
Годъ

 

XL. 1—15

 

августа

 

1904

 

года.

СМОЛЕНСКІЯ

штииш
Выходить

 

два

 

раза

 

въ

               

Wfi»

   

1

 

ІШ^

                  

Цѣна

 

годовоиу

 

иіданіго
мѣсяцъ.

                      

Jwa

   

Д®»

                   

4

 

руб.

 

60

 

коп.

отд-ьлъ

 

о«*=*>за:іл;і^.агыз:ь>хй.

Высочайшая

 

телеграмма

 

Ея

 

Императорского

 

Величества

 

Го-
сударыни

 

Императрицы

 

Маріи

 

Ѳеодоровны

 

на

 

имя

 

Его

 

Пре-
освященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Петра,

 

епископа

 

Смолен-
ска™

 

и

 

Дорогобужскаго.

На

 

принесенное

 

отъ

 

имени

 

членовъ

 

Смоленской

 

Общины

сестеръ

 

милосердія

 

Краснаго

 

Бреста

 

Ея

 

Императорскому

 

Ве-

личеству

 

Государынѣ

 

Императриц!»

 

Маріи

 

Ѳеодоровнѣ

 

выра-

жсніо

 

върноподданничесвихъ

 

чувствъ

 

по

 

поводу

 

исполнпвша-

гося

 

десвтилѣтія

 

существованія

 

Общины

 

и

 

отправленія

 

две-

надцати

 

сестеръ

 

на

 

театръ

 

военныхъ

 

дѣйствій,

 

Его

 

Преосвя-

щенство

 

3-го

 

сего

 

августа

 

удостоился

 

получить

 

отъ

 

Ея

 

Им-

ператорская

 

Величества

 

следующую

 

телеграмму:

Смоленскъ.

 

Его

 

Преосвященству,

епископу

 

Петру

 

Смоленскому

 

и

 

Дорогобушсвому.

„Искренно

 

поздравляю

 

Смоленскую

 

Общину

 

сестеръ

 

мпло-

сердіа

 

Краснаго

 

Креста

 

по

 

случаю

 

десатилѣтія

 

ея

 

существо-

ванія.

 

Сообщеніе

 

ваше

 

объ

 

отправлевіи

 

изъ

 

оной

 

двенадца-

ти

 

сестеръ

 

на

 

Дальній

 

Востокъ

 

душевно

 

радуетъ

 

Меня.

 

По-
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—

сылаю

 

имъ

 

всемъ

 

Мои

 

лучшія

 

пожеланія.

 

Да

 

поможетъ

 

имъ

Господь

 

въ

 

ихъ

 

самоотверженной

 

деятельности.

 

Сердечно

 

бла-

годарю

 

Васъ,

 

Владыко,

 

Губернатора

 

и

 

Попечительницу

 

Об-

щины

 

за

 

выраженныя

 

Мне

 

чувства.

МАР1Я".

Телеграмма

 

членовъ

 

Общины

 

была

 

повергнута

 

предъ

 

Ея

Императорскимъ

 

Валпчествомъ

 

въ

 

следующихъ

 

выраженіяхъ:

„Смоленская

 

Община

 

сестеръ

 

милосердія

 

Краснаго

 

Креста,

вспоминая

 

молитвенно

 

десятилетіе

 

своего

 

существованія

 

и

вместе

 

отправляя

 

12

 

сестеръ

 

на

 

театръ

 

военныхъ

 

дѣйствій,

повергаетъ

 

предъ

 

Вами,

 

Всемилостивейшая

 

Государыня,

 

па-

мятуя

 

непрестанно

 

Ваше

 

высокое

 

повровительство

 

и

 

мате-

ринскую

 

попечительность

 

о

 

всехъ

 

учрежденіяхъ

 

Краснаго

Креста

 

и

 

подъ

 

сенію

 

его

 

трудящихся,

 

преисвревнее

 

выра-

жевіе

 

вѣрноподданническихъ

 

чувствъ,

 

моля

 

Господа

 

въ

 

на-

стоящую

 

годпву

 

исвушенія,

 

—да

 

не

 

престанетъ

 

Оаъ,

 

Все-

сильный,

 

нисиосланіемъ

 

благодатнаго

 

утешѳнія

 

Вашему

 

Им-

ператорскому

 

Величеству

 

Матери-Царице

 

земли

 

Русской.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

РАСПОРЯЖЕНШ

 

I

 

ИЗВОТ
Его

 

Преоовященствэмъ

 

опредѣлены

 

на

 

мѣста:

—

   

16

 

іюля

 

заведывающему

 

Дровнивскою

 

второвлассною

школою,

 

числящемуся

 

сверхъ

 

штата

 

при

 

церкви

 

села

 

Дров-

нпна,

 

Гжатсваго

 

уезда,

 

священнику

 

Серіію

 

Лебедеву

 

предо-

ставлена

 

вторая

 

священническая

 

вакансія

 

при

 

церкви

 

того

же

 

села

 

Дровнина.

—

   

lb

 

іюля

 

псаломщикъ

 

села

 

Стегримова,

 

Краснинскаго

уезда,

 

Ивавъ

 

Зезюланскій

 

опредѣленъ

 

на

 

діаконское

 

место

къ

 

церкви

 

села

 

Мавсимкова,

 

Рославльскаго

 

у.

—

   

23

 

іюля

 

сынъ

  

псаломщика

 

села

 

Радынь,

   

Духовщин-



~~

 

869

 

—

сваго

 

уезда,

 

Иванъ

 

Ждановъ

 

допущенъ

 

къ

 

и.

 

д.

 

псаломщи-

ка

 

при

 

церкви

 

села

 

Воротышипа,

 

Духовщпнскаго

 

уезда.

—

   

23

 

іюля

 

заштатный

 

священники

 

Александръ

 

Серебре-

нивовъ

 

определенъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Лопатина,

 

Ельнинскаго

уезда,

 

на

 

священническое

 

место.

—

   

24

 

іюля

 

учитель

 

Васильевской

 

церковно-приходоиой

школы,

 

Бельскаго

 

уезда,

 

Георгій

 

Четыркинъ

 

допущенъ

 

въ

п.

 

д.

 

псаломщика

 

при

 

церкви

 

села

 

Ворошилова,

 

Росла вль-

скаго

 

уезда.

—

  

Того

 

же

 

числа

 

псаломщикъ

 

соборной

 

гор.

 

Рославля

церкви

 

Алексей

 

Шаниеъ

 

определенъ

 

на

 

діаконское

 

мѣсто

къ

 

церкви

 

села

 

Корсивовъ,

 

Рославльскаго

 

уезда.

—

   

Того

 

же

 

числа

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

церкви

 

села

 

Сожи,

Смоленского

 

уезда,

 

Александръ

 

Рѣдковъ

 

определенъ

 

па

 

діа-

конское

 

место

 

въ

 

церкви

 

села

 

Мархоткина,

 

Ельнпнсваго

 

у.

—

   

24

 

іюля

 

бывшій

 

воснитаннпкъ

 

третьяго

 

класса

 

Смо-

ленской

 

духовной

 

семинаріи

 

Николай

 

Лызловъ

 

допущенъ

 

къ

и.

 

д.

 

псаломщика

 

при

 

Одигитріевзкой

 

г.

 

Дорогобужа

 

Церкви.

—

   

27

 

іюля

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

церкви

 

села

 

Комаровъ,

Бельскаго

 

уезда,

 

Александръ

 

Пляшкевичъ

 

назначенъ

 

и.

 

д.

эконома

 

Бельскаго

 

духовнаго

 

училища,

—

   

31

 

іюля

 

заштатный

 

діаконъ

 

села

 

Архангельская,

 

Сы-

чевскаго

 

уезда,

 

Іоаинъ

 

Львовъ

 

допущенъ

 

временно

 

къ

 

ис-

полненію

 

діаконскаго

 

служеніа

 

при

 

церкви

 

того

 

же

 

села

 

Ар-

хангельская.

Перемещены:

—

   

15

 

іюля

 

псаломщикъ

 

села

 

Прыщей,

 

Рославльскаго

 

у.,

Парѳевій

 

Юденичъ

 

перемещенъ

 

къ

 

церкви

 

деревни

 

Баратин-

ца,

 

того

 

же

 

уезда,

 

на

 

псаломщицкое

 

место.

—

  

16

 

іюля

 

діаконъ

 

села

 

Герасимова,

 

Смоленская

 

уезда,
і
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Алексей

 

Дьякоповъ

 

перемѣщевъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Версжпянъ,

того

 

же

 

уездя,

 

на

 

діаконское

 

место.

—

   

24

 

іюля

 

діаконъ

 

села

 

Криволеса,

 

Рославльскаго

 

уезда,

Нплъ

 

Щировскій

 

аеремѣщевъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Ивановская,

Красііинскаго

 

уезда,

 

на

 

діаконсвое

 

место.

—

   

24

 

іюля

 

и.

 

ц.

 

псаломщика

 

при

 

церкви

 

села

 

Пашкова,

Ввльскаго

 

уезда,

 

Димптрій

 

Абрютинъ

 

неремѣщенъ

 

къ

 

церкви

села

 

Березы,

 

тою

 

же

 

уезда,

 

на

 

псаломгдпцкое

 

место.

—

   

21

 

іюля

 

псаломщикъ

 

села

 

Кпкпна,

 

Юхновскаго

 

уезда,

Сергій

 

Кобрановъ

 

перемѣщевъ

 

на

 

псалоищпцкое

 

мвето

 

къ

церквп

 

села

 

Сверколучья,

 

Дорогобужская

 

уезда.

Уволены:

—

   

21

 

іюля

 

псаломщикъ

 

села

 

Сверколучья,

 

Дорогобуж-

ская

 

уезда,

 

Левъ

 

Кобрановъ

 

уволепъ,

 

согласно

 

прошенію,

за

 

штатъ.

—

   

23

 

іюля

 

псаломщикъ

 

села

 

Воротышипа,

 

Духовщин-

скаго

 

уезда,

 

Лука

 

Гречиковъ

 

уволенъ,

 

согласно

 

прошенію,

за

 

штатъ.

—

   

24

 

іюля

 

діакоиъ

 

села

 

Мархоткнна,

 

Ельнинская

 

уезда,

Димитрій

 

Каверзневъ

 

уволенъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

за

 

штатъ.

Умерли:

—

   

8

 

іюля

 

священникъ

 

села

 

Стрыгпна,

 

Ельнинская

 

уезда,

Николай

 

Чеботаревъ.

—

   

17

 

іюля

 

діаконъ

 

на

 

псаломщицкой

 

вакансіп

 

соборной

гор.

 

Рославля

 

церкви

 

Васплій

 

Екпмовъ.

Списокъ

  

свободныхъ

   

священно

 

-

 

церковно

 

-

 

служительскихъ

мѣстъ

 

по

 

Смоленской

 

епархіи.

Священнпческія'

При

 

церввахъ

 

селъ:

 

Стрыгпна,

 

Ельнинская

 

у.,

 

и

 

Заборья,

Порѣчскаго

 

у.
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—

Діпконскія:

При

 

церквахъ

 

селъ:

 

Герасимова,

 

Смоленская

 

у.,

 

Крпво-

леса,

 

Рославльскаго

 

у.,

 

Зилова

 

и

 

Ивановская,

 

Сычевскага

 

у.

Псаломщпцкія:

При

 

церквахъ

 

селъ:

 

Уколова

 

и

 

Оожп,

 

Смоленская

 

у.,

 

Во-

маровъ

 

и

 

Пашкова,

 

Вельская

 

у.,

 

Заборья

 

п

 

Сережани,

 

Вязем-

ская

 

у.,

 

Дровнина,

 

Гжатская

 

у.,

 

Шпловичъ,

 

Духовщинска-

гоу.,

 

Оселья,

 

Ельнинская

 

у.,

 

Стегримова,

 

Враснинскаго

 

у.,

Бородина,

 

Поречскаго

 

у.,

 

Максимвова,

 

Рославльскаго

 

у.,

 

Во-

роваева-Подгородняго,

 

Сычевскаго

 

у.,

 

Оиокова

 

и

 

Википа,

 

Юх-

новская

 

у.,

 

п

 

при

 

соборной

 

г.

 

Рославля

 

церкви

 

две

 

вакансіи.

Понсзртвованія

 

на

 

храмы.

Прихожане

 

церкви

 

села

 

Ректъ,

 

Духовщи некого

 

у.,

 

по-

жертвовали

 

въ

 

свой

 

приходскій

 

храмъ

 

новый

 

колоколъ

 

и

 

по-

белен

 

пую

 

люстру,

 

всего

 

на

 

сумму

 

662

 

р.

Его

 

Преосвященствомъ

 

утверждены

 

въ

 

должности

 

цер-

ковнаго

 

старосты:

Къ

 

церквп

 

села

 

Михайловская,

 

Дорогобужская

 

у.,

 

без-

земельный

 

крестьянинъ,

 

Егорьевской

 

волости,

 

Иванъ

 

Тара-
совъ

 

Прудниковъ

 

на

 

8-е

 

трехлѣтіе.

 

10

 

Іюля;

 

къ

 

церкви

 

села

Егорья,

 

Враснинскаго

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Евсигнѣевъ

 

Ва-

сильевъ

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе,

 

13

 

іюля;

 

къ

 

Ямской

 

Хрпсторо-

ждественской

 

г.

 

Вязьмы

 

церкви

 

Вяземскій

 

мещан

 

и

 

нъ

 

Иванъ

Васильевъ

 

Виноградовъ

 

на

 

4-е

 

трехлѣтіе,

 

14

 

іюля;

 

къ

 

цер-

кви

 

села

 

Велиста,

 

Поречскаго

 

у.,

 

Поречскій

 

мещанинъ

 

Тро-

фимъ

 

Кононовъ

   

Боголюбовъ

 

на

 

2-е

 

трехлетіе,

 

15

 

іюля;

 

къ
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-

церкви

 

села

 

Ивановская,

 

Рославльскаго

 

у.,

 

крестьянинъ

Иванъ

 

Родіоновъ

 

Наумовъ

 

на

 

3-е

 

трехлетіе,

 

16

 

іюля;

 

къ

церкви

 

села

 

Предтеченскаго,

 

Поречскаго

 

у.,

 

крестьянинъ

 

дер.

Николепокъ

 

Николай

 

Гавриловъ

 

на

 

1-е

 

трехлетіе,

 

17

 

іюля;

къ

 

церкви

 

села

 

Батурина,

 

Бѣльсваго

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Иванъ

Ефимовъ

 

Горбачевъ

 

ва

 

4-е

 

трехлетіе,

 

17

 

іюля;

 

къ

 

церкви

села

 

Максимовская,

 

Враснинскаго

 

у.,

 

князь

 

Евгеній

 

Егоро-

вич'!»

 

Друцкой-Соколинскій

 

на

 

8-е

 

трехлетіе,

 

19

 

іюля;

 

къ

церкви

 

села

 

Вняжина,

 

Сычевсваго

 

у.,

 

крестьянинъ

 

деревни

Подвражной

 

Поликарпъ

 

Сильвестровъ

 

Тарасенковъ,

 

23

 

іюля;

къ

 

церкви

 

села

 

Ново-Спасскаго,

 

Ельнинская

 

у.,

 

крестья-

нинъ

 

деревни

 

Ивановки,

 

Докудовской

 

волости,

 

Иванъ

 

Пла-

тоновъ

 

Стефановскій

 

на

 

3-е

 

трехлѣтіе,

 

25

 

іюля

 

сея

 

1904

 

г.



Вѣдомость

Смоленскаго

 

Епархіалъпаго

 

Училшцна-
го

 

Совѣта

 

о

 

церковпыхъ

   

школахъ

за

  

1903

  

гражданскій

  

годъ.

Въ

 

вѣдѣніи

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

состоитъ

 

902

 

церковныхъ

 

школы,

 

лзъ

 

коихъ

899

 

школъ

 

находится

 

въ

 

Смоленской

 

губ.,
2

         

»

              

»

            

Могилевской

 

»

и

 

1

          

»

              

»

           

Орловской

       

»

Статистичѳскія

 

данныя

 

заключаются

 

въ

 

1

 

ведо-

мости.
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Таблица

 

I.

 

Начальный

Къ концу

 

ГОД? состоит ь цері .

 

школъ.

 

|Кг

 

концу

 

оічвгн.

 

года

 

состоиті

Во

 

исѣхъ

 

цаесленныхъ 1І7,

  

ТОМ'1.

    

ч іслѣ

 

иъ

 

го- Въ

 

дізухкл.

 

Въ

 

одиокл. Въ

 

школ.

Наименова-
иулктахъ родахъ. школахъ. школахъ. грамоты.

■ і

 

- о ■

со «і
*

 

£
со га

j,

 

и ід
„.

И к

ніе

 

уѣздовъ.
ее

 

2

4

   

о

5

   

яИ

   

я о
и

 

и
3

 

я

Ч

   

с
О

   

s F-, Й

 

ее
>а

 

1 1st о

   

• о
К

 

я
о

   

•

И

   

g

к

 

г С

   

о н

 

с- Н *=£

 

С О

 

о
П

 

о.
1—1

  

м 3 &

 

а Г5

 

а я

 

° Й

 

с 'л

  

£= KJS
і 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

і Вѣльскій

    

.

    

. і 41 59 101 1 3 4 105 15 1452 665 1294 371

а Вявемскій

 

.

   

. — 29 40 69 — 5 5 10 — — 1220 432 900 400
s ГжйТСЕІЙ

     

.

     

. і 41

     

37 79 — 2 _ 2 65 23 1652 849 775 382
і Дорогобужскій — 15 21 36 — 2 — 2 — — 581 190 801 132
5 Ауховпшнскііі. — 20 35 65 — 2 — 2 — — 1021 227 1107 156
6 Елышнскій.

    

.
— 20

     

36 56 —1 — 1 1 — — 871 173 1019 125
7 Краспинскій

 

- і 15

  

:

 

50 66 — 2 — 2 100 8 652 193 1120 186
8 Порѣчскііі .

    

. і 14

 

J

 

59 74 — 3 — 3 71 32 363 341 1392 310
9 1'ославльскій

 

. 1 53

   

121 175 — 5 2 7 75 31 2525 624 3175 650
1С Смоленск!

 

ц.

    

.
— 25 12 37 — 13 3 16 — — 774 567 150 89

11 Сычѳвскій

 

.

    

.
2 25 42 69 — 2 2 4 198 59 991 423 749 418

12 Юхиовскій .

    

.

Итого

 

по

 

на-

— 18 63 81 — — 1 1 — — 704 393 1404 567

чальнымъ

 

шк. . 7 316

   

575 898 — 37 17 54 614 168 1280G 5077 13380 3792
Кіимовичскій 1

у.

 

Могил,

 

губ. — — 2 2 53 __

Вранскій

 

у.

Орловск.

 

rj6. . — — 1 1 — 19 4
Воскресный. — 1 — 1 — — — —

■— — — 21 — —

Пцимѣчаніс.
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.

 

і

    

м
Й

 

|

     

Я
и

     

и
ег

 

■

    

а

g

    

в

ф

  

ее

В

 

Ч
ев

г
О)

   

£

■

 

I
и

 

о

1°
■и

 

к

£■

 

*Я

    

в-

со

   

Ь-
щ

    

-->

о

 

а

и
Е
S
Е£
CD

И

Ш

О

о

ее

О

оа
о

с
а

к

|
О

Лѵста

-#

9

 

1
S

 

с

cj
БЭ

К

   

Е
О

  

И
Н

    

н
Я

со

 

и

м
а
а
сг
СР

в
Й

О

[О
Я
о
РЗ
о
td
га

И

і
о
•ч
га
и

=
33 34

   

35 36 37 38 39 40 41 41 43 44 45 45 47 48

і Двухклассная

   

.

   

. —

     

7 6 7 9 9 9 4 1
■j Одаокдаесныя

  

.

   

. 21

 

43

 

252 273 17 246 8 298';

 

21 г
,

     

8 329 123 2 68 8
8 1

  

Школы

 

грамоты.

    

.

Итого

  

по

 

началь-

54

 

13

 

508 151 343 213 10 479!

 

83
! s 1

   

16 586 32 2 65 5 !
нымъ

 

школамъ

 

.

    

. 75

 

56.767 430 360 466 18 786 109

   

! )

   

24 924 164 4 137 14

Кдимовичокій

  

у.

    

. —

    

2 — о — — 1 і|- -

 

_ 2 —

   

— 1 —

Врянскій

 

у.

 

.

   

.

   

. -1-1

    

1 1 — — — 1 —

 

|- -

 

— 1

  

| — —

і Воліресныя

 

. I

  

1 1

 

— — — — 1 — ----- 1 — |

  

1 "

875

и

 

воскресный

 

школы.

ГІНІЦИХСЯ.

Но

 

всѣхъ

 

началь
ш.іхѣ

 

школахъ.

а

 

в

15

аз

  

з

іб 17

.

 

чащіеся

 

по

 

вѣ|[оисиов*даніяиъ.

а.

 

Н
—і

    

Се

1с

2851

2120
2492
1382

2128

1890
1872

1826
5775

924

1938
2108

1051

838

1254
322

383
298
387

 

J
683

1305

656
900
960

27306

 

9037

53

 

—

3902

2958
3746
1704
2511

2188
2259
2509
7080
1580
2838
3068

36313

19 4
21

3858
2949
3523
1704

2489

2179

2250

2489
7056

1568
2733

3054;

19

о

20 21

5

 

t
-

 

н

24

Окончило

 

курст.

 

въ

 

отчетном

 

к

   

год)

М

 

а

 

л

 

ь

 

ч

 

и

 

к

 

о

 

в

 

ъ

Со

 

льг

 

Шразр.

~мП

    

Г

•

   

SS

25 26 27
т

 

я
28

4

   

—

222 __

1
1

104
14

35352

 

!

  

368

53 53

23 23
21 21

38

13

11

41

3
3
9
8

17

42

6
5
1

14

42

7
12

7

66

177
131
194

61
97
78
53
40

217
63

112
61

29

Іѣвочѳкъ.

2

 

І
80

as

са

 

В

 

и

31

о

 

СО

82

86

 

19
36

 

—

2б|

 

-

36
78
46
54
76

148

57
61

1314

   

706

1

4
4

2

12
21

9
4
4

79

102
38
72
18
28
16
32
36
79
74
36
53

584

402

205

309

119

207

140
154

183

505

148

245

179

2796

сныхъ

 

или

 

двухклассных!.)

 

одноклассиыхь

 

іпкѳлъ,

 

учитсл

 

нъ

 

ней

 

109

 

мальч.

 

—

 

дѣиоч

»

                  

»

                             

»

                  

»

                  

>

                

—

     

»

      

58

      

>

кресныя

 

школы

 

(щюдолженіе).

_щеобразов.

 

предмет.

Свѣтск.

лицъ.

S

  

га

49

12
177
440

1629

!

И

   

°

50

2
182
101

285

о
о

 

ю

?

 

I

51

19
437
613

S2

49
57

1069

 

106

2

     

1
1
2

53

Обрвдов.

 

цензъ

 

свѣток.

 

ѵчащ.

54

1
15

3

_55_

10
184

18

19

     

212

56

42
16

58

!

 

к

 

?

 

5

57

 

|

    

58 59

3
74
26

103

12
85

97

1

1
47

396

444

1

Над.)" іі'і,

 

ва

школами.

іч

 

« t«

 

и

S

 

2"

д

 

Г>

 

rt В»

 

5
о

 

Z

 

2 о

 

-

 

а

й

 

Ь'= £u

 

s
В"

 

=И !^

 

РН

61 62

Библ.
вн'1-.кл

дли

°

   

Ss

(ІО 63

14 7
359 300 —

541 416 —

914 723 —

1
1

2 —

1 — —

7
294
150

451

64

2627
50299

7676

60002
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Таблица

 

III.

 

Учи

Наимѳнованіо

 

второ-

классныхъ

 

школъ

 

и

уѣздовъ,

   

въ

 

коихъ

школы

 

находятся.

Мужская

 

или

 

жен-

ская

 

школа.

9
10

11

12

а
ев

   

Я

65

Бѣлъскаю

 

у.

Болшевская

 

мужск.

Дунаевская

 

мужск.

К

 

>рчѳжнпскя.я

 

жеи.

Гжатскою

 

у.

Дровни

 

некая

 

муяі. .

Дорогобужскаю

 

у.

Водочковская

  

муж.

Успенская

 

муж.

 

въ

г.

 

Дорогобужѣ.

 

.

Духовщинскаю

 

у.

Климовекая

 

муж.

 

.

Красносельская

 

мѴ,

Ераснинскаю

 

у.

Въ

 

г.

 

Красномъ

 

м.

Свѣтло-Стегримов-

ская

 

мужская.

    

.

Рославльскмо

 

у.

Луговская

 

мужск. .

Сможнскахо

 

у.

Благовещенская

 

ж.

Итого

 

.

    

.

    

.

Церк.-учит.

 

пшола

въ

 

с.

 

Дровнинѣ,

Гжатскаго

 

уѣада.

Итого

 

.

    

.

    

.

Число

 

учащихся. Учащіеса

 

но

 

сословіямъ.

241

83

274

66

165

КГ ьз

67

    

68

 

і

 

69

132

32

     

27

197

 

І159

44
79
34

70

39

43

52
32

39

45

61

64

36

14

48
27

27

38

50

538

92

630

422

     

68

5
9

10

1

25

70

     

71

м

 

й

>а

 

се
ей

 

га
Н

    

Сей

72

10

87

509

73

а

 

я

«с

74

    

75

18

1

19

2 —

 

'
2 2

— 5

1 —

1
2 —

2 —

3 3

1 —

14 10

14 10

877

тельскн і 1IK0J 1Ы.

і

Учителей

 

(штатныхъ)

 

обще-
Изъ

 

свѣтскнхъ

 

учащихъ

Особ,

 

учителей (гр.

 

84

 

и

 

85)

 

насчитыва- К

1
л

й

&

Щ
С

5 S3

образ

 

івательн.

 

нредметовъ. ется

 

лицъ. а

 

а
о

 

*~
И
с?

Свѣтск. о

1

о
с я

 

й
ее

1° t-

 

к н

 

о
а

ш ф О
со
о

МЦЪ. к е»

   

й йі Б1

   

ч
г»

   

М
Я

  

5
в*

 

5
ев

   

с

a

 

я
ад
И

 

с

о

 

*
«

 

в
3*

 

о

еа
Н
е-

С
■:
о
в

=а

^.
о
ее
с
И
Я

К

В)
а
s
ф

В"
ее

И

О

сЧ
Я
О
а
о
tc
ев

Ч

еа

о

3
о
И

о
и
о

*

 

S

с
Ей
Й
И
и

     

.

ее

  

я
со

   

Ч

о

е-.

О т

г»

о
«1

s
3

0-

о
с

    

.

О

  

ет

а 'В
§

 

я
* ?

ю
й

  

ев
О

 

о.

К 'О

2.™
а

 

о
л

 

м•*

 

в
О

 

Р.

■?£.
S

 

■Я

   

л

»

  

Я

<51

=

 

сі
СО.

 

'.
Я

   

іе.

-

 

С
О,

 

ф

'О

 

в

о

t-

н

Э

 

чИ

   

и
14

 

■<£

°

 

се

1™

5-Ь

is
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

38 1
_ 3 3 3 3 529 2963

75 3 1 _ 3 _ 3 .— — — — 1 1 1 3 580 3171

34 12 1 1

 

і — — 2 3 — — —
— 2 2 343 3250

09 1 3 3 _ _ _ _ 3 _ _ 3 850 8233

34 — 1 — — — 3 — 3 — — — — 3 — — 3 164 2963

13 - 1 — — — 3 — 3 — — — 3 — — 3 440 2977

49 1 1 2 8 1 2 2 545 2963

31 — 1 — — 3 — 3 — — — — 3 — — 3 ЗІУ 2963

20 12 1 _ _ 3 — 3 — 1 — — 3 — — 3 609 3191

40 13 1 1 — — о — 3 — - - — ■■! — — 2 334 3231

5, — 1 — — — 3 — 3 — — - - 3 — — 3 483 3142

17653

454 ,

 

40 11 3 — 28 2 33 1 1 — — 26 1 3 30 5196 56700

92 46'/! 1 — — 3 — 3 1 1
рис.

3 — — — 3 1273 67721

546 ввѵ, 12 3 — — 31 2 36 2 2 І~ 3
1

26 1
|

3 33 6469 124421
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Таблица

 

IV.

 

Средства

 

содер

Поступило

 

въ

 

от-

четномъ

 

году.

I.

 

Навсѣ

 

потребности

 

церк.»

школьннго

 

дѣлв,

 

кромѣш«.

воскреси,

   

и

 

учительекиіъ.

а)

 

По

 

уѣздамъ.

S

 

5Щ

   

К
Ф

   

О,

Я»
й

 

и

о

 

в

97

Суммы,

 

но.тушшшія

  

ИЗЪ

 

МІІСТ

879-

жанш

 

церковныхъ

 

школъ.

іыхг

 

источниковъ.

98 99

33

 

ь

100

1.

  

Вольскому

 

.

    

.

2.

  

Впвемскому

    

.

8.

 

Гжатскому .

    

.

4.

  

Дорогобужскоиу
5.

  

Духовщинскому
0.

 

Ельнинскому
7.

   

Краснинскому
8.

   

Ноиѣчскому

9.

   

1'ос.іавльскому
10.

  

Смоленскому
11.

  

Сычевскому
12.

  

ІОхновскому

б)

 

Въ

 

Епархіалытй

 

Учи
лищный

 

Совѣтъ

 

на

 

рас-

ходы,

 

непосредств

 

нно

имъ

 

проивводамые.

    

.

    

.

Итого.

    

.

П.

 

11а

 

воскресиыя

 

школы.

III.

 

На

 

второклассный

 

.

 

.

IV.

 

11а

 

ц

 

рковно-учитель-

скуі) .......

Всего.

 

.

По

 

Климовскону

 

у.

 

.

 

.

 

.

По

 

Брянскому

 

у

 

.

 

.

 

.

 

.

2691

  

1469

2277

  

1832
512

  

549
—

 

j

  

50
1573

 

і

 

1991

697

 

і

 

448

87

 

і

 

347
1376
1707
1672

408
16S

621
378
978

356

654

10814

48

106

11028

12127

86

12213

123

160

215

757
240

581

650

2726

2726

160

552 —

671 2230

432 400

370 —

762 75
457 —

—

797

564 —

320 258

950

101

  

102

—

    

25

100
30

1125
100

5244

 

3760

 

1380

5244

 

3760

20043

 

2254

'

 

і°

 

„

а

  

«
1

 

к

 

я
і

 

о

  

ее

103

1428
595
4520

702

466
1471
458
1177

0508
420

643
1655

104

1216
10

111

 

|

30

 

I

227

 

|
107
82

 

I
28

249
130
30
34

1380

 

20043

34

40

2254

5.

 

1?

105

18

і

 

К

 

а'

 

ге

„я

 

-

t-4

  

С

  

К

;

 

Я

  

.

 

g

Е

    

Я
R

 

s

 

>©•

106

И

 

00
1000

1

н
в

«в

(0 W
И ~д

я
W
н О^

-SO
СГ о

  

«Ч

107 108

18 2000

3391
1876

1765
557

423
336
508

585
2353
320

1985

2130

16235

166
94

27

78
118

9

20

123

22

і,
а,

 

ш
ч

 

м

р

   

3

 

А
И

 

ее

 

я
И

 

н

 

о
£

 

U

 

И
го

 

чч

 

се

ез

 

Щ

  

Н
Р<

   

В4
j

 

.Л

 

О

» а ь

Итого
 

мѣсгныхъ ср?дствъ
 

(гр. 98—109).
109 НО

214 9198
1S64 8033

244 Ю305

12 2283

305 3812
126 3370

220 2072

754 4755
994 12169

1315 57Р8
325 4716

402 5096

81 1703

ИіЪ

 

друг,

 

источниковъ.

>о

Я

 

44
і

   

е-

    

-.

*»

   

О

657

 

;

 

6856

  

73300

5

 

587

18

 

I

      

2000

 

,17822

       

657

227

7083

Примѣчаніе

   

Здѣсь

 

въ

 

нримѣчаніи

 

Епархіалі.іый

   

Учидиві/шіі

 

С

 

ввіъ

 

отмЬчаеті,
дѣло

 

въ

 

ѳпархіп — 181758.

СК

 

.ІЬКО

1900

75200

84

40

я

 

'—t

£.vd

3 г?ее

 

3

112

19791
10J20
15450
6356
9660
8279

10560
8350

20970
9225

10100
9160

3136

141063

о

 

о

га

 

£

113

и

 

я

114

28989
18053
25755

8G39
13472
11649
12632
13105
33145
15013
14810
14256

51816

67605

263484

30

20

29389

17894
22821

8639
13679

11754
12620
13105
32959
15000

14199

14264

4839

   

3903

214363

 

I

 

210226

I

56710 56700

67005

  

67721

338684

  

334647

64

 

I

    

04
I

60

    

60

я

  

£
и

  

Ц
m

   

О
О

   

Н
К

    

CJ

О

  

°

S

  

°

 

Ам

   

_.

 

«в

н

  

3*е?.в

 

fa
Я

   

h"

®

   

се

 

>.
S3

   

а

 

а

115

2872

700

2000

3400

600

1500

11072

11072

осѣхъ

 

дентъ

 

опъ

 

іюлучнлъ

 

ивъ

 

мѣстныхъ

 

и

 

ьа8еіі"ыхъ

 

источниковъ

 

на

 

цѳркоино-школыюе
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Таблица

 

V.

 

Расходы

 

на

 

церковно-школьное

 

дѣло.

А.

 

Школьные

 

расходы

 

(въ

 

рублахъ).

Наименованіе

 

учре-

ждений,

 

расходовав-

шихъ

 

деньги.

а
Я
«
о
я
ч
к

я

 

я
з

 

в

со
а

3
CJ
я
ч
к
о

f-r

   

Я

! 3
з

 

а

•
03
CU

а
ч
о
я

Эа
я

 

н
3

 

я

'ш
О)
В 1
я
в
со

ѴО

   

Я

°

 

S
(«

   

Си,
со

 

со

&

 

л-С

   

О.

1

ч

=г

«3

     

.

И

 

g

ев

  

3

о

 

а
1*

2

  

*
3

  

ш

я*
а
В)
и
ф
о.
И
С9
О
я

я
3

і
и
я
ч
И
о
р.
о
f>
Я

   

в

з

 

5

■

о

я

 

.5
Э

   

«1
м

 

о
3.

 

я
07.

     

Ч

я

 

Я
з

 

Е.

I
се

.—<

о,
с-і

О

     

.

м

 

Г—.
«со
S

 

О'
Л

 

г-С

116 117 118 119 120 121 122 123 124

1.

 

Школами:

а)

 

Изъ

 

мѣстныхъ

школьн.

  

средствъ. 2220 34196 21569 — 57985 — 384 — 58369

б)ИзъоуммъУ*8д-
нагоОтдѣл.,

 

Епарх.
Училищн.

   

СовЬта
и

 

Св.

 

Синода

 

.

    

. 6548 84468 43117 3 184136 38663 67721 240520

2.

 

Уѣадными

 

От-
делениями

  

.

    

.

    

. — 8 — 2825 2333 — 17653 — 19986

3,

 

Епарх.

   

Учил.
Совѣтомъ

    

.

   

.

   

. — — — 335 335 — — — 335

Итого.

   

. 8768 118672 64686 2663 194789 56700 67721 319210

Б.

 

Другіе

 

расходы

 

(въ

 

рублям).

125.

   

На

 

содержаніѳ

   

инспекции

   

церковн.

 

школъ

(Епарх.

 

и

 

Уѣздн.

  

Набл.) .........

        

8439

 

р.

126.

  

На

 

канцеляріи

  

Уѣздныхъ

 

Отдѣленій

   

.

    

.

        

2652

  

»

127.

   

На

 

канцелярію

 

и

 

книжный

 

складъ

   

Енар-
хіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта .......

        

1260

 

»

128.

  

На

 

устройство

 

краткосрочных 1!,

 

пѳдагогиче-

скихъ

 

курсовъ

 

и

 

съѣвдовъ ........

        

1666

  

>

129.

   

На

 

разные

 

другіе

 

предметы,

 

не

 

вошѳдшіе

въ

 

перечисленный

 

рубрики ........

        

1520

 

»

130.

  

А

 

всего............ 334647

  

»

Сверхъ

 

того

 

израсходовано:

 

а)

 

на

 

двѣ

 

школы

 

грамоты

 

Кли-



—

 

881

 

—

мовичскаго

 

уѣзда,

 

Могилевской

 

губ.,

 

мѣстныхъ

 

средствъ— 34

 

р.

и

 

казенныхъ

 

30

 

р.,

 

а

 

всего

 

64

 

р.,

 

и

 

б)

 

на

 

одну

 

школу

 

гра-

моты

 

Брянскаго

 

у.,

 

Орловской

 

губ.,

 

мѣствыхъ

 

средствъ— 40

 

р.

и

 

казенныхъ

 

20

 

р.,

 

а

 

всего

 

60

 

руб.

Подлинную

 

подписали

 

председатель

 

и

 

члены

 

Епархіалыіаго
Училишнаго

 

Совѣта.

Членъ —дѣлопроизводитель

 

Совѣта

 

П.

 

Смгірновъ.

Архіерейскія

 

богослуженія.

Іюль. —

 

17

 

суббота.

 

Его

 

Преосвященство,

 

Прѳосвяіценнѣй-

гаій

 

ѳпнскопъ

 

Петръ,

 

совершилт,

 

въ

 

каѳ.

 

соборѣ

 

паннихиду

 

по

убіенномъ

 

боляринѣ

 

Вячеславѣ

 

(министрѣ

 

внутреннихъ

 

дѣлъ

фонъ-Плеве);

 

въ

 

служеніи

 

участвовало

 

соборное

 

и

 

градское

 

ду-

ховенство.

—

   

18

 

воскресенье.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

Апо-
стольской

 

крестовой

 

ц.

 

освященіе

 

антиминсовъ

 

и

 

литургію;

 

въ

служеніи

 

участвовали:

 

каѳ.

 

прот.

 

I.

 

Сокочовъ,

 

свящ.

 

Д.

 

Ка-
мѳгуловъ,

 

экономъ

 

архіер.

 

дома — іером.

 

Сергій,

 

казначей—
іером.

 

Варлаамъ.
—

   

20— св.

 

пр.

 

Иліи.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

литур-

гію

 

въ

 

каѳ.

 

соборѣ;

 

въ

 

служеніи

 

участвовали:

 

каѳ.

 

прот.

 

I.
Соколовъ,

 

свящ.

 

Д.

 

Камегуловъ,

 

свящ.

 

А.

 

Санковскій,

 

свящ.

Илія

 

Соколовъ,

 

экономъ

 

архіер.

 

дома

 

— іером.

 

Сергій,

 

свящ.

 

Т.
Леоновичъ.

—

   

22

 

Тезоим.

 

Государыни

 

Императрицы

 

Маріи

 

Ѳѳодоров-

ны.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

каѳ.

 

соборѣ

 

литургію
съ

 

молебствіемъ;

 

въ

 

служеніи

 

участвовали:

 

каѳ

 

прот.

 

I.

 

Со-
коловъ,

 

епар.

 

наблюдатель — свящ.

 

С.

 

Добромысловъ,

 

свящ.

 

Д.
Камегуловъ,

 

свящ.

 

А.

 

Санковскій,

 

свящ.

 

Илія

 

Соколовъ,

 

эко-

номъ

 

архіер.

 

дома — іером.

 

Сергій,

 

свящ.

 

Н.

 

Марковъ,

 

свящ.

Т.

 

Леововичъ;

 

посвященъ

 

въ

 

стихарь

 

псаломщикъ

 

Ямской

 

г.

Вязьмы

 

церкви

 

Тимоѳей

 

Шкломинъ;

 

въ

 

концѣ

 

литургіи

 

про-

изнесъ

 

слово

 

архим.

 

Макарій.

—

   

25

 

воскресенье.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

литур-

гію

 

въ

 

каѳ.

 

соборѣ;

 

въ

 

служеніи

 

участвовали:

 

каѳ.

 

прот.

 

I.
Соколовъ,

 

свящ.

 

Д.

 

Камегуловъ,

 

свящ.

 

А.

 

Санковскій

 

и

 

»ко-

номъ

 

архіер.

 

дома—

 

іером.

 

Сергій;

 

рукоположѳнъ

 

во

 

іеромонаха

іеродіаконъ

 

Красногородищѳнской

 

пустыни

 

Пантелеимонг;

 

въ

концѣ

 

литургіи

 

Владыкою

 

было

 

сказано

 

слово.



—

 

882

 

—

—

   

27

 

вторникъ.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

каѳ.

соборѣ

 

всенощное

 

бдѣніе

 

съ

 

чтеніѳмъ

 

акаѳиста

 

предъ

 

Смолен-
скою

 

чудотворною

 

икопоіо

 

Божіей

 

Матери — Одигитріи;

 

въ

 

слу-

жѳніи

 

участвовали:

 

архим.

 

Макарій,

 

архим.

 

Вонифатій

 

іт

 

со-

борное

 

духовенство.

—

   

28 — Смол,

 

иконы

 

Божіей

 

Матери — Одигитріи.

 

Р>о

 

Прео-
священство

 

совершилъ

 

въ

 

каѳ.

 

соборѣ

 

литургію

 

съ

 

молебстві-
емъ;

 

въ

 

служеніи

 

литургіи

 

участвовали:

 

архим.

 

Макарій,

 

архим.

Вонифатій,

 

каѳ.

 

прот.

 

I,

 

Соколовъ,

 

прот.

 

В.

 

Соколовъ,

 

клю-

чарь — свящ.

 

С.

 

Каверзневу

 

свящ.

 

Д.

 

Камегуловъ,

 

свящ.

 

I.
Миловскій,

 

свящ.

 

А.

 

Санковскій;

 

въ

 

концѣ

 

литургіи

 

Влады-
кою

 

было

 

сказано

 

слово.

—

   

30

 

пятница.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

Надво-
ротней

 

Богоматерской

 

церкви

 

чтѳніе

 

акаѳиста

 

Богоматери

 

за

всенощнымъ

 

бдѣніемъ,

 

съ

 

братіей

 

архіерѳйскаго

 

дома.

—

   

31

 

суббота.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

литургію
въ

 

Надворотней

 

Богоматерской

 

ц.;

 

въ

 

служѳніи

 

участвовали:

каѳ.

 

прот.

 

I.

 

Соколовъ,

 

прот.

 

В.

 

Соколовъ,

 

экономъ

 

архіѳр.

дома — іѳром.

 

Сергій,

 

іером.

 

Игнатій,

 

свящ.

 

I.

 

Воронковъ,

 

іером.
Іона.

—

   

Полдень.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

каѳ.

 

собо-
рѣ

 

благодарственное

 

молебствіѳ

 

по

 

случаю

 

всерадостнаго

 

со-

бытія

 

рожденія

 

Шслѣоника

 

Престола

 

Цесаревича

 

Великаго
Князя

 

Алѳксія

 

Николаевича;

 

въ

 

служеніи

 

участвовало

 

все

градское

 

бѣлое

 

и

 

монашествующее

 

духовенство;

 

предъ

 

молеб-
ствіемъ

 

ключаремъ

 

собора— свящ.

 

С.

 

Каверзневымъ

 

былъ

прочитанъ

 

Высочайшій

 

манифестъ.
—

  

Его

 

Преосвященство,

 

по

 

прибытіи

 

въ

 

Смоленскую

 

Об-
щину

 

сестеръ

 

милосердія

 

Краснаго

 

Креста,

 

совершилъ

 

благо-

дарственное

 

и

 

напутственное

 

мопебствіе

 

по

 

случаю

 

исполнив-

шагося

 

десятилѣтія

 

означенной

 

Общины

 

и

 

отправленія

 

на

 

Даль-
ній

 

Востокъ

 

двѣнадцати

 

сестеръ

 

милосердія,

 

которымъ

 

Вла-
дыкою

 

сказано

 

напутственное

 

слово;

 

въ

 

служеніи

 

участвовали:

каѳ.

 

прот.

 

I.

 

Соколовъ,

 

прот.

 

В.

 

Соколовъ,

 

свящ.

 

Н.

 

Поповъ,
іером.

 

Игнатій,

 

свящ.

 

Н.

 

Бурьковъ,

 

свящ.

 

П.

 

Цвѣтковъ.

—

   

Віічеръ.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

каѳ.

 

соборѣ

И8несеніе

 

св.

 

креста

 

за

 

всенощнымъ

 

богослуженіемъ,

 

въ

 

со-

служеніи

 

соборнаго

 

духовенства.
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ОТДѢЛЪ

 

НЕ

 

О

 

Ф

 

Ф

 

И

 

Ц I А

 

Л

 

Ь

 

Н

 

Ы

 

Й.

ш

 

ж

 

§

 

ш

 

ш

въ

 

пйтокъ

 

Свѣтдыя

 

седмицы

 

*).
Жаркій

 

іюльскій

 

день

 

склонялся

 

къ

 

вечеру,

 

легкій

 

аро-

матный

 

вѣтерокъ

 

колыхалъ

 

верхушки

 

стройныхъ

 

пнрааи-

дальныхъ

 

тополей —этой

 

красы

 

нашего

 

роскошнаго

 

юга.

 

Въ

расположенной

 

по

 

очаровательной

 

мѣстности,

 

обильно

 

наде-

ленной

 

и

 

богатой

 

растительностью

 

п

 

таковымъ

 

же

 

ороше-

піемъ,

 

обители

 

шло

 

всенощное

 

воскресное

 

бдѣвіе,

 

строго

уставное,

 

безъ

 

всякихъ

 

сокращеній

 

въ

 

чинопослѣдованіи,

такъ

 

часто

 

нынѣ

 

едва

 

ли

 

не

 

повсемѣстно

 

допускаемыхг.

 

Об-

ширный

 

и

 

величественный

 

храмъ

 

былъ

 

почти

 

пустъ;

 

кромѣ

братіи,

 

лишь

 

небольшими

 

кучками

 

расположились

 

вдоль

 

стѣнъ

прпбывшіе,

 

очевидно

 

издалека,

 

истомленные

 

и

 

усталые

 

бого-

мольцы

 

и

 

богомолицы,

 

въ

 

нростотѣ

 

душъ

 

своихъ

 

смиренно

взывавшіе

 

ко

 

Господу

 

о

 

нрощеніп

 

грѣховъ

 

своихъ,

 

о

 

нуж-

дахъ

 

и

 

потребахъ

 

своихъ,

 

столь

 

свромныхъ

 

въ

 

сравненіи

 

съ

тѣмъ

 

кругомъ

 

общества,

 

который

 

принято

 

у

 

насъ

 

называть

почему

 

то

 

привнлегпрованпымъ,

 

хотя

 

существенное

 

его

 

от-

лпчіе

 

отъ

 

иростыхъ

 

смертпыхъ

 

ограничивается

 

особой

 

опо-

шленностыо

 

его

 

жизни.

 

Люди

 

этого,

 

весьма,

 

къ

 

прискорбію,

многочисленна™

 

у

 

насъ

 

класса,

 

храмы

 

Божіи

 

носѣщаютъ

рѣдко,

 

иные

 

и

 

никогда,

 

такъ

 

какъ

 

при

 

своей

 

пустотв

 

и

 

іюл-

номъ

 

отсутствіи

 

умствеанаго

 

развитія,

 

щедро

 

однако

одаренные

   

надменностью

 

и

 

созиапіемъ

 

въ

 

себѣ

 

способности

*)

 

Произнесено

 

Нреосняиденнт.нпщиъ

 

Петроыъ,

 

Ічпископомъ

 

Смоленским!,

 

и

Дорогобужскимг,

 

въ

 

Ахтырекой

 

церкви

 

Сноленскаго

 

Вовнегенсквго

 

женгкаго

 

мо-

настыря

 

2

 

апрѣля

 

1904

 

г.
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—

мыслить,

 

каковой

 

въ

 

действительности

 

лишены

 

совсѣмъ,

полагаютъ,

 

что

 

молитва

 

общественна»

 

излишня

 

уже

 

потому,

что

 

ве

 

достигаетъ

 

своей

 

цѣли

 

но

 

продолжительности

 

нашего

богослуженія,

 

съ

 

его

 

неоднократно

 

повторяемыми

 

ііѣснопѣ-

ніями,

 

воззваніями

 

(къ

 

чему,

 

напримѣръ,

 

говоратъ

 

сороко-

в ратное

 

, Господи

 

помилуй",

 

„Иже

 

на

 

всякое

 

время"

 

на

 

каж-

домъ

 

част.,

 

молитва

 

Господня,

 

Св.

 

Духу,

 

Богоматери, —по-

вторяемый

 

до

 

безковечеости),

 

что

 

въ

 

общемъ

 

притупляетъ

веиманіе,

 

а

 

если

 

присоединить

 

невнятное

 

и

 

неправильное

чтеніе

 

нашего

 

клира

 

(не

 

только

 

низшаго,

 

а

 

иногда

 

и

 

свя-

щенника),

 

то

 

естественно

 

отпадаетъ

 

желаніе

 

посещать

 

цер-

кви

 

и

 

особо

 

проникаешься

 

всей

 

глубиной

 

изреченія

 

Господа

Спасителя

 

объ

 

одиночной

 

молитвѣ:

 

„ты

 

же,

 

егда

 

молиши-

ся,

 

вниди

 

въ

 

клѣть

 

твою,

 

и

 

затворивъ

 

двери

 

твоя,

 

по-

молися

 

Отцу

 

твоему,

 

иже

 

въ

 

тайнѣ:

 

и

 

Отецъ

 

твой,

видяй

 

въ

 

таить,

 

воздастъ

 

тебѣ

 

явѣ.

 

Молящеся

 

же,

 

не

лишше

 

глаголите,

 

якоже

 

язычницы:

 

мнятъ

 

бо,

 

яко

 

во

мношлаіоланіи

 

своемъ

 

услышани

 

будутъ.

 

lie

 

подобите-
ся

 

убо

 

имъ:

 

вѣсть

 

бо

 

Отецъ

 

вашъ,

 

ихже

 

требуете,

 

пре-

жде

 

проиіенія

 

вашего

 

(Мѳ.

 

6,

 

6 —8).

Тѣмъ

 

удивительнѣе

 

было

 

видѣть

 

въ

 

монастырсвомъ

 

храмѣ

молодую

 

дѣвушку

 

изь

 

того

 

именно

 

класса

 

общества,

 

о

 

ко-

торомъ

 

шла

 

рѣчь

 

сейчасъ,

 

пришедшую

 

къ

 

самому

 

началу

богослуженія

 

и

 

внимательно

 

слѣдившую

 

за

 

его

 

ходомъ.

 

А

воскресная

 

всенощная

 

постепенно

 

развертывалась

 

во

 

всей

 

своей

картинности

 

и

 

веливолѣпіи;

 

служба

 

совершалась

 

на

 

седьмой

гласъ,

 

который

 

отличается

 

особенною

 

важностью

 

и

 

муже-

ственною

 

плавностью,

 

влагая

 

въ

 

сердце

 

слушателя

 

духовную

бодрость

 

и

 

упованіе.

 

Стихиры

 

на

 

Госиоди

 

воззвахъ,

 

вагляд-

но

 

представляющая

 

спасительный

 

дѣйствія

 

Восвресевія

 

Хри-

стова,

 

исполнялись

 

истово

 

и

 

выразительно

 

съ

 

каноиархомъ:

9

 

Апостолы

 

видѣвше

   

Воскресеніе

  

Содѣтеля,

  

чудяхуся-,



—

 

8S5

 

—

поюще

 

хвалу

 

ангельскую:

 

сія

 

слава

 

есть

 

церковная,

 

сів
богатство

 

царствія:

 

пострадавши

 

насъ

 

ради,

 

Господи,
слава

 

Тебѣ.

 

Аще

 

и

 

ять

 

былъ

 

ecu,

 

Христе,

 

от

 

безза-
конныхъ

 

мужей:

 

но

 

ты

 

ми

 

ecu

 

Вогъ,

 

и

 

не

 

постыждуся:
біенъ

 

былъ

 

ecu

 

по

 

плещема,

 

не

 

отметаюся:

 

на

 

крестѣ

пригвожденъ

 

былъ

 

ecu,

 

и

 

не

 

таю:

 

восташемъ

 

Твоимъ
хвалюсл:

 

смерть

 

бо

 

Твоя

 

животъ

 

мой,

 

всесилъне

 

и

 

че-

ловѣколюбче

 

Господи,

 

слава

 

Тебѣ.

 

Какъ

 

то

 

особенно

 

чув-

ствовалось

 

въ

 

величественномъ

 

храмѣ

 

„слава

 

церковная,

богатство

 

царствія",

 

возвѣщаемое

 

и

 

прославляемое

 

въ

 

тво-

реніяхъ

 

Дамасвпна

 

Іоанва,

 

исполневиыхъ

 

возвышеввыми

 

к

глубокими

 

мыслями,

 

живыми

 

изображеніями

 

и

 

художествен-

ными

 

оборотами

 

рѣчи,—душа

 

устремлялась

 

къ

 

Богу

 

Живо-

му,

 

о

 

Которомъ

 

нельзя

 

никогда

 

постыдиться,

 

хотя

 

Онъ

 

и

ятъ

 

былъ

 

отъ

 

беззпконныхъ

 

мужей,

 

по

 

скольку

 

Онъ
наша

 

слава,

 

истинное

 

богатство

 

царствія.

 

Къ

 

богослу-

женію

 

воскресному

 

присоединялись

 

нЪснопѣнія

 

въ

 

честь

 

свв.

отцовъ

 

Церкви,

 

иодвизавшихся

 

на

 

шести

 

вселенскихъ

 

собо-

рахъ,

 

утверждавшихъ

 

и

 

соблюдшихъ

 

въ

 

неприкосновенной

чистотв

 

нашу

 

св.

 

вѣру,

 

память

 

коихъ

 

св.

 

Церковь

 

совер-

шала

 

въ

 

эту

 

недѣлю.

 

Взъ

 

чрева

 

родился

 

ecu

 

прежде
денницы,

 

отъ

 

Отца

 

безматеренъ

 

прежде

 

вѣкъ:

 

аще

 

и

Арій

 

тварь

 

Тя,

 

а

 

не

 

Бога

 

славить,

 

дерзостію

 

смѣшая

Тя

 

Зиждителя

 

тваремъ

 

безумно;

 

вещество

 

огня

 

вѣчна-

го

 

себѣ

 

сокровиществуяй.

 

До

 

соборъ,

 

иже

 

въ

 

Еикеи,
Сына

 

Божія

 

Тя

 

проповѣда,

 

Господи,

 

Отцу

 

и

 

Духу
сопрестольна.

 

Тайныя

 

днесь

 

Духа

 

трубы

 

богоносныя

отцы

 

восхвалимъ,

 

пѣснопѣвшія

 

посредѣ

 

церкве

 

пѣснь

сличную

 

богословія,

 

Троицу

 

едину

 

непремѣнную,

 

суще-

ство

 

же

 

и

 

божество:

 

низложители

 

Аріевы,

 

и

 

право-

славныхъ

 

поборники,

 

молящіеся

 

всегда

 

Господеви,

 

поми-

ловатися

 

душамъ

 

нашимъ.



—

 

886

 

—

Пппближалося

 

псхождепіе

 

на

 

лптію,

 

п

 

соединенный

 

мо-

настырски

 

хоръ

 

псполнплъ

 

знамсннымъ

 

роспѣвомъ

 

храмовую

стихиру:

 

„Подобаше

 

самовидцемъ

 

Слова

 

и

 

слушмъ,

 

и

еже

 

по

 

плоти

 

Ыатеуе

 

Его

 

успеніе

 

видѣти,

 

конечное

 

ели-

ко

 

на

 

ней

 

таинство:

 

яко

 

да

 

не

 

токмо

 

еже

 

отъ

 

земли

Спасово

 

восхожденье

 

узрлтъ,

 

но

 

и

 

Рождіиія

 

Его

 

пре-

ставлепію

 

свидѣтельствуютъ.

 

Тѣмже

 

отвеюду

 

боже-
ственною

 

силою

 

собравшеся,

 

Сіона

 

достшоша.

 

и

 

на

 

не-

бо

 

идущую

 

предсылаху,

 

высшую

 

херувимъ.

 

Ей

 

же

 

и

 

мы

съ

 

ними

 

покланяемся,

 

яко

 

молящейся

 

о

 

душахъ

 

нашихъ'';
а

 

стихиры

 

стпховныя,

 

ирвзывавшія

 

по

 

достоякію

 

возвели-

чить

 

Воскресшаго,

 

пеполненныя

 

обоими

 

ликами

 

вкупѣ,

 

гар-

монично

 

здкорчили

 

торжественное

 

общее

 

ыолепіе

 

Воскресше-

му

 

наъ

 

мертвыхъ:

 

„Страшенъ

 

явился

 

ecu

 

Господи,

 

во

гробіь

 

леоіса,

 

я

 

по

 

спя:

 

воскресъ

 

же

 

триОиевенъ,

 

яко

 

си-

леиъ.

 

Адама

 

воскресилъ

 

ecu

 

зовуща:

 

слава

 

воскресепію
Твоему,

 

едѵне

 

чи.овѣколюбче".

 

Ублажены

 

были

 

паки

 

н

свв.

 

отцы,

 

з.иіечатліівіше

 

церкве

 

едину

 

вѣру.

Обширный

 

храиъ,

 

богато

 

освещенный

 

во

 

время

 

лптіи,

погрузился

 

въ

 

сумравт,

 

п

 

виѣсто

 

торжественпаго

 

иѣнія

 

слы-

шалось

 

лишь

 

выразительное,

 

осмысленное

 

чтеяіи

 

избранныхъ

шести

 

псалмовъ

 

цареиророка

 

Давида:

 

Господи,

 

что

 

ся умно-

жит

 

а

 

стужшщіи

 

ми',

 

мнози

 

возстаютъ

 

на

 

мя. .;

 

Гос-
поди,

 

да

 

не

 

яростію

 

Твоею

 

обличиши

 

мене,

 

ниже

 

гнѣ-

вомъ

 

Твоимъ

 

пакажеши

 

мене...,

 

Боже,

 

Боже

 

мой,

 

къ

Тебѣ

 

утреннюю

 

...

 

вовремя

 

копхъ

 

„не

 

и

 

мать

 

кто

 

власти

тенты

 

творити,

 

ниоюе

 

плюнути,

 

или

 

хракнути:

 

но

паче

 

впимати

 

отъ

 

псаломиика

 

глоголемымъ,

 

руцѣ

 

иму-

ще

 

согбены

 

къ

 

персемъ,

 

главы

 

же

 

преклонены,

 

и

 

очи

 

иму-

ще

 

долу,

 

сердечными

 

очима

 

зряще

 

къ

 

востокомъ.

 

моля-

щеся

 

о

 

грѣсѣхъ

 

нашихъ,

 

поминающе

 

смерть,

 

и

 

будущую
муку,

 

и

 

жизнь

 

вѣчную",

   

А

 

засшіъ,

 

по

 

великой

   

эктеніи.



—

 

887-

торжественное

 

„

 

Ѣогъ

 

Господь

 

и

 

лейся

 

наш"

 

огласило

 

слухь

молящихся

 

съ

 

похвалами

 

Воскресшему

 

п

 

благочестивому

 

со-

бранію

 

свв.

 

отецъ:

   

„Разрушилъ

  

ecu

   

Ерестомъ

   

Твоимъ
смерть,

   

отверзлъ

  

ecu

  

разбойнику

  

рай,

  

мироносицами

п.гачъ

 

преложилъ

 

ecu,

 

и

 

апостоламъ

  

проловѣдати

   

по-

тлѣлъ

 

ecu;

 

яко

 

воскреслъ

 

ecu,

  

Христе

  

Боже,

  

дарупй
мірови

 

велію

 

милость.

 

Препрославленъ

 

ecu,

 

Христе

 

Б)-
же

 

нашъ,

 

свѣтила

 

на

 

земли

 

отцы

 

наши

 

осношвый,

  

и

тѣми

 

ко

 

ѵстиннѣіі

 

вѣрѣ

 

вел

 

ни

   

наставнвый.

  

Много-
благоутробне,

 

слава

 

Тебм".

   

И

 

сноза

 

чтеніе

 

положенныхъ

еа

 

воскресной

 

веевощчой

 

каѳлззіъ

 

2-й

 

и

 

3-й,

 

въ

 

віторыхъ,

вакъ

 

п

 

вообще

 

во

 

вай

   

псалтири,

 

тавъ

 

много

  

уиплеавыдъ

аіолитвеняыхъ

 

воздыханий

 

души

 

человѣчеевой,

 

изливающейся

предъ

 

свонмъ

 

Со'зда'тел'ем'ъ

 

п

 

въ

 

радостныхъ

 

и

 

въ

 

скорбвыхъ

чувствовапіяхъ.

 

Помилуй

  

мл,

 

Господи,

 

виждь

  

смиренье

Мое

 

(9,

 

14),

 

суди

 

сиру

 

и

 

смирену

 

(39);

 

спаси

 

мл

 

Гос-
поди,

 

яко

 

оскудѣ

 

преподобный

 

fit,

 

і),

 

пышь

 

воскресну,

глаголетъ

 

Господь

 

(о,

 

7,

 

8).

 

Доколѣ

 

Госпожи

  

зибудешн
мя

 

до

 

конца

 

(12,

 

1).

 

Сохрани

 

мл

 

Господи,

 

яко

 

ні

 

Тя
уповахъ

 

(іЬ.

 

і).

 

Живъ

 

Господь

 

и

 

благословен?)

 

Бога

 

(17,
М — 19),

 

оправданіл

  

Господня

 

права,

 

веселящія

  

сердце
(18,

 

9).

 

Услышишь

 

тя

 

Господь

 

въ

 

день

 

печали

 

(19,

 

і).

Вознесися

 

Господи

 

силою

 

Твоею

 

(30,

 

14).

 

Боже,

 

Боже
мой,

 

вонми

 

ми

 

(21,

 

1).

 

Боящіися

 

Господа,

 

восхвалите

Его

 

(1*)-

 

Господь

 

пасстъ

 

мя

 

(VI,

 

\),

 

Лто

 

взыдет,

 

на

гору

 

Господню

  

(23,

 

8 — 7).

   

Среди

   

умплпттльваго

   

чтевія
псалтири

 

слышались

   

пробуждавшія

   

бъ

 

душѣ

   

вэзвышен'вмя

чувства

 

похвалы

 

Воскресшему.

 

„Жизнь

 

во

 

гробіъ

 

возлежи-

те,

 

и

 

печать

 

на

 

камени

 

надлежаще,

 

яко

  

царя

  

спяща

воини

 

стрежаху

 

Христа:

 

и

 

ангели

 

славляху

 

я:о

 

Бога
безсмертна,

 

жены

 

же

 

взываху:

 

воскресе

 

Господь,

 

подал

мірови

 

велгю

 

милость.

   

Запечатану

 

гробу,

 

животъ

 

отъ



—

 

888-

гроба

 

возсіялъ

 

ecu

 

Христе

  

Боже',

 

и

 

дверемъ

 

заключен-

ными,

 

учемікомъ

 

предеталъ

  

ecu

 

всѣхъ

 

воскресеніе,

 

духъ-
правый

 

тѣми

 

обновляя

  

намъ,

 

по

 

велнцѣй

 

Твоей

 

мило-

сти.

 

В

 

а

 

гробъ

 

течаху

 

жены,

 

со

 

слезами

 

мѵра

 

нОсящс:

гі

 

воиномъ

 

стрегущимъ

 

Тя

  

всѣхъ

 

Царя,

  

глаголаху

 

къ

себѣ'-

 

кто

 

отвалить

 

намъ

 

камень',

 

воскресе

  

велика

   

со-

вѣта

 

ангелъ, '

 

поправый

 

смерть:

 

всесильне

 

Господи,

 

сла-

ва

 

Тебѣ* .

 

Чтеніе

 

святоотечесвихъ

 

творевій

 

съ

 

трогательны-

ми

 

разсвазами

   

пзъ

   

жизвп

   

подвпжвивовъ

   

чередовалось

   

съ

псалмопѣиіями

 

Давида,

 

который

 

заключались

 

диввою

 

семнад-

цатою

 

ваѳизмою— псалмомъ

 

сто

 

восемнадцатым!:

 

„Блажени

непорочны

 

въ

 

путь

 

ходящіи",

 

обвимающвмъ

  

собою

  

всѣ

стороны

 

духовной

   

жизни

 

человѣна.

   

Торжественный

   

пѣсно-

пѣнія,

 

выргжающія

 

вонечвую

 

побѣду

 

надъ

  

смертію

   

нашего

Искупителя:

 

„Ангельскій

 

соборъ

 

удивися*',—послѣдовали

 

Да-
впдовымъ

 

пѣснопѣніямъ,

 

смѣнившись

 

въ

 

свою

 

очередь

 

тро-

гательно

   

возвышевными

   

антифонами

   

Дамасвина:

   

„Илѣнъ

Сіснь

 

отъ

 

лести

 

обративъ,

 

и

 

мене,

 

Спасе,

 

оживи,

 

изи-

мая

   

работныя

   

страсти",

  

въ

   

коихъ

   

богословствующаа

мысль

 

о

 

совершевномъ

 

Божествѣ

 

третьей

 

Ииостаси

 

Св.

 

Трои-

цы

 

и

 

ея

 

спасптельныхъ

 

и

 

промыслптельвыхъ

 

дѣйствіяхъ

 

на

родъ

 

человѣчесвій

  

нашли

 

себѣ

 

наилучшее,

 

доступное

  

брен-

ному

 

языку

 

нашему

 

выраженіе:

 

„Святымъ

 

Духомъ

 

источ-

никъ

 

божествінныхъ

  

сокровищъ,

 

отъ

 

него

  

же

 

премуд-
рость,

 

разумъ,

 

страхъ:

 

тому

 

хвала

 

и

 

слава,

  

честь

 

г#

держава.

 

Святымъ

 

Духомъ,

 

всяческая

 

еже

 

быти

 

имутъ*.

щежде

 

во

 

вспхъ

 

Бои,

 

всѣхъ

  

господство,

 

свѣтъ

 

непри-

ступенъ,

 

животъ

 

всѣхъ.

 

Святымъ

  

Духомъ

 

глубина

 

да-
рОваній,

 

богатство

  

славы,

 

судебъ

 

глубина

 

велія:

 

едино-
славенъ

 

Отцу,

 

и

 

Сыну,

 

служимь

 

бо".
Воскресное

 

евавгеліе

  

отъ

 

Іоанна

 

(Зач.

 

64)

  

повествовал»

о

 

явленіи

 

Восвреешаго

   

Господа

   

Маріи

   

Иагдалпнѣ,

  

Каноны



-889-

восвресвый,

 

богородичный

 

и

 

свв.

 

отцамъ,

 

слѣдуя

 

за

 

еван-

гельскимъ

 

чтеніемъ,

 

возносили

 

умы

 

и

 

сердца

 

слушателей

къ

 

познанію

 

всей

 

силы

 

и

 

значѳеія

 

искупительной

 

жертвы

Богочеловѣка,

 

вѣицомъ

 

коей

 

является

 

я еже

 

изъ

 

мертвыхъ

Его

 

Воскресенге* ,

 

къ

 

восхваленію

 

Пречистой

 

Его

 

Матери,

таковѣй

 

страшнѣй

 

таишь

 

послужившей,

 

и

 

свв.

 

отцчвъ,

зтихъ

 

трубъ

 

духовныхъ,

 

возгремѣвшихъ

 

ученіемъ

 

исти-

ны

 

на

 

богоборцевъ,

 

еретичествующихъ

 

и

 

вонзившихъ

 

раз-

женныя

 

стрѣлы

 

въ

 

студеная

 

сердца

 

враговъ

 

церкви

 

Хри-
стовой

 

(кан.

 

пѣсн.

 

Й,

 

тр.

 

3).

 

Воскресный

 

экзапостиларій

снова

 

обращалъ

 

молящихся

 

къ

 

евангельскому

 

повѣствовааію

и

 

познанію

 

Восвресшаго.

 

Два

 

ангела

 

видѣзши

 

внутрь

гроба,

 

Марія

 

удивляшеся,

 

и

 

Христа

 

незнающи,

 

яко

вертоградаря

 

вопрошаше:

 

Господи,

 

гдѣ

 

положили

 

ecu

тѣло

 

lucyca

 

моего;

 

званіемъ

 

же

 

того

 

познавши

 

быти
Самого

 

Спаса,

 

слыша:

 

не

 

прикасайся

 

Мнѣ,

 

ко

 

Отцу
отхожу,

 

рцы

 

братіи

 

Моей".
Хвалптныя

 

стихиры

 

на

 

гласы

 

7-й

 

и

 

6-й,

 

исполяенныя

истово

 

съ

 

канонархомъ,

 

чествовали

 

паки

 

Воскресшаго

 

и

 

Его

проповѣдппковъ,

 

блаженныхъ

 

предстателей

 

ученій

 

еван-

гельских»

 

(стих,

 

на

 

хвалит,

 

нед.

 

свв.

 

отецъ

 

мѣсяца

 

іуліа
16

 

день),

 

а

 

на

 

„Слава"

 

была

 

исполнена

 

по

 

гласу

 

8-му,

располагающему

 

въ

 

глубокимъ

 

благоговѣйнымъ

 

чувствоваяі-

ямъ,

 

святоотеческая

 

стихира:

 

„Святыхъ

 

отцевъ

 

ликъ,

 

отъ

конецъ

 

вселепныя

 

стекшійся,

 

Отца,

 

и

 

Сына,

 

и

 

Святаго

Духа,

 

едино

 

существо

 

научиша,

 

и

 

естество,

 

и

 

тайну

богословія

 

ясно

 

предаша

 

церкви.

 

Ихъ

 

оке

 

похваляющи

вѣрою

 

ублажимъ,

 

глаголюще:

 

О

 

Бооюественный

 

полче,

богоглаголпвіи

 

оружницы

 

ополченія

 

Господня:

 

звѣзды

миоюсвѣтлыя

 

мысленныя

 

тверди:

 

таинственпаго

 

Сгона
неоЩтміи

 

столпи:

 

мгродохновеніи

 

цвѣти

 

райстіи;

 

все-

златая

   

уста

  

слова;

  

Еикейская

 

похвало,

   

вселеиныя



—

 

890

 

-

украшсніе,

 

прилежно

 

молѵтеся

 

о

 

душахъ

 

нашѵхъ"-

 

„И
ныть"

 

обычно

 

ублажало

 

Богоматерь:

 

„

 

Преблагоеловенна

 

ecu

Богородице

 

Дѣво,

 

воплсщшѵмъ

 

бо

 

ся

 

ѵзъ

 

Тебе

 

адъ

 

плѣни-

ся,

 

Адамъ

 

воззвася,

 

клятва

 

потрсбися,

 

Ева

 

свободися?
и

 

мы

 

ожѵхомъ.

 

Тпмъ

 

воеппв

 

юще

 

вопіемъ'-

 

благословенъ-
Христосъ

 

Баъ,

 

бльговолшый

 

таю,

 

слава

 

Тсбѣ".

ЁІйло

 

далеко

 

за

 

полночь,

 

небо

 

искрилось

 

звѣздауи,

 

чуть

глкшяо

 

колыхались

 

вершины

 

деревъ,

 

наклонившись

 

надъ

хрнмомъ

 

и

 

какъ

 

бы

 

прислушиваясь

 

къ

 

дивной

 

церковной

пѣсни

 

въ

 

грославленіе

 

Того,

 

Кто

 

пок.'залъ

 

человѣчеству

свѣтъ

 

истинный:

 

Сласа

 

въ

 

вѵшппхъ

 

Богу.

 

Двѣ

 

эктент—■

сугуспя

 

п

 

просительна?—

 

и

 

всенощное

 

бдѣніе

 

закончилось.

Въ

 

опукѣломъ

 

и

 

(кутанномъ

 

мракогь

 

храмѣ

 

гулко

 

отда-

валось

 

чтепіе

 

перваго

 

часа

 

—

 

псалиовъ

 

Давида— „Глаголы

моя

 

внуши

 

Господи,

 

заутра

 

услъти

 

гласъ

 

мои,

 

заутра

предстану

 

Ти

 

и

 

узриши

 

мя.

 

Господи,

 

пистави

 

мя

правдею

 

Твоею.

 

Испслиѵхомся

 

заутра

 

милости

 

Теоея,
Господи,

 

и

 

воз]

 

адсвахомся.

 

и

 

возвеселихомся.

 

Милость
и

 

судъ

 

воспсю

 

Тібѣ,

 

Господи".
И

 

послѣіованіе

 

перваго

 

часа

 

окончилось,

 

проігвта

 

хвалеб-

ная

 

пѣспь

 

Богоматери

 

„Взбранной

 

Воевздѣ",

 

иропзнесенъ

ковочный

 

отпустъ,

 

за

 

коимъ,

 

яо

 

гласу

 

ванонарха,

 

соеди-

ненный

 

хгръ

 

праваго

 

п

 

лѣваго

 

клпросовъ

 

пеполнплъ

 

ка

гласъ

 

8-й

 

чудную

 

евангельскую

 

стихиру:

 

„Маріины

 

слезы

не

 

всуе

 

проливаются

 

теплѣ,

 

се

 

бо

 

сподобися

 

и

 

учащихъ

апгеловъ

 

и

 

видѣпія

 

Самого

 

Іисуса,

 

но

 

еще

 

земная

 

мудр-
ствуешь,

 

яко

 

жена

 

немсгцнал,

 

тѣмъ

 

же

 

и

 

отсылается

не

 

прикасаптсл

 

Христу.

 

Но

 

обаче

 

щ

 

оповѣдница

 

посы-

лается

 

Твои.ѵъ

 

ученикомъ,

 

имже

 

блаюеѣствованіе

 

но-

слщи,

 

еже

 

ко

 

отеческому

 

окребію

 

восходъ

 

возвѣщающи^

съ

 

нею

 

же

 

сподоби

 

и

 

насъ

 

явленіл

 

Твоею,

 

Владыка
Господи".



—
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—

Неслышными

 

шагами

 

расходились

 

утомленные

 

тѣломъ,

 

но

съ

 

бодрымъ

 

духомь

 

богомольцы

 

на

 

сонъ

 

грядущій.

Погруженная

 

въ

 

глубокія

 

думы,

 

въ

 

духоввомъ

 

вооторгѣ

отъ

 

иережптаго,

 

видѣннаго

 

и

 

слышаннаго,

 

о

 

ченъ

 

досель1

 

не

пиѣла

 

никакого

 

нредотавлеиія,

 

возвращалась

 

въ

 

занятое

 

ра-

нѣе

 

цомѣщеаіе

 

и

 

молодая

 

дѣвушка.

 

Въ

 

ея

 

душъ

 

не

 

остава-

лось

 

и

 

тени

 

сомавнія

 

въ

 

превосходств?,

 

общественной

 

мо-

литвы

 

надъ

 

частного,

 

въ

 

осмысленности,

 

стройности

 

и

 

умп>

лптельностп

 

богоолуженія

 

Православной

 

Церкви.

 

Всѣ

 

рап-

нѣйшія

 

суждепія

 

и

 

кривые

 

о

 

семъ

 

толки

 

нашей

 

жалкой

 

пн-

теллпгенціи

 

предстали

 

ей

 

во

 

всемъ

 

своемъ

 

нпчтожествѣ.

 

Да

и

 

могло

 

ли

 

быть

 

иначе?

 

Богослуженіе

 

Православной

 

Цер-

кви,

 

плодъ

 

многолѣтнгіхъ

 

трудоаъ

 

Ея

 

отцовъ

 

п

 

учителей

(іоедппяя

 

въ

 

себв

 

съ

 

внутренними

 

красотами

 

и

 

внѣшпее

изящество,

 

служить

 

но

 

только

 

ноучптельнымъ,

 

ко

 

и

 

нрікт-

нымъ

 

руководством ь

 

для

 

иозвопгенія

 

Богу

 

аолитвъ,

 

благода-

реній

 

и

 

славословій

 

за

 

велпкія

 

благодЬянія

 

Его

 

къ

 

намъ,

воспомпнаемыя

 

въ

 

различныя

 

времена.

 

Аминь.

Пустынножительство

 

въ

 

Рославльскихъ
лѣсахъ

 

*).

Привычка

 

постоянно

 

наблюдать

 

за

 

собою,

 

обсуждать

 

каж-

дый

 

свой

 

шагъ,

 

сдерживать

 

свои

 

порывы,

 

подчиняя

 

свою

 

во-

лю

 

волѣ

 

старца,

 

вырабатывала

 

въ

 

пустынникахъ

 

и

 

чистоту

душевную,

 

и

 

ясность,

 

и

 

опредѣлеиность

 

въ

 

ыысляхъ,

 

и

 

такую

силу

 

воли

 

и

 

выдержку

 

характера,

 

что

 

имъ

 

не

 

были

 

страшны

никакія

 

нспытанія.

 

Изъ

 

безмолвнаго

 

уединенія

 

Рославльскихъ
лѣсовъ

 

являлись

 

міру

 

такія

 

цѣльныя

 

закаленныя

 

личности,

какъ

 

о.

 

Моисей

 

и

 

о.

 

Александръ,

 

иредъ

 

нравственнымъ

 

вели-

чіемъ

 

которыхъ

 

благоговѣйно

 

преклонялись

 

и

 

бѣдные,

 

и

 

бо-
гатые,

 

простые

 

и

 

знатные

 

и

 

высоко-образованные

 

люди.

 

Все
это

 

было

 

слѣдствіемъ

  

тяжелой

   

борьбы,

 

вынесенной

   

ими

  

со

*)

 

Подолженіе.

 

Си.

 

№

 

14

 

Смол.

 

Енарх.

 

Вѣд.
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зломъ

 

физической

 

и

 

нравственной

 

природы.

 

Какія

 

только

 

на-

пасти,

 

какія

 

искушенія

 

постигали

 

ихъ

 

въ

 

пустынѣ!

 

Холодъ

 

и

голодъ

 

пустынники

 

переносили

 

добровольно.

 

Хищные

 

звѣри

бродили

 

вокругъ

 

ихъ

 

келій,

 

разбойники

 

нанадали

 

на

 

нихъ,

бури

 

завывали

 

надъ

 

головою,

 

— но

 

пустынники

 

все

 

переноси-

ли

 

съ

 

надеждой

 

на

 

Бога.

 

Вогь

 

какъ

 

разсказывалъ

 

объ

 

этихъ

напастяхъ

 

о.

 

Моисей.

 

«Волки

 

постоянно

 

выли

 

около

 

наст,

въ

 

продолженіе

 

цѣлой

 

зимы;

 

но

 

мы

 

уже

 

привыкли

 

къ

 

ихъ

вою,

 

какъ

 

бы

 

къ

 

вою

 

вѣтра;

 

а

 

медвѣди

 

иногда

 

обижали

 

насъ,

расхищая

 

наши

 

огороды.

 

Мы

 

ихъ

 

видѣли

 

весьма

 

близко

 

и

 

часто

слышали,

 

какъ

 

они

 

ломали

 

по

 

лѣсу

 

деревья,

 

но

 

никогда

 

они

насъ

 

не

 

трогали

 

и

 

мы

 

жили

 

съ

 

ними

 

въ

 

мирѣ.

 

И

 

отъ

 

раз-

бойниковъ

 

помиловалъ

 

насъБогъ,

 

хотя

 

и

 

часто

 

слышали,

 

что

они

 

бродятъ

 

у

 

насъ

 

въ

 

околоткѣ.

 

Впрочеыъ,

 

насъ

 

не

 

легко

было

 

найти,

 

да

 

и

 

нечѣмъ

 

было

 

имъ

 

у

 

насъ

 

поживиться.

 

Однаж-
ды

 

только,

 

Божіиыъ

 

попущеніемъ,

 

случилось

 

искушеніе;

 

какъ

теперь

 

помню,

 

это

 

было

 

14-го

 

ноября,

 

поздно

 

вечероыъ.

 

Ста-
рецъ

 

мой,

 

о.

 

Аѳанасій

 

отдыхалъ,

 

а

 

я

 

переписывалъ

 

Святцы,
такъ

 

какъ

 

письмо

 

по

 

уставу

 

было

 

обычнымъ

 

моимъ

 

завятіемъ.
И

 

только

 

что

 

иачалъ

 

писать

 

молитву

 

къ

 

Вожіей

 

Матери:

 

«Подъ
твое

 

благоутробіе

 

прибѣгаемъ,

 

Богородице,

 

моленія

 

наша

 

не

презри

 

во

 

обстояеіихъ»,

 

кто-то

 

постучался

 

въ

 

дверь,-то

 

были
разбойники.

 

Они,

 

обобравши

 

келію

 

бывшаго

 

въ

 

отлучкѣ

 

о.

 

До-
роѳея,

 

пришли

 

втроемъ

 

къ

 

намъ.

 

Не

 

снимая

 

крючка,

 

я

 

сталъ

спрашивать:

 

«кто

 

тамъ?»— <Да

 

вотъ

 

работники

 

въ

 

лѣсу

 

за-

блудились;

 

нѣтъ

 

ли

 

вблизи

 

селенія?>

 

И

 

такъ

 

вопросъ

 

за

 

во-

просомъ.

 

Я

 

со

 

свѣчей

 

въ

 

рукахъ

 

полу — отворнлъ

 

дверь

 

и

увидѣлъ

 

непзвѣстнаго

 

человѣка,

 

онъ

 

нродолжалъ

 

разговоръ

со

 

мною,

 

снявъ

 

шапку. —«Ты

 

говоришь-мы,

 

а

 

гдѣ

 

же

 

другіе?»
спросилъ

 

я.

 

Въ

 

это

 

время

 

изъ

 

за

 

крыльца

 

показался

 

его

 

то-

варищъ

 

въ

 

шапкѣ,

 

на

 

котораго

 

первый

 

тотчасъ

 

прикрикнулъ:

«сними

 

шапку-то»!.

 

А

 

издали

 

приближался

 

и

 

третій

 

съ

 

рога-

тиною.

 

Старецъ,

 

услышавъ

 

длившійся

 

разгово]ъ,

 

взглявулъ

ва

 

дверь

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

 

получплъ

 

тяжелый

 

ударъ

 

въ

 

бокъ

по

 

рукѣ

 

съ

 

словами:

 

«его-то

 

намъ

 

и

 

надобно!»

 

Заслонивъ
собою

 

старца,

 

я

 

силился

 

припереть

 

наружную

 

дверь,

 

но

 

под-

порка

 

попала

 

между

 

дверью

 

и

 

стѣною,

 

и

 

насъ

 

бы,

 

конечно,

убили,

 

еслибы,

 

по

 

счастію,

 

не

 

случился

 

на

 

тотъ

 

разъ

 

еъ

 

па-

шей

 

келіи

 

молодой

 

здоровый

 

крестьянипъ,

 

который

 

принесъ

намъ

 

пищу

 

изъ

 

селенія

 

и

 

остался

 

за

 

вочиьшъ

 

времевемъ.

Проснувшись

 

на

   

шуыъ.

 

онъ

   

схватплъ

 

топоръ

 

и

 

еще

  

со

 

сна
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закричалъ:

 

«много- ли

 

ихъ

 

тутъ?

 

всѣхъ

 

перебью!»

 

Разбойники,
подумавъ,

 

что

 

насъ

 

много

 

въ

 

келіи,

 

разбѣжались,

 

оставивъ

старца

 

еле- жива,

 

и

 

долго

 

болѣлъ

 

онъ

 

отъ

 

полученнаго

 

удара.

Матерь

 

Божія

 

видимо

 

спасла

 

насъ.

 

Кромѣ

 

же

 

сего

 

случая,

другихъ

 

въ

 

продолжевіе

 

десяти

 

лѣтъ

 

нашего

 

пустынножитель-

ства,

 

благодаря

 

Бога,

 

не

 

было*).

 

Но

 

страшнѣе

 

разбойпиковъ
бывали

 

для

 

насъ

 

порывистые

 

бури,

 

ломавшія

 

вѣковыя

 

деревья

и

 

грозившія

 

задавить

 

насъ.

 

Однажды

 

обрушилось

 

огромное

дерево

 

подлѣ

 

самой

 

нашей

 

келіи

 

съ

 

такимъ

 

трескомъ,

 

что

 

я

уже

 

думалъ,

 

— вотъ

 

настала

 

послѣдняя

 

минута!

 

— но

 

и

 

тутъ

помиловалъ

 

насъ

 

Господь,— оно

 

лишь

 

вѣтвями

 

задало

 

кры-

шу.

 

Но

 

страшенъ

 

и

 

самый

 

ревъ

 

бури

 

въ

 

вѣковомъ

 

бору,

 

ког-

да

 

она

 

ходитъ

 

по

 

немъ

 

и,

 

какъ

 

трости,

 

ломаетъ

 

то,

 

что

 

росло

цѣлыя

 

столѣтія.

 

Невольно

 

вспоминались

 

тогда

 

слова

 

Псалмо-
пѣвца:

 

<гласъ

 

Господа,

 

стрясающаго

 

пустыни,

 

и

 

стрясетъ

 

Го-
сподь

 

пустыню

 

Каддійскую»

 

(ХХѴШ,

 

8).
Какъ

 

ни

 

страшны

 

были

 

бури

 

въ

 

лѣсу,

 

какъ

 

ни

 

жутко

 

бы-
ло

 

прислушиваться

 

къ

 

ихъ

 

реву,

 

но

 

еще

 

страшнве

 

были

 

для

пустыннвковъ

 

бури,

 

поднамавшіяся

 

въ

 

ихъ

 

душѣ,

 

особенно
у

 

новоначальныхъ,

 

при

 

мысли

 

о

 

трудностяхъ

 

пустынножитель-

ства.

 

Отецъ

 

Ангоній

 

разсказывалъ,

 

что

 

въ

 

первый

 

годъ

 

ино-

чества

 

нападала

 

на

 

его

 

тяжкая

 

тоска,

 

и

 

онъ

 

многократно

мысленно

 

соглашался

 

возвратиться

 

вспять.

 

«Но

 

удерживало

меня

 

отъ

 

сегэ,

 

говорилъ

 

онъ

 

впослѢдстеіи,

 

Христово

 

слово:

никтоже,

 

возложь

 

руку

 

свою

 

на

 

рало

 

и

 

зряй

 

вспять,

управленъ

 

будетъ

 

въ

 

царствіе

 

небесное».

 

Ибо

 

крайне

 

не

 

хо-

тѣлось

 

погибнуть,

 

а

 

потому

 

и

 

рѣшился

 

лучше

 

страдать

 

съ

людьми

 

Божіими,

 

нежели

 

жить

 

въ

 

селенінхъ

 

грѣшничнхъ

 

и

утѣшаться

 

всѣми

 

видами

 

удовольствій

 

мірскихъ».

 

Однажды
тоска

 

до

 

такой

 

степени

 

усилилась,

 

и

 

пустынножительство

 

по-

казалось

 

ему

 

столь

 

труднымъ

 

и

 

неудобоносимыыъ,

 

что,

 

взавъ

котомку,

 

задуыалъ

 

было

 

бѣжать;

 

но

 

отойдя

 

недалеко,

 

воротил-

ся

 

и

 

снова

 

принялся

 

за

 

предлежавшій

 

ему

 

подвигъ,

 

<Въ

 

дру-

гой

 

разъ,

 

разсказывалъ

 

о.

 

Антоній,

 

исполняя

 

въ

 

качествѣ

 

по-

слушанія

 

одну

 

черную

 

работу

 

(о

 

которой

 

мы

 

говорили

 

выше),
вспомнплъ

 

я

 

свое

 

прежнее

 

житье

 

и

 

поколебался

 

въ

 

мысляхъ.

< Сверстники

 

мои,

 

подумалъ

 

я,

 

считаютъ

 

капиталы,

 

а

 

я

 

вотъ

чѣмъ

 

долженъ

 

заниматься!»

 

Но

 

скоро

 

зазрѣлъ

 

себя,

 

сталъ

скорбѣть,

 

что

 

осмѣлился

 

мысленно

 

пороптать

 

на

 

своего

 

стар-

*)

 

О

 

разгрозіахъ

 

пустыни

 

полиціей

 

п

 

зчкшчеиіи

 

старцевъ

 

еъ

 

тюрьму

 

Оудегь
рѣчь

 

нлже.
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щц

 

со

 

стыдомъ

 

псповѣдалъ

 

свой

 

помыслъ

 

и,

 

по

 

приличномъ

настарленіи

 

получивъ

 

прсщепіе,

 

принялъ

 

опое

 

какъ

 

отъ

 

Са-
мого

 

Господа

 

и

 

съ

 

великою

 

радостью

 

продолжалъ

 

понуждать

себя

 

въ

 

терпѣніи — і

 

ереноспть

 

труды

 

пустынной

 

жизни».

«Такъ-то,

 

заключалъ

 

онъ

 

свой

 

разсказъ,

 

безъ

 

смиренія

 

въ

духѣ

 

соастися

 

и

 

невозможно!

 

А

 

смпреиію

 

отъ

 

однихъ

 

словъ

научиться

 

нельзя;

 

потребна

 

практика, чтобы

 

кто

 

трепалъ

 

насъ

и

 

мялъ

 

и

 

ьыколачивалъ

 

кострику,

 

безъ

 

чего

 

и

 

въ

 

царствіе
Божіе

 

попасть

 

трудно,

 

которое

 

мпогиып

 

скорбьми

 

пріобрѣ-

тается».

Щш:еденеыя

 

слова

 

весьма

 

мѣтко

 

рисуютъ

 

личность

 

о.

 

Ан-
тонія,

 

насколько

 

вообще

 

въ

 

рѣчи

 

отображается

 

духовный

 

обдпкъ
человѣка.

 

По

 

словамъ

 

рваршихъ

 

его,

 

о.

 

Антоши

 

отличался

д^ромъ

 

сладсорѣчія:

 

слово

 

его

 

всегда

 

растворено

 

было

 

духов-

ной

 

солью;

 

любвеобильная

 

н

 

назидательная

 

рѣчь

 

его

 

не

 

чуж-

да

 

была

 

добродушной

 

и

 

мягкой

 

шутки.

 

Это

 

уже

 

сішдѣтель-

ствуетт,

 

что

 

пустынное

 

уедивепіе

 

не

 

вытраьило

 

у

 

него,

 

какъ

и

 

у

 

друіпхъ

 

пустыинні:овъ,

 

челсвѣческпхъ

 

чувствъ

 

и

 

свѣтла-

го

 

взгляда

 

на

 

жизнь

 

и

 

не

 

превратило

 

ихъ

 

въ

 

суровыхъ,

 

мрач-

ныхъ

 

мизантроповъ.

 

Старцы

 

любили

 

и

 

благословляли

 

жизнь,

данную

 

Богомъ,

 

любила

 

природу

 

п

 

всякое

 

созданіе

 

Божіе,
больше

 

всего

 

лкбнли

 

человѣка,

 

созданнаго

 

по

 

образу

 

и

 

по-

добно

 

Божію,

 

п

 

отношснія

 

ихъ

 

къ

 

людямъ

 

запечатлѣны

 

были
ласковою

 

приьѣгливосгью,

 

участіемъ

 

и

 

ус.іужливостью.

 

Онп
любплп

 

уедипеніе,

 

такъ

 

какъ

 

привыкли

 

къ

 

нему.

 

Послв

 

пя-

ти

 

лѣтъ,

 

проведепныхъ

 

въ

 

лѣсной

 

глуши,

 

п

 

18

 

лѣтъ

 

сиитска-

го

 

уедипвЕІя,

 

малснькій

 

уѣздный

 

городокъ,

 

Малоярославец^
показался

 

о.

 

Антонію

 

«великою

 

шумною

 

столицею».

 

Но

 

они

ниьогда

 

не

 

шбѣгалп

 

еердечпаго

 

общенія

 

съ

 

людьми.

 

Да

 

и

въ

 

своей

 

пустынѣ

 

свп

 

пе

 

жили

 

строго

 

замкнутою

 

жизнію.

 

Мы
видѣлн,

 

что

 

они

 

сходились

 

по

 

праздникамъ

 

на

 

общую

 

молит-

ву

 

или

 

на

 

бесѣду.

 

Въ

 

случаѣ

 

болѣзни

 

брата

 

исѣ

 

отшельники

молились

 

за

 

пего.

 

Смерть

 

большого

 

или

 

постриженіе

 

ноьо-

начальпаіо

 

также

 

собирала

 

въ

 

одну

 

семью

 

пустынниковъ.

Для

 

обсуждения

 

общихъ

 

дічдъ

 

(при

 

нашствіи

 

французовъ

 

и

передъ

 

отъѣздомъ

 

въ

 

Оптинъ

 

скитъ^

 

с

 

ни

 

собираются

 

на

 

об-
щій

 

совѣтъ.

 

Онп

 

пепоеѣдуютъ

 

другъ

 

другу

 

грѣхи

 

свои,

 

по-

могаютъ

 

одинъ

 

одному,

 

грамотные

 

обучаютъ

 

пеграмотныхъ

чтепію

 

п

 

письму.

 

И

 

съ

 

внѣшнпмъ

 

ііромъ

 

у

 

нихъ

 

не

 

преры-

валась

 

общеніе.

 

Пзъ

 

блнжасшпхъ

 

селеній

 

къ

 

нимъ

 

заходили

крестьяне,

   

припоси.іи

 

пищу.

   

О.

 

Моисей

 

выѣзжалъ

   

однажды
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въ

 

Москву

 

и

 

таыъ

 

посѣщалъ

 

духоввыхъ

 

и

 

свѣтскихъ

 

свои

 

ІЪ

зпакомыхъ.

 

Въ

 

1S12

 

г.

 

онъ,

 

убѣгая

 

отъ

 

французов*,

 

побы-
валъ

 

въ

 

Сьѣпсьѣ

 

и

 

въ

 

Бѣлыхъ

 

Серегахт,

 

а

 

въ

 

І8І6

 

г.

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

братомъ

 

Александром*

 

ѣздили

 

па

 

богомолье

 

въ

 

Кіевъ,
ѵдѣ

 

гостили

 

въ

 

одно

 

время

 

съ

 

Государемъ

 

Александром*

 

Бла-
гое*

 

веннымъ.

 

На

 

обратпомъ

 

пути

 

носѣтили

 

Софроніеву

 

пу-

стынь,

 

Глинскую

 

и

 

Плмцапскую,

 

гдѣ

 

видались

 

съ

 

старцами

благочестивой

 

жизни.

 

Въ

 

1Ь19

 

г.

 

ѣздили

 

съ

 

братомъ

 

въ

 

Опти-
ну

 

пустынь

 

«на

 

одной

 

лошадьѣ»

 

и

 

познакоаилпсь

 

съ

 

тамош-

ними

 

старцами.

 

Въ

 

силу

 

возложенпаго

 

на

 

пего

 

послушанія
о.

 

Моисей,

 

по

 

благословенно

 

своего

 

старца,

 

о.

 

Аѳанасія,

 

дол-

женъ

 

былъ

 

отъ

 

времени

 

до

 

времени

 

посѣщать

 

семейства

 

по-

мѣщиковъ

 

благотворителей

 

и

 

вести

 

съ

 

ними

 

частую

 

перепи-

ску

 

; ),

 

хотя

 

это

 

послушаніе

 

было

 

особенно

 

тягостно

 

для

 

не-

го,

 

ибо

 

лишало

 

его

 

иустыниаго

 

безмолвіи.

 

Изъ

 

пустыни

 

же

онъ

 

пнсалъ

 

не

 

разъ

 

брату

 

своему

 

Александру

 

въ

 

Москву

 

и

къ

 

другимъ

 

лицам*.

 

П;;сьма

 

свои

 

онъ

 

пересылал*

 

через*

 

не-

коего

 

іеродіакопа

 

Смарагда,

 

ноіидигому,

 

монаха

 

Рославльска-
го

 

Спасскаго

 

монастыря.

 

При

 

его

 

поередспѣ,

 

через*

 

почту

же,

 

онъ

 

пссылалъ

 

брату

 

книги

 

и

 

получалъ

 

его

 

письма

 

**)

 

и

т.

 

д.

 

Въ

 

этомъ

 

и

 

особенность

 

Рославльскихъ

 

пустынножите-

лей,

 

что,

 

удаляясь

 

отъ

 

излишняго

 

обращенія

 

съ

 

людьми,

 

они

ве

 

удалялись

 

отъ

 

любви

 

і.ъ

 

ближнему.

 

Отецъ

 

Антоній

 

въ

 

ста-

рости

 

рнзсказывалъ:

 

«живя

 

въ

 

Рославлык

 

хъ

 

лѣсахт,

 

бывало
встрѣтишь

 

человѣка,

 

и

 

ьакъ

 

ангелу

 

Божію

 

ему

 

обрадуешься,
а

 

нынѣ

 

какъ

 

ни

 

хороню

 

мнѣ,

 

а

 

того

 

ужъ

 

нѣтт...

 

уже

 

нѣтъ!»

прибавить

 

старсцъ

 

и

 

вздохнет*.

Такова

 

была

 

жі.знь

 

старцевъ

 

въ

 

пуетынѣ

 

и

 

не

 

даромъ

 

они

впослѣдствіи

 

вспоминали

 

о

 

ней

 

съ

 

иросвѣтленными

 

лицами.

Эта

 

я.изнь

 

способствовала

 

ихъ

 

нравственному

 

самовоспитание

и

 

совершенству

 

и

 

сДлала

 

ихъ

 

св'Ьти.'Ышками

 

міру,

 

которыхъ

согрѣвающій

 

свѣтъ

 

привлекал*

 

къ

 

ним*

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

людскія

 

сердца.

 

И

 

по

 

смерти

 

ичъ

 

память

 

ихъ

 

живетъ,

 

какъ

память

 

нраводны>.ъ,

 

съ

 

похвалами!

*)

 

Сохранилось

 

одно

 

письмо

 

о.

 

Моисея

 

къ

 

ттомѣідвцѣ,

 

на

 

зѳмлѣ

 

котор

 

й

 

жи-

ли

 

иусыиники.

 

ІІа

 

ея

 

вопросъ:

 

«оица

 

ли

 

(на

 

(.го

 

стядп?>,

 

о.

 

Моисей

 

изобра-
жаем

 

черты

 

<сущей

 

івцы>

 

п

 

совѣтуетъ

 

вопрошавшей

 

сравнить,

 

есть

 

ли

 

у

 

нея

этп

 

черты:

 

кротость,

 

гмнреніе,

 

посіушаніе

 

пасущему

 

п

 

пр.

 

Въ

 

яаключеніе

 

ни-

ше^:

 

«Въ

 

га»сужденіе

 

жѳ

 

меня

 

С удьте

 

покойны

 

я

 

па

 

васъ

 

гнѣва

 

не

 

пмѣю

 

ни

за

 

что;

 

ю

 

съ

 

искреннил.ъ

 

расііоложеиіемъ,

 

почтеніемъ,

 

любовью

 

и

 

доброжела-
тельстиомъ

 

осіаюіь

 

всегда

 

къ

 

Бомлюбѳаной

 

душѣ

 

вашей

 

многогрѣшаый

   

М.»
**j

 

Изъ

 

Уосквы

 

въ

 

пустыню

 

одно

   

письмо

 

шло

 

9

 

недѣль.
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IV

 

„Истребленіе*

 

Рославльской

 

пустыни.

Такъ

 

въ

 

оффиціальныхъ

 

бумагах*

 

того

 

времени

 

назывались

всѣ

 

вообще

 

ыѣры,

 

принимавшаяся

 

адмпнистраціею

 

къ

 

уничто-

женію

 

пустынножительства

 

въ

 

Рославльскихъ

 

лѣсахъ.

 

Мы

 

уже

видѣли

 

изъ

 

обозрѣнія

 

жизни

 

и

 

подвиговъ

 

цустынниковъ,

 

что

пустынножительство

 

вовсе

 

не

 

было

 

отрицательнымъ

 

явлевіемъ
въ

 

жизни

 

варода.

 

Напротив*,

 

пустыня

 

была

 

школой,

 

изъ

 

ко-

торой

 

выходили

 

сильныя,

 

свѣтлыя

 

личности,

 

имѣвшія

 

самое

благотворвое

 

вліяніе

 

на

 

религіозное

 

и

 

нравственное

 

воспи-

таніе

 

народа

 

и

 

тѣмъ

 

самым*

 

заслуживавшія

 

поддержки

 

и

 

по-

ошревія

 

со

 

стороны

 

государства,

 

для

 

котораго,

 

конечно,

 

лучше,

если

 

его

 

подданные

 

развиваются

 

релисіозно

 

и

 

врівствевно,

чѣмъ

 

если

 

они

 

деморализуются

 

въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

отпоше-

ніи,

 

развращаются

 

и

 

теряют*

 

главные

 

устои

 

правильной

 

и

мирной

 

гражданской

 

жизни.

 

Кому,

 

послѣ

 

этого,

 

было

 

нуж-

но

 

<истреблять»

 

пустыни,

 

кому

 

это

 

было

 

полезно

 

и

 

чѣмъ

 

это

истребленіе

 

оправдывалось?
Единственнымъ

 

объясненіемъ

 

и

 

оправданіемъ

 

уничтоженія
пустынножительства

 

слѣдуетъ

 

признать

 

такъ

 

называемую

 

«си-

лу

 

обстоятельствъ».

 

заключавшуюся

 

въ

 

новыхъ

 

условіяхъ
общественной

 

жизни

 

и

 

государственнаго

 

строя.

 

Живи

 

наши

пустынники

 

въ

 

13

 

—

 

14

 

вѣкѣ

 

или

 

даже

 

немного

 

позже,

 

ихъ

пустыня

 

населилась

 

бы

 

подвижниками,

 

прославилась

 

бы

 

на

всю

 

Русь

 

и

 

въ

 

копцѣ

 

концов*

 

превратилась

 

бы

 

въ

 

знаме-

нитый

 

монастырь

 

съ

 

богатыми

 

помѣстьями,

 

грандіозными

 

хра-

мами,

 

въ

 

которые

 

прибѣгали

 

бы

 

съ

 

своими

 

молитвами

 

и

 

ясертва-

ми

 

богатые

 

и

 

бѣдиые,

 

цари

 

и

 

нищіе,

 

т.

 

е.

 

от

 

прошла

 

бы

тот*

 

же

 

самый

 

путь,

 

какой

 

прошли

 

всѣ

 

наши

 

старинные

 

мо-

настыри

 

и

 

лавры,

 

основанные

 

искавшими

 

безмолиія

 

и

 

уеди-

неиія

 

подвижниками.

 

Но

 

въ

 

XVIII

 

и

 

XIX

 

вѣкѣ

 

условія

 

бы-
ли

 

не

 

тЬ:

 

прежняя

 

разобщенность

 

областей

 

смѣняется

 

стрем-

леніемъ

 

къ

 

государственной

 

централпзацін,

 

къ

 

усиленно

 

адми-

нистративная

 

единства,

 

общественная

 

жизнь

 

подчиняется

 

все

болѣе

 

и

 

болѣе

 

ростущей

 

регламентами;

 

исчезает*

 

прежняя

свобода

 

и

 

пеустройство,

 

и

 

жизнь

 

во

 

всѣхъ

 

своих*

 

проявле-

ніяхъ

 

ограничивается

 

строгими

 

рамками,

 

однообразными

 

для

всѣхъ

 

формами,

 

уставами

 

и

 

законами.

 

Съ

 

точки

 

зрѣнія

 

но-

ваго

 

централизовавшагося

 

государства,

 

пустынники,

 

не

 

припи-

санные

 

ни

 

къ

 

какому

 

монастырю,

 

часто

 

не

 

имѣвшіе

 

паспор-

та

 

и

   

жившіе

 

внѣ

   

административная

   

наблюденія,

   

были

 

не
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болѣе,

 

какъ

 

„бродяги",

 

а

 

пустыни

 

ихъ

 

«самочинными

 

скопи-

щами»

 

и

 

притонами

 

бродягъ.

 

Кому

 

какое

 

дѣло —нравственно

или

 

безнравственно

 

живетъ

 

человѣкъ?

 

Когда

 

живая

 

жизнь

подчинена

 

внѣшнимъ

 

формамъ,

 

эти

 

понятія

 

замѣняются

 

дру-

гими:

 

законно

 

и

 

незаконно.

 

Если

 

человѣкъ

 

нарушаешь

 

извѣст-

ный

 

для

 

всѣхъ

 

обязательный

 

законъ,

 

онъ

 

является

 

врагомъ

установившагося

 

порядка

 

и

 

подлежишь

 

суду

 

и

 

наказанію.

 

Су-
ществованіе

 

этого

 

порядка

 

возможно

 

только

 

при

 

примѣненіи

ко

 

всѣмъ

 

одной

 

мѣрки,

 

однѣхъ

 

требованій

 

и

 

нормъ.

 

Примѣ-

нять

 

же

 

особую

 

мѣрку

 

къ

 

каждому

 

отдѣльному

 

случаю

 

и

 

къ

отдт льному

 

человѣку

 

при

 

современномъ

 

строѣ

 

государства,

этого

 

сложнаго

 

и

 

громаднаго

 

организма,

 

немыслимо,

 

такъкакъ

 

на

мѣсто

 

порядка

 

въ

 

немъ

 

водворится

 

прежній

 

безаорядокъ

 

и

неустройство.

 

Вотъ

 

почему

 

и

 

Рославльскіе

 

пустынники,

 

хотя

сами

 

по

 

себѣ

 

и

 

были

 

люди

 

высоко-нравственные

 

и

 

полезные

для

 

общества,

 

подверглись

 

преслѣдованію

 

со

 

стороны

 

адми-

нистрации,

 

какъ

 

нарушители

 

узаконенныхъ

 

порядковъ

 

и

 

формъ
жизни.

 

Въ

 

XIX

 

вѣкѣ

 

они

 

были

 

слишкомъ

 

не

 

современны,

 

имъ

нужно

 

было

 

жить

 

пораньше,

 

вѣвѣ

 

въ

 

ХГѴ

 

—

 

XY-мъ.

Первое

 

дѣло

 

объ

 

«истребленіи»

 

пустынь

 

относится

 

къ

 

1798

 

г.

Виновникомъ

 

его

 

былъ

 

выше

 

упомянутый

 

нами

 

монахъ

 

Іосифъ.
Сынъ

 

діакопа

 

с.

 

Хмѣлиты,

 

онъ

 

<по

 

ревизскимъ

 

сказкамъ

 

и

вездѣ,

 

гдѣ

 

слѣдовало,

 

показыванъ

 

былъ

 

подъ

 

именемъ

 

Ивана

 

Иса-
кіева.

 

Но

 

«во

 

время

 

происходившаго

 

о

 

цгрковникахъ

 

разбора
онъ,

 

за

 

глазною

 

съ

 

малолѣтства

 

болѣзвію,

 

никуда

 

опредѣленъ

не

 

былъ»,

 

и

 

такимъ

 

образоыъ,

 

оффиціально

 

его

 

сундествова-

ніе

 

не

 

признавалось.

 

Понятно,

 

что

 

онъ

 

ни

 

откуда

 

не

 

могь

получить

 

себѣ

 

паспорта,

 

такъ

 

какъ

 

викуда

 

не

 

Сылъ

 

припи-

сана

 

Онъ

 

былъ

 

просто

 

человѣкъ,

 

а

 

государство

 

признавало

только

 

оффпціально

 

прописаннаго

 

въ

 

книгѣ

 

крестьянина,

 

куп-

ца,

 

чиновника,

 

причетника

 

и

 

т.

 

п.,

 

а

 

не

 

челоьѣка,

 

висяща-

го,

 

такъ

 

сказать,

 

въ

 

іюздухѣ.

 

И

 

вотъ

 

Иванъ

 

Исакіевичъ

 

на-

чинаетъ

 

бродить

 

изъ

 

одного

 

монастыря

 

въ

 

другой;

 

въ

 

Рославль-
ской

 

пустынѣ

 

постригается

 

въ

 

монахи,

 

но

 

для

 

государства

это

 

постриженіе,

 

никѣмъ

 

не

 

разрѣшенное,

 

не

 

записанное

 

въ

книги

 

за

 

INS,

 

совершенно

 

не

 

существуешь.

 

Подъ

 

Новгородомъ
обнаруживается

 

его

 

безпаспортность,

 

и

 

его

 

садятъ

 

подъ

караулъ.

 

Нижвій

 

земскій

 

судъ

 

доноситъ

 

Синоду

 

о

 

пойманномъ
безъ

 

паспорта

 

монахѣ.

дПо

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

Свяіѣйшій

 

Пра-
вительствую

 

щій

 

Синодъ

  

приказали:

 

1)

 

какъ

  

означенный

 

діа-
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U

конскій

 

сынъ

 

въ

 

мопашество

 

постряжепъ

 

въ

 

путнпѣ,

 

отъ

духовнаго

 

начальства

 

независящей,

 

и

 

вѣроятні

 

старообряд-
ческой

 

(?).— a

 

сіе

 

доказательно

 

тѣмъ,

 

что

 

и

 

церкви

 

тамъ,

 

кро-

мѣ

 

часовой,

 

пѣтъ,

 

ктомужъ

 

ізромонахомъ

 

неиззѣстнымъ

 

и,

вѣроатно,

 

также

 

вакимъ-нябудь

 

старообрядческимъ, —то

 

тако-

вое

 

постриженіе,

 

я

 

to

 

послѣдоваошее

 

въ

 

противность

 

духов-
шго

 

регламента

 

и

 

имянпыхъ

 

Высочайшихь

 

указовъ,

 

праппль-

нымъ

 

почесться

 

не

 

ыожетъ;

 

да

 

п

 

по

 

прои^ходизшемъ

 

о

 

свя-

щенно

 

и

 

церковвоелужительчкпхъ

 

дѣтяхъ

 

разбору

 

оаъ,

 

Иса-
ковъ,

 

оставаясь

 

бсзмѣстнымъ,

 

слѣдовалъ

 

къ

 

отсылкѣ

 

въ

 

граж-

данское

 

правительство;

 

но

 

не

 

отосланъ

 

единственно

 

якобы
за

 

глазною,

 

по

 

поклзанію

 

его,

 

съ

 

дѣтства

 

болѣзпіго,

 

таскаясь

между

 

тѣмъ

 

по

 

разнымъ

 

мѣстамъ

 

безь

 

Есятаго

 

ппсьмеппаго

о

 

себѣ

 

вида.

 

И

 

для

 

того

 

его,

 

Исаков),

 

исключа

 

нзъ

 

духппна-

го

 

вѣдомства,

 

отослать

 

(и

 

отослапъ)

 

подъ

 

свѣтскямъ

 

его

 

име-

нем»

 

въ

 

С. -Петербургское

 

Губернское

 

Правленіе

 

upn

 

указѣ

для

 

разеыотрѣпія

 

и

 

опредѣленія

 

о

 

немъ,

 

куда

 

гошымъ

 

ока-

жется

 

2)

 

По

 

поьоду

 

сего

 

преосвященным*

 

архіереяаъ

 

пре

 

і-

нисать

 

(и

 

предписано)

 

указами,

 

дабы

 

они

 

всѣмъ,

 

находящим-

ся

 

въ

 

епархіахъ

 

ихъ.

 

мопастырекпмъ

 

настоятелямъ

 

строжай-

ше

 

подтвердили,

 

-

 

приходящпхъ

 

въ

 

монастыри

 

для

 

богомоіе-
пія

 

безъ

 

ппсыіенн

 

хъ

 

впдовъ

 

отнюдь

 

не

 

только

 

у

 

себя

 

не

держать,

 

но

 

и

 

не

 

принимать,

 

а

 

отсылать

 

таковыхъ

 

въ

 

бли-

жайшее

 

гражданское

 

правительство.

 

3)

 

Поелину

 

же

 

и.п>

взятаго

 

съ

 

него,

 

Исакова,

 

допроса

 

явствуетъ,

 

что

 

въ

 

упоми-

наемой,

 

состоящей

 

Смоленской

 

епархіп

 

и

 

губерпіи,

 

въ

 

70-тп
верстах*

 

отъ

 

г.

 

Рославля,

 

пустынѣ,

 

называемой

 

Кулешова
Буда,

 

находилось

 

браііи

 

человѣкь

 

до

 

десяти,

 

которые,

 

услы-

ша

 

якобы

 

о

 

пстребленіп

 

сея

 

пустыни,

 

всѣ,

 

оставя

 

ее.

 

потаен-

но

 

ушла;

 

а

 

сіе

 

самое

 

И

 

доказываете,

 

что

 

оная

 

пустыня

 

не

что

 

иное

 

есть,

 

какъ

 

убьжище

 

бродягъ

 

и

 

другихъ

 

неблагона-
мѣренныхъ

 

людей,

 

пресѣченіе

 

же

 

таковыхъ

 

злоупотребленій

подъ

 

главпымъ

 

губерпскихъ

 

правлепій

 

наблюденіеиъ

 

возложе-

но

 

на

 

земскую

 

полиціго,

 

—

 

и

 

для

 

того

 

вашему

 

преосвященству

 

*)
предписать

 

особо

 

сообщить

 

объ

 

оиол

 

пустыпѣ

 

въ

 

тамошнее

Губернское

 

Нравленіе

 

на

 

примѣчаніе,

 

съ

 

требовапісиъ.

 

чгобъ

впредь

 

таковыя

 

скоппща,

 

яко

 

служащія

 

къ

 

единственному

простыхъ

 

людей

 

разврату,

 

отнюдь

 

попускаемы

 

не

 

были*.

 

Указъ
Св.

 

Синода

   

немедленно

 

былъ

 

приведепъ

 

въ

  

псполиеніе:

 

отъ

*)

 

Епископу

 

Смоленском/

 

Двмптрію.
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-

всѣхъ

 

настоятелей

 

мопастырей

 

отобраны

 

надлежащія

 

подпис-

ки,

 

а

 

въ

 

Губернское

 

Правленіе

 

посчано

 

сообшекіе

 

о

 

Рославль-
ской

 

пустьшѣ

 

съ

 

прпбавленіемъ

 

показанія

 

священника

 

с.

 

Троя-
новой

 

Слободы,

 

Іоанпа

 

Ставровскаго,

 

въ

 

приходѣ

 

котораго

находилась

 

Кулешова

 

Буда

 

(см.

 

свѣдѣнія

 

объ

 

Іаповѣ

 

№

 

В).
По

 

предписание

 

Губ.

 

ІІравленія,

 

Рославльскін

 

пижній

 

зем-

скій

 

судъ

 

отправплъ

 

въ

 

Кулошоьу

 

Буду

 

одного

 

изъ

 

своііхъ

членовъ,

 

капитана

 

Сорнева,

 

но

 

онъ

 

«пикаковыхъ

 

монате-

скихъ

 

пскуссгшковъ

 

(т.

 

е.

 

послушнпковъ)

 

""")

 

убѣжнщъвъ

 

оной
не

 

нашелъ.

 

Спрошенные

 

же

 

имь

 

мѣстиые

 

вшфщйгки — рот-

мистрша

 

Татьяна

 

Кулешова,

 

подпоручшіъ

 

Левъ

 

Шупнпскій,
прапорщикъ

 

Платонъ

 

Кульневъ

 

а

 

Трояновскін

 

священник*

Тарнавскій— показали

 

въ

 

общем*

 

согддепо,

 

что

 

они

 

о

 

пѵстын-

никахъ

 

зппть

 

ничего

 

пе

 

зваютъ,

 

что

 

никаких*

 

монахов*

 

въ

ихъ

 

владѣпіяхъ

 

нѣтъ,

 

а

 

куда

 

они

 

дѣлись.

 

пепзвѣстно.

 

Въ
частности.

 

Т.

 

Кулешова

 

показала,

 

что

 

при

 

жизни

 

ея

 

мужа,

Кулеша,

 

у

 

нихъ

 

бывали

 

временно

 

два

 

монаха,

 

одииъ

 

Іаковъ,
а

 

другой

 

непзвѣстный

 

по

 

имени, — которые

 

хогнлп

 

было

 

остать-

ся

 

въ

 

ея

 

дачѣ,

 

возлѣ

 

сельца

 

Кулешовой

 

Буди,

 

на

 

житель-

ство

 

въ

 

пустыиѣ,

 

если

 

на

 

то

 

позволено

 

будет*

 

отъ

 

вышпяго

имъ

 

начальства;

 

но

 

когда,

 

иазадъ

 

тому

 

другой

 

годъ,

 

мужъ

ея

 

волею

 

Божіею

 

помре,

 

то

 

она

 

больше

 

тѣхъ

 

монахов*

 

во

видала,

 

и

 

гдѣ

 

оии,

 

не

 

знаетъ,

 

и

 

объ

 

пхъ

 

двухъ

 

искусниі;ахъ

также

 

ничего

 

пе

 

знаетъ,

 

да

 

и

 

пустыни

 

никакой

 

у

 

иея

 

пѣтъ

(«и

 

не

 

было*,

 

добавляет*

 

надъ

 

строкою

 

перепуганпая

 

рот-

мистрша,

 

забывъ,

 

что

 

въ

 

началѣ

 

«ноказаиія>

 

она

 

уже

 

упомя-

нула

 

о

 

существовало

 

пустыни).

 

Левъ

 

Шупппскій

 

категори-

чески

 

показалъ,

 

что

 

«о

 

никаковыхъ

 

монахах*

 

ему

 

неизвестно».
Прапорщикъ

 

Кульневъ

 

подтвердилъ,

 

что

 

ужо

 

другой

 

годт,

какъ

 

ни

 

въ

 

Кулешовой

 

Будѣ,

 

ни

 

въ

 

Чепеппцахъ,

 

нѣтъ

 

ни

монахов;,

 

ни

 

ихъ

 

искусников*.

 

То

 

же

 

подтвердил*

 

и

 

свящ.

Тарнаі-скій.

 

Такимъ

 

образом*,

 

пустыня

 

временно

 

была

 

«истре-

блена»,

 

.'.'Тя

 

окрестные

 

жители

 

не

 

только

 

не

 

жаловались

 

на

проис.;'

 

длщііі

 

отъ

 

пустынников*

 

для

 

„простых*

 

людей

 

раз-

вратъ"

 

(чего

 

опасалось

 

начальство),

 

по,

 

по

 

всѣмъ

 

видимоотямъ,

даже

 

сочувствовали

 

пустынникам*

 

и

 

старались

 

своим*

 

молча-

ніемъ

 

отвратить

 

от*

 

нихъ

 

бѣду.

И.

 

Орловскій.

*)

 

Которые,

 

ио

 

шжазанію

   

свящ.

 

Сгавоовсиаго,

 

проживали

 

вь

   

пустыне

 

иоглѣ

бѣгства

 

мопаховъ

 

ішъ

 

нея.



—
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—

Новый

 

закпвъ

 

о

 

производетвѣ

 

работъ

  

въ

 

празд-
ничные

 

дни

 

*).
Вопросъ

 

о

 

производстве

 

работъ

 

в*

 

праздничные

 

дни

 

на-

шелъ

 

себѣ,

 

наконецъ,

 

разрішеніе

 

въ

 

Высочайше

 

утвержден-

ном*

 

10

 

мая

 

1904

 

г.

 

мнѣніи

 

Государственнаго

 

Совѣта,

 

по

которому

 

«добровольное

 

занятіе

 

работою

 

въ

 

воскресные,

 

празд-

ничные

 

и

 

торжественные

 

дни

 

церковные

 

и

 

гражданскіе

 

пре-

доставляется

 

усмотрѣнію

 

каждаго,

 

и

 

никакая

 

власть

 

не

 

дол-

жна

 

чинить

 

трудящимся

 

какихъ-либо

 

въ

 

семъ

 

препятствій».
Недавно

 

этотъ

 

вопросъ

 

служил*

 

предметомъ

 

обсужденія

 

нѣ-

которыхъ

 

органовъ

 

печати

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

земствъ.

 

Но

 

тѣ

 

и

другіе

 

рѣшали

 

его

 

большею

 

частію

 

въ

 

томъ

 

смыслѣ,

 

что

 

не-

обходимо

 

сократить

 

число

 

праздничныхъ

 

дней,

 

такъ

 

какъ

 

ихъ

слишком*

 

много

 

(насчитывали

 

ихъ

 

больше

 

100),

 

и

 

они

 

боль-
шею

 

частію

 

совпадают*

 

съ

 

самымъ

 

страднымъ

 

временемъ—

весною

 

и

 

лѣтомъ,

 

когда

 

нашимъ

 

крестьянамъ-земледѣльцамъ

нужно

 

особенно

 

усиленно

 

работать.

 

При

 

этом*

 

обращалось
вниманіе

 

на

 

то,

 

что

 

крестьяне

 

празднуют*

 

много

 

таких*

 

празд-

ников*,

 

которые

 

Церковью

 

считаются

 

въ

 

числѣ

 

малыхъ,

 

и

что

 

даже

 

у

 

нихъ

 

есть

 

свои

 

вымышленные

 

праздники.

 

Все

 

это,

говорили,

 

очень

 

вредно

 

отражается

 

на

 

экономическомъ

 

бла-
госостояніи

 

крестьянъ,

 

такъ

 

какъ

 

у

 

нихъ

 

является

 

много

 

про-

гульныхъ

 

дней,

 

въ

 

которые

 

они

 

мало

 

того,

 

что

 

не

 

работаютъ,
но

 

даже

 

и

 

расточаютъ

 

имѣющееся

 

у

 

нихъ

 

достояніе,

 

преда-

ваясь

 

пьянству

 

и

 

разгулу.

Действительно,

 

немало

 

есть

 

такъ

 

называемых*

 

малыхъ

 

правд-

нпковъ,

 

которые

 

наши

 

крестьяне

 

чтутъ

 

и

 

стараются

 

во

 

вре-

мя

 

ихъ

 

не

 

работать.

 

Таковы,

 

вапр.,

 

св.

 

40

 

мученикоЕъ— 9
марта,

 

св.

 

Алексія

 

человѣка

 

Божія — 17

 

марта,

 

свв

 

безсребр.
Космы

 

и

 

Даміана — 1

 

іюля

 

и

 

1

 

ноября,

 

св.

 

прор.

 

Пліи— 20
іюля,

 

Бориса

 

и

 

Глѣба— 24

 

іюля,

 

св.

 

великомуч.

 

Пантелеямо-
на — 27

 

іюля,

 

ироисхожд.

 

древъ

 

честн.

 

и

 

жив.

 

креста— 1

 

ав-

густа,

 

соборъ

 

архистр.

 

Михаила

 

— 8

 

ноября,

 

св.

 

апост.

 

Андрея

 

—

30

 

ноября,

 

св.

 

великомуч.

 

Варвары — 4

 

декабря,

 

зачатіе

 

св.

Анны— 9

 

декабря

 

и

 

др.

 

Правда,

 

не

 

во

 

всѣхъ

 

мѣстахъ

 

наше-

го

 

отечества

 

одинаково

 

чествуются

 

всѣ

 

эти

 

малые

 

праздники.

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

нашемъ

 

краѣ

 

есть

 

вѣскольио

 

и

 

вымышлен-

ныхъ

 

праздниковъ,

 

каковы,

 

напримѣръ:

 

нѣсколько

 

пятницъ

 

и

•)

 

Церковн.

 

Ьѣстникъ

 

№

 

26,

 

1904

 

г.
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между

 

ними

 

особенно

 

«десятая

 

пятница»,

 

«зеленый

 

четвергъ»,

и

 

т.

 

п.

 

Наконец*,

 

храмовые

 

праздники

 

вездѣ

 

у

 

насъ

 

празд-

нуются

 

два

 

три

 

дня,

 

такъ

 

что

 

два

 

празднкчныхъ

 

дня — доба-
вочные.

 

Во

 

всѣ

 

эти

 

вымышленные

 

праздники

 

крестьяне

 

такъ

же

 

не

 

работают*,

 

какъ

 

и

 

въ

 

великіе.

 

Даже

 

па

 

работу

 

въ

 

эти

праздники

 

опи

 

смотрятъ

 

нѣсколько

 

строже,

 

чѣмъ

 

въ

 

другіе,
такъ

 

какъ

 

съ

 

ними

 

соединяются

 

у

 

нихъ

 

нѣкоторыя

 

суѳвѣрія.

Но,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

у

 

крестьянъ

 

такъ

 

много

 

празднич-

ных*

 

дней,

 

нужно

 

сказать,

 

что

 

въ

 

малые

 

праздники

 

и

 

даже

въ

 

нѣкоторые

 

воскресные

 

дни,

 

когда

 

они

 

случаются

 

въ

 

осо-

бенно

 

страдное

 

время

 

полевыхъ

 

работъ

 

и

 

если

 

заставляете

нужда,

 

крестьяне

 

позволяютъ

 

сьбѣ

 

нарушать

 

праздничный

 

по-

кой.

 

Они

 

позволяютъ

 

себѣ

 

въ

 

эти

 

дни

 

нѣкоторыя

 

легкія

 

ра-

боты.

 

Не

 

пойдут*,

 

напр.,

 

въ

 

эти

 

дни

 

жать,

 

косить,

 

пахать,

а

 

будутъ

 

возить

 

въ

 

поле

 

навозъ,

 

свозить

 

хлѣбъ

 

съ

 

полей

 

или

сѣно

 

съ

 

луговъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Такъ,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

бываетъ

 

въ

юго-западномъ

 

краѣ.

 

Такія

 

парушенія

 

праздниковъ

 

бывают*
главнымъ

 

образомъ

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

іюля

 

и

 

первой

 

поло-

вине

 

августа.

 

Въ

 

этотъ

 

промежутокъ

 

времени

 

въ

 

воскресные

дни

 

не

 

рѣдкость

 

встрѣтпть

 

въ

 

селахъ

 

крестьянъ,

 

вэзущпхъ

хлѣбъ

 

съ

 

полей.

 

Особенно

 

въ

 

эти

 

дни

 

возятъ

 

хлѣбъ

 

люди

бѣдные,

 

не

 

имѣющіе

 

рабочаго

 

скота.

 

Они

 

на

 

эти

 

дни

 

выпра-

шиваютъ

 

рабочаго

 

скота

 

у

 

людей

 

богатыхъ

 

и

 

такимъ

 

обра-
зомъ

 

стараются

 

во-время

 

свезти

 

свой

 

хлѣбъ.

Но

 

сколько

 

бы

 

у

 

нашихъ

 

крестьянъ

 

ни

 

было

 

празднкчныхъ

дней, —больше

 

ли

 

сотни,

 

какъ

 

считают*

 

одни,

 

или

 

только

 

до

восьмидесяти,

 

какъ

 

считают*

 

другіе,— во

 

всяком*

 

случаѣ,

 

по

нашему

 

мнѣнію,

 

не

 

это

 

подрывает*

 

экономическое

 

благосо-
стояние

 

ихъ.

 

Не

 

количество

 

праздниковъ

 

причина

 

зла,

 

а

 

ве-

достойное

 

и

 

разгульное

 

провожденіе

 

ихъ.

 

когда

 

крестьяпипъ,

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

посвятить

 

эти

 

дни

 

Богу

 

и

 

дать

 

отдых*

своим*

 

силам*

 

и

 

своему

 

захудалому

 

скоту,

 

идет*

 

и

 

расточа-

ет*

 

свои

 

сбереженія

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

часто

 

является

 

преступ-

ником*,

 

такъ

 

какъ

 

пе

 

только

 

пьянствует*,

 

но

 

и

 

буйствует*

и

 

дерется.

 

Вотъ

 

гдѣ

 

подрыв*

 

крестьявскаго

 

благосостоянія!
Между

 

тѣмъ,

 

если

 

бы

 

праздники

 

служили

 

крестьянину

 

вре-

менемъ

 

для

 

его

 

нравственнаго

 

сбновленія

 

и

 

для

 

физическаго
отдыха,

 

то

 

при

 

этом*

 

била

 

бы

 

соблюдена

 

извѣстная

 

экопомія
сил*,

 

что

 

хорошо

 

отразилось

 

бы

 

на

 

здоровьѣ

 

и

 

трудовых*

способностях*

 

какъ

 

самихъ

 

крестьянъ,

 

так*

 

и

  

ихъ

 

рабочаго

з
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скота.

 

А

 

это

 

много

 

значить.

 

Въ

 

этом*,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

одно

 

из*

 

главных*

 

условій

 

крестьянскаго

 

благосостоянія.

 

А
то

 

на

 

дѣлті

 

выходит*

 

такъ,

 

что

 

крестьянинъ

 

въ

 

праздники

предается

 

разгулу,

 

разстраиваетъ

 

свое

 

здоровье,

 

подрывастъ

свои

 

силы

 

и

 

уменыпаетъ

 

свою

 

трудоспособность,

 

а

 

затѣмъ

с*

 

такими

 

силами

 

въ

 

будни

 

приступаетъ

 

къ

 

работѣ.

 

Ни

 

для

кого

 

не

 

секрет*,

 

что

 

во

 

время

 

полевых*

 

работ*

 

наш*

 

кресть-

янинъ

 

почти

 

не

 

знаетъ

 

отдыха,

 

а

 

работаетъ

 

без*

 

устали,

 

ча-

сто

 

до

 

изнеможенія, — и

 

это

 

нерѣдко

 

при

 

самомъ

 

плохомъ

 

пн-

таніи.

 

Можно

 

себѣ

 

представить

 

послѣ

 

этого,

 

какъ

 

это

 

пагуб-
но

 

отражается

 

на

 

здоровьѣ

 

крестьянина,

 

если

 

оно

 

у

 

него

 

на-

передъ

 

подорвано

 

уже

 

разгулом*

 

и

 

не

 

подкрѣпилось

 

необхо-
димым*

 

отдыхом*.

 

Отсюда,

 

по

 

нашему

 

мпѣнію,

 

слѣдуетъ,

 

что

нужно

 

главным*

 

образом*

 

преследовать

 

праздничный

 

разгул* —

один*

 

из*

 

факторов*

 

разстройства

 

благосостоянія

 

наших*

крестьянъ.

Теперь

 

является

 

вопросъ,

 

какъ

 

сельским*

 

священникам*

быть

 

съ

 

новымъ

 

закономъ

 

о

 

производстве

 

работъ

 

въ

 

празд-

ничные

 

дни?

 

Не

 

ставить

 

ли

 

ихъ

 

этотъ

 

законъ

 

въ

 

противо-

рѣчіе

 

с*

 

четвертою

 

заповѣдью

 

Ножіею?

 

Не

 

будутъ

 

ли

 

опи

нарушать

 

новаго

 

закона,

 

требуя

 

отъ

 

своихъ

 

прихожан*

 

до-

стойнаго

 

провожденія

 

праздничных*

 

дней?

 

Противорѣчія

 

меж-

ду

 

заповѣдыо

 

и

 

новымъ

 

закономъ,

 

несомненно,

 

никакого

 

нѣтъ.

Заповедь

 

есть

 

прямое

 

повелѣніе

 

Божіе

 

о

 

достойпомъ

 

провож-

деніи

 

и

 

посвященіи

 

Богу

 

праздничныхъ

 

дней,

 

а

 

новый

 

законъ

не

 

есть

 

прямое

 

предписаніе

 

работать

 

въ

 

эти

 

дни,

 

а

 

только

разрѣшеніе,

 

отмена

 

запрещенія

 

работать.

 

Онъ

 

предоставля-

ет*

 

усмотреиію

 

и

 

хрпстіа

 

некой

 

совѣсти

 

каждаго

 

работать
или

 

не

 

работать

 

въ

 

праздничные

 

дни.

 

Значитъ,

 

сельскіе

 

свя-

щенники

 

по-прежнеуу

 

должны

 

убеждать

 

своихъ

 

прихожан*

свято

 

проводить

 

праздничные

 

дни,

 

положенные

 

Церковію;

 

и

въ

 

этомъ

 

не

 

будегъ

 

противоречія

 

новому

 

закону.

 

Не

 

могутъ

только

 

они,

 

какъ

 

это

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

практиковали

 

нѣкоторые,

принимать

 

какія-либо

 

принудительный

 

мѣры

 

к*

 

прѳкращенію

работъ

 

въ

 

праздничные

 

дни.

 

А

 

тѣмъ

 

более

 

не

 

могутъ

 

при-

бегать

 

въ

 

помощи

 

сельской

 

полиціп,

 

такъ

 

какъ

 

последняя

 

не

будетъ

 

теперь

 

къ

 

ихъ

 

услугамъ,

 

зная

 

новый

 

закон*,

 

по

 

ко-

торому

 

„ никакая

 

власть

 

не

 

должна

 

чинить

 

трудящимся

 

какихъ-

либо

 

препятствііі".

 

И

 

такъ,

 

только

 

словомъ

 

уоежденія

 

и

 

влі-
япіемъ

 

на

 

христіанскую

 

совесть

 

своихъ

 

прихожанъ

 

должны

дѣйствовать

 

сельскіе

 

священники,

 

чтобы

 

охранить

 

святость

 

и
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неприкосновенность

 

праздничных*

 

дней

 

и

 

предостеречь

 

сво-

их*

 

пасомыхъ

 

отъ

 

нарушенія

 

ихъ.

 

Некоторые

 

опасаются,

 

что-

бы

 

новый

 

законъ

 

не

 

породилъ

 

смущенія

 

въ

 

умах*

 

наших*

простоватых*

 

крестьянъ.

 

Такъ

 

какъ

 

большая

 

часть

 

ихъ

 

пред-

ставляет*

 

изъ

 

себя

 

темную

 

и

 

невѣжесгвенную

 

массу,

 

не

 

мо-

гущую

 

как*

 

следуеть

 

понять

 

и

 

истолковать

 

смысл*

 

новаго

закона,

 

то

 

может*

 

случиться,

 

что

 

некоторые

 

изъ

 

них*

 

мо-

гутъ

 

понять

 

новый

 

законъ

 

въ

 

смыслѣ

 

прямого

 

предписанія
работать

 

въ

 

праздничные

 

дни.

 

Тутъ

 

можетъ

 

возникнуть,

 

так*

сказать,

 

конфликтъ

 

между

 

новымъ

 

закономъ

 

и

 

христіанскою
совестью

 

крестьянъ.

 

Вотъ

 

тутъ-го

 

священншсъ

 

и

 

долженъ

прійти

 

на

 

помощь

 

крестьянамъ.

 

Разъясняя

 

имъ

 

заповедь

 

Бо-
жію

 

о

 

соблюденіи

 

праздничныхъ

 

дней,

 

онъ

 

долженъ

 

при

 

этоуіъ

пояснить,

 

что

 

новый

 

законъ

 

ничуть

 

не

 

противорѣчитъ

 

эгой

заповеди,

 

что

 

онъ

 

не

 

повелѣваеть

 

работать,

 

а

 

только

 

не

 

за-

прещает*

 

и

 

предоставляетъ

 

это

 

дѣло

 

усмотрѣнію

 

каждаго.

Онъ

 

смотритъ

 

на

 

насъ,

 

какъ

 

на

 

людей

 

вполне

 

зрѣлыхъ

 

нрав-

ственно,

 

которымъ

 

христіанская

 

соввсть

 

должна

 

подсказать,

можно

 

ли

 

работать

 

въ

 

праздничные

 

дни,

 

или

 

нѣть.

 

На

 

ту

же

 

христіанскую

 

совесть

 

и

 

на

 

здравый

 

нравствепный

 

смысль

долженъ

 

вліять

 

священник*,

 

если

 

усмотрено

 

будет*

 

со

 

сто-

роны

 

кого-либо

 

злоупотреблепіе

 

новымъ

 

закономъ.

 

А

 

послед-

нее

 

можетъ

 

быть.

 

Напримѣръ,

 

содержатели

 

разных*

 

фабрик*
и

 

заводовъ,

 

опираясь

 

на

 

новый

 

закон ь,

 

могутъ

 

заставлять

«воихъ

 

рабочихъ

 

производить

 

работы

 

и

 

въ

 

праздничные

 

дни,

въ

 

случае

 

же

 

ихъ

 

нежелапія,

 

могуть

 

отказывать

 

имъ

 

въ

 

ра-

боте.

 

Ожидать

 

такпхъ

 

злоупотребленій

 

можно

 

тѣмъ

 

болѣе,

что

 

въ

 

новомъ

 

узаконеніи

 

они

 

не

 

предусмотрѣны.

 

И

 

въ

 

та-

кихъ

 

случаяхъ

 

священникь

 

долженъ

 

употребить

 

всѣ

 

свои

 

па-

стырскія

 

меры,

 

чтобы

 

не

 

случилось

 

таких*

 

злоупотреблоній
со

 

стороны

 

хозяев*

 

фабрикъ.

Архишдритъ

 

Макврій

 

Глухарѳвъ

 

в

 

его

 

отношѳнія

къ

 

роднымъ

 

*).
О.

 

Глухарев*,

 

„развязанный"

 

наконец*,

 

отправился

 

изъ

 

Ка-
зани

 

въ

 

путь

 

1

 

февраля,

 

пробывъ

 

т.

 

обр.

 

въ

 

Казанскомъ

 

пле-

*)

 

Продолж.

 

см.

 

№

 

14

 

См.

 

Еп.

 

Вѣі.

3«
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-

ку

 

безъ

 

малаго

 

?0

 

месяцев*.

 

Путь

 

его

 

лежалъ

 

чрез*

 

Моевву у

Воронеж*,

 

Курскъ

 

(здѣсь

 

и

 

въ

 

Коренной

   

пустыни

 

онъ

 

про-

жплъ

 

два

 

мѣсяца — велпкій

 

постъ

 

и

 

три

 

недѣли

 

после

 

Пасхи,),
Бѣлгородъ

 

и

 

Харькова.

 

Но

 

въ

 

последнемъ

 

городе

 

онъ

 

поже-

лалъ

 

самъ

   

подвергнуться

 

ноьому

 

плену...

   

Объ

 

этомъ

 

доселе
было

 

пзвѣстно

   

изъ

 

довссешя

 

Синодальному

   

оберъ-прокурору
Г.

 

Протасову

   

Харьковскаго

 

епископа

 

Иннокентія.

 

«Въ

   

про-

шедшем*

 

мѣсяце,

 

писалъ

 

онъ

 

19

 

іюля

 

1842

 

г.,

 

здешній

 

граж-

дански

   

гуоернаторъ,

 

въ

  

разговоре

 

со

 

мной,

   

объявил*

  

мне,
что

 

у

 

него

 

въ

 

полиціи

 

находится

 

одинъ

 

странный

 

арестант*,

который

 

объявляетъ

 

себя

 

былымъ

 

дворовымъ

 

человѣкомъ,

 

про-

сит*

 

заключенія

 

въ

 

тюрьму

 

на

 

40

 

дней,

 

но

 

имени

 

господина

равно

 

какъ

 

и

   

своего,

   

не

 

объявляетъ,

 

такъ

 

что

   

все

 

средства

полиціи

 

къ

 

дальнѣйшему

 

открытію

 

истины

 

остаются

 

безъ

 

вся-

каго

 

дійствія.

 

Поелику

 

я

 

изъявил*

 

желаніе

 

видЬть

 

сего

 

аре-

станта

 

и

 

говорить

 

съ

 

нимъ,

 

то

 

он*

 

и

 

был*

   

присланъ

 

ко

 

мне
съ

 

полицейскнмъ

   

чиновникомъ.

   

Въ

 

начале

 

беседы

   

и

   

предо

мною

 

была

 

та

 

же

 

скрытность;

 

но

 

съ

 

продолженіемъ

 

ея — аре-

стантъ

 

оставнлъ

 

Есякое

 

притворство,

 

и

 

я

  

увндилъ

 

предъ

 

со-

бою

 

свяшенпяка

  

Томской

 

миссіи,

 

Алексѣя

   

Глухарева.

 

При-
чина,

 

побудившая

 

его

 

къ

 

припятію

 

на

 

себя

 

лица

 

бѣгляго

 

дво-

роваго

 

человека,

 

состояла

 

въ

 

том*,

 

что

 

онъ

 

избралъ

 

это

 

какъ

средство

 

къ

 

достиженію

 

заключенія

 

въ

 

тюрьмѣ,

 

а

 

заключевіе
какъ

 

наказапіе

   

за

 

свои

   

грѣхя

   

и

 

опыт*

 

приготовлепія

   

себя
къ

 

монашеской

 

жизни.

    

Внушив*

 

ему,

 

что

 

такія

 

средства

 

са-

монаказавія,

 

яко

 

соединепныя

 

съ

 

ложью,

 

ни

   

въ

 

какомъ

 

слу-

чаѣ

 

не

 

прилпчны

 

христшнину,

 

сыну

 

дня

 

и

 

света,

 

и

 

наводят*

напрасную

 

заботу

 

начальству,

 

которое

 

и

 

безъ

 

того

 

озабочено
разбором*

 

неправд*

  

человеческих*,

 

я

 

убѣдилъ

   

о.

 

Глухарева
скинуть

  

личину

 

беглаго

 

человека>

 

28)...

 

Находящееся

 

въ

 

изла-

гаемом*

 

нами

 

дѣ.тѣ

 

Казанской

 

консисторіи

   

отношеніе

 

Харь-
ковской

   

ірадской

   

нолиціи

 

отъ

 

13

   

іюня

 

1842

   

г.

 

сообщает*

векоторыя

   

подробпостп

   

этого

 

страпнаго

   

происшествія.

 

Же-
лая

 

узнать

 

отъ

 

Казанской

 

консисторіи,

 

дѣйствительно

 

ли

 

свящ..

Алексѣй

   

Глухарев*

 

жил*

 

въ

   

Каэани

 

и

 

отсюда

   

отправился

въ

 

Кіевъ

 

съ

 

видом*,

 

выданным*

 

Томской

 

консисторіей,

 

Харь-
ковская

 

градская

   

полиція

 

изложила,

 

по

 

своему,

   

данное

 

им*

о

 

себе

 

поьазакіе

 

въ

 

таком*

 

виде

 

(мы

 

опускаемъ

 

предшествую-

щую

 

исторію

 

о.

 

Алексія)...

 

Изъ

 

Белгорода

 

о.

 

Алексей

 

вышелъ-

въ

 

Харьков*

 

21

 

мая ,

 

но,

 

не

 

доходя

 

до

 

него,

 

остановился

 

для

п )

 

«Неправильное

 

дѣло

 

при

 

добромъ

 

побуждении

 

>

 

(Страп.

 

1860,

 

іюдь,

 

85— 86)~
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ночлега

 

в*

 

какой

 

то

 

деревне,

 

и

 

„находясь

 

столь

 

долгое

 

вре-

мя

 

безъ

 

всякаго

 

разрешенія

 

въ

 

прошеніяхъ

 

его

 

во

 

время

 

все-

го

 

путсшествія

 

довольно

 

видѣлъ

 

обязанности

 

монашескаго

 

жи-

тия,

 

а

 

потому

 

предположалъ

 

себе

 

добровольно

 

подвергнуться

прежде

 

какому-либо

 

светскому

 

испытапію,

 

строгому

 

взысканію

и

 

даже

 

по

 

силе

 

возможности

 

паказанію

 

на

 

40

 

дней,

 

дабы

чрезъ

 

то

 

лучше

 

приготовить

 

себя

 

къ

 

терпенію

 

и

 

послушанію,

необходимому

 

въ

 

монашескомъ

 

чиноположеніи,

 

и

 

на

 

сей

 

пред-

мет*

 

решился

 

тлъ

 

паспорт*

 

уничтожить".

 

28

 

мая

 

онъ

 

явил-

ся

 

въ

 

Харьков*

 

къ

 

священнику

 

Дпмптріевекой

 

церкви

 

о.

 

Сте-

фану

 

с*

 

просьбой

 

представить

 

его

 

куда

 

слЬдуетъ,

 

какъ

 

го-

сподскаго

 

бѣглаго

 

человека,

 

желающаго

 

подвергнуться

 

на

 

40

дней

 

тюремному

 

заключенію

 

и

 

потомъ

 

возвратиться

 

кь

 

своему

господину.

 

На

 

допросы

 

священника

 

онъ

 

не

 

ртвѣхчалф,

 

и

 

ког-

да

 

туда

 

случайно

 

явился

 

жапдарискіГі

 

вахмистр*,

 

былъ

 

сдав*

въ

 

жандармскую

 

команду.

 

Но

 

и

 

тутъ

 

не

 

открылся.

 

Въ

 

поли-

ціи-тоже

 

запирательство.

 

У

 

губернатора— тоже.

 

Всюду

 

онъ

просилъ

 

только

 

о

 

тюреміюмъ

 

заключенін

 

ua

 

40

 

дней,

 

после

чего

 

обьщалъ

 

назвать

 

себя.

 

Ніконецъ,

 

по

 

представлены

 

епи-

скопу

 

Иннокентіго,

 

подробно

 

открылъ

 

о

 

себе,

 

испрашпвая

содействія

 

преосвященнаго,

 

чтобы

 

непременно

 

былъ

 

подвер-

гнуть

 

помянутому

 

тюремному

 

заключенію.

 

„Подъ

 

именемъ

 

го-

сподскаго

 

беглаго

 

человека,

 

объясняла

 

в*

 

своем*

 

опющепіи

Хгрьковская

 

полоція

 

Казанской

 

консисторіп,

 

онъ

 

разуметь

въ

 

иносказательномъ

 

смысле

 

грѣшипка,

 

раба

 

певерпаго

 

сво-

ему

 

Господину

 

(а

 

по

 

славянски)

 

Господу

 

I.

 

Христу

 

и

 

чрезъ

грехъ

 

удалившагося

 

отъ

 

лица

 

Его

 

и

 

такъ

 

жцвущаго

 

во

 

усы-

шіеяіи

 

своей

 

совѣсти,

 

какъ

 

будто

 

Бог*

 

ею

 

и

 

не

 

видитъ

 

жи-

вущаго

 

въ

 

забвепіи

 

Бога".— Хотя

 

тутъ

 

же

 

было

 

добавлено,

что

 

свящ.

 

Глухаревъ

 

по

 

день

 

взятія

 

подъ

 

стражу

 

никакого

проступка

 

не

 

учинилъ,

 

его

 

изъ

 

Харькова

 

выпустили

 

не

 

ско-

ро.

 

Изъ

 

Казаии

 

только

 

23

 

авг.

 

послано

 

было

 

о

 

Глухареве

большое

 

донесение,

 

но

 

оно

 

какъ

 

будто

 

пе

 

дошло

 

по

 

назначе-

нію,

 

п.

 

ч.

 

8

 

дек.

 

Харьковскій

 

губернскій

 

прокуроръ

 

просилъ

консисторію

 

поскорее

 

отвѣтить

 

на

 

представленіе

 

градской

полиціи.— Но

 

и

 

отпущѳнпыи

 

последней,

 

о.

 

Макарій

 

прожилъ

еще

 

несколько

 

временя

 

въ

 

Харькове,

 

<долго

 

ожидая

 

обѣщан-

наго

 

преосвящ.

 

Иннокентіемъ

 

случая

 

отправиться

 

на

 

лоша-

дяхъ

 

въ

 

Кіевъ».

 

Не

 

дождавшись,

 

онъ

 

взялъ

 

у

 

преосвященнаго

10

 

р.

 

на

 

путевыя

 

издержки

 

и

 

благословеніе,

 

и

 

побрелъ

 

въ

Кіевъ

 

пешком*,

 

с

 

Притащился

 

>

 

туда

 

в*

 

март

 

в

 

и,

 

представив-
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лшсь

 

м.

 

Филарету,

 

получил*

 

опредѣлепіе

 

жить

 

и

 

служить

 

на

дальних*

 

пещегахъ.

 

Потом*

 

онъ

 

сдѣланъ

 

былъ

 

духовником*»

на

 

тѣхъ

 

же

 

дальнихъ

 

пещерах*,

 

во

 

безъ

 

постриженія.

 

Еще
въ

 

1851

 

г.

 

онъ

 

былъ

 

бЗлымъ

 

священником*.

 

Видѣвшій

 

его

въ

 

Кіевѣ

 

въ

 

1845

 

г.

 

Екатеринослагскій

 

друг*

 

архим.

 

Мака-
рія

 

Г.

 

Т.

 

Мизко

 

записал*

 

о

 

вемъ,

 

что

 

онъ

 

по

 

обстановке
келліи,

 

по

 

одежде

 

произвелъ

 

впечатленіе

 

весьма

 

убогаго

 

и

нищаго

 

человѣка.

 

После

 

онъ

 

перешелъ

 

въ

 

бедный

 

Матронов-
скій

 

монастырь

 

Кіеіской

 

еиархіи,

 

где

 

жил*

 

еще

 

въ

 

1855

 

г..

«въ

 

великомъ

 

убожествѣ

 

и

 

нсстяжательности,

 

пріобрѣтая

 

сми-

реніемъ — высокая,

 

вишетою — богатая.

 

Это

 

птица

 

небесная,
ищущая

 

въ

 

пустыне

 

Бога,

 

спасающаго

 

отъ

 

малодушія

 

и

 

бу-
ри,

 

отложивши

 

всякое

 

житейское

 

попеченіе

 

о

 

пространномъ

 

пи-

таніи

 

тела.

 

Это

 

мужъ

 

безмоше

 

водяшій,

 

и

 

прилежно

 

подвигом*

свяпіеннослуженія

 

подвизаюшійся,

 

страждущій,терпящій,

 

любя-
шій, радуюшійся.

 

Внѣшнимъ

 

видом*,

 

речью

 

и

 

нравом*,

 

въ

 

нѣко-

торыхъ

 

отношеніяхъ,

 

во

 

многомъ

 

подобенъ

 

покойному

 

о.

 

архимап-

дриту

 

Макарію».

 

Подобно

 

ему,

 

овъ,

 

по

 

разсказамъ

 

некоторыхъ
С'олховскихъ

 

старухъ,

 

обладал*

 

даром*

 

прозренія:

 

приходивших*

къ

 

нему

 

за

 

советами

 

онъ

 

называл*

 

иногда

 

по

 

именам*,

 

хотя

до

 

того

 

и

 

не

 

видал*

 

их*,

 

и,

 

не

 

распрашивая,

 

угадывал*

 

ду-

шевное

 

настроеніе

 

их*.

 

Он*

 

пользовался

 

ьъ

 

Кіеье

 

славою

благочестиваго

 

человека

 

и

 

къ

 

нему

 

ходило

 

много

 

нароіу

 

"). —

Когда

 

овъ

 

скончался — вепзвество,

 

зваемъ

 

только,

 

что

 

уже

 

в*

1843

 

г.

 

овъ

 

ягэловался

 

на

 

«кружевіе

 

головы

 

и

 

прежнюю

болезнь».
Между

 

тѣмъ

 

о.

 

Алексей,

 

вернувшійся

 

из*

 

Сибири

 

въ

 

Евро-
пейскую

 

Россію,

 

повидимому,

 

не

 

стал*

 

отъ

 

того

 

ближе

 

къ

своимъ

 

дочерям*,

 

особенно

 

когда

 

рѣшилъ

 

поступить

 

въ

 

мо-

в

 

астырь.

 

Попеченіе

 

о

 

нихъ

 

вмѣсто

 

беззаботнаго

 

ихъ

 

отца

 

при-

налъ

 

на

 

себя

 

архим.

 

Макарій.

 

Уже

 

достигши

 

мпссіи,

 

онъ

 

рас-

порядился,

 

чтобы

 

Алексей,

 

остзгшійся

 

въ

 

Казани,

 

продалъ

дорожную

 

повозку

 

и

 

послал*

 

25

 

р.

 

своимъ

 

дочерямъ,

 

а

 

Мо-
сковской

 

своей

 

сотруднице

 

П.

 

П.

 

Глебовой— Стрешневой

 

по-

ручилъ

 

послать

 

въ

 

Вязьму

 

имъ

 

же

 

некоторый

 

веши,

 

между

прочимъ,

 

недорогіе

 

стѣнные

 

часы,

 

непременно

 

съ

 

кукушкой.
Въ

 

пользу

 

же

 

дочерей

 

о.

 

Алексея

 

сдѣлала

 

векогорыя

 

пожер-

творавія

 

дѣвица

   

Софія

   

Вальмонъ.

   

Въ

 

1841

 

г.

   

оне

 

просияв

**)

 

Нѣкоторыя

 

черты

 

изъ

 

жизвн

 

првенопаыятнаго

 

основателя

 

Алтайской

 

ду-

ховной

 

ыиссін,

 

арии:.

 

Макарія

 

Глухарева,

 

во

 

время

 

пребыванія

 

его

 

въ

 

Вол-
ховской

 

Оптиной

 

пустыни,

 

Орловской

 

епархіп

 

(Орелъ,

 

1897),

 

26.

 

27.

 

50.
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—

эту

 

особу

 

чрезъ

 

о.

 

Макарія

 

послать

 

имъ

 

въ

 

Вязьму

 

°/0

 

съ

 

ея

ЮОО-рублеваго

 

билета,

 

и

 

затѣмъ

 

распродать

 

ея

 

вещи,

 

остав-

шіася

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

стоившія

 

ок.

 

Ю0

 

р.,

 

и

 

выручевныя

 

день-

ги

 

отослать

 

вь

 

Вязьму

 

игумеш.ѣ

 

женскаго

 

монастыря

 

въ

 

иоль-

зу

 

еще

 

одной

 

племянницы

 

о.

 

Макарія

 

Елисаветы

 

Константи-
новны

 

Волочковой,

 

жены

 

Вяземскаго

 

священника

 

о.

 

Павла
(ей

 

и

 

дѣтямъ

 

ея

 

посылалъ

 

девьги

 

чрезъ

 

Глѣбову —Стрѣшне-

ву

 

и

 

самъ

 

Макарій).

 

Къ

 

концу

 

того

 

же

 

года

 

Софія

 

Бальмонт,
«возъимѣла

 

доброхотное

 

соединенное

 

съ

 

чувствомъ

 

призна-

тельности

 

усердіе

 

принять

 

участіѳ

 

въ

 

попеченіи

 

архим.

 

Ма-
карш

 

о

 

двухъ

 

малолѣтнихъ

 

племянницахъ>

 

его,

 

дочеряхъ

 

о.

Алексія,

 

Александрѣ

 

и

 

Евфросиніи,

 

еще

 

болѣе

 

существеннымъ

образомъ.

 

Она

 

рѣшила

 

положить

 

на

 

ихъ

 

имя

 

въ

 

сохранную

кассу

 

Московскаго

 

воспитательнаго

 

дома

 

2

 

т.

 

р.

 

съ

 

%

 

за

послѣдпіе

 

два

 

года

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

до

 

замужества

 

сестры

пользовались

 

доходами

 

съ

 

капитала,

 

а

 

послѣ

 

получили

 

бы

 

въ

равной

 

долѣ

 

и

 

капиталъ;

 

въ

 

случаѣ

 

же

 

ихъ

 

смерти

 

чтсбы
каниталъ

 

перешелъ

 

къ

 

ихъ

 

двоюродной

 

сестрѣ

 

Елисавстѣ

 

Кон-
стантияовнѣ.

 

21

 

ноября

 

Софія

 

Вальмонъ

 

обратилась

 

съ

 

прось-

бой

 

объ

 

улаженіи

 

этого

 

дѣла

 

въ

 

Москву

 

къ

 

сенатору

 

С.

 

Д.
Нечаеву,

 

б.

 

оберъ-ирокурору

 

Синода,

 

хотя

 

съ

 

нимъ

 

не

 

была
знакома,

 

а

 

знала

 

только

 

его

 

«христіанскія.

 

правила

 

и

 

благо-
склонность 1»

 

къ

 

архим.

 

Микарію

 

Она

 

просила

 

его

 

положить

посылаемый

 

ею

 

деньги

 

въ

 

сохранную

 

кассу

 

на

 

имя

 

Алексан-
дры

 

и

 

Евфросиніи

 

Глухаревыхъ,

 

а

 

билеты

 

отослать

 

настоя-

тельниц/в

 

Вяземскаго

 

монастыря

 

игуменьѣ

 

Августѣ,

 

не

 

назы-

вая

 

нмеви

 

ея.

 

Софт

 

Вяльмонъ.

 

Нечаевъ

 

псполпплъ

 

эту

 

прось-

бу,

 

хотя

 

не

 

скоро.

 

Онъ

 

только

 

26

 

февр.

 

1843

 

г.

 

увѣдомилъ

о.

 

Макарія,

 

что

 

положилъ

 

въ

 

ломбардъ

 

на

 

имя

 

его

 

племянницъ

по

 

1000

 

р.

 

(по

 

275

 

р.

 

сер.)

 

а

 

самые

 

билеты

 

отослалъ

 

19
февр.

 

Вяземской

 

игуменьѣ

 

Августѣ

 

съ

 

240

 

рублями

 

процен-

товъ

 

для

 

дѣвочекъ.

 

Увѣдомленія

 

отъ

 

игуменіи

 

о

 

иолученіи
ихъ

 

erne

 

не

 

было,

 

и

 

Нечаевъ,

 

объясняя

 

это

 

«педостаткомъ

точности,

 

какая

 

(какой?)

 

вообще

 

по

 

дѣламъ

 

замѣчается

 

въ

женщинахъ»,

 

совѣтовалъ

 

о.

 

Макарія

 

увѣдомить

 

о

 

количеств!
и

 

условіяхъ

 

дара

 

Смоленскаго

 

еиархіальнаго

 

архіорея,

 

въ

 

преду-

прежденіе

 

всякихъ

 

случайностей.

 

— Къ

 

этому

 

же

 

времени,

 

къ

сентябрю

 

1842

 

г.

 

и

 

августу

 

1843

 

г.,

 

относятся

 

посылки

 

Ма-
каріемъ

 

денегъ

 

чрезъ

 

ту

 

же

 

игуьешю

 

Августу

 

діак.

 

с.

 

Мень-
шикова

 

(въ

 

30

 

в.

 

отъ

 

Вязьмы)

 

Г.

 

Н.

 

Вишневскому,

 

невиди-

мому,

 

его

 

двоюродному

 

брату

 

(неонемъли

 

въ

 

прилож.

 

№2?).



-

 

- ооь

 

—

По

 

возвращеніи

 

изъ

 

Петербурга

 

и

 

Москвы

 

на

 

Алтай,

 

архим.

Макарій

 

недолго

 

чувствовалъ

 

себя

 

въ

 

силахъ

 

ззвѣдывать

 

мис-

сіей.

 

Надорванный

 

суровымъ

 

климатомъ,

 

утомительными

 

по-

ѣздками,

 

самыми

 

негигіеничными

 

условіями

 

кочевой

 

жизни,

строгимъ

 

постомъ,

 

постоянными

 

проповѣдями

 

и

 

литературны-

ми

 

занятіями

 

(переводъ

 

свяш.

 

Писанія

 

и

 

святыхъ

 

отцовъ

 

па

русскій

 

языкъ,

 

переводъ

 

свящ.

 

и

 

богослужебпыхъ

 

книгъ

 

на

Алтайскій,

 

нѣкоторые

 

другіе

 

литературные

 

труды

 

и

 

огромная

переписка),

 

организмъ

 

его

 

все

 

чаще

 

и

 

чаще

 

напоминалъ

 

ему

о

 

приближепш

 

того

 

времени,

 

когда,

 

по

 

выраженію

 

Соломона,
закроются

 

окиа

 

въ

 

хижинѣ

 

брениаго

 

тѣла.

 

И

 

вотъ

 

онъ

 

25
декабря

 

1842

 

г.

 

посылаетъ

 

прошеніе

 

объ

 

освобождепіи

 

его

отъ

 

должности

 

и

 

объ

 

увольненіи

 

въ

 

Іерусалимъ,

 

посѣщевіе

которого

 

было

 

давнею

 

его

 

мечтою.

 

Но

 

Св.

 

Сигодъ,

 

увольняя

его

 

16

 

іюня

 

1843

 

г.

 

отъ

 

должности

 

миссіонера,

 

вмѣсто

 

Іеру-
салима

 

направилъ

 

его

 

въ

 

Болховъ,

 

Орловской

 

губерпіи,

 

въ

настоятели

 

тамошняго

 

Оптина

 

Троицкаго

 

монастыря.

 

Замсдле-
ніе

 

въ

 

назначеніи

 

преемника

 

задержало

 

Макарія

 

на

 

Алтаѣ

на

 

цѣлый

 

годъ,

 

и

 

онъ

 

выѣхалъ

 

лишь

 

4

 

іюля

   

1844

 

г.

Проведя

 

на

 

Алтаѣ

 

почти

 

14

 

лѣтъ,

 

архим.

 

Макарій

 

Глуха
ревъ

 

обрат илъ

 

ко

 

Христу

 

лично

 

и

 

съ

 

помощью

 

сотрудниковъ

675

 

че^овѣкъ.

 

Цифра

 

пазначительная

 

въ

 

сраг.пеніи

 

съ

 

мас-

сой

 

крещенныхъ

 

и

 

крещаемыхъ

 

другими

 

миссіонерами.

 

Но
здѣсь

 

она

 

является

 

вполнѣ

 

достаточной

 

количественно,

 

если

принять

 

во

 

книыаніе

 

физичсскія

 

условія

 

Алтая,

 

кочевой

 

ха-

рактеръ

 

жизни

 

его

 

насельниковъ

 

и

 

первоначальное

 

незнаком-

ство

 

миссіошровъ

 

ст.

 

мѣстными

 

нарѣчіями,

 

и

 

оправдывается

качествами

 

крещенвыхъ,

 

пзъ

 

которыхъ

 

почти

 

никто

 

нѳ

 

воз-

вратился

 

вновь

 

къ

 

язычеству.

 

Послѣднее

 

обусловливалось

 

какъ

продолжительностью

 

оглашевія

 

крещаемыхъ,

 

такъ

 

и

 

той

 

точ-

кой

 

зрѣпія

 

архим.

 

Макаріа,

 

по

 

которой

 

крещевіемъ

 

только

начиналось

 

миссіонерское

 

воздѣйствіе

 

на

 

инородцевъ.

 

Посто-
янные

 

разъѣзды

 

съ

 

цѣлыо

 

укрѣиленія

 

крещенныхъ

 

въ

 

хри-

стіанствѣ,

 

частая

 

пропоьѣдь,

 

школы,

 

раздача

 

книжекъ

 

па

 

рус-

скомъ

 

языт.ѣ

 

и

 

переводы

 

книгъ

 

на

 

инородческія

 

нарѣчія,

 

стро-

го-нравсл венная

 

жизнь

 

мпссіонеровъ

 

и

 

широкая

 

благотвори-
тельность, —

 

все

 

это,

 

содѣйствуя

 

сознательному

 

усвоенію

 

ино-

родцами

 

началъ

 

христіанской

 

вѣры

 

и

 

жизни,

 

сдѣлали

 

изъ

Алтайской

 

мпссіи

 

образцовую

 

для

 

ц

 

угихъ

 

миссш

 

Россіи

 

то-

го

 

времени

 

и

 

послѣдующаго.

 

На

 

основаніи,

 

поставл^нноыъ

Макаріемъ,

   

и

 

доселѣ

 

строится

   

зданіе

 

Алтайской

   

церкви,

  

и



—

 

9u9

 

—

память

 

о

 

пемъ

 

на

 

Алтаѣ

 

жива

 

и

 

доселѣ,

 

закрепленная

 

^строй-
ствомъ

 

особаго

 

миссіонерсгіаго

 

стана

 

его

 

имеви

 

— Макаріев-
скаго,

 

превращепнаго

 

потомъ

 

въ

 

приходское

 

село,

 

ежегодно

возгрѣваемая

 

молптвеннымъ

 

поминовеніемъ

 

о

 

пемъ

 

въ

 

день

его

 

ангела

 

(19

 

янв.).

 

Интересенъ

 

здѣсь

 

и

 

тотъ

 

фактъ,

 

что

алтайцы

 

въ

 

1892

 

г.,

 

въ

 

столѣтнюю

 

годовщину

 

рожденія

 

Ма-
карія,

 

ходатайствовали

 

предъ

 

Синодомъ

 

о

 

разрешены

 

пере-

нести

 

остапки

 

его

 

изъ

 

Болховскаго

 

монастыря

 

въ

 

Улалу,

 

цен-

тральный

 

пунктъ

 

Алтайской

 

миссіи

 

и

 

резиденцію

 

его

 

80 )...
Заѣхавши

 

но

 

пути

 

въ

 

Билховъ

 

въ

 

Москву

 

(6

 

септ.

 

1844

 

г.)
архим.

 

Макарій

 

нашелъ

 

нужнымъ

 

остаться

 

здѣсь

 

на

 

три

 

ме-
сяца

 

для

 

поправленія

 

своего

 

здоровья.

 

Но

 

получеппымъ

 

разрѣ-

шеніемъ

 

онъ,

 

кажется,

 

воспользовался

 

больше

 

для

 

продолженія
перевода

 

Библейскихъ

 

книгъ

 

на

 

русскіи

 

языкъ,

 

какъ

 

это

 

вид-

но

 

изъ

 

разспаза

 

Д.

 

Д.

 

Филимонова

 

о

 

своем ь

 

знакомствѣ

 

съ

нимъ,— знакомствѣ,

 

послужившемъ

 

чрезъ

 

нѣсколько

 

десятковъ

лѣтъ

 

иоводомъ

 

къ

 

написанію

 

его

 

прекрасныхъ

 

«матеріаловъ
для

 

біографіи

 

основателя

 

Алтайской

 

миссіи

 

архим.

 

Макарія»

 

3 ').
Проживая

 

въ

 

Москве,

 

архим.

 

Макарій

 

пожелалъ

 

видѣть

своихъ

 

племянницъ,

 

и

 

иослалъ

 

за

 

ними

 

въ

 

Вязьму

 

своего

 

ке-

лейника

 

А.

 

А.

 

Орлова,

 

наказавъ

 

имъ — его

 

«уважать

 

и

 

слу-

шаться

 

>,

 

а

 

«игуме:ііи

 

изъявить

 

при

 

этомъ

 

случаѣ

 

не

 

только

учтивость

 

и

 

скромность,

 

но

 

и

 

смиреніе,

 

искреннее

 

почтепіе,
усердіе

 

и

 

чувство

 

признательности».

 

Тогда

 

же

 

у

 

Макарія

 

воз-

никла

 

мысль

 

перевесть

 

племянницъ

 

съ

 

ихъ

 

теткой

 

Екатери-
ной

 

(своей

 

сестрой)

 

изъ

 

Вяземскаго

 

монастыря

 

въ

 

Смоленскій
женскій

 

монастырь.

 

О.

 

Алексѣй,

 

запрошенный

 

по

 

этому

 

во-

просу,

 

вотъ

 

что

 

отвѣчалъ

 

брату

 

22

 

дек.

 

1844

 

г.:

 

«Что

 

пору-

чено

 

Богу,

 

то

 

не

 

пропадетъ,...

 

Вси

 

ііутіе

 

Господни

 

милость

 

и

истина...

 

Съ

 

Богомъ

 

и

 

благодѣтельными

 

орудіяма

 

Всеблагаго
Его

 

о

 

дѣтяхъ

 

моихъ

 

промышленія

 

ни

 

въ

 

какое

 

состязаніе

 

и

разсужденіе

 

входить

 

я

 

не

 

намѣренъ;

 

а

 

посему

 

и

 

распоряже-

ніямъ

 

нашимъ

 

о

 

переходѣ

 

ихъ

 

въ

 

Смолѳьскій

 

дѣвичій

 

мона-

стырь

 

не

 

нререкаю;

 

Вогъ

 

благословигъ!

 

По

 

требовапію

 

ваше-

му

 

вотъ

 

и

 

письмо

 

благословительпое

 

дѣтямъ

 

моимъ

 

па

 

всѣ

случаи».

 

Изъ

 

завязавшейся

 

по

 

этому

 

поводу

 

переписки

 

меж-

ду

   

архим.

   

Макаріемъ

   

и

   

Смоленской

    

игуменіей

    

Олимпіа-

30 )

   

«Нѣкоторыя

 

черты

 

изъ

 

жизни

 

архям.

 

Макарія

 

Глухарева»,

 

67.

31 )

   

Стр.

 

172

 

и

 

слѣд.

 

Си.

 

также

 

письмо

 

Д.

 

Д.

 

Филимонова

 

къ

 

нреосвящ.

 

Ма-
карію,

 

епископу

 

Томскому,

 

стъ

 

февр.

 

189Э

 

г.

 

вь

 

Том.

 

еп.

 

вѣд.,

 

1895,

 

Л'«

 

11,
стр.

 

11—13.



—

 

910

 

—

дои

 

(Лексъ)

 

сохранилось

 

письмо

 

перваго

 

отъ

 

23

 

іюня

 

1845

 

г.,

 

въ

которомъ

 

онъ

 

выразилъ

 

свои

 

желанія

 

и

 

условія.

 

Дѣвицы

 

должны

жить

 

въ

 

Смоленскомъ

 

мон.,

 

какъ

 

и

 

въ

 

Вяземскомъ,

 

на

 

поло-

жены

    

послушницъ,

    

исполняя

 

дѣла

 

послушанія,

   

подъ

 

непо-

средственнымъ

 

рукоЕодствомъ

 

своей

 

тетки,

 

который

   

отъ

 

лица

игуменіи

 

будетъ

 

ихъ

 

снаставлять,

 

обучать,

 

наказывать

 

и

 

утѣ-

шеніями

 

одобрять».

 

До

 

35-ти

 

лѣтняго

 

возцаста

 

онѣ

 

не

 

должны

давать

 

обѣтъ

   

монашества,

 

чтобы

 

сохранить

   

за

 

собой

  

право

вступить,

   

если

 

будетъ

   

воля

 

Божія,

   

въ

 

супружество,

 

а

   

ихъ

теткѣ,

 

вдоеицѣ

 

Екатеринѣ,

 

М.

 

рѣшительно

 

совѣтовалъ

 

«искать

входа

 

въ

 

действительное

   

монашество

 

и

   

постриженія».

 

Сред-
ства

 

къ

 

жизни

   

въ

 

Смоленскомъ

 

монастырѣ

   

дѣішцамъ

 

доста-

вят^:

   

монастырское

   

содержаніе —за

   

послушническіе

 

труды,

пособія

   

отъ

   

епархіальнаго

 

начальства,

 

каішталъ,

 

какой

 

ихъ

отецъ

 

оставилъ

 

имъ

 

«и

 

впослѣдствіи

 

можетъ

 

быть

 

пожелаетъ

имъ

 

доставить»,

 

наконецъ,

 

помощь,

 

«какую

 

они

 

посредствомъ

другихъ

 

лицъ

 

отъ

 

провидѣнія

 

Божія

 

получили

 

и,

 

можетъ

 

стать-

ся,

 

будутъ

 

впредь

   

получать».

 

Отъ

 

себя

 

Макарій

   

рѣшительно

отклонялъ

 

заботу

 

объ

 

ихъ

 

содержаніи,

 

хотя

 

«и

 

не

 

отказывал-

ся

 

по

 

временамъ

 

пособлять

 

имъ,

 

при

   

помощи

 

Вожіей,

 

когда

и

 

сколько

 

разсудится»

 

ему.

    

Поэтому

 

о.

  

Макарій

 

«всепокор-

нейше

 

просилъ»

 

Олимніаду

 

„внушить

 

девицамъ

 

и

 

вдове

 

Ева-
теринѣ.

 

что

   

онѣ

 

жалкимъ

   

образомъ

 

ошибутся,

   

если

 

будутъ
верить

 

мечтамъ

   

юной

 

фантазіи

   

своей

 

и

 

надѣяться

   

на

 

меня

или

 

на

 

другого

 

кого-либо

 

изъ

 

человѣковъ;

 

способы

 

мои

 

и

 

ны-

не

 

весьма

   

незначительны,

   

маловажны,

 

ничтожны,

   

и

   

вдругъ

могутъ

 

совсемъ

 

закрыться

 

и

 

прекратиться"

 

32).

 

Изъ

 

дальнейшей
переписки

 

видно,

 

что

 

М.

 

только

 

однажды

 

прислалъ

 

имъ

 

фунтъ
чаю

 

да

 

обещалъ

 

выстроить

 

келью,

 

о

 

чемъ

 

племянницы

 

и

 

на-

помипаютъ

   

ему

 

29

   

дек.

  

1846

 

г.

   

Но

 

за

 

то

 

въ

   

ихъ

   

пользу

жертвовали

 

деньги

 

его

   

знакомые;

 

такъ

 

однажды

  

кто-то

 

при-

слалъ

 

5

 

р.

 

изъ

 

Севска

 

и

 

изъ

 

Москвы

 

генеральша

   

Яковлева
50

 

р...

 

На

 

себя

 

же

 

архим.

 

Макарій

 

взялъ

 

позаботиться

 

о

 

пе-

редав

 

изъ

   

Вяземскаго

 

монастыря

 

въ

   

Смоленскій

   

билетовъ,
подарениыхъ

 

его

 

племянницамъ

 

Софіей

 

Вальмонъ.

 

Сделанное
имъ

    

представленіе

   

о

   

томъ

   

вызвало

 

со

   

стороны

   

игуменіи
Августы

 

решительный

   

отказъ.

 

14

 

авг.

 

1846

  

г.

   

она

 

иисала,

что

 

такая

 

передача

 

противна

 

условіямъ

 

дара,

 

какія

 

выражены

были

 

въ

 

письме

 

С.

 

Д.

 

Нечаева,

 

и

 

несправедлива,

 

такъ

 

какъ

девицы

 

Глухаревы

 

доселе

 

содержались

 

на

 

счетъ

   

Вяземскаго
")

 

Томки

 

епарх.

 

вѣд.

 

1893,

 

№

 

1.



—

 

911

 

—

монастыря,

 

въ

 

ущербъ

 

другимъ

 

сестрамъ,

 

въ

 

надежде,

 

что

 

оне,
оставаясь

 

здесь

 

дс

 

совершеннолѣтія,

 

успеютъ

 

сколько

 

нибудь
заслужить

 

обители

 

и

 

вознаградить

 

своимъ

 

усердіемъ

 

и

 

испол-

неніемъ

 

приличвыхъ

 

имъ

 

послушаній.

 

Августа

 

полагала,

 

что

такъ

 

какъ

 

дѣвицы

 

оставили

 

ея

 

монастырь

 

по

 

своей

 

воле

 

и

безъ

 

ея

 

согласія,

 

то

 

было

 

бы

 

справедливымъ

 

вознаградить

обитель

 

хотя

 

процентами

 

съ

 

капиталовъ,

 

на

 

что

 

она

 

и

 

про-

сить

 

согласія

 

о.

 

Макарія,

 

даже

 

вопреки

 

желанію

 

сестеръ.

 

Съ
своей

 

стороны

 

игуменія

 

Олимпіада

 

писала

 

12

 

окт.

 

1846

 

г.

архим.

 

Макарію,

 

что

 

о

 

передаче

 

билетовъ

 

въ

 

Смоленскій

 

мо-

настырь

 

говорилъ

 

Августѣ

 

и

 

преосвященный

 

въ

 

бытность

 

свою

въ

 

Вязьме,

 

но

 

что

 

она

 

и

 

ему

 

ответила

 

отказомъ,

 

такъ

 

какъ

билеты

 

даны

 

ей

 

въ

 

полное

 

распоряженіе

 

до

 

совершенноле-
тія

 

младшей

 

изъ

 

девицъ,

 

да

 

она

 

надеется,

 

что

 

оне

 

опять

 

вер-

нутся

 

къ

 

ней.

 

Сама

 

Олимпіада

 

не

 

думала

 

этого,

 

да

 

и

 

жела-

нія

 

не

 

имѣла

 

разставаться

 

съ

 

девицами,

 

которыхъ

 

искренно,

по

 

родственному

 

полюбила

 

за

 

ихъ

 

превосходные

 

характеры.

Поэтому

 

она

 

просила

 

арх.

 

Макарія

 

еще

 

разъ

 

похлопотать

предъ

 

преосвященнымъ

 

о

 

передаче

 

билетовъ.

 

Но

 

намъ

 

неиз-

вестно,

 

какова

 

была

 

дальнейшая

 

судьба

 

этого

 

дела

 

да

 

и

 

са-

михъ

 

племя пницъ

 

33).
Самъ

 

архим.

 

Макгрій

 

дожпвалъ

 

въ

 

это

 

время

 

посдедніе
мѣсяцы

 

своей

 

жизни.

 

Живя

 

„на

 

покое"

 

въ

 

Волховѣ,

 

онъ,

кроме

 

своего

 

стараго

 

дела — перевода

 

Библіп

 

на

 

русскій

 

языкъ,

все

 

время

 

занимался

 

просвещеніемъ,

 

враз/мл еніемъ

 

и

 

иснра-

вленіемъ

 

того

 

множества

 

людей,

 

которое

 

стало

 

стекаться

 

въ

монастырь,

 

почуявъ

 

присутствіе

 

въ

 

немъ

 

высшей

 

нравствен-

ной

 

силы

 

и

 

уемотревъ

 

вь

 

его

 

лицѣ

 

Божія

 

праведника

 

и

 

про-

зорливца...

 

Съ

 

ранняго

 

утра

 

и

 

до

 

поздней

 

вочи

 

онъ

 

былъ

 

съ

людьми

 

и

 

на

 

людяхъ,

 

всехъ

 

обучая,

 

обо

 

всехъ

 

и

 

со

 

всеми
молясь,

 

всехъ

 

наставляя.

 

Онъ

 

по

 

истине

 

ыогъ

 

сказать

 

о

 

се-

бе:

 

не

 

дахъ

 

сна

 

очима

 

моима,

 

и

 

веждома

 

моима

 

дремавія,

 

и

покой

 

скраніама

 

моима,

 

дондеже

 

обрящу

 

место

 

Госнодеви

 

се-

леніе

 

Богу

 

Іаковлю

 

(Псал.

 

131,

 

4—5).

 

Такъ,

 

ежедневно

 

го-

ря

 

на

 

алтаре

 

любви

 

къ

 

Богу

 

и

 

къ

   

людямъ,

 

и

 

исполняя

 

оте-

")

 

Толь'*о

 

въ

 

одномъ

 

письмѣ

 

м.

 

Филарета

 

къ

 

намѣстпику

 

Тровцкой

 

лавры

отъ

 

6

 

авг.

 

1851

 

г.

 

встрѣчаемъ

 

одну

 

касающуюсн

 

вхъ

 

фраву:

 

«племянницъ

 

по-

коймаго

 

п.

 

Мікарія

 

видѣлъ

 

я

 

и

 

сопѣтъ

 

ваімъ

 

нсполнидъ.

 

Онѣ

 

ничего

 

мнѣ

 

не

 

го-

ворили,

 

кромѣ

 

того,

 

что

 

желаютъ

 

оставаться

 

въ

 

монаетырѣ.

 

А

 

княжна

 

Цнціаио
говорить,

 

что

 

онѣ

 

хоиіъ

 

перейти

 

въ

 

Алексѣевскій

 

монастырь.

 

Не

 

вная

 

тамош-

няго

 

иіъ

 

голоженія,

 

не

 

знаю,

 

хорошо

 

ли

 

это»

 

(Письма

 

и.

 

Филарета

 

еъ

 

8вх.

 

Ан-
тона,

 

III,

 

№

 

817).
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ческое

 

завещаніе

 

предъ

 

постриженіемъ

 

своимъ

 

въ

 

монаше-

ство

 

34),

 

онъ

 

скончался

 

18

 

мая

 

1847

 

г.,

 

заключивши

 

свою

жизнь

 

и

 

деятельность

 

словами,

 

который

 

по

 

справедливости

могутъ

 

быть

 

названы

 

его

 

ностояннымъ

 

девизомь:*

 

Света

 

Хри-
стовъ

 

просвещаетъ

 

всехъ!».
Е.

 

Харммповичъ.

І^акъ

 

можно

 

устранить

 

обычай

 

уходить

  

изъ
храма

 

во

 

время

 

проповѣдй

 

*).
Одной

 

изъ

 

ваболѣвшихъ

 

язвъ

 

въ

 

цервовно-религіозной
жизни

 

вашей

 

ивтеллигенціи

 

является,

 

безъ

 

солпѣнія,

 

обычай
послѣдвей

 

уходить

 

изъ

 

храма

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

на

 

церков-

ной

 

ваѳецре

 

появляется

 

священнике

 

съ

 

проповедью.

 

Обычай
этотъ

 

по

 

вес

 

местный,

 

онъ

 

замечается

 

и

 

наблюдается

 

букваль-
но

 

въ

 

кйждомъ

 

городе

 

Россіи.

 

Гдѣ

 

причина?

 

Гдѣ

 

корень

 

та-

кого

 

зла?

 

По

 

этому

 

вопросу

 

въ

 

духовной

 

литературе

 

много

писали,

 

много

 

разеуждалн,

 

придумывали

 

всевозможный

 

мѣры.

Одни

 

причиной

 

вышеупомянутого

 

обычая

 

считали

 

нашихъ

проповьднвковь,

 

будто

 

бы

 

не

 

умѣющихъ

 

заинтересовать

 

слу-

шателей,

 

другіе

 

сваливали

 

визу

 

на

 

недостатки

 

акустичеекпхъ

условій

 

вашихъ

 

храмовъ,

 

благодаря

 

которымъ

 

проповѣдь

 

свя-

щенника

 

часто

 

бываетъ

 

едва

 

слышна,

 

и

 

т.

 

д.

 

Но

 

намъ

 

ка-

жется,

 

что

 

если

 

вышеприведенный

 

оправдапіи

 

и

 

имьютъ

 

не-

которое

 

значевіе,

 

то

 

во

 

всякомъ

 

случае

 

относительное.

 

Ко-
ренная

 

причина

 

лежать

 

ве

 

въ

 

зтомь.

 

Ведь

 

яе

 

уходить

 

же,

напримеръ,

 

публика

 

изъ

 

храма

 

во

 

время

 

чтенія

 

шестоисал-

мія,

 

но

 

терпеливо

 

ожидаетъ

 

конца,

 

можетъ

 

быть,

 

скучаетъ,

но

 

не

 

уходить.

 

Почему?

 

Объясненіе

 

простое

 

и

 

несложное.

Чтеніе

 

шестонсалмія

 

публика

 

счптаетъ

 

необходимой

 

и

 

суще-

ственной

 

принадлежностью

 

богослужеіля.

 

Пусть

 

эта

 

принад-

лежность

 

не

 

интересна

 

для

 

публики,

 

скучна,

 

но

 

гкмъ

 

не

менее

 

она

 

принадлежность,

 

безъ

 

которой

 

не

 

можетъ

 

быть
и

 

самаго

 

богослушенія.

 

Публика

 

это

 

сознаетъ

 

и

 

не

 

уходить.

"5

 

Прнлож.

 

№

 

4.
*)

 

Орловск.

 

Епарх.

 

Вѣд.
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Совсемъ

 

иначе

 

смотрите

 

наша

 

интеллигенция

 

на

 

церковную

проповедь.

 

Последняя,

 

по

 

мнѣнію

 

интеллпгенціп,

 

является

не

 

принадлежностью

 

богослуженія,

 

а

 

лишь

 

некоторой

 

встав-

кой,

 

зависящею

 

исключительно

 

отъ

 

желанін

 

п

 

доброй

 

воли

священника.

 

Сообразво

 

съ

 

этимъ

 

смотрптъ

 

публика

 

и

 

на

самого

 

проповѣдника.

 

Любители

 

проповеди

 

восторгаются. темь

изъ

 

свяшеннивовъ,

 

который

 

считаетъ

 

свопмъ

 

долгомъ

 

про-

износить

 

за

 

богослуженіемъ

 

ноученія

 

и

 

весетъ

 

какъ

 

бы

сверхдолжпыя,

 

по

 

мнѣнію

 

мвогихъ

 

веобизательныя

 

для

 

него,

заботы;

 

люди

 

же.

 

скучаюшіе

 

за

 

богослуженіемъ,

 

наоборотъ,

негодуютъ

 

на

 

проповедника,

 

какъ

 

на

 

удлиняющего

 

п

 

затя-

гивающаго

 

иапрасно

 

богослуженіе

 

предметомъ,

 

къ

 

существу

богослужевія

 

не

 

относящимся.

Почти

 

также

 

смотрятъ

 

на

 

это

 

дело

 

а

 

сами

 

пастыри.

 

Свя-
щевнивъ,

 

ве

 

проаовѣдующій

 

или

 

проповЁдующій

 

мало,

 

ви-

новньшъ

 

себя

 

почти

 

не

 

считаетъ;

 

пастырь

 

же,

 

любящій

 

про-

повЪдывать,

 

ставить

 

себе

 

последнее

 

въ

 

какую

 

то

 

особенную
заслугу,

 

забивая

 

слова

 

апостола

 

Павла:

 

„аще

 

благовествую,

несть

 

ми

 

похвалы:

 

вужда

 

бо

 

ми

 

належптъ;

 

горе

 

же

 

мае

есть,

 

аще

 

не

 

благовествую"

 

(1

   

Кор.

 

9,

 

1

 

ь).
Что

 

же

 

удпвптельнаго

 

после

 

этого,

 

если

 

п>дъ

 

вліяніемъ
такого

 

взгляда

 

па

 

церковную

 

проповедь

 

сампхъ

 

пастырей,
взгляда

 

ве

 

едпнолпчнаго,

 

а,

 

можно

 

сказать,

 

историческая,

выработался

 

и

 

въ

 

публикѣ

 

взглядъ

 

на

 

церковную

 

ироиоведь,
какъ

 

на

 

вещь,

 

можетъ

 

быть,

 

и

 

хорошую,

 

но

 

значенія

 

су-

щественная

 

не

 

имеющую.

 

Отсюда

 

и

 

обычай

 

нашей

 

интел-

лигентной

 

публики

 

уходить

 

изъ

 

храма

 

во

 

время

 

церковной
проповеди

 

является,

 

по

 

нашему

 

мвЪнію,

 

вичемъ

 

инымъ,

какъ

 

естеотвеннымъ

 

и

 

логичнымъ

 

следствіемъ

 

того

 

взгляда,

какой

 

существуетъ

 

въ

 

обществе

 

относительно

 

церковной
проповеди.

Такпмъ

 

образомъ,

 

чтобы

 

уничтожить

 

вышеупомянутое

 

зло,

чтобы

 

заставить

 

нашу

 

городскую

 

публику

 

слушать

 

церков-

ный

 

иоученія,

 

необходимо

 

уничтожить

 

зло

 

въ

 

самомъ

 

корне,

начать,

 

такъ

 

сказать,

 

съ

 

унпчтоженія

 

коренной

 

причины, —

а

 

для

 

этого

 

прежде

 

всего

 

следуетъ

 

сделать

 

церковную

 

про-

поведь

 

не

 

вставкой

   

и

 

прибавкой

 

къ

 

богослуженію,

 

завися-
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шей

 

отъ

 

усмотренія

 

настоятеля,

 

а

 

необходимой

 

и

 

существен-

ной

 

принадлежностью

 

богослужевія.

 

т.

 

е.

 

твмъ.

 

чемъ

 

по

своей

 

идее

 

и

 

должна

 

быть

 

проповедь.

Исторія

 

первыхъ

 

вѣковъ

 

христіанства

 

свидѣтельствуетъ,

что

 

въ

 

первенствующей

 

Церкви

 

проповедь

 

была

 

одной

 

изъ

главныхъ

 

и

 

существепныхъ

 

принадлежностей

 

богослуженія.
Она

 

произносилась

 

обычно

 

вслбдъ

 

за

 

чтеніемъ

 

св.

 

Писанія
п

 

состояла

 

изъ

 

толкованія

 

Олова

 

Бо?кія

 

и

 

нравоучительныхъ

назиданій.

 

При

 

этомъ

 

дело

 

проповедыванія

 

считалось

 

На-

столько

 

важнымъ

 

и

 

высокпмъ,

 

что

 

люди,

 

завимавшіеся

 

имъ,

получали

 

особый

 

благодатный

 

даръ

 

Св.

 

Духа.

 

Последвее
обстоятельство

 

заставляло

 

верующихъ

 

относиться

 

къ

 

церков-

ной

 

проповеди

 

съ

 

особымъ

 

благоговевіѳмъ

 

и

 

вниманіемъ,

 

какъ

въ

 

слову

 

Самого

 

Господа,

 

говорящаго

 

устами

 

ироповеднива.

А

 

смотря

 

такъ

 

на

 

церковную

 

проповедь,

 

верующіе

 

есте-

ственно

 

относились

 

въ

 

ней,

 

какъ

 

въ

 

известному

 

необходи-
мому

 

священнодействие,

 

известному

 

у

 

св.

 

отцовъ

 

подъ

 

име-

немъ

 

„свнщеннодействія

 

слова".

 

По

 

мере

 

того,

 

какъ

 

посте-

пенно

 

развивалось

 

и

 

расширялось

 

христіавское

 

богослуже-
ніе,

 

достигала

 

своего

 

развитія

 

и

 

церковная

 

проповедь.

 

Веа-
цомъ

 

развитія

 

церковной

 

проповЪдв

 

считается

 

четвертый
векъ,

 

давшій

 

міру

 

такихъ

 

извествейшихь

 

представителей
церковпаго

 

ораторства,

 

какъ

 

Василій

 

Великій,

 

Григорій

 

Бо-
гослове

 

и

 

Іоаннъ

 

Златоуста.

 

Перешндши

 

изъ

 

Восточной

 

Цер-
кви

 

въ

 

Западную,

 

проповедь

 

не

 

только

 

не

 

утеряла

 

своего

значенія,

 

какъ

 

необходимой

 

принадлежности

 

богослуженія,
но

 

явилась

 

на

 

Западе

 

одной

 

изъ

 

главныхъ

 

и

 

существенныхъ

принадлежностей

 

богослуженія.

 

Эго

 

значеиіе

 

свое

 

въ

 

Запад-
ной

 

Церкви

 

церковная

 

проповедь

 

пмеетъ

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръг

католическое

 

богослужевіе

 

вемыслимо

 

безъ

 

проповеди,

 

а

 

въ

иротестантскомъ

 

ироповедь

 

является

 

самой

 

сущностью

 

бого-
служенія.

 

Отъ

 

этого

 

въ

 

Занадной

 

Церкви

 

совершенно

 

не-

известно

 

явлеиіе

 

увловевія

 

публики

 

отъ

 

слушанія

 

пропо-

веди,

 

неизвестно

 

потому,

 

что

 

западная

 

проповедь

 

пе

 

имеетъ

самостоятельнаго

 

зваченія

 

и

 

разематривается

 

вавъ

 

часть

 

въ

общомъ

 

состэге

 

богослужевія.

 

У

 

васъ

 

же

 

ва

 

Руси

 

подъ

вліяніемъ

 

псторвческихъ

 

обстоятельств ь

 

проповедь

 

стала

 

въ
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ненормальвое

 

состояніе

 

чуть

 

ли

 

не

 

съ

 

первыхъ

 

же

 

временъ

основавія

 

Русской

 

церкви.

 

На

 

первыхъ

 

порахъ

 

она

 

состояла

лишь

 

изъ

 

чтеній

 

уже

 

готовыхъ

 

византійскихъ

 

образцовъ,

 

а

потомъ,

 

вследстзіе

 

нечавьпыхъ

 

историческпхъ

 

явленій,

 

и

совершенно

 

смолкла

 

на

 

несколько

 

вевовъ.

 

Возрожденная

 

изъ

пепла

 

чрезъ

 

несколько

 

согъ

 

лъть

 

русская

 

проповедь,

 

къ

 

со-

жалѣнію,

 

уже

 

не

 

заняла

 

того

 

места

 

въ

 

богослуженіп,

 

какое

она

 

имела

 

некогда

 

въ

 

Греческой

 

церкви,

 

а

 

явилась

 

какъ

 

бы
некоей

 

прибавкой

 

и

 

вставкой

 

въ

 

богослушевіе,

 

зависящей
отъ

 

усмотревія

 

настоятеля, —,.аще

 

иоследній

 

изволить".

 

Раз-
сматриваемая

 

такъ

 

самими

 

пастырями,

 

русская

 

проповедь,

конечно,

 

не

 

пользовалась

 

должнымъ

 

внимаяіемъ

 

и

 

со

 

сто-

роны

 

общества,

 

следствіемъ

 

чего

 

явилось

 

ненормальное

 

яв-

леніе

 

увлоненія

 

слушателей

 

отъ

 

проповеди,

 

съ

 

воторымъ

 

те-

перь

 

нашимъ

 

настырямъ

 

и

 

приходится

 

считаться.

Выводъ

 

ясенъ.

 

Необходимо,

 

чтобы

 

церковпая

 

пропоіѵьдь

снова

 

стала

 

на

 

свое

 

прежнее

 

место

 

и

 

получила

 

то

 

звачевіе,
какое

 

имела

 

въ

 

древности;

 

необходимо,

 

чтобы

 

она

 

снова

 

сде-
лалась

 

обязательной

 

частью

 

иравославнаго

 

богослуженія;

 

не-

обходимо,

 

чтобы

 

въ

 

обществе

 

установился

 

ирежиіи

 

серьез-

ный

 

взглядъ

 

ва

 

церковную

 

проповедь.

 

І5акъ

 

достигнуть

этого,

 

сообразить

 

не

 

трудно.

 

Ответа

 

на

 

это

 

даетъ

 

апостолъ

Навелъ

 

въ

 

носланіи

 

къ

 

Тимоѳ»ю:

 

„Проповедуй

 

слово,

 

настой
благовремение

 

и

 

безвременяе,

 

обличи,

 

запрети,

 

умоли

 

со

всякпмъ

 

долготерпеві п мъ

 

и

 

ученіемъ"

 

(і

 

Тим.

 

4,

 

1 —5).
Пусть

 

наше

 

богослуженіе

 

снова

 

станетъ

 

немыслимымъ

 

безъ
церковной

 

проповеди,

 

пусть

 

последняя

 

станетъ

 

такою

 

же

 

не-

обходимой

 

частью

 

богослуженія,

 

какъ

 

чтевіе

 

апостольскпхъ

ппсавій;

 

пусть,

 

одвимъ

 

словомъ,

 

ироповедь

 

пропзвосится

обязательно

 

всеми

 

и

 

всегда.

Конечно,

 

нельзя

 

утверждать,

 

что

 

при

 

исполнении

 

этого

условія

 

взглядъ

 

нашего

 

общества

 

на

 

Церковную

 

проповѣдь

переменится

 

сразу.

 

Явленіе,

 

которое

 

исторически

 

вырабаты-
вается,

 

и

 

уничтожается

 

исторически;

 

но

 

есть

 

осиованіе

 

на-

деяться,

 

что

 

по

 

прошествіи

 

пзвестпаго

 

времепи

 

изменится,

наковецъ,

 

совремѳнвый

 

ьзглядъ

 

общества

 

на

 

церковную

 

про-

поведь,

   

какъ

   

на

   

явленіе

   

въ

   

богослуженіи

   

случайное,

 

а
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вмѣстѣ

 

съ

 

этпмъ

 

прекратится

 

и

 

современное

 

уклоненіе

 

на-

шей

 

интеллигентной

 

публики

 

отъ

 

слушапія

 

церковной

 

про-

поведи.
Однако,

 

пока

 

вышеприведенный

 

взглядъ

 

общества

 

на

 

про-

поведь

 

еще

 

не

 

переменился,

 

и

 

уклоненіе

 

слушателей

 

отъ

проповеди,

 

продолжаясь,

 

не

 

можетъ

 

не

 

волновать

 

и

 

не

 

сму-

щать

 

нашихъ

 

проиоведнивовъ,

 

необходимо

 

принимать

 

и

 

дру-

гія

 

меры

 

для

 

предупреждена

 

вышеозначевнаго

 

явлевія.

 

У
нясъ

 

обыкновенво

 

принято

 

произносить

 

поученія

 

въ

 

самомъ

конце

 

богослуженія.

 

Еслп

 

это

 

время

 

более

 

удобно

 

для

 

про-

поведника,

 

то

 

топ

 

же

 

нельзя

 

сказать

 

относительно

 

публики.
Утомленная

 

часто

 

продолжительнымъ

 

богослуженіемъ,

 

съ

нетериеніемъ

 

ожидающая

 

подъ

 

часъ

 

богослужебнаго

 

отпуста,

публика

 

естественно

 

смстрпть

 

на

 

проповедь,

 

какъ

 

на

 

излиш-

нюю

 

затяжку

 

богосіужеиін,

 

а

 

предубеждеиное

 

отношеніе

 

слу-

шателей

 

къ

 

проповеди

 

въ

 

свою

 

очередь

 

влечетъ

 

друіія

 

не-

желательный

 

явленія.

Почему

 

бы

 

яаіпимъ

 

пастырямъ

 

не

 

произносить

 

своихъ

 

по-

учегіій

 

непосредственно

 

после

 

чтеній

 

Евангелія,

 

какъ

 

это

 

а

практикуется

 

на

 

Востоке?

 

нарушенія

 

цервовнаго

 

устава

 

въ

этоѵъ

 

петъ

 

никакого,

 

а

 

польза

 

была

 

бы

 

несомненная.

 

По-
мп ню

 

того,

 

что

 

поучевіе,

 

произносимое

 

часто

 

на

 

одинъ

 

изъ

т--кстовъ

 

прочитанная

 

Евангелія,

 

являлось

 

бы

 

какъ

 

бы

 

не-

обходпнымъ

 

и

 

естественпымъ

 

добавленіемъ

 

въ

 

Евавгельсвому
чтеаію,

 

означенное

 

время

 

наиболее

 

благопріятао

 

и

 

для

 

пу-

блпкп.

 

Ваиманіе

 

носледвей

 

еще

 

не

 

утомлено,

 

силы

 

не

 

уста-

ли;

 

да

 

и

 

невозможно

 

допустить,

 

чтобы

 

человеаъ,

 

тольво

 

что

вришедшій

 

къ

 

богослуженію,

 

поэволилъ

 

бы

 

себе

 

уйти

 

изъ

храма,

 

завидя

 

проповедника,

 

выходящаго

 

на

 

кавс'диу

 

непо-

средственно

 

после

 

чтенія

 

Евангелія.
Нельзя

 

также

 

не

 

сознаться

 

въ

 

некоторой

 

справедливости

п

 

другого,

 

приводимая

 

публикой,

 

оправданія.

 

Часто

 

слу-

чается,

 

жалуются

 

слушатели,

 

что

 

даже

 

при

 

всемъ

 

желаніи
слушать

 

проповедь

 

достигнуть

 

этого

 

не

 

удается,

 

такъ

 

какъ

уже

 

ва

 

средине

 

храма,

 

а

 

ве

 

только

 

въ

 

вовце,

 

слове

 

про-

поведника

 

невозможно

 

разобрать.

 

Действительно,

 

акустиче-

свіа

 

условія

 

многихъ

   

изъ

 

нашихъ

 

храііовъ

 

сильно

 

скрады-
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ваютъ

 

голосъ

 

проповедника,

 

делая

 

его

 

неслышаымъ

 

во

 

мно-

гихъ

 

мѣстахъ

 

храма.

 

Для

 

предупреждения

 

этого

 

недостатка

можно

 

рекомендовать

 

то

 

же

 

средство,

 

какое

 

практикуется

 

на

Востоке.

 

Тамъ

 

ноученіе

 

произносится

 

не

 

съ

 

амвона,

 

какъ

 

у

насъ,

 

но

 

съ

 

особенной

 

каѳедры,

 

устроенной

 

на

 

средине

 

хра-

ма.

 

Средина

 

храма

 

является

 

самымъ

 

подходящимъ

 

мѣстомъ

для

 

произпесенія

 

поученія,

 

такъ

 

какъ

 

отсюда

 

голосъ

 

пропо-

ведника

 

имѣетъ

 

возможность

 

равномѣрно

 

расходиться

 

во

 

все

стороны

 

храма.

 

Сдѣлать

 

последнее

 

въ

 

нашихъ

 

храмахъ

 

не-

трудно,

 

а

 

польза

 

отъ

 

этого

 

несомненно

 

будетъ

 

существенная.

Само

 

собою

 

разумеется,

 

что

 

все

 

эти

 

условія

 

только

 

въ

томъ

 

случае

 

будутъ

 

действенны,

 

если

 

исполнится

 

самое

 

глав-

ное

 

условіе,

 

которому

 

должна

 

удовлетворять

 

современная

 

про-

поведь.

 

Именно,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

проповедь

 

привлекала

 

къ

себе

 

вниманіе

 

интеллигенции,

 

она

 

должна

 

касаться

 

техъ

 

ду-

ховныхъ

 

запросовъ,

 

которые

 

волнуютъ

 

и

 

которыми

 

живетъ

наше

 

интеллигентное

 

общество.

 

Къ

 

сожаленію,

 

наша

 

пропо-

ведь

 

толкуетъ

 

большею

 

частію

 

объ

 

известныхъ

 

всемъ

 

об-
щихъ

 

положеніяхъ

 

веры

 

и

 

морали,

 

духовные

 

же

 

запросы

современнаго

 

общества

 

и

 

вопросы

 

общественнаго

 

маловерія
или

 

совсемъ

 

обходитъ,

 

или

 

касается

 

только

 

мимоходомъ.

 

По-
следняя

 

быть

 

не

 

должно.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

настоящее

время

 

не

 

мало

 

ивтеллигентовъ,

 

которые

 

идутъ

 

въ

 

церковь

съ

 

запросами,

 

вытекающими

 

изъ

 

повсеместно

 

распространя-

ющаяся

 

неверія

 

и

 

возникающихъ

 

изъ

 

него

 

обычаевъ,

 

несо-

гласныхъ

 

съ

 

духомъ

 

христіанства;

 

поэтому

 

необходимо,

 

что-

бы

 

церковная

 

проповедь

 

удовлетворяла

 

означенные

 

запросы

и

 

давала

 

на

 

нихъ

 

правильное

 

и

 

целесообразное

 

решеніе.

 

И
если

 

это

 

исполнится,

 

то

 

съ

 

уверенностью

 

можно

 

сказать,

что

 

наша

 

интеллигенция

 

будетъ

 

стремиться

 

къ

 

проповеди,

но

 

не

 

бегать

 

отъ

 

нея.

Правда

 

о

 

Та/імудѣ

 

и

 

та/шудйетахъ.

Въ

 

1902

 

г.

 

въ

 

Варшавѣ

 

вышла

 

въ

 

свѣтъ

 

брошюра

 

на

 

поль-

скомъ

 

языкѣ

   

подъ

 

заглавіемъ

   

«Тайны

   

Талмуда».

   

Брошюра
і
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эта

 

быстро

 

разошлась

 

въ

 

иервомъ

 

изданіи,

 

и

 

явилась

 

потреб-

ность

 

во

 

второмъ.

Содержаніе

 

брошюры

 

очень

 

интересно

 

и

 

ироливаеть

 

много

евѣта

 

на

 

темную

 

дѣятельность

 

еврейства.
Преступные

 

подвиги

 

евреѳвъ

 

и

 

ихъ

 

отношеніе

 

къ

 

хрпстіа-
намъ

 

во

 

всѣхъ

 

странахъ

 

вызвали

 

и

 

вызываютъ

 

до

 

сего

 

вре-

мени

 

не

 

только

 

недоумѣніе.

 

но

 

подчасъ

 

и

 

взрывы

 

нвгрдованія,
кончавшееся

 

иногда

 

еврейскими

 

погромами.

 

Человѣкъ,

 

не

 

по-

священный

 

въ

 

тайны

 

еврейства,

 

не

 

въ

 

состояв іи

 

понять,

 

какъ

можетъ

 

въ

 

ѳврействѣ

 

уживаться

 

высоконравствен

 

иое

 

ученіе
Моисея

 

рядомъ

 

съ

 

неопровержимыми

 

фактами

 

самой

 

разнуз-

данной

 

и

 

ничѣмъ

 

не.

 

сдерживаемой

 

безнравственности,

 

подви-

гающей

 

евреевъ

 

на

 

дѣла

 

самыя

 

низкія,

 

самыя

 

подлыя

 

и

 

воз-

мутительный.

 

Очевидно,

 

что

 

евреи,

 

кромѣ

 

чистаго

 

учевія

 

Мои-

сея,

 

руководствуются

 

въ

 

ясизни

 

еще

 

другимъ

 

ученіемъ,

 

пара-

лизующимъ

 

и

 

уничтожающимъ

 

правила

 

и

 

треііованія

 

закона,

даннаго

 

па

 

Свнаѣ.

 

Или,

 

лучше

 

сказать, — у

 

евреевъ

 

двойная

нравственность:

 

одна —обязательная

 

по

 

отношенію

 

къ

 

<своимъ»,

т.

 

е.

 

къ

 

евреямъ,

 

а

 

другая,

 

прямо

 

противоположная

 

первой, —

обязательна

 

по

 

отношенію

 

къ

 

«чужимъ»,

 

т.

 

е.

 

гоямъ.

Это

 

другое

 

нравственное

 

ученіе — Талмудъ,

 

въ

 

которомъ

 

со-

брано

 

все,

 

что

 

могла

 

продиктовать

 

еврейскимъ

 

умамъ

 

самая

дикая

 

злоба

 

къ

 

человѣчеству,

 

самый

 

безграничный

 

фанатизмъ.
Невозможно

 

представить

 

себѣ

 

что

 

либо

 

болѣе

 

оскорбительное

для

 

христіанства,

 

послѣдоватѳлей

 

котораго

 

Талмудъ

 

лишаетъ

даже

 

человѣческаго

 

достоинства

 

и приравнгваетъ

 

къ

 

животнымъ.

Читая

 

«Тайны

 

Талмуда»,

 

убѣждаегаься.

 

что

 

пе

 

было

 

и

 

нѣтъ

въ

 

мірѣ

 

измышленін

 

человѣческаго

 

ума

 

болѣе

 

ядокитаго,

 

ци-

ничнаго

 

и

 

зловреднаго,

 

чѣмъ

 

этотъ

 

новый

 

законъ

 

еврейства, —

убеждаешься,

 

что

 

нѣтъ

 

прѳступленія,

 

передъ

 

которымъ

 

оста-

новился

 

бы

 

еврей-талмудистъ,

 

такъ

 

какъ

 

на

 

все

 

онъ

 

найдетъ

оправданіе

 

въ

 

Талмудѣ.

Авторъ

 

«Тайнъ

 

Талмуда>

 

отнесся

 

къ

 

своему

 

труду

 

вполнѣ

серьезно

 

и

 

совершенно

 

объективно.

 

Это

 

видно

 

изъ

 

того,

 

что

онъ

 

ограничился

 

лишь

 

приведеніемъ

 

множества

 

цитатъ

 

изъ

Талмуда,

 

изъ

 

сочиненій

 

столповъ

 

синагоги,

 

при

 

чемъ

 

всякая

цитата

 

сопровождается

 

самымъ

 

точнымъ

 

указаніемъ

 

источни-

ка,

 

изъ

 

котораго

 

она

 

почерпнута.

 

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

предисловіи,

какъ

 

къ

 

первому,

 

такъ

 

и

 

ко

 

второму

 

изданію,

 

авторъ —

 

г.

 

В.
Грушецкій,

 

обязывается

 

выплатить

 

lOOO

 

р.

 

тому

 

изъ

 

евреевъ,
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кто

 

докажетъ,

 

что

 

хоть

 

одна

 

изъ

 

приведѳнныхъ

 

имъ

 

цитатъ

вымышлена

 

или

 

искажена.

Если

 

до

 

настоя щаго

 

времени

 

никто

 

изъ

 

евреевъ

 

не

 

заявилъ

протеста

 

противъ

 

содержанія

 

«Тайнъ

 

Талмуда»,

 

то

 

это

 

слу-

жить

 

еще

 

однимъ

 

лишнимъ

 

и

 

вѣскимъ

 

ручательствомъ,

 

что

можно

 

и

 

должно

 

съ

 

полнымъ

 

довѣріемъ

 

отнестись

 

ко

 

всему

тому,

 

что

 

сказано

 

г.

 

Грушецкимъ

 

въ

 

его

 

брошюрѣ.

Оставляя

 

въ

 

сторонѣ

 

ученіе

 

Талмуда

 

о

 

Богѣ,

 

ангелахъ,

 

бѣ-

сахъ,

 

душахъ,

 

раѣ

 

и

 

адѣ,

 

какъ

 

слишкомъ

 

нелѣпое,

 

чтобы

 

не

выразиться

 

рѣзче,

 

и

 

оскорбительное

 

для

 

религіозпаго

 

чувства

христианина,

 

перейдемъ

 

къ

 

ученію

 

талмудистовъ

 

о

 

нравствен-

ности

 

и

 

любви

 

къ

 

ближнему,

 

какъ

 

наиболѣе

 

для

 

насъ

 

поучи-

тельному.

Если

 

взять

 

въ

 

руки

 

Талмудъ,

 

изданный

 

въ

 

теченіѳ

 

послѣд-

нихъ

 

двухъ

 

столѣтій,

 

то

 

замѣтимъ^

 

что

 

на

 

многихъ

 

страни-

цахъ

 

есть

 

совершенно

 

чистыя

 

мѣста

 

или

 

же

 

пробѣлы

 

запол-

нены

 

кругами.

 

Въ

 

старыхъ

 

же

 

изданіяхъ,

 

какъ,

 

напримѣръ,

въ

 

венеціанскомъ

 

1520

 

г.

 

и

 

въ

 

амстердамскомъ

 

І600

 

г.,

 

про-

бѣловъ

 

и

 

круговъ

 

нѣтъ,

 

и

 

мѣсто

 

ихъ

 

занято

 

текстомъ,

 

содер-

жащимъ

 

самыя

 

гнусныя

 

хуленія,

 

самыя

 

грязныя

 

и

 

циничныя

измышленія

 

на

 

Христа,

 

Богоматерь

 

и

 

апостоловъ, — тамь

 

же

находятся

 

и

 

объясненія

 

о

 

гояхъ

 

и

 

отступникахъ,

 

подъ

 

какими

именами

 

слѣдуетъ

 

понимать,

 

прежде

 

всего,

 

христіанъ.
Христіане,

 

узнавъ

 

объ

 

этомъ,

 

громко

 

высказали

 

свой

 

про-

теста

 

и

 

неудовольствіе.

 

Тогда

 

собраніе

 

раввиновъ,

 

состояшее-

ся

 

въ

 

Польшѣ,

 

этой

 

второй

 

обѣтованной

 

землѣ

 

евреевъ,

 

въ

1631

 

г.,

 

постановило — впредь

 

оскорбительный

 

мѣста

 

Талмуда
оставлять

 

чистыми

 

или

 

заполнять

 

кругами,

 

а

 

такія,

 

напри-

мѣръ,

 

мысли,

 

что

 

христіаве

 

крайне

 

преступны,

 

что

 

имъ

 

не

слѣдуетъ

 

оказывать

 

справедливости, —распространять

 

устно

въ

 

синагогахъ

 

и

 

школахъ,

 

что

 

и

 

практикуется

 

до

 

настоящаго

времени.

 

Поэтому,

 

хотя

 

немногіе

 

изъ

 

евреевъ

 

изучаютъ

 

Тал-
мудъ

 

непосредственно

 

сами,

 

но

 

зато

 

ученые

 

раввины,

 

начет-

чики

 

и

 

меламеды

 

усердно

 

распространяютъ

 

и

 

комментируютъ

на

 

равные

 

лады

 

это

 

ядовитое

 

и

 

преступное

 

ученіе

 

среди

 

массъ

темнаго

 

еврейскаго

 

люда,

 

какъ

 

ученіе

 

божественное

 

и

 

для

всякаго

 

еврея

 

обязательное.

А

 

что

 

всѣ

 

евреи,

 

за

 

исключеніемъ

 

небольшого

 

числа

 

сек-

тантовъ,

 

каковы

 

наши

 

караимы,

 

почитаютъ

 

Талмудъ

 

книгой

божественной,

 

не

 

только

   

равной

 

кпигамъ

 

Ветхаго

 

Завѣта,

 

но

4*
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даже

 

стоящей

   

несравненно

 

выше

 

поелѣднихъ,

   

въ

   

этомъ

   

мы

убѣждаемся

 

очень

 

просто.

Вотъ

 

что

 

Талмудъ

 

говорить:

 

«Грѣхи

 

противъ

 

Талмуда

 

по-

читаются

 

болѣе

 

тяжкими,

 

чѣмъ

 

грѣхи

 

противъ

 

Библіи».

 

А
вотъ

 

еще -

 

«Кто

 

презираетъ

 

слова

 

раввиновъ.

 

достоинъ

 

смер-

ти»,

 

вѣроятно,

 

потому,

 

что

 

Талмудъ —измышленіѳ

 

тѣхъ

 

же

раввиновъ.

Вообще

 

гордыня

 

и

 

самохвальство

 

составителей

 

Талмуда

 

и

нынѣшнихъ

 

учителей

 

и

 

комментаторовъ

 

его,

 

поистинѣ,

 

сата-

нинскія.

 

Вотъ

 

что

 

они

 

говорятъ:

 

«Кто

 

довольствуется

 

лишь

Библіей

 

и

 

Мишной,

 

не

 

почитая

 

Талмуда,

 

съ

 

тѣмъ

 

не

 

слѣду-

етъ

 

имѣть

 

общенія.

 

Олѣдуетъ

 

подчиняться

 

болѣе

 

словамъ

 

рав-

виновъ,

 

чѣмъ

 

закону»

 

(Библіи).
Приведеннаго,

 

кажется,

 

достаточно,

 

чтобы

 

скаэать,

 

что

 

Тал-
мудъ

 

ставится

 

выше

 

Библіи.
Посмотримъ,

 

каково

 

ученіе

 

Талмуда

 

о

 

любви

 

къ

 

ближнему.

Талмудъ

 

учитъ,

 

что

 

жиды

 

пріятнѣе

 

Вогу,

 

нежели

 

ангелы.

Кто

 

ударить

 

еврея,

 

тотъ

 

осксрбляетъ

 

величіе

 

Божіе.

 

Это

 

объ-

ясняется

 

тѣмъ,

 

что

 

еврей

 

составляетъ,

 

видите

 

ли,

 

матеріаль-
ную

 

частицу

 

Божества,

 

какъ

 

сынъ

 

составляетъ

 

частицу

 

свое-

го

 

отца.

 

Поэтому,

 

говорить

 

Талмудъ,

 

гой,

 

бьющій

 

израильтя-

нина,

 

достоинъ

 

смерти.

Если

 

бы

 

не

 

было

 

евреевъ,

 

на

 

землѣ

 

не

 

было

 

бы

 

благосло-

венія

 

Божія,

 

не

 

было

 

бы

 

солнца,

 

не

 

было

 

бы

 

дождя,

 

и,

 

сле-
довательно,

 

никакой

 

народъ

 

не

 

могъ

 

бы

 

существовать

 

безъ

жидовъ.

Какъ

 

человѣкъ

 

стоить

 

неизмѣримо

 

выше

 

животныхь,

 

такъ

евреи

 

стоять

 

неизмеримо

 

выше

 

другихъ

 

народовъ

 

міра.
Но

 

это

 

еще

 

ничего.

 

Талмудъ

 

учитъ:

 

сѣмя

 

иноплеменника

не

 

еврея — есть

 

сѣмя

 

животнаго.

 

Инонлеменникъ

 

(нохримъ)

 

и

не

 

еврей — одно

 

и

 

то

 

же;

 

иноплеменникъ,

 

чужой,

 

гой

 

— это

каждый

 

необрѣзанвый:

 

чужой

 

и

 

язычникъ

 

— одно

 

и

 

то

 

же.

 

Од-
ни

 

лишь

 

евреи — люди;

 

всѣ

 

же

 

прочіе.

 

народы

 

—

 

животныя.

Язычникъ,

 

который

 

не

 

присоединяется

 

къ

 

іудейству,

 

хри-

стіанинъ,

 

остающійся

 

вѣрнымъ

 

Христу,

 

по

 

мнѣнію

 

еврея-тал-

мудиста,— враги

 

Бога,

 

враги

 

еврейства,

 

«Поэтому,— говорить

Талмудъ, —

 

слова

 

Писанія — «Богъ

 

милостивъ» — относятся

 

толь-

ко

 

къ

 

евреямъ,

 

а

 

слова

 

— «Богъ

 

великъ

 

въ

 

гнѣвѣ» — относятся

ко

 

всѣмъ

 

другимъ

 

народамъ

 

земли.

 

Это

 

значить,

 

что

 

имъ

 

не

слѣдуетъ

 

оказывать

 

никакой

 

милости».

Логика,

 

какъ

 

видите,

 

убийственная.



-921

 

-

Раврѣшается

 

поэтому

 

правѳднымъ,

 

т.

 

е.

 

евреямъ,

 

обманы-
вать

 

безбожныхт

 

(гоевъ)

 

и

 

всячески

 

обішать

 

ихь.

 

Воспреща-
ется

 

праведному

 

привѣтствовать

 

гоя

 

при

 

встрѣчѣ.

 

Однако

 

же,

настоящим!,

 

перломъ

 

являются

 

слова:

 

«будьте

 

всегда

 

хитры

въ

 

страхѣ

 

Божіеыъ»,

 

или

 

проще

 

— будьте

 

лицемѣрпы

 

и

 

при-

вѣтствуйте

 

гоя,

 

чтобы

 

избѣжать

 

непріятности.

 

Разрешается,—
учитъ

 

Талмудъ, —лицемѣрить

 

въ

 

семь

 

мірѣ

 

съ

 

безбожными.

 

А
всѣ

 

народы,

 

кромѣ

 

евреевъ,

 

безбожны,

 

и

 

всѣ

 

ихь

 

добрыя

 

де-
ла

 

почитаются

 

грѣховными,

 

ибо

 

всѣ

 

необрѣзанные— язычники

и

 

преступники.

Еврей

 

можеть

 

творить

 

добро

 

и

 

бѳзбожнымъ,

 

но

 

единствен-

но

 

лишь,

 

чтобы

 

избѣжать

 

со

 

стороны

 

послѣднихъ

 

непріятно-
стей.

 

или

 

видимой

 

добротою

 

прикрыть

 

всю

 

гнусность

 

своего

образа

 

мыслей

 

и

 

своихъ

 

убѣжденій.

Дитя

 

гоя,

 

ес.ш

 

украдетъ

 

грошъ

 

у

 

еврея,

 

должно

 

быть

 

на-

казано

 

смертью.

 

Наоборотъ,

 

еврею

 

разрѣшается

 

обижать

 

гоя

всячески,

 

такъ

 

какъ

 

написано:

 

«не

 

твори

 

зла

 

ближнему

 

тво-

ему»,

 

но

 

не

 

сказано:

 

«не

 

обижай

 

гоя».

 

А

 

поэтому

 

ограбить
гоя

 

разрешается,

 

если,

 

понятно,

 

къ

 

этому

 

представится

 

воз-

можность.

Заповѣдь — «не

 

укради»,

 

какъ

 

учитъ

 

Маймонидъ,

 

орслъ

 

Тал-
муда, — значить,

 

что

 

нельзя

 

красть

 

у

 

человека,

 

т.

 

е.

 

еврея,

 

но

не

 

еврея

 

можно

 

обокрасть.

 

Такъ

 

какъ

 

еврею

 

принадлежитъ

весь

 

міръ,

 

то

 

еврей

 

не

 

крадетъ:

 

онъ

 

беретъ

 

себе

 

то,

 

что

 

ему

принадлежитъ,

 

понятно,

 

если

 

позволяете

 

его

 

сила.

Раввинъ

 

Пеффернкоркъ

 

пшпетъ

 

такъ:

 

«имущество

 

христі-
анъ

 

почитается,

 

по

 

ученію

 

Талмуда,

 

какъ

 

не

 

имѣющеѳ

 

хозя-

ина,

 

какъ

 

пѳсокъ

 

морской;

 

первый,

 

кто

 

завладеетъ

 

имъ,

 

ста-

новится

 

его

 

истиннымъ

 

хозяиномъ».

Изъ

 

этого

 

главнаго,

 

такъ

 

сказать,

 

положенія,

 

толкующаго.

что

 

все

 

въ

 

мірѣ

 

принадлежитъ

 

евреямъ,

 

вытекаЕОтъ

 

правила,

что

 

обманывать

 

гоевъ

 

не

 

только

 

позволительно,

 

но

 

и

 

обяза-

тельно,

 

брать

 

лихвѳвные

 

проценты

 

вменяется

 

чуть

 

ли

 

не

 

въ

добродетель,

 

ибо

 

все

 

это,

 

умножая

 

благосостояніѳ

 

еврейства,

въ

 

то

 

же

 

время

 

подрываетъ

 

благосостояніе

 

гоевъ.

 

Возвраще-
ніе

 

гоямъ

 

утерянныхъ

 

вещей

 

категорически

 

воспрещается.

«Кто

 

возвращаетъ

 

гою

 

утерянную

 

вещь,

 

того

 

Богъ

 

не

 

милуетъ».

А

 

вотъ

 

какъ

 

учитъ

 

и

 

советуетъ

 

Талмудъ

 

относиться

 

къ

жизни

 

ближняго.

Заповедь— «не

 

убей»,

 

по

 

толкованію

 

Маймонида,

 

одного

изъ

 

столповъ

 

Талмуда,

   

значить,

  

что

 

нельзя

 

убивать

 

человЪ-
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ка,

 

т.

 

е.

 

еврея,

 

но

 

ведь

 

гой

 

и

 

отступники —не

 

евреи.

 

Комо*
щ— лишай

 

жизни

   

самаго

 

праведпаго

   

іьзъ

  

язычпжовъ, —-ко-

нечно,

 

если

 

можно

 

сдѣдать

 

безнаказанно.
Запрещается

 

питать

 

чувство

 

состраданія

 

къ

 

гою;

 

поэтому,

если

 

видишь

 

его

 

утопающимъ

 

и

 

близкимъ

 

къ

 

смерти,

 

не

 

спа-

сай

 

его.

Кто

 

проливаешь

 

кровь

 

безбожных^

 

т.

 

е.

 

пе

 

евреевъ.

 

при-

носить

 

Богу

 

жертву,

Вотъ

 

до

 

чего

 

дошли

 

учители

 

еврейства

 

въ

 

своемъ

 

фана-
тизме!

Разъ

 

существуетъ

 

ученіе,

 

предписывающее

 

убивать

 

невер-
ныхь,

 

чемъ

 

доказать,

 

что

 

нѳ

 

совершаются

 

и

 

самыя

 

убійства?
Изъ

 

исторіи

 

мы

 

видимъ,

 

на

 

какія

 

преступленія

 

можетъ

 

толк-

нуть

 

человека

 

фанатизмъ.

 

А

 

фанатизмъ,

 

какимъ

 

проникнуть

Талмудъ,

 

безпримеренъ.

 

Впрочемъ,

 

и

 

вея

 

исторія

 

еврейскаго

народа

 

представляете

 

разительный

 

примерь

 

нетерпимости

 

ко

всему,

 

что

 

не

 

еврейское.

 

Нечего,

 

поэтому,

 

удивляться

 

тому,

что

 

какой

 

нибудь

 

фанатикъ

 

въ

 

припадкѣ

 

религіознаго

 

изступ-

лѳнія

 

вдругъ

 

набрасывается

 

на

 

малолѣтняго

 

мальчугана-хри-

стіанина,

 

пришедшаго

 

въ

 

его

 

лавку,

 

и

 

безчѳловѣчно

 

убиваетъ

его.

 

Ведь

 

этотъ

 

фанатикъ

 

убежденъ,

 

что

 

пролитая

 

имъ

 

кровь

есть

 

жертва,

 

угодная

 

Богу.

Г.

 

Грушецкій

 

говорить

 

довольно

 

пространно

 

о

 

еврейской

клятвѣ

 

и,

 

ссылаясь

 

на

 

примеры,

 

приводимые

 

въ

 

Талмуде,

 

о

великихъ

 

раввинахъ,

 

какъ

 

Акиба,

 

котораго

 

зовутъ

 

вторымъ

Моисеемъ,

 

доказываетъ

 

неопровержимо,

 

что

 

нельзя

 

придавать

никакого

 

значенія

 

клятве

 

еврея,

 

такъ

 

какъ

 

клятва

 

обязываетъ

его

 

только

 

по

 

отношенію

 

къ

 

еврею

 

же.

 

Клятва

 

же,

 

данная

христианину, — пустая

 

форма,

 

ни

 

къ

 

чему

 

не

 

обязывающая

еврея.

 

Если

 

же,

 

впрочемъ,

 

еврей

 

безпокоится

 

данной

 

имъ

клятвой,

 

то

 

любой

 

раввинъ,

 

а

 

въ

 

отсутствіи

 

его

 

трое

 

обыкно-
веяныхъ

 

жидовъ

 

имвютъ

 

власть

 

освободить

 

отъ

 

всякой

 

клят-

вы.

 

Нужно,

 

однако,

 

заметить,

 

что

 

Талмудъ

 

предостерегаете

евреевъ

 

быть

 

осторожными

 

а

 

совЬтуетъ

 

нарушать

 

клятву

 

и

присягу

 

такъ,

 

чтобы

 

язычники

 

не

 

узнали

 

объ

 

этомъ,

 

дабы

 

та-

кимъ

 

образомъ

 

не

 

было

 

опозорено

 

еврейство.

Все

 

русскіе

 

евреи,

 

за

 

исключеніемъ

 

весьма

 

ничтожнаго

 

ко-

личества

 

се ктантовъ,

 

—

 

талмудисты,

 

т.

 

е.

 

вся

 

эта

 

многомил-

лионная

 

шайка,

 

прикрываясь

 

своей

 

лицемерной

 

привержен-

ностью

 

къ

 

закону

   

Моисея,

   

на

 

самомъ

   

деле

   

давио

   

оставила
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этотъ

 

законь,

 

какъ

 

бремя

 

неудобоносимое

 

и

 

навязанное

 

имъ

противъ

 

ихь

 

воли,

 

и

 

исповедуете

 

ученіе,

 

которому

 

нѣть

 

рав-

наго

 

въ

 

мірѣ

 

по

 

своей

 

гнусности

 

и

 

преступности.

( « Воскресный

 

День » ) .

Сибирскія

 

церкви

 

и

 

школы

 

фонда

 

Имени

 

Императора

 

Але-
ксандра

 

III

 

го.

На

 

дняхъ

 

вышла

 

изъ

 

печати

 

брошюра

 

сТатсъ-секретаря

 

Кулом-
зина

 

<Снбирскія

 

церкви

 

и

 

школы >,

 

изданная

 

по

 

случаю

 

испол-

вившагосн

 

23

 

апрели

 

сего

 

года

 

десятилѣтія

 

со

 

дня

 

учрежде-

иія

 

фонда

 

Имени

 

Императора

 

Александра

 

III,

 

предназначен -

наго

 

на

 

сооруженіе

 

церквей

 

и

 

школь

 

въ

 

переселенческихъ

поселкахъ

 

Сибири.
Крайній

 

недостатокъ

 

церквей

 

въ

 

Сибири

 

былъ

 

отмѣченъ

Государемъ

 

Имнераторомъ

 

еще

 

въ

 

1891

 

г.

 

при

 

проездѣ

 

Его
Величества

 

съ

 

Дальняго

 

Востока.

 

Это

 

обстоятельство,

 

въ

 

свя-

зи

 

съ

 

выяснившеюся

 

при

 

постройке

 

желѣзной

 

дороги

 

отда-

ленностью

 

станцій

 

отъ

 

населенныхъ

 

пунктовъ,

 

побудило

 

Ко-
митете

 

Сибирской

 

железной

 

дороги

 

въ

 

1894

 

г.

 

поднять

 

вопросъ

о

 

сооружепіи

 

церквей

 

на

 

главныхъ

 

хотя

 

бы

 

станціяхъ

 

дороги

на

 

счете

 

возможныхъ

 

остатков

 

ь

 

оть

 

строительныхъ

 

на

 

соору-

женіе

 

дороги

 

кредитовъ.

Журналъ

 

этого

 

заседанія

 

Комитета

 

былъ

 

опубликованъ

 

и

вызвалъ

 

собою

 

обильный

 

притокъ

 

пожертвованій

 

со

 

стороны

всехъ

 

слоевъ

 

русскаго

 

общества.

Первымъ

 

жертвователемъ

 

былъ

 

всегда

 

отзывчивый

 

па

все

 

народныя

 

нужды

 

отецъ

 

Іоаннъ

 

Илыічъ

 

Сергіевъ,

 

при-

славши!

 

въ

 

1894

 

г.

 

']00

 

р.

 

Изъ

 

крупныхъ

 

пожертвованій

 

пер-

вымъ

 

было

 

присланные

 

поконнымъ

 

действительнымъ

 

статскимъ

совѣтникомъ

 

Петровымъ,

 

по

 

указанію

 

протоіерея

 

К.

 

I.

 

В1;т-
иеницкаго,

 

ЗООО

 

р.

 

на

 

сооруженіе

 

церкви

 

въ

 

память

 

вступле-

пія

 

на

 

Русскую

 

почву

 

Нареченной

 

Невесты

 

ныне

 

благопо-

лучно

 

царствующаго

 

Государя

 

Императора.
За

 

послѣдовавшею

 

вскорѣ

 

поелв

 

того

 

кончиною

 

Императо-
ра

 

Александра

 

III

 

покойный

 

секретарь

 

при

 

отцѣ

 

Іоанне

 

Ильи-
чѣ

 

А.

 

А.

 

Костинъ

 

подалъ

 

мысль

 

присвоить

 

образуемому

 

фон-

ду

 

имя

 

въ

 

Бозѣ

 

Почившаго

 

Императора

 

Миротворца,

 

на

 

что

было

 

испрошено

 

Высочайшее

 

соизволеніе,

 

и

 

столь

 

популярное



—

 

924

 

—

въ

 

Россіи

 

имя

 

почившаго

 

Монарха

 

привлекло

 

новыя

 

обиль-

ныя

 

пожертвованіл.
Къ

 

1

 

января

 

1904

 

г.

 

суммы

 

фонда

 

составляли

 

J

 

873453

 

р.

29

 

к.,

 

въ

 

числе

 

коихъ

 

пособія

 

изъ

 

казны

 

составляли

 

всего

только

 

200000

 

р.

 

Его

 

Императорскимь

 

Величествомъ

 

въ

 

раз-

ное

 

время

 

пожертвовано

 

слишкомъ

 

21000

 

р.,

 

масса

 

серебра

для

 

утвари

 

и

 

меди

 

на

 

122

 

звона.

 

Государыня

 

Императрица

Александра

 

Ѳеодоровна

 

пожаловала

 

роскошныя

 

облачѳнія

 

для

священнослужителей

 

въ

 

54

 

церкви.

 

Вдовствующая

 

Государы-
ня

 

ИмпЕРАтрица

 

Марія

 

Ѳеодоровна—цѣнные

 

образа;

 

Наслѣд-

никъ

 

Михаилъ

 

Александровичъ— 2500

 

р.;

 

остальное

 

собрано

отъ

 

доброхотныхъ

 

жертвователей.

 

Въ

 

числе

 

ихъ

 

мы

 

видимъ

іерарховь

 

нашей

 

церкви,

 

отца

 

Іоанна

 

Ильича

 

Сергіева

 

(на
сумму

 

свыше

 

46000

 

р.),

 

духовные

 

соборы

 

нѣкоторыхъ

 

мона-

стырей,

 

каковы:

 

Троицко-Сергіевская

 

лавра,

 

Ново-Воскресен-
скій —Новый

 

Іерусалимъ

 

именуемый,

 

Кіево-Печерская

 

лавра,

Соловецкій

 

монастырь

 

и

 

др.

 

Изъ

 

крупныхъ

 

пожертвованій

обращаютъ

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

взносы

 

братьевъ

 

Баевыхъ

 

въ

 

г.

Москве

 

(204000

 

р.),

 

действительнаго

 

статскаго

 

советника

 

Пе-
трова

 

(33000

 

р.),

 

Чѳлябинскаго

 

купца

 

Новикова

 

(30000

 

р.),

неизвестиыхъ

 

благотворителей

 

на

 

10

 

церквей

 

въ

 

память

 

Ца-
ря

 

Освободителя

 

Александра

 

II

 

и

 

Супруги

 

Его

 

Императрицы
Маріи

 

Александровны

 

42215

 

р.,

 

и

 

другихъ

 

неизвестиыхъ—

40000

 

р.

 

на

 

10

 

церквей

 

Воскресенія

 

Господня;

 

нокойнаго

 

тай-

наго

 

советника

 

Терещенко— 23200

 

р.;

 

Е.

 

И.

 

Кукель

 

— 25000

 

р.;

L.

 

И.

 

Колесникова

 

(23000

 

р.);

 

княгини

 

А.

 

А.

 

Друцкой-Соко-
линской-20000

 

р.;

 

Я.

 

М.— 17000

 

р,;

 

В.

 

Б.

 

Спиридоновой—
12000

 

р.;

 

И.

 

Ф.

 

Якимова— 25000

 

р.

 

Далее

 

следуете

 

отме-

тить

 

целый

 

рядъ

 

пожертвованій,

 

поступившихъ

 

по

 

завеща-
ніямъ,

 

среди

 

которыхъ

 

особенно

 

крупными

 

были

 

суммы,

 

по-

лученный

 

по

 

завещаніямъ

 

Е.

 

И.

 

Бенардаки

 

(25000

 

р.);

 

дей-
ствительнаго

 

статскаго

 

советника

 

Кондратьева

 

(ЮООО

 

р.);
М.

 

О.

 

Тепловой

 

(ЗОООО

 

р.);

 

Московскаго

 

купца

 

Комарова
(10000

 

р.)

 

и

 

др.

Завѣдываніе

 

фондомъ

 

возложено

 

было

 

ио

 

Высочайшему

 

по-

веление

 

на

 

Подготовительную

 

при

 

комитете

 

Сибирской

 

желез-

ной

 

дороги

 

Коммисію,

 

а

 

расходованіе

 

суммъ

 

подчинено

 

реви-

зионному

 

надзору

 

Государственная

 

Контроля.

 

Непосредствен-
ное

 

осуществленіе

 

распоряжѳній

 

Подготовительной

 

Коммисіи
на

 

местахъ

 

построѳкъ

 

церквей

 

и

 

школъ

 

производится

 

чрезъ

особые

   

строительные

 

комитеты,

   

образуемые

 

въ

 

каждомъ

 

по-
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селкѣ,

 

где

 

предпринимается

 

церковь,

 

изъ

 

местнаго

 

священ-

ника,

 

выборнаго

 

отъ

 

крестьянъ

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

или

местнаго

 

благочиннаго

 

или

 

крестьянскаго

 

начальника.

 

Общѳз

же

 

руководство

 

по

 

сооруженію

 

церквей

 

и

 

школъ

 

па

 

средства

фонда

 

принадлежитъ

 

въ

 

епархіяхъ

 

Владивостокской

 

и

 

Забай-
кальской

 

местнымъ

 

архіереямъ,

 

къ

 

епархіяхъ

 

Енисейской

 

и

Омской — особо

 

учрѳжденнымъ

 

епархіальнымъ

 

комитѳтамъ

 

подъ

председатѳльствомъ

 

местныхъ

 

архіерѳевъ

 

и

 

при

 

участіи

 

мест-
ныхъ

 

губернаторовъ,

 

а

 

въ

 

губерніяхъ

 

Томской

 

и

 

Тобольской—
местнымъ

 

губернаторамъ.

Для

 

надзора

 

за

 

техническою

 

частью

 

сооружѳпія

 

въ

 

распо-

ряженіе

 

местныхъ

 

начальниковъ

 

посланы

 

3

 

десятника — по

одному

 

на

 

губѳрнію

 

Тобольскую,

 

Енисейскую

 

и

 

Акмолинскую
область.

Кроме

 

того,

 

для

 

ознакомленія

 

съ

 

ходомъ

 

работъ

 

на

 

мѣстахъ

сооруженія

 

Подготовительная

 

при

 

Комитете

 

Сибирской

 

желез

 

■

ной

 

дороги

 

Коммисія

 

командировала

 

особо

 

свѣдущеѳ

 

лицо,

 

ин-

женера

 

Шилкина,

 

который

 

въ

 

тѳченіѳ

 

трехъ

 

летнихъ

 

періо-
довъ

 

1899—1901

 

г. г.

 

объездилъ

 

всю

 

Сибирь

 

до

 

Приамурья
включительно

 

и

 

представилъ

 

составленные

 

при

 

участіи

 

мест-
ныхъ

 

деятелей

 

протоколы

 

о

 

состояніи

 

сооруженій

 

фонда.

 

Въ
1903

 

г.

 

эту

 

обязанность

 

исполнилъ

 

чиновникъ

 

канцеляріи
Комитета

 

Министровъ

 

Тарасовъ,

 

посетивъ

 

80

 

посѳлковъ

 

въ

течѳніѳ

 

6

 

месяцевъ

 

своей

 

поездки.

Такимь

 

образомъ

 

неустанный

 

надзоръ,

 

какъ

 

изъ

 

Петербурга,
такъ

 

и

 

со

 

стороны

 

местныхъ

 

начальствующихъ

 

лицъ

 

гаран-

тируете

 

правильное

 

расходованіе

 

жертвуемыхъ

 

суммъ.

На

 

собранныя

 

средства

 

въ

 

настоящее

 

время

 

выстроено

 

176
церквей,

 

значительная

 

часть

 

коихъ

 

сооружена

 

исключительно

на

 

деньги

 

фонда;

 

лишь

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

нихъ

 

строились

 

на

местный

 

средства,

 

усердіѳмъ

 

самихъ

 

пѳрѳселенцевъ

 

и

 

служа-

щихъ

 

на

 

Сибирской

 

железной

 

дороге

 

съ

 

болѣѳ

 

или

 

мѳнѣе

 

зна-

читѳльнымъ

 

пособіемъ

 

изъ

 

фонда.
Изъ

 

числа

 

этихъ

 

церквей — 20

 

каменныхъ,

 

изъ

 

коихъ

 

две,

на

 

главныхъ

 

станціяхъ

 

дороги

 

Петропавловске

 

и

 

Омске,

 

вы-

даются

 

своей

 

красотой,

 

напоминая

 

скорее

 

соборы,

 

чемъ

 

стан-

ціонную

 

церковь.

 

Деревянныхъ

 

церквей

 

фонда

 

насчитывается

нывѣ

 

166.

 

Стиль

 

и

 

планы

 

храмовъ

 

были

 

предоставлены

 

из-

вестному

 

усмотрѣнію

 

строителей;

 

поэтому

 

они

 

не

 

однообразны,

не

 

шаблонны,

 

а

 

разныхъ

 

стилей,

 

начиная

 

отъ

 

подражанія

церквамъ

  

XY

 

столетія

   

и

 

кончая

 

современными,

  

что

   

можно
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видеть

 

на

 

приложѳнныхъ

 

къ

 

отчету

 

фотографическихъ

 

счимкахъ.

Кромѣ

 

упомянутыхъ

 

176

 

церквей

 

находятся

 

въ

 

постройкѣ

еще

 

38,

 

изъ

 

коихъ

 

24

 

начаты

 

въ

 

1903

 

году.

При

 

церквахъ

 

частью

 

на

 

средства

 

фонда,

 

частью

 

на

 

мест-
ный,

 

а

 

также

 

на

 

суммы

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвеще-
нія

 

сооружены

 

184

 

школы

 

и

 

сооружается

 

еще

 

37.

 

Не

 

только

при

 

каждой

 

церкви

 

имѣется

 

школа,

 

но

 

некоторый

 

школы

 

вы-

строены

 

въ

 

селеніяхъ,где

 

еще

 

аетъ

 

церквей.

 

Въ

 

этихъ

 

шко-

лахъ

 

обучалось

 

уже

 

въ

 

1902

 

г.

 

до

 

800()

 

детей,

 

а

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

конечно

 

ихъ

 

гораздо

 

больше.

Большую

 

помощь

 

какъ

 

церковному,

 

такъ

 

и

 

школьному

 

строи-

тельству

 

въ

 

Сибири

 

оказывалъ

 

всегда

 

Святейшій

 

Синодъ,
принимая

 

на

 

свой

 

счете

 

содержаніе

 

причтовъ

 

всехъ

 

вновь

образуемыхъ

 

при

 

церквахъ

 

фонда

 

приходовъ

 

и

 

жалованіе

 

учи-

телей

 

учрѳждаѳмыхъ

 

при

 

нихъ

 

школъ.

Какъ

 

ни

 

отрадны

 

результаты

 

деятельности

 

фонда

 

за

 

истек-

шее

 

десятилетіе,

 

какъ

 

ни

 

значительны

 

собранный

 

средства,

но

 

сказать,

 

что

 

нужда

 

перѳселенцевъ

 

въ

 

храмахъ

 

и

 

школахъ

удовлетворена,

 

и

 

сложить

 

руки

 

никакъ

 

нельзя.

 

Напротивъ,
чрезвычайно

 

было

 

бы

 

грустно,

 

если

 

бы

 

ириливъ

 

пожертвова-

ли

 

въ

 

фондъ,

 

усердіе

 

жертвователей

 

изсякли

 

и

 

прекратилось

отъ

 

этого

 

самое

 

его

 

существованіе.

 

И

 

въ

 

самомъ

 

дел

 

в,

 

за

время

 

существовапія

 

Комитета

 

Сибирской

 

железной

 

дороги

осѣло

 

на

 

казенныхъ

 

земляхъ

 

въ

 

Сибири

 

до

 

600000

 

душъ

обоего

 

пола.

 

Считая

 

по

 

самому

 

скромному

 

расчету

 

по

 

1500
душъ

 

на

 

приходъ,

 

выходить

 

крайне

 

необходимо

 

открытіѳ

 

не

менее

 

400

 

приходовъ;

 

следовательно,

 

необходимы

 

еще

 

не

 

ме-

нее

 

200

 

церквей

 

въ

 

добавокъ

 

къ

 

выстроеннымъ.

 

Дети

 

шкодь-

наго

 

возраста

 

переселенческаго

 

насѳленія

 

составляютъ

 

около

9°/0

 

или

 

55000

 

душъ.

 

Следовательно,

 

къ

 

организованнымъ

 

200
школамъ

 

нужно

 

еще

 

не

 

менее

 

800.
Въ

 

портфеле

 

статсъ-секретаря

 

Куломзина

 

имеется

 

до

 

100
прошеній

 

разныхъ

 

селеній

 

о

 

сооружѳніи

 

у

 

нихъ

 

церквей.

 

Мно-
гіе

 

новые

 

Сибирскіе

 

поселки

 

настолько

 

окрепли

 

за

 

это

 

деся-

тилѣтіѳ,

 

что

 

они

 

охотно

 

жертвуютъ

 

до

 

2000

 

р.

 

и

 

болѣе

 

на

сооруженіе

 

церкви

 

и

 

въ

 

добавокъ

 

къ

 

этой

 

сумме

 

нужны

 

ка-

кіе

 

набудь

 

4000

 

р.,

 

да

 

па

 

школу

 

и

 

дома

 

для

 

причта

 

тысячи

три.

 

Вообще

 

за

 

10000

 

р.

 

можно

 

въ

 

Сибири

 

выстроить

 

въ

мѣстностяхъ,

 

где

 

лѣсъ

 

не

 

слишкомъ

 

дорогъ,

 

отдельную

 

дере-

вянную

 

церковь

 

и

 

при

 

ней

 

причтовые

 

дома

 

и

 

школу.

Печально

 

будетъ,

 

если

 

заботы

 

о

 

войне

 

и

 

ея

  

иоследетвіяхъ
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-

остановить

 

приливъ

 

пожѳртвованій

 

па

 

церковное

 

и

 

школьное

строительство

 

въ

 

Сибири.

 

Тяжелый

 

годъ.

 

говорится

 

въ

 

отче-

те,

 

приходится

 

переживать

 

теперь

 

Россіи,

 

вовлеченной

 

въ

 

вой-
ну,

 

и

 

особенно

 

трудная

 

задача

 

въ

 

эту

 

эпоху

 

выпала

 

на

 

до-

лю

 

нашихъ

 

сибиряковъ,

 

которые

 

должны

 

были

 

первые

 

при-

нести

 

самую

 

дорогую

 

жертву

 

на

 

алтарь

 

отечества;

 

провожая

на

 

войну

 

своихъ

 

сыновей,

 

мужей

 

и

 

близкихъ,

 

они

 

отдали

 

ро-

динѣ

 

все:

 

жизнь

 

дорогихъ

 

имъ

 

людей

 

и

 

рабочую

 

силу

 

своихъ

семей,

 

составляющихъ

 

въ

 

сущности

 

все

 

ихъ

 

достояніе.

 

Вели-
ка

 

жертва

 

эта,

 

по

 

и

 

сильна

 

въ

 

православномъ

 

народѣ

 

вѣра

во

 

Всемогущаго

 

Царя

 

царствуюіцихъ,

 

съ

 

упованіемъ

 

на

 

Ко-
тораго

 

русскій

 

крестьянинъ

 

способенъ,

 

не

 

задумываясь

 

о

 

бу-
дущемъ,

 

отдать

 

послѣднее

 

съ

 

любовью,

 

когда

 

это

 

понадобит-

ся;

 

теперь

 

больше,

 

чѣмъ

 

когда

 

либо,

 

чувствуется

 

всѣми

 

потреб-

ность

 

въ

 

храмѣ

 

Вожіемъ,

 

эгомъ

 

свѣтломъ

 

иріютѣ

 

для

 

скорбя-

щихъ,

 

ищущихъ

 

утѣшѳнія,

 

и

 

въ

 

пастырѣ

 

добромъ,

 

вселяющѳмъ

силой

 

слова

 

Христова

 

бодрость

 

духа

 

въ

 

паствѣ

 

своей,

 

отѳче

скимъ

 

наставлѳніемъ

 

напутствующемъ

 

на

 

подвиги

 

и

 

врачую-

щемъ

 

горе

 

и

 

уныніе.
Невыразимо

 

тяжело

 

думать,

 

что

 

за

 

Ураломъ,

 

въ

 

переселен-

ческихъ

 

поседкахъ,

 

заброшѳнныхъ

 

въ

 

глухую

 

тайгу

 

и

 

пустын-

ныя

 

степи,

 

населеніе

 

лишено

 

этого

 

утѣшѳнія,

 

именно

 

теперь;

негдѣ

 

ему

 

будетъ

 

собраться

 

во

 

имя

 

Христово,

 

чтобы

 

излить

горе

 

свое,

 

утишить

 

жгучую

 

скорбь

 

о

 

тѣхъ,

 

которые

 

въ

 

борь-

бѣ

 

за

 

родину

 

отдали

 

жизнь,

 

не

 

къ

 

кому

 

будетъ

 

обратиться
за

 

наставленіѳмъ,

 

какъ

 

найти

 

путь

 

къ

 

источнику

 

возоСповлѳ-

нія

 

силъ,

 

иобѣждающихъ

 

отчаяніе.
Движимые

 

чувствомъ

 

любви

 

къ

 

отечеству

 

и

 

сознані«мъ

 

дол-

га,

 

русскіе

 

люди

 

горячо

 

отозвались

 

со

 

всѣхъ

 

концовъ

 

нашей

Великой

 

Матушки

 

на

 

вѣсть

 

о

 

дерзкомъ

 

вызовѣ

 

врага;

 

щедрою

рукой

 

посыпались

 

приношенія

 

отъ

 

бѣдныхъ

 

и

 

богатыхъ,

 

спѣ-

шившихъ

 

каждый

 

своей

 

посильной

 

лентой

 

присоединиться

 

къ

мощному

 

проявленію

 

силы

 

духа

 

русскаго

 

народа;

 

заботливость,

съ

 

которой

 

жертвователи

 

старались

 

при

 

этомъ

 

иредустмотрѣть

и

 

не

 

оставить

 

бѳзъ

 

удовлетворенія

 

все

 

разнообразіе

 

грядущихъ

потребностей

 

нашего

 

отечества,

 

указываетъ

 

на

 

чуткость

 

рус-

ской

 

души,

 

способной

 

обпять

 

и

 

понять

 

сердцемъ

 

нужды

 

ближ-

няго

 

въ

 

тяжелую

 

минуту.

Широкая

 

рѣка

 

приношенііі

 

пашихъ

 

соотечественниковъ,

сильнымъ

 

тѳченіеиъ

 

стремящаяся

 

въ

 

море

 

любви

 

къ

 

родинѣ,

раздѣлила

 

при

 

устьѣ

 

воды

 

свои,

 

заполняя

 

всЬ

 

ведущіе

 

къ

 

это-
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му

 

морю

 

протоки;

 

забота

 

объ

 

усиленіи

 

нашей

 

военной

 

мощи,

помощь

 

раненымъ,

 

облегченіѳ

 

лишеній

 

храбрымъ

 

воинамъ,

 

по-

печете

 

о

 

семьнхъ

 

ихъ,

 

— все

 

это

 

нашло

 

откликъ

 

въ

 

усердіи
благотворителей.

 

Вудемъ

 

же

 

твердо

 

надѣяться,

 

что

 

ими

 

не

будутъ

 

забыты

 

также

 

мольбы

 

осиротѣвшихъ

 

сибирскихъ

 

а-

мей,

 

жаждущихъ

 

святого

 

утѣшенія,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

нсе-

ступившій,

 

знаменательный

 

для

 

всей

 

Россіи,

 

1904

 

годъ

 

оби-
ліѳмъ

 

милостивыхъ

 

приношеній

 

на

 

церковно-школьцоѳ

 

строи-

тельство

 

позволитъ

 

намъ

 

расширить

 

сѣть

 

св.

 

храмовъ

 

Божі-
ихъ

 

на

 

радость

 

обездоленной

 

паствы

 

необьятныхъ

 

далѳкихъ

Сибирскихъ

 

епархій.
Пожѳлаемъ

 

же

 

этому

 

прекрасному

 

дѣлу

 

дальиѣйшаго

 

успѣ-

ха,

 

ибо

 

нельзя

 

забывать,

 

что

 

если

 

русскіе

 

благотворители

 

не

придутъ

 

на

 

помощь

 

заброшѳннымъ

 

на

 

дальнюю

 

окраину

 

сооте-

чественникамъ

 

нашимъ,то

 

послѣдніе

 

могутъ

 

очень

 

скоро

 

пой-

ти

 

въ

 

своемъ

 

духовномъ

 

развитіи

 

назадъ:

 

у

 

полуграмотнаго

поколѣнія

 

можетъ

 

вырости

 

новое

 

совсѣмъ

 

безграмотное.

 

Едва
ли

 

подобные

 

результаты

 

переселенческаго

 

стихійнаго

 

у

 

насъ

движенія

 

достойны

 

были

 

бы

 

великаго

 

народа.

 

Образованные
члены

 

общества

 

должны

 

придти

 

на

 

помошь,

 

и

 

не

 

вѣрится,

чтобы

 

это

 

не

 

случилось

 

въ

 

дѣйствительности.

Пожертвованія

 

принимаются

 

въ

 

Канцѳляріи

 

Комитета

 

Ми-
нистровъ

 

(С.-Петербургъ,

 

Маріинскій

 

Дворецъ).

50-дѣтній

 

юбйдей.

23

 

мая

 

текущего

 

года

 

исполнилось

 

50-лѣтіе

 

слушенія

 

въ

свищеиномъ

 

савѣ

 

священника

 

Николаевской

 

церкви

 

города

Дорогобужа

 

Михаила

 

Лисицына.

 

Скромное,

 

но

 

въ

 

высшей

степени

 

сердечное

 

ираздиованіе

 

этого

 

столь

 

рѣдкаго

 

событія

происходило

 

въ

 

этотъ

 

же

 

цепь,

 

съ

 

благословенія

 

Преосвя-

щеннѣйшаго

 

Петра.

 

Празднованіе

 

заключалось

 

собственно

 

въ

торжественвомъ

 

п

 

продолшительномъ

 

богослужевіп,

 

совер-

шенномъ

 

юбиляромъ

 

соборне

 

съ

 

священниками:

 

Одигитріев-

свой

 

церкви

 

Ниломъ

 

Вѣлявсвимъ

 

и

 

Свято-Духовской — Ни-

волаемъ

 

Петропавловсвимъ.

   

Пѣлъ

 

хоръ

 

ігввчихъ.

   

Къ

 

концу



—
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—

лйтургіп,

 

для

 

участія

 

въ

 

благодарственномъ

 

молебствіи

 

и

привѣтствія

 

юбиляра

 

съ

 

зніуіенательнымъ

 

днемъ

 

его

 

жизни

прибыли

 

всѣ

 

священники

 

города

 

Дорогобужа,

 

за

 

исключені-

емъ

 

священнивовъ

 

Покровской

 

церкви,

 

не

 

явившихся

 

вслѣд-

ствіе

 

неотложныхъ

 

требъ.

 

На

 

„Буди

 

имя

 

Господне*

 

град-

скимъ

 

благочиннымъ,

 

нротоіероемъ

 

Ѳеодоромъ

 

Березкинымъ

сказана

 

рѣчь

 

о

 

трудности

 

настырскаго

 

служенія

 

и

 

въ

 

весь-

ма

 

прочувствованеыхъ

 

выражевіяхъ

 

обрисованы

 

всѣ

 

труды

 

и

заслуги

 

юбиляра

 

со

 

времени

 

постунленія

 

его

 

во

 

священники

 

и

по

 

настоящее

 

время.

 

Послѣ

 

литургіи

 

былъ

 

отслуженъ

 

моле-

бенъ,

 

въ

 

служеніи

 

вотораго

 

приняли

 

участіе

 

одиннадцать

священниковъ;

 

такое

 

многочисленное

 

духовенство

 

жители

 

на-

шего

 

города

 

видятъ

 

только

 

въ

 

царскіе

 

дни.

 

Во

 

время

 

мо-

лебна

 

была

 

сказана

 

рѣчь

 

юбиляру

 

свящѳнникомъ

 

Нпкѳлаемъ

Петропавловскимъ.

 

Послв

 

отпуста,

 

предъ

 

многолѣтіемъ,

 

юби-

ляръ

 

приблизился

 

въ

 

амвону,

 

гдѣ

 

выслушалъ

 

привѣтствен-

ный

 

адресъ

 

отъ

 

духовенства

 

Дорогобужскаго

 

градскаго

 

бла-

гочинвичесваго

 

округа,

 

прочитанный

 

градскпмъ

 

благочип-

вымъ,

 

и

 

иринялъ

 

поднесенную

 

ему

 

на

 

молитвенную

 

память

отъ

 

духовенства

 

округа

 

икову

 

Спасителя,

 

а

 

отъ

 

причта

 

при-

ходской

 

своѳй

 

церкви — служебнивъ.

 

На

 

дому

 

юбиляромъ

 

по-

лучено

 

много

 

поздравительныхъ

 

телеграммъ

 

и

 

писемъ.

Свящ.

 

К.

 

Петропавловске .

ОБЪЯВЛЕНІЯ-

Продается

   

книга:

«Изъясненіе

 

церковно-гражданскихъ

 

постановленій

 

относи-

тельно

 

браковъ,

 

заключаемыхъ

 

въ

 

родствѣ

 

или

 

свойствѣ».

 

3-е,
исправл.

 

и

 

значительно

 

дополненное

 

изданіе.

 

Стр.

 

XYI-j-237.
По

 

отзыву

 

Вогосл.-Библіогр.

 

Листка

 

(прилож.

 

къ

 

«Руков.

 

для



—

 

930

 

-

сел.

 

паст.»

 

1900

 

г.

 

янв.,

 

стр.

 

14—15),

 

означенная

 

книга,

«представляющая

 

изъ

 

себя

 

руководство

 

для

 

|скораго

 

и

 

без-

ошибочнаго

 

опредѣленія

 

родствекйыхъ

 

отиошеній,

 

'гвстрѣчаю-
щихся

 

между

 

лицами,

 

вступающими

 

въ

 

бракъ,

 

весьма

 

при-

годна

 

для

 

каждаго

 

приходскаго

 

священника».

По

 

словамъ

 

<Самарскихъ

 

Епарх.

 

Вѣдомостей»

 

(1900

 

г.

 

№8.
ч.

 

веоффиц.,

 

стр.

 

360—361),

 

предлагаемая

 

книга

 

поможетъ

духовенству

 

разобраться

 

въ

 

такомъ

 

отвѣтственномъ

 

вопросѣ,

изъ-за

 

котораго

 

лицамъ,

 

повѣнчавшимъ

 

браки

 

въ

 

недозволен-

ныхъ

 

степепнхъ

 

родства

 

или

 

свойства,

 

хотя

 

бы

 

неумышленио,

не

   

рѣдко

 

приходится

 

подвергаться

 

тяжелымъ

 

взысканіямъ».
По

 

рецевзіи,

 

помѣщенной

 

въ

 

«Церковпыхъ

 

Вѣдомостяхъ»

(1900

 

г.

 

№

 

23,

 

прибавл.

 

стр.

 

932 —933),

 

«указываемые

 

кни-

гою

 

въ

 

особыхъ

 

таблицахъ

 

примѣры

 

многоразличныхъ

 

род-

ственныхъ

 

комбинаціп

 

могутъ

 

служить

 

очень

 

пригодными

 

те-

мами

 

для

 

уиражненія

 

воснитанниковъ

 

дух.

 

семипарій

 

въ

 

исчи-

сленіи

 

степеней

 

родства

 

на

 

урокахъ

 

по

 

практическому

 

руко-

водству

 

для

 

пастырей».

 

Излагаемый

 

авторомъ

 

свѣдѣнія

 

и

 

су-

жденія

 

отличаются,

 

при

 

ихъ

 

краткости,

 

надлежащею

 

ясностію
и

 

обстоятельностію...

 

Въ

 

виду

 

этого

 

книга

 

можетъ

 

служить

оолезнымъ

 

пособіемі

 

по

 

«Практическому

 

руководству

 

для

 

пасты-

рей»,

 

а

 

вмѣстѣ

 

и

 

хорошею

 

справочного

 

книгою

 

для

 

приход-

скихъ

 

священниковъ

 

при

 

встрѣчающихся

 

затрудненіяхъ

 

по

брачнымъ

 

вопросамъ>.

Цѣна

 

книги

 

1

 

руб.

 

безъ

 

перес.

 

и

 

1

 

р.

 

15

 

кои.

 

съ

 

перес.

Выписывающіе

 

не

 

менѣе

 

пяти

 

экземпл.

 

за

 

пересылку

 

не

 

нла-

тятъ.

 

При

 

выпискѣ

 

10

 

и

 

болѣе

 

экземпляровъ

 

прилагается

 

1

даровой

 

экзем пляръ.

Съ

 

требовапіяыи

 

обращаться

 

въ

 

г.

 

Пензу^

 

къ

 

преподавателю

дух.

 

семинаріи

 

Николаю

 

Есенофонтовнчу

 

Смирнову.
Содержаніе

 

книги

 

изложено

 

въ

 

№

 

8-мъ

 

«Смоленскихъ

 

Епарх.
Вѣдомостей»

 

за

 

текушій

 

годъ,

 

на

 

стран.

 

509 — 510.

 

Тамъ

 

же

сообщено

 

о

 

другихъ

 

изданіяхъ

 

того

 

же

 

автора.

НАУКА

 

и

 

БИБЛІЯ.
Переводъ

 

съ

 

нѣмецкаго,

 

въ

 

5

 

частяхъ,

 

Н.

 

И.

 

Иванова.

Содержаніемъ

 

свопмъ

   

книга

 

Bettex'a

 

имѣетъ

   

критическій

разборъ

 

научныхъ

   

гипотезъ

 

въ ,

 

сопоставленіи

   

съ

 

библейски-



-

 

931

 

-

ми

 

иовѣствованіями.

 

Нѣмецкая

 

пресса

 

отзывается

 

о

 

ней

 

вы-

ше

 

всякой

 

похвалы.

 

Leipziger

 

Zeitung

 

(Ленпцигская

 

Газета)

считаетъ

 

ее

 

самой

 

выдающейся

 

изъ

 

-всѣхъ,

 

появившихся

 

въ

теченіе

 

десятилѣтія.

Громадный

 

интересъ

 

этой

 

книги

 

еде

 

болѣе

 

усиливается

оригинальностью

 

и

 

художественностью

 

пзложепія.

 

Для

 

о.о.

священнослужителей

 

книга

 

Bettex'a,

 

помимо

 

обшаго

 

интереса,

представлаетъ

 

интересъ

 

еще

 

и

 

въ

 

томъ

 

отношении,

 

что

 

даетъ

возможность

 

имъ,

 

мало

 

зпакомымъ

 

съ

 

естествознаніемъ,

 

лег-

ко

 

отпарировать

 

„разныя

 

научпыя

 

хптросплетенія".

Цѣна

 

1

 

p.

 

50

 

к.

 

Наложенным

 

платежемъ

 

по

 

высылается.

ДЪЯТЕЛЬНОСТЬ,

 

ПРЕДСТОЯЩАЯ

 

ПРАВОСЛАВНОМУ

 

РУС-

СКОМУ

   

ДУХОВЕНСТВУ

   

ВЪ

  

ДЬЛЬ

    

УСТРОЕНІЯ

   

РУССКОЙ
ЗЕМЛИ.

Содержаніе:

 

Иптеллигенція

 

и

 

народъ.

 

Народъ

 

и

 

духовенство.

Прошлое

 

и

 

настоящее

 

духовенства.

 

Необходимость

 

реоргапи-

з.іціи

 

быта

 

духовенства.

 

Вопросъ

 

<•

 

матеріальномъ

 

обезнече-

ніи

 

духовенства.

 

Проектъ

 

казеннаго

 

жалованья

 

духовенству.

Доказательство

 

легкости

 

проведения

 

такого

 

проекта

 

и

 

необре-

менительности

 

его

 

для

 

платежныхъ

 

снлъ

 

населенія.

 

Всеобщее

казеннокоштное

 

обученіе

 

дѣтей

 

духовнаго

 

званія.

 

Сберегатель-

но-пепсіонныя

 

кассы

 

духовнаго

 

вѣдомства.

 

Новый

 

нриходскій

штатъ.

 

Приходскій

 

совѣтъ.

 

Кругъ

 

его

 

компетеиціи.

 

Овящен-

никъ

 

въ

 

роли

 

председателя

 

приходскаго

 

совѣта.

Цѣча

 

25

 

кон.,

 

съ

 

пересылкой

 

35

 

к.

 

(можно

 

7

 

к.

 

марками).

Наложеинымъ

 

платежемъ

 

не

 

высылается.

 

Требованія

 

адресо-

вать

 

автору.

 

С-Петербургъ,

 

Николаевская

 

ул.,

 

д.

 

№

 

20,

 

кв.

j\i

 

13.

 

Николаю

 

Ивановичу

 

Иванову.
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Содержание.

 

Ошдіьла

 

чффчж ці«- »•<»'•>«•«:

 

I)

 

Высочайшая

 

теле

грамма.

 

2)

 

Епарх.

 

распоряж.

 

и

 

извѣстія.

 

3)

 

Ведомость

 

Смол.

 

Епарх.

 

Училищ.
Совѣта

 

о

 

церковн.

 

школахъ

 

за

 

1903

 

г.

 

і)

 

Архіерейсіпя

 

богослуженія.

 

©•#•-
dtb.ie

 

нео;/і(/імц(мльныіі:

 

1)

 

Слово

 

въ

 

пятокъ

 

Свѣглыя

 

седмицы.

 

2)
Пустынножительство

 

въ

 

Рославдіскихъ

 

лѣсахъ.

 

3)

 

Нивый

 

зэк

 

>нъ

 

о

 

производстве

работъ

 

въ

 

нравдничные

 

дни.

 

4)

 

Архим.

 

Макарій

 

Глухаревъ

 

и

 

его

 

отношенія

 

къ

роднымъ.

 

б)

 

Какъ

 

можа»

 

устранить

 

обычай

 

уходить

 

изъ

 

храма

 

во

 

время

 

про-

повѣди.

 

6)

 

Правда

 

о

 

Талмудѣ

 

и

 

талмудистахъ.

 

7)

 

Сибирскія

 

церкви

 

и

 

школы

фонда

 

имени

 

Импер.

 

Александра

 

III.

 

8)

 

60-лѣтній

 

юбилей.

 

9)

 

Объявленія.

Рѳдакторъ,

 

преподаватель

 

семинаріи

 

Н.

 

Виноградскій.

Печатать

 

довволено

 

цензурою.

 

Смоленску

 

12

 

августа

 

1904

 

года.

Ценворъ,

 

соборный

 

ключарь,

 

свлщенинкъ

 

Стефавъ

 

Каиорвневг.

Паровая

 

тиио-дитографія

 

Я.

 

Н.

 

Подземскаго.


