
I

 

О

 

& **•

 

у

 

Л

 

4

 

<Л

Епархіальныя

 

Въдомости.
выходятъ

        

/re

 

n^tyfCf^pcf

 

ЮПК

  

Г

   

ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ
два

 

раоа

 

вт>

 

шѣсяцъ,

 

™

 

«йДІЛДГЛ

 

AJUO

   

i.

1

 

и

 

15-го

 

чиселъ.

          

ШМЛ

        

ІМ

                  

въ

 

РЕДАКЦ|И
Цѣна

 

годовому

   

явданііо

        

ТѴШ

             

П

         

Епархішныхъ

  

Цідаштвй

 

И

•)взъ

 

пересылки

 

4 p.

 

50k.,

        

|ы

 

Я

съ

 

пересылкою

 

5

 

руб.

       

Шъ

 

Н

        

I VI

        

у

 

мъстныхъ

 

благочинныхъ.

ГОДЪ

    

ДВАДЦАТЬ

    

ДЕВЯТЫЙ.

ЧАСТ Ь

 

ОФФІЦ ІІІЫІЯ,
Содеріканіе

 

части

 

оффиціальнои:

 

Епархіальныя

 

распоряжения

 

и

 

иввѣ-

стія. — Объявлепія. —Вакантныя

 

мѣста.

Епархіальныя

 

распоряженія

 

и

 

извъстія.

Выражена

 

благодарность

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

насто-

ятелю

 

Нпловой

 

пустыни,

 

архимандриту

 

Пахомію,

 

съ

 

старшею

 

бра-

тіею

 

за

 

пожертвованіе

 

одной

 

тысячи

 

(1000)

 

рублей

 

на

 

устройство

церкви

 

при

 

истокѣ

  

рѣкп

 

Волги.

Рукоположены:

 

во

 

священника

 

экономъ

 

общежитія

 

воспи-

танниковъ

 

Тверской

 

духовной

 

семинаріи,

 

діаконъ

 

Іоаннъ

 

Воскре-
сенскііі,

 

къ

 

церкви

 

Іоапна-Милостиваго.

 

что

 

при

 

Тверскомъ

 

домѣ

Трудолюбія,

 

21

 

августа;

 

во

 

дгшмш— псаломщикъ

 

Тверского

 

ка-

ѳедральнаго

 

собора

 

Николай

 

Масловъ

 

къ

 

тому

 

же

 

собору,

 

съ

оставленіеиъ

 

въ

 

должности

   

псаломщика,

 

16

 

августа.

Неремѣщенъ— свящешшкъ

 

пог.

 

Буйлова,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда,

Ѵерггй

 

Срѣтвнскій

 

къ

 

церкви

 

Флора

 

и

 

Лавра

 

гор.

 

Кашина,

 

2
сентября.

і



-

 

504

 

—

Предоставлены

 

діаконскія

 

мѣста:

 

псаломщику

 

села

 

Мохне-

цовъ,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда,

 

Ивану

 

Лебедеву

 

при

 

церкви

 

села

 

Впг-
линъ,

 

Весьегонскаго

 

уѣзда,

 

и

 

псаломщику

 

села

 

Ладожскаго,

Весьегонскаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодору

 

Шеметову

 

при

 

церкви

 

села

 

Та-
ложни,

 

Новоторжскаго

 

уѣзда,

 

27

 

августа.

Назначенъ

 

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

учитель

 

малыхъ

 

пѣв-

чихъ

 

архіерейскаго

 

хора

 

Александръ

 

Преображенскгй

 

къ

 

Твер-
ской

 

Успенской

 

единоверческой

 

церкви,

 

12

 

августа.

Исключаются

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертію:

 

протоіерей

 

Христо-

рождественской

 

церкви

 

г.

 

Калязина

 

Василгй

 

Морошкинъ

 

(f

 

25

августа)

 

и

 

священникъ

 

Флоровской

 

церкви

 

гор.

 

Кашина

 

Серггй

Срѣтенскій

 

(f

 

27

 

августа).

Священникъ

 

церкви

 

села

 

Нестеровскаго,

 

Старицкаго

 

уѣзда,

Николай

 

Вершгтскій,

 

за

 

назначеаіемъ

 

его

 

на

 

должность

 

благо-

чиннаго

 

въ

 

4

 

благочннническомъ

 

округѣ,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

уволенъ

отъ

 

должности

 

духовнаго

 

следователя

 

и

 

депутата,

 

на

 

каковую

должность

 

назначенъ

 

священникъ

 

церкви

 

села

 

Щеглятьева

 

Іоаннъ

Иетропавловскій.

ВЕДОМОСТЬ

о

 

по&ертвованіяхъ,

 

поступившихъ

 

въ

 

Тверскую

 

духовную

 

консисторію

на

 

разныя

  

нуікды,

 

по

 

случаю

 

войны

 

Россіи

   

съ

 

Яноніею,

  

за

 

іюль

мЗзсяцъ

 

1905

 

года.

(Продолжеиіе

 

'.)

А)

 

На

 

нужды

 

Россійскаго

 

Обгцества

 

Ьраснаго

 

Креста

 

по

оказангю

 

помощи

 

больнимъ

 

и

 

раненымъ

 

вогтамъ:

197)

 

Отъ

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

3

 

окр.

 

Каляз.

 

уѣзда

 

70

 

руб.

4

 

к.;

 

198)

 

отъ

 

церквей

  

и

   

причтовъ

 

3

 

окр.

 

Осташк.

 

уѣзда

 

7

 

р.

1 )

 

См.

 

Тв.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1905

 

г.

 

Ш

 

8,

 

9,

 

12,

  

13

  

и

  

17.



—

 

505

 

—

70

 

коп.;

 

199)

 

отъ

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

3

 

окр.

 

Стар,

 

уѣзда

 

7

 

р.

80

 

к.;

 

200)

 

отъ

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

4

 

окр.

 

Новот.

 

уѣзда

 

41

   

р.

5

   

к.;

 

201)

 

отъ

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

3

 

окр.

 

Бѣж.

 

уѣзда

 

9

 

p.

 

20

 

к;

202)

 

отъ

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

1

 

окр.

 

Каляз.

 

у.

 

6

 

р.

 

75

 

к.;

 

203)

отъ

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

4

 

окр.

 

Каш.

 

уѣзда

 

11

 

р.

 

35

 

к.;

 

204)

отъ

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

6

 

окр.

 

Бѣж.

 

у.

 

19

 

р.,

 

205)

 

отъ

 

цер-

квей

 

о

 

причтовъ

 

4

 

окр.

 

Стар,

 

уѣзда

 

71

 

р.

 

62

 

к.;

 

206)

 

отъ

 

Ни-

колаевской

 

Теребенской

 

пустыни

 

100

 

руб.;

 

207)

 

отъ

 

Николо-Ма-

лицкаго

 

монастыря

 

16

 

р.;

 

208)

 

отъ

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

2

 

окр.

Каляз.

 

уѣзда

 

17

 

р.

 

70

 

к.;

 

209)

 

отъ

 

Николо-Столненской

 

пусты-

ни

 

1

 

р.

 

25

 

к.;

 

210)

 

отъ

 

братіп

 

Троицкаго

 

Калязпна

 

монастыря

49

 

р.

 

50

 

к.;

 

211)

 

отъ

 

братіи-

 

Краснох.

 

Антоніева

 

мон.

 

45

 

руб.;

212)

 

отъ

 

причтовъ

 

селъ

 

Мологина

 

и

 

Покровскаго-Казешіаго,
Стар,

 

уѣзда,

 

18

 

р.;

 

213)

 

отъ

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

3

 

окр.

 

Стар,

уѣзда

 

7

 

р.

 

85

 

к.;

 

214)

 

отъ

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

1

 

окр.

 

Каляз.

уѣзда

 

8

 

р.

 

45

 

к-;

 

215)

 

отъ

 

причта

 

н

 

церкви

 

Зоспмовской

 

гор.

Краснаго-Холма

 

2

 

р-;

 

216)

 

отъ

 

служащпхъ

 

въ

 

Тверской

 

духовной

консисторіи

 

13

 

р.

 

65

 

к.;

 

217)

 

отъ

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

1

 

окр.

Ряіевскаго

 

у.

 

10

 

р-

 

66

 

к.;

 

218)

 

отъ

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

1

 

окр.

Бѣж.

 

у.

 

50

 

р.

 

70

 

к.;

 

219)

 

отъ

 

служащпхъ

 

въ

 

Тв.

 

дух.

 

учплищѣ

6

   

р.

 

58

 

к.;

 

220)

 

отъ

 

церквей

 

п

 

причтовъ

 

6

 

окр.

 

Тверск.

 

уѣзда

23

 

р.

 

20

 

к.

 

Итого

 

615

 

р.

 

55

 

к.

Б)

    

Н

 

а

   

ф

 

л

 

о

 

т

 

ъ:

74)

 

Отъ

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

4

 

окр.

 

Новот.

 

уѣзда

 

41

 

р.

 

5

 

к.;

75)

 

отъ

 

причтовъ

 

и

 

церковныхъ

 

старостъ

 

1

 

окр.

 

Осташк.

 

уѣзда

19

 

р.

 

83

 

коп.;

 

76)

 

отъ

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

2

 

окр.

 

Каляз.

 

уѣзда

17

 

р.

 

70

 

к.;

   

77)

 

отъ

   

Николо-Столпенской

 

пустыни

 

1

 

р.

 

25

 

к.;

78)

  

отъ

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

1

 

окр.

 

Кашинскаго

 

уѣзда

 

24

 

р.

 

45

 

к.;

79)

   

отъ

 

церквей

   

и

   

причтовъ

 

2

 

окр.

 

Новот.

 

уѣзда

 

56

 

р.

 

42

 

к.;

80)

  

отъ

 

причта

 

и

 

прихолганъ

 

села

 

Мигалова,

 

Тв.

 

уѣзда,

 

10

 

р.

Итого

 

170

 

руб.

 

70

 

коп.

В)

 

На

 

обезпеченге

 

семействъ

 

ниоіснихъ

 

чиновъ:

14)

 

Отъ

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

6

 

округа

 

Тверского

 

уѣзда

23

 

руб.

 

20

 

коп.



—

 

506

 

—

Г)

 

Еружечнаго

 

сбора

 

за

 

воскресными

 

богослуженіями:

416)

 

Отъ

 

церквей

   

3

 

благ,

   

округа

 

Тв.

 

уѣзда

 

99

 

р.

 

22

 

к.;

417)

  

отъ

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

3

 

окр.

 

Каляз.

 

уѣзда

 

88

 

р.

 

44

 

к.;

418)

   

отъ

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

7

   

окр.

   

Бѣлс.

 

уѣзда

 

49

 

p.

 

90

 

к.;

419)

   

отъ

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

3

 

округа

 

Осташк.

 

уѣзда

 

13

 

р.

 

30

 

к.;

420)

  

отъ

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

2

 

окр.

 

Вышнев.

 

уѣзда

 

37

 

р.

 

60

 

к.;

421)

  

отъ

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

3

 

окр.

 

Новот.

 

уѣзда

 

39

 

р.

 

80

 

к.;

422)

  

отъ

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

2

 

окр.

 

Бѣж.

 

уѣзда

 

36

 

p.;

 

423)

отъ

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

3

 

окр.

 

Стар,

 

уѣзда

 

19

 

р.

 

91

 

к.;

 

424)

отъ

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

4

 

окр.

 

Весьег.

 

уѣзда

 

31

 

р.;

 

425)

 

отъ

церквей

 

п

 

причтовъ

 

4

 

окр.

 

Новот.

 

уѣзда

 

6

 

р.

 

75

 

к.;

 

426)

 

отъ

церквей

 

и

 

причтовъ

 

4

 

окр.

 

Новот.

 

уѣзда

 

53

 

р.

 

35

 

к.;

 

427)

 

отъ

церквей

 

и

 

причтовъ

 

3

 

окр.

 

Рзкевскаго

 

уѣзда

 

88

 

руб.;

 

428)

 

отъ

церквей

 

и

 

причтовъ

 

3

 

окр.

 

Бѣж.

 

уѣзда

 

32

 

p.

 

46

 

к.;

 

429)

 

отъ

церквей

 

и

 

причтовъ

 

1

 

окр.

 

Каляз.

 

уѣзда

 

41

 

р.

 

19

 

к.;

 

430)

 

отъ

церквей

 

и

 

причтовъ

 

1

 

окр.

 

Осташк.

 

уѣзда

 

76

 

р.

 

17

 

коп.;

 

431)

отъ

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

4

 

окр

 

Каш.

 

уѣзда

 

43

 

р.

 

25

 

к.:

 

432)

отъ

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

того

 

же

 

округа

 

16

 

р.

 

87

 

к.;

 

433)

 

отъ

церквей

 

и

 

причтовъ

 

3

 

окр.

 

Корч.

 

уѣзда

 

84

 

руб.

 

35

 

коп.;

 

434)

отъ

 

церквей

 

и

   

причтовъ

 

2

 

округа

 

Весьег.

 

уѣзда

 

30

 

р.

 

70

 

коп.;

435)

   

отъ

 

церквей

 

и

   

причтовъ

   

2

 

окр.

 

Зубц.

 

уѣзда

 

56

 

р.

 

89

 

к.;

436)

   

отъ

 

церквей

   

и

   

причтовъ

 

6

 

окр.

 

Бѣя;.

 

уѣзда

 

51

 

p.

 

44

 

к.;

437)

   

отъ

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

2

 

окр.

 

Рл;евскаго

 

у.

 

147

 

р.

 

77

 

к.;

438)

   

отъ

 

церквей

 

и

   

причтовъ

 

4

 

окр.

 

Стар,

 

уѣзда

 

82

 

р.

 

15

 

к.;

439)

  

отъ

 

церквей

 

и

 

причтовъ

   

4

 

окр.

 

Корч.

 

уѣзда

 

65

 

р.

 

95

 

к.;

440)

  

отъ

 

Николаевской

 

Теребенской

 

пустыни

 

100

 

р.;

 

441)

 

отъ

Тверского

 

Усп.

 

Отроча

 

монастыря

 

4

 

р.

 

90

 

к.;

 

442)

 

отъ

 

Ииколо-

Малицкаго

 

монастыря

 

9

 

р.

 

60

 

к.;

 

443)

 

отъ

 

Тверск.

 

Усп.

 

Желт,

монастыря

 

8

 

р.;

 

444)

 

отъ

 

Ниловой

 

пустыни

 

32

 

р.

 

50

 

к.;

 

445)
отъ

 

церкви

 

с.

 

Хотошпнъ,

 

Осташк.

 

уѣзда,

 

15

 

р.;

 

446)

 

отъ

 

церкви

с.

 

Покровскаго-Аршеневскаго,

 

Стар,

 

уѣзда,

 

13

 

р.;

 

447)

 

отъ

 

цер-

квей

 

и

 

причтовъ

 

2

 

'окр.

 

Каляз.

 

уѣзда

 

55

 

р.

 

25

 

коп.;

 

448)

 

отъ

Тв-

 

Христорожд.

 

лген.

 

монастыря

 

4

 

р.

 

35

 

коп.;

 

449)

 

отъ

 

Каш.

Клобукова

 

монастыря

 

4

 

р.

 

10

 

к.;

 

450)

 

отъ

 

Новот.

 

Борисогл.

 

мо-



—

 

507

 

-

пастыря

 

46

 

p.;

 

451)

 

отъ

 

Николо-Столпенской

 

пустыни

 

3

 

р.

 

10

 

к.;

452)

 

отъ

 

Каш.

 

Диптр.

 

монастыря

 

2

 

р.;

 

453)

 

отъ

 

Каш.

 

Срѣтен-

скаго

 

жен.

 

монастыря

 

21

 

р.;

 

454)

 

отъ

 

Вышпев.

 

Каз.

 

женскаго

монастыря

 

6

 

р.;

 

455)

 

отъ

 

Новот.

 

Воскрес,

 

жен.

 

монастыря

 

11

 

р.

60

 

к.;

 

456)

 

отъ

 

Стар.

 

Маріинскаго

 

жеиск.

 

монастыря

 

6

 

р.

 

50

 

к.;

457)

 

отъ

 

Могил.

 

Усп.

 

жен.

 

монастыря

 

4

 

р.;

 

458)

 

отъ

 

Параскево-

Пятницкой

 

женской

 

общины

 

10

 

р.;

 

459)

 

отъ

 

церквей

 

5

 

окр.

 

Тв.

уѣзда

 

98

 

р.

 

54

 

к.;

 

460)

 

отъ

 

церквей

 

2

 

окр.

 

Корч.

 

уѣзда

 

216

 

р.;

461)

 

отъ

 

церквей

 

3

 

окр.

 

Вышнев.

 

уѣзда

 

115

 

р.

 

85

 

кон.;

 

462)

отъ

 

церквей

 

3

 

окр.

 

Каш.

 

уѣзда

 

40

 

р.;

 

463)

 

отъ

 

церквей

 

4

 

окр.

Бѣяг.

 

уѣзда

 

67

 

p.

 

50

 

к.;

 

464)

 

отъ

 

церквей

 

5

 

окр.

 

Стар,

 

уѣзда

162

 

р.

 

15

 

к.;

 

465)

 

отъ

 

Бѣж.

 

Воскрес,

 

собора

 

5

 

р.

 

60

 

к.;

 

466)

отъ

 

церквей

 

4

 

окр.

 

Осташк.

 

уѣзда

 

34

 

руб.;

 

467)

 

отъ

 

церквей

4

 

окр.

 

Вышнев.

 

уѣзда

 

96

 

р.

 

468)

 

отъ

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

3

 

окр.

Стар,

 

уѣзда

 

19

 

р.

 

66

 

к-;

 

469)

 

отъ

 

церквей

 

и

 

прпчтовъ

 

2

 

окр.

Весьег.

 

уѣзда

 

7

 

р.

 

50

 

коп.;

 

470)

 

отъ

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

1

 

окр.

Каляз.

 

уѣзда

 

20

 

р.

 

23

 

к.;

 

47

 

і)

 

отъ

 

церкви

 

с.

 

Хотошинъ,

 

Осташк.

уѣзда,

 

17

 

р.

 

50

 

к.;

 

472)

 

отъ

 

Воскрес,

 

церкви

 

посада

 

Сслижарова

17

 

р.;

 

473)

 

отъ

 

причта

 

и

 

церкви

 

Зосимовской

 

г.

 

Краснаго-Холма

2

 

р.;

 

474)

 

отъ

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

1

 

округа

 

Ржевскаго

 

уѣзда

60

 

р.

 

17

 

к.;

 

475)

 

отъ

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

1

 

округа

 

Бѣж.

 

уѣзда

9

 

p.

 

30

 

коп-;

 

476)

 

отъ

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

того

 

же

 

округа

 

6

 

р.

80

 

к.;

 

477)

 

отъ

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

1

 

окр.

 

Зубц.

 

уѣзда

 

43

 

р.

 

75

 

к.;

478)

   

отъ

 

церквей

   

и

   

причтовъ

 

1

 

окр.

 

Корч.

 

уѣзда

 

94

 

р.

 

45

 

к.;

479)

   

отъ

 

церквей

 

и

 

прпчтовъ

 

2

 

окр.

 

Новот.

 

уѣзда

 

261

 

р.

 

23

 

к.;

480)

   

отъ

 

церквей

 

и

   

причтовъ

   

6

 

окр.

 

Тверского

 

у.

 

24

 

р.

 

95

 

к.

Итого

 

3069

 

р.

 

54

 

к.

 

А

 

всего

 

3878

 

р.

 

99

 

коп.

ПРОТОКОЛЫ

бывшаго

 

14—16

 

іюня

 

1905

 

года

 

сьізда

 

духовенства

 

Тверского

 

учи-

лищнаго

 

округа.

Л?

 

1-й.

 

1905

 

г.

 

іюня

 

14

 

дня.

 

Вслѣдствіе

 

распоряженія

 

Твер-

ского

 

Енархіальнаго

 

Начальства,

 

объявленнаго

 

въ

 

№

 

10-мъ

 

Твер-



—

 

508

 

—

скихъ

 

Епарх.

 

Вѣдомоствй

 

за

 

настоящій

 

1905

 

г.,

 

о. о.

 

депутаты

Тверского

 

училищнаго

 

округа

 

явились

 

въ

 

здаыіе

 

Тверского

 

дух,

училища

 

на

 

очередной

 

духовно- училищный

 

съѣздъ

 

въ

 

числѣ

 

12

человѣкъ.

 

Предъ

 

началомъ

 

засѣданія

 

о.о.

 

депутаты

 

совершили

 

въ

училищной

 

церкви

 

обычное

 

молебствіе

 

Господу

 

Спасителю

 

Іисусу

Христу,

 

ІІресв.

 

Богородицѣ

 

и

 

свв.

 

равноапост.

 

учателямъ

 

славянъ

Кириллу

 

и

 

Меѳодію,

 

съ

 

провозглашеніемъ

 

многолѣтій;

 

послѣ

 

чего

приступили

 

къ

 

выбору,

 

посредствомъ

 

закрытой

 

баллотировки,

 

изъ

своей

 

среды

 

о.

 

предсѣдателя

 

съѣзда

 

и

 

кандидата

 

къ

 

нему,

 

а

 

также

и

 

дѣлопроизводителя

 

съѣзда

 

и

 

къ

 

нему

 

кандидата,

 

при

 

чемъ

 

на

должность

 

предсѣдателя

 

съѣзда

 

большинствомъ

 

голосовъ

 

избраиъ

прот.

 

Александро-Невской

 

г.

 

Твери

 

церкви

 

Влад.

 

Осиповскій

 

и

 

кап-

дидатомъ

 

къ

 

нему

 

пог.

 

Іоанна

 

Предтечи,

 

что

 

въ

 

Залѣсьѣ,

 

Корч.

 

уѣзда,

свящ.

 

Николай

 

Метлинъ.

 

Дѣлопроизводителемъ

 

же

 

съѣзда

 

избранъ

единогласно

 

с.

 

Андреевскаго,

 

Тверского

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Николай

 

Вос-

кресенскій

 

и

 

кандадатомъ

 

къ

 

нему

 

с.

 

Клеопнна,

 

Тверского

 

уѣзда,

свящ.

 

Николай

 

Іустиновъ.

 

О

 

чемъ

 

и

 

постановили

 

составить

 

на-

стояний

 

протоколъ.-

 

-На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высоко-

преосвященства

 

послѣдовала

 

таковая:

 

*1905

 

г.

 

14

 

іюнл,—

 

Божіе

благословепіе

 

призываю

 

на

 

труды

 

собравшихся. — Избранные

утверждаются » .

№

 

2-й.

 

1905

 

г.

 

іюня

 

14

 

дня.

 

Тверской

 

окружной

 

духовно-

учшшщвый

 

съѣздъ

 

приступилъ

 

къ

 

избранно

 

членовъ

 

во

 

времен-

ный

 

Ревпзіонныіі

 

Комитетъ

 

для

 

ревпзіп

 

и

 

разсмотрѣнія

 

экономи-

ческая

 

отчета

 

по

 

содержанію

 

училища

 

и

 

общежитія

 

въ

 

немъ

 

за

иынѣшній

 

1905

 

г.

 

и

 

кандядатовъ

 

къ

 

нимъ;

 

при

 

чемъ

 

посредствомъ

закрытой

 

баллотировки

 

большинствомъ

 

голосовъ

 

избранными

 

оказа-

лись

 

въ

 

члены

 

Комитета:

 

1)

 

г.

 

Твери

 

Симеон,

 

церкви

 

свящ.

 

Іоаннъ

Соколовъ;

 

2)

 

г.

 

Твери

 

Вознесенской,

 

что

 

за

 

Волгою,

 

церкви

 

свящ.

Іоаннъ

 

Гусевъ

 

и

 

3)

 

г.

 

Твери

 

Богородице-Рождественской,

 

что

 

на

Исаевцѣ,

 

церкви

 

свящ.

 

Сергій

 

Первухинъ

 

и

 

кандидатами

 

къ

 

нимъ:

1)

 

г.

 

Твери

 

Ыпновикторской

 

церкви

 

свящ.

   

Алексій

 

Елобуковъ

   

и



--

 

509

 

—

2)

 

г.

 

Твери

 

Екатерининской

 

церкви

 

свящ.

 

Николай

 

Вологодскій.—
На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства:

 

«1905

 

г.

 

15

 

іюня.

— Избранные

 

утверждаются».

Ж

 

3-й.

 

1905

 

г.

 

іюня

 

14

 

дня.

 

Тверской

 

окружной

 

духовно-

училищный

 

съѣздъ,

 

выслушавъ

 

заявленіе

 

Правленія

 

дух.

 

училища

о

 

полезной

 

и

 

благотворной

 

для

 

училища

 

деятельности

 

состоящаго

со

 

2

 

ноября

 

1888

 

г.

 

почетнымъ

 

блюстителемъ

 

оиаго

 

нрот.

 

Твер-

ской

 

Никольской,

 

что

 

на

 

Звѣринцѣ,

 

церкви

 

о.

 

Мах.

 

Озерова,

 

вы-

разившейся

 

въ

 

неоднократныхъ

 

щедрыхъ

 

ножертвованіяхъ

 

на

 

нужды

училища

 

и

 

училищной

 

церкви,

 

простирающихся,

 

кромѣ

 

пожертво-

ванной

 

въ

 

1901

 

г.

 

плащаницы

 

съ

 

гробницею,

 

до

 

1550

 

р.,

 

поста-

новилъ:

 

выразить

 

отъ

 

съѣзда

 

духовенства

 

чрезъ

 

парочнто

 

избран-

ныхъ

 

изъ

 

числа

 

о. о.

 

депутатовъ

 

лицъ

 

почтенному

 

нрот.

 

о,

 

Мих.
Озерову

 

глубочайшую

 

признательность

 

и

 

искрепнѣйшую

 

благодар-

ность

 

за

 

его

 

щедрыя

 

для

 

училища

 

пожертвованія

 

и

 

просить

 

Его
Высокопреосвященство

 

о

 

внесеніи

 

выраженной

 

съѣздомъ

 

духовен-

ства

 

благодарности

 

въ

 

его

 

формуляръ. —На

 

семъ

 

резолюція
Его

 

Высокопреосвященства:

 

*1905

 

года

 

15-го

 

іюня. — Согла-
сенъ.—По

 

содержангю

 

ходатайства,

 

мною

 

удовлетворяемаго,

сообщить

 

на

 

распоряжение

 

духовной

 

консисторіи-» .

№

 

4-й.

 

1905

 

г.

 

іюня

 

14

 

дня.

 

Разематривая

 

отчетъ

 

по

 

со-

держанію

 

Тверского

 

дух.

 

училища

 

за

 

1904

 

г.,

 

Тверской

 

окружной

духовно-училищный

 

съѣздъ,

 

въ

 

статьѣ

 

расхода

 

подъ

 

§

 

III

 

пункта

5-го,

 

нашелъ,

 

что

 

изъ

 

остаточныхъ

 

суммъ

 

духовенства

 

за

 

1903

 

г.,

по

 

журналу

 

Правленія,

 

отъ

 

9

 

іюня

 

1904

 

г.

 

за

 

„V'

 

31,

 

выдано

учптелямъ

 

русскаго

 

языка

 

въ

 

старшпхъ

 

классахъ

 

Влад.

 

Славскому

120

 

руб.

 

и

 

учителю

 

русскаго

 

языка

 

въ

 

1

 

классѣ

 

Квинтиліану

Вершинскому

 

40

 

руб.

 

Принимая

 

во

 

внпманіе,

 

что

 

подобный

 

рас

ходъ

 

Правленія

 

училища

 

произведешь

 

былъ

 

въ

 

день

 

съѣзда

 

ду-

ховенства

 

и

 

безъ

 

его

 

вѣдома,

 

и

 

что

 

съѣзду

 

духовенства

 

не

 

было

 

пред-

ставлено

 

журнальнаго

 

постановленія

 

и

 

даже

 

не

 

сообщено

 

было

 

о

такомъ

    

расходѣ,

     

съѣздъ

   

духовенства

    

и

    

не

    

могъ

    

принять



—

 

510

 

—

во

 

вниманіе

 

этой

 

суммы

 

при

 

составленіи

 

смѣты

 

и

 

по

 

праву

 

счи-

талъ

 

эти

 

суммы

 

въ

 

числѣ

 

остаточныхъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

расходъ

этотъ

 

для

 

настоящаго

 

съѣзда

 

является

 

сверхсмѣтнымъ.

 

Если

 

бы

съѣзду

 

духовенства

 

были

 

даны

 

свѣдѣнія

 

объ

 

этпхъ

 

статьяхъ

 

рас-

хода

 

своевременно,

 

онъ

 

своевременно

 

могъ

 

или

 

не

 

согласиться

 

съ

этимъ

 

расходомъ

 

и

 

опротестовать

 

его,

 

или,

 

въ

 

крайнемъ

 

случаѣ,

не

 

зачислять

 

ихъ

 

въ

 

остаточныя

 

суммы.

 

Такимъ

 

несвоевремен-

нымъ

 

расходомъ

 

Правленія

 

и

 

несообщеніемъ

 

о

 

немъ

 

съѣзду

 

вне-

сена

 

путаница

 

въ

 

дѣлѣ

 

отчетности

 

и

 

составленія

 

смѣты,

 

почему

съѣздъ

 

духовенства

 

вынулсденъ

 

попросить

 

Правлеиіе

 

училища

 

въ

будущемъ

 

не

 

назначать

 

своихъ

 

засѣданій

 

въ

 

дни

 

занятій

 

съѣ.зда

по

 

вопросу

 

объ

 

израсходованы

 

суммъ

 

и

 

съ

 

капиталами

 

духовен-

ства

 

обращаться

 

осмотрятельнѣе

 

и

 

не

 

распоряжаться

 

ими

 

по

 

сво-

ему

 

усмотрѣнію,

 

т.-е.

 

сверхъ

 

смѣты,

 

а

 

Ревизіонной

 

Комиссіи

 

по-

ручить

 

провѣрпть

 

правильность

 

указаній

 

Правленія

 

по

 

вопросу

объ

 

остаточныхъ

 

суммахъ

 

1903

 

г.

 

и

 

сообщить

 

о

 

семъ

 

съѣзду

духовенства

 

будущаго

 

года.— На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопре-

освященства:

 

€І905

 

г.

 

22

 

іюнл. —Въ

 

томъ,

 

что

 

Лравленіе
училища,

 

во

 

исполненіе

 

распорлженгя

 

Высшаго

 

Начальства,

назначило

 

изъ

 

остаточныхъ

 

суммъ

 

дополнительное

 

возна-

граждение

 

учителямъ

 

русскаго

 

языка

 

въ

 

размѣрѣ

 

даже

 

мень-

шемъ

 

указанпаго

 

предѣльнаго,—не

 

усматриваю

 

расходованія
суммъ

 

ни

 

«неосмотрителънаго>

 

ни

 

« по

 

своему

 

усмотрѣнію»,

а

 

потому

 

и

 

ограничивать

 

Правлеиіе

 

училища

 

въ

 

его

 

дѣя-

тельности,

 

съ

 

законоположеиіями

 

согласной,

 

не

 

признаю

себя

 

въ

 

правѣ. — Ревизіонная

 

Ломиссгя

 

можетъ

 

исполнить

ей

 

порученное».

Ж

 

5-й.

 

1905

 

г.

 

іюня

 

15

 

дня.

 

Тверской

 

окружной

 

духовно-

училищный

 

съѣздъ

 

разсматривалъ

 

представленный

 

Правленіемъ

училища

 

и

 

обревизованный

 

Ревизіоннымъ

 

Комитетомъ

 

экономиче-

ски

 

отчетъ

 

по

 

содержанію

 

училища

 

за

 

1904

 

годъ

 

и

 

слушалъ

журналы

 

Ревпзіоннаго

 

Комитета

   

по

 

ревизіи,

 

при

 

чемъ

 

оказалось:



—

 

511

 

—

а)

 

отчетъ

 

составленъ

 

совершенно

 

правильно;

 

б)

 

превышенія

 

дѣй-

ствительныхъ

 

расходовъ,

 

кромѣ

 

указанных!,

 

въ

 

протоколѣ

 

Ш

 

4,

протавъ

 

смѣтнаго

 

назначенія

 

не

 

было;

 

в)

 

ревизія

 

приходо-расход-

ной

 

шнуровой

 

книги

 

производилась

 

своевременно,

 

внимательно

 

и

подробно.

 

Посему

 

съѣздъ

 

постановплъ:

 

означенный

 

экоиомпческШ

отчетъ

 

Цравленія

 

училища

 

за

 

1904

 

годъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

журналами

Ревизіоннаго

 

Комитета

 

представить

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Вы-

сокопреосвященства.—На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвящен-

ства:

 

«1905

 

г.

 

17

 

іюня.

 

Читалъ*.

Ж

 

6-й.

 

1905

 

г.

 

іюня

 

15

 

дня.

 

Тверской

 

окружной

 

духовно-

училищный

 

съѣздъ

 

разсматривалъ

 

представленную

 

ему

 

Правлепіемъ

училища

 

смѣту

 

расходовъ

 

по

 

содержанію

 

мѣстнаго

 

духовного

 

учи-

лища

 

на

 

1906

 

годъ

 

и

 

общежитія

 

при

 

немъ

 

за

 

вторую

 

половину

сего

 

1905

 

года

 

и

 

на

 

1906

 

годъ.

 

По

 

надлежащемъ

 

и

 

подробпомъ

обсужденіи

 

означенной

 

смѣты

 

н

 

сообразуясь

 

съ

 

дѣйствптелчіыми

потребностями

 

училища

 

и

 

общежптія

 

при

 

немъ,

 

съѣздъ

 

духовен-

ства

 

постановилъ:

 

назначить

 

но

 

§

 

1

 

смѣты

 

на

 

содержаніе

 

лпцъ

Управленія

 

и

 

учащихъ:

 

а)

 

учителю

 

прнготоіштельнаго

 

класса—

420

 

руб.,

 

б)

 

1-му

 

надзирателю

 

280

 

руб.,

 

в)

 

2-му

 

надзирателю

280

 

руб.,

 

г)

 

эконому

 

общежитія

 

за

 

4

 

мѣсяца

 

1905

 

года

 

56

 

руб.

25

 

к.

 

и

 

на

 

1906

 

г.

 

150

 

р.;

 

всѣмъ

 

троимъ

 

при

 

казенной

 

квар-

тире

 

съ

 

отопленіемъ

 

и

 

столомъ;

 

учителю

 

гимнастики

 

на

 

4

 

мѣсяца

1905

 

года

 

16

 

р.

 

и

 

на

 

1906

 

годъ

 

48

 

р.

 

А

 

всего

 

по

 

§

 

1

 

смѣты

назначается

 

1250

 

р.

 

25

 

к.

 

По

 

§

 

2

 

смѣты

 

на

 

содержаніе

 

воспи-

танниковъ

 

(30)

 

въ

 

общежптін:

 

1)

 

на

 

три

 

иеремѣеы

 

бѣлья,

 

но

4

 

р.

 

50

 

к.

 

на

 

каждаго

 

ученика,

 

а

 

всего

   

на

 

30,

   

на

 

2

 

половину

1905

  

года

 

135

 

р.

 

и

 

на

 

1906

 

годъ

 

135

 

руб.,

 

а

 

всего

 

270

 

р.;

2)

 

три

 

перемѣны

 

личныхъ

 

полотенцевъ

 

по

 

1

 

р.

 

на

 

каждаго

 

уче-

ника,

 

а

 

всего

 

на

 

2-ю

 

половину

 

1905

 

года

 

30

 

р.

 

и

 

на

 

1906

 

годъ

30

 

р.,

 

итого

 

60

 

р.;

 

3)

 

4

 

неремѣпы

 

носовыхъ

 

платковъ,

 

по

 

50

 

к.

каждому

 

ученику,

 

а

 

всего

 

15

 

р.

 

на

 

2

 

половину

 

1905

 

года

 

и

 

на

1906

   

годъ

 

15

 

р.,

 

итого

  

30

 

р.;

    

4)

 

на

 

3

 

перемѣны

 

шерстяныхъ



—

 

512

 

—

носковъ,

 

по

 

75

 

к.

 

каждому,

 

а

 

всего

 

на

 

2

 

половину

 

1905

 

года

22

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

на

 

1906

 

годъ

 

22

 

р.

 

50

 

к.,

 

итого

   

45

 

р.;

   

5)

 

на

3

   

перемѣны

 

нитяныхъ

 

носковъ,

 

по

 

60

 

к.

 

каждому,

 

а

 

всего

 

на

2

 

половину

 

1905

 

года

 

18

 

р.

 

и

 

на

 

1906

 

годъ

 

18

 

р.,

 

итого

 

36

 

р.;

6)

 

на

 

2

 

буднпчиыхъ

 

куртки

 

съ

 

брюками,

 

по

 

7

 

р.

 

каждому

 

уче-

нику,

 

а

 

всего

 

на

 

2

 

половину

 

1905

 

года

 

105

 

руб.

 

и

 

на

1906

 

годъ

 

210

 

р.,

 

а

 

всего

 

315

 

руб.;

 

7)

 

на

 

1

 

праздничную

куртку

 

съ

 

брюками,

 

по

 

9

 

р.

 

каждому

 

ученику,

 

а

 

всего

 

на

 

2

 

поло-

вину

 

1905

 

года

 

270

 

р.

 

и

 

на

 

1906

 

годъ

 

270

 

р.,

 

а

 

всего

 

540

 

р.;

8)

 

на

 

теплыя

 

пальто

 

на

 

ватѣ,

 

по

 

12

 

р.

 

50

 

к.

 

на

 

каждаго

 

уче-

ника,

 

а

 

всего

 

на

 

2

 

половину

 

1905

 

года

 

на

 

10

 

учениковъ,

 

вновь

ирпііятыхъ,

 

125

 

р.

 

и

 

на

 

1906

 

годъ

 

20

 

ученикамъ,

 

получившпмъ

пальто

 

въ

 

1904

 

году,

 

250

 

р.,

 

итого

 

375

 

руб.;

 

9)

 

на

 

подтяжки

каждому

 

ученику

 

по

 

40

 

к.,

 

а

 

всего

 

на

 

2

 

половину

 

1905

 

года

12

 

р.

 

и

 

на

 

1906

 

годъ

 

12

 

р.,

 

итого

 

24

 

р.;

 

на

 

пояса

 

но

 

50

 

к.

каждому

 

на

 

1905

 

и

 

1906

 

годъ,

 

по

 

15

 

р.

 

на

 

годъ,

 

всего

 

30

 

р.;

10)

 

на

 

новые

 

сапоги,

 

по

 

4

 

р.

 

50

 

к.

 

каждому

 

ученику,

 

а

 

всего

на

 

2

 

половину

 

1905

 

года

 

135

 

р.

 

и

 

на

 

1906

 

годъ

 

135

 

руб.,

птого

 

270

 

р.;

 

11)

 

на

 

сапоги-головки

 

по

 

3

 

р.

 

50

 

к.

 

каждому

ученику,

 

а

 

всего

 

на

 

1906

 

годъ

 

105

 

р.;

 

12)

 

на

 

резиновыя

 

гало-

ши,

 

по

 

2

 

р.

 

30

 

к.

 

каждому

 

ученику,

 

а

 

всего

 

на

 

2

 

половину

1905

 

года

 

69

 

р.

 

и

 

на

 

1906

 

годъ

 

69

 

р.,

 

итого

 

138

 

р.;

 

13)

 

на

фуражки,

   

по

   

1

 

р.

 

25

 

к.

   

на

 

каждаго

   

ученика,

   

на

 

2

 

половину

1905

   

года

 

37

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

на

 

1906

 

годъ

 

37

 

руб.

 

50

 

к.,

 

а

 

всего

75

 

руб.;

 

14)

 

на

 

письменный

 

принадлежности,

 

по

 

1

 

р.

 

75

 

к.

 

на

каждаго

 

ученика,

 

на

   

2

 

половину

   

1905

 

года

   

26

 

р.

 

25

 

к.

 

и

 

на

1906

   

годъ

 

52

 

р.

 

50

 

к.,

 

итого

 

78

 

р.

 

75

 

к.;

 

15)

 

на

 

мѣлъ,

 

губки,

чернила

 

и

 

чернильницы

 

для

 

всѣхъ

 

учениковъ

 

на

 

1906

 

годъ

 

13

 

р.;

16)

  

на

 

стирку

 

бѣлья,

 

по

 

4

 

р.

 

на

 

каждаго

 

ученика,

 

а

 

всего

 

за

2

 

половину

 

1905

 

года

 

60

 

р.

 

и

 

на

 

1906

 

годъ

 

120

 

р.,

 

итого

 

180

 

р.:

17)

   

на

 

мыло

 

для

 

бани

 

всѣмъ

 

ученикамъ

 

на

 

2

 

половину

 

1905

 

г.

4

  

р.

 

50

 

к.

 

и

 

на

 

1906

 

годъ

 

9

 

р.,

 

птого

 

13

 

р.

 

50

 

к.;

 

18)

 

на

пищу,

 

по

 

50

 

р.

 

каждому

 

ученику

 

съ

 

чаемъ

 

и

 

сахаромъ,

 

а

 

всего



—

 

513

 

—

на

 

2

 

половину

 

1905

 

г.

 

750

 

р.

 

и

 

на

 

1906

 

г.

 

1500

 

р.,

 

итого

 

2250

 

р.;

19)

 

на

 

волжскую

 

воду

 

всѣмъ

 

ученикамъ

 

на

 

2

 

половину

 

1905

 

г.

5

 

р.

 

и

 

на

 

1906

 

годъ

 

10

 

р.,

 

итого

 

15

 

р.;

 

20)

 

на

 

тарелки

 

и

 

гра-

фины,

 

ножи,

 

вилки,

 

скатерти

 

и

 

доугія

 

столовыя

 

п

 

кухонпыя

 

при-

надлежности

 

на

 

1906

 

годъ

 

20

 

р.,

 

и

 

21)

 

на

 

выдачу

 

пособія

 

бѣд-

нымъ

 

ученикамъ

 

600

 

руб.

 

А

 

всего

 

по

 

§

 

2

 

смѣты

 

назначается

5483

 

р.

 

25

 

к.

 

По

 

§

 

3

 

смѣты

 

на

 

содержаніе

 

столомъ

 

съ

 

чаемъ

двухъ

 

надзирателей

 

и

 

эконома

 

назначается

 

на

 

2

 

половину

 

1905

года

 

за

 

4'/з

 

мѣсяца

 

67

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

на

 

1906

 

годъ,

 

но

 

60

 

р.

 

каж-

дому,

 

всего

 

180

 

р.,

 

итого

 

247

 

р.

 

50

 

к.

 

По

 

§

 

4

 

смѣты

 

на

 

содер-

жаніе

 

служителей

 

столомъ

 

во

 

весь

 

годъ

 

на

 

2

 

половину

 

1905

 

г.

90

 

р.

 

и

 

на

 

1906

 

годъ

 

240

 

р.

 

А

 

всего

 

по

 

§

 

4

 

смѣты

 

330

 

р.

По

 

§

 

5

 

смѣты

 

на

 

содержаніе

 

училищнаго

 

дома:

 

а)

 

на

 

застрахова-

ніе

 

училищныхъ

 

зданій,

 

въ

 

оуммѣ

 

62.230

 

р.,

 

и

 

училищнаго

 

иму-

щества

 

въ

 

2571

 

р.

 

въ

 

1906

 

году

 

129

 

р.

 

85

 

к.;

 

б)

 

на

 

оправку

штукатурки,

 

побѣлки

 

и

 

покраски

 

въ

 

училищныхъ

 

зданіяхъ

 

во

 

2
половинѣ

 

сего

 

1905

 

года

 

30

 

р.

 

и

 

на

 

1906

 

г.

 

100

 

р.,

 

итого

 

130

 

р.

А

 

всего

 

по

 

§

 

5

 

смѣты

 

назначается

 

259

 

руб.

 

85

 

к.

 

Затѣмъ

 

но

тому

 

же

 

§

 

5

 

смѣты

 

на

 

наемъ

 

6

 

человѣкъ

 

прислуги

 

для

 

училища

и

 

общежптія

 

на

 

2

 

половину

 

1905

 

года

 

81

 

руб.

 

и

 

на

 

1906

 

г.

490

 

р.;

 

а

 

всего

 

571

 

р.;

 

4)

 

наемъ

 

уличнаго

 

сторожа

 

на

 

1906

 

г.

14

 

р.

 

40

 

к.;

 

5)

 

на

 

отопленіе

 

училищныхъ

 

зданій

 

на

 

1906

 

годъ

800

 

р.;

 

6)

 

освѣщеніе

 

зданій,

 

ремонтировку

 

и

 

покупку

 

ламиъ,

стеколъ,

 

фятилей

 

и

 

проч.

 

на

 

2

 

половину

 

1905

 

года

 

50

 

р.

 

и

 

на

1906

 

годъ

 

100

 

р.,

 

а

 

всего

 

150

 

р.;

 

7)

 

на

 

чистку

 

трубъ

 

и

 

мел-

кую

 

оправку

 

печей

 

на

 

1906

 

годъ

 

25

 

р.;

 

8)

 

на

 

чистку

 

сортировъ

п

 

помойиой

 

ямы

 

61

 

руб.;

 

9)

 

вывозку

 

снѣга

 

п

 

мусора

 

со

 

двора

10

 

р.;

 

10)

 

набивку

 

льдомъ

 

погребовъ

 

10

 

р.;

 

11)

 

мытье

 

половъ,

.рамъ

 

и

 

дверей

 

въ

 

училищныхъ

 

зданіяхъ

 

30

 

р.;

 

12)

 

вставку

 

сте-

колъ

 

и

 

зимнихъ

 

рамъ

 

25

 

р.;

 

13)

 

покупку

 

гвоздей,

 

замковъ,

 

ру-

чекъ,

 

колецъ,

 

половыхъ

 

щетокъ

 

и

 

проч.

 

20

 

р.;

 

14)

 

на

 

устройство

на

 

училищномъ

 

дворѣ

 

гимнастическихъ

 

приборовъ

 

30

 

р.;

 

15)

 

про-

долженіе

 

замощенія

   

училищнаго

 

двора

 

камнемъ

 

Юр.;

 

16)

 

устрой-



—

 

514

 

—

ство

 

досчатой

 

перегородки,

 

не

 

глухой,

 

въ

 

комнатѣ

 

Правленія

 

на

2

 

половину

 

1905

 

года

 

35

 

руб.;

 

17)

 

на

 

уплату

 

капптальнаго

 

за

1906

 

годъ

 

долга

 

1500

 

р.

 

и

 

°/о

 

съ

 

него

 

за

 

тотъ

 

же

 

годъ

 

225

 

р.,

а

 

всего

 

1725

 

р.

 

А

 

всего

 

по

 

§

 

5

 

смѣты

 

назначается

 

3776

 

руб.

25

 

к.

 

По

 

§

 

6

 

смѣты

 

на

 

содержаніе

 

училищной

 

церкви:

 

а)

 

на

вознагражденіе

 

священника

 

за

 

совершеніе

 

богослуженія

 

200

 

руб.;

б)

 

пособіе

 

училищной

 

церкви

 

въ

 

донолненіе

 

къ

 

выручаемымъ

 

въ

ней

 

суммамъ

 

80

 

р.

 

А

 

всего

 

по

 

§

 

6

 

смѣты

 

назначается

 

280

 

р.

По

 

§

 

7

 

смѣты

 

на

 

содержаніе

 

училищныхъ

 

библіотекъ:

 

а)

 

учени-

ческой

 

125

 

р.,

 

и

 

б)

 

фундаментальной—75

 

р..

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

на

покупку

 

книгъ

 

п

 

переплетъ

 

ихъ,— а

 

всего

 

200

 

р-

 

Но

 

§

 

8

 

смѣты

 

на

 

содер-

жаніеканцеляріп:

 

а)

 

на

 

вознагражденіе

 

делопроизводителя

 

120

 

р.;

 

б)

наемъ

 

писца

 

240

 

р.;

 

в)

 

канцелярскія

 

потребности

 

50

 

р.;

 

а

 

всего

по

 

§

 

8

 

смѣты

 

назначается

 

410

 

руб.

 

По

 

§

 

9

 

смѣты

 

на

 

лѣченіе

больныхъ

 

учениковъ:

 

а)

 

пріобрѣтеніе

 

медикаментовъ

 

и

 

необходп-

мыхъ

 

пнструментовъ

 

40

 

р.;

 

б)

 

на

 

плату

 

по

 

визитаціи

 

врача

 

30

 

р.,

и

 

в)

 

на

 

жаловаиье

 

годовому

 

фельдшеру

 

120

 

р.,

 

а

 

всего

 

по

 

§

 

9

смѣты

 

назначается

 

190

 

р.

 

По

 

§

 

10

 

смѣты

 

на

 

мелочные

 

расходы

35

 

р.

 

Что

 

же

 

касается

 

§§

 

11

 

и

 

12

 

смѣты

 

а)

 

на

 

дополнительное

вознагражденіе

 

учителямъ

 

русскаго

 

языка

 

за

 

чтеніе

 

и

 

псправленіе

ппсьменныхъ

 

ученичеокихъ

 

упражиеній

 

за

 

1904

 

годъ,

 

90

 

р.

 

60

 

к.,

и

 

б)

 

на

 

выдачу,

 

по

 

усмотрѣнію

 

съѣзда,

 

пособія

 

лицамъ

 

Управле-

нія

 

и

 

учащимъ

 

взамѣнъ

 

суммъ,

 

кои

 

доселѣ

 

поступали

 

въ

 

нхъ

пользу

 

изъ

 

сборовъ

 

за

 

обученіе

 

инососдовныхъ

 

и

 

иноокружныхъ

учениковъ,

 

то

 

съѣздъ,

 

не

 

имѣя

 

въ

 

пастоящее

 

время

 

въ

 

своемъ

расноряжеиіи

 

какихъ-либо

 

свободныхъ

 

суммъ,

 

кромѣ

 

значительная

превышенія

 

прихода

 

надъ

 

расходомъ

 

(?),

 

означенные

 

§

 

11

 

и

 

12

смѣты

 

совершенно

 

отклоняетъ

 

до

 

болѣе

 

благопріятнаго

 

времени,

А

 

всего

 

по

 

всѣмъ

 

параграфамъ

 

смѣты

 

назначается

 

на

 

содержаніе

училища

 

на

 

1906

 

годъ

 

и

 

общежитія

 

въ

 

немъ

 

во

 

2

 

половинѣ

1905

 

года

 

и

 

на

 

1906

 

годъ

 

12,202

 

руб.

 

25

 

к.— На

 

семъ

 

резо-

люция

 

Его

 

Высокопреосвященства:

 

« 1905

 

года

 

17

 

ъюня.

 

Утвер-

ждается-

 

Надѣюсь

 

на

 

добрую

 

распорядительность

 

Училищ-



—

 

515

 

—

наго

 

Начальства*;

 

а

 

послѣ

 

словъ:

 

<не

 

имѣя

 

въ

 

настоящее

время

 

въ

 

своемъ

 

распоряжении

 

какихъ-либо

 

свободныхъ

 

суммъ,

кромѣ

 

значительная

 

превышены

 

прихода

 

падь

 

расходомъ

 

(?)■»

помѣта:

 

чИмѣть

 

это

 

въ

 

виду

 

при

 

сужденіи

 

о

 

сокращении

числа

 

духовныхъ

 

училищъ

 

въ

 

епархгип.

1905

 

года

 

іюня

 

15

 

дня.

 

Тверской

 

окруяшой

 

духовно-учи-

лищный

 

съѣздъ

 

въ

 

вечернемъ

 

засѣданіи

 

14

 

іюня

 

разсматривалъ

въ

 

присутствіи

 

г.

 

смотрителя

 

училища

 

смѣту

 

па

 

содержаніе

 

Твер-

ского

 

духовнаго

 

училища,

 

при

 

чемъ

 

оказалось,

 

что

 

о. о.

 

депутаты

съѣзда

 

стѣснялпсь

 

свободно

 

высказывать

 

свои

 

мпѣпія

 

по

 

нѣкото-

рымъ

 

статьямъ

 

означенной

 

смѣты;

 

на

 

другой

 

день

 

15

 

іюня

 

съѣздъ

просилъ

 

г.

 

смотрителя

 

не

 

присутствовать

 

на

 

съѣздѣ

 

безъ

 

его

 

при-

глашения,

 

но

 

на

 

означенную

 

просьбу

 

г.

 

смотритель

 

не

 

согласился,

посему

 

съѣздъ

 

постановилъ:

 

просить

 

Его

 

Высокопреосвященство

сдѣлать

 

распоряженіе,

 

чтобы

 

г.

 

смотритель

 

не

 

присутствовалъ

 

на

засѣданіяхъ

 

съѣзда,

 

помимо

 

желанія

 

послѣдняго. — На

 

семъ

 

резо-

люція

 

Его

 

Высокопреосвященства:

 

« 1905

 

г.

 

22

 

гюня. — Затруд-

нительно

 

утвердить

 

протоколъ-

 

Выяснилось,

 

что

 

г-

 

смот-

ритель

 

присутствовалъ

 

па

 

засѣданіяхъ

 

во

 

исполненіе

 

распо-

ряженгя

 

Высокопреосвягценнѣйшаго

 

предшественника

 

моего

 

Ѵ>

')

 

На

 

журналѣ

 

училищнаго

 

Правленія,

 

отъ

 

28

 

сентября

 

1900

 

г.

за

 

№

 

55,

 

по

 

разсмотрѣнію

 

протоколов

 

съѣзда

 

за

 

1900

 

годъ,

 

послѣдо-

вала

 

таковая

 

резолюція

 

Высокопреосвящепнѣйшаго

 

Димитрія:

 

„Съѣздъ

училищнаго

 

округа

 

5

 

сентября

 

нынѣшняго

 

года

 

былъ

 

въ

 

Твери,

 

и,

 

ка-

жется,

 

о.о.

 

депутаты

 

засѣданія

 

свои

 

иыѣли

 

въ

 

самомъ

 

зданіи

 

Твер-

ского

 

духовнаго

 

мужского

 

училища;

 

г.

 

смотрителю

 

и

 

его

 

помощнику

слѣдовало

 

бы

 

слѣдить

 

за

 

рѣшеніемъ

 

съѣздомъ

 

воиросовъ,

 

предложен-

ныхъ

 

училищнымъ

 

Правленіеиъ,

 

и

 

направлять

 

рѣшенія

 

оныхъ

 

(вопро-

совъ)

 

въ

 

благопріятную

 

для

 

училища

 

сторону,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

изъ

 

этого

журнала

 

видно,

 

что

 

никто

 

своевременно

 

изъ

 

пачальствующихъ

 

въ

 

учи-

лищѣ

 

не

 

слѣдилъ,

 

какъ

 

о.о.

 

депутаты

 

относятся

 

къ

 

рѣшенію

 

ими

 

же

(начальствующими)

 

предложенныхъ

 

воиросовъ...

 

2

 

окт.

 

1900

 

г.".



—

 

516

 

—

а

 

слѣдовательно—утвержденіемъ

 

настоящего

 

протокола

 

я

отмѣнилъ

 

бы

 

распоряженге

 

лица,

 

мнѣ

 

равнаго,

 

что

 

зако-

ном

 

ъ

 

воспрещается

 

» .

Ж

 

7-й.

 

1905

 

г.

 

іюня

 

15

 

дня.

 

Тверской

 

окружной

 

духовно-

училищный

 

съѣздъ,

 

по

 

разсмотрѣніи

 

и

 

назначеніи

 

смѣты

 

расхо-

довъ

 

по

 

содержание

 

училища,

 

на

 

слѣдующій

 

1906

 

годъ

 

и

 

обще-

житія

 

въ

 

немъ

 

для

 

учениковъ-сиротъ

 

во

 

2-й

 

половинѣ

 

сего

 

1905
года

 

и

 

въ

 

1906

 

году,

 

приступплъ

 

къ

 

изысканію

 

средствъ

 

на

покрытіе

 

означенныхъ

 

расходовъ.

 

По

 

мнѣнію

 

съѣзда,

 

на

 

этотъ

предметъ

 

имѣетъ

 

поступить

 

въ

 

1906

 

году:

 

1)

 

по

 

раскладкѣ

1897

 

года

 

отъ

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

мѣстнаго

 

училищнаго

 

округа

6333

 

р.

 

96

 

в.;

 

2)

 

вѣнчико-молитвенной

 

суммы

 

597

 

руб.

 

10

 

к.;

3)

 

°/о

 

съ

 

капиталовъ,

 

принадлежащихъ

 

окружному

 

духовенству,

ожидается

 

364

 

р.

 

80

 

к.;

 

4)

 

арендной

 

платы

 

за

 

участокъ

 

земли

10

 

руб.;

 

5)

 

платы

 

за

 

обученіе

 

пносословныхъ

 

учениковъ

 

250

 

р.;

6)

 

платы

 

за

 

обученіе

 

иноокруягныхъ

 

учениковъ

 

30

 

р.

 

Итого

 

по

всѣмъ

 

вышеупомянутымъ

 

статьямъ

 

ожидается

 

къ

 

поступлению

въ

 

1906

 

году

 

на

 

покрытіе

 

расходовъ

 

по

 

содержанію

 

училища

 

и

общежитія

 

въ

 

немъ

 

во

 

2

 

половвнѣ

 

1905

 

года

 

и

 

въ

 

1906

 

году

7585

 

р.

 

86

 

к. ,

 

а

 

расходовъ

 

но

 

смѣтѣ

 

предназначено

 

1*2202

 

р.

25

 

к.,

 

следовательно,

 

на

 

покрытіе

 

всехъ

 

предназначенныхъ

 

по

смете

 

расходовъ

 

педостаетъ

 

4616

 

руб.

 

39

 

к.,

 

каковую

 

сумму

съЪздъ

 

и

 

разрешаетъ

 

употребить

 

изъ

 

принадлежащихъ

 

окружному

духовенству

 

наличныхъ

 

суммъ

 

9304

 

р.

 

18

 

к.

 

При

 

этомъ

 

съездъ

считаетъ

 

своимъ

 

долгомъ

 

дополнить,

 

что

 

такое

 

значительное

 

нре-

вышеніе

 

расхода,

 

какъ

 

показанная

 

сумма

 

4616

 

р.

 

39

 

к.,

 

надъ

приходомъ

 

произошло

 

вследствіе

 

того,

 

что

 

смета

 

по

 

содержанію

общежитія

 

при

 

училище

 

составлена

 

на

 

полтора

 

года— па

 

вторую

половину

 

1905

 

г.

 

и

 

на

 

весь

 

1906

 

годъ,

 

и

 

внесепъ

 

долгъ

 

съ

 

°/0!

имеющій

 

быть

 

уплаченъ

 

въ

 

1906

 

году,

 

въ

 

сумме

 

1725

 

руб.—

На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства:

 

«1905

 

г-

 

17

 

іюня.

—

 

Утверждается»

 

ч

 

а

 

после

 

словъ:

 

«на

 

покрытіе

 

всѣхъ,

 

пред-

назначенныхъ

 

по

 

смѣтѣ,

 

расходовъ

 

недостаетъ

 

4616

 

руб.
39

 

коп.»

 

помета:

 

«J?

 

это

 

принять

   

во

 

вниманіе,

 

какъ

 

дока-



—
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—

зательство

 

затруднительности

 

содержания

 

семи

 

духовныхъ
училищъ

 

въ

 

епархги».

Ж

 

8-й.

 

1905

 

г.

 

іюня

 

15

 

дня.

 

Тверской

 

окружной

 

духовно-

училищный

 

съездъ,

 

выслушавъ

 

предлояіеніе

 

Правленія

 

училища:

1)

 

о

 

выдаче

 

дополнительна™,

 

вознагражденія

 

учителямъ

 

русскаго

языка

 

за

 

чтеніе

 

и

 

исправление

 

письменныхъ

 

ученическихъ

 

упраж-

непій

 

за

 

1904

 

годъ,

 

въ

 

сумме

 

90

 

р.

 

60

 

к.,

 

и

 

2)

 

объ

 

ежегодной,

но

 

усмотренію

 

съезда,

 

выдаче

 

пособія

 

лицамъ

 

Управлеиія

 

и

 

уча-

щимъ

 

взаменъ

 

суммъ,

 

коп

 

доселе

 

поступали

 

въ

 

ихъ

 

пользу

 

изъ

сборовъ

 

за

 

обученіе

 

иносословныхъ

 

и

 

нноокрулшыхъ

 

учениковъ,

и

 

имея

 

въ

 

виду

 

крайне

 

ограниченный

 

приходъ

 

суммъ

 

окружного

духовенства,

 

не

 

покрывающій

 

даже

 

неотлолшыхъ

 

сметныхъ

 

назна-

ченій

 

по

 

оодеряганію

 

училища

 

и

 

общежитія

 

въ

 

немъ,

 

и

 

не

 

имея

другихъ

 

какихъ-либо

 

источниковъ

 

на

 

этотъ

 

предметъ,

 

постаио-

вилъ:

 

въ

 

выдаче

 

донолнительнаго

 

вознаграяданія

 

учнтелямъ

 

рус-

скаго

 

языка,

 

въ

 

сумме

 

90

 

р.

 

60

 

к.,

 

и

 

въ

 

ел:егодной

 

выдаче

 

по-

собія

 

лицамъ

 

Унравленія

 

и

 

учащимъ

 

отказать

 

по

 

недостатку

средствъ.—На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства:

 

<1905

 

г.

17

 

гюня. — Къ

 

протоколу

 

М

 

6-й>.

Ж

 

9-й.

 

1905

 

г.

 

іюня

 

15

 

дня.

 

Тверской

 

окруишой

 

духовио-

училищный

 

съездъ

 

слушалъ

 

отношеніе

 

г.

 

смотрителя

 

Тверского

духовнаго

 

училища,

 

отъ

 

15

 

сего

 

іюня

 

за

 

Ж

 

190,

 

слѣдующаго

содержанія:

 

«Отъ

 

9

 

іюня

 

1905

 

года

 

за

 

Ж

 

187,

 

я

 

входнлъ

 

къ

Его

 

Высокопреосвященству

 

съ

 

представленіемъ

 

о

 

намереніп

 

своемъ

принять

 

меры

 

къ

 

образованію

 

при

 

Тверскомъ

 

духовномъ

 

учплищъ

особаго

 

капитала

 

въ

 

пользу

 

недостаточныхъ

 

училищныхъ

 

учени-

ковъ

 

и

 

вместе

 

съ

 

темъ

 

на

 

благовоззреніе

 

Его

 

Высокопреосвящен-
ства

 

представлялъ

 

«Полол;епіе»

 

о

 

семъ

 

капитале.

 

Отъ

 

14

 

іюня

за

 

Ш

 

3190

 

на

 

моемъ

 

представлзніи

 

последовала

 

следующая

 

ре-

зол

 

юція

 

Его

 

Высокопреосвященства:

 

«Да

 

благословить

 

Господь

благое

 

нэчинаніе.

 

«Положеніе»

 

представленное

 

признаю

 

цьѵіесо-

образнымъ.

 

Архіепископъ

 

Николай

 

>.

 

Ознакомившись

 

подробно

 

съ

ознпченнымъ

 

положеніемъ

 

съездъ

 

постаиовилъ:

 

принять

 

оное

 

къ

сведенію.— На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства:

 

«1905

 

г.

17

 

гюня. —

 

Читалъ».
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№

 

10-й.

 

1905

 

г.

 

іюня

 

15

 

дня.

 

Тверской

 

окружной

 

духовно-

училищный

 

съѣздъ

 

разсматривалъ

 

вопрооъ

 

о

 

ремонтѣ

 

и

 

приспо-

соблена

 

подъ

 

больницу

 

училпщнаго

 

флигеля

 

и

 

организаціи

 

вра-

чебной

 

помощи

 

ученикамъ

 

при

 

училищѣ.

 

Имѣя

 

въ

 

виду

 

рѣше-

нія

 

предыдущихъ

 

съѣздовъ

 

духовенства,

 

на

 

которыхъ

 

этотъ

 

во-

просъ

 

обсуждался

 

и

 

разбирался

 

всесторонне

 

и

 

всегда

 

рѣшался

 

въ

отрицательномъ

 

смыслѣ,

 

во-1-хъ,

 

потому,

 

что

 

приспособленіе

 

фли-

геля

 

подъ

 

больпицу

 

требовало

 

значительной

 

затраты

 

денегъ,

 

до

500

 

р.,

 

которыхъ

 

окружное

 

духовенство

 

въ

 

настоящее

 

время

 

по-

лояштельно

 

не

 

имѣетъ,

 

по

 

значительности

 

другихъ

 

смѣтныхъ

 

на-

значепій;

 

во-2-хъ,

 

и

 

самое

 

содержаніе

 

больницы,

 

по

 

мнѣнію

 

врача

г.

 

Орфанова,

 

потребовало

 

бы

 

ежегоднаго

 

расхода

 

до

 

1000

 

руб.,

 

-

а

 

такой

 

расходъ,

 

при

 

незначительности

 

заболѣваній

 

учениковъ

училища,

 

крайне

 

тяжелъ

 

и

 

не

 

желателенъ

 

для

 

окружного

 

духо-

венства

 

при

 

крайнемъ

 

недостаткѣ

 

денежныхъ

 

средствъ,

 

не

 

иокры-

ваюіцихъ

 

даже

 

неотложныхъ

 

смѣтныхъ

 

назначеній,

 

— да

 

при

 

томъ

въ

 

случаѣ

 

острыхъ

 

заболѣваній

 

больного

 

ученика

 

всегда

 

имѣется

возможность

 

помѣстить

 

въ

 

губернскую

 

земскую

 

больницу,

 

въ

 

ко-

торой

 

не

 

было

 

случаевъ

 

отказа

 

въ

 

пріемѣ,—при

 

всемъ

 

томъ,

съѣздъ

 

духовенства,

 

не

 

лселая

 

оставить

 

безъ

 

медицинской

 

помощи

легкихъ

 

забоіѣваній

 

учениковъ

 

училища

 

и

 

безъ

 

немедленнаго

осмотра

 

на

 

мѣстѣ

 

болѣе

 

тяжелыхъ

 

заболѣваній,

 

нашелъ

 

возмож-

нымъ

 

организовать

 

медицинскую

 

часть

 

на

 

мѣстѣ

 

при

 

училищѣ

отпускомъ

 

въ

 

распоряженіе

 

Правленія

 

училища

 

на

 

покупку

 

необ-

ходпмыхъ

 

медикаментовъ

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

инструментовъ

 

40

 

р.,

 

на

поішитную

 

плату

 

врачу,

 

въ

 

случаѣ

 

приглашенія

 

его

 

для

 

осмотра

больныхъ

 

на

 

мѣстѣ,

 

30

 

руб.

 

и

 

на

 

наемъ

 

постоянная

 

фельдшера

120

 

р.,

 

а

 

всего

 

190

 

р.,

 

что

 

и

 

помѣщено

 

въ

 

смѣтѣ

 

расходовъ

 

по

содержание

 

училища.

 

При

 

этомъ

 

съѣздъ

 

духовенства

 

просить

[Іравленіе

 

училища

 

потщателыіѣе

 

наблюдать

 

за

 

больными

 

учени-

ками

 

и,

 

въ

 

случаѣ

 

особенно

 

тяжелыхъ

 

заболѣваній,

 

не

 

оставлять

пхъ

 

безъ

 

немедленной

 

медицинской

 

помощи.

 

При

 

этомъ

 

прила-

гается

 

особое

 

мнвніе

 

пѣкоторыхъ

 

о.о.

 

депутатовъ.— На

 

семъ

 

ре-

золюція

 

Его

 

Высокопреосвященства:

 

« 1905

 

г.

 

17

 

гюнл. — Испол-

нить

 

по

 

мнѣнгю

 

большинства» .
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Л

 

11-й.

 

1905

 

г.

 

іюыя

 

15

 

дня.

 

Тверской

 

окружной

 

духовно-

училищный

 

съѣздъ

 

слушалъ

 

прошеніе

 

эконома

 

общежитія

 

при

Тверской

 

дух.

 

семшіаріи,

 

діакоиа

 

Іоанна

 

Воскресенскіго,

 

объ

 

из-

браніи

 

его

 

въ

 

должность

 

смотрителя

 

Тверской

 

епархіальной

 

свѣч-

ной

 

лавки

 

и,

 

имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

діаконъ

 

Воскресенскій

 

и

 

такъ

обремененъ

 

многосложностью

 

дѣла

 

по

 

должности

 

эконома

 

при

 

обще-

житіи

 

семинаріи

 

и

 

едва-лп

 

могъ

 

бы

 

проходить

 

съ

 

должнымь

 

уеер-

діемъ

 

должность

 

смотрителя

 

свѣчной

 

лавки,

 

иостановилъ:

 

въ

 

нрось5ѣ

діакону

 

Воскресенскому

 

объ

 

избраніи

 

его

 

въ

 

смотрителя

 

свѣчной

лавки

 

отказать. — На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства:

<1905

 

г.

 

17

 

іюнл.—Исполнить^.

№

 

12-й.

 

1905

 

г.

 

іюня

 

15

 

дня.

 

Тверской

 

окружной

 

духовно-

училищный

 

съѣздъ

 

нрпстуиилъ

 

къ

 

избранію

 

смотрителей

 

и

 

каи-

дидатовъ

 

къ

 

нпмъ —свѣчныхъ

 

лавокъ

 

Тверской,

 

Корчевской

 

и

Кимрской,

 

нрп

 

чемъ

 

посредствомъ

 

закрытой

 

баллотировки

 

боль-

гаинствомъ

 

избранными

 

оказались

 

къ

 

Тверской

 

свѣчной

 

лавкѣ —

смотрителемъ

 

свящ.

 

г.

 

Твери

 

Никитской

 

церкви

 

Мих.

 

Успепскій

и

 

кандидатомъ

 

къ

 

нему

 

свящ.

 

Тверской

 

Миновикторской

 

церкви

Алексій

 

Клобуковъ;

 

къ

 

Корчевской — діаконъ

 

Воскрес,

 

собора

 

г.

 

Кор-

чевы

 

Николай

 

Лебедевъ

 

смотрителемъ

 

и

 

кандидатомъ

 

къ

 

нему

 

діа-

конъ

 

того

 

же

 

собора

 

Дим.

 

Смирновъ,

 

къ

 

Кимрской —діаконъ

 

Кимр-

скаго

 

Покровскаго

 

собора

 

Георгій

 

Лисицынъ,

 

смотрителемъ

 

и

 

кан-

дидатомъ

 

къ

 

нему —діаконъ

 

Вознесенской

 

с.

 

Кимры

 

церкви

 

Іоапнъ

Никольскій. — На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства:

<1905

 

г.

 

17

 

іюнл.— Избранные

 

утверждаются».

Ж

 

13-й.

 

1905

 

г.

 

іюня

 

15

 

дня.

 

Тверской

 

окружной

 

духовно-

училищный

 

съѣздъ

 

пристунилъ

 

къ

 

избраііію

 

ревизоровъ

 

къ

 

свѣч-

нымъ

 

лавкамъ

 

Корчевской

 

и

 

Кимрской,

 

при

 

чемъ

 

посредствомъ

закрытой

 

баллотировки

 

болыпинствомъ

 

избранными

 

оказались

 

къ

Корчевской — г.

 

Корчевы

 

Преображенской

 

церкви

 

свящ.

 

Іоаннъ

 

Ле-

бедевъ

 

и

 

с.

 

Новоселья

 

свящ.

 

Пав.

 

Мплославскій;

 

къ

 

Кимрской —

свящ.

 

Кимрскаго

 

Покровскаго

 

собора

 

Іоаннъ

 

Никольскій

 

и

 

села

Каюрова

 

свящ.

 

Владиміръ

 

Разсудовскій,

 

въ

 

чемъ

 

и

 

составленъ

сей

 

протоколъ. —На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства:

« 19 05

 

г.

 

17

 

гюня.— Избранные

 

утверждаются*.
2
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Л

 

14-й.

 

1905

 

г.

 

іюня

 

15

 

дня.

 

Тверской

 

окружной

 

духовно-

училищный

 

съѣздъ

 

слушалъ

 

прогаеніе

 

причта

 

и

 

церковнаго

 

ста-

росты

 

Тверской

 

кладбищенской

 

Неопалимыя

 

Купины

 

церкви

 

объ

уменыпеніи

 

вносимаго

 

церковію

 

25%

 

налога,

 

увеличеиваго

 

по

раскладкѣ

 

1904

 

года

 

съ

 

30

 

до

 

45

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

и,

 

имѣя

 

въ

 

ви-

ду;

 

что

 

раскладка

 

этого

 

сбора

 

не

 

относится

 

до

 

обязанностей

окружного

 

училищнаго

 

съѣзда,

 

а

 

должна

 

быть

 

производима

 

на

мѣстныхъ

 

благочинническихъ

 

съѣздахъ,

 

постановилъ:

 

проше-

ніе

 

причта

 

и

 

церковнаго

 

старосты

 

церкви

 

Неопалимыя

 

Ку-
пины

 

оставить

 

безъ

 

разсмотрѣнія. —На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Высо-

копреосвященства:

 

<1905

 

г.

 

17

 

гюня. —

 

Читалъ».

Л

 

15-й.

 

1905

 

г.

 

іюня

 

16

 

дня-

 

Тверской

 

духовно-училищный

окружной

 

съѣздъ

 

духовенства

 

разсматривалъ

 

дѣятельность

 

чле-

новъ

 

училищнаго

 

Правленія

 

отъ

 

духовенства

 

и,

 

не

 

находя

 

ника-

кой

 

возможности

 

судить

 

о

 

ней

 

за

 

отсутствіемъ

 

съ

 

ихъ

 

стороны

письменныхъ

 

отчетовъ,

 

постановилъ:

 

просить

 

о.о.

 

членовъ

Правленія

 

ежегодно

 

представлять

 

съѣзду

 

отчеты

 

о

 

своей

 

дѣятель-

ности

 

по

 

училищу.— На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства:

<1905

 

г-

 

22

 

гюня.— Соглашаюсь^-

Л

 

16-й.

 

1905

 

г.

 

іюня

 

16

 

дня.

 

Разсматривая

 

смѣту

 

прихода

и

 

расхода

 

по

 

содержанію

 

общежитія

 

при

 

училищѣ,

 

Тверской

 

окруж-

ной

 

духовно-училищный

 

съѣздъ

 

нашелъ,

 

что

 

дешевле

 

и

 

удобнѣе

для

 

дѣла

 

имѣть

 

эконома

 

при

 

общежитіи

 

изъ

 

людей

 

свѣтскпхъ,

 

а

не

 

изъ

 

духовныхъ

 

лицъ

 

непремѣнно,

 

почему

 

и

 

постановилъ:

 

про-

сить

 

Правленіе

 

училища

 

приглашать

 

на

 

должность

 

эконома

 

при

общежитіи

 

училища

 

и

 

лицъ

 

изъ

 

крестьянскаго

 

и

 

мѣщанскаго

сословій. —На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства:

 

*1905

 

г.

17

 

гюня. — Не

 

пререкаю».

Л

 

17-й.

 

1905

 

года

 

іюня

 

16

 

дня.

 

Тверской

 

духовно-училищ-

ный

 

окружной

 

съѣздъ

 

духовенства,

 

принимая

 

во

 

вниманіе

 

не

 

легкіе

труды

 

по

 

дѣлопроизводству

 

съѣзда

 

священника

 

села

 

Андреевскаго,

Тверского

 

уѣзда,

 

Николая

 

Воскресенскаго

 

постановилъ:

 

выразить

ему

 

свою

 

благодарность

 

и

 

глубокую

 

признательность.—На

 

семъ

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства:

 

« 1905

 

г.

 

17

 

гюня.—

Согласенъ*.
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№

 

18-й.

 

1905

 

г.

 

іюня

 

16

 

дня.

 

Тверской

 

окружной

 

духовно-

училищный

 

съѣздъ,

 

подробно

 

разсмотрѣвъ

 

и

 

обсудивъ

 

всѣ

 

подле-

жащіе

 

его

 

рѣшенію

 

вопросы

 

и

 

завершивъ

 

свои

 

занятія

 

молебствіемъ,

постановилъ:

 

занятія

 

настоящаго

 

съѣзда

 

считать

 

закопченными

 

и

съѣздъ

 

закрытымъ,

 

а

 

всѣ

 

протоколы

 

съѣзда

 

съ

 

относящимися

 

къ

нимъ

 

письменными

 

документами

 

чрезъ

 

о.

 

председателя

 

представить

на

 

Архипастырское

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Высокопреосвященства,

Высокопреосвященнѣйгааго

 

Николая,

 

Архіепископа

 

Тверского

 

и

Кашинскаго.—На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвя-

щенства

 

послѣдовала

 

таковая:

 

ѵ-1905

 

г-

 

17

 

гюня. — О. о.

 

упол-

номоченнымъ

 

имѣлъ

 

возможность

 

и

 

лично

 

преподать

 

бла-

гословенге

 

по

 

довольно

 

продолжительной

 

бесѣдѣ

 

съ

 

ними*.

О

   

Т

    

Ч

   

Е

   

Т

    

Ъ

по

 

содержанію

 

Тверского

  

духовнаго

  

училища

 

въ

 

суммагь,

 

ассигнуе-

мый

 

дровенствомъ

 

Тверского

 

училищнаго

 

округа,

 

за

 

1904

 

годъ.

Ассигновано.

    

Поступило.
П

 

Р

 

И

 

X

 

О

 

д

 

ъ.
Руб.

    

К.

        

Руб.

    

К.

1.

 

Отъ

 

1903

 

г.

 

къ

 

1

 

января

 

1904

 

г.

суммъ

 

духовенства

 

Тверского

 

училищнаго

«круга

 

оставалось:

А)

 

Наличными

 

деньгами

                 

.

     

—

      

—

      

242

    

87

Б)

 

Процентными

 

бумагами —свпдѣт.

4%

 

Госуд.

 

ренты

 

по

 

5000

 

р.

 

каждое—

10000

 

р.;

 

по

 

1000

 

р.

 

каждое— 5000

 

р.;

по

 

100

 

р.

 

каждое—200

 

р.

 

и

 

но

 

100

 

р.

каждое,

 

изъ

 

коихъ

 

два

 

пмепиыя

 

— 400

 

р.,

пожертвованныя

 

Высокопрсосвященнѣй-

пшмъ

 

Саввою

 

на

 

бѣдныхъ

 

учениковъ

училища.

 

Всего

 

билетами

     

.

                

.

     

—

     

—

 

15600

    

—

А

 

всего

 

.

                

.

      

—

      

—

 

15842

    

87



—

 

522

 

-

;ззз 96,

 

6457 .21

700

 

, —

  

598 79

400 -

 

596 72

250 CIO —

8 —

  

10 —

7691 96

 

7937 72

Къ

 

тому

 

въ

 

1904

 

г.

 

поступило:

1)

   

°/о

 

сбора

 

съ

 

церквей

 

Тверского
училищнаго

 

округа

 

и

 

сбора

 

съ

 

духо-

венства.

2)

  

Отъ

 

иродажи

 

вѣнчиковъ

 

и

 

ли-

стовъ

 

разрѣшительной

 

молитвы

3)

   

°/о

 

съ

 

капиталовъ,

 

принадлежа-

щихъ

 

духовенству

 

училищнаго

 

округа

 

.

4)

   

Платы

 

за

 

обученіе

 

иносослов-

ныхъ

 

и

 

иноокружныхъ

 

учениковъ

5)

   

Арендной

 

платы

 

за

 

участокъ

земли

    

....

Итого

II.

 

Сверхъ

 

смѣты:

1)

  

Отъ

 

почетнаго

 

блюстителя

 

по

хозяйственной

 

части

 

училища,

 

протоіерея

М.

 

Озерова

            

.

                

.

                       

—

      

—

      

150

    

—

2)

  

Отъ

 

бывшаго

 

смотрителя

 

учили-

ща,

 

свящ.

 

Иннокентія

 

Попова,

 

разновре-

менно

 

собранныхъ

 

имъ

 

съ

 

учениковъ

училища

    

на

   

пополненіе

    

ученической

библіотеки

             

.

                

.

                

.

      

—

      

—

        

27

    

49

3)

  

Изъ

 

Тверского

 

Отдѣленія

 

Госуд.

банка

 

за

 

проданныя

 

3

 

свид.

 

4°/„

 

Госуд.

ренты

 

по

 

1000

 

руб.

 

каждое .

                

.

      

—

      

—

    

2679

      

4

Итого

     

.

                

.

      

—

      

—

    

2856

    

53

Ш.

 

Оборотныхъ

 

и

 

переходящихъ

суммъ

 

.

                

.

                

.

                

.

     

—

      

—

     

318

    

—

Всего

 

въ

 

1904

 

г.

 

въ

 

приходѣ

     

—

      

—

 

11112

    

25

А

 

съ

 

остаточными

 

отъ

 

1903

 

года.

      

—

     

—

 

26955

    

12



—

 

523

 

—

Ассигновано.

   

Поступило.
Р

 

А

 

С

 

X

 

О

 

Д

 

Ъ.,
Руб.

   

К.

       

Руб.

    

К.

I.

   

Изъ

 

суммы,

 

поступившей

 

въ

 

число

смѣтнаго

 

назначенія,

 

употреблено:

§

 

1.

 

На

 

содеряганіе

 

лицъ

 

управле-

нія

 

и

 

учащихъ

     

.

                

.

                

.

    

980

      

—

      

980

    

—

§

 

2.

 

На

 

выдачу

 

денежныхъ

 

пособій

бѣднымъ

 

ученикамъ

                

.

                

.

 

1700

      

—

    

1165

    

20

§

 

3.

 

1)

 

На

 

застрахованіе,

 

ремонтъ

я

 

содержаніе

 

училищнаго

 

дома

 

и

 

казен-

ныхъ

 

квартиръ,

 

наемъ

 

прислуги,

 

па

отопленіе,

 

освѣщеніе

 

и

 

другія

 

потребности

 

2092

2)

  

На

 

содержаніе

 

библіотеки

 

и

 

вы-

писку

 

періодическихъ

 

изданій

3)

   

На

 

дѣлопроизводство,

 

письмовод-

ство

 

и

 

канцелярскія

 

потребности

4)

   

На

 

содержаніе

 

училищной

 

цер-

кви

 

и

 

совершеніе

 

богослуженія

§

 

4.

 

1)

 

На

 

лѣченіе

 

больныхъ

 

уче-

никовъ

 

....

2)

 

На

 

мелочные

 

и

 

экстраординар-

ные

 

расходы

Итого

II.

   

На

 

издержки,

 

вошедшія

 

въ

 

смѣт-

ное

 

исчисленіе

 

на

 

1903

 

и

 

1905

 

годы:

1)

 

На

 

первоначальное

 

обзаведеніе
общежитія

 

учениковъ

 

и

 

содержаніе

 

во

2-й

 

половинѣ

 

1904

 

г.

 

церковно-коштныхъ

воспитанниковъ

 

и

 

прислуги

  

.

                

.

 

5390

      

35

    

2701

    

54

2092 89 1945 73

120 — 281 27

410 — 419 99

300 — 277 58

100 — 117 33

40 — 21 25

5742 89 5208 35



—

 

524

 

—

2)

  

На

 

устройство

 

каменной

 

бани

для

 

общежитія

 

учениковъ

   

и

   

проведеніе

дренажа

 

изъ

 

погреба

 

для

 

осушенія

 

воды

 

3400

      

—

      

904

   

—

3)

  

Устройство

 

водопровода

 

изъ

 

учи-

лищнаго

 

колодца

 

въ

 

умывальный

 

бакъ

 

и

въ

 

кухню

 

общежитія

             

.

                

,

    

267

      

65

      

267

    

65

4)

   

Постановку

 

переборки

 

въ

 

вести-

бюлѣ,

 

штукатурку

   

ея,

   

пробивку

   

двери

въ

 

квартиру

 

помощника

 

смотрителя

 

и

 

др.

      

50

      

—

        

50

    

—

5)

    

Окраску

   

половъ

   

въ

   

квартирѣ

смотрителя

 

училища

              

.

                

.

      

25

      

14

        

25

    

—

Итого

     

.

                

.

 

3742

      

79

    

1246

    

6S

III.

 

Поступило

 

въ

 

расходъ

 

на

 

издержки,

не

 

вошедшія

 

въ

 

смѣтпое

 

назначеніе:

1)

   

На

   

выдачу

   

въ

   

поощреніе

   

ли-

цамъ

 

управленія

 

и

 

учащимъ.

                

.

      

—

      

—

      

155

    

—

2)

   

Понесено

 

убытку

 

при

 

продажѣ

2-хъ

 

листовъ

 

4°/о

 

Госуд.

 

ренты,

 

одного

въ

 

1000

 

р.,

 

а

 

другого

 

въ

 

100

 

р.

        

.

      

—

      

—

        

35

    

80
■

3)

    

Продано

 

Тверскому

 

Отдѣленію

Госуд.

 

банка

 

3

   

Госуд.

   

4°/о

 

ренты,

 

по

1000

 

руб.

 

каждая

                 

.

                

.

                

—

    

3000

    

—

4)

  

На

 

выдачу

 

вознагражденія

 

зани-

мающемуся

 

письмоводствомъ

 

при

 

училищѣ

діакону

 

Лебедеву

 

за

 

труды

 

но

 

строитель-

нымъ

 

дѣламъ

 

за

 

1901, 1902

 

и

 

1903

 

г.г.

      

—

                  

30

    

—

5)

  

На

 

выдачу

 

вознаграждепія

 

за

чтеніе

 

и

 

исправленіе

 

письменныхъ

 

уче-

ническихъ

 

работъ:

 

учителю

 

русскаго

языка

 

въ

 

старшихъ

 

классахъ

  

Владиміру

Славскому

             

.

                

.

                

.

      

—

     

—

      

120

    

—



—

 

525

 

—

и

 

учителю

 

русскаго

 

языка

 

въ

 

1-мъ

классѣ

 

Квинтиліану

 

Вертинскому

          

.

 

_

    

•—

     

—

       

40

    

—

6)

 

На

 

погашеніе

 

капитальнаго

 

долга

въ

 

15000

 

р.,

 

заимообразно

 

выславныхъ

изъ

 

Хозяйственнаго

 

Управленія

 

при

 

Св.

Синодѣ

 

на

 

устройство

 

общежитія

 

при

училищѣ,

 

согласно

 

расчету

 

погашенія,

за

 

1904

 

г.—капитала

 

1500

 

р.

 

и

 

%
375

 

руб.,

 

всего

    

.

                

.

                

.

      

—

     

—

Итого

     

.

                

.

      

—

      

—

IV.

 

Оборотныхъ

 

и

 

переходящихъ

суммъ

 

.

                

.

                

.

                

.

     

—

     

—

Всего

 

въ

 

1904

 

г.

 

въ

 

расходѣ

     

—

      

—

А

 

за

 

исключеніемъ

 

сего

 

расхода

изъ

 

суммы,

 

показанной

 

въ

 

приходѣ,

 

къ

1905

 

году

 

осталось

 

(вмѣстѣ

 

съ

 

остат-

комъ

 

отъ

 

1903

 

года)

            

.

                       

—

            

12224

    

78

■

1875 —

5255 80

318 —

14730 34

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Отъ

 

Оовѣта

 

Тверского

 

Епархіальнаго

 

жепскаго

 

училища.

При

 

Тверскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

имѣется

вакантная

 

должность

 

помощника

 

эконома

 

училища

 

съ

 

жалованьемъ

въ

 

144

 

рубля

 

въ

 

годъ

 

при

 

готовой

 

квартирв,

 

отопленіи,

 

освѣще-

ніи

 

и

 

столѣ.

 

Лица

 

одинокія,

 

женскаго

 

пола,

 

желающія

 

занять

означенное

 

мѣсто,

 

подаютъ

 

прошенія

 

не

 

позднѣе

 

10

 

октября

 

сего

года

 

на

 

имя

 

Совѣта

 

училища

 

съ

 

прпложеніемъ

 

аттестаціи

 

о

 

но-

веденіи,

 

о

 

личности

 

и

 

сиособностяхъ

 

къ

 

службѣ;

 

лица

 

духовнаго

званія

 

яредставляютъ

 

означенную

 

аттестацію

 

въ

 

видѣ

 

простого

удостовѣренія

 

отъ

 

мѣстнаго

 

благочиннаго.



—

 

526

 

—

Отъ

 

Тверского

   

Епархіальпаго

 

Попечительства.

Li-

        

—

   

.

                       

.л'олппп

           

п

          

іаЗІ
Во

 

иснолненіе

   

постановленія

 

своего,

 

отъ

   

9-го

 

августа

 

сего

1905

 

года

 

за

 

Л

 

323.

 

утвержденнаго

 

резолюціей

 

Его

 

Высоко-

преосвященства,

 

отъ

 

11-го

 

августа

 

за

 

Л

 

3913,

 

Тверское

 

епар-

хіалыше

 

Попечительство

 

имѣетъ

 

честь

 

довести

 

до

 

свѣдѣнія

 

духо-

венства

 

Тверской

 

епархіи,

 

что

 

отъ

 

Его

 

Высокопреосвященства,

Высокопреосвященпѣйшаго

 

Димитрія,

 

Архіепископа

 

Казанскаго

 

и

Свіяжскаго,

 

въ

 

кассу

 

Попечительства

 

поступило

 

одно

 

свидѣтельство

Государственной

 

4°/0

 

ренты

 

за

 

Ж

 

3428,

 

съ

 

купономъ

 

на

 

1-е

 

іюня

текущаго

 

года,

 

въ

 

тысячу

 

рублей

 

въ

 

ежегодное

 

пособіе

 

бѣднымъ

вдовамъ

 

и

 

сиротамъ

 

духовнаго

 

званія,

 

проживающимъ

 

въ

 

г.г.

 

Твери

и

 

Кашинѣ,

 

подъ

 

условіемъ

 

оставленія

 

самаго

 

капитала

 

непрп-

косновенныхъ

 

п

 

выдачи

 

°/0

 

съ

 

него

 

одинъ

 

разъ

 

въ

 

годъ

 

предъ

26

 

октября,

 

при

 

чемъ

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

выражено

пожеланіе,

 

чтобы

 

имя

 

его

 

(по

 

его

 

смерти),

 

а

 

равно

 

и

 

имена

 

родныхъ

 

его

умершихъ

 

поминались

 

на

 

заупокойномъ

 

богослуженіи

 

предъ

 

1-мъ

числомъ

 

октября,

 

когда

 

совершается

 

поминовеніе

 

Высокопреосвя-

щенпаго

 

Саввы.

D

 

А

 

К

 

А

 

ІІ

 

Т

 

В

 

Ы

 

Я

    

И

 

Ъ

 

С

 

Т

 

А.

С

 

в

 

я

 

щ

 

еннич

 

е

 

с

 

к

 

г

 

я.

а)

 

При

 

Христорождественской

 

церкви

 

г.

 

Калязина;

 

б)

 

при

Флоровской

 

церкви

 

г.

 

Кашина,

 

и

 

в)

 

при

 

церкви

 

пог.

 

Буйлова,

Бѣжецкаго

 

уѣзда.

Псаломщическія.

а)

 

При

 

церкви

 

села

 

Мохнецовъ,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда,

 

п

 

б)

 

ири

церкви

 

села

 

Ладожскаго,

 

Весьегонскаго

 

уѣзда.

__________

Редакторъ

 

протоіерѳй

 

И.

 

Криницкій.

Печатать

 

раврѣшается.

    

16

 

сентября

  

1905

 

года.

Ректоръ

 

Семпнаріи,

 

архимандрптъ

 

Евіеній

Печатано

 

въ

 

Типографіи

 

Тверского

 

Губѳрнскаго

 

Правленія.



ТВЕРСКІЯ
Епархіальныя

 

Въдомости.
■

15

 

СЕНТЯБРЯ

 

1905

 

ГОДА.

18.
ГОДЪ

    

ДВАДЦАТЬ

   

ДЕВЯТЫЙ.

^ДСТВ

   

НВОФФИЦІДЛЬН&Я.
СодерзканІѲ

 

части

 

неоффиціальной:

 

Высокопреосвященный

 

Алексій,
Архіепископъ

 

Тверской

 

и

 

Кашпнскій

 

(ироди.іженіе). — Къ

 

вопросу

 

объ

 

орга-

ниваціи

 

Общ

 

стнь

 

трезвости.— Записка,

 

составленная,

 

по

 

порученію

 

Совѣта

Ржевскаго

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища,

 

по

 

вопросу

 

объ

 

открытіи

 

VII

класса

 

при

 

овначенномъ

 

училищѣ.

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЫЙ

 

АЛЕКСІЙ,
Архіепископъ

  

Тверской

  

и

   

Кашпнскій.

(П

 

р

 

о

 

д

 

о

 

л

 

ж

 

е

 

н

 

і

 

е

   

J ).

Въ

 

1901

 

г.

 

10

 

ноября

 

Высокопреосвященный

 

Алексій

 

былъ

назначевъ

 

на

 

трудный

 

п

 

въ

 

высшей

 

степени

 

отвѣтственный

 

постъ

Экзарха

 

Грузіи^

 

съ

 

возведепіемъ

 

въ

 

санъ

 

Архіепископа

 

Карталин-

скаго

 

и

 

Кахетинскаго.

 

Назначеніе

 

Высокопреосвященнаго

 

Алексія

Экзархомъ

 

Грузіи

 

было

 

встрѣчено

 

съ

 

чувствомъ

 

полнаго

 

удовлетворе-

ния

 

правосл а внымъ

 

населеніемъ

 

края.

 

Чувство

 

радостнаго

 

восторга

 

по

поводу

 

этого

 

назначенія

 

нашло

 

себѣ

 

выраженіе

 

въ

 

слѣдующей

 

статьѣ,

помѣщенной

 

въ

 

газетѣ

   

«Кавказъ».

 

Привѣтствуя

  

встуиленіе

 

Вла-

')

 

См.

 

Тв.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1905

 

г.

 

Шй

 

15—16.



—

 

478

 

—

дыки

 

въ

 

управленіе

 

экзархатомъ,

 

газета

 

писала

 

на

 

своихъ

 

стра-

еицахъ

 

въ

 

день

 

пріѣзда

 

Архинастыря:

 

«Высокопреосвященный

Алексій

 

цѣлыхъ

 

30

 

лѣтъ

 

нровелъ

 

на

 

службѣ

 

въ

 

Западномъ

 

краѣ,

гдѣ

 

служба

 

на

 

стражѣ

 

Бравославія

 

требуетъ

 

постоянной

 

вдумчи-

вости,

 

неизмѣнной

 

осторожности,

 

терпѣнія,

 

неустанной

 

зоркости

 

въ

охрааеніи

 

пнтересовъ

 

Россіи

 

и

 

русской

 

православной

 

Церкви.

 

Про-

служить

 

на

 

такой

 

окраинѣ

 

30

 

лѣтъ,

 

при

 

томъ

 

въ

 

первомъ,

 

са-

момъ

 

кипучемъ

 

и,

 

такъ

 

сказать,

 

въ

 

формирующемъ

 

человѣка

 

пе-

ріодѣ

 

жизни, —это

 

такая

 

школа,

 

которая

 

вполнѣ

 

гарантируетъ

 

и

направленіе

 

новаго

 

Архипастыря,

 

какъ

 

ревнителя

 

вѣры

 

и

 

Право-

славія

 

и

 

русскаго

 

имени,

 

и

 

вмѣстѣ

 

говоритъ

 

о

 

его

 

опытности

 

и

мудрости

 

въ

 

церковно-административной

 

дѣятельности. — По-

слѣднія

 

5

 

лѣтъ

 

архипастырства

 

Высокопреосвященный

 

Алексій

провелъ

 

въ

 

далекомъ

 

Вятскомъ

 

краѣ;

 

эти

 

годы

 

были

 

въ

 

Вятской

епархіи

 

расцвѣтомъ

 

миссіонерской

 

дѣятельности

 

среди

 

языческаго

и

 

пол

 

у

 

языческаго

 

инородческаго

 

населенія

 

и

 

расцвѣтомъ

 

церковно-

школьнаго

 

дѣла.

 

Церковно-приходскія

 

школы

 

Вятской

 

губерніи

 

подъ

управленіемъ

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

стяжали

 

себѣ

 

почетную

извѣстность

 

въ

 

Россіи

 

правильною

 

постановкою

 

учебно-воспита-

тельнаго

 

дѣла

 

и

 

умѣлою

 

организаціей

 

школьной

 

инспекціи.

« Нашъ

 

край

 

иредставляетъ

 

обширное

 

поприще

 

для

 

миссіонерства,

и

 

здѣсь

 

опыту

 

п

 

нознаніямъ

 

новаго

 

Архипастыря,

 

изощреннымъ

 

рабо-

тою

 

и

 

въ

 

Западномъ

 

краѣ

 

и

 

на

 

сѣверѣ

 

Россіи,

 

въ

 

самыхъ

 

разнообраз-

ныхъ

 

условіяхъ,

 

предстоитъ

 

самое

 

широкое

 

примѣненіе.

 

Несомнѣнно,

подъ

 

опытнымъ

 

руководствомъ

 

Архипастыря

 

усилятся

 

въ

 

работѣ

учрежденія,

 

которымъ

 

надлежптъ

 

вѣдать

 

это

 

дѣло,

 

и

 

не

 

только

сохранятъ

 

то,

 

что

 

дано

 

и

 

завѣщано

 

имъ

 

прежними

 

архипастырями

Кавказа,

 

но

 

и

 

значительно

 

расширять

 

свою

 

деятельность,

 

имѣя

возможность

 

пользоваться

 

указаніями

 

богатаго

 

опыта

 

жизни

 

но-

ваго

 

Архшыстыря. —То

 

же

 

самое

 

нужно

 

сказать

 

и

 

о

 

церковпыхъ

школахъ

 

экзархата.

 

Несомнѣнно,

 

богатый

 

педагогическій

 

опытъ

новаго

 

Архипастыря,

 

съ

 

выдающимся

 

отличіемъ

 

служившаго

 

и

 

въ

Виленскомъ

 

духовпомъ

 

училищѣ,

 

и

 

въ

 

Гродненской

 

гимназіи,

 

и

 

въ

Литовской

 

духовной

    

семинаріи —скоро

 

благотворно

    

скажется

 

въ-
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управленіи

 

духовно-учебными

 

заведевіями

 

и

 

церковными

 

школами

экзархата.

«Прошлое

 

столѣтіе,

 

первое

 

въ

 

жизни

 

обновленной

 

Грузіи,

оставило

 

церковному

 

дѣлу

 

Грузивскаго

 

экзархата

 

много

 

еще

 

не-

разрѣшенныхъ

 

вонросовъ

 

относительно

 

образованія

 

духовенства,

призрѣнія

 

сиротъ,

 

эмеритальной

 

кассы,

 

упорядочения

 

приходовъ,

подъема

 

религіознаго

 

духа

 

въ

 

населенін,

 

въ

 

устроеніи

 

церквей

 

и

т.

 

д.

 

Со

 

всѣми

 

этими

 

вопросами,

 

несомнѣнно,

 

скоро

 

ознакомится

новый

 

Архипастырь,

 

богатый

 

административный

 

опытъ

 

котораго

служитъ

 

намъ

 

порукою

 

плодотворности

 

и

 

успѣшности

 

новаго

 

пе-

ріода

 

жизни

 

Грузинскаго

 

экзархата,

 

вступившаго

 

теперь

 

во

 

второе

столѣтіе

 

послѣ

 

присоединенія

 

Грузіи

 

къ

 

Россіи».

Изъ

 

этой

 

замѣткп

 

нельзя

 

не

 

видѣть,

 

какое

 

обширное

 

поприще

предстояло

 

для

 

деятельности

 

Высокопреосвященнаго

 

Алексія,

 

и

 

ка-

кой

 

трудный

 

подвить

 

предлежалъ

 

ему

 

на

 

каѳедрѣ

 

Грузинскаго

экзархата.

 

Но

 

тяжесть

 

этого

 

подвига

 

усугубляется,

 

если

 

мы

 

обра-

тимъ

 

вниманіе

 

на

 

этпографическій

 

п

 

вѣроисповѣдной

 

составъ

 

на-

селения

 

Закавказья.

 

Для

 

русскаго

 

православнаго

 

человѣка,

 

жи-

вущаго

 

внутри

 

Россіи

 

и

 

незнакомаго

 

съ

 

Закавказьемъ.

 

съ

 

име-

немъ

 

Экзарха

 

Грузіи

 

представляется

 

Архипастырь,

 

управляющій

паствою

 

чисто-грузинскою.

 

Но

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

это

 

не

 

такъ.

Можно

 

съ

 

уверенностью

 

сказать,

 

что

 

въ

 

Россіп

 

не

 

найдется

 

дру-

гой

 

енархіи,

 

которая

 

такъ

 

поражала

 

бы

 

разноплеменностью

 

паствы

и

 

удивительнымъ

 

разиообразіемъ

 

мѣстпыхъ

 

условій,

 

какъ

 

Грузин-

ская

 

епархія,

 

обнимающая

 

собою

 

пять

 

губерній.

 

Даже

 

паства

 

соб-

ственно

 

грузинская

 

является

 

чрезвычайно

 

разнообразною.

 

Не

 

го-

воря

 

уже

 

о

 

всемъ

 

экзархатѣ,

 

съ

 

его

 

исторнческимъ

 

дѣленіемъ

 

на

Грузію

 

западную

 

и

 

восточную,

 

изъ

 

которыхъ

 

каждая

 

имѣетъ

 

свою

исторію

 

и

 

свои

 

особенности

 

жизни,

 

языка

 

и

 

народнаго

 

характера,

но

 

и

 

въ

 

Грузинской

 

епархіи

 

есть

 

грузины- горцы,

 

псавы

 

и

 

хев-

суры,

 

доселѣ

 

еще

 

находящееся

 

въ

 

полуязыческомъ

 

состояніи,

 

удер-

жавшіе

 

жрецовъ

 

■

 

(деканозовъ)

 

и

 

строящіе

 

особыя

 

капища;

 

есть

грузины-мусульмане,

 

принявшіе

 

исламъ

 

300,

 

200

 

и

 

даже

 

100

лѣтъ

   

назадъ,

   

сохранившіе

   

много

 

христіанскихъ

 

воспоминаній

 

и.
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живущіе

 

на

 

противоположныхъ

 

окраинахъ

 

Тифлисской

 

губерніи,

 

и,

наконецъ,

 

есть

 

грузины

 

равнинные,

 

кахетинцы

 

и

 

карталинцы,

 

ни-

когда

 

не

 

измѣнявшіе

 

Православію.

 

Всѣ

 

эти

 

сыны

 

Иверіи

 

разсѣяны

на

 

пространстве

 

одной

 

только

 

губерніи

 

и

 

въ

 

духовномъ

 

отношеніп
представляютъ

 

рядъ

 

переходныхъ

 

оттенковъ,

 

особенностей

 

церковно-

приходской

 

жизни

 

и

 

бытового

 

уклада,

 

съ

 

которыми

 

нельзя

 

не

 

счи-

таться.

 

Не

 

менее

 

разнообразія

 

иредставляется

 

и

 

за

 

пределами

Тифлисской

 

губерніи.

 

Приходы

 

греческіе,

 

чпсломъ

 

до

 

80,

 

населе-

нія

 

духоборческія

 

и

 

молоканскія

 

разныхъ

 

фракцій,

 

русскія

 

старыя

поселенія

 

изъ

 

отставныхъ

 

солдатъ,

 

новые

 

русскіе

 

поселки,

 

возник-

шие

 

въ

 

носледнія

 

3 — 5

 

летъ,

 

составлявшіеся

 

изъ

 

переселенцевъ,

собравшихся

 

изъ

 

разлпчныхъ

 

губерній

 

внутренней

 

Россіи,

 

военныя

поселенія,

 

въ

 

которыхъ

 

расположены

 

только

 

полки

 

съ

 

офицерами,

имеющія

 

свои

 

военныя

 

церкви,

 

загбмъ

 

приходы

 

изъ

 

армянъ,

 

не-

давно

 

принявшихъ

 

православіе,

 

приходы

 

изъ

 

православных!,

 

си-

рохалдеевъ,

 

обратившихся

 

изъ

 

несторіанства, — вотъ

 

пестрая

 

карти-

на

 

прпходовъ

 

Грузинской

 

епархіи.

 

Въ

 

довершеніе

 

нужно

 

сказать,

что

 

эти

 

православные

 

приходы

 

въ

 

редкихъ

 

случаяхъ

 

расположены

группами:

 

большею

 

частію

 

они

 

окружены

 

поселеніями

 

татаръ,

 

армянъ,

курдовъ,

 

лезгинъ,

 

осетинъ-магометанъ,

 

туркменъ,

 

карапапаховъ,

черкесовъ,

 

эстонцевъ.

 

немцевъ....

При

 

такихъ

 

условіяхъ

 

церковно-приходской

 

жизни,

 

если

 

где,

то

 

въ

 

особенности

 

въ

 

Закавказье,

 

съ

 

его

 

безконечвымъ

 

разнообра-

зіемъ

 

народностей,

 

управленія

 

и

 

быта,

 

необходимо

 

именно

 

личное,

непосредственное

 

ознакомленіе

 

Архипастыря

 

съ

 

нуждами

 

и

 

потреб-

ностями

 

пасомыхъ.

 

Понятно

 

отсюда,

 

почему

 

Высокопреосвященный

Алексій

 

съ

 

первыхъ

 

яге

 

дней

 

вступленія

 

своего

 

въ

 

управленіе

экзархатомъ

 

совершалъ

 

частая

 

и

 

иногда

 

довольно

 

продолжительныя

нутешествія

 

для

 

обозренія

 

церквей

 

и

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

не

 

только

 

Грузинской

 

епархіи,

 

непосредственно

 

вверенной

 

архипа-

стырскому

 

надзору

 

Экзарха

 

Грузіи,

 

но

 

и

 

другихъ

 

епархій

 

и

 

обла-

стей,

 

входящихъ

 

въ

 

составъ

 

экзархата.

 

Эти

 

путешествія

 

Высо-

копреосвященнаго

 

Алексія,

   

благодаря

 

его

 

общедоступности,

 

обхо-
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дительности,

 

необыкновенной

 

доброте,

 

сердечности

 

и

 

благожела-

тельности

 

производили

 

сильное

 

впечатленіе

 

и

 

располагали

 

къ

 

нему

сердца

 

всехъ

 

не

 

только

 

православныхъ,

 

но

 

и

 

иноверцевъ,

 

не

только

 

русскихъ,

 

но

 

и

 

инородцевъ,

 

и

 

онъ

 

ко

 

всемъ

 

обращался

 

съ

истинно-христіанскою

 

любовію,

 

всемъ

 

преподавалъ

 

отечесвія

 

назп-

данія,

 

для

 

всехъ

 

находилъ

 

ласковое

 

слово.

 

Обращаясь

 

къ

 

армя-

намъ,

 

выразившимъ

 

нелицепріятную

 

радость

 

при

 

посещеніи,

 

по

ихъ

 

просьбе,

 

армянской

 

церкви,

 

Архипастырь,

 

между

 

прочпмъ,

сказалъ

 

пмъ:

 

«Пусть

 

люди

 

различаются

 

по

 

происхождеиію— по

націи,

 

но

 

по

 

вере

 

рано

 

или

 

поздно

 

они

 

должны

 

объединиться»....

Депутаціи

 

магометанъ,

 

приветствовавшей

 

его

 

прибытіе

 

въ

 

новый

край,

 

оиъ

 

выразилъ

 

благодарность

 

за

 

сочувственное

 

отношепіе

 

къ

христіанамъ

 

п

 

къ

 

ихъ

 

благотворительнымъ

 

учрежденіямъ

 

во

 

время

бедствій

 

отъ

 

землетрясенія.

 

«Дай

 

Богъ,

 

сказалъ

 

при

 

этомъ

 

Архи-

пастырь,

 

чтобы

 

мы

 

всегда

 

действовали

 

единодушно,

 

служа

 

истине

и

 

правде».

 

Среди

 

православнаго

 

населенія

 

онъ

 

являлся,

 

какъ

 

ча-

долюбивый

 

отецъ

 

среди

 

детей

 

своихъ.

 

Онъ

 

посещалъ

 

не

 

только

домы

 

священниковъ, ной

 

проотыхъ

 

крестьянъ,

 

беседовалъ

 

съ

 

ними,

знакомился

 

съ

 

ихъ

 

бытомъ

 

и

 

жпзнію,

 

раздавалъ

 

имъ

 

и

 

детямъ

ихъ

 

книжки

 

и

 

крестики.

 

Замьтивъ

 

однажды

 

четырехлетняго

 

маль-

чика,

 

который

 

одинъ,

 

безъ

 

родителей,

 

бежалъ

 

вследъ

 

за

 

народомъ

въ

 

церковь,

 

чтобы

 

встретить

 

Архипастыря,

 

Владыка

 

посадилъ

 

его

въ

 

открытый

 

экипажъ

 

и

 

прпвезъ

 

съ

 

собою.

 

Мы

 

пмѣемъ

 

автори-

тетное

 

свидетельство

 

о

 

томъ

 

благотвориомъ

 

для

 

православной

Церкви

 

впечатленіи,

 

какое

 

производили

 

эти

 

поездки

 

Высоконре-

освященнаго

 

Алексія

 

на

 

паселеніе.

 

Одинъ

 

изъ

 

врачей

 

Карсской

области

 

следующими

 

словами

 

характеризуем

 

это

 

впечатленіе:

«после

 

посѣщснія

 

Экзарха,

 

говорилъ

 

онъ,

 

живо

 

почувствовалось

всеми,

 

что

 

какой-то

 

мощный

 

токъ

 

духовной

 

жизни

 

приподнялъ,

оживилъ,

 

сплотилъ

 

и

 

объединилъ

 

всехъ

 

сыновъ

 

православной

 

Цер-
кви,

 

затерявшихся

 

среди

 

моря

 

иноверія.

 

Местные

 

пастыри,

 

кото-

рымъ

 

приходится

 

немало

 

трудиться

 

въ

 

деле

 

объединенія

 

всехъ

православныхъ

 

въ

 

единстве

 

обряда

 

и

 

всего

 

строя

 

приходской

 

жизни;
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школьные

 

деятели,

 

при

 

разноплеменности

 

приходовъ,

 

часто

 

по-

ставленные

 

въ

 

великое

 

затрудненіе

 

относительно

 

веденія

 

школь-

ваго

 

дела,

 

все

 

получили

 

отъ

 

Архипастыря

 

авторитетныя

 

указанія,

оправданіе

 

своей

 

деятельности,

 

поддержку

 

въ

 

глазахъ

 

народа».

(Дух.

 

Вестн.

 

Груз.

 

Экз.

 

1902

 

г.

 

Ж

 

26).

 

Не

 

менее

 

восторженные

отзывы

 

о

 

деятельности

 

Высокопреосвященнаго

 

Алексія

 

на

 

благо

православной

 

Церкви

 

слышатся

 

и

 

въ

 

приветственныхъ

 

къ

 

нему

речахъ

 

священниковъ

 

грузинскихъ

 

церквей.

 

«Мудрое

 

Ваше

 

управле-

ние,

 

говорилъ

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ,

 

многоплеменною

 

православною

паствою,

 

благопопечительство

 

о

 

духовенстве,

 

упорядоченіе

 

при-

ходовъ,

 

благоустроеніе

 

церквей,

 

школъ,

 

а

 

также

 

высовія

 

качества

души

 

вашей:

 

кротость,

 

благостность,

 

искренность,

 

простота

 

и

 

от-

зывчивость

 

на

 

все

 

доброе

 

пріобрели

 

всеобщее

 

искреннее

 

расіюло-

жевіе

 

и

 

глубокое

 

уваженіе

 

иарода

 

къ

 

Вашему

 

Высокопреосвящен-

ству,

 

и

 

эта

 

нравственная

 

связь

 

паствы

 

съ

 

каждымъ

 

днемь

 

крѣи-

нетъ

 

и

 

растетъ»...

 

(Дух.

 

Вест.

 

Груз.

 

Экз.

 

1903

 

г.

 

Ж

 

22).

Непродолясительно

 

было

 

управленіе

 

Высокопреосвященнаго

Алексія

 

Грузинскнмъ

 

экзархатомъ,

 

но

 

оно

 

было

 

въ

 

высшей

 

сте-

пени

 

благонлодно

 

для

 

православной

 

Церкви

 

и

 

богато

 

меропріятіями,

направленными

 

къ

 

возвышенно

 

религіознаго

 

сознанія

 

въ

 

право-

славномъ

 

населеніи

 

края,

 

къ

 

возбужденію

 

въ

 

немъ

 

преданности

и

 

любви

 

къ

 

св.

 

православной

 

Церкви,

 

къ

 

ея

 

чпнопоследованіямъ

и

 

богослужебнымъ

 

порядкамъ.

Признавая

 

вопросъ

 

о

 

наиболее

 

достижимыхъ

 

и

 

дбйствитель-

ныхъ

 

мерахъ

 

борьбы

 

съ

 

расколосектантствомъ

 

самымъ

 

важньшъ

и

 

самымъ

 

существеннымъ

 

для

 

ввереннаго

 

его

 

управленію

 

края,

Высокопреосвященный

 

Алексій

 

на

 

первыхъ

 

же

 

порахъ

 

обратилъ

особенное

 

вниманіе

 

па

 

постановку

 

въ

 

предьлахъ

 

экзархата

 

про-

тивосектаитской

 

миссін.

 

Уже

 

поездки

 

Архипастыря

 

для

 

обозрѣнія

церквей

 

епархіи

 

сами

 

но

 

себе

 

носили

 

миссіонерскій

 

характеръ

 

и

въ

 

значительной

 

степени

 

подготовили

 

почву

 

для

 

дальнейшей

 

его

деятельности

   

въ

   

этомъ

   

направлении.

 

Во

 

время

 

этихъ

 

поездокъ
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онъ

 

всюду

 

собиралъ

 

местное

 

духовенство,

 

беседовалъ

 

съ

 

нимъ

 

о

церковныхъ

 

нуждахъ,

 

объ

 

отношеніяхъ

 

между

 

православными

 

и

иноверцами,

 

о

 

положеніп

 

миссіонерскаго

 

дела,

 

объ

 

открытіи

 

при

церквахъ

 

миссіонерскихъ

 

библіотекъ,

 

о

 

привлеченіи

 

къ

 

участію

 

въ

миссіонерской

 

деятельности

 

лицъ

 

светскихъ —ревнителей

 

Право-

славія

 

и

 

проч.

 

Подобный

 

же

 

совЪщанія

 

виѣлш

 

Высокопреосвящен-

ный

 

Алексій

 

и

 

съ

 

Еписконамп

 

другихъ

 

епархій,

 

входящнхъ

 

въ

составъ

 

Грузинскаго

 

экзархата.

 

Такъ,

 

на

 

совещаніи

 

съ

 

Преосвя-

щеннымъ

 

Арсевіемъ

 

въ

 

Сухуме

 

въ

 

1904

 

году

 

Архипастыри

 

при-

шли

 

къ

 

мысли

 

о

 

необходимости

 

устройства

 

при

 

церквахъ

 

и

 

шко-

лахъ

 

Абхазіи

 

миссіонерскихъ

 

библіотекъ,

 

введенія

 

въ

 

курсъ

 

вто-

роклассныхъ

 

школъ

 

миссіонерскаго

 

отдела,

 

открытія

 

въ

 

Сухуме

миссіонерской

 

семинаріи

 

и

 

т.

 

п.

 

(Дух.

 

Вестп.

 

Груз.

 

Экз.

 

1904

 

г.,

№

 

1 —2).

 

Нередко

 

обращался

 

Архипастырь

 

съ

 

словомъ

 

убежде-

нія

 

и

 

къ

 

православному

 

населенію

 

края,

 

увещевая

 

его

 

жить

 

въ

мире

 

съ

 

иноверцами

 

и

 

своею

 

ревностью

 

по

 

вере

 

и

 

доброю

 

жиз-

нію

 

привлекать

 

ихъ

 

къ

 

Христовой

 

вере,

 

и

 

призывая

 

къ

 

молитве

за

 

упорствующихъ

 

иротивъ

 

св.

 

православной

 

Церкви,

 

чтобы

 

они

пришли

 

въ

 

разумъ

 

истины,

 

вняли

 

материнскому

 

ея

 

зову

 

и

 

соеди-

нились

 

съ

 

православными

 

христіанами

 

(Дух.

 

Вести.

 

Груз.

 

Экз.

1902

 

г.

 

№

 

13—14).

Усмотревъ

 

во

 

время

 

этихъ

 

іюездокъ

 

по

 

экзархату,

 

что

 

за-

блуждающееся

 

и

 

отпавшіе

 

отъ

 

православной

 

Церкви

 

сектанты

 

на-

ходятся

 

почти

 

вне

 

всякаго

 

пастырскаго

 

попеченія

 

со

 

стороны

 

при-

ходскаго

 

духовенства,

 

Высокопреосвященный

 

Алексій

 

въ

 

первый

же

 

годъ

 

своего

 

управленія

 

экзархатомъ

 

сделалъ

 

расноряженіе

 

о

приписке

 

сектантскихъ

 

селеній

 

къ

 

православнымъ

 

церквамъ

 

и

приходамъ

 

въ

 

целяхъ

 

образованія

 

въ

 

каждомъ

 

изъ

 

такихъ

 

прихо-

довъ

 

приходской

 

мнссіи.

 

Загбмъ,

 

въ

 

феврале

 

месяце

 

1904

 

года,

когда

 

закончено

 

было

 

распределеніе

 

сектантовъ

 

по

 

приходамъ,

Архипастырь

 

разослалъ

 

причтамъ

 

программу

 

сведеній

 

и

 

особымъ

циркуляромъ

 

иредложилъ

 

духовенству:

 

1)

 

посетить

 

места

 

лштель-

ства

 

сектантовъ

 

и

 

составить

 

точныя

 

сведЬнія

 

о

 

количестве

 

ихъ,
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съ

 

показаиіемъ

 

въ

 

семейныхъ

 

ихъ

 

спискахъ

 

именъ,

 

фамилій,

 

пола

и

 

возраста;

 

2)

 

завести

 

сэмыя

 

добрыя,

 

пастырски-отеческія

 

отно-

шения

 

съ

 

сектантами,

 

лично

 

посетивъ

 

ихъ

 

и

 

особенно

 

ихъ

 

вожа-

ковъ

 

и

 

лицъ,

 

наименее

 

фанатично

 

настроенныхъ

 

къ

 

Православію

и

 

духовенству,

 

или

 

войдя

 

въ

 

сиошеніе

 

съ

 

ними

 

чрезъ

 

лицъ

 

пра-

вославныхъ,

 

особенно

 

ревностныхъ

 

къ

 

интересамъ

 

Православія

 

и

могущихъ

 

оказать

 

добрыя

 

услуги

 

миссіонерскому

 

делу;

 

3)

 

орга-

низовать

 

около

 

себя

 

кругъ

 

ревнителей

 

изъ

 

православныхъ

 

прихо-

жанъ

 

обоего

 

пола,

 

всехъ

 

звапій

 

и

 

состояній

 

и

 

обращаться

 

къ

 

ихъ

помощи

 

не

 

только

 

при

 

собираніи

 

сведеній

 

о

 

сектантахъ,

 

но

 

и

 

въ

трудахъ

 

по

 

части

 

обращенія

 

заблул;дающихся

 

и

 

наставленія

 

ко-

леблющихся;

 

4)

 

«для

 

вящшаго

 

успеха

 

миссіи»

 

каждому

 

причту

въ

 

отдельности

 

собираться,

 

по

 

крайней

 

мере,

 

разъ

 

въ

 

неделю

 

для

чтенія

 

брошюръ

 

и

 

книгъ

 

для

 

сектантовъ

 

и

 

колеблющихся,

 

поль-

зуясь

 

при

 

этомъ

 

услугами

 

ревнителей

 

Православія,

 

на

 

обязанности

которыхъ

 

должно

 

лежать

 

привлекать

 

любовно

 

и

 

по-братски

 

сек-

тантовъ

 

на

 

собранія

 

и

 

чтенія,

 

а

 

также

 

подъ

 

наблюденіемъ

 

п

 

ру-

воводствомъ

 

священника

 

вести

 

самыя

 

чтенія

 

и

 

общее

 

пеніе;

 

5)

въ

 

видахъ

 

единодушія

 

духовенства

 

въ

 

деле

 

миссіи

 

и

 

оказаиія

другъ

 

другу

 

братской

 

помощи

 

въ

 

миссіонерскихъ

 

работахъ,

 

све-

дѣнія

 

о

 

положеніи

 

и

 

состояніи

 

миссіи

 

и

 

сектанства—представлять

на

 

обсужденіе

 

благочинническихъ

 

съездовъ,

 

при

 

чемъ

 

въ

 

обязан-

ность

 

благочиннымъ

 

вменено

 

заблаговременно

 

извещать

 

Епархіаль-

вое

 

Начальство

 

о

 

ближайшемъ

 

благочишшческомъ

 

съезде,

 

чтобы

оно

 

имело

 

возможность

 

командировать

 

миссіонера

 

для

 

руководства

по

 

текущимъ

 

деламъ

 

миссіи.

 

Не

 

оставлены

 

были

 

Архипастыремъ

безъ

 

руководственныхъ

 

указаній

 

и

 

ревнители

 

Православія

 

изъ

мірянъ

 

въ

 

предстоящей

 

имъ

 

деятельности.

 

По

 

смыслу

 

этихъ

 

ува-

заній,

 

имъ

 

предоставлено

 

было:

 

а)

 

устраивать

 

въ

 

местахъ,

 

зара-

женныхъ

 

расколосектантствомъ,

 

беседы,

 

разделять

 

труды

 

духовен-

ства

 

въ

 

устройстве

 

хорового

 

и

 

общаго

 

ненія

 

(православныхъ),

 

а

также— по

 

части

 

чтенія

 

книгъ,

 

брошюръ

 

и

 

листковъ,

 

направлен-

ныхъ

 

противъ

 

того

 

или

   

ипого

 

лжеученія;

   

б)

 

избегая

 

съ

 

сектан-
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тами

 

споровъ,

 

пзлагать

 

для

 

назиданія

 

ихъ

 

православное

 

ученіе

 

въ

пололіитсльномъ

 

виде,

 

по

 

въ

 

техъ

 

его

 

пунктахъ,

 

кои

 

слулсатъ

предметами

 

веры,

 

пререкаемымп

 

сектантами;

 

в)

 

собирать

 

гюжер-

твованія

 

и

 

пріпскивать

 

работы

 

для

 

лицъ,

 

перешедшпхъ

 

изъ

 

рас-

коловъ

 

и

 

сектъ

 

въ

 

православіе

 

и

 

оказавшихся

 

въ

 

затруднитель-

ном!)

 

ноложеніп.

 

и

 

г)

 

не

 

прибегать

 

къ

 

помощи

 

меотныхъ

 

гра-

жданскихъ

 

и

 

нолицейскихъ

 

властей

 

для

 

ока.шіія

 

воадѣйетвія

 

на

сектантовъ.

 

Вместе

 

съ

 

этимъ,

 

по

 

иипціатпве

 

Высокопреосвящен-

наго

 

Алексія,

 

Общество

 

возстановленія

 

православпаго

 

христіанства

на

 

Кавказе,

 

въ

 

вадахъ

 

более

 

успѣшнаго

 

нримѣненія

 

въ

 

жизни

церковно

 

приходской

 

миссіа

 

означенныхъ

 

правплъ,

 

заблаговременно

организовало

 

библиотеку

 

съ

 

книгами,

 

брошюрами

 

и

 

листками

 

иро-

тпвосектаитскаго

 

содержанія,

 

при

 

чемъ

 

духовенству

 

было

 

объ-

явлено,

 

чтобы

 

оно

 

не

 

стеснялось

 

выпиской

 

потребныхъ

 

кнпгъ,

 

та

торыя

 

будутъ

 

высылаться

 

безмездно

 

и

 

немедленно

 

(Дух.

 

Вест.

 

Гр.

Экз.

 

1904

 

г.,№

 

5—6).

Это

 

распоряжепіе

 

Высокопреосвященнаго

 

Алексія,

 

устанавли-

вающее

 

новый

 

способъ

 

воздействія

 

на

 

сектантовъ

 

и

 

привлекающее

къ

 

участію

 

въ

 

миссіонерскпхъ

 

трудахъ

 

приходское

 

духовенство

 

и

мірячъ,

 

было

 

встречено

 

съ

 

самымъ

 

горячимъ

 

сочувствіемъ

 

какъ

среди

 

лицъ,

 

носвятившпхъ

 

себя

 

на

 

с.іуженіе

 

мпссіоеерскому

 

делу,

такъ

 

и

 

духовенства.

 

Въ

 

статье

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

«Доброе

 

начало

светлаго

 

будущаго

 

Закавказской

 

иротивосектаптской

 

миссіи»,

 

по

поводу

 

этого

 

распоряженія

 

помещены

 

слЪдующія

 

восторясенныя

строки:

 

«Не

 

нахожу

 

словъ

 

для

 

выражения

 

той

 

духовной

 

радости,

которую

 

переживаю

 

въ

 

настоящія

 

минуты...

 

Словно

 

лучъ

 

солнца,

сіяющій

 

надъ

 

торжественно-радостной

 

землей

 

въ

 

великій

 

день

Воскресенія

 

Христова,

 

проникла

 

эта

 

радость

 

въ

 

душу

 

и

 

заставила

сердце

 

ликовать

 

при

 

одной

 

только

 

мысли

 

о

 

томъ,

 

что

 

совершилось

въ

 

жизни

 

нашей

 

многострадальной

 

Закавказской

 

миссіп...

 

Слава

Богу!

 

теперь

 

мы,

 

ыиссіонеры,

 

не

 

одни

 

на

 

своемъ

 

иоле

 

брани

 

съ

врагами

 

скорбящей

 

о

 

зіовѣріи

 

нашей

 

святой

 

матери-Церкви.

 

Зани-

мается

 

новая

 

заря

 

безконечно-радостиаго

 

утра,

 

а

 

за

 

утромъ

 

на-

ступить,

 

надеемся,

 

и

 

іщный

 

светлой

 

жизни

 

день...

 

5 — 6

 

деятелей

на

 

всю

 

Закавказскую

 

миссію —это

 

такая

 

величина,

 

которая

 

совер-

з
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шенно

 

бледнеетъ

 

предъ

 

громадной

 

массой

 

сектантства,

 

наполняю-

щего

 

пределы

 

Грузинской

 

епархіи,

 

съ

 

его

 

организованной

 

«штун-

довой

 

миссіей»,

 

«разъезжими

 

братьями >,

 

фанатиками-лжепроро
ками

 

и

 

т.

 

п.

 

Вотъ

 

почему

 

такъ

 

необходимо

 

было,

 

возмояшо

 

ско-

рее

 

и

 

во

 

чтобы

 

то

 

ни

 

стало,

 

организовать

 

нашу

 

миссію

 

такимъ

образомъ,

 

чтобы

 

деятели

 

ея

 

представляли

 

собой

 

большую

 

и

 

могу-

чую

 

|

 

ать,

 

которая

 

могла

 

бы

 

явиться

 

полнымъ

 

противовесомъ

 

сек-

тантской

 

пропаганде,

 

сектантскимъ

 

вожакамъ,

 

сектантской

 

силе

 

и

лжки».

 

(Дух.

 

Вести.

 

Груз.

 

Экз.

 

1904

 

г.,

 

«N»

 

7).

 

Съ

 

такимъ

 

я;е

 

со-

чувствіемъ

 

и

 

живымъ

 

интересом!,

 

отнеслось

 

къ

 

делу

 

организации

церковно-нриходской

 

миссіи

 

и

 

духовенство

 

Грузинской

 

епархіи.

Многія

 

изъ

 

духовныхъ

 

лицъ,

 

непосредственно

 

по

 

обнародованіи

распоряженія

 

Нысокопреосвященнаго

 

Алексія,

 

обратились

 

къ

 

оффи.

ціальнымъ

 

миссіонерамъ

 

съ

 

просьбами

 

дать

 

имъ

 

практически

 

ука-

занія

 

по

 

части

 

миссіонерскихъ

 

беседъ

 

и

 

проповеди

 

и

 

выслать

книжки,

 

брошюры

 

и

 

даже

 

целыя

 

руководства

 

для

 

изученія

 

исторіи

и

 

обличевія

 

сектантства

 

*J,

1)

 

Послѣ

 

обпароцованія

 

Высочайшаго

 

указа,

 

отъ

 

17

 

апрѣля

 

1905

 

г.,

постановка

 

мпссіонерскаго

 

дѣла,

 

данная

 

распоряжѳніѳмъ

 

Высокопреосвящен-

наго

 

Алексія,

 

обратила

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

не

 

только

 

миссіонеровъ

 

другихъ

епархій,

 

но

 

и

 

Епархіальныхъ

 

Начальствъ,

 

и

 

возбудила

 

вопросъ

 

„о

 

наиболѣѳ

достижимыхъ

 

и

 

наиболѣѳ

 

дѣйственныхъ

 

мѣрахъ

 

борьбы

 

приходской

 

миссіп

 

съ

расколо-еектаптствомъ".

 

По

 

мнѣнію

 

миссіоперовъ,

 

вопросъ

 

этотъ

 

является

 

са-

мымъ

 

важнымъ

 

н

 

самымъ

 

главнымъ

 

изъ

 

вопросовъ,

 

нодлежащихъ

 

основательно-

му,

 

всестороннему

 

и

 

глубокому

 

разрѣшенію

 

и

 

обсужденію

 

богословско-миссіо-

нерской

 

литературы

 

и

 

мысли.

 

Попытка

 

къ

 

раэрѣшѳнію

 

этого

 

вопроса

 

къ

 

духѣ

расдоряжепія

 

Высокопреосвященнаго

 

Алексія

 

сдѣлана

 

въ

 

статьѣ

 

миссіопера

свящ.

 

Ставропольской

 

епархіи

 

П.

 

Пособило,

 

напечатанной

 

въ

 

9

 

Л'іі

 

Ставрополь-

скихъ

 

Епарх.

 

Вѣдомостѳй

 

текущаго

 

года.

 

Въ

 

послѣднее

 

время

 

въ

 

епархі-

альныхъ

 

органахъ

 

печати

 

появились

 

руководствѳнныя

 

укаванія

 

относи-

тѳльпо

 

постановки

 

миссіонерскаго

 

дѣла

 

Епархіальныхъ

 

Прѳосвящѳннихъ,

напоминающія

 

собою

 

распоряжѳнія

 

Высокопреосвященнаго

 

Алѳксія.

 

Такъ,

Преосвященный

 

Гурій,

 

Епископъ

 

Симбирскій,

 

на

 

одномъ

 

изъ

 

благочинниче-

скихъ

 

отчетовъ

 

о

 

состояніи

 

причтовъ

 

положилъ

 

такую

 

резолюцію:

 

„Свя-

щенники

 

тѣхъ

 

приходовъ,

 

въ

 

которыхъ

 

имѣются

 

раскольники-старообрядцы
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Въ

 

дальнейшей

 

своей

 

архипастырской

 

деятельности,

 

напра-

вленной

 

къ

 

возвращешю

 

сектантовъ

 

въ

 

лоно

 

православной

 

Церкви,

Высокопреосвященный

 

Алексій

 

особенное

 

внимаше

 

обратилъ

 

на

 

те

местности,

 

населеніе

 

коихъ

 

состояло

 

ионреимуществу

 

изъ

 

омусуль-

манившихся

 

грузинъ,

 

армянъ

 

и

 

другихъ

 

сектантовъ.

 

Во

 

многихъ

изъ

 

такихъ

 

местностей

 

построены

 

были

 

церкви,

 

и

 

открыты

 

новые

православные

 

приходы,

 

организованы

 

библіотеки

 

съ

 

книгами

 

про-

тивосектаитскаго

 

содеря;анія,

 

и

 

учреждены

 

школы

 

съ

 

миссіонерскимъ

характеромь,

 

съ

 

расширеннымъ

 

курсомъ

 

обученія

 

и

 

съ

 

препода-

ваніемъ

 

въ

 

нихъ

 

начатковъ

 

противосектантскаго

 

и

 

противомусуль-

манскаго

 

миссіонерства.

Одновременно

 

съ

 

заботами

 

объ

 

оясивленіп

 

протизо-сектантской

миссів

 

и

 

твердой

 

постановке

 

ея

 

въ

 

предвлахъ

 

Грузинскаго

 

экзар-

или

 

сектанты,

 

обяэапы

 

знать

 

въ

 

достаточной

 

мѣрѣ

 

апологетику

 

православія

п

 

сами

 

непосредственно

 

вести

 

борьбу

 

съ

 

своими

 

расколо-учителями.

 

Это—

ихъ

 

прямая

 

п

 

священная

 

обязанность.

 

Такъ

 

называемые

 

миссіонеры

 

изъ

крестьянъ

 

должны

 

быть

 

лишь

 

сотрудниками

 

ихъ

 

и

 

служить

 

имъ

 

въ

 

дѣлѣ

миссіп

 

собпраніемъ

 

требуемыхъ

 

свѣдѣній

 

изъ

 

среды

 

раскольниковъ,

 

для

должпыхъ

 

постановокъ

 

вопросовъ,

 

п-ри

 

собесѣдованіи

 

съ

 

неправославными.

Въ

 

каждой

 

таковой

 

церкви

 

должпы

 

быть

 

болѣе

 

или

 

мевѣе

 

необходимый

книги

 

для

 

руководства

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

расколомъ

 

или

 

сектаптствомъ,

 

а

 

въ

благочипнпчеекпхъ

 

и

 

болѣе

 

существенный.

 

Свящѳвники

 

означенвыхъ

 

прихо-

довъ

 

должны

 

составлять

 

между

 

собою

 

дружины

 

по

 

благочинническимъ

 

окру-

гамъ

 

и,

 

сколько

 

возможно,

 

чаще

 

съѣзжаться

 

для

 

обмѣпа

 

мыслей

 

и

 

суждѳ-

ній

 

по

 

вопросамъ

 

противо-раскольнической

 

и

 

противо-сектантской

 

практики

и

 

состоять

 

подъ

 

особенпымъ

 

руководствомъ

 

енархіальнаго

 

миссіонера.

 

(Jtho-

шенія

 

ихъ

 

между

 

собою

 

и

 

мдссіоперомъ

 

долясны

 

быть

 

самыя

 

искрелнія

 

и

живыя.

 

Въ

 

трудныхъ

 

случаяхъ

 

борьбы

 

съ

 

(фанатиками-раскольниками

 

они

должны

 

сплачиваться

 

вмѣстѣ,

 

по

 

два

 

и

 

по

 

три,

 

или

 

сколько

 

возможно

больше,

 

чтобы

 

дружнымъ

 

усиліемъ

 

защитить

 

Волсественпую

 

истину

 

спасѳ-

нія

 

и

 

опровергнуть

 

ложь

 

раскола

 

и

 

сектантства.

 

Пусть

 

не

 

думаютъ,

 

что

это

 

трудно

 

и

 

непосильно

 

для

 

нихъ,

 

лишь-бы

 

нравственный

 

авторитетъ

 

ихъ

стоялъ

 

на

 

должной

 

высотѣ,

 

и

 

сердце

 

было

 

преисполнено

 

любовью

 

къ

 

Пра-

вославію

 

и

 

къ

 

погибающимъ

 

во

 

тьмѣ

 

раскольническихъ

 

и

 

сектантскихъ

заблуждешй".
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хата

 

не

 

меньшее

 

вниманіе

 

Высокопреоевященнаго

 

Алексія

 

обра-

щено

 

было

 

на

 

раэвитіе

 

а

 

усовершенствованіе

 

церковно-школьнаго

дѣла.

 

И

 

къ

 

этому

 

дѣлу

 

Архипастырь

 

приступилъ

 

съ

 

иерваго

 

же

года

 

своего

 

управленія

 

экзархатомъ.

 

Цпркулярнымъ

 

иредпи-

саніемъ

 

отъ

 

4

 

іюля

 

1902

 

года,

 

всѣмъ

 

о.о.

 

благочиннымъ

Грузинской

 

еиархіи

 

онъ

 

предложилъ

 

представить

 

ему

 

точные

 

списки:

1)

 

тѣхъ

 

приходовъ,

 

гдѣ

 

не

 

имѣется

 

никакой

 

школы,— ни

 

мини-

стерской,

 

ни

 

церковно-приходской;

 

2)

 

тѣхъ

 

приходовъ,

 

гдѣ

 

при

существовали

 

министерской

 

школы

 

имѣется

 

нужда

 

въ

 

открытіи

церковной

 

школы,

 

а

 

3)

 

тѣхъ

 

приходовъ,

 

гдѣ

 

при

 

существовали

церковной

 

школы

 

имѣется

 

нужда

 

въ

 

открытіи

 

новой

 

церковной

школы

 

(Дух.

 

Б.

 

Груз.

 

Экз.

 

1902

 

г.,ІМ°

 

15 — 16).

 

Изъ

 

этого

 

рае-

поряженія

 

видно,

 

что

 

Высокопреосвященный

 

Алекоій

 

рѣшился

употребить

 

всѣ

 

мѣры

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

развить

 

дѣло

 

церковно-

школьнаго

 

образованія

 

и

 

поставить

 

его

 

на

 

подобающую

 

высоту.

Нужно,

 

впрочемъ,

 

замѣтить,

 

что

 

въ

 

достиженіи

 

этой

 

цѣли

 

онъ

дѣйствовалъ

 

не

 

столько

 

административным!,

 

порядкомъ,

 

сколько

своимъ

 

личнымъ

 

вліяніемъ.

 

Во

 

время

 

свопхъ

 

иутешествій

 

для

обозрѣнія

 

церквей

 

епархіи

 

онъ

 

при

 

вслкомъ

 

удобномъ

 

случаѣ

 

по-

буждал!,

 

духовенство

 

къ

 

открытію

 

школъ

 

и

 

школьныхъ

 

поиечи-

тельствъ

 

и

 

призывалъ

 

его

 

къ

 

дружной

 

вдумчивой

 

церковио-школь-

пой

 

работѣ,

 

внушая

 

мысль,

 

что

 

только

 

школа

 

воспитательная,

только

 

школа

 

церковная

 

можетъ

 

спастп

 

нашъ

 

народъ

 

отъ

 

шата-

нія,

 

укзжетъ

 

ему

 

вѣрный

 

путь

 

жизни

 

и

 

предохранить

 

его

 

отъ

разливающейся

 

тлетворной

 

анархической

 

пропаганды.

 

Съ

 

такими

 

же

словами

 

убѣжденія

 

обращался

 

Архипастырь

 

и

 

къ

 

населенію

 

осо-

бенно

 

мпоголюдныхъ

 

и

 

состоятельныхъ

 

приходовъ,

 

располагая

 

его

къ

 

постройкѣ

 

школьныхъ

 

помѣщеній

 

п

 

матеріалышй

 

помощи

 

на

содержаніе

 

школъ

 

и

 

учителей.

 

Въ

 

селеніяхъ,

 

въ

 

коихъ

 

было

 

нѣ-

сколько

 

приходовъ,

 

къ

 

участію

 

въ

 

постройкѣ

 

школьныхъ

 

зданій

 

п

въ

 

содержаніи

 

школъ

 

онъ

 

привлекалъ

 

всѣ

 

церкви

 

и

 

требовалъ,

чтобы

 

дѣломъ

 

обученія

 

въ

 

такой

 

школѣ

 

занимались

 

всѣ

 

причты

церквей,

 

а

 

не

 

возлагали

 

бы

 

бремя

 

расходовъ

 

на

 

одну

 

церковь,

 

а

трудъ

 

обученія

 

на

 

одинъ

 

прпчтъ.

 

Обращено

 

было

 

вниманіе

 

Архи-

пастыремъ

    

и

    

на

 

существованіе,

   

такъ

   

называемыхъ,

   

тайныхъ
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школъ,

 

которыя

 

особенно

 

распространены

 

были

 

среди

 

греческаго

населенія

 

Карсской

 

области

 

').

 

Для

 

устраненія

 

атого

 

ненормальнаго

явленія

 

въ

 

школьной

 

жизни

 

края

 

предписано

 

было:

 

1)

 

усилить

 

надзоръ

за

 

школами

 

и

 

всѣ

 

подобнаго

 

иода

 

школы

 

привести

 

въ

 

извѣстность;

2)

 

священникамъ

 

приходовъ

 

предложить

 

позаботиться

 

о

 

сформи-

ровала

 

особыхъ

 

школьныхъ

 

попечительствъ,

 

пранявъ

 

въ

 

нихъ

предсѣдательство

 

и

 

выдѣливъ

 

обязанности

 

попечителей

 

отъ

 

обя-

занностей

 

по

 

сельской

 

администраціи;

 

3)

 

попечительствамъ

 

вмѣ-

нить

 

въ

 

обязанность

 

вести

 

денежныя

 

дѣла

 

съ

 

правильною

 

записью

поступленій

 

и

 

расходовъ

 

въ

 

особо

 

выданныхъ

 

книгахъ;

 

4)

 

воспре-

тить

 

имѣть

 

особыхъ

 

негласныхъ

 

ноиечителей,

 

зависящвхъ

 

только

отъ

 

сельскихъ

 

обществъ;

 

5)

 

открытіе

 

новыхъ

 

школъ

 

обусловить

неиремѣннымъ

 

предварительиымъ

 

составленіемъ

 

общественных!,

приговоровъ,

 

надлежаще

 

утвержденныхъ,

 

съ

 

точнымъ

 

обозначевіемъ

какъ

 

отпускаемой

 

на

 

содержаніе

 

школы

 

и

 

учителя

 

суммы,

 

такъ

равно

 

и

 

способа

 

взаманія

 

ея

 

съ

 

общества;

 

6)

 

просить

 

граждан-

ское

 

начальство

 

о

 

взиманіи

 

положенной

 

суммы

 

вмѣстѣ

 

съ

 

земскими

сборами

 

и

 

внесеніи

 

ея

 

въ

 

уѣздныя

 

казначейства

 

въ

 

депозитахъ

Отдѣленія

 

Совѣта;

 

7)

 

въ

 

тѣхъ

 

селеніяхъ,

 

гдѣ

 

школы

 

открыты

 

въ

 

преж-

')

 

Благопріятнымъ

 

условіемъ

 

для

 

такихъ

 

школъ

 

служило

 

то

 

правило,

по

 

которому

 

школы

 

грамоты

 

могутъ

 

открывать

 

мѣстныѳ

 

священники

 

без-

препятствепно.

 

Этлмъ

 

и

 

пользовались

 

греки,

 

открывая

 

школы

 

чисто-тузем-

ныя,

 

вовсе

 

безъ

 

прѳподавапія

 

русскаго

 

государственна™

 

языка.

 

Содержа

школы

 

грамоты

 

на

 

свой

 

счетъ,

 

грѳческія

 

общества

 

управляли

 

ими

 

по

 

сво

 

•

ему

 

усмотр&нію;

 

учителями

 

этпхъ

 

школъ

 

состояли

 

выходцы

 

изъ

 

Турціи,

совершенно

 

не

 

зпающіе

 

русскаго

 

языка

 

и

 

преподававшіѳ

 

по

 

греческимъ

учебникамъ,

 

изданнымъ

 

въ

 

Константипополѣ.

 

Въ

 

учѳбникахъ

 

этихъ

 

помѣ-

щается,

 

напримѣръ,

 

гимнъ

 

турецкому

 

султану

 

и

 

статьи

 

по

 

географіи,

 

на-

писанныя

 

въ

 

тенденціозномъ

 

духѣ.

 

Оставляя

 

бѳзъ

 

вниманія

 

распоряжѳнія

начальства

 

и

 

тяготясь

 

всякимъ

 

надзоромъ

 

за

 

школами,

 

попѳчитѳли-греки

министерской

 

ияспекціи,

 

желавшей

 

вайти

 

въ

 

школу,

 

заявляли,

 

что

 

школа

эта

 

церковная,

 

а

 

цѳрковно-школьной

 

инспекціи,

 

являвшейся

 

для

 

ревизіи,

называли

 

школу

 

министерскою.

 

Бывали

 

случаи,

 

что

 

священникъ,

 

завѣды-

вающій

 

школою,

 

пользовался

 

принадлежащими

 

школѣ

 

суммами

 

для

 

поддержки

греческаго

 

движенія

 

и

 

отсылалъ

 

ихъ

 

равпаго

 

рода

 

сборщикамъ

 

и

 

греческому

консулу

 

(Дух.

 

В.

 

Груз.

 

Экз.

 

1902

 

г.,

 

№

 

23).
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нее

 

время

 

безъ

 

обществениыхъ

 

приговоровъ,

 

истребовать

 

такіе

приговоры,

 

и

 

8)

 

въ

 

случаѣ

 

неисправной

 

выдачи

 

жалованья

 

учи-

телю,

 

положеннаго

 

приговоромъ,

 

особенно

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

когда

 

общество

 

дѣлаетъ

 

это

 

по

 

неудовольствие

 

на

 

учителя

 

за

исполееніе

 

закониыхъ

 

требованій

 

начальства,

 

обращаться

 

къ

 

со-

дѣйствію

 

гражданской

 

власти

 

и,

 

въ

 

крайнихъ

 

случаяхъ,

 

закрывать

школы

 

(Дух.

 

Вѣстн.

 

Груз.

 

Экз.

 

1902

 

г.,

 

Й

 

23).

Обнаруживая

 

такую

 

живую

 

и

 

энергическую

 

дѣятельность

 

по

распространенно

 

духовно-нравственнаго

 

образованія

 

иутемъ

 

откры-

тія

 

церковно-приходскпхъ

 

школъ,

 

Высокопреосвященный

 

Алексій
съ

 

особеннымъ

 

вниманіемъ,

 

сердечностію

 

и

 

любовію

 

относился

 

къ

внутреннему

 

благоустроенно

 

школъ,

 

къ

 

постановкѣ

 

въ

 

нихъ

 

об-

ученія

 

на

 

строго-православныхъ

 

началахъ.

 

Со

 

времени

 

изданія

 

Вы-

сочайше

 

утвержденнаго

 

«Положенія

 

о

 

церковныхъ

 

школахъ

 

ііраво-

славиаго

 

Исповѣдаыія»

 

и

 

непосредственно

 

затвмъ— особыхъ

 

пра-

вилъ

 

«Объ

 

организаціи

 

управленія

 

цер^овно-приходскими

 

школами

въ

 

Грузинскомъ

 

Экзархатѣ»,

 

дѣло

 

внутренний)

 

благоустроенія

 

цер-

ковныхъ

 

школъ,

 

при

 

дѣятельномъ

 

участіи

 

Архипастыря,

 

пошло

быстрыми

 

шагами

 

впередъ.

 

Въ

 

1903

 

году

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ,

 

въ

коихъ

 

обучались

 

дѣтп,

 

принадлежащія

 

къ

 

народностям!.,

 

пмѣю-

щамъ

 

свой

 

богослужебный

 

языкъ

 

(грузины,

 

греки,

 

осетины,

 

айсоры),

введепъ

 

былъ

 

особый

 

четырехгодичный

 

учебный

 

планъ,

 

съ

 

обяза-

тельнымъ

 

обученіемъ

 

въ

 

нихъ

 

русскаго

 

государственнаго

 

языка.

Благодаря

 

ассигнованнымъ

 

на

 

содержаніе

 

школъ

 

казеннымъ

 

сред-

ствамъ,

 

явилась

 

возможность

 

многія

 

школы

 

грамоты

 

преобразовать

въ

 

одноклассныя

 

и

 

двухклассный,

 

улучшить

 

составь

 

преподавате-

лей

 

и

 

устроять

 

для

 

нихъ

 

ежегодно

 

педагогическіе

 

курсы.

 

При

 

обо-

зрѣніи

 

епархіи

 

Высокопреосвященный

 

Алексій

 

внимательно

 

слѣ-

дилъ

 

за

 

религіозно-нравствеинымъ

 

направленіемъ

 

обученія

 

не

 

толь-

ко

 

въ

 

школахъ

 

церковныхъ,

 

но

 

и

 

министерскихъ

 

и

 

при

 

посѣще-

ніи

 

ихъ

 

вникалъ

 

во

 

всѣ

 

подробности

 

внутренняго

 

школьнаго

 

быта,

испытывалъ

 

дѣтей

 

по

 

Закону

 

Божію

 

и

 

другимъ

 

предметамъ

 

учеб-
наго

 

курса,

 

поощрялъ

 

занятія

 

мастерствами

 

и

 

рукодѣльемъ,

 

при

чемъ

 

требовалъ,

 

чтобы

   

рукодѣлье

  

было

   

поставлено

 

въ

 

женскихъ
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школахъ

 

практично

 

и

 

близко

 

къ

 

быту

 

народному,

 

чтобы

 

дѣти

 

за-

нимались

 

не

 

вышивками

 

и

 

работами

 

роскоши,

 

а

 

шитьемъ

 

и

 

крой-

кою

 

прежде

 

всего

 

костюмовъ

 

для

 

себя

 

лично

 

и

 

для

 

своихъ

 

домаш-

нихъ.

 

Крайне

 

огорчался

 

Архипастырь,

 

когда

 

изъ

 

отвѣтовъ

 

дѣтей

узнавалъ

 

о

 

небрежномъ

 

отношеніи

 

законоучителей

 

къ

 

своимъ

 

обя-

занностям!.,

 

что

 

нерѣдко

 

бывало

 

въ

 

школахъ

 

свѣтскаго

 

вѣдомства.

Въ

 

этихъ

 

случаяхъ

 

Архипастырь

 

старался

 

внушить

 

священникамъ-

законоучителямъ

 

ту

 

мысль,

 

что

 

и

 

въ

 

миниотерскомъ

 

учплпщѣ

священникъ

 

не

 

только

 

не

 

чужой,

 

но

 

онъ

 

полноправный

 

хозлгшъ

въ

 

дѣлѣ

 

релшіознаго

 

воспитаны

 

и

 

обученія, — и

 

никто

 

и

 

ни-

что

 

не

 

иосмѣетъ

 

удалить

 

его

 

оттуда.

 

Когда

 

слышались

 

жалобы,

что

 

приставники

 

школьные

 

свѣтскаго

 

вѣдомства

 

негостеиріимно

встрѣчаютъ

 

священника,

 

мѣшаютъ

 

ему

 

или

 

стараются

 

создать

 

та-

кое

 

положеніе,

 

при

 

которомъ

 

священнику

 

трудно

 

держаться

 

въ

школѣ,

 

Архипастырь

 

говорилъ,

 

что

 

и

 

въ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

свя-

щенникъ,

 

подавляя

 

въ

 

себѣ

 

чувство

 

личной

 

обиды,

 

долженъ

 

итти

въ

 

школу:

 

вѣдь,

 

въ

 

ней

 

его

 

пасомые,

 

его

 

дѣтйу

 

которыхъ

 

отъ

него

 

никто

 

не

 

отниметъ,

 

которые

 

ждутъ

 

его

 

слова

 

и

 

поученія»...

Съ

 

настойчивостію

 

рекомендовалъ

 

Владыка

 

пріупать

 

дѣтей

 

во

 

всѣхъ

школахъ

 

къ

 

общенародному

 

пѣнію

 

при

 

совершеніи

 

церковныхъ

 

бого-

служеыій

 

и

 

къ

 

усиленно

 

иреподаванія

 

церковно-грузинскаго

 

языка

 

*).

')

 

Съ

 

подобными

 

же

 

наставленіями

 

о

 

всенародномъ

 

иѣпіи

 

при

 

бого-

служеніи

 

обращался

 

Высокопреосвященный

 

Алексій

 

во

 

время

 

своихъ

 

ію-

ѣздокъ

 

по

 

епархіи

 

и

 

къ

 

прихожанамт,

 

собиравшимся

 

для

 

встрѣчи

 

Архи-

пастыря.

 

Въ

 

одномъ

 

изъ

 

посѣщенныхъ

 

иаъ

 

приходовъ

 

Владыка

 

убѣждалъ

лрихожанъ

 

а

 

возвратиться

 

къ

 

искони

 

древнему,

 

вѣками

 

освященному

 

и

 

неру-

шимо

 

сохранявшемуся

 

въ

 

прежнее

 

время

 

нашими

 

предками

 

обычаю —все-

народному

 

ПБНІЮ,

 

представляющему

 

изъ

 

себя

 

именно

 

въ

 

этой

 

формѣ

 

наи-

лучшій

 

способъ

 

сердечнаго

 

изліянія

 

перѳдъ

 

Господомъ

 

Богомъ

 

хвалы

 

Его

величію,

 

нелицемѣрной

 

любви

 

и

 

сыновняго

 

благодаренія

 

ва

 

Его

 

великія

 

и

неисчислимый

 

къ

 

памъ

 

благодѣянія,

 

а

 

также

 

нашпхъ

 

скорбей,

 

страдапій

 

и

мольбы

 

о

 

помилованіи,

 

помощп

 

и

 

ваступленіи.

 

Общенародное

 

пѣпіе

 

прпдоетъ

нашему

 

богослуженію

 

благолѣпіе,

 

торжественность,

 

предохраняя

 

вѣрующихъ

отъ

 

раэеѣянности

 

въ

 

храмѣ,

 

настрояетъ

 

умы

 

и

 

сердца

 

къ

 

молитвенному

В08Н0ІНѲНІЮ

 

ихъ

 

къ

 

Господу

 

Богу,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

и

 

земная

 

жизпь

 

наша

становится

 

какъ

 

бы

 

чище,

 

отраднѣе,

 

возвышеннѣе".

 

По

 

окопчаніи

 

этого

наставленія

 

Владыка

 

совѣтовалъ

 

мѣстному

 

священнику

 

заняться

 

серьезнымъ
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Въ

 

этихъ

 

видахъ

 

Архипастырь

 

совѣтовалъ

 

руководителямъ

 

школъ

 

во-

дить

 

дѣтей

 

какъ

 

молшо

 

чаще

 

къ

 

богослуженію

 

и

 

заставлять

 

ихъ

 

при-

нимать

 

участіе

 

въ

 

чтеніи

 

и

 

пѣніи

 

церковномъ.

 

«Кто

 

съ

 

дѣтства,

 

го-

ворилъ

 

при

 

этомъ

 

Владыко,

 

ирпнималъ

 

участіе

 

въ

 

церковномъ

 

бого-

служеніи

 

посредствомъ

 

чтепія

 

и

 

пѣнія,

 

тотъ

 

незамѣтно

 

становится

къ

 

церкви

 

Божіей

 

въ

 

самыя

 

блпзкія,

 

теплыя

 

отношенія,

 

сродняется

съ

 

нею

 

неразрывными

 

узами

 

до

 

заката

 

дней

 

своихъ»

 

(Дух.

 

Вѣст.

Груз.

 

Экз.

 

1902

 

г.,

 

Ж

 

5).

 

Отношеніе

 

Высокопреосвященнаго

 

Але-

ксія

 

къ

 

учащимъ

 

и

 

учащимся

 

всегда

 

были

 

проникнуты

 

отеческою

любовію,

 

добрымъ

 

вниманіемъ

 

и

 

руководствомъ,

 

и

 

онъ

 

всегда

являлся

 

въ

 

піколахъ

 

желанпымъ

 

и

 

дорогимъ

 

гостемъ.

 

Особенно

 

просто

іі

 

ласково

 

обращался

 

онъ

 

съ

 

дѣтьми:

 

какъ

 

опытный

 

педагогъ,

 

из*

учившій

 

дѣтскую

 

натуру

 

во

 

время

 

своего

 

нродолжителыіаго

 

служе-

вія

 

на

 

педагогическомъ

 

поприщѣ,

 

онъ

 

немедленно

 

входилъ

 

въ

 

довѣ-

ріе

 

дѣтей,

 

и

 

они

 

охотно

 

и

 

непринужденно

 

бесѣдовали

 

съ

 

Архи-

пастыремъ,

 

нисколько

 

его

 

не

 

стѣсняясь,

 

чистосердечно

 

раскрывая

иредъ

 

нимъ

 

свою

 

душу.

 

Невольно

 

припоминаются

 

при

 

этомъ

 

слова,

сказаиныя

 

Высокопреосвященным!.

 

Алексіемъвъ

 

отвѣтъ

 

на

 

одну

 

изъ

рѣчей

 

при

 

прощаніи

 

Архипастыря

 

съ

 

Вятской

 

паствой

 

и

 

указывающія

причину

 

такого

 

могучаго

 

вліянія

 

его

 

на

 

дѣтскую

 

душу:

 

«Дѣтей

 

я

всегда

 

любилъ

 

и

 

люблю, —сказалъ

 

Владыка,— и

 

въ

 

своей

 

забот-

ливости

 

о

 

ихъ

 

воспптаніи

 

я

 

не

 

вижу

 

какой-либо

 

заслуги,

 

потому

что

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

я

 

дѣлалъ

 

только

 

то,

 

что

 

подсказывало

 

мнѣ

сердце,

 

мое

 

внутреннее

 

чувство»

 

(Вят.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1901

 

г.,

 

Ц

 

24).

Для

 

характеристики

 

этихъ,

 

поистннѣ,

 

отеческихъ

 

отношеній

 

Вы-

сокопреосвященнаго

 

Алексія

 

къ

 

школьнымъ

 

труженикамъ

 

и

 

дѣтямъ

приводпмъ

 

здѣсь

 

оппсапіе

 

школыіаго

 

праздника,

 

бьпнпаго

 

9

 

мая

1904

 

г.

 

въ

 

БодбШскомъ

 

жеискомъ

 

монастырѣ,

 

куда

 

собраны

 

были

ученики

 

всѣхъ

 

школъ

 

Спгнахскаго

 

уѣзда.

 

«Дальній

 

школы

 

прибыли

въ

 

монастырь

 

на

 

арбахъ

 

8

 

мая,

 

и

 

дѣти

 

ночевали

 

въ

 

монастырѣ.

обучепіемъ

 

прихожанъ

 

церковному

 

пѣнію

 

и

 

тутъ

 

же

 

лично

 

самъ

 

положилъ

начало

 

этому

 

дѣлу,

 

предложивъ

 

всѣмъ

 

присутствовавшпмъ

 

пропѣть:

 

„Го-

споди,

 

помилуй"

 

и

 

„Спаси,

 

Господи".

 

Прихожане

 

обѣщались

 

къ

 

слѣдующему

пріѣзду

 

Архипастыря

 

встрѣтить

 

его

 

всенароднымъ

 

пЬніемъ

 

(Дух.

 

Вѣстникъ

Груз.

 

Экз.

  

1902

 

г.,

 

№

  

5).
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Съ

 

вечера

 

Владыка

 

бесѣдовалъ

 

съ

 

прибывшими

 

дѣтьми,

 

зна-

комился

 

съ

 

ихъ

 

познаніями,

 

слушалъ

 

ихъ

 

пѣніе.

 

На

 

другой

 

день

совершена

 

была

 

Архипастырем!,

 

торжественная

 

литургія;

 

сослужили

о.о.

 

завѣдующіе

 

и

 

законоучители

 

школъ;

 

пѣли

 

лнтургію

 

дѣтскіе

хоры

 

отдѣлыю

 

и

 

всѣ

 

вмѣстѣ.

 

Послѣ

 

литургіи

 

дѣти

 

отдохнули,

напились

 

чаю,

 

п

 

вся

 

полтысячная

 

ихъ

 

толпа

 

высыпала

 

на

 

лу-

жайку

 

за

 

монастыремъ.

 

Сюда

 

къ

 

нимъ

 

вышелъ

 

Архипастырь,

 

игу-

менія

 

со

 

всѣми

 

сестрами

 

обители,

 

учащіе

 

и

 

учащіяся

 

второкласс-

ной

 

школы,

 

прибывшіе

 

священники,

 

учители,

 

учительницы,

 

на-

родъ

 

изъ

 

окружающихъ

 

деревень.

 

Стояль

 

чудный

 

весеішіп

 

день...

Подъ

 

открытымъ

 

небомъ

 

состоялся

 

задушевный

 

дѣтскій

 

иразднпкъ,

и

 

мы

 

видѣли

 

нашего

 

Архипастыря,

 

воистину,

 

яко

 

отца,

 

о

 

чадѣхъ

веселя щагося.

 

Школа

 

за

 

школой

 

подходили

 

къ

 

нему,

 

читали

 

сти-

хотворенія,

 

басни,

 

пѣли

 

пѣсенки,

 

одиѣ

 

соревновали

 

съ

 

другими;

 

а

кругомъ

 

рѣзвилпсь

 

и

 

бѣгали

 

дѣти,

 

устраивали

 

игры.

 

Дѣтямъ

 

всѣмъ

обильно

 

розданы

 

были

 

лакомства;

 

ихъ

 

напоили

 

и

 

накормили

 

въ

монастырѣ.

 

Около

 

четыре.ѵь

 

часовъ

 

начался

 

разъѣздъ:

 

отьѣзжали

дальнія

 

школы;

 

красивою

 

лентою

 

вытянулись

 

арбы

 

по

 

дорогѣ,

 

за-

пряженныя

 

буйволами;

 

за

 

этими

 

примитивными

 

экипажами

 

и

 

впе-

реди

 

ихъ

 

бѣжали

 

весело

 

группы

 

дѣтей

 

въ

 

разноцвѣтныхъ

 

костю-

махъ:

 

синія,

 

красныя,

 

коричневый

 

платьица

 

и

 

рубашки,

 

бѣлые

передннкп

 

и

 

платки

 

мелькали

 

по

 

дорогѣ.

 

Стали

 

расходиться

 

и

 

ближ-
нія

 

школы,

 

шшутствуемыя

 

благословеиіемъ

 

и

 

ласковымъ

 

словомъ

Владыки » .

«Чудный

 

былъ

 

праздпикъ! — такими

 

словами

 

заканчиваете

авторъ

 

свое

 

оішсаиіе.

 

Мы

 

смотрѣли

 

на

 

это

 

множество

 

дѣтей

 

въ

непзъясннмомъ

 

волненіи

 

чувствъ.

 

Кто

 

постнгнетъ

 

радость

 

скром-

ныхъ

 

школьныхъ

 

дѣятелей!

 

Есть

 

пословица:

 

«учитель

 

пусть

 

ожи-

даетъ

 

награды

 

только

 

на

 

небѣ>.

 

Неправда.

 

Бываютъ

 

минуты,

когда

 

ее

 

получаютъ

 

и

 

на

 

землѣ,

 

и

 

мы,

 

школьные

 

работники,
испытали

 

это

 

въ

 

памятный

 

день

 

9

 

мая.

 

Что

 

было

 

въ

 

уѣздѣ

 

10
лѣтъ

 

тому

 

назадъ?

 

А

 

теперь— какой

 

размахъ

 

школыіаго

 

дѣла!

 

На
послѣдніе

 

только

 

четыре

 

года

 

число

 

школъ

 

возросло

 

здѣсь

 

съ

 

12
до

 

32...

 

Въ

 

этомъ

 

осязатслыюмъ

 

и

 

видимомъ

 

успѣхѣ,

 

увѣнчав-

шемъ

 

усилія

 

Архипастырей

 

нашихъ

 

и

 

подчиненных!,

 

имъ

 

и

 

рабо-
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тающпхъ

 

подъ

 

ихъ

 

руководствомъ

   

церковно-школьныхъ

  

дѣятелей,

лучшая

 

наша

 

награда>

 

(Дух.

 

Вѣст.

 

Груз.

 

Экз.

 

1905

 

г.,

 

Ш

 

7).

(Продолженге

 

слѣдуетъ).

Къ

 

вопросу

 

объ

 

организаціи

 

Обществъ

 

трезвости.

Въ

 

статьѣ

 

«Въ

 

защиту

 

Обществъ

 

трезвости»,

 

помѣщенной

въ

 

№

 

8

 

Епарх.

 

Вѣд.,

 

высказана

 

была

 

мысль

 

о

 

томъ,

 

что

 

Общества

трезвости

 

являются

 

однимъ

 

изъ

 

дѣйствительныхъ

 

моральныхъ

средствъ

 

въ

 

борьбѣ

 

за

 

народное

 

вытрезвленіе,

 

а

 

также

 

и

 

въ

 

дѣлѣ

развитія

 

приходской

 

жизни

 

вообще.

 

Въ

 

настоящей

 

замѣткѣ

 

жела-

тельно,

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

и

 

возможности,

 

выяснить:

 

когда

 

и

 

при

 

ка-

кихъ

 

условіяхъ

 

Общества

 

трезвости

 

могутъ

 

создать

 

изъ

 

себя

 

та-

кое

 

моральное

 

средство,

 

или

 

иначе

 

говоря,

 

какъ

 

оно

 

должно

 

фун-

кціонировать,

 

чтобы

 

воплотиться

 

въ

 

одну

 

организованную,

 

крѣп-

кую

 

и

 

мощную

 

силу,

 

способную

 

побеждать

 

народное

 

пьянство

 

и

соедйеенныя

 

съ

 

нимъ

 

дурныя

 

послѣдетвія

 

въ

 

жизни

 

вообще.

 

До

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

Общество

 

трезвости

 

имѣетъ

 

своимъ

 

фундамен-

том!,

 

или

 

главнымъ

 

связующимъ

 

всѣхъ

 

членовъ

 

началомъ

 

одно

лишь

 

клятвенное

 

обѣщаніе,

 

даваемое

 

сознательно

 

и

 

по

 

доброй

 

волѣ

лицами,

 

вступающими

 

въ

 

Общество

 

трезвости,

 

оно

 

является

 

ду-

ховно

 

крайне

 

слабымъ,

 

однооторонпимъ

 

и

 

узкимъ

 

по

 

цѣли,

 

и

 

даже

какъ-будто

 

несколько

 

эгоистпчнымъ.

 

Общество

 

трезвости,

 

не

 

изы-

скивающее

 

и

 

не

 

имѣющее

 

никакихъ

 

нравственныхъ

 

реальныхъ

средствъ

 

къ

 

борьбѣ

 

за

 

народную

 

трезвость

 

и

 

неспособное

 

дать

духовную

 

пищу

 

членамъ-трезвенникамъ,

 

взамг.нъ

 

порабощавшей

ихъ

 

страсти,

 

существуете

 

только

 

само

 

для

 

себя,

 

безъ

 

сознатель-

ная

 

п

 

произвольная

 

вліянія

 

на

 

другихъ,

 

и

 

не

 

представляете

 

и

само

 

изъ

 

себя

 

духовной

 

силы

 

въ

 

рукахъ

 

Церкви

 

и

 

общества

 

въ

дѣлѣ

 

распространена

 

трезвости

 

вообще.

Такое

 

Общество,,

 

нужно

 

сказать,

 

осул;дсно

 

на

 

застой

 

и

 

кос-

ность,

 

и

 

если

 

оно

 

будете

 

расти,

 

то

 

только

 

количественно,

 

т.-е.

числомъ

 

членовъ,

 

и

 

при

 

томъ

 

разрозненныхъ

 

и

 

не

 

имѣющихъ

 

крѣп-

кой

 

духовной

 

связи

 

между

 

собою.

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

Общество

 

трез-
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вости

 

духовно

 

росло,

 

развивалось

 

и

 

крепло

 

и

 

было-бы

 

сильнѣй-

пшмъ

 

орудіемъ

 

въ

 

развитіи

 

трезвой

 

жизни,

 

необходимо

 

главѣ

Общества

 

и

 

другимъ

 

членамъ

 

его

 

сильнѣе,

 

дружнѣе

 

соединиться

въ

 

одну

 

организованную

 

мощную

 

семью

 

съ

 

яснымъ,

 

опредѣлен-

вымъ

 

и

 

точнымъ

 

планомъ

 

дѣйствій

 

и

 

съ

 

сознаніемъ

 

такихъ

 

же

цѣлей

 

дѣятельности.

 

Дѣло

 

это,

 

конечно,

 

весьма

 

серьезное

 

и

 

труд-

ное

 

и

 

требуете

 

со

 

стороны

 

председателя

 

Общества

 

немало

 

само-

отверженія,

 

бдительности,

 

глубокаго

 

вниманія

 

къ

 

жизни

 

трезвен-

ником,

 

вообще,

 

разумныхъ

   

усилій

 

и

 

средствъ.

 

времена

 

и

 

мѣста.

Несомненно,

 

что

 

сразу

 

сдѣлать

 

всѣхъ

 

членовъ

 

сознательно

убѣжденными

 

въ

 

разумности

 

и

 

превосходстве

 

трезвой

 

жизни

 

надъ

нетрезвою,

 

ея

 

высокомъ

 

нравственном!,

 

достоинствѣ

 

и

 

зпаченіи

 

и

готовыми

 

послужить

 

общему

 

дѣлу

 

святой

 

борьбы

 

съ

 

пьянствомъ

 

не-

возможно.

 

А

 

поэтому

 

председателю

 

Общества

 

слѣдуетъ

 

озаботиться

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

выборомъ

 

изъ

 

числа

 

наличныхъ

 

трезвенни-

ковъ

 

себѣ

 

единомышленниковъ, — помощниковъ

 

пли,

 

такъ

 

сказать,

передовыхъ

 

членовъ.,

 

путемъ

 

возможно

 

частыхъ

 

бесѣдъ

 

съ

 

ними

наедныѣ,

 

на

 

дому

 

у

 

трезвенника,

 

въ

 

церкви,

 

у

 

себя

 

и

 

т.

 

д.

Убѣжденія

 

отъ

 

сердца

 

и

 

при

 

томъ

 

настойчивыя,

 

несомненно,

 

долж-

ны

 

будутъ

 

принести

 

желанные

 

плоды.

 

Когда

 

найдется

 

такихъ

убЬжденныхъ

 

членовъ

 

двое,

 

трое,

 

трудъ

 

председателя

 

въ

 

дальней-

шей

 

оргапизаціи

 

Общества

 

значительно

 

облегчается.

 

Ихъ

 

следуете

приноровить

 

къ

 

двлу

 

распространена

 

трезвости

 

ьъ

 

окружающей

ихъ

 

среде,

 

предварительно

 

сообщая

 

имъ

 

планъ

 

воздействія

 

сло-

вомъ

 

на

 

слабейшихъ

 

своихъ

 

собратьевъ.

 

Но

 

чтобы

 

число

 

тако-

выхъ

 

членовъ

 

возрастало,

 

глава

 

Общества

 

долженъ

 

неустанно

 

ра-

ботать

 

надъ

 

прпготовленіемъ

 

необходимыхъ

 

ему

 

единомышленни-

ковъ-трезвенниковъ

 

и

 

стараться

 

достигнуть

 

того,

 

чтобы

 

въ

 

каждой

деревне,

 

где

 

есть

 

трезвенники,

 

былъ

 

хотя

 

бы

 

одпнъ

 

убежденный

членъ,

 

понимающій

 

цели

 

и

 

задачи

 

Общества

 

и

 

могущій

 

служить

проводникомъ

 

техъ

 

добрыхъ

 

предначинаній,

 

наиереній

 

и

 

желаній,

къ

 

осуществленію

 

коихъ

 

въ

 

известное

 

время

 

стремится

 

Общество.

При

 

достиженіи

 

этой

 

частной

 

задачи

 

само

 

собой

 

должно

 

произойти

разделеніе

 

членовъ

 

на

 

более

 

сильныхъ — въ

 

смысле

 

твердости

 

ихъ

въ

   

трезвой

    

жизни

    

и

   

понимапія

 

целей

 

и

 

задачъ

 

Общества,

  

а
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также

 

и

 

усердія

 

къ

 

дѣлу

 

распростраленія

 

трезвости,

 

какъ

 

выте-

кающихъ

 

изъ

 

индпвидуальныхъ

 

свойствъ.и

 

качествъ

 

души

 

члена-

трезвенника,— и

 

на

 

сравнительно

 

слабыхъ

 

членовъ,

 

нуждающихся

въ

 

помощи

 

и

 

поддержкѣ

 

со

 

стороны

 

первыхъ.

 

Такое ■

 

раздѣленіе

для

 

Общества

 

желательно,

 

ибо. изъ

 

первыхъ

 

создается

 

дружная,

хотя

 

п

 

небольшая

 

семья

 

руководителей,

 

непосредственно

 

связан-

ных!,

 

съ

 

главою

 

и

 

способныхъ

 

понимать

 

его

 

требования.

 

Эти-то
руководители

 

и

 

обязаны

 

вновь

 

вступающихъ

 

въ

 

Общество

 

и

 

уже

вступившихъ,

 

но

 

еще

 

очень

 

слабыхъ

 

членовъ

 

призывать

 

къ

 

обще-

вію

 

съ

 

собою,

 

путемъ

 

убежденій

 

въ

 

высокомъ

 

достоинстве

 

и

 

раз-

умности

 

трезвой

 

жизни.

 

Они

 

же,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

охотно

 

испол-

нять

 

обязанность— убеждать

 

своихъ

 

соседей,

 

родиыхъ

 

и

 

проч.

вступать

 

въ

 

число

 

членовъ-трезвенпиковъ

 

и

 

бросать

 

пьянство;

постараются

 

предохраиать

 

слабыхъ

 

своихъ

 

собратьевъ

 

отъ

 

со-

блазна

 

во

 

время

 

обѣта,

 

а

 

таюке

 

и

 

тогда,

 

когда

 

кончится

 

срокъ

обета,

 

не

 

упуская

 

изъ

 

виду

 

такого

 

члена

 

и

 

склоняя

 

его

 

опять

вступить

 

въ

 

Общество.

 

Не

 

трудно

 

видеть,

 

что

 

какъ

 

самый

 

вы-

боръ

 

передовыхъ

 

членовъ,

 

такъ

 

и

 

вліяніе

 

на

 

нихъ

 

и

 

подготовка

изъ

 

нихъ

 

убелсденныхъ

 

иомощниковъ

 

и,

 

накоп°цъ,

 

определеніе

круга

 

ихъ

 

деятельности

 

целикомъ

 

основаны

 

на

 

сближеніи

 

главы

Общества

 

съ

 

члеиами

 

и

 

сближеніи

 

самомъ

 

тесномъ,

 

происходящимъ

въ

 

частныхъ

 

беседахъ

 

и

 

въ

 

частныхъ

 

собраніяхъ.

Бромѣ

 

частныхъ

 

беседъ

 

и

 

собраній

 

председателя

 

съ

 

своими

помощниками,

 

беседъ,

 

на

 

которыхъ

 

обсуждаются

 

дѣловые

 

вопросы,

 

и

последніе

 

знакомятся

 

.съ

 

нуждами

 

Общества,

 

назрѣвшими

 

потребно-

стями,

 

съ

 

теми

 

пли

 

оными

 

частными

 

планами

 

и

 

задачами

 

его,

направленными

 

къ

 

подъему

 

религіозно-нравственной

 

л;изни

 

чле-

новъ

 

или

 

къ

 

посильному

 

улучшенію,

 

зависящими

 

отъ

 

Общества

средствами,

 

ихъ

 

экономическаго

 

состоянія,

 

доллшы

 

быть

 

устраи-

ваемы

 

общія

 

собранія

 

всехъ

 

членовъ;

 

эти

 

собраніяио

 

характеру

 

мо-

гутъ

 

быть

 

двухъ

 

родовъ:

 

къ

 

первымъ

 

принадлеясатъ

 

собранія,

 

на

которыхъ

 

все

 

члены

 

знакомятся

 

съ

 

деятельностью

 

Общества

 

во-

обще,

 

принимая

 

въ

 

нихъ

 

активное

 

участіе,

 

съ

 

правомъ

 

голоса,

при

 

чемъ

 

решающее

 

значеніе

 

придается

 

большинству

 

голосовъ;

 

ко

лѵгорымъ

 

принадлежать

 

собранія

 

для

 

беседъ

 

ио

 

разнымъ

 

вопросамъ
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религіозно-нравственной

 

жизни

 

или

 

чтеній

 

исторпческихъ

 

и

 

рели-

гіозно-нравственныхъ,

 

чередуемыхъ

 

пѣиіемъ,

 

хотя-бы

 

простымъ

 

и:

безыскусственнымъ.

 

Опыте

 

показываете,

 

что

 

всегда

 

сильно

 

дей-

ствуете

 

на

 

слушателей

 

какъ

 

живая

 

беседа,

 

такъ

 

и

 

чтенія,

 

чере-

дуемыя

 

пѣніемъ.

 

Члены-трезвенникн

 

охотно

 

посещают!,

 

ихъ,

 

при-

влекая

 

съ

 

собою

 

и

 

постороннихъ

 

слушателей,

 

такъ

 

что

 

въ

 

до-

бромъ

 

успехе

 

трезвенныхъ

 

собраній

 

сомневаться

 

нельзя,

 

лишь

были

 

бы

 

со

 

стороны

 

руководителей

 

проявлены

 

къ

 

дѣлу

 

любовь

 

и

усердіе.

Такимъ

 

образомъ

 

въ

 

каждомъ

 

Обществе

 

трезвости

 

выборъ,

выработка

 

изъ

 

сравнительно

 

даровитыхъ

 

и

 

честііыхъ

 

членовъ

сознательно

 

убѣждениыхъ

 

помощников!,,

 

готоііыхъ

 

служить

 

цела

Общества

 

трезвости,

 

п

 

сибранііі

 

общія

 

п

 

частныя

 

составляют!,

два

 

главныхъ

 

и

 

существеішыхъ

 

начала,

 

которыя

 

и

 

должны

быть

 

положены

 

въ

 

основу

 

органнзаціи

 

Обществъ

 

трезвости.

 

При

указашіыхъ

 

двухъ

 

нача.іахъ

 

Общества

 

трезвости

 

могутъ

 

съ

успехомъ

 

существовать

 

и

 

безъ

 

матеріальныхъ

 

средствъ,

 

а

где

 

ихъ

 

нетъ,

 

тамъ

 

Общества

 

и

 

при

 

большихъ

 

матеріаль-

ныхъ

 

средствах!,

 

осуждены

 

на

 

безжизненность

 

и

 

пустое,

безцълыюе

 

прозябаніе.

 

Говоря

 

такъ,

 

нельзя

 

отрицать,

 

конечно,

 

важ-

наго

 

вспомогательнаго

 

значинія

 

прп

 

организаціи

 

Общества,

 

его

развитіи

 

и

 

процвѣтаиіп —матеріальныхъ

 

средствъ,

 

составляемыхъ

изъ

 

членскихъ

 

взносов!..

 

Дело

 

только

 

въ

 

томъ,

 

что

 

они

 

должны

иметь

 

второстепенное

 

значеиіе,

 

и

 

ими

 

нужно

 

воспользоваться

умело— дать

 

имъ

 

соответствующее

 

назначеніе;

 

въ

 

противномъ

 

слу-

чае,

 

они

 

могутъ

 

принести

 

больше

 

вреда,

 

чемъ

 

пользы,

 

отвлекая

руководителей

 

отъ

 

необходимаго

 

и

 

существеннаго

 

къ

 

случайному

и

 

временному.

Какое

 

же

 

назначеніе

 

доллшы

 

иметь

 

деньги,

 

имінощіяся

 

въ

Обществе?.

Прежде

 

всего,

 

согласно

 

правилъ

 

Устава,

 

ихъ

 

следуете

 

расхо-

довать

 

на

 

покупку

 

евангелій,

 

пконъ

 

небольшого

 

размера

 

съ

 

изоб-

раженіемъ

 

пебеснаго

 

Покровителя

 

Общества,

 

брошюръ

 

и

 

правилъ

о

 

трезвой

 

жизни

 

и,

 

наконецъ,

 

билетовъ

 

для

 

раздачи

 

вступающимъ
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•въ

 

Общество;

 

на

 

устройство

 

трезвенной

 

бпбліотеки,

 

посредствомъ

покупки

 

книгъ

 

съ

 

разнообразнымъ

 

содершаніемъ

 

и

 

выписки

 

жур-

наловъ

 

и

 

газетъ;

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

помѣщенія

 

для

 

библіотеки-чи-

тальни,

 

чтеній,

 

собраній,

 

бесвдъ

 

и

 

вообще

 

на

 

все,

 

что

можетъ

 

служить

 

средствомъ

 

къ

 

улучшеиію

 

жизни

 

члеиовъ

во

 

всѣхъ

 

ея

 

добрыхъ

 

сторонахъ.

 

При

 

иріобрѣтеніи

 

помѣщеній

 

для

вышеозначенной

 

цѣли

 

необходима

 

самая

 

строгая

 

осмотрительность.

Нѣкоторыя

 

Общества

 

мѣстомъ

 

духовнаго

 

общенія

 

трезвенниковъ

 

и

удовлетворенія

 

ихъ

 

духовныхъ

 

нуждъ

 

избираютъ

 

чаГшыя

 

лавки,

которыя

 

устраиваютъ

 

часто

 

на

 

послѣднія

 

копейки

 

и

 

съ

 

коммер-

ческимъ

 

расчетомъ.

 

Въ

 

этомъ

 

предаріятіи

 

ихъ

 

глубокая

 

ошибка.

Послѣдняя

 

цѣль,

 

т.-е.

 

увеличеніе

 

своего

 

бюджета,

 

не

 

только

 

не

достигается

 

при

 

настоящей

 

конкурренціи

 

и

 

отсутствіи

 

непосредствен-

ной

 

хозяйской

 

работы

 

и

 

дозора,

 

но

 

даже

 

въ

 

копцѣ-концопъ

 

при-

водить

 

чайную

 

къ

 

разоренію

 

и

 

закрытію.

 

Чайныя

 

лавки,

 

откры-

ваемый

 

Обществами

 

не

 

для

 

обслуживания

 

его

 

членовъ,

 

а

 

для

эксплоатаціи

 

иаселенія

 

и

 

притомъ

 

въ

 

торговыхъ

 

центрахъ,

 

за-

темняютъ

 

собою

 

идейную

 

сторону

 

Общества:

 

онѣ

 

ослабляютъ

 

сильно

духовно- нравственную

 

дѣятельность

 

руководителей

 

Общества,

 

такъ

какъ

 

отвлекаютъ

 

ихъ

 

впиманіе

 

отъ

 

идеи

 

Общества;

 

навязываютъ

имъ

 

массу

 

папрасныхъ

 

заботъ,

 

нравственныхъ

 

страданій,

 

отнп-

маютъ

 

у

 

руководителей

 

нравственную

 

энергію,

 

воодушевлепіе

 

къ

дѣлу

 

и

 

въ

 

заключепіе

 

ведутъ

 

къ

 

уішженію

 

авторитета

 

Общества

и

 

его

 

главы.

Еъ

 

такому

 

печальному

 

результату

 

съ

 

чайными

 

пришло

Власьевское

 

Общество

 

Трезвости.

 

Председатель

 

Общества

 

о.

 

Н.

Лебедевъ

 

въ

 

личной

 

бесѣдѣ

 

сообщалъ,

 

что

 

чайныя,

 

открытыя

 

въ

г.

 

Твери,

 

сильно

 

отвлекали

 

его

 

отъ

 

идейной

 

работы

 

на

 

пользу

Обществу

 

в

 

поставили

 

на

 

ложный

 

путь,

 

несмотря

 

па

 

то,

 

что

 

онъ

всѣми

 

силами

 

старался

 

удержаться

 

па

 

идейной

 

почвѣ,

 

какъ

 

пред-

седатель

 

Общества;

 

онѣ

 

отняли

 

у

 

него

 

много

 

дорогого

 

времени,

труда

 

неимовѣрнаго,

 

физическпхъ

 

и

 

нравственныхъ

 

силъ,

 

громад-

ныхъ

 

матеріальныхъ

 

средствъ

 

и

 

все-таки

 

пришли

 

къ

 

разоренію.

Да

 

послужитъ

 

сей

 

горькій

 

онытъ

 

съ

 

чайными

 

урокомъ

 

для

 

дру-

гихъ

 

Обществъ!

 

Гораздо

   

лучше

 

вмѣсто

 

чайныхъ

    

открывать

 

чи-
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тальни,

 

которыя

 

въ

 

извѣстное

 

время

 

могутъ

 

заменять

 

и

 

чайныя.

Для

 

примѣра-читальня

 

Успенскаго

 

Общества

 

въ

 

г.

 

Вышнемъ-Во-

лочкѣ.

 

Помещается

 

она

 

въ

 

частномъ

 

домѣ

 

съ

 

годичною

 

платою

 

въ

сто

 

съ

 

чѣмъ -то

 

рублей.

 

Помѣщепіе

 

довольно

 

порядочное

 

по

 

размѣру.

Въ

 

ней

 

помещается

 

библіотека

 

съ

 

книгами

 

и

 

иеріодическими

 

изда-

ніями.

 

Отрадное

 

и

 

светлое

 

впечатлѣніе

 

производить

 

она

 

на

 

посе-

тителей:

 

везде

 

чистота,

 

норядокъ,

 

въ

 

переднемъ

 

углу

 

большой

образъ

 

Успенія

 

Божіей

 

Матери

 

съ

 

большимъ

 

подсвечникомъ

 

и

 

лам-

падою;

 

по

 

стенамъ-картины,

 

воззванія

 

къ

 

трезвенникамъ,

 

стихо-

творенія

 

и

 

поученія

 

къ

 

нимъ.

 

Такъ

 

и

 

чувствуется,

 

что

 

все

 

здесь

устроено

 

для

 

духовнаго

 

удовлетворенія

 

членовъ-трезвенниковъ,

 

все

располагает!»

 

къ

 

отдыху

 

отъ

 

я;итейскихъ

 

треволпеній

 

и

 

за-

ботъ.

 

Въ

 

читальне

 

два

 

раза

 

въ

 

неделю

 

собираются

 

трезвенники

во

 

главв

 

съ

 

председателемъ

 

свящ.

 

I.

 

Виноградовымъ

 

для

 

служе-

нія

 

всенощныхъ,

 

молебновъ,

 

для

 

духовныхъ

 

беседъ,

 

чтенійи

 

разсу-

жденій

 

но

 

деламъ

 

Общества;

 

здесь

 

же

 

происходятъ

 

спевки

 

или

 

общее

пеніе

 

съ

 

трезвенниками

 

подъ

 

акомпаниментъ

 

фпсгармоніи.

 

После

 

же

техъ

 

или

 

иныхъ

 

занятій

 

члены

 

пыотъ

 

въ

 

ней

 

чай,

 

для

 

чего

имеются

 

при

 

читальне

 

чайныя

 

нринадлеяшости.

 

Хорошо

 

бы

 

было,

если

 

бы

 

существующія

 

чайныя,

 

открываемые

 

Обществами

 

для

эксплоатаціи,

 

заменить

 

подобными

 

читальнями.

 

Большимъ

 

бы

 

авто-

ритетомъ

 

пользовались

 

Общества,

 

и

 

съ

 

большимъ

 

бы

 

у

 

спЪхомъ

 

раз-

вивались

 

и

 

росли

 

они.

 

За

 

неимЬніемъ

 

же

 

средствъ

 

для

 

открыгія
чайной,

 

спеціально

 

для

 

членовъ-трезвенниковъ,

 

или

 

читальни,

 

по-

мещеніемъ

 

для

 

библіотеки

 

и

 

всякаго

 

рода

 

собраній

 

можетъ

 

слу-

жить

 

школа

 

н,

 

накоиепъ,

 

церковь.

 

Журналы

 

и

 

газеты

 

можно

 

вы-

писывать

 

на

 

имя

 

более

 

авторптетныхъ

 

трезвенниковъ

 

но

 

деревнямъ,

какъ

 

делается

 

въ

 

нашемъ

 

Обществе,

 

съ

 

темъ,

 

чтобы

 

они

 

и

 

безъ
председателя

 

въ

 

минуты

 

отдыха

 

могли

 

почитать

 

и

 

побеседовать

между

 

собою.

 

Кроме

 

всего

 

неречисленнаго,

 

Общество

 

трезвости

можетъ

 

п.ріобрѣсти

 

волшебный

 

фонарь

 

съ

 

туманными

 

картинами

 

и,

при

 

помощи

 

ихъ,

 

устраивать

 

чтенія

 

съ

 

темъ

 

или

 

пнымъ

 

содер-

жаніемъ,

 

при

 

чемъ

 

местомъ

 

для

 

нихъ

 

могутъ

 

служить

 

не

 

только

читальня

 

или

 

школа,

 

но

 

и

 

вообще

 

деревенская

 

изба

 

въ

 

какой

угодно

 

деревне

 

прихода.

 

Наконецъ,

 

оно

 

можетъ

   

отчасти

 

слуашть
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и

 

экономической

 

сторонѣ

 

жизни

 

трезвенника;

 

для

 

этой

 

цели

 

хо-

рошо

 

пріобретать

 

сельско-хозяйственныя

 

машины

 

и

 

не

 

въ

 

интере-

сахъ

 

какой-либо

 

эксплоатаціи,

 

а

 

для

 

соблюденія

 

экономіи

 

не

 

только

трезвенникамъ,

 

но

 

и

 

населенію

 

вообще

 

въ

 

дровахъ,

 

времени,

 

ра-

бочихъ

 

рукахъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Но

 

говоря

 

о

 

деятельности

 

Обществъ

 

трез-

вости,

 

направленной

 

на

 

улучшеніе

 

жизни

 

его

 

членовъ,

 

нельзя

 

не

упомянуть

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

 

они

 

являются

 

сами

 

по

 

себе,

 

непро-

извольно

 

органомъ

 

добраго

 

вліянія

 

и

 

вообще

 

па

 

население,

 

сокра-

щая

 

значительно

 

пьянство

 

и

 

темъ

 

способствуя

 

улучшенію

его

 

нравственной

 

и

 

экономической

 

жизни.

 

Въ

 

самомъ

 

деле,

 

въ

техъ

 

деревняхъ,

 

где

 

есть

 

хотя

 

третья

 

часть

 

трезвенниковъ,

пьянство

 

и

 

разгулъ,

 

особенно

 

въ

 

приходскіе

 

праздники,

 

значительно

уменьшены;

 

некоторыми

 

изъ

 

сельскпхъ

 

обществъ

 

даже

 

составляются

приговоры

 

о

 

хрпстіанскомъ

 

провожденіп

 

праздннковъ,

 

чрезъ

 

что

 

празд-

ношатающихся

 

пьяиицъ,

 

дикаго

 

веселья,

 

ссоръ,

 

дракъ

 

и

 

проч.

 

въ

праздники

 

не

 

заметно.

 

Да,

 

кроме

 

того,

 

чрезъ

 

сокращеніе

 

пьянства,

само

 

собой

 

сохраняется

 

и

 

бюджетъ

 

крестьянина

 

отъ

 

непроизводи-

тельной

 

траты,

 

и

 

все

 

те

 

трудовые

 

гроши,

 

которые

 

опъ

 

добываетъ

съ

 

громаднымъ

 

трудомъ,

 

и

 

которые,

 

по

 

собственному

 

прі

 

знанію

крестьяыъ

 

же,

 

пропиваются

 

въ

 

праздники,

 

съ

 

пользою

 

употребляются

на

 

домашніе

 

расходы;

 

мало

 

этого,

 

ослабленіемъ

 

пьянства

 

парали-

зуется

 

одна

 

пзъ

 

иемаловажныхъ

 

прпчипъ

 

разоренія

 

народа

 

и

 

упадка

земледелія.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

если

 

только

 

съ

 

любовію,

 

усердіемъ

и

 

ревностію

 

отнестись

 

къ

 

делу

 

распростраиенія

 

трезвости

 

вообще,

можно

 

во

 

мпогихъ

 

отношепіяхъ

 

и

 

съ

 

многихъ

 

сторонъ

 

сделать

жизнь

 

блпжняго

 

и

 

светлее,

 

и

 

разумнее,

 

о

 

нравственнее,

 

п

 

Обще-

ства

 

трезвости

 

при

 

правильной

 

ихъ

 

органпзаціп

 

явятся

 

однимъ

 

изъ

путей

 

къ

 

осуществление

 

главной

 

заповеди

 

о

 

любвп

 

къ

 

ближнему

и

 

къ

 

приблпжеиію

 

къ

 

высокому

 

христіанскому

 

идеалу:

 

будите

 

со-

вершена,

 

якоже

 

Отецъ

 

вашъ

 

небесный

 

совершена

 

есть.

Свящ.

 

/.

 

Илыаорскгй.
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ЗАПИСКА,

составленная,

 

по

 

порученію

 

СовѢта

 

Ржевскаго

 

епархіальпаго
женскаго

 

училища,

 

по

 

вопросу

 

объ

 

открытіи

 

ПІ

 

класса

 

при

озиаченпомъ

 

училищѣ

 

')-.

Епархіальныя

 

женскія

 

училища

 

(къ

 

числу

 

которыхъ

 

прпиад

лежитъ

 

Ржевское)

 

представляютъ

 

собою

 

учебныя

 

заведенія

 

съ

 

кур-

сомъ

 

среднихъ.

 

Пріобретаемыя

 

обучающимися

 

въ

 

пихъ

 

права

 

те

же,

 

какъ

 

изъ

 

женскихъ

 

гимназій

 

и

 

институтовъ:

 

аваніе

 

домаш-

нихъ

 

учительницъ.

 

Наравне

 

съ

 

воспитанницами

 

прочихъ

 

средннхъ

заведеній

 

окончившія

 

курсъ

 

епархіальныхъ

 

училищъ

 

принимаются

въ

 

высшія

 

женскія

 

учебныя

 

заведенія

 

(на

 

курсы

 

общеобразова-

тельные,

 

педагогическіе

 

и

 

др.),

 

за

 

исключеніемъ

 

некоторыхъ

 

сне-

ціальныхъ

 

отделеній.

 

Но,

 

предоставляя

 

окончившимъ

 

курсъ

 

такія

значительные

 

права,

 

епархіальныя

 

училнща

 

весьма

 

ограничены

 

во

времени

 

для

 

прохождепія

 

учащимися

 

учебныхъ

 

курсовъ:

 

вместо

8

 

и

 

7

 

летъ

 

курсы

 

учебныхъ

 

предметовъ

 

по

 

действующимъ

 

про-

граммамъ

 

(изд.

 

1895

 

г.)

 

изучаются

 

въ

 

теченіе

 

6

 

летъ.

 

Отсюда

неизбежно

 

создаются

 

следугощія

 

особенности

 

въ

 

положеніи

 

этихъ

училищъ:

 

учебные

 

курсы

 

но

 

некоторымъ

 

предметамъ

 

сокращены,

нуждаются

 

въ

 

дополненіи

 

и

 

более

 

обстоятельномъ

 

изученіи,

 

вы-

полнепіе

 

учебныхъ

 

программъ

 

достигается

 

при

 

значительномъ

напряжении

 

умственныхъ

 

силъ

 

учащихся,

 

особенно

 

нри

 

молодости

ихъ

 

летъ

 

(10—

 

1Ц

 

летъ),

 

и

 

у

 

учащихся

 

недостаточно

 

времени

на

 

поиолненіе

 

познаній

 

посредствомъ

 

домашнихъ

 

самостоятельныхъ

занятій

 

(внекласснаго

 

чтенія,

 

письмепныхъ

 

упражненій

 

и

 

др.).

Для

 

достиженія

 

въ

 

епархіальныхъ

 

учплищахъ

 

общеобразователь-

ныхъ

 

целей

 

на

 

уровне

 

обычныхъ

 

требованій

 

отъ

 

средняго

 

заве-

денія,

 

необходимо

 

пополнить

   

запасъ

 

знаній

  

воспитаннпцъ

 

расши-

1 )

 

Печатается

 

по

 

распоряжению

 

Его

 

Высокопреосвященства.

 

На
подлинной

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

13

 

августа

 

сего

года

 

послѣдояала

 

такоиая:

 

„Вполнѣ

 

раядѣляя

 

и

 

одобряя

 

соображенія
отца

 

инспектора

 

классовъ

 

о

 

необходимости

 

учрежденія

 

курса

 

ТІІ

 

клас-

са

 

въ

 

Ржевскомъ

 

епархіальномъ

 

училищѣ,

 

предлагаю

 

Совѣту

 

внести

эту

 

записку

 

на

 

обсужденіе

 

окружного

 

съѣзда

 

духовенства;

 

но

 

предва-

рительно

 

полезно

 

было

 

бы

 

ознакомить

 

духовенство

 

съ

 

этимъ

 

вонросомъ

на

 

очередныхъ

 

благочинническихъ

 

собраніяхъ".
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реніемъ

 

учебныхъ

 

программъ

 

и

 

озаботиться

 

возвышеніемъ

 

ихъ

общаго

 

развитія.

 

При

 

шестиклассномъ

 

устройстве

 

училища,

 

безъ
добавленія

 

лишняго

 

учебнаго

 

года,

 

достигнуть

 

этого

 

нельзя:

 

не-

достаетъ

 

временп.

 

Не

 

въ

 

меньшей

 

мере

 

удлинения

 

учебнаго

 

курса

требуетъ

 

и

 

выполненіе

 

установленпыхъ

 

для

 

училищъ

 

программъ.

Изъ

 

многолетняго

 

опыта

 

(за

 

17

 

летъ

 

службы

 

при

 

училище)

 

при-

ходилось

 

убеждаться,

 

что

 

только

 

нри

 

значительной

 

затрате

 

силъ

и

 

большомъ

 

трудолюбіи

 

воспитанница

 

среднихъ

 

способностей

 

въ

старшихъ

 

двухъ

 

классахъ

 

можетъ

 

успешно

 

итти

 

за

 

курсомъ;

 

вос-

питанницы

 

съ

 

меньшими

 

способностями

 

обычно

 

отстают!,.

 

У

 

пре-

подавателей

 

недостаетъ

 

времени

 

на

 

обстоятельное

 

изложеніе

 

учеб-

ныхъ

 

курсовъ

 

(что

 

предусматривается

 

въ

 

отношеніи

 

некоторыхъ

предметовъ

 

и

 

обязательными

 

программами;

 

см.

 

объясн.

 

зап.

 

по

предм.

 

физики);

 

у

 

воспитанницъ

 

недостаетъ

 

должной

 

подготовки.

Преподаватели

 

вынуждены

 

постоянно

 

спешить,

 

чтобы

 

выполнить

положенныя

 

программы;

 

воспитанницы,

 

обремененныя

 

работой,

 

пре-

вышающей

 

ихъ

 

силы,

 

должны

 

бываютъ

 

часто

 

ограничиваться

 

то-

ропливымъ

 

механическимъ

 

заучиваніемъ

 

сведеній;

 

на

 

работу

осмысленную

 

и

 

более

 

основательную

 

нетъ

 

возможности

 

уделить

время.

 

Внеклассное

 

чтеніе

 

книгъ,

 

составляющее,

 

какъ

 

известно,

одно

 

изъ

 

важныхъ

 

образовательно-воспптательныхъ

 

средствъ,

 

не-

редко

 

остается

 

въ

 

пренебреженіи,

 

особенно

 

у

 

воспитанницъ

 

стар-

шихъ

 

классовъ,

 

по

 

недостатку

 

также

 

времени.

Весьма

 

ваяшую

 

услугу

 

оказало

 

бы

 

удлпненіе

 

училищнаго

курса

 

въ

 

деле

 

подготовки

 

воспитанницъ

 

къ

 

педагогической

 

де-

ятельности.

 

Подготовка

 

къ

 

учительству

 

не

 

составляетъ

 

прямой

задачи

 

епархіальныхъ

 

училищъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

устава

 

ихъ.

 

Но

сама

 

жизнь

 

выработала

 

то,

 

что

 

учительство

 

сделалось

 

почти

 

един-

ственной

 

профессіей,

 

въ

 

которую

 

вступаютъ

 

воспитанницы

 

епар-

хіальныхъ

 

училищъ

 

въ

 

случае

 

невыхода

 

замужъ.

 

Изъ

 

годовыхъ

отчетовъ

 

епархіальныхъ

 

училищъ

 

усматривается,

 

что

 

до

 

*/3

 

окан-

чивающихъ

 

курсъ

 

поступаютъ

 

въ

 

учительницы.

 

Въ

 

Ржевскомъ

училище

 

некоторые

 

выпуски

 

воспитанницъ

 

на-половину

 

расхо-

дились

 

по

 

учительскимъ

 

местамъ.

 

Оставлять

 

безъ

 

вниманія

 

этотъ

фактъ

 

невозможно.

 

А

 

потому

   

епархіальныя

 

училища

 

должны

 

да-
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вать

 

основательную

 

подготовку

 

выпускнымъ

 

воспитаннпцамъ

 

къ

занятіямъ

 

въ

 

начальныхъ

 

школахъ.

 

Достигнуть

 

и

 

этого,

 

однако,

при

 

существующемъ

 

положеніи

 

епархіальныхъ

 

училищъ,

 

нельзя.

Кроме

 

2-хъ

 

уроковъ

 

по

 

предмету

 

дидактики

 

въ

 

6

 

классе,

 

назна-

ченныхъ

 

обязательными

 

программами,

 

введепъ

 

п

 

въ

 

5

 

классе

одинъ

 

урокъ

 

дидактики,

 

согласно

 

объяснительной

 

записке

 

по

 

этому

предмету;

 

назначено,

 

кроме

 

того,

 

до

 

2-хъ

 

уроковъ

 

на

 

пробпыя

испытанія

 

восннтанницъ

 

но

 

обучепію;

 

воспитанницы

 

5

 

п

 

6

 

клас-

совъ

 

по

 

3

 

и

 

4

 

ежедневно

 

иосещаютъ

 

образцовую

 

школу.

 

Но

 

при

всемъ

 

томъ,

 

прп

 

45

 

(штатномъ

 

числе)

 

воспитанпнцахъ

 

въ

 

классе,

каждая

 

изъ

 

нихъ

 

можетъ

 

быть

 

въ

 

школе

 

на

 

практике

 

въ

 

годъ

не

 

более

 

4—5

 

разъ;

 

пробные

 

уроки

 

для

 

каждой

 

выпускной

 

въ

теченіе

 

года

 

могутъ

 

быть

 

назначены

 

только

 

по

 

одному

 

предмету

и

 

въ

 

редкихъ

 

случаяхъ

 

по

 

двумъ.

 

Такая

 

практическая

 

подготовка

къ

 

сбученію

 

епархіальныхъ

 

воспитанницъ,

 

прп

 

всемъ

 

желаніи
заведующихъ

 

этимъ

 

д/Ъломъ

 

сделать

 

больше

 

(см.

 

отчеты

 

Ржев-
скаго

 

училища

 

за

 

последніе

 

годы),

 

незначительно.

 

7-й

 

клаесъ,

повысивъ

 

уровень

 

общаго

 

развитая

 

воеиптанппцъ

 

и

 

дополопвъ

 

ихъ

познанія

 

по

 

дидактике

 

и

 

методике

 

предметовъ

 

сведеніями

 

изъ

 

пе-

дагогической

 

психологіи

 

(какъ

 

это

 

введено

 

въ

 

некоторых!,

 

учи-

лищахъ,

 

имеющихъ

 

7-й

 

клаесъ),

 

кроме

 

теоретической

 

осведомлен-

ности

 

по

 

обученію

 

детей,

 

доставилъ

 

бы

 

возможность

 

въ

 

значи-

тельной

 

мере

 

усилить

 

практику

 

воспитанницъ

 

въ

 

образцовой
школе,

 

сообщилъ

 

бы

 

большую

 

уверенность

 

практиканткамъ

 

въ

свѳихъ

 

силахъ

 

и

 

снялъ

 

бы

 

съ

 

училища

 

уирекъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

его

 

пи-

томицы

 

теряются

 

иногда

 

на

 

первыхъ

 

урокахъ

 

въ

 

роли

 

учитель-

ница

Наконецъ,

 

нельзя

 

оставить

 

безъ

 

внпманія

 

практическихъ

соображеній,

 

вызываемыхъ

 

современными

 

условіями

 

жизни.

 

Какъ
известно,

 

за

 

последнее

 

время

 

на

 

распространено

 

женскаго

 

обра-
зованія

 

и

 

увеличеніе

 

числа

 

среднихъ

 

женскихъ

 

учебныхъ

 

заведе-

ній

 

обращено

 

особое

 

вниманіе.

 

Въ

 

одной

 

Тверской

 

губерніи

 

за

 

по-

следнія

 

4-5

 

летъ

 

открыты

 

три

 

женскія

 

гимназіп.

 

Съ

 

сокращен-

нымъ

 

учебнымъ

 

курсомъ

 

и

 

неудовлетворительной

 

постановкой

 

учи-

тельской

   

практики,

   

при

   

слишкомъ

 

юномъ

 

возрасте

 

выпускныхъ
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ученицъ,

 

епархіальныя

 

училища

 

невыгодно

 

оттеняются

 

въ

 

дур-

ную

 

сторону

 

по

 

сравнению

 

съ

 

подобными

 

по

 

учебному

 

курсу

 

п

правамъ

 

заведеніями.

 

При

 

встретившейся

 

конкуренціа

 

въ

 

занятія

учительскихъ

 

и

 

другихъ

 

местъ,

 

положеніе

 

епархіальныхъ

 

воспи-

танницъ

 

можетъ

 

оказаться

 

затруднительнымъ

 

и

 

тяжелымъ.

 

Учи-

лище

 

можетъ

 

не

 

оправдать

 

техъ

 

надеждъ,

 

какія

 

возлагаются

 

роди-

телями,

 

напрягающпмп

 

иногда

 

все

 

силы

 

по

 

содержание

 

детей

 

и

добивающимися

 

для

 

детей

 

образовательнаго

 

ценза.

Все

 

вышепзложенныя

 

соображенія,

 

вероятно,

 

не

 

чужды

 

ро-

двтелямъ

 

многихъ

 

воспитанницъ

 

епзрхіальныхъ

 

училищъ

 

и

 

дру-

гпмъ

 

лицамъ,

 

такъ

 

или

 

иначе

 

связаннымъ

 

съ

 

епархіальными

 

учи-

лищами.

 

По

 

крайней

 

мере,

 

вопросъ

 

о

 

возвышеніи

 

положенія

 

этихъ

училищ ь

 

ежегодно

 

въ

 

разныхъ

 

епархіяхъ

 

поднимается

 

на

 

епар-

хіальныхъ

 

съездахъ.

 

Въ

 

минувшее

 

лето

 

въ

 

епархіяхъ

 

Саратов-

ской,

 

Симбирской

 

и

 

Подольской

 

духовенствомъ

 

на

 

этихъ

 

съездахъ

постановлено

 

возбудить

 

ходатайство

 

объ

 

открытіи

 

7-хъ

 

классовъ

пли

 

о

 

расширеніи

 

учебныхъ

 

программъ.

 

Возбужденъ

 

вопросъ

 

о

томъ

 

же

 

въ

 

Ярославской

 

епархіи.

 

Ржевскому

 

училищу,

 

выпуск-

ныя

 

воспитанницы

 

котораго

 

въ

 

занятіи

 

местъ

 

ограничены

 

тЬс-

нымъ

 

райономъ,—какъ

 

училищу,

 

къ

 

тому

 

же,

 

старейшему

 

въ

епархіи,

 

отставать

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

нельзя

 

').

Инспекторъ

 

классовъ,

 

свящ.

 

Іоаннъ

 

Морковинъ.

')

 

Исчисленіе

 

суммы

 

расхода

 

по

 

содѳржаніго

 

VII

 

класса

 

и

 

сообра-

женія

 

Совѣта

 

училища

 

по

 

поводу

 

этого

 

расхода

 

Совѣтомъ

 

будутъ

 

со-

общены

 

окружному

 

духовенству

 

особо.

Рѳдакторъ

 

протоіѳрей

 

R.

 

Криницкій-

Печатать

 

разрѣшается.

  

16

  

сентября

  

1905

 

года.

Рѳкторъ

 

Сѳминаріи,

 

архимандритъ

 

Евгеній.

Печатано

 

вь

 

Тдпографіи

 

Тверского

 

Губернскаго

 

Правленія.
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сапоговъ

 

ходить—я

 

перетерплю

 

и

 

все

 

вынесу,

 

мне

 

ничего:

 

чело-

векъ-то

 

я

 

простой,

 

маленькій».

 

Но

 

«сапоги

 

нужны

 

для

 

поддержки

честп

 

и

 

добраго

 

имени;

 

въ

 

дырявыхъ

 

же

 

сапогахъ

 

и

 

то

 

и

 

другое

пропало...

 

«Вдругъ

 

его

 

превосходительство

 

заметятъ

 

и

 

невзначай

какъ-нибудь

 

отнесутся

 

на

 

мой

 

счетъ— беда»!

 

Изъ

 

этой

 

характе-

ристики

 

можно

 

сделать

 

такой

 

выводъ,

 

что

 

въ

 

лице

 

Девушкина

авторъ,

 

повпдпмому,

 

хотелъ

 

представить

 

намъ

 

типъ

 

человека,

 

у

котораго

 

полное

 

отсутствіе

 

какого-бы

 

то

 

ни

 

было

 

сознанія

 

о

 

сво-

емъ

 

достоинстве,

 

полное

 

признаніе

 

своего

 

ничтожества.

 

На

 

самомъ

деле—не

 

такъ.

 

Личность

 

и

 

въ

 

Дѣвушкине

 

заявляетъ

 

свои

 

права

п,

 

не

 

находя

 

себе

 

удовлетворенія,

 

страдаетъ.

 

Вы,

 

можетъ-быть,

думаете,

 

что

 

онъ

 

въ

 

самомъ

 

деле

 

успокоился

 

на

 

томъ,

 

что

 

вся-

кому

 

свое

 

место

 

назначено,

 

"а

 

места

 

по

 

способностям!,

 

распреде-

лены

 

и

 

т.

 

д.?

 

Вовсе

 

нетъ;

 

это

 

когда

 

онъ

 

резонируетъ

 

въ

 

спокой-

номъ

 

положеніи,

 

такъ

 

и

 

говоритъ

 

такпмъ

 

образомъ.

 

А

 

чуть

 

кто-

нибудь

 

заденетъ

 

его

 

за

 

живое,—онъ

 

совсемъ

 

меняется,

 

и

 

льзутъ

ему

 

въ

 

голову

 

сами

 

собою

 

«лвберальныя>

 

мысли.

 

Онъ

 

тогда

 

спра-

шпваетъ:

 

<

 

Отчего

 

же

 

это

 

такъ

 

все

 

случается,

 

что

 

вотъ

 

хорогаій-то

человекъ

 

въ

 

запустеніи

 

находится,

 

а

 

къ

 

другому

 

кому

 

счастье

само

 

напрашивается?..

 

Знаю,

 

знаю,

 

маточка,

 

что

 

не

 

хорошо

 

это

думать,

 

что

 

это

 

вольнодумство;

 

но

 

по

 

искренности,

 

но

 

правде-

истине,

 

зачемъ

 

одному

 

еще

 

во

 

чреве

 

матери

 

прокаркнула

 

счастье

ворона—судьба,

 

а

 

другой

 

изъ

 

воспитательнаго

 

дома

 

на

 

светъ

Божій

 

выходитъ?

 

И

 

вѣць

 

бываетъ

 

же

 

такъ,

 

что

 

счастье-то

 

часто

Иванушке-дурачку

 

достается.

 

Ты,

 

дескать,

 

Иванушка-дурачокъ,

ройся

 

въ

 

мешкахъ

 

дедовскихъ,

 

пей,

 

ешь,

 

веселись,

 

а

 

ты,

 

такой-

сякой,

 

только

 

облизывайся;

 

ты,

 

дескать,

 

на

 

то

 

и

 

годишься....

Расчувствовавшись,

 

Макаръ

 

Адексъевичъ

 

до

 

негодованія

 

дохо-

дить

 

и

 

задеваетъ

 

людей

 

почище

 

себя:

 

«Что

 

фракъ-то

 

на

 

немъ

сидитъ

 

гоголемъ,

 

что

 

въ

 

лорнетку-то

 

золотую

 

онъ

 

на

 

васъ

 

смот-

ритъ,

 

безстыдникъ,

 

такъ

 

ужъ

 

ему

 

все

 

съ

 

рукъ

 

сходитъ,

 

такъ

ужъ

 

и

 

речь

 

его

 

непристойную

 

снисходительно

 

слушать

 

надо!

 

Пол-
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но,

 

такъ-ли,

 

голубчикъ»?

 

И

 

переполненное

 

горечью

 

сердце

 

его —

отвечаетъ:

 

не

 

такъ,

 

этого

 

не

 

должно

 

быть.

 

«Теперь

 

на

 

меня

 

та-

кая

 

тоска

 

напала,

 

что

 

я

 

самъ

 

своимъ

 

мыслямъ

 

до

 

глубины

 

души

сталъ

 

сочувствовать,

 

и

 

хоть

 

я

 

самъ

 

знаю,

 

маточка,

 

что

 

этвмъ

 

со-

чувствіемъ

 

не

 

возьмешь,

 

но

 

все-таки,

 

некоторымъ

 

образомъ,

 

спра-

ведливость

 

воздашь

 

себе.

 

И

 

подлинно,

 

родная

 

моя,

 

часто

 

самого

себя

 

безъ

 

всякой

 

причины

 

увпжаеть,

 

въ

 

грошъ

 

не

 

ставишь

 

и

ниже

 

щепки

 

какой-нибудь

 

сортируешь.

 

А

 

если

 

сравнееіемъ

 

выра-

зиться,

 

такъ

 

это,

 

можетъ-быть,

 

оттого

 

происходитъ,

 

что

 

я

 

самъ

запуганъ

 

и

 

загнанъ,

 

какъ

 

хоть-бы

 

и

 

тотъ

 

бедненькій

 

мальчикъ,

что

 

милостыни

 

у

 

меня

 

просилъ>

 

*).

Такимъ

 

образомъ

 

уже

 

въ

 

первомъ

 

романе

 

своемъ—Достоевскій

ставитъ

 

вопросъ

 

своей

 

эпохи— о

 

страданіи

 

личности

 

подъ

 

давле-

ніемъ

 

соціальнаго

 

строя.

 

Этотъ-же

 

вопросъ

 

онъ

 

ставитъ

 

и

 

въ

остальныхъ

 

произведеніяхъ

 

своихъ,

 

написанныхъ

 

до

 

ссылки.

 

После

такого

 

подробнаго

 

разбора

 

«Бедныхъ

 

людей»,

 

намъ

 

нетъ

 

нужды

обращаться

 

къ

 

нимъ.

 

Все

 

они

 

представляютъ

 

не

 

что

 

иное,

 

какъ

варіантъ

 

на

 

ту

 

же

 

тему.

 

Голядкинъ,

 

Прохарчинъ,

 

Вася

 

Шумковъ

—все

 

они

 

говорятъ

 

намъ

 

о

 

страданіяхъ

 

людей,

 

происходяшихъ

отъ

 

задавленности

 

человеческой

 

личности

 

подъ

 

вліяніемъ

 

внеш-

нихъ

 

условій.

 

Что

 

нужно

 

сделать,

 

чтобы

 

личность

 

не

 

страдала

отъ

 

гнета

 

соціальнаго

 

строя?

 

вотъ

 

вопросъ,

 

который

 

ставитъ

 

въ

этихъ

 

произведеніяхъ

 

Достоевскій.

 

Кто

 

виноватъ,

 

и

 

что

 

делать?.

Въ

 

сороковые

 

годы

 

эти

 

вопросы

 

не

 

только

 

были

 

поставлены,

но

 

и

 

решены

 

по-своему.

 

Представилось

 

простое

 

и

 

ясное

 

решеиіе:

разъ

 

личность

 

страдаетъ

 

подъ

 

давленіемъ

 

соціальнаго

 

строя,

 

то,

следовательно,

 

онт

 

главный

 

виновникъ

 

всего

 

неустройства

 

жизни,

его-то

 

и

 

нужно

 

пересоздать.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

главнымъ

 

факторомъ

жизни

 

въ

 

то

 

время

   

было

   

крепостное

   

право,

 

то

 

противъ

 

него

 

и

')

 

Истор.

 

крит.

 

комм.

 

Зелинскаго,

 

стр.

  

125—126.
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вооружились

 

и

 

настойчиво

 

требовали

 

его

 

уничтоженія.

 

Въ

 

этомъ

смысле

 

решали

 

соціальный

 

вопросъ

 

Белинскій,

 

Грэновскій,

 

Гер-

ценъ,

 

Станкевичъ

 

и

 

др.

 

Это

 

решеніе

 

было

 

вполне

 

въ

 

духе

 

тео-

рій

 

французскихъ

 

соціалистовъ:

 

Фурье,

 

Сенъ-Симона,

 

Луи-Блана

и

 

др.,

 

въ

 

нихъ

 

оно

 

находило

 

себе

 

полное

 

оправдаиіе

 

и

 

философ-

скую

 

подкладку.

Подъ

 

вліяніемъ

 

руководящихъ

 

умовъ

 

своего

 

времени,

 

глав-

еымъ

 

образомъ,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

Белинскаго

 

(«страстнаго

 

соціали-

ста»),

 

это

 

решеніе

 

соціальнаго

 

вопроса

 

было

 

принято

 

и

 

Ѳ.

 

М.

Достоевскимъ.

 

Со

 

всею

 

страстностью

 

юной

 

души

 

своей

 

негодовалъ

онъ

 

на

 

крепостное

 

право,

 

смотрелъ

 

на

 

него,

 

какъ

 

на

 

коренное,

величайшее

 

зло,

 

какъ

 

на

 

главнаго

 

виновника

 

бѣдстпій

 

Россіи.

 

«Я

помню,

 

разевазываетъ

 

въ

 

своихъ

 

воспоминаніяхъ

 

Милюковъ,

 

какъ

съ

 

обычной

 

своей

 

энергией

 

Достоевскій

 

читалъ

 

стихотвореніе

 

Пуш-

кина

 

«Уединеніе».

 

Какъ

 

теперь

 

слышу

 

восторженный

 

голосъ,

 

съ

вакимъ

 

онъ

 

пропзносилъ

 

заключительный

 

куплетъ:

«Увпжу-ль,

 

о

 

друзья,

 

народъ

 

неугнетенный

И

 

рабство,

 

падшее

 

по

 

маиію

 

Царя?

И

 

надъ

 

отечествомъ

 

свободы

 

просвещенпой

Взойдетъ-ли

 

наконецъ

 

прекрасная

 

заря?

За

 

свои

 

убвжденія

 

Достоевскій

 

дорого

 

поплатился.

 

Правда,

въ

 

его

 

убежденіяхъ

 

чего-либо

 

политическаго

 

не

 

было.

 

«Мы

 

зара-

жены

 

были

 

идеями

 

тогдашняго

 

теоретическаго

 

соціализма,

 

гово-

рилъ

 

онъ.

 

Политическаго

 

соціализма

 

тогда

 

еще

 

не

 

существовало

въ

 

Европе,

 

и

 

европейскіе

 

коноводы

 

соціалистовъ

 

даже

 

отвергали

его»

 

*).

 

Темъ

 

не

 

менее,

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

того

 

времени

 

и

 

такой,

теоретически

 

соціализмъ

 

казался

 

опаснымъ,

 

темъ

 

более,

 

что

кружки,

 

которые

 

тогда

 

составились,

 

и

 

въ

 

которыхъ

 

шли

 

оживлен-

] )

 

Т.

 

IX,

  

337.
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ные

 

дебаты,,

 

чтенія

 

соціальныхъ

 

теорій,

 

главнымъ

 

образомъ

 

фран-

цузскихъ,

 

кружки

 

самой

 

пылкой

 

молодежи—сильно

 

увлекались

 

и

въ

 

пылу

 

спора

 

часто

 

доходили

 

до

 

неосторожности

 

въ

 

своихъ

 

сужде-

ніяхъ.

 

Послѣдовалъ

 

арестъ— арестованъ

 

былъ

 

и

 

Ѳ.

 

М.

 

Достоев-

скій.

 

Послѣ

 

долгихъ

 

мытарствъ,

 

послѣ

 

эшафота,

 

онъ

 

и

 

его

 

това-

рищи

 

были

 

сосланы

 

въ

 

Сибирь.

 

Такъ

 

печально

 

закончился

 

первый

періодъ

 

дѣятельности

 

Достоевскаго.

Изъ

 

всего

 

изложеннаго

 

для

 

насъ

 

ясна

 

та

 

постановка

 

соці-

альнаго

 

вопроса,

 

которую

 

ему

 

далъ

 

Достоевскій

 

въ

 

первый

 

пе-

ріодъ

 

своей

 

жизни.

 

Но

 

на

 

такой

 

иостановкѣ

 

онъ

 

не

 

остановился.

Унияіенные

 

и

 

оскорбленные,

 

привлекши

 

къ

 

себѣ

 

вниманіе

 

Досто-

евскаго

 

подъ

 

вліяніемъ

 

ужасовъ

 

крѣпостного

 

права,

 

общихъ

 

спм-

патій

 

и

 

господствующихъ

 

вѣяній

 

литературы

 

того

 

времени,

 

уже

не

 

отходили

 

отъ

 

его

 

умственнаго

 

взора,

 

пораженнаго

 

ихъ

 

стра-

даніемъ.

 

Благодаря

 

своей

 

страстной

 

отзывчивости —жгучій

 

вопросъ

своей

 

эпохи

 

Достоевскій

 

проволочплъ

 

за

 

собою

 

на

 

всемъ

 

протя-

жен^

 

своей

 

долгой

 

и

 

многострадальной

 

жпзни.

 

Только

 

позднѣе

онъ

 

глубже

 

претворилъ

 

великую

 

проблему

 

своего

 

времена,

 

расши-

рить

 

ее

 

съ

 

внѣшней

 

стороны,

 

развернулъ

 

ее

 

до

 

необъятной

 

шири

и

 

своеобразно

 

переработалъ

 

творческимъ

 

геніемъ.

 

Въ

 

его

 

творче-

ствѣ

 

(послѣ

 

ссылки)

 

вопросъ

 

этотъ

 

выросъ

 

и

 

осложнился

 

до

 

удц-

вптельныхъ

 

размѣровъ.

 

Это

 

уже

 

не

 

соціальный

 

вопросъ

 

дорефор-

менной

 

Руси—это

 

высшая

 

философская

 

проблема,

 

до

 

которой

 

мо-

жетъ

 

вообще

 

подняться

 

человѣческій

 

духъ.

Выходъ

 

Ѳ.

 

М.

 

Достоевскаго

 

изъ

 

ссылки

 

какъ

 

разъ

 

совпалъ

съ

 

великпмъ

 

русскимъ

 

событіемъ — освобожденіемъ

 

крестьянъ.

 

За-

вѣтная

 

мечта

 

Достоевскаго

 

и

 

его

 

товарищей

 

исполнилась.

 

Лич-

ность

 

получила

 

свои

 

законныя

 

права.

 

Невидимому,

 

долженъ

 

былъ

уничтожиться

 

и

 

соціальный

 

вопросъ.

 

На

 

самомъ

 

дѣлѣ—не

 

такъ.

На

 

обломкахъ

 

стараго,

 

дореформенная

 

соціальнаго

 

вопроса

 

выросъ

новый,

 

другой

 

формы

    

соціальный

 

вопросъ,

 

болѣе

   

жгучій,

   

болѣе
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настоятельный,

 

въ

 

собственномъ

 

смыслѣ-соціальный

 

вопросъ.

 

Крѣ-

постное

 

право

 

отошло

 

въ

 

область

 

преданій,

 

личность

 

получила

 

свои

права,

 

во

 

явился

 

новый

 

видъ

 

рабства—рабство

 

экономическое,

рабство

 

предъ

 

золотымъ

 

мѣшкомъ.

 

На

 

мѣсто

 

прежнихъ

 

условныхъ

лучшихъ

 

людей

 

явилась

 

теперь

 

новая

 

условность,

 

которая

 

почти

вдругъ

 

получила

 

у

 

насъ

 

страшное

 

значеніе.

 

Конечно,

 

золотой

 

мѣ-

шокъ

 

былъ

 

и

 

прежде:

 

онъ

 

всегда

 

существовалъ

 

въ

 

видѣ

 

прежняго

купца-милліонера;

 

но

 

никогда

 

еще

 

не

 

возносился

 

онъ

 

на

 

такое

мѣсто

 

и

 

съ

 

такимъ

 

значеніемъ,

 

какъ

 

въ

 

послѣднее,

 

наше

 

время

 

*).

Въ

 

виду

 

происшедшей

 

перемѣны

 

въ

 

жизни

 

общества,

 

и

 

соці-

альный

 

вопросъ

 

получаетъ

 

у

 

Достоевскаго

 

иной

 

характеръ.

 

Онъ

теперь

 

почти

 

вполнѣ

 

приблизился

 

къ

 

той

 

постаповкѣ,

 

которая

 

да-

валась

 

ему

 

въ

 

западно-европейскихъ

 

соціальныхъ

 

теоріяхъ.

 

Почти

во

 

всѣхъ

 

своихъ

 

произведеніяхъ

 

теперь

 

онъ

 

говоритъ

 

намъ

 

о

 

стра-

даніяхъ

 

людей,

 

пропсходящпхъ

 

па

 

почвѣ

 

чисто-экомомической,

 

ма-

теріальной

 

нужды.

 

Онъ

 

рисуетъ

 

намъ

 

широкія

 

и

 

въ

 

высшей

 

сте-

пени

 

захватывающія

 

картины

 

страданія

 

людей—отъ

 

нищеты,

 

го-

лода,

 

холода

 

и

 

т.

 

п.;

 

ведетъ

 

насъ

 

въ

 

мрачные,

 

холодные

 

и

 

сырые

подвалы,

 

ночлежные

 

дома,

 

убогія

 

жилища

 

проститутки,

 

затѣмъ

возводить

 

насъ

 

въ

 

дома

 

людей

 

средняго

 

и

 

даже

 

высшаго

 

класса,

и

 

всюду

 

онъ

 

наблюдаетъ

 

господство

 

«золотого

 

мѣшка»

 

а

 

жесто-

кія

 

страданія,

 

происходящія

 

отъ

 

этого

 

господства.

 

Мы

 

не

 

будемъ

описывать

 

этпхъ

 

страданій.

 

Во

 

всѣхъ

 

его

 

романахъ

 

разбросано

столько

 

картинъ

 

нищеты

 

и

 

убожества,

 

что

 

желающій

 

можетъ

 

ихъ

найти

 

почти

 

на

 

каждой

 

страницѣ.

 

«Нищета

 

и

 

развратъ»

 

—этими

двумя

 

словами

 

можно

 

охарактеризовать

 

всѣ

 

тѣ

 

печальпыя

 

эконо-

мическія

 

и

 

нравственныя

 

условія,

 

при

 

которыхъ,

 

по

 

мнѣнію

 

Ѳ.

 

М.

Достоевскаго,

 

живетъ

 

русское

 

общество.

Мы

 

скажемъ

   

о

 

той

    

точкѣ

  

зрѣнія,

 

съ

 

которой

   

Достоевскій

')

 

ibid

 

364.
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разсматриваетъ

 

всѣ

 

эти

 

печальные

 

факты

 

русской

 

жизни.

 

Въ

 

дан-

номъ

 

случаѣ

 

Достоевскій

 

является

 

вполнѣ

 

сыномъ

 

своего

 

времени.

Свобода

 

и

 

святость

 

человеческой

 

личности,

 

бывшія

 

главнымъ

 

иунк-

томъ,

 

къ

 

защитѣ

 

котораго

 

направлялись

 

всѣ

 

усилія

 

лучшихъ

 

лю-

дей

 

до-реформенной

 

Руси,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

Достоевскаго,

 

остава-

лись

 

для

 

него

 

такимъ

 

и

 

теперь,

 

и

 

теперь

 

даже

 

болѣе,

 

чѣмъ

когда-либо.

Либеральное

 

движеніе

 

40-хъ

 

годовъ

 

достигло

 

своего

 

высшаго

развитія

 

только

 

въ

 

60-е

 

годы.

 

И

 

это

 

вполнѣ

 

естественно:

 

въ

 

40-е

годы

 

благодаря

 

строгимъ

 

мѣрамъ,

 

либеральныя

 

стремленія

 

не

 

могли

развиваться.

 

Но

 

уже

 

разъ

 

возбужденныя

 

и

 

стремившіяся

 

къ

 

дея-

тельности

 

общественныя

 

силы

 

не

 

могли

 

успокоиться

 

и

 

требовали

себѣ

 

выхода.

 

Стѣсненныя

 

совнѣ,

 

онѣ

 

только

 

еще

 

болѣе

 

разжига-

лись.

 

Жажда

 

деятельности

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

разрасталась.

 

Этому

много

 

помогали

 

агитаторы:

 

Герценъ,

 

Чернышевскій.

 

При

 

такомъ

стѣспенно-напряженномъ

 

состояніи

 

общества

 

нуженъ

 

былъ

 

только

толчокъ,

 

чтобы

 

либеральныя

 

стремленія

 

нашли

 

себѣ

 

приложеніе.

Такимъ

 

толчкомъ

 

и

 

были

 

два

 

совершенно

 

совпавшія

 

событія:

 

«Се-

вастопольски

 

погромъ»

 

и

 

начало

 

новаго

 

царствованія.

 

Севасто-

польскій

 

погромъ

 

открылъ

 

массу

 

всякаго

 

рода

 

злоупотребленій,

безпорядковъ,

 

неустройствъ

 

и

 

неурядицъ

 

общественное

 

жизни

 

Рос-

сіи.

 

Всѣ

 

пришли

 

въ

 

ужасъ

 

отъ

 

сознанія

 

прежняго

 

безучастнаго

отношенія

 

къ

 

общественному

 

порядку:

 

какъ

 

мы

 

могли

 

жить

 

при

всемъ

 

этомъ

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

ничего

 

не

 

дѣлали!

 

Настало

 

время

покаянія.

 

«Мы

 

всѣ

 

помнимъ

 

очень

 

живо,

 

говорптъ

 

Писаревъ,

 

тотъ

паѳосъ

 

самообличепія

 

и

 

публичнаго

 

покаянія,

 

который

 

овладѣлъ

нашимъ

 

обществомъ

 

послѣ

 

окончанія

 

Крымской

 

войны...

 

въ

 

тѣ

дни

 

для

 

нашего

 

общества

 

не

 

существовало

 

никакой

 

беллетристики,

кромѣ

 

обличительной».

 

Между

 

тѣмъ

 

съ

 

наступленіемъ

 

новаго

 

цар-

ствованія

 

сразу

 

почувствовали

 

и

 

новый,

 

болѣе

 

свободный

 

духъ

его.

 

Общество,

 

пользуясь

 

этой

 

свободой,

 

стало

 

доискиваться

 

ири-

чинъ,

 

отчего

 

произошли

 

эти

 

неурядицы

 

и

 

злоупотребленія,

 

отчего
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Россія

 

оказалась

 

такъ

 

слаба.

 

Всѣ

 

сразу

 

заговорили,

 

зачитали,

принялись

 

обсуждать

 

текущіе

 

вопросы.

 

За

 

выводомъ

 

дѣло

 

не

 

стало.

Крайній

 

деспотазмъ

 

и

 

полное

 

подавленіе

 

свободы—вотъ

 

главное

зло

 

предшествующего

 

царствованія,

 

рѣшили

 

всѣ

 

въ

 

одинъ

 

голосъ.

Искра

 

попала

 

въ

 

долго

 

накоплявшійся

 

горючій

 

матеріалъ,

 

и

 

про-

изошелъ

 

пожаръ.

 

Общество

 

и

 

государство

 

и

 

поставили

 

себѣ

 

те-

перь

 

задачею—уничтожить

 

эту

 

причину

 

общественнаго

 

зла.

 

Деспо-

тизмъ

 

подвергся

 

самому

 

строгому

 

порицанію.

 

Здѣсь

 

и

 

нашелъ

себѣ

 

почву

 

тотъ

 

крайній

 

либерализму

 

которымъ

 

характеризуются

60-е

 

годы.

Ѳ.

 

М.

 

Достоевскій

 

не

 

могъ,

 

конечно,

 

остаться

 

въ

 

сторонѣ

отъ

 

этого

 

движенія.

 

Страстный

 

и

 

отзывчивый,

 

онъ

 

примкнулъ

 

съ

радостью

 

къ

 

нему,

 

видя

 

въ

 

этомъ

 

движеніи

 

исполненіе

 

всѣхъ

 

сво-

ихъ

 

завѣтныхъ

 

мыслей

 

и

 

идеаловъ.

 

Главное

 

зло

 

жизни,

 

по

 

мысли

Достоевскаго,

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

что

 

парушенъ

 

основной

 

за-

конъ

 

развитія.

 

«Въ

 

нормальномъ

 

процессѣ

 

всякаго

 

развитія

 

бла-

годенствіе

 

самого

 

развивающагося

 

существа

 

есть

 

цѣль;

 

такъ,

 

де-

рево

 

растетъ,

 

чтобы

 

осуществлять

 

полноту

 

своихъ

 

формъ,

 

и

 

то

же

 

можно

 

сказать

 

о

 

всемъ

 

другомъ.

 

Изъ

 

всѣхъ

 

процессовъ,

 

ко-

торые

 

мы

 

наблюдаемъ

 

въ

 

природе,

 

есть

 

только

 

одинъ,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

этотъ

 

законъ

 

нарушенъ,—это

 

процессъ

 

исторіи.

 

Человѣкъ

есть

 

развивающееся

 

въ

 

немъ,

 

и,

 

следовательно,

 

онъ

 

есть

 

цъль;

 

но

это

 

лишь

 

въ

 

идее,

 

въ

 

иллюзіи;

 

въ

 

действительности

 

онъ

 

есть

средство,

 

а

 

цель—это

 

учрежденія,

 

сложность

 

обществешіыхъ

 

отно-

шеній,

 

цветъ

 

ваукъ

 

и

 

искусствъ,

 

мощь

 

промышленности

 

и

 

тор-

говли»

 

*).

 

Эту

 

мысль

 

Достоевскій

 

ярко

 

и

 

выпукло

 

представилъ

 

въ

своей

 

статье:

 

«Зпмнія

 

заметки

 

о

 

летшіхъ

 

впечатленіяхъ»

 

при

описаніи

 

лондонской

 

жизни.

 

Передавая

 

здесь

 

то

 

впечатленіе,

 

ко-

торое

 

оставилъ

 

въ

 

немъ

 

этотъ

 

день

 

п

 

ночь

 

суетящійся

 

и

 

необъ-

ятный,

 

какъ

 

море,

 

городъ,

   

визгъ

 

и

 

вой

   

машинъ....

   

отравленная

')

 

В.

 

В.

 

Розаноиъ

   

„Легенда

 

о

 

Великомъ

 

Инкиизиторѣ",

 

стр.

 

?>С>.
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Темза,

 

этотъ

 

воздухъ,

 

пропитанный

 

каменнымъ

 

углемъ,

 

эти

 

вели-

колепные

 

скверы

 

и

 

парки,

 

эти

 

страшные

 

углы

 

города,

 

какъ

Вайтчапель,

 

съ

 

его

 

полуголымъ,

 

дикимъ

 

и

 

голоднымъ

 

населеніемъ

и

 

т.

 

д.,

 

онъ

 

именно

 

и

 

приходить

 

ко

 

тому

 

заключенію,

 

что

 

общій

смыслъ

 

такой

 

жизни— полное

 

подавленіе

 

человека,

 

его

 

личности,

его

 

свободы.

 

Вся

 

картина

 

людей,

 

живущихъ

 

здесь,

 

картина

 

ихъ

труда,

 

адскаго

 

и

 

невыносимаго,

 

картина

 

ихъ

 

отдыха

 

съ

 

дикимъ

разгуломъ

 

мерещится

 

ему,

 

какъ

 

милліоны

 

человеческихъ

 

душъ,

 

по-

ложенныхъ

 

въ

 

уголъ

 

возводимый

 

башни.

 

<

 

Для

 

этихъ

 

паріевъ

 

долго

еще

 

не

 

сбудется

 

пророчество,

 

долго

 

не

 

дадутъ

 

имъ

 

пальмовыхъ

ветвей

 

и

 

белыхъ

 

одеждъ,

 

и

 

долго

 

еще

 

будутъ

 

она

 

взывать

 

къ

престолу

 

Всевышняго:

 

«доколе,

  

Господи!»

 

*).

Достоевскій

 

не

 

только

 

понялъ

 

общій

 

и

 

главный

 

смыслъ

того,

 

что

 

совершается

 

въ

 

жизни,

 

но

 

и

 

почувствовалъ

 

нестерпимый

его

 

ужасъ,

 

ясно

 

понялъ

 

те

 

ужасныя

 

страданія

 

личности,

 

къ

 

ко-

торымъ

 

ириводитъ

 

такое

 

направленіе

 

жизни.

 

Эти

 

личныя

 

страда-

нія— п

 

сделались

 

главною

 

темою

 

его

 

романовъ.

 

Все

 

его

 

главные

герои

 

именно

 

унпжепные

 

и

 

оскорбленные,

 

люди,

 

задавленные

 

жизнью.

Подпольный

 

человекъ

 

потому

 

а

 

удалился

 

въ

 

подполье,

 

что

 

никакъ

не

 

могъ

 

примириться

 

съ

 

жизнью,

 

которая

 

обращала

 

его

 

«въ

 

орган-

ный

 

штифтикъ»,

 

которая

 

съ

 

своими

 

законами

 

давила

 

и

 

теснила

его.

 

То

 

же

 

самое

 

мы

 

можемъ

 

сказать

 

объ

 

ИпполитЬ

 

въ

 

«ИдіотЬ»,

котораго

 

жизнь,

 

какъ

 

отвратительный

 

тарантулъ,

 

всюду

 

преслв-

дуетъ,

 

всюду

 

давитъ

 

его

 

и

 

смеется

 

надъ

 

нимъ.

 

Но

 

особенно

 

ярко

эти

 

страданія

 

личности

 

указаны

 

Достоевскимъ

 

въ

 

его

 

женскихъ

типахъ.

 

Соня,

 

Настасья

 

Филипповна,

 

Грушенька— все

 

это

 

по

 

при-

роде

 

своей

 

добрыя,

 

симпатичныя

 

девушки,

 

поиавшія

 

въ

 

процентъ

падшпхъ

 

жепщинъ

 

нодъ

 

вліяніемъ

 

окружающихъ

 

обстоятельствъ,

помимо

 

ихъ

 

воли

 

и

 

даже

 

сознанія.

 

Чемъ

 

виновата

 

Настасья

 

Фи-

)

 

„Зимнія

 

замѣтки

 

о

 

лѣтнихъ

 

впечатлѣніяхъ 1'

  

т.

 

3,

 

гл.

 

5.
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липповна,

 

что

 

Тоцкій

 

съ

 

детства

 

воспитывалъ

 

ее,

 

какъ

 

свою

будущую

 

любовницу?.

 

Насколько

 

виновата

 

Соня,

 

если

 

такъ

 

сложи-

лись

 

обстоятельства

 

ея

 

жизпи,

 

что,

 

только

 

продавая

 

себя,

 

она

 

могла

дать

 

возможность —жить

 

и

 

кормиться

 

своимъ

 

роднымъ

 

и

 

спасти

отъ

 

той

 

же

 

дороги

 

свою

 

сестру

 

Полю.

 

Жизнь

 

захватила

 

ихъ,

 

сда-

вила

 

и

 

понесла

 

туда,

 

куда

 

онЬ

 

и

 

не

 

хотели.

 

«Идіотъ»

 

прямо

говоритъ

 

Настасье

 

Филипповне,

 

что

 

она

 

невиновна

 

въ

 

своемъ

 

па-

деніи.

 

Это

 

и

 

Соня

 

сознаетъ,

 

когда

 

разсуждаетъ

 

въ

 

спокой-

номъ

 

состояніи.

 

Но

 

оправданная

 

разсудкомъ,

 

она

 

не

 

можетъ

 

найти

успокоенія — какое-то

 

внутреннее

 

чувство

 

говоритъ

 

ей

 

о

 

ея

 

ви-

новности— отсюда

 

разладь,

 

отсюда

 

же

 

и

 

страданія.

 

Къ

 

ней

 

вполне

применимы

 

слова

 

подпольнаго

 

человека:

 

«что

 

мне

 

въ

 

томъ,

 

что

все

 

мне

 

говорятъ,

 

что

 

я

 

невиновенъ,

 

когда

 

я

 

самъ

 

сознаю,

 

что

 

я

подлъ».

 

Мучась

 

этимъ

 

разладомъ,

 

невыносимо

 

страдая

 

отъ

 

сво-

его

 

униженнаго

 

положенія,

 

эти

 

невинныя

 

страдалицы

 

иногда

 

въ

состояніи

 

изступленія

 

делаютъ

 

гадости

 

и

 

подлости,

 

въ

 

иетипномъ

смысле

 

этого

 

слова.

 

Оне

 

стараются

 

мстить

 

за

 

свое

 

поруганное

достоинство,

 

срывая

 

свой

 

гневъ

 

на

 

лицахъ,

 

которыя

 

по

 

своимъ

качеотвамъ

 

кажутся

 

совершенно

 

противоположными

 

ииъ

 

(вспо-

мнпмъ

 

сцену

 

между

 

Настасьей

 

Филипповной

 

и

 

Аглаей,

 

между

 

Гру-

шек

 

ькой

 

и

 

Катериной

 

Ивановной).

Но

 

мучительный

 

самъ

 

по

 

себе

 

вопросъ,

 

ставимый

 

Достоев-

скимъ,

 

получаетъ

 

особенную

 

жгучесть

 

вследствіе

 

еще

 

одной

 

осо-

бенности,

 

о

 

которой

 

мы

 

еще

 

не

 

упомянули.

 

Эта

 

особенность,

 

рельеф-

но

 

отмеченная

 

во

 

всехъ

 

романахъ

 

Достоевскаго,

 

сводится

 

къ

той

 

старой

 

и

 

вместе

 

съ

 

темъ

 

вечпо

 

новой

 

истине,

 

что

 

при

 

су-

ществующемъ

 

порядке

 

вещей

 

лучшіе

 

(нравственно)

 

люди

 

суть

вместе

 

съ

 

темъ

 

худшіе

 

для

 

общества,

 

что

 

имъ

 

суждено

 

быть

бедными

 

людьми,

 

униженными

 

и

 

оскорбленными,

 

словомъ,

 

страдать

 

').

Такой

 

смыслъ

 

соціальнаго

 

воироса—проходитъ

 

чрезъ

 

все

 

повести

')

 

Вл.

 

Соловьевъ

 

т.

 

3.

  

„Три

 

рѣчи

 

въ

 

память

 

Ѳ.

 

М.

 

Диет.,

 

стр.

 

177.
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и

 

романы

 

Ѳ.

 

М.

 

Достоевскаго.

 

Макаръ

 

Алексеевичъ

 

ДЬвушкинъ—

герой

 

«Бедныхъ

 

людей»—прямо

 

говоритъ:

 

«отчего

 

же

 

это

 

такъ

все

 

случается,

 

что

 

вотъ

 

хорошій-то

 

человекъ

 

въ

 

занустБніи

 

на-

ходится,

 

а

 

другому

 

кому

 

счастье

 

само

 

напрашивается?»

 

Въ

 

са-

момъ

 

деле,

 

отчего

 

это

 

хотя-бы

 

тотъ

 

же

 

Макаръ

 

Алексеевичъ

Двдушкинъ,

 

Соня

 

(въ

 

<Нреступленіи

 

и

 

Наказаніи»),

 

Мар-.зеладовъ

Настасья

 

Филипповна,

 

Грушенька— все

 

эти

 

въ

 

высшей

 

степени

хорошіе,

 

добрые,

 

симпатичные

 

люди

 

страдаютъ,

 

а

 

какой-нибудь

негодяй,

 

напр.,

 

старшій

 

князь

 

Вальковскій

 

въ

 

«Униженныхъ

 

и

оскорбленныхъ>,

 

и^и

 

старшій

 

Карамазовъ,

 

благоденствуютъ,

 

жи-

вутъ

 

въ

 

свое

 

удовольствіе,

 

прожигаютъ

 

жизнь

 

и

 

остаются

 

безна-

казанными?

 

Этотъ

 

вопросъ

 

Ѳ.

 

М.

 

Достоевскій

 

предлагаете

 

во

 

всехъ

почти

 

своихъ

 

романахъ,

 

но

 

особой

 

силы

 

и

 

страстности,

 

доходя-

щей

 

до

 

истерическаго

 

вопля,

 

онъ

 

достигаете

 

въ

 

последнемъ

 

его

романе

 

«Братья

 

Карамазовы».

 

Дети—съ

 

точки

 

зренія

 

Достоев-

скаго,

 

лучшіе

 

люди,

 

они—идеалъ,

 

къ

 

которому

 

должны

 

стремиться

все

 

люди

 

(«Идіотъ» — этотъ

 

идеальный

 

типъ

 

Достоевскаго,

 

ведь,

 

въ

сущности,

 

дитя).

 

И

 

вотъ

 

дета— эти

 

лучшіе

 

люди,

 

въ

 

речи

 

Ивана

Карамазова

 

съ

 

Алешей,—изображаются

 

страдальцами.

 

Они

 

стра-

даютъ

 

сильно,

 

мучительно,

 

невыносимо.

Сводя

 

къ

 

единству

 

все

 

вышесказанное,

 

мы

 

можемъ

 

теперь

кратко

 

формулировать

 

ту

 

философскую

 

проблему,

 

которую

 

ставить

Ѳ.

 

Ы.

 

Достоевскій

 

въ

 

своихъ

 

произведеніяхъ.

 

Люди

 

страдаютъ

подъ

 

вліяніемъ

 

разнообразных!,

 

соціальныхъ

 

условій,

 

главнымъ

образомъ

 

на

 

почве

 

бедности.

 

Страданія

 

эти

 

обусловливаются

 

от-

сутствіемъ

 

въ

 

жизни

 

свободы,

 

равенства

 

и

 

братства.

 

При

 

суще-

ствующихъ

 

условіяхъ

 

страдаютъ

 

не

 

худшіе

 

и

 

порочные

 

люди,

 

а

лучшіе,

 

которымъ

 

какъ-бы

 

суждено

 

быть

 

бедными

 

людьми,

 

уни-

женными

 

и

 

оскорбленными.

 

Кто

 

виноватъ,

 

и

 

что

 

делать?
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II.

Критика

 

соціализма

 

въ

 

произведенгяхъ

 

Достоевскаго

 

').

Общимъ

 

и

 

господствующимъ

 

решеніемъ

 

соціальнаго

 

вопроса

въ

 

той

 

постановке,

 

которую

 

далъ

 

ему

 

Ѳ.

 

М.

 

Достоевскій,

 

было

«соціалистическое»

 

решеніе

 

въ

 

духе

 

французскихъ

 

соціологовъ

Сен-Симона

 

и

 

Фурье

 

и

 

ихъ

 

русскаго

 

популяризатора

 

Чернышев-

скаго.

 

Главнымъ

 

виновникомъ

 

всехъ

 

бѣдствій

 

и

 

страданій

 

людей,

говорили,

 

является

 

внешній,

 

соціальный

 

строй, — его-то

 

и

 

нужно

пересоздать

 

на

 

новый

 

ладъ,

 

разрушивши

 

старый,

 

какъ

 

никуда

 

не-

годный.

 

Раскроемъ

 

несколько

 

подробнее

 

это

 

решеніе

 

соціальваго

вопроса.

 

Съ

 

именемъ

 

соціализма —въ

 

обыденномъ,

 

не

 

научномъ

 

его

пониманіи —соединяется

 

представленіе

 

объ

 

ученіи,

 

преследуе-

момомъ

 

правительствомъ.

 

Сощалистъ

 

человекъ,

 

нетерпимый

 

въ

обществе,

 

разрушитель,

 

подкапывающейся

 

подъ

 

основы

 

государ-

ственнаго

 

строя,

 

отрицающій

 

семью,

 

собственность

 

и

 

т.

 

п.

 

Во-

обще,

 

для

 

большинства

 

соціализмъ

 

известенъ

 

въ

 

его

 

чисто

 

прак-

тическомъ

 

обнаружены.

 

На

 

теоретическое

 

же

 

ученіе

 

соціадпзма— •

какъ-то

 

мало

 

обращается

 

вниманія.

 

А

 

въ

 

немъ-то

 

ведь

 

и

 

вся

суть.

 

Делу

 

всегда

 

предшествуете

 

мысль.

 

НЬтъ

 

мысли,

 

нетъ

 

и

двла.

 

Если

 

соціалистъ

 

является

 

разрушителем

 

ь,

 

то

 

онъ,

 

конечно,

всегда

 

найдете

 

въ

 

своемъ

 

уме

 

оправданіе

 

для

 

такого

 

своего

 

по-

веденія.

 

Какъ

 

произведете

 

талантливыхъ

 

а

 

даже

 

геніальныхъ

 

лю-

дей— соціализмъ

 

имеетъ

 

серьезную

 

философскую

 

подкладку.

 

И

 

если

мы

 

хотимъ

 

бороться

 

съ

 

соціализмомъ,

 

то

 

должны

   

иметь

 

въ

 

виду

*)

 

Читано

 

восиитаиникомъ

 

старшихъ

 

классовъ

 

Тверской

 

духов-

ной

 

семипаріи

 

Н.

 

А.

 

Онтдикомъ

 

12

 

декабря

 

1904

 

года

 

въ

 

присутствіи

Высокопреосвящеинѣйшаго

 

Архіепископа

 

Димитрія.



— 106

 

—

яе

 

одно

    

его

   

практическое

   

обнаруясеніе,

 

а

   

и

 

его

   

теоретическое

ученіе.

Две

 

черты

 

мы

 

должны

 

отметить

 

въ

 

соціализме,

 

черты,

 

слу-

жащія,

 

такъ

 

сказать,

 

чисто

 

теоретическими

 

его

 

предпосылками —

это

 

раціоналистическій

 

его

 

характеръ

 

и

 

атеистическая

 

подкладка.

Подъ

 

пменемъ

 

раціонализма

 

разумеется

 

такое

 

направленіе

философской

 

мысли,

 

которое

 

всю

 

надежду

 

въ

 

деле

 

отысканія

 

исти-

ны

 

воглагаетъ

 

исключительно

 

на

 

разумъ,

 

все

 

свои

 

положенія

 

стре-

мится

 

основывать

 

на

 

выводахъ

 

разсудка,

 

безусловно

 

отвергая

 

все,

что

 

не

 

можетъ

 

быть

 

подкреплено

 

логическими

 

основа ніями.

 

Это

направленіе

 

является

 

существепнымъ

 

признакомъ

 

философской

мысли

 

Европы

 

со

 

времени

 

Возрожденія.

 

Метафизики

 

XVII

 

и

 

XVIII

в. в.,

 

Гегель,

 

Кантъ,

 

позитивисты

 

XIX

 

столетія— все

 

это

 

рациона-

листы.

 

Правда,

 

они

 

приписывали

 

разуму

 

различную

 

способность

познавать

 

предметы:

 

одни

 

отводили

 

познавательной

 

деятельности

разума

 

более

 

широкое

 

поле,

 

другіе

 

значительно

 

суживали

 

его,

но,

 

во

 

всякомъ

 

случае,

 

общая

 

ихъ

 

черта —вера

 

въ

 

силу

 

разума

открыть

 

истину — оставалась

 

во

 

всей

 

силе.

Такое

 

нанравлеш'е

 

философской

 

мысли

 

не

 

могло,

 

конечно,

 

не

вліять

 

и

 

на

 

другія

 

стороны

 

пауки

 

и

 

жизни,

 

не

 

могло

 

не

 

оказы-

вать

 

вліянія

 

и

 

на

 

соціологію,

 

въ

 

частности,

 

соціологію,

 

современ-

ную

 

Достоевскому.

 

И

 

действительно,

 

если

 

мы

 

обратимся

 

къ

 

со-

ціальнымъ

 

теоріямъ,

 

господствующпмъ

 

въ

 

половине

 

19-

 

го

 

ст.

 

на

Западе

 

и

 

оттуда

 

перешедшимъ

 

къ

 

намъ,

 

въ

 

Россію

 

—

 

соціальнымъ

теоріямъ

 

Сеп- Симона

 

и

 

Фурье,

 

то

 

увидимъ,

 

что

 

въ

 

нихъ

 

чув-

ствуется

 

самая

 

крепкая

 

связь

 

съ

 

раціоналвстическимъ

 

направленіемъ

теоретической

 

мысли.

 

Оне

 

являются

 

вполне

 

практическимъ

 

осу-

щсствленіемъ

 

раціонализма,

 

его

 

вонлощеніемъ.

 

Вера

 

во

 

всемогу-

щество

 

человеческой

 

мысли,

 

вера

 

въ

 

силу

 

идеи — характерная

черта

 

этихъ

 

теорій.

 

Сен-Симонъ,

 

Фурье,

 

а

 

у

 

насъ

 

Черныпіевскій

придумывали,

   

изобретали

   

новый

 

общественный

   

строй,

 

какъ

 

ме-
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ханикъ

 

изобретаете

 

новую

 

машину.

 

Для

 

перестройки

 

всего

 

чело-

вечества

 

на

 

новыхъ

 

началахъ

 

оставался

 

только

 

сущій

 

пустякъ:

растолковать

 

неумнымъ

 

и

 

невежественнымъ

 

людямъ,

 

какъ

 

хорошо

имъ

 

будете

 

яіиться

 

при

 

новыхъ

 

условіяхъ.

 

Пока

 

истина

 

скрыва-

лась

 

отъ

 

взоровъ

 

человечества,

 

люди

 

могли

 

коснеть

 

въ

 

невеже-

стве

 

и

 

угнетать

 

другъ

 

друга.

 

Но

 

теперь— при

 

помощи

 

разума

истина

 

показалась

 

во

 

всемъ

 

блеске;

 

новый,

 

блаженный

 

строй

 

ири-

думанъ,

 

и

 

люди

 

должны

 

поспешить,

 

если

 

они

 

только

 

не

 

совершен-

ные

 

безумцы,

 

устроить

 

свою

 

жизнь

 

на

 

новыхъ

 

началахъ.

 

Они

верили,

 

говорить

 

ДостоевскШ,

 

что

 

паука,

 

премудрость

 

и

 

чувство

самосохраненія

 

заставать,

 

наконецъ,

 

человека

 

соединиться

 

въ

согласное

 

и

 

разумное

 

общество,

 

достигнуть

 

счастья.

Раціонализмъ,

 

такимъ

 

образомъ,

 

является

 

первою

 

и

 

главною

чертою

 

соціализма.

 

Но

 

возлагая

 

все

 

свои

 

надежды

 

въ

 

деле

 

оты-

сканія

 

истины

 

и

 

счастливой,

 

блаженной

 

жизни

 

на

 

разумъ.

 

соці-

алисты

 

вполне

 

последовательно

 

должны

 

были

 

отвергнуть

 

все

сверх-мірное.

 

Сверхъ-мірное

 

бытіе,

 

Богъ,

 

безсмертіе

 

души,

 

духов-

ная

 

природа

 

человека,

 

какъ

 

не

 

могущіе,

 

по

 

мнѣнію

 

соціалистовъ,

быть

 

подкрепленными

 

логическими

 

основаніями,

 

должны

 

быть

 

отвер-

гнуты.

 

Здесь

 

находите

 

место

 

другая

 

черта

 

социализма— атеи-

стическая

 

подкладка.

 

ДостоевскШ

 

вполне

 

правъ,

 

когда

 

говоритъ,

что

 

соціализмъ

 

есть

 

не

 

только

 

рабочій

 

вопросъ,

 

но

 

понреимуще-

ству

 

атеистическій

 

вопросъ,

 

вопросъ

 

современна™

 

вонлощенія

 

ате-

изма,

 

вопросъ

 

Вавилонской

 

башни,

 

строящейся

 

именно

 

безъ

 

Бога,
не

 

для

 

достиженія

 

иебесъ

 

съ

 

земли,

 

а

 

для

 

сведенія

 

небесъ

 

на

землю.

 

«Соціализмъ,

 

говоритъ

 

онъ

 

въ

 

другомъ

 

месте,

 

имеете

 

за-

дачей

 

разрешеніе

 

судебъ

 

человечества

 

ужъ

 

не

 

по

 

Христу,

 

а

 

вне
Бога

 

и

 

вне

 

Христа

 

и

 

долженъ

 

былъ

 

зародиться

 

въ

 

Евроне

 

есте-

ственно,

 

взаменъ

 

упавшаго

 

въ

 

ней

 

христіанскаго

 

начала.

Изъ

 

этихъ

 

двухъ

 

особенностей

 

соціализма

 

вытекаютъ

 

все

другія

 

его

 

особенности.

 

Отрицая

 

сверх-мірное

 

бытіе,

 

отрицая

 

Бога,



— 108

 

—

признавая

 

истиннымъ

 

только

 

то,

 

что

 

дается

 

въ

 

опытѣ,

 

что

 

мы

можемъ

 

позвать

 

при

 

помощи

 

разсудка,

 

соціализмъ

 

не

 

могъ

 

имѣть

какихъ-лвбо

 

возвышенеыхъ

 

идеаловъ.

 

Всѣ

 

его

 

идеалы

 

должны

были

 

ограничиться

 

землею.

 

Весь

 

существующій

 

порядокъ

 

и

 

на-

правленіе

 

жизни

 

онъ

 

долженъ

 

быть

 

признать

 

вполнѣ

 

нормаль-

ными.

 

А

 

это

 

направленіе

 

жизни

 

характеризуется

 

чисто

 

матері-

альнымъ

 

принципомъ:

 

законъ

 

жизни— законъ

 

хлѣба.

 

Что

 

мы

 

ви-

димъ

 

въ

 

жизни?—борьбу

 

за

 

существованіе,

 

борьбу

 

изъ-за

 

куска

хлѣба,

 

погоню

 

за

 

собственной

 

выгодой.

 

Отрицая

 

Бога,

 

мы

 

по

 

не-

обходимости

 

должны

 

признать

 

все

 

это

 

нормальнымъ.

 

Соціализмъ

такъ

 

и

 

дѣлаетъ.

 

«Спасеніе

 

животишекъ»—вотъ

 

та

 

идея,

 

къ

 

ко-

торой

 

приходить

 

въ

 

концѣ-концовъ

 

соціализмъ

 

Что

 

такое

 

чело-

вѣкъ,

 

съ

 

этой

 

точки

 

зрѣнія?

 

Животное,

 

матеріальный

 

фактъ,

 

все

значеніе

 

котораго

 

опредѣляется

 

чисто

 

матеріальнымъ

 

благосостоя-

ніемъ.

 

«Міръ

 

же

 

духовный,

 

высшая

 

половина

 

существа

 

человѣ-

ческаго

 

отвергается

 

вовсе,

 

изгоняется

 

съ

 

нѣкоторымъ

 

даже

 

тор-

жествомъ

 

и

 

ненавистью.

 

Что

 

нужно

 

животному,

 

чтобы

 

оно

 

было

счастливо?

 

Удовлетворить

 

всѣмъ

 

его

 

потребностям^

 

конечно,

 

чисто

матеріальнымъ.

 

Къ

 

этому

 

же

 

приходитъ

 

и

 

соціализмъ.

 

Человѣкъ

разсматривается

 

у

 

нихъ,

 

какъ

 

экономаческій

 

дѣятель,

 

и

 

все

 

чело-

вѣчество,

 

какъ

 

экономическій

 

союзъ.

 

Отсюда,

 

чтобы

 

устроить

 

че-

ловѣчество

 

счастливо,

 

нужно

 

какъ

 

можно

 

болѣе

 

накопленія

 

богат-

ства,

 

которое,

 

какъ

 

главнѣйгаій

 

регуляторъ

 

жизни,

 

можетъ

 

удовле-

творить

 

всѣмъ

 

потребностямъ

 

человѣка.

 

«Богатство,

 

говорить

Фурье,

 

первый

 

псточникъ

 

счастья».

 

Мы

 

созданы

 

для

 

счастья

 

и

гармоническаго

 

удовлетворенія

 

всѣхъ

 

нашихъ

 

потребностей

 

какъ

ума,

 

такъ

 

и

 

тѣла.

 

Но

 

удовлетвореніе

 

потребностей

 

невозможно

безъ

 

богатства.

 

И

 

далѣе

 

онъ

 

пишетъ

 

цѣлый

 

панегирикъ

 

богатству

и

 

порицаетъ

 

бѣдность.

Придавая

 

такое

 

значеніе

 

богатству,

 

социалисты

 

прежде

 

всего

и

 

заботятся

   

о

   

наибольшемъ

   

накопленіи

   

его

 

и

 

объ

 

уничтоженіи



—

 

109

 

—

бѣдности

   

и

   

нищеты— и

   

указываюсь

   

разнаго

   

рода

 

средства

 

къ

достиженію

 

его.

Но,

 

какъ

 

мы

 

сказали

 

выше,

 

когда

 

излагали

 

постановку

 

со-

ціальнаго

 

вопроса

 

у

 

Достоевскаго,

 

не

 

въ

 

этомъ

 

онъ

 

полагаетъ

главное

 

зло

 

жизни.

 

Его

 

герои

 

не

 

голодные

 

и

 

холодные,

 

а

 

именно

униженные

 

и

 

оскорбленные.

 

Они

 

страдаютъ

 

не

 

отъ

 

того,

 

что

 

имъ

холодно,

 

или

 

хочется

 

ѣсть, —они

 

страдаютъ

 

отъ

 

задавленности

своей

 

личности.

 

Поэтому

 

естественно

 

предложить

 

вопросъ:

 

улуч-

шится-ли

 

жизнь,

 

не

 

будетъ-ли

 

страдать

 

личность

 

попрежнему,

несмотря

 

на

 

увеличеніе

 

общественнаго

 

богатства.

 

Богатства

 

могутъ

скопиться

 

въ

 

однѣхъ

 

рукахъ,

 

и

 

богатый

 

попрежнему

 

будетъ

 

давить

бѣдняка.

 

Люди

 

накопятъ

 

богатства,

 

но

 

не

 

емогутъ

 

«раздѣлиться».

Это

 

зло

 

жизни

 

имѣли

 

въ

 

виду

 

іі

 

соціалисты

 

и

 

отмѣчали

 

его.

Самымъ

 

худшимъ

 

порокомъ

 

общества

 

они

 

и

 

считали

 

борьбу

 

между

отдѣльными

 

членами

 

общества.

 

Трудящійся

 

всегда

 

пользуется

 

за

чей-нибудь

 

счетъ

 

и

 

притомъ

 

за

 

счетъ

 

несчастія

 

своего

 

ближняго.

Докторъ

 

ничего

 

такъ

 

не

 

желаетъ

 

свопмъ

 

согражданамъ,

 

какъ

 

боль-

шого

 

количества

 

болѣзней,

 

гробовщикъ — большого

 

количества

 

уми-

рающихъ.

 

Интересы

 

фабриканта

 

противоположны

 

пнтересамъ

 

ра-

бочаго.

 

Всеобщее

 

недовольство,

 

повальный

 

эгоизмъ—являются

 

слѣд-

ствіемъ

 

такого

 

поотивоестественнаго

 

порядка

 

вещей.

 

Что

 

нужно

сдѣлать,

 

чтобы

 

не

 

было

 

этого

 

зла?

 

Нужно,

 

отвѣчаютъ

 

соціалисты,

уничтожить

 

существующей

 

общественный

 

строй,

 

какъ

 

главный

 

ви-

новникъ

 

этого

 

зла,

 

и

 

создать

 

такой,

 

гдѣ-бы

 

выгода

 

одного

 

чело-

вѣка

 

совпадала

 

съ

 

выгодой

 

другого,

 

чтобы

 

выгода

 

для

 

доктора

была

 

выгодой

 

и

 

для

 

больныхъ,

 

выгода

 

фабриканта

 

была

 

выгодой

и

 

рабочихъ.

 

Всѣмъ

 

этимъ

 

условіямъ

 

и

 

можетъ

 

удовлетво-

рить

 

то

 

общественное

 

устройство,

 

которое

 

они

 

предла-

гаготъ.

 

Такимъ

 

устройствомъ

 

соціалпсты

 

считаютъ

 

коммуну,

 

т.- е.

такое

 

устройство,

 

гдѣ

 

всѣ

 

члены

 

будутъ

 

непремѣнно

 

работать,

не

 

будетъ

 

ненгонзводптельныхъ

 

элементовъ.

 

При

 

этомъ

 

плоды

трудовъ

 

будутъ

 

складываться

 

въ

 

одну

 

общую

 

житницу,

 

если

 

можно
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такъ

 

выразиться,

 

и

 

изъ

 

той

 

общей

 

кассы

 

каждый

 

будетъ

 

полу-

чать

 

поровну.

 

При

 

такомъ

 

устройствѣ

 

выгода

 

одного

 

члена

 

со-

владеть

 

съ

 

выгодой

 

другого.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

работая

 

на

 

всѣхъ,

я

 

вмѣстѣ

 

работаю

 

и

 

на

 

себя.

 

Чѣмъ

 

больше

 

я

 

сработаю,

 

тѣмъ

больше

 

и

 

получу.

 

Тогда

 

каждый

 

будетъ

 

помогать

 

другому,

 

умѣ-

лый

 

неумѣлому,

 

ученый

 

неученому

 

и

 

т.

 

д.

 

Эгоизма

 

уже

 

не

 

бу-

детъ.

 

Тогда,

 

говорить

 

Фурье,

 

всѣ

 

будутъ

 

жить

 

въ

 

роскоганыхъ

дворцахъ,

 

будутъ

 

кушать

 

избранный

 

блюда

 

по

 

пяти

 

въ

 

день

 

и

пить

 

при

 

этомъ

 

самыя

 

тонкія

 

вина;

 

въ

 

промежуткѣ

 

между

 

ѣдой

для

 

забавы

 

немного

 

поработаютъ.

 

При

 

такомъ

 

образѣ

 

жизни

 

лю-

ди

 

будутъ

 

въ

 

семь

 

футовъ

 

вышины

 

и

 

въ

 

среднемъ

 

будут:-

 

жить

по

 

ста

 

сорока

 

лѣтъ.

 

Вмѣсто

 

безотрадной,

 

пожирающей

 

человѣка

фнлософіп

 

создастся

 

другая,

 

расточающая

 

наслажденія

 

наука,

 

на-

зываемая

 

«гастрософіей»,

 

т.

 

е.,

 

искусствомъ

 

ѣсть.

 

Совершатся

 

при-

тяжепіе

 

между

 

сѣвернымъ

 

и

 

южнымъ

 

полюсомъ— тогда

 

въ

 

тро-

ническихъ

 

страпахъ

 

температура

 

будетъ

 

мягкой,

 

прохладной,

 

а

 

у

сѣвернаго

 

полюса

 

появится

 

сѣверное

 

сіяніе

 

а

 

растопитъ

 

всъ

 

ле-

дяныя

 

горы.

 

Тогда

 

въ

 

Сибири

 

зацвѣтутъ

 

лимоны,

 

такъ

 

что

 

ссылка

туда

 

будетъ

 

наградой,

 

и

 

тюлени

 

и

 

моржи

 

у

 

Шпицбергена,

 

къ

 

сво-

ему

 

величайшему

 

удивленно,

 

вмѣсто

 

пловучихъ

 

льдовъ

 

увидятъ

тихо

 

качающіеся

 

корабли.

 

Попятно,

 

что

 

крокодилы,

 

акулы,,

 

киты

и

 

др.

 

подобный

 

вредныя

 

животныя

 

не

 

пережпвутъ

 

подобныхъ

 

пе-

ремѣнъ;

 

на

 

днѣ

 

морей

 

создадутся

 

новыя

 

виды

 

животныхъ,

 

кото

рыя

 

не

 

найдутъ

 

для

 

себя

 

лучшаго

 

занятія,

 

кикъ

 

возить

 

по

 

мо-

рямъ

 

человѣческія

 

корабли.

 

Свѣтлые

 

лучи

 

нѣкіимъ

 

волшебствомъ

превратить

 

негодную,

 

соленую,

 

морскую

 

воду

 

въ

 

сладостный

 

лп-

монадъ,

 

а

 

химики

 

будутъ

 

приготовлять

 

изъ

 

базальта

 

йревкусные

паштеты

 

').

Эти

 

мечты

 

Фурье

 

курьезны,

 

но

 

онѣ

 

подтверждаютъ

 

серьезную

1 )

 

См.

 

Штейна

   

„Соц.

   

воыросъ

   

съ

   

философской

   

точки

 

зрѣнія",

лекція

 

25,

 

стр.

 

320.
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