
ИЗДЙНІЕ

ИМПЕРАТОРСКОЙ

 

КАЗАНСКОЙ

 

ДУХОВНО!

 

АКАДЕМШ.

1

   

ПОДПИСНАЯ

 

ЦЪНА:

 

съ

 

приложеніемъ

 

журнала

 

„Православный

 

Собѳ-

,

  

сѣдникъ"

   

епархіалышмъ

 

подписчикаыъ

 

8

 

р.

   

Безъ

 

прилож.

 

5

 

р.

СОДЕРЖАНІЕ.

Оффиціальный

 

отдЬлъ.

 

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

 

653.
Свободный

 

мѣста.

 

654.

 

Выдача

 

сборной

 

книги.

 

655.

 

Отчетъ

 

о

 

состоя-

ніи

 

Казанскаго

 

Епархіальнаго

 

ж.

 

училища

 

за

 

1912— 13

 

учебн.

 

годъ.

 

655.

Неоффиціальный

 

отдѣлъ.

 

Слово

 

въ

 

день

 

рожденія

 

Государя

 

Императора

Николая

 

Александровича.

 

Прот.

 

И.

 

Вшюірадова.

 

6G3.

 

f

 

Архіепископъ
Карталинскій

 

и

 

Кахетинскій,

 

экзархъ

 

Грузіи

 

Алексій.

 

670.

 

Открытое
письмо

 

„Православному

 

пастырю".

 

Загшпатпаго.

 

671,

 

Подъ

 

впечатлѣ-

ніемъ

 

прочитаннаго.

 

Свящ.

 

П.

 

Руіргіжісаю.

 

674.

 

Изъ

 

періодической
печати.

 

675.

 

Объявленія.

 

684.

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ

 

ОТДѢЛЪ.

РАСПОРЯЖЕНШ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Преподано

 

Архипастырское

 

благословеніе.

Мѣщанину

 

г.

 

Чистополя

 

Стефану

 

Еарнѣеву

 

за

 

пожертвова-

ніе

 

на

 

ремонтъ

 

церковной

 

ограды

 

перкви

 

с.

 

Остолопова,

 

Лаиіпев-

скаго

 

уѣзда,

 

200

 

руб.,

 

22

 

мая.

Опредѣлены:

 

Учитель

 

Александровской

 

цер.-прих.

 

школы,

Ядринскаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодотъ

 

Лавловъ— священникомъ

 

въ

 

с.

 

Никодь-

скіе

 

Выселки,

 

Ядринскаго

 

уѣзда,

 

23

 

мая.
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-

Священникъ

 

на

 

вакансін

 

псаломщика

 

Петропавловскаго

 

г.

 

Ка-

зани,

 

собора,

 

Алексѣй

 

27огоявАенскг«- священником'!.,

 

въ

 

с.

 

Бого-

явленскую

 

Горку,

 

Чистопольскаго

 

уѣзда,

 

23

 

мая.

Учитель

 

Кученерской

 

цер.-прих.

 

школы,

 

Царевококшайскаго

уѣзда,

 

Іосифъ

 

Шоровъ —діакономъ

 

въ

 

с.

 

Т^ібекщ^ъ,

 

Царевокок-

шайскэго

 

уѣзда,

 

23

 

мая.

Безмѣстпый

 

діаконъ

 

Михаилъ

 

Гриюръевъ —псаломщикомъ

 

въ

село

 

Чумань

 

Косы,

 

Ядринскаго

 

уѣзда,

 

18

 

мая.

Бывшій

 

воспитанникъ

 

1-го

 

класса

 

Казанской

 

Дух.

 

Семинаріи

Транквиллинъ

 

Воскресенскій —псаломщикомъ

 

въ

 

с.

 

Икково,

 

Чебок-

сарскаго

 

уѣзда,

 

21

  

мая.

Писарь

 

штаба

 

41

 

-ой

 

пѣхотной

 

дивичіи

 

Сергѣй

 

Семеповъ —

псаломщикомъ

 

въ

 

с.

 

Малые

 

Лызи,

 

Казанскаго

 

уѣзда,

 

17

 

мая.

Перемѣщены:

 

священникъ

 

с.

 

Богоявленской

 

Горки,

 

Чисто-

польскаго

 

уѣзда,

 

Павелъ

 

Елобуковъ—въ

 

с.

 

Алексѣевское,

 

Лаишев-

скаго

 

уѣзда,

 

23

 

мая.

Діаконъ

 

села

 

Шанкилей,

 

Козмодемьянскаго

 

уѣзда,

 

Николай

Смирновъ —въ

 

с.

 

Малое

 

Карачкино,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

22

 

мая.

Псаломщикъ

 

села

 

Чирковъ

 

Бебкѣевыхъ,

 

Тетюшскато

 

уѣзда,

Евгеній

 

Александровъ —въ

 

с.

 

Чебаксу,

 

Казанскаго

 

уѣзда,

 

1

 

7

 

мая.

Уволены:

 

псаломщикъ

 

Боголюбской,

 

гор.

 

Казани,

 

церкви

Петръ

 

Блаювѣщенскій,

 

согласно

 

прошенія,

 

16

 

мая.

Псаломщикъ

 

с.

 

Чумань

 

Касовъ,

 

Ядринскаго

 

уѣзда,

 

Никаноръ

Зиновьевъ,

 

согласно

 

прошенія,

 

16

 

мая.

Псаломщикъ

 

с.

 

Малыхъ

 

Лызей,

 

Казанскаго

 

уѣзда,

 

Георгій

Троицкій,

 

согласно

 

прошенія,

 

17

 

мая.

СВОБОДНЫ

 

Я

   

МЪСТА.

Священническія.

 

При

 

церквахъ:

 

с.

 

ІІернягашъ,

 

Козмо-

демьянскаго

 

увзда,

 

прихожане — русскіе

 

и

 

черемисы;

 

с.

 

Янгорчина,

Ядринскаго

 

уѣзда,

 

прихожане —чуваши;

 

с.

 

Бушанчи,

 

Свіяжскаго

уѣзда,

 

прихожане

 

—

 

русскіе

 

и

 

чуваши;

 

с.

 

Ачей,

 

Чистопольскаго

уѣзда,

 

прихолсане — русскіе;

 

с.

 

Картукова,

 

Козмодемьянскаго

 

уѣзда,

прихожане —черемисы;

 

села

 

Липши,

 

Чебоксарскаго

 

уѣзда,

 

прихо-

жане

 

-

 

черемисы;

 

с.

 

Старой

 

Тумбы,

 

Спасскаго

 

уѣзда,

 

прихожане-

чуваши;

 

с.Тенѣева,

 

Ядринскаго

 

уѣзда,

 

прихожане —чуваши;

 

с.

 

Ста-

рой

 

Икгаурмы,

 

Мамадышскаго

 

уѣзда,

 

і.рпхоягане— русскіе

 

и

 

кре-

щепые

 

татары;

 

с.

 

Исакова,

 

Свіяжскаго

 

уѣзда,

 

прихожане —русскіе;

села

 

Шумшевашъ,

 

Ядринскаго

 

уѣзда,

 

прихожане — чуваши

 

и

 

рус-

скіе;

 
с.

 
Урахчи,

 
Лаишевскаго

 
уѣзда,

 
прихожане — русскіе

 
и

 
с.

 
По-

лянокъ, Спасскаго уѣзда, прихожане — русскіе и крещеные татары.
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Діаконскія.

 

При

 

церквахъ:

 

села

 

Кузнецова,

 

Царевокок-

шайскаго

 

уѣзда,

 

прихожане — черемисы

 

и

 

русскіе;

 

села

 

Бишева,

Чебоксарскаго

 

уѣзда,

 

прихоясане —русскіе

 

и

 

чуваши;

 

с.

 

Шапкилей,

Козмодемьянскаго

 

уѣзда,

 

прихожане

 

черемисы;

 

села

 

Биляръ

 

Озера,

Чистопольскаго

 

уѣзда,

 

прихожане— русскіе

 

и

 

чуваши

 

и

 

при

 

Входо-

Іерусалимской

 

церкви

 

г.

 

Царевококшайска.

Псалом щическі я.

 

При

 

церквахъ:

 

Александринскаго

 

Кош-

лоушскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

и

 

при

 

Боголюбской

 

церкви

 

гор.

Казани.

ВЫДАНА

 

СБОРНАЯ

 

КНИГА.
Крестьянамъ

 

села

 

Танкѣевки,

 

Спасскаго

 

уѣзда,

 

Терентію

Алексѣеву

 

Тарѣеву

 

и

 

Сергѣю

 

Афиногентову

 

Тарѣеу

 

для

 

сбора

полсертвованій

 

на

 

постройку

 

новой

 

деревянной

 

церкви

 

въ

 

деревни

Болоховской,

 

20

 

мая.

Отчетъ
о

 

состоянии

   

Казанскаго

 

Епархіальнаго

  

женскаго

 

училища

  

въ

учебно-воспитательномъ

 

отношеніи

 

за

 

1912—13

 

учебный

 

годъ 1).

Е.

 

Число

 

персведенныхъ

 

изъ

 

класса

 

въ

 

классъ,

 

окончив-

шихъ

 

курсъ

 

съ

 

полными

 

аттестатами

   

и

   

выбывшихъ

  

изъ

училища

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

по

 

разнымъ

 

причинамъ

 

видно

изъ

 

слѣдующей

 

таблицы.

Классы.

Число

 

пере-

веденныхъ

изъ

  

класса

въ

   

классъ.

Число

 

оста-

вленныхъ

на

 

повтори-

тельный
курсъ.

Число

 

окон-

чившихъ.

Число

   

вы-

бывшихъ
изъ

  

учили-

ща.

1
2
3

 

осн.

3

 

нар.

4
5
6
7

47
51
47
40
43
48

1

1
4

46
29

—

Итого.

 

. 276 6,

 

въ

 

томъ

числѣ

 

1

  

по

болѣзни.

46—29

"
1 )

 
Продолженіе.

 
См.

 
№

 
21.

*
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Примѣчанге.

 

Переэкзаменовки

 

нъ

 

августѣ

 

были

 

назначены

29

 

воспитанницамъ,

 

изъ

 

коихъ

 

27

 

выдерлгалн

 

переэкзаменовку

 

и

переведены

 

въ

 

слѣдующіе

 

классы,

 

а

 

2-оставлены

 

на

 

повторитель-

ный

 

курсъ.

Изъ

 

числа

 

переведенныхъ

 

276

 

ученицъ

 

9

 

переведены

 

Совѣ-

томъ

 

безъ

 

экзамена,

 

въ

 

виду

 

ихъ

 

болѣзнсннаго

 

состоянія,

 

удосто-

вѣреннаго

 

училнщнымъ

 

врачемъ,

 

а

 

такл;е

 

въ

 

виду

 

ихъ

 

добрыхъ

успѣховъ

 

и

 

поведенія.

Лучшія

 

изъ

 

переведенныхъ

 

и

 

окончившихъ

 

курсъ

 

удостоены

наградъ

 

1-й

 

и

 

2-й

 

степени.

 

Награды

 

1-й

 

степ,

 

(похвальный

 

листъ

и

 

книга)

 

выданы

 

Совѣтомъ

 

54

 

воспнтаннпцамъ,

 

а

 

награда

 

2-й

степени

 

(одинъ

 

похвальный

 

листъ)

 

удостоены

 

47.

 

Общее

 

число

награладенныхъ

 

101

  

или

 

28

 

°/о

 

всего

 

числа

 

учащихся.

Награждены

 

были

 

ученицы

 

лишь

 

6-ти

 

классовъ.

 

Что

 

касается

VII

 

класса,

 

то

 

хотя

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

нихъ

 

(3)

 

заслулшвали

 

1-й

награды,

 

a

 

другія

 

(до

 

II

 

ученицъ)

 

-второй,

 

но

 

награжденіе

 

уча-

щихся

 

въ

 

VII

 

классѣ

 

отложено

 

Совѣтомъ

 

впредь

 

до

 

открытія

 

2

 

го

курса

 

или

 

VIII

 

класса,

 

когда

 

согласно

 

Положенію

 

о

 

ѴІІ-мъ

 

классѣ

представится

 

возможность

 

лучшихъ

 

воспитанницъ

 

награждать

 

зо-

лотыми

 

и

 

серебряшшми

 

медалями.

Окончившія

 

курсъ

 

воспитанницы

 

6

 

класса,

 

кромѣ

 

установлен-

ныхъ

 

аттестатовъ,

 

получили

 

въ

 

напутственное

 

благословепіе

 

отъ

училища

 

по

 

экземпляру

 

Св.

 

Евангелія

 

и

 

по

 

молитвеннику.

 

Нако-

нецъ

 

всѣмъ

 

воспнтаннпцамъ

 

7

 

кл.,

 

какъ

 

усиѣпшо

 

занимавшимся

въ

 

теченіе

 

всего

 

года

 

и

 

удовлетворительно

 

выдержавшимъ

 

годич-

ныя

 

испытанія,

 

на

 

основаніи

 

§

 

17

 

Высочайше

 

утверядоннаго

 

по-

ложенія

 

о

 

семъ

 

классѣ,

 

выданы

 

свпдѣтельства.

Ж.

 

Общія

 

свѣдѣнія

 

объ

 

успѣхахъ,

  

поведеніи

 

и

 

состояніи
здоровья

 

воспитанницъ.

Успѣхи

 

ученицъ

 

по

 

всѣмъ

 

обязательнымъ

 

предметамъ

 

въ

 

об-
щемъ

 

были

 

удовлетворительны,

 

что

 

можно

 

видѣть

 

изъ

 

слѣдующей

общей

 

статистики,

 

представляющей

 

средній

 

выводъ

 

изъ

 

годовыхъ

и

 

экзаменныхъ

 

балловъ

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ:

 

7

 

классъ —4,75;

6

 

классъ— 4,19;

 

5

 

кл.—4,34;

 

4

 

кл.— 3,88;

 

3

 

осн.

 

кл.

 

3,96;

 

3

 

пар.

кл.—3,83;

 

2

 

кл.—3,88;

 

1

 

кл. — 4,1.

 

Средпій

 

выводъ

 

по

 

всѣмъ

 

клас-

самъ=4,1.

 

Въ

 

частности

 

средній

 

выводъ

 

по

 

Закону

 

Боягію

 

во

 

всѣхъ

классахъ=4,32;

 

по

 

русскому

   

яз.

 

въ

 

I— IV

 

кл.=3,65;

   

по

 

словес-



—

 

657

 

—

ности

 

въ

 

IV— VI

 

кл.=4,26;

 

по

 

церковно-славянскому

 

языку

 

вѣ

1

 

—4

 

кл.=3,76;

 

но

 

ариѳметикѣ

 

въ

 

I—IV

 

кл.=4;

 

по

 

алгебрѣ

 

въ

V

 

и

 

VI

 

кл.=4,47;

 

по

 

нсихологін

 

въ

 

VII

 

кл.=4,62;

 

по

 

географіи

въ

 

2—6

 

кл.=4,29;

 

по

 

исторіи

 

въ

 

II

 

и

 

VII

 

кл.=4,40;

 

по

 

физикѣ

въ

 

V—VII

 

кл.=3.65;

 

по

 

дидактикѣ

 

въ

 

VI

 

кл.=4,36;

 

по

 

естество-

вѣдѣнію

 

въ

 

IV— VII

 

кл.=4,36;

 

но

 

геометріи

 

въ

 

V

 

и

 

ѴІвл.=4,41.

Неуснѣшность.

 

судя

 

по

 

количеству

 

ученицъ,

 

оставленныхъ

 

на

 

по-

вторительный

 

курсъ

 

(7),

 

выразилась

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

I

 

%

 

всего

учащагося

 

персонала.

 

Уснѣхи

 

учащихся

 

по

 

французскому

 

языку,

музыкѣ

 

(необязательныыъ

 

предметам!.,

 

преиодаваемымъ

 

за

 

особую

плату)

 

были

 

также

 

удовлетворительны.

 

Французскому

 

языку

 

обуча-

лись

 

во

 

всѣхъ

 

классахъ

 

78

 

воспитанницъ;

 

музыкѣ

 

на

 

рояли

 

55,

на

 

скрипкЛі

 

19,

 

всего

 

74

 

воспитанницы.

 

Для

 

музыкальныхъ

 

заня-

тій

 

въ

 

учнлищѣ

 

было

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

6

 

роялей,

 

I

 

иіапино,

 

2

фисгармоніи

 

и

 

9

 

скрипокъ.

 

Рояли

 

и

 

піанино

 

пріобрѣтаются

 

учи-

лищемъ

 

въ

 

счетъ

 

остатковъ

 

отъ

 

взносовъ

 

родителей

 

на

 

музыкаль-

ное

 

образованіе

 

своихъ

 

дочерей,

 

а

 

не

 

на

 

епархіалыіыя

 

средства.

Въ

 

настоящее

 

время

 

рисованіе

 

и

 

черченіе — обязательный

 

пред-

мета

 

во

 

всѣхъ

 

классахъ,

 

кромѣ

 

7.

На

 

урокахъ

 

рукодѣлія

 

воспитанницы

 

обучались

 

кройкѣ,

шитью,

 

вязанію

 

на

 

сницахъ

 

и

 

крючкахъ,

 

вообще

 

тѣмъ

 

работамъ,

знакомство

 

съ

 

коими

 

необходимо

 

въ

 

домашнемъ

 

быту.

На

 

воспитанницахъ

 

училища

 

лелситъ

 

обязанность

 

починки

церковныхъ

 

облаченій

 

для

 

училищнаго

 

храма.

Занятія

 

по

 

французскому

 

языку

 

велись

 

примѣнительно

 

къ

программамъ

 

и

 

методамъ,

 

принятымъ

 

для

 

уроковъ

 

по

 

этому

 

пред-

мету

 

въ

 

женскихъ

 

гимназіяхъ.

 

Въ

 

качествѣ

 

учебныхъ

 

руководствъ

употреблялись

 

книги

 

Вобке

 

и

 

Оіставія

 

Классъ.

По

 

всѣмъ

 

указаннымъ

 

предметамъ

 

успѣхи

 

воспитанницъ

были

 

удовлетворены.

Религіозно-нравственпымъ

 

воснитаніемъ

 

дѣтей

 

руководила

 

на-

чальница

 

личпо

 

и

 

чрезъ

 

воспитательиицъ,

 

при

 

обязательномъ

 

со-

дѣйствіи

 

инспектора

 

классовъ.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году,

 

какъ

 

и

 

въ

 

пре-

дыдущее,

 

было

 

обращаемо

 

особое

 

вниманіе

 

на

 

неопустительное

 

и

благоговѣйное

 

исполненіе

 

воспитанницами

 

хрпстіанскихъ

 

обязан-

ностей

 

и

 

на

 

развитіе

 

въ

 

нихъ

 

добрыхъ

 

навыковъ

 

въ

 

этомъ

 

отно-

шеніи.

 

Воспитанницы

 

старшихъ

 

классовъ

 

читали

 

по

 

очереди

 

ут-

реннія

   

и

 

вечернія

 

молитвы,

   

всѣ

 

присутствовали

   

на

 

всенощномъ
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бдѣніи

 

и

 

литургіи

 

во

 

всѣ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

и

 

обя-

зательно

 

учавствовали

 

въ

 

церковномъ

 

пѣніи

 

и

 

чтеніи,

 

при

 

чемъ

важнѣйшія

 

пѣснопѣнія

 

исполнялись

 

всѣми

 

воспитанницами.

 

На

правомъ

 

клиросѣ

 

пѣли

 

воспитанницы

 

6

 

и

 

7

 

классовъ

 

съ

 

участіемъ

лучшихъ

 

пѣвчихъ

 

изъ

 

5

 

класса,

 

на

 

лѣвомъ

 

клиросѣ

 

пѣли

 

воспи-

танницы

 

4,

 

3

 

и

 

изрѣдка

 

2

 

класса;

 

читаютъ

 

въ

 

церкви

 

но

 

очереди

ученицы

 

всѣхъ

 

классовъ,

 

а

 

именно

 

воспитанницы

 

1

 

кл.— Сподоби,

Господи,

 

стихиры

 

на

 

стиховнѣ,

 

Трисвятое

 

и

 

Отче

 

Нашъ;

 

2

 

кл.—

первый

 

часъ,

 

3

 

кл.— 3

 

и

 

6

 

часы,

 

и

 

затѣмъ

 

воспитанницы

 

стар-

шихъ

 

классовъ

 

все

 

остальное

 

чтеніе

 

ведутъ

 

со

 

включеніемъ

 

апо-

стола.

 

Всенощное

 

бдѣніе

 

на

 

воскресные

 

дни,

 

со

 

времени

 

смуты,

заканчивается

 

пѣніемъ:

 

Спаси,

 

Господи,

 

люди

 

Твоя.

Для

 

разнообразія

 

и

 

олшвленія

 

домашней

 

молитвы,

 

воспитан-

ницы

 

сверхъ

 

обычныхъ

 

молитвъ

 

и

 

пѣснопѣній,

 

изложенныхъ

 

въ

молитвословѣ,

 

исполняли

 

на

 

вечерней

 

молитвѣ

 

тропари

 

святымъ

дня

 

и

 

мѣстнымъ

 

святымъ,

 

первую

 

стихиру

 

на

 

Господи

 

во

 

гласъ

недѣли,

 

первый

 

ирмосъ

 

канона

 

изъ

 

октоиха,

 

по

 

особому

 

росписа-

нію

 

на

 

каясдый

 

день,

 

при

 

чемъ

 

вмѣсто

 

Взбранной

 

Воеводѣ..,.

 

иногда

поется

 

то

 

Не

 

имамы

 

иныя

 

помощи,

 

то

 

Подъ

 

Твою

 

милость;

 

на

утренней

 

молитвѣ—тропари

 

дня,

 

величаніе

 

преподобному

 

Серафи-

му,

 

а

 

въ

 

концѣ

 

молитвы

 

читается

 

дневное

 

евангеліе;

 

тропари,

 

а

иногда

 

кондаки

 

на

 

великіе

 

праздники

 

поются

 

на

 

молитвахъ

 

вплоть

до

 

отданія

 

ираздника.

 

Вечернія

 

занятія

 

начинаются

 

и

 

заканчива-

ются

 

молитвою.

 

Классные

 

уроки,

 

обѣды,

 

ужины

 

и

 

завтраки

 

пред-

варяются

 

и

 

заканчиваются

 

молитвой.

 

Въ

 

учебные

 

дни,

 

когда

 

св.

церковь

 

чтить

 

память

 

великихъ

 

святыхъ,

 

утренняя

 

молитва

 

иногда

соединяется

 

съ

 

молебнымъ

 

пѣніемъ

 

святому

 

и

 

соотвѣтственпымъ

ноученіемъ

 

о.

 

законоучителя.

Въ

 

началѣ

 

учебнато

 

года

 

училище

 

принимало

 

съ

 

подобаю-

щимъ

 

благоговѣніемъ

 

мѣстную

 

святыню — Тихвинскую

 

икону

 

Боясіей

Матери.

Обстановка

 

имѣетъ

 

важное

 

значеніе

 

въ

 

дѣлѣ

 

развитія

 

и

 

ук-

рѣпленія

 

религіознаго

 

чувства,

 

поэтому

 

училищное

 

начальство

 

по

мѣрѣ

 

возмоясности

 

заботится

 

о

 

благоукрашеніи

 

храма

 

и

 

классныхъ

комнатъ

 

св.

 

иконами

 

хорошаго

 

письма.

 

Во

 

всѣхъ

 

классахъ

 

перед-

ни!

 

уголъ

 

украшенъ

 

св.

 

иконами

 

отъ

 

2

 

до

 

4

 

иконъ

 

въ

 

ішкдомъ

классѣ;

 

па

 

всѣхъ

 

урокахъ

 

заясигаіотся

 

лампадки;

 

по

 

ночамъ

 

въ

спальныхъ

    

комнатахъ

   

лампадки

    

передъ

   

св.

   

иконами

   

замѣня-



-

 

659

 

-

іоть

 

oi

 

части

 

и

 

керосиновый

 

лампы.

 

Два

 

раза

 

въ

 

годъ

 

(а

 

нѣкото-

рыя

 

3)

 

въ

 

посты

 

Рождественскій

 

и

 

Великій— воспитанницы

 

говѣлн,

исповѣдывались

 

и

 

пріобщались

 

Св.

 

Таинъ.

 

Говѣнье

 

воспитаннидъ

съ

 

лринятіемъ

 

Св.

 

Таинствъ

 

Высочайше

 

утвержденнымъ

 

уставомъ

епархіалыіыхъ

 

женскнхъ

 

училищъ

 

узаконено

 

обязательно

 

два

 

раза

въ

 

годъ

 

въ

 

Рождественскій

 

постъ

 

(18— 21

 

ноября)

 

и

 

Великій

 

Постъ—

на

 

первой

 

недѣлѣ.

 

Потому

 

на

 

Страстной

 

недѣлѣ

 

исиовѣдывались

и

 

причащались

 

только

 

желаюіція

 

нзъ

 

воопитапнпцъ,

 

преимуще-

ственно

 

изъ

 

6

 

и

 

7

 

классовъ

 

и

 

тѣ,

 

которыя

 

по

 

болѣзни

 

не

 

могли

исполнить

 

этого

 

христіаискаго

 

долга

 

на

 

первой

 

седмицѣ.

 

Но

 

сре-

дамъ

 

и

 

иятницамъ

 

каждой

 

недѣли

 

Великаго

 

Поста

 

воспитанницы

присутствовали

 

въ

 

училищной

 

церкви

 

на

 

литургіи

 

Преждеосвящен-

ныхъ

 

Даровъ.

Въ

 

дни

 

великихъ

 

нразднііковъ

 

служились

 

молебны

 

и

 

изрѣдка

читались

 

акаѳисты;

 

молебны

 

совершаются

 

также

 

во

 

дни

 

именинъ

воспитанницъ

 

по

 

ихъ

 

просьбамъ.

 

17

 

сентября

 

въ

 

день

 

св.

 

мучени-

цы

 

Софіи

 

и

 

ея

 

трехъ

 

дочерей

 

совершается

 

ранняя

 

литургія

 

для

именинницъ,

 

каковыхъ

 

биваетъ

 

до

 

30—40

 

дѣвицъ.

 

Въ

 

царскіе

дни

 

иослѣ

 

литургіи

 

и

 

молебна

 

учащіяся

 

въ

 

актовомъ

 

залѣ

 

передъ

портретами

 

Ихъ

 

Величествъ

 

въ

 

присутствіи

 

начальницы,

 

воспита-

тельницъ,

 

инспектора

 

классовъ

 

и

 

преподавателей

 

съ

 

воодушевле-

ніемъ

 

исполняютъ

 

народный

 

гимяъ.

Поминовеніе

 

усопшихъ

 

воспитанницъ,

 

благотворителей

 

храма

и

 

училища

 

совершается

 

неопустительно

 

въ

 

положенное

 

время

 

на

молитвахъ

 

вечернихъ

 

и

 

утреннихъ,

 

на

 

церковномъ

 

богослуженіи

за

 

литургіею

 

и

 

панихидами.

 

Съ

 

цѣлью

 

пріучить

 

дѣтей

 

къ

 

нази-

дательному

 

чтенію,

 

законоучитель

 

рекомендовалъ

 

ученицамъ

 

читать

по

 

очереди

 

житіе

 

дневного

 

святого;

 

a

 

нѣкоторыя

 

житія

 

предлагалъ

прочитывать

 

всѣмъ

 

ученицамъ,

 

и

 

о

 

прочитанномъ

 

спрагаивалъ

 

вос-

питанницъ

 

на

 

своихъ

 

урокахъ.

 

Въ

 

Великій

 

Постъ,

 

особенно

 

во

дни

 

говѣиія,

 

учащіяся

 

читали

 

книги

 

преимущественно

 

религіозно-

нравственнаго

 

содержанія.

 

Дополненіемъ

 

къ

 

этимъ

 

благопріятнымъ

условіямъ

 

для

 

развитія

 

и

 

укрѣиленія

 

религіознаго

 

чувства

 

служатъ

классные

 

уроки

 

по

 

Закону

 

Божш,

 

церковно-славянскому

 

языку

 

и

церковному

 

пѣнію.

 

При

 

всемъ

 

томъ

 

въ

 

жизни

 

воспитанницъ

 

на-

блюдались,

 

какъ

 

и

 

въ

 

прежніе

 

годы,

 

случаи

 

формальнаго

 

и

 

не

 

всегда

серьезнаго

 

отношенія

 

къ

 

обрядамъ

 

православной

 

церкви,

 

особенно

къ

 

молитвѣ

 

домашней

 

и

 

церковной;

 

въ

 

то

 

нее

 

время

   

интересъ

 

къ



—

 

660

 

—

религіозяо-нравственпому

 

чтенію,

 

довольно

 

сильный

 

въ

 

младшихт.

імассахъ,

 

въ

 

старшихъ

 

замѣтпо

 

ослабѣваетъ,

 

уступая

 

свое

 

мѣсто

литературѣ.

 

По

 

поведенію

 

всѣ

 

воспитанницы

 

аттестованы

 

въ

 

годо-

вой

 

вѣдомости

 

начальницы

 

балломъ

 

5;

 

12

 

ученицамъ

 

за

 

отдель-

ный

 

четверти

 

баллъ

 

пониженъ

 

до

 

4,

 

(за

 

лѣность,

 

ненослушаніе,

обманъ,

 

грубость).

Обученіе

 

домашнему

 

хозяйству

 

выражалось

 

въ

 

очередныхъ

дежурствахъ

 

воспитанницъ

 

по

 

классамъ,

 

дортуарамъ

 

и

 

столовой.

Обращалось

 

вниманіе

 

и

 

на

 

здоровье

 

воспитанницъ.

 

Помѣщенія

(спальныя,

 

классныя

 

комнаты

 

и

 

проч.)

 

содерлсались

 

въ

 

чистотѣ

 

и

опрятности

 

и

 

провѣтривались

 

своевременно.

 

Послѣ

 

обѣда

 

воспи-

танницы

 

при

 

благопріятной

 

погодѣ,

 

въ

 

теченіи

 

одного

 

часа,

 

со-

вершали

 

прогулки

 

въ

 

училищномъ

 

саду

 

въ

 

сопровожденіи

 

дежур-

ныхъ

 

воспитательницъ,

 

а

 

въ

 

дурную

 

погоду

 

отдыхали

 

въ

 

актовомъ

залѣ

 

отъ

 

2

 

х /з

 

часовъ

 

до

 

4.

Въ

 

общемъ

 

воспитанницы,

 

занятым

 

уроками

 

и

 

рукодѣльными

работами,

 

мало

 

бываютъ

 

на

 

свѣжемъ

 

воздухѣ,

 

почти

 

не

 

занима-

ются

 

физическими

 

упражненіями,

 

если

 

не

 

считать

 

игръ,

 

въ

 

то

 

же

время

 

и

 

гимнастикѣ

 

не

 

обучаются.

О

 

состояніи

 

здоровья

 

воспитанницъ

 

можно

 

судить

 

по

 

слѣ-

дующимъ

 

выдержкамъ

 

изъ

 

отчета

 

училищнаго

 

врача

 

С.

 

А.
Флерова.

Амбулаторныхъ

 

больныхъ

 

было

 

всего

 

768

 

воспитанницъ.

 

По

роду

 

болѣзней— въ

 

училищной

 

амбулаторіи

 

всего

 

болѣе

 

зарегиетро-

вано

 

болѣзней

 

полости

 

рта

 

и

 

зѣва— 169

 

случаевъ,

 

затѣмъ

 

слѣдуютъ

болѣзни

 

органовъ

 

дыханія

 

(105),

 

желудочно-кишечный

 

катарръ

88,

 

болѣзни

 

кожи

 

и

 

подкожной

 

клѣтчатки -71,

 

анэмія

 

и

 

блѣдная

немочь— 59,

 

болѣзни

 

органовъ

 

зрѣнія.

 

а

 

именно

 

конъюнктивитъ —

48,

 

трахома

 

— 3

 

и

 

прочія

 

болѣзни

 

этой

 

группы

 

10,

 

болѣзни

 

крове-

носной

 

и

 

лимфатической

 

системъ —35,

 

перемежа ющіяся

 

лихорадки

и

 

болотной

 

кахексіи —27,

 

паразитическихъ

 

болѣзней

 

(глисты,

 

че-

сотка,

 

парши

 

и

 

проч.) — 19,

 

нервныхъ

 

болѣзней — эпилепсіи —3,

истеріи

 

и

 

неврастеніи —5,

 

прочихъ

 

нервныхъ

 

болѣзней — 20,

 

мы-

шечный

 

ревматизмъ —18,

 

болѣзни

 

органовъ,

 

слуха— 26,

 

воспале-

ніе

 

слѣпой

 

кишки

 

и

 

окружающей

 

клѣтчатки—3,

 

бугорчатки —2.

Стаціонарныхъ

 

было

 

373;

 

преобладали

 

болѣзни

 

органовъ

 

пи-

щеварения,

 

а

 

именно

 

болѣзни,

 

полости

 

рта

 

и

 

зѣва

 

1 1

 

б,

 

желудочно-



*-

 

ш

 

—

кишечный

 

катарръ

 

36,

 

воспаленіе

 

слѣпой

 

кишки— 7,

 

болѣзни

 

пече-

ни

 

и

 

желчныхъ

 

путей-2,

 

а

 

всего

 

161

 

случай,

 

затѣмъ

 

слѣдуютъ

нервныя

 

болѣзни

 

73

 

(въ

 

томъ

 

чпслѣ

 

эпилепсіи— 4,

 

истеріи

 

и

 

не-

врастепіи —2

 

и

 

прочихъ

 

нервныхъ

 

болѣзней

 

67),

 

перемежающаяся

лихорадка

 

и

 

болотная

 

кахексія

 

20

 

и

 

прочія

 

общія

 

заразныя

 

бо-

лѣзни— 16,

 

паразитическія

 

болѣзни— 22

 

(въ

 

томъ

 

числѣ

 

чесотки

20

 

случаевъ),

 

болѣзни

 

органовъ

 

дыханія— 16,

 

болѣзни

 

кожи—9,

скарлатина— 10,

 

дифтеритъ— 3,

 

рожи—2,

 

анэмія

 

и

 

блѣдная

 

не-

мочь—9.

Рѣдкій

 

годъ

 

проходить

 

безъ

 

эпидемическихъ

 

заболѣваній,

 

но

отчетный

 

годъ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

былъ

 

особенно

 

неблагопріят-

нымъ.

 

Съ

 

начала

 

октября

 

и

 

до

 

апрѣля

 

(съ

 

нѣкоторыми

 

перерывами)

держалась

 

въ

 

училищѣ

 

эпидимія

 

скарлатины,

 

при

 

одновременномъ

распространеніи

 

чесотки,

 

привезенной

 

послѣ

 

каникулъ

 

одной

 

изъ

сиротъ-воспитанницъ.

 

Что

 

касается

 

скарлатины,

 

то

 

эта

 

болѣзнь,

но

 

всей

 

вѣроятности,

 

занесена

 

изъ

 

одного

 

духовно-учебнаго

 

заве-

денія,

 

въ

 

коемъ

 

была

 

скарлатина.

Самой

 

действительной

 

мѣрою

 

протнвъ

 

заноса

 

болѣзней

 

со

стороны

 

было

 

бы

 

совершенное

 

нрекращеніе

 

въ

 

училищѣ

 

пріема

родныхъ

 

но

 

праздникамъ,

 

особенно

 

малолѣтнихъ,

 

преимущественно

подвергающихся

 

скарлатинознымъ

 

заболѣваніямъ.

Большая

 

часть

 

болѣзней— простуднаго

 

характера,

 

что

 

объяс-

няется

 

и

 

свойствами

 

климата

 

и

 

обычной

 

у

 

дѣтей

 

привычкой

 

не

обращать

 

вниманіе

 

на

 

сквозняки

 

и

 

на

 

перемѣну

 

температуры

 

въ

комнатахъ.

 

Въ

 

періодъ

 

сформированія

 

и

 

роста

 

воспитанницъ

 

раз-

виваются

 

нервныя

 

болѣзни

 

и

 

малокровіе.

 

Большое

 

количество

 

слу-

чаевъ

 

желудочно-кишечнаго

 

катарра

 

(36+88)

 

объясняется

 

глав-

нымъ

 

образомъ

 

отсутствіемъ

 

движеній

 

на

 

свѣжемъ

 

воздухѣ

 

и

 

пере-

утомленіемъ

 

отъ

 

учебныхъ

 

занятій.

 

Наконецъ,

 

за

 

послѣдніе

 

годы

наблюдаются

 

случаи

 

заболѣванія

 

воспаленіемъ

 

слѣпой

 

кишки

 

(въ

отчетномъ

 

году

 

было

 

всего

 

10).

 

По

 

мнѣнію

 

Училищнаго

 

врача

 

С.

 

А.

Флерова

 

одной

 

изъ

 

причинъ

 

этой

 

болѣзни

 

можетъ

 

быть

 

употребле-

ніе

 

воспитанницами

 

эмалированной

 

посуды,

 

такъ

 

какъ

 

эмаль

 

осо-

бенно

 

въ

 

старой

 

посудѣ

 

можетъ

 

откалываться

 

и

 

попадать

 

вмѣстѣ

съ

 

пищею

 

въ

 

желудокъ

 

и

 

отсюда

 

въ

 

отростокъ

 

слѣпой

 

кишки.

Согласно

 

заявленію

 

врача,

 

училищнымъ

 

начальствомъ

 

приняты

мѣры

 

къ

 

совершенному

 

уничтоженію

 

эмалированной

 

посуды,

 

съ

замѣной

 

ея

 

фаянсовой.

 

Жертвой

 

указанной

 

болѣзни

 

сдѣлалась во-



—

 

662

 

—

спитанница

 

У

 

класса

 

Вѣра

 

Назарова,

 

скончавшаяся

 

па

 

третій

день

 

послѣ

 

операціи

 

(16

 

декабря

 

1912

 

года).

Въ

 

видахъ

 

общаго

 

наблюденія

 

за

 

здоровьемъ

 

воспитанницъ

продо.шается

 

уже

 

пять

 

лѣтъ

 

взвѣшиваніе

 

учащихся

 

на

 

десятич-

ныхъ

 

вѣсахъ

 

въ

 

связи

 

съ

 

измѣроніемъ

 

пхъ

 

роста,

 

весьма

 

полез-

ное

 

особенно

 

при

 

острыхъ

 

заболѣваніяхъ.

 

При

 

зубныхъ

 

болѣзняхъ

воспитанницы

 

получаютъ

 

помощь

 

въ

 

своемъ

 

училищномъ

 

зубовра-

чебномъ

 

кабннетѣ.

 

Женщина-зубной

 

врачь

 

А.

 

К.

 

Готманъ

 

прини-

мала

 

больныхъ

 

четыре

 

раза

 

въ

 

недѣлю

 

и

 

каждый

 

пріемъ

 

продол-

жался

 

по

 

два

 

часа.

 

Пріемныхъ

 

дней

 

было

 

128

 

(всего

 

257

 

часовъ).

Обращались

 

къ

 

зубному

 

врачу

 

205

 

ученицъ,

 

большинство

 

по

пяти-шести

 

и

 

болѣе

 

разъ

 

(при

 

леченіи

 

зубовъ).

 

У

 

85

 

ученицъ

удалены

 

или

 

зубы

 

или

 

корни;

 

удалепіе

 

производилось

 

безболѣзнен-

но

 

(подъ

 

какаиномъ).

 

Пломбъ

 

положено

 

95,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

62

пломбы

 

сиротамъ,

 

а

 

33

 

пломбы-своекоштнымъ.

 

Егкедиевныхъ

 

посѣ-

щеній

 

было

 

отъ

 

8

 

до

 

15

 

учепиць.

Больныя

 

воспитанницы

 

въ

 

училищномъ

 

лазаретѣ

 

посещались

врачемъ

 

по

 

возможности

 

ежедневно,

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

находились

подъ

 

ближайшимъ'

 

наблюденіемъ

 

особой

 

надзирательницы-фельдше-

рицы

 

А.

 

В.

 

Кондаковой,

 

а

 

если

 

не

 

было

 

заразныхъ

 

болѣзней,

 

на-

вѣщались

 

начальницей

 

и

 

классными

 

воспитательницами.

 

Для

 

вь>

здоравливающихъ

 

и

 

больныхъ

 

несерьезными

 

болѣзнями

 

имѣется

при

 

больницѣ

 

небольшая

 

библіотека.

 

состоявшая

 

въ

 

отчетномъ

году

 

изъ

 

67

 

учебныхъ

 

книгь

 

п

 

143

 

книгъ

 

для

 

чтенія.

По

 

болѣзни

 

пропущено

 

уроковъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

ученицами

I

 

кл.— 807

 

уроковъ,

 

II

 

кл.

 

— 1117,

 

III

 

осн.

 

кл.— 714,

 

III

 

пар.

 

кл.—

835,

 

IV

 

кл.— 1263,

 

V

 

кл.— 893,

 

YI

 

кл.— 1130

 

и

 

YII

 

кл.— 302,

 

а

всего

 

воспитанницами

 

всѣхъ

 

классовъ

 

7061

  

урокъ.

(Продолженіе

 

слѣдуегъ).



—

 

663

 

-

НОМИНАЛЬНЫЙ

 

отдш.

едою
въ

 

день

 

рожденія

 

Благочестивѣйшаго

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕ-
РАТОРА

 

НИКОЛАЯ

 

АЛЕКСАНДРОВИЧА

 

f) r

Христосъ

 

воскресе!

Сегодня

 

вся

 

Россія

 

празднуетъ

 

день

 

рожденія

 

своего

 

возлюб-

ленна™

 

Монарха,

 

Благочестивѣйшаго

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА

НИКОЛАЯ

 

АЛЕКСАНДРОВИЧА,

 

и

 

святая

 

православная

 

Церковь

собираетъ

 

въ

 

свои

 

храмы

 

всѣхъ

 

вѣрныхъ

 

сыновъ

 

Россіи

 

для

 

иснроше-

нія

 

у

 

ЦАРЯ

 

царствующихъ

 

своему

 

земному

 

Царю

 

здравія,

 

спасе-

нія

 

и

 

благоденственнаго

 

царствованія.

 

Наша

 

св.

 

Церковь

 

искони

освящала

 

всѣ

 

высокоторясественные

 

дни

 

и,

 

вообще,

 

всѣ

 

граждан-

ские

 

россійскіе

 

праздники

 

молитвою.

 

Это

 

весьма

 

знаменательно

 

въ

томъ

 

отношеніи,

 

что

 

съ

 

очевидностью

 

свидѣтельствуетъ

 

о

 

тѣсномъ

союзѣ

 

Церкви

 

съ

 

государствомъ,

 

о

 

тѣсной

 

связи

 

церковной

 

жизни

съ

 

жизнью

 

государственною

 

и

 

общественною.

 

Въ

 

государствѣ

 

хри-

стіанскомъ

 

иначе

 

и

 

быть

 

не

 

можетъ.

 

Тамъ,

 

гдѣ

 

господствующая

религія

 

— религія

 

не

 

простая,

 

естественная,

 

а

 

божественная— сверхъ-

естественная,

 

и

 

авторитета

 

Церкви

 

долженъ

 

быть

 

неизмѣримо

выше,

 

чѣмъ

 

въ

 

государствахъ

 

съ

 

религіями

 

естественными,

 

чело-

веческими.

 

Христіанская

 

Церковь,

 

какъ

 

хранительница

 

божествен-

ныхъ

 

истинъ

 

и

 

законовъ,

 

сообщаетъ

 

эти

 

истины

 

и

 

законы

 

обще-

ству;

 

общество

 

съ

 

полнымъ

 

довѣріемъ

 

принимаете

 

эти

 

истины

 

и

законы,

 

полагая

 

ихъ

 

въ

 

основу

 

и

 

руководство

 

въ

 

созиданіи

 

и

благоустроеніи

 

жизни

 

государственной

 

и

 

общественной.

 

Такимъ

 

об-

разомъ,

 

въ

 

государстве

 

христіанскомъ

 

устанавливается

 

свой

 

осо-

бый

 

порядокъ—порядокъ

 

религіозно-государственный

 

или

 

церковно-

общественный.

 

Таковъ

 

именно

 

порядокъ,

 

издревле

 

установившійся

на

 

св.

 

Руси.

 

Завѣщанный

 

нашими

 

предками,

 

тесный

 

союзъ

 

госу-

дарства

 

съ

 

Церковью,

 

нерушимо

 

блюдется

 

и

 

доселе

 

и

 

служить

несомн/ішнымъ

 

залогомъ

 

крепости,

 

величія

 

и

 

процветанія

 

нашего

отечества.

!)

 

Сказано

 

въ

 

каѳедралыюмъ

 

соборѣ

 

6-го

 

мая

 

1914

 

г.



—

 

664

 

—

Это

 

назиданіе

 

о

 

тѣсномъ

 

союзе

 

нашего

 

государства

 

съ

 

Цер-
ковью,

 

ценное

 

всегда,

 

является

 

особенно

 

драгоценнымъ

 

въ

 

наше

время,— время

 

государствепныхъ

 

и

 

обществепныхъ

 

реформъ,

 

время

переоценки

 

преасде

 

пріобретенпыхъ

 

ценностей,

 

когда,

 

при

 

стреми-

телыюмъ

 

натиске

 

современныхъ

 

ученій,

 

рисующнхъ

 

соблазнитель-

пыл

 

картины

 

всеобщаго

 

благонолучія

 

и

 

полной

 

удовлетворенности,

безконечно

 

ценпыя

 

и

 

живительный

 

сокровища

 

человеческаго

 

духа,—

вера

 

религіозная,

 

духовность

 

и

 

безсмертіе

 

богоподобной

 

души,

 

со-

весть,

 

восторженное

 

служеніе

 

нравственнымъ

 

идеаламъ,

 

деятель-

ная

 

братская

 

любовъ

 

къ

 

ближнимъ,— находятъ

 

мало

 

доступа

 

въ

душу

 

современна™

 

человека,

 

когда

 

ва

 

место

 

этихъ

 

вечныхъ

 

цен-

ностей

 

ставятся

 

другія,

 

совершенно

 

не

 

онравдывающін

 

человече-

скихъ

 

чаяній,

 

и

 

когда

 

вопросы

 

жизни

 

съ

 

настойчивостью

 

требуютъ

проясненія

 

и

 

освещенія

 

съ

 

точки

 

зренія

 

вечной

 

истины,

 

содержи-

мой

 

св.

 

православною

 

церковью.

Мы

 

ясивемъ

 

въ

 

XX

 

веке...

 

Какой

 

величественный

 

образъ

культурнаго

 

прогресса

 

невольно

 

встаетъ

 

въ

 

нашемъ

 

представлешп

при

 

этихъ

 

словахъ!

 

Какія

 

грандіозпеГішія

 

явлепія

 

во

 

всехъ

 

обла-

стяхъ

 

нашей

 

культуры

 

мысленно

 

проносятся

 

пред ь

 

нами!

 

Возьмите

одну

 

изъ

 

самыхъ

 

труднейшихъ

 

областей

 

для

 

уснеховъ

 

человече-

скаго

 

ума — область

 

науки,

 

и

 

вы

 

увидите,

 

какъ

 

здесь

 

на

 

каждомъ

шагу

 

умъ

 

человеческій

 

празднуетъ

 

свои

 

необычайные

 

тріумфы.

Область

 

наукъ

 

такъ

 

называемыхъ

 

прикладныхъ

 

для

 

человека

 

какъ

 

бы

уже

 

вся

 

исчерпана:

 

здесь

 

для

 

человека

 

какъ

 

бы

 

уже

 

нетъ

 

тайнъ.

Природа

 

со

 

своими

 

загадочными

 

явленіями,

 

такъ

 

долго

 

пугавшая

человека,

 

теперь

 

изучена

 

и,

 

какъ- бы

 

покорная

 

раба,

 

лежитъ

 

у

 

ногъ

своего

 

господина.

 

Человекъ

 

измерилъ

 

землю,

 

проникъ

 

въ

 

глубину

ея

 

и

 

победоносно

 

выноситъ

 

изъ

 

недръ

 

ея

 

природныя

 

богатства.

Узналъ

 

человекъ

 

солнце,

 

измерилъ

 

его

 

величину

 

и

 

силу

 

и

 

его

 

лучи

обратилъ

 

въ

 

рабочую

 

для

 

себя

 

силу.

 

Отводитъ

 

удары

 

грома,

 

разря-

жаетъ

 

блистаніе

 

молніи.

 

Съ

 

математическою

 

точностью

 

предсказы-

ваетъ

 

погоду,

 

наступленіе

 

и

 

окончаніе

 

временъ

 

года.

 

Не

 

тайна

 

для

человека

 

и

 

будущая

 

судьба

 

земли

 

и

 

солнца:

 

онъ

 

съ

 

точностью

 

вы.

числилъ

 

время,

 

когда

 

должна

 

изсякнуть

 

ихъ

 

природная

 

энергія

 

и

должна

 

произойти

 

разрушительная

 

міровая

 

катастрофа...

Или:

 

вотъ

 

предъ

 

вами

 

область

 

нскусствъ.

 

Какія

 

чудныя

 

впе-

чатленія

 

вы

 

получаете

 

и

 

здесь,

 

поражаясь

 

на

 

каяедомъ

 

шагу

 

изу-

мительными

 

изобретеніямн

 

человеческаго

 

генія!

   

Вы

 

видите

  

здесь



-

 

665

 

—

грандіозныя

 

сооруженія,

 

самыя

 

прнчудливыя

 

машины

 

и

 

всевоз-

мояшыя

 

яшзненныя

 

удобства.

 

Предъ

 

вами

 

огромные

 

городскіе

 

дома

и

 

квартиры

 

въ

 

нихъ

 

со

 

всеми

 

нримененіями

 

культурной

 

техники,

съ

 

обиліемъ

 

света,

 

обезпеченностыо

 

тепла,

 

съ

 

эстетичностью

 

совне

и

 

внутри,

 

приспособленностью

 

для

 

удовлетворена

 

всехъ

 

жизнен-

ныхь

 

потребностей

 

п

 

устраненіемъ

 

всякаго

 

рода

 

возмояшыхъ

 

за-

трудненій:

 

предъ

 

вами

 

целый

 

рядъ

 

роскошныхъ

 

магазиновъ

 

съ

предметами

 

моды

 

и

 

роскоши,

 

отвечающими

 

изысканнымъ

 

требова-

ніяыъ

 

удобства

 

и

 

гигіены,

 

съ

 

продуктами,

 

удовлетворяющими

 

са-

мому

 

изысканному

 

вкусу;

 

вы

 

идете

 

по

 

улицамъ

 

залитынъ

 

электри-

чествомъ,

 

где

 

къ

 

услугамъ

 

ваишмъ

 

наилучшіе

 

и

 

удобные

 

способы

передвиясенія;

 

для

 

потребностей

 

страждущаго

 

человечества—

 

боль-

ницы,

 

аптеки

 

и

 

санаторіи,

 

а

 

для

 

здороваго

 

человека— неистощи-

мый

 

комплексъ

 

всякаго

 

рода

 

развлечены

 

и

 

удовольствій;

 

остана--

вливаютъ

 

ваше

 

вниманіе

 

и

 

пути

 

сообщенія

 

— железныя

 

дороги,

 

па-

роходы,

 

автомобили,

 

телефоны,

 

телеграфы,

 

а

 

взглянувъ

 

въ

 

высь,

вы

 

видите

 

чуть

 

не

 

на

 

линіи

 

облаковъ

 

человѣка,

 

спокойно

 

плава-

ющего

 

въ

 

воздушномъ

 

океане

 

на

 

летательной

 

машине

 

и

 

т.

 

п.

Словомъ—успехи

 

и

 

пріобретенія

 

человеческаго

 

ума

 

поража-

ютъ

 

насъ

 

на

 

каждомъ

 

шагу

 

и

 

во

 

всехъ

 

областяхъ

 

ясизни.

 

Знаніе

является

 

девизомъ

 

нашего

 

времени.

И

 

вотъ

 

въ

 

настоящее-то

 

время,

 

время

 

могущества

 

и

 

силы

человеческаго

 

ума,

 

человекъ

 

палъ

 

предъ

 

самимъ

 

собою:

 

онъ

 

рабски

преклонился

 

предъ

 

своимъ

 

разумомъ,

 

нризналъ

 

его

 

за

 

единствен-

ную,

 

совершенно

 

независимую,

 

живую

 

творческую

 

силу,

 

способную

сделать

 

своего

 

обладателя

 

счастливымъ.

Какое

 

печальное

 

заблуясденіе!

 

Какое

 

преувеличенное

 

мненіе

человека

 

о

 

своемъ

 

разуме!

 

Въ

 

самомъ

 

деле,

 

при

 

в&ехъ

 

успехахъ

современна™

 

знанія,

 

при

 

всехъ

 

блестящихъ

 

завоеваніяхъ

 

челове-

ческаго

 

разума,

 

при

 

всехъ

 

открытіяхъ

 

и

 

усовершенствованіяхъ

 

въ

общественной

 

и

 

частной

 

жизни,

 

какъ

 

далека

 

современная

 

жизнь

отх

 

того

 

идеала,

 

который

 

рисуется

 

нашимъ

 

христіанскимъ

 

созна-

ніемъ

 

и

 

къ

 

которому

 

стремится

 

нашъ

 

умъ

 

и

 

наше

 

сердце,

 

чтобы

«ноліить

 

намъ

 

тихо

 

и

 

безмолвно,

 

во

 

всякомъ

 

благочестіи

 

и

 

чистоте»

(1

 

Тим.

 

II,

 

1).

 

Подойдите

 

ближе

 

къ

 

жизни,

 

снимите

 

на

 

время

 

оъ

нея

 

внеганій

 

блестящій

 

покровъ

 

и

 

загляните

 

въ

 

ея

 

внутренніе

тайники.



—

 

666

 

—

Пытлива

 

мысль

 

человека,

 

широка

 

и

 

глубока

 

ея

 

область;

 

много

человекъ

 

иріобре.іъ

 

знаній

 

п

 

по

 

праву

 

можетъ

 

быть

 

названъ

 

го-

сподиномъ

 

природы.

 

Но

 

загляните

 

въ

 

его

 

душу:

 

сколько

 

въ

 

ней

недовольства

 

и

 

разочарованій!

 

Какое

 

мучительное

 

томленіе

 

и

 

тя-

желое

 

сознаніе

 

безсилія

 

въ

 

достшкенін

 

безконечной

 

истины!

 

Где

же

 

причина

 

этихъ

 

душевныхъ

 

явленій

 

въ

 

человеке?

 

Какъ

 

образъ

безконечнаго

 

всеведенія

 

Божія,

 

умъ

 

человеческій,

 

естественно,

 

не-

удержимо

 

стремится

 

къ

 

безконечному

 

знанію.

 

Но,

 

какъ

 

способность
человека — существа

 

ограниченна™,

 

онъ,

 

конечно,

 

не

 

можетъ

 

одними

собственными

 

силами,

 

безъ

 

помощи

 

высшей— божественной,

 

дости-

гать

 

знанія

 

безконечнаго

 

и

 

всеобъемлюща™.

 

Предъ

 

лицемъ

 

вели-

кихъ

 

жизненныхъ

 

тайнъ

 

человекъ

 

съ

 

однимъ

 

только

 

знаніемъ —не

всесильный

 

властелинъ,

 

а

 

послушное

 

орудіе

 

той

 

великой

 

міровой

силы,

 

объ

 

источнике

 

и

 

направленіи

 

которой

 

онъ

 

долясенъ

 

сказать

только

 

одно:

 

не

 

знаю.

 

Отсюда

 

его

 

неудовлетворенность,

 

недоволь-

ство

 

и

 

глубокое

 

разочарованіе.

 

Темъ

 

менее

 

правъ

 

у

 

человека

 

быть
полнымъ

 

и

 

независимымъ

 

хозяиномъ

 

въ

 

области

 

религіозныхъ

истинъ

 

или

 

содержанія

 

веры.

 

Эти

 

истины

 

превышаютъ

 

его

 

есте-

ственныя

 

силы;

 

оне

 

присущи

 

его

 

духу,

 

какъ

 

уясе

 

данныя,

 

а

 

неко-

торый

 

изъ

 

нихъ

 

и

 

никогда

 

не

 

были

 

бы

 

ему

 

известны,

 

если

 

бы

 

не

были

 

ему

 

сообщены

 

чрезъ

 

Божественное

 

Откровеніе.

 

Вступать,

 

по-

этому,

 

въ

 

область

 

этихъ

 

предметовъ

 

безъ

 

руководства

 

высшаго,

вступать

 

бенаказанно

 

онъ

 

не

 

можетъ;

 

вступать

 

сюда

 

самонадеяннно,

полагаясь

 

только

 

на

 

свой

 

разумъ,

 

для

 

него

 

значитъ

 

подвергать

себя

 

такой

 

же

 

опасности,

 

какой

 

подвергается

 

осмеливающійся

 

про-

стыми

 

глазами

 

смотреть

 

прямо

 

на

 

солнце.

 

Меясду

 

темъ,

 

какъ

 

часты

были

 

и

 

въ

 

наше

 

время

 

есть

 

попытки

 

самостоятельна™

 

человече-

скаго

 

мудрованія

 

касательно

 

высочайшихъ

 

истинъ

 

веры!

 

Но

 

какъ

жалки

 

и

 

печальны

 

результаты

 

этихъ

 

попытокъ!

 

Предъ

 

нами

 

целый

рядъ

 

философскихъ

 

ученій,

 

принимающихъ

 

на

 

себя

 

задачу

 

объ-

ясненія

 

сущности

 

міра

 

и

 

предлагающихъ

 

основы

 

для

 

человеческой

жизни.

 

Вотъ

 

матеріалистическія

 

и

 

эволюціонныя

 

теоріи,

 

не

 

при-

знающая

 

въ

 

міре

 

ничего,

 

кроме

 

матеріи,

 

не

 

допускающія

 

и

 

мысли

о

 

Боге

 

и

 

отношеніи

 

къ

 

Нему

 

человека

 

(религіи).

 

Совпадая

 

съ

 

есте-

ственно-матеріальными

 

плотскими

 

вожделеніями

 

известной

 

среды,

освобождая

 

совесть

 

отъ

 

нравственныхъ

 

обязательствъ

 

и

 

потвор-

ствуя

 

разнузданности

 

инстинктовъ,

 

съ

 

пониженіемъ

 

ндеаловъ

 

ра-

зума,

   

эти

 

теоріи,

   

надъ

 

натискомъ

 

новаго

 

времени,

   

пріобретаютъ
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себе

 

немало

 

последователей.

 

Вотъ

 

теорін

 

положительна™

 

знанія

(позитивныя),

 

повидимому

 

более

 

благопріятиыя

 

для

 

религіи,— въ

виду

 

ихъ

 

стремленія

 

соединить

 

матеріалистическое

 

отрицаніе

 

со

склонностью

 

къ

 

идеальному,

 

примирить

 

религію

 

и

 

науку,—но

 

въ

действительности,

 

какъ

 

не

 

идущія

 

далее

 

внѣшняго

 

опыта

 

и

 

не

признающія

 

ничего

 

непознаваема™

 

(какъ

 

Существо

 

Безконечное

и

 

вообще

 

все

 

сверхъестественныя

 

истины

 

религіи).

 

а

 

наивысшую

ценность

 

жизни

 

поставляющія

 

въ

 

наслажденіяхъ,

 

чуждыя

 

(теоріи)

но

 

только

 

духа

 

хрнстіанскаго,

 

но

 

и

 

вообще

 

религіознаго.

 

Своею

проповедію

 

положительныхъ

 

знаній

 

и

 

привлекательными

 

обещаніями

высочайшаго

 

блага

 

человечеству

 

и

 

эти

 

теоріи

 

производятъ

 

немалое

обаяніе

 

въ

 

просвещенной

 

среде

 

даже

 

до

 

настоящаго

 

времени.

 

Вотъ,

какъ

 

бы

 

противоігвсъ

 

только -что

 

указанпымъ

 

антирелигіознымъ

 

и

антихристіанскимъ

 

теоріямъ,

 

широко

 

известное

 

«толстовство»,

 

ре-

шившееся

 

великимъ,

 

но

 

все

 

же

 

человеческимъ— следовательно

 

огра-

ниченнымъ— умомъ. своего

 

основателя

 

истолковать

 

христіанство,

 

но

въ

 

действительности

 

существенно

 

изменившее

 

подлинное

 

Христово

Б]вангеліе,

 

заменивъ

 

Христа

 

«разуменіемъ

 

жизни»,

 

Живого

 

Личнаго

Бога—отвлеченнымъ

 

человечествомъ

 

въ

 

его

 

духовной

 

сущности,

сущность

 

евангельской

 

нравственности

 

превративши

 

лишь

 

въ

 

под-

чипеніе

 

животной

 

личности

 

голосу

 

и

 

руководству

 

разума,

 

отрица-

ніемъ

 

же

 

личнаго

 

безсмертія

 

человека

 

лишивши

 

его

 

яшзнь

 

корен-

ного

 

ея

 

смысла,

 

a

 

отрпцаніемъ

 

догматовъ— всякихъ

 

основъ

 

рели-

гіи,

 

словомъ— лишивши

 

людей

 

истинна™

 

Христа

 

и

 

подлинна™

 

хри-

стианства.

 

Но

 

если

 

антицерковное

 

«толстовство»

 

своею

 

моралью

любви

 

и

 

состраданія,

 

братства

 

и

 

равенства

 

предъ

 

очами

 

вечности

все-таки

 

приближается

 

къ

 

религіозному

 

настроенію

 

и

 

этимъ

 

распо-

лагаешь

 

къ

 

себе,

 

то

 

модное

 

и,

 

благодаря

 

своей

 

оригинальной

 

внеш-

ней

 

форме,

 

получившее

 

значительное

 

распространеніе

 

въ

 

современ-

номъ

 

образованномъ

 

обществе,

 

«ницшеанство»

 

съ

 

его

 

решитель-

нымъ

 

отрицаніемъ

 

Бога,

 

съ

 

его

 

резкими

 

нападками

 

на

 

всякую

религію

 

вообще

 

и

 

въ

 

особенности

 

на

 

христианскую,

 

съ

 

его

 

моралью

инстинктовъ

 

и

 

безграничнаго

 

себялюбія,

 

является

 

уже

 

поистине

ученіемъ

 

богоборнымъ.

Вотъ

 

результаты

 

самобытна™

 

мудрованія

 

человеческаго

 

ра-

зума,

 

отказывающагося

 

во

 

имя

 

современныхъ

 

культурныхъ

 

успе-

ховъ

 

отъ

 

«шгвненія

 

всякаго

 

помышленія

 

въ

 

послушаніе

 

Христу»

(2

 

Кор.

 

X,

 

5)

 

въ

 

сужденіяхъ

 

о

 

иредметахъ

 

веры

  

и

   

вещахъ

 

ире-
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мірныхъ!

 

Поистине

 

«мнящіеся

 

быти

 

премудрыми

 

впали

 

въ

 

безу-

міе».

 

Вступившіе

 

«на

 

новый

 

путь»

 

яко

 

бы

 

истинна™

 

разуменія

веры

 

и

 

жизни,

 

новейшіе

 

мыслители

 

предлагаюсь

 

уже

 

благовѣ-

ствованге

 

иио

 

(Галат.

 

I,

 

6,

 

9)

 

съ

 

отрицаніемъ

 

Бога

 

и

 

самаго

существа

 

таинственной

 

веры

 

Христовой,

 

даготъ

 

не

 

закот

 

духа
жгізии,

 

а

 

закот

 

плоти,

 

закот

 

тлгъпія;

 

отнявши

 

у

 

человече-

ства

 

все

 

вечныя

 

ценности,

 

каковыми

 

только

 

оно

 

и

 

можетъ

 

ясить,

они

 

взаменъ

 

ихъ

 

не

 

даютъ

 

ровно

 

ничего

 

такого,

 

что

 

бы

 

отвечало

запросамъ

 

души

 

и

 

требованіямъ

 

общаго

 

блага

 

ясизни.

 

Ослеплен-

ные

 

блескомъ

 

культурныхъ

 

успеховъ

 

и

 

завоеваній,

 

они

 

и

 

не

 

за-

мечаютъ

 

ре.зкихъ

 

и

 

вопіющихъ

 

противоречій

 

действительной

 

яшзни.

Ведь,

 

если

 

мы

 

отъ

 

всехъ,

 

выше

 

отмеченныхъ

 

и

 

прочихъ

 

картннъ

победиаго

 

движенія

 

культуры

 

обратимся

 

къ

 

изнанке

 

жизни:

 

отъ

теплыхъ

 

просторныхъ

 

и

 

удобныхъ

 

квартиръ,

 

отъ

 

роскошныхъ

 

об-

щественныхъ

 

зданій,

 

отъ

 

блестящихъ

 

магазиновъ,

 

театровъ

 

и

садовъ,

 

сойдемъ

 

въ

 

лишенные

 

света,

 

сухости

 

и

 

тепла

 

подваль-

ные

 

этажи,

 

посмотримъ

 

на

 

ихъ

 

обитателей,

 

на

 

продукты

 

ихъ

 

пи-

танія,

 

жизненную

 

борьбу,

 

нравственную

 

атмосферу,

 

когда

 

увидимъ

картины

 

безъисходнаго

 

горя

 

и

 

сплошныхъ

 

страданій

 

человека

 

и

нередко

 

невыносима™

 

безсмыолія

 

жизни

 

въ

 

блестящей

 

раме

 

куль-

турности, — то

 

для

 

насъ

 

станетъ

 

несомненной

 

и

 

очевидной

 

полная

несостоятельность

 

культурна™

 

строительства

 

жизни

 

съ

 

забвеніемъ

или

 

намѣреннымъ

 

изгнаніемъ

 

ея

 

вечныхъ

 

основъ.

 

Построенный

безверными

 

зодчими

 

такой

 

жизненный

 

городъ,

 

пе

 

напомнитъ-ли

намъ

 

городъ,

 

въ

 

которомъ

 

въ

 

ряду

 

блестящихъ

 

и

 

великолепныхъ
зданій

 

не

 

видно

 

храма

 

Вечному

 

Богу

 

любви,

 

а

 

лсизнь

 

въ

 

немъ,

осуществляющая

 

царство

 

Божіе

 

безъ

 

Бога

 

и

 

Христа,

 

не

 

превра-

титъ-ли

 

это

 

царство

 

въ

 

арену

 

борьбы,

 

давая

 

благополучіе

 

однимъ

и

 

увеличивая

 

сумму

 

страданій

 

другихъ,

 

причемъ

 

мотивы

 

страданія

и

 

жалости,

 

братской

 

любви

 

и

 

поддержки

 

совершенно

 

устранены?!..
Но

 

жизнь

 

безъ

 

Бога

 

и

 

безъ

 

Христа

 

неизбежно

 

ведетъ

 

къ

разочарованно

 

и

 

мучительному

 

томленію

 

духа,

 

вследствіе

 

чего

 

люди

съ

 

жаждою

 

ищутъ

 

доступнаго

 

имъ

 

раскрытія

 

жизненной

 

правды.

Яснымъ

 

доказатель?твомъ

 

и

 

подтверясденіемъ

 

этого

 

томленія

 

духа

не

 

служитъ-ли

 

это

 

до

 

болезненности

 

напряясенное

 

богоисканіе,

какое

 

наблюдается

 

въ

 

современныхъ

 

намъ

 

людяхъ?

 

До

 

какой

 

сте-

пени

 

сильно

 

это

 

духовное

 

томленіе

 

и

 

съ

 

какимъ

 

напряженіемъ

оно

 

ищетъ

 

себе

 

выхода

   

и

 

удовлетворенія,

 

можно

 

судить

 

по

 

тому
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быстрому

 

и

 

сильному

 

вліянію,

 

какое

 

находить

 

себѣ

 

всякій

 

появ-

ляющійся

 

убѣжденный,

 

хотя

 

бы

 

и

 

грубо

 

заблуждающійся,

 

учитель

вѣры

 

и

 

жизни.

 

Приходится

 

только

 

глубоко

 

сожалѣть

 

о

 

томъ,

 

какъ

часто

 

сознаніе

 

современнаго

 

человѣка,

 

безпредѣльно

 

преданнаго

вѣрѣ

 

въ

 

прогрессъ

 

и

 

культуру,

 

тщетно

 

ищетъ

 

вѣры

 

и

 

правды

 

жиз-

ни

 

и,

 

отъ

 

неумѣнья

 

обрѣсти

 

чистый

 

источникъ,

 

утоляющій

 

духов-

ную

 

жажау,

 

уже

 

теперь

 

по

 

небосклону

 

народной

 

жизни

 

и

 

обще-

ственной

 

письменности

 

раздаются

 

вопли

 

отчаянія,

 

а

 

въ

 

будущемъ

несомнѣнно

 

грозить

 

ему

 

полное

 

разочарованіе.

Гдѣ

 

же

 

искать

 

выхода

 

изъ

 

такого

 

безотраднаго

 

положенія?

Только

 

въ

 

св.

 

православной

 

Христовой

 

Церкви.

 

Она

 

есть

 

столпъ

и

 

утероюденге

 

истины

 

(1

 

Тим.

 

III,

 

15);

 

она

 

одна—вѣрная

 

хра-

нительница

 

вѣчныхъ

 

основъ

 

жизни

 

и

 

истинная

 

строительница

 

цар-

ства

 

Божія

 

на

 

землѣ.

 

Она

 

отнюдь

 

не

 

отвергаетъ

 

ни

 

культуры,

 

ни

прогресса

 

человѣчества,

 

напротивъ,

 

съ

 

любовно

 

привѣтствуетъ

 

и

благословляетъ

 

и

 

науку,

 

и

 

просвѣщенір,

 

и

 

искусства

 

и

 

изобрѣте-

нія,

 

но

 

даетъ

 

имъ

 

истинную

 

цѣнность

 

и

 

назначеніе

 

и

 

требуетъ,

чтобы

 

они

 

развивались

 

въ

 

полномъ

 

согласіи

 

съ

 

содержимымъ

 

ею

Божественнымъ

 

ученіемъ

 

и

 

подъ

 

ея

 

благодатнымъ

 

водительствомъ.

Истинную

 

основу

 

жизни

 

она

 

указуетъ

 

не

 

въ

 

слабомъ

 

умѣ

 

человѣ-

ческомъ,

 

неспособномъ

 

удовлетворить

 

неудержимыхъ

 

стремленій

человѣческаго

 

духа

 

къ

 

безконечному

 

его

 

Источнику,

 

но

 

въ

 

премуд-

рости

 

и

 

разумѣ

 

Божіемъ.

 

Познаніе

 

Единаго

 

Истиннаго

 

Бога

 

и

посланнаго

 

имъ

 

Іисуса

 

Христа

 

(Іоан.

 

XVII,

 

3)— вотъ

 

неоскудѣ-

вающій

 

источникъ

 

истинной

 

мудрости,

 

вотъ

 

откуда

 

льется

 

свѣтъ,

освѣщающій

 

и

 

осмысливающій

 

нашу

 

жизнь.

 

И

 

какъ

 

дживыя

 

мудро-

ванія

 

гордаго

 

человѣческаго

 

разума

 

производятъ

 

въ

 

человѣкѣ

 

не-

довольство,

 

томленіе

 

и

 

разочарованіе,

 

такъ,

 

напротивъ,

 

вѣяніе

 

Духа

премудрости

 

Божіей

 

наполнить

 

его

 

душу

 

небесною

 

сладостью,

 

сла-

достью

 

ученика

 

Христова.

 

Всѣ

 

мучительно

 

жгучіе

 

вопросы,

 

сму-

щающіе

 

человѣческій

 

умъ

 

и

 

терзающіе

 

его

 

совѣсть,

 

для

 

ученика

Христова

 

будутъ

 

ясны:

 

въ

 

Богѣ,

 

въ

 

Его

 

премудрости

 

и

 

благости,

его

 

умъ

 

будетъ

 

находить

 

на

 

нихъ

 

отвѣты.

 

Въ

 

Богѣ

 

же

 

найдетъ

себѣ

 

успокоеніе

 

и

 

его

 

сердце.

 

Духъ

 

разума

 

Вожія

 

откроетъ

 

ему,

что

 

всѣ

 

люди-братья

 

одной

 

семьи,

 

и,

 

подъ

 

тихимъ

 

и

 

сладостнымъ

вѣяніемъ

 

этого

 

Духа

 

Божія,

 

откроется

 

сердце

 

его

 

для

 

горячей

 

и

дѣятельной

 

христіанской

 

любви

 

къ

 

брату

 

своему,

 

a

 

сознаніе

 

испол-

неннаго

 

христіанскаш

 

долга

 

усладить

 

сердце

 

его.

42
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Будемъ

 

же,

 

возлюбленные

 

братіе,

 

твердо

 

держаться

 

св.

 

пра-

вославной

 

церкви

 

и

 

среди

 

ослѣпительныхъ

 

успѣховъ

 

современнаго

знанія

 

и

 

культурнаго

 

прогресса

 

будемъ

 

какъ

 

можно

 

чаще

 

повѣ-

рять

 

свои

 

вѣрованія

 

и

 

убѣжденія

 

съ

 

ея

 

непреложными,

 

богодаро-

ванными

 

и

 

неизмѣнно

 

хранимыми

 

истинами,

 

и

 

въ

 

согласіи

 

съ

этими

 

истинами

 

будемъ

 

устроять

 

свою

 

общественную

 

и

 

частную

жизнь.

 

Тогда

 

мы

 

несомнѣнно

 

тихое

 

и

 

безмолвное

 

оюитіе

 

пожи-

вешь

 

во

 

всякомг

 

благочеетги

 

п

 

чистотѣ.

 

Аминь.

Протоіерей

 

H.

 

Виноградова.

f

 

Архіепископъ

 

Карталннскій

 

и

 

КахетнискШ,

 

шархъ

 

Грузіи

 

Длексій.
Телеграфъ

 

ирине'съ

 

снова

 

горестную

 

вѣсть— скончался

 

экзархъ

Грузіи

 

Алексій.

Въ

 

небольшой

 

сравнительно

 

промежутокъ

 

времени

 

Кавказ-

ская

 

окраина

 

теряетъ

 

третьяго

 

экзарха.

Почившій

 

владыка—(въ

 

мірѣ

 

Алексѣй

 

Молчановъ),

 

бывшій
епископъ

 

Тобольскій,

 

уроженецъ

 

Вятской

 

епархіи,

 

родился

 

5

 

ок-

тября

 

1853

 

года.

 

По

 

окончаніи

 

(въ

 

1876

 

г.)

 

курса

 

Вятской

 

дух.

семинаріи,

 

съ

 

званіемъ

 

студента,

 

почти

 

6

 

лѣтъ

 

Алексѣй

 

Молчановъ

трудится

 

на

 

поприщѣ

 

народнаго

 

образованія

 

въ

 

должности

 

седь-

скаго

 

учителя.

 

Въ

 

1882

 

г.

 

онъ

 

посгупаетъ

 

въ

 

число

 

студентовъ

Казанской

 

дух.

 

академіи,

 

гдѣ

 

принимаетъ

 

санъ

 

священства,

 

и

 

въ

1887

 

блестяще

 

оканчиваетъ

 

въ

 

ней

 

курсъ,

 

а

 

въ

 

1888

 

г.

 

за

 

свою

диссертацію

 

«Ученіе

 

св.

 

Кипріана

 

о

 

Церкви»

 

удостаивается

 

сте-

пени

 

магистра

 

богословія.

 

Законоучительствуя

 

въ

 

мѣстныхъ

 

гпм-

назіяхъ,

 

о.

 

Алексій

 

Молчановъ

 

пріобрѣтаетъ

 

извѣстноеть,

 

и

 

какъ

умѣлый

 

педагогъ-преподаватель,

 

и

 

какъ

 

прекрасный

 

выдающійся

ораторъ-проповѣдникъ.

 

Посѣтившее

 

о.

 

Алексія

 

испытаніе —смерть

любимой

 

супруги —обращаетъ

 

его

 

мысли

 

къ

 

монашескому

 

подвигу.

И

 

въ

 

1899

 

г.

 

онъ

 

принимаетъ

 

пострижете,

 

но

 

вслѣдъ

 

загѣмъ

 

на-

значается

 

въ

 

санѣ

 

архимандрита

 

ректоромъ

 

Казанской

 

дух.

 

семи-

наріи,

 

а

 

въ

 

сдѣдующемъ

 

же

 

году

 

возводится

 

въ

 

санъ

 

епископа

Чистопольскаго

 

и

 

становится"

 

во

 

главѣ

 

Казанской

 

дух.

 

академіи,

въ

 

должности

 

ректора

 

и

 

руководить

 

до

 

1905

 

года,

 

въ

 

мартѣ

 

же

1905

 

г.

 

назначается

 

на

 

самостоятельную

 

Таврическую

 

каѳедру.

Въ

 

1910

 

г.

 

епископъ

 

Алексій

 

занимаетъ

 

Псковскую

 

каѳедру,

 

а

съ

 

апрѣля

 

1912

 

г.

 

Тобольскую.
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На

 

каеедру

 

экзарха

 

Грузіи

 

архіеписконъ

 

Алексій

 

былъ

 

на-

значенъ

 

всего

 

лишь

 

въ

 

октябрѣ

 

1913

 

года,

 

послѣ

 

кончины

 

архіеп.

Иннокентія.

Доступность

 

владыки,

 

его

 

простота

 

и

 

отзывчивость

 

на

 

нужды

паствы

 

всюду

 

создавали

 

ему

 

любовь

 

и

 

уваженіе.

Въ

 

послѣднее

 

время

 

почившій

 

владыка

 

страдалъ

 

болѣзнью

яочекъ

 

и

 

горловой

 

чахоткой,

 

которыя

 

и

 

приведи

 

его

 

къ

 

прежде-

временной

 

смерти.

Да

 

упокоить

 

Господь

 

душу

 

благостнаго

 

владыки

 

въ

 

селеніяхъ

праведныхъ

 

(К.).

Открытое

 

письмо

 

„Православному

 

пастырю".
(По

 

поводу

 

статьи

 

„Отповѣдь

 

Заштатному").

Позвольте,

 

глубокоуважаемый

 

«Православный

 

пастырь»,

 

сдѣ-

лать

 

указаніе

 

на

 

нѣкоторыя

 

недомолвки

 

и

 

неясности

 

въ

 

Вашей

•серьезно

 

продуманной

 

«Отповѣди»

 

заштатному.

 

(См.

 

Изв.

 

по

 

Каз.

Епарх.

 

1914

 

г.

 

15

 

Апр.

 

№

 

15-й).

Не

 

слишкомъ

 

ли

 

смѣло,

 

предупреждаю

 

Васъ,

 

самоувѣренно

 

и

даже

 

развязно

 

Вы

 

роняете

 

слова

 

по

 

адресу

 

заштатнаго:

 

«сплош-

ная

 

ложь»,

 

«выдумки»

 

и

 

др.!

 

Не

 

ошибитесь?!

По

 

Вашимъ

 

словамъ,

 

«Минодора»

 

сама

 

отказалась

 

отъ

 

«дол-

жности».

 

Просьба

 

«Минодоры»

 

вакрѣплена

 

надписью

 

настоятеля

•села

 

«Усиковъ»

 

на

 

Указѣ

 

Консисторіи

 

за

 

№

 

5065.

 

Все

 

это

 

воз-

можно

 

и

 

допустимо.

 

Но

 

была

 

ли

 

«Минодора»

 

уволена

 

формально

•отъ

 

должности

 

и

 

кѣмъ

 

уволена,

 

вотъ

 

на

 

какой

 

вопросъ,

 

отче,

 

Вы

отвѣтьте

 

заштатному?

Не

 

настолько

 

наивенъ

 

настоятель

 

Усиковъ

 

о.

 

«Нирса»,

 

что-

бы

 

онъ

 

не

 

зналъ,

 

что

 

всякая

 

просфорня

 

зачисляется

 

на

 

мѣсто

 

и

увольняется

 

съ

 

онаго

 

постановленіемъ

 

Епархіальнаго

 

Попечитель-

ства,

 

утвержденнымъ

 

властію

 

Епископа.

Потрудитесь,

 

Православный

  

пастырь,

   

указать

  

то

  

и

 

другое.

Ничего

 

подобнаго

 

въ

 

то

 

время

 

не

 

было,

 

а

 

потому

 

«Мино-

дора»,

 

воротившись

 

изъ

 

поѣздки,

 

заявила

 

свои

 

права

 

на

 

должность

просвирни

 

въ

 

селѣ

 

Усикахъ,

 

на

 

надпись

 

же,

 

сдѣданную

 

о.

 

настоя-

телемъ

 

собственноручно

 

на

 

Указѣ

 

Консисторіи,

 

посмотрѣла

 

просто-

лапросто,

 

какъ

 

на

 

«филькину

 

грамоту».

42*
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Между

 

тѣмъ,

 

о.

 

настоятель,

 

самовластно

 

допустившій

 

на

 

не-

освободнвшееся

 

еще

 

мѣсто

 

просвирни

 

при

 

своей

 

церкви

 

другое

лицо,

 

болѣе

 

угодное

 

ему,

 

энергично

 

запротестовалъ.

 

Самъ

 

выразилъ

протестъ

 

и

 

прихожанъ

 

просилъ

 

о

 

томъ

 

же.

Декабря

 

18

 

дня

 

1912

 

года

 

на

 

приходскомъ

 

сходѣ

 

батюшка-

сказалъ:

 

«вотъ

 

еще

 

что

 

— просвирня

 

подала

 

на

 

насъ

 

жалобу

 

и

просится

 

обратно,

 

какъ-бы

 

чего

 

не

 

вышло!

 

Вы,

 

старики,

 

«помо-

гите»!

 

«Не

 

оставимъ,

 

поможемъ»,

 

сказали

 

мы.

 

(Показ.

 

Гавріила

Смирнова,

 

стр.

 

д.

 

26-я).

Какъ

 

Вы

 

думаете,

 

достопочтенный

 

пастырь,

 

защитникъ

«счастливаго

 

потомка

 

правовѣрныхъ»,

 

о.

 

Нирса

 

«юридически»

 

пра-

вильно

 

поступилъ

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ,

 

съ

 

«поклономъ»,

 

или

 

безъ

онаго?!

Дѣйствительно,

 

мужички

 

выполнили

 

свои

 

слова

 

точно,

 

по-

могли,

 

не

 

оставили.

 

Января

 

30

 

дня

 

1913

 

г.

 

составили

 

приговоръ.

Въ

 

4

 

п.

 

приговора

 

постановили:

 

«бывшую

 

просфорню

 

на

 

службу

не

 

принимать»,

 

a

 

далѣе

 

рукою

 

свяіщенпика

 

добавлено:

 

«въ

 

квар-

тиру

 

церковную

 

не

 

впускать

 

и

 

жалованія

 

не

 

выдавать».

 

(Дѣло —

стр.

 

33-я).

А

 

Вы,

 

друже,

 

въ

 

своей

 

«Отиовѣди»

 

спрашиваете

 

заштатнаго:

«причемъ

 

тутъ

 

Нирса»?

 

Душевно

 

скорблю,

 

что

 

о.

 

Нпрса

 

такъ

плохо

 

«оправдалъ

 

довѣріе

 

и

 

милостивое

 

вниманіе»

 

приснопамят-

наго

 

Архіепископа

 

Павла,

 

Апостола

 

Казанскаго

 

края

 

Н.

 

И.

 

Иль-

минскаго

 

и

 

заслуженнаго

 

благочиннаго

 

о.

 

Черкасова.

Съ

 

чувствомъ

 

глубокаго

 

вниманія,

 

по

 

совѣту

 

Вашему,

 

про-

читываю

 

иоказанія

 

указанныхъ

 

Вами

 

лицъ

 

въ

 

Вашей

 

«Отповѣди»:-

г.

 

Сѣдова,

 

Кузьмы

 

Клипова

 

и

 

Бармалеева

 

и

 

притомъ

 

опасаюсь,

сказать

 

личное

 

заключеніе,

 

чтобы

 

не

 

была

 

«сплошная

 

ложь»,

 

а

воспользуюсь

 

выводомъ

 

оффиціальныхъ

 

лицъ,

 

слышавшпхъ

 

лично

показанія

 

всѣхъ

 

свидѣтелей.

Изъ

 

разсмотрѣнія

 

всѣхъ

 

показаній

 

свидѣтелей,

 

пншетъ

 

одинъ.

изъ

 

нихъ,

 

по

 

моему

 

мнѣяію,

 

нельзя

 

съ

 

несомніънпостыо

 

сдѣлать

заключеніе

 

о

 

неблагопристройяости

 

поведения

 

просвпрни

 

N.

 

Глав-

ные

 

свидѣтели:

 

Сѣдовъ

 

и

 

Сорвинъ

 

(а

 

не

 

Клиповъ

 

и

 

Бармалеевъ),

выставленные

 

какъ

 

обвиняемой,

 

такъ

 

и

 

жалобщиками,

 

дали

 

разно-

рѣчивыя

 

показанія

 

п

 

не

 

пришли

 

къ

 

согласію

 

и

 

на

 

очной

 

ставкѣ.

Другой

 

говорить,

 

«что

 

всѣ

 

возводимыя

 

въ

 

рапортѣ

 

священника

и

 

старосты

 

обвиненія

 

на

 

просвирню, — неосновательны».
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Хотя

 

«мать

 

Минодора»

 

для

 

записи

 

въ

 

святцы

 

и

 

не

 

годится,

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

и

 

не

 

такъ

 

черна,

 

какъ

 

ее

 

малевали

 

Нирса

 

съ

«Ежиковымъ»!

Совершенно

 

напрасно

 

Вы

 

безпокоите

 

и

 

«салмицу

 

съ

 

бара-

нинкой».

 

Если

 

ея

 

нѣтъ

 

на

 

бумагѣ,

 

то

 

она

 

была

 

на

 

устахъ.

 

Тріо,

посланные

 

Нирсой

 

въ

 

Казань

 

съ

 

просьбой

 

о

 

переводѣ

 

«Минодоры»

изъ

 

«Усиковъ»,

 

особенно

 

выходили

 

изъ

 

себя,

 

говоря:

 

«какъ

 

смѣетъ

Минодора

 

хотѣть—кормить

 

нашего

 

батюшку

 

салмой,

 

когда

 

онъ

■ѣстъ

 

крупчатку».

Оказывается

 

«выдумка»

 

заштатнаго

 

настоящая

 

быль.

Крестьянинъ

 

А.

 

Ѳ.

 

Смирновъ

 

въодномъ

 

показаніи

 

говорить,

что

 

подошла

 

просвирня

 

къ

 

священнику

 

и

 

проситъ:

 

«батюшка,

 

уйми

своихъ

 

дѣтей!»

 

А

 

онъ

 

ей

 

отвѣтилъ

 

«ты

 

мнѣ

 

на

 

нихъ

 

не

 

жалуйся,

жалуйся

 

протоіерею».

 

Тотъ

 

же

 

Смирновъ

 

въ

 

другомъ

 

показаніи

сообщаетъ:

 

просвирня

 

просила

 

о.

 

настоятеля

 

церкви

 

не

 

позволять

«воимъ

 

взрослымъ

 

сыновьямъ

 

безиокоить

 

ее,

 

просвирню,

 

своими

-частыми,

 

безъ

 

всякаго

 

повода,

 

посѣщеніями

 

ея

 

квартиры».

А

 

Вы,

 

православный

 

пастырь

 

въ

 

своей

 

«Отповѣди»

 

пишете,

что

 

«если

 

дѣти

 

иногда

 

и

 

бывали

 

у

 

«Минодоры»,

 

то

 

бывали

 

по

 

ея

дриглашенію:

 

дѣти

 

всегда

 

идутъ

 

туда,

 

гдѣ

 

ихъ

 

принимаютъ».

Друже,

 

у

 

кого

 

видите

 

«ложь»,

 

хотя,

 

быть

 

можетъ,

 

и

 

не

«сплошную»,

 

у

 

заштатнаго,

 

или

 

у

 

себя— «счастливаго

 

потомка

 

изъ

правовѣрныхъ?»

Теперь

 

скажите

 

Вы,

 

«талантливый»

 

авторъ

 

«Отповѣди»,

 

ка-

кую

 

роль

 

исполняла

 

«честная

 

Минодора»,

 

когда

 

наливала

 

и

 

раз-

носила

 

чай

 

гостямъ

 

въ

 

домѣ

 

«Нирсы»,—роль

 

прислуги,

 

или

 

роль

хозяйки?

Во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

не

 

хозяйки— барыни,

 

а

 

прислуги.

Русское

 

спасибо

 

со

 

стороны

 

заштатнаго

 

и

 

за

 

то

 

признаніе,

хотя

 

н

 

небольшое,

 

что

 

«Минодора»

 

всетаки

 

прислужничала

 

въ

хоромахъ

 

«Нирсы».

Душевное

 

Ваше

 

пожеланіе:

 

«пригласить

 

мать

 

Минодору

 

къ

•себѣ

 

въ

 

качествѣ

 

просвирни

 

или

 

домашней

 

прислуги»,

 

къ

 

сожалѣ-

нію,

 

выполнить

 

никакъ

 

не

 

могу;

 

какъ

 

«заштатный»— церкви

 

не

имѣю,

 

а

 

содержать

 

прислугу

 

не

 

въ

 

силахъ.

 

«Безъ

 

всякаго

 

же

зова»

 

какъ

 

къ

 

о.

 

«Нирсѣ»,

 

«мать

 

Минодора»

 

ко

 

мнѣ

 

пока

 

не

«жаловала»

 

и

 

едва

 

ли

 

«пожалуетъ».

 

Заштатный

 

вѣдь

 

не

 

изъ

«счастливыхъ»!
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Этика

 

врачей,

 

какъ

 

приходилось

 

слышать,

 

не

 

позволяешь

 

со-

общать

 

свѣдѣній

 

о

 

болѣзняхъ

 

иаціентовъ

 

постороннимъ.

 

Думаю,

что

 

и

 

авторъ

 

«Отповѣди»

 

узналъ

 

о

 

болѣзни

 

«Минодоры»

 

не

 

отъ

самихъ

 

профессоровъ

 

г.

 

Казани,

 

а

 

отъ

 

кого

 

либо

 

на

 

«кухнѣ»,

или

 

на

 

«задворкахъ»

 

этихъ

 

профессоровъ.

 

Къ

 

этимъ

 

мутнымъ

источникамъ

 

авторъ

 

«Отповѣди»

 

усиленно

 

направляетъ

 

и

 

заштат-

наго.

 

Подобный

 

совѣтъ

 

въ

 

душѣ

 

заштатнаго

 

ничего

 

другого

 

не

вызываетъ,

 

кромѣ

 

гадливаго

 

чувства.

 

Будьте

 

здоровы!

Заштатньш.

Подъ

 

впечатлѣніемъ

 

прочитаннаго.

Получилъ

 

17-ый

 

№

 

«Извѣстій

 

по

 

Казанской

 

епархіи»

 

(отъ
1-го

 

мая,

 

1914

 

г.),

 

прочиталъ

 

«журналъ

 

Казанскаго

 

Епар-

хіадьнаго

 

Съѣзда

 

духовенства

 

1913

 

года»

 

(Ж

 

13,

 

отъ

 

21-го

 

сен-

тября,

 

утро),

 

и

 

искренно

 

удивился

 

тому

 

обстоятельству,

 

что

 

до

настоящаго

 

дня

 

(6-е

 

мая,

 

1914

 

г.)

 

я

 

ни

 

отъ

 

кого

 

не

 

слышалъ

 

о

томъ

 

постановлена

 

Съѣзда,

 

которое

 

было

 

связано

 

съ

 

моимъ

 

именемъ.

Видимо,

 

и

 

о.

 

Предсѣдатель

 

и

 

о.о.

 

депутаты

 

Съѣзда,

 

считали

 

неудоб-
нымъ

 

дѣлиться

 

со

 

мной

 

своими

 

предположеніями,

 

который

 

не

 

могли

облечься

 

въ

 

видимую

 

форму

 

на

 

вполнѣ

 

законныхъ

 

основаніяхъ.

 

И
о

 

постановлена

 

Съѣзда

 

я

 

такъ

 

бы

 

ничего

 

и

 

не

 

зналъ,

 

если

 

бы

не

 

«протоколы»,

 

теперь

 

уже

 

напечатанные

 

въ

 

епархіальномъ

 

ор-

ганѣ.

 

А

 

ничего

 

не

 

зная,

 

не

 

могъ

 

бы,

 

конечно,

 

ничѣмъ

 

и

 

отвѣтить

на

 

тѣ

 

добрыя

 

чувства,

 

какія

 

проявили

 

ко

 

мнѣ

 

о.

 

Предсѣдатель

 

и

о.о.

 

депутаты

 

епархіальнаго

 

Съѣзда

 

1913

 

года.

Но

 

нѣтъ

 

той

 

тайны,

 

которая

 

бы

 

не

 

сдѣлалась

 

явной.

 

И

 

разъ

эта

 

тайна,

 

сокрытая

 

отъ

 

меня,

 

теперь

 

сдѣлалась

 

явной

 

и

 

мнѣ,

 

то

я

 

считаю

 

себя

 

нравственно

 

обязаннымъ

 

высказаться

 

по

 

поводу

 

того

постановленія,

 

которое

 

касалось

 

меня.

 

Буду

 

откровененъ,

 

какъ

всегда.

Когда

 

я

 

прочиталъ

 

протоколъ

 

Съѣзда,

 

то

 

мнѣ

 

въ

 

эту

 

же

минуту

 

пришли

 

на

 

память

 

слѣдующія

 

строки

 

изъ

 

огласительнаго

Слова

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоустаго

 

на

 

первый

 

день

 

Св.

 

Пасхи:

 

«Любо-

честивъ

 

бо

 

сый

 

Владыка,

 

пріемлетъ

 

послѣдняго,

 

якоже

 

и

 

первагоі

упокоеваетъ

 

въ

 

единонадесятый

 

часъ

 

иришедшаго,

 

якоже

 

дѣлав-

шаго

 

отъ

 

перваго

 

часа;

 

и

 

послѣдняго

 

милуетъ,

 

и

 

первому

 

угожда-

етъ,

 

и

 

оному

 

даетъ,

 

и

 

сему

 

дарствуетъ:

 

и

 

дѣла

 

пріемлетъ,

   

и

 

на*
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мѣреніе

 

цѣлуетъ,

 

и

 

дѣяніе

 

почитаетъ,

 

и

 

предложеніе

 

хвалить».

Значитъ,

 

о.

 

Предсѣдателю

 

и

 

о.о.

 

депутатамъ

 

бывшаго

 

Съѣзда

нужно

 

быть

 

утѣшенными

 

тѣмъ,

 

что

 

любочестивый

 

Владыка

 

и

 

пред-

ложеніе

 

перваго

 

хвалитъ,

 

и

 

намѣреніе

 

послѣднихъ

 

цѣлуетъ.

 

А

 

если

такъ,

 

то

 

предположенія

 

Съѣзда,

 

хотя

 

и

 

не

 

осуществившіяся

 

на

дѣлѣ

 

по

 

вполнѣ

 

законнымъ

 

основаніямъ,

 

не

 

могутъ

 

поколебать

значенія

 

его

 

для

 

тѣхъ,

 

кто

 

дѣлалъ

 

это

 

постановленіе.

Да

 

и

 

для

 

меня,

 

лично,

 

вполнѣ

 

достаточно

 

«предложенія»

 

и

«намѣреній»,

 

хотя

 

бы

 

безъ

 

«дѣлъ»

 

и

 

«дѣяній».

 

Я

 

не

 

сторонникъ

шума

 

и

 

помпы,

 

такъ

 

обычно

 

сопровождающихъ

 

какое-либо

 

чество-

вание

 

маленькаго

 

дѣятеля.

 

И

 

весьма

 

радъ

 

тому,

 

что

 

скромность

моего

 

праздника

 

не

 

была

 

нарушена

 

ими.

 

И

 

безъ

 

предполагавших-

ся

 

«дѣлъ»

 

и

 

«дѣяній»,

 

съ

 

«предложеніемъ»

 

только

 

и

 

«намѣреніями»,

я

 

оцѣниваю

 

значеніе

 

того

 

постановленія,

 

какое

 

было

 

сдѣлано

 

быв-

шимъ

 

епархіальнымъ

 

Съѣздомъ.

 

Въ

 

этомъ

 

постановленіи

 

я

 

вижу

іголлегіальную

 

оцѣнку

 

своей

 

скромной

 

деятельности

 

на

 

благо

 

род-

ной

 

мнѣ

 

епархіи.

 

Въ

 

немъ

 

я

 

встрѣчаю

 

нравственную

 

поддержку

для

 

дѣланія

 

въ

 

будущемъ.

 

Изъ

 

него

 

я

 

вывожу

 

то

 

заключеніе,

 

что

трудъ

 

для

 

епархіи

 

не

 

остается

 

безслѣднымъ.

Спасибо

 

о.

 

Предсѣдателю,

 

священнику

 

Павлу

 

Петровичу

Васильевскому,

 

за

 

добрую

 

память

 

его

 

обо

 

мнѣ.

 

Спасибо

 

всѣмъ

 

о.о.

депутатамъ,

 

такъ

 

единодушно

 

раздѣлившимъ

 

мысли

 

своего

 

Пред-

сѣдателя.

 

Братскій

 

привѣтъ

 

всей

 

епархіи,

 

представителемъ

 

кото-

рой

 

былъ

 

епархіальный

 

Съѣздъ.

Священникъ

 

Порфиргй

 

Руфимскт.

m

 

ПЕПОДИЧЕСКОЙ

 

ПЕЧАТИ.
■S

 

29

 

аирѣля

 

въ

 

засѣданіи

 

Гос.

 

Думы

 

при

 

обсужденіи

 

смѣты

Св.

 

Синода

 

поднять

 

былъ

 

вопросъ

 

о

 

допущеніи

 

окончившихъ

 

че-

тыре

 

класса

 

или

 

полный

 

курсъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

въ

 

универ-

ситеты

 

безъ

 

всякихъ

 

ограниченій,

 

наравнѣ

 

съ

 

окончившими

 

курсъ

классическихъ

 

гимназій.

Вопросъ

 

этотъ— далеко

 

не

 

новый,

 

можно

 

сказать

 

перелшв-

шій

 

едва-ли

 

не

 

100-лѣтнюю

 

давность.

 

Прослѣдить

 

вѣковую

 

исторію

этого

 

вопроса,

 

ознакомиться,

 

хотя

 

вкратцѣ,

 

съ

 

разрѣшеніемъ

 

его

въ

 

разное

 

время

 

и

 

установить

 

тѣ

 

точки

 

зрѣнія,

   

съ

 

которыхъ

 

об-



—
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щество

 

смотрѣло

 

на

 

семпнаристовъ,

 

какъ

 

питомцевъ

 

духовной

 

шко-

лы,

 

въ

 

высшей

 

степени

 

интересно

 

и

 

поучительно

 

для

 

нашего

 

пре-

рекаемаго

 

времени.

Въ

 

началѣ

 

прошлаго

 

(XIX)

 

столѣтія

 

семинаристы

 

свободно

поступали

 

во

 

всѣ

 

высшія

 

учебныя

 

заведенія,

 

причемъ

 

иѣкоторыя

изъ

 

этнхъ

 

заведеній,

 

напр.,

 

медико-хирургическая

 

академія

 

въ

 

С-

Петербургѣ

 

(нынѣ

 

военно-медицинская),

 

оыли,

 

можно

 

сказать,

 

пе-

реполнены

 

семинаристами.

 

Семинарское

 

образованіе

 

духовнаго

 

юно-

шества,

 

самая

 

выправка

 

воспнтанниковъ

 

духовной

 

школы

 

и

 

ея

направленіе

 

считались,

 

если

 

не

 

образцовыми,

 

то

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ,

.одними

 

изъ

 

самыхъ

 

лучшихъ.

 

чтобы

 

не

 

быть

 

голословными

 

сош-

лемся

 

на

 

факты.

Въ

 

первые

 

годы

 

существованія

 

С.-Петербургской

 

духовной

академін

 

(съ

 

1809

 

г.)

 

неоднократно

 

бывали

 

прнмѣры,

 

когда

 

семи-

нарскіе

 

воспитанники,

 

неудовлетворившіе

 

экзаменаціоннымъ

 

требо-

ваніямъ

 

духовной

 

академіи,

 

отсылались

 

своимъ

 

начальствомъ

 

въ

меднко-хирургнческую

 

академію,

 

и

 

та

 

охотно

 

открывала

 

имъ

 

до-

ступъ

 

въ

 

свою

 

ауднторію.

 

Составь

 

учащихся

 

медико-хирургической

академіи

 

до

 

1848

 

г.

 

пополнялся,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

воспитанни-

ками

 

духовяыхъ

 

семипарій.

 

Дѣти

 

превиллегированныхъ

 

сословій

считали

 

для

 

себя

 

унизительною

 

вречебную

 

профессію,

 

а

 

лица

 

низ-

шнхъ

 

сословій

 

при

 

господствѣ

 

крѣпостного

 

права

 

не

 

могли

 

и

 

ду-

мать

 

о

 

высшемъ

 

образованіи.

 

Академія

 

ежегодно

 

разсылала

 

просьбы

но

 

семинаріямъ

 

о

 

присылкѣ

 

того

 

или

 

иного

 

количества

 

семпнари-

стовъ

 

и

 

даже

 

принимала

 

на

 

свой

 

счетъ

 

путевые

 

расходы

 

выра-

жавшпхъ

 

желаніе

 

учиться

 

медико

 

-

 

хирургическимъ

 

наукамъ.

Общія

 

правила

 

пріема

 

въ

 

университеты

 

опредѣлены

 

были

 

универ-

ситетскимъ

 

уставомъ

 

1863

 

г.

 

Въ

 

§

 

85

 

этого

 

устава

 

было

 

сказано:

«Въ

 

студенты

 

университета

 

принимаются

 

молодые

 

люди,

 

достпгшіе

17-лѣтняго

 

возраста,

 

и

 

притомъ

 

окончившіе

 

съ

 

успѣхомъ

 

полный

гимназическій

 

курсъ

 

или

 

удовлетворительно

 

выдержавшіе

 

въ

 

одной

изъ

 

гимназій

 

полное

 

въ

 

этомъ

 

курсѣ

 

испытапіе

 

и

 

получившіе

 

въ

томъ

 

установленный

 

аттестатъ

 

или

 

свидетельство.

 

При

 

этомъ

 

со-

вѣту

 

университета

 

предоставляется

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда,

 

не-

зависимо

 

отъ

 

выданнаго

 

изъ

 

гимназіи

 

аттестата

 

или

 

свидѣтельства

онъ

 

признаетъ

 

нужнымъ

 

повѣрить

 

степень

 

знаній

 

желающнхъ

 

по-

супить

 

въ

 

студенты,

 

подвергать

 

ихъ

 

новому

 

испытанію

 

на

 

основа-

ніи

 

особыхъ

 

правилъ,

 

составленныхъ

 

совѣтомъ

 

университета

 

и

 

ут-

вержденнымъ

 

попечителемъ

 

учебнаго

 

округа».

 

Въ

 

§

 

же

 

86

 

универ-

ситетскаго

 

устава

 

говорилось:

 

«Воспитанники

 

высшихъ

 

и

 

среднихъ



—
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учебныхъ

 

заведеній

 

разныхъ

 

вѣдомствъ,

 

съ

 

успѣхомъ

 

окончившіе

•общій

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

нихъ,

 

если

 

сей

 

послѣдній

 

признанъ

 

будетъ

со

 

стороны

 

министерства

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

соотвѣтствугощимъ

курсу

 

гимназическому,

 

равнымъ

 

образомъ

 

имѣютъ

 

право

 

поступать

въ

 

студенты

 

университета

 

на

 

основаніяхъ,

 

изложенныхъ

 

въ

 

пре-

дыдущемъ

 

§.

 

Тѣ

 

же

 

изъ

 

нихъ,

 

которые

 

не

 

обучались

 

какимъ

 

либо

предметамъ,

 

входнщимъ

 

въ

 

гимназическій

 

курсъ,

 

обязаны

 

выдер-

жать

 

изъ

 

сихъ

 

предметовъ

 

предварительное

 

испытапіе

 

въ

 

гимна-

зіи»

 

(2-е

 

Поли.

 

Собр.

 

Зак.

 

Рос.

 

Имп.

 

т,

 

XXXYIII,

 

Je

 

39752).

На

 

основаніи

 

приведенныхъ

 

§§

 

семинарскіе

 

воспитанники

продолжали

 

поступать

 

въ

 

университеты

 

безъ

 

всякихъ

 

затруднений,

и

 

министерство

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

не

 

только

 

не

 

дѣлало

 

пре-

пятствій

 

этому,

 

но

 

особыми

 

циркулярами

 

разъясняло,

 

что

 

оно

 

при-

знаетъ

 

общеобразовательный

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

духовныхъ

 

семина-

ріяхъ

 

соотвѣтствующимъ

 

курсу

 

гимназическому.

 

Попечитель

 

Спб.

учебнаго

 

округа

 

писалъ

 

ректору

 

Спб.

 

университета

 

(29

 

августа

1863

 

г.

 

за

 

Ж

 

5045),

 

что

 

миннстръ

 

пар.

 

просвѣщенія,

 

признавая

 

курсъ

■семинарскаго

 

ученія

 

соотвѣтствующимъ

 

гимназическому,

 

находить

совершенно

 

справедливым^

 

чтобы

 

воспитанники

 

духовныхъ

 

семи-

нарій,

 

окончившіе

 

обшій

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

оныхъ,

 

принимались

 

въ

число

 

студентовъ

 

на

 

точномъ

 

основаніи

 

§

 

86

 

общаго

 

устава

 

уни-

верситетовъ

 

1863

 

г.,

 

безъ

 

экзамена,

 

съ

 

сохраненіемъ

 

права

 

уни-

верситета

 

подвергать

 

ихъ

 

новому

 

нспытанію

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

когда

 

унпверситетъ

 

признаетъ

 

это

 

нужнымъ.

 

Затѣмъ,

 

въ

 

предло-

жены

 

мин.

 

нар.

 

иросвѣщепія

 

на

 

имя

 

уиравляющаго

 

Спб.

 

учебнымъ

округомъ

 

отъ

 

17

 

августа

 

1865

 

г.

 

Щ

 

6661,

 

было

 

изъяснено:

 

«что

до

 

отмѣны

 

циркулярнаго

 

предложения

 

министерства

 

отъ

 

29

 

августа

1863

 

г.

 

нѣтъ

 

основанія

 

требовать

 

отъ

 

воспитанниковъ

 

Спб.

 

семи-

наріп

 

(по

 

поводу

 

которыхъ

 

возбуждеяъ

 

былъ

 

вопросъ),

 

уволенныхъ

изъ

 

спеціальнаго

 

богословскаго

 

класса,

 

a

 

слѣдователыю,

 

окончив-

шихъ

 

общій

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

оной,

 

представленія

 

свидетельства

гимназіи

 

о

 

выдержаніи

 

ими.

 

экзамена

 

изъ

 

всѣхъ

 

предметовъ

 

гим-

назическаго

 

курса»,

 

причемъ

 

университету

 

не

 

возбранялось

 

под-

вергать

 

этихъ

 

молодыхъ

 

людей

 

повѣрочному

 

испытанію,

 

если

 

это

признано

 

будетъ

 

необходимымъ.

 

Въ

 

1871

 

г.

 

30

 

іюля

 

утвержд^нъ

-былъ

 

уставъ

 

гимназій

 

министерства

 

народнаго

 

просвѣщенія.

 

Въ

 

§

130

 

этого

 

устава

 

явилось

 

постановленіе,

 

по

 

которому

 

«только

 

уче-

ники,

 

окончившіе

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

гнмназіяхъ

 

или

 

имѣющіе

   

сви-



—

 

678

 

—

дѣтельство

 

о

 

знаніи

 

полнаго

 

курса

 

сихъ

 

гимназій,

 

могутъ

 

посту-

пать

 

въ

 

студенты

 

университетовъ».

Тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

и

 

посдѣ

 

такого

 

постановленія

 

министерство

народнаго

 

просвѣщенія

 

находило

 

возмпжнымъ

 

не

 

затруднять

 

до-

ступа

 

въ

 

университеты

 

семинарскнмъ

 

воспитанникамъ.

 

Въ

 

слѣдую-

щемъ

 

1872

 

г.

 

и

 

далѣе

 

до

 

1879

 

г.

 

пріемъ

 

семинарскихъ

 

воспнтан-

никовъ

 

въ

 

университеты

 

производился

 

по

 

одному

 

повѣрочиому

 

ис-

пытанно.

 

Бъ

 

1879

 

г.

 

по

 

всеподданнѣйшему

 

докладу

 

министра

 

на-

роднаго

 

просвѣшенія

 

семинаристамъ

 

прекращенъ

 

былъ

 

доступъ

какъ

 

въ

 

университеты,

 

такъ

 

и

 

въ

 

другія

 

высшія

 

учебныя

 

заведе-

нія,

 

и

 

для

 

поступленія

 

въ

 

университетъ

 

необходимо

 

было

 

пред-

ставить

 

аттестата

 

зрѣлости.

 

Въ

 

видѣ

 

временной

 

мѣры

 

за

 

семина-

ристами

 

сохранено

 

было

 

право

 

поступленія

 

въ

 

историко-филологи-

ческіе

 

институты

 

и

 

въ

 

Ярославский

 

Демпдовскій

 

лицей.

Ограниченіе,

 

созданное

 

для

 

семинаристовъ

 

закономъ

 

1879

 

г.,

продолжалось

 

не

 

долго,

 

и,

 

какъ

 

увидимъ,

 

въ

 

скоромъ

 

же

 

времени

были

 

допущены

 

изъятія

 

изъ

 

этого

 

закона.

 

Такъ,

 

въ

 

1886

 

г.

 

открыть

былъ

 

семинаристамъ

 

I

 

-го

 

разряда

 

доступъ

 

въ

 

Варшавскій

 

универ-

ситетъ

 

на

 

историко-фнлологическій

 

и

 

физико-математическій

 

фа-

культеты;

 

въ

 

1 888

 

г.

 

разрѣшенъ

 

пріемъ

 

семинаристовъ,

 

по

 

особому

испытанію,

 

въ

 

Томскій

 

университетъ;

 

въ

 

1897

 

г.

 

открыть

 

доступъ

семинарскнмъ

 

воспитанникамъ-перворазрядникамъ

 

во

 

всѣ

 

факуль-

теты

 

(кромѣ

 

богословскаго)

 

въ

 

Юрьевскій

 

университетъ;

 

въ

 

томъ

же

 

1897

 

г.

 

министерствомъ

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

возбужденъ

былъ

 

вопросъ

 

о

 

иредоставленіи

 

лучшимъ

 

изъ

 

окончившихъ

 

курсъ

духовныхъ

 

семинарій

 

по

 

первому

 

разряду

 

права

 

поступления

 

на

 

всѣ

факультеты,

 

кромѣ

 

медицинскаго,

 

съ

 

испытаніемъ

 

по

 

русскому

 

н

 

ла-

тинскому

 

языкамъ

 

и

 

математикѣ.

 

Вотъ

 

что

 

писалъ

 

оберъ-проку-

рору

 

Св.

 

Синода

 

по

 

сему

 

вопросу

 

бывшій

 

министръ

 

народнаго

 

про-

свѣщенія

 

Деляновъ.

 

«Вашему

 

высокопревосходительству

 

извѣстно,

сколь

 

много

 

профессоровъ

 

всѣхъ

 

универснтетовъ,

 

а

 

особенно

 

сто-

личныхъ,

 

обязаны

 

духовно-учебнымъ

 

заведеніямъ

 

своимъ

 

перво-

начальнымъ

 

образованіемъ

 

и

 

воспитаніемъ.

 

Даже

 

въ

 

настоящее

время,

 

хотя

 

и

 

совершенно

 

случайно,

 

оказывается,

 

что

 

въ

 

болынин-
ствѣ

 

уннверситетовъ

 

состоять

 

ректорами

 

бывшіе

 

воспитанники

 

ду-

ховныхъ

 

семинарій,

 

получившіе

 

высшее

 

образованіе

 

въ

 

разлпчныхъ

факультетахъ

 

университетовъ,

 

между

 

ними

 

есть

 

и

 

филологи

 

(Ни-

китину

 

Будиловичъ),

 

и

 

историки

 

(Фортинскій),

 

и

 

математпкъ

 

(Не-



—

 

679

 

-

красовъ),

 

и

 

медики

 

(Ворошиловъ

 

и

 

Судаковъ).

 

Если

 

бы

 

обратить

вниманіе

 

на

 

среду,

 

изъ

 

которой

 

вышли

 

всѣ

 

лица,

 

служащія

 

нынѣ

въ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

министерства

 

народнаго

 

просвѣщенія,

 

то,

по

 

всей

 

вѣроятности,

 

большинство

 

ихъ

 

оказалось

 

бы

 

получившими

среднее

 

образованіе

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ.

 

Изъ

 

этого

 

оче-

видно,

 

что

 

учебное

 

вѣдомство,

 

отказываясь

 

теперь

 

совершенно

 

отъ

пріема

 

семинаристовъ

 

въ

 

университеты

 

и

 

не

 

допуская

 

исключеній

даже

 

для

 

самыхъ

 

лучшихъ

 

изъ

 

нихъ,

 

можетъ

 

впослѣдствіи

 

лишить-

ся

 

весьма

 

хорошихъ

 

силъ».

Въ

 

1898

 

г.

 

министерствомъ

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

рѣшенъ

былъ

 

въ

 

утвердительномъ

 

смыслѣ

 

вопросъ

 

о

 

допущеніи

 

семинари-

стовъ

 

на

 

факультетъ

 

восточныхъ

 

языковъ

 

при

 

С.-Петербургскомъ

университетѣ.

Въ

 

томъ

 

же

 

году,

 

при

 

утвержденіи

 

министромъ

 

народнаго

просвѣщенія

 

Воголѣповымъ

 

списка

 

средне-учебныхъ

 

заведеній,

курсъ

 

коихъ

 

признается

 

достаточнымъ

 

для

 

поступленія

 

въ

 

высшія

спеціальныя

 

учебныя

 

заведенія

 

министерства

 

нар.

 

иросвѣщенія,

внесены

 

были

 

въ

 

зтотъ

 

списокъ

 

и

 

православныя

 

духовныя

 

семи-

наріи.

Въ

 

1901

 

г.

 

минпстръ

 

внутреннихъ

 

дѣлъ

 

призналъ

 

возмож-

нымъ

 

допустить

 

семинаристовъ

 

къ

 

пріемнымъ

 

испытаніямъ

 

для

поступленія

 

въ

 

электротехнически

 

институтъ.

Въ

 

1 902

 

г.

 

министерствомъ

 

земледѣлія

 

былъ

 

возбужденъ

 

во-

просъ

 

о

 

допущеніи

 

семинаристовъ

 

въ

 

лѣсной

 

институтъ.

Въ

 

1902

 

же

 

году

 

министръ

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

имѣлъ

переписку

 

съ

 

оберъ-прокзгроромъ

 

Св.

 

Синода

 

Побѣдоносцевымъ

 

по

вопросу

 

о

 

допущеніи

 

окончившихъ

 

семинарскій

 

курсъ

 

восшітанни-

ковъ

 

въ

 

число

 

студентовъ

 

Императорской

 

военно-медицинской

 

ака-

демія.

Министръ

 

между

 

прочимъ

 

писалъ,

 

что,

 

въ

 

виду

 

поступившихъ

въ

 

послѣднее

 

время

 

въ

 

министерство

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

просьбъ

отъ

 

лицъ,

 

окончившихъ

 

курсъ

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ,

 

о

 

при-

нятіи

 

ихъ

 

въ

 

число

 

студентовъ

 

военно-медицинской

 

аладеміи,

 

ми-

нистерство

 

входило

 

въ

 

сношеніе

 

съ

 

начальникомъ

 

академіи

 

по

этому

 

предмету.

 

По

 

обсужденіи

 

вопроса

 

назначенной

 

для

 

сего

 

при

академіи

 

особой

 

комиссіей

 

изъ

 

профѳссоровъ

 

академіи,

 

ковферен-

ція

 

академіи

 

нашла,

 

что

 

пріемъ

 

въ

 

академію

 

семинаристовъ

 

на-

равнѣ

 

съ

 

гимназистами

 

и

 

окончившими

 

курсъ

 

реальныхъ

 

училищъ
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представляется

 

дѣломъ

 

не

 

только

 

въ

 

высшей

 

степени

 

справедли-

вымъ,

 

но

 

и

 

весьма

 

желательнымъ

 

въ

 

интересахъ

 

академіи.

 

Бри

этомъ

 

конференция

 

признала

 

за

 

лучшее

 

принимать

 

въ

 

академію,

по

 

примѣру

 

Томскаго,

 

Юрьевскаго

 

и

 

Варшавскаго

 

университетовъ,

только

 

лицъ,

 

окончившихъ

 

полный

 

курсъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

по

первому

 

разряду,

 

но

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы,

 

вмѣсто

 

уетановлеиныхъ

 

для

таковыхъ

 

лицъ

 

въ

 

названныхъ

 

университетахъ

 

дополнительныхъ

иснытаній

 

по

 

латинскому

 

языку

 

и

 

русскому

 

сочиненію,

 

воспитан-

ники

 

семииарій

 

подвергались

 

при

 

пріемѣ

 

въ

 

академіго

 

экзамену

по

 

одному

 

изъ

 

новыхъ

 

языковъ

 

и

 

математикѣ

 

въ

 

объемѣ

 

гимна-

зическаго

 

курса.

На

 

этотъ

 

запросъ

 

К.

 

П.

 

Побѣдоносцевъ,

 

на

 

основаніи

 

опре-

дѣленія

 

Св.

 

Синода,

 

отвѣтилъ

 

министру

 

народнаго

 

просвѣщенія

о

 

неимѣніи

 

препятствий

 

къ

 

допущенію

 

семинаристовъ,

 

окончившихъ

курсъ

 

по

 

1

 

-му

 

разряду,

 

въ

 

число

 

студентовъ

 

военно-медицинской

академіи.

Въ

 

1904

 

г.

 

Св.

 

Синодъ

 

призналъ

 

желательнымъ

 

снять

 

съ

семинарскихъ

 

воспитанниковъ

 

ограниченіе

 

въ

 

правахъ,

 

по

 

закону

1879

 

г.,

 

на

 

поступленіе

 

въ

 

университеты

 

и

 

приравнять

 

окончив-

шихъ

 

курсъ

 

семинаріи

 

по

 

1-му

 

разряду

 

при

 

пріемѣ

 

въ

 

универси-

теты

 

и

 

другія

 

высшія

 

учебныя

 

заведенія

 

къ

 

имѣющимъ

 

аттестаты

зрѣлости

 

воспитанникамъ

 

классическихъ

 

гимназій:

Объ

 

этомъ

 

пожеланіи

 

Св.

 

Синода

 

сообщено

 

было

 

министру

народнаго

 

просиѣщенія.

 

Наконецъ,

 

въ

 

1905

 

г.,

 

по

 

всеподданнѣй-

піему

 

докладу

 

министра

 

народнаго

 

просвѣшенія

 

графа

 

И.

 

И.

 

Тол-

стого,

 

послѣдовало

 

Высочайшее

 

соизволеніе

 

на

 

предоставленіе

 

м-ру

нар.

 

проев,

 

права

 

разрѣшать

 

пріемъ

 

во

 

всѣ

 

Императорскіе

 

Рос-

сійскіе

 

университеты

 

семинаристовъ,

 

удовлетворяющихъ

 

тѣмъ

 

тре-

бованіямъ,

 

которыя

 

мннистромъ

 

будутъ

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

уста-

новлены.

Вотъ

 

краткая

 

исторія

 

многострадальныхъ

 

питомцевъ

 

духов-

ной

 

школы,

 

жаждавшихъ

 

свѣтскаго

 

образованія.

Сколько

 

волненій,

 

нравственныхъ

 

страданій

 

происходило

 

среди

семинаристовъ

 

изъ-за

 

одного

 

росчерка

 

пера

 

того

 

или

 

другого

 

ми-

нистра,

 

стоявшаго

 

во

 

главѣ

 

вѣдомства

 

просвѣщенія!

 

А

 

сколько

разбитыхъ

 

надеждъ,

 

даже

 

больше — пзломанныхъ

 

жизней

 

было

 

слѣд-

ствіемъ

 

указа

 

1879

 

г.'?!.
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Пора,

 

давно

 

пора

 

раскрѣіюстить

 

питомцевъ

 

духовной

 

Школы

и

 

дать

 

имъ

 

возможность

 

получать

 

образованіе

 

сообразно

 

съ

 

ихъ

желаніями

 

и

 

склонностями.

Роль

 

духовной

 

школы

 

отъ

 

этого

 

не

 

умалится,

 

наоборотъ—

возвысится.

 

Много

 

выходило

 

и

 

еще

 

больше

 

будетъ

 

выходить

 

изъ

бывпіихъ

 

семинаристовъ

 

хорошихъ

 

и

 

полезныхъ

 

дѣятелей

 

въ

 

той

или

 

иной

 

сферѣ

 

государственной

 

службы,

 

и

 

это

 

разнообразіе.

 

слу-

жебной

 

деятельности

 

питомцевъ

 

духовной

 

школы

 

нослужитъ

 

лишь

къ

 

вящшему

 

возвеличенію

 

ея

 

въ

 

глазахъ

 

и

 

сознаніи

 

общества

 

и.

создастъ

 

ей

 

вѣнецъ

 

славы

 

(К.).

Ш

 

Высочайше

 

утвержденъ

 

всеподданнѣйшій

 

докладъ

 

Св.

 

Синода

о

 

бытіи

 

архіепископу

 

Волынскому

 

Антонію

 

архіепископомъ

 

Харь-

ковскимъ

 

и

 

Ахтырскимъ,

 

архіепископу

 

Холмскому

 

Евдогію

 

архіепи-

скопомъ

 

Волынскимъ

 

и

 

Житомірскимъ

 

и

 

третьему

 

викарію

 

москов-

ской

 

епархіи

 

епископу

 

Серпуховскому

 

Анастасію

 

епископомъ

 

Холм-

скимъ

 

и

 

Люблинскимъ

 

(К.).

ВШ

 

Св.

 

Синодъ

 

удовлетворилъ

 

ходатайство

 

Совѣта

 

Спб.

 

дух.

академіи

 

объ

 

оставленіи

 

при

 

академіи

 

въ

 

качествѣ

 

сверхштатныхъ

профессоровъ

 

выслужившихъ

 

установлепнымъ

 

новымъ

 

академиче-

скимъ

 

уставомъ

 

ЗО-лѣтній

 

срокъ

 

заслуженныхъ

 

ординарныхъ

 

про-

фессоровъ

 

академіи

 

П.

 

Н.

 

Жуковича,

 

по

 

каеедрѣ

 

русской

 

гражд.

исторіи,

 

И.

 

С.

 

Пальмова

 

по

 

каѳедрѣ

 

исторіи

 

славянскихъ

 

церквей,

съ

 

ежегоднымъ

 

добавочнымъ

 

содержаніемъ

 

къ

 

получаемой

 

ими

 

пен-

сіи

 

по

 

1,400

 

руб.

 

(К.).

ВШ

 

Св.

 

Синодъ

 

утвердилъ

 

ходатайство

 

Оренбургскаго

 

преосвя-

щеннаго

 

о

 

закрытіи

 

должности

 

епарх.

 

противо-мусульманскаго

 

мис-

сіонера

 

и

 

объ

 

утвержденіи

 

4

 

вакансій

 

окружныхъ

 

миссіонеровъ,

съ

 

обращеніемъ

 

получаемато

 

нынѣ

 

епархіальнымъ

 

миссіонеромъ

жалованія

 

въ

 

суммѣ

 

3

 

т.

 

р.

 

на

 

содержаніе

 

окружныхъ

 

миссіоне-

ровъ,

 

полагая

 

каждому

 

по

 

750

 

руб.

 

годового

 

содержанія

 

(К.).
вез

 

Недавно

 

въ

 

закрытомъ

 

засѣданіи

 

въ

 

залѣ

 

общества

 

религ.-

нравственнаго

 

просвѣщенія,

 

въ

 

прпсутствіи

 

высокопреосвященнаго

митрополита

 

Владиміра,

 

преосвященныхъ:

 

Веніамина

 

Гдовскаго

Анастасія

 

Ямбургскаго,

 

Геннадія

 

Нарвскаго,

 

столичнаго

 

духовен-

ства

 

и

 

др.,

 

состоялся

 

интересный

 

докладъ

 

приватъ-доцента

 

СПБ.
духовной

 

академіи

 

свящ.

 

В.

 

И.

 

Зыкова

 

о

 

лжеученіи

 

такъ

 

называе-

мой

 

«охтенской

 

богородицы»

 

и

 

судѣ

 

надъ

 

ней.
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Докладчикъ

 

свящ.

 

В.

 

И.

 

Зыковъ,

 

подробно

 

изложивъ

 

лжеуче-

те

 

«охтенской

 

богородицы»

 

Дарьи

 

Смирновой,

 

обрисовавъ

 

условія,

въ

 

которыхъ

 

протекалъ

 

судъ

 

надъ

 

нею

 

и

 

ближайшими

 

ея

 

сподвиж-

никами,

 

остановился

 

на

 

выясненіи

 

близкихъ

 

и

 

несомнѣнныхъ

 

то-

чекъ

 

соприкосновенія

 

этой

 

секты

 

съ

 

хлыстовствомъ,

 

которое

 

плѣ-

няется,

 

по

 

словамъ

 

докладчика,

 

желаніемъ

 

«глазами

 

видѣть

 

Бога

н

 

осязать

 

Его».

Такое

 

стремленіе

 

неистребимо

 

и

 

вотъ

 

на

 

его-то

 

почвѣ

 

съ

давнихъ

 

временъ

 

люди

 

ловкіе

 

строили

 

свои

 

гнусныя

   

измышленія.

Болѣе

 

или

 

менѣе

 

достовѣрныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

хлыстовствѣ

 

от-

носятся

 

къ

 

XVII

 

вѣку,

 

а

 

въ

 

XIX

 

вѣкѣ

 

выдвигается

 

уже

 

незауряд-

ная

 

личность

 

«хлысювскаго

 

бога»

 

Катасонова.

 

Отъ

 

него-то

 

и

 

ве-

дутъ

 

прямое

 

начало

 

гнуснѣйшіе

 

подвиги

 

сначала

 

торговца

 

въ

 

од-

номъ

 

изъ

 

рынковъ

 

Бетербурга

 

Бетра

 

Обухова,

 

a

 

затѣмъ

 

его

 

луч-

шей

 

ученицы

 

Дарьи

 

Смирновой — «охтенской

 

богородицы».

 

Бослѣд-

няя

 

цѣлыхъ

 

пять

 

лѣтъ

 

у

 

Бетра

 

Обухова

 

безропотно

 

несла

 

иго

 

его

 

по-

корной

 

рабыни,

 

чтобы

 

затѣмъ

 

внезапно

 

низвергнуть

 

своего

 

пове-

лителя.

 

Въ

 

хлыстовской

 

средѣ

 

это

 

низверженіе

 

боговъ

 

случается

часто,

 

и

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

Дарья

 

Смирнова

 

не

 

отступила

 

отъ

общепринятаго

 

шаблона.

Чтеніе

 

Священнаго

 

Бисанія,

 

употребление

 

постоянно

 

текстовъ,

своеобразное

 

толкованіе

 

ихъ,

 

примѣяительно

 

къ

 

своимъ

 

гнуснымъ

цѣлямъ

 

на

 

живы,

 

распутства

 

и

 

т.

 

п.,— вотъ

 

основа

 

.дѣятельности

хдыстовскихъ

 

боговъ

 

на

 

первыхъ

 

порахъ.

 

Такъ

 

начала

 

и

 

Дарья,

свергнуЕъ

 

Обухова.

 

Ботомъ,

 

какъ

 

это

 

водится

 

въ

 

хлыстовствѣ,

появились

 

и

 

въ

 

сектѣ

 

«охтенской

 

богородицы»

 

разнузданность

 

и

всякаго

 

рода

 

мерзости,

 

о

 

которыхъ

 

не

 

подобаетъ

 

и

 

говорить.

Докладъ,

 

изобиловавшій

 

массой

 

подробностей

 

изъ

 

жизни

 

хды-

стовскихъ

 

сектъ

 

и

 

главарей

 

ихъ,

 

своими

 

интересными

 

выводами

произвелъ

 

на

 

собравшихся

 

сильное

 

впечатлѣніе

 

(К.).

ШЛ

 

Въ

 

междувѣдомственной

 

комиссіи,

 

состоящей

 

подь

 

предсѣ-

дательствомъ

 

епископа

 

Алексія

 

Саратовскаго,

 

по

 

реформѣ

 

духов-

ной

 

средней

 

школы

 

закончилось

 

обсужденіе

 

штатовъ.

 

Опредѣлено,

что

 

учителя

 

духовн.

 

семинарій

 

и

 

духовныхъ

 

училищъ

 

могутъ

 

имѣть

лишь

 

отъ

 

12

 

до

 

18

 

уроковъ

 

въ

 

недѣлю

 

съ

 

платою

 

по

 

75

 

руб.

 

за

урокъ

 

съ

 

пятилѣтними

 

прибавками.

Отнынѣ

 

въ

 

дух.

 

училищахъ

 

преподаватели

 

съ

 

среднимъ

 

об-

разованіемъ

 

и

 

съ

 

аттестатомъ

 

дѣйствительнаго

 

студента

   

академіи
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не

 

будутъ

 

допускаться.

 

Учителями

 

должны

 

быть

 

или

 

кандидаты

богословія

 

или

 

лица,

 

окончившая

 

университеты

 

и

 

равныя

 

имъ

 

выс-

шія

 

учебныя

 

заведенія

 

(К.).

H

 

Возбуждено

 

ходатайство

 

о

 

сборѣ

 

пожертвованій

 

на

 

постройку

церквей

 

въ

 

русскихъ

 

факторіяхъ.

 

Въ

 

Ургѣ

 

намѣченъ

 

каменный

храмъ

 

взамѣнъ

 

тѣсной

 

консульской

 

церкви.

 

Мѣстныя

 

пожертвова-

ния

 

поступаютъ

 

успѣшно,

 

благодаря

 

отцу

 

Знаменскому,

 

забайкаль-

скому

 

епархіальному

 

миссіонеру,

 

успѣвшему

 

за

 

короткое

 

время

 

ко-

мандировки

 

поднять

 

на

 

должную

 

высоту

 

пастырскую

 

деятельность

и

 

побудить

 

прихожанъ

 

къ

 

пожертвованіямъ

 

замѣчательными

 

про-

повѣдями

 

(Б.

 

В.).

ВЯ

 

Варшавскій

 

епарх.

 

съѣздъ

 

духовенства

 

постановилъ

 

просить

высокопреосв.

 

Николая,

 

архіеп.

 

Варшавского,

 

ходатайствовать

 

предъ

Св.

 

Синодомъ

 

о

 

назначеніи

 

для

 

Варшавской

 

енархіи

 

запасныхъ,

при

 

штатномъ

 

жалованіи,

 

священниковъ

 

не

 

менѣе

 

двухъ,

 

въ

 

виду

обширности

 

таковой,

 

состоящей

 

изъ

 

8-ми

 

губерній,

 

разбросанности

и

 

отдаленности

 

Церквей

 

другъ

 

отъ

 

друга

 

и

 

отсутствію

 

удобныхъ

и

 

скорыхъ

 

путей

 

сообщенія,

 

что

 

все

 

взятое

 

вмѣстѣ

 

лишаетъ

 

воз-

можности

 

сосѣднихъ

 

священниковъ

 

замѣнять

 

другъ-друга

 

въ

 

слу-

чаяхъ

 

надобности

 

(К.).

ВЯ

 

Императорское

 

Российское

 

Посольство

 

въ

 

Еонстантинополѣ

возбудило

 

ходатайство

 

о

 

доставленіи

 

въ

 

его

 

распоряженіе,

 

по

 

преж-

нимъ

 

примѣрамъ,

 

нѣсколькихъ

 

комплектовъ

 

свящѳнническихъ

 

об-

лаченій

 

и

 

церковныхъ

 

сосудовъ,

 

въ

 

виду

 

постоянно

 

поступающихъ

въ

 

Посольство

 

со

 

стороны

 

бѣднѣйшихъ

 

церквей

 

въ

 

Турціи

 

просьбъ

о

 

пожертвованіяхъ

 

и

 

невозможности

 

удовлетворить

 

таковыя

 

за

 

ис-

пользованіемъ

 

запаса

 

церковныхъ

 

предметовъ,

 

отпущенныхъ

 

Св.

Синодомъ

 

въ

 

1911

 

году.

 

Въ

 

виду

 

этой

 

просьбы

 

Св.

 

Синодомъ

 

раз-

рѣшено

 

изготовить

 

и

 

выслать

 

въ

 

распоряженіе

 

Посольства,

 

для

раздачи,

 

по

 

его

 

усмотрѣнію,

 

нуждающимся

 

православнымъ

 

церк-

вамъ

 

въ

 

Турціи,

 

10

 

комплектовъ

 

священническихъ

 

облаченій

 

съ

воздухами

 

и

 

5

 

комплектовъ

 

священныхъ

 

'сосудовъ,

 

съ

 

отнесеніемъ

■сего

 

расхода

 

на

 

счетъ

 

денегъ,

 

поступпвшихъ

 

по

 

духовному

 

завѣ-

щанію

 

губернскаго

 

секретаря

 

Вакулинскаго

 

«въ

 

пользу

 

бѣдствую-

щихъ

 

христіанъ

 

на

 

Востокѣ,

 

въ

 

Палестинѣ

 

и

 

Сиріи

 

къ

 

поддержа-

нію

 

православія»

 

(К.).

№

 

Близъ

 

Лондона

 

на

 

Темзѣ

 

ночью

 

сгорѣла

 

церковь.

 

На

 

мѣстѣ

пожара

 

найдены

 

прокдамаціи

 

суффражистокъ

 

(К.

 

Т.).
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О

 

б

 

ъ

 

я

 

в

 

л

 

e

 

н

 

і

 

я.

Вышла

 

новая

 

книга

„Толкования

 

Свв.

 

Отцовъ

 

и

 

Учителей

 

Церкви

 

на

 

Мессіак-
СКІЯ

 

мЪста

 

БиблІИ",

 

выпускъ

 

1-й,

 

Пресвитера

 

Собора

 

Пмпера-

торскаго

 

Зимняго

 

Дворца

 

Димитрія

 

Поликарпова,

 

автора

 

труда

„Предъизображеніе

   

Іисуса

   

Христа

   

въ

 

Ветхомъ

 

Завѣтѣ".

Учебный

 

Комитетъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

одобрилъ

   

эту

 

книгу

 

для

 

прі-

обрѣтенія

 

въ

 

семинарскія

 

и

 

церковныя

 

библіотекн.

С.-Петербургъ.

 

Цѣна

 

книги

 

75

 

коп.

Колокольные

 

заВоддл

 

ТС^Волиіья

Бр в

   

ПРИВАЛОВ

 

hi,
въ

 

Н--Н.овгородѣ,

 

Еанавипо,

 

фирма

 

существуешь

 

съ

 

1817

 

года.
■

 

Готовые

 

колокола

 

для

 

продажи

 

отъ

 

15

 

ф.

 

до

 

300

 

пуд.

 

и

 

на

заказъ

 

изъ

 

высшихъ

 

сортовъ

 

мѣди

 

и

 

англійскаго

 

олова

 

отъ

 

1 0

 

ф.

до

 

1000

 

пуд.

 

Гарантія

 

за

 

благозвучность

 

и

 

прочность

 

колоколовъ.

Доставка

 

ихъ

 

по

 

ж.

 

дорогамъ

 

и

 

поднятіе

 

на

 

колокольни

 

за

 

счетъ

завода.

 

Разсрочка

 

платежа.

 

Благодарственные

 

отзывы

 

и

 

высшія

награды

 

на

 

выставкахъ.

 

Поставщики

 

Епарх.

 

складовъ

 

городовъ —

Симбирска,

 

Самары,

 

Перми

 

и

 

Оренбурга.

Требуйте

 

безплатно

 

прейсъ-куранты

 

и

 

проспекты.

Редакторъ

 

И.

 

Григорьева..

Печатать

 

дозволяется.

 

30-го

 

мая

 

1914

 

г °Д а -

Ректоръ

 

Академіи,

 

Епископъ

 

Анатолій.

КАЗАНЬ.

   

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

  

ТИПОГРАФІЯ.

   

1914

  

Г.


