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\

А.
АРХИПАСТЫРСКОЕ БЛАГОСЛОВЕНІЕ.

Церковному старостѣ с. Становаго, Грайворонскаго уѣзда, 
крестьянину Ѳеодору Григорьевичу Яковлеву Его Преосвя
щенствомъ преподается Архипастырское благословеніе.

в.
еіншцьныя распоряженія и илввстія: 

I. Награды.
Резолюціею Ею Преосвященства, награжденъ:

4 іюня, церковный староста Воскресенской церкви заштат
наго города Хотмыжска крестьянинъ Семенъ Павловичъ Ку
цымъ—-похвальнымъ листомъ.

II. Утвержденіе.
1 „ '1. .

Резолюціею Его Преосвященства утвержденъ'.

4 іюня, и. д. псаломщика села Клинца, Дмитріевскаго 
уѣзда, Ѳеодоръ Насѣдкгінъ—въ должности псаломщика.
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III. Опредѣленія на мѣста.
Резолюціею Его Преосвященства опредѣлены'.

31 мая, учитель начальнаго училища, окончившій курсъ 
Курской Духовной Семинаріи Александръ Тимоновъ — священ
никомъ въ с. Тѳребужъ, Шигровскаго уѣзда; 4 іюня, бывшій 
экономъ Бѣлгородскаго духовнаго училища діаконъ Сергій Шаф
рановъ—на діаконскую вакансію въ с. Старково, Курскаго уѣзда; 
бывшій ученикъ II кл. Рыльскаго духовнаго училища Антоній 
Спасскій—допущенъ къ исправленію должности псаломщика при 
Соборной церкви г. Фатѳжа; заштатный псаломщикъ Михаилъ 
Булгаковъ—допущенъ къ исправленію должности псаломщика 
при церкви с. Рѣпецкихъ Вутырокъ, Тимскаго уѣзда; 4 іюня, 
крестьянинъ Владиміръ Уколовъ—допущенъ къ исправленію 
должности псаломщика въ село Вѳрхнѳ-Ольховатое, Щигровскаго 
уѣзда; 6 іюня, бывшій церковникъ 123 пѣхотнаго козловскаго 
полка Иванъ Панченко—допущенъ къ исправленію должности 
псаломщика къ Преображенской церкви гор. Курена; 7 іюня, 
учитель церковно-приходской школы Адріанъ Сергѣевъ— 
щенъ къ исправленію должности псаломщика въ с. Ново-Спас- 
ское, Фатежскаго уѣзда.

IV. Увольненіе.
Резолюціею Его Преосвященства уволены'.

4 іюня, допущенный къ исправленію должности псалом
щика при церкви села Рѣпецкихъ Вутырокъ, Тимскаго уѣзда, 
Василій Сергѣевъ— отъ должности псаломщика по прошенію; 
6 іюня, допущенный къ исправленію должности псаломщика при 
церкви села Мальцева, Суджанскаго уѣзда, Гавріилъ Бѣло- 
водскій—устраненъ отъ должности псаломщика; священникъ с. 
Игнатовки, Старооскольскаго уѣзда, Ѳеодоръ Оболенскій, —устра
ненъ отъ занимаемой должности.

Опредѣленіемъ Епархіальнаго Начальства отъ 31 мая—4 
іюня свящѳнпикъ с. Нижняго Тѳрѳбужа, Щигровскаго уѣзда, 
Александръ Нецвѣтаевъ—отрѣшенъ отъ должности священника.
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V. Вакансіи *).

*) Свѣдѣнія о приходахъ и пр. показаны въ справочной тетради и церквахъ и принтахъ, разосланной по епархіи.

а) Священническія:

въ с. Красниковѣ (на Котовцѣ) Курскаго уѣзда, 
въ с. Сѳлино Дмитріевскаго уѣзда, 
въ с. Бондарѳвкѣ Суджанскаго уѣзда, 
въ г. Путивлѣ при Николаевской Вѳликорѣцкой церкви, 
въ с. Ольховаткѣ Фатежскаго уѣзда, 
въ с. Игнатовнѣ Старо-Оскольскаго уѣзда.

6) Діаконскія:

въ с. Масловѣ Курскаго уѣзда, 
въ сл. Терновкѣ при Николаевской церкви, ’ 

въ селахъ: Масловой Пристани, 
Андрѳѳвкѣ-Головинѣ, 
Никольскомъ (Хлоповкѣ), 
Зиборовкѣ, 
Киселевѣ, 147 
Ближней Игумновой, 
Дальней Игумновой, 
Мазикинѣ, 
Пяти-Яругахъ, 
Ушаковѣ, 
Бѳзлюдовкѣ, 147 
Крапивномъ,, 
Чѳрѳмошномъ, 
Шѳбѳкино, 
Казачьей Лисичкѣ, 
Мощеномъ, 
Ивановской Лисицѣ, 
Почаѳвѣ, 
Глинкѣ, 
Коровинѣ, 
Романовѣ, 
Сальномъ, 
Сныткинѣ, 
Коробкинѣ,

Бѣлгородскаго

уѣзда,

Грайворонскаго уѣзда,

Дмитріевскаго уѣзда,
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въ селахъ: Нечаевѣ,
Казанскомъ,
Коомодаміанской, Нѳклюдово тожъ,
Тѳрѳзовкѣ,
Соколовкѣ,
Ломовѣ,
Фощѳватой,
Сѣтномъ,
Лозномъ,
Холодной,
Никольскомъ,

Кор.

уѣзди

Костѳльцѳвѣ; I _ 
кирѣввкѣ, і
Богдановкѣ,
Артельной,
Гниломъ,
Верхнемъ Березовѣ, 
Богородскомъ,
Новой Бѳзгинкѣ, 
Васильевомъ Долу, 
Вубцовѣ, 
Котельниковѣ, 
Липовцѣ, 147
Бабцнѣ,
Сырцѳвѣ,
Долгомъ Колодезѣ, 
Дмитріевскомъ, 
Покровскомъ, 
Красномъ,
Вышнихъ Пѣнахъ,
Князевѣ,

I
 Ново-

Оскольска

го уѣзда,

Обоянскаго уѣзда,

Поповой Слабодѣ,
Клепалахъ, 
Духановкѣ,
Дьяковкѣ,
Рыжѳвкѣ,
Ревякинѣ, 
Чѳрѳповкѣ,

Путивльскаго уѣзда,

Пушкарномъ,
Толпинѣ, Рыльскаі’О уѣзда,
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въ селахъ: Глушковѣ,
Артюшковѣ,
Ольшанкѣ,
Мѣловомъ, 
Знаменскомъ,
Тарасовѣ, 
Груновкѣ,
Черкасскомъ 
Мартыновкѣ, 
Орлянкѣ, 
Субботинѣ,
Прилѣпахъ,
Верховьѣ Бѣлаго-Колодезя,
Вѳрхосемьѣ, 
Кускинѣ, 
Борисовѣ Фатежскаго уѣзда, 
Охочевкѣ,
Большомъ Змѣинцѣ, 
Спасскомъ,

Рыльскаго уѣзда,

1
 Старо-Оскольскаго 

Уѣзда,

Порѣчномъ, Суджанскаго у.,

Тимскаго у.,

| Щигровскаго уѣзда,

Гудкахъ Фатежскаго уѣзда, 
Бѣломъ Колодезѣ Тимскаго уѣзда.

в) псаломщицкія:

въ с. ГІогорѣловкѣ Корочанскаго уѣзда,
въ г. Старомъ Осколѣ при Николаевской церкви, 
въ с. Мальцевѣ Суджанскаго уѣзда.

ЖУРНАЛЫ
дѣйствій временнаго ревизіоннаго комитета, учрежденнаго 
при Бѣлгородскомъ духовномъ училищѣ, для наблюденія 
за расходами въ 1900 году и для документальной по

вѣрки экономическихъ отчетовъ за 1899 годъ.
(Продолженіе).

Журналъ № 8-й.

1900 года августа 20 дня. Члены ревизіоннаго комитета 
свѣряли экономическій отчетъ со смѣтою доходовъ и расходовъ, 
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исчисленныхъ по содержанію Бѣлгородскаго духовнаго училища 
на 1899 годъ, разсмотрѣнною бывшимъ въ 1898 году очеред
нымъ съѣздомъ духовенства Бѣлгородскаго училищнаго округа 
и утвержденною Его Преосвященствомъ,—и нашли: I въ приходѣ: 
а) вѣнчиковой суммы, противъ смѣтнаго назначенія (823 р. 26 к.), 
поступило (789 р. 77 к.) менѣе на 33 р. 49 к., —и это отъ 
уменьшенія дохода по сей статьѣ; б) ассигнованныхъ отъ церквей 
Бѣлгородскаго училищнаго округа на образованіе запасного ка
питала при училищѣ и на училищныя нужды поступило 1677 р. 
60 к.,—болѣе противъ смѣтнаго назначенія 1677 р. 46 к. на 
14 копѣекъ вслѣдствіе того, что взносы по сей статьѣ, при
читавшіеся отъ нѣкоторыхъ церквей съ долями копѣекъ, сдѣ
ланы, для округленія суммъ, съ полными копѣйками; в) про
центовъ на заиасной капиталъ въ 3400 р., заключающійся въ 
одиннадцати свидѣтельствахъ государственной 4°/о ренты, по 
имѣвшимся при сихъ свидѣтельствахъ купонамъ за отчетный 
1899 годъ поступило сто (100) руб. 70 коп., менѣе противъ 
смѣтнаго назначенія (117 р. 80 к.) на 17 р. 10 к.,—и это 
потому, что имѣвшіяся быть пріобрѣтенными въ концѣ 1898 года, 
согласно смѣтѣ означеннаго года, свидѣтельства государственной 
4°/0 ренты на 700 руб., по купонамъ которыхъ должно было 
поступить 26 р. 60 к. процентовъ за 1899 годъ, въ дѣйстви
тельности не были пріобрѣтены; вмѣсто же ихъ въ августѣ от
четнаго года было куплено на заиасной капиталъ одно свидѣ
тельство 4°/0 ренты въ 1000 руб., по коему, за послѣднюю 
четверть года, получено процентовъ 9 р. 50 к.; г) платы за 
содержаніе своекоштныхъ учениковъ въ училищномъ общежитіи 
противъ смѣтнаго предположенія (9280 р.) поступило 9841 р. 
болѣе на 561 р.: разность сія, по объясненію училищнаго прав
ленія, произошла вслѣдствіе того, что въ отчетномъ году число 
учениковъ, помѣщавшихся въ училищномъ общежитіи съ платою 
за содержаніе, нѣсколько не соотвѣтствовало смѣтному предпо
ложенію, именно: изъ общаго числа находившихся въ отчетномъ 
году воспитанниковъ въ училищномъ общежитіи помѣщалось: 
иносословныхъ, вмѣсто предполагавшихся по смѣтѣ 30 человѣкъ, 
въ январьскую треть—съ платою по 35 р. — 33, въ майскую 



241

треть—платою ио 30 р. —31 и въ сентябрьскую—съ платою 
по 55 р.—28, а изъ дѣтей духовенства, вмѣсто предполагав
шихся но смѣтѣ 86 человѣкъ, въ январьскую треть—съ пла
тою по 25 р.—89, въ майскую треть—съ платою по 20 р.— 
88 и въ сентябрьскую треть—съ платою по 25 р.—99. Но 
ивъ этого объясненія училищнаго правленія вытекаетъ, что 
означенной платы, противъ смѣтнаго предположенія, поступило 
болѣе нѳ на 561 р., а на 595 р.; д) платы за право ученія 
въ училищѣ дѣтей иносословныхъ родителей и иноокружнаго 
духовенства, противъ смѣтнаго назначенія 1455 р. поступило 
1355 руб- менѣе на 100 руб.,—и это отъ того, что въ 
отчетномъ году изъ числа бывшихъ въ училищѣ иносословныхъ 
учениковъ въ первое полугодіе—трое, а во второе полугодіе — 
двое, на основаніи постановленія бывшаго въ 1898 году Бѣл
городскаго окружнаго училищнаго съѣзда духовенства, вовсе 
освобождены были отъ вышеозначенной платы; ѳ) кошельковаго 
сбора и выручки отъ продажи восковыхъ свѣчей и огарковъ въ 
училищной церкви, противъ смѣтнаго назначенія 345 р. 98 к. 
поступило 261 р. 61 к., —менѣе на 84 р. 37 к. вслѣдствіе 
уменьшенія дохода по сей статьѣ; ж) случайныхъ доходовъ, 
противъ смѣтнаго назначенія 115 р. 61 к., поступило 67 р. 
50 к.,—менѣе на 48 р. 11 в. отъ уменьшенія дохода по этой 
статьѣ, которое члены ревизіоннаго комитета усматриваютъ, 
между прочимъ, въ слѣдующемъ: въ шнуровой книгѣ суммъ подъ 
ст. 49 на страницѣ 16 смотрителемъ училища Михаиломъ 
Краснитскимъ написано: .вырученныхъ въ семъ 1899 году отъ 
продажи изъ училищной экономіи 36 пуд. ржаныхъ сухарей по 
40 к. за пудъ 14 р. 40 к.,—21 п. ржаныхъ отрубей по 
40 к. за пудъ 8 р. 40 к.“, а подъ ст. 66 на оборотѣ 22 
стр. смотрителемъ училища, священникомъ Михаиломъ Трухма- 
новымъ отмѣчено: .вырученныхъ въ послѣднюю треть сего 1899 г. 
отъ продажи изъ училищной экономіи: 32 п. 1 ф. ржаныхъ 
сухарей по 40 к. за пудъ 12 р. 81 к., — 20 п. 5 ф. ржаныхъ 
отрубей по 40 к. за пудъ 8 р. 5 к.: слѣдовательно, за первыя 
двѣ трети года означенныхъ припасовъ продано болѣе, чѣмъ за 
послѣднюю треть всего на 3 п. 39 ф. сухарей и 35 ф. отрубей-
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II въ расходѣ: па содержаніе воспитанниковъ, противъ 
смѣтнаго назначенія 10470 р., израсходовано 11236 р. 27 к., 
болѣе на 766 р. 27 к., и неизбѣжность въ такой суммѣ пе
редержки правленіе училища мотивировало слѣдующимъ: „дефи
цитъ по означенной статьѣ въ отчетномъ году образовался вслѣд
ствіе возвышенія цѣнъ, противъ смѣтнаго назначенія, на многіе 
съѣстные припасы и матеріалы для одежды, а также вслѣдствіе 
пріобрѣтенія не вошедшихъ въ смѣту, а между тѣмъ необходи
мыхъ постельныхъ принадлежностей и столоваго бѣлья". Но на 
журналѣ правленія, отъ 31 декабря 1899 года за № 39, по 
сему поводу послѣдовала такая резолюція Его Преосвященства: 
„Очень жалѣю, что допущена иередержка". По сему на сей 
статьѣ члены ревизіоннаго комитета остановили свое вниманіе5 
подробно свѣрили со смѣтою количество и цѣнность поступив
шихъ въ училищную экономію припасовъ и матеріаловъ на со
держаніе учениковъ въ отчетномъ году и нашли: въ смѣтной 
вѣдомости (къ приложенію № 2 § 2) о количествѣ матеріаловъ 
и припасовъ, потребныхъ на содержаніе 155 предполагаемыхъ 
въ училищномъ общежитіи воспитанниковъ Бѣлгородскаго ду
ховнаго училища въ 1899 году значится:

А) по снабженію пищею: 1) муки ржаной, полагая на 
каждаго 9 п.—1395 пуд. по 75 к., а израсходовано 1739 п. 
30 ф. по 67—72 к.—цѣною ниже смѣтнаго назначенія отъ 
3 до 8 к. на пудъ, по количествомъ болѣе на 344 п. 30 ф.; 
2) пшеничной муки перваго сорта предположено 7 п. 30 ф., а 
израсходовано 10 п. 10 ф.,—цѣною ниже смѣтнаго назначенія 
на 40 к. въ пудѣ, но болѣе на 2 п. 20 ф.; 3) пшена, пола
гая на каждаго 1 п. 30 ф.—271 п. 10 ф. по 1 р. 20 к. за 
пудъ, а израсходовано 411 п. по 1 р. 25 к. за пудъ,-—болѣе 
на 139 п. 30 ф. или на 110 р. 80 к.; 4) рису предполо
жено 46’/а пудовъ по 2 р. 80 к-, израсходовано 48 п. 9 ф., 
болѣе на 1 п. 29 ф., или на 32 р. 70 к.; 5) говядины по 
смѣтѣ положено на каждаго 3*/ 2 оуда, а всего 542’/, п- по 
3 р. за пудъ, израсходовано же: 557 п. 8 ф. говядины по 
2 р. 65 к., 40 п. солонины по 2 р. 80 к., 1 п. 28 ф. свѣжей сви
нины по 2 р. 65 к., 20 ф. свѣжей баранины по 2 р. 65 к.,
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1 п. 7 ф. солевой баранины по 2 р. 40 к., 20 ф. соленаго 
свинаго сала по 20 к., 3 ф. свѣжаго того же сала по 25 к.,
9 п. 27*/ 2 Ф- свѣжаго говяжьяго сада по 4 р. 80 к., 2 п. 
30 ф- свѣжей баранины по 2 р. 60 к., 7 ф. вареной колбасы 
по 25 — 30 к., 2 гуся по 1 р. 8 к., 4 пары гусиныхъ по
троховъ по 45 к., 12 куръ по 33—45 к., 1 голова свиная 
за 1 р. 20 к., 1 станъ свиныхъ ногъ за 1 р.,—а всего мяса 
куплено по вѣсу на 71 п. 10*/,  Ф- болѣе, но цѣною ниже 
смѣтнаго назначенія отъ 20 до 60 к. на пудѣ: только свиное 
сало, говяжье сало и колбаса куплены дороже, но количество 
ихъ минимальное; 6) коровьяго молока, полагая на каждаго
2 ведра, 310 ведеръ на 232 р. 50 к., а куплено 3788 кув
шиновъ за 554 Р- 60 к-, болѣе на 322 р. 10 к.; 7) грибовъ 
бѣлыхъ положено 3 п. 35 ф. по 28 р., а израсходовано 7 п. 
35*/*  ф. по 24—32 р.—выше смѣтнаго назначенія на 44 к. 
въ пудѣ вообще, но болѣе на 115 р. 75 к.; 8) масла под
солнечнаго по смѣтѣ 85 п. 10 ф. по 4 р. 80 к., а въ рас
ходѣ 82 п. 25 ф. по 4. р. 80 к.,—6 р.,—болѣе на 37 р. 
90 к.; 9) картофелю 775 пудовъ по 15 к., а израсходовано 
855*/ 2 п,—по 13 — 35 к. за пудъ, болѣе на 48 р. 76 к., 
Ю) пщрничнаго печенаго хлѣба 2 сорта 775 п. по 1 р. 60 к., 
а израсходовано 862 п. 39 ф. по 1 р. 49 к. за пудъ;—цѣ
ною ниже смѣтнаго назначенія на 11 к. въ пудѣ, но коли
чествомъ болѣе на 87 п. 39 ф.; 11) маслинъ 3 п. 35 ф. по
10 руб. за нудъ, а въ расходѣ 9 п. 3 ф. по 8—10 р. за
цудъ,—болѣе н» 44 р. 85 ц,; 12) вѳрмишѳлю--11 п. 25 ф. 
по 4 р., а въ расходѣ 20 п. 32 ф. по 4 —4 р. 80 к. за 
пудъ, болѣе на 41 р. 50 13) баклажановъ—4650 штукъ,
а израсходовано 7120 шт. —на 29 р. 12 к. болѣе; 14) греч
невыхъ крупъ—271 п. 10 ф. цо 1 р. 20 к. за пудъ, а въ 
расходѣ 148 п. по 1 р. —1 р. 25 к. за пудъ,—менѣе на 
123 п. 10 ф. и въ общемъ ниже смѣтной цѣны; 15) масла 
коровьяго—46*/ а п. по И р. 20 к., а израсходовано 24 п. 
19’/, ф. по 12 — 16 р.,—«енѣе на 195 р. 30 к.; 16) сахар
наго песку—155 п. по 5 р. 10 к., а въ расходѣ 148 п. 8ф. 
по 4 р. 80 к,—5 р. 1Ц к. за пуд^, —на 29 р. 20 к. менѣе 
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смѣтной суммы. Остальные всѣ припасы куплены не выше смѣт
ной цѣны. Такимъ образомъ, ревизіонный комитетъ усмотрѣлъ, 
что передержка 101 р. 36 к. по снабженію учениковъ пищею 
допущена не потому, что повышены были цѣны на припасы, а 
вслѣдствіе большаго противъ смѣты расхода ихъ. И дефицитъ 
по сей статьѣ образовался бы гораздо болѣе, еслибы, согласно 
смѣтпому назначенію по 1 п. 30 ф. на каждаго, давалась уче
никамъ рыба въ постные дни, которой израсходовано только на 
414 р. 5 к., — менѣе противъ смѣты 868 р. па 453 р. 95 к., 
или на 167 п. 29 ф. противъ 271 п. 10 ф.

Б) по снабженію учениковъ одеждою, обувью и другими 
потребностями: а) по смѣтѣ предположено построить 20 пальто 
для епархіально-коштныхъ воспитанниковъ и стипендіатовъ Ми
трополита Макарія, а построено въ 1899 году 31 пальто изъ 
чернаго бобрику по 1 р. 30 к.—1 р. 35 к. за аршинъ, вмѣ
сто смѣтныхъ 1 р. 20 к. за аршинъ, и издержано болѣе па 
156 р. 40 к.; но передержку эту можно считать неправильною, 
ибо правленіе училища разъяснило комитету, что на смѣтныя 
суммы отчетнаго года построено только 13 пальто; прочія же 
18 пальто должны быть построенными на смѣтныя суммы 1898 г., 
но опѣ тогда не оплачены вслѣдствіе хроническаго дефицита; 
далѣе б) на постройку 39 блузъ съ брюками и жилетами изъ 
суконнаго твину по 1 р. 30 к. за аршинъ назначено 207 р. 
80 к., а израсходовано по 1 р. 48 к. за аршинъ 236 р. 6 к.,— 
болѣе на 28 р. 26 к., ибо твинъ на 18 к. въ аршипѣ, ис
кусственный барашекъ на 1 р. 15 к. въ аршинѣ и бумазея 
на 2 к. въ аршинѣ куплены дороже смѣтной цѣны; в) изъ ка- 
8ѳнета блузъ съ брюками и жилетами предположено 78, а по
строено только 39 и израсходовано менѣе на 95 р. 9 к.; г) на 
постройку 117 сорочекъ и 117 кальсонъ израсходовано болѣе 
на 10 р. 8 к. и это потому, что бумажное полотно и бумаж
ный кретонъ куплены на 1 к.— 1’/а к. въ аршинѣ дороже; 
д) сапоги—79 паръ, картузы—39 и постройка одежды опла
чены по смѣтному назначенію, а пояса —39 на 10 к. въ каж
домъ дороже; е) ва пополненіе постельныхъ и бѣльевыхъ при
надлежностей для воспитанниковъ, помѣщающихся въ общежитіи, 
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внѣ смѣты израсходовано 385 р. 70 к. Такимъ образомъ прав
леніемъ училища, по снабженію учениковъ одеждою, обувью и 
другими потребностями, израсходовано, противъ смѣты, болѣе на 
794 р. 34 к., но дефицитъ образовался бы менѣе, еслибы по 
сей статьѣ въ расходѣ за 1899 годъ внесена была лишь та 
сумма, которая издержана на построеніе для учениковъ 13 пальто.

В) на письменныя и другія принадлежности по смѣтѣ пред
положено 603 р. 20 к., а израсходовано 352 р. 23 к.,— 
менѣе на 250 р. 97 к. и это отъ того, что многія статьи сего 
расхода правленіемъ училища отнесены въ расходъ по снабженію 
учениковъ одеждою, напримѣръ: синька, щелочное мыло, плата 
прачкѣ и прочее.

И наконецъ Г) денежнаго пособія ученикамъ квартирпымъ 
выдано 145 р., въ полученіи коихъ имѣются росписки въ шну
ровой книгѣ суммъ.

Постановили: все вышеозначенное записать въ семъ журналѣ. 

| Священникъ Василій Солодовниковъ.
Члены Комитета: ч Священникъ Аѳанасій Ефремовъ.

I Священникъ Алексѣй Поповъ.

Журналъ № 9-й.

1900 года сентября 2 дня. Члены временнаго ревизіоннаго 
комитета, основательно провѣривши счетъ № 2 по содержанію 
воспитанниковъ бѣлгородскаго духовнаго училища за 1899 годъ, 
остановили свое вниманіе на крупномъ расходѣ въ количествѣ 
385 р. 70 к., произведеннойь на пріобрѣтеніе нѳ вошедшихъ 
въ смѣту, а между тѣмъ необходимыхъ постельныхъ принадлеж
ностей и столоваго бѣлья, и потому нашли необходимымъ про
вѣрить наличность таковыхъ вещей; и седьмого числа сего сен
тября, съ разрѣшенія и согласія, а также и при участіи смо
трителя училища о. Михаила Трухманова, они, члены комитета, 
посѣтили ученическіе дортуары. Туда отцомъ смотрителемъ учи
лища приглашена была кастелянша Людмила Переверзева для 
того, чтобы показать комитету новопріобрѣтенныя въ 1899 году 
для учениковъ постельныя принадлежности. Но отъ нея члены 
комитета узнали, что есть въ семъ дѣлѣ нѳдоразумѣнія, напри
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мѣръ: въ шпуровой книгѣ суммъ смотрителемъ училища Ми
хаиломъ Краспитскимъ записано, что въ 1899 году построено 
для воспитанниковъ училища 124 простыни изъ бумажнаго про
стыннаго полотна съ каймою шир. ®/4, а кастелянша, показавъ 
простыни, доложила, что въ прошломъ году ей передано Крас- 
нитскимъ только 48 простынь; далѣе—въ книгѣ суммъ значится, 
что наволокъ на головныя подушки учениковъ пошито 60, ка
стелянша же заявила, что въ 1899 году ни одной новой на
волоки не поступало въ училищную экономію,—-и провѣрить 
правильность или неправильность показаній ея комитетъ не могъ, 
такъ какъ книги для записи ею таковыхъ вещей не оказалось.

Встрѣтивъ такія нѳдоразумѣнія, члены комитета нашли не
обходимымъ, отношеніемъ отъ 9 сентября 1900 года за № 196, 
просить смотрителя училища отца Михаила Трухмянова назна
чить на 11 сентября сего года собраніе членовъ правленія для 
разъясненія высказанныхъ недоразумѣній.

Постановили: о своихъ провѣрочныхъ дѣйствіяхъ записать 
въ журналѣ.

| Священникъ Василій Солодовниковъ.
Члены Комитета: ' Священникъ Аѳанасій Ефремовъ.

1 Священникъ Алексѣй Поповъ.

Журналъ № 10-й.

1900 года сентября 11 дня. Члены временнаго ревизіон
наго комитета, согласно отношенію отца смотрителя училища, 
отъ 10 сего сентября за № 222, посѣтили правленіе училища, 
въ 6 часовъ вечера, куда собрались смотритель училища, свя
щенникъ Михаилъ Трухмановъ, членъ правленія, священникъ 
Іоаннъ Ѳеофиловъ и членъ правленія учитель Иванъ Соколовъ 
для разъясненія возникшихъ недораэумѣній относительно поступ
ленія въ 1899 году въ училищную экономію 124 новыхъ про
стынь съ каймою, 60 новыхъ наволокъ на головныя подушки, 
8 скатертей по 8 аршинъ изъ льнянаго полотна Сидорова ши
риною ®/4, а также относительно исправленія въ гѳнварѣ мѣ
сяцѣ 14 кадушекъ для варива и пополненіе въ августѣ 160 
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ученическихъ головныхъ подушекъ перьями, коихъ куплено 4 
пуда по 14 рублей.

И оказалось, что правленіе училища нѳ могло выяснить 
этихъ недоразумѣній, посему отцомъ смотрителемъ была вторично 
вызвана училищная кастелянша Людмила Переверзева, которая 
снова заявила, что наволокъ и скатертей въ 1899 году въ ея 
распоряженіе не поступало ни одной, что она приняла отъ смо
трителя Краснитскаго только 48 простынь и что при ней ни 
одной головной подушки ученической въ прошломъ году нѳ по
полнялось перьями. Въ шнуровой же книгѣ на страницахъ 42, 
72 и 101 смотрителемъ Краснитскимъ написано, что пріобрѣ
тено для учениковъ 124 простыни, на страницахъ 42 и 101, 
что построено 8 скатертей по 8 аршинъ, на страницахъ 101 
и 117, что куплено полотно, изъ коего пошито для учениковъ 
60 головныхъ наволокъ и на страницѣ 111, что въ августѣ 
пополнено перьями 160 подушекъ. Что же касается несвоевре
менности исправленія въ генварѣ мѣсяцѣ 14 кадушекъ для ва
рива, на что израсходовано 21 руб., то это недоразумѣніѳ оста
лось совершенно невыясненнымъ; выяснилось только то, что въ 
училищной экономіи всѣхъ бочекъ для варива было въ 1899 г. 
и теперь есть 14, и что онѣ, обыкновенно, поправляются въ 
іюнѣ и августѣ, согласно чему въ швуровой книгѣ за августъ 
1899 года написано: „Бѣлгородскому мѣщанину Ивану Ульянову 
за переуторку 8 бочекъ для заготовленія варива на зиму, съ 
замѣною ветхихъ обручей и тростей новыми, по 1 р. 70 к. 
отъ бочки, 13 р. 60 к. “

Постановили: о нѳдоразумѣніяхъ, оставшихся нѳ выяснен
ными, записать въ семъ журналѣ.

(
Священникъ Василій Солодовниковъ. 
Священникъ Аѳанасій Ефремовъ. 
Священникъ Алексѣй Поповъ.

(Окончаніе будетъ).

- - -йВ» -
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Отъ Курскаго Епархіальнаго Попечительства.
Пожертвовано въ Попечительство на бѣдныхъ духовнаго 

званія за разрѣшеніе Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ 
Лаврентіемъ, Епископомъ Курскимъ и Вѣлоградскимъ, похоро
нить въ церковныхъ оградахъ:

а) слоб. Павловки, Обоянскаго уѣзда, церковнаго старосты 
Ивана Алейничѳнкова 25 р.

б) с. Карандакова, Щигровскаго уѣзда, крестьянина Ди
митрія Ивановича Алтухова 50 р.

Секретарь, Священникъ Н. Вишневскій.

Отъ Курскаго Епархіальнаго Попечительства о 
бѣдныхъ духовнаго званія.

5-го іюня сего года пожертвовано Его Преосвященствомъ, 
Преосвящевѣйшимъ Лаврентіемъ, Епископомъ Курскимъ и Бѣло
градскимъ въ пользу бѣдныхъ духовнаго званія (въ билетѣ Го- 
сударственой 4°/0 ренты) 200 рублей.

Секретарь, Священникъ Н. Вишневскій.

Содержаніе:—А. Архипастырское благословеніе.—В. Епархіальныя распоряженія и извѣстія.—I. Награды, —II. Утвержденіе,- III. Опредѣленія на мѣста.—IV. Увольненіе. —V. Вакансіи,—VI. Журналы дѣйствій временнаго ревизіоннаго комитета, учрежденнаго при Бѣлгородскомъ духовномъ училищѣ, для наблюденія за расходами въ 1900 году и для докумѳнтаьной повѣрки экономическихъ отчетовъ за 1899 годъ. (Продолженіе).—VII. Отъ Курскаго Епархіальнаго Попечительства,—ѴШ. Отъ Курскаго Епархіальнаго Попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іановъ Новицкій.
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СЛОВО
НИ ДЕНЬ РОЖДЕНІЯ

БЛАГОЧЕСТИВѢЙШЕЙ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ 
АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ

25 мая 1901 года.

„Тако возлюби Богъ міръ, яко 
и Сына Своего единороднаго далъ 
есть, да всякъ вѣруй въ Него не 
погибнетъ, но имать животъ вѣч
ный® (Іоан. Ш, 16).

Вотъ изреченіе Господа нашего Іисуса Христа, въ кото
ромъ кратко изображенъ весь чудный, премудрый планъ Бо
жественнаго домостроительства спасенія погибающаго во грѣ
хахъ рода человѣческаго. Тако возлюбилъ Богъ міръ, что от
далъ Сына Своего единороднаго, дабы всякій, вѣрующій въ 
Него^ не погибъ, но имѣлъ жизнь вѣчную. Слова эти показы
ваютъ съ одной стороны безмѣрную любовь Бога къ роду че
ловѣческому, по которой Онъ не пощадилъ для спасенія его 
единороднаго Сына Своего, а съ другой стороны—неизбѣж
ность погибели міра, народа или отдѣльныхъ лицъ безъ вѣры 
въ единственнаго Искупителя его, Сына Божія, Который Одинъ 
только можетъ спасти отъ вѣчнаго гнѣва Божія и вѣчнаго 
мученія всякаго вѣрующаго.

Въ день рожденія нашей Благочестивѣйшей Императрицы 
я хочу занять наше вниманіе, братія и сестры, разсужденіемъ 
о необходимости живой, разумной, твердой вѣры въ Сына
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Божія единороднаго, Господа Іисуса Христа, какъ Искупителя 
рода человѣческаго. Этимъ я рѣшился занять васъ въ виду 
современнаго шатанія умовъ и сердецъ, совращенныхъ дерзкимъ 
и несмысленнымъ лжеученіемъ одного писателя, распростра
нившаго пагубную ересь, будто Іисусъ Христосъ не есть Бого
человѣкъ и Сынъ Божій единородный и не есть Искупитель 
погибающаго міра; будто Онъ—не есть Основатель единоспа
сающей Церкви и Установитель ея всеспасительныхъ таинствъ 
съ освященными и полномочными ихъи совершителями.

Но какую же связь имѣетъ моё: слово съ настоящимъ 
торжествомъ и празднованіемъ дня рожденія нашей- Госуда-^ 
рыни?—Ту связь, что мы, рождаясь въ мірѣ и получая ра
зумную й-' бёзс'йеуітнуѣУ’ ду'ійу4, вмѣбтѣ съ тѣмъ предназначаемся 
къ вѣчной жизни, котбрую обФіцайѴнаЙъ неложный Господь 
за вѣру въ Него, за принадлежность къ тѣлу Церкви Его и 
за добрыя дѣла наши. Празднованіе дня рожденія нашего не 
имѣло-бы разумнаго и важнаго смысла, если-бы мы рождались 
только для здѣшней многотрудной, многопечальной и много
страстной жизни, исчезающей подобно дыму или пару (Іак. IV, 14). 
Жизнь наша земная не имѣла-бы смысла и цѣли и никакой 
радости^ если не'была наМъ1 обѣщана вѣрная1 ЖИЗНЬ; ибо что 
за жиЗнь—-вѣчно бороться, суетиться} ѣсть, пить, веселиться, 
жениться, заіфкъ выходиіь} сОЗидать, разруіпать, вбевать, кровь 
проливать', обогащаться иАй терпѣть бѣдность, болѣзнь? А со
временная • Толстовская ересь именно имѣетъ цѣлію разрушить 
эту нашу жйзнерадОсть, это радостное ожиданіе нашей вѣчной 
жизни съ- Богомъ; она хочеѣъ разрушить, уничтожить все наше 
христіанское міросозерцаніе, сдѣлаіь'вСю нашу жизнь и вся
кую добродѣтель, всѣ поцййіГи честныхъ и благочестивыхъ лю
дей пустымъ мыльнымъ пузыремъ. Вотъ въ чемъ заключается 
свяэь настоящаго слова моего съ днѳмѣ настояп^йго торжества. 
Не1 зачѣмъ1 быЛо-бы намъ праздновать дня рожденія, если-бы 
мы не были предназначены милосердіемъ БЬШимѣ и'йбку іілены 
кровію Сынй1 БОЖІЯ отъ вѣ4Йой пдгйбѳли—ДЛЯ вѣчной жизни.

Тако возлюбилъ Богъ міръ, что отдалъ Сына Своего еди- 
нбрдМаго, дабы всяісій, вѣрующій въ Него, не погибъ, но имѣлъ 
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акмзмь вѣчную. Читалъ-ли Левъ Толстой эти слова Господа 
и понялъ-ли ихъ? Или онъ пропустилъ ихъ мимо, потому что 
они не подходятъ къ его предвзятымъ мыслямъ, или не по
нялъ, потому что Богъ тайны Свои утаиваетъ отъ премудрыхъ 
и разумныхъ (таковыхъ въ мечтаніяхъ своихъ), какъ недостой
ныхъ, и открываетъ ихъ младенцамъ, т. е. простымъ,, чистымъ 
и смиреннымъ умамъ и сердцамъ (Мѳ. XI, 25; Лук. X, 21). А 
въ приведенныхъ словахъ кратко изображенъ весь дивный, 
премудрый и человѣколюбивый планъ спасенія рода человѣче
скаго отъ грѣха, проклятія и смерти вѣчной^ страданіями и 
крестною смертію за грѣхи его Сына Божія, Богочеловѣка 
Христа Іисуса, Который по благоволенію Бога Отца взялъ на 
Себя всѣ грѣхи его, принесъ Себя Самого въ жертву прими
ренія съ Богомъ и Отцомъ (купно съ Собою и Духомъ Свя
тымъ),—предварительно исполнивъ за насъ всю правду (тако 
подобаетъ намъ исполнить всяку правду. Мѳ. Ш, 15), побѣ
дивъ за насъ врага искусителя (за насъ прельщенныхъ и 
плѣненныхъ. Лук, IV, 18; Ефес. IV, 8) и плѣнивъ и свя
завъ нашу смерть Своею Богочеловѣческою смертію, востор
жествовавъ надъ нею воскресеніемъ Своимъ и даровавъ намъ 
всѣмъ воскресеніе въ будущемъ. Теперь всѣ истинно вѣ
рующіе спасаются отъ грѣховъ и примиряются съ Богомъ 
именемъ Сына Божія, призываніемъ Его съ вѣрою, покая
ніемъ и причащеніемъ Его Божественныхъ Таинъ, Тѣла и 
Крови, которыя Онъ далъ намъ въ очищеніе, освященіе, при
миреніе, избавленіе, обновленіе, обоженіе и безсмертіе, Левъ же 
Толстой со своими послѣдователями возмечтали разрушить 
предвѣчный, премудрый планъ Божественнаго домостроитель
ства рода человѣческаго и утверждать вопреки Слову Божію, 
что вѣра наша —суевѣріе, Христосъ—не Богочеловѣкъ, стра
данія и крестъ Его не имѣютъ смысла, Евангеліе — не 
Слово Божіе, а человѣческое; иконы—идолы; мощи святыхъ— 
простые останки; таинства—не таинства; священники—не свя
щенны, что у него, у Льва Толстого, истинное пониманіе и 
истинная вѣра. Ни во что онъ поставилъ всѣхъ пророковъ, 
апостоловъ, всѣхъ великихъ учителей и святителей вселен
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скихъ, всѣхъ мучениковъ и мученицъ, коихъ Самъ Господь 
прославилъ и прославляетъ безчисленными чудесами; пору
гался всѣмъ великимъ подвижникамъ христіанской Церкви 
всѣмъ св. мощамъ и св. иконамъ; священство поносить бран
ными именами. Но Живый на небесахъ посмѣется ему, и 
Господь поругается ему (Псал. 2, 4), уничижившему искон
ную, Божественную, спасительную вѣру. Истина Господня 
пребываетъ во вѣкъ (Псал. 116, 2), а нечестивые какъ дымъ 
исчезнутъ (Псал. 36, 20, 67, 3). Всякая плоть, какъ трава, 
и всякая слава человѣческая, какъ цвѣтъ на травѣ', засохла 
трава, и цвѣтъ ея опалъ', но слово Господне пребываетъ во 
вѣкъ: а »то есть то слово, которое вамъ проповѣдано (I Петр. 
1, 24, 25).

Лжеучители въ христіанствѣ—нѳ новость, они были въ 
первые вѣка,—и при самихъ апостолахъ, — были потомъ въ 
слѣдующихъ вѣкахъ,—и были обличены въ своихъ нелѣпыхъ 
ученіяхъ и отлучены отъ Церкви, какъ гнилые члены; и о 
современныхъ намъ лжеучителяхъ давно предсказано еще апо
столами. И у васъ будутъ лжеучители, говоритъ апостолъ 
Петръ о будущихъ временахъ,—которые введутъ пагубныя 
ереси, и отвергаясь искупившаго ихъ Господа, навлекутъ сами 
на себя скорую гибель. И многіе послѣдуютъ ихъ разврату^ 
и чрезъ нихъ путь истины (св. вѣры) будетъ въ поношеніи 
(какъ и теперь) (2 Петр. II, 1, 2). Еще тотъ же апостолъ го
воритъ: знайте, что въ послѣдніе дни явятся наглые руга
тели, поступающіе по собственнымъ своимъ похотямъ и го
ворящіе: гдѣ обѣтованіе пришествія Егоі Ибо съ тѣхъ поръ, 
какъ стали умирать отцы, отъ начала творенія, все остается 
также (2 Петр. III, 3, 4).

Вотъ эти современные наглые ругатели: Толстой и всѣ 
его приверженцы и послѣдователи, истые антихристы, лжецы, 
по апостолу Іоанну: кто лжецъ, если не тотъ, кто отвер
гаетъ, что Іисусъ, есть Христосъ! Это антихристъ, от
вергающій Отца и Сына (1 Іоан. II, 22).

Братія! Скажу съ Апостоломъ: бодрствуйте, стойте въ 
вѣрѣ, будьте мужественны, тверды (1 Кор. XVI, 13).
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Настали дни лукавые (Ефес. V, 16); всѣмъ нужно крѣпко 
хранить древле преданную вѣру святую и праотѳческое бла
гочестіе. Вѣрою и благочестіемъ Россія всегда была тверда.

Заключу слово мое словомъ Господа Іисуса Христа: 
вѣрующій въ Сына имѣетъ жизнь вѣчную, а не вѣрующій 
въ Сына не увидитъ жизни, но гнѣвъ Божій пребываетъ на 
немъ (Іоан. Ш, 36). Вѣруетъ ли Левъ Толстой въ Сына? Не 
вѣруетъ. Что же отсюда слѣдуетъ? — Страшно есть еже 
впасти въ руцѣ Бога живаго (Евр. X, 31). Да вѣруемъ же 
всѣ до конца жизни и да держимся твердо исповѣданія на
шего (Евр. IV, 14). Аминь. „С-.Петербург. Дух. Вѣсти."

----- >-----
О СВОБОДѢ И ВОЗДЕРЖАНІИ

(бесѣда въ дель памяти Лрепсдодлаго Ѳеодосія Ле- 
черскаго).

„Вся ми лѣть суть, но не вся на пользу; 
вся ми лѣть суть, но да не азъ облада
емъ буду отъ чего*  (Кор. IV, 12).

На этихъ словахъ Апостола вполнѣ благовременно оста
новить ваше вниманіе нынѣ, ибо содержащійся здѣсь призывъ 
христіанамъ къ воздержанію и господству духа въ высшей 
мѣрѣ осуществленъ былъ тѣмъ, кого пѣснопѣнія церковныя 
зовутъ „наставниковъ воздержаніяверхомъ монашествующихъ0, 
„образомъ подвиговъ*...

— Два положенія, благочестивые слушатели, содержатся 
въ приведенномъ нами текстѣ: ]) что все позволительно, до
ступно человѣку-христіанину, но 2) что пользоваться тѣмъ, 
что полезно, нужно съ выборомъ и воздержаніемъ. И вы, ко
нечно, знаете, что мы, православные христіане, слѣдуя въ 
своей жизни уставамъ нашей матери-Цѳркви, исполняемъ 
все, что въ этихъ словахъ указываетъ намъ св. Апостолъ, 
знаемъ въ своей религіозно-нравственной жизни и свободу и 
воздержаніе... Но не такъ живутъ и мыслятъ многіе, которые 
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вышли отъ пасъ, но не суть наши, многіе и явные и тайные 
отщепенцы нашей Церкви... Ихъ отрицательной критикѣ под
вергается и то и другое положеніе.

Чаще всего слышны голоса противъ необходимости и 
умѣстности для насъ — христіанъ воздержанія. Къ чему, гово
рятъ намъ, оно? Смотрите: прекрасенъ міръ,—какъ много раз
личныхъ наслажденій даетъ человѣку онъ—и самыхъ возвы
шенныхъ, чистыхъ, какъ много радости можетъ найти въ немъ 
себѣ каждый! Все живущее стремится къ своему благополу
чіи», счастію, и человѣкъ, вѣнецъ природы, не можетъ быть 
исключеніемъ. Но счастіе состоитъ въ удовлетвореніи всѣхъ 
присущихъ существу потребностей и запросовъ: къ чему же 
человѣку какое-то ограниченіе, лишеніе, самоотреченіе, борьба 
съ собою своею плотію?! Отъ Бога—все; Творецъ вложилъ 
всѣ эти запросы въ нашу душу: къ чему же ограниченіе ихъ, 
не нарушеніе ли это прямыхъ Его законовъ, не отступленіе ли 
отъ указываемаго намъ назначенія—вся эта аскетика, это по
давленіе естественныхъ своихъ желаній?—Не есть ли это— 
прямое наслѣдіе восточнаго самоуничтоженія и изувѣрства, и 
не страннымъ ли представляется то въ нашей религіи—рели
гіи радости, мира и свободы?! Таково первое возраженіе, ко
торое вы легко найдете въ нашей свѣтской печати—и въ лег
комъ чтеніи, и въ статьяхъ съ характеромъ научнымъ.

Съ другой стороны, нерѣдко приходится слышать выра
женія и противоположнаго свойства. Какъ это, говорятъ, че
ловѣку все позволительно, доступно? Назначеніе человѣка—лю
бить Бога и Христа Его и осуществлять Его законъ, и этимъ 
опредѣляется вполнѣ все содержаніе нашей жизни. Человѣкъ 
долженъ (по возможности) выйти изъ данной жизни, изъ сферы 
обычныхъ житейскихъ отношеній. Сказано напр. въ Евангеліи: 
„не судите, да не судимы будете": и всякое участіе человѣка въ 
земныхъ судахъ—нарушеніе заповѣди Христа Іисуса. Такъ же 
запрещено тамъ клясться, убивать—напр. на войнѣ, именовать 
себѣ кого-либо учителемъ, кромѣ единаго—Небеснаго, и отцемъ... 
Сфера настоящей, отведенной человѣку его Творцомъ, жизни— 
сфера отношеній религіозныхъ и непосредственно построяемыхъ 
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на нихъ. Всѣ же остальныя принадлежности современнаго 
строя—совершенному христіанину должны быть чужды... 
Такъ говорятъ наши русскіе сектанты, и въ особенности по
слѣдователи толстовщины; нѣчто подобное, въ слабой мѣрѣ, 
можно бываетъ встрѣтить и въ средѣ нѣкоторыхъ и изъ пра
вославныхъ же.

Отвѣтъ па то и другое разсужденіе—и полный, совер
шенно достаточный, находится въ приведенномъ нами текстѣ.

I.
Да. Человѣку все доступно, позволительно: „вся ми лѣть 

суть“, слышимъ мы нынѣ. Тѣмъ и отличается всегда вселен
ское христіанство, Православіе, содержимое нашею Церковію, 
тѣмъ неизмѣримо и превосходитъ оно всего прежде всѣ ере
тическія и сектантскія общества, что ему совершенно чуждъ 
духъ односторонности, исключительности и узкости. Правосла
віе такъ же широко и всеобъемлюще, какъ ученіе Спасителя, 
ибо оно и представляетъ собою не что иное, какъ его содер
жаніе и раскрытіе. Всякая принадлежность, всякая область 
нашей человѣческой жизни, позволительна, доступна намъ. Въ 
любой изъ нихъ можетъ развиваться по христіански духъ че
ловѣка, извлекая соотвѣтственное, сродное ему содержаніе. Возь
мемъ, напр., область нашего знанія—научнаго. Неужели, оста
ваясь вѣрующимъ, человѣкъ долженъ отречься отъ него?!— 
Правда, въ настоящее время, на данной стадіи нашихъ, и въ 
особенно-естественныхъ наукъ за обычай вошло у ихъ пред- 
•ставителей противополагать свою науку—религіи, опытъ есте
ственный — даннымъ откровенія; для многихъ, увы—два міро- 
возрѣнія: научно-положительное и религіозное, въ частности— 
христіанское представляются, какъ двѣ противоположности, 
исключающія и отрицающія одна другую. Но это одно изъ 
печальныхъ недоразумѣній нашего времени. Корень соблазна 
здѣсь—лишь въ современномъ положеніи науки, въ пережива
емой нами стадіи ея развитія. Человѣчеству въ минувшемъ 
вѣкѣ открылись новыя необъятныя области вѣдѣнія, предъ его 
умственнымъ окомъ вдругъ развернулись невѣдомыя дотолѣ сферы. 
Что же удивительнаго, что онъ растерялся, не можетъ съютить 
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новаго съ старымъ, не можетъ подняться надъ новымъ пріобрѣ
теніемъ науки? Открытія ослѣпили человѣка какъ яркій и особенно 
неожиданный свѣтъ лишаетъ человѣка способности замѣчать 
все остальное, различать окружающіе предметы, такъ и свѣтъ 
науки—на время. Но ослѣпленіе пройдетъ, и не можетъ не 
пройти. Неужели труднѣе намъ мыслить въ мірѣ Промысли
теля и Вседержителя, когда намъ показываютъ, что въ немъ этомъ 
мірѣ несравненно больше порядка и связи, чѣмъ мы привыкли 
думать? Нѣтъ, вѣрующаго въ Бога лишь должны радовать успѣхи 
науки и ея поступательное движеніе впередъ, ибо чѣмъ ближе мы 
къ Творцу умомъ и сердцемъ, чѣмъ больше вникли и оцѣ
нили Его произведеніе, чѣмъ больше въ немъ постигли. Даже 
и тѣ открытія, которыя указываютъ намъ на существованіе въ 
мірѣ ненормальнаго, вредоноснаго, даже противонравственнаго, — 
и они лишь будутъ укрѣплять его вѣру.

Во здѣ лежитъ міръ, и широко залегла въ немъ нива 
плевелъ: нужно лишь преклоняться предъ тою Десницею, Ко
торая сдерживаетъ этотъ потокъ зла и грѣха въ мірѣ, уми
леннымъ окомъ слѣдить за тѣмъ Свѣтомъ, Который во тьмѣ 
свѣтитъ—и необъятъ его тьма (Іоан. 1 гл.). Итакъ, чѣмъ 
глубже и шире изученіе міра, тѣмъ полнѣе выступаетъ предъ 
нами величіе премудрости и благости Божіей, тѣмъ больше — 
благоговѣніе предъ Нимъ. Поэтому-то наставники паши, на
ставники вѣры—св. отцы, не чуждались науки естественной, а 
искали и ея; потому-то и современные почти намъ богословы, 
какъ приснопамятный архіеп. Иннокентій, достигали широты 
вѣдѣнія, знакомясь хорошо и съ свѣтской наукой. Поэтому, 
и среди великихъ ученыхъ было много людей высокой вѣры: 
таковъ, напр., всѣмъ извѣстный въ этомъ случаѣ ученый Нью
тонъ; таковъ нашъ ученый, — Пироговъ. Судите сами; закрыта 
ли предъ нами область науки...

— ■ Еще ближе религіи и еще въ большей мѣрѣ доступва 
христіанину другая область духовной жизни, представляющаяся 
теперь также свѣтскою, область искусства. Возьмемъ въ немъ 
самый т. ск. типичный и извѣстный видъ—живопись, Здѣсь 
также человѣкъ живетъ главнымъ образомъ въ области чувства; 
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здѣсь также въ чувственныхъ, видимыхъ формахъ воплощается 
міръ идеальный, духовный. Здѣсь больше всего, послѣ религіи, 
проявляется творческая сила души, въ своихъ созданіяхъ от
ражающей въ такой каплѣ—океанъ, показывающей, что она— 
образъ Создателя. Такъ, повторяемъ, искусство должно быть 
особенно близко религіи, и особенно нашей религіи—христі
анской. Христіанство—религія Боговоплощенія; во Христѣ Іи
сусѣ Божество ипостасно соединилось съ человѣчествомъ; и 
весь родъ людской, возглавленный въ этомъ Новомъ Адамѣ, 
долженъ войти въ тѣснѣйшее общеніе съ міромъ Божествен
нымъ, въ своей жизни выражать и проявлять высшее начало. 
Какъ въ вещественномъ, земномъ тѣлѣ человѣка проявляется 
и живетъ богоподобный духъ ѳго-же не матеріальный по своей 
природѣ, такъ въ Богочеловѣкѣ стало жить Божество, земное 
стало носителемъ небеснаго, видимое—премірнаго. Отнынѣ 
истинная жизнь нашего духа можетъ быть лишь въ единеніи 
со Христомъ, которое уже необходимо должно быть полнымъ — 
по всему человѣку, въ его душѣ и тѣлѣ такъ и Христосъ 
установилъ причащаться всего Его, и Его Божественной плоти.

Въ этомъ ученіи и лежитъ глубокій корень существова
нія христіанскаго искусства у насъ. Насколько Божественное 
само по себѣ чуждо формъ жизни чувственной, матеріальной, 
настолько оно и не передаваемо и въ формахъ человѣческаго 
искусства; поэтому, и пе могло быть изображеній Божества 
въ Ветхомъ Завѣтѣ. Но съ того времени, когда Богъ явися 
во плоти, и человѣкъ призывается воплотить въ своей жизни 
Христа, вселить въ себя Божество, чтобы явиться храмомъ 
Святаго Духа; оттолѣ и во всѣхъ его земныхъ отношеніяхъ, 
въ формахъ этой его жизни необходимо уже должно проя
вляться новое содержаніе его духа, и всего прежде, всего 
естественнѣе проявится оно въ свободныхъ твореніяхъ его 
духа, въ искусствѣ христіанскомъ. ІІоэтому-то и возможно, 
умѣстно и даже необходимо у пасъ иконопочитаніе; поэтому-то 
оно не только обычай, обрядъ нашей религіи, но существен
ная ея принадлежность—догматъ. Итакъ, и искусство призы
вается служить дѣлу религіи.
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'Но и тутъ намъ могутъ возразить, указывая на несоот
вѣтствіе существующаго теперь искусства такой задачи. Вѣдь 
искусство, можетъ быть еще дальше стоитъ отъ религіи въ 
настоящее время, чѣмъ наука, вѣдь произведенія его, особенно 
въ новыхъ школахъ, всего менѣе отвѣчаютъ потребностямъ 
жизни христіанской.

Такъ: съ грустью нужно сознаться, что и эта, родная 
т. ск. религіи, область нашей жизни далека отъ религіи, за
частую можетъ заставлять открещиваться отъ нея вѣрующаго 
человѣка. Но что же тутъ удивительнаго и страннаго, когда 
мы знаемъ, что творятъ—то, пишутъ, напр., картины,—люди 
безъ вѣры. Всякое дерево и плодъ свой даетъ намъ: но уже 
и въ нѣкоторыхъ изъ такихъ картинъ христіанинъ можетъ 
найти пищу для своего духа, иконы въ Кіевскомъ соборѣ св. 
Владиміра—произведенія современнаго искусства—а онѣ вполнѣ 
религіозны. А припомнимъ — совершеннѣйшіе образцы живо
писи, произведенія Рафаэля, Леонардо-де-Випчи, Микель 
Анжело — какого рода? Что же бы было, если бы такіе худож
ники обладали большимъ общимъ развитіемъ, были бы болѣе 
право направлены въ области христіанской мысли и строя, 
были глубоко-православными?!

Человѣчество еще не доросло пока до истиннаго, совер
шеннаго религіознаго искусства, — ибо жизнь-то его низка для 
того, воззрѣнія ложны, низменны и узки. Но нѣкогда должно 
быть другое. Будетъ истинный художникъ-христіанинъ, произ
веденія котораго явятся творчествомъ души христіанской. Когда 
искусство станетъ болѣе христіанскимъ, а жизнь религіозная 
раздвинется болѣе широко и многосторонне, тогда жизнь нашего 
духа вольется въ эти формы и насладится блаженствомъ въ 
нихъ. Тогда дивное церковное пѣснопѣніе будетъ для насъ — 
нѳ аккорды, не переходы, не мелодіи, не голоса... то будетъ 
гимнъ души Богу. Гимнъ этотъ пойдетъ въ ней за пѣснью церков
ной, и пѣснь церковная будетъ рождаться изъ гимна души...

Итакъ, доступна христіанину область вѣдѣнія человѣче
скаго, доступно ему и искусство; и въ той и другой области 
можетъ проявляться и собственно-религіозная жизнь его и
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развитіе. Не чужды, также точно, ему и всѣ иныя сферы 
обычной нашей человѣческой жизни и дѣятельности, всѣ наши 
нормальныя земныя отношенія. Всѣ формы общественной дѣя
тельности и личнаго труда, богатство, утѣхи семейной жизни 
и дружбы... все открыто ему, вся лѣть суть. Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ зналъ не только высшую духовную жизнь, 
зналъ и обычныя наши отношенія, соблюдая уставы вѣры сво
его парода и не нарушая законныхъ требованій его власти, 
зналъ и освятилъ земныя радости. Ученіе ближайшихъ устро
ителей Церкви—св. Апостоловъ и особенно писанія нашихъ 
наставниковъ св. отецъ раскрываютъ намъ и въ общемъ смыслѣ, 
и въ частныхъ приложеніяхъ, какъ можетъ въ настоящихъ 
условіяхъ жить по христіанс.ки человѣкъ и какъ долженъ онъ 
жить. Еще полнѣе самою жизнію своею показываетъ намъ ихъ 
безконечный сонмъ святыхъ нашихъ, мучениковъ, святи
телей, преподобныхъ и т. д., въ самыхъ разнообразныхъ от
ношеніяхъ и видахъ осуществившихъ своею жизнью законъ 
ученія Христова. Таковъ вспоминаемый нами нынѣ препод. 
отецъ нашъ Ѳеодосій, „образецъ подвиговъ*,  рѣдкихъ и для са
михъ подвижниковъ, „наставникъ монаховъ*  — но и князей, бояръ 
и вообще и мірскихъ людей, дивно-смиренный, беззлобивый, 
кроткій, но вмѣстѣ съ тѣмъ—грозный обличитель явной не
правды, хотя бы виновные въ ней были—владыками міра, и его 
почитателями и т. ск. друзьями. Возьмемъ ли его обычно-чело
вѣческія отношенія: не поучительный ли это примѣръ для 
насъ начальника, умѣвшаго ввести въ своемъ монастырѣ'строгій 
порядокъ и нелегко-исполнимые уставы, и подвигавшаго въ 
этомъ другихъ личнымъ примѣромъ исполненія ихъ паче мѣры. 
Гдѣ еще найдете вы такую строго-нравственную требователь
ность, всю проникнутую самоуничиженіемъ и христіанскою лю
бовью? Смотрите: великіе князья Кіевскіе ѣдутъ къ нему въ 
монастырь отдыхать душою, знаютъ тамъ не только подвиги по 
вѣрѣ, но и наслажденіе истинно-человѣческою жизнью... Са
мыя явства кажутся имъ много вкуснѣе ихъ изысканныхъ 
придворныхъ кушаній, ибо на нихъ также лежала печать 
Божьяго благословенія и мира... Такъ, самые строгіе подвиж
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ники показываютъ намъ, что наша вѣра не исключаетъ поло
жительныхъ сторонъ собственно человѣческой жизни, что намъ 
вполнѣ доступно все доброе, услаждающее насъ въ обычныхъ 
вашихъ земныхъ отношеніяхъ и формахъ жизни. Смотрите 
еще: въ самомъ ихъ подвижничествѣ, такъ пугающемъ нашу 
избалованную, ослабленную грѣхомъ природу, только ли одно 
самоизнуреніѳ, одну напряженную борьбу противъ тѣла нахо
димъ мы у этихъ отшельниковъ, удалявшихся въ пустыни, 
горы, лѣса, вертепы? Не замѣтили-ль сами вы, что избирае
мыя ими мѣста для жизни—прелестные уголки, заставляющіе 
и доселѣ наслаждаться ихъ красотою? Что могло быть лучше 
папр. тѣхъ Кіевскихъ горъ, что избрали для обитанія препод. 
Антоній и Ѳеодосій, надъ Днѣпромъ, съ живительнымъ воздухомъ 
роскошнымъ видомъ. И доселѣ эти мѣста—краса Россіи: а 
тогда кругомъ облегала ихъ чудная зелень дѣвственнаго лѣса. 
И развѣ мало сообщаютъ намъ житія святыхъ случаевъ, когда 
св. отшельники до того сливались своей душой съ жизнью 
окружающей ихъ природы, которая была для нихъ единствен
ною богословскою книгой, приводившею ихъ къ познанію 
Бога,—до того сливались съ ней, что сама природа вспоми
нала о своемъ любовно-подчиненномъ отношеніи къ человѣку, 
и левъ былъ послушенъ, какъ ягненокъ. Не преложимо ли въ 
особомъ, высшемъ смыслѣ и къ нимъ слова поэта: «Съ при
родой одною онъ жизнью дышалъ, ручья разумѣвъ лепетанье».

Итакъ, совершенный, истинно-религіозный, даже и достиг
шій состоянія святости, христіанинъ живетъ полною и всесто
роннею жизнью, во всемъ и всегда отзывчивъ на все прекра
сное и доброе, все истинно-цѣнное. И блаженство святости 
и Богообщенія—наслажденіе именно всего нашего существа, 
истинно-нормальное удовлетвореніе всѣхъ, присущихъ нашей 
Богосозданной природѣ, потребностей. Блаженство святости — 
наша богоподобная жизнь! О, если бы чаще останавливались 
мы своею мыслью на нихъ, если бы эти понятія имѣли для 
пасъ живой интересъ, живой, близкій нашему сердцу смыслъ 
и значеніе! Мы бы тогда увѣдали, въ себѣ постигли бы всю 
высшую жизненную правду словъ Христа: „иго мое благо и 
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бремя мое легко есть'1; узнали бы, какъ это пріобрѣтаетъ че
ловѣкъ свою душу — жизнь, полагая ее—за брата,,по пови
новенію волѣ Божіей,—узнали-бъ, что здѣсь именно истинная 
жизнь всего нашего существа -нашего духа, нашего сердца. 
И тогда мы, оставивъ иа сторонѣ питаться рожцами, возвра
тились бы къ Отцу вкушать добрыя снѣди. Человѣкъ весь призы
вается къ общенію со Христомъ —не только по духу, но и 
по тѣлу; въ свою очередь и онъ во всего себя долженъ про
вести это Высшее начало, поставить Его началомъ всей своей 
жизни. Религія должна быть нѳ отдѣльною областью жизни 
въ насъ; она должна быть въ ней верхнимъ, небеснымъ кру
гомъ,— и этотъ кругъ долженъ быть всеобъемлющъ, какъ небо. 
Такъ проявляется начало истинной свободы и полноты въ 
жизни христіанина.

II.
Итакъ, по слову Апоетола — „вся ми лѣть суть", все 

мнѣ позволительно, доступно, во всемъ могу я свободно изби
рать то, что мнѣ желательно. Но всякій предметъ, всякая 
принадлежность этой жизни должна разсматриваться и оцѣни
ваться нами съ точки зрѣнія того отношенія, какое имѣетъ 
она къ высшимъ потребностямъ и конечной цѣли жизни на
шего духа. Указывая на это, Апостолъ и продолжаетъ: „но 
не вся на пользу", какъ и дальше; „но да не азъ обладаемъ 
буду отъ чего", и этимъ устанавливаетъ памъ необходимость 
осмотрительности и выбора.

И. дѣйствительно, прекрасенъ былъ этотъ міръ, «вся до
бра», по слову Самого Творца, — но увы, лишь до паденія 
человѣка. По всему міру всѣяна была Сѣятелемъ добрая пше
ница,—но пришелъ врагъ, и повсюду же всѣялъ плевелы между 
пшеницей. И уже не растетъ здѣсь нигдѣ одной доброй пше
ницы—до послѣдняго дня. Во злѣ лежитъ этотъ міръ, и вла
дыка его теперь діаволъ; и хоть и не покорилъ и не поко
ритъ онъ всего здѣсь подъ свою власть, хотя онъ и связанъ, 
но зараза его сѣмени—грѣха проникла во всю мірскую жизнь, 
и жить но ея законамъ, все употребляя изъ пея безъ разбору, 
невозможно человѣку-христіанину. Слишкомъ много есть въ 
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ней такого, что пошло бы тогда на вредъ, а не иа пользу. 
И каждый изъ пасъ знаетъ это по опыту... Такъ, конечно — 
лѣть памъ пища, по не лѣтъ объяденіе, о которомъ дальше 
и говоритъ Апостолъ; лѣть намъ собственность, но не лѣть— 
любостяжаніе; лѣть намъ сообщество, но не лѣть совѣтъ не
честивыхъ; позволительно—веселое, пріятное возбужденіе, на
слажденіе книгой, произведеніемъ искусства и т. д., и т. д... — 
но не на пользу намъ разгулъ, когда человѣкъ теряетъ мѣру, 
и владыка его —умъ, душа—рабствуетъ тѣлу, когда человѣкъ 
можетъ потерять и образъ человѣка; вовсе не на пользу—чте
ніе книги, созерцаніе картины, которая растлѣваѳтъ душу, 
•оскверняетъ мысль, какъ сквернитъ прикосновеніе нечистаго. 
Да, есть такіе поступки, которые явно не позволительны сами 
по себѣ, по роду ихъ. Апостолъ здѣсь же говоритъ: „ни блудники, 
ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злорѣчивые, ни хищ
ники царствія Божія не наслѣдуютъ". Да и какое въ самомъ 
дѣлѣ имъ мѣсто въ томъ царствѣ, гдѣ надъ всѣмъ и во всемъ 
царитъ Свята Воля, Высшій законъ, коимъ они противились, 
коихъ прямымъ отрицаніемъ была вся жизнь ихъ?! Таковъ 
вредъ отъ этихъ пороковъ въ будущемъ, но не па пользу че
ловѣку опи и въ настоящемъ. Законъ Творца—законъ, вло
женный и въ мою богоподобную природу, и нарушая его, я 
иду въ разрѣзъ съ правильнымъ ходомъ моей жизни, и грѣ
хомъ же казню себя, казню тѣмъ больше, чѣмъ больше самъ 
ему подчиняюсь. Смотрите: не караетъ ли и теперь собою 
грѣхъ того, кто грѣшитъ. Вотъ воръ: пусть его преступленіе 
осталось незамѣченнымъ и миновала его кара закона: но вѣдь 
у него есть совѣсть, которая зазираетъ его; вѣдь онъ уже пе 
то, чѣмъ былъ дотолѣ,—и не можетъ не страдать отъ созна
нія этого; вѣдь онъ уже испортилъ свою жизнь, свои отно
шенія къ другимъ, боится ихъ и уже и самъ не можетъ до
вѣрять имъ, создавъ самъ себѣ кругъ тягостныхъ отноше
ній. Вотъ злорѣчивый... но вѣдь и отъ его злого языка до
стается ему самому, и онъ своимъ грѣхомъ нажилъ себѣ 
враговъ, терпитъ отъ мести ихъ, и онъ не можетъ по
стигнуть блаженства съючѳнности, мира, гармоніи, лишилъ 
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себя любви, дружбы... А пьяницы?!. Эти несчастные и са
ми часто предъ нами плачутся на себя, невыносимо стра
даютъ въ проблески сознанія, если еще не опустились со
всѣмъ, не сдѣлались безчувственными животными, ужъ ихъ-то 
удѣлъ, слишкомъ ясно, —позоръ и горе, и отрава ихъ жизни— 
въ винѣ. Есть, правда, состояніе, когда человѣкъ сознательно 
не тяготится грѣхомъ, и не хочетъ, ему уже непріятно, отка
заться отъ него; это—закоснѣлый грѣшникъ, человѣкъ, вопло
тившій уже въ себѣ законъ зла, достигшій — вторыя смерти; 
но это-то и есть, йепрощаемый уже ни въ сей, ни въ буду
щій вѣкъ, грѣхъ противленія, грѣхъ на Духа истины и жизни, 
грѣхъ, уподобляющій человѣка сатанѣ. Тѣмъ уже и добро не 
на пользу; тѣ и отъ вѣры лишь будутъ трепетать - и въ тре
петѣ больше удаляться отъ Бога. Такъ, по истинѣ, видимъ 
мы, „творяй грѣхъ—рабъ есть грѣха*,  и жестокаго, неблагодар
наго имѣетъ онъ господина. Такъ, очевидно для насъ, „грѣш
ницы таютъ отъ Лица Божія* , не только тамъ, за гробомъ, 
когда предстанутъ лицемъ къ лицу предъ этимъ поѣдающимъ 
все нечистое пламенемъ, но уже и въ этой жизни: не ясно ли 
для насъ, какъ не на полъзу намъ грѣхъ, какъ караетъ онъ 
собой? Посему-то, въ наказаніе грѣшащимъ, и предаетъ ихъ 
Богъ въ страсти безчестія (Римл. 1,26).

Но, быть можетъ, кто нибудь скажетъ намъ: вы берете 
ужъ слишкомъ большой степени грѣхи, указываете на незау
рядно порочныхъ людей... Однако, только ли такой сильной и 
самоочевидный грѣхъ обладаетъ человѣкомъ, является жесто
кимъ деспотомъ надъ нимъ? Нѣтъ, и самыя незначительныя 
пристрастія легко развиваются до господства надъ нами при 
благопріятныхъ условіяхъ.

Я люблю отдыхать: заслуженный, законный отдыхъ —не 
грѣхъ, конечно? но нѣтъ, меня вотъ—вотъ начнетъ тянуть на 
отдыхъ, когда я и не заслужилъ того, не поработалъ, и на
чавъ такъ отдыхать, я уже съ большимъ усиліемъ оторвусь и 
приступаю къ дѣлу. Лѣнь, вы сами конечно, знаете, особенно 
разростается изъ небольшого, разростается до того, что чело
вѣкъ въ намѣреніи, можетъ быть, самымъ искреннемъ и горя



524

чемъ, и радъ бы работать, да не допускаетъ его лѣнь,—и 
стыдно становится за человѣка. Такъ и всѣ иныя привычки: 
начинаются онѣ съ малаго, незамѣтнаго, на нашъ взглядъ— 
и не такъ плохого негрѣшнаго. Но попробуйте —поддайтесь, 
нѳ борясь, не слѣдя за собой, за своею нравственной свобо- 
дой; полонъ не замедлитъ сказаться, и уже вамъ нужны всѣ 
усилія—не стать совсѣмъ ихъ рабомъ, требуются годы борьбы - 
съ тѣмъ, отъ чего въ свое время, при началѣ, можно бы от
дѣлаться днями... Поэтому-то и говоритъ намъ еще Апостолъ: 
„вся ми лѣть суть, но да не азъ обладаемъ буду отъ чею*.  
Сами по себѣ все эти внѣшніе предметы, поступки наши, имѣ
ющіе такой внѣшній характеръ, какъ вкушеніе пищи, питье, 
сонъ и т. п., вообще всѣ эти земныя принадлежности этой 
нашей жизни, сами по себѣ—ничего дурного не представля
ютъ и лѣть суть, доступны человѣку, какъ мы говорили; по 
они же могутъ стать для насъ источникомъ зла и грѣха — 
при ненадлежащемъ пользованіи ими. Вся природа открыта чело
вѣку—для необъятной и многосторонней жизни въ ней: но 
пусть человѣкъ всегда царитъ надъ природой, а не опа надъ 
нимъ; пусть тѣло служитъ душѣ, а не душа тѣлу. „Да не 
азъ обладаемъ буду отъ чего“. Мнѣ можно принимать честь; 
нѣтъ дурного въ похвалахъ, которыя кто заслужилъ; но если 
я честолюбивъ, тщеславенъ, самъ гонюсь за похвалами и по
четомъ,—это уже страсть къ нимъ возобладала надо мной, 
подчинила меня себѣ, и я, утратилъ свою свободу, которую 
самъ здѣсь полагалъ, сталъ рабомъ своей страсти. Здѣсь-то и 
является опасный соблазнъ для человѣка: хочется ему посту
пить такъ, какъ подсказываетъ эта прихоть иль страсть, и 
возбуждаемыя ею желанія, его собственныя желанія, предста
вляются ему желаніями -его собственнаго ,я“. Итакъ, отка
зать, не исполнить ихъ требованій —стѣснить ему свою сво
боду, а это вѣдь непріятно, и трудно, и обидно для его са
молюбія.—Исполнить?—Но это-то и будетъ значитъ поощрять 
и развивать въ себѣ страсть и въ ней создать жестокаго вла
дыку, который тѣмъ больше будетъ требовать, чѣмъ больше 
мы его удовлетворяемъ. Что же изберемъ мы?!.
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Въ настоящее время, и особенно въ ваши годы, юные 
слушатели, всего больше любятъ свободу, свободу во всемъ, 
безъ разсужденій склонны бываютъ призывать ее къ себѣ—и 
всегда и во всемъ ея для себя требовать. И особенно чуткой 
является юность ко всякаго рода стороннимъ требованіямъ и 
ограниченіямъ, нерѣдко и здѣсь безъ разбора, безъ отчета въ 
степени ихъ законности возставая противъ нихъ—только во имя 
своей свободы. И не мало есть такихъ, которымъ все это кажется 
безусловно-справедливымъ, безспорною и высшею истиною...

Нѣтъ, дорогіе юноши, разсуждать такъ можно только съ 
точки зрѣнія того міровоззрѣнія, которое все построяется на 
эгоистическихъ правахъ, и взаимной враждѣ и борьбѣ, да и 
тамъ это покажется и мелкимъ, и далеко ужъ не столь спра
ведливымъ, Даже въ лучшемъ случаѣ это будетъ совсѣмъ не
высокая, языческая мораль, безквасная и—недостойная хри
стіанина. Такимъ настроеніемъ, такими требованіями мы со
вершенно извращаемъ духъ того ученія, носителями котораго 
хотимъ мы быть, и въ особенности—отступаемъ отъ уста
вовъ той Церкви, которая для насъ, больше чѣмъ для 
всѣхъ другихъ, является матерію. Присмотритесь къ жизни: 
какъ нерѣдки тамъ и гуманные, и справедливые вообще-то 
люди, которымъ эта гуманность и справедливость даются сов
сѣмъ легко, куплены дешевою цѣною. Но затроньте ихъ лич- 
вые интересы, поставьте жизнь ихъ такъ, чтобы эти добрыя 
ихъ качества стали для нихъ возможны лишь подъ условіемъ 
личнаго самоотреченія, болѣе или менѣе тяжелой жертвы; и 
куда тутъ пойдетъ ихъ правда и прекраснодушіе!.. 'Гаковы- 
то эти лучшіе люди мірской культуры, такова ихъ цѣн
ность: то именно—добрые язычники, но какъ они ничтожны 
и бѣдны предъ истиннымъ христіаниномъ! Что ихъ доброта 
предъ добродѣтелью нашей вѣры и жизни!.. Христіанство есть 
религія свободы; по для падшаго человѣка—она и иго, хотя 
благое, когда онъ возродится. Свобода христіаниномъ поку
пается именно цѣною самоотреченія и самоограниченія, путемъ 
прежде всего воздержанія, путемъ подчиненія низшихъ нашихъ 
потребностей высшимъ.



526

Воздержаніе—всеобщій и необходимый законъ жизни, и 
этого-то и не хотятъ видѣть тѣ, кому никакъ не хочется при
мириться съ требованіемъ аскетизма. Уже признавая одну 
всѣмъ очевидную свободу выбора въ насъ, мы его здѣсь прѳд*  
полагаемъ: выбирая для исполненія одни мотивы, мы отбра
сываемъ всѣ прочіе, слѣдуя одному желанію, отказываемся 
осуществлять другія. Наша жизнь съ необходимостью пріучаетъ 
насъ затѣмъ къ большему воздержанію: она не даетъ вамъ, 
чего мы хотимъ, ставитъ преграду нашей произвольной дѣя.- 
тельности и самоугожденію,—волей-неволей мы должны сдер
живать, ограничивать себя, отказывать себѣ въ томъ, чего не 
можемъ достигнуть. Итакъ, это—отличная школа воздержанія,, 
ноі обидно бываетъ за наше человѣческое достоинство, когда 
не мы сами опредѣляемъ свою жизнь, кладемъ на нее отпе
чатокъ своего характера, а самъ онъ всецѣло создается условіями 
нашей жизни, вырабатывается въ насъ событіями изъ какихъ-то 
безкачественныхъ полунамековъ на человѣка. И тяжелую участь 
готовитъ себѣ тотъ, кто навыкаетъ самъ по себѣ во всемъ 
руководиться лишь личнымъ желаніемъ жить такъ, какъ будто 
все кругомъ—существуетъ лишь для его угожденія и услады; 
слишкомъ больно будутъ сказываться въ послѣдующей жизни 
уколы тѣхъ шиповъ, которые неибѣжно окажутся за ея цвѣ
тами... Если же допустить въ человѣкѣ положительную нрав
ственную свободу, обусловливаемую въ немъ чувствомъ долга,, 
мы въ требованіи воздержанія устанавливаемъ еще высшую 
мѣру: тутъ человѣкъ избираетъ должное, требуемое во имя 
лишь нравственныхъ побужденій, даже и тогда, когда его не 
хочетъ, когда хотѣлось бы ему иного, можетъ быть — противо
положнаго; онъ, такимъ образомъ, произвольно отказываетъ 
себѣ въ эгоистическомъ наслажденіи, воздерживается отъ него. 
Итакъ, безъ воздержанія не можетъ быть никакой морали. 
ІІоэтому-то, уже въ раю, мы знаемъ, дана была человѣку 
заповѣдь, и соблюдая ее, онъ долженъ былъ научаться воз
держанію. Человѣкъ былъ невиненъ; ничего грѣшнаго, бого
противнаго не было, не возникало въ немъ; его желанія и 
поступки опредѣлялись его неиспорченной еще природой.
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Но желанія эти и у него были безконечно разнообразны и 
сложны, и ему представлялось множество всякихъ возможно
стей—жить тѣмъ иль другимъ, такъ или иначе дѣйствовать. 
Тѣмъ-то и обусливливалась свобода его природы. И вотъ, и 
тогда онъ долженъ былъ не всякому хотѣнію своему слѣ
довать слѣпо, не разсуждая; и тогда долженъ былъ онъ 
внимать себѣ и своей жизни, слѣдить за собой—и не подда
ваться тому, что не угодно Творцу и, оказалось, гибельно 
было для собственной его природы. Такъ разбираясь въ по
бужденіяхъ и желаніяхъ, оцѣнивая ихъ и отрекаясь отъ запре
щенныхъ, онъ имѣлъ воспитать свою волю, закрѣпить за со
бой богодарованныя свойства его богоподобнаго, свободнаго 
духа. И невоздержаніе погубило человѣка.

Но если для нашихъ прародителей необходимо было воз
держаніе, когда природа ихъ была неповрежденной, то для 
падшаго и разстроившаго свои силы и ихъ дѣятельность, по
томства ихъ тѣмъ больше, тѣмъ оно необходимѣе. Теперь въ 
особенности воздержаніе—основное условіе нравственнаго со
вершенства человѣка,—теперь воздержаніемъ становится чело
вѣкъ на тотъ путь, который ведетъ его ко спасенію, и по
тому-то путь сей тѣсенъ. Стѣсненія и лишенія, самоограниче
ніе и борьба съ собою—въ нашей зараженной ядомъ грѣха 
природѣ,—вотъ естественнымъ путемъ воспринимаемыя нами 
средства нашего врачеванія, нашего нравственнаго возрожденія.

Въ райскомъ состояніи воздержаніе не должно было быть 
тяжело: человѣку не приходилось бороться съ чуждымъ ему 
началомъ въ себѣ, ибо чистъ онъ былъ отъ грѣха и его вож
делѣній; онъ отказывался тогда лишь отъ внѣшняго соблазна. 
Не то — воздержаніе для насъ, не таковъ путь угожденія и слу
женія Богу для падшаго человѣка. Поврежденные грѣхомъ, 
мы, борясь съ нимъ, боремся съ самими собою: борьба идетъ 
внутри самой нашей природы, и потому уже не можетъ для 
насъ быть легкой. Плотское, чувственное начало хочетъ въ 
насъ возобладать надъ жизнью души, и чтобы смирить его, 
поставить въ надлежащія нормальныя отношенія къ послѣдней, че
ловѣкъ такъ или иначе долженъ подѣйствовать на него силой. Вотъ 
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потому-то и вели противъ грѣховной плоти такую войну наши 
великіе подвижники, какъ ублажаемый нынѣ нашъ Покрови
тель, преп. Ѳеодосій: умерщвляя грѣховно-чувственныя пополз
новенія плоти, притупляя и ослабляя ее, они именно стре
мились ее смирить и обуздать—и привести въ назначенное ей 
Творцемъ послушаніе духу. Не можемъ не бороться, тѣмъ 
или инымъ способомъ, съ собой и мы, если не хотимъ быть 
въ рабствѣ грѣха, въ усыпленіи духовномъ. Всмотритесь, братіе, 
въ свою жизнь и разсудите, развѣ не можетъ и каждый изъ 
насъ вмѣстѣ съ Апостоломъ сказать; „выжду инъ законъ во 
удѣхъ моихъ, противовоюющъ закону ума моего и плѣняющъ 
мя закономъ грѣховнымъ“... (Римл. XII—23) и не о васъ ли го
ворится и это: „не еже хощу доброе, творю, но еже не хощу, 
злое сіе содѣваю". Зараза грѣха—въ нашей плоти, порочные 
задатки проникли въ самую нашу душу—и приразились ея при
родѣ, потемнивъ въ ней образъ Божій. И пусть не думаютъ кто- 
либо, что это отвлеченныя богословскія понятія, положенія, 
постигаемыя лишь вѣрой. Нѣтъ, здѣсь вѣра становится во-очію 
опытнымъ знаніемъ, и это знаніе всякому доступно. Вѣра 
здѣсь недостаточна: повторяемъ,—каждый всмотрись и послѣди 
за своими попытками лучшей жизни и ихъ исходомъ. Что паша 
жизнь есть безпрерывное паденіе, это станетъ для него истиной 
неоспоримой, и такое паденіе—явный показатель и слѣдствіе 
наличности и развитія въ насъ грѣховной заразы...

Если бы человѣку не было дано искупленіе и возрожде
ніе благодатію яже о Христѣ Іисусѣ, то единственнымъ исхо
домъ изъ безотраднаго падшаго состоянія являлась бы ему лишь 
смерть, освобождающая его отъ грѣховной плоти, и онъ во
склицалъ бы съ Апостоломъ: „окаяненъ азъ человѣкъ! кто 
избавитъ мя отъ тѣла смерти сея'Ч Но теперь, благословен
ное чадо Божіе, онъ продолжитъ съ нимъ же: „благодарю 
Бога моего Іисусъ Христомъ, Господемъ нашимъ пріобрѣт
шимъ насъ жизни въ Богѣ". Возрожденный благодатію, чело
вѣкъ уже можетъ высвободиться изъ подъ непреодолимо-опре
дѣляющей силы грѣха: мертвый дотолѣ грѣхомъ, онъ можетъ 
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отнынѣ самъ умереть грѣху,—и стать сыномъ Бога и свободы, 
благодатію и подъ водительствомъ благодати, онъ совершенно 
перемѣняетъ строй своей внутренней жизни и устраняетъ изъ 
нея проявленіе злого начала. Это дѣло—дѣло нравственнаго 
самоусовершенія и освященія христіанина, и здѣсь-то первая 
ступень и всѣмъ доступное, широко примѣнимое средство— 
христіанская аскетика, то воздержаніе, о которомъ мы гово
рили. Иоэтому-то враги христіанства и отщепенцы нашей 
Церкви прежде всего и заявляютъ себя враждою противъ 
аскетизма, котораго они не понимаютъ и отрицаютъ.

Человѣкъ — христіанинъ долженъ стать истинно-свободнымъ. 
Какъ царь, идетъ онъ „дорогою свободной, куда влечетъ его 
свободный умъй, не зная никакихъ подчиненій отвнѣ, ника
кихъ насильственныхъ стѣсненій своей жизни: „не лежитъ" 
ему никакой законъ, потому что онъ самъ себѣ законъ,—его 
законъ въ его по образу Божію созданной природѣ. Такова 
его высшая свобода. Эта свобода—не своеволіе, когда чело
вѣкъ, подчиняясь своимъ прихотямъ и страстямъ, гонится лишь 
за призракомъ свободы—и рабствуетъ этимъ прививкамъ грѣ
ховнымъ. Не то же она, что свобода выбора, обычно призна
ваемая нами за такую свободу. Понятіе свободы, какъ неза
висимости выбора,—предварительное и неполное понятіе. Какъ 
же и въ силу чего совершается этотъ выборъ? Очевидно, 
здѣсь предполагается что-то рѣшающее, предпочитающее одно 
и отвергающее другое; и очевидно, что эта, дѣйствующая 
здѣсь, сила сама —небезразличная, небезсодержательная, ибо 
иначе не могло бы быть и независимости выбора: человѣкъ 
всецѣло подлежалъ бы дѣйствію болѣе сильнаго, самого по 
себѣ, мотива: вмѣсто свободнаго рѣшенія было бы механиче
ское отраженіе удара—-внѣшняго впечатлѣнія, самое большее— 
физическое равнодѣйствующее. Итакъ, ясно, что у этой сво
бодной силы есть извѣстныя свойства, которыми и обусловли
вается характеръ ея опредѣленій. Въ наукѣ о душѣ человѣ
ческой эти руководящія начала жизни извѣстны подъ именемъ 
прирожденныхъ намъ идей—Бога, истины, добра и красоты, 
которыя въ истинно-человѣческой жизни и являются естествен- 
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ным свѣточами ея. Но эти естественные свѣтильники помра
чены въ падшей природѣ человѣческой и возжигаются въ ней 
только свѣтомъ Божественнаго откровенія, свѣтомъ вѣры и 
благодати Божіей. Только во свѣтѣ Богопознанія мы находимъ 
путь къ свободѣ, а въ совершенномъ послушаніи волѣ Бо
жіей—осуществленіе ея.

Но для того, чтобы достигнуть такого идеальнаго состо
янія, человѣкъ прежде всего долженъ порвать съ даннымъ 
своимъ положеніемъ—плѣнника и раба грѣха и плотскихъ 
страстей? Человѣкъ долженъ выйти изъ-подъ власти этихъ де
спотически господствующихъ надъ нимъ, но чуждыхъ его соб
ственной природѣ началъ; при помощи, подъ водительствомъ 
Того, Кому все возможно (Іоан. 3 гл.), онъ долженъ самъ 
овладѣть ими, стать выше ихъ. Отнынѣ наша духовная сво
бода-плодъ постоянной и неусыпной борьбы, основа и пер
вичная форма которой—воздержаніе. Я должевъ разобраться, 
что во мнѣ—мое истинное я, то настоящее, чему стоитъ жить, 
что —привитые отвнѣ, извращеніе и омертвѣніе того, отъ чего 
я долженъ освободиться для истинной жизни. Я долженъ по
любить свою высшую и лучшую природу, найти и избрать 
себѣ достойное назначеніе—и въ осуществленіи его положить 
жизнь своей свободной и восточно-живой природы. Владѣя 
своею жизнью, умѣя всему въ ней дать соотвѣтсвующую цѣну 
и приложеніе, стремясь, какъ нашъ святый Покровитель, худ
шее покорить лучшему и плоть поработати духу (стихиры 
литіи), мы будемъ изгонять изъ себя все низменное, уничи
жающее и оскверняющее насъ и восходить отъ степени па 
степень, отъ совершенства къ совершенству, дондеже достиг
нетъ въ мѣру возраста исполненія Христова.

Итакъ, благочестивые слушатели, взирая на эту конеч
ную цѣль и просто дорожа своимъ нравственнымъ достоин
ствомъ, мы въ своемъ опытѣ, своей жизни будемъ помнить 
эти золотыя слова: „вся ми лѣть суть, но не вся на пользу, 
вся ми лѣть суть, но да не азъ обладаемъ буду отъ чего*.  
И въ особенности вы, молодежь, которые въ своей духовной 
жизни еще только пробуете дѣлать первые самостоятельные 



531

шаги, которымъ, въ эту пору самовоспитанія,—которая не пов
торится для васъ никогда,—особенно необходимо установить 
себя такъ жить. Помните, что настоящимъ человѣкомъ каж
даго изъ васъ—прежде всего сдѣлать воздержаніе, и что сна
чала оно, а потомъ уже свобода, свобода высшей цѣны и ка
чества. Аминь.

' ' --------------------------------------->--------------------------------------

Библіографическая замѣтка.

Настольная книга для свяшенно-церковно-служителей (сбор
никъ свѣдѣній, касающихся преимущественно практической 
дѣятельности отечественнаго духовенства). Составилъ пре
подаватель Харьковской дух. семинаріи С. В. Булгаковъ. Изд.

2-е исправленное и дополненное. Харьковъ 1900 г.
По отзывамъ о первомъ изданіи названной книги, она 

можетъ замѣнить не малое количество книгъ, съ которыми 
приходится свѣрять свою практическую дѣятельность отече
ственному духовенству. Появленіе новыхъ изслѣдованій отно
сительно тѣхъ предметовъ, свѣдѣнія о которыхъ входятъ въ 
составъ „Настольной книги", опубликованіе новыхъ узаконе
ніи, а равно разъяснительныя статьи въ духовныхъ журна
лахъ и въ отдѣльныхъ трудахъ, побудили г. С. В. Булгакова, 
по исправленіи и дополненіи перваго изданія его книги, те
перь издать ее вторично. Второе изданіе „Настольной книги" 
существенно тожественно первому изданію ея. Вь ней три от
дѣла. Первый—церковно-календарный содержитъ въ себѣ: 1) 
мѣсяцесловъ, въ которомъ, кромѣ круга неподвижныхъ дней 
церковнаго года даются историческія свѣдѣнія о жизни свя- 
тыкъ угодниковъ, праздникахъ и обрядахъ, съ указаніемъ бо
гослуженія и его особенностей, при совпаденіи праздниковъ и 
т. п. 2) Тріодіонъ, въ которомъ, кромѣ круга подвижныхъ 
дней года, сообщаются свѣдѣнія богослужебныя и практически- 
руководственныя, касающіяся періода времени, обнимаемаго 
этой богослужебной книгой (тріодь постная и тріодь цвѣтная)- 
Второй отдѣлъ „Настольной книги"—церковно-практическій — 
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содержитъ въ себѣ: а) рядовыя церковныя службы и б) цер
ковно-приходскія требы, а также и прочія нарочито-соверша
емыя священнодѣйствія по требнику и особымъ чинопослѣдо
ваніямъ. Въ этомъ отдѣлѣ приведено много рѣшеній по недо
умѣннымъ вопросамъ пастырской практики. Приводя изъ жур
наловъ и печатныхъ трудовъ рѣшенія недоумѣнныхъ вопро
совъ пастырской практики, составитель дѣлаетъ, въ преди
словіи ко 2-му изданію, относительно этого замѣчаніе такого 
рода; .самымъ лучшимъ источникомъ для рѣшенія этихъ воп
росовъ должно служить собственное благоразуміе служителя 
церкви, проникнутое духомъ практики древней Вселепской 
церкви и современныхъ дѣйствующихъ въ отечественной цер
кви установленій44. Отдѣлъ третій — историко-статическій. 
Здѣсь имѣется хронологическій перечень: а) —достопамятныхъ 
историческихъ событій, б)—римскимъ и греческихъ импера
торовъ, восточныхъ патріарховъ, папъ, русскихъ князей, ца
рей и императоровъ, в)—архипастырей русской церкви со 
времени ея основанія до настоящаго времени, и г)—мужскихъ 
и женскихъ монастырей, пустынь, скитовъ и киновій. Сооб
щаются въ этомъ отдѣлѣ: 1) краткія свѣдѣнія о расколахъ, 
ересяхъ, сектахъ, новѣйшихъ раціоналистическихъ ученіяхъ, 
2)—о нѣкоторыхъ философскихъ и религіозныхъ, противныхъ 
христіанству и православію ученіяхъ, направленіяхъ и мнѣ
ніяхъ, 3)—о западныхъ христіанскихъ исповѣданіяхъ и 4) 
наконецъ о соборахъ Восточной, Русской и Западной церкви. 
Уже одно это краткое оглавленіе книги даетъ понять чита
телю, какъ много потрудился составитель ея въ цѣляхъ 
придти на помощь отечественному духовенству. Большое спа
сибо ему за трудъ,. внушительный и внѣшнимъ видомъ сво
имъ („Настольная книга®—имѣетъ 95 печатныхъ листовъ, но 
мѣстамъ очень мелкаго шрифта). Желательно, чтобы въ бу
дущемъ изданіи ея нашли себѣ мѣсто: а) подробныя свѣдѣ
нія и указанія о храмѣ, о чемъ теперь составитель сказалъ 
кратко, и б) правила о церковно-школьной приходской дѣя
тельности, въ настоящее время съ особенной настойчивостью 
предъявляемой къ духовенству. Цѣна книги 5 р. Имѣется въ 
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продажѣ и въ Кіевѣ, въ магазинѣ книгопродавца И. А. Ро
зова. Можно выписывать книгу и отъ самого автора. Позво
ляемъ съ увѣренностью сказать, что священникъ, пріобрѣтя 
указываемую „Настольную книгу4, не пожалѣетъ уплаченныхъ 
за нее денегъ.

------------- ---------♦ЙСЗ'ОИ* -----------------------

О БЪ Я В Л Е Н~І Е.
О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ 

ЖУРНАЛА „ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА" 
въ 1901 —1902 подписномъ году (съ 1 августа 1901 года 

по 1 августа 1902 года).

Журналъ „Церковно-приходская школа4 въ наступаю
щемъ съ 1-го августа пятнадцатомъ году изданія своего останется 
неизмѣнно вѣрнымъ утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ про
граммѣ, при чемъ редакція позаботится о возможно полномъ и 
разностороннемъ выполненіи ея. Во И отдѣлѣ, по примѣру прош
лаго подписного года, будутъ помѣщаться въ систематическомъ 
порядкѣ статьи и очерки извѣстнаго писателя для народа покой
наго протоіерея Іоанна Наумовича, которые въ концѣ года соста
вятъ собою полный и законченный томъ религіозно-нравствен
ныхъ статей и статей по разнымъ отраслямъ знанія для внѣ
класснаго чтенія.

Программа журнала:
Опредѣленія Святѣйшаго Синода и постановленія Училищ

наго при немъ Совѣта, а также нѣкоторыя распоряженія епар
хіальныхъ преосвященныхъ и училищныхъ совѣтовъ.

Методическія и дидактическія статьи по предметамъ обу
ченія, входящимъ въ учебный курсъ церковно-приходскихъ школъ.

Мнѣнія духовной и свѣтской періодической печати о луч
шей постановкѣ учебно-воспитательнаго дѣла въ церковно-при
ходскихъ и вообще въ народныхъ школахъ.

Свѣдѣнія о цѳрк.-приход. школахъ въ епархіяхъ.
Изъ школьнаго міра (хроника).
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Педагогическое обозрѣніе.
Мелкія извѣстія и замѣтки, относящіяся къ школьному 

народному образованію.
Корреспонденціи.
Небольшія статьи для чтенія въ школѣ и дома:
а) Размышленія о предметахъ вѣры и нравственности пра

вославной.
б) Примѣры благочестія въ разныхъ обстоятельствахъ жиз

ни человѣческой.
в) Повѣсти и разсказы религіозно-нравственнаго содер- 

жявія.
г) Разсказы изъ отечественной и общей исторіи.
д) Притчи.

Цѣна годовому изданію съ пересылкою ТРИ руб.

Подписка принимается:

Въ Кіевѣ: 1) въ редакціи журнала «Церковно-приходская 
Школа», при Кіевскомъ епархіальномъ учи
лищномъ совѣтѣ;

2) въ редакціи журнала „Руководство для сель
скихъ пастырейпри Кіевской духовной се
минаріи.

Въ С.-Петербургѣ: 1) въ Синодальной книжной лавкѣ;
2) въ книжномъ магазинѣ И. Л. Тузова.

Въ Масквѣ: вт> книжномъ магазинѣ К. И. Тихомирова.

Редакторъ П. Игнатовичъ.
«а^И-
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