

В,

 

М.

  

Никифоро
'

  

і

 

(/b

 

l

[ЧАИ

рН
ву

 

за

 

14

 

дюжин*

    

ручных*

 

сал- ' IX

феток*

 

къ

 

столу,

    

но

 

2

 

р.

 

50

 

к. к ОТ

 

2 .кі id шн
за

 

дюжину я в я

   

■; в я я

        

я 35

   

„

4)

 

Уплачено

    

изъ

   

авансовых*

суммъ

 

за

 

6

 

бочек*

 

воды,

 

по

 

30

 

к.
. ЫН(]Й :

180зя,

 

боЗйу я я я в я я В

Итого
■

в я я

       

я я я Я 57

 

15
і Ей

 

УН ■'.

НА

 

ЧАЙ

 

И

 

САХАРЪ. тщі ■'■■■■

'

   

I
Кинешемскоыу

   

купцу

   

Калаш-
. НЖі

  

■

!
никову:

1)

 

Чаю я в 100 1 20 120 я 120;

 

„

2)

 

Сахару я 23 5 6 я 138 75 я

        

в

8 .в 11 36 6 70 79 73 я

        

я

|>S-

 

Ь в 10 я 6 80 68 я 286

 

48

406

 

48Итого
■в я в

 

■ я я в В

1 1
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На

 

спадьныя

 

принадлежности.

Уплачено

 

въ

 

мастерскую

 

Кин.

 

дѣтскаго

 

пріюта
за

 

шитье

 

60

 

наволочевъ,

 

по

 

10

 

к.

Выдано

 

эконому

 

діакону

 

П.

 

Халезову

 

уплачен-

ныхъ

 

имъ

 

разнымъ

 

лицамъ:

 

1)

 

за

 

подшивку

 

150

 

под-

одѣяльниковъ,

 

по

 

10

 

к.,

 

15

 

р.,

 

2)

 

за

 

шитье

 

207

 

про-

стынь,

 

по

 

5

 

к.,

 

10

 

р.

 

35

 

к.

 

и

 

3)

 

за

 

шитьѳ

 

151

 

наво-

лочки,

 

по

 

10

 

к.,

 

15

 

р.

 

10

 

к.,

 

а

 

всего

Итого

На

 

учебныя

 

принадлежности

Въ

 

книжный

 

складъ

 

Кин.

 

уѣзднаго

 

земства:

1]

 

На

 

писчую

 

бумагу:

 

а)

 

за

 

50

 

стопъ

 

№

 

7

 

Сум-
кина,

 

по

 

2

 

р.

 

10

 

к.,

 

105

 

р.;

 

б)

 

за

 

20

 

ст.

 

№

 

6,

 

по

 

2

 

р

75

 

к.,

 

55

 

р.;

 

в)

 

за

 

20

 

ст.

 

№

 

5,

 

по

 

3

 

р.

 

10

 

к.,

 

62

 

р.;

г)

 

за

 

4

 

ст.

 

линованой,

 

по

 

2

 

р.

 

35

 

к.,

 

9

 

р.

 

40

 

к.;

 

д)
за

 

3

 

ст.

 

линованой,

 

по

 

2

 

р.

 

15

 

в.,

    

6

 

р.

 

45

 

к.;

  

е)

 

за

6

  

дестей

 

бюварной,

 

по

 

15

 

в.,

 

90

 

к.;

 

ж)

 

за

 

10

 

дестей
бюварной,

 

лучшаго

 

качества,

 

по

 

37

 

к ,

 

3

 

р.

 

70

 

к.,—

всего

 

242

 

р.

 

45

 

к.,

 

а

 

за

 

скидкою

 

5%

 

въ

 

количествѣ
12

 

р.

 

13

 

к.

2)

  

На

 

стальныя

 

перья:

 

а)

 

за

 

40

 

короб.,

 

по

 

44

 

к.,

17

 

р.

 

60

 

к.,

 

а

 

за

 

скидкою

 

5%

 

въ

 

колич.

 

88

 

коп.

3)

  

На

 

карандаши:

 

за

 

9

 

гроссовъ,

 

по

 

1

 

р.

 

80

 

к.

(по

 

15

 

к.

 

за

 

дюжину),

 

16

 

р.

 

20

 

к.,

 

а

 

за

 

скидкою

 

за

4

 

гросса

 

5°/о

 

въ

 

колич.

 

36

 

к.

4)

  

На

 

чернила

 

и

 

чернильницы:

 

а)

 

за

 

30

 

короб
червильн.

 

порошка,

 

но

 

14

 

к.

 

за

 

каждую,

 

4

 

р.

 

20

 

в.;

б)

 

за

 

30

 

короб,

 

его

 

же,

   

по

 

16

 

в.,

    

4

 

р.

 

80

 

к.;

   

в)

 

за

7

  

дюж.

 

чернильницъ,

 

по

 

60

 

в.

 

за

 

дюж.,

 

4

 

р.

 

20

 

в.,—

всего

 

13

 

р.

 

20

 

в.,

 

а

 

за

 

скидкою

 

5%

 

въ

 

колич.

   

66

 

к

5)

  

На

 

ручки

 

въ

 

пѳрьямъ:

 

за

 

2

 

гр.,

 

по

 

2

 

р.

 

40

 

в.,

4

 

р.

 

80

 

в.,

 

а

 

за

 

свидвою

 

5%

 

въ

 

колич.

 

24

 

в.

6)

  

На

 

грифеля:

 

а)

 

за

 

1

 

вороб.

 

45

 

воп.;

 

б)

 

за

 

3
кор.,

 

по

 

35

 

в.,

 

1

 

р.

 

5

 

в.,—всего

 

1

 

руб.

 

50

 

воп.,

 

а

 

за

свидвою

 

5%

 

въ

 

волич.

 

8

 

в.

   

.

Кинешемскому

 

торговцу

 

В.

 

II.

 

Грибунину

  

7)

 

На
грифельныя

 

досви:

 

за

 

30

 

штувъ

 

№

 

11,

 

по

 

16

 

к.

Итого

На

 

предметы

 

чистоты.

Кинешем.

 

вуп.

 

С.

 

Г.

 

Жалапгаивову:

 

а)

 

за

 

3

 

пуд

4

 

фун.

 

мыла,

 

по

 

4

 

р.

 

за

 

пудъ,

 

12

 

руб.

 

40

 

в.

 

и

 

б)

 

за

6

 

пуд.,

 

по

 

4

 

р.

 

10

 

в.

 

за

 

пудъ,

 

24

 

р.

 

60

 

в,—а

 

всего

Израсходо-
вано.

Руб.

Итого
На

 

носильное

 

бѣлье.
I)

 

На

 

матеріадъ

 

для

 

пижняго

 

бѣлья:

   

Кинешем,
мѣщ.

 

В.

 

М.

 

Никифорову:

   

а)

 

за

 

173

 

арш.

   

бѣлаго

 

по-
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лотна,

 

по

 

2)

 

к.,

 

50

 

р.

 

17

 

к.

 

и

 

б)

 

за

 

211

    

арш.

 

суро

ваго

 

полотна,

 

но

 

22

 

в.,

 

46

 

р.

 

42

 

к., — а

 

всего

Крест.

 

Дим.

 

Торишгину

 

за

 

1)4

 

аріп.

 

бѣлаго

 

по-

лотна,

 

по

 

23

 

к.

2)

  

На

 

шить»

 

нижяЯго

 

бѣльл:

 

въ

 

мастерскую

 

Ки
не'пгем.

 

дѣг.

    

пріютэ:

    

а)

 

за

 

шитье

   

59

   

рубашекъ,

 

По

20

 

к.,

  

1 1

  

руб.

 

80

 

к.

 

и

 

б)

    

за

 

шитье

   

67

 

кальсонъ,

 

по

20

 

к.,

  

13

 

р.

 

40

 

е.,

 

а

 

всего

Выдано

 

эконому

 

II.

 

Халезов/

 

уплаченных*

 

имъ

разнымъ

 

лицамъ:

 

а)

 

на

 

шитье

 

24

 

сорочекъ,

 

по

 

20

 

к.,

4

 

р.

 

80

 

ком.

 

и

 

б)

 

за

 

шитье

 

16

 

кальсопъ,

 

по

 

20

 

коп.,

3

 

р

   

20

 

к.,—а

 

всего

3)

   

Па

 

платка:

 

Кинеш.

 

мѣщ.

 

В.

 

М.

 

Никифорову
за

 

162

    

носовыхъ

 

платка,

 

по

 

14

 

к,-

 

всего

4)

  

На

 

холстъ

 

для

 

портянокъ

 

ему

 

же

 

за

 

200

 

арш.,

по

 

11

 

воп.

             

.

5)

  

На

 

полотенца:

 

Крест.

 

Дим.

 

Торопыгину

 

за

71

 

полотенце,

 

по

 

27

 

к., — всего

Итого

На

    

одежду.

1)

  

на

 

пальто

 

на

 

ватѣ:

 

портному— мѣщ.

 

Н.

 

А.

 

Са-
пожникову:

 

а)

 

за

 

починку

 

2

 

ватн.

 

ученич.

 

пальто

 

1

 

р.

50

 

к.

 

и

 

б)

 

за

 

шитье

 

7

 

пальто,

 

по

 

3

 

р.

 

95

 

к.

 

съ

 

при-

кладомъ,

 

27

 

р.

 

65

 

к.,—а

 

всего

                

.

              

'

 

■?*
Кинеш.

 

куп.

 

И

 

И.

 

Доброхотову:

 

а)

 

за

 

18 l/s

 

арш.

драпу,

 

по

 

2

 

р.

 

80

 

к.,

 

51

 

р.

 

80

 

к.,

 

б)

 

за

 

14

 

ф.

 

ваты,

но

 

20

 

к.,

 

2

 

р.

 

80

 

е.,

 

в)

 

за

 

ЗІУа

 

арш.

 

бумазеи,

 

но

 

25

 

к.,

7

 

р.

 

87

 

к.

 

и

 

г)

 

за

 

49

 

арш.

 

сетошки,

 

по

 

5

 

е.,

 

2

 

руб.
45

 

к.,

 

а

 

всего

       

.

                 

.

                 

?

 

'

2)

  

На

 

пиджачную

 

пару

 

портному

 

Н.

 

А.

 

Сапож-
никову

 

за

 

шитье

 

16

 

пидж.

 

наръ,

 

по

 

3

 

р.

   

85

 

к.

Кинешем.

 

куп.

 

И.

 

П.

 

Доброхотову:

 

а)

 

за

 

24 3/г
арт,

 

трико,

 

по

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

36

 

р.

 

75

 

к.,

 

б)

 

за

 

ЗіУг
арш.

 

сатину,

 

по

 

2Б

 

е.,

 

7

 

р.

 

24

 

к.

 

и

 

в)

 

за

 

14

 

арш.

ситцу,

 

по

 

13

 

е.,

  

1

  

р.

 

82

 

е.,—а

 

всего

       

.

              

s

 

vJj
о)

 

На

 

блузнуго

 

пару:

 

Кинеш.

 

куп.

 

й.

 

Н.

 

Доброхо-
тову:

 

а)

 

за

 

189

 

арш.

 

рогожки,

 

по

 

50

 

в.,

 

94

 

р.

 

50

 

в.

и

 

б)

 

за

 

121

 

арш.

 

лаяЕорта,

 

по

 

13

 

е.,

 

15

 

р.

 

73

 

в.,

 

а

всего

   

.

              

£ н !* в

            

ІЛ; - °

           

IfT

 

*
Ему

 

же:

 

а)

 

за

 

175

 

арш.

 

дубильтона,

 

по

 

33

 

коп.,

57

 

р.

 

75

 

в.

 

и

 

б)

 

за

 

108

 

арш.

 

сѣраго

 

воленкору,

 

по

И

 

в.,

 

11

 

р.

 

88

 

е.,—всего

Портному

 

II.

 

А.

 

СацожниЕову:

 

а)

 

за

 

шитье

 

съ

прикладомъ

 

30

 

паръ

 

платья

 

(въ

 

томъ

 

числѣ

 

двѣ

 

за-

паевыхъ),

 

по

 

2

 

р.

 

за

 

пару

     

.

              

ве -.q

           

г вьи

Ему

 

же

 

за

 

шипе

 

съ

 

прикладомъ

 

27

 

па ръ

 

платья,

но

 

2

 

р.

 

10

 

ЁТ^,

    

....

4)

 

На

 

фуражки—шапочнику

   

Ф.

 

М,

   

Задумияу

 

за

28

 

фуражекъ.

 

ио^

 

j^^j

     

.

                 

.

   

________ ±

Итого

ш

 

с

 

я .

іЯ

 

1



387

На

   

обувь.
Кинеш.

 

мѣщ.

 

И

 

И.

 

Игнатовичу:

 

а)

 

за

 

19

 

наръ

личаыхъ

 

сапоговъ,

 

по

 

4

 

р.

 

60

 

к.,

 

87

 

р.

 

40

 

к.

 

л

 

б)

 

за

28

 

паръ

 

емазпыхъ,

 

но

 

4

 

р.

 

65

 

к.,

 

130

 

р.

 

20

 

к.,

 

а

 

всего

Крест.

 

Е.

   

К

   

Ванлшеву:

 

а)

 

за

 

11

 

паръ

 

личпыхъ

саноговь,

 

по

 

4

 

р.

 

60

 

к.,

    

50

 

р.

 

-60

 

к.,

 

б)

    

за

 

16

 

паръ

лачныхъ

 

головокъ,

 

по

 

3

 

р.,

 

48

 

р.

 

и

 

в)

 

за

   

6

 

паръ

 

го

ленищъ,

 

по

 

40

 

к.,

 

2

 

р.

 

40

 

е.,— а

 

всего

   

.

Итого

На

 

книги

 

для

 

безмездной

 

библіотеки.
Въ

 

к

 

ни

 

ж.

 

свладъ

 

братства

 

св.

 

кн.

 

Александра
Невсваго

 

въ

 

г.

 

Владимірѣ:

 

а)

 

за

 

15

 

экземпл.

 

греческ.

грамм.

 

Кюнера,

 

но

 

1

 

р.

 

25

 

в.

 

за

 

эез.,

 

18

 

р.

 

75

 

в.,

б)

 

за

 

15

 

экз.

 

Родины

 

Радонежскаго,

 

по

 

75

 

к.,

 

11

 

р.

25

 

к.

 

и

 

в)

 

за

 

10

 

экз.

 

„Со

 

шыгако",

 

по

 

Г;0

 

к ,

 

5

 

р.—

всего

 

35

 

р.,

 

а

 

за

 

скидкою

 

3

 

р.

  

12

 

к.

Переплетчику

 

И.

 

А.

 

Гелину

 

за

 

переплета

 

кпигъ:

а)

 

греч.

 

грамматики

 

Кюнера

 

пъ

 

15

 

экз.,

 

по

 

15

 

к.,

 

2

 

р.

25

 

к.;

 

б)

 

„Родины"

 

Радонежскаго

 

въ

 

15

 

экз.,

 

по

 

15

 

к.,

2

 

р.

 

25

 

к.;

 

„Солнышко"

 

Радонежскаго

   

въ

 

10

 

экз

 

,

 

по

15

 

к.,

 

1

 

р.

 

50

 

е.;

 

г)

 

лат.

 

грамм.

 

Сидорова

 

и

   

Кеплера,
въ

 

2

 

экз.,

 

по

 

15

 

к,

 

30

 

к.;

 

д)

 

русскихъ

  

прописей

 

Гер
бача,

 

въ

 

28

 

экз.

    

по

 

10

 

к.,

    

2

 

р.

 

80

 

в.;

   

е)

  

сборника
аргѳм.

 

задачъ

 

Евтушевскаго,

 

въ

 

15

 

экз.,

 

по

 

15

 

к,2р
25

 

в.;

 

ж)

 

русскаго

 

синтаксиса

 

ІІреображенскаго,

 

въ

 

24
экз.,

 

по

 

15

 

к.,

 

3

 

р.

 

60

 

к.;

 

з)

 

русской

 

этлмологіи

 

его

 

же,

въ

 

3

 

экз.,

 

по

 

15

 

к.,

 

45

 

к;

 

и)

 

учеб.

 

церв,

 

пѣиія

 

Ряж-
сваго,

 

въ

 

5

 

эез.,

 

по

 

15

 

к.,

    

75

 

к.;

 

і)

 

св.

 

исторіи

  

Нов
Завѣта

   

прот.

 

Д.

 

Соколова,

 

въ

 

8

 

экз.,

 

по

 

15

 

к.,

    

1

 

р.

20

 

к.;

 

к)

 

руководство

 

къ

 

изученію

 

церк.

 

устава

 

Нико
лаевскаго,

 

въ

 

1

 

экз.

 

15

 

в.,— а

 

в сего

     

__ ._____ ^

Итого
Въ

 

пособіе

 

квартириымъ

 

уіеникамъ:

 

а)

 

II

 

кл.

 

Ла-
говсвому

 

Мих.

 

за

 

1-ю

 

половину

 

1905

 

г.

 

7

 

р.

 

50

 

е.,

 

б)
I

 

в.

 

Невсвому

 

Ник.

 

за

 

2

 

полуг.

 

1905

 

г.

 

7

 

р.

 

50

 

в.

 

и

в)

 

IV

 

вл.

 

РябцовсЕОму

 

Петру

 

за1904 —5

 

г.

 

20

 

р.

 

а

 

всего

Примѣчаніе.

 

Изъ

 

35

 

рублей,

 

назначениыхъ

въ

 

пособіе

 

Лаговскому,

 

Невскому

 

и

 

Рябцовскому

 

7

 

р.

50

 

в.,

 

выдано

 

на

 

руки

 

учен.

 

II

 

ел.

 

Лаговскому

 

Мих.,
а

 

остальная

 

сумма

 

27

 

р.

 

50

 

е.,

 

назначенная

 

въ

 

посо-

біе

 

уч.

 

IV

 

ел.

 

Рябцовскому

 

II.

 

в

 

I

 

кл.

 

Невскому

 

Н,
перечислена

 

къ

 

суммамъ

 

по

 

содержанію

 

въ

 

училищѣ
полупансіонеровъ

 

въ

 

уплату

 

числившейся

 

за

 

Рябцов-
свимъ

 

и

 

Невсвимъ

 

недоимЕи.

Въ

 

контору

 

Костр.

 

заведеній

 

общества

 

призрѣиія
за

 

леченіе

 

ученивовъ

 

II

 

вл.

 

Даниловскаго

 

М.

 

64

 

руб.
и

 

IV

 

кл.

 

Невскаго

 

Ѳ.

 

3

 

р.

 

50

 

в .,

 

а

 

всего__________ ._

I

 

OJ

 

ЙОЯЭвф Итого

 

по

 

§

 

2-му 7026



388

.-?

 

и

 

4.

 

Къ

 

§§

 

3

 

и

 

4

 

по

 

хозяйетвенныжь

 

расходамъ.

I.

 

На

 

содержаиіе

 

и

 

ремонта

 

училищныхъ

 

вдапій
(къ

 

§

 

3,

 

отд.

 

I,

 

А,

 

и.

 

1).
((Ассигновано

 

1691

 

р.

 

35

 

к).
1)

   

Кинеш.

 

мѣяі.

 

И.

 

М.

 

Малееву:

   

а)

 

за

 

побѣлку
потолковъ

 

въ

 

5

 

классн.

 

комнатахъ

    

(въ

 

колич.

  

98

 

кв.

саж.),

 

б)

 

въ

 

влассномъ

   

ворридорѣ,

   

въ

 

Елассномъ

 

ва-

теръ-влозетѣ

 

и

 

въ

 

клас.

 

умывалыіѣ

    

(23

   

вв.

 

сая;.),

 

в)
въ

 

ревреаціонномъ

   

залѣ

   

и

 

въ

 

сборной

   

комнатѣ

 

для

наставпиковъ

 

(38

 

вв.

 

саж.),

 

г)

 

въ

 

7

 

комн.

 

кварт,

 

смо-

трителя

 

(5772

 

кв.

 

саж-);

 

д)

 

въ

 

3

 

вомнатахъ

 

помощни-

ка

 

смотр.

 

(2-J7*

 

вв.

 

саж.),

 

е)

 

въ

   

2

 

больничныхъ

 

вом-

натахъ

 

(19

 

кв.

 

саж.)

    

и

 

ж)

 

въ

 

2

 

вомлатахъ

   

надзира-

телей

    

(18

 

кв.

 

саж.),

 

а

 

всего

   

въ

 

воличествѣ

  

282

 

кв.

саж.,

 

по

 

17

 

к.

 

за

 

сажень,

 

47

 

р.

 

93

 

к.;

  

90

 

р.

 

53

 

к.

 

за

окраску

 

клеевой

 

краской

 

стѣнъ:

 

а)

 

въ

 

5

 

влас,

   

комна-

тахъ

 

(109

 

кв.

 

саж.)

     

б)

 

въ

 

клас.

    

корридорѣ,

   

въ

 

ва-

теръ

 

влозетѣ

 

и

 

умывальнѣ

 

(49

 

кв.

 

саж

 

),

 

в)

 

въ

 

ревреа-

ціоппомъ

 

залѣ

    

и

 

учительской

 

(46

 

кв.

 

саж.),

    

г)

 

въ

 

7
вомнатахъ

    

квартиры

    

смотрителя

 

училища

    

(119

  

кв.

саж),

 

д)

 

въ

 

3

 

вомнатахъ

    

помощи,

  

смотр.

    

(42 7^

 

кв.

саж.),

 

е)

    

въ

 

1

 

больнич.

 

комнатѣ

   

(15

 

кв.

 

саж.)

 

и

 

ж)
въ

 

2

 

вомнатахъ

 

надзирателей

 

(31

 

кв.

   

саж.),

 

всего

 

въ

воличествѣ

 

41172

 

кв.

 

саж.,

 

по

 

22

 

к.

 

за

 

сажень;

 

43

 

р.

20

 

к.

 

за

 

окраску

 

панелей

 

масляною

 

краской:

 

а)

   

въ

 

5
клас.

 

вомнатахъ

 

(90

 

кн.

 

саж.),

 

б)

 

въ

 

клас.

 

корридорѣ,
въ

 

клас.

 

ватеръ-клозетѣ

 

и

 

умывальнѣ

 

(21

 

кн.

   

саж.)

 

и

в)

 

въ

 

рекреаціон.

 

залѣ

 

и

 

учительской

 

(33

 

кв.

 

саж.), —

всего

 

въ

 

количествѣ

    

144

 

кв.

 

саж.,

 

по

 

30

 

к.

   

за

 

саж.;

33

 

р.

 

30

 

к.

 

за

 

окраску

    

ноловъ

 

масляною

   

краской

 

со

шпаклевкой

 

въ

 

два

 

раза:

 

а)

 

въ

 

ревреаціонномъ

 

залѣ

 

и

учительской

 

(38

 

кв.

 

саж.)

 

и

 

6)

 

въ

 

2

 

комнатахъ

   

квар-

тиры

 

смотрителя

 

училища

   

(177г

 

кв.

 

саж.),

   

всего

   

въ

количествѣ

 

557г

 

кв.

 

саж.,

 

по

 

60

 

к.

 

за

 

саж.;

 

44

 

р.

 

80

 

к.

за

 

окраску

 

вновь

 

панели

    

масляною

 

краской

    

въ

   

два

раза

 

въ

 

5

 

комнатахъ

   

квартиры

   

смотрителя

   

учил.,—

всего

 

въ

 

количѳствѣ

 

56

 

саж.,

 

по

 

80

 

к.

 

за

 

саж.;

   

39

 

р.

52

 

к.

 

за

 

окраску

 

ноловъ

   

масляною

 

краской

  

со

 

шпав-

левЕой

 

въ

 

два

 

раза:

 

а)

 

въ

 

3

 

комнатахъ

 

ввартиры

 

смо-

трителя

 

(287а

 

вв.

 

саж.,)

 

и

 

б)

 

въ

   

двухъ

 

комнатахъ

 

въ

квартирахъ

 

надзирателей

    

(18

 

вз.

 

саж.),

 

всего

  

въ

 

ко--

личествѣ

 

46 1/|

    

кв.

 

саж.,

 

по

 

85

 

к.

   

за

 

сажень;

   

31

 

р.

20

 

к.

 

за

 

ОЕрасву

    

панелей

   

масляною

   

врасвой

 

въ

 

два

раза:

 

а)

 

въ

 

2

 

вомнатахъ

 

квартиры

 

помощника

 

смотри-

теля

 

(23

 

вв.

 

саж.),

 

б)

 

въ

 

1-й

 

больнич.

 

вомнатѣ

 

( 1 3

 

кв.

саж)

 

и

 

в)

 

въ

 

1

 

комнатѣ

   

надзирателя

   

(12

 

вв.

 

саж.),
всего

 

въ

 

колич.

 

48

 

кв.

 

саж.,

   

по

 

65

 

в.

 

за

 

саж.;

  

31

 

р.

65

 

к.

 

за

 

окраску

 

половъ

 

масляною

 

врасвой

 

со

 

шпавлев-

вой

 

въ

 

три

 

раза

   

и

 

за

 

покрытіе

 

половъ

 

лаЕомъ

   

въ

 

3
лицевыхъ

 

комнатахъ

 

квартиры

 

смотрителя

 

училища

 

въ

іолэвігі !

ІКНЯф
Я



389

количествѣ

 

24

 

ев.

 

саж.

   

и

 

3

 

арш.,

   

по

 

1

 

р.

   

30

 

е.

   

за

сажень;

 

68

 

p.

 

85

 

к.

   

за

 

мелкія

 

работы:

 

за

 

овраску:

 

а)
10

 

подовонниковъ

 

(5

 

въ

 

больницѣ,

 

2

 

въ

 

квартирѣ

 

над-

зирателя

 

и

 

3

 

въ

 

квартирѣ

   

помощника

 

смотрителя)

 

но

25

 

в.

 

каждый,

 

2

 

р.

 

50

 

в.,

   

б)

 

8

 

табуретокъ,

   

по

 

10

 

е.

каждая,

 

80

 

к.,

 

в)

 

5

 

классныхъ

   

ящивовъ,

    

по

   

15

   

е.

еяждый—75

 

е.,

 

г)

 

13

 

влас,

   

досокъ,

 

но

 

60

 

в.

 

каждая,

7

 

р.

 

80

 

е.,

 

Д)

 

100

 

влас,

 

партъ,

 

по

 

40

 

коп..

   

40

 

р.,

 

е)
стола

 

въ

 

ревреаціонпомъ

 

залѣ

 

1

 

р ,

 

ж)

   

за

   

нодвраску

плинтусовъ,

 

за

 

побѣлку

 

кухонныхъ

 

кубопъ,

   

за

 

побѣл-
ку

 

пятенъ

 

въ

 

ученич.

 

снальняхъ,

 

за

 

подкраску

 

ученич.

шкафовъ

   

для

   

книгъ

 

и

 

столбовъ

    

подъемной

   

машины

15

 

р.

 

и

 

3)

 

за

 

окраску

  

дверей

  

въ

 

подвальномъ

 

этажѣ:
двухъ

 

повыхъ

 

и

 

двухъ

 

старыхъ

 

1

  

руб ;

   

16

 

руб.

 

50

 

к.

за

 

кровельныя

 

работы:

 

за

 

починку

 

кровли

  

надъ

 

квар-

тирой

 

помощника

 

смотр.:

 

а)

   

за

 

работу

   

въ

   

продолже-

ніе

 

2

 

дней,

   

по

 

1

 

р.

 

20

 

к.

 

въ

 

день,

 

2

 

р.

 

40

 

в.,

 

б)

 

за

5

 

листовъ

 

желѣза,

 

uo

 

80

 

к.

 

за

 

листъ,

 

4

 

р.,

 

в)

 

за

 

2

 

ф.
гвоздей

 

и

 

двѣ

 

шпонки

 

60

 

к.

 

и

 

г)

 

за

 

замаску,

 

1

   

руб.;
за

 

починву

 

кровли

   

надъ

 

врыльцомъ

   

чернаго

 

хода:

 

а)
за

 

работу

 

въ

 

продо.іженіе

 

Ihfe

 

дня,

   

по

 

1

 

р.

   

въ

 

день,

1

 

руб.

 

50

 

е.

 

и

 

б)

 

за

 

5

 

листовъ

 

жслѣза,

 

по

 

80

 

коп.

 

за

листъ,

 

4

 

р.;

   

за

 

10

 

ф.

 

суриковой

 

замазки,

 

употреблен-
ной

 

при

 

вычннеѢ

 

кровли

 

надъ

 

комнатой

   

для

  

правле-

нія

 

училища

 

1

 

р.;

 

за

 

починку

 

водосточныхъ

 

трубъ

 

въ

продолженіе

 

2

 

дней,

 

по

 

1

 

р.

   

въ

 

день,

   

2

   

р.;

   

54

 

руб.
20

 

к.

 

за

 

вставку

 

рамъ:

    

а)

   

за

   

выставку

   

10

 

рамъ

 

въ

церкви

 

и

 

протирку

   

стеколъ

   

въ

   

лѣтнихъ

   

и

  

зимнихъі
рамахъ

 

3

 

р.

 

50

 

к.,

 

б)

 

за

 

замаску

 

10

   

рамъ

 

въ

 

церкви,|
по

 

25

 

к.

 

за

 

важдую,

 

2

 

р.

 

50

 

в ,

 

в)

 

за

 

вставву

 

60

 

рамъ

по

 

бельэтажу,

 

по

 

25

 

в.

 

за

 

раму,

 

15

 

р.,

   

г)

 

за

 

вставку!
67

 

рамъ

 

въ

 

1-мъ

 

этажѣ,

 

по

 

25

 

к.

 

за

 

раму,

   

16

 

р.

   

75
в.,

 

д)

 

за

 

вставку

 

40

 

рамъ

 

въ

 

3-мъ

 

этажѣ,

 

по

 

25

 

к.

 

за

раму,

 

10

 

руб.,

 

е)

 

за

 

вставву

 

43

 

рамъ

 

въ

 

подвальномъ

этажѣ,

 

по

 

15

 

е.

 

за

 

раму,

 

6

 

р,

 

45

 

в.;

 

Ш

 

руб.

 

49

  

коп.

за

 

вставву

 

стеволъ:

 

а)

 

за

 

вставку

 

51

 

стекла

 

въ

 

бедьэ-
тажѣ,

 

по

 

45

 

к.

 

за

 

стекло,

 

22

 

р.

 

95

 

е.,

 

б)

   

за

   

вставку

52

 

стеволъ

 

въ

 

1-мъ

 

этажѣ,

 

по

 

40,

 

в.,

 

за

 

важдое,

 

20

 

р.

80

 

е.,

 

в)

 

за

 

вставку

   

74

 

стеколъ

 

въ

 

подвальномъ

 

эта-

жѣ,

 

по

 

25

 

е.

 

за

 

стекло,

 

18

 

р.

 

50

 

в.,

 

г)

 

за

   

51

   

подзо-

рину

 

въ

 

подвальномъ

 

этажѣ,

   

по

 

20

 

в.

 

за

 

каясдую,

 

10
р.

 

20

 

в.,

 

д)

 

за

 

вставЕу

 

28

 

стеколъ

 

въ

 

надворныхъ

 

служ-

бахъ,

 

по

 

18

 

к.

 

за

 

стекло,

 

5

 

руб.

 

4

 

к.

 

и

 

е)

 

за

 

вставку

3

 

стеколъ

 

въ

 

церкви,

 

по

 

1

 

р.

 

за

 

каждое,

 

3

 

р.,

 

а

 

всего

2.

  

Кинешем.

 

мѣщанину

 

А.

 

И.

 

Ронзину

 

за

 

чиству

выгребныхъ

 

и

 

помойныхъ

 

ямъ

 

на

 

училищномъ

 

дворѣ
съ

 

1

 

ноября

 

1904

 

г.

 

по

 

1

 

ноября

 

1905

 

г.

3.

  

Кинеш.

 

мѣщанину

 

И.

 

И.

 

Горюнову

 

за

 

наблю-
дете

 

за

 

трубами

 

въ

 

училищн.

 

колодцѣ,

 

за

 

котлами,

бабвамй

 

и

 

ватеръ-клозетами

 

въ

 

училищ,

 

зданіи

 

съ

производствомъ

 

необходима™

 

ремонта

 

означенныхъ

 

ча-

стей
 

зданія
 

за

 
время

 
съ

 
1

 
ноября

 
1904

 
г.

 
по

   
1

 
нояб



390

ря

 

1905

 

г.

            

.

                  

...

4.

  

Столяру

 

Кинеш.

 

мѣщанину

 

А.

 

Краснову:

 

1)

 

за

2

 

сосновыхъ

 

полированныхъ

 

дивана

 

20

 

руб.,

 

2)

 

за

 

8
карнизовъ

 

на

 

окна

 

(въ

 

IV

 

ел.

 

4,

 

въ

 

приготов.

 

классѣ
3,

 

и

 

въ

 

ризницѣ

 

1)

 

4

 

руб.,

 

3)

 

за

 

6

 

форточекъ

 

въ

 

окна

(4

 

въ

 

ученическія

    

спальни

 

и

 

2

    

въ

   

учен,

   

одежную)
6

  

руб.,

 

4)

 

за

 

17

 

щитовъ

 

къ

 

окнамъ

 

подвальнаго

 

этажа

8

 

р.

 

и

 

5)

 

за

 

разныя

 

незначительный

 

починки

 

въ

 

про-

долясеніе

 

7

 

дней,

 

по

 

1

 

руб.

 

въ

 

день,

 

7

 

руб.,

 

а

 

всего

5.

  

Ему

 

же:

 

1)

 

за

 

починку

 

90

 

иартъ

 

16

 

руб.,

 

2)

 

за

починку

 

10

 

цивановъ

 

4

 

руб.,

 

3)

 

за

 

починЕу

 

въ

 

ватеръ-

Елозетахъ

 

5

 

руб.,

 

4)

 

за

 

почиыву

 

табуретокъ

 

8

 

руб.,
5)

 

за

 

починку

 

стремянки

 

2

 

руб.,

 

6)

 

за

 

починку

 

рамъ

въ

 

подвальномъ

 

этажѣ

 

3

 

руб.,

 

7)

 

за

 

шкатулку

 

для

храненія

 

ученичесвихъ

 

денегъ

 

2

 

руб.,

 

8)

 

за

 

лочипву

швафовъ

 

въ

 

классахъ

 

3

 

р.,

 

9)

 

за

 

почпнву

 

-столовъ

 

въ

влассахъ

 

2

 

руб.,.

 

10)

 

за

 

новый

 

столъ

 

въ

 

ввартиру

 

над-

зирателя

 

3

 

р.,

 

11)

 

за

 

двѣ

 

рамы

 

въ

 

подвальномъ

 

этажѣ
2

 

р.

 

и

 

12)

 

за

 

работы

 

въ

 

продолженіе

 

5

 

дней,

 

но

 

1

 

р.

въ

 

день,

 

5

 

р„

 

а

 

всего

6)

  

Въ

 

Кинеш.

 

город,

 

управу

 

за

 

отнускъ

 

воды

 

изъ

городсвого

 

водопровода

 

съ

 

1

 

марта

 

1904

 

г.

 

по

 

1

 

фев-
раля

 

1905

 

г.,

 

въ

 

яоличествѣ

 

45500

 

ведеръ,

 

по

 

1

 

руб.
50

 

к.

 

за

 

1000

 

ведеръ,

 

всего

   

.

                 

...

7)

   

Килеш.

 

купцу

 

А.

 

В.

 

Демидову

 

за

 

40

 

штувъ

тесу,

 

длиною

 

9

 

арш.,

 

толщ.

 

1

 

дюймъ,

 

но

 

2272

 

к.

 

за

тесину

8)

  

Эконому

 

учил.

 

діак.

 

П.

 

Халезову:

 

унлачен-

ныхъ

 

имъ

 

разиымъ

 

лпцамъ:

 

1)

 

за

 

шитье

 

7

 

шторъ

 

въ

IV

 

и

 

приготов.

 

классы,

 

по

 

40

 

в,

 

за

 

каждую,

 

2

 

р.

 

80

 

е.,

2)

 

за

 

суровое

 

8Д

 

полотно

 

для

 

шторъ

 

въ

 

колич.

 

29 3/*
арш.,

 

по

 

35

 

е.

 

за

 

аршинъ,

 

10

 

р.

 

42

 

в.

 

и

 

3)

 

слѣдуе-
мыхъ

 

ему

 

за

 

устройство

 

10

 

рамовъ

 

со

 

стеЕлами,

 

87аХ
7

  

вершв.,

 

изъ

 

чернагѳ

 

съ

 

золотой

 

отводвой

 

богета

 

для

вартинъ,

 

по

 

50

 

в.

 

за

 

рамву,

 

5

 

р.,

 

а

 

всего

9)

  

Плотниву

 

Екиму

 

Степанову:

 

а)

 

за

 

4

 

новыя

колоды

 

и

 

16

 

отворокъ

 

въ

 

подвальномъ

 

этажѣ

 

съ

 

юж-

ной

 

стороны

 

10

 

р.,

 

б)

 

за

 

поправку

 

4

 

шлюзовъ

 

(тесо'
вые

 

откосы)

 

тамъ

 

же

 

2

 

р.,

 

в)

 

за

 

рейви

 

въ

 

полу

 

въ

ввартирѣ

 

помощниЕа

 

смотр.

 

5

 

р.,

 

г)

 

за

 

2

 

новыя

 

коло-

ды

 

и

 

за

 

двои

 

двухпольвыя

 

наружный

 

двери

 

въ

 

чер-

ныхъ

 

врыльцахъ

 

10

 

р.

 

и

 

д)

 

за

 

поправву

 

двухъ

 

внут-

реннихъ

 

дверей

 

тамъ

 

же

 

1

 

руб.,

 

а

 

всего

10)

  

Печнику

 

П.

 

А.

 

Бугрову

 

за

 

работы,

 

произве-

денный

 

имъ

 

въ

 

зданіи

 

училища

 

и

 

употребленный

 

при

работахъ

 

матеріалъ:

 

I

 

за

 

работы

 

77

 

р.:

 

1)

 

за

 

передѣл
ву

 

въ

 

топвѣ

 

1

 

и

 

2

 

ЕОлориферовъ

 

задней

 

и

 

передней
стѣнокъ

 

и

 

части

 

пріемныхъ

 

прогоновъ

 

14

 

р.,

 

2)

 

за

передѣлку

 

въ

 

топкѣ

 

2

 

го

 

колорифера

 

всѣхъ

 

стѣнокъ,
свода

 

и

 

пріемныхъ

 

прогоновъ

 

12

 

р.,

 

3)

 

за

 

передѣлку
всей

 

топки

 

въ

 

5-мъ

 

волориферѣ

 

12

 

р.,

 

4)

 

за

 

поправну

свода

 
и

 
за

 
настилку

   
новаго

  
пода

  
въ

   
хлѣбопекарной

130

,кв/,з

45

55

68

9

18

га

 

?н

л

 

ОС

28

01

25

22



39.1

печи

 

5

 

руб.,

 

5)

 

за

 

поправку

 

топки

 

нодъ

 

пищевымъ

вотломъ

 

и

 

чайнымъ

 

вубомъ

 

у

 

плиты

 

въ

 

ученич.

 

кухнѣ
10

 

р.,

 

6)

 

за

 

поправку

 

свода

 

и

 

настилку

 

новаго

 

пода

въ

 

пищеварной

 

печи

 

5

 

р.,

 

7)

 

за

 

поправку

 

стѣнки

 

надъ

топочной

 

дверкой

 

въ

 

печи

 

ватеръ-клозета

 

съ

 

западной
стороны,

 

за

 

вставку

 

задвижки

 

вмѣсто

 

вьюшки

 

и

 

за

задвижку

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

8)

 

за

 

передѣлку

 

внутренности

 

въ

печи

 

ватеръ-клозета

 

съ

 

восточной

 

стороны,

 

за

 

вставку

задвижки

 

вмѣсто

 

вьюшки

 

и

 

за

 

задвижку

 

7

 

р.

 

50

 

к.,

9)

 

за

 

передѣлку

 

внутренности

 

въ

 

Печи

 

въ

 

каменной
банѣ

 

10

 

р.

 

и

 

II

 

за

 

матеріалъ

 

(забранный

 

имъ

 

у

 

раз-

ныхъ

 

лицъ,

 

на

 

что

 

представлены

 

имъ

 

счета

 

отъ

 

сихъ

лицъ)

 

III

 

р.

 

75

 

к.:

 

1)

 

за

 

1500

 

шт.

 

краснаго

 

кирпича,

по

 

13

 

р.

 

за

 

тысячу,

 

19

 

р.

 

50

 

е.,

 

2)

 

за

 

песовъ

 

и

 

гли-

ну

 

(для

 

ремонта

 

и

 

въ

 

запасъ

 

на

 

зимнее

 

время)

 

10

 

р.,

3)

 

за

 

500

 

штувъ

 

шамотнаго

 

виряича,

 

по

 

8

 

р.

 

50

 

в.,

за

 

сотню,

 

42

 

р.

 

50

 

в.,

 

4)

 

за

 

25

 

пуд.

 

шамотной

 

гли

ны,

 

по

 

50

 

в.

 

за

 

пудъ,

 

12

 

руб.

 

50

 

коп.;

 

5)

 

за

 

700

 

щт.

кирпича

 

кабанчика,

 

по

 

1

 

р.

 

за

 

сотню,

 

7

 

р.

 

и

 

6)

 

за

20

 

колоснивовъ,

 

вѣсомъ

 

въ

 

11

 

"пуд.

 

10

 

ф.,

 

по

 

1

 

р.

 

80
к.

 

за

 

пудъ,.

 

20

 

р.

 

25

 

в.,

 

а

 

всего

1 1)

  

Ему

 

же:

 

1)

 

за

 

наблюденіе

 

за

 

топкой

 

печей
въ

 

училищѣ

 

лѣтомъ

 

1905

 

г.

 

25

 

р.

 

и

 

2)

 

за

 

капиталь-

ную

 

чистку

 

всѣхъ

 

печныхъ

 

трубъ

 

и

 

вентиляціонныхъ
ваналовъ

 

25

 

р.,

 

а

 

всего

12)

  

Часовому

 

мастеру

 

Ф.

 

И.

 

Либсону

 

за

 

заводву

и

 

повѣрку

 

имѣющихся

 

въ

 

училищѣ

 

часовъ

 

въ

 

нродол-

женіе

 

года

            

....

13)

  

Уплачено

 

эеономомъ

 

при

 

училищѣ

 

изъ

 

отпу-

щенныхъ

 

ему

 

правленіемъ

 

училища

 

авансовыхъ

 

суммъ:

а)

 

за

 

тазъ

 

бѣлаго

 

желѣза

 

1

 

p.

 

10

 

е.,

 

б)

 

за

 

бахрому

 

и

шнуръ

 

для

 

занавѣсовъ

 

въ

 

IV

 

и

 

приготов.

 

Елассы

 

2

 

руб.
35

 

е.,

 

в)

 

за

 

кольца

 

и

 

крючви

 

для

 

занавѣсовъ

 

1

 

руб.
86

 

в.,

 

г)

 

за

 

ручную

 

волосяную

 

щетку

 

35

 

к.

 

и

 

д)

 

за

 

2
ведра

 

бѣлаго

 

желѣза

 

1

 

p.

 

30

 

к.,

 

а

 

всего

Итого
II.

 

На

 

содержание

 

двора

 

и

 

надворныхъ

 

службъ

 

и

на

 

расходы

 

по

 

разъѣзцямъ

 

(къ

 

§

 

3,

 

отд.

 

1,

 

А

   

п.

 

2)
(Ассигновано

 

250

 

руб.).
1.

  

Крест.

 

Ѳѳдору

 

Макарову

 

за

 

пабивву

 

5

 

ітгре

бовъ

 

льдомъ

 

и

 

спѣгомъ
2.

  

Крест.

 

Ѳедору

 

Вас.

 

Абрамову

 

за

 

свозку

 

сньта

отъ

 

сѣверной

 

и

 

восточной

 

етѣнъ

 

учил,

 

здаиія
3.

  

Кинеш.

 

вуц.

 

А.

 

В.

 

Демидову:

 

])

 

за

 

15

 

еле-

выхъ

 

досоеъ,

 

длиною

 

6

 

арш.,

 

толщ.

 

17*

 

верш.,

 

по

 

36

 

е.

доску,

 

5

 

р.

 

40

 

в.,

 

2)

 

за

 

5

 

елевыхъ

 

досокъ.

 

длии.

 

7
арш.,

 

толщ.

 

17г

 

верш.,

 

по

 

45

 

в.,

 

2

 

р.

 

25

 

в.,

 

3)

 

за

 

8
сосновыхъ

 

бревенъ

 

длиною

 

15

 

арш.,

 

толщ.

 

3

 

верш.,

по

 

90

 

в.,

 

7

 

руб.

 

20

 

воп.,

 

4)

 

за

 

5

 

сосновыхъ

 

бревенъ,
длин.

 

10

 

арш.,

 

толщ.

 

4

 

верш.,

 

по

 

1

 

р.,

 

5

 

р.,

 

и

 

5)

 

за

10

 

штувъ

 

пластинъ,

 

длин.

 

7

 

арш.,

 

по

 

42

 

коп.

 

пласти-

ну,

 

4

 

р.

 

20

 

к,,

 

а

 

всего
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4.

  

Эвоному

 

учил.

 

діав.

 

П.

 

Халезову

 

уплаченныхъ

имъ

 

въ

 

разное

 

время

 

за

 

свидку

 

снѣга

 

съ

 

учил,

 

зданія
5.

  

Ему

 

же

 

уплаченныхъ

 

имъ

 

врест.

 

Натрикію
Борисову

 

за

 

свозву

 

мусора

 

съ

 

учил,

 

двора

6.

  

Ему

 

же

 

израсходован ныхъ

 

имъ

 

на

 

поѣздви

 

по

учил,

 

надобпости:

 

а)

 

на

 

поѣздку

 

въ

 

г.

 

Кострому

 

5

 

р.

и

 

б)

 

къ

 

усадьбу

 

Кирпичникова

 

близь

 

г.

 

Кинешмы

 

1

 

р.

25

 

в.,

 

а

 

всего

     

....

7.

  

Ему

 

же

 

уплаченныхъ

 

имъ

 

4-мъ

 

извощиЕамъ

для

 

учил,

 

надобности
8.

  

Смотрителю

 

училища,

 

прот.

 

Павлу

 

Крутивову
израсходованныхъ

 

имъ

 

на

 

двѣ

 

поѣздви

 

въ

 

Кост;

 

ому

по

 

обязанностямъ

 

службы
9.

  

Плотниву

 

Евиму

 

Степанову:

 

а)

 

за

 

устройство
новаго

 

сруба

 

(длин.

 

4

 

арш.,

 

шир.

 

4

 

арш.

 

и

 

глуб.

 

4

арш.)

 

и

 

верха

 

на

 

помойную

 

яму

 

на

 

восточной

 

сторонѣ
зданія

 

съ

 

земляной

 

работой

 

12

 

р.,

 

б)

 

за

 

устройство
новаго

 

верха

 

на

 

помойную

 

яму

 

на

 

западной

 

сторонѣ
5

 

р.,

 

в)

 

за

 

новые

 

люви

 

(заврыпцси

 

изъ

 

полового

 

теса)
на

 

3

 

выгр.

 

ямы

 

2

 

руб

 

,

 

г)

 

за

 

2

 

мостиЕа

 

чрезъ

 

канаву

на

 

сѣверной

 

сторонѣ

 

(назади)

 

зданія

 

1

 

р.,

 

д)

 

за

 

пере-

стилку

 

пола

 

въ

 

каменной

 

банѣ

 

К)

 

р.,

 

е)

 

за

 

новый

 

вут-

иикъ

 

и

 

двѣ

 

свамейви

 

тамъ

 

же

 

3

 

р.

 

и

 

ж)

 

за

 

поста-

новву

 

6

 

дерѳвянныхъ

 

волоннъ

 

тамъ

 

же

 

5

 

р.,

 

а

 

всего

10.

  

Ему

 

же:

    

а)

 

за

 

работу

   

двухъ

 

лѣствицъ,

   

въ

2

  

ледникахъ

 

3

 

р.,

 

б)

 

за

 

поправку

 

люка

 

въ

 

одномъ

ледникѣ

 

и

 

за

 

работу

 

лѣстницы

 

для

 

зажиганія

 

лампъ

въ

 

фонарныхъ

 

столбахъ

 

на

 

училищн.

 

дворѣ

 

1

 

р.,

 

в)

 

за

исправлеиіе

 

2

 

дверей

 

во

 

флигилѣ

 

1

 

р.,

 

г)

 

за

 

новый
верстакъ

 

для

 

учепич.

 

кухни

 

(около

 

печи)

 

1

 

р.

 

и

 

д)

 

за

работу

 

3

 

новыхъ

 

перилъ

 

на

 

мостики

 

чрезъ

 

ванаву

 

ово-

ло

 

парадныхъ

 

лѣстницъ

 

4

 

р.,

 

э

 

всего

    

.

11.

  

Кинешем.

 

вупцу

 

М.

 

И.

 

Альбову

 

за

 

6

 

д?бо-
выхъ

 

сороваведерныхъ

 

бочеЕъ,

 

по

 

5

 

р.

 

за

 

важдую

   

.

12.

  

Бондарю,

 

Ерест.

 

О.

 

Д.

 

Чихватову:

 

а.)

 

за

 

Еваш-

ню

 

съ

 

желѣзн.

 

обручами

 

3

 

р.,

 

б)

 

за

 

починку

 

6

 

бочеЕъ —

3

  

р.

 

и

 

в)

 

за

 

два

 

вружва

 

на

 

бочви— 70

 

в.,

 

а

 

всего

 

.

13.

   

Кинеш.

 

вупцу

 

В.

 

А.

 

Аѳонасьеву,

 

за

 

израсхо-

дованіемъ

 

суммы

 

по

 

освѣщенію,

 

за

 

14

 

п.

 

8

 

ф.

 

веросина,

по

 

1

 

р.

 

45

 

к.

 

за

 

пудъ

14.

  

Уплачено

 

эвономомъ

 

училища

 

изъ

 

отпущен-

ныхъ

 

ему

 

авансовыхъ

 

суммь:

 

1)

 

за

 

дровни

 

для

истопвиковъ

 

1

 

руб.

 

60

 

воп.,

 

2)

 

за

 

20

 

шт.

 

деревян-

ныхъ

 

шаевъ

 

для

 

бани

 

1

 

р.

 

20

 

в.,

 

3)

 

за

 

вовши

 

для

бани

 

1

 

р.

 

40

 

е.,

 

4)

 

мѣдной

 

проволови

 

для

 

ватеръ-вло-

зетовъ

 

1

 

р.

 

37

 

е.,

 

5)

 

за

 

навѣсви

 

въ

 

выгр.

 

ямамъ

 

70

 

в.,

6)

 

за

 

рогожи

 

для

 

щетовъ

 

75

 

в.,

 

7)

 

за

 

2

 

влубка

 

биче-
воеъ

 

30

 

е.,

 

8)

 

за

 

запоръ

 

въ

 

заднимъ

 

воротамъ

 

20

 

к.,

9)

 

за

 

100

 

шт.

 

метелъ

 

1

 

р.

 

50

 

е.,

 

10)

 

за

 

еонсеоѳ

 

вед-

ро

 

для

 

ііримывви

 

ноловъ

 

50

 

к ,

 

11)

 

за

 

вадку

 

для

 

во

ды

 

1

 

р.

 

50

 

в ,

 

12)

 

за

 

сапви

 

для

 

дворнива

 

50

 

в.,

 

13]
за

 

5

 

желѣз.

 

лопатъ

   

1

 

р.

 

75

 

в.,

    

14)

 

извощиву

 

8а

 

до-
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ставву

 

съ

 

воЕзала

 

енигъ

 

20

 

в.,

   

15)

 

израсходовано

 

на

извощива

   

смотрителемъ

   

училища

 

1

 

р.

 

20

 

в.,

    

16)

 

за

желѣзныя

 

грабли

 

40

 

к.,

    

17)

 

8а

 

лѳйку

 

для

   

дворника

70

 

в.,

 

18)

 

за

 

свозку

 

мусора

 

со

 

двора

 

2

 

р.,

   

19)

 

за

 

ло

патку

 

точить

 

восу

 

5

 

к.,

 

20)

 

извощиву

 

за

 

достаку

 

книгъ

съ

 

воваала

 

30

 

е.,

    

21)

  

за

 

замоЕЪ

    

къ

 

погребу

    

50

 

к.,

22)

  

бондарю

 

за

 

почипку

 

вадовъ

 

подъ

 

огурцы

 

1

 

р.

 

50

 

в.,

23)

  

бондарю

 

за

 

ремонта

 

вновь

 

вупленпыхъ

 

бочевъ

 

1

 

р.,

24)

  

за

 

вадву

 

въ

 

12

 

ведеръ

 

1

 

р.

 

70

 

в.,

   

25)

 

за

 

желѣз.
кольца

 

и

 

врючви

   

для

 

качели

 

60

 

в.,

    

26)

 

за

 

15

 

дере-

вянныхъ

 

шаекъ

 

для

 

бани

 

2

 

р.

 

25

 

в.,

 

27)

 

за

 

навлаіку

и

 

за

 

замокъ

 

для

 

бани

 

40

 

в.,

 

28)

  

извощику

 

8а

 

достав-

ку

 

больного

 

письмоводителя

   

въ

 

зем.

 

больницу

   

30

 

к.,

29)

 

за

  

'00

 

шт.

   

метелъ

   

1

 

р.

 

80

 

в.,

    

30)

 

за

 

20

 

махо-

выхъ

 

саженъ

 

веревовъ

 

90

 

к.,

   

31)

 

за

 

10

 

шт.

 

деревян.

лопатъ

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

32)

 

за

 

сапви

 

50

 

в.,

   

33)

 

за

 

почин

ву

 

замва

 

въ

 

хлѣбной

 

владовой

 

50

 

в.,

 

34)

 

за

 

6

 

дерев,

круговъ

 

для

 

поврыпіЕИ

 

вадовъ

 

съ

 

огурцами

 

1

 

р.

 

80

 

в.,

35)

    

за

 

2- воза

 

песву

 

лля

 

посыпви

 

тротуаровъ

 

50

 

коп.,

36)

  

за

 

10

 

шт.

 

деревян.

 

лопатъ

 

1

 

р.

 

4

 

к.,

 

а

 

всего

   

. 34 91

Итого

   

.

III.

 

На

 

отопленіе

    

ѵчилищп.

 

дома

   

(къ

 

§

 

3,

 

отд.

1,

 

п.

 

Б).
(Ассигновано

 

1648

 

р.)
Кинешем.

 

землевладельцу

    

П.

 

И.

  

Варфоломееву:
1)

 

за

 

44

 

пятерива

 

берез,

 

дровъ,

    

по

 

23

 

руб.

 

за

 

пяте-

рикъ,

 

1012

 

р.

 

и

 

2)

 

за

 

31

 

пятерикъ

 

смѣшанныхъ

 

дровъ,

по

 

20

 

р.

 

25

 

в.

 

за

 

пятеривъ

 

627

 

р.

 

75

 

в.,

 

а

 

всего

 

.

250

1639

я

75

Итого

   

.

(Въ

 

остаткѣ

 

8

 

р.

 

25

 

п.).

IV.

 

На

 

освѣщеніе

 

училище,

 

зданія

 

(къ

 

§

 

3,

 

отд*

1,

 

п.

 

В).
Ассигновано

 

27_6

 

р.

 

80

 

в.).
1.

   

Кинеш.

 

вупцу

  

С.

 

Г.

 

Калашникову

   

за

 

2

 

пуда

стеарин,

 

свѣчъ

 

по

 

10

 

р.

 

за

 

пудъ

2.

  

Кинеш.

 

вупцу

   

И.

 

А.

    

Елисову

   

за

  

ламповыя

стекла:

    

а)

 

за

 

8

 

дюжинъ

   

14

 

линейныхъ

 

стеволъ,

    

по

75

 

в.

 

за

 

дюжину,

 

6

 

р.,

   

б)

 

за

 

4

 

дюж.

    

10

 

линейныхъ
стеволъ,

 

по

 

65

 

к.

 

за

 

дюжину,

 

2

 

р.

 

60

 

В.,

 

в)

 

за

 

3

 

дюж.

7

 

линейныхъ,

 

по

 

45

 

воп.

 

за

 

дюжину,

 

1

 

р.

 

35

 

е.,

 

и

 

г)
за

 

2

 

дюж.

 

5

 

линейныхъ

 

стеволъ,

 

по

 

35

 

в.

 

за

 

дюжину,

70

 

в.,

 

а

 

всего

     

....

3.

  

Кинеш.

 

купцу

   

В.

 

А.

 

Афовасьеву

 

за

 

воросинъ:

а)

 

за

 

12

 

пуд

   

32

 

фун

 

,

   

по

 

1

 

р.

 

15

 

в.

 

за

 

нудъ,

   

14

 

р.

72

 

в.,

 

б)

 

за

 

20

 

п.

 

9

 

ф-і

   

по

 

1

 

р.

 

20

 

в.

 

за

 

пудъ,

 

24

 

р.

27

 

в.,

 

в)

 

за

 

102

 

п.

 

27

 

ф.,

 

по

 

1

 

р.

 

25

 

к.

 

за

 

пудъ,

 

128

 

р.

35

 

в.,

 

г)

 

за

 

22

 

п.

 

6

 

ф.,

   

по

 

1

 

р.

 

30

 

к.

 

за

 

пудъ,

 

28

 

р.

80

 

в.,

 

д)

 

за

 

11

 

п.

 

29

 

ф.,

 

по

 

1

 

р.

 

35

 

в.

 

за

 

пудъ,

 

15

 

р.

80

 

в.

 

и

 

е)

 

за

 

23

 

п.

 

8

 

ф.,

 

по

 

1

 

р.

 

45

 

в.

 

за

 

пудъ,

 

33

 

р.

65

 

е.,

 

а

 

всего

 

за

 

192

 

п.

 

31

 

ф.

1639

20

10

245

75

я

65

|

59
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4.

 

Уплачено

   

эвономомъ

 

училища

   

изъ

 

отпущен

ныхъ

 

ему

 

авапеовыхъ

 

суммъ:

 

а)

 

за

 

почивЕу

 

лампы

 

25

 

в.,

б)

 

за

 

стевло

 

на

 

лампу

 

15

 

к.

   

и

 

в)

 

за

 

ламповую

 

тесьму

16

 

в.,

 

а

 

всего

      

.... я 56

Итого

   

'.
V.

 

На

 

содержаніе

 

прислуги

 

(въ

 

§

 

3,

 

отд.

 

1,

 

п.

 

Т).
(Ассигновано

 

1895

 

р.).
1.

  

Выдано

 

жалованья

   

въ

 

годъ

 

служителямъ

 

учи-

лища

                     

....

2.

  

Печниву

 

II.

 

Вугрову

    

за

 

январь —аирѣль

 

и

 

за

сентябрь— -ноябрь

 

1905

 

г.

 

по

 

30

 

р.

 

въ

 

мѣсяцъ
3.

  

Прачвѣ

 

Евдокіи

   

Николаевой

   

за

 

мытье

 

столо-

ваго,

 

спальнаго

 

и

 

постельнаго

 

бѣлья

 

и

 

30

 

тканьевыхъ

одѣялъ,

    

въ

 

количествѣ

 

108

 

п.

 

36

 

ф.,

    

по

 

1

 

р.

   

50

 

к.

за

 

пудъ

                

....

4.

   

ІІрачвѣ

 

Татьянѣ

 

Рригорьевой

 

за

 

стирку

 

спаль-

наго

 

и

 

постельнаго

 

бѣлья

 

въ

 

воличествѣ

 

85

 

п.

 

22

 

ф.,
по

 

1

 

р.

 

50

 

в.

 

за

 

пудъ

5.

  

Ирачвѣ

 

Маріи

 

Шириввиной

    

за

 

стирку

 

столо-

ваго,

    

спальнаго

 

и

 

постельнаго

   

бѣлья

    

въ

 

количествѣ
42

 

п.,

  

по

 

1

  

р.

 

50

 

к.

 

за

 

пудъ

6.

  

Прачвѣ

 

ІІараскевѣ

 

Михайловой

 

за

 

стирку

 

сто

ловаго,

 

спальнаго

 

и

 

постельнаго

 

бѣлья

   

въ

 

количествѣ
35

 

іі.

 

38

 

ф.,

 

по

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

за

 

пудъ

276

1276

210

163

128

-

   

63

53

80

36

35

31

I

92

Итого

   

.

(Въ

 

остатвѣ

 

5

 

в.).
VI.

 

На

 

застраховку

 

зданій

 

(къ

 

§

 

3,

 

отд.

 

1,

 

п.

 

Д).
(Ассигновано

 

345

 

р.

 

36

 

е.).
1.

  

Уплачено

 

агенту

 

рус.

 

страх,

 

общества

   

П.

 

Го
родецвому:

    

а)

 

за

 

страхованіе

 

церв,

   

имущества

    

9

 

р.

34

 

е.

    

и

 

б)

 

за

 

страхованіе

 

учял.

   

зданія

 

и

 

остального

учил,

  

имущества

 

297

 

р.

 

80

 

е.,

 

а

 

всего

2.

  

Печнику

 

Костр.

 

мѣщ.

 

П.

 

А.

 

Бугрову

   

въ

 

жа-

лованье

 

за

 

декабрь
3.

  

Уплачено

   

эеономомъ

 

училища

    

иэь

 

отпущен-

ныхъ

 

ему

 

авапеовыхъ

 

суммъ

 

по

 

содержанію

 

и

 

ремонту

учил,

 

зданій:

   

а)

 

за

 

починку

 

2

 

желѣзныхъ

 

воевъ

 

1

 

р.

75

 

в.,

 

б)

 

за

 

шурупы

 

для

 

починки

 

партъ

 

35

 

е.,

   

в)

 

за

2

 

Еорчаги

 

для

 

вухни

 

25

 

е.,

 

г)

 

за

 

замокъ

 

еъ

 

цервовн.

ворридору

 

30

 

к.,

 

д)

 

за

 

навѣски

 

и

 

шурупы

 

къ

 

партамъ

85

 

в.,

   

е)

 

за

 

гвозди

 

20

 

в.,

   

ж)

 

за

 

рѣшето

 

для

 

кухни

15

 

в.,

 

з)за

 

деревянныя

 

ложей

 

20

 

е.,

 

і)

 

за

 

три

 

корчаги

для

 

вухни

 

45

 

е.,

    

и)

 

за

 

10

 

врючЕовъ

 

еъ

 

окпамъ

 

под-

вальнаго

 

этажа

 

50

 

к.,

    

к)

 

за

   

крючки

 

и

 

навѣски

    

еъ

форточвамъ

 

50

 

в.,

 

л)

 

за

 

двѣ

 

формы

 

для

 

сыра

 

и

 

пасхи

50

 

в.,

 

а

 

всего

    

.

1894

307

30

6

95

14

я

п

Итого

   

.

(Въ

 

остатвѣ

 

2

 

р.

 

22

 

в.).

VII.

 

На

 

содержаніе

 

библіотевъ

 

(къ

 

§

 

3,

 

отд.

 

11).
(Ассигновано

 

250

 

р.).
1.

 

Употреблено:

   

а)

 

ва

 

выписву

 

слѣдующихъ

 

пе-

343 14
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ріодическихъ

 

издапій

 

Bsfi

 

іпоп

 

году:

 

#Рщ9ц8ця

 

Палом-
ника"

 

(і

 

р.,

 

„Родника"

 

С

 

р.,

 

„Воскр.

 

Дна"

 

4

 

р.,

 

„Дѣт.
Чтеиіа"

 

6

 

р.,

 

„Дѣт.

 

Отдыха"

 

6

 

р.,

 

„Вѣрыи

 

Церкви"

 

6

 

p.

„Церк,Вѣстш<ка

 

0

 

р..

 

„Богоел.

 

ВЬстника"

 

8

 

р.,

 

„Душе
полезн.

 

чтепія"

 

4

 

руб.,

 

„Рус.

 

Старины"

 

9

 

руб.,

 

„Вѣры
и

 

Разума"

 

Юр,

 

„Народ.

 

Обрнзованія"

 

3

 

р.,

 

„Церк.-
лриходской

 

школы"

 

3

 

руб.,

 

„Иран.

 

Собеседника"

 

7

 

р.,

„Костр.

 

Ен.

 

Вѣдомостей"

 

5

 

руб.,

 

„Моск.

 

Ведомостей"
12

 

руб.,

 

б)

 

на

 

пересылку

 

денегъ

 

въ

 

рсдакціи

 

означен

ныхъ

 

журналовъ

 

и

 

газетъ

 

2

 

р.

 

40

 

к.

 

и

 

в)

 

на

 

выпи-

ску

 

журнала

 

„Церк.

 

Вѣдомости"

 

въ

 

1У06

 

г.

 

;-і

 

руб.,
а

 

всего

2.

  

Въ

 

кпижный

 

магазинъ

 

И.

 

Л.

 

Тузова

 

за

 

кни-

ги

 

для

 

ученической

 

библіотеки:

 

а)

 

.„Дневникь

 

школь-

ника",

 

Де-Амичисъ

 

1

 

р.,

 

б)

 

„Подарокъ

 

дѣтямъ",

 

Гено
1

 

р.

 

50

 

к.,

 

в)

 

„Маленвкіи

 

оборвышъ",

 

Гринбудъ

 

1

 

р..

і.О

 

„Печальникъ

 

земли

 

русской",

 

Догановича

 

40

 

коп.,

д)

 

„Мужикъ

 

Марей",

 

Достоевскаго

 

10

 

к,,

 

е)

 

„Задушев-
ные

 

разсказы",

 

оасодимскаго,

   

въ

 

2

 

т.

 

въ

 

ианкѣ,

 

3

 

]>.,

ж)

   

„Неразлучники,"

 

его

 

же

 

15

 

к.,

 

з)

 

„Большакъ",
Кругдова

 

60

 

к.,

 

и)

 

„Разсказы

 

и

 

сказки",

 

Мамипа-Си-
биряка,

 

въ

 

2

 

т.,

 

2

 

р.,

 

і)

 

„Емеля-охотникъ",

 

его

 

же.

50

 

к.,

 

к)

 

„Мученики

 

науки",

 

Тисандье,

 

Г

 

р.

 

25

 

к.,

л)

 

„Сборникъ

 

статей",

 

Невзорова,

 

ч.

 

1,

 

въ

 

10

 

экземи.,

по

 

40

 

к.

 

за

 

экземи.,

 

4

 

р.,

 

м)

 

„Сборникъ

 

статей",

 

его

же,

 

ч.

 

2,

 

въ

 

10

 

экземти.,

 

но

 

70

 

к.

 

за

 

экземл.,

 

7

 

р.,

н)

 

за

 

8

 

брошюръ

 

„Отъ

 

Божья

 

ока

 

не

 

укроешься"

 

47

 

к.

и

 

о)

 

за

 

пересылку

 

означенныхъ

 

книгъ

 

1

 

р.

 

93

 

к.,

 

а

всего

 

.....

3.

  

Въ

 

издат.

 

комиссію

 

учил,

 

совѣта

 

при

 

Св.

 

Си-
нодѣ

 

за

 

книги:

 

а)

 

для

 

ученической

 

библіотекм:

 

1)

 

Иаъ
твореній

 

сн.

 

Василін

 

вел.

 

Правила

 

богоугодной

 

асизни,

за

 

30

 

к.,

 

2)

  

„Римскія

 

катакомбы",

 

Завьялова

 

за

 

80

 

к..

з)

   

„Насажденіе

 

нрав,

 

христіанской

 

вѣры

 

въ

 

Россіи",
за

 

25

 

к.,

 

4)

 

„Краткое

 

сказаніе

 

о

 

жизни

 

и

 

трудахъ

св.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія",

 

Попова

 

X,

 

за

 

5

 

к.,

 

5)

 

Св.

 

му-

ченики:

 

а)

 

„Св,

 

Игяатій

 

Вогоноеецъ",

 

6

 

коа.,

 

б]

 

„Св.
Поликарпъ,

 

еіі.*Смирпскій",

 

fi

 

ко

 

'.,

 

в]

 

„Св.

 

Іустинъ

 

Фило-
софъ,

 

6

 

к.,

 

г)

 

„Св.

 

Иофинъ

 

и

 

Ліонекіе

 

мученики",

 

4

 

к.,

д)

 

„Св.

 

Кипріанъ,

 

ен.

 

Карфагенскій",

 

8

 

к.,

 

е)

 

„Св.

 

ен.

Петръ

 

Александрійскій

 

и

 

Меѳодій

 

Тирскій",

 

8

 

к.,

 

ж)
„Св.

 

Величомуч.

 

Григорій",

 

6

 

к.

 

и

 

з)

 

„Св.

 

нреск.

 

Нам-
филъ

 

Кесарійскій

 

и

 

Лукіанъ

 

Антіохійскій",

 

6

 

кон.,

 

6)
„Училище

 

благочестія",

 

90

 

воп.,

 

1)

 

„Годъцравославнаго
христіанина",

 

прот.

 

М.

 

Хитрона,

 

SO

 

к.,

 

8)

 

„Мысли

 

на

каждый

 

день

 

года

 

по

 

церк.

 

чтеніямъ

 

изъ

 

слова

 

Бо-
жія",

 

ен

 

Ѳеофана,

 

80

 

к.,

 

9)

 

„Разсказы

 

изъ

 

русской
исторіи",

 

С.

 

Д.

 

Арсеньевой,

 

въ

 

4

 

выпуекахъ,

 

но

 

60

 

к.

каждый

 

2

 

р.

 

40

 

к.,

 

10)

 

„ІІриключеніе

 

Оливера

 

Тви-
ста",

 

Ч.

 

Диккенса, '40

 

коп.,

 

11)

 

„Юрій

 

Милоелавскій",
М.

 

Загоскина,

 

50

 

к.,

 

12)

 

„Брыпекій

 

лѣсъ",

 

его

 

же,

 

35

 

к.,

13)

 
„Кузьма

 
Нетровичъ

 
Мирошевъ",

   
его

 
же,

 
50

 
коп.,
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14)

 

„Кузьма

 

Рощинъ",

 

его

 

же,

 

15

 

к.,

 

15)

 

„Роелавлевъ

 

или

русскіе

 

въ

 

1812

 

г.",

 

его

 

же,

 

50

 

к.,

 

16)

    

„Фабіола

 

или

катакомбы",

 

Уайзмева,

 

60

 

в.,

   

17)

 

„Недоросль",

 

Д.

 

И.
Фопвизина,

 

12

 

в,

    

18)

 

„Объ

 

обязанностях?»

 

христіани
на",

 

В.

 

Бажанова,

 

30

 

в.,

 

19)

 

„Нравоучительный

 

иовѣ-
сти

 

для

 

дѣтей",

 

его

 

же

 

25

 

в.,

   

20)

 

„Историческій

 

по

рлдокъ

 

Евангеліл",

 

ирот.

 

В.

 

Гречулевича,

    

15

 

к.,

  

21)
Нагорная

 

проповѣдь

 

Спасителя,

    

его

 

же,

 

15

 

icon.,

 

22)
„Всенощное

 

бдѣніе",

 

его

 

же,

 

12

 

в.,

 

23)

 

„Притчи

 

Хри
стовы",

 

его

 

же,

 

25

 

в.,

 

24)

  

„День

 

святой

 

жизни,

 

митр.

Григорія",

 

30

 

к.,

    

25)

  

„Седмица

 

говѣніч,

   

исновѣди

 

и

причащеніа",

 

нрот.

 

Г.

 

Дебольскаго,

 

20

 

в.,

 

26)

 

„Житіе
Адріана

 

и

 

Наталіи",

 

9

 

в.,

    

27)

 

„Житіе

 

веливом.

 

Ана-
стасе",

   

11

 

к.,

 

28)

 

„Житіе

 

великомуч.

 

Варвары",

 

11

 

в.,

29) ѵ

 

„Жатіе

 

священном.

 

Вѣры,

 

Надежды,

 

Любви

 

и

 

ма-

тери

 

ихъ

 

Софіи",

 

8

 

в.,

    

30)

 

„Житіе

   

священней.

 

Рри-
горія",

 

8

 

в,

 

31)

 

„Житіе

 

муч.

 

Гурія,

 

Самона

 

и

 

Авива",!
11

 

в.,

    

32)

 

„Житіе

  

веливомуч.

 

Димитрія

 

Солунсваго",!
8

 

в.,

 

33)

 

„ѴКитіе

 

веливом.

 

Ёвстафія

 

Плавиды",

   

12

 

в.,|
34)

    

„Житіѳ

    

прен.

    

Евфиміи",

    

8

   

коп.,

    

35)

 

„ЖитіеІ
веливом.

 

Евфросиніи",

 

8

 

воп.,

   

36)

  

„Житіе

 

великомуч.

Екатерины",

 

11

 

в.,

 

37)

 

„Житіе

 

an.

 

Іоанна

 

Богослова",
16

 

к,

 

38)

 

„Житіеіоаипивія

 

Веливаго",

 

10

 

в.,

 

39]

 

„Жи-
тіе

 

upon.

 

Іосифа

 

Воловоламсваго 1',

 

10

 

в.,

    

40]

 

„Житіе
священном.

   

Корнилія

 

Сотнива,

   

8

 

в.,

    

41)

 

„Житіе

 

св.

аи.

 

и

 

еванг:

 

Луви,

 

7

 

к.,

   

42)

 

„Житіе

 

муч

   

Михаила

 

и;

Ѳеодора

 

Черниговевихъ",

 

8

 

в.,

 

43)

 

„Житіе

 

прен.

 

Cep-j
гія

 

Радонежсваго

   

25

 

в.,

    

44)

 

„Житіе

 

прен.

    

Симеона|
Столпнива",

  

12' в.,

    

45)

 

„Житіе

 

прен.

   

Ѳевлы",

    

8

 

в.,і
46)

 

„Житіе

 

преп.

 

Ѳеодора

 

Студита",

 

15

 

в.,

 

47)

 

„Жи-І
тіе

 

нрен.

 

Ѳеодоры",

 

12

 

в.,

    

48)

 

„Жиііе

 

an.

 

Оомы"

  

10;
коп.,

 

49)

 

„Увазаніе

 

иутн

 

въ

 

царство

 

небесное"

 

нитрон.)

Инновентія,

 

7

 

кон.,

    

50)

    

Книга

 

для

 

пазядат.

   

чтенія'
изъ

 

„Восвресиаго

 

Чгенія"

  

1

 

р.

 

51)

 

„Гоненіе

 

на

 

хри-

стіапъ

 

въ

 

Римской

    

имперіи

   

до

 

Константина

 

Вел.,

 

Е.
Лебедевой

 

20

 

в.,

 

52)

  

„Житіе

 

св.

 

равноапост.

 

кн.

 

Вла-
дикіра",

 

И.

 

Малншевсваго,

  

15

 

воп.,

    

53]

  

„Св.

 

Андрей
Первозванный",

 

В

   

Михайловскаго,

   

10

 

в.,

 

54)

 

„Житіе
свят.

 

Ниволая,

 

Мгрликійскаго

 

Чуд.,

 

его

  

же,

 

5

 

к,

 

55]
„Жизнь

 

св.

 

аи

   

Павла",

 

его

 

же,

 

20

 

в,

 

56)

 

„Св.

 

Іоаннъ
Воинъ",

 

его

 

же,

 

6

 

в.,

 

57)

 

„Духовная

 

нива",въ

 

2

 

вып.

П.

 

Новгородсваго,

 

по

 

50

 

в.

 

за

 

выпусвъ,

 

1

 

р ,

 

58)

 

„Св.
мѣста

 

и

 

святыни

 

на

 

Восговѣ

 

и

 

въ

 

Россіи",

 

въ

 

3

 

том.,

П.

 

Петру шевсваго:

 

11

 

и

 

Ш

 

тома,

   

по

 

30

 

к.,

 

а

 

I

 

40

 

к.,

59)

 

Сборникъ

 

статей

 

изъ

 

„Воскр.

 

Чтенія"

 

для

 

народи:

школъ,

 

45

 

к ,

    

60)

 

„Троицвая

 

народная

  

бесѣда".

 

Кн.
5-я.

 

„Троицкій

 

подаровъ

 

для

   

руссвихъ

 

дѣгей",

 

20

 

в.,

61)

 

Троицкая

 

народн.

 

бесѣда.

    

Кн.

 

8-я.

 

„Чнму

 

учитъ

насъ

 

преврасный

   

міръ

 

Божій,

 

30

 

в.,

    

62)

 

„Троицынъ
день*.

 

Сборнивъ

 

для

 

чтеяія,

 

10

 

в.,

   

63)

 

„Жиюписное
обозрѣніе

 

руссвихъ

   

св.

 

мѣстъ,

 

Фесенво:

    

а)

 

Кіево-І1е-
черсвая

 

лавра,

 

б)

 

Троице-Сергіева

 

лавра,

  

в)

 

Алевсан-

ГТЗН<[Ж

ид.
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дро

 

Невівал

 

лавра,

 

г)

 

Почаевская

 

Успенская

 

лавра,

д)

 

Св.

 

градъ

 

Іерусалимъ,

 

е)

 

Соловецкій

 

монастырь

 

и

ж)

 

Валаамскій

 

монастырь,

 

но

 

25

 

к.

 

за

 

книгу,

 

1

 

р.

75

 

к.,

 

64)

 

„Свѣточи

 

христіанства",

 

нрот.

 

М.

 

Хитрова,
-30

 

к.,

 

65)

 

„Иодвиж.

 

и

 

страдальцы

 

за

 

вѣру

 

праоосл.",
въ

 

3

 

том.,

 

М.

 

Едлинск.,

 

по

 

30

 

в.

 

за

 

т.,

 

90

 

к.,

 

66)

 

„Разсказы
про

 

старое

 

время

 

на

 

Руси",

 

Петрушевскаго,

 

75

 

к

 

,

67)

 

„Разсказы

 

про

 

Суворова",

 

его

 

же,

 

(0

 

к.,

 

68)

 

„По
родной

 

землѣ".

 

М.

 

Еінсѣева,

 

1

 

р.

 

25

 

к.,

 

69)

 

„Разсказы
0

  

великихъ

 

и

 

грозиыхъ

 

явленіяхъ

 

природы",

 

Н.

 

Руба-
кина,

 

25

 

к.,

 

70)

 

„Фипляндія,

 

озерная

 

область

 

и

 

при

балтійскій

 

край",

 

Я.

 

Руднева,

 

35

 

к.,

 

71)

 

„Иривислян
скій

 

край",

 

его

 

же.

 

30

 

к

 

,72)

 

Бѣлор.

 

Литовсв.

 

Полѣеье
егоже,

 

30

 

к.,

 

73)

 

Центр,

 

промышл.

 

область,

 

егоже

30

 

в., 74)

 

„Степной

 

край",

 

егоже,

 

40 в.,

 

75,)

 

„Сѣв.

 

край"
его

 

же,

 

45

 

к.,

 

76)

 

„Сем.хрон, ивосион.",

 

А. Т.

 

Аксакова,
1

  

р.,

 

75

 

к.,

 

77)

 

„Дѣтскіе

 

годы

 

Багрова

 

внука",

 

его

же,

 

1

 

р.

 

25

 

к.,

 

78)

 

„Иародныя

 

былины

 

о

 

русскихъ

богатыряхъ",

 

Н.

 

Бунакова,

 

40

 

к.,

 

79)

 

„Гоголь

 

Н.

 

В
Сочиненія".

 

Изд.

 

А

 

Ф.

 

Маркса.

 

Въ

 

одномъ

 

томѣ

 

1

 

р.

25

 

в.,

 

80)

 

„Тарасъ

 

Бульба",

 

его

 

же,

 

18

 

в.,

 

81)

 

„Свѣт
лое

 

Христово

 

Воскресеніе",

 

Д.

 

В.

 

Григоровича,

 

15

 

в.,

82)

 

„Избранныя

 

сочиненія"

 

А.

 

С.

 

Пушкина.

 

„Евгевій
Онѣгинъ",

 

сказки

 

и

 

драматическія

 

сочиненія,

 

30

 

к.

83]

 

Повѣсти.

 

Журвальныя

 

статьи,

 

его

 

же,

 

30

 

в.,

 

84)
„Американскія

 

степи".

 

Преріи,

 

Ф.

 

Купера,

 

50

 

к.,

 

85)
„Звѣробой",

 

его

 

же,

 

50

 

в.,

 

86)

 

„Послѣдній

 

изъ

 

моги

канъ",

 

его

 

же,

 

50

 

в.,

 

87)

 

„Слѣдопытъ",

 

его

 

же,

 

50

 

в.,

88)

 

„Ледяной

 

домь",

 

И.

 

Лажечникова,

 

1

 

р.

 

50

 

в.,

 

89)
Сгихотворенія

 

И.

 

С.

 

Никитина,

 

1

 

р.

 

50

 

к,

 

90)

 

„Кн.,
Серебряный",

 

А.

 

Толстого,

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

91)

 

„Записки
охотника",

 

И.

 

С.

 

Тургенева,

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

92)

 

„Галя"
Шмидта,

 

50

 

к.,

 

93)

 

Читальня

 

народной

 

школы:

 

л)
„Сердце

 

выручило,

 

Страховой,

 

5

 

к.,

 

б)

 

„Правда

 

всегда

хороша",

 

ея

 

же,

 

7

 

к.,

 

в)

 

„Отъ

 

Бога

 

не

 

скроешься,

отъ

 

себя

 

не

 

убѣжишь",

 

ея

 

же.

 

7

 

в.,

 

и

 

г)

 

„Легкія
деньги,

 

ея

 

же,

 

7

 

к ,

 

и

 

б)

 

для

 

фундаментальной

 

биб-
ліотеки:

 

\)

 

Минеи-Четьи

 

на

 

русскомъ

 

яаыкѣ,

 

'Книга
1-я,

 

мѣсяцъ

 

сентябрь,

 

1

 

р.

 

85

 

к.,

 

2)

 

Минеи-Четьи.
Книга

 

2-я,

 

мѣс.

 

октябрь,

 

1

 

р.

 

85

 

в.,

 

3)

 

Минеи-Четьи.
Книга

 

3-я,

 

мѣс.

 

ноябрь,

 

2

 

руб.

 

30

 

кои.,

 

и

 

4,)

 

Минеи-
Четьи.

 

Книга

 

4-я,

 

мѣс,

 

декабрь,

 

2

 

р.

 

41

 

к.,

 

всего

 

на

сумму

 

49

 

руб.

 

32

 

коп.,

 

а

 

за

 

скидкою

 

30°/о

 

въ

 

коли-

чеетвѣ

 

2

 

р.

 

88

 

к.

 

на

4.

 

Переплетчику

 

И.

 

Ф.

 

Филиппову:

 

А)

 

за

 

пере-

плета

 

журналовъ:

 

а)

 

Родника

 

за

 

1904

 

г.

 

въ

 

4-хъ

 

кн,

25

 

к.

 

за

 

каждую,

 

и

 

за

 

1905

 

г.

 

въ

 

1-й

 

кн.,

 

по

 

той

 

же
цѣнѣ,

 

1

 

р.

 

1!5

 

к.,

 

б)

 

„Игрушечки"

 

за

 

1904

 

г.

 

въ

1-й

 

кн.

 

25

 

к.,

 

в)

 

„Воскресн.

 

дня"

 

за

 

1904

 

г.

 

въ

 

2-хъ
кн.,

 

по

 

35

 

к.

 

за

 

книгу,

 

70

 

к.

 

и

 

г)

 

„Рус.

 

Паломника"
за,

 

1904

 

г.

 

въ

 

2-хъ

 

книгахъ,

 

но

 

35

 

к.

 

за

 

книгу,

 

70

 

к.

Б)

 

за

 

перѳплетъ

   

18

 

книгъ:

   

а)

  

„Избранныя

   

скалки"

46
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Гауффа,

 

б)

 

„Разсказы

 

изъ

 

жизни

 

жявотпыхъ"

 

Тоысаяа
в)

 

„Изъ

 

нрошлаго

 

русской

 

земли"

 

Кпязькова,

 

г)

 

„Ми
нувшія

 

судьбы

 

Петербургскаго

    

края",

   

Четыркина,

 

л)
„Въ

 

дебряхъ

 

сектантства"

 

Березкипа,

 

е)

 

„Русскій

 

Са-
вонаролла"

 

Лихарева,

 

ж)„

 

Прельщеніе

 

литовское,,

  

Лебѳ
дева,

 

з)

 

„Во

 

круп,

 

собора"

 

Альког.а,

   

и)

 

„Отарець

 

Се-
рафииъ"

 

Архангелова,

 

і)

 

„Задушевны»

 

рѣчи"

 

Круглова,
к)

 

„Черноморскіе

 

богатыри"

  

Родича,

   

л)

 

„Свѣтъ

 

міру"
Волконской,

 

м)

 

Янонія

 

и

 

Японцы"

 

Федорова,

 

н)„

 

Врасп
лохъ"

 

Лавропа

 

и

    

о)

 

„Оборона

  

Севастополя"

    

Звіонч-
конскаго

 

въ

 

4

 

экземпярахъ,

    

ii(t

 

20

 

к.

 

за

 

книгу,

    

3

 

р

60

 

к.,

 

и

 

В)

 

8"а

 

нереплетъ

 

книги

    

„Двѣнадцатый

 

годъ"
Троицкаго

 

25

 

к.

 

а

 

всего

5.

 

Ему

 

же

 

за

 

переплета

 

книгь

 

и

 

брошюръ

 

pat

ныхъ

 

нааменованік

 

для

 

учонич.

 

библіотеки,

 

въ

 

напку

и

 

обыкновенный

 

библіотечный

 

переилетъ:

 

а)

 

за

 

нереп-

летъ

 

20

 

ркз.

 

(учеб

 

пособ.

 

Невзорова),

 

по

 

9

 

к.,

 

1

 

р

80

 

к.,

 

б)

 

за

 

переплета

 

63

 

экз.

 

по

 

5.

 

к.,

 

3

 

р.

 

15

 

к

в)

 

за

 

переплета

 

17

 

пкз.,

 

по

 

15

 

к.,

 

2

 

р.

 

55

 

к.,

 

г)

 

за

нереплетъ

 

23

 

экз..

 

по

 

20

 

к.,

 

4

 

р.

 

60

 

к.,

 

д)

 

за

 

иереи

летъ

 

37

 

экз.,

 

по

 

'25

 

r.,

 

9

 

р.

 

25

 

к.,

 

и

 

е)

 

за

 

нереплетъ

3

 

экз

 

,

 

но

 

30

 

к..

 

'■><>

 

г...

 

а

 

кср.го

Итого
(Въ

 

оста'пгь

   

Ш

 

р.

 

2(і

 

к.).
VlII;

 

На

 

канцо.тярскія

 

потребности

 

и

 

иисьмово-

дитсля

 

нравленія

 

(къ

 

§

 

3,

 

отд.

 

III.

 

ст.

 

1

  

и

 

ЗА
(Ассигновано

 

310

 

р.).
1.

  

Выслано

 

въ

 

уііраііленіе

 

С-Петерб.

 

Синод,
тииографіи

 

за

 

четкие

 

экземп.

 

списковъ

 

іерархіи

 

и

служащихъ

 

но

 

нрав.

 

дух.

 

вѣдомству
2.

  

Переплетчику

 

И.

 

О.

 

Филиппову,

 

а)

 

за

 

нолу-

конторскій

 

переплета

 

1-ой

 

кпики

 

для

 

правленія

 

35

 

к.

б)

 

за

 

простой

 

нереплетъ

 

2-хъ

 

книгъ

 

для

 

нравленія,
по

 

25

 

к.

 

за

 

квигу,

 

50

 

к.

 

и

 

в)

 

за

 

нереплетъ

 

разноспой
книги

 

25

 

в.,

 

а

 

всего

3.

  

Уплачено

 

экономомъ

 

училища

 

изъ

 

отпущеп-

ныхъ

 

авансовыхъ

 

суммъ:

 

а)

 

за

 

краску

 

для

 

штемпелей
16

 

в.,

 

б)

 

за

 

гумміарабикъ

 

23

 

к.,

 

в)

 

за

 

2

 

фуп.

 

черпилг

1

 

р.

 

40

 

в.,

 

г)

 

за

 

календарь

 

на

 

1906

 

г.

 

15

 

в.,

 

д)

 

за

 

2
кн.

 

въ

 

V*

 

л.

 

размѣромъ

 

66,

 

к.,

 

е)

 

за

 

1

 

ен.

 

въ

 

'Д

 

л,

50

 

к.,

 

ж)

 

за

 

красны

 

я

 

чернила

 

и

 

гумміарабикъ

 

38

 

к

а

 

всего

                

....

4.

  

Въ

   

книжный

   

складъ

 

Кинѳш.

   

у.

 

земства

   

за

1

   

дюж.

 

цвѣтныхъ

 

карандашей

 

1

 

р.

 

40

 

к.,

 

а

 

за

 

скид-

кою

 

5%

           

іе ЛА

           

пя.'-н
5.

  

Переплетчику

 

И.

 

А.

 

Гелину:

    

а)

 

за

 

Переплета

2

  

кн.

 

для

 

кавцеляріи

 

въ

 

60

 

к.

 

и

 

въ

 

30

 

к.

 

и

 

б)

 

за

переилетъ

 

5

 

клас.

 

журяаловъ,

 

по

 

40

 

коп.,

 

2

 

руб.,
а

 

всего

               

....

6.

  

Въ

 

типо-литографію

 

Л.

 

А.

 

Анфимова

 

за

 

отие-

чатаніе

 

блановъ

 

для

 

училищн.

 

правленія:

 

а)

 

120

 

шт.

свидѣтедьствъ

 

обь

 

окончаніи

 

учил,

   

курса

   

(изъ

 

нихъ

75

22 25

209 74

10

47

33

90
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половина

 

въ

 

рамкѣ)

 

4

 

p.

 

50

 

к.,

 

б)

 

200

 

шт.

 

вкладныхъ

листовъ

 

для

 

журналовъ

 

правленія

 

4

 

р.,

 

в)

 

100

 

шт.

для

 

формуляргшхъ

 

листовъ

 

3

 

р.

 

50

 

к.,

 

г)

 

200

 

листовъ

для

 

классныхъ

 

учеб.

 

вѣдомостсй

 

5

 

р.

 

50

 

к.,

 

*д)

 

100

 

л

для

 

вѣдсмостей

 

объ

 

усиѣхахъ

 

и

 

поведении

 

учениковъ

2

 

р.

 

75

 

к.,

 

е)

 

150

 

л.

 

таковыхъ

 

же

 

вѣдомостей

 

другой
формы

 

4

 

р.,

 

ж)

 

100

 

л.

 

для

 

приходо

 

расходной

 

книги

2

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

з)

 

400

 

л.

 

для

 

отпускныхъ

 

билетовъ

 

уче-

никовъ

 

училища

 

4

 

р.

 

50

 

в.,

 

а

 

всего

7.

  

Быв.

 

ііисьмоводителю

 

правленія

 

учил.

 

П.

 

Смир-
нову

 

за

 

1905

 

г.

  

.

                 

.

                 

.

                  

:

8.

   

Исполнявшему

 

обязанности

 

письмоводителя

правленія

 

за

 

болѣзвію

 

П.

 

Смирнова

 

діакону

 

Николь-
ской

 

ц.

 

г.

 

Кинешмы

 

А.

 

Голубеву

 

за

 

время

 

отъ

 

20

 

по

28

 

октября
9.

    

Исполнявшему

 

обязанности

 

письмоводителя

правленія

 

за

 

болѣзнію

 

П.

 

Смирнова

 

надзирателю

 

учи-

лища

 

М.

 

Сахорову,

 

за

 

время

 

съ

 

28-го

 

октября

 

но

 

де-

кабрь

 

включительно

10)

 

Воспит.

 

VI

 

кл.

 

Костр.

 

д.

 

семинаріи

 

Гр.

 

Кру-
тикову

 

за

 

занятіе

 

письмоводствомъ

 

въ

 

правленіи

 

учил,

въ

 

іюнѣ,

 

іюлѣ

 

и

 

августѣ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

письмоводите-

лемъ

 

.....

200

25

35

25

Итого
(Въ

 

остаткѣ

 

2

 

р.

 

95

 

к.).
IX.

 

Заведующему

 

дѣлопроизводствомъ

 

члену

правленія

 

учил,

 

(къ

 

§

 

3,

 

отд.

 

III,

 

ст.

 

2).
Выдано

 

старшему

 

преподавателю

 

П.

 

Троицкому
за

 

1905

 

г.

           

.

Счетъ

   

№

   

4. гноя

I.

  

На

 

содержаніе

 

и

 

ук|ашевіе

 

церкви

 

(къ

 

§

 

4,
отд.

 

1,

 

ст.

 

1)
(Ассигновано

 

200

 

р.).
II.

  

На

 

содержаніе

 

свящ.

 

училищной

 

церкви-

 

(къ
§

 

4,

 

отд.

 

I,

 

ст.

 

2).
Выдано

 

смотрителю

 

учил.

 

прот.

 

II.

 

Крутикову

 

по

должности

 

священника

 

учил,

 

церкви

 

за

 

1905

 

г,

Ш.

 

йспр.

 

обяз.

 

псаломщика

 

или

 

діакона

 

(къ

 

§

 

4,
отд.

 

1

 

ет.

 

3).
(Ассигновано

 

80

 

р.).
Выдано

 

эконому

 

училища

 

діак.

 

П.

 

Халезову

 

по

должности

 

діакона

 

при

 

учил,

 

церкви

 

за

 

1905

 

г.

IY.

 

На

 

содержаніе

 

больницы

 

(къ

 

§

 

4,

 

отд.

 

ІІ-й,

 

ст.

 

1).
(Ассигновано

 

250

 

р.).
1.

  

Въ

 

Московскій

 

СЕладъ

 

аптекар.

 

матеріаловъ

 

Т-ва
В.

 

К.

 

Феррейнъ

 

за

 

присланные

 

для

 

учил,

 

больницы
въ

 

августѣ

 

медикаменты

   

иі ? р

              

.

              

пэ?
2.

  

Т-ву

 

Волжской

 

мануфактуры

 

П.

 

Мивдовекаго
и

 

И.

 

Бакакина

 

за

 

160

 

арш.

 

бѣлаго

 

миткаля,

 

по

 

7

 

к

за

 

аршинъ,

 

11

 

руб.

 

20

 

коп.,

 

за

 

скидкою

 

же

 

10°/о
1

 

р.

 

12

 

к.

 

•

307

200

іні

дто

 

,*

laCJIOHH

200
■

cqiOHHtl

80

дто

55

Ю

86
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3.

  

Е.

 

К.

 

Ваняшеву

 

за

 

12

 

паръ

 

туфлей

 

для

 

боль
ницы,

 

по

 

1

 

р.

 

76

 

к.

 

за

 

пару

4.

  

Прачкѣ

 

Цараскевѣ

 

Михайловой

 

за

 

стирку

 

боль
нич.

    

бѣлья

 

въ

 

теченіе

    

года

   

въ

 

кодичествѣ

 

12

 

пуд.

по

 

1

  

р.

 

50

 

к.

 

8а

 

пудь

5.

  

Уплачено

 

экономомъ

 

училища

 

изъ

 

отпущен-

ныхъ

 

ему

 

аванеовыхъ

 

суммъ:

 

а)

 

за

 

1

 

ф.

 

ваты

 

40

 

коп.,

б)

 

за

 

1

 

бутылку

 

спирта

 

95

 

к.,

 

в)

 

за

 

1/і

 

бут.

 

спирта

48

 

к.

 

г)

 

за

 

II 1/*

 

арш.

 

марли,

 

по

 

8

 

к.,

 

90

 

коп.,

 

д)

 

за

2

 

ф.

 

ваты

 

80

 

к.,

 

е)

 

за

 

1

 

ф.

 

дерев,

 

масла

 

32

 

коп.,

ж)

 

за

 

1

 

бут.

 

спирта

 

1

 

р.,

 

а

 

всего

6.

  

Испр.

 

фельдш.

 

обязанности

 

при

 

учил,

 

больни-
цѣ,

 

зап.

 

ротному

 

фельдшему

 

Гр.

 

Виноградову

 

допол-

нительнаго

 

вознагражденія

 

за

 

11

 

мѣсяц.

 

съ

 

января

по

 

ноябрь

 

включительно,

 

но

 

5

 

р..

7.

  

Испр.

 

фельдш.

 

обязанности

 

при

 

училищной
больницѣ,

 

за

 

болѣзнію

 

фельдшера

 

Виноградова,

 

Н
Шелагину,

 

съ

 

2

 

сентября

 

по

 

25

 

октября
8.

  

Вдовѣ

 

испр.

 

фельд.

 

обязанности

 

при

 

училищ

ной

 

больницѣ

 

Виноградова,

 

Домнѣ

 

Виноградовой

 

въ

счетъ

 

25

 

р.,

 

назначенныхъ

 

ей

 

правлепіемъ

 

учил,

 

въ

пособіе

 

по

 

случаю

 

смерти

 

ея

 

мужа.

9.

  

Кинеш.

 

куп.

 

В.

 

А.

 

Аѳонасьеву,

   

за

 

израсходо

ваніемъ

 

суммы

 

по

 

освѣщенію,

 

за

 

33Ѵз

 

п.

 

керосину,

 

по

1

 

р.

 

45

 

к.

 

за

 

пудъ

                

.

        

_____ !__

Итого
V.

  

На

 

содержаніе

 

врача

 

(къ

 

§

 

4,

 

отд.

 

II,

 

ст.

 

2),
(Ассиновано

 

240

 

р.).
Выдано

 

Кинешемскому

 

городскому

 

врачу

 

II.

 

В
ЛебединсЕому

 

за

 

леченіе

 

учениковъ

 

училища

 

за

1905

 

годъ

            

....

VI.

  

На

 

содержаніе

 

фельдшера

 

при

 

больницѣ

 

(въ
§

 

4,

 

отд.

 

II,

 

ст.

 

3).
(Ассигновано

 

100

 

р.).
1.

 

Выдано

 

запасному

 

ротному

 

фельдшеру

 

Гр.
Виноградову

 

за

 

исподненіе

 

фельдшерскихъ

 

обязан-
ностей

 

при

 

больницѣ

 

съ

 

1

 

января

 

по

 

11

 

декабря
1905

 

года

2)

 

Выдано

 

вдовѣ

 

фельдшера

 

Виноградова

 

Домнѣ
Виноградовой

 

въ

 

счѳтъ

 

25

 

руб.

 

пособія

 

по

 

случаю

смерти

 

ея

 

мужа

 

(см.

 

предыдущей

 

отд.

 

счета,

 

п.

 

8)

 

.

Итого

5.

 

На

 

непредвиденные

 

и

 

мелочные

 

расходы

 

(къ
§

 

4,

 

отд.

 

Ш,

 

п.

 

1).
(Изъ

 

ассигнованныхъ

 

250

 

р.).
1.

  

Свящ.

 

Кинешем.

 

Успенскаго

 

собора

 

Николаю
Розину

 

за

 

исповѣдь

 

учениковъ

 

училища

 

въ

 

первую

 

и

страстную

 

седьмицы

 

В.

 

Поста

           

вм

   

«йо

2.

  

И.

 

Д.

 

Жилину

 

за

 

составленіе

 

плана

 

и

 

смѣтн
на

 

ремонтъ

 

каменной

 

учил,

 

бани

 

и

 

на

 

пристройку

 

къ

банѣ

 

прачешной

 

....



401

&

   

4Т!
ша

 

*Ѵ
: .

3.

  

Торговому

 

дому

 

„И.

 

Куфтинъ

 

и

 

К 0 "

 

за

 

раз-

ный

 

товаръ,

 

забранный

 

у

 

него

 

въ

 

1905

 

г.

 

въ

 

январѣ:
\)

 

за

 

36 5/в

 

фун.

 

бѣл.

 

желѣза,

 

по

 

17

 

в.

 

за

 

ф.,

 

6

 

р.

 

23

 

к.

2)

  

за

 

ведро

 

75

 

в.,

 

въ

 

маѣ:

 

1)

 

за

 

30

 

ф.

 

проволочныхъ

гвоздей

 

разнаго

 

сорта

 

2

 

р.

 

60

 

к.,

 

2)

 

за

 

петли

 

и

 

вин-

ты

 

2

 

р.

 

55

 

к.,

 

3)

 

за

 

проволову

 

42

 

е.,

 

въ

 

іюлѣ:

 

за

гвозди

 

и

 

винты

 

78

 

к.,

 

въ

 

августѣ:

 

1)

 

за

 

1

 

пуд.

 

20 3Д
ф.

 

разнаго

 

желѣза

 

3

 

р.

 

66

 

е.,

 

2)

 

за

 

10

 

ф.

 

бѣл.

 

желе-
за,

 

по

 

17

 

к.

 

за

 

ф.

 

1

 

р.

 

70

 

к.,

 

3)

 

за

 

8 х/2

 

арш.

 

клеев-

еи,

 

по

 

65

 

е.

 

за

 

аршинъ,

 

5

 

р.

 

52

 

к.,

 

4)

 

за

 

петли

лаковыя

 

вѣсомъ

 

въ

 

13

 

ф.,

 

по

 

10

 

к.

 

за

 

ф.

 

1

 

р.

 

30

 

в.,

5)

 

за

 

3

 

обывновенныхъ

 

чугуна

 

вѣсомъ

 

въ

 

387*1

 

ф«>
по

 

5

 

к.

 

фунтъ,

 

1р.

 

93

 

е.

 

и

 

6)

 

за

 

ножъ

 

35

 

к.

 

въ

сентябрѣ:

 

1)

 

за

 

г/г

 

ф.

 

греческой

 

губки

 

1

 

р.

 

50

 

в.,

 

2)

 

за

10

 

желѣз.

   

Еовшей

    

для

 

бани,

    

по

 

15

 

е.,

    

1

 

р.

 

50

 

е.

3)

  

за

 

2

 

оцивкованныхъ

 

таза

 

1

 

руб.

 

40

 

воп.,

 

4)

 

за

умывальнивъ

 

60

 

в.,

 

5)

 

за

 

щетву

 

30

 

к.,

 

6)

 

за

 

11

 

ф.
листов,

 

желѣза,

 

по

 

7

 

е.

 

за

 

листъ,

 

77

 

в.,

 

7)

 

за

 

желѣзо
и

 

проволову

 

61

 

в.,

 

8)

 

за

 

2

 

ф.

 

мѣдпой

 

проволви

 

по

65

 

в.,

 

1

 

р.

 

'30

 

в.,

 

9)

 

за

 

ведро

 

конное

 

55

 

в.,

 

Ю)

 

за

4

 

шт.

   

чугунныхъ

 

гирь

 

въ

 

1

 

ф.,

 

7з

 

Ф-,

 

7*

 

Ф-

 

и

 

7s

 

Ф-
64

  

в.

 

и

 

І1)

 

за

 

гвозди

 

разнаго

 

сорта

 

56

 

в.;

 

въ

 

овтяб
рѣ:

 

1)

 

за

 

9 3/8

 

ф.

 

листов,

 

желѣза,

 

по

 

6

 

в,

 

за

 

фунтъ,
57

 

в.,

 

2)

 

за

 

1

 

пудъ

 

мѣлу

 

50

 

к.

 

3)

 

за

 

г /2

 

ф.

 

гречесвой
губки

 

1

 

р.

 

50

 

к,,

 

4)

 

за

 

10

 

желѣзныхъ

 

ковшей

 

для,

бани,

 

по

 

15

 

в.,

 

1

 

р.

 

50

 

в.,

 

5)

 

за

 

чугунъ

 

1

 

р.

 

10

 

в.

и

 

в)

 

за

 

117?

 

Ф-

 

бѣлаго

 

желѣза,

 

по

 

17

 

в.,

 

2

 

р.

 

2

 

в.;

въ

 

девабрѣ:

 

1)

 

за

 

замки,

 

петли,

 

задвижки,

 

ушки,

завладви

 

3

 

р.

 

85

 

в.,

 

2)

 

за

 

16

 

ершей

 

желѣзныхъ,

 

по

6

 

в.,

 

96

 

в.

 

и

 

3)

 

за

 

завладви,

    

задвижки

 

и

 

замви

 

4

 

р.

65

  

к.

 

а

 

всего

      

....

4.

     

Израсходовано

 

эеономомъ

 

училища

 

изъ

отпущенныхъ

 

ему

 

авансовыхъ

 

суммъ

 

на

 

мелочные

расходы:

а)

 

но

 

содержанію

 

и

 

ремонту

 

учил,

 

зданій
(сверхъ

 

12

 

р.

 

96

 

е.,

 

означепныхъ

 

въ

 

счетѣ

 

JS

 

3,

 

отд

I

 

и

 

VI):

 

за

 

3

 

ножа

 

для

 

кухни

 

45

 

к.,

 

за

 

двѣ

 

сково

роды

 

34

 

в.,

 

за

 

два

 

желѣзныхъ

 

противня

 

60

 

в.,

 

за

запирву

 

еъ

 

дверямъ

 

и

 

пять

 

крючковъ

 

въ

 

квартирѣ
смотрителя

 

учил.

 

53

 

к.,

 

за

 

двѣ

 

дюжины

 

желѣзныхъ
крючковъ

 

къ

 

окпамъ

 

и

 

дверямъ

 

87

 

к.,

 

за

 

починку

пяти

 

жел.

 

воекъ

 

2

 

р.

 

25

 

в.,

 

за

 

двѣ

 

жел.

 

рѣшетви
въ

 

полъ

 

15

 

вон.,

 

за

 

два

 

деревянныхъ

 

совка

 

и

 

10

 

де-

ревянныхъ

 

ложеаъ

 

70

 

к.,

 

за

 

двѣ

 

пары

 

петель

 

въ

партамъ

 

20

 

е.,

 

за

 

два

 

рѣшета

 

и

 

сито

 

для

 

вухни

65

 

к.,

 

за

 

б.паръ

 

петель

 

въ

 

нартамъ

 

и

 

6

 

вѣтровыхъ
Ерючвовъ

 

93

 

е.,

 

за

 

гвозди

 

для

 

прибивЕИ

 

свинца

 

на

полахъ

 

20

 

в.,

 

за

 

5

 

аршипъ

 

пѳньковаго

 

ремпя

для

 

подъемной

 

машины.

 

1

 

р.

 

50

 

в.,

 

за

 

пакдадву

 

и

 

;за;

ыокъ

 

къ

 

паружнымъ

 

дверянъ

 

параднаго

 

входа

 

60

 

в.,

за

 

4

 

лукошка

 

для

 

вухни

 

і

 

р.,

 

за

 

сито

 

и

 

рѣшето
45

 
в.,

 
за

 
корзину

 
для

 
Еухви

 
20

 
в.,

 
а

 
всего

   
;; ;

 
!<і*і.

л

,.■

 

OS
яяд

 

ар.

)9Ш

  

сГХ

54 17

11 62

 
\
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■

б)

  

по

 

содержанію

 

и

 

ремонту

 

надворныхт.

 

службъ
и

 

на

 

расходы

 

по

 

разъѣздамъ

 

(вромѣ

 

34

 

p.

 

91

 

в.,

означевныхъ

 

въ

 

счетѣ

 

№

 

3.

 

отд.

 

II)

 

въ

 

счетъ

 

1

 

р.

20

 

к.,

 

за

 

10

 

шт.

 

деревянныхъ

 

лопатъ

   

.

в)

  

по

 

освѣщенію,

 

кромѣ

 

56

 

к.

 

(означенныхъ

 

въ

счетѣ

 

Л»

 

3,

 

отд.

 

IV):

 

за

 

4

 

горѣлкн

 

кь

 

лампамъ

 

60

 

к.,

за

 

7*

 

ящика

 

спичекъ

 

1

 

р.

 

50

 

к ,

 

за

 

тесьму

 

для

 

лампы

35

 

в.,

   

за

 

столовую

    

лампу

 

въ

 

квартиру

   

надзирателя

1

   

р.

 

60

 

к.,

 

за

 

лампу

 

на

 

кухню

 

50

 

к.,

    

за

 

20

 

шт.

 

пя

тилинейныхъ

   

стеволъ

 

1

 

р.,

 

за

 

три

 

ерша

 

для

   

чистки

стеколъ

 

90

 

в.,

 

за

 

7*

 

ящиЕа

 

спичекъ

 

1

 

руб.

 

35

 

к.,

 

за

2

  

тысячи

 

спичекъ

 

20

 

е.,

 

за

 

5

 

тысячъ

 

спичекъ

 

50

 

к.,

за

 

пятилинейную

 

ламну

 

въ

 

3-ю

 

спальную

 

комнату

30

 

к.,

 

за

 

тесьму

 

для

 

дампъ

 

разной

 

ширины

 

1

 

р.

 

1 1

 

к.,

за

 

два

 

ламповых ь

 

ерша

 

и

 

одинъ

 

жестяной

 

битонъ
для

 

керосину

 

1

 

р.

 

10

 

е.,

 

за

 

горѣлку

 

къ

 

пятилиией-
ной

 

лампѣ

 

15

 

в.,

 

за

 

10

 

тысячь

 

спичекъ

 

1

 

р.,

 

за

 

лам-

повую

 

тесьму

 

15

 

к.,

 

за

 

квасцы

 

для

 

приклейки

 

лампо-

выхъ

 

шеевъ

 

10

 

в.,

 

за

 

стекло

 

на

 

лампу

 

въ

 

сборную
вомнату

 

12

 

в.,

 

за

 

ершъ

 

для

 

чистви

 

ламповыхъ стеколъ

50

 

в.,

 

за

 

10

 

тыс.

 

спичекъ

 

1

 

р.,

 

за

 

горѣлку

 

па

 

лампу

въ

 

канцелярію

 

95

 

в.,

 

а

 

всего

г)

  

по

 

содержанію

 

больницы,

 

кромѣ

 

4

 

р.

 

85

 

к.;|
(означенныхъ

 

въ

 

счетѣ

 

№-:

 

4,

 

отд.

 

III)

 

за

 

9 3Д

 

арт.

марли

 

по

 

8

 

к.

     

.

и

 

д)

 

на

 

другіе

 

мелкіе

 

расходы:

за

 

чернила

 

для

 

мѣтви

 

бѣлья
,.

    

5

 

фун.

 

поташу

 

для

 

мытья

 

половъ

.,

    

двѣ

 

корзины

„

    

четыре

 

ленты

 

для

 

церкви

„

    

7?

 

ф.

 

греческой

 

губви
,,

    

30

 

штувъ

 

чернпльвицъ

„

    

1

 

пудъ

 

мѣлу
.,

    

двѣ

 

ватушви

 

нитокъ

„

    

суровыя

 

нитки

 

и

 

иголки

 

дли

 

различнаго

   

у

требленія
„

    

5

 

ф.

 

черной

 

карболовки

 

и

 

5

 

ф.

 

свипидару

ватеръ-влозетовъ

„

    

ключъ

 

въ

 

веросинкѣ
„

    

бумажнивъ

 

для

 

вредитныхъ

 

билотовъ
„

    

5

 

фун.

 

гвоздей

 

разнаго

 

сорта

   

для

 

различнаго

употребления
„

    

7з

 

пуда

 

мелу

,

    

35

 

ф.

 

дегтя

 

для

 

цезинфекціи

 

отхожихъ

 

мѣс
,.

    

7

 

фун.

 

черной

 

карболовки
„

    

половую

 

волосяную

 

щетку

 

для

 

швейцара
„

   

вербу

   

.

„

    

Костромской

 

календарь

„

    

чайнйвъ

 

для

 

чернилъ

„

    

пересылку

 

внигъ

 

для

 

библіотеви
„

    

перееылву

 

14

 

р.

 

40

 

в.

 

въ

 

Кострому
я

    

освѣщеніе

 

въ

 

день-

 

Св.

 

Пасхи.

 

,

НД8

16

по-

для

ОЕ

тъ

J3S

в

 

вы

14

(с

п

98

1
1
1
1

78|

4
501
30
15
50
50
80
15

35

35
10
60

40
30

5
20
10
31
30
35
15
35



f.yr

" -- Г Л'І':'

        

I

Почтальонамъ

 

въ

 

з,ень

 

Св.

 

Пасхи
За

 

6

 

шаровъ

 

для

 

крокета

..

    

10

 

фун.

 

гвоздей

 

разнаго

 

сорта

 

для

 

различнаго

употребления

       

....

„

    

5

 

фунтовъ

 

черной

 

варболовви

  

.

„

    

телеграмму

 

Цъ

 

посадъ

 

Пучежъ

   

діакону

 

Кля
ритскому

.,

    

пересылву

 

въ

 

Св.

 

Синодъ

 

46

 

р.

 

-17
.,

    

ремень

 

къ

 

коловолу

,,

    

30

 

ф.

 

дегтя

 

для

 

дезинфекціи

   

помойныхъ

 

ямъ

5

 

ф.

 

скипидару

березви

 

на

 

Троицынъ

 

день

пересылку

 

3

 

р.

 

въ

 

дух.

 

консисторію
„

    

пересылву

 

учебниковь

 

изъ

 

г.

 

Владиміра
„

    

7

 

ф.

 

купороснаго

 

масла

   

для

 

чистки

   

ватеръ-

влозетовъ

            

....

„

    

чаиникъ

 

для

 

чернилъ

„

    

10

 

фун.

 

поташу

 

для

 

примывки

 

половъ

   

послѣ
побѣлки

 

стѣнъ

 

и

 

потолковъ

 

.

„

    

3

 

корневъіхъ

 

щетки

 

для

 

мытья

 

половъ

„

    

свозву

 

мусора

 

со

 

двора

.,

    

примывку

 

влас,

 

половъ

„

    

примывку

 

половъ

 

въ

 

спалыгахъ

„

    

порошовъ

 

для

 

травли

 

крысъ

.,

    

5

 

ф.

 

поташу

 

для

 

примывки

   

масляной

 

цанели

„

    

1

 

пудъ

 

дегтя

 

для

 

дезинфекціи

 

помойныхъ

 

ямъ

я

    

2

 

флавона

 

черннлъ

 

для

 

мѣтви

 

бѣлья
,,

    

примывку

 

пола

 

въ

 

церкви

„

    

1

 

флаконъ

 

чернилъ

„

    

переводъ

 

55

 

р.

 

т-ву

 

Феррейнъ
„

    

мѣдную

 

курильницу

„

   

переводъ

 

въ

 

кн.

 

маіазинъ

 

Тузова

 

212

 

р.

 

и

 

въ

братство

 

св.

 

Александра

 

Невскаго

 

35

 

р.

„

    

5

 

ф.

 

скипидару

 

для

 

дезинфекція
„

    

2

 

флак.

 

чернилъ

   

для

 

мѣтви

 

ручныхъ

   

салфе-
токъ

„

    

двѣ

 

коробки

 

порошка

 

для

 

тараканом

„

    

172

 

пуда

 

дегтя

 

для

 

дезинфекціи
„

    

Ѵй

 

ФУН -

 

греческой

 

губви
„

    

сыромятный

 

ремень

 

для

 

ушивки

 

ремня

 

у

 

подъ-

емной

 

машины

    

....

,

   

фосфоръ

 

для

 

уничтоженія

 

врыеъ

„

    

двѣ

 

ворзины

I

   

бичевву
.,

    

проволоку

е)

 

Кинешем.

 

куп.

 

Б.

 

А.

 

Аоовасьеву,

 

за

 

израсхо

дованіемъ

 

суммы

 

по

 

освѣщенію,

 

за

 

437з

 

п.

 

керосину-'

но

 

1

 

р.

 

45

 

к.

 

за

 

пудъ

Ему

 

же

 

переданныхъ

 

по

 

счету

 

отъ

 

1

 

ноября

 

.

!'

"'

Итого

Въ

 
остатвѣ

 
Ш

 
к.

,

Я 30
45
25

» 90

50
» 60

90
50

і 50
і 50

10
40
20
10

» 15

63 7
:

   

Я

   

.
72

249 78



404

Свѣдѣнія

 

къ

 

отчету

 

Кинеш.

 

д.

 

училища.

1.

  

Въ

 

1905 — 6

 

учеб.

 

году

 

епархіальнымъ

 

содержаніемъ

 

пользова-

лись:

 

а]

 

полнымъ, —IV

 

класса:

 

Дружининъ

 

Ник.,

 

Евгеновъ

 

Александръ
Срѣтенскій

 

Пав.,

 

Голубевъ

 

Петръ,

 

Предтеченскій

 

Александръ,

 

III

 

класса

Косатки нъ

 

Александръ,

 

Клевцовскій

 

Александръ,'

 

Розовъ

 

Леонидъ

 

(въ
теченіе

 

1

 

полугодія),

 

Метелкинъ

 

Пав.,

 

Высотскій

 

Пав.,

 

Виноградовъ
Александръ,

 

П

 

класса:

 

Алякрптсвій

 

Мих.,

 

Спасскій

 

Ив.,

 

Невельской
Алексѣй,

 

Рязановскій

 

Ник.,

 

Мизеровъ

 

Пав.,

 

Урсинъ

 

Александръ,

 

Рожг
дественскій

 

Ник.,

 

Устинскій

 

Константинъ,

 

Івласса:

 

Скворцовъ

 

Николай;
приготов.

 

класса:

 

Успенскій

 

Алексѣй,

 

Виноградовъ

 

Ник.,

 

Соболевъ

 

Пав.,
Ясневъ

 

Дим.,

 

Косаткинъ

 

Викторъ

 

и

 

Полетаевъ

 

Викторъ

 

івъ

 

теченіе
2

 

полугодія);

 

б]

 

половиннымъ, —IV

 

класса:

 

Зерновъ

 

Мих..

 

Ильинскій
Александръ,

 

III

 

класса:

 

Невельской

 

Пав.,

 

Горскій

 

Ѳеодоръ,

 

Смирнове
Вас,

 

Виноградовъ

 

Ив.,

 

II

 

класса:

 

Высотскій

 

Александръ,

 

Даииловскій
Мих.,

 

Лебедевъ

 

Мих.,

 

Батмановскій

 

Аркадій,

 

1-го

 

класса:

 

Углецкій
Вас,

 

Павловскій

 

Петръ,

 

Скворцовъ

 

Константинъ,

 

Рябцовскій

 

Алексѣй,
Василевскій

 

Александръ,

 

Князевъ

 

Александръ;

 

в]

 

20-рубл.

 

пособіемъ,
IV

 

класса:

 

Арменскій

 

Вас,

 

Сеготскій

 

Сергѣй,

 

Семеновъ

 

Петръ,

 

Ряб^
цовскій

 

Петръ,

 

(въ

 

теченіе

 

1

 

трети

 

учеб.

 

года],

 

Скворцовъ

 

Сергѣй,

 

III
класса:

 

Аристовъ

 

Вас,

 

Орловъ

 

Петръ,

 

Пономаревъ

 

Сергѣн

 

[въ

 

теченіе
I

  

трети

 

учеб.

 

года),

 

II

 

класса:

 

ОрФанитскій

 

Геннадій,

 

Метелкинъ

 

Ар-
кадій,

 

Аристовъ

 

Ник.,

 

Никольскій

 

Алексѣй,

 

I

 

класса:

 

Никольскій

 

Иванъ
Метелкинъ

 

Мих.,

 

Ильинскій

 

Александръ,

 

Голубевъ

 

Николай,

 

Горскій
Яковъ,

 

приготов.

 

класса:

 

Полетаевъ

 

Петръ

 

и

 

Аполловъ

 

Петръ;

 

г]

 

15--
рублев.

 

пособіемъ,—

 

IV

 

класса:

 

Троицкій

 

Александръ

 

(въ

 

теченіе

 

1

 

тре-

ти

 

учебн.

 

года],

 

Павловскій

 

Вас,

 

III

 

кл.

 

Яблоковъ

 

Ѳеод.

 

[квартирный] і

II

  

класса:

 

Чистяковъ

 

Александръ,

 

Петропавловскій

 

Геннадій,

 

Сперанскій
Дим.,

 

I

 

класса:

 

Невскій

 

Ник.,

 

Троицкій

 

Пав.,

 

Виноградовъ

 

Александръ,
приготов.

 

класса:

 

Предтеченскіп

 

Петръ;

 

д]

 

2-мя

 

14-рублев,

 

пособіями-
II

 

класса:

 

Полетаевъ

 

Сергѣй

 

и

 

Благовѣщенскій

 

Иванъ

 

и

 

е]

 

8-рублев,
пособіемъ

 

III

 

кл.

 

Троицкій

 

Алексѣй

 

(квартирный).
2.

  

Въ

 

1905

 

эконом,

 

году

 

въ

 

1

 

половинѣ

 

сего

 

года,

 

вслѣдствіе
болѣѳ

 

ранняго

 

окончанія

 

1904 — 5

 

учеб.

 

года

 

по

 

причинѣ

 

ожидавшейся,
съ

 

началомъ

 

лѣтняго

 

времени,

 

холерной

 

эпидеміи,

 

ученики

 

приг.,

 

I,

 

II
и

 

Ш

 

классовъ

 

содержались

 

въ

 

общежитіи

 

только

 

по

 

15

 

мая,

 

т.

 

е.

 

на

мѣсяцъ

 

менѣе,

 

чѣмъ

 

при

 

обычномъ

 

окончаніи

 

учеб.

 

года,

 

а

 

ученики

ІѴ

 

кл.

 

по

 

5

 

іюня,

 

т.

 

о.

 

на

 

10

 

дней

 

менѣе,

 

чѣмъ

 

при

 

обычномъ

 

окон-

чаніи

 

учеб.

 

года.

 

Это

 

обстоятельство

 

было

 

причиною

 

довольно

 

значи-1
тѳльнаго

 

остатка

 

по

 

§

 

2

 

смѣты

 

1905

 

г.

 

Этотъ

 

остатокъ

 

предусматри-

вался

 

съѣздомь

 

духовенства

 

1905

 

г.

 

(журн.

 

съѣзда

 

отъ

 

18

 

августа

$6:2,

 

п.

 

8;.
3.

   

Отапливалось

 

печей:

 

а)

 

въкаменномъ

 

корпусѣ.5

 

колориферовъ,'
на-

 

ученической

 

кухнѣ:

 

двѣ

 

русскія,

 

одна

 

подъ

 

кубомъ,

 

одна

 

подъ

 

коті

лом'ь

 

и

 

плита,

 

въ

 

квартирѣ

 

смотрителя

 

училища

 

одна

 

русская,

 

въ

 

квар-

тирѣ

 

помощника

 

смотрителя

 

одна

 

русская,,

 

въ

 

ввартирѣ

 

фельдшера

 

под-t

топовъ,

 

въ

 

квартирѣ

 

повара

 

и

 

буфетчика

 

голландская,

 

въ

 

больыицѣ
плита

 

и

 

въ

 

двухъ

 

ватеръ-кіозётаіъ

 

по

 

печи;

 

д)

 

въ

 

каменной

 

банѣ
печь ;

 

в^

 

въ

 

деревянной

 

банѣ—пѳчь .

 

и

 

г]

 

въ

 

дѳрѳвянномъ

 

баракѣ .

 

івѣ 1
печи

 

(мѣсяцъ),

                                    

оп

                     

;

        

yy'g
4.

  

При

 

училищѣ

 

были:

 

а)

 

въ

 

теченіе

 

всего

 

года

 

6

 

служигелей:::
щвейцаръ,

 

дворйикъ,

 

поваръ,

 

буфетчикъ,

 

служитель

 

при

 

больницѣ

 

и

служитель

 

при

 

классахъ,

 

б)

 

въ

 

теченіе

 

10

 

мѣсяцевъ : .ѳщѳ6

 

служителей:-
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помощникъ

 

повара,

 

хлѣбопекъ,

  

помощникъ

 

буфетчика,

   

два

 

служителя

при

 

спальнахъ,

 

второй

 

служитель

 

при

 

классахъ.

5.

 

Освѣщались

 

5

 

клас.

 

комнатъ,

 

комната

 

правленія

 

съ

 

канцеля-

ріею,

 

комната

 

учительская,

 

больница,

 

квартиры

 

смотрителя

 

училища,

помощника

 

смотрит.,

 

троихъ

 

надзирателей,

 

эконома,

 

фельдшера,

 

учени-

ческая

 

кухня,

 

три

 

служите::,

 

комнаты,

 

два

 

парадныхъ

 

и

 

два

 

черныхъ

входа,

 

три

 

ученич.

 

спальни,

 

столовая

 

и

 

хлѣбопекария,

 

двѣ

 

умывальни,

четыре

 

ватеръ-клозета

 

и

 

три

 

корридора:

 

классный,

 

при

 

спальнахъ

 

и

 

вт.

подвальномъ

 

этажѣ.

Обращеніе

 

къ

 

духовенству

 

и

 

лицамъ,

 

сочувствующими

нуждамъ

 

духовенства.

Аще

 

кто

 

о

 

своихъ,

 

паче

 

же

 

о

 

прис-

ныхъ

 

не

 

промышляетъ,

 

вѣры

 

отверілся

есть

 

и

 

невѣрнаго

 

горгиііі

 

есть-

 

(I

 

Тим.
Г,

 

8).

На

 

минувшемъ

 

епархіальномъ

 

съѣздѣ

 

духовенства

 

Костромской

еиархіи

 

въ

 

засѣданіи

 

23

 

августа

 

было

 

обсуждаемо

 

предложеніе

 

Его

Преосвященства

 

Преосвященнѣйшаго

 

Епископа

 

Тихона

 

о

 

помощи

 

ду-

ховенству

 

нѣкоторыхъ

 

уѣздовъ,

 

особенно

 

пострада вшихъ

 

отъ

 

неурожая

въ

 

1906

 

г.

 

Отцы

 

депутаты

 

изъ

 

неурожайныхъ

 

мѣстностей,

 

спрошенные

съѣздомъ,

 

обрисовали

 

положеніе

 

духовенства

 

тѣхъ

 

мѣстностей

 

очень

тяжкимъ.

 

Особенно,

 

по

 

ихъ

 

словамъ,

 

заслуживаетъ

 

вниманія

 

положеніе

многихъ

 

низшихъ

 

члевовъ

 

причта — псаломщиковъ

 

и

 

діаконовъ.

 

Боль-

шинство

 

священниковъ,

 

какъ

 

высказали

 

оо.

 

депутаты,

 

еще

 

какъ

 

нибудь

можетъ

 

пробиться

 

до

 

слѣдуюіцаго

 

урожая,

 

но

 

крайняя

 

нужда

 

меньшей

братіи

 

усиленно

 

вопіетъ

 

къ

 

братской

 

помощи.

О

 

голодающихъ

 

крестьянахъ

 

заботится

 

и

 

правительство

 

и

 

земство,

и

 

общество

 

Краснаго

 

Креста,

 

установленъ

 

сборъ

 

по

 

церквамъ

 

и

 

т.

 

д.

Но

 

ни

 

на

 

чью

 

помощь

 

нельзя

 

надѣяться

 

нынѣ

 

бѣдствующему

 

духовен-

ству.

Предполагали

 

было

 

члены

 

съѣзда

 

установить

 

отчислоніе

 

на

 

этотъ

предметъ

 

изъ

 

цорковныхъ

 

сборовъ

 

въ

 

пользу

 

голодающихъ,

 

но,

 

вспом-

нивъ,

 

какъ

 

и

 

безъ

 

того

 

много

 

слышится

 

и

 

въ

 

обществѣ,

 

и

 

въ

 

печати

упрековъ,

 

часто

 

весьма

 

незаслужеяныхъ,

 

по

 

адресу

 

духовенства,

 

кото-

рое

 

будто

 

бы

 

при

 

каждомъ

 

удобномъ

 

случаѣ

 

готово

 

эксплоатировать

 

въ

свою

 

пользу

 

церковно-приходскіе

 

сборы,

 

вспомнивъ,

 

что

 

нынѣ,

 

въ

 

та-

кое

 

смутное

 

время,

 

многіе

 

изыскиваютъ

 

всевозможные

 

предлоги

 

подор-

вать

 

въ

 

народѣ

 

довѣріе

 

къ

 

духовенству,

 

о.

 

депутаты

 

рѣшили

 

остано-

виться

 

болѣе

 

на

 

братской

 

взаимопомощи.

 

Для

 

этого

 

учрежденъ

 

епархі-

альнымъ

 
съѣздомъ

 
временный

 
на

 
1906—7

 
сельскохозяйственный

 
годъ—
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..

 

Комитетъ

 

помощи

 

духовенству

 

неурожайныхъ

 

мѣстностей

 

Костромской

епархіи".

 

Комитету

 

этому

 

предоставлено

 

право

 

выдавать

 

листы

 

о.

 

бла-

гочиннымъ

 

епархіи

 

для

 

приглагиенія

 

къ

 

пожортвованіямъ

 

не

 

только

 

ду-

ховенства,

 

наименѣе

 

нострадавшаго

 

отъ

 

пеурожая,

 

но

 

и

 

свѣтскихъ

.іицъ,

 

отличающихся

 

расположеніемъ

 

къ

 

духовенству

 

ы

 

благотворитель-

ностью

 

вообще.

 

Поеобіе

 

комитетъ

 

долженъ

 

выдавать

 

только

 

тѣмъ

 

ли-

иамъ

 

изъ

 

духовенства

 

енархіи,

 

которыя

 

подадутъ

 

въ

 

комитетъ

 

нроше-

пія,

 

надлежаще

 

засвидѣтельствованныя

 

мѣстньшп

 

благочинническими

 

со-

вѣтами.

 

(Жур.

 

епар.

 

съѣзда

 

Л"«

 

3,

 

§

 

1).

Первая

 

лепта

 

на

 

дѣло

 

помощи

 

духовенству

 

внесена

 

Преосвящен-

иымъ

 

Тихономъ,

 

Епископомъ

 

Косгромскамъ,

 

затѣмъ

 

многіе

 

от.

 

депутаты

сдѣлали

 

взносы

 

по

 

подписному

 

листу,

 

другіе,

 

иодписавшіеся

 

на

 

томъжели-

гтѣ,

 

изъявили

 

намѣреніе

 

выслать

 

деньги

 

съ

 

своего

 

мѣста

 

жительства

одновременно

 

съ

 

подписными

 

листами

 

и

 

суммами

 

по

 

онымъ

 

(см.

 

тотъ

же

 

жур.

 

еп.

 

съѣзда).

Въ

 

настоящее

 

время

 

утвержденный

 

Его

 

Преосвященством'))

 

# Пре-

оовященнѣйшимъ

 

Епископомъ

 

Тихономъ,

 

Комитетъ,

 

открывая

 

свою

 

дѣ-

ятельность,

 

разсылаетъ

 

черезъ

 

о.о.

 

благочинных

 

ь

 

листы,

 

для

 

сбора

 

по-

жертвованій

 

на

 

дѣло

 

взаимопомощи,

 

и

 

обращается

 

ко

 

всему

 

духовен-

ству

 

и

 

лицамъ,

 

сочувствующимъ

 

нуждамъ

 

его,

 

съ

 

просьбою

 

о

 

братской

помощи.

 

Пожертвованія

 

комитетъ

 

просить

 

выслать

 

въ

 

два

 

срока:

 

1)

 

Ш

половинѣ

 

января

 

безъ

 

листовъ

 

и

 

2)

 

къ

 

1

 

мая

 

1907

 

г.

 

вмѣстѣ

 

еъ

 

под-

писными

 

листами.

Отчетъ

 

о

 

приходѣ

 

и

 

расходѣ

 

суммъ

 

будет ь

 

своевременно

 

напеча-

танъ

 

въ

 

я Епарх.

 

Вѣд.".

Всѣ

 

суммы

 

и

 

корреспонденціи

 

адресовать

 

на

 

имя

 

духовника

 

се-

минаріи

 

священника

 

Димитрія

 

Лебедева,

 

которому

 

поручено

 

Его

 

Прео-

священствомъ

 

и

 

предсѣдательство

 

въ

 

Комитетѣ.

КОМИТЕТ'!).

Благочинный

 

1

 

Кологривскаго

 

округа

 

объявляет!.,

 

что

 

учрежденія

и

 

лица,

 

по

 

встрѣчающимся

 

до

 

него

 

надобностямъ,

 

благоволить

 

обра-

щаться

 

по

 

слѣдующему

 

а,дресу:

 

От-

 

Маттьево,

 

Кологрив.

 

уѣзда,

 

свя-

щеннику

 

церкви

 

села

 

Ильинскаго

 

Николаю

 

Аристову.

—.=-
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Свѣдѣніа

 

изъ

 

Коетромекой

 

дух.

 

коееиеторіи.
Наіражденъ

 

набедренникомъ

 

свящ.

 

Благовѣщенской

 

ц.

 

г.

 

Кинешмы

Петръ

 

Успенскгй

 

22

 

окт.

Шремѣщены:

 

с.

 

Гольчихи

 

діаконъ

 

Николай

 

Гаврилоеъ —въ

 

Сим-

бирскую

 

епархію

 

29

 

сент.;

 

с.

 

Адищева

 

псаломщ.

 

Николай

 

Розановъ

 

въ

с.

 

Никольское-Аладьиныхъ

 

Hep.

 

у.

 

23

 

окт.;

 

с.

 

Онуфріевскаго

 

священ.

Алексавдръ

 

Успснскій—ъъ

 

216

 

пѣхот.

 

резерв.

 

Инсарскій

 

полкъ

 

16

 

окт.,

с.

 

Вознесенскаго

 

на

 

Мезѣ

 

исаломщ.

 

Сергѣй

 

Новожиловъ — въ

 

с.

 

Сущево

 

•

25

 

окт.;

 

с.

 

Бетина

 

священ.

 

Іоаннъ

 

Правдинъ —въ

 

с'

 

Ильинское

 

Вар-

нав,

 

у.

 

24

 

окт.;

 

Спасской

 

ц.

 

въ

 

Подвязьи

 

г.

 

Костромы

 

діаконъ

 

П.

 

Ус-

пенскій — въ

 

с.

 

Семигорьево

 

24

 

окт.

Опредѣлены

 

на

 

мѣста:

 

потом,

 

почет,

 

гражд.

 

Александръ

 

Рути-

хеескій—т.

 

д.

 

исаломщ.

 

въ.

 

с

 

Адищево

 

22

 

окт.;

 

студ.

 

Костром,

 

духов,

семин.

 

Иванъ

 

Алсксандровскій —на

 

2-е

 

священническое

 

въ

 

с.

 

Нельму

Юрьев,

 

у.

 

23

 

окт.;

 

г.

 

Заболотья

 

діаконъ

 

Іоаннъ

 

EpanueuHb^Ha,_J-e^

 

CBfo,

щенническое —въ

 

с.

 

Богоявленское

 

на

 

Волу

 

Варн.

 

у.

 

24

 

окт.;

 

с.

 

Вер-

ховолостнаго

 

заштат."

 

діаконъ

 

Ѳедоръ

 

Ширяевъ —въ

 

с.

 

Карпово

 

Вар.

 

у.

24

 

окт.;

 

с.

 

Спасскаго

 

на

 

Сендегѣ

 

псаломщ.

 

Виноградовъ —на

 

діаконское

Rb

 

томъ

 

же

 

селѣ

 

25

 

окт.

Уволенъ

 

за

 

штатъ

 

с.

 

Сущева

 

псаломщ,- діаконъ

 

Василій

 

Говорковь

 

25

 

окт.

Умерь

   

с.

 

Красныхъ-Усадъ

 

заштат.

 

священ. — пенсіонеръ

   

Іоаннъ

Горскій

 

25

 

сент.

Опредѣленъ

 

на

 

должность

 

слѣдственнаго

 

депутата

 

по

 

Макарьев-

скому

 

1-му

 

округу

 

свящ.

 

с.

 

Устьнейскаго

 

Дмитрій

 

Воскревенекін

 

23

 

окт

Вновь

 

открывшіяся

 

мѣста.

Священническія:

 

въ

 

с.

 

Онуфріевскомъ

 

2-я

 

вак.:

 

душъ

 

2105

 

м.

 

2321

 

ж.,

зем.

 

1056

 

дес,

 

доходу

 

336

 

р.;

 

въ

 

с.

 

Бетинѣ

 

единов.

 

ц..

 

Макар,

 

у.:

 

душъ

77

 

м.,

 

76

 

жен.,

 

зем.

 

2

 

дес.

 

и

 

жалов.

 

392

 

руб.

Діаконскія:

 

при

 

Спасской

 

ц.

 

въ

 

Подвязьи

 

г.

 

Костромы:

 

душъ

236

 

м.

 

252

 

ж.,

 

земли

 

31

 

дес,

 

%%

 

причту

 

800

 

руб.

 

и

 

арендн.

 

150

 

р.;

діакону

 

доходу

 

252

 

руб.;

 

въ

 

с.

 

Заболотьѣ,

 

Варнавин.

 

уѣзда,

 

душъ

1180

 

м.,

 

1280

 

ж.,

 

земли

 

34

 

дес,

 

діакону

 

доходу

 

193

 

р.

 

и

 

%

 

2

 

руб.

 

въ

годъ.

Псаломгцическія:

 

въ

 

с.

 

Голчихѣ,

 

единовер.

 

ц.

 

Кинеш.

 

у.

 

душъ

450

 

м.

 

499

 

ж.,

 

зем.

 

12

 

дес,

 

домъ

 

церк.,

 

псаломщику

 

%

 

217

 

р.

 

и

 

до-

ходу

 

198

 

р.;

 

въ

 

с.

 

Вознесенскомъ

 

на

 

Мезѣ,

 

Костром,

 

у.:

 

душъ

 

810

 

м.,

 

818

 

ж.'

зем.

 

38

 

дес,

 

жал.

 

35

 

р.

 

28

 

к.,

 

%

 

1

 

р.

 

50

 

е.,

 

доходу

 

102

 

р.;

 

Спасскомъ

на

 

Сендегѣ,

 

Кинешемскаго

 

уѣзда:

 

душъ

 

1114м.,

 

1171

 

ж.,

 

земли

 

49

 

д.,

домъ

 

собств.,

 

жалов.

 

35

 

р.

 

28

 

к.;

 

%

 

8

 

р.

 

33

 

к.,

 

доходу

 

140

 

р.

 

въгодъ.
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Отъ

 

Костромской

 

дух.

 

конеисторіи.
Костромская

 

духовная

 

коисасторія

 

слушали

 

отногаеаіе

 

Тур-
кестантской

 

таковой

 

же

 

консисторія

 

отъ

 

6

 

сентября

 

сего

 

1906
года

 

за

 

№

 

5340,

 

коимъ

 

сообщаешь,

 

что,

 

согласно

 

опредѣлееію
Св.

 

Синода

 

отъ

 

14

 

апрѣля — 12

 

іюля

 

1876

 

т.

 

за

 

№

 

624,

 

про-

печатанному

 

въ

 

№

 

33

 

„Церковнаго

 

Вѣстника"

 

за

 

1876

 

г.,

 

въ

церквахъ

 

и

 

монастыряхъ

 

Россійской

 

имперіи

 

долженъ

 

произво-

диться

 

сборъ

 

„на

 

устроеніе

 

новыхъ

 

и

 

украшеніе

 

существую-

«

 

щихъ

 

православчыхъ

 

храмовъ

 

въ

 

Туркестантскомъ

 

краѣ";

 

но

 

въ

послѣдніе

 

годы

 

сборъ

 

этотъ

 

отъ

 

пѣкоторыхъ

 

епархій

 

или

 

со-

всѣмъ

 

пе

 

поступаешь,

 

или

 

поступаетъ

 

лишь

 

отъ

 

нѣкоторыхъ

 

бла-
гочинныхъ,

 

между

 

тѣмъ,

 

въ

 

Туркестантской

 

епархіи

 

чувствуется

настоятельная

 

нужда,

 

вслѣдствіе

 

увеличенія

 

чпсла

 

переселенцевъ,

въ

 

построеиіи

 

новыхъ

 

храмовъ

 

въ

 

цѣляхъ

 

удовлетворѳнія

 

духов-

-

 

ипхъ

 

пуждъ

 

русскихъ

 

людей,

 

поселившихся

 

въ

 

дали

 

отъ

 

своей

родины

 

среди

 

иновѣрцевъ, — почему

 

и

 

просптъ

 

Костромскую

 

кон-

систорію

 

сдѣлать

 

распоряженіе

 

подвѣдомымъ

 

причтамъ

 

церквей

и

 

настоятелямъ

 

и

 

настоятельницамъ

 

монастырей

 

о

 

пеуклонномъ

производствѣ

 

и

 

представленіи

 

упомяыутаго

 

сбора

 

въ

 

Туркестант-
екую

 

духовную

 

консисторію,

 

присовокупляя

 

къ

 

сему,

 

что

 

ради

удобства

 

дѣлопроизводства,

 

желательно,

 

чтобы

 

сборъ

 

этотъ

 

представ-

лялся

 

чрезъ

 

мѣстную

 

Костромскую

 

консисторію.

 

Приказали:
Согласно

 

заслушанному

 

отношепію

 

Туркестантской

 

духовной

коней

 

;торіи,

 

подтвердить

 

причтамъ

 

церквей

 

и

 

настоятелямъ

 

и

настоятельницамъ

 

монастырей

 

Костромской

 

епархія,

 

чреаъ

 

напе-

чатаніе

 

о

 

томъ

 

въ

 

мѣсгныхъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

 

о

неуклонномъ

 

производствѣ

 

сборовъ

 

пожп ртвованій

 

на

 

устроеніс
новыхъ,

 

и

 

украшеніе

 

существующгіхъ

 

церквей

 

въ

 

Туркестант-
скомъ

 

краѣ.

 

Октября

 

13-го

 

дня

 

1906

 

г.

 

№

 

12П0.
•

..БРОШЮРА:
DJIJXX

 

и

 

AnJUJQLJa

 

ХШиДеШ

   

uUJD

 

JO

 

I JDJU
(Инструкція

 

благочинническитъ

 

совштамъ).
Цѣна

 

3

 

коп.,

 

съ

 

пересылкой

 

5

 

коп.

Адресоваться

 

въ

 

редащгю

 

Епарх.

 

Вѣдомостей.

Содержаніе

 

оффиціалышй

 

части.

 

Распоряженія

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

бть
Костромской

 

дух.

 

консисторіи.

 

Счета

 

къ

 

отчету

 

о

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ
епарх.

 

суммъ

 

до

 

содержанію

 

Кинешем.

 

дух.

 

училища

 

аа

 

1905

 

г.

 

Свѣдѣнія

 

къ

 

от-

чету

 

Кинеш.

 

д.

 

училища.

 

Обращение

 

къ

 

духовенству

 

и

 

лицамъ

 

сочувствующимъ

нуждамъ

 

духовенства.

 

Свѣдѣиія

 

из

 

ь

 

Костромской

 

дух.

 

консисторіи.

 

Объявленія.
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■аЦоЩЛЪ

 

Ш

 

ЧАСТЬ

 

М1ИЩАЛЬ1АЯл§І>

„Душа

 

Моя

 

скорбитъ

 

смертельно".
(Мысли

 

по

 

поводу

 

печальныхъ

 

событій

 

въ

 

нашемъ

 

отечествѣ).

Когда,

 

гдѣ

 

я

 

вндѣлъ

 

эту

 

картину,

 

я

 

не

 

помню,—

 

быть

 

мо-

жетъ,

 

въ

 

художествен номъ

 

магазипѣ,

 

а

 

можетъ

 

быть,

 

въ

 

одной

изъ

 

картинпыхъ

 

галлер?й.

 

Детали

 

ея

 

изчезли

 

уже

 

изъ

 

моей

 

памяти,

но

 

общее

 

впечатлѣніе

 

и

 

по

 

сейчасъ

 

тавъ

 

же

 

живо,

 

какъ

 

будто

я

 

видѣлъ

 

ее

 

вчера. —

 

Изъ

 

скромной

 

деревянной

 

рамы

 

на

 

васъ

глядятъ

 

лица,

 

искаженный

 

злобой,

 

ненавистью

 

и

 

мученіемъ,

 

чело-

вѣческія

 

тѣла

 

переплелись

 

подобно

 

змѣямъ

 

въ

 

яростномъ

 

желанін

уничтожить

 

другъ

 

друга.

 

Вы

 

инстинктивно

 

отворачиваетесь

 

бгъ

этой

 

картины,

 

въ

 

вашемъ

 

мозгу

 

проносится

 

мучительная,

 

тоскли-

вая

 

мысль:

 

„къ

 

чему

 

это?

 

неужели

 

это

 

правда?

 

неужели

 

тдвъ

должно

 

и

 

могло

 

быть?"

 

Вы

 

преодолеваете

 

чувство

 

отвращенія,
чтобы

 

критически

 

отнестись

 

къ

 

карткпѣ,

 

вы

 

смотрите

 

опять..

 

Но
что

 

это?

 

—

 

передъ

 

вами

 

уже

 

другая

 

картина, — вы

 

не

 

заметили

главнаго,

 

ваптъ

 

взоръ

 

съ

 

особенной

 

нѣжностыо

 

останавливается

на

 

одинокой

 

лучезарной,

 

какъ

 

мечта,

 

фигхрѣ

 

Христа:

 

глаза

 

Его
полны

 

глубокой

 

скорби

 

и

 

безаредѣльной

 

любви.

 

Картина

 

носитъ

заглавіе:

 

„Душа

 

Моя

 

болитъ

 

смертельно"

 

(Марк.

 

XIV,

 

34).

 

Эта
картина

 

неотступно

 

преслѣдуетъ

 

меня

 

въ

 

послѣднее

 

время.

Двадцать

 

вѣковъ

 

тому

 

назадъ

 

Нонтій

 

Пилатъ,

 

этотъ

 

типичный

представитель

 

разложившаго

 

я

 

уже

 

государствен

 

наго

 

строя

 

Ргма,
человѣкъбезпринципяый,

 

но

 

въ

 

сущности

 

добры?,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

душѣ

хотѣлъ

 

спасти

 

Христа,

 

обратился

 

къ

 

иослѣднему

 

средству

 

снять

 

съ

себя

 

всякую

 

ответственность

 

въ

 

Его

 

смерти.

 

— оііъ

 

нредставилъ

I.

 

Христа

 

на

 

судъ

 

„парода"

 

и

 

предложилъ

 

этому

 

„народу"

 

из-

вестную

 

альтернативу — отпустить

 

либо

 

Христа,

 

либо

 

Варавву.

 

По-
слѣдовало

 

„мудрое"

 

„рѣшепіе

 

народа":

 

извѣстпаго

 

убійцу

 

отпу-

стить,

 

Христа

 

же

 

распять,

 

Я

 

спрашиваю:

 

кто

 

былъ

 

этотъ

 

„на-

родъ"

 

и

 

кѣмъ

 

опт.

 

могъ

 

быть?

 

Кому

 

учепіе

 

Христа

 

стояло

 

lib-

перегъ

 

дороги?

 

Это

 

была

 

тупая

 

жа'лкая

 

чернь,

 

люди

 

порока

 

и

стяжанія,

 

лсОди

 

живота,

 

но

 

ужъ,

 

конечно,

 

не

 

духа.

 

Эти

 

люди

распяли

 

Христа,

 

а

 

вмѣстт

 

съ

 

Ним ь—Духъ,

 

любовь

 

и

 

в^епрощеніе

Это

 

была

 

„нобѣда"?

 

Но

 

какал?

 

-

 

экономическая?

 

попітяческая?
моральная?

 

Мы

 

отвѣтпмъ:

 

„побідгі"

 

враговъ

 

/уховпагб

 

прогресса,

побѣда

 

гупновъ,

 

вІѴгідаловъ,

 

побвда

 

людей

 

каменнаго

 

вька.

При

 

разсмотрѣпіи

 

современна™

 

положепія

 

вещей

 

въ

 

на-

шемъ

 

отечеств

 

пё

 

напрашивается

 

ли

 

этотъ

 

фактъ

 

на

 

сравне-

ние?

    
Передъ

    
нами

   
русское

     
общество

 
—

 
инертное

    
коксерна--
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тивное,

    

какъ

    

всякая

    

народная

    

масса

    

вообще;

     

вдруіъ

    

на

поверхность

 

общественной

 

жизни

 

изъ

 

глубины

 

вырывается

 

волна

соціальнаго

 

недовольства,

 

бурли j

 

ая,

 

мутная,

 

нелѣпая

    

въ

 

сьоихъ

очертаніяхъ,

 

неопределенная

 

въ

 

своихъ

 

стремлевіяхъ,

   

грозящая

взбаламутить

   

все

 

море

    

соціальныхъ

    

отвошеній,

   

покрыть

   

его

своей

 

пѣной,

 

загрязненной

 

и

 

скомканной

 

отъ

 

долгаго

 

неистовства;

общество

 

подается

      

назадъ

 

въ

 

недоумѣнів

 

и

 

ужасѣ

    

нередъ

 

не-

обычной

 

картиной.

 

Оно

 

цѣпенѣетъ;

 

будучи

 

совершенно

 

не

  

въ

 

кур-

сѣ

 

дѣла,

 

оно

 

не

 

знаетъ

 

что

 

дѣлать,

 

а

 

волна

 

все

 

катится,

 

разре-

шается

 

и...

 

„побѣждаетъ''.

 

Что

 

же

 

это

 

за

 

побѣда?

 

Скааемъ

   

по

совѣств:

 

побѣда

 

самомнѣнія

 

и

  

цинизма,

 

побѣда

 

вчерашпнго

 

слуги,

мнящаго

    

себя

 

сегодня

   

господиномъ.

   

Дѣйствительный

 

еврейскій
народъ,

 

по

 

преступному

    

индифферентизму

   

допустившій

 

осужде-

ние

 

Христа

 

общественными

    

подонками,

 

весьма

 

наиомиваетъ

 

со-

временное

    

общество,

    

допустившее

    

распятіе

    

Его

    

истины

    

и

не

    

обнаружившее

 

христианской

   

стойкости

 

при

   

защитѣ

    

своего

святаго

 

святыхъ.

    

Касательно

     

„побѣды"

   

іерусалимской

    

черни

разногласий

 

быть

 

не

 

можетъ:

    

это

 

была

 

побѣда

 

невѣжественной,
коварно

 

руководимой

 

ма<*сы,

    

побѣда

    

мелочныхъ

    

матеріальныхъ
интересовъ

     

надъ

    

духомъ

    

богооткровенной

    

истины.

 

Можемъ
ли

 

мы

 

серьезно

 

говорить

 

также

 

и

 

о

 

„побѣдѣ"

 

соціалистическихъ
воззрѣній?

    

Всѣ

   

мы

    

съ

   

молокомъ

 

матери

    

воспріяли

     

истину,

что

 

истинной

 

побѣдой

 

человѣчества

 

можетъ

   

быть

   

названа

 

толь-

ко

 

побѣда

   

духа

 

падъ

 

матеріей,

 

побѣда

 

высшихъ

 

д^ховныхъ

 

инте-

ресовъ

 

надъ

 

мелкими,

   

матеріальными

 

соображеніями,— ьъ

 

этомъ

мы

 

видимъ

 

совершенствовавіе,

 

единственно

 

въ

 

этомъ

 

мы

 

видамъ

прогреесъ; — такова

 

точка

 

зрѣнія

 

восставшей

 

насъ

 

христіанской
религіи,

 

такова

   

точка

 

зрѣвія

 

выразительницы

 

человѣческой

 

муд-

рости—

 

философіи.

    

Теперь

 

пасъ

   

хотятъ

 

убѣдить

 

въ

 

другомъ; —

намъ

 

говорятъ,

    

что

 

самое

 

главное

 

въ

 

челозѣкѣ

 

не

 

его

 

умъ,

 

не

его

 

сердце,

 

а...

 

желудокъ.

   

Правда,

   

агитаторы

   

не

 

всегда

 

гово-

рятъ

 

такъ

 

прямо,

 

такъ

 

„нетактично",-

 

они

  

„приспособляются".
Не

 

доѣдаюіщму,

  

озлобленному

 

люду

 

они

 

говорятъ:

  

„Ты

 

голода-

ешь,

 

зябнешь,

 

пресмыкаешься,

 

но

 

вотъ

 

ѣдетъ

 

человѣкъ,

 

онъ

 

съ

 

гад-

ливостью

 

отвернется

 

отъ

 

тебя

 

и

 

обрызиетъ

 

грязью

 

твою

 

рваную

одежду.

 

Ему

 

ты

 

служишь!

 

Почему

 

не

 

ты

 

ѣдешь,

 

не

 

оиъ

 

пресмы-

кается?"

     

Чистой,

 

увлекающейся

 

молодежи

 

они

  

говорятъ

 

иначе:

„ Всюду

 

несправедливость!

 

Всюду

 

неправда!

 

На

 

васъ,

 

господа,

 

де-

житъ

    

великая

    

обязанность— напоі

 

ть

    

жаждущаго,

    

накормить

голоднаго!

 

Искореняйте

 

зло!

    

Рвите

   

цѣпи

 

и,.,

    

да

 

здравствует?.

свобода

 

и

 

равенство!"

  

Вѣдная

 

русская

 

молодежь!

 

Ей

 

такъ

 

часто

приходится

 

бросаться

 

на

 

блестящія

   

приманки

 

и

 

такъ

 

часто

 

ио-

томъ

 

искренно,

 

глубоко

 

разочаровываться!

 

Волѣесерьезнымъ.

 

объ-

ективно

 

ыыелящимъ

    

и

 

искренно

   

вѣрующимъ

 

они

 

пытаются

  

го-
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порить:

 

„Проснитесь,

 

-

 

вѣдь,пъ

 

сущности

 

мы

 

стремимся

 

къ

 

тому

же, — къ

 

справедливости,

 

къ

 

улучгаенію

 

человѣческихъ

 

етногле-

ній;

 

вы

 

признаете

 

тоже,

 

только

 

вы...

 

несознательные

 

Вы

 

ото-

ропѣли;

 

вы

 

безпомощно

 

ози|>аетесь,

 

вы

 

въ

 

недоумѣніи

 

спрашиваете

себя:

 

что

 

это?— я

 

спал

 

ь

 

до

 

сихъ

 

поръ?

 

находился

 

на

 

другой

 

планетѣ?
Значить,

 

когді

 

я

 

вчера

 

гаетъ

 

съ

 

сестрой

 

въ

 

фабричномъ

 

районѣ,
мучительно

 

враснѣлъ,

 

блѣдпѣлъ

 

отъ

 

стоявшей

 

стономъ

 

неприличной

пьяной

 

ругани,

 

въ

 

ужасѣ

 

озирался

 

и

 

съ

 

тоской

 

думалъ

 

про

 

себя:

„неужели

 

это

 

люди?!"

 

значятъ,

 

то

 

былъ

 

сонъ,

 

кошмаръ?

 

Значить,
то

 

время,

 

когда

 

всѣ

 

лучшія

 

ваши

 

стремленія

 

и

 

мечты

 

разбивались
о

 

глухую

 

стѣпу

 

невѣжества,

 

тупого

 

равнодушія

 

и

 

нравственной

необузданности

 

массъ,

 

— то

 

время

 

прошло

 

безвозвратно?

 

Неужели
этотъ

 

человѣкъ

 

такъ

 

переродился,

 

неужели

 

онъ

 

понялъ

 

величай-

шую

 

аксіому

 

человѣческаго

 

счастья: — „Я

 

есмь

 

свѣтъ

 

міру" —

 

и,

поняпъ

 

ошибку,

 

проситъ

 

прощенія

 

за

 

свою

 

прежнюю

 

грубость

 

и

равподушіе

 

къ

 

просвѣтительной

 

работѣ

 

руссваго

 

рядового

 

интел-

лигента?

 

Ваше

 

сердце

 

бьется

 

усиленно,

 

съ

 

вашихъ

 

устъ

 

готовы

сорваться

 

слова

 

любв

 

і

 

и

 

всепрощѳнія...

 

Вы

 

лихорадочно

 

вслуши-

ваетесь

 

въ

 

каждую

 

фразу,

 

оцѣниваете

 

факты,

 

этихъ

 

людей,

 

ихъ

изаимныя

 

отногаенія,

 

и

 

ры

 

въ

 

негодоваиіи

 

восклицаете:

 

„что

 

это?
наглое

 

издевательство

 

или

 

сумашествіе?

 

Можно

 

издѣваться,

 

но

всякому

 

издѣвательству

 

должны

 

быть

 

поставлены

 

предѣлы.

 

Из-
дѣваться

 

надъ

 

святымъ-святыхъ

 

человѣка.

 

надъ

 

его

 

лучшими

 

стре-

млепіями,

 

надъ

 

его

 

безъисходной

 

скорбью— позорно.

 

Играть

 

ве-

ликими

 

словами,

 

безсознательно

 

или

 

намѣренно

 

извращая

 

ихъ

внутренній

 

смыслъ,— -преступно".!

 

Васъ

 

призываютъ

 

„проснуться",
васъ

 

винятъ

 

въ

 

„безсознательности";

 

но

 

будемъ

 

же

 

объектив-

ны.

 

Сколько

 

лучшихъ

 

русскихъ

 

людей

 

въ

 

глухихъ

 

углахъ

 

на-

шего

 

отечества

 

погибло

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

въ

 

незамѣтной

 

борьбѣ

 

съ

безпросвѣтнымъ

 

невѣжествомъ

 

и

 

равнодугаіемъ

 

массъ, —

 

это

 

не

считается:

 

вѣдь

 

они

 

не

 

были

 

политическими

 

агитаторами.

 

Да,
они

 

были

 

только

 

людьми.

 

Они

 

въ

 

своей

 

христианской

 

непосред-

ственности

 

думали,

 

что

 

какой

 

бы

 

идеальный

 

соціальный

 

строимы

ни

 

пзобрѣли,

 

человѣчество

 

ни

 

на

 

шагъ

 

не

 

двинется

 

впередъ,

разъ

 

не

 

будетъ

 

просвѣтлена

 

духомъ

 

знаиія

 

и

 

любви

 

основа

 

со-

ціальнаго

 

строя —отдѣльнал

 

человѣчесвая

 

личность;

 

они

 

пони-

мали,

 

что

 

государственный

 

строй

 

зиждется

 

на

 

молчаливомъ

 

со-

гласіи

 

всѣхъ

 

массъ,

 

санкціонируется

 

народной

 

христіанской

 

со-

вѣстью.

 

Это

 

быіи

 

истинные

 

„борцы": — они

 

боролись

 

не

 

бомба-
ми,

 

не

 

кинжалами,— ихъ

 

орудіемъ

 

была

 

ихъ

 

совѣсть

 

и

 

просвѣт-

ленный

 

христіанекой

 

любовью

 

умъ. .

 

Въ

 

борьбѣ

 

изнемогалъ

 

ихъ

духъ,

 

они

 

готовы

 

были

 

возроптіть,

 

но

 

любовь

 

спасала

 

ихъ,

 

и

гасли

 

они

 

съ

 

улыбкой

 

любви

 

и

 

веепрощепія,

 

окруженные

 

почте-

піемъ

 

и

 

пѣжностью.

    

Много

   

иснытаній

 

псылала

 

имъ

 

судьба; —
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въ

 

лишеніяхъ

 

умирала

 

нЬжно

 

любимая

 

жена,

 

вѣрная

 

помощ-

ница

 

и

 

подруга

 

въ

 

радости

 

и

 

горѣ;

 

способный

 

дѣти,

 

по

 

бѣд-
ности

 

не

 

получившія

 

достойнаго

 

образовавія,

 

вели

 

такую

 

же

полуголодную

 

жизнь,

 

какъ

 

и

 

онъ.

 

Какъ

 

часто,

 

глядя

 

на

 

нихъ,

сіезы

 

текли

 

но

 

блѣдному

 

лицу

 

страдальца,

 

руки

 

поднимались

для

 

благословонія,

 

а

 

безкроішыя

 

губы

 

шептали:

 

„да

 

будетъ

 

воля

Твоя!"

 

Это

 

не

 

считается,

 

это

 

позабыто.

 

Нѣтъ,

 

только

 

пмъ

 

мы

скажемъ

 

свое

 

г

 

»рячее

 

спасибо,

 

именно

 

ихъ

 

мы

 

счнтаемъ

 

своими

родными

 

братьями.

 

Мирз

 

вашему

 

праху,

 

безвѣстные

 

страдальцы!
Только

 

въ

 

васъ

 

надежда

 

и

 

спасепіе

 

Россін!

 

Мы

 

нойдемъ

 

за

вами,

 

потому

 

что

 

съ

 

вами

 

Христось.

 

Пусть

 

эти

 

„ сознательные "
люда

 

идутъ

 

съ

 

Вараввой,

 

пусть

 

своими

 

поступками

 

они

 

расии-

наютъ

 

великую

 

Истину,

 

наотанетъ

 

время,

 

—

 

отъ

 

ужа' а

 

содрог-

нется

 

ихъ

 

сердце,

 

и

 

жаркими

 

слешами

 

раскаянія

 

искупятъ

 

они

свой

 

иеликій

 

грѣхъ,

 

грѣхъ

 

соблазна

 

„малычъ

 

снхъ".

 

Вмѣсто
безумпаго

 

крика:

 

„кровь

 

Его

 

на

 

насъ

 

и

 

па

 

дѣтяхъ

 

нашихъ"
они

 

скажутъ:

   

„возлюби

 

ближпяго

 

твоего,

 

какъ

 

самого

 

себя".
Не

 

путемь

 

разрутепія,

 

злобы

 

или

 

нринужденія

 

неуклон-

но

 

движется

 

человѣчеекій

 

нрогрессъ,

 

но

 

путемъ

 

постепеннаго

христіанскаго

 

просвѣтлеяія

 

отдѣльной

 

человѣческой

 

личности.

Передъ

 

совремепнымъ

 

обществомъ

 

стоитъ

 

диллема:

 

либо

 

принять

эту

 

истину

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

пей

 

все

 

христіанство

 

цѣликомъ,

 

либо

отвергнуть

 

ее

 

и

 

итти

 

противъ

 

Христа,--

 

либо

 

со

 

Христомъ,

 

либо

съ

 

Вараввой,—

 

средняго

 

не

 

можетъ

 

быть.

 

Вамъ

 

коварно

 

возра-

жаютъ:

 

„да

 

о

 

чемъ

 

же

 

ипомъ

 

мы

 

хлопочемъ,

 

какъ

 

не

 

объ

улучшеніи

 

положенія

 

отдѣльной

 

личности?!"

 

По

 

счастью,

 

вы

 

зна-

ете,

 

съ

 

какой

 

стороны

 

подходятъ

 

эти

 

„сознательные"

 

люди

 

къ

разрѣгаевію

 

вопроса

 

объ

 

отдѣльной

 

личности.

 

Пы

 

не

 

можете,

конечно,

 

находясь

 

ві.

 

здравомъ

 

умѣ

 

и

 

твердой

 

памяти,

 

желудовъ

нринцииіально

 

поставить

 

гыше

 

ума

 

и

 

сердца.

 

Вы

 

виолнѣ

 

со-

зпаете

 

практическую

 

нглѣпость

 

такого

 

ноложенія.

 

Вамъ

 

прихо-

дятъ

 

на

 

память

 

арачная

 

трагедія

 

съ

 

Гаиономъ,

 

вѣсколько

 

„недо-

разумѣній"

 

въ

 

профессіональныхъ

 

еоюзахъ,

 

случаи

 

„экспропріа-
цій"

 

денегъ,

 

имущества,

 

земли

 

и

 

даже

 

жизни.

 

Вы

 

наглядно

 

ви-

дите,

 

какими

 

гигантскими

 

шагами

 

идетъ

 

отдѣльная

 

человѣческая
личность

 

но

 

пути

 

къ...

 

соверше

 

ствоватю,

 

какъ

 

повысилась

 

за

это

 

врем-я

 

гі/Ѣнность

 

отдѣльной

 

личности!

 

Для

 

васъ

 

становится

нееомнѣнпымъ

 

слѣдѵющее

 

положеніе:

 

стремлевіе

 

къ

 

обновленію
сощальнаго

 

строя,

 

раз/ь

 

оно

 

не

 

основано

 

на

 

молчаливомъ

 

согла-

сзи

 

воьсгг

 

ыассъ,

 

нелѣпо, —

 

ирокеденіе

 

его

 

въ

 

жизнь

 

будетъ

 

со-

провождаться

 

безразсудной

 

жестокостью

 

и

 

іыкогда

 

не

 

будетъ

 

осу-

ществлено;

 

только

 

тѣ

 

реформы

 

могутъ

 

разсчитыватъ

 

на

 

реальное

 

и

ирочноеосуществленіе,которыя

 

основаны

 

паобхективномъ,

 

всесторон-

немъ

   

изслѣдоііаиіи

  

интересовъ

 

и

 

стремленій

 

всѣхъ

 

массъ.

 

У

 

насъ



817

аъ

 

Россіи

 

съ

 

16%

 

грамотныхъ

 

въ

 

настоящее

 

влемя

 

единствен-

нымъ

 

вопросомъ

 

глубокой,

 

существенной

 

важности

 

является

 

не-

сомненно

 

вопросъ

 

широкаго

 

образования

 

народныхъ

 

массъ.

 

„Со-

знательные"

 

люди

 

игнорируютъ

 

и

 

эту

 

пеобходимості: -объектив-

ное

 

образованіе

 

совершено

 

излишне,

 

пужпо

 

развивать

 

„сознатель-

ность"

 

народа

 

пропагандой

 

соціалистиіескихъ

 

взглядовъ.

 

Но
довольно

 

объ

 

этой

 

„сознательности".

 

Пожелаемъ

 

только

 

отъ

 

ду-

ши,

 

чтобы

 

эти

 

„сознательные"

 

люди

 

каждый

 

въ

 

отдѣлъчости
посворѣе

 

опредѣлили

 

свой

 

истинный

 

обликъ

 

и

 

свою

 

„прогрес-

сивность",

 

а

 

не

 

жонглировали

 

бы

 

безъ

 

разбора

 

истинами,

 

внут-

ренняя)

 

смысла

 

которыхъ

 

они

 

не

 

понимаютъ

 

и,

 

по

 

упорству

чедонѣкя,

 

больного

 

idee

 

fixe,

 

не

 

хотятъ

 

понять

 

его;

 

пожелаемъ

отъ

 

души

 

скорѣйгааго

 

ихъ

 

нросвѣтлѣнія;

 

—

 

въ

 

свои

 

ряды

 

они

успѣли

  

завербовать

 

не

 

одну

 

тысячу

  

„малілхъ

 

сихъ".

Е.

  

Соловьев*.

О

 

древнемъ

 

крестномъ

 

знамѳніи.
(Къ

 

полемикѣ

 

съ

 

расколомъ).

Христосъ

 

Спаситель,

 

уча

 

молитвѣ 1),

 

не

 

училъ

 

изображать

на

 

себѣ

 

крестное

 

знаменіе.

 

Исполняя

 

законъ 2),

 

отъ

 

обрѣзанія 3 )
и

 

далѣе,

 

Онъ

 

не

 

наруша.іъ

 

и

 

законпаго

 

обычая

 

молитвы,

 

а

 

так-

же

 

б.іагословенія,

 

нрояв.іяемыхъ

 

внѣшними

 

тѣлесиыми

 

дѣйствіями.

По

 

обычаю

 

закона

 

молитва

 

совершалась

 

иосредствоыъ

 

воздѣянія
рукъ,

 

т.-е.

 

иосредствомъ

 

ра^простертія

 

и

 

поднятія

 

вверхъ

 

рукъ4 ),
иосредствомъ

 

преклонепія

 

колѣнъ

 

на

 

землю5 ),

 

иногда

 

съ

 

воздѣя-

иіемъ

 

рукъ 6),

 

и

 

паденія

 

лвцомъ

 

на

 

землю7 ).

 

Влагословевіе

 

же

совершалось

 

иосредствомъ

 

возложенія

 

рукъ

 

на

 

голову

 

благослов-

ляемаго 8),

 

а

 

иервосвященническое

 

благословеніе

 

-

 

иосредствомъ

иоднятія

 

и

 

обращенія

 

къ

 

народу

 

рукъ 9).

 

П

 

изъ

 

св.

 

Евапгелія
мы

 

видпмъ,

 

что

 

Христосъ

 

Спаситель,

 

пренлонивъ

 

ко.тиа,

 

мо-

лился 10 ),

 

иадалъ

 

лицомъ

 

на

 

землю

 

и

 

молился 11),

 

а

 

также

 

бла-
гослозлялъ

 

дѣтей,

 

возлагая

 

на

 

нихъ

 

рука

 

Свои'12),

 

подняло

 

руки

Сноп,

 

блаюсловчлъ

 

аиосголовъ

 

при

 

Вознесеніи

 

Своемъ

 

на

 

небо 13),
но

 

не

 

нндимъ,

 

чтобы

 

при

 

этомъ

 

Онъ

 

изображалъ

 

крестное

 

зна-

мепіе'*).

 

II

 

Онъ

 

действительно

 

не

 

изображалъ

 

крестнаго

 

зна-

мения.

')

 

Наприм.

 

Лук.

 

и,

 

і

 

и

 

слѣд.;

 

Матѳ.

 

6,

 

9

 

и

 

слѣд.

 

! )

 

Матѳ.

 

5,

 

іу- ')

 

Лук.

 

2,

 

2і.

')

 

Исх.

 

9,

 

24;

 

Pj,

 

in;

 

Пс.

 

6г,

 

5;

 

8у :

 

1о;

 

142,

 

6;

 

Ял.

 

Іерем.

 

2,

 

19;

 

3>

 

4 1 -

 

8 )

 

Д ан - б,

 

іо.

к )

 

2

 

Парал.

 

б,

 

і2.

 

і ;.

 

г )

 

з

 

Д а Р'

 

18,

 

39-

 

W

 

2

 

Пара

 

л.

 

j,

 

3;

 

Іов.

 

і,

 

зо.

 

3 )

 

Быт.

 

48,

 

Н',

Второз.

 

3-1,

 

9-

 

9 )

 

Лев.

 

9.

 

22-

 

ІСІ )

 

Лук.

 

22,

 

4 1 -

 

")

 

Матѳ.

 

2б,

 

39>

 

Map.

 

14,

 

35-

 

")Матв.
)9-

 

15;

 

Map,

 

ш,

 

іб.

 

13 )

 

Лук.

 

24.

 

5°>

 

и )

 

Проф.

 

Гочубинскій

 

подтверждаетъ

 

свидѣ-
тельствами,

 

что

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

благословлялъ

 

безъ

 

начертанія

 

на

 

головѣ

 

или

надъ

 

головами

 

знаменіе

 

креста

 

(Къ

 

нашей

 

полемпкѣ

 

съ

 

старообрядцами,

 

стр.

і74

 

и

 

примѣч.

 

Москва,

 

190s

 

г.).
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.Во-первы.гъ,

 

если

 

за

 

неумовеніе

 

рукъ

 

учениками

 

Его')
и

 

Имъ

 

Самимъ

 

иредъ

 

обѣдомъ 2 )

 

Его

 

укоряли

 

фарисеи,

 

то

Онъ.

 

не

 

могь

 

бытъ

 

оставленъ

 

им:;

 

безъ

 

укоренія

 

за

 

крестное

знаменіе.

 

Въ

 

закопѣ

 

писано;

 

проклятъ

 

предо

 

Боюмъ

 

(осякііі)
повышенный

 

(ни

 

деревѣ),

 

и

 

не

 

оскверняй

 

земли

 

твоей 3 )...
Могли

 

ли

 

Его

 

оставить

 

фарисеи

 

безъ

 

укоренія

 

за

 

употреблепіе

Имъ

 

знака

 

креста,

 

но

 

ихъ

 

понятію,

 

висѣлицы

 

и

 

за

 

оскверненіе
ихъ

 

земли?

 

Этого

 

невозможно

 

допустить,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

этого

укоренія

 

Ему

 

отъ

 

фарисеевъ

 

въ

 

Евангеліи

 

не

 

видимъ.

 

Во-вто-
рыхъ,

 

Христосъ

 

Спаситель

 

и

 

Самъ

 

не

 

должепъ

 

былъ

 

употреб-

лять

 

крестное

 

знамепіе

 

до

 

распятія

 

Своего

 

на

 

крестѣ,

 

который,

по

 

Златоусту, — былъ

 

еще

 

тогда'

 

„проклятый,

 

поносный

знакъ

 

крайняго

 

мученія",

 

„знакъ

 

проклятой

 

смерти",

 

„знакъ

ужасной

 

казни" 4).

 

,,У

 

судей

 

есть

 

много

 

видовъ

 

мученія, — раз-

суждаетъ

 

далѣе

 

св.

 

Іоаннъ

 

Злотоустъ,— дерево,

 

кнуты,

 

когти,

свинцовые

 

зубы,

 

которыми

 

скоблятъ

 

тѣло,

 

расторгаютъ

 

и

 

разд-

робляютъ

 

члены.

 

Кто

 

рѣшился

 

бы

 

внести

 

такія

 

орудія

 

въ

 

домъ

свой?

 

Кто

 

согласился

 

бы

 

прикоснуться

 

къ

 

рукамъ

 

дѣлающихъ
ихъ

 

палачей,

 

или

 

видѣть

 

ихъ

 

близко?

 

Ианротивъ,

 

большая

часть

 

людей

 

не

 

отвращается

 

ли,

 

а

 

нѣкоторые

 

не

 

считаютъ

 

ли

встрѣчу

 

съ

 

ними

 

дурнымъ

 

признакомъ.

 

и

 

не

 

рѣшаются

 

кос-

нуться

 

ихъ,

 

ни

 

смотрѣть

 

на

 

нихъ?

 

Не

 

убѣгаютъ

 

ли

 

прочь

 

и

 

не

отвращаютъ

 

ли

 

своихъ

 

взоровъ?

 

Таконъ

 

въ

 

древности

 

былъ

 

и

крестъ,

 

или

 

еще

 

гораздо

 

страшнѣе;

 

потому

 

что,

 

какъ

 

я

 

выше

сказалъ,

 

онъ

 

былъ

 

знакомъ

 

не

 

только

 

смерти,

 

но

 

смерти

 

про-

клятой.

 

.

 

Онъ

 

теперь

 

сдѣлался

 

столь

 

вожделѣнннмъ

 

и

 

столь

любезнымъ

 

для

 

всѣхъ

 

и

 

досточтимѣе

 

всего...

 

Крестъ,

 

этотъ

 

знакъ

нѣкогда

 

проклятый,

 

всѣми

 

нзбѣгаемый,

 

всѣмъ

 

ненавистный,

 

по-

зорный,

 

возмоѵь

 

по

 

смерти

 

Распятаго 5 )

 

сдѣлнться

 

„источникомъ

великаго

 

благословенія* 6).

 

Въ-третьи хъ,

 

Христосъ

 

Спаситель

 

не

употреблялъ

 

крестнаго

 

знаменія

 

потому,

 

что

 

Онъ

 

насъ

 

крестомъ

искі/пилъ...

 

отъ

 

клятвы

 

тконныя,

 

сдѣлавшись

 

за

 

насъ

 

клятвою

{ибо

 

написано',

 

проклятъ

 

венкъ,

 

висящій

 

на

 

древгъ"'),

 

а

 

не

 

Себя,
не

 

состоявшаго

 

подъ

 

клятвой

 

и

 

не

 

подлежавшаго

 

искунленію,

 

и

крестъ,

 

освященный

 

кровію

 

Христовою,

 

изъ

 

нро^лятія

 

сдѣлаь-
шійся

 

благословеніемъ,

 

для

 

нагг

 

а

 

асаемыхъ

 

ала

 

Божія 8),

 

а

 

не

для

 

Христа,

 

спасающаго

 

насъ,

 

Который

 

Самъ

 

Вожія

 

сила 9 ).
„Еда

 

убо

 

и

 

Христу

 

иодобаше...

 

оевятитися- крестомъ.

 

якоже

 

мы?
„Христосъ

 

убо

 

крестомъ

 

не

 

освящается,

 

но

 

паче

 

Той

 

креста

освятилъ

 

есть",--

 

учитъ

 

преп.

 

Іосифъ

 

Волоколамскій 10).

')

 

Матѳ.

 

15,

 

2;

 

Map.

 

7,

 

2.

 

3 )

 

Лук.

 

u,

 

38.

 

3 )

 

Второз.

 

21,

 

2;,..

*)

 

Разсужд.

 

прот.

 

іуд.

 

и

 

язычн.

 

т.

 

1.

 

кн.

 

2,

 

стр.

 

(і}і.

 

СПБ.

 

1898

 

г

ѵ )

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

632.

 

°)

 

Тамъ

 

же,

 

выше.

 

7 )

 

Галат.

 

з-

 

х 3-

 

8 )

 

'

 

Кор.

 

і,

 

iS.
s )

 

1

 

Кор.

 

i.

 

24.

 

10 )

 

Просвѣтитель,

 

ел.

 

и,

 

стр.

 

437~ 8-

 

Казань,

 

1896

 

г.

 

и

 

иноческій
потр.
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Такимъ

 

образомъ,

 

„обычай" 1 )

 

или,— что

 

тоже,—

 

обрядъ*)
изображепія

 

на

 

себѣ

 

крестнаго

 

зеаыенія

 

ведегь

 

свое

 

начало

 

не

отъ

 

Христа,

 

н

 

старинные

 

невѣжественные

 

книжники

 

солгали

 

на

Христа,

 

будто

 

От.

 

крестился

 

двунерстио.

 

Не

 

только

 

Христосъ
Спаситель,

 

но

 

и

 

нѣрующіе

 

въ

 

Него

 

не

 

могли

 

изображать

 

на

себѣ

 

крестное

 

знамепіе

 

до

 

дня

 

Пятидесятницы:

 

ибо

 

еще

 

не

 

было

на

 

нихъ

 

Духа

 

Свмнто,

 

потому

 

что

 

Іисусъ

 

еще

 

не

 

быль

 

про-

слав.іенъ*),

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

не

 

былъ

 

еще

 

прославленъ

 

крестъ

 

Его

въ

 

мірѣ

 

среди

 

люден.

 

Притомъ

 

апостолы

 

и

 

всѣ

 

вірующіе

 

во

Христа

 

пребывали

 

всегда

 

въ

 

храмѣ,

 

прославляя

 

и

 

благословляя

По%а А ),

 

гдѣ,

 

й'о

 

вышеобъяснеиному,

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

не

могли

 

изображать

 

іза

 

себѣ

 

крестное

 

знаменіе.

 

Даже

 

но

 

сошествіи

Св

 

Духа,

 

въ

 

первое

 

время

 

веѣ

 

вѣрующіе 5),

 

во

 

главѣ

 

съ

 

апо-

столами 6),

 

каждый

 

день

 

единодушно

 

пребывала

 

въ

 

храмѣ.,.,

хваля

 

Бош'),

 

не

 

могли

 

при

 

этомъ

 

изображать

 

на

 

себѣ

 

крест-

ное

 

знаменіе.

 

Само-

 

св.

 

апостолъ

 

Павелъ,

 

но

 

обращеніи

 

ко

Христу,

 

возвратился

 

вг

 

Іерусалимъ

 

и

 

молился

 

въ

 

храмѣ ѣ)

 

безъ

крестпаго

 

знамевія,

 

Ибо,

 

если

 

по

 

одному

 

подозрѣнію

 

на

 

него,

будто

 

онъ

 

еллиновъ

 

ввелъ

 

ел

 

храмъ

 

и

 

оскверним

 

святое

 

мѣсто

сіе^),

 

гудеи

 

наложила

 

на

 

нвіО

 

руки 10 ),

 

то

 

что

 

было

 

бы

 

ему,

 

а

равно

 

и

 

всѣмъ

 

вѣруюіцимъ,

 

ежедневно

 

молившимся

 

въ

 

храмѣ,

за

 

изображевіе

 

на

 

себѣ

 

крестнаго

 

знаменія

 

въ

 

храм

 

в,

 

такого

ужаснаго

 

для

 

іудеевъ

 

знака

 

освверневія

 

и

 

проклятія?!

Крестное

 

знаыеніе

 

церковь

 

приняла,

 

несомнѣнно,

 

отъ

 

не-

шісанваго

 

„апостольскаго

 

нредапія",

 

вакъ

 

говоритъ

 

св.

 

Василій
Великій 11 )-

 

Это

 

согласно

 

и

 

съ

 

ученіемъ

 

св.

 

апостола

 

Павла:

 

я

не

 

желаю

 

хвалиться,

 

рнзвѣ

 

только

 

крестомъ

 

Господа

 

нашего

Іисуса

 

Христа 1 -):

 

и:

 

с.юео

 

о

 

крестѣ

 

для

 

шлибающихъ

 

юродство
есть,

 

а

 

для

 

насъ

 

спасаемыхъ

 

сгиа

 

Божія п ).

 

Но

 

изъ

 

вышепри-

ведешшхъ

 

свидѣтёльствъ

 

ясво,

 

что

 

крестное

 

знаменіе

 

принято

пе

 

отъ

 

первыхъ

 

временъ

 

апостольской

 

проповѣди,

 

а

 

впослѣд-
ствіп.

 

И

 

хотя

 

оно

 

принято

 

отъ

 

апостольскаго

 

прелавія,

 

но

отнюдь

 

не

 

въ

 

такомъ

 

видѣ:

 

крестъ

 

и

 

поклонъ,

 

а

 

въ

 

видѣ

 

допол-

нятельномъ

 

къ

 

молитвѣ

 

н

 

безъ

 

веякаго

 

символичесваго

 

сложенія

перстовъ.

 

Обшую

 

молитву

 

апостолы

 

и

 

за

 

ними

 

всѣ

 

вѣрующіе
совершали

 

по

 

древнему

 

обычаю,

 

кавъ

 

молился

 

и

 

самъ

 

Христосъ
Спаситель.

 

Такъ,

 

первомученикъ

 

Стефанъ,

 

побиваемый

 

камнями,

прекАонивъ

 

колѣна.

 

молился

 

Господу

 

Іисусу 14).

 

Св,

 

апостолъ

Павелъ,

 

преклонивъ

 

колѣча

 

свои,

   

молился

   

съ

 

епископами

   

и

 

со-

_______________

_і

                                                      

...

   

~

')

 

Іосифовск.

 

Кормч.,

 

гл.

 

2:,

 

л.

 

з^9-

 

")

 

Сличи

 

славянок,

 

и

 

русск.

 

перев.

Лук.

 

2,

 

27.

 

3 )

 

Іоан.

 

7.

 

39-

 

4 )

 

%к.

 

24,

 

53-

 

5 )

 

Дѣян.

 

г,

 

44.

 

с )

 

Дѣян.

 

з,

 

і- 7 )

 

Дѣян.
2,

 

ф.

 

47-

 

s )

 

Дѣян.

 

22,

 

ij.

 

°)

 

Дѣян.

 

21,

 

28,

 

10 )

 

Дѣян.

 

2і,

 

27.

 

u )

 

Кн.

 

прав.,

 

правило

oi";

 

твор.

 

Вас.

 

Вел.,

 

ч.

 

4,

 

стр.

 

280— і,

 

изд.

 

4-е.

 

1!! )

 

Галат.

 

6,

 

14.

 

ls )

 

1

 

Кор.

 

i.

 

і&.
u )

   

Дѣян,

   

7,

 

бо.

 

59;
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всѣми

 

вѣрующамн 1 ).

 

О

 

такой

 

же

 

его

 

молитвѣ

 

съ

 

вѣрующими
свидѣтельствуетъ

 

an.

 

Лука

 

вторично'').

 

Совершат

 

молитву

 

апо-

столы

 

и

 

всѣ

 

вѣрующіе

 

посредством!,

 

воздѣяпіл

 

рукъ,

 

что

 

даже

заповѣдуетъ

 

апостолъ:

 

Итакь

 

желаю,

 

чтобы

 

на

 

чсякомъ

 

мѣстѣ

tip мзноснли

 

молитвы

 

м/мси,

 

ипз'Ьь-чап

 

чисты ч

 

руки

 

г сзъ

 

гнѣва

и

 

сомнѣн- я'Л ) .

 

„Молись,

 

говоритъ,

 

вездѣ;

 

на

 

всякомъ

 

мѣ-тѣ
воздѣвай

 

преподобный

 

руки,

 

-

 

это

 

одно

 

только

 

требуется", —

объясняетъ

 

слова

 

апостола

 

св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ*).

 

О

 

руковоз-

дѣятельяой

 

молитвѣ

 

имѣютсл

 

многочисленный

 

сиидѣтельства

 

св.

отцовъ,

 

а

 

также

 

въ

 

жнтіяхъ

 

святыхъ,

 

который

 

не

 

приводили.

въ

 

виду

 

несомнѣнности

 

вышенриведенпыхъ.

И, —

 

что

 

особенно

 

достойно

 

ввиманія, — при

 

руковоздѣятель-

ной

 

молитвѣ

 

древпіе

 

христіане

 

изображали

 

крестъ

 

Христовъ
этимъ

 

еамимъ

 

руковоздѣяніемъ.

 

Такъ,

 

Маркъ

 

Мкнуцій

 

Феликсъ
(второй

 

полов.

 

2

 

и

 

начала

 

3

 

вѣва)

 

говоритъ,

 

что

 

„человѣкъ,

когда

 

онъ,

 

распростерши

 

руки,

 

чистьшъ

 

умомъ

 

возноситъ

 

молит-

ву

 

къ

 

Богу,

 

представляетъ

 

образъ

 

креста' 15 ).

 

Тоже

 

говоритъ

 

в

св.

 

Меѳодій

 

Иатарскій

 

(втор

 

полов.

 

3

 

и

 

начала

 

4

 

в

 

):„человѣкъ,
распростерши

 

руки,

 

представляется

 

тѣмъ

 

же"

 

(врестовиднымъ

знаменіемъ) 6).

 

Церковный

 

историкъ

 

Евсевій

 

(втор,

 

полов

 

3

 

и

нерв,

 

полов.

 

4

 

в.)

 

свидѣтельствуетъ:

 

„Ты

 

узрѣлъ

 

бы,

 

панримѣръ,
юношу

 

(мученика

 

временъ

 

Діоклитіана,

 

306

 

г.),

 

которому

 

не

было

 

еще

 

отъ

 

роду

 

и

 

двадцати

 

лѣтъ,

 

стоящаго

 

безъ

 

оковъ

 

и

распростершая

 

о

 

крестообразно

 

руки.

 

Непоколебимый

 

и

 

безтреиет-

ный

 

духомъ

 

онъ

 

усердно

 

молился

 

Богу').

 

Преп.

 

мать

 

Сипвіитн-
вія

 

(4

 

или

 

а

 

в )

 

говорила:

 

„когда

 

нреждебный

 

духъ

 

стапетъ

нападать

 

на

 

насъ,

 

распростремъ

 

крестъ"

 

(какъ

 

илаватели

 

распро-

стираютъ

 

паруса

 

во

 

время

 

плаванія),

 

очевидно,

 

посредством

руковоздѣянія 8).

 

Такъ

 

первыхъ

 

вѣковъ

 

христіапе

 

самыыъ

 

воздѣя
ніемъ

 

рукъ

 

изображали

 

крестъ

 

Христовъ.
При

 

этомъ

 

изображеніи

 

креста,

 

несомнѣнно,

 

было

 

въ

 

упо-

требленіи

 

и

 

начертаніе

 

на

 

себѣ

 

крестпаго

 

знаменін,

 

но

 

лишь

 

кг

видѣ

 

дополпителыіомъ

 

къ

 

молитвѣ,

 

иредварявшемъ

 

или

 

закан-

чивавшемъ

 

какъ

 

руковоздѣятельную,

 

такъ

 

и

 

всякую

 

иную

 

мол-ит-

ву.

 

О

 

предшествующемъ

 

молятвѣ

 

пзображенш

 

креста

 

свидѣ-
тельствуетъ

 

св.

 

Аѳанасій

 

Великій,

 

передавая

 

настав

 

іеніе

 

св.

Антопія

 

Велккаго,

 

по

 

поводу

   

искушенія

 

отъ

    

бѣсовъ:

     

„себя

  

и

г )

 

Дѣян.

 

20,

 

зб.

 

3 )

 

Дѣян.

 

2І,

 

5-

 

:| )

 

1

 

Тим.

 

2,

 

8.

 

')На

 

1

 

Тим.

 

бес.

 

8,

 

стр.

 

672.
СПБ.

 

1905

 

г.

 

Въ

 

этомъ

 

же

 

смыслѣ

 

объясняетъ

 

„апостольское

 

наставленіе"

 

о

 

воз-

дѣяніи

 

рукъ

 

св.

 

Васнсій

 

Великій

 

(ч.

 

2.

 

стр.

 

5-.

 

и зд-

 

4-е)-

 

О

 

руковоздѣя тельной
молитвѣ

 

ниже

 

приводится

 

свидѣтельство

 

св.

 

Аѳаііасія

 

Великаго.

 

5)

 

Сочин.

 

древ-

яихъ

 

христіанскихъ

 

апологетовъ

 

Преображенскаго,

 

стр.

 

260.

 

CUD.

 

1895

 

г.

')

 

Стр.

 

282.

 

СПБ.

 

іііоэ

 

г.

 

т )

 

Кн.

 

8,

 

гл.

 

7,

 

стр.

 

438.

 

СПБ.

 

I858

 

г.

 

8 )

 

Досто-
паи.

 

сказанія

 

о

 

подвижнич.

 

св.

 

и

 

бл.

 

отц.,

 

перев.

 

съ

 

древ,

 

греч.,

 

стр.

 

j?4 — 5-

 

М-
1846

 

г.

 

Тоже

 

говорится

 

и

 

въ.

 

кн

 

о

 

В.,

 

хотя

 

по

 

другому

 

случаю:

 

„человѣкъ

 

по

 

об-
разу

 

креста

 

сотворенъ:

 

егда

 

бо

 

руцѣ

 

распростретъ,

 

то

  

явѣ

    

креста

    

образъ

    

пока-
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домъ

 

свой

 

запечатлѣйте

 

крестомъ

 

и

 

помолитесь" 1)-

 

Какъ

 

въ

нодобныхъ

 

случаяхъ

 

молился

 

самъ

 

Антоній

 

Веливій,

 

объ

 

этомъ

цриводитъ

 

его

 

же

 

слова

 

Аѳанасій

 

Великій:

 

„я

 

молился

 

и

 

лежа

пѣлъ

 

самъ

 

въ

 

себѣ

 

псалмы"2).

 

Или

 

еще

 

о

 

немъ

 

же

 

евидѣтедь-
ствуетъ

 

онъ,

 

по

 

другому

 

случаю:

 

„преклонивъ

 

ко.тна

 

и

 

воздѣвъ
руки,

 

начинаетъ

 

молиться" 3).

 

Ясно,

 

что

 

только

 

въ

 

вачалѣ

 

молит-

вы

 

св.

 

Антоній

 

Великій

 

занечатлѣвалъ

 

себя

 

врестомъ,

 

а

 

ни

 

лежа,

ни

 

при

 

колѣнопреклонно

 

рувовоздѣятельпой

 

молитвѣ

 

не

 

дѣ-
лалъ

 

врестовъ

 

и

 

поклоновъ

 

по

 

теперешнему,

 

что

 

было

 

бы

 

не

естественно

 

и

 

песообразно.

 

О

 

начертаніи

 

креста

 

безъ

 

поклоновъ,

послѣ

 

совершенія

 

ихъ

 

безъ

 

крестнаго

 

знаменія,

 

имѣется

 

ясное

свидетельство

 

въ

 

уставѣ

 

иреп.

 

Ѳеодора

 

Студита,

 

написанномъ

патр.

 

Алевсіемъ

 

1034

 

года,

 

имѣющемся

 

даже

 

въ

 

древнемъ

 

до-

никоновсвомъ

 

(вонца

 

12 — нач.

 

13

 

в.)

 

славянсвомъ

 

переводѣ,
хранящемся

 

въ

 

Мосвовсвой

 

синодальной

 

библіотевѣ,

 

Л:

 

330,

 

а

именно:

 

„аще

 

ли

 

вто

 

отъ

 

братья

 

послѣди

 

каженія

 

придетъ

 

(за
заутреню),

 

три

 

поклоненія

 

створь

 

предъ

 

царсвими

 

(входными

 

въ

церковь)

 

дверьми,

 

крестное

 

знамени

 

на

 

челѣ

 

и

 

на

 

персѣхъ

 

зна-

мевавъ

 

(начертавъ),

 

станетъ

 

въ

 

своемъ

 

чину"

 

(на

 

своемъ

 

мѣстѣ)*).
Опредѣленнѣе,

 

что

 

въ

 

другомъ

 

случаѣ

 

иовлоны

 

совершались

 

безъ
крестнаго

 

знаменія,

 

а

 

тольво

 

съ

 

малымъ

 

рувовоздѣяніемъ

 

и

 

ско-

ро,

 

имѣется

 

свидѣтельство

 

въ

 

уставѣ

 

того

 

же

 

преп.

 

Ѳеодора
Студвта,

 

въ

 

краткой

 

записи,

 

которую

 

воспроизводить

 

въ

 

своемъ

уставѣ

 

преп.

 

Аѳанасій

 

Аѳонсвій,

 

скончавшійся

 

въ

 

980

 

г. 6),
именно— въ

 

четыредесятвицу,

 

по

 

окончаніи

 

псалмопѣнія,

 

пове-

лѣвается

 

тавъ:

 

„говоримъ

 

Господи

 

помилуй,

 

Христе

 

помилуй.

 

И
творимъ

 

сначала

 

три

 

веливіе

 

поклона,

 

съ

 

одинаковою

 

своростію
всѣ,

 

послѣдуя

 

настоятелю,

 

во

 

время

 

которыхъ

 

(поклоновъ)

 

мало

воздѣваемъ

 

и

 

руки

 

въ

 

Богу" 6).

 

Такъ

 

древнее

 

крестное

 

знамени
было

 

изображаемо

 

въ

 

видѣ

 

иевлючительномъ

 

по

 

отнишент

 

къ

молитвѣ

 

безъ

 

поклоновъ,

 

а

 

общимъ

 

правиломъ

 

была

 

древняя

молитва:

 

руковоздѣяніе,

 

волѣнопревлоневіе

 

съ

 

воздѣяніемъ

 

рукъ,

поклоны

 

безъ

 

крестнаго

 

знаменія,

 

поклоны

 

съ

 

малымъ

 

рувовоз-

дѣяніемъ

 

и

 

т.

 

п.

 

При

 

этомъ

 

съ

 

начала

 

христианства

 

до

 

половины

)

 

5

 

вѣва

 

христіаве

 

молились

 

посредствомъ

 

воздѣянія

 

рукъ 7 ).
Какъ

 

употреблявшееся

 

въ

 

добавочномъ

 

видѣ

 

въ

 

молитвѣ,
бевъ

 

поклоновъ,

 

хотя

 

употреблявшееся

 

постоянно,

 

по

 

раэнымъ

случаямъ,

 

древнее

 

врестное

 

знаменіе

 

было

 

изображаемо,

 

начерты-

ваемо

 

или

 

написуемо6),

 

малое

 

и

 

отдѣльно

 

на

 

разныхъ

 

частяхъ

тѣла,

 

а

 

не

 

теперешнее

 

большое

 

общее

 

на

   

головѣ

 

и

 

животѣ,

 

на

жетъ"

 

(л.

 

67

 

на

 

об.).

 

')

 

Ч.

 

з,

 

«р.

 

207,

 

изд.

 

2-е.

 

*)

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

2и.

 

*)

 

Тамъ

 

же

стр.

 

22Z.

 

*)

 

Ист.

 

Русск.

 

Ц.

 

проф.

 

Голубинскаго,

 

т.

 

і,

 

ч.

 

2,

 

стр.

 

619,

 

приміч.

 

з* е
Москва,

 

1904

 

г.

 

*)

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

37 Х >

 

примѣч.

 

2-е.

 

в )

 

Тамг

 

же,

 

стр

 

7 78 -

J)

 

Sfo

 

же

 

Къ

 

нашей

 

полем,

 

съ

 

старообрядцами,

 

стр.

 

184

 

и

 

примѣч.

 

і-е.

   

*)

   

Тамъ
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правомъ

 

и

 

лѣвомъ

 

плечахъ,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

было

 

изобра-
жаемо

 

на

 

овружающихъ

 

предметахъ

 

въ

 

предупрежденіе

 

всявой

безопасности:

 

въ

 

домѣ,

 

на

 

входахъ

 

и

 

исходахъ,

 

на

 

воздухѣ

 

и

т.

 

п.

 

Объ

 

этомъ

 

мы

 

уже

 

представили

 

слѣдующее

 

свидѣтельство
св.

 

Аѳанасія

 

Веливаго:

 

„себя

 

и

 

домъ

 

свой

 

запечатлѣйте

 

врестомъ

и

 

помолитесь"

 

(наставленіе

 

св,

 

Антонія

 

Вел.).

 

Св.

 

Ефремъ

 

Си-
ринъ

 

учатъ:

 

„и

 

ма

 

дверѣхъ

 

животворящаго

 

креста

 

знаменіе

 

по-

ложимъ,

 

на

 

челѣ

 

же,

 

и

 

на

 

персѣхъ,

 

и

 

на

 

устѣхг,

 

и

 

по

 

всѣмъ

удомъ

 

нашимъ

 

симъ

 

знанмеуемся

 

и

 

симъ

 

вооружимся" 1).

 

„Посему
,нѳоь

 

стыдимся

 

исповѣдывать

 

Распятаго,-—

 

учатъ

 

св.

 

Квриллъ
Іерусалимскій,— съ

 

дерзновеніемъ

 

да

 

будетъ

 

налагаема

 

перстами

печать,

 

то

 

есть

 

крестъ,

 

на

 

челѣ

 

и

 

ма

 

всемъ,

 

на

 

вкушаемомъ

хлѣбѣ,

 

на

 

чашахъ

 

съ

 

питіемъ,

 

на

 

входахъ

 

и

 

исходах*,

 

предъ

сномъ,

 

когда

 

ложимся

 

и

 

когда

 

встаемъ,

 

бываемъ

 

въ

 

нута

 

и

покоимся" 2).

 

„ Потому-то

 

мы

 

со

 

всякимъ

 

тщаніемъ

 

иачертываемъ

его

 

(крестъ), —евидѣтельствуетъ

 

св.

 

Іоаннъ

 

Злотоустъ,— и

 

на

домахъ,

 

и

 

на

 

стѣнахъ,

 

и

 

на

 

дверяхъ,

 

и

 

на

 

челѣ,

 

и

 

на

 

сердцѣ" .

И

 

далѣе

 

поучаетъ:

 

„Ибо

 

не

 

просто

 

перстомъ

 

должно

 

его

 

изоб-
ражать,

 

но

 

должны

 

ему

 

предшествовать

 

сердечное

 

расположеніе
и

 

полная

 

вѣра.

 

Если

 

такъ

 

изобразишь

 

его

 

на

 

лицѣ

 

твоемъ;

 

то

ни

 

одинъ

 

нзъ

 

нечистыхъ

 

духовъ

 

не

 

возможетъ

 

приблизиться
къ

 

тебѣ* 3).

 

„Всѣ

 

непрестанно

 

полагаютъ

 

знаменіе

 

креста,—

говоритъ

 

онъ

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ,— ма

 

благороднѣйшей

 

части

 

сво-

его

 

тѣла

 

и

 

носятъ(?)

 

каждодневно

 

это

 

энаменіе

 

изображеннымъ
на

 

челѣ(1)

 

своемъ,

 

какъ

 

на

 

столпѣ"*).

 

„Если

 

запечатлѣешь

 

лицо

свое

 

(врестнымъ

 

знаменіемъ),

 

тотчасъ

 

убѣжитъ

 

вся

 

вражія

 

си-

ла* 5).

 

„ Если

 

увидишь,

 

что

 

сердце

 

твое

 

возгарается

 

(гнѣвомъ),
огради

 

грудь

 

твою

 

врестнымъ

 

знаменіемъ...

 

Обидѣлъ

 

ли

 

вто

 

те-

бя?

 

Огради

 

врестнымъ

 

знаменіемъ

 

грудь;

 

вспомни,

 

что

 

происхо-

дило

 

на

 

врестѣ,-— и

 

все

 

погаснетъ''6).

 

Обличая

 

суевѣрное

 

пома-

заніе

 

чела

 

новорожденныхъ

 

младенцевъ

 

грязью,

 

онъ

 

говоритъ:

„Слѣдовало

 

бы

 

изображать

 

на

 

челѣ

 

крестъ,

 

сообщающій

 

непрео-

боримую

 

безопасность,

 

а

 

ты.

 

оетавивъ

 

его,

 

впадаешь

 

въ

 

сата-

нинское

 

безуміе...

 

Какъ

 

онъ

 

(дѣлающій

 

это),

 

скажи

 

мнѣ,

 

под-

ведетъ

 

его

 

(младенца)

 

въ

 

рувамъ

 

священнива?

 

Кавъ

 

свящев-

никъ

 

удостоитъ

 

запечатлѣть

 

рукою

 

чело

 

его,

 

которое

 

ты

 

помааалъ

грязью?

 

Нѣтъ,

 

братіе,

 

не

 

дѣлайте

 

этого;

 

но

 

съ

 

самаго

 

перваго

возраста

 

ограждайте

 

дѣтей

 

духовнымъ

 

оружіемъ

 

и

 

научайте

 

ихъ

запечатлѣвать

 

рукою

 

чело,

 

а

 

прежде,

 

нежели

 

они

 

будутъ

 

въ

состояніи

 

дѣлать

 

это

 

своею

    

рукою,

 

вы

    

сами

    

изображайте

    

па

же,

 

стр.

 

IJ4

 

и

 

примѣч.

 

г )

 

По

 

древн.

 

іосифовск.

 

кн.,

 

ел.

 

юг,

 

л.

 

262

 

на

 

об-

 

См-
о

 

томъ

 

же

 

ученіе

 

св.

 

Ефрема

 

Сирина

 

далѣе.

 

г )

 

Огласит,

 

поуч.

 

13,

 

п.

 

зб,

 

стр.

 

179'

Сергіевъ

 

пос,

 

1893

 

г,

 

s )

 

На

 

Матѳ.

 

бес.

 

54,

 

&

 

2,

 

стр.

 

4іб

 

и

 

41 7-

 

м -

 

1887

 

г -

 

)

 

Т.

 

і,

скн

 

2,

 

стр.

 

631.

 

СПБ

 

1898

 

г.

 

')

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

757.

 

в )

 

На

 

Матѳ.

 

бес.

 

87.

 

ч.

 

j,

..рт

 

4^4

 

и

 

468.

 

М.

 

1887

 

г.
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нихъ

 

врестъ" 1).

 

Объ

 

изображеніи

 

малаго

 

креста

 

говоритъ

 

блаж.
Іеронимъ

 

о

 

преп,

 

матери

 

Павлѣ:

 

„держа

 

персть

 

надъ

 

устами,

она

 

изобразила

 

на

 

нихъ

 

врестное

 

знамееіе" 2).

 

Цервовный

 

исто-

ривъ

 

Ѳеодоритъ

 

пишетъ

 

объ

 

Юліанѣ

 

отступникѣ,

 

что

 

ужасъ

демоновъ

 

въ

 

идольсвомъ

 

вапищѣ

 

„заставилъ

 

его

 

положить

 

ма

челѣ

 

врестное

 

знаменіе" 3 ).

 

И

 

еще

 

объ

 

одномъ

 

діавонѣ

 

испо-

ведник^,

 

что

 

онъ,

 

„положивъ

 

на

 

челѣ

 

своемъ

 

знаменіе

 

боже-
ственнаго

 

вреста,

 

отправился

 

въ

 

мѣдныя

 

фенскія

 

рудовопни"
(въ

 

ссылку) 4).

 

О

 

начертаніи

 

вреста

 

на

 

воздухѣ

 

и

 

на

 

челѣ

 

го-

воритъ

 

св.

 

Андрей

 

Критскій

 

въ

 

похвальномъ

 

словѣ

 

преп.

 

Пота-
пію,

 

именно-

 

въ

 

разсказѣ

 

о

 

чудѣ

 

исцѣленія

 

преподобнымъ

 

од-

ного

 

бѣсноватаго

 

юноши:

 

Потапій

 

исцѣлилъ

 

бѣсноватаго

 

тѣмъ,
что

 

перстомъ

 

начерталъ

 

надъ

 

нимъ

 

въ

 

воздухѣ

 

крестъ;

 

вогда

исцѣленный

 

припалъ

 

къ

 

его

 

ногамъ,

 

онъ

 

начерталъ

 

перстомъ

зваменіе

 

вреста

 

на

 

его

 

челѣ ь).

 

Объ

 

изображеніи

 

врестнаго

знаменія

 

въ

 

тѣхъ

 

же

 

видахъ

 

свидѣтельствуетъ

 

7-й

 

вселенскій
соборъ:

 

„что

 

же

 

касается

 

до

 

творимаго

 

ему

 

(кресту)

 

нами

 

по-

кловевія,

 

до

 

знаменованія

 

его

 

м«

 

челѣ

 

и

 

дѣлаемаго

 

перстомъ

напечатлѣнія

 

(его)

 

въ

 

воздухѣ:

 

тс

 

мы

 

уповаемъ,

 

что

 

прогоняемъ

(чреэъ

 

сіе)

 

демоновъ* в).

 

Св.

 

Іоавнъ

 

Дамаскинъ

 

учитъ,

 

что

„врестъ

 

данъ

 

намъ

 

въ

 

знаменіе

 

ма

 

чрлѣ* 1).

 

О

 

маломъ

 

изобра-
жена

 

вреста,

 

по

 

окончаніи

 

поклоновъ,

 

особо

 

ма

 

челѣ

 

и

 

особо
ма

 

персѣхг,

 

вавъ

 

выше

 

показано,

 

свидѣтельствуетъ

 

преп.

 

Ѳео-
доръ

 

Студитъ

 

и

 

патр.

 

Алевсій,

 

написавшій

 

его

 

уставъ8).

 

Такъ
древнее

 

врестное

 

знаменіе

 

было

 

изображаемо

 

въ

 

маломъ

 

видѣ
отдѣльно

 

на

 

разныхъ

 

частяхъ

 

тѣла

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

 

на

 

рав-

ныхъ

 

овружающихъ

 

предметахъ.

Но

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

однимъ

 

тольво

 

азвѣстнымъ

 

способомъ
сложенными

 

перстами

 

изображать

 

на

 

себѣ

 

крестное

 

знаменіе

 

и

усвоять

 

перстосложенію

 

таинственное

 

символическое

 

значеніе,
рѣшительно

 

нѣтъ

 

ни

 

одного

 

наставленія

 

или

 

даже

 

упоминанія
у

 

древнихъ

 

святыхъ

 

отцовъ

 

до

 

7-го

 

вѣка.

 

Напротивъ,

 

изображе-
ніе

 

на

 

себѣ

 

крестнаго

 

знаменія,

 

очевидно,

 

было

 

предоставлено

удобству

 

изображающаго— перстомъ

 

и

 

рукою

 

или

 

перстами,

смотря

 

по

 

мѣсту

 

и

 

размѣру

 

начертываемаго

 

креста.

 

Таквмъ

 

об-

разомъ,

 

древнее

 

крестное

 

знаменіе

 

было

 

изображаемо

 

двоякимъ

способомъ:

  

1)

 

однимъ

 

перстомъ

   

и

 

2)

 

рукою—перстами.

 

О

 

томъ

*)

 

На

 

і

 

Кор.

 

бес.

 

12,

 

стр.

 

і2і—

 

2.

 

СПБ.

 

І904

 

г.

*)

 

Ист.

 

Р.

 

Ц.

 

м.

 

Макарія,

 

т.

 

8,

 

стр.

 

юі,

 

примѣч.

 

123-е.

 

СПБ.

 

і898

 

г.

*)

 

Кн.

 

з,

 

гл.

 

з.

 

стр.

 

197—8.

 

СПБ.

 

1852

 

г.

*)

 

Кн.

 

4,

 

гл.

 

22,

 

стр.

 

284.

 

*)

 

Къ

 

нашей

 

полем,

 

съ

 

старообр.,

 

стр.

 

i SS —61
примѣч.;

 

чет.

 

мин.,

 

8

 

дек.

 

в )

 

Къ

 

нашей

 

полем,

 

съ

 

старообр..

 

стр.

 

242.

 

)

 

Точное
излож.

 

правосл.

 

вѣры,

 

кн.

 

4,

 

гл.

 

и,

 

стр.

 

24З.

 

М.

 

1 85 5

 

г -

 

8 )

 

О

 

начертаніи

 

малаго
креста

 

на

 

разныхъ

 

частяхъ

 

тѣла

 

свидѣтельствуютъ

 

еще

 

преп.

 

Никонъ

 

Черногорецъ
болгарскій

 

царь

 

Симеояъ,

 

св.

 

Иларіонъ

 

Меглинскій

 

(болгарскій)

 

и

 

Ѳеоріанъ

 

(см,
ниже).
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и

 

другомъ

 

выше

 

приведены

 

свпдѣтельства;

  

необходимо

 

лишь

 

ихъ

дополнить

 

и

 

разъяснить.

1.

   

Объ

 

изображеніи

 

врестнаго

 

знаменія

 

однимъ

 

перстомъ

(

 

ЗахтиХш

 

)

 

говорятъ

 

отцы

 

и

 

учители

 

церкви:

 

Іоаннъ

 

Златоустъ,
Епифаній

 

Кипрскій,

 

Іеронимъ,

 

Ѳеодоритъ

 

Кирсвій,

 

Созоменъ,
Григорій

 

Двоесловъ,

 

Іоаннъ

 

Мосхъ,

 

Андрей

 

Критсвій

 

1),

 

7 — й

вселенскій

 

соборъ

 

2 )

 

и

 

Ѳеодоръ

 

Студитъ

 

8);

 

при

 

чемъ

 

у

 

вѣко-

торыхъ

 

отцовъ

 

говорится

 

объ

 

изображевіи

 

вреста;

 

„собственными

своимъ

 

перстомъ"

 

(св.

 

Епифаній)

 

w.

 

„перстомъ

 

своимъ"

 

(св.
Григорій

 

Двоесловъ

 

и

 

Іоаннъ

 

Мосхъ)

 

*),

 

т

 

е.

 

говорится

 

прямо

объ

 

изображеніи

 

креста

 

однимъ

 

перстомъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

проф.
Голубансвій

 

указываетъ

 

снимви

 

съ

 

древнихъ

 

памятниковъ

свульптуры,

 

на

 

воторыхъ

 

Спаситель

 

предетавленъ

 

ничертываю-

щимъ

 

врестъ

 

однимъ

 

увазательнымъ

 

перстомъ

 

5),

 

т.

 

е.

 

этотъ

фактъ

 

свидѣтельствуетъ

 

только

 

объ

 

одноперстіи

 

временъ

 

скульп-

турныхъ

 

изваяній.
2.

  

Обычай

 

изображать

 

крестное

 

зпаменіе

 

„рукою* 4

 

церков-

ный

 

историкъ

 

Евсевій

 

относитъ

 

къ

 

апостольскимъ

 

временамъ

 

—

въ

 

повѣствованіи

 

объ

 

исцѣленіи

 

ая.

 

Ѳаддееиъ

 

эдессваго

 

властелина

Авгаря:

 

„этотъ

 

подошелъ

 

къ

 

Ѳаддею,

 

палъ

 

къ

 

ногамъ

 

его,

 

и

исцѣленъ

 

былъ

 

чрезъ

 

осѣненіе

 

рукою,

 

соединенное

 

съ

 

молитвою"

 

*).
Нѳдъ

 

этимъ

 

„осѣненіемъ"

 

едва

 

ли

 

кто

 

можетъ

 

равумѣть

 

что-

либо

 

другое,

 

вромѣ

 

крестнаго

 

знаменія.

 

Св.

 

Ефремъ

 

Сиринъ
учитъ:

 

„не

 

рукою

 

только

 

полагай

 

на

 

себѣ

 

крестное

 

знаменіе,
во

 

и

 

въ

 

мысляхъ

 

запечатлѣвай

 

онымъ

 

всякое

 

свое

 

завятіе:

 

и

входъ

 

свой,

 

и

 

исхожденіе

 

свое

 

во

 

всякое

 

время,

 

и

 

сѣдѣніе

 

свое,

и

 

востаніс,

 

и

 

одръ

 

свой,

 

и

 

какое

 

в

 

и

 

ироходишь

 

служевіе,

прежде

 

всего

 

запечатлѣй

 

во

 

имя

 

Отца,

 

и

 

Сына,

 

и

 

Св.

 

Духа"

 

7);
„гдѣ

 

бы

 

ты

 

ни

 

шелъ,

 

прежде

 

всего

 

знаменай

 

себя

 

во

 

имя

 

Отца,
и

 

Сына,

 

и

 

Св.

 

Духа

 

.

 

,

 

ограждай

 

себя

 

знаменіемъ,

 

знаменуя

 

онымъ

всѣ

 

свои

 

члены

 

не

 

одной

 

только

 

рукой,

 

а

 

и

 

духомъ"

 

8);

 

.

 

.

 

.

„десною

 

рукою

 

знамевіемъ

 

Христа

 

Спасителя

 

нашего"

 

9).

 

Объ
изображеніи

 

крестнаго

 

знаменія

 

рукою

 

выше

 

указано

 

свидетель-
ство

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста.

 

Св.

 

Кириллъ

 

Іерусалимскій,

 

свиде-
тельство

 

котораго

 

также

 

выше

 

приведено,

 

учитъ

 

налагать

 

„пер-

стами"

 

(SaxtoXoic)

 

печать

 

креста

 

(огласит,

 

поуч.

 

13,

 

п.

 

36).

 

Это
„перстами"

 

отнюдь

   

не

 

значитъ— какимъ-нибудь

   

опредѣленнымъ

*)

 

Къ

 

нашей

 

полем,

 

съ

 

старообр.,

 

стр.

 

155;

 

Ист.

 

Р.

 

Ц.

 

м.

 

Манарія,

 

т.

 

8,
стр.

 

101,

 

примѣч.

 

122

 

и

 

123-е.
')

 

Къ

 

нашей

 

полей,

 

съ

 

старообр.,

 

стр.

 

242.
')

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

157.
*)

 

Ист.

 

Р.

 

Ц.

 

м.

 

Макарія,

 

т.

 

8,

 

стр.

 

101-2,

 

примѣч.

 

123-е.
"■)

 

Къ

 

нашей

 

полем,

 

съ

 

старообр.,

 

стр.

 

156,

 

примѣч.
•)

 

Кн.

 

1,

 

гл.

 

13,

 

стр.

 

51.
')

 

Ист.

 

Р.

 

Ц.

 

м.

 

Макарія,

 

т.

 

8,

 

стр.

 

102,

 

примѣч.

 

124-е.
8 )

  

«Странникъ»

 

1889

 

г.,

 

т.

 

2,

 

стр.

 

479-80.
9 )

  

По

 

Іосифовск.

 

кн.,

 

ел.

 

105,

 

л.

 

298

 

на

 

об.



m

пёрстосложеніемъ.

 

съ

 

усвоеннымъ

 

ему

 

символическими,

 

значевіемъ,
а

 

авачитъ

 

именно—оконечностью

 

руки,

 

т.

 

е.

 

рукою

 

же,

 

какъ

учатъ

 

и

 

другіе

 

св.

 

отцы

 

и

 

учители.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

словѣ,

 

п.

 

22,
св.

 

Кириллъ

 

учитъ:

 

„вавъ

 

скоро

 

намѣреваешься

 

о

 

врестѣ

 

Хри-
стовомъ

 

состязаться

 

съ

 

невѣрными,

 

сотвори

 

сперва

 

рукою

 

(хщі)
врестное

 

знаменіе,

 

и

 

прекословящій

 

онѣмѣетъ" 1).

 

Ясво

 

учатъ

св.

 

Кириллъ,

 

что

 

изображать

 

крестъ

 

перстами

 

значитъ

 

изобра-
жать

 

просто

 

всѣми

 

перстами—рукою

 

и

 

наоборотъ,

 

а

 

о

 

сложеніи
перстовъ

 

овъ

 

и

 

вамека

 

ве

 

дѣлаетъ.

 

Послѣ

 

этого,

 

не

 

должны

 

ли

„овѣмѣть",

 

т.

 

е.

 

умолкнуть

 

всѣ,

 

кто

 

усматриваетъ

 

у

 

св.

 

Кирилла
въ

 

словѣ:

 

„перстами",

 

какое-либо

 

опредѣ іенное

 

перстосложеніе?
Послѣ

 

этого

 

ясно,

 

что

 

въ

 

ученіи

 

и

 

другихъ

 

древнихъ

 

святыхъ

отцовъ

 

объ

 

изображеніи

 

креста

 

„рукою''

 

.не

 

должно

 

усматри-

вать

 

никакого

 

перстосложепія.

 

Но

 

есть

 

еще

 

такое

 

свидетельство
объ

 

изображеніи

 

крестнаго

 

знаменія

 

рукою,

 

въ

 

которомъ

 

уже

самый

 

премудрый

 

толкователь

 

не

 

можетъ

 

усмотрѣть

 

опредѣлеп-
ное

 

перстосложеніе.

 

Въ

 

житіи

 

свящевномуч

 

Кивріава

 

и

 

Іустины
(3-го

 

в.)

 

повѣствуется,

 

что

 

когда

 

Кипріанъ,

 

будучи

 

еще

 

волх-

вомъ

 

язычникомъ

 

и

 

познавъ

 

прелесть

 

діавольсвую.

 

отрекся

 

отъ

діавола

 

и

 

былъ

 

за

 

это

 

удавляемъ

 

и

 

убиваемъ

 

діаволомъ,

 

то

„воспоману

 

знамеаіе

 

креста

 

святаго,

 

имже

 

противляшеся

 

Іустина
всей

 

бѣсовской

 

силѣ,

 

и

 

рече:

 

Боже

 

Іустинивъ,

 

номози

 

ми!

 

воз-

двигъ

 

же

 

руку,

 

нрекрестися,

 

и

 

абіе

 

діаволъ,

 

яко

 

стрѣла

 

напря^-

жённа,

 

отскочи

 

отъ

 

него"

 

а).

 

Ясно,

 

что

 

Кипріанъ

 

волхвъ

 

и

язычникъ,

 

узнавшій

 

только

 

то,

 

что

 

истинный

 

Богъ

 

исповѣдуется
Іустиной,

 

не

 

могъ

 

знать

 

и

 

дѣлать

 

никавого

 

перстосложенія,

 

т.

 

е.

сиисатель

 

житія

 

Кипріанова,

 

говорящій

 

за

 

послѣдняго,

 

не

 

могъ

подъ

 

словами:

 

„воздвигъ

 

руку",

 

приписывать

 

Кипріану

 

нивавого

перстосложенія,

 

а

 

говоритъ

 

объ

 

изображеніи

 

имъ

 

врестыаго

 

зна-

мевія

 

просто

 

рукою — перстами.

 

О

 

тавомъ

 

же

 

способѣ

 

изображе-
ния

 

вреста

 

свидѣтельствуетъ

 

преп.

 

Никонъ

 

Черногорецъ

 

(11

 

в.),
приводя

 

древнее

 

повѣствованіе

 

(„ктожъ,

 

отеческая

 

словеса

 

про-

читал,

 

не

 

вѣсть")

 

о

 

какомъ-то

 

подвижникѣ

 

Маркѣ

 

(повидимому,
-1 — б

 

в.),

 

который

 

„помазаяше

 

персты

 

своими

 

крестообравно

чело

 

и

 

сердце,

 

лице

 

же

 

и

 

перси,

 

и

 

«мыя

 

яѣкыя

 

части

 

тѣлесныя" 3 ).
Такимъ

 

образомъ,

 

ясно,

 

что

 

при

 

древнемъ

 

изображеніи

 

на

себѣ

 

крестнаго

 

знамевія

 

однимъ

 

перстомъ

 

и

 

всѣми

 

перстами—

рукою

 

не

 

было

 

соединяемо

 

съ

 

перстами

 

никакого

 

символиче-

скаго

 

значенія,

 

что

 

способъ

 

изображенія

 

его

 

былъ

 

не

 

одинаковъ

и

 

произволе нъ

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ:

 

чѣмъ

 

изображать

 

крестъ

и

  

на

    

какой

  

части

 

тѣла,— лишь

    

бы

   

это

  

было,

    

но

    

апостолу,

*)

 

По

 

русск-

 

перев.

 

стр.

 

171.

 

Сергіевъ

 

пос.

 

18vt3

 

г.

3)

 

Чет.— мин-,

 

2

 

окт.

*)

 

Ч.

 

1,

 

ел.

 

2,

 

л.

 

10,

 

по

 

единоэѣрч.

 

ивд;яту
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благопристойно

 

и

 

чинно

 

1)

 

и,

 

по

 

Златоусту,

 

съ

 

„сердечнымъ

 

ра-

сположеніемъ

 

и

 

полною

 

вѣрою".

 

А

 

если

 

мы

 

ошибаемся,—
пусгь

 

представать

 

намъ

 

старообрядцы

 

положительныя

 

историче-

скія

 

свидетельства,

 

а

 

не

 

собственное

 

толкованіе,

 

такъ

 

вавъ

 

мы

основываемся

 

на

 

положительныхъ

 

историчесвихъ

 

свидѣтельствахъ.
Соеданеніе

 

енмволичесваго

 

значенія

 

съ

 

перстами

 

появилось

въ

 

цервви,

 

вавъ

 

новшество

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

новшествомъ,

вогда

 

стали

 

слагать

 

самые

 

персты

 

для

 

врестнаго

 

зна-

мевія.

           

эй

 

,оют

По

 

открытымъ

 

учевыми

 

свидѣтельствамъ,

 

это

 

,

 

новшество

первоначально

 

появилось

 

въ

 

благословляющемъ

 

архіерейсвомъ
врестномъ

 

знаменіи.

 

Проф.

 

Голубинскій

 

говоритъ,

 

что

 

„не

 

позд-

нѣе

 

начала

 

VII

 

вѣка,

 

предупреждая

 

появленіе

 

двоеперстія

 

для

крестнаго

 

знаменія

 

приблизительно

 

на

 

два

 

столѣтія,

 

явилось

 

у

еписвоповъ

 

для

 

благословенія

 

народа

 

извѣстное

 

опредѣленное
нѣсколькоперстіе.

 

Объ

 

этомъ

 

нѣсколькоперстіи

 

говоритъ

 

Софро-
вій,

 

патріархъ

 

Іерусалимскій,

 

скончавшійся

 

между

 

634.

 

и

 

644
годами

 

(память

 

его

 

1 1

 

марта).

 

Свидетельство

 

Софронія,

 

вы-

сказаввое

 

особевяымъ

 

образомъ,

 

не

 

совершевво

 

ясво,

 

имевво:

говоря

 

о

 

сложевіи

 

перстовъ— пальца

 

съ

 

малымъ

 

середнимъ,

 

онъ

не

 

совсѣмъ

 

ясно

 

говоритъ

 

о

 

способѣ

 

ихъ

 

сложенія.

 

Не

 

совер-

шенно

 

ясное

 

въ

 

этомъ

 

послѣднемъ

 

отношеніи

 

свидѣтельство
Софроніево

 

вполнѣ

 

объясняется

 

для

 

насъ

 

поздвѣйшимъ

 

(11

 

в.)
свидѣтельствомъ

 

Іоанна

 

(?)

 

Скилицы

 

о

 

патріархѣ

 

Константино-
польскомъ

 

Михаилѣ

 

Керуларіи.

 

Скилица

 

говоритъ,

 

что

 

когда

патріархъ

 

скончался

 

(въ

 

1058

 

г.),

 

то

 

персты

 

правой

 

его

 

руки,

сложенные

 

крестовидно,

 

какъ

 

обычно

 

благословлять

 

при

 

возгла-

шеніи

 

народу

 

мира,

 

въ

 

этомъ

 

положеніи

 

и

 

остались,

 

не

 

изми-
навшись

 

съ

 

омертвѣвіемъ

 

тѣла.

 

Перстосложевіе

 

врестовидвое

или

 

крестовое,

 

очевидво,

 

есть

 

такое

 

верстосложевіе,

 

въ

 

воторомъ

тѣ

 

или

 

другіе

 

персты

 

свладывались

 

тавъ,

 

что

 

взъ

 

вихъ

 

состав-

лялся

 

(образовывался)

 

врестъ.

 

Слѣдовательво,

 

патр.

 

Софроній
говоритъ

 

о

 

врестовидномъ

 

сложевіи

 

пальца

 

съ

 

малымъ

 

серед-

нимъ

 

перстомъ.

 

А

 

слѣдсвательно,

 

врестовидаое

 

перстосложеніе
для

 

благословенія,

 

явившееся

 

оволо

 

или

 

не

 

позднѣе

 

начала

7-го

 

в.,

 

было

 

тавое

 

перстосложеніе,

 

въ

 

воторомъ

 

три

 

перста:

увазательный,

 

большой

 

середній

 

в

 

мизинецъ

 

протягивались,

 

а

два

 

перста:

 

палецъ

 

и

 

малый

 

середній

 

врестовидно

 

полагались

одинъ

 

на

 

другой,

 

вавъ

 

это

 

теперь

 

въ

 

благословеніи

 

(персто-
сложеніи)

 

именословномъ"

 

2).

 

Тавъ

 

это

 

новшество

 

сравнительно

съ

 

вышеобъясневнымъ

 

древвимъ

 

способомъ

 

изображенія

 

креста

(однимъ

 

перстомъ

 

и

  

всею

   

рукою

   

появилось

   

въ

   

7-мъ

 

столѣтіи,

')

 

1

 

Кор.

 

14,40.
*)

 

Къ

 

нашей

 

полем,

 

съ

 

старообр.,

 

стр.

 

176—6.
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конечно,

 

сразу

 

не

 

исвлючивъ

 

древняго

 

способа

 

ивображенія

 

кре-

ста,

 

в

 

о

 

сложеніи

 

перстовъ

 

съ

 

усвоеніемъ

 

перстосложенію
символичесваго

 

значевія

 

есть

 

первое

 

письменное

 

свидетельство
только

 

въ

 

7-мъ

 

столѣтіи.

 

Но

 

сначала

 

символическое

 

значеніе
этого

 

благословляющаго

 

перстосложенія,

 

во

 

Іерусалимскому

 

патр.

Софровію

 

и

 

Константиновольскому

 

патр.

 

Герману

 

(сконч

 

740

 

г.;

память

 

его

 

12

 

мая),

 

было

 

такое:

 

„Благословеніе

 

архіереемъ
народа

 

указываетъ

 

на

 

будущее

 

нришествіе

 

Христово

 

чрезъ

 

чи-

слительное

 

х)

 

употребленіе

 

перстовъ,

 

означающее

 

(т

 

е.

 

въ

 

ко-

торомъ

 

персты,

 

какъ

 

они

 

слагаются

 

для

 

благословенія,

 

означа-

ютъ)

 

число

 

шесть

 

тысячъ

 

пятисотное"

 

2 ).

 

Затѣмъ,

 

по

 

писателю

Скилицѣ,

 

это

 

перстосложеніе

 

означало

 

самый

 

крестъ,

 

а

 

впо-

слѣдствіи

 

оно

 

стало

 

озвачать

 

имя

 

Спасителя:

 

Іс.

 

Хс;

 

послѣднее

зваченіе

 

и

 

сейчасъ

 

ему

 

придается.

Затѣмъ

 

съ

 

конца

 

9-го

 

вѣка

 

по

 

1172

 

годъ

 

3)

 

имѣются

 

че-

тыре

 

письменный

 

свидетельства

 

о

 

другомъ

 

новшествѣ

 

противъ

древняго

 

крестнаго

 

знаменія — о

 

двуперстіи

 

*);

 

но

 

не

 

о

 

тепереш-

немъ

 

старообрядчесвомъ

 

двуперстіи,

 

въ

 

которомъ

 

и

 

тремъ

 

пер-

стамъ

 

придается

 

символическое

 

значеніе.

 

Въ

 

томъ

 

двуперстіи
тольво

 

двумъ

 

перстамъ

 

придавалось

 

символичесвое

 

значеніе,

 

а

три

 

перста

 

были

 

естествевпо

 

слагаемы

 

или

 

пригибаемы

 

въ

 

ла-

дони

 

и

 

праздны.

 

То

 

двуперстіе,

 

свидѣтельства

 

о

 

которомъ

 

встре-
чаются

 

только

 

въ

 

иолемикѣ,

 

очевидно,

 

было

 

только

 

полемиче-

скимъ

 

перстосложеяіемъ

 

противъ

 

монофелитовъ.

 

„Наши

 

старооб-
рядцы, — говоритъ

 

проф.

 

Голубинскій, —въ

 

своемъ

 

двуперстіи
слагаютъ

 

три

 

перста

 

такъ,

 

что

 

палецъ

 

упирается

 

своей

 

пушкой

въ

 

пушки

 

малаго

 

середняго

 

перста

 

и

 

мизинца;

 

но

 

это

 

сложеніе
трехъ

 

перстовъ,

 

очевидно,

 

есть

 

искусственное,

 

имѣющее

 

въ

 

виду

достигнуть

 

той

 

цѣли,

 

чтобы

 

перстами

 

по

 

возможности

 

удовле-

творительно

 

выражалось

 

равенство

 

и

 

едивство

 

лицъсв.

 

Троицы.
Пова

 

же

 

тремъ

 

перстамъ

 

не

 

было

 

ври

 

даваемо

 

символичесваго

звачевія

 

(вавр.,

 

въ

 

12

 

в.

 

при

 

Петрѣ

 

Дамаскинѣ),

 

они,

 

конечно,

должны

 

были

 

полагаться

 

или

 

располагаться

 

естественно

 

(какъ
это

 

имъ

 

удобно);

 

естественное

 

же

 

положеніе

 

или

 

расположеніе
ихъ

 

есть

 

то,

 

чтобы

    

малый

 

середній

   

перстъ

 

и

 

мизинецъ

    

были

1)

 

О

 

томъ,

 

что

 

для

 

полученія

 

въ

 

ручномъ

 

счетѣ

 

числа

 

шесть

 

тысячъ
пятьсотъ

 

нужно

 

сложить

 

палецъ

 

съ

 

малымъ

 

середнимъ,

 

см.

 

статью:

 

«Свидѣ-
тельство

 

VIII

 

вѣка

 

о

 

сложеніи

 

перстовъ

 

въ

 

священническомъ

 

благословеніи»,
помѣщенную

 

во

 

2-й

 

части

 

Православнаго

 

Ообесѣдника

 

за

 

1858

 

годъ

 

(Къ

 

на-

шей

 

полем,

 

съ

 

старообр.,

 

стр.

 

175,

 

примѣч.

 

4).
а )

 

Къ

 

нашей

 

полем,

 

съ

 

старообр.,

 

стр.

 

175,

 

примѣч.

 

3-е.
•)

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

158

 

и

 

160.
*)

 

Свидѣтельства

 

о

 

друперстіи

 

принадлежать

 

1)

 

несторіанскому

 

митро-

политу

 

Иліи

 

Гевери

 

(конца

 

9

 

в.),

 

2)

 

Петру

 

Дамаскину

 

(половины

 

12

 

в.).
3)

 

Ѳеоріану

 

(1172

 

г.)

 

и

 

4)

 

Іаковитскому

 

писателю

 

(второй

 

полов.

 

13

 

в.,

 

но

 

гово-

рящему

 

о

 

двуперстщ

 

въ

 

первой

 

полов.

 

11

 

вѣка)

 

Григорію

 

Абулфараджу

 

или

Баргебрею

 

(тамъ

 

же,

 

стр.

 

158).



ш

пригнуты

 

къ

 

ладони

 

(не

 

плотно),

 

а

 

палецъ

 

былъ

 

положенъ

 

на

вихъ,

 

и

 

необходимо

 

думать,

 

что

 

въ

 

такѳмъ

 

именно

 

видѣ

 

они

 

и

были

 

располагаемы

 

въ

 

древнемъ

 

двуперстном ь

 

сложеніи"

 

').
Тавъ

 

во

 

всѣхъ

 

увазанныхъ

 

учеными

 

четырехъ

 

свидѣтельствахъ

двуперстія

 

рѣшительно

 

пѣтъ

 

толвовавія

 

тремъ

 

перстамъ,

 

а

 

есть

то.івовавіе

 

исвлючительно

 

двумъ

 

перстамъ.

Навонецъ,

 

имѣется

 

свидетельство

 

(„Цреніе*

 

панагіота

 

съ

азимитомъ

 

написанное

 

послѣ

 

1274

 

и

 

до

 

1282

 

г,

 

о

 

треть

 

емъ

повомъ

 

противъ

 

древняго

 

способѣ

 

изображенія

 

на

 

себѣ

 

врестнаго

знаменія,

 

именно— о

 

троеперстіи,

 

которое

 

„въ

 

данное

 

время

господствовало

 

въ

 

Константинонолѣ"

 

и

 

притомъ

 

среди

 

простого

народа

 

2),

 

но

 

которому,

 

почему-то,

 

не

 

придается

 

никакого

 

новаго

символичесваго

 

толвованія

 

или

 

значенія.

 

Почему-же?

 

Объяснимъ.
Съ

 

первыхъ

 

временъ

 

христіанстаа

 

крестное

 

заамевіе

 

совер-

шалось

 

рукою

 

во

 

имя

 

Отца

 

и

 

Сына,

 

и

 

Св.

 

Духа,

 

очевидно,

 

чрезъ

троевратвое

 

вачертавіе

 

креста,

 

о

 

чемъ

 

уже

 

выше

 

приведено

свидѣтельство

 

св.

 

Ефрема

 

Сирина

 

8).

 

О

 

троекратномъ

 

запечат-

лѣвіи

 

врестнымъ

 

знаменіемъ

 

св.

 

Автоніемъ

 

Веливимъ

 

стражду-

щихъ

 

отъ

 

демоновъ

 

свидѣтельствуетъ

 

св.

 

Аѳанасій

 

Веливій

 

4 ).
Объ;

 

изображеніи

 

перстомъ

 

вреста

 

трпжды,

 

во

 

имя

 

Отца,

 

и

 

Сына,
и

 

Св.

 

Духа,

 

св;

 

Іуліаномъ,

 

еп.

 

Бострсвимъ,

 

говоритъ

 

Іоавнъ
Моехъ

 

6);

 

о

 

томъ

 

же

 

троевратвомъ

 

начертаніи

 

креста

 

овъ

 

го

 

во-

ритъ

 

по

 

второму

 

случаю

 

6).

 

Вотъ

 

почему

 

въ

 

свидѣтельствѣ

 

18
вѣва

 

о

 

троеперсты

 

не

 

сдѣлано

 

троеперстію

 

никакого

 

толкованія:
оно

 

было

 

общеизвѣстно— во

 

имя

 

ср.

 

Троицы.

 

Но

 

отсюда

 

являет-

ся

 

вопросъ:

 

когда

 

же

 

появилось

 

само

 

троеперстіе?

 

Ему

 

вполнѣ
естественно

 

было

 

появиться

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

стали

 

слагать

персты

 

для

 

благословляющаго

 

крестнаго

 

знамевія

 

и

 

соединять

съ

 

перстами

 

символическое

 

значеніе,

 

при

 

чемъ,

 

само

 

собою

 

разу-

мѣется,

 

оно

 

своимъ'

 

первоначальнымъ

 

появленіемъ

 

не

 

могло

исключить

 

въ

 

короткое

 

время

 

древняго

 

способа

 

изображевія
креста.

 

Примѣръ

 

тому

 

на

 

лицо

 

въ

 

благословляющемъ

 

крестовид-

номъ

 

архіерейскомъ

 

нерстосложеніи,

 

воторое

 

своимъ

 

появленіемъ
тавже

 

не

 

исключило

 

одноперстія,

 

уиотреблявшагося

 

архіереями
для

 

напечатлѣнія

 

въ

 

воздухѣ

 

креста,

 

по

 

свидѣтельству

 

7

 

все-

ленскаго

 

собора

 

(787),

 

еще

 

въ

 

концѣ

 

8-го

 

столѣтіа.

 

„Расшире-
ніемъ"

 

символизма

 

перстовъ

 

"')

 

врядъ

 

ли

 

можно

 

опредѣлить
происхожденіе

 

троеперстія

 

въ

  

12

 

вѣвѣ,

 

какъ

 

оаредѣляотъ

 

проф.

1)

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

161

 

—

 

2.
-)

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

160

 

и

 

прииѣч.

 

2-е.
а )

 

См.

 

также

 

старопеч,

 

Іосифовск.

 

кн.,

 

ел.

 

105,

 

л.

 

299

 

и

 

на

 

об
*)

 

Ч.

 

3,

 

cap.

 

239—40,

 

изд

 

2-е.
а )

 

Лугъ

 

дух.

 

гл.

 

94;

 

Ист.

 

Р.

 

Ц.

 

м.

 

Макирія,

 

т.

 

8,

 

стр.

 

102

  

иримѣч.

 

123-е.
")

 

Лугъ

 

дух.

 

гл.

 

3;

 

Къ

 

нашей

 

полем,

 

съ

 

сторообр.,

 

стр.

 

157,

 

примъч.

 

1-е.
7 )

 

Къ

 

нашей

 

полем,

 

съ

 

старообр.,

 

стр.

 

161 .
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Голубинскій

 

1),

 

коль

 

скоро

 

символизмъ

 

перстовъ

 

существовал

съ

 

7

 

вѣва

 

и

 

измѣнялся

 

(числительный

 

на

 

крестовидный

 

и

 

т.

 

п.),
а

 

имя

 

св.

 

Троицы

 

соединялось

 

съ

 

крестнымъ

 

знаменіемъ

 

несраз-

нено

 

ранѣе

 

самаго

 

символизма

 

перстовъ.

 

„Можетъ

 

быть, — гоео-

ритъ

 

самъ

 

Голубинскій,

 

что

 

образцомъ

 

для

 

троеперстія

 

послужи-

ло

 

и

 

діаконское

 

держаніе

 

ораря

 

тремя

 

перстами" 2 ),

 

о

 

чемъ

 

ясно

свидѣтельствуютъ

 

литургійныя

 

службы.

 

А

 

орари,

 

говоритъ

 

онъ,

„съ

 

весьма

 

древняго

 

времени",

 

между

 

прочимъ,

 

служилв

 

Зако-
нам*

 

„для

 

той

 

цѣли,

 

чтобы

 

подавать

 

знаки

 

къ

 

молитвѣ",

 

о

чемъ,

 

невидимому,

 

свидѣтельствуетъ

 

Софроній,

 

патр.

 

Іерусалим-
скій

 

*).
Голубинскій

 

приводитъ

 

слова

 

нреп.

 

Ѳеодора

 

Студита,

 

кото-

рый

 

говоритъ

 

отъ

 

самого

 

креста:

 

„Кто

 

иеображаетъ

 

меня

 

(на
себѣ)

 

и

 

какъ-нвбудь

 

только

 

(однимъ)

 

перстомъ,

 

тотчаеъ

 

обраща-
етъ

 

въ

 

бѣгство

 

враждебнаго

 

демона*.

 

.Если,— говоритъ

 

Голу-
бинскій. —при

 

Ѳеодорѣ

 

Студитѣ

 

изображеніе

 

креста

 

однимъ

 

пер-

етомъ

 

было

 

вакимъ-нибудь,

 

то

 

ясно,

 

что

 

изображеніемѵ,<э<ае
кавимъ-нибудь,

 

а

 

настоящимъ

 

и

 

истовымъ,

 

принлтымъ,

 

было

изображеніе

 

извѣстными

 

нѣсколькими

 

перстами"

 

*).

 

А

 

въ

 

виду

того,

 

что

 

съ

 

конца

 

9

 

вѣка

 

иатипаются

 

свидетельства

 

(необхо-
димо

 

замѣтить,

 

что

 

свидѣтельства

 

случайныя,

 

а

 

не

 

съ

 

нарочитою

цѣлію

 

написан

 

выя)

 

о

 

двуперстіи,

 

онъ

 

подъ

 

„не

 

какимъ-яи-

будь"

 

изображеніемъ

 

на

 

себѣ

 

креста

 

у

 

Ѳеодора

 

Отудита

 

поло-

жительно

 

узнаетъ

 

двуперстіе

 

и

 

далѣе

 

только

 

одно

 

двунерстіе

 

5).
Это

 

возможно

 

бы

 

допустить

 

только

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если-бы
двуперстіе

 

въ

 

то

 

время

 

и

 

послѣдующее

 

было

 

единственною

 

фор-
мою

 

нерстосложенія

 

вакъ

 

для

 

изображенія

 

на

 

себѣ

 

крестнаго

знаменія,

 

такъ

 

и

 

для

 

благословленія,

 

исключающею

 

всѣ

 

другая

формы

 

перстосложенія.

 

Но

 

этого

 

не

 

было:

 

двуперстіе

 

не

 

исклю-

чало

 

крестовиднаго— именословнаго

 

перстосложенія,

 

существовав-

шаго

 

(при

 

патр.

 

Софронів)

 

и

 

до

 

появленія

 

двуперстія,

 

и

 

послѣ
его

 

появленія

 

(при

 

патр.

 

Михаилѣ

 

Керуларіи).

 

Поэтому

 

случай-

ныя

 

свидетельства

 

о

 

двуперстіи

 

ничего

 

еще

 

не

 

говорятъ

 

противъ

существованія

 

троеперстія.

 

Упоминать

 

о

 

двуперстіи

 

былъ

 

поводъ,

именно

 

полемика

 

съ

 

монофелитами,

 

а

 

упоминать

 

о

 

троеперстіи
не

 

было

 

подобнаго

 

повода.

 

Сушествованіе

 

же

 

перстосложеній
троеперстія

 

и

 

двуперстія

 

вмѣстѣ

 

возможно

 

допустить

 

на

 

томъ

основаніи,

 

на

 

какомъ

 

существовали

 

вмѣстѣ

 

всеперстіе

 

и

 

однопер-

стіе.

 

Вотъ

 

почему

 

подъ

 

„не

 

какимъ-нибудь"

 

изображеніемъ

 

на

себѣ

 

креста

 

Ѳеодоромъ

 

Студитомъ

   

не»ьзя

 

разумѣтъ

 

только

 

Одно

кііоа'. 1 )

 

1 ШЪ

 

же >

 

СТР-

 

XS9-

     

IPHHJK

                                                    

гтАато

 

<ra
s )

 

Іамъ

 

же

 

стр.

 

162,

 

примѣч.

                                                         

.••нэсіѵіэп.эа

9 )

 

Йст.

 

Р.

 

Ц„

 

Голубинск.

 

т.

 

1,

 

ч.

 

2,

 

стр.

 

260.

                                         

ГЭЦ)
*)

 

Къ

 

нашей

 

полем,

 

съ

 

старообр.,

 

стр.

 

157.

                                         

,

 

>ѵятз

•)

 

Тыл.

 

же,

 

стр.

 

158

 

и

 

160.

                                

j*

 

а

 

ggfc

 

,<ио

 

8

  

Р

 

(
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двуперстіе,

 

а

 

можно

 

разумѣть

 

и

 

двуперстіе,

 

и

 

троеперстіе.

 

За
послѣднее

 

даже

 

болѣе

 

данныхъ.

 

Прежде

 

знаменіе

 

креста

 

совер-

шалось

 

во

 

имя

 

св.

 

Троицы

 

чрезъ

 

Троекратное

 

его

 

изображеніе,
а

 

при

 

св.

 

Ѳеодорѣ

 

Студитѣ

 

и

 

однократное

 

изображеніе

 

креста

совершалось

 

съ

 

произношеніемъ

 

имени

 

„Святыя

 

единосущныя

Троицы"

 

х).

 

Св.

 

Ѳеодоръ

 

Студитъ

 

учплъ,

 

хотя

 

по

 

другому

 

слу-

чаю,

 

предварительно

 

сказавъ

 

объ

 

исповѣдываніи

 

распятія

 

Хри-
стова:

 

„о

 

домостроительствѣ

 

надобно

 

вѣровать,

 

что

 

Одинъ

 

иэъ

Троицы,

 

по

 

благоволенію

 

Отца

 

и

 

дѣйствіемъ

 

Святаго

 

Духа

 

во-

плотился"

 

3)

 

.

 

.

 

.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

по

 

Ѳеодору

 

Студиту,

 

кре-

стное

 

знаменіе

 

должно

 

изображать

 

съ

 

тою

 

мыслію,

 

что

 

наше

спасеніе

 

совершено

 

крестного

 

смертію

 

Іисуса

 

Христа

 

по

 

благо -

воленію

 

Бога

 

Отца

 

и

 

содѣйствію

 

Святаго

 

Духа,

 

и

 

что

 

крестъ

Христовъ

 

приблизилъ

 

насъ

 

къ

 

Св.

 

Троицѣ.

 

Поэтому,

 

если

 

сим-

волизмъ

 

перстовъ

 

представлялся

 

Ѳеодору

 

Студиту

 

имѣющимъ
значеніе,

 

если

 

только

 

въ

 

этомъ

 

смыслѣ

 

онъ

 

наэывалъ

 

изображеніе
креста

 

однимъ

 

перстомъ

 

.какимъ-нибудь*

 

изоб(

 

аженіемъ,

 

то

подъ

 

„не

 

какимъ-нибудь"

 

изображеніемъ

 

онъ,

 

справедливѣе
надо

 

полагать,

 

разумѣлт

 

изображеніе

 

креста

 

тремя

 

перстами,

 

а

не

 

двумя.

Особенно

 

нелегко

 

согласиться

 

съ

 

проф.

 

Голубинскимъ,

 

что

послѣ

 

единственнаго,

 

„ господству ющаго*

 

будто

 

бы

 

у

 

грековъ

 

дву-

перстія

 

всего

 

чрезъ

 

сто

 

лѣтъ

 

сдѣлалось

 

у

 

нихъ

 

общенародным!,
„ господствующимъ"

 

троеперстіе,

 

какъ

 

послѣднее

 

подтверждается

.Преніемъ"

 

панагіота

 

съ

 

азимитомъ.

 

Простой

 

народъ

 

не

 

по

 

уче-

ному

 

смотритъ

 

на

 

обряды

 

и

 

обычаи,

 

особенно

 

на

 

обычай

 

персто-

сложенія

 

для

 

крестнаго

 

знаменія,

 

на

 

который

 

и

 

въ

 

упомянутомъ

„Преніи"

 

устанавливается

 

совершенно

 

наша

 

старообрядческая

точка

 

зрѣнія,

 

какъ

 

на

 

обычай

 

непререкаемый

 

и

 

неизмѣнный.
йзвѣстно,

 

какими

 

12 — 13

 

вѣка

 

греки

 

были

 

крайними

 

почита-

телями

 

обрядовъ

 

и

 

обычаевъ.

 

По

 

обрядамъ

 

они

 

дѣлали

 

заключе-

ніе

 

объ

 

истинности

 

или

 

неистинности

 

самой

 

вѣры,

 

а

 

не

 

наобо-
ротъ.

 

И

 

если

 

бы

 

у

 

нихъ

 

двуперстіе

 

было

 

единственнымъ

 

и

всеобдержнымъ

 

обычаемъ,

 

то

 

какъ

 

они,

 

особенно

 

простой

 

народъ,

въ

 

теченіе

 

ста

 

лѣтъ

 

могли

 

оставить

 

его

 

и

 

принять

 

ва

 

всеобдерж-
ный

 

обычай

 

троеперстіе?

 

Такимъ

 

образомъ,

 

еамыя

 

данныя

 

на

 

эту

быструю

 

перемѣну,

 

приводимыя

 

Голубинскимъ,

   

по

 

нашему

 

мнѣ-
_____________________________

                                                                                               

.

   

ГНАЯОНІЭ^

')

 

Объ

 

этоиъ

 

именно

 

свидетельствуетъ.

 

его

 

вышеупомянутый

 

уставъі

написанный

 

въ

 

1034

 

году

 

патр.

 

Алексіемъ,

 

—въ

 

чинѣ

 

трапезы

 

или

 

трапезованія
монаховъ:

 

старшій

 

трапезарь,

 

поклонившись

 

игумену

 

при

 

краѣ

 

трапезы,

 

воз :
гласивъ

 

велегласно:

 

«благослови,

 

помолися

 

о

 

мнѣ»,

 

и

 

получивъ

 

отъ

 

игумена

въ

 

отвѣтъ

 

тихое:

 

«Богъ

 

спаси

 

тя»,

 

беретъ

 

мису

 

и

 

творитъ

 

ею

 

крестъ,

 

говоря

велегласно:

 

«велико

 

имя»,

 

на

 

что

 

всѣ

 

братія:

 

«святыя

 

единосущныя

 

Троицы»
(Ист.

 

Р.

 

Ц.

 

проф.

 

Голубинскаго,

 

т.

 

1,

 

ч.

 

2,

 

стр.

 

618).

 

Этотъ

 

фактъ

 

свидѣтель-
ствуетъ

 

и

 

за

 

11-й

 

вѣкъ.
')

 

Ч.

 

2,

 

стр.

 

432

 

и

 

434.

 

С.-П.Б.

 

1867

 

г.
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аію,

 

несостоятельны:

 

и

 

свидѣтельство

 

о

 

двуперстіи

 

1172

 

года

можетъ

 

быть

 

не

 

послѣднимъ,

 

и

 

свидѣтельство

 

о

 

троѳперстіи
послѣ

 

1274

 

и

 

до

 

1282

 

года

 

можетъ

 

быть

 

не

 

первымъ.

 

А

 

на

этихъ-то

 

именно

 

данныхъ

 

онъ

 

и

 

полагаетъ

 

объясненную

 

пере-

мѣну

 

у

 

грековъ

 

двуперстія

 

на

 

троеперстіе

 

1).

            

ша-

Впрочемъ

 

такъ

 

или

 

иначе

 

слѣдуетъ

 

думать

 

о

 

происхожде-

ніи

 

у

 

грековъ

 

троеперстія,

 

дѣло

 

не

 

въ

 

томъ.— Перстосложенія
какъ

 

двуперстіе,

 

такъ

 

и

 

троеперстіе

 

суть

 

оба

 

новшества

 

противъ

древняго

 

способа

 

изображенія

 

на

 

себѣ

 

крестнаго

 

знаменія— одно-

перстія

 

и

 

всеперстія.
Приняли

 

ли

 

мы,

 

русскіе,

 

отъ

 

грековъ

 

во

 

время

 

принятія
христіанства

 

древпій

 

способъ

 

изображевія

 

на

 

себѣ

 

крестнаго

знаменія:

 

всею

 

рукою

 

и

 

однимъ

 

перстомъ?

 

Едва

 

ли,

 

хотя

 

настой-
чивыя

 

наставленія

 

извѣстнаго

 

Ѳеодоритова

 

слова

 

о

 

сложеніи

 

пер-

стовъ

 

по

 

поводу

 

этого

 

наводятъ

 

на

 

серьезныя

 

размышленія

 

а),
Скорѣе

 

всего,

 

мы

 

приняли

 

греческое

 

новшество— перстосложеніе
для

 

крестнаго

 

знаменія;

 

но

 

одно

 

ли

 

какое-нибудь

 

определенное
нерстосложеніе

 

и

   

приняли

 

ли,— увы,

 

объ

 

этомъ,

 

нѣтъ

   

никакихъ

і)

 

Къ

 

нашей

 

полем,

 

съ

 

старообр.,

 

стр.

 

ібо.

 

Правда,

 

къ

 

этому

 

нужно

 

при-
нять

 

во

 

ввимапіе

 

приписку

 

въ

 

статьѣ:

 

«О

 

фрязѣхъ

 

й

 

о

 

прочихъ

 

латинѣхъ»,

 

о

 

та-

ком*

 

сложеніи

 

перстовъ,

 

«чтобы

 

чрезъ

 

нихъ

 

означались

 

два

 

естества

 

и

 

три

 

Лица»,
т.

 

е.

 

можно

 

думать

 

о

 

двуперстіи,

 

хотя

 

можно

 

думать

 

и

 

о

 

троеперстіи.

 

Эта

 

припи-

ска

 

въ

 

упомянутой

 

статьѣ

 

сдѣлана

 

какимъ-то

 

неизвѣстнымъ

 

невѣжественнынѣ
человѣкомъ

 

въ

 

концѣ

 

12

 

вѣка

 

и

 

нлходится

 

только

 

въ

 

латинскомъ

 

переводѣ,

 

и

открыта

 

латинскими

 

же

 

монахами,

 

между

 

тѣмъ

 

ни

 

въ

 

греческихъ

 

сішскахъ,

 

ни

въ

 

славянскихъ

 

переводахъ

 

ея

 

нѣтъ

 

вовсе.

 

А

 

это

 

послѣднее

 

подтверждаетъ

 

то

мнѣніе,

 

что

 

въ

 

концѣ

 

і_

 

вѣка

 

двуперстіе,

 

если

 

только

 

его

 

должно

 

разумѣть

 

въ

приписке,

 

не

 

было

 

всеобдержнымъ

 

и

 

господствугощимъ

 

обычаемъ

 

у

 

грековъ,

 

а

было

 

только

 

частнымъ,

 

какъ

 

думаетъ

 

и

 

нашъ

 

церковный

 

историкъ

 

м 1.

 

МаКарій
(Ист.

 

Р.

 

Ц.,

 

т.

 

8,

 

стр.

 

но— 12).

 

Самое

 

толкованіе

 

перстамъ

 

въ

 

означенной

 

при-

пискѣ,

 

если

 

она

 

свид-втельствуетъ

 

о

 

двуперстіи,

 

быть

 

можетъ,

 

взято

 

съ

 

«господствую-

щаго»

 

тогда

 

троеперстія,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

древнее

 

противомонофелитское

 

дву-

перстое,

 

имѣвшее

 

символическое

 

значеніе

 

только

 

двухъ

 

естествъ

 

и

 

двухъ

 

воль

 

во

Христѣ,

 

расширено

 

по

 

символизму

 

и

 

передѣлано

 

на

 

теперешнее,

 

такъ

 

сказать,

старообрядческое

 

двуперстіе —пятиперстіе.

 

Самое

 

же

 

главное:

 

въ

 

припискѣ

 

гово-
рится

 

о

 

перстосложеніи

 

только

 

благословляющемъ

 

(Истор,

 

Р.

 

Ц.

 

м,

 

Макарія,

 

т.

 

8,
стр.

 

но

 

и

 

иг)

 

(которымъ

 

у

 

священниковъ

 

могло

 

быть

 

и

 

троеперстіе:

 

«Къ

 

нашей
нолем,

 

съ

 

старообр.»,

 

стр.

 

177);

 

между

 

тѣмъ

 

благословляющее

 

крестовидное —име-

нословное

 

перстосложеніе,

 

существующее

 

съ

 

7

 

вѣка,

 

въ

 

12

 

вѣкѣ

 

у

 

грековъ

 

не

переставало

 

существовать.
2)

 

И

 

вотъ

 

еще

 

на

 

эти

 

размышленія

 

данныя,

 

которыя,

 

впроЧемъ

 

нельзя

 

вы-
дать

 

за

 

рѣшительныя.

 

Въ

 

уставѣ

 

Кіевскаго

 

митр.

 

Георгія

 

(упомин.

 

подъ

 

1072

 

н
1073

 

гг 0

 

повелѣвается:

 

«Въ

 

кадильницу

 

темьянъ

 

кладя

 

благословити

 

рукою

 

(Ист.
Р.

 

Ц.

 

проф.

 

Голубинскзго

 

т.

 

і,

 

ч.

 

2,

 

стр.

 

538).

 

У

 

нашихъ

 

сосѣдей — болгаръ,

 

кни-
гами

 

которыхъ

 

мы

 

пользовались,

 

какъ

 

будто

 

употреблялось

 

всеперстіе

 

до

 

и

 

послѣ
принятія

 

нами

 

христіанства:

 

въ

 

словѣ

 

о

 

оглаиіеніи,

 

составлеиномъ

 

царемъ

 

Симео-
номъ

 

(сконч.

 

27

 

мая

 

9 2 7

 

г.)

 

изъ

 

нѣкоторыхъ

 

словъ

 

Златоуста

 

(Златоструй),

 

гово-
рится,

 

что

 

впослѣдствіи

 

пришедшіе

 

ко

 

Христу

 

«трясущимися

 

персты

 

крестное
анаменіе

 

па

 

лицѣхъ

 

своихъ

 

едва

 

могуще

 

сотворити»

 

(Маргаритъ,

 

содержат,

 

пере-
печ.

 

изъ

 

Златостр,

 

л.

 

387)' Св.

 

Иларіонъ

 

Меглинскій

 

(і2

 

в.),

 

т.

 

е.

 

болгарскій

 

же,

 

изъ
гор.

 

Меглина,

 

свидѣтельствуетъ

 

объ

 

изображеніи

 

креста

 

«на

 

челѣ»

 

и

 

на

 

«лйцѣт»
«рукою»

 

(Кирил.

 

кН.

 

л.

 

275

 

на

 

об.).

 

«Въ

 

Сербіи,— говоритъ

 

Голубинскій,— по

 

сйи-
дѣтельству

 

извѣстнаго

 

писателя

 

Константина

 

Костенчскаго,

 

начертаніе

 

на

 

себѣ
крестнаго

 

знаменія

 

однимъ

 

перстомъ

 

было

 

весьма

 

и

 

чуть

 

ли

 

не

 

наиболѣе

 

употре-
бительно

 

еще

 

въ

 

его,

 

Константинове

 

время,

 

т.

 

е.

 

въ

 

концѣ

 

XIV— началѣ

 

XV

 

вѣ-
ка»

 

(кѣ

 

наше*

 

полем,

 

съ

 

старообр.,

 

стр.

 

цг).
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письменныхъ

 

свидѣтельствъ.

 

Проф.

 

Голубинсвій,

 

не

 

допускающій
у

 

грековъ

 

существованія

 

троеперстія

 

до

 

принятія

 

нами

 

христиан-

ства,

 

говоритъ,

 

что

 

мы

 

приняли

 

отъ

 

нихъ

 

для

 

крестнаго

 

знаме-

нія

 

на

 

себѣ

 

только

 

двуперстіе

 

х),

 

а

 

для

 

благословенія

 

кресто-

видное— именословное

 

перстосложеніе,

 

„а

 

не

 

какое-нибудь

 

дру-

гое"

 

8).

 

Пусть

 

будетъ

 

такъ,

 

т.

 

е.

 

только

 

по

 

отношенію

 

къ

 

мо-

менту

 

принятія

 

нами

 

христіанства.

 

Но

 

внѣ

 

всякаго

 

сомнѣнія,
что

 

мы

 

приняли

 

отъ

 

грековъ

 

древній

 

способъ

 

руковоздѣятельнои
молитвы,

 

изображеніе

 

на

 

себѣ

 

малаго

 

крестнаго

 

знаменія

 

*)

 

от-

дѣльно

 

на

 

разныхъ

 

частяхъ

 

тѣла

 

и

 

безъ

 

поклоновъ,

 

поклоны

безъ

 

креста

 

и

 

поклоны

 

съ

 

малымъ

 

воздѣяніемъ

 

рукъ.

О

 

томъ,

 

что

 

мы

 

приняли

 

отъ

 

грековъ

 

руковоздѣятельную
молитяу,

 

свидѣтельствуетъ

 

Кіевскій

 

митр.

 

Илларіонъ,

 

поставлен-

ный

 

изъ

 

нашихъ

 

русскихъ

 

въ

 

1051

 

г.:

 

ѵ к

 

тебѣ

 

въпіем

 

истин-

ному

 

Богу,

 

и

 

к

 

тебѣ,

 

живущему

 

на

 

небесѣх

 

очи

 

възводимъ,

к

 

тебѣ

 

руки

 

наша

 

въздѣѳаем"

 

4).

 

Эта

 

руковоздѣятельная

 

молитва,

какъ

 

выше

 

сказано,

 

продолжалась

 

до

 

половины

  

15

 

вѣка

 

5).
О

 

принятіи

 

нами

 

отъ

 

грековъ

 

малаго

 

изображенія

 

креста

на

 

разныхъ

 

частяхъ

 

тѣла:

 

особо

 

на

 

челѣ

 

и

 

особо

 

на

 

персяхъ,

и

 

поклоновъ

 

безъ

 

крестнаго

 

знаменія

 

мы

 

выше

 

привели'

 

свиде-
тельство

 

устава

 

прей.

 

Ѳеодора

 

Студита,

 

написаннаго

 

патріарх.
Алексіемъ

 

6);

 

о

 

принятіи

 

поклоновъ

 

(безъ

 

крестнаго

 

же

 

знаменія)
только

 

съ

 

малымъ

 

руковоздѣяніемъ

 

нами

 

также

 

приведенъ

 

уставъ

того

 

же

 

преп.

 

Ѳедора

 

Студита

 

въ

 

краткой

 

записи.

 

Исполните-

лемъ

 

устава

 

преп.

 

Ѳедора

 

Студита

 

съ

 

полною

 

точностію

 

былъ
прея»

 

Ѳеодосій

 

Печерскій

 

(сконч.

 

въ

 

1074

 

г.).

 

Онъ,

 

по

 

лѣто-
пйсцу:

 

„устави

 

въ

 

монастыри

 

своемъ,

 

како

 

пѣти

 

пѣнья

 

мона-

етырекая,

 

и

 

поклонъ

 

какъ

 

держати,

 

и

 

чтенья

 

читати,

 

и

 

стоянье

въ

 

церкви,

 

и

 

весь

 

рядъ

 

церковный,

 

на

 

трапезѣ

 

сѣданье,

 

и

 

что

лети

 

въ

 

кыя

 

дни,

 

все

 

съ

 

уставленіемъ", — именно

 

но

 

Студийско-
му

   

VCTaBV

   

').

                             

к'ашоп

                 

'•

 

отіоп

  

иіч-у,.
'

                                                                                              

[1ШНЭ1ШШ5

■

                                                                                        

qdooqer:
эн

 

л'вояэа;--'

   

ял:'я

                                                                                       

эоннохэри
і)

 

Къ

 

нашей

 

полем,

 

съ

 

старообр.,

 

стр.

 

163.

 

г)

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

178.

 

з)

 

Даже'
по

 

послѣднему

 

Ѳеоріанову

 

свидетельству

 

о

 

двуперстіи

 

(і

 

т 72

 

г.),

 

двуперстіемъ

 

еще

налагалась

 

«на

 

челѣ

 

печать»

 

Христова,

 

т.

 

е.

 

былъ

 

изображенъ

 

еще

 

малый

 

крест*

(Къ

 

нашей

 

полем,

 

съ

 

старообр.,

 

стр.

 

iS9>

 

примѣч.

 

2-е).

 

4)

 

Ист.

 

Р.

 

Ц.

 

м.

 

Макаріи.
T,H*ji

 

стр.,

 

272,

 

прилож.

 

№

 

7.

 

С.

 

ПБ.

 

1889

 

г.

 

5)

 

И

 

этотъ

 

способъ

 

молитвы

 

употреб-
дялъ

 

еще

 

нашъ

 

преп.

 

Макарій

 

Унженскій

 

и

 

Желтоводскій

 

чудотворецъ

 

(см.

 

его

житіе

 

въ

 

ч.-мин.).

 

6)

 

Объ

 

изображеніи

 

малаго

 

креста

 

зналъ

 

еще

 

Троицкій

 

игуменъ

Артемій,

 

говорившій

 

вь

 

1554

 

году

 

но'

 

неводу

 

Стоглаваго

 

собора,

 

не

 

достигнув-
шего

 

цѣди

 

своимъ

 

предписаніемъ

 

о

 

двуперстіи:

 

прежде

 

де

 

и

 

сего

 

на

 

челѣ

 

своемъ

знаменія

 

клали,

 

а

 

иынѣча

 

своимъ

 

произволеніемъ

 

болыпіе

 

на

 

себѣ

 

кресты

 

кла

дуть»

 

(Къ

 

на

 

шей

 

полем,

 

съ

 

старообр.,

 

стр.

 

іб8).

 

7)

 

Ист.

 

Р.

 

Ц.

 

м.

 

Макарія,

 

т.

 

г.

стр.

 

58.

 

С.-ПБ.

 

1889

 

г.

 

Письменныхъ

 

записей

 

Отудійскаго

 

устава

 

преп.

 

Ѳеодосій
имѣяъ

 

предъ

 

собою

 

двѣ:

 

краткую

 

запись,

 

сдѣланную

 

въ

 

самомъ

 

Студійскомъ

 

мона-

стыре

 

и

 

подробный

 

уставъ

 

натріар.

 

Алексія

 

(Ист.

 

Р.

 

Ц.

 

проф.

 

Голубинскаго

 

т.

 

і,

ч.

 

2,

 

стр.

 

бо8).

 

Вь

 

уставѣ

 

патр.

 

Алексія

 

по

 

его

 

славянскому

 

переводу

 

въ

 

Сино-
дальной

 

рукописи

 

JS»

 

зз°

 

въ

 

одномъ

 

мѣстѣ, —л.

 

2о6,

 

о

 

пищі

 

въ

 

Рождественскій
постъ,

 

говорится:

 

«а

 

по

 

другому

 

уставу

   

(мѣсто

  

приведено

   

въ

 

опяеан.

 

Синод,

 

ру*
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Такъ

 

пусть

 

въ

 

моментъ

 

иринятія

 

нами

 

отъ

 

грековъ

 

хри-

стианства

 

мы

 

приняли

 

изображать

 

на

 

себѣ

 

крестное

 

знаменіе
двумя

 

перстами,

 

хотя

 

это

 

и

 

не

 

доказано,

 

по

 

приняли

 

малое

изображеніе

 

креста

 

по

 

древнему

 

обычаю

 

безъ

 

поклоновъ,

 

приня-

ли

 

поклоны

 

безъ

 

креста,

 

поклоны

 

только

 

съ

 

малымъ

 

рукововдѣя-
піемъ

 

и

 

самую

 

руковоздѣятельную

 

молитву.

 

И

 

что

 

же,—должны

были

 

на

 

этомъ

 

остановиться

 

навсегда?

 

Нѣтъ.

 

Ибо

 

гдѣ

 

теперь

 

у

нравославныхъ

 

простолюдиновъ,

 

а

 

особенно

 

у

 

старообрядцевъ, —

когда

 

по

 

іосйфовскому

 

служебнику

 

даже

 

священники

 

не

 

должны

воздѣвать

 

рукъ

 

(предъ

 

начадомъ

 

литургіи),— -гдѣ

 

теперь

 

руковоз-

дѣятельнал

 

молитва?

 

Не

 

большое

 

ли

 

во

 

время

 

молитвы

 

вообще
мы

 

изображаемъ

 

на

 

себѣ

 

крестное

 

знаменіе

 

съ

 

поклонами— крестъ

и

 

поклонъ,

 

крестъ

 

и

 

поклонъ

 

и

 

т.

 

д.?

 

Кладемъ

 

ли

 

мы

 

яа

 

молит-

вѣ

 

поклоны

 

безъ

 

крестнаго

 

знаменія

 

или

 

скорые

 

поклоны

 

съ

малымъ

 

руковоздѣяніемъ?

 

Вотъ

 

вамъ,

 

старообрядцы,

 

будто

 

бы
уже

 

сформировавшаяся

 

чинъ

 

и

 

уставъ,

 

обряды

 

и

 

обычаи,

 

которые

мы

 

приняли

 

отъ

 

грековъ

 

при

 

равноапостольномъ

 

князѣ

 

Влади4-

^мірѣ

 

и

 

послѣдующее

 

ближайшее

 

къ

 

нему

 

время!

 

И

 

вотъ

 

ихъ

мнимая

 

неизмѣнность!

 

Не

 

имѣя

 

собственна™,

 

такъ

 

сказать,

 

цер-

ковнаго

 

творчества

 

и

 

копируя

 

вг'е

 

церковное

 

греческое,

 

притомъ

во

 

главѣ

 

съ

 

греками:

 

митрополитами,

 

мы

 

вслѣдъ

 

за

 

греками

 

ста-

ли

 

изображать

 

на

 

себѣ

 

большой

 

крестъ

 

н

 

т.

 

п.

 

Но

 

объ

 

изобра-
жены

 

большого

 

креста

 

первое

 

определенное

 

свидѣтельство

 

есть

въ

 

извѣствомъ

 

„Преніи*

 

панагіота

 

съ

 

азимитомъ,

 

которое

 

въ

то

 

же

 

время

 

ясно

 

говоритъ

 

объ

 

изображенін

 

креста

 

тремя

 

пер-

стами

 

и

 

пори цаетъ

 

дву перс гіе

 

').

 

Такимъ

 

образомъ.

 

принимая

отъ

 

грековъ

 

впослѣдствіи

 

большой

 

крестъ,

 

мы

 

естественно

 

вмѣ-
стѣ

 

съ

 

нимъ

 

приняли

 

отъ

 

нихъ

 

и

 

троеперстіе,

 

если

 

только

 

не

приняли

 

его

 

въ

 

первое

 

время

 

принятія

 

христіанства.

 

Это

 

под-

тверждаетъ

 

и

 

проф.

 

Го.тубинскій:

 

„мы

 

приняли

 

-отъ

 

грековъ

 

сло-

женіе

 

перстовъ

 

для

 

крестнаго

 

знаменія

 

двоеперстное

 

и

 

троепер-

стное,

 

и

 

тогда

 

какъ

 

у

 

грековъ

 

въ

 

позднѣйшее

 

время(»і(т ,.,,-ё,.°

 

в^
13-мъ

 

вѣкѣ)

 

стало

 

господствующимъ

 

троеперстіе,

 

у

 

насъ,

 

нанро-

тіівъ

 

(въ

 

16-мъ

 

вѣкѣ),

 

признано

 

было

 

правильнымъ

 

и

 

православ-

ным!,

 

двоеперстіе

 

3).

коп.).

 

«Изъ

 

этого,— говоритъ

 

Голубинскій,— съ

 

вѣроятностію

 

слѣдуетъ

 

заключить,-
что

 

вмѣстѣ

 

съ

 

уставомъ

 

патр.

 

Алексія

 

преп.

 

Ѳеодосій

 

имѣлъ

 

у

 

себя

 

въ

 

рукахъ

 

и

собственную

 

запись

 

монастыря»

 

(тамъ

 

же.

 

стр.

 

ухь),

 

въ

 

которой

 

пивелѣвается
класть

 

скорые

   

поклоны

 

только

    

съ

 

малымъ

 

руковозд+.яніемъ.
і)

 

Си.

 

«Бр.

 

Сл.»

 

1899

 

г.

 

3<і

 

5

 

и

 

отд.

 

брошюру.
г)

 

Двоеперстіе

 

говоритъ

 

онъ,

 

«не

 

входило

 

у

 

насъ

 

въ

 

общее

 

употребдепіс
и

 

до

 

временъ

 

натр.

 

Іосифа.

 

такъ

 

какъ

 

и

 

до

 

его

 

времени

 

вмѣст -k

 

съ

 

двоеперстіемъ
продолжало- оставаться

 

троеперстіе»

 

(Къ

 

нашей

 

почем,

 

съ

 

старообр,

 

стр.

 

5',

 

при-

мѣч.):

 

«nprf

 

чемъ

 

вовсе

 

не

 

новели

 

къ

 

его

 

исчезновенію

 

у

 

насъ

 

и

 

формальныя

 

за-

прещенія :

 

соі

 

стороны

 

мптроп.

 

Даніила

 

и

 

Стоглаваго

 

собора»,

 

(тамъ

 

же,

 

стр.

 

167).
«Такимъ

 

образомъ,

 

если

 

Стоглавый

 

соборъ

 

съ

 

своимъ

 

предписаніемъ

 

о

 

двоеНерстіи
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Итакъ: —

1.

   

Обычай

 

изображать

 

на

 

себѣ

 

крестное

 

знаменіе

 

имѣетъ
начало

 

не

 

отъ

 

Христа

 

Спасителя,

 

а

 

отъ

 

апостольскихъ

 

временъ.

2.

  

Древнее

 

крестное

 

знаменіе

 

не

 

было

 

постояннымъ

 

спосо-

бомъ

 

молитвы,

 

а

 

только —добавочнымъ

 

дѣйствіемъ

 

къ

 

общеприня-
той

 

руковоздѣятельной

 

и

 

т.

 

п.

 

молитвѣ

 

и

 

совершалось

 

безъ

 

по-

клоновъ.

3.

  

Оно

 

изображалось

 

малое

 

на

 

разныхъ

 

частяхъ

 

тѣла,

 

а

не

 

одинъ

 

общій

 

большой

 

крестъ

 

на

 

себѣ,

 

и

 

вмѣстѣ

 

изображалось
на

 

окружающихъ

 

иредметахъ.

4.

   

Способомъ

 

изображевія

 

его,

 

по

 

удобству

 

изображающаго,
были

 

всѣ

 

персты— рука

 

и

 

одинъ

 

палецъ,

 

съ

 

которыми

 

не

 

было
соединяемо

 

никакого

 

символическаго

 

значенія.
5.

   

Иерстосложенія:

 

крестовидное— именословное,

 

двуперстное

и

 

троеперстное

 

суть

 

новшества

 

сравнительно

 

съ

 

древнимъ

 

спо-

собомъ

 

изображенія

 

на

 

себѣ

 

и

 

на

 

благословляемыхъ

 

крестнаго

знаменія.
6.

   

При

 

иринятіи

 

нами

 

отъ

 

грековъ

 

христіанства

 

мы

 

при-

няли

 

изображать

 

малое

 

крестное

 

знаменіе

 

на

 

разныхъ

 

частяхъ

тѣла

 

безъ

 

поклоновъ,

 

какъ

 

добавочное

 

дѣйствіе

 

къ

 

молитвѣ,

 

по

древнему

 

обычаю,

 

а

 

общую

 

молитву

 

приняли:

 

руковоздѣятельнуго,
поклоны

 

безъ

 

креста

 

и

 

поклоны

 

съ

 

малымъ

 

руковоздѣяніемъ.
7.

  

Живая

 

жизнь

 

церковная

 

не

 

уживается

 

въ

 

старыхъ

 

рам-

кахъ

 

(обрядахъ),

 

а

 

мы,

 

ве

 

иуѢя

 

церковной

 

самостоятельной

 

жиз-

ни,

 

примѣнялись

 

къ

 

церковной

 

жизни

 

греческой,

 

оставляя

 

ста-

рое

 

и

 

несовершенное

 

и

 

воспринимая

 

новое,

 

болѣе

 

совершенное,

именно:

 

мы

 

вслѣдъ

 

за

 

греками

 

оставили

 

поклоны

 

безъ

 

креста,

поклоны

 

съ

 

малымъ

 

руковоздѣяніемъ,

 

малое

 

изображеніе

 

креста

отдѣльно

 

на

 

челѣ

 

и

 

отдѣльно

 

па

 

груди

 

и

 

руковоздѣятельную

 

мо-

литву,

 

и

 

приняли

 

для

 

молитвы

 

общіе

 

болыпіе

 

кресты

 

и

 

поклоны.

Изъ

 

этого

 

слѣдуетъ

 

только

 

одно,

 

что

 

если

 

бы

 

даже

 

совсѣмъ
не

 

было

 

до

 

патр.

 

Никона

 

нами

 

принято

 

отъ

 

грековъ

 

троеперстіе,
то

 

мы

 

должны

 

бы

 

были

 

его

 

принять,

 

какъ

 

болѣе

 

естественную

и

 

бодѣе

 

соотвѣтствуюіную

 

символическому

 

значенію

 

форму

 

пер-

стосложенія,

 

хотя

 

бы

 

оно

 

было

 

новое,

 

такъ

 

какъ

 

мы

 

имѣя

 

позд-

не

 

успѣлъ

 

достигнуть

 

того,

 

чтобы

 

всѣ

 

его

 

приняли,

 

то

 

ясно,

 

что

 

были

 

люди,

 

дер-

жавшіеся

 

не

 

двоеперстія,

 

иначе —троеперстія;

 

а

 

если

 

можно

 

было

 

примѣчать

 

но

наглядкѣ,

 

смотря

 

на

 

сложенія

 

перстовъ

 

молящихся

 

(какъ

 

примѣчалъ

 

Артемій,

 

игу-

мснъ

 

Троицкій),

 

что

 

предписание

 

собора

 

не

 

имѣло

 

силы,

 

то

 

ясно,

 

что

 

державших-

ся

 

троеперстія

 

было

 

очень

 

не

 

малол

 

(тамъ

 

же,

 

стр.

 

і68).

 

«Что

 

и

 

во

 

времена

 

Нико-
на,

 

послѣ

 

усиленнѣйшихъ

 

стараній,

 

употребленныхъ

 

въ

 

патріаршество

 

Іосифа

 

вве-

сти

 

двуперстіе

 

въ

 

общее

 

употребленіе,

 

еще

 

оставалось

 

много

 

людей,

 

державшихся

троеперстія,

 

объ

 

этомъ

 

онъ

 

свидѣтельствовалъ

 

на

 

соборѣ

 

1656

 

г.

 

И

 

что

 

бы

 

кто

ни

 

думалъ

 

о

 

Никонѣ,

 

но

 

допустить,

 

чтобы

 

онъ

 

позволилъ

 

себѣ

 

не

 

обинуяся
лгать

 

предъ

 

лицомъ

 

цѣлаго

 

собора

 

и— такъ

 

какъ

 

дѣяніе

 

собора

 

имѣло

 

быть

 

напе-
чатано.— предъ

 

лицемъ

 

всей

 

русской

 

земли,

 

вовсе

 

не

 

представляется

 

воаиожнымъ»

(там-ъ

 

же,

 

стр.

 

1 69).
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нѣйшее

 

обращеніе

 

ко

 

Христу,

 

приняли

 

отъ

 

грековъ

 

іюзднѣЙшіе
же

 

ихъ

 

обряды

 

и,

 

самостоятельно

 

не

 

устанавливая

 

своихъ

 

обря-
довъ,

 

до

 

плѣненія

 

турками

 

Константинополя

 

*)

 

всегда

 

считали

своею

 

обязаняостію

 

быть

 

съ

 

матерію

 

своею

 

апостольскою

 

гре-

ческою

   

церковію

 

въ

 

полномъ

 

согласіи

 

относительно

 

обрядовъ.

.

Священникъ

 

Е.

 

Зубаревг.

Изъ

 

воопоминанш

 

о

 

сѳминарш.

Время

 

съ

 

конца

 

50-хъ

 

годовъ,

 

почти

 

до

 

80-хъ

 

было

 

въ

 

общемъ,

ио

 

признанію

 

авторитетныхъ

 

свидѣтелей

 

той

 

поры,

 

каковъ,

 

напр.,

 

док-

торъ

 

Цезаревскій

 

(сы.

 

„

 

Воспоминшія

 

о

 

60-хъ

 

гг.

 

въ

 

семинаріи",

 

въ

„Звонарѣ"

 

за

 

1906

 

г.

 

Л»

 

1,

 

2,

 

3

 

и

 

т.

 

д.),

 

временемъ

 

болѣе

 

живымъ

 

и

развивающимъ

 

въ

 

отношеніи

 

образованія

 

въ

 

семинаріяхъ.

 

Оказывается,

семинаріи

 

далеко

 

шагнули

 

назадъ

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ.

Первые

 

годы

 

того

 

періода

 

особенно

 

были

 

богаты

 

талантами

 

на

педагогическомъ

 

поприщѣ.

 

Наша

 

семинарія

 

видѣла

 

въ

 

то

 

время

 

въ

евоихъ

 

стѣнахъ

 

архим.

 

Хрисанѳа

 

(автора

 

кн.

 

„Религіи

 

древн.

 

міра",

Спасскаго,

 

послѣ

 

архіеп.

 

Сергія

 

Владимір.,

 

докт.

 

богосл.).

ІІреподаваніе

 

въ

 

старшихъ

 

классахъ

 

иногда

 

велось

 

академически,

читались

 

лекціи.

 

Въ

 

классы

 

часто

 

не

 

являлись;

 

некогда

 

было:

 

писались

сочиненія

 

часто

 

на

 

волышя

 

темы

 

листовъ

 

по

 

30.

 

Много

 

занимались

 

на

урокахъ

 

богослонія

 

разрѣшеніемъ

 

всякихъ

 

недоумѣнныхъ

 

вопросовъ,

но

 

но

 

свидѣтельству

 

О.

 

А.

 

Ф.

 

Л.,

 

при

 

этомъ

 

опускалось

 

иногда

 

изъ

виду

 

знаніе

 

иоложительнаго

 

ученія

 

о

 

предметѣ,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

можно

было,

 

не

 

зная

 

его

 

хорошо,

 

считаться

 

хорошимъ

 

ученикомъ,

 

лишь

 

бы

отличаться

 

въ

 

умѣніи

 

опровергать

 

и

 

соглашать.

Нынѣ

 

отъ

 

семинарій

 

требуютъ

 

уже

 

не

 

того.

 

Въ

 

дух.

 

академіяхъ

на

 

нріемныхъ

 

іжзаменахъ

 

профессора

 

преимущественно,

 

чуть

 

ли

 

не

исключительно

 

интересуются

 

точнымъ

 

знаніемъ

 

иоложительнаго

 

ученій

о

 

предметѣ,—буквальнымъ

 

воспроизведеніемъ

 

какого

 

нибудь

 

устарѣ-

лаго

 

учебника.

 

Это

 

буквальное

 

усвоеніе

 

учебника,

 

нерѣдко

 

практико-

вавшееся

 

и

 

у

 

лучншхъ

 

учевиковъ

 

моего

 

времени,

 

одобряемое

 

и

 

теперь

нѣкоторыми

 

преподавателями,

 

нерѣдко

 

было

 

очень

 

непрочнымъ

 

зиа-

ніемъ.

 

Но

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

наиболѣе

 

даровитый

 

ученикъ

 

нашего

 

отдѣле-

нія

 

говорилъ

 

мнѣ,

 

что

 

его

 

удивительное,

 

буквальное

 

знаніе

 

всего

 

учеб-

і)

 

Еще

 

св.

 

Алекс;й.

 

митр.

 

Московский,

 

при

 

возведеніи

 

въ

 

митрополиты

 

въ

1354

 

году

 

соборною

 

грамотою

 

Константинопольскаго

 

патріарха

 

былъ

 

обязанъ

 

чрезъ

каждые

 

два

 

года

 

являться

 

въ

 

Константинополь

 

самъ

 

или

 

клирикъ

 

его,

 

дабы

 

полу-

чать

 

«вдѣсь

 

надлежащее

 

устроеніе

 

и

 

исправление»

 

(Ист.

 

Р.

 

Ц.

 

проф.

 

Голубинскаго,
г.

 

а,

 

ч:

 

і,

 

стр.

 

178.

 

М.

 

1900

 

г.).



н,идя

 

сущеетвуетъ

 

только

 

до

 

экзамена,

 

а

 

во

 

время

 

накаціи

 

предъ

 

слѣ-

дующимъ

 

учеб.

 

годомъ

 

забывается

 

на

 

добрую

 

половину,

 

а

 

на

 

слѣдую-

щій

 

годъ

 

и

 

вовсе

 

не

 

помнится

 

*).

 

Но

 

лекціонный,

 

соединенный

 

съ

обмѣномъ

 

мыслей

 

между

 

учителемъ

 

и

 

учениками

 

способъ

 

преподаванія

предмета

 

требуетъ

 

слишкомъ

 

много

 

времени;

 

такъ

 

что

 

извѣстный

 

предметъ

не

 

можетъ

 

быть

 

пройденъ

 

во

 

всей

 

широтѣ

 

программы,

 

какъ

 

это

 

требуется

свыше

 

**)

 

отъ

 

преподавателей

 

семинарій.

 

Требоі?аніе

 

прохожденія

 

всей

системы

 

предмета

 

по

 

программѣ

 

до

 

мелочей

 

заявлялось

 

недавно

 

и

 

въ

дух.

 

академіяхъ,

 

но

 

тамъ

 

нѣкоторые

 

наиболѣе

 

авторитетные

 

профессора,

какъ

 

иэвѣстный

 

В.

 

В.

 

Волотовъ,

 

прямо

 

отказывался

 

исполнять

 

его.

Впрочемъ

 

въ

 

отношеніи

 

учебниковъ

 

семинарскихъ

 

преподавателей

винить

 

нельзя,—это

 

зависитъ

 

не

 

отъ

 

нихъгхшип

      

гяв

 

і*інвн

Есть

 

другой,

 

по

 

нашему

 

мнѣвію,

 

серьезный

 

недостатокъ

 

семинар-

ской

 

жизни,

 

особенно

 

чувствуемый

 

теперь,— это.почти

 

полное

 

отсутствіе

живого

 

общенія

 

между

 

учащими

 

и

 

учащимися.

 

Въ

 

свѣтскихъ

 

заведе-

ніяхъ

 

этотъ

 

недостатокъ

 

не

 

такъ

 

замѣтенъ

 

и

 

не

 

такъ

 

ощутите-

Лвнъ,

 

такъ

 

какъ

 

семьи

 

и

 

болѣе

 

широкій

 

кругъ

 

знакомства

 

внѣшколь-

наго

 

значительно

 

восполняютъ

 

этотъ

 

недостатокъ.

 

Мы

 

же,

 

семинары,

большей

 

частью

 

оторванные

 

отъ

 

семьи,

 

лишены

 

возможности

 

заводить

хорошія

 

знакомства.

 

А

 

потребность

 

въ

 

этомъ

 

большая.

 

II

 

кажется,

ближе

 

всего

 

удовлетворять

 

этой

 

потребности

 

слѣдовало

 

бы

 

семинарской

корпорации.

 

Помню,

 

какъ

 

мнѣ

 

хотѣлось

 

завязать

 

вяѣурочное

 

общеніе

съ

 

нѣкоторыми

 

изъ

 

семинарскихъ

 

преподавателей.

 

На

 

пѳрвыхъ

 

иорахъ

мнѣ

 

очень

 

хотѣлось

 

имѣть

 

неоффиціальное

 

общеніе

 

съ

 

о.

 

ректоромъ

архим.

 

і.і

 

очень

 

вѣрующимъ

 

въ

 

простотѣ

 

сердца

 

человѣкомъ,

 

который

тогда,

 

занятый

 

составленіемъ

 

своей

 

«Догматики",

 

очень

 

внимательно

относился

 

ко

 

мнѣ,

 

прочитывая

 

всѣ

 

мои

 

оочиненія.

 

Ему,

 

видимо,

 

нрави-

лось

 

мое

 

повышенное

 

религіозное

 

настроеніе

 

въ

 

первые

 

годы

 

семинар-

ской

 

жизни.

 

Изъ

 

преподавателей

 

хотѣлось

 

сойтись

 

поближе

 

съ

 

учите-

лями

 

любимыхъ

 

предметовъ —гражд.

 

исторіи

 

и

 

свящ.

 

писанія,

 

а

 

потомъ

философіи

 

и

 

богословія.

 

Да

 

и

 

съ

 

.каждымъ

 

изъ

 

нихъ

 

общеніе

 

такое

было

 

бы

 

очень

 

пріятнымъ

 

явленіемъ,

 

разумѣется,

 

не

 

ради

 

послабле-

нія

 

въ

 

баллахъ

 

по

 

успѣх.-мъ.

 

Къ

 

сожалѣцію,

 

необщительность,

 

нелюди-

мость,

 

застѣнчивость

 

вообще

 

очень

 

живучи

 

въ

 

духовной

 

средѣ

 

и

 

не

легко

 

уничтожаются

 

даже

 

и

 

академическимъ

 

образованіемъ,

 

и

 

они

 

очень

ыѣшали

 

взаимному

 

общенію

 

съ

 

обѣихъ

 

сторонъ.

 

А

 

потомъ

 

еще

 

надо

 

ска-

—-----------------

                                                          

'ліѵ.

 

jr,HqoaO'j

 

кіп
*)

 

Возможно;

 

это

 

бывает*

 

у

 

такихъ

 

учениковъ,

 

для

 

которыхъ

 

всякій

 

учеб-
никъ

 

одвнакоэъ,

 

такъ

 

какъ

 

они

 

работаготъ

 

лишь

 

одной

 

механической

 

памятью.

імиопоннтнвтэнол

 

поток

                         

Р е д-
**)

 

Это

 

требование

 

разумной

 

дидактики,

 

которая

 

требуетъ,

 

чтобы

 

выпущен-

ный

 

иаъ

 

средней

 

школы

 

ученикъ

 

былъ

 

во.лсеоружіи

 

подожительныхъ

 

знаидйпрой-
деюшжъ

 

ішъ

 

наукъ.

 

Редакщн.



ѢШІ

зать,

 

что

 

у

 

корпораціи

 

ееминарекон

 

остается

 

очень

 

мало

 

времен»

 

дла

неоффиціальныхъ

 

занятій

 

и

 

общенія

 

съ

 

учащимися.

 

У

 

инсиевціи

 

мпого

прямого

 

дѣла

 

по

 

ограниченности

 

состава

 

ея,

 

а

 

у

 

преподавателей

 

много

уходить

 

времени

 

на

 

подготовку

 

къ

 

урокамъ,

 

иросмотръ

 

инсьменныхъ

упражненій,

 

на

 

уроки

 

въ

 

другихъ

 

учебныхъ

 

завѳденіяяъ,— *къ

 

чему

 

они

вынуждаются

 

недостаткомъ

 

средствъ,

 

получаеныхъ

 

отъ

 

еемннаріи,

 

такъ

какъ

 

въ

 

отношевіи

 

содержанія

 

преподаватели

 

семинарій

 

понижены

 

срав-

нительно

 

съ

 

коллегами

 

своими

 

въ

 

гимназіяхъ,

 

хотя

 

и

 

дольше

 

тѣхъ

подготовляются

 

къ

 

своей

 

профессіи.

                                                 

нн^.

Въ

 

разсужденіяхъ

 

о

 

реформ

 

ѣ

 

нашей

 

школы

 

нерѣдко

 

повторяются

симпатичный

 

мысли

 

изъ

 

брош.

 

„Новая

 

школа".

 

Книжка

 

эта,

 

изданіе

К.

 

П.

 

П.,

 

рисуетъ

 

и

 

самого

 

переводчика—издателя

 

въ

 

симпатнчномъ

свѣтѣ.

 

Мы

 

не

 

нмѣемъ

 

права

 

забыть

 

К.

 

П.

 

П.,

 

и

 

какъ

 

общественного

дѣятеля,

 

и

 

какъ

 

глубоко

 

проницающаго

 

въ

 

свѣтлую

 

даль

 

мыслителя.

Признавать

 

послѣднее

 

даютъ

 

намъ

 

основавіе

 

его

 

публицистическая

 

изда-

нія.

 

самостоятельный

 

и

 

переводвыя.

Въ

 

изданной

 

имъ

 

внижкѣ

 

„Новая

 

школа"

 

разсказываетея

 

глав-

ным*

 

образомъ

 

о

 

постановвѣ

 

обучѳнія

 

и

 

восвитанія

 

въ

 

вѣвоторыхъ

вовыхъ

 

англійсвихъ

 

школахъ.

 

Здѣсь

 

нѣтъ

 

розни

 

между

 

учащими

 

и

учениками.

 

Между

 

тѣми

 

и

 

другими

 

тутъ

 

„чисто

 

братекія"

 

отношенія.

Тѣ

 

и

 

другіѳ

 

живутъ

 

рядомъ,

 

почти

 

въ

 

одномъ

 

зданіи;

 

одинаково

 

оде-

ваются,

 

вмѣстѣ

 

ѣдятъ

 

и

 

пьютъ.

 

(Припоминаются

 

при

 

этомъ

 

слова

 

нзъ

Дѣяній

 

св.

 

апост.

 

о

 

Божествевномъ

 

Учителѣ:

 

„съ

 

ними

 

же

 

(учениками)

ядый

 

и

 

піяй",

 

гл.

 

1-я).

 

Однимъ

 

словомъ,

 

во

 

все

 

время,

 

учебное

 

и

неучебное

 

корпорація

 

имѣетъ

 

тѣснѣйшее

 

общеніе

 

еъ

 

воспитанниками,

предоставляя

 

нослѣднимъ

 

въ

 

тоже

 

время

 

большую

 

свободу

 

и

 

самоуправ-

левіе

 

до

 

извѣствой

 

степени,

 

знавомитъ

 

нослѣднихъ

 

съ

 

своими

 

семьями,

сходясь

 

за

 

чаемъ,

 

устраивая

 

общіѳ

 

спектакли

 

и

 

вечера.

 

Уепѣхн

 

въ

воспитаніи

 

и

 

обученіи

 

въ

 

этихъ

 

школахъ,

 

говорятъ,

 

поразительные.

Но,

 

говоря

 

о

 

достоинствахъ

 

школы

 

этого

 

типа,

 

нельзя

 

забывать,

 

что

мо—школа

 

очень

 

дорогая

 

(полный

 

пансіонъ

 

въ

 

ней

 

стоить

 

ок.

 

3000

франк.).

 

Вь

 

цѣляхъ

 

лучшаго

 

воспитан ія

 

она

 

не

 

должна

 

вмѣщать

 

въ

себѣ

 

свыше

 

100

 

воспитанниковъ.

 

Помѣщд.

 

гея

 

она

 

обязательно

 

за

 

горо-

дом*— въ

 

какой

 

нибудь

 

усадьбѣ,

 

вдали

 

отъ

 

дурного

 

вліяаія

 

больших*

ѵородовъ.

 

Преподаватели

 

здѣсь

 

хорошо

 

обезпечены

 

содержаніемъ.

 

Ди-

ректоры

 

этихъ

 

школъ

 

признаютъ

 

вообще

 

невозможным*

 

давать

 

хорошее

воспитаніе

 

ученикамъ

 

многолюдной

 

(болѣе

 

100

 

ч.)

 

и

 

открытой

 

(съ

 

пр«-

хрддщимн

 

учениками)

 

школѣ.

Въ

 

настоящее

 

время

 

усиленіе

 

воспитательиаго,

 

живого

 

вліанія

учащнхъ

 

на

 

воспитанниковъ

 

сдѣлалось

  

крайне

 

необходимым*

 

дла.

 

щ$-



sag

кой

 

шкоды

 

и

 

особенно

 

для

 

учениковъ

 

переходнаго

 

возраста.

 

Дѣти

 

очень

рано

 

обнаруживаюсь

 

стремленіе

 

самостоятельно

 

мыслить,

 

у

 

нихъ

 

рано

является

 

пытливость,

 

желаніе

 

разрѣншть

 

существенные

 

вопросы

 

чело-

вѣческаго

 

міросозерцанія,

 

осмыслить

 

жизнь

 

съ

 

ея

 

понятіями

 

и

 

верова-

ниями.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

многое

 

дѣлается

 

въ

 

дружной

 

семьѣ,

 

осо-

бенно

 

гдѣ

 

старшіе

 

члены

 

болѣе

 

образованы

 

и

 

не

 

даютъ

 

отъ

 

времени

испаряться

 

усвоеннымъ

 

знаніямъ,

 

но

 

продолжаютъ

 

дополнять

 

их*

 

и

вспоминать

 

старое

 

чрезъ

 

постоянное

 

чтеніе

 

вновь

 

выходящих*

 

произве-

деній

 

науки,

 

и

 

т.

 

п.

 

Родители

 

и

 

главное— отцы

 

совершенно

 

отставшіе

въ

 

развитіы

 

отъ

 

запросовъ

 

времени

 

не

 

могутъ,

 

при

 

всей

 

любви

 

къ

 

дѣ-

тямъ

 

понять

 

ихъ,

 

и

 

нослѣднія

 

не

 

открываютъ

 

имъ

 

души

 

своей,

 

отчего

происходить

 

много

 

грустныхъ

 

исторій

 

(см.

 

разск.

 

„Жертва

 

безвременья",

„Церк.

 

Голоеъ"

 

1906

 

г.

 

№

 

36).

                                            

иМ

Много

 

дѣлаетъ

 

для

 

удовлетворен ія

 

юной

 

пытливости

 

хорошій

 

учи-

тель

 

народной

 

школы,

 

но

 

здѣсь

 

это

 

удобно,

 

благодаря

 

сравнительной

малочисленности

 

учениковъ;

 

правда,

 

среди

 

этихъ

 

нросвѣтителей

 

деревни

много

 

задушевныхъ,

 

не

 

жалѣющихъ

 

ни

 

времени,

 

ни

 

трудовъ

 

людей.

Чтобы

 

не

 

быть

 

голословным*,

 

вспоминаю

 

стараго

 

учителя

 

нриготови-

тельнаго

 

класса

 

-въ

 

нашемъ

 

Г-комъ

 

д.

 

училищѣ

 

II.

 

Ф.

 

Лебедева,

 

до

поступленія

 

къ

 

намъ

 

долго

 

бывшаго

 

сельскимъ

 

учителем*.

 

Тамъ

 

онъ

такъ

 

научился

 

живо

 

и

 

просто

 

преподавать,

 

что

 

послушать

 

его

 

уроки

приходили

 

учителя

 

старшихъ

 

классовъ.

 

Но

 

вообще

 

въ

 

нашей

 

духовной

школѣ

 

далеко

 

не

 

легко

 

организовать

 

внѣшкольное

 

общеніе

 

учащих*

 

и

учащихся.

 

Прежде

 

всего,

 

еще

 

дома

 

въ

 

семьѣ

 

дѣти

 

духовенства

 

въ

 

боль-

шинстве

 

едва

 

ли

 

очень

 

воспитаны,

 

и

 

нельзя,

 

пожалуй,

 

и

 

спрашивать

здѣсь

 

хорошего

 

воспитанія,

 

потому

 

что

 

большинство

 

родителей

 

по

 

не-

достатку

 

матеріальныхъ

 

средствъ

 

обречено

 

быть

 

почти

 

постоянно

 

внѣ

дома— на

 

хозяйственныхъ,

 

полевыхъ

 

и

 

др.

 

работах*,

 

въ

 

приходѣ

 

(часто

за

 

сборами)

 

и

 

на

 

службѣ,

 

и

 

некогда

 

имъ

 

заниматься

 

воспитаніемъ.

Преосвященный

 

Антоній

 

(Храповицкій)

 

слегка

 

идеализируетъ

 

дѣтѳй

духовенства

 

въ

 

своей

 

запискѣ

 

(въ

 

„Церк.

 

Вѣд.").

 

Духовная

 

школа

 

по- :

томъ

 

дѣлаетъ

 

ихъ

 

еще

 

болѣе

 

нелюдимыми,

 

грубоватыми

 

и

 

т.

 

п.,

 

что

 

спра-

ведливо

 

утверждаетъ

 

тот*

 

же

 

талантливый

 

и

 

наблюдательный

 

владыка.

 

Въ

семинаріи,

 

въ

 

частности,

 

потому

 

очень

 

нелегко

 

сходиться

 

на

 

внѣ-оффиціаль-

ной

 

почвѣ

 

старшимъ

 

съ

 

младшими,

 

корпораціи

 

съ

 

учениками.

 

Широкая

общительность,

 

разговорчивость

 

нервыхъ

 

съ

 

послѣдними

 

прежде

 

понимались

какъ

 

слабость

 

или

 

заискиваніе

 

любви,

 

дружбы,

 

и

 

вообще

 

цѣнились

 

не-

высоко.

 

Съ

 

разговорчивыми

 

и

 

доступными

 

преподавателями

 

ученики

обходились

 

нерѣдко

 

грубо,

 

непочтительно.

 

Одинъ

 

простой

 

и

 

разговор-

чнвый :

 

преподаватель

   

ѣъ

 

наше

 

время

 

от*

 

додговремениаго

 

общенія

 

съ
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такой

 

грубой

 

средой

 

(И.

 

Ѳ.

 

О —свій)

 

казался

 

прямо

 

забитымъ

 

человѣкоыъ;

за

 

его

 

уроками

 

постоянно

 

шумѣли,

 

и

 

онъ

 

нерѣдко

 

слышалъ

 

отъ

 

учени-

ковъ

 

насмѣшки

 

и

 

даже

 

угрозы.

А

 

другой

 

его

 

добродушный

 

однофамилецъ,

 

преподаватель

 

латин-

скаго

 

языка

 

М.

 

О-чъ,

 

принужденъ

 

былъ

 

жаловаться

 

инспектору

 

на

 

уче-

никовъ

 

старпшхъ

 

классовъ.

 

ІІомню,

 

какъ

 

въ

 

классѣ

 

онъ

 

жаловался

 

намъ

на

 

одного

 

ученика

 

(изъ

 

старшихъ),

 

что

 

тотъ

 

позволилъ

 

себѣ

 

въ

 

театрѣ

закурить

 

отъ

 

его

 

папиросы..

 

У

 

этихъ

 

доступныхъ

 

людей

 

было

 

мудрено

сыскать

 

удовлетворительный

 

отвѣтъ

 

на

 

мучительные

 

вопросы

 

юности;

они

 

были

 

классики

 

и,

 

такъ

 

сказать,"

 

не

 

книжные

 

люди.

 

Послѣдній

 

впро-

чемъ

 

давалъ

 

еще

 

недурные

 

практическіе

 

совѣты

 

для

 

жизни.

Какъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

въ

 

семинаріи

 

для

 

насъ

 

мало

 

казалось

 

книгъ,

не

 

находилось

 

и

 

интересныхъ

 

пѣстуновъ.

 

Семинарская

 

библіотека

 

со-

всѣмънеимѣла

 

журналовъ

 

(недуховныхъ,

 

конечно),

 

очень

 

мало

 

новой

литературы,

 

не

 

было,

 

напр.,

 

Достоевскаго,

 

Некрасова,

 

совсѣмъ

 

не

 

было

критиковъ

 

*);

 

бѣдны

 

были

 

и

 

другіе

 

отдѣлы,

 

за

 

исключеніемъ

 

отдѣла

библіотеви

 

воскресной

 

школы,

 

широко

 

организованной

 

М.

 

А.

 

Куплет.

Но

 

отсюда

 

скоро

 

изъяли

 

изъ

 

обращенія

 

немало

 

интересныхъ

 

книгъ,

 

какъ

опасныхъ,

 

—въ

 

числѣ

 

послѣднихъ,

 

напр.,

 

оказался

 

учебникъ

 

химіи.

 

Духов-

ный

 

отдѣлъ

 

(особенно

 

основное

 

богословіе

 

въ

 

немъ)

 

былъ

 

также

 

бѣ-

денъ,

 

не

 

по

 

чемъ

 

было

 

и

 

утверждаться

 

въ

 

вѣрѣ.

 

Апологетика

 

Н.

 

П.

 

Рож-

дественскаго

 

бралась

 

чуть

 

не

 

съ

 

бою.

 

Что

 

же

 

оказывалось

 

въ

 

резуль-

тат?

 

То,

 

что

 

семинарамъ

 

приходилось

 

волей—неволей

 

обращаться

 

за

удѳвлетвореніемъ

 

любознательности

 

къ

 

другимъ

 

людямъ

 

и

 

къ

 

существо-

вавшимъ

 

тогда

 

свѣтскимъ

 

публичнымъ

 

библіотекамъ.

 

Такихъ

 

было

 

тогда

всего

 

4:

 

3

 

частныхъ

 

небольшихъ

 

и

 

библіотека

 

обществ,

 

клуба.

 

Завелась

у

 

насъ

 

и

 

своя

 

библіотечка,

 

составленная

 

на

 

добровольные

 

взносы

 

по

рецептамъ

 

нашихъ

 

развивателей

 

знакомыхъ — изъ

 

политическихъ

 

ссыль-

ныхъ,

 

проживавшихъ

 

въ

 

городѣ;

 

это

 

были

 

все

 

люди

 

образованные,

 

но,

понятно,

 

односторонніе — до

 

фанатизма.

 

Особенно

 

много

 

книгъ

 

они

намъ

 

рекомендовали

 

по

 

политической

 

эконоиіи, — иногда

 

такихъ,

 

которыя

вовсе

 

недоступны

 

были

 

нашему

 

пониманію,

 

сухи

 

и

 

скучны,

 

какъ,

 

напр.,

сочиненія

 

Рикарда,

 

Зибера,

 

такъ

 

что

 

мы

 

напрасно

 

заплатили

 

за

 

нихъ

деньги.

 

Выли

 

здѣсь

 

сборники

 

изъ

 

статей

 

либеральныхъ

 

журналовъ

(„Отеч.

 

Записовъ",

 

„Русск.

 

Мысли"

 

и

 

др.),

 

книги:

 

„Историческія

 

письма"

Миртова,

 

сочиненія

 

Карѣева,

 

Иваиюкова,

 

Писарева,

 

Чернышевскаго

 

и

 

др.

Въ

 

это

 

время

 

въ

 

Костромѣ

 

жило

 

нѣсколько

 

очень

 

образованныхъ

ссыльныхъ.

 

Изъ

 

нихъ

 

особенно

 

выдавался

 

въ

 

нашихъ

 

глазахъ

 

своей

 

„просвѣ-

щенностью"

 

и

 

талантами

 

В.

 

Б —и,

 

говорятъ, —бывшій

 

профессоръ

 

одного

*)

 

Авторъ,

 

конечно,

 

на

 

знаетъ

 

того,

 

что

 

все

 

это

 

было

 

«изъято»

 

даже

 

из*

фундаментальных*

 

библіотен*

 

семинаріи.

 

Ред.
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изъ

 

университетовъ,

 

авторъ

 

извѣстной

 

прежде

 

среди

 

нелегальныхъ

 

изда-

ній

 

книги

 

„Положеніе

 

рабочаго

 

класса

 

въ

 

Россіи",

 

нѣскольскихъ

 

повѣ-

стей

 

и

 

разсказовъ

 

въ

 

„Русской

 

Мысли"

 

и

 

„Русск.

 

Рѣчи"

 

и

 

философ-

скаго

 

тракта

 

о

 

Гартманѣ

 

и,

 

кажется,

 

еще

 

какой-то

 

книги

 

по

естествознанію;

 

II.

 

Г.

 

Зачневскій,

 

краснорѣчивый

 

ораторъ,

 

отлично

знавшій

 

французскій

 

языкъ,

 

писавшій

 

много

 

лѣтъ

 

длинную

 

статью

 

о

Гамбеттѣ,

 

которая

 

едва

 

ли

 

увидѣла

 

свѣтъ

 

(у

 

него

 

была

 

своя

 

порядоч-

ная

 

библиотека);

 

Ю.

 

Ю.

 

Войнаровскій,

 

тоже

 

даровитый,

 

усердно,

 

кажется,

снабжавшій

 

семиваристовъ

 

разными

 

брошюрками.

 

Нелегальными

 

брошюр-

ками

 

снабжалъ

 

семинаристовъ

 

исправно

 

еще

 

одинъ

 

бывшій

 

студептъ

чрезъ

 

семинариста-родственника.

Какимъ

 

же

 

образомъ

 

"семинаристы

 

знакомились

 

съ

 

подобными

просвѣтителями?

 

Ученики

 

духовной

 

школы,

 

какъ

 

и

 

всякія

 

дѣти,

 

оста-

вивъ

 

родительскій

 

кровъ

 

и

 

въ

 

немъ

 

тѣснѣйшее

 

общеніе

 

со

 

старшими,

не

 

могутъ

 

не

 

чувствовать

 

недостатка

 

въ

 

этомъ

 

общеніи

 

въ

 

школѣ,

 

на

половину

 

закрытой.

 

Особенно

 

этотъ

 

недостатокъ,

 

повторимъ,

 

чувствуется

въ

 

переходномъ

 

отъ

 

отрочества

 

къ

 

юности

 

возрасту,

 

когда

 

начинаютъ

создаваться

 

міросозерцаніе

 

и

 

убѣжденія,

 

и

 

семинаристъ,

 

не

 

находя

отзыва

 

и

 

сочувствія

 

въ

 

казарменной

 

обстановкѣ

 

своего

 

заведенія,

 

не-

вольно

 

порывается

 

имѣть

 

знакомства

 

со

 

старшими

 

внѣ

 

его.

 

Въ

 

силу

этой

 

потребности,

 

заводились

 

знакомства

 

и

 

съ

 

„политическими".

 

Знаком-

ство

 

это

 

едва

 

ли

 

не

 

чаще

 

дѣлалось

 

чрезъ

 

публичный

 

библіотеки.

Въ

 

одной

 

изъ

 

нихъ

 

часто

 

бывалъ

 

П.

 

Г.

 

3 —скій,

 

тамъ

 

онъ

 

иногда

давалъ

 

совѣты

 

по

 

части

 

выбора

 

книгъ;

 

такимъ

 

образомъ

 

уже

 

устраи-

валось

 

знакомство;

 

болѣе

 

любознательныхъ

 

онъ,

 

вѣроятно,

 

приглашалъ,

на

 

квартиру.

 

Бывалъ

 

онъ

 

и

 

въ

 

другой

 

публичной

 

библіотекѣ.

 

Другой

нзъ

 

ссылъныхъ

 

помогалъ

 

устраивать

 

семинаристамъ

 

ихъ

 

частную

 

биб-

лиотеку

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,

 

входилъ

 

въ

 

общеніе

 

съ

 

ними.

Одинъ

 

знакомый

 

съ

 

кѣмъ

 

нибудь

 

изъ

 

нихъ

 

семинаристъ

 

приво-

дилъ

 

сюда

 

своихъ

 

товарищей,

 

и

 

это,

 

можетъ

 

быть,

 

не

 

только

 

разрѣша-

лаеь

 

со

 

стороны

 

тѣхъ,

 

но

 

и

 

внушалось.

 

У

 

каждаго

 

изъ

 

ссыльныхъ

ёыаъ

 

свой

 

кружокъ

 

знакомыхъ,

 

члены

 

котораго

 

были

 

извѣстны

 

другъ

Другу;

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

были

 

приняты

 

въ

 

разныхъ

 

кружкахъ

 

и

легли

 

познакомить

 

знакомыхъ

 

съ

 

другими

 

вождями

 

освободительнаго

 

дви-

жёнія

 

въ

 

К.

Б—и

 

въ

 

мое

 

время

 

не

 

особенно

 

охотно

 

сближался

 

съ

 

семина-

ристами.

 

У

 

него

 

была

 

уже

 

непріятность

 

изъ

 

этой

 

близости,

 

и

 

онъ,

жакъ

 

семейный

 

человѣкъ,

 

вѣроятно,

 

дорожилъ

 

мѣстомъ

 

при

 

зем.

 

управѣ.

Я

 

не

 

былъ

 

знакомъ

 

съ

 

нимъ,

 

но

 

у

 

него

 

бывалъ

 

мой

 

нріятель

 

по

 

семи-

варіи;

 

я

 

читалъ

 

лишь

  

его

 

статьи.

 

Одинъ

 

изъ

 

моихъ

 

товарищей

 

горячо
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рекомендовалъ

 

мнѣ

 

П.

 

Г.

 

3—го

 

и

 

предлагалъ

 

мнѣ

 

зайти

 

къ

 

нему

 

съ

нимъ;

 

онъ

 

уже

 

давно

 

былъ

 

съ

 

нимъ

 

знакомъ,

 

и

 

я

 

не

 

разъ

 

бралъ

 

у

 

него

книги

 

3 —го.

Темною

 

ночью,

 

какъ

 

тати,

 

подходили

 

мы

 

къ

 

его

 

квартирѣ

 

въ

.глухомъ

 

переулкѣ,

 

соединявшемъ

 

за

 

то

 

двѣ

 

людныя

 

улицы.

 

Близко

отъ

 

нея

 

жилъ

 

вице-губернаторъ

 

и

 

былъ

 

постъ

 

городового.

 

Было

 

таин-

ственно,

 

жутко,

 

опасно.

 

Но

 

запретный

 

плодъ

 

казался

 

очень

 

заманчи-

вымъ.

 

Насъ

 

любезно

 

приняли,

 

и

 

я

 

съ

 

интересомъ

 

послушалъ

 

красио-

рѣчиваго

 

хозяина

 

таинственной

 

квартиры

 

и

 

взялъ

 

у

 

него

 

книгъ.

 

Наше

знакомство

 

продолжалось

 

съ

 

полгода.

 

3— ій

 

былъ

 

одинокъ,

 

обезпеченъ,

что

 

давало

 

ему

 

большую

 

возможность

 

пропагандировать.

 

Я

 

не

 

безъ

удоволъствія

 

сталъ

 

бывать

 

у

 

него;

 

у

 

пего

 

было

 

нѣсколько

 

очень

 

инте-

ресныхъ

 

и

 

дорогихъ

 

книгъ,

 

альбомовъ;

 

въ

 

его

 

библіотекѣ

 

можно

 

было

порыться

 

и

 

съискать

 

самому

 

нужное;

 

у

 

него

 

мы

 

обыкновенно

 

заставали

или

 

вообще

 

могли

 

видѣть

 

разныхъ

 

тогдашнихъ

 

передовыхъ

 

людей

обоего

 

пола,

 

людей

 

иногда

 

значительнаго

 

положенія

 

въ

 

обществѣ.

•Завязывался

 

общій

 

интересный,

 

даже

 

веселый

 

разговоръ,

 

въ

 

которомъ

лріятно

 

забывалась

 

скучная

 

семинарская

 

дѣйствительность.

 

Я

 

по

 

своей

впечатлительности

 

(сильныя

 

впечатлѣнія

 

подавляютъ

 

слово)

 

и

 

застенчи-

вости

 

все

 

молчалъ

 

и

 

слушалъ;

 

къ

 

тому

 

же

 

нѣкоторые

 

монологи

 

П.

 

Г-ча,

•содержавшія

 

въ

 

себѣ

 

рѣзкую

 

критику

 

оффиціальной

 

русской

 

исторіи

 

и

религіи

 

мнѣ

 

не

 

нравились.

 

Считалъ

 

ли

 

онъ

 

насъ

 

за

 

не

 

очень

 

толковыхъ

и

 

очень

 

довѣрчивыхъ

 

людей,

 

или

 

вообще

 

ужъ

 

у

 

него

 

такая

 

была

 

ма-

нера,

 

но

 

критика

 

его,

 

блестящая

 

по

 

формѣ,

 

не

 

была

 

строго-научна

 

и

доказательна.

 

3— ій

 

былъ

 

извѣстенъ

 

въ

 

значительной

 

части

 

К-го

 

обще-

ства,

 

какъ

 

краснорѣчивый

 

ораторъ,

 

попреимуществу

 

политически.

Недостатокъ

 

его

 

рѣчей,

 

кажется,

 

общіи

 

съ

 

нынѣшними

 

политич.

 

ора-

торами.

 

Люди

 

съ

 

такой

 

способностью

 

любятъ,

 

во-первыхъ,

 

чтобы

 

ихъ

■слушали,

 

что

 

я

 

усердно

 

исполнялъ,

 

а

 

во-вторыхъ,

 

еще

 

и

 

апплодировали,

чего

 

я

 

уже

 

не

 

могъ

 

дѣлать,

 

и

 

потому

 

нашъ

 

развиватель

 

сталъ

 

потомъ

 

на

меня

 

посматривать

 

неблагосклонно,

 

а

 

чрезъ

 

Уг

 

года

 

разъ

 

подъ

 

хмѣль-

комъ

 

сказалъ

 

мнѣ

 

порядочную

 

грубость

 

насчетъ

 

моего

 

вѣчнаго

 

молча-

нія,

 

и

 

я

 

уже

 

пересталъ

 

его

 

видѣть.

 

Болѣе

 

счастливы

 

были

 

своимъ

знакомствомъ

 

съ

 

Б—и

 

и

 

Вой

 

—мъ

 

нѣкоторые

 

изъ

 

моихъ

 

друзей

 

по

 

семи-

наріи.

 

Б.

 

и

 

В.

 

были

 

люди

 

семейные,

 

съ

 

дружными

 

и

 

образованными

семьями,

 

и

 

супруги

 

ихъ

 

образованныя

 

и

 

симпатичный

 

имѣли

 

и

 

доброе

вліяніе

 

на

 

лишенныхъ

 

семейнаго

 

очага,

 

маловоспитанныхъ

 

семинари-

-стовъ

 

О.

 

В—мъ

 

я

 

мало

 

слыхалъ;

 

но

 

Б —ви

 

былъ

 

очень

 

симпатичный

 

чело-

вѣкъ,

 

идеалистъ

 

и

 

вооще

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

порядочный

 

человѣкъ.

 

Конечно,

вліяніе

 

ихъ

 

на

 

юные

 

умы

 

было

 

одностороннее

 

и

 

не

 

очень

 

желательное,

 

такъ
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какъ

 

это

 

были

 

люди

 

или

 

невѣрующіе,

 

или

 

уже

 

далеко

 

не

 

православные,.

а

 

въ

 

политикѣ

 

черезчуръ — критически

 

относящееся

 

къ

 

тогдашнимъ

порядкамъ;

 

но

 

при

 

извѣстной

 

долѣ

 

скептицизма

 

у

 

слушателей

 

можно

было

 

отвергнуть

 

недоказанное

 

и

 

сомнительное

 

и

 

принять

 

и

 

научиться

кой-чему

 

полезному

 

н,

 

между

 

прочимъ,

 

умѣнью

 

разсуждать

 

и

 

мыслить..

Въ

 

общемъ,

 

обширное,

 

по

 

программамъ

 

и

 

безъ

 

нихъ,

 

чтеніе,

 

об-

мѣнъ

 

мыслей

 

съ

 

товарищами

 

по

 

кружку, —когда

 

мы,

 

и

 

одни

 

только

семинаристы,

 

собирались

 

на

 

общее

 

чтеніе

 

и

 

т.

 

п.,

 

и

 

вліяніе

 

нелегаль-

ныхъ

 

развивателей,

 

и,

 

не

 

меньше

 

того,

 

нетерпимость

 

у

 

оффиціаль-

ныхъ

 

руководителей

 

духовно-религіознаго

 

образованія

 

создавали

 

въ

нашихъ

 

душахъ

 

упорное

 

скептическое

 

настроеніе

 

на

 

богословскихъ

урокахъ

 

въ

 

классѣ

 

и,

 

вообще

 

въ

 

жизни,

 

ко

 

всему.

 

Критицизмъ

 

мой

иногда

 

сообщался

 

и

 

другимъ,

 

младшимъ

 

членамъ

 

нашей

 

квартиры.

Вспоминается

 

одинъ

 

изъ

 

такихъ

 

моихъ

 

слушателей—талантливый

 

и

 

го-

рячій

 

до

 

фанатизма

 

(его

 

увлекалъ

 

темпераментъ)

 

А.

 

А.

 

С.

 

Въ

 

пер-

выхъ

 

классахъ

 

семинаріи

 

онъ

 

отличался

 

религіозностыо.

 

Но

 

воспитав-

шее

 

его

 

въ

 

такомъ

 

духѣ

 

материнское

 

вліяніе,

 

испытываемое

 

только

 

во

время

 

лѣтней

 

короткой

 

вакаціи,

 

не

 

могло

 

сохранить

 

его

 

во

 

время

кипучей

 

юности,

 

и

 

къ

 

IV

 

кл.

 

онъ

 

уже

 

оставилъ

 

свое

 

христіанское

настроеніе.

 

Когда

 

онъ

 

былъ

 

въІѴкл.,

 

а

 

я

 

въ

 

VI,

 

въ

 

одинъ

 

вечеръ

я

 

еще

 

немножко

 

подогрѣлъ

 

его

 

спектицизмомъ

 

своей

 

скороспѣлой

критикой

 

Библіи.

 

Я

 

ничего

 

не

 

отвергалъ

 

рѣшительно

 

въ

 

вѣрѣ,

 

но

сомнѣвался

 

безъ

 

конца.

Съ

 

такимъ

 

расиолеженіемъ

 

въ

 

душѣ

 

не

 

могъ

 

я

 

прямо

 

идти

 

во

священники,

 

но

 

сталъ

 

искать

 

учительства

 

въ

 

сельской

 

школѣ,

 

что

тогда

 

было

 

очень

 

не

 

легко.

 

Занятое

 

мною

 

мѣсто

 

въ

 

ц.-приход.-школѣ

съ

 

платою

 

по

 

13

 

руб.

 

въ

 

мѣсяцъ

 

за

 

учебное

 

только

 

время

 

еще

считалось

 

завиднымъ.

 

Служили

 

здѣсь

 

и

 

безъ

 

жалованья,

 

ради

 

избѣ-

жанія

 

воин,

 

повинности.

 

На

 

мои

 

вѣрованія

 

и

 

убѣжденія

 

благотворно

нодѣйствовало

 

въ

 

деревнѣ,

 

во-1-хъ,

 

природа,

 

которую

 

я

 

такъ

 

люблю

и

 

сейчасъ.

 

Священный

 

поэтъ

 

прекрасно

 

сказалъ,

 

что

 

„небеса

 

говорятъ

о

 

славѣ

 

Божіей,

 

а

 

земля

 

разсказываетъ,

 

что

 

она

 

его

 

твореніе"

 

Не-

вѣрующіе

 

или

 

матеріалисты—естествоиспытатели

 

не

 

опровергли

 

еще

и

 

не

 

могутъ

 

опровергуть

 

присутствія

 

духовной

 

силы

 

въ

 

человѣкѣ

 

и

нриродѣ,

 

даже

 

въ

 

низшихъ

 

организмахъ.

 

Характерный

 

попытки

 

объ-

яснить

 

съ

 

очевидными

 

натяжками

 

происхожденіе

 

животной

 

жизни

 

ме-

ханически

 

и

 

не

 

прибѣгать

 

къ

 

чудесному

 

можно

 

видѣть

 

въ

 

ст.

 

„Дар-

винизмъ

 

и

 

транеформизмъ"

 

(„Міръ

 

Божій"

 

1900

 

г.).

 

Въ

 

мірѣ,

 

какъ

говорится

 

и

 

въ

 

Библіи,

 

все

 

Богъ

 

устроилъ

 

мѣрою,

 

вѣсомъ,

 

числомъ,

т.

 

е.

 

пропорціонально

 

и

 

симметрично

 

при

 

великомъ

 

разнообразіи
формъ, — особенно

 

это

 

наблюлается

 

въ

 

царствѣ

 

минералловъ.
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Порядочную

 

долю

 

вліянія

 

на

 

перемѣну

 

моего

 

настроенія

 

въ

 

бо-

лѣе

 

мирное

 

и

 

положительное

 

имѣли

 

и

 

добрые

 

сотрудники

 

мои

 

по

 

шко-

лѣ

 

священники—законоучитель

 

и

 

завѣдующій, —оба

 

глубоко

 

вѣрующіе,

простые,

 

добрые.

 

Пріятно

 

было

 

наблюдать

 

ихъ

 

дружбу

 

между

 

собою,

что

 

такъ

 

рѣдко

 

бываетъ.

 

Законоучитель,

 

часто

 

посѣщавшій

 

школу,

•былъ

 

моимъ

 

лучшимъ

 

другомъ

 

въ

 

дёревнѣ,

 

хотя

 

ранѣе

 

я

 

не

 

зналъ

 

его.

Заботился

 

онъ

 

обо

 

мнѣ

 

и

 

хранилъ

 

меня,

 

какъ

 

родной

 

братъ.

 

Нельзя

забыть

 

его

 

сердечнаго

 

участія

 

и

 

услугъ.

 

Оба,

 

и

 

зав.

 

и

 

законоуч.,

 

лю-

били

 

читать;

 

оба

 

они,

 

и

 

особенно

 

о

 

законоуч.,

 

оспаривали

 

мои

 

тог-

дашнія

 

симпатіи

 

къ

 

Толстому,

 

и

 

дѣйствовали

 

съ

 

положительнымъ

 

бла-

гимъ

 

результатомъ

 

не

 

доводами,

 

но

 

чувствомъ,

 

чего

 

было

 

много

 

у

 

о.

законоуч.

 

Поелѣ

 

того,

 

я

 

и

 

самъ

 

принялся

 

за

 

чтеніе

 

духовныхъ

 

жур-

наловъ

 

и

 

книгъ

 

по

 

апологетикѣ

 

христианства

 

и

 

др.

 

отраслямъ

 

духовной

науки,

 

и

 

черезъ

 

три

 

года

 

предъ

 

принятіемъ

 

священства

 

чувствовалъ,

что

 

вѣра

 

снова

 

во

 

мнѣ

 

ожила

 

и

 

вѣянія

 

благодати

 

священства

 

было

уже

 

для

 

меня

 

ощутительно.

 

Сейчасъ

 

я

 

продолжаю

 

читать

 

повозмож-

яости

 

все,

 

что

 

выходитъ

 

интереснаго

 

въ

 

области

 

религіозной

 

и

 

свѣт-

'Ской

 

мысли.

 

Занимаютъ

 

меня

 

и

 

религіозная

 

литература,

 

поэзія,

 

и

 

на-

ука,

 

и

 

политика,

 

.

 

но

 

въ

 

послѣднихъ

 

я

 

уже

 

разбираюсь

 

при

 

свѣтѣ

христіанской

 

вѣры

 

и

 

отвергаю

 

все

 

неподходящее

 

сюда.

 

А

 

истинная

наука

 

и

 

мудрая

 

политика,

 

оказывается,

 

ничуть

 

и

 

никогда

 

не

 

вражду-

зотъ

 

съ

 

христіанской

 

религіей.

Автору

 

етатьи:

 

нѣеколько

 

еловъ

 

о

 

нашихъ

 

пшощшхъ.
А)

   

Священника.

Вольной

 

вопроеъ

 

затронули

 

вы,

 

от.

 

пресвитеръ.

 

Только

 

сомнитель-

но,

 

чтобы

 

болѣзнь

 

можно

 

было

 

уврачевать

 

тѣмъ

 

способомъ,

 

какой

 

вы

предлагаете.

 

Впрочемъ

 

вы

 

ничего

 

опредѣленнаго

 

не

 

даете,

 

кромѣ

 

%

отчисленія

 

(временнаго

 

или

 

постояннаго?)

 

изъ

 

жалованья

 

священника

въ

 

пользу

 

псаломщика.

Конечно,

 

въ

 

болыпинствѣ

 

случаевъ

 

бѣдны

 

наши

 

псаломщики,

 

кто

же

 

это

 

незнаетъ.

 

По

 

вашему

 

мнѣнію,

 

стоитъ

 

только

 

улучшить

 

ихъ

 

ма-

теріальное

 

благосостояніе,

 

и

 

уста

 

ихъ

 

инако

 

возглаголютъ.

 

Сомнитель-

но

 

это,

 

очень

 

сомнительно.

 

Примѣры,

 

которые

 

у

 

всѣхъ

 

передъ

 

глазами,

ничуть

 

не

 

оправдываютъ

 

вашихъ

 

надеждъ.

 

Псаломщикъ

 

въ

 

городѣ

 

полу-

чающій

 

отъ

 

400

 

до

 

600

 

рублей

 

при

 

готовой

 

квартирѣ,

 

кажется,

 

вемо-

жегъ

 

считаться

 

бѣднымъ,— во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

это

 

богачъ

 

сравнительно

съ

 

человѣкомъ,

 

получающимъ

 

200

 

руб.

 

въ

 

томъ

 

же

 

городѣ,

 

да

 

еще

 

не

ииѣющимъ

 

и

 

готоваго

 

крова.

 

Вы

 

думаете,

 

что

 

первый

 

и

 

лучшій

 

чтецъ

я

 

пѣвецъ,

 

и

 

съ

 

сердцемъ

 

благодарйымъ.

 

Жестоко

 

ошибаетесь.

 

Какъ

 

ча-
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сто

 

случается,

 

что

 

послѣдній

 

именно

 

имѣетъ

 

всѣ

 

нрава

 

на

 

большой

 

до-

ходъ,

 

а

 

первому

 

жаль

 

дать

 

и

 

200

 

р.

 

О

 

благодарномъ

 

сердцѣ

 

и

 

не

 

упо-

минайте.

 

Ужъ

 

очень

 

неудачно

 

вы

 

защищаете

 

псаломщиковъ.

 

Перечис-

ливши

 

обязанности

 

послѣднихъ,

 

очень

 

не

 

замысловатыя

 

и

 

ничуть

 

не

трудный,

 

далее

 

съ

 

прибавленіемъ

 

случай

 

ныхъ

 

(за

 

отсутствіемъ

 

сторожа-

раздуть

 

кадило,

 

пронести

 

на

 

выходахъ

 

подсвѣчникъ),

 

вы

 

восклицаетед

„отъ

 

такого-то,

 

вѣроятно,

 

помыкательства

 

да

 

бѣдноты

 

и

 

вышли

 

у

 

насъ

вмѣсто

 

сознательныхъ,

 

достойныхъ

 

всякаго

 

уваженія

 

клириковъ,

 

тѣ

 

за-

битые,

 

трусливые,

 

обезличенные

 

дьячки,

 

о

 

которыхъ

 

сложились

 

разнаго

рода

 

прибаутки".

 

Неожиданное

 

заключеніе!

 

Что

 

вы

 

видите

 

унизитель-

ная

 

въ

 

исполненіи

 

клириками

 

такихъ

 

обязанностей,

 

какъ

 

возжиганіе

въ

 

храмѣ

 

свѣтильниковъ,

 

очищеніе

 

его

 

отъ

 

пыли,

 

приготовленіе

 

ризни-

цы

 

и

 

даже

 

раздуваніе

 

кадила

 

и

 

ношеніе

 

подсвѣчника?

 

Конечно,

 

нико-

торые

 

изъ

 

этихъ

 

обязанностей

 

относятся

 

до

 

церковныхъ

 

сторожей,

 

но

по

 

мѣсту,

 

гдѣ

 

они

 

совершаются,

 

никакъ

 

не

 

могутъ

 

уронить

 

достоин-

ства

 

и

 

псаломщиковъ.

 

Я

 

могъ

 

бы

 

указать

 

вамъ

 

великихъ

 

іерарховъ

Русской

 

церкви,

 

которые

 

при

 

множествѣ

 

своихъ

 

обязанностей

 

еще

 

успѣ-

вали

 

исполнять

 

обязанность

 

церковныхъ

 

чтецовъ.

 

Митр.

 

Филаретъ

 

въ

церкви

 

на

 

подворьѣ

 

въ

 

Петербургѣ

 

нерѣдко

 

читывалъ

 

шестопсалміе ь

нашъ

 

покойный

 

Виссаріонъ

 

всегда

 

читалъ

 

утренніе

 

каноны,

 

преосвящ-

архіеписк.

 

Ярослапскій

 

Леонидъ

 

никогда

 

не

 

позволялъ

 

постороннему,

читать

 

благодарный

 

молитвы

 

по

 

причащеніи

 

и

 

читалъ

 

самъ.

 

Они

 

вѣрно

не

 

думали

 

уронить

 

себя

 

исполненіеыъ

 

низшихъ

 

обязанностей.

 

Прежніе

псаломщики-старики,

 

изъ

 

временъ

 

безмолвнаго,

 

по

 

вашему

 

мнѣнію,-

житія,

 

не

 

чуждались

 

никакихъ

 

дѣлъ

 

по

 

церкви

 

и

 

совершали

ихъ

 

не

 

только

 

съ

 

готовностію,

 

но

 

и

 

съ

 

благоговѣніемъ.

 

Припомните

повѣсть

 

нашего

 

Костромского

 

піиты

 

„Степанычъ

 

старичекъ":

 

Степа-

нычъ

 

и

 

звонить

 

ходилъ

 

на

 

колокольню,

 

тяжело

 

ему

 

было,

 

но

 

заби-

тымъ

 

себя

 

не

 

чувствовалъ,

 

за

 

жизнь

 

благодарилъ

 

Бога

 

и

 

дѣтокъ

 

вы-

ведъ

 

въ

 

люди.

Не

 

кивайте

 

на

 

времена

 

прошедшія.

 

Они

 

не

 

такъ

 

плохи,

 

чтобы

отъ

 

нихъ

 

открещиваться, — можно

 

и

 

добромъ

 

помянуть

 

дни

 

древніе

и

 

поучиться

 

у

 

нихъ.

 

Духовенство,

 

какъ

 

и

 

всякое

 

сословіе

 

имѣ-

ло

 

и

 

имѣетъ

 

и

 

свои

 

хорошія

 

и

 

свои

 

дурныя

 

стороны.

 

Сравненіе

 

съ

этой

 

точки

 

зрѣнія

 

временъ

 

прежнихъ

 

съ

 

нынѣшнимъ

 

ничуть

 

не

 

въ

пользу

 

нослѣднихъ.

 

Самый

 

гибельный

 

и

 

непріятный

 

порокъ

 

въ

 

духо-

венствѣ —это

 

пьянство.

 

Были

 

любители

 

выпить

 

и

 

среди

 

прежнихъ

 

пса-

ломщиковъ,

 

но

 

нынѣшніе

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи,

 

что

 

называется,

 

за

 

по-

ясъ

 

заткнутъ

 

прежнихъ:

 

послѣдніе

 

въ

 

рѣдкихъ

 

случаяхъ

 

являлись

 

вы-

пивши

 

въ

 

храмъ

 

Божій,

 

и

 

судили

 

ихъ

 

за

 

это

 

строго,

 

а

 

нынѣ

 

и

 

на

 

дока-

занное

 

присутствіе

 

за

 

богослуженіемъ

 

въ

 

пьяномъ

 

видѣ

 

говорятъ:

 

„не

виновенъ".

 

Были

 

люди

 

двоедушные,

 

готовые

   

подслужиться

  

и

 

понауш-
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ничать

 

у

 

благочиннаго,

 

сочинить

 

на

 

сослуживца

 

кляузу,

 

но

 

въ

 

рѣши-

тельную

 

минуту

 

если

 

сами

 

они

 

не

 

удерживались,

 

то

 

семейные

 

ихъ

удерживали

 

отъ

 

того

 

шага,

 

за

 

которымъ

 

начинается

 

судъ

 

да

 

дѣло.

 

Ны-

нѣшніе

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

стали

 

такими

 

юристами,

 

которые

 

далеко

перещеголяли

 

прежнихъ

 

ярыжекъ:

 

какъ

 

охотникъ

 

добычу,

 

сторожитъ

нынѣшній

 

клирикъ

 

своего

 

священника

 

во

 

веѣхъ

 

его

 

дѣйствіяхъ,

 

и

горе

 

последнему,

 

если

 

онъ

 

по

 

своей

 

довѣрчивости

 

или

 

невнимательно-

сти

 

допустить

 

какую

 

либо

 

формальную

 

оплошность.

 

Въ

 

этомъ

 

выслѣ-

живаніи,

 

кажется,

 

и

 

полагается

 

добродѣтель

 

новѣйшаго

 

времени —созна-

тельность.

 

Наупшичаютъ

 

нынче

 

не

 

въ

 

одиночку,

 

а

 

даже

 

цѣлыми

 

окру-

гами

 

(см.

 

иноепарх.

 

хроя.

 

въ

 

№

 

18

 

Епарх.

 

Ввд.).

 

И

 

откуда-то

 

вы

 

бе-

рете,

 

что

 

нынѣшніе

 

клирики

 

забитый

 

народъ?

 

Нѣтъ,

 

они

 

нынче

 

очень

развиты:

 

они

 

и

 

въ

 

политикѣ

 

начинаютъ

 

принимать

 

участіе

 

(подъ

 

кли-

риками

 

я

 

разумѣю

 

и

 

діаконовъ)

 

и

 

требуютъ

 

равнаго

 

со

 

свяшенникомъ

голоса

 

и

 

даже

 

мечтаютъ

 

объ

 

избраніи

 

въ

 

общественный

 

должности.

 

Все,

какъ

 

быть

 

слѣдуетъ,

 

по

 

нынѣшнему....

 

Не

 

считайте

 

же

 

ихъ,

 

пожалуй-

ста,

 

забитыми,

 

они

 

нынче

 

смѣлы.

 

Я

 

слыхалъ

 

отъ

 

нѣкоюрыхъ

 

благочин-

ныхъ,

 

что

 

многіе

 

священники,

 

да

 

и

 

сами

 

благочинные

 

не

 

знаютъ,

 

что

и

 

дѣлать

 

съ

 

этой

 

смѣлостью,

 

переходящей

 

въ

 

дерзость.

 

Отчего

 

послѣд-

няя

 

родилась?

 

Быть

 

можетъ,

 

отъ

 

того,

 

что

 

нынѣшніе

 

клирики

 

въ

 

ис-

полненіи

 

своихъ

 

обязянностей

 

цѣлой

 

головой

 

стали

 

выше

 

прежнихъ?

Заглянемъ

 

въ

 

прошедшее

 

и

 

посмотримъ,

 

какія

 

добродѣтели

 

были

 

у

 

преж-

нихъ

 

клириковъ.

 

Величайшею

 

ихъ

 

добродѣтелію

 

было

 

то,

 

что

 

они

 

на

свою

 

должность

 

смотрѣли,

 

не

 

только

 

какъ

 

на

 

доходное

 

мѣсто,

 

а

 

какъ

на

 

служеніе

 

церковное,

 

служеніе

 

Богу

 

живу

 

и

 

истинну.

 

Отсюда

 

и

 

со-

отвѣтственное

 

исполненіе

 

своихъ

 

обязанностей

 

прежнимъ

 

клирикомъ.

Въ

 

болыпинствѣ

 

это

 

были

 

прекрасные

 

чтецы

 

и

 

знатоки

 

церковныхъ

 

на-

пѣвовъ

 

и

 

церковнаго

 

устава.

 

Посмотрите,

 

какъ

 

прежній

 

псаломщикъ,

облеченный

 

въ

 

стихарь,

 

отправляетъ

 

клиросную

 

службу

 

въ

 

великій

 

празд-

никъ:

 

онъ

 

точно

 

и

 

неуклонно

 

во

 

всемъ

 

слѣдуетъ

 

церковному,

 

уставу:

стихиры

 

споетъ

 

полное

 

число

 

разъ,

 

такіе

 

молитвенные

 

перлы,

 

какъ

шестопсалміе,

 

прочтетъ

 

со

 

вниманіемъ,

 

канонъ

 

вычитаетъ

 

весь,

 

часы

иногда

 

наизусть,

 

но

 

безъ

 

единой

 

ошибки.

 

Были

 

такіе,

 

которые

 

знала

наизусть

 

всю

 

Псалтирь,

 

Благовѣщенскую

 

и

 

Предтечеву

 

главы,

 

не

 

гово-

ря

 

уже

 

о

 

тропаряхъ,

 

кондакахъ,

 

ирмосахъ

 

и

 

стихирахъ.

 

Пѣніе

 

простое

и

 

обиходное

 

очень

 

хорошо

 

было

 

извѣсгно

 

почти

 

всякому

 

псаломщику

На

 

клиросѣ,

 

который

 

всегда

 

былъ

 

полонъ

 

любителями

 

чтенія

 

и

 

пѣнія,

псаломщикъ

 

полный

 

распорядитель

 

и

 

блюститель

 

(хоть

 

и

 

не

 

всегда

 

так-

тичный

 

и

 

аккуратный)

 

порядка,

 

за

 

который

 

и

 

отвѣчалъ

 

передъ

 

свя-

шенникомъ.

   

Малѣйшее

 

замѣчаніе

   

послѣдняго

 

относительно

   

порядка
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службы,

 

относительно

 

чтенія

 

и

 

пѣнія,

 

всегда

 

приводилось

 

въ

 

исполне-

ніе.

 

Если

 

священникъ

 

одушевленъ

 

былъ

 

желаніемъ

 

установить

 

поря-

докъ

 

въ

 

богослуженіи,

 

то

 

прежніе

 

псаломщики

 

наиболѣе

 

были

 

къ

 

тому

пригодны

 

своимъ

 

послушаніемъ,

 

своимъ

 

знаніемъ

 

службы

 

Божіей.

 

Это

знаніе

 

доставалось

 

усиленнымъ

 

упражненіемъ

 

особенно

 

въ

 

пѣніи:

 

младшіе

учились

 

у

 

старшихъ,

 

а

 

старѣйшіе

 

считали

 

своимъ

 

долгомъ

 

научить

своему

 

искусству

 

первыхъ.

 

Какъ

 

исключенія,

 

были,

 

конечно,

 

и

 

пьян-

ливые,

 

были

 

и

 

дерзкіе,

 

и

 

малосвѣдующіе

 

въ

 

церковномъ

 

уставѣ,

 

но

пьянство

 

и

 

дерзость

 

очень

 

рѣдко

 

вторгались

 

въ

 

храмъ

 

Божій,

 

да

 

къ

тому

 

же

 

иной,

 

пьянливый

 

внѣ

 

исполненія

 

своихъ

 

обязанностей,

 

такъ

справлялъ

 

службу

 

Божію,

 

что

 

невольно

 

заставлялъ

 

снисходительно

смотрѣть

 

на

 

свой

 

порокъ.

 

Жаль,

 

что

 

такіе

 

часто

 

не

 

находили

 

поддерж-

ки

 

и

 

руководства

 

со

 

стороны

 

старшихъ,

 

подверженныхъ

 

той

 

же

 

слабо-

сти.

 

А

 

гдѣ

 

находили,

 

тамъ

 

они

 

перераждались.

Одинъ

 

изъ

 

моихъ

 

товарищей,

 

имѣлъ

 

у

 

себя

 

прекраснаго

 

изъ

 

преж-

нихъ

 

псаоомщиковъ,

 

но

 

великаго

 

пьяницу.

 

Трезвый

 

самъ,

 

онъ

 

выдержалъ

и

 

сослуживца

 

и

 

не

 

могъ

 

имъ

 

нахвалиться,

 

не

 

могъ

 

съ

 

нимъ

 

наслужить-

ся.

 

Укеръ

 

батюшка,

 

пропалъ-сгинулъ

 

и

 

псаломщикъ.

 

Неискуссные

 

въ

чтеніи

 

и

 

пѣніи

 

занимали

 

мѣсто

 

пономарей —должность

 

близкая

 

къ

 

ны-

нѣшнему

 

церковному

 

сторожу.

Посмотрите

 

на

 

нынѣшнихъ

 

вашихъ

 

сознательныхъ

 

псаломщиковъ.

Гдѣ

 

вы

 

найдете

 

у

 

нихъ

 

этотъ

 

малѣйшій

 

признакъ

 

того,

 

что

 

они

 

слу-

жители

 

Божіи?

 

Взгляните,

 

какъ

 

они

 

ведутъ

 

себя

 

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ.

Нѣсколько

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

пришлось

 

мнѣ

 

быть

 

въ

 

одномъ

 

Костром-

скомъ

 

храмѣ

 

въ

 

Великомъ

 

постѣ.

 

На

 

клиросѣ

 

стоялъ

 

діаконъ-псалом-

щикъ

 

(нынѣ

 

уже

 

умершій),

 

церковный

 

сторожъ,

 

нѣсколько

 

мальчиковъ,

двое

 

любителей

 

стоять

 

на

 

клиросѣ.

 

Между

 

сторожемъ

 

и

 

діакономъшла

не

 

то

 

перебранка,

 

не

 

то

 

мирный,

 

но

 

интересный

 

разговоръ,

 

которымъ

они

 

наполняли

 

малѣйшіе

 

промежутки

 

въ

 

богослуженіи,

 

особенно

 

когда

священникъ

 

вышелт.

 

читать

 

каѳизмы

 

(или

 

утреню).

 

Не

 

довольствуясь

этимъ,

 

діаконъ

 

всталъ

 

спиною

 

къ

 

окну

 

(въ

 

полуоборотъ

 

къ

 

иконамъ)

 

и

началъ

 

бесѣду

 

съ

 

любителемъ

 

стоянія

 

на

 

клиросѣ,

 

услышали

 

что-то

интересное

 

и

 

ребятишки,

 

на

 

клиросѣ

 

сдѣлалось

 

оживленно.

 

Наконецъ,

это

 

оіѵивленіе

 

во

 

время

 

канона

 

разразилось

 

такимъ

 

дружнымъ

 

общимъ

смѣхомъ,

 

что

 

богослуженіе

 

остановилось

 

и

 

изъ

 

алтаря

 

послышался

 

плак-

сивый

 

голосъ

 

священника:

 

„что

 

это

 

у

 

васъ

 

тамъ

 

за

 

безобразіе?!"

 

Но

безобразіе

 

въ

 

скрытомъ

 

видѣ

 

продолжалось

 

до

 

конца

 

службы.

 

Впослѣд-

ствіи

 

настоятель,

 

не

 

подозрѣвая,

 

что

 

я

 

тогда

 

былъ

 

въ

 

церкви

 

(изъ

желанія

 

исповѣдаться),

 

разсказавши

 

мнѣ

 

этотъ

 

случай,

 

добавилъ:

 

хо-

тѣлъ,

 

было,

 

пожаловаться

 

благочинному,

 

да

 

раздумалъ.

 

Й

 

хорошо

 

сдѣ-
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яалъ,

 

что

 

раздумалъ!

 

Чтый

 

да

 

разумѣетъ.

 

Скажете,

 

это

 

исключеніе.

Но,

 

полагаю,

 

такихъ

 

исключеній

 

каждый

 

читатель

 

найдетъ

 

не

 

мало..

Разговоръ

 

во

 

время

 

богослуженія,

 

смѣхъ,

 

причесываніе,

 

харканіе

 

и

 

смор-

каніе — все

 

это

 

свило

 

себѣ

 

прочное

 

гнѣздо

 

на

 

нашихъ

 

клиросахъ.

 

По-

добное

 

поведеніе

 

изобличаетъ

 

отсутствіе

 

у

 

нашихъ

 

клириковъ

 

созна-

тельная

 

отношенія

 

къ

 

своимъ

 

высокимъ

 

обязанностямъ.

 

Какъ

 

они

 

ис-

полняю™

 

ихъ?

 

Не

 

такъ,

 

какъ

 

требуютъ

 

долгъ

 

совѣсти

 

или

 

указанія

настоятеля,

 

а

 

какъ

 

имъ

 

кажется

 

легче

 

и

 

удобнѣе.

 

Расказывали

 

(люди

вполнѣ

 

достовѣрные),

 

какъ

 

одинъ

 

псаломщикъ

 

въ

 

великій

 

четвергъ

 

при

массѣ

 

нричастниковъ

 

выругалъ

 

браннымъ

 

словомъ

 

стараго

 

настоятеля

за

 

то,

 

что

 

послѣдній

 

указалъ

 

ему

 

на

 

нетерпимое

 

опущеніе

 

въ

 

порядкѣ

службы.

 

Кто

 

изъ

 

нихъ

 

готовится

 

къ

 

службѣ,

 

кто

 

предварительно

 

про-

чтетъ

 

стихиры,

 

пареміи,

 

канонъ?

 

Отъ

 

того

 

и

 

чтеніе

 

ихъ

 

неразум-

ное,

 

неосмысленное.

Входить

 

какая

 

нибудь

 

богомольная

 

душа,

 

утру

 

глубоку,

 

въ

 

храмъ

Божій:

 

вдали

 

близь

 

иконостаса

 

слышится

 

какое-то

 

урчаніе,

 

временами

слышимое,

 

а

 

иногда

 

совсѣмъ

 

почти

 

замирающее.

 

Это

 

читаетъ

 

псалом-

щикъ

 

начало

 

утрени.

 

Локтями

 

онъ

 

уперся

 

въ

 

шкафъ

 

съ

 

книгами,

 

а

ладонями

 

обнялъ

 

виски.

 

Изъ

 

начальныхъ

 

двухъ

 

псалмовъ

 

ничего

 

не

удалось

 

услышать,

 

выставилась

 

одна

 

лишь

 

„Слава",

 

и

 

сейчасъ

 

же

 

скры-

лась

 

не

 

только

 

отъ

 

богомольцевъ,

 

но,

 

видимо,

 

и

 

отъ

 

священника,

 

кото-

рый

 

вышелъ

 

изъ

 

алтаря

 

справиться:

 

или-де

 

прочитано?

 

Началось

 

чуд-

ное

 

шестопсалміе:

 

„Господи

 

да

 

не

 

яр...'. .........

 

мене .........

   

плоть

 

моя .....

раны

 

моя ....... моего" .....

 

Бѣжать

 

бы

 

въ

 

другую

 

церковь,

 

но

 

тамъ

 

чтецъ

поминутно

 

такъ

 

аппетитно

 

позѣвываетъ,

 

что

 

невольно

 

вспомнишь

 

объ

оставленномъ

 

ложѣ:

 

и

 

хоть

 

бы

 

остановился

 

читать-то,

 

пока

 

зѣваетъ,

такъ

 

нѣтъ,

 

онъ

 

большой

 

экономь

 

во

 

времени...

 

Одна

 

прихожанка,

 

на-

скучившись

 

стоять

 

въ

 

церкви

 

и

 

не

 

получать

 

того,

 

за

 

чѣмъ

 

пришла,

 

очень

остроумно

 

замѣтипа

 

псаломщику

 

своего

 

прихода:

 

„NN

 

(имя

 

и

 

отчество),

вы

 

не

 

все

 

только

 

про

 

себя

 

одного

 

читайте,

 

почитайте

 

хоть

 

немного

 

я

ііро

 

насъ".

Скажутъ,

 

быть

 

можетъ:

 

почему

 

священники

 

не

 

замѣчаютъ?

 

Но

спрашивать

 

легко,

 

а

 

что

 

можетъ

 

сдѣЛать

 

священникъ?

О

 

будничномъ

 

богослулсеніи

 

у

 

клириковъ

 

сложилось

 

убѣждѳніе,

что

 

его-де

 

можно

 

какъ

 

нибудь:

 

про

 

кого

 

читать-то?

 

Какъ

 

будто

 

одинъ

Богъ

 

праздничный,

 

а

 

другой

 

будній.

 

Таково

 

чтеніе,

 

а

 

о

 

пѣніи

 

знающіе

люди

 

говорятъ,

 

что

 

оно

 

и

 

того

 

хуже.

 

Есть

 

пѣвцы,

 

даже

 

въ

 

городахъ

служащіе,

 

у

 

которыхъ

 

всѣ

 

гласы

 

совмѣщаются

 

въ

 

одномъ

 

6

 

гласѣ,

 

что

же

 

говорить

 

о

 

сельскихъ?

 

Пришелъ

 

случайно

 

въ

 

храмъ

 

одинъ

 

сельскій

штатный

 

о.

 

діаконъ,

  

священникъ

 

пригласилъ

 

его

 

послужить

 

съ

 

собою,
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онъ

 

смиренно

 

и

 

откровенно

 

сказалъ:

 

нослужить-то

 

я

 

послужу,

 

только

пѣть-то

 

я

 

не

 

умѣю,

 

что

 

и

 

обнаружилось.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ

 

искренно.

Догматиковъ

 

что-то

 

не

 

слышно

 

по

 

церквамъ;

 

на

 

страстной

 

недѣлѣ

 

мно-

гое

 

стали

 

пѣть

 

не

 

такъ,

 

какъ

 

лѣвали,

 

бывало,

 

прелшіе

 

псаломщики.

И

 

какъ

 

пѣвали!

 

Почти

 

половину

 

того,

 

что

 

имъ

 

приходилось

 

пѣть

 

въ

церкви

 

(по

 

обиходамъ),

 

они

 

знали

 

наизусть.

 

Этимъ

 

же

 

самымъ

 

пѣ-

ніемъ

 

они

 

услаждали

 

и

 

свой

 

отдыхъ,

 

когда,

 

бывало,

 

соберутся

 

въ

 

го-

сти

 

на

 

какой

 

либо

 

храмовой

 

праздникъ.

 

А

 

вѣдь

 

получали-то

 

они

 

куда

много

 

менѣе,

 

нежели

 

получать

 

нынѣ.

 

Мой

 

отоцъ

 

въ

 

началѣ

 

50

 

годовъ

получалъ

 

годового

 

доходу

 

отъ

 

8

 

до

 

12

 

рублей,

 

но

 

за

 

то

 

у

 

него

 

быва-

ло

 

по

 

20

 

овиновъ

 

ржи,

 

тысячъ

 

по

 

15

 

сноповъ

 

льну,

 

овиновъ

 

по

 

5

овса;

 

по

 

зимамъ

 

у

 

него

 

была

 

полна

 

изба

 

учениковъ,

 

а

 

дворъ

 

полонъ

скота,

 

откармливаемаго

 

на

 

продажу

 

къ

 

Рождеству

 

или

 

Пасхѣ.

 

Думаете,,

изъ-за

 

такого

 

огромнаго

 

хозяйства

 

онъ

 

манкировалъ

 

своими

 

обязан-

ностямъ?

 

Никогда.

 

На

 

всѣхъ

 

священіяхъ

 

въ

 

округѣ

 

благочинный

 

всегда,

почти

 

поручалъ

 

ему

 

чтеніе

 

и

 

клиросъ.

 

А

 

къ

 

большимъ

 

праздникамъ

мы

 

успѣвали

 

съ

 

нимъ

 

еще

 

и

 

попартесить

 

съ

 

любителями.

 

Сталъ

 

онъ

опускать

 

службу

 

лишь

 

тогда,

 

когда

 

я

 

доросъ

 

до

 

духовнаго

 

училища

 

и

могъ

 

справить

 

за

 

него

 

службу

 

въ

 

сѣнокосъ,

 

жнитво

 

и

 

молотьбу.

 

Мно-

го

 

ли

 

такихъ

 

трудолюбцевъ

 

нынѣ?

 

Если

 

есть

 

они,

 

то

 

ничуть

 

не

 

вы-

сматриваютъ

 

забитыми,

 

а

 

отъ

 

всѣхъ

 

пользуются

 

яочтеніемъ

 

и

 

уваже-

ніемъ.

 

Есть

 

еще

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

добрые

 

старые

 

порядки

 

по

 

традиціи

 

пере-

ходятъ

 

и

 

къ

 

молодымъ

 

псаломщикамъ,

 

но

 

о

 

тѣхъ

 

и

 

не

 

приходится

пѣть

 

Лазаря.

 

Добрый,

 

прилежный

 

къ

 

своему

 

дѣлу,

 

хорошій

 

чтецъ

 

и

пѣвецъ

 

непремѣнно

 

встрѣтитъ

 

поддержку

 

отъ

 

своего

 

настоятеля,

 

если

только

 

послѣдній

 

не

 

помутился

 

въ

 

умѣ.

 

Въ

 

горѣ,

 

въ

 

нуждѣ

 

ему

 

ока-

зана

 

будетъ

 

и

 

матеріальная

 

поддержка.

 

А

 

человѣка

 

завистливаго,

 

низ-

каго,

 

хитраго

 

и

 

лѣниваго

 

не

 

проймешь

 

никакимъ

 

благодѣяніемъ.

 

На-

родился

 

новый

 

типъ

 

клириковъ

 

(въ

 

него

 

очень

 

скоро

 

переродились

 

и

всѣ

 

худпііе

 

элементы

 

изъ

 

прежнихъ),

 

которые

 

вмѣсто

 

богослужебныхъ

книгъ

 

начинаютъ

 

бѣгать

 

со

 

Сводомъ

 

законовъ,

 

а

 

вмѣсто

 

упражненія

подъ

 

руководствомъ

 

людей

 

опытныхъ

 

въ

 

исполненіи

 

своихъ

 

обязанно-

стей,

 

учитываютъ

 

свои

 

части

 

изъ

 

общаго

 

дохода

 

и

 

сравниваютъ

 

ихъ

съ

 

долей

 

священника,

 

урѣзать

 

которую —ихъ

 

завѣтная

 

мечта.

 

Обратите-

сначала

 

ихъ

 

мысли

 

на

 

добросовѣстное

 

исполненіе

 

своихъ

 

обязанностей,

дайте

 

въ

 

нихъ

 

священникамъ

 

добрыхъ

 

помощниковъ

 

въ

 

пастырскомъ

дѣлѣ,

 

тогда

 

вопросъ

 

объ

 

улучшеніи

 

матеріальнаго

 

обезпеченія

 

не

однихъ

 

псаломщиковъ

 

много

 

подвинется

 

въ

 

своемъ

 

разрѣшеніи.

 

Когда

по

 

этому

 

вопросу

 

былъ

 

спрошенъ

 

на

 

пастырскомъ

 

собраніи

 

въ

 

Ко-

стромѣ

 

о.

 

Григорій

 

Петровъ,

  

то

 

онъ

 

кратко

 

отвѣтилъ:

    

достоинъ

 

есть
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дѣлатель

 

мзды

 

своея—и

 

расказалъ,

 

какъ

 

люди

 

и

 

небольшого

 

достат-

ка

 

въ

 

пять

 

разь

 

болѣе

 

оплачивали

 

одинаковые

 

труды

 

одного

 

состава

причта

 

сравнительно

 

съ

 

другимъ.

 

А

 

если

 

отъ

 

нашихъ

 

псаломщиковъ

бѣгутъ

 

изъ

 

храма

 

богомольцы,

 

да

 

готовъ

 

убѣжать

 

и

 

священникъ,

 

то

никакими

 

вычетами

 

въ

 

пользу

 

его

 

дѣлу

 

не

 

поможешь.

Можетъ

 

родиться

 

вопросъ:

 

если

 

справедливо

 

все

 

писанное

 

(писа-

но

 

съ

 

живой

 

действительности) ,

 

то

 

почему

 

же

 

никто

 

не

 

заглянетъ

 

въ

это

 

дѣло

 

и

 

не

 

позаботится:

 

какъ

 

ему

 

быть

 

должно?

 

По

 

сему

 

вопросу

намъ

 

принадлежите

 

не

 

сужденіе,

 

а

 

одно

 

только

 

удивленіе.

 

Печально

то,

 

что

 

видимъ,

 

и

 

паки

 

печально,

 

что

 

видящіе

 

не

 

видятъ.

Въ

 

заключеніе

 

мнѣ

 

хочется

 

сказать

 

вамъ,

 

о.

 

пресвитеръ,

 

что

 

вы

справедливо

 

замѣтили

 

о

 

штатныхъ

 

о.

 

діаконахъ:

 

имъ

 

много

 

и

 

части

за

 

„паки

 

и

 

паки".

 

Только

 

я

 

пойду

 

гораздо

 

далѣе.

 

Понять

 

невозмож-

но,

 

для

 

чего

 

существуетъ

 

должность

 

штатнаго

 

дьякона?

 

Вѣдь

 

она

 

со-

знана

 

была

 

для

 

учительства,

 

но

 

оно

 

не

 

удалось:

 

не

 

для

 

бѣловыхъ

ыетрикъ

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

она

 

продолжаетъ

 

существовать

 

и

 

продолжа-

етъ

 

нести

 

нищету

 

въ

 

наши

 

приходы.

 

Посадить

 

въ

 

приходъ

 

штатнаго

дьякона

 

значитъ

 

обездолить

 

и

 

священника,

 

и

 

особенно

 

псаломщика.

Если

 

тамъ

 

нужно

 

діаконское

 

служеніе

 

(это

 

цѣлый

 

вопросъ,

 

имъ

 

нужно

заняться

 

отдѣльно),

 

то

 

пусть

 

будетъ

 

діакономъ

 

псаломщикъ,

 

а

 

найти

за

 

себя

 

чтецовъ

 

и

 

пѣвцовъ

 

въ

 

воскресный

 

и

 

праздничный

 

день—его

дѣло

 

(въ

 

Петербургской

 

епархіи

 

это

 

существуетъ,

 

какъ

 

мѣстный

 

за-

конъ),

 

и

 

дѣло

 

очень

 

нетрудное

 

и

 

полезное.

Б.

 

Діакона.

Пмѣя

 

прямую

 

точку

 

зрѣнія,

 

я,

 

недостойный

 

діаконъ,

 

хочу

 

ска-

зать

 

нѣсколько

 

словъ

 

о

 

нашихъ

 

пресвитерахъ,

 

а

 

также

 

и

 

о

 

ихъ

 

по-

собникахъ

 

псаломщикахъ.

О.

 

пресвитеръ

 

въ

 

своей

 

статьѣ,

 

какъ

 

главное,

 

выставляетъ

 

то,,

что

 

не

 

только

 

со

 

стороны

 

псаломщиковъ,

 

но

 

и

 

со

 

стороны

 

священни-

ковъ

 

не

 

болѣе

 

7 —8

 

человѣкъ

 

пописываютъ

 

въ

 

нашъ

 

епархіальный

органъ,

 

и

 

за

 

великое

 

благо

 

считаетъ

 

то,

 

если

 

кто

 

прочитываетъ

 

въ

означенномъ

 

органѣ

 

неоффиціальную

 

часть.

 

Избави

 

меня,

 

Боже,

 

я

 

не

берусь

 

осуждать

 

писавшаго

 

пресвитера,

 

но

 

онъ

 

самъ

 

себя

 

преда.етъ

гласному

 

суду

 

печати —онъ

 

позабылъ,

 

кто

 

онъ

 

и

 

что

 

долженъ

 

двлать.

Дѣло

 

пресвитера —дѣло

 

важное

 

на

 

народной

 

нивѣ:

 

ему

 

нужно

 

первое

заботиться

 

о

 

своихъ

 

чадахъ

 

и

 

домочаддахъ,

 

а

 

за

 

тѣмъ

 

еще

 

большая

забота

 

о

 

пасомыхъ.

 

Также

 

нужно

 

заботиться

 

о

 

своемъ

 

житіи,

 

чтобъ

оно

 

было,

 

хотя

 

мало-мальски

 

подходящее

 

къ

 

житію

 

тѣхъ,

 

кого

 

они

 

на

себя

 

пріяли

 

образъ.

О.

 

пресвитеръ

 

выражаетъ

  

въ

 

своей

 

статьѣ

 

о

 

псаломщикахъ

 

осо-
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<5енное

 

недовольство

 

тѣмъ,

 

что

 

не

 

читаютъ

 

въ

 

„Епарх.

 

Вѣдомостяхъ"

неоффиціальной

 

части;

 

но

 

вѣдь

 

прежде

 

чѣмъ

 

писать,

 

нужно

 

подумать

что

 

написанное

 

прннесетъ

 

читающему?

 

Въ

 

„Еп.

 

Вѣдомостяхъ"

 

дѣйстви-

тельно

 

только

 

и

 

видишь,

 

какъ

 

человѣкъ

 

7 —8

 

между

 

собою

 

почти

 

пе-

реругиваются,

 

а

 

брань-то

 

намъ

 

и

 

дома

 

надоѣла.

 

О.

 

пресвитеръ

 

также

говоритъ

 

въ

 

своей

 

статьѣ,

 

что

 

отъ

 

нашего

 

молчанія

 

„Еп.

 

Вѣдомости"

 

не

 

бу-

дутъ

 

толще,

 

кто

 

бы

 

ихъ

 

нн

 

редактировалъ.

 

Но,

 

батюшка,

 

согласитесь

со

 

мною,

 

что

 

если

 

мы

 

будемъ

 

стараться

 

набивать

 

ихъ

 

всякаго

 

рода

статьями,

 

въ

 

родѣ

 

описанія

 

сплетенъ

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

благочинниче-

скихъ

 

округовъ

 

Буйско-Галичскаго

 

уѣзда

 

(кажется,

 

округъ

 

состоитъ

йзъ

 

церквей

 

обоихъ

 

уѣздовъ),

 

да

 

еще

 

прибавить

 

разборку

 

мелкихъ

причтовыхъ

 

сплетень,

 

въ

 

которыхъ

 

наше

 

православное

 

духовенство

 

не

имѣетъ

 

недостатка,

 

тогда

 

что

 

будетъ

 

съ

 

Еп.

 

Вѣдомостями-то?— Они

•отъ

 

чрезмѣрной

 

толщины

 

покажутся

 

вамъ

 

же

 

какими-то

 

обрюзглыми

 

и

яогутъ

 

быть

 

такъ

 

неприглядными,

 

что

 

и

 

въ

 

руки

 

брать

 

не

 

будешь.

Не

 

говорю

 

я

 

вамъ,

 

о.

 

пресвитеръ,

 

что

 

вы

 

понесли

 

редакторовъ,

 

да

 

ихъ

и

 

поносить

 

совсѣмъ

 

нельзя:

 

что

 

о.

 

архимандритъ

 

Николай,

 

что

г.

 

Строевъ

 

примѣрно

 

честные

 

редакторы!

 

Одно

 

какъ

 

редакторы,

 

а

 

вто-

рое,

 

какъ

 

русскіе

 

граждане.

Но

 

оставимъ

 

постороннія

 

разсужденія

 

и

 

обратимся

 

къ

 

существу

дѣла.

 

Вамъ

 

показалось,

 

что

 

о.о.

 

діаконы

 

много

 

получаютъ

 

за

 

свой

трудъ,

 

за

 

„паки

 

и

 

паки"

 

и

 

за

 

бѣловыя

 

метрики,

 

а

 

за

 

разбужденіе

о.

 

пресвитера

 

псаломщикъ

 

мало

 

получаетъ:

 

вотъ

 

въ

 

этомъ-то

 

дѣйстви-

тельно

   

слѣдовало

 

бы

 

провести

 

балансъ

 

самый

 

строгій.

Вы,

 

о.

 

пресвитеръ

 

изъ

 

дьячковъ,

 

а

 

я

 

діаконъ

 

(недостоинъ

 

на-

речшись

 

„отецъ")

 

тоже

 

пзъ

 

дьячковъ

 

и

 

согласенъ

 

съ

 

вами,

 

что

 

пса-

ломщику

 

нужно

 

увеличить

 

содержаніе

 

до

 

размѣра

 

содержанія

 

о. о.

 

діа-

жоновъ,

 

да

 

только

 

въ

 

томъ

 

вопросъ:

 

откуда

 

взять

 

его?

 

А

 

взять-то

 

про-

сто

 

отъ

 

о.

 

преввитера.

 

Какъ

 

же

 

именно?

 

Вотъ

 

какъ:

 

въ

 

двухчленномъ

причтѣ

 

священнику

 

достаточно

 

2Ѵг,

 

а

 

псаломщику

 

l'/s;

 

въ

 

трехчлен-

номъ— священнику

 

3,

 

діакону

 

и

 

псаломщику

 

по

 

2,

 

въ

 

пятичленномъ

■священнйкамъ

 

по

 

3,

 

діакону

 

2,

 

а

 

псаломщику

 

по

 

Vjr,—вотъ

 

и

 

будетъ

куда

 

ровно

 

и

 

необидно!

 

Діакону

 

„за

 

паки

 

паки"

 

я

 

ничего

 

не

 

приба-

вилъ—съ

 

него

 

будетъ,

 

а

 

псаломщику

 

за

 

то,

 

что

 

васъ

 

будитъ,

 

попри-

бавилъ,

 

ну,'

 

а

 

отъ

 

васъ

 

поубавилъ:

 

вѣдь

 

онъ

 

васъ

 

будитъ,

 

а

 

это

 

не-

■входитъ

 

въ

 

его

 

обязанность.

 

Право,

 

я

 

проискалъ

 

всѣ

 

апостольскія,

вселенскихъ

 

и

 

помѣстныхъ

 

соборовъ

 

правила,

 

да

 

и

 

постановлена

 

Рос-

сийской

 

церкви,

 

и

 

нигдѣ

 

этнхъ

 

постановление

 

не

 

нашелъ.

 

Къ

 

этому

нужно

 

добавить

 

еще

 

то,

 

что

 

псаломщика

 

не

 

возвысить

 

въ

 

званіи

 

] /г

яіри

 

настоящемъ

 

режимѣ

   

нѣкоторыхъ

 

о.

 

пресвитеровъ — вѣдь

   

у

   

нихъ
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псаломщикъ,

 

по

 

русской

 

пословицѣ,

 

„и

 

куй

 

и

 

дуй,

 

и

 

по

 

воду

 

бѣги".

Избавьте

 

его

 

отъ

 

этого,

 

а

 

остальное

 

онъ

 

самъ

 

сможетъ.

По

 

всему

 

видно,

 

что

 

статью

 

о

 

псаломщикахъ

 

писалъ

 

о.

 

пресви-

теръ

 

сельскій, —городской

 

отецъ

 

пресвитеръ

 

этого

 

выразить

 

въ

печати

 

себѣ

 

не

 

нозволитъ,

 

также

 

какъ

 

не

 

позволитъ

 

и

 

заставлять

 

пса-

ломщика

 

ходить

 

его

 

будить.

 

Я

 

лично

 

знаю

 

Костромскихъ,

 

достойно

 

ува-

жаемыхъ

 

цѣлою

 

епархіею

 

о.

 

протопресвитеровъ,

 

начиная

 

съ

 

о.

 

Іоанна

Поспѣлова.

 

Они

 

часто

 

ходили

 

до

 

звону,

 

сами

 

почти

 

церковь

 

отпирая,

а

 

нынѣ

 

убіенный

 

о.

 

Николай

 

Бушневскій,

 

по

 

буднямъ,

 

да

 

и

 

въ

 

празд-

ники,

 

случалось,

 

и

 

отниралъ

 

церковь

 

самъ;

 

покойный

 

же

 

ключарь

 

ка-

ѳедральнаго

 

собора

 

о.

 

А.

 

Невскій,

 

на

 

своей

 

недѣлѣ

 

(я

 

самъ

 

лично

много

 

разъ

 

видалъ)

 

приходилъ

 

до

 

звона,

 

побрякивая

 

ключами.

 

Кромѣ

всего

 

этого,

 

вы,

 

о.

 

пресвитеръ,

 

пятнаете

 

весь

 

іерейскій

 

санъ

 

тѣмъ

 

имен-

но,

 

что

 

псаломщикъ

 

будитъ

 

священника.

 

Впрочемъ,

 

едва

 

ли

 

кто

 

повѣ-

ритъ,

 

чтобы

 

православные

 

оо.

 

іереи

 

засыпались

 

настолько,

 

особо

 

сель-

скіе,

 

у

 

которыхъ

 

будто

 

утреня

 

частехонько

 

начинается

 

въ

 

8

 

часу

утра.

Въ

 

заключение

 

всего

 

своего

 

неграмотнаго

 

маранія

 

скажу,

 

что

 

нуж-

но

 

и

 

псаломщикамъ

 

давать

 

внушеніе,

 

чтобы

 

они

 

мало-мальски

 

поступа-

ли

 

по

 

56

 

пр.

 

св.

 

апостол овъ.

Не

 

найдется

 

ли

 

кто,

 

прошу

 

покорнѣйше,

 

отвѣтить,

 

за

 

что

 

это

такъ

 

многіе

 

оо.

 

пресвитеры

 

относятся

 

съ

 

какимъ-то

 

неуваженіемъ

 

къ

сану

 

діакона,

 

чрезъ

 

который

 

и

 

сами

 

проходятъ?

 

Какъ

 

ни

 

старайся,

 

а-

этой

 

степени

 

священства,

 

доколь

 

церковь

 

Христова,

 

какъ

 

бы

 

она

 

на

обуревалась

 

волнами

 

житейскими,

 

не

 

избыть.

Въ

 

семъ

 

своемъ

 

писаніи,

 

азъ

 

недостойный

 

діаконъ,

 

если

 

кого

 

чѣмъ

обидѣлъ,

 

прошу

 

прощенія.

.

   

і

Иноепархіальныя

 

извѣетія.

Миссіонерскій

 

кружокъ

 

въ

 

Тамбовской

 

епархіи. — Собраніе

 

пастырей

 

и

мірянъ

 

въ

 

Орловской

 

епархіи,

 

по

 

вопросу

 

о

 

возрожденіи

 

прихода.

 

По-
литика

 

и

 

приходская

    

организація.

    

Борьба

 

церкви

   

съ

  

соціализмомъ.
Роль

 

обществъ

 

трезвости

 

въ

 

ц. — прих.

 

организаціи.

Въ

 

селѣ

 

МитрополъѣТамбовской

 

епархги

 

чрезвычайно

 

много

 

сек-

тантовъ,

 

а

 

православныхъ

 

христіанъ

 

весьма,

 

мало,

 

при

 

чемъ

 

послѣдніе

—бѣдняки.

 

Цредшественникъ

 

теиерешняго

 

священника

 

въ

 

этомъ

 

селѣ,

уже

 

умершій,

 

по

 

слабости

 

воли,

 

не

 

могъ

 

вліять

 

и

 

на

 

свое

 

малое

 

ста-

до,

 

заразившееся

 

поведеніемъ

 

и

 

взглядами

 

сектантовъ — односельчанъ.

Нынѣшнему

 

священнику

 

трудно

 

было

 

утвердить

 

своихъ

 

пасомыхъ

 

на

пути

 

истинно-христіанскомъ,

 

но

 

онъ

 

настойчивостью

 

своею

 

добился

многаго.

 

Онъ

 

устроилъ

 

сначала

 

„миссіонерскій

   

кружокъ "

 

изъ

 

священ-
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никовх

 

ближайшихъ

 

къ

 

его

 

приходу

 

сектантскихъ

 

селъ,

 

пригласивъ

епархіальнаго

 

миссіонера

 

быть

 

главой

 

кружка.

 

Приглашены

 

были

 

на

первое

 

засѣданіе

 

нарождавшагося

 

„кружка"

 

или

 

„союза"

 

и

 

намѣчен-

ные

 

приходскимъ

 

священникомъ

 

изъ

 

прихожанъ

 

будущіе

 

члены

 

при-

ходскаго

 

„кружка",

 

съ

 

которыми

 

священнику

 

приходилось

 

нѣсколько

разъ

 

толковать

 

о

 

значеніи

 

и

 

цѣляхъ

 

миссіонерскихъ

 

кружковъ.

И.

 

вотъ

 

сосѣдніе

 

священники,

 

съ

 

приходскимъ

 

священникомъ

 

и

миссіонеромъ

 

во

 

главѣ

 

энергично

 

принялись

 

за

 

доброе

 

дѣло.

 

Миссіо-

неръ

 

съ

 

23

 

по

 

28

 

мая

 

неотлучно

 

пребывалъ

 

въ

 

Митропольѣ,

 

то

 

про-

повѣдуя

 

во

 

время

 

„причастна",

 

то

 

ведя

 

бесѣды

 

противъ

 

сектантскаго

ученія

 

въ

 

другіе

 

часы

 

этихъ

 

миссіонерскихъ

 

дней,

 

а

 

приходскій

 

свя-

щенникъ,

 

П.

 

Блтонадеждпнъ,

 

въ

 

праздничные

 

изъ

 

этихъ

 

дней

 

совер-

шалъ

 

соборне

 

съ

 

нѣкоторыми,

 

поочередно,

 

священниками

 

•

 

изъ

 

сосѣд-

нихъ

 

селеній,

 

вступившими

 

въ

 

„кружокъ",

 

богослуженія;

 

нѣкоторые

же

 

часы

 

буднихъ

 

дней

 

этой

 

недѣли

 

были

 

посвящены

 

частнымъ

 

подго-

товительнымъ

 

совѣщаиіямъ

 

съ

 

членами

 

миссіонерскаго

 

приходскаго

кружка.

 

При

 

этомъ

 

выяснялась

 

и

 

устанавливалась

 

общая

 

точка

 

зрѣнія

на

 

миссіонера

 

и

 

на

 

задачи

 

миссіи

 

по

 

отношенію

 

къ

 

данному

 

мѣсту.

Сообразно

 

съ

 

этимъ,

 

онредѣлялся

 

характеръ

 

ь

 

направленіе

 

дѣятельно-

сти

 

миссіонерскихъ работъ,

 

приходскаго

 

.,-дѣланія".

 

Миссіонеръ —боецъ

здѣсь

 

долженъ

 

уступить

 

миссіояеру-

 

тактику.

 

Миссіонеръ —полемистъ

здѣсь

 

долженъ

 

являться

 

миссіонеромъ —организатороыъ.

 

Отъ

 

системы

-слова

 

пора

 

переходить

 

къ

 

системѣ

 

дѣлъ

 

любви

 

и

 

милости.

 

Собственно

для

 

Митрополья

 

полемически—„препретельное"

 

торжество

 

православія

публично—популярно

 

доказано,

 

и

 

сектантскія

 

словесныя

 

„путлюшки"

до

 

буквѣ

 

писанія

 

на-голову

 

разбиты

 

знаменитыми

 

полководцами— мис-

•сіонерами,

 

особенно

 

достопамятно —о.

 

іеромонахомъ

 

Арсеніемъ

 

въ

1888

 

году.

 

Теперь

 

пора

 

доказать

 

торжество

 

православія

 

отъ

 

дѣла,

 

отъ

жизни,

 

представить

 

фактическія

 

оправданія

 

превосходства

 

своей

 

вѣры.

Не

 

подлаживаться

 

уступками

 

ко

 

всякимъ

 

молоканскимъ

 

голословнымъ

возраженіямъ,

 

но

 

воодушевленно,

 

открыто

 

содержать

 

и

 

исповѣдывать

свои

 

древне-христіанскіе

 

обычаи,

 

законный

 

установленія

 

и

 

порядки,

твердо

 

управляться

 

и

 

жить

 

но

 

канонамъ

 

церковнымъ.

 

Стратегическая

тактика

 

должна

 

быть

 

направлена

 

на

 

свои

 

ряды,

 

на

 

своихъ

 

соработни-

ковъ,

 

сочленовъ —кружковцевъ,

 

союзовцевъ.

Нѣкоторые

 

часы

 

этихъ

 

же

 

буднихъ

 

дней

 

посвящены

 

были

 

и

 

ча-

стнымъ

 

бѣседамъ

 

на

 

дому

 

молоканскаго

 

наставника

 

села

 

Митрополья,

такъ

 

какъ

 

изъ

 

сектантовъ

 

весьма

 

не

 

многіе

 

приходили

 

на

 

бесѣды

 

въ

церкви.

Послѣ

 

проповѣди

 

на

 

литургіи,

 

28

 

мая,

 

и

 

послѣ

 

бесѣды

 

въ

 

церк-

[ЭНОІОЭНН
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ви

 

же,

 

вечеромъ,

 

предложен ныхъ

 

епархіальнымъ

 

миссіонеромъ,

 

приход-

скій

 

священникъ

 

рѣшился

 

уже

 

предложить

 

прихожанамъ

 

сформиро-

вать

 

и

 

„приходскій

 

миссіонерскій

 

кружокъ".

 

Желающіе

 

образовать

 

изъ

•себя

 

приходскій

 

миссіонерскій

 

кружокъ,

 

въ

 

числѣ

 

9

 

человѣкъ,

 

собра-

лись

 

въ

 

зданіи

 

мѣстной

 

школы.

 

Цѣль

 

кружка

 

выяснилась

 

окончатель-

во:

 

изъяснять

 

свое

 

православное

 

упованіе,

 

обличать

 

заблужденіе

 

сек-

тантовъ

 

и

 

освѣдомлять

 

приходскаго

 

пастыря

 

о

 

выдающихся

 

событіяхъ

въ

 

частной

 

и

 

общественной

 

жизни

 

молоканъ.

4-го

 

іюня

 

„кружковцы"

 

получаютъ

 

отъ

 

приходскаго

 

священника

„Миссіонерскій

 

Путеводитель"

 

и

 

„Миссіонерскій

 

Щитъ"

 

съ

 

указаніями,

какъ

 

пользоваться

 

этими

 

книгами.

 

„Кружковцы"

 

сознали,

 

что

 

вдвоемъ,

или

 

втроемъ

 

приступать

 

къ

 

секгантамъ

 

съ

 

запросами

 

смѣлѣе

 

и

 

лучше.

■Согласились

 

добиться

 

отъ

 

молоканъ

 

точныхъ

 

доказательствъ

 

изъ

 

писа-

лія,

 

почему

 

они

 

зовутъ

 

себя

 

„духовными

 

христианами".

 

И

 

пошла

 

ча-

стная

 

миссіонерская

 

работа

 

„кружковцевъ".

 

Такъ

 

какъ

 

молокане

 

въ

деревнѣ

 

владѣли

 

всѣми

 

вѣтряными

 

мельницами

 

и

 

чрезъ

 

это,

 

давая

бѣднякамъ

 

православнымъ

 

возможность

 

получать

 

отъ

 

нихъ

 

хлѣбъ

 

тѣ-

лесный

 

(посредствомъ

 

помола),

 

исподволь

 

и

 

постепенно

 

насыщали

 

ихъ

и

 

духовнымъ

 

хлѣбомъ

 

молоканскимъ;

 

то

 

членами

 

„кружка"

 

выработа-

ны

 

были

 

и

 

начали

 

ими

 

приводиться

 

въ

 

исполнепіе

 

мѣры

 

прежде

 

всего

противъ

 

молоканской

 

пропаганды

 

на

 

мельницахъ.

25

 

іюня

 

опять

 

прибылъ

 

на

 

нѣсколько

 

дней

 

епархіальный

 

миссіо-

неръ.

 

Кромѣ

 

произнесенной

 

имъ

 

проповѣди

 

въ

 

церкви,

 

на

 

литургіи,

онъ,

 

съ

 

10

 

до

 

12

 

часовъ

 

дня,

 

на

 

ярмарочной

 

площади,

 

не

 

далеко

 

отъ

храма,

 

нѣсколько

 

въ

 

сторонѣ

 

отъ

 

сутолоки,

 

велъ

 

случайную

 

частную

бесѣду

 

съ

 

двумя

 

сектантами

 

изъ

 

села

 

Митрополья

 

и

 

изъ

 

седа

 

Чернав-

ки,

 

при

 

проходящей —останавливающейся

 

публикѣ.

 

По

 

своей

 

выдаю-

щейся

 

обстановкѣ,

 

общедоступности

 

и

 

ясности

 

(о

 

водномъ

 

крещеніи,

объяснялся

 

текстъ

 

изъ

 

Ев.

 

Мѳ.

 

28

 

гл.

 

19

 

ст.),

 

эта

 

бесѣда

 

произвела

«ильное

 

вліяніе

 

на

 

настроеніе

 

и

 

твердость

 

православныхъ

 

и

 

„круж-

ковцевъ"

 

особенно.

 

Съ

 

1 —2

 

часовъ

 

пополудни,

 

по

 

совершеніи

 

(по

 

та-

мошнему

 

обычаю)

 

молебна

 

на

 

ярморочной

 

площади,

 

предъ

 

открытіемъ

торговли,

 

епархіальный

 

миссіонеръ,

 

въ

 

стихарѣ,

 

снова

 

произнесъ

 

энер-

гичную

 

проповѣдь,

 

заставившую

 

нѣкоторыхъ

 

женщинъ

 

плакать.

 

Сотпи

головъ

 

слышали

 

поучительныя,

 

сильныя,

 

проникновенный

 

слова

 

рѣчи

миссіонера

 

(о

 

болѣзни

 

нашего

 

времени).

 

„Кружковцы"

 

радовались

 

и

благовѣстили

 

о

 

„проповѣди"

 

православія.

25

 

іюня

 

всенощное

 

бдѣніе

 

и

 

26

 

іюня

 

литургія

 

совершены

 

были

соборне;

 

на

 

ней

 

епархіальнымъ

 

миссіонеромъ

 

снова

 

произнесена

была

 

проповѣдь.

   

Послѣ

 

литургіи,

    

всѣ

 

члены

 

„миссіонерскаго

 

кружка
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бесѣдовали,

 

подъ

 

предсѣдательствоыъ

 

миссіонера,

 

въ

 

школѣ,

 

ири

 

чемъ

членамъ

 

„кружковцамъ"

 

были

 

розданы

 

привезенные

 

миссіонеромъ

 

изъ

Тамбовскаго

 

братства

 

книги

 

противо-сектантскаго

 

характера,

 

наприм.,

„Миссіонерскій

 

Катихизисъ"

 

Д.

 

И.

 

Боголюбова;

 

выданы

 

двѣ

 

полныхъ

съ

 

параллельными

 

мѣстами

 

Библіи

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ

 

въ

 

разные

концы

 

села;

 

два

 

„Миссіонерскихъ

 

Путеводителя

 

по

 

Библіи"

 

и

 

два

 

„Мис-

сіонерскихъ

 

Щита";

 

выданы

 

также

 

разныхъ

 

названій

 

книги:

 

А.

 

Гусе-

ва,

 

В.

 

Скворцова,

 

о.

 

Сергіева

 

(Кронштадтскаго)

 

противъ

 

ученія

 

Толсто-

го,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

селѣ

 

подпольно

 

распространяются

 

толстовскія

 

соціа-

листическія

 

брошюры;

 

выдана

 

книжечка

 

противъ

 

іудействующихъ —

„О

 

троичности

 

лицъ

 

въ

 

Богѣ."

 

При

 

этомъ

 

миссіонеръ

 

и

 

священникъ

давали

 

и

 

разъясненія,

 

какъ

 

пользоваться

 

пособіями,

 

что

 

именно

 

въ

нихъ

 

употреблять

 

въ

 

мечь

 

и

 

щитъ

 

духовный.

 

Мало

 

того,

 

предложено

было

 

нѣсколько

 

примѣрныхъ

 

плановъ

 

бесѣдъ

 

съ

 

сектантами

 

по

 

вопро-

самъ

 

о

 

внѣшности,

 

объ

 

обрядности,

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

молокане

 

стали

 

цѣ-

ликомъ

 

заимствовать

 

у

 

насъ

 

молитвы

 

и

 

вообще

 

склонны

 

къ

 

нашей

 

об-

рядности.

 

Какъ

 

другія,

 

такъ

 

и

 

это

 

собраніе

 

было

 

закончено

 

пѣніемъ

св.

 

молитвъ,

 

а

 

настоятель

 

благословилъ

 

каждаго

 

на

 

святую

 

работу.

Въ

 

совмѣстномъ

 

собраніи

 

членовъ

 

приходскаго

 

совѣта

 

и

 

мис-

сіонерскаго

 

кружка,

 

состоявшемся

 

въ

 

церковной

 

школѣ,

 

29

 

іюня,

 

было,

между

 

прочимъ,

 

предложено,

 

какъ

 

внести

 

хорошій,

 

библейскій,

 

обы-

чай—жертвовать

 

Богу

 

на

 

храмъ

 

отъ

 

трудовъ

 

земледѣльческихъ,

 

при-

возить

 

въ

 

пользу

 

храма

 

добровольную

 

жертву,

 

хоть

 

по

 

снопу

 

ржи

 

отъ

копны,

 

не

 

обязательно,

 

а

 

по

 

усердію.

 

Храмъ

 

Божій,

 

кстати

 

сказать,

 

въ

Митропольѣ

 

былъ

 

въ

 

запустѣніи:

 

алтарь,

 

иконы,

 

хоругви,

 

подсвѣчники,.

ризница

 

и

 

всѣ

 

церковный

 

вещи—все

 

это

 

было

 

въ

 

безпорядкѣ

 

и

 

вет-

хости.

 

Прихожане,

 

подъ

 

шумокъ

 

современныхъ

 

вольностей,

 

прямо

 

ра-

ботали

 

въ

 

унисонъ

 

съ

 

сектантами —молоканами,

 

къ

 

ослабленію

 

право-

славія.

 

Рѣчь

 

о

 

„снонѣ"

 

была

 

уже

 

заводима

 

нѣсколько

 

разъ.

 

Прихожа-

не

 

мысль

 

эту

 

одобряли,

 

но

 

никто

 

не

 

рѣшался

 

первымъ

 

начать

 

доброе

дѣло

 

въ

 

пользу

 

св.

 

храма,

 

опасаясь

 

насмѣшекъ

 

отъ

 

„прогонскихъ

міроѣдовъ"...

 

И

 

вотъ

 

члены

 

совѣта

 

и

 

кружка

 

рѣшили

 

въ

 

первую

 

же

субботу

 

начать

 

самымъ

 

дѣломъ

 

привозить

 

снопы

 

ржи

 

и

 

складывать

 

въ

церк.

 

оградѣ,

 

въ

 

кустахъ

 

акацій

 

а

 

въ

 

воскресенье,

 

послѣ

 

службы,

 

ука-

зывать

 

другимъ

 

на

 

это

 

„начало".

 

Это

 

и

 

сдѣлано,

 

и

 

нѣкоторые

 

добрые

прихожане

 

думаютъ

 

уже

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

пожертвованную

 

рожь

 

обмоло-

тить

 

безплатно,

 

общимъ

 

трудомъ,

 

и,

 

послѣ

 

продажи,

 

собрать

 

лепту

въ

 

пользу

 

готоваго

 

развалиться

 

храма.

Вотъ

 

чего

 

можно

 

достигнуть

 

пастырскою

 

настойчивостію

 

въ

 

доб-

ромъ

 

дѣлѣ,

 

даже

 

среди

 

самыхъ

 

неблагопріятныхъ

 

обстоятельствъ...

 

Въ

заключеніе

 

нашего

 

извлеченія

 

изъ

 

сообщенія

 

о

 

„миссіонерскомъ

 

круж-
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кѣ"

 

въ

 

селѣ

 

Митропольѣ,

 

не

 

безынтереснымъ

 

Считаемъ

 

упомянуть

здѣсь

 

о

 

темахъ,

 

на

 

которыя

 

произносились

 

проповѣди

 

и

 

велись

 

бесѣды

дѣятелями

 

и,

 

особенно,

 

епархіальнымъ

 

ииссіонеромъ.

 

Вотъ

 

онѣ:

 

о

 

зна-

ченіи

 

для

 

нравославія

 

общеприхо^скихъ

 

добрыхъ

 

дѣлъ

 

и

 

религіозныхь

иразднествъ

 

(прои.

 

мис);

 

объ

 

онравданіи

 

„упованія'

 

православных

 

ь—

объ

 

иконопочитаніи

 

(бес.

 

мис);

 

о

 

средстЕахъ

 

и

 

снособахъ

 

еодержанія

духовенства

 

(а.,

 

огъ

 

буквы

 

иисанія,

 

б.,

 

но

 

„нравиламъ"

 

апостольскиыъ

и

 

в.,

 

но

 

твореніямъ

 

св.

 

отцовъ

 

церкви; — бес.

 

мис);

 

о

 

енископствѣ,

какъ

 

непрерывно-преемственной

 

отъ

 

аиостоловъ

 

власти

 

въ

 

православ-

ной

 

церкви,

 

вообще,

 

и

 

о

 

законной

 

преемственности

 

священства

 

въ

 

Рус-

ской

 

церкви,

 

въ

 

частности

 

объ

 

отсутствіи

 

священства

 

непрестающаго

(Евр.

 

7,

 

24.)

 

у

 

молоканъ,

 

при

 

чемъ

 

разъяснено,

 

что

 

собраніе

 

людей

во

 

имя

 

Христа,

 

даже

 

читающихъ

 

слово

 

Бошіе,

 

но

 

безъ

 

священства

Христова,

 

есть

 

сборище

 

незаконное

 

и

 

самочинное

 

(бес.

 

мис);

 

о

 

необ-

ходимости

 

и

 

полезности

 

каждому

 

православному

 

имѣть

 

въ

 

доыѣ

 

ск.

Евангеліе

 

и

 

еще

 

лучше

 

— Виблію

 

(бес.

 

мис.)

 

и

 

т.

 

под.

 

(Тамб.

 

Ен.

 

Вѣд.,

Ц

 

31.).

Въ

 

Орловской

 

епархіи

 

происходило

 

собраніе

 

пастырей

 

и

 

нірянь

въ

 

г.

 

Мценскѣ,

 

по

 

вопросу

 

о

 

возрожденіи

 

прихода. —Собраніе

 

состоя-

лось

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

нреосвященнаго

 

Серафима,

 

епископа

 

Ор-

довскаго.

 

На

 

немъ

 

выяснилось,

 

что

 

въ

 

Орловской

 

енархіи

 

уже

 

3Д.при-

ходовъ

 

имѣютъ

 

свои

 

выборные

 

нриходскіе

 

совѣты

 

и

 

ими

 

едѣлано

 

уже

много

 

хорошаго.

 

Въ

 

одной,

 

наприм.,

 

деревнѣ

 

даже

 

аграрное

 

движеніе

было

 

пріостановлено,

 

благодаря

 

вліянію

 

на

 

бунтовщиковъ

 

жителей

 

дру-

іой

 

деревни

 

того

 

же

 

самого

 

прихода:

 

въ

 

другой

 

деревнѣ,

 

при

 

поеред-

ствѣ

 

церковно-приходскаго

 

совѣта,

 

открытъ

 

фельдшерскій

 

иу»ктъ

 

для

оказанія

 

помощи

 

больнымъ

 

прихожанамъ.

 

Одинъ

 

изъ

 

священниковъ

 

на

этомъ

 

собраніи

 

заявилъ,

 

что,

 

такъ

 

какъ

 

большинство

 

понямаетъ

 

совѣ-

ты

 

именно,

 

какъ

 

средство

 

матеріальной

 

благотворительности,

 

то

 

онъ,

для

 

того,

 

чтобы

 

имѣть

 

хотя

 

какія-либо

 

денежныя

 

средства

 

въ

 

рукахъ

церковно-приходскаго

 

совѣта

 

на

 

случай

 

помощи

 

нуждающийся,

 

пред-

ложилъ

 

своияъ

 

прихожанамъ

 

служить

 

молебны

 

нослѣ

 

уборки

 

хдѣба.

 

но

нримѣру

 

другихъ

 

уѣздовъ,

 

Ливенскаго

 

и

 

Елецкаго, —съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

деньги

 

за

 

эти

 

молебны

 

опускались

 

въ

 

приходскую

 

кружку

 

совѣта,

 

съ

которою

 

по

 

приходу

 

будетъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

причтомъ

 

ходитъ

 

одинъ

 

изъ

 

чде-

новъ

 

совѣта.

 

И

 

номѣщики,

 

и

 

крестьяне

 

благосклонно

 

приняли

 

нредло-

женіе

 

этого

 

священника,— и

 

кружка

 

стала

 

быстро

 

наполняться.

 

Влады-

ка

 

призналъ

 

этотъ

 

способъ

 

привлеченія

 

денежныхъ

 

средствъ

 

въ

 

при-

ходскую

 

кассу

 

взаимопомощи,

 

въ

 

расиордженіе

 

совѣта,

 

цре#раенымъ.

Если

 

не

 

часто,

 

то

 

хотя

 

разъ

 

въ

 

годъ

 

совершенно

   

свободно

 

можво

 

хо-



856

дить

 

по

 

приходу

 

съ

 

молебнами,

 

чтобы

 

собрать

 

что-либо

 

для

 

нуждаю-

щихся.

 

Другой

 

священникъ

 

сказалъ,

 

что

 

невозможно

 

крестъянамъ

 

при-

хожанамъ

 

въ

 

церкви,

 

въ

 

2—3

 

службы

 

разъяснить

 

всю

 

важность

 

и

 

все

значеніе

 

церк.

 

прих.

 

совѣтовъ,

 

трудно

 

это:

 

не

 

иоймутъ

 

они;

 

это

 

надо

дѣлать

 

постепенно.

 

„Я

 

вотъ

 

ходилъ

 

на

 

ІІасхѣ

 

съ

 

св.

 

иконами,

 

носилъ

и

 

кружку

 

отъ

 

совѣта,

 

думаю,

 

дадутъ— спаеибо,

 

нѣтъ—не

 

надо;

 

руб-

лей

 

10

 

собралъ",

 

расказываетъ

 

этотъ

 

почтенный

 

батюіпка.

 

„Такъ

 

вотъ

устанешь,

 

наморишься,

 

ходя

 

по

 

приходу,

 

сядешь

 

гдѣ-нибудь

 

въ

 

избѣ

отдохнуть— да

 

вотъ

 

тутъ

 

и

 

говоришь

 

съ

 

мужичками— прихожанами

 

и

объясняешь

 

имъ

 

это

 

дѣло,— ну,

 

и

 

понимаютъ,

 

а

 

въ

 

церкви

 

это

 

трудно

сразу

 

объяснять"...

 

Главное

 

же,

 

говорить

 

тотъ

 

же

 

отецъ,

 

нужно

 

распо-

ложить

 

къ

 

себѣ

 

прихожанъ, —и

 

дѣло

 

наладится.

 

„Вотъ",

 

говоритъ

 

онъ,

„въ

 

Мценскомъ

 

уѣздѣ

 

почти

 

вездѣ

 

открыты

 

церк.-приход.

 

совѣты;

 

но

тоже

 

все

 

спрашиваютъ,

 

съ

 

чего

 

начинать

 

это

 

дѣло.

 

Я

 

говорю:

 

„да

 

вотъ,

видите,

 

стекла

 

въ

 

школѣ

 

разбиты,

 

надо

 

ихъ

 

вставить, —вотъ

 

и

 

нач-

немъ

 

съ

 

этого".

 

„А

 

деньги,

 

говорятъ,

 

гдѣ?"

 

„Давайте

 

мнѣ,

 

отвѣчаю,

людей

 

хорошихъ,

 

а

 

деньги

 

найдутся". — „Ну

 

хорошо,

 

говорятъ,

 

батюш-

ка,

 

мы

 

тебя

 

давно

 

знаемъ,

 

любимъ

 

и

 

вѣримъ

 

тебѣ,

 

дѣлай,

 

какъ

 

надо,

а

 

мы

 

тебя

 

будемъ

 

слушаться"...

 

Одобривъ

 

способъ

 

веденія

 

добраго

 

дѣ-

ла

 

этимъ

 

священникомъ,

 

владыка

 

прибавилъ:

 

не

 

только

 

вести

 

бесѣды,

но

 

даже

 

и

 

читать

 

прихожанамъ

 

можно

 

даже

 

на

 

завалинкѣ,

 

на

 

крылеч-

кѣ

 

гдѣ-нибудь,

 

Я

 

часто,

 

продолжалъ

 

владыка,

 

видѣлъ

 

такія

 

картины:

въ

 

лѣтній

 

праздничный

 

день

 

соберутся

 

мужички,

 

сидятъ

 

гдѣ-либо

 

на

завалинкѣ

 

или

 

на

 

крылечкѣ

 

и

 

бесѣдуютъ

 

между

 

собою,

 

или

 

слушаютъ

какого-либо

 

случайнаго

 

разказчика.

 

Я

 

всегда

 

въ

 

этихъ

 

случаяхъ

 

скор-

бѣлъ

 

душею

 

и

 

думалъ:

 

отчего

 

здѣсь

 

между

 

этими

 

мужичками

 

нѣтъ

 

ихъ

пастыря — священника?

 

А

 

вѣдь

 

въ

 

это-то

 

время

 

и

 

смущаютъ

 

нашихъ

прихожанъ

 

враги

 

и

 

похищаютъ

 

у

 

насъ

 

нашихъ

 

дѣтей.

 

А

 

всему

 

виною

наша

 

рознь;

 

и

 

вотъ

 

она

 

уничтожится,

 

когда

 

между

 

пастырями

 

и

 

пасо-

мыми

 

установится

 

полное

 

единеніе,

 

когда

 

священникъ

 

сдѣлается

 

доро-

гимъ

 

гостемъ

 

для

 

всякаго

 

прихожанина".,.

 

(,.ІІзвлеч.

 

изъ

 

Орлов,

 

Еп.

Вѣд."

 

№

 

20

 

с.

 

г.).

Вотъ

 

простые,

 

но

 

практически-полезнѣйшіе

 

способы

 

въ

 

дѣлѣ

 

воз-

рожденія

 

прихода.

 

Изъ

 

замѣтки

 

„Миссіонерскій

 

кружокъ"

 

мы

 

видѣли,

какое

 

значеніе

 

имѣетъ

 

въ

 

добромъ

 

дѣлѣ

 

пастырская

 

настойчивость,

 

а

изъ

 

этой

 

послѣдней

 

узнаемъ,

 

въ

 

какихъ

 

форулхъ

 

и

 

какими

 

способами

можетъ

 

обнаруживаться

 

и

 

достигать

 

своей

 

цѣли

 

эта

 

пастырская

 

на-

стойчивость.

Казан.

 

„Церк. — Общ.

 

Жизнь",

 

въ

 

цѣляхъ

 

плодотворнаго

 

сущест-

вованія

 

и

 

развитія

 

ц.-приходскихъ

 

оргаиизацій,

 

совѣтуетъ

  

удалять

 

И8ъ
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числа

 

функцій

 

ц.-приходскихъ

 

совѣтовъ

 

политику.

 

По

 

нашему

 

мнѣнію,

нѣтъ

 

ничего

 

благовременнѣѳ

 

и

 

цѣлесообразнѣе

 

этого

 

совѣта.

 

„Нѳоспо-

римымъ

 

теперь

 

положеніемъ

 

считается,

 

говорить

 

газета,

 

что,

 

всѣ

 

(про-

(і)ѲСсіональные)

 

союзы,

 

преслѣдующіе

 

общія

 

для

 

членовъ

 

цѣли,

 

если

желаютъ

 

достигнуть

 

благотворныхъ

 

и

 

ощутимыхъ

 

рѳзультатовъ

 

должны

быть

 

внѣпартійны.

 

Всѣмъ

 

прихожанамъ

 

одинаково

 

близкими

 

началами

должны

 

служить

 

молитва,

 

взаимопомощь

 

матеріальная,

 

нравственная

 

и

умственная;

 

но

 

ничего

 

не

 

можетъ

 

быть

 

болѣе

 

разъединяющаго

 

для

 

нихъ

въ

 

настоящее

 

время,

 

какъ

 

политика".

 

{Церк.-Обгц.

 

Ж.

 

Л

 

40).

Но

 

заповѣди

 

Спасителя:

 

„ищите

 

прежде

 

всего

 

царства

 

Божія

 

и

правды

 

Его,

 

и

 

сія

 

вся

 

приложатся

 

вамъ ",

 

правильные

 

политические

 

взгля-

ды

 

сами

 

собой

 

выработаются

 

и

 

установятся

 

тогда,

 

когда

 

умственно

 

и

нравственно

 

русскій

 

народъ

 

станетъ

 

на

 

правильный

 

путь.

 

Кому

 

ближе

и

 

естественнѣе,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

теперь,

 

указать

 

народу

 

этотъ

 

путь,

какъ

 

не

 

церкви

 

и

 

ея

 

пастырямъ?

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

растворились

 

на

церковь

 

Христову

 

врата

 

адовы,

 

и

 

изъ

 

нихъ

 

движется

 

коварная

 

и

 

оболь-

стительная

 

сила,

 

очаровывающая

 

нашъ

 

голодный,

 

холодный

 

и

 

безправ-

ный

 

народъ, —это

 

соціализмъ

 

съ

 

его

 

разнообразными

 

формами

 

и

 

раз-

вѣтвленіями,

 

основная

 

цѣль

 

котораго

 

вырвать

 

христіанство

 

съ

 

корнѳмъ

изъ

 

жизни

 

народовъ.

 

Онъ

 

дѣлаетъ

 

церкви

 

Христовой

 

вызовъ:

 

„я

 

опере-

дилъ

 

церковь.

 

Я

 

овладѣлъ,

 

я

 

воспользовался

 

всѣми

 

ея

 

лучшими

 

нрав-

ственными

 

началами.

 

Вѣра

 

безъ

 

дѣлъ

 

мертва,

 

говорите

 

вы:

 

она

 

и

 

ока-

залась

 

мертвой

 

въ

 

вашей

 

церкви.

 

Тѣ

 

дѣла,

 

которыхъ

 

она

 

не

 

умѣла

творить,

 

я

 

творю

 

ихъ

 

внѣ

 

церкви,

 

и

 

безъ

 

церкви, —и

 

безъ

 

вѣры.

 

Подъ

моимъ

 

знаменіемъ.

 

а

 

не

 

подъ

 

знаменіемъ

 

вашей

 

церкви

 

смягчаются

нравы,

 

уничтожаются

 

пытки,

 

освобождаются

 

рабы,

 

водворяется

 

право-

судіе,

 

утверждается

 

уваженіе

 

къ

 

человѣческому

 

достоинству,

 

на

 

какой

бы

 

ступени

 

ни

 

стоялъ

 

человѣкъ,

 

истребляется

 

-соціальная

 

неправда,

вносится

 

свѣтъ

 

науки,

 

дается

 

просторъ

 

всякимъ

 

дарованіямъ

 

духа".

(„Соврем,

 

вопросы").

Характерно

 

это

 

признаніе

 

темнаго

 

духа

 

злобы,

 

назойливо

 

подсту-

нающаго

 

теперь

 

къ

 

народу

 

въ

 

образѣ

 

свѣтлаго

 

ангела.

 

Точно,

 

все

 

луч-

шее

 

въ

 

нѳмъ

 

похищено

 

изъ

 

ученія

 

христианской

 

церкви,

 

а

 

самъ

 

онъ

изъ

 

своихъ,

 

такъ

 

сказать,

 

нѣдръ

 

не

 

можетъ

 

ничего

 

ни

 

обѣщать,

 

ни

дать,

 

кромѣ

 

мерзости

 

запустѣнія,

 

гибели

 

всего

 

умственнаго,

 

нравствен-

на™

 

и

 

эстетическаго

 

богатства,

 

добытаго

 

человѣчествомъ

 

цѣною

 

тяж-

кихъ

 

вѣковыхъ

 

трудовъ.

 

Но

 

кто

 

докажетъ

 

ему

 

это?

 

Кто

 

просвѣтитъ

 

и

вразумитъ

 

обольщенный

 

имъ

 

народъ?

 

Только

 

живая

 

церковь,

 

т.

 

е.

 

об-

щество

 

истинно

 

вѣрующихъ

 

христіанъ.

 

Только

 

приходскія

 

общества,

организованный

 

на

 

разумныхъ

  

христіанскихъ

 

началахъ,

 

могутъ

 

дать

 

и
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лучшую

 

ааодогію

 

христіанства,

 

и

 

вѣрнѣйшее

 

доказательство

 

несостоя-

тельности

 

содіализма.

На

 

эту-то

 

новую

 

сторону

 

возрожденія

 

приходской

 

жизни

 

обра-

шдютъ

 

вниманіе

 

Новгор.

 

Еп.

 

Вѣдомости

 

(Л?

 

35).

Тамб.

 

Епарх.

 

Вѣдомотьи,

 

отмѣчая

 

фактъ

 

слабаго

 

доселѣ

 

раз-

витія

 

церковноприходской

 

организаціи,

 

объясняютъ

 

этотъ

 

фактъ

 

тѣмъ,

что

 

„не

 

то

 

насаждается

 

зерно",

 

изъ

 

котораго

 

должна

 

возрасти

 

прочная

жизнь

 

церковно-приходокой

 

организаціи.

„Главную

 

роль

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

должно

 

играть

 

не

 

сила

 

убѣжденія.

а

 

добровольное

 

сознаніе

 

необходимости

 

улучшенія

 

приходской

 

жизни.

Нужно

 

не

 

„созывать"

 

общія

 

церковно-приходскія

 

собранія

 

изъ

 

прихо-

жанъ,

 

а

 

сдѣлать

 

такъ,

 

чтобы

 

сами

 

прихожане

 

пришли

 

къ

 

церкви.

 

II

тогда

 

уже

 

изъ

 

нихъ

 

можно

 

составлять,

 

что

 

угодно".

 

„Зѳрномъ",

 

изъ

 

ко-

тораго

 

безъ

 

всякихъ

 

принудительныхъ

 

и

 

стѣснительныхъ

 

мѣръ

 

должна

возродиться

 

самостоятельная

 

приходская

 

жизнь,

 

должно

 

признать

 

учреж-

деніе

 

въ

 

каждомъ

 

приходѣ

 

„обществъ

 

трезвости"

 

съ

 

нормальнымъ

 

уста-

вомъ

 

или

 

безъ

 

онаго.

 

Оно

 

должно

 

возникнуть

 

не

 

принудительно,

 

а.

 

само

собой.

 

Стоить

 

только

 

указать

 

нрихожанамъ

 

два— три

 

нечальныхъ

 

слу-

чал

 

изъ

 

жизни

 

прихода,

 

проиошедшихъ

 

отъ

 

ньянства,

 

(а

 

таковыхъ

 

въ

каждомъ

 

приходѣ

 

цѣлые

 

десятки),

 

и

 

готово

 

сознаніе

 

пагубности

 

упо-

требления

 

вина.

 

Вотъ

 

и

 

новодъ

 

возникновенія

 

общества.

 

Два—три

 

удач-

ныхъ

 

примѣра

 

записи

 

въ

 

члены

 

этого

 

общества, — и

 

обезпечено

 

существо-

вавіе

 

общества.

 

А

 

далѣе

 

помогутъ

 

женщины,

 

которыя

 

будутъ

 

уговари-

вать

 

своихъ

 

мужей

 

записаться

 

въ

 

общество.

 

Эти- то

 

„несчастные"

 

н

должны

 

первые

 

лечь

 

въ

 

основу

 

обновленія

 

приходской

 

жизни.

Пзвѣстдо,

 

что

 

самые

 

протестующее

 

противъ

 

всѣхъ

 

нововведеній,

хотя

 

бы

 

и

 

самыхъ

 

благодѣтельныхъ, —это

 

по

 

большей

 

части

 

признанные

пъянвды

 

въ

 

ириходѣ.

 

Если

 

же

 

часть

 

ихъ

 

вступить

 

въ

 

общество

 

трез-

вости

 

и

 

.приметь

 

его

 

нормальный

 

уставъ,

 

то

 

успѣхъ

 

общества

 

на

 

даль-

нейшее

 

самостоятельное

 

существовало

 

на

 

половину

 

обезпеченъ.

 

Но

такъ

 

какъ

 

главная

 

задача

 

общества

 

но

 

уставу

 

состоять

 

не

 

только

 

въ

томъ,

 

чтобы

 

удерживать

 

отъ

 

употребленія

 

вина,

 

но

 

и

 

въ

 

улучшеніи

религіозно-нравственяой

 

жизни,

 

то

 

при

 

организаціи

 

приходскаго

 

собра-

нія,

 

всѣ

 

иенадежные

 

члены

 

будутъ

 

на

 

сторонѣ

 

благого

 

начинаиія.

 

Бо-

лѣе

 

же

 

благонравные

 

прихожане

 

и

 

такъ

 

не

 

будутъ

 

служить

 

тормазомъ

къ

 

дѣятельноств

 

собранія.

 

Вотъ

 

то

 

„зерно",

 

изъ

 

котораго

 

можетъ

 

ус-

пешно

 

возродиться

 

приходская

 

жизнь.

 

Здѣсь

 

не

 

будетъ

 

ни

 

дѣланности.

ни,

 

принуждения,

 

ни

 

зова.

 

Члены

 

будутъ

 

сами

 

идти.

 

Сами

 

добровольно

будутъ

 

принимать

 

уставъ

 

и

 

обязываться

 

исполнять

 

его.

 

Переходъ

 

отъ

деятельности

 

этого

 

общества

 

къ

 

приходскому

 

собранію

 

естественъ

 

и

болѣе

 

кадеженъ.
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Такое

 

„общество

 

трезвости"

 

заведено

 

при

 

Тихвинской

 

церкви

 

г.

Кирсанова.

 

Оно

 

дѣйствуетъ

 

только

 

три

 

года.

 

Но

 

теперь

 

уже

 

къ

 

нему

принадлежать

 

160

 

членовъ,

 

совершенно

 

отказавшихся

 

отъ

 

унотребленія

вина

 

и

 

стремящихся

 

осуществить

 

въ

 

жизни

 

религіозно-нравственныя

требования

 

устава.

 

На

 

общихъ

 

собраніяхъ

 

членовъ

 

трезвости

 

уже

 

гово-

рили

 

объ

 

открытіи

 

дѣйствій

 

ириходскаго

 

собранія

 

и

 

выдѣленіи

 

изъ

 

него

приходскаго

 

совѣта.

 

По,

 

цри

 

нынѣшнемъ

 

иоложеніи

 

чрезвычайныхъ

 

ох-

рана,

 

иорѣшили,

 

въ

 

виду

 

могущихъ

 

произойти

 

нодоразумѣній.

 

отло-

жить

 

полное

 

осуществление

 

этого

 

дѣла

 

до

 

болѣе

 

благомріятнаго

 

времени.

Задача

 

этого

 

общества,

 

какъ

 

то

 

видно

 

изъ

 

устава,

 

та

 

лее,

 

что

 

и

ириходекихъ

 

собраній,

 

такъ

 

что

 

при

 

открытіи

 

дѣйствій

 

посдѣднихъ

 

оно

не

 

уничтожится,

 

а

 

войдетъ

 

въ

 

него,

 

какъ

 

часть.

 

Съ

 

проевѣтителътю

цѣлью

 

оно

 

заботится

 

о

 

нравственномъ

 

исправленіп

 

жизни

 

и

 

устраиваетъ

чтенія

 

съ

 

туманными

 

картинами

 

(§

 

7),

 

и

 

члены

 

его

 

должны

 

отвлекать

другихъ

 

отъ

 

уиотребленія

 

спиртных ь

 

напитковъ

 

словомъ,

 

бесѣдамъ,

разговорами

 

и

 

назидательными

 

чтеніями

 

(§

 

6),

 

что

 

отчасти

 

осуществ-

ляется

 

на

 

дѣлѣ.

 

Такъ,

 

за

 

время

 

своего

 

существованія

 

обществомъ

 

на

свои

 

средства,

 

составленныя

 

изъ

 

доброхотныхъ

 

даяній,

 

собранныхъ

 

въ

кружку,

 

пріобрѣтено

 

и

 

роздано

 

болѣе

 

3000

 

листковъ

 

и

 

брошюръ

 

раз-

наго

 

содержанія:

 

о

 

вредѣ

 

пьянства,

 

противъ

 

сквернословія,

 

куренія

 

та-

баку,

 

воровства,

 

суевѣрій

 

и

 

другихъ.

 

Польза

 

ихъ

 

несомнѣнна.

 

Пола-

і'аемъ,

 

что,

 

благодаря

 

деятельности

 

общества

 

прихожане

 

не

 

склонны

 

къ

участію

 

ни

 

въ

 

какихъ

 

насиліяхъ.

 

или

 

грабежахъ

 

и

 

не

 

одобряютъ

 

всѣ

совершаемыя

 

иолитическія

 

нестроенія.

 

Съ

 

благотворительною

 

цѣлью

общество

 

по

 

своему

 

уставу

 

обязано

 

„обѣднѣвшему

 

члену

 

оказывать

 

воз-

можную

 

поддержку—приставить

 

къ

 

дѣлу,

 

найти

 

работу,

 

или

 

помочь

матеріально

 

деньгами,

 

вещами"

 

(§

 

9),

 

чтѳ

 

оно

 

уже

 

и

 

дѣлало,

 

напр.,

покупало

 

пиджакъ

 

и

 

сапоги

 

взятому

 

со

 

„дна"

 

нропойцѣ

 

и

 

записавше-

муся

 

въ

 

общество,

 

который

 

теперь

 

сдѣлался

 

примѣрнымъ

 

членомъ.

 

Съ

увеличеніемъ

 

доброхотныхъ

 

иожертвованій,

 

общество

 

надѣется

 

расширить

и

 

свою

 

благотворительность.

 

Для

 

поднятія

 

релшіознаіо

 

чувства,

 

общество

приглашает!,

 

членовъ

 

къ

 

торжественнымъ

 

богослуженіямъ

 

въ

 

извѣстные

дни.

 

Въ

 

эти

 

дни

 

совершается

 

молебное

 

нѣніе

 

съ

 

акаѳистомъ

 

преп.

 

Се-

рафиму — покровителю

 

общества

 

и

 

гласно

 

поминаются

 

всѣ

 

члены

 

об-

щества

 

о

 

здравіи,

 

а

 

умершіе

 

за

 

упокой

 

(§

 

15).

 

Кромѣ

 

того,

 

общество

имѣетъ

 

свою

 

хоругвь,

 

которая

 

участвуетъ

 

во

 

всѣхъ

 

крестныхъ

 

ходахъ»

Преслѣдуя,

 

такимъ

 

образомъ,

 

тѣже

 

цѣлн.

 

что

 

и

 

приходское

 

со-

брате,

 

общество

 

трезвости

 

только

 

легче

 

выростетъ

 

изъ

 

того

 

„зерна"

 

въ

могучее

 

дерево

 

—ириходскаго

 

собранія,

 

охвативъ

 

своими

 

вѣтвями

 

всю

жизнь

  

прихода,

 

съ

 

цѣлыо

 

коренного

 

его

 

обновленія

 

и

 

улучшенія.



860

Содежаніе

 

октябрьской

 

книжки

 

„Христіанскаго

 

Чтснія

J.

 

Возраженія

 

Лейбница

 

противъ

 

философіи

 

Декарда

 

Проф.

 

В.

 

С.

 

Серебре-

никова

 

П.

 

Къ

 

вопросу

 

о

 

иитаціи

 

39

 

(40)

 

псалма

 

въ

 

посланіи

 

къ

 

еврсямъ.

 

Дои.

1"

 

Л.

 

Воронцова

 

III.

 

Направленія

 

развитія

 

въ

 

частныхъ

 

религіяхъ

 

и

 

въ

 

группахъ

сролныхъ

 

религій.

 

Проф.

 

К.

 

II.

 

Тиле.

 

IV.

 

Значеніе

 

благодати

 

Божіей.

 

вѣры

 

и

 

доб-

рыхъ

 

дѣлъ

 

человѣка

 

для

 

оправдэнія

 

его

 

предъ

 

Богомъ

 

по

 

р.-католиче

 

скому

 

учснію

іМ.

 

С.

 

Григоревскаго.

 

V.

 

Грузинскій

 

монастырь

 

въ

 

Византіи

 

И.

 

И.

 

Соколова.

 

VI.

Обзоръ

 

журналовъ.

 

Н.

 

И.

 

Сагарды.

 

VII.

 

Новый

 

трудъ

 

о

 

кпигѣ.

 

прор.

 

Малахіи

 

От-

зывь

 

о

 

книгѣ

 

проф.

 

II.

 

В.

 

Тихомірова.

 

Проф.

 

саящ.

 

А.

 

П.

 

Рождсствеискаго.

 

VIII.

Книги,

 

поступившія

 

въ

 

Редакцію

 

„Христ.

 

Чтенія"

 

IX.

 

Журналы

 

засѣдаиій

 

совѣіа

С.-11етерб.

 

л.

 

академіи

 

за

 

1905 —6

 

г.

Экономіи

 

70
пора

 

имшвъкаждомъ

 

доив

Привилегированную

 

Вѣч-
ную

 

Свѣчу

съ

 

регуляторомт.

пт

 

США
Пригорѣніи

 

въ

 

нро-

долженіи

    

5

  

часовт,

расходуетъ

   

бензину
на

   

1

 

копѣйку.

На

 

2

 

ч., —бч., — і

 

5

 

ч.

 

гор

Цѣны:

 

1

 

р.

 

і

 

р,

 

90 к.

 

2

 

р.

 

цок

Подсвѣчникъ

 

къ

 

нимъ

55

 

коп.

Мѣрка

 

для

 

наливанія

 

бен-
зина

 

20

 

коп.

Единственный

 

пред-

ставитель

   

для

 

всей
Россій

 

оитикъ

 

и

 

ме-

ханикъ

А.

 

БУРХАРДЪ
Спб.,

 

Невскійпр.,

 

Д&б.Отд.
улица

 

Гоголл

 

№

 

4.

Требуйте

 

каталога.

!П0БШ

  

ЖИЗНИ

  

НАДЪ

  

СМЕРТЬЮ!
.ЧАХОТКА

  

ИЗЛЪЧИМА'
Новое

 

Пзданіе

 

С.-Петербургскаго

 

„Медицинскаго

 

Указателя".

Поразительные

 

случаи

 

изяеченія

 

въ

 

начал

   

стадіи

   

безъ

 

рецидивовъ.

Многочисленные

 

случаи

 

поправленія

 

даже

 

при

 

легочныхъ

    

мавер-

нахъ

 

(кровохарканье);

 

масса

   

сочувственныхъ

    

отзывовъ

    

врачей.
Брошюра

 

высылается

 

только

 

за

 

70

 

коп.

 

почтовыми

 

марками.

Адресовать:

 

С.

 

Петербургу

 

почтовый

   

ящ.

    

№

    

86,

    

въ

   

контору

„Медищшскій

 

Указатель".



Открыта

 

подписка

 

на

 

1907

 

годъ.
II- й

 

ГОДЪ

 

изданія,

  

со

 

множествомъ

 

рисуиковъ

 

въ

 

текстѣ

 

и

 

мно-

гими

  

отдѣльными

  

приложеніями.
практгічесмій

 

сельскохозяйствен,

 

журналь

~2L

 

"У

 

Т

 

О

 

Г

 

Ъ
Имѣющій

 

задачей

 

распространять

 

практически-аолезаыя

 

но

 

сель-

скому

    

хозяйству

 

свѣдѣвія,

   

главвымъ

 

образомъ

 

пригодный

    

для

неоольшихъ

 

хозяйствъ.

Выходить

 

ежемесячно,

 

подъ

 

редакціей

 

ученаго

   

агранома

 

П.

 

II.
Елагина

 

(основателя

 

и

 

редактора

 

бывгаихъ

 

журналовъ

  

„ Деревня''
и

 

„Крестьянское

 

Хозяйство").
Земля

 

даетъ

 

продукты

 

для

 

иищи,одежз,ы

 

и

 

строительный

 

матеріалъ
для

 

жилищъ,

 

а

 

потому

 

каждый

 

человѣкъ,

 

будь

 

это

 

крестьявкігь,

мѣщанинъ,

 

дворянинъ,

 

или

 

изъ

 

лацъ

 

сельскаго

 

духовенства,

учителей

 

и

 

пр.,

 

имѣетъ

 

основаніе

 

расчитывать

 

на

 

возможность

чаведенія

 

собственна™

 

„хутора"

 

съ

 

количествомъ

 

земли,

 

обу-

словливаемымъ

 

числомъ

 

членовъ

 

семьи,

 

умственнымъ

 

развитіемъ

и

 

матеріальными

 

средствами

 

для

 

оборудованія

 

хутора.

 

Хозяй.тва
при

 

народн.

 

училищахъ

 

церковныхъ

 

причтовъ,

 

подгородныя

 

усадь-

бы— все

 

это

 

также

 

можно

 

назвать

 

„хуторами",

 

и

 

при

 

соотвѣт-
ственныхъ

 

познапіяхъ

 

на

 

много

 

увеличить

 

ихъ

 

доходность.

 

Слу-
жить

 

интересамъ

 

именно

 

такихъ

 

небоіыпихъ

 

хозяевъ,

 

работа-
ющихъ

 

на

 

своей

 

землѣ,

 

въ

 

своихъ

 

„х}торахъ"

 

и

 

есть

 

иазначе-

ніе

 

нашего

 

иаданія.

 

Исключительно

 

практическое

 

направленіе
журнала

 

„Хутора"

 

даетъ

 

намъ

 

возможность

 

отвѣчать

 

на

 

назрѣв-
шія

 

нужды

 

„хуторянъ",

 

удовлетворять

 

пхъ

 

отвѣтами

 

на

 

вопросы:

какъ

 

и

 

что

 

нужно

 

сдѣлать,

 

чтобы

 

правильно

 

устроить

 

такіл
хозяйства

 

и

 

поднять

 

ихъ

 

доходность.

„Хуторъ"

 

отмѣчепъ

 

мпогими

 

отличными

 

отзывами.

 

Напри-

мѣръ:

 

„Вѣстнакъ

 

Ярославского

 

Земства",

 

№14,

 

1906

 

г.

 

"Содер-
жаніе

 

журнала

 

„Хуторъ"

 

имѣетъ

 

чисто

 

практически

 

характеръ,

статьи

 

написаны

 

общепонятнымъ

 

и

 

яснымъ

 

языкомъ

 

и

 

снабжены

массою

 

хороню

 

выполнееныхъ

 

р^суивовъ.

 

Этотъ

 

журналъ

 

даетъ

много

 

нолезныхъ

 

указаній

 

и

 

совѣтовъ.

 

Мы

 

совѣтуемъ

 

познако-

миться

 

съ

 

„Хуторомъ"

 

всякому

 

хозяину,

 

желающему

 

имѣть

 

инте-

ресный

 

и

 

полезный

 

сѳдько

 

хозяйств,

 

журналъ".
Программа

 

журнала:

   

всѣ

 

отрасли

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

.-ремесла

и

 

домоводства.

Безплатныя

 

приложенія:

 

1.

 

Чертежи

 

и

 

планы

 

домовъ,

 

дачъ,

всевозможныхъ

 

сельско-хозяйственныхъ

 

построевъ,

 

мостовъ

 

и

другихъ

 

сооруженій

 

2.

 

Рисувки

 

животныхъ,

 

пасѣвомыхъ

 

и

 

ра-

стеній.

 

3.

 

СѣмеНа

 

лучшихъ

 

сортовъ

 

огородныхъ,

 

полевыхъ

 

и

луговыхъ

 

растеній.
Подписная

 

цѣна:

 

съ

    

дост.

    

пересылкою

 

три

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Адресъ:
 

Журналъ
 

„Хуторъ".
 

С.-Нетербургъ
 

Соляной
 

пер.,

 
д.

 
9 — I.



Рѣдкій

 

emu

 

НОВОСТЬ!

 

Шиш

 

часы

 

„ІОЛЙІГ.
Всякому

 

необходимо

 

имѣть

 

у

 

себя

 

на

 

дому

 

по

 

дешевой

 

цѣн'1;

 

элегантные

кабинетные

 

столовые

 

часы

 

съ

 

будильннком'ъ

 

и

 

съ

 

самосветящимся

 

въ

 

темнотѣ
циферблатомъ,

 

дающимъ

 

возможность

 

ночью

 

узнать,

 

который

 

часъ.

 

Ручательство
за

 

прочность

 

издающегося

 

свѣта

 

и

 

вѣрность

 

хода

 

на

 

5

 

лѣтъ.-

 

Цѣна

 

въ

 

нзящномъ

корпусЬ

 

і-го

 

сорта,

 

вмѣсто

 

7

 

p.

 

s°

 

к.,

 

только

 

на

 

короткое

 

время— 2

 

р.

 

5°

 

к.

 

2

 

шт.

4

 

р.

 

5°

 

к„

 

3

 

шт - — 6

 

р.

 

2

 

5

 

к.

 

Высылаемъ

 

вывѣренные

 

часы

 

до

 

минуты,

 

сь

 

наложен-
нымъ

 

платежемъ

 

безъ

 

задатка.

Адресъ:

 

въ

 

центральное

 

депо

 

африканскихъ

 

часовъ

 

Ю.
Якубовича,

 

Варшава,

 

ул.

 

Св.

 

Георгія,

 

№

 

16—159.
Р.

   

к.

 

При

 

заказѣ

 

6-ти

 

экземпляровъ

 

прилагаются

 

і

 

часы

 

безплатно.

!!!ПОСЛѢДНЯЯ

   

НОВОСТЬ!!!
Изъ

 

настоящаго

 

африканскаго

 

золота,

 

не

 

позолоченные.
Новоизобрѣтенные

 

карманные

 

мужскіе

 

или

 

дамскіс

 

часы

 

изъ

 

настоящаго

АФРИКАНСКАГО

 

ЗОЛОТА,

 

ничѣмъ

 

не

 

отличаемые

 

-

 

далее

 

специалистами

 

отъ

настоящихъ

 

золотыхъ

 

часовъ.

 

стоющихъ

 

юо

 

руб.

 

глухіе

 

съ

 

тремя

 

массивными

крышками,

 

заводъ

 

безъ

 

ключа,

 

ходъ

 

на

 

1 5

 

камняхъ,

 

ручательство

 

за

 

прочность

металла

 

и

 

вѣриость

 

хода

 

на

 

б

 

лѣтъ.

 

Часы

 

изъ

 

настоящаго

 

африканскаго

 

золота

награждены

 

за

 

свою

 

доброкачественность

 

и

 

прочность

 

многими

 

медалями

 

и

 

знаками

отличія,

 

Цѣна

 

мужскихъ

 

или

 

дамскихъ,

 

только

 

на

 

короткое

 

время,

 

вмѣсто

 

28

 

р.

только

 

7

 

руб.

 

5°

 

коп.,

 

2

 

шт,

 

14

 

руб.

 

5°

 

к° п -

 

3

 

шт -

 

2І

 

РУ^-

 

Такіе

 

же

 

открытые
мужскіе

 

часы,

 

изъ

 

настоящаго

 

африканскаго

 

золота,

 

съ

 

пылепредохранительнымъ

стекломъ

 

вмѣсто

 

іб

 

руб,

 

только

 

4

 

руб.

 

25

 

кои.,

 

g

 

шт.

 

8

 

руб.,

 

з

 

шт.

 

и

 

руб.

 

50

 

к.

Высылаемъ

 

вывѣренные

 

часы

 

до

 

минуты

 

по

 

полученіи

 

заказа,

 

налож.

 

плат,

 

безъ

 

задатка.

Адресовать

 

въ

 

центральное

 

депо

 

африканскихъ

 

часовъ

 

Ю.

 

Янубовичъ.

 

Варшава

 

ул.

св.

 

Георгія

 

16

 

—

 

159.

 

Купоны

 

всѣхъ

 

фирмъ

 

нриним.

 

Въ

 

счетъ

 

по

 

jo

 

к...

 

на

 

кажд.

часы

 

і

 

купонъ.

 

P.

 

S.

 

Безплатно

 

прилагается

 

къ

 

часамъ

 

изящн.

 

цѣпочка

 

съ

 

брело-
комъ

 

«Бинокль»

 

съ

 

видами

 

пли

 

компасъ

 

изъ

 

того

 

же

 

металла

 

и

 

замшевый

 

коше-

лекъ

 

для

 

предохран.

 

часовъ

 

отъ

 

порчи.

 

Пользуйтесь

 

рѣдкимъ

 

случаемъ.

При

 

заказѣ

 

;

 

штукъ

 

часовъ

 

сразу

 

прилагается

 

безплатно

 

і

 

изящный

 

музы-

кальный

 

ящикъ

 

съ

 

зеркаломъ

 

и

 

музыкой

 

«Симфонія»,

 

играющій

 

разные

 

піесы
лучшихъ

 

композиторовъ.

 

Благодарность

 

г-ну

 

Ю.

 

Якубовичу.

 

Варшава

 

М.

 

Г.

 

Симъ
увѣдомляю

 

Васъ,

 

что

 

заказъ

 

мой

 

дамскіе

 

глухіе

 

часы

 

съ

 

брелокомъ

 

за

 

Л?

 

47 2

 

я

получилъ

 

и

 

наложенный

 

илатежъ

 

восемь

 

р.

 

уплаченъ.

 

Остаюсь

 

довольнымъ

 

и

благодарнымъ

 

за

 

часы.

 

1905

 

г.

 

Марта

 

12

 

дня.

 

Гор.

 

Семенова

 

Ниж.

 

губ.

 

Казанской
церкви

 

Священникъ

 

Константинъ

 

Николаевичъ

 

Терновскій.

ПОслѣдняя

 

нОвОсть

 

часы

   

„ПОЛИФОНЪ"
Вы

 

доставите

 

много

 

удовольствія

 

себѣ,

 

семейству

 

и

 

гостямъ,

 

если

 

пріобрѣ-
тете

 

самоиграющіе

 

музыкальные

 

столовые

 

часы

 

«Полифонъ»,

 

играющіе

 

красивые

вальсы,

 

польки

 

(для

 

танцевъ),

 

марши

 

или

 

народныя

 

иѣсни,

 

«Персидскій

 

маршъ»,

«Преображенскій

 

маршъ»,

 

«Вальсъ

 

ожиданіе»,

 

«Невозвратное

 

время»,

 

«За

 

Дунай
вальсъ»,

 

«Боже,

 

Царя

 

Храни»,

 

«Камаринскую»,

 

»Трепакъ»,

 

«Возлѣ

 

рѣчкил

 

и.

 

т.

 

д.,

громко,

 

долго

 

звучнымъ

 

и

 

пріятнымъ

 

тономъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

эти

 

часы

 

показываютъ

очень

 

вѣрное

 

время.

 

Ручательство

 

за

 

вѣрность

 

хода

 

часовъ

 

и

 

за

 

непортящ.

 

музыку

НА

 

6

 

ЛѢТЪ.

 

Цѣна

 

съ

 

изящиымъ

 

фантастическимъ

 

бронзовымъ

 

циферблатомъ,
вмѣсто

 

12

 

руб.,

 

только

 

на

 

короткое

 

время

 

6

 

руб.

 

25

 

коп.

 

и

 

7

 

руб.

 

Заказы

 

высы-

лаются

 

безъ

 

задатка,

 

но

 

полученіи

 

заказа,

 

наложенішмъ

 

платежемъ.

Адресовать:

 

Ю.

 

Якубовичъ,

 

Варпіава,

 

у.

 

С.

 

Георгія

 

1

 

в— 169.

Ссдержаніе

 

неоффиціальной

 

части.

 

Мысли

 

по

 

поводу

 

печальныхъ

 

событіи

 

въ

 

иашемъ

отечеетвѣ.

 

О

 

древнемъ

 

крестномъ

 

знаменіи.

 

Изъ

 

воспоминаний

 

семинаріи

 

Автору
статьи:

 

нѣсколько

 

словъ

 

о

 

нашихъ

 

псаломіцикахъ

 

Ино-епархіальныя

 

извѣстія.
Объявленія.

Редакторъ

 

Преподаватель

 

Семинаріи

 

Б.

 

Строевъ.

Довюлсно

 

цензурою

 

13

 

октября

 

1906

 

г.

               

Кострома.

 

Губерская

 

Тицографія


