
ГОДЪ

 

ТРИДЦАТЬ

 

восьмом. 1-ГО

 

ФЕВРАЛЯ

 

1902

 

ГОДА.

САРАТОВСКІЯ

ііаріиші
I

 

3-й.
доностн

ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

МѢСЯЦЪ.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи
„Епарх.

 

Вѣд."

 

при

 

Духовной

 

Семи-
наріи

 

и

 

въ

 

Сар.

 

Дух.

 

Консисторіи.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

5

 

руб.

 

съ

пересылкою.

 

Объявленія

 

принимают-

ся

 

въ

 

ред.

 

„Епарх.

 

Вѣд."

 

съ

 

платою

по

 

15

 

копѣекъ

 

со

 

строки.

ОТДЪЛЪ

 

ОФФИЩАЛЬНЫЙ.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства
и

Епархіальныя

 

Извѣстія.

Резолюціями

 

Его

 

Преосвященства

 

предоставлены

 

мѣста:

Священническое:

Отъ

 

24

 

января

 

1902

 

г.

 

въ

 

с.

 

Чунакахъ,

 

Петровекаго

уѣзда,

 

діакону

 

с.

 

Деревяинаго

 

Колышлея,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

Николаю

 

Звѣрѳву.

Псаломщическое:

Отъ

 

18

 

января

 

1902

 

г.

 

псаломщикъ

 

с.

 

Ириновки,

 

Сара-

товскаго

 

уѣзда,

 

Тихонъ

 

Столыпинъ

 

и

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

е.

 

Вязь-

мина,

 

Петровекаго

 

уѣзда,

 

Оерафимъ

 

Орловъ

 

перемѣщены

 

одинъ

на

 

мѣсто

 

другаго.

Уволены

 

за

 

штатъ:

Священники

 

с.

 

Рѣпной

 

Вершины,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

Алек-

сандръ

 

Добронравовъ,

 

съ

 

15

 

января

 

1902

 

г.,

 

и

 

с.

 

Лоха,

 

Сара-

товскаго.

 

уѣзда,

 

Евѳимій

   

Рождественскій,

 

съ

 

16

 

января

 

1902

 

г.
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Исключенъ

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

стертію:

Заштатный

 

псаломщикъ

 

с.

 

Поповки,

 

Саратовскаго

 

уѣзда,

 

Лу-

ка

 

Ремезовъ,

 

съ

 

18

 

ноября.

 

1901

 

г.

Резолюцію

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

9

 

января

 

1902

 

года

за

 

JVs

 

75,

 

священннкъ

 

села

 

Морца,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

Сергѣй

Благовѣщеискій

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

законо-учителя

 

Морец-

кой

 

Земской

 

школы.

Объявляется

 

благодарность

 

Епархіальнаго

 

Начальства:

Церковно-приходскому

 

попечительству

 

с.

 

Таволожки,

 

Пет-

ровекаго

 

уѣзда,

 

за

 

употребленіе

 

попечительскихъ

 

еуммъ

 

6700

руб.

 

на

 

распространеніѳ

 

храма

 

въ

 

томъ

 

же

 

селѣ.

16

   

декабря

 

1901

 

года

 

въ

 

еелѣ

 

Кикинѣ,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

оевященъ

 

придѣльный

 

храмъ

 

во

 

вновь

 

построенной

 

Космо-Да-

міановской

 

церкви

 

во

 

имя

 

Святителя

 

и

 

Чудотворца

 

Николая.

17

   

декабря

 

1901

 

года

 

въ

 

поселкѣ

 

при

 

ст.

 

Ртищево

 

Ря-

занско-Уральской

 

желѣзной

 

дороги

 

оевященъ

 

вновь

 

построенный

храмъ

 

во

 

имя

 

Св.

 

Николая

 

Мирликійскаго.

Вакантны

 

я

 

мѣста:

Священническія:

Въ

 

селѣ

 

Гусевкѣ,

 

Камышинскаго

 

уѣзда,

 

(православныхъ

 

душъ

688,

 

земли

 

33

 

десятины,

 

домъ

 

церковный,

 

жалованья

 

105

 

руб.

 

84

коп.);

 

въ

 

селѣ

 

Мордовекомъ

 

Караѣ,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

(школа

 

гра-

моты,

 

правоелавныхъ

 

душъ

 

1649,

 

земли

 

108

 

дееятинъ,

 

домъ

 

общест-

венный,

 

жалованья

 

300

 

руб.);

 

въ

 

селѣ

 

Траханіотовѣ,

 

Кузнецкаго

 

уѣз-

да,

 

(школа

 

грамоты

 

въ

 

дѳрѳвнѣ,

 

правоелавныхъ

 

душъ

 

1360,

 

расколь-

никовъ

 

137,

 

земли

 

33

 

десятины,

 

домъ

 

церковный,

 

жалованья

 

141

 

руб.

12

 

коп.);

 

въ

 

селѣ

 

Еремкинѣ,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

(школа

 

одноклассная,

правоелавныхъ

 

душъ

 

769,

 

раскольниковъ

 

183,

 

земли

 

62

 

десятины,

домъ

 

общественный,

 

жалованіе

 

300

 

руб.);

  

въ

   

селѣ

   

Царевщинѣ,
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Вольскаго

 

уѣзда,

 

(школа

 

грамоты,

 

правоелавныхъ

 

душъ

 

1785,

земли

 

66

 

дееятннъ,

 

домъ

 

общественный,

 

жалованья

 

300

 

руб.);

 

въ

городѣ

 

Вольскѣ,

 

при

 

Единовѣрческой

 

церкви,

 

(школа

 

одноклассная,

правоелавныхъ

 

душъ

 

748,

 

земли

 

20

 

десятинъ,

 

домъ

 

церковный,

жалованья

 

169

 

руб.

 

16

 

коп.);

 

въ

 

еелѣ

 

Рѣпной

 

Вершинѣ,

 

Бала-

шовскаго

 

уѣзда,

 

(школа

 

грамоты,

 

правоелавныхъ

 

душъ

 

805,

 

зем-

ли

 

43

 

десятины,

 

домъ

 

церковный,

 

жалованья

 

94

 

руб.

 

8

 

коп.);

въ

 

селѣ

 

Лохѣ,

 

Саратовскаго

 

уѣзда,

 

(школа

 

грамоты,

 

правоелав-

ныхъ

 

душъ

 

2972,

 

раекольниковъ

 

2,

 

земли

 

98

 

десятинъ,

 

домъ

церковный,

 

жалованья

 

141

 

руб.

 

12

 

коп.);

 

въ

 

еелѣ

 

Красномъ

Полѣ,

 

Кузпецкаго

 

уѣзда,

 

(школа

 

грамоты,

 

правоелавныхъ

 

душъ

624,

 

раекольниковъ

 

45,

 

жалованья

 

300

 

руб.).

Псаломщическое:

Въ

 

селѣ

 

Красномъ

 

Полѣ,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда,

 

(школа

 

грамо-

ты,

 

правоелавныхъ

 

душъ

 

624,

 

раекольниковъ

 

45,

 

жалованья

 

100

руб.).

Пожертвованія.

Жена

 

потометвеннаго

 

дворянина

 

Марія

 

Алексѣевна

 

Гардеръ

пожертвовала

 

въ

 

церковь

 

с.

 

Ключей,

 

Аткарекаго

 

уѣзда,

 

серебря-

ную

 

ризу

 

на

 

икону

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

другую

 

такую

же

 

икону

 

меныпаго

 

размѣра

 

всего

 

стоимостью

 

въ

 

100

 

рублей

 

50

копѣекъ.

Самарскій

 

мѣщанипъ

 

Дмитрій

 

Мнронцевъ

 

пожертвовалъ

 

на

постройку

 

храма

 

въ

 

с.

 

Адоевщпнѣ,

 

Хвалынекаго

 

уѣзда,

 

300

рублей

 

и

 

двѣ

 

лампады

 

аплнке

 

въ

 

35

 

рублей.

Протоіереіі

 

Іоаннъ

 

Илыічъ

 

Сергіевъ

 

пожертвовалъ

 

въ

 

цер-

ковь

 

с.

 

Шнковкн,

 

Хвалынекаго

 

уѣзда,

 

100

 

рублей.

Княгиня

 

Софья

 

Андреевна

 

Оболенская

 

пожертвовала

 

въ

 

ту

же

 

церковь

 

3

 

иконы

 

въ

 

серебропозолоченныхъ

 

ризахъ,

 

изъ

 

коихъ

двѣ

 

украшены

 

камнями,

 

па

 

сумму

 

200

 

рублей

 

и

 

деньгами

 

на

 

укра-

шеніе

 

алтаря

 

20

 

рублей.
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Церковно-приходскимъ

 

попечительетвомъ

 

Всѣхъ—Святекой

церкви

 

с.

 

Товоложки,

 

Петровекаго

 

уѣзда,

 

собрано

 

пожертвованііі

и

 

употреблено

 

на

 

распространеніе

   

мѣстнаго

 

храма

 

6700

 

рублей.

Журналы

 

Съѣзда

 

о.о.

 

уполномоченныхъ

 

духовенства

Саратовской

 

Епархіи.

(Продолженіе).

№

 

25.

1901

 

года,

 

сентября

 

22

 

дня.

 

О.о.

 

уполномоченные

 

отъ

духовенства

 

Саратовской

 

епархін

 

имѣли

 

сужденіе

 

по

 

3-му

 

пункту

вопросовъ

 

отъ

 

Совѣта

 

Саратовскаго

 

Іоанникіевскаго

 

Енархіальнаго

женскаго

 

училища

 

„раземотрѣніе

 

емѣтъ

 

по

 

приведенію

 

въ

 

порядокъ

надворныхъ

 

училищныхъ

 

службъ"

 

и

 

4-му

 

пункту

 

вопросовъ

 

отъ

того

 

же

 

Совѣта

 

„разсмотрѣніе

 

смѣты

 

по

 

устройству

 

помѣщенія

для

 

заразительныхъ

 

больныхъ

 

и

 

обложенію

 

кирпичемъ

 

всего

 

боль-

ничиаго

 

зданія".

Хотя

 

по

 

докладу

 

временной

 

комиссіи

 

отъ

 

еъѣзда

 

веѣ

 

эти

перестройки

 

необходимы

 

и

 

желательны,

 

но

 

представленная

 

Совѣ-

томъ

 

училища

 

емѣта

 

отъ

 

17-го

 

сентября

 

1901

 

года

 

за

 

№

 

45,

по

 

окладкѣ,

 

прпстроѣ

 

къ

 

большщѣ,

 

переборкѣ

 

службъ,

 

по

 

пере-

боркѣ

 

сарая

 

надъ

 

погребами

 

и

 

два

 

чертежа

 

къ

 

онымъ

 

на

 

сумму

11980

 

руб.

 

15

 

коп.

 

составлена

 

безграмотно,

 

безъ

 

указанія

 

спра-

вочныхъ

 

цѣнъ

 

на

 

матеріалы,

 

на

 

разсмотрѣніи

 

Совѣта

 

не

 

бывшая,

почему

 

ни

 

кѣмъ

 

изъ

 

членовъ

 

совѣта

 

не

 

подписанная;

 

въ

 

виду

всего

 

этого

 

Съѣздъ

 

О.о.

 

уполномоченныхъ

 

постановила

 

возвра-

тить

 

Совѣту

 

вышеозначенную

 

смѣту

 

для

 

надлежащего

 

исправленія

и

 

съ

 

своимъ

 

заключеніемъ

 

представить

 

будущему

 

Съѣзду.

На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

  

отъ

 

24

 

сентября:

„Согласенъ".

№

 

26.

1901

 

года,

 

сентября

 

22

 

дня.

   

О.о.

   

уполномоченные

 

духо-

венства

 

Саратовской

 

Епархіи

 

имѣли

 

сужденіе

 

по

 

вопросу

 

отъ

 

Со-
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вѣта

 

Саратовскаго

 

іоанникіовскаго

 

Епархіальнаго

 

училища

 

„улуч-

шеніе

 

устройства

 

вентиляціи".

При

 

представленіи

 

Совѣта

 

училища,

 

отъ

 

17

 

сентября

 

1901

года

 

за

 

№

 

45,

 

приложена

 

смѣта

 

на

 

-2124

 

руб.,

 

подписанная

архитекторомъ

 

Салько.

 

О.о.

 

Уполномоченные,

 

не

 

имѣя

 

объясне-

ния

 

Совѣта

 

къ

 

смѣтѣ

 

и

 

данныхъ,

 

по

 

которымъ

 

могли

 

бы

 

имѣть

сужденіо

 

о

 

необходимости

 

устройства

 

вентиляціи

 

постановили:

 

смѣту

возвратить

 

Училищному

 

Совѣту,

 

чтобы

 

онъ

 

представши,

 

ее

 

съ

 

своимъ

объясненіемъ

 

и

 

заключеніемъ.

На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

24

 

сентября:

„Ооглаеенъ".

№

 

27-й.

1901

 

года

 

сентября

 

22

 

дня.

 

О.о.

 

уполномоченные

 

отъ

 

ду-

ховенства

 

Саратовской

 

Епархіи

 

имѣли

 

еужденіе

 

по

 

вопросу

 

отъ

Саратовскаго

 

Епархіальнаго

 

Учнлищнаго

 

Совѣта

 

о

 

добавочномъ

изъ

 

общеепархіальныхъ

 

средетвъ

 

вознагражденіи

 

уѣздныхъ

 

наблю-

дателей

 

изъ

 

безприходныхъ

 

священннковъ

 

Кузнецкаго,

 

Петров-

екаго

 

и

 

Хвалынскаго

 

уѣздовъ,

 

въ

 

размѣрѣ

 

одной

 

тысячи

 

четы-

рехъ

 

(1004)

 

рублей,

 

въ

 

томъ

 

числѣ,

 

по

 

352

 

рубля

 

наблюдате-

лямъ

 

Кузнецкаго

 

и

 

Хвалынскаго

 

и

 

300

 

рублей

 

Петровекаго

 

уѣз-

довъ,

 

впредь

 

до

 

назначенія

 

таковаго

 

изъ

 

казны.

Справка:

 

съѣздомъ

 

о.о.

 

уполномоченныхъ

 

15-го

 

іюня

 

1900

года

 

постановлено

 

и

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

утверждено:

 

„на

содержаніе

 

уѣзднаго

 

наблюдателя

 

Хвалынскаго

 

уѣзда

 

отпустить

единовременное

 

пособіе

 

въ

 

просимомъ

 

размѣрѣ,

 

т.

 

е.

 

352

руб.,

 

Кузнецкому

 

наблюдателю

 

оставить

 

ассигновку

 

прошлогодняго

съѣзда,

 

такъ

 

какъ

 

она

 

оказалась

 

неизрасходованного,

 

Петровско-

му

 

уѣздному

 

наблюдателю

 

отпустить

 

единовременно

 

на

 

1900-й

годъ

 

300

 

рублей.

Постановили:

 

ассигновать

 

на

 

1902

 

годъ

 

изъ

 

еуммъ

 

свѣчна-

го

 

завода

 

добавочное

 

вознагражденіе

 

уѣзднымъ

 

наблюдателямъ

 

въ

прежнемъ

 

размѣрѣ,

 

именно:

 

Петровскому—300

 

руб.,

 

Кузнецкому
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и

 

Хвалынекому

 

по

 

352

 

руб.,

 

каждому,

 

если

 

не

 

будетъ

  

назначе-

но

 

жалованіе

 

изъ

 

Синодальныхъ

 

средствъ.

На

 

еемъ

 

журналѣ

 

резолюція

   

Его

   

Преосвященства,

 

отъ

 

24

сентября:

 

„Утверждается".

№

 

30-й.

1901

 

года

 

сентября

 

24

 

дня.

 

О.о.

 

уполномоченные

 

отъ

 

ду-

ховенства

 

Саратовской

 

Епархіи

 

слушали

 

заявленіе

 

Правленія

 

об-

щества

 

вспомоществованія

 

недостаточнымъ

 

воспитанникамъ

 

Сара-

товской

 

Духовной

 

Семинарін

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

„съ

 

наблю-

даемымъ

 

ежегодно

 

возраетаніемъ

 

числа

 

учащихся

 

въ

 

семинаріи

увеличиваются

 

и

 

нужды

 

недостаточныхъ

 

учениковъ,

 

особенно

 

тѣхъ,

коихъ,

 

по

 

недостатку

 

казенныхъ

 

вакансій

 

Правленіе

 

Семинаріи

 

по-

ставлено

 

въ

 

печальную

 

необходимость

 

лишать

 

казеннаго

 

содер-

жанія.

 

Естественно,

 

что

 

вмѣстѣ

 

еъ

 

этимъ

 

увеличивается

 

и

 

бла-

готворительная

 

деятельность

 

существующего

 

при

 

семинаріи

 

обще-

ства

 

вепомоществованія

 

недостаточнымъ

 

воспитанникамъ,

 

которое

старается

 

оказывать

 

посильную

 

помощь

 

нуждающимся,

 

въ

 

особен-

ности

 

лишеннымъ

 

казеннаго

 

содержанія,

 

но,

 

какъ

 

общество,

 

лишь

недавно

 

основанное,

 

еще

 

не

 

нмѣетъ

 

въ

 

своемъ

 

распоряженіи

 

до-

етаточныхъ

 

для

 

того

 

средствъ.

 

Въ

 

виду

 

всего

 

вышесказаннаго

Правленіе

 

общества

 

вспомоществованія

 

недостаточнымъ

 

воспитан-

никамъ

 

Саратовской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

имѣетъ

 

честь

 

просить

епархіальный

 

съѣздъ

 

духовенства,

 

не

 

найдетъ

 

ли

 

съѣздъ

 

возмож-

нымъ

 

придти

 

на

 

помощь

 

нуждамъ

 

помянутаго

 

общества

 

причисле-

ніемъ

 

къ

 

суммамъ

 

общества

 

студенчеекаго

 

капитала,

 

такъ

 

какъ

означенный

 

студенческій

 

капиталъ

 

и

 

капиталъ

 

общества

 

имѣютъ

одно

 

и

 

тоже

 

благотворительное

 

назначеніе,

 

а

 

именно—вспомоще-

ствованіе

 

недостаточнымъ

 

учащимся,

 

а

 

равно

 

и

 

тѣмъ

 

изъ

 

окон-

чившпхъ

 

курсъ

 

семинаріи,

 

кои

 

стремятся

 

къ

 

высшему

 

образова-

нно

 

въ

 

Духовной

 

Академіи.

Означенный

 

студенчески

 

капиталъ

 

до

 

1884

 

года

 

хранился

въ

 

Правленін

 

Семинавіи,

 

а

 

въ

 

означенномъ

 

году

 

по

 

раепоряже-

нію

 

Преосвященнѣйшаго

   

Епископа

 

Павла,

 

бывшаго

 

Саратовскаго,
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переданъ

 

особому

 

комитету

 

по

 

завѣдыванію

 

симъ

 

капиталомъ,

 

въ

соетавѣ

 

каковаго

 

комитета

 

находился

 

между

 

прочимъ

 

евященникъ,

а

 

нынѣ

 

Протоіерей

 

Левъ

 

Вдадыкинъ.

Оправка

 

о

 

бывшемъ

 

студенческомъ

 

капиталѣ:

„На

 

1-е

 

января

 

1882

 

года

 

было

    

.

 

2458

 

р.

 

18

 

к.

Въ

 

1882

 

году

 

поступило

 

....

 

1598

 

р.

 

08

 

к.

2500
1644

4057
Израсходовано ....... 1555

Въ

 

1883

 

году

 

поступило

 

.

    

.

    

.

Въ

 

1883

 

году

 

израсходовано.

    

.

По

 

19

 

января

 

1884

 

г.

 

поступило

Израсходовано

 

по

 

тоже

 

число .

26

 

к.

84

 

к.

42

 

к.

42

 

к.

4144

 

р.

1950

 

р.

84

 

к.

95

 

к.

2193
36

89

 

к.

12

 

к.

2230

150

01

 

к.

88

 

к.

2079

 

р.

  

13

 

к.

переданы

  

были

 

новому

 

Правленію

 

и

 

взносы

 

въ

 

студенчески

капиталъ

 

прекращены.

По

 

протоколу

 

№

 

13

 

Саратовскаго

 

Епархіальнаго

 

Съѣзда

1884

 

года

 

суммы

 

эти

 

переданы

 

были

 

въ

 

Саратовское

 

Александ-

ровское

 

ремесленное

 

училище

 

за

 

содержаніе

 

въ

 

немъ

 

пансіонеровъ

духовенства,

 

а

 

именно:

675

 

р.

495

 

р.

495

 

р.

81

 

р.

 

40

 

к.

225

 

р.

 

15

 

к.

107

 

р.

 

58

 

к.

28

 

августа

 

1884

  

года

8

   

декабря

   

„

9

   

марта

    

1885

  

года

9

 

апрѣля

     

„

        

„

19

 

декабря

   

„

        

„

и

 

въ

 

апрѣлѣ

 

1886

  

года

Итого

 

.

 

2079

 

р.

  

13

 

к.

Протоіерей

 

Левъ

 

Вдадыкинъ".

Вѣрность

 

справки

 

свидѣтельствуемъ:

Председатель

 

съѣзда

 

Протоіерей

 

К.

 

Мининъ.

Секретарь

 

съѣзда,

 

евященникъ

 

Е.

 

Соколовъ.
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Постановили:

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

студенчеекій

 

капиталъ

 

весь

израсходовали,

 

вопросъ

 

о

 

немъ

 

считать

 

нечерпаннымъ,

 

о

 

чѳмъ

дать

 

знать

 

Правленію

 

общества

 

вспомоществованія

 

недостаточнымъ

воспитанникамъ

 

при

 

Саратовской

 

Духовной

  

Семинаріи.

На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

25

 

сентября:

„Чпталъ".

X

 

32-й.

1901

 

года

 

сентября

 

24

 

дня.

 

О.о.

 

уполномоченные

 

отъ

 

ду-

ховенства

 

Саратовской

 

Епархіи

 

слушали

 

сообщеніе

 

Протоіерея

Льва

 

Владыкина,

 

члена

 

коммиссіп

 

по

 

вопросу

 

объ

 

открытіи

 

об-

щества

 

взаимнаго

 

страхованія

 

отъ

 

огня

 

церквей

 

и

 

зданій,

 

при-

надлежащихъ

 

священно-церковно-служителямъ

 

и

 

церковно-приход-

скимъ

 

попечптедьетвамъ

 

Саратовской

 

Епархін,

 

о

 

томъ,

 

что

 

ком-

миссіей

 

этотъ

 

вопросъ

 

неразработанъ,

 

а

 

представленъ

 

на

 

разсмот-

рѣніе

 

съѣзда

 

печатанный

 

Уставъ

 

о

 

пожарномъ

 

кашіталѣ

 

духовен-

ства

 

Кіевекой

 

епархіи,

 

утвержденный

 

Св.

 

Сѵнодомъ.

Справка:

 

постановленіемъ

 

о.о.

 

уполномоченныхъ

 

1,898

 

года

іюня

 

12

 

дня

 

№

 

41,

 

утвержденнымъ

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

оп-

редѣлено:

 

„1)

 

составить

 

коммиссію,

 

которой

 

поручить

 

собрать

всѣ

 

возможные

 

уставы

 

подобныхъ

 

обществъ,

 

2)

 

просить

 

Саратов-

скую

 

Духовную

 

Консисторію

 

собрать

 

свѣдѣнія

 

о

 

колнчеетвѣ

 

цер-

квей:

 

каменныхъ

 

и

 

деревянныхъ,

 

и

 

зданій,

 

прішадлежащнхъ

 

свя-

щенно-церковно-

 

служителямъ

 

и

 

церковно-приходскпмъ

 

попечи-

тельетвамъ,

 

и

 

гдѣ

 

означенныя

 

зданія

 

страхуются

 

и

 

какая

 

за

 

это

вносится

 

страховая

 

премія

 

и

 

собранныя

 

свѣдѣнія

 

доставить

 

из-

бранной

 

коммиссіи,

 

3)

 

просить

 

коммиссію

 

на

 

основаиіи

 

собран-

ныхъ

 

евѣдѣній

 

и

 

уставовъ

 

выработать

 

и

 

представить

 

проэктъ

устава

 

общества

 

взанмнаго

 

страхованія

 

отъ

 

огня

 

церковныхъ

 

зда-

ній

 

и

 

имущества

 

духовенства

 

Саратовской

 

епархіи

 

на

 

разсмотрѣ-

ніе

 

будущаго

 

епархіальнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

Саратовской

 

епар-

хіи.

 

Въ

 

означенную

 

коммиссію

 

избрали

 

единогласно

 

Протоіерея

Льва

 

Владыкина,

 

священниковъ

 

Геннадія

 

Махровскаго

 

и

 

Николая

Ливанова" .
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Такъ

 

какъ

 

коммиссія

 

не

 

исполнила

 

своей

 

работы,

 

постано-

вили:

 

вновь

 

просить

 

ее

 

исполнить

 

постановленіе

 

съѣзда

 

о.о.

 

упол-

номоченныхъ

 

1898

 

года

 

и

 

проэктъ

 

устава

 

обязательно

 

предста-

вить

 

слѣдующему

 

епархіальному

 

съѣзду,

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

предста-

вить

 

тому

 

же

 

съѣзду

 

отчеты

 

разныхъ

 

обществъ

 

взаимнаго

 

стра-

хованія.

На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

25

 

сентября:

„Читалъ".

№

 

35-й.

1901

 

года,

 

сентября

 

25

 

дия.

 

О.о.

 

уполномоченные

 

духо-

венства

 

Саратовской

 

Епархіи

 

разсматривали

 

проэкты:

 

а)

 

времен-

наго

 

штата

 

служащихъ

 

во

 

второмъ

 

Саратовскомъ

 

епархіальномъ

женскомъ

 

училищѣ

 

въ

 

г.

 

Вольскѣ

 

и

 

временныхъ

 

окладовъ

 

содер-

жанія

 

ихъ

 

и

 

б)

 

смѣты

 

расходовъ

 

на

 

содержаніе

 

того-же

 

училища

въ

 

1901—1902

 

учебномъ

 

году.

 

На

 

проэктѣ

 

временнаго

 

штата

служащихъ

 

последовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

10

 

сентября

 

за

 

№

 

347,

 

такого

 

содержанія:

 

„Слѣдуетъ

 

постепен-

но

 

увеличивать

 

жалованіе

 

служащимъ

 

до

 

уравненія

 

съ

 

содержа-

ніемъ

 

служащихъ

 

при

 

Саратовскомъ

 

Іоанникіевскомъ

 

епарх.

 

жен-

скомъ

 

училищѣ".

По

 

разсмотрѣніи

 

и

 

обсужденіи

 

постановили:

 

проэкты

 

времен-

наго

 

штата

 

служащихъ

 

во

 

второмъ

 

Саратовскомъ

 

епархіальномъ

женскомъ

 

училищѣ

 

въ

 

г.

 

Вольскѣ

 

и

 

смѣты

 

по

 

содержанію

 

его

временно

 

на

 

1901— 1902

 

учебный

 

годъ

 

утвердить

 

съ

 

слѣду-

ющимп

 

измѣненіямн:

 

1)

 

по

 

проэкту

 

штата

 

служащихъ

 

уменьшить

жалованіе:

 

а)

 

членамъ

 

совѣта

 

до

 

50

 

рублей

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

учебное

 

заведеніе

 

только

 

заводится;

 

примѣръ

 

тому—Епархіальное

Іоанникіевское

 

училище,

 

въ

 

которомъ

 

члены

 

совѣта

 

въ

 

точсніи

 

17

лѣтъ

 

не

 

получали

 

жалованія;

 

б)

 

и.

 

д.

 

Инспекторъ

 

клаесовъ,

 

онъ

же

 

преподаватель

 

Закона

 

Вожія, —до

 

660

 

рублей

 

въ

 

виду

 

того,

что

 

онъ

 

соетоитъ

 

учителемъ

 

духовнаго

 

училища,

 

а

 

не

 

отдѣльное

лицо

 

приглашено;

 

в)

 

начальницѣ

 

училища,

 

какъ

 

лицу

 

съ

 

сред-

нимъ

 

образованіемъ—до

 

300

 

рублей;

 

г)

 

тремъ

 

воспитательницамъ
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до

 

180

 

рублей

 

каждой

 

въ

 

виду

 

незначительнаго

 

количества

 

уча-

щихся

 

и

 

д)

 

учителю

 

пѣнія

 

при

 

4-хъ

 

урокахъ

 

до

 

120

 

руб.

 

и

2)

 

по

 

смѣтѣ

 

содержанія: —а)

 

по

 

пункту

 

А

 

§

 

2

 

и

 

по

 

§§

 

3,

 

4

и

 

7

 

оставить

 

туже

 

аесигновку;

 

б)

 

по

 

пунктамъ

 

б,

 

в

 

и

 

г

 

§

 

2—

убавить

 

по

 

расчету

 

на

 

18

 

воспитанницъ

 

вмѣсто

 

25;

 

и

 

в)

 

по

§§

 

5

 

и

 

6—суммы

 

уменьшить

 

по

 

действительной

 

надобности.

 

Жур-

надъ

 

сей

 

съ

 

приложеніемъ

 

проэктовъ

 

штата

 

служащихъ

 

и

 

смѣты

по

 

содержанію

 

представить

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Преосвященства.

На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященство,

 

отъ

 

25

 

сентября:

„Читадъ

 

этотъ

 

журналъ

 

и

 

особое

 

представлеиіе

 

мнѣ—съ

 

недоумѣ-

ніемъ

 

и

 

даже

 

удивленіемъ.

 

Я

 

просилъ

 

сочувствія

 

новому

 

учреж-

денію

 

и

 

въ

 

особенности

 

служащимъ

 

въ

 

немъ;

 

а

 

съѣздъ

 

обрѣзалъ

содержаніе

 

служащимъ

 

безъ

 

объясненія

 

причинъ,

 

а

 

мнѣ

 

выражаетъ

благодарность.

 

Лучше

 

было

 

бы

 

и

 

для

 

училища

 

и

 

для

 

меня,

 

если

бы

 

онъ

 

исполнилъ

 

мою

 

просьбу

 

и

 

воздержался

 

отъ

 

благодарности

искреннѣйшей

 

(какъ

 

значится

 

въ

 

представленіи).

№

 

36-й.

1901

 

года,

 

сентября

 

25

 

дня.

 

Общее

 

собраніе

 

членовъ

 

вза-

имовспомогательной

 

кассы

 

духовенства

 

Саратовской

 

епархіи

 

слу-

шали

 

прошеніе

 

письмоводителя

 

оной

 

кассы

 

Саратовскаго

 

мѣщани-

на

 

Александра

 

Артемьева

 

о

 

прибавленіи

 

ему

 

жалованія,

 

иди

 

наз-

наченіи

 

ему

 

единовременнаго

 

пособія.

Принимая

 

во

 

вниманіе

 

додголѣтнюю

 

(22

 

года)

 

службу

 

Са-

ратовскаго

 

мѣщанина

 

Александра

 

Артемьева

 

въ

 

должности

 

пись-

моводителя

 

оной

 

кассы

 

и

 

сложность

 

его

 

занятій,

 

постановили:

 

уве-

личить

 

жалованіе

 

письмоводителя

 

взаимовспомогательной

 

кассы,

Александру

 

Артемьеву,

 

на

 

60

 

руб.

 

въ

 

годъ.

На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

25

 

сентября:

„Утверждаю".

№

 

37-й.

1901

 

года

 

сентября

 

24

 

дня.

   

О.о.

   

уполномоченоые

   

духо

венства

 

Саратовской

 

Епархіи

 

слушали

 

прошенія

 

потомственнаго

 

по-
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четнаго

 

гражданина

 

Николая

 

Аткарскаго,

 

жены

 

бывшаго

 

священ-

ника,

 

нынѣ

 

исключеннаго

 

изъ

 

духовнаго

 

званія

 

Стефана

 

Бѣль-

скаго—Любови

 

Бѣльской,

 

и

 

вдовы

 

псаломщика

 

Саратовской

 

Клад-

бищенской

 

церкви

 

Маріи

 

Архангельской

 

и

 

вдовы

 

священника

 

Ана-

стасии

 

Добросердовой

 

объ

 

оставленіи

 

дочерей

 

ихъ—воспитанницъ

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища:

 

Варвары

 

Аткарской.

 

Антонин-

и

 

Елены

 

Бѣльскихъ,

 

Алевтины

 

Архангельской

 

и

 

Глафиры

 

Смоли-

ной,

 

предназначенныхъ

 

къ

 

помѣщенію

 

во

 

2-мъ

 

епархіальномъ

 

жен-

скомъ

 

училищѣ

 

въ

 

г.

 

Вольскѣ,

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Іоанникіевскомъ

епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ.

Постановили:

 

прошенія

 

потомственнаго

 

почетнаго

 

гражданина

Николая

 

Аткарскаго,

 

жены

 

бывшаго

 

священника

 

Любови

 

Бѣль-

ской,

 

вдовы

 

псаломщика

 

Маріи

 

Архангельской—отклонить;

 

а

 

про-

шеніе

 

вдовы

 

священника

 

Анастасіи

   

Добросердовой

 

удовлетворить.

На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

27

 

сентября:

„Читалъ,

 

но

 

незнаю

 

на

 

какомъ

 

основаніи

 

съѣздъ

 

принялъ

 

къ

разсмотрѣнію

 

эти

 

прошенія

 

и

 

потому

 

утвердить

 

не

 

могу.

 

Проше-

нія

 

сіи

 

подлежать

 

разсмотрѣнію

 

въ

 

Совѣтѣ

 

епархіальнаго

 

училища.

№

 

38-й.

1901

 

года

 

сентября

 

25

 

дня.

 

О.о.

 

уполномоченные

 

отъ

 

ду-

ховенства

 

Саратовской

 

епархіи

 

слушали:

 

1)

 

журналъ

 

№

 

1

 

и

 

№

2-й

 

членовъ

 

ревизіоннаго

 

комитета

 

священниковъ

 

Николая

 

Лива-

нова

 

и

 

Николая

 

Исупова

 

и

 

Протоіерея

 

Лаврентія

 

Нечаева

 

по

обревизованію

 

отчетовъ

 

о

 

приходѣ

 

и

 

расходѣ

 

суммъ,

 

употреблен-

ныхъ

 

на

 

содержаніе

 

Саратовскаго

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

учили-

ща

 

и

 

дѣтскаго

 

пріюта

 

за

 

1899

 

и

 

1900

 

годы.

 

По

 

повѣркѣ

 

ока-

залось:

 

„1)

 

приходо-расходныя

 

книги,

 

прошнуровапныя

 

и

 

скрѣ-

пленныя

 

печатію

 

канцеляріи

 

Саратовскаго

 

Епископа

 

и

 

подписомъ

(за

 

1899

 

г.)

 

Его

 

Преосвящепства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Николая,

бывшаго

 

Епископа

 

Саратовскаго,

 

и

 

подписомъ

 

(за

 

1900

 

г.)

 

Его

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Іоанна,

 

Епископа

 

Саратов-

скаго

 

и

 

Царицын

 

скаго,

 

цѣлы

 

и

 

въ

 

исправности;

 

почистокъ

 

и

 

по-

правокъ

 

наводящнхъ

 

на

 

сомнѣнія

 

нѣтъ;

 

страничные

   

и

   

каждомѣ-



—

 

52

 

—

сячные

 

итоги

 

по

 

приходу

 

и

 

расходу

 

вѣрны;

 

статьи

 

расхода

 

оп-

равданы

 

росписками

 

получателей —въ

 

книгахъ

 

или

 

на

 

счетах'!)',

суммы

 

денегъ

 

за

 

купленные

 

предметы

 

записаны

 

соотвѣтствеішые

счетамъ;

 

цѣиы

 

пищевыхъ

 

предметовъ

 

въ

 

большішствѣ

 

случаевъ

 

не

выше

 

справочныхъ.

 

Всѣ

 

расходы

 

производились

 

согласно

 

жур-

нальнымъ

 

постановлѳніямъ

 

совѣта

 

училища,

 

утвержденпымъ

 

Его

Преосвященствомъ.

2)

 

Отчеты

 

составлены

 

согласно

 

съ

 

приходо-расходными

 

кни-

гами,

 

итоги

 

денежныхъ

 

суммъ,

 

какъ

 

частные,

 

такъ

 

и

 

общіе,

 

въ

нихъ

 

вѣрны;

 

отдѣльныя

 

статьи

 

отчетовъ

 

по

 

приходу

 

и

 

расходу

составлены

 

пзъ

 

суммъ,

 

значущихся

 

въ

 

шнуровыхъ

 

прпходо-рас-

ходныхъ

 

книгахъ.

 

По

 

женскому

 

училищу:

 

отъ

 

1898

 

года

 

оста-

валось

 

билетами

 

12400

 

руб.,

 

къ

 

ннмъ

 

въ

 

1899

 

году

 

поступи-

ло

 

83021

 

руб.

 

19

 

коп.,

 

а

 

всего

 

въ

 

приходѣ

 

съ

 

остаточными

отъ

 

1898

 

года

 

95421

 

руб.

 

19

 

коп.

 

Израсходовано

 

въ

 

1899

году

 

84281

 

руб.

 

59

 

коп.

 

Въ

 

остаткѣ

 

къ

 

1900

 

году

 

билетами

10600

 

руб.

 

и

 

наличными

 

539

 

руб.

 

60

 

коп.

 

Въ

 

1900

 

году

 

по-

ступило

 

90586

 

руб.

 

81

 

коп.,

 

а

 

всего

 

на

 

приходѣ

 

съ

 

остаткомъ

отъ

 

1899

 

года

 

101180

 

руб.

 

81

 

коп.

 

Израсходовано

 

въ

 

1900

году

 

наличными

 

и

 

билетами

 

88637

 

руб.

 

87

 

коп.

 

Къ

 

1

 

января

1901

 

года

 

оставались

 

наличными

 

1948

 

руб.

 

94

 

коп.

 

и

 

билета-

ми

 

10600

 

руб. —По

 

пріюту:

 

отъ

 

1898

 

года

 

оставалось

 

налич-

ными

 

524

 

руб.

 

56

 

коп.,

 

билетами

 

4570

 

руб.;

 

къ

 

ннмъ

 

въ

1899

 

году

 

поступило

 

6120

 

руб.

 

58

 

коп.,

 

а

 

всего

 

съ

 

остаткомъ

отъ

 

1898

 

года

 

11215

 

руб.

 

14

 

коп.,

 

израсходовано

 

въ

 

1899

году

 

5130

 

руб.

 

88

 

коп.

 

Въ

 

остаткѣ

 

къ

 

1900

 

году

 

наличными

1514

 

руб.

 

26

 

коп.,

 

билетами

 

4570

 

руб.

 

Въ

 

1900

 

году

 

по-

ступило

 

на

 

приходъ

 

наличными

 

6248

 

руб.

 

4

 

коп.,

 

а

 

всего

 

на

приходѣ

 

съ

 

остаткомъ

 

отъ

 

1899

 

года

 

наличными

 

7762

 

руб.

 

30

коп.

 

и

 

билетами

 

4570

 

руб.

 

Израсходовано

 

въ

 

1900

 

году

 

на-

личными

 

5488

 

руб.

 

79

 

коп.

 

Къ

 

1-му

 

января

 

1901

 

года

 

оста-

валось

 

наличными

 

2273

 

руб.

 

51

 

коп.

 

и

 

билетами

 

4570

 

руб.

 

3)

Суммы

 

нѣкоторыхъ

 

квитанцій

 

(за

 

1899

 

г.

 

Ж№

 

11,

 

30,

 

43,

 

51,

52,

 

88,

 

105,

  

113,

 

117,

 

132,

 

140,

  

194,

   

207,

   

210,

   

213,



—
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-

222,

 

223

 

и

 

224;

 

а

 

за

 

1900

 

годъ

 

Ж№

 

13,

 

38,

 

61,

 

78,

 

95,

96,

  

110,

 

132,

  

139,

 

141,

 

145,

  

171,

 

180,

 

181,

   

189,

  

191,

200,

 

206,

 

207,

 

211,

 

213,

 

218)

 

совсѣмъ

 

не

 

вписаны

 

въ

 

при-

ходо-расходный

 

книги

 

отчетнаго

 

года,

 

а

 

суммы

  

другпхъ

   

квитан-

цій

 

(за

 

1899

   

годъ

 

Ж

 

3,

 

4,

 

10,

 

14—17,

 

21,

 

24,

 

33,

 

36,

37,

 

46,

 

56,

 

62,

 

69,

 

76,

 

78,

   

85,

    

93,

   

94,

   

95,

   

97,

   

98,

100,

 

106,

 

110.

  

118,

  

119,

  

130,131,

 

137,

  

138,

 

139,

  

143,

145,

 

146,

  

147—150,

 

а

 

за

   

1900

   

годъ

 

J6J6

   

3,

   

8,

   

10,

 

18

21,

 

24,

 

25,

 

31,

 

36,

 

39,

 

40,

 

41,

 

45,

 

47,

 

53,

 

55,

 

60,

 

62,

65,

 

72,

 

77,

 

79,

 

80,

 

84,

 

85,

 

89,

   

91,

 

94,

 

99,

   

100,

   

102,

104,

 

113,

 

114,

  

115,

  

116,

 

118,

 

120,

 

122,

  

133,

 

134,136,

138,

 

142,

 

144,

 

158,

 

160,

 

162,

 

174,

 

179,

 

182,

 

192,

 

193,

198,

 

208,

   

209,

   

212,

   

217)

   

вписаны

   

въ

   

приходо-расходныя

книги

 

неполное™.

 

Члены

 

совѣта

   

объяснили,

 

что

   

суммы

   

всѣхъ

указанныхъ

  

квитанцій

   

или

  

полностію,

   

или

 

частью

 

вписаны

   

въ

приходо-расходныя

 

книги

 

года

 

предшествовавшаго

 

отчетному;

 

при-

чѳмъ

 

указ&ны

 

были

 

и

 

соотвѣтствующіе

   

статьи

   

послѣднихъ.

   

На-

конецъ,

 

что

 

касается

  

тѣхъ

   

квитанцій,

 

суммы

 

коихъ

   

внесены

 

въ

приходо-

 

расходную

 

книгу

 

1899

   

года

 

(Ж№

 

6,

 

9,

 

22,

 

26,

 

49,

61,

 

74,

 

102,

 

108,

 

128),

 

то

 

члены

  

совѣта

  

относительно

   

сихъ

квитанцій

 

объяснили,

 

что

 

часть

 

суммы

   

таковыхъ,

  

въ

   

исполненіе

иостановленія

 

епархіальнаго

   

съѣзда

  

духовенства

 

за

 

1895

   

годъ,

вносится

 

по

 

особой

 

книгѣ

 

въ

  

пенсіонный

   

капитале,

 

а

 

потому

 

въ

приходо-расходную

  

книгу

   

не

  

записывается;

    

присемъ

    

совѣтомъ

представлена

 

была

 

книга

  

для

   

записи

   

поступлѳній

 

въ

 

пенсіонный

капиталъ

 

и

 

въ

 

ней

 

недостающая

 

по

 

приходо-расходной

 

книгѣ

 

сум-

мы

 

оказались

 

записанными.

 

Подобный

   

порядокъ

   

записей

   

дѳнеж-

ныхъ

 

поступленій

 

въ

 

приходо-расходныхъ

 

книгахъ

 

былъ

 

замѣченъ

ревнзіоннымъ

 

комитетомъ

 

и

 

при

 

ревизіи

 

экономическаго

 

отчета

 

по

училищу

 

и

 

за

 

1898

 

годъ.

4)

 

Счета

 

на

 

суммы

 

болѣе

 

5

 

руб.

 

оплачены

 

5-ю

 

коп.

 

мар-

ками;

 

на

 

всѣхъ

 

счетахъ

 

имѣютея

 

росписки

 

лицъ

 

получившихъ

деньги.



—
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2)

 

Журналъ

 

№

 

2-й

 

членовъ

 

того

 

же

 

ревизіоннаго

 

комитета

объ

 

свидѣтельетвованіи

 

ими

 

наличности

 

денежныхъ

 

суммъ

 

озна-

ченнаго

 

училища

 

и

 

цріюта,

 

причемъ

 

по

 

свидѣтельствованіи

 

оказа-

лось:

 

„а)

 

отъ

 

1898

 

г.

 

къ

 

1

 

января

 

1899

 

года

 

по

 

приходо-

расходной

 

книгѣ

 

училища

 

значится

 

въ

 

наличныхъ

 

дефициту

1588

 

руб.

 

68

 

коп.,

 

билетами

 

оставалось

 

12400

 

руб.;

 

къ

 

нимъ

въ

 

1899

 

году

 

поступило

 

83021

 

руб.

 

19

 

коп.,

 

а

 

всего

 

на

 

при-

одѣ

 

съ

 

остаткомъ

 

отъ

 

1898

 

года

 

95421

 

руб.

 

19

 

коп.

 

Израс-

ходовано

 

въ

 

1899

 

году

 

наличными

 

и

 

билетами

 

84281

 

руб.

 

59

коп.

 

Къ

 

1

 

января

 

1900

 

года

 

оставалось

 

наличпыми

 

539

 

руб.

60

 

коп.

 

и

 

билетами

 

10600

 

руб.,

 

къ

 

нимъ

 

въ

 

1900

 

г.

 

посту-

пило

 

90581

 

руб.

 

81

 

коп.,

 

а

 

всего

 

на

 

приходѣ

 

съ

 

остаткомъ

отъ

 

1899

 

года

 

101186

 

руб.

 

81

 

коп.

 

Израсходовано

 

въ

 

1900

году

 

наличными

 

и

 

билетами

 

88637

 

руб.

 

87

 

коп.

 

Къ

 

1

 

января

1901

 

года

 

оставалось

 

наличными

 

1948

 

руб.

 

94

 

коп.

 

и

 

билета-

ми

 

10600

 

руб.

 

Въ

 

1901

 

г.

 

по

 

16

 

сентября

 

включительно

 

зна-

чится

 

въ

 

книгѣ

 

на

 

приходѣ

 

по

 

677

 

ст.

 

Наличныхъ—смѣтныхъ

и

 

спеціальныхъ

 

суммъ

 

68583

 

руб.

 

31

 

коп.,

 

а

 

съ

 

остаткомъ

отъ

 

1900

 

г.—70532

 

руб.

 

25

 

коп.;

 

израсходовано

 

наличныхъ

—смѣтныхъ

 

и

 

епеціальныхъ

 

суммъ

 

въ

 

1901

 

г.

 

съ

 

1

 

января

 

по

5

 

сентября

 

включительно

 

по

 

стат.

 

книги

 

770-ой

 

70243

 

руб.

 

77

коп.

 

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

расходѣ

 

состоитъ:

 

по

 

означеннымъ

 

счетамъ

(перечень

 

ихъ

 

при

 

семъ

 

прилагается),

 

еще

 

подлежащимъ

 

записи

въ

 

приходо-расходную

 

книгу

 

1160

 

руб.

 

1

 

коп.

 

и

 

по

 

росппскамъ

подрядчиковъ—въ

 

счетъ

 

производимыхъ,

 

но

 

еще

 

незамѣченныхъ

работъ—435

 

руб.,

 

всего

 

же

 

въ

 

1901

 

г.

 

по

 

18

 

сентября

 

вклю-

чительно

 

израсходовано

 

по

 

училищу

 

71838

 

руб.

 

78

 

коп.

 

Изли-

шекъ

 

расхода

 

противъ

 

прихода

 

училищныхъ

 

суммъ

 

на

 

1306

 

руб.

5з

 

коп.

 

покрытъ

 

суммами,

 

временно

 

заимствованными

 

нзъ

 

налич-

ныхъ

 

суммъ

 

епархіальнвго

 

дѣтскаго

 

пріюта.

 

Въ

 

остаткѣ

 

къ

 

19

сентября

 

1901

 

г.

 

билетами

 

10600

 

руб.

 

Оборотныхъ

 

по

 

учили-

щу

 

суммъ

 

въ

 

1901

 

г.

 

на

 

приходѣ

 

1470

 

руб.

 

въ

 

расходѣ

 

370

руб.

 

и

 

въ

 

остаткѣ

 

къ

 

19

 

сентября

 

состоитъ

 

билетами

 

на

 

сумму

1100

 

руб.



—
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в)

 

отъ

 

1898

 

г.

 

къ

 

1

 

января

 

1899

 

г.

 

по

 

приходо-рас-

ходной

 

книгѣ

 

пріюта

 

оставалось

 

наличными

 

524

 

руб.

 

56

 

коп.

 

и

билетами

 

4570

 

руб.

 

Къ

 

1899

 

году

 

поступило

 

наличными

 

6120

руб.

 

58

 

коп.,

 

а

 

всего

 

съ

 

остаткомъ

 

отъ

 

1898

 

года

 

на

 

прихо-

дѣ

 

наличными

 

6645

 

руб.

 

14

 

коп.

 

и

 

билетами

 

4570

 

руб.

 

Из-

расходовано

 

въ

 

году

 

5130

 

руб.

 

88

 

коп.;

 

осталось

 

къ

 

1

 

января

1900

 

г.

 

наличными

 

1514

 

руб.

 

26

 

коп.

 

и

 

билетами

 

4570

 

руб.

Въ

 

1900

 

году

 

поступило

 

па

 

приходе

 

наличными

 

6248

 

руб.

 

4

коп.;

 

а

 

всего

 

на

 

приходѣ

 

съ

 

остаткомъ

 

отъ

 

1899

 

года

 

налич-

ными

 

7762

 

руб.

 

30

 

коп.

 

и

 

билетами

 

4570

 

руб.;

 

израсходовано

въ

 

1900

 

г.

 

наличнымъ

 

5488

 

руб.

 

79

 

коп.

 

Къ

 

1

 

января

 

1901

г.

 

оставалось

 

наличными

 

2273

 

руб.

 

51

 

коп.

 

и

 

билетами

 

4570

руб.

 

Въ

 

1901

 

г.

 

по

 

16

 

августа

 

включительно

 

значится

 

въ

 

книгѣ

на

 

приходѣ

 

по

 

21

 

ст.

 

наличныхъ

 

5343

 

руб.

 

41

 

коп.,

 

а

 

се

остаткоме

 

оте

 

1900

 

г.

 

7616

 

руб.

 

92

 

коп.;

 

поступленій

 

биле-

тами

 

не

 

было.

 

Израсходовано

 

изе

 

наличныхе

 

ве

 

1901

 

г.

 

се

 

1

января

 

по

 

5-е

 

сентября

 

по

 

ст.

 

211

 

включительно

 

4520

 

руб.

21

 

коп.;

 

кромѣ

 

того,

 

въ

 

расходѣ

 

состоитъ

 

по

 

оплаченныме

 

сче-

таме

 

(перечень

 

ихе

 

при

 

семе

 

прилагается)

 

еще

 

не

 

внесенныме

ве

 

приходо-расходную

 

книгу

 

80

 

руб.

 

85

 

коп.

 

и

 

вышепрописан-

ная

 

сумма,

 

ве

 

количествѣ

 

1306

 

руб.

 

53

 

коп.,

 

временно

 

заим-

ствованная

 

училищеме

 

на

 

покрытіе

 

училищныхе

 

раеходове;

 

ито-

го

 

ве

 

расходѣ

 

по

 

5

 

сент.

 

5916

 

руб.

 

59

 

коп.

 

Ве

 

остатоке

 

къ

19

 

сентября

 

текущаго

 

года

 

наличными

 

1700

 

руб.

 

33

 

коп.

 

и

билетами

 

4570

 

руб.

 

Итакъ,

 

всего

 

въ

 

остаткѣ

 

къ

 

19

 

сент.

 

1901

г.

 

по

 

пріюту

 

наличными

 

1700

 

руб.

 

33

 

коп.,

 

билетами

 

же

 

по

училищу

 

и

 

пріюту

 

(съ

 

оборотными)

 

16270

 

руб. —Таковыя

 

сум-

мы

 

оказались

 

на

 

лицо:

 

а)

 

по

 

училищу:

 

въ

 

двухъ

 

непрерывно-

доходныхъ

 

билатахъ

 

на

 

сумму

 

1400

 

руб.,

 

въ

 

трехъ

 

роспискахъ

государственнаго

 

банка

 

[на

 

свидетельство

 

государственной

 

ренты

на

 

сумму

 

8900

 

руб.

 

и

 

въ

 

роспискахъ

 

госуд.

 

банка

 

на

 

три

 

вы-

игрышныхъ

 

билета

 

на

 

300

 

руб., —всего

 

10600

 

руб.,

 

кромѣ

 

се-

го,

 

залоговъ

 

поставщнковъ

 

(оборот,

 

суммы)

 

въ

 

роспискахе

 

госуд.

банка

 

на

 

9

 

свидѣтельстве

 

государственной

 

ренты

  

на

  

сумму

 

900



—
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-

руб.

 

и

 

ве

 

роспискѣ

 

государ,

 

банка

 

на

 

два

 

выигрышныхе

 

билета

на

 

сумму

 

200

 

руб.;

 

б)

 

по

 

пріюту:

 

ве

 

непрѳрывно-доходноме

 

би-

летѣ

 

ве

 

300

 

руб.,

 

ве

 

роспискахъ

 

госуд.

 

банка

 

на

 

8-мь

 

свидѣ-

тѳльетвъ

 

госуд.

 

ренты

 

на

 

сумму

 

3400

 

руб.,

 

въ

 

роспискѣ

 

госуд.

банка

 

на

 

одинъ

 

выигрышный

 

билетъ

 

въ

 

100

 

руб.

 

и

 

въ

 

одномъ

билетѣ

 

Сарат.

 

общественнаго

 

банка

 

въ

 

770

 

руб.;

 

а

 

всего

 

4570

руб.

 

Всѣ

 

означенные

 

билеты

 

какъ

 

по

 

училищу,

 

такъ

 

и

 

по

 

прі-

юту

 

хранятся

 

въ

 

Саратов,

 

отдѣленіи

 

госуд.

 

банка,

 

а

 

непрерывно

—доходные

 

билеты

 

и

 

росписки

 

госуд.

 

банка

 

по

 

билет амъ —въ

кассѣ

 

совѣта.

 

Наличныя

 

суммы

 

хранятся

 

въ

 

расчетной

 

книжкѣ

 

госуд.

банка

 

за

 

№

 

6358

 

на

 

сумму

 

1000

 

руб.,

 

по

 

чековой

 

книжкѣ

Волжскаго

 

Камскаго

 

Банка

 

за

 

№

 

1431, —492

 

руб.

 

и

 

выданы

совѣтомъ

 

эконому

 

208

 

руб.

 

33

 

коп.

 

на

 

покупку

 

овощей

 

для

училища.

По

 

обсужденіи

 

постановили:

 

принять

 

къ

 

свѣдѣнію;

 

членовъ

рѳвизіонной

 

коммиссіи

 

благодарить;

 

членовъ

 

Совѣта

 

училища

 

про-

сить

 

замѣченныхъ

 

ревизіей

 

недостатковъ

 

не

 

допускать.

На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

27

 

сентября:

„Читалъ".

ОГЛАВЛЕНІЕ.

 

Распоряженія

 

епархіальнаго

 

начальства

 

и

 

епаріаль-

ныя

 

извѣстія.— О

 

предоставлѳніи

 

священно

 

-

 

церковно

 

-

 

служительскнхъ

мѣетъ.

 

-

 

Объ

 

увольненіи

 

за

 

штатъ.—

 

Объ

 

утверждѳніи

 

въ

 

должности

 

законо-

учителя.

 

Объяв леніе

 

благодарности

 

епархіальнаго

 

начальства.— Объ

 

ое-

вященіи

 

храмовъ.

 

—

 

Вакантный

 

мѣста.— О

 

пожертвованіяхъ.— Журналы

Съѣзда

 

о.о.

 

уполномоченныхъ

 

духовенства

 

Саратовской

 

епархіи

 

(№№
25—38).

Редакторъ,

 

Секретарь

 

Консисторіи

 

К.

 

Рыбинъ.



Приложввіе

 

къ

 

№

 

3

 

сСарат.

 

Епарх.

 

Вѣдом.>

 

къ

 

оффнц.

 

отд.

 

за

 

1902

 

г.

—

 

33

  

-

получалъ

 

никто.

 

Всего

 

получавшихъ

 

вознагражденіе

 

законо-

учителей

 

было

 

114

 

на

 

общую

 

сумму

 

3758

 

руб.

 

80

 

к.

 

или

по

 

32

 

руб.

 

97

 

коп.

 

на

 

человѣка.

 

Если-бы

 

этимь

 

ннчтож-

нымъ

 

окладомъ

 

пользовались

 

и

 

остальные

 

541

 

законоучи-

тель,

 

то

 

общая

 

сумма

 

ихъ

 

вознаграждения

 

за

 

трудъ

 

равня-

лась

 

бы

 

17836

 

рублямъ.

 

Но

 

не

 

только

 

законоучители,

 

а

 

и

учители

 

изъ

 

духовенста

 

далеко

 

не

 

всѣ

 

получали

 

за

 

свой

школьный

 

трудъ

 

вознагражденіе.

 

Такихъ

 

безмездно

 

утитель-

ствовавшихъ

 

членовъ

 

причта

 

по

 

отчетнымъ

 

свѣдѣніямъ

 

зна-

чится

 

197

 

человѣкъ.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

по

 

Саратовской

 

епархіи
учащій

 

въ

 

церковной

 

школѣ

 

получаетъ

 

въ

 

среднемъ

 

до

 

130
руб.

 

жалованья,

 

то

 

отсюда

 

слѣдуетъ,

 

что

 

безмездный

 

учитель-

ский

 

трудъ

 

упомянутыхъ

 

197

 

членовъ

 

причта

 

имѣетъ

 

цен-
ность

 

не

 

менѣе

 

25610

 

руб.,

 

и

 

за

 

симъ,

 

весь

 

безмездный
трудъ

 

духовенства

 

Саратовской

 

епархіи

 

по

 

церковнымъ

 

шко-

ламъ

 

за

 

минувшій

 

учебный

 

годъ

 

сводится

 

въ

 

объемѣ

 

своемъ

къ

 

такому

 

количеству,

 

что

 

для

 

вознагражденія

 

его

 

даже

примѣнительно

 

къ

 

вышеприведенному

 

чрезвычайно

 

скромно-

му

 

равсчету

 

потребовалось

 

бы

 

не

 

менѣе

 

43

 

'/г

 

тысячъ.

2.

 

П^очіе

 

учащіе

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ.

Выше

 

было

 

замѣчено,

 

что

 

духовенство

 

несегь

 

свой

трудъ

 

учительства

 

почти

 

безвозмездно;

 

но

 

и

 

прочіе

 

учащіе
въ

 

церковныхъ

 

шісолахъ

 

обезпечены

 

въ

 

матеріальномъ

 

отно-

шеніи,

 

вообще

 

говоря,

 

очень

 

скудно.

 

Поразительно

 

разно-

образны

 

размѣры

 

получаемаго

 

учащими

 

вознагражденіяі

 

Да
не

 

посѣтують

 

на

 

меня

 

читатели

 

сего

 

отчета

 

за

 

то,

 

что

я

 

посягну

 

на

 

ихъ

 

вниманіе

 

показаніемъ

 

всей

 

скалы

 

размѣ-

ровъ

 

учительскаго

 

жалованья

 

по

 

церковнымъ

 

школамъ

 

Са-
ратовской

 

епархіи.

 

Самый

 

высшій

 

размѣръ,

 

получаемый,

кажется,

 

только

 

однимъ

 

лицомъ=480

 

рублей.

 

Затѣмъ

 

слѣ-

дуютъ

 

въ

 

нисходящемъ

 

порядкѣ

 

размѣры:

 

въ

 

360,

 

300,
270,

 

254,

 

250,

 

240,

 

228,

 

225,

 

210,

 

206,

 

204,

 

200,

 

196,
190,

 

180,

 

170,

 

152,

 

150,

 

140,

 

137,

 

129,

 

125,

 

120,

 

ПО,
102,

 

100,

 

96,

 

93,

 

90,

 

85,

 

84,

 

81,

 

80,

 

76,

 

75,

 

72,

 

7і,
70,

 

60,

 

50,

 

45,

 

40,

 

36,

 

30,

 

25,

 

16,

 

15,

 

10

 

руб.

 

(въ

 

зи-

му).

 

Вѣроятно,

 

есть

 

и

 

другіе

 

размѣры,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

отче-

тахъ

 

по

 

Аткарскому

 

и

 

Вольскому

   

уѣздамъ

 

показаніе

 

окла-
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довъ

 

сдѣлано

 

не

 

категорически,

 

а

 

„отъ—до".

 

Наконецъ,
есть

 

размѣры

 

платы,

 

ежегодно

 

измѣняющіеся

 

въ

 

зависимо-

сти

 

оть

 

количества

 

обучающихся.
Не

 

утомляя

 

вниманія

 

читателя

 

подробнымъ

 

расчисле-

ніемъ

 

количества

 

пользующихся

 

каждымъ

 

изъ

 

вышепоказан-

ныхъ

 

окладовъ,

 

я

 

ограничусь

 

распредѣленіемъ

 

получателей

по

 

болѣе

 

крупнымъ

 

групиамъ

 

примѣнительно

 

къ

 

существу-

ющимъ

 

въ

 

земскихъ

 

школахъ

 

Саратовской

 

губерніи

 

размѣ-

рамъ

 

иолучаемаго

 

учащими

 

жалованья,

 

Нормальный

 

окладъ

учащихъ

 

въ

 

земскихъ

 

школахъ

 

300

 

руб.,

 

понижающійся

 

въ

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ

 

до

 

240

 

руб.

 

Въ

 

церковныхъ

 

шко-

лахъ

 

окладами

 

въ

 

300

 

руб.

 

и

 

выше

 

пользуются

 

лишь

 

33
лица:

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

5

 

учащихъ

 

во

 

второклассныхъ

 

шко-

лахъ,

 

4

 

въ

 

двухклассныхъ,

 

21

 

въ

 

одноклассныхъ

 

и

 

3

 

въ

прочихъ

 

школахъ;

 

окладами

 

въ

 

240

 

руб.

 

и

 

выше

 

пользова-

лись

 

51

 

учащій:

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

1

 

во

 

второклассной

 

школѣ,

45

 

въ

 

одноклассныхъ

 

и

 

5

 

въ

 

прочихъ

 

школахъ.

 

Такимъ

 

об-
назомъ

 

изъ

 

учащихъ

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

въ

 

Саратов-
ской

 

епархіи

 

обезпечены

 

содержаніемъ,

 

соотвѣтственнымъ

получаемому

 

въ

 

школахъ

 

земскихъ,

 

всего

 

84

 

лица

 

или

7,4°/о

 

общаго

 

числа.

 

Но

 

церковный

 

учитель,

 

весьма

 

непри-

хотливь

 

и

 

скроменъ

 

въ

 

своихъ

 

желаніяхъ;

 

онъ

 

довольст-

вуется

 

и

 

180-ю

 

и

 

даже

 

150

 

рублями.

 

Только

 

и

 

такихъ

скромныхъ

 

окладовъ

 

немного:

 

ихъ

 

всего

 

223

 

(142

 

по

 

180
руб.

 

и

 

81

 

по

 

150)

 

или

 

19,б°/о;

 

и

 

за

 

симъ

 

827

 

учащихъ

или

 

72,9«°/о

 

общаго

 

числа

 

сидятъ

 

на

 

окладахъ

 

ниже

 

150
руб.,

 

т.

 

е.

 

пользуются

 

такимъ

 

содержаніемъ,

 

на

 

которое

едва-ли

 

польстится

 

и

 

поденьщикъ,

 

а

 

домашняя

 

прислуга

 

и,

тѣмъ

 

болѣе,

 

служители

 

казенныхъ

 

и

 

общественныхъ

 

учреж-

деній

 

никогда

 

бы

 

не

 

пошли.

 

Я

 

не

 

говорю

 

уже

 

о

 

тѣхъ

 

ни-

щенскихъ

 

выдачахъ,

 

какъ

 

получка

 

въ

 

годъ

 

какихъ

 

нибудь
50—60

 

рублей

 

или

 

двухъ-трехъ

 

десятковъ

 

рублей

 

въ

 

зиму,

которыя

 

и

 

назвать-то

 

„учительскимъ"

 

вознагражденіемъ

смѣшно;

 

а

 

вѣдь

 

получающихъ

 

60

 

и

 

менѣе

 

рублей

 

144

 

че-

ловека!
Необычайная

 

скудость

 

содержанія

 

составляетъ

 

главную,

но

 

не

 

единственную

 

бѣду

 

церковно-школьнаго

 

учителя:

 

такъ

какъ

 

вышеповазанное

 

разнообразіе

 

„окладовъ"

 

развилось

очевидно

 

на

 

почвѣ

 

тѣхь

 

неопредѣленныхъ

 

и

 

случайныхъ

 

ис-

точниковъ

 

содсржанія,

 

кои

 

извѣстны

 

подъ

 

общимъ

 

именемъ
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„мѣстныхъ

 

средствъ",

 

то

 

и

 

сами

 

эти

 

оклады

 

не

 

могли

 

по-

лучить

 

надлежащей

 

устойчивости,

 

а,

 

наоборотъ,

 

имѣютъ

 

из-

мѣичивый

 

характеръ,

 

новою

 

тягостью

 

отражающейся

 

на

 

ма-

теріальномъ

 

положеніи

 

учителя.

 

Вотъ,

 

напр.,

 

что

 

говорить

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

о.

 

Балашовскій

 

наблюдатель:

 

„въ

 

Боц-
мановской

 

школѣ

 

грамоты

 

въ

 

прежніе

 

годы

 

учитель

 

полу-

чалъ

 

добавочныхъ

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

средствъ

 

церкви

 

и

 

прихо-

да

 

60

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

къ

 

жалованію,

 

ассигнованному

 

изъ

средствъ

 

казны;

 

въ

 

настоящій

 

годъ

 

священникъ

 

сообщилъ,

что

 

церковь

 

и

 

приходъ

 

платить

 

эти

 

60

 

руб.

 

не

 

въ

 

состоя-

ніи...

 

Въ

 

Ильинской

 

г.

 

Балашова

 

одноклассной

 

школѣ

 

по-

мощница

 

учителя

 

получала

 

180

 

рублей

 

отъ

 

попечителя;

 

лѣ-

томъ

 

нынѣшняго

 

года

 

попечитель

 

сообщилъ,

 

что

 

вслѣдствіе

разстроенныхъ

 

торговыхъ

 

дѣлъ

 

онъ

 

не

 

можетъ

 

платить

 

эти

деньги,

 

и

 

о.

 

завѣдующій

 

поставленъ

 

былъ

 

такимъ

 

заявле-

ніемъ

 

аъ

 

крайнее

 

затрудвеніе

 

по

 

изысканію

 

средствъ

 

въ

жалованье

 

помощницѣ

 

учительницы...

 

Въ

 

с.

 

Нолоцкомъ
крестьяне

 

ходатайствовали

 

о

 

иреобразованіи

 

существующей

въ

 

ихъ

 

селѣ

 

школы

 

грамоты

 

въ

 

одноклассную,

 

обѣщаясь

 

съ

«воей

 

стороны

 

доплачивать

 

изъ

 

мірскихъ

 

суммъ

 

55

 

рублей.
Когда

 

школа

 

была

 

преобразована,

 

крестьяне

 

своего

 

обѣща-

нія

 

не

 

исполнили

 

и

 

доселѣ

 

не

 

исполняюсь".

Какъ

 

вышеизъясненныя

 

условія

 

матеріальнаго

 

обезпе-
ченія

 

учащихъ

 

отражаются

 

на

 

качественности

 

ихъ

 

подбора,
догадаться

 

не

 

трудно.

 

Лучшіе

 

учителя

 

и

 

учительницы,

 

по-

работавъ

 

при

 

такихъ

 

тяжелыхъ

 

условіяхъ,

 

стремятся

 

пере-

менять

 

свою

 

службу

 

на

 

болѣе

 

выгодную

 

въ

 

земскихъ

 

шко-

лахъ

 

нли

 

ищутъ

 

обезпеченнаго

 

положенія

 

въ

 

другихъ

 

ро-

дахъ

 

деятельности.

 

Но

 

словамъ

 

отчета

 

о.

 

Балашовскаго

 

на-

блюдателя,

 

„правоспособные"

 

учителя

 

и

 

учительницы...

 

пред-

почитаютъ

 

идти

 

въ

 

земско

 

-

 

общественныя

 

школы,

 

гдѣ

 

они

minimum

 

получаютъ

 

240

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

при

 

готовой

 

квар-

тирѣ".

 

Подобное

 

же

 

явленіе

 

отмѣчяетъ

 

по

 

своему

 

уѣзду

 

о.

Камышинскій

 

наблюдатель:

 

„каждый

 

изъ

 

учителей

 

и

 

учи-

тельницу",

 

говоритъ

 

онъ,

 

„держатся

 

на

 

одномъ

 

мѣстѣ

 

не

болѣе

 

3

 

или

 

4

 

лѣтъ,

 

при

 

первомъ

 

удобномъ

 

случаѣ

 

мѣня-

ютъ

 

свою

 

службу

 

въ

 

церковной

 

школѣ

 

на

 

болѣе

 

обезпе-
чивающую

 

службу

 

въ

 

земской

 

школѣ*.

 

Точно

 

также

 

со-

жалѣетъ

 

объ

 

уходѣ

 

въ

 

земскія

 

школы

 

лучшихъ

 

учителей
и

 

о.

 

Царицынскій

 

наблюдатель.

 

При

 

такихъ

 

условіяхъ

 

нѣтъ
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ничего

 

удивительнаго,

 

что

 

правоспособныхъ

 

лицъ

 

между

учащими

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

Саратовской

 

епархіи

 

на-

считывается

 

лишь

 

41,*°/о.

 

Что

 

касается

 

большинства,

 

то

оно

 

мало

 

подготовлено

 

къ

 

своей

 

дѣятельности.

 

О.

 

Камы-
шинскій

 

наблюдатель

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

„составъ

 

учи-

телей

 

и

 

учительницъ

 

по

 

педагогичеекой

 

и

 

дидактической

ихъ

 

опытности

 

вообще

 

нужно

 

признать

 

мало

 

удовлетвори-

тельнымъ".

 

Особенно

 

сѣтуетъ

 

на

 

эту

 

малоудоилетворитель-

ность

 

и.

 

д.

 

Хвалынскаго

 

наблюдателя:

 

„Уже

 

образовательный

цензь

 

свѣтскихъ

 

учащихъ

 

лицъ

 

долженъ

 

„показать,

 

что

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

ничего

 

общаго

 

съ

 

педагогическою

 

дѣятель-

ность

 

не

 

имѣютъ",

 

говоритъ

 

онъ:

 

„личныя

 

же

 

мои

 

наблго-
денія

 

привели

 

меня

 

къ

 

болѣе

 

горькому

 

выводу,

 

—

 

что

 

для

огромнаго

 

боляшинства

 

этихъ

 

педагоговъ

 

учительство-ремес-

ло,

 

навязанное

 

случайными

 

обстоятельствами:

 

многіе

 

учи-

тельствуютъ,

 

чтобы

 

избѣжать

 

или

 

солдатской

 

службы

 

или

„тяжелой

 

крестьянской

 

доли";

 

нѣкоторые

 

видятъ

 

въ

 

учи-

тельстве

 

переходную

 

ступень

 

къ

 

занятію

 

болѣе

 

выгоднаго

мѣстечка

 

(псаломщика,

 

писаря

 

и

 

пр.);

 

есть

 

и

 

такіе,

 

кото-

рые

 

учатъ

 

„отъ

 

нечего

 

дѣлать"

 

и

 

„ради

 

куска

 

хлѣба

 

и

 

пр."...
Многіе

 

учителя

 

даж

 

•

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

не

 

мо—

гутъ

 

написать

 

грамотно

 

2 — 3

 

строкъ

 

и

 

до

 

того

 

невнима-

тельны

 

къ

 

себѣ,

 

что,

 

постоянно

 

твердя

 

ученикамъ

 

своимъ

„очень"

 

и

 

„весьма"

 

писать

 

чрезъ

 

,е".

 

сами

 

на

 

3-хъ

 

стро-

кахъ

 

оффиціальной

 

бумаги

 

нишутъ

 

тѣ

 

же

 

слова

 

заразъ

 

и

чрезъ

 

„ѣ"

 

и

 

чрезъ

 

„е"

 

и

 

не

 

умѣютъ

 

правильно — безъ

 

оши-

бокъ

 

—

 

скопировать

 

замѣтокъ

 

въ

 

ревизіонныхъ

 

моихъ

 

и

 

про-

чихъ

 

членовъ

 

отдѣленія,

 

посѣтившихъ

 

школы".
И

 

несмотря

 

на

 

малоудовлетворительность

 

педагогиче-

ской

 

подготовки,

 

учащіе

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

Саратов-
ской

 

епархіи,

 

вообще

 

говоря,

 

старались,

 

какъ

 

это

 

свиде-
тельствуется

 

отчетами

 

о.о.

 

наблюдателей,

 

совершенствовать

себя

 

и

 

стать

 

достойными

 

своей

 

высокой

 

задачи.

 

Такъ,

 

о.

Аткарскій

 

наблюдатель,

 

указавъ

 

особенно

 

выдающихся

 

по

своей

 

полезной

 

деятельности

 

учащихъ,

 

замѣчаетъ

 

относи-

тельно

 

прочихі,

 

что

 

и

 

ихъ

 

деятельность

 

была

 

плодотворна

и

 

заслуживала

 

похвалы

 

и

 

одобренія.

 

О.

 

Балашовскій

 

наб-
людатель

 

объ

 

учащихъ

 

съ

 

низшимъ

 

и

 

начальнымъ

 

образо-

ваніемъ

 

говоритъ:

 

„относительно,

 

этихъ

 

„недипломирбван-

ныхъ"

  

учителей

 

и

 

учительницъ

   

долгомъ

   

считаю

   

замѣтить,
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что

 

всѣ

   

они

   

трудятся

   

съ

   

замѣчательнымъ

 

и

 

похвальнымъ

усердіемъ.

 

Не

   

получивъ

  

педагогической

 

нодготовки,

   

многіе
изъ

 

нихъ

 

путемъ

 

долголѣтней

   

практики,

 

путемъ

 

самообра-
зованія

 

и

 

пользуясь

 

указаніями

 

и

 

руководствомъ

 

приходскихъ

священниковъ,

 

выработываютъ

 

правильные

 

пріемы

 

препода-

ванія

 

и

 

достигаютъ

   

хорошяхъ

   

результатовъ

 

въ

   

дѣлѣ

 

учи-

тельства.

 

Долгъ

 

справедливости

 

требуетъ

 

сказать,

 

что

 

мно-

гіе

 

изъ

 

такихъ

 

учителей

 

—

 

полезные

 

труженики

 

на

 

нивѣ

 

на-

роднаго

 

образованія

 

и

 

заслуженно

   

пользуются

   

уваженіемъ
къ

 

себѣ

 

и

 

признательностію

 

народа,

   

который

 

расположенъ

къ

 

нимъ

 

за

 

то,

 

что

 

они

   

мирятся

   

съ

   

скудною

 

обстановкою

школъ,

 

не

 

гнушаются

 

необразованностію

 

народной".

 

О.

  

Ка-
мышинскій

 

наблюдатель

 

также

   

признаетъ,

 

что,

  

„не

 

смотря

на

 

неудовлетворительность

   

педагогической

 

и

 

дидактической
подготовки

   

вообще

   

неудовлетворительный

   

образовательный
цензъ

 

учителей

 

и

 

учительницъ

 

уѣзда,

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ...

зарекомендовали

  

себя

  

по

 

веденію

   

учебнаго

 

дѣла

 

въ

 

минув-

шемъ

 

году

 

съ

 

хорошей

 

стороны".

 

О.

  

Саратовскій

 

наблюда-
тель

 

даетъ

 

такой

 

отзывъ

 

о

 

дѣятельностя

 

учащихъ

 

собствен-
но

 

въ

 

школахъ

 

грамоты:

  

„считаю

 

необходимымъ

 

сказать

 

не-

сколько

 

словъ

 

объ

 

учителяхъ

 

школъ

  

грамоты

 

изъ

 

окончив-

шихъ

 

курсъ

 

въ

 

Дорофеевской

   

второклассной

 

школѣ

 

на

 

ос-

нованіи

 

ихъ

 

годичной

 

работы...

 

Не

 

смотря

   

на

 

то,

  

что

 

об-
щее

 

развитіе

 

ихъ

 

невысоко

 

и

 

вообще

 

первый

 

вынускъ

 

былъ
составленъ

 

случайно,

 

изъ

  

1 5

 

таковыхъ

 

шесть

 

человѣкъ

 

за-

явили

   

себя

   

способными

 

и

 

усердными

   

преподавателями;

 

съ

первыхъ

 

же

 

шаговъ

 

они

 

повѣли

 

дѣло

 

сознательно

 

и

 

умѣло;

знакомстео

 

съ

 

элементарною

 

методикою

 

щіеподаванія

   

сразу

же

 

сказалось

 

въ

 

ихъ

 

нрактикѣ...

   

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

мо-

гутъ

 

обучать

    

пѣнію.

   

Что

    

касается

 

остальныхъ

    

учащихъ

школъ

 

грамоты,

   

то...

 

они,

 

несмотря

 

на

   

отсутствіе

 

у

 

мно-

гихъ

 

изъ

 

нихъ

 

падагогической

 

подготовки,

 

не

 

смотря

 

на

 

не-

благопріитныя,

  

порою

   

невозможный,

   

условія

 

для

   

учебнаго

дѣла,

 

скудное

 

вознаграждевіе

 

и

 

отсутствіе

 

у

 

многихъ

 

квар-

тиръ

 

при

 

школахъ,

 

несли

 

свои

   

обязанности

  

внолнѣ

 

добро-
совѣстно

 

и

 

достигли

  

значительныхъ

 

результатовъ".

 

Рѣзкимъ

диссонансомъ

 

съ

 

примеденными

   

отзывами

 

звучитъ

 

отзывъ

 

и.

д.

 

Хвалынскаго

   

наблюдателя:

   

„Не

 

имѣя

   

достаточной

 

педа-

гогической

 

подготовки",

 

говорить

 

г.

 

Дивногорскій

 

объ

 

уча-

щихъ:

  

„многіе

 

изъ

 

нихъ

 

и

 

не

 

стараются

 

пріобрѣти

 

ея.

 

Правда,
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Хвалынскія

 

церковныя

 

школы

 

далеко

 

не

 

достаточно

 

снабже-

ны

 

дидактическими

 

руководствами,

 

но,

 

по

 

отзывамъ

 

о. о.

 

за-

вѣдующихъ

 

и

 

по

 

своимъ

 

личнымъ

 

наблюденіямъ,

 

я

 

долженъ

заявить,

 

что

 

многіе

 

изъ

 

учителей

 

и

 

не

 

интересуются

 

таки-

ми

 

книгами

 

и

 

даже

 

не

 

заглядываютъ

 

въ

 

тѣ,

 

которыя

 

имѣ-

ются

 

при

 

школахъ.

 

Видимо

 

интересъ

 

ихъ

 

сводится

 

къ

 

то-

му,

 

лишь,

 

чтобы

 

отбыть

 

поскорѣе

 

ежедневную

 

повинность

и

 

только.

 

Правда,

 

въ

 

отбываніи

 

этой

 

повинности

 

они

 

были

исправны...;

 

но

 

исправность

 

эта

 

вызывалась

 

исключительно

постояннымъ

 

контролемъ

 

непосредственныхъ

 

наблюдателей

за

 

ихъ

 

дѣятельностію

 

—

 

о.о,

 

завѣдующихъ — и

 

поэтому

 

въ

дѣлѣ

 

характеристики

 

учительской

 

ихъ

 

деятельности,

 

по

 

мо-

ему

 

мнѣнію,

 

является

 

свойствомъ

 

сворѣе

 

отрицательнымъ,

чѣмъ

 

положительнымъ

 

по

 

той

 

причинѣ,

 

что

 

дѣятельностъ

изъ-подъ

 

палки,

 

хотя

 

бы

 

самая

 

исправная,

 

никогда

 

не

 

бы-

ла

 

эдоровой

 

и

   

плодотворной".
Выше

 

было

 

сказано,

 

что

 

въ

 

отношеніи

 

нреподаванія

Закона

 

Божія

 

правоспобными

 

по

 

образовательному

 

цензу

 

за-

коноучителями

 

обезпечены

 

были

 

главнѣйшимъ

 

образомъ

 

цер-

ковно-приходскія

 

школы;

 

то

 

же

 

нужно

 

сказать

 

и

 

относи-

тельно

 

преподаванія

 

прочихъ

 

предметовъ:

 

лучшія

 

учитель-

скія

 

силы

 

распределены

 

преимущественно

 

по

 

церковнымъ

школамъ

 

и

 

лишь

 

незначительное

 

число

 

учащихъ

 

въ

 

шко-

лахъ

 

грамоты

 

имѣютъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

удовлетворительную

педагогическую

 

подготовку.

 

Естественно,

 

что

 

недостаточно

высокій

 

въ

 

педагоіическомъ

 

отношеніи

 

подборъ

 

учащихъ

церковныхъ

 

школъ,

 

въ

 

особенности

 

школъ

 

грамоты,

 

требо-

валъ

 

со

 

стороны

 

органовъ,

 

вѣдающихъ

 

церковно

 

-

 

школьное

дѣло

 

въ

 

епархіи,

 

заботъ

 

объ

 

улучшеніи

 

учительскаго

 

сос-

тава.

 

Такія

 

мѣры

 

принимались

 

какъ

 

Енархіальною

 

Инспек-
ціею,

 

такъ

 

Епархіальвымъ

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ

 

и

 

его

Отдѣлевіями.

Мѣры,

 

принимавшаяся

 

къ

 

повышенію

 

педагогической

 

подго-
товки

 

учащихъ.

Изъ

 

частныхъ

 

мѣръ,

 

принимавшихся

 

о.о.

 

уѣздными

 

на-

блюдателями

 

относительно

 

возвышепія

 

учебно-воспитатель-

ныхъ

 

качествъ

 

педагогическаго

 

состава

 

церковныхъ

 

школъ

главнѣйшею

 

было

 

непосредственное

 

ихъ

 

руководствовані&
учащихъ

 

въ

 

самыхъ

 

разнообразныхъ

 

его

 

примѣвеніяхъ.

 

Всѣ
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вообще

 

о.о.

 

наблюдатели

 

много

 

поработали

 

въ

 

этомъ

 

отно-

шеніи

 

дачею

 

образцовыхъ

 

урововъ

 

въ

 

посѣщаемыхъ

 

шко-

лахъ,

 

бесѣдами

 

съ

 

учащими

 

о

 

методахъ

 

и

 

пріемахъ

 

препо-

даванія,

 

разборомъ

 

учительскихъ

 

уроковъ

 

съ

 

соотвѣтствен-

ными

 

увазаніями

 

по

 

поводу

 

замѣченныхъ

 

достоинствъ

 

или

недостатковъ

 

урока,

 

рекомендаціею

 

учащимъ

 

методическихъ

руководствъ

 

и

 

общеобразовательныхъ

 

книгъ

 

для

 

прочтенія,
составленіемъ

 

для

 

учащихъ

 

нлановъ

 

занятій

 

съ

 

расііредѣле-

ніемъ

 

програмнаго

 

матеріала

 

по

 

недѣльнымъ

 

росписаніямъ,
непосредственнымъ

 

участіемъ

 

въ

 

организаціи

 

и

 

веденіи

 

крат-

косрочныхъ

 

курсовъ

   

для

   

учителей

 

школъ

   

грамоты

  

и

 

т.

 

д.

На

 

съѣздѣ

 

о.о.

 

наблюдателей,

 

бывшемъ

 

въ

 

февралѣ

1900

 

года,

 

рекомендованы

 

были

 

Епархіальною

 

Инспекціею
нѣкоторыя

 

общія

 

мѣры

 

для

 

качественнаго

 

возвышенія

 

учи-

тельскаго

 

состава.

 

Такъ

 

постановлено:

 

l)

 

чтобы

 

во

 

всѣхъ

случаяхъ

 

открытія

 

новыхъ

 

церковно

 

-

 

приходскихъ

 

школъ

 

и

преобразованія

 

въ

 

таковыя

 

школъ

 

грамоты

 

жалованье

 

уча-

щему

 

лицу

 

обезпечивалось

 

въ

 

размѣрѣ

 

не

 

меныпемъ

 

240
рублей,

 

2)

 

чтобы

 

учителя

 

образцовыхъ

 

школъ

 

при

 

второ-

классныхъ

 

школахъ

 

были

 

вмѣстѣ

 

и

 

преподавателями

 

дидак-

тики

 

и

 

методики

 

въ

 

сихъ

 

послѣднихъ

 

на

 

предметъ

 

нагляд-

наго

 

примѣненія

 

теоретическихъ

 

положеній

 

и

 

сообщаемыхъ

въ

 

классномъ

 

пренодаваніи

 

пріемовъ

 

дидактики

 

и

 

методики

къ

 

практикѣ

 

школьнаго

 

обученія;

 

3)

 

о

 

приглашеніи

 

во

 

вто-

роклассныя

 

школы

 

врачей...

 

для

 

сообщенія

 

учащимъ

 

эле-

ментарныхъ

 

свѣдѣній

 

по

 

гигіенѣ;

 

4)

 

о

 

назначеніи

 

окоьчив-

шимъ

 

к\

 

рсъ

 

во

 

второвлассныхь

 

школахъ

 

обязательнаго

 

сро-

ка

 

службы

 

въ

 

школахъ

 

грамоты;

 

5)

 

объ

 

учрежденіи

 

сти-

пендий

 

при

 

второклассныхъ

 

школахъ

 

для

 

лучшихъ

 

и

 

бѣд-

нѣйшихъ

 

учениковъ,

 

съ

 

обязатальствомъ

 

отъ

 

стипендіатовъ
служить

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

извѣстное

 

число

 

лѣтъ

 

въ

 

шко-

лахъ

 

грамоты;

 

6)

 

о

 

замѣщеиіи

 

учительскихъ

 

должностей

 

въ

смѣшанныхъ

 

школахъ

 

но

 

преимуществу

 

учительницами;

 

7)
о

 

составленіи

 

правилъ

 

и

 

программъ

 

для

 

ис.пытаній

 

на

 

званіе
учителя

 

школы

 

грамоты;

 

8)

 

объ

 

устройстве

 

учительскихъ

библіотекъ

 

при

 

уѣздныхъ

 

Отдѣленіяхъ;

 

9)

 

объ

 

устройстве
церковно-учительскихъ

 

школъ

 

при

 

монастыряхъ.

Изъ

 

мѣръ,

 

принимавшихся

 

нѣкоторыми

 

уѣздными

 

от-

дѣленіями,

 

въ

 

отчетахъ

 

упоминаются:

 

1)

 

предположенія

 

объ
устройствѣ

   

краткосрочныхъ

   

курсовъ

 

для

   

учителей

   

школъ



—

 

40

 

—

грамоты,

 

составлявшіяся

 

почти

 

всѣми

 

уѣздными

 

отдѣленіями,

но

 

осуществленныя

 

лишь

 

въ

 

Аткарскомъ

 

и

 

Камышинскомъ
уѣздахъ,

 

и

 

устройство

 

въ

 

гор

 

Кузнецкѣ

 

постоянныхъ

 

жен-

скихъ

 

курсовъ;

 

2)

 

разсылка

 

по

 

школахъ

 

методическихъ

 

ру-

ководствъ

 

(Вольское,

 

Камышинское,

 

Хвадынское

 

отд.)

 

3)
основаніе

 

учительскихъ

 

библіотекъ

 

(Кузнецкое

 

отдѣленіе

 

ас-

сигновало

 

на

 

такую

 

библіотеку

 

7J5

 

рублей);

 

4)

 

прикоманди-

рованіе

 

кандидатовъ

 

на

 

учительскія

 

должности

 

къ

 

город-

скимъ

 

школамъ

 

въ

 

качестве

 

практикантовъ

 

(Кузнецкое,

 

Сер-
добское

 

отдѣленія).

Наконецъ,

 

Епархіальнымъ

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ

 

уст-

роены

 

были

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

Епархіальные

 

курсы

 

въ

 

гор.

Саратовѣ.

Курсы.

 

Занятія

 

въ

 

нихъ.

Переходя

 

къ

 

отчетнымъ

 

сообщеніямъ

 

о

 

курсахъ,

 

я

 

счи-

таю

 

нужнымъ

 

оговориться,

 

что

 

въ

 

настоящемъ

 

отчетѣ

 

о

Сараювскихъ

 

епархіальныхъ

 

курсахъ

 

ничего

 

не

 

скажу,

 

такъ

какъ

 

одновременно

 

съ

 

симъ

 

готовлю

 

сиеціальный

 

отчетъ

 

о

нихъ.

 

Что

 

касается

 

краткосрочныхъ

 

курсовъ

 

для

 

учителей

школъ

 

грамоты,

 

то

 

они,

 

какъ

 

сообщено

 

выше,

 

были

 

постро-

ены

 

въ

 

гор.

 

Аткарскѣ

 

и

 

Камышинѣ.

Аткарскіе

 

курсы

 

были

 

открыты

 

по

 

предложенію

 

о.

 

на-

блюдателя

 

ѵѣзднымъ

 

отдѣленіемъ

 

съ

 

25

 

августа

 

по

 

10

 

сен-

тября

 

1899

 

года.

 

Всю

 

организацію

 

курсонъ

 

принялъ

 

на

себя

 

уѣздный

 

наблюдатель

 

о.

 

Беллонскій,

 

пригласивъ

 

себѣ

иъ

 

помощники

 

по

 

веденію

 

учебнаго

 

дѣ.іа

 

двухъ

 

учителей,

 

а

по

 

хозяйственной

 

части

 

мвстнаго

 

о.

 

казначея

 

отдѣленія,

 

свя-

щенника

 

Н.

 

Прозоровскаго.

 

Къ

 

25

 

августа

 

все

 

было

 

подго-

товлено

 

для

 

открытія

 

курсовъ,

 

каковое

 

и

 

состоялось

 

указан-

наго

 

числа:

 

по

 

совершеніи

 

молебнаго

 

пѣнія

 

открылись

 

въ

здавіи

 

Аткарской

 

церковно- приходской

  

школы

 

занятія.
На

 

курсы

 

явилось

 

33

 

человѣка.

 

Для

 

ностояннаго

 

пре-

быванія

 

слушателей

 

было

 

отведено

 

вполнѣ

 

удобное,

 

сухое

 

и

свѣтлое

 

помѣщеніе

 

въ

 

гоиодской

 

казармѣ.

 

День

 

курсистовъ

начинался

 

съ

 

б 1 / 2

 

часовъ

 

утра.

 

Въ

 

7

 

часовъ

 

совершалась

общая

 

утренняя

 

молитва;

 

затѣмъ

 

слушатели

 

курсовъ,

 

послѣ

утренняго

 

чая,

 

отправились

 

на

 

занятія.

 

Занятія

 

шли

 

съ

 

8
часовъ

 

утра

 

до

 

1

 

часу

 

дня.

 

Въ

 

2

 

часа

 

курсисты

 

обѣдали,

а

 

послѣ

 

обѣда

 

до

 

4

 

часовъ

   

пользовались

   

свободнымъ

 

вре-
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менемъ:

 

кто

 

отдыхалъ,

 

кто

 

читалъ

 

руководства,

 

иные

 

со-

ставляли

 

конспекты

 

предстоящихъ

 

уроковъ

 

или

 

вносили

 

въ

дневники

 

личныя

 

впечатлѣнія

 

и

 

замѣтки.

 

Въ

 

4

 

часа

 

пода-

вался

 

вечерній

 

чай;

 

съ

 

5

 

до

 

8

 

вечера

 

шли

 

вечернія

 

заня-

нятія;

 

въ

 

8 1/*

 

часовъ

 

курсисты

 

ужинали,

 

а

 

въ

 

10,

 

по

 

со-

вершеніи

 

вечерней

 

молитвы,

 

ложились

 

спать.

 

Весь

 

день

 

они

были

 

на

 

глазахъ

 

руководителей,

 

а

 

въ

 

особенности

 

завѣдую-

щаго

 

курсами,

 

который

 

каждый

 

день

 

посѣщалъ

 

ихъ

 

жили-

ще

 

и

 

совершалъ

 

съ

 

ними

 

молитвы,

 

наблюдая

 

за

 

ихъ

 

взаимо-

отношеніями

 

и

 

общею

 

жизнію.

 

Не

 

рѣдко

 

нослѣ

 

совершенія
вечерней

 

молитвы

 

онъ

 

вступалъ

 

въ

 

бесѣды

 

съ

 

курсистами

по

 

поводу

 

занятій

 

на

 

курсахъ,

 

общешкольной

 

жизни

 

и

 

жиз-

ни

 

самихъ

 

учителей;

 

такія

 

бесѣды

 

заканчивались

 

наставле-

ніями

 

любить

 

свое

 

дѣло

 

и

 

дѣтей,

 

которыхъ

 

родители

 

ввѣ-

ряютъ

 

имъ

 

на

 

воспитапіе,

 

а

 

также

 

быть

 

внимательными

 

къ

самимъ

 

себѣ.

 

Поведенія

 

курсистовъ

 

было

 

похвальное.

 

25

 

че-

ловѣкъ

 

учителей

 

помѣщались

 

вмѣстѣ,

 

а

 

8

 

учительницъ

 

на

частныхъ

 

квартирахъ.

Курсовыя

 

занятія

 

велись

 

по

 

Закону

 

Божію,

 

церковно-

славянскому

 

языку,

 

русскому

 

языку

 

съ

 

правонисаніемъ

 

и

чистоппсаніемъ,

 

ариѳметикѣ

 

и

 

пѣнію.

 

Всѣхъ

 

уроковъ

 

по

указаннымъ

 

предметамъ

 

было

 

79.

 

Руководителями

 

были."

 

по

Закону

 

Вожію

 

и

 

церковнославянскому

 

языку

 

уѣздный

 

наблю-

датель,

 

священникъ

 

Николай

 

Бел.юнскій,

 

по

 

русскому

 

языку

и

 

соединеннымъ

 

съ

 

нимъ

 

предметамъ

 

учитель

 

Нееловской
церк.-приходской

 

школы

 

Сергѣй

 

Мохряковъ;

 

по

 

ариѳметикѣ

учитель

 

соборной

 

г.

 

Аткарска

 

церковно

 

приходской

 

школы,

псаломщикъ

 

Константинъ

 

Селезневъ;

 

по

 

пѣнію

 

мѣстный

 

собор-
ный

 

регентъ.

 

онъ-же

 

и

 

учитель

 

пѣнія

 

3-хъ

 

класснаго

 

городско-

го

 

училища

 

Андрей

 

Плотниковъ.

 

Занятія

 

велись

 

по

 

наианѣе

составленному

 

завѣдующимъ

 

курсами

 

росписанію:

 

ежедневно

давалось

 

7

 

уроковъ,

 

4

 

дневныхъ

 

и

 

3

 

вечернихъ;

 

въ

 

дни

предпраздничныя

 

занятія

 

велись

 

только

 

днемъ,

 

а

 

вечеромъ

курсисты

 

принимали

 

дѣятельное

 

участіе

 

въ

 

совершеніи

 

ве-

черняго

 

богослуженія

 

или

 

въ

 

Соборной

 

церкви

 

или

 

въ

Кладбищенской.

 

Въ

 

теченіе

 

первыхъ

 

семи

 

учебныхъ

 

дней
уроки

 

давали

 

сами

 

руководители,

 

сопровождая

 

каждый

 

урокъ

на

 

вечернихъ

 

занятіяхъ

 

теоретическими

 

объясненіями:

 

кур-

систы

 

слушали

 

образцовые

 

уроки,

 

слѣдили

 

за

 

ходомъ

 

ихъ,

а

 

вечеромъ,

   

слушая

   

теоретическія

 

объясненія,

 

записывали
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въ

 

свои

 

дневники

 

все,

 

что

 

имъ

 

казалось

 

новымъ,

 

для

 

руко-

водства

 

и

 

нриложенія

 

къ

 

дѣлу.

По

 

Закону

 

Божію

 

даны

 

были

 

образцы

 

по

 

слѣдующимъ

отдѣламъ

 

этого

 

предмета:

 

въ

 

младшей

 

группѣ

 

—

 

предвари-

тельныя

 

бесѣды

 

о

 

Богѣ

 

и

 

Его

 

Свойствахъ;

 

о

 

молитвѣ,

 

ея

необходимости

 

для

 

человѣка

 

и

 

внѣшнихъ

 

ея

 

знакахъ;

 

обра-

зецъ

 

изученія

 

молитвы

 

со

 

словъ

 

законоучителя

 

съ

 

негра-

мотными

 

дѣтьми,

 

ея

 

объясненія

 

и

 

приложенія

 

къ

 

нуждамъ

человѣка;

 

образецъ

 

изученія

 

священнаго

 

событія

 

съ

 

помо-

щію

 

картины

 

и

 

нравственнаго

 

вывода

 

изъ

 

него.

 

Съ

 

средней

группой

 

велись

 

уроки

 

по

 

изученію

 

и

 

подробному

 

объясне-
нію

 

молитвъ

 

съ

 

точнымъ

 

переводомъ

 

на

 

русскій

 

языкъ,

 

по

изученію

 

Священной

 

исторіи;

 

съ

 

старшей

 

группой

 

—

 

по

 

ка-

техизису

 

и

 

богослуженію.

По

 

церковно

 

-

 

славянскому

 

языку

 

въ

 

два

 

урока

 

данъ

быль

 

образецъ

 

правильнаго

 

чтенія

 

съ

 

переводомъ

 

на

 

рус-

скій

 

языкъ

 

и

 

съ

 

пересказомъ

 

прочитаннаго

 

и

 

правильнаго

церковнаго

 

речитативнаго

 

чтенія.

По

 

русскому

 

языку

 

обращено

 

было

 

особенное

 

веиманіе
па

 

уроки

 

въ

 

младшей

 

группѣ.

 

здѣсь

 

руководителемъ

 

даны

были

 

образцовая

 

бесѣда,

 

знакомящая

 

дѣтей

 

на

 

первыхъ

 

по-

рахъ

 

со

 

школой,

 

ея

 

обстановкой

 

и

 

отношеніемъ

 

ихъ

 

къ

учителю;

 

затѣмъ

 

уроки

 

по

 

предрарительнымъ

 

упражненіямъ
въ

 

дѣленіи

 

рѣчи

 

на

 

слова,

 

слоги,

 

и

 

выдѣленіи

 

звука;

 

урокъ

ознакомленія

 

съ

 

произношеніемъ

 

эвука,

 

его

 

изображеніемъ
(буквой)

 

въ

 

книгѣ

 

(письменно

 

и

 

печатано);

 

урокъ

 

чтенія
изученныхъ

 

звуковъ

 

по

 

письменнымъ

 

и

 

печатнымъ

 

буквамъ;

урокъ

 

правильнаго

 

начертанія

 

звука

 

(буквы)

 

на

 

грифель-
ныхъ

 

доскахъ

 

съ

 

предварительными

 

упражненіями

 

въ

 

напи-

саніи

 

ея

 

элементовъ.

 

Правильная

 

посадка

 

при

 

письмѣ,

 

пра-

вильное

 

держаніе

 

грифеля

 

и

 

карандаша

 

съ

 

пером

 

ь,

 

пра-

вильное

 

полоасеніе

 

доски

 

и

 

тетради

 

было

 

сообщаемо

 

на

предварительныхъ

 

упражненіяхъ.

 

Въ

 

средней

 

и

 

старшей

группахъ

 

даны

 

были

 

образцы

 

веденія

 

уроковъ

 

чтенія

 

пра-

вильнаго,

 

бѣглаго

 

и

 

выразительнаго,

 

а

 

также

 

велись

 

неод-

нократно

 

уроки

 

чтенія

 

объяснительнаго.

 

По

 

правописанію
руководителемъ

 

дано

 

было

 

нѣсколько

 

уроковъ

 

диктовки

 

пре-

дупредительной

 

и

 

провѣрочной.

 

Чистописаніе

 

велось

 

только

въ

 

средней

 

группѣ,

 

гдѣ

 

данъ

 

былъ

 

урокъ

 

письма

 

подъ

 

тактъ.
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По

 

ариѳметикѣ

 

руководителемъ

 

пройденъ

 

по

 

образцамъ

весь

 

курсъ

 

обученія

 

ариѳметикѣ

 

въ

 

церковной

 

шволѣ.

 

Имъ
даны

 

были

 

образцовые

 

уроки

 

въ

 

младшей

 

группѣ

 

на

 

изуче-

віе

 

перваго

 

десятка

 

и

 

всѣхъ

 

4-хъ

 

дѣйствій

 

устно

 

въ

 

этомъ

предѣлѣ;

 

въ

 

средней

 

группѣ

 

даны

 

образцы

 

сознательнаго

изученія

 

таблицы

 

умаожепія

 

и

 

сознательнаго

 

дѣйстьія

 

съ

числами

 

до

 

ста

 

и

 

рѣшенія

 

задачъ

 

въ

 

этомъ

 

предѣлѣ;

 

въ

старшей

 

гпуппѣ

 

изучались

 

4

 

дѣйствія

 

на

 

любую

 

величину
и

 

рѣшались

 

задачи

 

на

 

составныя

 

именованныя

 

числа.

 

Осо-
бенное

 

вниманіе

 

руководитель

 

обратилъ

 

на

 

изученіе

 

произ^

водства

 

4-хъ

 

дѣйствій

 

надъ

 

многозначными

 

числами.

Въ

 

слѣдующіе

 

дни

 

руководители

 

предоставили

 

давать

уроки

 

во

 

временной

 

школѣ

 

самимъ

 

курсистамь,

 

конечно,

 

съ

ихъ

 

помощію

 

въ

 

видѣ

 

совмѣстнаго

 

составленія

 

плана

 

и

 

кон-

спекта

 

занятій.

 

Всѣ

 

почти

 

слушатели

 

были

 

привлечены

 

къ

этому

 

дѣлу.

 

Утренніе

 

часы

 

были

 

посвящены

 

веденію

 

уро-

ковъ,

 

а

 

вечерніе

   

разбору

 

уроковъ.

По

 

пѣнію

 

слушатели

 

въ

 

10

 

уроковъ

 

усвоили

 

мелодію
восьми

 

гласовъ

 

„

 

Господи

 

возвахъ"

 

и

 

„Богъ

 

Господь

 

и

 

яви-

ся

 

намъ"

 

съ

 

стихирами

 

и

 

тропарями,

 

всѣхь

 

пѣснопѣній

литургіи

 

и

 

всенощного

 

бцѣнія,

 

а

 

также

 

познакомились

 

съ

начертаніемъ

 

нотъ,

 

расположеніемъ

 

ихъ

 

въ

 

цефаутномъ

 

клю-

че

 

и

 

простѣйшимъ

 

ихъ

 

сочетаніемъ

 

вь

 

извѣстпые

 

напѣвы.

Въ

 

концѣ

 

курсовыхъ

 

занятій

 

каждый

 

слушатель

 

былъ

 

про-

экзаменованъ

 

руконодителемъ

 

въ

 

присутствіи

 

завѣдующаго

курсами:

 

почти

 

всѣ

 

усвоили

 

мелодію

 

всѣхъ

 

несши

 

голосовъ

и

 

пѣсноп^ній

 

всенощной

 

и

 

литургіи.

 

Для

 

большого

 

озна-

комленія

 

съ

 

норядкомъ

 

церковныхъ

 

службъ

 

и

 

напѣвами

 

кур-

систы

 

обязательно

 

участвовали

 

въ

 

совергаеніи

 

богоелуженія,
а

 

двѣ

 

всенощныхъ

 

и

 

литургіи

 

самостоятельно,

 

безъ

 

руко-

водителя,

  

пропѣли

 

въ

 

Кладбищенской

 

церкви.

На

 

содержаніе

 

курсовъ

 

израсходовано

 

208

 

рублей.

 

Изъ
нихъ

 

рувоводителямъ

 

русскаго

 

языка,

 

ариѳметики

 

и

 

пѣнія

уплачено

 

75

 

руб.,

 

а

 

остальные

 

133

 

руб.

 

пошли

 

на

 

содер-

женіе

 

курсистовъ

 

и

 

на

 

проѣздъ

 

12-ти

 

инъ

 

нихъ

 

въ

 

гор.

АткарсК'ь

  

и

 

обратно.

Въ

 

гор.

 

Камышинѣ

 

открыты

 

были

 

пятиведѣльные

 

(съ
10

 

іюня

 

по

 

16

 

іюля)

 

педагогическіе

 

курсы

 

для

 

учителей

 

и

учительницъ

 

школь

 

церковныхъ

 

и

 

земсиихъ.

 

Наблюденіе

 

за

яорлдкомъ

 

на

 

вурсахъ

   

поручено

 

было

 

отдѣленіемъ

 

предсѣ-
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дателю

 

онаго,

 

священнику

 

Василію

 

Крѣпкогорскому.

 

Руко-
водителями

 

курсовъ

 

были:

 

по

 

Закону

 

Божію

 

и.

 

д.

 

Камы-
шинскаго

 

уѣзднаго

 

наблюдателя,

 

священникъ

 

Петръ

 

Кунче-
ровъ,

 

по

 

русской

 

и

 

церковно-славянской

 

грамотѣ

 

и

 

объясни-

тельному

 

чтенію

 

преподаватель-инспекторъ

 

4

 

іглассн.

 

город-

ского

 

училища

 

въ

 

г.

 

Камышинѣ

 

Григорій

 

Битвинъ,

 

и

 

пре-

подаватель

 

того

 

же

 

училища

 

Николай

 

Губинъ,

 

по

 

ариѳме-

метикѣ

 

преподаватель

 

Саратовсваго

 

епархіальнаго

 

женскаго

училища

 

Дмитрій

 

Волковскій,

 

по

 

церковному

 

пѣнію

 

препо-

даватель

 

того

 

же

 

училища

 

Александръ

 

Началовъ,

 

по

 

нот-

ному

 

пѣнію

 

свѣтскому

 

преподаватель

 

Московских^

 

жен-

скихъ

 

институтоиъ

 

Александръ

 

Никольскій

 

и

 

по

 

педагоги-

ческой

 

психологіи

 

преподаватель

 

Камышинскаго

 

Духовнаго
Училища

 

Василій

 

Волковскій.

 

Слушателей

 

курсовъ

 

было

 

до

140

 

человѣкъ.

 

Въ

 

числѣ

 

ихъ

 

было

 

17

 

кандидатовъ

 

на

 

учи-

тельскія

 

должности

 

и

 

до

 

30

 

человѣкъ

 

учителей

 

и

 

учитель-

ницу,

 

земскихъ

 

школь.

 

О

 

ходѣ

 

.чавятій

 

на

 

курсахъ

 

въ

 

от-

чей

 

замѣчается,

 

что

 

„курсистамъ

 

преподаны

 

были

 

методи-

ческая

 

указанія

 

вачальнаго

 

обученія

 

грамотѣ

 

и

 

письму,

объяснительнаго

 

чтенія

 

русскаго

 

и

 

церковно

 

-

 

славявскаго

языковъ,

 

ариѳметики,

 

Закона

 

Божія, — и

 

практическія

 

заня-

тая

 

въ

 

образцовой

 

шволѣ,

 

организованной

 

на

 

время.

 

ІІослѣд-

нія,

 

надо

 

полагать,

 

были

 

для

 

курсистовъ

 

особенно

 

важны

 

и

полезны,

 

какъ

 

наглядныя

 

и

 

примѣрныя

 

руководства

 

для

 

уча-

щихъ.

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

курсистовъ

 

и

 

курсистовъ,

 

по

 

предло-

жение

 

руководителей,

 

также

 

давали

 

образцовые

 

уроки

 

въ

вазидавіе

 

и

 

наученіе

 

для

 

малоопытных ь

 

слушателей".
На

 

устройство

 

еоединенныхъ

 

педагогическихъ

 

курсовъ

было

 

отпущено

 

Камышинскимъ

 

земствомъ

 

950

 

р.

 

и

 

Учи—
лищнымъ

 

Совѣтомъ

 

при

 

Ов

 

Синодѣ

 

800

 

р.,

 

всего

 

1750

 

р.

„Изъ

 

этой

 

суммы,

 

продолжаетъ

 

отчетъ,

 

часть

 

девегъ

 

была

выдана

 

за

 

труды

 

руководителям^

 

кромѣ

 

о.

 

Наблюдателя,

 

ко-

торый

 

велъ

 

занятія

 

на

 

курсахъ

 

по

 

Закону

 

Божію

 

безвоз-

мездно;

 

часть

 

была

 

употреблена

 

на

 

содержаніе

 

курсистовъ

и

 

курсистовъ"'
„Для

 

улучшенія

 

состава

 

учительницъ

 

школъ

 

грамоты,

говоритъ

 

о.

 

Сердобскій

 

ваблюдатель,

 

при

 

одновлассной

 

цер-

ковно-приходсвой

 

школѣ

 

Казансвой

 

г.

 

Оердобсва

 

церкви

были

 

устроены

 

для

 

дѣвицъ,

 

получившихъ

 

образованіе

 

въ

 

од-

ноклассномъ,

 

съ

 

четырехгодичнымъ

 

курсомъ,

 

городскомъ

 

учи-
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лищѣ,

 

изъявившихъ

 

желаніе

 

занять

 

мѣста

 

учительницъ

шволъ

 

грамоты.

 

Тавихъ

 

слушательницъ

 

въ

 

отчетеомъ

 

году

было

 

5

 

ть.

 

Во

 

время

 

занятій

 

учителя

 

съ

 

учениками

 

кур-

систки

 

слушали

 

его

 

уроки,

 

помогали

 

ему

 

въ

 

занятіяхъ

 

и

сами

 

давали

 

пробные

 

уроки,

 

а

 

съ

 

4

 

до

 

6

 

часовъ

 

по

 

по-

лудни

 

имъ

 

самимъ

 

давались

 

уроки

 

по

 

дидактикѣ,

 

методивѣ

яервовачальнаго

 

обученія

 

чтенію

 

и

 

ариѳметики

 

и

 

по

 

рус-

ской

 

граматикѣ.

 

На

 

этихъ

 

же

 

уровахъ

 

разбирались

 

планы

урововъ,

 

составляемые

 

курсистками,

 

и

 

ихъ

 

пробные

 

уроки...

Преподавателями

 

на

 

этихъ

 

курсахъ

 

были

 

учитель

 

школы

 

ді-
аконъ

 

Евфимій

 

Николаевъ

 

и

 

псалимщивь

 

Казанской

 

церкви

Василій

 

Надеждинскій,

 

получившіе

 

образованіе

 

въ

 

учитель-

ской

 

семинаріи,

 

и

 

бывшій

 

инспекторъ

 

3-хъ

 

класснаго

 

го-

родского

 

училища

 

Михаилъ

 

Володинъ.

 

Курсы

 

начались

 

съ

сентября

 

мѣсяца

 

и

 

продолжались

 

до

 

мая.

 

Въ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ

курсисткамъ

 

произведены

 

было

 

испытанія

 

при

 

участіи

 

пред-

седателя

 

отдѣленія,

 

уѣзднаго

 

наблюдателя,

 

дѣлонроизводи-

теля

 

и

 

членовъ:

 

протоіерея

 

Василія

 

Михайловскаго.

 

земска-

го

 

начальника

 

1

 

участка

 

г.

 

Арнольди

 

и

 

городского

 

головы,

при

 

чемъ

 

всѣ

 

слушательницы

 

курсовъ

 

оказали

 

очень

 

удов-

летворительные

 

успѣхи

 

и

 

въ

 

настоящемъ

 

учебномъ

 

году

 

по-

лучатъ

 

мѣста

 

учительницъ

 

въ

  

школахъ

 

грамоты".

Вліяніе

 

курсовъ

 

на

 

улучшеніе

 

школьного

 

дгъла

 

въ

 

епархіи.

Всѣ

 

оо.

 

наблюдатели

 

согласно

 

говорятъ

 

о

 

важномъ

значеніи

 

курсовъ

 

въ

 

педагогическомъ

 

усовершенствованіи
и

 

даже

 

въ

 

возвышеніи

 

познаній

 

учительскаго

 

состава.

 

Въ
общемъ

 

отзывы

 

эти

 

сводятся

 

къ

 

тому,

 

что

 

болѣе

 

или

 

менѣе

продолжительное

 

общеніе

 

слушателей

 

съ

 

руководителями

 

и

другъ

 

съ

 

другомъ,

 

указанія

 

и

 

рааъясненія

 

руководителей,
а

 

равно

 

обмѣнъ

 

мыслей

 

между

 

курсистами

 

по

 

разнымъ

вонросамъ,

 

возникающимъ

 

въ

 

школьной

 

жизни,

 

расширяютъ

умственный

 

кругозоръ

 

молодыхъ

 

людей,

 

а

 

практическія
занятія

 

въ

 

образцовой

 

школѣ

 

подъ

 

руководствомъ

 

лекто-

ровъ

 

сообщають

 

послѣдующей

 

самостоятельной

 

ихъ

 

работѣ

осмысленность,

 

систематичность

 

и

 

цѣлесообразность.

 

Хва-
лынске

 

ваблюдатель

 

по

 

поводу

 

вышеизложеннаго

 

говоритъ,

что,

 

какъ

 

человѣкъ

 

новый,

 

не

 

будучи

 

въ

 

состояніи

 

отвѣ-

тить

 

на

 

вопросъ

 

о

 

степени

 

вліянія

 

курсовъ

 

на

 

улучгаеніе
школьнаго

 

дѣла

   

въ

 

уѣздѣ,

 

онъ

 

справлялся,

 

въ

 

разрѣшеніе
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этого

 

вопроса,

 

съ

 

мнѣніемъ

 

оо.

 

завѣдующихъ.

 

Вообще
справки

 

эти

 

не

 

дали

 

г.

 

Дивногорскому

 

достаточныхъ

 

дан-

ныхъ

 

для

 

отвѣта:

 

одни

 

говорили

 

о

 

„замѣтномъ,

 

благотвор-

номъ"

 

и

 

проч.

 

вліяніи

 

курсовъ,

 

другіе

 

отвѣтили

 

незнаніемъ,

третьи

 

не

 

видятъ

 

никакого

 

улучшения.

 

Изъ

 

всѣхъ

 

оо.

 

завѣ-

дующихъ

 

лишь

 

одинъ

 

священникъ

 

— членъ

 

отдѣленія

 

о.

Іоаннъ

 

Каменскій

 

видитъ

 

„очень

 

замѣтное

 

вліяніе

 

прошло-

годнихъ

 

курсовъ

 

на

 

улучшеніе

 

школьнаго

 

дѣла"

 

и

 

подтвер-

ждаем

 

это

 

фактами.

 

„Вліяніе

 

прошлогоднихъ

 

курсовъ

 

на

улучшеніе

 

школьнаго

 

дѣла",

 

пигаегь

 

онъ

 

но

 

этому

 

вопросу,

„по

 

моему

 

мнѣнію,

 

очень

 

замѣтно.

 

Эго

 

подтверждается

тѣмъ,

 

что

 

учителя

 

церковво-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

школъ

грамоты,

 

побывь

 

на

 

курсахъ

 

и

 

наглядно

 

ознакомившись

съ

 

пріемами

 

обученія

 

дѣтей,

 

начали

 

вести

 

это

 

дѣло

 

смѣлѣе,

правильнѣе

 

и

 

разумнѣе.

 

Въ

 

примѣръ

 

я

 

могу

 

привести

 

учи-

телей

 

завѣдуемыхъ

 

мною

 

шволъ

 

Ивановской

 

церковно-при-

ходской

 

и

 

Подлѣсинской

 

школы

 

грамоты....

 

Оба

 

эти

 

учителя

до

 

курсовъ

 

были

 

не

 

опытны

 

въ

 

дѣлѣ

 

обученія

 

дѣтей....

 

и

не

 

оказывали

 

должныхъ

 

успѣховъ,

 

теперь,

 

послѣ

 

курсовъ,

они

 

совершенно

 

имѣнились

 

и

 

могутъ

 

быть

 

причислены

 

къ

разряду

 

хорошихъ

 

учителей".

Въ

 

частности,

 

курсы

 

имѣютъ

 

не

 

малое

 

значеніе

 

въ

 

по-

вышеніи

 

учительскихъ

 

знаній

 

по

 

пѣнію.

 

Если

 

бы

 

курсы

ежегодно

 

приготовляли

 

по

 

20-ти

 

человѣкъ,

 

могущихъ

 

обу-
чать

 

пѣнію

 

въ

 

начальной

 

школѣ

 

и

 

управлять

 

церковнымъ

хоромъ"

 

(см.

 

§

 

18

 

Правилъ

 

о

 

временныхъ

 

педагогическихъ

курсахъ)

 

и

 

по

 

26

 

ти

 

„знакомыхъ

 

съ

 

одногласнымъ

 

цер-

ковнымъ

 

пѣніемъ

 

и

 

могущихъ

 

обучать

 

оному"

 

(тамъ

 

же),
что,

 

напримѣръ,

 

было

 

результатомъ

 

занятій

 

по

 

пѣнію

 

на»

Саратовскихъ

 

Епархіальныхъ

 

курсахъ

 

1900

 

года",

 

то

 

одно

это

 

говорило

 

бы

 

о

 

несомнѣнной

 

ихъ

 

пользѣ.

По

 

крайнему

 

моему

 

разумѣнію,

 

въ

 

настоящее

 

время

польза

 

курсовъ

 

настолько

 

выяснилась

 

во

 

всемъ

 

учебномъ
мірѣ,

 

что

 

доказывать

 

ее

 

было

 

бы

 

анахронизмомъ;

 

во

 

все

зависитъ

 

отъ

 

постановки

 

дѣла,

 

а

 

послѣдняя,

 

кромѣ

 

умѣнья,

отъ

 

матеріа.іьныхъ

 

средствъ.

 

И

 

для

 

учащихъ

 

въ

 

цер-

ковныхъ

 

школахъ

 

Саратовской

 

епархіи

 

курсы —дѣло

 

весьма

полезное;

 

и

 

поставить

 

ихъ

 

въ

 

Саратовѣ

 

сумѣли

 

бы

 

какъ

должно."

 

тольво

 

для

   

вполнѣ

   

цѣлесообразваго

 

и

 

продувтив-
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наго

 

устройства

 

ихъ

   

требуется

 

не

  

2V2 —

 

3

  

т.

 

руб.,

 

обычно
асситнуемыя

 

на

 

Саратовскіе

 

курсы,

 

а

 

гораздо

 

болѣе.

Отзывы

 

о

 

лицахъ

 

наиболѣе

 

ревностно

 

относившихся

къ

 

школьному

 

дѣлу,

 

а

 

равно

 

и

 

о

 

недостаточно

 

усердныхъ,

заключаются

 

въ

 

отчетахъ

 

о.о.

 

наблюдателей

 

и

 

въ

 

журна-

лахъ

 

уѣздныхъ

 

отдѣленій,

 

составленныхъ

 

по

 

разсмотрѣніи

сихъ

 

отчетовъ.

 

Желательно,

 

чтобы

 

на

 

будущее

 

время

 

от-

зывы

 

эти

  

были

  

надлежаще

 

мотивированы.

111.

    

У

 

ч

 

а

 

щ

 

і

 

е

 

с

 

я.

Всѣхъ

 

учащихся

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

Саратовской
епархіп

 

къ

 

концу

 

1899

 

гражданскаго

 

года

 

было

 

41173
человѣка,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

муж.

 

иола

 

30346

 

ч.

 

и

 

женскаго

10827;

 

къ

 

концу

 

минувгааго

 

учебнаго

 

года

 

ихъ

 

было

 

по

 

9
уѣздамъ,

 

кромѣ

 

уѣзда

 

Камышинскаго,

 

изъ

 

коего

 

свѣдѣнія

о

 

семъ

 

не

 

доставлены,

 

32655

 

чел.:

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

муж.

 

п.

24331

 

чел.

 

и

 

женск.

 

8324.

 

Такимъ

 

образомъ

 

къ

 

концу

учебнаго

 

года

 

послѣдовало

 

уменыпеніе

 

числа

 

учащихся

 

по

9-ти

 

уѣздамъ

 

на

 

4178

 

чел.

 

или

 

на

 

11,3%

 

первоначаль-

ная

 

числа

 

(36833

 

въ

 

9-ти

 

уѣздахъ).

 

Явленіе

 

это,

 

болѣе

или

 

менѣе

 

постоянное

 

для

 

сельскихъ

 

школъ,

 

объясняется
тѣмъ,

 

что

 

весеннія

 

полевыя

 

занятія

 

отрываютъ

 

дѣтей

 

отъ

школы

 

задолго

 

до

 

окончанія

 

занятій.
По

 

разрядамъ

 

школъ

 

вышеисчисленные

 

32655

 

уча-

щихся

 

распределялись

 

слѣдующимъ

 

образомъ:

 

во

 

второ-

классныхъ

 

школахъ

 

обучалось

 

127

 

чел-,

 

въ

 

двухклассныхъ

313,

 

въ

 

одноклассныхъ

 

15657,

 

въ

 

школахъ

 

грамоты

 

15939
чел.

  

и

 

въ

 

школахъ

 

прочихъ

  

619

  

чел.

Учебный

 

годъ

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

Саратовской
епархіи

 

фактически

 

не

 

одинаковъ,

 

такъ

 

какъ

 

ученье

 

начи-

нается

 

и

 

оканчивается

 

въ

 

разное

 

время,

 

смотря

 

по

 

клима-

тическимъ

 

а

 

бытовымъ

 

условіямъ

 

мѣстности.

 

На

 

минувшемъ

съѣздѣ

 

о.о.

 

наблюдателей

 

было

 

констатировано

 

„что"

 

если

въ

 

сѣверной

 

части

 

губерніи

 

учебныя

 

занятія

 

въ

 

сельскихъ

школахъ

 

могутъ

 

быть

 

применительно

 

къ

 

клнматическимъ

условіямъ

 

начаты

 

съ

 

половины

 

сентября,

 

то

 

въ

 

средней
части

 

начало

 

ихъ

 

по

 

тѣмъ

 

же

 

условіямъ

 

оттягивается

 

до

октября

 

и

 

позже,

 

а

 

въ

 

южной

 

даже

 

и

 

до

 

половины

 

ноября.
Тоже

 

нужно

 

сказать

 

и

 

относительно

 

сроковъ

 

оконча—

нія

 

ученія,

 

изъ

 

коихъ

   

самые

 

ранніе,

   

въ

 

селеніяхъ

 

южной
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части

 

губерніи,

 

падаютъ

 

наконецъ

 

и

 

даже

 

на

 

половину

марта.

 

„Въ

 

соображеніи

 

съ

 

этими

 

обстоятельствами

 

пред-

положено

 

даже

 

было

 

на

 

съѣздѣ

 

составить"

 

по

 

районное

 

рас-

предѣленіе

 

сроковъ

 

начала

 

и

 

конца

 

ученія

 

въ

 

сельскихъ

церковныхъ

 

школахъ

 

применительно

 

въ

 

условіямъ

 

сельскаго

быта

 

и

 

климатическимъ".

 

Естественно,

 

что

 

вышеуказанная

разница

 

въ

 

началѣ

 

и

 

окончаніи

 

учебныхъ

 

занятій

 

въ

 

сель-

скихъ

 

школахъ

 

не

 

могла

 

не

 

выразиться

 

и

 

нѣкоторымъ

разпообразіемъ

 

уровня

 

годпчныхъ

 

успѣховъ

 

школьнаго

 

обу-

ченія.

 

По

 

поводу

 

этого

 

обстоятельства

 

было

 

разсужденіе
на

 

томъ

 

же

 

наблюдательскомъ

 

съѣздѣ:

 

фактъ

 

недостаточ

 

-

ности

 

учебнаго

 

времени

 

въ

 

школахъ

 

южной

 

части

 

Сара-
товской

 

епархіи

 

былъ

 

признанъ

 

и,

 

въ

 

связи

 

съ

 

симъ,

 

при-

знано

 

необходимымъ

 

введеніе

 

въ

 

такихъ

 

школахъ

 

4 -лѣтняго
курса.

Успѣхи

 

обученія.

Вотъ

 

что

 

сообщается

 

о.о.

 

наблюдателями

 

относи-

тельно

 

успѣховъ

 

обученія

  

въ

 

минувшемъ

 

учебномъ

 

году:

I.

 

Второклассныя

 

школы.

Неблагопріятныя

 

для

 

успѣшнаго

 

хода

 

ученія

 

обстоя-
тельства,

 

въ

 

коихъ

 

находилась

 

Дороѳеевская

 

школа

 

въ

 

ми-

нувшемъ

 

году,

 

продолжались

 

и

 

теперь

 

и

 

отразились

 

даже

съ

 

большею

 

силою,

 

чѣмъ

 

прежде.

 

Газнообразіе

 

уровня

 

зна-

ній

 

и

 

недостаточность

 

подготовки

 

двухъ

 

старшинъ

 

группъ,

въ

 

кои

 

учащіеся

 

были

 

въ

 

свое

 

время

 

приняты

 

безъ

 

кон-

курсная

 

испытанія;

 

неустойчивость

 

учительскаго

 

состава,

изъ

 

коего

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

году

 

были

 

два

 

хорошихъ

 

препо-

давателя,

 

причемъ

 

между

 

выходомъ

 

ихъ

 

и

 

назначеніемъ

 

но-

выхъ

 

учителей

 

не

 

могло

 

быть

 

правильныхъ

 

занятій;

 

отсут—

ствіе

 

надлежаще

 

сформированной

 

библіотеки;

 

недостатокъ

даже

 

въ

 

учебникахъ;

 

отсутстіе

 

приборовъ

 

и

 

пособій

 

для

нагляднаго

 

въ

 

подлежащихъ

 

предметахъ

 

объясненія

 

и

 

нред-

ставленія, — все

 

это

 

было

 

причиною

 

нѣкотораго

 

несоотвѣт-

ствія

 

между

 

несомнѣнно

 

—

 

засвидѣтельствованнымъ

 

приле-

жаніемъ

 

и

 

усердіемъ

 

учащихся

 

къ

 

своему

 

дѣлу

 

и

 

ихъ

 

ус-

пехами,

 

не

 

достигшими

 

той

 

степени

 

высоты,

 

на

 

коей

 

долж-

ны

 

бы

 

они

 

были

 

стоять

 

по

 

трудамъ

 

учениковъ.

 

Результаты
испытаній

 

именно

 

и

 

оправдали

 

усердіе

   

учащихся:

   

изъ

   

18



Саратовом

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости

1-го

 

ФЕВРАЛЯ.

               

і№

 

0'!,

                     

1902

 

ГОДА.

ОТДМЪ

 

НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

Истинная

 

Церковь

 

одна.

(Изъ

 

Твор.

 

священномученика

 

Кипріана,

 

en.

 

Карѳагенскаго).

Господь

 

сказалъ

 

въ

 

наученіе

 

наше:

 

вы

 

есте

 

соль

 

земли

'

 

(Матѳ.

 

5,

 

13)

 

и

 

заповѣдалъ

 

намъ

 

при

 

непорочности

 

быть

 

про-

стыми,

 

и

 

еъ

 

простотою

 

соединять

 

благоразуміе

 

(Матѳ.

 

10,

 

16):

поэтому,

 

братья

 

возлюбленные,

 

что

 

иное

 

болѣе

 

прилнчествуетъ

намъ,

 

какъ

 

не

 

крайняя

 

предусмотрительность

 

и

 

бдительность?

 

Ибо

должно

 

опасаться

 

не

 

такого

 

только

 

нападенія,

 

которое

 

явно

 

пора-

жаетъ

 

рабовъ

 

Божіихъ;

 

но

 

гораздо

 

болѣе

 

надлежитъ

 

бояться

 

и

остерегаться

 

врага,

 

когда

 

онъ

 

тайно

 

подкрадывается

 

н,

 

обольщая

мпромъ,

 

сокровенно

 

стронтъ

 

ковы.

Что

 

же

 

можетъ

 

быть

 

хнтрѣе

 

и

 

лукавѣе

 

того,

 

когда

 

врагъ

нашъ,

 

будучи

 

обличенъ

 

и

 

пораженъ

 

пршнеетвіемъ

 

Христовымъ,

 

и

видя

 

поруганными

 

идоловъ

 

н

 

опуетѣвшимп

 

капища,

 

нзмыслплъ

 

но-

вую

 

хитрость,—самымъ

 

именемъ

 

хрпстіанпна

 

обольщать

 

неосто-

рожныхъ?

 

То

 

ееть,

 

онъ

 

изобрѣлъ

 

ереси

 

и

 

расколы,

 

дабы

 

пспро-

вергнуть

 

вѣру,

 

низложить

 

истину

 

и

 

расторгнуть

 

единство.

 

Кого

не

 

силенъ

 

прельстить

 

прежшімъ

 

путемъ,

 

того

 

вводить

 

въ

 

заблуж-

деніе

 

путемъ

 

новымъ.

 

Онъ

 

восхищаетъ

 

людей

 

изъ

 

самой

 

Церкви

и

 

опять

 

покрываетъ

 

ихъ

 

новою

 

тьмою,

 

такъ

 

что,

 

поступая

 

несо-

гласно

 

съ

 

Евангеліемъ

 

и

 

не

 

соблюдая

 

закона,

 

они

 

однакожъ

 

па-

зываютъ

 

себя

 

христіанами

 

и,

 

блуждая

 

во

 

тьмѣ,

 

думаютъ,

 

что

 

хо-

дятъ

 

во

 

свѣтѣ,

 

по

 

оболыценію

 

и

 

кознямъ

 

противника,

 

которыіі

преобразуется

 

въ

 

ангела

 

свгътла

 

(2

 

Кор.

 

11,

 

14).

 

Онъ

 

сво-

имъ

 

служителямъ

 

даетъ

 

видъ

 

поборшшовъ

 

правды,

 

между

 

тѣмъ

какъ

 

они

 

почитаютъ

 

погибель

   

вмѣсто

 

спасенія,

 

антихриста

 

чтутъ
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подъ

 

образомъ

 

Христа,

 

и,

 

тонко

 

предлагая

 

ложь

 

подъ

 

покровомъ

истины,

 

оболыцаютъ

 

людей

 

простодушныхъ.

Кто

 

не

 

признаетъ

 

единой

 

истинной

 

Церкви,

 

того

 

можно

 

ли

считать

 

пмѣющнмъ

 

вѣру?

 

Противящійся

 

Церкви

 

и

 

отдѣляющійся

отъ

 

нея

 

можетъ-ли

 

надѣяться

 

быть

 

членомъ

 

Церкви,

 

когда

 

бла-

женный

 

Павелъ

 

говорить:

 

едино

 

тѣло,

 

единъ

 

духъ,

 

якоэке

 

и

званы

 

бысте

 

во

 

единотъ

 

упованш

 

званія

 

вашего:

 

единъ

 

Гос-

подь,

 

едина

 

вѣра,

 

едино

 

крещеніе,

 

единъ

 

Богъ

 

(Ефес.

 

4,

 

4)?

Сіе

 

единство

 

мы

 

должны

 

крѣпко

 

поддерживатъ

 

и

 

защищать,

 

а

особенно

 

епископы,

 

имѣющіе

 

первенство

 

въ

 

Церкви.

 

Епископство

одио;

 

Церковь

 

также

 

одна,

 

хотя

 

члены

 

ея

 

съ

 

распространеніемъ

.

 

вѣры

 

сделались

 

очень

 

многочисленны:

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

лучей

солнца

 

хотя

 

и

 

много,

 

но

 

свѣтнло

 

одно.

 

Церковь,

 

сіяющая

 

свѣтомъ

Господнимъ,

 

по

 

всему

 

земному

 

кругу

 

распространяетъ

 

лучи

 

свои,

но

 

свѣтило —одно,

 

и

 

единство

 

тѣла

 

чрезъ

 

то

 

не

 

нарушается.

 

По-

стоянно

 

пребываетъ

 

одинъ

 

источпикъ,

 

одно

 

начало,

 

одна

 

мать,

обильная

 

преспѣяніемъ

 

духовнаго

 

плодотворенія.

Отъ

 

сей-то

 

матери

 

рождаемся

 

мы,

 

питаемся

 

ея

 

міѳкомъ

 

и

одушевляемся

 

ея

 

духомъ.

 

Невѣста

 

Христова

 

не

 

можетъ

 

быть

 

не-

вѣрною;

 

она

 

чиста

 

и

 

не

 

растлѣнна,

 

знаетъ

 

одинъ

 

домъ

 

и

 

цело-

мудренно

 

хранитъ

 

святость

 

единаго

 

ложа.

 

Она

 

блюдетъ

 

насъ

 

для

Бога,

 

и

 

рожденныхъ

 

ею

 

чадъ

 

уготовляетъ

 

для

 

царетвія

 

Божія.

Всякій,

 

отделяющейся

 

отъ

 

Церкви,

 

присоединяется

 

*къ

 

жене

 

неза-

конной,

 

и

 

делается

 

чуждымъ

 

обетованій

 

Церкви;

 

оставляющій

Церковь

 

Христову

 

лишаетъ

 

себя

 

наградъ,

 

предопределенныхъ

 

Хри-

стомъ.

 

Онъ

 

чуждъ

 

для

 

нея,

 

онъ

 

не

 

потребенъ

 

ей,

 

онъ

 

врагъ

 

ей.

Неимеющій

 

матерью

 

Церковь,

 

не

 

можетъ

 

иметь

 

Отцемъ

 

своимъ

 

Бога.

Господь

 

въ

 

наученіе

 

наше

 

говоритъ:

 

иоке

 

нѣсть

 

со

 

Мною,

 

на

 

Мя

есть,

 

и

 

и±е

 

не

 

собираешь

 

со

 

Мною,

 

расточаешь

 

(Матѳ.

 

12,

30).

 

Нарушитель

 

мира

 

и

 

согласія

 

Христова

 

возстаетъ

 

противъ

самого

 

Христа.

 

Кто

 

собираетъ

 

отдельно

 

отъ

 

Церкви,

 

тотъ

 

расто-

чаетъ

 

Церковь

 

Христову.

 

Господь

 

говоритъ:

 

Азъ

 

и

 

Отецъ

 

едино

есма

 

(Іоан.

 

10,

 

30);

 

а

 

въ

 

другомъ

 

месте

 

объ

 

Отце,

 

Сыне

 

и

Духе

 

Овятомъ

 

написано:

 

сіи

 

тріе

 

едино

   

суть

 

(1

 

Іоан.

 

5,

 

7).
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Кто

 

не

 

признаетъ

 

сего

 

единства/

 

тотъ

 

не

 

соблюдаетъ

 

закона

 

Бо-

жія,

 

не

 

питаетъ

 

веры

 

въ

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

не

 

знаетъ

 

истиннаго

пути

 

ко

 

спасенію.

Это

 

таинство

 

единства,

 

этотъ

 

союзъ

 

неразрывнаго

 

согласія

имеютъ

 

какъ

 

бы

 

свой

 

образъ

 

въ

 

Евангельскомъ

 

разсказе

 

о

 

томъ,

что

 

риза

 

Господня

 

не

 

была

 

разделена

 

на

 

части

 

и

 

разорвана,

 

но

получена

 

вся

 

въ

 

целости

 

однимъ

 

изъ

 

воиновъ,

 

которому

 

досталась

она

 

по

 

жребію,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

хитонъ

 

остался

 

не

 

разделен-

нымъ.

 

Таинствомъ

 

и

 

знаменіемъ

 

своей

 

одежды

 

Іисусъ

 

Христосъ

предъизобразилъ

 

единство

 

Церкни.

Кто

 

же

 

будетъ

 

столь

 

дерзокъ

 

и

 

вероломенъ,

 

и

 

до

 

того

 

ос-

лепленъ

 

страстію

 

къ

 

разделенію,

 

что

 

осмелится

 

подумать

 

будто

можно

 

расгоргнуть

 

единство

 

Божіе,

 

одежду

 

Господню

 

Церковь

 

Хри-

стову,

 

или

 

самъ

 

решится

 

сіе

 

делать?

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

въ

 

Еван-

геліи

 

своемъ

 

научаетъ

 

насъ:

 

и

 

будетъ

 

едино

 

стадо

 

и

 

единъ

 

Па-

стырь

 

(Іоан.

 

10,

 

16).

 

Ужели

 

кто

 

подумаетъ,

 

что

 

на

 

одномъ

 

ме-

сте

 

могутъ

 

находиться

 

или

 

многіе

 

пастыри,

 

или

 

многія

 

стада?

 

Апо-

столъ

 

Павелъ,

 

внушая

 

намъ

 

мысль

 

о

 

единстве,

 

такъ

 

увещеваетъ

и

 

молитъ

 

насъ:

 

молю

 

вы,

 

братіе,

 

итенемъ

 

Господа

 

нашего

Іисуса

 

Христа,

 

да

 

тоокде

 

глаголете

 

вси,

 

и

 

да

 

не

 

будутъ

 

въ

васъ

 

распри,

 

да

 

будете

 

оке

 

утверокдени

 

въ

 

томоке

 

разумгь-

ніи

 

и

 

въ

 

той

 

оке

 

мысли

 

(1

 

Кор.

 

1,

 

10);

 

и

 

въ

 

другомъ

 

ме-

сте

 

говоритъ:

 

тщашеся

 

блюсти

 

единеніе

 

духа

 

въ

 

союзѣ

 

мира

(Ефес.

 

4,

 

3).

 

Думаешь

 

ли

 

ты,

 

что

 

можно

 

жить

 

въ

 

удаленіи

 

отъ

Церкви,

 

устрояя

 

себе

 

различный

 

жилища?

 

Агнецъ

 

закалаемый

 

въ

образъ

 

Христа,

 

былъ

 

въ

 

одномъ

 

доме.

 

Плоть

 

Христова,

 

святыня

Господня,

 

не

 

можетъ

 

износиться

 

вонъ;

 

для

 

верующихъ

 

же

 

яЬтъ

другого

 

дома,

 

кроме

 

единой

 

Церкви.

 

Въ

 

доме

 

Божіемъ,

 

въ

 

Цер-

кви

 

Христовой,

 

обитаютъ

 

и

 

пребываютъ

 

единодушные,

 

согласные

и

 

простосердечные.

Пусть

 

никто

 

не

 

думаетъ,

 

будто

 

добрые

 

могутъ

 

отделиться

отъ

 

Церкви.

 

Ветръ

 

не

 

развеваетъ

 

пшеницы,

 

буря

 

не

 

исторгаетъ

древа,

 

растущаго

 

на

 

твердомъ

 

корне.

 

Напротивъ,

 

пустые

 

плевелы

возметаются

 

отъ

 

ветра;

 

слабыя

 

деревья

 

падаютъ

  

отъ

 

устремленія
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сильнаго

 

вихря

 

Господь

 

допускаетъ,

 

не

 

нарушая

 

нашего

 

свободна-

го

 

пронзволенія,

 

чтобы

 

разностороннее

 

познаиіе

 

истины,

 

искушая

сердца

 

и

 

мысли

 

наши,

 

ясно

 

открыло

 

чрезъ

 

то

 

твердую

 

веру

 

ис-

кушенныхъ.

 

Духъ

 

Святый,

 

предвозвещая

 

о

 

семъ

 

чрезъ

 

Апостола,

говоритъ:

 

подобаетъ

 

и

 

ересемъ

 

въ

 

васъ

 

быти,

 

да

 

искусніи

 

яв-

лены

 

бываютъ

 

въ

 

васъ

 

(1

 

Кор.

 

11,

 

19).

 

Такимъ-то

 

образомъ

испытываются

 

верные,

 

открываются

 

неверные,

 

и

 

еще

 

прежде,

 

суд-

наго

 

дня

 

различаются

 

души

 

праведныхъ

 

отъ

 

шчіраведныхъ

 

и

 

от-

деляются

 

плевелы

 

отъ

 

пшеницы.

 

Люди,

 

безъ

 

Божественнаго

 

т-

бранія

 

и

 

определенія,

 

сами

 

пріемлютъ

 

начальство

 

надъ

 

безумнымъ

скопищемъ

 

(подобныхъ

 

имъ)

 

людей:

 

поставляютъ

 

себя

 

властителя-

ми

 

безъ

 

всякаго

 

закона;

 

велнчаютъ

 

себя

 

пменемъ

 

епископовъ,

 

то-

гда

 

какъ

 

никто

 

не

 

давадъ

 

имъ

 

сего

 

имени.

Да

 

не

 

оболыцаютъ

 

себя

 

некоторые,

 

пеправлыю

 

изъясняя

слова

 

Господа:

 

идѣоке

 

еста

 

два

 

или

 

тріе

 

собраны

 

во

 

ымя

Мое,

 

ту

 

есмь

 

посЬедѣ

 

ыхъ

 

(Матѳ.

 

18,

 

20).

 

Господь

 

въ

 

этихъ

словахъ

 

разумеетъ

 

Церковь

 

свою,

 

и

 

обращаетъ

 

речь

 

къ

 

темъ,.ко-

торые

 

находятся

 

въ

 

Церкви.

 

Если

 

они

 

будутъ

 

согласны;

 

если

 

со-

бравшись

 

хотя

 

двое

 

или

 

трое

 

изъ

 

нихъ,

 

единодушно

 

помолятся,

то

 

могутъ

 

получить

 

просимое

 

отъ

 

величія

 

Божія.

 

Ооздавшійи

 

уч-

реднвшій

 

Церковь

 

показываетъ

 

этими

 

словами

 

своими,

 

что

 

Онъ

охотнее

 

бываетъ

 

съ

 

двумя

 

или

 

тремя,

 

единодушно

 

молящимися,

нежели

 

съ

 

болыпимъ

 

числомъ

 

несогласныхъ,

 

и

 

что

 

по

 

сему

 

дей-

ствительнее

 

можетъ

 

быть

 

согласная

 

молитва

 

немногихъ,

 

нежели

несогласное

 

моленіе

 

многихъ.

 

Какой

 

же

 

мнръобещаютъ

 

себе

 

вра-

ги

 

братій

 

своихъ?

 

Какія

 

жертвы

 

думаютъ

 

приносить

 

пнтающіс

зависть

 

къ

 

священннкамъ?

 

Ужели

 

они

 

думаютъ

 

быть

 

со

 

Хри-

стомъ,

 

собираясь

 

вне

 

Церкви

 

Христовой?

 

Сіи

 

люди

 

хотя

 

бы

 

пре-

дали

 

себя

 

смерти

 

за

 

исповеданіе

 

имени

 

Христова,

 

грехъ

 

ихъ

 

нѳ

омоется

 

и

 

самою

 

кровію.

 

Неизгладимая

 

и

 

тяжкая

 

вина

 

разделе-

нія

 

не

 

очищается

 

даже

 

страданіями.

 

Находяшійся

 

вне

 

Церкви

 

не

не

 

можетъ

 

быть

 

мучепикомъ;

 

оставлшощііі

 

Церковь,

 

имеющую

 

цар-

ствовать,

 

не

 

можетъ

 

сподобиться

 

царствія.

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

даровалъ

намъ

 

миръ,

 

повелелъ

 

быть

 

согласными

 

и

 

единодушными,

   

заповѣ-
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далъ

 

ненарушимо

 

и

 

твердо

 

хранить

 

союзъ

 

любви;

 

пото-

му

 

тотъ

 

и

 

не

 

можетъ

 

быть

 

мученикомъ,

 

кто

 

не

 

питаетъ

 

любви

 

къ

братін.

 

Тотъ

 

не

 

можетъ

 

принадлежать

 

Христу,

 

кто

 

вѣроломнымъ

несогласіемъ

 

нарушилъ

 

любовь

 

Христову:

 

тотъ

 

не

 

имѣетъ

 

Бога,

кто

 

не

 

имѣетъ

 

любви.

 

Такой

 

человѣкъ

 

можетъ

 

быть

 

преданъ

 

смер-

ти,

 

но

 

не

 

можетъ

 

получить

 

за

 

еіе

 

вѣнца.

Человѣкъ

 

сей

 

такъ

 

же

 

ложно

 

имеиуетъ

 

себя

 

христіаниномъ,

какъ

 

и

 

діаволъ

 

часто

 

называетъ

 

себя

 

Христомъ,

 

по

 

изреченію

 

са-

мого

 

Господа:

 

тнози

 

пріидутъ

 

во

 

имя

 

Мое,

 

глаголюще:

 

яко
есть

 

Христосъ,

 

и

 

многи

 

прельстятъ

 

(Марк.

 

16,

 

6).

 

Какъ

діаволъ

 

не

 

ость

 

Христосъ,

 

хотя

 

п

 

называотъ

 

себя

 

Его

 

нменемъ,

такъ

 

и

 

тотъ

 

не

 

хрнстіашінъ,

 

кто

 

не

 

держится

 

Евангелія

 

и

 

не-

тинной

 

вѣры.

 

Господь,

 

въ

 

краткнхъ

 

словахъ

 

показывая

 

намъ

 

путь

вѣры

 

и

 

надежды,

 

говорить

 

въ

 

Евангелін:

 

Господь

 

Богъ

 

вашъ

Господь

 

единъ

 

есть;

 

и

 

возлюбиши

 

Господа

 

Бога

 

твоего

 

всѣтъ

сердцетъ

 

твоитъ,

 

и

 

всею

 

душею

 

твоею,

 

и

 

всгьть

 

умомъ

 

тво-

итъ,

 

и

 

всею

 

крѣпостію

 

твоею:

 

сія

 

есть

 

первая

 

запов/ъдь.

 

И
вторая

 

подобная

 

ей:

 

возлюбиши

 

блнокняго

 

своего,

 

%ko

 

самъ

себе.

 

Въ

 

сію

 

обою

 

заповѣдію

 

весь

 

законъ

 

и

 

пророуы

 

висятъ

(Map.

 

12,

 

29— 30.

 

Матѳ.

 

22,

 

40).

 

Такимъ

 

паставленіемъ

 

Онъ

научнлъ

 

единству

 

и

 

вмѣетѣ

 

любви:

 

въ

 

двухъ

 

заповѣдяхъ

 

Онъ

 

за-

ключилъ

 

законъ

 

и

 

всѣхъ

 

Пророковъ.

 

Но

 

какое

 

соблюдаетъ

 

един-

ство,

 

какую

 

хранитъ

 

любовь

 

тотъ,

 

кто,

 

предавшись

 

порывамъ

 

раз-

Дора,

 

раздѣляетъ

 

Церковь,

 

разрушаетъ

 

вѣру,

 

возмущаетъ

 

миръ,

искореняетъ

 

любовь,

 

не

 

уважаетъ

 

таинствъ?

Зло

 

это,

 

возлюблсннѣйшіе

 

братья,

 

давно

 

уже

 

началось;

 

но

нынѣ

 

возрасли

 

гибельные

 

.плоды

 

его,

 

и

 

наиболѣе

 

стала

 

укоренять-

ся

 

и

 

распространяться

 

ядовитая

 

пагуба

 

еретнчоскаго

 

развращенія

и

 

расколовъ.

 

Должно

 

отвращаться

 

и

 

убѣгать

 

всякаго

 

человѣка,

отдѣлнвшагося

 

отъ

 

Церкви:

 

развратися

 

токовый

 

и

 

согрѣшаетъ

и

 

есть

 

самоосуоісденъ

 

(Тит.

 

3,

 

11).

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

думаетъ

ли

 

тотъ

 

быть

 

со

 

Христомъ,

 

кто

 

возстаетъ

 

противъ

 

священниковъ

Христовыхъ,

 

кто

 

отдѣляетъ

 

себя

 

отъ

 

общенія

 

съ

 

Его

 

клиромъ

 

и

народомъ?

 

Нѣтъ,

 

онъ

 

поднимаетъ

 

оружіе

   

противъ

 

Церкви,

 

про-



—

 

102

 

—

тивится

 

Божественному

 

домостроительству;

 

онъ

 

врагъ

 

алтаря,

 

мя-

тежникъ

 

противъ

 

жертвы

 

Христовой,

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

вѣрѣ

 

из-

мѣнникъ,

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

благочестію

 

святотатецъ;

 

онъ

 

рабъ

 

не-

покорный,

 

сынъ

 

дерзкій,

 

братъ

 

непріязненный.

 

Презрѣвъ

 

еписко-

повъ

 

и

 

оставивъ

 

священпиковъ

 

Божіихъ,

 

онъ

 

дерзаетъ

 

устроить

другой

 

алтарь,

 

возносить

 

другое

 

моленіе

 

въ

 

словахъ

 

недозволен -

пыхъ,

 

осквернять

 

незаконными

 

жертвоприношеніями

 

истинную

 

жер-

тву

 

Господню,

 

и

 

не

 

хочетъ

 

даже

 

знать,

 

что

 

дѣйствующій

 

вопре-

ки

 

Божественному

 

уетроенію

 

бываетъ

 

наказываемъ

 

отъ

 

Бога

 

за

безразсудное

 

дерзновеніе.

Такъ

 

Корей,

 

Даѳанъ

 

и

 

Авиронъ,

 

возставшіе

 

противъ

 

Моѵ-

сея

 

и

 

Аарона

 

священника,

 

и

 

покуспвшіеся

 

присвоить

 

себѣ

 

право

жертвопрнношенія,

 

тотчасъ

 

подверглись

 

наказанію

 

за

 

свое

 

поку-

шеніе.

 

Разверзшаяся

 

земля

 

зіяніемъ

 

своимъ

 

поглотила

 

ихъ

 

живыхъ

и

 

низринула

 

въ

 

преисподнюю.

 

Оимъ-то

 

подражаютъ

 

и

 

послѣдуютъ

тѣ

 

.

 

люди,

 

которые,

 

презрѣвъ

 

Божественный

 

заповѣди,

 

ищутъ

 

чуж-

даго

 

ученія

 

и

 

руководствуются

 

одними

 

человѣческимн

 

наставленія-

мн.

 

Господь

 

укоряетъ

 

и

 

обличаетъ

 

таковыхъ

 

людей

 

въ

 

Еванге-

ліи

 

своемъ

 

говоря;

 

оставивше

 

заповѣдь

 

Боэкію,

 

дероките

 

пре-

даны

 

человѣческая

 

(Марк.

 

7,

 

8).

Грѣхъ

 

этотъ

 

ужаснѣе

 

того,

 

какому

 

подвергаются

 

падшіе,

(т.

 

е.

 

опять

 

обратившіеся

 

въ

 

язычество),

 

такъ

 

какъ

 

послѣдніе,

принося

 

покаяніе

 

во

 

грѣхѣ

 

своемъ,

 

умоляютъ

 

Бога

 

надлежащими

жертвами.

 

Здѣсь

 

ищутъ

 

Церкви

 

и

 

умоляютъ

 

ее,

 

а

 

тамъ

 

проти-

вятся

 

Церкви.

 

Здѣсь

 

виною

 

преступленія

 

можетъ

 

быть

 

необходи-

мость;

 

а

 

тамъ—свободная

 

воля.

 

Здѣсь

 

падшій

 

причиняетъ

 

вредъ

только

 

себѣ

 

самому;

 

а

 

тамъ,

 

введшій*

 

ересь

 

или

 

расколъ

 

оболь-

щаетъ

 

и

 

увлекаетъ

 

за

 

собою

 

многнхъ.

 

Здѣсь

 

гибнетъ

 

одна

 

душа;

а

 

тамъ—многія.

 

Падшій

 

согрѣшилъ

 

единожды,

 

а

 

тотъ

 

грѣшитъ

ежедневно.

 

Наконецъ

 

падшій,

 

сподобившись

 

мученичества,

 

можетъ

сподобиться

 

и

 

обѣтоваиій

 

царствія

 

Божія;

 

а

 

тотъ

 

ежели

 

и

 

нре-

терпитъ

 

смерть

 

внѣ

 

Церкви,

 

не

 

можетъ

 

получить

 

воздаяній,

 

обѣ-

щаемыхъ

 

Церковію.
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Не

 

дивитесь,

 

братья

 

возлюбленные,

 

что

 

нѣкоторые

 

даже

 

изъ

исповѣдниковъ

 

подвергаются

 

тому-же

 

злу,

 

и

 

чрезъ

 

то

 

грѣшатъ

 

и

весьма

 

тяжко

 

и

 

ужасно.

 

Ибо

 

исповѣданіе

 

еще

 

не

 

дѣлаетъ

 

совер-

шенно

 

свободнымъ

 

исповѣдника

 

отъ

 

козней

 

діавола,

 

и

 

не

 

всегда

защищаетъ

 

живущаго

 

въ

 

мірѣ

 

семъ

 

отъ

 

искушеній.

 

Исповѣданіе

есть

 

только

 

доступъ

 

къ

 

славѣ,

 

а

 

не

 

стяжаніе

 

уже

 

вѣнца.

 

А

 

ес-

ли

 

исповѣднпкъ

 

сдѣлается

 

впослѣдствіи

 

предосудительнымъ

 

н

 

без-

честнымъ,

 

если,

 

наконецъ,

 

оставить

 

Церковь:

 

то

 

таковой

 

не

 

мо-

жетъ

 

ласкать

 

себя

 

надеждою,

 

что

 

онъ

 

за

 

исповѣданіе

 

свое

 

полу-

чить

 

славную

 

награду.

 

Напротивъ,

 

за

 

это

 

самое

 

онъ

 

подвергнет-

ся

 

еще

 

большему

 

наказанію.

 

Такъ,

 

хотя

 

и

 

Іуду

 

пзбралъ

 

Гос-

подь

 

въ

 

число

 

апостоловъ,

 

однако

 

сей-то

 

Іуда

 

послѣ

 

и

 

предалъ

Господа.

Впрочемъ,

 

какъ

 

вѣра

 

и

 

твердость

 

апостоловъ

 

не

 

уменьши-

лись

 

отъ

 

того,

 

что

 

Іуда

 

отделился

 

отъ

 

ихъ

 

сообщества;

 

такъ

 

и

^здѣсь

 

достоинство

 

и

 

святость

 

исповѣдниковъ

 

не

 

умалились

 

чрезъ

^то,

 

что

 

оскудѣла

 

вѣра

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

нихъ.

 

Большая

 

и

 

луч-

ішая

 

часть

 

исповѣдниковъ

 

твердо

 

стоитъ

 

въ

 

своей

 

вѣрѣ,

 

истинномъ

законѣ

 

и

 

ученіп

 

Господа.

Возлюбленнѣйшіѳ

 

братья!

 

я

 

желаю,

 

умоляю

 

и

 

убѣждаю,

 

что-

[бы

 

никто,

 

если

 

можно,

 

не

 

погибалъ

 

изъ

 

братіи,

 

и

 

чтобы

 

матерь

заключала

 

въ

 

своихъ

 

объятіяхъ

 

всѣхъ

 

(вѣрующихъ),

 

какъ

 

бы

одно

 

единодушное

 

тѣло.

 

Если

 

же

 

нѣкоторыхъ

 

вождей

 

раскола

 

и

виновниковъ

 

несогласія,

 

пребывающихъ

 

въ

 

слѣпомъ

 

и

 

упорномъ

безуміи,

 

спасительный

 

совѣтъ

 

не

 

можетъ

 

возвратить

 

на

 

путь

 

спа-

сенія;

 

то

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

вы,

 

уловленные

 

простодушіемъ,

 

оболь-

щенные

 

обманомъ,

 

или

 

введенные

 

въ

 

заблужденіе

 

какою

 

либо

 

хит-

ростью,

 

расторгните

 

коварныя

 

сѣти,

 

освободите

 

отъ

 

заблужденія

колеблющіяся

 

стопы

 

ваши,

 

познайте

 

правую

 

стезю

 

небеснаго

 

пу-

ти.

 

Одинъ

 

Богъ,

 

одинъ

 

Христосъ,

 

одна

 

Церковь,

 

одна

 

вѣра,

 

и

люди

 

совокуплены

 

въ

 

единство

 

тѣла

 

союзомъ

 

еогласія.

 

Единство

не

 

должно

 

дробиться;

 

ибо

 

все,

 

что

 

отделится

 

отъ

 

жизненнаго

 

со-

става,

 

не

 

можетъ

 

жить

 

и

 

дышать

 

особенною

 

жизнію,

 

но

 

теряетъ

существенность

 

своего

 

бытія.
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Между

 

многими

 

Божественными

 

постановленіями

 

и

 

спаситель-

ными

 

внушеніями,

 

Господь

 

нашъ,

 

приближаясь

 

къ

 

сараданію,

 

ска-

залъ:

 

тиръ

 

оставляю

 

ватъ,

 

мпръ

 

Мой

 

даю

 

вамъ

 

(Іоан.

 

14,

17).

 

Такое

 

наслѣдіе

 

оставплъ

 

намъ

 

Христосъ!

 

Въ

 

сохраненіи

мира

 

Онъ

 

заключилъ

 

всѣ

 

дары

 

и

 

награды

 

своихъ

 

обѣтованііі.

Итакъ,

 

если

 

мы

 

наслѣдники

 

Христовы,

 

то

 

должны

 

пребывать

 

въ

мирѣ

 

Хрнстовомъ.

 

Блаокенни,

 

говорить

 

писаніе,

 

миротворцы:

я

 

ко

 

тіи

 

сынове

 

Бо±іи

 

нарекутся

 

(Матѳ.

 

5,

 

9).

 

Сыны

 

Божіи

должны

 

быть

 

миролюбивы,

 

кротки

 

сердцемъ,

 

просты

 

въ

 

словѣ,

 

со-

гласны

 

въ

 

мысляхъ,

 

союзомъ

 

единодушія

 

вѣрно

 

сопряжены

 

другъ

съ

 

другомъ.

Такое

 

единодушіс

 

было

 

во

 

времена

 

Апостоловъ:

 

тогда

 

пер-

венствующіе

 

хрпстіане,

 

исполняя

 

заповѣди

 

Господни,

 

хранили

 

лю-

бовь

 

между

 

собою.

 

Потому-то

 

молитва

 

нхъ

 

и

 

была

 

дѣйствитель-

на;

 

потому-то

 

они

 

твердо

 

надѣялиеь

 

на

 

полученіе

 

всего,

 

чего

 

толь-

ко

 

ни

 

просили

 

у

 

милосердаго

 

Бога.

 

Но

 

между

 

нами

 

такъ

 

умень-

шилось

 

единодушіе,

 

что

 

оскудѣла

 

и

 

щедрость

 

подаянія.

 

Въ

 

то

время

 

продавали

 

домы

 

и

 

села

 

и,

 

сокрывая

 

себѣ

 

сокровища

 

нане-

бесн,

 

получаемую

 

плату

 

отдавали

 

Апоетоламъ

 

для

 

раздѣлѳнія

 

не-

имущимъ;

 

а

 

нынѣ

 

мы

 

не

 

раздаемъ

 

даже

 

и

 

десятой

 

части

 

своего

имущества;

 

и

 

хотя

 

Господь

 

повѣлелъ

 

продавать

 

стяжанія,

 

мы

только

 

покупаемъ

 

и

 

пріумножаемъ

 

оныя.

Такъ

 

у

 

насъ

 

мала

 

сила

 

вѣры,

 

такъ

 

оскудѣла

 

крѣпость

 

вѣ-

рующихъ!

 

И

 

потому-то

 

Господь,

 

провидя

 

времена

 

наши,

 

гово-

рить

 

въ

 

своемъ

 

Евангеліи:

 

Оынъ

 

Человѣчеагій

 

пришедъ

 

обря-

щетъ

 

ли

 

вгьру

 

на

 

земли

 

(Лук.

 

18,

 

8)?

 

Видимъ,

 

что

 

сіе

 

пред-

сказаніе

 

сбывается.

 

У

 

насъ

 

нѣтъ

 

ннкакоіі

 

вѣры,

 

обнаруживаю-

щейся

 

въ

 

страхѣ

 

Божіемъ,

 

въ

 

законѣ

 

правды,

 

въ

 

любви,

 

въ

 

дѣй-

ствіи.

 

Никто,

 

по

 

страху

 

предъ

 

будущимъ,

 

не

 

помышляетъ

 

о

 

днѣ

Господнемъ

 

и

 

гнѣвѣ

 

Божіемъ;

 

никто

 

не

 

думаетъ

 

о

 

вѣчныхъ

 

му-

ченіяхъ,

 

ожидающихъ

 

вѣроломныхъ

 

и

 

невѣрныхъ.

 

Оовѣсть

 

наша

страшилась

 

бы

 

того,

 

если

 

бы

 

этому

 

вѣрила;

 

а

 

такъ

 

какъ

 

не

 

вѣ-

ритъ,

 

то

 

и

 

не

 

страшится.

 

Еслибы

 

она

 

этому

 

вѣрила,

 

то

 

и

 

осте-

регалась

 

бы,

 

а

 

если

 

бы

 

остерегалась,

 

то

 

и

 

избѣгала

 

бы

 

опасности.
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Воспрянемъ

 

убо,

 

братья

 

возлюбленные,

 

елико

 

можемъ

 

и,

 

от-

рясши

 

сонъ

 

прежней

 

лѣности,

 

будемъ

 

бодрствовать,

 

соблюдая

 

и

исполняя

 

заповѣди

 

Господни.

 

Будемъ

 

всегда

 

ожидать

 

съ

 

осторож-

ностью

 

и

 

вниманіемъ

 

внезапнаго

 

пришествія

 

Господня,

 

надѣясь

получить

 

награду

 

отъ

 

Бога

 

за

 

свое

 

бодрствованіе.

 

Если

 

соблюда-

емъ

 

заповѣди,

 

то

 

не

 

можемъ

 

быть

 

отягчены

 

сномъ,

 

по

 

прелести

діавольской,

 

но

 

какъ

 

рабы

 

бдящіе,

 

будемъ

 

царствовать

 

со

 

Влады-

кою

 

нашимъ

 

Христомъ.

 

Аминь.

Значеніе

 

внѣшнихъ

 

мѣръ

 

для

 

бдинвнія

 

съ

 

Церковію.
(Изъ

 

Твор.

 

Блаок.

 

Августина,

 

епископа

 

Иппонійскаго,

 

знате-

нитаго

 

учителя

 

церкви

 

конца

 

IV

 

вѣка).

Если

 

бы

 

еретики

  

были

   

только

   

устрашаемы

  

(государ-

ственными

 

законами),

 

но

 

при

 

томъ

 

не

 

были

 

бы

 

и

 

поучаемы,

то

 

это

 

могло

 

бы

 

казаться

 

несправедливостію

 

и

 

насиліемъ.

 

А
[если

 

бы

 

они

 

только

 

были

 

поучаемы,

 

но

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ

 

не

были

 

устрашаемы

 

закономъ,

 

то

 

изъ

 

нихъ

 

ожесточенные

 

за_

коснѣлостію

 

привычки

 

слабо

   

побуждались

 

бы

 

вступить

 

на

путь

 

спасенія.

 

Но

 

къ

 

полезному

 

страху

 

присоединяется

 

спа-

сительное

 

наставленіе,

 

такъ

 

что

 

не

 

только

 

свѣтъ

 

истины

 

из-

гоняетъ

 

мракъ

 

заблужденія,

 

но

 

также

 

и

 

оковы

 

дурной

 

при-

вычки

 

разрываются

 

силою

 

страха.

 

Я

 

самъ

 

прежде

 

былъ

 

то-

го

 

мнѣнія,

 

что

 

не

 

должно

 

употреблять

 

никакихъ

 

внѣшнихъ

побужденій

   

къ

   

единенію

   

съ

 

церковію

 

и

 

что

 

надобно

 

дѣй-

ствовать

 

только

 

словомъ,

 

сражаться

 

одними

 

разсужденіямн,

побѣждать

 

доказательствами,

   

чтобы

  

не

  

имѣть

  

намъ

   

лож-

ныхъ

 

православныхъ

 

въ

 

тѣхъ

 

самыхъ

 

людяхъ,

 

которые

 

преж-

де

 

были

 

открытыми

 

еретиками.

 

Но

 

это

 

мнѣніе

  

мое

  

оспоре-

но

 

было

 

не

 

словами,

 

а

 

фактами.

   

Многіе,

  

убѣжденные

 

оче

видною

 

истиною,

 

давно

 

хотѣли

 

быть

 

правильно

 

вѣрующими,

но,

 

боясь

 

своихъ,

 

ежедневно

    

откладывали

  

свое

 

обращеніе.

Многихъ

 

удерживала

 

сила

 

привычки

 

или

 

нерадѣніе.

 

Многіе
думали,

 

что

 

нѣтъ

 

различія,

 

принадлеяштъ

 

ли

 

кто

 

къ

 

числу

православныхъ

 

или

 

нѣтъ,

 

и

 

оставались

   

въ

   

ереси

   

потому

только,

  

тто

 

въ

 

ней

 

родились

 

и

 

что

 

никто

 

не

 

побуждалъ

 

ихъ

перейти

 

кь

 

истинной

 

вѣрѣ.

 

Всѣхъ

 

этихъ

 

возвратили

 

въ

 

ло-
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но

 

Церкви

 

законы

 

(противъ

 

еретиковъ

 

изданные)

 

и

 

кого

 

без-
опасность

 

дѣлала

 

нерадивыми,

 

тѣхъ

 

обратила

 

попечитель-

ность

 

о

 

нихъ

 

Церкви

 

и

 

правительства,

 

и

 

теперь

 

они

 

же

 

тор-

жествуютъ

 

обращеніе

 

свое

 

какъ

 

самый

 

свѣтлый

 

праздникъ.

Итакъ,

 

да

 

служатъ

 

цари

 

земные

 

Христу,

 

издавая

 

также

 

за-

коны

 

въ

 

пользу

 

ученія

 

Христа...

 

Лучше,

 

конечно,—кто

 

же

сомнѣвается?—однимъ

 

поученіемъ

 

приводить

 

людей

 

къ

 

ис-

тинному

 

благочестію

 

и

 

не

 

побуждать

 

ихъ

 

страхомъ

 

наказа-

нія.

 

Но

 

оттого,

 

что

 

одни

 

изъ

 

людей

 

лучше,

 

не

 

должно

 

ос-

тавлять

 

безъ

 

попеченія

 

тѣхъ,

 

которые

 

хуже.

Опытомъ

 

дознано,

 

что

 

многимъ

 

было

 

полезно

 

сперва

быть

 

понужденными

 

страхомъ,

 

чтобы

 

послѣ

 

они

 

могли

 

или

научиться

 

или

 

на

 

дѣлѣ

 

исполнить

 

то,

 

чему

 

учились

 

на

 

сло-

вахъ.

 

Конечно,

 

тѣ

 

лучше,

 

которыми

 

управляетъ

 

любовь,

 

но

тѣхъ

 

больше,

 

которыхъ

 

исправляетъ

 

страхъ.

 

Не

 

всякій,

 

кто

насъ

 

щадить,

 

намъ

 

другъ,

 

и

 

не

 

всякій,

 

кто

 

насъ

 

не

 

ща-

дить,

 

намъ

 

врагъ.

 

Кто

 

можетъ

 

любить

 

насъ

 

болѣе,

 

какъ

 

не

Богъ?

 

Однако

 

и

 

Онъ

 

не

 

перестаетъ

 

не

 

только

 

нѣжно

 

по-

учать

 

насъ,

 

но

 

также

 

и

 

спасительно

 

устрашать.

 

Иногда

 

тать,

посыпая

 

кормъ,

 

отманиваетъ

 

отъ

 

стада,

 

а

 

иногда

 

пастухъ,

ударяя

 

бичемъ,

 

пригоняетъ

 

къ

 

стаду

 

блуждающихъ

 

овецъ.

Если

 

бы

 

кто,

 

видя

 

врага

 

своего

 

въгорячкѣ

 

и

 

безпамятствѣ

бѣгущаго

 

къ

 

пропасти,

 

не

 

схватилъ

 

и

 

не

 

связалъ

 

его,

 

а

позволилъ

 

бы

 

ему

 

бѣжать,

 

то

 

не

 

воздалъ

 

ли

 

бы

 

ему

 

зломъ

за

 

зло?

 

Сколько

 

еретиковъ,

 

по

 

обращенін

 

своемъ,

 

прокли-

нали

 

свою

 

прежнюю

 

жизнь

 

и

 

жалкія

 

заблужденія,

 

тогда

какъ

 

къ

 

сему

 

спасительному

 

сознанію

 

приведены

 

были

 

стро-

гими

 

законами.

 

Нѣкоторымъ

 

эти

 

законы

 

не

 

послужили

 

въ

пользу,

 

но

 

развѣ

 

должно

 

бросить

 

лѣкарства

 

оттого,

 

что

 

без-

уміе

 

нѣкоторыхъ

 

не

 

исцѣлимо...

 

Мой

 

городъ

 

прежде

 

былъ

весь

 

на

 

сторонѣ

 

Доната

 

(раскольника)

 

и

 

отъ

 

страха

 

импе-

раторскихъ

 

законовъ

 

обратился

 

къ

 

каѳолическому

 

единству

и

 

теперь

 

съ

 

такимъ

 

отвращеніемъ

 

относится

 

къ

 

вашему

 

(т.

е.

 

донатистовъ)

 

пагубному

 

фанатическому

 

ученію,

 

что

 

и

 

по-

вѣрить

 

трудно,

 

чтобъ

 

онъ

 

когда

 

нибудь

 

деряшіся

 

его...

Тѣ,

 

которые

 

не

 

хотятъ

 

видѣть

 

законовъ

 

противъ

 

ихъ

несчастія,

 

говорятъ,

 

что

 

апостолы

 

не

 

просили

 

помощи

 

у

 

зем-

ныхъ

 

царей.

 

Кто

 

такъ

 

говорить,

 

тотъ

 

забываетъ,

 

что

 

тогда

было

 

иное

 

время,

 

а

 

что

 

все

 

должно

  

дѣлаться

 

въ

 

свое

 

вре-
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мя.

 

Ибо

 

какой

 

императоръ

 

тогда

 

увѣровалъ

 

во

 

Христа

 

и

 

хо-

тѣлъ

 

бы

 

служить

 

Ему

 

изданіемъ

 

законовъ

 

въ

 

пользу

 

бла-
гочестія

 

противъ

 

нечестія?

 

Тогда

 

исполнялось

 

еще

 

проро-

ческое

 

изреченіе:

 

Векую

 

шаташася

 

языцы,

 

и

 

людіе

 

поучишася

тщетнымъ.

 

Предсташа

 

ааріе

 

земстіи

 

и

 

князи

 

собрашася

 

вкупѣ

на

 

Господа

 

и

 

на

 

Христа

 

Ею

 

(Псал.

 

2,

 

ст.

 

1—2).

 

Тогда

 

еще

не

 

приводилось

 

въ

 

дѣйствіе

 

то,

 

о

 

чемъ

 

говорится

 

въ

 

томъ

же

 

псалмѣ

 

немного

 

ниже:

 

И

 

нъгнѣ

 

царіе

 

разумѣйте,

 

накажи-

теся

 

ecu

 

судящіи

 

земли-

 

Работайте

 

Гісподеви

 

со

 

страхомъ

 

и

 

ра-

дуйтеся

 

Ему

 

съ

 

трепетомъ.

 

Какимъ

 

же

 

образомъ

 

цари

 

слу-

ясатъ

 

Богу

 

со

 

страхомъ,

 

если

 

не

 

воспрещая

 

и

 

наказывая

 

съ

благочестивою

 

строгостію

 

то,

 

что

 

противно

 

заповѣдямъ

 

Гос-
поднимъ?

 

Ибо

 

иначе

 

служить

 

царь

 

Богу,

 

какъ

 

человѣкъ,

 

и

иначе,

 

какъ

 

царь.

 

Какъ

 

человѣкъ,

 

онъ

 

служить

 

Богу,

 

жи-

вя

 

по

 

христіански;

 

но

 

поелику

 

онъ

 

также

 

царь,

 

онъ

 

слу-

жить

 

Богу,

 

издавая

 

законы,

 

повелѣвающіе

 

то,

 

что

 

праведно,

а

 

противное

 

сему

 

воспрещая

 

съ

 

приличною

 

строгостію.

 

Такъ
Господу

 

служилъ

 

Езекія

 

(4

 

кн.

 

Царствъ,

 

гл.

 

18,

 

ст.

 

4),

 

ко-

торый

 

разрушилъ

 

дубравы

 

и

 

капища

 

языческія.

 

Такъ

 

слу-

жатъ

 

Господу

 

цари,

 

поколику

 

они

 

цари,

 

когда

 

дѣлаютъ

 

въ

славу

 

Боягію

 

то,

 

что

 

могутъ

 

дѣлать

 

только

 

цари.

Никто

 

изъ

 

здравомыслящихъ

 

не

 

дерзнетъ

 

сказать

 

ца-

рямъ,

 

что

 

имъ

 

нѣтъ

 

нужды

 

до

 

того,

 

каковы

 

ихъ

 

подданные,

цѣломудренны,

 

или

 

развратны;

 

и

 

кто

 

кромѣ

 

безумнаго,

 

мо-

жетъ

 

сказать

 

имъ:

 

не

 

заботьтесь,

 

въ

 

какомъ

 

бы

 

состояніи
ни

 

находилась

 

Церковь

 

Господня

 

въ

 

государствѣ

 

вашемъ,

пользуется

 

ли

 

она

 

миромъ

 

или

 

терпитъ

 

бѣдствія

 

отъ

 

вра-

говъ

 

своихъ,—благочестіе

 

и

 

несчастіе

 

нодданныхъ

 

вашихъ

не

 

подлежитъ

 

вашему

 

смотрѣнію?

Пастыри

 

церковные

 

просятъ

 

помощи

 

у

 

христіанскихъ

императоровъ,

 

не

 

отомщая

 

за

 

себя,

 

но

 

охраняя

 

ввѣренныя

имъ

 

паствы.

 

Если

 

бы

 

они

 

этото

 

не

 

дѣлали,

 

слѣдовало

 

бы

порицать

 

ихъ

 

за

 

нерадѣніе.

 

Ибо

 

и

 

апостолъ

 

Павелъ

 

не

 

о

своей

 

жизни

 

заботился,

 

но

 

о

 

Церкви

 

Божіей,

 

когда,

 

узнавъ

о

 

составленномъ

 

противъ

 

него

 

заговорѣ,

 

прибѣгнулъ

 

къ

 

по-

мощи

 

тысящника.

 

(Дѣян.

 

23;

 

12

 

и

 

слѣд.

 

26;

 

32).

Итакъ

 

укрощать

 

и

 

исправлять

 

еретиковъ

 

посредствомъ

установленныхъ

   

отъ

   

Бога

 

властей

 

мнѣ

 

кажется

 

не

 

безпо-
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лезнымъ.

 

А,

 

какъ

 

апостолъ

 

говорить:

 

нпсть

 

власть,

 

аще

 

не

отъ

 

Вогч,

 

то,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

когда

 

цари

 

оказываютъ

 

Церкви

помощь,

 

помощь

 

сія

 

намъ

 

о

 

имени

 

Господа,

 

сотвориегиаго

 

небо

и

 

землю.

 

(Изъ

 

поел.

 

Бл.

 

Августина

 

къ

 

Впкеытію.

 

Ср.

 

поел,

къ

 

Бонифацію).

О

 

свободѣ

 

вѣры. 1 )
(По

 

поводу

 

рѣчи

 

г.

 

М.

 

А.

 

Стаховича

 

на

 

Орловскомъ

 

миссіанерскомъ

 

оъѣздѣ).

Современные

 

толки

 

о

 

„свободѣ

 

совѣсти". —Точное

 

чисто-этическое
понятіе

 

о

 

совѣсти

 

Насколько

 

совѣсть,

 

какъ

 

нравственное

 

сознаніе,

 

мо-

жетъ

 

быть

 

свободною?— Нерѣдко

 

встрѣчающееся

 

въ

 

свѣтской

 

печати

 

(въ
частности

 

и

 

въ

 

рѣчи

 

г.

 

Стаховичаі

 

понятіе

 

„свободы

 

совести"

 

въ

 

смыслѣ

свободы

 

вѣры

 

и

 

ея

 

исповѣдапія.

 

Разсмотрѣніе

 

вопроса

 

о

 

свободь

 

вѣры

на

 

основаніе

 

Св.

 

Ввангелія

 

и

 

Апостола

 

Убѣждепіе

 

православной

 

церкви

въ

 

томъ,

 

что

 

она

 

обладаетъ

 

релнгіозио-нравственною

 

истиною,

 

какъ

 

су-

щественное

 

свойство

 

ея

 

и

 

необходимое

 

условіе

 

ея

 

существованія

 

въ

 

мірѣ.

Первое

 

слѣдствіе

 

такого

 

свойства

 

Церкви:

 

миссіонерскоо

 

назначеніе

 

ея.

Основной

 

миссіонерскій

 

принципъ

 

православной

 

церкви:

 

сознательность

и

 

непринужденность

 

обращенія

 

въ

 

христіанскую

 

вѣру. -Какъ

 

должно

понимать

 

„освобождающій"

 

характеръ

 

Христовой

 

истины?

 

Второе

 

слѣд-

ствіе

 

сознанія

 

Церковію

 

своего

 

правовѣрія:

 

возможность

 

только

 

терпи-
мости

 

иновѣрія

 

и

 

заблуждепій,

 

а

 

не

 

нолвой

 

свободы

 

ихъ.

 

Церковный
институтъ

 

пастырей

 

или

 

духовиыхъ

 

отцовъ,

 

нравственно

 

не

 

позволяю-

щій

 

пропаганды

 

лжеученій.

 

Обязанность

 

препятствуетъ

 

дѣятельностн

лжеучителей,

 

оиредѣленно

 

выраженная

 

ев

 

ан.

 

Петромъ

 

въ

 

качествѣ

„воли

 

Вожіей!"

 

Анализъ

 

1

 

Петр

 

2,

 

13

 

16

 

ст..

 

и

 

выводъ

 

изъ

 

этого

мѣста

 

того

 

положенія,

 

что

 

св.

 

апостолъ

 

истинно

 

пророчески

 

иредначер-

талъ

 

въ

 

немъ

 

союзъ

 

Церкви

 

съ

 

тсударствомъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

охраны

 

истинной
вѣры

 

Невольная

 

необходимость

 

внѣшняго

 

ограниченія

 

лжеучителей. —

Замѣчанія

 

о

 

„тѣдесныхъ

 

озлобленіяхъ"

 

-Крайности,

 

допускавшіяся

 

въ

отношеніи

 

ихъ,

 

съ

 

забвеніемъ

 

Лук.

 

9,

 

56

 

—Должная

 

мѣра

 

ихъ. — Основ-
ная

 

нравственная

 

цѣль

 

ихъ,-

 

спасеніе

 

духа,

 

выводимая

 

изъ

 

словъ

 

ев

апостола

 

Павла:

 

I

 

>ор.

 

5.

 

5 —Психологическое

 

оправданіо

 

этой

 

цбли

 

на

основаніи

 

тѣсной

 

связи

 

души

 

съ

 

тѣломъ

 

и

 

таинственнаго

 

взаимодѣйст

вія

 

ихъ.

 

Апалогія:

 

„строгое"

 

воспитапіе

 

дѣтей,

 

котораго

 

заповъдуетъ

„не

 

стыдиться"

 

Іисусъ,

 

сынъ

 

Сираховъ. — Общій

 

выводъ

 

относительно

того,

 

въ

 

какомъ

 

смыслѣ

 

православная

 

Церковь

 

признаотъ

 

и

 

въ

 

какомъ

отрицаетъ

 

свободу

 

вѣры.

Вотъ

 

уже

 

два

 

мѣсяца,

 

какъ

 

и

 

въ

 

печати,

 

и

 

въ

 

обществѣ

идутъ

 

оживленные

 

разговоры,

 

толки

 

и

 

споры

 

по

 

вопросу

 

о

 

„сво-

боде

 

совѣсти".

 

Поводъ

 

къ

 

этому

 

данъ

 

былъ

 

рѣчыо

 

или

 

докла-

домъ

 

на

 

орловскомъ

 

миесіонѳрскомъ

 

съѣздѣ

 

мѣстнаго

 

предводителя

дворянства,

 

М.

 

А.

 

Стаховича

 

2).

 

Въ

 

этой

 

рѣчи

 

г.

 

Стаховичъ

 

го-

!)

 

Публичное

 

богословское

 

чтеніе,

 

предложенное

 

въ

 

залѣ

 

Сѵнодаль-

наго

 

училища

 

23

 

ноября

 

1901

 

г.

 

свящ.

 

С.

 

Страховымъ.
2 )

 

Напечатана

 

полностію

 

въ

 

„Орловскомъ

 

Вѣстникѣ"

 

и

   

перепеча-

тана

 

затѣмъ

 

въ

 

„С.-Петербургскихъ

 

Вѣдомостяхъ"

   

(№

  

267)

   

и

   

„Миссіо-
ерскомъ

 

Обозрѣиіи"

 

(въ

 

ноябрьской

 

кн.).
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рячо

 

ратовалъ

 

за

 

прпнципъ

 

„свободы

 

совѣсти",

 

укорялъ

 

предста-

вителей

 

Церкви

 

(членовъ

 

съѣзда)

 

за

 

то,

 

что

 

они

 

не

 

разсуждали

о

 

„свободѣ

 

совѣсти",

 

ни

 

разу

 

не

 

произнесли

 

это

 

„вѣковое

 

слово"

и

 

пренебрегали

 

этимъ

 

„краевымъ

 

угольнымъ"

 

(sic)

 

камнемъ,

 

и

предлагалъ

 

имъ

 

„во

 

имя

 

Церкви"

 

провзгласнть

 

и

 

самый

 

прішцинъ

этотъ,

 

и

 

желательность

 

его

 

практическаго

 

осуществлеиія.

 

По

 

по-

воду

 

этой

 

рѣчи

 

уже

 

много

 

говорили

 

въ

 

печати,

 

притомъ

 

говори-

ли

 

большею

 

частью

 

писатели

 

свѣтскіе,

 

говорили

 

и

 

за

 

и

 

противъ,

раздѣляясь

 

во

 

взглядахъ

 

до

 

противоположности

 

(одни,

 

какъ

 

пи-

сатели

 

„О.-Петербургскихъ

 

Вѣдомостей",

 

восторгаясь

 

основною

мыслію

 

г.

 

Стаховича

 

и

 

называя

 

самую

 

рѣчь

 

его

 

„блестящею"

 

и

„замѣчательною"

 

3);

 

другіе,

 

какъ

 

писатели

 

„Московскихъ

 

Вѣдо-

мостей",

 

глубоко

 

возмущаясь

 

ею

 

и

 

горячо

 

ратуя

 

противъ

 

нея).

При

 

такомъ

 

отношеніи

 

къ

 

рѣчи

 

г.

 

Стаховича

 

естественно

 

ожидать

отзыва

 

отъ

 

спеціалиетовъ

 

дѣла, —пастырей

 

Церкви,

 

и

 

такого

 

слова,

въ

 

которомъ

 

затронутый

 

вопросъ

 

рѣшенъ

 

былъ

 

бы

 

на

 

чисто

 

бо-

гословской

 

почвѣ.

 

Такое-то

 

слово

 

и

 

хотѣлось

 

бы

 

предложить

 

намъ

въ

 

настоящемъ

 

чтеніи.

„Свобода

 

совѣсти"...

 

У

 

г.

 

Стаховича

 

понятіе

 

о

 

„совѣсти",

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

о

 

свободѣ

 

ея,

 

употребляется

 

въ

 

извѣстномъ,

спеціальномъ

 

или

 

условномъ

 

смыслѣ.

 

Понятно,

 

что

 

мы,

 

желая

 

ска-

зать

 

свое

 

слово

 

по

 

поводу

 

его

 

рѣчп,

 

должны

 

считаться

 

съ

его

 

именно

 

пониманіемъ

 

„свободы

 

совѣсти",

 

такъ

 

чтобы

наше

 

слово

 

было

 

прямымъ

 

отвѣтомъ

 

ему.

 

Но,

 

чтобы

 

условное

поннманіе

 

г.

 

Стаховичемъ

 

„свободы

 

совѣсти,,

 

яснѣе

 

было

 

разли-

чаемо

 

отъ

 

нстнинаго,

 

точнаго

 

пониманія

 

ея,

 

мы

 

считаемъ

 

нужныхъ

прежде

 

всего,

 

хотя

 

въ

 

кратцѣ,

 

установить

 

это

 

послѣднее.

Точное

 

понятіе

 

о

 

„совѣстп",

 

какъ

 

выработалось

 

оно

 

въ

 

бо-

гословіи

 

и

 

фнлософін,

 

есть

 

понятіе

 

чисто

 

этическое.

 

Совѣсть

 

ееть

созпаніе

 

(совѣдѣніе,

 

aovecByjats

 

conscintia)

 

человѣкомъ

 

естествен-

наго

 

нравственнаго

 

закона,

 

вложеннаго

 

въ

 

его

 

природу

 

Самимъ

Господомъ

 

Богомъ

 

въ

 

качествѣ

 

отобраза

 

Его

 

высочайшей

 

святости

3)

 

См.

 

редакціонную

 

замѣтку,

 

которою

 

предварена

 

была

 

перепе-

чатка

 

рѣчи

 

г.

 

Стаховина.
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и

 

состоящаго

 

въ

 

томъ,

 

что

 

человѣкъ

 

по

 

самой

 

природѣ

 

своей

стремится

 

къ

 

добру

 

и

 

отвращается

 

отъ

 

зла.

 

Иногда,

 

какъ

 

бы

 

для

краткости,

 

совѣсть

 

отождествляютъ

 

съ

 

самимъ

 

нравствсннымъ

 

за-

кономъ.

 

Но

 

такое

 

отождествленіе

 

нельзя

 

назвать

 

точнымъ

 

и

 

правиль-

ными

 

Понятіе

 

о

 

нравственномъ

 

естественномъ

 

законѣ,

 

какъ

 

при-

родной

 

наклонности

 

человѣка

 

къ

 

добру

 

и

 

отвращоніи

 

его

 

отъ

 

зла,

есть

 

понятіе,

 

мыслимое

 

въ

 

нашемъ

 

сознаніи

 

первымъ;

 

понятіе

 

о

совѣети,

 

какъ

 

сознаніи

 

нравственнаго

 

закона,

 

есть

 

понятіе

 

уже

вторичное,

 

поскольку

 

и

 

въ

 

живой

 

дѣйствительностн

 

сперва

 

яв-

ляется

 

естественный

 

нравственный

 

законъ,

 

а

 

затѣмъ

 

уже

 

совѣсть

(такъ

 

младенцу,

 

несомнѣнно,

 

присущъ

 

нравственный

 

законъ,

 

и

 

въ

силу

 

его

 

онъ

 

можетъ

 

даже

 

еще

 

безсознательно

 

совершать

 

что-ли-

бо

 

доброе

 

въ

 

предѣлахъ

 

своего

 

возраста;

 

но

 

совѣсть,

 

какъ

 

нрав-

ственное

 

сознаніе,

 

является

 

у

 

него

 

уже

 

вмѣстѣ

 

съ

 

развнтіемъ

 

со-

знанія

 

вообще;

 

можно

 

замѣтить

 

еще,

 

что

 

люди

 

простые,

 

неразви-

тые,

 

даже

 

и

 

въ

 

зрѣлыхъ

 

годахъ

 

творятъ

 

истинно

 

добрыя

 

дѣла

безсознательно

 

или

 

полусознательно).

Таково

 

точное,

 

чисто

 

этическое

 

понятіе

 

„совѣсти".

 

Отсюда

и

 

свобода

 

совѣсти,

 

понимаемой

 

въ

 

строго

 

этическомъ

 

смыслѣ,

 

бу-

детъ

 

означать

 

свободу

 

нравственнаго

 

сознанія.

 

Для

 

тѣхъ,

 

кто

такъ

 

именно

 

понимаетъ

 

свободу

 

совѣсти,

 

рѣшимъ

 

вкратцѣ,

 

на-

сколько

 

въ

 

дѣйствительности

 

совѣсть,

 

какъ

 

нравственное

 

сознаніе,

можетъ

 

быть

 

свободною.

 

Вопросъ

 

этотъ

 

въ

 

данной

 

поетановкѣ,

сводится

 

къ

 

вопросу,

 

достаточно

 

ли

 

въ

 

настоящее

 

время

 

одного

внутренняго

 

и

 

естественнаго

 

нравственнаго

 

закона,

 

и

 

въ

 

своемъ

рѣшеніи

 

соприкасается

 

съ

 

кореннымъ

 

положеніемъ,

 

отъ

 

котораго

отправляется

 

христіанская

 

этика,— о

 

поврежденномъ

 

состояніи

 

че-

ловѣка

 

или

 

„первородномъ

 

грѣхѣ".

 

Извѣстно,

 

что

 

и

 

христіанское

ученіе,

 

и

 

чисто

 

научное

 

психологическое

 

наблюденіе

 

указываютъ,

что

 

въ

 

нравственной

 

природѣ

 

человѣка

 

въ

 

настоящее

 

время

 

су-

ществуетъ

 

двойственность,—стремленіе

 

не

 

только

 

къ

 

добру,

 

но

 

и

къ

 

злу.

 

Отсюда

 

и

 

нравственное

 

еознаніе

 

у

 

человѣка

 

стало

 

двой-

ственнымъ,

 

и

 

совѣсть

 

въ

 

первоначальнымъ

 

ея

 

видѣ,

 

какъ

 

показа-

тельница

 

добра,

   

не

 

стала

  

должнымъ

   

образомъ

   

исполнять

   

своей



—

 

Ill

 

—

обязанности.

 

Здѣсь

   

въ

  

констатированіи

 

этихъ

 

двухъ

 

фактовъ,

   

и

лежитъ

 

ясное

 

и

 

простое

 

рѣшеніе

 

вопроса

 

о

 

свободѣ

 

совѣсти,

 

как^

нравственнаго

 

сознанія.

 

Пока

 

нравственная

 

природа

 

человѣкабыла

неповрежденною,

 

пока

 

въ

 

ней

 

существовалъ

 

только

 

одинъ

 

нравст-

венный

 

законъ

 

и

 

не

 

было

 

еще

 

беззаконія

 

(потому

 

что

 

тотъ

 

„иной

■законъ",

 

вошедшій

 

въ

 

природу

 

человѣка,

 

о

 

которомъ

 

говоритъ

 

св.

ап.

 

Павелъ

 

(Римл.

 

7,

 

23),

 

потому

 

именно,

 

что

 

онъ— „иной",

 

пред-

ставляетъ

 

изъ

 

себя

 

отрицаніе

 

перваго

 

закона,—закона

 

добра,

 

и

 

яв-

ляется

 

„закономъ

 

грѣховнымъ",

 

можетъ

 

быть

 

названъ

 

иначе

 

дез-

законіемъ;

 

ср.

 

1

 

Іоан.

 

3,

   

4),—до

   

тѣхъ

  

поръ

  

человѣкъ

   

могъ

цѣйствовать,

 

вполнѣ

 

отдаваясь

 

влеченіямъ

 

своей

 

природы

 

и

 

пока-

заніямъ

 

своей

 

совѣсти;

 

и

 

для

 

природы,

 

и

 

для

 

совѣсти

   

не

 

могло

существовать

 

никакихъ

 

ограниченій,

 

никакой

 

евязы

   

или

 

узды

 

со-

внѣ,

 

и

 

въ

 

этомъ

 

смыслѣ

 

онѣ

 

могли

 

быть

 

вполнѣ

 

свободными.

 

Такъ

и

 

съ

 

возстановленіемъ

 

человѣка,

 

или

 

спасеніемъ,

   

должна

   

возста-

новляться

   

полная

 

свобода

  

его

  

нравственной

   

природы.

  

Человѣкъ

святой,

    

подобно

    

добрымъ

    

ангеламъ,

   

укрѣпляется

   

вполнѣ

    

въ

добрѣ

 

и

 

не

 

можетъ

 

уже

 

грѣшить, —и

 

въ

 

этомъ

 

смыслѣ

 

достигаетъ

^совершенной

 

нравственной

   

свободы;

 

одно

  

влеченіе

   

его

   

природы,

«утвердившейся

 

въ

 

добрѣ,

 

приведетъ

 

его

   

къ

  

исполненію

   

высшаго

jfero

 

нравственнаго

 

призванія.

 

Въ

 

такомъ

 

случаѣ

  

н

 

совѣсть

   

чело-

века

 

явится

 

вполнѣ

 

свободною:

 

для

 

нея

 

не

 

представляется

 

нужды

івъ

 

какихъ-либо

 

ограниченіяхъ,

 

и

 

въ

 

этомъ

 

смыслѣ

   

св.

   

апостолъ

ІПавелъ

 

сказалъ,

 

что

 

праведнику

 

законъ

 

не

 

леокитъ,—не

 

поло-

іженъ

 

(1

 

Тим.

 

1,

 

9).

   

Но

 

не

 

такъ

   

обстоитъ

  

дѣло

   

съ

   

совѣстью

поврежденннаго

 

человѣка

 

въ

 

его

 

обычномъ

 

современномъ

 

соетояніи.

«Въ

 

виду

 

его

 

нравственнаго

 

раздвоенія

 

для

 

него

 

уже

 

недостаточно

одного

 

естественнаго

 

нравственнаго

 

закона

 

и

 

нужно

 

дополнительное

■опредѣленіе

 

добра

 

въ

 

сверхъ-естественномъ

 

нравственномъ

   

законѣ

ІБожіемъ.

 

Этотъ

 

послѣдній,

 

утверждая

 

естественный

 

законъ,

 

по

 

от-

Іношенію

 

къ

 

„иному

 

закону"

 

грѣха,

   

или

   

беззаконію,

   

вошедшему

въ

 

нравственную

 

природу

 

человѣка,

 

является

  

прямымъ

   

ограниче-

ніемъ,

 

или

 

стѣсненіемъ.

 

Такимъ

   

образомъ

 

въ

 

нравственной

  

при-

рода

 

современнаго

 

человѣка

 

не

 

можетъ

 

быть

 

и

 

полной

 

свободы

 

или
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автономіи.

 

Вслѣдствіе

 

этого

 

не

 

можетъ

 

быть

 

и

 

полной

 

свободы

совѣсти,

 

какъ

 

нравственнаго

 

сознанія:

 

тѣ,

 

напр.,

 

помыслы,

 

которые

характеризуют

 

двоящуюся, —лукавую

 

совѣсть,

 

опровдываютъ

 

грѣхъ

влагаютъ

 

въ

 

сердце

 

словеса

 

лукавствія

 

не

 

щевати

 

вины

 

о

гргьсгъхъ

 

(Пс.

 

140,

 

4,

 

т.-е.

 

придумывать

 

извиненія

 

въ

 

грѣхахъ),

ограничиваются

 

и

 

въ

 

этомъ

 

смыслѣ

 

стѣспяются

 

прямыми,

 

опредѣ-

ленными

 

заповѣдями

 

Божіимн,

 

называющими

 

извѣстныя

 

дѣянія

беззаконными,

 

грѣховными.

Итакъ,

 

съ

 

чисто

 

этической

 

точки

 

зрѣнія

 

вопросъ

 

о

 

„свободѣ

совѣсти"

 

есть

 

собственно

 

вопросъ

 

о

 

свободѣ

 

естественной

 

нравст-

венности

 

человѣка,

 

и

 

по

 

отношенію

 

къ

 

ея

 

настоящему

 

положенію

долженъ

 

получить

 

рѣшеніе

 

въ

 

отрицательномъ

 

смыслѣ.

Во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

совѣсть,

 

какъ

 

въ

 

тѣхъ

 

дѣйетвіяхъ

 

ея,

которыя

 

являются

 

и

 

нынѣ

 

остаткомъ

 

первобытнаго

 

совершенно

 

чи-

стаго

 

нравственнаго

 

сознанія

 

и

 

слѣдствіемъ

 

остающагося

 

все-таки

въ

 

природѣ

 

человѣка

 

нравственнаго

 

закона

 

добра,

 

такъ

 

и

 

въ

 

тѣхъ,

которыя

 

совершаются

 

подъ

 

вліяніемъ

 

сверхъ-естественнаго

 

закона

Вожія

 

(совѣсть,

 

озаряемая

 

и

 

просвѣщаемая

 

божественнымъ

 

Откро-

веніемъ,

 

Духомъ

 

Божіимъ,—Римл.

 

9,

 

1),

 

относится

 

къ

 

внутрен-

ней,

 

интимной

 

сторонѣ

 

человѣческаго

 

духа.

 

Вотъ

 

почему

 

у

 

ев,

апостола

 

Іоанна

 

Богослова

 

въ

 

одномъ

 

мѣстѣ

 

совѣсть

 

названа

 

„сер-

дцемъ"

 

(осуждающнмъ

 

или

 

неосуждающнмъ,—1

 

поел.

 

3

 

20— 21),

а

 

такой

 

терминъ

 

служитъ

 

въ

 

св.

 

Пиеаніи

 

для

 

выраженія

 

завѣт-

ной,

 

интимной

 

стороны

 

въ

 

душевной

 

жизни

 

человѣка

 

4).

 

Здѣсь

намъ

 

видится

 

основаніе,

 

почему

 

не

 

рѣдко

 

въ

 

печати

 

(и

 

прежде

всего—свѣтской)

 

„свобода

 

совѣсти"

 

понимается

 

не

 

какъ

 

свобода

нравственнаго

 

сознанія,

 

а

 

въ

 

особомъ,—условномъ

 

смыслѣ,

 

какъ

„свобода

 

вѣры".

 

Вѣра,

 

религіозныя

 

убѣжденія,

 

разъ

 

они

 

имѣюм

составляюсь

 

„святое

 

святыхъ"

 

въ

 

душѣ

 

человѣчеекой,

 

интимиѣй-

шую

 

сторону

 

ея,

 

благодаря

 

которой

 

она

 

ставится

 

прежде

 

всего

 

въ

извѣстпыя

 

отношеиія

 

къ

 

Высочайшему

 

Существу,—Господу

 

Богу.

И

 

вотъ.

 

какъ

 

бы

 

заимствуя

 

терминъ

 

отъ

 

нравственнаго

   

сознапія,

*)

 

Для

 

примѣра

 

укажемъ

 

слѣдующія

 

библейскія

 

цитаты:

 

Пс.

 

118,
11;

 

Агг.

 

2,

 

19;

 

ср.

 

16;

 

Лук.

 

2,

 

19:

 

ср.

 

51:

 

1

 

Петр.

 

3,

 

4;

 

1

 

hop.

 

4,

 

5;

 

Ввр.

 

4,

 

іа.
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представляющего

 

интимную

 

сторону

 

человѣческаго

 

духа,

 

и

 

о

 

вѣрѣ,

относящейся

 

къ

 

той

 

же

 

самой

 

сторонѣ,

 

говорятъ,

 

что

 

она

 

есть

„дѣло

 

совѣсти",

 

за

 

которое

 

человѣкъ

 

прежде

 

всего

 

отвѣчаетъ

 

предъ

Богомъ.

 

А

 

затѣмъ,

 

когда

 

желаютъ

 

говорить

 

о

 

свободѣ

 

вѣры,

 

какъ

такого

 

дѣла

 

совѣсти,

 

кратко

 

формулируютъ

 

данный

 

вопросъ,

 

какъ

„свободу

 

совѣсти".

Вслѣдъ

 

за

 

Гизо

 

и

 

нашимъ

 

И.

 

О.

 

Акеаковымъ

 

и

 

г.

 

Стахо-

ііичъ

 

въ

 

своей

 

рѣчи

 

говорить

 

о

 

свободѣ

 

совѣсти,

 

какъ

 

о

 

свободѣ

вѣры,

 

прнтомъ

 

о

 

такой

 

неограниченной

 

свободѣ,

 

подъ

 

которой

 

ра-

зумѣется

 

„разрѣшеніе

 

не

 

только

 

безнаказаннаго

 

отпаденія

 

отъ

 

пра-

вославія,

 

но

 

н

 

право

 

безпаказаннаго

 

нсповѣданія

 

своей

 

вѣры,

 

т-е.

еовращенія

 

другпхъ".

 

Г.

 

Стаховичъ

 

сожалѣетъ

 

объ

 

отсутствіи

 

въ

Россіи,

 

„носительнпцѣ

 

православія",

 

свободы

 

совѣсти

 

въ

 

указан-

номъ

 

смыслѣ,

 

и

 

объявляетъ

 

это

 

отсутствіе

 

„старою

 

ересью"

 

и

„государственнымъ

 

грѣхомъ".

 

Онъ

 

горячо

 

ратуетъ

 

за

 

„свободу

для

 

слова,

 

свободу

 

для

 

мнѣнія,

 

свободу

 

для

 

сомнѣнія,

 

свободу

 

для

исповѣданія"

 

и,

 

наконецъ,

 

прямо...

 

за

 

„право

 

совращенія".

 

При

этомъ

 

онъ

 

вооружается

 

противъ

 

всякаго

 

внѣшняго

 

(„грубаго

 

ве-

щественнаго",

 

какъ

 

выражается

 

онъ)

 

„наснлія"

 

и

 

требуетъ,

 

чтобы

государство

 

совершенно

 

не

 

принимало

 

участія

 

въ

 

дѣлахъ,

 

касаю-

щихся

 

вѣры

 

(„Церковь, —говоритъ

 

онъ,

 

можетъ

 

сказать,

 

что

 

об-

ласть

 

совѣсти

 

и

 

вѣры—ея

 

область.

 

Она

 

одна

 

въ

 

ней

 

властна.

Она

 

можетъ

 

сказать

 

кесарю:

 

оставь;

 

это

 

не

 

твое,

 

это—Божье

 

въ

вѣчности;

 

это

 

мое

 

на

 

землѣ!").

 

Таковы

 

основныя

 

положенія

 

сде-

лавшейся

 

пресловутою

 

рѣчи

 

г.

 

Стаховича.

 

Не

 

разбирая

 

ея

 

въ

частностяхъ,

 

положительнымъ

 

раскрытіемъ

 

вопроса

 

о

 

свободѣ

 

вѣры

постараемся

 

дать

 

прямой

 

отвѣтъ

 

на

 

эти

 

основныя

 

положенія.

 

Ос-

нова

 

для

 

такого

 

отвѣта

 

будетъ

 

у

 

насъ

 

библейская,

 

новозавѣтная:

мы

 

будемъ

 

говорить,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

на

 

основанін

 

св.

 

Еван-

гелія

 

н

 

Апостола,

 

этнхъ

 

двухъ

 

неразрывныхъ

 

частей

 

единаго

 

хрн-

стіанскаго,

 

новозавѣтнаго

 

Откровенія.

 

Такъ,

 

конечно,

 

должно

 

быть

по

 

самому

 

существу

 

дѣла:

 

вопросъ

 

о

 

свободѣ

 

вѣры

 

долженъ

 

быть

рѣшенъ

 

на

 

основаніи

 

тѣхъ

 

книгъ,

 

которыя

 

являются

 

для

 

насъ

священнымъ

 

закономъ

 

вѣры.

 

Такъ

 

должно

 

быть

 

и

 

для

 

того,

 

чтобы
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намъ

 

пользоваться

 

тѣмъ

 

самымъ

 

методомъ

 

въ

 

рѣшеніи

 

вопроса,

 

на

который

 

указываетъ

 

г.

 

Стаховичъ.

 

Онъ

 

заявляетъ,

 

что

 

требованіе

свободы

 

совѣстп

 

вытекаетъ

 

не

 

изъ

 

какого-либо

 

„простого

 

увле-

ченія

 

современными

 

либеральными

 

требованіями

 

цивилизацін,

 

про-

гресса

 

и

 

пр,";

 

„требованіе

 

свободы

 

совѣсти,—утворждаетъ

 

онъ,

опирается

 

лишь

 

на

 

самомъ

 

словѣ

 

Божіемъ".

 

И

 

онъ

 

самъ

 

тщится

свою

 

идею

 

обосновать

 

на

 

изреченіи:

 

„ндѣже

 

Духъ

 

Господень,

 

ту

свобода",

 

считая

 

его

 

важнѣйшней

 

для

 

себя

 

цитатой,

 

передъкоторой

„казалась

 

бы

 

излишней

 

всякая

 

другая,

 

меньшая";

 

и

 

его

защитники

 

и

 

единомышленники,

 

подпѣвающіе

 

ему

 

въ

 

тонъ,

 

также

выеказываютъ,

 

что

 

идея

 

о

 

свободѣ

 

совѣсти—идея

 

евангельская,

 

и

приводятъ

 

въ

 

доказательство

 

нѣкоторые

 

новозавѣтные

 

тексты

 

5).

Хриетіанство

 

явилось

 

въ

 

міръ

 

съ

 

полнымъ

 

сознаніемъ

 

того,

что

 

оно

 

обладаетъ

 

высшею

 

(для

 

настоящаго,

 

земного

 

состоянія

 

чс-

ловѣка)

 

релпгіозно-нравственною

 

истиною.

 

Божественный

 

основа-

тель

 

его,

 

Единородный

 

Сынъ

 

Божій,

 

Богъ— Олово

 

по

 

своимъ

 

вѣч-

нымъ

 

отношеніямъ

 

къ

 

Богу

 

Отцу,

 

какъ

 

образъ

 

(характер)

 

ипо-

стаси

 

Его

 

(Евр.

 

1,

 

3),

 

названъ

 

тѣмъ

 

же

 

именемъ

 

(Слово)

 

въ

частности

 

и

 

потому,

 

что

 

принееъ

 

съ

 

неба

 

на

 

землю

 

въ

 

возможной

„полнотѣ

 

и

 

совершенствѣ"

 

религіозно-нравственную

 

истину

 

и

 

ис-

повѣда

 

(открылъ)

 

намъ

 

Бога,

 

живущаго

 

во

 

свѣтѣ

 

неприступнѣм

(іоан.

 

1,

 

18;

 

1

 

Тим.

 

6,

 

16)

 

6).

 

Что

 

Онъ

 

явился

 

въ

 

міръ,

 

какъ

носитель

 

высочайшей

 

истины,

 

объ

 

этомъ

 

Онъ

 

Самъ

 

не

 

разъ

 

сви-

дѣтельствовалъ

 

во

 

время

 

Своей

 

земной

 

жизни.

 

Онъ

 

готорилъ

 

къ

увѣровавшимъ

 

въ

 

Немъ

 

іудеямъ:

 

„если

 

пребудете

 

въ

 

еловѣ

 

Моемъ:

то

 

вы

 

истинно

 

Мои

 

ученики,

 

и

 

познаете

 

истину"

 

(Іоан.

 

8,

 

31—

32),

 

а

 

враждовавшимъ

 

противъ

 

Него

 

іудеямъ

 

сказалъ:

 

„ищпт*

убить

 

Меня,

 

человѣка,

 

сказавшаго

 

вамъ

 

истину,

 

которую

 

слышал

ь )

 

См.

 

напр.,

 

письмо

 

въ

 

защиту

 

г-

 

Стаховича

 

въ

 

„Новомъ

 

Времени

(№

 

9197),

 

написанное

 

даже

 

священникомъ

 

Алѳксандромъ

 

Ус— скимъ.

в)

 

За

 

зту

 

послѣднюю

 

черту

 

Его

 

пророческаго

 

служенія

 

Онъ,

 

по

словамъ

 

св.

 

Аѳанасія

 

Велпкаго.

 

„справедливо

 

именуется

 

истолкователем!

и

 

вѣстникомъ

 

І£р[ХТ)ѵео?

 

xcu

 

(k^zkoz)

 

Отца

 

Своего"

 

contra

 

gentes,

 

1,45

Migne

 

Patr.

 

с.

 

compl.,

 

ser.

 

gr.,

 

XXV,

 

89.

 

Твор.

 

въ

 

русск.

 

пер.

 

1,

 

73.

 

Ср

de

 

santentia

 

Dion.

 

23.

 

Mig.

 

XXY,

 

513,

 

516.

 

Твор.

 

1,

 

386—387).
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отъ

 

Бога"

 

(Іоан.

 

8.

 

40).

 

Въ

 

прощальной

 

бесѣдѣ

 

съ

 

учениками

Онъ

 

торжественно

 

сказалъ:

 

„Я

 

есмь

 

истина"

 

(Іоан.

 

14,

 

6)

 

и

 

на

судѣ

 

предъ

 

Пилатомъ

 

засвидѣтельствовалъ:

 

„Я

 

на

 

то

 

родился

 

и

на

 

то

 

пришелъ

 

въ

 

міръ,

 

чтобы

 

свидѣтельствовать

 

о

 

истинѣ;

 

вся-

кій,

 

кто

 

отъ

 

истины,

 

слушаетъ

 

гласа

 

Моего"

 

(Іоан.

 

18,

 

37).

 

И

всѣ

 

увѣровавшіе

 

въ

 

Него

 

поелѣдователи

 

Его,

 

составившіе

 

Его

 

Цер-

ковь,

 

вѣровали

 

въ

 

то,

 

что

 

проповѣданное

 

Имъ

 

ученіе

 

есть

 

высо-

чайшая

 

истина.

 

Истина

 

въ

 

существѣ

 

дѣла

 

можетъ

 

быть

 

только

одна,

 

п,

 

по

 

убѣжденію

 

христіанъ,

 

выражаемому

 

апостольскимъ

словомъ,

 

эта

 

„истина—во

 

Іисусѣ"

 

(Ефес.

 

4,

 

21).

 

Чтобы

 

истина,

принесенная

 

съ

 

неба,

 

имѣла

 

для

 

себя

 

на

 

землѣ

 

вѣрное

 

хранили-

ще,

 

Господь

 

создалъ

 

Церковь

 

и

 

ей

 

предалъ

 

эту

 

истину.

 

Отсюда

православная

 

хрнстіанская

 

Церковь

 

всегда

 

обладала

 

п

 

обладаетъ

тѣмъ

 

сознаніемъ,

 

что

 

она,

 

какъ

 

орудіе

 

продолжающейся

 

въ

 

мірѣ

дѣятельности

 

Христа

 

7),

 

владѣетъ

 

истиною

 

и

 

храннтъ

 

ее,

 

являет-

ся

 

„столпомъ

 

и

 

утвержденіемъ

 

истины"

 

(1

 

Тим.

 

3,

 

15).

 

На-

сколько

 

твердымъ

 

должно

 

быть

 

такое

 

сознаніе

 

въ

 

членахъ

 

Церкви,

просвѣщаемыхъ

 

обитающпмъ

 

въ

 

ней

 

Духомъ

 

Святымъ,

 

видно

 

изъ

такихъ

 

словъ

 

ев.

 

Іоанна

 

Богослова

 

христіанамъ:

 

„вы

 

пмѣете

 

по-

мазаніе

 

отъ

 

Святаго,

 

и

 

знаете

 

все...

 

и

 

вы

 

не

 

имѣете

 

нужды,

 

что-

бы

 

кто

 

училъ

 

васъ;

 

но

 

какъ

 

самое

 

сіе

 

помазаніе

 

учитъ

 

васъ

 

всему,

и

 

оно

 

истинно

 

и

 

не

 

ложно,

 

то,

 

чему

 

оно

 

научило

 

васъ,

 

въ

 

томъ

пребывайте"

  

(1

 

поел.

 

2,20,

 

27).

Истина

 

всегда

 

достигаетъ

 

высшей

 

степени

 

сознательности

когда

 

сопоставляется

 

съ

 

протнвоположнымъ

 

ей

 

явленіемъ, — неис-

тиной,

 

ложью,

 

зиблужденіемъ.

 

Самъ

 

Христосъ

 

убѣждая

 

воспринять

Его

 

истину,

 

въ

 

тѣхъ

 

людяхъ,

 

которые

 

не

 

хотѣли

 

сдѣлать

 

этого,

видѣлъ

 

прямое,

 

внутреннее

 

послѣдованіе

 

тому,

 

кто

 

„не

 

устоялъ

въ

 

истинѣ,

 

ибо

 

нѣтъ

 

въ

 

немъ

 

истины",

 

кто

 

„лжецъ

 

и

 

отецъ

лжи",

 

т.

 

е.

 

діаволу

 

(Іоан.

 

8,

 

44).

 

И

 

еще

 

приземной

 

Его

 

жизни

')

 

Говоримъ

 

какъ

 

па

 

основаніи

 

Дѣян.

 

1,

 

1,

 

гдѣ

 

всѣ

 

дѣла

 

и

 

слова

Господа,

 

относящіяся

 

къ

 

Его

 

земной

 

жизни

 

и

 

записаиныя

 

въ

 

Евангеліи,
называются

 

только

 

началомъ

 

Его

 

дѣлъ

 

и

 

словъ:

 

первое

 

слово,

 

т

 

-е.

 

Еван-
геліе,

 

сотворихъ

 

о

 

ваъхъ,

 

еже

 

начать

 

Іисусъ

 

твориши

 

й

 

у

 

нити.

 

Такимъ
образомъ

 

дальнѣйшая

 

жизнь

 

Церкви

 

должна

 

являться

 

продолжепіемъ
Христовой

 

же

 

дѣятельности

 

п

 

Христова

   

же

 

ученія.
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опредѣлилось

 

существоваріѳ

 

людей

 

„внѣшнпхъ"

  

(Мрк.

 

4,

 

11),

 

ко-

торые

 

по

 

невѣрію

 

не

 

могли

 

воспринять

 

Его

 

истины

   

и

   

воііти

   

въ

Церковь,

 

а

 

также

 

и

 

тѣхъ,

 

которые

 

сперва

 

даже

 

ходили

 

за

 

Нимъ,

а

 

потомъ

 

отошли

 

отъ

 

Него

 

(Іоан.

 

6,

 

66).

 

Отсюда

 

и

 

то

  

раздгь-

леніе

 

между

 

людьми

 

въ

 

ихъ

 

отношеніп

 

ко

 

Христу,

 

которое

 

пред-

сказалъ

 

Опъ

 

Самъ:

  

„думаете

 

ли

 

вы,

 

что

 

Я

 

пришелъ

 

дать

   

миръ

землѣ?

 

Нѣтъ,

   

говорю

   

вамъ,

 

по

    

раздѣленіе.

   

Ибо

 

отнынѣ

  

пяте-

ро

 

въ

 

одномъ

 

домѣ

 

етанутъ

 

разделяться,

 

трое

 

противъ

 

двухъ.

   

и

двое

 

противъ

 

трехъ"

 

и

 

т.

 

д.

 

(Лук.

 

11,

   

51— 53).

 

И

  

по

 

отно-

шение

 

къ

 

тѣмъ,

 

которые

 

но

 

хотѣли

 

принять

 

Его

   

истины,

 

Хрнстосъ

не

 

дѣлалъ

 

ни

 

малѣйшеи

 

уступки

 

въ

 

отношоніп

   

къ

   

этой

   

петннѣ.

а

 

только

 

еще

 

съ

 

большею

 

сплою

 

потверждалъ

 

ее

 

(такъ,

 

напр.,

 

по

отношенію

 

къ

 

невѣровавшимъ

   

въ

  

таинство

   

прнчащенія

  

Тѣла

   

и

Крови

 

Его,—Ін.

  

6

 

гл.).

 

Его

 

ученіе

 

было

 

такъ

 

опредѣленно,

  

про-

повѣдывалось

 

такъ

 

рѣшительно,

 

какъ

 

песомнѣнпая,

 

прптомъ

 

боже-

ственная

 

истина,

 

что

 

не

 

принимающимъ

   

ея

 

Господь

   

прямо

  

зая-

влялъ:

  

„кто

 

не

 

со

 

Мною,

 

тотъ

 

противъ

 

Меня,

 

и

 

кто

 

не

 

еобираетъ

со

 

Мною,

 

тотъ

 

расточаетъ"

 

(Мѳ.

 

12,

 

30).

 

(Вдумывались

 

ли

 

ко-

гда

 

въ

 

эти

 

слова

 

поборники

 

совершенной

 

свободы

 

ксякой

 

вѣры?).

Точно

 

такъ

   

же

   

и

 

Церковь

  

Христова,

   

обладая

   

сознаніемъ

истины,

   

въ

 

нее

 

положенной

 

и

 

ею

 

хранимой,

 

всегда

  

ясно

   

созна-

вала

 

противоположное

   

направленіе

 

лжи,

 

заблужденія.

   

И

 

такъ,—

не

 

по

 

отпошенію

 

только

   

къ

 

язычеству

 

и

 

искаженному

   

іудейству.

Еще

 

въ

 

апостольское

 

время

 

нномыеліе,

 

неправовѣріе,

 

возникло

 

въ

нѣдрахъ

   

самого

  

христіанства,

   

прикрываясь

   

даже

  

дорогимъ

   

дли

христіанина

 

именемъ

 

Еваигелія,

 

благовѣствованія.

   

Какъ

  

же

 

апо-

столы

 

учили

 

относиться

 

къ

 

такому

 

„иному

 

благовѣствованію".

 

(Гал.

1,

 

6)?

 

Совершенно

 

отрицательно.

 

Такъ,

 

святой

   

апостолъ

 

Павелъ

со

 

всею

 

рѣшителыюстію

   

писалъ:

  

„Если

 

бы

 

даже

 

мы

   

или

 

ангелъ

съ

 

кеба

   

(нарочно

   

для

 

силы

    

рѣчн

  

предполагаетъ

    

невозможное!

сталъ

   

благовѣтствовать

    

вамъ

   

не

 

то,

 

что-

   

мы

  

благовѣтствовал

вамъ,

   

да

 

будетъ

    

анаѳема"

    

(т.

   

е.

   

да

   

будетъ

    

отдѣленъ

  

отъ

Церкви,

 

чуждъ

 

ея).

 

И

 

еще

 

прибавлястъ:

  

„Какъ

 

прежде

 

мы

 

ска-

зали,

 

такъ

 

и

 

теперь

   

еще

 

говорю:

   

кто

 

благовѣтствуетъ

   

вамъ

 

и
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то,

 

что

 

вы

 

приняли,

 

да

 

будетъ

 

анаѳема"

 

(Гал.

 

1,

 

8,

 

9).

 

Въ

 

ча-

стности

 

мы

 

находимъ

 

у

 

него

 

такое

 

опредѣленіе:

 

„Кто

 

не

 

любитъ

Господа

 

Іисуса

 

Христа,

 

анаѳема"

 

(1

 

Кор.

 

16,

 

26).

 

А

 

не

 

лю-

бящііі

 

Христа,

 

конечно,

 

прежде

 

того

 

не

 

вѣруетъ

 

въ

 

Него,

 

потому

что,

 

на

 

оборотъ,

 

вѣрующііі

 

въ

 

Него

 

но

 

можетъ

 

не

 

любить

 

Его.

Также

 

и

 

св.

 

апостолъ

 

Іоаннъ

 

Вогословъ,

 

этотъ

 

„апостолъ

 

любви"

опредѣлено

 

пнсалъ

 

о

 

не

 

прннявшнхъ

 

пли

 

исказившнхъ

 

Христову

истину:

 

„Кто

 

ло/сецъ,

 

если

 

не

 

тотъ,

 

кто

 

отвергаетъ,

 

что

 

Іиеусъ

есть

 

Христосъ?"

 

(1

 

поел.

 

2,

 

22).

 

„Многіе

 

обольстители

 

вошли

въ

 

міръ,

 

не

 

неповѣдующіе

 

Інсуса

 

Христа,

 

пришедшаго

 

во

 

плоти;

такой

 

человѣкъ

 

есть

 

обольститель

 

и

 

антихристъ.

 

Всякій,

 

преступаю-

щій

 

ученіе

 

Христово

 

и

 

не

 

пребывающій

 

въ

 

немъ,

 

не

 

имѣетъ

 

Бога:

пребывающій

 

въ

 

ученіи

 

Хрнстовомъ

 

имѣетъ

 

и

 

Отца

 

и

 

Сына.

 

Кто

приходитъ

 

къ

 

вамъ,

 

и

 

не

 

приноситъ

 

сего

 

ученія,

 

того

 

не

 

прини-

майте

 

въ

 

домъ.

 

и

 

не

 

привѣтетвуйте

 

его.

 

Ибо

 

привѣтствующій

 

его

участвуете

 

въ

 

злыхъ

 

дѣлахъ

 

его"

 

(2

 

поел.

 

7 —II8).
Когда

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

 

иномысліе

 

или

 

неправовѣріе

 

все

болѣе

 

п

 

болѣе

 

развивалось

 

и

 

появлялись

 

ереси,

 

касавшіяся

 

глав-

нѣйшихъ

 

христіанскихъ

 

догматовъ,

 

христіанство,

 

благодаря

 

появ-

ленію

 

некустнѣйшихъ

 

въ

 

вѣрѣ

 

отцовъ

 

и

 

учителей,

 

вее

 

болѣе

 

и

болѣе,

 

такъ

 

сказать,

 

познавало

 

себя

 

и

 

выработывало

 

свое

 

вѣро-

сознаніе.

 

Потому

 

въ

 

настоящее

 

время

 

христіанское

 

ученіе,

 

можно

сказать,

 

деже

 

въ

 

деталяхъ

 

своихъ

 

догматично,

 

имѣетъ

 

аподикти-

ческую

 

степень

 

достовѣренности.

 

Такое

 

полнѣйшее

   

сознаніе

   

своей

в)

 

Такимъ

 

образомъ

 

отпошеніе

 

св.

 

апостоловъ

 

къ

 

неправовѣрію

 

и

въ

 

частности

 

къ

 

отрицанію

 

истнннаго

 

ученія

 

о

 

Христѣ.

 

Сынѣ

 

Божіемъ,

Вполнѣ

 

опредѣленное

 

Единственнымъ

 

мѣстомъ

 

въ

 

апостольскихъ

 

писа-

ніяхъ,

 

которое

 

напераыіі

 

разъ

 

вызываетъ

 

недоумѣніе,

 

является

 

Филип.

1-

 

16.

 

18,

 

гдъ

 

св.

 

an.

 

Павелъ

 

говоритъ:

 

„Одни

 

по

 

любопренію

 

проповѣ-

дуютъ

 

Христа

 

нечисто...

 

Но

 

что

 

до

 

того?

 

Какъ

 

бы

 

не

 

проппвѣдывали

Христа,

 

притворно

 

или

 

искренно,

 

я

 

и

 

тому

 

радуюсь,

 

и

 

буду

 

радоваться".

Но

 

слово

 

нечисто

 

указываетъ

 

не

 

на

 

неправовѣріе,

 

а

 

на

 

нравственную

н ечистоту

 

тѣхъ

 

побужденій,

 

по

 

которымъ

 

нѣкоторые

 

проповѣдывали

Христа,

 

в.

 

Іоаннъ

 

Златоустый

 

объ

 

этомъ

 

говоритъ:

 

„Они

 

проповѣды-

вали

 

здраво:

 

только

 

цѣль

 

и

 

намѣреніе,

 

съ

 

которыми

 

такъ

 

поступали,

°ыли

 

извращены,

 

а

 

самая

 

пропові

 

дь

 

не

 

измѣнялась".

 

ііодробнѣе

 

объ
этомъ

 

см.

 

въ

 

изслѣдованія

 

И.

 

Т.

 

Назарьевскаго

 

„Писаніе

 

св.

 

ап.

 

Павла

къ

 

Филиппійцамъ".

 

Сергіевъ

 

посадъ

 

1893,

 

стр.

 

27

 

я

 

д.
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истины

 

Церковь

 

не

 

только

 

выработала

 

вѣками,

 

но,

 

больше

 

того,

выстрадала.

 

Поэтому

 

понятно,

 

что

 

предлагать

 

Церкви

 

не

 

отно-

ситься

 

отрицательно

 

къ

 

ложпымъ

 

ученіямъ —значило

 

бы

 

предла-

гать

 

Церкви

 

отказатьсп

 

отъ

 

самой

 

себя,

 

какъ

 

бы

 

самоубійственно

отвергнуть

 

свою

 

внутреннюю

 

основу,

 

свое

 

дѣйствительное

 

право

 

на

еуществованіе

 

въ

 

мірѣ

 

въ

 

качествѣ

 

строго

 

опредѣленнаго

 

общества

 

9).

Итакъ,

 

православная

 

Церковь

   

обладаетъ

   

еознаніемъ

  

прпеу-

9 )

 

Считаемъ

 

полезнымъ

 

сдѣлать

 

здѣсь

 

попутно

 

слѣдующее

 

замѣ-

чаніе.

 

Послѣ

 

того,

 

что

 

сказано

 

о

 

сознаніи

 

церковію

 

своего

 

правовѣрія,

удивительно

 

страннымъ

 

представляется

 

тотъ

 

фактъ,

 

что

 

нъкоторые

 

(и
даже

 

довольно

 

многіе)

 

изъ

 

тѣхъ

 

христіанъ,

 

которые

 

именуютъ

 

себя

 

пра-

вославными

 

и

 

за

 

каждой

 

литургіей

 

внимаютъ

 

словамъ,

 

и

 

отъ

 

ихъ

 

лица

произносимымъ

 

предстоятелемъ:

 

„Въ

 

первыхъ

 

помяни,

 

Господи

 

Святѣй-

шій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ.

 

ихъ

 

же

 

даруй

 

святымъ

 

твоимъ

 

церк-

вамъ...

 

право

 

правящихъ

 

слово

 

Твоей

 

истины",

 

-

 

осмѣливаются

 

охуждать

то

 

посланіе

 

Св.

 

Сѵнода,

 

въ

 

которомъ

 

ученіе

 

графа

 

Льва

 

Толстого

 

наз-

вано

 

было

 

его

 

настоящимъ

 

именемъ

 

т.

 

е.

 

лжеученіемъ,

 

и

 

самъ

 

Толстой

въ

 

его

 

настоящемъ

 

отношеніи

 

къ

 

вѣрѣ

 

признапъ

 

чуждымъ

 

св.

 

Церкви.

Какъ

 

же,

 

спросимъ.

 

могло

 

бы

 

быть

 

иначе?

 

Если

 

бы

 

наша

 

высшая

 

цер-

ковная

 

власть

 

не

 

сдѣлала

 

этого,

 

то

 

исполнила

 

ли

 

бы

 

она

 

свою

 

обязан-
ность

 

право

 

править

 

слово

 

Христовой

 

истины?

 

Могла

 

ли

 

она

 

молчать

 

о

графѣ

 

Толстомъ,

 

когда

 

лица

 

разныхъ

 

нагіравленій

 

и

 

различнаго

 

общест-

веннаго

 

положенія

    

спорили

 

о

 

немъ

 

и

 

выражали

 

свои

 

мнѣнія?

Въ

 

случаѣ

 

молчанія

 

могли

 

бы

 

сдѣлать

 

тотъ

 

укоръ,

 

что

 

высшіе

спеціалисты

 

дѣла,

 

прпзванны

 

вѣроучители,

 

уклоняются

 

отъ

 

того,

 

что

составляетъ

 

ихъ

 

долгъ.

 

А

 

разъ

 

Церковь

 

должна

 

была

 

произнести

 

свой

судъ

 

надъ

 

ученіемъ

 

Толстого,

 

то

 

могла

 

ли

 

она,

 

обладающая

 

и

 

общимъ

сознаніемъ

 

своего

 

правовѣрія

 

и

 

вполнъ

 

опредѣленаымъ,

 

выработаннымъ

въ

 

самыхъ

 

деталяхъ

 

вЪросознаніемъ,

 

сказать

 

ипое

 

какое-либо

 

слово,

чѣмъ

 

какое

 

сказала

 

въ

 

дѣйствителыюсти?

 

Не

 

поступаться

 

же

 

ей

 

было

своей

 

высочайшей

 

истиной,

 

въ

 

которой

 

она

 

убѣждена.

 

въ

 

угоду

 

отри-

цание

 

и

 

лжеученію

 

хотя

 

бы

 

и

 

блестящаго

 

писателя

 

(притомъ

 

лжеученію,

совершенно

 

не

 

новому,

 

давно

 

опровергнутому

 

во

 

всЬхъ

 

пунктахъ)?

 

По-

смотрите

 

лучше,

 

какъ

 

здраво

 

отнеся

 

къ

 

сѵнодальному

 

акту

 

одинъ

представитель

 

римско-котолической

 

Церкви,

 

гр.

 

Георгій

 

Мошинскій.

 

Онъ

видитъ

 

въ

 

этимъ

 

достоинство

 

„русскаго

 

епископата"

 

и

 

фактическое

 

опро-

верженіе

 

выраженнаго

 

однимъ

 

русскимъ

 

мыслителемъ

 

мнѣнія,

 

будто

православное

 

духовенство

 

неспособно

 

подняться

 

выше

 

уровня

 

народа,

выще

 

мнѣнія.

 

почти

 

всей

 

русской

 

интелигенціи

 

(т.-е.

 

увлекающейся

Толстымъ),

 

т.-е.

 

неспособно

 

право

 

править

 

слово

 

Христовой

 

истины.

Благодаря

 

пререкаемому

 

акту

 

православная

 

Церковь

 

возвысилась

 

даже

въ

 

глазахъ

 

какъ

 

бы

 

не

 

вполнѣ

 

довѣрявшаго

 

ей

 

представителя

 

римской

Церкви.

 

(.'

 

м.

 

рѣчь

 

Мошинскаго

 

при

 

торжествѣ

 

посвящепія

 

католическаго

епископа

 

гр.

 

Шембека

 

въ

 

С.-Петербургскихъ

 

Вѣдом."

 

1901

 

г.

 

№

 

182.
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щей

 

ей

 

истины.

 

Уже

 

самое

 

это

 

сознаніе

 

побуждаетъ

 

ее

 

къ

 

миссі-

онерству.

 

Человѣкъ,

 

глубоко

 

убѣжденный

 

въ

 

истинѣ

 

чего-либо,

движимый

 

самымъ

 

свонмъ

 

убѣжденіемъ,

 

старается

 

распространить

(>го

 

среди

 

другихъ.

 

Такъ

 

и

 

православная

 

Христова

 

Церковь

 

уже

потому,

 

что

 

сознаетъ

 

себя

 

обладательницею

 

истины,

 

желаетъ

 

ра-

спространять

 

ее

 

среди

 

тѣхъ,

 

которые

 

не

 

знаютъ

 

ея.

 

Водрузивъ

священную

 

хоругвь

 

православія,

 

она

 

хочетъ

 

не

 

только

 

сама

 

оста-

ваться

 

у

 

этой

 

хоругви,

 

но

 

и

 

другихъ

 

привлечь

 

подъ

 

сѣнь

 

ея,—

и

 

какъ

 

можно

 

больше.

 

Есть

 

у

 

нея

 

и

 

еще

 

(помимо

 

сознанія

 

сво-

его

 

правовѣрія)

 

великая

 

сила,

 

движущая

 

ее

 

къ

 

миссіонерству.

Это—любовь

 

къ

 

ближниму,

 

заповѣданная

 

Христомъ.

 

И

 

по

 

этоіі

любви

 

Церковь

 

хочетъ

 

не

 

только

 

сама

 

обладать

 

истинною

 

но

 

и

передать

 

ее

 

друшмъ.

 

Церковь

 

убѣждена,

 

что

 

хранимая

 

ею

 

ис-

тина

 

спасаетъ

 

человѣка,—спаеаетъ

 

умъ

 

отъ

 

заблужденій,

 

епособ-

ствуетъ

 

спасенію

 

и

 

другихъ

 

силъ

 

души

 

человѣческой,

 

однимъ

словомъ—полному

 

спасенію

 

ея,и

 

по

 

любви

 

желаетъ

 

распространить

это

 

спасеніе

 

на

 

возможно

 

большее

 

число

 

людей,

 

живущихъ

 

не

христіанскою

 

истиною,

 

а

 

противоположнымъ

 

ей

 

заблужденіемъ.

 

От-

сюда

 

православная

 

Церковь

 

съ

 

самаго

 

перваго

 

дня

 

существованія

и

 

донынѣ

 

имѣла

 

и

 

имѣетъ

 

миесіонерскій

 

характеръ

 

и

 

назначеніе.

Самъ

 

Спаситель

 

послалъ

 

апостоловъ

 

„по

 

всему

 

міру"

 

проповѣды-

вать

 

Евангеліе

 

„всей

 

твари"

 

(Мрк.

 

16,

 

15)

 

и

 

научить

 

„всѣ

народы"

 

(Мѳ.

 

28, 19).

 

Итакой

 

характеръ

 

Церковь

 

сохранитъ

 

до

 

конца

евоего

 

иеторнческаго

 

существованія.

 

Извѣстно,

 

что

 

одннмъ

 

изъ

признаковъ

 

приближенія

 

конца

 

этого

 

міра,

 

когда

 

благодатное

 

цар-

ство

 

Христово

 

(Церковь)

 

перейдетъ

 

въ

 

царство

 

славы,

 

явится

проповѣданіе

 

Евангелія

 

царствія

 

по

 

всей

 

вселенной,

 

во

 

свидѣтельство

всѣмъ

 

народамъ

 

(Mo.

 

24„

 

14).

Выполняя

 

свое

 

великое

 

миесіояерское

 

назначеніе,

 

православ-

ная

 

Церковь

 

имѣетъ

 

опредѣленный

 

миссіонерскій

 

принципъ.

 

Имен-

но,

 

она

 

заботится

 

о

 

сознательности

 

и

 

непринужденности

 

въ

 

дѣлѣ

принятія

 

христіанской

 

вѣры.

 

Здѣсь

 

мы

 

подходимъ

 

къ

 

тому,

 

что

можно

 

назвать

 

истинной

 

„свободой

 

вѣры",

 

проповѣдуемой

 

самнмъ

Словомъ

 

Божіимъ.
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Извѣстно,

 

что,

 

возвѣщая

 

новый

 

завѣтъ

 

людей

 

съ

 

Богомъ,

Свою

 

высшую

 

и

 

совершеннѣйшую

 

(Его

 

нменемъ

 

освященную)

 

ре-

лигію,

 

Христосъ

 

никого

 

не

 

прннуждалъ

 

къ

 

насильственному

 

вступ-

ленію

 

въ

 

этотъ

 

завѣтъ

 

п

 

послѣдованію

 

этой

 

религіи.

 

Она

 

всегда

предоставллъ

 

это

 

личной

 

волѣ

 

человѣка.

 

„Если

 

кто

 

хочетъ

итти

 

за

 

Мною"

 

(Мѳ.

 

16,

 

24), —вотъ

 

какое

 

условіе

 

ставитъОнъ,

прежде

 

чѣмъ

 

предписать

 

тотъ

 

нравственный

 

подвигъ,

 

который

 

воз-

лагаете

 

Онъ

 

на

 

Своего

 

послѣдователя.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

предъ

невѣровавшими

 

въ

 

Него

 

(несомнѣнно,

 

съ

 

грустію

 

н

 

сожалѣніемъ

о

 

нихъ)

 

Онъ

 

такъ

 

опредѣляетъ

 

ихъ

 

душевное

 

настроеніе:

 

„но

вы

 

не

 

хотите

 

прійти

 

ко

 

Мнѣ,

 

чтобы

 

имѣть

 

жизнь"

 

(Іоан.

 

5,

40).

 

А

 

когда

 

и

 

изъ

 

послѣдовавшнхъ

 

за

 

Нимъ

 

учениковъ

 

„многіе

отошли

 

отъ

 

Него

 

и

 

уже

 

не

 

ходили

 

съ

 

Нимъ",

 

не

 

увѣровавъ

 

въ

Его

 

проповѣдь

 

о

 

таинствѣ

 

прнчащенія,

 

Христосъ

 

не

 

прѳпятствовалъ

ихъ

 

хотѣнію,

 

не

 

удерживалъ,

 

и

 

даже

 

12

 

апостоламъ

 

предложилъ

испытующій

 

вопросъ:

 

не

 

хотите-ли

 

и

 

вы

 

отойти?"

 

(Іоан.

 

6,

 

66

67).

 

Отсюда

 

понятно,

 

что

 

п

 

хрпстіанская

 

вѣра,

 

какъ

 

первый

 

и

существенный

 

элементъ

 

христіанской

 

религіи,

 

должна

 

быть

 

свобод-

ною.

 

Поэтому

 

Христосъ

 

повелѣлъ

 

прежде

 

научить

 

обращающих-

ся

 

въ

 

хрпстіанство,

 

а

 

потомъ

 

уже

 

крестить

 

(Мѳ.

 

28,

 

19).

 

Что

Христосъ

 

заповѣдалъ

 

вѣру

 

сознательную,

 

это

 

видно

 

1)

 

изъ

 

того,

что

 

сказалъ

 

Онъ

 

апостоламъ

 

въ

 

прощальной

 

бесѣдѣ:

 

„Я

 

уже

 

не

называю

 

васъ

 

рабами,

 

потому

 

что

 

рабъ

 

не

 

знаетъ,

 

что

 

дѣлаетъ

господитъ

 

его;

 

но

 

Я

 

назвалъ

 

васъ

 

друзьями,

 

потому

 

что

 

сказалъ

вамъ

 

все,

 

что

 

слышалъ

 

отъ

 

Отца

 

Моего

 

(Іоан.

 

15,

 

15),

 

и

 

2)

изъ

 

того,

 

что

 

врагамъ

 

Своимъ

 

Онъ

 

предлагалъ

 

сознательно

 

убѣ-

диться

 

въ

 

Его

 

божественномъ,

 

мессіанскомъ

 

достоинствѣ

 

путемъ

изученія

 

ветхозавѣтныхъ

 

писаній:

 

„ИзЙлѣдуйте

 

Писанія:

 

они

 

сви-

дѣтельствуютъ

 

о

 

Мнѣ"

 

(Іоан.

 

■

 

5,

 

39).

 

И

 

св.

 

апостолы

 

вѣрные

завѣтамъ

 

Христа,

 

принимали

 

въ

 

Церковь

 

Христову, —крестили,

тѣхъ

 

именно,

 

которые

 

„охотно

 

приняли

 

слово"

 

ихъ

 

благовѣстія

(Дѣян.

 

2,

 

41)

 

и

 

по

 

отношенію

 

уже

 

къ

 

увѣровавшимъ

 

членамъ

Церкви

 

не

 

„драли

 

власти

 

надъ

 

вѣрою

 

ихъ"

 

(2

 

Кор.

   

1,

   

24).
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Сознательно

 

воспринимаемое

 

въ

 

душу

 

слово

 

Христовой

 

ис-

тины

 

должно

 

образовать

 

такое

 

глубокое

 

внутреннее

 

убѣжденіе,

 

ко-

тораго

 

не

 

могутъ

 

коснуться

 

никакія

 

ни

 

ннутреннія,

 

ни

 

внѣшнія

ограниченія.

 

Относительно

 

внутреннихъ

 

ограниченій

 

св.

 

апостолъ

Павелъ

 

высказалъ

 

слѣдующую

 

мысль:

 

„для

 

чего

 

моей

 

свободѣ

 

быть

судимой

 

чужой

 

еовѣстыо?"

 

(1

 

Кор.

 

10,

 

29),

 

т.-е.

 

для

 

чего

 

сво-

бода

 

моего

 

внутренняго

 

убѣжденія

 

будетъ

 

находить

 

себѣ

 

ограни-

ченіе

 

въ

 

судѣ

 

чужой

 

совѣстн,

 

чужого

 

сознанія

 

(какъ

 

видно

 

изъ

контекста

 

рѣчи, — еознанія

 

неправильнаго)?

 

Можетъ

 

ли

 

христіанинъ

отказаться

 

отъ

 

своихъ

 

убѣжденій

 

изъ-за

 

чужихъ

 

неправильныхъ

мнѣнііі

 

и

 

вѣрованій?

 

Относительно

 

бездѣйственности

 

внѣшннхъ

ограниченій,

 

онъ

 

же,

 

говоря

 

о

 

внѣшиихъ

 

узахъ,

 

связывавшихъ

его

 

тѣло,

 

прекрасно —выразительно

 

провозгласила

 

но

 

слово

 

Бо-

окіе

 

не

 

вяЖется

 

(2

 

Тим.

 

2,

 

9),

 

т.-е.

 

для

 

содержанія

 

въ

 

душѣ

слова

 

Божія

 

и

 

его

 

проповѣданія

 

нѣтъ

 

узъ,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

нн-

какихъ

 

внѣшшіхъ

 

ограниченій.

 

И

 

такую

 

свободу

 

вѣры

 

засвидѣ-

тельствовалъ

 

цѣлый

 

сонмъ

 

св.

 

мучениковъ

 

и

 

мученицъ:

 

ни

 

узы,

ни

 

велнчайшія

 

мученія,

 

ни

 

самая

 

смерть

 

не

 

могли

 

связать

 

ихъ

внутреннихъ

 

убѣжденій,

 

ихъ

 

пламеннаго

 

вѣрованія

 

въ

 

истину

Христову.

Итакъ,

 

по

 

ученію

 

Самаго

 

Христа

 

и

 

Его

 

св.

 

апостоловъ,

 

но-

возавѣтную

 

истину

 

должно

 

воспринимать

 

свободно,

 

сознательно.

 

Но

и

 

сама

 

эта

 

истина

 

имѣетъ

 

„освобождающей"

 

характеръ.

 

За

 

субъ-

ективной

 

свободой

 

вѣры

 

слѣдуетъ

 

объективная

 

свобода

 

христіан-

екаго

 

душевнаго

 

состояиія.

 

Такъ

 

Оамъ

 

Христосъ

 

говорилъ:

 

„если

пребудете

 

въ

 

словѣ

 

Моемъ,

 

то

 

вы

 

истинно

 

Мои

 

ученики,

 

и

 

поз-

наете

 

истину,

 

„и

 

истина

 

сдѣлаетъ

 

васъ

 

свободными' 1

 

(Іоан.

 

8,

32).

 

Какая

 

здѣсь

 

разумѣется

 

свобода?

 

Свобода

 

нравственная,

свобода

 

отъ

 

грѣховъ,

 

приводящихъ

 

человѣка

 

въ

 

рабское

 

состоніе.

Это

 

разъяснилъ

 

Самъ

 

Господь.

 

Когда

 

іудеи,

 

услыхавъ

 

Его

 

слово

объ

 

освобождающей

 

истинѣ,

 

возразили

 

Ему:

 

„мы

 

не

 

были

 

рабами

никому

 

никогда;

 

какъ

 

же

 

Ты

 

говоришь:

 

сдѣлаетесь

 

свободными?"

Іисусъ

 

отвѣчалъ

 

имъ:

 

„истинно,

 

истинно,

 

говорю

 

вамъ:

 

всякій

 

дѣ-

лающій

 

грѣхъ,

 

есть

 

рабъ

 

грѣха...;

 

если

   

Сынъ

  

освободить

   

васъ,
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-

то

 

истинно

 

свободны

 

будете"

 

(Іоан.

 

8,

 

33—34.

 

36).

 

Дѣйстви-

тельно,

 

истина

 

Христова,

 

воспринимаемая

 

душою,

 

освобождаетъ

 

ее

отъ

 

страстей,

 

которымъ

 

она

 

могла

 

рабски

 

служить,

 

спасаетъ

 

ее

 

и

въ

 

этомъ

 

смыслѣ

 

освобождаетъ,

 

но

 

понятно,

 

что

 

если

 

истина

 

вос-

принимается

 

душею

 

на

 

мѣсто

 

прежней

 

лжи,

 

то

 

ранѣе

 

осво-

божденія

 

отъ

 

грѣховъ

 

нравственныхъ

 

истина

 

эта

 

освобождаетъ

душу

 

отъ

 

„грѣховъ

 

ума", —заблужденій

 

теоретическихъ).

 

Также

 

и

св.

 

апостолы

 

учили

 

о

 

свободѣ

 

христіанской

 

прежде

 

всего,

 

какъ

 

о

свободѣ

 

нравственной.

 

„Умершій

 

(по

 

ветхому

 

человѣку)

 

освобо-

дился

 

отъ

 

грѣха"

 

(Рнмл.

 

6,

 

7),

 

говоритъ

 

св.

 

апостолъ

 

Павелъ.

Но

 

онъ

 

же

 

часто

 

говоритъ

 

о

 

хрпстіанской

 

свободѣ

 

и

 

въ

 

другомъ

смыслѣ.

 

Такъ

 

онъ

 

восклицалъ:

 

къ

 

„свободѣ

 

признаны

 

вы,

 

братія"

(Тал.

 

5,

 

13).

 

„Высшій

 

(небесный)

 

Іеруеалимъ"

 

есть

 

„матерь

всѣмъ

 

намъ"

 

н,

 

какъ

 

онъ

 

„свободенъ",

 

то

 

„мы—дѣтн

 

свобод-

ной"

 

(т.-е.

 

матери, —Гал.

 

4,

 

26.

 

31).

 

„Гдѣ

 

Духъ

 

Господень

(а

 

этотъ

 

Духъ

 

пребываетъ

 

въ

 

церкви

 

Христовой)

 

тамъ

 

свобода"

(2

 

Кор.

 

3,

 

17).

 

Послѣднее

 

изреченіе,

 

отрывочно

 

взятое,

 

какъ

 

мы

знаемъ,

 

выставляетъ

 

и

 

г.

 

Стаховичъ

 

главной

 

опорой

 

своего

 

мнѣнія

о

 

свободѣ

 

вѣры.

 

Изъ

 

контекста

 

рѣчи

 

видно,

 

что

 

всѣ

 

эти

 

изре-

ченія

 

апостола

 

должны

 

быть

 

понимаемы

 

не

 

о

 

какой-то

 

общей,

 

не-

опредѣленной

 

свободѣ,

 

а

 

о

 

свободѣ

 

христіанъ

 

отъ

 

рабства

 

ветхо-

завѣтному

 

обрядовому

 

закону,

 

который

 

и

 

самъ

 

по

 

себѣ,

 

ради

 

из-

вѣетныхъ

 

религіозно-нравственныхъ

 

воспитательныхъ

 

цѣлей

 

связы-

валъ

 

эту

 

свободу

 

человѣка

 

въ

 

жизни,

 

создавая

 

извѣстныя

 

огра-

ниченія

 

въ

 

пищѣ,

 

обычаяхъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

и

 

еще

 

болѣе

 

связывалъ

 

эту

свободу

 

въ

 

своемъ

 

непервоначальномъ

 

видѣ,

 

значительно

 

ослож-

ненномъ

 

или

 

какъ

 

бы

 

наслоенномъ

 

уже

 

чисто

 

человѣческимн

 

пре-

дапіями,

 

заповѣдями

 

и

 

постановленіями,

 

говорившими:

 

„не

 

прика-

сайся,

 

не

 

вкушай,

 

не

 

дотрогивайся"

 

(Кол.

 

2,

 

21)

 

и

 

т.

 

д.,

 

по-

добно

 

сѣти

 

опутывавшими

 

чуть

 

не

 

каждый

 

шагъ

 

жизни

 

ветхоза-

вѣтнаго

 

человѣка.

 

Сопоставляя

 

вообще

 

Новый

 

Завѣтъ

 

съ

 

Ветхимъ,

служеніе

 

„духа

 

животворящаго"

 

съ

 

служеніемъ

 

„убивающей

 

буквы",

христіанство

 

съ

 

еврействомъ,

 

не

 

принявшимъ

 

его,

 

у

 

представите-

лей

 

котораго

 

на

 

сердцѣ

 

лежитъ

 

покрывало,

 

скрывающее

 

Христа

 

и
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какъ

 

бы

 

связывающее

 

ихъ,

 

апостолъ

 

и

 

говоритъ

 

о

 

христіанствѣ,

снимающемъ

 

это

 

покрывало,

 

какъ

 

о

 

евободѣ:

 

„когда

 

обращаются

(евреи)

 

къ

 

Господу,

 

тогда

 

это

 

покрывало

 

снимается;

 

Господь

 

есть

Духъ,

 

а

 

гдѣ

 

Духъ

 

Господень,

 

тамъ

 

свобода"

 

(2

 

Кор.

 

3,

 

6 —

17).

 

И

 

еще

 

одно

 

изреченіе

 

приводимое

 

въ

 

защиту

 

„свободы

 

со-

вѣстн"

 

10),

 

высказано

 

именно

 

по

 

отношенію

 

къ

 

свободѣ

 

отъ

 

вет-

хозавѣтнаго

 

обрядоваго

 

закона.

 

„Всякій

 

поступай

 

по

 

удосто-

вѣренію

 

своего

 

ума", —такъ

 

сказалъ

 

апостолъ

 

по

 

отношенію

 

къ

разлнченію

 

пищи

 

и

 

дней

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

Моисеева

 

закона:

 

„иной

увѣренъ,

 

что

 

можно

 

ѣсть

 

все,

 

а

 

немощный

 

ѣстъ

 

овощи;

 

иной

 

от-

личаетъ

 

день

 

отъ

 

дня,

 

а

 

другой

 

судить

 

о

 

всякомъ

 

днѣ

 

равно".

Одни

 

ужо

 

совершенно

 

освободились

 

отъ

 

привязанности

 

къ

 

ветхо-

завѣтнымъ

 

предписаніямъ

 

относительно

 

пищи

 

и

 

различенія

 

дней,

а

 

другіе

 

еще

 

не

 

достигли

 

такого

 

совершенства.

 

Такъ

 

какъ

 

то

 

и

Другое

 

отношеніе

 

къ

 

пищи

 

и

 

разлнченію

 

дней

 

есть

 

дѣло

 

второ-

степенное

 

и

 

при

 

извѣстномъ

 

религіозномъ

 

настроеніи

 

можетъ

 

быть

одинаково-нравственно-цѣннымъ

 

(„кто

 

различаетъ

 

дни

 

для

 

Господа

различаетъ;

 

и

 

кто

 

не

 

различаетъ

 

дней

 

для

 

Господа

 

не

 

различаетъ;

кто

 

ѣстъ

 

для

 

Господа

 

ѣстъ.

 

ибо

 

благодаритъ

 

Бога;

 

и

 

кто

 

не

 

ѣстъ,

для

 

Господа,

 

не

 

ѣстъ,

 

и

 

благодаритъ

 

Бога"), —то

 

св.

 

апостолъ

и

 

представляетъ

 

его

 

доброй

 

волѣ

 

и

 

личному

 

разсужденію

 

отдѣль-

наго

 

хрпстіанина:

 

„всякій

 

поступай

 

по

 

удостовѣренію

 

своего

 

ума"

(Римл.

  

14,

 

5—6).

Итакъ,

 

свобода,

 

проповѣдуемая

 

an.

 

Павломъ

 

въ

 

приведен-

ныхъ

 

изреченіяхъ,

 

не

 

есть

 

какая-либо

 

абсолютная,

 

а

 

только

 

отно-

сительная, —свобода

 

только

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

встхозавѣтному

 

об-

рядовому

 

закону,

 

и

 

нельзя

 

на

 

основаніи

 

этихъ

 

изреченій,

 

имѣю-

щихъ,

 

какъ

 

мы

 

видѣли,

 

специальное

 

значеніе,

 

дѣлать

 

общія

 

по-

строенія

 

о

 

какой-то

 

ничѣмъ

 

не

 

ограниченной

 

свободѣ

 

(поступать —

такъ—значило

 

бы

 

допускать

 

обычную

 

у

 

лжеистолковатолей

 

ошибку, —

вырывать

 

извѣстныя

 

мѣста

 

свят.

 

Писанія

 

изъ

 

ихъ

 

контекста).

Что

 

даже

 

и

 

ту

 

свободу

 

по

 

отношенію

 

къ

 

ветхозавѣтному

 

обря-

довому

 

закону,

 

которую

 

проповѣдуетъ

 

св.

 

апостолъ

 

Павелъ,

 

нель-

10)

 

Въ

 

цит.

 

статьѣ

 

о.

 

Ус—го

 

„Нов.

 

Времени"
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за

 

понимать

 

въ

 

абсолютномъ

 

смыслѣ,

 

-

 

-это

 

видно

 

изъ

 

слѣдующихъ

двухъ

 

несомнѣнныхъ

 

фактовъ,

 

засвидѣтельствованныхъ

 

его

 

посла-

ніями:

 

1)

 

онъ

 

дѣлалъ

 

ограниченія

 

этой

 

свободѣ

 

по

 

мотнвамъ

чисто

 

нравствепнымъ;

 

2)

 

онъ

 

вообще

 

ограннчивалъ

 

общііі

 

нріш-

цнпъ

 

свободы,

 

когда

 

имъ

 

стали

 

злоупотреблять,

 

доводя

 

практиче-

ское

 

примѣненіе

 

его

 

даже

 

до

 

правственнаго

 

антиномпзма.

Несоблюденіе

 

ветхозавѣтныхъ

 

обрядовыхъ

 

законовъ

 

соблаз-

няло

 

нѣкоторыхъ

 

христіапъ,

 

не

 

на

 

столько

 

сильныхъ

 

духомъ,

 

чтобы

сразу

 

отстать

 

отъ

 

того

 

обрядоваго

 

и

 

жизненнаго

 

ритуала,

 

къ

 

ко-

торому

 

привыкли

 

и

 

который

 

въ

 

первоначальной

 

основѣ

 

своей

 

былъ

освященъ

 

божественнымъ

 

авторптетомъ.

 

Совѣсть

 

такнхъ

 

людей

 

ап-

Павелъ

 

признавалъ

 

и

 

объявлялъ

 

немощною.

 

Однако

 

онъ,

 

по

 

по-

бужденіямъ

 

любви,

 

во

 

избѣжаніе

 

правственнаго

 

соблазна,

 

тяжкаго

по

 

своимъ

 

іюслѣдстіямъ,

 

оставаясь

 

при

 

своемъ

 

основномъ

 

началѣ :

„для

 

чего

 

моей

 

свободѣ

 

быть

 

судимой

 

чужою

 

совѣстыо"

 

(1

 

Кор.

19,29,

 

т.-е.

 

совѣстыо

 

немощною,

 

сознаніемъ

 

неправнльнымъ),—

ради

 

немощной

 

совѣсти

 

и

 

самъ

 

соблюдаете,

 

и

 

другимъ

 

совѣтуетъ

соблюдать

 

то,

 

что

 

по

 

христіанской

 

свободѣ

 

можетъ

 

быть

 

и

 

не

 

соб-

людаемо.

 

„Берегитесь,—даетъ

 

онъ

 

общее

 

правило,—чтобы

 

сія

свобода

 

ваша

 

не

 

послужила

 

соблазномъ

 

для

 

немощныхъ"

 

(1

 

Кор.

8,

 

9).

 

(Кто

 

желаетъ

 

знать

 

примѣры

 

этого,

 

пусть

 

обратится

 

къ

посланіямъ

 

къ

 

римлянамъ

 

и

 

1-му—къ

 

Коринѳянамъ).

Провозглашенный

 

въ

 

извѣстномъ,—нами

 

уже

 

опредѣленномъ

смыслѣ

 

принципъ

 

свободы

 

былъ

 

понятъ

 

нѣкоторымп

 

превратно

 

въ

смыслѣ

 

полнаго

 

нравственнаго

 

безразличія.

 

Это

 

привело

 

даже

 

нѣ-

которыхъ

 

къ

 

нравственному

 

антиномизму,

 

причемъ

 

нравственную

неразборчивость

 

въ

 

поступкахъ

 

(и

 

даже

 

болѣе—распущенность)

стали

 

прикрывать

 

высокимъ

 

началомъ

 

христіанской

 

свободы,

 

ко-

нечно,

 

унижая

 

его

 

чрезъ

 

это.

 

Св.

 

апостолы

 

и

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

старались

 

ограничить

 

начало

 

свободы.

 

Такъ,

 

св.

 

Петръ

 

писалъ,

что

 

„свободиымъ"

 

не

 

нужно

 

„употреблять

 

свободу

 

для

 

прикрытія

зла"

 

(1

 

поел.

 

2,

 

16).

 

Св.

 

апостолъ

 

Павелъ

 

убѣдителыіо

 

взы-

валъ

 

къ

 

христіанамъ:

 

„къ

 

евободѣ

 

призваны

 

вы,

 

братія;

 

только

 

бы

свобода

 

наша

 

не

 

была

 

поводомъ

 

къ

 

угожденію

 

плоти"

 

(Гал.

 

5,13)-
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Итакъ,

 

объективная

 

свобода,

 

которая

 

дается

 

христіанской

вѣрой,

 

есть

 

1)

 

свобода

 

нравственная

 

и

 

2)

 

свобода

 

въ

 

отношеніп

къ

 

ветхозавѣтному

 

обрядовому

 

закону.

 

Тотъ

 

и

 

другой

 

видъ

 

сво-

боды

 

фактически

 

остается,

 

конечно,

 

и

 

донынѣ;

 

но,

 

такъ

 

какъ

 

вет-

хозавѣтный

 

обрядовой

 

законъ

 

отошелъ

 

уже

 

въ

 

область

 

исторіп

 

и

не

 

стоптъ

 

предъ

 

нами

 

въ

 

той

 

живой

 

наличности,

 

въ

 

какой

 

стоялъ

предъ

 

христіанами

 

апостольскаго

 

времени,

 

то

 

свобода

 

въ

 

отноше-

ііііі

 

къ

 

нему

 

нами

 

не

 

такъ

 

осязательно

 

чувствуется,

 

какъ

 

въ

 

пер-

во-хрнстіанской

 

древпости.

 

Предъ

 

памп

 

теперь

 

уже

 

другой

 

обря-

довой

 

и

 

жнтейскій

 

ритуалъ,

 

регламентируемый

 

церковными

 

кано-

нами,

 

повидимому,

 

нѣсколько

 

подобпый

 

ветхозавѣтному,

 

по

 

съ

 

инымъ

впутреннігмъ

 

содержаніемъ,

 

не

 

стѣсняющій,

 

а

 

воспнтывающій

 

нрав-

ственную

 

христіанскую

 

свободу.

 

Что

 

касается

 

этоіі

 

послѣдней,

 

то

значеніе

 

ея

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

въ

 

перво-хрнстіанской

 

древности,

вполнѣ

 

ясно

 

сознается

 

всѣмн,

 

кто

 

въ

 

своей

 

нравственной

 

жизни

ищетъ

 

побѣды

 

надъ

 

страстями

 

и

 

проуспѣянія

 

въ

 

добрѣ.

(Вѣра

 

и

 

Церковь,

 

1901

 

г.,

 

кн.

 

10).

(Продолженіе

   

будетъ).

Литургическіе

 

очерки.

(Окончаніе).

Особенное

 

мѣсто

 

и

 

значеніе

 

въ

 

чинѣ

 

монашескаго

 

посвяще-

пія

 

пріобрѣлп

 

съ

 

раннихъ

 

временъ

 

одеэісды

 

постригаемаго

 

въ

 

мо

нашество.

 

Общій

 

характеръ

 

и

 

покрой

 

этихъ

 

одеждъ

 

выражалъ,

какъ

 

говоритъ

 

Созоменъ,

 

монашеское

 

любомудріе,

 

побуждалъ

 

ино-

ковъ

 

презирать

 

земное

 

и

 

взирать

 

горѣ,

 

располагалъ

 

ихъ

 

къ

 

до-

бродѣтели.

 

Хотя

 

сами

 

уставы

 

не

 

перечнсляютъ

 

монашескаго

 

одѣя-

нія,

 

но

 

древность

 

многочисленными

 

свидѣтельствами

 

опредѣлила

какъ

 

составъ

 

его,

 

такъ

 

и

 

форму

 

одѣяніп.

 

На

 

голову

 

монаха

 

на-

дѣвался

 

кукуль,

 

или

 

остроконечный

 

колпакъ,

 

закрытыіі

 

съ

 

трехъ

еторонъ,

 

съ

 

наплечннкомъ

 

сзади,

 

называвшимся

 

у

 

египетскихъ

 

по-

двнжннковъ

 

мафоріемъ,

 

похожнмъ

 

па

 

совремепный

 

капюшонъ.

Форма

 

какъ

 

кукуля.

 

такъ

 

равно

  

и

 

мафорія

    

заимствована

   

была
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подвижниками

 

изъ

 

мірскаго

    

одѣянія

 

египтянъ.

 

По

 

свидетельству

Созомена,

 

кукули

 

собственно

 

были

 

головнымъ

 

покровомъ

 

дѣтей,

 

от-

сюда,

 

вѣроятно,

 

кукуль

 

получилъ

 

значеніѳ

 

дѣтской

 

чистоты

 

и

 

не-

злобія.

 

Точно

 

также

 

національнымъ

 

украшеніемъ

 

египтянъ,

 

общимъ

обоимъ

 

поламъ

 

и

 

всѣмъ

 

сословіямъ,

 

былъ

 

широкій

 

воротникъ

 

(пе-

лерина),

 

закрывавшій

 

плечи

  

и

   

верхнюю

   

часть

    

груди.

 

Нижнюю

одежду

 

инока

 

составлялъ

 

левитонъ

 

или

 

коловій

 

(у

 

египтянъ),

 

хи-

тонъ

 

или

 

туника

 

(у

 

грековъ).

 

При

 

различіи

 

названій

 

всѣ

 

эти

 

одеж-

ды

 

были

 

одинаковы

 

по

  

своей

 

внѣшней

 

формѣ,

 

будучи

 

похожи

 

на

современную

 

короткую

 

безрукавную

 

рубашку,

 

при

 

чемъ

 

у

 

грековъ

эти

 

одежды

 

были

 

длиннѣе,

 

чѣмъ

 

у

 

египтянъ.

 

У

 

многнхъ

 

подвиж-

никовъ

 

эту

 

одежду,

   

замѣняла

    

одинаковая

 

съ

 

ней,

 

но

 

различная

по

 

матеріалу

 

„власяница",

 

или

 

„вретище".

   

Употребленіемъ

 

этой

одежды

 

они

 

хотѣли

 

выразить

 

въ

 

болѣе

 

рѣзкихъ

 

формахъ

 

презрѣ-

ніе

 

къ

 

міру

 

и

 

потому

 

показывались

   

среди

 

народа

 

только

 

въ

 

ней

одной,

 

забывъ,

 

что

 

это

 

нижняя

 

одежда, —противъ

 

чего

 

сильно

 

воз-

ставали

 

отцы

 

и

 

старцы

 

IY

 

вѣка.

 

Поверхъ

 

хитона

 

инокъ

 

опоясы-

вался

 

аналавомъ,

 

состоявшимъ

 

изъ

 

двойныхъ

 

перевязей,

   

сплетен-

ныхъ

 

крестообразно

 

(въ

    

видѣ

  

буквы

 

X).

 

Спускаясь

 

съ

    

плечъ,

аналавъ

 

крестовидно

 

обнималъ

 

спину

 

и

 

грудь

 

инока

 

и

 

подъ

 

мыш-

цами

 

препояеывалъ

 

его

 

одежду.

 

По

 

толкованію

 

Кассіана

 

и

 

Созо-

мена,

 

аналавъ

 

былъ

 

символовъ

 

того

   

креста,

   

который

   

бсретъ

 

на

себя

 

инокъ

 

при

 

постриженіи,

 

чтобы

 

слѣдовать

 

за

 

Христомъ.

 

Этнмъ

знаменованіемъ

 

аналава

 

объясняется

  

и

 

его

 

крестообразная

 

форма.

Станъ

 

инока

 

стягивался

   

кожанымъ

 

поясомъ.

 

Ношеніо

 

пояса

 

воз-

никло

 

среди

 

монаховъ

 

изъ

 

подражанія

 

прпмѣрамъ

 

ветхозавѣтныхъ

подвижниковъ:

 

Иліи

 

и

 

Іоанна

 

Крестителя

 

и

 

новозавѣтныхъ:

 

Іоан-

на,

 

Петра

 

и

 

Павла

 

(Дѣян.

    

XXII,

 

21,

 

11)

 

и

   

означало

 

готов-

ность

 

инока—воина

    

Христова—на

  

борьбу

 

съ

 

врагами

 

его

 

под-

вижничества.

 

*)

 

Верхней

   

накидной

 

одеждой,

 

безъ

 

которой

 

инокъ

*)

 

Примѣч.

 

Ливійскій

 

инокъ

 

Павелъ,

 

чтобы

 

не

 

ошибиться

 

въ

 

счетв

ежедневно

 

совершаемыхъ

 

имъ

 

молитвъ,

 

клалъ

 

за

 

пазуху

 

300

 

камешковъ

и,

 

по

 

совершеніи

 

каждой

 

молитвы,

 

выбрасывалъ

 

по

 

одному.

 

Здѣсь

 

ле-

житъ

 

начало

 

„вервицы",

 

хотя

 

въ

 

чинахъ

 

о

 

ней

 

не

 

упоминается

 

до

 

XVII
вѣка.
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не

 

могъ

 

покинуть

 

своей

 

кельи,

 

въ

 

Египтѣ

 

была

 

милоть,

 

въ

 

Гре-

ціи—мантія

 

или

 

длинный

 

паллій,

 

тащившійся

 

по

 

землѣ,

 

похожій

на

 

греческій

 

гиматій

 

или

 

римскую

 

тогу,

 

съ

 

застежкой

 

на

 

лѣвомъ

плечѣ.

 

Милоть

 

была

 

самою

 

древнею

 

и

 

первою

 

одеждою

 

иноковъ,

отличавшей

 

ихъ

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

отъ

 

мірянъ.

 

Ее

 

носнлъ

 

самъ

отецъ

 

монашествующихъ

 

св.

 

Антоній;

 

въ

 

милоть

 

одѣлъ

 

онъ

 

и

ученика

 

своего

 

Иларіона.

 

Одѣваніе

 

въ

 

эту

 

одежду

 

шло

 

отъ

 

вет-

хозавѣтныхъ

 

подвижниковъ

 

(Илія

 

Ѳесвитянинъ).

 

Ноги

 

инока

 

въ

Египтѣ

 

обувались

 

въ

 

калиги,

 

въ

 

Греціи —въ

 

сандаліи,

 

въ

 

руки

онъ

 

бралъ

 

посохъ.

 

Таково

 

было

 

одѣяніе

 

въ

 

IT

 

и

 

Y

 

вѣкахъ

 

ино-

ка-кнновіата,

 

подвизавшагося

 

въ

 

общежительномъ

 

монастырѣ

 

и

подчинявшагося

 

суровымъ

 

предписаніямъ

 

монастырскаго

 

устава.

 

У

анахоретовъ

 

ІУ

 

и

 

послѣдующихъ

 

вѣковъ

 

не

 

было

 

однообразія

 

въ

одеждахъ,

 

вслѣдствіе

 

необязательности

 

для

 

нихъ

 

уставовъ

 

мона-

стырскихъ

 

общежитій.

Періодъ

 

съ

 

ІУ

 

по

 

IX

 

в.

 

нужно

 

признать

 

временемъ

 

внѣш-

няго

 

развитія

 

монашества,

 

упорядоченія

 

монашеской

 

жизни

 

подъ

вліяніемъ

 

соборныхъ

 

опредѣленій

 

о

 

монашествѣ,

 

отразившагося

 

и

на

 

-самомъ

 

чинѣ

 

пострижеиія

 

въ

 

монашество.

 

Значительное

 

коли-

чественное

 

возрастаніе

 

монашества,

 

сдѣлавшееся

 

особенно

 

замѣт-

нымъ

 

въ

 

концѣ

 

ІУ

 

и

 

началѣ

 

У

 

вѣка,

 

естественно

 

н

 

неизбѣжно

должно

 

было

 

сопровождаться

 

проникновеніемъ

 

въ

 

среду

 

монаховъ

лицъ,

 

.далеко

 

не

 

отвѣчавшихъ

 

тѣмъ

 

высокимъ

 

задачамъ

 

и

 

цѣлямъ,

къ

 

которымъ

 

стремились

 

первые

 

хрнстіанскіе

 

подвижники.

 

ІУ

 

все-

ленски

 

соборъ

 

констатируетъ

 

серьезные

 

недуги

 

въ

 

жизни

 

мона-

ховъ —анахоретовъ

 

середины

 

У

 

вѣка.

 

Оставивъ

 

въ

 

сторонѣ

 

свое

призваніе

 

къ

 

созерцанію,

 

забывъ

 

самое

 

имя

 

свое—человѣка,

 

обя-

заннаго

 

быть

 

всегда

 

одинокимъ,

 

монахи

 

лже-анахореты,

 

по

 

сви-

детельству

 

ІУ

 

вселенекаго

 

собора

 

(4

 

прав.),

 

бродили

 

по

 

городамъ

и

 

селеніямъ,

 

смѣшивались

 

съ

 

уличной

 

толпой,

 

съ

 

восторгомъ

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

ней

 

наслаждались

 

зрѣлищамн,

 

вмѣшивалпсь

 

въ

 

церковный

и

 

граждапскія

 

дѣла.

 

„Всѣ

 

города

 

и

 

села,

 

пишетъ

 

Нилъ

 

Синай-

ские,

 

наполнены

 

лже-монахамп,

 

которые

 

понапрасну

 

и

 

безъ

 

цѣли

бродятъ,

 

встрѣчая

 

вездѣ

 

неуваженіе

 

и

 

холодность.

 

Домовладѣльцы
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смущаются

 

п

 

досадуютъ,

 

видя,

 

что

 

монахи

 

безстыднѣе

 

нищихъ

толкутся

 

у

 

нихъ

 

при

 

дверяхъ"

 

(Письма.)

 

Противъ

 

такихъ

 

зло-

употребленій

 

со

 

стороны

 

монаховъ

 

возетала

 

сначала

 

гражданская

власть

 

(указъ

 

императора

 

Ѳеодосія,

 

повелѣвавшій

 

монахамъ

 

„уда-

литься

 

въ

 

необитаемый

 

мѣста

 

и

 

пустыни

 

и

 

тамъ

 

жить"),

 

а

 

по-

томъ

 

церковная

 

(4

 

правило

 

4

 

всел.

 

собора).

 

Чтобы

 

разъ

 

на

 

всег-

да

 

положить

 

конецъ

 

обычаю

 

скнтанья

 

моиаховъ

 

по

 

городамъ

 

и

селеніямъ,

 

ІУ

 

всел.

 

соборъ

 

подчнннлъ

 

монаховъ

 

непосредственно-

му

 

Надзору

 

епископовъ,

 

запретивъ

 

выходъ

 

нзъ

 

монастырей

 

и

 

уст-

ройство

 

ихъ

 

безъ

 

разрѣшенія

 

мѣстиыхъ

 

епископовъ.

 

Для

 

удобст-

ва

 

же

 

контроля

 

со

 

стороны

 

епископовъ

 

необходимо

 

было

 

выселить

монаховъ

 

изъ

 

необитаемыхъ

 

мѣстъ

 

и

 

пустынь

 

въ

 

человѣческія

жилища

 

и

 

поселить

 

ихъ

 

въ

 

монастыряхъ,

 

монастырскнхъ

 

обще-

житіяхъ.

 

Это

 

и

 

было

 

сдѣлано.

 

Такимъ

 

образомъ

 

Церковь,

 

подчи-

нивъ

 

моиаховъ

 

надзору

 

епископовъ

 

ичрезъ

 

то

 

введши

 

это

 

сосло-

віе

 

въ

 

свой

 

клиръ,

 

дала

 

ему

 

определенную

 

принудительную

 

фор-

му

 

жизни:

 

общежнтіе,

 

кішовіатство

 

въ

 

разлнчныхъ

 

его

 

видахъ.

Основаніемъ

 

для

 

предпринятой

 

церковію

 

мѣры

 

къ

 

пресѣченію

 

не-

строеній

 

апахоретства

 

послужиліг

 

воззрѣнія

 

св.

 

Василія

 

Великаго,

указывавшаго,

 

напр.

 

такія

 

выгоды

 

обшежитія

 

предъ

 

уеднненіемъ:

1)

 

свобода

 

отъ

 

заботъ

 

о

 

пріобрѣтеніи

 

пищи,

 

питья,

 

одежды,

 

о

 

ко-

торыхъ

 

въ

 

кнновіи

 

заботятся

 

настоятель

 

п

 

экономъ;

 

2)

 

большая

безопасность

 

отъ

 

тщеславія:

 

отсутствіе

 

у

 

пустынника

 

прнмѣра

 

для

соревнованія

 

даетъ

 

ему

 

поводъ

 

превозноситься

 

своими

 

подвигами;

въ

 

кнновіи,

 

гдѣ

 

всегда

 

найдутся

 

лица,

 

стоящія

 

на

 

одинаковомъ

уровнѣ

 

подвижничества

 

съ

 

тщеславящимися,

 

порокъ

 

тщеславія

 

уни-

чтожается

 

самъ

 

собой...

Съ

 

заключеніемъ

 

монашествующихъ

 

въ

 

монастыри

 

прежняя

одиночная

 

форма

 

подвижничества —анахоретство, —повидимому,

должно

 

было

 

уничтожиться.

 

Но

 

за

 

него

 

стояли

 

древность

 

и

 

са-

мое,

 

такъ

 

сказать,

 

существо

 

монашеской

 

жизни,

 

выражающееся

 

въ

словѣ

 

„монахъ";

 

поэтому

 

оно

 

было

 

сохранено

 

и

 

получило

 

въ

 

об-

щежитійномъ

 

монастырѣ

 

особую

 

„степень",

 

„чинъ"

 

или

 

„образъ",

которому

 

стало

 

усвояться

 

названіе

 

„великаго",

 

въ

 

виду

 

его

 

боль-
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шаго

 

соотвѣтствія

 

съ

 

идаломъ

 

монашества— совершеннымъ

 

отрече-

ніемъ

 

отъ

 

міра,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

киновіаты—общежптійные

 

ино-

ки—составили

 

другой

 

чинъ

 

или

 

степень

 

„малаго

 

ангельекаго

 

об-

раза".

 

Въ

 

монастыряхъ

 

появилось,

 

такимъ

 

образомъ,

 

два

 

разря-

да

 

насельниковъ:

 

первый—малаго

 

ангельекаго

 

образа

 

или

 

малой

схимы,

 

второй—великаго

 

ангельекаго

 

образа

 

или

 

великой

 

схимы-

 

-

малосхимники

 

и

 

великосхимники.

 

Конечною

 

цѣлью

 

малосхимни-

ковъ

 

было

 

полученіе

 

великосхимничества,

 

какъ

 

состоянія

 

совер-

шеннаго

 

уединенія,

 

затвора

 

въ

 

томъ

 

же

 

самомъ

 

монастырѣ.

 

Ма-

лая

 

схима

 

стала,

 

такимъ

 

образомъ,

 

предуготовительнымъ

 

родомъ

жизни

 

для

 

великой.

 

Общежитіе,

 

характерно

 

названное

 

обрученіемъ,

емѣнялъ

 

затворъ

 

въ

 

монастырѣ—самый

 

бракъ.

 

Церковными

 

пра-

вилами

 

былъ

 

указанъ

 

определенный

 

срокъ

 

для

 

перехода

 

изъ

 

об-

щежитія

 

въ

 

затворъ—именно

 

4

 

года

 

(41

 

правило

 

УІ

 

вселен

 

ска-

го-

 

собора).

 

Но

 

поступая

 

въ

 

общежитіе —киновію,

 

неизбѣжно

 

было

начать

 

здѣсь

 

свое

 

монашеское

 

поприще

 

съ

 

учениковъ,

 

жить

 

подъ

руководствомъ

 

опытнаго

 

старца,

 

который

 

для

 

умерщвленія

 

воли

иовапоступившаго

 

испытывалъ

 

надъ

 

нимъ

 

всевозможные

 

роды

 

по-

слушанія.

 

Такимъ

 

образомъ

 

возникло

 

въ

 

монастыряхъ

 

третье

 

зва-

ніе

 

или

 

соетояніе, —предуготовительное

 

къ

 

мало

 

схимничеству,—

учениковъ

 

или

 

новоначальныхъ,

 

для

 

пребыванія

 

въ

 

которомъ

 

цер-

ковными

 

правилами

 

назначенъ

 

былъ

 

срокъ

 

въ

 

3

 

года

 

(5

 

прав.

Двукратнаго

 

собора).

 

Такъ

 

утвердилось

 

раздѣленіе

 

монашествую-

щихъ

 

на

 

три

 

степени:

 

учениковъ,

 

называемыхъ

 

теперь

 

послушни-

ками,

 

малосхимниковъ

 

и

 

великосхимниковъ,

 

съ

 

точнымъ

 

распре-

дѣленіемъ

 

сроковъ

 

для

 

перехода

 

изъ

 

одной

 

степени

 

въ

 

другую.

Злоупотребленія,

 

вкравшіяся

 

въ

 

монашество,

 

вызвали,

 

какъ

мы

 

уже

 

упоминали,

 

каноническія

 

постановленія

 

о

 

немъ

 

вселйнскихъ

соборовъ,

 

а

 

эти

 

послѣднія,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

повліяли

 

на

 

самое

чинопослѣдованіе

 

постриженія,

 

расширпвъ

 

и

 

осложнивъ

 

его.

 

Во

первыхъ,

 

бывали

 

случаи

 

совершѳннаго

 

оставленія

 

монашеской

 

жи-

зни,

 

измѣны

 

ей

 

ради

 

жизни

 

въ

 

мірѣ.

 

Противъ

 

этого

 

недостатка

УІ

 

вселенскій

 

соборъ

 

постановилъ

 

„не

 

бѳзъ

 

испытанія

 

безвремен-

но

 

принимать

 

избирающего

    

житіе

   

монашеское",

 

но

    

испытывать
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„отъ

 

всего

 

ли

 

сердца

 

добровольно

 

прилѣпляются

 

оному"

 

(Прав.

40

 

п

 

41).

 

Это

 

постановленіе

 

УІ

 

вселенск.

 

собора

 

вызвало

 

появ-

лѳніе

 

въ

 

чииахъ

 

монашескаго

 

постриженія

 

вопроса,

 

сущѳствующа-

го

 

н

 

до

 

настоящихъ

 

дней:

 

„Пребудешь-ли

 

въ

 

монастырѣ

 

и

 

въ

упражненіяхъ

 

жизни

 

монастырской

 

даже

 

до

 

послѣдняго

 

дыханія

жизни?"

 

Случаи

 

бродяжничества

 

монашествующихъ,

 

самовольнаго

перехода

 

изъ

 

одного

 

монастыря

 

въ

 

другой

 

съ

 

цѣлью

 

отыскать

 

бо-

лѣе

 

легкія

 

предписанія

 

устава

 

побудили

 

церковную

 

власть

 

опреде-

лить

 

строгія

 

наказанія

 

за

 

такой

 

проступокъ

 

(4

 

правило

 

Двукрат-

наго

 

собора,

 

угрожающее

 

отлученіемъ

 

отъ

 

церковнаго

 

общенія

 

бѣ-

жавшему

 

до

 

возвращенія

 

его

 

въ

 

прежній

 

монастырь).

 

Какъ

 

бы

въ

 

исполненіе

 

этого

 

соборнаго

 

опредѣленія

 

въ

 

древнихъ

 

чинахъ

постриженія

 

постригаемому

 

предлагается

 

такой

 

вопросъ;

 

„испыталъ

ли

 

еси

 

монастырь?

 

Есть

 

ли

 

ти

 

годѣ

 

игуменъ

 

и

 

братіе

 

всѣ?"

Къ

 

началу

 

IX

 

вѣка

 

дѣленіе

 

монашествующихъ

 

на

 

три

 

сте-

пени:

 

повоначальныхъ,

 

малосхимниковъ

 

п

 

великосхимниковъ

 

окон-

чательно

 

установилось

 

въ

 

монашѳствѣ

 

Восточной

 

церкви.

 

Вмѣстѣ

съ

 

тѣмъ

 

въ

 

это

 

же

 

время

 

определились

 

отличительный

 

особенно-

сти

 

въ

 

одѣяніи

 

монашествующихъ

 

каждой

 

изъ

 

названныхъ

 

степе-

ней;

 

камилавка,

 

хитонъ

 

и

 

поясъ

 

стали

 

обычною

 

одеждою

 

новона-

чальныхъ.

 

мантія—малосхимниковъ,

 

кукуль

 

и

 

аналавъ

 

были

 

зна-

ками

 

великосхимничества

 

или

 

полнаго

 

монашества

 

*)

 

Изъ

 

сохра-

нившихся

 

до

 

настоящаго

 

времени

 

спиековъ

 

чиновъ

 

монашескаго

постриженія

 

древнѣйшій

 

Барбериновскій —Marci—УІП

 

в.

 

излага-

ешь

 

лишь

 

одинъ

 

чинъ

 

съ

 

надписаніемъ

 

„послѣдованія

 

схимы".

 

Въ

болѣе

 

позднихъ

 

спискахъ,

 

напр.

 

Крипто-Ферратскомъ

 

имѣются

 

уже

два

 

чина: —одинъ

 

для

 

малосхимниковъ

 

и

 

другой, —озаглавливае-

мый

 

„послѣдованіе

 

монашеской

    

схимы",— (нужно

   

полагать)

 

для

*.)

 

Выли,

 

впрочемъ,

 

въ

 

восточной

 

церкви

 

и

 

протесты

 

противъ

 

дѣ-

ленія

 

монашествующихъ

 

на

 

малосхимниковъ

 

и

 

великосхимниковъ.

 

Въ

820

 

году

 

бл.

 

Ѳеодоръ

 

Студитъ

 

писалъ.

 

„Не

 

давай

 

малаго

 

образа

 

тому,

кто

 

проситъ,

 

и

 

напослѣдокъ

 

великаго,

 

ибо

 

одинъ

 

образъ

 

монашества,

какъ

 

и

 

одно

 

крещеніе,

 

какъ

 

то

 

было

 

въ

 

обычаѣ

 

у

 

св.

 

отцовъ".

 

Но

 

оз-

наченное

 

дѣленіѳ

 

монашествующих7>

 

на

 

степени

 

было

 

на

 

столько

 

силь

но,

 

что

 

и

 

самъ

 

бл.

 

отецъ

 

вынужденъ

 

былъ

 

подчиниться

 

ему.
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великоехимниковъ.

 

Не

 

смотря

 

однако

 

на

 

сущѳствованіе

 

въ

 

Крип-

то-Ферратскомъ

 

епискѣ

    

двухъ

   

чиновъ

 

монашескаго

 

постриженія,

оба

 

они

 

на

 

столько

 

сходны

 

другъ

 

съ

  

другомъ,

 

что

 

ихъ,

 

по

 

сло-

вямъ

 

Гоара

 

(„Евхологій"

    

Гоара—тамъ

    

они

 

и

 

изданы)

 

трудно

дажо

 

различить

 

одинъ

 

отъ

 

другого.

 

Это

 

показываетъ,

 

что

 

въ

 

пе-

ріодъ

 

съ

 

Y

 

по

 

ѴШ

 

вѣкъ

 

существовалъ

 

лишь

 

одинъ

 

чпнъ

 

для

 

по-

стриженія

 

въ

 

монашество.

 

Назывался

 

этотъ

 

чинъ

 

просто

 

послѣдо-

ваніемъ

 

„схимы"

 

безъ

 

означенія

 

которой:

 

малой

 

или

 

великой,

 

не-

сомнѣнно

 

потому,

 

что

 

и

 

самое

 

дѣленіе

 

монашествующихъ

   

на

 

двѣ

степени

 

въ

 

указанный

    

періодъ

 

не

   

было

 

еще

 

строго

 

выработано.

По

 

своему

 

составу

 

этотъ

    

предполагаемый

   

чинъ

 

„схимы"

 

близко

напоминалъ

 

„Тайнодѣйствіе

 

монашескаго

 

посвященія"

   

въ

 

еочине-

ніи

 

„О

 

церковной

   

іерархіи",

 

сохраняя

 

въ

    

основѣ

 

своей

 

тѣ

 

же

три

 

главные

 

акта

 

„Тайнодѣйствія":

 

оглашеніе,

 

постриженіе

 

и

 

одѣ-

яніе

 

въ

 

монашескія

 

одежды,

 

но

 

отличаясь

 

отъ

 

него

 

большею

 

пол-

нотою

 

въ

 

отношеніи

    

входящихъ

 

въ

 

него

 

пѣснопѣній

 

и

 

молитвъ.

Оъ

 

появленіемъ

 

въ

 

общежитійныхъ

 

монастыряхъ

 

анахоретовъ,

 

пе-

реселенныхъ

 

сюда

 

изъ

 

пустынь

 

и

 

уединенныхъ

 

мѣстъ

 

и

 

съ

 

выдѣ-

леніемъ

 

изъ

 

среды

    

общежитійныхъ

   

нноковъ

 

лицъ,

 

пожелавшихъ

совершеннаго

    

уединеиія

   

или

 

затвора,

 

возникла

 

потребность,

 

для

болыпаго

 

укрѣпленія

   

рѣшнмости

  

этихъ

 

подвижниковъ

 

на

 

уедине-

ніе,

 

освятить

 

новою

 

молитвою

 

вступленіе

 

ихъ

 

въ

 

жизнь

 

уединен-

ную,

 

безмолвную,

 

чуждую

  

общенія.

   

Но

   

такъ

 

какъ

 

древность

 

не

оставила

 

никакого

 

другого

 

послѣдованія

 

на

 

этотъ

 

случай,

 

то

 

Цер-

ковь

 

вынуждена

 

была

 

повторять

 

падъ

   

принимающими

 

„великую

схиму"

 

тотъ

 

же

 

самый

 

чпнъ,

 

который

 

совершался

   

п

 

надъ

 

мало-

схимниками.

 

Этимъ

 

именно

 

объясняется

 

вышеотмѣченное

 

нами

 

близ-

кое

 

сходство

 

чиновъ

 

малой

 

и

 

великой

 

схимы

 

ио

 

древнѣйшимъ

 

(до

К

 

вѣка)

 

литургическимъ

 

кодексамъ.

 

Лишь

 

въ

 

третьей

 

части

 

но-

мѣдованія

 

великой

 

схимы,

 

въ

 

чннѣ

 

на

 

одѣяніе

 

въкукуль

 

и

 

ана-

іавъ—отличительный

 

особенности

   

великоехимниковъ,—появляются

юдробности,

 

не

 

встрѣчающіяся

 

въ

 

чинопослѣдоваиіи

 

малой

 

схимы,

будучи

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

сходными

 

между

 

собою

 

почти

 

до

 

тож-

дественности,

 

эти

 

два

 

чина—малой

 

и

 

великой

   

схимы—въ

  

даль-
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нѣйшемъ

 

своемъ

 

развитіи

 

стали

 

замѣтно

 

обособляться

 

одинъ

 

отъ

другого:

 

въ

 

то

 

время

 

какъ

 

первый

 

сохранялъ

 

древнюю

 

простоту

и

 

краткость

 

послѣдованія

 

на

 

одѣяніе

 

въ

 

мантію,

 

второй

 

былъ

 

ра-

спространенъ

 

въ

 

своихъ

 

подробностяхъ

 

и

 

обрядовыхъ

 

дѣйствіяхъ

вносеніемъ

 

въ

 

него

 

множества

 

трогательно-умилительныхъ

 

пѣсно-

нѣнііі

 

и

 

молитвъ,

 

яено-выражающихъ

 

созианіе

 

величія

 

и

 

святости

великаго

 

ангельскаго

 

образа.

 

Видимо,

 

какъ

 

самый

 

родъ

 

жизни

 

об-

щежительной,

 

съ

 

появленіемъ

 

въ

 

монастыряхъ

 

уединенпыхъ

 

под-

вижинковъ,

 

сталъ

 

лишь

 

прнготовнтельнымъ,

 

но

 

не

 

завершитель-

нымъ, —предверіемъ

 

къ

 

иному

 

„образу"

 

жизни,

 

такъ

 

и

 

чинъ,

 

ос-

вящающій

 

этотъ

 

родъ

 

жизни,

 

оказался

 

какъ-бы

 

сокращеніемъ

 

чи-

нопослѣдованія

 

великой

 

схимы,

 

вступленіемъ

 

лишь

 

къ

 

нему,

 

поче-

му

 

и

 

названъ

 

былъ

 

чиномъ

 

„малой

 

схимы h

 

или

 

„малаго

 

ангель-

скаго

 

образа".

Относительно

 

обрядовыхъ

 

дѣйствій,

 

вошедшихъ

 

въ

 

со-

ставь

 

чина

 

великаго

 

ангельскаго

 

образа,

 

нужно

 

замѣтить,

 

что

общііі

 

характеръ

 

ихъ

 

имѣетъ

 

тѣсное

 

отношеніс

 

къ

 

основной

идеѣ

 

монашества—чиетосердечнаго

 

раскаянія

 

въ

 

своей

 

прежней

грѣховной

 

жизни

 

и

 

возрожденія

 

въ

 

жизнь

 

новую,

 

святую,

 

по

 

ка-

ковой

 

идеѣ

 

и

 

самое

 

пострижете

 

въ

 

монашество

 

называется

 

св.

отцами

 

вторымъ

 

крещеніемъ

 

(бл.

 

Іеронимъ,

 

преподобный

 

Никонъ).

Если

 

монашество

 

есть

 

состояніе

 

жизни

 

новой,

 

возрожденной,

 

а

 

об-

рядъ

 

пострижепія

 

въ

 

него—своего

 

рода

 

крещеніе,

 

вводящее

 

въ

эту

 

жизнь,

 

то,

 

по

 

аналогіи

 

съ

 

первымъ

 

крещеніомъ,

 

и

 

въ

 

это

второе

 

крещеніе

 

внесены

 

обряды,

 

синонимичные

 

обрядамъ

 

таинства

крещенія.

 

Какъ

 

при

 

крещеніи

 

дается

 

новокрещенному

 

новое

 

имя

—христіанское,

 

такъ

 

и

 

при

 

постриженіи

 

мірское

 

имя

 

перемѣняет-

ся,

 

большею

 

чаетію,

 

на

 

имя

 

новое

 

монашеское.

 

Подобно

 

тому

 

какъ

для

 

оглашенія,

 

предшествующаго

 

самому

 

таинству

 

крещенія.

 

имѣ-

ющій

 

креститься

 

является

 

только

 

въ

 

одной

 

ризѣ,

 

неопоясанъ,

 

не-

покровенъ,

 

необувенъ,—и

 

намѣревающійся

 

принять

 

постриженіе

входитъ

 

въ

 

храмъ

 

для

 

совершенія

 

надъ

 

нимъ

 

обряда

 

непокры-

тымъ

 

и

 

неопоясаннымъ

 

въ

 

одноіі

 

только

 

срачицѣ.

 

Какъ

 

при

 

кре-

щеніи

 

возжигаются

    

свѣчи—снмволъ

  

духовнаго

 

просвѣщенія,

 

по-
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чему

 

и

 

самое

 

крещеніе

 

часто

 

наеывается

 

просвѣщеніемъ —такъ

тоже

 

названіе

 

и

 

тоже

 

обрядовое

 

дѣйствіе

 

усвоены

 

и

 

обряду

 

по-

стриженія.

Относительно

 

толитвъ,

 

вошедшихъ

 

въ

 

составъ

 

чина

великаго

 

ангельскаго

 

образа,

 

нужно

 

замѣтить,

 

что

 

содержаніе

 

ихъ

взято

 

изъ

 

отеческнхъ

 

твореній

 

аскетическаго

 

характера.

 

Авторы

молитвъ

 

выбирали

 

изъ

 

подвижническихъ

 

пнсаній

 

тѣ

 

мѣста,

 

кото-

рыя,

 

нося

 

на

 

себѣ

 

характеръ

 

молитвеннаго

 

обращенія,

 

всего

 

болѣе

соотвѣтствовали

 

духу

 

обряда,

 

яснѣе

 

выражали

 

его

 

идею, —идею

новаго

 

крещенія

 

и

 

покаянія.

Содержаніе

 

пѣснопѣній,

 

вошедшихъ

 

въ

 

составъ

 

разсматрн-

ваѳмаго

 

чинопослѣдованія,

 

взято

 

также

 

изъ

 

святоотеческой

 

и

 

учи-

тельной

 

литературы.

 

Всѣ

 

они

 

проникнуты

 

глубокимъ

 

чувствомъ

 

ра-

скаянія

 

въ

 

прежней

 

грѣховной

 

жизни

 

и

 

умилительно-радоетнагѳ

возрожденія

 

въ

 

жизнь

 

новую.

 

Основная

 

мысль

 

ихъ

 

таже,

 

что

 

и

евангельской

 

притчи

 

о

 

блудномъ

 

сынѣ:

 

возвращеніе

 

распутнаго

 

сы-

на

 

въ

 

объятія

 

отца

 

съ

 

горькимъ

 

расканіемъ

 

въ

 

бывшихъ

 

заблуж-

деніяхъ.

 

Многія

 

пѣснопѣнія

 

чина

 

монашескаго

 

постриженія

 

принад-

лежать

 

знаменитымъ

 

пѣснописцамъ

 

УШ,

 

IX

 

и

 

X

 

вѣковъ:

 

Козь-

мѣ

 

Маюмскому,

 

Іоанну

 

Дамаскину,

 

Андрею,

 

архіепнскопу

 

Крит-

скому,

 

и

 

Іосифу

 

Пѣснописцу.

 

„Умилительный

 

канонъ"

 

(„Грядите

людіе"),

 

существующій

 

въ

 

чинѣ

 

постриженія

 

въ

 

великій

 

ангель-

скій

 

образъ

 

и

 

до

 

настоящаго

 

времени,

 

принадлежитъ

 

Іоанну

 

Да-

иаскину.

 

Знаменитый

 

тропарь

 

чина

 

постриженія:

 

„Объятія

 

отча

отверсти

 

ми

 

потщися"

  

написанъ

 

Іосифомъ

 

Пѣснописцемъ.

Преподаватель

 

семинаріи

 

А.

 

КазансШ.

Двадцатшштилѣтнш

 

юоилей

 

учителя

 

Петровскаго

 

дцовнаго

 

учи-
лища

 

Николая

 

Павловича

 

Агрскаго.
16

 

декабря

 

1901

 

года

 

въ

 

г.

 

Иетровскѣ

 

происходило

 

тор-

жественное

 

чествованіе

 

учителя

 

Петровскаго

 

духовнаго

 

учи-

лища,

 

законоучителя

 

Петровскаго

 

перваго

 

женскаго

 

учили-

ща

 

и

 

гласнаго

    

Петровской

 

городской

   

Думы,

 

Н.

 

П.

 

Агрин-



скаго,

 

по

 

случаю

 

истекшаго

 

двадцатипятилѣтія

 

его

 

учитель-

ской

 

службы

 

и

 

деятельности.

 

Предложеніе

 

о

 

чествованіи

Н.

 

П.

 

Агринскаго

 

внесено

 

было

 

смотрителемъ

 

Петровскаго

духовнаго

 

училища

 

на

 

съѣздъ

 

о.о.

 

уполномоченныхъ

 

Пет-

ровскаго

 

училищнаго

 

округа

 

еще

 

14

 

декабря

 

1900

 

года,

 

и

тогда

 

же

 

съѣздъ

 

о.о.

 

уполномоченныхъ

 

журналомъ

 

своимъ

постановилъ:

 

„принимая

 

во

 

вниманіе

 

25-лѣтнюю

 

и

 

многопо-

лезную

 

службу

 

Н.

 

П.

 

Агринскаго

 

въ

 

одномъ

 

училищѣ,

 

наз-

начить

 

будущій

 

съѣздъ

 

на

 

12

 

число

 

декабря

 

1901

 

г.

 

и

 

прі-

урочить

 

къ

 

16

 

числу

 

того

 

декабря

 

чествованіе

 

Н.

 

П.

 

Агрин-

скаго

 

полнымъ

 

составомъ

 

съѣзда,

 

причемъ

 

нашли

 

нужнымъ

поднести

 

ему

 

икону

 

св.

 

Николая

 

Чудотворца

 

съ

 

надлежащей

подписью

 

и

 

адресъ

 

отъ

 

съѣзда",

 

на

 

что

 

были

 

ассигнованы

съѣздомъ

 

необходимый

 

средства.

Въ

 

декабрѣ

 

1901

 

года

 

смотритель

 

Петровскаго

 

духов-

наго

 

училища

 

Е.

 

М.

 

Толстохновъ

 

вошелъ

 

съ

 

почтительнѣй-

шемъ

 

докладомъ

 

къ

 

Его

 

Преосвященству,

 

Преосвященнѣй-

шему

 

Іоанну,

 

епископу

 

Саратовскому

 

и

 

Царицынскому,

 

въ

 

ка-

ковомъ

 

докладѣ

 

указывая,

 

что

 

учитель

 

Н.

 

Агринскій

 

всѣ

двадцать

 

пять

 

лѣтъ

 

прослужилъ

 

въ

 

Петровскомъ

 

духовномъ

училшцѣ,

 

преподавая

 

сначала

 

латинскій

 

языкъ,

 

а

 

съ

 

1886

года—русскій

 

языкъ

 

въ

 

первомъ

 

классѣ

 

и

 

что

 

высшимъ

духовно-учебномъ

 

начальствомъ

 

Агринскій

 

аттестованъ,

 

какъ

учитель

 

усердный

 

и

 

полезный

 

для

 

училища,

 

просилъ

 

Его

Преосвященство

 

разрѣшить

 

16

 

декабря,

 

въ

 

воскресенье,

 

со-

вершить,

 

по

 

поводу

 

25-лѣтняго

 

служенія

 

Агринскаго,

 

бла-

годарственное—послѣ

 

лнтургіи —молебствіе

 

въ

 

училищной

церкви,

 

въ

 

присутствии

 

всѣхъ

 

преподавателей

 

и

 

ученпковъ

училища.

 

На

 

этомъ

 

докладѣ

 

смотрителя

 

Его

 

Преосвященст-

вомъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Іоанномъ,

 

была

 

положена

 

резо-

люція:

 

„Ѵазрѣшаю

 

и

 

блаюслоыяю

 

оказать

 

подобающую

 

честь

 

до-

стойному

 

учителю"-

Литургія

 

16

 

декабря

 

въ

 

училищной

 

церкви

 

торжест-

венно

 

была

 

совершена

   

предсѣдателемъ

 

съѣзда

 

о.о.

 

уполно-
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моченныхъ

 

Петровскаго

 

училищнаго

 

округа,

 

свящ.

 

П.

 

Е.

Іавровымъ,

 

въ

 

сослуженін

 

священниковъ

 

В.

 

С.

 

Ивановскаго

(уполномоченная),

 

В.

 

С.

 

Подзвѣздова

 

(эконома

 

училища),

К.

 

Г.

 

Леонидова

 

и

 

Д.

 

Подольскаго

 

(уполномоченныхъ—быв-

шихъ

 

учениковъ

 

юбиляра).

 

По

 

окончаніи

 

литургіи,

 

для

 

со-

вершенія

 

благодарственнаго

 

молебствія,

 

на

 

солею

 

вышли:

протоіерей

 

Петровскаго

 

собора

 

I.

 

Д.

 

Виноградовъ

 

и

 

священ-

ники:

 

В.

 

М.

 

Финансовъ

 

(членъ

 

училищнаго

 

Правленія),

 

Г.

Орловъ,

 

С.

 

Димитревскій,

 

Н.

 

Владыкинъ,

 

Н.

 

Преображенскій

и

 

В.

 

Полимпсестовъ

 

(уполномоченные)

 

*).

 

Предъ

 

началомъ

молебна

 

смотритель

 

училища

 

объявилъ

 

резолюцію

 

Его

 

Пре-

освященства

 

о

 

разрѣшеніи

 

нразднованія

 

юбилея

 

Н.

 

II.

 

Аг-

ринскаго,

 

потомъ

 

свящ.

 

К.

 

Г.

 

Леонндовъ

 

прочиталъ

 

слѣду-

ющій

 

адресъ

 

„отъ

 

духовенства

 

Петровскаго

 

Духовно- Учебна-

го

 

округа":

Глубокоуважаемый

 

Николай

 

Павловичъ!

Тотчасъ

 

же

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

духовной

 

семинаріи,

Вы,,

 

по

 

своему

 

желанію

 

и

 

влеченію,

 

избрали

 

педагогическую

деятельность

 

и

 

въ

 

теченіе

 

двадцати

 

пяти

 

лѣтъ

 

съ

 

самоот-

верженіемъ,

 

честію

 

и

 

пользою

 

проходили

 

это

 

трудное

 

и

 

от-

вѣтственное

 

служеніе

 

въ

 

Нетровскомъ

 

духовномъ

 

училишѣ.

Вы

 

отдали

 

ему

 

все

 

самое

 

дорогое

 

время

 

своей

 

жизни,

 

всю

свою

 

энергію

 

и

 

трудъ.

 

Вашими

 

наставленіями

 

пользовались

мы,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

уже

 

отцы;

 

суднлъ

 

Богъ

 

ими

 

поль-

зоваться

 

и

 

нашимъ

 

дѣтямъ.

 

Ваши

 

отношенія

 

къ

 

ученикамъ,

отличаясь

 

твердостью

 

и

 

благоразумною

 

настойчивостію,

 

всег-

*)

 

Въ

 

числѣ

 

гостей

 

въ

 

училищномъ

 

храмѣ

 

присутствовали:

 

Уѣзд-

ный

 

исцравникъ,

 

баронъ

 

В.

 

Г.

 

Симолинъ,

 

помощникъ

 

исправника

 

Б.

 

Н.

Вврипидовъ,

 

городской

 

судья

 

А.

 

Ѳ

 

Кестеръ,

 

инснекторъ

 

вародпыхъ

училищъ

 

В.

 

Л.

 

Зайцѳвъ,

 

уѣздный

 

воинскій

 

начальникъ

 

М.

 

А.

 

Сущев-

скій,

 

акцизный

 

надзиратель

 

В.

 

И.

 

Вряповъ,

 

уѣздный

 

врачъ

 

И.

 

И.

 

Пет-

ровъ,

 

Городской

 

врачъ

 

Н

 

Я

 

Пироговъ,

 

уѣздный

 

казначей

 

М.

 

Я.

 

Силу-

амовъ,

 

Городской

 

голова

 

г.

 

Петровска

 

И.

 

А.

 

Волковъ

 

и

 

гласные

 

Думы

чиновникъ

 

особыхъ

 

порученій

 

при

 

управляющемъ

 

Сарат.

 

казенной

 

па-

латы

 

В.

 

П.

 

Мраморновъ

 

и

 

др.
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да

 

носили

 

отеческій

 

благожелательный

 

характеръ:

 

они

 

чуж-

ды

 

были,

 

какъ

 

различныхъ

 

поблажекъ

 

и,

 

вреднаго

 

въ

 

педа-

гогнческомъ

 

отношеніи,

 

разслабляющаго

 

попустительства,

такъ

 

равно

 

и

 

еухаго

 

мертвящаго

 

формализма.

 

Родители

 

всег-

да

 

находили

 

въ

 

Васъ

 

любезно—привѣтливаго

 

и

 

добраго

 

со-

вѣтника,

 

готоваго

 

послужить

 

каждому

 

совѣтомъ

 

и

 

помощью.

Не

 

смотря

 

на

 

невысокое

 

сравнительно

 

вознагражденіе,

 

Вы

любили

 

свою

 

учительскую

 

дѣятельность

 

и

 

въ

 

ней

 

находили

нравственное

 

удовлетвореніе

 

за

 

свой

 

тяжелый

 

трудъ.

За

 

такую

 

многополезную

 

и

 

самоотверженную

 

Вашу

 

де-

ятельность

 

о.о.

 

упблномоченные

 

Петровскаго

 

духовно-учи-

лищнаго

 

округа,

 

въ

 

знаменательный

 

день

 

торжества

 

Вашего

двадцатипятилѣтняго

 

служенія,

 

считаютъ

 

нравственнымъ

 

дол-

гомъ,

 

отъ

 

лица

 

всего

 

окружнаго

 

духовенства,

 

выразить

 

Вамъ

свою

 

искреннюю

 

признательность

 

и

 

благодарность

 

и

 

отъ

всей

 

души

 

пожелать

 

продоля«енія

 

таковой

 

деятельности,

 

на

сколько

 

возможно,

 

долѣе

 

на

 

пользу,

 

честь

 

и

 

славу

 

дорога-

го

 

намъ

 

разсадника

 

духовнаго

 

просвѣщенія—Петровскаго

Духовнаго

 

училища.

 

Въ

 

видимый

 

же

 

знакъ,

 

воодушевляю-

щихъ

 

насъ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

Вамъ

 

чувствъ,

 

примите,

 

глубо-

коуважаемый

 

Николай

 

Павловичъ,

 

сію

 

святую

 

икону

 

тезо-

именитаго

 

Вамъ

 

святителя

 

и

 

чудотворца

 

Николая:

 

да

 

охра-

няетъ

 

и

 

направляетъ

 

Васъ

 

сей

 

высокочтимый

 

всѣмъ

 

рус-

скимъ

 

народомъ

 

Святитель

 

во

 

всѣхъ

 

путяхъ

 

Вашей

 

жизни

(слѣдуютъ

 

подписи

 

о.о.

 

уполномоченныхъ

 

въ

 

количествѣ

 

11

чеяовѣкъ).

По

 

прочтеніи

 

адреса,

 

предсѣдатель

 

съѣзда

 

о.о.

 

уполно-

моченныхъ,

 

П.

 

Е.

 

Лавровъ,

 

благословилъ

 

юбиляра

 

иконою

святителя

 

Николая

 

Чудотворца.

 

Въ

 

слѣдъ

 

за

 

тѣмъ,

 

депутатъ

отъ

 

духовенства

 

въ

 

Городской

 

Думѣ,

 

проторіерей

 

I.

 

Д.

 

Ви-

ноградовъ,

 

прочелъ

 

адресъ

 

отъ

 

Петровской

 

Городской

 

Думы:

Глубокоуважаемый

 

Николай

 

Павловичъ!

Принося

 

Вамъ

 

по

 

долгу

 

признательности

 

искреннюю

благодарность

 

за

 

Вашу

 

вполнѣ

 

полезную

    

и

   

плодотворную
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двадцатнпятилѣтнюю

 

дѣятельность

 

по

 

должности

 

учителя

закона

 

Божія

 

въ

 

начальномъ

 

женскомъ

 

Петровскомъ

 

учи-

лищѣ,

 

гдѣ

 

за

 

этотъ

 

періодъ

 

времени

 

сотни

 

дочерей

 

горо"

жанъ,

 

изъ

 

коихъ

 

нынѣ

 

многія

 

уже

 

матери

 

семействъ,

 

подъ

Вашимъ

 

бдительнымъ

 

водительствомъ

 

получили

 

здравыя

 

и

твердыя

 

познанія

 

въ

 

вѣроученіи

 

и

 

нравственности

 

христіан-

ской,

 

благотворно

 

отраишощіяся

 

на

 

жизни,

 

какъ

 

ихъ

 

са-

михъ,

 

такъ

 

и

 

ихъ

 

семействъ,—Петровская

 

Городская

 

Дума

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

считаетъ

 

своею

 

пріятною

 

обязанностію

 

оз-

наменовать

 

настоящій

 

день

 

Вашей

 

жизни

 

поднесеніемъ

 

Вамъ

сей

 

святой

 

иконы

 

Вашего

 

небеснаго

 

заступника

 

и

 

покрови-

теля,

 

святителя

 

и

 

чудотворца

 

Мѵрликійскаго

 

Николая,

 

мо-

литвенно

 

призывая

 

его,

 

да

 

ходатайствуетъ

 

онъ

 

непрестанно

предъ

 

Господомъ

 

Богомъ

 

о

 

ниспосланіи

 

щецротъ

 

Его

 

на

дальнѣйшую

 

жизнь

 

и

 

дѣятельность

 

Вашу,

 

дабы

 

Вы,

 

достиг-

нувъ

 

маститой

 

старости,

 

въ

 

дни

 

вечера

 

Вашей

 

жизни,

 

имѣ-

ли

 

утѣшеніе,

 

взглянувъ

 

на

 

протекшую

 

жизнь

 

и

 

деятель-

ность

 

свою,

 

съ

 

умиленіемъ

 

возрадоваться

 

духомъ

 

и

 

возбла-

годарить

 

Господа

 

Бога

 

за

 

дарованіе

 

Вамъ

 

помощи

 

и

 

силъ

во

 

благо

 

ближняго

 

употребить

 

данный

 

отъ

 

Него

 

талантъ

(слѣдуютъ

 

подписи

 

(22)

 

городскаго

 

головы,

 

членовъ

 

Управы

и

 

гласныхъ

 

думы).

По

 

прочтеніи

 

адреса

 

отъ

 

Думы,

 

городской

 

голова

 

И.

А.

 

Волковъ

 

и

 

гласные

 

Соловьевъ,

 

Щербиновскій

 

и

 

Кудринъ

поднесли

 

юбиляру

 

икону

 

святителя

 

Николая

 

Чудотворца.

Послѣ

 

этого

 

предсѣдатель

 

Съѣзда,

 

П.

 

Е.

 

Лавровъ,

 

въ

краткой

 

рѣчи

 

пригласнлъ

 

всѣхъ

 

присутствовавшихъ

 

возблаго-

дарить

 

Господа

 

молебнымъ

 

пѣніемъ,

 

на

 

которомъ

 

провозгла-

шено

 

было

 

многолѣтіе

 

Государю

 

Императору

 

и

 

всему

 

Царст-

вующему

 

Дому,

 

св.

 

Синоду,

 

Преосвященному

 

Іоанну,

 

епис-

копу

 

Саратовскому

 

и

 

Царицынскому,

 

и

 

юбиляру.

По

 

окончаніи

 

молебна,

 

юбиляра

 

поздравили

 

ученики

духовнаго

 

училища,

 

по

 

одному

   

отъ

   

каждаго

   

класса,

   

при
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чемъ

 

ученикомъ

 

IV

 

класса

 

Николаемъ

 

Агриковымъ

 

отъ

 

лица

товарищей

 

было

 

сказано

 

краткое

 

привѣтствіе:

Дорогой

 

нашъ

 

наставникъ,

 

Николай

 

Павловичъ!

Отъ

 

лица

 

своихъ

 

товарищей

 

мы

 

поздравляемъ

 

Васъ

со

 

днемъ

 

Вашего

 

юбилея,

 

благодаримъ

 

Васъ

 

за

 

тѣ

 

труды,

которые

 

Вы

 

понесли,

 

обучая

 

насъ,

 

и

 

отъ

 

всей

 

души

 

жела-

емъ

 

Вамъ

 

всякаго

 

благополучія.

Ученикъ

 

IV

 

класса,

 

Василій

 

Гол\бевъ,

 

отъ

 

имени

 

сво-

его

 

отца—бывшаго

 

ученика

 

юбиляра—поднесъ

 

библію

 

въ

роскошномъ

 

переплетѣ,

 

а

 

ученицы

 

перваго

 

женскаго

 

учи-

лища,

 

вмѣстѣ

 

со

 

своими

 

учительницами,

 

поднесли

 

юбиляру

подарокъ

 

(своей

 

работы)—плюшевую

 

диванную

 

подушку.

По

 

окончаніи

 

торжества

 

въ

 

училищномъ

 

храмѣ,

 

при-

сутствовавшіе

 

приглашены

 

были

 

юбиляромъ

 

въ

 

помѣщеніе

общественнаго

 

собранія,

 

уступленное

 

ему

 

на

 

этотъ

 

день

 

без-

платно

 

старшинами

 

собранія

 

(ученикамъ

 

и

 

ученицамъ

 

роз-

даны

 

были

 

отъ

 

юбиляра

 

сласти).

 

Въ

 

помѣщеніи

 

обществен-

наго

 

собранія,

 

куда

 

собралось

 

до

 

80

 

человѣкъ,

 

снова

 

было

совершено

 

благодарственное

 

Господу

 

молебствіе

 

предсѣ-

дателемъ

 

съѣзла

 

о.о.

 

уполномоченныхъ,

 

по

 

окончаніи

 

кото-

раго

 

священникомъ

 

Леонидовымъ

 

произнесена

 

была,

 

произ-

ведшая

 

сильное

 

впечатлѣніе

 

на

 

присутствовавшихъ,

 

слѣ-

дующая

 

рѣчь:

Глубокочтимый

 

и

 

дорогой

 

по

  

воспоминаніямъ

наставникъ,

 

Николай

 

Павловичъ!

По

 

окончаніи

 

оффиціальной

 

части

 

юбилейнаго

 

торже-

ства,

 

позвольте

 

и

 

мнѣ,

 

какъ

 

бывшему

 

Вашему

 

воспитаннику

и

 

какъ

 

уполномоченному

 

Сердобскаго

 

городского

 

благочи-

нія,

 

сказать

 

Вамъ

 

нѣсколько

 

словъ.

 

Какъ

 

бывшій

 

воспитглг-

никъ

 

Вашъ

 

отъ

 

искренняго

 

сердца

 

привѣтствую

 

Васъ

 

и

 

поз-

дравляю

 

съ

 

25-ти

 

лѣтнимъ

 

юбилеемъ

 

педагогической

 

Вашей

дѣятельности

 

въ

 

дорогомъ

 

и

 

любеэномъ

 

сердцу

 

нашему

 

ду-

ховномъ

 

училищѣ.

 

Чрезъ

 

меня,

 

какъ

 

уполномоченнаго,

шлютъ

 

Вамъ

 

свои

  

поздравленія

  

и

  

священно-церковно-слу-
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жители

 

Сердобскаго

 

городского

 

благочинія.

 

Просили

 

они

 

меня

лично

 

свидѣтельствовать

 

Вамъ

 

ихъ

 

глубокую

 

благодарность

за

 

тѣ

 

многіе

 

труды

 

и

 

заботы

 

Ваши,

 

что

 

положили

 

Вы

 

на

воспитаніе

 

въ

 

духѣ

 

Церкви

 

Христовой

 

дорогихъ

 

имъ

 

дѣтей;

просили

 

они

 

меня

 

также

 

передать

 

Вамъ

 

ихъ

 

сердечныя

 

по-

желанія,

 

да

 

хранить

 

Господь

 

Богъ

 

Вашу

 

жизнь

 

въдобромъ

здоровьи

 

еще

 

на

 

многіе

 

и

 

многіе

 

годы

 

на

 

благо

 

духовнаго

училища.

 

25

 

лѣтъ

 

Вы

 

здѣсь

 

въ

 

училище

 

трудились;

 

въ

теченіе

 

цѣлой

 

четверти

 

вѣка

 

Вы

 

отдавали

 

свой

 

трудъ,

 

свои

знанія

 

скромному

 

дѣлу

 

воспитанія

 

дѣтей.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

со

скромною

 

ролью

 

учителя

 

не

 

соединено

 

ни

 

одного

 

изъ

 

тѣхъ

благъ,

 

въ

 

погонѣ

 

за

 

которыми

 

такъ

 

много

 

тратится

 

совре-

меннымъ

 

человѣчествомъ

 

силъ

 

и

 

энергіи;

 

не

 

сулитъ

 

учи-

тельство

 

въ

 

будущемъ

 

особыхъ

 

повышеній;

 

не

 

влечетъ

 

оно

за

 

собою

 

особыхъ

 

матеріальныхъ

 

выгодъ;

 

не

 

даетъ

 

оно

 

осо-

быхъ

 

почета

 

и

 

власти.

 

И

 

только

 

одно

 

сознаніе

 

исполненна-

го

 

долга

 

передъ

 

меньшимъ

 

братомъ

 

служить

 

учителю-тру-

женику

 

единственною

 

наградою.

 

Правда,

 

таковые

 

труженики

имутъ

 

радость

 

свою

 

исполнену

 

въ

 

себѣ

 

(Іоанн.

 

XVII,

 

18),

 

и

 

ра-

дости

 

ихъ

 

никпгоже

 

возметъ

 

отъ

 

нихъ

 

(Іоанн.

 

XVI,

 

22),

 

но

 

для

этого

 

нужно

 

имѣть

 

просвѣщенпый

 

умъ,

 

великодушное

 

и

отзывчивое

 

сердце.

 

25

 

лѣтъ

 

учительства

 

Вашего,

 

дорогой

Николай

 

Павловичъ,

 

служатъ

 

непререкаемымъ

 

доказатель-

ствомъ

 

того,

 

что

 

Вы

 

обладаете

 

этими

 

прекрасными

 

каче-

ствами.

 

Между

 

Вами

 

и

 

училищемъ

 

легли

 

крѣпкія

 

духов-

ныя

 

узы.

За

 

это -то

 

и

 

чествуютъ

 

Васъ

 

о.о.

 

уполномоченные

 

Пет-

ровскаго

 

училищнаго

 

округа;

 

за

 

это

 

вѣчно

 

будутъ

 

благо-

дарны

 

Вамъ

 

тѣ

 

Ваши

 

воспитанники,

 

которые

 

на

 

себе

 

испы-

тали

 

Ваше

 

благодетельное

 

вліяніе.

 

Да

 

подастъ

 

же

 

Вамъ

Господь

 

Богъ

 

Всемогущій

 

силу

 

и

 

крепость

 

къ

 

продолженію

учительства

 

Вашего!

 

Да

 

продолжается

 

еще

 

на

 

долгіе

 

годы

учительскій

 

трудъ

 

Вашъ

 

въ

 

духовномъ

 

училище—Богу

 

во

Славу,

 

Церкви

 

и

 

Отечеству

 

на

 

пользу!

 

О.о.

 

духовные

 

и

 

гос-
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пода!

 

выразимъ

 

свои

 

благожеланія

 

глубокочтимому

 

юбиляру,

дорогому

 

наставнику

 

Николаю

 

Павловичу

 

пвпіемъ

 

„многая

лета"!

После

 

речи

 

о.

 

Леонидова

 

смотритель

 

Петровскаго

 

ду-

ховнаго

 

училища,

 

Е.

 

М.

 

Толстохновъ,

 

подпесъ

 

юбиляру

 

отъ

„корпорацін

 

Петровскаго

 

духовнаго

 

училища

 

въ

 

знакъ

 

ува-

женія",

 

какъ

 

было

 

написано

 

при

 

подарке,

 

бронзовый

 

пись-

менный

 

приборъ

 

со

 

всеми

 

принадлежностями

 

для

 

стола,

сказавши

 

при

 

этомъ

 

следующее:

Глубокоуважаемый

 

Николай

 

Павловичъ!

Двадцать

 

пять

 

летъ

 

Вы

 

прослужили

 

въ

 

одномъ

 

Пет-

ровскомъ

 

духовномъ

 

училище

 

и

 

по

 

своей

 

службе

 

здесь

являетесь

 

старейшимъ

 

среди

 

училищной'

 

корпораціи.

 

Все

другіе

 

члены

 

ея

 

пришли

 

сюда

 

после

 

Васъ,

 

иные

 

же

 

прихо-

дили

 

и

 

уходили

 

п. ихъ

 

место

 

занимали

 

новые.

 

Вы

 

одинъ

въ

 

теченіе

 

целой

 

четверти

 

века

 

стояли

 

незыблемо

 

и

 

потому,

естестественно,

 

все

 

группировались

 

около

 

Васъ.

 

Вы

 

такимъ

образомъ',

 

являлись

 

основой

 

училищной

 

семьи,

 

живымъ

 

ор-

ганомъ,

 

соединяющимъ

 

ея

 

членовъ.

 

И

 

действительно,

 

благо-

даря

 

живому

 

и

 

общительному

 

.

 

характеру,

 

благодаря

 

своей

любезности

 

и

 

чисто

 

русскому

 

хлебосольству,

 

Вы

 

съумели

соединить

 

насъ

 

воедино,

 

сплачивать

 

во

 

кругъ

 

себя.

 

И

 

если

такое

 

единеніе,

 

такое

 

живое

 

общеніе

 

дорого

 

вообще

 

для

всехъ,

 

то

 

темъ

 

более

 

ценно

 

оно

 

для

 

насъ,

 

занятыхъ

 

каж-

дый

 

своимъ

 

спеціальнымъ

 

двломъ,

 

проводящихъ

 

большую

часть

 

своего

 

времени

 

въ

 

тиши

 

своихъ

 

жилищъ.

 

Ведь

 

еще

ветхозаветный

 

древній

 

мудрецъ

 

сказалъ:

 

„се

 

что

 

добро

 

или

что

 

красно,

 

но

 

еже

 

жити

 

братіи

 

вкупе";

 

и

 

русская

 

народ-

ная

 

мудрость

 

вещаетъ,

 

что

 

„на

 

міру

 

и

 

смерть

 

красна".

 

За

такія

 

отношенія

 

къ

 

намъ

 

мы,

 

Ваши

 

сослуяшвцы

 

и

 

товари-

щи,

 

собравшіеся

 

теперь

 

здесь,

 

не

 

можемъ

 

не

 

выразить

 

Вамъ,

любезнвйшій

 

Николай

 

Павловичъ,

 

искренней

 

признатель-

ности

 

и

 

благодарности.

 

Въ

 

видимый

   

же

   

знакъ

   

выраженія
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нашихъ

 

благодарныхъ

 

чувствъ

 

къ

 

Вамъ,

 

примите

 

этотъ

нашъ

 

подарокъ.

Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

рѣчь

 

смотрителя

 

юбиляръ,

 

благодаря

Б.

 

М.

 

Толстохнова

 

и

 

другихъ

 

своихъ

 

сослуживцевъ

 

за

 

лест-

ное

 

къ

 

нему

 

вниманіе,

 

выразилъ

 

пожеланіе,

 

чтобы

 

добрыя

 

от-

ношенія,

 

какія

 

существуютъ

 

почти

 

между

 

всѣми

 

членами

корпораціи,

 

продлились

 

и

 

впредь.

Въ

 

заключеніе— передъ

 

обѣденной

 

трапезой—произнесъ

рѣчь

 

свящ.

 

Казанской

 

г.

 

Петровска

 

церкви

 

о.

 

Вл.

 

Палимп-

сестовъ:

Позвольте

 

и

 

мнѣ,

 

многоуважаемый

 

Николай

 

Павловичъ,

какъ

 

уполномоченному

 

на

 

съѣздѣ

 

отъ

 

церквей

 

г.

 

Петровска,

сказать

 

нѣсколько

 

словъ

 

по

 

поводу

 

настоящаго

 

торжества—

юбилея

 

Вашего.

Предъ

 

всѣми

 

нами

 

налицо

 

Ваша

 

многолѣтняя

 

и

 

много-

трудная

 

педагогическая

 

дѣятельность.

 

Трудно

 

и

 

неблаго-

дарно

 

дѣло

 

учителя:

 

мало

 

радости

 

и

 

много

 

горя,

 

хлопотъ

 

и

безпокойства

 

доставляетъ

 

оно

 

скромному

 

труяіенику

 

на

 

нивѣ

просвѣщенія.

 

По

 

этому-то

 

прослужить

 

четверть

 

столѣтія

 

учи-

телемъ

 

и

 

притомъ

 

въ

 

одномъ

 

и

 

томъ

 

же

 

училищѣ,

 

цѣлую

четверть

 

столѣтія

 

учріть

 

малыхъ

 

сиосъ,

 

сѣя

 

въ

 

душахъ

 

ихъ

только

 

святое,

 

разумное

 

и

 

доброе,

 

это— подвигъ

 

не

 

малый!

А

 

что

 

это-такъ,

 

свидѣтельствуетъ

 

настоящее

 

торжество,

 

ко-

торымъ,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Его

 

Преосвященства,

 

почтило

 

Васъ

окружное

 

духовенство.

Какой

 

запасъ

 

энергіи,

 

и

 

любви

 

необходимъ,

 

чтобъ

учить!

 

Только

 

Вашей

 

искренней

 

любовью

 

къ

 

святому

 

дѣлу

ученія

 

и

 

твердою

 

увѣренностью

 

въ

 

благіе

 

плоды

 

его

 

и

 

мож-

но

 

объяснить

 

это.

 

Досточтимый

 

Николай

 

Павловичъ!

 

Всѣ

лучшія

 

силы

 

свои,

 

всѣ

 

лучшіе

 

годы

 

жизни,— съ

 

самаго

окончанія

 

курса

 

въ

 

Семинаріи, —Вы

 

отдали

 

намъ

 

и

 

дѣтямъ

нашимъ,

 

уча

 

въ

 

дорогомъ

 

для

 

насъ

 

Нетровскомъдуховномъ

училищѣ;

 

отдали

 

дѣтямъ

 

горожанъ,

 

какъ

 

преподавать

 

За-

кона

 

Божія

 

въ

 

женской

 

школѣ;—городу,

 

какъ

 

гласный

 

думы
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и

 

церковной

 

школѣ,

 

какъ

 

членъ

 

уѣзднаго

 

отдѣленія,

 

Защит-

никъ

 

и

 

радѣтель

 

ея

 

интересовъ

 

въ

 

залѣ

 

думскихъ

 

засѣданій,

Примите-же

 

дорогой

 

нашъ

 

юбиляръ,

 

за

 

всв

 

свои

 

мно-

голѣтніе

 

труды

 

отъ

 

меня

 

сердечное

 

русское

 

„спасибо"

 

и

многая

 

лѣта!

За

 

обѣдомъ

 

первый

 

тостъ

 

произнесъ

 

г.

 

уѣздный

 

ис-

правникъ

 

В.

 

Г.

 

Симолинъ

 

за

 

здоровье

 

Государя

 

Императора,

а

 

всѣ

 

присутствовавшее,

 

послѣ

 

возглашенія

 

о.

 

діакономъ

многолѣтія

 

Государю

 

Императору

 

и

 

всему

 

Царствующему

Дому,

 

пропѣли:

 

многая

 

лѣта

 

и

 

народный

 

гимнъ.

 

Потомъ

провозглашено

 

было

 

многолѣтіе

 

Его

 

Преосвященству,

 

прео-

священнѣйшему

 

Іоанну,

 

епископу

 

Саратовскому

 

и

 

Царицын-

скому,

 

такъ

 

внимательно

 

и

 

благожелательно

 

отнесшемуся

къ

 

юбиляру:

 

по

 

распоряя^енію

 

Его

 

Преосвященства

 

Н.

 

П.

Агринскій

 

представленъ

 

къ

 

ордену

 

за

 

отличіе.

 

Слѣдующіе

тосты

 

были:

 

за

 

здоровье

 

начальника

 

губерніи

 

А.

 

II.

 

Энгель-

гардта,

 

разрѣшившаго

 

Петровской

 

думѣ

 

чествованіе

 

юбиля-

ра

 

и

 

за

 

самаго

 

юбиляра.

За

 

обѣдомъ

 

первую

 

рѣчь

 

въ

 

честь

 

юбиляра

 

произнесъ

протоіерей

 

г.

 

Петровска

 

I.

 

Д.

 

Виноградовъ:

Въ

 

добавленіе

 

къ

 

благодарностямъ,

 

выраженнымъ

 

Вамъ

мною

 

отъ

 

лица

 

Городской

 

Думы

 

въ

 

адресѣ,

 

долгомъ

 

считаю

и

 

еще

 

благодарить

 

Васъ,

 

глубокоуважаемый

 

Николай

 

Пав-

ловичъ,

 

лично

 

за

 

все

 

полезное,

 

что

 

Вами

 

сдѣлано

 

для

 

го-

рода.

 

Какъ

 

отецъ

 

дѣтей,

 

получившимъ

 

подъ

 

Вашимъ

 

води-

тельствомъ

 

начальное

 

образованіе,

 

благодарю

 

Васъ

 

за

 

все

доброе,

 

что

 

Вы

 

имъ

 

дали

 

какъ

 

членъ

 

духовной

 

семьи

 

учи-

лищнаго

 

округа,

 

благодарю

 

Васъ

 

за

 

благоплодную

 

службу

въ

 

духовномъ

 

училищѣ,

 

благодарю

 

и

 

желаю

 

Вамъ

 

милостей

Божіихъ

 

на

 

многія

 

лѣта.

На

 

эти

 

слова

 

иротоерея

 

I.

 

Д.

 

Виноградова

 

юбиляръ

отвѣтилъ

 

слѣдующею

   

рѣчью,

   

обращенною

 

къ

 

духовенству:

Глубокоуважамые

 

0.

 

Предсѣдатель

 

Съѣзда

 

и

 

О.о.

 

упол-

номоченные!
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уже

 

имѣлъ

 

честь

 

благодарить

 

Васъ

 

за

 

Ваше

 

поста-

новленіе

 

по

 

поводу

 

чествованія

 

25

 

лѣтней

 

моей

 

педагоги-

ческой

 

деятельности.

 

Сейчасъ,

 

предъ

 

лицемъ

 

многолюднаго

собранія,

 

еще

 

разъ

 

приношу

 

Вамъ

 

искреннюю

 

благодарность

за

 

Ваше

 

расположеніе

 

и

 

въ

 

высшей

 

степени

 

лестное

 

для

меня

 

вниманіе.

 

Въ

 

адресѣ,

 

поднесенномъ

 

Вами

 

сегодня

 

мнѣ,

и

 

въ

 

привѣтственныхъ

 

рѣчахъ

 

о. о.

 

Владиміра

 

Петровича

Палимпсестова

 

и

 

бывшаго

 

моего

 

дорогого

 

ученика

 

Констан-

тина

 

Гавриловича

 

Леонидова

 

Вы

 

черезчуръ

 

преувеличи-

ваете

 

мои

 

заслуги.

 

Единственно,

 

что

 

я

 

могу

 

отнести

 

къ

 

себѣ,

это

 

Ваше

 

свидетельство

 

о

 

привязанности

 

моей

 

къ

 

педаго-

гическому

 

дѣлу.

 

Будучи

 

еще

 

на

 

школьной

 

скамьѣ,

 

я

 

меч-

талъ

 

быть

 

учителемъ,

 

и

 

именно

 

духовнаго

 

училища.

 

Желанію

моему

 

суждено

 

было

 

осуществиться.

Вступивъ

 

на

 

педагогическое

 

поприще,

 

я

 

сразу

 

почув-

ствовалъ

 

себя

 

въ

 

своей

 

сферѣ,

 

и

 

чѣмъ

 

ни

 

дальше

 

я

 

слу-

жилъ,

 

тѣмъ

 

больше

 

втягивался

 

въ

 

дѣло

 

преподаванія.

 

На-

задъ

 

тому

 

лѣтъ

 

17

 

мнѣ

 

представлялась

 

возможность

 

пере-

менить

 

свою

 

профессію

 

и

 

занять

 

мѣсто

 

въ

 

другомъ

 

ведом-

стве

 

съ

 

меньшею

 

затратою

 

умственныхъ

 

силъ

 

и

 

болыпимъ

матеріальнымъ

 

обезпеченіемъ.

 

Не

 

скрою

 

отъ

 

Васъ,

 

я

 

даже

короткое

 

время

 

считался

 

состоящимъ

 

на

 

службе

 

въ

 

акциз-

номъ

 

ведомстве.

 

Но

 

Вы

 

не

 

можете

 

себе

 

представить,

 

сколь-

ко

 

нравственныхъ

 

терзаній

 

пришлось

 

мне

 

испытать

 

въ

 

ка-

кихъ

 

нибудь

 

полторы

 

недели,

 

со

 

дня

 

подачи

 

просьбы

 

объ

определеніи

 

въ

 

акцизъ

 

до

 

возвращенія

 

на

 

прежнее

 

место

учителя.

 

Покидая

 

учительскую

 

службу,

 

я

 

испытывалъ

 

тѣ-

же

 

чувства,

 

какія

 

испытываетъ

 

каждый

 

изъ

 

насъ,

 

разста-

ваясь

 

навсегда

 

съ

 

дорогими

 

по

 

воспоминаніямъ

 

местами

 

и

милыми

 

лицами.

 

Однако,

 

какъ

 

ни

 

сильна

 

во

 

мнѣ

 

привязан-

ность

 

къ

 

педагогическому

 

делу,

 

какъ

 

ни

 

искренни

 

пожела-

нія

 

Ваши

 

послужить

 

еще

 

училищу,

 

я,

 

къ

 

великому

 

при-

скорбно

 

своему,

 

долженъ

 

заявить

 

Вамъ,

 

О.о.

 

уполномочен-

ные,

 

что

 

едвали

 

долго

  

послужу

 

я

 

въ

 

училище.

 

Что-жека-
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сается

 

моей

 

внутренней

 

связи

 

съ

 

духовенствомъ,

 

то

 

она

 

ни_

когда

 

не

 

порвется.

 

Я

 

ни

 

на

 

минуту

 

не

 

забываю,

 

что

 

я

 

кость

отъ

 

костей

 

Вашихъ

 

и

 

плоть

 

отъ

 

плоти

 

Вашей.

 

Сохраню

навсегда

 

въ

 

сердце

 

своемъ

 

и

 

те

 

симпатіи,

 

которыя

 

проявляло

ко

 

мне

 

духовенство

 

Петровскаго

 

училищнаго

 

округа

 

въ

 

те-

чете

 

25-ти

 

летней

 

моей

 

педагогической

 

деятельности,

 

и

которыя

 

поддерживали

 

во

 

мне

 

энергію

 

при

 

прохождении

долговременнаго

 

тернистаго

 

пути.

 

Да

 

здраствуетъ

 

достой-

нъйшій

 

0.

 

Председатель

 

Съезда

 

Илатонъ

 

Евгеньевичъ

(свящ.

 

Лавровъ),

 

О.о.

 

уполномоченные

 

и

 

все

 

духовенство

Петровскаго

  

училищнаго

 

округа!

Изъ

 

другихъ

 

речей,

 

произнесенныхъ

 

за

 

обедомъ,

 

сле-

дуетъ

 

отметить

 

речи:

 

Петровскаго

 

городского

 

головы

 

И.

 

А.

Волкова

 

и

 

помощника

 

смотрителя

 

Петровскаго

 

духовнаго

училища

 

С.

 

Т.

 

Скалигерова.

 

Петровскій

 

городской

 

голова

сказалъ

 

следующее:

Многоуважаемый

 

Николай

 

Павловичъ!

Позвольте

 

мне

 

отъ

 

имени

 

города

 

принести

 

Вамъ

 

сер-

дечную

 

благодарность

 

за

 

четверть—вековое

 

служеніе

 

Ваше

въ

 

доляшости

 

законоучителя

 

I

 

женскаго

 

училища,

 

воспи-

тавшее

 

сотни

 

матерей

 

въ

 

правилахъ

 

православной

 

религіи

и

 

семейныхъ

 

началъ,

 

и

 

пожеланіе

 

еще

 

на

 

многіе

 

и

 

многіе

годы

 

продолжать

 

свою

 

плодотворную

 

деятельность

 

на

 

поль-

зу

 

благодарнаго

 

Вамъ

 

юношества.

 

Въ

 

заключеніе

 

позвольте

поднять

 

бокалъ

 

за

 

Ваше

 

здоровье.

Въ

 

ответъ

 

на

 

слова

 

городского

 

головы

 

юбиляръ

 

обра-

тился

 

къ

 

городскому

 

голове

 

и

 

гласнымъ

 

Думы

 

со

 

следу-

ющею

 

речью:

Глубокоуважаемый

 

Иванъ

 

Александровичъ

 

и

 

Г.г.

 

гла-

сные

 

Думы!

Назадъ

 

тому

 

25

 

летъ,

 

вступая

 

въ

 

должность

 

препода-

вателя

 

Закона

 

Божія

 

перваго

 

женскако

 

училища,

 

я

 

задался

целью

 

употребить

 

все

 

усилія

 

къ

 

достиженію

 

должнаго

 

озна-

комленія

 

Вашихъ

 

дочерей

 

съ

 

основными

 

догматами

 

христі-
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анской

 

религіи

 

и

 

правилами

 

нравственности

 

и,

 

кроме

 

того,

по

 

возмояшости

 

вліять

 

на

 

общее

 

ихъ

 

развитіе.

 

Насколько

эта

 

цѣль

 

достигается

 

мною,

 

Вы

 

можете

 

судить

 

по

 

своимъ

дочерямъ:

 

оне

 

постоянно

 

предъ

 

Вашими

 

глазами.

 

Что-

же

 

касается

 

моихъ

 

лігчныхъ

 

наблюденій

 

надъ

 

бывшими

 

уче-

ницами,

 

встречаемыми

 

мною

 

въ

 

обществе,

 

то

 

эти

 

наблюде-

нія

 

всегда

 

возбуждаютъ

 

во

 

мне

 

отрадныя

 

чувства.

 

Я

 

вижу,

что

 

добрыя

 

семена,

 

бросаемыя

 

въ

 

школе

 

въ

 

души

 

нашихъ

питомицъ,

 

не

 

пропадаютъ

 

безследно.

 

Конечно,

 

я

 

впалъ-бы

въ

 

чрезмерное

 

самомненіе,

 

еслибы

 

вздумалъ

 

приписывать

всецѣло

 

себе

 

плоды

 

благотворнаго

 

вліянія

 

школьнаго

 

вос-

питанія

 

по

 

первому

 

женскому

 

училищу.

 

Нетъ:

 

своимъ

 

ум-

ственнымъ

 

и

 

нравственнымъ

 

развитіемъ

 

ученицы

 

обязаны

прежде

 

всего

 

моимъ

 

добрейшимъ

 

сослуживицамъ.

 

Но

 

я

 

бла-

годарю

 

Господа

 

Бога

 

и

 

за

 

то,

 

что

 

Онъ

 

помогаетъ

 

мне

 

вно-

сить

 

хотя

 

малую

 

лепту

 

въ

 

этотъ

 

драгоцѣнный

 

вкладъ.

 

Те

почести,

 

которыя

 

Вы

 

воздаете

 

мне

 

сегодня,

 

являются

 

резуль-

татомъ

 

не

 

столько

 

моихъ

 

личныхъ

 

заслугъ,

 

сколько

 

знакомь

Вашего

 

вниманія

 

и

 

расположенія

 

ко

 

мне.

 

Искренно

 

желаю

добраго

 

здоровья

 

Вамъ,

 

Иванъ

 

Александровичъ,

 

Митрофану

Семеновичу

 

(гласному

 

Думы

 

Соловьеву),

 

по

 

предложенію

котораго

 

состоялось

 

единогласное

 

постановленіе

 

Думы

 

о

поднесеніи

 

мнѣ

 

иконы

 

и

 

адреса

 

въ

 

знаменательный

 

для

 

меня

день

 

25-ти

 

летняго

 

общественнаго

 

служенія,

 

и

 

всемъ

 

г.

 

г.

гласнымъ

 

Петровской

 

Городской

 

Думы.

Помощнпкъ

 

смотрителя

 

С.

 

Т.

 

Скалигеровъ

 

сказалъ

 

слѣ-

дующее:

Отцы

 

и

 

братіе!

Вы

 

слышали

 

здѣсь,

 

какъ

 

съ

 

разныхъ

 

сторонъ

 

восхва-

ляли

 

почтеннаго

 

юбиляра,

 

выставляя

 

на

 

видъ

 

различный

его

 

достоинства.

 

Мнѣ,

 

какъ

 

лицу,

 

близко

 

къ

 

нему

 

стояще-

щему

 

на

 

жизненномъ

 

пути,

 

хочется

 

указать

 

на

 

одно

 

каче-

ство

 

его

 

души,

 

которое

  

особенно

   

характеризуетъ

  

личность
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юбиляра,

 

но

 

которое

 

другими

 

осталось

 

не

 

отмѣченнымъ—

это

 

его

 

горячность.

 

Николай

 

Павловичъ

 

горячо

 

относится

ко

 

всему

 

и

 

вездѣ:

 

онъ

 

волнуется,

 

когда

 

ученикъ

 

не

 

на

 

мѣстѣ

поставить

 

злосчастную

 

букву

 

„ѣ",

 

горячо

 

спорить

 

въ

 

думѣ,

защищая

 

городскіе

 

интересы,

 

горячо

 

онъ

 

принимаетъ

 

къ

сердцу

 

все

 

и

 

въ

 

средѣ

 

товарищескихъ

 

отношеній.

 

Моясетъ

быть

 

нѣкоторымъ

 

покажется

 

приписываемое

 

мною

 

юбиляру

качество

 

души

 

не

 

достоннствомъ.

 

а

 

скорѣе

 

недостаткомъ,—

таковые

 

пусть

 

припомнятъ

 

слова

 

писанія:

 

„но

 

какъ

 

тытеплъ

 

,

а

 

не

 

горячъ

 

н

 

не

 

холоденъ:

 

то

 

извергну

 

тебя

 

изъ

 

устъ

 

Мо-

ихъ

 

(Апок.

 

III,

 

16").

Воспроизводя

 

въ

 

памяти

 

свою

 

долголѣтнюю

 

совмѣстную

службу

 

съ

 

Николаемъ

 

Павловпчемъ

 

и

 

въ

 

дни

 

благополучія

и

 

въ

 

годину

 

искушенія,

 

я

 

съ

 

особеннымъ

 

удовольствіемъ

останавливаюсь

 

на

 

томъ,

 

что

 

Николай

 

Павловичъ

 

былъ

 

всег-

да

 

искреннимъ

 

вѣрнымъ

 

товарищемъ.

По

 

этому,

 

какъ

 

сослуживецъ

 

Николая

 

Павловича,

 

я

предлагаю

 

почтенному

 

собранію

 

тостъ

 

за

 

юбиляра,

 

какъ

 

хо-

рошаго

 

товарища!

Много

 

было

 

сказано

 

другихъ

 

рѣчей

 

за

 

обѣдомъ,

 

затя-

нувшимся

 

до

 

поздняго

 

вечера,

 

много

 

провозглашено

 

было

тостовъ

 

за

 

здоровье

 

юбиляра,

 

окружнаго

 

духовенства,

 

смот-

рителя

 

училища,

 

всѣхъ

 

присутствовавшихъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Въ

 

кон-

цѣ

 

обѣда

 

священникъ

 

Леонидовъ

 

сказалъ

  

слѣдующій

 

тостъ:

Итакъ,

 

о.о.

 

духовные

 

и

 

господа,

 

юбилейное

 

торжество

оканчивается.

 

Что

 

же

 

мы

 

вынесемъ

 

изъ

 

него?

 

Думаю,

 

что

настоящеее

 

торжество

 

моягетъ

 

служить

 

достаточнымъ

 

осно-

ваніемъ

 

къ

 

тому

 

заключенію,

 

что

 

труды

 

человѣка

 

оценива-

ются

 

еще

 

въ

 

настоящей

 

жизни,

 

что

 

за

 

Богомъ

 

молитва

 

и

за

 

царемъ

 

служба

 

не

 

пропадаютъ,

 

что

 

достойные

 

труженики

сугубыя

 

чести

 

сподобляются

 

еще

 

въ

 

настоящей

 

жизни.

 

А

это

 

заключеніе

 

да

 

дастъ

 

намъ,

 

представителямъ

 

различныхъ

вѣдомствъ

 

и

 

учреждений,

 

бодрость

 

и

 

да

 

вольетъ

 

оно

 

въ

 

насъ

энергію

 

къ

 

честному

 

и

 

аккуратному

   

исполнению

  

возложен-
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ныхъ

 

на

 

каждаго

 

изъ

 

насъ

 

своихъ

 

обязанностей.

 

Дорогому

юбиляру,

 

глубокочтимому

 

Николаю

 

Павловичу,

 

какъ

 

ягивому

образцу

 

добросовѣстнаго

 

исполненія

 

своихъ

 

обязанностей,

пожелаемъ,

 

да

 

хранитъ

 

его

 

Господь

 

Богъ

 

въ

 

наше

 

поученіе

на

 

многая

 

лѣта!!!

Во

 

время

 

обѣда

 

прочитаны

 

были

 

полученный

 

юбиля-

ромъ

 

телеграммы:

 

отъ

 

Саратовскаго

 

протоіерея

 

и

 

члена

 

кон-

систоріи

 

Смирновскаго,

 

отъ

 

священника

 

с.

 

Кондоля

 

благо-

чиннаго

 

Протоклитова,

 

отъ

 

священниковъ

 

Ѳ.

 

Покровскаго

 

и

Е.

 

Соколова

 

(бывшихъ

 

учениковъ

 

юбиляра),

 

отъ

 

священника

села

 

Колѣна

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

Г.

 

Кассандрова

 

(бывшаго

учителя

 

Петровскаго

 

училища),

 

отъ

 

священника

 

Аткарскаго

собора

 

Соколова,

 

отъ

 

главнаго

 

страховаго

 

агента

 

Губерн-

скаго

 

Земства

 

Мнловидова

 

и

 

страховаго

 

агента

 

Мошинскаго,

отъ

 

помощника

 

Саратовскаго

 

податнаго

 

инспектора

 

С.

 

И.

Владыкина,

 

отъ

 

учителя

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

А.

 

И.

 

Казанскаго,

 

отъ

 

секретаря

 

Его

 

Преосвященства

 

В.

 

А.

Софинскаго,

 

отъ

 

воспитанниковъ

 

V

 

класса

 

Саратовской

 

ду-

ховной

 

семинаріи

 

(9

 

человѣкъ—бывшихъ

 

учениковъ

 

юбиля-

ра)

 

и

 

множество

 

другихъ.

Кромѣ

 

того

 

Н.

 

П.

 

Агрннскимъ

 

ко

 

дню

 

юбилея

 

было

 

по-

лучено

 

много

 

шісемъ,

 

между

 

прочимъ,

 

отъ

 

следующихъ

лнцъ:

 

протоіерея

 

Саратовской

 

Казанской

 

церкви

 

М.

 

Инсар-

скаго,

 

настоятеля

 

Петровскаго

 

мужскаго

 

монастыря—архи-

мандрита

 

Сергія,

 

священника

 

села

 

Шиханъ,

 

Вольскаго

 

у.,

А.

 

Лунина,

 

священника

 

с.

 

Медвѣдицкаго,

 

Петровскаго

 

уѣз-

Да,

 

I.

 

Голубева,

 

священника

 

села

 

Дворянской

 

Терешки,

 

Хва-

лынска™

 

уѣзда,

 

В.

 

Сокольскаго,

 

священника

 

села

 

Кутьина,

Петровскаго

 

уѣзда,

 

С.

 

Перепелова,

 

священника

 

села

 

Дани-

ловки,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

Порфирія

 

Виддинова,

 

священника

Петровской

 

Троицкой

 

церкви

 

Н.

 

Тихомирова,

 

члена

 

Петров-

ской

 

Земской

 

Управы

 

И.

 

Паленина,

 

Петровскаго

 

купца

 

И.

Аболина,

 

техника

 

Петровскаго

 

Уѣзднаго

 

Земства

 

Н.

 

Макси-

мова

 

и

 

др.
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Въ

 

заключеніе

 

пишущій

 

эти

 

строки

 

неможетъ

 

съ

 

своей

стороны

 

не

 

выразить

 

глубокой

 

благодарности

 

и

 

иожеланія

здоровья

 

на

 

многіе

 

года

 

юбиляру,

 

Н.

 

П.

 

Агринскему,—сво-

ему

 

первому

 

учителю

 

по

 

латинскому

 

языку,

 

преподавателемъ

котораго

 

ппшущій

 

имѣетъ

 

честь

 

состоять

 

вънастоящее

 

вре-

мя

 

въ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинарін.

Преподаватель

 

семинары

 

А.

 

Казанскгй.

ОГЛАВЛВШБ.

 

Истинная

 

церковь

 

одна.— Значеніе

 

внѣшнихъ

 

мѣръ

для

 

единенія

 

съ

 

Цѳрковію. — О

 

свободѣ

 

вѣры.— Литургическіе

 

очерки.—

Двадцатипятилѣтній

 

юбилей

 

учителя

 

Петровскаго

 

духовнаго

 

училища

Николая

 

Павловича

 

Агринскаго.—Объявленія.

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Семинары,

 

протоіерей

 

П.

 

Извѣковъ.

Дозволено

 

цензурою,

 

Саратовь,

  

31

 

января

 

1902

 

г.

Цензоръ

 

протоіерей

 

М.

 

Соколовъ.

Саратовъ.

 

Типографія

  

Губернскаго

 

Земства.
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ОБЪЯВЛЕНЫ.

Открыта

 

подписка

 

на

  

1902

 

годъ

 

на

 

журналъ

„НОВЫЙ

 

М

 

I

 

Р

 

Ъ"
иллюстрированный

 

двухнедельный

   

вѣстникъ

   

еонременнпой

 

жизни,

политики,

 

литературы,

 

науки

 

искусства

 

и

 

прикладныхъ

 

ананій.

За

   

четырнадцать

   

рублей

въ

 

1902

 

г.

    

каждый

    

поднисчикъ

    

„Новаго

 

Міра"

  

получитъ

 

съ

доставкой

 

и

 

пересылкой:

24

 

№№

 

интѳреснаго.

 

богато

 

иллюстрированная

 

литератур-

во-художествен.

 

журнала

 

„Новый

 

Мірь"

 

въ

 

форматѣ

 

лучшихъ

ванболып.

 

европейскихъ

 

илюстрацій,

 

съ

 

приложеніемъ
24

 

№№

 

иллюстрированная

 

диухнедѣлънаго

 

обзора

 

текущей

жизпи — политической

 

и

 

общественной,

 

п.

 

н.

 

„Всемірная

 

лѣтопись"

— въ

 

формате

   

„Новаго

 

Міра".
24

 

№№

 

особаго

 

иллюстрированнаго

 

журнала

 

прикладныхъ

знаній

 

и

 

новѣйшихъ

 

изобрѣтеній,

 

п.

 

н.

 

„Мозаика",

 

ииѣющаго

въ

 

сѳбѣ

 

16

 

отдѣловъ,

 

иредставляющихъ

 

собою

 

какъ-бы

 

16

 

са-

мостоятельныхъ

 

журнадовъ.

52

 

№№

 

еженедѣльнаго

 

журнала

 

„Живописная

 

Россія",
иллюстрированнаго

 

вѣстника

 

отчизновѣдѣнія,

 

исторіи

 

культуры,

государственной,

 

общественной

 

и

 

экономической

 

жизни

 

Россіи,

 

съ

приложеніѳиъ

52

 

і№№

 

ежѳнедѣльнаго

 

обзора

 

текущей

 

русской

 

жизпи,

 

п.

 

н.

,Времепникъ

 

живописной

 

Россіи в ;

 

нрѳдставляющаго

 

собою

 

полную

еженедельную

 

газету.

12

 

№№

 

ежѳмѣсячнаго

 

иллюстрированнаго

 

журнала

 

романовъ,

повѣстей,

 

разсказовъ,

 

историческихъ

 

очерковъ

 

и

 

up.

 

для

 

семей-

наго

  

чтенія,

 

п.

  

н.

   

„Литературные

 

вечера",

 

и

Великолѣпныя

 

безизатныя

 

нреміи,

   

состоящія

 

изъ

12

 

изящно

 

иереплетенныхъ

 

книгъ

 

„Библіотеки

 

русскихъ

 

и

 

иност-

ранныхъ

 

писателей",

 

въ

   

составъ

 

которыхъ

 

войдутъ

3

 

собраніл

   

сочиненій,

 

а

 

именно:

Собраніе

 

сочинена!

 

В.

 

Г.

 

Б

 

е

 

н

 

е

 

д

 

и

 

к

 

т

 

о

 

в

 

а

 

въ

 

2

 

изящно

перенл.

 

той.

 

Съ

 

біогр.

 

сост.

 

Я,

 

II.

 

Полонскимъ;

»



—

 

150

 

—

Собраніе

 

сочиненій

 

Адама

   

Мицкевича

 

въ

 

4

 

изящ-

но

 

перѳпл.

 

том.

 

Въ

 

перев.

 

русск.

 

пис.

 

подъ

 

ред.

 

П.

 

Н.

 

Полевого

 

и

6

 

изящно

 

переплетен,

 

томоіеь

 

(т.

 

т.

 

1

 

—

 

6)

 

сочинѳній

 

Д.

И.

 

С

 

т

 

а

 

х

 

е

 

е

 

в

 

а.

 

автора

 

извѣстныхъ

 

романовъ:

 

„Духа

 

не

 

уга-

шайте",

 

Горы

 

золота",

 

„Неугасающій

 

свѣтъ"

 

и

 

мн.

 

др.

 

Все
собр.

 

соч.

 

Стахеева

 

будетъ

 

состоять

 

изъ

 

12

 

томовъ,

 

изъ

 

кото-

рыхъ

 

послѣдніе

 

6

 

будутъ

 

выданы

 

нодписчикамъ

 

1903

 

года.

Кроме

 

того,

 

независимо

 

отъ

 

всехъ

 

перечисленныхъ

 

изданій,

 

гг.

подписчики

  

„Новаго

 

Міра"

 

будуп.

 

получать

 

въ

 

теченіе

 

1902

 

г.

безплатпо

Два

 

повыл

 

художѳственвыя

 

издапія

въ

   

болыпомъ

   

формате

 

ill-folio,

  

нредпринятыя

   

Товариществомъ
;М.

 

О.

 

Вольфъ:

1)

   

КАРТИННАЯ

 

ГАЛЛЕРЕЯ

   

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ЭРМИТАЖА

159

 

—

 

200

   

иллюстрацій

 

съ

 

объяснительнымъ

 

текстомъ

 

и

2)

 

ОРУЖЕЙНАЯ

 

ПАЛАТА

 

ВЪ

 

МОСКВѢ

150 — 200

 

иллюстрацій

 

съ

 

объяснительнымъ

 

текстомъ.

Годовая

 

подписная

 

цена

 

„Новаго

 

Міра"

   

на

 

веленевой

 

бу-
жаге

 

со

 

всеми

 

объявленными

 

приложеніями

 

и

 

безилатными

 

премія-
ии,

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкою

 

въ

 

Россіи

 

14

 

рублей.

Съ

 

пересылкой

 

эа

 

границу — 24

 

руб.

Гг.

 

подписчики,

 

желающіе

 

получать

 

„Новый

 

Міръ"

 

па

 

сло-

новой

 

бумаге,

 

уплачиваютъ

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

журнала,

 

съ

 

упо-

мянутыми

 

ириложеніями,

 

вместо

 

14

 

р.

 

— 18

 

рублей;

 

съ

 

пересыл-

кой

 

за

 

границу,

 

вместо

 

24

 

р.

 

—

 

28

 

рублей.

Допускается

 

разсрочка

 

платежа:

 

при

 

подписке

 

не

 

менее

 

2

р.

 

и

 

ежемесячно

 

не

 

менее

 

1

 

р.,

 

съ

 

гвмъ

 

чтобы

 

вся

 

подписная

сумма

 

была

 

уплачена

 

полностью

 

не

 

позже

 

1

 

декабря

 

1902

 

года.

Гг.

 

нодписчикамъ

 

съ

 

разсрочкой

 

одна

 

изъ

 

объявленныхъ

 

премій
(12

 

переплетенныхъ

 

книгъ

 

„Библіотеки

 

Русскнхъ

 

и

 

Иностранныхъ
Писателей")

 

будетъ

 

выслана

 

по

 

унлатѣ

 

нослѣдняго

 

взпоса.

При

 

высылке

 

денегъ

 

почтовымъ

 

пѳренодоиъ,

 

покорнейше

 

проеятъ

обозначить

 

на

 

отрѣномъ

 

купонѣ

 

послѣднлго

 

(а

 

не

 

отдѣль-

нымъ

 

письмояъ)— подробный

 

и

 

чсткгй

 

адресъ,

 

а

 

также

 

на

что

 

именно

 

предназначаются

 

высылаемыл

 

деньги.
Гг.

 

поднисчикамъ,

 

уже

 

имеющимъ

 

указанныя

 

три

 

собранія
сочиненій

 

(Бенедиктова,

 

Мицкевича

 

и

 

Стахеева),

    

предоставляет-
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ся

 

получить,

 

взамѣнъ

 

ихъ,

 

на

 

выборъ:

 

или

 

12

 

изящно

 

переплѳ-

тѳнныхъ

 

томовъ

 

собранія

 

сочиненій

 

М.

 

Н.

 

Загоскина,

 

автора

 

ро-

мановъ:

 

„Юрій

 

Милославскій",

 

„Аскольдова

 

Могила",

 

„Брын-
екій

 

лѣсъ"

 

и

 

др.,

 

или-жѳ

 

12

 

изящно

 

ііѳрѳнлетевныхъ

 

томовъ

 

со-

бранія

 

сочиненій

 

Иннокентия,

 

Архіепискоиа

 

Хѳрсонскаго

 

и

 

Тав-
рическаго,

 

автора

 

„

 

Послѣднихъ

 

дней

 

земной

 

жизни

 

Спасителя",
„Жизни

 

Св.

 

Павла",

 

„Акаѳистовъ"

 

и

 

др.

 

богоеловскихъ

 

сочи-

пеній.

 

—

 

О

 

выборѣ

 

прѳмій

 

редакція

 

покорнѣйшѳ

 

просить

 

заявлять

по

 

возможности,

 

при

 

самой

 

иодпискѣ.

Гг.

 

подписчики,

 

желающіе

 

получить

 

при

 

„Новомъ

 

Мірѣ"

въ

 

тѳченіе

 

одного

 

1002

 

г.,

 

кромѣ

 

2

 

нерепл.

 

т.

 

т.

 

соч.

 

Бене-
диктова,

 

4

 

переплет,

 

т.

 

т.

 

соч.

 

Мицкевича

 

и

 

6

 

перенл.

 

т.

 

т.

соч.

 

Стахѣева,

 

также

 

12

 

перепл.

 

т.

 

т.

 

соч.

 

Загоскина

 

или-же

1 1

 

перепл.

 

т.

 

т.

 

соч.

 

Иннокентія,

 

доплачинаютъ

 

къ

 

подписной

цѣнѣ

 

„Новаго

 

Міра"

 

за

 

одно

 

какое-либо

 

собраніѳ

 

(Загоскина

 

или

Иннокентія)

 

6

  

рублей

 

за

 

оба

 

(Загоскина,

 

и

 

Иннокѳнтія)

  

12

  

руб.

Подписка

 

на

 

„Новый

 

Міръ"

 

принимается

 

въ

 

книжныхъ

 

ма-

газинахъ

 

Товарищества

 

М.

 

0.

 

Вольфъ:

 

въ

 

С.

 

Петербурге,

 

Гос-
тинный

 

Дворъ,

 

18,

 

и

 

въ

 

Москвѣ,

 

Кузнецкій

 

Мостъ,

 

12,

 

а

 

так-

же

 

во

 

всѣхъ

 

прочихъ

 

столичныхъ

 

и

 

провивціальныхъ

 

книжныхъ

вагазинахъ.

Ал,ресъ

 

редакціи:

 

С.-Петерб.,

 

Вас.

 

Остр,,

 

16

 

лин.,

 

д.

 

5 — 7.
6-6

ІЛІІ

 

_

      

Газета

 

„Русское

 

Слово"

 

Мин.

 

Нар.

 

Проев.

 

ДОПУ-

   

Mill

  

_

■

 

III

 

I

 

.

    

ТТТТЯТТА

 

къ

 

обращенію

 

въ

 

нар.

 

библ.

 

и

 

читальняхъ.

   

■

 

И 1

 

•

 

«

издшя.

             

Открыта

 

подписка

 

на

 

1902

 

г.

             

ИЗДАПИ'

па

 

ежедневную

 

политическую,

 

общественную

 

и

 

литературную

 

газету

выходитъ

 

безъ

 

предварительной

 

цензуры.

Форматъ

  

„Русскаго

   

Слова"

  

увеличѳпъ

   

до

   

размѣра

   

большихъ

столичныхъ

 

газѳтъ.

Къ

 

уіасгію

 

въ

 

газеіѣ

 

привлечены

 

лучшіе

 

совреиенные

 

писатели

 

в

 

публицисты.

Еженодѣльно

  

„Русское

  

Слово"

  

будчтъ

 

давать:
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ОСОБЫЙ

 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

 

приложенія,

еъ

 

многочисленными

 

портретами

   

и

   

рисункамн,

 

иллюстрирующими

событія

 

дня.

Особенное

 

вниманіе

 

обращено

   

на

 

широкую

 

постановку

   

провинці-
альнаго

 

отдѣла.

Въ

 

Парижѣ,

 

Берлинѣ,

 

Вѣнѣ,

 

Лондонѣ,

 

Римѣ

 

и

 

др.

 

"европейскихъ

центрахъ

  

„Русское

 

Слово"

  

имѣетъ

   

своихъ

   

постоянныхъ

   

коррес-

пондентовъ.

 

Срочныя

 

извѣстія

 

передаются

   

но

 

телеграфу.

Всѣ

 

упомянутыя

 

здѣсь

 

улучшенія:

 

увѳличеніе

 

формата

 

газеты

 

и

прибавлеиіе

 

иллюстрировапнаго

 

нриложепія,

 

вызывали

 

со

 

стороны

редакціи

 

зиачительныя

 

единовременныя

 

и

 

постоянныя

 

затраты,

вслѣдствіе

 

чего

 

плата

 

на

 

газету

 

съ

 

1902

 

г.

 

увеличена

 

всего

 

на

 

1

 

руб.

Ближайшее

 

/участіе

 

въ

  

„Русскою-

 

Оловѣ"

  

принимаетъ

В.

 

М. .

 

Дорошевичъ.

Постоянные

 

сотрудпики

 

газеты:

 

Абрамовъ,

 

Д.

 

А.

 

Амфитеатровъ,
A.

   

В.

 

Бочаровъ,

 

Н.

 

II.

 

Бѣловъ,

 

Е.

 

К.

 

кн.

 

Во.іконскій,

 

М.

 

Н.
Гиляровскій.

 

В.

 

А.

 

Даниленко,

 

К.

 

М.

 

Дорошевичъ,

 

В.

 

М.

 

Жа-
ринцева,

 

Н.

 

А.

 

Зайцѳвъ,

 

В.

 

Е.

 

Іорданъ,

 

В.

 

О.

 

ироф.

 

Кирпич-
никовъ,

 

А.

 

И.

 

Лонскііі,

 

Е.

 

А.

 

Михеевъ,

 

В.

 

М.

 

Мордовцевъ,

 

Д.
Л.

 

Никольскій,

 

А.

 

И.

 

Оболенскій,

 

Л.

 

Е.

 

Пикквикъ

 

(псевд.).
Полтавскій,

 

О.

 

И.

 

Потапенко,

 

И.

 

Н.

 

Русскій

 

(нсевд.).

 

Свѣтловъ,

B.

   

Я.

  

Старостина»,

 

В.

 

Тулуповь,

 

Н.

 

В.

 

(Потресовъ)

 

Яблоновскій
С.

 

В.

 

Яковлевъ,

 

В.

 

(псевд.).

   

и

 

много

 

цругихъ.

Пробный

 

номеръ

 

газеты

 

въ

 

обновлевномъ

   

видѣ

 

высылается

безплатно.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

годъ

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

й

 

л

на

 

'/*

 

года — 3

 

р.

 

50

 

К.

 

на

 

1

 

мѣсяцъ— 75

 

к.

        

ѵ

 

"'

Допускается

 

разсрочяа:

 

при

 

поднискѣ

 

2

 

р.,

 

1

 

апрѣля

 

2

 

р.,

 

и

 

1

 

іюля

 

2

 

р.

Лица,

 

иодписывающіясяцна газету

 

совмѣстно

 

съжур-

  

„Искры"
налом'ь

 

платятъ

 

только ........... Ор*

Адресъ

 

редащіи:

 

Москва,

 

Петровка,

 

домъ

 

Грачева.

     

5 — 5
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ЦанТ

        

Открыта

 

подписка

 

на

 

1902

 

г.

         

Ц агв°?яъ
На

 

еженедельный

   

иллюстрированный,

   

художественно-литературный

 

и

юмористическій

  

журналъ

„МСБР

 

Ы"
Программа

 

журнала:

 

Беллетристика.

 

—

 

Популярно-научный

 

от-

дѣлъ. — Событія

 

общественной

 

и

 

политической

 

жизни

 

съ

 

иллюстра-

ціями. — Театръ

 

и

 

искусство. — Общественные

 

дѣятели. —Юмори-

стика. — Карикатуры. —

 

Критика

 

и

 

библіографія.

 

—

 

Судебная

 

хро-

сика.—

 

Споргь,

 

игры

 

и

 

развлечепія. —Смѣсь.

 

—

 

Почтовый

   

ящикъ

и

 

объявлѳнія.

Прошѳлъ

 

годъ

 

существовала

 

иллюстрированнаго

 

журналъ

„ Искры".

 

Годъ

 

въ

 

жизни

 

журнала — очень

 

небольшой

 

промежу-

ток

 

времени,

 

но

 

несмотря

 

на

 

это

 

„Искры"

 

успѣли

 

прочными

узами

 

связать

 

себя

 

съ

 

читателями.

 

Эта

 

связь

 

достигнута

 

главнымъ

образомъ

 

тѣмъ,

 

что

 

„ Искры"

 

старались

 

оправдать

 

возложенныя

на

 

нихъ

 

надежды:

 

отличаясь

 

богатствоиъ

 

содержанія,

 

журнала

давалъ

 

массу

 

иллюстрацій

 

и

 

чутко

 

отзывался

 

на

 

всѣ

 

злобы

 

дня,

на

 

всѣ

 

нужды

 

и

 

интересы

  

читателей.

Желая

 

удовлетворить

 

самымъ

 

разнообразнымъ

 

потребностяиъ

«воихъ

 

читателей,

 

„Искры"

 

знакомили

 

ихъ

 

съ

 

послѣдними

 

модами

и

 

музыкальными

 

произвѳденіями,

 

помѣщая

 

на

 

своихъ

 

страницахъ

ноты

 

и

 

рисунки

 

послѣднихъ

 

заграничныхъ

 

модъ;

 

кромѣ

 

того

 

да-

вали

 

свѣдѣнія

 

по

 

домашнему

 

хозяйству

 

и

  

кулинарному

 

искусству.

Рѣшивъ

 

ознакомить

 

своихъ

 

читателей

   

съ

 

нашими

 

популяр-

вѣйшими,

 

извѣстными

 

во

 

всей

 

Россіи

 

государственными

   

и

 

обще-

ственными

 

дѣятелями,

 

лучшими

 

представителями

 

науки,

 

литературы,

дожества,

 

скульптуры,

 

артистами

 

и

 

представителями

 

адвокатуры,

редакція

 

дастъ

 

въі902г.

 

БЕЗПЛАТНО

 

въ

 

видѣ

 

ПРЕМІИ,

Ой

 

ПОРТРЕТА

 

современныхъ

 

дѣятелѳй

 

въ

 

области

 

администраціи,

науки,

 

искусства

 

и

 

литературы,

 

а

 

именно:

   

1)

 

Е.

 

И.

 

В.

 

Be-
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ликій

 

князь

 

Константинъ

 

Константиновичъ,

 

Августѣйшій

 

прези-

дента

 

Академіи

 

Наукъ. —

 

2)

 

Ген.-адъют.

 

П.

 

С.

 

Ванновскій,

 

ми-

нистръ

 

народнаго

 

просвѣщенія.—

 

3)

 

С.

 

Ю.

 

Витте,

 

мипистръ

финансовъ,—

 

4)

 

К.

 

П.

 

Побѣдоносцевъ,

 

оберъ-прок.

 

Свят.

 

Синода, —

5)

 

Проф.

 

Д.

 

И.

 

Менделѣевъ. — 6)

 

Проф.

 

К.

 

А.

 

Тимирязевъ. —

7)

 

П.

 

П.

 

Трубецкой.

 

— 8)

 

М.

 

М.

 

Антовольсий.

 

— 9)

 

И.

 

Е.

 

Рѣ-

пинъ. — 10)

 

В.

 

В.

 

Верещагина

 

— 11)

 

В.

 

М.Васнецовъ. — 12)

 

А.

П.

 

Чеховъ.

 

— 12)

 

М.

 

Горькій.

 

— 14)

 

В.

 

Г.

 

Короленко.

 

— 15)

Н,

 

А.

 

Римскій-Корсаковъ. — 16)

 

М.

 

Н.

 

Ермолова. — 17)

 

М.

 

Г.

Савина.— 18)

 

Ѳ.

 

И.

 

Шаляпинъ.

 

— 19)

 

Д.

 

В.

 

Собиновъ.— 20)

 

А.

 

И.

Южинъ. — 21)

 

К-

 

С.

 

Станиславскій. — 22)

 

В.

 

М.

 

Дорошевичъ. —

23)

 

Ѳ.

 

Н.

 

Плевако.

 

—

 

24)

 

Н.

  

П.

 

Карабчевскій.

Портреты,

 

представляющіе

   

собою

   

художественно

   

исполненные

 

въ

нѣсколько

 

красокъ

   

тино-хромографіи,

 

будутъ

   

выходить

 

1

  

и

  

15

числа

 

каждаго

 

мѣсяца.

Въ

 

ионцѣ

 

года

 

еъ

 

вніъ

 

будеіъ

 

дадава

 

художествен

 

нспоіненвая

 

обмяи.

Такимъ

 

образомъ

 

подписчики

  

„Искръ"

  

получатъ

   

безплатно

веливолѣпное

 

собраніе

  

портретовъ,

 

могущее

  

служить

 

увра-

шеніемъ

 

любой

 

гостинной.

Условгя

 

подписки:

 

На

   

журналъ

 

„Искры"

 

на

 

годъ

   

съ

 

О

 

п

доставкою

  

и

 

пересылкою .............

       

Г*

Лица,

 

подписавшіяся

 

на

 

газету

 

„Русское

 

Слово"

 

совмѣстно

  

О

  

«

съ

 

журналомъ

 

„Искры",

 

платятъ .........

       

г*

Адресъ

 

редакціи:

 

Москва,

 

Петровва,

 

д.

 

Грачева.

Кромѣ

 

того,

 

подписка

 

принимается

  

во

 

всѣхъ

 

книжныхъ

 

магазинахъ

Москвы,

 

Петербурга

 

и

 

др.

 

городовъ

 

Россіи.

         

5 — &

Журналъ

 

„Вокругъ

 

Свѣта"

   

М.

 

Н.

 

Пр.

  

допущенъ

   

къ

 

обращ.

 

въ

нар.

 

библ.

 

и

 

читальн.

БЕЗПЛАТНО

 

24

 

КНИГИ.

Собранія

 

сочиненій

 

Н.

 

В.

 

ГОГОЛЯ.
СОДЕРЖАНІЕ:

   

БіограФІя

   

Н.

 

В.

 

Гоголя.— Сорочинская

 

яр-

марка.—Вечѳръ

   

наканунѣ

    

Ивана

 

Купала.—Майская

   

ночь,

    

или
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утопленница.

 

—

 

Пропавшая

 

грамота.

 

—

 

Ночь

 

подъ

 

Рождество. —

Страшная

 

несть.—Заколдованное

 

мѣсто.—Старосвѣтскіе

 

помѣщи-

ки. —Тарасъ

 

Бульба

 

(въ

 

исправл.

 

рѳдакціи). — Вій. —Повѣсть

 

о

томъ,

 

какъ

 

поссорились

 

Иванъ

 

Ивановичъ

 

съ

 

Иваномъ

 

Ниішфо-

ровичѳмъ.— Носъ.—Иортрѳтъ

 

(въ

 

псправл.

 

редакціи). —Шинель.—

Коляска. —Ревизоръ.—Женитьба.—Тяжба. —Похожденіѳ

 

Чичикова,

или

 

Мертвыя

 

души,

 

поѳиа

 

въ

 

двухъ

 

частях-ь.

 

Со

 

множествомъ

иллюстрацій

 

художннковъ:

 

Афанасьева,

 

Иванова,

 

Навозова,

 

Пичу-

гина,

 

Ягужинскаго

 

и

 

лр.

В.

 

А.

 

ЖУКОВСКАГО.

СОДЕРЖА

 

HIE:

 

БіограФІя

 

В.

 

А.

 

Жуковскаго.—Лирпческія

произведенія. —Баллады.—Овсяный

 

кисель.

 

—

 

КиянитФерштанъ.—

Спящая

 

царнвна.—Война

 

мюшей

 

и

 

лягушекъ. —Сказка

 

о

 

царѣ

Берендеѣ. —

 

Каыоэнсъ.— Капитанъ

 

Боппъ.— Котъ

 

въ

 

сапогахъ.—

Сказка

 

объ

 

Иван

 

в

 

Царевичи

 

и

 

сѣромъ

 

волк*. —

 

Нормандскій

 

обы-

чай.— Ундина.—Наль

 

и

 

Дамаянти.— Рустемъ

 

и

 

Зорабъ.—Орлеан-

ская

 

дѣва. —Одиссея.

 

Со

 

мяожествоыъ

 

иллюстраціЁ

 

и

 

рпсунвовъ

академика

  

К.

   

В.

 

Лебедева.

М.

 

Н.

 

ЗАГОСКИНА.

СОДЕРЖАЩЕ:

 

БіограФІя

 

М.

 

Н.

 

Загоскина,— Юрій

 

Мило-

славскій,

 

пли

 

руссків

 

въ

 

1612

 

году. — Кузьма

 

Рощинъ. — Брынскій

лѣсъ,

 

романъ

 

изъ

 

первыхъ

 

годовъ

 

царствованія

 

Петра

 

Ведикаго.—

Русскіѳ

 

въ

 

началѣ

 

ХѴШ

 

столѣтія,

 

разсказъ

 

изъ

 

временъ

 

едино-

державія

 

Петра

 

Велинаго.— Кузьма

 

Иетровпчъ

 

Мирошевъ,

 

русская

быль

 

изъ

 

временъ

 

Екатерины

 

II.

 

—

 

Рославлевъ,

 

или

 

русскіе

 

въ

1812

 

г.

 

—

 

Асвольдова

 

могила,

 

повѣсть

 

временъ

 

Владиміра

 

перваго»

Со

 

множествомъ

 

иллюстрацій

 

художника

 

Н.

  

А.

 

Богатова.

„Восточный

 

сказки"

 

В.

 

М.

 

ДОРОШЕВИЧА,

ВСЕ

   

ВЪ

   

24

   

КНИГАХЪ.

Въ

  

1902

 

году

 

получатъ

   

подписчики

   

ежеведѣльнаго

   

иллю-

стрированнаго

 

журнала

 

путешеетвій

   

и

 

приключеній

 

на

 

су-

шѣ

 

и

 

на

 

иорѣ.
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50

 

еженедѣльныхъ

 

иллюстрированныхъ

 

Jjjjfe

завлючающихъ

 

въ

 

себѣ

 

романы,

 

повѣсти

 

путешествія

 

ноиу-

лярно-научныя

  

статьи

 

и

 

многочисленные

 

рисунки.

Въ

 

журналѣ

 

принимаюгъ

 

участіе:

 

Аксевовъ,

 

Врадій

 

В.

 

П

(зоологъ

 

и

 

этнограФъ).

 

Гренъ,

 

А.

 

Н.

 

Дандевпль,

 

М.

 

В.

 

Дороше-

вичъ,

 

В.

 

М.

 

Загорскій,

 

С,

 

Л.

 

ИнФантьевъ,

 

II.

 

П.

 

Іорданъ,

 

В.

 

О.

Каразинъ,

 

Н.

 

Н.

 

Качіони,

 

С.

 

А.

 

Кругловъ,

 

А.

 

В.

 

Мампнъ-Сиби-

рякъ,

 

Д.

 

Н.

 

Мельницкая,

 

А.

 

В.

 

Немпровичъ-Данченко,

 

В.

 

И.

 

Ни-

ЕИФоровъ,

 

Д,

 

И.

 

Носиловъ,

 

К.

 

В.

 

(извѣстный

 

путешественпивъ).

Ордовъ,

 

Д.

 

И.

 

Павловъ,

 

А.

 

Б.

 

Полянскій

 

(Житкова),

 

Б.

 

М.

 

Поли-

ванова,

 

Е.

 

М.

 

Прибыльскій,

 

Л.

 

А.

 

Свѣтловъ,

 

В.

 

Я.

 

Смирнов ъ

А.

 

П.

 

Чоглоковъ,

 

Н.

 

А.

 

Черскій,

 

Л.

 

Ф.

 

и

 

др.

Кромѣ

 

того,

 

за

 

приплату

   

одного

   

рубля

   

получатъ

 

картину

художника

  

Федорова,

   

олеографію

  

въ

   

28

 

киасокъ

 

размѣр.

17X23

 

верш.

Императрица

 

Екатерина

 

Великая )

у

 

ломоносова.

Картина

 

удостоена

 

3-хъ

 

премій

 

на

 

художественныхъ

 

выставвахъ.

Оригиналъ

 

стоить

 

1.500

 

рублей.

Такимъ

 

образомъ,

 

подписчики

 

сВокругъ

 

Свѣта»

 

въ1902го-

іу,

 

кромѣ

 

50

 

богато

 

иллюстрированныхъ

 

номеровъ

 

журнала,

 

по-

лучатъ

 

24

 

книги

 

литературныхъ

 

прнложеній,

 

содержащихъ

 

въ

еѳбѣ

 

до

 

50

 

отдѣльныхъ

 

иллюстрпров.

 

произведеній,

 

принадлежа-

щихъ

 

перу

 

нашихъ

 

лучшихъ

 

писателей.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

весь

втотъ

 

литературн.

 

матеріалъ

 

безъ

 

иллюстрацій

 

въ

 

отдѣльной

 

про-

дашѣ

 

стоитъ

 

болѣе

 

20

 

рублей.
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ПОДПИСНАЯ

 

ЦЪНА

 

НА

 

ЖУРНАЛЪ

 

ОСТАЕТСЯ

 

ПРЕЖНЯЯ:

На

 

годъ

 

съ

 

24

 

книгами

 

иллюстрированныхъ

 

сочиненій;

 

Н.

 

В.

 

Го-

голя,

 

В.

 

А.

 

Жуковскаго,

   

М.

 

Н.

 

Загоскина

 

и

  

В.

  

М.

 

Дорошевича

4

 

рубля.

Тоже

 

съ

 

вартиной

 

„Императрица

 

Екатерина

 

II

 

у

 

Ломоносова"
пять

 

рублей

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой.

ДОПУСКАЕТСЯ

 

РАЗСРОЧКА:

 

при

 

подппскѣ— 2

 

рубля,

 

къ

1

 

апрѣля

 

и

 

къ

 

1

 

іюля

 

по

 

1

 

руб.

 

За

 

картину

 

при

 

послѣд.

 

взнос*.

Адрѳсъ

 

редакціп

 

журнала

 

„Вокругъ

 

Свѣта":

   

Москва

 

Петровка,

домъ

 

Грачева.

5—5.

             

Журналъ

 

издается

 

Товариіцествомъ

 

И.

 

Д.

 

Сытина.

-=—

 

ЖИВОПИСНАЯ

 

МАСТЕРСКАЯ

 

—

ХУДОЖНИКА

Федора

 

Максимовича

 

Корнѣѳва,

Двѣ

 

серебряныя

 

медали

 

отъ

   

ИМПЕРАТОРСКОЙ

 

Акадѳміи

 

Художѳотвъ

 

и

Саратовской

 

Областной

 

выставки.

ИСПОЛНЯЕТЪ

   

ВПОЛНѢ

   

ХУДОЖЕСТВЕННО,

ЗАКАЗЫ

 

ЦЕРКОВНОЙ

 

ЖИВОПИСИ,

какъ-то:

 

иконостасы,

 

отдѣльныл

 

иконы,

 

стѣнныя

 

картины,

 

проз-

рачный

 

иконы

 

и

 

картины

 

для

 

оконъ,

 

майоликовую

 

живопись,

полную

 

отдѣлку

 

храмовъ

 

и

 

орнамевтныя

 

украшенія

 

стѣнъ

 

въ

любомъ

   

желаемомъ

   

строгомъ

  

стилѣ:

   

русгкомъ,

   

винзантійскомъ,
греческомъ

 

и

 

up.

Идсоностасныя

   

работы

   

принимаются

   

также

 

вмѣетѣ

 

еъ

  

рѣзьбой

 

и

позолотой.

В030БШШШВ

 

И

 

РЕСТАВРАЦ1Я

 

СТАРЫІЪ

 

ШІІОСТАСОВЪ

 

И

 

БАРТИНЪ.

===

 

7МѢРЕННЫЯ

   

ЦѢНЫ.

 

=—

По

 

желанію

 

съ

 

разсрочкою

 

платежа

 

на

 

самыхъ

 

льгот -

ныхъ

 

условіяхъ

Саратовъ,

 

Малая

 

Казачья

 

ул.,

 

собственный

 

домъ.

6—5

           

Адресъ

 

для

 

телеграммъ:

 

Саратовъ,

 

художнику

 

КОРНФЕВУ

 

.
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„ Медаль

 

за

 

Всероосійскую

 

выставку

 

1896

 

года".

ИКОНОСТАСНОЕ

 

ЗАВЕДЕНІЕ
и

ПРОИЗВОДСТВО

ЙКОНЪ

 

ВИЗАНТІЙСКАГО

 

СТИЛЯ
Торговаго

 

Дома

Jr.

 

В.

 

и

 

И.

 

РЫСИНЫ"
-----------:—

 

въ

 

г.

 

Царицынѣ.

 

=====

за

 

изящное

  

исполненіе

 

дубовыхъ

   

и

 

орѣховыхъ

съ

 

позолотою

 

иконостасовъ

 

фирма

 

удостоена

 

на-

грады —медали

 

на

 

выставкѣ

 

1896

 

года.

на

 

церковную

 

утварь

 

по

 

требованію

 

высылаются

 

немедленно.

ШОШЬНО-МТЕІЫЙ

 

ЗАВОДЪ
Николая

   

Васильевича

   

К

 

Е М

 

В II В

 

В

 

А
Бывшій

   

бр.

   

ГУДКОВЫХЪ
ВЪ

   

САРАТОВ*.

(основанъ

 

въ

 

1817

 

году).
За

 

Всѳроссійскую

 

цромышленно-художествеііную

 

ішставку

   

1896

 

г.

въ

 

Н.-Новгородѣ.

    

Большая

   

серебряная

 

медаль.

 

За

 

Саратовскую
сельско-хозяйственпую

 

и

 

промышленную

 

выставку

  

1899

  

г.

 

Боль-
шая

 

серебряная

 

медаль.

ЗАВОДЪ

 

ПРИНИМАЕТЪ

 

ЗАКАЗЫ:
на

 

пылинку

 

новыхъ

 

и

 

переливку

 

старыхъ

 

колоколовъ

 

разнаго

 

вѣса,

также

 

и

 

доставку,

 

какъ

 

но

 

жѳлѣзвымъ

 

дорогамъ,

 

такъ

 

и

 

водя-

нымъ

 

путямъ;

 

ноднинаетъ

 

колокола

 

на

 

колокольню,

 

даегь

 

руча-

тельство

 

въ

 

прочности

   

колоколовъ

 

и

 

дѣлаетъ

 

разсрочку

 

платежа

на

 

разные

 

сроки.

При

 

заводѣ

 

всегда

 

имѣютсядля

 

продажи

 

готовыя

 

колокола,

 

вѣсомъ

отъ

   

150

 

пуд.

 

и

 

до

  

10

 

фу

 

п.

 

разной

 

величины.



=411*= =4t=

ИВАНА

 

ГАВРИЛОВИЧА

 

ГОЛОВКИНА.
ВЪ

 

САРАТОВ*
1.

  

Московская

 

ул.,

 

между

 

Александ-
ровской

 

и

 

Вольской,

 

д.

 

Шиллеръ.

ВЪ

 

САМАРѢ

2.

  

Новособорная,

 

собственный

 

домъ;

3.

  

Панская

 

улица,

 

гостинный

 

дворъ.

ВЪ

  

ВУЗУЛУКѢ

Гостинный дворъ.

Которые

 

имѣютъ

 

въ

 

большомъ

 

разнообразномъ

 

выборѣ:

і«тшдтатаыі,
МЕЛЬХІОРОВЫЯ,

БРОНЗОВЫЯ

 

ВЕЩИ;

и

НАКЛАДНОГО

   

СЕРЕБРА

РИЗАХЪ

  

И

  

БЕЗЪ

  

РИЗЪ.

ПРИНИМАЮТСЯ

   

ЗАКАЗЫ.

|ПАРЧА,

 

БАРХАТЪ,

 

ГАЛУНЫ,

 

БАХ-|

РОМА,

 

кисти;

 

ТАКЖЕ

всевозможный
церковный

 

вещи:
|

 

ианикадилы,

 

лампады,

 

подсвѣчни-

ки,

 

сосуды,

 

дарохранительницы,

(хоругви,

 

плащаницы,

 

воздухисе-

ребряныя

 

и

 

мишурныя.

Кшты

 

ВЫСОЧАЙШК

 

іівігждівпыі

С.-Петербургскіѳ.

I

 

Книги

 

Богослужѳбныя,

 

проповѣд-

)ныя,

 

яеитія

 

святыхъ,

 

Бибдіи

 

луч-,

шихъ

 

изданій.

ОВЛАЧЕНІЯ

     

ГОТОВЫЯ

священническія;
ДЕРЕВЯННОЕ

 

МАСЛО

 

НАСТОЯЩЕЕ

и

 

много

 

другихъ

 

товаровъ.

I

 

САМОВАРЫ

  

лучшихъ

 

фабрикъ
]

 

никидированные,

 

тошпакъ

 

и

 

обык-
новенные-

I

 

Кромѣ

 

сего,

 

имѣются

 

собственной

 

вы»

писки

    

ЧАИ

   

кяхтинскій

  

высшаго

достоинства,

 

раэвѣшанный

 

подъ

 

тамо

жепной

   

бандеролью,

  

въ

  

собственной
|

 

раввѣсочной,

 

подъ

 

надсмотромъ

 

чинов-

ника

 

отъ

 

правительства

САХАРЪ

   

КІЕВСКІЙ
ПО

 

БИРЖЕВОЙ

 

ЦЪНЪ.

1

Цѣны

 

дешевыя,

 

бевъ

 

запроса,

 

внѣ

 

конкуренціи.

'

 

Высылка

 

почтой

 

и

 

по

 

железной

 

дорогѣ

 

немедленная.

іг
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ъл:

 

a.

 

г

 

j±

 

з

 

зие

 

ьз:

 

гь

Г.

  

И.

  

КВАСНИКОВ!,
уголъ

 

Никольской

 

и

 

Театральной

  

площади,

 

домъ

 

Вакурова
(противъ

 

Консисторіи).|

БОЛЬШОЙ

 

ФАБРИЧНЫЙ

 

СШДЪ

СЕРЕБРЯНОЙ.

 

Евангелій,

 

сооудовъ.

   

крестовъ,

   

ковчеговъ,

.дароносицъ

 

и

 

проч.

АПЛЕКЕ:

 

паникадилъ,

 

семисвѣчниковъ,

 

подсвѣчниковъ,

 

лам-

падъ,

 

металлическихъ

 

свѣчей,

 

хоругвій,

   

металлич.

 

и

 

друг.

Плащаницъ,

 

гробницъ,

 

запрестольныхъ

 

крестовъ,

 

иконъ

 

въ

серебряныхъ

 

и

 

аплековыхъ

 

ризахъ,

 

святцевъ,

  

на

 

каждый
мѣсяцъ,

 

сборныхъ

 

блюдъ,

  

брачныхъ

 

вѣнцовъ.

ГОТОВЫХЪ

 

ОБЛАЧЕНІЙ:
священническихъ,

 

діаконскихъ,

 

подризниковъ,

 

парчи

 

сере-

бряной

 

и

 

мишурной.

Покрововъ

   

на

   

престолъ,

   

на

   

жертвенникъ

   

и

   

пелены

   

ни

аналогій.

Юбилярныхъ,

   

протоіерейскихъ

   

коронаціонныхъ

    

крестовъ

священническихъ

 

бълыхъ

 

серебряныхъ.

Имѣются

 

въ

 

продажѣ

 

значки

 

для

 

членовъ

 

„Общества

 

вспо-

моществованія

   

недостаточнымъ

 

воспитанникамъ

   

Саратов-
ской

 

Духовной

 

Семинаріи":

   

золотые— 30

   

р.,

   

серебряные
вызолоченные— 15

 

руб.

БОЛЬШОЙ

 

ВЫБОРЪ;
ложекъ

 

серебряныхъ,

  

чайныхъ

   

приборовъ,

   

золотыхъ,

брилліантовыхъ

  

вещей,

   

часовъ

 

карманныхъ,

 

стѣнныхъ,

столовыхъ.

БОЛЬШОЙ

 

ВЫБОРЪ

 

АЛЬБОМОВЪ.

Печатано

 

съ

 

разрѣшѳнія

 

Начальства.


