
ВЫХОДЯТЪ

   

ДВА

   

РАЗА

   

ВЪ

  

МѢСЯЦЪ.

1-го

 

Октября

 

J

 

J\c

 

19.

   

18 ^года.

годъ

!rfr-K-^ft=------------- --^-

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

при

 

Симбирской

Духовной

  

Консисторіи.

 

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

съ

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

4s

 

руб.

 

ѲО

 

коп.

хыГ]

ОТДѢЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

РАИШРЯЖКНШ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА. ВбІ

Указомъ

  

Святѣйшаго

  

Сгнода,

   

отъ

   

26

  

іюля

   

1896

 

г.

 

за

№

 

3589,

 

при

 

церкви

 

Симбирской

 

подгородной

 

слободы

 

Канавы

открыты

   

вакансіи

  

втораго

   

священника

 

и

  

втораго

  

псаломщика,

съ

   

назначеніемъ

   

всѣмъ

   

членамъ

 

причта

 

сей

 

церкви

   

жалованья

отъ

 

казны— священникамъ

 

по

 

300

 

руб.,

 

діакону

 

150

 

и

 

псалом-

щикамъ

 

по

 

100

 

руб.

 

въ

 

годъ.
jiiiau.;

 

.'ii.S

Двиэкеніе

 

и

 

иеремѣны

 

по

 

службѣ.

Священникъ

 

Сызранской

 

Троицкой

 

церкви

 

Петръ

 

Соколь-

скій

 

перѳмѣщонъ

 

къ

 

церкви

 

Симбирской

 

подгородной

 

слободы

Канавы;

 

на

 

мѣсто

 

о.

 

Сокольскаго

 

перемѣщенъ

 

священникъ

 

Сыз-

ранской

 

Покровской

 

церкви

 

Владиміръ

 

Протопоповъ,

 

на

 

мѣсто

послѣдняго, — священникъ

 

с.

 

Новоспасскаго,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

Алексѣй

 

Травинъ,

 

а

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Новоспасскомъ



—

 

360

 

—

предоставлено

 

діакону

 

Симбирской

 

Богоявленской

 

церкви

 

Виктору

Рождественскому.

Священникъ

 

с.

 

Полдамасова,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

Остроумовъ,

 

согласно

 

его

 

прошенію,

 

по

 

болѣзни,

 

уволенъ

 

за

штатъ,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

перемѣщенъ

 

священникъ

 

с.

 

Коптевки,

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Стѳпанъ

 

Ивановъ.

Діаконъ

 

Симбирскаго

 

Каѳедральнаго

 

собора

 

Петръ

 

Смир-

новъ

 

перемѣщенъ

 

къ

 

Симбирской

 

Богоявленской

 

церкви,

 

а

 

его

мѣсто

 

предоставлено

 

псаломщику

 

Симбирской

 

Всесвятской

 

церкви

Константину

 

Розову.

Окончившему

 

курсъ

 

въ

 

Симбирской

 

духовной

 

сѳминаріи

Михаилу

 

Эпиктѳтову

 

предоставлено

 

діаконское

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Сим-

кинѣ,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда.

Окончившему

 

курсъ

 

въ

 

ееминаріи

 

Ѳедору

 

Васильеву

 

пре-

доставлено

 

діаконское

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Кабаевѣ,

 

Алатырскаго

 

уѣзда.

Псаломщикъ

 

с.

 

Ляховки,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

Сергѣй

 

Ѳомин-

скій,

 

за

 

нетрезвость,

 

отрѣшенъ

 

отъ

 

должности,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

перемѣщенъ

 

псаломщикъ

 

с.

 

Старыхъ

 

Алгашѳй,

 

того

 

же

 

уѣзда,

Іоаннъ

 

Бѣлозерскій.

Псаломщикъ

 

с.

 

Ахматова,

 

на

 

р.

 

Алатырѣ,

 

Ардатовскаго

уѣзда,

 

Андрей

 

Ильинъ

 

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Хмѣлевку,

 

Алатыр-

скаго

 

уѣзда.

Окончившему

 

курсъ

 

въ

 

семинаріи

 

Владиміру

 

Рождествен-

скому

 

предоставлено

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

при

 

Дрдатовскомъ

соборѣ.

Студентъ

 

сѳмипаріи

 

Владиміръ

 

Соколовъ

 

опредѣленъ

 

пса-

ломщнкомъ

 

въ

 

с.

  

Устѳрѳнь,

 

Карсунскаго

 

уѣзда.

Псаломщикъ

 

села

 

Новой

 

Бекшанки,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

Владиміръ

 

Рождественскій

 

перѳмѣщѳнъ

 

на

 

службу

 

въ

 

Самарскую

епархію.

Псаломщикъ

 

с.

 

Жедрина,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Яковъ

 

Орловъ,

за

 

грубыя

 

отношенія

 

къ

 

приходскому

 

священнику,

 

уволенъ

 

за

за

 

штатъ.
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Объявляется

 

благодарность

 

Епархіальнаго

 

Началь-
ства:

 

землевладельцу

 

при

 

с.

 

Шейнъ-Майданѣ,

 

Ардатовскаго

уѣзда,

 

земскому

 

начальнику,

 

Ѳедору

 

Карловичу

 

фонъ-Вендрихъ,

за

 

его

 

дѣятѳльное

 

участіе

 

по

 

возобновленію

 

храма

 

въ

 

с.

 

Шейнъ-

Майданѣ

 

и

 

по

 

устройству

 

помѣщеній

 

для

 

цорковно-приходской

школы

 

и

 

мѣстнаго

 

священника.

Умершіѳ:

 

іоромонахи

 

Симбирскаго

 

Архіеройскаго

 

дома

Гурій

 

и

 

Давидъ,

 

заштатный

 

псаломщикъ

 

с.

 

Рязани,

 

Сызранскаго

уѣзда,

 

Александръ

 

Виноградовъ, — псаломщикъ

 

с.

 

Подъячевки,

Сенгилеѳвскаго

 

уѣзда,

 

Христофоръ

 

Архангельске

 

и

 

псаломщикъ

с.

 

Собаченокъ,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

Павелъ

 

Крыловъ.

Постановленіе.

Симбирскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

(извле-

чете

 

изъ

 

журнала

 

отъ

 

12

 

сентября

 

1896

 

года

 

№

 

22-й).

1896

 

года,

 

сентября

 

12

 

дня,

 

члены

 

Симбирскаго

 

Епар-

хіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта,

 

подъ

 

прѳдсѣдательствомъ

 

испол-

няющаго

 

обязанность

 

предсѣдателя,

 

Каѳедральнаго

 

протоіерея

Павла

 

Никольскаго,

 

слушали

 

докладъ

 

Симбирскаго

 

епар-

хіальнаго

 

наблюдателя

 

школъ

 

церковно-приходскихъ

 

: и

 

грамоты

слѣдующаго

 

содержанія:

 

„наблюдонія

 

и

 

дѣла

 

Симбирскаго

 

Епар-

хіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

показываютъ,

 

что

 

1)

 

кончившіе

курсъ

 

семинаріи

 

слишкомъ

 

мало

 

времени

 

служатъ

 

въ

 

ц.-п.

школахъ

 

и

 

не

 

всѣ

 

и

 

не

 

всегда

 

охотно

 

занимаются

 

педагогиче-

скимъ

 

дѣломъ;

 

2)

 

нѣкоторые

 

учителя

 

выходятъ

 

изъ

 

школъ,

 

не

дождавшись

 

конца

 

учебнаго

 

года,

 

а

 

завѣдующіе

 

школами

 

не

продолжаютъ

 

занятій

 

выбывшихъ

 

учителей;

 

3)

 

нерѣдко

 

учителя,

пользуясь

 

расположеніѳмъ

 

завѣдующихъ,

 

позволяютъ

 

собѣ

 

въ

учебное

 

время

 

отлучаться

 

изъ

 

школъ

 

на

 

недѣлю

 

и

 

болѣѳ

 

дней,

оставляя

 

учѳниковъ

 

бозъ

 

надлежащихъ

 

занятій;

 

4)

 

уѣздныя

отдѣленія,

 

обязанныя,

 

на

 

основаніи

 

ст.

 

41-й

 

Высочайше

 

утвѳр-

жденнаго

 
положенія

   
объ

 
управлѳніи

 
школами

   
цѳрковно-приход-
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скими

 

и

 

грамоты,

 

пріискивать

 

кандидатовъ

 

на

 

открывшіяся

учитѳльскія

 

мѣста,

 

не

 

найдя

 

таковыхъ

 

кандидатовъ,

 

или

 

со-

всѣмъ

 

объ

 

этомъ

 

не

 

увѣдомляютъ

 

Епархіальный

 

Училищный

 

Со-

вѣтъ,

 

или

 

увѣдомляютъ

 

его

 

слишкомъ

 

поздно,

 

вслѣдствіе

 

чего

Совѣтъ,

 

имѣя

 

подъ

 

руками

 

свѣдѣнія

 

объ

 

открывшихся

 

учитель-

скихъ

 

вакансіяхъ

 

и

 

о

 

кандидатахъ

 

на

 

нихъ

 

и

 

не

 

получая

 

оз-

наченныхъ

 

увѣдомленій

 

изъ

 

отдѣленій,

 

долго

 

находится

 

въ

 

за-

трудненіи,

 

какъ

 

поступить

 

съ

 

имѣющимися

 

въ

 

его

 

вѣдѣніи

 

учи-

тельскими

 

вакансіями

 

и

 

кандидатами

 

на

 

нихъ;

 

5)

 

экзамѳнаціон-

ныя

 

комиссіи

 

часто

 

несправедливо

 

удостоиваютъ

 

льготнаго

 

сви-

дѣтельства

 

учениковъ,

 

написавшихъ

 

диктантъ

 

крайне

 

неудовле-

творительно

 

не

 

только

 

въ

 

орѳографическомъ,

 

даже

 

въ

 

ісаллигра-

фическомъ

 

отношеніи;

 

6)

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

школахъ

 

слишкомъ

страдаетъ

 

каллиграфія,

 

изъ

 

чего

 

можно

 

заключать,

 

что

 

учителя

этихъ

 

школъ

 

мало

 

обращаютъ

 

вниманія

 

на

 

важный

 

въ

 

практи-

ческой

 

жизни

 

крестьянскаго

 

мальчика

 

предметъ — чистописаніе.

Для

 

устраненія

 

этихъ

 

печальныхъ

 

явленій,

 

уменыпающихъ

 

об-

разовательное

 

значеніе

 

ц.-п.

 

школы,

 

я

 

предлагаю

 

Училищному

Совѣту

 

слѣдующія

 

мѣры:

 

1)

 

просить

 

Епархіальное

 

Начальство

обязать

 

учителей,

 

ищущихъ

 

діакснскаго

 

или

 

священническаго

мѣста,

 

прилагать

 

при

 

прошоніяхъ,

 

подаваемыхъ

 

на

 

имя

 

Его

Преосвященства,

 

отзывы

 

уѣздныхъ

 

наблюдателей

 

о

 

количествѣ

времени,

 

проведеннаго

 

просителями

 

въ

 

ц.-п.

 

школахъ,

 

и

 

о

 

ка-

чѳствѣ

 

ихъ

 

занятій

 

въ

 

ней;

 

2)

 

просить

 

Его

 

Преосвященство,

не

 

будетъ

 

ли

 

признана

 

возможнымъ,

 

въ

 

видахъ

 

содѣйствія

 

дѣлу

церковно-приходскихъ

 

школъ,

 

отличать

 

болѣо

 

способныхъ

 

и

 

акку-

ратныхъ,

 

а

 

равно

 

и

 

дольше

 

послужившихъ

 

въ

 

означенныхъ

 

шко-

лахъ

 

учителей

 

назначеніемъ

 

на

 

іерархическія

 

должности

 

пред-

почтительно

 

предъ

 

другими;

 

3)

 

просить

 

Его

 

Преосвященство,

не

 

будетъ

 

ли

 

найдено

 

возможнымъ

 

отклонять

 

просьбы

 

учителей,

оставляющихъ

 

церковно-приходскія

 

школы

 

среди

 

учебнаго

 

года

для

 

поступлонія

 

на

 

діаконскія

 

или

 

священническія

 

мѣста;

 

4)

воспретить

 

самовольныя

 

и

 

безъ

 

уважительныхъ

 

причинъ

 

отлучки

учителей

 

изъ

 

школъ

 

въ

 

учебное

 

время,

 

дозволивъ

 

имъ

 

брать

 

въ
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особо

 

важныхъ

 

случая хъ

 

отпуски

 

у

 

завѣдующаго

 

на

 

срокъ

 

не

болѣе

 

трехъ

 

дней

 

и

 

у

 

отдѣленія

 

на

 

срокъ

 

не

 

болѣе

 

десяти

дней;

 

5)

 

предписать

 

завѣдующимъ

 

школами,

 

чтобы,

 

за

 

отсутст-

віемъ

 

учителей,

 

они

 

или

 

сажи

 

занимались

 

въ

 

завѣдуемыхъ

 

ими

школахъ,

 

или

 

поручали

 

занятія

 

въ

 

нихъ

 

наиболѣе

 

способнымъ

членамъ

 

своего

 

причта;

 

6)

 

предписать

 

уѣзднымъ

 

отдѣленіямъ,

чтобы

 

онѣ,

 

если

 

въ

 

лѣтнее

 

время

 

не

 

найдутъ

 

достойныхъ

 

кан-

дидатовъ

 

для

 

замѣщенія

 

учительскихъ

 

вакансій

 

до

 

15

 

августа,

немедленно

 

давали

 

объ

 

этомъ

 

знать

 

Епарх.

 

Училищ.

 

Совѣту

для

 

соотвѣтствующихъ

 

съ

 

его

 

стороны

 

распоряженій;

 

7)

 

пред*

писать

 

экзамонаціоннымъ

 

коммиссіямъ,

 

чтобы

 

онѣ

 

справедливо

 

от-

носились

 

къ

 

ученикамъ,

 

ищущимъ

 

льготна

 

го

 

свидетельства,

 

удо-

отоивая

 

ого

 

только

 

тѣхъ

 

изъ

 

нихъ,

 

коимъ

 

свободно,

 

бѳзъ

 

упре-

ка

 

совѣсти,

 

можно

 

поставить

 

удовлетворительный

 

баллъ

 

по

 

всѣмъ

предметамъ

 

училищнаго

 

курса

 

и

 

8)

 

предписать

 

учитѳлямъ,

 

чтобы

они

 

на

 

всѣ

 

предметы

 

училищнаго

 

курса

 

обращали

 

одинаково

серьезное

 

вниманіѳ,

 

не

 

исключая

 

и

 

чистописанія",

Опредѣлили:

 

1)

 

Предлагаемый

 

епархіальнымъ

 

наблю-

датолемъ

 

мѣры

 

къ

 

возвышенію

 

учебнаго

 

дѣда

 

въ

 

церковныхъ

школахъ

 

епархіи

 

признать

 

вполнѣ

 

целесообразными

 

и

 

предста-

вить

 

на

 

Архипастырское

 

благоусмотрѣніе

 

и

 

утверждѳніе

 

Его

Преосвященства,

 

и

 

2)

 

въ

 

случаѣ

 

воспослѣдоващя

 

утверждѳнія

Его

 

Преосвященства,

 

объ

 

изложенномъ

 

въ

 

отношѳніи

 

г.

 

епар-

хіальнаго

 

наблюдателя

 

напечатать

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомо-

стяхъ

 

для

 

свѣдѣнія,

 

руководства

 

и

 

исполненія

 

подложащихъ

лицъ

 

и

 

учрежденій,

 

а

 

также

 

сообщить,

 

о

 

чемъ

 

слѣдуетъ,

 

и

 

въ

духовную

   

Консисторію

 

для

 

распоряженія

 

.

 

.

На

 

семъ

 

революція

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

20

 

сентября

послѣдовала

 

слѣдующад:

  

„утверждается".
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О

 

Т

 

"=1

 

ЖЗ

 

Т

 

1»

о

 

состояніи

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

  

школъ

грамоты

 

Симбирской

 

ѳпархіи

 

за

 

18 94 /вб

 

учебный

 

годъ.

(Продолженіе).

е)

 

По

 

чистописанію:

 

Прописи

 

Гербача

 

(для

 

учениковъ),

и

 

уроки

 

чистописанія

 

и

 

методическое

 

руководство

 

къ

 

обученію

письму

 

его

 

же

 

(для

 

учителей.)

Недостатка

 

въ

 

учебныхъ

 

книгахъ,

 

по

 

свидѣтѳльству

 

боль-

шинства

 

отдѣлѳній,

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

въ

 

школахъ

 

не

 

ощуща-

лось.

 

Это

 

объясняется

 

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

началѣ

 

учебнаго

 

года

 

Епарх.

Училищ.

 

Совѣтомъ

 

было

 

разослано

 

въ

 

отдѣленія

 

таковыхъ

 

книгъ

очень

 

значительное

 

количество

 

(19906

 

экз.),

 

каковаго

 

не

 

было

разослано

 

ни

 

въ

 

одинъ

 

изъ

 

предшествовавши

 

хъ

 

годовъ

 

существова-

нія

 

ц.-п.

 

школъ

 

въ

 

епархіи.

 

Въ

 

томъ

 

числѣ

 

разослано:

 

1)

 

Еван-

геліе

 

на

 

ел.

 

языкѣ

 

1185

 

экз.,

 

2)

 

Краткій

 

молитвословъ

 

2384

экз.;

 

3)

 

Азбука

 

для

 

обученія

 

отроковъ

 

559

 

экз.;

 

4)

 

Ильмин-

скій:

 

ц.

 

ел.

 

азбука

 

вып.

 

1-й

 

82

 

экз.;

 

вып.

 

2-й

 

1359

 

экз.;

2

 

таблицы

 

къ

 

сей

 

азбучкѣ

 

81

 

экз.;

 

Обученіо

 

ц.

 

ел.

 

грамотѣ

вып.

 

1-й

 

76

 

экз.;

 

вып.

 

2-й

 

1160

 

экз.;

 

5)

 

учебный

 

часословъ

917

 

экз.;

 

6)

 

учебная

 

псалтирь

 

871

 

экз.;

 

7)

 

учебн.

 

октоихъ

342

 

экз.;

 

8)

 

учебн.

 

обиходъ

 

283

 

экз.;

 

9)

 

Краткая

 

исторія

жизни

 

Іисуса

 

Христа

 

въ

 

вопросахъ

 

и

 

отвѣтахъ

 

758

 

экз.;

 

10)

Начатки

 

христ.

 

ученія

 

1175

 

экз.;

 

11)

 

Нач.

 

уроки

 

по

 

Закону

Божію

 

728

 

экз.;

 

12)

 

Историч.

 

чтенія

 

изъ

 

книгъ

 

Ветхаго

 

Завѣта

650

 

экз.;

 

13)

 

руководство

 

къ

 

ц.

 

пѣнію

 

Соловьева

 

480

 

экз.;

14)

 

книга

 

Попова

 

1692

 

экз.;

 

15)

 

книга

 

Радонежскаго

 

900

экз.;

 

16)

 

Наставл.

 

въ

 

Законѣ

 

Божіемъ

 

прот.

 

Смирнова

 

1185

 

экз.;

17)

 

учебный

 

атласъ

 

199

 

экз.;

 

18)

 

изъяснѳніе

 

псалмовъ

 

50

 

экз.,

19)

 

стихиры

 

и

 

тропари

 

воскресны

 

Соловьева

 

250

 

экз.;

 

20)

 

Голь-

денберга

 

еборникъ

 

задачъ

 

вып.

 

1-й

 

743

 

экз.,

 

вып.

 

2-й

 

743

экз.;

 

21)

 

прописи

 

Гербача

 

914

 

экз.:

 

и

 

22)

 

уроки

 

чистописа-

нія

 

его

 

же

 

140

 

экз.

Всѣ

 

учащіеся

 

въ

 

ц.

 

п.

   

школахъ

 

пользовались

 

изъ

 

школь-



—

 

365

 

—

ныхъ

 

библіотекъ

 

учебниками

 

бѳзплатно,

 

не

 

исключая

 

и

 

дѣтей

достаточныхъ

 

родителей,

 

такъ

 

какъ,

 

какъ

 

объясняетъ

 

одно

 

изъ

 

от-

дѣленій,

 

родители

 

учѳниковъ

 

смотрятъ

 

на

 

ц.

 

п.

 

школу,

 

какъ

 

на

казенную,

 

а

 

потому

 

убѣждѳны,

 

что

 

въ

 

сой

 

школѣ

 

и

 

учебники

должны

 

быть

 

казенные.

 

Только

 

въ

 

одной

 

Всѣхсвятской

 

ц.

 

п.

 

школѣ

г.

 

Сызрани

 

дѣти

 

достаточныхъ

 

родителей

 

пріобрѣтаютъ

 

учебники

на

 

свой

 

счетъ.

 

Письменными

 

принадлежностями

 

школы

 

снабжа-

лись:

 

по

 

Симбирскому

 

и

 

Сенгилеевскому

 

уѣздамъ

 

преимущественно

за

 

счетъ

 

Епарх.

 

Училищ.

 

Совѣта

 

и

 

частію

 

на

 

общественныя

средства

 

и

 

пожертвованія

 

попечителей;

 

по

 

Алатырскому,

 

Буин-

скому,

 

Карсунскому

 

и

 

Ардатовскому

 

уѣздамъ

 

за

 

счетъ

 

отпускае-

маго

 

мѣстными

 

земствами

 

пособія,

 

частію

 

на

 

установленный

 

на

сей

 

предметъ

 

обязательный

 

учебный

 

сборъ

 

съ

 

сельскихъ

 

общоствъ

(по

 

Алатырскому

 

уѣзду)

 

и

 

частію

 

на

 

пособія

 

Епарх.

 

Училищ.

Совѣта;

 

по

 

Сызранскому

 

уѣзду

 

письменный

 

принадлежности

 

прі-

обрѣтались

 

для

 

школъ

 

на

 

средства

 

отдѣленія

 

и

 

по

 

Курмыш-

скому

 

уѣзду

 

таковыми

 

школы

 

снабжались

 

частію

 

на

 

средства

священнослужителей,

 

частію

 

на

 

средства

 

попечителей

 

и

 

церквей

и

 

частію

 

на

 

пособія

 

отдѣлѳнія.

 

Въ

 

очень

 

немногихъ

 

школахъ

(Сызранскаго

 

и

 

Курмышскаго

 

уѣздовъ)

 

пріобрѣтались

 

письмонныя

принадлежности

 

и

 

самими

 

учениками

 

на

 

средства

 

родителей.

Г.

Школьный

   

помѣщенія:

   

собственных,

   

наемныя

   

и

  

въ

 

част-

ныхъ

 

квартирахъ.

   

Число

 

удобныхъ

 

и

 

неудобныхъ.

Церковно-приходскія

 

школы

 

помѣщались:

а)

 

по

 

Симбирскому

 

уѣзду:

 

1)

 

въ

 

собственныхъ

 

домахъ

15:

 

Конно-подгоро дно-слободская,

 

Ишеевская,

 

Уржумская,

 

Рус-

ско-Цилышнскяя,

 

Старо- Алейкинская,

 

Максимовская,

 

Старо-Ни-

кулинская,

 

Хохловская,

 

Подлѣсно-слободская,

 

Репьевско-Космын-

ская,

 

Абрамовская,

 

Ляховская,

 

Елшанская,

 

Вожинская

 

и

 

Ши-

ловская;

 

2)

 

въ

 

ц.

 

сторожкахъ

 

4:

 

Арско-слободская,

 

Вышкин-

ская,

 

Телешевская

 

и

 

Мало-Нагаткинская

 

и

 

3)

 

2

 

въ

 

частныхъ

квартирахъ:

 

Вырыпаѳвская

 

(въ

 

домѣ

 

попечителя)

 

и

 

Тушнинская
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(въ

 

домѣ

 

священника);

 

изъ

 

21-го

 

помѣщенія

 

удобныхъ

 

13-ть

и

 

неудобныхъ

 

8-мь:

 

Ишеевской,

 

Арско-слободской,

 

Уржумской,

Вышкинской,

 

Тѳлошовской,

 

Мало-Ногаткинской,

 

Елшанской,

 

и

Шиловской

   

школъ — по

 

тѣснотѣ

 

и

 

недостаточности

 

свѣта;

б)

  

по

 

Алатырскому

 

упзду:

 

1)

 

въ

 

собствонныхъ

 

домахъ

16-ть:

 

Казанская

 

въ

 

г.

 

Алатырѣ,

 

Алтышевская,

 

Атратская,

Чуварлейская,

 

Барышско- слободская,

 

Кирзятская,

 

Николаевская,

Петровская,

 

Ардатовская,

 

Барашевская,

 

Елховская,

 

Сутяжин-

ская,

 

Кудѣяхская,

 

Сырссевская,

 

Налитовская

 

и

 

Берѳзовско-Май-

данская;

 

2)

 

въ

 

ц.

 

сторожкахъ

 

3:

 

Гулюшевская,

 

Урусовская

 

и

Тургаковская

 

и

 

3)

 

2

 

Порѣцковская

 

и

 

Студенецкая

 

въ

 

наемныхъ

квартирахъ;

 

изъ

 

21

 

помѣщенія

 

удобныхъ

 

14

 

и

 

неудобныхъ

 

7 г

Чуварлейской

 

школы — по

 

тѣснотѣ,

 

Николаевской — по

 

тѣснотѣ

 

и

ветхости,

 

Барашевской,

 

Кирзятской,

 

Гулюшевской,

 

Урусовской

 

и

Студенецкой — по

 

тѣснотѣ

  

и

  

малоприспособленности;

в)

   

Ардатовскому

 

уѣзду:

 

1)

 

въ

 

собственныхъ

 

домахъ

 

15:

Знаменская,

 

Ахматовская,

 

Низовская,

 

Алашѳевская,

 

Троицко-

Дубровская,

 

Пиксясинская,

 

Симкинская,

 

Тарасовская,

 

Бутыр-

ская,

 

Репьевская,

 

Андреевская,

 

Папулевская,

 

Куракинская,

 

Коз-

минская

 

и

 

Кучкаевская;

 

2)

 

въ

 

частныхъ

 

квартирахъ

 

2:

 

Болыпо-

Монадышская

 

и

 

Киржѳманская;

 

3)

 

въ

 

ц.

 

сторожкахъ

 

10-ть:

Безводонская,

 

Чукальская

 

(на

 

р.

 

Сарѣ),

 

Сырятинская,

 

Кулясов-

ская,

 

Собаченская,

 

Кочкушская,

 

Альзинская,

 

Болтинская,

 

Старо-

Пузинская

 

и

 

Чукальская

 

(на

 

р.

 

Вежнуѣ);

 

изъ

 

27

 

помѣщеній

удобныхъ

 

17

 

и

 

неудобныхъ

 

10-ть;

 

особенно

 

неудобны

 

помѣ-

щенія — Везводенской

 

школы,

 

по

 

тѣснотѣ

 

и

 

темноте,

 

неприспо-

собленности — и

 

Пиксясинской

 

и

 

Чукальской

 

школъ,

 

по

 

ввтохсти;

г)

   

по

 

Еарсунскому

 

уѣзду:

 

1 )

 

въ

 

собственныхъ

 

домахъ

10-ть:

 

Бѣлоключевская,

 

Болтаевская,

 

Киватская,

 

Нечаѳвская,

Павловская,

 

Неклюдовская,

 

Араповская,

 

Стемасская,

 

Болыпе-Бе-

рѳзниковская

 

и

 

Давыдовская:

 

2)

 

въ

 

ц.

 

сторожкахъ

 

3:

 

Коржев-

ская,

 

Кошѳлевская

 

и

 

Кунѣевская;

 

3)

 

1 — Архангельске- Куроѣдов-

ская

 

въ

 

наемной

 

квартирѣ

 

и

 

4)

 

1

 

~-

 

Измайловская

 

въ

 

частной

квартирѣ

 

(въ

 

домѣ

 

попечителя);

 

изъ

 

15

 

помѣщеній

 

8

 

удобныхъ

и

 
7

 
неудобныхъ;
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д)

   

по

 

Курмышскому

 

уѣзду.

 

1)

 

въ

 

собственныхъ

 

домахъ

13-ть:

 

Ильино- горская,

 

Шолинская,

 

Хоршевашская,

 

Быковская,

Ерпелевская,

 

Дикопо.чьская,

 

Атяшовская,

 

Волховская,

 

Алферьев-

ская,

 

Ратовская,

 

Выползовская,

 

Барятинская

 

и

 

Знаменская;

 

и

2)

 

въ

 

ц.

 

сторожкахъ

 

5-ть:

 

Туванская,

 

Можарово-Майданская,

Мамешевская,

 

Спасская

 

и

 

Бахаревская;

 

изъ

 

18

 

помѣщеній

 

удоб-

ныхъ

 

11,

 

а

 

неудобныхъ

 

7;

е)

   

по

 

Сенгилеевскому

 

уѣзду:

 

1)

 

въ

 

собственныхъ

 

домахъ

10:

 

Камышинсаая,

 

Кяхтинская,

 

Чекалинская,

 

Лѣсно-Матюнин-

ская,

 

Чертановская,

 

Поповская,

 

Сосновская,

 

Бѣлоозерская,

 

Сте-

пно-Матюнинская

 

и

 

Крюковская;

 

2)

 

въ

 

частныхъ

 

квартирахъ

 

2:

Хвостихинская

 

и

 

Игнатовская;

 

3)

 

въ

 

ц.

 

сторожкѣ

 

1

 

—

 

Смышляев-

ская

 

и

 

4)

 

въ

 

наемной

 

квартирѣ

 

1 — Чириковская;

 

изъ

 

14

 

по-

мѣщеній

 

удобныхъ

 

12

 

и

 

неудобныхъ

 

2;

ж)

   

по

 

Сызранскому

 

уѣзду:

 

1)

 

въ

 

собственныхъ

 

домахъ

13-ть:

 

Ильинская,

 

Орѣховская.

 

Томышевская,

 

Канасаевская,

Красно-Полянская,

 

Сурминская,

 

Кочкарлейская,

 

Бекшанская,

Шереметево-Никольская,

 

Комаровская,

 

Актушинская,

 

Тайдаков-

ская

 

и

 

Байдеряковская;

 

2)

 

въ

 

ц.

 

сторожкахъ

 

3:

 

Шемуршин-

ская,

 

Кушниковскай

 

и

 

Старо-Костычѳвская;

 

3)

 

въ

 

наемной

 

квар-

тирѣ

 

1 — Преображенская

 

и

 

4)

 

въ

 

обществ,

 

домѣ—Всѣхсвят-

ская;

 

изъ

 

18

 

помѣщеній

 

удобныхъ

 

12

 

и

 

неудобныхъ

 

6-ть:

Всѣхсвятской

 

школы— по

 

нецѣлесообразному

 

расположѳнію

 

кл.

комнатъ,

 

недостатку

 

свѣта

 

и

 

по

 

недоброкачественности

 

воздуха;

Орѣховской

 

школы — по

 

ветхости;

 

Шемуршинской,

 

Костычевской

и

 

Кушниковской--но

 

малопомѣститѳльности;

 

Преображенской — по

нераздѣльности

 

помѣщѳнія

 

съ

 

помѣщеніомъ

 

хозяина;

з)

   

по

 

Буинскому

 

уѣзду:

 

1)

 

въ

 

собственныхъ

 

домахъ

 

4:

Янтиковская,

 

Валабашъ-Баишовская,

 

Больше -Батыревская

 

и

 

трѳхъ

Избъ — Шемуршинская;

 

2)

 

въ

 

ц.

 

сторожкахъ

 

4:

 

Бурцевская,

 

Бу-

рундуковская,

 

Норвашъ-Шигалинская

 

и

 

Тайбинская

 

и

 

3)

 

1

 

—

Кайеровская — въ

 

частной

 

квартирѣ

 

(въ

 

домѣ

 

попечителя);

 

изъ

9

 

помѣщеній

 

удобныхъ

 

6

 

и

 

неудобныхъ

 

3.—

Такимъ

 

образомъ

 

изъ

 

143

 

школьныхъ

 

помѣщеній

 

удобныхъ

было
 

93

 
и

 
неудобныхъ

 
50-ть. —
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Сколько

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

построено

 

новыхъ

 

школьныхъ

 

до-

мов

 

ь

 

и

 

на

 

какія

 

средства.

 

Не

 

было

 

ли

 

на

 

этотъ

   

предметъ

пожертвованій,

 

отъ

 

кого

 

и

 

сколько.

Новыхъ

 

школьныхъ

 

зданій

 

за

 

отчетное

 

время

 

построено

16-ть,

 

именно:

а)

   

по

 

Симбирскому

 

угьзду:

 

въ

 

сѳлѣ

 

Кашенкѣ

 

на

 

обществ,

средства

 

до

 

400

 

р.

 

для

 

предполагаемой

 

къ

 

открытію

 

ц.-п.

 

школы;

б)

 

по

 

Алатырскому

 

уѣзду:

 

1)

 

для

 

Николаевской

 

ц.-п.

 

шко-

лы

 

(стоющеѳ

 

до

 

800

 

руб.)

 

при

 

пособіи — уѣзднаго

 

земства

 

въ

200

 

р;

 

Епарх.

 

Училищ.

 

Совѣт.

 

въ

 

200

 

р.

 

и

 

общества

 

до

 

400

р.,

 

и

 

2)

 

для

 

Тургаковской

 

ц.-п.

 

школы

 

(стоющеѳ

 

до

 

250

 

р.),

при

 

пособіи — Епарх.

 

Училищ.

 

Совѣта

 

въ

 

100

 

р.

 

и

 

общества

въ

 

150

 

р.;

в)

   

по

 

Еарсунскому

 

уѣзду:

 

для

 

Давыдовской

 

ц.

 

п.

 

школы

на

 

средства

 

общества;

г)

    

по

 

Курмыгискому

 

уѣзду:

 

1)

 

для

 

Знаменской

 

ц.-п.

школы

 

при

 

пособіи — Епарх.

 

Учил.

 

Совѣта

 

въ

 

60

 

р.,

 

прот.

 

I;

И.

 

Сергіева

 

въ

 

200

 

р.,

 

частныхъ

 

лицъ

 

въ

 

88

 

р.

 

и

 

ц.-прих.

 

по-

печительства

 

въ

 

90

 

руб.,

 

2)

 

для

 

Козловской

 

ц.

 

п.

 

школы,

 

вре-

менно

 

закрытой,

 

на

 

средства

 

общества

 

и

 

попечителя

 

г.

 

земскаго

начальника

 

Н.

 

С.

 

Волкова

 

и

 

3)

 

для

 

Мурзицкой

 

школы

 

грамо-

ты— на

 

средства

 

приходскаго

 

свящ.

 

Фѳликсова

 

до

 

200

 

руб.,

 

при

пособіи

 

отъ

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Варсоно-

фія,

 

въ

 

50

 

руб.;

д)

  

по

 

Сенгилеевскому

 

уѣзду:

 

1)

 

для

 

Осокинской

 

школы —

на

 

средства

 

Епарх.

 

Училищ.

 

Совѣта

 

и

 

пособіо

 

Св.

 

Сѵнода;

 

2)

для

 

Темрязанской

 

школы

 

грамоты

 

на

 

средства

 

Епарх.

 

Училищ.

Совѣта— и

 

пособіе

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

3)

 

для

 

Чириковской

 

и

4)

 

Хвостихинской

 

ц.-п.

 

школъ

 

переустроены

 

дома,

 

пожертво-

ванные

 

попечителями,

 

частію

 

на

 

мѣстныя

 

средства

 

и

 

частію

 

на

пособія

 

Братства

 

и

 

Епарх.

 

Училищнаго

 

Совѣта;

 

по

 

исчисленію

отдѣленія

 

на

 

постройку,

 

и

 

перестройку

 

зданій

 

для

 

означенныхъ

школъ

 

поступило:

 

отъ

 

волостныхъ

 

и

 

сельскихъ

 

обществъ

  

90

 

р.,
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отъ

 

приходскихъ

 

попочительетвъ

 

150

 

р.,

 

отъ

 

попечителей

 

и

благотворителей

 

465

 

р.,

 

отъ

 

Епарх.

 

Училищ.

 

Совѣта

 

332

 

р.,

отъ

 

Братства

 

3-хъ

 

Святителей

 

120

 

р.,

 

пособія

 

отъ

 

Св.

 

Стнода

297

 

р.,

 

отъ

 

у.

 

отдѣленія

 

12

 

р.

 

и

 

отъ

 

церквей

 

5

 

руб.;

е)

 

по

 

Сызранскому

 

уѣзду:

 

1)

 

для

 

предполагаемой

 

къ

открытію

 

школы

 

грамоты

 

въ

 

с.

 

Головинѣ

 

на

 

средства,

 

отпущѳн-

ныя

 

Св.

 

Сгнодомъ,

 

въ

 

количествѣ

 

400

 

р.,

 

2)

 

для

 

Ново-Лавин-

ской

 

школы

 

грамоты — на

 

средства

 

попечительницы

 

М.

 

С.

 

Холь-

мергъ

 

въ

 

количѳствѣ

 

600

 

р.,

 

3)

 

для

 

Красно-Полянской

 

ц.-п.

школы

 

(перестроено

 

заново

 

изъ

 

стараго

 

священнич.

 

дома)—при

пособіи

 

отъ

 

Епарх.

 

Училищ.

 

Совѣта

 

въ

 

100

 

р.,

 

отъ

 

Сызран-

скаго

 

отдѣленія

 

онаго

 

въ

 

50

 

р.,

 

отъ

 

неизвѣстнаго

 

жертвователя

(получено

 

чревъ

 

благоч.

 

свящ.

 

Марсальскаго)

 

въ

 

100

 

р.,

 

4)

для

 

Комаровской

 

школы— на

 

средства

 

прихожанъ

 

и

 

пособіе

 

о.

протоіерея

 

I.

 

И.

 

Сѳргіева

 

въ

 

количествѣ

 

100

 

р.,

 

и

 

5)

 

на

 

про-

должавшуюся

 

и

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

постройку

 

въ

 

с.

 

Вайдѳряковѣ

церкви— школы

 

поступило:

 

отъ

 

земства

 

200

 

р.

 

(по

 

ходатайству

бывшаго

 

зѳмскаго

 

начальника

 

г.

 

Толстаго),

 

общества

 

крестьянъ —

320

 

р.,

 

отъ

 

Сызранскаго

 

отдѣленія — 45

 

р.

Застрахованы

 

ли

 

собственных

 

помѣщенія.

Изъ

 

числа

 

96

 

собственныхъ

 

школьныхъ

 

помѣщеній

 

застра-

хованы

 

были

 

помѣщенія

 

слѣдующихъ

 

36

 

ц.

 

п.

 

школъ:

а)

  

по

 

Симбирскому

 

уѣзду:

 

6-ти

 

школъ

 

(въ

 

отчетѣ

 

отдѣ-

ленія

 

школы

 

эти

 

не

 

поименованы);

б)

  

по

 

Алатырскому

 

уѣзду:

 

Чуварлейской

 

и

 

Берѳзовско-

Майданской,

 

итого

 

2-хъ

 

школъ;

в)

   

по

 

Ардатовскому

 

уѣзду:

 

Знаменской,

 

Ахматовской,

Тарасовской,

 

Симкинской,

 

Троицко-Дубровской,

 

Алашеевской

 

и

Кучваевской,

 

итого

 

7-ми

 

школъ;

г)

  

по

 

Еарсунскому

 

уѣзду:

 

Киватской,

 

Болтаевской,

 

Да-

выдовской,

 

Павловской,

 

Нѳчаевской,

 

Стомасской,

 

Араповской

 

и

Бѣлоключевской,

 

итого

 

8-ми

 

школъ;

д)

  

по

 

Сенгилеевскому

 

уѣзду:

 

9-ти

 

школъ

 

(въ

 

отчѳтѣ

 

от-

дѣлепія

 
школы

 
эти

 
не

 
называются);
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e)

 

no

 

Сызранскому

 

уѣзду:

 

Орѣховской,

 

Ново-Томышев-

ской,

 

Шереметѳво

 

-

 

Никольской

 

и

 

Качкарлейской,

 

итого

 

4-хъ

школъ. —

Согласно

 

циркулярному

 

отношѳнію

 

Училищ,

 

при

 

Св.

 

Сѵнодѣ

Совѣта,

 

отъ

 

14

 

іюня

 

1895

 

г.

 

за

 

Л»

 

559,

 

Епарх.

 

Учил.

 

Совѣ-

томъ

 

сдѣлано

 

расноряженіе,

 

чтобы

 

собственныя

 

зданія

 

ц.

 

школъ

обязательно

 

были

 

застрахованы

 

на

 

мѣстныя

 

средства.

Есть

 

ли

 

въ

 

епархіи

 

двухклассный

 

ц.-п.

 

школы?

Двухклассныхъ

 

ц.-п.

 

школъ

 

въ

 

отчетномъ

 

учебномъ

 

году,

какъ

 

и

 

въ

 

предшествовавшие,

 

въ

 

Симбирской

 

епархіи

 

не

 

было.

Есть

 

ли

 

при

 

ц.-п.

 

школахъ

 

ремесленный

  

отдѣленія

   

и

 

ру-

кооѣльныя

 

классы.

Ремесленное

 

отдѣлѳніе

 

существовало

 

только

 

въ

 

Козминской

ц.-п.

 

школѣ

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

гдѣ

 

мальчики

 

обучались

 

шор*

ничеству

 

подъ

 

руководствомъ

 

особаго

 

учителя,

 

нанятаго

 

попечи-

телемъ

 

школы

 

г.

 

Бобоѣдовымъ

 

на

 

свой

 

счѳтъ

 

съ

 

жалованьѳмъ

до

 

200

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Ремесленныя

 

принадлежности

 

и

 

матѳріалы

для

 

работъ

 

пріобрѣтались

 

также

 

г.

 

Бобоѣдовымъ. —

Рукодѣльные

 

же

 

классы

 

существовали

 

при

 

10-ти

 

одноклас-

сныхъ

 

ц.

 

п.

 

школахъ:

а)

   

по

 

Симбирскому

 

уѣзду:

 

при

 

Вожинской

 

школѣ,

 

гдѣ

обучала

 

рукодѣлью

 

дѣвочекъ

 

учительница

 

Смирнова;

б)

   

по

 

Еарсунскому

 

уѣзду:

 

при

 

Бѣлоключевской,

 

Стѳмас-

ской,

 

Иамайловской,

 

Араповской

 

и

 

Павловской

 

ц.-п.

 

школахъ;

въ

 

первыхъ

 

трохъ

 

школахъ

 

обученіѳмъ

 

рукодѣлью

 

занимались

учительницы,

 

въ

 

Араповской

 

сестра

 

учителя

 

М.

 

Иванова

 

и

 

въ

Павловской

 

жена

 

свящ.

 

Р.

 

Марсова;

в)

   

по

 

Сенгилеевскому

 

уѣзду:

 

при

 

Лѣсно-Матюнинской

 

шко-

лѣ,

 

гдѣ

 

занятія

 

по

 

рукодѣлью

 

ведутся

 

учительницей;

г)

   

по

 

Сызранскому

 

уѣзду:

 

при

 

Качкарлейской

 

школѣ,

гдѣ

 

рукодѣльными

 

занятіями

 

руководитъ

 

дочь

 

приходскаго

 

свя-

щенника

 

А.

 

Марсальская;
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д)

 

по

 

Буинскому

 

уѣзду;

 

въ

 

Бурундуковской

 

и

 

Кайеров-

ской

 

школахъ,

 

гдѣ

 

дѣвочки

 

занимались

 

рукодѣльомъ

 

иодъ

 

руко-

водствомъ

 

учительницъ.

Рукодѣльныя

 

занятія

 

во

 

всѣхъ

 

названныхъ

 

школахъ

 

состоя-

ли

 

въ

 

вязаньи

 

чулокъ,

 

кружевъ,

 

салфотокъ,

 

вышиваньи

 

по

 

кан-

вѣ,

 

въ

 

тамбуръ

 

и

 

гладью

 

и

 

въ

 

плетеніи

 

поясовъ.

 

Занимавшаяся

обученьемъ

 

рукодѣлью

 

лица— не

 

изъ

 

учащаго

 

персонала

 

трудились

безмездно.

Имѣется

 

ли

 

при

 

однокласныхъ

 

ц.-п.

 

школахъ

 

земля

 

подъ

садъ

 

и

 

оюродъ

 

и

 

нѣтъ

 

ли

 

возможности

 

устроить

 

при

 

сихъ

школахъ

 

какія — либо

 

ремесленныя

 

или

 

земледѣльческія

 

занятгя

и

 

ночлежные

 

пріюты,

 

или

 

общежитія

 

и

 

если

 

есть

 

уже,

 

то

какъ

 

они

 

устроены.

Землю

 

для

 

сада

 

и

 

огорода

 

имѣютъ

 

6

 

ц.

 

п.

 

школъ:

 

Бы-

ковская

 

и

 

Алферьевская,

 

Курмышскаго

 

уѣзда,

 

Хвостихинская,

Чириковская

 

и

 

Смышляевская,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

и

 

Болыпе-

Батыревская,

 

Буинскаго

 

уѣзда.

 

Практическихъ

 

занятій

 

садовод-

ствомъ

 

и

 

огородничествомъ,

 

по

 

недостатку

 

нужныхъ

 

для

 

сего

средствъ,

 

пока

 

еще

 

въ

 

этихъ

 

школахъ

 

открыто

 

не

 

было.

Ночлежный

 

пріютъ

 

существуетъ

 

при

 

Порожской

 

школѣ

 

гра-

моты,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

для

 

приходящихъ

 

изъ

 

дальнихъ

 

де-

ревень

 

мальчиковъ,

 

но

 

какъ

 

онъ

 

устроонъ,

 

объ

 

этомъ

 

отдѣле-

ніемъ

 

свѣдѣній

 

не

 

сообщено.

 

Необходимость

 

устройства

 

при

 

ц.

п.

 

школахъ

 

землѳдѣльчѳскихъ

 

и

 

ремесленныхъ

 

занятій,

 

а

 

при

нѣкоторыхъ

 

и

 

ночлѳжныхъ

 

пріютовъ,

 

признается

 

почти

 

всѣми

отдѣленіями,

 

но

 

за

 

неимѣніомъ

 

потребныхъ

 

средствъ,

 

осуществленіе

всего

 

этого

 

отлагается

 

ими

 

до

 

благопріятнаго

 

будущаго

 

времени.

VII.

Средства

 

содержанія

 

ц.

 

п.

 

тколъ

 

и

 

школъ

 

грамоты.

На

  

содѳржаніе

  

церковныхъ

 

школъ

 

Симбирской

 

епархіи

 

въ

18 94/э5

 

уч.

 

году

 

поступило:

а)

 

отъ

 

Св.

 

Сѵнода ........... 5818

 

р.

 

26

 

к.
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б)

    

„

    

Церквей ............

       

215

 

р.

в)

    

„

    

Монастырей ...........

       

100

 

р.

г)

    

„

    

Братства

 

Трехъ

 

Святителей .....

     

1820

 

р.

 

50

 

к.

д)

   

„

    

Епарх.

 

Учил.

 

Совѣта .......

       

433

 

р.

 

50

 

к.

е)

    

„

    

Уѣздныхъ

 

отдѣленій

 

онаго .....

       

558

 

р.

 

18

 

к.

ж)

   

„

    

Земства ............

     

2530

 

р.

з)

    

„

    

Приходскихъ

 

попечительствъ

    

.

   

.

   

.

   

.

       

312

 

р.

 

90

 

к.

и)

   

„

    

Волостныхъ

 

и

 

сельскихъ

 

общ.....

     

4951

 

р.

 

51

 

к.

к)

   

„

    

Городскихъ

  

обществъ .......

        

170

 

р.

л)

  

„

   

Попечителей

 

и

 

благотворителей

 

.

   

.

   

.

   

.

     

2613

 

р.

 

91

 

к.

м)

 

платы

 

за

 

обученіе ..........

      

256

 

р.

 

70

 

к.

н)

 

остатокъ

 

отъ

 

прошлаго

 

года

   

......

     

2960

 

р.

   

6

 

к.

Итого

 

22746

 

р.

 

52

 

к.

Изъ

 

этой

 

сумиы

 

израсходовано

 

18463

 

р.

 

38

 

к.

 

и

 

состо-

итъ

 

остаткомъ

 

къ

 

слѣдующему

 

учебному

 

году

 

4283

 

р.

 

14

 

коп.

Плата

 

за

 

обученіѳ

 

взималась:

 

въ

 

Копытовской

 

школѣ

 

гра-

моты,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

гдѣ

 

родители

 

учениковъ

 

на

 

наемъ

школьной

 

квартиры

 

платили

 

до

 

20

 

р.

 

въ

 

годъ;

 

въ

 

Сыресевской

и

 

Елховской

 

ц.

 

п.

 

школахъ,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

коихъ

 

та-

ковой

 

платы

 

взималось

 

до

 

108

 

р.

 

въ

 

годъ;

 

въ

 

5

 

школахъ

грамоты,

 

Курмышскаго

 

уѣзда,

 

именно:

 

Тоганашской

 

35

 

р.

 

10

 

к.,

Яманской

 

18

 

р.

 

60

 

к.,

 

Болыпе-Токташской

 

10

 

р.,

 

Туры-Выль-

ской

 

15

 

р.,

 

Мыслецкой

 

25

 

р.

 

и

 

въ

 

Бобарыкинской

 

школѣ

 

гра-

моты,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

гдѣ

 

съ

 

каждаго

 

мальчика

 

получается

по

 

1

 

р.

 

въ

 

годъ;

 

итого

 

въ

 

9-ти

 

школахъ.

(Продолженге

 

будетъ).

ЕПАРХІАІЬНАЯ

 

ХРОНИКА.
25-го

 

августа,

 

въ

 

15-ю

 

недѣлю

 

по

 

пятидѳсятницѣ,

 

Его

Преосвященствомъ

 

совершены

 

въ

 

церкви

 

села

 

Промзина

 

Ала-

тырскаго

 

уѣзда

 

литургія

 

и

 

молебенъ

 

предъ

 

чудотворнаю

 

иконою

св.

 

Николая

 

въ

 

сослуженіи

 

мѣстнаго

 

протоіерея

 

Алексѣя

 

Листо-

ва,

 

ключаря

 

Каѳедральнаго

 

собора,

 

села

 

Промзина

 

священниковъ:
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Іоанна

 

Кудѣевскаго,

 

Андрея

 

Покровскаго,

 

села

 

Барышской

 

сло-

боды

 

священника

 

Басилія

 

Травина

 

и

 

села

 

Бѣлаго

 

Ключа,

 

Кар-

сунскаго

 

уѣзда,

 

Николая

 

Орлова.

 

За

 

литургіею

 

діаконъ

 

Симбир-

ской

 

Богоявленской

 

церкви

 

Викторъ

 

Рождественскій

 

рукополо-

женъ

 

во

 

священника

 

въ

 

село

 

Новоспасское

 

Сызранскаго

 

уѣзда.

По

 

окончаніи

 

литургіи

 

слово

 

произнесено

 

Его

 

Преосвященствомъ.

26-го

 

августа,

 

въ

 

день

 

Владимірской

 

Божіей

 

Матери,

 

Его

Преосвященствомъ

 

совершены

 

въ

 

Алатырскомъ

 

Троицкомъ

 

мо-

настырѣ

 

литургія

 

и

 

молебенъ

 

Спасителю

 

и

 

Божіей

 

Матери

 

въ

сослуженіи

 

настоятеля

 

монастыря

 

архимандрита

 

Меѳодія,

 

ключаря

Каѳедральнаго

 

собора

 

и

 

іеромонаховъ

 

Петра

 

и

 

Антонія.

27-го

 

августа

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

совершена

 

литургія

въ

 

Алатырской

 

Казанско

 

-

 

Богородицкой

 

церкви

 

въ

 

сослуженіи

архимандрита

 

Меѳодія,

 

протоіорея

 

Алатырскаго

 

собора

 

Андрея

Зѳфирова,

 

ключаря

 

Каѳедральнаго

 

собора,

 

законоучителя

 

про-

гимназіи

 

священника

 

Николая

 

Стеклова

 

и

 

свящѳнниковъ

 

Казанско-

Богородицкой

 

церкви— Андрея

 

Осиповскаго

 

и

 

Стефана

 

Тихомірова.

29-го

 

августа,

 

въ

 

день

 

Усѣкновенія

 

главы

 

пророка,

 

Пред-

течи

 

и

 

Крестителя

 

Іоанна,

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

совершены

всенощное

 

бдѣніе

 

въ

 

Троицкомъ

 

монастырѣ

 

въ

 

сослуженіи

 

на-

стоятеля

 

монастыря

 

архимандрита

 

Меѳодія,

 

ключаря

 

Каѳѳдраль-

наго

 

собора

 

и

 

братіи

 

монастыря,

 

а

 

литургія

 

и

 

послѣ

 

оной

 

мо-

лебенъ

 

св.

 

пророку

 

и

 

Крестителю

 

Іоанну

 

въ

 

Богородицерожде-

ственскомъ

 

соборѣ

 

г.

 

Алатыря

 

въ

 

сослужѳніи

 

архимандрита,

 

клю-

чаря

 

Каѳедральнаго

 

собора,

 

братіи

 

Алатырскаго

 

собора

 

и

 

свя-

щенниковъ

 

Кіево

 

-

 

Николаѳвскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

Іоанна

Аполлонова

 

и

 

Иверской,

 

что

 

при

 

больницѣ,

 

церкви

 

Сергія

 

Руд-

нева.

 

По

 

окончаніи

 

литургіи

 

слово

 

произнесено

 

Его

 

Преосвя-

щенствомъ.

30-го

 

августа,

 

въ

 

день

 

св.

 

благовѣрнаго

 

князя

 

Александра

Невскаго,

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

совершены

 

литургія,

 

а

 

послѣ

оной

 

молебенъ

 

св.

 

Александру

 

Невскому

 

въ

 

Троицкомъ

 

соборѣ

г.

 

Ардатова

 

въ

 

сослуженіи

 

братіи

 

того

 

собора,

 

ключаря

 

Ка-

ѳедральнаго

 

собора

 

и

 

священниковъ

 

села

 

Четвертакова

 

Михаила
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Троянова,

 

Богородиц ѳрождественско и

 

церкви

 

г.

 

Ардатова

 

Алексѣя

Разумова

 

и

 

села

 

Тургенева

 

Николая

 

Рождественскаго.

 

За

 

ли-

тургіею

 

псаломщикъ

 

Ардатовскаго

 

Троицкаго

 

собора

 

Ѳеодоръ

Похвалинскій,

 

опредѣленный

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

село

Паракино

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

рукоположенъ

 

во

 

діакона.

 

По

окончаніи

 

литургіи

 

слово

 

произнесено

 

Его

 

Преосвященствомъ.

31-го

 

августа,

 

въ

 

день

 

ноложенія

 

пояса

 

Пресвятыя

 

Бого-

родицы

 

во

 

Влахернѣ,

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

совершены

 

въ

 

Кіѳво-

Николаевскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ

 

литургія

 

и

 

молебенъ

 

Божіей

Матери

 

въ

 

сослуженіи

 

архимандрита

 

Меѳодія,

 

протоіерея

 

Андрея

Зефирова,

 

ключаря

 

Каѳедральнаго

 

собора,

 

священниковъ

 

Кіево-

Николаевскаго

 

монастыря — Андрея

 

Бѣлавина

 

и

 

Іоанна

 

Аполло-

нова

 

и

 

Успенской

 

Алатырской

 

церкви

 

Александра

 

Алмазова.

 

За

литургіѳю

 

діаконъ

 

Ѳеодоръ

 

Похвалинскій

 

рукоположенъ

 

во

 

свя-

щенника.

 

По

 

окончаніи

 

литургіи

 

слово

 

произнесено

 

Его

 

Прео-

священствомъ.

3

 

сентября

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

совершена

 

дитургія

 

въ

церкви

 

села

 

Порѣцкаго

 

Алатырскаго

 

уѣзда

 

въ

 

сослуженіи

 

мѣст-

наго

 

благочиннаго

 

протоіероя

 

Андрея

 

Зефирова,

 

ключаря

 

Каѳед-

ральнаго

 

Собора,

 

благочинныхъ — 4

 

округа

 

Курмышскаго

 

уѣзда

священника

 

Іоанна

 

Михайловскаго

 

и

 

4

 

округа

 

Алатырскаго

 

уѣзда

священника

 

Гавріила

 

Ѳеодорова,

 

законоучителя

 

Порѣцковской

учительской

 

семинаріи

 

священника

 

Николая-

 

Лебяжьева

 

и

 

села

Порѣцкаго

 

священниковъ:

 

Николая

 

Остроумова,

 

Павла

 

Введен-

скаго

 

и

 

Александра

 

Звѣрева.

 

За

 

лятургіею

 

надзиратель

 

Ала-

тырскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Константинъ

 

Михайловскій

 

руко-

положенъ

 

въ

 

діакона

 

въ

 

село

 

Выползово

 

Курмышскаго

 

уѣзда.

По

 

окончаніи

 

литургіи

 

"слово

 

произнесено

 

Его

 

Преосвященствомъ.

За

 

редактора

 

И.

 

Соловьевъ.
Симбирокъ.

 

Типо-Литографія

  

А.

 

Т.

 

Токарева.



ОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ЦѢЛЬ

 

и

  

смысдъ

  

ЖИЗНИ
(редигіозно-нравственное

 

чтеніе

 

*).

Нѣтъ

 

вопроса,

 

который

 

не

 

былъ-бы

 

вѣчно

 

старымъ

 

и

 

вмѣ-

стѣ

 

вѣчно

 

новымъ,

 

какъ

 

вопросъ

 

о

 

цѣли

 

и

 

смыслѣ

 

жизни.

 

По-

чему

 

я

 

осмѣливаюсь

 

избрать

 

его

 

предметомъ

 

настоящаго

 

чте-

нія

 

и

 

предложить

 

благосклонному

 

вашему

 

вниманію

 

посильное

рѣшеніе

 

ого

 

на

 

основаніи

 

откровеннаго

 

ученія.

Въ

 

душѣ

 

нашей

 

нерѣдко

 

возникаютъ

 

вопросы:

 

зачѣмъ

 

мы

раждаемся

 

на

 

свѣтъ?

 

Что

 

такое

 

наша

 

земная

 

жизнь?

 

Какой

смыслъ

 

ея?

 

Какая

 

цѣль

 

ѳя?

 

Вопросы

 

эти — вопросы

 

далеко

 

не

празднаго

 

ума.

 

Съ

 

нозапамятныхъ

 

временъ

 

люди

 

самые

 

глубоко-

мысленные

 

занимались

 

рѣшеніомъ

 

ихъ,

 

придумали

 

множество

 

са-

мыхъ

 

разнорѣчивыхъ

 

отвѣтовъ,

 

но

 

но

 

дали

 

яснаго

 

отвѣта

 

на

нихъ

 

и

 

не

 

успокоили

 

жажду щаго

 

истины

 

і

 

ума

 

человѣчоскаго.

Помимо

 

Божественнаго

 

Откровенія,

 

умъ

 

человѣческій

 

оказался

безсильнымъ

 

въ

 

отысканіи

 

точнаго

 

отвѣта

 

на

 

сіи

 

вопросы.

 

Фи-

лософы

 

какъ

 

древняго,

 

такъ

 

и

 

новаго

 

міра

 

доходили

 

до

 

полнаго

отрицанія

 

смысла

 

и

 

цѣли

 

жизни

 

человѣческой

 

и

 

въ

 

своемъ

 

от-

рицаніи

 

приходили

 

къ

 

полному

 

отчаянію.

 

Божественное

 

Откро-

веніе

 

даотъ

 

ясные

 

отвѣты

 

на

 

всѣ

 

указанные

 

вопросы.

 

Но

 

многіѳ,

не

 

довольствуясь

 

ученіѳмъ

 

Слова

 

Божія,

 

непремѣнно

 

желаютъ

рѣшить

 

сіи

   

вопросы

   

своимъ

 

умомъ

   

и

  

впадаютъ

   

въ

   

новыя

 

за-

J )

 

Предложено

 

было

 

на

 

Духовномъ

 

концертѣ

 

21

 

января

 

1896

 

г.

См.

 

Симб.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

№
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-

блужденія

 

и

 

противорѣчія.

 

Мыслители

 

новаго

 

времени,

 

думающіѳ

придти

 

къ

 

рѣшенію

 

вопросовъ

 

о

 

цѣли

 

и

 

смыслѣ

 

человѣческой

жизни,

 

помимо

 

Божественнаго

 

Откровенія,

 

чаще

 

всего,

 

впрочемъ,

повторяютъ

 

заблуждѳнія

 

человѣчѳскаго

 

ума

 

древняго

 

міра,

 

при-

давая

 

своимъ

 

системамъ,

 

или

 

ученіямъ,

 

только

 

новую

 

форму,

или

 

новую

 

оболочку.

 

Кто

 

хотя

 

поверхностно

 

знакомъ

 

съ

 

исторіею

философіи,

 

естественно

 

не

 

можетъ

 

не

 

видѣть,

 

что

 

въ

 

ученіи

напр.

 

Гегеля — одного

 

изъ

 

новѣйшихъ

 

философовъ,

 

коимъ

 

въ

сороковыхъ

 

и

 

пятидесятыхъ

 

годахъ

 

увлекались

 

многіо

 

и

 

у

 

насъ

на

 

Руси, — повторяется

 

пантѳизмъ

 

древнихъ

 

индійцевъ,

 

въ

 

учѳніи

современныхъ

 

матеріалистовъ,

 

увлекавшихъ

 

нашу

 

молодежь

 

въ

60 — 70

 

годахъ,

 

повторяется

 

ученіе

 

древнихъ

 

греческихъ

 

ато-

мистовъ

 

и

 

т.

 

п.

Какой

 

же

 

отвѣтъ

 

мы

 

находимъ

 

у

 

мыслителей

 

новаго

 

вре-

мени

 

на

 

вопросъ

 

о

 

смыслѣ

 

и

 

цѣли

 

жизни

 

человѣческой? — Одни

изъ

 

нихъ

 

говорятъ:

 

„жизнь

 

есть

 

счастіе,

 

пиръ

 

веселый,

 

наслаж-

деніе,

 

поэтому

 

нужно

 

пользоваться

 

жизнію,

 

не

 

задумываясь

 

надъ

смысломъ

 

ѳя,

 

пользоваться

 

настоящимъ,

 

но

 

думая

 

о

 

будущемъ,

каждый

 

пусть

 

спѣшитъ

 

захватить

 

на

 

этомъ

 

жизненномъ

 

пирѣ

какъ

 

можно

 

болѣе

 

удовольствій

 

и

 

наслажденій,

 

короче:

 

подобно

евангельскому

 

богачу,

 

пусть

 

говорить

 

душѣ

 

своей:

 

„почивай,

яждь,

 

пій

 

и

 

веселися

 

(Лук.

 

12,

  

19)*.

Такой

 

взглядъ

 

на

 

жизнь

 

былъ

 

у

 

древнихъ

 

эпикурейцевъ.

Онъ

 

извѣстенъ

 

былъ

 

еще

 

премудрому

 

еврейскому

 

царю

 

Соломону.

Но

 

послушаомъ

 

самого

 

Премудраго,

 

къ

 

какому

 

заключенію

 

при-

вела

 

его

 

жизнь

 

по

 

сей

 

эпикурейской

 

философіи:

 

„сказалъ

 

я

 

въ

сердцѣ

 

своемъ:

 

дай

 

испытаю

 

я

 

тебя

 

веселіемъ

 

и

 

насладись

добромъ.

 

Вздумалъ

 

я

 

въ

 

сердцѣ

 

своемъ

 

услаждать

 

виномъ

тгьло

 

мое.

 

Предпринялъ

 

я

 

большія

 

дѣла:

 

построилъ

 

себѣ

домы,

 

насадилъ

 

себѣ

 

виноградники,

 

пріобрѣлъ

 

себѣ

 

слугъ

 

и

служанокъ,

 

собралъ

 

себѣ

 

серебра

 

и

 

золота

 

и

 

драгоцѣнностей

отъ

 

царей

 

и

 

областей;

 

завелъ

 

пѣвцовъ

 

и

 

пѣвицъ

 

и

 

усла-

жденія

 

сыновъ

 

человѣческихъ

 

—разныя

 

музыкальныя

 

орудія.

 

Чего

бы

 

глаза

 

мои

 

не

  

пожелали,

 

я

 

не

 

отказывалъ

 

имъ;

 

не

 

возбра-
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нялъ

 

сердцу

 

моему

 

никакого

 

веселія.

 

И

 

оглянулся

 

я

 

на

 

есть

дгьла

 

мои,

 

—

 

и

 

вотъ

 

все — суета

 

и

 

томленіе

 

духа,

 

и

 

нѣтъ

отъ

 

нихъ

 

пользы

 

подъ

 

солнцемъ"

 

(Е

 

кл.

 

II,

 

1

 

— 11)

 

И

 

дѣй-

ствительно,

 

можетъ

 

ли

 

исторія

 

человѣчества

 

въ

 

теченіи

 

цѣлыхъ

вѣковъ

 

и

 

тысячелѣтій

 

указать

 

намъ

 

хотя

 

одного

 

чѳловѣка,

 

о

 

ко-

торомъ

 

можно

 

сказать,

 

что

 

онъ

 

во

 

всю

 

жизнь

 

свою

 

только

 

на-

слаждался,

 

веселился,

 

радовался

 

и

 

никогда

 

не

 

испытывалъ

 

горя,

несчастій,

 

страданій?

 

Но

 

видимъ

 

ли

 

мы,

 

напротивъ,

 

что

 

люди

испытываютъ

 

въ

 

жизни

 

бодѣе

 

горя,

 

нежели

 

радости,

 

подвер-

гаются

 

всѣ —всякаго

 

возраста

 

и

 

званія

 

различнымъ

 

страданіямъ

и

 

нѳсчастіямъ?....

 

Если

 

же

 

въ

 

цѣляхъ

 

достиженія

 

личнаго

 

бла-

га,

 

наслажденій,

 

удовольствій,

 

мы

 

явились

 

бы

 

глухи

 

къ

 

стра-

даніямъ

 

другихъ,

 

начали

 

бы

 

устраивать

 

свое

 

счастіе

 

только

 

на

несчастіи

 

ближнихъ

 

(обидахъ,

 

притѣсненіяхъ),

 

въ

 

такомъ

 

слу-

чаѣ

 

жизнь

 

человѣческая

 

едва-ли

 

представила

 

бы

 

веселый

 

пиръ.

Это

 

былъ

 

бы

 

пиръ

 

звѣрей,

 

животныхъ,

 

которые,

 

дѣйствительно,

не

 

задумываясь

 

надъ

 

смысломъ

 

жизни,

 

пользуются

 

только

 

настоя-

щимъ,

 

почему

 

рвутъ

 

другъ

 

у

 

друга

 

пищу

 

и

 

спѣгаатъ

 

пожирать

 

ее...

Другіе

 

высказываютъ

 

совершенно

 

противоположный

 

взглядъ

на

 

жизнь.

 

„Жизнь

 

есть

 

зло,

 

говорятъ,

 

одно

 

нѳсчастіѳ,

 

страда -

Hie.

 

Жизнь — даръ

 

случайный,

 

даръ

 

напрасный,

 

судьбою

 

тай-

ной

 

на

 

казнь

 

обречена.

 

Жизнь —пустая

 

и

 

глупая

 

шутка". ..

 

Подъ

вліяніемъ

 

такого

 

мрачнаго

 

взгляда

 

нѣкоторые

 

лишаютъ

 

себя

жизни.

 

Таковъ

 

коночный

 

исходъ

 

пессимистическаго

 

воззрѣнія

 

на

жизнь.

 

Не

 

безъизвѣстно

 

было

 

такое

 

воззрѣніе

 

на

 

жизнь

 

еще

еврейскому

 

мудрому

 

царю

 

Соломону,

 

который

 

испыталъ

 

жизнь

 

и

въ

 

богатствѣ,

 

и

 

славѣ,

 

вѳселіи

 

и

 

пришелъ

 

къ

 

заключѳнію:

 

„всѣ

дни

 

человѣка —скорби

 

и

 

труды

 

его

 

—безпокойство;

 

даже

 

и

ночью

 

сердце

 

его

 

не

 

знаетъ

 

покоя;

 

не

 

во

 

власти

 

человѣка

 

и

то

 

благо,

 

чтобы

 

ѣсть

 

и

 

пить

 

и

 

услаждать

 

душу

 

свою

 

отъ

труда

 

своею

 

(Екл.

 

II,

 

23,

 

24)".

 

Такой

 

мрачный

 

влглядъ

 

на

жизнь

 

ветхозавѣтнаго

 

мудреца

 

растворялся

 

вѣрою

 

въ

 

Промыслъ

Божій,

 

отъ

 

котораго

 

радость

 

и

 

юре

 

человѣку

 

(Екл.

 

II,

 

24,

 

26),

почему

   

во

   

днг(

   

благополучія,

 

говоритъ

 

Премудрый,

 

пользуйся
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благомъ,

 

а

 

во

 

дни

 

несчастгя

 

размышляй;

 

то

 

и

 

другое

 

сдѣ-

лалъ

 

Еогъ.

 

(Екл.

 

7,

 

14)

 

И

 

здравый

 

смыслъ

 

говоритъ

 

каждому

изъ

 

насъ,

 

что'

 

человѣчоская

 

жизнь

 

далеко

 

не

 

представляѳтъ

одно

 

только

 

зло

 

или

 

несчастіе.

 

Напротивъ,

 

въ

 

жизни

 

каждаго

человѣка

 

много

 

радостныхъ

 

не

 

только

 

минутъ,

 

часовъ,

 

но

 

цѣ-

лыхъ

 

дней,

 

искупающихъ

 

всѣ

 

страданія.

 

Кто

 

но

 

знаотъ

 

ужас-

ныхъ

 

страданій

 

ветхозавѣтнаго

 

праведника

 

Іова?

 

Съ

 

потерею

имущества,

 

дѣтей,

 

съ

 

пораженіемъ

 

тѣла

 

страшною

 

неизлѣчимою

болѣзнію,

 

для

 

Іова

 

утрачены

 

были

 

всѣ

 

радости

 

земной

 

жизни.

Самый

 

близкій

 

человѣкъ —жена

 

его,

 

вмѣсто

 

утѣшѳнія,

 

доставляла

печаль,

 

предлагая

 

ему

 

похулить

 

Бога

 

и

 

умереть,

 

т.

 

е.

 

наложить

на

 

себя

 

руки

 

и

 

тѣмъ

 

прекратить

 

свои

 

страданія.

 

Но

 

праведникъ

отвѣчалъ

 

ей:

 

„ты

 

говоришь

 

какъ

 

одна

 

изъ

 

безумныхъ.

 

Неуже-

ли

 

доброе

 

мы

 

будемъ

 

принимать

 

отъ

 

Бога,

 

а

 

злаго

 

прини-

мать

 

не

 

будемъ"?

 

(II,

 

10)

 

Вѣра

 

въ

 

Бога,

 

въ

 

будущую

 

загробную

жизнь

 

и

 

воскресоніе

 

спасла

 

Іова

 

отъ

 

самоубійства,

 

которое

 

пред-

лагалось

 

ему

 

женою

 

для

 

прекращенія

 

земннхъ

 

страданій.

 

„Я

 

знаю,

говорилъ

 

праведникъ

 

Іовъ,

 

что

 

Искупитель

 

мой

 

живъ,

 

и

 

Онъ

въ

 

послѣдній

 

день

 

возставитъ

 

изъ

 

праха

 

разлагающуюся

 

ко-

жу

 

мою;

 

и

 

я

 

въ

 

плоти

 

моей

 

узрю

 

Бога

 

(Іов.

 

19,

 

25 — 26).

Люди,

 

занимающееся

 

изученіомъ

 

естѳственныхъ

 

наукъ,

 

т-

блюдающіе

 

за

 

жизнію

 

животнаго

 

царства,

 

повторяютъ

 

иѳрѣдко

мысли

 

извѣстнаго

 

англійскаго

 

естостволога

 

Дарвина:

 

„жизнь

есть

 

борьба,

 

говорятъ

 

они,

 

въ

 

неодушевленной

 

природѣ

 

одни

стихіи

 

борятся

 

съ

 

другими,

 

сильнѣйшія

 

берутъ

 

верхъ

 

надъ

слабѣйшими;

 

въ

 

этомъ

 

основа

 

всѣхъ

 

явлѳній

 

жизни.

 

Та

 

же

 

борь-

ба

 

происходитъ

 

въ

 

мірѣ

 

животномъ;

 

одна

 

порода

 

враждуетъ

противъ

 

другой,

 

сильнѣйшая

 

прѳодолѣваетъ

 

слабѣйшую;

 

въ

 

этомъ

усовершенствованіе

 

животнаго

 

царства.

 

И

 

въ

 

жизни

 

человѣчо-

ства

 

люди,

 

племена,

 

народы

 

борятся

 

между

 

собою,

 

сильнѣйшіо

 

одер-

живаютъ

 

побѣду

 

надъ

 

слабыми, — въ

 

этомъ

 

прогрѳссъ

 

жизни".

Взглядъ

 

этотъ

 

проистекаетъ

 

изъ

 

естествоннаго

 

желанія

 

ума

 

че-

ловѣческаго

 

объяснить

 

причину

 

существующаго

 

явленія

 

борьбы

въ

   

животномъ

   

царствѣ

   

и

 

въ

 

родѣ

  

человѣчеекомъ.

 

Борьба

 

эта
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замѣчается

 

съ

 

незапамятныхъ

 

временъ, — это

 

фактъ.Тдѣ

 

же

 

при-

чина

 

ея?

 

Нормально

 

ли

 

это

 

явленіе?

 

Если

 

это

 

явлѳніе— борьба —

нормально

 

и

 

есть

 

зло

 

(а

 

оно

 

несомнѣнно

 

зло),

 

откуда

 

поелѣд-

ное?

 

По

 

нѣкоторыиъ

 

языческимъ

 

религіямъ

 

(древнихъ

 

персовъ)

 

'

добро

 

и

 

зло,

 

какъ

 

свѣтъ

 

и

 

тьма, —два

 

противоположныхъ

 

начала, —

представляются

 

существующими

 

отъ

 

вѣчности;

 

онѣ

 

находятся

 

въ

постоянной

 

борьбѣ

 

между

 

собою,

 

и

 

только

 

при

 

концѣ

 

міра

 

злое

начало

 

будѳтъ

 

побѣждено

 

добрымъ.

 

Не

 

повторяется

 

ли

 

въ

 

выше-

приведенномъ

 

взглядѣ

 

на

 

жизнь

 

какъ

 

на

 

непрерывную

 

борьбу

хотя

 

отчасти

 

дуалистическое

 

ученіе

 

древнихъ

 

персовъ?

 

Какъ

 

это

ни

 

грустно,

 

но

 

мы

 

должны

 

сознаться,

 

что

 

умъ

 

человѣческій,

 

не

находящейся

 

въ

 

послугааніи

 

вѣрѣ

 

Христовой,

 

неизбѣжно

 

повто-

ряетъ

 

ошибки

 

и

 

заблужденіи

 

прежнихъ

 

временъ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

вы-

шеуказанномъ

 

воззрѣніи

 

на

 

жизнь

 

нельзя

 

не

 

видѣть

 

отраженія

ученія

 

Зороастра

 

о

 

борьбѣ

 

двухъ

 

началъ — Ормузда

 

и

 

Аримана.

Не

 

говоримъ

 

уже

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

не

 

нормаль-

ное

 

явленіе

 

признается

 

нормальнымъ,

 

уклоненіе

 

отъ

 

прямого

 

пу-

ти,

 

отъ

 

истинной

 

жизни

 

явленіемъ

 

естественнымъ,

 

правильнымъ

путемъ,

 

истинною

 

жизнію,

 

отсюда

 

ложь

 

принимается

 

за

 

истину,

отсюда

 

и

 

болѣзнь

 

есть

 

здоровье,

 

грѣхъ —добро...

 

Нелѣпость

 

та-

кого

 

воззрѣнія

 

на

 

жизнь

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

что

 

здѣсь

 

са-

мый

 

фактъ— явленіо

 

борьбы

 

принятъ

 

за

 

причину

 

его.

 

Но

 

здра-

вый

 

смыслъ

 

говорить

 

уже

 

намъ,

 

что

 

болѣзнь,

 

грѣхъ

 

совсѣмъ

 

ни

нормальное

 

явлоніе.

 

Мы

 

видимъ,

 

что

 

всѣ

 

люди

 

подвергаются

различнымъ

 

болѣзнямъ,

 

всѣ

 

страдаютъ.

 

Но

 

можетъ

 

ли

 

кто

 

ска-

зать,

 

что

 

такъ

 

должно

 

быть?!

 

Какъ

 

бы

 

низко

 

человѣкъ

 

ни

палъ,

 

онъ

 

но

 

можетъ,

 

напр.,

 

свое

 

грѣховное

 

состояніе

 

считать

нормальнымъ

 

явленіомъ,

 

или

 

болѣзнь

 

никто

 

не

 

станетъ

 

считать

явлепіемъ

 

естественнымъ

 

и

 

т.

 

п.

Говорятъ

 

далѣе,

 

что

 

„жизнь

 

человѣчоская

 

есть

 

осуществле-

ніе

 

прирожденныхъ

 

человѣку

 

стремленій

 

къ

 

истинѣ

 

и

 

добру".

Исторія

 

жизни

 

человѣчоства,

 

въ

 

частности

 

исторія

 

мысли

 

чело-

вѣческой,

 

т.

 

е.

 

исторія

 

философіи

 

дѣйствитѳльно'

 

свидѣтельст-

вуѳтъ

   

объ

   

этомъ

   

стромленіи,

   

но

   

далеко

 

не

 

объ

 

осуществленіи
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идеала

 

истины

 

и

 

добра.

 

Премудрый

 

Соломонъ

 

говоритъ

 

о

 

собѣ:

„предалъ

 

я

 

сердце

 

мое

 

тому,

 

чтобы

 

изслѣдоватъ

 

и

 

испы-

тать

 

мудростью

 

все,

 

что

 

дѣлается

 

подъ

 

небомъ.

 

Видѣлъ

 

я

всѣ

 

дѣла,

 

какгя

 

дѣлаются

 

подъ

 

солнцемъ,и

 

вотъ

 

все

 

— суета

и

 

томленье

 

духа.

 

Предалъ

 

я

 

сердце

 

мое

 

тому;

 

чтобы

 

поз-

нать

 

мудрость,

 

и

 

познать

 

безуміе

 

и

 

глупость;

 

узналъ,

 

что

и

 

это— томленіе

 

духа

 

(Екл.

 

I,

 

13,

 

14,

 

17).

 

Древній

 

языче-

скій

 

міръ

 

въ

 

стремленій

 

къ

 

истинѣ,

 

какъ

 

извѣстно,

 

пришолъ

только

 

къ

 

отрипанію

 

самой

 

истины.

 

Что

 

есть

 

истина?

 

говоритъ

правитель

 

римскій

 

Пилатъ

 

на

 

судѣ

 

Проповѣднику

 

и

 

Учителю

истины,

 

Господу

 

нашему

 

Іисусу

 

Христу.

 

Напрасно

 

Ты,

 

какъ

 

бы

такъ

 

говорилъ

 

Пилатъ,

 

заботишься

 

объ

 

утвержденіи

 

между

 

людь-

ми

 

истины;

 

оя

 

нѣтъ

 

и

 

не

 

можетъ

 

быть.

 

Въ

 

стремлѳніи

 

къ

 

доб-

ру

 

язычество

 

дошло

 

до

 

обоготворенія

 

различныхъ

 

страстей

 

и

пороковъ

 

человѣческихъ.

 

Послушаемъ

 

св.

 

Ап.

 

Павла,

 

оставив-

вшаго

 

намъ

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

своихъ

 

посланій

 

яркую

 

картину

заблужденій

 

ума

 

и

 

воли

 

человѣка

 

внѣ

 

жизни

 

ого

 

по

 

Божествен-

ному

 

Откровенію:

 

„

 

Что

 

можно

 

знать

 

о

 

Богѣ,

 

явно

 

для

 

нихъ

(язычниковъ),

 

говоритъ

 

Апостолъ,

 

потому

 

что

 

Богъ

 

явилъ

 

имъ

Себя

 

чрезъ

 

видимую

 

природу;

 

но

 

они,

 

познавши

 

Бога,

 

не

прославили

 

Его,

 

называя

 

себя

 

мудрыми,

 

обезумѣли,

 

и

 

славу

нетлѣннаго

 

Бога

 

гізмѣнили

 

въ

 

образъ,

 

подобный

 

тлѣнному

человѣку,

 

и

 

птицамъ,

 

и

 

четвероногимъ

 

и

 

пресмыкающимся.

И

 

какъ

 

они

 

не

 

заботились

 

имѣть

 

Бога

 

въ

 

разумѣ,

 

то

 

пре-

далъ

 

шъ

 

Богъ

 

превратному

 

уму — дѣлать

 

непотребства,

 

такъ

что

 

они

 

исполнены

 

всякой

 

неправды,

 

блуда,

 

лукавства,

 

ко-

рыстолюбія,

 

злобы,

 

исполнены

 

зависти,

 

убійства,

 

распрей,

обмана,

 

злонравія

 

(Римл.

 

I,

 

19,

 

21 — 23,

 

28 — 29).

 

Таково

было

 

религіозно-нравственное

 

состояніе

 

древняго

 

человѣчества.

Не

 

лучше

 

оно

 

бываетъ

 

и

 

теперь,

 

когда

 

умъ

 

человѣческій

 

выхо-

дитъ

 

изъ

 

послушанія

 

вѣрѣ

 

Христовой

 

при

 

исканіи

 

истины

 

и

добра.

 

Вспомнимъ

 

исторію

 

жизни

 

европейскихъ

 

народовъ

 

конца

прошлаго

 

столѣтія.

 

Къ

 

чему

 

привела

 

философія

 

энциклоподистовъ

XVIII

 

вѣка?

 

Умъ

   

человѣческій

 

пришелъ

 

къ

 

отрицанію

 

истины,
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воля

 

обнаружилась

 

въ

 

полномъ

 

разгулѣ

 

страстей

 

человѣческихъ

и

 

нороковъ,

 

короче:

 

въ

 

звѣрской

 

животной

 

жизни,

 

кончившейся

извѣстной

 

французской

 

революціой.

 

Не

 

лучшіѳ

 

плоды

 

принесла

философія

 

послѣдняго

 

столѣтія.

 

Кто

 

могъ

 

подумать,

 

чтобы

 

идеа-

лизмъ

 

Гѳлѳля

 

произвелъ

 

пессимистовъ

 

въ

 

лицѣ

 

Гартмана,

 

Шо-

пенгауера

 

и

 

другихъ

 

философовъ,

 

для

 

которыхъ

 

самоубійство

стало

 

цѣлью

 

жизни, — или

 

еще

 

болѣе:

 

чтобы

 

идеализмъ

 

Гегеля

явился

 

виновникомъ

 

матеріализма,

 

дошедшаго

 

въ

 

послѣдовате-

ляхъ

 

до

 

нигилизма,

 

отрицающаго

 

возможность

 

всякой

 

истины

 

и

добра?

 

Вотъ

 

идеалы

 

истины

 

и

 

добра — внѣ

 

свѣта

 

Христова

 

ученія.

Одинъ

 

изъ

 

современныхъ

 

намъ

 

русскихъ

 

мыслителей —

графъ-поэтъ

 

1),

 

который

 

давно

 

уже

 

извѣстенъ

 

въ

 

художествен-

ной

 

литературѣ,

 

взявшійся

 

между

 

прочимъ

 

въ

 

нослѣднеѳ

 

время

 

за

рѣшеніе

 

нѣкоторыхъ

 

рѳлигіозно-философскихъ

 

вопросовъ,

 

въ

 

рѣ-

шеніи

 

вопроса

 

о

 

смыслѣ

 

и

 

цѣли

 

жизни

 

старается

 

какъ

 

бы

 

при-

мирить

 

противоноложныо

 

взгляды

 

на

 

жизнь,

 

по

 

коимъ,

 

съ

 

одной

стороны,

 

жизнь

 

есть

 

счастіе,

 

съ

 

другой — жизнь

 

есть

 

зло

 

и —вы-

сказываетъ

 

мысли,

 

повидимому,

 

близкія

 

къ

 

Откровенному

 

учѳ-

нію.

 

Но

 

при

 

вниматѳльномъ

 

разсмотрѣніи

 

ученія

 

нашего

 

поэта-

графа

 

о

 

жизни,

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

у

 

него

 

сохранились

 

только

 

нѣ-

которыя

 

Евангельскія

 

слова

 

и

 

выраженія,

 

коимъ,

 

между

 

тѣмъ,

придашь

 

чисто

 

языческій

 

смыслъ:

 

въ

 

ученіи

 

его,

 

какъ

 

увидимъ,

ясно

 

повторяется

 

аантеизмъ

 

древнихъ

 

буддистовъ

 

съ

 

полнымъ

отрицаніемъ

 

бытія

 

личнаго

 

Бога,

 

съ

 

отрицаніемъ

 

бѳзсмортія

 

ду-

ши

 

человѣческой

 

и

 

вѣрованія

 

въ

 

загробную

 

жизнь;

 

смерть,

 

по

нему,

 

есть

 

своего

 

рода,

 

погружѳніе

 

въ

 

нирвану,

 

въ

 

небытіе

 

(что

у

 

буддистовъ),

 

а

 

чрезъ

 

то

 

и

 

самая

 

жизнь

 

есть

 

нелѣпая

 

вещь,

бѳзсмыслица

 

и

 

поссимизмъ — конечный

 

выходъ

 

изъ

 

сего.

 

Такъ,

 

онъ

говоритъ:

 

„жизнь

 

въ

 

людяхъ

 

бываетъ

 

разумная

 

и

 

не

 

разумная,

послѣднюю

 

онъ

 

называетъ

 

животного,

 

плотскою.

 

Разумная

 

дѣя-

тельность,

 

по

 

нему,

 

заключается

 

только

 

въ

 

любви

 

къ

 

ближнимъ,

при

 

чемъ

 

истинная

 

любовь

 

становится

 

возможной

 

при

 

отреченіи

отъ

   

личнаго

   

блага

 

(отъ

 

блага

 

животной

 

личности,

 

какъ

 

выра-

*)

 

Л.

 

Н.

 

Толстой.
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жается

 

онъ).

 

Любовь

 

есть

 

сама

 

жизнь

 

и

 

жизнь

 

бозконечная

 

и

блаженная

 

(но

 

безсознательная,

 

какъ

 

увидимъ).

 

При

 

любви

 

не

можетъ

 

быть

 

и

 

страха

 

смерти,

 

потому

 

что

 

разумный

 

чѳловѣкъ

знаетъ,

 

что

 

онъ

 

живетъ

 

для

 

любви,

 

что

 

послѣдняя,

 

т.

 

е.

 

лю-

бовь,

 

присуща

 

ему

 

до

 

плотскаго

 

рожденія

 

и

 

не

 

прекратится

вмѣстѣ

 

съ

 

плотскою

 

смертію

 

(хотя

 

со

 

смертію,

 

по

 

нему,

 

теряется

сознаніе:

 

что

 

это

 

за

 

любовь

 

безъ

 

сознанія,

 

не

 

попятно).

 

Смерть,

по

 

ученію

 

сего

 

поэта-философа,

 

есть

 

тотъ

 

же

 

сонъ.

 

Въ

 

засыпа-

ніи

 

прекращается

 

сознаніе

 

во

 

времени;

 

точно

 

также

 

и

 

при

 

смер-

ти:

 

уничтожается

 

тѣло,

 

уничтожается

 

сознаніе.

 

Но

 

но

 

уничто-

жается,

 

говоритъ

 

онъ,

 

наше

 

я:

 

послѣднее,

 

т.

 

ѳ.

 

наше

 

я,

 

вѣчно

будетъ,

 

хотя

 

потеряетъ

 

сознаніе.

 

И

 

какъ

 

смерть

 

есть

 

явлѳніе

естественное:

 

при

 

смерти

 

замѣчается

 

только

 

поромѣна

 

отношѳній

нашего

 

„z u

 

къ

 

міру,

 

такъ

 

и

 

страданія,

 

по

 

нему,

 

въ

 

нашей

 

жиз-

ни

 

дѣло

 

естественное;

 

онѣ

 

нужны

 

даже

 

для

 

блага

 

жизни

 

чоло-

вѣка".

 

Таковы

 

мысли

 

нашего

 

поэта

 

о

 

жизни.

 

Есть

 

ли

 

здѣсь

отвѣтъ

 

на

 

занимающіѳ

 

нашу

 

душу

 

вопросы?

 

Есть

 

ли

 

удовлетво-

реніе

 

пытливости

 

нашего

 

разума

 

и

 

успокооніе

 

сердцу?

 

Онъ

 

го-

воритъ,

 

что

 

наше

 

„я",

 

проще:

 

наши

 

души

 

существуютъ

 

отъ

 

вѣч-

ности,

 

существуютъ

 

до

 

плотскаго

 

нашего

 

рожденія

 

(откуда

 

это

онъ

 

знаетъ — неизвѣстно),

 

хотя

 

и

 

безсознатольно;

 

и

 

по

 

смерти

наше

 

„я"

 

будетъ

 

существовать

 

вѣчно,

 

хотя

 

и

 

потеряетъ

 

созна-

ніе,

 

(потеряетъ

 

сознаніе,

 

говоритъ

 

онъ,

 

потому,

 

что

 

измѣняется

отношенія

 

нашего

 

„я"

 

къ

 

внѣшнему

 

міру).

 

Что

 

же

 

это

 

за

 

су-

ществованіе

 

нашего

 

„я"

 

безъ

 

сознанія?

 

Не

 

равносильно

 

ли

 

оно

будетъ

 

небытію?

 

А

 

осли

 

по

 

смерти

 

духъ

 

нашъ

 

погрузится

 

въ

какую-то

 

нирвану,

 

или

 

небытіе,

 

то

 

какой

 

смыслъ

 

самой

 

жизни?

Не

 

лучше

 

ли

 

послѣ

 

сего

 

умереть

 

и

 

чѣмъ

 

скорѣе,

 

тѣмъ

 

лучше?

Сознаніе

 

поторяемъ,

 

потѳряомъ

 

и

 

воспоминаніо

 

о

 

всей

 

прошлой

жизни,

 

будетъ

 

„я"

 

равно

 

не

 

,я",

 

бытіе— небытію.

 

Таковъ

исходъ

 

изъ

 

ученія

 

нашего

 

поэта- философа.

 

Чѣмъ

 

это

 

учоніе,

 

въ

такомъ

 

случаѣ,

 

отличается

 

отъ

 

языческаго?

 

Во

 

многомъ

 

ученіѳ

его

 

стоитъ

 

даже

 

ниже

 

многихъ

 

и

 

многихъ

 

системъ

 

язычоскихъ

религій,

 

ибо

 

въ

 

послѣднихъ

 

не

   

отрицается

 

безсмѳртіе

 

души

 

че-
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ловѣческой

 

и

 

хотя

 

своеобразно

 

признается

 

существовало

 

загроб-

ной

 

жизни.

 

.

 

У

 

него

 

нѣтъ

 

того,

 

что

 

признавалось

 

всегда

 

чело-

вѣчествомъ:

 

идеи

 

безсмертія

 

души

 

и

 

загробной

 

жизни.

 

Безъ

 

вѣ-

ры

 

же

 

въ

 

безсмертіѳ

 

души

 

и

 

загробное

 

существованіе,

 

человѣ-

ческая

 

жпзнь

 

ни

 

мало

 

не

 

будетъ

 

отличаться

 

отъ

 

жизни

 

живот-

ныхъ.

 

А

 

послѣднгою

 

самъ

 

графъ-поэтъ

 

осуждаетъ,

 

проповѣдуя

необходимость

 

разумной

 

жизни,

 

которая,

 

по

 

нему,

 

должна

 

прояв-

ляться

 

въ

 

любви

 

къ

 

ближнимъ.

 

Но

 

какой

 

можетъ

 

быть

 

смыслъ

любви

 

къ

 

ближнимъ

 

безъ

 

вѣры

 

и

 

надежды

 

на

 

продолженіе

 

какъ

личной

 

жизни

 

своей,

 

такъ

 

и

 

жизни

 

ближнихъ?

 

Возможна

 

ли

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

самая

 

любовь

 

къ

 

ближнимъ?

 

Не

 

будетъ

 

ли

такая

 

любовь

 

любовью

 

къ

 

призракамъ,

 

тѣни,

 

небытію? —Безъ

вѣры

 

въ

 

Бога

 

безсмертіе

 

души

 

и

 

загробную

 

жизнь

 

возможна

любовь

 

развѣ

 

на

 

низшей

 

ступени,

 

такъ

 

называемая

 

естественная,

или

 

животная

 

инстинктивная,

 

какъ

 

родители

 

любятъ

 

своихъ

 

дѣ-

той

 

и

 

т.

 

п.

 

Любовь

 

къ

 

ближнимъ

 

безкорыстная,

 

самоотвержен-

ная,

 

можетъ

 

получать

 

и

 

получаетъ

 

начало

 

только

 

въ

 

любви

 

къ

Богу.

 

Только

 

любящій

 

Боіа

 

любитъ

 

и

 

ближняго

 

своего,

 

потому

что

 

ближній

 

нашъ

 

есть

 

образъ

 

Божій.

 

Нѣтъ

 

любви

 

къ

 

Богу,

нѣтъ

 

и

 

не

 

можетъ

 

быть

 

любви

 

къ

 

ближнимъ.

 

Самъ

 

графъ-поэтъ

едва-ли

 

имѣлъ

 

и

 

можетъ

 

имѣть

 

какую — либо

 

любовь

 

къ

 

ближ-

нимъ,

 

пока

 

не

 

будетъ

 

имѣть

 

вѣры

 

и

 

любви

 

къ

 

Богу,

 

личное

бытіе

 

коего

 

въ

 

настоящее

 

время

 

онъ

 

отрицаетъ.

 

Вотъ

 

что,

 

меж-

ду

 

прочимъ,

 

писала

 

одна

 

изъ

 

его

 

почитательницъ:

 

„въ

 

голод-

ные

 

годы

 

графъ-поэтъ

 

проявлялъ

 

подвиги

 

самоотвѳрженія,

 

но

въ

 

обыкновенное

 

время

 

его

 

карманы

 

были

 

всегда

 

закрыты.

Моментами

 

у

 

него

 

прорывались

 

даже

 

приступы

 

скупости,

 

и

 

тогда

онъ

 

становился

 

черствымъ

 

и

 

неумолимымъ.

 

Когда

 

онъ

 

говоритъ

съ

 

просителомъ

 

мужичкомъ,

 

въ

 

нѳмъ

 

просыпается

 

доспотъ

 

XVI

 

в.

Между

 

ними

 

вырыта

 

какъ

 

будто

 

глубокая

 

пропасть.

 

Въ

 

глазахъ

его

 

проявляется

 

злость

 

и

 

проситель

 

уходитъ,

 

качая

 

головой".

 

*)

Вотъ

 

характеристика

 

отношеній

 

самого

 

графа-поэта

 

къ

 

ближнимъ!
Эта

 

ли

 

любовь,

 

о

 

которой

 

проповѣдуется

 

имъ

 

въ

 

его

 

сочиненіяхъ?

1)

 
Москов.

 
Вѣд.

 
1894

 
г.
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Гдѣ

 

же

 

искать

 

намъ

 

отвѣта

 

на

 

вопросы

 

о

 

цѣли

 

и

 

смыслѣ

жизни?

 

Ясный

 

отвѣтъ

 

на

 

эти

 

вопросы

 

дается

 

намъ

 

только

 

въ

Откровенномъ

 

ученіи.

 

Изъ

 

Слова

 

Божія

 

мы

 

знаемъ.

 

что

 

жизнь

человѣка

 

не

 

есть

 

зло.

 

Человѣкъ

 

созданъ

 

Всеблагимъ

 

Творцомъ

для

 

вѣчной

 

блаженной

 

жизни.

 

Зло

 

какъ

 

нравственное,

 

такъ

 

и

физическое,

 

явилось

 

въ

 

мірѣ

 

вслѣдствіѳ

 

грѣха

 

самого

 

человѣка,

уклонившагося

 

отъ

 

предназначеннаго

 

ему

 

пути.

 

Слѣдствіемъ

 

грѣ-

ха

 

нашихъ

 

прародителей,

 

какъ

 

извѣстно,

 

было

 

проклятіѳ

 

и

смерть.

 

Земля

 

потеряла

 

благословенное

 

плодородіе,

 

начала

 

про-

изводить

 

терніе

 

и

 

волчцы.

 

Воздухъ

 

сдѣлался

 

вреднымъ

 

и

 

сталъ

приносить

 

человѣку

 

болѣзни.

 

Животныя,-

 

звѣри

 

полевые

 

и

 

пти-

цы,

 

предназначенные

 

Творцомъ

 

на

 

служеніе

 

человѣку,

 

сдѣлались

дикими

 

и

 

стали

 

наносить

 

вредъ

 

не

 

только

 

другъ

 

другу,

 

но

 

и

самому

 

человѣку

 

(до

 

грѣхопаденія

 

человѣка

 

волкъ

 

и

 

ягненокъ,

левъ

 

и

 

волъ

 

вкупѣ

 

паслись,

 

имѣя

 

пищею

 

своею

 

зелень

 

трав-

ную

 

(Быт.

 

I,

 

30);

 

только

 

послѣ

 

грѣхопаденія

 

возникла

 

въ

царствѣ

 

животномъ

 

какъ

 

бы

 

борьба

 

за

 

существованіе,

 

которую

англійскій

 

мыслитель

 

считаетъ

 

цѣлью

 

и

 

смысломъ

 

жизни,

 

при-

нявши

 

такимъ

 

образомъ

 

уклоненіе

 

отъ

 

назначенія

 

за

 

нормаль-

ное

 

явленіе, — безпорядокъ,

 

разстройство — за

 

порядокъ

 

и

 

устрой-

ство).

 

Но,

 

лишенный

 

райскаго

 

блаженства

 

и

 

осужденный

 

за

грѣхъ

 

на

 

страданіе

 

и

 

смерть,

 

человѣкъ

 

не

 

потерялъ

 

надежды

на

 

спасеніе.

 

При

 

взгнаніи

 

изъ

 

рая,

 

отъ

 

Правосуднаго

 

и

 

Мило-

серднаго

 

Творца

 

онъ

 

получилъ

 

обѣтованіе

 

о

 

Спаситолѣ

 

и

 

своемъ

спасеніи.

 

Земля

 

для

 

человѣка

 

сдѣлалась

 

только

 

временнымъ

 

жи-

лищемъ;

 

земная

 

жизнь

 

только — цриготовленіемъ

 

къ

 

вѣчному

 

бла-

женству:

 

она — не

 

цѣль

 

жизни,

 

а

 

средство

 

къ

 

достиженію

 

сего

блаженства.

 

Путь

 

къ

 

нему

 

(блаженству)

 

указанъ

 

въ

 

Откровен-

номъ

 

ученіи — это

 

вѣра

 

въ

 

истиннаго

 

Бога

 

и

 

Спасителя

 

человѣка.

Сія

 

же

 

есть

 

жизнь

 

вѣчная,

 

да

 

знаютъ

 

Тебя,

 

Шинаго

 

Ис-

тиннаго

 

Бога,

 

и

 

посланнаго

 

Тобою

 

Іисуса

 

Христа

 

(Іоан.

17,

 

3),

 

говоритъ

 

Спаситель

 

въ

 

молитвѣ

 

Своей

 

къ

 

Богу

 

Отцу

наканунѣ

 

своихъ

 

крестныхъ

 

страданій

 

за

 

родъ

 

человѣческій.

Почему

   

только

   

вѣрующій

   

въ

   

Сына

 

Божія,

 

если

 

и

 

умретъ,
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оживетъ

 

(Іоан.

 

3,

 

16,

 

11,

 

25).

 

Чрезъ

 

вѣру

 

въ

 

Іисуса

 

Хри-

ста,

 

въ

 

силу

 

крестныхъ

 

заслугъ

 

Его,

 

падшій

 

грѣховный

 

чело-

вѣкъ

 

очищается

 

отъ

 

грѣховнаго

 

состоянія,

 

возрождается

 

въ

 

но-

вую

 

духовную

 

жизнь,

 

получаетъ

 

чрезъ

 

таинства

 

Церкви

 

все

потребное

 

для

 

жизни

 

и

 

блаіочестія

 

(2,

 

Петр.

 

1,

 

3),

 

вхо-

дитъ

 

въ

 

тѣснѣйшее

 

благодатное

 

общеніо

 

съ

 

Своимъ

 

Искупите -

лемъ

 

—

 

Христомъ

 

Спасителемъ

 

въ

 

таинствѣ

 

св.

 

Нричащенія

 

и

становится

 

храмомъ

 

Св.

 

Духа:

 

Развѣ

 

не

 

знаете,

 

что

 

вы

 

храмъ

Божій

 

и

 

Духъ

 

Божій

 

эюиветъ

 

въ

 

васъ?

 

писалъ

 

ап.

 

Павелъ

къ

 

Коринѳянамъ

 

(I,

 

3,

 

16).

 

Послѣ

 

сего

 

жизнь

 

вѣрующаго

 

во

Христѣ

 

и

 

со

 

Христомъ;

 

вотъ

 

почему

 

св.

 

Апостолъ

 

говоритъ

 

о

себѣ:

 

Не

 

я

 

живу,

 

но

 

живетъ

 

во

 

мнѣ

 

Христосъ.

 

А

 

что

 

ны-

нѣ

 

живу

 

во

 

плоти,

 

то

 

живу

 

вѣрою

 

въ

 

Сына

 

Божія,

 

воз-

любившаго

 

меня

 

и

 

предавшаю

 

Себя

 

за

 

меня

 

(Гал.

 

2,

 

20). —•

При

 

вѣрѣ

 

въ

 

Іисуса

 

Христа

 

жизнь

 

для

 

человѣка

 

есть

 

благо,

счастіе,

 

приносящее

 

ему

 

непрестанную

 

духовную

 

радость.

 

Вѣрую-

щій

 

во

 

Христа,

 

какъ

 

извѣстно,

 

становится

 

членомъ

 

царства

Божія,

 

а

 

царство

 

Божіе,

 

по

 

Апостолу,

 

состоитъ

 

въ

 

правдѣ,

 

ми-

рѣ

 

и

 

радости

 

во

 

Святомъ

 

Духѣ

 

(Римл.

 

14,

 

17).

 

Эта

 

ра-

дость

 

обѣщана

 

Божественнымъ

 

Искупителемъ

 

ученикамъ

 

Его:

Сіе

 

сказалъ

 

Я

 

вамъ,

 

да

 

радость

 

Моя

 

въ

 

васъ

 

пребудетъ,

 

и

радость

 

вата

 

будетъ

 

совершенна,

 

говорилъ

 

Онъ

 

въ

 

Своей

прощальной

 

рѣчи

 

съ

 

ними

 

(Іоан.

 

15,

 

11).

 

Радостью

 

исполня-

лись

 

сердца

 

проповѣдниковъ

 

Христовой

 

вѣры,

 

когда

 

видѣли

 

они

успѣхъ

 

своей

 

проповѣди

 

о

 

распятомъ

 

Христѣ;

 

радостью

 

испол-

нялись

 

сердца

 

ихъ,

 

когда

 

они

 

подвергались

 

оскорбленіямъ,

 

гоне-

ніямъ,

 

мученіямъ

 

за

 

свое

 

ученіе

 

о

 

воскросшемъ

 

Спасителѣ

 

(Дѣян.

5,

 

41):

 

насъ

 

огорчаютъ,

 

а

 

мы

 

всегда

 

радуемся,

 

писалъ

 

ап.

Павелъ

 

къ

 

Коринѳянамъ

 

(II,

 

6,

 

10).

 

Эту

 

радость

 

Апостолы

заповѣдывали

 

имѣть

 

и

 

всѣмъ

 

христіанамъ:

 

Радуйтесь

 

всегда

 

о

Господѣ,

 

писалъ

 

ап.

 

Павелъ

 

къ

 

Филипнійцамъ

 

(4,

 

4).

 

Съ

 

ве-

ликой

 

радостью

 

принимайте,

 

когда

 

впадаете

 

въ

 

различный

искушенгя,

 

говоритъ

 

ап.

 

Іаковъ

 

(1,

 

2),

 

и

 

заповѣдывали

 

не

чуждаться

 

огненнаго

 

искушенія,

 

для

 

испытанія

 

намъ

 

посылаемаго,
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но,

 

какъ

 

участвующіо

 

въ

 

Христовыхъ

 

страданіяхъ,

 

христіане

должны

 

радоваться,

 

да

 

и

 

въ

 

явленге

 

славы

 

Его

 

возраду-

ются

 

и

 

восторжествуютъ

 

(1

 

Петр.

 

4,

 

13

 

—

 

14).

 

Такимъ

образомъ,

 

мрачный

 

взглядъ

 

на

 

жизнь

 

долженъ

 

быть

 

совершенно

чуждъ

 

христіанина.

 

Самыя

 

скорби,

 

страданія

 

должны

 

прини-

маться

 

вѣрующими

 

.во

 

Христа

 

съ

 

радостію,

 

ибо

 

они

 

вѣруютъ,

что

 

многими

 

скорбями

 

надлежитъ

 

имъ

 

войти

 

въ

 

царствіе

Божіе

 

(Дѣян.

 

14,

 

22),

 

они

 

знаютъ,

 

что

 

испытаніе

 

гіхъ

 

вѣ-

ры

 

производить

 

терпгьнге,

 

терпѣнге

 

же

 

должно

 

имѣть

 

со-

вершенное

 

дѣйствіе

 

(Іак.

 

1,

 

3 — 4);

 

они

 

помнятъ

 

слова

 

Апо-

стола:

 

Блаженъ

 

человѣкъ,

 

который

 

переносить

 

искушеніе,

потому

 

что,

 

бывъ

 

испытанъ,

 

онъ

 

получить

 

вѣнецъ

 

жизни,

который

 

обѣщалъ

 

Господь

 

любящимъ

 

Его

 

(Іак.

 

1,

 

12). — Такъ

какъ

 

спасеніе

 

наше

 

совершено

 

крестными

 

страданіями

 

Господа

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

Его

 

смертію,

 

то

 

для

 

усвоонія

 

крестныхъ

заслугъ

 

Искупителя

 

намъ

 

необходимо

 

имѣть

 

участіе

 

въ

 

Его

страданіяхъ

 

чрезъ

 

подражаніе

 

Его

 

жизни

 

и

 

распинаніе

 

своей

грѣховной

 

плоти.

 

Наканунѣ

 

крестныхъ

 

страданій

 

Божественный

Учитель

 

въ

 

прощальной

 

бесѣдѣ

 

Своей

 

съ

 

учениками

 

сказалъ:

Я

 

далъ

 

вамъ

 

примѣръ,

 

чтобъ

 

и

 

вы

 

дѣлали

 

тоже,

 

что

 

Я

сдѣлалъ

 

вамъ:

 

какъ

 

Я

 

возлюбилъ

 

васъ,

 

такъ

 

и

 

вы

 

любите

другъ

 

друга

 

(Іоан.

 

XIII,

 

15

 

и

 

34).

 

Какъ

 

Христосъ

 

Спаситель

возлюбилъ

 

насъ,

 

такъ

 

и

 

мы

 

должны

 

любить

 

другъ

 

друга.

 

Осно-

ваніомъ

 

нашей

 

любви

 

къ

 

ближнимъ

 

служитъ

 

любовь

 

Спасителя

къ

 

намъ.

 

Заповѣдь

 

о

 

любви

 

къ

 

ближнимъ

 

есть

 

заповѣдь

 

Его —

нашего

 

Спасителя.

 

Исполненіе

 

Его

 

заповѣди

 

служитъ

 

выраже-

ніемъ

 

нашей

 

любви

 

къ

 

Нему:

 

„Имѣяй

 

заповѣди

 

Моя

 

и

 

соб-

людали

 

ихъ,

 

той

 

есть

 

любяй

 

Мя" ,

 

говорилъ

 

Спаситель

 

въ

той

 

же

 

прощальной

 

бесѣдѣ.

 

Заповѣдь

 

о

 

любви

 

къ

 

ближнимъ

должна

 

простираться,

 

по

 

слову

 

Господа,

 

до

 

самопожертвованія:

Иѣтъ

 

больше

 

той

 

любви,

 

какъ

 

если

 

кто

 

положить

 

душу

свою

 

за

 

друзей

 

своихъ

 

(Іоан.

 

15,

 

13).

 

Но

 

начало

 

такой

 

люб-

ви

 

къ

 

ближнимъ

 

только

 

въ

 

любви

 

къ

 

Богу.

 

Что

 

мы

 

любимъ

дѣтей

   

Божіихъ,

   

узнаемъ

   

изъ

   

того,

   

когда

  

любимъ

 

Бога

 

и
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соблюдаемъ

 

заповѣди

 

Его,

 

говоритъ

 

an.

 

Іоаннъ

 

(I

 

Іоан.

 

5,

 

2).

Будемъ

 

любить

 

Бога,

 

потому

 

что

 

Онъ

 

прежде

 

насъ

 

возлю-

билъ,

 

говоритъ

 

тотъ

 

же

 

Апостолъ

 

(I

 

Іоан.

 

4,

 

19).

 

Ясно,

 

что

любовь

 

къ

 

ближнимъ

 

служитъ

 

выраженіемъ

 

нашей

 

любви

 

къ

Богу;

 

только

 

въ

 

любви

 

къ

 

Богу

 

и

 

Спасителю

 

нашему

 

Господу

Іисусу

 

Христу,

 

она

 

можетъ

 

почерпать

 

и

 

почерпаетъ

 

свою

 

силу. —

Участіе .

 

наше

 

въ

 

самыхъ

 

страданіяхъ

 

Христовыхъ

 

должно

 

выра-

жаться,

 

по

 

Апостолу,

 

въ

 

распинаніи

 

плоти

 

со

 

страстьми

 

и

 

по-

хотьми.

   

Тѣ,

   

которые

   

Христовы,

   

распяли

 

плоть

 

со

 

стра-
'

            

Щ ТОПУ

 

~W

              

.ЯЗПО

    

,

                                        

С
стями

 

и

 

похотями

 

(Гал.

 

5,

 

24).

 

Распинать

 

свою

 

грѣховную

плоть

 

мы

 

можемъ

 

чрезъ

 

непрестанную

 

борьбу

 

съ

 

грѣховными

пожеланіями,

   

чрезъ

 

подавлоніе

 

и

 

уничтоженіе

 

сихъ

 

пожеланій

 

и

ір<іегеи^ оя

 

);)(

  

f; .

                              

,>;'пшр

   

и-іот

  

<гаі

 

Ш\

 

онйна

Итикъ,

 

цѣль

 

нашей

 

земной

 

жизни — приготовленіе

 

къ

 

вѣч-

ному

 

блаженству.

 

Путь

 

къ

 

вѣчной,

 

блаженной

 

жизни — живая

 

и

дѣятельная

 

вѣра

 

во

 

Христа

 

Спасителя,

 

выражающаяся

 

въ

 

под-

ражаніи

 

высочайшему

 

примѣру

 

Его

 

жизни — любви

 

къ

 

Богу

 

и

людямъ

 

и

 

въ

 

участіи

 

въ

 

крестныхъ

 

Его

 

страданіяхъ

 

и

 

смерти

чрезъ

 

распинаніо

 

грѣховной

 

плоти.

 

При

 

вѣрѣ

 

во

 

Христа — въ

благодатномъ

 

таинствонномъ

 

общеніи

 

съ

 

Нимъ

 

чрезъ

 

молитву

 

и

таинства

 

христіанинъ

 

получаетъ

 

утѣшеніе

 

въ

 

скорбяхъ

 

и

 

стра-

даніяхъ,

 

случающихся

 

въ

 

земной

 

его

 

жизни.

 

Руководствуясь

Откровеннымъ

 

учоніемъ,

 

мы

 

можемъ

 

проводить

 

настоящую

 

зем-

ную

 

жизнь

 

въ

 

правдѣ,

 

мирѣ

 

и

 

радости

 

о

 

Дусѣ

 

Святѣ,

 

не

 

ко-

леблясь

 

и

 

не

 

увлекаясь

 

всякимъ

 

вѣтромъ

 

ученгя

 

по

 

лукавству

человѣковъ,

 

по

 

хитрому

 

искусству

 

обольщенгя,

 

(Еф.

 

4,

 

13)

но

 

держась

 

образца

 

здраваго

 

ученія

 

(2

 

Тим.

   

1,

 

13).

ѵл-хѵл

    

Ректоръ

 

сем.

 

протоіѳрѳй

 

В.

   

Успенскій.
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Личныя

 

особенности

 

Пророка

 

Даніила

 

: ).

(Пр

 

одолженіе).

Изъ

 

сдѣланнаго

 

обзора

 

жизни

 

пр.

 

Давіила

 

обнаруживаются

слѣдующія

 

характерный

 

черты

 

его

 

личности:

 

1)

 

онъ

 

былъ

 

стро-

гій

 

ревнитель

 

закона

 

Моисея,

 

причемъ

 

ревность

 

по

 

законѣ

 

была

не

 

формальной,

 

внѣшней

 

добродѣтелью,

 

но

 

внутренней

 

жизнью

его

 

духа.

 

Вся

 

его

 

жизнь

 

была

 

выраженіемъ

 

полной

 

гармоніи

внутренняго

 

настроенія

 

со

 

внѣшнимъ

 

поведеніемъ.

 

Этимъ

 

объ-

ясняется,

 

что

 

пророкъ

 

отказался

 

отъ

 

употребленія

 

кушанья

 

со

стола

 

царя

 

(при

 

Навуходоносорѣ),

 

отъ

 

исполненія

 

указа

 

о

 

вре-

менномъ

 

обращеніи

 

и

 

молитвѣ

 

лишь

 

къ

 

царю

 

(при

 

Даріѣ).

 

На-

сколько

 

эта

 

черта

 

была

 

преобладающей

 

въ

 

характерѣ

 

пророка,

видно

 

уже

 

изъ

 

того

 

факта,

 

что

 

враги

 

пророка

 

на

 

ней

 

создали

планъ

 

его

 

гибели

 

(14,

 

5),

 

а

 

современный

 

Даніилу

 

пророкъ

 

Іѳзѳ-

кіиль

 

еравниваѳтъ

 

его

 

съ

 

Ноемъ

 

и

 

Іовомъ

 

(Іѳз.

 

XIV,

  

14 — 22).

2.

   

Другой

 

характерной

 

чертой

 

пророка

 

была

 

мудрость,

состоявшая

 

въ

 

обширныхъ

 

свѣдѣніяхъ

 

изъ

 

всѣхъ

 

отраслей

 

зна-

нія

 

и

 

науки

 

того

 

времени.

 

Онъ

 

стоялъ

 

даже

 

во

 

главѣ

 

касты

вавилонскихъ

 

мудрецовъ.

 

Но

 

этотъ

 

родъ

 

знанія

 

имѣлъ

 

лишь

относительное

 

значеніе

 

и

 

былъ

 

великимъ

 

лишь

 

въ

 

глазахъ

 

на-

родной

 

массы.

 

То,

 

что

 

отличало

 

пророка

 

отъ

 

класса

 

вавилон-

скихъ

 

мудрецовъ

 

и

 

ставило

 

его

 

на

 

ноизмѣримую

 

высоту

 

надъ

ними,

 

это — непосильное

 

для

 

обыкновеннаго

 

чоловѣческаго

 

разума

знаніе

 

и

 

пониманіе

 

хода

 

древней

 

всомірно-исторической

 

жизни

и

 

отношонія

 

ея

 

къ

 

царству

 

Божію.

 

Такимъ

 

образомъ

 

мудрость

Даніила

 

состояла,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

въ

 

знаніи

 

того,

 

что

 

до-

ступно

 

было

 

тогда

 

человѣческому

 

уму

 

и

 

выработано

 

наукой,

 

и

съ

 

другой,

 

въ

 

богопросвѣщенномъ

 

пониманіи

 

событій

 

настоящаго

и

 

прошедшаго

 

и

 

продвѣдѣніи

 

будущихъ.

 

Поэтому

 

пр.

 

Іезекіиль

изображаетъ

 

Даніила

 

такимъ

 

мудрецомъ,

 

предъ

 

которымъ

 

должна

 

по-

блекнуть

 

коллективная

 

мудрость

 

всѣхъ

 

народовъ

 

(Іѳз.

 

XXVIII,

 

3).

3.

   

Изъ

 

книги

 

пр.

 

Даніила

 

видно,

 

что

 

исключительной

 

фор-

мой

 

сообщения

 

ему

 

откровеній

 

отъ

 

Бога,

 

были

 

видѣнія.

  

Событія

*)

 
См.

 
Симб.

 
Епар.

 
ВЬд.

 
№№

 
3-й,

 
4-й,

 
5-й,

 
7-й,

 
13-й,

 
16-й,

 
17-й

 
и

 
18-й.
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будущаго

 

открывались

 

не

 

чрезъ

 

слово,

 

а

 

изображались

 

въ

 

сим-

молахъ.

 

Это

 

та

 

же

 

черта

 

созерцательности,

 

которую

 

мы

 

видѣли

и

 

въ

 

пророкѣ

 

Іѳзекіилѣ

 

и

 

которая,

 

какъ

 

и

 

тамъ,

 

служитъ

 

по-

казателемъ

 

способности

 

пророка

 

къ

 

глубокой

 

сосредоточенности

 

и

проникновенію

 

въ

 

событія

 

до

 

степени

 

нагляднаго

 

и

 

образнаго

представленія

 

и

 

созерцанія

 

ихъ.

Особенности

 

нниги

 

пр.

 

Даніила.

Книга

 

пр.

 

Даніила

 

отличается

 

отъ

 

книгъ

 

болынихъ

 

и

 

ма-

лыхъ

 

пророковъ

 

какъ

 

со

 

стороны

 

своего

 

содержанія,

 

формы

 

сооб-

щаемыхъ

 

въ

 

ней

 

откровѳній,

 

такъ

 

и

 

языка.

Со

 

сторопы

 

оодержанія

 

книга

 

пр.

 

Даніила

 

можетъ

 

быть

раздѣлена

 

на

 

двѣ

 

части — историческую

 

(1 — YI)

 

и

 

пророческую

(VII — XII).

 

Содоржаніемъ

 

той

 

и

 

другой

 

части

 

служитъ

 

изобра-

женіе

 

событій

 

изъ

 

жизни

 

языческихъ

 

монарховъ

 

и

 

судебъ

 

ихъ

монархій.

Всѣ

 

другіе

 

пророки

 

обращали

 

вниманіе

 

на

 

Іерусалимъ

 

и

народъ

 

Божій,

 

языческими

 

же

 

царствами

 

они

 

занимались

 

по-

стольку,

 

по

 

скольку

 

послѣднія

 

касались

 

Израиля;

 

пророкъ

 

же

Даніилъ,

 

наоборотъ,

 

болѣе

 

всего

 

занять

 

языческими

 

народами,

Израиля

 

же

 

касается

 

очень

 

мало

 

и

 

часто

 

мыслитъ

 

народъ

 

Божій

не

 

въ

 

чертахъ

 

современваго

 

ему

 

еврея,

 

а

 

въ

 

чертахъ

 

человѣка —

истиннаго

 

служителя

  

Іѳговы

 

вообще,

 

помимо

 

его

 

національности.

Другіе

 

пророки

 

обращали

 

особенное

 

вниманіе

 

на

 

религіозно-

нравствѳнноѳ

 

состояніе

 

своего

 

'народа

 

и

 

съ

 

этой

 

точки

 

зрѣнія

оцѣнивали

 

сношеніе

 

ого

 

съ

 

языческими

 

народами,

 

пророкъ

 

же

Даніилъ

 

преимущественно

 

излагаетъ

 

политическую

 

исторію

 

язы-

ческихъ

 

народовъ;

 

если

 

же

 

дѣлаетъ

 

иногда

 

оцѣнку

 

религіи

 

и

нравственности

 

этихъ

 

народовъ,

 

то

 

дѣлаетъ

 

это

 

не

 

по

 

отношенію

къ

 

еврейскому

 

народу,

 

а

 

по

 

отношѳнію

 

вообще

 

къ

 

царству

 

Божію.

Такая

 

особенность

 

содѳржанія

 

книги

 

пр.

 

Даніила

 

объясняется

внутрсннимъ

 

и

 

внѣшнимъ

 

состояніемъ

 

Израиля

 

въ

 

то

 

время

 

и

особенностью

 

положенія

 

пророка

 

при

 

царяхъ

 

міровыхъ

 

монархій.

Израиль

   

по

 

времени

   

пророка

 

оказался

 

недостойнымъ

 

божествен-
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наго

 

благоволенія

 

и

 

въ

 

означенное

 

время

 

несъ

 

ту

 

кару,

 

которая

ему

 

же

 

ранѣе

 

была

 

предвозвѣщена

 

другими

 

пророками.

 

Ѳѳокра-

тія

 

надъ

 

нимъ

 

прекратилась,

 

кивота

 

завѣта

 

не

 

было,

 

храаъ,

Іерусалимъ

 

и

 

вся

 

страна

 

были

 

разрушены

 

и

 

опустошены,

 

сами

евреи

 

находились

 

въ

 

плѣну,

 

предоставленный

 

капризному

 

деспо-

тизму

 

язычоскихъ

 

правителей.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

Израиль

 

оди-

наковостью

 

своей

 

судьбы

 

сравнялся

 

съ

 

другими

 

языческими

 

на-

родами.

Въ

 

будущей

 

исторіи

 

еврейскаго

 

народа

 

пророкъ

 

созерцалъ

прскращеніе

 

пророческаго

 

служенія,

 

божественныхъ

 

откровеній

 

и

тоже

 

политическое

 

угнетенное

 

состояніе.

 

Т.

 

е.

 

какъ

 

въ

 

настоя-

щему

 

такъ

 

и

 

будущемъ

 

(нослѣплѣнномъ

 

періодѣ)

 

Израиля

 

онъ

видитъ

 

равенство

 

его

 

съ

 

другими

 

мелкими

 

языческими

 

на-

родами.

 

Преобладаніе

 

надъ

 

всѣяъ

 

міромъ

 

принадлежало

 

во

 

время

Даніила

 

язычеству,

 

изъ

 

котораго

 

выдѣлялись

 

ризныя

 

монарахіи,

погибавшія

 

во

 

взаимной

 

борьбѣ

 

изъ-за

 

обладанія,

 

власти.

 

Какъ

сановникъ

 

міровой

 

мопархіи

 

пророкъ

 

естественно

 

долженъ

 

былъ

слѣдить

 

за

 

политическими

 

отпошеніями

 

язычоскихъ

 

народовъ,

тѣмъ

 

болѣо,

 

что

 

ѳоократія

 

тогда

 

прекратилась.

 

Какъ

 

истинный

посланникъ

 

Іеговы,

 

онъ

 

касается

 

и

 

будущаго

 

этихъ

 

монархій,

но

 

только

 

изображаетъ

 

судьбу

 

ихъ

 

не

 

по

 

отношенію

 

исключи-

тельно

 

еврейскаго

 

народа,

 

тогда

 

не

 

имѣвшему

 

никакого

 

значенія,

а

 

по

 

отношенію

 

вообще

 

къ

 

царству

 

Божію.

Форма,

 

въ

 

которой

 

пророкъ

 

получ.ілъ

 

откровенія

 

отъ

 

Бога,

была

 

апокалипсической,

 

т.

 

е.

 

въ

 

видѣиіяхъ

 

или

 

во

 

время

 

сна,

или

 

въ

 

бодрствонномъ

 

состояніи.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

у

 

Даніила

есть

 

сходство

 

съ

 

нѣкоторьши

 

изъ

 

другихъ

 

пророковъ,

 

наирим.,

Іозѳкіилемъ.

 

Захаріей

 

и

 

др.,

 

отличіе

 

же

 

лишь

 

въ

 

томъ,

 

что

 

эта

форма

 

у

 

Даніила

 

является

 

преобладающей,

 

тогда

 

какъ

 

у

 

по-

слѣднихъ

 

встрѣчается

 

рѣдко.

 

Такъ

 

какъ

 

видѣнія

 

пр.

 

Даніила

касаются

 

изображенія

 

цѣлаго

 

ряда

 

явленій,

 

изображаемыхъ

 

въ

символахъ,

 

то

 

символизмъ

 

является

 

у

 

него

 

очень

 

развитымъ.

При

 

этомъ

 

нужно

 

замѣтить,

 

что

 

символы

 

пророка

 

представляютъ

заимствованія

 

изъ

 

области

 

религіозно-философскаго

 

міросозерцанія
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древнихъ.

 

Такъ

 

статуя

 

въ

 

сповидѣніи

 

Навуходоносора,

 

крылатыя

животныя,

 

колоссальность

 

формъ — это

 

особенности

 

представленій

аккадійскихъ

 

ялемонъ,

 

родоначальниковъ

 

вавилонянъ,

 

баранъ

былъ

 

символомъ,

 

гербомъ

 

царства

 

персидскаго.

 

Заимствованіе

 

было

естоствоннымъ

 

и

 

необходимымъ,

 

такъ

 

какъ

 

пророкъ

 

изучилъ

 

хал-

дейскую

 

мудрость

 

и

 

касался

 

жизни

 

языческихъ

 

монархій,

 

а

 

по-

тому

 

и

 

изображенія

 

ого

 

мысли

 

должны

 

были

 

выливаться

 

въ

 

зна-

комыхъ

 

ему

 

формахъ

 

и

 

понятныхъ

 

язычникамъ.

По

 

языку

 

книга

 

пр.

 

Даніила

 

дѣлится

 

на

 

двѣ

 

части— тамъ,

гдѣ

 

разсказъ

 

ведется

 

отъ

 

лица

 

пророка,

 

она

 

писана

 

по-еврейски,

а

 

гдѣ

 

приводятся

 

рѣчи

 

волхвовъ,

 

халдеевъ,

 

указы

 

царя — по

халдейски.

Указанныя

 

особенности

 

какъ

 

жизни

 

пр.

 

Даніила

 

въ

 

каче-

ств

 

сановника

 

при

 

языческихъ

 

монархахъ,

 

такъ

 

и

 

его

 

книги

 

—

 

въ

ея

 

свѣтскомъ

 

содоржаніи,

 

языческихъ

 

символахъ

 

и

 

халдейскомъ

языкѣ

 

были

 

причиною,

 

почему

 

она

 

въ

 

еврейской

 

библіи

 

отнесена

къ

 

отдѣлу

 

агіографовъ.
(Продолженіе

 

будешь).

ДУХОВНЫЕ

   

ЖУРНАЛЫ.
II

  

л

  

,пт
ЗС

 

ЗЕ»

 

И

 

О

 

Т

 

X

 

-А.

 

ЗЕЭС

 

ОКОВ

    

'ЧСТЕНІЕ.
!

та

 

кт

 

<г>

            

М

 

а

 

р

 

т

 

ъ

 

—

 

а

 

п

 

р

 

ѣ

 

л

 

ь.

Обращеніе

  

Оавла

 

и

 

„Евангеліе"

 

св.

  

ап.

 

Павла

 

(Рѣчь,

 

читанная

 

вь

 

го-

дичномъ

 

собраніи

 

С.-Петербургской

 

Духовной

 

Акадеыіи

 

17-го

 

февраля).
Проф.

 

Н.

 

Н.

 

Глубоковскаго.

Авторъ

 

разбираѳтъ

 

гипотезу

 

Гольштена

 

объ

 

обращеніи

 

Савла,

касаясь

 

понутно

 

мнѣній

 

и

 

другихъ

 

учоныхъ,

 

въ

 

чемъ-либо

 

вос-

полняющихъ

 

эту

 

гипотезу.

 

Сущность

 

послѣдней

 

въ

 

слѣдующеінъ.

Савлъ

 

былъ

 

ученикомъ

 

фарисеевъ

 

и

 

строгимъ

 

ревнителемъ

ихъ

 

постановленій.

 

Въ

 

соблюдоніи

 

законническихъ

 

предписаній

онъ

 

видѣлъ

 

единственный

 

путь

 

къ

 

достиженію

 

оправданія

 

продъ

Богомъ

 

и

 

не

 

колеблясь

 

иринималъ

 

учоніе

 

о

 

Мессіи,

 

какъ

 

царѣ

славы,

   

имѣющемъ

   

придти

   

для

 

дарованія

 

людямъ

 

своимъ

 

могу-
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щества

 

и

 

почестей.

 

Поэтому

 

христіане

 

своей

 

проповѣдью

 

объ

Іисусѣ

 

распятомъ

 

оскорбляли

 

святость

 

его

 

вѣрованій

 

и

 

унижали

Мессію,

 

такъ

 

какъ

 

крестъ

 

и

 

Мессія

 

понятія,

 

по

 

ученію

 

фарисѳовъ,

несовмѣстимыя.

 

Поэтому

 

онъ

 

воспламеняется

 

борьбою

 

на

 

хри-

стіанъ,

 

какъ

 

развратителей

 

народа

 

и

 

людей

 

зловрѳдныхъ.

 

Но

врываясь

 

въ

 

ихъ

 

дома,

 

влача

 

ихъ

 

на

 

судъ,

 

онъ

 

не

 

могъ

 

не

 

ви-

дѣть

 

чистоты

 

ихъ

 

семейной

 

жизни,

 

силы

 

вѣры

 

въ

 

Распятаго

 

и

того

 

святого

 

одушевленія,

 

которое

 

побуждало

 

ихъ

 

скорѣе

 

при-

нять

 

смерть,

 

чѣмъ

 

отворгнуться

 

Іисуса.

 

Здѣсь

 

же

 

онъ

 

познако-

мился

 

съ

 

ихъ

 

ученіѳмъ

 

о

 

воскресеніи

 

Распятаго,

 

объ

 

оправданіи

этого

 

учѳнія

 

изъ

 

пророческихъ

 

книгъ,

 

ихъ

 

вѣрованіями

 

вообще.

Чистота

 

ихъ

 

жизни,

 

каковой

 

Савлъ

 

не

 

видѣлъ

 

въ

 

окружающихъ

его

 

единомышлѳнникахъ,

 

незлобіе

 

и

 

охотное

 

принятіе

 

смерти

 

отъ

руки

 

мучителей,

 

не

 

могли

 

не

 

поражать

 

Оавла

 

и

 

не

 

зародить

 

въ

немъ

 

вопроса

 

—

 

но

 

было

 

ли

 

въ

 

ученіи

 

христіанъ

 

о

 

Распятомъ

доли

 

правды,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

учѳніѳ

 

о

 

воскросеніи

 

но

 

отверга-

лось

 

фарисейской

 

школой,

 

а

 

было

 

принимаемо

 

ею

 

по

 

отпошонію

къ

 

человѣку

 

вообще,

 

а

 

потому

 

и

 

допустимо

 

по

 

отношонію

 

къ

Іисусу?

Коль

 

скоро

 

появился

 

такой

 

вопросъ,

 

не

 

могло

 

не

 

зародить-

ся

 

и

 

сомнѣнія

 

въ

 

истинности

 

избраннаго

 

имъ

 

пути,

 

а

 

потому

 

съ

этого

 

времени

 

начинается

 

въ

 

Савлѣ

 

внутренній

 

разладъ

 

между

влечѳніемъ

 

къ

 

Іисусу

 

и

 

законнической

 

ревностью.

 

Въ

 

такомъ

 

со-

стояніи

 

онъ

 

нрисутствуотъ

 

при

 

убіеніи

 

Стофана.

 

Проповѣдь

 

по-

слѣдняго

 

объ

 

отвержоніи

 

законнической

 

жизни

 

и

 

обычаевъ

 

по-

трясла

 

и

 

возмутила

 

Савла;

 

онъ,

 

подъ

 

первыиъ

 

впечатлѣніемъ,

проникся

 

яростью

 

къ

 

христіанамъ

 

и

 

мчится

 

въ

 

Дамаскъ

 

для

уничтоженія

 

самого

 

имени

 

ихъ.

 

На

 

этомъ

 

пути

 

внутренній

 

раз-

ладъ

 

въ

 

Савлѣ

 

не

 

только

 

не

 

ослабѣлъ,

 

но

 

еще

 

болѣе

 

усилился.

Сопоставляя

 

свою

 

'бозплодную

 

попытку

 

достигнуть

 

праведности

путемъ

 

точнаго

 

исполненія

 

законническихъ

 

продписаній

 

съ

 

свя-

тымъ

 

воодушевленіемъ

 

и

 

безконечной

 

радостью

 

христіанъ,

 

иду-

щихъ

 

чрезъ

 

смерть

 

къ

 

соединенію

 

съ

 

Іисусомъ,

 

представляя

 

себѣ

недалекую

 

картину

 

избіѳнія

 

тѣхъ,

 

жизнь

 

которыхъ

 

поражала

 

его
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своей

 

чистотой,

 

и

 

анализируя

 

ихъ

 

ученія

 

о

 

Распятомъ,

 

онъ

 

еще

болѣе

 

усумнился

 

въ

 

истинности

 

того

 

пути,

 

по

 

которому

 

шелъ.

Борьба

 

вѣры

 

съ

 

невѣріѳмъ

 

въ

 

немъ

 

достигла

 

необыкновенной

остроты

 

и

 

требовала

 

разрѣшонія.

 

Послѣднему

 

помогла

 

слабая

комплекція

 

Савла— онъ

 

впалъ

 

въ

 

обморокъ,

 

во

 

время

 

котораго

 

онъ

увидѣлъ

 

ликъ

 

первомученика

 

Стефана,

 

отверстое

 

небо

 

и

 

Іисуса,

стоящаго

 

одесную

 

Бога.

 

Это

 

видѣніе

 

объективируется

 

Савломъ,

какъ

 

реальное,

 

съ

 

этого

 

момента

 

Распятый

 

для

 

него— Мессія,

 

и

Савлъ

 

изъ

 

Его

 

гонителя

 

превращается

 

въ

 

такого

 

же

 

ревностнаго

проповѣдника.

Какъ

 

видѣніѳ

 

Савла

 

было

 

только

 

заключительнымъ

 

актомъ

его

 

внутренней

 

борьбы,

 

такъ

 

л

 

послѣдующая

 

его

 

проповѣдь

Христа

 

выражаѳтъ

 

характеръ

 

его

 

личной

 

настроенности,

 

являясь

„антіудаистическимъ

 

евангеліемъ

 

изъ

 

іудаистическаго

 

настроонія".

Такимъ

 

образомъ

 

этой

 

гипотезой

 

утверждается,

 

что

 

Савлъ

близкое

 

знакомство

 

съ

 

ученіемъ

 

и

 

вѣрованіями

 

христіанъ

 

пріо-

брѣлъ

 

во

 

время

 

преслѣдованій

 

ихъ,

 

что

 

и

 

зародило

 

въ

 

немъ

борьбу

 

вѣры

 

съ

 

новѣріемъ.

 

Но

 

изображенный

 

гипотезой

 

внутрон-

ній

 

разладъ

 

въ

 

Савлѣ

 

есть,

 

по

 

автору,

 

чистый

 

вымыселъ,

 

не

имѣющій

 

за

 

собой

 

данныхъ

 

для

 

подтвержденія.

 

Предположеніе,

что

 

Савлъ

 

началъ

 

преслѣдовать

 

христіанъ

 

по

 

слѣпой

 

къ

 

нимъ

ненависти,

 

а

 

знакомство

 

съ

 

ихъ

 

вѣрованіями,

 

ученіемъ

 

и

 

жизнью

пріобрѣлъ

 

лишь

 

во

 

время

 

самыхъ

 

прослѣдованій,

 

неправдопо-

добно,

 

такъ

 

какъ

 

его

 

аргументами

 

были

 

„темница,

 

пытка

 

и

 

кровь",

а

 

такая

 

обстановка

 

менѣе

 

вѣроятна

 

и

 

„прилична

 

для

 

теороти-

чоскихъ

 

бесѣдъ

 

съ

 

возраженіями

 

и

 

опроверженіями";

 

ярость

 

пре-

слѣдованія

 

скорѣе

 

застя

 

вляетъ

 

предположить,

 

что

 

гонитель

 

еще

ранѣе

 

былъ

 

принципіально

 

настроонъ

 

противъ

 

христіанъ

 

и

 

въ

убіеніи

 

Стефана

 

участвовалъ

 

сознательно

 

и

 

по

 

убѣжденію.

Указаніе,

 

что

 

идея

 

воскресенія

 

была

 

согласна

 

съ

 

фарисей-

скимъ

 

ученіомъ

 

и

 

тѣмъ

 

могла

 

предрасполагать

 

и

 

Савла

 

къ

 

при-

знанію

 

возможности

 

воскресенія

 

Христа,

 

вѣрно

 

только

 

въ

 

своемъ

основаніи.

 

Фарисеи

 

вѣровали

 

въ

 

воскресоніо,

 

но

 

относили

 

его

 

къ

концу

 

времѳнъ

 

и

 

считали

   

воскресеніе

   

людей

 

актомъ,

 

имѣющимъ



—

 

600

 

-

наступить

 

послѣ

 

открытія

 

славнаго

 

царства

 

Мессіи.

 

Это

 

вѣрова-

віе

 

могло

 

имѣть

 

значеніе

 

для

 

Савла

 

лишь

 

при

 

признаніи

 

въ

Іисусѣ — Моссіи,

 

чего

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

но

 

было.

 

Пророчество

 

LIII

гл.

 

пр.

 

Исаіи,

 

объясняемое

 

христіанами

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

Іисусу,

объяснялось

 

тогда

 

фарисеями

 

въ

 

отношеніи

 

вообще

 

къ

 

праведнику

изъ

 

еврейскаго

 

народа,

 

или

 

даже

 

къ

 

послѣднему.

 

Свидѣтельства

пророковъ

 

о

 

Мессіи

 

для

 

строгихъ

 

евреовъ

 

того

 

времени,

 

а

 

слѣ-

доватольно

 

и

 

для

 

Савла,

 

не

 

имѣли

 

значонія,

 

такъ

 

какъ

 

главнымъ

средствомъ

 

богопознанія

 

и

 

богоугожденія

 

было

 

изучѳніе

 

и

 

испол-

неніе

 

только

 

торы,— и

 

здѣсь

 

было

 

сказано,

 

что

 

„проклятъ

 

всякъ,

висяй

 

на

 

древѣ",

 

а

 

потому

 

распятый

 

не

 

могъ

 

быть

 

Мессіей.

Эта

 

гипотеза,

 

несостоятельная

 

въ

 

своей

 

попыткѣ

 

объяснить

внутренній

 

переворота

 

Савла

 

въ

 

пользу

 

вѣры

 

въ

 

Іисуса

 

внѣш-

ними

 

причинами,

 

старается

 

найти

 

себѣ

 

психологическое

 

оправ-

даніе.

 

Савлъ,

 

по

 

этой

 

гипотезѣ,

 

какъ

 

строгій

 

номистъ,

 

стремился

къ

 

исполнѳнію

 

закона,

 

но

 

всѣ

 

усилія

 

въ

 

этомъ

 

направленіи

 

убѣ-

ждали

 

его

 

въ

 

одномъ,

 

что

 

этимъ

 

исполноніемъ

 

не

 

уничтожаются

немощи

 

плоти,

 

что

 

при

 

внутроннемъ

 

влоченіи

 

и

 

желаніи

 

дѣлать

только

 

добро,

 

человѣкъ,

 

по

 

немощи,

 

дѣлаетъ

 

лишь

 

злое.

 

Про-

повѣдь

 

Стефана,

 

отвергающая

 

этотъ

 

законъ

 

и

 

полагающая

 

въ

ученіи

 

Христа

 

новыя

 

основанія

 

къ

 

оправдапію,

 

была

 

для

 

него

откровеніемъ.

 

Въ

 

своомъ

 

влоченіи

 

къ

 

праведности,

 

по

 

его

 

созна-

нію

 

недостижимой

 

закономъ,

 

онъ

 

естественно

 

„заинтересовался

 

но-

вой

 

религіей

 

до

 

степени

 

очарованія " ,

 

такъ

 

что

 

еще

 

„прежде

явленія

 

ему

 

на

 

пути

 

въ

 

Дамаскъ

 

Христосъ

 

былъ

 

открытъ

 

въ

немъ

 

не

 

какъ

 

продметъ

 

вѣры,

 

но

 

какъ

 

предметъ

 

самаго

 

серьез-

наго

 

размышлонія".

Здѣсь,

 

такимъ

 

образомъ,

 

утверждается,

 

что

 

Савлъ,

 

сознавая

невозможность

 

оправдаться

 

закономъ,

 

отвергаетъ

 

ого

 

какъ

 

не-

достаточное

 

для

 

достиженія

 

праведности

 

средство.

 

Такое

 

предпо-

ложеніе

 

отвергается

 

авторомъ

 

слѣдующимъ

 

образомъ.

 

Законъ

даетъ

 

познаніе

 

грѣха.

 

До

 

него

 

человѣкъ

 

шелъ

 

но

 

своему

 

есте-

ственному

 

влеченію

 

и

 

въ

 

этомъ

 

смыслѣ

 

чувствовалъ

 

себя

 

сво-

бодными

 

Законъ

 

же

 

обнаружилъ

 

грѣховность

 

прѳжняго

 

естествен-



—

 

601

 

—

наго

 

поведенія

 

и

 

требовалъ

 

борьбы

 

съ

 

нимъ;

 

онъ

 

произвѳлъ

 

въ

человѣкѣ

 

внутренній

 

разладъ,

 

сознаніѳ

 

влеченія

 

къ

 

добру

 

и

фактическаго

 

направлѳнія

 

дѣятельности

 

ко

 

злу.

 

Чѣмъ

 

глубже

 

въ

чѳловѣкѣ

 

сознаніе

 

своей

 

грѣховности,

 

открытой

 

закономъ,

 

тѣмъ

интонсивнѣе

 

должна

 

быть

 

борьба

 

съ

 

ной

 

для

 

осуществленія

 

за-

кона.

 

Послѣдній

 

же,

 

какъ

 

данный

 

Богомъ,

 

уже

 

тѣмъ

 

самымъ

не

 

могъ

 

возбуждать

 

никакого

 

сомнѣнія

 

въ

 

его

 

внутренней

 

не-

достаточности

 

для

 

достиженія

 

праведности;

 

тяжесть

 

его

 

осуще-

ствленія

 

свидѣтольствовала

 

лишь

 

о

 

степени

 

внутренней

 

грѣховности

человѣка

 

и

 

должна

 

была

 

вызывать

 

въ

 

немъ

 

все

 

наиряженіѳ

 

его

энергіи

 

къ

 

осуществленію

 

закона.

 

Отсюда

 

„ясно,

 

что

 

нравствен-

ная

 

борьба

 

и

 

возбуждается

 

закономъ,

 

и

 

подогрѣвается

 

имъ,

 

и

направляется

 

только

 

къ

 

нему".

 

Этимъ

 

объясняется,

 

что

 

Савлъ

участвовалъ

 

въ

 

убіеніи

 

Стефана

 

и

 

преслѣдованіи

 

христіанъ,

 

же-

лая

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

сокрушить

 

зловредный,

 

но

 

обольстительный

законъ

 

Христа

 

и

 

послѣдній

 

могъ

 

быть

 

предметомъ

 

не

 

„серьознаго

размышленія",

 

а

 

только

 

предметомъ

 

глубокой

 

ненависти

 

и

 

стра-

стнаго

 

преслѣдованін.

Такимъ

 

образомъ

 

эта

 

гипотеза

 

опровергается

 

въ

 

основвыхъ

своихъ

 

положеніяхъ;

 

несостоятельна

 

она

 

также

 

и

 

въ

 

выводахъ,

въ

 

попыткѣ

 

объяснить

 

ученіѳ

 

an.

 

Павла,

 

какъ

 

„антіудаистиче-

скоо

 

евангеліе

 

изъ

 

іудаисти

 

ческа

 

го

 

настроенія".

 

„Если

 

не

 

было

явленія

 

Христа,

 

но

 

было

 

и

 

знанія

 

о

 

Немъ",

 

а

 

потому

 

евангеліе

an.

 

Павла

 

но

 

могло

 

бы

 

и

 

появиться.

 

Кромѣ

 

того,

 

этой

 

гипоте-

зой,

 

видящей

 

въ

 

учоніи

 

an.

 

Павла

 

противоположность

 

закону,

даотся

 

неправильное

 

освѣщѳніе

 

его

 

ученію.

 

По

 

ап.

 

Павлу,

 

ме-

жду

 

закономъ

 

и

 

благодатію

 

связь

 

въ

 

единствѣ

 

цѣли

 

—

 

веденіе

человѣка

 

къ

 

Богу,

 

отличіѳ

 

же

 

въ

 

значеніи:

 

законъ

 

—

 

временное

средство,

 

уступившее

 

мѣсто

 

благодати,

 

какъ

 

своему

 

завершенію,

съ

 

благовѣстіемъ

 

онъ

 

прекратился,

 

въ

 

смыслѣ — уступилъ

 

предъ

большей

 

силой.

 

Такъ

 

напр.,

 

заповѣдь:

 

„возлюби

 

ближняго

 

твоего,

какъ

 

самого

 

себя

 

(Лев.

 

XIX,

 

18)"

 

фактически

 

неосуществима,

пока

 

между

 

мною

 

и

 

окружающими

 

нѣтъ

 

желательнаго

 

совпадо-

нія

 

и

 

взамѣнъ

   

его

   

господствуетъ

   

раздѣленіе

   

съ

  

безконечными
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градаціями

 

по

 

полу,

 

національности,

 

соціальнымъ

 

отличіямъ

 

и

т.

 

п.".

 

Разъ

 

Іегова

 

Богъ

 

израилевъ, — и

 

братомъ

 

будетъ

 

лишь

еврей.

 

Въ

 

христіанствѣ,

 

гдѣ

 

человѣкъ

 

умираетъ

 

для

 

Христа,

онъ

 

становится

 

братомъ

 

всѣхъ,

 

въ

 

которыхъ

 

живетъ

 

Христосъ,

а

 

такъ

 

какъ

 

зиждитель

 

этого

 

союза

 

„универсально— божествен-

ный",

 

то

 

и

 

христіанскоѳ

 

братство

 

необъятно.

 

Такимъ

 

образомъ

здѣсь

 

только

 

заповѣдь

 

закона

 

находитъ

 

высшее

 

выполнѳніе

 

и

осуществлепіѳ.

Видѣніе

 

an.

 

Павла,

 

отсюда,

 

не

 

могло

 

быть

 

ого

 

субъектив-

нымъ

 

состояніемъ,

 

но

 

рсальнымъ

 

вяѣшнимъ

 

фактомъ.

Если

 

же

 

такъ,

 

то

 

не

 

было

 

ли

 

обращѳніѳ

 

Павла

 

насиль-

ственнымъ,

 

не

 

отвѣчавшимъ

 

его

 

тогдашнему

 

состоянію?

 

По

 

автору —

нѣтъ.

 

Обращеніе

 

Павла

 

было

 

подготовлено

 

его

 

строгимъ

 

пред-

шествующимъ

 

законничествомъ.

 

Какъ

 

истый

 

законникъ,

 

онъ

 

стре-

мился

 

къ

 

его

 

полному

 

осуществленію

 

для

 

достиженія

 

правед-

ности,

 

но

 

послѣдней

 

достигнуть

 

не

 

могъ,

 

такъ

 

какъ

 

закономъ

давалось

 

только

 

познаніе

 

грѣха.

 

Въ

 

степени

 

силы

 

влочепія

 

къ

праведности

 

и

 

глубины

 

сознанія

 

безсилія

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

заклю-

чалось

 

подготовленіѳ

 

обращонія.

 

Явившійся

 

Господь

 

указалъ

 

си-

ламъ

 

Павла

 

новое

 

направленіе

 

для

 

осущѳствленія

 

его

 

влеченія

къ

 

праведности;

 

поэтому

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

Павелъ

 

по

 

обращеніи

является

 

такимъ

 

же

 

рѳвностнымъ

 

проповѣдникомъ

 

евангелія,

 

ка-

кимъ

 

ранѣе

 

былъ

 

его

 

противникомъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

явленіе

Христа

 

освѣтило

 

для

 

него

 

его

 

прошлую

 

дѣятельность,

 

дало

 

по-

нять

 

его

 

ошибочность

 

и

 

тѣмъ

 

направило

 

на

 

новую

 

дорогу.

М

 

а

 

й

 

—

 

і

 

ю

 

н

 

ь.

Издеченія

 

дсііхическимъ

 

вліяніемъ

  

и

  

чудесныя

 

исцѣленія.

 

Проф.

 

свящ.

П.

 

Я.

 

Свѣтлова.

Статья

 

автора

 

посвящена

 

одному

 

изъ

 

животрепещущихъ

современныхъ

 

вопросовъ

 

о

 

чудесныхъ

 

исцѣленіяхъ

 

путемъ

 

пси-

хичеекаго

 

воздѣйствія

 

на

 

тѣло.

 

Случаовъ

 

нодобныхъ

 

исцѣленій

очень

 

много

 

въ

 

медицинской

 

практикѣ:

 

извѣстно,

 

что

 

нервозы

часто

  

излѣчиваются

 

гипнотизмомъ,

 

главное

 

значоніо

 

котораго

 

въ
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возбужденіи

 

въ

 

больномъ

 

увѣренности

 

въ

 

выздоровленіи.

 

Такія

исцѣленія

 

называются

 

исцѣленіями

 

вѣрою.

 

Въ

 

Парижѣ

 

сущѳ-

ствуѳтъ

 

даже

 

клиника,

 

основанная

 

Шарко,

 

занимающаяся

 

лѣче-

ніемъ

 

подобнаго

 

рода.

 

Случай

 

иецѣленія

 

вѣрою

 

отъ

 

сикоза

 

г.

Доробца

 

надѣлалъ

 

и

 

у

 

насъ

 

очень

 

много

 

шума

 

и

 

вызвалъ

 

даже

специальные

 

рефераты.

 

Во

 

всѣхъ

 

нихъ

 

видна

 

попытка

 

изгнать

изъ

 

исцѣленій

 

элемента

 

сверхъ

 

естественный

 

и

 

объяснить

 

ихъ

путемъ

 

естоственнаго

 

воздѣйствія

 

духа

 

на

 

тѣло.

 

Это

 

и

 

побудило

автора

 

разсмотрѣть

 

всѣ

 

главный

 

теоріи

 

научнаго

 

объяснения

евангельскихъ

 

чудесъ

 

и

 

послѣднюю,

 

господствующую

 

въ

 

настоя-

щее

 

время,

 

гипотезу

 

исцѣленій

 

психическимъ

 

вліяніемъ.

По

 

автору— историческая

 

достовѣрность

 

евангельскихъ

 

чу-

десъ

 

раціонализмомъ

 

отрицается

 

двояко:

 

или

 

косвенно,

 

остествен-

нымъ

 

объясненіемъ

 

чудесъ,

 

или

 

прямо,

 

отрицаніемъ

 

въ

 

чудесахъ

всякой

 

исторической

 

основы.

 

Въ

 

первомъ

 

случаѣ

 

раціонализмъ

чаще

 

всего

 

прибѣгаетъ

 

къ

 

экзегетическому

 

методу,

 

имѣющему

 

за-

дачей

 

исправить

 

неточность

 

въ

 

повѣствованіи

 

евангелистовъ,

 

какъ

людей

 

простыхъ

 

и,

 

при

 

восторженномъ

 

отношѳніи

 

къ

 

Спасителю,

склонныхъ

 

къ

 

ненамѣреннымъ

 

предувеличоніяяъ

 

и

 

искаженіямъ

историческихъ

 

фактовъ.

 

Напр.,

 

повѣствованіо

 

ев.

 

Матвея

 

(XY,

76)

 

о

 

хожденіи

 

Спасителя

 

по

 

морю

 

превращается

 

въ

 

хождоніе

при

 

морѣ,

 

т.

 

е.

 

этой

 

тооріей

 

отрицается

 

въ

 

ученикахъ

 

Христо-

выхъ

 

здравость

 

даже

 

внѣшнихъ

 

чувствъ.

 

Мало

 

того,

 

имъ

 

„при-

писывается

 

даже

 

нѣчто

 

въ

 

родѣ

 

иллюзій

 

и

 

галлюцинацій";

 

такъ,

чудо

 

укрощенія

 

бури

 

на

 

морѣ,

 

по

 

объясненію

 

раціонализма,

 

бы-

ло

 

не

 

внѣшнимъ

 

фактомъ,

 

а

 

внутроннимъ

 

состояніомъ

 

учениковъ,

т.

 

о.

 

моро

 

показалось

 

ученикамъ

 

спокойнымъ

 

потому,

 

что,

 

благо-

даря

 

слову

 

Іисуса,

 

въ

 

ихъ

 

душѣ

 

водворился

 

миръ.

Особый

 

видъ

 

экзегетическаго

 

объясяонія

 

чудесъ

 

составляетъ

аллегорическое

 

объясненіе

 

ихъ,

 

напр.

 

въ

 

фактѣ

 

воскрешонія

 

Ла-

заря

 

видятъ

 

простой

 

символъ

 

духовнаго

 

обновлѳнія

 

людей

 

силою

учонія

 

Христа.

Физическое

 

объясненіе

 

чудесъ

 

пытается

 

приписать

 

послѣд-

нимъ

 

первопричину

 

во

 

внѣшнихъ

 

средствахъ,

 

напр.

 

водѣ

 

(исцѣ-
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леніе

 

при

 

овчой

 

купели),

 

слюна

 

съ

 

пылью

 

(исцѣлоніе

 

слѣпорож-

деннаго)

 

и

 

т.

 

п.

 

Недостаточность

 

этого

 

объясненія,

 

по

 

автору,

цитующему

 

Гримма,

 

видна

 

изъ

 

того,

 

что

 

Христосъ

 

предста-

вляется

 

здѣсь

 

дѣлающимъ

 

гораздо

 

больше,

 

„чѣмъ

 

наши

 

совре-

менные

 

врача

 

съ

 

помощью

 

безконечно

 

дальше

 

ушедшей

 

„въ

своомъ

 

развитіи

 

медицины,

 

чѣмъ

 

какою

 

она

 

была

 

въ

 

то

 

время".

Исцѣленій

 

же

 

на

 

пространствѣ

 

и

 

словомъ

 

она

 

совершенно

 

нѳ

объясняетъ.

Ко

 

второй

 

группѣ

 

гипотезъ

 

относится

 

миѳическое

 

объясне-

ніе

 

чудесъ.

 

По

 

ней

 

евангельскія

 

чудеса

 

суть

 

миѳы.

 

составлен-

ные

 

благоговѣйной

 

фантазіей

 

почитателей

 

Іисуса

 

подъ

 

вліяніемъ

ветхозавѣтныхъ

 

прообразовъ

 

и

 

пророчествъ.

 

Такъ,

 

если

 

Моисой

источилъ

 

воду

 

изъ

 

камня,

 

Мессія

 

долженъ

 

сдѣлать

 

больше,

 

пре-

вратить

 

воду

 

въ

 

вино

 

и

 

т.

 

п.

 

Если

 

такъ,

 

то

 

непонятно,

 

ка-

кимъ

 

же

 

образомъ

 

даже

 

язычники

 

и

 

враги

 

I.

 

Христа

 

изъ

 

іудеевъ

не

 

отрицали

 

чудесъ,

 

а

 

признавали

 

ихъ,

 

и

 

какъ

 

могъ

 

весь

народъ

 

подъ

 

вліяніемъ

 

воображенія

 

приписать

 

малоизвѣстному

Іисусу

 

то,

 

чего

 

онъ

 

совсѣмъ

 

не

 

дѣлалъ?

Эта

 

теорія,

 

за

 

несостоятельностью,

 

скоро

 

была

 

замѣнона

психо-физіологической,

 

объяснявшей

 

исцѣлоніо

 

силою

 

воображенія

больныхъ,

 

вѣрующихъ

 

въ

 

возможность

 

полученія

 

исцѣленія

 

отъ

Іисуса,

 

съумѣвшаго,

 

какъ

 

необыкновенная

 

личность,

 

внушить

больнымъ

 

эту

 

вѣру.

 

Подобныя

 

жо

 

исцѣлонія

 

вѣрой

 

производятся

и

 

въ

 

гипнотическихъ

 

амбулаторіяхъ

 

врачей

 

гипнотизѳровъ,

 

гово-

рящихъ

 

больнымъ

 

„вставь

 

и

 

ходи",

 

и

 

они

 

встаютъ

 

и

 

ходятъ.

Разборъ

 

послѣдняго

 

объяснѳнія

 

авторъ

 

обѣщаетъ

 

въ

 

слѣ-

дующей

 

кнпжкѣ.

В.

 

Гавриловскт.

р

 

віиоі;

                                                   

оэО
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ИЗВѢСТІЯ

   

и

   

ЗАМѢТКИ.

Время

 

перваго

 

появлешя

 

фальсифнкацш

 

восковыхъ

 

свѣчей,

 

распростра-

ненность

 

ея

 

теперь,

 

полицейскія

 

мѣры

 

противъ

 

нея;

 

опредѣленіе

 

Казан-

ской

 

духовной

 

Ковсисторін

 

о

 

восковыхъ

 

свѣчахъ,

 

выясненіе

 

важности

 

и

обязательности

 

этого

 

опредѣленія

 

изъ

 

великаго

 

значенія

 

восковой

 

свѣчи.

— Открытіе

 

въ

 

1896—97

  

учебномъ

 

году

  

второклассныхъ

  

школъ

  

и

 

крат-

кія

 

свѣдѣнія

 

о

 

нихъ.

Въ

 

1881

 

году

 

преосвященный

 

Уфимскій

 

Никаноръ

 

отмѣ-

тилъ

 

въ

 

своей

 

проповѣди

 

„Восковая

 

свѣчка"

 

J )

 

то

 

воочію

только

 

нашимъ

 

поколѣніемъ

 

увидѣнное

 

дѣло.

 

что

 

на

 

святой

 

Руси

появились

 

новые,

 

неслыханные

 

прежде

 

во

 

всѣ

 

восемнадцать

 

съ

половиною

 

вѣковъ

 

отъ

 

Р.

 

X.,

 

печальники

 

процвѣтанія

 

церкви,

новые

 

свѣчеторговцы

 

съ

 

ново-изобрѣтенными

 

церковными

 

свѣчами

изъ

 

какого

 

то

 

нѳслыханнаго

 

церозина,

 

изъ

 

японской

 

смолы,

 

изъ

стеарина

 

и

 

прочихъ

 

нечистой".

 

„Они

 

не

 

знаютъ

 

конечно",

 

го-

ворил!,

 

преосвященный,

 

„да

 

и

 

знать

 

не

 

хотятъ,

 

что

 

еще

 

святые

апостолы

 

воспретили,

 

подъ

 

страхоиъ

 

изверженія,

 

приносить

 

ко

алтарю,

 

кромѣ

 

ѳиміама,

 

елея

 

и

 

воску,

 

всякое

 

животное

 

мясо,

всякій

 

животный

 

тукъ,

 

да

 

и

 

все

 

иное

 

вопреки

 

Господню

 

учрѳ-

жденію

 

о

 

безкровной

 

жертвѣ.

 

Странна,

 

нродолжалъ

 

тотъ

 

же

преосвященный,

 

и

 

прискорбна

 

лукавая

 

простота

 

иныхъ

 

жертво-

вателей

 

и

 

жортвовательницъ,

 

которые

 

накупятъ

 

у

 

такихъ

 

благо-

намѣренныхъ

 

торговцевъ

 

свѣчекъ

 

подешевле,

 

ироникнутъ

 

въ

 

цер-

ковь

 

и

 

зажгутъ

 

эту

 

противуцерковную

 

нечисть,

 

и

 

любуются,

какъ

 

она

 

дѣлаотъ

 

въ

 

церкви

 

копоть,

 

быстро

 

исчезая

 

въ

 

дымѣ

и

 

гари,

 

съ

 

ревнивою

 

заботою

 

слѣдя,

 

чтобы

 

въ

 

церкви

 

отъ

 

ихъ

жертвы

 

не

 

осталось

 

даже

 

непотребнаго

 

огарка".

 

Въ

 

настоящее

время

 

фальсифицированный

 

свѣчи

 

имѣютъ

 

весьма

 

широкое

 

ра-

спространеніе.

 

Въ

 

складахъ

 

епархіальныхъ

 

заводовъ,

 

продающихъ

свѣчи

 

изъ

 

чистаго

 

воска,

 

покупаюсь

 

ихъ

 

мало.

 

Предпринимаются

противъ

 

фальсификаціи

 

свѣчъ

 

и

 

строгія

 

полицейскія

 

мѣры.

 

Туль-

скіе

 

епарх.

 

вѣдомости

 

(№

 

1)

 

отмѣчаютъ,

 

что

 

староста

 

Карачев-

')

 

Преосвящ.

 

Нпканора,

 

архіеп.

 

Херсонскаго,

 

поученіи

 

т.

 

У,

 

изд.

посмертное,

 

Одесса

 

1891

 

г.
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ской

 

(Орловск.

 

губ.)

 

Преображенской

 

церкви,

 

купецъ

 

П.

 

Ива-

новъ,

 

содержаний

 

заведоніо

 

для

 

приготовлѳнія

 

церковныхъ

 

свѣчъ,

былъ

 

привлеченъ

 

къ

 

отвѣтственности

 

за

 

недобросовѣстную

 

про-

дажу

 

церезиновыхъ

 

свѣчъ,

 

выдаваѳмыхъ

 

за

 

восковыя,

 

и

 

былъ

оштрафованъ

 

городскимъ

 

судьей

 

на

 

15

 

руб.

 

Подобный

 

ему

 

Вла-

димірскій

 

свѣчеторговецъ

 

за

 

противозаконную

 

торговлю

 

свѣчами

церковными

 

былъ

 

оштрафованъ

 

на

 

100

 

руб.,

 

и

 

кромѣ,

 

того

 

съ

него

 

взыскана

 

была

 

стоимость

 

незаконнаго

 

товара

 

7496

 

руб. —

По

 

указанному

 

выше

 

поводу

 

рапортовъ

 

благочинныхъ,

 

Казанская

дух.

 

Консисторія,

 

съ

 

утворжденія

 

мѣстнаго

 

архіенископа,

 

по-

становила:

 

просить

 

г.

 

Казанскаго

 

губернатора

 

объ

 

усилоніи

 

по-

лицейскаго

 

надзора

 

за

 

незаконной

 

продажей

 

восковыхъ

 

свѣчъ

 

и

объ

 

обязаніи

 

торговцовъ

 

нодпискою

 

къ

 

исполненію

 

дѣйствующихъ

относительно

 

продажи

 

восковыхъ

 

свѣчъ

 

постановлоній,

 

съ

 

объявле-

ніемъ

 

таковыхъ,

 

— а

 

причтамъ

 

и

 

старостамъ — рекомендовать

 

для

употребленія

 

въ

 

цорквахъ

 

свѣчей

 

предварительно

 

освящать

 

та-

ковыя

 

и

 

не

 

принимать

 

къ

 

ноставленію

 

предъ

 

св.

 

иконами

 

при-

носимыхъ

 

свѣчъ,

 

какъ

 

неосвящѳнныхъ

 

на

 

церковное

 

употробле-

ніе,

 

о

 

чемъ

 

пастыри

 

должны

 

предварительно

 

разъяснять

 

своимъ

прихожанамъ"

 

(Изв.

 

по

 

Еаз.

 

еп.

 

Л»

 

5).

 

Важность

 

и

 

обязатель-

ность

 

послѣдняго

 

постановленія

 

объ

 

освященіи

 

восковыхъ

 

свѣчъ

для

 

церковнаго

 

употреблеиія

 

совершенно

 

понятна,

 

если

 

доста-

точно

 

выразумѣть

 

великое

 

значевіѳ

 

восковой

 

свѣчи,

 

о

 

каковомъ

такъ

 

много

 

говорилъ

 

преосвящ.

 

Никаноръ

 

(поуч.

 

т.

 

Y,

 

изд.

посмертн.,

 

Одесса

 

1891).

 

Относительно

 

должнаго

 

употребленія

церковныхъ

 

свѣчъ

 

и

 

наша

 

епархія

 

не

 

представляетъ

 

исключи-

тельнаго

 

явленія.

 

Близкими

 

къ

 

этому

 

дѣлу

 

лицами

 

не

 

разъ

 

ука-

зывалось

 

о

 

злоупотребленіяхъ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

церковныхъ

старость

 

(для

 

примѣра

 

см.

 

Симбирск,

 

еп.

 

вѣд.

 

1894

 

г.,

 

JV»

 

4>

стр.

 

47—48;

  

1892

 

г.,

 

JE

 

6,

 

стр.

 

77).

Съ

 

будущаго

 

1896

 

—

 

97

 

учебнаго

 

года

 

православному

 

на-

шему

 

духовенству

 

предстоитъ

 

важная,

 

отвѣтственная

 

и

 

трудная

работа

 

по

 

открытію,

 

устройству

 

и

 

организаціи

 

второклассныхъ

школъ.

 

Столичные

 

и

 

епархіальные

 

органы

 

печати

 

заблаговременно



—

 

607

 

—

подробно

 

знакомятъ

 

съ

 

этимъ

 

новымъ

 

типомъ

 

школы

 

(См.

 

г,

 

На-

родное

 

образованіе"

 

ст.

 

„Второклассная

 

школа

 

и

 

школа

 

грамоты".

Тульск.

 

еп.

 

вѣд.

 

JVs

 

5 — „Что

 

такое

 

второклассная

 

школа 1?",

 

Ар-

хангельск,

 

еп.

 

вѣд.

 

№

 

8

 

—перепечатана

 

та

 

же

 

статья;

 

Вятскія

еп.

 

вѣд.

 

№

 

8

 

и

 

ел. — „ Второклассныя

 

церковныя

 

школы";

 

Ря-

занск.

 

еп.

 

вѣд.

 

Л»

 

8

 

— „Къ

 

вопросу

 

объ

 

устройствѣ

 

второклас-

сныхъ

 

школъ";

 

Полтавск.

 

оп.

 

вѣд.

 

Л»

 

12

 

—

 

„

 

Воспитательное

 

зна-

ченіе

 

физическаго

 

труда

 

во

 

второклассныхъ

 

школахъ

 

съ

 

учи-

тельскими

 

курсами";

 

Тобольск,

 

еп.

 

вѣд.

 

Л°

 

8 — „Второклассныя

церковныя

 

школы

 

и

 

ихъ

 

важное

 

значеніѳ

 

для

 

народнаго

 

обра-

зованія").

 

Не

 

оставляютъ

 

оя

 

бозъ

 

своего

 

авторитѳтнаго

 

руко-

водства

 

и

 

учрежденія,

 

и

 

лица,

 

въ

 

вѣдѣніи

 

которыхъ

 

ближай-

шимъ

 

образомъ

 

находится

 

народное

 

церковное

 

образованіе.

 

Такъ,

послѣдняя

 

изъ

 

указанныхъ

 

статей

 

напечатана

 

въ

 

Тобольск,

 

ѳп.

вѣдомостяхъ

 

по

 

особому

 

распоряженію

 

Тобольскаго

 

прѳосвящѳн-

наго

 

(Тобольск,

 

еп.

 

вѣд.

 

Л°

 

8,

 

отд.

 

оффиц.,

 

стр.

 

97).

 

Въ

 

виду

важности

 

этихъ

 

школъ

 

Тобольскій

 

училищный

 

Совѣтъ

 

проситъ

приходскихъ

 

свящѳнниковъ

 

обратить

 

на

 

нее

 

особое

 

вниманіе

 

и

принять

 

всѣ

 

мѣры

 

къ

 

ознакомлѳнію

 

населенія

 

съ

 

второклассными

школами,

 

ихъ

 

назначеніемъ,

 

объемомъ

 

преподаванія

 

и

 

особенно-

стями

 

сравнительно

 

съ

 

существующими

 

школами

 

(тамъ

 

же).

 

Статья

эта

 

имѣетъ

 

болѣѳ

 

оффиціальный

 

и

 

общій

 

характеръ,

 

чѣмъ

 

всѣ

другія

 

изъ

 

указанныхъ.

 

За

 

немногими

 

выпусками—вотъ

 

ея

 

со-

держаніѳ.

Второклассныхъ

 

школъ

 

предполагается

 

открыть

 

но

 

всей

имперіи

 

1086,

 

изъ

 

коихъ

 

720

 

школъ

 

будетъ

 

открыто

 

въ

 

зем-

скихъ

 

губерніяхъ,

 

244 —въ

 

нозомскихъ

 

губѳрніяхъ

 

Европейской

Россіи,

 

84 — въ

 

Сибири,

 

18 — въ

 

средней

 

Азіи

 

и

 

20— на

 

Кав-

казѣ.

 

Въ

 

губерніяхъ

 

и

 

областяхъ

 

съ

 

русскимъ

 

насоленіѳмъ

 

вто-

роклассныхъ

 

школъ

 

открыто

 

будетъ

 

по

 

двѣ

 

на

 

каждый

 

уѣздъ

или

 

округъ,

 

а

 

въ

 

Среднеазіатскихъ,

 

Кавказскихъ

 

и

 

степныхъ

областяхъ,

 

съ

 

преобладаю щимъ

 

инородческимъ

 

насѳлѳніемъ, — по

двѣ

 

школы

 

на

 

каждую

 

область.

 

На

 

открытіе

 

и

 

содержаніе

 

этихъ

школъ

 

съ

 

1

 

янв.

   

1896

 

г.

   

постановлено

   

отпускать

   

изъ

 

суммъ
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Государственнаго

 

Казначейства

 

по

 

1629000

 

руб.

 

ежегодно,

 

при-

чѳмъ

 

годовое

 

содержаніе

 

каждой

 

школы

 

будетъ

 

обходиться

 

въ

1500

 

руб.

 

Эта

 

сумма

 

будетъ

 

распредѣляться

 

слѣдующимъ

 

обра-

зомъ:

 

360

 

руб.

 

на

 

жалованье

 

первому

 

учителю,

 

300— -второму

учителю,

 

240

 

руб.

 

учителю

 

школы

 

грамоты,

 

которая

 

обязательно

должна

 

быть

 

при

 

каждой

 

второклассной

 

школѣ,

 

150

 

руб. — за-

вѣдующему

 

школой

 

священнику

 

(онъ

 

же

 

законоучитоль),

 

150

руб. — на

 

выписку

 

книгъ

 

и

 

школьныхъ

 

принадлежностей

 

и

 

300

руб.

 

на

 

хозяйственные

 

расходы,

 

какъ-то:

 

отопленіо

 

и

 

ремонтъ

помѣщенія,

 

наемъ

 

прислуги

 

и

 

т.

 

п.

Курсъ

 

ученія

 

во

 

второклассной

 

школѣ

 

трехлѣтній,

 

а

 

при-

нимаются

 

туда

 

окончившіе

 

полный

 

курсъ

 

въ

 

одноклассной

 

на-

чальной

 

школѣ — министерской

 

или

 

церковно- приходской

 

и

 

при-

томъ

 

не

 

моложе

 

1 3

 

лѣтъ.

 

Школы

 

могутъ

 

быть

 

или

 

мужскія

 

или

женскія,

 

смѣшанныя

 

же

 

не

 

допускаются.

 

Преподаваніо

 

въ

 

об-

щихъ

 

чертахъ

 

предполагается

 

вести

 

по

 

программѣ

 

втораго

 

класса

церковноприходской

 

школы.

 

Здѣсь,

 

какъ

 

извѣстно,

 

по

 

Закону

Божію

 

повторяется

 

съ

 

значительными

 

добавлѳніями

 

священная

исторія,

 

катихизисъ

 

и

 

ученіо

 

о

 

богослуженіи,

 

сокращенно

 

прой-

дѳнныя

 

въ

 

первомъ

 

классѣ,

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

сообщаются

 

нѣкоторыя

свѣдѣнія

 

по

 

церковной

 

исторіи;

 

по

 

церковно-славянскому

 

языку

полагаются

 

упражненія

 

въ

 

толкопомъ

 

чтеніи

 

по

 

часослову,

 

еван-

гелію

 

и

 

учебному

 

октоиху;

 

по

 

рускому

 

языку

 

проходится

 

эти-

мологія

 

и

 

синтаксисъ

 

въ

 

связи

 

съ

 

практическими

 

упражноніями

въ

 

письмѣ,

 

объяснительнымъ

 

чтеніемъ

 

и

 

изученіемъ

 

наизустъ

образцовъ;

 

по

 

чистописанію

 

ведутся

 

систематическія

 

упражнения

въ

 

скорописи;

 

по

 

счисленію

 

проходятся

 

квадратныя

 

и

 

кубичоскія

мѣры

 

съ

 

упражненіями

 

въ

 

вычисленіи

 

площадей

 

и

 

объемовъ,

 

всѣ

дѣйствія

 

съ

 

дробями,

 

упражненія

 

въ

 

рѣшеніи

 

задачъ

 

путомъ

приведенія

 

къ

 

единицѣ,

 

свѣдѣнія

 

о

 

счисленіи

 

времени

 

и

 

отно-

сящаяся

 

сюда

 

задачи;

 

по

 

церковному

 

пѣнію

 

изучаются

 

напѣвы

всѣхъ

 

употребляющихся

 

при

 

богослуженіи

 

пѣснопѣній,

 

какъ-то

стихиръ

 

на

 

Господи

 

воззвахъ,

 

Богородичныхъ

 

догматиковъ,

 

„Богъ

Господь"

 

всѣхъ

 

гласовъ,

 

ирмосовъ

 

воекресныхъ

 

и

 

дванадесятыхъ
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праздниковъ,

 

величаній

 

и

 

задостойниковъ.

 

Кромѣ

 

этихъ

 

пред-

метов,

 

общихъ

 

первому

 

и

 

второму

 

классу

 

цорковно-приходской

школы,

 

во

 

второмъ

 

классѣ

 

положено

 

проходить

 

отечественную

исторію,

 

а

 

также

 

начальный

 

свѣдѣнія

 

по

 

географіи

 

съ

 

болѣе

подробнымъ

 

изученіемъ

 

мѣстностей,

 

имѣющихъ

 

отногаеніе

 

къ

 

рус-

ской

 

исторіи

 

и

 

исторіи

 

церкви.

 

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

курсъ

 

уче-

нія

 

во

 

второклассной

 

школѣ

 

трехгодичный,

 

объемъ

 

преподаванія

въ

 

ной

 

будетъ,

 

вѣроятно,

 

нѣсколько

 

расширенъ

 

сравнительно

 

съ

вторымъ

 

классомъ

 

двухкласной

 

школы,

 

гдѣ

 

курсъ

 

ученія

 

только

двухлѣтній.

 

Кромѣ

 

общеобразовательныхъ

 

предметовъ,

 

во

 

второ-

классныхъ

 

гаколахъ

 

предполагается

 

вводить,

 

гдѣ

 

только

 

пред-

ставится

 

къ

 

тому

 

возможность,

 

преподаваніе

 

ремеслъ

 

и

 

рукодѣлій,

занятія

 

сельскимъ

 

хозяйствомъ,

 

огородничествомъ,

 

садоводствомъ,

пчеловодствомъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Но

 

главное

 

отличіе

 

второклассной

 

школы

отъ

 

обыкновенной

 

двухклассной

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

что

 

уча-

щіеся

 

въ

 

ней

 

должны

 

практически

 

ознакомляться

 

съ

 

пріемами

 

и

методами

 

преподаванія

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

готовиться

 

быть

 

учи-

телями

 

Въ

 

школахъ

 

грамоты.

 

Для

 

этого

 

при

 

каждой

 

второклас-

сной

 

школѣ

 

устраивается

 

образцовая

 

школа

 

грамоты,

 

гдѣ

 

уче-

ники

 

могутъ

 

видѣть

 

преподаваніѳ

 

опытнаго

 

учителя,

 

подъ

 

его

руководствомъ

 

принимать

 

участіе

 

въ

 

занятіяхъ

 

и

 

пріучаться

 

къ

преподавательской

 

дѣятельности.

 

Подготовленіе

 

изъ

 

среды

 

крость-

янскихъ

 

дѣтей

 

для

 

школъ

 

грамоты

 

и

 

составляетъ

 

главную

 

цѣль

устройства

 

второклассныхъ

 

школъ.

 

Пріисканіе

 

учителей

 

съ

 

нуж-

ными

 

качествами

 

и

 

достаточной

 

подготовкой

 

для

 

министерскихъ

и

 

отчасти

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

не

 

представляетъ

 

боль-

шаго

 

затрудненія,

 

потому

 

что

 

здѣсь

 

они

 

получаютъ

 

болѣе

 

или

менѣе

 

значительное

 

вознагражденіе;

 

но

 

привлечете

 

лицъ

 

хоть

сколько

 

-

 

нибудь

 

удовлетворяющихъ

 

требованіямъ,

 

какія

 

можно

предъявить

 

сельскому

 

учителю,

 

въ

 

преподаватели

 

школъ

 

грамоты,

устраиваемыя

 

въ

 

отдалепныхъ

 

и

 

глухихъ

 

деревняхъ

 

и

 

распола-

гающія

 

крайне

 

скудными

 

средствами,

 

представляетъ

 

большія

 

за-

труднения.

 

Опытъ

 

показываетъ,

 

что

 

наиболѣе

 

подходящими

 

учи-

телями

 

для

 

такихъ

 

школъ

 

являются

 

крестьяне,

 

не

 

отрывающіеся
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отъ

 

своихъ

 

привычныхъ

 

занятій

 

и

 

обстановки

 

сельской

 

жизни

 

и

въ

 

то

 

же

 

время

 

вполнѣ

 

способные

 

вести

 

обученіе

 

въ

 

школѣ

 

гра-

моты.

 

Но

 

учителей

 

такого

 

рода

 

до

 

настоящаго

 

времени,

 

къ

 

со-

жалѣнію,

 

было

 

очень

 

мало.

 

Получая

 

часть

 

средствъ

 

отъ

 

своего

хозяйства,

 

веденію

 

котораго

 

зимнія

 

занятія

 

въ

 

школѣ

 

не

 

пре-

пятствуютъ,

 

при

 

ограниченныхъ

 

и

 

скромныхъ

 

потребностяхъ,

 

эти

учителя

 

довольствуются

 

такимъ

 

возваграждоніемъ,

 

какое

 

чело-

вѣку

 

городскаго

 

воспитанія,

 

имѣющѳму

 

въ

 

учительствѣ

 

един-

ственное

 

занятіе,

 

кажется

 

слишкомъ

 

скуднымъ.

 

Для

 

подготовки

ихъ

 

и

 

устраиваются

 

второклассныя

 

школы.

 

Крестьянскія

 

дѣти

будутъ

 

получать

 

здѣсь

 

довольно

 

значительное

 

образованіе

 

и

 

прак-

тически

 

ознакомляться

 

съ

 

проподавательскимъ

 

дѣломъ,

 

не

 

отры-

ваясь

 

отъ

 

скромныхъ

 

привычѳкъ

 

и

 

своей

 

обычной

 

обстановки

 

и

по

 

возможности

 

не

 

отвыкая

 

отъ

 

крестьявскихъ

 

работъ.

 

Второ-

классныя

 

школы

 

будутъ

 

устраиваться

 

исключительно

 

въ

 

селахъ,

потому

 

что,

 

какъ

 

показываотъ

 

оіштъ,

 

крестьянскія

 

дѣти,

 

по-

учившись

 

въ

 

городѣ,

 

неохотно

 

возвращаются

 

въ

 

деревню

 

и

 

прѳд-

почитаютъ

 

болѣе

 

легкія

 

и

 

хорошо

 

оплачиваемая

 

занятія

 

нелег-

кому

 

и

 

скудно

 

вознаграждаемому

 

труду

 

учителя

 

школы

 

грамоты

въ

 

глухой

 

деревнѣ.

При

 

каждой

 

второклассной

 

школѣ

 

обязательно

 

должны

 

быть

устроены

 

примѣрныя

 

школьный

 

библіотеки

 

и

 

образцовый

 

церков-

ный

 

хоръ,

 

а

 

также

 

воскресныя

 

и

 

праздничныя

 

народныя

 

чтѳнія.

Для

 

будущихъ

 

учителей

 

школъ

 

грамоты

 

это

 

будетъ

 

имѣть

 

боль-

шое

 

значеніе:

 

они

 

на

 

дѣлѣ

 

увидятъ,

 

какія

 

существуютъ

 

средства,

кромѣ

 

школьнаго

 

обученія,

 

къ

 

распространен^

 

религіозно-нрав-

ственнаго

 

и

 

умствѳннаго

 

просвѣщѳнія

 

и

 

эстетическаго

 

развитія

въ

 

народѣ

 

и

 

практически

 

научатся

 

пользоваться

 

этими

 

средствами,

представляющими

 

собой

 

необходимое

 

дополнепіѳ

 

къ

 

класснымъ

занятіямъ.

 

При

 

второклассныхъ

 

школахъ

 

обязательно

 

будутъ

устраиваться

 

общежитія,

 

что

 

дастъ

 

возможность

 

принимать

 

въ

нихъ

 

учениковъ

 

не

 

только

 

изъ

 

того

 

селенія,

 

гдѣ

 

онѣ

 

находятся,

но

 

и

 

изъ

 

другихъ

 

отдаленныхъ

 

селъ

 

и

 

деревень.

По

 

воинской

 

повинности

   

окончившіе

 

курсъ

   

во

   

второклас-
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сныхъ

 

школахъ

 

будутъ

 

пользоваться

 

льготой

 

3-го

 

разряда,

 

а

 

тѣ

изъ

 

нихъ.

 

которые

 

выдержатъ

 

экзаменъ

 

на

 

правоспособна™

 

учи-

теля

 

и

 

поступятъ

 

на

 

должность

 

учителей

 

школъ

 

грамоты,

 

бу-

дутъ

 

освобождены

 

отъ

 

отбыванія

 

воинской

 

повинности,

 

какъ

 

со-

стоящее

 

на

 

учебной

 

службѣ.

Но

 

второклассныя

 

школы

 

будутъ

 

имѣть

 

значеніе

 

не

 

только

какъ

 

разсадники

 

учителей

 

школъ

 

грамоты.

 

Давая

 

своимъ

 

пи-

томцамъ

 

образовапіе

 

болѣе

 

полное

 

и

 

законченное,

 

чѣмъ

 

другія

начальный

 

школы,

 

онѣ

 

подготовятъ

 

изъ

 

среды

 

крестьянъ

 

людей,

стоящихъ

 

по

 

своему

 

развитію

 

много

 

выше

 

окружающей

 

ихъ

 

массы.

При

 

полномъ

 

почти

 

отсутствіи

 

профессіональныхъ

 

учи-

лищъ, — сельско-хозяйственныхъ

 

и

 

ремесленныхъ , — тѣ

 

изъ

 

второ-

классныхъ

 

школъ,

 

при

 

коихъ

 

будетъ

 

введено

 

преподаваніѳ

 

ре-

меслъ

 

и

 

занятія

 

сельскимъ

 

хозяйствомъ,

 

окажутъ

 

населенію

 

боль-

шую

 

услугу,

 

подготовляя

 

людей,

 

знающихъ

 

ремесла

 

и

 

знакомыхъ

съ

 

улучшенными

 

пріемами

 

веденія

 

разныхъ

 

отраслей

 

сельскаго

хозяйства.

Содержаніе

 

второклассныхъ

 

школъ

 

принято

 

Государствомъ

на

 

себя,

 

но

 

этимъ

 

не

 

исключается

 

необходимость

 

изысканія

 

на

ихъ

 

нужды

 

мѣстныхъ

 

средствъ

 

въ

 

видѣ

 

пособій

 

отъ

 

церквей,

сельскихъ

 

и

 

волостныхъ

 

обществъ

 

и

 

ножертвованій

 

отъ

 

благо-

творителей

 

и

 

ровнителей

 

просвѣщенія.

 

Такъ,

 

прежде

 

всего,

 

безъ

мѣстныхъ

 

средствъ

 

трудно

 

будетъ

 

обойтись

 

при

 

постройкѣ

 

по-

мѣщеній

 

для

 

второклассныхъ

 

школъ.

 

Свят.

 

Синодъ

 

располагаетъ

на

 

этотъ

 

предмотъ

 

ограниченными

 

средствами

 

и

 

но

 

можетъ

 

от-

пускать

 

значительныхъ

 

суммъ

 

на

 

постройку

 

номѣщеній

 

для

школъ,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

зданіѳ

 

для

 

второклассной

 

школы

 

обойдется

не

 

дешево,

 

потому

 

что

 

оно

 

должно

 

быть

 

очень

 

помѣстительно.

Для

 

трехъ

 

отдѣленій

 

второклассной

 

школы

 

нужно,

 

по

 

крайней

мѣрѣ,

 

двѣ

 

отдѣльныхъ

 

комнаты:

 

одна

 

для

 

младшаго,

 

а

 

другая

для

 

срѳдняго

 

и

 

старшаго

 

вмѣстѣ.

 

Полагая

 

въ

 

первомъ

 

отдѣленіи

30

 

чел.

 

учениковъ,

 

а

 

во

 

второмъ

 

и

 

третьемъ

 

вмѣстѣ— 45

 

чел.

и

 

принимая

 

на

 

каждаго

 

ученика

 

только

 

по

 

2

 

квадр.

 

аршина

площади

 

пола

 

(менѣе

 

этого

   

нельзя

   

допустить),

 

получимъ

  

воли-



—
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—

чину

 

одной

 

классной

 

комнаты

 

въ

 

60

 

квадр.

 

аршинъ

 

(10

 

арш.

дл.

 

и

 

6

 

арш.

 

шир.),

 

а

 

другой

 

— въ

 

90

 

(10

 

арш.

 

дл.

 

и

 

9

 

шир.,

или

 

12

 

дл.

 

и

 

7*/§

 

шир.).

 

Высота

 

классныхъ

 

комнатъ

 

должна

быть

 

не

 

менѣе

 

4Ѵз

 

арш.,

 

при

 

сомъ

 

на

 

одного

 

ученика

 

будетъ

приходиться

 

1/з

 

куб.

 

саж.

 

объема.

 

Такое

 

малое

 

количество

 

воз-

духа

 

допустимо

 

только

 

при

 

хорошей

 

вентиляціи.

 

Отдѣльную

 

ком-

нату

 

нужно

 

для

 

школы

 

грамоты,

 

которая

 

должна

 

быть

 

устроена

не

 

менѣе

 

какъ

 

на

 

40

 

чѳловѣкъ

 

учащихся

 

и

 

имѣть,

 

так.

 

обр.,

80

 

кв.

 

арш.

 

(10

 

арш.

 

дл.

 

и

 

8

 

шир.),

 

при

 

4 1/--

 

арш.

 

въ

 

вы-

шину.

 

Такой

 

большой

 

размѣръ

 

комнаты

 

для

 

школы

 

грамоты

 

ну-

женъ,

 

между

 

прочимъ,

 

потому,

 

что

 

во

 

время

 

занятій

 

въ

 

ней,

кромѣ

 

учащихся,

 

будутъ

 

присутствовать

 

ученики

 

старшаго

 

отдѣ-

ленія

 

второклассной

 

школы,

 

практикующіеся

 

въ

 

дѣлѣ

 

учитель-

ства.

 

Для

 

общежитія

 

учениковъ

 

должна

 

быть

 

большая

 

комната,

не

 

менѣе

 

120

 

кв.

 

арш.,

 

считая

 

по

 

3

 

кв.

 

арш.,

 

на

 

40

 

чело-

вѣкъ.

 

Кромѣ

 

этихъ

 

болынихъ

 

комнатъ,

 

необходимо

 

нѣсколько

меньшихъ

 

помѣщеній:

 

три

 

комнаты

 

для

 

учителей,

 

кухня

 

для

учителя,

 

кухня

 

для

 

общежитія,

 

комната

 

для

 

библіотѳки,

 

раздѣ-

вальня

 

для

 

приходящихъ

 

учениковъ,

 

комната

 

для

 

занятій

 

ремес-

лами

 

или

 

рукодѣліемъ,

 

кладовая

 

и

 

отдѣльный

 

погребъ

 

на

 

дворѣ.

Въ

 

виду

 

высокой

 

стоимости

 

и

 

большого

 

числа

 

помѣщеній

для

 

второклассныхъ

 

школъ,

 

устройство

 

ихъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

при-

нято

 

казной

 

на

 

свой

 

счетъ,

 

и

 

отъ

 

Св.

 

Синода

 

было

 

разъясненіѳ

открывать

 

таковыя

 

школы,

 

по

 

возможности,

 

въ

 

такихъ

 

пунктахъ

гдѣ

 

отъ

 

обществъ

 

или

 

частныхъ

 

лицъ

 

будутъ

 

даны

 

какія-*-либо

средства

 

для

 

постройки

 

школьныхъ

 

помѣщеній,

 

въ

 

видѣ

 

дележ

 

-

ныхъ

 

пособій,

 

готовыхъ

 

домовъ,

 

строитѳльныхъ

 

матеріаловъ

 

тили

дароваго

 

труда

 

по

 

заготовкѣ

 

и

 

вывозкѣ

 

лѣсу

 

и

 

т.

 

п.

Кромѣ

 

постройки

 

школьныхъ

 

помѣщеній,

 

бѳзъ

 

мѣстныхъ

средствъ

 

нельзя

 

будетъ

 

обойтись

 

при

 

содержаніи

 

учениковъ" въ

общежитіяхъ,

 

на

 

каковой

 

продметъ

 

отъ

 

казны

 

никакихъ

 

суммъ

не

 

отпущено.

 

Трудно

 

ожидать,

 

чтобы

 

изъ

 

крестьянъ,

 

особенно

въ

 

первое

 

время,

 

нашлось

 

много

 

желающихъ

 

содержать

 

своихъ

дѣтей

 

въ

 

общежитіяхъ

 

на

 

свой

 

счетъ.

 

Если

 

и

 

найдутся

 

таковые,
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то

 

ихъ

 

будетъ

 

немного

 

и

 

притомъ

 

изъ

 

самыхъ

 

зажиточныхъ,

дѣти

 

которыхъ,

 

по

 

окончаніи

 

курса,

 

не

 

будутъ

 

поступать

 

въ

учителя

 

школъ

 

грамоты.

 

Для

 

подготовки

 

же

 

кандидатовъ

 

въ

учителя

 

желательно

 

привлечете

 

во

 

второклассныя

 

школы

 

дѣтой

недостаточныхъ

 

родителей

 

или

 

даже

 

сиротъ.

 

Опытъ

 

показываетъ,

что

 

таковые

 

охотнѣе

 

всего

 

идутъ

 

въ

 

учителя

 

школъ

 

грамоты,

 

но

для

 

содержанія

 

ихъ

 

въ

 

общежитіи

 

необходимы

 

стороннія

 

средства.

Въ

 

виду

 

той

 

пользы,

 

какую

 

должны

 

принести

 

второклассныя

школы

 

крестьянамъ,

 

повидимому,

 

не

 

было

 

бы

 

противнымъ

 

инте-

ресамъ

 

крестьянскаго

 

населенія

 

устроить

 

по

 

нѣскольку

 

стипендій

въ

 

каждой

 

изъ

 

второклассныхъ

 

школъ

 

на

 

сродства

 

волостей.

Устройство

 

преподаванія

 

ремеслъ

 

и

 

занятій

 

сельскимъ

 

хо-

зяйствомъ

 

потребуетъ

 

также

 

значительныхъ

 

расходовъ,

 

какъ

единовременныхъ

 

на

 

обзаведеніе

 

нужнымъ

 

инвентаромъ,

 

такъ

 

и

постоянныхъ — на

 

вознагражденіо

 

преподавателямъ,

 

покупку

 

ма-

теріаловъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Средствъ

 

на

 

все

 

это

 

отъ

 

казны

 

также

 

не

отпущено

 

и

 

необходимо

 

будетъ

 

изыскивать

 

мѣстные

 

источники.

Заслуживаетъ

 

вниманія

 

и

 

слѣдующій

 

совѣтъ

 

Рязанскаго

епархіальнаго

 

наблюдателя.

 

„Такъ

 

какъ

 

второклассныя

 

школы

устрояются

 

съ

 

тою

 

главнымъ

 

образомъ

 

цѣлію,

 

чтобы

 

приготовлять

недорогихъ

 

учителей

 

для

 

школъ

 

грамоты,

 

то

 

при

 

наборѣ

 

учени-

ковъ

 

въ

 

таковыя

 

школы

 

нужно

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

эту

 

цѣль

 

шко-

лы.

 

Нужно

 

объяснить

 

ученикамъ,

 

желающимъ

 

поступить

 

въ

 

шко-

лу

 

второклассную,

 

и

 

родителямъ,

 

ихъ

 

посылающимъ,

 

что

 

они,

ученики,

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

вышеназванной

 

школѣ,

 

должны

будѵтъ

 

послужить

 

дѣлу

 

народнаго

 

образованія,

 

открывая,

 

съ

 

раз-

рѣшенія

 

кого

 

слѣдуетъ,

 

школы

 

домашнія".

-н(

 

Объявденіе.)-)-

„ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ

 

ШКОЛА".
Съ

  

1-го

 

августа

 

настоящаго

 

1896

 

г.

 

журналъ

 

„ЦЕР-
КОВНО-ПРИХОДСКАЯ

  

ШКОЛА"

 

вступить

 

въ

 

10-й
годъ

 

своего

 

существоваеія.
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въ

 

наступающемъ

 

новомъ

году

 

пзданія

 

будетъ

 

выходить

 

попрежнему

 

ежемѣсячно

 

въ

 

двухъ

выпуекахъ.

 

Въ

 

первом ъ

 

выпускѣ

 

журнала,

 

кромѣ

 

дидакти-

ческихъ

 

указаній

 

uo

 

предмѳтамъ

 

обученія

 

въ

 

школахъ

 

церковно-

приходскихъ

 

и

 

грамоты,

 

будутъ

 

помѣщены

 

статьи,

 

касающіяся
устройства

 

школы

 

вообще,

 

внѣшннхъ

 

порядковъ

 

въ

 

ней,

 

спосо-

бовъ

 

содержашя

 

и

 

осуществленія

 

этпхъ

 

способовъ

 

на

 

практикѣ

въ

 

разлпчныхъ

 

епархіяхъ,

 

а

 

также

 

обозрѣніе

 

выдающихся

 

статей
въ'

 

педагогическихъ

 

журналахъ

 

н

 

разборъ

 

книгъ

 

издаваемыхъ

для

 

школъ

 

и

 

народа.

 

Во

 

второмъ

 

выпуск ѣ,

 

назначаемомъ

для

 

чтенія

 

въ

 

школѣ

 

и

 

дома,

 

будутъ

 

помѣщаемы,

 

составленные

примѣнительно

 

къ

 

дѣтскому

 

пониманію,

 

разсказы,

 

которые

 

по

окончаніи

 

года

 

составятъ

 

отдѣльный,

 

законченный

 

небольшой
томъ

 

для

 

дѣтскаго

 

чтенія.

По

 

утвержденной

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

программѣ,

 

жур-

налъ

 

будетъ

 

состоять

 

изъ

 

слѣдующихъ

 

отдѣловъ:

 

0

 

т

 

д.

 

I.

 

Опре-
дѣленія

 

Св.

 

Синода

 

и

 

поставленія

 

Училищнаго

 

при

 

немъ

 

Совѣта,

а

 

также

 

нѣкоторыя

 

распоряженія

 

енархіальвыхъ

 

преосвященныхъ

и

 

училищныхъ

 

совѣтовъ.—Методическія

 

и

 

дидактическія

 

статьи

но

 

предметамъ

 

обученія,

 

входящимъ

 

въ

 

учебный

 

курсъ

 

церко-

вно-нриходскнхъ

 

школъ. —Мнѣнія

 

духовной

 

и

 

свѣтской

 

періоди-
ческой

 

печати

 

о

 

лучшей

 

постановке

 

учебно-восиитательнаго
дѣла

 

въ

 

церковно-ириходскихъ

 

и

 

вообще

 

въ

 

народныхъ

 

школахъ.

—Свѣдѣнія

 

о

 

церковно-приходскпхъ

 

школахъ

 

въ

 

епархіяхъ

 

—Изъ
школьнаго

 

міра

 

(хроника). —Педагогическое

 

обозрѣніе. — Мелкія
извѣстія

 

и

 

замѣткп,

 

относящіяся

 

къ

 

школьному

 

народному

 

об-
разованію. —Рецензіи

 

кннгъ

 

носвященныхъ

 

школьному

 

народному

образованію.

 

-Корреспонденции.

Отд.

 

II.

 

Небольшая

 

статьи

 

для

 

чтенія

 

въ

 

школѣ

 

и

 

дома

а)

 

Размышленія

 

о

 

нредметахъ

 

вѣры

 

и

 

нравственности

 

правосла-

вной

 

б)

 

Прпмѣры

 

благочестія

 

въ

 

разныхъ

 

обстоятельствахъ

 

жиз-

ни

 

человѣческой.

 

в)

 

Новѣсти

 

и

 

разсказы

 

религіозно-нравствен-
наго

 

содержанія.

 

г)

 

Разсказы

 

изъ

 

отечественный

 

и

 

общей

 

исторіи.

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

съ

 

пересылкою

 

ТРИ

 

руб.

 

сер.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

Кіевѣ

 

въ

 

редакціи

 

журнала

„Церковно-приходская

 

Школа"
Содержаніе:

 

1)

 

Цѣль

 

и

 

смыслъ

 

жизни— Пр.

 

В.

 

Успенскаго.

 

2)

 

Личныя
особенности

 

Поророка

 

Даніила— (Продолженіе).

 

3)

 

Духовные

 

журналы.—

В.

 

Гавриловскаго.

 

4)

 

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

семинаріи,

  

протоіерей

  

В.

 

Успенскій.

Печатать

 

дозволяется

  

Симбирскъ.

 

Октября

 

7

 

дня

 

1896

 

года.

Цензоръ,

 

протоіереіі

  

Сѳргій

  

Медвѣдковъ

Симбирскъ.

 

Типо-литографія

   

А.

 

Т.

 

Токарева.




