
ЕКАТЁРИНОСЛАВСМЯ
ШРШЛШІЯ

 

ВЕДОМОСТИ

ИЗДАНІЕ

 

БРАТСТВА

 

СВ.

 

ВЛАДИМІРА

 

ПРИ

 

ДУХОВНОЙ

 

СЕМИНА

Выходятъ

 

3

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ:

                       

Подписка

 

принима

1-го

 

11-го

 

21-го

 

числа

 

каікдаго

 

мѣсяца

 

въ

 

объѳмѣ

             

въ

 

Рѳдакціи

 

при

 

Екатериносл

 

дух.

 

Сѳмин.

 

Цѣна

 

съ

вѳ

 

мевѣѳ

 

двухъ

 

пѳчатвыхъ

 

лвстовъ.

                 

1

                    

пѳрес.

 

на

 

годъ —6

 

р

 

;

 

6

 

мѣс.—3

 

р.

=

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ

   

ОТДЪЛЪ

   

=

СПИСОКЪ

 

свободныхъ

 

священно -церковно-сл

 

ужи

 

-

тельскихъ

  

мѣстъ

 

въ

 

Екатеринославской

 

епархіи.

Священническія

 

мѣста.

Въ

 

Александровскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Казанской

 

церкви

 

села

 

Бѣль-

манки

 

1-е

 

мѣсто

 

съ

 

27

 

февраля

 

сего

 

года;

 

по

 

штату

 

положено

 

два

 

священ-

ника

 

и

 

два

 

псаломщика;

 

прих.

 

мужск.

 

пола

 

2432

 

души;

 

жалованья

 

причту

нѣтъ;

 

земли

 

113

 

дес;

 

квартира

 

есть.

Въ

 

Верхнеднѣпровскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Соборно-Успѳнской

 

церкви

гор.

 

Вѳрхнеднѣпровска

 

2-е

 

мѣсто

 

съ

 

1

 

марта

 

с.

 

г.;

 

по

 

штату

 

положено

Протоіерѳй,

 

свящѳнникъ,

 

діаконъ

 

и

 

два

 

псаломщика;

 

прих.

 

мужск.

 

пола

1795

 

душъ;

 

жалованья

 

священнику

 

294

 

рубля;

 

земли

 

причту

 

нѣтъ;

 

квар-

тиръ

 

нѣтъ;

 

причтъ

 

получаетъ

 

отъ

 

тюремной

 

приписной

 

церкви

 

300

 

рублей

въ

 

годъ,

 

а

 

также

 

получаетъ

 

процѳн.

 

съ

 

капитала

 

въ

 

600

 

руб.

Въ

 

Маріупольскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Пет-

ровскаго;

 

по

 

штату

 

положено

 

свящѳнникъ

 

и

 

псаломщикъ;

 

прих.

 

мужск.

 

шь

ла

 

1071

 

душа;

 

жалованья

 

причту

 

нѣтъ;

 

земли

 

200

 

дѳс;

 

квартира

 

есть;

причтъ

 

пользуется

 

процѳн

 

съ

 

капитала

 

въ

 

6100

 

рублей.

Въ

 

Славяносербскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Вознесѳнскомъ

 

ѳдиновѣрческомъ

молитвенномъ

 

домѣ

 

с.

 

Орѣхово

 

съ

 

30

 

января

 

с.

 

г.;

 

по

 

штату

 

доложено

священникъ

 

и

 

псаломщикъ;

 

прих.

 

мжск.

 

пола

 

126

 

душъ;

 

жалованья

 

свя-

щеннику

 

350

 

руб.

 

82

 

коп.;

 

земли,

 

квартиръ

 

причту

 

нѣтъ.



—

 

88

 

—

Псаломщическія

 

мѣста.

При

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Поьровекаго

 

1-е

 

мѣсто

 

съ

 

9

 

февраля

с.

 

г.;

 

по

 

штату

 

положено

 

три

 

священника

 

и

 

три

 

псаломщика;

 

прих.

 

мужск.

пола

 

3856

 

душъ;

 

жалованья

 

двумъ

 

причтамъ

 

250

 

руб.

 

10

 

коп.;

 

земли

причту

 

173

 

дес;

 

квартиръ

 

нѣтъ.

При

 

Архангело-Михайловской

 

церкви

 

села

 

Авдѣевки

 

2-е

 

мѣсто

 

съ

 

8

февраля

 

с.

 

г.;

 

по

 

штату

 

положено

 

два

 

священника

 

и

 

два

 

псалощика;

 

прих.

мужск.

 

пола

 

3123

 

души;

 

жалованья

 

второму

 

псаломщику

 

нѣтъ;

 

земли

 

прич-

ту

 

120

 

дес;

 

квартиры

 

нѣтъ;

 

причтъ

 

пользуется

 

проц.

 

съ

 

каиитала

 

въ

 

50

 

р.

Въ

 

Екатеринославскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Св.-Троицкой

 

церкви

 

гор.

Екатеринослава

 

съ

 

20

 

декабря

 

J

 

913

 

года;

 

по

 

штату

 

положено

 

четыре

 

свя-

щенника,

 

діаконъ

 

и

 

три

 

псаломщика;

 

прих.

 

мужск.

 

пола

 

870

 

душъ;

 

жа-

лованья,

 

земли,

 

квартиръ

 

причту

 

нѣтъ.

При

 

Покровской

 

церкви

 

Карнауховскихъ

 

хуторовъ

 

1-е

 

мѣсто

 

съ

 

11

февраля

 

с.

 

г.;

 

по

 

штату

 

положено

 

два

 

священника

 

и

 

два

 

псаломщика;

 

прих.

мужск.

 

пола

 

2727

 

душъ;

 

жалованья

 

причту

 

300

 

рублей;

 

земли

 

80

 

дес;

квартиры

 

есть.

Въ

 

Новомосковскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Ба-

байковки

 

1-е

 

мѣсто

 

съ

 

10

 

ноября

 

1913

 

года;

 

по

 

штату

 

положено

 

два

 

свя-

щенника

 

и

 

два

 

псаломщика;

 

прих.

 

мужск.

 

пола

 

2437

 

душъ;

 

жалованья

причту

 

249

 

р.

 

90

 

коп.;

 

земли

 

118

 

дес.

 

420

 

кв.

 

саж.;

 

для

 

жилья

 

причта

имѣется

 

одинъ

 

домъ;

 

причтъ

 

пользуется

 

%%

 

съ

 

капитала

 

въ

 

200

 

руб.

При

 

Св.

 

Троицкой

 

церкви

 

села

 

Каменки

 

съ

 

20

 

декабря

 

1913

 

года;

по

 

штату

 

положено

 

священвикъ

 

и

 

псаломщикъ;

 

прих.

 

мужск.

 

пола

 

1483

души;

 

жалованья

 

псаломщику

 

нѣтъ;

 

земли

 

причту

 

34

 

дес;

 

квартиры

 

пса-

ломщику

 

нѣтъ.

Въ

 

Павлоградскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Чѳтырехсвятительской

 

церкви

 

по-

селка

 

Лозовой

 

съ

 

7

 

февраля

 

с.

 

г.;

 

по

 

штату

 

положено

  

священникъ

 

и

 

пса

ломщикъ;

 

прих.

 

мужск.

 

пола

 

849

 

душъ;

 

жалованья

 

псаломщику

   

100

 

руб.;

земли

 

причту

 

35

 

дес;

 

квартира

 

есть.

Въ

 

Ростовскомъ

 

округѣ:

 

при

 

Греческой

 

Благовѣщѳнской

 

церкви

гор.

 

Ростова

 

н/Д.

 

съ

 

14

 

октября

 

1913

 

года.

При

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Сѳмибалокъ

 

съ

 

9

 

февраля

 

с.

 

г.;

 

по

штату

 

положено

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ;

 

прих.

 

мужск.

 

пола

 

1580

 

душъ;



—

 

89

 

—

жалованья

 

псаломщику

 

100

 

рублей;

 

земли

 

причту

 

33

 

дес;

 

квартира

 

есть.

Въ

 

Славяносербскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Ва-

сильева

 

1-е

 

мѣсто

 

съ

 

25

 

февраля

 

с.

 

г.;

 

по

 

штату

 

положено

 

три

 

священ-

ника

 

и

 

три

 

псаломщика;

 

прих.

 

мужск.

 

пола

 

1438

 

душъ;

 

жалованья

 

одному

священнику

 

и

 

одному

 

псаломщику

 

141

 

р.

 

82

 

к.;

 

земли

 

причту

 

120

 

дес;

квартиры

 

есть.

Перемѣны

 

по

 

ѳлужбѣ.

Определены:

 

28

 

февраля

 

с.

 

г.;

 

діаконъ

 

слободы

 

Смольяниновой,

Старобѣльскаго

 

уѣзда,

 

Харьковской

 

епархіи

 

Димитрій

 

Дородницынъ

 

на

 

штат-

ное

 

діаконское

 

мѣсто

 

при

 

Воскресенской

 

церкви

 

села

 

Успенскаго,

 

Славяно-

сербского

 

уѣзда.

Перемещены:

 

27

 

февраля

 

с

 

г.;

 

священникъ

 

Казанской

 

церкви

села

 

Бѣльманки,

 

Александровскаго

 

уѣзда,

 

Георгій

 

Малышевъ

 

на

 

второе

 

свя-

щенническое

 

мѣстокъ

 

Софіевской

 

церкви

 

гор.

 

Нахичевани

 

н/Д.

1

 

марта

 

с.

 

г.;

 

священникъ

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Юрьевки,

 

Ново-

московскаго

 

уѣзда,

 

Симеонъ

 

Демидовичъ

 

къ

 

Архангело

 

Михайловской

 

церкви

села

 

Авдѣевки,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда,

 

на

 

вакансію

 

второго

 

священника.

Священникъ

 

Архангело-Михайловской

 

церкви

 

села

 

Авдѣевки,

 

Бахмут-

скаго

 

уѣзда,

 

Елисѣй

 

Авраамовъ

 

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Юрьевки,

 

Но-

вомосковскаго

 

уѣзда.

Уволены

 

за

 

пинать:

 

25

 

февраля

 

с.

 

г.;

 

діаконъ- псаломщикъ

 

Ни-

колаевской

 

церкви

 

села

 

Васильевки,

 

Славяносербскаго

 

уѣзда,

 

Анастасій

 

Ша-

мраевъ.

1

 

марта

 

с.

 

г.;

 

протоіерей

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Петровскаго,

 

Ма-

ріупольскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Кобыщановъ.

Утверждены

 

церковные

 

старосты:

 

26

 

февраля

 

с.

 

г.

 

Пре-

ображенской

 

церкви

 

села

 

Каменки,

 

Новомосковска™

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

Максимъ

 

Лысаченко

 

на

 

7-е

 

трехлѣтіе.

26

 

февраля

 

с.

 

г.

 

Покровской

 

церкви

 

м

 

Никополя,

 

Екатеринославскаго

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Андрей

 

Лапкинъ

 

на

 

3

 

е

 

трехлѣтіе.

Троицкой

 

церкви

 

села

 

Новобахмутовки,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда,

 

крестья-

нинъ

 

Алексѣй

 

Жаботинскій

 

на

 

2-е

 

трехлѣтіе.



—

 

90

 

—

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Семеновки,

 

Александровскаго

 

уѣзда,

 

Филиппъ

Гонтарь

 

на

 

2-е

 

трѳхлѣтіе.

Николаевской

 

церкви

 

Греченыхъ

 

хутор.

 

Новомосковскаго

 

уѣзда,

 

кресть-

янинъ

 

Василій

 

Коноплянко

 

на

 

2-е

 

трехлѣтіе.

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Могилева,

 

Новомосковскаго

 

уѣзда,

 

крестья-

нинъ

 

Иванъ

 

Ропьяной

 

на

 

2

 

е

 

трехлѣтіе.

Разный

 

евѣдѣнія.

24

 

февраля

 

с.

 

г.

 

діаконъ

 

Митрофаніѳвской

 

церкви

 

гор.

 

Таганрога

 

Ди-

митрій

 

Отебліѳнко

 

удостоенъ

 

сана

 

іерея

 

съ

 

оставленіемъ

 

на

 

занимаемомъ

мѣстѣ.

1

 

марта

 

с.

 

г.

 

священникъ

 

Соборной

 

церкви

 

города

 

Верхнеднѣпровска

Іосифъ

 

Чѳхрановъ

 

освобожденъ

 

отъ

 

занимаемаго

 

имъ

 

мѣста,

 

въ

 

виду

 

назна-

чѳнія

 

его

 

законоучителемъ

 

Верхнеднѣпровской

 

женской

 

гимназіи.

Выражена

 

благодарность

 

Кпархіальнаго

Начальства.

29

 

января

 

с.

 

г.

 

діакону

 

Петровской

 

церкви

 

села

 

Покровскаго,

 

Екатѳ-

ринославскаго

 

уѣзда,

 

Іосифу

 

Яровому

 

за

 

пожертвованіе

 

на

 

ремонтъ

 

церков-

ной

 

квартиры

 

104

 

руб.

 

58

 

коп.

Выражена

   

признательность

   

Кпархіаль-

наго

 

Начальства.

Священнику

 

Покровской

 

церкви

 

села

 

Покровскаго,

 

Екатериноэлавскаго

уѣзда,

 

Всеволоду

 

Верецкому

 

за

 

пожертвованіѳ

 

на

 

ремонтъ

 

церковной

 

квар-

тиры

 

76

 

р.

 

98

 

коп.



въдсоъ/соатъ
о

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

суммъ

 

и

 

билетовъ,

 

Екатеринославскаго

 

Епархіальнаго

 

попечительства

__________________________________ за

 

Февраль

 

мѣсяцъ

 

1914

 

года.__________________________________

1

2

3

4

Оставалось

 

на

 

1-е

 

Февраля

 

1914

 

г.

Въ

 

Февралѣ

 

мѣс.

 

поступ.

 

на

 

приходъ

Цопечитедьекій
капитадъ

Пріютекій Бодьничный Опекунскій

Наличными
деньгами Билетами

Наличными
деньгами

Билетами
Наличными

деньгами
Билетами

Наличными
деньгами

Билетами

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб.

    

Коп. Руб. Коп. Руб. Коп Руб.

  

[Коп. Руб. К. Руб. К.

2784

9199

3)

68

222669

__

2497

806

40

33

41400 — 1773

903

38

14

18300 — 20908

16

55

61

4000

__

Итого

 

въ

 

приходѣ

на

 

1-е

 

Марта

 

1914

 

г.

Въ

 

Февралѣ

 

мѣсяцѣ

 

израсходовано

11983

5909

99

5
t

— 3303 73

: ,

2676

147

52

1 __ __

20925

499

16

50 _

—

Осталось

 

въ

 

кассѣ

 

попечитель-

ства

 

на

 

1-е

 

Марта

 

1914

 

года

    

.

  

. 6074 94 222669 — 3303 73 41400 — 2529 51 18300 — 20475 66 4000 —

Приміъчаніе.

 

По

 

журналу

 

Попечитель-
ства

 

отъ

 

16

 

Февраля

 

1901

 

г.

 

ва

 

№

 

95-мъ
постановлено:

 

всѣ

 

состоящіе

 

въ

 

вѣдѣніи

 

По-
печительства

   

капиталы,

    

помѣщенные

   

въ

подлежащихъ

   

Государст.

 

Кредит.

 

Учрежд.
по

 

кпижкамъ

 

безсрочныхъ

 

вкладовъ

 

и

 

сбе-
регательной

 

кассы,

 

считать

 

наличными.

Члены

 

Попечительства

 

Прот.

 

А.

 

Березовскій,

 

Свящ.

 

Александръ

 

Раевскій,

 

Свящ.

 

Дворниковъ,

 

Свящ.

 

Дим.

 

Красницкій,
и.

 

д.

 

Секретаря

 

Евгеній

 

Котляревскій



—
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—

Къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства

 

епархіи.

Начальникомъ

 

ст.

 

Цареконстантиновка

 

сданы

 

на

 

храненіе

 

церкви

 

прич-

ту

 

села

 

Благовѣщѳнки

 

двѣ

 

иконы

 

вѣсомъ

 

20

 

ф.

 

Не

 

пожелаетъ

 

ли

 

какая

либо

 

церковь

 

пріобрѣсти

 

въ

 

собственность

 

означѳнныя

 

иконы,

 

съ

 

уплатою

 

до-

рой

 

платежей.

Начальникомъ

 

ст.

 

Ульяновка

 

сдано

 

на

 

хранѳніе

 

причту

 

Вознесенской

церкви

 

села

 

Васильевки,

 

Павлоградскаго

 

уѣзда,

 

одно

 

мѣсто

 

иконъ

 

вѣсомъ

8

 

фунтовъ.

 

Не

 

пожелаетъ

 

ли

 

какая

 

либо

 

церковь

 

пріобрѣсти

 

въ

 

собствен-

ность

 

означенное

 

мѣсто

 

иконъ,

 

съ

 

уплатою

 

дорогѣ

 

платежей.

Списокъ

 

воспитанницъ

 

Маріупольскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

училища,

 

которыхъ

 

постановлено

 

Совѣтомъ

 

во

 

2-мъ

 

полугодіи
1913-14

 

уч.

 

года

Принять

 

на

 

полную

 

стипендію

1-й

 

КЛАССЪ.

 

Агафонову

 

Ольгу,

 

Вошнякову

 

Наталію,

 

Евецкую

 

Алек-

сандру,

 

Пиловицкую

 

Анну,

 

Тищенко

 

Марію,

 

Шолохову

 

Анну

 

и

 

Шолохову

Варвару.

 

(7).

2-й

 

КЛАССЪ.

 

Балабанову

 

Татьяну,

 

Бѣлановскую

 

Надежду,

 

Кудряв-

цеву

 

Антонину,

 

Степовскую

 

Любовь,

 

Холодѳнко

 

Антонину,

 

Чайкину

 

Лидію

и

 

Ѳѳдоровскую

 

Лидію.

 

(7).

3-й

 

ООНОВН.

 

КЛАССЪ.

 

Крещановскую

 

Софію,

 

Попову

 

Зинаиду,

Скрипниченко

 

Вѣру

 

и

 

Юрьеву

 

Анну.

 

(4).

3-й

 

ПАР

 

АЛ.

 

КЛАССЪ.

 

Быкову

 

Елену,

 

Верецкую

 

Елену,

 

Дородни-

цыну

 

Анастасію,

 

Петрову

 

Анну,

 

Петрову

 

Конкордію,

 

Пиловицкую

 

Зинаиду,

Сачли

 

Елизавету

 

и

 

Чайкину

 

Милицу.

 

(8).

4-й

 

ОСНОВ.

 

КЛАССЪ.

 

Балабанову

 

Антонину,

 

Бѣлановскую

 

Вѣру,

Вишемірскую

 

Лидію,

 

Ладоницкую

 

Анисію,

 

Михайличенко

 

Александру,

 

Ми-

хайличенко

 

Анну,

 

Поторжинскую

 

Елену,

 

Соколову

 

Марію,

 

Тимонову

 

Клавдію,

Чайкину

 

Меланію,

 

Чернову

 

Александру.

 

(11).

4-й

 

ПАР

 

АЛ.

 

КЛАССЪ.

 

Аірузбай

 

Ксенію,

 

Віантовскую

 

Дарію,

 

Верец-

кую

 
Александру,

 
Верецкую

 
Софію,

 
Загоревскую

 
Ѳеклу,

 
Лохвицкую

 
Наталію,
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Никитиву

 

Марію,

 

Нѣмчинову

 

Евгенію,

 

Пархоменко

 

Александру,

 

Чехову

Марію

 

и

 

Лохвицкую

 

Клавдію.

 

(11).

5-й

 

ОСНОВ.

 

КЛАССЪ.

 

Агрузбай

 

Нину,

 

Балабанову

 

Юлію,

 

Веселов-

скую

 

Серафиму,

 

Миропольскую

 

Екатерину,

 

Спасскую

 

Варвару,

 

Скрипниченко

Надежду,

 

Трухманову

 

Анастасію,

 

Шумову

 

Калѳрію

 

и

 

Ѳѳодосьеву

 

Анну.

 

(9).

5-й

 

ПАРАЛ.

 

КЛАОСЪ.

 

Біантовскую

 

Елену,

 

Вахнину

 

Зинаиду,

 

Ки-

евскую

 

Марію

 

и

 

Попову

 

Валентину.

 

(4).

6-й

 

КЛАССЪ.

 

Агрузбай

 

Антонину,

 

Біантовскую

 

Александру,

 

Вѣнѳц-

кую

 

Александру,

 

Дончѳнко

 

Марію,

 

Зубковскую

 

Валентину,

 

Иванову

 

Анге-

лину,

 

Спасскую

 

Надежду

 

и

 

Петрову

 

Марію.

 

(8).

7-й

 

КЛАССЪ.

 

Весѳловскую

 

Антонину,

 

Веселовскую

 

Клавдію,

 

Драго-

жинскую

 

Анну

 

и

 

Шокотко

 

Евгѳнію.

 

(4).

Зачислить

 

на

 

полустипендію:

1-й

 

КЛАССЪ.

 

Балдинову

 

Лину,

 

Кашкадамову

 

Елену,

 

Овчаренко

Марѳу,

 

Христіаноскую

 

Зинаиду.

 

(4).

2-й

 

КЛАССЪ.

 

Балдинову

 

Таисію,

 

Воскобойникову

 

Надежду,

 

Иліев-

скую

 

Александру,

 

Сахновскую

 

Евгенію

 

и

 

Ѳѳдотову

 

Татьяну.

 

(5).

3-й

 

ОСНОВ.

 

КЛАОСЪ.

 

Зданѳвичъ

 

Раису,

 

Кашкадамову

 

Екатерину,

Крыловскую

 

Зиновію,

 

Пепескулъ

 

Любовь,

 

Лисаревскую

 

Людмилу,

 

Сулиму

Елизавету

 

и

 

Сулиму

 

Наталію.

 

(7).

3-й

 

ПАРАЛ.

 

КЛАССЪ.

 

Горшкову

 

Лидію,

 

Ломакину

 

Анну,

 

Попову

Зину

 

и

 

Травлѣеву

 

Ольгу.

 

(4).

4-й

 

ОСНОВ.

 

КЛАССЪ.

 

Гончарову

 

Маргариту,

 

Жеромскую

 

Марію,

 

Ка-

лафатову

 

Марію,

 

Мураховскую

 

Ларису,

 

Прокопенко

 

Александру,

 

Сугарѳнко

Лидію,

 

Татарчевскую

 

Анну,

 

Шимбовичъ

 

Надежду

 

(8).

4-й

 

ПАРАЛ.

 

КЛАОСЪ.

 

Андрееву

 

Ларису,

 

Ильченко

 

Елизавету,

 

Чай-

кину

 

Наталію

 

и

 

Чернявскую

 

Конкордію

 

(4).

5-й

 

ОСНОВ.

 

КЛАОСЪ.

 

Воскобойникову

 

Валентину,

 

Крыловскую

 

Ев-

фросинію,

 

Травлѣѳву

 

Антонину

 

и

 

Черкасову

 

Евгенію

 

(4).

5-й

 

ПАРАЛ.

 

КЛ&СОЪ.

 

Герцыкъ

 

Лидію,

 

Любарскую

 

Елену,

 

Любарскую

Лидію,

 

Писарѳвскую

 

Лидію,

 

Сахновскую

 

Лидію,

 

Усову

 

Нину,

 

Черкасову

 

Анну

и

 

Чернявскую

 

Александру.

 

(8).

6-й

 

КЛАССЪ.

 

Андрееву

 

Валентину,

 

Иліевскую

 

Марію,

 

Пепескулъ

Марію,

 

Юрьеву

 

Елену

 

и

 

Ѳѳдотову

 

Евгенію.

 

(5).
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Зачислить

 

съ

 

платою

 

за

 

полное

 

содержаніе

 

300

 

р.

 

въ

 

годъ.

Демченко

 

Марію

 

и

 

Скрианиченко

 

Татьяну

 

1-го

 

кл.,

 

Выскребецъ

 

Да-

рю,

 

Гаврильцеву

 

Любовь,

 

Зубенко

 

Екатерину,

 

Лайко

 

Пелагею

 

и

 

Онипченко

Анну

 

2-го

 

кл.,

 

Давидову

 

Марію,

 

Коджаспирову

 

Лидію

 

и

 

Мережко

 

Елиза-

вету

 

3-го

 

основ,

 

кл.,

 

Малеванную

 

Вѣру

 

3-го

 

парал.

 

кл.,

 

Нагорную

 

Вален-

тину

 

и

 

Шупту

 

Клавдію

 

4-го

 

основ,

 

кл.,

 

Дуіанову

 

Анну

 

и

 

Сильчѳнко

 

Клав-

дію

 

4-го

 

парал.

 

кл.,

 

Левицкую

 

Ѳеодосію

 

5-го

 

основ,

 

кл.,

 

Запорожецъ

 

Ли-

дію,

 

Извѣкову

 

Зинаиду

 

и

 

Фишичъ

 

Елизавету

 

6-го

 

класса.

Зачислить

 

приходящихъ

 

съ

 

платою

 

за

 

обученіе

 

65

 

р.

 

въ

 

годъ

Полонскую

 

Ольгу

 

2-го

 

кл.,

 

Алексѣеву

 

Надежду

 

3-го

 

пар.

 

кл.,

 

Ма-

личъ

 

Наталію

 

4-го

 

пар.

 

кл.,

 

Харакозъ

 

Ольгу

 

5-го

 

осн.

 

кл.,

 

Будыка

 

На-

талію

 

и

 

Маличъ

 

Ольгу

 

5-го

 

пар.

 

кл.,

 

Цололо

 

Александру

 

и

 

Яли

 

Варвару

6-го

 

кл.

Зачислить

 

стипендіаткой

 

на

 

капиталъ

 

пострадавшихъ

 

на

 

войнѣ

съ

 

Японіей.

Гопко

 

Нину

 

4-го

 

основ,

 

класса.

Остальныхъ

 

ученицъ

 

зачислить

 

съ

 

платою

 

по

 

180

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Предсѣдатель

 

Совѣта

 

священникг

 

М.

 

Арнаутовъ.

Дѣлопроизводитѳль

 

С.

 

Липковскій.

Редакторъ,

 

Секретарь

 

Консисторіи

 

Г.

 

Березницкій.

СОДЕРЖАНІЕ:

 

1)

 

Списокъ

 

свободныхъ

 

священно-церковно-служительскихъ

 

мѣстъ

въ

 

Екатериноелавской

 

епархіи.

 

2)

 

Перемѣны

 

по

 

службѣ.

 

3)

 

Разныя

 

свѣдѣнія.

 

4)

 

Вѣдо-

мость

 

о

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

сстаткѣ

 

суммъ

 

и

 

билетовъ,

 

Екатеринославскаго

 

попечитель-

ства

 

за

 

Февраль

 

мѣсяцъ

 

1914

 

года.

 

6)

 

Къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства

 

Епархіи.

 

6)

 

Списокъ
воспитанницъ

 

Маріупольекаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища.

Екатеринославъ,
 

типографія
 

Сем.
 

Ив.
 

Барановскаго.
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ЁКАТЕРИНООАВСКІЯ
Шіглзд. ШРШЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ №

 

8-й.

ИЗДАНІЕ

 

БРАТСТВА

 

СВ.

 

ВЛАДИМІРА

 

ПРИ

 

ДУХОВНОЙ

 

СЕМИНАРІИ.

11

 

Марта НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ

 

ОТДЪЛЪ 1914

 

года.

Изъ

 

куреа

 

хриетіанекаго

 

нравствен^

наго

 

богоеловія.*)

Обязанность

 

поста

 

и

 

христіанская

 

свобода.

;олжны-ли

 

всѣ

 

христіане

 

соблюдать

 

установленные

 

церковью

 

посты

во

 

всей

 

ихъ

 

строгости

 

или

 

же

 

они

 

могутъ

 

нарушать

 

ихъ

 

по

 

сла-

бости

 

здоровья

 

и

 

инымъ

 

подобнымъ

 

причинамъ?

 

При

 

рѣшеніи

 

это-

го

 

вопроса

 

мы

 

сталкиваемся

 

съ

 

двумя

 

противоположными

 

взглядами.

 

Тѣ,

 

что

полагаетъ

 

главное

 

основаніе

 

цѣнности

 

поста

 

въ

 

его

 

благотворномъ

 

вліяніи

на

 

чѳловѣческую

 

душу,

 

допускаютъ

 

болѣѳ

 

свободное

 

къ

 

нему

 

отношеніе.

 

Если

по

 

свойствамъ

 

индивидуальности

 

человѣка,

 

постъ

 

дѣйствуетъ

 

на

 

него

 

небла-

гопріятно,

 

то

 

онъ

 

можетъ

 

и

 

не

 

соблюдать

 

его.

 

По

 

словамъ

 

проф.

 

Зарина,

„въ

 

отношеніи

 

въ

 

подвигу

 

поста

 

чѳловѣкъ

 

долженъ

 

руководствоваться

 

своими

*)

 

См.

 

№

 

7

 

„Екатериносл.

 

Епарх.

 

Вѣд."
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индивидуальными

 

особенностями,

 

состояніемъ

 

здоровья,

 

крѣпостью

 

тѣлеснаго

организма,

 

родомъ

 

заняты

 

и

 

под

 

,

 

то

 

усиливая,

 

то

 

ослабляя

 

степень

 

и

 

мѣру

воздержанія,

 

соображаясь

 

со

 

всѣми

 

условіями,

 

имѣющими

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

значеніѳ.

 

При

 

этомъ

 

св.

 

отцы

 

съ

 

собою

 

настойчивостью

 

и

 

нарочитою

 

выра-

зительностью

 

прѳдостерегаютъ

 

отъ

 

того

 

гибельнаго

 

въ

 

духовной

 

жизни

 

за-

блужденія,

 

которое

 

теоретически

 

или

 

практически

 

переноситъ

 

центръ

 

тяжести

подвига

 

поста

 

на

 

тѣло,

 

убѣждая,

 

наоборотъ,

 

полагать

 

цѣль

 

его

 

въ

 

достиже-

ніи

 

чистоты

 

сердца.

 

На

 

постъ

 

они

 

смотрятъ,

 

какъ

 

на

 

своего

 

рода

 

лекарство

весьма

 

полезное

 

и

 

необходимое

 

въ

 

процѳссѣ

 

духовнаго

 

религіозно-нравствен-

наго

 

оздоровлѳнія

 

христіанина.

 

А

 

какъ

 

таковое,

 

оно

 

должно

 

быть

 

употреб-

ляемо

 

съ

 

умѣніѳмъ,

 

съ

 

принятіѳмъ

 

во

 

вниманіѳ

 

тѣлесной

 

крѣаости

 

принима-

ющаго,

 

свойства

 

страны,

 

времени

 

года,

 

образа

 

жизни

 

и

 

многаго

 

другого,—•

иначе

 

можетъ

 

оказаться

 

безполезнымъ

 

и

 

даже

 

врѳднымъ"

 

(Цит.

 

соч.).

 

Совер-

шенно

 

противоположный,

 

можно

 

сказать,

 

номистичѳскій

 

взглядъ

 

по

 

данному

вопросу

 

находимъ

 

мы

 

у

 

тѣхъ,

 

кто

 

главное

 

основаніѳ

 

цѣнности

 

поста

 

видитъ

въ

 

томъ,.

 

что

 

онъ

 

является

 

выраженіѳмъ

 

нашего

 

послушанія

 

церкви

 

и

 

жерт-

вой

 

Богу.

 

Если

 

постъ

 

есть

 

безусловное

 

добро

 

самъ

 

по

 

себѣ,

 

составляетъ

цѣль,

 

а

 

не

 

средство,

 

то

 

онъ

 

обязатѳленъ

 

для

 

всѣхъ

 

людей,

 

какою

 

бы

 

инди-

видуальностью

 

они

 

ни

 

обладали

 

„Церковными

 

постановленіями —разсуждаѳтъ

прѳосв.

 

Стефанъ— дѣло

 

поста

 

вовсе

 

не

 

предоставляется

 

личнымъ,

 

субъектив-

нымъ

 

соображеніямъ

 

каждаго.

 

Что -же

 

касается

 

«препятствія

 

отъ

 

немощи

тѣлееныя»,

 

то

 

субъективный

 

соображенія

 

здѣсь

 

всегда

 

будутъ

 

на

 

сторонѣ

плоти,

 

и

 

если-бы

 

действительно

 

дѣло

 

поста

 

предоставить

 

только

 

этимъ

 

сооб-

раженіямъ

 

(какъ

 

это

 

и

 

практикуется

 

среди

 

протестантовъ

 

и

 

той

 

части

 

на-

шихъ

 

христіанъ,

 

которые

 

оторвались

 

отъ

 

живой

 

связи

 

съ

 

церковью),

 

то

 

это

было

 

бы

 

концомъ

 

поста.

 

Послабленія

 

въ

 

постѣ,

 

о

 

которыхъ

 

говорятъ

 

св.

отцы,

 

касаются

 

не

 

столько

 

поста

 

вообще,

 

сколько

 

поста

 

строгаго

 

въ

 

смыслѣ

сухоядѣнія

 

и

 

полнаго

 

воздержанія

 

отъ

 

всякой

 

пищи...

 

Вѣрныя

 

чада

 

церкви

даже

 

въ

 

случаяхъ

 

„препятствія

 

отъ

 

немощи

 

тѣлѳсныя"

 

весьма

 

боятся

 

ока-

заться,

 

по

 

подобію

 

праотцевъ,

 

непослушными

 

Богу

 

и

 

прѳдпочитаютъ

 

лучше

потѳрпѣть

 

изнурѳніѳ

 

плоти,

 

даже

 

иногда

 

совсѣмъ

 

принести

 

ее

 

во

 

всѳсожжѳніѳ

Богу,

 

чѣмъ

 

по

 

лукавымъ

 

«плоти

 

нашѳя

 

мудрованіямъ»

 

нарушить

 

опреде-

ленное

 

Богомъ

 

и

 

установленное

 

церковью

 

поприще

 

поста"

 

(ilid.

 

стр.

 

942).

Первое

 

мнѣніе,

 

повидимому,

 

имѣетъ

 

для

 

себя

 

больше

 

основаній

 

въ

 

св.

писанія.

 
„Суббота

 
для

 
человѣка,

 
а

 
не

 
чѳловѣьъ

 
для

 
субботы",

 
сказалъ

 
Христосъ.
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«Нѳ

 

то,

 

что

 

входитъ

 

въ

 

уста,

 

оскверняетъ

 

чѳловѣка:

 

а

 

то,

 

что

 

выходить

 

изъ

устъ»

 

(Мѳ.

 

15,11).

 

„Для

 

чистыхъ

 

все

 

чисто"

 

(Тит.

 

1,15);

 

всякое

 

творе-

ніе

 

Божіѳ

 

хорошо,

 

и

 

ничто

 

не

 

предосудительно,

 

если

 

принимается

 

съ

 

благо-

дареніемъ"

 

(1

 

Тим.

 

4,4);

 

„пища

 

не

 

приближаетъ

 

насъ

 

къ

 

Богу:

 

ибо

 

ѣдимъ

ли

 

мы,

 

ничего

 

не

 

пріобрѣтаемъ;

 

не

 

ѣдимъ-ли,

 

ничего

 

не

 

теряемъ"

 

(1

 

Кор.

8,8.

 

Ср.

 

Рим.

 

15,5,

 

6,7,

 

17;

 

Гал.

 

5,13;

 

2,

 

20-23;

 

1

 

Кор.

 

6,12;

Рим.

 

6,16).

 

Но

 

можно

 

думать,

 

что

 

всѣ

 

эти

 

свидетельства

 

Слова

 

Божія

касаются

 

не

 

поста,

 

установленнаго

 

церковью,

 

а

 

поста,

 

въ

 

широкомъ

 

значеніи

этого

 

слова,

 

какъ

 

воздѳржанія,

 

или

 

же

 

какъ

 

"подвига,

 

добровольно

 

избирае-

маго.

 

Противъ

 

этого

 

мнѣнія

 

говорить

 

и

 

то

 

соображеніѳ,

 

что

 

предоставленіе

христіанамъ

 

полной

 

свободы

 

въ

 

дѣлѣ

 

поста

 

повлѳкло-бы

 

за

 

собою

 

злоупо-

требленія

 

его,

 

такъ

 

какъ

 

голосъ

 

плоти

 

всегда

 

былъ

 

бы

 

на

 

сторонѣ

 

всевозможныхъ

послабленій.

 

Номы

 

не

 

можемъ

 

принять

 

цѣликомъ

 

и

 

второго мнѣнія

 

(преосв.

 

Стефа-

на).

 

Правда,

 

правила

 

цѳрковныя

 

допускаютъ

 

лишь

 

одну

 

причину

 

уклоненія

 

отъ

поста

 

тѣлесную

 

немощь

 

(по

 

10

 

прав.

 

св.

 

Тимофея

 

Алекс,

 

„совсѣмъ

 

ис-

тощенному

 

употребляти

 

елей

 

есть

 

дѣло

 

правое").

 

Но

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

томъ,

что

 

не

 

разрѣшенъ

 

еще

 

вопросъ,

 

какъ

 

смотрѣть

 

на

 

эти

 

правила:

 

придавать

ли

 

имъ

 

этико-догматичѳскоѳ

 

значеніѳ,

 

какъ

 

абсолютнымъ

 

нормамъ

 

обязатѳль-

нымъ

 

во

 

всѣ

 

вѣка,

 

или

 

же

 

приписывать

 

только

 

значеніѳ

 

дисциплинарное,

 

из-

мѣняющеѳся

 

вмѣстѣ

 

съ

 

измѣнѳніѳмъ

 

врѳменъ

 

и

 

людей

 

— ихъ

 

индивидуаль-

ности,

 

ихъ

 

психологіи,

 

мы

 

и

 

самыя

 

правила

 

церковный

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

свидѣ-

тельства

 

Слова

 

Божія,

 

должны

 

понимать

 

не

 

по

 

буввѣ,

 

а

 

по

 

духу,

 

ибо

 

бук-

ва

 

убпваѳтъ,

 

а

 

духъ

 

животворить.

 

Христосъ

 

указалъ

 

лишь

 

одинъ

 

поводъ

къ

 

разводу—прѳлюбодѣяніѳ.

 

Церковь

 

допускаетъ

 

и

 

другіѳ

 

поводы,

 

призна-

ваемые

 

ею

 

столь-же

 

значительными,

 

какъ

 

и

 

этотъ.

 

Равнымъ

 

образомъ

 

можно

аналогично

 

расширять

 

и

 

толкованіѳ

 

тѣхъ

 

цѳрковныхъ

 

правилъ,

 

въ

 

которыхъ

говорится

 

о

 

тѣлѳсной

 

немощи,

 

какъ

 

основаніи

 

для

 

ослаблѳнія

 

поста

 

(и

 

это

тѣмъ

 

болѣѳ,

 

что

 

при

 

буквальномъ

 

пониманіи

 

ихъ

 

мало

 

осталось

 

бы

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

христіанъ

 

неотверженныхъ

 

и

 

неотлученныхъ).

 

Такими

 

жѳ

 

ос-

нованіями

 

могутъ

 

служить,

 

напримѣръ,

 

тяжелая

 

работа,

 

крайняя

 

бѣдность,

невозможность

 

достать

 

постные

 

продукты

 

при

 

нѣкоторыхъ

 

чрѳзвычайвыхъ

 

об-

стоятѳльствахъ

 

нашей

 

жизни

 

(припомнимъ

 

Давида,

 

который

 

взалкавъ,

 

ѣлъ

 

хлѣ-

бы

 

предложенія,

 

«которыхъ

 

не

 

должно

 

было

 

ѣсть

 

ни

 

ему,

 

ни

 

бывшимъ

 

съ

нимъ,

 

а

 

тольво

 

однимъ

 

свящѳнникамъ»

 

и

 

не

 

былъ

 

осуждѳнъ

 

за

 

это

 

—Мѳ.

12,

 

3

 

—4).

 

И

 

едва

 

ли

 

съ

 

христіанской

 

точки

 

зрѣнія

   

можно

 

было-бы

 

осу-
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дить,

 

наііримѣръ,

 

бѣдную

 

труженицу

 

мать,

 

употребляющую

 

въ

 

постные

 

дни

молоко

 

съ

 

единственною

 

цѣлью

 

поддержать

 

свои

 

силы

 

для

 

тяжелой

 

работы,

необходимой

 

для

 

ея

 

дѣтей,

 

или

 

воиновъ,

 

нарушающихъ

 

постъ

 

на

 

полѣ

 

во-

енныхъ

 

дѣйствій.

 

Несомнѣннымъ

 

грѣхомъ

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

церкви

 

является

лишь

 

нарушеніе

 

поста

 

или

 

по

 

сластолюбію

 

и

 

невоздержности

 

или-жѳ

 

въ

 

осо-

бенности

 

по

 

непослушанію

 

ей.

 

Если-же

 

ни

 

того

 

ни

 

другого

 

нѣтъ,

 

если

 

чѳ-

ловѣкъ,

 

чуждый

 

чревоугодія

 

и

 

приіщипіально

 

признающій

 

необходимость

 

по-

ста,

 

не

 

соблюдаѳтъ

 

его

 

во

 

всей,

 

строгости

 

по

 

какимъ

 

либо

 

инымъ

 

уважи-

тельнымъ

 

причинамъ,

 

то

 

онъ

 

не

 

заслуживаетъ

  

осужденія

 

за

 

это.

Характеръ

 

христіанскаго

 

поста.

Какъ

 

мы

 

уже

 

говорили,

 

постъ

 

есть

 

воздержаніѳ

 

строго

 

опредѣленноѳ,

именно

 

отъ

 

тѣхъ

 

видовъ

 

и

 

родовъ

 

пищи,

 

какіе

 

указаны

 

церковью

 

и

 

въ

 

тѣ

времена,

 

какія

 

ею

 

установлены.

 

Такимъ

 

образомъ

 

на

 

насъ

 

лежитъ

 

обязан-

ность

 

прежде

 

всего

 

соблюдать

 

постъ

 

по

 

буквѣ,

 

выражая

 

тѣмъ

 

свое

 

послу-

шаніе

 

церкви.

 

Но

 

христіанство,

 

какъ

 

религія

 

духа

 

и

 

жизни,

 

требуетъ

 

отъ

насъ

 

не

 

внѣшнеформальнаго

 

лишь

 

исполнѳнія

 

нашихъ

 

религіозно-нравствен-

ныхъ

 

обязанностей,

 

а

 

и

 

соотвѣтствующаго

 

внутренняго

 

расположенія

 

къ

 

нимъ.

Оно

 

.

 

цѣнитъ

 

не

 

столько

 

внѣшніе

 

факты

 

нашего

 

повѳденія

 

сами

 

по

 

еебѣ,

сколько

 

то

 

сердечное

 

настроеніе,

 

которымъ

 

они

 

сопровождаются.

 

Значить,

 

и

постъ

 

мы

 

должны

 

соблюдать

 

не

 

по

 

бутвѣ

 

только,

 

а

 

и

 

по

 

духу,

 

должны

 

про-

никнуть

 

въ,

 

его

 

идею,

 

понять,

 

такъ

 

сказать,

 

лежащій

 

въ

 

основѣ

 

его

 

прин-

ципа

 

А

 

отсюда

 

нужно

 

сдѣлать

 

два

 

вывода.

 

Во

 

1)

 

въ

 

дни,

 

посвященные

воспоминанію

 

печальныхъ

 

религіозно-историческихъ

 

событій,

 

слѣдуетъ,

 

помимо

скоромной

 

пищи

 

(хотя

 

бы

 

она

 

была

 

и

 

не

 

особенно

 

питательной),

 

воздержи-

ваться

 

отъ

 

всякой

 

вообще

 

трапезы

 

слишкомъ

 

изысканной,

 

обильной

 

и

 

пріят-

ной

 

на

 

вкусъ.

 

Было

 

бы,

 

напримѣръ,

 

грѣхомъ

 

употреблять

 

на

 

первой

 

или

страстной

 

седьмицѣ

 

веливаго

 

поста

 

дорогіе

 

фрукты,

 

грибы,

 

конфевты,

 

въ

 

сре-

ду

 

и

 

пятницу

 

— тонкія

 

вина,

 

лакомые

 

сорта

 

рыбы,

 

икру

 

и

 

под.

 

Все

 

это,

 

оче-

видно,

 

не

 

соотвѣтствовало

 

бы

 

цѣли

 

поста

 

и

 

тѣмъ

 

его

 

психологическимъ

 

ос-

нованіямъ,

 

вакія

 

нами

 

были

 

указаны.

 

Удовлетворѳніе

 

своего

 

сластолюбія

 

и

чрѳвоугодія

 

въ

 

постъ,

 

хотя

 

бы

 

даже

 

и

 

посрѳдствомъ

 

такой

 

пищи,

 

которая

въ

 

постановленіяхъ

 

церковныхъ

 

не

 

относится

 

въ

 

скоромной,

 

все

 

же

 

есть

грѣхъ

 

нѳвоздержанія

 

и

 

лицѳмѣрія.

 

Оно

 

представляѳтъ

 

изъ

 

себя

 

какъ

 

бы

 

по-

пытку

 
обмануть

 
Бога.

 
Во

 
вторыхъ,

 
съ

 
постомъ

 
тѣлѳснымъ

  
необходимо

  
дол-
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—

женъ

 

соединяться

 

постъ

 

духовный,

 

который,

 

по

 

словамъ

 

пѣсни

 

церковной,

есть

 

„злыхъ

 

отчуждѳніе,

 

воздержаніе

 

языка,

 

ярости

 

отложеніе,

 

похотей

 

от-

лученіе"

 

(Стих,

 

на

 

стих.).

 

Постъ

 

получаетъ

 

свое

 

достоинство

 

отъ

 

внутрен-

няя)

 

расположенія,

 

отъ

 

чистоты

 

совѣсти

 

и

 

святости

 

побуждеяій.

 

Призывая

чрезъ

 

пророка

 

Іоиля

 

ѳврейскій

 

народъ

 

къ

 

посту,

 

Господь

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

призываетъ

 

его

 

къ

 

«плачу

 

и

 

рыдавію»,

 

въ

 

«расторжѳнію

 

сердецъ»

 

и

 

къ

„обращенію

 

къ

 

Богу"

 

(2,

 

12).

 

Всюду

 

вообще

 

св.

 

писаніѳ

 

соединяетъ

 

съ

обязанностью

 

поста

 

обязанности

 

сокрушенія

 

о

 

грѣхахъ,

 

исправленія

 

жизни,

безкорыстія,

 

нѳзлобія,

 

правосудія,

 

молитвы,

 

милостыни

 

и

 

другихъ

 

добродѣтѳ-

лей

 

(Ис.

 

58,

 

3-

 

10;

 

Мѳ.

 

6,

 

16—18;

 

Лук.

 

18,

 

11—14).

 

А

 

св.

 

цер-

ковь

 

прямо

 

и

 

ясно

 

призываетъ

 

насъ

 

къ

 

благотворенію,

 

какъ

 

необходимой

 

при-

надлежности

 

или

 

слѣдствію

 

пощенія,

 

воспѣвая

 

въ

 

четыредесятницу

 

словами

прор.

 

Исаіи:

 

„дадимъ

 

алчущимъ

 

хлѣбъ

 

и

 

нищія,

 

безкровныя

 

введемъ

 

въ

домы"

 

(Стих,

 

на

 

Господи

 

возвахъ

 

въ

 

среду

  

L

 

недѣли

 

ср.

 

Ис.

 

58,

 

6-

 

7).

П.

 

Левитовъ.
(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

Принципы

  

краенорѣчія

   

и

 

церковнаго

проповѣдничеетва. 1 )

акъ

   

нужно

 

стоять

   

проповѣднику?

   

Такъ

 

ли,

 

напр.,

   

какъ

  

сто-

ить

 

Эфебъ

 

Помпейскій

  

національнаго

  

Неапольскаго

  

музея?

   

Или

такъ,

 

какъ

   

Софоклъ

 

Латѳранскаго

 

музея?

   

Или,

   

какъ

 

Аполлонъ

Бельведѳрскій,

  

Августъ,

 

Антиной

 

Вѳльвѳдерскій

 

Ватиканскаго

 

музея?

На

 

нашъ

 

взглядъ

 

наиболѣѳ

 

подходящимъ

 

для

 

проповѣдника

 

является

положѳніѳ,

 

въ

 

какомъ

 

скульпторъ

 

изваялъ

 

Софовла,

 

который

 

стоитъ

 

выпря-

мившись

 

и

 

умѣренно

 

поднявъ

 

голову,

 

но

 

бѳзъ

 

всякаго

 

напряженія,

 

безъ

 

по-

тугъ

 

того

 

Грибоѣдовскаго

 

«французика

 

изъ

 

Бордо,

 

который,

 

надсаживая

 

грудь,

собралъ

 

вокругъ

 

себя

 

роді

 

вѣча».

 

Вся

 

фигура

 

Софокла

 

выражаетъ

 

невозму-

тимый

 

покой

 

отъ

 

сознанія

 

своей

 

значительности,

 

но

 

безъ

 

всякаго

 

оттѣнка

тщеславной

 

бравады

 

и

 

самолюбованія.

 

Можно

 

еще

 

спорить

 

о

 

томъ,

 

удобно

ли

 

проповѣднику

 

на

 

каѳѳдрѣ

 

'

 

такъ

 

держать

 

свои

 

руви,

 

какъ

 

дѳржитъ

 

ихъ

Софоклъ,

 

и

 

придать

   

такое

 

расположеніе

 

ногамъ,

 

какъ

 

у

  

него

 

(у

 

него

 

ноги

См.

 

№

 

7

 

Екатерин.

 

Епарх.

 

Вѣд.



-318

 

-

отодвинуты

 

одна

 

отъ

 

другой,

 

при

 

чемъ

 

лѣвая

 

выступаетъ

 

впередъ,

 

а

 

правая

служить

 

опорой

 

всего

 

корпуса;

 

лѣвая

 

рука

 

оперлась

 

на

 

лѣвоѳ

 

же

 

бедро,

 

а

правая,

 

согнутая

 

въ

 

локтевомъ

 

сгибѣ,

 

прислонена

 

къ

 

груди),

 

но

 

о

 

положеніи

этихъ

 

органовъ

 

мы

 

поговоримъ

 

ниже.— Не

 

говоря

 

уже

 

больше

 

о

 

приличіи

положенія

 

корпуса,

 

наблюдаемаго

 

у

 

Софокла,

 

мы

 

находимъ

 

въ

 

этомъ

 

поло-

женіи

 

и

 

эстетическую

 

правильность.

 

Извѣстно,

 

что

 

въ

 

положѳніяхъ

 

различ-

ныхъ

 

органовъ

 

нашего

 

тѣла

 

дѣйетвуетъ

 

законъ

 

равновѣсія

 

или

 

пластической

гармоніи,

 

состоящій

 

въ

 

томъ.

 

что

 

части

 

нашего

 

тѣла

 

располагаются

 

въ

 

по-

стоянномъ

 

противорѣчги

 

направлтгя,

 

чѣмъ

 

однако

 

достигается

 

пла-

стическая

 

гармоничность;

 

такъ,

 

если

 

мы

 

поднимаемъ

 

голову

 

кверху,

 

то

 

ру-

ки

 

наши

 

естественно

 

опускаются

 

внизъ,

 

рука

 

вправо— голова

 

влѣво,

 

лѣвая

нога

 

отставлена

 

впередъ—весь

 

корпусъ,

 

нашедшій

 

опору

 

въ

 

правой

 

ногѣ,

подаетсь

 

нѣсколько

 

назадъ

 

: ).

 

Въ

 

положѳніи

 

Софокла

 

мы

 

видимъ

 

подобный

дивный

 

параллелизмъ,

 

создающій

 

эстетическую

 

прелесть

 

всей

 

статуи.

Поза

 

Эфеба

 

Помпейскаго

 

тоже

 

хороша

 

и

 

легко

 

можетъ

 

быть

 

усвоена

проповѣдникомъ,

 

тѣмъ

 

болѣѳ,

 

что

 

она

 

свидѣтельствуетъ

 

собою

 

скромность,

соединенную

 

съ

 

мужествомъ

 

(прямое

 

положеніе

 

корпуса

 

и

 

головы,

 

открытые

и

 

прямо

 

обращенные

 

взоры,

 

правая

 

рука,

 

опущенная

 

внизу,

 

слегка

 

согнута

въ

 

локтѣ,

 

а

 

дѣвая

 

прямо

 

спущена

 

«пошву»).

Вообще

 

когда

 

рѣчь

 

идетъ

 

о

 

положенги

 

корпуса

 

проповѣдника,

 

не-

обходимо

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

слѣдующее.

 

Чѣмъ

 

возбужденнѣе

 

и

 

одушевленнѣе

человѣкъ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

если

 

можно

 

такъ

 

выразиться,

 

развертывается

 

его

 

кор

 

•

пусъ,—

 

все

 

равно,

 

какъ

 

по

 

закону

 

физики — чѣмъ

 

больше

 

нагрѣвается

 

из-

вѣстноѳ

 

тѣло,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

оно

 

расширяется.

 

Наоборотъ,

 

слабость

 

воли,

 

ко-

лебанія,

 

сомнѣнія,

 

застѣнчивость,

 

боязливость,

 

страданіе

 

сопровождаются

тѣмъ,

 

что

 

называется

 

„съежившимся"

 

ворпусомъ,

 

—

 

все

 

равно,

 

какъ

 

по

 

за-

кону

 

физики,

 

отъ

 

охлаждѳнія

 

всякое

 

тѣло

 

сжимается.

 

Такъ

 

мы

 

и

 

судимъ,

по

 

положѳнію

 

корпуса,

 

о

 

духовной

 

физіономіи

 

даннаго

 

субъекта,

 

напр.,

 

чѣмъ

выпуклѣѳ

 

выступаетъ

 

его

 

грудь,

 

тѣмъ

 

чаще

 

мы

 

считаемъ

 

его

 

напыщѳннымъ

и

 

гордымъ,

 

а

 

смирѳннымъ

 

и

 

слабымъ

 

мы

 

часто

 

считаемъ

 

человѣка

 

съ

 

под-

жатой,

 

вогнутой

 

грудью.

 

У

 

дающаго

 

что

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

почти

 

всегда

 

грудь

тоже

 

выпукла,

 

а

 

у

 

берущаго— вогнута.

Вмѣстѣ

 

съ

 

указаніѳмъ

 

смысла

 

положеній

 

груди

 

скажѳмъ

 

и

 

о

 

плечѣ.

Замѣчѳно,

 

что

 

плечо

 

поднимается,

 

напр.,

 

въ

 

выраженіяхъ

 

любви

 

и

 

ласки,

 

особенно

х)
 

См.
 

объ
 

этомъ

 
подробнѣе— у

 
С.

 
Волконскаго,

 
op.

 
cit.,

 
стр.

 
125,

 
128

 
и

 
др.
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—

тогда,

 

когда

 

голова

 

склонена

 

къ

 

извѣстному

 

предмету

 

(См.

 

картину

 

Рубен-

са

 

„Св.

 

Марія").

 

Но

 

и

 

въ

 

горѣ

 

и

 

вообще

 

при

 

всякомъ

 

усиленномъ

чувствѣ

 

плечо

 

тоже

 

поднимается

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,

 

является

 

своего

 

рода

тѳрмометромъ

 

чувства,

 

независимо

 

отъ

 

его

 

характера.

 

А

 

потому

человѣкъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

ораторъ,

 

если

 

онъ

 

хочетъ

 

показаться

 

охваченнымъ

кавимъ

 

либо

 

чувствомъ — пусть

 

это

 

будетъ

 

ужасъ

 

грѣха,

 

любовь

 

къ

 

Богу,

раскаяніе,

 

восхищеніѳ — и

 

если

 

плечо

 

его

 

при

 

этомъ

 

остается

 

въ

 

нормальномъ

положеніи.

 

лукавить

 

и

 

притворяется

 

лишь,

 

что

 

чувствуѳтъ;

 

ему

 

нельзя

 

вѣ-

рить,

 

что

 

онъ

 

действительно

 

чувствуешь

 

то,

 

что

 

говорить,

 

какое

 

бы

 

ни

принимало

 

выраженіе

 

его

 

лицо.

 

Искренность

 

чувства

 

скажется

 

прежде

 

всего

въ

 

поднятіи

 

плеча.

 

Немудрено,

 

что

 

кто

 

то

 

называлъ

 

поцѣлуй

 

безъ

 

поднятаго

плеча

 

поцѣлуемъ

 

Іуды.

Итакъ,

 

съ

 

самаго

 

начала,

 

когда

 

еще

 

проповѣдникъ

 

ничего

 

не

 

сказалъ,

надо

 

выступать

 

ему

 

отнюдь

 

не

 

съ

 

круто

 

выпуклой

 

грудью — иначе

 

его

 

поза

съ

 

самаго

 

начала

 

произведетъ

 

на

 

зрителя

 

непріятное

 

впечатлѣніѳ,

 

ибо

 

это

 

—

поза

 

гордаго.

 

Конечно,

 

и

 

поднятое

 

плечо

 

съ

 

самаго

 

начала

 

столь

 

же

 

несу-

разное

 

явленіе,

 

вакъ

 

маска.

 

Во

 

время

 

уже

 

рѣчи,

 

при

 

одушѳиленіи

 

и

 

паеосѣ

естественно

 

будетъ

 

и

 

усилѳніе

 

выпуклости

 

груди

 

и

 

поднятіе

 

плеча.

 

Впрочемъ,

какъ

 

бы

 

страстно

 

ни

 

проповѣдовалъ

 

ораторъ

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,

 

какъ

 

бы

полно

 

ни

 

развѳртывалъ

 

свои

 

мускулы,

 

мышленіе

 

обычно

 

имѣетъ

 

силу

уравновѣшивать

 

и

 

сокращать

 

ихъ*),

 

такъ

 

что

 

одушѳвленіѳ

 

оратора

естественно

 

регулируется

 

мышлѳніѳмъ

 

и

 

патетически

 

развязная

 

манера

 

будетъ

сокращена

 

въ

 

свободѣ

 

своего

 

проявлѳнія, — если

 

онъ

 

мыслить,

 

то

 

никогда,

ни

 

при

 

какомъ

 

порывѣ

 

чувства

 

не

 

дойдетъ

 

онъ

 

до

 

эксцѳссовъ,

 

подобно

 

Го-

голевскому

 

учителю

 

исторіи,

 

ломавшему

 

стулья

 

въ

 

порывѣ

 

увлѳченія.

Неестественно

 

во

 

все

 

время

 

рѣчи

 

оставлять

 

въ

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

позѣ

свой

 

корпусъ,

 

уподобляясь

 

статуѣ;

 

надо

 

поворачивать

 

его

 

въ

 

сторону

 

слу-

шателей,

 

стоящихъ

 

не

 

только

 

vis

 

—а —vis

 

проповѣдника,

 

а

 

и

 

направо

 

и

налѣво,

 

дабы

 

ясно

 

было,

 

что

 

онъ,

 

увлеченный

 

словомъ,

 

все

 

же

 

не

 

забы-

ваѳтъ,

 

что

 

говорить

 

ко

 

всѣмъ.

 

Но

 

только

 

поворачиванія

 

эти

 

не

 

должны

 

быть

рѣзкими,

 

нервическими,

 

неожиданными,

 

такъ

 

какъ

 

это

 

испортить

 

впѳчатлѣніе

и

 

такъ

 

же

 

непріятно

 

будетъ

 

дѣйствовать

 

на

 

зрителя,

 

какъ,

 

напр,,

 

неожи-

данный

 

свистокъ

 

паровоза

 

чуть

 

не

 

надъ

 

самымъ

 

ухомъ.

*)

 

Обратите

 

вниманіѳ

 

на

 

человѣка

 

задумавшагося

 

напр.,

 

погруженнаго

 

въ

 

чтѳніѳ;

онъ

 

«съежившееся»

 

существо.



—

 

320

 

-

Уже

 

мы

 

подошли

 

къ

 

другому

 

вопросу,

 

именно

 

—

 

допустимы

 

ли

 

движе-

нгя

 

корпуса

 

на

 

каѳедрѣ?

 

Движенія

 

корпуса

 

возможны

 

тавія — съ

 

боку

 

на

бокъ,

 

подскакиванія

 

вверхъ,

 

ерзаніе

 

плечами

 

(т.

 

е.

 

одно

 

плечо

 

впередъ,

пока

 

другое

 

назадъ

 

и

 

наоборотъ).

 

Всѣ

 

подобный

 

движенія

 

неприличны

 

и

неудобны

 

для

 

церковной

 

каѳедры

 

и

 

вредны

 

для

 

впечатлѣнія

 

аудиторіи.

 

Под-

нимали

 

и

 

опусканія

 

корпуса

 

(вѣрнѣе,

 

плечъ),

 

ритмически

 

допускаемый,

 

сви-

дѣтельетвуютъ

 

о

 

непостоянствѣ

 

воли,

 

которая

 

въ

 

это

 

время

 

дѣлаѳтся

 

похо-

жей

 

на

 

раненную

 

птицу—то

 

взлетающую

 

вверхъ,

 

то

 

падающую

 

внизъ;

 

и

самъ

 

проіювѣдникъ

 

будетъ

 

казаться

 

человѣкомъ

 

неустойчивымъ.

 

Покачиванья

съ

 

боку

 

на

 

бокъ

 

тоже

 

говорятъ

 

о

 

колебаніи

 

и

 

отсутствіи

 

духовнаго

 

равно -

вѣсія,

 

ибо

 

человѣкъ,

 

твердо

 

рѣшившійся,

 

никогда

 

не

 

стоить,

 

подобно

 

тро-

стнику,

 

вѣтромъ

 

колеблемому.

 

Ерзаніѳ

 

плечами

 

не

 

только

 

некрасивая

 

манера,

обезкураживавшая

 

въ

 

свое

 

время

 

Демосфена,

 

а

 

и — признакъ

 

дѣтской

 

сла-

бости

 

и

 

нѳуравновѣшенности.

 

Вотъ

 

почему

 

надо

 

избѣгать

 

шцобныхъ

 

движе-

ній,

 

такъ

 

какъ

 

не

 

въ

 

интересахъ

 

проповѣдника

 

прослыть

 

въ

 

мнѣніи

 

слуша-

телей

 

человѣкомъ

 

съ

 

неустановившимися

 

принципами,

 

человѣкомъ

 

слабымъ

и

 

безхарактѳрнымъ, — а

 

эти

 

движѳнія

 

именно

 

и

 

способствуютъ

 

такому

 

впе-

чатлѣнію

 

слушателей.

 

Пусть

 

эти

 

движенія

 

„естественны"

 

и

 

привычны

 

для

проповѣдника, — такую

 

естественность

 

надо

 

украшать,

 

какъ

 

„укра-

шаѳмъ"

 

мы

 

естественно

 

безпорядочный

 

ростъ

 

бороды

 

посредствомъ

 

гребня

или

 

ножницъ.

Вообще

 

съ

 

движеніями

 

и

 

наклонами

 

корпуса

 

надо

 

быть

 

осторожнымъ,

ибо

 

малЬйшеѳ

 

отступленіе

 

можетъ

 

здѣсь

 

породить

 

не

 

только

 

неприличный,

а

 

и

 

неправильный

 

жестъ.

 

Съ

 

наклономъ,

 

напр.,

 

впередъ

 

нашъ

 

корпусъ

 

мо-

жетъ

 

выражать

 

и

 

смирѳніе,

 

и

 

боязнь,

 

и

 

любопытство, — такъ,

 

наклоненный

прямо

 

къ

 

предмету

 

онъ

 

выражаѳтъ

 

смиреніе

 

(положеніе

 

человѣка,

 

стоящаго

предъ

 

иконой

 

на

 

молитвѣ),

 

о

 

наклонѣ,

 

выражающемъ

 

любопытство

 

(разсма-

триваніе)

 

и

 

боязнь

 

(какъ

 

и

 

презрѣніе)

 

мы

 

уже

 

упоминали

 

выше.

 

Съ

 

накло-

номъ

 

назадъ

 

нашъ

 

корпусъ

 

тоже

 

выражаѳтъ

 

самыя

 

разнообразный

 

наши

 

со-

стоянія,

 

наир.

 

гордость,

 

ужасъ

 

(наклонъ

 

назадъ

 

и

 

вбокъ,

 

въ

 

сторону

 

отъ

извѣстнаго

 

предмета)

 

и

 

т.

 

п.

 

Какъ

 

малѣйшій

 

штрихъ

 

на

 

картинѣ

 

или

 

фо-

тографіи

 

часто

 

измѣняетъ

 

до

 

неузнаваемости

 

выраженіѳ

 

лица,

 

изображенная

на

 

нвхъ,

 

такъ

 

малѣйшая

 

оплошность

 

въ

 

выраженіи

 

жеста

 

способна

 

нару-

шить

 

впечатлѣніѳ

 

отъ

 

ораторской

 

рѣчи

 

и

 

породить

 

въ

 

слушателяхъ

 

совсѣмъ

не

 

тѣ

 

чувства,

 

на

 

воторыя

 

разсчитывалъ

 

проповѣдникъ

 

или

 

ораторъ.

(Продолженіе
 

слпд$етъ).
                     

""
   

ТрІОдиНЪ,
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„Вьі

 

— свѣтъ

 

міра".

сякій

 

день

 

жизни

 

человѣка

 

есть

 

шагъ

 

приближенія

 

къ

 

жизни

 

вѣч-

ной.

 

Каждый

 

день

 

есть

 

даръ

 

Божій.

 

Человѣкъ

 

призванъ

 

каждый

день

 

своей

 

жизни

 

обращать

 

въ

 

цвѣтокъ,

 

всю

 

жизнь

 

свою

 

созидать

въ

 

букетъ

 

прекраснѣйшихъ

 

цвѣтовъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

сплетается

 

вѣнецъ

 

прав-

ды

 

и

 

брачный

 

покровъ

 

для

 

входа

 

въ

 

небесные

 

чертоги.

 

Христіанскій

 

годъ

уже

 

есть

 

замѣтная

 

ступень

 

въ

 

жизни

 

человѣка.

 

Итогъ

 

годичной

 

жизни

 

че-

ловѣка

 

округляется

 

ко

 

дню

 

Восиресѳнія

 

Христа

 

Спасителя,

 

Открывшаго

 

рай-

скія

 

двери

 

Царствія

 

Небеснаго.

 

И

 

церковь

 

православная

 

даетъ

 

всѣмъ

 

хри-

стіанамъ

 

средства

 

провѣрить

 

степень

 

сооего

 

приближѳнія

 

къ

 

этому

 

Царству

Вѣчному.

 

Въ

 

нѳдѣлю

 

„мытаря"

 

христіанинъ

 

провѣряетъ

 

характеръ

 

своего

повседневна™

 

молитвеннаго

 

настроенія

 

и

 

опредѣляетъ

 

степень

 

своего

 

смире-

нія.

 

Нецѣля

 

„блуднаго"

 

напоминаетъ

 

о

 

необходимости

 

каждодневнаго

 

сокру-

шѳнія

 

о

 

своихъ

 

грѣхахъ.

 

чтобы

 

затѣмъ

 

придти

 

къ

 

отцу

 

духовному

 

и

 

при

немъ

 

излить

 

предъ

 

Отцѳмъ

 

Небѳсныхъ

 

покаянный

 

вопль

 

о

 

содѣянныхъ

 

грѣ-

хахъ.

 

Недѣля

 

„мясопустная"

 

страшнымъ

 

судомъ

 

надъ

 

недѣлающими

 

добра

утверждаетъ

 

въ

 

добродѣтели

 

и

 

прѳтитъ

 

всякое

 

беззаковіѳ, — если

 

судъ

 

яе

дѣлающимъ

 

добра,

 

то

 

каково

 

творящимъ

 

зло!

 

Недѣля

 

„сыропустная"

 

провоз-

глашаѳтъ

 

послѣднѳѳ

 

условіе

 

принятія

 

Богомъ

 

покаянной

 

молитвы,

 

растворяе-

мой

 

постомъ:

 

ложное

 

покаяніѳ

 

которое

 

не

 

оправдываѳтъ

 

человѣка,

 

это

 

непро-

щѳніе

 

обидъ,

 

оскорблений,

 

непрощеніе

 

своимъ

 

цолжникамъ.— „Вы—свѣтъ

міра".

 

Напрасна

 

наша

 

проповѣдь

 

о

 

покаяніи,

 

о

 

стремлѳніи

 

ко

 

Христу,

 

о

самоусовѳршѳнствованіи

 

для

 

Царствія

 

Небеснаго,

 

если

 

мы— соль

 

земли— са-

ми

 

не

 

цѣнимъ

 

пня,

 

не

 

цѣнимъ

 

года

 

и

 

годовъ

 

своей

 

жизни,

 

если

 

не

 

стре-

мимся

 

стяжать

 

себѣ

 

брачную

 

одежду!

 

Что

 

пользы

 

отъ

 

соли,

 

потерявшей

силу!

 

Насъ

 

никто

 

не

 

будѳтъ

 

слушать,

 

если

 

мы

 

сами

 

не

 

хотимъ

 

провѣрить

себя,

 

не

 

хотимъ

 

очиститься

 

истиннымъ

 

поБаяніѳмъ,

 

не

 

хотимт.

 

измѣниться,

пренебрегаемъ

 

вѣчнымъ

 

счастьѳмъ,

 

къ

 

которому

 

призываетъ

 

насъ

 

Милосердый

Христосъ

 

Спаситель.

 

„Вы — свѣтъ

 

міра"!

 

А

 

не

 

удѳрживаѳмъ-ли

 

мы

 

во

тьмѣ

 

и

 

своихъ

 

пасомыхъ,

 

не

 

закрываемъ

 

ли

 

мы

 

предъ

 

ними

 

двери

Царствія

 

Небеснаго!?!

Чѣмъ-жѳ

 

мы

 

оправдаемся

 

предъ

 

Начальникомъ

 

жизни,

 

что

 

мы

 

и

 

къ

грядущему

 

Свѣтлому

 

Великому

 

дню

 

останемся

 

такими-жѳ,

 

какими

 

были

 

и

 

до

услышанія

 

любвеобильнаго

 

гласа

 

Сына

 

Божія:

 

„ибо

 

если

 

вы

 

будете

 

прощать
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людямъ

 

согрѣшенія

 

ихъ,

 

то

 

проститъ

 

и

 

вамъ

 

Отецъ

 

вашъ

 

Небесный*.

 

Ка-

ко

 

мы

 

дерзнемъ

 

въ

 

возделеннѣйшій

 

день

 

Пасхи

   

Христовой

 

обнимать

  

другъ

друга..... !!!

 

О!

 

іудино

   

цѣлованіе!!!

   

О,

 

тьма!

 

тьма!

 

тьма!

 

О,

 

какъ

 

уста

 

мои

дѳрзнутъ

 

восклицать:

 

Христосъ

 

Воскресе!,

 

а

 

въ

 

душѣ

 

моей—

 

адъ:

 

злоба,

 

не-

нависть....

 

Что

 

общаго

 

у

 

вѳліара

 

со

 

Христомъ!?!

 

О.

 

ужасъ!

 

О.

 

окаянство!

Не

 

есть

 

ли

 

такое

 

состояніе— бремя

 

тяжелое,

 

бремя

 

діавольское!— „Отъ

 

юно-

сти

 

моея

 

мнози

 

борютъ

 

мя

 

страсти,

 

но

 

Самъ

 

мя

 

заступи

 

и

 

спаси,

 

Спасе

 

мой!

Легко,

 

и

 

пріятно,

 

и

 

многообѣщающе

 

иго

 

Христово!

 

Въ

 

чемъ

 

мы

 

по

 

чер-

ствости

 

своего

 

сердца

 

не

 

сумѣли

 

простить

 

своихъ

 

ближнихъ,— о,

 

Господи,

споноби

 

насъ

 

отъ

 

чистаго

 

сердца

 

простить

 

въ

 

Нареченный

 

и

 

Святый

 

день,

чтобы

 

пѣснь

 

всемірнаго

 

торжества:

 

„Воскресенія

 

день,

 

и

 

сросвѣтимся

 

тор-

жествомъ,

 

и

 

другъ

 

друга

 

обимемъ.

 

Рцемъ,

 

братіе,

 

и

 

ненавидящимъ

 

насъ

простимъ

 

вся

 

воскрѳсѳніемъ,

 

и

 

тако

 

возопіимъ:

 

Христосъ

 

воскресе....",

 

была

радостнымъ

 

выраженіѳмъ

 

нашей

 

дѣйствительно

 

во

 

Христѣ

 

жизни,—

 

чтобы

торжественный

 

звонъ

 

колоколовъ

 

свидѣтельствовалъ

 

о

 

дѣйствительномъ

 

тор-

жѳствѣ

 

Христа

 

надъ

 

веліаромъ,

 

свѣта,

 

надъ

 

тьмою. —

 

Долой

 

вражду,

 

полой

злобу,

 

долой

 

ненависть,

 

долой

 

месть,

 

долой

 

гордыню,

 

долой

 

доносы!

 

„Очи-

стимъ

 

чувствія"!

 

Вся

 

простимъ!

 

Вся

 

простимъ,

 

и

 

да

 

будѳтъ

 

день

 

славнаго

Воскресеніи

 

Христова

 

днѳмъ

 

благовѣстія

 

нищимъ,

 

днемъ

 

иецѣленія

сокрушенныхъ

 

сердцемъ,

 

днемъ

 

освобожденгя

 

плѣнныхъ,

 

днемъ

прозрѣнгя

 

для

 

слѣпыхъ,

 

днемъ

 

отпущенгя

 

измученныхъ

 

на

 

сво-

боду!

 

Да

 

будетъ

 

сей

 

день

 

праздникомъ

 

праздниковъ

 

и

 

торжествомъ

 

тор-

жествъ!

 

Н

 

тако

 

просвѣтится

   

свѣтъ

 

нашъ

 

предъ

 

людьми!!!

   

Буди!

   

Буди!—

Простите!
Іерей.

Первый

 

опытъ

 

разработки

 

вопросовъ

 

начальнаго

 

народнаго

 

об-
разования

 

въ

 

Екатеринославской

 

губерніи

 

Ешеринославской

 

гу-
бернской

 

Земской

 

Управы. 1 )
ГЛАВА

 

Y-я.

 

Учащіеся.

 

Изъ

 

общаго

 

числа

 

учащихся

 

191,377

 

на

долю

 

мальчиковъ

 

приходится

 

65,1%

 

и

 

дѣвочекъ-

 

34,9%,

 

т.

 

е

 

де-

вочки

 

составляютъ

 

Ѵз

 

всего

 

числа

 

учащихся.

 

По

 

типамъ

 

школъ

 

учащіѳся

 

распре-

!)

 

См.

 

№

 

7

 

Екатерин.

 

Епарх.

 

Вѣд.
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дѣляются

 

такъ:

 

въ

 

свѣтскихъ

 

школахъ

 

77,6%,

 

въ^

 

церковныхъ— 18%

 

и

еврейскихъ

 

4,4%.

 

Наибольшее

 

число

 

учащихся

 

въ

 

свѣтскихъ

 

школахъ

находится

 

въ

 

Бахмутскомъ

 

уѣздѣ

 

— 84,3%,

 

наибольшее

 

число

 

учащихся

въ

 

церковныхъ

 

школахъ —въ

 

Вѳрхнѳднѣпр.

 

уѣздѣ— 30%.

 

„Обзоръ"

 

отмѣ-

чаѳтъ

 

такого

 

рода

 

нѳсоотвѣтствіе:

 

число

 

церковныхъ

 

школъ

 

(562)

 

составля-

етъ

 

1[%

 

общаго

 

числа

 

начальныхъ

 

школъ

 

(2112),

 

число

 

же

 

учащихся

 

въ

въ

 

нихъ

 

меньше

 

1/ъ

 

общаго

 

числа

 

учащихся

 

въ

 

губерніи.

 

Такое

 

несоотвѣт-

ствіе

 

„Обзоръ"

 

объясняѳтъ

 

„слабой

 

сравнительно

 

организованностью

 

церков-

ныхъ

 

школъ

 

и

 

прѳдпочтѳніѳмъ,

 

какое

 

отдается

 

населеніемъ

 

свѣтскимъ

 

шко-

ламъ"

 

(стр.

 

45).

 

По

 

этой

 

причинѣ

 

„создался

 

избытокъ

 

учащися

 

въ

 

свѣт-

скихъ

 

школахъ

 

за

 

счѳтъ

 

церковныхъ

 

школъ".

 

Свѣтскихъ

 

школъ

 

73,4%,

а

 

учащихся

 

въ

 

нихъ

 

77,6%,

 

т.

 

ѳ.

 

на

 

4,2%

 

выше

 

нормальнаго

 

отношѳнія.

Между

 

тѣмъ

 

дѣйствительная

 

причина

 

сравнительно

 

меныпаго

 

количества

 

уча-

щихся

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

что

 

наши

 

школьныя

помѣщѳнія

 

не

 

пѳзволяютъ

 

принимать

 

всѣхъ

 

желающихъ.

 

Если

 

и

 

бываютъ

случаи

 

перехода

 

изъ

 

церковной

 

школы

 

въ

 

земскую,

 

которая

 

манитъ

 

бѳзплат-

нымъ

 

обученіѳмъ,

 

то

 

бываютъ

 

и

 

обратные

 

примѣры,

 

когца

 

родители

 

перѳво

дятъ

 

своихъ

 

дѣтей

 

изъ

 

земской

 

школы

 

въ

 

церковную

 

изъ

 

побужденій

 

вос-

питательнаго

 

значѳнія.

 

Въ

 

общѳмъ

 

по

 

нашимъ

 

школамъ

 

не

 

только

 

не

 

замѣ-

чаѳтся

 

недостатка

 

въ

 

учащихся,

 

но

 

наоборотъ

 

очень

 

многимъ

 

приходится

отказывать

 

въ

 

пріемѣ

 

за

 

тѣснотою

 

помѣщенія.

 

Ежегодно

 

въ

 

дни

 

пріема

 

дѣ-

тей

 

въ

 

школу

 

многимъ

 

завѣдующимъ

 

и

 

учащимъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

бук-

вально

 

приходится

 

сдерживать

 

натисвъ

 

родителей,

 

желающихъ

 

помѣстить

 

сво-

ихъ

 

дѣтѳй

 

сверхъ

 

комплекта.

 

На

 

этой

 

почвѣ

 

о.

 

о.

 

завѣдующимъ

 

приходится

переживать

 

не

 

мало

 

непріятностей

 

и

 

жалобъ,

 

даже

 

грубыхъ

 

угрозъ.

 

Неспра-

ведливо

 

указаніе

 

„Обзора"

 

на

 

„сравнительно

 

слабую

 

организованность

 

цер-

ковныхъ

 

школъ",

 

какъ

 

причину

 

уклонѳнія

 

отъ

 

нихъ

 

населенія.

 

Правда,

 

на-

сѳленію

 

очень

 

не

 

нравится

 

небольшая

 

плата

 

за

 

письменныя

 

принадлежности

и

 

на

 

содѳржаніѳ

 

школьныхъ

 

зданій

 

и

 

если

 

въ

 

этомъ

 

авторы

 

«Обзора»

 

ви-

дятъ

 

слабую

 

организованность

 

нашихъ

 

школъ,

 

то

 

они

 

правы.

 

Но

 

плата

 

бе-

рется

 

далеко

 

не

 

вездѣ

 

и

 

постепенно

 

она

 

прекращается.

 

Она

 

дѣйствительно

удерживаетъ

 

нѣкоторыхъ

 

родителей

 

отъ

 

привода

 

дѣтей

 

въ

 

церковную,

 

школу

но

 

послѣдняя

 

наполняется

 

желающими

 

и

 

согласными

 

на

 

малые

 

расходы.

 

Сло-

вомъ,

 

церковныя

 

школы

 

епархіи

 

пока

 

не

 

испытываютъ

 

недостатка

 

въ

 

уча-

щихся

 

и

 

количество

 

послѣднихъ

 

опредѣляется

 

вмѣстимостью

  

школьныхъ

 

по-
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мѣщеній.

 

Не

 

такъ

 

давно

 

наблюдалась

 

тѣснота

 

въ

 

классныхъ

 

помѣщеніяхъ,

потому

 

что

 

при

 

пріемѣ

 

учащихся

 

мы

 

не

 

придерживались

 

опредѣленной

 

нормы.

Теперь

 

дана

 

норма— 50

 

душъ

 

на

 

комплектъ,

 

которая

 

въ

 

среднемъ

 

довольно

точно

 

выдержала

 

по

 

школамъ

 

епархіи,

 

т.

 

е.

 

на

 

каждый

 

комплектъ,

 

вклю-

ченный

 

въ

 

сѣть,

 

приходится

 

полное

 

число

 

(50

 

ч.)

 

учащихся.

 

Мы

 

не

 

знаемъ,

какое

 

число

 

учащихся

 

свѣтскихъ

 

школъ

 

приходится

 

на

 

каждый

 

комплектъ

 

сѣти,

но

 

можемъ

 

смѣло

 

утверждать,

 

что

 

на

 

одного

 

учителя

 

приходится

 

учащихся

больше

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ,

 

чѣмъ

 

въ

 

свѣтскихъ.

 

По

 

даннымъ

 

„Обзора"

въ

 

1912

 

году

 

въ

 

свѣтскихъ

 

школахъ

 

было

 

3586

 

учащихъ

 

и

 

148417

 

уча-

щихся,

 

что

 

составляетъ

 

41,1

 

учащ.

 

на

 

одного

 

учителя;

 

въ

 

церковныхъ—

769

 

учащихъ

 

и

 

34386

 

учащихся,

 

или

 

44,7

 

на

 

учителя.

 

Такимъ

 

обра-

зомъ

 

сравнительное

 

количество

 

учащихся

 

въ

 

свѣтскихъ

 

и

 

церковныхъ

 

шко-

лахъ

 

не

 

даетъ

 

основаній

 

упрекать

 

послѣднюю

 

въ

 

слабой

 

организованности

или

 

непопулярности.

 

Насколько

 

несправѳдливъ

 

этотъ

 

упрекъ,

 

видно

 

и

 

по

 

ре-

зультатамъ

 

обучѳнія

 

въ

 

свѣтскихъ

 

и

 

церковныхъ

 

школахъ.

 

Однако

 

оцѣнивая

эти

 

послѣдніѳ,

 

„Обзоръ"

 

допускаетъ,

 

какъ

 

сейчасъ

 

увидимъ,

 

непроститель-

ную

 

ошибку

 

и

 

новый

 

выпадъ

 

по

 

адресу

 

церковной

 

школы.

„Обзоръ"

 

придаетъ

 

большое

 

значеніе

 

числу

 

окончившихъ

 

школу,

 

„какъ

единственному

 

результату

 

производительности

 

школьнаго

 

труда"

 

(стр.

 

51)

 

и

съ

 

этой

 

стороны

 

даетъ

 

такое

 

сравненіе

 

свѣтскихъ

 

и

 

церковныхъ

 

школъ.

„Число

 

окончившихъ

 

начальный

 

школы

 

въ

 

1912

 

году

 

равнялось

 

14282,

т.

 

е.

 

7,5%

 

всего

 

состава

 

учащихся

 

по

 

губерніи.

 

Въ

 

общемъ

 

числѣ

 

окон-

чившихъ

 

преобладающее

 

количество— 78,8%

 

приходится

 

на

 

свѣтскія

 

шко-

лы,

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

окончило

 

вурсъ

 

21,2%

 

изъ

 

всего

 

числа

окончившихъ

 

Въ

 

данномъ

 

отношеніи

 

церковныя

 

школы

 

также

 

даютъ

 

реци-

дивъ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

вышеизложенныхъ

 

отношеніяхъ.

 

Число

 

церковныхъ

 

школъ

въ

 

губѳрніи

 

составляетъ

 

Уі

 

общаго

 

числа

 

школъ,

 

окончившихъ

 

же

 

церковныя

школы

 

всего

 

лишь

 

Ѵб".

 

(стр.

 

51).

Обычно

 

учѳтъ

 

окончившихъ

 

школы

 

дѣлается

 

по

 

отношѳнію

 

къ

 

числу

учащихся,

 

а

 

не

 

школъ.

 

Школы

 

бываютъ

 

очень

 

разнообразны

 

по

 

количеству

учащихся

 

и

 

отношѳніе

 

числа

 

окончившихъ

 

къ

 

числу

 

школъ

 

не

 

даетъ

 

ника-

кихъ

 

основаній

 

для

 

выводовъ,

 

тѣмъ

 

болѣѳ

 

отрицательныхъ.

 

Церковныя

 

школы

преимущественно

 

однокомплектныя,

 

свѣтскія

 

школы— двухкомпіектныя.

 

На

одну

 

свѣтскую

 

школу

 

приходится

 

въ

 

среднемъ

   

101,2

   

учащихся,

   

на

 

одну
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церковную — 61,1

 

*).

 

Ясно,

 

что

 

на

 

каждую

 

свѣтскую

 

школу

 

должно

 

прихо-

диться

 

больше

 

окончившихъ

 

настолько,

 

насколько

 

101,

 

2

 

больше

 

61,1'

Если

 

же

 

мы

 

возьмемъ

 

единственно

 

правильную

 

мѣрку

 

для

 

оцѣнки

 

результа-

товъ

 

школьнаго

 

труда

 

—

 

процентное

 

отношѳніе

 

окончившихъ

 

къ

 

числу

 

уча-

щихся,

 

то

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

церковная

 

школа

 

не

 

только

 

не

 

даетъ

 

реци-

дива,

 

но

 

стоитъ

 

значительно

 

выше

 

свѣтской

 

и

 

повышаетъ

 

общиій

 

процентъ

окончившихъ

 

по

 

губерніи.

 

Будемъ

 

приводить

 

цыфровыя

 

данныя

 

по

 

Обзору.

Въ

 

1912

 

году:

въ

 

свѣтскихъ

  

школахъ

   

Училось:

                     

Окончили

 

курсъ:

(съ

 

еврейскими):

      

156,991

                      

11,261,

 

или

 

7,1%

въ

 

церковныхъ:

 

....

    

34,384

                       

3,022,

 

или

 

8,7%

Изъ

 

этого

 

сопоставленія

 

чиселъ

 

видно,

 

что

 

процентъ

 

окончившихъ

 

въ

свѣтскихъ

 

школахъ

 

ниже

 

на

 

1,6.

 

Разница

 

значительная

 

и

 

она

 

не

 

въ

 

поль-

зу

 

свѣтскихъ

 

школъ.

 

Очевидно,

 

производительность

 

школьнаго

 

труда

 

стоитъ

значительно

 

выше

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

и

 

это

 

тѣмъ

 

болѣе

 

примѣчательно,

что

 

на

 

учителя

 

церковной

 

школы

 

приходится

 

больше

 

работы,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

имѣетъ

 

дѣло

 

съ

 

44,7

 

учащимися,

 

а

 

его

 

товарищъ

 

въ

 

свѣтской

 

школѣ —

съ

 

41,1

 

учащимся.

 

Сравнительно

 

высокій

 

процентъ

 

окончившихъ

 

въ

 

на-

гаихъ

 

школахъ

 

поднимаѳтъ

 

и

 

общій

 

процентъ

 

окончившихъ

 

по

 

губѳрніи

 

съ

7,1

 

свѣтскихъ

 

школъ

 

до

 

7,5

 

всѣхъ

 

школъ

 

губерніи.

 

Утѣшительный

 

ре-

зультата

 

школьнаго

 

труда

 

въ

 

нашихъ

 

школахъ

 

нельзя

 

ослабить

 

какимъ-ли-

бо

 

подозрѣніемъ

 

или

 

сомнѣніемъ

 

относительно

 

выпускныхъ

 

испытаній.

 

Эти

 

по-

слѣднія

 

происходятъ

 

открыто

 

и

 

гласно,

 

по

 

правиламъ

 

одинаковымъ

 

для

 

свѣт-

ской

 

и

 

церковной

 

школы

 

и

 

по

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

программѣ.

 

Часто

 

экзамена-

торами

 

являются

 

одни

 

и

 

тѣжѳ

 

лица

 

— зѳмскіе

 

начальники,

 

инспектора

 

народ-

ныхъ

 

училищъ,

 

уѣздные

 

наблюдатели,

 

члены

 

зѳмскихъ

 

управъ

 

и

 

пр.;

 

нѳрѣд-

ко

 

экзаменуются

 

вмѣстѣ

 

зѳмскія

 

и

 

церковныя

 

школы,

 

причемъ

 

трѳбованія

всѣмъ

 

учѳникамъ

 

предъявляются

 

одинаковыя,

 

за

 

исключеніемъ

 

письменной

работы

 

по

 

русскому

 

языку:

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

требуется

 

пересказъ,

въ

 

земскихъ — только

 

диктовка.

 

Бывали

 

случаи,

 

когда

 

зѳмскіе

 

учителя

 

на

совмѣстномъ

 

экзамѳнѣ

 

отказывались

 

давать

 

своимъ

 

учѳникамъ

 

пересказъ

 

изъ

опасѳнія,

 

что

 

дѣти

 

плохо

 

напишутъ,

 

такъ

   

какъ

 

въ

   

году

   

мало

   

занимались

!)

 

Данный

 

взяты

 

изъ

 

Обзора.

 

Въ

 

1550

 

свѣтскихъ

 

школахъ

 

(съ

 

еврейскими)

   

училось

156991,

 

или

 

101,2

 

на

 

школу;

 

въ

 

562

 

церковныхъ

 

школахъ— 34386

 

или

 

61,1.
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изложеніемъ.

 

Въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

на

 

диктовку

 

смотрятъ

 

какъ

 

на

 

рабо-

ту

 

болѣѳ

 

легкую

 

и

 

менѣе

 

полезную,

 

чѣмъ

 

пересказъ

 

и

 

даютъ

 

диктовку

 

на

экзамѳнахъ

 

только

 

въ

 

тѣхъ

 

рѣдкихъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

какая

 

либо

 

школа

плохо

 

напишѳтъ

 

пересказъ.

 

Предсѣдатели

 

экзаменаціонныхъ

 

комиссій

 

въ

церковныхъ

 

школахъ

 

прѳдставляютъ

 

въ

 

Отдѣлѳнія

 

Училищн.

 

Совѣта

 

не

 

толь-

ко

 

вѣдомости

 

съ

 

отмѣтками,

 

но

 

и

 

письменные

 

отзывы

 

о

 

результатахъ

 

испы-

таній,

 

па

 

основаніи

 

которыхъ

 

Отдѣлѳнія

 

Совѣта

 

принимаютъ

 

мѣропріятія

на

 

буіущѳѳ

 

время.

 

Въ

 

архивахъ

 

Отдѣленій

 

имѣются

 

(и

 

не

 

мало)

 

самые

одобрительные

 

іотзывы

 

о

 

церковныхъ

 

школахъ

 

и

 

ихъ

 

труженикахъ

 

лицъ

свѣтскихъ

 

и

 

постороннихъ—

 

земскихъ

 

начальниковъ,

 

членовъ

 

земскихъ

 

уп-

равъ

 

и

 

др.

 

Высокій

 

процентъ

 

окончившихъ

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

при

 

серь-

езныхъ

 

требованіяхъ,

 

какія

 

предъявляются

 

имъ

 

на

 

выпускныхъ

 

испытаніяхъ,

надо

 

объяснить

 

самоотверженнымъ

 

трудомъ

 

учащихъ

 

и

 

нѳослабнымъ

 

и

 

систе-

матическимъ

 

руководствомъ

 

лицъ

 

инспекторскаго

 

надзора.

 

Зная

 

труды

 

всѣхъ

этихъ

 

лицъ,

 

намъ

 

странно

 

слышать

 

о

 

какой-то

 

отсталости

 

церковной

 

школы

въ

 

отношеніи

 

числа

 

окончившихъ.

 

Чтобы

 

покончить

 

съ

 

этимъ

 

вопросомъ,

привѳдемъ

 

на

 

справку

 

процентъ

 

окончившихъ

 

въ

 

однокласныхъ

 

церков-

ныхъ

 

школахъ

 

за

 

четыре

 

послѣднихъ

 

учѳбныхъ

 

года,

 

а

 

именно:

въ

 

1909—1910

 

учебномъ

 

году

 

8%

„

   

1910—1911

      

„

             

„

    

9%

„

   

1911—1912

      

„

             

„

    

9%

„

   

1912

 

—

 

1913

      

„

             

„

    

9,7%

Въ

 

этой

 

справкѣ

 

^приняты

 

во

 

вниманіе

 

однѣ

 

лишь

 

однокласспыя

 

школы

 

и

исключены

 

школы

 

грамоты,

 

двухклассный

 

и

 

учительскія

 

второклассный.

 

По

этому

 

и

 

процентъ

 

окончившихъ

 

оказался

 

нѣсколько

 

выше,

 

чѣмъ

 

по

 

даннымъ

„Обзора".

 

Изъ

 

справки

 

видно,

 

что

 

производительность

 

цѳрковно-школьнаго

труда

 

за

 

послѣдніѳ

 

годы

 

постепенно

  

повышается.

Въ

 

заключеніе

 

главы

 

Y -й

 

(Учащіеся)

 

Обзоръ

 

приводитъ

 

любопытныя

данныя

 

за

 

1912-й

 

годъ

 

объ

 

увеличѳніи

 

и

 

уменыпѳніи

 

числа

 

учащихся

 

въ

свѣтскихъ

 

школахъ.

 

За

 

годъ

 

число

 

учащихся

 

увеличилось

 

на

 

12653

 

или

на

 

6,6%

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

 

выбыло

 

изъ

 

школы

 

до

 

окончанія

 

курса

 

23244,

или

 

13,3%—почти

 

вдвое

 

больше,

 

чѣмъ

 

увеличилось.

 

Это

 

печальное

 

явлѳ-

ніе

 

„Обзоръ"

 

старается

 

ослабить

 

тѣмъ

 

соображеніѳмъ,

 

что

 

массовое

 

остав-

леніѳ

 

школы

 

наблюдается

 

только

 

весной

 

и

 

является

 

временнымъ,

 

такъ

 

какъ

осенью

 

почти

 

всѣ

 

выбывшіе

   

вновь

   

возвращаются

 

въ

   

школу.

   

Приведенное
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соображеніе

 

вѣрно

 

лишь

 

на

 

половину:

 

осенью

 

возвращаются

 

въ

 

школу

 

вы-

бывшіе

 

изъ

 

младшей

 

группы;

 

отставшіѳ

 

изъ

 

второй

 

группы

 

рѣдко

 

возвраща-

ются

 

въ

 

школу.

 

Число

 

выбывшихъ

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

за

 

1912

 

г.

составляетъ

 

тоже

 

13%.

 

Очевидно

 

одни

 

и

 

тѣжѳ

 

бытовыя

 

условія

 

являются

причиной

 

уклоненія

 

отъ

 

школы

 

церковной

 

и

 

свѣтской

 

и

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

обѣ

 

школы

 

несутъ

 

одинаковый

 

ущербъ

 

дѣлу

 

правильнаго

 

обученія.

Такимъ

 

образомъ

 

всѣ

 

данныя

 

о

 

числѣ

 

учащихся,

 

окончившихъ

 

и

 

вы-

бывшихъ

 

въ

 

свѣтскихъ

 

и

 

церковныхъ

 

школахъ

 

не

 

даютъ

 

рѣшительно

 

ника-

кихъ

 

основаній

 

для

 

отрицательныхъ

 

выводовъ

 

и

 

заключеній

 

по

 

адресу

 

цер-

ковныхъ

 

школъ.

 

На

 

основаніи

 

этихъ

 

данныхъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

и

 

рѣчи

 

о

якобы

 

слабой

 

организованности

 

церковной

 

школы,

 

меньшей

 

популярности,

отсталости.

 

Скорѣе

 

наоборотъ:

 

сравнительно

 

меныпій

 

процентъ

 

окончившихъ

въ

 

свѣтскихъ

 

школахъ

 

служитъ

 

показатѳлемъ,

 

что

 

тамъ

 

далеко

 

не

 

все

благополучно....

ГЛАВА

 

VI.

 

Учащіе.

 

Всѣхъ

 

учащихъ

 

въ

 

губерніи,

 

кромѣ

 

законоучи-

телей,

 

состояло

 

4592,

 

изъ

 

нихъ

 

въ

 

свѣтскихъ

 

школахъ— 3586,

 

церков-

ныхъ —769,

 

еврѳйскихъ— 237.

 

Въ

 

общѳмъ

 

по

 

губѳрніи

 

на

 

каждую

 

на-

чальную

 

школу

 

приходится

 

по

 

два

 

учителя,

 

причѳмъ

 

на

 

каждую

 

свѣтскую

школу

 

приходится

 

болѣѳ

 

двухъ

 

учащихъ,

 

на

 

каждую

 

церковную — немного

болѣе

 

одного

 

(769

 

учащихъ:

 

562

 

шк).

 

Преобладающей

 

группой

 

учащихъ

являются

 

учителя;

 

ихъ

 

55,3%,

 

учитѳльницъ — 44,7%.

 

Всѣхъ

 

учащихъ

по

 

образовательному

 

цензу

 

„Обзоръ"

 

раздѣляетъ

 

на

 

три

 

группы:

 

первая

группа—лица

 

со

 

спеціально

 

пѳдагогическимъ

 

образованіемъ— 43,1%

 

всего

состава

 

учащихъ.

 

Къ

 

этой

 

группѣ

 

относятся

 

окончившіе

 

учительскую

 

семи-

нарію,

 

педагогичѳскіе

 

курсы,

 

церковно-учительскія

 

школы,

 

второклассныя

школы.

 

Вторую

 

группу

 

составляютъ

 

окончившіе

 

срѳднія

 

учѳбныя

 

заведенія —

42.1%.

 

Къ

 

третьей

 

группѣ

 

причисляются

 

учащіѳ

 

„съ

 

домашнимъ

 

образо-

ваніемъ" — 14.4%.

 

Они

 

получили

 

учительское

 

свидетельство

 

по

 

извѣстномъ

испытаніи.

 

Наибольшее

 

число

 

учащихъ

 

съ

 

домашнимъ

 

образованіѳмъ

 

падаетъ

на

 

уѣзды

 

Вѳрхнѳднѣпровскій

 

и

 

Екатеринославскій,

 

въ

 

каждомъ

 

изъ

 

нихъ

около

 

30%

 

„

 

Въ

 

данномъ

 

случаѣ,

 

замѣчаетъ

 

„Обзоръ",

 

необходимо

 

огово-

риться,

 

что

 

падавляющая

 

масса

 

учащихъ

 

безъ

 

образоватѳльнаго

 

ценза

 

пада-

етъ

 

на

 

церковно

 

приходскія

 

школы"

 

(стр.

 

65).

 

Никакихъ

 

другихъ

 

выво-

довъ

 

и

 

замѣчаній

 

относительно

 

учащихъ

 

церковныхъ

 

школъ

    

„Обзоръ"

    

не
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дѣлаетъ.

 

Остановимся

 

на

 

вышеприведенномъ

  

замѣчаніи

   

„Обзора".

    

Беремъ

данныя

 

по

 

таблицѣ

 

21-й

 

Обзора,

 

учащіѳ:

Свѣтскихъ

 

школъ Церковныхъ

 

школъ

У

   

Ѣ

   

3

   

д

   

ы

Съ

 

спеціальн. педагогичск. образован.
t4
а

 

.

В

 

и

О

   

о
Рн

 

СО
о

 

се

ё.Ъ

Безъ

 

образо- тельнаго ценза
о

с-і

О

Ы

К

Съ

 

снеціальн. педагогич. образован. Съ

 

среднииъ образовані- емъ Безъ
 

образо- вательнаго ценза
о
с_

О

Е-і

Я

Верхнеднѣпровскій

Екатеринославскій

    

.

   

.

110

из

65

253

6

105

181

472

5

9

8

30

72

57

85

96

Изъ

 

этой

 

таблицы

 

видно,

 

что

 

въ

 

Верхнеднѣпровскомъ

 

уѣздѣ

 

прихо-

дится

 

на

 

6

 

учащихъ

 

съ

 

домашнимъ

 

образованіемъ

 

въ

 

свѣтскихъ

 

школахъ

 

72

учащихъ

 

въ

 

нашихъ

 

школахъ,

 

въ

 

Екатеринославскомъ

 

уѣздѣ

 

отношеніе

 

дру -

roe:

 

на

 

105

 

учащихъ

 

свѣтскихъ

 

школъ

 

приходится

 

57

 

учащихъ

 

нашихъ

школъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

только

 

объ

 

одномъ

 

Верхнеднѣпровскомъ

 

уѣздѣ

 

мож-

но

 

сказать,

 

что

 

въ

 

нѳмъ

 

„подавляющая

 

масса

 

учащихъ

 

безъ

 

образователь-

ная

 

ценза

 

падаетъ

 

на

 

церковную

 

школу".

 

Но

 

и

 

это

 

заключеніѳ

 

относитель-

но

 

Вѳрхнеднѣпровскаго

 

уѣзда

 

должно

 

пасть,

 

если

 

мы

 

обратимъ

 

вниманіе

 

на

то,

 

что

 

распрѳдѣленіе

 

учащихъ

 

на

 

группы

 

по

 

образовательному

 

цензу

 

идетъ

по

 

разнымъ

 

масштабамъ

 

для

 

свѣтскихъ

 

и

 

церковныхъ

 

школъ.

 

Отчеты

 

ди-

рѳкціи

 

и

 

инспѳкціи

 

народныхъ

 

учидищъ

 

причисляютъ

 

къ

 

1-ой

 

группѣ

 

уча-

щихъ

 

(„съ

 

спѳціально

 

пѳдагогическимъ

 

образованіемъ")

 

и

 

окончившихъ

 

вто-

роклассныя

 

школы,

 

педагогическіѳ

 

курсы

 

и

 

пр.;

 

отчеты

 

Епархіальнаго

 

Со-

вѣта

 

и

 

инспѳкціи

 

церковныхъ

 

школъ

 

относятъ

 

этихъ

 

учащихъ

 

къ

 

третьей

группѣ,

 

какъ

 

получившихъ

 

учительское

 

свидѣтѳльство

 

по

 

экзамену.

 

Затѣмъ,

ко

 

второй

 

группѣ

 

учащихъ

 

свѣтскихъ

 

школъ

 

причислены

 

по

 

тѣмъ-жѳ

 

отчѳ-

тамъ

 

1)

 

окончившія

 

женскія

 

тірогимназіи,

 

тогда

 

какъ

 

наши

 

отчеты

 

прогимна-

зистокъ

 

относятъ

 

опять

 

къ

 

третьей

 

группѣ.

 

Вотъ

 

почему

 

третья

 

группа

 

въ

нашихъ

 

школахъ

 

по

 

всѣмъ

 

уѣздамъ

 

велика,

 

а

 

по

 

свѣтскимъ

 

школамъ

 

мала.

По

 

губѳрніи

 

безъ

 

образовательнаго

 

ценза

  

числится

 

въ

 

свѣтскихъ

   

школахъ,

!)

 

См.

 

Отчетъ

 

дирекціи

 

за

 

1910

 

г.

 

Въ

 

немъ

 

объединены

 

въ

 

одну

 

группу

 

учащіе

 

съ

съ

 

среднимъ

 

и

 

начальнымъ

 

образованіемъ.

 

Стр.

 

28.
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только

 

155,

 

а

 

въ

 

церковныхъ

 

491.

 

Совсѣмъ

 

другое

 

соотношѳніѳ

 

чиселъ

 

по-

лучится,

 

если

 

учащихъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

разбить

 

на

 

группы

 

по

 

мѣркѣ

 

свѣт-

скихъ

 

школъ.

 

Мы

 

не

 

будемъ

 

это

 

дѣлать

 

по

 

всей

 

губѳрніи,

 

возьмѳмъ

 

только

уѣзды

 

В.-Днѣпровскій

 

и

 

Екатеринославскій

 

и

 

посмотримъ,

 

какъ

 

измѣнится

групировка

 

учащихъ

 

церковныхъ

 

школъ.

Группи- 1-Я II-я ІІІ-я о/оо/о

 

Ш-ей

Уѣзды Итого группы

  

къ

общему

 

чис-
ровка группа группа группа лу.

а)

 

по

 

способу
Епар,

 

Совѣта 5 8 72 85 84,7
В.-Днѣпровск.

 

.

 

.

б)

 

по

 

способу
дирек.

 

учил. 42 23 20 85 23,5

а)

 

по

 

способу
Епар.

 

Совѣта 9 30 57 96 59,3

Екатеринослав.

   

■

б)

 

по

 

способу
дир.

 

нар.

 

учил. 41 35 20 96 20

Изъ

 

этой

 

справки

 

видно,

 

что

 

способъ

 

распрѳдѣлѳнія

 

учащихъ

 

по

 

обра-

зовательному

 

цензу,

 

принятый

 

въ

 

отчетахъ

 

дарѳкціи

 

и

 

инспекціи

 

народныхъ

училищъ,

 

будучи

 

примѣненъ

 

къ

 

учащимъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

двухъ

 

уѣздовъ,

понижаѳтъ

 

цроцентъ

 

учащихъ

 

съ

 

домашнимъ

 

образованіемъ:

 

для

 

В.-Днѣпров-

скаго

 

уѣзда— съ

 

84,7

 

до

 

23,

 

5,

 

Екатѳринославскаго— съ

 

59,3

 

до

 

20.

Напомнимъ,

 

что

 

общій

 

процентъ

 

учащихъ

 

съ

 

домашнимъ

 

образованіемъ

 

для

веѣхъ

 

школъ

 

этихъ

 

уѣздовъ

 

равѳнъ

 

30,

 

т.

 

е.

 

много

 

выше,

 

чѣмъ

 

въ

 

цер-

ковныхъ

 

школахъ,

 

а

 

именно:

 

на

 

6,5%

 

по

 

Верхнеднѣпровскому

 

уѣзду

 

и

 

на

10%

 

по

 

Екатеринослав.

 

уѣзду.

 

Ясно,

 

какъ

 

далеко

 

отъ

 

дѣйствительности

утверждѳніе

 

„Обзора",

 

что

 

подавляющая

 

масса

 

учащихъ

 

безъ

 

образова-

тельная

 

ценза

 

по

 

этимъ

 

двумъ

 

уѣздамъ

 

падаѳтъ

 

на

 

цѳркоаную

 

школу.

Между

 

тѣмъ,

 

это

 

утвѳрждѳніе

 

„Обзора"

 

и

 

его

 

статистичѳскія

 

свѣдѣнія

объ

 

учащихъ

 

свѣтскихъ

 

и

 

церковныхъ

 

школъ

 

и

 

ихъ

 

образоватедьномъ

цензѣ

 

послужили

 

основаніемъ

 

ря

 

обиднаго

 

выступлѳнія

 

двухъ

 

гласныхъ

Губѳрнскаго

 

Земства.

 

Въ

 

засѣданіи

 

16-го

 

Декабря

 

прошлаго

 

года

 

одинъ

гласный

 

заявилъ,

 

что

 

учителя

 

церковной

 

школы

 

по

 

образовательному

 

цензу

„неизмѣримо

 

ниже

 

земскихъ

   

учителей",

 

а

 

другой

   

гласный,— что

 

они,

 

какъ
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получившіе

 

„домашнее

 

образованіѳ,

 

не

 

въ

 

состояніи

 

понять

 

лекцій

 

на

 

обще-

образовательныхъ

 

курсахъ

 

! ).

ГЛАВА

 

VIII.

 

Бюджетъ

 

народнаго

 

образованія

 

въ

 

Екатерино-

СЛавСКОЙ

 

губерніи.

 

Въ

 

главѣ

 

ѴІІ-ой

 

объ

 

учѳничѳскихъ

 

и

 

учительскихъ

бнбліотѳкахъ

 

приводятся

 

недостаточно

 

полныя

 

и

 

провѣренныя

 

свѣдѣнія

 

о

книжномъ

 

дѣлѣ

 

въ

 

начальныхъ

 

школахъ

 

губерніи,

 

при

 

чѳмъ

 

о

 

библіотекахъ

церковныхъ

 

школъ

 

ничего

 

не

 

сказано.

 

Поэтому

 

мы

 

оставимъ

 

главу

 

VII

 

и

и

 

остановимся

 

на

 

ѴПІ-й

 

главѣ

 

(бюджетъ

 

школъ).

 

Всѣ

 

поступленія

 

на

 

свѣт-

скія

 

школы

 

выразились

 

на

 

1-е

 

января

 

1913

 

г.

 

въ

 

суммѣ

 

4,068,782

 

руб

59

 

к.;

 

на

 

церковныя

 

школы -въ

 

суммѣ

 

607,895

 

р.

 

Общая

 

сумма

 

посту-

пленій

 

на

 

школы

 

обоихъ

 

вѣдомствъ

 

достигла

 

довольно

 

внушительныхъ

 

размѣ-

ровъ

 

4,686,676

 

р.

 

59

 

к.,

 

при

 

чемъ

 

на

 

долю

 

церковныхъ

 

школъ

 

прихо-

дится

 

всего

 

19,3%,

 

т.

 

е.

 

менѣѳ

 

одной

 

пятой

 

всего

 

бюджета.

 

Переходя

 

къ

источникамъ

 

поступленій

 

на

 

свѣтскія

 

школы,

 

видимъ,

 

что

 

главнымъ

 

вкладчи-

комъ

 

является

 

земство,

 

оно

 

даетъ

 

2,173,750

 

р.

 

74

 

к.,

 

т.

 

е.

 

больше

 

по-

ловины

 

всѣхъ

 

поступленій.

 

Среди

 

34

 

земскихъ

 

губерній

 

Екатерино-

славская

 

губернія

 

по

 

суммѣ

 

земскихъ

 

средствъ

 

на

 

народное

 

образованіѳ

 

за-

нвмаѳтъ

 

10-е

 

мѣсто.

 

Вторымъ

 

крупнымъ

 

вкладчикомъ

 

на

 

свѣтскія

 

школы

является

 

казна,— она

 

дала

 

въ

 

1912

 

году

 

1,161,125

 

р.,

 

т.

 

е.

 

свыше

 

Чл

всѣхъ

 

поступлѳній.

 

Любопытно,

 

что

 

за

 

послѣдніе

 

два

 

года,

 

предъ*

 

1913

 

го-

домъ,

 

казѳнныя

 

средства

 

возросли

 

почти

 

въ

 

три

 

раза,

 

а

 

десять

 

лѣтъ

 

тому

назадъ

 

казна

 

давала

 

лишь

 

44,326

 

р.

 

Сравнительно

 

съ

 

зѳмствомъ

 

и

 

каз-

ною

 

незначительными

 

вкладчиками

 

являются

 

городскія

 

и

 

сѳльскія

 

общества,

разныя

 

учрежденія

 

и

 

лица,— всѣ

 

они

 

даютъ

 

въ

 

общей

 

сложности

 

менѣе

 

Чі

общей

  

суммы.

Первымъ

 

источникомъ

 

поступленій

 

на

 

цѳрковно- школьное

 

дѣло

 

являет-

ся

 

казна

 

— 279,797

 

рублей,

 

или

 

свыше

 

одной

 

трети

 

всѣхъ

 

поступленій.

 

Вто-

рая

 

сумма

 

собирается

 

отъ

 

церквей

 

епархіи — 108,510

 

р.

 

Остальная

 

сумма

поступаѳтъ

 

отъ

 

сѳльскихъ.

 

и

 

городскихъ

 

!обществъ,

 

благотворитѳльныхъ

 

уч-

режденій

 

и

 

частныхъ

 

лицъ.

 

Сравнивая

 

казенныя

 

средства

 

свѣтскихъ

 

школъ

(1,161,125

 

руб.)

 

и

 

церковныхъ

 

(279,797

 

р.),

 

видимъ,

 

что

 

первыя

 

въ

четыре

 

раза

 

больше

 

послѣднихъ,

 

между

 

тѣмъ,

 

какъ

 

свѣтскихъ

 

школъ

 

толь-

ко

 

въ

 

три

 

раза

 

больше

 

церковныхъ.

 

Впрочѳмъ,

  

избытокъ

 

казѳнныхъ

 

суммъ

х )

 

16-го

 

Декабря

 

„Обзоръ"

 

еще

 

не

 

вышелъ

 

изъ

 

печати,

 

но

 

былъ

 

въ

 

распоряженіи
Земской

 

Управы.
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на

 

свѣтскія

 

школы

 

уравновѣшивается

 

количествомъ

 

учащихся

 

въ

 

еихъ

 

шко-

лахъ

 

и

 

если

 

сравнить,

 

во

 

что

 

обходится

 

казнѣ

 

свѣтская

 

и

 

церковная

 

шко-

ла

 

и

 

каждый

 

учѳникъ

 

той

 

и

 

другой

 

школы,

 

то

 

получится

 

приблизительно

одинаковая

 

стоимость,

 

а

 

именно:

 

на

 

одну

 

свѣтскую

 

школу

 

приходится

 

749

 

р.

и

 

на

 

одного

 

ученика

 

этой

 

школы

 

7

 

р.

 

40

 

к.,

 

на

 

церковную

 

школу

 

— 498

 

р.

и

 

на

 

ученика

 

ея

 

около

 

8

 

р.

 

Съ

 

1913

 

года

 

отношенія

 

этихъ

 

чиселъ

 

дол-

жны

 

измѣниться,

 

такъ

 

какъ

 

на

 

свѣтскія

 

школы

 

отпущена

 

новая

 

крупная

сумма

 

изъ

 

казны,

 

на

 

церковныя

 

школы

 

дана

 

ничтожная

 

надбавка.

По

 

суммѣ

 

всѣхъ

 

поступленій

 

на

 

свѣтскія

 

школы

 

первое

 

мѣсто

 

зани-

маешь

 

Вахмутсиій

 

уѣздъ —770,971

 

р.,

 

т.

 

е.

 

больше,

 

чѣмъ

 

приходится

 

на

всѣ

 

церковныя

 

школы

 

губѳрніи,

 

послѣдное

 

мѣсто

 

—

 

Верхнѳднѣпровскій —

285,633

 

р.

 

На

 

церковно-школьное

 

дѣло

 

наибольшей

 

суммой

 

поступленій

располагалъ

 

также

 

Бахмутскій

 

уѣздъ — 92402

 

р.,

 

наименьшей

 

также

 

Вѳрх-

нѳднѣпровскій — 43467

 

р.;

 

въ

 

остальныхъ

 

уѣздахъ

 

сумма

 

поступленій

 

ко-

леблется

 

отъ

 

61406

 

р.

 

до

 

80000

 

р.

 

Но

 

по

 

всѣмъ

 

уѣздамъ

 

сумма

 

поступ-

лѳній

 

на

 

церковныя

 

школы

 

взята

 

вмѣстѣ

 

съ

 

остатками

 

предыдущего

 

1911

года,

 

причѳмъ

 

къ

 

остаткамъ

 

отнѳсѳнъ

 

и

 

неприкосновенный

 

капиталъ,

 

пожер-

твованный

 

на

 

разныя

 

школы.

 

По

 

губерніи

 

этотъ

 

остатокъ

 

исчислѳнъ

 

въ

29472

 

р.

 

Между

 

прочимъ

 

остатокъ

 

29472

 

далъ

 

поводъ

 

представителямъ

губѳрнскаго

 

земства

 

думать,

 

что

 

духовное

 

вѣдомство

 

богато

 

и

 

можетъ

 

на

остатки

 

школьныхъ

 

суммъ

 

устроить

 

курсы

 

для

 

учителей

 

не

 

хуже

 

зѳмскихъ

по

 

бюджету.

Всѣ

 

расходы

 

на

 

свѣтскія

 

школы

 

распредѣлѳны

 

по

 

ХІ-ти

 

статьямь.

 

Са-

мый

 

крупный

 

расходъ

 

по

 

ст.

 

1-ой

 

на

 

жалованье

 

учащимъ

 

и

 

содержаніе

школъ.

 

Основное

 

жалованье

 

учащимъ

 

по

 

390

 

р.

 

на

 

комплектъ

 

идетъ

 

отъ

казны;

 

на

 

добавочное

 

[вознагражденіе,

 

квартирную

 

плату

 

и

 

разъѣзды

 

изъ

земскихъ

 

суммъ

 

тратится

 

332,156

 

р.

 

58

 

к.

 

учитѳлямъ

 

и

 

32958

 

р.

 

74

 

к.

законоучителямъ.

 

На

 

хозяйственное

 

содержаніе

 

школъ

 

отонленіѳмъ,

 

освѣще-

ніемъ,

 

прислугою

 

расходуется

 

449,703

 

р.

 

9

 

к.,

 

или

 

290

 

р.

 

на

 

школу.

Не

 

мѳнѣе

 

значительны

 

суммы

 

расходовъ

 

по

 

ст.

 

Х-ой

 

на

 

постройку

 

и

 

ре-

монтъ

 

школьныхъ

 

зданій.

 

Здѣсь,

 

кромѣ

 

казенвыхъ

 

суммъ,

 

размѣръ

 

коихъ

не

 

указанъ,

 

расходуются

 

болынія

 

мѣстныя

 

средства:

 

на

 

постройку— 406020

руб.

 

43

 

к.

 

и

 

на

 

ремонтъ— 67724

 

р.

 

47

 

к.

По

 

церковнымъ

 

школамъ

 

наибольшая

 

сумма

 

расхода

 

производится

 

так-

же

 

на

 

содержаніѳ

 

учащихъ

 

и

 

школъ.

 

Хозяйственное

 

содержаніѳ

 

церковныхъ
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школъ

 

одноклассныхъ

 

и

 

грамоты

 

обходятся

 

въ

 

64369

 

р.

 

или

 

117

 

р.

 

на

школу

 

(противъ

 

290

 

р.

 

на

 

свѣтскую

 

школу).

 

На

 

постройку

 

и

 

рѳмонтъ

школьныхъ

 

зданій

 

израсходовано

 

54952

 

р.,— сумма

 

весьма

 

незначительна

по

 

сравнѳнію

 

съ

 

свѣтскими

 

школами.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

казна

 

почти

 

не

 

прихо-

дитъ

 

на

 

помощь

 

въ

 

строительной

 

нуждѣ

 

церковныхъ

 

школъ.

Въ

 

главѣ

 

ІХ-ой

 

«Обзора»

 

дается

 

приблизительный

 

подсчѳтъ

 

грамотна-

го

 

населенія

 

губериіи.

 

Оказывается,

 

что

 

въ

 

1907

 

году

 

мужскаго

 

грамотнаго

населѳнія

 

было

 

51,9%.

 

За

 

шесть

 

лѣтъ

 

грамотность

 

увеличилась

 

на

 

16%

и

 

ьъ

 

настоящему

 

времени

 

достигаетъ

 

67,9%.

 

Если

 

же

 

принять

 

во

 

внима-

ніѳ

 

все

 

населеніе

 

губерніи —мужское

 

и

 

женское,

 

при

 

чемъ

 

среди

 

послѣдняго

грамотныхъ

 

гораздо

 

менѣе

 

половины,

 

то

 

процентный

 

показатель

 

'грамотности

понизится

 

до

 

30%.

Мы

 

прослѣдили

 

весь

 

„Краткій

 

Обзоръ"

 

Губернской

 

Земской

 

Управы

 

и

привели

 

статистическія

 

данныя

 

о

 

свѣтскихъ

 

и

 

церковныхъ' школахъ

 

губѳрніи.

Сравненіѳ

 

школъ

 

обоихъ

 

вѣдомствъ

 

въ

 

различныхъ

 

отношеніяхъ

 

нигдѣ

 

не

давало

 

основанія

 

для

 

неблагопріятныхъ

 

заключеній

 

и

 

положеніи

 

церковныхъ

школъ

 

въ

 

системѣ

 

народнаго

 

образованія

 

въ

 

губѳрніи.

 

Цифры

 

краснорѣчиво

говорятъ.

 

что

 

церковная

 

школа

 

высоко

 

держитъ

 

знамя

 

учебно-воспитатель-

наго

 

дѣла

 

и

 

съ

 

этой

 

стороны

 

она

 

не

 

заслуживаетъ

 

какого

 

либо

 

упрека.

Слабая

 

сторона

 

церковной

 

школы — ея

 

бѣдность,

 

благодаря

 

которой

 

она

 

от-

стаетъ

 

отъ

 

свѣтской

 

школы

 

въ

 

хозяйствѳнномъ

 

отношеніи.

 

Но

 

бѣдна

 

она

 

не

по

 

своей

 

винѣ,

 

Тѣмъ

 

болѣѳ

 

заслуживаетъ

 

вниманія

 

наша

 

школа,

 

что

 

она

при

 

скудныхъ

 

средствахъ

 

выполняѳтъ

 

свою

 

просвѣтительную

 

задачу

 

каче-

ственно

 

не

 

хуже,

 

а

 

можетъ

 

быть

 

и

 

лучше

 

свѣтской

 

школы.

 

„Краткій

 

Об-

зоръ"

 

нигдѣ

 

не-

 

обмолвился

 

добрымъ

 

словомъ

 

о

 

церковной

 

школѣ,

 

а

 

она

 

за-

служила

 

его

 

и

 

нуждается

 

въ

 

немъ

 

во

 

имя

 

справедливости.

 

Но

 

если

 

доброе

слово

 

не

 

сходитъ

  

съ

 

языка,

 

то

 

надо

   

было

 

придержать

   

послѣдній

 

отъ

 

пло-

хихъ

 

рѣчей. 1)

А.

 

С-гй.

!)

 

ОПЕЧАТКА:

 

на

 

стр.

 

286

 

№

 

7

 

Е.

 

Е.

 

Вѣд.,

 

строка

 

6

 

сверху

 

напечатано:

 

„но

 

уже

по

 
объему",

 
а

 
слѣдуетъ

 
читать:

 
не

 
уже

 
по

 
объему...
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Опытъ

 

восполненія

 

недочетовъ

 

въ

 

совре-

менной

 

постановкѣ

  

пренодаванія

  

Закона
Божія

 

въ

 

народныхъ

 

школахъ.

а

 

очереди— дѣло

 

большой

 

важности:

 

съѣздъ

 

законоучителей

 

цер-

ковноприходскихъ

 

и

 

земскихъ

 

школъ.

 

Задача

 

съѣзда— обдумать

мѣры

 

для

 

лучшей

 

постановки

 

прѳподаванія

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

на-

родной

 

школѣ

 

и

 

для

 

устраненія

 

недостатковъ

 

существующей

 

постановки

 

дѣла.

Большой

 

важности

 

работа

 

предстоитъ

 

этому

 

съѣзду

 

и

 

къ

 

большой

 

тѳмѣ

онъ

 

долженъ

 

будетъ

 

подойти

 

въ

 

своихъ

 

занятіяхъ!

Кто

 

можѳтъ

 

отрицать

 

тотъ

 

общепризнанный

 

фактъ,

 

что

 

въ

 

деревнѣ

теперь

 

происходитъ

 

развалъ

 

христіанскихъ

 

устоевъ

 

и

 

всѣхъ

 

добрыхъ

 

навы-

ковъ,

 

которые

 

накоплялись

 

вѣками:

 

разваливается

 

семья,

 

падаѳтъ

 

народная

нравственность

 

и

 

изо

 

всѣхъ

 

угловъ

 

и

 

щелей

 

деревенской

 

жизни

 

глядитъ

грозный

 

призракъ

 

растущаго

 

хулиганства.

Нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что,

 

при

 

наличности

 

такихъ

 

печальныхъ

 

явленій

 

въ

жизни

 

деревни,

 

правильное

 

и

 

плодотворное

 

наученіѳ

 

,,Закону

 

Божію"

 

питом-

цевъ

 

народной

 

школы

 

не

 

есть

 

только

 

вѣдомствѳнная

 

и

 

узко

 

педагогическая

задача,

 

а

 

задача

 

государственная,

 

вопросъ

 

нравствѳннаго

 

здоровья

 

Россіи,

ея

 

моральной

 

крѣпости

 

и

 

силы.

Въ

 

виду

 

этого,

 

цѣль

 

предстоящаго

 

Съѣзда

 

должна

 

состоять

 

не

 

въ

одномъ

 

только

 

разсмотрѣніи

 

программъ

 

и

 

учѳбниковъ,

 

а

 

и

 

въ

 

коренномъ

пѳресмотрѣ

 

всего

 

важнаго

 

и

 

великаго

 

дѣла

 

преподаванія

 

Закона

 

Божія.

Не

 

трудно

 

замѣтить,

 

что

 

въ

 

вопросѣ

 

о

 

правильной

 

и

 

надлежащей

 

по-

станови

 

этого

 

дѣла

 

обозначились

 

и

 

въ

 

современной

 

печати,

 

и

 

въ

 

обществѣ,

и

 

въ

 

педагогическомъ

 

мірѣ —два

 

лагеря

 

мыслящихъ

 

и

 

благожелатѳльныхъ

людей

 

съ

 

двумя

 

типичными

 

взглядами

 

на

 

этотъ

 

прѳдметъ,

 

взглядами,

 

заслу-

живающими

 

самаго

 

серьѳзнаго

 

къ

 

себѣ

 

вниманія

 

будущаго

 

Съѣзда.

Сторонники

 

одного

 

изъ

 

этихъ

 

лагерей,

 

исходя

 

изъ

 

того

 

положенія,

 

что

христіанская

 

жизнь

 

по

 

волѣ

 

Вожіей,

 

или

 

,,Хожденіе

 

предъ

 

Богомъ4 '

 

невоз-

можны

 

безъ

 

познанія

 

Бога

 

и

 

Его

 

воли,

 

что

 

христіанская

 

рѳлигія

 

есть

 

рехи-

гія

 

свѣта

 

и

 

разума,

 

что

 

она

 

есть

 

познаніѳ

 

Бога

 

во

 

Христѣ

 

при

 

полномъ

 

и

ясномъ

 

свѣтѣ

 

этого

 

разума

 

и

 

исторіи

 

(l

 

Іоанн.

 

У,

 

20),— поставляюсь

 

задачею
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преподаванія

 

Закона

 

Божія

 

,.обученіе

 

религіи",

 

снабженіѳ

 

учащихся

 

позна-

ніями,

 

усвоѳніе

 

христіанскаго

 

вѣроученія

 

памятью

 

и

 

умомъ.

 

Защитники

 

этого

принципа,

 

признавая

 

особенную

 

цѣнность

 

и

 

значеніѳ

 

только

 

разумной

 

и

осмысленной

 

вѣры,

 

горячо

 

отстаиваютъ

 

въ

 

религіозномъ

 

воспитаніи

 

обогаще-

ніѳ

 

интеллекта

 

знаніями.

 

Знаніе

 

религіи

 

и

 

разумная

 

вѣра,

 

говорятъ

 

они,

всегда

 

нужна

 

всякому

 

христіанину...,

 

но

 

особенно

 

необходимо

 

воспитаніѳ

 

въ

сѳбѣ

 

разумной

 

вѣры

 

въ

 

настоящее

 

время— время

 

ожесточенной

 

борьбы

 

съ

христіанскою

 

вѣрою,

 

при

 

помощи

 

лжеименнаго

 

знанія, —

 

и

 

только

 

осмыслен-

ная

 

вѣра

 

способна

 

противостать

 

натиску

 

невѣрія,

 

постоять

 

за

 

себя

 

и

 

дать

отчетъ

 

себѣ

 

и

 

другимъ

 

о

 

своихъ

 

основаніяхъ.

Сущѳствуетъ

 

взглядъ

 

по

 

данному

 

вопросу

 

и

 

другого

 

лагеря.

Этотъ

 

взглядъ

 

покоится,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

на

 

понятіи

 

о

 

религіи,

какъ

 

,,дѣлѣ

 

сердца".

 

Сторонники

 

этого

 

принципа

 

придаютъ

 

исключительное

значеніѳ

 

воспитанію

 

рѳлигіозному,

 

усвояемому

 

только

 

чувствомъ.

 

Въ

 

препо-

даваніи

 

Закона

 

Божія —говорятъ

 

они— главное

 

есть

 

дѣйствіе

 

на

 

сердце,

 

а

не

 

на

 

умъ

 

учащихся,

 

обогащѳніе

 

ихъ

 

души

 

добрыми

 

чувствами

 

и

 

стремле-

ніями.

 

И

 

потому,

 

все

 

то,

 

что

 

усвояется

 

памятью

 

и

 

умомъ,

 

должно

 

быть

если

 

не

 

изъято

 

изъ

 

программы,

 

то

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

почислѳно

 

второстепен-

нымъ,

 

какъ

 

скучная

 

и

 

механическая

 

работа,

 

сообщающая

 

преподаванію

 

Зако-

на

 

Божія

 

гибельную

 

для

 

рѳлигіознаго

 

настроенія

 

сухость.

 

Съ

 

точки

 

зрѣнія

защитниковъ

 

этого

 

принципа

 

религіозное

 

обучѳніѳ

 

должно

 

сводиться

 

къ

 

про-

стой

 

проповѣди

 

законоучителя,

 

который

 

должѳнъ

 

приковывать

 

къ

 

себѣ

 

вни-

маніѳ

 

юныхъ

 

слушателей

 

вдохновенною

 

рѣчью,

 

полною

 

неослабѣвающаго

 

за-

хватывающая

 

огня

 

и

 

одушевленія.

 

Причемъ,

 

ни

 

учебники,

 

ни

 

провѣрка

степени

 

вліянія

 

на

 

учениковъ

 

такого

 

обученія

 

не

 

нужны

 

и

 

неумѣстны,

 

по-

тому

 

что

 

религіозныя

 

сѣмѳна,

 

бросаемыя

 

въ

 

дѣтскія

 

сердца,

 

должны

 

береж-

но

 

храниться

 

тамъ

 

и

 

ихъ

 

не

 

слѣдуѳтъ

 

ворошить

 

и

 

копать

 

съ

 

цѣлью

 

убѣ-

диться

 

въ

 

томъ,

 

даютъ

 

ли

 

эти

 

сѣмѳна

 

ростки

 

или

 

нѣтъ.

Не

 

подлѳжитъ

 

никакому

 

сомнѣнію,

 

что

 

въ

 

отдѣльности

 

каждый

 

изъ

указанныхъ

 

принциповъ

 

страдаѳтъ

 

односторонностью

 

и

 

неполностью,

 

исчер-

пывая

 

существо

 

дѣла

 

не

 

во

 

всемъ

 

его

 

объемѣ.

Разсмотримъ

 

прежде

 

всего

 

первый

 

принципъ

 

(развитіе

 

ума

 

и

 

пріобрѣ-

теніе

 

рѳлигіозныхъ

 

только

 

знаній),

 

положенный,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

въ

 

основу

теперешняго

 

прѳподаванія

 

3.

 

Божія

 

и

 

осуществлявшейся

 

съ

 

такими

 

яркими

недочетами,

 
что

 
принятіе

 
мѣръ

 
къ

 
болѣѳ

 
лучшей

 
постановкѣ

 
этого

 
препода-
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ванія

 

признано

 

дѣломъ

 

назрѣвшимъ

 

и

 

неотложнымъ...

   

Въ

   

чѳмъ

 

же

 

сказа-

лись

 

эти

 

недочеты?

По

 

свидѣтельству

 

людей

 

науки

 

и

 

авторитетнаго

 

знанія,

 

человѣчество

заражено

 

однимъ

 

сѳрьезнымъ,

 

глубоко

 

вкоренившимся

 

предразсудкомъ,

 

по

 

ко-

торому

 

оно

 

всѣ

 

свои

 

силы

 

и

 

желанія

 

направляетъ

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

развить

умъ,

 

обогатить

 

знаніями

 

интеллектуальную

 

область.

 

Мы

 

смотримъ

 

на

 

нашъ

умъ,

 

какъ

 

на

 

самую

 

главную,

 

первѣйшую

 

и

 

самодовлѣющую

 

духовную

 

спо-

собность,

 

которая

 

вмѣщаетъ

 

въ

 

себѣ

 

якобы

 

всю

 

полноту

 

нашей

 

духовной

природы.

 

Мы

 

признаемъ

 

человѣческій

 

умъ

 

исключительной

 

основой

 

всей

 

пси-

хической

 

жизни

 

человѣка

 

и

 

источникомъ

 

нравствѳннаго

 

чувства.

 

Мы

 

одер-

жимы

 

несбыточной

 

надеждой,

 

что

 

если

 

верховный

 

нашъ

 

владыка— умъ—бу-

детъ

 

развитъ

 

и

 

обогащенъ

 

знаніями,

 

то

 

и

 

всѣ

 

остальныя

 

духовныя

 

способ-

ности,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

нравственныя,

 

будутъ

 

также

 

развиты,

 

какъ

 

продук-

ты

 

нашего

 

ума.

 

Этому

 

предразсудку

 

большую

 

дань

 

заплатила

 

и

 

народная

мудрость

 

въ

 

своемъ

 

афоризмѣ:

 

«ученіе

 

свѣтъ».

 

Да,

 

свѣтъ.

 

Но

 

свѣтъ

 

не

всеобъемлющій.

 

Это

 

свѣтъ

 

односторонній,

 

однобокій

 

и,

 

поставленный

 

человѣ-

чѳствомъ

 

на

 

свѣщницѣ,

 

онъ

 

свѣтитъ

 

далеко

 

не

 

всѣмъ

 

„ижѳ

 

въ

 

храминѣ

суть"

 

души

 

человѣческой.

 

Этотъ

 

свѣтъ

 

не

 

освѣщаѳтъ

 

самую

 

центральную

область

 

ея — сердце

 

чѳловѣческоѳ,

 

которое

 

даетъ

 

направленіе

 

мышленію

 

и

дѣлаеиъ

 

умъ

 

чѳловѣка

 

своимъ

 

послушнымъ

 

и

 

покорнымъ

 

слугою,

 

ибо

 

«изъ

сердца

 

человѣческаго

 

исходятъ

 

злые

 

помыслы,

 

прелюбодѣянія,

 

любодѣянія,

убійства,

 

кражи,

 

лихоимство,

 

злоба,

 

коварство,

 

непотребство,

 

завистливое

око,

 

богохульство,

 

гордость,

 

безумство"

  

(Марк.

  

VII,

 

21

 

—22).

Да,

 

кажется,

 

настало

 

уже

 

время

 

для

 

того,

 

чтобы

 

оставить

 

предразсу

докъ

 

о

 

предпочтеніи

 

ума

 

остальнымъ

 

духовнымъ

 

силамъ

 

человѣческимъ.

 

Горь-

кимъ

 

опытомъ

 

мы

 

достаточно,

 

кажется,

 

убѣдились

 

въ

 

томъ,

 

что

 

какъ

 

бы

 

мы

ни

 

развивали,

 

ни

 

изощряли

 

одинъ

 

только

 

умъ,

 

какъ

 

бы

 

мы

 

ни

 

обогащали

его

 

знаніями — запущенная,

 

неразвитая

 

и

 

находящаяся

 

въ

 

состояніи

 

мертвен-

наго

 

покоя

 

нравственная

 

сердечная

 

область

 

будетъ

 

тянуть

 

человѣчество

 

не

къ

 

верху,

   

а

 

къ

 

низу...

Если

 

мы,

 

съ

 

этой

 

точки

 

зрѣнія,

 

взглянемъ

 

на

 

современную

 

намъ

 

по-

становку

 

преподаванія

 

3.

 

Божія

 

въ

 

народныхъ

 

школахъ,

 

то

 

легко

 

замѣ-

тимъ,

 

что

 

и

 

составители

 

теперешней

 

программы

 

по

 

этому

 

предмету

 

отдали

не

 

малую

 

дань

 

указанному

 

предразсудку,

 

стараясь

 

обогатить

 

только

 

умъ

 

и

навязать

 

питомцамъ

 

школы

 

одни

 

сухія,

 

мертвыя

 

и

 

холодный

 

знанія.
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Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

вотъ

 

прѳдъ

 

нами

 

ученикъ,

 

окончившій

 

народную

школу...

 

онъ

 

въ

 

совершенствѣ

 

усвоилъ

 

и

 

владѣетъ

 

всѣмъ

 

тѣмъ

 

матеріаломъ,

который

 

положенъ

 

по

 

программѣ

 

Закона

 

Вожія.

 

Но

 

все

 

это

 

добыто

 

имъ

 

пу-

темъ

 

механической

 

памяти

 

и

 

заключено

 

въ

 

сферу

 

разсудочной

 

дѣятельностй,

которая

 

осталась

 

бѳзъ

 

переработки

 

и

 

проникновенія

 

въ

 

дѣтское

 

сердце,

 

не

оставивъ

 

никакихъ

 

слѣдовъ

 

и

 

вліянія

 

въ

 

области

 

чувствъ.

 

Все

 

это

 

имѣетъ

для

 

ученика

 

школы

 

такое

 

же

 

значеніе,

 

какъ

 

и

 

гласъ

 

для

 

трубы,

 

чрезъ

 

ко-

торую

 

проходитъ

 

онъ,

 

не

 

касаясь

 

ея

 

стѣнокъ.

 

Ученикъ

 

изучилъ

 

молитво-

словія,

 

знаѳтъ

 

ихъ

 

классификацію,

 

не

 

менѣѳ

 

обладаетъ

 

и

 

знаніѳмъ

 

догмати-

ческихъ

 

истинъ...

 

но,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ,

 

начертанъ

 

ли

 

въ

 

дѣтской

 

душѣ

 

его

образъ

 

Всеввдущаго,

 

Воздѣсущаго

 

Бога,

 

Которымъ

 

мы

 

движемся,

 

живемъ

 

и

существуем!,,

 

тяготѣетъ

 

ли

 

къ

 

Нему

 

дѣтское

 

сердце,

 

полное

 

трепетнаго,

 

чи-

стаго

 

и

 

благоговѣйнаго

 

чувства

 

страха

 

предъ

 

Всевышнимъ

 

Творцомъ?..

 

Уче-

никъ

 

ознакомился

 

съ

 

исторіей

 

еврейскаго

  

народа

   

Ветхаго

   

Завѣта,

 

изучилъ

хронологію

 

всѣхъ

 

ея

 

событій .....

 

но,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ,

 

втѣснился

 

ли

 

въ

 

его

дѣтское

 

сердце

 

Христосъ— этотъ

 

Краеугольный

 

Камень

 

и

 

Основаніѳ

 

обоихъ

Завѣтовъ — Христосъ

 

любвеобильный

 

и

 

милующій?

 

Сталъ

 

ли

 

Онъ-съ

 

Сво-

имъ

 

возвышеннымъ

 

учѳніѳмъ— близкимъ,

 

знакомымъ

 

и

 

дорогимъ

 

дѣтскому

сердцу?

Къ

 

сожалѣнію —нѣтъ

 

и

 

нѣтъ.

 

Все

 

это

 

чуждо

 

дѣтской

 

душѣ

 

школьни-

ка, —все

 

это

 

не

 

внесено

 

въ

 

сокровищницу

 

его

 

сердца

 

и

 

не

 

имѣло

 

яркаго

 

и

могучаго

 

на

 

него

 

воздѣйствія.

 

Все

 

это

 

позабыто,

 

вытѣснено

 

и

 

замѣнено

 

тѣмъ

сухимъ

 

и

 

мѳртвымъ

 

матеріаломъ,

 

который

 

намѣчѳнъ

 

существующей

 

програм-

мой.

Плоды

 

такой

 

постановки

 

дѣла,

 

конечно,

 

созрѣваютъ

 

и

 

даютъ

 

чувство-

вать

 

горечь

 

свою

 

на

 

опытѣ.

 

Для

 

иллюстраціи,

 

я

 

укажу

 

на

 

одинъ

 

памятный

для

 

меня

 

случай.

 

Около

 

десяти

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ,

 

въ

 

числѣ

 

окончившихъ

курсъ

 

въ

 

народной

 

школѣ

 

было

 

два

 

весьма

 

даровитыхъ

 

мальчика,

 

награж-

денныхъ

 

похвальными

 

листами

 

за

 

„отличные

 

успѣхи".

 

Они

 

вскорости

 

были

нриняты

 

на

 

службу

 

въ

 

желѣзнодорожную

 

контору.

 

Но

 

протекло

 

нѣсколько

мѣсяцевъ

 

и

 

„просвѣщѳнные

 

служаки"

 

были

 

уже

 

на

 

скамьѣ

 

подсудимыхъ

 

за

ограблѳніе

 

вагона

 

съ

 

товарами...

А

 

вотъ

 

прочтите

 

выдержку

 

изъ

 

дневника

 

Архіеп.

 

Никона

 

(Церковныя

Вѣдомости,

 

1913

 

г.

 

№

 

45,

 

стран.

 

2066).

 

„Понадобился

 

мнѣ" —говорится

въ

 

днѳвникѣ — «рисовалыцикъ

 

для

 

моихъ

 

народныхъ

  

изданій....

   

Обращаюсь
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къ

 

начальнику

 

одного

 

художественнаго

 

училища.

 

Онъ

 

говоритъ,

 

что

 

рисо-

вальщика

 

найти

 

можно

 

изъ

 

учащихся.

 

Только

 

вопросъ:

 

какого

 

содѳржанія

будутъ

 

рисунки?

 

ОтвЬчаю:

 

рисунки

 

къ

 

житіямъ

 

святыхъ,

 

къ

 

евангельской

исторіи

 

и

 

под.

 

„Ну,

 

на

 

это

 

едва

 

ли

 

найдется

 

охотникъ",

 

говоритъ

 

началь-

ника

 

„Почему

 

же"?

 

спрашиваю

 

я.

 

Онъ

 

какъ

 

то

 

многозначительно

 

развелъ

руками

 

и

 

улыбнулся.

 

„Да

 

въ

 

чѳмъ

 

дѣло"?

 

допрашиваю

 

я.

 

«А

 

въ

 

томъ>,

говоритъ,

 

„что

 

наша

 

молодежь

 

такихъ

 

темъ

 

не

 

долюбливаетъ— ладаномъ

пахнетъ"..,

О

 

чѳмъ

 

говоритъ

 

эта

 

возмутительная

 

сцена?

 

Нельзя

 

допустить,

 

конеч-

но,

 

чтобы

 

этотъ

 

начальникъ

 

художественнаго

 

училища

 

былъ

 

полный

 

невѣжда

въ

 

знаніяхъ

 

христіанской

 

религіи

 

и

 

стоялъ

 

ниже

 

школьника

 

въ

 

усвоеніи

 

ма-

тѳріала,

 

прѳподаваемаго

 

въ

 

сельской

 

школѣ

 

по

 

Закону

 

Божію....

 

а

 

быть

 

мо-

жѳтъ,

 

онъ

 

держалъ

 

экзамены

 

по

 

богословію

 

въ

 

срѳднихъ

 

и

 

высшихъ

 

учеб-

ныхъ

 

заведеніяхъ...

 

Но

 

все

 

это,

 

какъ

 

видите,

 

прошло

 

сквозь

 

почтен-

наго

 

начальника,

 

не

 

касаясь

 

его

 

стгьнокъ, — все

 

это

 

не

 

оставило

 

въ

немъ

 

никакого

 

слѣда,

 

кромѣ

 

его

 

собственнаго

 

запаха

 

и

 

благоуханія...

 

И

 

вотъ,

все

 

то,

 

что

 

составляетъ

 

дорогую

 

святыню

 

души

 

человѣческой,

 

что

 

не

 

имѣ-

етъ

 

въ

 

мірѣ

 

ничего

 

равноцѣннаго

 

себѣ—что

 

ладаномъ

 

пахнетъ— все

 

это

 

на-

чальникъ

 

считаетъ,

 

въ

 

лучшемъ

 

смыслѣ,

 

маловажнымъ

 

и

 

несерьезнымъ,

 

за-

ключивъ

 

всю

 

свою

 

мудрость

 

и

 

остроуміе

 

въ

 

форму

 

и

 

тонъ

 

жалкой

 

ироніи...

Наконецъ,

 

какъ

 

доказательство

 

„отъ

 

противнаго",

 

я

 

позволяю

 

себѣ

вспомнить

 

одно

 

наблюдѳніе

 

изъ

 

собственной

 

ученической

 

жизни,

 

которое

 

мо-

жетъ

 

пролить

 

нѣкоторый

 

свѣтъ

 

на

 

рѣшѳніѳ

 

поставленааго

 

вопроса.

 

Въ

 

одно

изъ

 

посѣщѳній

 

духовной

 

Семинаріи,

 

Епископъ

 

прибылъ

 

на

 

урокъ

 

догматиче-

скаго

 

богословія

 

въ

 

тоть

 

классъ,

 

гдѣ

 

я

 

состоялъ

 

въ

 

числѣ

 

воспитанниковъ.

Рѣчь

 

на

 

урокѣ

 

шла

 

о

 

таинствѣ

 

Св.

 

Причащенія.

 

Приводились

 

и

 

разбира-

лись

 

тутъ

 

мнѣнія

 

философовъ,

 

научныя

 

основанія

 

и

 

возраженія

 

за

 

и

 

противъ

признанія

 

таинства.

 

Наконецъ,

 

по

 

поводу

 

всего

 

сказаннаго

 

на

 

урокѣ,

 

Епи-

скопъ

 

привѳлъ

 

разсказъ

 

изъ

 

заграничныхъ

 

сообщѳній — какъ

 

одинъ

 

любопыт-

ный

 

невѣрующій

 

католикъ,

 

желая

 

убѣдиться

 

въ

 

тщетѣ

 

христіанскаго

 

вѣро-

ванія,

 

рѣшился

 

произвести

 

испытаніе

 

надъ

 

таинствомъ

 

Св.

 

Причащенія.

 

При-

нявъ

 

въ

 

церкви

 

св.

 

Причастіѳ,

 

онъ

 

скрылъ

 

его

 

у

 

себя

 

и

 

затѣмъ

 

унѳсъ

 

до-

мой:

 

тамъ

 

онъ,

 

послѣ

 

нѣкоторыхъ

 

опытовъ,

 

бросилъ

 

его

 

въ

 

пылавшій

 

ка-

минъ,

 

но

 

оттуда

 

вдругъ

 

послышался

 

ему

 

голоеъ:

 

„Ты

 

приготовилъ

 

Мнѣ

 

огонь

временный,

 

а

 

Я

 

тебѣ — вѣчный"!
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Кощунникъ

 

тутъ

 

же

 

сошѳлъ

 

съ

 

ума.

 

Этотъ

 

разсказъ

 

произвелъ

 

на

 

насъ—

воспитанниковъ— такое

 

неизгладимое

 

впечатлѣніе,

 

какого

 

не

 

создавала

 

ни

одна

 

изъ

 

философій:

 

всякіе

 

Канты

 

и

 

Декарты

 

померкли

 

и

 

умолкли,...

 

Про-

шло

 

уже

 

болѣе

 

30

 

лѣтъ

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

а

 

въ

 

моей

 

памяти,

 

всякій

 

разъ,

какъ

 

только

 

приступаю

 

ко

 

Св.

 

Причащенію,

 

неотразимо

 

воскресаютъ

 

гроз-

ныя

 

слова,

 

обращенныя

 

къ

 

кощуннику,

 

наполняя

 

все

 

существо

 

мое

 

трепет-

нымъ

 

чувствомъ

 

благовѣнія.

Вотъ

 

оно— задушевное

 

и

 

человѣческое,

 

переданное

 

отъ

 

сердца

 

къ

сердцу!....

Рядомъ

 

привѳдѳнныхъ

 

иллюстрацій

 

мы,

 

какъ

 

будто,

 

подошли

 

къ

 

при-

знанію:

 

1)

 

непригодности

 

того

 

принципа,

 

который

 

положенъ

 

въ

 

совремѳнномъ

преподаваніи

 

Закона

 

Божія

 

и

 

2)

 

преимущества

 

прѳдъ

 

нимъ

 

принципа

 

„влі-

янія

 

на

 

дѣтское

 

сердце".

 

Но

 

такое

 

признаніѳ

 

было

 

бы

 

поспѣшно

 

и

 

прежде-

временнымъ:

 

оно

 

обрекло

 

бы

 

питомцѳвъ

 

школы

 

на

 

религіозноѳ

 

невѣжество.

А

 

кто

 

не

 

знаѳтъ

 

гибѳльныхъ

 

поелѣдствій

 

такого

 

состоянія?

 

Самая

 

вѣра

 

въ

Бога

 

должна

 

быть

 

разумною....

 

а

 

„какъ

 

можно

 

разумѣть,

 

если

 

кто

 

не

 

на-

ставитъ"?

 

(Дѣян.

 

8,

 

31j.

 

Далѣе,

 

„все,

 

потребное

 

для

 

жизни

 

и

 

благочестія,

даровано

 

намъ

 

разумомъ,

 

чрезъ

 

познаніе

 

Призвавшаго

 

насъ"

 

(2

 

Петр.

 

1,

2—3).

 

Наконецъ,

 

не

 

религіознымъ

 

ли

 

невѣжествѳмъ,

 

въ

 

наши

 

смутныя

 

и

расшатанный

 

времена,

 

многіѳ

 

„отломишася"

 

(Римл.

 

11,

 

20)

 

въ

 

различный

секты

 

и

 

заблуждѳнія?...

Итакъ,

 

указавъ

 

недочеты

 

разсмотрѣнныхъ

 

принциповъ— каждаго

 

въ

отдѣльности

 

—

 

мы

 

должны

 

признать

 

цѣлѳсообразность

 

и

 

плодотворность

ихъ

 

въ

 

совокупномъ

 

ихъ

 

осуществленіи

 

и

 

гармоническомъ

 

сочетаніи

 

меж-

ду

 

„изученіемъ" —предмета

 

вѣры

 

и

 

„наставленіѳмъ" — въ

 

словѣ

 

Божіемъ,

 

или

вліяніѳмъ

 

на

 

юныя

 

сердца

 

школьниковъ.

 

Но

 

какъ

 

практически

 

осуществить

это?

 

Вѣдь

 

намъ

 

извѣстны

 

справедливыя

 

жалобы

 

законоучителей,

 

что

 

„не

хватаетъ

 

времени

 

даже

 

для

 

прохожденія

 

положенной ,

 

программы",— гдѣ

 

же

тутъ

 

можно

 

вести

 

еще

 

сверхпрограмныя

 

бесѣды

 

съ

 

ученниками?

 

Причемъ,

въ

 

грядущее

 

время

 

всеобщего

 

обученія,—

 

когда,

 

вмѣсто

 

одной

 

школы,

 

будетъ

десять, —дѣло

 

законоучительства,

 

въ

 

теперешней

 

его

 

постановкѣ,

 

будетъ

 

со-

вершенно

 

не

 

подъ

 

силу

 

наличному

 

числу

 

свящѳнниковъ.

Изъ

 

затрудненія

 

въ-этомъ

 

вопросѣ

 

можетъ

 

вывести

 

насъ

 

единственно

только

 

правильный

 

взглядъ

 

на

 

задачу

 

пастырскаго

 

служенія

 

и

 

миссію

 

свя-

щенника.

 
„Вы" — сказалъ

 
пастырямъ

 
Ііастыреначальникъ:

 
„вы — соль

 
земли,
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вы — сзѣтъ

 

міру".

 

Вотъ

 

непогрѣшительное

 

опрѳдѣленіе

 

роли,

 

призванія

 

и

назначенія

 

для

 

міра

 

пастырскаго

 

служенія!

 

Что

 

можно

 

къ

 

этому

 

прибавить

или

 

убавить?

 

Соль

 

не

 

есть

 

сама

 

по

 

себѣ

 

пища— она

 

только

 

осоляетъ

 

пищу,

придаетъ

 

ей

 

вкусъ....

 

Свѣтъ

 

не

 

творитъ

 

самъ

 

собою

 

вещей— онъ

 

только

освѣщаѳтъ

 

ихъ,

 

являетъ

 

ихъ

 

взору...

 

Таково

 

именно

 

служеніѳ

 

для

 

міра

было

 

Спасителя

 

и

 

Его

 

апостоловъ.

 

Они

 

не

 

старались

 

сообщать

 

людямъ

 

но-

выхъ

 

знаній,

 

имѣющихъ

 

развивать

 

и

 

обогащать

 

ихъ

 

умъ,— а

 

только

 

поль-

зовались

 

уже

 

добытыми

 

знаніями

 

и

 

извѣстными

 

фактами,

 

какъ

 

поводомъ

 

и

пособіемъ

 

для

 

преподанія

 

имъ

 

высшихъ

 

истинъ.

 

Такъ,

 

напримѣръ,

 

I.

 

Хри-

стосъ

 

Самъ

 

могъ,

 

какъ

 

всевѣдущій,

 

сообщить

 

слушатѳлямъ

 

своимъ

 

печаль-

ный

 

случай

 

жестокой

 

расправы

 

Пилата

 

съ

 

приносившими

 

жертвы

 

(Лук.

 

13.,

 

1—3)

Но

 

Онъ

 

выждалъ,

 

пока

 

сообщатъ

 

объ

 

этомъ

 

другіе

 

и,

 

затѣмъ

 

уже,

 

восполь-

зовался

 

этимъ

 

сообщѳніемъ,

 

какъ

 

поводомъ'

 

для

 

прѳподанія

 

ученія

 

о

 

пока-

яніи. —An.

 

Павѳлъ

 

въ

 

аѳинскомъ

 

арѳопагѣ

 

для

 

проповѣди

 

своей

 

воспользо-

вался

 

тѣмъ,

 

что

 

извѣстно

 

.и

 

понятно

 

было

 

для

 

слушателей

 

и

 

отсюда

 

уже

обратилъ

 

рѣчь

 

къ

 

неизвѣстному

 

для

 

нихъ

 

и

 

неудобопонятному:

 

отъ

 

надписи

на

 

жѳртвенникѣ,

 

посвящѳнномъ

 

„невѣдомому

 

Богу",

 

онъ

 

началъ

 

проповѣды-

вать

 

о

 

Богѣ,

 

близкомъ

 

ко

 

всѣмъ

 

(Дѣян.

  

17,23).

Посмотрите

 

теперь,

 

съ

 

этой

 

точки

 

зрѣнія,

 

на

 

жалкую

 

роль

 

священни-

ка,

 

какъ

 

законоучителя

 

школы?

 

Онъ

 

обремененъ

 

тамъ

 

несвойственной

 

его

служенію

 

работой.

 

Онъ

 

является

 

обыкновеннымъ

 

преподаватѳлемъ

 

извѣстнаго

програмнаго

 

матеріала,

 

названнаго

 

великимъ

 

именемъ

 

„Закона

 

Божія".

 

Онъ

долженъ

 

тамъ

 

изощряться

 

въ

 

различныхъ

 

дидактическихъ

 

пріѳмахъ,

 

чтобы

научить

 

школьниковъ,

 

навязать

 

ихъ

 

уму

 

и

 

памяти

 

извѣстныя

 

сухія,

 

мертвыя

знанія

 

и

 

не

 

болѣе

 

того,— знанія,

 

отъ

 

которыхъ

 

ничто

 

не

 

шевельнется

 

въ

въ

 

дѣтской

 

душѣ...

А

 

между

 

тѣмъ,

 

прямой

 

долгъ

 

пастыря— осолить

 

и

 

освѣтить

 

уже

 

гото-

вый

 

знанія

 

школьника

 

въ

 

духѣ

 

христіанской

 

религіи — не

 

исполненъ:

 

свя-

щенникъ

 

не

 

имѣетъ

 

возможности

 

и

 

времени

 

раскрыть

 

дѣтскому

 

сердцу

 

стра-

ницу

 

той

 

религіозной

 

жизни

 

человѣческой,

 

предъ

 

которой

 

оно

 

не

 

можетъ

остаться

 

равнодушнымъ,

 

раскрыть

 

учительные

 

примѣры

 

такого

 

человѣческаго

подвига,

 

которымъ

 

юная

 

душа

 

не

 

можетъ

 

не

 

восхищаться.

 

Житія

 

святыхъ,

подвиги

 

мучѳниковъ,

 

исторія

 

христіанства

 

и

 

церкви,

 

разсказанная

 

въ

 

жи-

выхъ

 

образахъ

 

борьбы

 

за

 

вѣру— вотъ

 

что

 

должно

 

составить

 

предмѳтъ

 

пре-

подаванія

 

законоучителя-пастыря!

 

вотъ

 

что

 

позабыто

 

и

 

вытѣснено

 

изъ

 

шко-
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лы

 

тѣмъ

 

бѳзжизненнымъ

 

мертвымъ

 

матеріаломъ,

 

который

 

намѣченъ

 

тепереш-

ней

 

школьной

 

программой.

Итакъ,

 

освободите

 

священника

 

отъ

 

„того

 

законоучительства",

 

которымъ

онъ

 

теперь

 

обрѳмененъ.

 

Предоставьте

 

это

 

дѣло

 

спеціалисту

 

по

 

дидактикѣ,

т ому

 

же

 

школьному

 

учителю -педагогу,

 

который

 

лучше

 

и

 

съ

 

большимъ

 

даже

успѣхомъ

 

справится

 

съ

 

этой

 

задачей.

 

Пусть

 

священникъ

 

вѣдаетъ

 

школу

именно

 

какъ

 

пастырь-проповѣцникъ:

 

предоставьте

 

ему

 

возможность

 

пользо-

ваться

 

только

 

развитгемъ

 

и

 

знангями

 

школьниковъ

 

для

 

уклада

 

ихъ

въ

 

желательномъ

 

направлѳніи

 

и

 

для

 

освѣщенія

 

ихъ

 

въ

 

духѣ

 

Христова

 

уче-

нія.

 

Пусть

 

бесѣды

 

пастыря-законоучителя

 

съ

 

школьниками

 

будутъ

 

имѣть,

хотя

 

приблизительно,

 

такую

 

плодотворность

 

и

 

вліяніѳ

 

на

 

юныхъ

 

слушателей,

какія

 

произвела,

 

напримѣръ,

 

бесѣда

 

Спасителя

 

съ

 

Эммаусскими

 

спутниками,

 

въ

восторгѣ

 

говорившими

 

другъ

 

другу:

 

„не

 

горѣло-ли

 

въ

 

насъ

 

сердце

 

наше,

когда

 

Онъ

 

говорилъ

 

съ

 

нами"?

 

(Лук.

 

24,

 

32).

И

 

восполнятся

 

тогда

 

недочеты

 

существующей

 

постановки

 

преподаванія

Закона

 

Божія:

 

въ

 

школу

 

тогда

 

хлынетъ

 

здоровая

 

волна

 

того

 

благотворнаго

вліянія

 

на

 

дѣтскоѳ

 

сердце,

 

котпраго

 

такъ

 

жаждетъ

 

юная

 

душа

 

школьника;

въ

 

школѣ

 

тогда,

 

помимо

 

„изученія

 

предмета

 

вѣры",

 

будетъ

 

происходить

именно

 

то

 

„наставлѳніѳ

 

въ

 

словѣ

 

Божіѳмъ

 

и

 

его

 

законѣ",

 

котораго

 

такъ

ищетъ

 

и

 

проситъ

 

народная

 

русская

 

душа.

Священникъ

 

Андрей

 

Ѳеодосьевъ.

Изъ

 

дневника

 

законоучителя.

артъ...

 

Ни

 

проходу,

 

ни

 

проѣзДу,

 

всюду

 

грязь

 

черноземная,

 

дере-

венская,

 

какъ

 

бы

 

пробраться

 

въ

 

школу,

 

довольно

 

отдаленную.

Собственно

 

говоря,

 

можно

 

бы

 

дойти

 

сторонкой,

 

но...

 

не

 

хочется,

вѣрнѣе

 

сказать.

 

О

 

чемъ

 

сегодня

 

урокъ?

 

Осталось

 

заняться

 

разъяснѳніемъ

 

за-

повѣдѳй

 

и

 

видовъ

 

грѣха,

 

затѣмъ

 

свящ.

 

исторія

 

отъ

 

судей,

 

впрочемъ

 

и

 

прой-

денное,

 

навѣрно,

 

забыли.

 

Но....

 

нѣтъ

 

желанія,

 

и,

 

оправдываясь

 

трудностію

дороги,

 

остаюсь

 

дома.

Самый

 
желанный

 
урокъ, —это

 
чтеніе

 
псалтири.

 
Какая

 
дисциплина,

 
какъ
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просто

 

идетъ

 

урокъ:

 

читать

 

и

 

больше

 

ничего.

 

Прочитавши,

 

поѳмъ

 

псаломъ,

на

 

молитву

 

Вѣрую

 

или

 

Отче

 

нашъ.

 

Останавливаемся

 

на

 

тѣхъ

 

псалмахъ,

 

кото-

рые

 

входятъ

 

въ

 

составь

 

часоелова,

 

въ

 

количѳствѣ

 

сорока,

 

и

 

особенно

 

на

тѣхъ

 

стихахъ,

 

которые

 

входятъ

 

въ

 

богослуженіе

 

въ

 

видѣ

 

антифоновъ,

 

про-

кимновъ.

 

Тавимъ

 

путемъ

 

въ

 

православной

 

Церкви

 

вся

 

псалтирь

 

по

 

частямъ

распѣта.

 

Старинные

 

композиторы,

 

какъ

 

Бортнянскій,

 

любили

 

писать

 

ноты

именно

 

на

 

слова

 

псалтири,— можно

 

сказать,

 

что

 

концерты

 

его

 

навѣяны

 

на-

шей

 

псалтирной

 

стариной.

 

Вчера

 

мы

 

дошли

 

до

 

9

 

каѳизьмы:

 

я

 

указалъ,

 

что

64

 

псаломъ

 

— это

 

псаломъ

 

земледѣльца,

 

читаемый

 

при

 

освящѳніи

 

сѣмянъ.

Затѣмъ,

 

65

 

псаломъ:

 

„Воскликните

 

Гпсподеви

 

вся

 

земля",

 

о!

 

это

 

знакомые

стихи,

 

это

 

антифонъ

 

на

 

Рождество

 

Христово,

 

давайте

 

пропоѳмъ

 

первые

 

4

стиха

 

съ

 

припѣвомъ:

 

молитвами

 

Богородицы.

 

Четвертый

 

стихъ

 

есть

 

кромѣ

того

 

и

 

прокименъ

 

на

 

сей

 

великій

 

праздникъ.

 

Далѣе,

 

псаломъ

 

66:

 

Боже,

ущѳдри

 

ны

 

и

 

благослови

 

ны, — это

 

второй

 

антифонъ

 

съ

 

праздничнымъ

 

при-

пѣвомъ.

 

Еакъ

 

понятно

 

и

 

весело

 

звучатъ

 

эти

 

стихи

 

во

 

свѣтѣ

 

праздника

Рождества

 

Христова!

 

Откройте

 

въ

 

концѣ

 

псалтири

 

„Избранные

 

псалмы"

 

на

всѣ

 

праздники.

 

Пропоемъ

 

вѳличаніе,

 

напѣвъ

 

простой,

 

для

 

класса

 

вполнѣ

 

до-

ступный,

 

а

 

стихами

 

выясняется

 

внутренняя

 

духовная

 

сторона

 

праздника.

Цѳрковно

 

славянское

 

чтеніѳ

 

въ

 

земскомъ

 

училищѣ

 

стало

 

забытой

 

нау-

кой.

 

Можно

 

ли

 

довольствоваться

 

тѣмъ,

 

что

 

послѣ

 

русской

 

азбуки

 

въ

 

январѣ

учитель

 

покажѳтъ

 

ученикамъ

 

славянскія

 

буквы

 

и

 

скажегъ,

 

что

 

онѣ

 

мало

чѣмъ

 

отличаются

 

отъ

 

русскихъ,

 

и

 

потомъ

 

начнетъ

 

съ

 

ними,

 

ничтоже

 

сумняся,

читать

 

въ

 

концѣ

 

букваря

 

отрывки

 

священныхъ

 

повѣстей.

 

Во

 

второмъ

 

и

 

треть-

емъ

 

отп,ѣленіи

 

читаютъ

 

Евангеліе,

 

справляя

 

повинность

 

и

 

думая,

 

почему

 

бы

нѳ

 

читать

 

его

 

по

 

русски.

 

Ученики

 

не

 

знаютъ

 

ни

 

одного

 

слова,

 

что

 

такое:

убо,

 

обрѣтохомъ,

 

потщися,

 

вспять,

 

не

 

закосни....

 

А

 

вѣдь

 

это

 

для

 

русскихъ

нѣкогда

 

былъ

 

классическій

 

языкъ,

 

знаніе

 

котораго

 

даетъ

 

мысль,

 

даѳтъ

 

раз-

вито.

 

А

 

главное,

 

славянскій

 

языкъ

 

есть

 

молитвенный

 

св.

 

Церкви,

 

не

 

имѣю-

щій

 

быть

 

отмѣненнымъ

 

никакими

 

соборами.

 

Но

 

не

 

зная

 

Цѳрковныхъ

 

псал-

мовъ

 

и

 

молитвъ,

 

собравшіеся

 

на

 

богослужѳніе

 

скучаютъ,

 

блуждаютъ

 

мыслію,

томятся,

 

не

 

умѣютъ

 

сдѣлать

 

поклона,— положеніе

 

плачевное.

 

Какъ

 

собрать

во

 

едину

 

мысль,

 

во

 

едино

 

сердце

 

стадо

 

Христово?

 

Съѣздъ

 

законоучителей

Самарской

 

епархіи

 

(№

 

6

 

Церк.

 

Вѣд.)

 

призналъ

 

желательнымъ

 

„вмѣсто

 

от-

вѣтовъ

 

учѳннивовъ

 

на

 

память,

 

перейти

 

къ

 

отвѣтамъ

 

по

 

книгамъ

 

Церков-

нымъ".

 

Въ

 

самомъ

   

дѣлѣ,

   

выходчтъ

   

учѳникъ

 

на

 

экзаменъ,

    

начинаютъ

 

его
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спрашивать

 

по

 

Закону

 

Вожію

 

нѳпремѣнно

 

наизусть

 

А

 

можѳтъ

 

быть,

 

онъ

 

со-

всѣмъ

 

не

 

знаечъ

 

молитвеннаго

 

языта

 

матери

 

Церкви,

 

не

 

умѣѳтъ

 

приступить

къ

 

церковной

 

книгѣ?

 

А

 

бѳзъ

 

церковности

 

не

 

можѳтъ

 

быть

 

религіозности,

вѣры, "

 

ни

 

благочѳстія.

 

Что

 

мнѣ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

ученикъ

 

бойко

 

можетъ

 

отвѣ-

чать

 

объ

 

исторіи,

 

догматахъ,

 

богослужѳніи,

 

что

 

можетъ

 

даже

 

воспроизвести

наизусть

 

тѳкстъ

 

отдѣльныхъ

 

стиховъ

 

и

 

тропарей,

 

—

 

безъ

 

привычки

 

къ

 

цер-

ковной

 

книгѣ

 

все

 

это

 

обречено

 

на

 

забвеніѳ,

 

на

 

пѳрепутываніѳ

 

словъ.

Твердое

   

ясное

   

церковное

   

чтѳніѳ

 

должно

 

служить

 

основой

 

для

 

Закона

Божія.
Законоучитель.

-■ѵц 1

 

тег

„Не

 

многіе

 

дѣлайтесь

 

учителями"

 

(Ьан.

 

ш,

 

d

аства

 

вручается

 

священнику.

 

Къ

 

числу

 

пасомыхъ

 

принадлежать

 

и

псаломщикъ.

 

Посему

 

псаломщикъ

 

прежде

 

всего

 

есть

 

христіа-

нинъ,

 

наиближѳ

 

стоящій

 

къ

 

пастырю

 

и

 

наиболѣе

 

дорожащій

 

его

авторитетомъ— какъ

 

учителя,

 

проповѣдника

 

и

 

молитвенника.

 

Тотъ,

 

кто,

 

по

своему

 

положѳнію

 

въ

 

церковной

 

общинѣ,

 

священника

 

глашаѳтъ

 

«отцомъ»,

уже

 

этимъ

 

опрѳдѣляетъ

 

свои

 

сыновнія

 

отношѳнія

 

къ

 

нему.

 

Онъ

 

смотритъ

 

на

священника,

 

какъ

 

на

 

строителя

 

Таинъ

 

Божіихъ

 

и

 

носителя

 

благодати

 

Бо-

жіѳй,

 

посему

 

и

 

свои

 

отношенія

 

къ

 

нему

 

вырабатываетъ

 

на

 

основаніи

 

Олова

Божія

 

и

 

каноничѳскихъ

 

установленій.

 

Если

 

псаломщикъ

 

выработалъ

 

такія

отношенія,

 

то

 

безъ

 

сомнѣнія

 

онъ

 

созналъ

 

и

 

вѳличіѳ

 

священства,

 

а

 

на

 

осно-

ваніи

 

этого

 

понялъ

 

и

 

значеніе

 

своихъ

 

псаломщичѳскихъ

 

обязаннностѳй.

 

Онъ

лелѣетъ

 

свое

 

право — быть

 

прямымъ

 

помощникомъ

 

для

 

пастыря

 

въ

 

дѣлѣ

рѳлигіозно-нравствѳннаго

 

просвѣщенія

 

прихожанъ.

 

Дѣло

 

не

 

въ

 

учительствѣ

— «не

 

многіѳ

 

дѣлайтесь

 

учителями»,

 

говорить

 

св.

 

Апостолъ.

 

Псаломщикъ

по

 

своему

 

положѳнію

 

есть

 

уже

 

учитель— воспитатель.

 

Своимъ

 

пѣніемъ

и

 

чтѳніѳмъ

 

въ

 

храмѣ

 

псаломщикъ

 

можетъ

 

нзъ

 

сѳрдецъ

 

молящихся

 

ис-

торгать

 

вздохи,

 

слезы

 

умилѳнія,

 

повергать

 

своихъ

 

прихожанъ

 

долу

 

предъ

Богомъ,

 

вызывать

 

въ

 

душахъ

 

ихъ

 

рѳлигіозный

 

восторгъ,— словомъ— сте-

пень

 

молитвеннаго

 

настроенія

 

псаломщика

 

можетъ

 

быть

 

общимъ

 

настроѳ-

ніемъ

 

молящихся.

 

Да,

 

великое

 

средство

 

воспитанія

 

христіанъ

   

въ

   

распоря-
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жѳніе

 

псаломщика!

 

Помимо

 

сего

 

псаломщикъ,

 

какъ

 

и

 

всякій

 

воинъ

 

Хри-

стовъ,

 

имѣѳтъ

 

возможность

 

и

 

внѣ

 

храма

 

читать

 

отъ

 

Божествѳннаго

 

что

 

либо

и

 

у

 

сосѣда,

 

и

 

у

 

знакомыхъ,

 

и

 

прѳдъ

 

праздно-шатающимся

 

и

 

т.

 

д.

 

Но

 

по-

чему

 

псаломщикамъ

 

и

 

діаконамъ

 

хочется

 

проповѣдывать

 

непрѳмѣнно

 

съ

церковной

 

каѳедры?!

 

Достаточно

 

было

 

бы

 

и

 

того,

 

если

 

бы

 

псаломщики

 

дѣй-

ствитѳльно

 

сознали

 

значѳніе

 

своего

 

положенія

 

и

 

своихъ

 

правъ,

 

и

 

въ

 

этомъ

былъ

 

бы

 

хорошій

 

оплотъ

 

церкви

 

православной,

 

и

 

авторитету

 

низшихъ

 

чле-

новъ

 

причта.

 

Что

 

же

 

касается

 

авторитета

 

пастырей,

 

то

 

онъ

 

уже

 

въ

 

томъ,

что

 

пастыри

 

суть

 

посланники

 

Божіи

 

и

 

учительство

 

неразрывно

 

связано

 

съ

ихъ

 

посланничествомъ.

 

„И

 

какъ

 

проповѣдывать,

 

если

 

не

 

будутъ

 

посланы?"

(Римл.

 

X,

 

15).

 

Требованіѳ

 

низшими

 

членами

 

клира

 

себѣ

 

мѣста

 

на

 

церков-

ной

 

каѳедрѣ

 

было

 

бы

 

ужаснымъ

 

посягатѳльствомъ

 

и

 

свидѣтельствовало

 

бы

 

о

ихъ

 

нѳправильномъ

 

взглядѣ

 

на

 

священство

 

и

 

учительство.

 

Проповѣдывать,

учить— обязанность

 

священника,

 

который

 

знаетъ

 

когда,

 

кого

 

и

 

чему

 

учить,

знаетъ

 

кого

 

можно

 

уполномочить

 

на

 

проповѣдь

 

и

 

который

 

умѣѳтъ

 

опреде-

лить

 

степень

 

возможности

 

допущенія

 

псаломщика

 

къ

 

церковному

 

учительству

и

 

собесѣдованію.

 

А

 

быть

 

помощникомъ

 

въ

 

учительствѣ

 

священника— не

 

осо-

бенно

 

легко, —тутъ

 

помимо

 

другихъ

 

христіанскихъ

 

качествъ

 

необходимо

блюсти

 

въ

 

себѣ

 

кротость,

 

послушаніе

 

и

 

уваженіѳ

 

къ

 

священному

 

сану.

 

Но

можно

 

ли

 

допустить

 

въ

 

прямые

 

помощники

 

свящѳнникамъ

 

псаломщиковъ,

которые

 

скоры

 

на

 

„непочтительность

 

и

 

грубость",

 

которые

 

могутъ

 

чтить

іерѳевъ

 

не

 

по

 

убѣжденію,

 

а

 

только

 

лишь

 

по

 

своему

 

усмотрѣнгю

 

и

 

кото-

рые

 

дерзаютъ

 

глаголати

 

„отцамъ":

 

заслужите

 

вы

 

сначала

 

съ

 

нашей

стороны

 

любовь

 

и

 

довѣріе

 

къ

 

себіъ! —Конечно,

 

невозможно.

 

Посему

прѳтензіи

 

нѣкоторыхъ

 

псаломщиковъ

 

на

 

проповѣдничѳство

 

весьма

 

наивны,

если

 

не

 

предосудительны.

 

Нужно

 

быть

 

христіаниномъ

 

прежде

 

всего,

 

а

 

за-

тѣмъ

 

разумнымъ

 

псаломщикомъ,

 

чтобы

 

не

 

быть

 

въ

 

состояніи

 

униженномъ

и

 

забитомъ,

 

чтобы

 

быть

 

братомъ,

 

товарищѳмъ,

 

а

 

затѣмъ

 

уже

 

и

 

разумнымъ

помощникомъ

 

священнику

 

въ

 

дѣлѣ

 

цѳрковнаго

 

учительства.—

Меньшее

 

благословляется

 

отъ

 

большаго!

 

—

Фер—скгй.
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Хроника

 

епархіальной

 

жизни.

емнадцатое

 

и

 

восемнадцатое

 

февраля.

 

Понѳдѣльникъ

 

и

 

вторникъ

 

Первой

недѣли

 

Вѳликаго

 

Поста.

 

Его

 

Преосвященство,

 

Прѳосвящѳннѣйшій

Епископъ

 

Агапитъ

 

на

 

повѳчеріи

 

въ

 

Крѳстовозрижѳнской

 

церкви

при

 

Архіерейскомъ

 

Домѣ

 

читалъ

 

Канонь

 

Св.

 

Андрея

 

Критскаго,

 

въ

 

сослу-

женіи

 

братіи

 

Архіѳрейскаго

 

Дома.

18

   

февраля

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ,

 

въ

 

Покровской

 

церкви

гор.

 

Екатеринослава,

 

отпѣваніѳ

 

тѣла

 

умершаго

 

Оберъ-Гоѳмѳйстѳра

 

Высочай-

шаго

 

Двора

 

Г.

 

П.

 

Алѳксѣева,

 

въ

 

сослужѳніи

 

священниковъ:

 

В.

 

Капустин-

скаго,

 

I.

 

Волошинова,

 

В.

 

Данкова,

 

М.

 

Русанова,

 

I.

 

Разногорскаго,

 

Е

 

Во-

ляника,

 

I.

 

Мотузова

 

и

 

В.

 

Базарянинова;

 

послѣ

 

отпѣванія

 

Его

 

Преосвящен-

ство

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

изволилъ

 

сопровождать

 

тѣло

 

ночившаго

 

къ

 

Архі-

ерейской

 

церкви.

19

   

февраля.

 

Среда.

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвящѳннѣйшій

 

Епископъ

Агапитъ

 

совершалъ

 

Литургію

 

Прѳждеосвящѳнныхъ

 

Св.

 

Даровъ

 

въ

 

Каѳед-

ральномъ

 

Соборѣ,

 

въ

 

сослуженіи:

 

каѳѳдр.

 

прот.

 

П.

 

Доброхотова,

 

и

 

священ-

никовъ

 

I.

 

Волошинова,

 

С.

 

Орловскаго

 

и

 

Д.

 

Красницкаго.

 

Въ

 

тотъ-жѳ

 

день

и

 

въ

 

четвергъ

 

Его

 

Преосвященство

 

читалъ

 

канонъ

 

Св.

 

Андрея

 

Критскаго

въ

 

Архіѳрѳйской

 

церкви

 

въ

 

сослужѳніи

 

братіи

 

Архіерѳйскаго

 

Дома.

21

   

февраля.

 

Пятница.

 

Его

 

Преосвященство,

 

Нреосвященнѣйшій

 

Епи-

скопъ

 

Агапитъ

 

совершалъ

 

Литургію

 

Прѳждеосвященныхъ

 

Св.

 

Даровъ

 

въ

 

той-

же

 

церкви,

 

въ

 

сослуженіи:

 

Ключаря

 

свящ.

 

I.

 

Волошинова

 

и

 

о.

 

о.

 

іѳромона-

ховъ:

 

Николая,

 

Іоанна

 

и

 

Софронія.

Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

въ

 

4

 

часа

 

вечера

 

Его

 

Преосвященство

 

въ

 

той-же

церкви

 

совершалъ

 

„Пассію"

 

и

 

читалъ

 

Акаѳистъ

 

Божіѳй

 

Матери.

 

Его

 

Прео-

священство

 

сказалъ

 

слово.

22

   

февраля.

 

Суббота.

 

Его

 

Преосвященство,

 

Прѳосвященнѣйшій

 

Епи-

скопъ

 

Агапитъ

 

совершалъ

 

Божественную

 

Литургію

 

въ

 

той-жѳ

 

церкви,

 

въ

 

со-

служеніи:

 

Ключаря

 

свящ.

 

I.

 

Волошинова,

 

іѳром.

 

Николая,

 

свящ.

 

С.

 

Лисан-

скаго,

 

іером.

 

Софронія.

 

За

 

Литургіѳй

 

рукоположѳнъ

 

во

 

діакона

 

псаломщикъ

А.

 

Моисѳѳвъ.

23

   

февраля.

 

Недѣля

 

Православія.

 

Его

 

Преосвященство,

 

Прѳосвящен-

нѣйшій

 

Епископъ

 

Агапитъ

 

совершалъ

 

Божественную

 

Литургію

 

въ

 

Каѳедраль-

номъ

 

Соборѣ,

 

въ

   

сослуженіи:

   

прот.

   

П.

 

Доброхотова,

   

прот.

  

А.

 

Одинцова,
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прот.

 

I.

 

Чулановскаго,

 

Свящ.

 

I.

 

Волошинова,

 

свящ.

 

Кудржинскаго,

 

и

 

свящ.

Д.

 

Красницкаго.

 

За

 

Литургіей

 

рукоположенъ

 

во

 

іѳрея

 

діаконъ

 

А.

 

Моисеевъ.

Послѣ

 

Литургіи

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

въ

 

сослуженіи

 

городского

 

духовенства

совершено

 

молебнов

 

пѣніѳ

 

Торжества

 

Православія

 

съ

 

анаѳематствованіемъ.

28

 

февраля.

 

Пятница.

 

Его

 

Преосвященство,

 

Прѳосвященнѣйшій

 

Епи-

скопъ

 

Агапитъ

 

совершалъ

 

въ

 

4

 

часа

 

вечера

 

въ

 

Крестовоздвижѳнской

 

церкви

при

 

Архіерѳйскомъ

 

Домѣ

  

«Пассію»

  

съ

 

чтеніемъ

   

Акаѳиста

 

Божіей

 

Матери.

1

   

марта.

 

Суббота.

 

День

 

мученической

 

кончины

 

Государя

 

Императора

Александра

 

П.

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвяшеннѣйшій

 

Епископъ

 

Агапитъ

совершалъ

 

въ

 

1

 

часъ

 

дня

 

въ

 

Каѳѳдральномъ

 

Соборѣ

 

въ

 

сослужѳніи

 

город-

ского

 

духовенства

 

панихиду

 

по

 

Император

   

Александрѣ

 

П.

2

   

марта.

 

Воскресеніѳ.

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Епи-

скопъ

 

Агапитъ

 

совершалъ

 

Божественную

 

Литургію

 

въ

 

Крестовоздвиженской

церкви

 

при

 

Архіерѳйскомъ

 

Домѣ,

 

въ

 

сослужѳнів:

 

Ключаря

 

свящ.

 

I.

 

Волоши-

нова,

 

о.о.

 

іѳромонаховъ

 

Николая,

 

Іоанна

 

и

 

Софронія.

 

За

 

Литургіей

 

рукопо-

ложены:

 

во

 

іѳрѳя

 

діаконъ

 

П.

 

Горцыкъ

 

и

 

во

 

діакона

 

псаломщикъ

 

1.

 

Ѳедо-

ровскій.

Редакторъ,

 

Преподав.

 

Семин.

 

Ііротоіерей

 

В.

 

Мстиславскій.

СОДЕРЖАНИЕ:

 

1)

 

Изъ

 

курса

 

христіансгеаго

 

нравственнаго

 

богословія.

 

2)

 

Принципы
краснорѣчія

 

и

 

церковнаго

 

проповѣдничества.

 

3)

 

„Вы— евѣтъ

 

міра".

 

4)

 

Первый

 

опытъ

 

раз-

работки

 

вопроеовъ

 

начальнаго

 

народиаго

 

образованія

 

въ

 

Екатеринославской

 

губерніи

 

Ека-
теринославской

 

губернской

 

Земской

 

Управы.

 

5)

 

Опытъ

 

восполненія

 

недочетовъ

 

въ

 

совре-

менной

 

постановкѣ

 

преподаванія

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

народныхъ

 

школахъ.

 

6)

 

Изъ

 

дневника

ваконоучителя.

 

7)

 

„Не

 

многіе

 

дѣлайтесь

 

учителями".

 

8)

 

Хроника

 

епархіальной

 

жизни

 

и

9)

 

Объявленія.

Объявленія.

ТРЕБУЕТСЯ

   

РЕГЕНТЪ

жалованія

 

35

 

р.

 

въ

 

мѣсяцъ.

Адресъ:

   

Успенско-Козловская

   

п.

   

т.

   

контора.

   

Село

   

Иллирія
священнику

 

Іоанну

 

Томбаеву.
3—2
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ВНОВЬ

 

ОТКРЫТЫЙ

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ

Магазинъ

 

церковной

 

утвари

 

и

 

парчи
Гавр/ила

 

Нузьмича

КВР0ШВИЧ1ВВ0
въ

 

Екатеринославѣ.

Предлагаете

 

въ

 

большомъ

 

выборѣ:

 

ПАРЧУ

 

НОВЬЙШИХЪ

 

РИСУНКОВЪ.

 

Шелко-
вый

 

матеріи

 

исключительно

 

для

 

священнослужительскихъ

 

облаченій.

 

Бархатъ

 

для

 

каме-
лавокъ

 

и

 

скуфій,

 

Богослужебный

 

книги.

 

Голгофы

 

съ

 

предстоящими

 

и

 

безъ

 

предстоящихъ.

Иконы,

 

кіоты

 

лампады,

 

крестики

 

(золотые,

 

серебрянные

 

и

 

металлическіе).

 

Готовыя

 

свя-

щеннослужительскія

 

облаченія

 

какъ

 

то:

 

ризы,

 

подризники,

 

стихари,

 

дѣтскіе

 

стихарики

 

и

мн.

 

др.

 

предметы.

Имѣктся

 

въ

 

готовности

 

всѣ

 

необходимые

 

предметы

 

для

 

обстановки

 

но-

вовыстроенныхъ

 

храмовъ

 

и

 

для

 

освященія

 

ихъ.

Принимаются

 

заказы

 

по

 

реставрированію

 

серебрянныхъ

 

и

 

металлическихъ

 

предме-
товъ,

 

употребляемыхъ

 

при

 

Богослуженіи.

Всѣ

 

заказы

 

исполняются

 

аккуратно

 

и

 

добросовѣстно.

=^=^=

    

ЦБНЫ

 

ЗНАЧИТЕЛЬНО

 

НИЖЕ

 

СУЩЕСТВУЮЩИХЪ.

    

=—

Магазинъ

  

помещается,

  

(подымаясь

  

ввѳрхъ

  

съ

 

Проспекта

 

по

 

Казанской
ул.

 

съ

 

львой

 

стороны,

 

№

 

24),

 

прот.

 

мануфакт.

  

магазина

 

Мирошниченко.

36—н

                     

Съ

 

почтеніемъ

 

Гавріилъ

 

Мирошниченко.

©S.

 

Ш.

 

сЖазуроеъ
СПВДІАЛЬНАЯ

ГАЛЬВАНОПЛАСТИЧЕСКАЯ

 

и

 

ЧЕКАННАЯ

 

МАСТЕРСКАЯ

30Л0ЧЕНІЕ

 

и

 

СЕРЕБРЕНІЕ

БР0НЗЙР0В 4НІЕ

 

и ЙСПРАВЛ ЕНІЕ

 

ЦЕРКОВНОЙ

 

и

 

ДОМАШНЕЙ

 

УТВАРИ.

НИККЕЛИРОВАНІЕ

 

И

 

ЛУШ9НІ0

 

САМОВАРОВЪ

 

И

 

Пр.

ВСѢ

 

РАБОТЫ

 

ПРОИЗВОДЯТСЯ

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

 

ЭНЕРПЕЙ.
I

Екатеринославъ,

 

уг.

 

Торговой

 

и

 

Харьковской,

 

д.

 

Давидовскаго.
72-47



—

 

347

ПРЛВЛЕНІЕ

 

ЕШЕРИНОСШСШО

КУПЕЧЕСКАГО

 

ОБЩЕСТВА
ВЗАИМЫАГО

  

КРЕДИТА

Л

 

имѣетъ

 

честь

 

довести

 

до

 

всеобщаго

 

свѣ-

дѣнія,

 

что,

 

впредь

 

до

 

измѣненія,

ПЛАТИТЬ:

  

по

 

текущимъ

 

счетамъ

 

.

   

.

          

5%
„

 

вкладамъ

 

не

 

менѣе

 

Х Ы

 

года

 

.

   

6°/о
года

       

6Ѵ2%»

                

tf

№

^М

 

при

 

Банкѣ

 

имѣется

 

СТАЛЬНАЯ

 

НЕСГОРАЕМАЯ

 

КЛАДО-
Щ

 

ВАЯ

 

СЪ

   

БЕЗОПАСНЫМИ

   

ЯЩИКАМИ

   

(СЭФЫ),

 

которые

отдаются

 

въ

 

наемъ

 

по

 

цѣнѣ:

Малые

 

...

     

....

     

7

 

руб.

 

въ

 

годъ.

              

Щ*
Болыпіе 9

   

руб.

   

ВЪ

   

ГОДЪ.

       

36-20

Къ

 

свѣдѣнію

 

о.о.

 

Настоятелшъ

 

и

 

Ктиторамъ
-

        

ПЕРВАЯ

    

—=^-

принимаетъ

 

заказы

 

на

 

исполненіе

ЦЕРИОВНЫХЪ

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ

 

ЖИВОПИСНЫХЪ

 

РАБОТЪ
стѣнную

 

и

 

иконостасную

 

живопись

 

всѣхъ

 

стилей,

 

прозрачныя

 

картины

 

на

 

стеклѣ

 

и

 

полот-

нѣ,

 

реставрированіе

 

иконъ

 

и

 

картинъ.

Принимаются

 

заказы

 

на

 

иконостасное

 

исполненіе

 

и

 

позолоту.

Благодаря

 

непосредственному

 

участію

 

въ

 

трудѣ

 

лично

 

всѣхъ

 

члсновъ

 

Артели

 

и

 

ху-

дожниковъ

 

является

 

возможнымъ

 

исполнять

 

заказы

 

внѣ

 

конкуренціи

 

по

 

цѣнѣ

 

подряд-

чиковъ

 

превышая

 

ихъ

 

художественнымъ

 

исполненіемъ.

 

Артель

 

сумѣла

 

въ

 

продолженіи
11

 

лѣтъ

 

своего

 

существованія

 

исполнить

 

разныхъ

 

церковныхъ

 

работъ

 

болѣе

 

чѣмъ

 

въ

 

150

храмахъ

 

Россійской

 

Имперіи

 

и

 

въ

 

одномъ

 

храмѣ

 

Сѣверной

 

Америкѣ,

 

въ

 

числѣ

 

Г.г.

 

заказ-

чиковъ

 

были

 

Высокопоставленныя

 

лица

 

свѣтской

 

и

 

духовной

 

власти,

 

нмѣется

 

много

 

атттѳ-

статовъ,

 

похвадьныхъ

 

отзывовъ

 

и

 

благодарностей

 

отъ

 

Г.г.

 

заказчиковъ

 

за

 

исполненныя

Артелью

 

работы.
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Девизъ

 

Артели:

 

добросовѣстное,

 

аккуратное

 

и

 

недорогое

   

исполненіе

 

заказовъ.

Льстимъ

 

себя

 

надеждой

  

на

  

Ваше

 

благосклонное

 

вниманіе,

 

что

 

и

 

Вы

 

насъ

 

не

 

оста-

вите

 

своими

 

заказами.

 

Рисунки

 

и

 

смѣты

 

высыласмъ

 

по

 

первому

 

требованію.

При

 

заказахъ

 

допускается

 

разсрочка

 

платежей

 

по

 

соглашенію.

Съ

 

совершеннымъ

 

почтеніемъ

 

Всегда

 

готовые

 

къ

Вашимъ

 

услугамъ

 

Правленіе

 

Артели.

Обращаться

  

по

 

дѣламъ

  

Артели:

  

Москва

  

1-я

 

Мѣщанская

  

ул.,

 

д.

   

21.

 

кв.

   

25

  

въ

 

контору

Правленія.
10—9

2

 

ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЕ
ОБЩЕСТВО

 

БЗАШШГО

 

КРЕДИТА
помѣщающееся

 

въ

 

домѣ

 

Городского

 

Страхового

 

Общества

 

№

 

5 —второй

 

домъ

 

отъ
остановки

 

двухъ

 

трамваевъ

 

на

 

углу

 

Александровской

 

и

 

Полицейской

 

улицъ.

Платитъ:

 

%

По

 

текущему

 

счету ....... 4Ѵг

По

 

условному

 

счету .......5
На

 

этѳтъ

 

счетъ

 

могутъ

 

быть

 

вносимы

денежный

 

сбереженія

 

всякими

 

суммами,

при

 

чемъ

 

V3

 

вноса

 

въ

 

теченіи

 

года

можетъ

   

быть

   

взята

  

во

  

всякое

 

время.

Вкладамъ:

Безсрочнымъ ..........4Ѵг

Срочнымъ:

На

 

одинъ

 

годъ ........5
Отъ

 

2-хъ

 

до

 

3-хъ

 

лѣтъ

   

....

 

SV2

   

і

Отъ

 

3-хъ

 

до

 

5-ти

 

и

 

болѣе

 

...

 

6

Взымаетъ:

 

%

а)

  

По

 

учету

 

векселей

 

за

 

двумя
подписями

 

по

 

личной

 

благона-
дежности

    

..........8 1 /2
Кромѣ

 

того

   

взимается

   

въ

   

резервный
капиталъ

   

Уфіо,

   

которыя

   

составляютъ

собственность

 

членовъ

 

об-ва.
б)

  

о

 

учету

 

обезпеченныъ

 

не

 

дви-

       

,

жимымъ

 

имуществом ..... 8
в)

  

По

  

учету

   

срочныхъ

   

бумагъ

   

и

купоновъ

    

..........

 

8
г)

  

по

 

спеціальн.

 

счету,

 

обезпечен.
%%

 

бумагамы ........7Ѵ2

д)

  

По

 

ссудамъ

   

подъ

 

залогъ

   

%%
бумагъ ....... ;

 

..'■

 

.7

Счета

 

по

 

вкладамъ

 

сохраняются

 

въ

 

тайнѣ

 

отъ

 

посторвшъ

 

лщъ.

Въ

 

1912

 

г.

 

об-во

 

закончило

 

свои

 

операціи

  

съ

  

прибылью

 

І4°/о

   

на

оборотный

 

капиталъ.

Примѣчаніе:

 

Общество

  

открыло

   

свои

  

операціи

  

5-го

  

октября

   

1908

  

года.

 

Къ
1-му

 

января

 

1913

 

года

 

въ

 

Обществѣ

 

состояло

 

767

 

членовъ-домовладѣльцевъ

 

съ

 

отвѣт-

  

*,

ственностью

 

по

 

обязатѳльствамъ

 

на

 

1.111.320

 

рублей.

                                             

•
Недвижимый

 

имущества

 

кредитующихся

 

членовъ

 

об-ва

 

служащихъ

 

обезпеченіемъ

 

щ

ихъ

 

кредита

 

застраховано

 

въ

 

Городскомъ

 

Страховомъ

 

Об-вѣ

 

въ

 

суммѣ

 

свыше

 

g

десяти

 

милліоновъ

   

рублей,

 

задолженности

 

на

 

указанйыхъ

   

имуществахъ

 

•

 

около

   

10%
ихъ

 

стоимости.

                                             

36—30

Предсѣдатель

 

Правленія

                      

Члены

 

П р аВ ленія

 

/

   

*

 

*

 

Галип -

М.

 

3.

 

Еетюноег.

                                                                  

I

    

Н.

 

Д.

 

Загоровсній.



—

 

349

 

—

ПРИ

 

ПОГРЕБАЛЬНОЙ

 

конторѣ

Г.

 

Т.

 

ПЕТРОВА
Екатѳринославъ,

 

Проспѳктъ,

 

собствен,

 

домъ,

ВНОВЬ

 

ОТКРЫТЪ,

 

подъ

 

моимъ

 

личнымъ

 

наблюдвнівмъ,

ШЦШЬНЫЙ

 

отдмъ

ЦЕРКОВНОЙ

 

УТВАРИ

 

И

 

ПАРЧИ.
мѣется

 

большой

 

выбовъ:

ПАРЧИ

 

и

 

ШЕЛКОВЫХЪ

МАТЕРІЙ

 

для

 

священному

 

-

жительскихъ

 

облаченій,

 

ЕВАН-

ГЕЛ1Й,

 

СООУДОВЪ,

 

КРЕ-

СТОВЪ,

 

ПЛАШАНИЦЪ,

 

ХО-

РУГВЕЙ,

 

ИКОНЪ,

 

ЛАМ-

ПАДЪ,

 

ВОЗДУХОВЪ

 

и

 

проч.

церковной

 

утвари.

№||С0

Пр№№а{отс#

 

заказы

 

до

 

обору-
дован^

 

Церквей

 

дт^арЬр.

Цѣны

 

на

 

всѣ

 

товары

 

значительно

  

ниже

 

существу-

ющихъ

 

въ

 

г.

 

Екатеринославѣ.

ДОПУСКАЕТСЯ

 

РАЗСРОЧКА

 

ПЛАТЕЖА.

Съ

 

совершеннымъ

 

почтенгемъ

36-9 "U.
 

С
 

^ЬошняЬо^-ь.



—

 

350

 

—

Открыта

  

подписка

на

 

второе

 

(удешевленное

 

вмѣсто

 

32

 

руб.

 

за

 

16

 

руб.)

 

ЙЗДАНІЕ

4¥=?

 

полной

 

-=-

ТОЛКОВОЙ

 

НИИ
t

 

проф.

 

А,

 

П.

 

Лопухина,
въ

 

12-ти

 

томахъ

 

съ

 

иллюстраціями

на

 

слѣдующихъ

 

уеловіяхъ:

1.

  

Подписная

 

цѣна

 

ЗА

 

БСѢ

 

ДВѢНАДЦАТЬ

 

ТОМОВЪ

 

(свыше

 

500

 

стр.

 

большого
формата

 

въ

 

каждомъ)

 

ШЕСТНАДЦАТЬ

 

РУБ.

 

СЪ

 

ПЕРЕСЫЛКОЮ.

2.

  

Допускается

 

разсрочка

 

подписной

 

суммы

 

по

 

2

 

руб.

 

ежемѣсячно.

3.

  

Во

 

избѣжаніе

 

утратъ

 

на

 

почтѣ

 

всѣ

 

тома

 

Толковой

 

Вибліи

 

будутъ

 

разсылаться

подппсчикамъ

 

не

 

въ

 

бандероляхъ,

 

а

 

въ

 

посылкахъ,

 

задѣланныхъ

 

въ

 

холстъ.

4.

  

Желающіе

 

имѣть

 

Толковую

 

Библію

 

въ

 

нзящныхъ

 

англійскихъ

 

переплетахъ

 

благо

волятъ

 

прилагать

 

по

 

50

 

коп.

 

за

 

каждый

 

томъ,

 

а

 

всего

 

6

 

рублей.

Примгъчаніе.

 

Въ

 

отдльной

 

продажѣ

 

(для

 

лицъ

 

и

 

учрежденій

 

не

 

подпи

савшихся)

 

цѣна

 

остается

 

прежняя:

 

3

 

руб.

 

за

 

томъ

 

съ

 

пересылкой.

Адресовать:

 

G. -ПеТврбурГЪ,

 

НбВСКІЙ

 

182.

Контора

 

духовнаго

 

журнала

 

„Странникъ".

ОТЪ

   

РЕДЙКЦІИ.

Первое

 

изданіе

 

«ПОЛНОЙ

 

ТОЛКОВОЙ

 

БИБЛІРЬ

 

f

 

проф.

 

А.

 

П.

 

ЛОПУХИНА
ВСЕ

 

РАСПРОДАНО.
Въ

 

виду

 

сего

 

приступая

 

къ

 

второму

 

УДЕШЕВЛЕННОМУ

 

ИЗДАНШ

 

редакція

 

по-

лагаетъ,

 

что

 

она

 

идетъ

 

на

 

встрѣчу

 

самой

 

настойчивой

 

и

 

насущной

 

потребности

 

нашего

духовенства

 

и

 

всего

 

общества.
Съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

Виблія

 

все

 

болѣе

 

распространяется

 

и

 

въ

 

обществѣ

 

и

 

духовен-

ствѣ

 

и

 

не

 

далеко

 

время,

 

когда

 

она

 

сдѣлается

 

настольной

 

книгой

 

во

 

всякомъ

 

благочести-
вомъ

 

домѣ.

 

Сдѣланъ

 

уже

 

починъ— введенія

 

добраго

 

обычая

 

раздавать

 

Библію

 

оканчиваю-

щимъ

 

образованіе

 

молодымъ

 

людямъ,

 

какъ

 

цѣнный

 

и

 

незамѣнимый

 

путеводитель

 

по

 

житей-
скому

 

морю.

 

Но

 

къ

 

великому

 

несчастью

 

духъ

 

злобы

 

и

 

отецъ

 

лжи

 

даже

 

изъ

 

этого

 

чистѣй-

шаго

 

источника

 

истины

 

сдѣлалъ

 

и

 

теперь

 

дѣлаетъ

 

источникъ

 

веякаго

 

рода

 

заблужденій,

 

и

многочисленные

 

еретики

 

и

 

сектанты

 

пользуются

 

ею

 

для

 

оправданія

 

и

 

защиты

 

своихъ

 

лже-

ученій

 

и

 

заблужденій

 

противъ

 

свѣта

 

православной

 

истины.

 

Дать

 

пастырямъ

 

церкви,

 

какъ

н

 

всѣмъ

 

вообще

 

любителямъ

 

чтенія

 

слова

 

Божія,

 

доступное

 

пособіе

 

къ

 

правильному

 

разу-

мѣнію

 

Бпбліи,

 

оправданію

 

и

 

защитѣ

 

истины

 

отъ

 

искажешя

 

ея

 

лжеучителями,

 

а

 

также

 

и

руководство

 

къ

 

уразумѣнію

 

многихъ

 

неясныхъ

 

въ

 

ней

 

мѣстъ— вотъ

 

цѣль

 

настоящаго

изданія.
Доселѣ

 

у

 

насъ

 

не

 

было

 

цѣльнаго

 

толкованія

 

на

 

всю

 

Библію,

 

что

 

ставитъ

 

наше

 

ду-

ховенство

 

въ

 

его

 

пастырской

 

дѣятельности

 

часто

 

въ

 

весьма

 

затруднителное

 

положеніе.

Наше

 
изданіе

 
имѣетъ

 
своей

  
дѣлыо

 
дать

 
ПОЛНУЮ

 
ТОЛКОВУЮ

 
БИБЛІЮ,

 
которая

 
по



-

 

b51

 

—

своему

 

объему

 

и

 

по

 

своей

 

цѣнѣ

 

была

 

бы

 

доступна

 

всякому

 

сельскому

 

пастырю

 

или

 

по

меньшей

 

мѣрѣ

 

всякой

 

церковной

 

библіотекѣ

 

чтобы

 

въ

 

кзждый

 

данный

 

момента

 

у

 

него

 

на-

ходилось

 

готовое

 

пособіе

 

къ

 

объясненію

 

Слова

 

Божія— въ

 

собесѣдованіи

 

ли

 

съ

 

своими

 

па-

сомыми

 

или

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

лжеучителями

 

и

 

заблудшими.

 

Кромѣ

 

того

 

въ

 

ней

 

найдутъ

 

разъ-

ясненіе

 

своихъ

 

нѳдоумѣній

 

и

 

многіе

 

свѣтскіе

 

читатели

 

Библіи,

 

такъ

 

какъ

 

толкованіе

 

каса-

ется

 

и

 

тѣхъ

 

высшихъ

 

богословскихъ

 

и

 

библейски-псторическихъ

 

вопросовъ,

 

которые

 

издавна

волновали

 

и

 

особенно

 

теперь

 

волнуютъ

 

все

 

образованное

 

общество

 

ввиду

 

новѣйшпхъ

 

от-

крыты!

 

и

 

изслѣдованій

 

въ

 

библейскихъ

 

странахъ,

 

которыми

 

не

 

преминула

 

воспользоваться

въ

 

своихъ

 

цѣляхъ

 

раціоналистическая

 

критика.

Первое

 

изданіе

 

Толковой

 

Библіи

 

встрѣтило

 

самый

   

сочувственный

 

пріемъ

  

какъ

  

со

стороны

 

нашихъ

 

іерарховъ,

 

такъ

 

и

 

со

 

стороны

 

духовной

 

печати,

 

что

  

главнымъ

  

образомъ

и

 

побудило

 

Редакцію

 

приступить

 

къ

 

второму

 

(УДЕШЕВЛЕННОМУ)

 

полному

   

изданію.

 

въ

цѣляхъ

 

болѣе

 

широкаго

 

его

 

распространенія,

 

причемъ

 

допустить

 

самую

 

льготную

 

разсрочку

подписной

 

илаты,

 

чтобы

 

дать

 

возможность

 

пріобрѣсти

 

сіе

 

цѣнное

 

изданіе

 

лицамъ

 

даже

  

съ

самымъ

 

скромнымъ

 

достаткомъ.
3-2

•

      

Мануфактурно-Церковный

   

Магазинъ
Ф

                 

Нинолая

   

Нииифоровича

§

 

Мирошниченко
:

въ

 

ЕКАТЕРИНООЛАВЪ.

ролученъ

 

большой

 

выборъ

ісцеіірісоівізіоій:

 

утвари.

Довожу

 

до

 

свѣдѣнія

   

Г.г.

 

покупателей,

  

что

 

мой

 

магазинъ

помѣщается

 

по

 

Казанской

 

улиць,

въ

 

прежнѳмъ

 

помѣщеніи,

 

ново-открытый

 

однофамильцемъ
магазинъ

 

церковной

  

утвари

  

съ

 

моей

 

фирмой,

  

ничего

 

об-
щего

 

не

 

имѣетъ.

0—52

                                  

Съ

 

почтеніемъ

 

Н.

 

МИРОШНИЧЕНКО.

Опытный

 

РЕГЕНТЪ

 

желает

 

ъ

 

получить

 

мѣсто
ИМѢЮ

 

АТТЕСТАТЫ.

Адресъ:

   

Городъ

   

Александровскъ —Грушевскій

    

Обл.

    

Войска

Донск.,

 

Большая

 

улица

 

№

 

161.
2-1



—

 

352

 

—

Юбилейные

  

300

 

лѣтія

 

ДОМА

 

РОМАНОВЫХЪ

Крвстьх

 

і

 

шцш

 

до

 

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ
высылаются

 

налож.

 

плат.

 

Цѣны

 

указаны

 

въ

 

№

 

8

 

Синод.

 

Церк.
вѣдом.

   

Кресты

  

и

 

мед.

  

внѣ

   

конкуренціи —высыл.

  

съ

 

гарантіей.
При

 

заказѣ

 

не

 

менѣе

 

5

 

крестовъ

 

скидка.

 

8а

 

поставленные

 

Ко-
стромской

 

Духовной

 

Консисторіи

 

кресты

 

и

 

мед.,

 

мною

 

былъ
полученъ

 

отзывъ

 

слѣд.

 

содержанія

 

(нотар.

 

копія

 

съ

 

отзыву

представлена

 

въ

 

редакцію

 

сих.

 

вѣдом.):

 

ОТЪ

 

КОСТРОМСКОЙ
ДУХОВНОЙ

 

КОНСИСТОР1И.

 

№

 

19.422

 

отъ

 

5

 

ноября

 

1913

 

г.

Въ

 

анрѣлѣ

 

1913

 

г.

 

Костромской

 

Духовной

 

Консисторіей
сдѣланъ

 

былъ

 

ювелиру

 

Ивану

 

Юргенсу

 

(С. Петербурга,

 

Дегтяр-
ный

 

переулокъ,

 

№

 

1—8,

 

кв.

 

40)

 

заказъ

 

юбилейныхъ

 

крестовъ

и

 

медалей

 

для

 

всего

 

духовенства

 

Костромской

 

епархіи,

 

всего

въ

 

количествѣ:

 

крестовъ

 

1.476

 

и

 

медалей

 

2.653.
Заказъ

 

этотъ

 

былъ

 

исполненъ

 

г.

 

Юргенсомъ

 

своевременно

и

 

вполнѣ

 

добросовѣстно,

 

при

 

чемъ

 

изготовленные

 

имъ

 

кресты

и

 

медали

 

отличались

 

чистотою

 

и

 

тщательностью

 

отдѣлки

 

и

изяществомъ.

 

Подписи.

 

(М.

 

П.)
Для

 

Донской

 

Дух.

 

Консисторіи

 

мною

 

было

 

изготовл.

 

606
золот.

 

и

 

сер.

 

крестовъ

 

— При

 

заказѣ

 

крест,

 

и

 

мед.

 

для

 

всего

Благочинія— значит,

 

скидка,

 

пересылка

 

на

 

мой

 

счетъ

 

и

 

безъ

 

на-

лож.

 

платежа. — Высыл.

 

нов.

 

юбил.

 

знаки

 

50

 

лѣтія

 

Земства.
Подроби,

 

пр. -куранты

 

высыл.

 

безплатно.— Адресъ

 

СПбургъ

 

Дег-
тярный

 

переулокъ

 

№

 

1 — 8,

 

кв.

 

40,

 

Ивану

 

Юргенсъ.

             

1

Продается

 

ТОЛКОВЫЙ

 

АПОСТОЛ Ъ,

 

объясненіе

 

дѣяній

св.

 

Апостолъ,

 

Соборныхъ

 

посланій,

 

и

 

14

 

посланій

 

Св.

 

Апо-

стола

 

Павла,- доктора

 

богословія,

 

Высокопреосвященнѣйшаго

Архіепископа

 

Никанора

 

(Каменскаго),

 

въ

 

трехъ

 

томахъ.

 

всего

1550

 

страницъ,

 

вмѣсто

 

восьми

 

рублей

 

за

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.

 

съ

пересылкой.

Деньги,

 

вырученныя

 

отъ

 

продажи,

 

поступаютъ

 

въ

 

пользу

Попечительства

 

о

 

бѣдныхъ

 

воспитанницахъ

 

Казанскаго

 

Епар-

хіальнаго

 

женскаго

 

училища.

Съ

 

требованіями

 

обращаться

 

въ

 

канцелярію

 

вышеозначе 1:-

наго

 

Епархіальнаго

 

училища.

                                             

з-2

Екатерянославъ.

 

типографія

 

Сем.

 

Иван.

 

Варановскаго.


	№ 8



