
ft?

 

ю

Выходлтъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

»
Подписка

  

принимается 0
»

у

            

въ

 

Редакціи.

          

•

    

Ц №

 

11.
s

                                                       

<s
Й

 

1І,ѣна

 

годовому

 

изданію

 

S

йсъ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою^}
Й

      

ПЯТЬ

   

руб.

 

50

   

коп.

      

g

[ОД

     

(21-й

 

годъ).

     

1-ГО.
ОТДЪЛЪ

    

ОФФИЦІАЛЬНЫИ.

ВЫСОЧМШШ

   

НАГРАДЫ.

Высочайшимъ

 

указомъ,

 

даннымъ

 

въ

 

5

 

дѳнь

 

мая

 

текущаго

года,

 

награждены:

 

орденомъ

 

св.

 

Владиміра

 

4-й

 

степени

 

смотри-

тель

 

Красноярска™

 

духовнаго

 

училища,

 

статскій

 

совѣтникъ

 

Кон-

стантинъ

 

Успенскій;

 

орденомъ

 

св.

 

Станислава

 

2-й

 

степени

 

пре-

подаватель

 

Красноярской

 

дух.

 

семинаріи

 

Аѳанасій

 

Смирновъ;

 

ор-

деномъ

 

св.

 

Анны

 

2-й

 

степени

 

свящ.

 

Всѣхъ-Святыхъ

 

церкви

 

гор.

Красноярска

 

Васнлій

 

Климовскій;

 

3

 

степени:

 

г.

 

Ачинска,

 

Троиц-

ка™

 

собора

 

прот.

 

Александръ

 

Алѳксандровъ;

 

г.

 

Красноярска

Покровской

 

ц.

 

свящ.

 

Варсонофій

 

Захаровъ;

 

г.

 

Енисейска

 

Воскре-

сенской

 

ц.

 

свящ.

 

Николай

   

Поповъ.

Удостоены

 

награждснія

 

ев'.

 

Опнодомъ

 

по

 

опредѣленію,

 

отъ

14

 

апрѣля

 

1904

 

г.

 

№

 

1927-ой:

 

а)

 

напѳрснымъ

 

крѳстомъ:

 

г.

Красноярска

 

каѳедральпаго

 

собора

 

прот.

 

Димитрій

 

Вологодскій;

свящ.

 

с.

 

Березовскаго

 

Гавріилъ

 

Оилинъ;

 

церкви

 

Ольгинской

 

стан-

щи

 

свящ.

 

Андрей

 

Яхонтовъ;

 

б)

 

камилавкою:

 

духовникъ

 

Красиояр-
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ской

 

семинаріи

 

св.

 

Иннокентій

 

Иодгорбунскій;

 

г.

 

Минусинска,

Спасскаго

 

собора

 

свящ.

 

Александръ

 

Брилліантовъ;

 

села

 

Бейскаго,

Минус,

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Михаилъ

 

Копосовъ;

 

церкви

 

села

 

Казанцев-

скаго,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Іоаннъ

 

Подгорбупскій;

 

церкви

 

села

Николаевскаго,

 

Ачинскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Борись

 

Головинъ;

 

в)

 

бла-

гословеніемъ

 

Св.

 

Синода

 

съ

 

грамотою:

 

г.

 

Красноярска,

 

каоедраль-

наго

 

собора

 

діаконъ

 

Михаилъ

   

Евтюгпнъ.

2.

Указъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующаго

 

синода,

 

отъ

 

5

 

Апрѣля

1904

 

г.

 

№

 

22,

 

о

 

воспрещены

 

воспитанникамъ

 

дудовно-учебныхъ

 

за-

веденій

 

имѣть

 

огнестрѣльное

 

оружіе.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-

тѣйшій

 

Правительствующій

 

Спнодъ

 

имѣли

 

суждепіе

 

о

 

нодтверж-

деніи

 

по

 

духовно-учебному

 

вѣдомству

 

воспрещенія

 

воспитанникамъ

имѣть

 

огнестрѣльное

 

оружіе.

 

Приказали:

 

Въ

 

виду

 

имѣющихся

свѣдѣній

 

о

 

томъ,

 

что

 

нѣкоторые

 

воспитанники

 

духовно-учебпыхъ

заведеній,

 

не

 

смотря

 

на

 

воспрещеніе,

 

пріобрѣтаютъ

 

огнестрѣль-

ное

 

оружіе,

 

Святѣйшій

 

Спнодъ

 

признаетъ

 

необходимымъ

 

под-

твердить

 

по

 

духовно-учебному

 

вѣдомству

 

къ

 

неуклонному

 

ис-

полненію

 

Синодальный

 

указъ,

 

отъ

 

15

 

декабря

 

1886

 

г.

 

за

 

№

 

22,

предписавъ

 

при

 

семь

 

начальствамь

 

помянутыхъ

 

заведеній:

 

а)

 

объ-

явить

 

обучающимся

 

въ

 

сихъ

 

заведеніяхъ

 

строжайшее

 

воспрещеніе

пріобрѣгать

 

и

 

держать

 

у

 

себя

 

огнестрѣльное

 

оружіѳ;

 

б)

 

потребо-

вать

 

отъ

 

имѣющихъ

 

таковое

 

оружіѳ

 

воспитапниковъ

 

немедленной

выдачи

 

онаго,

 

и

 

в)

 

не

 

исполнившихъ

 

означеннаго

 

требованія вос-

питанииковъ,

 

замѣченныхъ

 

въ

 

сохраненіи

 

при

 

себѣ

 

оружія,

 

подвер-

гать

 

увольненію

 

изъ

 

учебныхъ

 

заведеній.

 

Вмвстѣ

 

съ

 

симъ

 

пору-

чить

 

Епархіалышмъ

 

Преосвященнымъ:

 

а)

 

внушить

 

подвѣдомымъ

 

имъ

духовяымъ

 

лицамъ

 

тщательно

 

наблюдать

 

за

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

дѣти

ихъ,

 

воспитывающіяея

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ,

   

отнюдь
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держали

 

у

 

себя

 

и

 

не

 

употребляли

 

съ

 

какою

 

бы

 

то

 

ни

 

было

лью

 

огнестрѣльнаго

 

оружія,

 

и

 

б)

 

предложить

 

Начальствамъ

 

ду-

ховно-учебныхъ

 

заведеній

 

сдѣлать

 

такое

 

же

 

приглашеніе

 

и

 

ро-

дптелямъ

 

воспитанниковъ

 

сихъ

 

заведеній

 

изъ

 

свѣтскаго

 

званія.

не

 

таковомъ

 

Синодальномъ

 

постановлепіи,

 

для

 

зависящнхъ

 

распо-

ряженій

 

и

 

исполненін,

 

послатьЕпархіальнымъ

 

Преосвященнымъ

 

печат-

ные

 

циркулярные

 

указы.

РезолюціяЕго

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Евѳимія,

24

 

Апр.

 

№

 

1871:

 

Согласно

 

сего

 

циркул.

 

указа

 

Св.

 

Синода
предлагаю

 

Духовной

 

Консисторіи

 

немедленно

 

предписать

всѣмъ

 

подвѣдомымъ

 

мнѣ

 

священно-церковно-служителямъ

тщательно

 

наблюдать

 

за

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

дѣтиихъ,

 

воспитыва-

ющаяся

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

отнюдь

 

не

держали

 

у

 

себя

 

и

 

не

 

употребляли

 

съ

 

какою

 

бы

 

то

 

ни

было

 

цѣлью

 

огнестрѣльнаго

 

оружія, — при

 

чемъ

 

преду-

предить

 

ихъ,

 

что

 

если

 

кто

 

изъ

 

дѣтей

 

ихъ

 

будетъ

 

за-

мѣченъ

 

въ

 

сохраненіи

 

у

 

себя

 

оружія,таковой

 

по

 

силѣ

 

указа

Св.

 

Синода,

 

немедленно

 

будетъ

 

уволенъ

 

изъ

 

учебна-
го

 

заведенія.
Къ

 

этому

 

присовокупляю

 

для

 

свѣдѣнія

 

Консисто-
ріи,

 

что

 

копіи

 

съ

 

сего

 

циркулярнаго

 

указа

 

Св.

 

Синода
мною

 

препровождены

 

въ

 

Правленія

 

Духовной

 

Семинаріи
и

 

Духовнаго

 

Училища

 

съ

 

предложеніемъ

 

онымъ

 

Прав-
леніямъ,

 

чтобы

 

они

 

въ

 

точности

 

исполняли

 

все

 

то,

 

что

требуется

 

отъ

 

нихъ

 

симъ

 

циркуляромъ.

3.

Распоряжения

  

Епархіальнаго

  

Начальства.

Діаконъ

 

Усть-Фыркальской

 

Николаевской

 

церкви,

 

Минусин-

ская

 

уѣзда,

 

Симеонъ

 

Хруцкій,

 

по

 

прошенію,

 

4

 

мая

 

сего

 

года,

перомѣщенъ

 

на

 

діаконское

 

мѣсто

 

въ

 

село

 

Усть-Абакапское,

 

того

же

   

уѣзда.
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3.

вакантны

 

р

          

мѣста.

Свягценническія:

Ачинскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

с.

 

Дербинскомъ

 

и

 

Красновскомъ;

Красноярская

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

с.

 

Барабановскомъ

 

и

 

Атамановскомъ;

Минусинскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Паначевскомъ;

 

Канскаго

 

уѣзда,

 

въ

с.

 

ПІалаевскомъ

 

и

 

при

 

Бирюсинской

 

пріисковой

 

церкви;

 

Енисей-

скаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

с.

 

Дубческомъ,

 

Чунскомъ,

 

Усть-Кемскомъ,

Маковскомъ

 

и

 

Кашиношиверскомъ.

Діаконскія:

Канскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Троицко-Заводскомъ;

 

Красноярскаго

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Барабановскомъ;

 

Минусинскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Усть-

Фыркальскомъ.

Лсаломщическія:

Минусинскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

с.

 

Паначевскомъ,

 

Тигрицкомъ

 

и

 

Мед-

вѣдскомъ;

 

Канскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.с.

 

Браженскомъ

 

и

 

Пвановскомъ;

въ

 

приходѣ

 

Ессейскомъ,

 

Туруханскаго

 

края,

 

мѣсто

 

катихизатора;

Краен,

 

уѣзда,

 

при

 

Краен,

 

тюремной

 

церкви;

 

Ачинскаго

 

уѣзда

 

въ

 

с.

 

с.

Красновскомъ

 

и

 

Божіе-Озерскомъ.
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ОТДЪЛЪ

   

H

 

Е

 

О

 

Ф

 

Ф

 

И

 

Ц

 

Ï

 

А

 

Л

 

Ь

 

H

 

Ы

 

Й,

і.

Внѣбогослужебная

 

бесѣда

 

о

 

молитвѣ.

Молитва

 

есть

 

бесѣда

 

души

 

чоловѣческой

 

съ

 

Богомъ, —выра-

женіе

 

человѣкомъ

 

своихъ

 

чувствъ

 

благодарности

 

и

 

хвалы

 

къ

 

Бо-

гу

 

и

 

своихъ

 

желаній

 

и

 

прошеній.

 

Она

 

настолько

 

важна

 

и

 

необхо-

дима

 

для

 

души,

 

какъ

 

воздухъ

 

или

 

дыханіе

 

и

 

пища

 

для

 

нашего

тѣла.

 

Она

 

есть

 

пища

 

и

 

жизнь

 

души.

 

Для

 

того,

 

кто

 

желалъ

 

бы

жить

 

истинною

 

жизнію,

 

она

 

также

 

нужна

 

въ

 

счастіи,

 

какъ

 

и

 

въ

несчастіи,

 

во

 

время

 

мира,

 

равно

 

какъ

 

и

 

въ

 

заботахъ

 

и

 

невзго-

дахъ,

 

во

 

дни

 

молодости,

 

равно

 

какъ

 

и

 

въ

 

старости.

 

Жизнь,

 

кото-

рая

 

изначала

 

была

 

жизнью

 

молитвы, — жизнь,

 

которая

 

съ

 

самыхъ

раннихъ

 

дней

 

своихъ

 

обращалась

 

сознательно

 

къ

 

своему

 

Отцу

 

и

Богу,

 

веегда

 

можетъ

 

назваться

 

по

 

истинѣ

 

счастливою

 

жизнію.

Напротивъ,

 

безъ

 

молитвы

 

вся

 

эта

 

многосложная

 

и

 

вѣчно-мятущая-

ся

 

жизнь

 

должна

 

будетъ

 

казаться

 

только

 

непроглядною

 

ночью,

игрою

 

слѣпого

 

случая,

 

а

 

сами

 

люди

 

не

 

болѣе,

 

какъ

 

игрушками

того

 

же

 

случая

 

и

 

собственныхъ

 

грѣховныхъ

 

страстей.

Но

 

въ

 

чемъ

 

же

 

заключается

 

эта

 

сила

 

молитвы?

 

Или

 

иначе

—въ

 

чемъ

 

состонтъ

 

истипная

 

молитва?

 

Въ

 

томъ

 

ли,

 

чтобы

 

про-

читать

 

нѣсколько

 

молитвъ,

 

положить

 

на

 

себя

 

больше

 

„крестовъ"

(крестное

 

знаменіе),

 

сдѣлать

 

какъ

 

можно

 

больше

 

поклоновъ?—

Нѣтъ,

 

истинная

 

молитва

 

состоитъ

 

не

 

въ

 

одпомъ

 

только

 

чтеніи

языкомъ

 

молитвъ,

 

не

 

въ

 

одпомъ

 

только

 

изображеніи

 

на

 

себѣ

 

крест-

наго

 

знаменія

 

и

 

не

 

въ

 

однихъ

 

поклопахъ.

 

Все

 

это

 

не

 

больше,

 

не

меньше,

 

какъ

 

только,

 

если

 

можно

 

такъ

 

выразиться,

 

спутники

 

ис-

тинной

 

молитвы.

 

И

 

если

 

кто

 

ирочнтываетъ

 

хотя

 

бы

 

цѣлыя

 

де-

сятки

 

молитвъ,

 

но

 

самъ

 

не

 

знаетъ,

 

что

 

онъ

 

чптаетъ;

 

преклоняетъ

колѣна,

 

между

 

тѣмъ

 

умъ

 

его

 

блуждаетъ

 

далеко-далеко;

 

уста

 

произ-

носятъ

 

множество

 

молитвъ,

 

а

 

умъ

 

считаетъ

   

барыши,

    

обдумыва,-
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етъ

 

сдѣлки,

 

ведетъ

 

мысленный

 

бесѣды

 

съ

 

друзьями,

 

услаждается

различными

 

воспоминаніями

 

и

 

увлекательными

 

образами

 

фантазіи;

словомъ,

 

уста

 

говорить

 

одно,

 

а

 

разумъ

 

другое:

 

то

 

такая

 

молитва,

произносимая

 

одними

 

устами,

 

безъ

 

всякаго

 

участія

 

въ

 

ней

 

ума

и

 

сердца,

 

не

 

истинная

 

молитва

 

и

 

не

 

имѣетъ

 

никакого

 

знэченія

 

и

силы.

 

Это

 

лицемѣріо

 

предъ

 

Богомъ

 

и

 

предъ

 

своею

 

совѣстыо

 

мо-

лящагося.

 

Господь

 

нѳ

 

только

 

не

 

принимаетъ

 

такпхъ

 

молитвъ,

 

но

и

 

выражаетъ

 

негодованіе

 

на

 

молящихся

 

такъ:

 

„приближаются

 

Мнѣ

людіе

 

сіи,

 

говорить

 

Онъ,

 

усты

 

своими

 

и

 

устнами

 

чтутъ

 

Мя:

 

серд-

це

 

же

 

ихъ

 

далече

 

отстоитъ

 

отъ

 

Мене:

 

всуе

 

же

 

чтутъ

 

Мя"

 

(Исаіи

29,

  

13;

 

Мѳ.

  

15,

 

8—9).

„Духъ

 

есть

 

Богъ:

 

и

   

иже

 

кланяется

 

Ему,

 

духомь

 

и

 

исти-

ною

 

достоитъ

 

кланятися

 

(Іоанн.

 

4,24)",

 

сказалъ

 

Спаситель,

 

опре-

дѣляя

 

смыслъ

 

и

 

сущность

 

истнннаго

   

богопочитанія

 

и

 

вмѣстѣ

    

съ

тѣмъ

 

въ

 

частности—молитвы;

 

Ему

 

угодна

 

не

 

внѣшпяя,

 

а

   

внутрен-

няя

 

молитва,

 

которая

 

состоптъ

 

не

 

просто

 

въ

  

томъ,

   

чтобы

   

знать

какъ

 

можно

 

больше

 

молитвъ

 

и

 

говорить

 

ихъ

 

къ

 

Богу

 

безъ

 

всяка-

го

 

участія

 

ума

 

и

 

сердца,

 

а

 

главнымъ

   

образомъ

   

во

   

внутреинѳмъ

ощущеніи

 

всего

 

того,

 

что

 

мы

 

читаемъ

 

или

 

слушаемъ

 

(въ

  

храмѣ),

когда

   

уста

    

наши

 

говорятъ,

    

мысль

 

течѳтъ

 

вслѣдъ

  

за

   

словами

этой

 

молитвы

 

и

 

сердце,

 

исполнившись

 

любовію

 

къ

 

Богу

   

и

 

благо-

говѣніемъ,

 

умоляетъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

устами

 

и

 

мыслію;

   

когда

   

молитва

наша,

 

по

 

примѣру

 

молитвы

 

Св.

 

Царепророка

 

Давида,

   

изливается

„изъ

 

глубины"

 

(псал.

 

1^9,

 

1),

 

т.

 

е.

 

изъ

 

глубины

 

сердца,

 

съ

 

ве-

ліікимъ

 

усердіемъ,

 

такъ

 

сказать,

 

изъ

 

самыхъ

 

основаній

 

души.

 

Толь

 

•

ко

 

эта

 

молитва,

 

называемая

 

внутреннею

 

-

 

по

 

своему

 

существу,

 

умною

— по

 

участію

 

въ

 

ней

 

ума

 

и

 

сердечною

 

по

 

участію

  

въ

 

ней

 

сердца

или

 

чувства,

 

имѣетъ

 

важность,

 

значеніе

 

и

 

силу.

 

Хорошо,

 

если

 

опа

выражается

 

словами

 

и

 

сопровождается

 

различными

  

внѣшними

 

дви-

женіями

 

и

 

дѣйствіями,

 

напр.,

   

поклонами,

 

крестнымъ

    

знаменіемъ

и

 

пр.,

 

но

 

она

 

можетъ

 

быть

 

и

 

безо

 

всего

 

этого.

 

Анна,

   

мать

    

про-

рока

    

Самуила,

    

молилась

   

безъ

    

словъ

 

однимъ

    

только

    

умомъ

и

   

сѳрдцемъ:

   

„Та

    

глаголаше

 

въ

   

сердцѣ

   

своемъ,

    

токмо

   

устѣ



—

 

315

 

—

ея

 

двизастѣся,

 

а

 

гласъ

 

ея

 

не

 

слышася",

 

говорится

 

во

 

Свя-

щенномъ

 

Писаніи

 

(

 

1

 

Цар.

 

1,

 

13),

 

и

 

Господь

 

услышалъ

 

ея

молитву,

 

ея

 

воздыханія

 

сердца.

 

„Если

 

только

 

духъ

 

твой

 

воспла-

мененъ

 

молитвою,

 

то

 

хотя

 

ты

 

и

 

не

 

преклоняешь

 

колѣнъ,

не

 

воздѣваѳшь

 

рукъ

 

и

 

не

 

ударяешь

 

себя

 

въ

 

грудь,

 

однако,

 

го-

ворить

 

св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ,

 

молитва

 

твоя

 

совершенна

 

(слово

 

о

молитвѣ

 

2-е)".

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

училъ:

 

„моляшеся

 

не

лишше

 

глаголите,

 

якоже

 

язычницы:

 

чнятъ

 

бо,

 

яко

 

во

 

многогла-

голаніи

 

своемъ

 

услышани

 

будутъ:

 

не

 

подобитеся

 

имъ

 

(Мѳ.

 

6,

78)",

 

или

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

Онъ

 

заповѣдуетъ

 

Своимъ

 

послѣдо-

вателямъ

 

непрестанно

 

молиться

 

(Лук.

 

18,

 

1;

 

21,

 

36);

 

но

 

здѣсь

Онъ,

 

конечно,

 

также

 

разумѣетъ

 

не

 

внѣшнюю

 

молитву,

 

постоянное

совершеніе

 

которой

 

невозможно,

 

а

 

молитву

 

внутреннюю,

 

состоя-

щую

 

въ

 

постоянномъ

 

обращеніи

 

нашего

 

ума

 

и

 

сердца

 

къ

 

Богу,

въ

 

постоянномъ

 

молптвенномъ

 

расположеніи

 

духа;

 

поэтому,

 

непре-

станно

 

молится

 

тотъ,

 

кто

 

хранить

 

всегда

 

въ

 

душѣ

 

своей

 

молит-

венное

 

расположеніе.

Но

 

внутренній

 

характеръ

 

молитвы

 

есть

 

еще

 

одно,

 

хотя

 

и

главное

 

существенное

 

качество

 

ея

 

и

 

условіе

 

ея

 

силы

 

ндѣйствеп-

ности.

 

Сообразно

 

съ

 

самымъ

 

поняТіомъ

 

о

 

молитвѣ,

 

какъ

 

о

 

бесѣдѣ

души

 

человѣческой

 

съ

 

Богомъ,

 

и

 

сообразно

 

съ

 

важностію

 

и

 

значе-

ніемъ

 

ея

 

для

 

чѳловѣка,

 

требованія

 

относительно

 

ея

 

силы

 

и

 

дѣй-

ственности

 

очень

 

широки,

 

такъ

 

что

 

истинную

 

молитву

 

не

 

обину-

ясь

 

можно

 

назвать

 

добродѣтелыо,

 

нравственпымъ

 

подвпгомъ,

 

или

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

плодомъ

 

нравственнаго

 

совершенства

 

человѣка.

Въ.

 

священномъ

 

ппсанін

 

прямо

 

говорится,

 

что

 

„много

 

можетъ

молитва"

 

только

 

„праведнаго"

 

(Іак.

 

8,

 

16), — грѣшника

 

Богъ

 

не

послушаетъ:

 

но

 

аще

 

кто

 

богочтецъ

 

есть

 

и

 

волю

 

Его

 

творить,

 

то-

го

 

послушаотъ

 

(loan.

 

9,

 

31),

 

„уклоняли

 

ухо

 

свое

 

не

 

іюслушати

закона,

 

самъ

 

молитву

 

свою

 

омерзплъ

 

(притч.

 

Солом.

 

28,

 

9)",

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

говорилъ:

 

„что

 

Мя

 

зовете:

 

Господи,

Господи!

 

и

 

но

 

творите,

 

яже

 

Азъ

 

глаголю

 

(Лук.

 

6,

 

46)?"- -И

дѣйствителыю,

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

истинными

 

молитвенниками

   

явля-



—
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—

ются

 

только

 

люди

 

святые,

 

только

 

ихъ

 

молитва

 

сильна

 

и

 

дѣй-

ствѳнна,

 

даже

 

чудодѣйственна.

 

Такъ,

 

силою

 

своей

 

молитвы

 

Про-

рокъ

 

Илія

 

затворяетъ

 

и

 

отверзаетъ

 

небо

 

для

 

прекращенія

 

и

низведенія

 

дождя;

 

велитъ,

 

чтобы

 

горсть

 

муки

 

и

 

немного

 

елея

 

до-

статочны

 

были

 

для

 

пропитанія

 

нѣсколькихъ

 

человѣкъ

 

въ

 

теченіе

немалаго

 

времени,

 

и

 

это

 

исполняется;

 

дуетъ

 

на

 

мертваго

 

и

 

онъ

воскресаетъ;

 

низводить

 

съ

 

неба

 

огонь,

 

чтобы

 

попалить

 

жертву

 

и

жертвѳнникъ,

 

погруженный

 

въ

 

воду.

 

Въ

 

Библіи

 

можно

 

найти

 

мно-

го

 

такихъ

 

примѣровъ.

 

Да

 

и

 

въ

 

наше

 

время

 

и

 

въ

 

нашемъ

 

оте-

чествѣ

 

всѣмъ

 

извѣстна

 

сила

 

молитвы

 

благочестиваго,

 

кроткаго

 

и

любвеобильнаго

 

Кронштадтскаго

 

пастыря

 

о.

 

Іоанна,

 

на

 

имя

 

кото-

раго

 

со

 

всѣхъ

 

концовъ

 

земли

 

Русской

 

шлются

 

просьбы

 

о

 

томъ,

чтобы

 

онъ

 

помолился

 

Господу

 

за

 

больныхъ

 

и

 

грѣшныхъ

 

своею

сильною

 

молитвою.

 

— Но,

 

конечно,

 

и

 

значеніе

 

молитвы

 

обыкновен-

ныхъ

 

грѣшныхъ

 

людей

 

не

 

можетъ

 

быть

 

отвергаемо;

 

и

 

ихъ

 

мо-

литва,

 

конечно,

 

имѣетъ

 

свою

 

силу

 

и

 

цѣну,

 

и

 

всѣ

 

люди

 

могутъ

достигнуть

 

силы

 

молитвы

 

Ильиной,

 

потому

 

что

 

„Илія

 

человѣкъ

бѣ

 

подобострастенъ

 

намъ",

 

т.

 

е.

 

подобный

 

намъ

 

(Іаков.

 

5,

 

17).

Для

 

того,

 

чтобы

 

всякая

 

молитва

 

была

 

сильна

 

и

 

дѣйственна,

 

она

должна

 

совершаться

 

съ

 

соотвѣтствующими

 

ея

 

важности

 

располо-

женіями

 

и

 

чувствами.

 

Она

 

должна

 

совершаться

 

послѣ

 

предвари-

тельнаго

 

приготовленія

 

къ

 

ней,

 

должна

 

'совершаться

 

во

 

имя

 

Спа-

сителя,

 

съ

 

вѣрою

 

и

 

надеждою

 

на

 

Бога,

 

съ

 

любовію,

 

смироніемъ

 

и

неотступностію, —каковыя

 

всѣ

 

свойства

 

и

 

условія

 

ея

 

силы

 

и

 

дѣй-

ственности

 

находятся

 

въ

 

священномъ

 

писаніи,

 

a

 

нѣкоторыя

 

даже

ясно

 

и

 

опредѣленно

 

указаны

 

Самимъ

 

Іисусомъ

 

Христомъ

 

въ

 

Его

наставленіяхъ

 

о

 

молитвѣ.

 

Разсмотримъ

 

каждое

 

изъ

 

нихъ

 

въ

 

от-

дѣльности.

Прежде

 

всего,

 

человѣкъ

 

долженъ

 

приготовиться

 

къ

 

молитвѣ,

которая,

 

какъ

 

внутренняя,

 

духовная

 

бесѣда

 

съ

 

Богомъ,

 

требуетъ

отъ

 

него

 

извѣстнаго

 

напряженія

 

его

 

душѳвныхъ

 

силъ.

 

Священное

писаніе

 

говорить:

 

„прежде

 

даже

 

не

 

помолишися,

 

уготови

 

себе

(Сир.

 

18,

 

23).

 

Человѣкъ

 

долженъ

 

сосредоточить

 

всѣ

 

свои

 

мысли



—
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—

и

 

духъ,

 

чтобы

 

всѣмъ

 

своимъ

 

существомъ

 

обратиться

 

къ

 

Богу,

долженъ

 

выйти

 

изъ

 

разсѣянности

 

и

 

проникнуться

 

благоговѣніемъ

кі)

 

высочайшему

 

и

 

всесовершѳннѣйшему

 

существу

 

Божію, —а

 

для

этого

 

долженъ

 

въ

 

молитвѣ

 

представлять

 

себѣ

 

величіе

 

и

 

присут-

ствіе

 

близъ

 

себя

 

Бога.

 

Если

 

тотъ,

 

кто

 

видитъ

 

предъ

 

собою

 

на-

чальника,

 

бесѣдуя

 

съ

 

нимъ,

 

не

 

отвращаетъ

 

отъ

 

него

 

взора,

 

то

тѣмъ

 

болѣе

 

долженъ

 

молящійся

 

Богу,

 

бееѣдующій

 

съ

 

нимъ

 

въ

молитвѣ,

 

возносить

 

къ

 

Нему

 

весь

 

свой

 

умъ

 

и

 

сердце

 

и

 

подавить

стороннія

 

мысли

 

и

 

чувствованы.

 

Или:

 

если

 

тотъ,

 

кто

 

стоитъ

 

и

ведетъ

 

рѣчь

 

предъ

 

царемъ,

 

стоитъ

 

со

 

етрахомъ,

 

не

 

смотритъ

 

по

сторонамъ

 

и

 

не

 

думаетъ

 

о

 

другомъ

 

чемъ-лнбо,

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

сла-

бый

 

и

 

ничтожный,

 

человѣкъ

 

долженъ

 

со

 

етрахомъ

 

и

 

благоговѣ-

ніемъ

 

стоять

 

предъ

 

Богомъ,

 

весь

 

свой

 

умъ

 

устремить

 

къ

 

Нему

Единому,

 

долженъ

 

волю

 

свою

 

принести

 

въ

 

жертву

 

волѣ

 

Божіей

 

и

изгнать

 

ьзъ

 

сердца

 

своего

 

всѣ

 

страсти.

 

„Егда

 

молишися,

 

гово-

ритъ

 

Спаситель,

 

вниди

 

въ

 

клѣть

 

твою,

 

и

 

затворивъ

 

двери

 

твоя,

помолися

 

Отцу

 

твоему"

 

(Мѳ.

 

6,

 

6).

 

Но

 

самое

 

спокойное

 

уединен-

ное

 

мѣсто

 

не

 

будетъ

 

мѣстомъ

 

молитвы,

 

пока

 

самая

 

душа

 

наша

 

не

почувствуетъ

 

въ

 

себѣ

 

жажды

 

общенія

 

съ

 

Богомъ.

 

И

 

вотъ

 

одна

изъ

 

причинъ

 

безплодности

 

молитвы:

 

мы

 

начинаемъ

 

нашу

 

молитву,

не

 

расположивъ

 

себя

 

къ

 

ней,

 

не

 

от^ѣшившись

 

еще

 

отъ

 

внѣшня-

го

 

міра.

 

Умъ

 

нашъ

 

еще

 

недостаточно

 

сосредоточенъ,

 

душа

 

еще

не

 

спокойна.

 

Богъ

 

еще

 

не

 

все

 

для

 

насъ,

 

остальное

 

все

 

еще

 

слиш-

комъ

 

насъ

 

занимаешь.

 

„Затвори

 

двери

 

твои",—дверь

 

внѣшняя

можетъ

 

быть

 

заперта,

 

но

 

внутренняя

 

можетъ

 

быть

 

еще

 

открыта;

поэтому,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

внѣшнею

 

дверью

 

нужно

 

затворить

 

двери

 

серд-

ца

 

и

 

ума

 

отъ

 

мірскихъ

 

заботъ

 

и

 

мыслей;

 

если,

 

не

 

отрѣпшвшиеь

отъ

 

нихъ,

 

приступить

 

съ

 

ними

 

къ

 

молитвѣ,

 

онѣ

 

не

 

оставятъ

 

мо-

лящагося

 

и

 

посреди

 

молитвы,

 

и

 

нечего

 

ждать

 

плодовъ

 

отъ

 

такой

молитвы.

Начать

 

и

 

совершать

 

свою

 

молитву

 

человѣкъ

 

долженъ

 

во

имя

 

Спасителя

 

нашего,

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа.

 

„Еже

 

аще

 

что

просите

 

отъ

 

Отца

 

во

 

имя

 

Мое,

 

то

 

сотворю

 

(Іоан.

 

14

 

13)",

 

ска-



—
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—

залъ

 

Онъ

 

Самъ.

 

Это

 

значитъ,

 

что

 

человѣкъ

 

долженъ

  

просить

 

се-

бѣ

 

чего

 

либо

 

въ

 

молитвѣ

 

не

 

во

 

имя

   

своихъ

 

какихъ

    

либо

 

соб-

ствонныхъ

 

заслугъ,

 

а

 

единственно

   

во

   

имя

 

безконечныхъ

 

заслугъ

предъ

 

Богомъ

 

Отцемъ

 

Господа

 

Нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

вѣруя,

 

что

всѣ

 

наши

 

молитвы

 

подкрѣпляются

 

Его

 

ходатайствомъ,

 

это

 

съ

 

одной

стороны.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

это

 

значитъ,

 

что

 

молящійся

 

во

   

имя

Іисуса

 

Христа

 

во

 

всякомъ

   

своемъ

    

моленіи

 

долженъ

   

просить

 

отъ

Бога

 

того,

 

что

 

достойно

 

пресвятаго

 

имени

 

Его,

   

Его

 

вѣчной

 

сла-

вы,

 

правды

 

и

 

святости.

 

Поэтому

 

каждый

 

человѣкъ

  

долженъ

   

про-

сить

 

себѣ

 

вѣчнаго

 

спасенія

 

души

    

и

 

ирощенія

    

грѣховъ

   

своихъ,

a

 

затѣмъ

 

уже

 

благополучія

 

и

 

успѣха

    

въ

    

своей

   

жизни,

 

но

 

это

только

 

съ

 

нѣкоторою,

   

такъ

 

сказать,

 

робостію.

   

Просить

 

себѣ

   

бо-

гатства,

 

славы,

 

здоровья

 

и

 

всякаго

 

другого

   

благополучія,

    

но

 

въ

то

 

же

 

время

 

совершенно

  

пренебрегать

 

дарами

   

души— похоже

   

на

то,

 

какъ

 

если

 

бы

 

умирающій

 

съ

 

голоду

 

сталъ

 

просить

 

сѳбѣ

   

раз-

личныхъ

    

роскошныхъ

    

блюдъ,

   

отталкивая

 

отъ

 

себя

    

предлагае-

мую

 

ему

 

простую

 

пищу.

 

Господь

 

сказалъ:

    

„ищите

   

прежде

   

цар-

ствія

 

Божія

 

и

 

правды

 

Его

 

и

 

сія

 

вся,

 

т.

 

е.

   

различныя

    

житѳйскія

блага,

 

приложатся

 

Вамъ

 

(Мѳ.

  

6,

 

23)".

 

Та

   

молитва,

 

когда

 

хри-

стіанинъ

 

молится

 

только

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

Господь

 

сдѣлалъ

   

его

   

бо-

гатымъ,

 

елавнымъ,

 

здоровымъ

    

и

 

ечастливымъ,

   

можетъ

    

ли

 

быть

совершаема

 

во

 

имя

 

Спасителя?

 

Такая

 

молитва

 

по

   

истинѣ

   

совер-

шается

 

во

 

имя

 

глупаго

 

самолюбія

 

моляшагося,

 

она

 

земная

  

и

   

не-

достойна

 

не

 

только

 

Божественнаго

 

величія,

 

но

 

и

  

разума

 

и

 

скром-

ности

 

христіанина

 

и,

   

наконецъ,

   

походитъ

   

подобная

   

молитва

 

на

матеріальныя

 

и

   

грубыя

   

желанія

   

и

 

молитвы

 

язычпиковъ:

  

„всѣхъ

бо

 

сихъ

 

и

 

языцы

 

ищутъ

 

(Мѳ.

 

6,

 

32)".

 

Вотъ,

 

напримѣръ,

   

боль-

ной

 

проситъ

 

себѣ

 

возврата

 

здоровья,

 

истраченнаго

 

имъ

 

же

 

самнмь

въ

 

безумныхъ

 

удовольствіяхъ.

 

H

    

желаетъ

    

воспользоваться

  

имъ

для

 

окончательнаго

 

уничтоженія

 

и

 

умерщвленія

  

своей

 

больной

 

ду-

ши.

 

Другой

 

молится

 

о

 

ниспроверженіи

 

своего

 

ближняго

    

изъ

   

за-

висти,

 

злобы

 

и

 

мести

 

къ

 

нему.

 

Купецъ

    

молится

  

объ

    

увеличеніи

своихъ

 

капиталовъ

 

и

 

сокровищъ,

 

награбленныхъ

 

и

 

наворованныхъ
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—

имъ.

 

Честолюбецъ

 

проситъ

 

отъ

 

Бога

 

себѣ

 

чести

 

и

 

почета,

 

въ

 

ко-

торыхъ

 

онъ

 

поставляетъ

 

всю

 

прелесть

 

жизни,

 

всю

 

ея

 

цѣль

 

и

 

зна-

ченіе.

 

И

 

тѣ

 

и

 

другіо

 

молятся

 

усердно,

 

горячо,

 

даютъ

 

большіѳ

обѣты,

 

дѣлаютъ

 

значительный

 

пожертвованія,

 

возжигаютъ

 

предъ

образомъ

 

пудовыя

 

свѣчи,

 

чтобы

 

посредствомъ

 

всего

 

этого,

 

такъ

сказать,

 

склонить

 

и

 

подкупить

 

Бога.

 

Но

 

развѣ

 

молитва

 

всѣхъ

этихъ

 

людей

 

имѣетъ

 

хотя

 

какую

 

нибудь

 

силу?— Человѣкъ

 

дол-

женъ

 

просить

 

себѣ

 

земныхъ

 

благъ,

 

какъ

 

замѣчено

 

выше,

 

съ

 

нѣ-

которою

 

робостію,

 

потому

 

что

 

всѣ

 

мы

 

люди— очень

 

не

 

дальнозор-

ки;

 

часто

 

просимъ

 

себѣ

 

того,

 

что

 

вредитъ

 

и

 

тѣлу

 

и

 

душѣ

 

нашей.

„

 

Кто

 

есть

 

отъ

 

васъ

 

человѣкъ,

 

его

 

жѳ

 

аще

 

воспроситъ

 

сынъ

 

его

хлѣба,

 

еда

 

камень

 

подастъ

 

ему?

 

Или

 

аще

 

рыбы

 

проситъ,

 

еда

змію

 

подастъ

 

ему?"

 

сказалъ

 

Спаситель

 

(Мѳ.

 

7,

 

9— 10/,

 

тѣмъ

болѣе

 

можетъ

 

ли

 

Всеблагій

 

Богъ

 

исполнить

 

неразумныя

 

прошенія

людей

 

ко

 

вреду

 

ихъ.

 

„Просите,

 

говоритъ

 

Святый

 

Апостолъ

 

Іаковъ,

и

 

не

 

пріемлете,

 

зане

 

злѣ

 

просите,

 

да

 

въ

 

сладостѣхъ

 

вашихъ

иждивѳте

 

(4,

 

3)".

 

Поэтому,

 

если

 

чѳловѣкъ

 

молится

 

о

 

благосло-

веніи

 

земномъ,

 

то

 

онъ

 

долженъ

 

молиться

 

о

 

немъ

 

единственно,

 

„ес-

ли

 

на

 

то

 

будѳтъ

 

воля

 

Божія".

 

Но

 

о

 

всѣхъ

 

нуждахъ,

 

относя-

щихся

 

къ

 

его

 

спасенію

 

и

 

нравственному

 

усовершенствованію,

 

вся-

кій

 

можетъ

 

молиться

 

безбоязненно,

 

безусловно

 

будучи

 

убѣжденъ,

что

 

если

 

онъ

 

будѳтъ

 

просить,

 

то

 

Богъ

 

непремѣнно

 

даруетъ

 

ему

просимое.

 

Не

 

было

 

еще

 

человѣка,

 

котораго

 

мольба

 

не

 

была

 

бы

услышана,

 

если

 

только

 

онъ

 

ироснлъ

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

его

 

разумъ

 

бо-

лѣе

 

возносился

 

горѣ,

 

къ

 

вещамъ

 

небеснымъ,

 

если

 

онъ

 

молилъ

 

о

томъ,

 

чтобы

 

изъ

 

его

 

души

 

было

 

вырвано

 

зло

 

ненависти,

 

гордости,

гнѣва,

 

пристрастія

 

къ

  

міру.

Далѣе,

 

каждый

 

человѣкъ

 

долженъ

 

молиться

 

съ

 

глубокой

 

вѣ-

рою

 

и

 

твердымъ

 

упованіемь

 

на

 

то,

 

что

 

Богъ

 

услышитъ

 

его

 

мо-

литву

 

и,

 

если

 

будетъ

 

угодно

 

Ему,

 

мижетъ

 

ее

 

исполнить.

 

Молитва

безъ

 

истинной

 

вѣры

 

и

 

надежды

 

даже

 

не

 

мыслима.

 

Если

 

я

 

пре-

красно

 

знаю,

 

что

 

такой-то

 

человѣкъ

 

никогда

 

не

 

поможетъ

 

мнѣ

или

 

не

 

можетъ

 

помочь

 

мнѣ,

 

зачѣмъ

 

я

 

буду

 

къ

 

нему

 

и

 

обращать-
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ся

 

съ

 

просьбой?

 

Но,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

если

 

мы

 

ученому

 

врачу

отдаемъ

 

на

 

леченіе

 

наше

 

больное

 

тѣло

 

или

 

какой

 

либо

 

одинь

больной

 

членъ

 

съ

 

увѣренностію

 

въ

 

исцѣленіи;

 

если

 

опытному

 

и

хорошему

 

архитектору

 

мы

 

довѣряемъ

 

строеніе

 

нашего

 

дома;

 

если

обѣщанію

 

какого

 

либо

 

друга

 

мы

 

вѣримъ

 

отъ

 

всего

 

сердца:

 

то

какъ

 

же

 

мы

 

можемъ

 

не

 

вѣрить

 

неизмѣннымъ

 

обѣщаніямъ

 

Вѣч-

наго

 

и

 

Неизмѣннаго

 

Бога

 

или

 

даже

 

и

 

сомневаться

 

въ

 

нихъ?

Господь

 

обѣщалъ:

 

„вся,

 

олика

 

аще

 

вопросите

 

въ

 

молитвѣ

 

вѣрую-

ще,

 

пріимете

 

(Me.

 

21,

 

22)".

 

И

 

святый

 

Апостолъ

 

Іаковъ

 

писалъ

христіанамъ:

 

„да

 

проситъ

 

всякій

 

съ

 

вѣрою,

 

пичтоже

 

сумняся:

сумняяея

 

бо

 

уподобися

 

волненію

 

морскому,

 

вѣтры

 

возметаему

 

и

развѣваему.

 

Да

 

не

 

мнитъ

 

человѣкъ

 

онъ,

 

яко

 

получитъ

 

что

 

отъ

Бога"

 

(1,

 

6 — 7).

 

Или

 

еще

 

говорилъ

 

Спаситель:

 

„вся,

 

елика

 

аще

молящеся

 

просите,

 

вѣруйте,

 

яко

 

пріимете:

 

и

 

будѳтъ

 

вамъ

 

(Мр.

11,

 

24)".

 

И

 

Господь

 

не

 

разъ

 

показалъ

 

на

 

дѣлѣ,

 

какъ

 

видно

изъ

 

Святого

 

Евангелія,

 

что

 

исполненіе

 

моленій

 

и

 

просьбъ

 

есть

 

ни

что

 

иное,

 

какъ

 

плодъ

 

вѣры

 

и

 

твердаго

 

непоколебимаго

 

убѣжденія

или

 

надежды.

 

„Вѣра

 

твоя

 

спасе

 

тя,

 

говорилъ

 

обыкновенно

 

Іисусъ

Христосъ

 

тѣмъ,

 

которые

 

съ

 

вѣрою

 

обращались

 

къ

 

Нему

 

за

 

ис-

цѣленіемъ

 

отъ

 

недуговъ.—Господь

 

Богъ,

 

создавъ

 

человѣка

 

столь

слабымъ

 

и

 

ничтожнымъ,

 

что

 

онъ

 

безъ

 

Него

 

„не

 

можетъ

 

творити

ничесоже

 

(Іоан.

 

15,

 

5),

 

какъ

 

Всеблагій

 

Отецъ

 

не

 

можетъ,

 

ко-

печно,

 

лишить

 

его

 

своей

 

помощи,

 

которую

 

при

 

томъ

 

же

 

Онъ

 

Самъ

человѣку

 

обвщалъ.

 

Человѣкъ

 

долженъ

 

вѣрить

 

и

 

надѣяться,

 

что

потому

 

то

 

Богъ

 

именно

 

и

 

слышитъ

 

его

 

и

 

исполняетъ

 

его

 

прось-

бы,

 

что

 

онъ,

 

человѣкъ,

 

такъ

 

малъ

 

и

 

пичтожепъ

 

предъ

 

Нимъ.

 

„Ес-

ли,

 

наприм.,

 

какой

 

нибудь

 

исхудалый

 

голодный

 

малютка

 

проситъ

у

 

тебя

 

куска

 

хлѣба,

 

неужели

 

ты

 

можешь

 

отказать

 

ему

 

въ

 

этомъ?

Нѣтъ,

 

ты

 

дашь

 

ему

 

еще

 

больше,

 

чѣмъ

 

сколько

 

онъ

 

у

 

тебя

 

про-

ситъ.

 

Если

 

бы,

 

положимъ,

 

птица

 

увивалась

 

около

 

твоего

 

окна

 

въ

суровую

 

зимнюю

 

стужу,

 

и

 

если

 

бы

 

она

 

могла

 

просить

 

тебя

 

о

томъ,

 

чтобы

 

ты

 

далъ

 

ей

 

хоть

 

одну

 

только

 

крошку

 

хлѣба,

 

неуже-

ли

 

ты

 

отказалъ

 

бы

 

ей

 

въ

 

ѳя

 

усердной

 

къ

 

тѳбѣ

    

просьбѣ?

   

Если
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бы

 

червь,

 

роющійся

 

въ

 

землѣ

 

подъ

 

твоими

 

ногами,

 

могъ

 

тебѣ

сказать:

 

о,

 

будь

 

милосердъ,

 

не

 

раздавляй

 

меня!

 

ты,

 

человѣкъ,

такъ

 

великъ,

 

такъ

 

силенъ,

 

а

 

я

 

только

 

бѣдный,

 

ничтожный

 

червь:

не

 

проявилось

 

ли

 

бы

 

у

 

тебя

 

въ

 

то

 

время

 

особеннаго

 

состраданія

къ

 

этой

 

столь

 

ничтожной

 

твари?

 

Тоже

 

самое

 

человѣкъ

 

по

 

отно-

шенію

 

къ

 

Богу.

 

Человѣкъ — это

 

слабое

 

дитя,

 

человѣкъ

 

тоже,

 

что

этотъ

 

презрѣнный

 

ничтожный

 

червь;

 

человѣкъ

 

безконечно

 

малъ

предъ

 

Богомъ;

 

но

 

по

 

тому

 

самиму,

 

что

 

человѣкъ

 

такъ

 

безконечно

малъ,

 

мы

 

и

 

обращаемся

 

съ

 

молитвою

 

къ

 

безконечно

 

великому

 

Су-

ществу,

 

т.

 

е.

 

къ

 

Богу,

 

и

 

Богъ

 

по

 

Своему"

 

безконечному

 

вели-

чию

 

оказываеть

 

памъ

 

безконечно

 

великое

 

Свое

 

состраданіе

 

(Апо-

логетика

 

Геттшігера,

 

въ

 

переводѣ

 

свящ.

 

Чельцова,

 

стр.

 

267).

Господь

 

говоритъ:

 

„аще

 

вы,

 

лукави

 

суще,

 

умѣѳте

 

даянія

 

блага

даяти

 

чадамъ

 

вашимъ:

 

кольми

 

паче

 

Отецъ

 

Вамъ

 

небесный

 

дастъ

блага

 

просящимъ

 

у

 

Него

 

(Мѳ.

  

7,

 

9 — 11)".

(Продолженіе

 

будетъ)

                    

Свящ.

 

А.

 

Фигуровскій.

2.

Научно-промышлэнн.

 

выставка

 

„Дътскій

 

міръ".

Въ

 

минувшемъ

 

1903

 

г.

 

22

 

Ноября

 

въ

 

С-Иетербургѣ

 

въ

Таврпческомъ

 

Дворцѣ

 

открыта

 

была

 

международная

 

научно-про-

мышленная

 

Выставка,,

 

Дѣтскійміръ",

 

организованная

 

въ

 

цѣляхъ

 

оз-

накомленія

   

общества

 

съ

  

результатами

 

школьнаго

 

дѣла.

Въ

 

этой

 

выставкѣ

 

принялъ

 

участіѳ

 

и

 

Училищный

 

Со-

вѣтъ

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ,

 

который

 

предложилъ

 

Епархіальнымъ

Совѣтамъ

 

выслать

 

на

 

Выставку

 

разиаго

 

рода

 

предметы,

 

рисующіе

положеніе

 

церковно-школьнаго

 

дѣла.

Не

 

смотря

 

на

 

краткость

 

остававшагося

 

до

 

открытія

 

Выстав-

ки

 

срока,

 

ко

 

дню

 

открытія

 

ея

 

въ

 

Синодальный

 

Училищный

 

Оо-

вѣтъ

 

поступили

 

экспонаты

 

изъ

 

52

 

Епархіальныхъ

 

Совѣтовъ

 

и

иныхъ

 

учреждены,

 

представившихъ

 

до

 

5000

 

разнаго

 

рода

 

школь-
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ныхъ

 

предметовъ.

 

Отсутствовали

 

экспонаты

 

изъ

 

12

 

епархій:

 

Ека-

теринбургской,

 

Курской,

 

Пермской,

 

Псковской,

 

Самарской,

 

Твер-

ской,

 

Уфимской,

 

Волынской,

 

Якутской,

 

Имеретинской,

 

Владивосток-

ской

 

и

 

Туркестанской.

 

Изъ

 

этого

 

числа

 

большая

 

часть

 

экспонатовъ

приходилась

 

на

 

а)

 

различный

 

письменный

 

работы

 

учащихся

 

(свы-

ше

 

900),

 

б)

 

образцы

 

работъ

 

по

 

рукодѣлію

 

(до

 

1800),

 

с)

 

сним-

ки

 

(

 

свыше

 

800

 

),

 

б)

 

образцы

 

работъ

 

по

 

столярно-токарному,

слѳсарно-кузнечному,

 

переплетному,

 

картонажному

 

и

 

сапожному

 

ре-

месламъ.

Изъ

 

Енисейской

 

ѳпархіи

 

на

 

выставку

 

доставлено

 

было

 

29

экспонатовъ.

 

Въ

 

нихъ

 

но

 

отчету

 

выставки

 

заключалось

 

слѣдующее:

1-2.

 

Брошюра

 

"Отрывки

 

изъ

 

дневника

 

Енисейскаго

 

Епархі-

альнаго

 

Наблюдателя

 

за

 

1902-1903

 

уч.

 

г."

 

1-й

 

и

 

2

 

в.;

 

3.

брошюра

 

"

 

Церковно-ириходскос

 

попечительство

 

при

 

Всѣхсвятской

церкви

 

г.

 

Красноярска,

 

"Иверская

 

двухклассная

 

женская

 

шко-

ла

 

въ

 

г.

 

Енисейскѣ."

 

4.

 

Исторія

 

школы.

 

Письменный

 

работы

 

уче-

ницы

 

5-9,

 

по

 

русскому

 

языку

 

(5

 

тетрадей);

 

11-13.

 

тоже

 

по

ариѳметикѣ

 

(3

 

тетради

 

).

 

Рукодѣльныя

 

работы

 

учѳницъ:

 

14,

 

Св.

Евангеліе,

 

вышитое

 

золотомъ

 

по

 

пунцовому

 

бархату;

 

1 5.

 

подуш-

ена,

 

шитая

 

синелью

 

съ

 

золотомъ

 

по

 

синему

 

бархату,

 

съ

 

отдѣлкой,

исполненной

 

изъ

 

синяго

 

атласа;

 

16-17,

 

два

 

коврика,

 

шитые

 

шел-

ками

 

по

 

канвѣ

 

и

 

отдѣланныо

 

цвѣтами

 

съ

 

зелень

 

ю;

 

18,

 

платокъ,

вышитый

 

гладью

 

по

 

канаусу;

 

19,

 

брошюра

 

"

 

Школьное

 

торжество

Иверской

 

двухклассной

 

школы;"

 

20,

 

Автобіографія

 

учительницы

 

В.

Сусловой.

 

Всѣхсвятская

 

2-хъ

 

классная

 

школа

 

въ

 

г.

 

Красноярскѣ.

22.

 

Краткія

 

свѣдѣнія

 

по

 

производству

 

религіозно-нравствепныхъ

чтеній

 

при

 

школѣ.

 

23.

 

Списокъ

 

.лекторовъ,

 

раздѣлявшихъ

 

труды

по

 

производству

 

чтеній.

 

24-27.

 

Объявленія

 

чтеній

 

за

 

190°/,,

19072 ,190 2 /з

 

и

 

190 3 /,

 

годы.

 

Покровская одноклассная

 

школа

 

въ

г.

 

Красноярскѣ.

 

28.

 

Историческій

 

очеркъ

 

школы.

 

29.

 

Фотографи-

чески

 

снимокъ

 

школьнаго

 

зданія.

По

 

осмотрѣ

 

всѣхъ

 

высланныхъ

 

предметовъ,

 

рисующихъ

 

по-

ложеніе

 

школьнаго

 

дѣла

 

въ

 

Госсіи,

 

Экспертной

 

коммиссіей

 

за

 

экспо-



—

 

323

 

-

 

-

паты

 

по

 

церковно-школьному

 

дѣлу

 

присуждены

 

были;

 

193

 

награды.

Въ

 

томъ

 

числѣ

 

высшая

 

награда

 

(

 

почетный

 

дипломъ

 

)

 

присуждена

Училищному

 

Совѣту

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

за

 

прекрасную

 

организацію

школьнаго

 

дѣла,7

 

золотыхъ

 

медалей

 

(

 

изъ

 

нихъ

 

одна

 

въ

 

Редак-

цию

 

журнала

 

„Народное

 

Образованіе„за

 

представленпыя

 

изданія),

12

 

ссребряныхъ

 

медалей,

 

73

 

бронзовыхъ

 

и

 

100

 

похвальныхъ

листовъ .

Изъ

 

числа

 

наградъ

 

на

 

Енисейскую

 

епархію

 

приходятся

 

три

бронзовыя

 

медали.

 

Первая

 

назначена

 

Всѣхсвятской

 

двухклассной

школѣ

 

за

 

весьма

 

хорошую

 

организацію

 

релпгіозно-нравственпыхъ

чтеній,

 

вторая

 

Енисейскому

 

Епархіальному

 

Наблюдателю

 

протоіерею

I.

 

В.

 

Корелину

 

за

 

дневникъ

 

въ

 

1902-1903

 

г.

 

и

 

третья

 

Ивер-

ской

 

2-хъ

 

классной

 

школѣ

 

въ

 

г.

 

Енисейскѣ

 

за

 

письменный

 

и

 

ру-

кодѣльныя

  

работы

 

ученицъ.

Настоящая

 

Выставка

 

значительностью

 

присужденныхъ

 

на-

градъ

 

свидѣтельствуетъ

 

о

 

быстромъ

 

ростѣ

 

церковно-школьнаго

 

дѣ-

ла

 

въ

 

Россы.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

въ

 

высшей

 

степени

 

интересно

сравиить

 

результаты

 

Нижегородской

 

Веероссійской

 

Выставки

 

въ

1896

 

г.

 

и

 

настоящей

 

между-народной

 

Научно-промышленной

 

Вы-

ставки

 

„Дѣтскій

 

міръ".

 

На

 

первой

 

Выставкѣ

 

за

 

церковно- школь-

ное

 

дѣло

 

присуждено

 

было

 

только

 

72

 

награды

 

(

 

причемъ

 

40

 

изъ

нихъ

 

имѣли

 

коллективный

 

характеръ,

 

такъ

 

какъ

 

присуждены

 

бы-

ли

 

Епархіальнымъ

 

Училищнымъ

 

Совѣтамъ,

 

и

 

только

 

22

 

отдѣль-

пымъ

 

школамъ

 

);

 

на

 

послѣдней

 

179,

 

при

 

чемъ

 

громадное

 

большин-

ство

 

ихъ

 

назначено

 

отдѣльпымъ

 

школамъ.

&— Pf^r^^®

3.

Отрывки

 

изъ

 

дневника

 

Епархіальнаго

 

Наблюдателя

за

 

1903— 1904

 

уч.

 

г.

(Продолжение).

Въ

 

Канскомъ

 

уѣздѣ,

 

Уярской

 

волости,

 

съ

 

населѳніемъ

 

около
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J

 

000

 

д.

 

об.

 

пола,

 

на

 

рѣчкѣ

 

Балай,

 

въ

 

91

 

верстѣ

 

отъ

 

Красно-

ярска,

 

въ

 

130

 

верст,

 

отъ

 

Канска,

 

набывшемъ

 

Московско-Иркут-

скомъ

 

трактѣ

 

расположено

 

село

 

Никольское

 

(тожъ

 

Балай).

 

Обос-

новалось

 

оно

 

по

 

волѣ

 

начальства,

 

которое

 

проводило

 

трактъ,

 

въ

таежной

 

мѣстности,

 

на

 

незначительной

 

рѣчкѣ,— окружено

 

со

всѣхъ

 

сторонъ

 

оврагами,

 

въ

 

коихъ

 

находятся

 

почти

 

непроходи-

мый

 

болота.

 

Эти

 

болота

 

представляютъ

 

изъ

 

себя

 

верховья

 

много-

численныхъ

 

ручьевъ

 

и

 

маленькихъ

 

рѣчекъ,

 

впадающихъ

 

въ

 

Кан-

скую

 

систему

 

и

 

питающнхъ

 

нашу

 

многоводную

 

рѣку

 

Енисей.

 

Кли-

матъ

 

здѣсь

 

суровый:

 

весна

 

всегда

 

бываетъ

 

поздняя,

 

а

 

осень

 

ран-

няя.

 

Лѣто

 

короткое— „ранніо

 

утренники,

 

постоянные

 

туманы

 

и

большіе

 

иней

 

лѣтомъ

 

не

 

рѣдкость".

 

Все

 

это

 

бываетъ,

 

благодаря

обилію

 

лѣса

 

и

 

болотъ.

 

Такія

 

иеблагопріятныя

 

климатичѳскія

 

усло-

вія

 

препятствуютъ

 

развитію

 

хлѣбопашества.

 

Балайскій

 

поселокъі

какъ

 

уже

 

сказано,

 

возникъ

 

при

 

проведены

 

тракта,

 

когда

 

началь-

ство

 

было

 

озабочено—имѣть

 

въ

 

данной

 

мѣстности

 

почтовый

 

ста-

нокъ

 

для

 

смѣны

 

лошадей.

 

На

 

первое

 

время

 

для

 

поселенія

 

здѣсь

не

 

нашлось

 

добровольцевъ:

 

всѣхъ

 

страшила

 

суровая

 

мѣстность;

начальство

 

населило

 

мѣстность

 

эту

 

рекрутами,

 

взамѣнъ

 

отбыванія

ими

 

воинской

 

повинности.

 

Первые

 

поселенцы

 

и

 

ихъ

 

потомство

жили

 

доходами

 

отъ

 

провоза

 

почты,

 

пассажнровъ,

 

товаровъ,

 

осо-

бенно

 

съ

 

развитіемъ

 

товарообмѣнной

 

торговли

 

между

 

Китаемъ,

Сибирью

 

и

 

Европейскою

 

Россіею

 

(чай,

 

шелковыя

 

ткани

 

съ

 

одной

стороны,

 

мануфактура

 

и

 

бакалея

 

съ

 

другой).

 

Жители

 

имѣли

 

до-

ходъ

 

отъ

 

продовольствія

 

помѣщеніемъ

 

и

 

нишею

 

извозчиковъ

 

обо-

зовъ

 

и

 

ихъ

 

лошадей.

 

Извозный

 

нромыселъ

 

и

 

дворничоство

 

состав-

ляли

 

единственный

 

источникъ

 

благосостоянія

 

мѣстиыхъ

 

жителей.

Нечего

 

говорить

 

о

 

томъ,

 

что

 

занятіе

 

это

 

было

 

выгодное

 

и

 

очень

легкое,

 

дававшее

 

населонію

 

достаточный

 

средства

 

къ

 

существова-

нію.

 

Жилось

 

населенно

 

безъ

 

большпхъ

 

трудовъ

 

привольно.

 

Хлѣбо-

пашество

 

было

 

ничтожное,

 

благодаря

 

обѳзпечениости

 

жителей

 

изъ

указанныхъ

 

источниковъ,

 

а

 

также

 

по

 

причинѣ

 

неблагопріятпыхъ

климатическихъ

 

условій.

 

Прошла

 

по

 

Сибири

   

желѣзная

   

дорога

   

и
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нанесла

 

благосостоянію

 

Балайцевъ

 

ударъ,

 

отъ

 

котораго

 

они

 

не

могутъ

 

и

 

до

 

настоящаго

 

вромени

 

оправиться,-— они

 

лишились

 

глав-

ного

 

источника

 

къ

 

своему

 

безбѣдному

 

существованію.

 

И

 

нынѣ

имъ

 

приходится

 

привыкать

 

къ

 

новой

 

трудовой

 

жизни.

 

Хлѣбопа-

шество— трудъ

 

тяжелый,

 

къ

 

которому

 

они

 

не

 

привыкли

 

Но

 

нужда

 

«

не

 

свой

 

братъ;

 

волей

 

не

 

волей

 

пришлось

 

браться

 

за

 

соху,

 

рас-

чищать

 

землю

 

отъ

 

лѣса,

 

хотя

 

природа

 

суровая,

 

скудно

 

возпаграж-

даетъ

 

ихъ

 

за

 

трудъ.

 

И

 

Балайцы

 

постепенно

 

въ

 

нѣсколько

 

лѣтъ

обѣднѣли:

 

избы

 

покосились

 

и

 

многія

 

стоять

 

раскрытыми;

 

дворы

опустѣли;

 

скотинка

 

лишняя

 

пошла

 

на

 

продажу.

 

А

 

изъ

 

населенія

одни

 

пошли

 

на

 

отхожіе

 

промысла,

 

другіе

 

стали

 

выселяться

 

въ

шшя

  

мѣстности.

 

Село

 

стало

 

иостепено

 

пустѣть.

Въ

 

былое

 

богатое

 

время,

 

въ

 

Никольскомъ

 

селѣ,

 

въ

 

1887

 

г.

была

 

открыта,

 

церковная

 

школа

 

8

 

ноября

 

и

 

первоначально

 

по-

мѣщалась

 

въ

 

частныхъ

 

квартирахъ,

 

мѣняемыхъ

 

ежегодно.

 

Такъ,

школа

 

ютилась

 

семь

 

лѣтъ.

 

Только

 

въ

 

1 895

 

году

 

она

 

перешла

 

съ

квартиры

 

въ

 

собственное

 

зданіе,

 

выстроенное

 

вблизи

 

церкви

 

на

средства

 

мѣстнаго

 

общества.

 

Школа

 

деревянная,— размѣромъ

 

внут-

ри

 

14)х(8Х4

 

арш.

 

Помѣщеніе

 

удобное,

 

по

 

тѣсное

 

для

 

настоя-

щаго

 

числа

 

учащихся

 

(48

 

челов.

 

об.

 

пола).

 

На

 

жалованье

 

уча-

щему

 

въ

 

школѣ

 

ежегодно

 

ассигновалось

 

мѣстнымъ

 

сельскимъ

 

об-

ществомъ

 

по

 

180

 

рубл.

 

и

 

доставлялись

 

на

 

отопленіе

 

дрова.

 

На

ремонтъ

 

зданія

 

и

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

иисьменныхъ

 

принадлежностей

для

 

учащихся

 

общество

 

изъ

 

своихъ

 

мірскихъ

 

средствъ

 

ничего

 

не

отпускало,

 

только

 

въ

 

1902

 

г.,

 

благодаря

 

богатому

 

заработку

 

ио

поставкѣ

 

шпалъ

 

на

 

желвзную

 

дорогу,

 

о.

 

завѣдующѳму

 

удалось

настоять

 

на

 

томъ,

 

чтобы

 

общество

 

на

 

вышеозначенный

 

предметъ

вносило

 

по

 

20

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Настояніе

 

о.

 

завѣдующаго

 

о

взносѣ

 

20

 

р.

 

имѣло

 

силуивъ

 

1903

 

г.

 

Ныпѣ

 

общество

 

страдаетъ

отъ

 

безработицы,

 

а

 

потому

 

трудно

 

ожидатъ

 

отъ

 

него

 

пособія

на

 

школу,

 

даже

 

жалованье

 

учительницы

 

было

 

задержано.

 

Но

 

это

произошло

 

не

 

отъ

 

того,

 

что

 

мѣстное

 

населеніе

 

относилось

 

къ

 

шко-

лѣ

   

песочувственно.

   

Общество

   

школѣ

   

вполнѣ

 

сочувствуетъ.

    

Но
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трудно

 

требовать

 

вещественна™

 

выраженія

 

этого

 

сочувствія

 

отъ

пришибленнаго

 

нуждою

 

населенія.

 

Всѣ

 

думы,

 

всѣ

 

заботы

 

этого

 

на-

селенья

 

„о

 

хлѣбѣ

 

насущномъ...

 

Прті

 

этомъ

 

некогда

 

и

 

подумать

о

 

хлѣбѣ

 

иномъ".

 

Все

 

же,

 

хотя

 

и

 

съ

 

грѣхомъ

 

по-поламъ,

 

обще-

•

 

ство

 

до

 

сего

 

1904

 

г.

 

уплачивало

 

на

 

жалованье

 

учительницѣ

 

по

180

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

и

 

посылало

 

дѣтей

 

въ

 

школу,

 

было

 

очень

 

до-

вольно

 

участіемъ

 

школьниковъ

 

въ

 

пѣніи

 

и

 

чтеніи

 

при

 

Богослуже-

ніи

 

и

 

прислуживаніи

 

въ

 

алтарѣ.

 

Нельзя

 

не

 

выразить

 

одного

сожалѣнія,

 

что

 

школа

 

до

 

настоящаго

 

времени

 

не

 

имѣла

 

опытнаго

руководителя

 

пѣнія.

 

Самъо.

 

завѣдующій,

 

по

 

собственному

 

его

 

от-

зыву,

 

„не

 

обладаешь

 

музыкальнымъ

 

слухомъ,

 

а

 

потому

 

пѣнію

 

въ

школѣ

 

учить

 

не

 

могъ.

 

Псаломшикомъ

 

до

 

1903

 

г.

 

былъ

 

Аммосъ

Византійскій,

 

почтенный

 

старецъ,

 

78

 

л.,

 

потерявшій

 

и

 

зрѣніе,

 

и

слухъ,

 

иголосъ.

 

Съ

 

Великаго

 

поста

 

1903

 

г.

 

состоитъ

 

учителемъ,

пѣнія

 

новый,

 

молодой

 

псаломщикъ

 

Е.

 

П.

 

Остроумовъ,

 

но

 

еще

 

не

привыкшій

 

къ

 

своему

 

дѣлу

 

вполнѣ.

 

Въ

 

декабрѣ

 

мин.

 

года

 

школь-

ная

 

жизнь

 

нарушилась;

 

общество

 

по

 

своей

 

бѣдности

 

отказалось

вносить

 

на

 

содержаніе

 

учительницы

 

по

 

180

 

рубл.,

 

а

 

начальство

поспѣшило

 

съ

 

января

 

сего

 

года

 

перевести

 

учительницу

 

Юхневичъ

Ан.

 

въ

 

иную

 

школу

 

и

 

въ

 

день

 

посѣщенія

 

школы

 

Епархіальнымъ

Наблюдателемъ

 

— 12

 

февр.

 

сего

 

1904

 

г.

 

въ

 

школѣ

 

не

 

было

 

пи

учительницы,

 

ни

 

учащихся

 

дѣтей.

 

Школа

 

же

 

до

 

Рождества

 

имѣ-

ла

 

въ

 

своихъ

 

стѣнахъ

 

для

 

обученія

 

33

 

мальч.

 

и

 

15

 

дѣв.,

 

изъ

нихъ

 

готовились

 

къ

 

выпуску

 

5

 

мальч.

 

и

 

1

 

дѣв.

 

Объ

 

учительни-

цѣ

 

Анаст.

 

Юхневичъ,

 

о.

 

завѣдующій

 

далъ,

 

отъ

 

19

 

января

 

с.

 

г.

за

 

№

 

14,

 

такой

 

отзывъ:

 

„учительница

 

Юхневичъ,

 

насколько

мнѣ

 

извѣстно,

 

одна

 

изъ

 

лучшихъ

 

учителышцъ

 

церковной

 

шко-

лы.

 

Внѣшніе

 

пріемы

 

преподавапія

 

учебныхъ

 

предметовъ

 

усво-

ены

 

ею

 

достаточно.

 

Къ

 

учебному

 

дѣлу

 

она

 

относилась

 

вни-

мательно

 

и

 

вела

 

его

 

сиокойно.

 

Познаиія

 

учащихся

 

дѣтей

были

 

всегда

 

удовлетворительны.

 

Занятія

 

въ

 

школѣ

 

вела

съ

 

8-ми

 

часовъ

 

утра

 

до

 

2

 

и

 

3-хъ

 

ч.

 

дня.

 

Учит.

 

Юхневичъ

поведенія

 

весьма

 

одобрительнаго;

 

въ

   

школу

   

является

   

всегда

   

ис-
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правно;

 

своевольныхъ

 

отлучекъ

 

никогда

 

ве

 

было.

 

Я

 

очень

 

сожа-

лѣю

 

о

 

пѳреводѣ

 

ея

 

изъ

 

Балайской

 

школы;

 

мѣстное

 

населеніе

 

и

всѣ

 

учащіяся

 

дѣти

 

такъ-же".

Хотя

 

Никольская

 

школа

 

въ

 

Балаѣ

 

существовала

 

съ

 

1887

г.,

 

но

 

свѣдѣніяо

 

числѣ

 

учащихся

 

имѣются

 

только

 

съ

 

1891

 

г.— Бы-

ли

 

ли

 

классные

 

журналы

 

до

 

этого

 

времени,

 

въ

 

архивѣ

 

не

 

оказа-

лось, —классные

 

журналы

 

ведутся

 

только

 

съ

 

91

 

года.

 

По

 

журна-

ламъ

 

учащихся

 

въ

 

1891

 

г.было

 

31

 

мальч.

 

и

 

7

 

дѣв., — 1892

—26

 

м.,

 

9

 

дѣв'.,— 93

 

г.

 

—

 

27

 

Щ

 

11

 

дѣв.,— 94—

 

26

 

м.,

 

10

 

д.,

95

 

г. -24

 

м..

 

11

 

д.,

 

-96

 

-38

 

м.,

 

12

 

дѣв.,— 97— 32

 

Щ

 

4

 

дѣв.,

98—33

 

м.,

 

4

 

дѣв.,— 99

 

—

 

31

 

м„

 

3

 

дѣв.,

 

900—20

 

м.,

 

7

 

д.,

901—29

 

м.,

 

15

 

дѣв.,902— 36

 

м.

 

ІЗдѣв.,

 

903 —33

 

м.,

 

15

 

д.,

всего

 

384

 

мальч.

 

121

 

дѣв.

 

Тоже

 

нужно

 

сказать

 

и

 

относительно

успѣшно

 

кончившихъ

 

курсъ

 

въ

 

Никольской

 

школѣ,

 

—до

 

1895

 

г.

въ

 

документахъ

 

свѣдѣпій

 

объ

 

этомъ

 

не

 

имѣется.

 

По

 

книгѣ

 

для

записи

 

свидѣтельствъ

 

за

 

время

 

съ

 

1895

 

г.

 

но

 

1903

 

годъ

 

зна-

чатся

 

кончившими

 

курсъ

 

19

 

мальч.

 

и

 

2

 

дѣв.

 

Если

 

принять

 

во

вниманіѳ

 

столь

 

незначительное

 

число

 

кончившихъ

 

курсъ

 

за

 

де-

вять

 

лѣтъ,

 

то

 

результаты,

 

достигнутые

 

школою,

 

нужно

 

признать

не

 

высокими.

 

Причинами

 

такихъ

 

результатовъ

 

служитъ,

 

вопервыхъ,

то,

 

что

 

родители

 

учениковъ

 

преслѣдуютъ

 

цѣль

 

дать

 

дѣтямъ

 

толь-

ко

 

начальную

 

грамотность,

 

чтобы

 

они

 

умѣли

 

мало-мало

 

читать

 

и

писать.

 

Такой

 

грамоты

 

дѣти

 

достигаютъ

 

по

 

окончаніи

 

ими

ученія

 

во

 

II

 

отд.

 

и

 

даже

 

въ

 

I,

 

а

 

за

 

тѣмъ

 

берутъ

 

ихъ

 

для

 

по-

левыхъ

 

и

 

домашнихъ

 

работъ.

„Мнѣ

 

случалось,

 

пишетъ

 

о.

 

завѣдующій,

 

много

 

разъ

 

наро-

чито

 

ходить

 

по

 

домамъ

 

родителей

 

болѣе

 

снособныхъ

 

учениковъ

 

съ

просьбой

 

не

 

лишать

 

ихъ

 

образованія

 

въ

 

высшихъ

 

отдѣленіяхъ

школы.

 

Родители

 

въ

 

большпнствѣ

 

ссылались

 

на

 

свою

 

бѣдность,

что

 

имъ

 

не

 

во

 

что

 

обуть

 

и

 

одѣть

 

дѣтей,

 

что

 

они

 

нужны

 

имъ

 

для

возки

 

дровъ,

 

сѣна,

 

шпалъ

 

и

 

т.

 

д.

 

И

 

просьбы

 

мои

 

не

 

всегда

 

были

успѣшны".

 

За

 

текущій

 

учебный

 

годъ

 

два

 

ученика,

 

не

 

имѣющіе

ничего,

 

кромѣ

 

единственной

 

рубашки,

   

ходятъ

   

вь

 

школу

 

только
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потому,

 

что

 

живутъ

 

недалеко

 

отъ

 

школы,

 

около

 

ста

 

саженъ.

 

Въ

прохладную

 

погоду

 

они

 

идутъ

 

въ

 

школу

 

легкою

 

рысцею,

 

въ

 

хо-

лодную —бѣгутъ

 

во

 

всю

 

мочь,

 

насколько

 

позволяешь

 

имъ

 

быстро-

та

 

ногъ;

 

въ

 

сильные

 

же

 

морозы

 

вовсе

 

не

 

являются

 

въ

 

школу.

А

 

такихъ

 

ребятъ

 

ежегодно

 

въ

 

школѣ

 

бываетъ

 

много.

 

Многіѳ

 

не

имѣютъ

 

двухъ-трехъ

 

коп.

 

па

 

пріобрѣтеніе

 

письменныхъ

 

при-

надлежностей.

 

Есть

 

еще

 

причина

 

слабыхъ

 

успѣховъ

 

школы, —это

быстрая

 

смѣна

 

учащихъ

 

и

 

недостаточная

 

подготовленность

 

ихъ

 

къ

ирохожденію

 

учительскихъ

 

обязанностей.

 

Въ

 

Никольской

 

школѣ

быстро

 

смѣнились

 

учительницы

 

Петрова,

 

Попова,

 

Оуховская;

 

„толь-

ко

 

съ

 

назначеніемъ

 

учительницы

 

Ан.

 

Юхневичъ,

 

свидѣтельствуетъ

о.

 

завѣдующій,

 

Никольская

 

школа

 

пріобрѣла

 

въ

 

ней

 

первую

 

зна-

ющую

 

учительницу,

 

усердно

 

относящуюся

 

къ

 

школьному

 

дѣлу

 

и

успѣшно

 

ведущую

 

его".

„Съ

 

самаго

 

начала

 

своего

 

вступлоиія

 

въ

 

должность

 

завѣдую-

щаго

 

Никольской

 

школою,

 

пишетъ

 

о.

 

Оамойловъ,

 

съ

 

декабря

 

1899

г.,

 

я

 

былъ

 

озабочѳнъ

 

пріисканіемъ

 

попечителя

 

школы.

 

Носредн

мѣстнаго

 

населѳнія

 

не

 

встрѣтилъ

 

лицъ,

 

желающихъ

 

принять

 

на

себя

 

означенное

 

званіе.

 

Обѣднѣвшій

 

народъ

 

дорожитъ

 

всякой

 

ко-

пейкой.

 

Осталось

 

около

 

десятка

 

изъ

 

всего

 

села

 

людей

 

состоятѳль-

ныхъ,

 

но

 

они

 

безкорыстной

 

жертвѣ

 

на

 

пужды

 

школы

 

предпочи-

таютъ*

 

выгодную

 

охоту

 

со

 

своими

 

рублями

 

за

 

послѣдними

 

копейка-

ми

 

своихъ

 

обѣднѣвшихъ

 

односельчанъ.

 

И

 

только

 

въ

 

настоящемъ

году,

 

по

 

моему

 

предложенію,

 

званіе

 

попечителя

 

школы

 

согласился

принять

 

на

 

себя

 

помощникъ

 

начальника

 

ст.

 

Балай

 

г.

 

Неймаиъ,

обязавшись

 

вносить

 

на*

 

нужды

 

школы

 

не

 

менѣе

 

30

 

рублей

 

въ

годъ".

Такова

 

въ

 

краткихъ

 

чертахъ

 

исторія

 

Балайской

 

церк.-прих.

школы

 

съ

 

учебно-воспптательнымъ

 

дѣломъ,

 

съ

 

которой

 

мнѣ

 

ne

привелось

 

познакомиться

 

за

 

пѳреводомъ

 

учительницы

 

Юхневичъ

 

изъ

Балая

 

въ

 

Хомутову

 

и

 

за

 

оставленіемъ

 

учениками

 

школы.

 

Наста-

нутъ

 

ли

 

для

 

нея

 

тѣ

 

дни,

 

о

 

которыхъ

 

съ

 

любовію

 

воспоминаетъ

о.

 

завѣдующій,

 

покажѳтъ

 

будущоо.
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II.

Въ548

 

верст,

 

отъ

 

Красноярска,

 

въ

 

97

 

в.

 

отъ

 

г.

 

Минусин-

ска,

 

среди

 

крутыхъ

 

горъ,

 

на

 

малой

 

рѣчкѣ

 

расположилось

 

доволь-

но

 

зажиточное

 

село

 

Іінышинское.

 

Обосновалось

 

оно

 

въ

 

ЗО-тыхъ

годахъ

 

минувшаго

 

столѣтія.

 

Въ

 

составъ

 

общества

 

вошли

 

молорос-

сы,

 

мордва,

 

русскіе —переселенцы

 

изъ

 

Европейской

 

Россіи

 

и

 

ста-

рожилы-Сибиряки,

 

переселившіеся

 

изъ

 

деревни

 

Потрошиловой,

изъ

 

прихода

 

Минусинскаго

 

собора.

 

Въ

 

первые

 

годы

 

суще-

ствованія

 

въ

 

селѣ

 

считалось

 

немного

 

дворовъ--отъ

 

40

 

до

 

50.

Въ

 

послѣднее

 

время

 

усилился

 

въ

 

Минусинскій

 

уѣздъ

 

нанлывъ

переселенцев!,

 

изъ

 

Россіи;

 

село

 

Іінышшіскоо

 

очень

 

увеличилось.

Переселенцевъ

 

сюда

 

привлекала

 

мѣстность,

 

славящаяся

 

плодоро-

діемъ.

 

Населеніе

 

быстро

 

возрасло,

 

множилось

 

и

 

число

 

дѣтей

 

школь-

наго

 

возраста,

 

а

 

школы

 

не

 

было — ни

 

въ

 

Кнышинскомъ

 

селѣ,

 

ни

въ

 

ближайшихъ

 

отъ

 

него

 

селеніяхъ.

 

А

 

потому

 

всѣ

 

дѣти,

 

за

 

исклю-

ченіемъ

 

тѣхъ

 

немногихъ,

 

родители

 

которыхъ,

 

какъ

 

болѣе

 

состоятель-

ные,

 

нанимали

 

ее.

 

поселенцевъ

 

учить

 

своихъ

 

дѣтѳй

 

грамотѣ,

 

оста-

вались

 

совершенно

 

неграмотными.

Въ

 

1885

 

г.

 

въ

 

Кнышахъ

 

былъ

 

открытъ

 

самостоятельный

приходъ,

 

въ

 

которомъ

 

нынѣ

 

числится

 

3398

 

д.

 

об.

 

пола,

 

а

 

въ

одномъ

 

Кнышинскомъ

 

селѣ

 

1208

 

д.

 

об.

 

п.

 

Первымъ

 

священни-

комъ

 

въ

 

Кнышахъ

 

былъ

 

о.

 

I.

 

Суховскій.

 

Онъ,

 

вступивъ

 

на

 

при-

ходъ,

 

не

 

ограничился

 

однимъ

 

исполненіемъ

 

христіанскихъ

 

обязанно-

стей

 

священника,

 

но

 

желалъ

 

просвѣтить

 

дѣтей

 

своихъ

 

прихожанъ

свѣтомъ

 

грамоты

 

подъ

 

сѣнію

 

церкви.

 

0.

 

Іоаннъ

 

нѣсколько

 

разъ

предлагалъ

 

обществу

 

открыть

 

школу,

 

но

 

крестьяне

 

все

 

отзыва-

лись.

 

Причины

 

отговорокъ

 

были

 

слѣдующія:

 

расходы

 

по

 

постройкѣ

храма,

 

причтовыхъ

 

домовъ

 

и

 

обязательство

 

со

 

стороны

 

обще-

ства

 

ежегодно

 

платить

 

причту

 

жалованье

 

въ

 

размѣрѣ

 

240

 

р.

 

Про-

шло

 

12

 

лѣтъ

 

со

 

дня

 

открытія

 

прихода,

 

а

 

школы

 

все

 

не

 

было,

 

и

общество

 

въ

 

ней

 

нужды,

 

какъ

 

будто,

 

не

 

ощущало.

 

Иниціаторомъ

школьнаго

 

дѣла

 

явился

 

исаломшикъ

 

Григорій

 

Никольскій, —онъ

предложилъ

 

пѣкоторымъ

 

крестьянамъ

 

возбудить

 

на

 

сѳльскомъ

 

схо-
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дѣ

 

вопросъ

 

объ

 

открытіи

 

въ

 

селѣ

 

школы,

 

если

 

таковой

 

сходъ

 

со-

стоится.

 

Въ

 

тотъ

 

же

 

день,

 

т.

 

е.

 

5

 

окт.

 

1897

 

г.

 

былъ

 

собранъ

сельскій

 

сходъ

 

для

 

рѣшенія

 

вопроса,

 

касающагося

 

общества.

 

Явил-

ся

 

на

 

этотъ

 

сходъ

 

и

 

псаломщикъ

 

Никольскій.

 

Онъ

 

съумѣлъ

 

разъ-

яснить

 

крестьянамъ

 

пользу

 

обученія

 

дѣтей

 

своихъ

 

грамотѣ.

 

„Дѣ-

ти

 

ваши,

 

говорилъ

 

Никольскій,

 

научатся

 

молиться

 

Богу,

 

будутъ

знать

 

слово

 

Божіе,

 

посѣщая

 

храмъ

 

Божій,

 

прославятъ

 

Господа

своимъ

 

чтеніемъ

 

и

 

пѣніемъ,

 

въ

 

хозяйствѣ

 

научатся

 

вести

 

всѣ

 

за-

писи,

 

прочитаютъ

 

всѣ

 

ваши

 

письма,

 

напишутъ

 

роднымъ

 

все,

 

что

пожелаете,

 

въ

 

праздникъ

 

или

 

вечеромъ

 

почитаютъ

 

вамъ

 

душе-

полезную

 

книжку

 

и

 

т.

 

д.

 

Обучепіе

 

въ

 

школь

 

особо

 

назначенны-

ми

 

отъ

 

начальства

 

учителем

 

ь

 

или

 

учительницею,

 

говорилъ

 

онъ,

имѣетъ

 

всѣ

 

преимущества

 

предъ

 

наукою

 

поселенцевъ".

 

Такими

 

и

подобными

 

доводами

 

старался

 

Никольскій

 

убѣдить

 

кростьянъ

 

со-

ставить

 

приіоворъ

 

обьоткрытіи

 

въ

 

селѣ

 

церковной

 

школы.

 

Кресть-

яне

 

по

 

прежнему

 

старались

 

отказаться.

 

„Мы

 

платимъ,

 

они

 

гово-

рили,

 

на

 

жалованье

 

причту

 

по

 

240

 

р.

 

Если

 

откроемъ

 

школу,

 

то

къ

 

этимъ

 

240

 

рубл.

 

еще

 

прибавятся

 

расходы

 

на

 

постройку

 

школь-

наго

 

зданія,

 

на

 

содержаніѳ

 

школы,

 

не

 

содержаніе

 

учителя

 

или

учительницы".

 

Сужденія

 

эти

 

псаломщикъ

 

Никольскій

 

ноколебалъ,

объяснивъ

 

имъ,

 

что

 

жалованье

 

причту

 

съ

 

1898

 

г.

 

будетъ

 

назначе-

но

 

отъ

 

казны,

 

а

 

расходы

 

будутъ

 

только

 

по

 

содержанію

 

школы.

На

 

помощь

 

Никольскому

 

присоединился

 

сельскій

 

писарь

 

и

 

нѣкото-

рые

 

крестьяне,

 

которыхъ

 

до

 

схода

 

удалось

 

псал.

 

Никольскому

 

убѣ-

дить.

 

что

 

дѣло

 

открытія

 

церковной

 

школы

 

въ

 

селѣ

 

дѣло

 

неот-

ложной

 

важности.

 

Всѣмъ

 

этимъ

 

лицамъ

 

не

 

стоило

 

большого

 

труда

упросить

 

крестьянъ

 

составить

 

общественный

 

приговоръ,

 

коимъ

 

об-

щество

 

выражало

 

свое

 

желаніе

 

открыть

 

въ

 

Кнышахъ

 

церковную

школу.

 

Выразивъ

 

желаніе

 

открыть.

 

школу,

 

оно

 

изъ

 

своихъ

 

мірскихъ

суммъ

 

ассигновало

 

500

 

рубл.

 

на

 

постройку

 

школьнаго

 

зданія,

20

 

рубл.

 

на

 

учебныя

 

пособія

 

и

 

180

 

рубл.

 

на

 

жалованье

 

учаще-

му;— первая

 

ассигнована

 

единовременная,

 

a

 

послѣднія

 

двѣ

 

ежегод-
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пыя.

 

Нриговоръ

 

этотъ

 

былъ

   

переданъ

   

о.

    

Оуховскому,

   

который

препроводилъ

 

его

 

въ

 

Епархіальный

 

Совѣтъ.

Послѣдній,

 

по

 

приговору

 

Кнышинскаго

 

общества,

 

сообщилъ

причту

 

отъ

 

26

 

янв.

 

1898

 

г.,

 

что

 

для

 

удовлетворенія

 

желанія

крестьянъ

 

объ

 

освобождены

 

ихъ

 

отъ

 

взносовъ

 

по

 

постройкѣ

 

Те-

синскаго

 

Волостного

 

училища,

 

о

 

чемъ

 

высказапо

 

въ

 

приговорѣ

 

отъ

5

 

окт.

 

1897

 

г.,

 

Епархіальный

 

Совѣтъ

 

будетъ

 

просить

 

Преоевя-

щеннаго

 

Акакія,

 

епископа

 

Енисейскаго,

 

ходатайствовать

 

предъ

гражданскимъ

 

иачальствомъ.

 

Что

 

же

 

касается

 

устройства

 

и

 

содер-

Ліанія

 

въ

 

с.

 

Кнышинскомъ

 

церковно-ириходской

 

школы,

 

то

 

Преосвя-

щенный

 

Владыка

 

назпачилъ

 

капиталь

 

въ

 

10.000

 

рубл.

 

тайнаго

совѣтника

 

Маслова,

 

если

 

крестьяне

 

поже.іаютъ

 

имѣть

 

въ

 

своемъ

селѣ

 

церковную

 

школу

 

и

 

употребятъ

 

на

 

постройку

 

вышеупомяну-

тые

 

500

 

р.

 

При

 

согласіи

 

крестьянъ,

 

Епархіальный

 

Совѣть

 

обѣ-

щалъ

 

свое

 

ходатайство

 

объ

 

отпускѣ

 

изъ

 

казенныхъ

 

дачъ

 

лѣса

 

въ

половинной

 

стоимости,

 

если

 

будетъ

 

необходимость

 

въ

 

этомъ.

 

Обѣ~

щана

 

была

 

и

 

денежная

 

помощь

 

крѳстьянамъ

 

со

 

стороны

 

Совѣта

 

на

 

по-

стройку

 

школыіаго

 

зданія

 

и

 

снабженіе

 

школы

 

учебниками

 

и

 

до-

статочною

 

библиотекою

 

для

 

внѣкласснаго

 

чтенія.

 

Далѣе

 

Совѣтъ

сообщалъ

 

крестьянами

 

что

 

°/ 0

 

u /o

 

съ

 

капитала

 

въ

 

10.000

 

руб.

всегда

 

будутъ

 

употребляться

 

на

 

Кнышннскую

 

школу.

 

Крестьянамъ

осталось

 

одно—дать

 

свое

 

согласіе

 

на

 

предложеиіе

 

Совѣта.

 

Такъ

была

 

открыта

 

Кыышннская

 

школа.

Прот.

  

I.

  

Борелинъ,

(Продолженіе

 

будетъ.).

ДРШРЕЙСШ

   

СЛУЖЕНЫ-

Въ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ

 

Его

 

Преосвящонствомъ

 

совершены

  

Богослу-

женія:
2-го,

 

въ

 

нодѣлю

 

о

 

слѣпомъ,

 

Божественная

 

литургія

 

въ

 

церк-

ви

 

архіорейскаго

   

дома.

6-го,

 

въ

 

праздникъ

 

Возносенія

 

Господня,

 

Божественная

   

ли-
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тургія,

 

a

 

наканупѣ

 

всенощное

    

бдѣніе

    

въ

 

каѳедральноііъ

 

соборѣ.

9-го,

 

въ

 

день

 

переносенія

 

мощей

 

св.

 

Чудотворца

 

Николая,

Божественная

 

литургія

 

въ

 

каеедральномъ

 

соборѣ.

 

a

 

наканунѣ

 

все-

нощное

 

бдѣніе

 

въ

 

архіерейской

   

церкви.

11-го,

 

въ

 

день

 

св.

 

Равноапостольныхъ

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія,

учителей

 

славянскихъ,

 

Божественная

 

литургія

 

въ

 

Кирилло-Меѳо-

діевской

 

церкви

 

губернской

 

гимназіи

 

по

 

случаю

 

храмового

 

празд-

ника.

14-го,

 

въ

 

день

 

священнаго

 

коронованія

 

Ихъ

 

Император-

скихъ

 

Величествъ,—Божественная

 

литургія

 

и

 

послѣ

 

оной

 

молеб-

твіе

 

въ

 

каѳ.

 

соб.,

 

a

 

наканунѣ

 

всенощное

 

бдѣніо

 

въ

 

церкви

 

ар-

хісрейскаго

 

дома.

16-го,

 

въ

 

день

 

Пятидесятницы,

 

Божественная

 

литургія,

 

а

 

на-

сканупѣ

 

«сенощноо

 

бдѣніе

 

въ

 

каеедральномъ

 

соборѣ.

17-го.

 

въ

 

день

 

Св.

 

Духа,

 

Божественная

 

литургія

 

въ

 

церкви

Знамепскаго

 

Скита.

23-го,

 

въ

 

недѣлю

 

Всѣхъ

 

Святыхъ,

 

Божественная

 

литургія

 

въ

градо-Краспоярской

 

Всѣхъ-Овятыхъ

 

церкви.

 

За

 

Божественной

 

литур-

гіей

 

рукоположопъ

 

во

 

діакона

 

студентъ

 

Томскаго

 

университета

 

Анд-

реевъ.

25-го,

 

въ

 

день

 

Рожденін

 

Блаючестивѣйшей

 

Государыни

 

Им-

ператрицы

 

Александры

 

Ѳеодоровны,

 

Божественная

 

литургія

 

п

 

послѣ

оной

 

молебствіе

 

въ

 

каеедральномъ

 

соборѣ.

30-го,

 

въ

 

недѣлю

 

2-ю

 

по

 

Иятидесятшщѣ,

 

Божественная

 

литур-

гія

 

въ

 

церкви

 

Архіерейскаго

 

дома.

Редакторъ

 

А.

 

Касатнинъ

Печ.

 

разрѣш.

 

Цензоръ,

 

Ректоръ

 

Краен,

 

дух.

 

сем.

  

Прот.

 

Н.

   

Асташевскій.

Типографія

 

Ад.

 

Д.

 

Жилина.


