
Объявіенія

 

печатаются

 

по

 

15

 

к.

   

sa

 

иѣсто

 

обыкновен.

 

строки

 

sa

 

одияъ

равъ,

 

по

 

10

 

к.

 

за

 

два

 

и

 

боіѣе

 

раза.

 

Въ

 

оффиціадьн.

 

частя

 

20

 

к.

 

за

 

строку, ,

Щ$

     

Отдѣлъ

 

ОФФИціальный.

     

ЩШ

Распоряженія

 

епархіальнаго

 

начальства.

   

;/

I.

 

Осборѣ

 

пожертвованійна

 

сооружение

 

хра-

ма

 

въ

 

Сеулѣ.

 

(Выписка

 

изъ

 

утвержд.

 

Преосвященнымъ

журн.

 

опредѣлепія

 

консисторіи

 

отъ

 

12

 

іюняШО

 

г.

 

за

 

Л

 

2219).

■

 

Костромская

 

духовная

 

консисторія

 

слушали:

 

напечатанное

въ

 

№

 

14

 

«Церковныхъ

 

Вѣдомостей»

 

за

 

1910

 

годъ

 

опредѣленіе

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

22— 26

 

марта

 

втого

 

же

 

года

 

за

 

№2186,

о

 

разрѣшеніи

 

въ

 

церквахъ

 

имнеріи

 

сбора

 

пожертвованій

 

на

 

со-

оружено

 

храма— памятника

 

въ

 

Сеулѣ— съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

сбор»

этотъ

 

провзведенъ

 

былъ

 

въ

 

церквахъ

 

посредствомъ

 

обнесенія

кружии

 

или

 

тарелки

 

на

 

раннихъ

 

и

 

позднихъ

 

литургіяхъ

 

въ

 

празд-

ничный

 

день,

 

назначенный

 

для

 

сего

 

преосвященными,

 

каждымъ

во

 

ввѣренной

 

епархіи,

 

по

 

ихъ

 

усмотрѣнію;

 

чтобы

 

производству

сбора

 

предшествовало

 

разъясненіе

 

прихожанамъ

 

необходимости

 

для 1

Корейской

 

духовной

 

миссіи

 

сего

 

храма

 

и

 

важности

 

его,

 

какъ

 

памят-

ника

 

морякамъ,

 

погибшимъ

 

въ

 

бою

 

крейсера

 

«Варягъ»

 

и

 

канонерской



лодки

 

сЕореецъ»

 

съ

 

японскою

 

эскадрой,

 

и

 

чтобы

 

собранный

 

по-

жертвованія

 

отосланы

 

были

 

о.о.

 

благочинными

 

церквей

 

въ

 

мѣстныя

духовныя

 

консисторіи,

 

а

 

этими

 

послѣдними

 

доставлеиы

 

были

 

въ

Хозяйственное

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

 

Управленіе

 

для

 

обращенія

на

 

предметъ

 

назначенія.

 

Приказали:

 

согласно

 

заслушан-

ному

 

опредѣленію

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

днемъ

 

для

 

производства

въ

 

церквахъ

 

Костромской

 

епархіи

 

сбора

 

пожертвованій

 

на

 

соору-

женіе

 

храма— памятника

 

въ

 

Сеулѣ

 

назначить

 

праздникъ

 

въ

 

честь

св.

 

пророка

 

Божія

 

Иліи— 20

 

іюля

 

настоящаго

 

1910

 

года,

 

какъ

свободный

 

отъ

 

другихъ

 

сборовъ, —съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

священнослужи-

телями

 

сдѣлано

 

было

 

прихожанамъ

 

прѳдъ

 

производствомъ

 

сбора

указанное

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

означенное

 

выше

 

разъясненіе,

 

а

собранный

 

пожертвованія

 

о.о.

 

благочинными

 

церквей

 

и

 

настояте-

лями

 

и

 

настоятельницами

 

монастырей

 

епархіи

 

представлены

 

были

безъ

 

промедленія

 

въ

 

консисторію;

 

о

 

чемъ

 

объявить

 

по

 

епархій

 

къ

исполненію

 

чрезъ

 

напечатаніе

 

въ

 

мѣстныхъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣ-

домостяхъ.

 

Іюня

 

22

 

дня

 

1910

 

года

 

>£

 

9450.

  

.

II.

    

О

   

сборѣ

    

пожертвованій

    

на

     

памяти

 

и

 

к

 

ъ

н

 

а

 

т

 

р

 

і

 

а

 

р

 

х

 

у

   

Г

 

е

 

р

 

м

 

о

 

г

 

е

 

н

 

у

   

и

   

архимандриту

   

Д

 

і

 

о-

н

 

и

 

с

 

і

 

ю.

О

Костромская

 

духовная

 

консисторія

 

слушали

 

отношевіѳ

 

Ймпе-

раторскаго

 

Московского

 

археологическаго

 

общества

 

на

 

имя

 

Его

Преосвященства,

 

отъ

 

12

 

іюня

 

сего

 

1910

 

года

 

за

 

№

 

887,

 

объ

учиненіи

 

распоряженія

 

о

 

производств'!;

 

по

 

всѣмъ

 

церквамъ

 

епархіи

въ

 

текущемъ

 

году

 

въ

 

назначенные

 

для

 

сего

 

Святѣйшимъ

 

Сино-'

домъ

 

дни

 

за

 

указанными

 

службами

 

(опредѣлеиіе

 

Святѣйшаго

 

Си-

нода

 

отъ

 

17—18

 

мая

 

1910

 

года

 

за

 

№

 

3710,

 

напечатанное

 

въ

№22

 

«Церковныхъ

 

Вѣдомостей»

 

за

 

сей

 

годъ)

 

—

 

всенощными

бдѣніями

 

на

 

праздники

 

св.

 

апостолов ь

 

Петра

 

и

 

Павла

 

(29

 

іюня)

и

 

Успенія

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

(15

 

августа)

 

и

 

за

 

литургіями

въ

 

самые

 

праздники

 

тарелочнаго

 

сбора

 

пожертвованій

 

на

 

сооруже-

ніе

 

въ

 

гор.

 

Москвѣ

 

на

 

Красной

 

площади

 

памятника

 

патріарху

Гермогену

 

и

 

настоятелю

 

Троице-Сергіева

 

монастыря

 

архимандриту

Діонисію— съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

мѣстное

 

духовенство

 

соотвѣтствующимъ

словомъ

 

расположило

 

пасомыхъ

 

къ

 

пожертвованіямъ,

 

а

 

старосты;

церковные

 

приняли

 

на

 

себя

 

трудъ

 

производства

 

этого

 

сбора,

 

соб-

ранныя

 

же

 

деньги

 

переслали

 

въ

 

Московскую

 

контору

 

Волжско-

Камскаго

 

банка

 

(Москва,

 

Тверской

 

бульваръ)

 

ва

 

текущій

 

счетъ

Императорскаго

 

Московскаго

 

археологическая)

 

общества.

 

П

 

р

 

и

 

к

 

а-;

з

 

а

 

л

 

и:

    

содержаніе

 

заслушаннаго

 

отношенія

 

^Імператорсдаго

    

Мо.-н
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сковскаго

 

археологическаго

 

общества,

 

согласно

 

положенной

 

Его

Преосвященствомъ

 

на

 

томъ

 

отношеніи

 

резолюціи,

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

должному,

 

кѣмъ

 

и

 

въ

 

чемъ

 

слѣдуетъ

 

исполнению,

 

объявить

 

о.о.

благочиннымъ,

 

духовенству

 

и

 

старостамъ

 

церковнымъ

 

епархіщ

чрезъ

 

напечатаніе

 

въ

 

мѣстныхъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

 

съ

подтвержденіемъ,

 

чтобы

 

собранным

 

деньги

 

пересланы

 

были

непосредственно

 

(а

 

не

 

чрезъ

 

консисторію),

 

куда

 

указано—бз

Московскую

 

контору

 

Волжско-Камскаю

 

банка

 

(Москва,

 

Твер-

ской

 

бульваръ)

 

на

 

текущгй

 

счетъ

 

Императорскою

 

археоло-

гического

 

общества.

 

Іюня

 

22

 

дня

 

1910

 

года.

 

Н

 

9622.
:

        

.

■■■■

РАЗРЯДНЫЕ

 

СПИСКИ

учениковъ

  

Костромской

  

духовной

 

сѳминаріи,

   

составленные

 

въ

педагогическомъ

 

собраніи

   

правленія

 

оной

 

4-14

 

іюня

 

1910

 

г.

по

 

окончаніи

 

1909-10

 

учебнаго

 

года.

YI

 

классъ

 

1-е

 

отдѣлѳніе.

    

;

Кончили

 

вурсъ

 

семинарскихъ

 

наукъ:

 

въ

 

первомъ

 

раз-

рядѣ,

 

съ

 

званіемъ

 

студента

 

семинаріи:

 

1)

 

Метелкинъ

 

Николай,

Медіокритскій

 

Николай,

 

Камайскій

 

Петръ,

 

Бѣлоруссовъ

 

Левъ,

 

5)

Нечаевъ|Николай,

 

Еораблевъ

 

Константинъ,

 

Целебровскій

 

Александръ,

Волскій

 

Харлампій,

 

Игнатовскій

 

Александръ,

 

10)

 

Мясниковъ

Пѳтръ,

 

Воскресенскій

 

Викторъ,

 

Чистяковъ

 

Алвксандръ,

 

Яблоковъ

Сергѣй,

 

Изюмовъ

 

Василій;

 

во

 

второмъ

 

разрядѣ:

 

15)

 

Корот-

ковъ

 

Срргѣй,

 

Бѣлоруковъ

 

Александръ,

 

Углецкій

 

Александръ— всѣ

трое

 

съ

 

предоставленіемъ

 

права

 

держать

 

вкзаменъ

 

на

 

полученіе

эванія

 

студента

 

семинаріи

 

дополнительный

 

экзаменъ

 

послѣ

 

кани-

кулъ;

 

Борковъ

 

Александръ,

 

Баженовъ

 

Николай,

 

Степановъ

 

Николай,

Горскій

 

Василій,

 

Груздевъ

 

Сергѣй,

 

Орлеанскій

 

Сергѣй,

 

Соколовъ

Ѳеодоръ,

 

25)

 

Рязановскій

 

Павелъ,

 

Анихановъ

 

Василій,

 

Постниковъ

Василій,

 

Орловъ

 

Николай,

 

Никольсеій

 

Ѳеодоръ,

 

30)

 

Жуковскій

Анатолій,

 

Смирновъ

 

Павелъ,

 

Крыловъ

 

Василій,

 

Соболевъ

 

Влади-

міръ,

 

Звѣревъ

 

Владиміръ,

 

35)

 

Промптовъ

 

Сергѣй,

 

Крапивинъ

Павелъ

 

и

 

Правдинъ

 

Александръ;

 

подлежатъ

 

переэкзаменовкѣ:

Павловскій

 

Николай—по

 

догматическому

 

богословію

 

и

 

Прозоровъ

Иванъ—по

 

священному

 

писанію

 

■

 

экзамену:

 

по

 

обличенію

 

ста-

рообрядчества,

 

гомилетикѣ,

 

практическому

 

руководству

 

для

 

пастырей,

догматическому

 

богословію,

 

нравственному

 

богословію,

 

гигіенѣ

 

и

церковвой

 

исторіи;

 

40)

 

Троицкій

 

Алексѣй—оставляется

 

на

 

повто-

рительный

 

кург/ь,

 

вслѣдствіе

 

болѣзни.
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VI

 

классъ

 

2-е

 

отдѣленіѳ.

і

    

і

 

■

                                                                                                                                                                                                                                         

.,...■..

Кончили

 

курсъ

 

семинарскихъ

 

наукъ:

 

въ

 

нервомъ

 

раз-

рядѣ,

 

съ

 

званіемъ

 

студента

 

семинаріи:

 

1)

 

Княжевскій

 

Сергѣй,

Дебедевъ

 

Петръ,

 

Тихоміровъ

 

Александръ,

 

Даниловскій

 

Владиміръ^

5)

 

Двѣтковъ

 

Димитрій,

 

Ямановскій

 

Александръ,

 

Вознесенскій

Димитрій,

 

Владиміровъ

 

Александръ,

 

Олеандровъ

 

Павелъ,

 

10)

Введенскій

 

Петръ,

 

Бѣляевъ

 

Александръ,

 

Суздальцевъ

 

Иванъ,

 

По-

кровскій

 

Васялій;

 

во

 

в

 

тор

 

ом. ъ

 

разрядѣ:

 

Груздевъ

 

Арсеній,

15)

 

Орнатсній

 

Александръ —съ

 

предоставленіемъ

 

права

 

держать

на

 

полученіе

 

званія

 

студента

 

семинары

 

дополнительный

вкзаменъ

 

послѣ

 

каникулъ;

 

ЯбЛоковъ

 

Иванъ,

 

Нечаевъ

 

Павелъ,

Ильинскій

 

Владиміръ,

 

Яблоковъ

 

Дцмитрій,

 

20)

 

Смирновъ

 

Влади-

міръ,

 

Казавскій

 

Николай,

 

Пріоровъ

 

Михаилъ,

 

Постниковъ

 

Нико-

лай,

 

Капустинъ

 

Евгеній,

 

25)

 

Кудравцевъ

 

Павлинъ,

 

Одѣлевскій

Евгецій,

 

Назаретскій

 

Василій,

 

Бѣляевъ

 

Ѳеодоръ,

 

Ильинскій

 

Павелъ,

30)

 

Іорданскій

 

Анатолій,

 

Горицкій

 

Алексѣй,

 

Ройскій

 

Ввсилій,

Фигуровскій

 

Павелъ,

 

Каллистовъ

 

Николай,

 

35)

 

Краснопѣвцевъ

Евгеній,

 

Чижовъ

 

Сергвй,

 

Вигидянскій

 

Днмитрій,

 

Семеновъ

 

Але-

ксандръ,

 

Покровскій

 

Павелъ,

 

Обедіентовъ

 

Иванъ

 

и

 

41)

 

Лебедевъ

Димитрій.

.

Y

  

классъ

 

1-е

 

отдѣленіе.

.

 

Переводятся

 

въ

 

VI

 

классъ:

 

въ

 

первомъ

 

разрядѣ:

 

1)

Груздевъ

 

Николай,

 

Розановъ

 

Александръ,

 

Троицкій

 

Петръ,

 

Бѣлиев-

скій

 

Василій,

 

5)

 

Глазковъ

 

Алексѣй,

 

Махровскій

 

Вячеславъ,

 

Воз-

несенскій

 

Евламцій,

 

Благовѣщевскій

 

Леонидъ

 

и

 

Углецкій

 

Сергѣй ;

во

 

второмъ

 

разрядѣ:

 

10)

 

Наградовъ

 

Димитрій,

 

Устинскій

Александръ,

 

Юницкій

 

Николай,

 

Невскій

 

Ѳеодоръ,

 

Воскресенскій

Виталій,

 

15)

 

Весновскій

 

Ѳеодоръ,

 

Вигилянскій

 

Алексѣй,

 

Мироха-

новъ

 

Николай,.

 

Груздевъ

 

Александръ,

 

Скороходовъ

 

Аполлинарій,

20)

 

Никольскій

 

Анатолій,

 

Рождественскій

 

Сергѣй,

 

Тихоміровъ

Димитрій,

 

Парійскій

 

Павлинъ,

 

Швецовъ

 

Иванъ,

 

25)

 

Вомаровъ

Василій,

 

Копосовъ

 

Серафимъ,

 

Арменскій

 

Вапитонъ

 

и

 

Флоровъ

Алексѣй;

 

подлежать

 

а)

 

персэкзаменовкѣ:

 

Велтистовъ

 

Леонидь

 

~

по

 

священному

 

писанію

 

и

 

Псрнаткинъ

 

Николай—по

 

исторін

старообрядчества

 

и

 

б)

 

экзамену

 

послѣ

 

каникулъ

 

Орлеанскій

Александръ— по

 

всѣмъ

 

цредметамъ.

''
V

   

классъ

 

6-G

 

отдѣленіе.

Переводятся

   

въ

 

VI

 

классъ:

  

въ

    

периом.ъ

   

; раЯу)
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Троицкій

 

Іосифъ,

 

Веселовскій

 

Александръ,

 

Троицкій

 

Сергѣй,

 

Груз-

девъ

 

Ѳеодоръ,

 

5)

 

Мальгинъ

 

Владиміръ,

 

Изюмовъ

 

Владиміръ,

 

Иль-

инскій

 

Иванъ,

 

Качаловскій

 

Владиміръ

 

и

 

Константиновъ

 

Василій;

во

 

второмъ

 

разряде:

 

10

 

Зоринъ

 

Павелъ,

 

Лапшинъ

 

Сергѣй,

Каллистовъ

 

Вкчеславъ,

 

Троицкій

 

Владиміръ,

 

Бѣловъ

 

Василій,

 

15)

Граціанскій

 

Андрей,

 

Краснопѣвцевъ

 

Александръ,

 

Сперанокій

 

Бо-;

рисъ

 

и

 

увольняется

 

изъ

 

семинаріи

 

но

 

прошенію,

 

Акатовъ

 

Михаил*,

Кремлевскій

 

Алексѣй,

 

20)

 

Лебедевъ

 

Владиміръ,

 

Бѣляевъ

 

Павелъ,

Лебедевъ

 

Сергѣй

 

и

 

Потѣхинъ

 

Димитрій;

 

Юницкій

 

Николай

 

—

иодлежитъ

 

переэкзаменовкѣ

 

но

 

священному

 

писанію.

■

                                                                                                                                               

'■

IT

 

классъ

 

1-е

 

отдѣленіе.

Переводятся

 

въ

 

V

 

классъ:

 

въ

 

первомъ

 

разрядѣ:

 

1)

Преображенскій

 

Вікторъ

 

и

 

Румянцевъ

 

Василій;

 

во

 

второмъ

разрядѣ:

 

Самаряновъ

 

Николай,

 

Свирскій

 

Александръ,

 

5)

 

Дроздовъ

Александръ,

 

Голубковъ

 

Павелъ,

 

Лебедевъ

 

Николай,

 

Магдаливсиій

Геннадій,

 

Альбицкій

 

Василій,

 

10)

 

Арстовъ

 

Николай,

 

Пріоровъ

Александръ,

 

Скворцовъ

 

Василій,

 

Ильинскій

 

Александръ,

 

Ковер -

дынскій

 

Леонидъ,

 

15)

 

Введенскій

 

Димитрій,

 

Невзоровъ

 

Михаилъ '

И'

 

Груздевъ

 

Иванъ;

 

подлежатъ

 

переэкзаменовкѣ:

 

Акатовъ

 

Нико^ 1

лай —но

 

церковной

 

исторіи,

 

Головинъ

 

Михаилъ— по

 

сочинению,

20)

 

Ильинскій

 

Михаилъ—по

 

космографіи,

 

Мегалинскій

 

ВалеНтинъ

—по

 

философіи,

 

Правдинъ

 

Михаилъ— по

 

философіи,

 

Русѳвъ

 

Ми-

хаилъ— по

 

сочиненію,

 

Скворцовъ

 

Сергѣй

 

-по

 

сочйненію,

 

25)

Соколовъ

 

Иванъ— по

 

физикѣ;

 

относительно

 

Кордобовскаго

 

Николая,

не

 

подвергавшагося

 

экзаменамъ

 

по

 

болѣзни,

 

ииѣть

 

сужденіе

 

по

разрѣіпеніи

 

Учебнымъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

Вомитетомъ

 

возбуждаемаго

ходатайства

 

о

 

переводѣ

 

его

 

въ

 

V

 

классъ

 

по

 

годовымъ

 

уопѣхамъ.,

IT

 

классъ

 

2-е

 

отдѣленіе.

■

Переводятся

 

въ

 

V

 

классъ:

 

въ

 

первомъ

 

разрядѣ:

 

1)

Птицынъ

 

Иванъ

 

и

 

Черственниковъ

 

Григорій;

 

во

 

второмъ

разрядѣ:

 

Постниковъ

 

Михаилъ,

 

Хлопушинъ

 

Илья,

 

5)Борковъ

 

Сѳр-

гѣй,

 

Заболотскій

 

Александръ,

 

Знаменскій

 

Анатолій,

 

Бѣляевъ

 

Ни-

колай,

 

Нарбековъ

 

Иванъ,

 

10)

 

Розановъ

 

Павелъ;

 

ОрлеансЕІй

 

Нйяо^

лай,

 

Петропавловск

 

Михаилъ,

 

Добровольскій

 

Александръ,

 

Фле*

ровъ

 

Иванъ,

 

15)

 

Прокошевъ

 

Владиміръ,

 

Голубцовъ

 

Сергѣй,

 

Свѣ-

тицкій

 

Николай,

 

Виноградовъ

 

Константинъ,

 

Груздевъ

 

Александръ,

20)

 

Ни-кольскій

 

Павелъ,

 

Сахаровъ

 

Василій

 

и

 

Лебедевъ

 

Анатолій;

подлежать

 

переэкзаменовкѣ:

 

Проталинскій

 

Сергѣй—

 

по

 

церковной

исторіи,

 

Ардентовъ

  

Андрей -по

 

философіи,

 

25)

 

Ильившій

 

НшйИ



92

лаиѴяо

 

физикѣ

 

и

 

космографіи,

 

Троицкій

 

Василій

 

-по

 

физикѣ

 

и

космографіи,

 

Лебедевъ

 

Александръ

 

-

 

но

 

основному

 

богословію

 

и

философіи,

 

Муравьевъ

 

Александръ

 

-

 

по

 

основному

 

богословію

 

и

физикѣ

 

и

 

экзамену

 

по

 

священному

 

писанію,

 

церковной

 

исторіи,

греческому

 

и

 

латинскому

 

языкамъ

 

и

 

церковному

 

пѣнію;

 

Суво-

ровъ

 

Николай—оставляется

 

на

 

повторительный

 

курсъ,

 

по

 

проше-

нію,

 

вслѣдствіе

 

болѣзни.

III

 

классъ

 

1-е

 

отдвленіе.

■

Переводятся

 

въ

 

IV

 

классъ:

 

въ

 

первомъ

 

разрядѣ:

 

1)

Суворовъ

 

Сергѣй

 

и

 

Покровскій

 

Константинъ;

 

во

 

второмъ

разрядѣ:

 

Назаретскій

 

Сергѣй,

 

Воскрссенскій

 

Александръ,

 

5)

 

Гор-

скій

 

Алексѣй,

 

Сперанскій

 

Ипполитъ,

 

Вознесенскій

 

Сергѣй,

 

Заха-

ровъ

 

Ѳеогностъ,

 

Воскресенсвій

 

Димитрій,

 

10)

 

Бартеневъ

 

Николай,

Словинскій

 

Николай,

 

Горицкій

 

Василій,

 

Орловъ

 

Владиміръ,

 

Прео-

браженскій

 

Анатолій,

 

Васильевскій

 

Димитрій,

 

16)

 

Троицкій

 

Гри-

горій;

 

подлежать

 

переэкзамеповкѣ:

 

Весновскій

 

Сергѣй

 

по

 

нѣ-

мецкому

 

языку,

 

Груздевъ

 

Николай

 

-по

 

сочиненію,

 

Кораблевъ

Сергѣй — по

 

яѣмецкому

 

языку,

 

20)

 

Левашевъ

 

Каиитонъ— по

исторін

 

литературы,

 

Надеждинъ

 

Александръ

 

—

 

по

 

математикѣ

(геометріи

 

и

 

тригонометріи),

 

Троицкій

 

Иванъ—по

 

логикѣ,

 

Чудец-

кій

 

Павлинъ— по

 

сочиненно

 

и

 

Петропавловске

 

Николай— по

исторіи

 

литературы

 

и

 

латинскому

 

языку;

 

оставляются

 

на

повторительный

 

курсъ:

 

25)

   

Зоринъ

 

Николай

 

и

 

Орловъ

 

Николай.

■.■■■■■

   

\

Ш

 

классъ

 

2-е

 

отдѣленіе.

.

 

Переводятся

 

въ

 

IV

 

классъ:

 

въ

 

первомъ

 

разрядѣ:

 

1)

Метелкинъ

 

Павелъ

 

и

 

Аѳанасьевъ

 

Николай;

 

во

 

второмъ

 

раз-

рядѣ:

 

Виноградовъ

 

Александръ,

 

Потѣхинъ

 

Иванъ,

 

5)

 

Успенскій

Константинъ,

 

Воскресенскій

 

Милій,

 

Смирновъ

 

Николай,

 

Груздевъ

Виталій,

 

Соколовъ

 

Николай,

 

10)

 

Голубевъ

 

Петръ,

 

Кротковъ

 

Ни-

каноръ,

 

Арсеньевъ

 

Василій,

 

Горскій

 

Василій,

 

Стрежневъ

 

Павелъ,

15)

 

Лебедевъ

 

Вячеславъ,

 

Флоренскій

 

Николай,

 

Арменскій

 

Василій,

Горицкій

 

Александръ

 

и

 

Акатовъ

 

Анатолій;

 

подлежатъ

 

переэкза-

меновкѣ:

 

20)

 

Воскресенскій

 

Вдадиміръ— по

 

геометріи

 

и

 

триго-

нометріи,

 

Гортовъ

 

Иванъ— по

 

нѣмецкому

 

языку,

 

Добролюбов

 

ъ

Анатолій— по

 

нѣмецкому

 

языку,

 

Кандорскій

 

Сергѣй

 

— но

 

исторіи

литературы

 

и

 

логигѣ,

 

Кирилловъ

 

Константинъ

 

-

 

по

 

тригонометріи,

25)

 

Мизеровсвій

 

Иванъ— по

 

геометріи

 

и

 

тригонометріи

 

и

 

экзамену

—

 

по

 

исторіи

 

литературы,

 

русской

 

и

 

всеобщей

 

гражданской

 

исто-

ріи,

 

лргикѣ,

   

греческому

 

и

   

нѣмецкому

 

языкамъ,

  

Рождественскій
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Михаилъ— по

 

латинскому

 

языку

 

и

 

27)

 

Соколовъ

 

Александръ—- ш> !

логигѣ

 

к

 

геометріи.

II

 

классъ

 

1-е

 

отдѣлѳніе.

Переводятся

 

въ

 

III

 

классъ:

 

въ

 

первомъ

 

разрядѣ:

 

1)

Помераецевъ

 

Сергѣй,

 

Оранскій

 

Павелъ,

 

Коротковъ

 

Александръ;

 

во

второмъ

 

разрядѣ:

 

Успенскій

 

Сергѣй,

 

5)

 

Рождественскій

 

Нико-

лай,

 

Лебедевъ

 

Александръ,

 

Благовѣщенскій

 

Михаилъ,

 

Преображен-

скій

 

Павелъ,

 

Дроздовъ

 

Викторъ,

 

10)

 

Чудецкій

 

Сергѣй,

 

Бушнев-

скій

 

Сергѣй,

 

Росницкій

 

Сергѣй,

 

Покровскій

 

Александръ,

 

Преобра-

женскій

 

Алексавдръ,

 

15)Готовцевъ

 

Николай,

 

Смирновъ

 

Владиміръ,

Сперанскій

 

Дииитрій,

 

Крыловъ

 

Павелъ,

 

Акатовъ

 

Вячеславъ,

 

20)

Лебедевъ

 

Николай

 

и

 

Потѣхинъ

 

Николай;

 

подлежатъ

 

переэкзаме-

новкѣ:

 

Горскій

 

Ѳеодоръ—по

 

нѣиецкому

 

языку,

 

Васильевъ

 

Але-

ксандръ— по

 

латинскому

 

языку,

 

Вексинъ

 

Алексѣй,

 

25)Наградовъ

Аркадій

 

и

 

Орлеанскій

 

Василій — по

 

алгебрѣ

 

и

 

геометріи;

 

Невзо- ;;

ровъ

 

Леонвдъ—по

 

геометріи

 

и

 

сочииенію,

 

Ненлюдовъ

 

Николай—

по

 

алгебрѣ

 

и

 

нѣмецкоиу

 

языку,

 

Лебедевъ

 

Сергѣй

 

и

 

30)

 

Смир-

новъ

 

Николай— по

 

всеобщей

 

гражданской

 

нсторш^

 

алгебрѣ

 

и

геометріи;

 

Свирскій

 

Сергѣй

 

— по

 

всеобщей

 

русской

 

и

 

гражданской

исторіи

 

и

 

экзамену— по

 

всѣмъ

 

прочимъ

 

предметамъ,

 

вромѣ

 

сочи-

нения;

 

оставляются

 

на

 

потворительный

 

курвъ

 

по

 

прошвнію,

вслѣдствіе

 

болѣзни:

 

КлевцовскіЙ

 

Александръ

 

и

 

МахровскІй

 

Ген-

иадій;

 

относительно

 

Головина

 

Василія,

 

не

 

подвергавшегося

 

экза-

менамъ

 

по

 

болѣзни,

 

имѣть

 

сужденіе

 

по

 

разрѣшеніи

 

Учебныиъ

 

при

Св.

 

Синодѣ

 

Еомитетомъ

 

возбуждаема

 

го

 

ходатайства

 

о

 

перевод*

его

 

въ

 

Ш

 

классъ

 

по

 

годовымъ

 

успѣхамъ.

:.-■,•■

 

"■

II

 

классъ

 

2-е

 

отдѣлѳніе.

jk

 

Переводятся

 

въ

 

Ш

 

классъ

 

въ

 

первомъ

 

разрядѣ:

 

1)

 

Пти-

цынъ

 

Алексѣй;

 

во

 

второмъ

 

разрядѣ:

 

Вѣсинъ

 

Василій,

 

Воскре-

сенскій

 

Евгеній,

 

Изюмовъ

 

Вячеолавъ,

 

5)

 

Давидовскій

 

Евгеній,

Николаевскій

 

Николай,

 

Невельскій

 

АлексѣЙ,

 

Ардентовъ

 

Николай,- ;

Поповъ

 

Геннадій,

 

Добровъ

 

Сергѣй,

 

Никольскій

 

Александръ,

 

Русинъ

Леонидъ,

 

Яковлевъ

 

Михаилъ,

 

Росницкій

 

Арсеній,

 

15)

 

Наградовъ

Викторъ,

 

Горскій

 

Леонидъ,

 

Поіѣхинъ

 

Арсеній,

 

Груздевъ

 

Валентинъ,

Лебедевъ

 

Константинъ,

 

20)

 

Скворцовъ

 

Николай,

 

Крыловъ

 

Вален-

тинъ,

 

Ораевскій

 

Иванъ,

 

Смирнитскій

 

Димитрій,

 

Аполловъ

 

Сергѣй,

25)

 

Бѣлокрылинъ

 

Евгеній,

 

Орфанитскій

 

Александръ;

 

подлежатъ

переэкзаменовкѣ:

 

Новицкій

 

Константинъ—по

 

церковному

 

пѣнію,

Прозоровскій

   

Алексѣй—по

   

сочиненію,

    

Поляковъ

   

Германъч-ш> '



94

алгсбрѣ,

 

30)

 

Бѣляевъ

 

Николай -по

 

иатематикѣ

 

(алгебрѣ

 

и

 

гео-

метріи),

 

Пермезскій

 

Борисъ— по

 

геометріи

 

и

 

латинскому

 

языку,

Правдинъ

 

Владиміръ-ио

 

ист.

 

литературы

 

и

 

латинскому

 

языку,

Спассій

 

Иванъ—

 

но

 

латинскому

 

и

 

греческому

 

языкамъ,

 

Яманов-

свій

 

Павелъ— по

 

греческому

 

и

 

немецкому

 

языкамъ,

 

35)

 

Миро-

прльскій

 

Михаилъ— по

 

исторіи

 

литературы

 

и

 

нѣмецкому

 

языку,

Неклюдовъ

 

Павелъ— по

 

исторіи

 

литературы

 

и

 

нѣмецкому

 

языку,

Платоновъ

 

Сергъй— по

 

исторіи

 

литературы

 

и

 

математикѣ

 

(алге-

брѣ

 

и

 

геомѳтріи);

 

Днѣпровскій

 

Александръ

 

подлежитъ

 

экзаменамъ

по

 

всѣмъ

 

предметамъ

 

послѣ

 

каникул

 

ь;

 

оставляются

 

на

 

повто-

рительный

 

курсъ:

 

Успенскій

 

Николай— по

 

прошенію,

 

вслѣдствіе

болѣзни

 

и

 

40)

 

Лебедевъ

 

Николай

 

-по

 

молоуспѣшности.

•

        

■

   

■

 

■

   

■

I

 

классъ

 

1-е

 

отдѣлѳніе.

Переводятся

 

во

 

JI

 

классъ:

 

въ

 

первомъ

 

разрядѣ:

 

1)

 

Сы-

чевъ

 

Димитрій

 

и

 

Померанцевъ

 

Александръ;

 

во

 

второмъ

разрядѣ:

 

Яковлевъ

 

Михаилъ,

 

Яблоковь

 

Василій,

 

5)

 

Благовѣщен-

скій

 

Иванъ,

 

Каллистовъ

 

Николай,

 

Абрамовъ

 

Алексѣб,

 

Лиліевъ

Иванъ,

 

Сахаровъ

 

Михаилъ,

 

10)

 

Свирскій

 

Николай,

 

Халезовъ

 

Але-

крандръ,

 

Усненскій

 

Сергѣй,

 

Промптовъ

 

Константинъ,

 

Рязановскій

Михаилъ,

 

15)

 

Агриколянскій

 

Павелъ,

 

Кунинъ

 

Константинъ

 

и

Введенскій

 

Алексѣй;

 

нодлежатъ

 

переэкзаменовкѣ:

 

Борковъ

 

Миха-

илъ

 

и

 

Урсинъ

 

Димитрій— по

 

греческому

 

языку,

 

20)

 

Городковъ

Иванъ—по

 

нѣмецкому

 

языку,

 

Куплетскій

 

Леонид

 

ь— по

 

латин-

скому

 

языку,

 

Поповъ

 

Александръ

 

и

 

Тимоѳеевъ

 

Иванъ

 

—по

 

алге-

брѣ,

 

Лазаревскій

 

Сергѣй,

 

25)

 

Скворцовъ

 

Павелъ,

 

Лебедевъ

 

Арка-

дій,

 

Лебедевъ

 

Арсеній,

 

Николаевскій

 

Леонндъ,

 

Рязановсвій

 

Нико-

лай—по

 

сочиненію,

 

30)

 

Преображснскій

 

Геннадій— но

 

латпнскому

языку

 

и

 

сочиненію,

 

Соколовъ

 

Александръ

 

2-й

 

— по

 

латинскому

языку

 

и

 

сочиненно,

 

Троицкій

 

Сергѣй—

 

по

 

греческому

 

языку

 

и

сочиненію

 

и

 

Смирновъ

 

Павелъ— по

 

словесности,

 

латинскому

языку

 

и

 

сочиненію;

 

оставляются

 

на

 

повторительный

 

курсъ:

Горскій

 

Яковъ,

 

35)

 

Лебедевъ

 

Генаадій,

 

Мегалинскій

 

Викторъ,

Орфанитокій

 

Геннадій,

 

Соколовъ

 

Александръ

 

1-й

 

и

 

39)

 

Успенскій

Владиміръ.

•

 

■'

 

(

I

 

классъ

 

2-е

 

отдѣлѳніѳ.

-.:',.

   

j

   

tffl

      

iq

.;!.;

 

Переводятся

 

во

 

II

 

классъ:

 

въ

 

первомъ

 

разрядѣ:

 

1)

 

Волч-

ковъ

 

Александръ;

 

во

 

второмъ

 

разрядѣ:

 

Голубевъ

 

Николай,

Го,ворковъ

 

Анатолій,

 

Груздевъ

 

Геннадій,

 

5)

 

Одоевскій

 

Михаилъ,

Срворцрвъ

 

Константинъ,

 

Лебедевъ

   

Михаилъ,

 

йетелкинъ

 

Аркадій,
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Налетовъ

 

Николай,

 

10)

 

Яковлев ь

 

Константинъ,

 

Потѣхинъ

 

Василій,

Иикольскій

 

Димитрій,

 

Никольскій

 

Петръ,

 

Березоввкій

 

Викторъ,

 

15)

Ювенскій

 

Николай,

 

Влаговѣщенскій

 

Николай,

 

Вѣляевъ

 

Александръ,

Скворцовъ

 

Александръ,

 

иостомивъ

 

Анатолій

 

и

 

20)

 

Касторскій

Леонидъ;

 

нодлежагь

 

переэкзаменовкѣ:

 

Предтеченскій

 

Алексавдръ —

по

 

сочиненію,

 

Звѣревъ

 

Александръ

 

-

 

по

 

словесности,

 

Кастальевъ

Николай

 

— по

 

алгебрѣ,

 

Долотовъ

 

Иванъ -по

 

алгебрѣ,

 

25)

 

Пере-

пелкинъ

 

Іосифъ —по

 

сочиненію,

 

Голубевъ

 

Сергѣй

 

по

 

латинскому

и

 

греческому

 

языкамъ,

 

Урсинъ

 

Александръ— по

 

словесности

 

и

нѣмецкому

 

языку

 

и

 

Парійскій

 

Владиміръ

 

по

 

словесности,

 

ла-

тинскому

 

языку

 

и

 

сочиненію;

 

предоставляется

 

право

 

держать

экзамены

 

послѣ

 

каникулъ

 

по

 

всѣмъ

 

предметами

 

Ризполоасенскому

Константину,

 

30)

 

Ильинскому

 

Геннадію;

 

оставляются

 

на

 

по-

вторительный

 

курсъ:

 

Потаповъ

 

Николай,

 

Суворовъ

 

Сергѣй,

 

Вла-

диміровъ

 

Павелъ

 

и

 

Пермезскій

 

Леонидъ;

 

увольняются

 

изъ

семинаріи:

 

35)

 

Предтеченскій

 

Менандръ— по

 

малоуспѣшности

 

и

Смирновъ

 

Александръ

 

-

 

по

 

прошевію.

.

   

.

 

:

     

esiHifS

 

щш

I

 

классъ

 

3-е

 

отдѣленіе.

Переводятся

 

во

 

II

 

классъ:

 

въ

 

первомъ

 

разрядѣ:

 

і)

 

Чу-

децкій

 

Константинъ;

 

во

 

второмъ

 

разрядѣ:

 

Лаговекій

 

Михаилъ,

Крутиковъ

 

Алексѣй,

 

Вексинъ

 

Ннкандръ,

 

5)

 

Борковъ

 

Леонидъ,

Васильевъ

 

Василій,

 

Благовѣщенскій

 

Сергѣй,

 

Павловскій

 

Дамитрій,

Лебедевъ

 

Николай,

 

10)

 

Никольскій

 

Веніаминъ,

 

Горициій

 

Але-

ксандръ,

 

Касторскііі

 

Леонидъ,

 

Нарбековъ

 

Николай,

 

Благосклоновъ

Сергѣй,

 

15)

 

Бѣлоруковъ

 

Сергѣй,

 

Введенскій

 

Иванъ,

 

Ильинскій

Анатолій,

 

Войкинъ

 

Александръ,

 

Васи.іьевскій

 

Александръ

 

и

 

20)

Троицкій

 

Владиміръ;

 

подлежатъ

 

переэкзаменовкѣ:

 

Арменскій

Викторъ,

 

Вознесѳнскій

 

Александръ,

 

Горскій

 

Николай,

 

Махровскій

Сергѣй

 

и

 

20)

 

Самаряниновъ

 

Григорій— по

 

сочиненію,

 

Соколовъ

Алексѣй-по

 

словесности,

 

Розановъ

 

Николай

 

и

 

Чудецкій

 

Николай

— по

 

латинскому

 

языку,

 

Лебедевъ

 

Анатолій

 

и

 

30)

 

Смирновъ

Сергѣй

 

—

 

по

 

словесности

 

и

 

сочиненію,

 

Бѣловъ

 

Иванъ

 

и

 

Назарет-

скій

 

Михаилъ

 

по

 

латинскому

 

языку

 

и

 

сочиненію,

 

Голубцовъ

Пертъ— по

 

словесности

 

и

 

гражданской

 

исторіи,

 

Ласкинъ

 

Алексѣй

—по

 

алгебрѣ

 

и

 

сочиненію,

 

35)

 

Лебедевъ

 

Александръ— по

 

слове-

сности

 

и

 

нѣмецкому

 

языку,

 

Люминарскій

 

Сергѣй

 

— по

 

словесности

и

 

латинскому

 

языку,

 

Соринъ

 

Николай

 

— по

 

словесности

 

и

 

латин-

скому

 

языку,

 

Архангелчскій

 

Сергѣй— по

 

алгебрѣ,

 

латинскому

языку

 

и

 

сочиненію,

 

Бартеневъ

 

Сергѣй

 

по

 

гражданской

 

исторіи,*

греческому

 

языку

 

и

 

сочпненію

 

и

 

40)

 

Борковъ

 

Алексѣй— по

 

, ело*;

ввсностн,

 

алгебрв

 

и

 

сочиненію;

   

подлежитъ

 

экзамену

 

после,

 

рнн^,
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кулъ:

 

Успснскій

   

Сергѣй

 

по

 

всѣмъ

  

предметамъ;

    

оставляются.

на

 

повторительный

    

курсъ:

 

Волскій

    

Василій

 

и

 

Волокій

    

Иванъ;

Покровскій

 

Га вріилъ

 

—

 

увольняется

 

изъ

 

семинаріи

 

по

 

малоуспѣщ-

ности.

__________

ОБЪЯВЛЕНЫ

 

ОТЪ

 

УЧРЕЖДЕНІЙ

 

И

 

ЛЙЦЪ.

 

іп

Отъ

 

совѣта

 

Костромского

 

ѳпархіальнаго

 

женскаго

 

училища.

Нѣкоторыя

 

изъ

 

воопитанницъ

 

училища

 

поступаютъ

 

въ

 

ин-

тернатъ

 

на

 

полное

 

содержаніе,

 

весомнѣнно,

 

изъ

 

разсчетовъ

 

полу-

чать

 

полную

 

обмундировку

 

одеждою,

 

обувью

 

и

 

бѣльемъ

 

за

 

болѣе

дешевую

 

цѣну,

 

чѣмъ

 

за

 

какую

 

можно

 

пріобрѣсти

 

такую

 

же

 

об-

мундировку

 

на

 

сторонѣ;

 

вслѣдствіе

 

чего

 

однѣ

 

изъ

 

нихъ,

 

пробывши

только

 

годъ

 

на

 

полномъ

 

содержанія,

 

переходили

 

на

 

содержаніе

полупансіонерокъ

 

и,

 

получивши

 

полную

 

обмундировку

 

аа

 

неболь- ;

шую

 

приплату,

 

донашивали

 

казенную

 

одежду

 

часто

 

безъ

 

попол-

ненія

 

оной

 

и

 

нерѣдко

 

даже

 

безъ

 

ремонта,

 

отчего

 

костюмъ

 

нѣко-

торыхъ

 

изъ

 

такихъ

 

ученицъ

 

бывалъ

 

даже

 

неприличенъ.

 

По

журнальному

 

постановлений

 

совѣта,

 

отъ

 

30

 

минувшаго

 

мая,

утвержденному

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

отнынѣ

 

переходъ

 

воспи-

танницъ

 

интерната

 

съ

 

иолнаго

 

содержанія

 

на

 

половинное

 

можетъ

быть

 

разрѣшаемъ

 

только

 

послѣтрехлѣтняго^пребыванія

 

на

 

полномъ

содержаніи.

riiiil

                                                            

'

Правленіе

 

Солигаличскаго

 

дух.

 

училища

 

доводитъ

 

до

 

свѣдѣ-

нія

 

духовенства

 

Солигаличскаго

 

училищнаго

 

округа,

 

что

 

очеред-

ному

 

съѣзду

 

духовенства

 

округа

 

въ

 

1910

 

году'

 

предстоятъ

 

обыч-

ныя

 

занятія:

 

1)

 

разсмотрѣніе

 

смѣты

 

расходовъ

 

по

 

содержанію

училища

 

въ

 

1911

 

граждааскомъ

 

году;

 

2)

 

разсмотрѣніе

 

и

 

утвер-

жденіе

 

журнала

 

ревизіонной

 

комиссіи

 

по

 

повѣркѣ

 

отчета

 

правле-

нія

 

училища

 

за

 

1909

 

годъ,

 

разсмотрѣніе

 

отчета

 

о

 

Приходѣ

 

и

расходѣ

 

суммъ

 

за

 

1909

 

годъ,

 

разсмотрѣніе

 

составленной

 

правде-

ніемъ

 

училища

 

вѣдомости

 

о

 

суммахъ:

 

а)

 

дополнительной

 

на

содержаніе

 

училища

 

я

 

б)

 

на

 

устройство

 

при

 

училищѣ

 

общежитія;

выборъ

 

членовъ

 

ревизионной

 

комиссіи

 

на

 

1911

 

годъ.

Совѣтъ

 

Кабановской

 

второкласной

 

школы

 

симъ

 

извѣщаетъ,

что

 

пріемныя

 

испытанія

 

въ

 

1-е

 

отд.

 

II

 

класса

 

второклассной

школы

 

и

 

переэкзаменовки

 

назначены

 

на

 

31-е

 

августа.

 

1-го

 

сен-

тября,

 

послѣ

 

молебна,

 

начало

 

учебныхъ

 

занятій.

 

Ирошѳнія

 

о

допущеніи

   

къ

 

экзамену

   

и

 

документы:

 

метрическая

 

выписка

    

и
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свидѣтельство

 

объ

 

окончаніи

 

курса

 

одноклассной

 

школы

 

земской

или

 

церковио-приходской

 

должны

 

быть

 

представлены

 

на

 

имя

 

со-

вѣта

 

школы

 

къ

 

15

 

августа.

 

Плата

 

за

 

содержаніе

 

въ

 

общежитіи

школы

 

24

 

руб.

 

за

 

учебный

 

годъ

 

взимается

 

по

 

сровамъ:

 

при

 

по-

ступленіи

 

въ

 

школу

 

12

 

руб.,

 

въ

 

роспуски

 

на

 

Рождество

 

и

 

ма-

сленицу

 

по

 

6

 

рублей.

 

Для

 

бѣднѣйшихъ

 

мальчиковъ

 

имѣются

казенныя

 

стипендіи.

 

Постельное

 

бѣлье

 

ученики

 

должны

 

имъть;

свое.

Совѣтъ

 

Дементьеской

 

второклассной

 

школы,

 

Нерехтскаго

уѣзда,

 

просить

 

о.о.

 

законоучителей

 

церковно-приходскихъ

 

и

 

зем-

скихъ

 

школъ

 

объявить

 

своимъ

 

прихожанамь,

 

что

 

пріемъ

 

ученицъ

въ

 

школу

 

будетъ

 

производиться

 

3-го

 

числа

 

сентября;

 

4

 

числа

молебенъ

 

предъ

 

ученіеиъ

 

и

 

начало

 

самыхъ

 

занятій;

 

для

 

недоста-

точныхъ

 

ученицъ

 

имѣются

 

полныя

 

и

 

половиеныя

 

стипендіи.

Совѣтъ

 

Богоявленской

 

второклассной

 

женской

 

школы

 

Вар-

навинскаго

 

уѣз.

 

симъ

 

объявляетъ,

 

что

 

п

 

ріемные

 

энзамены,

 

въ,

объемѣ

 

программы

 

начальной

 

школы,

 

будутъ

 

производиться

 

31-го:

августа.

 

Желающіе

 

поступить

 

должны

 

подать

 

о

 

семъ

 

прошеніе

 

на

имя

 

совѣта

 

школы

 

съ

 

приложѳніемъ

 

свидетельства

 

объ

 

окончаніи

начальной

 

школы

 

и

 

выписки

 

изъ

 

метрикъ

 

о

 

времени

 

рожденія.

Прн

 

школѣ

 

имѣется

 

общежитіе

 

съ

 

платою

 

(за

 

содержаніе

 

26

 

руб.

въ

 

годъ.

 

Адресъ:

 

Стрѣлнца.

Отъ

   

совѣта

   

Умилѳнской

  

второклассной

   

женской

   

школы

Галичскаго

   

у.

 

объявляется,

    

что

   

пріемныя

   

испытанія

   

будутъ '

произведены

 

1

 

го

 

числа

 

сентября,

 

а

 

3-го

   

числа

 

сентября

 

начало

занятій.

 

Желающіе

   

поступить

   

во

 

второй

 

классъ

   

должны

   

быть

13-ти

 

лѣтъ

  

и

 

окончившія

   

курсъ

 

одноклассной

  

школы,

   

для

 

чего

представляютъ

   

свидѣтельство

   

объ

   

окончаніи

   

курса

    

начальной

школы

 

и

   

выписку

 

изъ

   

метрикъ.

    

Ученицы

 

всѣ

   

помѣщаются

 

в^

общежнтіи

 

съ

 

платою

   

по

 

4

 

рубля

   

въ

 

мѣсяцъ. '

 

Плата

 

вносится

впередъ

 

въ

 

три

   

срока:

 

при

 

поступленіи,

 

послѣ

   

Рождественскихъ

канукулъ

 

и

 

послѣ

 

Пасхи.

    

Не

 

внесшіе

 

впередъ

 

платы

 

пе

   

допу-

сккются

 

къ

 

продолженію

 

ученія.

 

Школа

 

находится

 

въ

 

5

 

верстахъ

 

'

отъ

 

г.

 

Галича.

Очередныя

 

засѣданія

 

Костромского

 

у.

 

огдѣленія

 

епарх.

учил,

 

совѣта

 

имѣютъ

 

быть:

 

23

 

іюля,

 

23

 

августа,

 

10

 

сентября,

18

 

октября,

 

22

 

ноября

 

и

 

20

 

декабря.

шеяэ

 

в

                                   

:.:,-':,.:

   

,в

   

авяй

    

:

 

іаа

 

I

 

R-8
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Ш

Служебный

 

перемѣны

 

въ

 

епархіи.

I
■

Умерли:

 

свящ.

 

с.

 

Лапшаягп

 

Варнавип.

 

у.

 

Леонидъ

 

Проматовъ■''№'

іюня.

Уволены

 

заштатъ:

   

псаюмщикъ

  

с.

 

Никольского,

 

что

 

при

   

устьѣ :

р.

 

Меры,

 

Кинѳшем.

 

у.

    

Николай

 

Годнѳвъ

 

4

 

іюня;

 

священ,

   

с.

 

Игнатова

;

 

Николай

 

Добровольскій

 

14

 

іюня;

 

|прот.

 

Ветлуж.

 

Воскресенскаго

   

собора

I

 

Іоаннъ

 

Зарницынъ

    

15

 

іюня;

 

діаконъ— псалом,

    

с.

 

Середы

  

Нерехт.

   

у>

Александръ

 

Высотскій

 

14

 

іюня.

                                                    

.

          

; .

Определены:

 

зашт.

 

псалом.

 

Александръ

 

Прѳображенскій — въ

 

с

Никольское,

 

что

 

при

 

устьѣ

 

р.

 

Меры,

 

4

 

іюня;

 

зашт.

 

священ,

 

с.

 

Возне-:;

сенскаго

 

на

 

Мѳзѣ

 

Іоаннъ

 

Парійскій —въ

 

с.

 

Бѣлоникольское

 

9

 

іюня;

 

учи-И

тель

 

образцовой

 

ц.-пр.

 

школы

 

при

 

Дементьевской

 

второклас.

 

Григорій

Добровольскій —на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Игнатово

 

14

 

іюня;

окончившій

 

курсъ

 

семинаріи

 

Павелъ

 

Покровскій— на

 

священническое

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Алѳксѣѳвокэѳ

 

17

 

іюня;

 

зашт.

 

псалом,

 

с.

 

Георгіѳвскаго

Кинешѳм.

 

у.

 

Михаилъ

 

Соболевъ—въ

 

с.

 

Ваи

 

Варнавин.

 

у.

 

21

 

іюня.

Пѳрѳмѣщѳны:

 

священ.

 

Богородицкой

 

ц.

 

с.

 

Бушнѳва

 

Василій

 

По-

 

,

мѳранцѳвъ—на

 

2-ю

 

вакансію

 

въ

 

томъ

 

же

 

сѳлѣ

 

7

 

іюня;

 

свящ.

 

с.

 

Вѣло-

никольскаго

 

Кинешем.

 

у.

 

Павелъ

 

Бѣлоруковъ—къ

 

Прѳдтеченсквй

 

ц.

 

г.

Костромы

 

9

 

іюня;

 

свящ.

 

с.

 

Алѳксѣевскаго

 

Іоаннъ

 

Троицкій —въ

 

о.

Мошкино

 

17

 

іюня;

 

псалом.—діаконъ

 

с.

 

Углеца

 

Ѳѳодоръ

 

Груздевъ— въ

с.

 

Ильинокоѳ

 

Кологрив.

 

у.

 

17

 

іюня;

 

священ,

 

с.

 

Лапшанги

 

Павелъ

Мегалинскій —съ

 

3-ей

 

на

 

1-ю

 

вакансію

 

20

 

іювя;

 

свящ.

 

Ветлужокаго

Воскресенскаго

 

собора

 

Василій

 

Покровскій —на

 

должность

 

настоятеля

■

 

собора

 

22

 

іюня;

 

священ,

 

с.

 

Верхволостного

 

Александръ

 

Зарницынъ— -къ

ВетлужокОму

 

собору

 

22

 

іюня;

 

діаконъ

 

с.

 

Хрипѣлей

 

Буйскаго

 

у.

 

Влади-

міръ

 

Сѳмѳновскій —на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Родники

 

1 7

 

іюня;

псалоищикъ

 

с.

 

Родниковъ

 

Александръ

 

Нагорскій —въ

 

с.

 

Середу

 

Нерѳхт-

окаго

 

у.

 

14

 

іюня.

Свободный

 

мьста:

 

при

 

цѳрквахъ:

 

с.

 

Введенскаго

 

на

 

Вигѣ

 

Чухло-

скаго

 

у.

 

священническая

 

2-я

 

вакансія;

 

с.

 

Буякова

 

Костромского

 

у.

 

2-я

 

,

свящ.

 

вак.;

 

Воскресенской

 

с.

 

Острова

 

Нѳрѳхтскаго

 

у.

 

свящ.

 

вакансія;

с.

 

Муравьища

 

Чухломскаго

 

у.

 

свящ.

 

вак.;

 

с.

 

Сѣнной

 

Чухломскаго

 

у.

у.

 

свящ.

 

вакансія;

 

с.

 

Григсрьевскаго

 

Нерехтскаго

 

у.

 

свящ.

 

вакансія;

Успѳнсваги

 

собора

 

гор.

 

Плеса

 

свящ.

 

вакансія;

 

с.

 

Благовѣшѳнскаго

Варнавянскаго

 

у.

 

2

 

я

 

свящ.

 

вавансія;

 

с.

 

Дороватова

 

Ветлужскаго

 

у. (

3-я

 

свящ.

 

вакансія;

 

с.

 

Макатова

 

Юрьевецкаго

 

у.

 

1-я

 

свящ.

 

вакансія;

Преображенской

 

с

  

Верхволостного

 

Кологривскаго

 

у.

 

2-я

 

свящ.

 

вакансія;
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с.

 

Тезиыа

 

Кинешѳм.

 

у.

 

діаконская

 

вакансія;

 

с.

 

Нижняго-Берѳзовца

Солигаличскаго

 

у.

 

діакон.

 

вак.;

 

с.

 

Высока

 

Солигаличскаго

 

у.

 

діак.

 

вак.;

Преображенской

 

с.

 

Хрипѣлей

 

Буйскаго

 

у.

 

діак.

 

ваканоія.

Содержаніѳ

 

ОФФИЦіальнаго

 

отдвла.

 

Распоряженія

 

епарх.

 

началь-

ства:

 

I.

 

О

 

сборѣ

 

пожертвованій

 

на

 

построение

 

храма

 

въ

 

Сеулѣ.

 

И.

 

О

сборѣ

 

пожѳртвованій

 

на

 

памятникъ

 

патріарху

 

Гермогену

 

и

 

архимандриту

Діонисію.

 

Разрядные

 

списки

 

учениковъ

 

Костр.

 

дух.

 

семинаріи,

 

составл.

по

 

окончаніи

 

19 9/ю

 

У4 -

 

г.

 

Объявлѳнія

 

отъ

 

учрежденій

 

и

 

лицъ.

 

Слу-

жебный

 

перемены

 

въ

 

епархіи.

 

Въ

 

особомъ

 

приложеніи:

 

Отчетъ

 

о

 

состоя-

ли

 

ц.-приходскихъ

 

школь

 

Костромской

 

епархіи

 

въ

 

19 8 / в

 

учѳбн.

 

году, —

стр.

 

33—41.



•

 

!■

            

[-очввжнН

                                                          

■

 

•

        

••

[boaqH

В

   

.

 

Л

                  

■■■.•■'

: ;

   

И

                               

[;

       

Heoqfi

■■

 

pi

                      

■

   

•

                                                    

; -,

 

■■■

:■

 

.1

 

a

g

Ш



33

и

 

менѣе

 

однообразную

 

организацію:

 

1)

 

воспитанники

 

старшаго

отдѣленія

 

ежедневно,

 

одинъ

 

или

 

два,

 

въ

 

порядкѣ

 

очерэди,

 

присут-

ствовали

 

за

 

всѣми

 

уроками

 

въ

 

образцовыхъ

 

школахъ,

 

наблюдая

за

 

общимъ

 

теченіемъ

 

и

 

частными

 

пріемами

 

преподаванія

 

учителей,

присматривали

 

за

 

вьшолненіемъ

 

учениками

 

классныхъ

 

работъ;

иногда,

 

по

 

порученію

 

учителей,

 

самостоятельно

 

занимались

 

съ

тѣмъ

 

или

 

другимъ

 

отдѣленіемъ

 

въ

 

особой

 

комнатѣ;

 

предметы

 

заня-

той

 

назначали

 

учителя;

 

2)

 

всѣ

 

воспитанники

 

старшаго

 

отдѣленія

3

 

раза

 

въ

 

недѣлю

 

присутствовали

 

въ

 

теченіе

 

часа

 

въ

 

образцовыхъ

школахъ,

 

выслушивая

 

типичные

 

уроки

 

учителей

 

по

 

русскому

языку

 

и

 

ариѳметикѣ;

 

въ

 

поелѣобѣденныѳ

 

часы,

 

чаще

 

на

 

урокахъ

дидактики,

 

преподаватели

 

вели

 

съ

 

учениками

 

бесѣды

 

о

 

выслушан^

ныхъ

 

ими

 

урокахъ

 

учителей

 

образцовыхъ

 

школъ,

 

при

 

чемъ

 

объ-

ясняли

 

употребленные

 

послѣдними

 

пріемы

 

обученія;

 

3)

 

въ

 

течепіе

всего

 

учебнаго

 

года

 

воспитанники

 

старшаго

 

отдѣленія

 

3

 

раза

 

въ

недѣлю,

 

въ

 

присутствіи

 

учителей

 

дидактики,

 

образцовой

 

школы

 

и

своихъ

 

товарищей,

 

въ

 

порядкѣ

 

очереди,

 

давали

 

часовые

 

практи-

ческіе

 

уроки

 

съ

 

двумя

 

или

 

тремя

 

группами

 

по

 

заранѣе

 

составлеи-

нымъ

 

и

 

просмотрѣннымъ

 

преподавателями

 

конспектамъ.

 

На

 

урокахъ

дидактики

 

данные

 

уроки

 

подвергались

 

разбору.

 

Въ

 

случаѣ,

 

если

практическіе

 

уроки

 

оказывались

 

слабыми,

 

практикантамъ

 

разрѣ-

шалось

 

дать

 

еще

 

нѣсколько

 

уроковъ.

 

Воспитанники

 

къ

 

концу

учебнаго

 

года

 

достаточно

 

и

 

теоретически

 

и

 

практически

 

ознаком-

лялись

 

съ

 

пріемами

 

преподаванія

 

предметовъ

 

начальной

 

школы.

Общежитія

 

существовали

 

при

 

всѣхъ

 

второклассиыхъ

 

шко-

лахъ.

Второклассный

 

школы

 

всѣмъ

 

строемъ

 

своимъ

 

оказываютъ

глубокое

 

вліяніе

 

на

 

учащихся.

 

Поступившіе

 

въ

 

составъ

 

второго

класса

 

изъ

 

разныхъ

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

съ

 

разнообразною

 

обра^

зовательною

 

подготовкою,

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

весьма

 

замѣтно

различаются

 

между

 

собою,

 

какъ

 

въ

 

отношеніи

 

соблюденія

 

правилъ

школьной

 

дисциплины,

 

такъ

 

и

 

по

 

религіозно-нравственной

 

настроен-

ности.

 

Въ

 

началѣ

 

учебнаго

 

курса

 

не

 

малаго

 

труда

 

стоитъ

 

объ-

единить

 

учениковъ

 

и

 

пріучить

 

ихъ

 

къ

 

однообразному

 

строю

 

школь-

ной

 

жизни.

 

Но,

 

благодаря

 

настойчивому

 

и

 

единодушному

 

дѣйство-

ванію

 

учащихъ

 

и

 

требованію

 

точнаго

 

исполненія

 

установленныхъ

правилъ

 

жизни

 

въ

 

общежитіи,

 

трудность

 

эта

 

побеждается

 

безъ

употребленія

 

строгихъ

 

мѣръ

 

взысканія,

 

путемъ

 

нравственнаго

 

влі-

янія

 

на

 

учащихся.

 

Новички

 

скоро

 

объединяются,

 

свыкаются

 

со

школьными

 

порядками

 

и

 

пріучаются

 

къ

 

исполненію

 

ихъ,

 

не

 

дожи-

даясь

 

попужденій

 

или

 

наказаній

 

со

 

стороны

 

учителей.

 

Подъ

 

влі-

яніемъ

 

установившихся

 

въ

 

школѣ

 

порядковъ

 

и

 

гуманныхъ

 

мѣръ,

принимаемыхъ

 

учащими

   

для

 

поддержанія

 

школьной

 

дисциплины

 

и
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воспитанія

 

учениковъ

 

въ

 

духѣ

 

православной

 

церкви,

 

къ

 

концу

перваго

 

учебнаго

 

года

 

ученики

 

начинаютъ

 

серьезнѣе

 

относиться

къ

 

исполненію

 

какъ

 

ученическихъ

 

обязанностей,

 

такъ

 

и

 

нраво-

славно-христіанскихъ.

 

Принимая

 

дѣятельное

 

участіе

 

въ

 

совершепіи

общей

 

домашней

 

молітвы

 

и

 

церковнаго

 

богослуженія

 

чтеніемъ

 

и

пѣніемъ,

 

по

 

надлежащей

 

къ

 

тому

 

подготовки,

 

на

 

что

 

обращено

въ

 

школахъ

 

особенное

 

вниманіе,

 

ученики

 

начинаютъ

 

глубже

 

вни-

кать

 

въ

 

содержаніе

 

священныхъ

 

молитвъ

 

и

 

пѣснопТ.ній.

 

Православно-

христіанскій

 

долгъ

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

причзстія

 

всѣ

 

православные

воспитанники

 

исполнили,

 

вмѣстѣ

 

со

 

своими

 

учителями,

 

на

 

первой

недѣлѣ

 

Великако

 

поста

 

съ

 

должнымъ

 

благоговѣніемъ

 

и

 

надлежа-

щимъ

 

приготовленіемъ.

 

Въ

 

большинствѣ

 

школъ

 

въ

 

эту

 

недѣлю

уроки

 

были

 

сокращенные,

 

и

 

ученики

 

неопустительно

 

посѣщали

всѣ

 

церковный

 

службы,

 

а

 

въ

 

свободные

 

часы

 

воздерживались

 

отъ

обычныхъ

 

игръ,

 

читали

 

религіозно

 

нравственные

 

книги.

 

Религіоз-

ную

 

настроенность

 

и

 

любовь

 

къ

 

богослуженію

 

ученики

 

школъ

проявляютъ

 

и

 

въ

 

особенныхъ

 

случаяхъ

 

своей

 

жизни:

 

многіе

 

изъ

учениковъ

 

ходятъ

 

за

 

богослуженіе

 

въ

 

свои

 

именины,

 

въ

 

дни

 

го-

дины

 

и

 

памяти

 

своихъ

 

умершихъ

 

родственниковъ.

 

Ученика

 

Сѣдѣль-

ницкой

 

школы

 

каждый

 

годъ

 

въ

 

пятое

 

воскресенье

 

гюслѣ

 

Пасха,

 

по

собственной

 

иниціативѣ,

 

устраивакнъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

учителями

 

эк-

скурсію

 

для

 

поклоненія

 

мѣстной

 

святынѣ

 

«Нечаянная

 

радость >,

находящейся

 

въ

 

6

 

вер.

 

отъ

 

Сѣдѣльницъ

 

въ

 

с.

 

Мартов*

 

Владимір-

ской

 

губ.

Вліяніе

 

второклассныхъ

 

школъ,

 

доброе

 

и

 

благотворное,

 

обна-

руживается

 

и

 

въ

 

другихъ

 

явленіяхъ.

 

Оно

 

замѣтно

 

даже

 

во

 

внѣ-

шнемъ

 

видѣ

 

учащихся:

 

ученики

 

второклассныхъ

 

школъ

 

гладко

острижены,

 

или

 

тщательно

 

причесаны,

 

ихъ

 

лица

 

и

 

руки

 

постоянно

чисты;

 

ученическій

 

незатѣйливый

 

коетюмъ

 

не

 

азорванъ,

 

не

 

смятъ

и

 

не

 

запачканъ

 

чернилами,

 

идутъ

 

она

 

не

 

оаѣша,

 

солидно;

 

въ

церковь

 

отправляются

 

парами,

 

не

 

разговаривают^

 

не

 

расталки-

ваютъ

 

своими

 

плечэли

 

молящихся,

 

какъ

 

обычно

 

дѣлаетъ

 

деревен-

ская

 

молодежь.

 

Въ

 

отвошеніяхъ

 

къ

 

старшимъ

 

они

 

вѣжлввы

 

и

почтительны,

 

между

 

собою

 

миролюбивы

 

и

 

благожелательны.

 

Нерѣдко

болѣе

 

состоятельные

 

воспитанники

 

дарятъ

 

свои

 

поношенные

 

ко-

стюмы,

 

обувь,

 

учебныя

 

веща

 

бѣднымъ

 

товарищамъ;

 

болѣе

 

дарови-

тые

 

помогаютъ

 

въ

 

учббныхъ

 

занятіяхъ

 

менѣе

 

даровитымъ,

 

сра-

внительно

 

обезпеченные

 

охотно

 

нодаютъ

 

милостыню

 

пищимъ.

 

Весь

учебный

 

день

 

ученики

 

проводятъ

 

въ

 

трудѣ,

 

старательно

 

исполняютъ

каждую

 

рабоіу;

 

протестующпхъ

 

заявленій

 

и

 

жалобъ

 

отъ

 

нихъ

 

не

поступало.

 

Въ

 

междурочное

 

время,

 

кромѣ

 

исполненія

 

очередныхъ

обязанностей,

 

ученики

 

занимаются

 

или

 

чтеніемъ

 

книгъ,

 

или

 

гео-

графическимъ

   

и

 

геометрическимъ

  

черченіемъ,

   

дѣлаютъ

   

вуашыя
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замѣтки

 

ръ

 

своихъ

 

памятныхъ

 

тетрадяхъ,

 

беоѣдуютъ

 

между

 

собою

объ

 

интересныхъ

 

предметахъ

 

того

 

иіи

 

другого

 

урока

 

и

 

той

 

или

другой

 

прочитанной

 

статьи,

 

любители

 

пѣнія

 

разучиваютъ

 

нотеыя

піесы.

 

Въ

 

общемъ

 

ученики

 

второго

 

класса

 

представляютъ

 

собою

дружную

 

семью,

 

связанную

 

взаимнымъ

 

довѣріемъ

 

и

 

единствомъ

жизненныхъ

 

интересовъ.

 

Поддерживать

 

дисциплину

 

мѣрами

 

стро-

гими

 

не

 

приходится;

 

находясь

 

подъ

 

непрерывныиъ

 

надзоромъ

учащихъ,

 

гуманнымъ

 

п

 

сердечнымъ,

 

чуждымъ

 

сухого

 

формализма,

воспитанники

 

лишаются

 

возможности

 

выходить

 

за

 

предѣды

 

дозво-

леннаго,

 

притомъ

 

же

 

время

 

школьнаго

 

дня

 

строго

 

размѣрено

 

уста-

новившимися

 

порядками

 

школьной

 

жизни,

 

при

 

которыхъ

 

и

 

дѣлу,

и

 

развлеченію

 

указанъ

 

опредѣлѳнный

 

часъ.

 

Въ

 

случаѣ

 

нарушенія

дисциплины

 

всегда

 

оказываются

 

достигающими

 

своей

 

цѣли

 

мѣры:

замѣчаніе,

 

внушеніе

 

наединѣ,

 

замѣчаніе

 

при

 

товарищахъ

 

и

 

въ

рѣдкихъ

 

случая хъ

 

строгій

 

выговоръ

 

предъ

 

цѣлымъ

 

классомъ.

 

Въ

какихъ

 

либо

 

крупныхъ

 

предосудительвыхъ

 

проступкахъ,

 

не

 

терпи-

мыхъ

 

въ

 

стѣнахъ

 

церковной

 

школы,

 

никто

 

изъ

 

учениковъ

 

не

 

былъ

замѣченъ.

 

Школьная

 

дисциплина

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ

 

стояла

 

на

должной

 

высотѣ,

 

но

 

особеннаго

 

одобренія

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

за-

служивают

 

школы/

 

женскія:

 

Борцовская,

 

Воскресенская,

 

Богоявлен-

ская,

 

Дементьевская;

 

мужскія:

 

Георгіевская,

 

Кабановская,

 

Семи-

ловская

 

и

 

Сѣдѣльницкая.

Второклассныя

 

школы

 

среди

 

мѣстнаго

 

населенія

 

слуяатъ

< овѣточами > ,

 

куда

 

стремится

 

мысль

 

и

 

тяготѣѳтъ

 

чувство

 

народ-

ное.

 

Пріятно

 

отмѣтить,

 

что

 

мѣстное

 

населеніе

 

съ

 

уваженіемъ

 

и

довѣріемъ

 

относится

 

какъ

 

къ

 

самимъ

 

школамъ,

 

такъ

 

и

 

къ

 

препода-

вателямъ

 

оныхъ.

 

Нерѣдко

 

крестьяне

 

обращаются

 

къ

 

преподавате-

лямъ

 

за

 

хорошею

 

книжкою,

 

за

 

разъясненіемъ

 

своихъ

 

недоумѣній,

за

 

совѣтомъ

 

въ

 

затруднительныхъ

 

оботоятельствахъ;

 

послѣдніе

удовлетвораютъ

 

ихъ

 

любознательность,

 

входятъ

 

въ

 

ихъ

 

нужды

 

и,

насколько

 

можно,

 

помогаютъ

 

имъ

 

своими

 

познаніями.

 

Нѣкоторые

преподаватели

 

второклассныхъ

 

школъ

 

пользуются

 

особеннымъ

почетомъ

 

среди

 

мѣстнаго

 

населенія.

Народныя

 

религіозно-нравотвенныя,

 

церковно-историческія

 

и

историко-литературныя

 

чтенія

 

со

 

свѣтовыми

 

картинами,

 

а

 

равно

литературно-вокальпо-музыкальные

 

вечера

 

по

 

заранѣе

 

выработан-

ной

 

программв

 

были

 

въ

 

школахъ:

 

Семаловской,

 

Георгіевской,

 

Сѣ-

дѣльницкой,

 

ІІабановской,

 

Корцовской,

 

Богоявленской

 

и

 

Умиленской.

Въ

 

Кологривской

 

гаколѣ,

 

взамѣнъ

 

чтеній,

 

устраивались

 

экскур-

сіи

 

по

 

окрестпостямъ

 

г.

 

Кологрива

 

съ

 

научными

 

цѣлями.

 

Въ

отчетномъ

 

году

 

таковыхъ

 

экскурсій

 

было

 

7:

 

1 —подъ

 

руководствомъ

учителя

 

Тимоѳеева,

 

5—учителя

 

Бенедиктова,

 

1 —о.

 

завѣдующаго

свящ.

   

І!

 

Богоявленскаго.

   

Въ

  

Семиловской

 

школѣ

   

весной

 

часто
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предпринимались

 

прогулки

 

въ

 

лѣсъ

 

за

 

деревьями

 

подъ

 

руководствомъ

учителя

 

А.

 

Правдива.

 

Прогулки

 

эти

 

обыкновенно

 

сопровождались

чаепитіемъ

 

въ

 

лѣсу.

Преподаваніе

 

ремеслъ

 

практиковалооь:

 

а)

 

столярнаго

 

въ

школахъ:

 

Беберинской

 

и

 

Георгіевской;

 

б)

 

п'ереплетнаго— Георгіев-

ской,

 

Еологривской,

 

Сѣдѣльницкой,

 

Еабановской

 

и

 

Семиловской.

Преподавателями

 

столярнаго

 

ремесла

 

состояли

 

особые

 

мастера,

получавшіе

 

за

 

свои

 

труды

 

въ

 

Беберинской

 

школѣ

 

180

 

р.

 

изъ

процентовъ

 

съ

 

капитала,

 

пожертвованнаго

 

попечителемъ

 

школы,

докторомъ

 

медицины

 

П.

 

А.

 

Ширяевымъ

 

и

 

10°/о

 

съ

 

выполненныхъ

заказовъ;

 

въ

 

Георгіевской

 

школѣ— 180

 

р.

 

изъ

 

казенныхъ

 

средствъ

и

 

50%

 

съ

 

выполненныхъ

 

заказовъ.

 

Беберинская

 

и

 

Гергіевская

мастерскія

 

оборудованы

 

необходимыми

 

инструментами

 

въ

 

достаточ-

номъ

 

количестве.

 

На

 

занятія

 

въ

 

мастерскія

 

ученики

 

ходили

 

въ

опредѣленные

 

часы

 

по

 

группамъ.

 

Послѣ

 

трехлѣтней

 

практики

 

въ

мастерскихъ,

 

ученики

 

въ

 

состояніи

 

сдѣлать:

 

столъ,

 

стулъ,

 

раму,

сундукъ,

 

шкафъ

 

и

 

другія

 

необходимыя

 

въ

 

домашнемъ

 

обиходѣ

вещи.

 

Столярныя

 

мастерскія

 

обслуживали,

 

главнымъ

 

образомъ,

школы

 

и

 

учительскія

 

квартиры.

 

Вольныхъ

 

заказовъ

 

было

 

не

 

много.

Переплетному

 

ремеслу

 

обучали

 

преподаватели

 

школъ.

 

Опредѣленное

вознаграждение

 

за

 

труды

 

по

 

обученію

 

переплетному

 

ремеслу

 

по-

лучали

 

только

 

два

 

преподавателя:

 

Георгіевской

 

школы

 

Н.

 

Готов-

цевъ

 

до

 

60

 

р.

 

и

 

Еологривской

 

школы

 

Л.

 

Бенедиктовъ

 

-50—60

руб.;

 

остальные

 

преподаватели

 

или

 

пользовались

 

несколькими

копѣйками

 

съ

 

каждой

 

книги,

 

или

 

же

 

трудились

 

безмездно.

 

Пере-

плетное

 

мастерство

 

служило

 

почти

 

исключительно

 

иптереоамъ

школъ.

 

Въ

 

женскихъ

 

школахъ:

 

Богоявленской,

 

Дементьевской,

Корцовской,

 

Умиленской

 

и

 

Воскресенской

 

серьезно

 

поставлены

занятія

 

рукодѣльемъ.

 

Выработанная

 

программа

 

обученія

 

рукодѣлью

разсчитана

 

на

 

три

 

года.

 

Особенно

 

хорошо

 

обучен іе

 

рукодѣлью

поставлено

 

въ

 

Корцовской

 

и

 

Умиленской

 

школахъ.

 

Рисованіе

 

пре-

подавалось

 

въ

 

школахъ:

 

Корцовской,

 

Богоявленской,

 

Умиленской,

Воскресенской,

 

Семиловской,

 

Кабановской

 

в

 

Сѣдѣльпицвой.

в

 

По

 

примѣру

 

предыдущихъ

 

годовъ,

 

ученики

 

Семиловской

 

вто-

роклассной

 

школы

 

теоретически

 

и

 

практически

 

пріучаются

 

къ

раціональному

 

веденію

 

огородничества,

 

садоводства

 

и

 

пчеловодства

на

 

участкѣ

 

въ

 

5

 

д.

 

земли,

 

пожертвованной

 

попечитетелемъ

 

школы

г..

 

Бѣляевымъ.

 

На

 

этомъ

 

участкѣ

 

разведенъ

 

огородъ,

 

садъ

 

и

 

па-

сѣка.

 

Занятія

 

по

 

сельскому

 

хозяйству

 

ведутся

 

улителемъ

 

Прав-

данымъ,

 

въ

 

зимнее

 

время

 

теоретическія,

 

на

 

что

 

употребляется

 

не

менѣе

 

2-хъ

 

часовъ

 

въ

 

недѣлю,

 

а

 

весной

 

и

 

осенью

 

ежедневно

практяческія

 

отъ

 

2

 

до

 

3

 

часовъ

 

въ

 

день.

 

Настоящій

 

отчетный

годъ

 

убѣждаетъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

краткій

 

курсъ

 

сельскаго

  

хозяйства
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можетъ

 

быть

 

пройденъ

 

въ

 

школѣ

 

какъ

 

теоретически,

 

такъ

 

и

 

пра-

ктически

 

безъ

 

ущерба

 

прямымъ

 

школьнымъ

 

занятіямъ,

 

а

 

также

 

и

и

 

въ

 

томъ,

 

что

 

интересъ

 

и

 

любовь

 

учениковъ

 

къ

 

этому

 

предмету

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

увеличивается,

 

благодаря

 

чему

 

сельское

 

хо-

зяйство

 

введено

 

было

 

въ

 

кругь

 

класснаго

 

росписанія

 

какъ

 

5

уроковъ

 

въ

 

среду

 

и

 

пятницу.

Теоретическія

 

занятія

 

велись

 

въ

 

видѣ

 

бесѣдъ,

 

въ

 

порядкѣ

опытной

 

программы

 

и

 

учебнаго

 

плана,

 

утвержденныхъ

 

Костромскимъ

Еиархіальнымъ

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ.

 

Всѣхъ

 

классныхъ

 

уроковъ

въ

 

зимнее

 

время

 

дано

 

было

 

32.

 

Овѣдѣнія

 

сообщались

 

по

 

огород-

ничеству,

 

садоводству

 

и

 

пчеловодству

 

и

 

всегда

 

сопровождались

опытами

 

и

 

наглядными

 

показаніями,

 

для

 

каковой

 

цѣли

 

при

 

школѣ

находится

 

небольшой

 

сельскохозяйственный

 

музей.

 

Въ

 

рабочіе

періоды

 

бесѣды

 

велись

 

въ

 

связи

 

съ

 

практическими

 

занятіями,

которые

 

шли

 

почти

 

каждый

 

день

 

въ

 

теченіе

 

сентября,

 

октября,

апрѣля

 

и

 

мая

 

мѣсяцевъ.

Практическія

 

занятія

 

состояли

 

въ

 

слѣдующемъ:

 

учении

 

ко-

пали

 

гряды,

 

приготовляли

 

землю

 

для

 

посадки

 

подвоевъ

 

въ

 

питом-

ник,

 

искусственно

 

улучшали

 

почву,

 

садили

 

овощи,

 

ухаживали

 

за

всходами,

 

приготовляла

 

ямы

 

для

 

посадки

 

деревьевъ

 

и

 

кустовъ,

ѣздили

 

въ

 

лѣсъ

 

за

 

посадками,

 

садили

 

деревья

 

в

 

воспитывали

 

ихъ,

окапывали

 

приствольные

 

круги

 

въ

 

плодовомъ

 

саду,

 

учились

 

при-

вивать

 

черенкомъ

 

и

 

глазкомъ,

 

осматривали

 

ульи

 

и

 

ухаживали

 

за

пасѣкой,

 

вообще

 

помогали

 

выполнять

 

всѣ

 

посильныя

 

работы,

 

какія

только

 

бывали

 

въ

 

саду,

 

питомникѣ,

 

огородѣ

 

и

 

на

 

пасѣкѣ.

 

Въ'

лѣтнее

 

каникулярное

 

время

 

нѣвоторые

 

ученики

 

приходили

 

въ

 

школу

для

 

выполненія

 

текущихъ

 

работъ.

 

Главное

 

веиманіе

 

въ

 

еастоящемъ

году

 

было

 

обращено

 

на

 

воспитаніе

 

подвоевъ

 

і

 

на

 

прививку

 

ихъ

глазкомъ,

 

а

 

также

 

на

 

уходъ

 

за

 

плодовыми

 

деревьями

 

и

 

кустами

смородины,

 

малины

 

и

 

вружевника.

 

Такъ,

 

въ

 

теченіе

 

лѣта

 

дважды

перекопаны

 

приствольные

 

круги

 

79

 

плодовыхъ

 

деревьевъ

 

и

 

423

кустовъ;

 

въ

 

питомникѣ

 

перокопанъ

 

участокъ

 

засаженаый

 

1970

подвоями

 

яллони;

 

пересажено

 

изъ

 

школы

 

сѣянцевъ

 

въ

 

плодовую

школу

 

235

 

яблоней;

 

привито

 

глазкомъ

 

'200

 

яблоней;

 

посажено

малины

 

40

 

кустовъ,

 

клубники

 

265

 

кустовъ,,

 

липъ

 

18

 

штукъ,

тополей

 

29

 

штукъ,

 

сливъ

 

4

 

и

 

вишни

 

2.

 

Всѣ

 

работы

 

по

 

саду

 

и

питомнику

 

увѣнчались

 

полнымъ

 

успѣхомъ.

 

Относительно

 

же

 

ого-

рода

 

слѣдуетъ

 

сказать,

 

что

 

холодная

 

и

 

дождливая

 

весна

 

сильно

отразилась

 

на

 

урожаѣ.

 

Огурцы

 

въ

 

грунтѣ

 

не

 

могли

 

расти,

 

а

 

кар-

тофель

 

погибъ

 

отъ

 

сырости

 

и

 

сильно

 

охолодившейся

 

почвы

 

въ

концѣ

 

іюня,

 

въ

 

періодъ

 

главнаго

 

роста.

 

Сильно

 

пострадали

 

отъ

холодной

 

весны

 

и

 

пчелы.

 

Семьи

 

не

 

могли

 

усилиться

 

къ

 

главному

взятку,

 

ккторый

 

продолжался

 

тольво

 

одну

 

недѣлю,

 

и

 

не

 

въ

 

состоя-

.
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аіи

 

были

 

сдѣлать

 

надлежащій

 

запасъ

 

меда.

 

Ученики

 

старгааго

оТдѣлевія

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

успѣшно

 

выдержали

 

испытаніе

 

по

сельскому

 

хозяйству

 

въ

 

экзаменационной

 

комиссіи

 

при

 

второклас-

сной

 

школѣ.

Въ

 

самомъ

 

началѣ

 

учебнаго

 

года

 

всѣ

 

ученики

 

второклас-

сныхъ

 

школъ

 

были

 

оскидѣтельствованы

 

участковыми

 

врачами

 

и

признаны

 

здоровыми,

 

могущими

 

жить

 

въ

 

общежитіи.

 

Въ

 

общемъ

здоровье

 

учащихся

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

было

 

удовлетворительно.

Не

 

имѣвшія

 

эпидемичесваго

 

характера

 

и

 

легкія

 

по

 

формѣ

 

забо-

лѣвавія,

 

преимущественно

 

простудными

 

болѣзнями,

 

скоро

 

прекра-

щались

 

при

 

помощи

 

медикаментовъ,

 

которыя

 

имѣлись

 

въ

 

такомъ

или

 

иномъ

 

количествѣ

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ.

 

Общія

 

мѣры

 

къ

 

охра-

невію

 

и

 

поддержанію

 

здоровья

 

учащихся

 

во

 

второклаосныхъ

 

шко-

лахъ

 

прнмѣнялись

 

съ

 

большою

 

регулярностью

 

и

 

настойчивостью,

чѣмъ

 

въ

 

одноклассныхъ

 

школахъ.

 

Постельное

 

и

 

нижнее

 

бѣлье

мѣнялось

 

каждую

 

недѣлю,

 

баня

 

въ

 

большинствѣ

 

школъ

 

была

черезъ

 

10

 

дней.

Y1I.

 

Надзоръ

 

за

 

церковными

 

школами.

Надзоръ

 

за

 

церковными

 

школами

 

входилъ

 

въ

 

кругъ

 

обязан-

ностей,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

епархіальнаго

 

и

 

уѣздныхъ

 

набюдате-

лей.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

посѣщены

 

были:

 

1)

 

епархіальнымъ

наблюдателемъ:

 

а)

 

Хрѣновская

 

церковно-учительская

 

школа

 

(3

 

раза);

б)

 

1 1— второкласснныхъ

 

школъ

 

(Дементьевская,

 

Воскресенская,

Умвленскля,

 

Сѣдѣльницкая

 

два

 

раза);

 

в)

 

2

 

—двухклассный

 

школы:

Боеячкннская

 

и

 

Хрѣновская

 

образцовая;

 

г)

 

11

 

одноклассныхъ

школъ

 

при

 

второклассныхъ

 

и

 

1

 

при

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

училищѣ;

 

д)

 

37

 

одновласныхъ:

 

Сергіевская,

 

Власьевская

 

и

 

Але-

ксѣевская

 

г.

 

Костромы,

 

Судиславская,

 

Щипачевская,

 

Кордобовская

и

 

Ѳеодоровская -Костромскго

 

у.,

 

Павловская

 

и

 

Лужковская-

 

Буй-

скаго

 

у.,

 

Углецвая

 

и

 

Селецкая— Галическаго

 

у.,

 

Мордовская,

В.-Глазуновская,

 

Михайловская

 

и

 

Соборная

 

—

 

Чухломскго

 

у.,

 

Со-

борно-Успенская

 

и

 

Воздвиженская- г.

 

Кинешмы,

 

Нагорно

 

Рѣшем-

ская,

 

Спасская

 

на

 

Сендегѣ,

 

Угольская,

 

три

 

Вонячкинскія,

 

Бого-

явленская,

 

Вичугская,

 

Жирятинская-

 

Кинешемскго

 

у.,

 

Филисов-

кая

 

і

 

Макатовская —Юрьевецкаго

 

у.,

 

Горкинскія,

 

Горковская,

 

Де-

,

 

ревеньковская

 

и

 

двѣ

 

Середскія-—Нерехтскаго

 

у.,

 

Кологривская

\J

 

женская,

 

Соборная

 

и

 

Троицкая —г.

 

Ветлуги,— всего

 

67

 

школъ

 

*).
____________________

*)

 

Число

 

школъ,

 

посѣщѳнныхъ

 

мною

 

въ

 

отчетномъ

 

году,

 

сравни-

тельно

 

не

 

велико,

 

что

 

объясняется

 

тѣмъ,

 

въ

 

январѣ

 

и

 

фоврялѣ

 

отчет-

наго

 

года

 

я

 

занять

 

былъ

 

приготовленіемъ

 

и

 

отсылкою

 

экспонатовъ

 

на

выставку

 

и

 

составлѳніенъ

 

записокъ

 

объ

 

измѣненіи

 

программъ

 

одноклас-

сныхъ,

 

двуклассныхъ

 

н

 

второклаосныхъ

 

школъ.
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2)

 

уѣздными

 

наблюдателями—Костромскимъ:

 

второклассный

 

шко-

лы

 

два

 

раза,

 

однокласоныя

 

школы

 

по

 

два,

 

нѣкоторыя

 

по

 

три

 

и

даже

 

по

 

четыре

 

раза;

 

школы

 

грамоты

 

1

 

два

 

раза,

 

4

 

по

 

одному

разу;

 

Чухломшшъ—21

 

школа

 

по

 

два

 

раза,

 

3

 

по

 

одному

 

разу,

3

 

школы

 

грамоты

 

по

 

два

 

раза,

 

1

 

три

 

раза;

 

Нерехтскимъ:

 

2

 

второ-

класныя

 

школы

 

по

 

два

 

раза,

 

29

 

одноклассныхъ

 

по

 

два

 

раза,

12

 

по

 

одному

 

разу,

 

3

 

школы

 

грамоты

 

по

 

дному

 

разу;

 

-

 

Кологрив-

скимъ— 2

 

второклассныя

 

школы

 

по

 

три

 

раза,

 

1 1

 

одноклассныхъ

по

 

два

 

раза,

 

6

 

по

 

одному

 

разу,

 

4

 

школы

 

грамоты

 

по

 

одному

разу;

 

Галичскимъ:—2

 

второклассныя

 

школы

 

по

 

два

 

раза,

 

12

одноклассныхъ

 

по

 

три

 

раза,

 

30

 

по

 

два

 

раза,

 

4

 

школы

 

грамоты

по

 

одному

 

разу;

 

Ветлужскимъ— 1

 

одноклассная

 

школа

 

шесть

разъ,

 

1

 

четыре

 

раза,

 

1

 

три

 

раза,

 

7

 

по

 

два

 

раза,

 

14

 

по

 

одному

разу;

 

Макарьевскимъ — 19

 

одноклассныхъ

 

школъ

 

по

 

два

 

раза,

 

20

по

 

одному

 

разу,

 

5

 

школъ

 

грамоты

 

по

 

одному

 

разу;

 

Юрьевецквмъ

—7

 

одноклассныхъ

 

школъ

 

по

 

три

 

раза,

 

21

 

по

 

два

 

раза,

 

5

 

школъ

грамоты

 

по

 

одному

 

разу;

 

Кинешемскимъ—2

 

двухклассныя

 

школы

по

 

два

 

раза,

 

6

 

одноклассныхъ

 

по

 

три

 

раза,

 

21

 

по

 

два

 

раза,

 

1

одинъ

 

разъ,

 

1

 

школа

 

грамоты

 

два

 

раза;

 

Варнавинскимъ—2

 

второ-

классныя

 

школы

 

и

 

12

 

одноклассныхъ

 

по

 

два

 

раза,

 

4

 

одноклас-

сныхъ

 

и

 

9

 

школъ

 

грамоты

 

по

 

одному

 

разу;

 

Буйскимъ— 1

 

второ-

классная

 

школа,

 

16

 

одноклассныхъ

 

и

 

1

 

школа

 

грамоты

 

по

 

два

раза,

 

4

 

школы

 

грамоты

 

по

 

одному

 

разу;

 

Сологалнчскимъ—-1

второклассная

 

и

 

1

 

одноклассная

 

по

 

два

 

раза,

 

27

 

одноклассныхъ

по

 

одному

 

разу.

Въ

 

маѣ

 

сего

 

1909

 

г,

 

школы:

 

Богоявленскую,

 

Герасвмовекую,

Солдовскую,

 

Корцовскую

 

второклассную— Солигаличскаго

 

уѣзда.,

Михайловскую,

 

Чухломскую

 

соборную,

 

Варваринскую

 

и

 

Спасо-Гла-

зуповскую — Чухломскаго

 

уѣзда,

 

посѣтилъ

 

Преосвященный

 

Инво-

кентій,

 

Епнскопъ

 

Кинешемшемскій,

 

виварій

 

Костромской

 

епархіи.

Предсѣдатели

 

и

 

члены

 

уѣздныхъ

 

отдѣленій

 

посѣщали

 

школы,

главнымъ

 

образомъ,

 

въ

 

періодъ

 

выпускныхъ

 

экзаменовъ.

Изъ

 

отмѣченныхъ

 

въ

 

отчетахъ

 

за

 

предыдущіе

 

годы

 

мѣро-

пріятій,

 

существенно

 

важныхъ

 

въ

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

отношеніи

для

 

улучшелія

 

церковно-школьнаго

 

дѣла

 

въ

 

Костромской

 

епархіи,

въ

 

отчетномъ

 

году

 

осуществлялись

 

слѣдующія:

1)

 

Начатое

 

въ

 

1904/5

 

г.,

 

по

 

моей

 

иниціавѣ,

 

дѣло

 

органа

заціи

 

центральныхъ

 

учительскихъ

 

библіотекъ

 

въ

 

уѣздахъ,

 

съ

цѣлію-дать

 

возможность

 

учащимъ,

 

не

 

получившимъ

 

спеціальной

подготовки

 

къ

 

педагогической

 

дѣятельности,

 

восполнить

 

недоста-

токъ

 

педагогическаго

 

образованія,

 

а

 

получившимъ

 

таковую

 

под-

готовку

 

усовершенствоваться

 

въ

 

методивѣ

 

обученія,

 

и

 

вообще

 

со-

дѣйствовать

 

самообразование

   

учительскаго

 

персонала,

  

въ

 

1908/9
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учебномъ

 

году

 

значительно

 

подвинулось

 

впередъ:

 

организованы

 

и

въ

 

настоящее

 

время

 

фувкціовируютъ

 

учительскія

 

библіотеки

 

въ

уѣздахъ:

 

Чухлимскомъ,

 

Нерехтскомъ.

 

Солигаличскомъ,

 

Ветлуж-

скомъ,

 

Буйскомъ,

 

Кинегаемскомъ

 

и

 

Галичскомъ.

 

Въ

 

свое

 

время

уѣздными

 

отдѣленіями,

 

при

 

дѣятельномъ

 

участіи

 

о.

 

о.

 

уѣздныхъ

наблюдателей,

 

выработаны

 

,были

 

правила

 

пользованія

 

книгами

 

изъ

библіотекъ,

 

составлены

 

списки

 

кнвгъ,

 

желательныхъ

 

для

 

пріобрѣ-

тенія

 

въ

 

составъ

 

ихъ,

 

намѣчены

 

удобные

 

нункты

 

для

 

помѣщенія

библіотекъ,

 

избраны

 

лица

 

для

 

завѣдыванія

 

ими

 

и

 

произведена

выписка

 

книгъ,

 

преимущественно

 

педагогическаго

 

и

 

дидактичеова-

го

 

содержанія,

 

въ

 

количествѣ,

 

соотвѣтственномъ

 

суммѣ,

 

собранной

для

 

организаціи

 

библіотекъ

 

отъ

 

церквей,

 

духовенства

 

и

 

частныхъ

лицъ.

 

Въ

 

уѣздахъ:

 

Макарьевскомъ,

 

Юрьевецкомъ,

 

Кологривскомъ,

Костромскомъ,

 

и

 

Варнавинскомъ

 

учительскія

 

библіотеки

 

еще

 

не

организованы,

 

но

 

деньги

 

на

 

сей

 

предметъ

 

отдѣленіями

 

соби-

раются

2)

  

Школьныя

 

попечительства

 

существовали

 

при

 

28

 

школахъ:

4 —Нерехтскаго

 

у.,

 

4—Кологривскаго

 

у.,

 

3—Кинешемскаго

 

у.,

5—Макарьевскаго

 

у.,

 

4

 

Чухломскаго,

 

2—Ветлужскаго

 

у.,

 

и

 

6—

Костромского

 

у.,

 

Попечительства

 

заботились

 

о

 

благоустройствѣ

 

школь-

выхъзданій,

 

объ

 

увеличены

 

средствъ

 

на

 

содержаніе

 

школъ,

 

о

 

про-

довольствіи

 

пищею

 

и

 

снабженіи

 

одеждою

 

бѣдныхъ

 

учащихся,

 

объ

 

уст,

ройствѣ

 

при

 

школахъ

 

чтеній

 

и

 

т.

 

п.

 

По

 

примѣру

 

предыдущихъ

 

годовъ

весьма

 

успѣшно

 

и

 

плодотворно

 

дѣйствовало

 

попечительство

 

при

Васьковской

 

школѣ

 

Чухломскаго

 

у.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

оно

 

изра-

сходовало

 

на

 

школьныя

 

нужды

 

267

 

руб.

 

Попечительство

 

при

Троицкой

 

школѣ,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

собрало

 

на

 

нужды

 

своей

 

школы

310

 

р.

 

Попечительствомъ

 

при

 

Зооимо-Оавватіевской

 

школѣ,

 

Коло-

гривскаго

 

у.,

 

изыскано

 

болѣе

 

1000

 

р.

 

на

 

расширеніе

 

школьнаго

зданія.

 

Помимо

 

значенія

 

для

 

матеріальнаго

 

обезпеченія

 

школъ,

открытіе

 

школьныхъ

 

попечительствъ

 

существенно

 

необходимо

 

и

для

 

сближенія

 

школъ

 

съ

 

населеніемъ.

 

Намѣченныя

 

Предсоборной

Комиссіей

 

мѣропріятія

 

для

 

оживленія

 

приходской

 

жизни,

 

ставъ

церковнымъ

 

закономъ,

 

полагаю,

 

попособствуютъ

 

учрежденію

 

школь-

ныхъ

 

попечительствъ

 

въ

 

большемъ

 

числѣ.

3)

   

Открытое

 

въ

 

1906

 

году

 

Общество

 

взаимнаго

 

вспомоще-

ствованія

 

учащимъ

 

и

 

учившимъ

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

Костром-

ской

 

епархіи

 

вь

 

отчетномъ

 

году

 

продолжало

 

свою

 

благотворитель-

ную

 

деятельность.

 

Въ

 

составѣ

 

общества

 

находились:

 

18

 

почет-

ныхъ,

 

2

 

пожизненныхъ

 

и

 

112

 

дѣйствительныхъ

 

членовъ

 

и

 

13

членовъ-соревнователей.

 

Къ

 

1-му

 

января

 

1909

 

г.

 

въ

 

кассѣ

 

Об-

щества

 

оставалось:

 

наличными

 

412

 

р.

 

билетами

 

3600

 

р.

 

Въ

1908

 

году

 

выдано

 

членамъ

 

Общества

 

а)

 

въ

 

поообіе

 

100

 

р.,

 

б)

въ

 

ссуду

 

100

 

р.,

 

а

 

всего

 

200

 

руб.
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Въ

 

отчетномъ

 

году

 

церковная

 

школа

 

перенесла

 

на

 

своихъ

плечахъ

 

злобное

 

настроеиіе

 

противъ

 

нея

 

періодической

 

печати,

неодобрительные

 

отзывы

 

о

 

ней

 

нѣкоторыхъ

 

членовъ

 

Государствен-

ной

 

Думы,

 

порицанія

 

по

 

адресу

 

ея

 

мѣстныхъ

 

либеральныхъ

дѣятелей,

 

но

 

не

 

пала

 

духомъ

 

и

 

годичное

 

свое

 

дѣло

 

сдѣлала

 

во

славу

 

Божію.

 

По

 

единогласному

 

свидѣтельству

 

о. о.

 

уѣздныхъ

наблюдателей,

 

успѣшность

 

въ

 

школахъ

 

значительно

 

повысились:

въ

 

всѣхъ

 

школахъ

 

обращено

 

было

 

особливое,

 

и

 

не

 

безъ

 

успѣха,

вниманіе

 

на

 

пріученіе

 

ученивовъ

 

къ

 

самостоятельной

 

письменной

работѣ

 

по

 

русскому

 

языку

 

и

 

ариѳметикѣ

 

и

 

на

 

сообщеніе

 

учени-

камъ

 

хотя

 

бы

 

краткихъ

 

и

 

влементарныхъ

 

свѣдѣній

 

по

 

отечествен-

ной

 

исторіи,

 

географіи

 

и

 

природовѣдѣнію.

 

Незамѣтно

 

и

 

особеннаго

различія

 

между

 

школами

 

въ

 

отношеніи

 

успѣховъ,

 

что

 

наблюда-

лось

 

раньше,

 

когда

 

школы

 

производили

 

самыя

 

различныя

 

впеча-

тлѣнія:

 

нѣкоторыя

 

выделялось

 

своими

 

достоинствами,

 

какъ

 

внеш-

ними,

 

такъ

 

и

 

внутренними,

 

другіе

 

же

 

наоборотъ

 

производили

впечатлѣніе

 

безпорядка,

 

неустройства,

 

какой-то

 

бѣдности

 

духов-

ной

 

и

 

физической.

 

Ныііѣ

 

значительное

 

большинство

 

школъ

 

какъ

бы

 

выравнилось

 

въ

 

одну

 

линію

 

по

 

вачествамъ

 

преподаванія,

 

и

только

 

не

 

многія

 

единицы

 

не

 

могутъ

 

встать

 

въ

 

общій

 

уровень,

 

со

своими

 

коллегами

 

по

 

разнаго

 

рода,

 

иногда

 

случайнымъ,

 

причинами
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13 1 ОТДѢЛЪ

 

НВОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

 

1 13

Конечныя

 

судьбы

 

міра

 

и

 

человѣка

 

*).

Живучесть

 

и

 

высокій

 

интересъ

 

вопроса.

 

Мнѣнія

 

ученыхъ

о

 

гибели

 

міра

 

а)

 

путемъ

 

естественной

 

смерти

 

(отъ

 

погашенія

солнца

 

и

 

отъ

 

страшнаго

 

холода,

 

отъ

 

потопа,

 

отъ

 

исчезновѳнія

воды)

 

и

 

б)

 

отъ

 

случайныхъ

 

и

 

внезапныхъ

 

обстоятѳльствъ

(отъ

 

огнѳннаго

 

взрыва

 

внутри

 

земли,

 

вслѣдствіѳ

 

встрѣчи

 

съ

кометой,

 

отъ

 

столкновенія

 

оъ

 

какимъ

 

либо

 

громаднымъ

 

нѳбес-

нымъ

 

тіломъ).

 

Несостоятельность

 

каждаго

 

изъ

 

ѳтихъ

 

прѳдпо-

ложеній.

 

Общая

 

картин»

 

кончины

 

міра

 

по

 

даннымъ

 

ббжествѳн-

наго

 

ѳткровѳнія

 

и

 

естеотвѳнныхъ

 

наукъ—въ

 

согласіи

 

ихъ

между

 

собою.

 

Конечная

 

судьба

 

людей

 

и

 

свойства

 

измѣненныхъ

тѣлъ

 

челсвѣческихъ,

 

по

 

ученію

 

Свящ.

 

Пвоанія.

 

Новое

 

небо

и

 

новая

 

земля,

 

по

 

святоотеческому

 

разумѣнію.

 

Признаки

наступлѳнія

 

конѳчныхъ

 

судѳбъ

 

міра

 

и

 

чѳловѣка.

Человѣкъ,

 

будучи

 

по

 

природѣ

 

любознательнымъ

 

существомъ,

направляетъ

 

свой

 

умъ

 

ближайшимъ

 

образомъ

 

къ

 

позеанію

 

види-

мыхъ

 

явленій

 

и

 

законовъ

 

природы,

 

также

 

совершающихся

 

предъ

его

 

глазами

 

событій

 

жизни

 

частной

 

и

 

общественной,

 

но

 

только

ѳтимъ

 

онъ

 

не

 

желаеть

 

ограничивать

 

область

 

своихъ

 

познаній

 

и

наблюденій.

 

Въ

 

силу

 

той

 

же

 

любознательности

 

человѣкъ

 

устре-

мляется

 

своимъ

 

умственпымъ

 

взоромъ

 

въ

 

область

 

прошедшаго,

 

озна-

комляется

 

съ

 

минувшими

 

судьбами

 

народовъ,

 

интересуется

 

исторіей

образованія

 

и

 

жизни

 

міра,

 

употребляетъ

 

усилія

 

постигнуть

 

дѣй-

ствующіе

 

въ

 

немъ

 

законы

 

и

 

пружины

 

и

 

отсюда

 

определить

 

смыслъ

жизни

 

міровой

 

и

 

человѣческой.

 

Что

 

же

 

исторія

 

прошедшаго

 

пред-

став

 

ляютъ

 

обозрѣвателю

 

ей

 

судебъ?

 

Она

 

даетъ

 

картину

 

періоди-

ческихъ

 

возвратовъ

 

въ

 

минувшимъ

 

стадіямъ

 

и

 

затѣмъ

 

новыхъ

.движеній

 

впередъ,—нерѣдко

 

безрезультатныхъ,

 

такъ

 

что

 

жизнь

( человѣка,

 

равно

 

и

 

самого

 

міра,

 

представляетъ

 

собою

 

не

 

болѣе

какъ

 

новтореніе

 

пережитыхъ

 

процессовъ

 

и

 

драмъ

 

въ

 

какой-то

борьбѣ

 

за

 

существованіе,

 

постоянный

 

круговоротъ

 

тѣхъ

 

неисчислимо

разнообраэныхъ

 

явленій,

 

изъ

 

которыхъ

 

слагается

 

т.

 

н.

 

всемірная

исторія,

 

при

 

чемъ

 

общей

 

характерной

 

чертой

 

является

 

неизменя-
емость

 

въ

 

существѣ.

 

Но

 

разумное

 

человѣчество

 

не

 

хочетъ

 

мириться

съ

 

тѣмъ

 

воззрѣніемъ,

 

что

 

и

 

послѣдующая

 

жизнь

 

людей

 

и

 

порядки

останутся

 

невзмѣнныни.

 

При

  

обычномъ

 

недовольствѣ

  

настоящими

*)

 

Публичное

   

чтѳніе

   

отъ

   

Ѳѳодоровоко-Сергіѳвокаго

 

братотва

   

26

марта

 

1910

 

года

 

въ

 

задѣ

 

Костромской

 

городской

 

думы.
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судьбами

   

человѣкъ

   

стремится

   

къ

 

лучшему,

   

обольщаетъ

   

себя

представленіемъ

 

о

 

прогрессѣ

 

науки,

  

искусствъ,

 

политики

 

и

 

т.

 

д.,

дѣлаетъ

 

иногда

   

очень

 

рискованныя

 

попытки

   

произвести

   

великія

измѣненія

   

въ

 

области

 

научной,

 

соціальной,

   

промышленной

  

и

 

др.

Но

 

при

 

всемъ

 

этомъ

   

человѣка

 

несомнѣнно

   

высоко

   

интересуетъ

отдаленное

 

будущее

 

и

 

даже

   

иногда

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

минувшія

 

и

 

на-

стояшія

 

судьбы.

 

Нри

 

всѣхъ

 

успѣхахъ

 

въ

 

дѣятѳльности

 

сосредото-

ченному

 

уму

 

всегда

 

была

 

присуща

 

безпокойная

 

дума

 

Навуходоно-

сора

   

царя,

   

что-то

 

будетъ

   

въ

 

глубинѣ

   

временъ,—завлекательно

было

 

приподнять

 

хотя

 

маленькій

 

край

 

густой

 

завѣсы

 

таинственнаго

отдаленнаго

   

будущаго,

 

найти

  

ключъ

   

къ

 

раскрытію

   

грядущихъ

судебъ

 

человѣчества

   

и

 

вселенной.

   

Человѣку

 

хочется

   

развѣдать,

какая

 

участь

   

ожидаетъ

  

весь

 

этотъ

 

Божій

 

міръ

 

и

   

въ

 

частности

нашу

 

земную

 

планету

 

съ

 

ея

 

обитателями,

 

нѣтъ

 

ли

 

въ

 

самой

 

при-

родѣ

 

или

 

въ

 

наукѣ

 

такихъ

 

данныхъ,

 

по

 

которымъ

 

можно

 

было

 

бы

приблизительно

   

предопредѣлить

   

самое

  

разстояніе

  

времени

   

отъ

момента

 

конечной

 

судьбы

 

міра

 

и

 

человѣка?

   

Неужели,

 

въ

 

самомъ

дѣлѣ

   

они

 

когда

 

нибудь

   

прекратятъ

 

свое

 

бытіе

 

и

   

тѣмъ

 

вмѣстѣ

будетъ

 

положенъ

 

конецъ

 

всему,

   

чѣмъ

 

жилп ,

 

къ

 

чему

   

стремилось

столько

 

тыоячелѣтій

 

человѣчество?

 

Тогда

 

жизнь

 

на

 

землѣ

 

со

 

всѣми

ея

 

радостями

 

и

 

всякими

  

высшими

 

культурными

   

стремленіями

 

те-

ряетъ

 

смыслъ

 

и

 

свою

 

привлекательность,

 

и

 

эта

 

вседневная

 

кипу-

чая

 

энергія

 

ума

 

и

 

силъ

   

легко

 

можетъ

 

смѣниться

   

апатіей

 

и

 

без-

дѣятельностію.

 

Такъ

 

вопросъ

 

о

 

конечныхъ

 

судьбахъ

 

міра

 

и

 

чело-

кѣка

 

есть

 

несомнѣнно

   

животрепещущій

 

вопросъ,

 

довольно

 

древній

и

 

вмѣстѣ

 

нестарѣющійся:

 

онъ

 

уже

 

издавна

 

занималъ

 

человѣческіе

умы

 

и

 

еще

 

долго

 

будетъ

 

увлекать

 

и

 

волновать

 

пытливый

 

разумъ.

Не

 

можемъ

 

не

 

замѣтить,

 

что

 

независимо

 

отъ

 

людской

 

пытливости

само

 

Свящ.

 

Писаніе

   

какъ

 

бы

 

поощряетъ

  

изысканія

 

относительно

послѣднихъ

 

судебъ

 

міра

   

и

 

человѣка.

 

Такъ,

 

св.

 

Іоаннъ

 

Богословъ

въ

   

своемъ

 

Апокалипсисѣ

   

называетъ

 

блаженными

 

тѣхъ,

 

кто

   

со

вниманіемъ

 

изслѣдуетъ

 

изложенное

  

нмъ

 

откровеніе

  

о

 

послѣднихъ

судьбахъ

 

церкви

 

Христовой

   

и

 

всего

 

міра:

 

«блаженъ

 

читающій

   

и

слушающій

 

слова

 

пророчества

 

сего

 

•,

 

говорить

 

онъ(1,

 

3).

 

И

 

мпогіе

св.

 

отцы

 

церкви

 

приглашаютъ

  

къ

 

размышленіямъ

   

и

 

изысканіямъ

о

 

кончинѣ

 

міра

 

и

 

знаменіяхъ

 

пришествія

 

Іисуса

 

Христа.

 

Такъ,

 

св.

Ефремъ

 

Сиринъ

 

говорить:

   

«ты

 

не

 

переставай

 

испытывать

   

боже-

ственным

 

писанія,

 

не

 

переставай

 

вопрошать

 

матерь

 

свою—церковь

о

 

томъ,

 

когда

 

прійдетъ

 

желанный

 

Женихъ,

 

распрашивай

 

и

 

развѣ-

дывай

 

о

  

знаменіи

 

Его

   

пришествія...;

 

не

 

переставай

   

вопрошать,

пока

 

въ

 

точности

 

не

 

узнаешь,

 

не

 

переставай

 

прибѣгать

 

къ

 

помощи

знающихъ

 

о

 

семь

 

въ

 

точности»...

 

За

 

изслѣдованіями

 

и

 

рѣгаеніями

вопросовъ

  

о

 

конечныхъ

   

судьбахъ

 

міра

  

и

 

человѣка .

 

несомнѣнно
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слѣдуетъ

 

признать

 

важное

 

практическое

 

значеніе,— такъ

 

как?,

извѣстныя

 

наши

 

представленія

 

объ

 

этомъ

 

и

 

убѣжденія

 

ненремѣннр

имѣютъ

 

опредѣленное

 

вліяніе

 

или

 

воздѣйотвіе

 

на

 

наше

 

нравствев-

ное

 

поведеніе

 

и

 

дѣятельность.

Обращаясь

 

своимъ

 

взоромъ

 

къ

 

цѣлому

 

ряду

 

попытокъ

 

чело-

вѣческой

 

любознательности,

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

ученые

 

претендовали

рѣшить

 

эти

 

великіе

 

вопросы

 

на

 

основаніи

 

прошедшей

 

міровой

исторіи

 

или

 

при

 

посредствѣ

 

научныіъ

 

данныхъ—-физики,

 

геологіи,

астрономіи

 

и

 

др.

 

Другіе

 

же,

 

не

 

признавая

 

удовлетворительными

предлагаемыя

 

научный

 

гаданія

 

о

 

конечныхъ

 

судьбаіъ

 

иіра,

 

искали

разрѣшенія

 

этого

 

вопроса

 

въ

 

религіозномъ

 

откровеніи.

 

О

 

живучести

и

 

высокомъ

 

интересѣ

 

трактуемаго

 

вопроса

 

достаточно

 

свидѣтель-

стуютъ

 

появляющіяся

 

доселѣ

 

разнообразныя

 

предположена

 

ученыхъ

и

 

какъ

 

бы

 

предсказанія

 

о

 

послѣднихъ

 

судьбахъ

 

міра

 

и

 

еще

 

чаще

внезапно

 

появляющееся

 

тревожные

 

слухи

 

о

 

предетоящемъ

 

свѣто-

преставленіи.

 

Ооотвѣтственно

 

большому

 

интересу

 

н

 

важности

самого

 

вопроса

 

о

 

міровой

 

судьбѣ,

 

который

 

въ

 

однихъ

 

возбуждаетъ

великіе

 

страхи,

 

а

 

у

 

всѣхъ

 

любопытство

 

и

 

различные

 

толки,

 

тѣмъ

болѣе

 

желательно

 

надлежащее

 

на

 

прочныхъ

 

основаніяхъ

 

рѣшеніе

этого

 

вопроса, —чему

 

во

 

многомъ

 

способствуетъ

 

рѳлигіозное

 

откро-

веніе,

 

которое,

 

какъ

 

увидимъ,

 

подтверждается

 

современными

 

на-

учными

 

данными

 

и

 

его

 

авторитетъ

 

еще

 

болѣе

 

возвышается

открывающейся

 

гармоніей

 

между

 

наукой

 

и

 

Библіей.

 

Прежде

 

всего,

различныя

 

данныя

 

геологіи,

 

астрономіи,

 

какъ

 

и

 

само

 

богословское

ученіо,

 

ныпѣ

 

совершенно

 

сходятся

 

въ

 

томъ

 

пунктѣ,

 

что

 

міръ,

какъ

 

иоявившійся

 

во

 

времени,

 

не

 

можетъ

 

существовать

 

вѣчно,

 

что

состояніе

 

его

 

постепенно

 

нзмѣняется

 

и

 

приближаешь

 

къ

 

извѣст-

ному

 

концу

 

или

 

предѣлу

 

(Фюреръ,

 

Клейнъ

 

и

 

др.),

 

и

 

уже

 

не

можетъ

 

быть

 

рѣчи

 

о

 

вѣчности

 

современнаго

 

мірового

 

порядка.

 

По

словамъ

 

ученаго

 

Мейера,

 

«умира^тъ

 

не

 

только

 

все

 

живое,

 

но

 

и

все

 

то,

 

что

 

подлежитъ

 

вѣчнымъ

 

законамъ

 

природы;

 

нѣтъ

 

ничего,

что

 

могло

 

бы

 

избѣжать

 

смерти:

 

самая

 

маленькая

 

инфузорія

 

и

могущественная

 

солнечная

 

система

 

одинаково

 

обречены

 

на

 

гибель»'.

И

 

въ

 

настоящее

 

время

 

всѣ

 

научныя

 

предположенія

 

естествоиспы-

тателей

 

въ

 

существѣ

 

утверждаютъ

 

одно

 

положеніе, —что

 

земля

 

и

человѣчество

 

нѣкогда

 

погибнуть,—но,

 

спрашивается:

 

какимъ

 

обра-

зомъ?

 

По

 

этому

 

вопросу

 

современная

 

наука

 

на

 

основаніи

 

наблю-

деній

 

небесной

 

сферы

 

и

 

опытовъ

 

въ

 

земной

 

области

 

указываешь

два

 

рода

 

возможности

 

кончины

 

или

 

смерти

 

міра.

 

Подобно

 

тому,

какъ

 

человѣческія

 

построенія

 

падаютъ

 

однѣ

 

отъ

 

дряхлости,

 

старо-

сти,

 

не

 

будучи

 

уже

 

въ

 

состояніи

 

держаться,

 

другія

 

же— отъ

 

слу-

чайныхъ

 

причинъ

 

или

 

катастрофъ,

 

напр.,

 

отъ

 

огня,

 

наводненія,

землетресенія, —подобно

   

тому,

 

какъ

 

и

 

люди

   

умираютъ— одни

 

отъ



396

старчеекаго

 

изнеможенія,

 

другіе

 

же

 

отъ

 

различныхъ

 

несчастныхъ

случаевъ

 

и

 

даже

 

въ

 

молодости,—то

 

же

 

бываешь

 

и

 

съ

 

тѣлами

 

въ

міровомъ

 

пространствѣ

 

и

 

съ

 

цѣлыми

 

солнечными

 

системами

 

(Гей-

манъ).

 

Здѣсь

 

также

 

имѣетъ

 

мѣсто

 

естественная

 

смерть

 

и

 

случай-

ное

 

уничтоженіе.

 

Естественную

 

смерть

 

міра

 

отъ

 

распаденія

 

или

разложенія

 

міровыхъ

 

тѣлъ

 

ученые

 

склонны

 

вычислять

 

милліонами

дѣтъ

 

и,

 

по

 

видимому,

 

съ

 

таковою

 

же

 

точностію,

 

съ

 

какою

 

опре-

дѣляется

 

время

 

солпечныхъ

 

или

 

лунныхъ

 

затмѣній.

 

Но,

 

съ

 

другой

стороны,

 

міръ

 

можетъ

 

погибнуть

 

и

 

вдругъ,

 

совершенно

 

неожиданно,

отъ

 

какого

 

нибудь

 

несчастнаго

 

случая,

 

при

 

чемъ

 

уже

 

нѣтъ

 

ника-

кой

 

возможности

 

предопредѣлить

 

или

 

предуказать

 

моментъ

 

случайной

кончины

 

міра.

 

Поставляя

 

ближайшей

 

задачей

 

дальнѣйшаго

 

изложе-

нія

 

разсмотрѣніе

 

*)

 

болѣе

 

извѣстнихъ

 

предположен^

 

и

 

гаданій

науки

 

въ

 

области

 

двухъ

 

возможныхъ

 

родовъ

 

конечной

 

судьбы

 

міра

—естественной,

 

медленной

 

или

 

случайной,

 

внезапной,

 

мы

 

имвемъ

непосредственно

 

дать

 

и

 

оцѣнку

 

самыхъ

 

гипотезъ

 

и

 

затѣмъ

 

пред-

ложить

 

устойчивое

 

по

 

даннымъ

 

наука

 

и

 

положительному

 

ученію

бож.

 

откровенія

 

представленіе

 

о

 

предстоящей

 

судьбѣ

 

міра

 

и

 

изо-

браженіе

 

какъ

 

самой

 

обстановки

 

конечной

 

катастрофы,

 

такъ

 

н

послѣдующаго

 

за

 

нею

 

будущаго

 

оостоянія.

I.

По

 

представленію

 

многихъ

 

ученыхъ,

 

міръ

 

можетъ

 

погибнуть

отъ

 

погашенія

 

солнца

 

и

 

наступленія

 

страшнаго

 

холода.

 

Являясь

источникомъ

 

свѣта

 

и

 

теплоты,

 

без

 

ь

 

коих

 

ь

 

не

 

можетъ

 

существовать,

ни

 

тѣмъ

 

болѣе

 

процвѣтать

 

вся

 

земная

 

жизнь,

 

солнце

 

или

 

собствен-

но

 

фотосфера

    

(раскаленная

 

до-бѣла

   

масса

 

солнца)

  

отбрасываетъ

*)

 

Въ

 

русской

 

литературѣ

 

для

 

сего

 

ииѣются

 

слѣдующія

 

пособія,

бывшія

 

въ

 

пользованіи

 

автора:

 

«О

 

послѣдвей

 

судьбѣ

 

міра

 

и

 

чедовѣка»,

Лютарда,

 

въ

 

Трудахъ

 

Кіевск.

 

Дух.

 

Акад.

 

за

 

1867

 

г.;

 

«Что

 

будѳтъ

 

съ

землею?»

 

П. Свѣтлова, въ

 

Правосл.

 

Обозрѣяіа,

 

1889

 

г.,

 

Шт.;

 

«О

 

коиечныхъ

судьбахъ

 

міра

 

и

 

человѣка»,

 

Виноградова,

 

1887

 

г.;

 

«Конецъ

 

земли>,

 

С.

Глаголева

 

въ

 

Богосювск.

 

Вѣстннкѣ,

 

1894

 

г.

 

I

 

и

 

ІП

 

тт.;

 

«Конецъ

 

міра»,

А.

 

Мпловидова

 

въ

 

ж.

 

«Вѣра

 

и

 

Церковь»,

 

1899

 

г.

 

Ш

 

кн ;

 

«Ученіе

 

Св.

Иисавія

 

о

 

кончинѣ

 

міра»,

 

С.

 

Г.

 

въ

 

Душепол.

 

Чтеяін

 

1908

 

г.

 

10— 12

кн.;

 

«О

 

знамѳніяхъ

 

второго

 

пришествія

 

Іисус

 

Христа»,

 

I.

 

Боркова,

1905

 

г.;

 

«Премудрость

 

и

 

благость

 

Божія

 

въ

 

судьбахъ

 

міра

 

и

 

чѳловѣка»,

Ѳ.

 

Голубвнскаго.

 

1858

 

г.:

 

«Прошлое,

 

настоящее

 

и

 

будущее

 

вселенной»,

Клейна,

 

въ

 

иерѳводѣ

 

Пятницкой,

 

1898

 

г.;

 

«Исторія

 

земли>,

 

М.

 

Нѳйма-

мара,

 

въ

 

пер.

 

Улига,

 

1899

 

г.;

 

«Міроздапіе»,

 

Мѳйера,

 

подъ

 

редакціѳй

С.

 

Глазенапа,

 

1900

 

г.;

 

«Популярная

 

астрономія»,

 

Фламмаріона,

 

въ

 

пере-

воде

 

Альперини,

 

1902

 

г.

 

и

 

др.

 

переводный

 

книги

 

по

 

астрономіи

 

и

геологін.
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или

 

изливаеті)

 

животворныя

 

лучи

 

не

 

только

 

на

 

землю,

 

но

 

■

 

на

другія

 

планеты

 

нашей

 

солнечной

 

системы,

 

словомъ—по

 

всему

міровому

 

пространству.

 

На

 

это

 

тратится

 

большое

 

количество

 

сол-

нечной

 

теплоты

 

и

 

энергіи

 

и

 

какъ

 

бы

 

ни

 

былъ

 

громаденъ

 

запасъ

ея,

 

онъ

 

долженъ

 

съ

 

теченіемъ

 

времемъ

 

естественно

 

истощаться,

или

 

солнце,

 

какъ

 

тѣло

 

конечное,

 

созданное

 

съ

 

извѣстнымъ

 

запа-

сомъ

 

теплоты,

 

должно

 

постепенно

 

охлаждаться.

 

По

 

мнѣнію

 

Вильяма

Томсона,

 

вся

 

солнечная

 

масса

 

охлаждается

 

ежегодно

 

на

 

1,

 

4°

 

по

С

 

и

 

солнечной

 

теплоты

 

достаточно

 

будетъ

 

на

 

150

 

милліоновъ

іѣтъ,

 

по

 

назначенію

 

же

 

Гельмгольца—лишь

 

на

 

17

 

милліоновъ

 

а

по

 

Ньюкомбу

 

только

 

на

 

10

 

милліоновъ

 

лѣтъ.

 

Но

 

пройдутъ

 

эти

милліоны

 

лѣтъ,

 

и

 

наступить

 

такое

 

время,

 

когда

 

солнце

 

источить

всю

 

энергію,

 

вложенную

 

въ

 

нее

 

Творцомъ,

 

совсѣмъ

 

утратить

 

всю

свою

 

теплоту,

 

прекратится

 

лучеиспусканіе

 

и

 

солнце

 

превратится

само

 

въ

 

такое

 

же

 

холодное

 

тѣло,

 

какъ

 

земля.

 

Признаки

 

такой

будущей

 

судьбы

 

солнца

 

ученые

 

усматриваютъ

 

въ

 

появляющихся

иногда

 

на

 

солнцѣ,

 

достигающихъ

 

громаднаго

 

размѣра,

 

темныхъ

пятнахъ,

 

которыхъ

 

всего

 

на

 

солнцѣ

 

около

 

100;

 

они

 

занимаютъ

пространство

 

до

 

160

 

мілліоновъ

 

кв.

 

верстъ;

 

наибольшая

 

четыре

пятна

 

достигаютъ

 

40

 

тысячъ

 

верстъ

 

поперечника

 

*).

 

Въ

 

1818

 

г.

пятна

 

па

 

солнце

 

превышали

 

діаметръ

 

земли

 

въ

 

18

 

разъ,

 

а

 

въ

1879

 

году —въ

 

15,7. разъ

 

(Гершель).

 

«Весьма

 

вѣроятно,

 

говорить

Фламмаріонъ,

 

что

 

процессъ

 

охлажденія

 

солнца

 

уже

 

начался...,

наступить

 

время,

 

когда

 

пятенъ

 

будетъ

 

гораздо

 

больше,

 

чѣиъ

 

те-

перь,

 

такъ

 

что

 

они

 

будутъ

 

закрывать

 

собою

 

довольно

 

значитель-

ную

 

часть

 

солнечнаго

 

диска.

 

Это

 

затменіе

 

будетъ

 

медленно

 

уве-

личиваться

 

изъ

 

вѣка

 

въ

 

вѣкъ,

 

параллельно

 

съ

 

все

 

возрастающимъ

охлажденіемъ;

 

газообразная

 

раскаленная

 

масса

 

солнца

 

постепенно

уплотнится

 

и

 

затвердѣетъ,

 

свѣтъ

 

солнца

 

будетъ

 

то

 

вспыхивать,

то

 

снова

 

пропадать.

 

Настанешь

 

настоящая

 

агонія

 

великолѣпнаго

солнца,

 

и

 

гигантскій

 

свѣтящійся

 

красноватымъ

 

свѣтомъ

 

шаръ,

сцустя

 

нѣкоторое

 

время,

 

померкнешь

 

навсегда».

 

Съ

 

охлажденіемъ

и

 

погашеніемъ

 

солнца

 

произойдетъ

 

то,

 

что

 

земля,

 

не

 

получая

 

его

теплоты,

 

будеть

 

объята

 

холодомъ

 

и

 

мракомъ

 

и

 

атмосфера

 

земная

не

 

можетъ

 

сохраниться.

 

Вслѣдствіе

 

холода

 

вода

 

перестанетъ

 

испа-

ряться

 

въ

 

воздушное

 

пространство,

 

откуда

 

могла

 

бы

 

снова

 

изли-

ваться

 

на

 

землю

 

въ

 

видѣ

 

дождя,

 

росы,

 

тумана,

 

инея

 

и

 

снѣга.

Потоки,

 

рѣки

 

перестанутъ

 

возвращать

 

въ

 

море

 

воды,

 

потому

 

что

сами

 

не

 

будутъ

 

получать

 

ея

 

чрезъ

 

испаренія.

 

Безъ

 

солнечныхъ

лучей

 

и

 

растенія

 

не

 

будутъ

 

испускать

 

кислорода,

 

необходимаго

для

 

нашего

 

дыханія,

   

и

 

такимъ

 

образомъ

   

всякая

 

жизнь

 

земли

   

и

*)

 

Газета

 

«Росвія»,

 

отъ

 

28

 

авг.

 

1909

 

г.

 

№

 

1156.
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всего

 

жпвушаго

 

па

 

ней

 

должна

 

Прекратиться;

 

цроизойдетъ

 

полное

закоченѣніе

 

на

 

землѣ,

 

превращѳніе

 

ея

 

въ

 

мертвое,

 

лишенное

 

всякой

жизни

 

тѣло.

Если

 

относительно

 

потери

 

солнцемъ

 

огромныхъ

 

количествъ

теплоты

 

посредствомъ

 

лучеиспускапія

 

признается,

 

что

 

лучеиспуска-

ніе

 

происходить

 

въ

 

теченіе

 

уже

 

многихъ

 

милліоновъ

 

лѣтъ,

 

при

чемъ

 

внутренность

 

солнца

 

охлаждается

 

медленнѣе

 

внѣшыихъ

 

его

слоевъ,—

 

тогда

 

естественно

 

было

 

бы

 

ожидать

 

уже

 

давно

 

появленія

на

 

солнцѣ

 

твердой

 

темной

 

коры

 

и

 

отсюда

 

значительнаго

 

помраче-

нія

 

его,— однако

 

этого

 

не

 

замѣчается.

 

По

 

мнѣнію

 

Мейера,

 

источ-

никомъ,

 

вознаграждаюпшмъ

 

убыль

 

солнечной

 

теплоты,

 

служатъ

метеориты,

 

во

 

ыножествѣ

 

вращающіеся

 

въ

 

нашей

 

солнечной

 

системѣ,

которые

 

въ

 

силу

 

солнечнаго

 

притяжевія

 

ежегодно

 

массами

 

падаютъ

на

 

солнце

 

вт

 

болыпомъ

 

количествѣ,

 

при

 

чемъ

 

«развивающаяся

отъ

 

силы

 

удара

 

теплота

 

увеличивается

 

съ

 

квадратомъ

 

скорости

паденія,

 

такъ

 

что,

 

напр.,

 

падающій

 

на

 

солнце

 

килограммъ

 

каменнаго

угля

 

со

 

скороотію

 

50

 

миль,

 

произведешь

 

теплоты

 

въ

 

400

 

разъ

больше,

 

чѣмъ

 

если

 

бы

 

о'нъ

 

былъ

 

сожженъ».

 

Однако,

 

паденіѳ

 

ме-

теоритовъ

 

не

 

можетъ

 

вполиѣ

 

вознаградить

 

солиечиой

 

потери,

потому

 

что

 

для

 

этого,

 

по

 

вычисленіямъ

 

Преля,

 

потребуется

 

въ

каждую

 

мипиту

 

болѣе

 

одного

 

милліона

 

килограммовъ

 

метеориче-

ской

 

массы,—затѣмъ,

 

такой

 

безпрерывный

 

метеорическій

 

дождь

долженъ

 

будетъ

 

увеличивать

 

массу

 

солнца,

 

слѣдствіемъ

 

чего

 

бу-

детъ

 

ускореніе

 

обращенія

 

планетъ

 

около

 

солнца

 

и

 

сокращепія

звѣзднаго

 

неба.

 

По

 

вопросу

 

о

 

поиолненіи

 

солнечной

 

теплоты,

 

по

видимому,

 

болѣе

 

основательно

 

предполагаешь

 

Гельмгольцъ,

 

исходя

изъ

 

того

 

представленія,

 

что

 

солнце

 

чрезъ

 

потерю

 

теплоты

 

должно

сжиматься

 

какъ

 

всякое

 

охлаждающееся

 

тѣло.

 

Вслѣдствіе

 

сокраще-

на

 

объема

 

солнца,

 

отъ

 

сжиманія

 

его

 

естественно

 

происходить

 

или

освобождается

 

огромное

 

количество

 

теплоты,

 

которое

 

на

 

много

 

(17)

милліоновъ

 

лѣтъ

 

можетъ

 

покрыть

 

потери,

 

происходящая

 

вслѣдствіе

лучеиспусканія,

 

и

 

вмѣстѣ

 

служить

 

къ

 

поддержанію

 

органической

жизни

 

па

 

земной

 

планетѣ.

 

Но

 

этотъ

 

процеесъ

 

сжиманія

 

не

 

можетъ

быть

 

вѣчнымъ,

 

-наступить

 

наконецъ

 

такое

 

время,

 

когда

 

сжиманіе

начнешь

 

уменьшаться,

 

а

 

вмѣстѣ

 

будетъ

 

уменьшаться

 

и

 

выдѣлѳніе

скрытой

 

теплоты.

 

Что

 

касается

 

оолнечныхъ

 

пятенъ,

 

то

 

астрономы

еще

 

не

 

установили

 

о

 

нихъ

 

окончательнаго

 

взгляда:

 

одни

 

считаютъ

ихъ

 

за

 

впадины

 

на

 

солнцѣ,

 

другіе —за

 

облака,

 

третьи—за

 

вихри

и

 

бури

 

на

 

солнцѣ.

 

По

 

мнѣнію

 

же

 

Фая,

 

пятна

 

суть

 

не

 

что

 

иное,

каНЙ

 

прорывы

 

солнечной

 

фотосферы,

 

которые

 

вовсе

 

не

 

свидѣтель-

ствуютъ

 

о

 

пониженіи

 

солнечной

 

температуры.

 

Затѣмъ,

 

maximum

солнечнкхъ

 

пятенъ

 

и

 

слѣдующее

 

за

 

нимъ,

 

по

 

Цолнеру,

 

уменьше-

шеніе

 

солнечнаго

 

тепла

 

должно

   

бы

 

отразиться

 

на

 

растительности
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ЮІЫ

     

■

    

OD
земли,

 

но

 

этого

 

не

 

замѣчѳно

 

(Гершель).

 

Между

 

тѣмъ

 

новѣйшія

изслѣдованія

 

показали,

 

что

 

температура

 

солнца

 

не

 

только

 

не

 

по-

нижается,

 

но.

 

можетъ

 

быть,

 

даже

 

и

 

возрастаешь.

 

Возможно

 

отри-

цать

 

охлажденіе

 

солнца

 

даже

 

на

 

томъ

 

основаніи,

 

что

 

современная

наука

 

пока

 

еще

 

не

 

знаетъ

 

состава

 

солнца,

 

и

 

откуда

 

получается

солнечная

 

теплота

 

и

 

вообще

 

въ

 

чемъ

 

заключается

 

послѣдняя

 

при-

чина

 

извѣстныхъ

 

намъ

 

явленій

 

теплоты,— этого,

 

говорить

 

Ульрици,

естествознаніе

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

сказать

 

не

 

могло.

 

Поэтому

 

нельзя

сказать

 

о

 

такой

 

неизвѣстной

 

причинѣ,

 

не

 

зная

 

ея,—будетъ

 

ли

она

 

существовать

 

вѣчно

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нею

 

настоящее

 

состояніе

температуры,

 

или

 

измѣнится,

 

послѣ

 

чего

 

въ

 

природѣ

 

могли

 

бы

произойти

 

указываемый

 

учеными

 

измѣпенія

 

погибельныя

 

для

 

все-

ленной.

 

Быть

 

можетъ,

 

у

 

солнца,

 

кромѣ

 

предполагаемыхъ

 

наукою

источниковъ

 

теплоты,

 

есть

 

иные,

 

благодаря

 

которымъ

 

солнце

 

бу-

детъ

 

вѣчно

 

освѣщать

 

и

 

согрѣвать

 

землю,

 

и

 

количество

 

теплоты

ея

 

будетъ

 

неизмѣнно.

 

Въ

 

послѣднее

 

время

 

явилась

 

новая

 

теорія

ученаго

 

Сименса,

 

по

 

которой

 

теплота,

 

исходя

 

чрезъ

 

радіацію

 

изъ

солнечнаго

 

экватора,

 

въ

 

видѣ

 

газовыхъ

 

смѣсей,

 

происходящихъ

отъ

 

горѣнія,

 

снова

 

притягивается,

 

благодаря

 

вращенію

 

солнца,

къ

 

солнечнымъ

 

полюсамъ,

 

такъ

 

что

 

охлажденіе

 

солнца

 

невозможно,

и

 

тогда

 

земля

 

всегда

 

будетъ

 

получать

 

отъ

 

солнца

 

нужное

 

ей

количество

 

теплоты.

 

Не

 

можемъ

 

здѣсь

 

не

 

отмѣтвть,

 

что

 

теорія

эта

 

пока

 

еще

 

не

 

имѣетъ

 

Основательнаго

 

опровержѳнія

 

со

 

стороны

ученыхъ.

По

 

мнѣнію

 

нѣкоторыхъ

 

ученыхъ,

 

земля

 

можетъ

 

погибнуть

если

 

не

 

по

 

тіричинѣ

 

охлажденія

 

солнца,

 

то

 

вслѣдствіе

 

наиболь-

шаго

 

удаленія

 

отъ

 

него.

 

Извѣстно,

 

что

 

солнце

 

съ

 

многочисленны-

своимй

 

спутниками

 

не

 

стоить

 

неподвижно,

 

но

 

находится

 

въ

 

дви-

жении

 

около

 

своей

 

оси,

 

дѣлая

 

полное

 

обращеніе

 

въ

 

25 1 /*

 

сутокъ,

движется

 

также,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

системою

 

связанныхъ

 

съ

 

нймъ

 

пла-

•нетъ,

 

въ

 

пространствѣ

 

со

 

скоростью

 

23 1

 

'я

 

верстъ

 

въ

 

секунду,

при

 

чемъ

 

стремится

 

къ

 

созвѣздіямъ

 

Лиры

 

и

 

Геркулеса.

 

Въ

 

этомъ

теченіи

 

планеты

 

и

 

кометы,

 

обращающіяся

 

около

 

солнца,

 

могутъ

попасть

 

въ

 

область

 

другихъ

 

созвѣздій

 

или

 

солнечныхъ

 

системъ,

 

и

 

по-

слѣднія,

 

какъ

 

болѣе

 

крупный

 

тѣла,

 

будутъ

 

притягивать

 

къ

 

оебѣ

планеты

 

изъ

 

нашей

 

солнечной

 

системы,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

нашу

землю.

 

Эти

 

массы,

 

въ

 

нѣкоторые

 

періоды

 

обращенія

 

земли

 

вокругъ

солнца,

 

могутъ

 

такъ

 

отклонить

 

или

 

отдалить

 

землю

 

отъ

 

солнца,,

являющагося

 

для

 

нея

 

источникомъ

 

свѣта

 

и

 

тепла,

 

что

 

на

 

земномъ

шарѣ

 

появится

 

очень

 

низкая

 

температура

 

и

 

постепенно

 

болѣе

 

и

болѣе

 

сильный

 

холодъ.

 

Тогда,

 

говорить,

 

настанешь

 

ледниковая

эпоха,

 

и

 

вся

 

жизнь

 

на

 

нашей

 

планетѣ

 

.застынешь

 

или

 

прекратит-:

ея

 

совершенно.
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Однако,

 

подобное

 

погибельное

 

превращеніе

 

на

 

землѣ

 

не

представляется

 

возможными

 

Противъ

 

изложен

 

наго

 

предположенія

сильно

 

говорить

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

въ

 

солнечной

 

системѣ

нѣтъ

 

такого

 

тѣла,

 

которое

 

было

 

бы

 

въ

 

состояніи

 

произвести

столь

 

великое,

 

для

 

земли

 

ужасное,

 

отклоненіе

 

отъ

 

солнца.

 

Обще-

признано,

 

что

 

солнце

 

въ

 

700

 

разъ

 

больше

 

всѣхъ

 

вмѣстѣ

 

взятыхъ

спутниковъ

 

своихъ

 

и

 

при

 

этоыъ

 

имѣетъ

 

силу

 

притяженія

 

наи-

большую,

 

строго

 

вліяющую

 

на

 

всю

 

планетную

 

систему.

 

Если

 

же

такъ,

 

то

 

слѣдуетъ

 

признать,

 

что

 

отношеніе

 

этихъ

 

спутниковъ

 

и

вмѣстѣ

 

нашей

 

планеты

 

къ

 

солнцу

 

не

 

изменилось

 

бы

 

въ

 

томъ

случаѣ,

 

если

 

бы

 

къ

 

солнечной

 

системѣ

 

приблизилось

 

какое

 

либо

планетно-массивное

 

тѣло

 

изъ

 

иной

 

системы.

 

И

 

при

 

своей

 

зна-

чительной

 

массѣ

 

оно

 

не

 

могло

 

бы

 

произвести

 

перетягивающаго

къ

 

себѣ

 

дѣйствія

 

на

 

землю

 

и

 

такого

 

отклоненія

 

ея

 

отъ

 

солнца,

которое

 

должно

 

бы

 

сопровождаться

 

трагическими

 

послѣдствіями

для

 

нашей

 

планеты

 

отъ

 

предполагаема

 

го

 

при

 

этомъ

 

появленія

страшнаго

 

холода.

По

 

мнѣнію

 

французскаго

 

геолога

 

Лаппарана

 

(въ

 

1891

 

г.),

земля

 

наша

 

будетъ

 

постепенно

 

покрываться

 

водою

 

и

 

не

 

болѣѳ

какъ

 

чрезъ

 

четыре

 

милліона

 

лѣтъ,

 

наконецъ,

 

вся

 

она

 

должна

исчезнуть

 

подъ

 

водой,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

вслѣдствіе

 

всемірнаго

потопа

 

прекратится

 

всякая

 

на

 

землѣ

 

жизнь.

 

Наблюденія

 

показы -

ваютъ,

 

что

 

вода,

 

появляющаяся

 

отъ

 

дождей,

 

мало-по-малу

 

съ

холмовъ

 

и

 

горъ

 

приносить

 

твердый

 

частицы

 

въ

 

низменный

 

мѣста;

по

 

вычисление

 

же

 

Лаппарана,

 

занимавшаяся

 

изсзѣдованіемъ

 

рѣкъ,

морей

 

и

 

океановъ,

 

рѣки

 

земного

 

шара

 

ежегодно

 

уносятъ

 

въ

 

оке-

анъ

 

10,43

 

куб.

 

километровъ

 

твердыхъ

 

частицъ

 

земли,

 

и

 

вслѣд-

ствіе

 

этого

 

происходить

 

постепенное

 

повиженіе

 

уровня

 

возвы-

шенностей.

 

Съ

 

непрерывною

 

постепенностію

 

размывая

 

послѣдніа,

вода

 

въ

 

потокахъ

 

своихъ

 

со

 

временемъ

 

снесешь

 

громады

 

земли

 

и

наконецъ

 

будетъ

 

царить

 

надъ

 

ней.

 

Съ

 

другой

 

стороны

 

признано,

что

 

воды

 

рѣвъ

 

подмываютъ

 

берега

 

и

 

горы

 

и

 

уносятъ

 

частицы

земли

 

но

 

дну

 

рѣкъ

 

въ

 

моря

 

и

 

океаны.

 

Бурныя

 

волны

 

морей

также

 

служатъ

 

къ

 

разрушенію

 

береговъ

 

и

 

суши,

 

твердыя

 

частицы

которыхъ

 

ежегодно

 

отлагаются

 

на

 

днѣ.

 

Сверхъ

 

того,

 

дво

 

морей

мало-по-малу,

 

иногда

 

же

 

значительно

 

возвышается

 

и

 

отъ

 

тѣхъ

Ѵвдоженій,

 

которыя

 

появляются

 

вслѣдствіе

 

происходящихъ

 

на

моряхъ

 

вулканическихъ

 

изверженій

 

-

 

земли,

 

песка,

 

камней.

 

По

вычисленіямъ

 

ученыхъ,

 

«вулканы

 

въ

 

теченіе

 

менѣе

 

чѣмъ

 

въ

 

сто

лѣтъ

 

похоронили

 

подъ

 

водою

 

болѣе

 

100

 

куб.

 

километровъ

 

твер-

дой

 

земли»

 

(81Ѵз

 

кв.

 

верстъ).

 

Если

 

бы

 

такими

 

же

 

дѣйствіями

сопровождалась

 

вулканическая

 

энергія

 

и

 

въ

 

посльдующія

 

времена,

тогда

   

естественно

   

уменьшится

   

глубина

 

морей

 

и

  

океановъ,

 

і,

■:;,'

 

ШП

 

I!
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наконецъ,

 

воды

 

ихъ,

 

вынужденныя

 

такимі

 

наносами

 

и

 

отложеніями

выступить

 

изъ

 

своихъ

 

естественныхъ

 

границъ,

 

по

 

мнѣніго

 

уче-

ныхъ,

 

въ

 

четыре

 

милліона

 

лѣтъ

 

должны

 

наполнить

 

собою

 

всю

твердую

 

землю,

 

и

 

все

 

здѣсь

 

будетъ

 

представлять

 

собою

 

сплошное

море

 

или,

 

лучше,

 

безграничный

 

океанъ.

 

Итакъ,

 

нашъ

 

земной

міръ,

 

по

 

видимому,

 

обреченъ

 

на

 

исчезновеніе

 

въ

 

безмѣрныхъ

водахъ

 

новая

 

повсюднаго

 

потопа.

Однако

 

не

 

представляется

 

устойчивою

 

означенная

 

гипотеза.

Нельзя

 

не

 

признать,

 

что

 

морями

 

и

 

рѣками

 

тѣмъ

 

энергичнѣе

 

раз-

рушаются

 

материки,

 

чѣмъ

 

послѣдніе

 

выше;

 

съ

 

поннженіемъ

же

 

материковъ

 

и

 

горъ.

 

съ

 

которыхъ

 

воды

 

стекаютъ

 

въ

 

моря

 

и

океаны,

 

размывающаяся

 

деятельность

 

рѣчныхъ

 

водъ

 

должна

 

быть

слабѣе

 

и,

 

слѣдовательно,

 

менѣе

 

разрушительной.

 

При

 

такихъ

условіяхъ

 

уже

 

замедлительнѣе

 

будетъ

 

совершаться

 

разрушеніе

земной

 

поверхности

 

и

 

для

 

этого

 

потребовалось

 

бы

 

горяздо

 

больше

исчисляемыхъ

 

учеными

 

четырѳхъ

 

милліоновъ

 

лѣтъ.

 

По

 

сужденію

проф.

 

Неймара,

 

если

 

цифры,

 

опредѣляющія

 

разрушительную

 

дѣя-

тельность

 

отдѣльныхъ

 

рѣкъ,

 

должны

 

быть

 

принимаемы

 

съ

 

боль-

шою

 

осторожностью,

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

слѣдуетъ

 

это

 

сказать

 

о

 

вы-

численіяхъ,

 

распространяющихся

 

на

 

поверхность

 

всей

 

земли.

 

Раз-

ный

 

рѣки

 

проявляютъ

 

далеко

 

неодинаковую

 

дѣятельность,

 

и

 

наши

познанія

 

мишкомъ

 

ище

 

недостаточны,

 

чтобы

 

мы

 

могли

 

правильно

опредѣлить

 

быстроту

 

разрушенія

 

земной

 

поверхности

 

со

 

всѣмъ

разаообразіемъ

 

ея

 

рельефа.

 

Еромѣ

 

того,

 

дѣйствіе

 

морскихъ

 

волнъ

определялось

 

учеными

 

довольно

 

поверхностно,

 

такъ

 

какъ

 

мы

 

не

имѣемъ

 

почти

 

никакого

 

критерія

 

для

 

оцѣнки.

 

Наконецъ,

 

нельзя

упускать

 

изъ

 

вида,

 

что

 

на

 

значительной

 

части

 

земной

 

поверх-

ности

 

(обширная

 

область

 

замкнутыхъ

 

озеръ

 

въ

 

восточной

 

Европѣ,

почти

 

сѣверная

 

Африка

 

и

 

Аравія,

 

значительная

 

часть

 

Австраліи),

вовсе

 

не

 

существуетъ

 

рѣкъ,

 

уносящихъ

 

въ

 

моря

 

продукты

 

раз-

рушенія.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

слѣдуетъ

 

во:

 

вниманіе

 

принять

 

то

явленіе,

 

что,

 

въ

 

противоположность

 

предполагаемым!

 

пониженіямъ

высотъ

 

нашей

 

земли

 

нерѣдко

 

на

 

ней

 

отъ

 

!дѣйствія

 

вулканиче-

скихъ

 

силъ

 

появляются

 

новыя

 

возвышенности.

 

Общепризнано,

 

что

въ

 

давнопрошедшія

 

времена

 

суши

 

было

 

гораздо

 

менѣе,

 

не

 

было

многихь

 

горъ,

 

поднятыхъ

 

изъ

 

моря

 

дѣйствіемъ

 

вулканическихъ

силъ;

 

самыя

 

горы

 

прежде

 

имѣли

 

меньшую

 

высот),

 

чѣмъ

 

какую

получили

 

внослѣдствіи.

 

Такъ

 

какъ

 

вулканическая

 

деятельность

земли

 

не

 

уменьшается,

 

то,

 

по

 

представленію

 

геологовъ,

 

будутъ

расти

 

и

 

горы,

 

следовательно,

 

будетъ

 

продолжаться

 

увеличеніе

суши.

 

Къ

 

тому

 

же

 

много

 

помогаютъ

 

росту

 

земли

 

въ

 

морѣ

 

полипы,

создающіе

 

громадные

 

коралловые

 

острова.

 

Если

 

же

 

теперь

 

при-

зврть,

 

что

 

могущимъ

 

произойти

 

пониженіямъ

 

въ

 

однихъ

   

мѣстахъ
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земного

 

шара

 

будутъ

 

соотвѣтствовать

 

возвышенія

 

въ

 

другихъ,

тогда

 

въ

 

обшемъ

 

наша

 

земля

 

могла

 

бы

 

подвергнуться

 

лишь

 

нѣко-

торымъ

 

мѣстнымъ

 

видонзмѣноніямъ,

 

и

 

предполагаемая

 

гибель

земли

 

отъ

 

водяной

 

всепокрывающей

 

стихіи

 

уже

 

не

 

могла

 

бы

 

имѣть

мѣста.

 

Эту

 

увѣренность,

 

что

 

земля,

 

наша

 

не

 

погибнешь

 

отъ

 

по-

топа,

 

внушаешь

 

намъ

 

и

 

данное

 

Богомъ

 

по

 

окончаніи

 

всемірнаго

потопа

 

обѣтованіе

 

въ

 

лицѣ

 

Поя

 

всему

 

человѣчеству —не

 

губить

болѣе

 

земли

 

потопомъ,

 

при

 

чемъ

 

радуга

 

въ

 

облакахъ

 

положена

въ

 

знаменіе

 

вѣчнаго

 

завѣта

 

между

 

Богомъ

 

и

 

землею,

 

что— ,,це

будетъ

 

болѣе

 

вода

 

потопомъ

 

на

 

истребленіе

 

всякой

 

плоти1 ',

 

„на

опустогаеніе

 

земли1 '

 

(Быт.

 

9,

 

8—15).

Въ

 

противоположность

 

предположенію,

 

будто

 

вся

 

земная

 

поверх-

ность

 

нѣкогда

 

скроется

 

подъ

 

водой

 

какъ

 

бы

 

сплошного

 

океана,

существуешь

 

мнѣніе

 

о

 

погибели

 

міра

 

или

 

міровой

 

жизни

 

отъ

недостатка

 

воды.

 

Въ

 

самыя

 

первоначальный

 

времена

 

вода

 

обле-

гала

 

весь

 

земной

 

шарь,

 

но

 

затѣчъ

 

на

 

неизмеримой

 

безформенноВ .

массе,

 

вслѣдствіе

 

пониженія

 

воды

 

образовались

 

острова

 

съ

 

перво-

бытной

 

флорой

 

и

 

фауной,

 

которые,

 

постепенно

 

увеличиваясь,

 

спло-

тились

 

въ

 

материки.

 

Есть

 

данныя

 

за

 

то,

 

что

 

въ

 

нынѣшпемъ

 

сѣвер-

номъ

 

полушаріи

 

нѣкогда

 

было

 

гораздо

 

болѣе

 

морей

 

и

 

вообще

 

воды,

впослѣдствіи

 

же

 

на

 

мѣстахъ

 

водныхъ

 

образовалась

 

суша

 

и

 

поя-

вились

 

поселенія,

 

города.

 

По

 

предположенію

 

ученыхъ,

 

уменьшеніе

количества

 

воды

 

на

 

землѣ

 

уже

 

постоянно

 

совершается

 

вслѣдствіе

того,

 

что

 

съ

 

продолжающимся

 

охлажденіемъ

 

земли

 

громадныя

 

ко-

личества

 

воды

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

поглощаются

 

горными

 

породами

и

 

запасы

 

воды

 

чрезъ

 

то

 

истощаются;

 

равно,

 

замечается

 

обме-

лѣніе

 

рѣкъ

 

и

 

озеръ,

 

преимущественно

 

вслѣдствіе

 

уничтоженія

лѣсовъ.

 

Если

 

признать,

 

что

 

вода

 

на

 

земномъ

 

шарѣ

 

безпрерывнѳ

уменьшается

 

въ

 

своемъ

 

количествѣ,

 

тогда

 

слѣдовало

 

бы

 

придти

къ

 

тому

 

завлюченію,

 

что

 

нѣкогда

 

въ

 

Отдаленномъ

 

будущемъ

 

отъ

поглощенія

 

воды,

 

землею

 

наконецъ,

 

совершенно

 

исчезнешь

 

гидро-

сфера

 

и

 

атмосфера

 

земли,

 

и

 

это

 

обстоятельство

 

должно

 

оказать

непремѣнное

 

вліяніе

 

на

 

будущее

 

состояніе

 

земли:

 

прекратится

всякая

 

органическая

 

жизнь

 

на

 

землѣ

 

и

 

міръ

 

погибнетъ

 

вслѣд-

ствіе

 

отсутствія

 

воды.

Но

 

опасенія

 

за

 

изчезновевіе

 

воды

 

на

 

землѣ

 

въ

 

будущемъ

являются

 

напрасными.

 

Воды

 

несомнѣнпо

 

много

 

на

 

землѣ

 

и

 

въ

 

без-

мѣрныхъ

 

океанахъ

 

несравненно

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

земли,

 

которая

 

по

объему

 

своему

 

относится

 

къ

 

водѣ

 

какъ

 

1

 

къ

 

3.

 

Не

 

говоря

 

о

томъ,

 

что

 

значительный

 

массы

 

воды

 

заключаются

 

въ

 

ледникахъ

н

 

материковыхъ

 

льдахъ,

 

или

 

преимущественно

 

въ

 

рѣкахъ,

 

въ

озерахъ

 

и

 

моряхъ,

 

несомненно

 

воды

 

въ

 

громадномъ

 

неисчислимомъ

количествѣ

 

скрываются

 

въ

 

нѣдрахъ

 

земли;

 

такъ,

 

въ

 

известняковыхъ



ш

областяхъ

 

и

 

въ

 

гористыхъ

 

мѣстностяхъ

 

широкого

 

развитія

 

достигаютъ

подземныя

 

рѣки

 

и

 

озера,

 

образуя

 

систему

 

водъ,

 

циркулируюшвхъ

по

 

трещинамъ

 

и

 

пустотамъ.

 

Означенная

 

гипотеза

 

изчезновенія

гидросферы

 

опускаешь

 

изъ

 

вида

 

чрезвычайно

 

важный

 

фактъ:

 

потери,

претерпъваемыя

 

гидросферой

 

и

 

атмосферой,

 

пополняются

 

притокомъ

вешества

 

изъ

 

нѣдръ

 

земли.

 

Во

 

всѣхъ

 

вулканическихъ

 

областяхъ

развиваются

 

огромныя

 

количества

 

водяпыхъ

 

иаровъ,

 

углекислоты

и

 

др.

 

газовъ;

 

частію

 

они

 

извергаются

 

изъ

 

кратеровъ,

 

частію

выдѣляются

 

изъ

 

лавовыхъ

 

потоковъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

углекислота

 

въ

болыііихъ

 

количествахъ

 

появляется

 

изъ

 

существующихъ

 

во

многихъ

 

мѣстахъ

 

теплыхъ

 

и

 

холодныхъ

 

источняковъ.

 

Вообще

нѣтъ

 

возможности

 

онрсдѣлить

 

количественное

 

отношеніе

 

между

поглощеніемъ

 

воды

 

и

 

газовъ

 

и

 

выдѣленіемъ

 

ихъ

 

изъ

 

земли;

 

точно

также

 

мы

 

не

 

можемъ

 

рѣшить,

 

увеличивается

 

или

 

умеьншается

количество

 

свободной

 

воды,

 

кислорода

 

и

 

углекислоты.

 

Но

 

съ

болыпимъ

 

вѣроятіемъ

 

можно

 

сказать,

 

что

 

все

 

количество

 

угле-

кислоты,

 

содержащееся

 

въ

 

атмосфере,

 

было

 

бы

 

потреблено

 

въ

теченіе

 

немногихъ

 

тысячъ

 

лѣтъ,

 

если

 

бы

 

не

 

было

 

притока

 

этого

вещества

 

изъ

 

внутренности

 

земли.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

вулканы

 

и

минеральные

 

источники

 

служатъ

 

къ

 

поддержанію

 

органической

жизни

 

на

 

землѣ.

 

Въ

 

виду

 

же

 

того,

 

что

 

вода

 

въ

 

громадномъ

 

ко-

личеств

 

часто

 

находится

 

не

 

тамъ,

 

иногда

 

же

 

не

 

такого

 

каче-

ства,

 

гдѣ

 

и

 

въ

 

какомъ

 

виде

 

желательно

 

человѣку

 

имѣть

 

ее,

 

уче-

 

-

Іные

 

указываютъ

 

на

 

долгъ

 

обитателей

 

земли

 

-

 

употребить

 

куль-

турный

 

усилія

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

постепенно

 

путемъ

 

перераспре-

дѣленія

 

водъ,

 

иногда

 

же

 

улучшенія

 

качества

 

ихъ

 

по

 

потребно-

стям!,

 

преобразовать

 

земную

 

поверхность

 

такъ,

 

чтобы

 

количество

воды

 

на

 

ней

 

не

 

оскудѣвало

 

и

 

могло

 

съ

 

нѣкоторою

 

равномѣрностію

служить

 

нуждамъ

 

и

 

пользѣ

 

властелина

 

земли

 

— человѣка.

Озирая

 

бѣглымъ

 

взглядомъ

 

изложенныя

 

предположѳнія,

 

пред-

сказывающія

 

имѣющій

 

постепенно

 

наступить

 

естественный

 

конецъ

вселенной,

 

которьшъ

 

будетъ

 

положенъ

 

предѣлъ

 

и

 

жизни

 

обитателей

міра,

 

должны

 

сказать,

 

что

 

онѣ

 

не

 

имѣютъ

 

достаточныхъ

 

научныхъ

основаній,

 

нерѣдко

 

проіиворѣчатъ-

 

законамъ

 

и

 

фактамъ

 

действи-

тельности

 

и

 

не

 

имѣютъ

 

за

 

собою

 

значенія

 

неопровержимыхъ

 

до-

казательства

 

Хотя

 

каждая

 

изъ

 

этихъ

 

гипотезъ

 

называѳтъ

 

пред-

полагаемый

 

ею

 

образъ

 

погибели

 

«неизбѣжнымъ»,

 

но

 

въ

 

сущности

ксѣ

 

онѣ

 

предлагают!

 

только

 

возможные

 

или

 

условные

 

(если

 

бу-

детъ

 

это,

 

то

 

последуешь

 

то-то)

 

способы

 

разрушенія

 

вселенной,

 

а

не

 

то,

 

какъ

 

она

 

разрушится

 

на

 

самом!

 

дѣлѣ,

 

— чего

 

никто

 

поло-

жительно

 

не

 

знаешь,

 

равна

 

не

 

можетъ

 

знать

 

при

 

настоящемъ

 

со-

стояніи

 

никакая

 

наука.

 

Отсюда

 

открывается

 

широкая

 

возможность,

на

   

основаніи,

 

того

 

же

  

естествознанія,

 

предполагать,

 

что

 

явятся
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обстоятельства,

 

которыя

 

будутъ

 

противодвйствовать

 

враждебнымъ

спламъ,

 

угрожающимъ

 

вселенной

 

погибелью.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

не

 

можемъ

 

не

 

указать

 

и

 

на

 

то,

 

что

 

иредположенія

 

естественная

медленная

 

умиранія

 

вселенной

 

стоять

 

въ

 

противореча

 

съ

 

свящ.

писаніемъ,

 

по

 

ясному

 

указанію

 

которая

 

тогда

 

въ

 

мирѣ

 

физиче-

скомъ

 

всѣ

 

событія

 

быстро

 

пойдутъ

 

одно

 

за

 

другимъ.

 

Притомъ

имѣется

 

прямое

 

свидѣгельство

 

an.

 

Павла,

 

что

 

люди

 

будуть

 

жить

до

 

послѣдней

 

минуты

 

предъ

 

вторымъ

 

пришествіѳмъ

 

Іисуоа

 

Христа

для

 

всеобщая

 

суда.

 

«Говорю

 

вамъ

 

тайпу:

 

не

 

всѣ

 

мы

 

умремъ,

 

но

всѣ

 

изменимся,

 

вдругъ,

 

во

 

мноявенія

 

ока

 

при

 

послѣдней

 

трубѣ:

ибо

 

вструбитъ,

 

и

 

мертвые

 

воскреснутъ

 

неслѣнными,

 

а

 

мы

 

(жи-

вушіе)

 

измѣнимся>

  

(1

 

Кор.

 

15,

 

51-52).

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

Промыелъ

 

Божій.

Снотри

 

ты

 

съ

 

надеждой

 

въ

 

грядущую

 

даль,

Брось

 

тяжкія

 

сердца

 

сомнѣнья,

Безплодныя

 

муки,

 

тоску

 

и

 

печаль:

Жизнь

 

наша

 

въ

 

рукахъ

 

Провидѣнья.

Пусть

 

около

 

насъ

 

кипитъ

 

море

 

страстей,

Гнетутъ

 

беззаконье

 

да

 

грубая

 

сила,

Льются

 

слезы

 

съ

 

проклятьѳмъ

 

бездольныхъ

 

людей,

Для

 

которыхъ

 

блаженство— могила...

Не

 

глуши

 

въ

 

своемъ

 

сердцѣ

 

призыва

 

къ

 

добру,

Благородныхъ

 

и

 

честныхъ

 

стремленій,

Неустанно

 

веди,

 

безъ

 

уступокъ,

 

борьбу,

Противъ

 

понысловъ

 

злыхъ

 

и

 

хотѣній...

Оглянись

 

ты

 

назадъ:

 

тамъ

 

изъ

 

мглы

 

вѣковой,

Изъ-за

 

темныхъ

 

тучъ

 

зла

 

всего

 

міра,

Ярко

 

свѣтитъ—горитъ

 

Солнце

 

правды

 

святой,—

Не

 

угаситъ

 

его

 

вражья

  

сила.

      

>•

Животворный

 

лучъ

 

Солнца

 

горитъ

 

и

 

въ

 

тебѣ, —

Оно

 

свѣтитъ

 

намъ

 

всѣмъ

 

безъ

 

изъятья;

Въ

 

немь

 

залогъ

 

перемѣнъ

 

во

 

всеобщей

 

судьбѣ.

Въ

 

немъ

 

начало

 

всемірнаго

 

счастья.

Посмотри

 

же

 

впередъ:

 

вонъ,

 

въ

 

дали

 

голубой,

Занялась

 

ужъ

 

заря

 

жизни

 

новой,-'

Жизни

 

мирной,

 

согрѣтой

 

любовью

 

святой,

Братствомъ,

 

истинной,

 

знаньемъ,

 

свободой...
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Ксли

 

путь

 

къ

 

этой

 

жизни

 

такъ

 

длиненъ,

 

тяжелъ,

То

 

таковъ

 

ужь

 

есть

 

судъ

 

Провидѣнья:

Мѣмъ

 

длиннѣе

 

наиъ

 

путь

 

и

 

труднѣе

 

борьба,

Тѣнъ

 

полнѣй

 

будетъ

 

намъ

 

наслажденье...

Не

 

напрасно

 

лилася

  

Святѣйшая

 

кровь:

Она

 

служитъ

 

для

 

всѣхъ

 

искупленьемъ,

Въ

 

ней

 

спасенье

 

прошедшихъ,

 

грядущихъ

 

вѣковъ,

Она—вѣчный

 

залогъ

 

приыиренья.

Непреложную

 

вѣру

 

ты

 

въ

 

сердцѣ

 

имѣй,

Что

 

въ

 

грядущенъ

 

настанетъ

 

то

 

время,

Когда

 

Вѣчное

 

Солнце

 

разсѣетъ

 

мракъ

 

зла,

Воскреситъ,

 

возродитъ

 

наше

 

племя.

Преклонись

 

же

 

въ

 

глубокомъ

 

смиреньи

 

своемъ

Предъ

 

волей

 

святой

 

Провидънья;

Не

 

испытывай

 

ты

 

безпокойнымъ

 

умомъ

Его

 

цѣлей

 

и

 

средствъ

 

для

 

спасенья.

Всеблагій

 

промыслъ

 

Вожій —предвѣчный

 

законъ.

Обнимающій

 

безпредѣльную

 

вѣчность:

Такъ

 

возможно-ль

 

предѣльнымъ,

 

конечнымъ

 

умомъ

Намъ

 

обнять

 

въ

 

полнотѣ

 

безконечнвсть!?

Учит.

 

Клександръ

 

Копосовъ.

0

 

«гласномъ>

 

или

 

публичномъ

 

поминовеніи

 

усопшихъ

 

въ

 

право-

славныхъ

 

храмахъ

 

въ

 

праздничные

 

и

 

воскресные

 

дни.

Подъ

 

именемъ

 

публичнаго

 

или

 

«гласеаго»

 

поминовенія

 

усоп-

шихъ

 

разумѣется

 

совершеніѳ

 

заупокойной

 

лутургіи,

 

сопровожда-

емое

 

исполненіемъ

 

заупокойны\ъ

 

пѣснопѣній,

 

чтеніемъ

 

заупой-

выхъ

 

Апостола

 

и

 

Евангелія

 

и

 

произнесевіемъ

 

заупокойной

 

ектеніи

на

 

литургіи,

 

а

 

также

 

служеніемъ

 

въ

 

храмѣ

 

литій

 

и

 

нанихидъ.

Общее

 

правило

 

для

 

служенія

 

публичнаго

 

заупокойеаго

 

бого-

служевія

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

таковое,

 

согласно

 

существующе-

му

 

уставу

 

православной

 

церкви,

 

должно

 

быть

 

совершаемо

 

въ

будніе

 

дни

 

седмицы,

 

начиная

 

съ

 

понедѣльника

 

до

 

субботы

 

вклю-

чительно,

 

съ

 

каковою

 

цѣлію,

 

между

 

прочимъ,

 

въ

 

нашихъ

 

Апо-

столах^ s

 

и

 

«Евангеліяхъ»

 

(въ

 

концѣ

 

этихъ

 

священныкъ

 

книгъ)

имѣются

 

опредѣленныя

 

указанія

 

относительно

 

апостѳльскйхъ

 

t

 

й

евангельскихъ

 

чтеній

 

отдѣльно

 

для

 

каждаго

 

дня.

 

Впрочемъ,

 

въ

седмичные

 

дни

 

св.

 

Четыредесятницы,

 

по

 

уставу,

 

въ

 

храмѣ

отнюдь

   

не

  

совершаются

   

панихиды,

  

за

   

исключеніемъ

   

субботі
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2

 

й,

 

3-й

 

и

 

4-й

 

ссдмицъ

 

Великаго

 

поста,

 

если

 

только

 

въ

 

эти

субботы

 

не

 

случится

 

праздникъ

 

Предтечевъ,

 

свв.

 

40

 

мучениковъ

или

 

Благовѣщенія.

 

Если

 

на

 

седмачные

 

дна

 

Четыредесятницы

падаютъ

 

*третины> ,

 

т.

 

е.

 

3-й

 

день

 

но

 

смерти,

 

то

 

онѣ

 

относят-

ся,

 

по

 

разъясненію

 

церковнаго

 

устава,

 

на

 

ближайшую

 

субботу,

 

а

въ

 

пятокъ

 

вечера

 

можетъ

 

быть

 

совершена

 

панихида

 

въ

 

храмѣ,—

въ

 

субботу

 

же—заупокойная

 

литургія;

 

<девлтины»

 

относятся

 

на

слѣдующую

 

субботу,

 

хотя

 

бы

 

9-й

 

день

 

со

 

дня

 

смерти

 

и

 

не

 

падалъ

на

 

.эту

 

субботу;

 

*четыредесятины»

 

бываютъ,

 

какъ

 

сказано

 

въ

Тѵпиконѣ,

 

*егда

 

число

 

дней

 

ихъ

 

исполнится* ,

 

т.

 

е.

 

въ

 

самый

40

 

й

 

день

 

по

 

смерти

 

совершается

 

панихида

 

въ

 

храмѣ

 

«Сороко-

устъ»

 

же

 

не

 

бываетъ

 

въ

 

Великомъ

 

посту

 

и

 

въ

 

теченіе

 

всей

пасхальной

 

седмицы,

 

а

 

начинается,

 

по

 

уставу,

 

отъ

 

недѣли

 

апо-

стола

 

Ѳомы

 

и

 

продолжается

 

до

 

исиолненія

 

40

 

дней.

 

Кромѣ

 

того,

во

 

всю

 

Страстную

 

седмицу,

 

ради

 

полнаго

 

вниманія

 

къ

 

воспо-

минаемымъ

 

событіямъ,

 

ни

 

панихадъ,

 

ни

 

другихъ

 

заунокойныхъ

службъ

 

не

 

совершается.

Что

 

касается

 

праздннчныхъ

 

и

 

воскресныгь

 

дней,

 

а

 

также

храмовыхъ

 

и

 

другихъ

 

празднаковъ,

 

для

 

которыхъ

 

полагается

уставомъ

 

бдѣніе,

 

то

 

въ

 

таковые

 

дни

 

отнюдь

 

не

 

допускается

совершенія

 

зау

 

покой

 

наго

 

богоолуженія,

 

что,

 

между

 

прочимъ,

 

видно

уже

 

изъ

 

того,

 

что

 

для

 

дней

 

воскресныхъ

 

совсѣмъ

 

не

 

положено,

по

 

уставу,

 

заунокойныхъ

 

Апостола

 

и

 

Евангелія,

 

кондака

 

за

 

упокой

по

 

маломъ

 

входѣ

 

на

 

литургіи,

 

прокимновъ

 

и

 

причастныхъ

 

заупо-

койныхъ

 

и

 

проч.

 

Само

 

собою

 

попятно,

 

что

 

во

 

всѣ

 

праздничные,

равно

 

кавъ

 

и

 

воскресные

 

дни,

 

коль

 

скоро

 

Тѵпикономъ

 

запрещается

отправлять

 

тогда

 

заупокойную

 

службу,

 

и

 

рѣчи

 

не

 

можетъ

 

быть

объ

 

исполненіи

 

заунокойныхъ

 

пѣснопѣній,

 

о

 

чтеніи

 

заупокойныхъ

Апостола

 

и

 

Евангелія

 

и

 

произнесеніи

 

заупокойной

 

ектиніи

 

на

литургіи.

 

Въ

 

169

 

пр.

 

Номоканона

 

при

 

Болыпомъ

 

требникѣ

 

ясно

сказано,

 

что

 

аоминовенія

 

(псмины)

 

объ

 

усопшихъ

 

не

 

бываютъ,

между

 

прочимъ,

 

и

 

въ

 

иедѣльные

 

дни

 

и

 

во

 

велики

 

праздники,

ибо

 

поминовенія

 

сіина

 

литургіи

 

праздничной

 

и

 

воскресной

 

не

согласвы

 

съ

 

духомъ

 

радости

 

и

 

торжественности

 

этихъ

 

дней,

будучи

 

противны

 

требованіямъ

 

устава

 

церковнаго.

Между

 

тѣмъ,

 

весмотря

 

на

 

такое

 

рѣшительное

 

и

 

категориче-

ское

 

запрещеніе

 

церковнымъ

 

уставомъ

 

открытаго

 

или

 

публичнаго

поминовенія

 

умѳршихъ

 

въ

 

вышеуказанные

 

дни,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

православныхъ

 

храмахъ

 

настоящее

 

требованіе

 

устава

 

нарушается,

и

 

многіе

 

настоятели

 

церквей

 

совершенно

 

произвольно

 

донускаютъ

«гласное»

 

поминовеніе

 

усопшихъ

 

на

 

заупокойной

 

эктеніи

 

не

 

только

въ

 

воскресные

 

дни,

 

но

 

и

 

въ

 

великіе

 

христіанскіе

 

праздники,

 

не

ісключая

 

даже

 

и

 

свѣтлой

 

пасхальной

 

седмицы.
..;;,-..--
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Здѣсь

 

необходимо

 

разсмотрѣть

 

вопросъ

 

о

 

поминовеніи

 

усоп-

шахъ

 

въ

 

нашихъ

 

храмахъ

 

съ

 

прпнциаіальной

 

точки

 

зрѣнія.

 

Какъ

извѣотио,

 

на

 

полной

 

литургіи

 

(разум

 

вемь

 

лат.

 

св.

 

I.

 

Златоуста

или

 

Василія

 

Великаго)

 

положено

 

поииновеніе

 

гласное,

 

открытое,

и —тайно,—на

 

проскомидіи

 

и

 

послѣ

 

пресуществленія

 

св.

 

Даровъ.

Спрашивается,

 

одинаково

 

ли

 

существенное,

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

таин-

ству

 

евхаристіи,

   

значеніе

 

этихъ

 

двухъ

 

видовъ

 

поминовенія?

Конечно

 

нѣтъ.

 

Тайное

 

поминовеніе,

 

совершаемое

 

на

 

проско-

мидіи,

 

сопровождается

 

изьятіемъ

 

частицы

 

за

 

усопшаго,

 

которая

потомъ

 

погружается

 

въ

 

кровь

 

Храотозу, —тайное

 

же

 

поминовеніе

послѣ

 

освященія

 

и

 

пресуществленія

 

св.

 

Даровъ

 

совершается

 

какъ

бы

 

предъ

 

лицомъ

 

Самого

 

Господа

 

Искупителя;

 

и

 

то

 

и

 

другое

миѣетъ

 

существенно

 

таинственное

 

отношеніе

 

къ

 

безкровной

 

жерт-

вѣ—евхаристіи.

 

Гласное

 

же,

 

открытое

 

поминовеніе

 

на

 

ектенін,

 

во

время

 

литургіи

 

оглашенныхъ,

 

когда

 

еще

 

не

 

совершена

 

безкровная

жертва,

 

едва

 

ли

 

можетъ,

 

по

 

своему

 

значеаію,

 

сравняться

 

съ

 

на-

званными

 

двумя

 

видами

 

тайнаго

 

поминовеніа.

 

Скорѣе

 

его

 

можно

приравнять

 

къ

 

простому

 

панихидному

 

помияовенію.

 

Подобное

публичное

 

поминовеніе

 

бываетъ

 

и

 

на

 

литургіи

 

преждеосвященныхъ

Даровъ.

 

Поел

 

этого

 

понятно,

 

почему

 

церковь

 

не

 

дорожитъ

 

открытымъ

поминовеніемъ

 

въ

 

такой

 

мѣрѣ

 

и

 

степени,

 

кзкъ

 

тайнымъ.

 

Послѣд-

нее

 

не

 

отмѣняется

 

даже

 

въ

 

Пасху;

 

тогда

 

какъ

 

первое

 

(т.

 

е.

 

гла-

сное)

 

не

 

положено

 

и

 

на

 

простой

 

воскресной

 

лптургіи.

 

Такъ

 

учитъ

смотрѣть

 

на

 

открытое

 

поминовеніе

 

и

 

существующій

 

въ

 

каждой

церкви

 

«Реестръ»

 

о

 

поминовеніи

 

усопшихъ

 

особъ

 

царствующего

Дома,

 

въ

 

силу

 

какового

 

«Реестра»

 

даже

 

поминовеніе

 

Царствую-

щихъ

 

особъ

 

не

 

совершается'

 

въ

 

воскресные

 

дни,

 

а

 

переносится

или

 

на

 

канунъ

 

этихъ

 

дней,

 

или

 

на

 

слѣдующую

 

ближайшую

 

суб-

боту

 

(Рук.

 

д.

 

с.

 

п.

 

1890

 

г.

 

7

 

стр.).

 

Такимъ

 

образомъ,

 

если

 

цер-

ковь

 

не

 

установила

 

въ

 

церковные

 

дни

 

на

 

ектеніи

 

гласнаіо

 

по-

именнаіо

 

поминовенія,

 

ограничившись

 

общимъ

 

прошеніемъ

 

объ

усопшихъ

 

оіцахъ

 

и

 

братіяхь

 

нашихъ

 

на

 

сугубой

 

ектевія,

 

то

ясно,

 

какъ

 

день,

 

что

 

произвольное

 

нарушеніе

 

этого

 

ностановлѳ-

нія

 

церкви

 

нельзя

 

признать

 

дѣломъ

 

полезнымъ

 

для

 

усопшихъ,

 

а

слѣдовательно,

 

оно

 

и

 

не

 

нужпо.

 

Такъ,

 

именно,

 

и

 

смотрѣлъ

 

на

дѣло

 

приснопамятный

 

Московскій

 

святитель

 

Филаретъ.

 

Умираетъ

его

 

любимая

 

сестра;

 

онъ

 

получаетъ

 

извѣстіе

 

о

 

смерти

 

въ

 

суб-

боту

 

вечеромъ;

 

въ

 

воскресенье

 

пишетъ

 

извѣстившимъ

 

письмо

 

и

говорить:

 

«сегодня

 

помянули

 

мы

 

почившую

 

тайно,

 

а

 

завтра

(т.

 

е.

 

въ

 

понедѣльникъ)

 

будетъ

 

открытое

 

поминовеніе»

 

(письма

къ

 

роднымъ,

 

Ш

 

247).

 

Особенно

 

интересно

 

въ

 

этомъ

 

отногаеніи

 

его

письмо

 

къ

 

преосвященному

 

Леониду

 

(<Душ.

 

чт.»

 

1883

 

г.

 

фев.,

стр.

 

253).

 

Рѣчь

 

идетъ

 

о

 

помияовеніи

 

на

 

Страстной

   

седмиціъ,

.'.;.,.,.....■....,.::

                    
ЯНИОП

 

O'J

               
ГО

 

В
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віич:
и

 

онъ

 

рѣшительно

 

говоритъ

 

противъ

 

такого

 

поминовѳнія,

   

указы-

вая

 

на

 

то,

 

что

 

церковь

 

даже

 

прославленныхъ

 

Богомъ

 

святыхъ

 

не

чтить

 

память

 

въ

 

эти

 

дни.

Если

 

же

 

св.

 

церковь

 

такъ

 

рѣшительно

 

и

 

категорически

запрешаетъ

 

открытое

 

поминовеніе

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

дни,

 

то

 

весьма

 

было

 

бы

 

желательно,

 

чтобы

 

по

 

субботамъ

 

каждой

седьмицы

 

*)

 

ыеопустительно

 

совершались

 

заупокойныя

 

литургіи

 

во

всѣхъ

 

храмахъ,

 

какъ

 

праходскихъ,

 

такъ

 

и

 

домовыхъ

 

при

 

чемъ

нелѣпгстно

 

поминались

 

бы

 

умершіе

 

отцы

 

и

 

братія

 

наши.

 

Впрочемъ

мы

 

отнюдь

 

не

 

отвергаемъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ

 

возможности

заупокойной

 

ектеніи

 

даже

 

и

 

на

 

воскресной

 

литургіи.

 

Какъ

 

уже

сказано,

 

мы

 

разсматриваемъ

 

здѣсь

 

вопросъ

 

о

 

поминовенш

 

исклю-

чительно

 

съ

 

принщшіальной,

 

или,

 

такъ

 

сказать,

 

юридической

точки

 

зрѣнія,

 

но

 

вѣдь

 

исключенія

 

всегда

 

и

 

веедѣ

 

возможны,

 

и

сути

 

дѣла

 

яе

 

измѣняютъ.

 

Нерѣдко,

 

напр.,

 

случается,

 

что

 

въ

воскресенье

 

вынесенъ

 

въ

 

церковь

 

покойникъ.

 

Намъ

 

думается,

едва

 

ли

 

погрѣшитъ

 

свящѳнникъ,

 

если

 

совершитъ

 

въ

 

этотъ

 

день

даже

 

заупокойную

 

дитургію,

 

съ

 

возглашеніемъ

 

заупокойной

 

ек-

теніи

 

по

 

новопреставлыпемся,

 

хотя,

 

конечно,

 

лучше

 

было

 

бы,

если

 

бы

 

священникъ,

 

по

 

возможности,

 

отклонялъ

 

ходатайство

родственниковъ

 

объ

 

отпѣваніи

 

умергаихъ

 

въ

 

воскресенье,

 

относя

таковое

 

на

 

будничные

 

дни,

 

или,

 

въ

 

крайнемъ

 

случаѣ,

 

назначая

хотя

 

и

 

въ

 

воскресенье,

 

но

 

послѣ

 

ранней

 

литургіи,

 

гдѣ

 

таковая

совершается

Какъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

пусть

 

однако

 

же

 

подобное

 

отступле-

ніе

 

отъ

 

церковнаго

 

устала

 

является

 

не

 

общимъ

 

правиломъ,

 

а

 

лишь

рѣдкимъ

   

и

 

притомъ

 

неизбѣжнымъ

  

исключеніемъ.

Вообще,

 

нужно

 

сказать,

 

открытое

 

поминовеніе

 

усопшихъ

 

за

божественной

 

литургіей

 

слѣдовало

 

бы,

 

по

 

возможности,

 

вивоиз-

измѣнить

 

настолько,

 

чтобы

 

оно

 

имѣло

 

благотворное

 

дѣйствіе

 

на

души

 

молящихся,

 

а

 

не

 

наводило

 

бы

 

скуку

 

на

 

нихъ

 

и

 

охлажденіе

молитвеннаго

 

настроенія.

 

Напримѣръ,

 

заупокойная

 

эктенія

 

съ

 

мо-

литвою

 

предстоятеля:

 

«Боже

 

духовъ

 

и

 

всякія

 

плоти>

 

только

 

то-

гда

 

бы

 

должна

 

произноситься

 

за

 

литургіею,

 

когда,

 

по

 

какому

 

либо

случаю,

 

вся

 

церковь

 

будетъ

 

участвовать

 

въ

 

этомъ

 

моленіи,

 

напр.,

въ

 

день

 

памяти

 

одного

 

изъ

 

іерарховъ

 

епархіи,

 

или

 

одного

 

изъ

строителей

 

и

 

благотворителей

 

приходскаго

 

храма,

 

и

 

вообще

 

тѣхъ

лицъ,

 

воторыя

 

въ

 

томъ

 

или

 

иномъ

 

отношеніи

 

были

 

извѣстны

всему

 

приходу.

 

Обращеніе

 

же

 

общественная

 

богослуженія

 

въ

частное— чтеніемъ

 

вслухъ

 

помянвиковъ,

 

по

 

просьбаиъ

 

частвыхъ

лицъ,

 

при

 

чемъ

 

иногда

 

въ

 

болыпихъ

 

приходахъ,

 

отъ

 

20

 

до

 

40

 

я

*)

 

За

 

исключеніеыъ,

 

конечно,

 

тѣхъ

 

субботъ,

 

когда

 

совсѣиъ

 

нѳ

 

раз-

рѣшаѳтся

 

открытаго

 

поминовенія,

 

напр.,

 

на

 

свѣілой

 

недѣлѣ.

 

Ав.
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i)

болѣе

 

минутъ

 

читаются

 

имена,

 

никому

 

невѣдомыя

 

и

 

съ

 

приходомъ

ничѣмъ

 

не

 

связанпыя,

 

-

 

должно

 

бы

 

быть

 

воспрещено

 

въ

 

особен-

ности,

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни,

 

какъ

 

искаженіе

 

церков-

наго

 

обычая

 

«чести

 

диптихи»*)

 

(см.

 

чинъ

 

литургіи),— искаженіе

вредное,

 

потому

 

что

 

утверждаетъ

 

народъ

 

въ

 

неправильномъ

 

вѣро-

ваніи

 

его

 

въ

 

силу

 

номиновенія

 

**).

По

 

поводу

 

иомановенія

 

усопшихъ

 

за

 

литургіей,

 

съ

 

произ-

несеніемъ

 

именъ

 

ихъ

 

вслухъ,

 

что

 

иногда,

 

какъ

 

мы

 

сказала,

запимаетъ

 

очень

 

много

 

времени

 

и

 

утомляетъ

 

впиманіе

 

молящихся,

нрофессоръ

 

Кіевской

 

духовной

 

академіи

 

А.

 

А.

 

Дмитріевскій,

 

много

путешествовавши

 

на

 

Востокѣ

 

и

 

въ

 

совершенствѣ

 

изучившій

греческое

 

богослуженіе,,

 

между

 

прочимъ,

 

замѣчаетъ,

 

что

 

не

 

худо

было

 

бы

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

подражать

 

практикѣ

 

Греческой

 

церк-

ви.

 

Тамъ

 

обычая

 

этого

 

нѣтъ,

 

а

 

поминовеиіе

 

совершается

 

во

 

время

Херувимской

 

пѣсни,

 

при

 

чемъ

 

священнослужители

 

вынимаютъ

 

ча-

сти

 

изъ

 

просфоръ

 

со

 

словами:

 

«помяни,

 

Господи!»,

 

а

 

имена

 

усоп-

шихъ

 

произносятся

 

самими

 

вѣрующими,

 

такъ

 

что

 

каждый

 

изъ

нихъ

 

самъ

 

поминаетъ

 

своихъ

 

усопшихъ

 

родныхъ

 

и

 

блнзкихъ

(«Церк.

 

Гол.»

 

1905

 

г.,

 

\!

 

46).

 

Отчего

 

же

 

]бы

 

и

 

намъ

 

не

 

по-

слѣдовать

 

доброму

 

примѣру

 

матери

 

пашей

 

Греческой

 

церкви

 

и

 

не

установить

 

подобнаго

 

же

 

повиновенія

 

въ

 

нашихъ

 

православныхъ

храмахъ?

 

Вѣдь

 

въ

 

сущности

 

для

 

этого

 

слишкомъ

 

мало

 

требуется:

стоатъ

 

только

 

разъяснить

 

нашамъ

 

прихожанамъ,

 

чтобы

 

они

 

съ

полнымъ

 

и

 

неослабѣвающимъ

 

вниманіемъ

 

слѣдили

 

за

 

литургій-

нымъ

 

богослуженіемъ,

 

присутствуя

 

на

 

немъ

 

вполнѣ

 

сознательно,

и

 

во

 

время

 

Херувимской

 

пѣони,

 

когда

 

священникъ

 

отойдетъ

 

отъ

св.

 

престола

 

къ

 

жертвеннику

 

и

 

приступить

 

къ

 

изъятію

 

часттцъ,

вознесли

 

бы

 

свои

 

теплыя

 

моленія

 

къ

 

Царю

 

царствующихъ

 

объ

упокоеніи

 

своихъ

 

сродниковъ

 

и

 

знаемыхъ.

 

Какая

 

бы

 

это

 

была

трогательная

 

и

 

назидательная

 

минута,

 

когда

 

всѣ

 

члены

 

св.

 

церк-

*)

 

Въ

 

древнее

 

время

 

въ

 

дяптиха

 

умѳртахъ

 

каждой

 

церкви

 

впи-

сывались

 

имена

 

прежде

 

всего

 

мѣстныхъ

 

епископовъ,

 

далѣе

 

нмѳна

 

свя-

щенниковъ

 

и

 

мірянъ,

 

свято

 

пожившихъ

 

и

 

потрудившихся

 

на

 

пользу

церкви

 

и

 

народа.

 

Поминовеніѳ

 

по

 

диптнхамъ

 

при

 

совѳршѳніи

 

евхари-

стіи

 

церковь

 

всегда

 

считала

 

особенною

 

честію,

 

почему

 

лишала

 

ея

 

исклю-

чеаіемъ

 

изъ

 

диптиховъ,

 

какъ

 

скоро

 

обиаруживались

 

грѣха

 

и

 

заблуждѳ-

нія,

 

бывіиія

 

прежде

 

неизвѣстаымп.

 

Начало

 

употребленія

 

диптиховъ

 

при

богослуженіп

 

возводятъ

 

къ

 

врѳменамъ

 

апостоювъ.

 

Въ

 

IV

 

в.

 

они

 

являют

 

•

ся

 

уже

 

во

 

всеобщемъ

 

употребленіи

 

въ

 

церкви

 

(«Уфим.

 

Euapx.

 

Вѣд.»

1888

 

года,

 

№

 

2).

**)

 

Въ

 

нашемъ

   

простоыъ

 

народѣ

 

утвердилось

   

отравное

   

представ-

деніе,

 

буди

 

пользу

   

душаиъ

 

усопшихъ

 

оказываеть

 

самое

 

чтеніо

   

именъ

ихъ

 

свящѳпникомъ

 

и

 

діакономъ

 

(процессъ

 

чтенія),

 

а

 

не

 

молитва

 

о

 

нихъ

всей

 

церкви.

   

Наше

 

духовенство

 

не

 

безвинно

 

въ

 

образованін

 

и

 

поддер»

жаніи

 

у

 

народа

 

такого

 

ложнаго

 

вѣрованія.



410

ви,

 

связанные

 

узами

 

священной

 

любви

 

къ

 

своему

 

Искупителю

 

и

Спасителю,

 

единымъ

 

сердцемъ

 

и

 

едиными

 

устами

 

стали

 

бы

 

умолять

Его

 

милосердіе

 

объ

 

упокоеніи

 

усопшихъ

 

отцовъ

 

и

 

братьевъ

 

сво-

ихъ

 

въ

 

мѣстѣ

 

свѣтлѣ,

 

въ

 

мѣстѣ

 

злачвѣ

 

и

 

въ

 

мѣстѣ

 

покойнѣ!

 

И

что

 

можетъ

 

сравниться

 

съ

 

подобною

 

молитвою?

Да

 

не

 

посѣтуютъ

 

на

 

насъ

 

читатели,

 

если

 

мы

 

нѣсколько

приподнимемъ

 

таинственную

 

завѣсу,

 

скрывающую

 

мотивы,

 

кото'

рыми

 

руководствуется

 

большинство

 

іереевъ,

 

отстаивающихъ

публичное

 

или

 

открытое

 

поминовеніе

 

усопшихъ

 

въ

 

воскресные

дни.

 

Какъ

 

это

 

ни

 

странно,

 

но

 

все

 

дѣло

 

сводится

 

здѣсь

 

къ

 

чисто

матеріальнымъ,

 

денежнымъ

 

интересамъ.

 

Нельзя

 

не

 

сознаться,

 

по

совѣсти,

 

что

 

если

 

бы

 

чтеніе

 

помянниковъ

 

во

 

всеуслышаніе

 

не

оплачивалось

 

большею

 

суммою

 

денегъ,

 

чѣмъ

 

тайное

 

въЗалтарѣ,

 

то,

безъ

 

всякаго

 

сомнѣнія,

 

подобное

 

поминовеніе

 

и

 

не

 

практиковалось

бы

 

по

 

воскресеньямъ.

 

Вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

руководиться

 

такими

мотивами,

 

лучше

 

бы

 

выяснить

 

мірянамъ

 

важность

 

поминовенія

тайнаго

 

на

 

просквмидіи

 

и

 

послѣ

 

пѣнія

 

<Тебе

 

поемъ»,

 

а

 

совсѣмъ

не

 

на

 

ектеніи,

 

когда

 

имена

 

помянника,

 

поданнаго

 

на

 

«обѣдню»

читаются

 

очень

 

долго

 

и

 

утомляютъ

 

богомольцевъ.

 

Подумайте,

отцы

 

и

 

братія,

 

объ

 

этомъ

 

и

 

подумайте

 

серьезно.

 

Вѣдь

 

церковный

уставъ,

 

какъ

 

указываетъ

 

самое

 

его

 

названіе,

 

существуетъ

 

для

установленія

 

порядка

 

въ

 

совершены

 

службъ

 

церковпыхъ,

 

чтобы

все

 

въ

 

нихъ

 

происходило

  

«благообразно

 

и

 

по

 

чину»

 

*).

Старообрядческій

    

вопросъ

    

вь

    

Государствен

 

номъ

Совѣтѣ.

,

 

Съ

 

12

 

мая

 

въ

 

Государственномъ

 

Совѣтѣ

 

начатъ

 

обсужде-

ніемъ

 

вопросъ

 

о

 

старообрядцахъ.

 

Вопросъ

 

этотъ,

 

какъ

 

извѣстпо,

поднять

 

правительствомъ,

 

которое,

 

въ

 

силу

 

Высочайшихъ

 

указовъ

17

 

октября

 

1905

 

г.

 

и

 

17

 

апрѣля

 

1906

 

г.

 

объ

 

укрѣпленіи

 

на-

чалъ

 

вѣротерпимости,

 

внесло

 

въ

 

прошломъ

 

году,

 

въ

 

порядкѣ

 

87

ст.

 

Основныхъ

 

законовъ,

 

въ

 

Госуд.

 

Думу

 

законопроектъ,

 

коимъ

давались

 

старообрядцамъ

 

разнаго

 

рода

 

льготы.

 

Дума

 

при

 

обсу-

жденіи

 

этого

 

законопроекта

 

значительно

 

расширила

 

его

 

въ

 

пользу

старообрядцевъ.

 

Она,

 

напр.,

 

дала

 

имь

 

свободу

 

проповѣди,

 

свобо-

ду

 

публичнаго

 

отправленія

 

религіозныхъ

 

обряѵоиъ,

 

усвоила

 

ихъ

духовнымъ

 

лицамъ

 

ваименоваиіе

 

священнослужителей

 

и

 

т.

 

п.,

 

а

старообрядческимъ

 

общинамъ

 

даровала

 

такія

 

преимущества,

 

какихъ

не

 

вмѣетъ

 

доселѣ

 

и

 

православная

 

церковь.

*)

 

«Перм.

 

Еп.

 

Вѣд.».
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Иоступивъ

 

въ

 

такомъ

 

раоширенномъ

 

видѣ

 

въ

 

высшую

 

законо-

дательную

 

инстанцію,

 

въ

 

Госуд.

 

Совѣтъ,

 

законопроектъ

 

о

 

старо-

обрядцахъ

 

встрѣтилъ,

 

какъ

 

и

 

слѣдовало

 

ожидать,

 

сильную

 

оппо-

зицию

 

со

 

стороны

 

большинства

 

членовъ.

 

Уже

 

во

 

время

 

предва-

рительнаго

 

обсуждепія

 

въ

 

комиссии

 

онъ

 

подвергся

 

рѣзкой

 

критики,

при

 

чемъ

 

комиссія

 

нашла

 

непріемлемыми

 

не

 

только

 

расширенія,

данныя

 

ему

 

Госуд.

 

Думой,

 

но

 

и

 

многія

 

половенія

 

въ

 

немъ,

 

вне-

сенный

 

правительствомъ.

Въ

 

такомъ

 

духѣ

 

комиссія

 

доложила

 

вопросъ

 

о

 

старообрядца хъ

Государ.

 

Совѣту

 

*).

Докладъ,

 

съ

 

котораго

 

началось

 

обсужденіе

 

этого

 

вопроса

 

въ

Совѣтѣ,

 

былъ

 

сдѣланъ

 

П.

 

Н.

 

Дурново,

 

который

 

не

 

ограничился

 

впро-

чемъ

 

ролью

 

докладчика,

 

но

 

высназалъ

 

нѣсколыо

 

своихъ

 

лич-

ныхъ

 

взглядовъ.

Отъ

 

имени

 

большинства

 

членовъ

 

комиссіи

 

онъ

 

указалъ

 

на

то,

 

что

 

комиссію,

 

разсматривавшую,

 

законвпроектъ,

 

значительно

затрудняло

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

законопроектъ

 

представляетъ

уже

 

фактъ

 

совершившійся

 

и

 

отчасти

 

уже

 

три

 

года

 

дѣйствующій

закоиъ.

 

Но

 

несмотря

 

на

 

это,

 

продолжалъ

 

онъ,

 

-для

 

насъ

 

(ко-

миссіи)

 

было

 

ясно,

 

что

 

если

 

бы

 

по

 

87

 

ст.

 

Осн.

 

законовъ

 

былъ

изданъ

 

законъ,

 

явно,

 

по

 

нашему

 

разумѣнію,

 

вредный

 

и

 

вовсе

 

необ-

думанный,

 

то,

 

не

 

взирая

 

ни

 

на

 

какую

 

давность,

 

мы

 

должны

 

его

отклонить,

 

предотвратить

 

и

 

остановить

 

распространеніе

 

зла,

 

ко-

торое

 

неизбѣжно

 

производить

 

всякій,

 

необдуманно

 

пущенный

 

въ

 

на

родную

 

жизнь,

 

легкомысленный

 

законъ.

 

Для

 

меня

 

мало

 

понятны

причины

 

спѣшнаго

 

изданія

 

столь

 

сложнаго

 

закона,—тѣмъ

 

болѣе,

что

 

ожидавшіяся

 

благопріятныя

 

отъ

 

него

 

послѣдствія

 

могли

 

на-

ступить

 

лишь

 

много

 

времени

 

спустя.

 

Въ

 

Россіи

 

нельзя

 

отдѣлить

государство

 

отъ

 

православной

 

церкви,

 

господствующей

 

и

 

первен-

ствующей.

 

Господство

 

православной

 

церкви

 

опредѣляется

 

не

 

тѣмъ,

что

 

Государь

 

Всероссійскій

 

исповѣдуетъ

 

православную

 

вѣру

 

и

что

 

на

 

содержа ніе

 

церкви

 

отпускаются

 

казенныя

 

деньги.

 

Но

 

Го-

сударь

 

Императоръ

 

исповѣдуетъ

 

православную

 

вѣру

 

потому,

 

что

съ

 

ней

 

и

 

въ

 

ней

 

съ

 

древнихъ

 

временъ

 

живутъ

 

духовное

 

сознавіѳ

и

 

духовные

 

идеалы

 

русскаго

 

народа.

Всякія

 

другія

 

исповѣданія

 

въ

 

Россіи

 

какъ

 

христіанскія,

 

такъ

и

 

нехристіанскія

 

могутъ

 

быть

 

только

 

терпимы,

 

но

 

они

 

не

 

имѣютъ

права

 

чѣмъ

 

либо

 

посягать

 

на

 

права

 

и

 

преимущества

 

нашей

 

древ-

ней

 

православной

 

церкви.

 

Государство,

 

состоящее

 

въ

 

неразрыв -

номъ

 

союзѣ

 

съ

 

православной

 

церковью,

 

не

 

можетъ.

 

безъ

 

риска,

водворить

 

въ

 

населеніи

 

религіозную

 

анархію

 

или

 

религіозное

іравнодушіе.

*)

 

Объ

 

етомъ

 

см.

 

Косір.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

№

 

10,

 

неоф.

 

отр.

 

333.
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Законъ

 

долженъ

 

поставить

 

точныя

 

условія

 

и

 

границы

 

дея-

тельности

 

религіозныхъ

 

союзовъ. —Какъ

 

бы

 

ни

 

были

 

велики

 

за-

слуги

 

и

 

доблести

 

послѣдователей

 

этихъ

 

вѣроучепій

 

въ

 

области

гражданской

 

жизни,

 

но

 

они

 

въ

 

области

 

религиозной

 

отвергають

каноническую

 

власть

 

православной

 

церкви,

 

и

 

потому

 

имъ

 

не

можетъ

 

быть

 

дана

 

полная

 

свобода.

Г.

 

Дума,

 

по

 

словамъ

 

докладчика,

 

обнаружила

 

совершенно

своеобразный

 

взглядъ

 

на

 

права

 

господствующей

 

церкви

 

и

 

при-

знала

 

необходимымъ

 

освободить

 

старообрядческое

 

духовенство

 

отъ

воинской

 

повинности.

 

Комиссія,

 

находя

 

эту

 

льготу

 

совершенно

неосновательной,

 

вынуждена

 

все-таки

 

оставить

 

ее,

 

такъ

 

какъ

 

она

примѣняется

 

уже

 

почти

 

въ

 

теченіе

 

4-хъ

 

лѣтъ.

Въ

 

проектѣ

 

Гос.

 

Думы

 

красной

 

нитью

 

проходи тъ

 

стремленіе

уберечь

 

старообрядцевъ

 

отъ

 

какихъ-то

 

невѣдомыхъ

 

опасностей

 

и

обидъ.

 

Возникаетъ

 

и

 

въ

 

Г.

 

Думѣ

 

и

 

отчасти

 

Мннистерствѣ

 

Внут.

Дѣлъ

 

какое-то

 

новое

 

теченіе,

 

которое

 

можно

 

выразить

 

словами:

все

 

для

 

старообрядчества,

 

такъ

 

какъ,

 

если

 

въ

 

нихъ

 

не

 

спасеніе,

то,

 

по

 

меньшей

 

мѣрѣ,

 

благополучіе.

 

Такое

 

отпошеніе

 

отразилось

на

 

самихъ

 

старообрядцахъ,

 

которые

 

многочисленной

 

депутаціей

пришли

 

ко

 

мнѣ

 

послѣ

 

выбора

 

меня

 

предсѣдателемъ

 

комиссіи

 

и

заговорили

 

совершенно

 

иначе.

 

Одинъ

 

изъ

 

членовъ

 

этой

 

депутаціи

заявилъ

 

мнѣ,

 

что

 

старообрядцы

 

ни

 

при

 

какихъ

 

условіяхъ

 

не

могутъ

 

принять

 

никакого

 

измѣненія

 

въ

 

законопроекте

 

Гос.

 

Думы.

Гос.

 

Дума

 

введенная

 

въ

 

соблазнъ

 

разными

 

теоріями

 

о

 

без-

граничной

 

свободѣ

 

совѣсти,

 

рѣшила

 

вопросъ

 

о

 

религіозных ъ

 

про-

цессіяхъ

 

въ

 

утвердительномъ

 

смыслѣ.

 

Но

 

комиссія

 

не

 

можетъ

 

до-

пустить

 

шествія

 

по

 

улицамъ

 

и

 

площадямъ

 

старообрядческпхъ

крестныхъ

 

ходовъ

 

подъ

 

охраной

 

конныхъ

 

стражнпковъ,

 

во.главѣ

съ

 

старообрядческими

 

наставниками,

 

именующими

 

себя

 

архіереями.

Не

 

можетъ

 

комиссія

 

допустить

 

также,

 

чтобы

 

старообрядческое

духовенство

 

именовало

 

себя

 

священнослужителями,

 

нельзя

 

также

предоставить

 

старобрядческимъ

 

общннамъ

 

свободу

 

проповѣди

вѣроученія.

 

Свобода

 

эта

 

должна

 

быть

 

предоставлена

 

исключитель-

но

 

господствующей

 

православной

 

церкви.

 

—Охраняя

 

единство

 

рус-

скаго

 

государства,

 

было

 

бы

 

безумнымъ

 

ослаблять

 

салу

 

его

 

свя-

щеппой

 

православной

 

церкви.

 

Право

 

свободной

 

проповЬди

 

пооѣетъ

небывалую

 

смуту

 

въ

 

умахъ

 

православнаго

 

населенія

 

и

 

кончится

полной

 

религіозной

 

апархіей.

Отъ

 

имени

 

меньшинства

 

комиссіи

 

говорилъ

 

А.

 

Ѳ.

 

Кони.

 

Онъ

заявляеть,

 

что

 

меньшинство

 

привѣтствустъ

 

просить

 

Гос.

 

Думы,

какъ

 

расширяющей

 

права

 

старообрядцевъ,

 

дапныя

 

имъ

 

указом*

17-го

 

апрѣля.

 

Указъ

 

этотъ

 

долженъ

 

былъ

 

упрочить

 

дѣло

 

мира

 

и

любви

 

въ

 

нашемъ

 

отечествѣ.

 

Онъ

 

долженъ

 

былъ

 

избавить

 

духов-
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пую

 

власть

 

отъ

 

необходимости

 

браться

 

за

 

мечъ

 

свѣтскій,

 

вмѣсто

меча

 

духовнаго,

 

преслѣдовать

 

и

 

угнетать

 

старовѣровъ,

 

а

 

старо-

обрядцевъ

 

отъ

 

необходимости

 

замыкаться

 

въ

 

своей

 

духовной

 

от-

чужденности

 

и

 

ненависти

 

къ

 

православными

 

Ссылаясь

 

па

 

митро-

полита

 

Филарета,

 

Кони

 

утверждаетъ

 

далѣе,

 

что

 

старообрядчество

есть

 

отрасль

 

господствующей

 

церкви.

Цѣли

 

и

 

намѣренія

 

правительства,

 

внесшаго

 

законопроектъ

о

 

старообрядцахъ,

 

выяснялъ

 

товарищъ

 

министра

 

внутр.

 

дѣлъ.

Онъ

 

говорнлъ,

 

что

 

правительство

 

лишь

 

исполнило

 

свой

 

долгъ,

пздавъ

 

ноложеніе

 

о

 

старообрядческихъ

 

общинахъ

 

въ

 

порядкѣ

 

ст.

87.

 

Эту

 

рѣіпимость

 

правительство

 

ставатъ

 

себѣ

 

въ

 

заслугу.

 

Въ

настоящее

 

время

 

всѣ

 

ограниченія,

 

лежавшія

 

на

 

старообрядцахъ,

святы.

 

Полнота

 

гражданскихъ

 

иравъ

 

имъ

 

дана.

 

На

 

правительстве

лежить

 

обязанность

 

оградить

 

интересы

 

православной

 

церкви,

 

со-

храпнвъ

 

за

 

ней

 

внѣшніе

 

отличительные

 

признаки,

 

которые

 

дѣлаютъ

ея

 

первенство

 

очевидными

 

Нельзя

 

согласиться

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

Гос.

Дума

 

придала

 

старообрядческимъ

 

духовнымъ

 

лицамъ

 

наименованіе

священнослужителей,

 

которое

 

должно

 

принадлежать

 

исключительно

господствующей

 

церкви.

 

Правительство

 

въ

 

тѣсномъ

 

единеніи

 

съ

Св.

 

Синодомъ

 

считаетъ

 

необходимымъ

 

терминъ

 

«священнослужи-

тель»

 

исключить,

 

замѣннвъ

 

его

 

выраженіемъ

 

<духовныя

 

лица».

Второй,

 

останавлавающій

 

на

 

себѣ

 

вниманіе

 

правительства

 

во-

просъ,—это

 

свобода

 

проаовѣди.

 

Г.

 

Дума

 

провела

 

эту

 

свободу

 

въ

видѣ

 

поправки

 

къ

 

правительственному

 

проекту.

 

Но

 

правительство

съ

 

этнмъ

 

согласиться

 

не

 

можетъ.

 

Свобода

 

проповѣди

 

является

самостоятельным*

 

законод.

 

предположеніемъ,

 

а

 

не

 

поправкой.

 

Она

отмѣняетъ

 

ст.

 

90

 

угол,

 

уложенія,

 

карающую

 

всякое

 

дѣйствіе,

направленное

 

къ

 

оовращенію

 

православнаго.

 

Меньшинство

 

комиссіи

имѣть

 

въ

 

виду

 

допустить

 

проповѣдываніе

 

старообрядчества

 

въ

благотворительныхъ

 

и

 

богоугодаыхъ

 

заведеніяхъ.

 

Правительство

съ

 

этимъ

 

сопаситься

 

не

 

можетъ,

 

ибо

 

не

 

допускаетъ

 

этого

 

и

 

мани-

фест*

 

17

 

октября

 

1906

 

года.

Послѣ

 

товарища

 

министра

 

вн.

 

дѣлъ

 

говорилъ

 

Псковскій

 

архі-

епископъ

 

Арсепій.

Въ

 

первой

 

части

 

своей

 

рѣчи

 

преосвященный

 

выясняетъ

 

зна-

ченіе

 

обсуждаемаго

 

законопроекта.

Законопроектъ

 

о

 

старообряд.

 

общинахъ

 

является

 

первымъ

 

зве-

иомъ

 

въ

 

цѣпа

 

вѣроисповѣдныхъ

 

проектовъ-законовъ,

 

внесенныхъ

правительством!,

 

на

 

разсмотрѣніе

 

Г.

 

Думы

 

и

 

Г.

 

Совѣта.

 

Эти

 

зако-

нопроекты

 

выражаютъ

 

новую

 

вѣроисповѣдную

 

систему.

 

Самое

разумное

 

было

 

бы

 

не

 

подвергать

 

въ

 

вѣроисповѣдномъ

 

дѣлѣ

 

церковь

0иску

 

случайеыхъ

 

голосованій

 

гражданскихъ

 

учрежденій

 

внѣ-

исповѣднаго

  

характера.

 

Слѣдовало

 

бы

   

отложить

   

вѣроисповѣдное
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дѣло

 

до

 

установленія

 

верховной

 

властью

 

по

 

совѣщаніи

 

съ

 

собо-

ромъ

 

нормъ

 

гражданскаго

 

вмѣшательства

 

въ

 

церковныя

 

дѣла.

Апрѣльскій

 

манифѳстъ

 

о

 

свободѣ

 

совѣсти

 

явился

 

для

 

многихъ

иредвозвѣстникомъ

 

конечнаго

 

отдѣленія

 

перкви

 

отъ

 

государства,

какъ

 

правового

 

института,

 

чуждаго

 

интересамъ

 

конфессіи.

 

Насъ

толкаютъ

 

на

 

тотъ

 

путь,

 

на

 

который

 

подъ

 

вліяніемъ

 

современнаго

соціалнзма

 

стала

 

Франція,

 

объявившая

 

своводу

 

атеизма.

 

Но

 

это

привело

 

государство

 

не

 

къ

 

свободѣ

 

совѣсти,

 

а

 

къ

 

гопепію

 

на

 

церковь.

Но

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

Россія — Россія.

 

пока

 

въ

 

ней

 

господствуете

русскій

 

народъ, —

 

до

 

тѣхъ

 

поръ

 

православная

 

церковь

 

будетъ

господствующей

 

православной

 

церковью

 

въ

 

Россіи.

 

Нѣкоторые

говорятъ,

 

что

 

Основные

 

законы

 

могутъ

 

быть

 

измѣнены.

 

Но

 

если

только

 

это

 

измѣненіе

 

послѣдуетъ,

 

то

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

оно

послѣдуетъ

 

не

 

отъ

 

народныхъ

 

представителей,

 

а

 

отъ

 

короны,

 

т.

 

е.

отъ

 

Государя.

 

Но

 

смѣю

 

утверждать,

 

что

 

русокій

 

православный

Государь

 

никогда

 

нѳ

 

умалитъ

 

значенія

 

привилегій

 

православной

церкви.

Затѣмъ

 

архіепископъ

 

Арсеній

 

коснулся

 

вопроса

 

о

 

расколѣ.

Самое

 

названіе

 

сстарообрядцы»,

 

объясняете

 

ораторъ,

 

обидно

 

для

православной

 

церкви,

 

ибэ

 

выходитъ,

 

что

 

всѣ

 

православные— «но-

вообрядцы».

 

Обряды

 

православной

 

церкви

 

старѣѳ

 

обрядовъ,

 

кото-

рые

 

старообрядцами

 

называются

 

старыми.

 

Если

 

называть

 

доктри-

ной

 

ученіе

 

раскола,

 

то

 

справедливо

 

назвать

 

его

 

«старообрядо-

вѣріемъ»,

 

ибо

 

они

 

вѣрятъ

 

въ

 

букву.

 

Старообрядцы

 

—

 

раскольники

еще

 

и

 

потому,

 

что

 

они

 

нарушили

 

одинъ

 

изъ

 

самыхъ

 

основныхъ

догматовъ

 

православной

 

церкви—догматъ

 

о

 

неодолѣннооти

 

церкви.

Неправильно

 

опредѣленіе

 

правительства,

 

что

 

каждый

 

толкъ

 

или

согласіе

 

не

 

образуютъ

 

отдѣльнаго

 

вѣроученія,

 

а

 

составляютъ

одно

 

цѣлое,—старообрядчество.

 

Всѣ

 

толки

 

и

 

согласія

 

объединяетъ

лишь

 

одно:

 

отрицательное

 

отношеніе

 

къ

 

церкви

 

и

 

государствен-

ности.

 

Въ

 

законопроекте

 

явно

 

желаніе

 

ввести

 

раскольничью

 

цер-

ковь

 

со

 

своей

 

іерархіей

 

въ

 

юридическіі

 

порядокъ

 

государства,

т.

 

е.

 

старообрядчество

 

намѣрено

 

стать

 

на

 

мѣсто

 

православной

церкви.

 

Здѣсь

 

говорили

 

о

 

мире,

 

но

 

Спаситель

 

сказалъ:

 

«Я

 

при-

шелъ

 

не

 

миръ

 

нести,

 

а

 

иечь

 

и

 

огонь».

 

Церковь

 

знаетъ,

 

въ

 

чемъ

нужно

 

уступать,

 

но

 

уступка

 

со

 

стороны

 

государства

 

будетъ

 

изме-

ной

 

церкви.

 

Она

 

будетъ

 

понята,

 

какъ

 

пораженіе

 

церкви.

Усердно

 

и

 

горячо

 

защищалъ

 

все

 

думскія

 

поправки

 

къ

 

за-

конопроекту

 

о

 

старообрядцахъ

 

рязансвій

 

помЬщикь

 

Стаховичъ.

Онъ

 

приглашалъ

 

Государств.

 

Советъ

 

сделать

 

«первый

 

шагъ>

 

по

пути

 

осуществленія

 

свободы

 

совести.

 

Все

 

веры

 

должны

 

быть

равны,

 

равны

 

должны

 

быть

 

и

 

верующіе...

 

Госуд.

 

Советъ

 

по

данному

 

вопросу

 

доляіѳнъ

 

идти

 

8а

 

Госуд.

 

Думой.
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Ему

 

отвѣчалъ

 

прот.

 

Бвликовъ.

 

Онъ

 

обратилъ

 

вниманіе

 

на

то,

 

что

 

времена

 

преслѣдованія

 

раскола

 

давно

 

миновали,

 

а

 

въ

 

за-

конодательств

 

послѣдняго

 

времени

 

благоволеніе

 

къ

 

расколу

 

до-

ведено

 

до

 

максимума.

 

Но

 

законопроекту

 

вышедшій

 

изъ

 

Г.

 

Думы,

пошелъ

 

гораздо

 

дальше

 

ѳтого

 

максимума.

 

Онъ

 

открываете

 

новую

эру

 

въ

 

отношеніахъ

 

государства

 

къ

 

церкви.

 

Рядомъ

 

съ

 

православ-

ной

 

іерархіей,,

 

рядомъ

 

съ

 

православными

 

архіеиископами

 

и

 

епи-

скопами

 

станутъ

 

и

 

должны

 

стать

 

по

 

законопроекту

 

МосковкіІ,

митрополитъ

 

по

 

старообрядчеству,

 

Нижегородскій

 

архіепискоиъ

 

по

старообрядчеству

 

и

 

т.

 

д.

 

Въ

 

одинавовыхъ

 

правахъ

 

должны

 

суще-

ствовать

 

какъ

 

православные

 

монастыри,

 

такъ

 

и

 

скиты

 

и

 

оби-

тели

 

раскольничьихъ

 

толковъ.

 

Спрашивается,

 

гдѣ

 

же,

 

по

 

смыслу

и

 

духу

 

думскаго

 

законопроекта,

 

господствующее

 

исповѣданіе?

 

Не-

обходимо

 

поэтому

 

принять

 

законопроект

 

ь,

 

выработанный

 

въ

 

ко-

миссіи

 

Г.

 

Совѣта,

 

какъ

 

отвѣчающій

 

исконному

 

девизу:

 

право-

славію —господство,

 

всѣмъ

 

остальнымъ

 

вѣрамъ

 

уваженіе

 

и

 

тер-

пимость.

Архіеп.

 

Николай,

 

гр.

 

Олоуфьевъ

 

и

 

прот.

 

Вуткевичъ

 

подверг-

ли

 

острой

 

критикѣ

 

тѣ

 

теоріи,

 

которыя

 

развивались

 

въ

 

рѣчахъ

Витте

 

и

 

Стаховича.

 

Особенно

 

сильную

 

рѣчь

 

сказалъ

 

архіеп.

 

Ни-

колай.

 

Онъ

 

говорилъ

 

о

 

гражданскомъ

 

значеніи

 

законопроекта

 

не

только

 

для

 

раскольниковъ

 

и

 

сектантовъ,

 

но

 

и

 

для

 

православной

церкви.

 

Раскольники

 

и

 

сектанты

 

возвышаются

 

до

 

равенства

 

съ

православ.

 

церковью,

 

а

 

послѣдняя

   

унижается.

Затѣмъ

 

высокопреосвящ.

 

ораторъ

 

развилъ

 

мысль

 

объ

 

отно-

гаеніи

 

церкви

 

и

 

государства

 

въ

 

Россіи.

 

Онъ

 

говорилъ,

 

что

 

въ

 

об-

суждаемомъ

 

законоироектѣ

 

государство

 

вторгается

 

въ

 

область,

чуждую

 

ему

 

по

 

природѣ

 

и

 

не

 

подлежащую

 

его

 

компетенціи.

 

Въ

нашемъ

 

русскомъ

 

православномъ

 

царствѣ

 

всѣ

 

опредѣленія

 

церкви:

каноны,

 

правила

 

соборовъ

 

и

 

отцовъ

 

церкви—'Обязательны

 

для

государства,

 

неизмѣнны

 

и

 

никѣмъ

 

не

 

отмѣняемы.

 

Направлять

явленія

 

церковной

 

жизни

 

и

 

опредѣлять

 

къ

 

нимъ

 

отношенія

можетъ

 

только

 

одна

 

церковь, —никто

 

больше,

 

черезъ

 

соборъ,

 

кото-

рый

 

является

 

органомъ

 

сознанія

 

церкви.

 

Отношеніе

 

между

 

право-

славной

 

церковью

 

и

 

государствомъ

 

заключаются

 

въ

 

томъ,

 

что

церковь

 

помогаетъ

 

государству,

 

исполняете

 

законы

 

государствен-

ные,

 

а

 

государство

 

обязано

 

прислушиваться

 

къ

 

тому,

 

какъ

 

учите

церковь

 

и

 

согласовать

 

свои

 

законы

 

съ

 

законами

 

церковными.

<Я

 

не

 

противникъ

 

государства

 

и

 

правительства,

 

не

 

анархисте.

Но

 

считаю

 

своей

 

священной

 

обязанностью

 

въ

 

извѣстные

 

моменты

жизни

 

церкви

 

или

 

государства

 

говорить

 

не

 

одни

 

только

 

компли-

менты

 

правительственнымъ

 

лицамъ,

 

но

 

говорить

 

истину,

 

правду

 

и

высказывать,

 

можетъ

 

быть,

 

непріятныя

 

вещи.

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

я
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слѣдую

 

примѣру

 

и

 

правилу

 

апостола

 

Павла,

 

который

 

находилъ,

что

 

служеніе

 

Христу

 

не

 

совмѣстимо

 

съ

 

человѣкоугодничествомъ,

і

 

слѣдую

 

примѣру

 

святителя

 

Николая,

 

который

 

осуществлялъ

 

это

правило

 

своей

 

жизнью.

«Законопроекте

 

содержите

 

правонарушенія

 

провославиой

 

церк-

кви:

 

первое —онъ

 

отмѣняетъ

 

опредѣленія

 

великаго

 

собора

 

1666

 

г.

и

 

собора

 

1667

 

года,

 

осудившаго

 

раскольниковъ,

 

признавшаго

 

ихъ

мятежниками,

 

раздорниками,

 

согласно

 

правилу

 

первому

 

св.

 

Васи-

лія

 

Великаго;

 

это

 

постановленіе

 

собора,

 

вынесенное

 

Русскою

 

цер-

ковью

 

съ

 

участіемъ

 

вселенскихъ

 

патріарховъ,

 

не

 

можетъ

 

быть

отмѣняемо,

 

между

 

тѣмъ

 

государство

 

отмѣнлетъ

 

это

 

правило,

 

на-

ходя

 

его

 

оскорбительнымъ

 

для

 

раскола,

 

переименовываете

 

послѣд-

ній

 

въ

 

«старообрядчество».

 

Этимъ

 

государство

 

произносите

 

судъ

надъ

 

Великимъ

 

соборомъ

 

1667

 

г.,

 

отмѣняетъ

 

его

 

опредѣленія,

 

при-

знаете

 

дѣянія

 

великаго

 

собора

 

неправилными

 

и

 

незаконными,

оправдываете

 

тѣхъ,

 

кто

 

признаны

 

мятежниками,

 

революціонерами

церкви.

 

Государство

 

берете

 

подъ

 

свое

 

покровительство

 

враговъ

церкви,

 

революціонеровъ

 

церкви,

 

осуждаете

 

самую

 

церковь.

 

Пред-

ставьте

 

себѣ,

 

если

 

бы

 

Св.

 

Синодъ

 

въ

 

одно

 

прекрасное

 

утро

 

вдругъ

распубликовал,

 

пастырское

 

посланіе

 

о

 

томъ,

 

что

 

наказывать

 

поли-

тическихъ

 

революціонеровъ

 

оскорбительно

 

и

 

жестоко,

 

что

 

они

имѣютъ

 

право

 

высказывать

 

свои

 

мысли

 

и

 

убѣжденія

 

и

 

увлекать

другихъ,

 

и

 

потому

 

ихъ

 

не

 

слѣдуетъ

 

преследовать.

 

Что

 

сказалъ

бы

 

товар,

 

министра

 

внутр.

 

дѣлъ

 

Курловъ?

 

Онъ

 

сказалъ

 

бы:

 

свя-

тые

 

отцы,

 

въ

 

здравомъ

 

ла

 

вы

 

умъ?

 

Министръ

 

внут.

 

дѣлъ

 

въ

свой

 

ооъяснительной

 

занискѣ

 

говорилъ,

 

что

 

расколъ

 

и

 

правосла-

віе

 

не

 

имѣютъ

 

никакой

 

разницы,

 

что

 

это

 

одно

 

и

 

то

 

же— разница

только

 

въ

 

обрядахъ.

Архіепископъ

 

Николай

 

изложилъ

 

ученіе

 

расколоучителей

 

и

«догматику.»

 

Здѣсь

 

всѣ

 

идеализировали

 

расколъ,

 

расписывали

 

его

нѣжными

 

краскмми.

 

Нѣтъ,

 

это

 

не

 

такъ.

«Нынѣ,

 

признавая

 

раскольничью

 

іерархію

 

въ

 

сущеиъ

 

санѣ

благодати,

 

отнимаютъ

 

права

 

отъ

 

православной

 

церкви.

 

Уже

 

теперь

къ

 

нимъ

 

подходятъ

 

подъ

 

благословеніе

 

чиновники,

 

и

 

вотъ

 

вамъ

крестный

 

ходъ:

 

самозванцы

 

мужики

 

напялили

 

на

 

себя

 

тоже,

 

что

и

 

православная

 

іерархія.

 

Вѣдь

 

это

 

скандалъ,

 

страшный

 

соблазнъ.

Архіеписконъ

 

Николай

 

не

 

стесняется

 

въ

 

выраженіяхъ,

 

рѣчь

его

 

отличается

 

прямотою;

 

онъ,

 

по

 

его

 

словамъ,

 

не

 

учился

 

обле-

кать

 

мысль

 

«въ

 

словеса

 

лукавстія.*

 

Объяснивъ,

 

что

 

такое

 

расколь-

ническая

 

іерархія

 

и

 

какъ

 

она

 

появилась,

 

онъ

 

дѣлаетъ

 

выводъ,

что

 

своимъ

 

законопроектомъ

 

о

 

раскольпикахъ

 

государство

 

какъ

будто

 

говорите

 

православнымъ

 

епископамъ:

 

«вамъ

 

далъ

 

Спаситель

право

 

вязать

 

ихъ,

 

вы

 

ихъ

 

и

 

вяжите,

 

а

 

мы

 

будемъ

 

ихъ

 

разрѣшать!»
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« Представьте

 

себѣ,

 

что

 

сказалъ

 

бы

 

министръ

 

финансовъ,

 

если

бы

 

къ

 

нему

 

явился

 

секретарь

 

и

 

сказалъ:

 

«Владиміръ

 

Николае

 

-

вичъ,

 

вотъ

 

министръ

 

внутренних!-

 

дѣлъ,

 

Дума

 

и

 

Г.

 

СовЬть

 

по-

решили,

 

пусть

 

и

 

фалыпявыя

 

бумаги

 

а

 

монеты

 

ходятъ,

 

какъ

 

на-

стоящія».

 

Онъ

 

бы

 

сказалъ:

 

<Въ

 

здравомъ

 

ли

 

они

 

умѣ,

 

вѣдь

 

это

разореніе

 

государства?»

 

Не

 

то

 

же

 

ла

 

и

 

здѣоь?

 

Государство

 

бла-

гословляете

 

и

 

разрѣшаетт.

 

фальшую

 

благодать.

 

Что

 

сказалъ

 

бы

военный

 

министръ,

 

если

 

Оы

 

ему

 

доложили,

 

что

 

какіе-то

 

мужики

понадѣвали

 

генеральскіе

 

и

 

полковничьи

 

костюмы

 

съ

 

лентами

 

и

 

зве-

здами

 

и

 

въ

 

нихъ

 

ходятъ?

 

Онъ

 

приказалъбы,

 

конечно,

 

ихъ

 

арестовать.

«Военные

 

честь

 

мундира

 

считаютъ

 

своего

 

рода

 

іультомъ.

Братья

 

Ковалевскіе

 

даже

 

стреляли,

 

защищая

 

честь

 

мундьра,

 

но

ведь

 

здѣсь

 

не

 

мундиръ,

 

здесь

 

побольше

 

мундира.

 

Здесь

 

сакрамен-

тальная

 

вещь,

 

освящаемое

 

церковью

 

облаченіе.

 

И

 

вотъ

 

теперь

мужики

 

самозванцы

 

ходятъ

 

въ

 

митрахъ,

 

крестахъ.

Архіепископъ

 

Николай

 

переходите

 

къ

 

исторіи

 

составлена

настоящаго

 

законопроекта.

«Ведь

 

предъ

 

изданіетъ

 

указа

 

17

 

апреля

 

спрашивали

 

мнѣнія

Св.

 

Синода,

 

и

 

митрополите

 

Антоній

 

собиралъ

 

у

 

себя

 

совещание

изъ

 

пяти

 

архіереевъ,

 

двухъ

 

протопресвитеровъ

 

и

 

двухъ

 

митропо-

литовъ;

 

въ

 

присутствіи

 

оберъ-прок.

 

Синодъ

 

категорически

 

выска-

зался,

 

что

 

онъ

 

искренно

 

приветствуете

 

всѣ

 

те

 

льготы

 

по

 

гра-

жданскому

 

состоянію

 

раскольниковь,

 

кои

 

предполагалось

 

имъ

 

дать,

но

 

никогда

 

не

 

согласится

 

на

 

наименование

 

раскольниковъ

 

старо-

обрядцами.

 

Этого

 

мненія

 

Синода

 

даже

 

не

 

удостоили

 

напечатать

въ

 

сравнительной

 

таблице.

Гр.

 

Витте

 

пытался

 

увѣрить,

 

будто

 

законопроекте

 

выработанъ

съ

 

согласія

 

митрополита

 

Антонія,

 

по

 

высокопреосвященный

 

ораторъ

указываете,

 

что

 

владыка

 

съ

 

горечью

 

говорилъ

 

ему,

 

что

 

въ

 

коми-

тете

 

минастровъ

 

никакого

 

вниманія

 

не

 

обратили

 

на

 

его

 

слова.

Правительство

 

привело

 

въ

 

своихъ

 

матѳріалахъ

 

все

 

мнѣнія

 

рас-

кольниковъ

 

и

 

сектавтозъ,

 

а

 

мнѣнія

 

Св.

 

Синода

 

не

 

привело.

 

Вотъ

мне

 

пишутъ

 

письма,

 

почему

 

я

 

сижу

 

и

 

не

 

защищаю

 

православной

церкви,

 

а

 

между

 

темъ

 

Св.

 

Синодъ

 

делаете

 

все

 

возможное.

 

Но

министры

 

ли,

 

государство

 

ли,

 

правительство

 

ли —я

 

не

 

знаю

 

кто,

присвоили

 

себе

 

право

 

разрешать

 

все

 

и

 

игнорировать

 

насъ.

«И

 

напрасно

 

говорятъ

 

о

 

нримиреніи

 

съ

 

расколомъ.

 

Какое

 

мо-

жетъ

 

быть

 

примиреніе

 

съ

 

людьми,

 

которые

 

выбрасываютъ

 

изъ

титула

 

«императѳръ»

 

букву

 

м

 

и

 

выводите

 

отсюда

 

звѣриное

 

чисіо

666,

 

а

 

министровъ

 

называютъ

 

слугами

 

антихриста?

 

Они,

 

расколь-

ники,

 

питаютъ

 

къ

 

намъ

 

глубокую

 

духовную

 

ненависть,

 

ови

 

не

хотятъ

 

молиться

 

съ

 

нами

 

какъ

 

съ

 

еретиками,

 

они

 

приняли

 

къ

 

себѣ

я

 

признали

 

епископомъ

  

архимандрита

 

Михаила,

   

заведомаго

 

рево-
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люціонера

 

і

 

соціалиста.

 

Церковь

 

уже

 

пробовала

 

ступить

 

на

 

путь

примиренія,

 

открывала

 

двери

 

милосердія

 

и

 

признала

 

единоверіе.

Но

 

это

 

не

 

дало

 

действительныхъ

 

результатовъ.

«Раскольникамъ

 

могутъ

 

предоставить

 

гражданскія

 

права,

 

но

то,

 

что

 

составляете

 

природу

 

церкви,

 

ея

 

привелегіи,

 

можетъ

 

дать

только

 

всероссійскій

 

церковный

 

соборъ

 

съ

 

участіемъ

 

представите

лей

 

восточныхъ

 

патріарховъ

 

и

 

Царь,

 

Помазанникъ

 

Божій,

 

само-

державный

 

не

 

только

 

по

 

титулу

 

(вотъ

 

графъ

 

Витте

 

сказалъ,

 

что

«самодержавный

 

до

 

17

 

октября»,

 

значите,

 

по

 

его,

 

после

 

17

 

октя-

бря

 

не

 

самодержавный),

 

а

 

самодержавный,

 

какъ

 

мы

 

веримъ,

 

и

Помазанникъ,

 

какнмъ

 

былъ

 

Алексей

 

Михайловичъ

 

на

 

соборѣ.

«Давайте

 

все,

 

что

 

вы

 

можете

 

дать

 

въ

 

порядке

 

гражданскихъ

правъ,

 

но

 

не

 

касайтесь

 

того,

 

что

 

относится

 

къ

 

природе

 

вѣры.

Предоставьте

 

это

 

собору

 

вмбстб

 

съ

 

Царемъ,

 

а

 

не

 

присваивайте

парламенту

 

не

 

принадлежащихъ

 

ему

 

правъ,

 

ибо

 

и

 

апостолъ

 

Петръ

говорите:

 

«и

 

въ

 

добромъ

 

имѣйте

 

разсужденіе!».

 

Такого

 

разсужде-

нія

 

я

 

у

 

васъ

 

не

 

вижу!».

Мы

 

намѣренно

 

съ

 

такой

 

подробностью

 

изложили

 

речь

 

преосв.

Николая,

 

тавъ

 

какъ,

 

при

 

своей

 

силе

 

и

 

убѣдительности,

 

она

 

отли-

чается

 

наибольшей

 

полнотой

 

того,

 

что

 

можетъ

 

осветить

 

вопросъ

съ

 

надлежащей

 

справедливостью.

Насчетъ

 

ожидаемаго

 

отъ

 

законопроекта

 

мира

 

между

 

старовѣ-

рами

 

и

 

православными

 

далъ

 

хорошій

 

отвѣтъ

 

гр.

 

Олсуфьевъ.

Онъ

 

въ

 

своей

 

речи

 

привелъ

 

выписку

 

изъ

 

отчета

 

о

 

всероссій-

скомъ

 

съѣздѣ

 

старообрядцевъ-безпоповцевъ,

 

происходившемъ

 

не-

давно

 

въ

 

Москве.

 

Членъ

 

съѣзда

 

Соловьевъ,

 

утверждавшій,

 

что

догматы

 

православныхъ

 

и

 

безпоповцевъ

 

одни

 

и

 

тВ

 

же,

 

былъ

 

осу-

ждена

 

на

 

всенародное

 

аокаяніе,

 

которое

 

тутъ

 

же

 

и

 

принесъ,

 

со-

знавшись

 

въ

 

свой

 

<ереси>,

 

при

 

чемъ

 

онъ

 

кланялся

 

всенародно,

прося

 

прощенія.

 

Раздавались

 

недовольные

 

возгласы:

 

«какъ

 

кла-

няешься?

 

кланяйся

 

въ

 

землю

 

и

 

на

 

все

 

четыре

 

стороны;

 

свиньи,

вы

 

смущаете

 

народъ».

 

Кто

 

же

 

эти

 

«свиньи

 

?

 

Это

 

тѣ,

 

по

 

мнѣнію

старообрядцевъ,

 

кто

 

утверждаете,

 

что

 

и

 

они,

 

и

 

православные

исповедуютъ

 

одни

 

и

 

те

 

же

 

догматы.

Графъ

 

Олсуфьевъ

 

находите

 

въ

 

предусмотренномъ

 

проектомъ

правилѣ

 

объ

 

освобождены

 

раскольничьихъ

 

монаховъ

 

отъ

 

военной

службы

 

непониманіе

 

требованій

 

свободы

 

совѣсти.

 

Принимая

 

мона-

шество,

 

человекъ

 

отрекается

 

отъ

 

своихъ

 

правъ,

 

а

 

старообрядцамъ

же

 

объявляется,

 

что

 

каждый

 

изъ

 

50

 

человекъ,

 

по

 

достиженіи

совершеннолетія,

 

можетъ

 

одбть

 

клобукъ

 

и

 

освободиться

 

отъ

 

воин-

ской

 

повинности.

 

Почему

 

бы

 

не

 

дать

 

эти

 

же

 

права

 

молоканамъ

 

и

духоборамъ?

Прот.

 

Т.

 

Буткевичъ

 

въ

 

своей

 

речи,

 

между

 

прочимъ,

 

отвечалъ
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на

 

ту

 

мысль

 

защитниковъ

 

старообрядчества,

 

что

 

оно

 

останется

совершенно

 

довольнымъ

 

тбмъ,

 

что

 

дала

 

ему

 

Госуд.

 

Дума,

 

и

 

боль-

шаго

 

ничего

 

не

 

пожелаете.

Со

 

временъ

 

Петра

 

Великаго,

 

говорите

 

о.

 

Буткевичъ,

 

ни

 

одннъ

императоръ

 

не

 

всходилъ

 

на

 

престолъ,

 

не

 

давая

 

самыхъ

 

широкихъ

правъ

 

и

 

льготе

 

старообрядчеству.

 

Но

 

спустя

 

немного

 

времени

тотъ

 

же

 

самый

 

императоръ

 

издавалъ

 

уже

 

распоряженія,

 

действи-

тельно

 

въ

 

значительной

 

мере

 

стеснявшія

 

свободу

 

совести

 

старо-

обрядцевъ,

 

и

 

современное

 

намъ

 

правительство

 

всегда

 

съ

 

особенной

гуманвостью

 

и

 

предупредительностью

 

относилось

 

къ

 

старообрядче-

ству.

 

Семь

 

лете

 

тому

 

назадъ

 

наше

 

правительство

 

командировало

Б.

 

В.

 

Штюрмера

 

для

 

изученія

 

старообрядчества

 

на

 

местахъ,

 

но

старообрядцы

 

остались

 

недовольны

 

темъ,

 

что

 

тогда

 

дало

 

имъ

правительство.

 

Образована

 

была

 

правительствомъ

 

номиссія

 

гр.

Игнатьева,

 

которая

 

прежде

 

всего

 

пригласила

 

старообрядцевъ

 

и,

выслушавъ

 

все

 

ихъ

 

мненія,

 

ни

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

отказала.

Но

 

старообрядцы

 

остались

 

опять

 

недовольны.

 

Изданъ

 

былъ

 

мани-

фесте

 

17

 

апреля

 

1905

 

года,

 

и

 

5

 

августа

 

1905

 

года

 

въ

 

Нижнемъ-

Новгороде

 

былъ

 

созванъ

 

всероссійскій

 

съездъ,

 

на

 

котороиъ,

 

по

неосторожному

 

внушенію

 

губернатора,

 

былъ

 

поставленъ

 

вопросъ,

благодарить

 

ли

 

правительство

 

за

 

эти

 

милости.

 

Единогласно

 

въ

числе

 

550

 

человекъ

 

съездъ

 

постановиль

 

не

 

благодарить,

 

а

 

пори-

цать

 

за

 

милости

 

правительство.

0.

 

Буткевичъ

 

познакомилъ

 

также

 

съ

 

самымъ

 

происхожденіеиъ

правительственнаго

 

законопроекта

 

относительно

 

раскольниювъ.

«Въ

 

моемъ

 

распоряженіи,

 

говорилъ

 

онъ,

 

имеются

 

четыре

 

законо-

проекта

 

о

 

старообрядческихъ

 

общинахъ,

 

составленные

 

самими

старообрядцами:

 

одивъ

 

въ

 

1905

 

г.,

 

одинъ

 

въ

 

1906

 

г.,

 

два

 

въ

1907

 

г.

 

Замечательно,

 

что

 

до

 

буквальности

 

сходны

 

все

 

эти

 

зако-

нопроекты

 

съ

 

правительственными

 

законопроектами.

 

Эти

 

законо-

проекты

 

были

 

представлены

 

въ

 

Г.

 

Думу,

 

и

 

все

 

сделанный

 

въ

 

нихъ

дополненія

 

составлены

 

не

 

Карауловымъ

 

и

 

не

 

Гулькинымъ,

 

а

 

бук-

вально

 

взяты

 

изъ

 

старообрядческаго

 

законопроекта.

После

 

общихъ

 

разсужденій

 

законопроекте

 

подвергнутъ

 

былъ

постатейному

 

обсужденію.

 

Этому

 

посвящены

 

были

 

засѣданія

 

15

 

и

17

 

мая.

15

 

мая

 

обсуждались

 

первыя

 

шесть

 

статей

 

законопроекта:

 

о

свободе

 

проповеди,

 

о

 

нераспространеніи

 

положенія

 

о

 

старообряд-

цахъ

 

на

 

противогосударствен ныя

 

секты,

 

о

 

целяхъ

 

старообрядче-

ской

 

общины,

 

о

 

наименованіи

 

духовныхъ

 

лицъ

 

въ

 

старообрядчестве.

Свобода

 

старообрядческой

 

проновѣди

 

отклонена

 

и,

 

вместо

 

того,

постановлено:

 

« Старообрядцамъ

 

предоставляется

 

свободное

 

пропове-

дыван'е

 

ихъ

 

веры,

 

оправленіе

 

религіозныхъ

 

обрядовъ

 

по

 

правиламъ



420

ихъ

 

вероученія

 

и

 

образованіе

 

старообрядческахъ

 

общинъ

 

вь

 

порядке,

«настоящимъ

 

положеніемъ

 

установленномъ».

 

Лица,

 

отправляющая

богослуженіе,

 

названы

 

просто

 

«духовными

 

лицами»

 

а

 

не

 

«священ-

нослужителями»,

 

какъ

 

ихъ

 

именовала

 

Госуд.

 

Дума.

17

 

мая

 

Госуд.

 

Советомъ

 

разсмотрено

 

отъ

 

7

 

но

 

38

 

(включи-

тельно)

 

статью

 

законопроекта.

 

Большая

 

часть

 

статей

 

отвергнута.

Это

 

дало

 

поводъ

 

графу

 

Витте

 

сказать:

—

   

Въ

 

отногаеніи

 

старообрядцевъ

 

въ

 

1905

 

и

 

1906

 

гг.

 

законъ

шелъ

 

по

 

пути

 

расширенія

 

льготе.

 

Дума

 

пошла

 

еще

 

дальше.

 

И

вдругъ

 

теперь

 

правительство

 

отъ

 

всего

 

этого

 

отказывается!!!

Но

 

протесте

 

гр.

 

Витте

 

остался

 

голосомъ

 

вопіющаго

 

въ

 

пустыне.

Статьи

 

думскаго

 

законопроекта

 

валились

 

одна

 

за

 

другой.

 

Отвергнуты

статьи

 

8,

 

10,

 

11.

Прошла

 

весьма

 

важная

 

статья

 

9-я,

 

которою

 

предоставляется

старообрядческимъ

 

общинамъ

 

сооружать

 

и

 

содержать

 

храмы,

 

мо-

литвенные

 

дома,

 

колокольни,

 

часовни,

 

кладбища,

 

скиты,

 

обители,

учебвыя

 

заведенія

 

и

 

благотворительныя

 

учрежденія.

По

 

этому

 

вопросу

 

происходили

 

болыиія

 

преніа.

Членъ

 

Гос.

 

Сов.

 

Васильевъ

 

настаивалъ

 

на

 

томъ,

 

чтобы

 

ста-

рообрядцамъ

 

было

 

разрешено

 

открывать

 

не

 

только

 

училища,

 

но

 

и

просветительныя

 

учрежденія

 

вообще.

 

Старообрядцевъ,

 

говорить

ораторъ,

 

насчитывается

 

въ

 

Россіи

 

около

 

20

 

милліоновъ,

 

они

 

не-

охотно

 

идутъ

 

въ

 

общія

 

школы,

 

а

 

потребность

 

въ

 

просвЬщепіи

 

у

няхъ

 

широкая.

 

Государство

 

не

 

можетъ

 

безразлично

 

относиться

 

къ

тому,

 

каковы

 

будутъ

 

его

 

будущіе

 

воины

 

я

 

граждане.

 

И

 

вотъ

 

съ

этой

 

точки

 

зрѣнія

 

необходимо

 

стремиться

 

къ

 

расширенно

 

правъ

старообрядцевъ.

 

Въ

 

ѳтомъ

 

заключается

 

серьезная

 

государственная

потребность.

 

Только

 

нутемъ

 

просвещенія

 

возможно

 

сблизить

 

ста-

рообрядцевъ

 

съ

 

православными.

 

Недавно

 

произведена

 

анкета

 

509

старообрядческихъ

 

общинъ

 

и

 

приходовъ

 

по

 

вопросу

 

о

 

народномъ

образованіи.

 

Эта

 

анкета

 

дала

 

возможность

 

сделать

 

безошибочный

выводъ

 

о

 

глубокомъ

 

сочувствіи

 

старообрядческаго

 

населенія

 

къ

распространенію

 

просвещенія.

 

Русское

 

законодательство

 

должно

идти

 

навстречу

 

этимъ

 

стремленіямъ.

Г.

 

Васильеву

 

возражаете

 

П.

 

Н.

 

Дурново.

—

  

Если,

 

говорите

 

онъ,

 

Россія

 

будете

 

покрыта

 

автономными

старообрядческими

 

общинами,

 

то

 

черезъ

 

несколько

 

лѣтъ

 

мы

 

уви-

димъ

 

такія

 

последствія,

 

которыхъ

 

теперь

 

никто

 

и

 

не

 

предусмат-

риваете.

 

Религіозныя

 

цели

 

очень

 

скоро

 

забываются

 

передъ

 

другими

целями,

 

особенно

 

политическими.

 

На

 

этомъ

 

пути

 

надо

 

быть

 

весьма

осторожными.

По

 

баллотировке

 

вопросъ

 

о

 

старообрядческихъ

 

просвититель-

ныхъ

 

учрежденіяхъ

  

былъ

 

рВшепъ

 

въ

 

смысле

 

сохраненія

 

старыхъ



m

правъ,

 

но

 

отнюдь

 

не

 

пріобрѣтенія

 

новыхъ.

 

Въ

 

отношеніи

 

церков-

ныхъ

 

облаченій

 

духовныя

 

лица

 

старообрядчества

 

подчинены

 

огра-

ниченіямъ

 

во

 

вкѣбогослужебное

 

время.

 

Такой

 

же

 

сдержанный

принципъ

 

пронеденъ

 

и

 

въ

 

въ

 

отношеніи

 

съездовъ

 

старообрядче-

ства.

Больпіинствомъ

 

комяссіи

 

Г.

 

Совѣта

 

изъ

 

законопроекта

 

Г.

 

Думы

исключена

 

статья

 

18

 

о

 

нраве

 

старообрядческихъ

 

общинъ

 

объеди-

няться

 

въ

 

съезды

 

по

 

каждому

 

отдельному

 

согласію

 

или

 

веро-

ученію.

Графъ

 

Олсуфьевъ

 

внесъ

 

свою

 

поправку

 

въ

 

томъ

 

смысле,

что

 

эти

 

съезды

 

составляются

 

изъ

 

уполномочеиныхъ

 

старообрядче-

скихъ

 

общинъ

 

на

 

основаніи

 

особыхъ

 

правилъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Отличіе

 

этой

поправки

 

отередакціи

 

меньшинства

 

комиссіи

 

то,

 

что

 

меньшинство

предусматриваете

 

съезды

 

по

 

отдвльнымъ

 

вьроученіямъ,

 

а

 

графъ

Олсуфьевъ

 

не

 

ограничиваете

 

съѣзды

 

отдельными

 

ученіями.

П.

 

И.

 

Дурново

 

объяснилъ,

 

что

 

разъ

 

все

 

обыватели

 

для

профессіональныхъ

 

или

 

другихъ

 

съездовъ

 

должны

 

испрашивать

разрѣшенія

 

министра

 

внутреннихъ

 

делъ,

 

то

 

нетъ

 

никакихъ

 

осно-

ваній

 

исключать

 

старообрядцевъ

 

изъ

 

общихъ

 

правилъ.

Въ

 

результате

 

статья

 

была

 

отклонена.

Началось

 

обсуждение

 

статьи

 

36.

 

Она

 

говорите

 

о

 

разреше-

на

 

духовнымъ

 

лицамъ,

 

наставникамъ

 

и

 

настоятелямъ

 

носить

 

при-

нятое

 

у

 

старообрядцевъ

 

церковное

 

облаченіе

 

и

 

духовное

 

одѣяніе

въ

 

закрытыхъ

 

номещеніяхъ.

 

вне

 

же

 

ихъ

 

ношеніе

 

облаченій

 

допу-

скается

 

по

 

особому

 

разрешенію

 

мѣстной

 

власти.

 

Меньшинство

 

же

 

—

М.

 

А.

 

Стаховичъ,

 

Н.

 

С.

 

Таганцевъ,

 

А.

 

Ф.

 

Кони

 

и

 

А.

 

В.

 

Ва-

сильевъ

 

придали

 

статье

 

более

 

широкую

 

редакцію,

 

въ

 

силу

 

кото-

рой

 

ношевіе

 

церковиыхъ

 

облаченій

 

допускается

 

и

 

при

 

религіозныхъ

нроцессіяхъ,

 

а

 

иноческое

 

и

 

духовное

 

одеяніе

 

во

 

всякое

 

время.

А.

 

Ф.

 

Кони

 

объяснилъ,

 

что

 

употребленіе

 

церковнаго

 

обла-

ченія

 

есть

 

одна

 

изъ

 

принадлежностей

 

свободнаго

 

отправленія

своего

 

вероученія.

А.

 

С.

 

Стиіпннскій

 

внесъ

 

новую

 

поправку:

 

«духовнымъ

лвцамъ,

 

настоятелямъ

 

и

 

наставникамъ

 

дозволяется

 

употребленіе

принятыхъ

 

у

 

старообрядцевъ

 

церковнаго

 

облаченія

 

и

 

духовнаго

одѣянія.

 

Употребленіе

 

церковнаго

 

облаченія

 

при

 

богослуженіяхъ

 

и

требахъ

 

вне

 

храмовъ,

 

молитвенныхъ

 

домовъ

 

и

 

вообще

 

вне

 

закры-

тыхъ

 

ионѣщсній,

 

а

 

также

 

за

 

пределами

 

церковныхъ

 

оградъ

 

и

кладбищъ,

 

не

 

допускается.

 

Министру

 

внутреннихъ

 

дѣлъ

 

предостав-

ляется

 

допускать

 

отстуиленія

 

отъ

 

сего

 

правила

 

для

 

мѣстностей

съ

 

сплошнымъ

 

старообрядческимъ

 

населеніемъ».

По

 

этому

 

вопросу

 

подробную

 

историческую

 

справку

 

далъ

 

о.

Буткевичъ.

 

Одежда

 

въ

 

Россіа

 

въ

 

нростомъ

 

народѣ

 

имѣетъ

 

большое
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значеніе;

 

еврейскіе

 

агитаторы,

 

подбиваьшіе

 

крестьннъ

 

къ

 

погромамъ

усадебъ

 

являлись

 

въ

 

ввдѣ

 

архимандритовъ

 

въ

 

рясахъ

 

и

 

клобукахъ;

простой

 

народъ

 

вѣритъ

 

не

 

имъ,

 

а

 

ихъ

 

костюму.

 

Старообрядцы

 

въ

настоящее

 

время

 

намѣренно

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

подражаютъ

православным:

 

ведь

 

рясъ

 

до

 

Петра

 

Великаго

 

духовенство

 

не

носило,

 

а

 

носило

 

кафтаны;

 

короткіе

 

волосы

 

гораздо

 

более

 

старый

обычай,

 

чьнъ

 

длинные;

 

въ

 

той

 

же

 

мерѣ

 

лишь

 

послѣ

 

Петра

 

Вели-

каго

 

присвоены

 

были

 

всемъ

 

еписконачъ

 

саккоссы,

 

которые

 

до

 

тѣхъ

поръ

 

носили

 

только

 

патріархи;

 

между

 

тЬмъ

 

старообрядцы

 

носятъ

не

 

только

 

рясы

 

и

 

саккоссы,

 

но

 

даже

 

те

 

кресты,

 

которые

 

пожало-

ваны

 

духовенству

 

царствующимъ

 

Императоромъ.

 

Не

 

говоря

 

уже

 

о

соблазнѣ,

 

въ

 

который

 

можетъ

 

вовлечь

 

простыхъ

 

людей

 

это

 

обла-

ченіе,

 

это

 

будете

 

иметь

 

значеніе

 

и

 

въ

 

томъ

 

отношеніи,

 

что

 

уве-

личатся

 

вообще

 

нареканія

 

на

 

духовенство,

 

благодаря

 

тому,

 

что

 

его

костюмъ

 

станутъ

 

носить

 

лица ,

 

не

 

могущія

 

его

 

носить

 

съ

 

достоин-

ствомъ.

 

Уже

 

и

 

теперь

 

пьяные

 

странники

 

въ

 

рясахъ,

 

разные

аѳонскіе

 

непризнанные

 

послушники

 

въ

 

достаточной

 

мерѣ

 

роняютъ

почитаніе

 

духовной

 

одежды.

Поправка

 

А.

 

С.

 

Стишинскаго

 

принята.

На

 

заседаніи

 

20

 

мая

 

решилась

 

участь

 

старообрядческаго

законопроекта.

 

Большая

 

часть

 

статей

 

приняты

 

въ

 

томъ

 

виде,

 

въ

какомъ

 

оне

 

изложены

 

или

 

въ

 

министерскомъ

 

проекте

 

или

 

въ

 

редак-

Ціи

 

новой

 

комиссіи

 

Госуд.

 

Совета,

 

несогласной

 

съ

 

думскими

 

по-

становленіями.

 

Между

 

прочимъ,

 

въ

 

метрическихъ

 

книгахъ

 

старо-

обрядцевъ

 

введены

 

правила

 

для

 

усиленія

 

отчетности:

 

каждая

 

запись

скрепляется

 

подписью;

 

родившіеся,

 

бракосочетавшіеся

 

и

 

умершіе

записываются

 

въ

 

книги

 

немедленно

 

по

 

совершеніи

 

требъ,

 

а

 

въ

общинахъ,

 

не

 

признающихъ

 

духовныхъ

 

лицъ,

 

не

 

позднее

 

двухъ

недель.

Защитвикомъ

 

думскихъ

 

правилъ,

 

какъ

 

обычно,

 

выступалъ

М.

 

А.

 

Стаховвчъ,

 

но

 

безъ

 

успеха.

Вообще

 

законопроекте,

 

вышедшій

 

изъ

 

Гос.

 

Совета,

 

принесете

большое

 

разочарованіе

 

старообрядцамъ

 

после

 

того,

 

что

 

предполо-

жила

 

для

 

нихъ

 

сделать

 

Госуд.

 

Дума.

 

По

 

принятой

 

Совѣтомъ

 

ре-

дакціи

 

закона,

 

старообрядцамъ

 

воспрещается

 

пропаганда

 

своего

ученія;

 

старообрядческое

 

духовевство

 

не

 

имеете

 

права

 

именоваться

священнослужителями;

 

употребленіе

 

богослужебныхъ

 

облаченій

 

доз-

воляется

 

имъ

 

только

 

въ

 

молитвенныхъ

 

мѣстахъ;

 

для

 

образованія

старообрядческой

 

общины

 

требуется

 

наличность

 

50

 

лицъ

 

мужского

пола,

 

а

 

не

 

12,

 

какъ

 

постановила

 

Дума;

 

самое

 

разрешеніе

 

общины

обставляется

 

новыми

 

ограничительными

 

условіями,

 

какъ-то—при-

знаке

 

ея

 

не

 

нарушающею

 

государственный

 

порядокъ;

 

довволяется

старообрядцамъ

 

учреждать

 

только

 

низшія

 

и

 

ремесленный

 

училища,
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а

 

не

 

вообще

 

школы,

 

какъ

 

предполагала

 

Госуд.

 

Дума;

 

ограничены

имущественный

 

права

 

общинъ,

 

право

 

созывать

 

съезды,

 

и

 

сделаны

некоторый

 

другія,

 

более

 

мелкія

 

ограниченія.

Но

 

ностановленія

 

Совета— еще

 

не

 

последнее

 

слово.

 

Безъ

одобренія

 

Госуд.

 

Думы,

 

они

 

еще

 

не

 

имеютъ

 

силы

 

закона.

 

Будетъ

образована

 

т.

 

н.

 

согласительная

 

комиссія,

 

въ

 

которую

 

войдутъ

 

и

члены

 

Госуд.

 

Совета

 

и

 

члены

 

Госуд.

 

Думы,

 

а

 

послвдніе

 

едва

 

ли

согласятся

 

съ

 

ностановленіями

 

Совета.

 

Если

 

же

 

не

 

последуете

соглашенія,

 

то

 

какъ

 

думскій,

 

такъ

 

и

 

советскій

 

законопроекты

недействительны,

 

и

 

будутъ

 

действовать

 

по

 

преяшему

 

временныя

правила

 

о

 

старообрядцахъ,

Протоіерей

 

Геннадій

 

Котельскій.

(Н

 

е

 

к

 

р

 

о

 

л

 

о

 

г

 

ъ).

10

 

апрѣля

 

сѳго

 

года

 

скончался

 

послѣ

 

непродолжительной,

 

но

тяжкой

 

болѣзни,

 

крупознаго

 

воспаленія

 

въ

 

лѳгкихъ,

 

на

 

68-мъ

 

году

жизни,

 

выдающейся

 

изъ

 

іереевъ

 

Буйскаго

 

1

 

округа,

 

настоятель

 

Благо-

вѣщонской

 

на

 

Монзѣ

 

церкви

 

погоста

 

Ѳѳрапонта,

 

протоіѳрей

 

Гѳннадій

Васильевичъ

 

Котѳльскій.

Покойный

 

былъ

 

сынъ

   

священника

 

церкви

 

с.

 

Романцева

 

Буйскаго

у.

 

Окончилъ

 

онъ

 

курсъ

 

въ

 

Костромской

   

д.

 

семинаріи

 

въ

 

1862

 

г.

 

со

званіѳмъ

 

студента.

 

1863

 

г.

 

іюня

 

23

 

дня

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

къ

 

означенной

 

церкви,

    

гдѣ

   

и

 

проходил

    

свое

 

пастырское

   

служѳніѳ

около

 

47

 

лѣтъ.

 

Кромѣ

 

своего

 

служенія

   

церкви

 

и

 

приходу,

   

почившій

проходилъ

 

и

 

другія

 

должности

 

по

 

епархіальному

 

вѣдомству.

 

Съ

 

1862

 

г.

и

 

до

 

конца

 

своей

 

жизни

 

онъ

 

состоялъ

 

законоучителемъ

 

Ѳерапонтовскаго

земскаго

 

нар.

 

училища,

   

съ

 

1870

 

по

 

1909

 

г.г.

 

состоялъ

   

елѣдствен-

нымъ

 

депутатомъ

 

по

 

Буйскому

 

1-му

 

округу;

 

12

 

апрѣля

 

1906

 

г.

 

былъ

назначѳнъ

 

благочипнымъ

   

этого

 

округа,

 

но,

 

не

 

вступая

 

въ

   

должность,

отказался.

 

За

 

свою

    

отлично-усѳрдную

 

службу

   

по

 

духовному

   

ведом-

ству

 

о.

 

Геннадій

 

былъ

 

награждѳнъ

 

набѳдрѳнникомъ,

 

скуфьѳю,

 

камилав-

кою,

 

наперснымъ

 

кростомъ,

 

отъ

 

Св.

 

Синода

 

выдаваѳмымъ,

 

ордѳномъ

 

св.

Анны

 

3-й

 

ст.

    

и

 

саномъ

 

протіѳрѳя,

 

наградою

   

рѣдкою

 

для

    

сѳльскаго

пастыря.

 

Почившій

   

о.

 

протоіерѳй

 

оставилъ

    

по

 

себѣ

  

добрую

   

память

какъ

 

у

 

своей

 

паствы,

 

такъ

 

и

 

у

 

сослужив цевъ

  

по

 

округу,

 

какъ

 

ревно-

стный

 

служитель

 

алтаря

 

Господня,

 

щшмѣрный

 

сослуживецъ

 

и

 

образцо-

вый

 

сеиьянннъ.

Проходя

 

должность

 

сѳльскаго

 

священника

 

въ

 

глухой

 

"мѣстности

около

 

47

 

лѣтъ,

 

онъ

 

никогда

 

не

 

думалъ

 

искать

 

другого,

 

лучшаго

 

мѣста,

хотя

 

по

 

своимъ

 

умствоннымъ

 

и

 

нравствѳннымъ

 

качествамъ

 

заслуживалъ
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его.

 

Онъ

 

глубоко

 

былъ

 

преданъ

 

дѣлу

 

своего

 

служонія.

 

Учительство

 

въ

храмѣ

 

онъ

 

считалъ

 

первою

 

своею

 

обязанностію

 

и

 

въ

 

воскросные

 

и

праздничные

 

дни

 

очень

 

рѣдко

 

оставлялъ

 

свою

 

паству

 

безъ

 

назиданія.

 

Въ

дванадесятые

 

праздники

 

онъ

 

говорилъ

 

поученія

 

не

 

только

 

за

 

литургіою,

но

 

и

 

во

 

время

 

утрени;

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

велъ

 

внѣбогослужѳбныя

 

чтенія

и

 

собесѣдованія

 

съ

 

народомъ.

 

Его

 

истовое

 

соворшеніѳ

 

богослуженія

привлекало

 

въ

 

храмъ

 

въ

 

большомъ

 

количестве

 

не

 

только

 

его

 

прихо-

жанъ,

 

но

 

и

 

прихожанъ

 

сосѣдияго

 

ПІушкодомскаго

 

прихода.

 

Отдаваясь

учительству

 

сізоей

 

паствы

 

въ

 

храмѣ,

 

онъ

 

просвѣщалъ

 

ее

 

и

 

въ

 

школѣ,

въ

 

одно

 

время

 

состоя

 

законоучителемъ

 

въ

 

3-хъ

 

школахъ

 

своего

прихода.

 

Онъ

 

заботился

 

о

 

лучшемъ

 

устройстве

 

училищъ

 

въ

 

своемъ

приходѣ.

 

Благодаря

 

его

 

хлопотамъ

 

и

 

вліянію

 

на

 

нрихожанъ

 

въ

 

пог.

Оеранонтѣ

 

было

 

построено

 

въ

 

1890

 

г.

 

новое

 

училище,

 

прекратившее

было

 

передъ

 

тЬыъ

 

свое

 

существованіе

 

за

 

иеимѣніемъ

 

помѣщенія.

 

Какъ

настоятель

 

церкви,

 

онъ

 

заботился

 

о

 

благоукрашеніи

 

своего

 

храма,

 

и

можно

 

сказать,

 

что

 

Ѳеропонтовскій

 

храмъ

 

по

 

своей

 

обширности,

 

свѣту,

украшенію,

 

одинъ

 

изъ

 

благолѣпнѣйшихъ

 

храмовъ

 

округа.

.

 

Заботясь

 

о

 

рѳлигіозномъ,

 

нравствешюмъ

 

и

 

умствонномъ

 

развитіи

своихъ

 

прихожанъ,

 

почившій

 

старался

 

бороться

 

и

 

съ

 

пороками

 

прихода.

Замѣчая

 

въ

 

народѣ

 

укоренившуюся

 

страсть

 

къ

 

пьянству

 

и

 

стараясь

искоренить

 

ѳѳ,

 

онъ

 

въ

 

1902

 

г.

 

учредилъ

 

общество

 

трезвости,

 

насчи-

тывающее

 

въ

 

настоящее

 

время

 

болѣе

 

200

 

членовъ.

 

Общество

 

это

служитъ

 

сдерживающею

 

силою

 

для

 

слабовольпыхъ.

 

Въ

 

смутную

 

эпоху

1905

 

и

 

1906

 

г.г.,

 

когда

 

разливавшаяся

 

волна

 

революціоннаго

 

движе-

нія

 

охватила

 

отчасти

 

и

 

наши

 

окрестности,

 

въ

 

нриходѣ

 

о.

 

протоіѳрея

ничего

 

но

 

было

 

замѣтно,

 

такъ

 

какъ

 

прихожане

 

во

 

время

 

этого

 

движенія

обращались

 

къ

 

нему

 

за

 

разъясненіями

 

и

 

совѣтомъ

 

и,

 

благодаря

 

его

благоразумному

 

воздѣйствію

 

на

 

нихъ,

 

все

 

прошло

 

въ

 

приходѣ

 

тихо.

За

 

свои

 

добрыя

 

душѳвныя

 

качества

 

почившій

 

пользовался

 

любовію,

расположѳніемъ

 

и

 

уваженіемъ

 

своихъ

 

прихожанъ,

 

что

 

обнаруживалось

въ

 

тѳчѳніе

 

47-лѣтней

 

его

 

службы

 

въ

 

приходѣ.

 

Никакихъ

 

жалобъ

 

за

все

 

время

 

его

 

службы

 

не

 

поступало

 

на

 

него

 

со

 

стороны

 

прихожанъ.

Онъ

 

старался

 

всюду

 

водворять

 

миръ

 

и

 

всѣми

 

средствами

 

поддерживалъ

его.

 

Особенно

 

замѣтно

 

обнаружилась

 

любовь

 

къ

 

почившему

 

со

 

стороны

прихожанъ

 

во

 

время

 

погребенія,

 

когда

 

вся

 

паства

 

его

 

отъ

 

мала

 

до

велика

 

собралась

 

отдать

 

послѣдній

 

долгъ

 

почившему,

 

проливая

 

слезы

при

 

прощаніи.

 

Почившій

 

о.

 

протоіерей

 

служилъ

 

добрымъ

 

примѣромъ

для

 

своихъ

 

сослуживцевъ

 

по

 

округу.

 

Не

 

любя

 

говорить

 

о

 

своихъ

 

за-

слугахъ

 

и

 

не

 

кичась

 

ими,

 

онъ

 

со

 

всѣми,

 

какого

 

бы

 

возраста

 

ни

 

былъ

его

 

сослуживецъ,

 

былъ

 

одиноково

 

привѣтливъ,

 

ласковъ

 

и

 

добръ.

 

Всѣмъ

старался

 

помочь

 

добрымъ

 

словомъ,

 

совѣтомъ

 

или

 

дѣломъ.

 

Его

 

глубокое

смирѳніе,

 

кротость,

 

мнролюбіе,

 

выдержанность

 

характера

 

служили

образцомъ

 

для

 

всѣхъ

 

и

 

онъ

 

пользовался

 

любовію

 

и

 

уважепіемъ

 

духо-
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вѳнства

 

округа.

 

При

 

всѣхъ

 

выборахъ

 

на

 

должности

 

по

 

округу

 

почив-

шему

 

отдавалось

 

прѳдпочтеніе

 

прѳдъ

 

всѣми.

 

Мнѣніѳ

 

его

 

всѣми

 

выслу-

шивалось

 

со

 

вниманіемъ

 

и

 

принималось

 

къ

 

исполненію.

 

Искренне

желаніѳ

 

было

 

у

 

духовенства

 

имѣть

 

его

 

своимъ

 

благочиннымъ,

 

и

 

это

желаніѳ

 

въ

 

1906

 

году

 

осуществилось:

 

онъ

 

былъ

 

назначенъ

 

благочин-

нымъ,

 

но

 

по

 

своему

 

глубокому

 

смирѳнію

 

отклонилъ

 

это

 

назначѳніе,

мотивировавъ

 

свой

 

отказъ

 

болѣзнію

 

и

 

отдаленное™

 

мѣста

 

своего

 

служе-

нія

 

отъ

 

уѣзднаго

 

города

 

и

 

церквей

 

округа.

Почившій

 

былъ

 

и

 

примѣрнымъ

 

сѳмьяниномъ.

 

У

 

него

 

было

 

пять

чѳловѣкъ

 

дѣтей.

 

Всѣмъ

 

имъ

 

онъ

 

далъ

 

хорошее

 

воспитаніѳ

 

и

 

образова-

ніѳ.

 

Изъ

 

четырѳхъ

 

сыновей

 

первый

 

окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

духовной

 

ака-

дѳміи

 

и

 

состоитъ

 

прѳподаватѳлѳмъ

 

Ярославской

 

семинаріи

 

и

 

ннспекто-

ромъ

 

классовъ

 

Ярославскаго

 

Іонаѳановскаго

 

ѳпархіальнаго

 

женскаго

училища;

 

второй,

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

духовной

 

сеиинаріи

 

студѳнтомъ,

окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

вѳтѳринарномъ

 

институтѣ

 

и

 

состоитъ

 

на

 

должности,

трѳтій—свящонникомъ,

 

четвертый

 

окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

Ярославской

семинаріи

 

и

 

проживалъ,

 

по

 

болѣзни,

 

при

 

отцѣ;

 

пятая—дочь

 

окончила

курсъ

 

въ

 

Ярославскомъ

 

жен.

 

училищѣ

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

и

 

въ

настоящее

 

время

 

обучается

 

на

 

курсахъ.

 

Отдаваясь

 

всѳцѣло

 

своей

 

паствѣ,

такъ

 

какъ

 

для

 

почившаго

 

молитва

 

и

 

служба

 

были

 

главнымъ

 

дѣломъ,

почившій

 

заботы

 

по

 

домашнему

 

хозяйству

 

предоставилъ

 

своей

 

супругѣ,

а

 

въ

 

послѣдніѳ

 

два

 

года,

 

лишившись

 

ѳя,

 

пѳредалъ

 

своему

 

сыну,

 

про-

живавшему

 

при

 

немъ.

 

Послѣ

 

почившаго

 

осталось

 

много

 

рукописныхъ

словъ

 

и

 

поученій.

 

Имъ

 

же

 

составлено

 

и

 

отпечатано

 

„Сказаніѳ

 

о

 

жизни

и

 

чудесахъ

 

проподобнаго

 

и

 

богоноснаго

 

отца

 

нашего

 

Ѳѳрапонта,

 

Мон-

зонскаго

 

чудотворца",

 

выдержавшее

 

два

 

изданія,

 

съ

 

охотою

 

раскупае-

мое

 

приходящими

 

на

 

поклоненіѳ

 

преподобному

 

отцу

 

Ѳѳрапонту,

 

мощи

котораго

 

подъ

 

спудомъ

 

почиваютъ

 

въ

 

означенномъ

 

храмѣ.

Почившій

 

чувствовалъ

 

себя

 

бодрымъ

 

и

 

отправлялъ

 

дѣло

 

своего

служѳнія

 

до

 

послѣдняго

 

времени

 

вполнѣ

 

исправно,

 

несмотря

 

на

 

много-

численность

 

своего

 

прихода,

 

около

 

1200

 

душъ

 

мужск.

 

пола.

 

Заболѣвъ

2

 

зпрѣля,

 

онъ

 

10-го

 

въ

 

3

 

часа

 

пополудни

 

скончался.

Погребѳніѳ

 

его

 

состоялось

 

13

 

апрѣля

 

послѣ

 

преждѳосвященной

литургіи,

 

совершенной

 

благочиннымъ

 

1-го

 

Буйскаго

 

округа,

 

протоіереѳмъ

Алѳксѣемъ

 

Мизеровскимъ,

 

въ

 

сослужѳніи

 

духовника

 

округа,

 

свящ.

Евлампія

 

Звѣздкина,

 

брата

 

почившаго,

 

свящ.

 

Буйскаго

 

у.

 

с.

 

Ильинскаго

на

 

Шачѣ

 

Алѳксѣя

 

Котѳльскаго

 

и

 

сына

 

священника

 

того

 

же

 

у.

 

с.

 

Влади-

мірова

 

Михаила

 

Котельскаго.

 

По

 

случаю

 

дней

 

Страстной

 

седмицы

 

и

бездорожицы

 

духовенство

 

округа

 

не

 

имѣло

 

возможности

 

принять

 

участіѳ

въ

 

погребеніи.

 

Погрѳбеніѳ

 

собрало

 

всю

 

паству

 

почившаго,

 

отъ

 

мала

 

до

велика.

 

Съ

 

глубокою

 

скорбію

 

и

 

слезами

 

пасомые

 

проводили

 

своего

любимаго

 

паетыря

 

на

 

мѣсто

 

вѣчнаго

 

упокоѳнія.

 

Протоіѳрѳѳмъ

 

Алексѣемъ

Мизеровскимъ

 

была

 

произнесена

 

нижеслѣдующая

 

надгробная

 

рѣчь.
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Поминайте

   

наставники

   

ваша,

иже

   

глаголаша

   

вамъ

   

слово

   

Божіс,

ихже

 

взирающе

 

на

 

скончаніе

 

житель-

ства,

   

подражайте

 

вѣрѣ

   

ихъ

   

(Евр

гл.

 

13,

 

7).

Не

 

радостное

 

событіе

 

собрало

 

насъ

 

сюда,

 

возлюбленные

 

братія!

Неожиданно

 

для

 

всѣхъ

 

насъ

 

прѳкратилъ

 

дни

 

8ѳмного

 

бытія

 

дорогой

 

о.

протоіѳрѳй

 

Гѳннадій

 

Васильевичъ.

 

Тяжелый

 

нѳдугъ

 

въ

 

одну

 

нѳдѣлю

уложилъ

 

его

 

въ

 

могилу.

 

А

 

мы

 

думали,

 

что

 

еще

 

долго

 

будемъ

 

поль-

зоваться

 

его

 

многоопытною

 

жизнію,

 

его

 

мудрыми

 

наставлѳніями

 

и

 

со-

вѣтами.

 

Тяжело

 

разставаться

 

съ

 

тобою,

 

дорогой

 

о.

 

протоіерѳй!

По

 

заповѣди

 

апостольской —поминать

 

наставниковъ,

 

проповѣдо-

вавшихъ

 

намъ

 

слово

 

Божіѳ

 

и,

 

взирал

 

на

 

жительство

 

ихъ,

 

подражать

ихъ

 

вѣрѣ,

 

должны

 

помянуть

 

тебя

 

добрымъ

 

словомъ

 

твои

 

сослуживцы,

твоя

 

паства,

 

которой

 

ты

 

служилъ

 

47

 

лѣтъ

 

безпрѳрывно

 

честно

 

и

 

нѳ-

лицемѣрно,

 

в

 

твоя

 

семья.

Чѣмъ

 

же

 

помянемъ

 

мы

 

тебя,

 

твои

 

сослуживцы?

 

Скажу

 

нелице-

мѣрно,

 

что

 

въ

 

твоѳмъ

 

лицѣ

 

сошѳлъ

 

въ

 

могилу

 

изъ

 

среды

 

нашей

 

вид-

нѣйшій

 

и

 

заслуженнѣйшій

 

священнослужитель

 

алтаря

 

Господня

 

въ

нашей

 

мѣстности,

 

достигшій

 

своего

 

возвышѳнія

 

чѳстнымъ

 

и

 

безупреч-

чнымъ

 

своимъ

 

служѳніемъ

 

на

 

скромномъ

 

поприщѣ

 

пастыря

 

сельской

церкви.

Глубокая

 

вѣра

 

въ

 

промыслъ

 

Божій,

 

вѳдущій

 

человѣка

 

своими

путями

 

ко

 

спасѳнію,

 

преданность

 

матери

 

нашей

 

церкви,

 

честное

 

испол-

нѳніѳ

 

своего

 

пастырскаго

 

долга,

 

уставное

 

и

 

истовое

 

совѳршеніе

 

цѳрков-

наго

 

богослуженія

 

и

 

глубокое

 

смиреніѳ —вотъ

 

черты

 

твоего

 

пастырскаго

служенія,

 

которыя

 

ты

 

оставилъ

 

намъ

 

въ

 

назиданіе,

 

какъ

 

образецъ

 

для

подражанія.

Духовенство

 

округа

 

въ

 

твоѳмъ

 

лицѣ

 

всегда

 

видѣло

 

примѣрнаго

служителя

 

Господня

 

по

 

вѣрѣ,

 

жизни,

 

смиреяію,

 

миролюбію,

 

выдержан-

ности

 

характера.

 

У

 

всѣхъ

 

было

 

искренне

 

желаніѳ

 

имѣть

 

тебя

 

ближай-

шимъ

 

своимъ

 

начальникомъ

 

и

 

руководителѳмъ

 

по

 

службѣ,

 

но

 

ты

 

по

глубокому

 

смиренію

 

отклонилъ

 

отъ

 

себя

 

эту

 

честь.

Добрую

 

память

 

ты

 

оставилъ

 

по

 

сѳбѣ

 

среди

 

духовенства

 

округа,

 

и

оно

 

горячо

 

и

 

искренно

 

помолится

 

объ

 

упокоѳніи

 

твоей

 

души

 

во

 

обитѳ-

ляхъ

 

Царя

 

Нѳбѳснаго.

Думается,

 

что

 

не

 

менѣѳ

 

добрую

 

память

 

о

 

сѳбѣ

 

ты

 

оставилъ

 

и

 

у

своей

 

паствы,

 

которой

 

ты

 

честно

 

и

 

нелицемѣрно

 

служилъ

 

47

 

лѣтъ.

Цѣлое

 

поколѣніѳ

 

выросло

 

на

 

твоихъ

 

глазахъ,

 

облагодатствованноѳ

 

чрезъ

тебя

 

таинствами

 

нашей

 

православвой

 

церкви

 

и

 

руководимое

 

тобою

 

ко

спасѳнію.

 

Ниодна

 

овца

 

словѳснаго

 

стада

 

твоего

 

не

 

уклонилась

 

на

 

рас-

цутія,

 

всѣхъ

 

ихъ

 

ты

 

соблюлъ

 

крѣпкими

 

въ

 

нашей

 

православной

 

вѣрѣ
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и

 

благочѳстіи.

 

Ты

 

училъ

 

ихъ

 

и

 

словонъ

 

и

 

примѣромъ

 

своей

 

доброй

жизни.

 

Поминайте

 

же,

 

возлюбленные

 

братія,

 

отца

 

протоіерѳя

 

въ

 

своихъ

молитвахъ.

 

Вотъ

 

чѣмъ

 

вы

 

заплатите

 

ему

 

за

 

его

 

неусыпную

 

заботу

о

 

спасеніи

 

вашихъ

 

душъ.

 

Его

 

молитвой

 

за

 

васъ

 

здѣсь

 

на

 

зѳмлѣ

 

созида-

лось

 

ваше

 

душевное

 

спасѳніѳ

 

и

 

земное

 

ваше

 

благополучіѳ.

 

Онъ

 

нѳмно-

гаго

 

опрашиваете

 

у

 

васъ

 

теперь— только

 

искреннихъ

 

молитвъ

 

объ

упокоеніи

 

его

 

свѣтлой

 

души

 

въ

 

обителяхъ

 

святыхъ.

 

Что

 

можѳтъ

 

быть

легче

 

этого

 

долга

 

предъ

 

почившимъ

 

пастырѳмъ!

 

Помните,

 

что,

 

молясь

за

 

васъ

 

на

 

землѣ,

 

онъ

 

молится

 

за

 

васъ

 

и

 

сейчасъ

 

предъ

 

прѳстоломъ

Божіимъ,

 

отдавая

 

отчѳтъ

 

Богу

 

за

 

себя

 

и

 

за

 

васъ.

Члены

 

родной

 

семьи

 

почившаго!

 

Ваша

 

утрата

 

почившаго

 

отца—

неизмѣримо

 

велика.

 

Въ

 

этомъ

 

гробѣ

 

въ

 

нѣдра

 

мрачной

 

холодной

могилы

 

сокроется

 

самое

 

дорогое

 

въ

 

вашей

 

жизни.

 

Неусыпною

 

заботою

и

 

трудами

 

его

 

вы

 

всѣ

 

возросли,

 

воспитались

 

и

 

направлены

 

по

 

торной

дорогѣ.

 

Идите

 

же

 

съ

 

миромъ

 

и

 

честно

 

по

 

сему

 

пути,

 

вспоминая

 

доб-

рый

 

и

 

поучительный

 

примѣръ

 

дорогого

 

своего

 

отца,

 

поминая

 

его

 

въ

своихъ

 

молитвахъ.

 

Любовь

 

его

 

и

 

сейчасъ

 

за

 

гробомъ

 

не

 

оставляѳтъ

васъ.

 

Хотя

 

тѣло

 

предлежитъ

 

сейчасъ

 

предъ

 

нами

 

хладное

 

и

 

безды-

ханное,

 

духъ

 

же

 

его

 

и

 

сейчасъ

 

витаетъ

 

здѣсь

 

и

 

съ

 

горячей

 

любовію

взираѳтъ

 

на

 

васъ

 

и

 

благословляѳтъ

 

васъ^на

 

добрую

 

христіанскую

 

жизнь.

Прощай

 

же,

 

дорогой

 

о.

 

протоіерѳй!

 

Миръ

 

твоему

 

праху!

 

Вѣчную

и

 

добрую

 

память

 

ты

 

оставилъ

 

по

 

себѣ

 

на

 

землѣ;

 

неустанно

 

работая

въ

 

вѳртоградѣ

 

Господнѳмъ,

 

ты

 

сплѳлъ

 

сѳбѣ

 

неувядаемой

 

славы

 

вѣнецъ

своею

 

доброю

 

жизнію,

 

уча

 

словѳсныхъ

 

овѳцъ

 

словомъ,

 

житіѳмъ,

 

любо-

вно,

 

духомъ,

 

вѣрою,

 

чпстотою

 

(Тим.

 

4,

 

12).

 

Аминь.

_________

                    

27.

 

А.

 

М.

Окончаніе

 

учебна

 

го

 

года

  

въ

 

Костромской

духовной

 

семинаріи*

12

 

іюня

 

въ

 

Костромской

 

духовной

 

семинаріи

 

были

 

послѣдніе

экзамены

 

(въ

 

двухъ

 

отдѣленіяхъ

 

шестого

 

класса).

 

На

 

слѣдующій

день,

 

13

 

іюня,

 

въ

 

семинарскомъ

 

храмѣ

 

совершены

 

были

 

рѳкторомъ

сѳминаріи,

 

въ

 

сослуженіи

 

духовника

 

и

 

эконома

 

епархіальнаго

 

общежитія,

при

 

двухъ

 

діаконахъ,

 

Божественная

 

литургія

 

а

 

по

 

оной

 

благодар-

ственный

 

молебенъ,

 

по

 

случаю

 

окончанія

 

учѳбнаго

 

года.

 

За

 

богослужѳ-

ніемъ

 

присутствовали

 

семинарская

 

корпорація

 

учащихъ

 

и

 

воспитателей,

выпускной

 

классъ

 

и

 

немногіе

 

изъ

 

воспитанниковъ

 

первыхъ

 

пяти

классовъ,

 

не

 

успѣвшіе

 

еще

 

уѣхать

 

въ

 

разрѣшѳнные

 

имъ

 

отпуски

 

на

лѣтнія

 

вакаціи.

 

Стройно

 

и

 

одушевленно

 

пѣли

 

два

 

семинарскихъ

 

хора,

преимущественно

   

изъ

    

воспитанниковъ

   

выпускного

    

класса.

    

Предъ
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окончаніемъ

 

молебна

 

о.

 

рѳкторъ

 

сѳминаріи,

 

протоіѳрей

 

В.

 

Чеканъ

 

об-

ратился

 

къ

 

окончившимъ

 

курсъ

 

съ

 

слѣдующѳю

 

рѣчью:

 

„Молитвою

церковною

 

освящено

 

было

 

первое

 

вхожденіе

 

ваше

 

въ

 

это

 

духовное

учебно-воспитательное

 

завѳдѳніѳ.

 

Молитвою

 

освящалось

 

затѣмъ

 

ваше

цребываніѳ

 

здѣсь.

 

Молитвою

 

же

 

церковною

 

освящается

 

нынѣ

 

и

 

ваше

исхожденіѳ

 

отсюда.

 

И

 

какая

 

глубокая

 

отрада

 

наполняетъ

 

душу,

когда

 

знаешь,

 

что

 

это

 

благодарное

 

моленіе

 

совершено

 

при

 

вашемъ

пріискреннемъ

 

участіи,

 

такъ

 

что

 

его

 

благодаренія

 

и

 

прошенія

 

были

какъ

 

бы

 

священнымъ

 

отзвукомъ

 

и

 

выраженіемъ

 

мыслей

 

и

 

чувствъ

каждаго

 

изъ

 

васъ.

 

Припомните

 

годы,

 

которые

 

вы

 

прожили

 

здѣсь.

 

Бы-

вали

 

времена,

 

когда

 

казалось,

 

что

 

безпросвѣтная

 

духовная

 

тьма

 

вотъ—

вотъ

 

сдѣлаѳтъ

 

васъ

 

покорными

 

и

 

преданными

 

ей

 

рабами,

 

неспособ-

ными

 

даже

 

чувствовать

 

свое

 

позорное

 

рабство.

 

Но

 

тьма

 

не

 

объяла

васъ,

 

страшныя

 

бури

 

и

 

непогоды

 

нашего

 

злого

 

времени

 

не

 

свалили

васъ,

 

вы

 

пробились

 

къ

 

свѣту

 

и

 

утвердились

 

на

 

его

 

путяхъ.

 

Духовная

наука

 

цросвѣтила

 

ваши

 

умы,

 

благодатная

 

Христова

 

истина

 

согрѣла

ваши

 

сердца

 

жѳланіѳмъ

 

вѣковѣчнаго

 

добра,

 

а

 

посильные

 

опыты

 

борь-

бы

 

со

 

зломъ

 

и

 

жизни

 

по

 

духу,

 

къ

 

которымъ

 

васъ

 

руководила

 

воспи-

тавшая

 

васъ

 

школа,

 

дали

 

крѣпость

 

вашей

 

волѣ.

 

И

 

вотъ

 

вы

 

выходи-

те

 

отсюда,

 

проникновенно

 

взывая

 

ко

 

Господу:

 

« Слава

 

Тѳбѣ

 

Богу,

 

бла-

годатѳлю

 

нашему

 

во

 

вѣки

 

вѣковъ!»

 

Вы

 

исходите

 

отсюда

 

духовными

свѣтоносцами,

 

въ

 

которыхъ

 

такъ

 

нуждается

 

взбаламученное

 

море

 

со-

временности.

 

Идите

 

же

 

на

 

предлежащее

 

вамъ

 

дѣло

 

со

 

свѣтомъ

 

спа-

сительной

 

вѣры

 

Христовой,

 

да

 

разсѣется,

 

въ

 

мѣру

 

вашихъ

 

трудовъ,

сколько

 

то

 

будѳтъ

 

угодно

 

Господу,

 

надвинувшаяся

 

на

 

наши

 

грады

 

и

веси

 

тьма

 

бѳзвѣрія,

 

маловѣрія

 

и

 

суѳвѣрія.

 

Честное

 

и

 

безкорыстноо

служеніѳ

 

Богу

 

и

 

бдижнимъ

 

противопоставьте

 

обуявшему

 

наше

 

обще-

ство

 

своѳкорыстію,

 

подъ

 

тлѳтворнымъ

 

дыханіемъ

 

котораго

 

чѳловѣкъ

 

пере-

стаете

 

быть

 

человѣкомъ,

 

и

 

въ

 

нѳмъ

 

разнуздывается

 

звѣрь.

 

Идите

 

на

высокую

 

апостольскую

 

миссію— научить

 

людей

 

той

 

непреложной

 

истинѣ,

что

 

никакой

 

внѣшній

 

укладъ

 

жизни,

 

никакія

 

реформы

 

политическія,

экономическія

 

и

 

иныя

 

не

 

дадутъ

 

нмъ

 

жѳланнаго

 

счастья,

 

если

 

они

будутъ

 

искать

 

его,

 

не

 

состоя

 

въ

 

ѳдинѳніи

 

съ

 

Тѣмъ,

 

Кто

 

одинъ

 

есть

свѣтъ

 

міру,

 

истина,

 

путь

 

и

 

жизнь.

 

И

 

да

 

благословитъ

 

Господь

 

кажда-

го

 

изъ

    

васъ

 

въ

   

томъ

 

служеніи,

 

какое

 

будете

 

указано

 

ему

 

свыше!"

По

 

окончаніи

 

молебна,

 

семинарская

 

корпорація

 

и

 

окончившіѳ

курсъ

 

воспитанники

 

прибыли

 

въ

 

сѳминарскій

 

залъ,

 

гдѣ

 

всѣмъ

 

пред-

ложенъ

 

былъ

 

завтракъ.

 

За

 

скромною

 

трапезою

 

воспитатели

 

и

 

воспи-

танники

 

распрощались

 

другъ

 

съ

 

другомъ,

 

при

 

чемъ

 

были

 

пропѣты

многолѣтія

 

Прѳосвящѳннѣйшѳму

 

Тихону,

 

о.

 

ректору,

 

наставникамъ

 

и

окончившимъ

 

курсъ.

 

Одинъ

 

изъ

 

окончившихъ,

 

отъ

 

лица

 

остальныхъ,

въ

 

краткой

 

прочувствованной

 

рѣчи

 

выразилъ

 

семинарской

 

корпораціи

благодарность

 

за

 

труды

 

по

 

воспитанію

 

и

 

обученію.
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Затѣмъ,

 

въ

 

12

 

часовъ

 

дня,

 

окончившіо

 

курсъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

о.

рѳкторомъ,

 

инспѳкторомъ

 

и

 

нѣкоторыми

 

преподавателями,

 

отправились

въ

 

Ипатіѳвскій

 

монастырь,

 

для

 

ближайшаго

 

ознакомлѳнія

 

съ

 

его

 

досто-

примѣчательностями.

 

Обозрѣніе

 

началось

 

съ

 

Св.-Троицкаго

 

храма,

 

при

чомъ

 

всѣми

 

собравшимися

 

здѣсь

 

предварительно

 

были

 

пропѣты

 

тро-

парь

 

„Благословонъ

 

еси,

 

Христе

 

Боже

 

нашъ й

 

и

 

кондакъ

 

„Егда

 

сни-

шодъ

 

языки

 

слія".

 

Необходиныя

 

объяснѳнія

 

при.

 

обозрѣніи

 

предложилъ

преподаватель

 

семинаріи

 

Ив.

 

Баженовъ.

 

Были

 

посѣщѳны

 

также

 

школа

и

 

мастерскія

 

Алоксандровскаго

 

православнаго

 

братства,

 

гдѣ

 

объясне-

нія

 

давалъ

 

преподаватель

 

Ив.

 

Студитскій.

Окончило

 

курсъ

 

сѳминаріи

 

78

 

восиитанпиковъ,

 

изъ

 

нихъ

 

27

 

со

званіемъ

 

студента

 

сѳминаріи;

 

кроиѣ

 

того,

 

шести

 

изъ

 

окончившихъ

курсъ

 

во

 

второмъ

 

разрядѣ

 

предоставлено

 

держать

 

дополнительный

 

эк-

замѣнъ

 

на

 

званіѳ

 

студента

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

будущаго

 

августа.

Изъ

 

газдтъ

 

и

 

журналовъ.

Як

 

14

 

іюня

 

скончался

 

протопресвитеръ

 

придворнаго

 

духовенства

и

 

духовннкъ

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Величествъ

 

I.

 

Л.

 

Янышевъ,

 

84-лѣт-

ній

 

старецъ.

Почившій— сьшъ

 

діакона,

 

род.

 

14

 

апр.

 

1826

 

г.

 

въ

 

с.

 

Сошкинѣ,

Тарусокаго

 

у.

 

Калужской

 

еиархіи.

 

Еще

 

въ

 

дѣтствѣ

 

I.

 

Л.

 

обнаруживать

замѣчательныя

 

способности;

 

ішступивъ

 

въ

 

духовную

 

школу,

 

онъ

 

сразу

занялъ

 

видное

 

нѣсто,—начиная

 

сь

 

дух.

 

училища,

 

я

 

кончая

 

дух.

 

ака-

деміей

 

I.

 

Л.

 

всегда

 

былъ

 

первымъ

 

учѳникомъ.

 

Въ

 

1849

 

г.

 

I.

 

Л.

 

окон-

чилъ

 

С-п-бург.

 

дух.

 

академію

 

первымъ

 

магиотромъ

 

XVIII

 

курса

 

и

оставлѳнъ

 

былъ

 

при

 

академіи

 

въ

 

качеотвѣ

 

баккалавра

 

физнко-матѳмати-

чеокихъ

 

наукъ.

30

 

декабря

 

1851

 

г.

 

I.

 

Л.

 

принялт

 

священный

 

санъ

 

н

 

назначекъ

священниконъ

 

въ

 

Висбаденѣ.

 

Въ

 

1856

 

г.

 

I.

 

Л.

 

опредѣленъ

 

былъ

 

профео-

соромъ

 

богословія

 

и

 

философіи

 

въ

 

С

 

п-бург.

 

унивѳрситѳтѣ,

 

но

 

чѳрезъ

 

2

года,

 

11

 

іюля

 

1858

 

г.

 

назначеяъ

 

къ

 

церкви

 

русской

 

миссіи

 

въБѳрлннѣ,

а

 

11

 

февраля

 

1859

 

г.

 

снова

 

перѳмѣщенъ

 

въ

 

Висбаденъ,

 

гдѣ

 

оставался

до

 

1864

 

г.

 

Въ

 

этомъ

 

году

 

I.

 

Л.

 

приглашенъ

 

былъ

 

въ

 

качѳствѣ

 

законо-

учителя

 

въ

 

Копевгагенъ— къ

 

принцѳссѣ

 

Дагмарѣ

 

Датской,—будущей

супругѣ

 

Императара

 

Александра

 

Ш,

 

Импѳратрицѣ

 

Марін

 

Ѳѳодоровнѣ.

Въ

 

1866

 

г.,

 

когда

 

высшая

 

духовная

 

власть

 

искала

 

достойнаго

 

преемника

бывшему

 

ректору

 

С-п-бургской

 

дух.

 

академін

 

Іоанну

 

(еп.

 

Смоленскому),

ея

 

взоры

 

остановились

 

на

 

I.

 

Л.,

 

и

 

28

 

ноября

 

онъ

 

былъ

 

назначѳнъ

 

рек-

торомъ

 

академіи

 

и

 

профѳссоромъ

 

богословокиіъ

 

н»укъ.
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Почти

 

15

 

лѣтъ,

 

провѳдѳнныхъ

 

I.

 

Л.

 

по

 

окончаніи

 

академическаго

курса

 

за

 

границей,

 

не

 

могли

 

остаться

 

безъ

 

вліянія

 

на

 

весь

 

характеръ

его

 

научно-богословской

 

дѣятельности.

 

I.

 

Л.

 

интересовался

 

постановкой

богословскаго

 

образованія

 

въ

 

заграничныхъ

 

университетахъ.

 

Въ

 

тоже

время

 

онъ

 

внимательно

 

изучалъ

 

господствовавшія

 

въ

 

западной

 

Европѣ

политичѳскія

 

и

 

рѳлигіозныя

 

стрѳмленія,

 

и

 

взглядъ

 

западно-ѳвропейцѳвъ

на

 

Россію

 

вообше,

 

на

 

Русскую

 

церковь,

 

русское

 

духовѳнотво

 

и

 

русокую

богословскую

 

литературу

 

въ

 

частности.

Ставши

 

ректоромъ

 

С-п-бургской

 

академіи

 

и

 

оставаясь

 

имъ

 

въ

 

тече-

те

 

17лѣтъ(1866— 1883),

 

I.

 

Л.

 

поставилъ

 

своей

 

задачей—дать

 

высшему

богословскому

 

образованію

 

въ

 

Россіи

 

такую

 

постановку,

 

которая

 

нанбо-

лѣе

 

приближала

 

бы

 

его

 

къ

 

господствовавшнмъ

 

въ

 

западно-европейской

критикѣ

 

трѳбованіямъ.

 

Постановка

 

научвыхъ

 

занятій

 

въ

 

академіи

 

при

немъ

 

получила

 

тотъ

 

же

 

характеръ,

 

что

 

и

 

въ

 

западно-европѳйскихъ

 

уни-

верситетахъ.

 

При

 

I.

 

Л.

 

предпринято

 

было

 

академіѳй

 

изданіѳ

 

древнихъ

литургій,

 

толкованій

 

на

 

Ветхій

 

Завѣтъ,

 

выдвинуты

 

и

 

разработаны

вопросы

 

по

 

нравственному

 

богословію,

 

нравственной

 

философіи,

 

вопросы

о

 

старокатоликахъ,

 

и

 

др.

 

Въ

 

1874

 

и

 

1875

 

г.

 

I.

 

Л.

 

былъ

 

командированъ

на

 

конгрессъ

 

старокатоликовъ

 

въ

 

Боннѣ

 

и

 

здѣсь— въ

 

дѣлѣ

 

сближенія

послѣднихъ

 

съ

 

православными—занималъ

 

выдающуюся

 

роль,

 

присут-

ствуя

 

и

 

на

 

многихъ

 

другихъ

 

старокатолическихъ

 

конгрессахъ.

 

Какъ

профессоръ,

 

I.

 

Л.

 

производилъ

 

сильное

 

и

 

глубокое

 

впѳчатлѣніе

 

на

 

слу-

шателей.

 

Тонкій

 

и

 

глубокій

 

анализъ

 

чеиовѣческой

 

души,

 

рельефныя

картины

 

того

 

или

 

другого

 

нравствоннаго

 

состоянія

 

производили

 

сильное

впечатдѣніе

 

на

 

студентовъ.

Вмѣстѣ

 

съ

 

трудами

 

по

 

созданію

 

системы

 

нравственнаго

 

богословія

I.

 

Л

 

иосвящалъ

 

много

 

времени

 

на

 

разработку

 

нравственнаго

 

ученія

 

въ

трудахъ

 

философовъ,

 

отцовъ

 

и

 

учителей

 

церкви.

19

 

октября

 

1883

 

г.

 

I.

 

Л.

 

былъ

 

отозванъ

 

на

 

высшій

 

ностъ— прото-

пресвитера

 

Вольш.

 

Зимняго

 

и

 

Московскаго

 

Благовѣщенскаго

 

соборовъ

 

и

духовника

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Величествъ.

 

Съ

 

втого

 

года

 

онъ

 

оставилъ

академическую

 

службу,

 

но

 

не

 

оставилъ

 

служѳнія

 

богословской

 

наукѣ.

До

 

самаго

 

послѣдняго

 

времени

 

онъ

 

живо

 

интересовался

 

старокатоличе-

скимъ

 

движеніемъ,

 

участвовалъ

 

въ

 

старокатолическихъ

 

комиссіяхъ

 

и

конгрессахъ,

 

печатая

 

и

 

издавая

 

матеріалы,

 

касающіеся

 

старокатоликовъ.

Талантливый,

 

многосторонне

 

образованный

 

и

 

ученый

 

профессоръ-

богооловъ,

 

I.

 

Л.

 

извѣстенъ

 

и

 

какъ

 

замѣчательвый,

 

во

 

всѣхъ

 

отношѳніяхъ

образцовый

 

пастырь-проповѣдникъ,

 

по

 

праву

 

должеиствующій

 

занять

первое

 

мѣсто

 

въ

 

ряду

 

новыхъ

 

русскихъ

 

пастырей-проповѣдникивъ,

 

слу-

жителей

 

и

 

учителей

 

слова

 

Божія...
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Съ

 

1905

 

г.

 

I.

 

Л.

 

состоялъ

 

членомъ

 

Синода,

 

особенно

 

живое

 

у

 

ча-

ете

 

принималъ

 

онъ

 

въ

 

разработкѣ

 

новаго

 

акадѳмическаго

 

устава.

Изъ

 

наградъ

 

I.

 

Л.

 

имѣлъ

 

всѣ

 

русскіѳ

 

ордена

 

до

 

св.

 

Андрея

 

Пер-

возванваго

 

включительно,

 

митру,

 

наперсный

 

крѳстъ,

 

осыпанный

 

брилліан-

тами

 

и

 

настольные

 

портреты

 

Императоровъ

 

Александра

 

Ш

 

н

 

Николая

II,—и

 

много

 

иностранныхъ

 

ордѳновъ.

Личность

 

I.

 

Л.

 

поистинѣ

 

историческая,

 

его

 

дѣятельность

 

была

такъ

 

разностороння

 

и

 

многоплодна,

 

что

 

о

 

ней

 

можно

 

писать

 

цѣлыѳ

тома...

 

Церковь

 

русская

 

понесла

 

великую

 

потерю,

 

понесло

 

ее

 

и

 

государ-

ство,

 

ибо

 

почившій

 

быль

 

много

 

лѣтъ

 

не

 

только

 

однимъ

 

изъ

 

руководи-

тдлѳй

 

церковной

 

жизни,

 

но

 

и

 

совѣтникомъ

 

нашихъ

 

вѣнцѳносныхъ

 

Са-

модерясцевъ.

По

 

епархіямъ.

•ф

 

Одинъ

 

изъ

 

священниковъ

 

Смоленской

 

епархіи

 

въ

 

статьѣ

„Мертвые

 

капиталы"

 

предлагаете

 

вниманію

 

едіарх.

 

съѣзда

 

свои

 

слѣ-

дующія

 

соображѳнія

 

о

 

новой,

 

болѣе

 

выгодной

 

постановкѣ

 

эмириталь-

ной

 

кассы.

Читая

 

отчете

 

Смоленской

 

эмиритальной

 

кассы,

 

помѣщенный

 

въ

№

 

8

 

Епарх.

 

Вѣд.,

 

невольно

 

обращаешь

 

вниманіѳ

 

на

 

крупныя

 

цифры

этой

 

кассы:

 

въ

 

остаткѣ

 

къ

 

1910

 

году

 

значится

 

344,503

 

р.

 

39

 

к.

и

 

однихъ

 

процентовъ

 

на

 

капиталы

 

кассы

 

поступило

 

только

 

14,131

 

р.

81

 

к.,

 

въ

 

то

 

же

 

время,

 

просматривая

 

расходъ

 

кассы

 

затотъ

 

же

 

годъ,

встрѣчаешь

 

такую

 

жалкую

 

выдачу

 

осиротѣлымъ

 

сѳмѳйствамъ,

 

какъ

 

на

страницѣ

 

153

 

-

 

въ

 

2

 

р.-

 

4

 

р.,

 

и

 

только

 

за

 

весь

 

годъ

 

три

 

члена

получили

 

по

 

101

 

руб.

 

Какія

 

колоссальные

 

обороты

 

кассы

 

и

 

какая

жалкая

 

и

 

ничтожная

 

помощь

 

членамъ!

 

Да

 

еще

 

и

 

помощь

 

ли

 

это?

Вѣдь

 

каждый

 

мало-мальски

 

аккуратный

 

чѳловѣкъ

 

развѣ

 

не

 

собралъ

 

бы

безъ

 

всякой

 

помощи

 

посторонняго

 

вмѣшательства

 

и

 

безъ

 

всякаго

 

наме-

ка

 

на

 

какія

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

принудительныя

 

мѣры

 

такую

 

же

 

ничтож-

ную

 

сумму.

 

Явно,

 

малый

 

„таланте"

 

возвращѳнъ

 

члену

 

безъ

 

всякаго

прироста.

 

Не

 

напоминаете

 

ли

 

эта

 

касса

 

того

 

раба,

 

который,

 

отдавая

отчете

 

своему

 

господину,

 

когда

 

дѣло

 

коснулось

 

разечета,

 

пошѳлъ

 

ту-

да,

 

гдѣ

 

скрылъ

 

таланте,

 

выкопалъ

 

и

 

подалъ

 

его

 

господину

 

со

 

сло-

вами:

 

„я

 

зналъ,

 

что

 

ты

 

человѣкъ

 

жѳстокій,

 

собираешь,

 

гдѣ

 

не

 

раз-

сыпалъ,

 

н

 

жнешь,

 

гдѣ

 

ты

 

не

 

сѣялъ;

 

возьми

 

свое..."

 

и

 

осиротѣлая

семья

 

безъ

 

всякихъ

 

возраженій

 

получаете

 

молча

 

то,

 

что

 

ей

 

даютъ,

т.

 

о.

 

свой

 

вкладъ

 

и

 

безъ

 

всякихъ

 

процентовъ.

Одновременно

 

съ

 

знакомствомъ

 

съ

 

отчетностью

 

эмиритальной

кассы

   

мнѣ,

 

какъ

 

близко

 

стоящему

 

къ

 

дѣлу

 

крѳдитнаго

   

товарищества
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въ

 

моомъ

 

приходѣ,

 

вспоминается

 

отчете

 

и

 

послѣдняго.

 

Обороты

 

т-ва

 

—

скудные,

 

но

 

между

 

тѣмъ

 

осиротѣлымъ

 

сомействамъ

 

прощена

 

ссуда

 

въ

размѣрѣ

 

49

 

руб.,

 

дано

 

на

 

церковно-приход.

 

школу

 

за

 

пять

 

лѣтъ

250

 

руб.,

 

на

 

устройство

 

кирпичнаго

 

сарая

 

для

 

расширонія

 

храма

25

 

руб.

 

и

 

возвращено

 

°/о

 

8а

 

1909

 

годъ

 

на

 

вклады

 

295

 

руб.

 

85

 

к.

Какая

 

разница!

 

А

 

вѣдь,

 

кажется,

 

и

 

касса

 

и

 

товарищество

 

ость

 

учре-

жденіе,

 

открываемое

 

для

 

блага

 

тѣхъ

 

членовъ,

 

которые

 

несутъ

 

свои

гроши

 

въ

 

это

 

учрѳжденіѳ.

 

Касса

 

по

 

уставу

 

обезпечиваетъ

 

старость,

 

но

не

 

лучше

 

ли

 

измѣнить

 

этоте

 

уставъ,

 

чтобы

 

эмиритальная

 

кксса

 

при-

носила

 

болѣе

 

существенную

 

пользу

 

своимъ

 

члопамъ

 

и

 

при

 

ихъ

 

жизни.

Дѣло

 

не

 

только

 

въ

 

обѳзпеченіи

 

старости

 

членовъ,

 

но

 

и

 

въ

 

удобствѣ,

и

 

въ

 

развитіи

 

благосостоянія

 

члена

 

при

 

его

 

жизни.

 

Въ

 

борьбѣ

 

съ

нуждою

 

сколько

 

гаснете

 

человѣческой

 

жизни,

 

сколько

 

непроизводитель-

но

 

тратится

 

энѳргіи— и

 

все

 

потому,

 

что

 

въ

 

дѣло

 

вложено

 

меньше

 

люб-

ви,

 

чѣмъ

 

неумолимаго

 

математичѳскаго

 

разсчета!

 

Вѣдь

 

извѣстно,

 

что

наше

 

духовенство

 

матѳріально

 

бѣдствуѳтъ,

 

извѣстно

 

также,

 

что

 

каждое

сословіе

 

имѣетъ

 

свои

 

капиталы,

 

свои

 

банки

 

и

 

пользуется

 

своѳврѳмен-

нымъ

 

крѳдитомъ,—

 

взять

 

хотя

 

бы

 

дворявскій

 

банкъ

 

и

 

мѳліоративныѳ

кредиты,

 

даже

 

крестьянскій

 

банкъ.

 

Одно

 

духовенство

 

только

 

о

 

себѣ,

какъ

 

слѣдуѳтъ,

 

не

 

озаботилось,

 

и

 

болѣе

 

счастливое

 

духовенство,

 

а

такихъ

 

счастливцевъ

 

можно

 

считать

 

по

 

пальцамъ,

 

свои

 

сбѳроженія

 

(на

черный

 

день)

 

отдаете

 

въ

 

банкъ

 

изъ

 

3

 

p.

 

6Q

 

к.

 

на

 

100

 

р.,

 

а

 

боль-

шая

 

часть

 

духовенства

 

принуждена

 

свои

 

сбережонія

 

нести

 

въ

 

эмери-

тальную

 

кассу

 

въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

у

 

собя

 

дома

 

приходится

 

унижаться

передъ

 

дѳревѳнскимъ

 

кулачествомъ

 

и

 

оле

 

влачить

 

свое

 

существованіе.

Неужели

 

духовенству

 

другого

 

выхода

 

и

 

найти

 

нользя?

 

Тутъ-то

и

 

слѣдовало

 

бы,

 

измѣнивъ

 

уставъ

 

эмеритальной

 

кассы,

 

сконцентриро-

вать

 

всѣ

 

сбережѳнія

 

духовенства

 

около

 

этой

 

кассы,

 

получивъ

 

этимъ

нѣкоторое

 

подобіе

 

своего

 

собствѳннаго

 

банка,

 

за

 

предѣлы

 

котораго

не

 

вышла

 

бы

 

ни

 

одна

 

копѣйка

 

духовенства

 

и,

 

наоборотъ,

 

каждая

 

бы

копѣйка

 

приносила

 

проценте.

 

Принудительныхъ

 

мѣръ,

 

конечно,

 

и

 

въ

поминѣ

 

не

 

должно

 

быть, —каждый

 

понесете

 

свои

 

сбережѳнія

 

доброволь-

но.

 

Каждый

 

члѳнъ

 

будѳтъ

 

знать,

 

что

 

въ

 

этой

 

кассѣ

 

есть

 

ссудная

операція,

 

дающая

 

ему

 

возможность

 

взять

 

ссуду

 

тогда,

 

когда

 

ему

нужно:

 

на

 

постройки,

 

свадьбы,

 

похороны,

 

воспитаніѳ

 

и

 

обученіе

 

дѣтей

и

 

за

 

°/о,

 

для

 

него

 

самый

 

подходящій,

 

не

 

болѣѳ

 

7

 

—

 

8°/о.

 

Этотъ

 

про-

центе

 

никого

 

не

 

должѳнъ

 

ужасать,

 

потому

 

что

 

онъ

 

ничто

 

въ

 

сравне-

ніи

 

съ

 

той

 

потерей,

 

которую

 

приходится

 

нести

 

духовенству,

 

несвоевре-

менно

 

продавая

 

хлѣбъ,

 

скоте

 

и

 

пр.

 

При

 

кассѣ

 

можно

 

вести

 

и

 

вклад-

ныя

 

опѳраціи,

 

давая

 

вкладчикамъ,

 

скажѳмъ,

 

6°/о.

 

Само

 

собою

 

очевидно,

что

 

найдутся

 

многіѳ

 

охотники,

 

которые,

 

не

 

задумываясь,

 

попѳсутъ

 

свои

сбѳреженія

 

въ

 

такую

 

кассу,

 

навсегда

 

разсчитавшись

 

съ

 

Государствѳн-

нымъ

 

банкомъ.
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Въ

 

годовомъ

 

отчетѣ

 

эмеритуры

 

сказано,

 

что

 

на

 

покупку

 

°/о°/о

бумагъ

 

израсходовано

 

32157

 

р.

 

24

 

к

 

,

 

а

 

не

 

лучше

 

ли

 

бы

 

было

 

разо-

слать

 

эти

 

деньги

 

по

 

благочиніямъ

 

изъ

 

5—

 

6°/о

 

для

 

раздачи

 

нуждаю-

щемуся

 

духовенству?

 

Кромѣ

 

практической

 

пользы

 

это

 

мѣропріятіе

цѣнно

 

было

 

бы

 

и

 

въ

 

смыслѣ

 

пробужденія

 

иниціативы

 

духовенства

 

и

его

 

самодѣятельности.

 

Внутренняя

 

жизнь

 

подобнаго

 

самоустройства

 

не

оставляла

 

бы

 

желать

 

ничего

 

лучшаго,

 

такъ

 

какъ

 

высокая

 

степень

 

его

развитія

 

достигалась

 

бы

 

своею

 

самостоятельностью

 

и

 

нѳзависимостію

отъ

 

какой

 

либо

 

внѣшнѳй

 

опеки.

 

Въ

 

эмеритальной

 

кассѣ

 

капиталы

 

тогда

увеличатся

 

еще

 

больше,

 

чѣмъ

 

при

 

покупкѣ

 

°/о°/о

 

бумагъ,

 

вѣдь

 

только

восемь

 

роспискокъ

 

на

 

сумму

 

48862

 

р.

 

50

 

к.

 

даютъ

 

кассѣ

 

5°/о,

 

а

остальныя

 

пяднадцать

 

росписокъ

 

государств,

 

ренты

 

на

 

2-^0800

 

р.

даютъ

 

только

 

по

 

4°/о.

 

Не

 

безъизвѣстно

 

теперь

 

стало,

 

какъ

 

широко

развивается

 

коопѳрація

 

въ

 

приходахъ,

 

извѣстно

 

также,

 

что

 

во

 

главѣ

этого

 

новаго

 

движенія

 

стоите

 

духовенство,

 

и

 

былъ

 

бы

 

смыслъ

 

преобра-

зованной

 

кассѣ

 

отпускать

 

свои

 

деньги

 

въ

 

распоряжѳніе

 

кредитныхъ

товариществъ

 

изъ

 

6°/о,

 

какъ

 

дѣлаетъ

 

это

 

и

 

Государственный

 

банкъ.

Теперь

 

даже

 

вопросъ

 

на

 

очереди,

 

когда

 

госуд.

 

сбѳрѳгательныя

 

кассы

вкладами

 

своихъ

 

членовъ

 

тоже

 

будутъ

 

ссужать

 

кредитный

 

товарище-

ства.

 

Дѣло

 

вполнѣ

 

надежно,

 

— за

 

это

 

говорите

 

и

 

самъ

 

уставъ

 

т-въ:

1-хъ —круговая

 

порука,

 

во

 

2-хъ

 

—

 

просроченный

 

ссуды

 

взыскиваются

въ

 

семидневный

 

срокъ

 

и

 

безъ

 

всякой

 

судебной

 

волокиты.

 

Въ

 

виду

расширенія

 

дѣятельности

 

епархіальной

 

кассы

 

можно

 

было

 

бы

 

имѣть

членами

 

и

 

церкви,

 

и

 

монастыри.

 

И

 

всѣ

 

мертвые

 

капиталы

 

могли

 

бы

оказать

 

продуктивную

 

помощь

 

какъ

 

духовенству,

 

такъ

 

и

 

населѳнію,

интересы

 

которыхъ

 

тѣсно

 

связаны

 

между

 

собою.

 

Большіе

 

капиталы

давали

 

бы

 

и

 

большіе

 

проценты,

 

получилась

 

бы

 

тогда

 

возможность

 

обра-

зовать

 

спеціальный

 

запасный

 

капиталъ

 

на

 

удовлетворѳніѳ

 

самыхъ

разнообразныхъ

 

нуждъ

 

самихъ

 

членовъ.

 

Тогда

 

и

 

осиротѣвшія

 

семьи,

послѣ

 

смерти

 

своихъ

 

кормильцѳвъ,

 

имѣли

 

бы

 

возможность

 

получать

болѣѳ

 

значительную

 

помощь.

•*$►

 

По

 

прѳдложенію

 

прѳосвященнаго

 

Серафима,

 

съѣздомъ

 

духо-

венства

 

Кишиневской

 

епархіи

 

организованъ

 

епархіальный

 

комитете

 

для

постройки

 

храмовъ,

 

въ

 

тѣхъ

 

исключительно

 

сѳлахъ,

 

гдѣ

 

не

 

можете

быть

 

иного

 

способа,

 

какъ

 

при

 

помощи

 

всей

 

епархіи

 

и

 

сборовъ

 

со

всѣхъ

 

церквей

 

и

 

монастырей

 

Бѳссарабіи

 

и

 

привлѳченія

 

пожертвованій

со

 

всей

 

Россіи.

 

Средста

 

для

 

постройки

 

церквей

 

составляются

 

изъ

слѣдующихъ

 

источниковъ:

 

1)

 

изъ

 

ежегоднаго

 

отчислѳнія

 

по

 

постанов -

лѳніямъ

 

епархіальнаго

 

съѣзда

 

изъ

 

суммъ

 

церквей

 

епархіи,

 

каковыя

средства

 

взыскиваются

 

по

 

полугодіямъ

 

и

 

представляются

 

благочинными

въ

 

ѳпархіальный

 

комитете;

 

2)

 

изъ

 

ѳжегодныхъ

 

отчислѳній

 

изъ

 

суммъ

всѣхъ

 

монастырой

 

ѳпархіи

 

изъ

 

капиталовъ

 

и

 

въ

 

видѣ

 

налога

 

на

 

земли

и

 

имущества

 

монастырей,

 

по

 

усмотрѣнію

 

ѳпархіальнаго

 

прѳосвящѳннаго,



434

каковыя

 

средства

 

представляются

 

въ

 

ѳпархіальный

 

комитѳтъ

 

также

 

по

полугодіямъ;

 

3)

 

изъ

 

спеціальнаго

 

тарѳлочнаго

 

сбора

 

по

 

всѣмъ

 

цѳрквамъ

епархіи,

 

производимаго

 

15

 

августа

 

и

 

представляемаго

 

при

 

актахъ

чрѳзъ

 

благочинныхъ

 

въ

 

епархіальный

 

комитете;

 

4)

 

изъ

 

единовремен-

ныхъ

 

сборовъ

 

по

 

церквамъ

 

ѳпархіи

 

съ

 

причтовъ

 

и

 

прихожанъ

 

по

сборнымъ

 

листамъ

 

на

 

постройку

 

поименно

 

той

 

или

 

другой

 

церкви

 

и

5)

 

изъ

 

сбора

 

пожертвованій

 

по

 

всей

 

Россіи

 

по

 

листамъ

 

поименно

 

на

постройку

 

той

 

или

 

другой

 

церкви.

 

Епарх.

 

комитете,

 

кромѣ

 

ассигновки

средствъ

 

изъ

 

указанныхъ

 

источниковъ,

 

можете

 

просить

 

духовную

 

кон-

систорію

 

о

 

выдачѣ

 

сборныхъ

 

книгъ

 

для

 

сбора

 

пожертвованій

 

на

 

по-

стройку

 

той

 

или

 

иной

 

церкви

 

въ

 

установленномъ

 

порядкѣ.

 

Епарх.

 

коми-

тете

 

имѣѳтъ

 

нѣсколько

 

образцовыхъ

 

плановъ

 

церквей

 

различнаго

размѣра

 

и

 

наиболѣѳ

 

дешевой

 

конструкціи,

 

изъ

 

каковыхъ

 

комитѳтъ

выбираете,

 

при

 

участіи

 

членовъ

 

причта

 

и

 

строительной

 

комиссіи,

 

тотъ

или

 

другой

 

планъ

 

для

 

постройки

 

церкви,

 

согласно

 

срѳдствамъ

 

и

 

числен-

ности

 

прихода.

 

Самая

 

же

 

постройка

 

церквей

 

производится

 

приходскимъ

строитѳльнымъ

 

комитетомъ

 

въ

 

составѣ

 

лицъ,

 

назначаѳмыхъ

 

духовной

консисторіѳй,

 

подъ

 

наблюдѳніемъ

 

епархіальнаго

 

комитета.

 

(Кишин.

 

Еп.

Вѣд.).

^

 

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

вечеринки

 

наканунѣ

 

совершенія

 

свадѳбъ

сопровождаются

 

разгуломъ,

 

архіѳпископъ

 

Антоній

 

Волынскій

 

запрѳтилъ

свящѳнникамъ

 

епархіи

 

совершать

 

браки

 

по

 

воскрѳснымъ

 

и

 

празднич-

нымъ

 

днямъ,

 

если

 

только

 

брачущіѳ

 

не

 

дадутъ

 

подписку,

 

что

 

наканунѣ

они

 

не

 

допустятъ

 

никакихъ

 

пировъ.

Разный

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки.

——

 

Россія

 

въ

 

циФрахъ.

 

Ежегодникъ

 

Россіи

 

за

 

1909

 

г.,

 

изда-

ваемый

 

центральнымъ

 

статистич.

 

комитетомъ,

 

рисуѳтъ

 

наше

 

отечество

за

 

послѣдній

 

годъ

 

въ

 

слѣдующихъ

 

цифрахъ,

 

основанныхъ

 

частью

 

на

точныхъ

 

данныхъ,

 

частью

 

добытыхъ

 

путемъ

 

анализа

 

статистическихъ

законовъ.

 

Къ

 

1

 

января

 

численнссть

 

населѳнія

 

Россіи,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

фин-

ляндскими

 

губерніями,

 

опредѣлялась

 

въ

 

160095200

 

душъ

 

обоего

 

иола,

т.

 

е.

 

со

 

времени

 

переписи

 

1897

 

г.

 

населѳніе

 

Имперін

 

увеличилось

 

на

33199000

 

д.,

 

что

 

составляете

 

26,2

 

проц.

 

Племенной

 

составъ

 

населенія

въ

 

проц.

 

выражается

 

слѣдующимъ

 

образомъ:

 

русскнхъ

 

65,5

 

проц.,

 

турко-

татаръ— 10,6

 

проц.,

 

поляковъ— 6,2

 

проц.

 

(въ

 

Привислянскомъ

 

краѣ

 

поля-

ки

 

составляютъ

 

71,8

 

проц.

 

всего

 

населѳнш

 

края),

 

финновъ

 

— 4,5

 

проц.

(въ

 

Финляндии

 

эта

 

народность

 

составляете

 

86,7

 

проц.

 

всѣхъ

 

жителей),

евреевъ— 3,9

 

проц.,

 

литовско-латышскаго

 

племени—2,4

 

проц.,

 

герман-

певъ— 1,6

 

проц.,

 

и

 

прочихъ

 

народностей

 

5,3

 

проц.

 

Къ

 

1

 

января

 

1908

г.

 

всѣх»

 

учебвыхъ

 

заведеній

 

въ

 

Имперіи

 

насчитывалось

 

113092

 

съ

6840749

 

учащимися.

 

Наиболѣѳ

 

благопріятныя

 

отношѳнія

 

числа

 

учащихся

къ

 

общему

 

числу

 

жителей

 

наблюдались

   

въ

 

губерніяхъ:

 

Амурской

 

(84,8
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на

 

1000

 

жителей),

 

Московской

 

(81,0

 

иа

 

1000),

 

Черноморской

 

(71,1

 

на

1000),

 

Лифляндской

 

(77,7

 

на

 

1000),

 

Пѳтѳрбурской

 

(77,1

 

на

 

1000).

Грамотныхъ

 

въ

 

Имперіи

 

на

 

1000

 

душъ

 

приходится

 

21 1,

 

т.

 

ѳ.

 

21

 

проц.

Для

 

подачи

 

врачебной

 

помощи

 

насѳленію

 

въ

 

1907

 

году

 

существовало

7142

 

больницы

 

и

 

пршмныхъ

 

покоевъ

 

съ

 

176183

 

кроватями.

 

Но

 

отноше-

нію

 

къ

 

населеію

 

и

 

пространству—одна

 

больница

 

приходилась

 

на

 

20900

жителей

 

и

 

на

 

2634

 

кв.

 

вер.

 

пространства.

 

Общііі

 

оборотъ

 

внѣшиѳй

 

тор-

говли

 

Россіи

 

въ

 

1907

 

году

 

опредѣлилея

 

въ

 

1.900.400.000

 

руб.

 

Первое

мѣсто

 

въ

 

ряду

 

вывезѳнныхъ

 

за

 

границу

 

товаровъ

 

въ

 

1907

 

г.

 

оставалось

за

 

зерновымъ

 

хлѣбомъ

 

(36

 

проц

 

цѣнности

 

всего

 

выпуска).

 

Вывозъ

главныхъ

 

хлѣбовъ

 

и

 

хлѣбныхъ

 

продуктовъ

 

изъ

 

Россіи

 

въ

 

1907

 

г.

 

рав-

нялся

 

470

 

милдіонамъ

 

пудовъ,

 

стоимостью

 

въ

 

431.000

 

000

 

руб.

 

Главвѣй

шими

 

изъ

 

привезенвыхъ

 

въ

 

Россію

 

иностранныхъ

 

товаровъ

 

являются

вещества

 

въ

 

сыромъ

 

и

 

непереработанномъ

 

видѣ,

 

а

 

также

 

пищевые,

растительные

 

продукты.

 

Потрѳбленіе

 

вина

 

въ

 

Россіи

 

въ

 

1908

 

и

 

1909

г.г.,

 

по

 

отчетамъ

 

главнаго

 

управленія

 

неокладныхъ

 

сборовъ

 

и

 

казенной

продажи

 

питей,

 

было

 

наиболѣе

 

велико

 

въ

 

центрѣ

 

и

 

на

 

югѣЕвроп.

 

Россін,

 

а

также

 

въ

 

Сибири.

 

Городское

 

наседѳніе

 

потребляетъ

 

вина

 

въ

 

З х /а

 

раза

болѣе

 

сельскаго

 

(для

 

сельскаго

 

населенія

 

въ

 

срѳднемъ

 

потребленіѳ

 

вина

доходитъ

 

до

 

0,45

 

ведра

 

на

 

душу,

 

а

 

для

 

городского— 1,56

 

ведра).

 

Измѣ-

ненія,

 

происшедшія

 

въ

 

составѣ

 

частнаго

 

землевлацѣнія,

 

подъ

 

вліяніемъ

дѣятельности

 

крестьянскаго

 

поземельнаго

 

банка,

 

сводятся

 

къ

 

слѣдующему.

За

 

трехлѣтіе

 

1906 — 1908

 

г.г.

 

крестьянскому

 

банку

 

и

 

крестьянами

 

при

его

 

содѣйствіи,

 

было

 

продано— 6037803

 

десятины.

 

Вся

 

земельная

 

пло-

щадь

 

къ

 

началу

 

1909

 

года

 

распределялась

 

слѣдующпмъ

 

образомъ:

 

у

дворянъ— 49361865

 

дес;

 

у

 

духовныхъ

 

лицъ— 328945

 

дес;

 

у

 

купцовъ—

16093974

 

дес;

 

у

 

мѣщанъ— 3724764

 

дес;

 

у

 

прочихъ

 

сословій —2611875

дес;

 

у

 

иностранныхъ

 

подданвыхъ

 

—330053

 

дес.

 

и

 

у

 

крестьянскаго

банка— 3671892

 

десят.

——

 

<Подпольники>.—Въ

 

Корчевскомъ

 

уѣздѣ,

 

Тверской

 

губ.,

появилась

 

новая

 

секта— «подпольники>.

 

€ІІодпольники>

 

скрываются,

молятся

 

украдкой,

 

въ

 

поднольяхъ,

 

не

 

признаютъ

 

брака

 

и

 

священства.

Мужчинъ

 

мало,

 

больше

 

женщинъ.

 

Обыкновенно,

 

болѣе

 

рослый

 

н

 

здоро-

вый

 

мужикъ,

 

лѣтъ

 

сорока,

 

избирается

 

«попомъ».

 

Дѣтей

 

не

 

крѳстятъ

 

н

воспитываютъ

 

ихъ

 

сообща,

 

на

 

общія

 

средства.

 

Секта

 

распространяется

по

 

окрестностямъ

 

и

 

получаетъ

 

пособія

 

изъ

 

Москвы,

 

Ярославля

 

и

 

дру-

гихъ

 

городовъ.

 

Подпольники

 

часто

 

мѣняютъ

 

свое

 

мѣстожительстао,

 

быть

можетъ,

 

изъ

 

боязни

 

преслѣдованіи,

 

а

 

вѣрнѣе— по

 

религіознымъ

 

и

 

мате-

ріаіьнымъ

 

побужденіямъ.

 

Распространеяіемъ

 

секты,

 

по

 

слухамъ,

 

зани-

мается

 

какая-то

 

богатая

 

Московская

 

купчиха.

 

(Донск.

 

Еп

 

Вѣд.

 

1910

 

г.

№

 

7).

-------

 

Небываеый

 

ураганъ.

    

«Крым.

 

Вѣст.»

   

сообщаетъ:
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мая

надъ

 

Ѳѳодосійскимъ

 

у.

 

разразился

 

ураганъ,

 

и

 

главныѵъ

 

образомъ

 

охва-

тилъ

 

районъ

 

деревни

 

Узунъ-Аякъ-Корса,

 

гдѣ

 

его

 

разрушительное

 

дѣй-

сгвіе

 

достигло

 

наивысшаго

 

прѳдѣла.

 

Здѣоь

 

насчитывается

 

10

 

разрушѳн-

ныхъ

 

хатъ,

 

масса

 

убитыхъ

 

домаюнихъ

 

итицъ

 

и

 

вѣсколько

 

чѳловѣкъ,

пострадавшихъ

 

отъ

 

паденія

 

крышъ

 

и

 

пр.

 

Налетѣвшимъ

 

вихремъ

 

одинъ

татаринъ

 

былъ

 

поднятъ

 

на

 

воздухъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

лошадью

 

и

 

бочкой

 

и

переброшенъ

 

на

 

другой

 

дворъ.

 

У

 

другого

 

поселянина

 

вихрь

 

разрушилъ

домъ

 

и

 

поднялъ

 

на

 

воздухъ

 

дилижансъ

 

и

 

пару

 

лошадей.

^—

 

Странное

 

явлѳніе.

 

Въ

 

селѣ

 

Холмѣ,

 

Галичскаго

 

уѣзда,

 

суще-

ствуетъ

 

деревянный

   

храмъ,

 

построенный

   

въ

  

началѣ

 

XVI

   

вѣка,

    

что



436

подтверждается

 

надписью,

 

сдѣланною

 

на

 

напрестольномъ

 

крестѣ.

 

Здѣсь

же

 

находится

 

древнее

 

деревянное,

 

рѣзное

 

паникадило.

 

Въ

 

послѣднеѳ

время

 

замѣчено

 

странное

 

явленіе:

 

земля

 

подъ

 

алтаремъ

 

постепенно

 

воз-

вышается

 

четырехъугольникомъ,

 

въ

 

видѣ

 

могилы.

 

Мѣстный

 

священникъ

давно

 

имѣетъ

 

наблюдевіе

 

за

 

этимъ

 

возвышеніемъ,

 

но

 

объяснить

 

причины

этого

 

не

 

можетъ.

 

(«Колок.»).

——

 

Памяти

 

защитниковъ

 

отечества.

 

Съ

 

Высочайшего

 

соизво-

ленія

 

открытъ,

 

повсемѣстно

 

въ

 

Имперіи,

 

сборъ

 

пожертвованій

 

на

 

возве-

дете

 

въ

 

Москвѣ

 

на

 

Красной

 

площади,

 

памятника

 

зіщитникамъ

 

отече-

ства:

 

патріарху

 

Гермогену

 

и

 

архимандриту

 

Сергіево-Троицкой

 

лавры

Діпнисію.

 

Пожертвованія

 

могуть

 

быть

 

направляемы

 

въ

 

мѣстныя

 

казна-

чейства

 

на

 

имя

 

Императорскаго

 

Московскаго

 

архѳологическаго

 

общества.

——-

 

Рѣдкоѳ

 

совпаденіе.

 

Въ

 

приходѣ

 

Троицкой

 

ц.

 

села

 

Карпова

Варнав,

 

у.

 

на

 

29

 

іюня

 

разрѣшены

 

два

 

юбилейный

 

торжества:

 

настоятеля

иротоіѳрея

 

Григорія

 

В.

 

Бѣляева

 

и

   

псаломщика

 

Павла

 

Н.

   

Вироградова.

—

 

Воззваніе

 

О

 

помощи.

 

31

 

прошлаго

 

марта

 

въ

 

7*/а

 

час.

 

веч.,

въ

 

с

 

Выспшхъ-Верещакахъ,

 

Чигяринскаго

 

у.,

 

Кіевской

 

губ.,

 

въ

 

своей

квартирѣ,

 

въ

 

присутствіи

 

всей

 

семьи

 

и

 

прислуги,

 

убитъ

 

мѣстный

 

свя-

щенникъ

 

о.

 

Мих.

 

Вироцкій

 

тремя

 

работниками

 

крестьянами,

 

вооружен-

ными

 

револьверами

 

и

 

кинжалами.

 

Причиною

 

нападенія

 

послужили

 

слухи,

что

 

покойный,

 

возвратившись

 

въ

 

тотъ

 

день

 

изъ

 

Кіева,

 

привезъ

 

съ

 

собою

15000

 

рублей

 

на

 

окончаніе

 

постройки

 

новой

 

церкви,

 

о

 

которыхъ

 

онъ

еще

 

только

 

хлопоталъ.

 

Покойникъ

 

оставилъ

 

жену

 

съ

 

шестью

 

малолѣт-

ними

 

сиротами,

 

въ

 

возрастѣ

 

оть

 

4-хъ

 

мѣсяцевъ

 

до

 

13

 

лѣтъ,

 

изъ

 

числа

коихъ

 

одинъ

 

8

 

лѣтъ

 

глухо-нѣмой

 

идіотъ,

 

а

 

двое

 

учатся

 

въ

 

въ

 

духовныхъ

училищах*.

 

Имущество

 

все

 

оцѣнено

 

благочиннымъ

 

въ

 

300

 

руб.,

 

а

 

дол-

говъ

 

оказалось

 

836

 

р.,

 

которые

 

затрачены

 

на

 

лѣченіѳ

 

несчастнаго

 

идіота

и

 

зоспитаніе

 

дѣтей

 

въ

 

тѳкущемъ

 

году.

 

Горе

 

и

 

вопли

 

вдовы

 

и

 

сиротъ

такъ

 

велики,

 

что

 

и

 

выразить

 

трудно...

 

По

 

иняціативѣ

 

членовъ

 

Госуд.

Думы

 

священниковъ,

 

собираются

 

пожертвованія

 

на

 

помощь

 

несчастной

вдовѣ

 

и

 

ея

 

семьѣ.

 

Пожертвованія,

 

для

 

передачи

 

по

 

назначенію,

 

просятъ

направлять

 

въ

 

рѳдакцію

 

журнала

 

«Дух.

 

Бѳсѣды», —поадреоу:

 

Паволочъ,

Кіевской

 

губ.

Содѳржаніѳ

 

нѳОФФИЦіальнаго

 

отдьла.

 

Конечный

 

судьбы

 

міра

 

и

человѣка.

 

Ііромыолъ

 

Бэаій

 

(стихотворѳніе).

 

О

 

«гласномъ»

 

или

 

публич-

номъ

 

поминовеніи

 

усопшихъ

 

въ

 

православныхъ

 

храмахъ

 

въ

 

праздничные

и

 

воскресные

 

дни.

 

Старообрядчѳскій

 

вопросъ

 

въ

 

Государственномъ

Сбвѣтѣ.

 

Протоіерей

 

Геннадій

 

Котельскій.

 

(Некрологъ).

 

Окснчаніѳ

 

учеб-

наго

 

года

 

въ

 

Костромской

 

духовной

 

семинаріи.

 

Изъ

 

газетъ

 

и

 

журналовъ.

По

 

епархіямъ.

    

Разный

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки.

 

Объявленія.

'

 

Ректоръ

 

семинаріи,

 

Прот.

 

В.

 

Чеканъ.

Редакторы

 

)
\ Преподаватель

 

семинаріи

 

В.

 

Строевъ.

Дозволено

 

цензурою.

                     

Кострома.

 

Типо-литографія

 

Е.

 

В.

 

Фалькъ



в

   

л Н

    

I

    

я. •

ШШ

По

 

признанію

 

авто-

1
іріша

 

з-ОіШініпййт ритетныхъ

 

ученыхъ

обладаеіъ

 

веѣми

 

данными

—-

 

ЧТОБЫ

 

ЗАНЯТЬ

 

—-

первенствующее

 

мьсто

 

среди

лучшйхъ

 

сортовъ

Фраецузскихъ

 

винъ.

Вино

 

Сенъ-Рафаэль

   

есть

 

тоническое,

   

укрѣпляющее

   

и

способствующее

 

пишеваренію

   

и

 

возстановляющее

   

силу

вино.

 

Превосходно

 

на

 

вкусъ.

Неоцѣнимо

 

при

 

анеміи,

 

при

 

нервныхъ

   

и

 

желудочныхъ

страданіяхъ

 

и

 

въ

 

періодъ

 

выздоровленія.

 

-

Болѣе

 

дѣйствительное

 

средство

 

для

 

слабыхъ

 

и

 

выздорав-

ливающихъ,

 

чѣмъ

 

желѣзные

 

и

 

хинные

 

препараты.

Мы

 

особенно

 

рекомендуемъ

 

это

 

превосходное

 

вино

 

вы-

нужденныыъ

 

жить

 

вдали

 

отъ

 

города.

Вино

 

это

 

лучшій

 

другъ

 

желудка,

 

а

 

потому

   

и

 

не-

обходимо

 

имѣть

 

въ

 

каждомъ

 

яомѣ.

                          

6 — 4

1 mm
:ШШ

ё

I

^SS^i

кислородный

 

шипучія
целебныя

 

„ОЗЕТЪ-ВАННЫ

 

'

 

Д-ра

 

мед.

 

L.

 

SARASOH'A*

^превосходно

 

дѣйствуетъ

 

на

 

страдающвхъ

 

нервнымъ

 

рас- }
втройствомъ,

 

болѣзнямп

 

сердца,

 

безсонницей,

 

нефритомъ3|
и

 

подагрой,

 

ожирѣніемъ,

 

астмой,

 

опухолями

 

конечностей

 

и;

|

    

др.

 

— Въ

 

медицинской

 

литературѣ

 

масса

 

отзывовъ.

    

|

|

    

Требуйте

 

безплатно

 

брошюру

   

„ОЗЕТЪ-ВАННЫ".

     

I

Видьна,

 

Гл.

 

Скл.

 

„ОЗЕТЪ-ВАННЫ"

 

П.

    

6-4



Иконостасная

 

позолотная

 

мастерская

Нбтрі

   

Адриновича

   

Мочілові

гор.

 

Лухъ,

 

Юрьевецк.

 

уѣзда

 

Костр

  

губ.

Принимаются

 

заказы

 

на

 

золоченіе

 

по

 

дереву

 

иконостасовъ

 

и

кіотъ

 

новыхъ

 

и

 

реставрація

 

старыхъ,

 

золоченіе

 

церковныхъ

 

главъ

и

 

крестовъ.

 

Принимаются

 

также

 

живописные

 

и

 

малярные

 

заказы.

Требуются

 

представители.

Обращаться

 

въ

 

гор.

   

Лухъ

 

Юрьевецк.

 

у.

 

Костр.

 

губ.

 

12— 3

КОЛОКОЛЬНЫЙ

 

Щ

 

БР.

 

ПРИВАЛОВЫХ!

Въ

 

Нижнемъ-Еовіородѣ

 

(Канавино).

Всегда

 

готовые

 

колокола

 

отъ

 

200

 

пудовъ,

 

и

 

принимаются

заказы

 

изъ

 

разныхъ

 

сортовъ

 

мѣди.

 

Фирма

 

сущѳствуетъ

 

съ

1817

 

года

 

и

 

удостоена

 

медалей

 

за

 

Всероссійскую

 

выставку

1896

 

г.

 

и

 

др.

 

Также

 

имѣются

 

колокола

 

на

 

складѣ

 

въ

 

гор.

Сарапулѣ

 

у

 

Н.

 

В.

 

Полякова.

9 — 12

                                                     

Бр.

 

Приваловы.

I___________________________________________!_

П.

 

И.

 

МЫЛЬНИКОВА

въ

   

Ярославлѣ

Рождественская

 

ул.,

 

домъ

 

№

 

43

 

Ножеловской.

Производство

 

асфальтовыхъ,

 

цѳментовыхъ,

 

бетонныхъ

работъ,

 

цементовыхъ

 

лѣстницъ,

 

сводовъ

 

и

 

выгребныхъ

ямъ—устройство

   

въ

 

церквахъ

   

плиточныхъ

  

половъ

Харьковскаги

 

завода

 

Бергентейма

 

и

 

др.

 

работъ.

сгг




