
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ

   

ЖУРНАЛ

 

Ъ.

№

 

13

 

Н-іі.

 

Воскресеньбр

 

23

 

марта

 

1303

 

г. Гон

 

ввдаділ

 

Б-й.
Принимается

   

подписка

   

на

 

еженедѣльный

   

журналъ

 

!
„Саратовокій

 

Духовный

  

Вѣстникъ":

 

годовая

  

плата

 

оъ

 

пересылкою
в

 

руб.,

 

полугодовая —3

 

руб.

 

Для

 

годовыхъ

 

подписчиковъ

 

допускается

разсрочка:

 

2

 

руб.

 

при

 

подписке,

   

2

 

руб. —къ

 

1-му

 

апрѣля

 

и

 

2

 

руб.
къ

 

І-му

 

іюля.

 

Отдѣльные

 

№№

 

продаются

 

по

 

12

 

коп.

Журналъ

 

издается

 

по

 

слѣдующеп

 

программ*-

1)

  

Религіозно-нравственный

 

отдѣлъ.

2)

  

Патріотическій

 

отдѣлъ.

3)

  

Общііі

 

церковно-общественный

 

отдѣлъ.

4)

  

Мѣстный

 

СаратовскШ

 

церковно-общественный

 

отдѣлъ.

5)

  

Библіографическій

 

отдѣлъ.

6)

  

Разныя

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки.

7)

  

Оффиціальныи

 

отдѣлъ.

8)

  

Объявленія.

Подписка

 

принимается:

1)

  

въ

 

ковторѣ

 

редакціи

 

(д.

 

бывш.

 

Ростовцева,

 

рядомъ

 

съ

арх.

 

дом.);

2)

  

у

 

редактора,

 

протоіерея

 

I.

 

П.

 

Кречетовпча

 

(Мирный

 

пере"
улокъ,

 

домъ

 

8);

3)

  

въ

 

кнпжномъ

 

складѣ

 

Саратовскаго

 

Епарх.

 

Учил.

 

Совѣта>

(Московская

 

ул.).

 

Здѣсь-же

 

принимаются

 

и

 

объявленія

 

по

 

15

 

коп.

 

за!
строку

 

(или

 

мѣсто

 

строки)

 

въ

 

одинъ

 

стодбецъ

 

и

 

по

 

30

 

коп.

 

за!
отроку

 

(или

 

мѣсто

 

строки)

 

въ

 

ширину

 

страницы;

 

годовыя,

 

полугодо^

выя

 

объявленія

 

и

 

на

 

срокъ

 

по

 

соглашенію.

СОДЕРЖАНИЕ.

I.
Слово

 

огласительное

 

во

 

св.

 

Пасху

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста

 

(въ
рус.

 

переводѣ).

Чаша

 

креетныхъ

 

страданій

 

Спасителя

 

Свягц.

 

Ж.

 

В.

 

Рубила.
Священная

 

ясторія

 

Новаго

 

Завѣта

 

въ

 

частырскихъ

 

поучеві-
яхъ.

 

(прод.)

 

Прот.

 

Н.

 

И.

 

Русанова.

II.
Современный

 

соціализмъ

 

предъ

 

судомъ

 

Слова

 

Божія.

 

(Прод.).
Священника

 

Сергія

 

Ильменского.

т.
Исеподданнѣйшее

 

ходатайство

 

Саратовскаго

 

епарх.

 

съѣзда

духовенства

 

1908

 

г.

 

и

 

„бу нтъ"

 

„Совр.

 

Слова"

 

(Прод.).

 

Свящ.

 

Алексія
Добросердова.

Къ

 

вопросу

 

о

 

внутренней

 

реставраціи

 

сельскихъ

 

храмовъ.

IV.
Аннинская

 

одноклассная

 

церковноприходская

 

школа.

ѵш.

Объявленія.

Редакторъ,

 

Протоіерей

 

1.

 

Кречетовичъ.



Слово

 

огласительное

 

во

 

Святую

 

Пасху

 

Св.
Іоанна

 

Златоуста.
Вели

 

кто

 

благочестивъ

 

и

 

любить

 

Бога,

 

пусть

насладится

 

этимъ

 

свѣтлымъ

 

торжествомъ.

 

Если
кто

 

рабъ

 

благоразумный,

 

пусть

 

исполнится

 

ра-

дости

 

Господа

 

Своего.

 

Вели

 

кто

 

утомился

 

отъ

поста,

 

пусть

 

приметь

 

нынѣ

 

награду.

 

Вели

 

кто

съ

 

перваго

 

часа

 

работалъ,

 

пусть

 

получить

 

ны-

нѣ

 

должное

 

вознагражденіе.

 

Если

 

кто

 

замедлплъ

до

 

девятаго

 

часа,

 

пусть

 

является

 

безъ

 

всякаго

опасенія.

 

Вели

 

кто

 

пришелъ

 

только

 

въ

 

одиннад-

цатый

 

часъ,

 

пусть

 

не

 

страшится

 

замедленія,

такъ

 

какъ

 

щедрый

 

Владыка

 

и

 

послѣдняго

 

при-

нимаете

 

наравнѣ

 

съ

 

первымъ;

 

даетъ

 

отдыхъ

 

въ

одиннадцатый

 

часъ

 

пришедшему,

 

равно

 

какъ

 

и

работавшему

 

съ

 

перваго

 

часа;

 

и

 

послѣдняго

милуетъ,

 

™

 

о

 

первомъ

 

заботится;

 

и

 

тому

 

пла-

тить,

 

и

 

этому

 

дарить;

 

и

 

дѣло

 

цѣнитъ,

 

и

 

распо-

ложеніе

 

хвалить.

 

Поэтому,

 

войдите

 

всѣ

 

въ

 

ра-

дость

 

Господа

 

Нашего;

 

и

 

первые

 

и

 

вторые

 

мзду

получите,

 

богатые

 

и

 

бѣдные

 

другъ

 

съ

 

другомъ

ликуйте,

 

воздержные

 

и

 

нерадивые

 

день

 

почтите!

Постившіеся

 

и

 

непостившіеея

 

— возвеселитесь

 

се-

годня!

 

Трапеза

 

полна

 

пищи:

 

наслаждайтесь

 

всѣ!

ТелеЦъ

 

огромный:

 

пусть

 

никто

 

не

 

уйдетъ

 

го-

лоднымъ!

 

Всѣ

 

насладитесь

 

пира

 

вѣры!

 

Всѣ

*

 

воспользуйтесь

 

богатствомъ

 

благости!

 

Никто
пусть

 

не

 

плачетъ

 

отъ

 

бѣдности,

 

потому

 

что

явилось

 

общее

 

царство.

 

Никто

 

пусть

 

не

 

оп-

лакиваетъ

 

согрѣшеній:

 

прощеніе

 

возсіяло

 

изъ

гроба!

 

Никто

 

пусть

 

не

 

страшится

 

смерти,

 

пото-

му

 

что

 

освободила

 

насъ

 

смерть

 

Спасителя!

 

Схва-
ченный

 

ею

 

попралъ

 

ее,

 

сошедшій

 

во

 

адъ

 

плѣ-

нилъ

 

адъ,

 

огорчилъ

 

его,

 

вкусившаго

 

отъ

 

плоти

Его.

 

Это

 

и

 

Исаія

 

предвидѣлъ,

 

когда

 

взывалъ:

адъ,

 

говорить,

 

огорчился

 

(Ис.

 

XIV,

 

9).

 

Встрѣтивъ

Тебя

 

въ

 

преисподней,

 

онъ

 

огорчился,

 

потому

что

 

потерпѣлъ

 

пораженіе;

 

огорчился,

 

потому

 

что

потерпѣлъ

 

посмѣяніе.

 

Взялъ

 

дѣло,

 

а

 

нашелъ

Бога;

 

взялъ

 

землю,

 

а

 

встрѣтилъ

 

небо;

 

взялъ

 

то,

что

 

видѣлъ,

 

а

 

напалъ

 

на

 

то,

 

чего

 

не

 

видѣлъ:

гдѣ

 

ти,

 

смерте,

 

жало?

 

Гдѣ

 

ти,

 

аде,

 

побѣда

 

(1

Кор.

 

XV,

 

55)?

 

Воскресъ

 

Христосъ,

 

и

 

ты

 

низвер-

жена!

 

Воскресъ

 

Христосъ,

 

и

 

пали

 

демоны!

 

Вос-

кресъ

 

Христосъ,

 

и

 

нѣтъ

 

ни

 

одного

 

мертваго

 

во

гробѣ!

 

Христосъ,

 

воскресшій

 

изъ

 

мертвыхъ,

 

сталь

начаткомъ

 

умершихъ.

 

Ему

 

слава

 

и

 

держава

 

во

вѣки

 

вѣковъ.

 

Аминь.

;

2.

   

__

Чаша

 

креетныгь

 

етраданш
Спаеитедя")

Глубокая

 

полночь.

 

Въ

 

уединеніи

 

Геѳсиманскаго

сада

 

стоить

 

Христосъ.

 

Въ

 

недоумѣніи

 

смотрятъ

 

учени-

ки

 

на

 

скорбное

 

лицо

 

своего

 

Учителя,

 

и

 

ни

 

словомъ

вопроса,

 

ни

 

словомъ

 

участія

 

не

 

смѣютъ

 

прервать

 

и

 

на

мгновеніе

 

волненій

 

божественной

 

души.

Но

 

ему

 

необходима

 

близость

 

ихъ,

 

необходимо

 

со

чувствіе

 

тѣхъ.

 

кого

 

Онъ

 

больше

 

всѣхъ

 

любилъ.

 

„Поси-
дите

 

тутъ,

 

говоритъ

 

Онъ

 

большинству,

 

пока

 

Я

 

пойду,
помолюсь

 

тамъ"

 

(Мѳ.

 

26,

 

36).

 

«Взялъ

 

съ

 

Собою

 

Петра,
Іакова

 

и

 

Іоанна;

 

и

 

началъ

 

ужасаться

 

и

 

тосковать»

(Map.

 

14,

 

33):

 

волны,

 

обуревающія

 

душу,

 

уже

 

не

 

сдер-

живаются

 

могучею

 

волею

 

и

 

льются

 

черезъ

 

край.
Не

 

найдя

 

въ

 

Самомъ

 

Оебѣ

 

силъ

 

къ

 

успокоеиііо
этоіі

 

бури

 

чувствъ,

 

Онъ

 

скоро

 

ощутплъ,

 

что

 

и

 

присут-

ствіе

 

избранныхъ

 

и

 

вѣрныхъ

 

друзей

 

несоотвѣтствуетъ

состоянію

 

Его

 

Духа.

 

«Тогда

 

говоритъ

 

имъ

 

Іисуоъ:

 

ду-

ша

 

Моя

 

скорбитъ

 

смертельно,

 

побудьте

 

здѣсь

 

и

 

бодр-
ствуйте

 

со

 

Мною»

 

(Мѳ.

 

38)

 

и,

 

оставивъ

 

учениковъ,

углубился

 

подъ

 

густую

 

тѣнь

 

деревъ.

 

И

 

вотъ

 

Тотъ,

 

отъ

Котораго

 

въ

 

смятеніи

 

и

 

j

 

жасѣ

 

бѣжали

 

и

 

падали

 

легі-

оны

 

темныхъ

 

силъ,

 

Самъ

 

падаетъ

 

на

 

землю,

 

и

 

Его

 

го-

лосъ,

 

который

 

повелѣвалъ

 

вѣтру

 

и

 

морю

 

и

 

они

 

слу-

шались

 

его,

 

стеня

 

лепечетъ

 

въ

 

смертельномъ

 

ужасѣ:

«Огче!

 

о,

 

если

 

бы

 

Ты

 

благоволилъ

 

пронести

 

чашу

 

сію
мимо

 

Меня!

 

впрочемъ

 

не

 

Моя

 

воля,

 

но

 

Твоя

 

да

 

будетъ".
(Лук.

 

22,

 

42).
Въ

 

душевной

 

скорби

 

Христосъ

 

прекращаетъ

 

мо-

литву

 

и

 

идетъ

 

къ

 

ученикамъ,

 

чтобы

 

утѣшить

 

Себя

 

ихъ

присутствіемъ

 

и

 

найти

 

хотя

 

сколько-нибудь

 

поддержки

въ

 

ихъ

 

ободряющей

 

любви.

 

Увы!

 

Онъ

 

нашелъ

 

ихъ

спящими.

 

Ни

 

невольный

 

страхъ

 

и

 

предчувствіе

 

близ-
кой

 

опасности,

 

ни

 

преданность

 

Учителю,

 

ни

 

сострада

ніе

 

къ

 

Его

 

невыразимой

 

скорби

 

не

 

были.въ

 

силахъ

поддержать

 

ихъ

 

въ

 

бодрствованіи.

 

Отъ

 

печали,

 

утом-

ленія

 

и

 

крайняго

 

возбужденія

 

они

 

нашли

 

успокоеніе

въ

 

глубокомъ

 

снѣ;

 

даже

 

Петръ,

 

за

 

часъ

 

передъ

 

тѣмъ

обѣщавшій

 

положить

 

душу

 

за

 

Учителя,

 

не

 

устоялъ

противъ

 

слабости.

 

«Симонъ,

 

ты

 

спишь?

 

не

 

могъ

 

ты

бодрствовать

 

одинъ

 

часъ»

 

(Мр.

 

37), —сказалъ

 

Господь.
Когда

 

грустный

 

упрекъ

 

коснулся

 

ихъ

 

соннаго

 

слуха,

Онъ

 

прибавить,

 

взгляиувъ

 

на

 

двухъ

 

прочихъ

 

учени-

ковъ,

 

пробужденныхъ

 

Его

 

приходомъ, — <бодрствуйте

 

и

молитесь,

 

чтобы

 

не

 

впасть

 

въ

 

искушеніе:

 

духъ

 

бодръ,
плоть

 

же

 

немощна»

  

(38).

Побужденіе

 

учениковъ

 

въ

 

бодрствованію

 

и

 

молит-

вѣ

 

проистекло,

 

повидимому,

 

изъ

 

состоянія

 

духа

 

нѣс-

колько

 

успокоившагося;

 

но

 

душевное

 

томленіе

 

не

 

пре-

кращалось

 

и

 

это

 

малое

 

успокоеніе

 

скоро

 

уступило

 

мѣ-

сто

 

новому

 

сильнѣйшему

 

порыву

 

скорби.

 

Еще

 

разъ

оставилъ

 

Онъ

 

ихъ

 

и

 

опять

 

съ

 

еще

 

большею

 

напря-

женностію

 

погружается

 

духомъ

 

въ

 

молитву.

 

Смыслъ
ея

 

былъ

 

тотъ

 

же

 

самый,

 

что

 

и

 

прежде,

 

но

 

въ

 

чувствѣ

послѣдовала

 

уже

 

перемѣна:

 

„Отче

 

Мой!

 

если

 

не

 

можетъ

чаша

 

сія

 

миновать

 

Меня,

 

чтобы

 

Мнѣ

 

не

 

пить

 

ея,

 

да

будетъ

 

воля

 

Твоя».

 

(Me.

 

42).

*)

 

Чтѳяіѳ

 

въ

 

духовномъ

 

кинцертѣ

 

6

 

апрѣля

 

1908

 

г.

і



—

    

3

    

-

Изнемогающій

 

полъ

 

бременемъ

 

невыносимой

 

борь-
бы,

 

во

 

время

 

перерыва

 

изліянія

 

своихъ

 

чувотвъ,

 

опять

идетъ

 

къ

 

ученикамъ

 

своимъ,

 

все

 

ища

 

подкрѣпленія

въ

 

ихъ

 

молитвѣ.

 

Но

 

они

 

и

 

теперь

 

спали

 

глубокимъ

сномъ,

 

и

 

когда

 

даже

 

разбудилъ

 

Онъ

 

ихъ,

 

„глаза

 

у

нихъ

 

отяжелѣли,

 

и

 

они

 

не

 

знали,

 

что

 

Ему

 

отвѣчать».

(Марк.

 

40).
Въ

 

третій

 

и

 

послѣдній

 

разъ

 

удалился

 

Онъ

 

отъ

учениковъ,

 

чтоіы

 

найти

 

единственное

 

утѣшеніе

 

Себѣ

въ

 

общеніи

 

съ

 

Богомъ.

 

Но

 

когда

 

въмолитвѣ

 

духъ

 

воз-

могалъ

 

и

 

укрѣплялся,

 

тѣлееиыя

 

силы

 

Богочеловѣка

пришли

 

въ

 

такую

 

борьбу

 

и

 

такое

 

изнеможеніе,

 

что

томленіе,

 

Имъ

 

претериѣваемое,

 

равнялось

 

мученіямъ

человѣка,

 

боргощагося

 

со

 

смертью.

 

„И

 

находясь

 

въ

 

бо-
реніи,

 

ирилежнѣе

 

молился,

 

и

 

былъ

 

потъ

 

Его,

 

какъ

 

кап-

ли

 

крови,

 

падающія

 

на

 

землю".

 

(Лук.

 

44).
Съ

 

полнымъ

 

спокойствіемъ

 

и

 

тихою

 

безмятежно-
стію

 

и

 

лишь

 

съ

 

кровавыми

 

слѣдами

 

душевныхъ

 

мукъ

возвратился

 

Божественный

 

Страдалецъ

 

послѣ

 

этой
молитвы

 

къ

 

своимъ

 

ученикамь

 

и,

 

найдя

 

ихъ

 

спящими

опять,

 

сказалъ:

 

„вы

 

все

 

еще

 

спите

 

и

 

почиваете?

 

кон-

чено,

 

пришелъ

 

часъ:

 

вотъ

 

предается

 

Сынъ

 

Человѣче-

скій

 

въ

 

руки

 

грѣшяиковъ.

 

Встаньте,

 

пойдемъ;

 

вотъ

приблизился

 

предающій

 

Меня"

 

(Мр.

 

41—12)..
Итакъ,

 

не

 

одни

 

страданія

 

ранъ

 

а

 

позорной

 

насиль-

ственной

 

смерти

 

предлежали

 

Господу

 

нашему

 

и

 

Спа
сителю,

 

когда

 

Онъ

 

приближался

 

къ

 

концу

 

своего

 

зем-

ного

 

служенія.

 

На

 

Голгоѳѣ

 

ожидалъ

 

Его

 

крестъ

 

ужас-

ный

 

самъ

 

по

 

себѣ

 

и

 

окруженный

 

всѣми

 

внѣшними

ужасами.

 

Но

 

сокровеннѣйшая

 

и,

 

можетъ

 

быть,

 

мучи-

тельнѣйшая

 

половина

 

креста

 

встрѣчаетъ

 

Божественнаго
Страдальца

 

въ

 

Геѳсиманіи,

 

и

 

вотъ

 

это

 

таинственное

црикосновеніе

 

его

 

заставляеть

 

повергаться

 

на

 

землю

 

и

вопіять:

 

«Отче!

 

все

 

возможно

 

Тебѣ;

 

пронеси

 

чашу

 

сію
мимо

 

Меня»

 

(Мр.

 

Ш), —вызываете

 

то

 

мучительное

 

уны-

ніе,

 

то

 

страшное

 

оцѣпененіе,

 

тотъ

 

мрачный

 

ужасъ,

 

все

то

 

страданіе,

 

которое

 

сопровождалось

 

въ

 

Немъ

 

необы-
чайнымъ

 

явленіемъ

 

кроваваго

 

пота

 

и

 

которое

 

почти

окончательно

 

поразило

 

душу

 

и

 

тѣпо,

 

прежде

 

чѣмъ

нанесенъ

 

былъ

 

хоть

 

одинъ

 

ударъ.

Что -же

 

было

 

въ

 

представлявшихъ

 

Богочеловѣку

крестныхъ

 

страданіяхъ

 

этою

 

мучительною

 

чашею?
Съ

 

трепетомъ

 

произносимъ

 

мы

 

вопросъ

 

ятотъ.

 

По
отношеніи

 

къ

 

нему

 

мы

 

еще

 

далѣе

 

тѣхъ

 

учениковъ,

которые

 

издали —сквозь

 

сумракъ

 

и

 

тѣнь,

 

едва

 

борясь
съ

 

неодолимо

 

давившей

 

ихъ

 

тяжелой

 

дремотой,

 

только

чувствовали,

 

что

 

были

 

свидѣтелями

 

невыразимой

 

душев-

ной

 

муки,

 

гораздо

 

болѣе

 

глубокой,

 

чѣмъ

 

какую

 

могли

постигнуть

 

они,

 

и

 

далеко

 

превосходящей

 

предѣлы

нашего

 

разумѣнія

 

даже

 

въ

 

самые

 

возвышенные- и

 

чис

тыѳ

 

моменты

 

нашей

 

духовной

 

жизни.

 

Не

 

вторгаясь

 

во

внутреннее

 

святилище

 

сердца

 

Богочеловѣка

 

въ

 

тотъ

страшный

 

часъ,

 

который

 

открывалъ

 

собою

 

окончатель-

ное

 

исполненіе

 

предвѣчнаго

 

совѣта

 

Божія

 

о

 

епасеніи
человѣческаго

 

рода

 

въ

 

безмѣрныхъ

 

страданіяхъ

 

Его,
мы

 

можемъ

 

войти

 

лишь

 

въ

 

благоговѣйное

 

изумленіе
предъ

 

ними.

Іисусъ

 

Христосъ

 

явился

 

на

 

землю,

 

жилъ

 

и

 

стра-

далъ

 

не

 

для

 

Себя

 

и

 

не

 

за

 

Себя,

 

но

 

за

 

насъ,

 

какъ

 

нашъ

Искупитель.

    

Своею

   

любовью

    

къ

 

намъ

 

Онъ

 

взялъ

 

на

Себя

 

и

 

усвоилъ

 

Себѣ

 

все

 

наше,

 

вътомъчислѣ

 

и

 

смерть.

И

 

въ

 

этомъ

 

заключительномъ

 

актѣ

 

Своего

 

служенія
человѣчеству

 

Онъ

 

долженъ

 

былъ

 

остаться

 

попреж-

нему

   

человѣкомъ,

    

пройти

 

съ

 

нами

 

всѣ

 

муки

 

смерти.

Но

 

непростая

 

боязнь

 

смерти

 

такъ

 

глубоко

 

волно

вала

 

чистую

 

и

 

невинную

 

душу

 

Сына

 

человѣческаго.

Такое

 

отношеніе

 

къ

 

смерти

 

и

 

такой

 

страхъ

 

смерти

несообразны

 

съ

 

тою

 

все

 

превосходящею

 

крѣпостію,

которой

 

не

 

могли

 

поколебать

 

пятнадцать

 

часовъ

 

пос-

лѣдующей

 

непрерывной

 

муки:

 

съ

 

величавымъ

 

безмол-
віемъ

 

предъ

 

первосвященниками,

 

римскимъ

 

правите-

лемъ

 

и

 

іудейскимъ

 

царемъ,— съ

 

выносливостью,

 

не

издавшей

 

ни

 

малѣйшаго

 

вопля

 

при

 

самыхъ

 

мучитель-

ныхъ

 

пыткахъ,

 

съ

 

спокойнымъ

 

величіемъ, —вызвавшимъ

невольное

 

уваженіе

 

въ

 

ожесточенномъ

 

и

 

безсердечномъ
римлянинѣ

 

правителѣ,

 

сътѣмъ

 

невозмутимымъ

 

превос-

ходствомъ

 

души,

 

которое

 

открыло

 

врата

 

рая

 

покаяв

шемуся

 

злодѣю

 

и

 

дышало

 

сострадательнымъ

 

проще -

ніемъ

 

богоототупнымъ

 

мучителямъ.

 

Могъ

 

ли

 

малодушно

поддаться

 

простому

 

страху

 

смерти

 

Тотъ,

 

Кто

 

укичто

жилъ

 

въ

 

людяхъ

 

страхъ

 

смерти,

 

когда

 

только

 

по

 

во
вѣрѣ

 

во

 

имя

 

Его

 

дряхлые

 

старцы

 

слабый

 

дѣвы,

 

робкіе
юноши

 

безтрепетно

 

смотрѣли

 

прямо

 

въ

 

лицо

 

пред-

стоявшей

 

имъ

 

смерти?

 

Самые

 

тупоумные

 

люди,

 

самые
закоснѣлые

 

преступники

 

всходили

 

часто

 

аа

 

эшафотъ
безъ

 

трепета

 

и

 

страха;

 

многіе

 

звЬрскіе

 

и

 

безумные
убійцы

 

твердой

 

ногой

 

ступали

 

на

 

лѣстницу

 

висѣлицы

и

 

съ

 

недрогнувшимъ

 

лицомъ

 

смотрѣли

 

на

 

окружавшую

народную

 

толпу.

 

Замѣчено

 

наблюденіемъ,

 

что

 

въ

 

душѣ

человѣческой

 

нѣтъ

 

настолько

 

слабой

 

страсти,

 

которая

бы

 

не

 

могла

 

подавить

 

п

 

побороть

 

страха

 

смерти.

 

Мще-
ніе

 

торжествуетъ

 

надъ

 

смертью,

 

любовь

 

презираетъ

 

ее,
честь

 

рвется

 

на

 

смерть,

 

горе

 

стремится

 

къ

 

ней,

 

страхъ

предупреждаетъ

 

ее.

 

Но

 

и

 

помимо

 

отваги

 

или

 

бѣдствія

человѣкъ

 

часто

 

готовъ

 

умереть

 

просто

 

отъ

 

усталости

и

 

скуки

 

своей

 

жизни.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

какъ

 

мало
перемѣны

 

приближение

 

смерти

 

производите

 

вь

 

добрыхъ
людяхъ:

 

до

 

самаго

 

послѣдняго

 

момента

 

они

 

непоколе-

бимо

 

остаются

 

какъ

 

были.

 

Христіанину

 

едвали

 

нужно
еще

 

объяснять,

 

что

 

вовсе

 

не

 

эгостическое

 

чувство
страха

 

за

 

свое

 

я,

 

его

 

существованіе,

 

боязни

 

передъ
ничтожествомъ

 

вызывало

 

кровавый

 

потъ

 

на

 

лицѣ

 

Спа-
сителя.

 

Здѣсь

 

было

 

нѣчто

 

гораздо

 

смертельнѣе

 

самой
смерти.

Какъ

 

человѣкъ,

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

долженъ

 

былъ
платить

 

дань

 

человѣческой

 

природѣ,

 

испытывать

 

боль
и

 

отвращеніе

 

предъ

 

всѣмъ

 

тѣмъ,

 

что

 

ей

 

чуждо

 

и

 

про-
тивно.

 

Но

 

нѣтъ

 

ничего

 

болѣе

 

ужаснаго

 

для

 

существа,
опредѣленнаго

 

къ

 

жизни,— смерти,

 

разрушенія.

 

Смерть
тяжела

 

для

 

насъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

отъ

 

самаго
рсжденія

 

мы

 

носимъ

 

ее

 

вмѣотѣ

 

съ

 

грѣхомъ

 

въ

 

самихъ
себѣ

 

и

 

живемъ

 

въ

 

ея

 

тлетворной

 

атмооферѣ,

 

не

 

замѣ-

чая

 

этого;

 

она

 

стала

 

почти

 

второю

 

нашею

 

природою
и

 

тлѣніе '

 

свойственно

 

намъ

 

со

 

времени

 

грѣхопаденія.

Если

 

смерть

 

внушаете

 

ужасъ

 

намъ,

 

грѣшникамъ,

 

то
неизмѣримо

 

болѣе

 

ужаса

 

она

 

должна

 

была

 

внушать
безгрѣшному

 

Существу,

 

чуждому

 

тлѣнія

 

и

 

по

 

безгрѣш-

ности,

 

и

 

по

 

сверхъестественному

 

своему

 

происхожде-
ние

 

Смерть

 

для

 

такого

 

существа

 

имѣла

 

другой

 

смыслъ
и

 

значеніе:

 

она

 

была

 

не

 

только

 

ужасномъ,

   

по

 

и

 

наси-
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ліемъ.

 

Если

 

и

 

мы

 

со

 

своими

 

отупѣвшими

 

въ

 

атмосфе-
рѣ-

 

зла

 

и

 

тлѣнія

 

чувствами

 

отчасти

 

можемъ

 

чувство-

вать

 

безобразіе

 

смерти,

 

этотъ

 

смрадъ

 

грѣха,

 

то

 

глуби-

на

 

этого

 

чувства

 

въ

 

Святомъ

 

Богочеловѣкѣ

 

нами

 

и

приблизительно

 

не

 

можетъ

 

быть

 

представлена.

 

Одно
внѣ

 

всякаго

 

сомнѣнія,

 

что

 

это

 

чувство

 

было

 

святымъ

выраженіемъ

 

святой

 

души,

 

болѣзненно

 

содрогнувшей-

ся

 

отъ

 

прикосновенія

 

къ

 

ней

 

ж~ла

 

грѣховнаго

 

(1

 

кор.

15,

 

55.

 

56).
Когда

 

духъ

 

человѣка

 

съ

 

сознаніемъ

 

готовится

 

пе-

реступить

 

порогъ

 

земного

 

быпя,

 

предъ

 

нимъ

 

съ

 

не-

обыкновенною

 

ясиостію

 

оживаетъ

 

вся

 

полнота

 

прой-

деннаго

 

жизненнаго

 

пути,

 

со

 

всѣми

 

забытыми

 

пред-

ставленіями

 

и

 

ощущеніями,

 

и

 

прошедшее

 

многихъ

лѣтъ

 

разомъ

 

на

 

мгновеніе

 

дѣлаетоя

 

настоящимъ.

 

Го-
сподь

 

нашъ

 

не

 

былъ

 

однимъ

 

изъ

 

обыкновенныхъ

 

смер-

тныхъ,

 

но

 

Онъ

 

любилъ

 

называть

 

Себя

 

Сыномъ

 

чело-

вѣческимъ,

 

показывая

 

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

Его

 

единичной

 

ду-

шѣ

 

совмѣщалась

 

въ

 

чиотомъ

 

видѣ

 

вся

 

полнота

 

рода

человѣческаго.

 

Въ

 

Его

 

сердцѣ

 

вмѣщались

 

всѣ

 

мы

безраздѣльно.

 

И

 

вотъ

 

въ

 

предсмертный

 

часъ

 

предъ

Нимъ,

 

какъ

 

Сыномъ

 

человѣческамъ,

 

оживали

 

ощуще-

нія

 

всѣхъ

 

поколѣній.

 

Предъ

 

Нимъ

 

какъ

 

бы

 

разверты-

вается

 

свитокъ

 

книжный,

 

на

 

которомъ

 

люди

 

записали

дѣянія

 

свои,

 

и

 

Его

 

око

 

читаетъ

 

въ

 

немъ

 

рыданіе,

 

и

жалость,

 

и

 

горе.

 

Замыслы

 

и

 

предпріятіч,

 

наполнявшіе

циклы

 

временъ

 

и

 

истощавшіе,

 

силы

 

многихъ

 

поколѣ-

ній,

 

оставляютъ

 

по

 

себѣ

 

для

 

вѣка

 

однѣ

 

развалины,

 

и

смотрнтъ

 

на

 

нихъ

 

путникъ

 

съ

 

тяжкою

 

думою

 

о

 

тлѣн-

ности

 

всего

 

земного.

 

Каждый

 

памятникъ

 

славы

 

сто-

ите

 

на

 

костяхъ

 

погибшихъ

 

и

 

орошенъ

 

обильно

 

потомъ

и

 

слезами.

 

Кипите

 

наслажденіями

 

и

 

планами

 

жизнь

человѣчества.

 

Но

 

погибель,

 

растущая

 

на

 

зараженной
грѣхомъ

 

землѣ,

 

уноситъ

 

жертвы

 

съ

 

каждымъ

 

днемъ

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе,

 

какъ

 

бы

 

соразмѣряя

 

свои

 

опусто-

шенія

 

съ

 

силою

 

предпріимчивости

 

со

 

стороны

 

чело

вѣка.

 

Когда

 

въ

 

древности

 

Духъ

 

Божій

 

указалъ

 

про

року

 

на

 

подобный

 

избытокъ

 

жизни,

 

онъ

 

увидѣлъ

 

кс-

телъ

 

кипящій,

 

и

 

въ

 

немъ

 

варились

 

кости

 

и

 

куски

 

мя-

са

 

веселящагося

 

народа.

 

Прошелъ

 

день,

 

вскипѣло

 

ва

репье,

 

истчѣли

 

кости,

 

растопился

 

котелъ,

 

все

 

обрати-
лось

 

въ

 

пепелъ,

 

который

 

ждалъ

 

перваго

 

дуновенія

вѣтра,

 

чтобы

 

исчезнуть

 

въ

 

неизвѣстности.

 

Печать

 

гнѣва

Божія,

 

печать

 

проклятія

 

лежитъ

 

на

 

путяхъ

 

нашихъ,

 

и

видь

 

ея

 

пренсполнилъ

 

смертную

 

чашу,

 

и

 

потому

 

бы-
ла

 

она

 

такъ

 

ужасна

 

н

 

нестерпима.

Представимъ,

 

что

 

на

 

картину

 

гибели

 

и

 

прокля-

тая,

 

начертанную

 

на

 

землѣ,

 

смотритъ

 

безконечная

 

лю-

бовь,

 

взыскующая

 

погнбшаго

 

человѣка,

 

и

 

мы

 

еще

 

болѣе

уяснимъ

 

себѣ

 

тягость

 

скорби

 

геѳсиманской.

 

Съ

 

неба
на

 

землю

 

эта

 

любовь

 

низвела

 

Бога,

 

чтобы

 

насъ,

 

отиад-

шихъ

 

отъ

 

источника 1

 

божественной

 

жизни,

 

снова

 

при-

общить

 

къ

 

ней

 

и,

 

снявши

 

съ

 

насъ

 

проклятіе,

 

возра-

тить

 

намъ

 

милосердіе

 

Зиждителя,

 

безъ

 

котораго

 

нѣтъ

счастья

 

въ

 

мірѣ

 

Божіемъ.

 

Предъ

 

совершеніемъ

 

жертвы

примиренія,

 

любовь,

 

несущая

 

лѣкарство

 

больному,

 

ви-

дите,

 

что

 

весь

 

онъ —язвы

 

и

 

струпъ,

 

и

 

нѣтъ

 

мѣста

 

въ

немъ,

 

гдѣ

 

бы

 

можно

 

было

 

приложить

 

пластырь,

 

и

 

боль-
но

 

прикоснуться

 

къ

 

нему,

 

чтобы

 

сдѣлать

 

обвязаніе.
Есть

 

у

 

нашего

 

поэта

 

Никитина

 

прекрасное

 

стихо- ,

твореніе

 

„Моленіе

 

о

 

чашѣ",

 

въ

 

которомъ

 

поэте

 

доволь-

но

 

близко

 

подходите

 

къ

 

правдѣ,

 

когда

 

хочетъ

 

объяс-
нить

 

муки

 

Іисуса

 

Христа

 

мыслью

 

о

 

предстоявшемъ

Ему

 

зрѣлищѣ

 

человѣческаго

 

зла,

 

нлзѣжества,

 

злобы,
жестокости

 

и

 

неблагодарности

 

черной

 

людей,

 

вели-

чайшаго

 

злодѣй

 

тва

 

и

 

неправды.

 

Поэтъ

 

пишете:

За

 

слово

 

истины

 

высокой
Голгоѳскій

 

креотъ

 

предвидѣлъ

 

Онъ,
И,

 

чувствомъ

 

скорби

 

возмущенъ,

Отцу

 

молился

 

одиноко:

Ты

 

знаешь,

 

Отче,

 

скорбь

 

Мою
И

 

видишь,

 

какъ

 

Твой

 

Сынъ

 

страдаетъ, —

О,

 

подкрѣпи

 

Меня,

 

молю.

Моя

 

душа

 

изнемогаете.

День

 

казни

 

близокъ:

 

онъ

 

придетъ, —

На

 

жертву

 

отданный

 

народу,

Твой

 

Сынъ

 

безропотно

 

умрете,

Умретъ

 

за

 

общую

 

свободу...
Нроклятьемъ

 

черни

 

пораженъ,

Измученный

 

и

 

обнаженный,
Передъ

 

толпой

 

поникнетъ

 

Онъ
Своей

 

главой

 

окровавленной,
II

 

тѣ,

 

которымъ

 

со

 

креста

Пошлетъ

 

Онъ

 

даръ

 

благословенья,
Съ

 

улыбкой

 

гордаго

 

презрѣнья

Поднимуте

 

руку

 

на

 

Христа.
О,

 

да

 

минуете

 

чаша

 

эта,

Мой

 

Отче,

 

Сына

 

Твоего.
Мнѣ

 

горько

 

видѣть

 

злобу

 

свѣта

За

 

искуиленіе

  

его.

Но

 

не

 

моя

 

да

 

будетъ

 

воля,

Да

 

будетъ

 

такъ,

 

какъ

 

хочешь

 

Ты.
И

 

въ

 

насъ,

 

людяхъ

 

грѣшныхь,

 

зло

 

способно

 

воз-

буждать

 

ужасъ,

 

боль

 

и

 

отвращеніе;

 

каковы

 

же

 

были
нравотвенныя

 

страданія

 

въ

 

Существѣ

 

Святомъ,

 

безко-
нечно

 

болѣе

 

насъ

 

способномъ

 

чувствовать

 

боль

 

и

ужасъ

 

грѣха,

 

въ

 

чистой

 

душѣ,

 

не

 

выносящей

 

иалѣй-

шаго

 

прикосновенія

 

зла.

 

Что

 

должна

 

была

 

чувство

вать

 

чистая

 

душа

 

Богочеловѣка

 

при

 

видѣ

 

неслыхан-

наго

 

и

 

самаго

 

наглаго

 

торжества

 

зла

 

надъ

 

добромъ,
поруганія

 

всего

 

великаго

 

и

 

святого

 

у

 

креста?

 

Въ

 

моль-

бѣ

 

о

 

чашѣ

 

мы

 

слышимъ

 

вопль

 

святой

 

и

 

любяшей

 

ду-

ши,

 

содрогнувшейся

 

гнусной

 

картины

 

грѣха

 

человѣ-

ческаго

 

въ

 

самомъ

 

крайнемъ

 

его

 

проявленіи.

Но

 

эта

 

любовь

 

не

 

сочувствовала

 

только,

 

какъ

 

бы

вчужѣ,

 

нашимъ

 

язвамъ,

 

она

 

всецѣло

 

усвояла

 

ихъ

 

се-

бѣ.

 

Ядовитое

 

жало

 

грѣха,

 

растравлявшее

 

родъ

 

нашъ,

она

 

какъ

 

бы

 

устами

 

исторгала

 

изъ

 

зараженной

 

приро-

ды

 

нашей,

 

желая

 

спасти

 

отъ

 

смерти

 

погибающихъ, —и

могли-ли

 

не

 

ощущаться

 

при

 

этомъ

 

болѣзненныя

 

уяз-

вления

 

чистой

 

небесной

 

души?

 

Каждый

 

изъ

 

насъ

 

зна-

ете

 

по

 

опыту,

 

какъ

 

мучитъ

 

насъ

 

совѣсть

 

за

 

содѣянныя

наши

 

неправды

 

и

 

злодѣянія.

 

Проклятіе

 

правды

 

Вожіей
за

 

нарушенный

 

святой

 

законъ,

 

проклятіе,

 

написанное

въ

 

сердиѣ

 

грѣшника,—самая

 

страшная

 

казнь,

 

какую

можетъ

 

представить

 

человѣческое

 

воображеніе:

 

казнь

внутренняя,

 

она

 

не

 

возбуждаете

 

сожалѣнія,

 

не

 

несетъ

съ

 

собою

 

примеренія,

 

не

 

имѣетъ

 

той

 

скоротечности,

какъ

 

казнь

 

внѣшняя,

 

и

 

поражаете

 

обыкновенно

 

не

часть

 

какую

 

либо,

 

но

 

всего

 

человѣка,

 

и

   

дѣлается

   

его
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неотъемлемою

 

иринадлежностію,

 

огнемъ

 

адскимъ

 

паля

его

 

существо.

 

И

 

вотъ

 

эту

 

казнь

 

беретъ

 

отъ

 

всѣхъ

 

и

„-ринимаетъ

 

на

 

Себя

 

безгрѣшный

 

Богочеловѣкъ.

 

Тем-
ныя

 

силы

 

ада,

 

гнѣздящіяся

 

въ

 

милліонахъ

 

грѣшныхъ

сердецъ,

 

устремляются

 

на

 

всесвятѣйшую

 

любовь

 

и

борются

 

съ

 

Непобѣдимымъ.

 

Въ

 

мгновеніе

 

искупленія

тяжесть

 

всѣхъ

 

вѣковъ

 

лежала

 

на

 

Немъ,

 

и

 

люди

 

иску-

пления,

 

вѣрою

 

привитые

 

къ

 

доброй

 

маслинѣ,

 

можетъ

быть,

 

больше

 

заботили

 

взоръ

 

любви,

 

обнимавшій

 

всю

полноту

 

рода

 

человѣческаго,

 

чѣмъ

 

сѣдящіе

 

въ

 

странѣ

и

 

сѣни

 

смертной.

Геѳсиманскія

 

страданія

 

отъ

 

начала

 

до

 

конца

 

оста-

ются

 

выраженіемъ

 

святой

 

и

 

любящей

 

души.

 

Спаси-
тель

 

нашъ

 

никогда

 

не

 

страдалъ

 

за

 

Себя,

 

какъ

 

страда-

емъ

 

мы,

 

но

 

всегда

 

за

 

другихъ

 

и

 

для

 

другихъ.

 

Оши-

бемся

 

ли

 

мы,

 

если

 

скажемъ,

 

что

 

и

 

въ

 

послѣднія

 

ми-

нуты

 

жизни

 

Онъ

 

остался

 

тѣмъ

 

же

 

безконечно

 

любя-

щимъ

 

насъ

 

Существомъ,

 

помнящимъ

 

только

 

о

 

насъ

и

 

незпособнымъ

 

страдать

 

за

 

Себя?

 

Склоняясь

 

подъ

тяжестью

 

креста,

 

не

 

Онъ

 

ли

 

потомъ

 

будетъ

 

утѣшать

другихъ,

 

плакавшихъ

 

о

 

Немъ

 

по

 

чувству

 

состраданія?

И

 

въ

 

саду

 

Геѳсимапскомъ

 

Онъ

 

не

 

о

 

Себѣ

 

плакалъ

 

и

молился,

 

и

 

не

 

о

 

Своей

 

чашѣ

 

просилъ

 

у

 

Отца.

 

Изби-

рая

 

для

 

Себя

 

Крестъ,

 

Іисуоъ

 

Христосъ

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

этимъ

 

с-амымъ

 

возлагалъ

 

тяжелое

 

бремя

 

креста

 

и

на

 

всѣхъ

 

Своихъ

 

послѣдователей:

 

Его

 

путь

 

долженъ

былъ

 

стать

 

общимъ

 

путемъ

 

жизни

 

и

 

спасенія

 

для

всѣхъ

 

людей.

 

Надлежало

 

совершиться

 

тому

 

слову,

которое

 

казалось

 

я

 

теперь

 

еще

 

многимъ

 

кажется

 

такъ

суровымъ

 

и-

 

жестокимъ:

 

«кто

 

хочетъ

 

идти

 

за

 

Мною,
отвергнись

 

себя,

 

и

 

возьми

 

крестъ

 

свой,

 

и

 

слѣдуіі

 

за

Мною»

 

(Марк.

 

8.

 

34).

 

Вотъ

 

наступила

 

рѣшительная

минута,

 

неизмѣримо

 

важная

 

по

 

своимъ

 

необъятнымъ

послѣдствіямъ

 

для

 

судьбы

 

всего

 

человѣческаго

 

рода.

Судьба

 

послѣдняго

 

зависѣла

 

отъ

 

того,

 

возьметъ

 

или

не

 

возьметъ

 

Свой

 

Крестъ

 

Спаситель.

 

Возьметъ —тотъ

же

 

Крестъ

 

ляжетъ

 

своею

 

тяжестью

 

и

 

на

 

Его

 

послѣ-

дователей,

 

лучшихъ

 

людей

 

въ

 

мірѣ,

 

соль

 

земли,

 

свѣтъ

міра...

 

Но

 

въ

 

Немъ

 

билось

 

наше

 

человѣческое,

 

вели-

кое,

 

благороднѣйшее

 

сердце,

 

полное

 

безконечной

 

люб-

ви

 

къ

 

намъ,

 

состраданія,

 

милосердія;

 

могло-ли

 

это

сердце

 

оставаться

 

спокойнымъ,

 

не

 

смущаться

 

судьбою
тѣхъ,

 

кому

 

оно

 

все

 

было

 

отдано

 

давно?

 

И

 

окинулъ

Христосъ

 

умственнымъ

 

взоромъ

 

Своимъ,

 

въ

 

эту

 

ре-
шительную

 

минуту,

 

грядущіе

 

вѣка

 

и

 

тысячелѣтія,

 

и

умственнымъ

 

взорамъ

 

Его

 

предстала

 

грустная,

 

тя-

желая

 

картина

 

челозѣческой

 

исторіи,

 

усѣянная

 

спло-

шною

 

и

 

непрерывною

 

массою

 

маленькихъ,

 

человѣ-

ческихъ

 

крестовъ,

 

на

 

которыхъ

 

отъ

 

дней

 

Іису-
са

 

донынѣ

 

распинается

 

все

 

великое,

 

святое,

 

че-

стное,

 

правдивое,

 

все

 

лучшее

 

на

 

землѣ

 

(Евр.

 

И,

 

38).
И

 

сердце

 

Его

 

содрогнулось

 

за

 

насъ.

 

И

 

вылился

вопль

 

изъ

 

любящей

 

души

 

Его

 

къ

 

Отцу:

 

„Огчо

 

Мой!
если

 

возможно,

 

да

 

минуетъ

 

Меня

 

чаша

 

сія"

 

(Мѳ.

 

26,

39).

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

не

 

хотвлъ

 

быть

 

причиною

 

или

поводомь

 

нашихъ

 

страданій:

 

Онъ

 

пришелъ

 

для

 

нашего

блага.

 

Бываютъ

 

мину

 

ы

 

и

 

въ

 

нашей

 

грѣшной

 

жизни,

когда

 

сердце

 

не

 

хочетъ

 

слушаться

 

разеудка,

 

властно

требуетъ

 

своихъ

 

благородныхъ

 

правъ;

 

когда

 

и

 

благо-
родные

 

порывы

 

его

 

становятся

 

слабостью

 

въ

 

велнкихъ

дѣлахъ...

 

Такая

 

минута

 

наступила

 

для

 

Сына

 

человѣ-

ческаго

 

въ

 

саду

 

Геесиманскомъ —минута

 

страшнаго

страданія

 

за

 

другихъ,

 

высочайшаго

 

и

 

благороднѣйша-

го

 

взрыва

 

естественнаго

 

человѣческаго

 

чувства

 

состра-

данія

 

и

   

милосердія.

Итакъ,

 

вотъ

 

что

 

пережилъ

 

Божественный

 

Страда-
лецъ

 

въ

 

тѣ

 

минуты,

 

когда

 

съ

 

непостижимымъ

 

для

насъ

 

безгрѣшнымъ

 

ужасомъ

 

Онъ

 

предвкушалъ

 

горечь

чаши

 

кресгныхъ

 

стряланій.

 

Эго

 

было

 

таинственное

бремя

 

грѣховъ

 

цвлаго

 

міра,

 

взвалившееся

 

на

 

сердце

Христа;

 

это

 

было

 

вкушеніе

 

Ииъ,

 

при

 

божественной

 

не-

порочности

 

своей

 

человеческой

 

жизни,

 

горькой

 

чаши,

отравленной

 

грѣхомъ;

 

это

 

было

 

склоненіе

 

божественной
главы

 

къ

 

принятію

 

удара

 

изъ-за

 

человѣческаго

 

безза-
конія,

 

приведшаго

 

къ

 

страшной

 

возможности

 

такого

преступленія;

 

это

 

быіа

 

жгучая

 

скорбь

 

о

 

тьмѣ

 

человѣ-

ческаго

 

бытія

 

въ

 

состояніи

 

паденія

 

и

 

богоотступниче-
ства;

 

это

 

было

 

сознаніе

 

того,

 

какъ

 

могущественна

 

и

ужасна

 

была

 

сила

 

зла

 

въ

 

Божьемъ

 

мірѣ,

 

когда

 

оказа-

лась

 

нужда

 

въ

 

такой

 

безконечной

 

жертвѣ;

 

это

 

было
сокрушительное

 

чувство

 

совершенной

 

невинности,

 

при-

нужденной

 

вынести

 

лютѣйшую

 

злобу,

 

какую

 

только

можетъ

 

измыслить

 

ненависть

 

человеческая, —испытать

на

 

своей

 

неповинной,

 

безконечно

 

любящей

 

душѣ

 

все,

что

 

есть

 

омерзительнаго

 

въ

 

человѣческой

 

неблагодар
ности,

 

все,

 

что

 

есть

 

ядовитѣйшаго

 

въ

 

человѣческомъ

лицемѣріи

 

и

 

что

 

есть

 

жесточайшаго

 

въ

 

человѣческон

ярости;

 

это

 

былъ

 

вопль

 

святой

 

и

 

любящей

 

души

 

Спа-
сителя

 

нашего,

 

повергающаго

 

предъ

 

очи

 

правосудія

 

и

милосердія

 

небеснаго

 

ту

 

нестерпимую

 

горечь,

 

какую

видитъ

 

въ

 

чашѣ,

 

переполненной

 

до

 

верха,

 

и

 

какую

пьетъ

 

капля

 

за

 

каплей,

 

по

 

опредѣленію

 

предвѣчнаго

совѣта

 

Божія.
Еще

 

въ

 

тиши

 

и

 

уединеніи

 

пустыни

 

Іисусъ

 

Хри-
стосъ

 

готовился

 

къ

 

подвигу

 

спасенія

 

погибающаго

 

ро-

да

 

человѣческаго.

 

Настало

 

время

 

осуществить

 

его,

 

и

 

Онъ,
„зная

 

все,

 

что

 

съ

 

Нимъ

 

будетъ,

 

вышелъ

 

и

 

сказать

 

имъ

(воинамъ

 

п

 

служителямъ

 

отъ

 

первосвященниковъ

 

и

фариоеевъ)

 

кого

 

ищете?

 

Ему

 

отвѣчали:

 

Іисуса

 

Назорея.
Іисусъ

 

говорить

 

имъ:

 

это

 

Я"

 

(Іоан.

 

18,

 

5—6).

Было

 

уже

 

за

 

полдень,

 

и

 

во

 

святомъ

 

городѣ

 

солн-

це

 

должно

 

бы

 

свѣтить

 

палящими

 

лучами.

 

Но

 

оно

 

обра-

тилось

 

во

 

тьму

 

и

 

скрылось

 

отъ

 

страшнаго

 

зрѣлища

на

 

Голгоѳѣ:

 

тамъ

 

высился

 

крестъ

 

съ

 

распятымъ

 

на

немъ

 

Божественнымъ

 

Страдальцемъ.
Священникъ

 

Николай

 

Рубинъ.

Священная

 

исторія

 

Новаго

 

Завѣта

 

въ

 

лас-

тырскихъ

 

поученіяхъ.
Искушеніе

 

|.

 

Христа

 

отъ

 

діавола.
Немедленно

 

поспѣ

 

крещенія

 

Духъ

 

Святый

повелъ

 

Іисуса

 

Христа

 

отъ

 

Іордана

 

въ

 

пустыню,

въ

 

которой

 

не

 

было

 

другихъ

 

обитателей,

 

кромѣ

звѣрей

 

(Map.

 

1,

 

12.

 

13).

 

Тамъ

 

онъ

 

пробылъ

сорокъ

   

дней

    

и

 

ночей,

    

и

 

въ

 

эти

 

дни

    

и

 

ночи



—

 

6

 

—

ничего

 

не

 

ѣлъ;

 

наконецъ

 

взалкалъ.

 

Приступилъ
къ

 

Нему

 

искуситель— сатана

 

и

 

сказалъ

 

Ему:

„если

 

Ты

 

Сынъ

 

Божій,

 

то

 

вели

 

камню

 

сему

сдѣлаться

 

хлѣбомъ".

 

Іисусъ

 

сказалъ

 

ему

 

въ

отвѣтъ:

 

„написано,

 

что

 

не

 

хлѣбомъ

 

однямъ

будетъ

 

жить

 

человѣкъ,

 

но

 

всякимъ

 

словомъ,

исходящимъ

 

изъ

 

устъ

 

Божіихъ".

 

(Втор.

 

8,

 

3).
Потомъ

 

сатана

 

повелъ

 

Его

 

въ

 

Іерусалимъ,

 

пос-

тавилъ

 

Его

 

на

 

крылѣ

 

храма

 

и

 

сказалъ

 

Ему :

„если

 

Ты

 

Сынъ

 

Божій

 

бросься

 

отсюда

 

внизъ,

ибо

 

написано:

 

ангеломъ

 

Своимъ

 

заповѣдаетъ

 

о

Тебѣ,

 

и

 

на

 

рукахъ

 

понесутъ

 

Тебя,

 

да

 

не

 

прек-

нешьсгі

 

о

 

камень

 

ногою

 

Твоего"

 

(Псал.

 

90,

 

И,

 

12),.
Іисусъ

 

сказалъ

 

ему:

 

„написано'

 

также:

 

не

 

иску-

шай

 

Господа

 

Бога

 

твоего"

 

(Втор.

 

О,

 

16).

 

Повелъ
сатана

 

Іисуса

 

Христа

 

на

 

весьма

 

высокую

 

гору

и

 

сказалъ

 

Ему:

 

„всѣ

 

царства

 

міра,

 

которыя

 

Ты
видишь

 

отсюда,

 

принадлежать

 

мнѣ,

 

и

 

если

 

Ты
падши

 

поклонишься

 

мнѣ,

 

я

 

дамъ

 

Тебѣ

 

власть

надъ

 

всѣми

 

сими

 

царствами".

 

Тогда

 

Іисусъ

Христосъ

 

сказалъ

 

ему:

 

„отойди

 

отъ

 

Меня,

 

сатана:

ибо

 

написано:

 

Господу

 

Богу

 

твоему

 

поклоняйся,

и

 

ему

 

одному

 

служи".

 

(Втор.

 

6,

 

13).

 

Окончивъ
все

 

искушеніе,

 

діаволъ

 

отошелъ

 

отъ

 

Него

 

до

времени,

 

и

 

ангелы

 

приступили

 

и

 

служили

 

Ему

(Матѳ.

 

4,

 

1

 

— 11;

 

Лук.

 

4,

 

1-13).

Прежде,

 

чѣмъ

 

начать

 

открытое

 

служеніе

людямъ,

 

Господь

 

претерпѣваетъ

 

искушеніе

 

отъ

діавола,

 

того

 

злого

 

духа,

 

который

 

искусилъ

нашихъ

 

прародителей

 

въ

 

раю,

 

довелъ

 

ихъ

 

до

преступлелія

 

и

 

лишилъ

 

райскаго

 

блаженства

Прекрасно

 

было

 

жить

 

въ

 

раю

 

"первозданнымъ

людямъ;

 

чего

 

имъ

 

тамъ

 

не

 

доставало?

 

Они

 

не

испытывали

 

тамъ

 

ни

 

голода

 

и

 

холода,

 

ни

 

жажды

и

 

зноя;

 

и

 

что

 

же

 

ихъ

 

побудило

 

нарушить

 

лег-

кую

 

заповѣдь,

 

требовавшую

 

пріятнаго

 

повинове-

нія

 

милосердому

 

Богу?

 

Излишнее

 

любопытство—

узнать

 

вкусъ

 

запрещеннаго

 

плода,

 

который

 

на

видъ

 

былъ

 

очень

 

красивъ;

 

желаніе

 

большаго

знанія,

 

а

 

главное,

 

гордое

 

стремленіе

 

стать

 

богами.

И

 

.вотъ

 

Господь

 

во

 

искупленіе

 

ихъ

 

необдуман-

ныхъ

 

иреступныхъ

 

дѣйствій,

 

вмѣсто

 

рая,

 

идетъ

въ

 

дикую

 

пустыню

 

гдѣ,

 

вмѣсто

 

райскаго

 

доволь-

ства,

 

испытываетъ

 

голодъ

 

и

 

отклоняешь

 

способъ

утоленія

 

сего

 

голода,

 

предложенный

 

сатаною:

чрезъ

 

это

 

научаетъ

 

насъ,

 

что

 

искусителя—

діавола

 

и

 

тогда

 

не

 

слѣдуетъ

 

слушаться,

 

когда

онъ

 

влечетъ

 

насъ

 

на

 

грѣхъ

 

подъ

 

в'идомъ

 

удов-

летворенія

 

естественной

 

нашей

 

потребности.

Діаволъ

 

въ

 

раю

 

возбудилъ

 

въ

 

человѣкѣ

 

гордое

желаніе

    

стать

 

богомъ:

 

въ

 

пустынь

   

сатана,

 

не

понимая

 

тайны

 

воплощенія

 

Сына

 

Божія,

 

но

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

сознавая,

 

что

 

онъ

 

имѣетъ

 

дѣло'

съ

 

великимъ

 

Божінмъ

 

Посланникомъ,

 

думаетъ

получить

 

отъ

 

Господа

 

чудесное

 

доказательство

того,

 

что

 

Онъ—Сынъ

 

Божій.

 

Господь

 

не

 

нашелъ

нужнымъ

 

доказывать

 

сатанѣ"

 

Свое

 

Божеское

 

все-

могущество

 

и

 

тѣмъ

 

научаетъ

 

насъ,

 

чтобы

 

мы,

сохраняя

 

въ

 

еебв

 

образъ

 

Божій

 

доброю

 

жизнію

и

 

твердою

 

вѣрою,

 

не

 

предавались

 

горделивому

желанно

 

показывать

 

свое

 

превосходство

 

предъ

другими,

 

даже

 

въ

 

случаѣ

 

удостоенія

 

насъ

 

выс-

шихь

 

благодатныхъ

 

даровъ.

 

Въ

 

раю

 

первые

люди

 

были

 

полновластными

 

распорядителями

всего

 

всѣ

 

твари

 

безпрекословно

 

повиновались

имъ;

 

они

 

наслаждались

 

всѣми

 

красотами

 

рая,

всѣми

 

красотами,

 

созданныхъ

 

видимыхъ

 

міровъ,

но

 

грѣхъ

 

непослу

 

шанія

 

Богу

 

и

 

послу

 

шанія

діаволу

 

лишилъ

 

ихъ

 

владычества

 

и

 

наслажде-

нія

 

красотами

 

міра.

 

Въ

 

пустынѣ

 

сатана

 

дерзко

ищетъ

 

отъ

 

Господа

 

поклоненія

 

себѣ

 

за

 

облада-

ніе

 

мнимыми

 

царствами.

 

Господь

 

рѣшителыю

отогналъ

 

отъ

 

Себя

 

сатану,

 

приступившаго

 

къ

Нему

 

съ

 

такимъ

 

дерзкимъ

 

искушеніемъ,

 

иэтимъ

научаетъ

 

насъ

 

всѣхъ,

 

чтобы

 

мы

 

искали

 

себѣ

радости,

 

наслажденія

 

въ

 

служеніи

 

Господу

 

Богу,

а

 

не

 

сатанѣ;

 

научаетъ

 

насъ,

 

что

 

если

 

Богъ

надѣлилъ

 

насъ

 

благами

 

міра,

 

то

 

мы

 

не

 

кому

другому

 

должны

 

служить,

 

какъ

 

Ему

 

единому,

 

-

Его

 

благодарить

 

и

 

славить

 

чрезъ

 

распредѣленіе

данныхъ

 

благъ

 

нуждающимся

 

нашимъ

 

ближнимъ.

Вообще

 

же

 

важное

 

событіе

 

въ

 

жизни

 

Гос-

пода

 

на

 

землѣ

 

во

 

плоти, — искушеніе

 

Его

 

сата-

ною,—напоминаетъ

 

намъ,

 

что

 

вся

 

жизнь

 

человѣ-

ческая

 

есть

 

искушеніе,

 

и

 

дары

 

Святого

 

Духа,

сообщенные

 

намъ

 

въ

 

таинствахъ

 

крещенія

 

и

миропомазанія

 

и

 

сообщаемые

 

въ

 

другихъ

 

таин-

ствахъ

 

не

 

спасаютъ

 

насъ

 

отъ

 

искушеній

 

и

 

паде-

ній;

 

а

 

потому

 

мы

 

всю

 

жизнь

 

должны

 

преодолѣ-

 

,.

вать

 

искушенія,

 

бороться

 

съ

 

ними,

 

апослѣпаде-

нія

 

скорѣе

 

вставать,

 

чрезъ

 

искреннее

 

раскаяніе.

Господь

 

посрамилъ

 

искусителя

 

въ

 

пустынѣ,

 

и

сатана

 

до

 

времени

 

отошелъ

 

отъ

 

Него;

 

но

 

сатана

неоднократно

 

искушалъ

 

Господа

 

и

 

послѣ,

 

чрезъ

своихъ

 

клевретовъ,— злыхъ

 

и

 

невѣрующихъ

людей,

 

и

 

наконецъ

 

онъ

 

вошелъ

 

въ

 

Іуду

 

и

 

зас-

тавилъ

 

его

 

сдѣлаться

 

предателемъ

 

Господа.

 

Онъ

не

 

перестаетъ

 

и

 

не

 

перестанетъ

 

до

 

окончанія

вѣка

 

искушать

 

и

 

соблазнять

 

всѣхъ

 

насъ.

 

Но

всегда

 

нужно

 

помнить,

 

что

 

діаволъ

 

не

 

можетъ

насильно

 

вовлечь

 

насъ

 

во

 

грѣхъ;

 

а

 

потому

неосновательно

 

и

 

въ

 

угоду

 

самому

 

діаволунѣко-
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торые

 

христіане,

 

совершивши

 

проступки

 

и

 

даже

злодѣянія,

 

думаютъ

 

оправдывать

 

себя

 

искуше-

ніемъ

 

отъ

 

діавола,

 

когда

 

говорятъ:

 

врагъ

 

сму-

тилъ,

 

врагъ

 

искусилъ

 

совершить

 

преступленіе.

Святый

 

Іоаннъ

 

Златоустъ

 

говоритъ:

 

„діаволъ

сильно

 

желаетъ,

 

чтобы

 

мы

 

ви.,у

 

нашихъ

 

грѣховъ

слагали

 

на

 

гего,

 

дабы,

 

питаясь

 

этими

 

надеж-

дами

 

и

 

дѣлая

 

всякаго

 

рода

 

грѣхи,

 

увеличили

мы

 

свое

 

наказаніе

 

и

 

не

 

получили

 

никакого

извиненія

 

отъ

 

того,

 

что

 

на

 

него

 

слагаетъ

 

вину,

подобно

 

тому,

 

какъ

 

не

 

получила

 

Ева*).

 

Если

 

мы

будемъ

 

всегда

 

трезвы,

 

благочестивы

 

и

 

богобояз-

ненны,

 

діаволъ

 

не

 

вовлечетъ

 

насъ

 

въ

 

злодѣяніе.

Апостолъ

 

Петръ

 

убѣжцаетъ

 

насъ:

 

„Трезвитесь,
бодрствуйте,

 

потому

 

что

 

противникъ

 

ваігіъ

 

діа-

волъ

 

ходить,

 

какъ

 

рыкающій

 

левъ,

 

ища

 

кого

поглотить.

 

Противостойте

 

ему

 

твердою

 

вѣрою...

Богъ

 

же

 

всякія

 

благодати,

 

призвавшій

 

насъ

 

въ

вѣчную

 

славу

 

Свою

 

во

 

Христа

 

Іисуса,

 

Самъ,
по

 

кратковременном'!;

 

страдапіи

 

вашемъ,

 

да

совершить

 

васъ,

 

да

 

утвердить,

 

да

 

укрѣпитъ,

 

да

содѣлаетъ

 

непоколебимыми.

Ему

 

слава

 

и

 

держава

 

во

 

вѣки

 

вѣковъ

 

Аминь

(1

  

Петр.

 

5

 

8--11).

III.

Современный

 

соціализмъ

 

предъ

 

судомъ

 

слова

Божія.
(Прододженіе).

Отъ

 

этой

 

общей

 

характеристики

 

соціализма,

 

какъ

ученія

 

матеріалистическаго,

 

не

 

согласнаго

 

ни

 

съ

 

сло-

вомъ

 

Божіимъ,

 

ни

 

съ

 

здравымъ

 

смысломъ

 

человѣче-

скимъ,

 

перейдемъ

 

къ

 

болѣе

 

частнымъ

 

положеніямъ

его.

 

Соціализмъ

 

проповѣдуетъ

 

якобы

 

свободу,

 

равен-

ство,

 

любовь,

 

и

 

братство

 

между

 

людьми

 

Но

 

спраши-

вается,

 

зачѣмъ

 

же

 

нужно

 

было

 

ученіе

 

о

 

братствѣ

 

лю-

дей

 

искать

 

въ

 

соціализмѣ,

 

когда

 

Церковь

 

устами

 

Спаси-
теля

 

двѣ

 

тысячи

 

лѣтъ

 

возвѣщала

 

ученіе

 

о

 

братствѣ,

говорила

 

о

 

незаконности

 

эксплотаціи

 

богатыми

 

бѣд-

ныхъ,

 

призывала

 

всѣхъ

 

къ

 

заботѣ

 

объ

 

обездоленныхъ
и

 

страждущихъ?

 

Свобода,

 

равенство,

 

любовь,

 

братство

—вѣдь

 

всѣ

 

эти

 

величайшія

 

блага

 

человѣчества

 

толь-

ко

 

и

 

стали

 

пзвѣстны

 

людямъ

 

именно

 

съ

 

распростра-

нэніемъ

 

на

 

землѣ

 

христіанской

 

религіи,

 

которал

 

впер-

вые

 

распространила

 

въ

 

мірѣ

 

призывъ

 

къ

 

людямъ:

дать

 

покой

 

всѣмъ

 

трудящимся

 

и

 

обремененныхъ,

 

на-

кормить

 

голодныхъ,

 

одѣть

 

нагихъ,

 

пріютить

 

стран-

никовъ,

 

посѣтить

 

больныхъ

 

и

 

въ

 

темницѣ

 

сѣдящихъ,

перевязать

 

и

 

облегчить

 

нравственныя

 

и

 

физическія
раны

 

людей

 

страждущихт, ..

 

«Духъ

 

Господень

 

на

 

мнѣ,

говоритъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

о

 

себѣ

 

словами

 

пророка

Исаія:

 

Ибо

 

онъ

 

помазалъ

 

Меня,

 

благовѣствовать

 

нищимъ

и

 

послалъ

 

Меня

   

исцѣлять

    

сокрушенныхъ

    

сердцемъ,

*)

 

2-я

 

бес.

 

Злат.

 

о

 

діаволѣ.

проповѣдывать

 

пдѣннымъ

 

освобожденіе,

 

слвпымъ

 

про

зрѣніе,

   

отпустить

 

измученныхъ,

 

проповѣдывать

 

слово

Господне

 

пріятно

   

(Луки

 

IV,

 

17-21).

 

И

   

действительно,
только

   

исключительно

   

подъ

   

вліяніемъ

   

христіанства
пало

 

въ

 

культур

 

ыхъ

   

народахъ

 

рабство

 

и

 

всѣ

   

люди

получили

   

равенство,

 

свободу

   

и

 

братство

   

о

   

Христѣ;

исключительно

    

съ

   

распространеніемъ

    

христіанскаго
ученія

 

усилились

 

заботы

 

о

 

трудящихся

 

и

  

немощи

 

ыхъ

разнилась

   

частная

   

и

   

общественная

   

благотворитель-
ность

 

и

 

сильно

 

растетъ

   

сознаніе

 

единства

 

и

   

равенст-

ва

 

людей

   

предъ

 

Богомъ.

 

„Ибо

   

всѣ

 

мы,

   

пищетъ

   

св.

апостолъ

 

Павелъ,

 

одинмъ

 

Духомъ

 

крестились

 

въ

 

одно

тѣло,

 

Іудеи

 

или

 

Еллины,

 

рабы

 

или

   

свободные,

 

и

   

всѣ

напоены

 

однимъ

 

Духомъ.

 

Тѣло

 

же

 

не

 

изъ

 

одного

 

чле-

на,

   

но

 

изъ

   

многихъ...

 

Но

 

Богъ

 

расположилъ

    

члены,

каждый

 

въ

 

составѣ

 

тѣла,

 

какъ

 

Ему

 

угодно..,

 

внушивъ

о

 

менѣе

   

совершенномъ

 

большее

 

попеченіе,

    

дабы

    

не

было

 

раздѣленія

  

въ

 

тѣлѣ,

 

а

 

всѣ

 

члены

 

одинаково

   

за-

ботились

 

другъ

 

о

 

другѣ.

 

И

 

вы-тѣло

   

Христово,

 

а

    

по-

рознь

 

члены.

 

Посему

 

страдаете

 

ли

 

одинъ

 

членъ,

 

стра-

даютъ

 

съ

 

нимъ

 

и

 

всѣ

 

члены,

   

славится

 

ли

 

одинъ,

    

съ

нимъ

   

радуются

 

всѣ

 

члены

 

(I

   

Кор.

 

12,

 

13,

 

18,

 

24— 27(.
Только

 

съ

 

пришэствіемъ

 

на

 

землю

 

Христа

 

Спасителя,
самыя

 

слова:"

 

свобода,

 

любовч,

 

братсіво

 

(заимстванныя
соціализмомъ

   

изъ

   

христіанства

   

безусловно

   

съ

   

тою

пѣлыо,

 

что

   

прельщать

   

вѣруюшихъ)

  

получили

   

свою

священную

 

силу,

 

смыслъ

 

и

 

значеніе

   

Отъ

   

Насадителя
христіанской

   

религіи —Спасителя

   

міра

 

и

   

благовѣст-

никовъ

 

Его

 

святаго

 

ученія,

 

свят,

 

апостоловъ,

 

и

   

соцге-

листы

 

никогда

 

не

 

докажутъ,

 

будто

 

они

 

первые

 

несутъ

человѣчеству

 

какое

 

то

 

свое

 

новое

 

евангеліе

 

соціализма

съ

    

проповѣдыо

   

о

 

свободѣ,

   

любви

 

и

 

братствѣ.

    

Ихъ
явно

 

обличаетъ

 

въ

 

этомъ

 

слвво

 

Божіе.

 

Роскройте

   

до

 

-

рогія

 

страницы

 

св.

 

Евангелія,

 

этой

   

вѣчнйй

 

жизни,

   

и

вы

 

найдете

 

множество

 

самыхъ

 

ясныхъ

 

и

   

положитель-

ныхъ

 

свидѣтельствъ

   

божественной

 

заповѣди:

    

братья
любите

 

другъ

 

друга".

 

Только

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ,
принесши!

 

голговскую

 

жертву

 

за

 

грѣхи

 

людей,

 

и

 

могъ

дать

 

эту

 

заповѣдь:

    

«какъ

 

Я

 

возлюбилъ

    

васъ,

 

такъ

 

и

вы

 

да

 

любите

 

другъ

 

друга».

 

«Потому

   

и

  

узнаютъ

 

всѣ

что

 

вы

 

Мои

 

ученики,

 

если

 

будете

 

имѣть

 

любовь

 

между

собою.»

    

(Іоан.

 

13,

 

34

 

и

 

35).

 

Только

    

въ

    

христіанствѣ

съ

 

его

 

учеиіемъ

 

о

 

братствѣ

 

всѣхъ

   

людей,

   

искуплен-

ныхъ

 

пречистою

 

кровію

 

Господа

 

Іисуоа

 

Христа,

 

и

 

мо-

гутъ

 

быть

 

понятны

 

и

 

доступны

 

людямъ

   

истины

 

един-

ства,

 

равенства,

 

свободы

   

и

 

братства,

   

людей

 

о

 

Христѣ.

На

 

чемъ

 

же,

 

спрашивается,

 

соціализмъ

 

можетъ

 

обосно-
вать

 

и

 

распространять

 

въ

 

своихъ

   

общинахъ

   

всѣ

   

эти

понятія

 

и

 

убѣжденія?

 

Гдѣ

 

найдете

  

онъ

 

для

 

нихъ

 

не-

зыблемую

 

опору?

 

На

 

какихъ

 

нравственныхъ

  

началахъ

и

 

побужденіяхъ

 

можетъ

 

онъ

 

оправдать

 

свой

    

призывъ

къ

 

людямъ

 

о

 

свободѣ,

 

любви

 

и

 

братствѣ,

   

если

 

отвер-

гаете

 

вѣру

 

въ

 

Бога

 

и

 

міръ

   

духовный,

 

отвергаетъ

 

ду-

шу

 

человѣческую

 

и

 

ея

 

безсмертіе

 

и

 

ограничиваете

 

все

землею

 

и

 

земнымъ

 

благополучіемъ?

 

Матеріалистпческое
пониманіе

 

исторіи,

 

по

 

справедливому

 

замѣчанію

 

С.

 

Н.
Булгакова,

 

ни

 

какъ

  

не

  

можетъ

 

оправдать

   

требованій
братства,

 

свободы,

   

равенства

 

и

 

любви

    

во

    

взаимныхъ

отиошеніяхъ

 

между

 

людьми.

 

Если

 

человѣкъ

 

есть

 

звѣрь

только,

 

то»

 

для

 

него

 

законною

 

является

 

одна

   

лишь

 

ді-
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алектика —забрать

 

себѣ

 

ѣды,

 

какъ

 

можно

 

больше,

 

не-

смотря

 

на

 

то,

 

сыты

 

или

 

голодны

 

сосѣди.

 

Если

 

же

 

изъ

своихъ

 

„основъ"

 

соціалъ -демократы

 

дѣлаютъ

 

другіе
выводы,

 

совпадающіе

 

даже

 

по

 

буквѣ

 

съ

 

евангельскими

заповѣдями,

 

то

 

эта —простая

 

непослѣдовательность,

свидѣтельствующая

 

о

 

томъ,

 

что

 

они

 

дѣйствительно

заимствуютъ

 

ихъ

 

изъ

 

Евангелія,

 

чтобы

 

прельстить

 

ими

вѣрующихъ.

Соціалисты

 

утверждаютъ,

  

что

 

свобода,

 

равенство,

любовь,

 

братство

 

и

 

полное

  

земное

 

счастье

  

сами

 

собой
воцаряться

  

среди

   

людей,

 

когда

    

будетъ

    

уничтожено

право

 

частной

 

собственности,

 

когда

 

между

 

всѣми

 

людь-

ми

 

будутъ

 

равномѣрно

 

распредѣлены

 

всѣ

 

богатства

 

и

всѣ

 

имущества,

 

когда

 

на

 

землѣ

 

не

   

будетъ

 

больше

 

ни

богатыхъ

 

ни

 

бѣдныхъ,

  

а

  

всѣ

 

въ

 

имущественномъ

 

по

ложеніи

   

будутъ

 

равны.

 

Отложивъ

   

пока

   

въ

   

сторону

вопросъ

 

о

 

частной

 

собственности,

 

о

 

законности

   

ея

 

съ

христіанской

 

и

  

общечеловѣческой

 

точки

   

зрѣнія,

   

такъ

какъ

 

вопросъ

 

объ

    

этомъ

 

можетъ

   

составить

 

предметъ

особаго

 

чтенія,

 

разсмотримъ

 

здѣсь

 

общійпринципіаль-
ный

 

вопросъ:

 

возможно

 

ли

 

и

    

осуществимо

   

ли

 

равно-

мѣрное

 

распредѣленіе

   

земныхъ

 

благъ

 

между

 

людьми.

IV.
Главное

 

зло

 

современной

 

жизни,

 

помнѣнію

 

соціа-
листовъ,

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

что

 

одни

   

люди

 

бѣдны,

другіе

 

богаты,

 

одни

 

бѣдные

 

трудятся

 

до

   

изнеможенія
силъ

 

и

 

живутъ

 

въ

 

голодѣ

 

и

 

холодѣ,

 

а

 

другіе

 

богатые
живутъ

 

въ

 

сытой

 

праздности

 

и

   

утопаютъ

   

въ

 

нѣгѣ

 

и

роскоши..

   

Этого

 

не

 

должно

 

быть...

 

Всѣ

   

люди

  

равны,

поровну

 

должны

 

быть

   

раздѣлены

 

между

   

ними

 

и

 

зем-

ные

 

блага.

 

Для

 

достиженія

 

этого

 

необходимо

 

насильно

отнять

 

имущество

 

у

   

всѣхъ

 

богатыхъ

 

и

 

сдѣлать

 

ихъ

общею

 

и

 

доступною

 

для

 

всѣхъ

 

собственностчю.

 

И

 

тол-

ко

 

тогда,

 

когда

 

все

 

хозяйство

 

будетъ

 

вестись

 

за

 

общій
счетъ,

 

и

 

каждый,

 

какъ

 

въ

 

семьѣ,

 

будетъ

   

работать

 

по

своимъ

 

силамъ,

 

и

 

всякій

 

будетъ

 

получать

   

по

   

своимъ

потребностямъ,

 

только

 

тогда

 

не

    

станетъ

 

на

   

землѣ

 

ни

госцодъ,

 

ни

 

рабовъ,

 

а

 

воцариася

 

вееобщее

   

равенство,

любовь,

 

братство,

 

миръ,

 

справедливость,

 

спокойствіе

 

и

всеобщее

 

довольство

 

и

 

счастье

 

людей.
Что

 

сказать

 

объ

 

этомъ

 

і/ченіи?
Оно

 

противно

 

слову

 

Божію

 

и

   

здравому

   

смыслу.

Кому

 

неизвѣстно,

 

что

 

богатство

   

одного

   

и

   

бѣдность

другого

 

зависятъ

 

отъ

 

разнообразія

 

физическихъ

 

силъ,

душевныхъ

 

способностей

 

людей

 

и

 

различныхъ

    

степе-

ней

 

ихъ

 

умственнаго

  

и

 

нравственнаго

   

состоянія.

 

Изъ
этого

 

перваго

 

различія

 

людей

 

по

 

ирироднымъ

  

способ-
настямъ

 

естественно

 

слѣдуетъ,

 

что

   

не

 

всѣ

   

люди

 

мо-

гутъ

 

съ

 

одинаковымъ

 

успѣхомъ

   

стремиться

   

и

 

дости-

гать

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

цѣли,

 

пользуются

 

одними

 

и

 

тѣми

же

 

успѣхами

 

въ

 

своей

 

дѣятельности,

 

а

 

слѣдовательно,

и

 

обладать

 

въ

 

одинаковой

 

мѣрѣ

   

имущественнымъ

  

со-

стояніемъ.

 

Блаженный

 

Ѳеодоритъ,

 

рѣшая

 

вопросъ:

 

по-

чему

 

не

 

всѣ

 

люди

 

равно

 

богаты,

 

высказывалъ

 

слѣдую.

щія

  

замѣчательныя

  

размышленія,

    

явно

   

обличающія
современныхъ

   

соціалистовъ:

 

„при

    

равномъ

    

раздѣлѣ

золота,

 

если

 

бы

 

всѣ

 

были

 

одинаково

 

богаты

 

имъ,

 

какъ

же

 

бы

 

люди

   

доставляли

 

себѣ

   

необходимыя

   

вещи?

 

И
кто

 

согласился

   

бы

 

служить

 

другому,

    

имѣя

 

одинако-

вый

 

съ

 

нимъ

   

достатокъ?

 

Если

 

бы

   

не

 

заставляла

 

бѣд

ность,

 

кто

 

захотѣлъ

 

сидѣть

 

у

 

печи

 

и

 

готовить

 

снѣди?

Кто

 

сталъ

 

бы

 

изготовлять

 

хлѣбъ

 

на

 

мельницѣ

 

и

 

мо-

лоть

 

пшеницу?

 

Кто

 

повелъ

 

бы

 

рабочихъ

 

воловъ

 

подъ

ярмо

 

и

 

сталъ

 

пахать

 

землю?

 

Кто

 

занялся

 

бы

 

каменно-

дѣланіемъ,

    

чтобы

  

приготовить

    

камни

   

на

   

постройки
дома.

(Продолженіо

 

сдѣдуѳтъ).

III.
Всеподданнейшее

   

ходатайство

   

Саратовского
Епархіальнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

1908

 

года

и

 

«Бунтъ»

  

«Современная

 

Слова».
(Прододженіе).

Вновь,

 

во

 

имя

 

эфемерныхъ

 

свободъ,

 

протягиваются

 

алч-

ныя

 

руки,

 

что

 

бы

 

захватить —экспроприировать

 

все

 

и

вся,

 

не

 

исключая

 

бармъ

 

и

 

шапки

 

Мономаха,

 

вновь

 

надъ

Русью

 

Православной

 

и

 

Церковію

 

ея

 

Святой

 

повисла

грозная

 

туча

 

и,

 

чудное

 

дѣло,

 

какъ

 

триста

 

лѣтъ

 

тому

назадъ

 

пзвѣстно

 

было

 

во

 

всемъ

 

московскомъ

 

царствѣ

имя

 

патріарха

 

Гермогена,

 

такъ

 

и

 

въ

 

жестокой

 

борьбѣ

нашихъ

 

дней

 

это

 

же

 

имя

 

гремитъ

 

повсюду

 

и

 

служите

камнемъ

 

преткновенія

 

для

 

многихъ.

 

У

 

однихъ

 

съ

этимъ

 

именемъ

 

связано

 

иредставленіе

 

о

 

крѣпкомъ

столпѣ

 

церковномъ,

 

строгомъ

 

ревнителѣ

 

Православія,
стопкомъ

 

борцѣ

 

за

 

Русь

 

святую

 

и

 

Царя

 

Самодержав-
наго;

 

другіе

 

же

 

приписываютъ

 

ему

 

буквально

 

всѣ

 

те

свойства

 

и

 

качества,

 

которыми

 

„освободители"

 

давно

минувшихъ

 

дней

 

щедро

 

надѣляли,

 

тезоименнаго

 

Са-
ратовскому

 

Епискому,

 

патріарха

 

Гермогена.

 

Думаемъ,
что

 

не

 

будетъ

 

нарушеніемъ

 

правилъ,

 

нормирующихъ

отношенія

 

священника

 

къ

 

своему

 

Епископу,

 

если

 

мы

коснемся

 

деятельности

 

нашего

 

Саратовскаго

 

Архипа-
стыря

 

Преосвященнаго

 

Гермогена,

 

насколько

 

таковая

дѣятельность

 

извѣстна

 

духовенству,

 

что

 

бы

 

въ

 

инте-

ресахъ

 

поставленной

 

задачи

 

установить

 

въ

 

чемъ

 

заклю-

чается

 

сущность

 

„Гермогено-Иліодороваго

 

толка",

 

столь

ненавистнаго

 

творца

 

«Бунтовъ»,

 

что

 

имъ,

 

какъ

 

нѣкі-

имъ

 

жупеломъ,

 

лѣвая

 

пресса

 

запугиваетъ

 

современное

легковѣрное

 

общество.
Преосвященный

 

Епископъ

 

Гермогенъ

 

высказалъ

свой

 

Архипастырскій, —руководственный

 

для

 

духовен

ства

 

Саратовской

 

Епархіи,

 

взглядъ

 

на

 

революціонное
движеніе

 

еще

 

за

 

три

 

года

 

до

 

появленія

 

смуты,

 

волну-

ющей

 

общество

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ.

 

Распоряженіе

 

Епи-
скопа

 

было

 

вызнано

 

тѣмъ

 

обстоятельствомъ,

 

что

 

одинъ

изъ

 

священниковъ, —членъ

 

коммиссіи

 

по

 

улучшенію
народнаго

 

быта

 

внесъ

 

въ

 

эту

 

коммиссію

 

предложеніе
чисто

 

революціоннаго

 

характера.

 

Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

это

 

и

послѣдовало

 

Архипастырское

 

разъясненіе —предложе-

ніе

 

всему

 

духовенству

 

по

 

принципіальному

 

вопросу:

входитъ

 

ли

 

въ

 

сферу

 

дѣятельности

 

духовенства

 

рѣше-

ніе

 

соціальныхъ

 

проблемъ,

 

особенно

 

же

 

въ

 

духѣ

 

рево-

люціоннаго

 

движенія,

 

или

 

отъ

 

него

 

требуется

 

нѣчто

другое.

 

Приводить

 

подлинникомъ

 

означенное

 

Архипа-
стырское

 

предложеніе

 

нѣтъ

 

особой

 

необходимости,

 

такъ

какъ

 

оно

 

помѣщено

 

на

 

страницахъ

 

мѣстнаго

 

духовна-

го

 

органа

 

„Саратовскій

 

Духовный

 

Вѣстникъ"

 

за

 

1906

 

г.

въ

 

№№

 

45 — 46.

 

Общая

 

мысль

 

его

 

та,

 

что,

 

выражаясь

подлинными

 

словами

 

предложенія,

 

„надобно

 

для

 

пас-

тыря

 

искренно

   

проникнуться

   

любовію,

 

усердіемь

   

и
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вниманіемъ

 

къ

 

исполнение

 

своего

 

истиниовеликаго

священнаго

 

званія

 

и

 

служенія",

 

такъ

 

какъ- „благотвор-
ная

 

дѣятельность

 

вь

 

пользу

 

народа

 

въ

 

области

 

его

духа

 

и

 

религіозно-нравственной

 

всегда

 

благотворно
отражается

 

какъ

 

на

 

общемъ

 

просвѣщеніи

 

народа,

 

такъ

и

 

на

 

улучшеніи

 

его

 

быга".

 

Заключеніе

 

предлоясенія
оказалось

 

для

 

духовенства

 

прямо

 

пророческимь:

 

«горе

намъ»,

 

такъ

 

заканчиваете

 

свое

 

наставление

 

Преосвя-
щенный

 

Архипастырь,

 

„пастырямъ,

 

ибо

 

мы

 

напоказъ

печалуемся

 

о

 

народе

 

и

 

скорбиМь

 

о

 

его

 

видимоъъ,

 

внѣ-

шнемъ

 

невѣжествѣ

 

и

 

грубости,

 

а

 

сами

 

въ

 

тоже

 

время

являемся

 

глубоко

 

невѣжественными

 

въ

 

разсужденіи

своего

 

высокаго

 

званія

 

и

 

служенія

 

и

 

очень

 

мало

 

при-

лагаема,

 

свойственныхъ

 

намъ

 

заботъ

 

и

 

усилій

 

къ

 

облег-

ченно

 

и

 

освобождение

 

народа

 

отъ

 

тяжкаго

 

ига

 

невѣже-

ства,

 

многоразличныхъ

 

печалей

 

и

 

бѣдствій"...

 

Къ

 

со-

жалѣнію

 

это,

 

логически

 

строго

 

обоснованное,

 

покоя-

щееся

 

на

 

крае5 г гольномъ

 

камнѣ

 

—

 

Евангеліи,

 

предло-

женіе

 

мудраго

 

Архипастыря

 

не

 

было

 

принято,

 

въ

 

си-

лу

 

наличныхъ

 

условій,

 

своевременно

 

къ

 

выполненію
по

 

существу

 

и

 

только

 

испитая

 

во

 

время

 

„освободи-
тельнаго"

 

испытанія

 

чаша

 

горькихъ

 

страданій

 

убѣди-

ла

 

въ

 

чрезвычайной

 

жизненности

 

Архипастырскаго

наставленія

 

и

 

побудила

 

духовенство

 

направить

 

свою

деятельность

 

согласно

 

его

 

благопожеланіямъ.

 

Это

 

же

самое

 

предложеніе

 

Епископа— сопастырямъ

 

само

 

по

себѣ

 

служить

 

яснымъ

 

показателемъ

 

того,

 

въ

 

какія
отношенія

 

къ

 

революционному

 

движенію

 

можетъ

 

стать

самъ

 

Преосвященнѣйшіи

 

Епископъ

 

Гермогенъ,

 

если

только

 

таковое

 

возникаете

 

когда

 

либо:

 

судя

 

по

 

ясно-

сти

 

и

 

категоричности

 

указаній

 

духовенству,

 

должно

было

 

утвердительно

 

сказать,

 

что

 

движеніе

 

въ

 

Преосвя
щенномъ

 

встрѣтитъ

 

не

 

ординарнаго

 

актпвнаго

 

против-

ника,

 

а

 

борца

 

съ

 

которымъ

 

придется

 

серіезно

 

считать-

ся.

 

Между

 

тѣмъ

 

наступила

 

несчастная

 

Русско-Япон
екая

 

война.

 

Съ

 

неудачами

 

ея

 

крѣпла

 

революціонная
агитація,

 

возбуждавшая

 

въ

 

безъ

 

того

 

раздраженномъ

народѣ

 

негодованіе

 

существующими

 

порядками,

 

него-

дование

 

это

 

достигло

 

крайней

 

степени

 

напряженности

послѣ

 

Цусимы,

 

похоронившей

 

на

 

днѣ

 

морскомъ

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

броненосцами

 

и

 

былую

 

славу

 

русскаго

 

оружія.
Это

 

была

 

искра

 

брошенная

 

въ

 

пороховой

 

логребъ:

 

за

Цусимой

 

раздался

 

взрывъ

 

народнаго

 

негодованія

 

про

тивъ

 

бюрократическая

 

режима

 

въ

 

странѣ,

 

прогремѣлъ

призывъ

 

къ

 

переустройству

 

всей

 

государственной

 

жиз-

ни

 

на

 

новыхъ

 

болѣе

 

раціональныхъ

 

началахъ,

 

который

могли

 

бы

 

вернуть

 

Государству

 

былую

 

мощь

 

и

 

внесли

бы

 

порядокъ

 

и

 

успокоеніе

 

въ

 

народное — со

 

дна

 

разбу-
шевавшееся

 

море.

 

Къ

 

несчастно

 

за

 

великое

 

дѣло

 

пе-

реустройства

 

Православнаго

 

Царства

 

взялись

 

дѣлатели

революцій —евреи,

 

съ

 

ними

 

безчисленная

 

рать

 

инород-

цевъ

 

и

 

своихъ

 

ренегатовъ,

 

безкорыотіе

 

которыхъ

 

въ

этомъ

 

дѣлѣ

 

нужно

 

покрыть

 

чернымъ

 

флеромъ.

 

И
удивительное

 

дѣло,

 

обычно

 

судерожныя

 

потрясенія
цѣлаго

 

народа

 

порождаютъ,

 

точно

 

выжимаютъ

 

изъ

 

на-

родной

 

сути

 

драгоцѣинѣйшііі

 

экстракте,

 

величайшихъ
дѣятелей

 

во

 

всѣхъ

 

сторонахъ

 

государственно-обще-
ственной

 

жизни,

 

французская

 

напр.

 

революція'

 

выдви

пула

 

Наполеона;

 

наше

 

же

 

„великое

 

освободительное
движеніе"

 

произвело

  

отъ

 

чрева

   

своего

   

такую

 

мразь,

которая

 

не

 

достойна

 

развязать

 

ремень

 

у

 

мало

 

мальски

сноснаго

 

администратора-бюрократа.

 

Алчные

 

до

 

власти,

особенно

 

же

 

до

 

всего

 

того,

 

что,

 

за

 

исключеніемъ

 

обя-
занностей,

 

сопряж

 

ено

 

съ

 

ней,

 

наши

 

„освободители"
проворонили

 

м

 

оментъ

 

наивысшаго

 

возбужденія

 

народ-

ныхъ

 

масеъ

 

и

 

о

 

стались,

 

точно

 

раки,

 

на

 

мели:

 

девятый
валъ

 

народнаго

 

гнѣва

 

отхлынулъ

 

и

 

революционное

 

дви-

жете

 

изъ

 

гордаго

 

Новуходоносора

 

превратилось

 

въ

обтрепаннаго

 

хулигана —простого

 

рядоваго

 

мошенника

не

 

брезговающаго

 

ничѣмъ, —по

 

истинѣ:

 

отъ

 

великаго

до

 

смѣшнаго

 

одинъ

 

шагъ.

 

Заводня

 

еврей

 

оказался

неспособнымъ

 

къ

 

творческой

 

дѣятельности

 

высшаго

порядка,

 

иного

 

впроче.мъ

 

отъ

 

него

 

и

 

ждать

 

нельзя,

такъ

 

какъ

 

фатальное

 

предназначеніе

 

жидовства

 

опо-

шливать

 

все

 

прекрасное

 

и

 

изъ

 

всякой

 

великой

 

идеи

извлекать

 

единственно

 

только

 

матеріальную

 

выгоду.

Наймиты

 

же

 

изъ

 

Русскихъ

 

оказались

 

или

 

плутами

большой

 

руки,

 

съумѣвшими

 

выжать

 

сокъ

 

и

 

изъ

 

жида,

или

 

же

 

краснобаями-любителями

 

поораторствовать

 

на

митингахъ,

 

на

 

дѣлѣ

 

же

 

совершенно

 

неспособными

 

къ

созидательной

 

работѣ, — вѣрнѣе

 

и

 

то

 

и

 

другое.

 

Нале
тѣвшій

 

шквалъ

 

«освободительства»

 

невольно

 

увлекъ

за

 

собой

 

и

 

многихъ

 

изъ

 

среды

 

духовенства

 

помѣстной

Саратовской

 

церкви,

 

почему-понятно:

 

духовенство,

 

осо-

бенно

 

сельское,

 

связано

 

крѣпчайшими

 

нитями

 

съ

 

сво-

ей

 

паствой -крестьянами:

 

горе

 

и

 

радость

 

паствы —горе

и

 

радость

 

духовенства.

 

Улучшение

 

быта

 

крестьянъ

чувствительно

 

отражается

 

на

 

благосостояніи

 

духовен-

ства

 

и

 

на

 

обороте,

 

поэтому

 

за

 

великими

 

и

 

богатыми
милостями

 

отъ

 

освободительнаго

 

движенія —журавлемъ

вь

 

небѣ

 

потянулось

 

вмѣстѣ

 

съ

 

крестьянами

 

и

 

духо-

венство.

 

Духовенство

 

было

 

обмануто

 

дѣйствительно

подкупающей

 

красотой

 

внѣшней

 

стороны

 

«движенія» —

трескучими

 

похвалами

 

освободителей

 

и

 

убѣжденное,

что

 

и

 

внутреннее

 

содержаніе

 

его

 

не

 

противорѣчить

громкимъ

 

фразамъ,

 

увлекалось

 

имъ.

 

Но

 

идеальная, —

въ

 

первой

 

стадіи

 

своего

 

развитія

 

преукрашенная

 

до-

брота

 

«освободительнаго

 

движенія»

 

не

 

могла

 

обмануть
своимъ

 

внѣшнимъ

 

блескомъ

 

Преосвященнѣйшаго

 

Епи
скопа

 

Гермогена,

 

который

 

взглянулъ

 

на

 

движеніе

 

не

съ

 

его

 

показной

 

стороны,

 

такъ

 

или

 

иначе

 

сулящей
удовлетворить

 

многоразличныя

 

требованія

 

мірской

 

eye

ты,

 

а

 

съ

 

присущей

 

Епископскому

 

сану

 

идеальной, —

насколько

 

вновь

 

вступающій

 

въ

 

жизнь

 

страны

 

актив-

ный

 

факторъ

 

не

 

противорѣчитъ

 

вѣчнымъ

 

требовані-
ямъ

 

правды

 

Божіей —ученію

 

Православной

 

вѣры

 

и

Св.

 

Церкви.

 

Это

 

изслѣдованіе

 

дало

 

возможность

 

за

трескучими

 

фразами

 

о

 

чрезвычайной

 

цѣлесообразности

„освободительнаго

 

движенія"

 

увидѣть

 

всю

 

его

 

внут-

трзнню

 

неприглядность,

 

пустоту

 

и

 

смрадность.

 

Нача-
лась

 

горячая

 

борьба

 

съ

 

«движеніемъ»,

 

дѣятельно

 

при-

глашалось

 

къ

 

тому

 

же

 

и

 

духовенство.

 

Революціонная
печать

 

тѣхъ

 

дней

 

направила

 

противъ

 

неустрашимаго

борца

 

за

 

Св.

 

вѣру,

 

Самодержавнаго

 

Царя

 

и

 

Право-
славную

 

Родину

 

цѣлое

 

море

 

лжи,

 

клеветы

 

и

 

инсинуа-

цій;

 

но

 

Господь

 

помогъ

 

Своему

 

благому

 

и

 

вѣрному

рабу:

 

Епископъ

 

Гермогеыъ

 

не

 

только

 

самъ

 

устоялъ

среди

 

бурной

 

напасти;

 

но

 

и

 

отстоялъ —своимъ

 

примѣ-

ромъ

 

отвлекъ

 

отъ

 

духовнаго

 

блуженія

 

большинство

ввѣренныхъ

 

его

 

Архипастырскому

 

поиеченію

 

и

 

отвѣт-
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ственности

 

пастырей

 

помѣстноіі

   

Саратовской

  

церкви.

Такія

 

вещи

 

революціонными

 

дѣятелями

 

не

 

забываются
никогда...

 

Первый,

 

самый

 

бурный

 

порывъ

   

„движенія"
миновалъ,

 

изъ

 

хаотической

 

неразберихи

    

стало

  

выдѣ-

ляться

 

нѣчто

 

реальное, —говоримъ

   

только

   

о

 

Св.

 

Цер-
кви

 

и

 

это

 

реальное

   

ничто

 

иное,

 

какъ

 

организованный
по

 

всѣмъ

 

правиламъ

   

искусства,

 

походъ

 

противъ

 

Пра-
вославия, —„втораго

    

предразсудка

   

Русскаго

 

народа",
какъ

 

писалось

 

въ

   

еврейскпхъ

 

и

 

еврействующихъ

 

га-

зетахъ

 

того

    

времени.

   

Первый

   

предразсудокъ —Само-
державный

 

Царь

 

Православный,

 

нужно

 

думать,

 

безпо-
воротно

 

былъ

 

рѣшенъ

   

и

  

Русскій

   

Православный

 

на-

родъ

 

отъ

 

него

 

отрѣшенъ,

 

такъ

 

какъ

 

отринутое

 

своимъ

Царемъ Теговой

 

жидовье

 

дерзко

   

похвалялось,

    

что

 

де

мы

 

дали

 

вамъ

 

(русскимъ)

 

Бога, —дадимъ

   

и

 

Царя,

 

ко-

нечно,

 

изъ

 

евреевъ.

   

Началась

 

усиленная

   

брань

 

про-

тивъ

 

Православнаго

   

Бога.

   

Агитаторы-ораторы

 

на

 

ми-

тингахъ

 

истощили

 

весь

 

лексиконъ

 

бранныхъ

 

словъ

 

по

адресу

 

Православія;

 

особенно

   

же

 

усиленно

   

поносили

духовенство.

 

Крестьянство,

 

подстрекаемое

   

всякаго

 

ро-

да

 

«освободителями»

 

стало

 

выступать

 

съ

  

приговарами

въ

 

высшей

 

степени

 

непріязненнаго

 

характера

 

противъ

своихъ

 

духовныхъ

 

отцовъ.

 

Подъуськиваемое

  

все

 

тѣми

же

 

агитаторами

 

сельское

   

населеніе

   

вмѣшалось

   

и

 

въ

дѣло

 

управления

   

церковными

 

имуществами,

 

выразивъ

это

 

въ

 

многочисленныхъ

 

приговорахъ

 

объ

 

отказѣ

 

вно-

сить

   

положенную

   

закономъ

   

церковную

   

отчетность.

Мѣстпыя

   

кадетскія

 

газеты

 

въ

   

униссонъ

 

съ

 

большой

столичной

 

прессой

    

усиленно

 

поддерживали

 

крестьян-

ство

 

въ

 

этомъ

    

направленіи, —ожесточенное

   

нападеніе

'

 

а

 

св.-

 

Церковь

   

велось

 

по

 

всей

   

линін;

 

но...

 

человѣкъ

съ

 

лихостью,

 

а

   

Богъ

 

съ

   

милостію:

   

„товарищи":

 

«со-

знательная

 

интеллигенция»

 

и

 

крестьянство

 

шли

 

войной

на

 

Церковь

 

во

 

имя

 

цѣлей

 

діаметрально

 

иротивополож-

ныхъ

 

даже,

 

можно

 

сказать,

 

исключающихъ

 

другъ

 

дру-

га:

 

между

 

ними

 

была

 

такая

 

пропасть,

 

которую

 

ничѣмъ

заполнить

 

было

    

нельзя.

 

Въто

    

время

 

какъ

 

конечною

цѣлыо

 

«освободителя»

    

было

 

очищеніе

 

русской

 

жизни

отъ

 

„засоренія"

 

еярелигіей, —многочисленное

 

крестьян-

ство

 

въ

 

своихъ

 

приговорахъ

 

отказывалось

 

платить

 

от-

четы

 

по

 

тѣмъ

 

мотивамъ,

    

что

 

церковныя

 

деньги

 

идутъ

на

 

духовныя

 

школы,

 

изъ

 

которыхъ

 

выходятъ

 

пастыри

далеко

 

не

 

отвѣчающіе

 

своему

 

назначенію.

 

Такимъ

 

обра-

зомъ

 

крестьянская

 

Русь,

 

въ

 

сущности

 

требуя

 

добрыхъ
пастырей,

 

на

 

образованіе

 

которыхъ

 

она

 

никогда

 

не

 

от-

казывалась

 

платить

 

положенныхъ

 

взносовъ,

   

встала

 

на

защиту

 

прямыхъ

 

интересовъ

 

Церкви

 

не

 

терпящей

 

дур-

ныхъ

 

членовъ

  

среди

   

духове;

 

ства

   

и

   

этимъ

  

нанесла

сильный

 

ударъ

 

«осзободительному

 

движенію»,

 

которое

именно

 

развратило

  

духовную

   

школу,

 

воспитанниковъ

ея

 

изъ

 

скромныхъ

   

юношей,

   

дѣятелыіо

   

готовящихся

къ

 

прохожденію

   

великаго

 

священиическаго

 

служеиія,

превратило

 

въ

 

наглыхъ

 

забаотовщиковъ

 

и

 

хулигановъ

низшаго

 

пошиба

    

Такой

 

осводительный

   

фруктъ

 

ока-

зался

   

ненужнымъ

 

деревнѣ,

    

для

    

образованія

   

такихъ

либералыіыхъ

 

выводковъ

 

крестьяне

 

и

  

закрывали

 

цер-

ковный

 

кошелекъ.

(Продолжепіе

 

елѣдуетъ).

III.

Къ

 

вопросу

 

о

 

внутренней

  

раставраціи
сельскихъ

 

храмовъ

Въ

 

теченіи

 

своей

 

жизни

 

намъ

 

приходилось

 

на-

блюдать

 

въ

 

церковно -приходской

 

жизни

 

слѣдуюгцее

явленіе.

 

Поступаете

 

на

 

приходъ

 

молодой

 

священникъ.

Полный

 

энергіи

 

и

 

священныхъ

 

порывовъ

 

послужить

съ

 

пользою

 

на

 

нивѣ

 

Божіёй,

 

юный

 

начинаетъ

 

откры-

вать

 

свою

 

деятельность,

 

Онъ

 

старается

 

то

 

ремонтиро-

яать

 

храмъ,

 

то

 

построить

 

новую

 

школу,

 

то

 

пріобрѣсти

для

 

причта

 

хорошіе

 

дома.

 

Однимъ

 

словомъ

 

иногда

 

по

безкорыстнымъ

 

побужденіямъ,

 

а

 

иногда

 

съ

 

цѣлію

 

ско-

рѣе

 

заслужить

 

довѣріе

 

въ

 

глазахъ

 

общества

 

и

 

началь-

ства

 

быстро

 

развертывается

 

всѣ

 

свои

 

нравственныя

 

и

физическія

 

силы.

 

Хлопоты

 

ему

 

удаются.

 

То

 

или

 

дру-

гое

 

дѣло

 

налаживается,

 

не

 

смотря

 

на

 

непріятности,
неиябѣжныя

 

въ

 

подобныхъ

 

случаяхъ.

 

Въ

 

каждомъ

селѣ

 

есть

 

такіе

 

воротилы,

 

которые

 

всегда

 

найдутъ
причины

 

помѣшать

 

добрымъ

 

начинаніямъ

 

приходска-

го

 

священника,

 

но

 

настойчивость

 

и

 

терпѣніе

 

послѣд-

няго

 

побѣждаетъ

 

всѣ

 

препятствія

 

къ

 

достиженію

 

на-

мѣченной

 

цѣли.

 

Инымъ

 

священникамъ,

 

впрочемъ

 

и

 

не

приходится

 

много

 

волноваться

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

пред-

местниками

 

ихъ

 

дѣло

 

въ

 

приходѣ

 

налажено

 

такъ

 

хо-

рошо,

 

что

 

новому

 

настоятелю

 

остается

 

только

 

пожи-

нать

 

добрые

 

посѣвы,

 

смѣло

 

идя

 

впередъ

 

по

 

проторен-

ной

 

дорогѣ.

 

Итакъ

 

въ

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

случаѣ

 

на-

чинавшія

 

обновленіе

 

хрізма,

 

постройка

 

школы

 

или

 

что

—либо

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ.

Возьмемъ

 

для

 

примѣра

 

храмъ.

 

Въ

 

немъ

 

пред-

стоите

 

сдѣлать

 

новый

 

иконостасъ

 

взамѣнъ

 

ветхаго

или

 

росписать

 

стѣны

 

священными

 

изображеніями.
Подъискивается

 

«мастеръ»,

 

ибо

 

до

 

художниковъ

 

въ

селѣ

 

не

 

по

 

средствамъ,

 

устанавливаетзя

 

цѣна

 

работамъ
и

 

дѣло

 

пускается

 

въ

 

ходъ.

На

 

этомъ

 

мы

 

и

 

остановимся

 

поглубже

 

въ

 

своэмъ

сужденіи.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что,

 

получилъ

 

отъ

 

епархіа-
льнаго

 

начальства

 

соотвѣтствующее

 

разрѣшеше

 

и

 

со-

вершивъ

 

въ

 

контракта

 

съ

 

подрядчикомъ,

 

юный

 

па

стырь

 

всецѣло

 

отдается

 

въ

 

руки

 

этого

 

вершитэля

 

ра-

бота.

 

Ловкіе

 

и

 

юркіе

 

всѣ

 

эти

 

подрядчики —золотари

 

и

живописцы —какъ

 

въ

 

глазахъ

 

пастыря

 

такъ

 

и

 

вод-

ныхъ,

 

почеіныхъ

 

прихожанъ

 

и

 

попечителей

 

умѣютъ

какъ —то

 

сразу

 

окружить

 

себя

 

ореоломъ

 

опытными,

знанія

 

искусствъ

 

и

 

добросвѣстности.

 

По

 

ихъ

 

внушунію
все

 

въ

 

храмѣ

 

слѣдуетъ

 

устроить

 

по

 

новому:

 

иконо-

стасъ —де

 

некрасивый,

 

письмо

 

иконъ

 

плохое,

 

роспись

храма

 

и

 

воксе

 

никуда

 

не

 

годится.

 

Все

 

судится,

 

какъ

плохое,

 

не

 

хз г дожественное,

 

а

 

свое

 

еще

 

будущее

 

вых-

валяется.

 

Въ

 

нѣкоторомъ,

 

впрочемъ,

 

и

 

правы

 

такіе
подрядчики,

 

но

 

бываете

 

и

 

такъ,

 

что

 

прекрасные

 

па-

мятники

 

старины

 

въ

 

лицѣ

 

священныхъ

 

изображеній
въ

 

иконостасѣ

 

или

 

на

 

стѣнахъ

 

хвама

 

заслуживают^

вовсе

 

не

 

абсолютна™

 

уничтоженія

 

и

 

замѣны

 

новыми,

а

 

напротивъ

 

умной

 

и

 

дѣльной

 

поправки.

 

Вѣдь

 

развѣ

мы

 

не

 

знаемъ

 

сколько

 

погибло

 

достопримѣчательныхъ

иконъ,

 

фресковъ

 

и

 

мозаическихъ

 

изображеній

 

въ

 

древ-

нихъ

 

нашихъ

 

руссиихъ

   

храмахъ,

 

благодаря

   

слѣпому
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стремление

 

къ

 

новизнѣ!

 

Напротивъ,

 

мы

 

жалѣемъ,

вспоминая,

 

какъ

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

безжалостно

 

зашту-

катуривались

 

или

 

замазывались

 

масляного

 

краскою

 

и

только

 

въ

 

послѣдующія

 

времена

 

съ

 

помощчю

 

ученыхъ

лицъ

 

и

 

ревнителей

 

старины

 

много

 

этихъ

 

историче

скихъ

 

памятниковъ

 

приведено

 

въ

 

надлежащій

 

видь

 

и

не

 

погибло

 

на

 

вѣки.

 

Положимъ

 

скажутъ:

 

то

 

было

 

въ

древнихъ

 

русскихъ

 

городахъ,

 

селахъ

 

и

 

монастыряхъ.

А

 

въ

 

нашихъ

 

захолустныхъ

 

селахъ

 

С— вской

 

епархіп

«можетъ-ли

 

что

 

добро

 

быть»?

 

Безъ

 

сомнѣнія

 

можетъ.

Среди

 

незавидныхъ

 

по

 

письму

 

иконъ

 

и

 

другихъ

 

пред-

метовъ

 

церковной

 

утвари

 

не

 

мало

 

найдется

 

вещей

 

въ

любой

 

Сельской

 

церкви

 

такихъ,

 

который

 

насчитываютъ

своему

 

оуществованію

 

сто

 

и

 

болѣе

 

лѣтъ.

 

Черезъ

 

неско-

лько

 

еще

 

десятковъ

 

лѣтъ

 

и

 

эти

 

предметы

 

для

 

будущаго
поколѣпія

 

сдѣлаются

 

также

 

предметами

 

старины:

 

При

этомъ

 

нужно

 

заметить,

 

что

 

въ

 

рѣдкомъ

 

сельскомъ

храмѣ

 

нѣтъ

 

такой

 

чтимой

 

святыни,

 

съ

 

честваваніемъ

которой

 

не

 

связывалось

 

бы

 

изсѣстное

 

историческое

 

со-

бытіе

 

имѣющее

 

влія

 

на

 

нравственно-религіозную

 

жизнь

нрихожанъ,

 

нвпр.

 

дарованіе

 

обильнаго

 

урожая,

 

прек-

ращеніе

 

заразительной

 

болѣзнн,

 

исцѣленіе

 

отъ

 

болѣзни

глубоко —вѣруюіпихъ.

 

Бывали

 

и

 

такіе

 

случай.

 

Подхо-

дить

 

въ

 

храмѣ

 

къ

 

священнику

 

благочистивая

 

старуш-

ка

 

и

 

указывая

 

на

 

какую-либо

 

икону,

 

говоритъ:

 

„эта

икона

 

сооружена

 

нашими

 

прежними

 

стариками,

 

усерд-

ными

 

ревнитеяями

 

Божіяго

 

храма

 

такимъ-то

 

при

 

ба-

тюшки

 

отцѣ

 

№.

 

Онъ,

 

батюшка

 

много

 

старался

 

о

 

на-

шемъ

 

храмѣ,

 

вотъ

 

то-то

 

и

 

то-то

 

сдѣлано

 

пмъ

 

по

 

мило-

сти

 

Божіей,

 

И

 

вдругъ

 

эту

 

святыню,

 

предъ

 

которой

 

съ

извѣстными

 

воспоминаніями

 

молились

 

прихежане

 

лѣтъ

40 —50,

 

или

 

совсѣмъ

 

унИчтожаютъ

 

или

 

уносятъ

 

на

 

да-

льній

 

шагъ

 

вмѣсто

 

обновленія

 

и

 

приведенія

 

въ

 

болѣе

благолѣпный

 

видъ.

 

Поропщутъ

 

старушки,

 

скажутъ

 

и

старики,

 

что

 

ту

 

или

 

другую

 

икону

 

надо

 

бы

 

опять

 

по-

ставить

 

на

 

прежнемъ

 

мѣстѣ,

 

но

 

батюшки,

 

подстрекае-

мый

 

гордымъ

 

подрядчикодъ —живописцемъ,

 

объяснить
народу,

 

что

 

моль

 

икона

 

плохо

 

написана

 

и

 

не

 

стоить

поправки.

 

И

 

темный,

 

но

 

благочестивый,

 

народъ

 

съ

этомъ

 

мириться.

 

Но

 

какъ

 

миритьоя

 

съ

 

такими

 

явленія-

ми.

 

Намъ

 

недавно

 

цередавали,

 

что

 

одинъ

 

изъ

 

моло-

дыхъ

 

священниковъ,

 

при

 

обновлоніи

 

иконостаса,

 

заду-

малъ

 

убрать

 

помѣщавшуюся

 

надъ

 

царскими

 

вратами

икону

 

тайной

 

вечери.

 

Икона,

 

какъ

 

намъ

 

известно,

давнишняго

 

происхожденія

 

и

 

была

 

поновлена

 

прибли-
зительно

 

въ

 

1891

 

году

 

опытнымъ

 

мастеромъ,

 

Но

 

поче-

му-то

 

батюшкѣ

 

вмѣсто

 

ея

 

захотѣлось

 

поставить

 

на

тоже

 

мѣсто

 

другую

 

икону,

 

изоброженіе

 

которой

 

бу-
детъ

 

означать

 

изреченіе

 

Спасителя:

 

„пріидите

 

ко

 

мнѣ

вси

 

труждающіеся"...

 

Умѣста-ли

 

икона

 

надъ

 

царскими

вратами

 

судить

 

не

 

беремся.

 

Думаемъ

 

толвко,

 

что

 

во

1

 

хъ

 

это

 

изображение

 

окорѣе

 

удобное

 

для

 

стѣнной

росписи,

 

нежели

 

для

 

помѣщенія

 

въ

 

икопостасѣ.

 

Во
2-хъ

 

и

 

изъ

 

учебника

 

по

 

Закону

 

Божію

 

и

 

на

 

практикѣ

въ

 

каждомъ

 

правосдавномъ

 

храмѣ

 

мы

 

видимъ

 

надъ

дверями-

 

тайную

 

вечерю,

 

какъ

 

событіе

 

устаиовленія
Сомимъ

 

Господомъ

 

яеличайшаго

 

таинства

 

причащемія
ради

 

котораго

 

собствено

 

и

 

воздвигаются

 

православ-

ные

 

храмы.

 

Въ

 

этомъ

 

же

 

храмѣ

 

ость

 

и

 

другая

 

икона

находящаяся

 

за

 

престоломъ,

   

распятіе

 

Іисуса

   

Христа.

Написана

 

недурно.

 

Но

 

почему-то

 

также

 

безъ

 

нужды

замѣняется

 

другою

 

иконою

 

такъ

 

называема™

 

„Де-
иоусь".

 

По

 

нашему

 

мнѣнію

 

замена

 

оцнихъ

 

иконъ

 

дру

гими

 

по

 

мѣсту

 

и

 

содержание

 

написаннаго

 

на

 

нихъ,

что

 

можетъ

 

послужить

 

къ

 

забвенію

 

прихожанами

 

случаевъ

особенныхъ

 

явленій

 

милости

 

Божіей

 

или

 

къ

 

прекра-

щение

 

доброй

 

памяти

 

о

 

деятельности

 

бывшихъ

 

ихъ

духовныхъ

 

пастырей,

 

■

 

не

 

должна

 

быть

 

допускаема.

При

 

существенныхъ

 

ремонтахъ

 

церквей,

 

касающихся

возобновленія

 

нконостасовъ

 

и

 

церковной

 

росписи,

 

ыгѣ-

довало-бы

 

вмѣстить

 

въ

 

обязанность

 

благочиннымъ

 

и

и

 

помощникомъ

 

ихъ

 

слѣдить

 

за

 

характеромъ

 

ремонт-

ныхъ

 

рвботъ

 

въ

 

особенности

 

томъ,

 

гдѣ

 

настоятель-

ствуютъ

 

неопытные

 

молодые

 

батюшки

 

или

 

недавно

 

по

ступившіе

 

въ

 

приходъ,

 

но

 

не

 

ознокомившіеся

 

съ

 

исто-

ріей

 

его

 

жизни

 

и

 

внутренняго

 

духа.

 

При

 

такомъ

 

по-

рядкѣ

 

вещей

 

едва

 

ли

 

будутъ

 

имѣть

 

место

 

отступле-

нія

 

отъ

 

обычнаго,

 

обдержнаго

 

правила

 

помѣщать

 

подъ

царскими

 

вратами

 

иную

 

икону

 

вмѣсто

 

тайной

 

вечери.

Фантазія

 

иресловутыхъ

 

художниковъ —живописцевъ,

иконоетащиковъ

 

и

 

т.

 

п.

 

невежествениыхъ

 

мастеровъ,

при

 

увеличеніи

 

ихъ

 

„новшествомъ"

 

со

 

стороны

 

моло-

дыхъ

 

батюшекъ,

 

при

 

тѣмъ

 

желающихъ

 

сдѣлать

 

все

«по

 

своему»,

 

будетъ

 

положемъ

 

предѣлъ.

«Но

 

все

 

то

 

золото,

 

что

 

блеститъ>,

 

говорить

 

муд-

рая-

 

пословица.

 

Не

 

все

 

то

 

дорого

 

для

 

веры

 

народной,
что

 

ново,

 

'красиво

 

и

 

по

 

своей

 

заманчивой

 

внѣшней

красотѣ

 

нравится

 

одному,

 

двумъ

 

человѣкамъ.

 

Зама-
зать

 

или

 

соскоблить

 

ненравящееся

 

со

 

этороны

 

искус

ства

 

священное

 

изображеніе

 

не

 

долго

 

или

 

еще

 

легче

вылести

 

оно

 

изъ

 

храма,

 

но

 

какъ

 

бы

 

съ

 

этимъ

 

не

 

уст-
ранитя,

 

не

 

исторгнуть

 

изъ

 

сердца

 

тѣ

 

благочостііш.іп
устои

 

прежняго

 

времени,

 

недостатокъ

 

коихъ

 

въ

 

оиль-

нѣйшей

 

степени

 

ощущается

 

теперь

 

въ

 

среде

 

народ-

пой

 

жизни.

Подумайте

 

хорошенько

 

объ

 

этомъ,

 

сопаетырп,

 

от-

кликнитесь

 

на

 

такой

 

важный

 

вопросъ,

 

какъ

 

реставра-

ція

   

сельскихъ

   

храмовъ

 

безъ

   

всякаго

    

авторитетна™

контроля.
Священникъ.

______

IV.
Аннинская

 

одноклассная

 

церковно-при-

ходска

   

школа.
(Краткій

 

историческій

 

очеркъ).
Аннинская

 

пер.-прих.

 

школа

 

получила

 

свое

 

на-

звание

 

отъ

 

Аннинской

 

Сельско-Хозяйственной

 

фермы
графа

 

С.

 

Д.

 

Шереметева.

 

Аннинская

 

Сель.-Хоз.

 

ферма
находится- въ

 

8

 

ми

 

вер.

 

отъ

 

приходскаго

 

храма

 

С.-Ма-
лоіі

 

Дмитріевки,

 

Аткарск.

 

у.

 

и

 

въ

 

28— отъ

 

ст.

 

Б алан -

да"

 

Р.-У.

 

ж

 

д.;

 

населеніе

 

ея

 

составляютъ

 

служащіе-
крестьяне

 

разныхъ

 

селъ,

 

уездовъ

 

и

 

губерній.

 

Церков-
но

 

приходская

 

школа

 

означенной

 

фермы

 

открыта

 

въ

1895

 

году,

 

въ

 

ноябрѣ

 

мѣсяцѣ,

 

специально

 

для

 

дѣтей

служащихъ,

 

по

 

иниціативѣ

 

приходскаго

 

священника

о.

 

Голицынскаго,

 

бывшпмъ

 

въ

 

то

 

время

 

управляющимъ

на

 

фермѣ,

 

дворяниномъагрономомъ

 

Е.

 

И.

 

Опацкимъ.
Посѣщая

 

ферму

 

по

    

своимъ

 

священническимъ

 

обязан-
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иоотямъ,

 

свящ.

 

Т.

 

Голицынскій

 

замѣтилъ

 

тамъ

 

не

 

мало

дѣтей

 

школьнаго

 

возраста,

 

почему

 

и

 

предложилъ

 

г.

Опацкому

 

открыть

 

на

 

ферме

 

на

 

первое

 

-время

 

хотя

 

бы
школу

 

грамоты,

 

гдѣ

 

дѣти

 

имѣли

 

бы

 

возможность

 

на-

учиться

 

грамотѣ.

 

Опацкій

 

охотно

 

отозвался

 

на

 

его

иредложеніе

 

и

 

согласился

 

принять

 

на

 

себятрудъ

 

обу-
строить

 

помѣщеніе

 

подъ

 

школу.

 

Въ

 

октябре

 

1895

 

г.

было

 

послано

 

въ

 

Аткарское

 

Уездное

 

Отдѣленіе

 

про-

шеніе

 

о

 

разрѣшеніи

 

открыть

 

школу

 

грамоты

 

на

 

Аннин-
ской

 

фермв.

 

Отделеніе

 

разрѣшило

 

открыть

 

на

 

озна-

ченной

 

ферме

 

школу

 

грамоты

 

при

 

условіи,

 

если

 

кон-

тора

 

графа

 

Шереметева

 

дастъ

 

помѣщеніе

 

подъ

 

школу

со

 

всѣми

 

школьными

 

приспособленіями

 

(ученическими
столами,

 

классной

 

доской,

 

учебниками

 

и

 

др.),

 

будетъ

уплачивать

 

жалованье

 

учащему

 

и

 

дастъ

 

ему

 

квартиру

съ

 

отоплеиіемъ

 

и

 

освѣщеиіемъ.

 

Получивъ

 

такое

 

разрѣ-

шеніе,

 

г.

 

Опацкій

 

наскоро

 

приспособилъ

 

помѣщеніе

подъ

 

школу

 

со

 

всѣми

 

школьными

 

принадлежностями,

иригласилъ

 

учительницу —дѣвицу

 

Н.

 

А.

 

Кузнецову
(дочь

 

иовѣреннаго),

 

имѣвшую

 

свидѣтельство

 

на

 

зианіе
сельской

 

учительницы,

 

а

 

заведующимъ

 

и

 

законоучи-

телемъ

 

школы

 

Епархіальною

 

властію

 

назначенъ

 

былъ
о.

 

Палицынскій,

 

который

 

и

 

по

 

сіе

 

время

 

состоитъ

 

въ

этой

 

должности.

 

На

 

первое

 

время

 

контора

 

гр.

 

Шереме-
тева

 

предложила

 

за

 

трудъ

 

учительнице

 

(за

 

учебное
время)

 

100

 

руб.

 

съ

 

квартирою

 

при

 

отоиленіи

 

и

 

освѣ-

щеніи.

 

Когда

 

было

 

все

 

приготовлено

 

(помѣщеніе,

 

прі-

обрѣтены

 

нужные

 

учебники

 

и

 

ученическія

 

письменный

принадлежности,

 

приглашена

 

учительница),

 

назначенъ

былъ

 

день

 

открытія

 

школы.

 

Огкрыгіе

 

состоялось

 

5-го

ноября

 

1895

 

года.

 

Отслуживъ

 

положенный

 

молебенъ,
окропивъ

 

св.

 

водой

 

дѣтей

 

и

 

всѣхъ

 

присутствующихъ

и

 

выразивъ

 

благодарность

 

г.

 

Опацкому

 

за

 

его

 

доброе
дѣло,

 

о.

 

завѣдующій,

 

съ

 

Божьяго

 

благословенія

 

от-

крылъ

 

занятія

 

въ

 

новой

 

школѣ.

 

На

 

первое

 

время

 

же-

лающихъ

 

учиться

 

собралось

 

болѣе

 

20

 

чел.

 

(мал

 

идѣв.),

въ

 

возраста

 

отъ

 

9

 

до

 

16

 

лѣтъ

 

Въ

 

числіі

 

послѣднихъ

были

 

дѣти,

 

обучавшіеся

 

ранее

 

вь

 

земекихъ

 

школахъ

(но

 

не

 

окончившіе

 

курса),

 

почему

 

на

 

первое

 

же

 

время

образовалось

 

3

 

отд. —старшее,

 

среднее

 

и

 

младшее.

 

Яви-
лась

 

необходимость

 

приготовить

 

нЬкоторыхъ

 

изъ

 

нихъ

къ

 

экзамену;

 

трое

 

изъ

 

нихъ,

 

успѣшно

 

выдержавъ

 

та-

ковой,

 

получили

 

установленный

 

свитвтельства

 

Экза
менъ

 

производилъ

 

бывшій

 

окружной

 

наблюдатель,

 

свя-

щенникъ

 

ел.

 

Баланды

 

Д.

 

В.

 

Покровскій,

 

при

 

учасгіи
учителя

 

земской

 

школы

 

г.

 

Коняхина

 

Таким ь

 

образомъ,
не

 

смотря

 

на

 

позднѣ !

 

время

 

занятій

 

въ

 

школѣ,

 

про-

грамма

 

для

 

цер.-прих.

 

щколъ

 

была

 

подробно

 

выполне-

на,

 

и

 

даже

 

былъ

 

сдѣланъ

 

въ

 

первомъ

 

же

 

году

 

и

 

вы-

нускъ.

 

Содержаніе

 

школы

 

за

 

1-й

 

годъ

 

по

 

подсчету

конторы,

 

стоила

 

болѣе

 

250

 

руб.

 

Второй

 

учебный

 

1896 —

1897

 

годъ

 

начался

 

и

 

закончился

 

при

 

тѣхъ-же— завѣ-

вѣдуюшемъ

 

и

 

учительницѣ.

 

Учащихся

 

въ

 

семь

 

году

было

 

20

 

чел.

 

(мал.

 

и

 

дѣв.);

 

изъ

 

нихъ

 

4

 

мальчика

 

ус-

пѣшно

 

выдержали

 

экзаменъ

 

и

 

получили

 

свидѣтельства

(изъ

 

нихъ

 

1

 

нѣмецъ

 

протестанте).

 

Экзаменъ

 

произво-

дилъ

 

бывшій

 

благочинный,

 

свящ.

 

А.

 

Н.

 

Леонндовъ,

 

при

участіи

 

завѣтующаго

 

2

 

кл.

 

Баландинскимъ

 

М.

 

Н.

 

Пр.
училищемъ

 

учителя

 

П.

 

И.

 

ЦвЬткова.

 

Школа

 

въ

 

семь

году

 

помещалась

 

въ

 

прежнемъ

 

помѣщеніи,

 

содержаніе

ея

 

стоило

 

болѣе

 

300

 

р.

 

Въ

 

этомъ

 

году

 

для

 

школы

 

прі-
ойрЬтены

 

глобусъ,

 

географическія

 

карты,

 

стѣнныя

 

кар-

тины

 

изъ

 

свящ.

 

исторіи

 

Ветх,

 

и

 

Нов.

 

зав.,

 

книги

 

для

внѣкласснаго

 

чтенія,

 

по

 

преимуществу

 

религіозно-нрав-

ственнаго

 

и

 

историческаго

 

содержанія.

 

Книгамп

 

поль-

зовались,

 

кромѣ

 

учащихся,

 

всѣ

 

грамотные

 

служащіо
на

 

фермы.

 

Съ

 

3

 

го

 

1897/98

 

уч.

 

г.

 

подъ

 

школу

 

отведенъ

быль

 

домъ,

 

занимаемый

 

ранѣе

 

управляющнмъ,

 

такъ

какъ

 

псслѣдній

 

перешелъ

 

во

 

вновь

 

отстроенный

 

для

владельца

 

домъ.

 

Въ

 

этомъ

 

домѣ

 

школа

 

аросущество

вала

 

3

 

года.

 

Въ

 

начале

 

3

 

го

 

учебнаго

 

года,

 

за

 

уходомъ

Кузнецовой,

 

учительницей

 

назначена

 

была

 

дѣвица

 

Е.
Опацкая

 

(дочь

 

управляющего),

 

окончившая

 

курсъ

 

въ

С.-Петербургско.мъ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

Ея

 

И.

 

Высоче-
ства,

 

принцессы

 

Ольденбургской;

 

отдѣльно

 

(съ

 

вѣдома

уѣзднаго

 

отдѣленія)

 

приглашенъ

 

быль

 

одинъ

 

изъ

 

слу-

жащихь

 

въ

 

конторѣ

 

г.

 

Совинъ

 

(пѣвецъ

 

и

 

музыкантъ-

скрипачъ)

 

вручать

 

детей

 

пѣнію

 

по

 

5

 

р.

 

въ

 

месяпъ

 

(за
2

 

урока

 

вь

 

недѣлю).

 

Благодаря

 

его

 

стараніго,

 

дѣти

весьма

 

хорошо

 

научились

 

пѣть

 

(общеупотребительныя
молитвы,

 

пѣснопѣнія

 

изъ

 

литургіи

 

и

 

всенощ.

 

бденія),
а

 

впослвдствіи

 

изъ

 

школьников ь

 

и

 

ихъ

 

родителей

 

сфор-
мировался

 

небольшой

 

прекрасный

 

хоръ,

 

пріѣзжавшій

въ

 

двунадесятые

 

праздники

 

пѣть

 

за

 

литургіей

 

въ

 

при-

ходскую

 

церковь.

 

Въ

 

семь

 

году

 

учащихся

 

было

 

25

 

чел.;

изъ

 

нихъ

 

4

 

мал.

 

и

 

2

 

дѣв.,

 

прекрасно

 

выдержавъ

 

экза-

менъ,

 

получили

 

свидѣтельства.

 

Экзаменъ

 

производилъ

о.

 

уѣздный

 

наблюдатель,

 

свящ.

 

Н.

 

Е.

 

Беллонскій.

 

Со-
держаніе

 

школе

 

за

 

этотъ

 

годъ

 

стоило

 

410

 

руб.

 

По
окончан'и

 

ученія

 

(въ

 

с

 

мъ

 

году)

 

о.

 

завѣдуюшимъ,

черезъ

 

о.

 

уѣзднаго

 

наблюдателя,

 

возбуждено

 

было

 

хо-

датайство

 

предъ

 

Епарх.

 

Учил.

 

Совѣтомъ

 

о

 

переимоно

ваніи

 

Анненокой

 

школы

 

грамоты

 

въ

 

однокласную

цер. -приходскую.

 

Въ

 

начале

 

слѣдующаго

 

1898/97

 

уч.

года

 

было

 

получено

 

изъ

 

уезднаго

 

отделепія

 

извѣще-

ніе,

 

отъ

 

19

 

окт.

 

1899

 

г.

 

за

 

№

 

462

 

что

 

Его

 

Преосвя-
щенство

 

согласно

 

постановленію

 

Епарх.

 

Учил.

 

Совѣта,

5

 

окт.

 

т.

 

г.

 

утвердилъ:

 

„школу

 

грамоты

 

на

 

Анненской
фермѣ

 

гоафа

 

Шереметева

 

переименовать

 

въ

 

одноклас-

сную

 

церковно-приходскую".

 

Учащіе

 

въ

 

семь

 

году

 

бы-
ли —о.

 

завѣдующій,

 

учительница

 

и

 

учитель

 

пѣнія

 

и

вновь

 

приглашенная,

 

съ

 

вѣдома

 

о.

 

уѣзднаго

 

наблюда-
теля,

 

2-я

 

учительница— дочь

 

г.

 

Опацкаго

 

В.

 

Опацкая,
окончившая

 

курсъ

 

въ

 

С.-Петербургскомъ

 

женскомъ

училищѣ

 

св.

 

Елены.

 

Съ

 

переяменованіемъ

 

школы

 

въ

цер.-приходскую,

 

увеличено

 

было

 

и

 

матеріальное

 

пою

женіе

 

учащихъ:

 

контора

 

гр.

 

Шеремева

 

платила

 

имъ

за

 

трудъ

 

200

 

р.

 

(содержаніемъ

 

оне

 

пользовались

 

от-

цовскимъ).

 

Учащихся

 

въ

 

семь

 

году

 

было

 

14

 

мал.

 

и

13

 

дѣв.

 

(25

 

правосл.,

 

1

 

раскол,

 

и

 

1

 

протест.),

 

изъ

 

нихъ

4

 

мал.

 

и

 

2

 

дѣв

 

,

 

выдержавъ

 

прекрасно

 

экзаменъ,

 

по

лучили

 

свидѣтельства

 

и

 

похвальные

 

листы.

 

Экзаменъ
производилъ

 

о.

 

уѣздный

 

наблюдатель.

 

На

 

экзаменѣ

присутствовал

 

ь,

 

приглашенный

 

о.

 

завѣдующимъ

 

и

 

г.

Опацкимъ,

 

председатель

 

уѣзднаго

 

отдѣленія

 

прото

іерей

 

М.

 

И.

 

Инсарскій.

 

Содержание

 

школы

 

вь

 

этомъ

году

 

стоило

 

460

 

р.

 

Въ

 

началѣ

 

слѣдующаго

 

1899/900
уч.

 

года

 

г.

 

Опацкій

 

за

 

особенное

 

попеченіе

 

и

 

заботу

 

о

школѣ,

 

согласно

 

представлению

 

увзднаго

 

отдѣленія,

постановлению

 

Епарх.

 

Учил.

 

Совѣта,

 

отъ

 

19

 

марта

 

т.

 

г.
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Его

 

Иреосвященствомъ

 

утвержденъ

 

попечителемъ

 

Ан-
ненской

 

цер.-прих.

 

школы,

 

а

 

въ

 

слѣдующемъ

 

1900

 

г.

по

 

предотавленію

 

уѣзднаго

 

отдѣленія,

 

удостоило

 

полу-

лучить

 

сѵнодальную

 

„Библію".

 

Въ

 

1896 —90о

 

уч:

 

году

учащіе

 

были

 

прежніе,

 

а

 

учащихся

 

было

 

23

 

чел.

 

(мал.
и

 

дѣв:);

 

изъ

 

коихъ,

 

но

 

производствѣ

 

о.

 

уѣзд.

 

наблюда-
телемъ

 

экзамена,

 

2

 

мальч.

 

и

 

1

 

дѣв,

 

получили

 

свидѣ-

тельства.

 

Въ

 

1899—900

 

году

 

содержаніе

 

школы

 

конто-

рѣ

 

стоило

 

470

 

руб.

 

Въ

 

1900

 

году

 

г.

 

Опацкій

 

назначенъ

быдъ

 

завѣдующнмъ

 

казеннымъ

 

участкомъ,

 

а

 

на

 

его

мѣсто,

 

по

 

распоряженію

 

гр.

 

Шереметева,

 

переведенъ

былъ

 

изъ

 

селанБаланды— главны»

 

управляющій

 

г.

Шетцке;

 

съ

 

нимъ

 

переведены

 

были

 

и

 

всѣ

 

служащіе

конторы

 

на

 

Аннинскую

 

ферму;

 

для

 

постѣднихч,

 

потре-

бовалось

 

не

 

мало

 

помѣщеній,

 

почему

 

школьное

 

помѣ-

щеніе

 

временно

 

было

 

занято

 

ими,

 

подходящаго

 

подъ

школу

 

отдѣльнаго

 

зданія

 

не

 

оказалось.

 

Занятія

 

въ

школѣ

 

временно

 

были

 

прекращены.

 

Глъвная

 

причина

временнаго

 

закрытія

 

въ

 

школы

 

была

 

то,

 

что

 

переве-

денный

 

на

 

ферму

 

управляющей

 

Шетце

 

былъ

 

нѣмецъ

протестантъ,

 

весьма

 

непріязненно

 

относившійся

 

къ

 

на-

шимъ

 

цер.-прих.

 

школамъ.

 

На

 

постоянныя

 

просьбы

 

о.-

завѣдывающаго

 

возобновить

 

занятіи

 

въ

 

школѣ,

 

онъ

всегда

 

отказывался,

 

мотивируя

 

свой

 

отказъ

 

неимѣніемъ

якобы

 

подходящаго

 

помѣщенія

 

и

 

должнаго

 

количества

дѣтей.

 

Почему

 

приходилось

 

выжидать

 

удобнаго

 

слу-

чая,

 

каковой

 

скоро

 

и

 

представился:

 

въ

 

августѣ

 

1900

года

 

въ

 

имѣніе

 

прибылъ

 

самъ

 

владѣлецъ

 

графъ

 

С.

 

Д.
Шереметевъ.

 

О.

 

завѣдующій

 

экстренно

 

извѣстилъ

 

о

его

 

пріѣздѣ

 

о.

 

уѣзднаго

 

наблюдателя,

 

прося

 

его

 

лично

походатайствовать

 

предъ

 

графоыъ

 

о

 

возобноаленіи

 

за-

нятій

 

въ

 

Аннечскнй

 

церк.-прих.

 

школѣ.

 

0.

 

наблюда-
тель,

 

получивъ

 

извѣщеніе,

 

на

 

другой

 

же

 

день

 

при-

былъ

 

въ

 

ел.

 

Баланду,

 

гдѣ

 

и

 

засталъ

 

графа,

 

которому

сообщилъ

 

о

 

временномъ

 

закрытіи

 

школы,

 

по

 

случаю

неимѣнія

 

подходящаго

 

свободнаго

 

понѣщенія,

 

усердно

прося

 

Его

 

Сіятельство

 

разрѣшить

 

опять

 

возобновить
занятія

 

въ

 

церковной

 

школѣ.

 

Выслушавъ

 

о.

 

наблюда-
теля,

 

графъ

 

удивился,

 

сказавъ

 

приэтомъ,

 

что

 

онъ

только

 

отъ

 

него

 

услышалъ

 

о

 

прекращеніи

 

занятій

 

въ

школѣ,

 

и

 

при

 

немъ

 

же

 

(о.

 

наблюд.)

 

предложилъ

 

уп-

равляющему

 

непремѣнно

 

въ

 

этомъ

 

же

 

году

 

открыть

школу,

 

о

 

чемъ

 

его

 

и

 

извѣстить.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

бла-
годаря

 

только

 

какому

 

то

 

непріязненному

 

отношенію
къ

 

церк.

 

школѣ

 

Шетцке,

 

послѣдняя

 

не

 

дѣйствовала

въ

 

теченіи

 

одного

 

1900

 

года,

 

о

 

чемъ

 

намѣре

 

но

 

не

былъ

 

извѣщенъ

 

имъ

 

и

 

самъ

 

владѣлецъ.

 

Сь

 

1900

 

года

и

 

по

 

сіе

 

время

 

Анненская

 

церк.-прих.

 

школа

 

предол-

жаетъ

 

сѣять

 

доброе

 

оѣмя

 

на

 

радость

 

тамошнихъ

 

роди-

телей,

 

искренно

 

благодарящихъ

 

вбадѣльца,

 

а

 

особен-
но

 

владѣлицу —Вя

 

Оіятельство

 

графиню

 

В.

 

П.

 

Шереме-
теву,

 

принявшую,

 

съ

 

уходомъ

 

г.

 

Опацкаго,

 

церковную

школу

 

подъ

 

свое

 

почетное

 

попечительство,

 

а

 

также

 

и

настоящаго

 

управляющего

 

А.

 

М.

 

Бажанова,

 

не

 

отка-

зывающего,

 

по

 

указанію

 

почетной

 

попечительницы,

 

ни

въ

 

чемъ

 

школѣ.

 

Съ

 

1901 — 1902

 

учебнаго

 

года

 

школа

стала

 

помѣщаться

 

въ

 

отдѣльномъ

 

домѣ,

 

обложенномъ
снаружи

 

кирпичемъ,

 

въ

 

которомъ

 

можетъ

 

помѣститься

болѣе

 

30

 

чел.;

 

рядомъ

 

со

 

школою

 

(чрезъ

 

сѣни)и

 

квар-

тира

 

для

 

учащаго

 

такого

 

же

  

размѣра,

 

кавъ

    

и

 

школа

(размѣръ

 

школы —длина

 

7

 

ар.

 

6

 

вер.,

 

ширина

 

7

 

арш.

7

 

вер.

 

и

 

высота

 

3

 

арш.

 

12

 

вер.);

 

(въминувшемъ

 

(1908)
году

 

(въ

 

каникулярное

 

время)

 

школа

 

и

 

квартира

 

уча-

щаго

 

ремонтированы —стѣны

 

и

 

потолки

 

обиты

 

дранью,

выштукатурены

 

и

 

выбѣлены).

 

Въ

 

1901—1902

 

учебномъ
году

 

учителемъ

 

въ

 

шлолу,

 

отношеніемъ

 

о.

 

уѣзднаго

наблюдателя,

 

отъ

 

о

 

окт.

 

1901

 

г.,

 

за

 

№

 

352,

 

назначенъ

былъ

 

потомст.

 

почет,

 

гражд.

 

В.

 

В.

 

Вфебовскій,

 

окон-

чивши!

 

курен

 

въ

 

Новинской

 

учительской

 

семинаріи,

Ярославской

 

губ.

 

Контора

 

гр

 

Шереметева

 

платила

ему

 

за

 

учебное

 

время

 

(7

 

мѣс.)

 

140

 

руб.,

 

предоставивъ

ему

 

готовый

 

столъ.

 

Учащихся

 

въ

 

семъ

 

году

 

было

 

9

мал.

 

и

 

5

 

дѣв.

 

(12

 

правосл.,

 

2

 

нѣмца

 

колонист),

 

изъ

иихъ,

 

по

 

производствѣ

 

о.

 

уѣзднымъ

 

наблюдателемъ
экзамена,

 

4

 

мал.

 

и

 

2

 

дѣв.

 

выдержали

 

таковоіі

 

и

 

поду-

чили

 

свпдѣтельства.

 

Содержаніе

 

школы

 

въ

 

этомъ

 

го-

ду

 

стоило

 

конторѣ

 

420

 

р.

 

Въ

 

1902 — 1903

 

учебномъ

 

го-

ду,

 

за

 

уходомъ

 

учителя

 

Ефебовскаго,

 

учительницей

въ

 

школу,

 

отношеніемъ

 

уѣзднаго

 

отдѣленія,

 

отъ

 

10

сент.

 

1902

 

г.

 

за

 

№

 

1159,

 

назначена

 

была

 

дѣвица

 

А.

 

И.

Фіолетова

 

(свящ.

 

дочь),

 

окончившая

 

курсъ

 

въ

 

Сарат.

епарх.

 

жен.

 

училищѣ,

 

учительствовавшая

 

ранѣе

 

9

 

лѣтъ

въ

 

земской

 

школѣ

 

с.

 

Мал.-Копенъ

 

Аткарск.

 

уѣзда.

 

Кон-
тора

 

въ

 

1

 

й

 

годъ

 

ея

 

поступленія

 

платила

 

ей

 

200

 

р.,

давала

 

полное

 

содержаніе,

 

причемъ

 

уѣздиое

 

отдѣленіе

отдѣльно

 

высылало

 

ей

 

жалованье

 

еще

 

100

 

р.,

 

а

 

всего

въ

 

этомъ

 

году

 

расходовалось

 

на

 

школу

 

683

 

р.

 

('вклю-

чая

 

въ

 

эту

 

сумму

 

и

 

100

 

р.).

 

Учащихся

 

въ

 

семъ

 

году

было

 

11

 

мал.

 

и

 

9

 

дѣв.,

 

изъ

 

нихъ

 

по

 

производствѣ

 

эк.

замена

 

о.

 

уѣзднымъ

 

наблюдателемъ,

 

3

 

мал.

 

и

 

2

 

дѣв-

выдержали

 

таковой

 

и

 

получили

 

свидетельства.

Въ

 

1903—4,

 

1904—5

 

и

 

1905—6

 

уч.

 

годахъ

 

уча-

щіе

 

были— о.

 

завѣдующій

 

и

 

учительница

 

Фіолетова.
Въ

 

указанные

 

учебные

 

годы

 

она

 

получала

 

нзъ

 

конто-

ры

 

гр.

 

Шереметьева

 

жалованья

 

200

 

г .,

 

120

 

руб.

 

на

 

со-

держаще

 

(причемъ

 

конторой

 

давалась

 

ей

 

на

 

цѣлыіі

годъ

 

прислуга,

 

пользующаяся

 

экономическимъ

 

содер-

жаніемъ),

 

160

 

руб.

 

отъ

 

отдѣленія,

 

слѣдовательно

 

пол-

ный

 

окладъ

 

жалованья

 

доведенъ

 

былъ

 

до

 

480

 

руб

 

въ

годъ,

 

который

 

сохранился

 

и

 

по

 

сіе

 

время.

 

Въ

 

1904

 

го-

ду

 

почетная

 

попечительница

 

графиня

 

В.

 

П.

 

Шереметь-
ева,

 

за

 

особые

 

труды,

 

усердіо

 

и

 

ревность

 

по

 

устрой-

ству

 

цер.-прих.

 

школы

 

представлена

 

была,

 

по

 

хода-

тайству

 

о.

 

завѣдующаго

 

къ

 

награждянію

 

„Библіей"
каковую

 

и

 

удостоилась

 

получить

 

(отношеніе

 

Аткар-

уѣздн.

 

отдѣленія,

 

отъ

 

13

 

дек.

 

1904

 

г.,

 

за

 

№

 

1401).

 

Въ
1903 — 1904

 

уч.

 

году

 

учащихся

 

было

 

20

 

чел.

 

(17

 

пра-

вослав.

 

и

 

3

 

протест.),

 

изъ

 

нихъ,

 

по

 

производствѣ

 

о.

уѣзднымъ

 

наблюдателемъ

 

экзамена,

 

4

 

мал.

 

выдержали

таковой

 

и

 

получили

 

свидѣтельства.

 

Въ

 

1904—1905

 

уч.

году

 

учащихся

 

было

 

27

 

чел.

 

(12

 

мал.,

 

15

 

дѣв.,

 

22

 

пра-

вослав.,

 

4

 

протест,

 

и

 

1

 

раскол.),

 

изъ

 

нихъ

 

4

 

мал.,

 

вы-

держали

 

экзаменъ

 

(произведенный

 

о.

 

уѣзд.

 

наблюд.),
получили

 

свидѣтельства.

 

Въ

 

1905 — 1906

 

уч.

 

г.

 

учащих-

ся

 

было

 

31

 

чел.

 

(16

 

мал.

 

и

 

15

 

дѣв.,—28

 

прав,

 

и

 

3

протест.),

 

изъ

 

нихъ

 

2

 

мальчика

 

окончили

 

курсъ

 

и

 

по

выдержаніи

 

экзамена

 

получили

 

свидѣтельства.

 

Экза-
менъ

 

производилъ

 

о.

 

уѣздн.

 

наблюдатель.

 

Содержаніѳ

школы

 

за

 

каждый

 

изъ

 

указанныхъ

 

годовъ,

 

по

 

подсче-

ту

 

кенторы

 

гр.

 

Шереметева,

 

стоило

 

около

   

730

   

р.

   

Въ



-

   

14

  

—

1909

 

году,

 

за

 

переводом!)

 

учительницы

 

Фіолетовой

 

въ

З.-хъ

 

классн.

 

церков. -приход,

 

школу

 

с.

 

Переѣзда,

 

жур-

нальнымъ

 

постаиовленіемъ

 

уѣзднаго

 

отдѣленія

 

отъ

 

4
сентября

 

с.

 

г.,

 

за

 

№

 

8,

 

въ

 

школу

 

учительницей

 

на-

значена

 

была

 

священ,

 

жена

 

А.

 

В.

 

Покровская,

 

окон-

чившая

 

курсъ

 

въ

 

Саратов,

 

епарх

 

жен.

 

училищѣ,

 

учи-

тельствовавшая

 

прежде

 

въ

 

церк.-прих.

 

школѣ

 

дер.

Протопоповки,

 

Аткарскаго

 

увзда.

 

Учащихся

 

въ

 

1906 —

1908

 

учеб.

 

году

 

б.

 

14

 

мальч.

 

и

 

14

 

дѣв.

 

(27

 

прав.

 

1
протест.),

 

изъ

 

нихъ

 

1

 

мальч.

 

и

 

3

 

дѣв.

 

выдержали

 

экза-

менъ

 

и

 

получили

 

свидѣтельетвва.

 

Экзаменъ,

 

въ

 

при-

сутствіи

 

о.

 

уѣзднаго

 

наблюдателя,

 

производить

 

участ-

ковый

 

земскій

 

начальникъ

 

А.

 

В.

 

Ивановъ;

 

онъ-же

 

про-

изводилъ

 

экзаменъ

 

и

 

въ

 

нрошломъ

 

1907 — 1908

 

уч.

 

го-

ду, —учашихся

 

въ

 

этомъ

 

году

 

было

 

14

 

мал.

 

3

 

дѣв.

 

(14
прав,

 

и

 

3

 

протест.), —изъ

 

нихъ

 

3

 

мальч.

 

и

 

1

 

дѣв.

Протестантка

 

прекрасно

 

выдержала

 

экзаменъ

 

и

 

полу-

чила

 

свидѣтельство

 

и

 

похвальные

 

листы.

 

Содержаніе
школы,

 

по

 

подсчету

 

конторы

 

гр.

 

Шеретева,

 

въ

 

1906 —

1907

 

учебн.

 

г.

 

стоило

 

863

 

р.,

 

а

 

въ

 

1907 — 1908

 

уч.

 

г. —

903

 

руб.

 

63

 

коп.

Въ

 

наетоящемъ

   

1908 — 1909

   

уч.

 

г.

   

учащіе

    

были
прежніе;

 

учащихся

 

20

 

мал.

 

и

 

II

 

дѣв.;

    

учебный

   

годъ

начался

 

съ

 

9

 

сентября.

 

Итакъ

 

Аннинская

 

цер. -приход,

школа

 

въ

 

селѣ

 

(1908 — 1909)

 

уч.

 

году

 

вступила

 

въ

 

14-й
годъ

 

(только

 

въ

 

1900

 

году,

 

по

 

указанной

 

выше

 

причи-

нѣ,

 

не

 

было

 

въ

 

ней

   

занятій.

   

За

   

все

 

указанное

 

время

въ

 

школѣ

 

обучалось

 

всего

 

257

 

чел.

   

(учащіеея

 

настоя

 

-

щаго

 

года

 

не

 

включены) —мальч.

 

и

 

дѣв.;

   

изъ

 

нихъ

 

46

чел.

 

(33

 

мальч.

 

и

 

13

 

дѣв.)

 

окончили

 

курсъ.

 

Многіе

 

изъ

окончившихъ

 

курсъ

 

(1-го

 

года)

   

остались

    

служащими

въ

 

конторѣ

 

гр.

 

Шереметева

  

получая

 

приличное

 

жало-

ванье

 

и

 

соъержаніе;

 

у

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

нихъ

 

стали

 

уже

обучаться

 

въ

 

школѣ

 

дѣти,

 

многіе

 

обучались

 

и

 

обучают
ся

 

въ

 

сосѣднемъ

 

Баландиекомъ

   

2-хъ

   

клас.

    

М.

 

Н.

 

П.
училищѣ,

 

а

 

одинъ

 

изъ

 

школьниковъ

 

обучается

 

въ

 

выс-

шемъ

 

учеб.

 

заведеніи

 

(ветеринар,

 

институтѣ).

 

Учебный
годъ

 

начинался

 

приблизительно

 

около

 

15

 

сент.,

   

а

   

за-

канчивался

 

около

 

10

 

мая.

 

Главное

 

вниманіе

 

въ

 

школѣ

обращается

 

на

 

развитіе

 

и

 

укрѣпленіе

 

въ

 

дѣтяхъ

 

рели-

гіознаго

 

чувства:

   

учетный

 

день

 

начипается

 

и

 

заканчи

вается

 

молитвой;

 

молитвы

 

читаются

   

цо

  

молитвослову,

учениками

    

старшего

    

отдѣленія,

    

причемъ

   

молитвы:

«Богородице

 

Дѣво>,

 

„Отче

 

Нашъ",

   

„Царю

   

Небесный"
«Достойно

 

есть»,

 

„Спаси

   

Господи"

 

поются

 

всѣми

 

уча-

щимися;

 

съ

 

прошлаго

 

учебнаго

 

года,

 

по

 

распоряжение

Училищнаго

 

Совѣта,

 

отъ

 

5

 

января,

 

за

 

№

 

12,

 

утреннія
молитвы

 

заканчиваются

    

чтеніемъ

   

дневного

 

Евангелія
на

 

славянок,

 

языкѣ

    

съ

 

переводомъ

 

на

 

русскій

 

языкъ.

По

 

прочтеніи

 

утренннхъ

 

молитвъ,

   

молитва

 

«Преблагій
Господи»

 

прочитывается

 

всѣми

 

учащимися,

 

равно

 

какъ

и

 

молитвы

    

пррдъ

 

обѣдомъ

 

и

 

послѣ

   

обѣда;

    

заканчи-

ваются

 

занятія

 

чтеніемъ

 

также

   

всѣми

    

учениками

 

мо-

литвы

 

„Благодаримъ

 

Тебѣ"...

 

И

 

пѣніемъ

 

молитвъ

 

„До-
стойно

 

есть"

 

и

 

„Спаси

 

Господи".

    

Каждогодно

   

въ

 

св.

четыредесятшщу

 

учащіеся

 

Аннинской

 

школы

 

на

 

одной
изъ

 

седмицъ

 

(въ

 

теплые

 

дни, —по

  

большей

 

части

 

на

 

6
и

 

7

 

сед),

 

исповѣдываются

   

и

 

Св.

  

Таинъ

 

прпча

 

цаются;

въ

 

теплые

 

дни

 

(въ

   

зимнее

   

время)

   

присутствуютъ

 

за

Божественной

 

литургіеіі

 

во

 

главѣ

   

съ

 

учащимъ.

   

Заня-
та

 

въ

 

школѣ

 

ведутся

   

по

   

программѣ

   

для

  

одноклас-

сныхъ

 

церковно-приход.

 

школъ

 

и

 

по

 

учебникамъ,

 

одоб-

реннымъ

 

св.

 

Синодомъ

 

и

 

учплищномъ

 

при

 

немъ

 

Совѣ-

ѣт;

 

(по

 

особо

 

составленному

 

ежедневн

 

ому

 

росписанію
уроковъ);

 

воѣ

 

данные

 

уроки

 

законоучителемъ

 

и

 

уча-

щимъ

 

записываются

 

въ

 

классные

 

журналы

 

хранящиеся

при

 

школѣ.

При

 

школѣ

 

имѣется

 

библіотека

 

для

 

внѣ

 

классиа-

го

 

чтенія'

 

преимуществу

 

религюзно-нравственнаго

содержанія

 

и

 

историческаго;

 

книгами,

 

кромѣ

 

школь

никовъ,

 

пользуются

 

нхъ

 

родители

 

(грамотны);

 

въ

 

шко-

лѣ

 

имѣется

 

въ

 

достаточном'!)

 

количеств ѣ

 

якземпляровъ

библіотека

 

учебниковъ

 

съ

 

прекрасными

 

наглядными

пособіями.

 

какъ-то:

 

полный

 

сборникъ

 

картинъ

 

изъ

Свящ.

 

пет.

 

Ветх,

 

и

 

Нов.

 

Завѣтовъ,

 

изд.

 

Сидорскаго
(50

 

карт.),

 

12

 

картинъ

 

на

 

двунадесятые

 

праздники

(альбомъ),

 

4

 

большія

 

картины

 

(стѣнныя) —изображепія
ветхозав.

 

скииіи

 

и

 

христ.

 

храма

 

со

 

всѣми

 

внѣшними

и

 

внутренними^

 

принадлежностями

 

(свящ.

 

предметы),
стѣнныя

 

таблицы

 

умноженія,

 

таблицы

 

съ

 

словами

 

на

букву

 

„ѣ",

 

стѣнныя

 

таблицы

 

съ

 

общеупотребительны-
ми

 

молитвами,

 

Символами

 

вѣры,

 

10-тью

 

заповѣдями

 

и

зиповѣдями

 

блаженства,

 

2

 

глобуса,

 

2

 

карты

 

Палестины
(большаго

 

формата)

 

географичеекія

 

стѣнныя

 

карты —

Россійской

 

Имперіи,

 

Европы,

 

Азіи,

 

Америки

 

(Сѣверн.

и

 

Южн.).

 

Африки

 

и

 

Авсграліи;

 

для

 

нагляднаго

 

обуче-

иія

 

дѣтей

 

счисленію

 

(ариѳм.)

 

имѣются

 

большія

 

клас-

ные

 

счеты.

Населеніе

 

Аннинской

 

фермы

 

весьма

 

сочувственно

относится

 

къ

 

школѣ,

 

выраясая

 

свою

 

искреннюю

 

благо-
дарность

 

устроителям?-

 

и

 

попечителямъ

 

ея,

 

такъ

 

какъ

теперь

 

каждый

 

родитель,

 

живущій

 

тамъ,

 

имѣетъ

 

пол

ную

 

возможность,

 

не

 

затрачивая

 

съ

 

своей

 

стороны

 

ни

копѣйки,

 

обучать

 

своего

 

ребенка.

 

Школа

 

оказываетъ

весьма

 

благотворное

 

вліяніе

 

на

 

тамошнихъ

 

жителей:
не

 

говоря

 

уже

 

о

 

русскихъ —православныхъ,

 

нѣмцы-

протеотанты

 

сознавая

 

большую

 

пользу

 

школы

 

охотно

приводятъ

 

въ

 

нее

 

своихъ

 

дѣтей;

 

обязывая

 

ихъ

 

осно-

вательно

 

изучать

 

предметы

 

школы,

 

а

 

особенно

 

Законъ
Божій.

 

Въ

 

минувшемъ — 1907 — 1908

 

уч.

 

году,

 

во

 

время

экзамена,

 

нѣмка -протестантка,

 

за

 

свои

 

осмысленные

 

н

сознательные

 

отвѣты

 

по

 

Закону

 

Божію,

 

удостоилась

выслушать,

 

слова

 

благодарности

 

отъ

 

председателя
испытательной

 

комиссіи,

 

г.

 

Земсваго

 

Начальника

 

А.

 

В.
Иванова.

Въ

 

рождественскіе

 

праздники

 

для

 

дѣтей 1

 

школь-

никовъ

 

устраивались

 

елки,

 

особенно

 

въ

 

бытность

 

по-

печителемъ

 

школы

 

г.

 

Опацкаго;

 

дѣти

 

пѣли

 

пѣсенки

 

и

читали

 

заученный

 

ими

 

стихотворенія

 

и

 

разсказы

 

и

 

по-

лучали

 

гостинцы

 

сласти.

 

Въ

 

минувшіе

 

рождественскіе
праздники

 

1908

 

года

 

устроена

 

была

 

въ

 

школѣ

 

елка

 

на

собранныя

 

о.

 

завѣдующимъ,

 

по

 

подписному

 

листу,

15

 

р.

 

и

 

пожертвованные

 

конторой

 

графа

 

Шереметева
10

 

руб.,

 

изъ

 

нихъ

 

на

 

13

 

руб.

 

куплены

 

были

 

елочныя

украшенія

 

и

 

гостинцы

 

сласти,

 

а

 

на

 

12

 

р.

 

изъ

 

Впарх.
книжнаго

 

склада

 

выписаны

 

были

 

книги,

 

которыя

 

и

розданы

 

были

 

дѣтямъ

 

на

 

память

 

о

 

ихъ

 

дѣтскомъ

 

празд-

никѣ-елкѣ;

 

дѣти

 

неоднократно

 

вмѣстѣ

 

съ

 

родителями

и

 

гостями

 

пѣли

 

предъ

 

портретами

 

Государя

 

Импера
тора

 

и

 

Государыни

 

Императрицы

 

народный

 

гам

 

нъ

„Боже

 

Царя

 

Храни",

 

а

 

также

 

умѣло

 

читали

 

заученный

ими.

 

стихотворенія

 

и

 

разсказы

 

и

 

пѣли

 

подъ

 

руковод-

ствомъ

 

учительницы,

 

пѣени.
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ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1909

 

годъ.

на

 

ежемѣсячный

   

педагогически

 

журналъ

юГиГнІ

   

„Запайко-русская

 

^анальная

 

Школа"

  

JTSL,
Существоинѣйшими

 

вопросами

 

современной

 

жизни

 

являются

 

вопросы

 

воспитанія

 

и

 

обученія

 

вообще

 

л,

 

вт

 

частности,

воспитанія

 

и

 

обучевія

 

народныхъ

 

массъ.

 

Всѣми

 

сознается

 

необходимость

 

самаго

 

широкаго

 

развитія

 

дѣла

 

пароднаго

 

обра-
зоваиія.

 

Но

 

одновременно

 

съ

 

этимъ

 

сознается

 

и

 

вся

 

великая

 

трудность

 

этого

 

дѣла.

 

Отсюда— нужда

 

въ

 

постененномъ

 

и

посильномъ

 

раскрытіи

 

этихъ

 

вопросовъ

 

какъ

 

путемъ

 

теоретичеекихъ,

 

научныхъ

 

изелѣдованій,

 

такъ

 

и

 

при

 

посредствѣ

 

ука-

заній

 

опыта.

Журналъ

 

„Западно-Русская

 

Начальная

 

Школа"

 

беретъ

 

на

 

себя

 

задачу

 

посильнаго

 

служенія

 

дѣлу

 

народнаго

 

обра-

зованія

 

вообще

 

и,

 

въ

 

частности,

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстноетяхъ,

 

гл,ѣ

 

это

 

дѣло

 

ноставлено,

 

сравнительно

 

съ

 

другими,

 

въ

 

нѣсколько

иныя

 

условія.

 

Съ

 

цѣлію

 

возможно

 

шире

 

и

 

совершеннѣе

 

выполнять

 

принимаемую

 

на

 

себя

 

задачу,

 

журналъ

 

открываетъ

свои

 

страницы

 

для

 

всесторо-няго,

 

по

 

возможности,

 

выясненія

 

школьной

 

жизни

 

и,

 

въ

 

частности,

 

условій

 

дѣятельности

учительствующаго

 

персонала

 

въ

 

начальныхъ

 

школахъ.

Учитель

 

народной

 

школы

 

одновременно

 

несетъ

 

и

 

тяжелый

 

трудъ,

 

и

 

великую

 

отвѣтвтвенность

 

за

 

свое

 

дѣло

 

и

 

его

послѣдствія.

 

Необходимо

 

возможно

 

тщательиѣе

 

и

 

разностороннѣе

 

облегчать

 

этотъ

 

трудъ

 

и

 

дѣлать

 

его

 

наиболѣе

 

произво-

цительнымъ.

 

Журналъ

 

„Западно-Русская

 

Начальная

 

Школа"

 

ставитъ

 

задачей

 

приложить

 

всѣ

 

усилія

 

къ

 

тому,

 

чтобы

ознакомить

 

своихъ

 

читателей

 

съ

 

развитіемъ

 

педагогичеекихъ

 

идей

 

и

 

ихъ

 

приложеніемъ

 

къ

 

жизни

 

начальныхъ

 

школъ

какъ

 

въ

 

Россіи,

 

такъ

 

и

 

за

 

границей, — а

 

также

 

и

 

съ

 

данными

 

опыта

 

и

 

знанія

 

по

 

дидактикѣ

 

и

 

методикѣ

 

преподавае-

мыхъ

 

въ

 

начальной

 

школѣ

 

предметовъ.

 

Особенно

 

широкое

 

мѣсто

 

будетъ

 

предоставлено

 

статьямъ

 

живого,

 

прантическаго

характера,

 

непосредственно

 

относящимся

 

къ

 

оюизни

 

школы,

 

ея

 

внутреннему

 

и

 

внѣшнему

 

быту,

 

и

 

просвѣтительной

 

дѣ-

ятельности

 

народнаго

 

учителя,

 

школьной

 

и

 

внѣшкольной,

 

посредствомъ

 

участія

 

его

 

въ

 

устройств*

 

народныхъ

 

чтеній

 

и

вечернихъ

 

курсовъ

 

для

 

взрослыхъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

школа

 

не

 

можетъ

 

стоять

 

внѣ

 

вліянія

 

литературы,

журналъ

 

З.-Р.

 

Начальная

 

Школа

 

признаетъ

 

весьма

 

нолезнымъ

 

для

 

дѣятельности

 

учительетвующихъ

 

ознакомленіе

 

цослѣд-

нихъ

 

съ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

выдающимися

 

произведеніями

 

этой

 

литературы

 

и

 

вообще

 

знаменательными

 

явленіями

 

жизни.

Журналъ

 

„Западно- Русская

 

Начальная

 

Школа"

   

въ

 

наступающемъ

 

году

 

будетъ

 

выходить

 

въ

 

свѣть

 

ежемѣ-

сячно

 

книжками

 

по

 

елѣдующей

 

программѣ:

1.

Правительственпня

 

распоряженія

 

и

 

разъясненія,

 

относящіяся

   

къ

 

школьному

 

дѣлу,

 

а

 

равно

 

распоряженія

 

епархіаль-
ныхъ

 

училищныхъ

 

совѣтовъ

 

и

 

отчеты

 

о

 

состояпіи

 

церковно-прииодскихъ

   

школъ

 

епархій

 

юго-западнаго

 

и

   

сѣверо-запад-

наго

 

края.

2.
Статьи

 

общаго

 

педагогпчеекаго

 

характера,

 

относящіяся

 

преимущественно

 

къ

 

предметамъ

 

курсовъ

 

начальныхъ

 

и

 

учи-

тельекихъ

 

школъ.

3.
Статьи

 

практическая)

 

характера

 

по

 

методикѣ

 

предметовъ

 

начальныхъ

 

и

 

учительскихъ

 

школъ.

4.

                     

»Л
Статьи,

 

касающіяся

 

школьной

 

и

 

внѣшкольной

 

'дѣятельности

 

учителя.

 

Школьные

 

дневники.

 

Школьныя

 

лѣтониси.

5.
Внутренняя

 

жизнь

 

школы.

 

Очерки

 

и

 

разсказы

 

изъ

 

школьной

 

жизни.

 

(Школьная

 

дисциплина.

 

Школьные

 

праздники.

Практическое

 

участіе

 

учащихся

 

въ

 

богослуженін

 

Паломничества.

 

Различные

 

способы

 

и

 

пріомы

 

умственнаго

 

и

 

физическаго
развитія

 

дѣтей.

 

Школьныя

 

и

 

вошитательныя

 

занятія

 

и

 

игры).
б.іпутппгі

Дополнительныя

 

занятія

 

въ

 

школахъ

 

по

 

ремесламъ

 

и

 

рукодѣлію.

 

Образцовые

 

школьные

 

сады,

 

огороды,

 

пасѣки

 

и

 

др.

сельско-хозяйственныя

   

занятія.
7.

Внѣшкольное

 

народное

 

образована.

 

Народныя

 

чтенія

 

и

 

собееѣдованія.

 

Школьныя

 

народныя

 

библютеки

 

и

 

читальни.

Вечервіе

 

и

 

воскресные

 

классы

 

для

 

взрослыхъ.

8.
Обзоръ

 

дѣятельпоети

 

земствъ

 

по

 

народному

 

образованія.

 

Статистическія

 

свѣоѣнія

 

объ

 

ѵчилищахъ

 

Министерства

 

На-

роднаго

 

Бросвѣщенія.

9.

Обзоръ

 

педагогической

 

литературы.

10
Критика

 

и

 

библіографія.

 

Отзывы

   

о

 

наиболѣе

 

замѣчательныхъ

 

произведеніяхъ

   

русской

 

и

 

иностранной

   

литературы,

имѣющихъ

 

общественное

 

и

 

воспитательное

 

зваченіе.
Редакція

 

журнала

 

находится

 

въ

 

Кіевѣ

 

при

 

Кіевскомъ

 

Епархіальномъ

  

Учиищномъ

 

Совѣтѣ.

 

Отвѣтственнымъ

 

редак-

торомъ

 

состоитъ

 

Председатель

 

Кіевскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

Подписная

 

цѣна

 

ТРИ

 

рубля.
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ОВЪЯВ^ЕНІЕ.
Резолюціей

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

3

 

февраля

 

1909

 

года,

 

послѣдовавгаей

 

на

 

журнальное

опредѣленіе

 

Саратовскаго

 

Епархіальнаго

 

Учплищчаго

 

Совѣта

 

отъ

 

15

 

января

 

1909

 

года,

 

для

 

ор-

ганизации

 

и

 

завѣдыванія

 

Саратовскимъ

 

церковно-школьнымъ

 

музеемъ

 

утверждена

 

подъ

 

предсѣ-

дательствоміз

 

г.

 

Саратовскаго

 

Епархіальнаго

 

Наблюдателя

 

В.

 

Н.

 

Попова,

 

особая

 

коммиссія,

 

въ

составъ

 

которой

 

вошли:

 

Саратовскій

 

Уѣздный

 

Наблюдатель

 

церковныхъ

 

школъ,

 

священникъ

 

В.

 

Г.
Добросозѣстный,

 

о.

 

діаконъ

 

Шеинъ,

 

г.г.

 

учащіе:

 

Н.

 

В.

 

Попова,

 

Л.

 

Н.

 

Мещерякова,

 

В.

 

Г,

 

Плохова,
Е.

 

В.

 

Яковлева,

 

К.

 

Ѳ.

 

Каменская,

 

А.

 

А.

 

Магнусовъ,

   

П.

 

Г.

 

Шарыкинъ

 

и

 

И.

 

М.

 

Онисинъ.

~

   

z

                                                        

'

                                                       

ни

При

 

градо-Саратовской

 

Свято- Владимірской

 

церковно-приходокой

 

школѣ

 

(въ

 

зданіи

 

Михаило-
Архангельской

 

церкви,

 

Московская

 

улица)

 

Саратовскимъ

 

Епархіальнымъ

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ

въ

 

текущемъ

 

году

 

открывается

 

церковно-школьный

 

музей.

 

Всѣ

 

лица

 

и

 

учрежденія,

 

сочувствую-

щія

 

высокому

 

дѣлу

 

народнаго

 

проевѣщенія,

 

приглашаются

 

къ

 

иожертвованіямъ

 

музею

 

деньгами

и

 

предметами,

 

относящимися

 

къ

 

начальному

 

образованно:

 

книгами,

 

учебными

 

наглядными

 

посо-

біями,

 

коллекціями

 

насѣкомыхъ,

 

минералловъ,

 

гербаріями,

 

картинами,

 

чучелами,

 

моделями,

 

мо-

нетами,

 

физическими

  

приборами

 

и

 

пр.

Пріемъ

 

пожертвованій

 

происходить

 

ежедневно

 

съ

 

9

 

ч.

 

утра

 

до

 

5

 

час.

 

вечера,

 

а

 

въ

 

празд-

ничные

 

дни

 

отъ

 

12

 

ч.

 

до

 

3

 

ч.

 

дня

 

въ

 

помѣщеніи

 

Свято-Влалимірской

 

церковно-приходской

 

шко-

лы

 

учительницами

 

Л.

 

Н.

 

Мещеряковой

 

и

 

Н.

 

В.

 

Поповой.

&ънижный

 

Ѳкладъ

Саратовскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

Г-

 

СДРАТОВЪ,
Московская,

 

близъ

 

Александровской,

 

рядомъ

 

съ

 

домомъ

 

Кредитнаго

 

общества.

Имѣетс л

 

большой

 

\\\Щ\

 

бигослуяеѳбвызъ

 

кшъ,
сборник ь

 

проповѣдей,

 

книгъ

 

для

 

священнослужителей,

 

религіознонраветвеннаго

 

и

 

научнаго

 

содержанія,

 

рус-

скихъ

  

п

 

иностранныхъ

 

писателей,

 

учебниковъ,

 

дѣтскихъ,

 

канцелярсгсихъ

 

книгъ,

 

учебныхъ

 

пособій,

 

альбомовъ
письменныхъ

 

принадлежностей,

 

географическихъ

  

картъ

 

всѣхъ

 

частей

 

свѣта,

 

Россійской

 

имперіи

  

и

   

другихъ

государствъ,

 

картинъ—библейскихъ,

 

историческихъ

 

и

 

пр.

ПО

 

ДОСТУПНЫМЪ

 

ЦЪНАМЪ,
со

 

скидкою

 

на

 

книги

 

10°/0

 

съ

 

номинальной

 

стоимости

 

ихъ.

Принимаются

 

заказы

 

на

 

выписку

 

и

 

переплетъ

 

книгъ,

 

журналовъ

 

и

 

проч.

Заказы

 

исполняются

 

скоро

 

и

 

аккуратно.

Принимаются

 

книги

 

на

 

комиссію

 

по

 

соглашенію

 

съ

 

авторами

 

или

 

издателями

 

ихъ.

Г.г.

 

иногородніе

 

и

 

желающіе

 

продать

 

книги

 

благоволить

 

присылать

 

Складу

 

подробные

 

списни

 

имѣющихся

 

у

нихъ

 

для

 

продажи

 

книгъ,

 

съ

 

обозначеніеіиъ

    

цѣны,

 

за

 

какую

 

желаютъ

 

продать

 

ихъ.

Печатано

 

по

 

благословенію

 

Его

 

Преосвященства.

                                                        

Саратовъ.

 

Типографія

 

Союза

 

Печатнаго

 

Дѣла.

:


