
ГОДЪ

 

ТРИДЦАТЬ

 

пятый 1-ГО

 

ШЛЯ

 

1899

 

ГОДА-
•inn

 

.;;.!>'

САРАТОВСКІЯ
■

   

v.-

ЕІІМІШІШІІ

 

ВЕДОМОСТИ
[ЩЦШ

            

ПвД

   

#ЬГ>

   

№

     

Іи-Й.

Выходят*

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

пПодписка

   

принимается

   

въ

 

редакцш

«Еиарх.

 

Вѣд.>

    

при

 

Духовной

   

Сеии-
наріи

 

ивъ

 

Сар.

 

Дух.

 

Консисторіи.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

5

 

руб.

 

съ

пересылкою.

 

Объявленія

 

принимаются

въ

 

Ред.

 

«Епарх.

 

Вѣд.»

 

съ

 

платою

 

по

15

 

копѣекъ

 

со

 

строки.

;■•

     

,

                

_'__

     

:

отдълъ

 

офсЬиЦіальный. атА

■

Распоряженія

 

'Епархіальнаго

 

Начальства

шяояодтзП

 

^яэкнІП

 

.о

 

<гя\

                    

ш

 

Ы

 

<гтО

 

(с
щ

 

о'Иіпц"/ѵд

 

іУиЕшщ\мтщ

 

извѣстія,

            

3

 

\цЩ

гезощцглми

 

Его

 

преосвященства

 

предоставлены

 

мѣста:

ДаНВѵЯ

  

{<Ш5?1

               

л

  

ІЯ

 

,СДОІ

   

«УбІ

 

^

 

ііпші

  

£
■тММЩРтШ^.^ъАЬ

 

іюня

  

J899

 

года,

 

въ

 

по-

садѣ

 

Дубовкѣ1 ,

 

Царицывскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Успенской

 

соборной

церкви,

 

священнику

   

Воскресенской

 

церкви

 

посада

 

Дубовки,

Константину

7

 

Б)

 

ДІ .

   

I

    

I

іайонскія:

 

1)

 

Отъ

 

14

 

іюня

 

1899

 

года,

 

въ

 

с.

 

Мат
колоши,

 

.

 

Саратовскаго

 

уѣзда,

 

псаломщику-діакону

■

Сестрен-

села

 

Каізаалы,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

Серпю

 

Сѣверскому

2)*

 

Отъ

 

14

 

іюая

 

1899

 

года,

 

въ

 

с.

 

Большихъ
ВДъ,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

окончившему

 

курсъ

 

Саратовской
ш

   

.

 

„

      

[ива.

 

.Г..Р84

 

!»до'і^81

    

J

 

■

   

v
духовной

 

семинаріи,

 

Алексію

 

Покровскому.
'«■"•"

 

>•

  

п

 

'

   

■

 

r

   

'
о) 1 - Отъ

 

"14

 

іюня

 

1899

 

года,

 

въ

 

с.

 

Хованщинѣ,

 

Сердоб-
скаго

 

уѣзда,

    

піакону

 

села

   

Нечаевки,

    

Саратовскаго

 

уѣзда,

Цігію

 

Бвднякову.
4

 

Отъ

 

14

 

поня

 

1899

 

года,

 

въ

 

с.

 

Широкомъ-Буеракѣ,

двалынскаго

 

уѣздэ,

 

окончившему

 

курсъ

 

Саратовской

 

духов-

ной
 

семинаріи,

 
Петру

 
Слаетееову.



—
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.

В)

 

Псаломщическія:

 

1)

 

Отъ

 

12

 

іюня

 

1899

 

года,

 

пса-

ломщикъ-діаконъ

 

с,

 

Маріинской

 

колоніи,

 

Саратовскаго

 

уѣзда,

Аѳанасій

 

Аравійскій

 

и

 

псаломщикъ

 

села

 

Преобраакенскаго,
того

 

же

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Сребренниковъ,

 

иеремѣщены

 

одинъ

на

 

мѣсто

 

другого.

2)

  

Отъ

 

14

 

іюяя

 

1899

 

года,

 

въселѣ

 

Лаптѣ,

 

Камышин-

скаго

 

уѣзда,

 

сыну

 

псаломщика

 

Михаилу

 

Благосвѣтлову.

3)

  

Отъ

 

14

 

іюня

 

1899

 

года,

 

въ

 

сѳлѣ

 

Комаровкѣ,

 

Сара-

товскаго

 

уѣзда,

 

окончившему

 

курсъ

 

миссіоиерской

 

школы,

при

 

Братствѣ

 

Св.

 

Креста,

 

крестьянину

 

дер.

 

Кугушевки,

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

Димитрію

 

Ерохину.

   

.-.

 

•*-

 

>

4)

  

Отъ

 

14

 

іюня.1899

 

года,

 

въ

 

с.

 

Турдахъ,

 

Балашов-

скаго

 

уѣзда,

 

при

 

Казанской

 

церкви,

 

окончившему

 

курсъ

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи,

 

Михаилу

 

Меликову.

5)

  

Отъ

 

14

 

іюня

 

1899

 

гбда,

 

въ

 

с.

 

Шняевѣ,

 

Петровекаго

уѣзда,

 

бывшему

 

воспитаннику

 

Балашовскаго

 

духовнаго

 

учи-

лища

   

Василію

 

Елшанскому.
■'ял

   

л

       

і/і

   

•

           

,опО

                          

гт

                    

>

   

'

    

„о)

 

Отъ

 

14

 

шня

 

1899

 

года,

 

въ

 

с.

 

Поселкахъ,

 

Кузнец-

ка™

 

уѣзда,

 

окончившему

 

курсъ

 

Саратовской

 

духовной

 

семи-

наріи

   

Павлу

 

Розанову.

                          

'

      

' [

 

№яод\К
7)

    

Отъ

 

14

 

шня

 

1899

 

года,

 

въ

 

г.

 

Камышинѣ,

 

Щ
кладбищенской

 

церкви,

 

окончившему

 

курсъ

 

Саратовской

 

ду-

ховной

 

семпнаріи

   

Александру

 

Метаніеву.

8)

   

Отъ

 

14

 

іюня

 

1899

 

года,

 

въ

 

г.

 

Вольскѣ,

 

при

 

Пок-

ровской

 

церкви,

 

окончившему

 

курсъ

 

Саратовской

 

духовной
семинаріи

   

Димитрію

 

Шаткинскому.

                            

д

9)

  

Отъ

 

14

 

іюня

 

1899

 

года,

 

въ

 

г.

 

Камышинѣ,

 

при

Іроицкой

 

церкви,

 

окончившему

 

курсъ

 

Саратовской

 

духовной

семинарш

   

Василш

 

Лебедеву.

10)

  

Отъ

 

16

 

шня

 

1899

 

года,

 

въ

 

г.

 

Сердобскѣ,

 

при

Мпхаило-Архангельской

 

соборной

 

церкви,

 

окончившему

 

курсъ

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

   

Владиміру

 

Прелатову.

-----------------

    

•

    

7ЦТ0І1
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Дсаломщикъ-діаконъ

 

Покровской

 

едпновѣрческой

 

церкви

г.

 

Саратова,

 

Петръ

 

Черновъ,

 

поступилъ

 

на

 

службу

 

въ

 

С.-

Петербургскую

 

епарх»ю*

1-го

 

іюня

 

1899

 

года

 

въ

 

деревнѣ

 

Тепловкѣ,

 

Вольсваго

уѣзда,

 

освященъ

 

новоиостроенный

 

храмъ

 

во

 

имя

 

Святаго

Архистратига

 

Божія

 

Михаила.

          

Jr

--------------

Священникъ

 

села

 

Камешкира^

 

Кузнецкагоуѣзда,

 

Іоаннъ

Смирвовъ

 

22

 

мая

 

сего

 

года

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

награж-

дать

 

набедреннивомъ.

і

         

^ЕІІЦ

ВАКАНТНЫЙ

    

МЪСТА.

А)

 

Священжческгя:
,вщщ> і-

          

юхѵд

 

•

                         

ssqfi

 

d
Въ

 

селѣ

 

Покурлеяхъ,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда

 

(школа

 

гра-

моты,

 

прав,

 

душъ

 

2249,

 

рас*

 

947,

 

земли

 

33

 

дес,

 

д.

 

нѣтъ);

въ

 

селѣ

 

Шиалакѣ,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда

 

(школа

 

грамоты

 

въ

дер.

 

Илимь

 

Горѣ

 

миссіонер.

 

школа,

 

нрав,

 

душъ

 

1187,

 

зем-

ли

 

33

 

дес,

 

домъ

 

общ.);

 

въ

 

селѣ

 

Безобразовкѣ,

 

Хвалынска™

уѣзда

 

(одноклассная

 

школа,

 

прав,

 

душъ

 

1466,

 

раек.

 

58,

земли

 

33

 

дес,

 

домъ

 

церковный);

 

въ

 

с.

 

Андреевкѣ

 

Серд.

уѣзда

 

(школа

 

грамоты,

 

прав/

 

душъ

 

1052,

 

земли

 

33

 

дес,

Домъ

 

церковный);

 

въ

 

с

 

Самодуровкѣ,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда—

казей.

 

жалов.

 

600

 

р.

 

(школы

 

нѣтъ,

 

прав,

 

душъ

 

350,

 

раек.

2044,

 

земли

 

66

 

дес,

 

домъ

 

общ.);

 

въ

 

г.

 

Сердобскѣ

 

при

Михаило-Архангельской

 

церкви

 

(школы

 

нѣтъ,

 

прав,

 

душъ

2033,

 

раек.

 

31,

 

земли

 

379

 

д.,

 

дома

 

нѣтъ);

 

въ

 

г.

 

Саратовѣ

при

 

Іоанно-Прёдтеченской

 

церкви

 

(школа

 

одноклассная,

 

прав.

ДУшъ

 

1684,

 

раек.

 

28,

 

дома

 

нѣтъ);

 

въ

 

городѣ

 

Вольскѣ

 

при*

Покровской

 

церкви

 

(школа

 

одноклассная,

 

прав,

 

душъ

 

2281,

раек.

 

102,

 

земли

 

30

 

д.);

 

въ

 

городѣ

 

Камышинѣ

 

при

 

Троицкой

Церкви

 

(школа

 

одноклассная,

 

нрав,

 

душъ

 

1097,

 

земли

 

289
Дес);

 
въ

   
с.

 
Старохонерской,

 
Балашовскаго

    
уѣзда

    
(школа



—
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—

грамоты,

 

нрав,

 

душъ

 

1528,

 

земли

 

54

 

дес.,;

 

домгк

 

обвоЦ);

 

въ

посадѣ

 

Дубовкѣ,

 

при

 

Воскресенской

 

церкви

 

(школа

 

одиоклас.,'

прав,

 

душъ

 

1496,

 

раек.

 

149,

 

домъ

 

цвр»,>;

 

і

 

ог{;к>'іі]'{о<}ѵЫ1

Ъ)

    

саломгцицещярр^і

 

RHffl j

 

01

 

j

Въ

 

Шсадѣ

 

Дубовкѣ,

 

при

 

Троицкой

 

церкви

 

(шгёбла'гр^
моты,

 

прав,

 

душъ

 

1387,

 

раек.

 

270

 

д^м^'^'л^рк^^^Ш»?^
Кузнецкѣ

 

при

 

Николаевской

 

Це"ркви

 

(школа

 

одноклассная,

нрав,

 

душъ

 

2836,

 

раек'.' 169)

 

въ

 

селѣ

 

Казанлѣ

 

Вольскаго

уѣзда

 

(школа

 

одноклассная

 

пра^^душъ г

 

1298|

 

Некл&Ш^}
домъ

 

церк.);

 

въ

 

гор.

 

Саратовѣ

 

цри

 

Покрч>йс*йй

 

> іійДйй6ве|№Р
ской

 

церкви

 

(школы

 

нѣтъ,

 

нрав,

 

душъ

 

367,

 

земли

 

40

 

дес.

домъ

 

церк.).

~-------і—

     

(к
Отъ

 

Правленія

 

Вольскаг^

 

духовнаго

 

училища.

1)

   

Пріемныя

 

иснытація

 

для

 

Дѣтей

 

духовнаго

 

и.

 

свИвт-и

скаго

 

іСОсловій,

 

желающихъ

 

въ

 

1899—1900

 

учебномъ. ; рду

посту н шщ

 

въ

 

тотъ

 

ищ

 

другой

 

класеъ

 

Вольскаго ,і училища,

а

 

также

 

и

 

экзамены

 

учеялковъ,

 

нолучившихъ

 

въ

 

1,898^^-99
учебномъ

 

году

 

неудовлетворительные,

 

баллы,;;;Правлеві$,!б.у-;

детъ

 

производить,

 

съ

 

17

 

но

 

25

 

августу.

 

:.,,•

   

„эпд

 

ЕК

 

ніііэ«
2)

   

Въ

 

училище

    

принимаются

 

мальчики

 

правде^авдаво;

ИСПОВѢданІЯ

   

ВСѣХЪ

   

СОСЯОВІЙ.

                            

<ІН

   

;(йыНЯОЖрП

   

Л'КОД

3)

   

Пріемъ

 

дѣтей

 

допускается

 

какъ

 

въ :

 

приготовитель-ц

ный,

 

такъ

 

и

 

въ

 

цослѣдунндіе

 

классы

 

училища.;,

 

і;

 

л;

   

( Ш£

4)

  

Въ

 

приготовительный

 

класеъ

 

принимают^,

 

дфМхВІ
возрастѣ

 

отъ

 

9

 

до

 

11

 

лѣть,

 

,

 

внащщія

 

перв (оцачаль,цыяр,8Ѳі;

литвы;

 

я Царю

 

Небесный",

 

в Преор^ад^Т^^Ц^ТЬ-он*!^»? 1^^
Боже",

 

„Отче

 

Напгъ",

 

„Достойно

 

есть^яфздвмвдЗДррш^

я, десять

 

зановѣдей",

 

умѣющія

 

читать

 

кцигу я цэдркй8 я .и,РЛД7'
вянской

 

печати,

 

изображать.,

 

будвы^въз^вИіСЬД^,

 

^йгтак^

изображать

 

числа

 

до

 

100

 

знаками,

 

(цифрами);

 

сщт$(Ь г числа|

до.

 
100

 
взадъ

 
и

 
впередъ.

       
:■

  
'fio^uiozoqinO

 
.о

   
.гя

 
;



—

 

28tt

 

—

шг;;<!$)яВВД первыйі

 

;клаооъи посту паютъ'я дѣтш и мъ гіозраст$

отьі.Шідо^іг-лѣтъ;

 

обязаны^

 

сдать;

 

1экзаменъ, іно(сл£дун>щей

иреграишѣ?!'*)

 

яшвашшуь

 

чВоиіюг^ожй^

 

*ята:для!лииисочговйн

мыіаго

 

класса

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

молптвы,

 

съ

 

объясненіемъ:

„Къ

 

Теоѣ^

 

;Владыко>

 

Челрвѣколіобяе"',!

 

„Господи

 

Боже

 

нашъ",

„Спаси

 

Господи,

 

люди

 

Твоя",

 

„Ангщш;

 

Хри^тюв'ъ^храдитал»

ш»й'*вяшй*:;.іі

 

попсвященнрй

 

всторіи: ;

 

важпѣійшіа

 

О

 

со]бытія

ветхаго

 

и

 

новагѳтзавѣта,и

 

Еѳячая

 

(ікіщестдіемъ

 

;0в.,тДуха

 

на

Апоотолокъ,

 

по

 

учебнику

 

„Куроъ

 

Закона

 

Вожія"

 

Свпрѣлина;

5)

 

п«"

 

русромушзщу:

 

;вріобрѣтшіе<

 

навыка

 

і

 

Въ

 

oibrjiqi^'b^

созпательноыъ

 

н

 

выразите льноыъ

 

чтеніп

 

по

 

русски;

 

умѣв*#(

передашь"

 

нрочитаннюе

 

.спервалво,

 

вояросаЖЦ!

 

а;

 

аажЗин^ £въ

связномъ

 

и

 

сознательном*

 

разсказѣ;

 

ознакомленіе

 

съ

 

предло-

жением^

 

«'ставными

 

его

 

пастями,

 

а

 

также

 

измѣняемыыи

«тямиірѣічи,

 

ийпрантинеское;

 

ѳзнавомшеніе

 

съ

 

главнѣйшнмп

формами

 

измФнвнійііслржькВЪ

 

склйвеніяхъ:

 

именъ

 

существи-

тагввикъ

 

дйлоніряабеніяхъ;

 

умѣлье

 

писать

 

іюдъ

 

диктовку

 

съ

соблюдѳніемъо

 

праст^йшйхъти

 

яаи&ол&е

 

.уиотребительпыхъ

іфаішлъ

 

ііравошісанія,

 

пал^авншШм'Цваковз»

 

нреввнапія i*W

пятой, ^двоеточіа^

 

.тонки);

 

*уоваяшыа№)

 

м,п ракши чіесви;

 

изудйвіяі

вдзуотыі

 

небо^ьщрхшлі.ствхоівврійвій^гдостуащыхъ^ддд: дѣдѵп

скаго

 

нониДанія

 

>?j\bj

 

тавовынь-

 

же.баседі-цп

 

со»

 

одІМщедіеиъ

при

 

^тввіигщыіразитеявнвжтяііілтевк

 

по(7Славэв;свВ|!рі(даере-

к«дрвъ,інаоруаіВІйа''ШЗьівъ,іЯ*ко/горыхънв^сь«:аіЧ.астр

 

тшгл

ряющпхся

 

словъ,

 

выраженій.

 

Книга

 

для

 

класснаго

 

чтенія:

хрвдтоиатЦ

 

шщъ'Лшау

 

Jbaahi

 

Еоливан.овя;

 

0есобіе;ц:,іур<РКЯл

РУ«скаго|правописапія ц ,

 

годъ

 

1-й

 

и

 

2-й

 

Пуцыковича-

 

в

 

его

аѳі;і^Праншче(жая?грамщтива89о2)пВо^іариймчтикѣ:изученіе

мрвыхъііадаселъ

 

до

 

100,

 

посредством*

 

практваескихъ

 

эадачъ

(оложеніе,
 

вычитаніе,;
 

умдоженіе
 

и

 
дѣленіе);

 
ранаві(далѳ,віе

 
.с]ь,.



—

 

2Ш)

 

—

употребительнѣйшими

 

мѣрами;

 

взображеніе

 

чнселъ

 

цифрами

(н у мерація),

 

умѣнье

 

выговаривать

 

ихъ

 

и

 

безошибочное

 

зва-

ніе

 

таблицы

 

умноженія.

 

Учебник*

 

ариѳмеіики

 

Киселева;

 

за-

дачники^Евтупіевскаго,

 

чарть

 

1-я

 

щг

 

„Сборник*-!

 

задачъ

 

и

ирпмѣровъ"

 

вып.

 

1-й

 

Гольденберга;

 

гіособія:

 

методика

 

Евту-

шевскаго

 

и

 

Гольде нберга.

іііты()&))

 

Въвлѣдующіе

 

классы

 

принимаются

 

дѣти,

 

имѣющія

соотвѣтственные

 

классу

 

познанія

 

и.

 

возраст*.

;ііііі

 

.7)

 

Ученики^

 

іоставляемыеі tBk

 

томъ

 

же.

 

классѣ

 

.на.нов*

торительный

 

курсъ,

 

по' яалоуспѣшностп,

 

не

 

могутъ,

 

на

 

ос-

нованіп

 

опредѣленія

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

15

 

декабря

 

1869

 

года

и

 

14

 

января

 

1870' года»,

 

пользоваться

 

церковно-копгтнымъ

содержащем*'»

шш !8-)і!Прошенія

 

.

 

.а.пріемѣ

 

дѣтей

 

въ

 

училище

 

подаются

 

на

имя

 

смотрителя

 

училища,

 

съ

 

обозначеніемъ

 

въ

 

прошенш

сословія

 

и

 

званія

 

родителей

 

мальчика;

 

при

 

прошеніп

 

прила-

гаются

 

метрическое

 

свидѣтельство'

 

или

 

метрическая

 

выписка

о'р№ден№'и

 

свидетельство

 

о

 

привитіи

 

оспы,

 

съ

 

гербовыми

80

 

коп.

 

достоинства

 

марками.

 

Дѣти

 

крестьян*,

 

мѣщанъ

 

и

купцовъу

 

вромѣ

 

того,

 

должны

 

представлять

 

еще

 

увольнитель'

вОвтлсвидѣтельство

 

отъ

 

общества,

 

а

 

дѣти

 

дворянъ

 

и

 

чинов-

ников*;

 

Шіііп>

 

съ

 

послужных*

 

списков*

 

родителей.

■<щ

 

)!Ѳ)і;Пр&і'учвлищѣ'!

 

имѣіется :

 

общежитіе

 

для.

 

дѣтей

 

духо-

венства

 

ВольскагО>училищнаго

 

округа,

 

съ

 

платою

 

въ

 

год*:,

съ

 

дѣтей

 

'священника

 

ьівЕдіП

 

бѲіііруб.

 

съ

 

дѣтей,

 

штат-;

наго

 

діакона

 

55

 

руб.,

 

а

 

съ

 

дѣтей

 

псаломщика

 

по

 

50

 

руб.

за' Пищу

 

В

 

ниоьменныя

 

принадлежности;

 

при

 

чем*

 

родители;

обязуются,

 

при

 

помѣщеніи

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

училище; 'сяаб*'

дйть

 

ихъ

 

достаточным*

 

величеством*

 

верхней

 

одежды,

 

пид-

жачного

   
из*

 
сѣрой

   
матеріи

 
нарою,

 
обувью,

   
ітюфакомъ

 
съ
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двумя

 

нрокгывямИі '

 

подушкою

 

с*

 

двумя

 

из*

 

бѣлаго

 

холста

наволочками,

 

байковымъ

 

одѣяломъ

 

и

 

ннжнимъ

 

посильным*

бѣльемъ

 

въ

 

достаточномъ

 

количествѣ,

 

унлатитѴ

 

вйвос*1

 

за

содержание

   

в*

 

общежптіп

 

внередъ

 

за

 

треть

 

года,

 

именно

 

—
п

 

г

                                                                                  

.

   

■'

                                

Г,

                             

Г

    

I

1-го

 

сентября,

 

1-го

 

января

 

и

 

1-го

 

мая— за

 

дѣтей^^в^цр^

пиковъ

 

но

 

20

 

руб.

 

за

 

треть,

 

за

 

дѣтей

 

штатных*

 

д|авоновъ

но

 

і18

 

руб.

 

34.

 

кон.,

 

а

 

за

 

дѣтей

 

поадомщиковъ

 

шп16;,!руб.

6?

 

коп.

 

Безъ

 

выполненія

 

этихъ

 

условій

 

дѣтн

 

въ

 

училищное

общежитіе

 

принимаемы

 

не

 

будутъ.

       

" іШ!

10.

  

Дѣти

 

иносословныхъ,

 

инбенархіальныхъ

 

и

 

иноов-

ружныхъ

 

родителей

 

могутъ

 

быть

 

принимаемы

 

въ

 

оощежитіе^

если

 

тому

 

позволить

 

вмѣстимость

 

училнщнаго^

 

^|а_Щ5.1Л д 0 ,. л

11.

   

Съ

 

дѣтей

 

иноепархіальныхъ

 

и

 

иноокружныхъ

 

роди-

телей

 

за

 

содержание

 

въ

 

общежитіи

 

взимается

 

плата

 

по

 

90

руб.

 

въ

 

годъ,

 

а

 

съ

 

дѣтей

 

родителей

 

иносословныхъ— 100

руб.

 

Означенная

 

сумма

 

вносится

 

по

 

третям*

 

года,

 

за

 

каж-

дую

 

треть

 

вперед*

 

въ

 

сроки,

 

указанные

 

въ

 

пунктѣ

 

9-мъ.

12)

  

За

 

право

 

обученія

 

въ

 

училнщѣ

 

дѣтей

 

иносослов-

ныхъ

 

родителей,

 

иоступившихъ

 

въ

 

училище

 

до

 

1898— 99

учебнаго

 

года,

 

взвмается

 

плата

 

25

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

а

 

съ

 

ио-

ступившихъ

 

въ

 

1898/«9

 

г.

 

в

 

ноступающихъ

 

послѣ

 

1898—99

учебнаго

 

года

 

— по

 

40

 

руб.

 

въ

 

годъ;

 

плата

 

эта

 

вносится

впередъ

 

нополугодно— къ

 

1-му

 

сентября

 

и

 

къ

 

1-му

 

января*

13)

  

Не

 

нредставившіе

 

взносовъ

 

за

 

свое

 

содержаще

 

въ

общежитш

 

въ.

 

указанные

 

выше

 

сроки,

 

по.

 

истеченіи

 

15

 

дней

»ослѣ

 

овыхъ,

 

увольпяютса

 

йЗъ'

 

ЬбЩежгіШ-' лна

 

хййтиру* ''не"
.

 

[яоН

 

[і&оааід-вяіщшоііпэп

прадставившіе

 

же

 

послѣ

 

указанного,

 

срока,

 

взносов*

 

за

 

прав»

обученія

 

въ

 

уЧилищѣ

 

увольняются

 

изі

 

Него.

Примѣчаніе

 

1-е.

 

Родители

 

дѣтей,

   

пользующихся

 

цер-
ціі

                        

,

                                                      

:
бовно-воштнымъ

 
(полнымъ

 
или

 
половиннымъ)

 
содержаніемъ,
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по

 

расноряженію.

 

.

 

Правленія

 

училища,

 

должныидваждыаъ

годъ:

 

къ

 

началу

 

учебная

 

года

 

(к* ,

 

црлдвдн/в

 

^вгуда

 

ме-

сяца)

    

и

 

къ

 

1-му

 

числу. января^

   

мѣсяца-вр^тавить

   

въ

Правлевіе

    

училища

 

свѣдѣнія

 

о

 

семейном*

    

состояніи,

 

съ
...

 

лѵщт

 

ы;

 

•

                               

jii

    

ипвжйра
нриложеніемъ

 

неооходимаго

 

удостовѣренія

 

о

 

семь

 

отъ

 

о.

 

ола-

гВч1івяІато*''л'**

 

ІХ

                         

чі{ііннк

 

оі-І

 

,к*[йктнад

Пріш№Ш№"2-ё.

 

*1<Йди¥ёлй !

 

йГ'р^стйШя^/*ея§юЩй
іюмѢотйтьіісвоихъ

 

дѣтсй

 

въ'

 

общежитіе

 

с*

 

плййшоГ'за

 

содер-

жание,

 

обязаны^

 

цреждеь.гЛЪм^гдамФстйТЬл доложишь

 

«..том»

смотрителю

 

училища.

      

.юШ й

 

он

 

имадденящп

 

шжэф

сіонеровъ

 

изъ

 

училищнаго

 

общежитія

 

на

 

квартиру

 

въ

 

видахъ

9К0Н0МШ,

 

а

 

также

   

продажа

 

книгъ

 

я

 

учебныхъ

    

посоош

 

въ

вредит*1^

 

ЦЩМШІ

 

«Wfl*Mffl*WI

 

ГЩ№№

 

рот
-ядо<}«гхипжэдяоонп

 

н

 

cTzwiidiifiixqcirjoini

 

йэтйд

 

<гО

 

ЛІ

Ой

 

он

 

£т«ип

 

шташіея

 

нітнжэщоо

 

а'я

    

здевздадпэ

 

на

 

й

001— сгхиняоьэоэокп

    

йоіишідоо;

 

й'1'гД'д

 

<га

 

в

   

,<гдоі

 

ja

 

.щ

гжаа

 

ее

  

,вдрз

 

а,ивтн(|т_х^^щопя^гм^э

  

ввнпурвнеО

 

.ду\

.<£&-&

 

Зтлщп

 

ja

 

аиввв«в.Я1

 

*няор

 

а'а

 

адэцзня

 

атэят

 

юр

-ноьаоэони

 

йэтад

 

йщтиѵуг

 

«гя

 

іііноі<ч;о<>

    

oa«qu

 

я8

 

(£1

06—

 

-8681

 

од

 

ашдмщ

 

«ru

    

ФХнЩандраоя

 

.йнатндоа,

 

axmi

-on

 

ага

 

a

 

,<ідо'і

 

du

 

.0^4

 

о&

  

jiTinui

 

вявоадавя

 

t Bfto'J

 

оавноэ&Ц

СО— 8981

 

,тг.аоп

 

ахимюшфумі

 

п

 

л

 

ce\8G 8T

 

,гя

 

агхншави^

вотпооня

   

jjie

 

втвіш

 

;адо'і

 

<га

    

.d{q

 

Oh

 

он--і;дп'і

   

оіянбэ^

"nqnana

 

щЛ

 

ал

 

н

 

aqouTiiw

 

\ш

 

I

 

а'л—ондоч^и'Пон

 

«гдоодиа

.-«'Я

 

■'

 

:

 

•;

 

.'•'.■.

 

".—.-■:•!'.

 

';[..■:.'•'■:■

 

■■іл;!"Ч."ьт-.!.') і 'і'

 

'il '

 

( til

 

"^
ОГ/ЛАВДЕНІЕ.

 

Распоряжения

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

и

 

Епархіаль-
яыя 1

 

ийвѣстш.— О

 

предоставлёніи

 

смщ'енно'-цорковпослужительскпхъ

 

ііо
«ЭДФХІ^.

 

мѣстъ—О

 

по^чл^и^^а^дж^в^і.РігД^^бувг^)^)

 

епариш
псалбйщика-діакона

 

Покровской

 

ѳдиновѣрческой

 

церкви

 

г.'

 

Саратова

 

Петра
Чернова.— Объосвііщопіп

 

повопостроенпаго

 

храма

 

въ

 

дЙФейлЬ'вквВЬльбкигЬ'
уѣзда. — О

 

награждены

 

набедренникомъ

 

—

 

Вакацтннл

 

мѣста,— Обмвдеяо
отъ

 

Правлѳнія

 

Полйскаго

 

Ду'ховнаго

 

училища.

 

*

   

с

               

ь

   

'
-Ц"І1

     

Г-

   

./іНЯ^.»і..')і

      

.11

    

МД

   

п.

        

■■

   

"'

    

.Ѵ\.

    

П»

 

.i'.)'/!..!^

      

°°°
За

 

Редактора,

 

и.

 

д.

 

Секретаря

 

Консисторіи,

 

Б.

 

Куткинъ.
с.гг.ш1£Жф>до;>

 
1(<іішнітаоіі'

            
-.па.!

 
и

 
поп)

 
ачшнтшоя

 
і
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штш

 

щші.
1-го
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J$

  

13-Й.
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Г°А А -

ОТДЪЛЪ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Поученіе

 

въ

 

недѣлю

 

всѣхъ

 

святых*.

Ныеѣ,

 

возлюбленные,

 

святая

 

христіанская

 

церковь

 

тор-

жественно

 

празднуетъ

 

день

 

всѣхъ

 

святыхъ,

 

„отъ

 

вѣка

 

уго-

дившихъ

 

Богу",

 

кавъ-то:

 

прародителей,

 

патріарховъ,

 

про-

роковъ,

 

апостоловъ,

 

мучениковъ,

 

святителей,

 

преподобныхъ

и

 

праведныхъ.

яИмѣя

 

вокругъ

 

себя

 

такое

 

облако

 

свидѣтелей",

 

гово-

рить

 

св.

 

Аностолъ

 

Павелъ,

 

„свергнемъ

 

съ

 

себя

 

всякое

 

бре-

мя

 

и

 

запинающій

 

насъ

 

грѣхъ".

 

(Евр.

 

XII,

 

1).

Кавъ

 

пастырь

 

церкви,

 

которому

 

ввѣрено

 

спасеніе

 

душъ

вашихъ,

 

не

 

могу

 

оставить

 

безъ

 

обличенія

 

тяжкій

 

грѣхъ,

совершаемый

 

нѣкоторыми

 

изъ

 

васъ,

 

особенно

 

же

 

женщинами,

частію

 

по

 

непонимание

 

самой

 

тяжести

 

грѣха,

 

частію

 

по

разсѣянности.

Въ

 

то

 

время,

 

когда

 

во

 

храмѣ,

 

по

 

слову

 

св.

 

отца

 

ва-

шего

 

Іоанна

 

Златоуста,

 

„Самъ

 

Христоеъ

 

присутствуете,

когда

 

ангелы

 

предстоять,

 

когда

 

страшная

 

трапеза"

 

—

 

честное

Тѣдо

 

и

 

пречистая

 

Кровь

 

„на

 

престолѣ

 

предлежитъ",

 

мно-

гіе

 

изъ

 

васъ

 

оставляютъ

 

храмъ

 

и

 

идутъ

 

въ

 

церковную

ограду,

 

ходятъ,

 

сидятъ

 

тамъ,

 

разговариваютъ

 

о

 

дѣлахъ

 

жи-

тейскихъ

 

а

 

даже

 

смѣются.

„Что

 

ты

 

дѣлаешь,

 

человѣкъ"?

 

спрашиваетъ

 

тотъ

 

же

св.

 

отецъ

 

церкви,

 

„стоитъ-ли

 

это

 

какого-либо

 

извиненія

можно-ли

 

это

 

чѣмъ-либо

 

оправдать"?

Ограда

 

церковная

 

не

 

мѣсто

 

для

 

вашей

 

прогулки

 

и

время

 

церковнаго

 

богослуженія

 

не

 

время

 

вашего

 

отдыха,

хожденія

 

въ

 

оградѣ

 

и

 

праздныхъ

 

смѣха

 

и

 

разговора

 

въ

 

ней.
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Человѣкъ,

 

такъ

 

небрежно

 

относящейся

 

къ

 

богослуженію

церковному,

 

по

 

слову

 

Іоанна

 

Златоуста,

 

„

 

вторый

 

Іуда

 

есть*.

Храмъ

 

Божій — домъ

 

молитвы,

 

а

 

не

 

домъ

 

свиданій

 

и

пустыхъ

 

разговоровъ;

 

храмъ

 

Божій— училище

 

вѣры

 

и

 

благо-

честия,

 

а

 

не

 

училище

 

лѣнности

 

и

 

праздности.

Побойся

 

Бога,

 

христіанинъ;

 

знай,

 

что

 

Богъ

 

норугаемъ

не

 

бываетъ.

 

Святые

 

отцы,

 

нынѣ

 

церковію

 

воспоминаемые,

съ

 

радостію

 

входили

 

въ

 

храмъ

 

и

 

другихъ

 

звали

 

туда

 

же

 

и.

занимались

 

во

 

время

 

богослуженія

 

горячею

 

молитвою

 

къ

 

Богу.

Желаешь

 

и

 

скончавается

 

душа

 

моя

 

во

 

дворы

 

Гос-
поди....

 

лучше

 

день

 

един»

 

во

 

дворѣхъ

 

твоихъ,

 

паче

 

ты-

СЯЩЪ

 

(пс.

 

L

 

ХХХШ,

 

3

 

и

 

11),

 

говорили

 

они.

 

Какъ

 

стра-

шенъ

 

грѣхъ

 

выходить

 

изъ

 

храма

 

во

 

время

 

богослуженія,

видво

 

изъ

 

того,

 

что

 

святые

 

апостолы—-ревнители

 

благоче-

стія — правиломъ

 

постановили:

 

„вѣрныхъ,

 

входящихъ

 

въ

 

цер-

ковь,

 

но

 

не

 

пребывающихъ

 

въ

 

молитвѣ

 

до

 

конца,

 

яко

 

без-

чиніе

 

въ

 

церкви

 

производящихъ,

 

отлучати

 

отъ

 

общенія"

 

(ар.

an.

 

9-е).

 

Такъ

 

велико

 

наказаніе,

 

тавъ

 

тяжекъ,

 

значить

 

и

грѣхъ.

„Недѣля

 

имѣетъ

 

сто

 

шестьдесятъ

 

восемь

 

часовъ;

 

изъ

изъ

 

нихъ

 

Богъ

 

назначить

 

для

 

Себя

 

(т.

 

е.

 

для

 

церковнаго

богослуженія)

 

только

 

одинъ

 

или

 

два

 

часа,

 

и

 

ты

 

тратишь

его

 

на

 

мірскія

 

занятія"

 

(Іоанна

 

Зл.).

 

По

 

истинѣ,

 

есть

 

за

что

 

и

 

наказать.

 

По

 

этому-то

 

одинъ

 

изъ

 

святыхъ

 

и

 

свазалъ:

„муки

 

вѣчныя,

 

вы

 

мнѣ

 

кажетесь

 

велики,

 

когда

 

я

 

представ-

ляю

 

слабость

 

грѣховной

 

природы

 

человѣчесаой,

 

но

 

вы

 

маѣ

кажетесь

 

малы,

 

когда

 

вспоминаю,

 

что

 

грѣшникъ,

 

осужден-

ный

 

на

 

вѣчное

 

мученіе,

 

попралъ

 

Сына

 

Божія".

 

А

 

бѣгающій

изъ

 

храма

 

во

 

время

 

богослуженія,

 

„Яко

 

безчиніе

 

въ

 

церкви

производящей

 

*

 

(пр.

 

ап.

 

9),

 

попираетъ

 

Сына

 

Божія

 

и,

конечно,

 

вверженъ

 

будетъ

 

за

 

это

 

во

 

тьму

 

кромѣшную

 

и

вѣчную.

 

Невозможно,

 

вѣдь,

 

работать

 

Богу

 

и

 

діаволу.

 

Кто
не

 

хочетъ

 

бесѣдовать

 

въ

 

молитвѣ

 

съ

 

Богомъ,

 

тотъ

 

осуждена

будетъ

 

бесѣдовать

 

въ

 

геенѣ

 

съ

 

діаволомъ.

 

Кто

 

не

 

слушаеп
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Бога,

 

Его

 

заповѣдей

 

и

 

наставленій,

 

тотъ

 

попадаетъ

 

на

 

по-

слушаніе

 

діаволу

 

и

 

аггеламъ

 

его.

 

Кто

 

уходитъ

 

изъ

 

храма-

дома

 

Божія,

 

тотъ

 

пусть

 

-знаетъ,

 

что

 

придетъ

 

во

 

адъ-домъ

діавола.

Знай

 

же,

 

христіанинъ,

 

что

 

готовишь

 

ты

 

себѣ,

 

уходя

изъ

 

храма

 

во

 

время

 

богослуженія

 

и

 

цусто

 

шатаясь

 

по

 

ог-

радѣ.

 

Если

 

и

 

это

 

тебя

 

не

 

страшить,

 

то

 

не

 

Божій

 

ты

 

сынъ:

„кому

 

церковь

 

не

 

мать,

 

тому

 

и

 

Богъ

 

не

 

отецъ".

 

И

 

такъ,

оставьте

 

свою

 

грѣховную

 

привычку

 

выходить

 

изъ

 

храма,

ходить

 

по

 

оградѣ,

 

разговаривать

 

и

 

смѣяться

 

тамъ

 

въ

 

то

время,

 

когда

 

въ

 

самомъ

 

храмѣ

 

отправляется

 

служба

 

Божія.

Всѣ

 

идите

 

въ

 

Божій

 

домъ.

 

Тамъ

 

васъ

 

ждетъ

 

Самъ

 

Отецъ

Небесный,

 

туда

 

приглашаете

 

васъ

 

Единородный

 

Сынъ

 

Его,

туда

 

же

 

влечетъ

 

васъ

 

и

 

Духъ

 

Святый.

 

Только

 

сами

 

откли-

кайтесь

 

на

 

сей

 

спасительный

 

зовъ.

„Въ

 

церковь

 

идучи",

 

поучаетъ

 

св.

 

Тихонъ

 

Задонскій,

я думай,

 

что

 

въ

 

домъ

 

Царя

 

Небеснаго

 

идешь",

 

а

 

не

 

въ

ограду

 

только,

 

„со

 

страхомъ

 

и

 

радостію

 

стой

 

тамъ",

 

а

 

не

«о

 

смѣхомъ

 

и

 

разговоромь

 

выходи

 

изъ

 

него.

Вотъ

 

все,

 

что

 

могъ

 

сказать

 

я

 

вамъ,

 

возлюб.,

 

въ

 

обли-

ченіе

 

замѣченнаго

 

между

 

вами

 

недостатка.

Храмъ

 

мой,

 

храмъ

 

молитвы

 

наречется

 

(Мѳ.

   

XXI,

13),

 

-говорить

 

Господь,

 

намъ

   

Іисусъ

   

Христосъ,

   

не

 

дѣ.іайте

же

 

его

 

мѣстомъ

 

свиданій

    

и

    

пустыхъ

   

разговоровъ,

   

иначе

Мнѣ

 

отмщенье,

 

Азъ

 

воздамъ,

 

говорить

 

Богъ.

 

Аминь.

Священникъ

 

села

 

Подъячевки

Константине

 

Леонидова.

Рѣчь

 

въ

 

день

 

100-лѣтняго

 

юбилея

 

со

 

дня

 

рожденія

 

вели-

наго

 

русскаго

    

поэта

   

Александра

   

Сергеевича

  

Пушкина,
сказанная

 

въ

 

г.

 

Сердобскѣ.

Благочестивые

 

Христіане!

Воздадите

 

убо

 

всѣмъ

 

должное:

 

ему

 

же

 

убо

 

урокъ —урокъ,

а

 
ему

 
же

 
дань—дань,

 
а

 
ему

 
же

 
страхъ— страхъ

   
и

 
ему

 
же
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Слѣдуя

 

завѣтамъ

 

Слова

 

Божія,

 

мы

 

собрались

нынѣ

 

исполнить

 

молитвенный

 

долгъ

 

въ

 

память

 

великаго

 

пи-

сателя— поэта

 

нашей

 

родной

 

земли, — Пушкина.

 

Сто

 

лѣтъ

 

тому

назадъ,

 

на

 

рубежѣ

 

19

 

столѣтія,

 

въ

 

это

 

самое

 

число

 

родился

младенецъ,

 

ставшій

 

впослѣдствіи

 

великимъ

 

и

 

славнымъ

русскимъ

 

поэтомъ,

 

А.

 

С.

 

Пушкинъ

 

(1799

 

г.

 

26

 

мая).

 

Че-

резъ

 

100

 

лѣтъ,

 

почти

 

на

 

самомъ

 

иорогѣ

 

20

 

вѣка,

 

вся

 

не-

объятная

 

Россія

 

торжественно

 

празднуетъ

 

100-лѣтнюк>

годовщину

 

со

 

дня

 

его

 

рожденья!

 

Такое

 

знаменательное

 

тор-

жество

 

очень

 

рѣдкое

 

въ

 

лѣтописахъ

 

нашей

 

родной

 

исторіи.

Вся

 

мыслящая

 

многомиллионная

 

Русь

 

сливается

 

въ

 

этомъ

единодушномъ

 

чествованіи

 

столь

 

прославленнаго

 

гевіальна-

го

 

поэта.

Не

 

время

 

и

 

не

 

мѣсто

 

здѣсь,

 

съ

 

церковной

 

каѳедры

 

под-

робно

 

выяснять

 

значеніе

 

твореній

 

великаго

 

поэта.

 

Достаточно

отмѣтить,

 

что

 

вся

 

грамотная

 

Россія — отъ

 

простого

 

школь-

ника

 

до

 

великаго

 

мыслителя—ученнаго

 

знаетъ

 

А.

 

С.

 

Пуш-

кина

 

по

 

его

 

великимъ

 

твореніямъ,

 

въ

 

которыхъ

 

блещетъ

столько

 

же

 

высокой

 

поэзіи,

 

сколько

 

и

 

художественнаго

 

да-

рованія.

 

По

 

силѣ

 

художественнаго

 

вдохновенія,

 

по

 

богатству

и

 

глубинѣ

 

мысли

 

и

 

дивной

 

красотѣ

 

слога

 

творенія

 

А.

 

С.
Пушкина

 

можно

 

считать

 

по

 

справедливости

 

образцовыми;

 

и

имя

 

Пушкина

 

должно

 

нанять

 

неспорво

 

первое

 

и

 

главен-

ствующее

 

мѣсто

   

въ

 

исторіи

 

русской

   

литературы

   

и

 

мысли.

Въ

 

своихъ

 

твореніяхъ

 

Пушкинъ

 

является

 

великимъ

гражданскимъ

 

мыслителемъ

 

и

 

первымъ

 

народнымъ

 

русскимъ

поэтомъ

 

въ

 

истинномъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова.

Въ

 

своихъ

 

твореніяхъ

 

Пушкинъ

 

былъ

 

не

 

только

 

пѣвцомъ

истиннаго

 

просвѣщенія,

 

но

 

и

 

всего

 

добраго,

 

живого.

 

Во

 

всѣхъ

онъ

 

будилъ

 

жажду

 

къ

 

свѣту,

 

къ

 

знанію....

 

Всѣ

 

его

 

творенія
проникнуты

 

стремленіемъ

 

къ

 

добру

 

и

 

дышать

 

любовью

 

ко

всѣму

 

прекрасному:

 

къ

 

природѣ,

 

къ

 

человѣку,

 

къ

 

русскому

народу

 

и

 

ко

 

всему

 

человѣчеству;

 

къ

 

просвѣщенію

 

и

 

знанію,
къ

 

правдѣ

 

и

 

иствнѣ,

   

въ

 

разумной

 

свободѣ

   

и

 

къ

 

честному
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труду;

 

всѣ

 

творенія

 

Пушкина

 

полны

 

вѣрой

   

въ

 

всѣтлое

 

бу-

дущее,

 

въ

 

торжество

 

добра

 

на

 

земдѣ....

Все,

 

что

 

есть

 

въ

 

мірѣ

 

прекраснаго,

 

свѣтлаго,

 

находило

живой

 

откликъ

 

въ

 

душѣ

 

Пушкина

 

и

 

выливалось

 

въ

 

его

 

тво-

реніяхъ,

 

и

 

въ

 

этомъ

 

смыслѣ

 

онъ

 

есть

 

безсмертный

 

учитель

русскаго

 

народа.

62

 

года

 

уже

 

нѣтъ

 

въ

 

живыхъ

 

Пушкина,

 

но

 

духъ

 

его

живъ

 

и

 

вѣчно

 

будетъ

 

живъ

 

въ

 

умахъ

 

и

 

сознаніи

 

руссваго

народа,

 

въ

 

его

 

геніальныхъ,

 

безсмертныхъ

 

твореніяхъ.

Имя

 

великаго

 

поэта

 

служить

 

предметомъ

 

достойнаго

почитанія

 

не

 

только

 

среди

 

родного

 

ему

 

народа,

 

но

 

его

 

вы-

сокими

 

твореніями

 

восхищается

 

и

 

весь

 

просвѣщенный

 

міръ,

такъ

 

какъ

 

труды

 

Пушкина

 

переведены

 

на

 

50

 

разныхъ

 

язы-

ковъ

 

и

 

нарѣчій.

Великую

 

и

 

славную

 

память

 

А.

 

С

 

Пушкинъ

 

стяжалъ

 

о

■себѣ

 

на

 

землѣ,

 

увѣковѣчивъ

 

ее

 

въ

 

своихъ

 

безсмертвыхъ

 

тво-

реніяхъ.

 

Мы

 

вѣруемъ,

 

что

 

эта

 

славная

 

память,

 

пережившая

его

 

смерть,

 

не

 

умретъ

 

въ

 

русскомь

 

народѣ,

 

перейдетъ

 

и

 

въ

наступающій

 

20-й

 

вѣкь

 

и

 

будет ь

 

жить,

 

пока

 

живо

 

будетъ

и

 

его

 

мощное

 

слово....

Воздавая

 

нынѣ

 

сугубую

 

честь

 

дивному

 

выразителю

 

мысли

и

 

слова,

 

вознесемъ

 

свои

 

единодушныя

 

молитвы

 

въ

 

Творцу

небесъ,

 

чтобы

 

земная

 

слава

 

поэга

 

была

 

прообразомъ

 

вѣчяой

небесной

 

славы

 

и

 

стяЖала

 

бы

 

ему

 

вмѣсто

 

нашихъ

 

тлѣнныхъ

вѣнцевъ— ввнець

 

нетлѣнный

 

въ

 

вѣчаыхь

 

обителяхь

 

Творца

вѣковъ.

Въ

 

предстоящую

 

минуту

 

приглашаю

 

всѣхъ

 

соединить

<5вои

 

молитвы

 

съ

 

молитвами

 

цѣлаго

 

сонма

 

священнослужи-

телей

 

предъ

 

престоломъ

 

Божіимъ

 

обь

 

упокоеніи

 

души

 

раба

Божія — болярина

 

Александра.

Священникъ

 

В.

 

Еосмолинскій.
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Отзывъ

 

на

 

газетную

 

статью

 

о

 

церковномъ

 

пѣніи

 

и

 

архіе-
рейскихъ

 

хорахъ.

Съ

 

болыпимъ

 

любопытствомъ

 

и

 

вниманіемъ

 

прочитали

мы

 

помѣщенную

 

въ

 

№56

 

„Саратовскаго

 

Листка"

 

статью

о

 

церковномъ

 

пѣніи

 

и

 

архіерейскихъ

 

хорахъ.

 

Авгоръ

 

ея,

неудовлетворяясь

 

пѣніемъ

 

Оаратовскихъ

 

хоровъ

 

вообще

 

и

архіерейскаго

 

въ

 

частности

 

и

 

проводя

 

параллель

 

меа;ду

ньшѣшнимъ

 

архіерейскимъ

 

хоромъ

 

и

 

пѣвчими

 

временъ

 

Пре-

освященнаго

 

Аѳонасія,

 

главную

 

и

 

единственную

 

причину

недостатвовъ

 

нынѣшняго

 

архіерейскаго

 

хора

 

видитъ

 

въ

 

томь,

что

 

изъ

 

этого

 

хора

 

изъято

 

левитово

 

племя — семинаристы,

которые—де

 

самою

 

природою,

 

своимъ

 

воспитаніемъ

 

и

 

всею

обстановкой

 

настроены

 

на

 

церковный

 

камертонъ— природные

пѣвцы.

Авторъ

 

цитируемой

 

статьи

 

вѣкогда

 

и

 

самъ

 

былъ

 

пѣв-

чимъ,

 

но

 

состояніе

 

его

 

въ

 

этомъ

 

званіи

 

нужно

 

относить

 

не

ранѣе,

 

какъ

 

ко

 

второй

 

ноловинѣ

 

пятидесятыхъ

 

годовъ.

 

Это

видно

 

изъ

 

того,

 

что

 

онъ,

 

восторгаясь

 

крупными

 

пѣвческимв

силами

 

современнаго

 

ему

 

архіерейсваго

 

хора,

 

въ

 

родѣ

 

Пито-

вранова,

 

Вогородицкаго,

 

Колерова

 

и

 

особенно

 

актависта

Терновскаго,

 

умалчиваетъ

 

о

 

замѣчательныхъ

 

пѣвчихъ

 

самаго

перваго

 

состава,

 

48

 

года,

 

напримѣръ

 

объ

 

актавистѣ

 

Юлов-

скомъ,

 

который,

 

сравнительно

 

съ

 

Терновскимъ,

 

по

 

наруж-

ному

 

виду

 

могъ

 

казаться

 

пигмееиъ,

 

а

 

по

 

силѣ

 

голоса

 

да-

леко

 

превосходилъ

 

его.

 

Впрочемъ

 

цѣль

 

нашей

 

замѣтки

 

от-

нюдь

 

не

 

состоитъ

 

въ

 

перечисленіи

 

выдающихся

 

талантовъ

аѳанасіевсваго

 

хора,

 

когда

 

этотъ

 

хоръ

 

дѣйствительно

 

былъ

въ

 

зенитѣ

 

своей

 

славы

 

и

 

величія.

 

Еще

 

менѣе

 

мы

 

думаемъ

вдаваться

 

въ

 

критическую

 

оцѣнку

 

пѣнія

 

нынѣшняго

 

архіе-

рейскаго

 

хора,

 

будучи

 

крѣпко

 

убѣждены,

 

что

 

всему

 

на

свѣтѣ

 

свое

 

время,

 

и

 

что

 

ныаѣшніе

 

архіерейскіе

 

пѣвцы,—

будь

 

они

 

портные

 

или

 

сапожники,

 

канцеляристы

 

или

 

чинов-

ники,—дѣлаютъ

 

все,

 

что

 

только

 

могутъ

 

дѣлать.
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Въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

нась

 

интересуетъ

 

воиросъ:

 

какими

именно

 

мотивами

 

можно

 

объяснять

 

отсутствіе

 

учениковъ

семинаріи. и

 

духовнаго

 

училища

 

въ

 

составѣ

 

нынѣшняго

архіерейскаго

 

хора?

 

есть

 

ли

 

это

 

явленіе

 

повсеыѣстное,

 

или

же

 

оно

 

существуетъ

 

только

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

епархіяхъ,

 

какъ

исключеніе,

 

вызываемое

 

особыми

 

обстоятельствами

 

и

 

сооб-

раженіями

 

какого

 

бы

 

то

 

вибыло

 

свойства?— Авторъ

 

упомя-

нутой

 

статьи

 

всю

 

бѣду

 

сваливаетъ

 

на.

 

реформу

 

духовно-

учебныхъ

 

заведеній.

 

Но

 

съ

 

этимъ

 

мнѣніемъ

 

согласиться

трудно,

 

такъ

 

какъ

 

оно

 

не

 

имѣетъ

 

опоры

 

ни

 

въ

 

новыхъ

уставахъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и

 

училищъ,

 

ни

 

въ

 

особыхъ

распоряженіяхъ

 

высшей

 

духовной

 

власти.

 

Слова

 

н£тъ,

 

что

составители

 

новыхъ

 

уставовъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній,

въ

 

интересахъ

 

школьваго

 

образованія

 

и

 

въ

 

видахъ

 

подъема

уеиъховъ

 

въ

 

этихъ

 

заведеніяхъ,

 

старались

 

устранить

 

всѣ

поводы,

 

которые

 

такъ

 

или

 

иначе

 

могли

 

тормозить

 

учебное

дѣло

 

въ

 

этихъ

 

разсадникахъ

 

нросвѣщенія.

 

Въ

 

этихъ

 

именно

видахъ

 

ученики

 

семинаріи

 

и

 

училищъ

 

устранены

 

отъ

 

заня-

ли

 

письмоводствомъ

 

въ

 

духовво-училищныхъ

 

правленіяхъ

(Уст.

 

Семин.

 

§

 

90

 

и

 

Учил.

 

§

 

42).

 

Но,

 

что

 

бы

 

тѣмъ

 

же

семинаристамъ

 

затворить

 

двери

 

архіерейскаго

 

дома

 

для

встѵпленія

 

въ

 

пѣвчіе,.

 

такого

 

запрещенія

 

въ

 

уставахъ

 

мы

нигдѣ

 

не

 

встрѣчали.

 

А

 

это

 

самое

 

отсутствіе

 

положитель-

выхъ

 

правилъ

 

даетъ

 

основаніе

 

думать,

 

что

 

изъятіе

 

левитова

племени

 

изъ

 

состава

 

пѣвцовъ

 

нашего

 

архіерейскаго

 

хора,

а

 

можетъ

 

быть

 

и

 

другихъ,

 

обусловливается

 

совершенно

другими

 

причинами,

 

который

 

намъ

 

неизвѣстны,

 

хотя

 

знать

ихъ

 

очень

 

бы

 

желали.

 

Справедливость

 

нашего

 

мнѣнія

 

нахо-

дить

 

себѣ

 

опору

 

и

 

даже

 

нѣкотораго

 

рода

 

санкцію

 

въ

 

по-

слѣдующихъ

 

нослѣ

 

новыхъ

 

уставовъ

 

распоряженіяхъ

 

цен-

тральнаго

 

духовнаго

 

Управленія,

 

именно

 

въ

 

Указѣ

 

Святѣй-

іпаго

 

Стнода,

 

отъ

 

15

 

мая

 

1868

 

года

 

за

 

Jc

 

28,

 

съ

 

бук-

вальнымъ

 

содержанінмъ

 

коего

 

мы

 

можемъ

 

познакомить

читателей

 

въ

 

той

 

редакціи,

 

какая

 

дана

  

ему

   

въ

    

Сборникѣ
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перковныхъ

 

и

 

цервовно-гражданскихъ

 

постановленій.

 

(Бар-
СОва).

 

Этимъ

 

указомъ

 

всѣмъ

 

енархіальнымъ

 

Преосвящен-

нымъ

 

предложено

 

къ

 

непремѣнному

 

исполненію:

 

а)

 

чтобы

они

 

усилили

 

мѣры

 

надзора

 

за

 

новеденіемъ

 

и

 

успѣхами

 

въ

ученіи

 

состоящихъ

 

въ

 

ихъ

 

хорахъ

 

воспитанниковъ

 

семинарій

и

 

училищъ,

 

назначивъ

 

для

 

сей

 

цѣли

 

особыхъ

 

изъ

 

благона-

дежныхъ

 

лицъ

 

наблюдателей,

 

или

 

смотрителей;

 

б)

 

чтобы

вмѣняли

 

таковымъ

 

лицамъ

 

въ

 

обязанность

 

смотрѣть

 

самымъ

строгрмъ

 

образомъ,

 

дабы

 

воспитанники,

 

подъ

 

предлогомъ

занятій

 

по

 

хору,

 

не

 

уклонялись

 

ни

 

отъ

 

учебныхъ

 

занятій,

ни

 

отъ

 

посѣщенія

 

классовъ,

 

когда

 

они

 

дѣйствительно

 

неза-

няты

 

въ

 

хорѣ;

 

в)

 

чтобы

 

пѣвчимъ

 

изъ

 

воспитанниковъ,

 

для

безпрепятственности

 

въ

 

учебныхъ

 

занятіяхъ,

 

назначались

особыя

 

помѣщенія,

 

отдѣльно

 

отъ

 

тѣхъ

 

пѣвчихъ,

 

кои

 

не

 

при-

надлежатъ

 

къ

 

числу

 

учащихся;

 

г)

 

чтобы

 

регенты

 

сихъ

 

хо-

ровъ

 

не

 

отвлекали

 

состоящихъ

 

въ

 

нихъ

 

учениковъ

 

отъ

 

клас-

совъ

 

и

 

учебныхъ

 

занятій,

 

безъ

 

крайней

 

надобности,

 

стараясь

назначать

 

такъ

 

называемыя

 

спѣвки

 

по

 

соглашение

 

съ

 

над-

зирателемъ

 

пѣвчихъ,

 

въ

 

свободные

 

отъ

 

учебныхъ

 

занятій

часы

 

и

 

число

 

спѣвокъ

 

было,

 

сколь

 

возможно,

 

ограничено;

д)

 

что

 

бы

 

состоящіе

 

въ

 

числѣ

 

архіерейскихъ

 

пѣвчихъ

 

вос-

питанники

 

семинарій

 

и

 

училищъ

 

[подвергались

 

требуемымъ

уставами

 

сихъ

 

заведеній

 

испытаніямъ

 

на

 

одинаковыхъ

 

съ

прочими

 

воспитанниками

 

основаніяхъ,

 

и

 

въ

 

случаѣ

 

усмот-

рѣнной

 

по

 

испытанно

 

неудовлетворительности

 

ихъ

 

успѣховъ

въ

 

ученіи,

 

отнюдь

 

не

 

были

 

переводимы

 

изъ

 

низшихъ

 

въ

высшіе

 

классы.

Мы

 

не

 

безъ

 

цѣли

 

воспользовались

 

дословною

 

выпиской

этого

 

указа,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

этомъ

 

распоряженіи

 

высшей

власти

 

усматриваемъ

 

ясный

 

аргументъ,

 

что

 

безусловное

устраненіе

 

учениковъ

 

семинаріи

 

и

 

духовнаго

 

училища

 

отъ

участія

 

въ

 

составѣ

 

архіерейскихъ

 

хоровъ

 

никогда

 

не

 

вхо-

дило

 

въ

 

планы

 

и

 

разсчеты

 

составителей

 

новыхъ

 

уставовъ

для

 

этихъ

 

заведеній.

 

Вмѣстѣ

    

съ

 

этимъ

   

въ

 

этомъ

 

же

 

актѣ
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высшей

 

церковной

 

администраціи

 

красной

 

нитью

 

сквозить

желаніе

 

правительства

 

удовлетворить

 

всѣмъ

 

требованіямъ

школьнаго

 

контроля

 

и

 

надзора

 

за

 

пѣвчими

 

изъ

 

семивари—

стовъ.

 

Всѣмъ

 

извѣстно

 

ходячее

 

во

 

время

 

оно

 

и

 

далеко

 

не

лестное

 

мнѣніе

 

по

 

адресу

 

именно

 

архіерейскихъ

 

нѣвчихъ,

что

 

всѣ

 

они,

 

съ

 

поступленіемъ

 

въ

 

это

 

званіе,

 

за

 

отсут-

ствіемъ

 

строгаго

 

за

 

ними

 

присмотра

 

и

 

подъ

 

предлогомъ

частыхъ

 

занятій

 

пѣніемъ,

 

положительно

 

манвируютъ

 

пря-

мыми

 

своими

 

обязанностями

 

по

 

школѣ,

 

изъ

 

лучшихъ

 

уче-

никовъ

 

превращаются

 

въ

 

худшіе,

 

изъ

 

благонравныхъ

 

въ

порочные

 

и,

 

что

 

всего

 

хуже,

 

при

 

всѣхъ

 

своихъ

 

неблаговид-

ныхъ

 

качествахъ,

 

незаслуженно

 

переходятъ

 

изъ

 

одного

класса

 

въ

 

другой.

 

Скажемъ

 

короче

 

и

 

ясяѣе:

 

архіерейекій

 

пѣв-

чій

 

и

 

лѣнтяй,

 

а

 

пожалуй— и

 

хуже

 

того,

 

это

 

были

 

синонимы,

или

 

conditio

 

sine

 

qua

 

репутація

 

архіерейскаго

 

пѣвчаго

была

 

не

 

мыслима...

 

На

 

сколько

 

справедливо

 

это

 

мнѣніе

 

въ

приложеніи

 

его

 

ко

 

всѣмъ

 

архіерейскимъ

 

пѣвчимъ— семина-

ристамъ

 

вообще,

 

мы

 

не

 

знаемъ

 

и

 

судить

 

объ

 

этомъ

 

не

 

бе-

ремся,

 

а

 

главное— отвѣчать

 

за

 

чужіе

 

грѣхи

 

не

 

желаемъ.

Что

 

же

 

касается

 

пѣвчихъ

 

собственно

 

нашего

 

архіерей-

скаго

 

хора

 

и

 

именно

 

того

 

времени

 

(1848

 

—

 

1854

 

г.)

 

и

того

 

состава

 

ихъ,

 

о

 

которомъ

 

говорится

 

въ

 

названной

 

га-

зе^,

 

то

 

мы

 

положительно

 

становимся

 

на

 

сторонѣ

 

пѣвчихъ

съ

 

полнымъ

 

убѣжденіемъ

 

и

 

безъ

 

малѣйшаго

 

опасенія

 

измѣ-

нить

 

правдѣ.

 

Говоримъ

 

это

 

не

 

послухамъ

 

и

 

не

 

по

 

преданію,

а

 

по

 

личному

 

убѣжденію,

 

такъ

 

какъ

 

и

 

сами

 

находились

 

въ

средѣ

 

именно

 

этихъ

 

пѣвцовъ

 

и

 

даже,

 

по

 

особому

 

благово-

ление

 

Владыки,

 

имѣли

 

активное

 

участіе

 

въ

 

надзорѣ

 

за

 

ихъ

успѣхами

 

и

 

поведевіемъ.

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

наша

 

апологія

 

не

была

 

голословною,

 

мы

 

позволяемь

 

себѣ

 

сдѣлать

 

личныя

воспоминанія,

 

изъ

 

области

 

полувѣковой

 

старины

 

и

 

хота

Кратко

 

описать

 

дѣла

 

давно

 

минувшихъ

 

дней,

 

насколько

 

онѣ

входятъ

 

въ

 

кругъ

 

занимающаго

 

насъ

 

предмета.
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йзвѣстно,

 

что

 

блаасенной

 

памяти

 

преосвященный

 

Аѳа-

насій,

 

бывшій

 

Епископъ

 

Саратовскій,

 

по

 

его

 

обширной

 

уче-

ности,

 

администраторскимъ

 

способностямъ

 

и

 

неутомимой

энергіи

 

къ

 

достижеиію

 

намѣченныхъ

 

цѣлей,

 

считался

 

однимъ

изъ

 

самыхъ

 

передовыхъ

 

іерарховъ

 

своего

 

времени.

 

Извѣстно

и

 

то,

 

что

 

съ

 

поступленіемъ

 

его

 

на

 

Саратовскую

 

каѳедру»

многія

 

стороны

 

церковнаго

 

унравленія

 

и

 

вообще

 

епархіаль-

ной

 

жизни

 

подверглись

 

или

 

коренному

 

преобразованію,

 

или

же

 

устроились

 

на

 

новыхъ

 

согласныхъ

 

съ

 

запросами

 

времени

началахъ.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

этотъ

 

Владыка

 

былъ

 

замѣчательный

знатокъ

 

и

 

страстный

 

любитель

 

хороваго

 

церковнаго

 

пѣнія,

то

 

въ

 

ряду

 

его

 

реформъ

 

по

 

церковному

 

благоустройству

было

 

коренное

 

преобразованіе

 

архіерейскаго

 

хора

 

посред-

ствомъ

 

замѣны

 

прежде

 

бывшихъ

 

нѣвчихъ

 

изъ

 

діаконовъ

 

и

причетниковъ

 

способными

 

учениками

 

изъ

 

духовной

 

семина-

ріи.

 

Но,

 

приступая

 

къ

 

этой

 

реформѣ

 

съ

 

крайнею

 

осмотрн-

тельностію,

 

покойный

 

Владыка

 

имѣлъ

 

въ

 

виду

 

и

 

настой-

чиво

 

преслѣдовалъ

 

главную

 

цѣль,

 

чтобы

 

занятіе

 

пѣніемъ

 

и

школьное

 

образованіе

 

новоизбранныхъ

 

пѣвчихъ

 

шли

 

рука

объ

 

руку,

 

находились

 

одно

 

съ

 

другимъ

 

въ

 

полной

 

гармоніи

и

 

исключали

 

бы

 

всякую

 

возмолсность

 

для

 

пѣвчихъ

 

укло-

няться

 

отъ

 

исполненія

 

школьныхъ

 

требовавій

 

по

 

обученію

 

и

соблюденія

 

всѣхъ

 

правилъ

 

дисциплины.

 

Одаренный

 

прони-

цательнымъ

 

умомъ

 

и

 

умудренный

 

многолѣтнимъ

 

опытомь

 

въ

педагогіи,

 

Владыка

 

съ

 

блистательнымъ

 

успѣхомъ

 

достигнулъ

намѣченную

 

цѣль

 

и,

 

почти

 

за

 

двадцать

 

лѣтъ

 

до

 

изданія
вышепрописаннаго

 

указа

 

Святѣйшаго

 

Стнода

 

отъ

 

15

 

мая,

исполнилъ

 

его

 

съ

 

пунктуальною

 

точностію.

Предмѣстникъ

 

Преосвященнаго

 

Аѳанасія

 

по

 

каѳедрѣ

приснопамятный

 

святитель

 

Іаковъ,

 

по

 

своему

 

глубокому

смиренію

 

и

 

склонности

 

къ

 

уединенной,

 

близкой

 

къ

 

аскетиз-

му

 

жизни,

 

въ

 

постоянныхъ

 

заботахъ

 

о

 

духовномъ

 

просвѣ-

щеніи

 

своей

 

необъятной

 

въ

 

то

 

время

 

паствы

 

(три

 

уѣзда

Самарской

 

епархіи

 

принадлежали

 

тогда

   

къ

 

Саратовской)

  

и



-г

 

629

 

=.

бъ

 

непрерывной

 

борьбѣ

 

съ

 

многочисленнымъ

 

севтантствоыъ,

находилъ

 

возможнымъ

 

и

 

даже

 

любилъ

 

жить

 

въ

 

старомъ

архіерейскомъ

 

домѣ

 

и

 

только

 

для

 

пріема

 

просителей

 

ухо-

дилъ

 

въ

 

новый

 

свой

 

домъ.

 

Тамъ

 

же

 

въ

 

старомъ

 

домѣ,

 

около

Владыки

 

ютился

 

и

 

весь

 

домашній

 

его

 

штатъ,

 

не

 

выключая

 

и

пѣвчихъ,

 

которые

 

въ

 

то

 

времи

 

избирались

 

изъ

 

однихъ

 

только

ыа.іьчиковъ

 

духовнаго

 

училища.

 

Мы

 

хорошо

 

помнимъ

 

этотъ

темный,

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

замкнутый

 

и

 

поражавший

 

своею

ветхостію

 

уголокъ.

 

Патріархальная

 

во

 

всемъ

 

простота,

 

при-

митивные

 

порядки,

 

болѣе

 

чѣмъ

 

строгая

 

во

 

всемъ

 

экономія,

скудость

 

и

 

лишенія

 

давали

 

себя

 

знать

 

на

 

каждомъ

 

шагу.

 

Но

вотъ

 

прибылъ

 

Преосвященный

 

Аѳанасій

 

и

 

всему

 

этому

 

на-

ступилъ

 

конецъ,

 

все

 

воспрянуло

 

къ

 

новой

 

жизни,

 

всему

данъ

 

былъ

 

сильный

 

толчекъ.

 

Новый

 

Владыка

 

если

 

и

 

былъ

къ

 

обители

 

своего

 

предмѣстника

 

то

 

развѣ

 

изъ-за

 

одного

любопытства,

 

что

 

бы

 

посмотрѣть

 

и

 

подивиться,

 

какъ

 

этотъ

ветхій

 

гробъ

 

съ

 

его

 

могильного

 

обстановкой

 

могъ

 

называться

архіерейскимъ

 

домомъ

 

и

 

какими

 

судьбами

 

многочисленные

его

 

обитатели

 

ухищрялись

 

влачить

 

свое

 

по

 

истивѣ

 

скорбное

существованіе.

 

Съ

 

переходомъ

 

изъ

 

стараго

 

въ

 

новый

 

домъ,

всѣмъ

 

чинамъ

 

архіерейскаго

 

штата,

 

а

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

вѣвчимъ,

 

которые

 

тогда

 

были

 

избраны

 

изъ

 

семинаріи

 

и

 

учи-

лища,

 

назначены

 

были

 

особыя

 

помѣщенія.

 

Для

 

жительства

послѣднихъ

 

была

 

отведена

 

почти

 

вся

 

нижняя

 

половина

 

об-

ширнаго

 

зданія

 

съ

 

подраздѣленіями

 

комнатъ

 

на

 

занятныя,

спальныя,

 

столовый,

 

умывальныя,

 

гардеробныя

 

и

 

др.

 

Широ-

ки

 

просторъ,

 

обиліе

 

свѣта,

 

всевозможныя

 

приспособлена

 

и

Удобства,

 

чистота

 

и

 

опрятность

 

не

 

оставляли

 

желать

 

лучша-

го.

 

Рядомъ

 

съ

 

этою

 

реформой

 

собственно

 

для

 

пѣвчихъ,

 

пре-

образованы

 

были

 

и

 

другія

 

стороны

 

домашняго

 

ихъ

 

быта.

Особенное

 

же

 

вниманіе

 

Владыки

 

было

 

обращено

 

на

 

улучше-

віе

 

пищи

 

и

 

постройку

 

костюмовъ.

 

Неговоря

 

о

 

чаепитіи,

пѣвческій

 

столъ — это

 

была

 

полная

 

чаша

 

обилія

 

и

 

доволь-

ства

 

во

 

всемъ,

 

а

 

въ

 

постройкѣ

 

костюмовъ,

 

отъ

    

сорочки

 

до
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модной

 

шинели,

 

помимо

 

наилучшаго

 

качества

 

матеріаловъ,

немалое

 

значеніе

 

имѣли

 

форма

 

и

 

однообразіе,

 

благодаря

коимъ

 

архіерейскій

 

пѣвчій

 

былъ

 

видѣнъ

 

издалека.

 

Всѣ

 

эти

и

 

другія

 

блага

 

житейской

 

обстановки

 

сразу

 

выдвинули

 

ар-

хіерейскихъ

 

пѣвчихъ

 

въ

 

отдѣльную

 

своеобразную

 

группу,

въ

 

"особое

 

семейство

 

съ

 

рѣзкими

 

отличіями

 

отъ

 

ихъ

 

това-

рищей

 

по

 

семинаріи

 

и

 

училищу,

 

гдѣ

 

тогда

 

продолжали

 

еще

царить

 

традиціонные

 

завоны

 

и

 

порядки

 

знаменитой

 

Помя-

ловской

 

бурсы

 

со

 

всѣми

 

ея

 

прелестями.

Протоіерей

 

I.

 

Кедровъ.
(Продолжѳніѳ

 

будетъ).

ИЗЪ

 

ЕПАРХІАЛЬНОЙ

 

ЖИЗНИ.

Съѣздъ

 

о.о.

 

уполноченныхъ

 

епархіальнаго

 

духовенства.

10-го

 

іюня,

 

съ

 

благословенія

 

Его

 

Преосвящества,

открыты

 

были

 

засѣданія

 

съѣзда

 

о.о.

 

уполномоченныхъ

 

епар-

хіальнаго

 

духовенства.

 

Засѣданія

 

съѣзда

 

происходили

 

въ

зданіи

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища;

 

председателем!

съѣзда

 

былъ

 

избранъ

 

священникъ

 

Воскресенской

 

церкви

пос.

 

Дубовки — Константинъ

 

Мининъ.

 

По

 

избраніи

 

предсѣ-

дателя

 

въ

 

зало

 

засѣданій

 

прибыль

 

Преосвященный

 

Енис-

копъ

 

Іоаннъ

 

и

 

обратился

 

къ

 

о.о.

 

уполномоченнымъ

 

съ

 

рѣ-

чью,

 

въ

 

которой

 

высказалъ

 

руководящія

 

указанія

 

въ

 

пред-

стоящихъ

 

занятіяхъ

 

и

 

отмѣтилъ

 

особливую

 

важность

 

нѣ-

которыхъ

 

изъ

 

вопросовъ,

 

подлежащихъ

 

обсужденію

 

съѣзда.

Особенное

 

вниманіе

 

о.о.

 

уполномоченныхъ

 

Его

 

Преосвя-

щенство

 

обратилъ

 

на

 

вопросъ

 

относительно

 

зданія

 

Епар-

хіальнаго

 

женскаго

 

училища,— на

 

настоятельную

 

необходи-

мость

 

или

 

расширить

 

существующее

 

зданіе,

 

или

 

же

 

устроить

второе

 

училище.

 

При

 

этомъ

 

Владыка

 

указалъ,

 

что

 

суще*

ствующее

 

зданіе,

 

несмотря

 

на

 

его

 

обширность,

 

переполнено

учащимися,

 

и

 

что

 

учащіяся,

 

вслѣдствіе

 

тѣсноты

 

помѣщеній,

находятся

 

при

 

весьма

 

неблагопріятныхъ

 

условіяхъ

 

гигіени-
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ческихъ.

 

Мужскія

 

духовно-учебныя

 

заведенія

 

епархіи,

 

по

наблюденію

 

Владыки,

 

находятся

 

въ

 

лучшихъ

 

условіяхъ,

чѣмъ

 

женское

 

училище,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

дѣвочки

 

требуютъ

большей

 

заботливости

 

о

 

ихъ

 

здоровьи,

 

чѣмъ

 

мальчики.

Поэтому

 

Владыка

 

совѣтовалъ

 

о.о-

 

уполномоченнымъ

 

оза-

ботиться

 

скорѣйшимъ

 

разрѣшеніемъ

 

этого

 

вопроса.

 

Сог-
ласно

 

указанію

 

Владыки,

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

засѣданій

 

съѣзда,

и

 

поставленъ

 

былъ

 

къ

 

обсужденію

 

вопросъ

 

объ

 

отк-

рыли

 

втораго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища,

 

или

 

же

расширеніи

 

существующаго

 

зданія

 

училища.

 

Находя

 

рас-

пшреніе

 

существующаго

 

зданія

 

училища

 

неудобнымъ,

о.о.

 

уполномоченные

 

послѣ

 

ненродолжителышхъ

 

сужде-

вій

 

единогласно

 

пришли

 

къ

 

заключенію — устроить

 

вто-

рое

 

училище.

 

Продолжительныя

 

пренія

 

вызвадъ

 

воп-

росъ

 

о

 

мѣстѣ

 

построенія

 

втораго

 

училища.

 

Предлага-

лось,

 

между

 

прочимъ,

 

устроить

 

второе

 

училище

 

въ

 

Сара-

тове

 

же,

 

для

 

чего

 

обратить

 

подъ

 

помѣщеніе

 

Епархіальнаго

женскаго

 

училища

 

старое

 

зданіе

 

семинаріи,

 

служащее

 

въ

настоящее

 

время

 

помѣщеніемъ

 

для

 

семинарскаго

 

общежи-

тія,

 

а

 

зданіе

 

для

 

общежитія

 

семинаріи

 

выстроить

 

новое

вблизи

 

семинаріи;

 

указывались

 

мѣстомъ

 

построенія

 

училища

г.

 

Камышинъ,

 

причемъ

 

прочитано

 

было

 

ходатайство

 

о

 

томъ

же

 

Камышинской

 

Городской

 

Управы

 

съ

 

предложеніемъ

 

от-

вести

 

мѣсто

 

для

 

зданій

 

училища,

 

и

 

другіе

 

города

 

епархіи.

За

 

веимѣніемъ

 

достаточныхъ

 

данныхъ

 

для

 

окончательнаго

разрѣшенія

 

столь

 

сложнаго

 

вопроса,

 

о.о.

 

уполномоченные

рѣшили

 

собраться

 

въ

 

томъ

 

же

 

составѣ

 

1-го

 

сентября

 

сего

года

 

и

 

избрали

 

воммиссію

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

священ-

ника

 

С.

 

Ильменскаго

 

изъ

 

членовъ:

 

протоіереевъ

 

Л.

 

Вла-

дыкина,

 

Н.

 

Разумовскаго;

 

священнпковъ:

 

Г.

 

Махровскаго,

П.

 

Космолинскаго,

 

А.

 

Никольскаго,

 

В.

 

Финансова

 

и

 

В.

Рыбакова,

 

возложивъ

 

на

 

обязанность

 

коммиссін

 

собрать

 

и

представить

 

къ

 

1-му

 

сентября

 

точпыя

 

и

 

подробный

 

свѣдѣ-

нія

 

вмѣстѣ

 

съ

 

своими

 

заключеніями

 

по

 

слѣдующимъ

 

вопро-
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самъ:

 

l)

 

гдѣ

 

открыть

 

второе

 

Епархіальное

 

училищѣ—въ

Саратовѣ-ли

 

или

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

уѣздныхъ

 

городовъ,

 

имѣя

въ

 

виду

 

значеяіе

 

избираемаго

 

пункта

 

по

 

удобству

 

путей

со>бщенія,

 

центральности

 

положенія

 

его

 

въ

 

томъ

 

или

 

дру-

гомъ

 

районѣ,

 

гигіеническихъ

 

условій

 

жизни,

 

средствъ

 

со-

держанія

 

училища

 

и

 

предлагаемыхъ

 

субсидій

 

со

 

стороіщ

уѣздныхъ

 

городовъ,

 

а

 

также

 

и

 

преимуществъ

 

того

 

или

 

дру-

гаго

 

города

 

по

 

статпстическимъ

 

даннымъ

 

о

 

количестве

 

дѣ-

вочекъ

 

школьнаго

 

возраста

 

и

 

о

 

томъ,

 

сколько

 

и

 

какихъ

благочинническихь

 

округовъ

 

имѣетъ

 

войти

 

въ

 

районъ

 

того

или

 

другого

 

училища,

 

если

 

бы

 

установленіе

 

этого

 

района

оказалось

 

неизбежно

 

необходимым^

 

2)

 

относительно

 

раз-

мера

 

зданія

 

и

 

количества

 

классныхъ

 

комнатъ;

 

3)

 

относи-

тельно

 

лицъ

 

администраціи

 

и

 

училищной

 

корпораціи,—

имѣть-ли

 

учителей

 

особыхъ,

 

или

 

пользоваться

 

приглашае-

мыми

 

со

 

стороны

 

по

 

вольному

 

найму;

 

4)

 

о

 

составленія

смѣты

 

на

 

постройку,

 

и

 

5)

 

въ

 

какомъ

 

размѣрѣ

 

потребны

взносы

 

на

 

содержаніе

 

училища.

Между

 

другими

 

вопросами,

 

подлежащими

 

обсуждение

съѣзда

 

духовенства,

 

предложенъ

 

былъ

 

вопросъ

 

о

 

пригла-

шены

 

лица,

 

имѣющаго

 

право

 

по

 

закону

 

ходатайства

 

по

чужимъ

 

дѣламъ

 

въ

 

гражданскихъ

 

судебныхъ

 

учрежденіяхъ,

для

 

веденія

 

дѣлъ

 

церковныхъ.

 

Вопросъ

 

сей

 

подробно

 

раз-

работанъ

 

и

 

представленъ

 

въ

 

докладной

 

запискѣ

 

прото-

іереемъ

 

Іоанномъ

 

Кедровымъ.

 

О.о.

 

уполномоченные,

 

выслу

шавъ

 

записку

 

о.

 

Кедрова,

 

постановили:

 

просить

 

Саратов-

скую

 

Духовную

 

Консисторію

 

пріискать

 

соответствующее

лицо

 

юридически

 

правоспособное

 

и

 

съ

 

достаточною

 

опыт-

ностію

 

дяя

 

веденія

 

судебныхъ

 

церковныхъ

 

делъ

 

въ

 

граж-

данскихъ

 

судебныхъ

 

учрежденіяхъ

 

и

 

войти

 

съ

 

нимъ

 

въ

сопашеніе

 

относительно

 

вознагражденія

 

его

 

за

 

труды.

В.

 

С.
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Открытіе

 

Саратовскихъ

  

епархіальныхъ

  

курсовъ

 

для

 

уча—

щихъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

15-го

 

іюня

 

послѣдовало

 

открытіе

 

педагогическихъ

курсовъ

 

для

 

учащихъ

 

церковно-приходсвихъ

 

школъ

 

Сара-

товской

 

епархіи.

 

Въ

 

П'/з

 

часовъ

 

дня

 

въ

 

помещеніе

 

Сара-

товскаго

 

мужскаго

 

Духовнаго

 

училища

 

прибылъ

 

Его

 

Прео-

священство,

 

Преосвященнейшій^Епископъ

 

Іоаннъ

 

и

 

просле-

довалъ

 

въ

 

училищную

 

церковь,

 

где

 

собрались

 

къ

 

молебну

члены

 

Саратовскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совета,

о,о.

 

депутаты

 

происходившаго

 

въ

 

это

 

время

 

въ

 

Саратовѣ

Епархіальнаго

 

Съезда,

 

прибывшіе

 

курсисты,

 

слушатели

земскихъ

 

курсовъ

 

и

 

другіе

 

гости.

 

Молебствіе

 

было

 

совер-

шено

 

Преосвященнымъ

 

Владыкою,

 

въ

 

сослуженіи

 

десяти

іереевъ.

 

Къ

 

молебну

 

въ

 

училище

 

прибыли

 

Начальникъ

губерніи,

 

князь

 

Б.

 

Б.

 

Мещерскій,

 

и.

 

д.

 

председателя

Губернской

 

Земской

 

Управы

 

А.

 

Д.

 

Юматовъ,

 

председатель

Саратовской

 

Уездной

 

Земской

 

Управы

 

Э.

 

А.

 

Исеевъ,

 

Ка-

мышинскій

 

уездный

 

предводитель

 

дворянства,

 

графъ

 

Д.

 

А.

Олсуфьевъ,

 

товарищъ

 

председателя

 

окружнаго

 

суда

 

М.

 

Г.

Розановъ,

 

директоръ

 

народныхъ

 

училищъ

 

А.

 

П.

 

Карповъ

 

и

многіе

 

другіе

 

гости.

Въ

 

конце

 

молебна

 

предъ

 

многолетіемъ

 

Его

 

Преосвя-

щенство

 

обратился

 

къ

 

слушателемъ

 

съ

 

глубоко-назидатель-

нымъ

 

словомъ,

 

въ

 

которомъ,

 

между

 

прочимъ,

 

говорилъ:

„Молитва

 

есть

 

наилучшее

 

начало

 

всякаго

 

добраго

 

дела.

 

Она
низводитъ

 

благословеніе

 

Божіе

 

на

 

деятелей

 

и

 

дбла

 

ихъ

укрепляетъ

 

и

 

усовершаетъ

 

ихъ

 

силы,

 

возбуждаетъ

 

и

 

под-

держиваетъ

 

энергію,

 

если

 

молитва

 

совершается

 

не

 

для

 

соб-

•поденія

 

только

 

принятаго

 

порядка,

 

и

 

съ

 

полнымъ

 

усер-

діемъ

 

и

 

надеждою

 

на

 

помощь

 

Божію.

 

Полагаю,

 

что

 

имен-

но

 

такова

 

была

 

ваша

 

молитва,

 

только

 

что

 

окончившаяся.

Сужу

 

о

 

ней

 

по

 

вашему

 

пенію

 

стройному

 

и

 

одушевленному,

утешаюсь

 

этимъ

 

и

 

вижу

 

вдесь

 

залогъ

 

благоуспешности

 

ва-
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шихъ

 

занятій

 

на

 

курсахъ

 

и

 

вашихъ

 

учительскихъ

 

трудовъ

въ

 

школахъ.

 

Ваше

 

пеніе

 

свидетельствуем

 

о

 

вашемъ

 

рели-

гіозномъ

 

настроеніи,

 

а

 

такое

 

настроеніе

 

совершенно

 

необ-

ходимо

 

для

 

успеха

 

вашихъ

 

школьныхъ

 

занятій.

 

Вы

 

не

простые

 

школьные

 

учители

 

и

 

учительницы,

 

обязанные

 

сооб-

щать

 

те

 

иди

 

другіе

 

знанія

 

своимъ

 

ученикамъ

 

и

 

ученицамъ;

вы

 

ближайшіе

 

помощники

 

пастырей

 

церкви

 

въ

 

религіозномъ

воспитаніи

 

юныхъ

 

поколеній

 

православнаго

 

русскаго

 

наро-

да.

 

Церковная

 

школа

 

есть

 

преддверіе

 

церкви,

 

въ

 

которомъ

пастыри

 

церкви

 

преподаютъ

 

юнымъ

 

христіанамъ

 

начальныа

истины

 

веры

 

и

 

нравственности

 

христіанской,

 

проясняютъ

ихъ

 

религіозное

 

сознаніе,

 

даютъ

 

доброе

 

христіанское

 

на-

строеніе

 

всей

 

ихъ

 

духовной

 

жизни,

 

а

 

вы

 

обязаны

 

поддер-

живать

 

это

 

настроеніе

 

словомъ

 

и

 

деломъ,

 

въ

 

самихъ

 

себѣ

показывать

 

примѣръ

 

усердія

 

къ

 

церкви

 

Божіей

 

и

 

доброй

христіанской

 

жизни.

 

Храмъ

 

Божій

 

имеетъ

 

великую

 

привле-

кательную

 

силу

 

для

 

православнаго

 

русскаго

 

народа,

 

какъ

мѣсто

 

особеннаго

 

присутствія

 

Божія

 

и

 

училище

 

благочестія.

Здесь

 

православный

 

христіанинъ

 

входитъ

 

въ

 

ближайшее

таинственное

 

общеніе

 

съ

 

своимъ

 

Господомъ

 

въ

 

молитвахъ

и

 

таинствахъ,

 

слышитъ

 

Его

 

Божественное

 

слово,

 

какъ

 

бн
исходящее

 

изъ

 

устъ

 

Самаго

 

Господа,

 

видитъ

 

священныя

изображенія

 

подвижниковъ

 

вѣры

 

и

 

благочестія

 

и

 

особевно

назидательныхъ

 

событій

 

изъ

 

исторіи

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

За-
вета.

 

Святые

 

отцы,

 

установнвшіе

 

и

 

утвердившіе

 

иконопочита-

ніе

 

въ

 

церкви

 

христіанской,

 

были

 

великими

 

педагогами.

 

Они

 

по-

нимали

 

значеніе,

 

такъ

 

называемаго,

 

нагляднаго

 

обученія

 

нехуже

педагоговъ

 

позднѣйшаго

 

времени.— Особенно

 

же

 

сильно

действуютъ

 

на

 

православныхъ

 

христіанъ

 

песнопенія

 

цер-

ковныя,

 

возвышенныя

 

по

 

своему

 

содержанію,

 

простыя

 

п

прекрасныя

 

по

 

положенію

 

преимущественно

 

въ

 

древнихъ

напевахъ.

 

И

 

я

 

обращаю

 

ваше

 

вниманіе

 

на

 

обученіе

 

детей

церковному

 

пенію

 

и

 

устроеніе

 

церковныхъ

 

хоровъ,

 

какъ

 

на

предметъ

 

великой

 

важности.

 

Церковное

 

пѣніе

 

имеетъ

 

огром-
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вое

 

воспитательное

 

значеніе,

 

дѣйетвуетъ

 

непосредственно

на

 

чувство

 

и

 

даетъ

 

религіозный

 

строй

 

душевной

 

жизни

 

еще

прежде

 

выясненія

 

въ

 

сознаніи

 

религіозныхъистинъ.

 

Для

 

васъ,

принадлежащихъ

 

по

 

своему

 

рожденію

 

й

 

носпитанію

 

къ

 

духов-

ному

 

сословію,

 

не

 

трудно

 

будетъ

 

это

 

исполнить.

 

Духовные—

пѣвцы

 

по

 

природѣ".

Обративъ

 

затѣмъ

 

вниманіе

 

на

 

значеніе

 

самой

 

лично-

сти

 

учителя

 

въ

 

глазахъ

 

учениковъ,

 

Владыка

 

просилъ

 

учи-

телей

 

и

 

учительницъ

 

соблюдать

 

крайнюю

 

осторожность

 

въ

словахъ

 

и

 

дѣлахъ

 

и

 

во

 

всемъ

 

поведеніи,

 

чтобы

 

не

 

соблазнять

кого-либо

 

изъ

 

юныхъ

 

питомцевъ

 

своихъ,— со

 

всею

 

строгостію

соблюдать

 

постановленія

 

церкви

 

относительно

 

праздниковъ,

постовъ

 

и

 

пр.

Рѣчь

 

свою

 

Владыка

 

закончилъ

 

сердечнымъ

 

пожеланіемъ,

чтобы

 

церковныя

 

школы,

 

которыя

 

прямо

 

ведутъ

 

въ

 

церковь

Божію,

 

разомножались

 

а

 

разширялись,

 

укрѣплялись

 

и

 

про-

питали

 

на

 

благо

 

Церкви

 

Православной

 

и

 

государства

русскаго.

По

 

возглашеніи

 

многолѣтія,

 

всѣ,

 

бывшіе

 

на

 

молебнѣ,

отправились

 

въ

 

залъ,

 

гдѣ

 

состоялся

 

самый

 

актъ

 

открытія

курсовъ.

 

Послѣ

 

пѣнія

 

тропаря

 

„Днесь

 

благодать

 

Св.

 

Духа

насъ

 

собра"

 

на

 

кафедру

 

взошелъ

 

Саратовскій

 

епархіаль-

ный

 

наблюдатель

 

д.

 

с.

 

с.

 

И.

 

Г.

 

Розановъ

 

и

 

обратился

 

къ

собранно

 

съ

 

слѣдующею

 

рѣчыо:

я

 

Духовенство

 

христіанское

 

по

 

самой

 

идеѣ

 

своего

 

па-

стырскаго

 

служенія

 

во

 

всѣ

 

времена

 

являлось

 

учительного

силою.

 

И

 

православное

 

русское

 

духовенство,

 

особенно

 

силь-

ное

 

глубокою,

 

исторически

 

раввившеюся

 

и

 

укрѣпившеюся

внутреннею

 

связью

 

своей

 

съ

 

народомъ,

 

и

 

споконъ

 

вѣковъ

несло

 

въ

 

народъ

 

свѣтъ

 

христіанскаго

 

просвѣщенія.

 

Съ

 

поч-

теніемъ

 

останавливается

 

ретроспективный

 

взглядъ

 

обозрѣ-

нателя

 

на

 

тѣхъ

 

страницахъ

 

историческаго

 

прошлаго

 

наше-

го

 

отечества,

 

на

 

которыхъ,

 

какъ

 

на

 

живыхъ

 

скрижаляхъ;

занечатлѣлась

 

эта

 

связь

 

съ

 

народомъ

 

русскаго

 

духовенства



—

 

636

 

—

и

 

его

 

священно-учительная

 

дѣятедьность;

 

запечатлѣлись

 

тѣ

свѣтлые

 

и

 

темные

 

моменты

 

минувшей

 

жизни,

 

когда

 

наше

пастырство,

 

шествуя

 

по

 

историческому

 

пути

 

рука

 

объ

 

руку,

душа

 

въ

 

душу

 

съ

 

народомъ,

 

дѣлило

 

его

 

радости

 

и

 

невзго-

ды.

 

Вотъ

 

древнѣйшій

 

періодъ

 

нашей

 

исторіи.

 

Въ

 

эту

 

пору

богатырскаго

 

духовнаго

 

и

 

физическаго

 

роста

 

молодаго

 

на-

рода

 

идетъ

 

наше

 

духовенство

 

по

 

всей

 

Руси

 

со

 

свѣточемъ

вѣры

 

и

 

знанія.

 

И

 

радостенъ,

 

любъ

 

этотъ

 

свѣточъ

 

народу:

тепломъ

 

вѣютъ

 

на

 

него

 

начала

 

вѣры;

 

блескомъ

 

блещутъ

предъ

 

нимъ

 

начала

 

знанія.

 

И

 

широко

 

и

 

вольно

 

стремится

русскій

 

человѣкъ

 

къ

 

этому

 

теплу

 

и

 

свѣту

 

въ

 

свободномъ

и

 

самодовлѣющемъ

 

сознаніи

 

своей

 

мощи

 

къ

 

воспріятію

 

и

усвоенію

 

святыхъ

 

началъ

 

вѣры

 

и

 

вѣдѣнія.

 

Вотъ

 

подъ

 

гне-

томъ

 

„темнаго

 

владычества

 

татаръ",

 

въ

 

смутное

 

время

„лихолѣтья",

 

въ

 

тяжкія

 

годины

 

бѣдъ

 

и

 

страданій

 

народ-

ныхъ,

 

когда

 

русскому

 

человѣку

 

приходилось

 

не

 

о

 

просвѣ-

щеніи

 

думать,

 

а

 

отстаивать

 

право

 

на

 

самое

 

существованіе,

является

 

русское

 

духовенство

 

хранителемъ

 

искры

 

просвѣ-

щенія,

 

еле

 

подъ

 

часъ

 

мерцавшей

 

въ

 

тиши

 

монашеской

 

кел-

ліи,

 

или

 

въ

 

скромномъ

 

жилищѣ

 

смиреннаго

 

пастыря.

 

Про-

шли

 

вѣкд;

 

„въ

 

искушеньяхъ

 

долгой

 

кары,

 

перетерпѣвъ

 

су-

дебъ

 

удары,

 

окрѣпла

 

Русь",

 

развившись

 

въ

 

мощный

 

поли-

тически

 

организмъ;

 

теченіе

 

ея

 

внѣшней

 

жизни

 

вошло

 

въ

общеевропейское

 

политическое

 

русло,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ

начала

 

устанавливаться

 

и

 

внутренняя

 

связь

 

между

 

Россіею

и

 

Европою

 

на

 

почвѣ

 

общечеловѣческихъ

 

интересовъ;

 

широ-

кою

 

рѣкою

 

потекла

 

въ

 

Россію

 

европейская

 

образованность,

и

 

предъ

 

русскимъ

 

человѣкомъ

 

стали

 

раскрываться

 

необо-

зримые

 

горизонты

 

такъ

 

называемаго

 

положительнаго

 

зна-

нія.

 

Для

 

нроведенія

 

этой

 

образованности

 

въ

 

народныя

 

мас-

сы,

 

повидимому,

 

потребовались

 

новые

 

органы;

 

возникла

 

и

стала

 

развиваться

 

народная,

 

какъ

 

теперь

 

говорятъ,

 

школа.

Въ

 

параллель

 

съ

 

этимъ

 

въ

 

обществѣ

 

постепенно

 

начинало

слагаться

 

мнѣніе,

 

что

   

учительская

    

роль

 

духовенства,

 

по-
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видимому,

 

окончилась

 

и

 

дальнѣйшее

 

участіе

 

его

 

въ

 

народ-

номъ

 

образованіи

 

становилось

 

не

 

яужнымъ.

 

Это

 

предубѣж-

деніе

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

 

настолько

 

оврѣпло,

 

что,

 

когда

съ

 

высоты

 

царсваго

 

престола

 

раздался

 

новый

 

призывъ

 

ду-

ховенства

 

къ

 

учительству,

 

стали

 

раздаваться

 

и

 

вопрошаю-

щіе

 

голоса:

 

,

 

„На

 

что

 

нуаща

 

церковно-приходская

 

школа,

когда

 

дѣйствуютъ

 

школы

 

министерскія,

 

аемскія?

 

Не

 

лучше

ли

 

тѣ

 

средства,

 

который

 

идутъ

 

на

 

церковно

 

-

 

нриходскія

школы,

 

употребить

 

на

 

умноженіе

 

министерскихъ

 

и

 

земскихъ

народныхъ

 

щколъ?

 

И

 

чему

 

можетъ

 

церковно-приходская

школа,

 

почивающая

 

на

 

старыхъ

 

основахъ

 

церковнаго

 

учи-

тельства,

 

научить

 

народъ,

 

которому

 

нужны

 

прикладныя

знанія?"

По

 

истинѣ

 

трудно

 

понять

 

причины

 

этого

 

страннаго

предубѣжденія,

 

въ

 

результатѣ

 

котораго

 

однако

 

возможно

возникновеніе

 

серьезнаго

 

антагонизма

 

между

 

школами,

 

ан-

тагонизма

 

тѣмъ

 

болѣе

 

опаснаго,

 

что

 

онъ

 

можетъ

 

отразиться

въ

 

самой

 

жизни

 

нашей,

 

по

 

скольку

 

еозиданіе

 

строя

 

и

 

ук-

лада

 

ея

 

находится

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

школы.

 

На

 

чемъ

же

 

основано

 

это

 

предубѣжденіе?

 

Не

 

на

 

томъ

 

ли,

 

что

 

въ

церковно-приходской

 

школѣ

 

программа

 

по

 

Закону

 

Божію
шире,

 

а

 

въ

 

народной—отведено

 

больше

 

мѣста

 

прикладнымъ

знаніямъ,

 

да

 

на

 

томъ,

 

что

 

въ

 

административномъ

 

отноше-

ніи

 

онѣ

 

зависятъ

 

отъ

 

разныхъ

 

вѣдомствъ?

 

Но

 

вѣдь

 

эта

 

раз-

ница

 

лишь

 

детальная;

 

вѣдь

 

педагогическіе-то

 

принципы

 

и

задачи

 

у

 

обѣихъ

 

школъ

 

одинаковы.'

 

та

 

и

 

другая

 

стремятся

„возрастить

 

дѣтей

 

Создателю

 

нашему

 

во

 

славу,

 

родителямъ

на

 

утѣшеніе,

 

церкви

 

и

 

отечеству

 

на

 

пользу".

 

Съ

 

другой

сторонку

 

вѣдь

 

принадлежность

 

школы

 

въ

 

административ-

номъ

 

иди

 

въ

 

хозяйственномъ

 

отношеніяхъ

 

въ

 

тому

 

или

Другому

 

вѣдомству

 

отнюдь

 

не

 

можетъ

 

служить

 

основаніемъ

Для

 

пріуроченія

 

ей

 

какихъ

 

либо

 

особенныхъ,

 

побочныхъ,

не

 

педагогическихъ

 

задачъ.

 

Школа

 

народная,

 

школа

 

цер-

вовная.....

 

Всякая

   

школа

   

для

 

народа

    

и

 

на

 

всякой

 

почв-
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ваетъ

 

благословеніе

 

Св.

 

Церкни,

 

если

 

достойно

 

и

 

праведна

помнятъ

 

опѣ

 

свое

 

святое

 

дѣло

 

духовнаго

 

возращенія

 

дѣ-

тей!

 

И

 

ужъ

 

хотя

 

бы

 

въ

 

школахъ

 

то

 

на

 

Руси

 

былъ

 

избы-

товъ;

 

а

 

то

 

вѣдь

 

если

 

всю

 

наличность

 

министерскихъ,

 

зем-

скихъ,

 

церковныхъ

 

и

 

иныхъ

 

типовъ

 

и

 

принадлежностей

школъ

 

увеличить

 

хотя

 

въ

 

десятеро,

 

то

 

и

 

тогда

 

едва

 

ли

оказалось

 

бы

 

ихъ

 

въ

 

мѣру

 

существующей

 

у

 

насъ

 

потреб-

ности

 

въ

 

начальной

 

школѣ:

 

такъ

 

многа

 

жатва

 

и

 

тавъ

 

ма-

ло

 

жателей

 

на

 

нивѣ

 

просвѣщенія

 

нараднаго!

 

При

 

тавихъ

обстоятельствахъ

 

спорить

 

О

 

преимуществахъ

 

однѣхъ

 

школъ

предъ

 

другими

 

не

 

значитъ

 

ли

 

то

 

же,

 

что

 

спорить

 

о

 

пре-

имуществахъ

 

пшеницы

 

предъ

 

рожью

 

и

 

ржи

 

предъ

 

пшени-

цей,

 

когда

 

и

 

той

 

и

 

другой

 

сильная

 

недохватка!

Что

 

касается

 

дѣеспособности

 

церковно

 

-

 

приходской

школы

 

къ

 

выполненію

 

педагогическихъ

 

задачъ,

 

то

 

сомне-

ваться

 

въ

 

ней

 

могутъ

 

лишь

 

тѣ,

 

кому

 

чужда

 

жизнь

 

народ-

ная;

 

кому

 

недоступно

 

пониманіе

 

заповѣдныхъ

 

глубинъ

 

на-

роднаго

 

духа.

 

Если

 

церковно-приходская

 

школа

 

изъ

 

всѣхъ

общешкольныхъ

 

задачъ

 

на

 

первый

 

планъ

 

ставитъ,

 

какъ

 

за-

мѣчено

 

выше,

 

воспитаніе

 

въ

 

дѣтяхъ

 

чувства

 

религіознагб

и

 

сообразно

 

съ

 

этимъ

 

въ

 

ней

 

относительно

 

преимуществу

 

en

предъ

 

изученіемъ

 

прикладныхъ

 

наукъ

 

изученіе

 

цикла

 

наукъ

и

 

искусствъ,

 

обнимающихъ

 

сферу

 

религіозно-нравственной

жизни,

 

изученіе

 

того,

 

что

 

въ

 

народныхъ

 

школахъ

 

известно

подъ

 

общимъ

 

названіемъ

 

науки

 

Закона

 

Божія:

 

то

 

вѣдь

 

ста-

витъ

 

ей

 

въ

 

упрекъ

 

„церковность"

 

направленія

 

значить

прямо

 

не

 

знать

 

нашего

 

народа.

 

Церковностью

 

растворена

вся

 

внутренняя

 

жизнь

 

его.

 

Всю

 

свыше

 

тысячолѣтнюю

 

исто-

рическую

 

жизнь

 

свою

 

прожилъ

 

народъ

 

подъ

 

кровомъ

 

мате-

ри-Церкви;

 

въ

 

тѣсномъ

 

общеніи

 

съ

 

нею

 

черпалъ

 

онъ

 

силы

для

 

жизненной

 

борьбы:

 

искони

 

любилъ

 

и,

 

благодаря

 

Бога,

доселѣ

 

любитъ

 

русскій

 

человѣкъ

 

Божій

 

храмъ,

 

любитъ

 

бо-

жественную

 

службу*

 

благолѣпіе

 

церковнаго

 

чина.

 

Хорошо

раскрыть

 

предъ

 

нимъ

  

тайны

 

природы,

   

научить

 

его

 

читать
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эту

 

великую

 

книгу,

 

дать

 

ему

 

знанія,

 

потребныя

 

въ

 

обыден-

ной

 

жизни;

 

но

 

представая

 

предъ

 

нимъ

 

во

 

всеоружіи

 

міро-

вѣдѣнія

 

и

 

утилитарныхъ

 

знаній,

 

да

 

не

 

забудемъ,

 

что

 

онъ

крѣпокъ

 

паче

 

всего

 

завѣтами

 

святой

 

вѣры

 

и

 

хриетіанскаго

^лагочестія;

 

что

 

укрѣпленія

 

этихъ

 

завѣтовъ

 

опъ

 

потребуетъ

отъ

 

насъ

 

и

 

въ

 

дѣтяхъ

 

своихъ,

 

потребуетъ

 

прежде

 

всякихъ

знаній,

 

и

 

что

 

къ

 

той

 

лишь

 

школѣ

 

отнесется

 

съ

 

довѣріемъ

и

 

любовію,

 

въ

 

которой

 

воспитаніе

 

и

 

обученіе

 

ведется

 

на

основѣ

 

этихъ

 

святыхъ

 

завѣтовъ.

 

Характерное

 

явленіе

 

дове-

лось

 

мнѣ

 

наблюдать

 

во

 

время

 

недавняго

 

посѣщенія

 

своего

нѣкоторыхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

въ

 

уѣздахъ.

 

Въ

одной

 

второклассной

 

школѣ

 

во

 

время

 

испытанія

 

оканчиваю-

щихъ

 

курсъ

 

учениковъ

 

являются

 

въ

 

классную

 

комнату

 

нѣ-

«колько

 

мужиковъ.

 

Я

 

пригласилъ

 

ихъ

 

сѣсть.

 

Шелъ

 

экза-

менъ

 

по

 

Закону

 

Божію.

 

Съ

 

болыпимъ

 

интересомъ

 

слушали

мужики

 

отвѣты

 

абитуріентовъ

 

по

 

катихизису,

 

разскаш

 

изъ

священной

 

исторіи

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

завѣта

 

и

 

изъ

 

исторіи

церкви

 

и

 

чтеніе

 

и

 

разборъ

 

церковно-славянской

 

грамоты.

Начался

 

экзаменъ

 

по

 

другимъ

 

предметамъ,

 

и

 

интересъ

 

слу-

шателей

 

сталъ

 

замѣтно

 

ослабѣвать:

 

они

 

начали

 

уходить.

За

 

то,

 

какъ

 

только

 

сталъ

 

я

 

производить

 

экзаменъ

 

по

 

цер-

ковному

 

пѣнію,

 

при

 

чемъ

 

поющими

 

дирижировали

 

ихъ

 

же

товарищи,

 

наудачу

 

мною

 

вызываемые,

 

народъ

 

группами

сталъ

 

собираться

 

къ

 

школѣ,

 

и

 

мужичьи

 

головы

 

снова

 

эа-

видвѣлись

 

позади

 

пѣвцовъ.

 

Тотъ

 

же

 

эффектъ

 

церковнаго

пѣнія

 

наблюдался

 

мною

 

и

 

въ

 

другой

 

школѣ.

 

Приведенный

фактъ,

 

повидимому,

 

можетъ

 

служить

 

не

 

неяркою

 

иллюстра-

ціею

 

того

 

сочувствія,

 

которое

 

питаетъ

 

народъ

 

ко

 

всему,

выражаясь

 

его

 

терминологіею,

 

„божественному",

 

препода-

ваемому

 

въ

 

школѣ.

Высказаннымъ

 

мною

 

убѣжденіемъ

 

въ

 

соотвѣтствіи

 

меж-

ду

 

тенденціей

 

ц.-но.-прих.

 

школы

 

и

 

религіознымъ

 

міросозер-

Цаніемъ

 

народа

 

я

 

позволяю

 

себѣ

 

опредѣлять

 

и

 

ваше,

 

гг.

учагціе

 

въ

 

церк.

 

приходск.

 

школахъ,

   

отношеніе

 

къ

 

откры-
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ваемымъ

 

курсамъ.

 

Вы

 

явились

 

сюда

 

отчасти

 

для

 

того,

 

что>

бы

 

пополнить

 

запасъ

 

своихъ

 

свѣдѣній

 

новыми

 

педагогиче-

скими

 

данными;

 

а

 

главное,

 

чтобы

 

ознакомиться

 

съ

 

новыми

видами

 

и

 

деталями

 

умѣпій,

 

постоянно

 

вырабатываемыми

 

ди-

датикою

 

и

 

методикою.

 

Все

 

это

 

ібудетъ

 

предложено

 

вашему

вниманію

 

въ

 

мѣру

 

потребности.

 

Но

 

и

 

вы

 

принесли

 

съ

 

со-

,бой

 

не

 

малый

 

запасъ

 

лияныхъ

 

наблюденій

 

и

 

опытовъ;

 

лич-

ныхъ

 

знаній

 

и

 

умѣній,

 

которыя

 

вамъ

 

самимъ

 

удалось

 

пріо-

брѣсти

 

и

 

выработать.

 

Все,

 

что

 

добыто

 

вами

 

въ

 

этомъ

 

отно-

шеніи,

 

получилось

 

чрезъ

 

духовную

 

близость

 

вашу

 

въ

 

народу,

гчрезъ

 

непосредственное

 

общеніе

 

ваше

 

съ

 

нимъ.

 

Сами

 

кость

отъ

 

костей

 

и

 

плоть

 

отъ

 

плоти

 

народны,

 

вы,

 

приглядываясь

 

къ

его

 

быту,

 

изучая

 

его

 

потребности,

 

удовляя

 

его

 

мысли

 

и

-Чувства,

 

должны

 

были

 

въ

 

большей

 

или

 

меньшей

 

мѣрѣ

 

дойти

до

 

уразумѣнія

 

того,

 

чего

 

желаетъ

 

русскій

 

человѣкъ

 

отъ

школы

 

для

 

дѣтей

 

своихъ,

 

иначе

 

говоря,

 

какія

 

знанія

 

преи-

мущественно

 

цѣнятся

 

русскимъ

 

народомъ

 

и

 

какія

 

умѣнья

наиболѣе

 

удобны

 

для

 

передачи

 

этихъ

 

знаній

 

дѣтямъ

 

наро-

да.

 

Сообщенія

 

ваши

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

явятся

 

драго-

цѣннымъ

 

матеріаломъ

 

для

 

дальнѣйшей

 

выработки

 

тѣхъ

•

 

основъ,

 

на

 

коихъ

 

зиждется

 

связь

 

нашей

 

школы

 

сь

 

народ-

ною

 

жизьныо.

 

Будемъ

 

же

 

дѣлиться

 

другъ

 

съ

 

другомъ

 

свои-

ми

 

знаніями

 

и

 

разумѣніемъ;

 

будемъ

 

сообща,

 

по

 

братски,

блюдя,

 

по

 

слову

 

великаго

 

учителя

 

народовъ

 

св.

 

ап.

 

Павла,

едипеніе

 

духа

 

въ

 

союзѣ

 

мира,

 

трудиться

 

надъ

 

осуществле-

ніемъ

 

задачъ

 

нашего

 

съѣзда.

 

Будемъ

 

трудиться

 

тѣмъ

 

усерд-

нѣе,

 

что

 

наша

 

миссія,

 

подобно

 

посланничеству

 

вопіющаго

въ

 

пустынѣ

 

заключается

 

въ

 

пріуготовленіи

 

юныхъ

 

душъ

 

п

сердецъ

 

къ

 

воспріятію

 

свѣта

 

духовнаго

 

и

 

подобно

 

ему

 

на-

ходить

 

живой

 

откликъ

 

и

 

теплый

 

привѣтъ

 

во

 

всѣхъ,

 

кому

дорого

 

дѣло

 

народнаго

 

просвѣщенія.

 

Принесемъ

 

же

 

благо-

дарность

 

всѣмъ

 

сочувствующимъ

 

успѣхамъ

 

трудовъ

 

на-

шихъ:

 

возблагодаримъ

 

достопочтевныхъ

 

нашихъ

 

гостей,
уврасившихъ

 

своимъ

 

присутствіемъ

 

настоящій

 

актъ;

 

прине-
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семъ

 

сыновнее

 

благодареніе

 

милостивому

 

нашему

 

Архипа-

стырю,

 

нынѣ

 

помолившемуся

 

о

 

насъ

 

и

 

отечески

 

благосло-

вившему

 

начало

 

нашего

 

дѣла;

 

наипаче

 

же

 

повергнемъ

 

мыс-

ленно

 

глубочайшую

 

благодарность

 

сердецъ

 

нашихъ

 

въ

 

сто-

памъ

 

воззвавшаго

 

наше

 

дѣло

 

къ

 

жизни

 

и

 

давшаго

 

ему

 

мо-

гучія

 

средства

 

Всемилостивѣйшаго

 

Государя

 

нашего,

 

тор-

жественнымъ

 

гимномъ

 

во

 

славу

 

котораго

 

и

 

заключимъ

 

эти

знаменательные

 

для

 

насъ

 

моменты".

Послѣ

 

рѣчи

 

былъ

 

пропѣтъ

 

народный

 

гимнъ.

 

Гости

стали

 

разъѣзжаться,

 

а

 

Владыка

 

остался

 

еще

 

нѣкоторое

виемя

 

среди

 

курсистовъ

 

и

 

бесѣдовалъ

 

съ

 

ними.

Съ

 

16

 

іюня

 

на

 

курсахъ

 

началисъ

 

регулярныя

 

занятія,

которыя

 

происходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

день:

 

утромъ

 

съ

 

8'/4—

12

 

ч.

 

дня

 

и

 

вечеромъ

 

съ

 

5 4 /г — 7

 

ч.

 

40

 

м.

 

Инспегсторомъ

вурсовъ

 

состоитъ

 

епархіальный

 

наблюдатель

 

И.

 

Г.

 

Розановъ,

помощникомъ

 

его

 

Саратовскій

 

уѣздный

 

наблюдатель,

 

свя-

щенвикъ

 

В.

 

П.

 

Космолинскій.

 

Составъ

 

лекторовъ

 

слѣдую-

щій:

 

по

 

закону

 

Божію — протоірей

 

Л.

 

И.

 

Владыкинъ,

 

по

Русскому

 

и

 

церковно-славянскому

 

языкамъ

 

Н.

 

И.

 

Богояв-

ленскій,

 

бывшій

 

учитель

 

образцовой

 

школы

 

при

 

мѣстной

духовной

 

Семинаріи;

 

по

 

ариѳметикѣ

 

свящ.

 

В.

 

11.

 

Космо-
линскій;

 

по

 

пѣнію

 

въ

 

старшей

 

группѣ

 

Н.

 

В.

 

Злато-

рунскій

 

и

 

въ

 

младшей-—М.

 

В.

 

Тычининъ.

 

По

 

гигіенѣ

бесѣды

 

будетъ

 

вести

 

докторъ

 

медицины

 

А.

 

Л.

 

Владыкинъ.

Изъ

 

назначенныхъ

 

па

 

курсы

 

учителей

 

и

 

учительницъ

 

въ

количествѣ

 

80

 

человѣвъ,

 

шестеро

 

не

 

явилось.

 

Кромѣ

 

того,

26

 

человѣкъ

 

пріѣхали

 

по

 

своей

 

охотѣ..

 

Занятія

 

посѣщаютъ

многіе

 

изъ

 

Саратовскихъ

 

городсвихъ

 

учителей

 

и

 

учительницъ,

а

 

также

 

слушатели

 

земскихъ

 

курсовъ.

 

21

 

сего

 

іюня

 

курсы

посѣтилъ

 

Его

 

Преосвященство,

 

Епископъ

 

Іоаннъ,

 

пробылъ

на

 

второмъ

 

урокѣ,

 

послѣ

 

чего

 

долго

 

бесѣдовалъ

 

съ

 

курси-

стами

 

о

 

задачахъ

 

учительства

 

вообще

 

и

 

въ

 

церковной

 

шво-

лѣ

 

въ

 

частности.

                                      

С.

 

В.

 

Е—ій.



—

 

642

 

—

ИЗВЪСТІЯ

 

и

 

ЗАМЪТКИ.

Замѣтка

 

о

 

вначеніи

 

слова

 

«враска».—Постъ

 

съ

 

точки

 

врѣнія

 

науки.— Чудо

милости

 

Бошіей. —Нака8аніе

 

свыше.— О

 

церковно-богослужебномъ

 

чтеніи __

Духовенство

 

и

 

народное

   

образованіе. —Раввитіе

   

пьянства. —Ужасы

   

пьян-

ства.-

 

Отвывъ

 

иностранца

 

о

 

графѣ

 

Л.

 

Н.

 

Толстомъ.— Обязаны

 

ли

 

раскольника

и

 

сектанты

 

участвовать

 

въ

 

платежѣ

 

денежныхъ

 

сборовъ,

 

по

 

общѳственньшъ

приговорамъ,

 

на

 

сооружѳніѳ

 

и

 

ремонтъ

 

православныхъ

 

церквей.

Замѣтка

 

о

 

значеніи

 

слова

 

„врата".

 

Въ

 

молитвѣ:

„Безначальне,

 

вѣчне,

 

святе

 

святыхъ"...,

 

положенной

 

при

совершеніи

 

таинства

 

елеосвященія,

 

есть

 

непонятное

 

выра-

женіе:

 

«не

 

имуще

 

скверны

 

или

 

враски»...

 

Что

 

такое

 

враска?
Это —русское

 

устарѣлое

 

слово.

 

Въ

 

славяно-греко-латинскомъ

словарѣ

 

Поликарпова,

 

оно

 

по

 

гречески

 

переведено:

 

ротіс,

 

по

латыни

 

ruga.

 

Рот!?

 

и

 

ruga

 

по

 

русски

 

значатъ:

 

морщина

на

 

лпцѣ

 

или

 

складка

 

на

 

одеждѣ,

 

какъ

 

слово

 

враска

 

объ-

ясняется

 

и

 

въ

 

словаряхъ,

 

въ

 

нравственномъ

 

же

 

нереносномъ

смыслѣ

 

значить:

 

недостатокъ,

 

порокъ.

 

Подъ

 

враской

 

здѣсь

нужно

 

разумѣть

 

порокъ.

 

Вся

 

эта

 

мысль

 

взята

 

изъ

 

носланія

къ

 

Ефесянамъ

 

(5,

 

27),

 

гдѣ

 

по

 

гречески

 

она

 

читается

 

такъ:

fiy]

 

eypoaoN

 

a-tlov

 

-д

 

poziba,

 

по

 

славянски:

 

не

 

имущу

 

сквер-

ны

 

или

 

порока,

 

по

 

русски:

 

не

 

пмѣющею

 

пятна

 

или

 

порока*

Очевидно,

 

по

 

сравненію

 

съ

 

пятномъ,

 

здѣсь

 

разумѣется

 

подъ

poxtBa— морщина,

 

складка,

 

т.

 

е.

 

нравственный

 

недостатотъ

или

 

порокъ,

 

но

 

не

 

въ

 

строгомъ

 

смыслѣ.

 

(Псковск.

 

Епарх.

Вѣд.

 

№

 

12-й

 

1899

 

г,).

—

 

Еостъ

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

науки.

 

Русскій

 

народъ

 

со

введеніемъ

 

христианства,

 

какъ

 

извѣстно,

 

довольно

 

строго

соблюдалъ

 

и

 

соблюдаетъ

 

всѣ

 

посты.

 

Житейскій

 

опытъ

 

сви-

дѣтельствуетъ,

 

что

 

народное

 

здоровье

 

отъ

 

постовъ,

 

повидпмому,

нисколько

 

не

 

страдаетъ.

 

Однако

 

наука

 

до

 

настоящаго

 

вре-

мени

 

еще

 

не

 

сказала

 

послѣдняго

 

слова

 

по

 

этому

 

поводу.

Извѣстно,

 

что

 

до

 

спхъ

 

поръ

 

вопросъ

 

о

 

преимуществахъ

вегетаріанства

 

не

 

рѣшенъ

 

даже

 

среди

 

медиковъ.

 

Большин-

ство

 

гигіенистовъ

 

склоняются

 

къ

 

тому

 

мнѣнію,

 

что

 

нормаль-



—

 

643

 

—

яый

 

пищевой

 

режимъ

 

человѣка

 

долженъ

 

быть,

 

смѣшаннымъ,

состоящимъ

 

какъ

 

изъ

 

животной,

 

такъ

 

и

 

изъ

 

растительной

пищи,

 

Въ

 

самое

 

послѣднее

 

время

 

новѣйшія

 

научныя

 

из-

слѣдованія

 

блестящимъ

 

образомъ

 

доказываютъ,

 

что

 

кратко-

временный

 

періодическій,

 

хотя-бы

 

и

 

абсолютный

 

постъ,

 

не

только

 

не

 

вреденъ

 

для

 

здоровья,

 

но

 

во

 

миогихъ

 

случаяхъ

является

 

однимъ

 

изъ

 

могущественныхъ

 

методовъ

 

леченія!
Наблюденія

 

абсолютнаго

 

періодическаго

 

голоданія

 

были

сдѣланы

 

надъ

 

птицами.

 

Пѣтухи

 

и

 

голуби

 

одного

 

возраста

 

и

вѣса

 

дѣлились

 

на

 

двѣ

 

партіи,

 

при

 

чемъ

 

одна

 

нартія

 

корми-

лась

 

безпрерывно

 

и

 

въ

 

изобиліи,

 

а

 

другая

 

подвергалась

 

пері-

одическому

 

абсолютному

 

голоданію

 

въ

 

теченіе

 

одного,

 

двухъ

и

 

трехъ

 

дней,

 

такъ

 

что

 

за

 

3 J /2

 

мѣсяца

 

вторая

 

нартія

 

птпцъ

была

 

лишена

 

пищи

 

разновременно

 

въ

 

теченіе

 

12— 17

 

дней.

Оказалось,

 

что

 

средняя

 

прибыль

 

въ

 

вѣсѣ

 

нтицъ

 

первой

 

пар-

тіи

 

составляла

 

15,в°/о,

 

тогда

 

какъ

 

во

 

второмъ

 

случаѣ

 

тоже

увеличение

 

ровнялось

 

21,7°/о!

 

Когда

 

птицы

 

той

 

и

 

другой

партіп

 

были

 

убиты

 

и

 

пзслѣдованы

 

по

 

органамъ,

 

то

 

оказа-

лось,

 

что

 

большій

 

вѣсъ

 

второй

 

голодавшей

 

партіи

 

зависитъ

«тъ

 

прироста

 

мускулатуры

 

и

 

нервной

 

системы.

 

Количество

бвлковъ — главной

 

составной

 

части

 

органовъ,

 

тканей

 

и

 

клѣ-

точекъ—при

 

этомъ

 

увеличивается,

 

а

 

количество

 

воды

 

въ

ткавяхъ

 

уменьшается.

 

Замѣчательно

 

и

 

то,

 

что

 

большой

нрпростъ

 

нлотныхъ

 

тканей,

 

на

 

счетъ

 

котораго

 

можно

 

от-

нести

 

прибыль

 

вѣса

 

у

 

птпцъ,

 

подвергавшихся

 

периодическому

голоданію,

 

явился

 

результатомъ

 

меныпаго

 

количества

 

ппщи,

чѣмъ

 

въ

 

параллельномъ

 

опытѣ,

 

съ

 

контрольной

 

нартіей

 

нтицъ.

Чѣмъ

 

объяснить

 

это?

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

за

 

періоды

 

голодаиія

количество

 

воды

 

въ

 

тѣлѣ

 

птицъ

 

скапливалось.,

 

Голодаюшій

оргавизмъ

 

какъ-бы

 

удержпвалъ

 

въ

 

своихъ

 

тканяхъ

 

и

 

орга-

нахъ

 

для

 

какихъ-то

 

цѣлей

 

воду.

 

Затѣмъ

 

въ

 

дни

 

кормленія

непосредственно

 

вслѣдъ

 

за

 

голодавіемъ

 

количество

 

выдѣляемой

изъ

 

организма

 

воды

 

значительно

 

увеличивается,

 

а

 

плотныя

часта

 

пищи,

 

бѣлки,

   

жиры

 

в

 

углеводы

 

(крахмалъ,

 

сахаръ)



—

 

644

 

—

жадно

 

поглощаются

 

тканями

 

организма

 

и

 

преобразуются

 

въ

вещество

 

клѣточекъ

 

тѣла.

 

Задерживаемая

 

при

 

гізлодавіа

организма

 

вода

 

какъ-бы

 

промываетъ,

 

нрополаскиваетъ

 

всі

ткани

 

и

 

клѣточки

 

тѣла,

 

растворяетъ

 

негодные

 

продукты

 

об-

мѣна,

 

нредставляющіе

 

ненужный

 

и

 

вредный

 

балластъ,

 

и

 

за

спмъ

 

въ

 

неріоды

 

принятія

 

пищи

 

въ

 

изобиліп

 

выносить

 

съ

собою

 

всѣ

 

эти

 

продукты

 

вонъ

 

изъ

 

организма.

 

Послѣ

 

такого,

если

 

можно

 

такъ

 

выразиться,

 

прополаскиванія

 

и

 

промывки

вновь

 

поступившей

 

въ

 

кровь

 

нищѣ

 

открываются

 

болѣе

 

легкіе

пути

 

всасыванія

 

и

 

усвоенія.

 

Подобно

 

тому,

 

какъ

 

человѣкъ,

проголодавшись

 

послѣ

 

физическаго

 

труда,

 

ѣстъ

 

съ

 

большимъ

анпетитомъ,

 

такъ

 

точно

 

и

 

каждый

 

органъ,

 

каждая

 

ткань

 

п

клѣточка

 

съ

 

большей

 

жадностію

 

поглощаютъ

 

и

 

усвоиваютъ

ту

 

пищу

 

-

 

(бѣлки,

 

жиры

 

и

 

углеводы),

 

которую

 

принодаъ

кровь.

 

Наоборотъ,

 

при

 

непрерывному

 

обпльномъ

 

питаніп

органпзмъ

 

не

 

въ

 

состояніи

 

въ

 

должной

 

мѣрѣ

 

освободиться

отъ

 

нродуктовъ

 

обмѣна

 

залежей

 

ядовитыхъ

 

веществъ

 

п

результатовъ

 

разложенія.

 

Подобные

 

опыты

 

были

 

въ

 

послѣд.

нее

 

время

 

неоднократно

 

произведены

 

и

 

надъ

 

человѣческиыъ

организмомъ

 

и

 

результаты

 

получились

 

тѣ

 

же.

Надо

 

добавить,

 

что

 

нартія

 

птицъ,

 

подвергавшаяся

 

пері-
одпческому

 

кратковременному

 

голоданію,

 

въ

 

смысдѣ

 

подъема

нервномышечной

 

энергіи,

 

стояла

 

выше

 

контрольной

 

нартіи
тітицъ.

 

Пѣтухи

 

и

 

голуби

 

первой

 

иартіи

 

были

 

значительно

бодрѣе

 

и

 

веселѣе

 

второй

 

партіи.

 

Докторъ

 

Зеландъ,

 

работая

въ

 

этомъ

 

нанравденіи

 

надъ

 

изученіемъ

 

животныхъ,

 

примѣ-

нилъ

 

своп

 

выводы

 

къ

 

самому

 

себѣ.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

д-ръ

 

Зеландъ

 

страдалъ

 

сильными

 

приступами

 

головной

 

нев-

ралгіп,

 

сопровождавшейся

 

затѣмъ

 

удрученнымъ

 

меланхолп-

ческимъ

 

настроеніемъ

 

Докторъ

 

рѣшилъ

 

подвергать

 

себя

 

разъ

въ

 

недѣлю

 

абсолютному

 

голоданію

 

въ

 

теченіе

 

36

 

часовъ.

Въ

 

теченіе

 

первыхъ

 

двухъ

 

недѣль

 

невралгія

 

какъ

 

будто

даже

 

увеличилась,

 

но

 

затѣмъ

 

припадки

 

стали

 

повторяться

значительно

 

рѣже,

 

а

 

интенсивность

 

боли

 

постепенно

 

сходила



—

 

645

 

—

на

 

нѣтъ.

 

Чрезъ

 

полгода

 

лѣченія,

 

д-ръ

 

Зелаедъ

 

совершенно

освободился

 

отъ

 

болѣзни,

 

которую

 

онъ

 

тщетно

 

лечилъ

 

въ

продолженіи

 

нѣсколькихъ

 

лѣтъ.

 

Важно

 

замѣтить,

 

что

 

уже

въ

 

первыя

 

недѣли

 

такого

 

періодическаго

 

воздержанія

 

въ

 

пищи

настроеніе

 

духа

 

больного

 

совершенно

 

пзмѣнилось:

 

мелавхо-

ліп

 

какъ

 

не

 

бывало,

 

тоска

 

и

 

грусть

 

смѣнились

 

веселымъ,

бодрымъ

 

вастроеніемъ.

 

Замѣчательно

 

и

 

то,

 

что

 

бодрость

 

духа

d

 

веселость

 

особенно

 

ясно. проявлялись

 

у

 

д-ра

 

Зеланда

 

не-

посредственно

 

нослѣ

 

голоданія.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

иногіе

авторы

 

нриходятъ

 

къ

 

тому

 

выводу,

 

что

 

леченіе

 

періоднче-

-скимъ

 

постомъ

 

должно

 

занять

 

водное

 

мѣсто

 

въ

 

тераніи

 

тѣхъ

болѣзвей,

 

гдѣ

 

имѣется

 

въ

 

виду

 

поднять

 

энергію

 

питанія

 

и

функціи

 

нервномышечиой

 

системы.

Такимъ

 

образомъ

 

народный

 

опытъ,

 

отмѣчающій,

 

что

посты

 

снособствуютъ

 

укрѣпленію

 

здоровья,

 

въ

 

настоящее

время

 

поддерживается

 

и

 

точными

 

изслѣдованіями.

 

Организмъ

человѣка

 

нолучаетъ

 

несомнѣнную

 

пользу

 

не

 

только

 

отъ

 

пере-

мѣны

 

пищи,

 

напр.,

 

животной

 

на

 

растительную,

 

но

 

даже

 

отъ

абсолютная

 

голоданія

 

въ

 

теченіе

 

хотя

 

бы

 

сутокъ;

 

Фактъ,

что

 

послѣ

 

кратковременная

 

воздержанія

 

отъ

 

пищи

 

является

бодрость

 

и

 

веселость

 

духа,

 

подтверждают

 

увѣренія

 

аскетовъ,

что

 

ностъ

 

окрыляетъ

 

духъ,

 

освобождаетъ

 

отъ

 

„плоти",

 

отъ

деспотизма

 

страстей.

 

Бодрый

 

духъ

 

стремится

 

къ

 

болѣе

 

вы-

сокой

 

дѣятельности,

 

чѣмъ

 

духъ

 

разслабленный,

 

закабаленный

страстями.

Съ

 

этой

 

точки

 

зрѣнія

 

увличеніе

 

вегетаріанствомъ,

 

если

не

 

въ

 

иаучномъ,

 

то

 

въ

 

правственномъ

 

отношеніи

 

безопаснѣе,

чѣмъ

 

злоунотребленіе

 

мясной

 

пищей.

 

Періодическая

 

же

 

смѣна

мясной

 

пищи

 

на

 

растительную

 

вполнѣ

 

оправдывается

 

наукой
по

 

многимъ

 

основаніямъ.

 

И

 

прежде

 

всего

 

тѣмъ,

 

что

 

при

растительной

 

пищѣ

 

дается

 

время

 

организму

 

освободиться

 

отъ

ядовитыхъ

 

веществъ,

 

которыя

 

пересыщаютъ

 

соки

 

организма

нри

 

исключительно

 

мясной

 

нищѣ.

 

Кромѣ

 

того,

 

съ

 

раститель-

ной

 

пищей

 

вводятся

 

въ

 

организмъ

 

многія

 

соли,

 

необходимый



—

 

646

 

—

въ

 

его

 

жизнедѣятельностп

 

и

 

при

 

томъ

 

въ

 

легко

 

усвояемыхь

органмческихъ

 

соединенілхъ.

 

Переходъ

 

отъ

 

мясной

 

пищи

 

къ

растительной

 

долженъ

 

совершаться

 

постепенно,

 

чтобы

 

испод-

воль

 

пріучпть

 

кишечнпкъ

 

къ

 

нѣеколько-иной

 

работѣисъ

 

этой

точки

 

зрѣяія

 

масляннпца,

 

какъ

 

переходное

 

время

 

отъ

 

мясо-

ѣда

 

къ

 

посту,

 

какъ

 

недѣля,

 

когда

 

разрѣшается

 

употреблевіе
лишь

 

рыбы,

 

яицъ,

 

молока

 

и

 

масла

 

могла

 

бы

 

отвѣчать

 

тре-

бованіямъ

 

гигіены.

 

(Воронежск,

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

№

 

11-й

 

1899

 

г.).

—

 

Чудо

 

милости

 

Еожіей, — 2-го

 

анрѣля

 

1899

 

года

-въ

 

г.

 

Казани

 

совершилось

 

великое

 

явленіе

 

милости

 

Божіей

чрезъ

 

чудотворную

 

икону

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери!

 

Чудо-
творная

 

икона

 

подвергалась

 

серьезной

 

опасности,

 

неотвра-

тимой

 

для

 

обыкновенной

 

человѣческой

 

немощной

 

силы,

 

а

не

 

только

 

Сама

 

осталась

 

цѣлою

 

и

 

невредимою,

 

но

 

сохра-

нила

 

цѣлыми

 

и

 

невредимыми

 

и

 

лицъ,

 

сопровождавших'!.

 

Ее
п

 

наряду

 

съ

 

Вею

 

подвергавшихся

 

смертельной

 

онасности!
Обстоятельства,

 

при

 

которыхъ

 

совершилось

 

означенное

чудо,

 

состоять

 

въ

 

слѣдующемъ.

2-го

 

апрѣля

 

одно

 

благочестивое

 

семейство

 

рѣшило

 

под-

нять

 

икону

 

Божіей

 

матери

 

на

 

домъ.

 

Часовъ

 

около

 

9-ти

 

утра

была

 

подана

 

карета.

 

Свящеиникъ

 

Михаилъ

 

Нефедьевъ

 

и

діаконъ

 

Николай

 

Соколовъ

 

помѣстились

 

въ

 

каретѣ,

 

поддер-

живая

 

поставленную

 

на

 

каретную

 

скамеечку

 

чудотворную

икону,

 

вложенную

 

въ

 

довольно

 

массивный

 

и

 

эпачительныхъ

размѣровъ

 

кіотъ.

 

Кіотъ

 

съ

 

иконою

 

запяли

 

большую

 

часть

кареты,

 

такъ

 

что

 

лишили

 

лицъ,

 

сонровождающихъ

 

икопу,

возможности

 

свободныхъ

 

движеній.

 

Карета

 

была

 

запряжена

парою

 

лошадей

 

въ

 

дышло,

 

благополучно

 

достигла

 

мѣста

своего

 

пазначенія

 

и

 

стала

 

дѣлать

 

оборотъ

 

для

 

въѣзда

 

во

дворъ.

 

Вдругъ

 

на

 

лошадей

 

бросилась

 

какая-то

 

собака.

 

Одна

пзъ

 

лошадей

 

была

 

пуглива.

 

При

 

видь

 

собаки

 

она

 

шарахну-

лась

 

въ

 

сторону,

 

чѣмъ

 

и

 

нарушила

 

разсчетъ

 

кучера.

 

Дышло

-задѣло

 

за

 

уголъ

 

каменныхъ

 

воротъ

 

и

 

переломилось

 

на

 

три

части:

 

средняя

 

послѣ

 

была

 

найдена

 

на

 

этомъ

  

мѣстѣ,

 

верх*
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няя

 

стала

 

бить

 

по

 

колѣнамъ,

 

а

 

нижняя— -довольно

 

острая—

уперлась

 

въ

 

лошадей,

 

что

 

раздражило

 

иослѣднихъ.

 

Вмѣсто

того,

 

чтобы

 

идти

 

въ

 

ворота,

 

лошади

 

ринулись

 

всТорону,

сдѣлавъ

 

крутой

 

оборотъ

 

чрезъ

 

тротуаръ

 

и

 

тумбу,

 

и

 

пусти-

лось

 

по

 

Малой

 

Проломной.

 

Уже

 

отпертая

 

для

 

изнесенія

иконы

 

дверцы

 

йареты

 

распахнулась,

 

ударилась

 

объ

 

тумбу

оторвалась

 

и

 

отлътела

 

въ

 

сторону.

 

Началась

 

бѣшеная

 

скач-

ка

 

пары

 

сильныхъ

 

лошадей,

 

постоянно

 

раздраяіаемыхъ

осколками

 

дышла.

 

Кучеру

 

не

 

было

 

никакой

 

возможности

сдержать

 

лошадей.

 

Въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

онъ

 

осаживалъ

 

ихъ

назадъ,

 

нижняя

 

часть

 

оставшагося

 

дышла

 

раздражала

 

лоша-

дей

 

сзади;

 

въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

онъ

 

отнускалъ

 

возжжи,

 

верх-

хній

 

осколокъ

 

дышла

 

билъ

 

лошадей

 

по

 

колѣнамъ.

 

Оста-

новив

 

лошадей

 

препятствовало

 

и

 

еще

 

другое

 

обстоятельство.

По

 

разсказу

 

кучера,

 

ему

 

дважды

 

удавалось

 

умѣрять

 

бѣгъ

лошадей,

 

но

 

на

 

нихъ,

 

по

 

иверціи,

 

наѣзжала

 

массивная

карета

 

и,

 

подталкивала

 

ихъ,

 

раздражала

 

острымъ

 

концомъ

оставшагося

 

дышла,

 

послѣ

 

чего

 

лошади

 

пускались

 

въ

 

бѣгъ

съ

 

еще

 

большею

 

стремительностію.

Раздраженный

 

лошади

 

всего

 

пугались,

 

вслѣдствіе

 

чего

бѣгъ

 

ихъ

 

направлялся

 

не

 

по

 

прямой

 

диніи,

 

а

 

зигзагами,

 

и

движеніе

 

кареты

 

было

 

крайне

 

неправильно.

 

По

 

свпдѣтель-

ству

 

очевидцевъ,

 

карета

 

то

 

раскачивалась

 

изъ

 

стороны

 

въ

сторону,

 

то

 

ныряла

 

въ

 

углубленіяхъ

 

улицъ,

 

то

 

подскакивала

вверхъ,

 

то

 

накренялась

 

совершенно

 

набокъ,

 

грозя

 

ііаденіемъ,

то

 

задѣвала

 

за

 

тумбы

 

й

 

телеграфные

 

столбы,

 

то

 

въѣзжала

на

 

тротуаръ.

 

Карета

 

въѣхала

 

на

 

толкучій

 

рынокъ

 

и

 

дви-

галась

 

но

 

узкому

 

пустому

 

пространству,

 

назначенному

 

соб-
ственно

 

для

 

пешеходовъ.

 

Направленіе

 

этого

 

пространства

Дугообразное.

 

Съ

 

одной

 

стороны

 

его

 

расположены

 

лари,

 

предназ-

наченные

 

для

 

мелочной

 

торговли;

 

съ

 

другой—лавки

 

п

 

же-

лѣзные

 

ряды,

 

загромождающіе

 

дорогу

 

кучами

 

стараго

 

желѣза.

Какъ

 

проѣхала

 

здѣсь

 

карета

 

съ

 

чудотворною

 

иконою

 

п

 

ея

спутниками— это

 

единственно

 

только

  

можно

 

объяснить

 

чу-
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домъ

 

величайшаго

 

мплосердія

 

Божія

 

и

 

благодати

 

Божіей,

присущей

 

чудотворной

 

иконѣ

 

Богоматери.

 

По

 

разсказамъ

очевидцевъ,

 

карета

 

совершала

 

какой-то

 

непонятный

 

полетъ,

задѣвая

 

за

 

лари

 

и

 

осколки

 

желѣза.

Въ

 

концѣ

 

толкучій

 

рынокъ

 

соединяется

 

нроходомъ

 

съ

узкимъ

 

переулкомъ,

 

соединяющимъ

 

большую

 

Проломную

 

ули-

цу

 

съ

 

площадью

 

городской

 

думы.

 

Переулокъ

 

этотъ

 

(безъ

имянный)

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

былъ

 

опасенъ

 

тѣмъ,

 

что

 

онъ

соединяется

 

съ

 

толкучимъ

 

рынкомъ

 

нодъ

 

прямымъ

 

угломъ

и

 

требуетъ

 

для

 

въѣзда

 

въ

 

него

 

крутого

 

поворота,

 

невозмож-

ная

 

для

 

кареты

 

безъ

 

дышла.

Лошади,

 

совершенно

 

разъяренный

 

еще

 

при

 

бътѣ

 

че-

резъ

 

Толкучій

 

рынокъ,

 

налетѣли

 

прямо

 

на

 

окна

 

квартиръ

Озерова

 

и

 

Степанова.

 

Карета,

 

по

 

инерціи,

 

налѣтела

 

на

 

нихъ

и

 

почти

 

придавила

 

къ

 

стѣнѣ

 

(по

 

слѣдамъ,

 

осмотрѣннымъ

послѣ,

 

можно

 

заключать,

 

что

 

для

 

лошадей

 

осталось

 

не

 

болве

аршина

 

разстоянія

 

между

 

стѣною

 

и

 

каретою),

 

вслѣдствіе

чего

 

лошади

 

стали

 

на

 

дыбы

 

и

 

сдѣлали

 

полуоборотъ

 

на

заднихъ

 

копытахъ.

 

Вслѣдствіе

 

столь

 

сильная

 

толчка

 

карета

съ

 

невообразимой

 

быстротою

 

заворотилась

 

и

 

погналась

 

за

лошадьми.

 

Лошади,

 

видимо

 

принимали

 

карету

 

за

 

какое-то

гнавшееся

 

за

 

ними

 

страшное

 

чудовище

 

и

 

вся

 

цѣль

 

ихъ

была

 

какъ

 

нибудь

 

убѣжать

 

отъ

 

него.

 

Карета,

 

накренившись

совершенно

 

на

 

бокъ

 

и

 

грозя

 

паденіемъ,

 

по

 

наклонной

 

пло-

щади,

 

лѣтитъ

 

за

 

ними;

 

весь

 

спускъ

 

съ

 

горы

 

совершенъ

 

не

болѣе,

 

какъ

 

въ

 

2 — 3

 

секунды.

 

Карета

 

трясется

 

и

 

трещитъ.

Паходившіеся

 

въ

 

ней

 

замерли

 

въ

 

ожиданіи

 

неминуемой

 

ги-

бели.

 

Послѣдній

 

оборотъ

 

въ

 

переулкѣ

 

карета

 

сдѣлала

 

по

направленно

 

къ

 

лавочкѣ — ларю.

 

Лишь

 

только

 

карета

 

подка-

тилась

 

къ

 

лавочкѣ

 

и

 

выѣхала

 

на

 

Большую

 

Проломную

улицу,

 

лошади

 

ринулись

 

по

 

Большой

 

Проломной

 

по

 

направ-

ленно

 

къ

 

крѣпости;

 

карета

 

сдѣлала

 

крутой

 

оборотъ,

 

при

чемъ

 

правыя

 

колеса

 

ея,

 

по

 

разсказамъ

 

очевидцевъ,

 

подея-

лись

 

вершковъ

   

на

   

8.

 

Лошади

 

видя,

 

что

 

карета

   

слѣдуетъ
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за

 

ними,

 

ринулись

 

въ

 

противоположную

 

сторону— къ

 

во-

ротамъ

 

дома

 

Мореплавцева,

 

карета,

 

описавъ

 

полуокружность,

ударилась

 

о

 

телеграфный

 

столбъ

 

около

 

этого

 

дома.

 

Ударъ,

былъ

 

настолько

 

силенъ,

 

что

 

у

 

священника,

 

сопровождав-

шаго

 

чудотворную

 

икону,

 

упала

 

съ

 

головы

 

довольно

 

низко

надвинутая

 

скуфья.

 

Внослѣдствш

 

оказалась,что

 

ударомъ

кареты

 

была

 

снесена

 

вся

 

обшивка

 

телеграфная

 

столба.

 

И
вдругъ

 

случилось

 

нѣчто

 

невѣроятное,

 

невообразимое!

 

Карета

остановилась,

 

дверцы

 

ея

 

пришлись

 

какъ

 

разъ

 

въ

 

уровень

съ

 

тротуаромъ,

 

какъ

 

будто

 

карета

 

подкатила

 

къ

 

парадному

крыльцу.

 

На

 

тротуарѣ

 

валялись

 

щены

 

(какъ

 

оказалось,

 

это

были

 

щепы

 

отъ

 

сорванной

 

обшивки

 

столба)

 

Вся

 

улица

была

 

запружена

 

народомъ.

 

Народъ

 

кинулся

 

къ

 

пконѣ.

 

Икона

была

 

цѣла

 

и

 

невредима!

 

Многіе

 

плакали

 

отъ

 

умпленія,

многіе

 

крестились

   

и

   

говорили:

   

слава

   

Богу!

   

слава

   

Богу!

Такъ

 

чудомъ

 

милости

 

Божіей

 

и

 

силою

 

присущей

 

иконѣ

благодати

 

была

 

избавлена

 

отъ

 

опасности

 

и

 

сохранена

 

въ

Цѣлости

 

и

 

невредимости

 

чудотворная

 

икона

 

Казанской

 

Бо-
шей

 

Матери

 

и.цѣлыми

 

и

 

невредимыми

 

были

 

соблюдены

Ею

 

лица,

 

Ее

 

соировождавшіе!

 

Произволъ

 

разъяренныхъ

 

до

дикости

 

лошадей,

 

обезъсиленный

 

до

 

окостенѣнія

 

кучеръ,

лишенные

 

возможности

 

произвольныхъ

 

движений

 

свяшеннпкъ

и

 

діаконъ,

 

сопровождавшіе

 

икону,

 

самая

 

неудобная

 

для

 

про-

езда

 

мѣстность,— вотъ

 

условія,

 

который

 

для

 

всякая

 

безпри-

страстнаго

 

наблюдателя

 

могутъ

 

служить

 

неопровержимымъ

Доказательствомъ

 

того,

 

что

 

не

 

сила

 

естественная,

 

обыкно-

венная,

 

а

 

только

 

неизреченная

 

милость

 

Божія

 

и

 

Божествен-
вая

 

благодать,

 

присущая

 

чудотворной

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери
Казанской,

 

были

 

виновниками

 

благополучная

 

исхода

 

той

бѣшеной

 

скачки,

 

которая

 

выше

 

описана,— слава

 

заступницѣ

вашей

 

Пресвятой

 

Владычицѣ!

 

Слава

 

чудному,

 

пречистому

Ея

 

Образу

 

„(Оренб.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

№

 

11

 

за

 

1899

 

г.)".

—

 

Ваказаніе

 

свыше.

 

Подъ

 

такимъ

 

заглавіемъ

 

въ

 

жур-

налѣ

 

„Бесѣда"

 

священникъ

 

А.

 

Юшковскій

 

описываетъ

 

слѣ-
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дующій

 

случай.

 

„Невдалекѣ

 

отъ

 

города

 

Бѣлозерека,

 

по

 

Вѣ-

лозенскому

 

каналу,

 

есть

 

большое

 

селеніе

 

Мегра.

 

Крестьяне
этого

 

селенія

 

рѣигйли

 

слить

 

новый

 

колоколъ

 

для

 

своей

 

церк-

ви,

 

въ

 

честь

 

Успенія

 

Божіей

 

Матери,

 

собрали

 

деньги

 

и

заказали

 

колоколъ

 

въ

 

городѣ

 

Ярославлѣ.

 

Когда

 

онъ

 

былъ

отлить

 

и

 

привезенъ

 

въ

 

городъ

 

Рыбинскъ,

 

бывшіе

 

здѣсь

 

ме-

горскіе

 

крестьяне

 

думали

 

воспользоваться

 

даровымъ

 

прово-

зомъ

 

до

 

мѣста

 

и

 

для

 

этого

 

подошли

 

къ

 

находившемуся

 

на

пристани

 

богатому

 

судопромышленнику

 

Н.

 

и

 

стали

 

просить

разрѣшенія

 

положить

 

колоколъ

 

на

 

одну

 

изъ

 

отходившихъ

 

въ

С.-Петербургъ

 

его

 

лодокъ.

 

Но

 

Н.

 

на

 

ихъ

 

усердную

 

просьбу

„ради

 

Царицы

 

Небесной"

 

отвѣтилъ:

 

„Много

 

есть

 

церквей;

если

 

мнѣ

 

перевозить

 

колокола

 

для

 

нихъ,

 

то

 

и

 

лодокъ

 

не

хватить",

 

и

 

взять

 

колоколъ

 

отказался.

 

Опечаленные

 

кресть-

яне

 

хотѣли

 

было

 

уйти

 

искать

 

лодку,

 

на

 

которой

 

можно

 

было

бы

 

отправить

 

дорогой

 

имъ

 

колоколъ,

 

но

 

въ

 

это

 

время

 

под-

ходитъ

 

къ

 

нимъ

 

невзрачный

 

по

 

виду

 

человѣкъ

 

и,

 

узнавъ

 

ъъ

чемъ

 

дѣло,

 

предлагаетъ

 

положить

 

колоколъ

 

на

 

свою

 

лодку,

Крестьяне,

 

видя

 

бѣднаго

 

человѣва,

 

стали

 

рядиться

 

съ

 

ниш

на

 

счетъ

 

платы,

 

но

 

онъ

 

сказалъ:

 

„Послѣ

 

срядимся";

 

поло-

жили

 

колоколъ,

 

привезли

 

въ

 

Мегеру,

 

сняли

 

съ

 

лодки

 

ва

берегъ,

 

и

 

она

 

поплыла

 

дальше,

 

напутствуемая

 

добрыми

 

по-

Желаніями,

 

такъ

 

какъ

 

хозяинъ

 

ея

 

за

 

провозъ

 

колокола

 

ни-

чего

 

не

 

взялъ;

 

такъ

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

знаютъ,

 

кто

 

это

былъ.

 

Погода

 

все

 

это

 

время

 

стояла

 

хорошая;

 

суда

 

Н.

 

шли

полнымъ

 

караваномъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

судами

 

другихъ

 

хозяеві,

благополучно,

 

но

 

не

 

успѣли

 

они

 

подойти

 

къ

 

Мегерѣі,

 

кавъ

поднимается

 

буря

 

съ

 

грозой,

 

и

 

молнія,

 

ударивъ

 

въ

 

лодку,

на

 

которую

 

крестьяне

 

просили

 

Н.

 

положить

 

колоколъ,

 

на-

ходившуюся

 

противъ

 

церкви,

 

сожгла

 

ее

 

до

 

тла

 

сътоваромъ.

Крестьяне

 

въ

 

этомъ

 

увидѣли

 

наказаніе

 

Божіе.

 

На

 

слѣдую-

щій

 

годъ

 

опять

 

ударомъ

 

молніи

 

сожгло

 

лодку

 

того

 

же

 

Н.

 

и

на

 

томъ

 

же

 

мѣстѣ,

 

противъ

 

церкви.

 

Это

 

окончательно

 

убѣ-

дило

 
какъ

 
крестьянъ,такъ

 
и

 
самого

 
Н.,

 
что

 
Господь

 
нака-
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залъ

 

его

 

за

 

нежеланіе

 

послужить

 

храму

 

Царицы

 

Небесной,

и

 

онъ

 

постарался

 

искупить

 

свою

 

вину,

 

сдѣлавъ

 

распоряже-

ніе

 

на

 

будущее

 

время

 

не

 

отказывать

 

въ

 

перевозкѣ

 

вещей

даромъ

 

для

 

церквей".

 

(„Воскр.

 

День"

 

№

 

24

 

за

 

1899

 

г.).
—

 

О

 

церковно-богослужебномъ

 

чтеніи. — Въ

 

числѣ

средствъ

 

нредлагаемыхъ

 

къ

 

ноднятію

 

религіозно-нравствен-

и

 

а

 

го

 

чувства

 

въ

 

народѣ,

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

обращается

 

внима-

віе

 

въ

 

иослѣднее

 

время

 

на

 

улучшеніе

 

церковная

 

пѣнія.

 

И
во

 

многихъ

 

приходахъ,

 

действительно,

 

заведено

 

уже

 

духо-

венствомъ

 

и

 

пѣніе

 

хоровое,

 

и

 

нѣніе

 

общее

 

въ

 

храмахъ,

 

и

оѣніе

 

классное

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ,

 

и

 

пѣніе

общехоровое

 

при

 

веденіи

 

внѣбояслужебныхъ

 

собесѣдованій.

Но

 

если

 

важное

 

значеніе

 

при

 

богослуженіи

 

имѣетъ

 

пѣніе,

то

 

не

 

менѣе

 

же

 

важное

 

знаненіе

 

принадлежите

 

и

 

чтенію.

Болѣе

 

того,— въ

 

кругѣ

 

церковная

 

богослуженія,

 

почти

 

во

всѣхъ

 

чинопослѣдованіяхъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

Божественной

литургіи,

 

чтенію

 

отведено

 

первое

 

мѣсто.

 

Если

 

же

 

такъ,

 

то

заботы

 

объ

 

улучшеніп

 

церковная

 

пѣнія

 

должны

 

идти

 

не-

премѣнно

 

рука

 

объ

 

руку

 

съ

 

такими

 

же

 

заботами

 

объ

 

улуч-

шеніи

 

и

 

церковная

 

чтенія.

 

Всякое

 

чтеніе,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

чтеніе

 

церковно-славянское,

 

требуетъ

 

нониманія

 

читаемая;

только

 

въ

 

ѳтомъ

 

случаѣ

 

оно

 

можетъ

 

быть

 

осмысленнымъ

 

и

въ

 

состоянии

 

овладѣть

 

вниманіемъ

 

слушателя

 

и

 

возбудить

въ

 

немъ

 

соотвѣтствующія

 

чувствованія

 

и

 

сердечныя

 

распо-

ложенія.

 

Въ

 

виду

 

этого,

 

для

 

улучшенія

 

церковнаго

 

чтенія,

необходимо

 

заставлять

 

чтецовъ

 

предварительно

 

изучить

 

сла-

вянскій

 

языкъ

 

настолько,

 

чтобы

 

при

 

чтеніи

 

они

 

не

 

задумы-

вались

 

надъ

 

словами,

 

а

 

произносили

 

ихъ

 

надлежащимъ

образомъ,

 

обращая

 

главное

 

вниманіе

 

на

 

смыслъ

 

читаемая.

Конечно,

 

такому

 

требованію

 

не

 

въ

 

состояніи

 

будутъ

 

удо-

влетворять

 

дьячки

 

стараго

 

покроя,

 

но

 

оно

 

является

 

внолнѣ

законнымъ

 

но

 

отношенію

 

къ

 

псадомщикамъ

 

какъ

 

изъ

 

окон-

чившихъ

 

курсъ

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ,

 

такъ

 

и

 

къ

 

про-

шедшимъ

   

псаломщическіе

   

классы.

    

Приходится

   

слышать
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отзывы

 

о

 

современномъ

 

цервовномъ

 

чтеніи

 

отъ

 

лицъ

 

свѣ-

дущихъ

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ,

 

при

 

чемъ

 

высказывается

 

мнѣвіе

о

 

настоятельной

 

необходимости

 

улучгаенія

 

его,

 

такъ

 

какъ

чтеніе

 

имѣетъ

 

неотразимое

 

вліяніе

 

на- молящихся.

 

Если

 

въ

церкви

 

идетъ

 

чтеніе

 

толковое

 

и

 

выразительное,

 

то

 

въ

 

хра-

ме

 

царитъ

 

строгій

 

порядокъ

 

и

 

тишина,

 

молящіеся

 

ч

 

резни

 

*

чайно

 

внимательно

 

относятся

 

къ

 

читаемому,

 

и

 

молитвенное

настроеніе

 

ихъ

 

настолько

 

возвышается,

 

что

 

они

 

положи-

тельно

 

забываютъ

 

о

 

всѣхъ

 

житейскихъ

 

дѣлахъ

 

и,

 

не

 

смотря

на

 

то,

 

что

 

служба

 

продолжается

 

иногда

 

нисколько

 

часовъ,

сряду,

 

не

 

замѣчаютъ

 

и

 

не

 

чувствуютъ

 

никакой

 

усталости.

Совершенно

 

обратное

 

дѣйствіе

 

нропзводитъ

 

на

 

предстоящихъ

въ

 

храмѣ

 

чтеніе

 

неотчетливое,

 

невыразительное,

 

подчасъ

безграмотное.

 

Слушая

 

такое

 

чтеніе,

 

молящіеся

 

невольно

 

на-

чинаютъ

 

зѣвать,

 

переминаться

 

съ

 

ноги

 

на

 

ногу,

 

а

 

нѣкото-

рые

 

и

 

прямо

 

уходятъ

 

изъ

 

церкви,

 

не

 

дождавшись

 

конца

службы.

 

Подобныя

 

печальныя

 

и

 

нсжелателыіыя

 

явленія
нмѣютъ

 

мѣсто,

 

конечно,

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

нриход-

скіе

 

священники

 

обращаютъ

 

исключительное

 

впиманіе

 

на

пѣніе,

 

совершенно

 

упуская

 

изъ

 

виду

 

церковное

 

чтеніѳ.

 

За-

ботливость

 

объ

 

улучшеніи

 

церковная

 

пѣпія

 

нисколько

 

не

освобождаетъ

 

отъ

 

неменьшей

 

же

 

заботливости

 

и

 

объ

 

улуч-

шении

 

церковная

 

чтенія,

 

составляющая

 

весьма

 

важную

 

и

существенную

 

составную

 

часть

 

православная

 

богослуженія,
И

 

прежде

 

всего,

 

на

 

обязанности

 

пастырей

 

лежитъ— внушать

чтецамъ

 

церковнымъ

 

заблаговременно

 

просматривать

 

бого-

служебный

 

книги

 

и

 

приготовляться

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

ихъ

чтеніе

 

въ

 

наступающій

 

праздникъ

 

или

 

воскресный

 

день

 

было

какъ

 

можно

 

выразительнѣе

 

и

 

отчетливѣе.

 

Какъ

 

пзвѣстно,

одному

 

псаломщику

 

прочитать

 

все,

 

положенное

 

по

 

церков-

ному

 

уставу,

 

бываетъ

 

настолько

 

затруднительно,

 

что

 

часто

къ

 

концу

 

бояслуженія

 

онъ,

 

хотя

 

бы

 

и

 

желалъ

 

читать

 

хо-

рошо,

 

не

 

можетъ

 

этого

 

выполнить

 

вслѣдствіе

 

усталости

 

и

совершенная

 

упадка

 

силъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

почти

 

въ

 

каждой*
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нриходѣ

 

есть

 

любители

 

церковная

 

чтенія,

 

которые

 

весьма

исправно

 

посѣщаютъ

 

службы

 

церковныя,

 

занимаютъ

 

мѣста

на

 

клиросѣ

 

и,

 

по

 

указанію

 

псаломщика,

 

съ

 

большою

 

охотою

читаютъ

 

положенное

 

по

 

уставу.

 

Имѣя

 

въ

 

своемъ

 

распоря-

женіи

 

такихъ

 

лицъ,

 

всегда

 

можно

 

распредѣлить,

 

(разумѣется

заблаговремнно)

 

чтеніе

 

въ

 

церкви

 

такъ,

 

что

 

одинъ

 

напр.,

будетъ

 

читать

 

шестонсалміе,

 

другой —канонъ,

 

третій— сти-

хиры

 

и

 

т.

 

д.

 

Для

 

того

 

же,

 

чтобы

 

желаюшій

 

читать

 

въ

церкви

 

могъ

 

быть

 

допущенъ

 

къ

 

этому,

 

необходимо

 

заста-

вить

 

раньше

 

посмотрѣть

 

назначенное

 

ему

 

чтеніе.

 

Этимъ

можно

 

достигнуть,

 

во

 

первыхъ,

 

того,

 

что

 

чтеніе,

 

нросмот-

рѣнное

 

раньше,

 

будетъ

 

производиться

 

надлежащимъ

 

обра-

зомъ,

 

безъ

 

искаженія

 

словъ,

 

правильно

 

и

 

съ

 

надлежащимъ

веденіемъ

 

голоса;

 

во

 

вторыхъ,

 

трудъ

 

чтенія

 

будетъ

 

раздѣ-

ленъ

 

между

 

нѣскольвими

 

лицами

 

и

 

необременитъ

 

псалом-

щика;

 

наконецъ,

 

въ

 

третьихъ,

 

и

 

на

 

клиросѣ

 

будутъ

 

нолнѣй-

шая

 

тишина

 

и

 

порядокъ,

 

такъ

 

какъ

 

каждый

 

чтецъ,

 

нане-

редъ

 

зная

 

назначенный

 

ему

 

отдѣлъ,

 

не

 

будетъ

 

нуждаться

въ

 

соотвѣтствующихъ

 

разъясненіяхъ,

 

указаніяхъ

 

и

 

подска-

зываніяхъ

 

псаломщика.

 

Въ

 

особенности

 

эта

 

мѣра

 

можетъ

быть

 

съ

 

болыпимъ

 

уснѣхомъ

 

нримѣняема

 

по

 

отношенію

 

къ

ученикамъ

 

церковно-нриходскихъ

 

школъ,

 

Сколько

 

отрады

 

и

утѣшенія

 

для

 

истинно-вѣрующаго

 

человѣка

 

должно

 

принесть

выразительное

 

и

 

сознательное

 

дѣтское

 

чтеніе

 

въ

 

церкви!

Что

 

же

 

касается

 

прихожанъ,

 

то

 

о

 

нихъ

 

говорить

 

нечего:

они

 

нетолько

 

не

 

будутъ

 

утомляться,

 

выслушивая

 

продол-

жительное

 

на

 

нѣкоторыхъ

 

службахъ

 

церковное

 

чтеніе,

 

на

противъ— съ

 

болыпимъ

 

вниманіемъ

 

и

 

жадностью

 

станутъ

ловпть

 

каждое

 

слово,

 

каждый

 

звукъ

 

исходящій

 

изъ

 

устъ

родныхъ

 

дѣтей,

 

Кромѣ

 

того,

 

прихожане

 

на

 

дѣлѣ

 

увпдятъ,

что

 

дала

 

ихъ

 

дѣтйиъ

 

школа,

 

и

 

не

 

только

 

не

 

будутъ

 

избѣ-

гать

 

школы,

 

а,

 

можно

 

съ

 

увѣренностью

 

сказать,

 

отъ

 

жела-

ншщхъ

 

поучиться

 

церковному

 

чтенію

 

не

 

будетъ

 

отбоя

(„Оренб.

 

Енарх.

 

Вѣд.

 

№

 

11

 

.за

 

1899

 

г.")



—
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Духовенство

 

и

 

народное

 

образованіе. — На

 

эту

 

тему

сдѣдалъ

 

4-го

 

мая

 

въ

 

обществѣ

 

расространенія

 

религіозно-

нравственнаго

 

проевѣщенія

 

въ

 

духѣ

 

православной

 

Церкви

общирный

 

докладъ

 

И.

 

В.

 

Преображенекій,

 

спеціально

 

зани-

мавшійся

 

илслѣдованіемъ

 

данная

 

вопроса.

 

Выражая

 

сѣто-

ваніе

 

на

 

то,

 

что

 

въ

 

извѣстной

 

части

 

русская

 

общества

 

и

до

 

сихъ

 

поръ

 

упорно

 

держится

 

мнѣніе,

 

что,

 

до

 

введевія

земства,

 

народная

 

образованія

 

въ

 

россіи

 

не

 

существовало,

и

 

что

 

русская

 

народная

 

школа

 

есть

 

исключительное

 

созданіе

земства,

 

докладчикъ

 

заявилъ,

 

что

 

такое

 

утвержденіе

 

слѣдуетъ

объяснять

 

или

 

полнымъ

 

незнаніемъ

 

дѣйствительной

 

исторіи

развитія

 

народная

 

образованія

 

въ

 

россіи,

 

или

 

зке

 

намѣрен-

нымъ

 

игнорированіемъ

 

ея.

 

Правильная

 

повсемѣстная

 

органи-

зація

 

народнаго

 

образованія

 

началась

 

еще

 

задолго

 

до

 

введе-

нія

 

земскихъ

 

учрежденій

 

и

 

именно

 

съ

 

1834

 

года,

 

когда,

согласно

 

послѣдовавшему

 

Высочайшему

 

повѣленію,

 

школы

стали

 

открываться

 

при

 

церквахъ.

 

Затѣмъ

 

появились

 

школы

министерскія

 

и

 

такъ

 

называемый

 

сельскія,

 

находившіеся

также

 

въ

 

вѣдѣніи

 

Министерства

 

народнаго

 

просвѣщенія.

 

Вь

1836

 

яду

 

изданъ

 

былъ

 

Св.

 

Синодомъ

 

спеціальный

 

указъ,

опредѣлявшій

 

цѣли

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

порядокь

веденія

 

въ

 

нихъ

 

учительскаго

 

дѣла,

 

представившій

 

изъ

 

себя

первыя

 

правила,

 

для

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

 

Какъ

горячо

 

отозвалось

 

тогда

 

духовенство

 

къ

 

возложенной

 

на

него

 

задачи,

 

ясно

 

видно

 

изъ

 

отчета

 

за

 

то

 

время

 

оберъ-про-

курора

 

Св.

 

Синода

 

гр.

 

Протасова.

 

Ревность

 

духовенства

въ

 

дѣлѣ

 

развитія

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

проявилась

 

на-

столько,

 

что

 

до

 

1864

 

года

 

имъ

 

было

 

открыто

 

уже

 

свыше

23

 

тыс.

 

школъ,

 

въ

 

которыхъ

 

учащихся

 

было

 

около

 

430

 

тыс.

Но

 

съ

 

этого

 

года,

 

по

 

извѣстнымъ

 

обстоятельствами

 

коли-

чество

 

школъ

 

духовенства

 

начало

 

быстро

 

сокращаться,

 

что

продолжалось

 

до

 

1881

 

года,

 

когда

 

духовенство

 

вновь

 

было

призвано

 

къ

 

народному

 

учительству

 

и

 

дѣло

 

вновь

 

стало

 

бы-

стро

 

развиваться.

 

Къ

 

1898

 

г.

 

количество

  

церковно-приход-
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сгихъ

 

школъ

 

насчитывалось

 

уже

 

38'/з

 

тыс.,

 

въ

 

которыхъ

учащихся

 

было

 

1.337,500

 

человѣкъ.

 

Къ

 

этому

 

нужно

 

при-

бавить

 

и

 

то,

 

что

 

и

 

самъ

 

народъ

 

относился

 

къ

 

церковной

школѣ

 

съ

 

особымъ

 

расположеніемъ,

 

что

 

видно,

 

напримѣръ

изъ

 

того,

 

что,

 

когда

 

въ

 

эпоху

 

освобожденія

 

крестьянъ

 

отъ

крвпостной

 

зависимости,

 

было

 

обращено

 

особенное

 

вниманіе

на

 

образованіе

 

народа,

 

то,

 

при

 

неблагопріятныхъ

 

условіяхъ

для

 

духовенства,

 

за

 

одинъ

 

1861

 

годъ

 

убавилось

 

до

 

10

 

тыс.

церковныхъ

 

школъ,

 

но

 

общее

 

количество

 

учащихся

 

не

 

только

не

 

уменьшилось,

 

а

 

увеличилось

 

на

 

200

 

тыс.

 

учащихся.

Духовенство,

 

такимъ

 

образомъ,

 

и

 

при

 

крайне

 

неблаго-

пріягныхъ

 

для

 

себя

 

обстоятельствах^

 

сумѣло

 

привлечь

 

въ

свои

 

школы

 

народъ,

 

что

 

и

 

было

 

отмѣчено

 

въ

 

отчетѣ

 

гр«

Толстого,

 

гдѣ

 

было

 

указано

 

на

 

выдающіяся

 

заслуги

 

духо-

венства,

 

не

 

только

 

обучающаго

 

народъ,

 

но

 

нерѣдко

 

и

 

жерт-

вующаго

 

для

 

цѣлей

 

просвѣщенія

 

собственный

 

помѣщенія

 

для

школъ

 

и

 

свои

 

трудовыя

 

деньги

 

и

 

заявлено,

 

что

 

духовенство

обнаружило

 

въ

 

дѣлѣ

 

помощи

 

правительству

 

въ

 

раснристра-

неніи

 

народнаго

 

образованія

 

такія

 

силы,

 

какихъ

 

нельзя

встрѣтить

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

другомъ

 

учрежденіи.

 

Понятно,

 

что

недоброжелатели

 

духовенства

 

относились

 

съ

 

недовѣріемъ

 

къ

представляемымъ

 

духовенствомъ

 

цифрамъ

 

школъ

 

и

 

учащихся»*

но

 

это

 

недовѣріе

 

не

 

могло

 

имѣть

 

подъ

 

собой

 

никакой

 

фа-

ктической

 

подкладки,

 

такъ

 

какъ

 

школы

 

духовенства

 

ревизо-

вались

 

и

 

отчеты

 

о

 

состояніи

 

ихъ

 

представлялись

 

ежемясячно

€в.

 

Синоду,

 

согласно

 

его

 

указу,

 

откуда

 

представлялись

 

на

благоусмотрѣніе

 

Государя

 

Императора.

 

Такимъ

 

образомъ,

совершенно

 

несправедливо

 

утвержденіе

 

тѣхъ

 

изслѣдователей,

которые

 

заявляютъ,

 

что

 

только

 

по

 

почину

 

земства

 

и

 

благо-

даря

 

именно

 

ему

 

Россія

 

покрылась

 

сѣтыо

 

школъ.

 

Русскую

народную

 

школу,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

историческихъ

 

данпыхъ,

создало

 

не

 

земство,

 

а

 

духовенство,

 

такъ

 

какъ

 

Россія

 

еще

задолго

 

до

 

введенія

 

земства

 

была

 

уже

 

покрыта

 

сѣтыо

 

школъ.

Что

 

же

 

касается

   

періода

 

упадка

  

деятельности

  

духовенства



—
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—

(съ

 

1864

 

но

 

1881

 

г.),

 

то

 

это

 

обстоятельство

 

никоимъ

 

обра-

зомъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

поставлено

 

въ

 

вину

 

духовенству,

 

какъ

происшедшее

 

независимо

 

отъ

 

него,

 

исключительно

 

благодаря

господствовашимъ

 

въ

 

то

 

время

 

не

 

благопріятнымъ

 

условіямъ,,

направленнымъ

 

къ

 

устраненію

 

духовенства

 

отъ

 

дѣла

 

народ-

наго

 

образованія.

 

(„Оренб.

 

Епарх.

  

Вѣд.

 

№
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г.").

—

 

Развитіе

 

пьянства. —Въ

 

хлопотахъ

 

о

 

противодѣй-

ствіи

 

пьянству

 

въ

 

народѣ,

 

какъ

 

то

 

совершенно

 

упускается

изъ

 

виду,

 

что

 

этотъ

 

порокъ

 

не

 

составляетъ

 

специфической

принадлежности

 

одиого

 

простонародія,

 

а

 

расиространенъ

 

от-

нюдь

 

пе

 

меньше

 

и

 

въ

 

высшемъ

 

обществѣ.

 

На

 

это

 

обстоя-

тельство,

 

между

 

прочимъ,

 

обращаетъ

 

вниманіе

 

профессоръ

П.

 

И.

 

Ковалевскій

 

въ

 

напечатанномъ

 

въ

 

октябрьской

 

книж-

ки

 

«Наблюдателя»

 

очеркѣ

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

«Вырождевіе

 

и

возрожденіе».

 

Много

 

ли

 

вообще

 

на

 

свѣтѣ

 

пьяницъ

 

и

 

мно-

го

 

ли

 

ихъ

 

въ

 

нашемъ

 

отечествѣ?—

 

спрашиваетъ

 

почтенный

профессоръ,

 

и

 

отвѣчаетъ:

«Что

 

нашъ

 

мужикъ

 

спился,

 

это

 

такъ

 

общеизвѣстно,

что

 

и

 

говорить

 

не

 

стоитъ.

 

А

 

вотъ,

 

что

 

нашъ

 

интеллигентъ

— пьяница,

 

на

 

это

 

указать

 

слѣдуетъ.

 

И

 

этотъ

 

интеллигентъ

— пьяница

 

гораздо

 

болыній,

 

чѣмъ

 

мужикъ.

 

Мужикъ

 

пьетъ

разъ

 

въ

 

недѣлю

 

и,

 

слѣдовательно,

 

его

 

пьянство

 

періодиче-

ское,

 

сводящееся

 

на

 

единическое

 

простое

 

опьяненіе,

 

а

 

ин-

теллигентъ

 

пьетъ

 

изо

 

дня

 

въ

 

день,

 

не

 

ради

 

горя

 

и

 

недо-

статка

 

онъ

 

пьетъ,

 

а

 

отъ

 

излишка;

 

пьетъ

 

и

 

въ

 

праздникъ

 

в

въ

 

будни,

 

п

 

передъ

 

обѣдомъ,

 

и

 

передъ

 

ужиномъ,

 

и

 

послѣ

ужина,

 

и

 

за

 

картами,

 

и

 

въ

 

театрѣ,

 

и

 

въ

 

саду...

 

Гдѣ

 

толь-

ко

 

онъ

 

не

 

пьетъ?..

 

Теперь

 

спросимъ,

 

кто

 

же

 

настоящій

 

пья-

ница— мужикъ

 

или

 

интеллигентъ?

 

Посмотрите

 

вокругъ

 

себя

и

 

увидите,

 

что

 

черезчуръ

 

пыощихъ

 

очень

 

много.

 

Если

 

вы

захотите

 

поставить

 

вопросъ

 

ребромъ:

 

много

 

ли

 

въ

 

интелли-

гентномъ

 

обществѣ

 

пьяницъ?

 

то

 

и

 

тогда

 

вы

 

должны

 

ответить^

ихъ

 

больше,

 

чѣмъ

 

въ

 

деревнѣ.

 

Положительно

 

говорю:

 

я

 

не

знаю

 

ни

 

одного

 

порядочнаго

  

семейства,

 

въ

 

болѣе

 

или

 

меиѣе

•
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—

отдаленномъ

 

кружкѣ

 

котораго

 

не

 

было

 

бы

 

пьяницы.

 

И

 

это

 

я

говорю

 

о

 

пьяницѣ

 

заправскомъ,

 

пропивающемъ

 

свою

 

честь

 

и

доброе

 

имя.

 

А

 

теперь

 

возьмите

 

другихъ

 

людей:

 

людей

 

порядоч-

выхъ,

 

приличныхъ,

 

милыхъ,

 

принятыхъ

 

въ

 

обществѣ,

 

но

 

лю-

бящихъ

 

«заложить»,

 

«быть

 

съ

 

мухой»,

 

«не

 

много

 

выпить»

и

 

т.

 

п.

 

Ихъ

 

неисчислимое

 

количество!

 

А

 

вѣдь

 

это

 

уже

 

пья-

вицы, — это

 

люди,

 

которые

 

не

 

могутъ

 

обойтись

 

безъ

 

алкого-

ля.

 

Это

 

люди,

 

для

 

которыхъ

 

алкоголь

 

составляетъ

 

необходи-

мую

 

принадлежность

 

ихъ

 

плоти

 

и

 

крови.

 

А

 

сколькихъ

 

вы

знаете

 

писателей,

 

ноэтовъ

 

и

 

художниковъ,

 

которые

 

могутъ

«творить»

 

только

 

въ

 

чаду

 

опьяненія

 

алкоголемъ,

 

кофе,

 

мор-

фіемъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Увы,

 

все

 

это

 

уже

 

пьяницы,

 

а

 

ихъ

 

дѣти — по-

томки

 

пьяницъ,

 

обречены

 

на

 

вырожденіе.

 

Тяжело,

 

грустно

 

и

жалко

 

сознаться,

 

но

 

это

 

вѣрно».

Авторъ

 

приведенной

 

выдержки —извѣстный

 

медикъ,

 

са-

мою

 

профессіей

 

поставленный

 

въ

 

необходимость

 

сталкивать-

ся

 

съ

 

разнообразными

 

сферами

 

общества

 

и

 

близко

 

знако-

миться

 

съ

 

закулисными

 

тайнами,

 

обыкновенно

 

скрываемыми

отъ

 

постороннихъ

 

глазъ.

 

Тѣмъ

 

большимъ

 

вѣсомъ

 

обладаетъ

его

 

свидѣтельство.

 

И

 

едва

 

ли

 

можно

 

отыскать

 

для

 

мысляща-

го

 

человѣка,

 

питающего

 

слабость

 

къ

 

вину,

 

болѣе

 

убѣдитель-

ное

 

предостереженіе,

 

чѣмъ

 

то,

 

какое

 

дано

 

проф.

 

Ковалев-

скимъ.

 

Съ

 

помощію

 

чисто

 

яаучныхъ

 

пріемовъ

 

онъ

 

показалъ,

что

 

пьянство — главнѣйшая

 

причина

 

наблюдаемой

 

въ

 

совре-

менномъ

 

обществѣ

 

нервности

 

и

 

неизбѣжно

 

влечетъ

 

за

 

собою

вырожденіе,

 

а

 

именно — потомство

 

пьяницъ

 

вымираетъ

 

въ

четвертомъ

 

поколѣніи

 

по

 

слѣдующей

 

схемѣ:

 

1-е

 

поколѣніе—

нзвращеніе

 

нравственности,

 

алкогольный

 

излишества;

 

2-е

 

по-

волѣніе — пьянство,

 

маніакальные

 

приступы,

 

общій

 

параличъ-

3-е — ипохондрія,

 

меланхолія,

 

taedium

 

vitae,

 

стремленіе

 

къ

самоубийству,

 

и

 

4-е — слабоуміе,

 

идіотизмъ

 

и

 

вымираніе

семьи.

                        

(„Оренб.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

№

 

11

   

1899

 

г.").
—

 

Ужасы

 

пьянства.

 

Съ

 

легкой

 

руки

 

знаыенптаго

 

хи-

мива

 

Либиха

 

въ

 

ваувѣ

 

и

 

обществѣ

 

распространился

 

взглядъ



—

на

 

алкоголь,

 

какъ

 

на

 

средство

 

согрѣвающее

 

наше

 

тѣло,

 

воз-

буждающее

 

его

 

дѣятельность

 

и

 

потому

 

полезное.

 

Вредъ,

который

 

несомнѣнно

 

всѣми

 

замѣчается

 

на

 

пыощихъ

 

людяхъ,

объясняли

 

или

 

неумѣренностью

 

въ

 

употребленіи

 

напитковъ

плп

 

всевозможными

 

въ

 

нихъ

 

примѣсями — сивушнымъ

 

мас-

ломъ,

 

эссевціями

 

и

 

т.

 

д.

 

Между

 

тѣмъ

 

въ

 

научной

 

сферѣ

начинаютъ

 

раздаваться

 

голоса

 

о

 

вредѣ

 

алкоголя.

 

Они

 

на-

ходятъ

 

себѣ

 

отклики

 

въ

 

обществѣ,

 

которое

 

путемъ

 

всякпхъ

кружвовъ

 

трезвости

 

стремится

 

ослабить

 

интересъ

 

къ

 

вы-

пивке,

 

и

 

въ

 

правительствѣ,

 

которое,

 

регулируя

 

продажу

 

вина,

желаетъ

 

ограничить

 

пьянство.

 

Какъ

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

пси-

хической,

 

такъ

 

и

 

физической

 

жизни

 

алкоголь

 

играетъ

 

ковар-

ную

 

роль.

 

Возбуждая

 

кратковременно

 

духъ

 

и

 

тѣло,

 

онъ

 

раз-

страиваетъ

 

организмъ

 

и

 

ослабляетъ

 

псхическую

 

дѣятельность.

Пьющіе

 

привыкли

 

остерегаться

 

алкоголя

 

только

 

тогда,

когда

 

употребленіе

 

его

 

привело

 

уже

 

къ

 

замѣтнымъ

 

болѣзнен-

нымъ

 

измѣненіямъ

 

въ

 

тѣлѣ.

 

Привыкли

 

думать,

 

что

 

прочное

сильное

 

тѣло

 

можетъ

 

быть

 

застраховано

 

отъ

 

гибельныхъ

послѣдствій

 

алкоголизма.

 

Къ

 

наииткамъ

 

съ

 

слабымъ

 

прп-

сутствіемъ

 

спирта— пиво,

 

сидръ,

 

слабыя

 

вина— относятся,

какъ

 

къ

 

безвреднымъ.

 

И

 

зато

 

алкоголь

 

выхваляютъ,

 

какъ

средство

 

согрѣться,

 

помочь

 

пищеваренію,

 

возбудить

 

веселое

настроеніе.

 

По

 

медицинскпмъ

 

наблюденіемъ

 

это

 

мнѣніе

 

ова-

зывается

 

ложвымъ.

 

Ощущеніе

 

теплоты

 

после

 

принятія

 

алко-

голя

 

зависитъ

 

отъ

 

расширенія

 

кровеносныхъ

 

сосудовъ

 

вслѣд-

ствіе

 

прилившей

 

къ

 

коже

 

крови.

 

Но

 

чѣмъ

 

больше

 

крови

проносится

 

черезъ

 

кожу,

 

тѣмъ

 

больше

 

теряетъ

 

тепла

 

весь

организмъ,

 

охлаждается

 

вся

 

масса

 

крови.

 

Временно

 

ускорение

сердечной

 

дѣятельности

 

хотя

 

и

 

дѣлаетъ

 

человѣка

 

возбужден-

нымъ,

 

подвижнымъ,

 

веселымъ,

 

но

 

за

 

то

 

вызываетъ

 

болѣѳ

продолжи

 

тельный

 

упадокъ

 

кровообращенія.

 

При

 

чемъ

 

надо

замѣтить,

 

что

 

при

 

злоупотреблении

 

спиртными

 

напитками

мышцы

 

сердца

 

пзмѣняются

 

и

 

теряютъ

 

способность

 

къ

 

пра-

вильной

    

и

    

сильной

 

работѣ!

 

Сомнительна

    

также

   

помощь

і
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алкоголя

 

пищеваревію.

 

Возбуждая

 

иногда,

 

и

 

то

 

не

 

у

 

всѣхъ,

аппетитъ

 

въ

 

пищѣ,

 

алкоголь

 

въ

 

средвихъ

 

дозахъ

 

(отъ

 

5

 

до

15

 

град,

 

въ

 

содержимомъ

 

желудка)

 

задерживаете

 

процесъ

ішщеваренія,

 

въ

 

сильныхъ

 

дозахъ

 

процессъ

 

ѳтотъ

 

пріоста-

навливается.

 

Особенно

 

вредно

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

употреб-

леніе

 

алкоголя

 

юношами,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

задерживаетъ

 

пе-

реходу

 

изъ

 

желудка

 

въ

 

кровь

 

соединеній

 

желѣза

 

и

 

извести,

которыя

 

совершенно

 

необходимы

 

для

 

роста

 

и

 

крѣности

 

мо-

лодого

 

тѣла.

 

При

 

хронпческомъ

 

уиотребленіи

 

алкоголя

 

пи-

щевареніе

 

совершенно

 

разстраивается;

 

это

 

можно

 

видѣть

 

на

льяницахъ,

 

которые

 

почти

 

не

 

закусываютъ.

 

Всѣмъ

 

извѣство,

что

 

пыощіе

 

часто

 

страдаютъ

 

болѣзнью

 

печени

 

и

 

почекъ,

которая

 

нерѣдко

 

приводить

 

къ

 

нечистоплотности.

 

Алкоголь

дѣйствуетъ

 

убійственно

 

на

 

самыя

 

ткани;онѣ

 

дѣлаются

ломкими,

 

легко

 

разрывающимися,

 

чѣмъ

 

объясняются

 

крово-

пзліянія

 

въ

 

желудкѣ,

 

кишкахъ,

 

бронхахъ,

 

глоткѣи

 

мозгу,

которымъ

 

подвергаются

 

пьяницы.

 

Алкоголь

 

поражаетъ

зрѣніе

 

и

 

слухъ.

 

Медицина

 

часто

 

наблюдала

 

у

 

пьяницъ

ослабленіе

 

чувствительности

 

и

 

даже

 

слѣпоту

 

къ

 

красному

и

 

зеленому

 

цвѣтамъ.

 

Разрушительнаго

 

вліянія

 

алкоголя

не

 

избѣгаютъ

 

и

 

мускулы,

 

не

 

напрасно

 

нѣкоторые

 

ученые

называютъ

 

алкоголь

 

„мышечнымъ

 

ядомъ"

 

и

 

потому-то

 

боль-

шинство

 

пьяницъ

 

не

 

способны

 

къ

 

работѣ.

 

Мало

 

того,

 

алко-

голь

 

является

 

вреднымъ

 

для

 

самого

 

состава

 

крови:

 

въ

 

ней

уменьшается

 

количество

 

кровяныхъ

 

красныхъ

 

шариковъ

 

и

Щелочность:

 

вмѣсто

 

этого

 

нарождается

 

какая-то

 

кислота.

Вредъ

 

алкоголя

 

для

 

душевной

 

дѣятельноси— ни

 

для

 

кого

 

не

тайна.

 

Человѣкъ

 

пьющій

 

дѣлается

 

вялымъ,

 

когда

 

онъ

 

трезвъ;

онъ

 

не

 

воспріимчивъ

 

къ

 

скромнымъ

 

впечатлѣніемъ,

 

онъ

скучаетъ

 

въ

 

трезвомъ,

 

хотя-бы

 

и

 

интересномъ

 

обществѣ.

Сварливость,

 

буйство,

 

злоба

 

являются

 

результатами

 

сильныхъ

возліяній.

 

Мысль

 

лишается

 

логики,

 

фантазія

 

разыгрывается

 

съ

неудержимою

 

быстротою.

 

Критика

 

своихъ

 

дѣйствій

 

и

 

чужой
личности

    

исчезаетъ.

  

Но

 

лишь

    

ироходитъ

  

опьяненіе — все
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—

смѣняется

 

старымъ,

 

отчаяннымъ

 

упадкомъ

 

духа.

 

Понятно,

что

 

интеллигентные

 

люди

 

начинаютъ

 

сознавать,

 

что

 

нора

замѣнить

 

этотъ

 

родъ

 

развлеченія

 

инымъ

 

болѣе

 

благотворнымъ.

(Дере.

 

Еп.

 

Вѣд.«)

 

№

 

11

 

1899

 

г.

—

 

Отзыве

 

иностранца

 

о

 

графѣ

 

Л.

 

Н.

 

Толстомъ.—
„Говорятъ

 

что

 

для

 

основательнаго

 

изученія

 

страны

 

необхо-

димо

 

хотя

 

бы

 

поверхностное

 

знакомство

 

съ

 

ея

 

литературой.

Одна

 

страница

 

какого

 

нибудь

 

романа

 

объяснитъ

 

гораздо

больше,

 

чѣмъ

 

сотни

 

томовъ

 

научныхъ

 

изслѣдованій

 

и

 

глубо-

комысленныхъ

 

работъ.

 

Если

 

руководствоваться

 

этимъ

 

пра-

виломъ

 

относительно

 

Россіи,

 

то

 

можно

 

придти

 

къ

 

довольно

страннымъ

 

выводамъ.

 

Предстаете

 

себѣ

 

страну,

 

гдѣ

 

кресть-

янство

 

состоитъ

 

изъ

 

героевъ

 

„Власти

 

тьмы".

 

Ни

 

нравствен-

ности,

 

ни

 

религіи,

 

ни

 

даже

 

простого

 

сожалѣнія

 

у

 

нихъ

 

не

существуетъ.

 

Эдипы

 

деревенскаго

 

тина,

 

съ

 

той

 

только

 

раз-

ницей,

 

что

 

Эдипа

 

на

 

преступленія

 

толкалъ

 

неумолимый

 

рокъ,

а

 

здѣсь —дѣло

 

выгоды

 

и

 

корысти.

 

Таковъ

 

первый

 

этажъ.

За

 

нимъ,

 

немного

 

повыше,

 

мѣщанинъ

 

и

 

купецъ.

 

Разверните

любой

 

томъ

 

Островскаго,

 

и

 

одпнъ

 

тинъ

 

мрачнѣе

 

другого

начнетъ

 

скользить

 

передъ

 

вами.

 

Мать,

 

лежащая

 

гнетсмъ

на

 

всей

 

семьѣ,

 

отецъ-тиранъ,

 

дѣти

 

не

 

любятъ

 

своихъ

 

ро-

дителей,

 

всюду

 

суевѣріе,

 

невѣжество,

 

дикая

 

сила

 

девегъ.

Это

 

клаесъ

 

купечества,

 

вышедшаго

 

изъ

 

народа.

 

Чиновникъ

въ

 

„Ревизорѣ"

 

казнокрадъ,

 

взяточвикъ,

 

грабитель,

 

который
носитъ

 

мундиръ

 

только

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

его

 

не

 

поймали

н

 

не

 

сослали

 

въ

 

Сибирь.

 

Это

 

ужъ

 

третій

 

этажъ

 

и,

 

наконецъ,

четвертый— высшее

 

общество,

 

состоящее

 

изъ

 

Фамусовыхъ,

Скалозубовъ,

 

князей

 

Тугоуховскихъ,

 

Молчалиныхъ

 

и

 

т.

 

п.

Прочтя

 

все

 

это,

 

разведешь

 

руками

 

и

 

воскликнешь:

 

неужели

это

 

правда?

 

Неужели

 

одно

 

изъ

 

величайшихъ

 

государствъ

міра

 

можетъ

 

состоять

 

изъ

 

такихъ

 

слоевъ

 

и

 

чувствовать

 

себя
не

 

только

 

бодрымъ,

 

но

 

и

 

смотрѣть

 

впередъ

 

съ

 

надеждой

 

и

вѣрой

 

въ

 

себя

 

и

 

свои

 

силы?
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„Отвѣтъ

 

на

 

этотъ

 

вопросъ

 

можетъ

 

быть

 

только

 

одинъ,—

9Т0

 

неправда!

 

Россія

 

не

 

такова,

 

какъ

 

ее

 

онисываютъ,

 

и

каждое

 

сословіе

 

имѣетъ

 

свои

 

положительные

 

ростки.

 

И

 

мнѣ,

немного

 

знакомому

 

съ

 

русской

 

исторіей

 

и

 

бытомъ

 

этой

страны,

 

вспоминается

 

совершенно

 

иное:

 

я

 

вижу

 

передъ

 

со-

бой

 

того

 

крестьянина,

 

который

 

разумно

 

судитъ

 

на

 

волостномъ

судѣ,

 

безжалостно

 

ссылаетъ

 

норочнаго

 

члена

 

своей

 

общины

и

 

несетъ

 

серьезно

 

и

 

внимательно

 

обязанности

 

нрисяжнаго

засѣдателя.

 

Сынъ

 

его— солдатъ,

 

который

 

безропотно

 

прольетъ

свою

 

кровь

 

за

 

Царя

 

и

 

Отечество

 

и

 

смпреннно

 

исполнить

свой

 

долгъ

 

во

 

имя

 

высшихъ

 

и

 

часто

 

совершенно

 

ему

 

нено-

нятныхъ

 

задачъ

 

политики.

 

Солдатъ

 

этотъ,

 

будучи

 

раоомъ,

защищалъ

 

Севастополь,

 

свободнымъ— онъ

 

умпралъ

 

на

 

Шипкѣ,

что

 

не

 

номѣшало

 

русскому

 

художнику

 

Верещагину

 

отнестись

еъ

 

нему

 

довольно

 

иронически.

 

Русскій

 

мѣщанинъ

 

и

 

русскій

купецъ

 

несли

 

свои

 

достатки

 

въ

 

тяжелые

 

минуты,

 

и

 

нрав-

ственность

 

въ

 

срединѣ

 

этихъ

 

двухъ

 

классовъ

 

нисколько

 

не

ниже

 

другихъ

 

общественныхъ

 

слоевъ.

 

Чиновники

 

проводили

великія

 

реформы,

 

дворянство

 

безкорыстно

 

отдало

 

свои

 

земли

народу

 

и

 

само

 

разорилось,

 

чтобъ

 

бывшіе

 

рабы

 

жили

 

на

свободѣ

 

хорошо.

 

Наконецъ

 

высшее

 

общество

 

выдѣлило

 

це-

лый

 

рядъ

 

великихъ

 

государственныхъ

 

муисей,

 

среди

 

кото-

рыхъ

 

ярко

 

горятъ

 

такія

 

имена,

 

какъ

 

Ростовцева,

 

Милютина

и

 

т.

 

п.

 

Слѣдовательно,

 

Россія

 

совсѣмъ

 

не

 

такова,

 

какою

 

ее

рисуютъ

 

беллетристы.

 

Но

 

и

 

они

 

не

 

виноваты

 

въ

 

томъ,

 

что

сгущали

 

краски.

 

И

 

Гоголь,

 

и

 

Островскій,

 

и

 

Грибоѣдовъ

 

были

сатирики.

 

Они

 

знали,

 

что

 

есть

 

много

 

хорошего,

 

но

 

они

 

же-

лали

 

лучшаго,

 

и

 

потому

 

безжалостно

 

бичевали

 

даже

 

заро-

дыши

 

различныхъ

 

темныхъ

 

явленій,

 

не

 

останавливаясь

 

даже

передъ

 

преувеличеніемъ.

 

Они

 

смѣялись,

 

но

 

подъ

 

этимъ

 

смѣ-

хомъ

 

дрожали

 

невидимыя

 

слезы,

 

„слезы

 

сына

 

надъ

 

промо-

тавшимся

 

отцемъ",

 

какъ

 

выразился

 

Іермонтовъ.

 

Поэтому

упрекать

 

.ихъ

 

въ

 

нелюбви

 

къ

 

Россіи

 

было

 

бы

 

и

 

неспра-

ведливо,

 

и

 

грѣйно.

 

Остается,

 

слѣдовательно,

 

авторъ

 

„Власти



—

 

662

 

—

тьмы".

 

Великій

 

старецъ,

 

жизнью

 

котораго

 

интересуется

 

вся

Россія,

 

всѣ

 

детали

 

ея

 

изучаются

 

и

 

представляются

 

на

разсмотрѣніе

 

публики,

 

чтобы

 

тамъ

 

ни

 

говорили,

 

имѣетъ

одинъ

 

незамолимый

 

грѣхъ, — онъ

 

не

 

любить

 

Россіи.

 

Мнѣ,

какъ

 

иностранцу,

 

это

 

гораздо

 

виднѣе,

 

чѣмъ

 

вамъ,

 

и

 

того,

что

 

онъ

 

дѣлаетъ,

 

не

 

сдѣлалъ

 

бы

 

ни

 

одинъ

 

писатель

 

другой

земли,

 

кромѣ

 

русской.

 

Когда

 

Тургеневъ

 

вывелъ

 

своего

 

По-

тугина

 

въ

 

„Дымѣ",

 

Достоевскій

 

разразился

 

горячимъ

 

нись-

момъ,

 

которое

 

буквально

 

можно

 

считать

 

написаннымъ

 

кровью

сердца.

 

Чтобы

 

онъ

 

сказалъ,

 

если

 

бы

 

прослѣдилъ

 

всю

 

дѣя-

тельность

 

нослѣднихъ

 

лѣтъ

 

Льва

 

Николаевича

 

Толстого?

Онъ

 

не

 

аарылъ

 

свое

 

гсніальное

 

дарованіе,

 

не

 

остановилъ

движеніе

 

своего

 

ума, — онъ,

 

напротивъ,

 

работаетъ

 

все

 

шире

и

 

сильнѣе

 

надъ

 

растравленіемъ

 

тѣхъ

 

неболыпихъ

 

болячекъ,

которыми

 

иногда

 

покрывается

 

гигантское

 

тѣло

 

Россіи.

 

Неу-
рожай,

 

религіозное

 

движеніе,

 

разбойникъ

 

Чуркинъ— все

 

слу-

жить

 

для

 

него

 

предлогомъ

 

написать

 

нѣсколько

 

статей,

 

и

непремѣнно

 

въ

 

иностранныхъ

 

журналахъ,

 

чтобы

 

показать,

что

 

въ

 

Россіи

 

и

 

то

 

и

 

другое

 

нехорошо.

 

Зачѣмъ

 

это

 

дѣлать

и

 

именно

 

ему,

 

къ

 

голосу

 

котораго

 

прислушивается

 

весь

читающій

 

міръ?

 

Но

 

онъ

 

то-же

 

дѣлаетъ

 

идлясвоихъ

 

соиле-

менниковъ.

 

Молодого,

 

колеблющагося

 

на

 

жизненномъ

 

пути,

интеллигента

 

онъ

 

оправляетъ

 

ядомъ

 

своего

 

сомнѣнія;

 

тому

трудно

 

бороться

 

съ

 

современными

 

условіями,

 

онъ

 

предла-

гаешь

 

ему

 

опроститься

 

такимъ

 

же

 

мужикомъ,

 

какъ

 

онъ,

пмѣющій,

 

но

 

собственному

 

созванію,

 

600

 

тысячъ

 

капитала,

отказавшійся

 

отъ

 

всего

 

и

 

продающій

 

свои

 

произведенія

 

по

тысячѣ

 

рублей

 

съ

 

листа.

 

Онъ

 

не

 

пожертвуетъ

 

деньги

 

на

голодающихъ!

 

Гораздо

 

лучше— онъ

 

попросить

 

свою

 

жену

снять

 

съ

 

него

 

фотографію

 

среди

 

нихъ.

 

Интеллигенція

 

Россіи
принесла

 

не

 

мало

 

кровавыхъ

 

жертвъ

 

его

 

ученія,

 

и

 

въ

 

ва-

стоящее

 

время

 

туманъ,

 

кажется,

 

начинаетъ

 

мало

 

по

 

малу

разсѣиваеться.

 

Русскому

 

крестьянину

 

Левъ

 

Толстой

 

пода-

рилъ

 

„Власть

 

тьмы"

 

и

 

повергъ

  

его

 

въ

 

дебри

 

религіозныхъ



—

 

663

 

—

нарадоксовъ,

 

гдѣ

 

колеблется

 

то,

 

чему

 

мужикъ

 

вѣрилъ

 

це-

лыми

 

столѣтіями

 

твердо

 

и

 

непоколебимо.

Гдѣ

 

же

 

любовь?

Ея

 

нѣтъ!

 

Мнѣ,

 

иностранцу,

 

литературному

 

пигмею,

 

не

страшно

 

это

 

высказывать.

 

Ошикиваютъ

 

великихъ

 

актеровъ

всегда

 

изъ

 

райка,

 

но

 

тамъ-то

 

и

 

сидятъ

 

истинные

 

любители

искусства.

 

Левъ

 

Толстой

 

любить

 

только

 

одно

 

существо

 

до

самообожанія,

 

это— самого

 

себя!

Онъ

 

не

 

любитъ

 

своей

 

родины,

 

онъ

 

нротивъ

 

нея

 

обра-

шаетъ

 

то

 

оружіе,

 

которымъ

 

его

 

снабдилъ

 

Богъ,

 

и

 

этого

грѣха

 

ему

 

не

 

искупить

 

ни

 

маскарадомъ,

 

ни

 

печками,

 

ни

позировавіемъ

 

съ

 

сохой

 

и

 

лошадями

 

безъ

 

возжей

 

передъ

 

ху-

дожннкомъ.

 

Еще

 

нѣсколько

 

дней— и

 

Россія

 

будѳтъ

 

праздно-

вать

 

день

 

столѣтія

 

своего

 

величайшаго

 

поета

 

(Пушкина).

Тотъ

 

предсказалъ,

 

и

 

предсказаніе

 

его

 

исполнилось:

 

кънему

не

 

заросла

 

народная

 

тропа,

 

а

 

Левъ

 

Николаевичъ

 

Толстой

послѣднихъ

 

лѣтъ

 

будетъ

 

служить

 

нредметомъ

 

для

 

изслѣ-

дованій,

 

изученія,

 

но

 

сердце

 

не

 

затренещетъ

 

при

 

чтеніи

 

его

произведеній.

 

Если

 

Пушкина

 

можно

 

сраввить

 

съ

 

врачемъ,

то

 

Толстой— хирургъ,

 

для

 

котораго

 

Россія — интересный

объектъ

 

для

 

научныхъ

 

занятій.

 

Но

 

великій

 

хирургъ

 

самъ

боленъ

 

стремленіемъ

 

къ

 

популярности

 

и

 

себялюбіемъ,

 

отчего

его

 

операціи

 

не

 

всегда

 

удачны.

Я

 

иностранецъ,

 

и

 

потому,

 

можетъ

 

быть,

 

сужу

 

непра-

вильно,

 

но

 

у

 

насъ,

 

на

 

Занадѣ,

 

такъ

 

не

 

дѣлали

 

никогда,

и

 

потому

 

мнѣ

 

это

 

кажется

 

страннымъ".

 

(«Русск.

 

Лист.>).

(„Перм.

 

Еиарх.

 

Вѣд.

 

№

 

11

 

1899

 

г.").
—

 

Обязаны

 

ли

 

раскольники

 

и

 

сектанты

 

участво-

вать

 

въ

 

платежѣ

 

денежных»

 

сборов»,

 

по

 

общественными

приговорами,

 

на

 

сооружение

 

и

 

ремонт»

 

православных»

Церквей?

 

Заслуживаетъ

 

особеннаго

 

внимашя

 

пастырей,

 

а

равно

 

свѣтскихъ

 

властей,

 

вѣдающихъ

 

ближайшимъ

 

образомъ

крестьянскія

 

дѣла,

 

циркулярное

 

расноряжепіе

 

Тобольскаго

губернатора

 

чиновникамъ

 

по

 

крестьянскимъ

 

дѣламъ

 

Тоболь-



—

 

664

 

—

ской

 

губерніи

 

(отъ

 

30

 

іюня

 

1898

 

г.)

 

слѣдующаго

 

содержа-

пія.

 

Преосв.

 

Антоній,

 

Еписк.

 

Тобольскій

 

и

 

Спбирскій,

 

отно-

шеніемъ,

 

отъ

 

5

 

іюня

 

на

 

имя

 

губернатора,

 

сообщилъ,

 

что

разрѣшеніе

 

епарх.

 

начальствомъ

 

вопросовъ

 

о

 

сооруженіи

новыхъ

 

и

 

ремонтѣ

 

старыхъ

 

храмовъ,

 

о

 

содержаніи

 

церквей

и

 

нричтовъ

 

въ

 

правосл.

 

приходахъ

 

епархіи

 

иногда

 

задержи-

вается

 

на

 

неопредѣленное

 

время

 

по

 

той

 

причинѣ.

 

что

 

въ

приходахъ,

 

гдѣ

 

есть

 

.раскольники

 

или

 

уклонившіеся

 

въ

 

ра-

сколъ,

 

тѣ

 

и

 

другіе

 

отказываются

 

отъ

 

исполненія

 

постанов-

леній

 

церковно-прпходскпхъ

 

приговоровъ

 

о

 

сборѣ,

 

но

 

расклад-

кѣ

 

на

 

души,

 

потребныхъ

 

суммъ

 

на

 

тѣ

 

или

 

другія

 

надобно-

сти

 

приходской

 

церкви,

 

ссылаясь

 

на

 

необязательность

 

та-

ковыхъ

 

сборовъ

 

для

 

нихъ,

 

какъ

 

раскольниковъ.

 

Къ

 

этому

Его

 

Преосвященство

 

присовокупилъ,

 

что

 

вонросъ

 

объ

 

уча-

стіи

 

сектавтовъ

 

въ

 

нлатежѣ

 

денежныхъ

 

сборовъ

 

на

 

потреб-

ности

 

православныхъ

 

церквей,

 

наравнѣ

 

съ

 

принадлежащими

къ

 

ихъ

 

обществу

 

православными

 

крестьянами,

 

восходилъна

разсмотрѣніе

 

Прав.

 

Сената,

 

который,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

указа

его

 

на

 

имя

 

г.

 

Оберъ-Прокурора

 

С.

 

Синода,

 

отъ

 

28

 

марта

1890

 

года

 

за

 

№

 

2275,

 

нослѣ

 

всесторонняго

 

разсмотрѣшя

 

и

соображенія

 

съ

 

закономъ,

 

призналъ,

 

что

 

хотя

 

на

 

основ,

 

за-

кона

 

2

 

августа

 

1864

 

года

 

попеченіе

 

о

 

благоустройстве

 

п

благосостоянии

 

приходской

 

церкви

 

и

 

отнесено

 

къ

 

предметаяъ

вѣдѣнія

 

приходскпхъ

 

попечительствъ,

 

и

 

сельскія

 

общества,

но

 

сидѣ

 

ст.

 

178

 

Общ.

 

нолож.

 

о

 

крестьянахъ,

 

могутъ,

 

смотря

но

 

надобности

 

и.

 

своимъ

 

средствамъ,

 

устанавливать

 

мірскіе
сборы

 

на

 

устройство

 

и

 

поддержаніе

 

церквей,

 

что

 

приговоры

общественныхъ

 

крестьянскихъ

 

сходовъ,

 

составленные

 

въ

установленномъ

 

для

 

сего

 

порядкѣ,

 

но

 

предметамъ,

 

относя-

щимся

 

къ

 

вѣдѣнію

 

сихъ

 

сходовъ,

 

считаются

 

обязательными

для

 

всѣхъ

 

членовъ

 

общества,

 

независимо

 

отъ

 

того— присут-

ствовало

 

ли

 

лицо

 

при

 

составленш

 

самаго

 

приговора;

 

что

устанавливаемые

 

такими

 

приговорами

 

денежные

 

сборы

 

счи-

таются

  

обязательными

 

и

 

для

 

отдѣльныхъ

 

вообще

 

крестьянъ



—

 

665

даниаго

 

общества

 

и

 

что

 

принадлежность

 

къ

 

какой-либо

 

сектѣ

не

 

можетъ

 

служить

 

основааіемъ

 

къ

 

освобождевію

 

ихъ

 

отъ

платежа,

 

наравнѣ

 

съ

 

православными,

 

сборовъ

 

въ

 

пользу

православной

 

церкви.

 

„Признавая

 

устраненія

 

замѣченной

Его

 

Преосвященствомъ

 

медленности

 

въ

 

разрѣшеніи

 

церковно-

приходскпхъ

 

дѣлъ

 

настоятельно

 

необходимымъ,

 

равно

 

какъ

укрѣпленіе

 

въ

 

сельскихъ

 

обывателяхъ

 

любви

 

къ

 

храму

Божьему

 

дѣломъ

 

первостепенной

 

важности,

 

я,

 

говорить

 

гу-

бернатору

 

покорнѣйше

 

прошу

 

крестьянскихъ

 

чиновниковъ

авторитетньімъ

 

своимъ

 

вліяніемъ

 

на

 

население

 

оказывать

православному

 

духовенству

 

Тобольской

 

губерніи

 

возможное

содѣйствіе

 

къ

 

привлеченію

 

народа

 

къ

 

большей

 

заботливости

о

 

нуждахъ

 

церкви

 

и

 

въ

 

частности:

 

1)

 

принять

 

всѣ

 

зави-

сящія

 

мѣры

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

крестьянскія

 

общества

 

въ

 

точ-

ности

 

исполняли

 

принятый

 

на

 

себя

 

обязательства

 

по

 

устрой-

ству

 

и

 

поддержанію

 

церквей,

 

нричтовыхъ

 

домовъ

 

и

 

проч.;

2)

 

разъяснить

 

подвѣдомственвымъ

 

сельсквмъ

 

и

 

волостішмъ

сходамъ,

 

что

 

приговоры

 

сельскихъ

 

сходовъ,

 

постановленные

отъ

 

установленнаго

 

числа

 

голосовъ

 

о

 

производствѣ

 

денеж-

выхъ

 

сборовъ

 

на

 

устройство

 

и

 

иоддержаніе

 

церквей,

 

а

 

равно

о

 

назначеніи

 

лицъ

 

для

 

отбыванія

 

натуральныхъ

 

службъ,

какъ

 

то:

 

церковнаго

 

сторожа,

 

трапезника

 

и

 

т.

 

п.,

 

обязатель-

ны

 

для

 

всѣхъ

 

членонъ

 

общества

 

независимо

 

отъ

 

того,

 

при-

надлежишь

 

ли

 

извѣстное

 

лицо

 

къ

 

расколу

 

и

 

присутствовало

ли

 

оно

 

на

 

сходѣ,

 

и

 

3)

 

имѣть

 

наблюденіе,

 

чтобы

 

приговоры

нриходскихъ

 

сходовъ

 

объ

 

установленіи

 

какихъ-либо

 

сборовъ

на

 

устройство

 

и

 

поддержаніе

 

церквей

 

и

 

обезнеченіе

 

нричтовъ,

какъ

 

обязательные

 

только

 

для

 

лицъ,

 

подппсавшихь

 

таковые,

иепремѣнно

 

передавались,

 

на

 

точномъ

 

основаніи

 

4

 

и.

 

54

 

ст.

и

 

178

 

ст.

 

Общ.

 

Полож.

 

о

 

крест.,

 

на

 

утвержденіе

 

сельскихъ

сходовъ,

 

составленныхъ

 

не

 

менѣе

 

какъ

 

отъ

 

2/з

 

полнонрав-

ныхъ

 

домохозяевъ,

 

ибо

 

только

 

такіе

 

приговоры

 

по

 

дѣламъ

сего

 

рода,

 

согласно

 

рѣшенія

 

Прав.

 

Сената

 

отъ

 

24

 

августа

1878

 

года

 

за

 

№

 

5896,

 

подлежать

 

приведенію

 

въ

 

исполне-



—

 

666

 

—

ніе,

 

т.

 

е.,

 

установленный

 

ими

 

денежный

 

сборъ

 

или

 

нату-

ральная

 

повинность

 

становятся

 

обязательными

 

для

 

отдѣль-

ныхъ

 

въ

 

обществѣ

 

крестьянъ"

 

(Ставр.

 

Епарх.

 

Вѣдом.

 

1899

 

г.

М

 

11.)

Вниманію

 

духовенства

 

Саратовской

 

епархіи.

Симъ

 

честь

 

имѣю

 

покорнѣйше

 

просить

 

всѣхъ,

 

кому

дорого

 

здоровье,

 

воспитаиіе

 

и

 

обучевіе

 

дѣтей

 

въ

 

Епархіаль-
номъ

 

женскомъ

 

училищѣ,

 

высказать

 

свое

 

мнѣніе

 

(цечатно
въ

 

,,Епарх.

 

Вѣдомостяхъ",

 

или

 

письменно— на

 

мое

 

имя)
по

 

вопроснымъ

 

пунктамъ

 

объ

 

устроеніи

 

2-гоЕпархіальнаго
женскаго

 

училища

 

въ

 

Саратовской

 

епархіи,

 

предложеннымъ

Саратовскимъ

 

Епархіальнымъ

 

Съѣздомъ

 

сессіи

 

1899

 

года

особой

 

коммиссіи,

 

избранной

 

для

 

обсужденія

 

сего

 

вопроса.

Вопросные

 

пункты

 

*)

 

эти

 

напечатаны

 

будутъ

 

въ

 

,,Саратов-
скихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ",

 

въ

 

журналахъ

 

Съѣзда.

Особенно

 

желательно

 

узнать

 

мнѣніе

 

духовенства

 

по

 

весьма

серьезному

 

и

 

сложному

 

вопросу,

 

гдѣ

 

удобнѣе

 

для

 

него

открытіе

 

2-го

 

Епархіальнаго

 

училища,

 

въ

 

Саратовѣ,

 

или

въ

 

одномъ

 

изъ

 

уѣздныхъ

 

городовъ

 

и

 

въ

 

какомъ

 

именно

изъ

 

нихъ.

Предсѣдатель

 

коммиссіи,
_________________

    

священникъ

 

Оерггй

 

Ильменскій.
*)

 

Воиросные

 

пункты, —которые

 

иолноетію,

 

которые

 

въ

 

краткой

 

пере*
дачѣ, — см.

 

въ

 

извѣстіи

 

о

 

съѣвдѣ

 

о. о.

 

уполномоченных!,

 

епархіальваго

 

духо 1
вевства

 

въ

 

семъ

 

же

 

Л5.

01'ДАВІЕЯІВ.

 

Поучѳніе

 

въ

 

ыедѣлю

 

веѣхъ

 

святыхъ,— Рѣчь

 

въ

 

деяь

100-дѣтняго

 

юбилея

 

со

 

двя

 

рожденія

 

великаго

 

русскаго

 

поэта

 

А.

 

С.

 

Пушкина,

сказанная

 

въ

 

г.

 

Сердобекѣ. — Отзывъ

 

на

 

гавѳтную

 

статью

 

о

 

церковномъ

 

пѣвіи

и

 

архіерейскихъ

 

хорахъ. —Оъѣздъ

 

о.о.

 

уполномоченныхъ

 

епархіальнаго

духовенства. — Открытіе

 

Саратовскихъ

 

епархіальпыхъ

 

курсовъ

 

для

 

учащихъ

церковво-приходскихъ

 

школъ. —Извѣстія

 

и

 

замѣтки.—Вниыанію

 

духовенства

Саратовской

 

епархіи. —Объявленія.

И.

 

д.

  

Редактора,

 

Преподаватель

 

Сешшаріи

 

А.

 

Лебедевъ.

Дозволено

 

цензурою,

 

Саратовъ,

 

29

 

ноня

 

1899

 

года.

Цензоръ,

 

нротоіерей

 

М.

 

Соколова».

Саратовъ.

 

Тивогра»ія

 

Губѳрнскаго

 

Земства;
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ЦЕРКОВНУЮ

 

УТВАРЬ
ВЪ

 

БОЛЬШОМЪ

 

ВЫБОРѢ

постоянно

 

имѣетъ

 

магазинъ

Г.

 

М.

 

КВАСНЙКОВА,
Саратовъ,

 

Театральная

 

площадь,

 

д.

 

Вакурова.

По

 

случаю

 

дешеваго

 

курса

 

на

 

серебро

 

цѣны

значительно

 

дешевле:
Сосуды

 

съ

 

приборами 1

 

рѣзной

 

работы

 

отъ

 

30

 

к.

за

 

золотникъ,

 

чеканные

 

съ

 

гравировкой

 

отъ

 

33

 

к.,

 

че-

канные

 

обыкновенные

 

отъ

 

38

 

к.,

 

лучшей

 

работы

 

отъ

40

 

к.;

 

рази

 

й

 

работы

 

дарохранительницы,

 

дароносицы,

кресты

 

наьерстольные,

 

ковши

 

для

 

теплоты,

 

кадила

поцѣнѣ

 

за

 

золотникъ;

 

Евангелія

 

разной

 

величины

 

въсе-

ребрянномъ

 

опаянномъ

 

окладѣ,

 

двухстороннія,

 

односто-

роннія

 

и

 

е

    

гольниками

 

по

 

бархату

 

на

 

разный

 

цѣны.

Аплі

 

'■

 

паникадила,

 

семисвѣчники,

 

подсвѣч-

ниви

 

pa

          

величины,

 

лампады,

 

чаши

 

водосвятныя,

лблагослс

 

іныя

 

блюда,

 

брачные

 

вѣнцы,

 

кропила,

копія,

 

сборныя

 

блюда,

 

свѣчи

 

металлическія,

 

хоругви,

плащаницы,

 

воздухи,

 

евангелія

 

въ

 

золоченныхъ

 

апливе

окладахъ,

 

запрестольные

 

кресты

 

съ

 

иконами,

 

гото-

вые

 

святцы

 

на

 

каждый

 

отдельный

 

мѣсяцъ,

 

иконы

 

въ

серебряныхъ

 

и

 

аплике

 

ризахъ.

ПАРЧА

 

СЕРЕБРЯНАЯ

 

И

 

МИШУРНАЯ,

ШЩВННШБІЯ

 

II

 

ДІАКОНШЯ

 

ГОТОВЫЯ

 

ОБЛАЧЕПІЯ.
Кресты

 

протоіерейсків

 

и

 

свящепнкческіе,

 

коронаціонные,

 

юби-
лейные

 

золотые

 

и

 

серебряные,
А

 

ТАКЖЕ

 

БОЛЬШОЙ

 

ВЫБОРЪ
часовт.

 

лучшихъ

 

фабри

 

къ,

 

брилліантовыхъ,

 

золо-
тыхъ

 

и

 

серебря

 

выхъ

 

вещей.
Магазинъ

  

принимаѳтъ

 

наказы

 

на

 

всѣ

 

поименованныя

 

вещи.

^_______Печатано съ разрѣшеиія Начальства.


