
-а)Ффф$ф

 

-

Быходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ:

 

1-го

 

и

 

15

 

числа-

ПОДПИСКА

 

принимается

 

въ

 

редак-

ции.-

 

Гостинсная

 

ул.,

 

д.

 

бывшій

 

Сере-

брениковой.

Ц

  

Ъ

   

H

   

А

   

годовому

  

изданію

  

съ

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

6

 

руб.

1909

 

года. №

 

9. 1

 

Мая.

Содержание.

 

Отдѣлъ

 

оффиц

 

і

 

а

 

л

 

ь

 

н. —Распоряж.

 

енарх.

 

начальства. —

Указъ

 

Е.

 

И.

 

В.

 

С.

 

В.

 

изъ

 

Прав.

 

Синода

 

Преосв.

 

Евѳимію,

 

En.

 

Енис— Сиисокъ
нолнокоштныхъ

 

учениковъ

 

Краен,

 

дух.

 

училища

 

за

 

1908—9

 

г.

 

Отчетъ

 

Краен.
Еиар.

 

жеиск.

 

училища

 

за

 

1907-8

 

уч.

 

г.— Журналъ

 

XXXVII

 

съѣзда

 

дух.

 

№

 

94,
нродолженіе.

 

Журналы

 

ХХХТШ

 

съѣзда

 

дух.

 

№№

 

57 — 67.

Отдѣлъ

 

неоффнц..

 

Слово

 

въ

 

Великій

 

Пятокъ, — свящ.

 

И.

 

Фокина.

 

Борь-
ба

 

пастыря,

 

стих.

 

свящ.

 

I.

 

Крестина.

 

Изъ

 

школьнаго

 

дневника, — свяп(.

 

И.

 

Орфае-
ва.

 

Изъ

 

дневника

 

семинариста,— II.

 

Уставщикова.

 

Библіографія

 

(Дѣль

 

и

 

смыслъ

жизни,

 

продолженіе).

 

Путешествіе

  

en.

   

Никодима, — А.

 

Богданова.

 

Обзоръ

   

печати.

Отдѣлъ

 

рели

 

г.-н

 

равсгв.

 

чтеній.

 

За

   

вѣру

 

нротивъ

   

невѣрія.

Распоряжения

   

Епархіальнаго

 

Начальства.
Црисоединенія.

28

 

мая

  

1 908

 

года

 

присоеднненъ

 

къ

 

иравославію,

  

Канекаго

уѣзда,

 

Рыбинской

 

волости,

 

села

 

Кильчугскаго,

 

крестьянинъ

 

Іосифъ

Моисеевъ

   

Шумяцкій,

    

29

   

летъ,

    

іудейскаго

    

исповѣданія,

   

съ

сохранепіемъ

 

прежняго

 

его

 

имени

 

„Іосифъ".

Указомъ

 

Святейшаго

 

Правительствующаго

 

Сѵнода,

 

отъ

9

 

марта

 

1909

 

года,

 

за

 

№

 

3193,

 

при

 

Конторской

 

Николаевской

церкви

 

штатная

 

діаконская

   

вакансія

 

упразднена.



2

Указъ

  

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

   

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

САМОДЕРЖЦА
ВСЕРОССІЙСНАГО,

    

изъ

    

Святѣйшаго

     

Правительствующего

Синода.

Преосвященному

   

Евѳимію,

   

Епископу

   

Енисейскому

  

и

Красноярскому.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Вел

 

и

 

чес

 

тва,

 

Свя-

тейшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушал

 

и:

 

рапорты

 

Ваше-

го

 

Преосвященства

 

отъ

 

3

 

октября

 

1908

 

г.,

 

за

 

№

 

2952,

 

и

 

Пре-

освященнаго

 

Омоленскаго— отъ

 

16

 

того

 

же

 

октября,

 

за

 

К°

 

13907,

въ

 

коихъ,

 

донося

 

о

 

состоявшемся

 

на

 

приходскихь

 

собраніяхъ

избраніи

 

на

 

должность

 

церковныхъ

 

старость

 

жепщинъ,

 

а

 

именно:

къ

 

Минусинской

 

кладбищенской,

 

приписной

 

къ

 

Минусинскому

Спасскому

 

собору,

 

церкви— вдовы

 

купеческаго

 

сына

 

Маріи

 

Зани-

ной

 

и

 

къ

 

г'радо -Смоленской

 

Спасо-Преображенской

 

церкви— же-

ны

 

Статскаго

 

Советника

 

Евгеніи

 

Овсянниковой,

 

ходатайствуете

 

о

нреподаніи

 

по

 

вопросу

 

о

 

замещенін

 

старостинскихъ

 

должностей

лицами

 

женскаго

 

пола

 

руководственныхъ

 

указаній.

 

Приказали:

Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

и

 

по

 

прежде

 

дѣйствовавшимъ

 

поло-

женіямъ

 

и

 

практике

 

лица

 

женскаго

 

пола

 

не

 

назначались

 

на

должности

 

церковныхъ

 

старость,

 

и

 

въ

 

новой,

 

ныв

 

в

 

дѣйствующей,

ВысочайшЕ

 

утвержденной

 

12

 

іюня

 

1890

 

года

 

ннструкціи

церковнымъ

 

старостамъ

 

не

 

сдѣлапо

 

оговорки

 

въ

 

иользу

 

таковыхъ

назначѳній,

 

почему

 

эта

 

инструкція

 

должна

 

быть

 

понимаема

 

по

данному

 

вопросу

 

въ

 

томъ

 

смысле,

 

что

 

законнаго

 

основапія

 

къ

назначенію

 

женщинъ

 

на

 

старостинскія

 

должности

 

ею

 

не

 

предо-

ставляется,

 

а

 

также

 

не

 

находя

 

потробпымъ

 

въ

 

настоящее

 

время

доиолиеніо

 

или

 

пзмененіе

 

правилъ

 

сей

 

ннструкціи

 

въ

 

смысле

 

пре-

доставленія

 

лицамъ

 

женскаго

 

пола

 

права

 

на

 

нзбраніе

 

и

 

назначе-

ніе

 

въ

 

церковные

 

старосты,

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

опредѣляетъ:

 

о

 

та-

ковомъ

 

разъясненіи

 

по

 

вышеозначенному

 

вопросу

 

уведомить

 

Ваше

Преосвященство

 

и

 

Преосвященнаго

 

Смоленскаго

 

указами.

 

Марта

 

9

дня,

 

1909

 

года.
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Списокъ

полнокогатныхъ

    

учениковъ

 

Краен,

   

дух.

"1908—9

  

уч.

 

годъ.

IV

  

кл.

1)

   

Вышеславцевъ

 

Евтихій

2)

   

Дубровинъ

 

Гооргій

3)

   

Ефремовъ

 

Владиміръ

4)

   

Перепелкинъ

 

Оергѣй

5)

   

Овчинвиковъ

 

Алоксандръ

III

   

кл.

6)

   

Абакумовскій

 

Нѳтръ

7)

   

Лавровъ

 

Георгій

8)

   

Мальцовъ

 

Петръ

9)

   

Никольскіи

 

Александр!.

10)

   

Орловъ

 

Александръ

11)

   

Тороповъ

 

Ишюкентій

12)

  

Щѳрбаковъ

 

Ивапъ

II

 

кл.

13)

   

Абакумовскій

 

Василій

14)

   

Баженовъ

 

Николай

15)

   

Безрукихъ

 

Иванъ

(инород.

 

стип.),

 

уволенъ

16)

   

Кайдаловъ

   

Григорій

(Тур.

 

стип.)

17)

   

Каменевъ

 

Владиміръ

18)

   

Новочадовскій

 

Василій

училища

   

за

19)

   

Орфѳевъ

 

Иннокентий

20)

   

Пуіпкаревъ

 

Родіонъ

2 1

 

)

   

Барковъ

 

Аркадій

22)

   

Фигуровскій

 

Павелъ

I

   

кл.

23)

   

Мелептовъ

 

Ивавъ

 

(Тур.

 

стип.)

24)

   

Мнхайловъ

 

Иванъ

25)

   

Суховскій

 

Бикторъ

26)

   

Фелонпнъ

 

Владиміръ

Приг.

 

кл.

27)

   

Дмитріевскій

  

Ѳеодоръ

28)

   

Дубровинъ

 

Михаилъ

29)

   

Евтихіевъ

 

Василій

30)

   

Кайдаловъ

 

Ѳеодоръ

 

(уволенъ)

31)

    

Іііовригипъ

 

Иннокеьтій

 

(уво-

ленъ)

32)

   

Никольский

 

Ѳадцѣй

33)

   

Соколовъ

 

Петръ

34)

   

Суховскій

 

Гѳннадій

35)

   

Подгорбунскій

 

Иннокеитій

36)

   

Фитуровскій

 

Ивапъ

Сверхъ

 

того,

 

высланы

 

полнокоштныя

  

стипендіи

   

слѣдующимъ

ліщамъ:

37)

   

Кайдалову,

 

въ

 

Дух.

 

сем.

     

39)

 

Михайлову,

 

въ

 

Краен.

 

Дух.

семинарію

38)

   

Чижеву,

 

въ

 

Кинешемское

    

40)

 

Амаджиновой,

 

въ

   

Епарх.

Дух.

 

училище

                              

жен.

 

училище.
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I.

 

кл.

5)

 

Тарховъ

 

Николай

Приг.

 

кл.

G)

 

Абакумовскій

 

Петръ

7)

   

Орфеевъ

 

Николай

8)

   

Тюрневъ

 

Николай

Полукоштные

 

ученики:

IV

 

кл.

1)

   

Шангинъ

 

Иннокентій
III

 

кл.

2)

  

Яськовъ

 

Василій

3)

   

ЛавровъГеоргій

   

(съ

   

18

марта,

 

по

 

жур.

 

за

 

№

 

7)

II

   

кл.

4)

   

Флегпвскій

 

Стефанъ

Сверхъ

 

того,

 

пользовались

 

полукоштнымъ

 

содержаніемъ

   

слѣ-

дующіѳ

 

ученики,

 

какъ

 

второгодники — сироты:

III

   

кл.

                                         

I

   

кл.

9)

 

Гобовъ

   

Петръ

                     

11)

 

Карповъ

 

Антоиинъ

   

(уво-

ленъ)

10)

 

Быстровъ

 

Василій

                

12)

 

Мироновъ

 

Венеднктъ

Иносословные

 

ученики.

Ш

 

кл.

1)

   

Бѣньковскій

 

Григорій

2)

   

Ворошиловъ

 

Игнатій

 

(уво-

ленъ)

3)

   

Гороховъ

 

Михаилъ

4)

  

Егоровъ

 

Михаилъ

5)

   

Мосинъ

 

Иннокентій

6)

   

Орестовъ

 

Василій

7)

   

Сусловъ

  

Александръ

III

 

кл.

8)

   

Волковъ

 

Иванъ

9)

   

Козловъ

 

Вонифатій

10)

 

Кучинскій

 

Николай

1 1

 

Полынцевъ

 

Михаилъ

 

(уво-

лонъ)

1 2)

 

Поповъ

 

Лѳовидъ

 

(уволенъ)

1 3)

   

Ѳедоровъ

 

Николай
II

 

кл.

14)

   

Бобовекій

 

Иванъ

1

 

5)

 

Дѣйчевъ

 

Иванъ

16)

   

Желудевъ

 

Пантелеймонъ

17)

   

Кипрннъ

 

Сергѣй

18)

   

Лебедевъ

 

Иванъ

19)

   

Мѣшалкинъ

 

Аполлоній

20)

   

Овсянниковъ

 

Иванъ

21)

   

Рудковскій

 

Вѳніамішъ

22)

   

Тимофеевъ

 

Константпнъ

23)

  

Хессннъ

 

Алексѣй

24)

   

Ясаковъ

 

Андрей

25)

   

Шошкинъ

 

Александръ

I

 

кл.

26)

   

Арискинъ

 

Григорій

27)

   

Богдаяовскій

 

Иванъ



28)

   

Бѣиьковскіи

 

Василій

             

39)

   

Селянинъ

 

Конставтивъ

29)

   

Васильевъ

 

Александръ

         

40)

  

Тересинъ

 

Иванъ

30)

   

Глаголевъ

  

Виталій

               

4і)

  

Шабановъ

 

Владиміръ(уво-

31)

   

Козловъ

 

Евангелъ

                                                       

ленъ)

32)

   

Москвинъ

 

Арсеній

                                  

п

83)

  

Неупокоевъ

 

Александръ

34)

   

Огурцовъ

 

Алексавдръ

          

42)

  

Шабалинъ

 

Николай

35)

   

Панковъ

 

Викторъ

 

(уволепъ)

 

43)

   

Бѣньковскій

   

Александръ

36)

   

Пермяковъ

 

Николай

             

44)

  

Каминскій

 

Виталлій

37)

   

Пнкановскій

 

Андрей

             

45)

  

Подпорннъ

 

Владиміръ

38)

   

Рогановъ

 

Александръ

           

46)

  

Смокотнинъ

  

Евгеній

ОТЧЕ

 

ТЪ

о

 

состояніи

 

Красноярскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

учи-

лища

 

въ

 

учебно-воспитательномъ

 

отноіпеніи

 

за

   

1907—8
учебный

 

годъ.

Но

 

Литературѣ:

 

„Какую

 

пользу

 

получаю

 

я

 

оть

 

пЗуче-

нія

 

Исторіи

 

Русской

 

Литературы?"

 

„Русскіе

 

національныѳ

 

идеалы

въ

 

произведеніяхъ

 

русскихъ

 

писателей."

 

„Литературныя

 

напра-

вленія:

 

ложвоклассіщпзмъ,

 

сентиментализмъ

 

и

 

романтизмъ

 

и

 

ихъ

представители."

 

„Личность

 

Крылова

 

и

 

его

 

произведенія."

По

 

Физикѣ:

   

„Понятіе

 

о

 

свѣтѣ

 

и

 

его

 

значеніе."

Во

 

Географіи:

 

„Составъ

 

населѳнія

 

Россіи,

 

сравнительно

съ

 

населеніемъ

 

Западно-Европейскнхъ

 

государства"

По

 

Гражд.

 

Исторіи:

 

„Личность

 

Императора

 

Александра

ІІ-го."

„Чѣмъ

 

объяснить

 

пораженіѳ

 

Петра

 

Великаго

 

подъ

 

Нарвой

и

 

побѣду

  

его

 

подъ

 

Полтавой?"

На

 

всѣ

 

предложенный

 

темы

 

большинствомъ

 

воспитанницъ

работы

 

письменный

 

выполнены

 

удовлетворительно,

 

при

 

чѳмъ

 

успѣш-

ность

 

замѣтно

 

повысилась

 

къ

 

концу

 

учебнаго

 

года,

 

когда

 

у

 

воспи-

тапницъ

   

выработались

   

навыки

 

къ

  

письменнымъ

   

работамъ

   

и

 

къ
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стройному

 

послѣдоватѳльному

   

изложенію

 

своихъ

 

мыслей.

Наянсанпыя

 

сочнпенія

 

разбирались,

 

послѣ

 

нсправленія

 

ихъ

на

 

дому

 

преподавателемъ,

 

въ

 

классѣ

 

съ

 

участіемъ

 

воспптанниць;

при

 

этомь

 

читались

 

паплучшія

 

сочнненія,

 

указывались

 

выдающія-

ся

 

достоинства

 

большинства

 

сочиненій

 

или

 

же

 

нхъ

 

недостатки.

Послѣ

 

этого

 

сочиненія

 

давались

 

восіштанницамъ

 

для

 

тщательнаго

просмотра

 

на

 

дому,

   

a

 

затѣмъ

 

передавались

   

инспектору

 

классовъ.

Учебный

 

годъ

 

начался

 

съ

 

15

 

августа

 

и

 

продолжался

 

до

6

 

іюня.

 

Съ

 

5

 

мая

 

начались

 

годичный

 

испытніи

 

и 'продолжались

до

 

6

 

іюня.

 

Порядокъ

 

испытапій

 

былъ

 

опродѣленъ

 

особымъ,

 

со-

ставлеинымъ

 

инспокторомъ

 

классовъ,

 

разсмотрѣннымъ

 

въ

 

совѣтѣ

училища

 

и

 

утвержденнымъ

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

расписаніемь.

 

Къ

экзамонамь,

 

согласно

 

цнркулярнаго

 

распоряженін

 

учебнаго

 

комитета

при

 

св.

 

Сѵнодѣ,

 

явились

 

всѣ

   

воспитанницы

 

всѣхъ

 

классовъ.

Результаты

 

годпчныхъ

 

испытаній

 

были

 

таковы:

 

изъ

 

42

восиитанницъ

 

3

 

класса,

 

державшнхъ

 

экзамены

 

каждая

 

дала

 

на

экзамрнѣ

 

вполнѣ

 

удовлетворительные

 

отвѣты

 

по

 

всѣмъ

 

иредмотамъ

и

 

всѣ

 

воспитанницы

 

этого

 

класса

 

получили

 

соотвѣтствующія

 

сви-

дѣтельства

 

—

 

аттестаты

 

объ

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Епархіальномъ

училищѣ.

Изъ

 

42

 

восиитапиицъ

 

3

 

класса,

 

державшпхъ

 

выпускные

экзамены,

 

22

 

воспитанницы

 

кончили

 

курсъ

 

въ

 

первомъ

 

разрядѣ,

остальння

 

20

 

во

 

второмъ.

 

Передъ

 

тѣмъ,

 

какъ

 

держать

 

устные

экзамены,

 

воспитанницы

 

3

 

класса

 

имѣлп

 

письменное

 

испытаніе

 

по

Словесности:

 

была

 

дана

 

тема:

 

„Женскіе

 

типы

 

у

 

А.

 

С.

 

Пушкина."

Всѣ

 

воспитанницы

 

сочинепія

 

свои

 

написали

 

вполнѣ

 

удовлетвори-

тельно.

Изъ

 

27

 

воспнтанпицъ

 

2

 

класса,

 

державшнхъ

 

экзамевы,

 

да-

ли

 

удовлетворительные

 

отвѣты

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ

 

и

 

переведены

въ

 

слѣдующій

 

классъ

 

23

 

воспитанницы,—изъ

 

нихъ

 

13

 

перешли

въ

 

первомъ

 

разрядѣ, — остальныя

 

во

 

второмъ.

 

Тема

 

ва

 

экзаменѣ

для

 

этихъ

 

воспитанницъ

 

была

 

'такая:

 

„Встрѣча

 

праздника

 

св.

Пасхи.

 

"
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Воспитанницы

 

2

 

классса

 

дали

 

по

 

нѣкоторымъ

 

прѳдметамъ

неудовлетворительные

 

отввты,

 

почему

 

нмъ

 

были

 

назначены

 

повто-

рительные

 

экзамены

   

(переэкзаменовки)

  

нослѣ

   

лѣтнихъ

 

капикулъ.

Эти

 

переэкзаменовки

 

воспитанницы

 

выдержали

 

и

 

были

 

пере-

ведены

 

въ

 

слѣдующій

 

классъ,

 

зе

 

исключепіемъ

 

одной,

 

которая

 

на

иереэкзаменовкахъ

 

дала

 

неудовлетворительные

 

отвѣты

 

и

 

была

 

уво-

лена

 

изъ

 

училища

 

за

 

малоуспѣшность.

 

Одна

 

воспитанница

 

вышла

нзъ

 

II

 

класса

 

по

 

болѣзненному

 

состояние,

 

а

 

одна

 

была

 

переве-

дсиа

 

но

 

годовымъ

 

балламъ,

 

т.

 

к.,

 

по

 

болѣзненному

 

состолнію,

 

не

могла

 

держать

 

экзамеиовъ,

 

годовые

 

же

 

баллы

 

нмѣла

 

очень

 

хо-

рошіс.

Изъ

 

47

 

воспитанницъ

 

1

 

класса,

 

Державшнхъ

 

экзамены,

 

да-

ли

 

удовлетворительные

 

отвѣты

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ

 

и

 

переведены

въ

 

слѣлующій

 

классъ

 

32

 

воспитанницы,

 

изъ

 

нихъ

 

15.

 

перешли

въ

 

первомъ

 

разрядѣ,

 

остальныя

 

во

 

второмъ.

 

15

 

воспитанницъ

1

 

класса

 

дали

 

по

 

нѣкоторымъ

 

предметамъ

 

неудовлетворительные

отвѣты,

 

почему

 

нмъ

 

были

 

назначены

 

повторные

 

экзамены

 

(переэк-

заменовки)

 

послѣ

 

лѣтпихъ

 

каннкулъ.

 

10

 

воспитанницъ

 

эти

 

пере-

экзаменовки

 

выдержали

 

и

 

были

 

переведены

 

въ

 

слѣдующій

 

классъ.

5

 

воспитанницъ

 

иереэкзаменовокь

 

не

 

выдержали

 

и

 

были

 

оставле-

ны

 

на

 

повторительный

 

курсъ.

Въ

 

обшемъ

 

успѣхи

 

воспитанницъ

 

училища

 

за

 

отчетный

 

годь

должны

 

быть

 

названы

 

вполнѣ

 

и

 

безусловно

 

удовлетворительными.

Лучпіе

 

всего

 

объ

 

этомъ

 

свидѣтольствуетъ

 

тотъ

 

фактъ,

 

что

 

въ

первомъ

 

разрядв

 

нзъ

 

всѣхъ

 

классовъ

 

перешло

 

въ

 

слѣдующій

классъ

 

не

 

мопѣе,

 

какъ

 

50°/о

 

общаго

 

числа

 

воспитанницъ.

 

На

экзамеиаціонныхъ

 

испытаніяхъ

 

всегда

 

присутствовали

 

члены

 

Со-

вѣта

 

училища

 

изъ

 

представителей

 

городского

 

духовенства.

Такая

 

уснѣшность

 

въ

 

пзученін

 

воспитанницами

 

предметовъ

училищнаго

 

курса

 

должна

 

быть,

 

помимо

 

ихъ

 

собственнаго

 

стара-

нія,

 

отнесена

 

на

 

долю

 

самоотворжѳппаго

 

и

 

согласованная

 

труда

педагогическаго

 

персонала,

 

который,

 

хотя

 

и

 

былъ

 

немногочисленъ,

но

 

работалъ

 

въ

 

училищѣ,

 

очевидно,

 

съ

 

полнымъ

 

сознаніемъ

 

своего
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ответственная

 

иоложенія,

 

съ

 

любовію

 

и

 

стараніемъ,

 

„но

 

за

 

страхъ

а

 

за

 

совѣсть".

 

Тѣмъ

 

болѣе

 

это

 

нужно

 

принять

 

во

 

ввиманіе,

 

что

XXXVI

 

съѣздомъ

 

епархіальнаго

 

духовенства

 

была

 

отвергнута

вполнѣ

 

законная

 

и

 

естественная

 

просьба

 

преподавателей

 

училища

объ

 

увеличеніи

 

имъ

 

поурочной

 

годовой

 

платы

 

съ

 

50

 

до

 

60

 

р.

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

ѳпархіяхъ

 

россійскихъ

 

эта

 

годовая

 

поурочная

плата

 

доведена

 

до

 

70

 

рублей.

 

Хотѣлось

 

бы

 

думать,

 

что

 

духовен-

ство

 

епархіи,

 

въ

 

заботахъ

 

о

 

наилучшей

 

постановкѣ

 

учебнаго

 

дѣ-

ла

 

въ

 

Епархіалыюмъ

 

училивіѣ,

 

обратитъ

 

вниманіѳ

 

на

 

матеріаль-

ныя

 

нужды

 

педагогическаго

 

персонала

 

и

 

увеличить

 

годовую

 

по-

урочную

 

плату,

 

доведя

 

ее

 

до

 

уровня

 

платы

 

хотя

 

бы

 

въ

 

жѳи-

скихъ

 

гимназіяхъ.

Религіозно-нравственное

  

и

 

физическое

 

воспитаніе.

Релнгіозно-правственное

 

воспитаніе

 

ученицъ

 

было

 

главпымъ

предметомъ

 

заботливости

 

начальствующихъ

 

п

 

воспитывающихъ

лицъ

 

училища

 

и

 

имѣло

 

цѣлыо

 

пріучить

 

воспитанницъ

 

къ

 

созна-

тельному

 

исполненію

 

релнпозныхъ

 

обязанностей

 

православныхъ

христіанъ.

 

Жизнь

 

училища

 

шла

 

по

 

разъ

 

установленному

 

порядку,

и

 

главной

 

цѣлью

 

дѣятельности

 

восиитательнаго

 

персонала

 

было

создать

 

постепенно

 

изъ

 

юныхъ

 

пнтомицъ

 

училища

 

будущихъ

труженицъ

 

съ

 

опредѣленными

 

строго-нравственными

 

устоями

 

и

 

на-

выками.

 

Соотвѣтственпо

 

этому

 

отъ

 

воспитанницъ

 

требовалось

 

точ-

ное

 

.и

 

сознательное

 

исполненіо

 

всѣхъ

 

хрипіанскихъ

 

обязанностей.

Христіанскій

 

долгъ

 

исновѣди

 

и

 

нрпчастія

 

ев,

 

Тапнъ

 

всѣ

 

воспи-

танницы

 

исполняли,

 

какъ

 

положено

 

но

 

уставу,

 

два

 

раза

 

въ

 

годъ:

во

 

время

 

Рождественская

 

поста,

 

съ

 

18

 

по

 

21

 

ноября,

 

и

 

на

 

пер-

вой

 

седьмнцѣ

 

Великая

 

поста.

 

Желающія

 

(а

 

таковыхъ

 

было

 

боль-

шинство)

 

говѣли

 

еще

 

на

 

послѣдней

 

педѣлѣ

 

Великая

 

поста.

 

По

средамъ

 

и

 

пятннцамъ

 

св.

 

Четыредесятницы

 

воспитанницы

 

присут-

ствовали

 

въ

 

училищной

 

церкви

 

при

 

совершеніи

 

литургій

 

прежде-

освященныхъ

  

Даровъ.

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).
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(О*
XXXVII

 

общеепархіальнаго

   

съѣзда

 

духовенства

  

Енисейской
епархіи

 

въ

 

г.

 

Нрасноярскѣ,

 

1907

 

года.

Объяснен,

 

къ

 

слѣтѣна

 

1908

 

г.

 

Продолжен.

 

JY2

 

94,

 

см.

 

M

 

3-

По

   

§

   

VI

Къ

 

пун.

 

3

 

Съ

 

введеніемъ

   

новой

   

программы

 

и

 

новыхъ

 

предме-

товъ

 

является

 

потребность

 

и

 

въ

 

новыхъ

 

учобникахъ

 

и

 

учеб-

ныхъ

     

пособіяхъ,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

и

 

произведева

 

временная

ассигновка

   

250

 

рублей.

Къ

 

пун.

 

5.

 

Вслѣдствіо

 

уволиченія

   

количества

 

кнпгъ,

 

учебннковъ

и

 

учебныхъ

  

пособій

 

въ

 

1908

 

году

 

и

 

неимѣнія

 

свободпаго

 

шкафа

для

  

храпонія

 

ихъ

 

является

 

настойчивая

 

необходимость

 

пріобрѣте-

нія

  

новая

   

шкафа.

Къ

 

пун.

 

6.

 

На

 

устройство

 

вечера

 

разрѣшается

 

употребить,

 

кромѣ

ассигноваиныхъ

    

по

 

смѣтѣ

   

на

  

1908

 

г — 100

 

р,

 

—

 

еще

   

до

50

  

руб.,

  

имѣющихъ

 

поступить

 

отъ

 

продажи

 

сухарей.

Къ

   

пун

   

7.

   

Ассигновка

   

не

   

производится

   

вслѣдствіе

 

того,

   

что

вопросъ

 

о

 

пріобрѣтеніи

    

музыкальныхъ

 

инструментовъ

  

пере-

дается

 

прежде

 

на

   

обсужденіо

   

блаячинническихъ

 

еъѣздовъ.

Къ

 

пун.

  

10.

   

Испрашиваемая

 

ассигновка

 

въ

 

50

 

рублей—откло-

няется

   

по

 

подаягическнмъ

 

соображеніямъ.

Къ

 

пун.

  

13,

 

14

 

и

 

15.

 

Ассигновка

   

должна

   

выдаваться

 

(на

 

ос-

нованін

 

жур.

 

«№

 

32

 

XXXVI

 

съѣзда)

 

указаннымъ

  

въ

 

этихъ

пунктахъ

 

лицамъ

 

на

 

руки.

Кромѣ

 

всего

 

вышеизложенная,

 

комиссія

 

имѣетъ

 

добавить

 

слѣдующее:

Совѣтомъ

 

Епархіальпаго

   

Женская

   

Училища

   

годовая

 

расходная

смѣта

 

по

 

содержанію

 

Красноярская

 

Епархіалыіая

 

Женская

 

Учи-

лища

 

на

   

1908

   

яд'ъ

   

составлена

 

не

   

полно

 

и

 

не

 

точно:

 

отпускъ

средствъ

 

испрашивается

 

но

 

соответственно

 

дѣйствнтелыюй

 

потреб-

ности,— а

   

именно:

по

 

§

 

1-му

 

не

 

испрашивается

   

совершенно

   

ассигновки

   

преподава-

телю

  

пѣнія

 

и

 

ему-же

 

за

 

руководство

   

хоромъ.

По

 

§

  

1-му-же,

 

въ

 

пун.

   

а— но

 

указано

 

точно,

 

на

 

что

 

нспрашп-
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вается

 

ассигновка

 

начальницѣ

 

училища:

 

на

 

жалованье

 

ли

только,

 

или

 

на

 

жалованье

 

со

 

столомъ

 

вмѣстѣ.

Въ

 

пун.

 

б

 

включена

 

испрашиваемая

 

ассигновка

 

инспектору

 

клас-

совъ

 

за

 

2

 

урока

 

дидактики

 

по

 

50

 

руб.

 

за

 

урокъ,

 

всего

100

 

руб,

 

а

 

въ

 

пун.

 

ж

 

испрашивается

 

ассигновка

 

за

 

3

урока

 

150

 

р.

 

Всего

 

же

 

уроковъ

 

по

 

новой

 

программѣ

 

по

дидактикѣ

 

но

  

5-ть,

   

а

 

3.

Въ

 

пун.

 

г

 

испрашивается

 

ассигновка

 

220

 

руб.

 

84 1 /з

 

коп.,

 

а

слѣдуетъ

 

испросить

 

283

 

руб.

   

38-/в

   

кои.

Въ

 

пун.

 

н

 

ассигновка

 

133

 

руб.

 

3 1 1 /з

 

коп.

 

высчитана

 

непра-

вильно, — слвдуетъ

   

133

 

руб.

 

33*/з

 

коп.

Въ

 

пун.

 

и

 

ассигновка

 

125

 

руб.

 

высчитана

 

также

 

неправильно,

—

 

слѣдуетъ

 

133

   

руб.

    

ЗЗ'/з

 

коп.

Въ

 

пун.

 

х,

 

ч,

 

щ

 

испрашиваются

 

ассигновки

 

на

 

жаловапье,

 

при

готовой

 

квартирѣ

 

со

 

столомъ:

 

4-мъ

 

воспитательницамъ,

 

эко-

ному

 

и

 

фельдшернцѣ;

 

испрашиваемая

 

же

 

сумма

 

выдается

означеннымъ

 

лицамъ

 

въ

 

жаловапье

 

полностію,

 

какъ

 

и

 

должно

быть,— на

 

столъ

 

же

 

означеннымъ

 

лицамъ,

 

а

 

также

 

и

 

г.

начальницѣ,

 

въ

 

смѣтѣ

 

не

 

испрашивается,

 

да

 

и

 

за

 

прежпіо

годы

 

не

 

испрашивалось

 

и

 

не

 

отпускалось.

Въ

 

пун.

 

ѣ

 

испрашивается

 

ассигновка

 

240

 

руб.

 

учительницѣ

 

ру-

кодѣлія

 

временно,

 

тогда

 

какъ

 

по

 

новой

 

программѣ

 

ру-

кодѣліе

 

введено

 

въ

 

кругъ

 

обязательпыхъ

 

предметовъ

 

и

 

съ

обозначеніемъ

   

числа

   

уроковъ.

По

 

§

 

4

 

смѣты.

 

Испрашиваемая

 

ассигновка

 

нрислугѣ

 

на

 

жалова-

нье

 

и

 

содержаніѳ

 

ея

 

пищею

 

не

 

разграничена,

 

т.

 

е.

 

не

 

ука-

зано,

 

сколько

 

именно

 

на

 

столь

 

и

 

сколько

 

на

 

жалованье.

По

 

§

 

5-му

 

смѣты,

 

въ

 

пун.

 

б,

 

на

 

страхованіе

 

здапій

 

испрашива-

ется

 

ассигновка

 

180

 

руб.,— на

 

10

 

руб.

 

болве

 

прошедшая

года, — увѳличеніе

 

это

 

не

 

мотивировано,

 

тогда

 

какъ,

 

по

 

Уста-

ву

 

Страховыхъ

 

обществъ,

 

плата

 

при

 

многолѣтнемъ

 

и

 

безпре-

рывномъ

 

страхованіи

 

обыкновенно

   

понижается.

Въ

 

пун.

 

в

 

на

 

400

 

саж.

 

дровъ

 

испрашивается

 

времевно

 

по

   

1

 

р.
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па

 

сажень,

 

— всея

  

200

 

руб. —очевидная

 

несообразность.

Въ

 

пун.

 

о

   

не

 

указаны:

  

количество

 

пудовъ

 

овса

 

и

 

цѣны

 

за

 

пудъ.

Въ

 

пун.

 

ж,

 

з

    

указано,

   

что

 

на

 

1907

   

годъ

   

было

   

ассигновано

50

 

руб.

  

и

 

100

 

р.

 

на

 

награды

 

восиитанницамъ,

   

тогда

 

какъ

по

 

смѣтѣ

 

на

 

1907

 

годъ

 

ассигновки

 

этой

 

не

 

было

 

произведено.

По

 

§

 

7-му,

 

пун.

 

з

 

испрашивается

  

15

 

руб.

 

на

 

покупку

 

хозяйст-

венныхъ

   

принадлежностей — какпхъ? — не

 

указано.

  

По

   

сло-

весному

 

заявленію

 

членовъ

 

совѣта,

 

сумма

 

эта

 

испрашивается

па

 

заведеніе

 

чана

 

для

 

приятовленія

 

кваса;

 

но

 

сумма

 

15

 

р.

на

 

заведоніе

 

чана

 

XXXVI

   

съѣздомъ

   

была

   

отпущена

   

(см.

жур.

  

№

   

19

 

XXXVI

  

съѣзда).

Вслѣдствіе

   

указанныхъ

 

ошибокъ

 

въ

 

цифровыхъ

 

данныхъ,— итоги

оказались

 

невѣрными.

Справка

 

1-я.

 

По

 

раскладкѣ

 

XXXIV

 

съѣзда

 

духовенства

Енисейской

 

епархіи

 

отъ

 

о.

 

о.

 

блаячинныхъ

 

должно

 

поступать

ежегодно

 

взносовъ

 

па

 

покрытіе

 

расходовъ

 

по

 

Епархіальному

Женскому

 

Училищу — 18016

 

рублей.

 

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

по

 

смѣтѣ

на

 

1908

 

годъ

 

отпущено

 

на

 

содержаніе

 

училища

 

19786

 

р.

237з

 

коп.— на

 

покрытіе

 

расходовъ

 

н

 

е

 

достаетъ

 

(19786

 

р

23'/з

 

к.— 18016

   

р.)=1770

 

р.

   

23 х /з

 

коп.

Справка

 

2-я.

 

Изъ

 

Журнала

 

XXXVII

 

съѣзда,

 

■№

 

74,

видно,

 

что

 

по

 

Красноярскому

 

Мужскому

 

Духовному

 

Училищу

 

къ

1

 

января

 

1907

 

яда

 

значится

 

остаточныхъ

 

отъ

 

прежнихъ

 

лѣтъ

суммъ:

 

1)

 

спархіальныхъ=7657

 

руб.

 

34

 

кон.

 

и

 

2)

 

и

 

за

 

право

обучепія

 

пносооловныхъ— 1250

 

р.

 

98

 

к.

 

всея=8908

 

р.

 

32

 

к.

Справка

 

3-я.

 

XXVI

 

еъѣздъ

 

журналомъ

 

Л°

 

24,

 

отъ

 

18

декабря

 

1895

 

яда

 

постановила

 

остаточный

 

суммы,

 

ассигнован-

ный

 

съѣздамн

 

духовенства

 

на

 

содержапіе

 

духовно-учебныхъ

заведеній

 

епархін,

 

не

 

должны

 

быть

 

зачитаемы

 

иослѣдующими

съѣздами

 

при

 

разсмотрѣніи

 

смѣтъ

 

училищъ

 

мужского

 

и

 

женская

и

 

семинаріп

 

и

 

должны

 

составлять

 

неприкосновенный

 

каппталъ

при

 

каждомъ

 

учебномь

 

заведеніп,

 

который

 

можетъ

 

быть

 

употре-

бляемъ

   

только

 

съ

 

разрѣшенія

 

общѳ-еиархіальнаго

 

съѣзда,

  

вмѣстѣ
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съ

 

наросшими

 

на

 

капиталъ

 

процентами,

 

па

 

такое

 

предпріятіе,

 

ко-

торое

 

епархіальпымъ

 

духовенствомъ

 

признано

 

будетъ

 

прнносящимъ

большій

 

доходъ,

 

чѣмъ

 

храпспіе

 

капитала

 

въ

 

бапкѣ

 

изъ

 

4°/о

 

го-

довыхъ.

 

Въ

 

случаяхъ,

 

которыхъ

 

никакою

 

осторожно

 

составленною

смѣтою

 

предвидѣть

 

невозможно,

 

разрѣшаготся

 

пзъ

 

неприкосновен-

ная

 

капитала

 

только

 

временный

 

позапмствованія

 

въ

 

счетъ

 

смѣт-

ной

 

суммы

 

слѣдующая

 

года,

 

но

 

ппкакъ

 

не

 

на

 

покрытіе

 

пере-

расхода

 

противъ

 

смѣтной

 

суммы

 

и

 

притомъ

  

безвозвратно.

По

 

обсужденіи

 

всего

 

вышеизложенная

 

и

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

церкви

 

обременены

 

взносами,

 

а

 

большинство

 

блаячинническпхъ

съѣздовъ

 

высказалось

 

за

 

то,

 

чтобы

 

не

 

увеличивать

 

взносы

 

съ

церквей,

 

и

 

полагая,

 

что

 

обшо-епархіальный

 

съвздъ

 

имѣетъ

 

закон-

ное

 

право

 

давать

 

то

 

или

 

иное

 

пазначеніе

 

средствамъ

 

епархіи

(на

 

узаконенные

 

предметы),—XXXVII

 

съѣздъ

 

постанов

 

и

 

лъ

1).

 

Отпустить

 

по

 

смѣтѣ

 

на

 

1908

 

ядъ

 

на

 

содержаніе

 

Краснояр-

ская

 

Енархіальная

 

Женская

 

Училища

 

девятнадцать

 

тыснчъ

 

семь-

сотъ

 

восемьдесятъ

 

шесть

 

рублей

 

двадцать

 

три

 

съ

 

! /з

 

коп.

(19786

 

руб.

 

23

 

: /з

 

коп.);

 

пзъ

 

этой

 

суммы

 

— 18016

 

руб.

 

долж-

пы

 

покрыться

 

взносами

 

отъ

 

о.

 

о.

 

благочинныхъ

 

по

 

раскладкѣ

XXXIV

 

съѣзда,— недостающую

 

сумму,

 

въ

 

яолнчествѣ

 

1770

 

руб.

23Ѵз

 

коп.,— покрыть

 

изъ

 

Еиархіалыіыхъ

 

остаточныхъ

 

суммъ

 

но

Красноярскому

 

Духовному ѵ

 

Мужскому

 

Училищу

 

—

 

отъ

 

прежннхь

—

 

до

 

1907

 

года—лѣтъ;

 

для

 

чего

 

и

 

просить

 

Правленіе

 

Красно-

ярская

 

Духовная

 

Училища

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

оно

 

тысячу

 

семьсогь

семьдесятъ

 

рублей

 

двадцать

 

три

 

Ѵв

 

коп.

 

(1770

 

руб.

 

23%

 

к.)

изъ

 

остаточныхъ

 

суммъ

 

училища

 

отъ

 

прежнихъ

 

лѣтъ

 

препрово-

дило

 

въ

 

Совѣтъ

 

Красноярская

 

Енархіальная

 

Женская

 

Училища

въ

 

япварѣ

   

мѣсяцѣ

  

1908

 

яда.

2)

     

Предложить

 

(и

 

предлагается)

 

Совѣту

 

Епархіальнаго

Женская

 

Училища

 

составлять

 

годовую

 

расходную

 

смѣту

точно

 

и

 

по

 

возможности

   

полно;

3)

    

Сумму,

 

истраченную

 

на

 

покупку

 

машины

 

для

 

стирки

бѣлья,

   

предоставить

   

Совѣту

   

Училища

 

покрыть

 

нзъ

  

суммъ,
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имѣющихъ

 

поступить

 

за

 

право

 

обученія

 

иносословныхъ

 

воспи-

танннцъ

 

въ

 

1908

 

году.

4)

 

Журналь

 

сей

 

представить

 

на

 

благоусмотрѣніѳ

 

и

 

утвержде-

ние

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Евѳимія,

Епискоаа

 

Еиисеііскаго

 

п

 

Красноярска^.

ЖУРНАЛЫ
XXXVIII

 

общеепархіальнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

Енисейской
епархіи

 

въ

 

г.

 

Красноярске,

 

1909

 

года.

Журналъ

 

№

 

57.
26

 

января.

XXXVIII

 

съѣздь

 

духовенства

 

Енисейской

 

Еиархіи

 

слушалъ

докладъ

 

Комиссіи,

 

состоящей

 

пзь

 

свящѳнннковъ

 

Константина

 

Іоа-

кпманскаго,

 

Александра

 

Любутскаго,

 

Павла

 

Оуховекаго,

 

по

 

пост-

ройка

 

новаго

 

корпуса

 

для

 

Епархіальнаго

 

Жепскаго

 

Училища, —

слѣдующаго

 

содержанія:

 

XXXIV

 

съѣздъ

 

духовенства

 

журналомъ

отъ

 

13-го

 

декабря

 

1904

 

года,

 

за

 

№

 

32-мъ,

 

постановилъ

„отчислить

 

на

 

постройку

 

новаго

 

корпуса

 

для

 

Euapx.

 

Женскаго

Училища

 

20°/о

 

со

 

всѣхъ

 

свободныхъ

 

суммъ

 

церквей,

 

не

 

имѣю-

щихъ

 

опредѣленнаго

 

назначенія,

 

и

 

употребить

 

средства,

 

имѣющія

поступить

 

въ

 

распоряженіо

 

епархіи

 

изъ

 

отпускаемыхъ

 

на

 

содер-

жаніе

 

Духовной

 

Семинаріи

 

въ

 

1905-7

 

г.

 

г.— 12000

 

р.,

 

что

 

со-

ставить

 

съ

 

20°/о

 

отчисленіемъ

 

52,

 

000

 

руб.

 

Тѣмъ

 

же

 

XXXIV

съѣздомъ

 

постановлено

 

на

 

эти

 

деньги

 

приступить

 

къ

 

постройкѣ

новаго

 

корпуса,

 

для

 

чего

 

и

 

былъ

 

составленъ

 

особый

 

строительный

Комитетъ

 

пзъ

 

слѣдующихъ

 

лицъ:

 

Протоіерея

 

Димнтрія

 

Воло-

годскаго,

 

смотрителя

 

Духовн.

 

Училища

 

Константина

 

Успенскаго,

священника

 

Николая

 

Климовскаго

 

и

 

члсвовъ

 

Совѣта

 

Епархіаль-

наго

 

Женскаго

 

Училища.

 

Этому

 

Комитету

 

былъ

 

предоставлепъ,

по

 

его

 

усмотрѣпію,

 

и

 

выборъ

   

способа

 

веденія

   

постройки,

   

по

 

съ
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тѣмъ

 

непремѣннымъ

 

условіемъ,

 

чтобы

 

всѣ

 

расходы

 

на

 

этотъ

 

пред-

мета

 

не

 

превышали

 

45— 50

 

тысячъ

 

рублей.

 

XXXVI

 

съѣздъ

духовенства

 

своимъ

 

журнальнымъ

 

иостановленіемь

 

за

 

№

 

39-мъ

отложилъ

 

начало

 

постройки

 

новаго

 

корпуса

 

на

 

неопределенное

время,

 

въ

 

виду

 

тревожнаго

 

времепн

 

п

 

вздорожанія

 

матеріаловъ

 

и

рабочихъ

 

рукъ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

но

 

составленной

 

смѣтѣ

 

архитек-

торомъ

 

Соколовскпмъ

 

стоимость

 

•

 

постройки

 

корпуса

 

определена

въ

 

73,713

 

руб.

 

2

 

к.

 

Журналомъ

 

ХХХѴП-го

 

съѣзда,

 

on,

22-го

 

ноября

 

1907,

 

за

 

№

 

19-мъ,

 

въ

 

составь

 

Комитета,

 

за

смертію

 

и

 

выбытіемъ

 

нѣкоторыхъ

 

членовъ,

 

вошли:

 

Протоіерей

Михаплъ

 

Лотоцкій

 

и

 

священники

 

Варсанофій

 

Захаровъ

 

и

 

Але-

ксандръ

 

Любпмцевъ.

 

Журналомъ

 

того-же

 

съѣзда

 

выяснено,

 

что

епархія

 

располагаетъ

 

на

 

постройку

 

корпуса

 

для

 

Училища

 

капи-

талом!,

 

въ

 

43,419

 

р.

 

15

 

к.,

 

поэтому

 

и

 

постановлено

 

немедлен-

но

 

приступить

 

къ

 

заготовкѣ

 

матеріаловъ

 

и

 

начальной

 

постройкѣ

добавочнаго

 

корпуса,

 

поручивъ

 

ведеиіе

 

постройки

 

и

 

ежедневное

наблюденіо

 

за

 

пею

 

архитектору,

 

г.

 

Соколовскому,

 

мотивируя

 

это

постановленіе

 

тѣмъ,

 

что

 

„цѣны

 

на

 

строительные

 

матеріалы

 

и

 

ра-

бочія

 

руки

 

значительно

 

понизились," — что

 

и

 

было

 

исполнено

 

г.

Соколовскимъ.

 

Изъ

 

представленной

 

послѣднимъ

 

„выборки

 

изъ

смѣты"

 

видно,

 

что

 

смѣтная

 

сумма

 

понижается

 

на

 

6499

 

р.

 

48

коп.

 

Недостающее

 

же

 

по

 

смѣтѣ

 

г.

 

архитектора

 

количество

 

дѳнегь

рѣшепо

 

пополнить

 

изъ

 

суммъ

 

десятитысячная

 

ежогоднаго

 

взноса

за

 

1908

 

и

 

1909

 

г.

 

г.

 

и

 

причитающейся

 

недоимкой

 

за

 

церквами,

не

 

внесшими

 

20%

 

обложенія.

 

Выборъ

 

Комитетомъ

 

способа

 

веде-

пія

 

постройки

 

добавочнаго

 

корпуса

 

остаповился

 

на

 

такъ

 

называе-

момъ

 

„способѣ

 

хозяйственному"

 

чѣмъ

 

предполагалось

 

удешевить

стоимость

 

работъ

 

и

 

матеріаловъ.

 

Въ

 

виду

 

этою,

 

заготовка

 

мате-

ріаловъ

 

производилась

 

Комитетомъ,

 

а

 

самая

 

постройка

 

корпуса

была

 

сдана

 

съ

 

торговъ

 

подрядчику

 

Роману

 

Семенову

 

Попову

 

за

10,

 

300

 

р..

 

по

 

условію,

 

засвидетельствованному

 

нотаріалыіымъ

оорядкомъ.

 

Въ

 

обезпеченіе

 

доброкачественности

 

и

 

своевременная

исполненін

 

ихъ,

 

подрядчикомъ

 

Поиовымъ

 

былъ

 

внѳсенъ

 

залогъ

 

въ
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500

 

р.

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

изъ

 

заработной

 

его

 

платы

 

удерживалось

20°/о.

 

Строительные

 

матеріалы,

 

до

 

употреблеиія

 

ііхъ

 

въ

 

*дѣло,

свидетельствовались

 

члепами

 

Комитета

 

и

 

архптекторомъ,

 

о

 

чемъ

и

 

составлялись

 

акты.

 

Большая

 

часть

 

матеріаловъ

 

покупалась

 

ни-

же

 

сиравочныхъ

 

цѣнъ,

 

благодаря

 

чему

 

получилась

 

экономія

денежныхъ

 

средствъ.

 

Строительные

 

матеріалы

 

были

 

заготовлены

въ

 

достаточномъ

 

количествѣ.

 

По

 

окончаніи

 

постройки

 

вчернѣ,

осталось

 

порядочное

 

киличество

 

половинокъ

 

кирпичей,

 

которыя,

 

по

мнѣнію

 

Комиссііг,

 

могутъ

 

быть

 

использованы

 

на

 

постройку

 

камев-

ныхъ

 

стѣнъ, .взамѣнъ

 

иодгнившихъ

 

деревянпыхъ

 

заборовъ.

 

Для

записи

 

прихода

 

и

 

расхода

 

денежныхъ

 

суммъ

 

была

 

выдава

 

книга,

пронумерованная,

 

прошнурованная

 

и

 

печатью

 

Его

 

Преосвященства

припечатанная.

 

Сь

 

21-го

 

марта

 

1905

 

года

 

по

 

20-е

 

января

 

с.

г.

 

на

 

приходъ

 

поступило

 

отъ

 

прнчтовъ

 

церквей

 

епархіи

 

въ

 

счетъ

20°/о

 

обложонія

 

церковныхъ

 

суммъ

 

и

 

съ

 

10000

 

руб.

 

иособія

 

на

содержаніе

 

Семинаріи

 

48,

 

336

 

p.

 

4

 

к.

 

и

 

отъ

 

подрядчика

 

Рома-

на

 

Попова

 

залога

 

500

 

руб.,

 

а

 

всего

 

48,

 

836

 

руб.

 

4

 

к.

 

Изъ

этой

 

суммы

 

на

 

постройку

 

корпуса

 

и

 

другіе

 

необходимые

 

расходы,

связанные

 

съ

 

ней,

 

употреблено

 

45,813

 

р.

 

32

 

к.,

 

съ

 

29-го

 

но-

ября

 

1905

 

года

 

по

 

день

 

освидѣтельствованія

 

книгъ.

 

Въ

 

остаткѣ

имѣется

 

3022

 

p.

 

72

 

к.

 

Закуиъ

 

матеріаловъ

 

отвѣчалъ

 

действи-

тельной

 

потребности

 

п

 

по

 

стоимости

 

не

 

превышалъ

 

справочныхъ

цѣнъ.

 

Запись

 

въ

 

книгахъ

 

велась

 

не

 

съ

 

должной

 

внимательностью.

Такъ,

 

въ

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

статьѣ

 

выписывались

 

въ

 

расходъ

 

день-

ги

 

за

 

несколько

 

разнородпыхъ

 

предметовъ,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

нѣтъ

возможности

 

определить,

 

что

 

и

 

по

 

какой

 

цѣпѣ

 

покупалось.

 

Напри-

мѣръ,

 

въ

 

ст.

 

92-й

 

выписано

 

въ

 

расходъ

 

1 19

 

р.

 

50

 

коп.,

 

упла-

ченпыхъ

 

Попову

 

за

 

100

 

рѣшетинъ,

 

3

 

бревна,

 

80

 

досокъ,

 

15

горбылей,

 

20

 

брусковъ.

 

На

 

расходный

 

статьи

 

40,

 

71,

 

72-ю

 

не

имѣѳтся

 

оправдателыіыхъ

 

документовъ.

 

Въ

 

ст.

 

26-й

 

выписано

 

въ

расходъ

 

48

 

р.

 

20.

 

к.,

 

а

 

расписка

 

нмѣется

 

только

 

ва

 

47

 

р.

 

Поч-

товые

 

расходы

 

Комитетомъ

 

не

 

завѣрены.

 

Мѣсячныхъ

 

и

 

годовыхъ

подсчетовъ

 

и

  

свидетельствовали

 

книги

 

не

 

производилось,

   

не

 

дѣ-
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лалось

 

подписей

 

подъ

 

книгами

 

членами

 

Комитета.

 

Общій

 

птогъ

прихода

 

ноказанъ

 

на

 

2

 

к.

 

менѣе,

 

а

 

расходъ

 

па

 

10

 

к.

 

болѣе.

Сьѣздъ

 

постам

 

о

 

в

 

и

 

л ъ:

 

докладъ

 

этотъ

 

принять

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

представить

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Преосвященства.

 

Резолюція

Ш

 

463.

 

1909

 

года,

 

января

 

30

 

дня:

 

Журналъ

 

сей

 

утвер-

ждается-

 

Предлагаю

 

Строительному

 

Комитету

 

по

 

по-

сгройкѣ

 

новаго

 

корпуса

 

при

 

Епарх.

 

Жен.

 

училищѣ

 

на

будущее

 

время

 

не

 

допускать

 

въ

 

веденіи

 

приходо-рас-

ходныхъ

 

книгъ — тѣхъ

 

огпибокъ

 

и

 

неправильностей,

какія

 

указаны

 

въ

 

семь

 

журналѣ

 

Епарх.

 

Оьѣзда.

 

En.
Евѳимій.

Журналъ

 

№

 

59.

26

 

января.

Съѣздъ

 

Духовенства

 

Енисейской

 

Епархін

 

слушалъ

 

докладъ

депутата

 

отъ

 

порваго

 

благочннія

 

Минусннскаго

 

уѣзда.

 

священника

Евгепія

 

Золотпнцкаго,

 

слѣдующаго

 

содержали:

 

въ

 

J6

 

8

 

Епархіаль-

ныхъ

 

Ведомостей

 

за

 

1908

 

годъ

 

напечатанъ

 

журналъ

 

ХХХѴИ-го

сьѣзда

 

духовенства

 

за

 

№

 

62,

 

конмъ

 

постановлено

 

напечатать

 

въ

Епархіалышхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

и

 

затѣмъ

 

отдельными

 

оттисками

 

300

 

экз.

„Положенія

 

о

 

призрбнін

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія";

 

это

 

положе-

ніѳ

 

не

 

будетъ

 

пригодно

 

для

 

духовенства

 

потому,

 

что

 

съ

 

1823

 

года

(годъ

 

изданія)

 

оно

 

во

 

многихъ

 

статьяхъ

 

своихъ

 

изменено

 

и

 

из-

дано

 

вновь

 

въ

 

1892

 

году,

 

въ

 

XIII

 

томѣ

 

Свода

 

законовь,

 

раз-

дѣлъ

 

Ш-й,

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

„Уставь

 

объ

 

общественномъ

 

при-

зрепіи,"

 

въ

 

каковой

 

раздѣлъ

 

включенъ

 

и

 

„Уствъ

 

о

 

призрѣпіп

бѣдиыхъ

 

духовнаго

 

званія",

 

съ

 

правилами

 

„о

 

вспоможеиіи

 

духо-

венству

 

въ

 

пожарныхъ

 

случаяхъ";

 

этотъ

 

уставъ

 

и

 

нуженъ

 

ду-

ховенству,

 

а

 

не

 

то

 

„Положепіе

 

о

 

призрѣніи

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

званія",

 

которое

 

во

 

всѣхъ

 

почти

 

статьяхъ

 

получило

 

новую

 

ре-

дакцию

 

и

 

даже

 

другое

 

назвэніе.

 

Въ

 

этомъ

 

„Уставѣ",

 

какь

 

и

 

въ

„Положеніи",

 

изложены

 

правила,

 

относящіяся

 

къ

 

кругу

 

дѣйствій

самихъ

 

только

 

Епархіальныхъ

 

Попочительствъ,

 

такъ

   

что

 

онъ

 

не
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особенио

 

и

 

нуженъ

 

духовенству.

 

Посему,

 

вмѣсто

 

пріобрѣтенія

 

оз-

наченныхъ

 

оттпсковъ

 

„Положенія",

 

было-бы

 

цѣлесообразнѣе

 

пріоб-

рѣетн

 

для

 

церквей

 

книгу

 

Маврицкаго:

 

„Сборникъ

 

руководствен-

ныхъ

 

правнлъ

 

о

 

призрѣпіи

 

бѣдныхъ

 

и

 

спротъ

 

духовнаго

 

зпанія",

изданную

 

въ

 

Москвѣ

 

въ

 

J

 

901

 

году;

 

цѣна

 

книги

 

одннъ

 

рубль.

Въ

 

этой

 

кішгѣ

 

духовенство

 

найдетъ

 

и

 

дѣйствующій

 

нынѣ

 

уставъ

о

 

призрѣніи

 

бѣдпыхъ

 

духовнаго

 

зваяія

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ— пра-

вила

 

объ

 

оиекахъ,

 

каковыя

 

правила

 

духовенству

 

нужны,

 

а

 

так-

же

 

различный

 

формы

 

делопроизводства

 

по

 

дѣламъ

 

прпзрѣнія.

 

II

 

о-

с

 

та

 

повили:

 

съ

 

мнѣніемъ

 

докладчика

 

согласиться

 

и

 

постано-

вленіе

 

ХХХѴП

 

съѣзда

 

объ

 

отпечатанін

 

„Положения

 

о

 

бѣдпыхъ

духовнаго

 

звапія"

 

отмѣнить

 

и

 

вмѣсто

 

сего

 

отпечатать

 

въ

 

Eu.

 

Вѣ-

домостяхъ

 

новыя

 

законоположенія,

 

касающіяся

 

En.

 

Попечительства.

Журналъ

 

сей

 

представить

 

на

 

утвержденіо

 

Его

 

Преосвященства.

Резолюція

 

№

 

471.

 

1909

 

года,

 

января

 

30

 

дня:

 

Утверждается.

К

 

п.

 

Евѳимій.

Журналъ

 

№

 

60.
26

 

января.

Слушали

 

отчетъ

 

помощника

 

миссіонера,

 

священника

 

Владн-

міра

 

Кузьмина

 

за

 

1908

 

годъ.

 

Изъ

 

отчета

 

видно,

 

что

 

священни-

комъ

 

Кузьминымъ

 

въ

 

1908

 

году

 

произведено

 

2

 

апологѳтнчоскнхъ

бееѣды

 

въ

 

г.

 

Минусинск!)

 

на

 

темы:

 

„Происхожденіе

 

зла"

 

и

 

„о

бытіи

 

Божіемъ",

 

сопровождавшіяся

 

преніями

 

между

 

лекторомъ

 

и

невѣрующими,

 

затѣмъ

 

12

 

публичныхъ

 

полемическихъ

 

бѣсѣдъ

 

съ

сектантами

 

(штундо-баптистами

 

и

 

молоканами)

 

па

 

темы,

 

пререка-

омыя

 

ими

 

и

 

2

 

частныхъ

 

бесѣды

 

съ

 

сектантскими

 

начетчиками.

Бесѣды

 

съ

 

сектантами

 

происходили

 

въ

 

црнходахъ

 

Субботинскомъ

и

 

Каптыревскомъ

 

и

 

въ

 

дореввѣ

 

Іудиной,

 

и

 

большей

 

частью

 

въ

прнсутствін

 

и

 

при

 

участіи

 

мѣстныхъ

 

священниковъ.

 

Всѣ

 

бесѣды,

а

 

въ

 

особенности

 

производнвшіяся

 

въ

 

г.

 

Минусинскѣ,

 

привлека-

ли

 

массу

 

слушателей

 

(отъ

 

100

 

до

 

800

 

человѣкъ),

 

которые

 

съ

самымъ

 

живымъ

 

ннтеросомъ

 

слушали

 

бесѣду

 

н

 

пронія,

 

иногда

 

под-
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рядъ

 

часовъ

 

6—7.

 

Это

 

показываѳтъ,

 

что

 

жажда

 

вѣры

 

и

 

инте-

ресъ

 

къ

 

богословскимъ

 

вопросамъ

 

не

 

умерли

 

въ

 

народѣ.

 

Они

 

жи-

вы,

 

и

 

ихъ

 

нужно

 

питать.

 

Всего

 

помощи,

 

миссіонера,

 

свящонни-

комъ

 

Кузьмпнымъ,

 

въ

 

миссіонерскихъ

 

поѣздкахъ

 

сдѣлано

 

930

верстъ

 

и

 

употреблено

 

на

 

это,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

беседами,

 

26

 

дней.

 

Рас-

ходъ

 

на

 

эти

 

поѣздки

 

выражается

 

въ

 

суммѣ

 

86

 

рублей.

 

На

 

раз-

ѣзды

 

свящ.

 

Кузьмину

 

XXXVII

 

съѣздомъ

 

было

 

отпущено

 

аван-

сомъ

 

100

 

рублей.

 

Слѣдователыю,

 

•

 

на

 

рукахъ

 

у

 

него

 

остается

14

 

рублей.

 

Справка:

 

постановлоніемъХХХѴП

 

общееп.

 

сьѣз-

да

 

духовенства

 

свящ.

 

Кузьмин ь

 

пазначенъ

 

безплатнымъ

 

помощни-

комъ

 

уѣздпаго

 

миссіопера,

 

съ

 

удовлетвореніемъ

 

его

 

деньгами

 

на

разъѣзды

 

по

 

миссіонерскимъ

 

дѣламъ

 

(журналъ

 

№

 

отъ

 

1907

 

г.)

По

 

выслушаніи

 

отчета

 

и

 

обсужденіи

 

его,

 

въ

 

отсутствіи

 

свящ.

 

Вл.

Кузьмина,

 

подъ

 

нредсѣдатольствомъ

 

товарища

 

председателя

 

съез-

да,

 

свящ.

 

Варе.

 

Захарова,

 

постановил

 

и:

 

признавая,

 

что

священникъ

 

о.

 

Владиміръ

 

Кузьмпнъ

 

понесъ

 

значительную

 

долю

миссіонерскаго

 

труда

 

и

 

при

 

томъ

 

труда

 

не

 

безполезнаго,

 

а

 

при-

несшаго

 

не

 

малый

 

успѣхъ:

 

а)

 

отчетъ

 

о.

 

Кузьмина

 

принять

 

къ

свѣдѣвію

 

и

 

отпечатать

 

въ

 

„Енис.

 

Еп.

 

Вѣдомостяхъ";

 

б)

 

отпу-

стить

 

на

 

разъѣзды

 

его — 100

 

р.

 

авансомъ;

 

в)

 

вознаградить

 

его

за

 

понесенные

 

труды

 

единовременно

 

въ

 

размѣрѣ

 

300

 

р.

 

(все

изъ

 

суммъ

 

Свѣчного

 

завода,

 

т.

 

е.

 

всѣ

 

400

 

р.);

 

и

 

г)

 

признать

справедливымъ

 

на

 

будущее

 

время

 

вознаграждать

 

свящ.

 

о.

 

Кузь-

мина

 

половиннымъ

 

мнссіонерскимъ

 

окладомъ

 

жалованья,

 

назначен-

ным!*

 

минусинскому

 

уѣздному

 

миссіоперу,

 

въ

 

счѳтъ

 

оклада

 

мис-

сіонеру

 

минусинскому.— Заявлсніе

 

председателя

 

съѣзда,

 

священника

Владиміра

 

Кузьмина:

 

„По

 

прочтеніи

 

сего

 

журнала,

 

считаю

 

своимъ

долгомъ

 

заявить

 

слѣдующее.

 

Отнятіе

 

половины

 

жалованья

 

у

 

ми-

пусинскаго

 

миссіонера

 

въ

 

мою

 

пользу

 

нахожу

 

несправѳдливымъ,

во-нервыхъ,

 

потому,

 

что

 

трудъ

 

мой,

 

съ

 

качестве

 

иомощника

 

мис-

сіонера,

 

далеко

 

но

 

можетъ

 

сравняться

 

съ

 

трудомъ

 

миссіонера

 

уезд-

наго,

 

а

 

во-вторыхъ,

 

потому,

 

что

 

уѣздвый

 

миссіонеръ

 

трудится

независимо

 

отъ

 

того,

 

много

   

или

 

мало

 

работаетъ

 

его

   

помощникъ.
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Отъ

 

жалованья

 

вообще,

 

изъ

 

какпхъ-бы

 

то

 

пи

 

было

   

источпиковъ,

я

 

категорически

 

отказываюсь,

 

такъ

 

какъ

 

на

 

мпссіоперскія

 

бесѣды

съ

 

сектантами

 

п

 

неверующими

 

удѣляю

 

ливіь

   

относительный

    

до-

сугъ

 

прпходскаго

 

священника.

  

Когда

   

я

 

прпнималъ

 

на

 

себя

    

обя-

занности

 

помощника

 

мнссіонера,

 

то

 

совершенпо

 

но

 

расчптывалъ

 

ва

какое-нибудь

 

денежное

 

вознагражденіо,

 

а

 

брался

 

за

 

это

 

дѣло

 

исклю-

чительно

 

изъ

 

любви

 

къ

 

пему

 

и

 

ради

 

желанія

 

нмѣть

   

возможность

болііе

 

частаго

 

общѳнія

 

съ

 

сопастырями

 

и

 

соработнпками

 

на

   

Нивѣ

Христовой.

 

Миссіонерскія

 

иубличныя

 

бесѣды

 

не

 

составляютъ

   

для

меня

 

особаго

 

труда,

 

да

 

и

 

къ

 

тому-жо

 

провел ь

 

бесѣдъ

   

этихъ

    

я

не

 

много.

 

Въ

 

виду

  

этого,

 

вознагражденіѳ

  

въ

 

300

 

р.,

    

единовре-

менно

 

назначенное

 

мне

 

съездомъ,

   

считаю

   

мною

 

незаслуженнымъ.

Но

 

если

 

съѣздь

 

находитъ

 

возможнымъ

   

п

    

Его

    

Преосвященству

будетъ

 

благоугодно,

 

то

 

я

   

просилъ-бы

 

эти

   

деньги

    

или,

   

хотя-бы

часть

 

ихъ,

 

пожертвовать

 

мнѣ

 

на

 

содержаніе

 

бѣдныхъ

 

сиротъ

 

сво-

его

 

Аскызскаго

 

прихода.

 

Лучшая-жо

 

для

 

меня

 

награда —это

 

то,

 

что

съѣздъ

 

нашолъ

 

возможнымъ

 

признать

 

мой

 

малый

 

трудъ

 

полезнымъ

и

 

желательнымъ".

 

Журпалъ

 

сей

 

представить

   

на

    

благоусмотрѣніе

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Евѳимія,

 

Епископа

 

Енн-

сейскаго

 

и

 

Красиоярскаго.

  

Резолюція

 

№

 

436.

 

1909

 

года,

 

янва-

ря

 

28

 

двя:

 

Отпустить

 

на

 

разъѣзды

 

помощнику

 

мис-сіоне-

ра,

 

священнику

 

Кузьмину

 

авансом

 

ь

 

сто

 

рублей.

 

Что-же
касается

 

назначеннаго

 

ему

 

съѣзяомъ

   

единовременнаго

вознагражденія — въ

 

размѣрѣ

 

300

 

рублей,

 

за

 

понесенные

имъ

 

миссіонерскіе

 

труды,

 

то,

 

согласно

 

желанія

   

самого

о.

 

Кузьмина,

 

выдать

 

ему

 

не

 

въ

 

личное

    

его

   

вознагра-

жденіе,

  

а

 

на

 

содержаніе

 

сиротъ

   

Аскызскаго

   

прихода.

Миссіонеру

 

Рождественскому

 

содержаніе

   

по

   

сей

   

его

должности

 

не

 

уменьшать,

 

такъ

 

какъ

 

оно

 

уже

 

уменьше-

но

 

мною,

 

—

 

вмѣето

 

1100

 

рублей,

 

ему

 

назначено

   

произ-

водить

 

съ

 

настоящаго

   

1909

   

года

   

жалованья

    

только

800

 

оуб.

 

Еп.

 

Евѳимій.
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Журналъ

 

№

 

61.
26

   

января.

Общеспархіальный

 

сьѣздъ

 

духовенства

 

слушалъ

 

докладъ

Комиссіи

 

по

 

Красноярскому

 

Духовному

 

училищу

 

слѣдующаго

 

со-

держанія:

 

Компссія

 

разсматривала

 

прнходо-расхолныя

 

книги

 

и

оправдательные

 

документы

 

за

 

1 908

 

годъ,

 

и

 

оказалось,

   

что

    

отъ

1907

  

года

 

оставалось

 

наличными

 

10584

 

рубля

 

и

 

69

 

копѣекь

 

и

билетами

 

3700

 

рублей,

 

а

 

всего

   

14274

 

рубля

 

и

 

69

    

коп.,

    

въ

1908

   

году

 

поступило

 

наличными

 

34938

 

р.

 

и

 

35

 

к.;

 

израсхо-

довано

 

въ

 

1908

 

году — 33429

 

рублей

 

и

 

29

 

коп.;

 

въ

 

остатке

 

къ

1909

   

году

 

наличными

 

12083

 

рубля

 

и

 

75

 

к.

 

и

 

билетами

 

3700

 

р.,

а

 

всего

 

15783

 

рубля

 

н

 

75

 

к.,

 

каковыя

 

суммы

 

хранятся

 

въ

Красиоярскомь

 

отдѣлеиіи

 

Государственнаго

 

Банка,

 

по

 

расчетной

кннжкѣ

 

училища

 

за

 

№

 

8414-мъ

 

и

 

по

 

сберегательной

 

книжкѣ

 

за

№

 

23652,

 

а

 

билеты

 

по

 

сохраннымь

 

распискамъ

 

за

 

Ші

 

10326

и

 

11158-мъ.

 

Постраничные

 

итоги

 

и

 

транспорты

 

въ

 

книгахъ

 

ве-

дены

 

правильно

 

и

 

точно;

 

статьи

 

прихода

 

и

 

расхода

 

имѣютъ

 

оправ-

дательные

 

документы;

 

счета

 

и

 

расписки

 

подобраны,

 

за

 

немно-

гими

 

исключеніями,

 

въ

 

порядке.

 

Журналъ

 

сей

 

постановили:

принять

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

представить

 

его

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

Преосвященства.

 

Резолюція

 

J6

 

475,

  

1909

  

года,

 

января

 

30

 

дня:

Журналъ

 

сей

 

смотрѣлъ.

 

En.

 

Евѳимій.

Журналъ

 

№

 

62.
27

   

января.

Слушали

 

прошеніе

 

священника

 

Бейской

 

церкви,

 

Михаила

Копосова,

 

о

 

принятін

 

одного

 

изъ

 

троихъ

 

его

 

дѣтей,

 

обучающихся

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

г.

 

Красноярска,

 

на

 

епархіаль-

ное

 

содержапіе.

 

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

одинъ

 

изъ

 

сыновей

 

Копосова

—

 

Владиміръ,

 

содержится

 

па

 

полу-казениомъ

 

содержаніи

 

въ

 

Ду-

ховной

 

Семпнаріи,

 

съѣздъ

 

постанови

 

л

 

ъ:

 

принять

 

дочь

 

Ко-

посова

 

Софію,

 

обучающуюся

  

въ

   

Еп.

   

Училпщѣ

 

на

 

полу-коштную
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стппендію

 

отъ

 

духовенства.

 

Журналъ

 

сей

 

представить

 

на

 

благо-

усмотрѣніе

 

и

 

утвержденіо

 

Его

 

Преосвященства.

 

Резолюція

 

Jtë

 

464,

1909

 

года,

 

января

 

30

 

дня:

 

Утверждается.

 

En.

 

Евѳимій.

Журналъ

 

№

 

63.

27

 

января.

Слушали

 

докладъ

 

Комиссіи

 

по

 

Свѣчному

 

заводу,

   

состоящей

изъ

 

свящ.

 

Вл.

 

Кузьмина,

 

о.

 

Сергія

 

Воскресепскаго,

 

о.

 

Александра

Любутскаго

 

и

  

о.

  

К.

 

Іоакиманскаго.

 

слѣдующаго

 

содержанія:

   

„По

разсмотрѣніи

 

доклада

 

Комитета

 

Краен.

 

Еп.

   

Свѣчп.

    

завода,

    

въ

которомь

 

предлагается

 

замѣнить

 

сущоствующій

 

способъ

   

комнссіон-

наго

   

возпагражденія

  

завѣдующихь

   

свѣчнымн

   

складами

    

опредѣ-

леннымъ

  

жалованьемъ,

  

и

 

годовыхъ

 

вѣдомостей

 

по

 

всѣмъ

 

уѣзднымъ

складамъ

 

за

  

1906

 

и

 

1907

 

года

 

о

 

приходѣ

 

и

 

расходѣ

     

свѣчъ

 

и

другпхъ

 

матеріаловъ,

 

нмѣемъ

 

честь

 

доложить

 

съѣзду

    

нижеслѣду-

юшее:

  

1)

 

замѣпить

 

существуюшій

   

способъ

    

комиссіоннаго

    

возна-

гражденія

 

завѣдующнхъ

 

складами

 

опредѣлеіінымъ

 

жалованьомъ

 

вы-

зывается

 

тѣмъ

 

соображеніемъ,

 

что

 

для

 

завѣдующихъ

 

определенное

жалованье

 

является

 

полной

 

гарантіѳй

 

устойчивости

 

ихъ

    

бюджета,

который

  

уже

 

но

 

будетъ

 

подверженъ

 

колебанію,

    

въ

     

зависимости

отъ

  

большей

 

или

 

меньшей

 

продажи

 

свѣчъ;

 

2)

  

жалованье

  

завѣду-

ющпмъ

 

складами,

 

согласно

   

ходатайству

 

Свѣчпого

   

Комитета,

 

д.

   

б.

назначено

 

отъ

 

240

 

до

   

400

 

рублей,

 

нропорціонально

  

суммѣ,

    

на

которую

   

торгуотъ

 

тотъ

 

или

 

другой

 

складь,

 

и

 

3)

 

изъ

 

годовыхъ

 

ве-

домостей

 

уѣздныхъ

 

складовъ

 

видно,

 

что

 

по

 

Капскому

   

складу,

    

въ

среднемъ,

 

продается

 

свѣчъ

   

и

 

др.

  

предметовъ

    

на

    

сумму

   

около

1-6

 

т.

 

рублей,

 

по

 

Ачинскому— 14 1 /*

   

т.

   

руб.,

    

но

   

Енисейскому

 

—

1 3 1

 

/г

 

т.

 

рублей

 

и

 

по

 

Минусинскому

 

—

 

22 1 І2

 

т.

 

руб."

   

Поста-

новили:

 

назначить

 

завѣдующему

 

Енпсѳйскпмъ

    

складомъ

 

— жа-

лованья—240

 

р.

 

въ

    

годъ,

    

Ачинскимъ

 

— 250

 

р.,

   

Канскимъ

 

—

280

 

рублей

   

и

 

Минусинскнмъ

 

300

 

руб.

 

и,

 

сверхъ

 

того,

 

20

 

коп.

съ

 

пуда

 

куплоннаго

 

складомъ

 

воска

 

комиссіониыхъ

  

всѣмъ

    

завѣ-

дующимъ,

 

вмѣнивъ

 

имъ

 

въ

 

обязанность

 

продавать

  

еще

 

ладанъ

   

п



—
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дер.

 

масло,

 

которые

 

будетъ

 

препровождать

 

имъ

 

Комитетъ

 

Свеч-

ного

 

завода.

 

Журналъ

 

сей

 

представить

 

на

 

благоусмотрѣпіѳп

 

утвер-

жденіе

 

Его

 

[Преосвященства.

 

Резолюція

 

№

 

465,

 

1909

 

года,

января

 

30

 

дня:

 

Утверждается.

 

Еп.

 

Евѳимій.

Журналъ

  

№

 

64.
27

 

января.

XXXVIII

 

съѣздъ

 

духовенства

 

Енисейской

 

оиархіи

 

слушалъ

резолюцію

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

24

 

янв.

 

1909

 

г.,

 

за

 

Л1»

 

357,

наложенную

 

на

 

36

 

JV;

 

журнала

 

сего

 

съѣзда

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

вы-

дать

 

Начальницѣ

 

Епархіальнаго

 

Женскаго

 

Училища,

 

г-жѣ

 

Троѳ-

иольской,

 

взамѣнъ

 

прогонныхъ,

 

суточныхъ

 

и

 

подъемныхъ

 

денегъ.

единовременное

 

пособіе

 

въ

 

количестве

 

200

 

р.

 

Постановил

 

ъ:

выдать

 

г-жѣ

 

Троепольскоіі

 

200

 

р.

 

изъ

 

остаточныхъ

 

суммъ

 

Епархі-

альнаго

 

Женскаго

 

Училища.

 

Журналъ

 

сей

 

представить

 

на

 

благо -

усмотрѣніе

 

и

 

утвержденіо

 

Его

 

Преосвященства.

 

Резолюція

 

Jtè

 

466,

1909

 

года,

 

января

 

30

 

дня:

 

Утверждается.

 

Еп.

 

Евоимій.

Журналъ

 

№

 

65.
27

 

января.

ХХХѴШ

 

съѣздъ

 

духовенства

 

Енисейской

 

еиархіи

 

слушалъ

отпошеніе

 

Красноярской

 

Городской

 

Управы

 

отъ

 

26

 

января

 

с.

 

г.

за

 

Д°

 

427,

 

о

 

томъ,

 

что

 

Управа

 

не

 

имѣотъ

 

возможности

 

уплатить

духовенству

 

епархіи

 

за

 

семинарскія

 

зданія

 

болѣо

 

4000

 

р.

 

въ

годъ

 

и

 

что

 

городь

 

всегда

 

-шелъ

 

па

 

встречу

 

нуждачъ

 

духовенства.

Постановил

 

ъ:

 

отдать

 

въ

 

арендное

 

пользованіе

 

Красноярско-

му

 

городскому

 

управленію

 

семинарскія

 

зданія

 

па

 

3

 

года,

 

съ

 

пла-

той

 

духовенству

 

по

 

4000

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

на

 

условіяхъ,

 

выработан-

ных

 

ь

 

съѣздомъ.

 

Заключеніе

 

условія

 

и

 

наблюдепіо

 

за

 

зданіямн

поручить

 

Комитету

 

Епархіальнаго

 

свѣчного

 

завода.

 

Журналъ

 

сей

представить

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

и

 

утвержденіо

 

Его

 

Преосвящен-

ства.

 

Резолюція

 

№

 

467.,

 

1909

 

года,

 

января

 

30

 

дня:

 

Утвержда-

ется.

 

Еп.

 

Евѳимій.
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Журналъ

 

№

 

66.
27

 

января.

Слушали

 

докладъ

 

комиссіи

 

по

 

цѣламъ

 

свѣчного

 

завода,

 

со-

стоящей

 

изъ

 

о.

 

о.

 

депутатов!,

 

п.ѣзда,

 

свящепниковъ

 

А.

 

Любут-

скаго,

 

С.

 

Воскресёпскаго

 

и

 

Вл.

 

Кузьмина,

 

слѣдующаго

 

содѳржанія:

„Комиссія

 

разсматривала

 

акты

 

Ревизіоннаго

 

Комитета

 

по

 

дѣламъ

свѣчного

 

завода

 

за

 

1908,

 

и

 

при

 

этомъ

 

оказалось,

 

что

 

собственно

Ревизіоннымъ

 

Комптетомъ

 

еоставлопъ

 

только

 

одинъ

 

актъ

 

по

 

раз-

смотрѣнію

 

отчетности

 

по

 

Енисейскому

 

Епархіальпому

 

свѣчному

заводу

 

за

 

1907

 

годъ.

 

Въ

 

этомъ

 

актѣ,

 

составленномъ

 

10

 

января

сего

 

1909

 

года,

 

констатируется

 

тотъ

 

фактъ,

 

что

 

отчотность

 

по

свѣчному

 

заводу

 

за

 

1907

 

годъ,

 

за

 

мелкими

 

исключеніями,

 

ведена

и

 

составлена

 

правильно.

 

Подписать

 

актъ

 

этотъ

 

обоими

 

членами

Р.

 

Комитета,

 

о.

 

В.

 

Захаровымъ

 

и

 

о.

 

И.

 

Климовскимъ.

 

Кромѣ

этого

 

акта

 

дѣятельность

 

Р.

 

Комитета

 

за

 

1908

 

г.

 

проявилась

еще

 

въ

 

томъ,

 

что

 

одинъ

 

изъ

 

членовъ

 

Р.

 

Комитета,

 

о.

 

И.

 

Клн-

мовскій,

 

присутствовалъ

 

при

 

провѣркѣ

 

матеріаловъ

 

и

 

свѣчъ

 

па

заводѣ

 

членами

 

свѣчного

 

Комитета,

 

о

 

чемъ

 

составленъ

 

актъ

 

отъ

26

 

мая

 

1908

 

г.

 

и

 

29

 

декабря

 

1908

 

г.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

въ

этихъ

 

актахъ

 

заключается

 

простое

 

перочнсленіо

 

того,

 

что

 

оказа-

лось

 

въ

 

заводѣ

 

при

 

его

 

осмотрѣ,

 

безъ

 

указаній

 

того,

 

соотвѣтст-

вуютъ

 

ли

 

записи

 

въ

 

книгахъ

 

наличности

 

свѣчъ

 

ѵ.

 

матеріаловъ,

 

то

они

 

поэтому

 

ревизіопнаго

 

значенія

 

имѣть

 

но

 

могутъ.

 

Между

тѣмъ,

 

согласно

 

§

 

40

 

устава

 

свѣчного

 

завода,

 

на

 

обязанности

члоновъ

 

Р.

 

Комитета

 

лежитъ,

 

между

 

нрочимъ,

 

ежемесячное

сііидѣтельствованіе

 

деиегъ

 

въ

 

кассѣ

 

завода,

 

составленіе

 

актовъ

свидетельства,

 

свидѣтельетвованіе

 

доброкачественности

 

матеріа-

ловъ

 

и

 

свѣчъ

 

въ

 

заводѣ

 

и

 

наблюдоніе

 

за

 

точнымъ

 

исполноніемъ

Комитетомъ

 

свѣчного

 

завода

 

правилу

 

изложенныхъ

 

въ

 

главѣ

3-ей

 

устава

 

свѣчн.

 

завода.

 

Поэтому

 

Комиссіи

 

счптаетъ

 

необхо-

димымъ

 

предложить

 

членамъ

 

Р.

 

Комитета

 

на

 

будущее

 

время

 

въ

своей

 

дѣятельпости

 

сообразоваться

 

съ

 

Уставомъ

 

свѣчного

 

завода."

Постановили:

   

Докладъ

 

Комиссіп

   

принять

 

къ

   

свѣдѣнію

 

и
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поставить

 

Р.

 

Комитету

 

въ

 

понромѣнную

 

обязанность

 

въ

 

точно-

сти

 

исполнять

 

тѣ

 

§§

 

Устава

 

свѣчного

 

завода,

 

которые

 

оиредѣ-

ляютъ

 

его,

 

Комитета,

 

деятельность.

 

Журналъ

 

сей

 

представить

на

 

благоусмотрѣніе

 

и

 

утвержденіе

 

Его

 

Преосвященства.

 

Резолю-

ція

 

M

 

468,

 

1909

 

года,

 

января

 

30

 

дня:

 

Утверждается.

 

Еп.

Евѳимій.

Журналъ

 

Л°

 

67.

27

 

января.

XXXYIII

 

съѣздъ

 

духовенства

 

Енисейской

 

епархіи

 

разсматри-

налъ

 

дѣло

 

о

 

замощенін

 

улицы

 

противъ

 

усадебъ

 

Духовнаго

 

муж-

ского

 

и

 

Епархіалыіаго

 

Женскаго

 

Училищъ

 

за

 

счетъ

 

духовенства

еиархіи.

 

Изъ

 

дѣла

 

видно,

 

что

 

площадь

 

замощенія

 

равняется

510

 

кв.

 

с.

 

и

 

что

 

на

 

замощеніе

 

ся

 

потребуется,

 

считая

 

по

 

4

 

р.

77

 

к.

 

за

 

1

 

кв.

 

с,

 

2432

 

р.

 

70

 

к.

 

40%

 

со

 

всей

 

этой

 

суммы

необходимо

 

внести

 

теперь

 

же

 

въ

 

Красноярскую

 

Городскую

 

Упра-

ву

 

на

 

покупку

 

матеріаловъ

 

для

 

замощенія,

 

а

 

остальную

 

часть

деиегъ

 

во

 

время

 

производства

 

работъ.

 

Разсмотрѣвши

 

все

 

это

дѣло

 

и

 

всесторонне

 

обсуднвъ

 

его,

 

съѣздъ

 

постановил

 

ъ:

отпустить

 

пзъ

 

остаточныхъ

 

суммъ

 

Краспоярскаго

 

Духовнаго

 

Учи-

лища

 

въ

 

расиоряжоніе

 

Красноярской

 

Городской

 

Управы

 

па

 

за-

купку

 

маторіаловъ

 

для

 

замощенія'

 

973

 

р.

 

9

 

к.,

 

а

 

остальную

сумму,

 

въ

 

колнчествѣ

 

1459

 

р.

 

61

 

к.,

 

во

 

время

 

производства

работъ,

 

но

 

сь

 

тѣмъ

 

обязатольнымъ

 

условіемъ,

 

чтобы

 

матеріалъ

для

 

замощенія

 

былъ

 

употребленъ

 

лучшаго

 

качества.

 

Кромѣ

 

того,

съѣздъ

 

оставляетъ

 

за

 

собой

 

право

 

обжаловать

 

законность

 

обяза-

тельная

 

постановленін

 

Городской

 

Управы

 

и,

 

если

 

потребуется,

вчинить

 

судебный

 

нскъ

 

къ

 

ней.

 

Журналъ

 

сей

 

представить

 

на

утвержденіе

 

Его

 

Преосвященства.

 

Резолюція

 

j\;

 

469,

 

1909

 

года,

января

 

30

 

дня:

 

Утверждается.

 

Еп-

 

Енѳимій.
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О

 

Т

 

Д

 

Ъ

 

Л

 

Ъ

 

^

 

Е

 

О

 

Ф

 

Ф

 

И

 

Ц

 

I

 

А

 

Л

 

Ь

 

H

 

Ы

 

Й.

Слово-импровизація

   

въ

 

Великій

   

Пятокъ

   

послѣ

 

выноса

 

пла-

щаницы

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

г.

  

Красноярска.

Всякій

 

разъ,

 

какъ

 

мысль

 

человѣческая

 

уносится

 

воображе-

ніемъ

 

въ

 

ту

 

эпоху,

 

когда

 

на

 

грѣшной

 

землѣ

 

происходила

 

вели-

чайшая

 

драма— страданій,

 

невыразимой

 

муки

 

и

 

крестной

 

смерти

Богочеловѣка-Сиасителя,— на

 

душѣ

 

мыслящаго,

 

чуткаго

 

человѣка

становится

 

тягостно,

 

невыразимо-грустно,

 

печально.

 

Встаютъ

 

мучи-

тельные,

 

острые

 

вопросы

 

— что

 

это

 

такое,

 

почему?

 

Зачѣмъ

 

стра-

давшее

 

въ

 

потемкахъ

 

нравствешіаго

 

разложенія

 

человѣчество

встрѣтило

 

Того,

 

Кто

 

несъ

 

ему

 

вѣсть

 

освобожденія

 

и

 

примиренія

— встрѣтило

 

Его

 

злобой,

 

клеветой,

 

ненавистью,

 

иоруганіѳмъ?

Зачѣмъ

 

иередъ

 

сіяющимъ

 

ликомъ

 

Правды

 

и

 

Истины

 

оказались

уши

 

нѳслыгаавшія,

 

очи

 

невидѣвшія,

 

сердца

 

окаменѣвшія?

 

Зачѣмъ

 

не

съ

 

радостью,

 

не

 

съ

 

трепетомъ

 

восторга

 

и

 

счастья

 

встрѣтила

 

масса

іудейская

 

Освободителя

 

душъ

 

человѣческихъ,

 

Который

 

несъ

 

міру

любовь

 

и

 

правду,

 

а

 

криками

 

проклятія,

 

злобы,

 

презрѣнія,

 

крика-

ми:

 

„распни,

 

распни

 

Его!"

 

Зачѣмъ

 

въ

 

близи

 

Учителя

 

жизни

были

 

только

 

десятки

 

учениковъ

 

и

 

то

 

не

 

всегда

 

разумѣвшихъ

 

Его,

колебавшихся,

 

нерѣшительныхъ,

 

а

 

вокругъ

 

тысячи

 

враговъ — силь-

ныхъ,

 

коварныхъ,

   

злобивыхъ?

Горькіе

 

вопросы,

 

мучительные,

  

безотрадные...

Чудовищно

 

это,

 

непостижимо,— но

 

это

 

такъ:

 

Истина

 

и

 

Лю-

бовь,

 

сіяюшая

 

Правда

 

и

 

Кротость—Христосъ

 

Спаситель

 

нашъ,

дѣйствптельно,

 

поругапъ

 

былъ,

 

осмѣянъ,

 

оплеванъ,

 

заушенъ,

терповымъ

 

вѣнцомъ

 

увѣнчанъ,

 

иа

 

крестъ

 

прпгвожденъ.

 

Куда

 

идти

далѣе?

 

Оставалось

 

ликовать

 

заклятымъ

 

врагамъ

 

поруганной

 

Истины,

торжествовать

 

свою

 

побѣду.

 

И

 

они

 

торжествовали— Галилеяиинъ

долженъ

 

погибнуть,

 

ненавистный

 

Обличитель

 

замолкъ,

 

уста

 

Его

сомкнуты,

 

руки

 

пригвождены,

 

бездыханнымъ

 

виентъ

 

Онъ

 

па

 

дре-

вѣ

 

крестномъ.

 

И

 

гордые,

  

самодовольные,

 

упоенные

 

побѣдой — они
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шли

 

отъ

 

страшной

 

Голгофы,

 

разсчптывая

 

продолжать

 

торжество

своей

 

нравственной

 

тупости

 

на

 

долгое

 

время.

 

Тьма

 

поіѣдила

Свѣтъ!

 

Ложь

 

восторжествовала

 

надъ

 

Истиной!

 

Ничтожество,

 

нрав-

ственная

 

тупость,

 

нравственная

 

дряблость,

 

пустота

 

попрали

 

полное

Совершенство,

 

безусловную

 

Святость,

 

чистѣйшую

 

Правду,

 

оплева-

ли

 

и

 

заушили

 

Ее,

 

пригвоздили

 

ко

 

кресту,

  

увѣнчалп

 

шипами.

...Прошли

 

вѣка...

 

На

 

протяженіп

 

нхъ,

 

ничуть

 

не

 

ослабѣвая,

ничуть

 

не

 

затихая,

 

въ

 

человѣческомъ

 

мірѣ

 

продолжалась— пдетъ

и

 

въ

 

наше

   

время

 

— борьба

 

велпкаго

 

Свѣта

 

и

 

страшной

 

тьмы.

Борьба

 

эта

 

была

 

всегда

 

упорная,

 

страшная,

 

мучительная,

полная

 

подвнговъ

 

крови

 

и

 

невыноснмыхъ

 

страдапій

 

со

 

стороны

защитниковъ

   

Истины.

Сколько

 

разъ

 

въ

 

исторіи

 

и

 

жизни

 

человѣчества

 

снова

 

и

снова

 

распинался

 

Христосъ,

 

оплевывался

 

и

 

заушался

 

Его

 

сіяю-

щей

 

правдой

 

и

 

кротостью

 

лнкъ,

 

устилался

 

терніемъ

 

и

 

шипами

Его

 

путь

 

въ

 

мірѣ!

 

Та

 

страшная

 

картина,

 

какую

 

мы

 

созерцаемъ

теперь— картина

 

лежащаго

 

во

 

гробѣ,

 

пзраненнаго,

 

пзмучеинаго,

нстерзанпаго

 

Сына

 

Божія — самой

 

воплотившейся

 

Правды

 

жизни

—

 

эта

 

страшная

 

картина

 

но

 

выходила

 

и

 

не

 

выходитъ

 

изъ

 

чело-

вѣческой,

 

даже

 

обиходной,

 

жизни

 

доселѣ.

 

Страшно

 

сказать,

 

мучи-

тельно

 

сознаться,

 

по

 

это

 

такъ— мучители

 

Христа,

 

расппнатели

Правды,

 

оплеватолп

 

Истины

 

—

 

вѣдь

 

они

 

есть, они

 

живы

 

и

 

теперь.

Живы

 

Пилаты

 

и

 

Каіафы,

 

живы

 

Іуды

 

и

 

живы

 

Петры— не

трижды— болѣе!

 

отрекаюшісся

 

отъ

 

Христа.

 

Живы

 

ученики,

 

въ

рѣшительную

 

минуту

 

бѣгущіе

 

отъ

 

учителя,

 

живы

 

умывающіо

 

ру-

ки

 

въ

 

крови

 

Его,

 

жимы

 

и

 

тѣ,

 

что

 

прямо,

 

откровенно,

 

злобно,

насмѣшлнво

 

издѣвались

 

и

 

издѣваются

 

надъ

 

Нимъ,

 

по

 

признавая

Его

 

за

 

Сына

 

Божія,

 

за

 

Страдальца

 

міра,

 

за

 

Искупителя

 

человѣ-

чества.

И

 

вотъ

 

почему

 

образъ

 

лежащаго

 

во

 

гробѣ,

 

истерзаниаго,

измученнаго,

 

заушеннаго

 

Сына

 

Божія — есть

 

образъ

 

не

 

только

далекаго

 

прошлаго,

 

а

 

образъ,

 

а

 

картина,

 

а

 

действительность

 

и

нашихъ

 

дней.

 

Шипы

   

вонзались

   

въ

 

пречистую

    

главу

 

Сына

 

Че-
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ловѣческаго

 

не

 

только

 

тогда

 

— на

 

страшной

 

Голгофѣ,— они

 

впи-

ваются

 

и

 

теперь...

 

Гвозди

 

разрывали

 

пречистое

 

Тѣло

 

Страдаль-

ца

 

Голгофы

 

не

 

только

 

во

 

дни

 

историческаго

 

Каіафы,

 

а

 

разрыва-

ютъ

 

и

 

во

 

дни

 

его

 

духовныхъ

 

потомковъ— теперь...

 

Раны

 

—

страшныя,

 

гвоздинныя,

 

раны— зіяли

 

па

 

пречистомъ

 

тѣлѣ

 

Искупи-

теля

 

и

 

Освободителя

 

міра

 

не

 

только

 

тогда,

 

когда

 

Іосифъ

 

изъ

Аримафеа

 

снпмалъ

 

это

 

тѣло

 

съ

 

древа

 

крестнаго,

 

—

 

онѣ

 

зіяютъ

 

и

теперь,

 

такъ

 

какъ

 

производящіе

 

ихъ

 

послѣдователн

 

іулейскпхъ

фарисеевъ

 

и

 

киижниковъ— не

 

умерли,

 

но

 

живы

 

и

 

продолжаютъ

дѣло

 

своихъ

 

духовныхъ

 

предковъ.

 

Живы

 

и

 

другія

 

лица

 

голгоф-

ской

 

драмы.

 

Развѣ

 

теперь— въ

 

средѣ

 

учениковъ

 

Христовыхъ,

продолжателей

 

Его

 

великаго

 

дѣла,

 

не

 

найдется

 

малодушных*,

что,

 

подобно

 

Петру,

 

-

 

готовы

 

при

 

жизненной

 

тяготѣ,

 

горѣ,

 

несча-

стіи,

 

когда

 

ихъ

 

вынуждаютъ,

 

даже

 

просто,

 

когда

 

надъ

 

ними

смѣются,

 

по

 

пайдется

 

такихъ,

 

которые

 

молчаливо

 

отрекутся

 

и

отрекаются

 

отъ

 

своего

 

Учителя

 

и

 

Господа,

 

скажутъ,

 

могутъ,

 

го-

товы

 

сказать

 

словами

 

Петра:

  

„не

 

вѣмъ

 

человѣка

 

сего"!

Болѣе

 

того,

 

развѣ

 

въ

 

средѣ

 

нменующихъ

 

себя

 

христіанами,

т.

 

е.

 

учениками

 

Христа,

 

не

 

найдутся

 

готовые

 

продать

 

Его

 

за

сребренникп,

 

за

 

мпого

 

или

 

мало

 

прѳзрѣннаго

 

металла?

 

И

 

еще

 

того

болве,

 

развѣ

 

теперь,

 

въ

 

человѣческомъ

 

мірѣ,

 

нѣтъ

 

такихъ

 

и

 

тѣхъ,

изъ

 

злобйой

 

среды

 

коихъ

 

на

 

Голгофѣ

 

неслись

 

въ

 

сторопу

 

распя-

таго

 

глумленіе.

 

насмѣшкн,

 

отрицаніе,

 

полное

 

презрительное

 

отри-

цаніе

 

и

 

Его

 

самого,

 

какъ

 

Бога,

 

и

 

Его

 

дѣла,

 

и

 

Его

 

учепія?

Да!

 

Голгофа

 

страшная

 

не

 

исчезла,

 

не

 

стала

 

прошлымъ,

 

не

стала

 

предмотомъ

 

воспоминаиій.

 

Она

 

есть

 

и

 

теперь,

 

какъ

 

ость

 

и

тѣ,

 

кто

 

ее

 

творитъ

 

теперь.

Но

 

что

 

же

 

дѣлать?

 

Что

 

дѣлать

 

памъ

 

—

 

слабымъ,

 

неувѣрѳн-

вымъ,

 

иетвердымъ

 

ученикамъ

 

Спасителя

 

нашего,

 

дерзающимъ

 

все

же

 

держаться,

 

быть

 

можетъ,

 

и

 

не

 

достойными

 

руками

 

за

 

Его

свѣтлую

 

ризу?—Только

 

одно:

 

это

 

въ

 

глубокомъ,

 

это

 

въ

 

полномъ

созпанін

 

всѣхъ

 

своихъ

 

великихъ

 

тяжкнхъ

 

грѣховъ,

 

своего

 

полна-

го

 

недостоинства,

 

своей

 

загрязненности

 

духовной

 

смиренно,

 

подоб-
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но

 

мытарю,

 

подобно

 

разбойнику

 

на

 

крестѣ,

 

идти

 

и

 

припасть

 

въ

эти

 

дни

 

страданій

 

Искупителя

 

міра

 

къ

 

Его

 

пречистому

 

образу

 

и

молить,

 

просить

 

Его

 

простить

 

и

 

наши

 

слабости

 

и

 

пашу

 

неувѣ-

реиность

 

и

 

пашу

 

грѣховпость.

 

Простившій

 

мытаря,

 

принявшій

блудницу,

 

быть

 

можотъ,

 

не

 

отринетъ

 

и

 

пасъ

 

пречистый

 

Страда-

лецъ.

 

И

 

если

 

есть

 

среди

 

насъ

 

1уды-предатели--то

 

пусть

 

оста-

вятъ

 

общество

 

вѣрныхъ,

 

пусть

 

изыдутъ,

 

откуда

 

пришли

 

и

 

не

торгуютъ

 

вѣчной

 

святыней!

 

И

 

пусть

 

поднимутъ

 

поникшую

 

голову

нетвердые

 

ученики

 

Христовы,

 

пусть

 

носмотрятъ

 

па

 

Петра— но

въ

 

первый

 

періодъ

 

его

 

паденій

 

и

 

отреченія,

 

а

 

во

 

второй

 

періодъ

его

 

дѣятелыюсти,

 

его

 

мужественной,

 

твердой

 

борьбы

 

за

 

дѣло

Христово,

 

борьбы

 

до

 

конца,

 

до

 

страданій,

 

до

 

мучительной

 

смерти.

О

 

поднимитесь,

 

эти

 

унылыя

 

головы,

 

укрѣпитесь

 

колѣна

 

разсла-

бленныя!

 

Время

 

настало!

Вотъ

 

торжествуютъ

 

распииатели

 

нашего

 

времени,

 

окружая

тѣснымъ

 

кольцомъ

 

церковь

 

Христову,

 

достояпіе

 

Божіе!

 

Несутся

жестокіѳ

 

крики,

 

распинается

 

Христосъ,

 

отрицается

 

его

 

Богосыновство

и

 

Божественность,

 

презираются

 

Его

 

завѣты,

 

забываются

 

Его

 

сло-

ва!

 

Время

 

священной

 

борьбы

 

настаетъ

 

и

 

настало.

 

Приготовимся,

окружимъ

 

своего

 

Учителя

 

и

 

Господа.

 

Время

 

настало,

 

и

 

врагъ

при

 

дверяхъ.

 

,.Возстани,

 

Господи,

 

помози

 

памъ

 

и

 

избавп

 

насъ

имени

 

Твоего

 

ради!".

   

Аминь.

Священникъ

 

Илья

 

фоканъ.

Борьба

 

пастыря.

Да!

 

Тяжело

 

тому,

 

кто

 

на

 

порогѣ

Предъ

 

жизнью

 

ставь,

 

безсильпо

   

мочь

 

склонилъ

И -кто

 

въ

 

мучительной

 

тревогѣ,

Готовясь

 

къ

 

тягостной

 

дорогѣ,

Себя,

 

какъ

 

сталь,

 

не

 

закалилъ.

*

 

*

Чье

 

сердце,

 

полное

 

смущенья,
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Забилось

 

трепетно

  

въ

  

груди

  

въ

    

началѣ

 

труднаго

пути,

Тому

 

иодъ

 

бременемъ

 

сомнѣнья

Къ

 

свнтымъ

  

порывамъ

 

возрожденья

Дороги

 

снова

 

не

 

найти.

*

  

*
*

Ты,

 

пастырь

 

иажити

 

Христовой,

Когда

 

ты

  

вышелъ

 

въ

 

путь

 

суровый.

Что

 

на

 

борьбу

 

ты

 

несъ — ты

 

далъ

 

себѣ

  

отчетъ?

И

  

грезился -ль

 

тебѣ

 

вѣнецъ

 

терновый,

Что

 

на

 

пути

 

тебя,

 

быть

 

можетъ,

 

ждетъ?

*

  

*
*

Нѣтъ.

  

Легкимъ

   

трудъ

 

тебѣ

 

казался.

Ты

  

лампаду

 

мечталъ

 

свою

 

зажечь

 

иетрепетпой

 

рукой

И

  

яркимъ

 

.свѣточемъ

 

сіять

 

своему

 

стаду.

И

 

думалось

 

тебѣ:

  

въ

 

надежную

 

ограду

Пасомые

 

нойдутъ

 

послушно

 

за

 

тобой.

*

  

*
*

Да,

 

ты

 

мечталъ.

 

Но

 

выходя

 

на

 

трудъ,

Какъ

 

неключимый

 

рабъ,

 

наполнить

 

свой

   

сосудъ

Живительнымъ

 

елеемъ

 

полѣнился,

И

 

свѣточъ

  

твой

 

съ

 

неправдой

  

вѣковой

Борьбы

  

не

 

выдержалъ:

 

ие

 

свѣтилъ,

  

а

 

дымился.

н<

 

*
*

И

 

въ

 

полутьмѣ

 

ты

 

брелъ,

 

сбиваясь

 

и

 

спѣша.

Безъ

 

стада.

 

Ощупью.

 

Съ

 

трудомъ.

 

Скользили

 

ноги.

Сжималось

 

сердце,

 

полное

 

тревоги,

Съ

 

глухимъ

 

отчаяньемъ

 

боролася

 

душа,

Томилася

 

и

 

жаждала

 

подмоги.

*

Бороться

 

до

 

конца

 

иодъ

 

гнетомъ

 

испытаній

Ты

 

не

 

нашелъ

 

въ

 

себѣ

 

ни

 

мужества,

 

ни

 

силъ.
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Надождъ

 

обманутыхъ,

 

несбывшихся

 

мечтаній

Всю

 

горечь

 

переживъ,

 

цѣной

 

какнхъ

 

страданій

За

 

первый

 

ложный

 

шагъ

 

ты

 

щедро

 

заплатилъ?
*

 

*

Ты

 

въ

 

путь

 

пошелъ

 

безъ

 

знаній

 

и

 

безъ

 

воли,

Неподготовленнымъ

 

на

 

трудную

 

борьбу.

Кто-жъ

 

виноватъ?

  

Виня

 

во

 

всемъ

 

судьбу,

Не

 

заглушишь

   

въ

 

себв

 

ты

 

крикъ

 

сердечной

 

боли.

Чѣмъ

 

оправдать

 

себя

 

лѣнивому

   

рабу

И

  

гдѣ

 

искать

 

ему

 

на

 

свѣтѣ

 

лучшей

 

доли?

Свягценникъ

 

1.

  

Престииъ.

Изъ

 

школьнаго

 

дневника.

Если

 

обязанность

 

начальной

 

народной

 

школы,

 

ея

 

святой

долгъ

 

заключается

 

не

 

въ

 

механическомъ

 

усвоеніи

 

школьной

 

про-

граммы

 

и

 

не

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

ученика

 

въ

 

трехгодичный

 

курсъ

 

снаб-

дить

 

возможно

 

большей

 

суммой

 

знаній,

 

а

 

главнымъ

 

образомъ

 

въ

томъ,

 

чтобы,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

усвоеніемъ

 

учениками,

 

такъ

 

сказать,

 

сыро-

го

 

учебнаго

 

матеріала,

 

послѣдними

 

пріобрѣтался

 

навыкъ

 

непремѣп-

но

 

къ

 

сознательному

 

отношенію

 

къ

 

своимъ

 

учебннмъ

 

занятіямъ,

навыкъ

 

къ

 

осмысливание

 

всего

 

того,

 

что

 

ими

 

въ

 

школѣ

 

пріобрѣ-

тается,

 

то,

 

я

 

думаю,

 

на

 

преподаватѳлѣ

 

Закона

 

Вожія

 

эта

 

обязан-

ность,

 

этотъ

   

святой

 

долгъ

 

лежитъ

 

по

 

преимуществу.

Въ

 

своей

 

запискѣ

 

по

 

Закону

 

Божію

 

свящ.

 

I.

 

Платоновъ

("см.

 

„Народная

 

школа"

 

Анастасіева,

 

2

 

ч.

 

л.

 

66)

 

объ

 

этомъ

 

сказалъ

такь:

 

„Наставпикъ

 

Закона

 

Божія

 

должонъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

за-

ботиться

 

не

 

о

 

суммѣ

 

сообщаемыхъ

 

знаній,

 

а

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

уча-

щееся

 

изъ

 

каждаго

 

его

 

урока

 

вынесли

 

мысль,

 

чувство,

 

стремленіе,

способный

 

служить

 

имъ

 

сѣменемъ

 

жизші

 

нравственно-религіозпой".

Дѣйствительно,

 

и

 

по

 

существу

 

своему

 

предметъ

 

Закона

 

Бо-

жія

 

рѣзко

 

отличается

 

отъ

 

прочихъ

 

предметовъ

   

курса

    

начальпой
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школы;

 

а

 

поэтому

 

и

 

методъ

 

его

 

преподаванія

 

должеиъ

 

быть

 

своо-

образенъ...

 

Вся

 

цѣль

 

и

 

зпаченіе

 

этого

 

учебиаго

 

предмета

 

сводится

кь

 

сердечному

 

усвоепію

 

спаситольпыхъ

 

пстинъ.

 

Долгъ

 

каждаго

законоучителя

 

воспитать

 

въ

 

своемъ

 

ученикѣ

 

сознательнаго,

 

истпп-

но-вѣрующаго

 

христіапина,

 

а

 

поэтому

 

въ

 

школѣ,

 

по

 

предмету

 

За-

кона

 

а Божія,

 

не

 

должно-быть

 

и

 

иодраздѣленій

 

учспиковъ

 

на

 

способ-

ныхъ

 

и

 

неспособныхъ,

 

успѣвающихъ

 

и

 

неуспѣвающихъ;

 

каждый

питомецъ

 

народной

 

школы

 

должеиъ

 

выйти

 

изъ

 

ноя

 

во

 

всеоружіи

не

 

только

 

христіанскаго

 

знанія,

 

но

 

и,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

хри-

стіанско-православной

 

настроенности.

 

Зрѣлость

 

ученика

 

народной

школы

 

въ

 

зпаніи

 

Закоиа

 

Божія

 

определяется

 

не

 

колпчествомъ

знанііі

 

его

 

учебнаго

 

багажа,,

 

а

 

качествомъ,

 

т.

 

е.,

 

насколько

 

эти

знанія

 

дѣлаются

 

въ

 

немь

 

«источннкомъ

 

воды

 

живой,

 

текущей

 

въ

жизнь

 

вѣчную».

 

Нужно

 

въ

 

каждомь

 

ученнкѣ

 

воспитать

 

твердое

убѣжденіе

 

въ

 

необходимости

 

вѣры

 

въ

 

Бога,

 

вѣры

 

во

 

Святую

 

Цер-

ковь

 

Христову;

 

необходимо

 

въ

 

течеиіе

 

шкадьнаго

 

курса

 

привить

ученику

 

искреннюю,

 

сознательную

 

любовь

 

къ

 

Слову

 

Божію,

 

какъ

источнику

 

истиннаго

 

религіознаго

 

зпаиія,

 

а

 

это

 

достигнуть

 

можно

только

 

тогда,

 

когда

 

Законъ

 

Божій

 

въ

 

нашей

 

народной

 

школѣ

 

не

будетъ

 

сухой,

 

безсмысленной,

 

безцѣльнойи

 

претящей

 

„учебой".

Пусть

 

каждый

 

законоучитоль

 

сочтетъ

 

свонмъ

 

священнымъ

долгомъ

 

стремиться

 

въ

 

преподаваніи

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

народной

школѣ

 

къ

 

указанной

 

выше

 

цѣли;

 

пусть

 

онъ

 

къ

 

пей

 

стремится

больше

 

но

 

путемъ

 

требовапій

 

съ

 

учѳннковъ

 

знаній,

 

знаній

 

и

 

зна-

ній

 

(потому-де

 

иначе

 

нельзя,

 

спросятъ

 

на

 

экзаменѣ),

 

но

 

путемъ

передачи

 

ученикамъ

 

своихъ

 

релпгіозныхъ

 

чувствъ,

 

своей

 

живой

и

 

сознательной

 

вѣры

 

вь

 

Б.іга,

 

вѣры

 

уже,

 

сравнительно,

 

испытан-

ной

 

въ

 

„горнилѣ

 

жизни"...

 

„Да,

 

скажуть,

 

а

 

экзаменъ,

 

а

 

про-

грамма?!".

 

Правда,

 

у

 

насъ

 

и

 

по

 

Закону

 

Божію

 

существуютъ

 

и

экзамены

 

и

 

программы,

 

но,

 

въ

 

сущности,

 

для

 

ученика

 

по

 

Закону
Божію

 

экзаменъ

 

въ

 

будущемъ— это

 

его

 

жизпь,— жестокая,

 

роко-

вая

 

борьба

 

его

 

съ

 

господствующимъ

 

въ

 

мірѣ

 

грвхомь,

 

зломь

 

н

неправдою,

 

а

 

программой—дѣиствнтельныя

 

требованія

 

жизни,

 

и

 

въ
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послЬдпемъ

 

случаѣ

 

нельзя

 

не

 

считаться,

 

напр.,

 

съ

 

религіоз.

 

взгля-

дами

 

среды,

 

ея

 

обычаями,

 

привычками,

 

пороками,

 

заблужденіямп...

Однако,

 

не

 

смотря

 

на

 

столь

 

жизненную

 

важность

 

предмета

Закона

 

Божія

 

и

 

велпкую

 

пашу

 

-

 

пастырей— отвѣтственность

 

за

судьбу

 

наганхъ

 

учепиковъ

 

въ

 

будущей

 

ихъ

 

жизни,

 

по

 

будемь

грѣха

 

таить,

 

Законъ

 

Божій

 

въ

 

школѣ

 

часто

 

превращается

 

нами,

законоучителями,

 

имеппо

 

въ

 

учебный

 

предмотъ,

 

„въ

 

учебу".

 

За-

коноучитель,

 

придя

 

въ

 

классъ,

 

только-лишь

 

требуетъ

 

съ

 

учепи-

ковъ

 

точныхъ,

 

твердыхъ

 

знапій

 

заданнаго

 

урока,

 

самъ

 

прослуши-

вая

 

изустные

 

разсказы

 

учеппковъ,

 

иногда

 

неупустительно

 

слѣдя

но

 

кннжкѣ.

 

Книжка

 

не

 

выпускается

 

изъ

 

рукъ

 

и

 

во

 

вторую

 

поло-

вину

 

урока,

 

когда

 

время

 

обыкновенно

 

должио-бы

 

употребиться

 

на

изустное

 

объясненіе

 

новой

 

статьи,

 

дѣтямъ

 

незнакомой,

 

но

 

этого

не

 

бываетъ,

 

а

 

вновь

 

задаваемое

 

просто,

 

иногда

 

такъ

 

монотонно,

законоучнтелемъ

 

прочитывается

 

тоже

 

по

 

книжкѣ.

 

A

 

дѣти

 

сидятъ

и

 

слушаютъ,

 

но

 

слушаютъ,

 

очевидно,

 

только

 

«страха

 

ради»..

 

Ко-

нечно,

 

при

 

такомъ

 

веденіи

 

дѣла

 

не

 

можетъ-быть

 

и

 

рѣчн

 

о

 

ка-

комъ-иибудь

 

взаимообщепіи

 

сердечной

 

религіозной

 

въры

 

и

 

чувствъ

между

 

законоучнтелемъ

 

и

 

учениками;

 

такой

 

урокъ

 

Закона

 

Божія

безслѣдно

 

теряется

 

для

 

учепиковъ,

 

—

 

мало

 

того,

 

при

 

малѣйшей

 

долѣ

сознательности

 

со

 

стороны

 

учепиковъ

 

къ

 

цѣли

 

нодобнаго

 

метода

проподаванія,

 

можетъ

 

явиться

 

даже

 

отвращеніе

 

къ

 

изученію

 

пред-

мета,

 

что

 

часто

 

и

 

приходится

 

констатировать,

 

напримѣръ,

 

среди

учепиковъ

 

народной

 

школы

 

высшаго

 

типа,

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

сред-

неучебныхъ

 

заведеніяхъ.

Нѣтъ,

 

цора

 

преподаваніе

 

въ

 

пашей

 

народной

 

школѣ

 

Закона

Божія

 

приблизить

 

къ

 

насущнымъ

 

требованіямъ

 

жизни;

 

пора

 

намъ,

законоучптелямъ— пастырямъ,

 

повернуться

 

лицомъ

 

къ

 

нашимъ

ученикамъ

 

и,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

религіозными

 

знаніямп,

 

показать

 

имъ

 

и

свою

 

личную

 

вѣру,

 

ея

 

силу;

 

раскрыть

 

предъ

 

учениками

 

свою

 

ду-

шу,

 

показать

 

имъ

 

свой

 

въ

 

этомъ

 

житойскій

 

опытъ.

Уѣздный

 

наблюдатель

 

церковно-прнходскихъ

 

школъ,

 

свящ.

Лннокентій

 

Орфеевъ.
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Изъ

 

дневника

  

семинариста.

IL

9-го

 

іюня —понедѣлышкъ.

 

Ранннмъ

 

утромъ

 

мы

 

прибыли

 

въ

Самару.

 

Ноѣздъ

 

стоить

 

больше

 

часа.

 

Мы

 

рѣшили

 

употребить

 

это

время

 

на

 

осмотръ

 

города.

 

Оставивъ

 

въ

 

вагонѣ

 

очередного

 

дежур-

наго,

 

мы

 

раздѣлились

 

на

 

2

 

группы.

 

Я,

 

о.

 

Петръ

 

и

 

М.

 

В.

 

успѣли

пройтись

 

по

 

нѣкоторымъ

 

улицамъ;

 

осмотрѣли

 

нѣкоторые

 

магазины,

цома

 

и

 

па

 

обратномъ

 

пути

 

заходили,

 

неіалѳко

 

отъ

 

вокзала,

 

въ

2

 

церкви.

 

Въ

 

одной

 

изъ

 

нихъ

 

кончалась

 

литургія,

 

въ

 

другой

 

—

отпѣваніе

 

умергааго.

 

Въ

 

церквахъ— чистота

 

и

 

благолѣпіе.

 

Силь-

ное

 

впечатлѣніе

 

произвело

 

на

 

нась

 

стройное

 

иѣніе

 

смѣшанпаго

 

хо-

ра

 

на

 

отпѣваніи.

 

Видно,

 

что

 

хоръ— въ

 

мастерскихъ

 

рукахъ.

 

При

пѣніи

 

прокимяа:

 

„Блаженъ

 

путь,

 

въ

 

онь-же

 

идеши

 

днесь

 

душе,

яко

 

уготовася

 

тебѣ

 

мѣсто

 

упокоенія"

 

сразу

 

охватило

 

какое-то

особое

 

чувство

 

умплепія

 

и

 

скорби.

 

Стоялъ

 

бы

 

и

 

слушалъ

 

все

 

вре-

мя

 

до

 

конца...

 

но,

 

кажется

 

пора

 

и

 

на

 

вокзалъ,

 

въ

 

походную

квартиру.

 

Здѣсь — уже

 

всѣ

 

были

 

въ

 

сборѣ

 

и

 

дѣлились

 

впечатлѣ-

ніями.

 

А

 

вотъ

 

быотъ

 

и

 

звонки.

 

Легкій

 

толчекъ,

 

и

 

мы

 

снова

 

пом-

чались

 

стрѣлой.

 

Богатый

 

и

 

довольно

 

красивый

 

городь

 

Самара,

съ

 

многочисленными

 

храмами,

 

блестящими

 

на

 

нихъ

 

отъ

 

солнца

главами

 

и

 

крестами,

 

съ

 

большими

 

и

 

высокими

 

трубами

 

и

 

корпу-

сами

 

фабрикъ

 

и

 

заводовъ,

 

остался

 

позади.

 

А

 

вонь,

 

впереди,

 

вид-

нѣется

 

и

 

„родимая

 

матушка-кормилица

 

Волга".

 

Всѣ

 

напрягли

свое

 

вниманіе

 

къ

 

ней.

 

Всѣ

 

ждутъ

 

съ

 

нетерпѣніемъ

 

посмотрѣть

 

на

красавицу

 

Волгу.

 

Особенно

 

ждали

 

ѳя

 

сибиряки,

 

желая

 

сравнить

съ

 

свонмъ

 

Енпсеемъ.

 

А

 

вотъ

 

и

 

она

 

перѳдь

 

нами...

Тихо

 

подходимъ

 

къ

 

замѣчателыюму

 

по

 

своей

 

величпнѣ

Александровскому

 

Сызранскому

 

гиганту-мосту.

 

Поѣздъ,

 

остано-

вившись

 

на

 

минуту,

 

потащилъ

 

нась

 

чрезъ

 

рѣку

 

черепашыімъ

шагомъ.

 

На

 

мосту

 

ремоптъ...

 

Въ

 

сторонѣ

 

у

 

барьера

 

стоятъ

 

рас-

крашенные

 

маляры — работники

 

съ

 

кистями

 

въ

 

рукахъ.

 

Внизу

иц.етъ

 

какой-то

 

громадный

   

легко-пассажпрскій

    

пароходъ.

    

Живо
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и

 

сильно

 

бурлятъ

 

въ

 

желтой

 

водѣ

 

колеса

 

парохода.

 

Тихо

 

и

 

плав-

но

 

течетъ

 

безмолвная

 

рѣка.

 

Въ

 

моей

 

головѣ

 

промелькнули

 

мысли:

вотъ

 

она

 

течетъ

 

мимо

 

родного

 

села, — гдѣ

 

я

 

проводн.іъ

 

свое

 

дет-

ство,

 

катаясь

 

въ

 

лодкѣ

 

по

 

волнамъ,

 

иль

 

купаясь

 

въ

 

ней;

 

и

 

этого

пароходъ

 

не

 

далѣе,

 

какъ

 

третья

 

го

 

дня,

 

сдавалъ

 

и

 

припималъ

 

пас-

сажировъ

 

па

 

пристани

 

нашего

 

села.

 

Мою

 

мысль

 

прервал ь

 

конецъ

моста.

 

Нашъ

 

вагонъ

 

послѣдній,

 

и

 

мы

 

выбѣжали

 

всѣ

 

на

 

заднюю

площадку,

 

чтобь

 

еще

 

разъ

 

полюбоваться

 

мостомъ.

 

Внутренпій

 

вниъ

моста

 

показалса

 

памь

 

какою-то

 

галлереой

 

сказочнаго

 

или

 

дѣйстни-

тельнаго

 

дворца.

 

Надъ

 

входомъ

 

па

 

мостъ"^

 

красуется

 

вензель

 

съ

двуглавымъ

 

орломъ

 

„Александръ

 

П."

 

А

 

что,

 

ребята,

 

давайте

 

па

слѣдующей

 

станціи

 

искупаемтесь

 

въ

 

Волгѣ"...

 

Давайте!- -подхва-

тили

 

всѣ.

 

Справились

 

о

 

времени

 

стояпки

 

иоѣзда,

 

о

 

разстояніи

станціи

 

отъ

 

берега

 

и

 

т.

 

и,..

 

Овистокъ.

 

Поѣздъ

 

останавливается...

«Батраки...

 

15

 

минуть

 

стоянки"—объявляетъ

 

во

 

всеуслышаніе

кондукторъ.

 

А

 

нашпхъ

 

уже

 

и

 

слѣдъ

 

просгылъ.

 

Кромѣ

 

о.

 

M.

 

и

о.

 

П.,

 

нась

 

осталось

 

двое

 

и

 

то

 

опоздали

 

съ

 

ними

 

вмѣстѣ

 

убѣжать.

Сіышпмъ

 

звонокъ, — товарищей

 

нѣтъ;

 

третій —нѣтъ...

 

Поѣздъ

трогается,

 

a

 

ихъ

 

все

 

еще

 

нѣтъ.

 

«Эхъ,

 

остались!»— сказали

 

какъ-

то

 

всѣ

 

вдругъ.

 

Офицеръ

 

и

 

дама,

 

ѣхавшіе

 

въ

 

нашемъ

 

вагонѣ,

 

и

мы

 

двое

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

жалѣемъ.

 

и

 

смѣемся

 

на

 

задней

 

илощадкѣ

вагона.

 

Вдругъ

 

видимъ

 

вдали:

 

всѣ

 

они

 

выбѣжали

 

на

 

линію...

 

но...

увы!

 

Мы

 

уже

 

далеко!

 

Полнѣйшеѳ

 

разочарованно!!.

 

Смотримъ:

 

6Ь-

гутъ

 

за

 

нами

 

въ

 

догонку.

 

A

 

поѣздъ,

 

какъ

 

нарочно,

 

идетъ

 

все

сильпѣй

 

и

 

сильнѣй.

 

„Нѣтъ,

 

шалите"—смѣемся

 

мы — „плохо

 

кор-

млены!".

 

Мы

 

скрылись

 

пзъ

 

виду...

 

О.

 

М.

 

обезиокоился

 

н

 

гово-

рилъ,

 

что

 

вѣрно

 

придется

 

остаться

 

подождать

 

ихъ

 

въ

 

Тулѣ.

 

Прі-

ѣзжаемъ

 

въ

 

Сызрань...

 

Вѣсть

 

о

 

„бѣглецахъ"

 

какъ-то

 

пронеслась

по

 

всему

 

поѣзду,

 

даже

 

посторонняя

 

нублпка

 

успѣла

 

уже

 

узнать.

Намъ

 

говорятъ,

 

что

 

оставшіеся

 

могутъ

 

нагнать

 

насъ

 

здѣсь

 

съ

 

то-

варнымъ

 

поѣздомъ.

 

Срокъ

 

стоянки

 

поѣзда

 

на

 

исходѣ...

 

Осталось

пѣсколыш

 

минуты

 

пришелъ

 

и

 

поѣздъ...

 

бѣгутъ

 

и

 

они...

 

Публика

подсмѣивается...

 

Всѣ

 

какъ-то

 

обрадовались,

 

встрепенулись

 

и

 

здо-
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роваютея,

 

какъ

 

съ

 

давно

 

невиданными

 

гостями.

 

Въ

 

вагонѣ

 

под-

нялся

 

невообразимый

 

шумъ

 

и

 

хохотъ;

 

это

 

они

 

начали

 

разсказь

свой

 

о

 

путегаоствіи

 

на

 

Волгу,

 

о

 

возвращепіи

 

съ

 

купанья,

 

о

 

по-

гонѣ

 

за

 

поѣздомъ

 

и

 

т.

 

п.

 

„Ну,

 

словомъ,

 

сиасибо

 

'

 

„телячьему

экспрессу",

 

что

 

такъ

 

аккуратно

 

доставилъ

 

нась

 

но

 

пазначенію"

 

—

такъ

 

говорили

 

они

 

про

 

товарный

 

поѣздъ.

 

Мы

 

пролетѣли

 

ужь

 

де-

сятки,

 

сотни

 

ворстъ,

 

а

 

наши

 

бѣглецы,

 

видимо,

 

не

 

успокоятся

 

до

глубокой

 

ночи.

 

Все

 

сиорять,

 

обвиняя

 

другь

 

друга

 

въ

 

нѳобдумашшхъ

смѣшныхъ

 

предложеніяхъ.

 

Дорога

 

идетъ

 

чрезъ

 

поля,

 

засѣянпыя

 

хлѣ-

бомъ.

 

Мѣсто

 

совершенно

 

ровпое:нигдѣ

 

ни

 

холма.

 

"Вдемъ

 

по

 

Симбир-

ской,

 

Пензенской

 

губ.

 

Пензу

 

проѣхали

 

рано

 

утромъ

 

10-го,

 

когда

 

всѣ

еще

 

спали.

 

Всю

 

ночь

 

шѳлъ

 

сильный

 

дождь.

 

Стало

 

холодно.

 

День

пасмурный,

 

невеселый...

 

Наводитъ

 

лишь

 

одну

 

только

 

скуку

 

и

грусть,

 

скорѣй

 

бы

   

кончился

 

онъ!..

11-е

 

іюня — среда.

 

Ночь...

 

а

 

мы

 

не

 

спимъ.

 

Ждемъ:

 

вотъ,

вотъ

 

будемъ

 

въ

 

Тулѣ,

 

гдѣ

 

предстоитъ

 

намъ

 

пересадка

 

на

 

Кіевъ.

Вагажь

 

сложенъ...

 

Всѣ

 

настроены

 

какь-то

 

весело.

 

Раскаты

 

хохо-

та

 

раздаются

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

 

остроты

 

и

 

шутки

 

по

 

адресу

 

одного

товарища,

 

уронившаго

 

свою

 

шляпу

 

подъ

 

колеса

 

вагона.

 

Время

пролетбло

 

такъ-же

 

незамѣтно,

 

какь

 

іюдлетѣлъ

 

и

 

поѣздъ

 

къ

 

бли-

жайшей

 

станціи

 

„Протопопово".

 

А

 

вотъ

 

и

 

Тула

 

показалась

со

 

своими

 

самоварными

 

фабриками

 

и

 

др.

 

заводами

 

и

 

мастерскими.

Всѣ

 

фабрики

 

и

 

городъ

 

залиты

 

электрическнмъ

 

свѣтомъ.

 

Все

 

и

вездѣ

 

еще

 

спитъ,

 

лишь

 

только

 

свистки

 

паровозовъ,

 

да

 

стрѣлочни-

ковъ

 

нарушають

 

нѣмую

 

тишину.

 

Не

 

смотря

 

па

 

раннее

 

время,

 

мы

отправились

 

носмотрѣть

 

центръ

 

города.

 

На

 

улицахъ

 

пусто,

 

кое-

гдѣ

 

лишь

 

видны

 

городовые

 

и

 

сторожа

 

на

 

ностахъ.

 

Городъ

 

ирь

извелъ

 

въ

 

общемъ

 

недурное

 

впечатлѣніе.

 

Чистота,

 

массивность

 

и

красота

 

храмовъ

 

и

 

домовъ

 

рѣзко

 

выделяли

 

городъ

 

изъ

 

ряда

 

сп-

бирскихъ

 

городовъ.

 

Осмотреть

 

подробно

 

Тулу

 

не

 

пришлось:

 

нуж-

но

 

было

 

торопиться

 

на

 

иоѣздъ.

 

Городъ

 

замѣтпо

 

сталъ

 

пробу-

ждаться,

 

все

 

засуетилось,

 

пришло

 

въ

 

движоніо...

 

Выглянуло

 

сол-

нышко.

 

Гдѣ-то

 

сладко

 

запѣлъ

 

соловой,

 

защебетали

 

птичекъ

 

хоры,
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и

 

на

 

душѣ

 

стало

 

какъ-то

 

легко

 

и

 

отрадно.

 

Еще

 

полчаса,

 

и

 

сно-

ва

 

подъ

 

нами

 

стукъ

 

колесъ

 

и

 

свнстъ

 

паровоза.

 

Спустя

 

немного

времени,

 

вдали

 

показался

 

г.

 

Орелъ,

 

a

 

вслѣдъ

 

за

 

нимъ,

 

часа

 

чрезь

2,

 

и

 

Курскъ,

 

славящійся

 

своими

 

голосистыми

 

пѣвунами— соловьями.

Снова

 

пересадка.

 

Охъ,

 

ужъ

 

эти

 

пересадки!..

 

Хорошо

 

лишь

 

то,

что

 

вездѣ

 

удачно

 

и

 

удобно

 

устраиваемся,

 

пользуясь

 

особыми

 

ири-

вилегіями.

 

Здѣсь

 

намъ

 

было

 

ужъ

 

не

 

до

 

осмотра

 

города.

 

Полилъ

сильный

 

дождь,

 

п

 

мы

 

одного

 

лишь

 

желали,

 

чтобы

 

скорѣе

 

сѣсть

въ

 

вагонъ

 

и

 

мчаться,

 

мчаться

 

дальше.

 

Наступило

 

время

 

переби-

раться

 

въ

 

вагонъ

 

и

 

— о,

 

уднвленіе!

 

—мы

 

снова

 

встрѣчаемся

 

съ

уважаемымъ

 

Ив.

 

Ник.

 

И

 

что

 

еще

 

для

 

насъ

 

было

 

пріятнымъ,

 

это

— его

 

согласіе

 

остановиться

 

съ

 

нами

 

въ

 

Кіевѣ

 

и

 

ѣхать

 

вмѣстѣ

до

 

Одессы

 

и

 

т.

 

д.

12

 

іюня —четвергъ.

 

Сегодня

 

всѣ

 

поднялись

 

какъ-то

 

рано...

Вѣроятно

 

запахъ

 

чеспоку

 

и

 

крвкъ

 

неугомонныхъ

 

и

 

пепріятныхъ

сосѣдей

 

мѣшалъ

 

продолжать

 

пріятный

 

покой..,

 

Утро

 

прекрасное;

отъ

 

вчерашняго

 

насмурнаго

 

и

 

пенаетнаго

 

дня

 

не

 

осталось

 

и

 

слѣ-

да.

 

Мы

 

стремимся

 

на

 

югъ.

 

Живописная

 

дорога

 

производить

 

прі-

ятноо,

 

чарующее

 

впечатлѣніс.

 

Чудные

 

смешанные,

 

густые

 

лѣса

 

вя-

за,

 

дуба,

 

клена,

 

липы,

 

тополя

 

и

 

т.

 

п.

 

сообщаютъ

 

намъ

 

пріятный,

свѣжій,

 

ароматный

 

воздухъ...

 

Чѣмъ

 

ближе

 

къ

 

югу,

 

тѣмъ

 

чаще

одна

 

картина

 

смѣняотся

 

другой...

 

При

 

каждомъ

 

въѣздѣ

 

въ

 

лѣсъ

мы

 

жадно

 

дышимъ

 

и

 

не

 

надышимся

 

упоительнымъ

 

воздухомъ.

 

Ле-

са

 

смѣняются

 

степями.

 

Ъдемъ

 

по

 

Малоросеійскимъ

 

полямъ.

 

Стали

попадаться

 

бѣлыя

 

хаты,

 

волы

 

и

 

малороссы.

 

Да,

 

мы

 

замѣтно

 

всту-

пили

 

въ

 

центръ

 

милой

 

Малороссіи...

 

Теперь

 

Сибирь,

 

кажется,

 

ту-

шуется

 

совсѣмъ.

 

Здѣсь

 

какъ

 

будто

 

жизнь

 

совсѣмъ

 

иная...

 

Бла-

годатныя

 

мѣста!

 

Восторгъ

 

и

 

очарованье!

 

Стѳмнѣло.

 

PI

 

снова

 

все

скрылось

 

отъ

 

нашего

 

взора.

 

Какъ

 

жаль,

 

но

 

чтожь?!— не

 

мѣша-

етъ

 

и

 

поспать...

Восішт.

 

Никонъ

  

Уставщиковъ.

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).
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Тарѣевъ.

 

„Цѣль

 

и

 

смыслъ

 

жизни".

(Гіродолженіе).

Далѣе.

 

Толстой

 

учитъ,

 

что

 

человѣкъ

 

самъ,

 

иутемъ

 

собствен-

ныхъ

 

усіі.іій,

 

въ

 

состоііиіи

 

помочь

 

себѣ

 

въ

 

дѣлв

 

улучшенія

 

своей

нравственной

 

жизни.

 

Благо — находится

 

въ

 

распоряженіи

 

самого

человѣка.

 

Все

 

дѣло — въ

 

средствахъ

 

достпжопія.

 

Подъ

 

благомъ

же

 

Толстой

 

разумѣетъ

 

то

 

„истинное

 

разумѣніо

 

жизни",

 

съ

 

кото-

рымъ

 

человѣкъ,

 

какъ

 

съ

 

некоторой

 

вполне

 

опредѣлениой

 

спо-

собностью,

 

является

 

уже

 

въ

 

міръ

 

изъ

 

внѣвременной

 

области

 

бы-

тія.

 

На

 

обязанности

 

человѣка,

 

во

 

время

 

его

 

земной

 

жизни,

 

ле-

житъ

 

задача

 

сообщить

 

далыіѣіішее

 

движеніе

 

и

 

болѣе

 

глубокое

 

и

ясное

 

разннтіе

 

своему

 

„природному

 

разумному

 

сознанію,"

 

подчи-

нить

 

ему

 

всецѣло

 

свою

 

„животную"

 

личность

 

и

 

посвятить

 

себя

на

 

любовное

 

служеніе

   

благу

  

своихъ

 

ближнихъ.

То

 

„духовпое

 

возрождение,"

 

о

 

которомъ

 

говорил ь

 

Христось

-Спаситель,

 

есть

 

—

 

по

 

увѣренію

 

Толстого — ни

 

что

 

иное,

 

какъ

 

про-

буждепіе

 

дотолѣ

 

дремавшаго

 

въ

 

человѣкѣ,

 

неразлучнаго

 

съ

 

нимъ,

„разумнаго

 

сознанія,"

 

какъ

 

начала

 

новаго

 

совершеннаго

 

образа

жизни,

 

согласнаго

 

съ

 

требованіями

 

этого

  

„созиапія."

Такимъ

 

образомъ,

 

Толстовское

 

„разумноо

 

сознаніе,"

 

при-

рожденное

 

человѣку,

 

есть

 

то,

 

что

 

въ

 

хрнстіанствѣ

 

называется

„духовною

 

жизиію,"

 

духовнымь

 

совершенствомъ.

 

Толстой

 

наста-

нваетъ

 

на

 

томь,

 

что

 

эта

 

„духовная

 

жизнь,"

 

или,

 

выражаясь

 

его

термипологіей,

 

„разумѣніе

 

жизни"

 

—

 

прнрождено

 

человѣку,

 

есть

его

 

личное

 

достояніе,

 

и

 

отъ

 

самого

 

человѣка

 

зависнть

 

развить

 

и

усоверпшть

 

въ

 

себѣ

 

до

 

иослѣдпяго

 

предѣла

 

эту

 

духовную

   

жизнь.

Но

 

такая

 

оптимистичоск

 

я

 

точка

 

зрѣнія

 

на

 

чоловѣка

фальшива

 

и

 

невѣрна.

Самопроизвольное

 

зарожденіе

 

жизни

 

и

 

въ

 

окружающей

 

нась

внѣганей

 

природѣ

 

признается

 

теперь

 

нѳмыслнмымъ

 

всѣми

 

перво-

классными

   

натуралистами.

    

Жизнь

   

можетъ

   

порождаться

   

только
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жизнью.

 

Этотъ

 

же

 

самый

 

закопъ

 

нмѣетъ

 

приложеніе

 

и

 

къ

 

ду-

ховной

 

жизни.

 

Возппкновеніе

 

въ

 

человѣкѣ

 

новой

 

духовной

 

жизни,

или,

 

по

 

терминологін

 

Толстого,

 

«внутреннее

 

пробужденіе

 

человѣка,»

невозможно

 

безъ

 

внѣшняго

 

Божественнаго

 

благодатнаго

 

воздѣйст-

вія.

„Христіанская

 

жизнь,

 

скажемъ

 

словами

 

нреосв.

 

Ѳеофана,

 

не

ость

 

жизнь

 

естественная.

 

Таково

 

же

 

должно

 

быть

 

и

 

ея

 

начало,

или

 

первое

 

ея

 

пробужденіе.

 

Какъ

 

въ

 

сѣменн

 

растительная

 

жизііь

пробуждается

 

тогда,

 

когда

 

къ

 

сокрытому

 

въ

 

немъ

 

ростку

 

прони-

каетъ

 

влага

 

и

 

теплота

 

и — чрезъ

 

нихъ— всевозстаповляющая

 

сила

жизни,

 

такъ

 

и

 

въ

 

насъ

 

жизнь

 

Божественная

 

пробуждается

 

только

тогда,

 

когда

 

иронпкаетъ

 

въ

 

сердце

 

Духъ

 

Божій

 

и

 

полагаетъ

тамъ

 

начало

 

жизни

 

по

 

духу,

 

очищаетъ

 

и

 

собнраетъ

 

во

 

едино

омраченныя

 

и

 

разбитый

 

черты

 

Образа

 

Божія."

 

! )

 

Эта

 

нравствен-

ная

 

жизнь

 

„даруется"

 

человѣку

 

въ

 

христіанствѣ

 

и

 

не

 

составля-

ем

 

„необходимая

 

плода

 

его

 

естественнаго

 

развитія.

 

Это

 

— даръ

Божій,

 

новое

 

Божіе

 

творчество.

 

„Духовную

 

жизнь

 

человѣкъ

 

по-

лучаетъ

 

отъ

 

Духа

 

Божія."

 

2 )

 

„Она

 

зрѣетъ"

 

и

 

развивается

 

„не

нами

 

и

 

не

 

чрезъ

 

насъ

 

единственно,

 

а

 

отъ

 

благодати."

 

3 )

 

Она

воистину

 

есть

 

„нѣкоторое

 

возсотвореніе,

 

дарованіе

 

новыхъ

 

силъ,

повой

 

жизни."

 

4 )

 

Какъ

 

слѣпыхъ

 

сдѣлать

 

зрячими

 

и

 

хромыхъ

ходячими

 

или

 

пустыню

 

тѣнистымъ

 

н

 

роскошнымъ

 

садомъ

 

по

 

мо-

жетъ

 

естественная

 

сила,

 

такъ

 

не

 

можетъ

 

она

 

и

 

людей

 

сдѣлать

добрыми

 

и

 

нравственными.

 

„Вступающій

 

въ

 

духовную

 

жизнь — то

же,

 

что

 

вступающій

 

въ

 

обыкновенный

 

путь.

 

Такъ

 

какъ

 

путь

этотъ

 

намъ

 

не

 

извѣетенъ,

 

то

 

и

 

надобно,

 

чтобы

 

кто-нибудь

 

проводилъ

насъ.

 

Самопадѣянпо

 

было

 

бы

 

остановиться

 

на

 

мысли

 

(а

 

на

 

ной-

то

 

именно

 

и

  

остановился

   

Толстой),

 

что

  

я

   

и

 

самъ

 

могу..."

 

4 )

Несовершенство

 

Толстовской

 

„разумной"

  

морали

   

можно

 

кон-

і)

 

Путь

 

ко

 

спасенію,

 

1 4.

")

 

Тамъ

 

же,

   

160.

')

 

Тамъ

 

же,

    

192.

)

 

Тамъ

 

же,

 

VII.

4)

 

Тамъ

 

же,

 

195.
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кретно

 

иллюстрировать

  

отношеніемъ

 

самого

 

Толстого

 

кь

 

хрнстіап-

ской

 

заповѣди

 

о

 

любви

 

къ

 

врагамъ.

„Любить

 

враговъ?"

 

-

 

спрашиваетъ

 

Толстой

 

въ

 

одпомъ

 

изъ

своихъ

 

сочиненій,

 

5)— „по

 

это

 

невозможно.

 

Это

 

было

 

бы

 

одно

изъ

 

тѣхъ

 

прекрасных- !,

 

выраженій,

 

на

 

которое

 

нельзя

 

смотрѣть

иначе,

 

какъ

 

на

 

указапіе

 

недостижимаго

 

нравствениаго

 

идеала.

Можно

 

по

 

вредить

   

своему

   

врагу,

   

но

 

любить

 

его

 

нельзя."

Но

 

что

 

невозможно

 

у

 

людей,

 

то

 

возможно

 

у

 

Бога;

 

что

 

не-

возможно

 

для

 

морали

 

естественпаго

 

разума,

 

то

 

возможно

 

для

хрисгіанскаго...

Итакъ,

 

личное

 

абсолютное

 

нравственное

 

совершенство

 

недо-

стижимо

 

для

 

человѣка.

 

Ни

 

одинъ

 

человѣкъ,

 

сколько

 

бы

 

онъ

 

ни

думалъ,

 

сколько

 

бы

 

ни

 

напрягалъ

 

уснлій,

 

но

 

можетъ

 

прибавить

себѣ

 

росту,

 

хотя

 

бы

 

иа

 

одинъ

 

вергаокъ.

 

Ребенокъ,

 

напр.,

 

растетъ

безъ

 

всякихъ

 

усплій

 

съ

 

его

 

стороны.

 

Но

 

никому

 

не

 

придетъ

 

въ

голову

 

приказывать

 

ребенку

 

расти,

 

и

 

у

 

докторовъ

 

нѣтъ

 

рецепта

для

 

роста.

 

Они

 

могутъ

 

сказать,

 

какъ

 

ростъ

 

можетъ

 

быть

 

задер-

жанъ

 

или

 

ослаблеитъ

 

по

 

самый

 

нроцессъ

 

роста

 

не

 

подлежитъ

н хъ

 

контролю.

 

То

 

же

 

самое

 

примѣнимо

 

и

 

къ

 

д)ховному,

 

нравствен-'

ному

 

возрастапію

 

человѣка.

 

Нравственность

 

есть

 

жизненный

 

про-

цессъ,

 

столь

 

же

 

независимый

 

отъ

 

личпыхъ

 

уснлій

 

человѣка,

 

хотя

обусловливаемый

 

ими,

 

какъ

 

и

 

тѣлеспый

 

его

   

ростъ.

Собственный

 

естественный

 

уснлія

 

могутъ

 

даже

 

совершенно

парализовать

 

нравственный

 

ростъ

 

человека.

 

Нужно

 

и

 

необходимо

строго

 

различать

 

между

 

кичливымъ

 

стремленіемъ

 

къ

 

абсолютному

естественному

 

„совершенств!/"

 

и

 

христіанскимъ

 

стремленіемъ

 

къ

„совершенствование."

 

Въ

 

то

 

время,

 

когда

 

гордое

 

еамоцоволь-

ство,

 

мнимое

 

обладаніе

 

естѳственпымъ

 

совершенствомъ,

 

законнн-

ческая

 

самонраведность

 

производить

 

нравственное

 

зло

 

и

 

загражда-

ютъ

 

чоловѣку

 

путь

 

къ

 

духовной

 

жизни,

 

сгремленіѳ

 

къ

 

совершен-

ствованію

 

всегда

 

соединяется

 

съ

 

прпзианіемъ

 

природной

 

ограни-

ченности,

   

съ

 

опытпымъ

   

познаніемъ

   

страданія

 

н

 

силы

   

зла

   

и

 

со-

')

 

„О

 

жизни."
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ставляетъ

 

необходимое

 

условіе

 

вступлепія

 

въ

 

благодатное

 

царство

Христа.

 

Какъ

 

къ

 

началу

 

духовной

 

жизпи

 

приводить

 

человѣка

сознаніе

 

своей

 

природной

 

немощи,

 

нравственнаго

 

своего

 

ничтожества,

такъ

 

и

 

самая

 

духовная

 

жизнь

 

сопровождается

 

и

 

поддерживается

тѣмъ

 

же

 

самымъ

 

настроепіемъ

 

и

 

сознаніемь.

 

Свидѣтсльство

 

аскетовъ

съ

 

полною

 

ясностью

 

иодтверждаетъ

 

эту

 

мысль.

„Путь

 

къ

    

нравственному

    

совершенству,

   

пишетъ

 

Еп.

 

Ѳео-

фанъ,

   

есть

 

путь

 

къ

 

сознанію,

   

что

 

я

 

и

   

слѣпъ,

 

н

 

нищъ,

 

и

 

нагь,

въ

 

неразрывной

 

связи

 

съ

   

которымъ

 

стоить

 

сокрушеніе

 

духа,

 

или

болѣзнь

 

и

   

печаль

 

о

   

своей

 

пѳчистотѣ."

 

*)

  

„Зрѣющій

 

(для

   

жизни

въ

 

Вогв)

 

созрѣваетъ

 

въ

 

познаніи

   

своей

   

порчи

 

и

 

грѣховности,—

онъ

 

походить

 

на

 

дитя,

  

учащеесл

 

ходить

 

и

 

падающее.''

  

2 )

 

Почи-

тайте

 

аскетическія

 

творенія

 

Исаака

 

Сиріянипа,

 

Макарія

 

Египетска-

го,

  

Марка,

 

Дороѳея,

 

Діодоха

   

(en.

 

Фотнки),

 

и

 

вы

 

найдете

 

здѣсь

одпѣ

 

и

 

тѣ

 

же

 

мысли,

   

иаставленія

 

и

 

совѣты.

 

Всѣ

 

поименованные

аскеты

   

прежде

   

всего

   

предосторегаютъ

   

насъ

   

отъ

  

пеумѣреннаго

стремленія

 

къ

 

обладанію

 

нраветвеннымъ

 

соворшѳнствомъ.

   

„Мину-

та,

 

въ

 

которую

 

человѣкъ

 

самъ

 

чаетъ

 

что-нибудь

 

произвести

 

надъ

собою

  

и

   

въ

 

себѣ

   

самомъ,

 

есть

 

минута

   

погашенія

  

жизни

 

истин-

иой,

    

духовной,

   

благодатной.

 

Въ

 

семь

   

состояніи,

   

не

 

смогря

 

на

попомѣрные

 

труды,

 

истиннаго

   

плода

 

не

 

бываотъ."

 

3 )

  

Часто

  

и

 

по

долгу

 

останавливаются

 

аскетическіе

 

писатели

 

и

 

на

 

разъясиеніи

 

той

мысли,

   

что

 

существенный

   

плодъ,

   

который

  

приносится

 

нравствев-

ныъ

   

развитіемъ,

 

естъ

  

настроеніе

   

терпѣнія

 

и

 

смиренія,

 

что

 

боль-

шее

     

не

    

во

   

власти

    

человѣка,

    

что,

     

преуспѣвая

    

и

    

восходя

на

 

высшія

 

степени

   

нравственной

 

жизни,

 

мы

 

не

   

должны

 

почитать

себя

 

достигшими

 

чего-либо.

   

Подобный

 

мечтнія,

  

по

 

суду

 

аскетовъ,

„производить

 

въ

 

ходѣ

 

нравственнаго

   

дѣла

 

остановку

 

п

 

уклоненіе,

a

 

нерѣдко

   

и

 

(положительное)

 

зло."

 

4 )

Здѣсь

 

можно

 

провести

 

аналогію

 

сь

 

познавательною

 

способпо-

')

 

Путь

 

ко

   

спасенію,

   

199.

г)

 

Тамъ

  

же,

  

200.

')

 

Тамъ

  

же,

   

193.

4)

 

Тамъ

 

же,

   

193.
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стью.

 

Стремленіе

 

къ

 

пстинѣ

 

въ

 

зпапіп,

 

конечно,

 

добро,

 

по

 

пред-

с

 

тавленіе

 

о

 

личномъ

 

облаіапін

 

полною

 

абсолютною

 

истиною

 

па-

губно

 

для

 

знанія.

 

Залогомъ

 

достиженія

 

истины

 

и

 

прогресса

 

знанія

является

 

сократовское

 

глубоко-вѣрное

 

сознаніе,

 

что

 

я

 

„знаю

 

лишь

то,

 

что

 

пичего

 

не

 

зиаю."

 

Точно

 

также

 

и

 

залогомъ

 

нравственнаго

совершенствованія

 

служить

 

смиренное

 

сознаніе,

 

что

 

въ

 

нравствеп-

помъ

 

возрастапіп

 

„ни

 

насаждаяй

 

есть

 

что,

 

ни

 

напаяяй,

 

но

 

воз-

ращаяй

   

Богъ."

 

1 )

Такимъ

 

образомъ,

 

духовная

 

жизнь

 

и

 

далыіѣйшее

 

ея

 

разви-

стіе

 

не

 

есть

 

нѣчто

 

прпрождопное

 

человѣку

 

и

 

зависимое

 

отъ

 

его

лпчныхъ

 

усилій,

 

а

 

есть

 

дѣло

 

благодати

 

Божіей,

 

„ибо

 

ею

 

только

начинается

 

и

 

ею

 

(все

 

время)

 

хранится."

 

2 )

 

Такова

 

вторая

 

по-

правка,

 

какую

 

мы

 

должны

 

внести

 

съ

 

христианской

 

точки

 

зрѣпія

въ

 

ученіе

 

Толстого

 

объ

 

этомъ

 

предметѣ.

Въ

 

трстьихъ.

 

Духовное

 

совершенство

 

человѣка-хрнстіаннпа

неразрывно

 

связано

 

съ

 

сознаніемъ

 

своего

 

ничтожества

 

и

 

съ

 

ви-

димымъ

 

внѣшвнмъ

 

уничижепіемъ.

 

3 )

Въ

 

четвертыхъ.

 

Благо

 

или

 

блаженство,

 

сообщаемое

 

хри-

стіанствомъ,

 

соединяется

 

съ

 

внѣшними

 

страданіямп.

 

Это

 

подтвер-

ждается

 

и

 

словомъ

 

Божіимъ

 

4),

 

и

 

жизнью

 

Апостоловъ

 

")

 

и

 

исто-

ріей

 

гонепій

 

въ

 

первые

 

три

 

вѣка.

 

Объ

 

этой

 

поправкѣ

 

мы

 

уже

упоминали

 

выше.

Но

 

если

 

духовное

 

совершенство

 

[даруется

 

христіанствомъ

 

во

внѣшнемъ

 

упичнженін,

 

а

 

блаженство

 

—во

 

внѣшнемъ

 

страданіи.

 

то

какой

 

смыслъ

 

можетъ

 

пмѣть

 

для

 

иасъ

 

такое

 

сочотаніе?

 

Яснѣе,

какова

 

цѣль

  

нашей

 

жизни?
■)

 

Ср.

 

Путь

 

ко

 

спасенію.,

 

стр.

 

192.

г)

 

Путь

 

ко

   

спасснію,

   

192.

3)

   

Кто

 

возшшаетъ

 

себя,

 

тотъ

 

уннженъ

 

будстъ,

 

а

 

кто

 

унизить

себя,

 

тотъ

 

возвысится.

 

(Мѳ.

 

ХХПІ,

 

12;

 

Ср.

 

XX,

 

26;

 

XXIII,

 

11):

 

Кто

умалится,

 

какъ

 

дитя,

 

тотъ

 

и

 

больше

 

въ

 

царстаіи

 

небссномъ.

 

(Мѳ.

 

XVIII,

4;

 

Ср.

 

Іак.

 

1,

 

9;

 

П,

 

5;

 

IV,

 

10;

   

h

 

Кор.

 

1,

 

25-31).

4)

   

Іоан.

 

XVI,

 

20-22;

 

Іак,

 

1,

 

2-4;

 

1,

 

Нет.

   

1,

 

6-9.

')

 

Дѣян.

 

V,

 

40-42;

 

Хол.

 

1,

 

24.
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Критика

 

толстовскаго

 

ученія

 

поставила

 

насъ

 

лицомъ

 

къ

 

лицу

съ

 

натимъ

 

цептральпымъ

 

вопросомъ,

 

къ

 

рѣщепію

 

котораго

 

мы

ііодходнли

 

медленно,

 

такъ

 

сазать,

 

ощупью,

 

постепенно

 

пробуя

почву

 

и

   

нащупывая

   

истину.

Христ.

 

Соболевъ.

(Окончаніе

   

слѣдуотъ.)

Путешествіе

 

f

 

Преосвященного

 

Никодима,

   

перваго

   

епископа

Енисейска™

 

и

 

Красноярскаго,

 

изъ

 

Красноярска

   

въ

   

Ачинсній
и

 

Минусикскій

   

уѣзды

 

и

 

на

 

Ангару,

 

въ

 

1863

 

г.

(Продолженье).

Скоро

 

всенощное

 

въ

 

Соборѣ.

 

Здѣсь

 

былъ

 

весь

 

городъ:

тѣспились

 

быть

 

ближе

 

къ

 

алтарю.

 

Трогательно

 

было

 

видѣть,

какъ

 

жаждали

 

принять

 

мое

 

благоеловеніе

 

(послѣ

 

всенощнаго).

Дамы

 

не

 

жалѣли

 

своихъ

 

пышныхь

   

уборовъ.

8-е

 

число.

 

Отданіе

 

Пасхи— среда.

 

Св.

 

Ап.

 

Іоанна.

 

Слу-

жплъ

 

лнтургію

 

въ

 

приходской

 

Казанской

 

церкви

 

и

 

сказалъ

 

про-

иовѣдь

 

о

 

любви.

Полна

 

церковь

  

народу.

Церковь

 

каменная,

 

ио

 

образцу

 

Исакіевскаго

 

Собора

 

въ

Иетерб.

 

Просторна,

 

но

 

темпа.

 

Священникъ,

 

изъ

 

русскихъ,

 

при-

тязательный.

Былъ:

 

1)

 

У

 

Городничаго.

 

Глухой,

 

русскій,

 

старикъ.

 

Жена

нѣмка,

 

молодая,

 

гордая.

 

Есть

 

дитя-дѣвочка

 

(отѳцъ

 

въ

 

литургію

провелъ

 

ее

 

алтаремъ!).

 

2)

 

У

 

Городского

 

Судьи.

 

Крестьянинъ,

рязанскій,

 

благочестивъ,

 

семейство

 

степенное.

 

Обѣдалъ

 

у

 

о.

 

про-

тоіерея.

 

Между

 

всенощною

 

была

 

жестокая

 

буря.

 

Страшно.

 

У

 

о.

нротріерея,

 

въ

 

мезопинѣ,

 

вырвало

 

цѣлую

 

раму.

 

Ради

 

праздника

Вознесенія

 

Господня,

 

остаюсь

 

въ

 

Ачинскѣ.

 

Всенощное

 

въ

 

соборѣ.

Выходилъ

 

на

 

литію

 

и

 

Веліічаніе

 

и

 

помазывалъ

 

елеемъ.

 

Опять

весь

   

городъ

 

въ

 

церкви.

 

Утѣшительно.

9-е

  

число.

 

Четвергъ.

 

Вознесеніе.

 

Св.

 

Николая.
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Служнлъ

 

литургію

 

въ

 

Соборѣ

 

и

 

сказалъ

 

поучопіе.

 

Возло-

жплъ

 

набедреиникъ

 

на

 

священника

 

Владимира

 

(нзъ

 

сосѣдняго

села,

 

Новоселовскаго),

 

родича

 

о.

 

Василія

 

Касьянова,

 

малоучена-

го,

 

но

 

степепнаго

 

и

 

энергическаго,— по

 

желанію,

 

однако

 

же.

 

о.

Василія.

Ѣзднлъ

 

на

 

кладбище.

 

Оно

 

на

 

высотѣ,

 

налъ

 

городомъ.

Видѣлъ

 

весь

 

горчдъ

 

и

 

рѣку

 

Чулымъ,

 

огибающую

 

городъ

 

и

вьющуюся

 

въ

 

окрестности.

 

Здѣсь

 

двѣ

 

церкви:

 

обѣ

 

деревянныя,

одна

   

старая,

   

ветхая

 

и

 

малая,

 

другая

 

побольше — строится.

Былъ

 

у

 

заседателя,

 

Гутовича:

 

полякъ,

 

что

 

изобидѣлъ

 

ста-

росту

 

церковнаго

 

и

 

обыскивалъ

 

ящики

 

церковные.

 

Присмирѣлъ.

Жена— русская,

 

кіевлянка.

 

Тутъ

 

и

 

городскіе

 

чины.

 

Не

 

даромъ:

хотѣли

 

и

 

меня

 

озадачить.

 

Я

 

препебрегъ.

 

Гутовичъ

 

живетъ

 

у

 

о.

протоіерея

 

на

 

дворѣ,

 

во

 

флигилѣ:

 

входъ

 

ужасный.

 

Это

 

— только

на

   

чердакъ.

Ъдемъ,

 

въ

 

і-мъ

 

часу

 

пополудни.

 

Страшный

 

вѣтеръ.

Пріѣхали

 

въ

 

село

 

Мало-Улуйское,

 

вновь

 

населенное

 

поселен-

цами.

 

Въ

 

дремучемъ

 

лѣсу,

 

у

 

маленькой

 

гнилой

 

рѣчки-Улуй,

на

 

жирпой

  

землѣ.

Церковь

 

деревянная,

 

изъ

 

часовни,

 

но

 

убрана

 

хорошо.

 

Свя-

щепникъ

 

Данінлъ

 

Яковинепко,

 

нзъ

 

Ѳеодосіи

 

(въ

 

Крыму);

 

былъ

въ

 

Дудннкѣ,

 

за

 

Туруханскомъ.

 

Хитрый,

 

возбужденный.

 

Нажилъ

въ

 

Дудинкѣ

 

тысячи!

 

ГГерехоцитъ

 

въ

 

Томскую

 

епархію:

 

брюзга.

Безграмотный.

.Крестьяне

 

съ

 

жадностію

 

слушали

 

мои

 

ваставлснія

 

(не

 

по-

мню—

 

какія)

   

н

  

радостно

  

благодарили.

Ѣдемъ.

 

Тайга,

 

но

 

пріятно.

 

Встрѣчаемъ

 

Чулымъ

 

п

 

переѣзжа-

омъ.

 

Паромъ

 

на

 

канатѣ.

 

Ширина

 

рѣки

 

150

 

саж.

 

Пріѣхали

 

въ

красивое

 

и

 

большое

 

село

 

Назаровское.

 

Здѣсь

 

ночуомъ.

 

Я

 

оста-

новился

 

у

 

священника,

 

нзъ

 

воронежскихъ.

 

Неглупый,

 

возбужден-

ный,

 

склонепъ

 

къ

 

нрозрѣнію

 

русскихъ.

 

Церковь

 

каменная,

 

двухъ

-этажная:

  

вверху

 

Троица,

 

внизу

 

Понровъ.

Всенощное.

 

Полна

 

церковь

 

людей.

 

Душно.

 

Но

 

отворяются

 

окна.
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(Ночью

 

ревѣлъ

 

теленокъ

 

на

 

дворѣ:

 

не

 

могъ

 

спать.)

10-ое

 

число.

 

Пятница.

 

Служило

 

литургію

 

въ

 

верхнемъ

храмѣ.

 

Сказалъ

 

поученіо.

 

Молодая

 

женщина

 

иль

 

дѣвица,

 

отъ

духоты,

 

во

 

время

 

проповѣди,

 

упала

 

въ

 

обморокъ.

 

Народъ

 

въ

восторгѣ,

 

видя

 

Архіерея.

 

Слава

 

Богу.

Ѣдемъ.

 

Уклоняемся

 

проселками,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

посетить

всѣ

 

церкви.

 

Дороги

 

порядочныя.

 

Отличный

 

черноземъ,

 

благодат-

ная

   

земля,

 

Здѣсь

 

протекаетъ

 

небольшая

 

рѣка

 

Сережь.

Село

 

Сережь.

 

Священникъ

 

русскій,

 

молодой,

 

гордый,

 

занос-

чивый.

 

Есть

 

свирѣпый

 

раскольникъ.

 

Совратитель.

 

Я

 

нашумѣлъ

много,

 

a

 

дѣла

 

не

 

сдѣлалъ.

 

Гнѣвъ

 

мужа

 

правды

 

Божія

 

не

 

содѣ-

лываетъ.

 

Жалѣю.

 

Поучаюсь.

Здѣсь

 

живутъ

 

три

 

брата,

 

томскіе

 

мѣшане.

 

Дѣлаютъ

 

воско-

выя

 

свѣчи.

 

Чѣмъ-то

 

торгуютъ.

 

Позвали

 

къ

 

себѣ.

 

Былъ.

 

Домъ

какъдворецъ,

 

нопахнетърасколомъ.

 

Благоговѣніе

 

къАрх.

 

глубокое.

Пріѣхалп

   

въ

 

село

   

Лольцово,

 

на

 

той

 

же

 

рѣкѣ

 

Сережь.

Здѣсь

 

предполагается

 

освящепіе

 

церкви.

 

Я

 

рѣшился,

 

но

заболѣлъ.

 

Молю

 

Бога

 

о

 

пощадѣ. — Всенощное.

 

Въ

 

церкви

 

страш-

ная

 

тѣснота.

 

Я

 

ночую

 

у

 

священника—старика.

 

Домъ

 

тѣеный.

 

Я

въ

 

залѣ,

 

а

 

все

 

семейство

 

за

 

переборкою.

1 1

 

число.

 

Суббота.

 

—Слава

 

Богу.

 

Совершилъ

 

освящеиіе

Храма

 

во

 

имя

 

Казанскія

 

Бож.

 

Матери

 

и

 

литургію.

 

Сказалъ

и

 

поученіе,

Село— у

 

рѣки

 

Сережь,'

 

на

 

верху

 

ѳя,

 

на

 

низменномъ

 

берегу.

За

 

рѣкою

 

вдали

 

горы.

Ъдемъ

 

далѣе;

 

тучныя

 

полу-степныя

 

мѣста.

 

"Стоятъ

 

нзрѣдка

обгорѣлыя

 

березы.

 

Въ

 

степи

 

встрѣтили

 

трехъ

 

бродягъ,

 

т.

 

е.

бѣглыхъ.

 

Они

 

бѣжали

 

съ

 

каторжной

 

работы:

 

двое— молодые

 

и

свѣжіе,

 

третій

 

старикъ.

 

Я

 

ихъ

 

подозвалъ,

 

даль

 

но

 

полтннѣ

 

иль

около.

 

Просилъ

 

не

 

увеличивать

 

злодѣяній:

 

не

 

обижать,

 

совъто-

валъ

 

воротиться,

 

покориться

 

закону.

 

Одипъ— рыльскій,

 

изъ

 

де-

ревни,

 

что

 

на

 

берегу

 

Сайма,

 

12

 

верстъ

 

ниже.

 

Другой

 

кіевскій,

третій,

 

кажется,

 

полякъ.
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Пріѣхали

 

въ

 

село

 

Березовское.

 

Здѣсь

 

ночуемъ.

 

Моя

квартира

 

у

 

мужика,

 

въ

 

хорошей

 

свѣтлицѣ.

 

Село

 

при

 

рѣчкѣ.

Рѣчка

 

поперекъ

 

села.

 

Село

 

на

 

низмепномъ,

 

ровномъ

 

мѣстѣ.

Церковь

 

на

 

превысокой

   

овальной

 

горѣ.'

 

Всенощное.

12.

    

Вогкресепіе,

 

св.

 

Отецъ.

 

—

 

Служилъ

 

литургію

 

и

 

сказалъ

поучеиіе.

 

Молодой,

 

подалекаго

 

ученіл,

 

но

 

весьма

 

расторопный

 

свя-

щеиникъ.

 

Мѣста

 

великолѣпныя,

 

довольно

 

открытый.

 

Земля

 

тучная,

нриноситъ

 

десять.

 

Нынѣ

 

вѣтра

 

выдули

 

сѣмена:

 

сѣяли

 

индѣ

 

въ

другой

 

разъ.

    

Вправо

    

виднѣются

 

великолѣпныя

 

горы.

Ъдемъ.

 

Въ

 

селѣ

 

Никольскому

 

на

 

ровномъ

 

открытомъ

 

мѣ-

стѣ,

 

хорошая

 

съ

 

галлереями

 

церковь,

 

деревянная.

 

Крестьяне

 

изъ

Воронежской

 

губерніп;

 

разумпые,

 

богобоязнеішые;

 

живутъ

 

въ

 

до-

вольства.

 

Земля

 

тучная

 

и

 

ей

 

нѣтъ

 

предѣла.

 

Просили

 

меня

 

отслу-

жить.

    

Извинился:

   

усталъ.

  

Обѣщался

  

въ

   

слѣдующій

   

объѣздъ.

И

 

священннкъ

 

уменъ,

   

тоіюкъ

 

и

 

дальновиденъ.

Словомъ — село

   

прекрасное.

Ѣдемъ.

 

Иріѣхалн

 

въ

 

село

 

Шарыпово.

 

Здѣсь

 

ночуемъ

 

у

священника.

   

Молодой;

   

зять

 

о.

 

Сакердона.

 

Ночую

 

безъ

 

служенія.

13.

   

Понедѣльникъ.

 

Въ

 

7

 

час.

 

Свящѳнвикъ

 

служилъ

 

литур-

гію.

 

Я

 

думалъ

 

остаться

 

дома,

 

за

 

немощію.

 

Крестьяне

 

обступили

домъ

 

и

 

па

 

колѣняхъ

 

просили

 

посѣтить

 

ихъ

 

храмъ.

 

Я

 

былъ

 

и

проплакалъ

 

сладко,

 

видя

 

толикое

 

благочестіе.

 

—

 

Сказалъ

 

пароду

поученіе.

 

Посѣтилъ

 

больного

 

молодого,

 

женатаго

 

дьячка:

   

умираетъ.

Сообщилъ

 

А

   

Богдановъ.

(Прод.

   

слѣд.)

Обзоръ

 

печати.

Въ

 

юбилейной

 

литературѣ

 

о

 

Гоголѣ

 

не

 

мало

 

вниманія

 

удѣ-

лоно

 

ржевскому

 

прот.

 

о.

 

Матвѣю,

 

о

 

гибельномъ

 

вліяпіп

 

кото-

раго

 

на

 

Гоголя

 

сложились

 

цѣлыя

 

легенды

 

и

 

котораго

 

г.

 

Мереж-

ковскій

 

не

 

удержался

 

отъ

 

искушенія

 

изобразить

 

въ

 

видѣ

 

демони-

ческой

 

силы.

 

Въ

 

«Русск.

 

Словѣ»

 

г.

 

А.

 

Панкратовъ

 

доказыва-

ет^

 

что

 

демоничѳскаго

 

въ

 

о.

 

Матвѣѣ

 

ничего

 

не

 

было

 

и

 

что

 

роль
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его

 

въ

 

судьбѣ

 

Гоголя

 

извращена

 

и

 

преувеличена.

 

Тѣмъ

 

не

 

монѣе,

о.

 

Матвѣй

 

самъ

 

по

 

себѣ

 

былъ

 

незаурядной

 

личностью,

 

по

 

сви-

детельству

 

еще

 

живыхъ

 

его

  

современниковъ.

Даръ

 

проповѣди

 

рѣдкій.

 

Впечатлѣніѳ

 

отъ

 

ноя

 

потрясающее.

Въ

 

храмѣ

 

рыдали,

 

когда

 

онъ

 

говорилъ.

 

Слово

 

его

 

было

 

«со

властью»,

   

а

 

воля

   

непреклонна.

Никогда

 

ничего

 

не

 

имѣлъ.

—

   

На

 

землѣ

 

живемъ

 

въ

 

гостяхъ,—зачѣмъ

 

намъ

 

деньги?

Ему

 

массу

 

давали,

 

но

 

онъ

 

все

 

раздавалъ.

 

Отдавалъ

 

и

 

свои

деньги,

 

Собрали

 

ему

 

денегъ

 

на

 

домъ,

 

а

 

онъ

 

роздалъ

 

ннщимъ.

Собрали

 

вновь

 

и

 

ужо

 

отдали

 

ого

 

жепѣ.

У

 

него

 

былъ

 

страннопріимный

 

домъ,

 

всегда

 

полный

 

бѣдпоты.

Нищимъ

 

за

 

столомъ

 

прнслуживалъ

 

иногда

 

онъ

 

самъ.

 

Его

 

обвиняли,

что

 

онъ

 

укрываетъ

 

бѣглыхъ

 

отъ

 

преслѣдованій

 

начальства.

 

Онь

сказалъ

   

въ

 

отвѣтъ:

—

   

Я

 

принимаю

 

меньшого

 

брата

 

Христа.

 

И

 

буду

 

принимать,

какъ

 

велитъ

  

евангеліе...

На

 

него

 

доносили

 

завистники,

 

что

 

опъ

 

«смущаетъ»

 

народъ

своими

 

нроповѣдями

 

и

 

распространяете

 

ересь.

 

Одішъ

 

изъ

 

архіе-

реевъ

 

грозплъ

   

ему

 

заточеніемъ.

Онъ

   

отвѣчалъ:

—

   

Не

 

вѣрю,

 

потому

 

что

 

считаю

 

себя

 

недостойнымъ

 

счастья

пострадать

 

за

 

Христа!

Всю

 

жизнь

 

провелъ

 

въ

 

молитвѣ

 

и

 

строгомъ

 

постѣ.

 

гБлъ

столько,

 

чтобы

 

«сердцу

 

всегда

 

близки

 

были

 

слезы».

 

Жилъ

 

болѣе

въ

 

храмѣ,

 

чѣчъ

 

дома.

Онъ

 

не

 

былъ

 

мрачнымъ

 

отшельникомъ,

 

ненавпдящіімъ

 

міръ.

Грознымъ

 

судьей.

 

Его

 

праведность

 

носила

 

мірской

 

характеръ.

Иоетникъ

 

и

 

молитвенникъ,

 

онъ

 

шутилъ

 

и

 

часто

 

улыбался.

 

Это

передаетъ

 

звонарь

 

Рафаилычь,

 

который

 

жилъ

 

съ

 

нпмъ

 

бокъ-о-

бокъ

 

и

 

видѣлъ

 

его

 

ежедневно.

Любовно,

 

по-мірски

 

смотрѣлъ

 

о.

 

Матввй

 

на

 

міръ.

 

Никого

не

 

проклиналъ,

   

никому

 

не

 

грозилъ.
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Даже

 

не

 

осуждалъ

 

никого

 

никогда,

 

— говорилъ

 

Рафа-

илычъ.

Популярность

 

о,

 

Матвѣя

 

въРжевскомъ

 

уѣздѣ

 

была

 

огромная.

—

   

Помѣшики

 

побросали

 

свои

 

имѣнія

 

и

 

переселились

 

во

Ржевъ,

 

—

 

разсказываетъ

 

Рафаилычъ.

Толпа

 

ходила

 

за

 

о.

 

Матвѣемъ.

 

Всѣ

 

хотѣли

 

видѣть

 

въ

 

немъ

святого,

 

ждали

   

пророчествъ,

  

но

 

онъ

 

всегда

  

съ

 

этимъ

 

боролся.

Рафаилычъ.

 

разсказывалъ

 

о

 

кометѣ

 

съ

 

хвостомъ,

 

появившей-

ся

 

однажды.

На

 

всѣхъ

 

напалъ

 

страхъ.

 

Бросилисъ

 

къ

 

о.

   

Матвѣю:

—

   

Скажи,

 

отецъ,

   

что

 

это

 

такое?

 

Конецъ

 

міра?

А

 

тотъ

   

шутливо

 

отвѣтилъ:

—

   

Поставьте

 

лѣстницу

 

и

 

посмотрите...

 

Я-то

  

почемъ

 

знаю?

Иридетъ,

 

бывало,

   

мягкотѣлая

   

святоша-дворянка

 

и

 

разска-

зываетъ

 

сонъ:

—

    

Къ

 

чему

 

это,

 

батюшка?

А

  

онъ:

—

   

Спишь,

 

спишь

 

цѣлый

 

день,

 

чего-нибудь

 

и

 

выспишь.

 

А

ты

 

Богу

 

помолись,

 

ерунда

 

въ

 

голову

   

и

 

но

  

полѣзеть.

   

(Совр.

 

л.).

Перехода

 

въ

 

православіе.

 

Сибирскія

 

газеты

 

сообщаютъ,

что

 

за

 

послѣднее

 

время

 

въ

 

Читѣ

 

наблюдаются

 

частые

 

случаи

перехода

 

корейцевь

 

въ

 

нравославіе

 

и

 

русское

 

подданство.

 

Особен-

но

 

рѣзко

 

переходъ

 

бросается

 

въ

 

глаза

 

послѣ

 

расиоряжеиія

 

при-

амурской

 

администраціи,

 

воспретившей

 

большинству

 

корейскаго

населонія

 

нребываніе

 

въ

 

этомъ

 

районѣ

 

и

 

ограниченіе

 

въ

 

пра-

вахъ

 

оставшихся.

 

Слухи

 

объ

 

этомъ

 

расиоряженіи

 

дошли

 

до

 

мѣст-

ныхъ

 

корейцевъ,

 

которые

 

во

 

избѣжаніе,

 

очевидно,

 

непріятной

 

вы-

сылки

 

рѣшилн

 

перейти

 

въ

 

православіе,

 

получивъ

 

полныя

 

права

россійскихъ

  

гражданъ.

 

(Совр.

   

л.).

Священникъ-ижтрукторъ.

 

Въ

 

засѣданіи

 

Св.

 

Сѵнода,

согласно

 

представленію

 

землеустроительной

 

комиссіи

 

Мин.

 

Вн.

дѣлъ

 

и

 

заключенію

 

преосвящеішаго

 

Евлогія,

 

утвѳржденъ

 

въ

 

должно-

сти

 

инструктора

 

по

  

организаціи

   

хуторского

   

хозяйства

 

въ

 

Уфим-



—

 

48

  

—

ской

 

епархіи

 

о.

   

В.

 

Аргентовскій.

Священникъ

 

Аргснтовскій

 

занвпль

 

себя

 

выдающимся

 

знато-

комъ

 

и

 

организаторомъ

 

сельско-хозяйствениаго

 

дѣла,

 

знающимъ

прекрасно

 

мѣстныя

 

условія

 

народнаго

 

быта.

 

О.

 

Аргентовскііі

будетъ

 

безприходнымъ

 

и

 

прпчислепъ

 

къ

 

собору,

 

содержапіе

 

будетъ

получатъ

 

отъ

 

землеустроительная

  

комитета.

   

(Совр.

   

л.).

Какія

 

оолѣзни

 

получаются

 

отъ

 

употребления

 

спирт-

ныхь

 

напитповъ. — Отъ

 

употребленія

 

сііиртныхъ

 

напитконъ

 

по-

лучается

 

катарръ

 

и

 

ракъ

 

желудка,

 

водянка,

 

болѣзнь

 

почени,

 

но-

рокъ

 

сердца

   

и

 

наралнчъ.

Катарръ

 

желудка.

 

Попробуй

 

подержать

 

нѣкоторое

время —минуть

 

пять

 

— во

 

рту

 

водку,

 

ты

 

узнаешь

 

тогда,

 

какъ

 

она

обжигаетъ

 

нѣжную

 

кожицу

 

на

 

деснахъ,

 

на

 

языкѣ,

 

на

 

небѣ,

 

осла-

бляется

 

даже

 

способность

 

вкусовыхъ

 

ощущеній.

 

То-же

 

бываотъ

 

и

съ

 

желудкомъ,

 

когда

 

въ

 

него

 

ноиадаетъ

 

водка.

 

Нѣжныя

 

стѣнкн

желудка

 

болве

 

или

 

менѣе

 

воспаляются,

 

и

 

пшцевареніе

 

начипаетъ

совершаться

 

неправильно.

 

Если

 

и

 

сегодня,

 

п

 

завтра

 

въ

 

желудокъ

вашь

 

будутъ

 

попадать

 

спртные

 

напитки,

 

то

 

очень

 

скоро

 

можетъ

образоваться

 

катарръ,

 

или

 

постоянное

 

разстройство

 

желудка.

 

За-

тѣмъ,

 

если

 

ты

 

свой

 

катарральный

 

желудокъ

 

будешъ

 

иродолжать

усердно

 

угощать

 

водкой,

 

тогда

 

на

 

стѣпкахъ

 

желудка

 

появятся

язвы,

 

а

 

потомъ

 

образуется

 

ракъ

 

желудка,

 

отъ

 

котораго

 

нослѣ-

дуетъ

 

смерть.

Водянка.

 

У

 

пыощихъ

 

часто

 

болѣютъ

 

почки,

 

который,

 

в ь

нашемъ

 

тѣлѣ

 

существуютъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

выдѣлять

 

изъ-

 

него

ненужную

 

влагу.

 

Огъ

 

вина

 

почки

 

сначала

 

пухнуть,

 

а

 

потомъ

хилѣютъ,

 

сморщиваются

 

и

 

дѣлаются

 

неспособными

 

къ

 

своему

 

дѣлу;

о/гъ

 

этого

 

влага

 

въ

 

организмѣ

 

задерживается,

 

разливается

 

по

всему

 

тѣлу,

 

человѣкъ

 

отекаетъ,

 

пухнотъ.

 

Положепіе

 

очень

 

опасное.

Отъ

 

сниртныхъ

 

напитковъ

 

получается

 

б

 

о

 

л

 

ѣ

 

з

 

н

 

ь

 

печен

 

н;

печень

 

распухнетъ

 

н

 

перестанетъ

 

вьцѣлять

 

изъ

 

крови

 

дурные

 

со-

ки;

 

лицо

 

почернѣетъ,

 

силы

 

оелабѣють,

 

н,

 

не

 

доживши

 

вѣку,

 

чело-

вѣкъ

 

ляжетъ

 

въ

 

могилу.
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Отъ

 

сшіртпыхъ

 

напптковъ

 

очень

 

скоро

 

можно

 

пажить

 

б

 

о-

лѣзнь

 

сердца.

 

Когда

 

ты

 

выпьешь,

 

ты

 

этимъ

 

пепремѣпно

 

под-

гоняешь

 

сердце;

 

отъ

 

каждой

 

рюмки

 

движенія

 

его

 

усиливаются,

удары

 

пульса

 

учащаются.

 

Чѣмъ

 

болѣе

 

выпито,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

гон-

ки

 

сердцу;

 

у

 

пьяпицъ

 

оно,

 

какъ

 

загнанная

 

лошадь.

 

Отъ

 

не-

естественной

 

работы

 

сердце

 

слабпеть;

 

образуется

 

неизлѣчнмая

 

бо-

лезнь— порокь

 

сердца.

 

ЗатКмъ

 

исилы,

 

по

 

которым ь

 

изъ

 

сердца

точотъ

 

кровь

 

по

 

всему

 

телу,

 

отъ

 

вина

 

делаются

 

менее

 

растяжи-

мыми,

 

хрупкими

 

и

 

легко

 

могутъ

 

лопнуть,

 

прорваться, — и

 

воть —

если

 

лопнеть

 

жила

 

въ

 

мозгу,

 

то

 

кровь

 

зальетъ

    

мозгъ,

   

и

     

сдѣ-

лается

 

мозговой

 

ударъ

 

или

 

паралнчъ,

 

который

 

можоть

 

сразу

  

убить

человека.

Отъ

 

спиртныхъ

 

папптковь можно

 

получить

 

болѣзни

 

мозга.

Мозгъ

 

самая

 

важная

 

и

 

самая

 

нѣжная

 

часть

 

тѣла.

 

Оттого -то

онъ

 

и

 

помещается

 

въ

 

крѣпкомъ

 

костяпомъ

 

черепѣ,

 

какъ

 

бы

 

въ

какомъ

 

прочномъ

 

футлярѣ,

 

потому

 

что

 

каждое

 

прнкосновеніе

 

къ

мозгу

 

угрожаеть

 

ему

 

большой

 

опасностью.

 

У

 

пыощихъ

 

часто

 

„тре-

щать

 

головы", — это

 

значить,

 

что

 

къ

 

мозгу

 

сильно

 

прпливаетъ

кровь.

 

Такіо

 

частые

 

приливы

 

крови — несомненно,

 

очень

 

вредно

дѣйствуютъ

 

на

 

мозгъ.

 

Затвмь

 

вотъ

 

еще

 

что

 

замечено:

 

когда

 

вскры-

ваютъ

 

тела

 

внезапно

 

умершихъ

 

пьяниць,

 

то

 

при

 

вскрытіи

 

черепа

отъ

 

мозга

 

слышится

 

сильный

 

запахъ

 

водки,

 

какъ

 

будто

 

винный

спиртъ

 

попаль,

 

вмѣсто

 

желудка,

 

въ

 

голову.

 

Оттого

 

отъ

 

вина

 

чѳло-

ввкъ

 

бываетъ

 

въ

 

какомъ-то

 

угарѣ,

 

умъ

 

замѣтно

 

слабѣетъ,

 

а

 

со-

весть

 

тупѣоть.

 

Вредно

 

действуя

 

на

 

головной

 

мозгъ,

 

спиртные

 

на-

питки

 

также

 

портятъ

 

спинной

 

мозгъ,

 

оттого

 

у

 

пьяницы

 

трясутся

руки

  

н

 

слабвють

 

ноги.

О

 

вредномъ

 

дѣйствіи

 

алкоголя

 

на

 

тѣло

 

человѣка

 

отъ

 

вина

хорошо

 

сказалъ

 

одппъ

 

ПІотландскій

 

свящепникь

 

Томасъ

 

Гетри:

„Если

 

хотите

 

изъ

 

живого

 

и

 

здороваго

 

человѣка

 

сдѣлать

 

мертвый

смѳрдящій

 

трупъ, — напитайте

 

его

 

алкоголемъ".

(М.

 

Е.

 

В.)
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Pate

 

щтш-ивиинни

 

чтенШ.
За

 

въру

 

противъ

 

невърія.

'Христосъ

 

Воскресе]

Христосъ

 

Воскресе!— радостно

 

поетъ

 

св.

 

Церковь,

 

и

 

тор-

жествующая

 

пѣснь

 

ея

 

безконечными

 

отголосками

 

разливается

 

по

всему

 

лицу

 

земли,

 

и

 

изъ

 

ыилліомовъ

 

устъ

 

раздается

 

громогласны-

ми

 

раскатами

 

ликующій

 

ответь:

 

воистину

 

воскресе!

Какая

 

пеобъятная

 

глубина

 

смысла

 

заключается

 

въ

 

этпхъ

нростыхъ

 

словахъ!

 

Но

 

она

 

ясна

 

для

 

всякаго

 

истинно-вѣрующаго

сердца

 

н

 

хотя

 

въ

 

теченіе

 

тысячелѣтій

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ

 

повто-

ряются

 

одни

 

и

 

тѣ

 

же

 

слова,

 

они

 

ппкогда

 

но

 

теряють

 

своей

 

внут-

ренней

 

животворной

 

силы,

 

п,

 

заслышавъ

 

ихъ,

 

сердце

 

всякаго

 

вѣ-

рующаго

 

христіаннна

 

трепещетъ

 

несказанною

 

радостью,

 

и

 

духъ

его

 

вздымается

 

и

 

крѣннетъ.

 

Весь

 

міръ

 

преображается

 

и

 

ликуетъ,

и

 

простодушная

 

вѣра

 

православная

 

русскаго

 

народа,

 

что

 

въ

 

свѣт-

лый

 

день

 

Пасхи

 

само

 

солнце

 

при

 

восходе

 

своемъ

 

играетъ

 

какимъ-

то

 

особенно

 

чудеснымъ

 

необычнымъ

 

блескомъ,

 

есть

 

глубоко-знаме-

нательное

 

отображеніе

 

увѣренности

 

истннно-хрнстіанской

 

души

 

въ

міровой

 

всеобъемлемости

 

пасхальной

 

радости

 

по

 

случаю

 

воскресе-

нія

 

Христова.

Въ

 

виду

 

этого

 

только

 

съ

 

болью

 

въ

 

сердцѣ

 

можно

 

вспоми-

нать

 

о

 

томъ,

 

что

 

есть

 

люди,

 

и

 

въ

 

последнее

 

время

 

они

 

умно-

жаются

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе,

 

которые

 

дерзаютъ

 

не

 

вѣрить

 

въ

 

дѣй-

ствительность

 

воскресенія

 

Христова.

 

Можно-бы

 

усумниться

 

въ

 

са-

мой

 

возможности

 

того,

 

чтобы

 

среди

 

христіанскихъ

 

народовъ,

 

ко-

торые

 

всѣмъ

 

своимъ

 

существомъ

 

обязаны

 

воскросенію

 

Христа

 

и

всѣмн

 

благами

 

своей

 

духовной

 

и

 

даже

 

матеріальной

 

жизни

 

поль-

зуются

 

только

 

именно

 

благодаря

 

одержанной

 

Христомъ

 

побѣдѣ

надъ

 

силами

 

ада,

 

которыя

 

суть

 

силы

 

тьмы,

 

рабства

 

и

 

смерти,—

чтобы

 

среди

 

ішхъ

 

могли

 

находиться

 

люди,

 

способные

 

не

 

вѣрить

этому

 

основному

 

факту

 

всей

 

новѣйшей

 

исторіп.

 

Къ

 

несчастно,

 

та-

кіе

 

люди,

 

въ

 

нолномъ

 

смыслѣ

 

изверги

 

христіанскаго

   

міра,

 

суще-
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ствують

 

и

 

ue

 

только

 

не

 

стыдятся

 

своего

 

певѣрія,

 

а

 

даже

 

хва-

стаются

 

имъ

 

и

 

выставляютъ

 

ого,

 

какъ

 

особое

 

знамя

 

умственной

зрелости

 

и

 

просвѣщепія.

 

Увы,

 

это

 

мнимое

 

гіросвѣщсніе

 

есть

 

лишь

самомнящая

 

умственная

 

слепота,

 

которая,

 

не

 

видя

 

солнца,

 

уси-

ливается

 

и

 

другпхъ

 

убедить

 

въ

 

томъ,

 

что

 

никакого

 

солнца

 

ни-

когда

 

не

 

было

 

и

 

не

 

существуетъ!

 

Сама

 

по

 

себѣ

 

слѣпота

 

была

 

бы

еще,

 

впрочемъ,

 

простительна.

 

Но,

 

къ

 

несчастію,

 

у

 

умственно

 

слѣ-

пыхъ

 

она

 

часто

 

соединяется

 

съ

 

преднамѣреннымъ

 

желаніемъ

 

не

видѣть

 

того,

 

что

 

служитъ

 

предметомъ

 

отрпцанія,

 

и

 

тогда

 

она

 

явля-

ется

 

уже

 

внолнѣ

 

преступнымъ

 

дѣяніемъ,

 

гнусною

 

ложью

 

н

 

оже-

сточепіемъ.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

новѣйшіе

 

отрицатели

 

даже

 

более

повинны,

 

чѣмъ

 

римскіе

 

воины,

 

которые,

 

вопреки

 

всякой

 

очевид-

ности,

 

и

 

при

 

томъ

 

грозной

 

и

 

непреодолимой,

 

нмѣли

 

достаточно

 

ни-

зости,

 

чтобы

 

солгать

 

предъ

 

всѣмъ

 

міромъ

 

и

 

извратить

 

то,

 

что

они

 

видѣли

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ.

 

A

 

видѣли

 

они

 

страшное,

 

небывалое

событіо!

 

Вотъ

 

вокругь

 

гроба

 

галилейскаго

 

Учителя,

 

Котораго

 

съ

ожесточенною

 

злобою

 

преслѣдовали

 

іудейскіе

 

вожди

 

и

 

старѣйшины

и

 

распяли

 

на

 

Крестѣ,

 

водворилась

 

торжественная

 

тишина.

 

Ночь

покрыла

 

все

 

злодѣянія

 

и

 

гнусности

 

обезумѣвшихъ

 

отъ

 

ярости

и

 

злобы

 

людей,

 

и

 

среди

 

мертвеннаго

 

безмолвія

 

ночи

 

только

 

слы-

шались

 

мерные

 

шаги

 

римской

 

стражи,

 

приставленной

 

оберегать

цѣлость

 

печати

 

у

 

гроба

 

распятаго

 

„царя

 

іудейскаго".

 

И

 

вдругъ

—

 

затрепетала

 

земля,

 

и

 

не

 

успѣли

 

воины

 

оправиться

 

отъ

 

сотря-

сенія,

 

какъ

 

явился

 

ангелъ

 

Господень,

 

блистая,

 

какъ

 

молнія,

 

и

 

въ

одеждѣ

 

бѣлой,

 

какъ

 

сиѣгъ.

 

Съ

 

ужасомъ

 

воины-язычппки

 

хвата-

ются

 

за

 

оружіе,

 

но

 

руки

 

слабѣютъ,

 

копья

 

и

 

мечи

 

выпадаютъ,

 

и

сами

 

воины,

 

привыкшіе

 

сокрушать

 

неприступный

 

твердыни

 

и

 

раз-

гонять

 

полчища

 

враговъ,

 

теперь

 

въ

 

ужасѣ

 

и

 

оцвпенѣнііі

 

падаютъ

на

 

зомь

 

и

 

закрывают ь

 

свои

 

лица

 

предъ

 

невиданнымъ

 

ими

 

блес-

комъ

 

неземного

 

существа.

 

И

 

въ

 

этотъ

 

страшный

 

моментъ

 

камень

отъ

 

гроба

 

отвалился,

 

и

 

изъ

 

мрачной

 

пещеры

 

торжественно

 

воз-

сталъ

 

Царь

 

славы,

 

Господь

 

Богъ

 

нашъ,

 

Побѣдитель

 

смерти

 

и

 

ада

и

 

Податель

 

истинной

 

жизни.
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Въ

 

страхе

 

лежатъ

 

воины

 

на

 

земле

 

и

 

не

 

смѣютъ

 

пошеве-

литься,

 

и

 

только

 

уже

 

когда

 

событіе

 

совершилось,

 

блескъ

 

исчезъ

и

 

водворилась

 

прежняя

 

мертвенно

 

ночпая

 

тишина,

 

они

 

подня-

лись

 

и

 

къ

 

своему

 

невыразимому

 

ужасу

 

увидѣли,

 

что

 

огромный

 

ка-

мень

 

гробовой

 

отвалонъ

 

и

 

самый

 

гробь

 

опустѣлъ!

 

Что

 

имъ

 

дѣлать

теперь?

 

И

 

вотъ

 

тутъ-то

 

и

 

начинается

 

самая

 

невероятная

 

исторія,

породившая

 

самую

 

дерзкую

 

и

 

гнусную

 

ложь.

 

Оправившись

 

отъ

своего

 

страха,

 

бѣгутъ

 

воины

 

въ

 

городъ

 

и

 

стучатъ

 

въ

 

двери

 

ста-

рѣйшпнъ,

 

торопясь

 

сообщить

 

имъ

 

обо

 

всемъ

 

случившемся.

 

Тѣ

слушаютъ

 

и

 

ужасаются!

 

Такъ

 

онъ

 

воскресъ,— молніеносно

 

оза-

ряетъ

 

ихъ

 

гнусную

 

душу

 

страшная

 

для

 

нихъ

 

мысль.

 

Всякій

 

дру-

гой

 

на

 

ихъ

 

мѣстѣ

 

съ

 

неудержішымъ

 

порывомъ

 

искренности

 

исно-

вѣдалъ

 

бы

 

истину;

 

но

 

іудейскіе

 

старѣйшпны

 

уже

 

слишкомь

 

закос-

нѣли

 

во

 

лжи,

 

чтобы

 

поддаться

 

такому

 

порыву.

 

Нѣтъ,

 

ихъ

 

услов-

ная

 

честь

 

была

 

имъ

 

дороже

 

требованій

 

совести,

 

и

 

вотъ

 

они

 

по-

рѣшили

 

лучше

 

усугубить

 

ложь

 

и

 

поставить

 

на

 

ставку

 

всю

 

свою

вѣчность

 

(насколько

 

у

 

нихъ

 

оставалось

 

вѣры

 

въ

 

нее),

 

чѣмъ

 

при-

знать

 

дѣйствительность

 

совершившаяся

 

событія.

 

Разъ

 

сделана

 

та-

кая

 

гнусность,

 

что

 

въ

 

злобномъ

 

ослѣплоніи

 

распятъ

 

Мессія —

Христосъ,

 

Который

 

Своимъ

 

воскресеніемъ

 

неопровержимо

 

дока-

заль

 

Свое

 

Божество,

 

то

 

вся

 

теиерь

 

задача

 

состояла

 

въ

 

томъ,

чтобы

 

какъ

 

нибудь

 

затушить

 

и

 

прикрыть

 

эту

 

гнусность

 

и,

 

глав-

нѣѳ

 

всего,

 

отвести

 

глаза

 

народа,

 

который,

 

въ

 

случаѣ

 

разглашенія

слуха

 

о

 

воскресепіи

 

Того,

 

Кого

 

онъ

 

еще

 

недавно

 

радостно

 

ири-

ввтствовалъ

 

восторженными

 

кликами

 

„оеанна",

 

какъ

 

своего

 

Спа-

сителя

 

и

 

сына

 

Давидова,

 

могъ-бы

 

отомстить

 

своимъ

 

вождямъ

 

и

старѣйшинамъ

 

за

 

совершенное

 

ими

 

злодѣяніе

 

съ

 

тою

 

ужасною

яростью

 

и

 

жестокостью,

 

къ

 

какой

 

только

 

способна

 

разъяренная

неправдой

 

толпа.

 

И

 

это

 

опасеніе

 

за

 

свое

 

гнусное

 

сущесгвованіе

побудило

 

ихъ

 

немедленно

 

собраться

 

на

 

засѣданіе

 

въ

 

синедріонѣ,

и,

 

забывъ,

 

съ

 

какою

 

лнцемѣрною

 

злобою

 

сами

 

они

 

постоянно

 

пре-

слѣдовали

 

ненавистная

 

имъ

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

Его

 

учениковъ,

 

да-

же

 

за

 

малейшее

  

нарушеніе

 

субботы,

 

они

 

порешили

 

на

 

этомъ

 

без-
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закопномъ

 

собраніи

 

создать

 

такую

 

ложь,

 

которая,

 

по

 

ихъ

 

мпѣнію,

способна

 

была

 

убить

 

Того,

 

Кого

 

не

 

могла

 

сокрушить

 

самая

 

смерть

на

 

позорномъ

 

древѣ.

 

Сдѣлавъ

 

складчину,

 

они

 

предложили

 

трепе-

тавШимъ

 

отъ

 

страха

 

воинамѣ

 

небывалую

 

у

 

нихъ

 

въ

 

рукахъ

 

сум-

му

 

презрѣпнаго

 

металла,

 

уже

 

неоднократно

 

сослужившаго

 

имъ

добрую

 

службу

 

въ

 

разпыхъ

 

нхъ

 

гнусностяхъ

 

и

 

ннтригахъ,

 

и,

 

успо-

каивая

 

ихъ,

 

научили

 

пхъ

 

лжи,

 

отъ

 

которой

 

могло-бы

 

содрогнуть-

ся

 

неиспорченное

 

сердце

 

римлянъ,

 

если

 

бы

 

алчность

 

и

 

опасеніе

отвѣтствеппости

 

не

 

превозмогли

 

въ

 

ихъ

 

душѣ.

 

„Скажите,

 

науча-

ли

 

вонновъ

 

гнусные

 

злоумышленники

 

и

 

богоубійцы,

 

что

 

ученики

Его,

 

прншелши

 

ночью,

 

украли

 

Его,

 

когда

 

мы

 

спали.

 

И

 

если

слухъ

 

объ

 

этомъ

 

дойдетъ

 

до

 

правителя,

 

мы

 

убѣдимъ

 

его

 

и

 

вась

отъ

 

непріятности

 

пзбавимъ"

 

*).

 

До

 

такой-то

 

бездны

 

гнусности

 

и

лжи

 

дошли

 

въ

 

своемъ

 

озлобленіи

 

высшіе

 

представители

 

нѣкогда

избрапнаго

 

Іеговой

 

народа!

 

Въ

 

своемъ

 

безумномъ

 

сопротивленіи

Божественному

 

Сыну

 

своего

 

собственнаго

 

величайшаго

 

иатріарха

Авраама

 

и

 

славнѣйшаго

 

Царя

 

Давида,

 

они

 

но

 

погнушались

 

даже

снизойти

 

до

 

преступной

 

сдѣлки

 

съ

 

языческими

 

воинами,

 

пред-

ставителями

 

ненавистнаю

 

имъ

 

Рима.

 

Й

 

золото

 

сдѣлало

 

свое

 

дѣло.

Воины

 

взяли

 

деньги

 

и,

 

довольные

 

своимъ

 

неожиданнымъ

 

пзбавле-

піемъ

 

отъ

 

страшной

 

отвѣтствепности

 

за

 

нѳиенолненіе

 

своего

 

вонн-

скаго

 

долга

 

по

 

отношение

 

къ

 

ввѣренной

 

ихъ

 

охранѣ

 

печати

 

Ке-

саревой,

 

стали

 

усердно

 

распространять

 

внушенную

 

имъ

 

іудейскими

первосвященниками

 

ложь,

 

и

 

эта

 

ложь,

 

какъ

 

'замѣчаетъ

 

еванге-

листъ,

 

пронеслась

 

„между

 

іудеями

 

до

 

сего

 

дня".

Но

 

если

 

эта

 

купленная

 

золотомъ

 

ложь

 

могла

 

на

 

время

отвести

 

глаза

 

народа

 

отъ

 

страшной

 

истины

 

дѣйствителыіаго

 

собы-

тія,

 

то

 

это

 

можно

 

объяснить

 

развѣ

 

только

 

всеобщею

 

возбужден-

ностью,

 

которая

 

подъ

 

впечатлѣніомь

 

веѣхъ

 

пережптыхъ

 

ужасовъ

могла

 

такъ

 

сказать,

 

нрнвесть

 

въ

 

оцѣпенѣніе

 

самую

 

способность

зіраваго

 

и

 

трезваго

 

разсужденія.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

эта

 

ложь

 

не

выдерживаетъ

 

ни

 

малѣйшаго

 

прнкосновонія

 

критики.

 

Для

 

римскихь

•)

 

Матѳ.

 

XXIIIЛз.
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воиновъ

 

сказать,

 

что

 

они

 

спали

 

на

 

своемъ

 

воинскомъ

 

посту

 

и

этимъ

 

допустили

 

возможность

 

для

 

ялоумыгаленнпковъ

 

сломать

 

(хо-

тя

 

она

 

не

 

была

 

сломана)

 

ввѣренпую

 

ихъ

 

охранѣ

 

Кесареву

 

печать,

значило

 

не

 

только

 

сказать

 

пелѣпость,

 

но

 

и

 

опозорить

 

славу

 

рим-

скаго

 

орла

 

на

 

весь

 

міръ.

 

Римъ,

 

выше

 

всего

 

дорожившій

 

славой

своего

 

оружія,

 

никогда

 

па

 

потерпѣлъ

 

бы

 

въ

 

своей

 

средѣ

 

воиновъ,

способныхъ

 

покрыть

 

его

 

такимъ

 

позоромъ,

 

и

 

если

 

бы

 

это

 

было

действительно

 

такъ,

 

никакое

 

золото

 

іуденскихъ

 

старѣйшинъ

 

не

могло

 

бы

 

избавить

 

ихъ

 

отъ

 

страшной

 

ответственности—

 

по

 

всей

строгости

 

воепныхъ

 

законовъ

 

Рима.

 

Значитъ,

 

дѣло

 

было

 

не

 

такъ,

и

 

если

 

мы

 

ничего

 

не

 

слышимъ

 

о

 

разслѣдованіи

 

дѣла

 

со

 

стороны

римскаго

 

прокуратора,

 

то,

 

значитъ,

 

золото

 

іудейскихь

 

старѣйшппъ

имѣло

 

достаточно

 

силы

 

не

 

только

 

дл,і

 

того,

 

чтобы

 

заставить

 

вои-

новъ

 

лгать,

 

но

 

и

 

для

 

того,

 

чтобы

 

заставить

 

прокуратора

 

молчать

іі

 

не

 

возбуждать

 

„темнаго"

 

дѣла...

 

ГІоистннѣ,

 

'

 

глубокую

 

истину

заключала

 

въ

 

себѣ

 

римская

 

пословица,

 

что

 

кого

 

хотѣлъ

 

наказать

Юпитеръ,

 

у

 

того

 

онъ

 

отпималъ

 

разумъ.

 

Ни

 

воины,

 

ни

 

самъ

 

Понтій

Пплать,

 

конечно,

 

и

 

не

 

подозревали,

 

что

 

они,

 

разглашая

 

за

 

золо-

то

 

гнусную

 

ложь

 

или

 

замалчивая

 

истину,

 

собирали

 

лишь

 

на

 

свою

голову

 

всю

 

страшную

 

тяжесть

 

проклятія

 

предъ

 

послѣдующей

 

исто-

ріей,

 

предъ

 

лучезарнымъ

 

свѣтомъ

 

которой

 

нснзбѣжно

 

должна

 

была

обнажиться

 

вся

 

нелѣпая

 

и

 

гнусная

 

ложь!

 

И

 

она

 

обнажилась,

 

и

приговоромъ

 

совѣсти

 

человечества

 

имя

 

римскаго

 

соучастника

іуцеевъ

 

въ

 

ихъ

 

гнусномъ

 

преступленіп

 

богоубійства

 

навсегда

 

зане-

сено

 

въ

 

символъ

 

вѣры

 

христіанскаго

 

міра— на

 

вѣчное

 

проклятіо

и

 

поношепіе

 

въ

 

народахъ!

 

Такъ

 

правда

 

торжествуетъ

 

надъ

 

ложью,

хотя

 

бы

 

временно

 

и

 

пмѣла

 

успѣхъ

 

ложь.

 

Но

 

тѣмъ

 

печальнѣе

 

и

нопостижимѣе

 

то

 

закоснѣлое

 

упорство,

 

съ

 

которымъ

 

извращенный

человѣческій

 

умъ

 

льнетъ

 

ко

 

лжи,

 

хотя

 

уже

 

давно

 

обличенной

 

и

ниспровергнутой.

 

И

 

этимъ

 

позоромъ

 

заклеймилъ

 

себя

 

преиму-

щественно

 

нашъ

 

вѣкъ,

 

который

 

породнлъ

 

цѣлое

 

племя

 

крптпковъ

—

 

отрицателей,

 

проповѣдующихъ

 

отрнцаніе

 

действительности

воскресеиія

 

Христова,

 

какъ

 

послѣдпее

 

слово

    

научно-крнтнческаго
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знанія.

 

Если

 

бы

 

это

 

было

 

действительно

 

нослѣднее

 

слово

 

научно-крнти-

ческаго

 

знаиія

 

то,

 

поистине,

 

было

 

бы

 

грустно

 

за

 

науку

 

и

 

разумъ

 

чело-

вечества,

 

потому

 

что

 

это

 

„последнее

 

слово"

 

его

 

совиадаетъ

 

какъ

разъ

 

съ

 

тою

 

первоначальною

 

ложью,

 

которую

 

провозглашали

 

сре-

ди

 

іудеевъ

 

подкупленные

 

золотомъ

 

богоубійцъ

 

воины!

 

Разсмотрнте

всѣ

 

такъ

 

называемый

 

теоріи

 

воскресенія

 

Христова,

 

при

 

помощи

которыхъ

 

иовейшіѳкритикп-раціоналисты

 

стараются

 

объяснить

 

еван-

гельское

 

повествованіе

 

такъ,

 

чтобы

 

низвесть

 

его

 

на

 

почву

 

мнѳа,

и

 

вы

 

убедитесь,

 

что

 

въ

 

действительности

 

онѣ

 

не

 

сказали

 

ничего

новаго

 

и

 

подъ

 

новыми,

 

облеченными

 

въ

 

научную

 

терминологию

формами

 

въ

 

сущности

 

проповѣдуютъ

 

все

 

ту

 

же

 

старую

 

ложь,

 

ког-

да-то

 

.провозглашенную

 

подкупленными

 

воинами-язычниками.

 

Такъ-

то

 

мало-изобретательна

 

новейшая

 

отрицательная

 

критика.,

 

и,

 

по-

истине,

 

нѣтъ

 

еще

 

легковерія,

 

которое

 

было

 

бы

 

неимовернее

 

лег-

ковѣрія

 

отрицательной

 

критики,

 

кичащейся

 

своимъ

 

„научпообоснован-

нымъ"

 

нсвѣріемъ...

Въ

 

своихъ

 

усиліяхъ

 

подорвать

 

историческую

    

достоверность

воскресенія

 

Христова

 

отрицательная

 

критика

 

совершаетъ

 

вопіющую

несправедливость

 

по

 

отиошенію

 

къ

 

самымъ

 

элементарнымъ

    

требо-

   

•

ваніямъ

 

научно-исторической

 

правды

 

и

 

безпристрастія.

Она

 

съ

 

достойпымъ

 

лучшаго

 

дЬла

 

усердіемъ

 

собираеть

 

на-

нмалБйшія

 

крупицы

 

всего,

 

что

 

такъ

 

или

 

иначе

 

можетъ

 

содей-

ствовать

 

сомнѣнііо

 

и

 

отрпцанію

 

и

 

устраняетъ

 

все,

 

что

 

подтвер-

ждаетъ

 

историческую

 

достоверность

 

событін,— верптъ

 

на

 

слово

заклятымъ

 

врагамъ

 

Христа

 

и

 

хрнстіанства

 

и

 

отвергаетъ

 

пока-

занія

 

Его

 

ученнковъ

 

и

 

последователей.

 

Но

 

такой

 

пріомъ

 

проти-

воречить

 

самымъ

 

основнымъ

 

началамъ

 

бсзпрнстрастпой

 

и

 

добро-

совестной

 

исторін

 

и

 

претить

 

совести

 

человечества.

 

Для

 

послед-

ней

 

не

 

можетъ

 

быть

 

ни

 

малейшаго

 

колебапія

 

въ

 

рѣшоніп

 

во-

проса

 

о

 

томъ,

 

кому

 

можно

 

более

 

верить

 

въ

 

данномь

 

случае.- разъ-

яренному

 

ли

 

и

 

злобствующему

 

синедріону,

 

или

 

бывшимъ

 

у

 

гроба

Христова

 

муроносицамъ?

 

Злобно

 

изступленному

 

и

 

дерзко

 

кощун-

ственному

 

ли

  

КаіафЬ,

 

пли

 

благоговейному

 

Клоопѣ?

 

ІудЬ

 

ли

 

пре-
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дателю,

 

или

 

сомневающемуся,

 

но

 

осязательно

 

убедившемуся

 

въ

истине

 

воскресепія

 

Ѳомѣ?

 

Фрапцузскимъ

 

ли

 

эпцпклопедистамъ,

изощрившимся

 

въ

 

богохульпыхъ

 

вымыслахъ,

 

или

 

пяти

 

стамъ

 

жн-

выхъ

 

свидетелей

 

воскресенія 1?

 

Безчувственнымъ

 

ли

 

до

 

кощунства,

невѣрамъ

 

въ

 

роде

 

Штрауса

 

и

 

Ренана.--этимъ

 

духовпымъ

 

скон-

цамъ

 

безъ

 

души

 

и

 

сердца,— или

 

такнмъ

 

духовпымъ

 

исполннамъ

и

 

самоотверженным!,

 

проповвдннкамъ

 

и

 

нсповѣдникамъ

 

истины,

какъ

 

все

 

апостолы

  

Христовы.

Однимъ

 

словомъ,

 

чему

 

можно

 

болѣе

 

верить:

 

свидетельству

ли

 

подкупленных!,

 

іудейскимъ

 

золотомъ

 

воиновъ-язычннковъ,

 

со-

знательно

 

лгавшпхъ

 

за

 

презренный

 

металлъ

 

по

 

иаущенію

 

и

 

въ

пользу

 

неволніыхъ

 

спасителей

 

своей

 

воинской

 

чести,

 

или

 

велича-

вому,

 

спокойному,

 

истинно-божественному

 

свидетельству

 

св.

 

Евап-

гелія?..

Пусть

 

вся

 

свора

 

раціоналнстовъ

 

верить

 

первымъ

 

и

  

изыски-

•

   

ваетъ

 

все,

 

что

 

только

 

можетъ

 

служить

 

къ

 

подтверждению

 

ихъ

отрицанія.

 

Имъ

 

никогда

 

не

 

склонить

 

на

 

свою

 

сторону

 

убвжде-

ній

 

лучшей

 

части

 

человечества,

 

и

 

совесть

 

его

 

никогда

 

не

 

переста-

•

   

петь

 

громко

 

вопіять

 

иротивъ

 

нодобнаго

 

попранія

 

истины.

 

Прой-

дутъ

 

века

 

и

 

тыснчелетія,

 

нстлеютъ

 

во

 

прахъ

 

все

 

писапія

 

неве-

ровъ

 

и

 

самыя

 

имена

 

ихъ

 

исчезнуть

 

изъ

 

памяти

 

человечества,

 

а

св.

 

Церковь

 

неизменно

 

до

 

конца

 

вековъ

 

будеть

 

торжественно

повторять

 

свою

 

пасхальную

 

пЬснь:

 

„Христосъ

 

Воскросо",

 

и

 

го-

лосъ

 

нароцовъ,

 

чемъ

 

дальше,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

сливаясь

 

въ

 

едино-

душный

 

хоръ,

 

будеть

 

вторить

 

ей

 

громоноснымъ

 

ответомъ:

 

„во-

истину

 

воскросо".
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