
!

некая

Февраля

 

28

   

№

   

4.

   

18Î4

 

года

Выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ,

   

около

 

16

 

и

 

30

 

чиселъ.

     

Цѣна

   

съ

 

пересыл-
кою

 

и

 

доставкою

 

ПЯТЬ

 

рублей.

   

Подписка

 

принимается

   

въ

 

Редакпіи

  

Мин-
скихъ

 

Епархіальнжхъ

 

Вѣдомостей

 

въ

 

МІШСБѢ.

Чаешь

 

оффтцальная.

«

                

„

 

КІЙЭН
Въ

 

пользу

 

пострадавшихъ

 

отъ

 

голода

 

въ

 

Самарской

 

гу-

бѳрніи

 

поступило

 

въ

 

Редакцію

 

Минскихъ

 

Еііархіапышхъ

 

Ве-
домостей:

 

отъ

 

тит.

 

сов.

 

Малептииовича

 

3

 

р.;

 

отъ

 

священни-

ка

 

Мокановичской

 

церквн

 

Николая

 

Зморовича

 

4

 

р.

 

(въ

 

поль-

зу,

 

духовенства),

 

и

 

отт.

 

прихожанъ

 

его

 

6

 

р.;

 

отъ

 

благочин-
наго,

 

священника

 

Іоанна

 

Ереыича,

 

собраиныхъ

 

по

 

прнгла-

шенію

 

его

 

прихожанами

 

Свислочской

 

[Успенской

 

церкви

 

5
р.

 

10

 

коп.,

 

отъ

 

священпика

 

Любешовской

 

церкви

 

Павла

 

Та-
рановича

 

1

 

руб.

 

и

 

отъ

 

прихожанъ

 

сей

 

церкви

 

3

 

рубля,

 

и

отъ

 

священника

 

Ѳеодора

 

Миткевича

 

3

 

рубля—всего

 

ДВАД-
ЦАТЬ

 

ПЯТЬ

 

рублей

 

и

 

ДЕСЯТЬ

 

коп.

 

Деньги

 

эти

 

отосланы

въ

 

Самарскую

 

Земскую

 

Управу,

 

для

 

раздачи

 

духовенству

 

и

крестьянами

щт

 
Э



—
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ДѢЙСТВШ

  

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Укавъ

 

Св.

 

Сѵнода,

 

отъ

 

20

 

января

 

1874

 

г.,

 

за

 

JHs

 

8,

 

о

 

раз-

рѣшеніи

 

оставлять

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

въ

 

IV

 

клас-

сѣ

 

духовныхъ

 

училищъ

 

,воспитанниковъ,

 

окончзвлгахъ

 

учи-

лищный

 

курсъ,

 

но

 

нѳ

 

поступивтихъ

 

въ

 

семияарію

 

по

 

не-

удовлетворительности

 

отвѣтовъ

   

на

 

пріемномъ

 

испытаніи.

ш-укаау

 

его

 

имперАТорЬкаго

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
Св.

 

Правит.

 

Юѵдрдъ

 

слушали

 

предложенный

 

г.

 

Сѵнодаль-

ным-ІцОберъ-Проктооромъ

 

журналъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

№
205,

 

по

 

возбужденному

 

правленіемъ

 

одного

 

изъ

 

духовныхъ

училищъ

 

вопросу:

 

могутъ

 

ли

 

окончившіе

 

курсъ

 

въ

 

духов-

ныхъ

 

училищахъ

 

воспитанники,

 

не

 

поступивщіе

 

въ

 

семина-

рію,

 

по

 

неудовлетворительности

 

отвѣтовъ

 

на

 

пріемномъ' ис-

пытаніи,

 

быть

 

обратно

 

принимаемы

 

на

 

повторительный

 

курсъ

въ

 

IV

 

клаесъ

 

духовныхъ

 

училищъ?

 

Приказали:

 

Разъяс-
нить

 

печатнымъ

 

указомъ

 

епархіальнымъ

 

преосвященнымъ,

для

 

сообщенія

 

правленіямъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и

 

учи-

лищъ,

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

руководству,

 

что

 

окончивнгіе

 

курсъ

воспитанники

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

не

 

поступившіе

 

въ

 

се-

минарію,

 

по

 

неудовлетворительности

 

отвѣтовъ

 

на

 

пріемномъ
испытаніи,

 

могутъ

 

быть,

 

на

 

основаніи

 

опредѣленія

 

св.

 

Сѵ-

нода

 

4

 

февраля

 

(1

 

марта)

 

1870

 

г.,

 

оставляемы,

 

для

 

попол-

нения

 

ихъ

 

познапій,

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

въ

 

IV

 

клас-

са,

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

когда

 

въ

 

ономъ

 

находятся

 

свободная
вакансіи.

 

Въ

 

случаѣ

 

же

 

неимѣнія

 

вакансій,

 

на

 

которыя

могли

 

бы

 

поступать

 

вышеупомянутые

 

ученики,

 

епархіаль-
ныя

 

начальства

 

могутъ

 

рекомендовать

 

духовенству

 

откры-

вать

 

для

 

непоступившихъ

 

въ

 

семинарію

 

воспитанниковъ,

на

 

основаніи

 

примѣчанія

 

къ

 

§

 

9-му

 

Училищнаго

 

устава,

особые

 

высшіе

 

классы.

Указъ

 

Св.

 

Сѵнода,

 

отъ

 

29

 

декабря

 

1873

 

г.,

 

за

 

№

 

3786,

 

на

имя

 

Высокопреосвященнаго

 

Агаѳангела,

 

Архіепископа

 

Во-
лынскаго

 

и

 

Житомир

 

скаго,

 

по

 

вопросу:

 

въ

 

настоящее

 

вре-

мя,

 

когда

 

введены

 

въ

 

дѣйствіѳ

 

новые

 

духовно-училищные

уставы,

 

сохраняетъ

 

ли

 

силу

 

распоряжѳніѳ

 

Св.

 

Сѵнода,

 

отъ

6

 
марта

 
1855

 
г.

   
объ

 
обязатѳльномъ

   
присутствовали

   
во-
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втох=отв

                         

„
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'0

 

и

   

'

    

Ц?Щи

    

'V

           

№М
спитанниковъ

   

духовнр-учебныхъ

   

заведеній

 

„при

 

прежде-

освященныхъ

 

литургіяхъ?

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
Св.

 

Правит.

 

Сунодъ

 

слушали

 

предложенный

 

г.

 

Оберъ-Про-
куровомъ

 

журналъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

jTï

 

88,

 

по

 

возбуж-
денному

 

его

 

высокопреосвященствомъ

 

вопросу:

 

въ

 

настоя-

щее

 

время,

 

когда

 

введены

 

въ

 

дѣйствіе

 

новые

 

духовно-учи-

лищные

 

уставы,

 

сохраняете

 

ли

 

силу

 

распоряженіе

 

Св.

 

Су-
нода

 

отъ

 

6

 

марта

 

1855

 

г.

 

объ

 

обязательномъ

 

присутство-

ваніи

 

воспитанниковъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

при

 

преж-

деосвященныхъ

 

литургіяхъ?

 

Приказали:

 

Въ

 

§§

 

149 —

153

 

Уст.

 

дух.

 

Сем.

 

и

 

§§

 

99— 102

 

Уст.

 

дух.

 

учил,

 

вполне

 

.*
опредѣлены

 

религіозвыя

 

упражненія

 

воспитанниковъ

 

духов-

ныхъ

 

семинарій

 

и

 

училищъ,

 

и

 

посѣщеніе

 

преждеосвящен-

ныхъ

 

литургій

 

въ

 

учебное

 

время

 

въ

 

число

 

таковыхъ

 

упраж-

неній

 

не

 

включено.

 

Посему,

 

требованіе

 

отъ

 

воспитанниковъ

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

посѣщенія

 

преждеосвященныхъ .

литургій

 

въ

 

другія,

 

кромѣ

 

тѣхъ

 

недѣль,

 

кои

 

назначены

 

уста-

вами

 

для

 

говѣнія,

  

должно

 

считать

 

отмѣненнымъ,

(Вол.

 

En.

 

Вѣд.).

/,

   

es

    

іздоі

 

8v8I

  

Bq&KOH

 

6£

   

а?тО
XT

 

лі

        

л

      

r,

                          

ЯШ ~> vЯ

 

IQBTOY^îEÔO

     

.оішіб.ѳяоп

 

тмэш
Уквзъ

 

Св.

 

Сѵяода,

 

отъ

 

30

 

ноября

 

,1873

 

года,

 

относительно

 

,

порядка

 

принесенія

 

Святѣйшему

  

Сѵноду,

   

со

 

стороны

 

ду-

ховныхъ

 

лицъ

 

просьбъ

   

и

 

жалобъ

   

на

 

дѣйствія

 

непосрѳд-

стзеняыхъ

 

ихъ

 

начальствъ.

По

 

указу

   

Его

   

ИМПЕРАТОРСКАГО

    

ВЕЛИЧЕСТВА,
Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

   

слушали

   

поданную,'-.

Святѣйшему

 

Сгноду

 

однпмъ

 

священнослужптелемъ.^'^ад^к^
на

 

епархіалыюе

 

начальство

   

прежде

 

окончате.тьнаго

 

распо-;-

ряжелія

 

послѣдняго

 

по

 

его

 

дѣлу,

 

и

 

справку,

  

по

 

коей

 

ока-

залось,

 

что

 

циркулярнымъ

 

указомъ

 

Святѣйшаго

 

Сунода,

 

отъ

 

"...

31

 

декабря

 

185 G

 

года,

 

предписано

 

по

 

всему

 

духовному

 

вѣ-

дометну

 

для

 

объявленія

 

подвѣдомственнымъ

 

лнцамъ:

  

1)

 

что

впредь

 

всякія

 

просьбы,

 

присылаемыя

 

въ

 

Святѣйшій

 

Сунодъ^Ся

помимо

 

ближаншпхъ

 

начальствъ,

 

но

 

какимъ

 

бы

 

то

 

предме-

там!,

 

ни

 

было,

 

будутъ

 

оставляемы

  

безъ

 

дѣйствія,

 

и

 

просіь

  

.

тел'й'за

 

отступленге

   

отъ

 

законовъ,

   

кромѣ

 

взысканія

 

за

 

бу-



—
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магу,

 

будутъ

 

подвергаемы

 

отвѣтственности;

 

2)

 

что

 

хотя

 

ли-

цамъ,

 

имѣющимъ

 

справедливыя

 

основанія

 

къ

 

жало'бамъ

 

на

дѣйствія

 

ближайшихъ

 

своихъ

 

начальствъ,

 

не

 

воспрещаются

таковыя

 

жалобы,

 

но

 

онѣ

 

должны

 

быть

 

присылаемы,

 

по

 

ис-

полнение

 

въ

 

епархіальномъ

 

управленіи

 

установленнаго

 

об-
ряда,

 

на

 

гербовой

 

бумагѣ

 

четвертаго

 

разбора

 

и,

 

непремѣн-

но,

 

по

 

установленной

 

формѣ;

 

а

 

если

 

къ

 

просьбамъ

 

прила-

гаемы

 

будутъ

 

документы,

 

то

 

и

 

съ

 

нихъ

 

должны

 

быть

 

сни-

маемы

 

и

 

прилагаемы

 

копіи

 

на

 

гербовой

 

бумагѣ

 

третьяго

разбора;

 

при

 

неисполненіи

 

же

 

сего

 

жалобщиками,

 

жалобы
таковыя

 

будутъ

 

также

 

оставляемы

 

безъ

 

дѣйствія,

 

на

 

выше-

сказанномъ

 

основании.

 

Приказали:

 

Подтвердить

 

цирку-

лярнымъ

 

указомъ

 

Сунодальвымъ

 

конторамъ,

 

всѣмъ

 

епар-

хіальнымъ

 

Преосвященвымъ,

 

Главнымъ

 

Священникамъ

 

Гвар-
діи

 

и

 

Гренадеръ

 

и

 

Арміи

 

и

 

Флотовъ,

 

а

 

также

 

пачаль-

ствамъ

 

Ставропигіальныхъ

 

монастырей,

 

для

 

объявленія

 

подвѣ-

домственнымъ

 

лицамъ,

 

о

 

точномъ

 

соблюденіи

 

со

 

стороны

послѣднихъ

 

указа

 

Святѣйшаго

 

Сунода

 

отъ

 

31

 

декабря

 

1856
года,

 

относительно

 

порядка

 

прпнесенія

 

Святѣйшему

 

Суноду
просьбъ

 

и

 

жалобъ

 

на

 

дѣйствія

 

непосредственныхъ

 

ихъ

 

на^

чальствъ,

Отъ

 

29

 

ноября

 

1873

 

года

 

за

 

№

 

34/гз,

 

по

 

Высочай
шему

 

повелѣнію,

 

объ

 

установлении

 

вычета

 

по

 

2о/о

 

изъ

содержанія

 

лицъ,

 

состоящихъ

 

на

 

духовно-учебной

 

службѣ,

а

 

также

 

ивъ

 

пенсій,

 

которыя

 

будутъ

 

назначены

 

за

 

тако-

вую

 

службу,

 

съ

 

обращеніемъ

 

сихъ

 

вычетовъ

 

въ

 

составь

духовно-учебнаго

 

капитала.

По

 

указу

  

ЕГО

   

ИМПЕРАТОРСКАГО

   

ВЕЛИЧЕСТВА,
Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

два

 

предло-

женія

 

господина

 

Товарища

 

Оберъ-Прокурора,

 

первое,

 

за

№

 

6056,

 

о

 

томъ,

 

что

 

Государственный

 

Совѣтъ,

 

въ

 

Депар-
тамент

 

Государственной

 

Экономіи

 

и

 

въ

 

Общемъ

 

Собраніц,
разсмотрѣвъ

 

представленіе

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

Сунода

 

объ

 

установленіи

 

двухпроцентнаго

 

вычета

 

изъ

 

содер-

жания

 

лицъ,

 

состоящихъ

 

на

 

службѣ

 

по

 

духовно-учебному
вѣдомству,

 

а

 

также

 

изъ

 

пеисій,

 

назначаемыхъ

 

изъ

 

духовно-

учебнаго

 

капитала,

 

мнѣніемъ

 

положилъ:

 

въ

 

возмѣщеніе

 

рас-

ходовъ

 

изъ

 

духовно-учебнаго

 

капитала

 

на

 

производство

 

пен-



—
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сій

 

и

 

единовременныхъ

 

пособій

 

за

 

службу

 

по

 

духовно-учеб^
ному

 

вѣдомству

 

въ

 

увеличенномъ

 

размѣрѣ,

 

т.

 

е.

 

примѣни--

тельио

 

къ

 

размѣру

 

пенсіонныхъ

 

окладовъ

 

по

 

учебным*

 

за-

веденіямъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

3-го

 

р®&
ряда,

 

установить

 

вычетъ

 

по

 

2о/о

 

изъ

 

содержанія

 

состоящихъ'-
на

 

службѣ

 

по

 

сему

 

вѣдомству

 

лицъ,

 

а

 

также

 

изъ

 

пенсій
пенсіонеровъ,

 

коимъ

 

таковыя

 

будутъ

 

назначены

 

изъозвачен-

паго

 

капитала,

 

съ

 

обращеніемъ

 

сихъ

 

вычетовъ

 

въ

 

духовно-

учебный

 

капиталъ,

 

и

 

что

 

таковое

 

мнѣніе

 

Государственнаго
Совѣта

 

Государь

 

Императоръ

 

въ

 

8-й

 

день

 

мая

 

1873

 

года

Высочайше

 

утвердить

 

соизволилъ

 

и

 

повелѣлъ

 

исполнить, —и

второе,

 

№8581,

 

съ

 

заключеніемъ

 

Хозяйственная)

 

Управле-
нія

 

о

 

необходимости

 

начать

 

производство

 

упомянутаго

 

2о/о
вычета,

 

во

 

нзбѣжаніе

 

излишней

 

переписки

 

по

 

духовно-учеб-
ному

 

вѣдомству,

 

съ

 

1

 

января

 

будущаго

 

1874 года.

 

Прика-
зали:

 

Объ

 

изъясненномъ

 

Высочайше

 

утвержденномъ

 

мнѣнін

Государственнаго

 

Совѣта,

 

длядолжиыхъ

 

расноряженій

 

и

 

ис-

полненія,

 

дать

 

знать

 

подлежащимъ

 

мѣстамъ

 

и

 

лицамъ

 

ду-

хоішаго

 

вѣдомства

 

печатными

 

указами,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

про-

изводство

 

упомянутаго

 

2о/о

 

вычета

 

было

 

начато,

 

согласно

заключенію

 

Хозяйственнаго

 

Управлевія,

 

съ

 

1

 

января

 

буду-
щаго

 

1874

 

года.

Объ

 

измѣненш

 

порядка

 

выдачи

   

казначействами

 

подорож-

ныхъ.
к

   

ХТПЯ

(Цщкуляръ

 

министра

 

внутреннихъ

 

дѣлъ

   

гл.

  

губернато-
рамъ).

■

На

 

основаніи

 

ст.

 

12

 

прнл.

 

къ

 

ст.

 

720

 

уст.

 

о

 

пошл.

 

т.

V

 

св.

 

зак.,

 

изд.

 

1857

 

г.,

 

подорожныя

 

по

 

частной

 

надобно-
сти

 

выдаются

 

изъ

 

уѣздныхъ

 

казначействъ

 

не

 

иначе,

 

какъ

по

 

предъявленіи

 

желающимъ

 

получить

 

подорожную

 

паспор-

та,

 

при

 

чемъ

 

тамъ,

 

гдѣ

 

сіе

 

установлено,

 

должны

 

быть

 

пред-

ставляемы

 

и

 

особыя

 

свидѣтельства

 

полиціи

 

на

 

безпрепят^
ствеиный

 

выѣздъ

 

изъ

 

города.

Обращаясь

 

къ

 

основаніямъ,

 

побудившимъ

 

учредить

 

-

 

такой

порядокъ

 

при

 

выдачѣ

 

подорожныхъ,

 

оказывается,

 

что

 

въ

прежнее

 

время

 

подорожныя

 

выдавались

  

не

 

иначе,

 

какъ

 

по



—
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письменнымъ

 

приказаніямъ

 

губернаторовъ

 

или

 

комендан-

товъ,

 

при

 

которыхъ

 

въ

 

1798

 

г.

 

были

 

учреждены

 

особыя
казначейскія

 

должности

 

для

 

веденія

 

отчетности

 

по

 

выдачѣ

подорожныхъ

 

(полн.

 

собр.

 

1798

 

г.

 

№

 

18471).

 

Должности
эти

 

однако

 

въ

 

1800

 

г.

 

упразднены

 

и

 

съ

 

того

 

времени

 

по-

дорожныя,

 

по

 

требованіямъ

 

губернаторовъ,

 

стали

 

выдаваться

уѣздными

 

казначействами

 

(полн.

 

сбор.

 

1800

 

г.

 

№

 

19457).
Въ

 

1828

 

г.,

 

по

 

представлению

 

министра

 

финансовъ,

 

госу-

дарственнымъ

 

совѣтомъ

 

изданы

 

дополнйтельныя

 

правила

 

о

порядкѣ

 

выдачи

 

подорожныхъ,

 

которыми

 

установленъ

 

нынѣ

существу ющій

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

порядокъ

 

(поли.

 

собр.
1828

 

г.

 

№

 

2129).

 

А

 

пунктомъ

 

12

 

этихъ

 

правилъ

 

допущена

разсылка

 

подорожныхъ

 

бланковъ

 

по

 

уѣзднымъ

 

казначей-
ствамъ,

 

которымъ

 

и

 

предоставлено

 

выдавать

 

тѣ

 

бланки

 

же-

 

,

лающимъ,

 

по

 

предъявлена

 

паспортовъ,

 

а

 

тамъ,

 

гдѣ

 

сіе
установлено,

 

и

 

полицейскихъ

 

свидѣтельствъ

 

на

 

безпрепят-
ственный

 

выѣздъ.

 

Статья

 

эта

 

оказывается

 

дѣйствующею

 

безъ
всякаго

 

измѣненія

 

и

 

по

 

настоящее

 

время.

Изъ

 

выше

 

изложеннаго

 

видно,

 

что

 

устаиовленіемъ

 

поли-

цейскихъ

 

свидѣтельствъ

 

на

 

выѣздъ,

 

законодатель

 

имѣлъ

 

въ

виду

 

замѣнить

 

требовавшееся

 

до

 

того

 

разрѣшепіе

 

губерна-
тора

 

на

 

выдачу

 

подорожной,

 

но

 

и

 

эти

 

свидѣтельства

 

уста-

повлялись

 

только

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстностяхъ,

 

въ

 

которыхъ

 

при-

знавалось

 

необходимымъ

 

оградить

 

выѣзды

 

обывателей

 

ни-

которыми

 

полицейскими

 

формальностями.
Въ

 

производствахъ

 

министерства

 

внутреннихъ

 

дѣлъ

 

въ

настоящее

 

время

 

нѣтъ

 

ни

 

какихъ

 

слѣдовъ

 

о

 

томъ,

 

въ

 

ка-'

кихъ

 

именно

 

мѣстностяхъ,

 

выдача

 

подорожныхъ,

 

была

 

обу-
словлена

 

представленіемъ

 

означенныхъ

 

свидѣтельствъ^

 

на

практикѣ

 

же

 

оказывается,

 

что

 

въ

 

весьма

 

миогихъ

 

мѣстно-

стяхъ

 

подорожныя

 

выдаются

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

съ

 

соблюде-
ніемъ

 

этого

 

условія.

 

Между

 

тѣмъ,

 

съ

 

распространеніемъ
желѣзныхъ

 

дорогъ

 

и

 

усиленіемъ

 

пароходпыхъ

 

сообщеній,
порядокъ

 

этотъ

 

рѣшительно

 

утратить

 

свое

 

значеніе,

 

такъ

какъ

 

при

 

указанныхъ

 

способахъ

 

передвиженія,

 

означенныхъ

удостовѣреній

 

полиціи

 

не

 

требуется.
Признавая

 

вслѣдствіе

 

сего,

 

совершенно

 

своевременнымъ

отмѣнить

 

повсемѣстно

 

представленіе

 

лицами,

 

желающими

получить

 

подорожныя,

 

полицейскихъ

 

свидѣтельствъ

 

на

 

без-
препятственный

 

выѣздъ,

 

съ

 

тѣмъ

 

чтобы

 

уѣздныя

 

казначей-
ства,

 

г

 

и.

 

другія

 

уставов

 

л

 

енія,

 

имѣющія

 

право

 

выдавать

 

подо-



рожныя,

 

снабжали

 

таковыми

 

пррѣзжатощихъ

 

по

 

представ-

лении

 

лишь

 

паспортовъ

 

или

 

другихъ

 

удостовѣреній

 

въ

 

зва-

ніи,

 

считаю

 

долгомъ

 

увѣдомить

 

объ

 

этомъ

 

гг.

 

губернато-
ровъ

 

къ

 

должному

 

въ

 

чемъ

 

слѣдуетъ

 

испо.шенію

 

и

 

руко-

водству

 

на

 

будущее

 

время.

МѢСТНЫЯ

   

РАСПОРЯЖШЯ

Пѳремѣны

 

по

 

службѣ.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

-Ставокской

 

церкви,

 

пинскаго

 

уѣзда,

Игнатій

 

Хлѣбцѳвичъ,

 

по

 

прошеніго,

 

перемѣщепъ

 

къ

 

Остров-
ской

 

церкви,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

февраля. —Урожеиецъ

 

Чер-
ниговской

 

губерпіи,

 

діаконскій

 

сынъ

 

Ѳеофилактъ

 

Шейновъ,
по

 

прошенію,

 

согласно

 

Архипастырской

 

резолюціи,

 

отъ

 

17

января,

 

помѣщенъ

 

въ

 

минскій

 

Св.-Духовъ

 

монастырь,

 

съ

 

за-

численіемъ

 

въ

 

хоръ

 

Архіерейскихъ

 

пввчихъ.

 

—

 

Утверждены
на

 

будущее

 

трехлѣтіе

 

въ

 

должности

 

церковныхъ

 

старость:

къ

 

Пуковской

 

церкви,

 

игумеискаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Ѳео-

доръ

 

Дунько,

 

съ

 

23

 

января,

 

и

 

къ

 

Хоинской

 

ц.,

 

пииск.

 

уѣз-

да,

 

крестьянинъ

 

Павелъ

 

Антимоникъ,

 

съ

 

29

 

января. —Ут-

верждено,

 

согласно

 

избирательному

 

акту,

 

съ

 

24

 

января,

 

на

будущее

 

трехлѣтіе,

 

приходское

 

попечительство

 

при

 

Пуковской
церкви,

 

игумеискаго

 

уѣзда;

 

предсѣдателемъ

 

его

 

нбранъ

 

мест-

ный

 

приходскій

 

священникъ

 

Матвей

 

Малевичъ,

 

а

 

членами

крестьяне:

 

Лаврептій

 

Цвирко,

 

Лковъ

 

Вурачко,

 

Никита

 

Ду-

динскій,

 

и

 

однодворцы:

 

Иванъ

 

Павловичъ

 

и

 

Степанъ

 

Дро-
бушѳвичъ.

—

       

—

                                             

ЭЭВІШ

МѢСТНЫЯ

 

ИЗВѢСТІЯ

Пожортвованія

 

въ

 

пользу

 

церкви.

Прихожане

 

Лѣшницкой

 

церкви,

 

игумеискаго

 

увзда,

 

по-

 

*

жертвовали

 

на

 

починку

 

мѣстной

 

приходской

 

церкви

 

1070

 

р.,

за

 

каковое

 

пожертвованіе

 

преподано

 

нмъ

 

Архипастырское
благословеніе. —Прихожане

 

Копаткевичской

 

церкви,

 

мозыр-

скаго

 

уѣзда,

 

пояіертьовали

 

въ

 

мѣстную

 

приходскую

 

церковь

серебрянную

 

дарохранительницу

 

въ

 

330

 

руб.

 

и

 

колоколъ

 

въ

558

 

руб.,

 

за

 

что

 

имъ

 

преподано

 

Архипастырское

 

благосло-
веніе.



—
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Нѳкрологъ.

Исключены

 

изъ

 

списковъ

 

умершіе:

 

1)

 

настоятель

 

Миль-
чанской

 

церкви,

 

борнсовскаго

 

уѣзда,

 

протоіерей

 

Іосифъ

 

Игна-
тіевъ

 

Леснввскій,

 

скончавшійся

 

1

 

сего

 

февраля

 

на

 

70

 

году

жизни

 

и

 

на

 

42

 

году

 

священства.

 

Покойный

 

о.

 

Іосифъ

 

овон-

чилъ

 

Березвечское

 

училище

 

и

 

затѣмъ

 

изучалъ

 

богословскіе
•предметы

 

въ

 

Полоцкой

 

греко-упптской

 

духовной

 

сешійаріп;
:во

 

священство

 

рувоположенъ

 

27

 

іюля

 

1832

 

года

 

и

 

оиредѣ-

ленъ

 

къ

 

Мпльчанской

 

церкви;

 

1

 

сентября

 

1837

 

года

 

онъ

назначенъ

 

Докшіщко-Борисовсвимъ

 

благочиннымъ,

 

въ

 

како-

вой

 

должности

 

находился

 

болѣе

 

30

 

лѣтъ,

 

именно

 

до

 

^мар-
та

 

1868

 

года,

 

когда,

 

но

 

прошенію,

 

былъ

 

отъ

 

оной

 

уволепъ;

въ

 

1838

 

году

 

20

 

іюня

 

посвящепъ

 

въ

 

санъ

 

протоіерея,

 

съ

возложеиіемъ

 

на

 

него

 

цаладьі;

 

въ

 

1839

 

году

 

Всемилостивѣй-

ше

 

пожалованъ

 

бархатною

 

фіолетовою

 

скуфьего;

 

1840

 

году

преподано

 

ему

 

благословеніе

 

Св.

 

Сунода;

 

въ

 

1843

 

году

 

на-

гражденъ

 

за

 

полезную

 

службу

 

200

 

руб,;

 

въ

 

1844

 

году

 

по-

жалованъ

 

камилавкою;

 

1848

 

году

 

вторично

 

награжденъ

 

150
рублями;

 

въ

 

1849

 

году

 

пожалованъ

 

наперстнымъ

 

крестомъ';
1858

 

году

 

сопричисленъ

 

къ

 

ордену

 

св.

 

Анпы

 

3-й

 

степени;

въ

 

1862

 

году

 

еопричисленъ

 

къ

 

тому

 

же

 

ордену

 

2-й

 

степени,

а

 

въ

 

1871

 

году —къ

 

тому

 

же

 

ордену

 

2-й

 

ст.

 

съ

 

Император-

 

,

свою

 

короною.

 

0.

 

Леспевскій

 

былъ

 

одинъ

 

изъ

 

немногихъ,

 

ос-

тавшихся

 

уже

 

въ

 

минской

 

епархіи,

 

дѣятелей

 

въ

 

славную

эпоху

 

возсоединепія

 

уніатовъ

 

съ

 

православною

 

церковію

 

въ

1839

 

году.

 

Покойный

 

оставилъ

 

въ

 

сиротствѣ

 

жену

 

и

 

двое

непристроенныхъ

 

дѣтей.

 

2)

 

Свяще.:никъ

 

Прилукской

 

церкви,

минскаго

 

уѣзда,

 

Анастасій

 

Струковскій,

 

скончавшійся

 

23
января,

 

отъ

 

каттара

 

легкихъ,

 

на

 

43

 

году

 

жизни.

 

Покойный
окончилъ

 

курсъ

 

семинарскихъ

 

наукъ

 

въ

 

1853

 

году,

 

съ

 

атте-

статомъ

 

2

 

разряда

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

рукоположснъ

 

былъ
во

 

священника

 

къ

 

Прилукской

 

церкви,

 

при

 

которой

 

состо-

ять

 

болѣе

 

20

 

лѣтъ;

 

въ

 

сиротствѣ

 

оставилъ

 

жену

 

и

 

девять

 

чело-

вѣкъдѣтей.

 

3)

 

Нросфирна

 

Колпеничской

 

церкви,

 

новогрудска-

го

 

уѣзда,

 

Софія

 

Микитинская,

 

скончавшаяся

 

1

 

февраля,

 

на

37

 

году

 

жизни.
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Приходъ

   

и

 

расходъ

 

денегъ,

   

пожертвованныхъ

   

духовен^

ствомъ

 

въ

 

пособіѳ

   

наставникамъ

 

семинаріи

   

Минскаго

 

ду-

ховнаго

 

училища,

   

за

 

1872

 

годъ.

I.

Депутаты

 

Минскаго

 

учалищнаго

 

округа,

 

актомъ

 

на

 

3
сентября

 

187 1

 

года,

 

постановили

 

въ

 

пособіе

 

наставникамъ

семинарііі

 

и

 

Минскаго

 

училища

 

назначить

 

изъ

 

кошельковой
суммы

 

каждой

 

церкви

 

Минскаго

 

училищнаго

 

округа

 

по

 

1
руб.

 

50

 

к.

 

и

 

отъ

 

каждаго

 

причта

 

по

 

1

 

р.,

 

начавъ

 

взносъ

этой

 

суммы

 

съ

 

1871

 

года.

 

Всѣдствіе

 

сего

 

представили

 

за

1872

 

годъ

 

въ

 

семинарское

 

правленіе:

руб.

 

коп.

1.

  

Игуменскій

 

благоч.

 

прот.

 

Доминиковскій

 

.

    

.

    

.71

 

—

2.

  

Мирскій

 

благоч.

 

свящ.

 

Пастернацкій

   

.

    

.

    

.

    

.

 

37

 

50
3.

  

Дудичскій

 

благоч.

 

свящ.

 

Корженевскій

    

.

    

.

    

.

 

42

 

50
5.

  

Новогрудскій

 

благоч.

 

Ill

 

округа

 

прот.

 

Савичъ

 

.

 

41

 

50
6.

  

Станьковскій

 

благоч.

 

прот.

 

Трусковскій

    

.

    

.

    

.55

 

—

7.

  

Логойскій

 

благоч.

 

свящ.

 

Москалевичъ

 

.

    

.

    

.

    

.

 

22

 

50
8.

  

Докшицкій

 

благоч.

 

свящ.

   

Томаровичъ

      

.

    

.

    

.40

 

—

9.

  

Борисовскій

 

благоч.

 

свящ.

 

Гродзицкій

     

.

    

.

    

.

 

82.

 

50

10.

  

Корсаковскій

 

благоч.

 

свящ.

 

Плещинскій

  

.

    

.

    

.

 

21

  

33

11.

  

Каѳедральный

 

прот.

 

Вержиковскій ..... 4

  

50

12.

  

Протоіерей

 

Смоличъ ......... 4

  

50

13.

  

Благочинный

 

свящ.

 

Лисицкій

 

въ

 

училищное

   

пра-

вленіе .............. 50

  

—

14.

  

Благочинный

 

Чудовскій ........ 50

  

—■

Остатокъ

 

отъ

 

1871

 

года ........ 1

 

—.

Итого

   

.

    

.

  

563

 

руб.

 

83

 

коп.

Изъ

 

сей

 

суммы

 

выдано:

1.

  

Наставникамъ

 

семинаріи,

 

по

 

47

 

р.

 

50

 

к.

 

каждому,

 

ис-

ключая

 

ректора

 

семинаріи,

 

который

 

сумму,

 

причитающуюся

на

 

его

 

долю

 

какъ

 

наставника,

 

уступилъ

 

секретарю

 

пра-

вленія

 

Здановичу

 

по

 

скудности

 

секретарскаго

 

его

 

жало-

ванья

 

............. 427

 

р.

 

50

 

коп.

2.

  

Наставникамъ

 

Минскаго

 

училища

     

.

  

117

 

»

   

50

   

»

3.

   

Отослано

 

въ

 

Минскую

 

духовную

 

конси-

сторію

 

для

 

удовлетворенія

 

прошенія

 

б.

 

Кор-
саковицкаго

 

благочиннаго

 

священника

 

Пле-
щинскаго

  

по

 

предмету

  

излишне

  

прислан-



-

 

Il

 

-

ныхъ

 

имъ

 

денегъ ......... 18 83

 

коп.

Итого

 

.

 

.

 

.563

 

р.

 

83

 

коп.

П.
Духовенство

 

Слуцкаго

 

и

 

Пинскаго

 

училищныхъ

 

округовъ,

вслѣдствіе

 

приглашенія

 

Минской

 

духовной

 

консисторіи

 

къ

ежегодному

 

денежному

 

пособію

 

въ

 

пользу

 

паставниковъ

 

се-

минаріи

 

впредь

 

до

 

полнаго

 

ея

 

преобразованія,

 

постановили

на

 

благочинническихъ

 

съѣздахъ

 

жертвовать

 

по

 

1

 

р.

 

отъ

церквей

 

и

 

50

 

к.

 

отъ

 

причтовъ

 

съ

 

1

 

января

 

1872

 

года.

 

На
основаніи

 

сего

 

представили

 

за

 

1872

 

годъ:

Руб.

 

Коп.
1.

  

Мозырскій

 

благоч

  

прот:

 

Тарнопольскій

    

.

    

.

   

.

 

39

 

55
2.

   

Слуцкій

 

благочин.

 

прот.

 

Сулковскій
3.

  

Барбаровскій

 

благоч

 

прот.

 

Шенецъ
4.

  

Бучатинскій

 

благоч.

 

свящ.

 

Доминиковскій
Радчицкій

 

благоч.

 

свящ.

 

Теодоровичъ

 

.

Шаричскій

 

благоч.

 

свящ.

 

Савичъ

     

.

    

.

Несвнжскій

 

благоч.

 

свящ.

 

Гаховичъ
Туровскій

 

благоч.

 

прот.

 

Лисицкій

   

.

    

.

Пинскій

 

благоч.

 

свящ.

 

Мицкевичъ

 

.

    

.

Клецкій

 

благоч.

 

свящ.

 

Тумиловичъ
Благочинный

 

3-го

 

округа

 

Рѣчицкаго

 

уѣзда

 

свящ.

Ждановичъ

 

" ..... , ......

    

.

 

17

о.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

28 50
11 —

33 30
33 —.

27 20
32 50
20 40
21 —

21 —

Итого

    

.

    

.

   

282

 

р.

 

95

 

коп.

Сумма

 

сія,

 

по

 

раздѣленіи

  

на

 

9-ть

 

частей,

   

по

 

31

 

р.

 

44
коп.

 

въ

 

каждой

 

(въ

 

одной

 

31

 

р.

 

43

 

к.),

  

выдана

 

наставни-

камъ

 

семинаріи

 

по

 

примѣру

 

показанному

 

выше

 

при

 

раздѣлѣ

«особія

 

отъ

 

духовенства

 

Минскаго

 

округа.

СДИСОКЪ
казѳннокоштныхъ

   

учениковь

   

Минской

 

духовной

 

сѳмина-

ріи

 

на

 

первое

 

полугодіе

 

1874

 

года.

Высшаго

 

Отдѣленіа:

Стефанъ

 

Пѣнкевичъ

Александръ

 

Сосшюгскій
Андрей

 

Юрашкевичъ
Иванъ

 

Воеводскій
Иванъ

 

Чудиновичъ
Иванъ

 

Борковскій
Ѳеодоръ

 

Яиубовичъ

Ксенофонтъ

 

Буявовскій
Иванъ

 

Яневичъ
Михаилъ

 

Гаховпчъ
Иванъ

 

Строковскій
Ѳеодоръ

 

Сосшювсвій
Констаитпнъ

 

Серпицкій
Александръ

 

Терравскій
Ѳома

 

Тумиловичъ
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Иванъ

 

Волочковичъ
Михаилъ

 

Коровцевичъ
Николай

  

Русецкій
Михаилъ

 

ІІоплавскій
Гермапъ

 

Шафалоничъ
Даніилъ

 

Понятонскій
Александра,

 

Козюличъ
Алексаидръ

 

Писарчикъ
Павелъ

 

Шепецъ
Викторъ

 

Кохаповичъ
Иванъ

 

Плышевскій
Яковъ

 

Лісицкій.
Средняѵо

 

Отдѣленгя:

Антоиъ

 

Струковскій
Алексапдръ

 

Малевичъ

    

<■

Лука

 

Воеводскій
Константинъ

 

Наркевичъ
Николай

 

Мождровскій
Дометій

 

Мацкевичъ
Петръ

 

Гузовскій
Николай

 

Фа.іевичъ
Ѳеодоръ

 

Тычино
Антонъ

 

Скуратовичъ
Павелъ

 

Всрпиковскій
Михаилъ

 

Вершиискій
Севастіанъ

 

Яжгуновичъ
Иванъ

 

Кульчпцкій
Николай

 

Севрукъ
Лука

 

Тычиио
Михаилъ

 

Русецкій
Михаилъ

 

Ясинскій
Михаилъ

 

Сосиповскій
Иванъ

 

Лавровскій
Антонъ

 

Серповъ
Іосифъ

 

Горбацевичъ

Стефанъ

 

Восинскій
Левъ

 

Гомолицкій
Ѳеодоръ

 

Глыбовскій.
Нгізшаго

  

Отдѣленія:

Алексаядръ

 

ІОрашкевичъ
Василій

 

Алиферовичъ
Василій

 

Локизо
Стефанъ

 

Шпилевскій
Стефанъ

 

Семеновъ
Николай

 

Кодомскій
Іосифъ

 

Лукашевичъ

 

2-й
Николай

 

Наркевичъ
Леонтій

 

Голубовпчъ
Климентъ

 

Шенецъ
Владиміръ

 

Завитневичъ
Антоиъ

 

Киркевичъ
Иванъ

 

Рудаковскій
Семенъ

 

Гаховичъ
Викторъ

 

Лукаіпевичъ
Иванъ

 

Лисицкій
Константинъ

 

Бернадскій
Ѳеофаиъ

 

Данкевичъ
Иванъ

 

Лисевичъ
Григорій

 

Яницкіп
Максимъ

 

Рункевпчъ
Александръ

 

Минкевичъ
Константинъ

 

Кладкевичъ
Георгій

 

Мигай
Иванъ

 

Верниковскій
Василій

 

Киршевскій
Владиміръ

 

Пушкинъ.
—

Яковъ

 

Моршакъ
Александръ

 

Левицкін
Мптрофанъ

 

Ппгулевскій,
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СПИСОКЪ

учениковъ

 

Минской

 

духовной

 

семинаріи,

 

принятыхъ

 

пе-

дагогическимъ

 

собраніемъ

 

на

 

1)

 

пансіонерское

 

и

 

2)

 

полу-

пансіонѳрскоѳ

 

содержаніе,

 

въ

 

первомъ

 

полугодіи

 

1874

 

года.

1)

 

Пансіонеры,

 

принятые

 

на

корпусъ,

 

съ

 

платою

 

36

 

рублей,
каціи.

Бысшаго

 

Отдѣленія:

Антонъ

 

Наркевичъ
Владиміръ

 

Завитневичъ
Средня?

 

о

 

Отдѣленія:

Іосифъ

 

Волочковичъ
Василій

 

Лисицкій
Василій

 

Иашкевичъ.
Низшаго

 

Отдѣленгя:

Николай

 

Сосиновскій

жительство

 

въ

 

сешшарскш

съ

 

январской

 

трети

 

до

 

ва-

Владиміръ

 

Лукашевичъ
Николай

 

Вержболовичъ
Констант.

 

Алекса ндровичъ

ГІетръ

 

Шпиленскій
Василій

 

Очаиовскій
Михаилъ

 

Соловьевичъ
Василій

 

Невскій.

2)

 

Полупансіонеры,

 

принятые

 

на

 

жительство

 

въ

 

семинар -

скомъ

 

корпусѣ,

 

съ

 

платою

 

20

 

рубіей,

 

съ

 

январской

 

трети

до

 

вакаціи:

Бысшаго

 

Отдѣленія:

Петръ

 

Антониковскій
Михаилъ

 

Кезевичъ
Андрей

 

Киркевичъ
Антонъ

 

Вержболовичъ.
Средняго

 

Отдѣленія:

Григорій

 

Ковальскій
Константинъ

 

Фалевичъ
Стефанъ

 

Зубковичъ
Николай

 

Прорвичъ
Адамъ

 

Шантыръ
Яковъ

 

Турцевичъ
Александръ

 

Чистя ковъ

Стефанъ

 

Сосиновскій

Михаилъ

 

Хлѣбцевичъ

Ипполитъ

 

Пигулевскій.
Низшаго

 

Отдѣ.іенія:

Іосифъ

 

Лукашевичъ

 

1-й
Петръ

 

Соловьевичъ
Іосифъ

 

Строковскій
Александръ

 

Струковскій
Ипполитъ

 

Лукашевичъ
Арсеній

 

Арень
Константинъ

 

Теодоровичъ
Иванъ

 

Ч-арнецкій
Иванъ

 

Михалевичъ
Игнатій

 

Рубановичъ
Порфирій

 

Бирюковичъ.

У



ШШСКІЯ

 

ШРШЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ-

Февраля

 

28-го

 

Ц

  

4»

 

1874

 

года.

Часть

 

неоффицшьная.

Заияѣтка

 

по

 

поводу

 

проекта

 

эміритадьнрй

 

кас-
сы

 

духовенства

 

минской

 

епархіи,

 

и

 

вшіѣстѣ

 

но-

вый

 

проэктъ

 

удобнаго

 

способа

 

къ

 

обезпеченію
вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

духовенства.

Духовенство

 

минской

 

епархіи

 

давно

 

уже

 

сознавало

 

по-

требность

 

заботъ

 

объ

 

улучшепіи

 

бѣдствепнаго

 

положенія
вдовъ

 

и

 

сиротъ,

 

и,

 

насколько

 

было

 

возможно,

 

добровольны-
ми

 

отъ

 

себя

 

пожертвованіями,

 

служило

 

къ

 

облегченно

 

ихъ

положенія:

 

ежегодно

 

оно

 

вносило

 

посильное

 

пожертвованіе
въ

 

епархіальиое

 

попечительство,

 

изъ

 

"котораго

 

удѣлялось

 

по-

собіе

 

вдовамъ

 

и

 

сиротамъ

 

наиболѣе

 

нуждающимся.

 

Но

 

какъ

добровольныя

 

пожертвованія

 

далеко

 

не

 

облегчали

 

бѣдствен-

ной

 

участи

 

всѣхъ

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ,

 

то

 

духовенство,

 

на

 

пер-

вомъ

 

епархіальномъ

 

съѣздѣ

 

въ

 

1870

 

году

 

изъявило

 

желаніе
обдумать

 

.способъ

 

и

 

изыскать

 

средства

 

къ

 

улучшенію

 

быта
какъ

 

наличныхъ

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ,

 

такъ

 

и

 

всѣхъ

 

тѣхъ,

 

кото-

рыхъ

 

не

 

минетъ

 

участь

 

вдовства

 

и

 

сиротства

 

въ

 

будущемъ.
Въ

 

виду

 

такого

 

заявленія,

 

отецъ

 

протоерей

 

Трусковскій

 

при-

нялъ

 

на

 

себя

 

трудъ

 

составленія

 

проекта

 

эмеритальной

 

кас-

ны

 

духовенства

 

минской

 

епархіи.

 

Отецъ

 

протоіерей,

 

какъ

видно

 

изъ

 

составленнаго

 

имъ

 

проекта,

 

потрудился

 

много

для

 

блага

 

духовенства

 

нашей

 

епархіи:

 

онъ

 

разработалъ

 

про-

екта

 

объ

 

эмеритурѣ

 

на

 

точныхъ

 

данныхъ;

 

сдѣлалъ

 

вычи-

сленіе

 

о

 

количествѣ

 

могущихъ

 

быть

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ,

 

на

 

ос-

нованіи

 

статистики

 

смертности

 

духовенства

 

за

 

10

 

лѣтъ;

 

сдѣ-

лалъ

 

вычисленіе,

  

сколько

   

чрезъ

 

тридцать

 

пять

  

лѣтъ,

 

при
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ежегодномъ

 

опредѣленномъ

 

взносѣ

 

отъ

 

каждаго

 

священни-

ка

 

и

 

другихъ

 

участниковъ

 

эмеритуры,

 

составится

 

ненару-

шимого

 

капитала;

 

сколько

 

ежегодно

 

будетъ

 

получаться

 

про-

центовъ

 

изъ

 

вносимой

 

вкладчиками

 

суммы,

 

и

 

сколько

 

про-

центовъ

 

изъ

 

суммы

 

будетъ

 

подлежать

 

ежегодной

 

выдачѣ

 

на

пенсіи

 

вдовамъ

 

и

 

сиротамъ,

 

при

 

опредѣлениомъ

 

означеніи
ихъ

 

правъ

 

на

 

пенсію.

 

Послѣ

 

напечатанія

 

сего

 

проекта

 

въ

епархіальныхъ

 

вѣдомостяхъ,

 

никто

 

изъ

 

духовенства

 

не

 

за-

явилъ

 

возраженій,

 

опровергающихъ

 

вѣрность

 

вычисленій,
сдѣланныхъ

 

въ

 

проектѣ.

 

По

 

сей

 

причинѣ

 

духовенству

 

оста-

валось

 

на

 

епархіальномъ

 

съѣздѣ,

 

бывшеыъ

 

въ

 

январѣ

 

мѣ-

сяцѣ

 

сего

 

года,

 

или

 

принять

 

проекта,

 

если

 

онъ

 

вполнѣ

 

со-

отвѣтствуетъ

 

той

 

цѣли,

 

для

 

которой

 

предназначается,

 

и

 

если,

притомъ,

 

требуемый

 

проектомъ

 

взиосъ

 

денегъ

 

не

 

будетъ
чрезмѣрно

 

обремепительнымъ

 

для

 

большинства

 

духовенства,

пли

 

же

 

отвергнуть

 

его,

 

если

 

онъ

 

не

 

удовлетворяетъ

 

своему

назначенію.
Епархіальный

 

съѣздъ

 

болынинствомъ

 

своимъ

 

пеизъявилъ

безусловнаго

 

согласія

 

на

 

ежегодный

 

взносъ

 

отъ

 

каждаго

священника

 

по

 

24

 

рубля,

 

считая

 

эту

 

цифру

 

чрезвычайно
обременительною

 

для

 

большинства

 

духовенства.,

 

особенно

 

въ

тѣхъ

 

приходахъ,

 

которые

 

не

 

даготъ

 

никакихъ

 

средствъ,

 

кро-

мѣ

 

жалованья,

 

недостатокъ

 

котораго

 

многими

 

чувствуется,

при

 

болыпихъ

 

затратахъ

 

иавоспитаніе

 

дѣтей;

 

вътоже

 

вре-

мя,

 

руководясь

 

искреннимъ

 

желаніемъ

 

сколько

 

нибудь

 

обез-
печить

 

въ

 

будущемъ

 

положеніе

 

несчастныхъ

 

вдовъ

 

и

 

си-

ротъ,

 

согласился

 

*)

 

на

 

принятіе

 

составлениаго

 

проекта

 

эме-

ритуры,

 

съ

 

условіемъ,

 

чтобы

 

не

 

могущій

 

или

 

не

 

желающій
вносить

 

24

 

рубля,

 

имѣлъ

 

право

 

вносить

 

12

 

рублей,

 

а

 

не

соглашающійся

 

на

 

взносъ

 

12

 

рублей,

 

имѣлъ

 

право

 

вносить

всего

 

6

 

рублей;

 

послѣдняя

 

цифра

 

должна

 

быть

 

обязательна
для

 

каждаго

 

священнослужителя.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

съѣздъ

призналъ

 

необходимымъ

 

удвоить

 

существовявшія

 

до

 

сихъ

поръ

 

пожертвованія

 

отъ

 

каждаго

 

причта,

 

чтобы

 

сколько

 

ни-

будь

 

улучшить

 

бытъ

 

настоящихъ

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ.

 

Такое

 

из-

*)

 

Изъ

 

напечатанныхъ

 

постановлена

 

съѣзда,

 

читатели,

 

конечно^

 

увидятъ,

 

что

окончательнаго

 

соглаеія

 

съѣзда

 

на

 

какой

 

бы-то

 

пи

 

было

 

проэктъ

 

не

 

послѣдо-

_вало.

 

Сознана

 

только

 

на

 

съѣздѣ

 

неотложная

 

нужда

 

кассы

 

эмеритальной

 

пли

вспомогательной;

 

но

 

какой

 

проэктъ

 

будетъ

 

принята, — это

 

скажется

 

послѣ

 

раз-

смотрѣнія

 

всѣхъ

 

по

 

сему

 

дѣлу

 

проэктовъ

 

спедіально

 

для

 

сего

 

назначеннымъ

щттеіош

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

всѣмъ

 

духовенствомъ.

  

Ред.
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мѣненіе

 

проэкта,

 

по

 

моему

 

разумѣнію,

 

равносильно

 

окон-

чательному

 

непринятие

 

его.

 

Если

 

большинство

 

духовен-

ства

 

изъявитъ

 

свое

 

согласіе

 

на

 

взносъ

 

денегъ

 

по

 

одной

 

по-

слѣдней

 

категории,

 

или

 

даже

 

по

 

двумъ

 

послѣднимъ,

 

что

 

не-

сомнѣнно;

 

то

 

какъ

 

бы

 

ни

 

былъ

 

измѣненъ

 

проэктъ

 

эмери-

тальной

 

кассы,

 

онъ

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

не

 

удовлетворитъ

своему

 

назначению—облегчить

 

въ

 

скоромъ

 

будущемъ

 

*)

 

бѣд-

ственное

 

положеніе

 

всѣхъ

 

нашихъ

 

вдовъ

 

.и

 

сиротъ.

 

Для
усненія

 

этой

 

мысли

 

я

 

обращусь

 

къ

 

разсмотрѣнному

 

нами

проэкту

 

объ

 

эмеритурѣ,

 

на

 

епархіальномъ

 

съѣздѣ,

 

принявъ

во

 

внішаніе

 

и

 

тѣ

 

измѣненія,

 

которыхъ

 

пожелало

 

большин-
ство

 

епархіальнаго

 

съѣзда.

По

 

проэкту

 

объ

 

учрежденіи

 

эмеритальной

 

кассы,

 

при

 

еже-

годномъ

 

взносѣ

 

отъ

 

каждаго

 

священника

 

24

 

рублей,

 

не

уделяется

 

ничего

 

для

 

облегченія

 

горькой-

 

участи

 

нынѣ

 

жи-

вущихъ

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ.

 

Если

 

же

 

вмѣсто

 

24

 

рублеваго

 

взно-

са,

 

будетъ

 

взносъ

 

двѣнадцати

 

или

 

шести

 

рублевый,

 

то

 

въ

такомъ

 

случаѣ,

 

даже

 

немыслимо,

 

хоть

 

что

 

либо

 

удѣлить

для

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

настоящаго

 

времени.

 

*)

 

Между

 

тѣмъ

оставить

 

ихъ

 

безъ

 

всякаго

 

пособія,

 

рѣшительно

 

не

 

возмож-

но,

 

особенно

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

въ

 

близкомъ

 

будущемъ

 

пре-

кратится

 

отпускъ

 

жалованья

 

для

 

просфирень,

 

чрезъ

 

что

 

мно-

гія

 

изъ

 

вдовъ

 

останутся

 

въ

 

безвыходномъ

 

положеніи.
Кромѣ

 

чувства

 

справедливости,

 

еще

 

личный

 

интересъ

 

каж-

даго

 

наъ

 

насъ

 

требуетъ,

 

чтобы

 

забота

 

объ

 

участи

 

нашихъ

женъ

 

и

 

дѣтей

 

была

 

слита

 

съ

 

заботою

 

объ

 

участи

 

уже

 

си-

ротству

 

ющихъ

 

семействъ.

 

Кто

 

изъ

 

насъ

 

не

 

имѣетъ

 

вдов-

ствующей

 

и

 

бѣдствующей

 

или

 

матери,

 

или

 

тещи,

 

или

 

тетки,

или

 

жены

 

брата,

 

или

 

сестры,

 

словомъ

 

кого

 

бы

 

то

 

ни

 

было
изъ

 

близкихъ

 

родныхъ

 

своихъ;

 

а

 

потому

 

облегченіе

 

ихъ

участи

 

есть

 

личный

 

интересъ

 

и

 

долгъ

 

каждаго

 

изъ

 

насъ.

Да

 

и

 

какое

 

тяжелое

 

впечатлѣніе

 

произвели

 

бы

 

мы

 

на

 

род-

ственныхъ

  

намъ

 

вдовъ

   

и

 

сиротъ,

   

если

 

бы

 

копили

   

деньги

*)

 

Проэктъ

 

яассы

 

н

 

по

 

можетъ

 

облегчать

 

участь

 

сиротсівующихъ

 

въ

 

ско-

ром

 

будущемъ.

 

Для

 

получения

 

иенсій

 

изъ

 

кассы

 

опредѣлены

 

сроки,

 

отъ

 

ко-

торыхъ

 

проэктъ

 

не

 

можетъ

 

отступаться

 

въ

 

пнтерест,

 

своихъ

 

вкладчиковъ.

 

Ред.
*)

 

Авторъ,

 

кажется,

 

смѣшиваетъ

 

понятія

 

эмеритальная

 

касса

 

и

 

вспомога-

тельная

 

или

 

попечительная

 

касса,

 

которая

 

между

 

собою

 

не

 

пмѣготъ

 

ни-

чего

 

общаго.

 

Эмеритальная

 

касса,

 

основанная

 

па

 

строго

 

мателатпчеекпхъ

 

вы-

чпсленіяхъ,

 

только

 

п

 

можетъ

 

выдавать

 

пепсіп

 

своимъ

 

вкладчикамъ

 

п

 

болѣе

ни

 

кому.

 

Странно

 

былобы

 

и

 

требовать

 

отъ

 

пел

 

того,

 

чего

 

она

 

не

 

можетъ

 

да-

вать.

 

Ред.
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только,

 

про

 

случай

 

несчастной

 

участи,

 

для

 

нашихъ

 

женъ

 

и

дѣтей,

 

ничего

 

не

 

удѣливъ,

 

крайне

 

нуждающимся

 

близкимъ
намъ

 

роднымъ.

Проэктъ

 

эмеритуры,

 

не

 

облегчая

 

участи

 

нашихъ

 

родныхъ,

осиротѣйшихъ

 

въ

 

прошедшее

 

время,

 

не

 

облегчитъ

 

также

участи

 

семействъ

 

тѣхъ

 

вкладчиковъ

 

въ

 

эмеритальную

 

кас-

су,

 

которыхъ

 

несчастная

 

судьба

 

вдовства

 

и

 

сиротства,

 

по-

стигнетъ

 

въ

 

первомъ,

 

или

 

второмъ

 

пятилѣтіи,

 

со

 

времени

ея

 

учрежденія.

 

Не

 

говоря

 

о

 

тѣхъ

 

вдовахъ

 

и

 

сиротахъ,

 

ко-

торымъ

 

возвращена

 

будетъ

 

безъ

 

процентовъ

 

только

 

та

 

сум-

ма,

 

которая

 

внесена

 

была

 

ихъ

 

мужьями,

 

или

 

отцами,

 

даже

и

 

тѣ

 

вдовы,

 

который

 

получать

 

право

 

на

 

ежегодную

 

пенсію,
мало

 

облегчатъ

 

участь

 

своего

 

сиротства.

 

Такъ,

 

напримѣръ,

вдовы

 

тѣхъ

 

мужей,

 

которые

 

ежегодно

 

вносили

 

шесть

 

руб-
лей,

 

въ

 

теченіе

 

пяти

 

лѣтъ,

 

получать

 

право

 

на

 

пенсію

 

12ys
рублей,

 

чрезъ

 

десять

 

на

 

18

 

р.

 

75

 

к.;

 

a

 

тѣхъ,

 

которые

 

вно-

сили

 

дв/внадцать

 

рублей,

 

чрезъ

 

пять

 

лѣтъ

 

будутъ

 

получать

25

 

рублей,

 

чрезъ

 

десять

 

37

 

р.

 

50

 

к.

 

Правомъ

 

взноса,

 

по

двумъ

 

послѣдпимъ

 

категоріямъ,

 

несомнѣнно

 

воспользуются

всѣ

 

бѣднѣйшіе

 

священники

 

(a

 

бѣдность

 

у

 

насъ

 

почти

 

н

 

е-

разрывпа

 

съ

 

миогосемейностію),

 

слѣдовательно

 

вдовы

 

и

 

си-

роты

 

многосемейныхъ

 

свящепииковъ,

 

которыя

 

будутъ

 

болѣе

нуждаться

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

нолучатъ

 

мало.

 

Если

 

так-

же

 

принять

 

во

 

внимаиіе,

 

что

 

вдовцы

 

и

 

бездѣтные

 

священ-

ники,

 

вовсе

 

не

 

заинтересованные

 

кассою,

 

тоже

 

причислятъ

себя

 

къ

 

вкладчикамъ

 

третьяго

 

разряда,

 

то

 

въ

 

такомъ

 

слу-

чаѣ,

 

даже

 

тѣ

 

изъ

 

семепныхъ

 

священниковъ,

 

которые

 

най-
дутъ

 

возможнымъ

 

вносить

 

деньги

 

по

 

первому

 

разряду,-

 

не

могутъ

 

быть

 

убѣждены,

 

что,

 

въ

 

случаѣ

 

ихъ

 

смерти,

 

для

вдовъ

 

ихъ

 

будетъ

 

выдаваться

 

обѣщанная

 

проектомъ

 

пеисія.
Проекта

 

имѣлъ

 

въ

 

виду,

 

что

 

будетъ

 

равпый

 

взносъ

 

какъ

отъ

 

священниковъ

 

вдовыхъ

 

и

 

бездѣтныхъ,

 

на

 

долю

 

кото-

рыхъ

 

только

 

въ

 

рѣдлихъ

 

случаяхъ

 

потребуется

 

выдача

 

пен-

сіи,

 

такъ

 

и

 

отъ

 

священниковъ

 

многосемейныхъ,

 

на

 

долю

 

се-

мействъ

 

которыхъ

 

почти

 

исключительно

 

будетъ

 

выдаваться

пенсія.

 

Большая

 

требовательность

 

на

 

полученіе

 

пенсіи,

 

при

посильныхъ

 

пожертвованіяхъ

 

однихъ,

 

могла

 

быть

 

выполнена

при

 

равныхъ

 

пожертвованіяхъ

 

и

 

при

 

ничтожной

 

требователь-
ности

 

другихъ.

 

Если

 

же

 

всѣ

 

тѣ,

 

которые

 

наименѣе

 

будутъ
расчитывать

 

на

 

пенсію

 

для

 

себя,

 

или

 

семействъ

 

своихъ,

внесутъ

 

деньги

 

по

 

послѣдней

 

категории,

 

то

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ
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всѣ,

 

имѣющіе

 

право

 

на

 

пенсію,

 

получатъ

 

ее

 

въ

 

меныпемъ

размѣрѣ,

 

сравнительно

 

въ

 

цифрою,

 

обѣщанною

 

проектомъ

 

*).
Пенсія

 

вполнѣ

 

достаточная

 

по

 

проекту

 

предоставляется

тѣмъ

 

чіенамъ

 

эмеритальной

 

кассы,

 

или

 

семействамъ

 

ихъ,

которые

 

будутъ

 

дѣлать

 

взносъ

 

въ

 

теченіе

 

традцати

 

или

 

трид-

цати

 

пяти

 

лѣтъ;

 

но

 

такое

 

обѣщаніе

 

проекта

 

нисколько

 

не

утѣшаетъ

 

насъ,

 

вопервыхъ,

 

потому,

 

что

 

немногіе

 

доживаютъ

до

 

преклрпныхъ

 

лѣтъ,

 

а

 

во

 

вторыхъ,

 

потому,

 

что

 

послѣ

тридцати-пятилѣтняго

 

священническаго

 

служенія,

 

какъ

 

самъ

священникъ,

 

выходящій

 

въ

 

заштатъ,

 

такъ,

 

въ

 

случаѣ

 

вдов-

ства,

 

жена

 

его

 

получаютъ

 

право

 

на

 

пенсію

 

изъ

 

Государ-
ственнаго

 

Казначейства,

 

которой

 

одной

 

для

 

нихъ

 

въ

 

то

 

вре-

мя

 

можетъ

 

быть

 

достаточно,

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

къ

 

старче-

скому

 

возрасту,

 

они

 

могли,

 

чрезъ

 

воснитаніе,

 

дать

 

средства

къ

 

жизци

 

своимъ

 

дѣтямъ,

 

а

 

потомъ

 

сами

 

найти

 

пріютъ

 

се-

бѣ

 

у

 

нихъ.

 

Между

 

твмъ,

 

какъ

 

тѣ

 

изъ

 

вдовъ

 

священнослу-

жителей,

 

которыа

 

лишатся

 

мужей

 

въ

 

первомъ

 

и

 

второмъ

пятилѣтіи,

 

не

 

только

 

не

 

будутъ

 

имѣть

 

возможности

 

найти

 

се~

бѣ

 

у

 

кого

 

либо

 

пріютъ;

 

но

 

должны

 

еще

 

будутъ

 

пріютить
у

 

себя

 

своихъ

 

малолѣтнихъ

 

дѣтей

 

и

 

съ

 

возрастомъ

 

ихъ

 

изы-

скивать

 

средства

 

для

 

ихъ

 

воспитанія.

 

Поэтому,

 

нельзя

 

не

придти

 

къубѣжденію,

 

что

 

проекта

 

объ

 

эмеритурѣ

 

наиболь-
шее

 

обезпеченіе

 

предоставляетъ

 

мепѣе

 

нуждающимся,

 

а

меиыиее-болѣе

 

нуждающимся.

 

Если

 

принимать

 

во

 

вниманіе
одно

 

только

 

право,

 

по

 

которому

 

каждый

 

членъ

 

кассы,

 

внес-

ши

 

въ

 

нее

 

наибольшую

 

сумму,

 

должень,

 

сообразно

 

съ

 

ко-

личествомъ

 

взноса,

 

расчитывать

 

на

 

полученіе

 

пенсіи,

 

для

себя,

 

или

 

семьи

 

своей,

 

то

 

положенія

 

проекта

 

не

 

могутъ

 

быть
подвержены

 

никакой

 

критикѣ.

 

Но

 

едва

 

ли

 

въ

 

такомъ

 

слу-

чаѣ

 

намъ

 

бы

 

слѣдовало

 

учреждать

 

эмеритальную

 

кассу?
не

 

удобнѣе

 

ли

 

было

 

бы

 

замѣнить

 

ее

 

частными

 

вкладами

 

въ

банки,

 

или

 

въ

 

сохранную \

 

кассу,

 

чрезъ

 

что

 

семейство

 

каж-

даго

 

вкладчика

 

имѣло

 

бы

 

неотъемлемое

 

право,

 

не

 

только

на

 

проценты

 

съ

 

суммы,

 

но

 

и

 

на

 

самую

 

сумму.

 

Если

 

же

по

 

долгу

 

человѣколюбія

 

мы

 

должны

 

позаботиться

 

объ

 

об-
легченіи

 

участи

 

всѣхъ

 

вдовъ

 

нашихъ

 

и

 

сиротъ,

   

а

 

преиму-

*)

 

Съ

 

подобнымъ

 

выводомъ

 

автора

 

мы

 

никакъ

 

согласиться

 

пе

 

можемъ.

Единственно

 

вѣрный

 

результата

 

неравномѣрныхъ

 

вкладовъ

 

въ

 

кассу

 

будетъ,
конечно,

 

тотъ,

 

что

 

внесшій

 

въ

 

кассу

 

больше,

 

больше

 

и

 

получить,

 

и

 

на

 

обо-
рота.

 

Прочность

 

же

 

кассы

 

отъ

 

тото

 

пострадать

 

не

 

можетъ.
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щественно

 

безпомощнѣйшихъ

 

изъ

 

нихъ;

 

то

 

проекта

 

эмери-

тальной

 

кассы,

 

основанный

 

болѣе

 

на

 

правѣ,

 

чѣмъ

 

на

 

со-

страданіи

 

къ

 

бѣдствующнмъ,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

вполиѣ

 

удо-

влетворителен^

 

Учрежденіе

 

эмеритальной

 

кассы

 

въ

 

дру-

гихъ

 

вѣдомствахъ

 

не

 

должно

 

увлекать

 

насъ;

 

мы

 

находимся

въ

 

совершенно

 

иномъ

 

положеніи,

 

чѣмъ

 

тѣ

 

вѣдомства,

 

въ

которыхъ

 

учреждена

 

касса.

 

При

 

учреждены

 

эмеритальной
кассы

 

въ

 

другихъ

 

вѣдомствахъ,

 

были

 

средства

 

для

 

образо-
ванія

 

основнаго

 

капитала,

 

тогда

 

какъ

 

мы

 

ничего

 

подобнаго
въ

 

виду

 

не

 

имѣемъ.

 

Кромѣ

 

этого,

 

въ

 

другихъ

 

вѣдомствахъ

эмеритальныя

 

кассы

 

составляются

 

изъ

 

гораздо

 

большаго

 

чи-

сла

 

членовъ

 

сравнительно

 

съ

 

духовенствомъ

 

одной

 

Минской
енархіи;

 

да

 

притомъ

 

множество

 

членовъ

 

эмеритальной

 

кас-

сы

 

состоитъ

 

тамъ

 

изъ

 

холостяковъ,

 

которые

 

въ

 

случаѣ

 

дол-

говременнаго

 

своего

 

служенія

 

и

 

смерти,

 

во

 

время

 

нахожде-

нія

 

на

 

службѣ,

 

ничего

 

не

 

получатъ

 

изъ

 

кассы,

 

много

 

со-

дѣйствовавъ

 

увеличенію

 

ея;

 

вслѣдствіе

 

чего

 

можетъ

 

въ

 

уве-

-личенномъ

 

размѣрѣ

 

выдаваться

 

пенсія

 

для

 

другихъ

 

участни-

ковъ

 

эмеритуры.

 

Духовенство

 

же

 

не

 

можетъ

 

воспользовать-

ся

 

этими

 

выгодами,

 

*)

 

а

 

потому,

 

если

 

оно

 

пожелаетъ

 

уч-

редить

 

эмеритальную

 

кассу,

 

могущую

 

обезпечить

 

семейства
участниковъ

 

ея,

 

то

 

должно

 

обременить

 

себя

 

непосильными

взносами.

Въ

 

виду

 

всѣхъ

 

вышеизложенныхъ

 

соображеній,

 

я

 

при-

шелъ

 

къ

 

убѣжденію,

 

что

 

несравненно

 

выгоднѣе

 

для

 

духо-

венства,

 

вмѣсто

 

учрежденія

 

эмеритальной

 

кассы,

 

назначить

ежегодный

 

взносъ

 

въ

 

пользу

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

что-

бы

 

онъ

 

ежегодно

 

и

 

раздѣлялся

 

между

 

ними.

 

Для

 

этой

 

цѣ-

ли

 

необходимо

 

назначить

 

отъ

 

каждаго

 

священнослужителя

годовой

 

взносъ

 

въ

 

количествѣ

 

не

 

менѣе

 

десяти

 

рублей,

 

съ

тѣмъ,

 

чтобы

 

послѣ

 

перваго

 

взноса

 

въ

 

такомъ

 

количествѣ

депегъ,

 

никакой

 

будущій

 

епархіальный

 

съѣздъ

 

не

 

умень-

шалъ

 

цифры

 

взноса,

 

а

 

могъ

 

только

 

увеличить

 

ее,

 

если

 

бы
дозволили

 

то

 

средства

 

духовенства,

 

и

 

потребовала

 

того

 

нуж-

да

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ.

 

Такое

 

постановленіе

 

нужно

 

сдѣлать

 

для

того,

 

чтобы

 

успокоить

 

тѣхь

 

священнослужителей,

 

которые

опасаются,

 

чтобы

 

въ

 

будущемъ

 

времени

 

не

 

былъ

 

умень-

шенъ,

 

или

 

уничтожетъ

 

взносъ,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

вдовы

 

и

 

си-

*)

  

За

 

то

 

вдовые

 

священники

  

не

 

женятся

  

въ

 

другой

  

и

 

гретій

 

разъ,

 

какь

это

 

бываетъ

 

въ

 

другихъ

 

вѣдомствахь.
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роты

 

первыхъ

 

жертвователей,

 

не

 

будутъ

 

пользоваться

 

тѣмъ

содержаніемъ,

 

которое

 

дано

 

будетъ

 

настоящимъ

 

Едовамъ

 

и
сиротамъ.

 

По

 

моему

 

же

 

мнѣнію,

 

опасаться

 

уменыпенія

 

въ

будущемъ

 

средствъ

 

къ

 

облегченію

 

участи

 

нашихъ

 

вдовъ

 

и

сиротъ

 

вовсе

 

не

 

слѣдуетъ.

Въ

 

Минской

  

епархіи

   

считается

   

болѣе

  

530

  

приходовъ.

Если

 

каждый

 

священникъ

 

еяіегодно

 

будетъ

 

вносить

 

для

 

вдовъ

и

 

сиротъ

 

по

 

10

 

рублей,

 

то

 

каждый

 

годъ

 

будетъ

 

получаться

сумма,

 

въ

 

количествѣ

 

5,300

 

р.

   

Принявъ

 

во

 

вниманіе,

   

что
духовенство

   

по

 

недостатку

   

средствъ,

   

едва

 

ли

   

когда

 

либо
согласится

 

вносить

 

въ

 

пользу

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

   

болѣе

 

10-ти
рублей,

   

нужно

 

назначить

 

для

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

   

такую

 

еже-

годную

 

пенсіго,

 

которая

 

бы

 

не

 

поглощала

 

всей

 

жертвуемой
духовенстомъ

 

суммы,

   

но

  

чтобы

   

часть

 

ея

   

ежегодно

   

оста-

валась

 

и

 

служила

 

запаснымъ

 

капиталомъ,

 

на

 

случай

 

увели-

ченія

   

количества

   

вдовъ

   

и

 

могущаго

  

быть

   

недостатка

   

въ

суммѣ;

 

при

 

семъ

 

пепремѣннымъ

 

условіемъ

 

должно

 

быть

 

то,

Чтобы

 

пенсіи

  

еъ

 

будущемъ

 

выдавались

   

ни

 

въ

 

какомъ

 

слу-

чаѣ

   

не

 

въ

 

менынемъ,

   

противъ

   

первой

 

выдачи,

   

размѣрѣ.

Правомъ

   

на

 

пенсію

 

должны

 

~

 

пользоваться

  

всѣ

 

вдовы

   

свя-

щеннослужителей

 

и

 

ихъ

 

круглыя

 

сироты,

 

которыя

 

по

 

мало-

лѣтству,

 

или

 

другимъ

 

какимъ

 

либо

 

причинамъ,

 

не

 

приняты

будутъ

 

въ

 

училища,

 

Тѣ

 

же

 

сироты,

 

которыя

 

достигнута

 

со-

вершенно

 

лѣті

 

я

   

и

 

не

 

будутъ

 

имѣть

  

въ

 

семьѣ

 

своей

 

ни

 

од-

ного

 

малолѣтка,

 

не

 

должны

 

получать

 

пенсіи.

   

Если

 

же

 

и

 

по

достиженіи

 

совершеннолѣтія

 

найдутся

 

сироты,

 

нуждаіѳщіяся

въ

 

пособіи,

 

то

 

таковымъ,

 

по

 

ихъ

 

просьбамъ,

 

или

 

по

 

хода-

тайствамъ

 

благочпнническихъ

 

совѣтовъ,

   

могутъ

 

выдаваться

пособія

   

изъ

 

суммъ

   

епархіальнаго

  

попечительства.

    

Число
вдовъ

   

и

 

такихъ

 

круглыхъ

 

сиротъ,

   

которыя

 

по

 

своему

   

се-

мейному

 

положению

 

должны

 

пользоваться

 

правомъ

 

на

 

полу-

чение

 

ежегодной

 

опредѣленной

   

пенсіи

 

можно

   

полагать

  

не

превышаете

 

сотни.

   

Если

 

каждому

 

сиротствующему

 

семей-
ству

 

будетъ

 

со

 

времени

 

перваго

 

взноса

 

выдаваться

 

ежегодно

по

 

40

 

рублей,

 

то

 

изъ

 

5,300

 

рублей

 

будетъ

 

роздано

 

въ

 

пер-

вомъ

 

году

 

4000

 

рублей;

 

за

 

тѣмъ

 

остатокъ

 

будетъ

 

состоять

изъ

 

1300

 

рублей;

 

остатокъ

 

этотъ

 

епархіальнымъ

 

ли

 

началь-

ствомъ,

 

или

 

особо

 

избраннымъ

 

отъ

 

духовенства

 

комитетомъ,

можетъ

 

быть

 

внесенъ

  

въ

 

банкъ

 

для

 

приращенія

 

процента-

ми.

 

Если

 

бы

 

даже

 

вмѣсто

 

предположенной

 

сотни

 

семействъ,
оказалось

 

имѣющихъ

 

право

 

на

 

пенсію

 

120

 

семействъ,

 

то

 

и
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въ

 

такомъ

 

случаѣ,

 

sa

 

назначеніемъ

 

каждому

 

семейству

 

по

40

 

рублей,

 

былъ

 

бы

 

остатокъ

 

500

 

рублей;

 

слѣдовательно

можно

 

навѣрное

 

ручаться,

 

что

 

при

 

десяти

 

рублевомъ

 

еже-

годномъ

 

взносѣ,

 

каждая

 

вдова

 

получитъ

 

не

 

менѣе

 

40

 

руб-
лей.

 

Въ

 

теченіи

 

пяти

 

лѣтъ,

 

со

 

времени

 

перваго

 

взноса,

 

слѣ-

дуетъ

 

выдавать

 

пенсіи

 

не

 

менѣе

 

и

 

не

 

болѣе

 

40

 

рублей.
Остатокъ

 

же,

 

какъ

 

бы

 

ни

 

было

 

онъ

 

великъ,

 

долженъ

 

быть
сберегаемъ

 

въ

 

теченіе

 

пяти

 

лѣтъ;

 

по

 

прошествіи

 

же

 

сего

срока,

 

епархіальный

 

съѣздъ,

 

принявъ

 

во

 

вниманіе

 

количе-

ство

 

остаточной

 

суммы,

 

а

 

также

 

ежегодное

 

колебаніе,

 

въ

теченіи

 

пятилѣтія

 

количества

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ,

 

получающихъ

пенсію,

 

уполномочивается

 

рѣшить

 

окончательно,

 

оставить

 

ли

пенсію

 

въ

 

прежнемъ

 

размѣрѣ,

 

или

 

же,

 

по

 

своимъ

 

сообра-
женіямъ,

 

увеличить

 

оную.

Деньги

 

отъ

 

священниковъ

 

должны

 

вноситься

 

по

 

полуго-

діямъ,

 

при

 

полученіи

 

жалованья.

 

Чтобы

 

не

 

обременять

 

свя-

щенниковъ

 

пересылкою

 

денеп,

 

а

 

вдовъ

 

хлопотами

 

на

 

по-

лученіе

 

оныхъ,

 

слѣдуетъ

 

просить

 

епархіальное

 

начальство

сдѣлать

 

распоряженіе,

 

чтобы

 

взносъ

 

отъ

 

священниковъ

 

за-

держиваемъ

 

былъ

 

въ

 

казначействѣ

 

и

 

чтобы

 

вдовы

 

и

 

сироты

получали

 

онредѣленную

 

имъ

 

пенсію

 

по

 

довѣренностямъ

 

нзъ

казначейства.

 

Для

 

этого

 

слѣдуетъ

 

постановить,

 

чтобы

 

каж-

дый

 

благочинный,

 

представляя

 

въ

 

консисторію

 

росписаніе
на

 

жалованье

 

причтамъ,

 

прописывалъ

 

въ

 

немъ

 

и

 

тѣхъ

 

вдовъ

и

 

сиротъ.

 

которымъ

 

слѣдовать

 

будетъ

 

пенсія.

 

По

 

предста-

вленію

 

отъ

 

благочинныхъ

 

росписаній,

 

консисторія,

 

повѣривъ

ихъ,

 

можетъ

 

видѣть,

 

сколько

 

изъ

 

оставляемыхъ

 

священни-

ками

 

денегъ

 

въ

 

пользу

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ,

 

будетъ

 

получено

ими,

 

и

 

сколько

 

затѣмъ

 

будетъ

 

слѣдовать

 

получить

 

изъ

 

ка-

значейства

 

остатка.

 

*).
Какъ

 

о

 

количествѣ

 

ежегоднаго

 

остатка,

 

такъ

 

и

 

о

 

числѣ

вдовъ

 

и

 

сиротъ,

 

которымъ

 

будетъ

 

выдаваться

 

опредѣленная

пенсія,

 

должно

 

быть

 

ежегодно

 

пропечатано

 

въ

 

епархіаль-
ныхъ

 

вѣдомостяхъ,

 

съ

 

обозначеніемъ

 

именъ

 

и

 

фамилій

 

по-

лучившихъ

 

пенсію

 

и

 

съ

 

поясненіемъ,

 

въ

 

какомъ

 

количествѣ,

когда

 

и

 

куда

 

отосланъ

 

остатокъ

 

суммы,

 

вносимой

 

духовен-

етвомъ.

 

Если

 

бы

 

церковнослужители

 

пожелали,

 

для

 

обезпе-
ченія

 

своихъ

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

также

 

оставлять

 

въ

 

казначей-
ствѣ

 

по

 

5

 

руб.

 

то

 

вдовы

 

и

 

сироты

 

ихъ

 

могли

 

бы

 

получить

')

 

Если,

 

прежде

 

всего,

 

соиаситсъ

 

на

 

это

 

казначейство.

   

Ред.
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въ

 

половинномъ

 

размѣрѣ

 

пенсію,

 

сообразно

 

съ

 

тѣми

 

прави-

лами,

 

какія

 

бы

 

существовали

 

для

 

двовъ

 

и

 

сиротъ

 

священ-

нослужителей.
Счиіая

 

не

 

вполнѣ

 

достаточнымъ

 

предложенное

 

мною

 

обез-
печеніе

 

нашихъ

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ,

 

я

 

признаю

 

еще

 

возмож-

нымъ

 

ходатайствовать

 

предъ

 

милостивымъ

 

нашимъ

 

Архипа-
стыремъ

 

о

 

разрѣшеніи

 

отдѣлять

 

ежегодно

 

по

 

два

 

рубля

 

изъ

церковной

 

суммы

 

для

 

постройки

 

простенькихъ

 

избъ

 

на

 

от-

веденныхъ

 

причтами,

 

съ

 

согласія

 

церковнаго

 

попечитель-

ства,

 

земляхъ,

 

для

 

помѣщенія

 

бѣдныхъ

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ,

если

 

гдѣ

 

таковыхъ

 

избъ

 

не

 

имѣется.

 

При

 

высылнѣ,

 

въ

 

распоря-

женіе

 

ли

 

епархіальнаго

 

попечительства,

 

или

 

особаго

 

коми-

тета,

 

отъ

 

каждой

 

церкви

 

по

 

два

 

рубля,

 

ежегодно

 

будетъ
составляться

 

сумма

 

въ

 

1060

 

рублей,

 

каковой,

 

по

 

моему

 

мнѣ-

нію,

 

будетъ

 

вполнѣ

 

достаточно

 

для

 

постройки

 

простыхъ

 

избъ
подъ

 

помѣщеніе

 

бѣдныхъ

 

вдовъ.

 

Ходатайствовать

 

объ

 

от-

яускѣ

 

суммы

 

для

 

сихъ

 

построекъ

 

долаѵснъ

 

благочинническій
совѣтъ,

 

по

 

просьбамъ

 

вдовъ;

 

а

 

потому

 

и

 

надзоръ

 

за

 

упо-

требленіемъ

 

отпущенныхъ

 

суммъ,

 

долженъ

 

лежать

 

на

 

бла-
гочинномъ,

 

или

 

благочинническомъ

 

совѣтѣ;

 

самое

 

же

 

завѣ-

дываніе

 

производствомъ

 

постройки

 

должно

 

относиться

 

къ

мѣстному

 

причту

 

съ

 

церковнымъ

 

попечительствомъ.

 

Обя-
занность

 

поддерживать

 

постройки

 

можетъ

 

лежать

 

на

 

са-

мыхъ

 

вдовахъ,

 

какъ

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

онѣ

 

воспользу-

ются

 

существующими

 

постройками

 

для

 

просфирень,

 

такъ

 

и

въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

будутъ

 

таковыя

 

вновь

 

построены.

Вдовѣ

 

должно

 

быть

 

предоставлено

 

право

 

жить

 

въ

 

разъ

 

за-

нятой

 

ею

 

избѣ

 

до

 

смерти;

 

а

 

по

 

смерти

 

должно

 

оставаться

это

 

право

 

за

 

ея

 

дочерьми,

 

если

 

онѣ

 

не

 

выйдутъ

 

въ

 

заму-

жество

 

и

 

вообще

 

не

 

будутъ

 

имѣть

 

другаго

 

для

 

себя

 

пріюта.
Обезпеченію

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

помѣщеніемъ

 

я

 

придаю

 

очень

важное

 

значеніе.

 

Какъ

 

бы

 

ни

 

были

 

увеличены

 

для

 

нашихъ

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

денежныя

 

средства,

 

онѣ

 

будутъ

 

находиться

въ

 

крайне

 

невыгодномъ

 

положеніи,

 

если

 

не

 

будтъ

 

имѣть

для

 

пріюта

 

своего

 

уголка.

 

Если,

 

храни

 

Богъ,

 

нашимъ

 

вдо-

вамъ

 

придется

 

нанимать

 

для

 

себя

 

помѣщеніе

 

у

 

крестьянъ,

ни

 

искать

 

себѣ

 

пріюта

 

въ

 

городѣ,

 

то

 

никакая

 

эмеритура

не

 

облегчнтъ

 

ихъ

 

положенія.

 

При

 

отведеніи

 

же

 

для

 

нихъ

крошечныхъ

 

участковъ

 

церковной

 

земли

 

съ

 

помѣщеніемъ,

рнѣ

 

вполнѣ

 

довольны

 

будутъ

 

сорока

 

рублевою

 

пенсіею

 

и

возблагодарятъ

 

Господа

 

за

 

такое

 

устройство

 

ихъ

 

положенія.
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Если

 

бы

 

духовенство

 

минской

 

епархіи,

 

вмѣсто

 

учрежденія
эмеритальной

 

кассы,

 

позаботилось

 

ублегчить

 

участь

 

вдовъ

нашихъ

 

и

 

сиротъ

 

изложеннымъ

 

мною

 

простымъ

 

способомъ,
то

 

этимъ

 

оказало

 

бы

 

имъ

 

болѣе

 

милости,

 

чѣмъ

 

учрежде-

ніемъ

 

эмеритальной

 

кассы.

 

Еромѣ

 

того,

 

въсемъ

 

случаѣ

 

мы

избѣгнемъ

 

не

 

легкой

 

заботы

 

о

 

сохраненіи

 

въ

 

цѣлости

 

дол-

женствующаго

 

образоваться,

 

сообразно

 

съ

 

положеніемъ

 

про-

екта,

 

громаднаго

 

капитала,

 

изъ

 

котораго

 

предназначается

выдавать

 

пенсіи.

 

Только

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

каасдый

 

изъ

 

насъ

былъ

 

бы

 

увѣренъ

 

въ

 

ненарушимости

 

образующегося

 

капи-

тала,

 

если

 

бы

 

правительство

 

принимало

 

въ

 

казначейство
наши

 

взносы

 

и

 

изъ

 

казначейства

 

же

 

выдавались

 

пенсіи

 

на-

шимъ

 

вдовамъ

 

и

 

сиротамъ,

 

*)

 

но

 

едва

 

ли

 

есть

 

надежда

 

на

согласіе

 

правительства

 

принимать

 

наши

 

вклады

 

и

 

выдавать

участникамъ

 

эмеритуры

 

такія

 

пенсіи,

 

какія

 

обѣщаетъ

 

про-

екта?

 

При

 

всѣхъ

 

другихъ

 

порядкахъ

 

съ

 

капиталомъ

 

эмери-

тальной

 

кассы,

 

онъ

 

можетъ

 

подвергнуться

 

различнымъ

 

слу-

чайностямъ;

 

**)

 

а

 

этого

 

то,

 

въ

 

такомъ

 

важномъ

 

дѣлѣ,

 

мы

и

 

должны

 

опасаться

 

болѣе

 

всего.

Хотя

 

предложенный

 

мною

 

способъ

 

къ

 

облегченію

 

участи

нашихъ

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

не

 

прельстить

 

никого

 

цифрою
пенсіи,

 

но

 

онъ

 

удобопонятенъ

 

и

 

вѣренъ;

 

лучше,

 

какъ

 

го-

ворить

 

пословица,

 

синица

 

въ

 

рукѣ,

 

чѣмъ

 

журавль

 

въ

 

полѣ.

Если

 

предлоя^енный

 

мною

 

способъ

 

въ

 

чемъ

 

либо

 

окажется

неудовлетворительнымъ,

 

то

 

я

 

отъ

 

души

 

желалъ

 

бы,

 

чтобы
онъ

 

замѣненъ

 

былъ

 

другимъ

 

болѣе

 

удовлетворителънымъ,

но

 

только

 

на

 

выраженныхъ

 

мною

 

основаніяхъ.

Свящ.

 

Іосифъ

 

Желѳзняковичъ.

*)

 

Автор ъ

 

выпустилъ

 

изъ

 

виду,

 

что

 

капиталъ,

 

вносимый

 

въ

 

этеритальную

кассу

 

долженъ

 

давать

 

процента,

 

и

 

чѣкъ

 

выше

 

процентъ,

 

тѣыъ

 

лучше

 

для

 

кас-

сы;

 

правительство

 

же

 

если

 

бы

 

и

 

согласилось

 

принять

 

на

 

себя

 

заботу

 

хране-

ния

 

денегъ

 

кассы,

 

то

 

не

 

дастъ

 

болѣе

 

4д.

 

Ред.
**)

 

Будто

 

и

 

нѣтъ

 

средствъ

 

оградить

 

кассу

 

отъ

 

случайностей!

 

Ред.
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Д-ръ

 

Сганлей,

 

деканъ

 

Вестминстерски,

 

и

 

его
пребываніе

 

въ

 

С.-Петербургѣ.

Извѣстно,

 

что

 

священный

 

обрядъ

 

бракосочетанія

 

Ея

 

Им-
ператоскаго

 

Высочества,

 

Великой

 

Княгини

 

Марш

 

Алексан-
дровны

 

съ

 

Его

 

Королевскимъ

 

Высочествомъ

 

Приицемъ

 

Аль-
Фредомъ

 

Беликобритапскимъ

 

совершенъ

 

былъ

 

въ

 

церкви

 

зим-

ня

 

го

 

дворца

 

духовникомъ

 

Ихъ

 

Величеотвъ

 

протопресфите-
ромъ

 

Бажановымъ.

 

Въ

 

слѣдъ

 

за

 

симъ,

 

послѣ

 

молебна,

 

от-

служен

 

наго

 

митрополитами:

 

с.-петербургскимъ,

 

московскимъ,

и

 

кіевскимъ.

 

смѣстѣ

 

съ

 

прочими

 

членами

 

Св.

 

Сѵнода,

 

въ

Александрове комъ

 

залѣ

 

ABopnaj

 

гдѣ

 

устроенъ

 

былъ

 

англи-

канский

 

алтарь,

 

совершенъ

 

былъ

 

надъ

 

Йхъ

 

ВысочЕСтвами
англиканскій

 

обрядъ

 

вѣнчанія

 

епископомъ

 

англиканской

 

цер-

кви,

 

деканомъ

 

(настоятелемъ)

 

Вестминстерскимъ,

 

д-ромъ

Станлеемъ,

 

нарочно

 

ирибышшшъ

 

для

 

того

 

изъ

 

Англіи.
Д-ръ

 

Станлей,

 

авторъ

 

замѣчательной

 

по

 

своей

 

правдиво-

сти

 

и

 

безпристрастію

 

«Исторіи

 

Восточной

 

Церкви»,

 

былъ
въ

 

Россіц

 

иѣсколько

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ,

 

во

 

время

 

самаго

сильнаго

 

проявлена,

 

въ

 

средѣ

 

членсвъ

 

англиканской

 

церкви,

стремленія

 

къ

 

сближенію

 

съ

 

православіемъ

 

и

 

самъ

 

глубоко
сочувствуетъ

 

этимъ

 

стремленіямъ.

 

Онъ

 

особенно

 

долго

 

жилъ

въ

 

Москвѣ,

 

гдѣ

 

въ

 

бесѣдахъ

 

съ

 

покойнымъ

 

митрополитомъ

Филарегомъ

 

знакомился

 

съ

 

русскою

 

Церковію

 

и

 

изучалъ

 

ее.

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

все,

 

относящееся

 

до

 

Россш,

 

въ

 

немъ

 

возбуж-
даетъ

 

живѣйшіц

 

иитересъ

 

и

 

потому

 

онъ

 

читаетъ

 

все,

 

что

о

 

русской

 

Церкви

 

и

 

Россіи

 

печатается

 

на

 

французскомъ.
нѣмецкомъ

 

и

 

апглійскомъ

 

языкахъ.

 

6-го

 

яЁваря

 

въ

 

англи-

канской

 

церкви

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

онъ

 

сказалъ

 

замѣчатель-

ную

 

проповѣдь,

 

которую

 

позволяемъ

 

себѣ

 

перепечатать

 

изъ

журнала

 

«Граждапинъ».

 

Вотъ

 

эта

 

проповѣдь.

„И

 

въ

 

третьи

 

день

 

быстъ

 

бракъ

 

въ

„Канѣ

 

Галилейстѣй

 

и

 

бгь

 

Мати

 

Іису-
„сова

 

ту.

 

Званъ

 

же

 

быстъ

 

Іисусъ

 

и

 

уче-

ницы

 

Его

 

па

 

бракъ".

 

(Іоан.

 

II.

 

1,

 

2).

Это

 

мѣсто

 

изъ

 

Священнаго

 

Писанія

 

было

 

прочтено

 

сегод-

ня

 

на

 

день

 

Богоявлепія

 

(по

 

старому

 

стилю).

 

Оно

 

будетъ

 

проч-
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тено

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

Апгліи,

 

какъ

 

Евангеліе

 

втораго

Воскресепія

 

послѣ

 

Богоявленія

 

(по

 

новому

 

стилю),

 

и

 

сколько

сердецъ

 

изъ

 

англіпской

 

паствы,

 

внимая

 

ему

 

вездѣ,

 

какъ

 

въ

величественномъ

 

соборѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

смиренной

 

сельской

 

цер-

кви,

 

перенесутся

 

мыслію

 

къ

 

тому

 

событіго

 

на

 

которомъ

 

со-

средоточено

 

вниманіе

 

всѣхъ

 

здѣсь,

 

въ

 

великой

 

столицѣ

 

Сѣ-

вера.

То

 

же

 

самое

 

Евангеліе

 

будетъ

 

снова

 

прочтено

 

на

 

бого-
служеніи

 

которое

 

будетъ

 

совершено

 

въ

 

Дворцовой

 

церкви,

съ

 

Божіен

 

помощію,

 

въ

 

концѣ

 

этой

 

недѣли.

Такое

 

особенное

 

значен іе,

 

приданное

 

этому

 

тексту

 

свя-

щеннаго

 

Писанія,

 

своимъ

 

совпаденіемъ

 

заставляетъ

 

насъ

сосредоточнвъ

 

на

 

немъ

 

все

 

наше

 

вниманіе,

 

выбрать

 

его

 

се-

годня

 

иредметомъ

 

нашихъ

 

вечернихъ

 

размышленій.

 

Разсмот-
тримъ

 

же

 

мы

 

этотъ

 

текстъ

 

съ

 

разныхъ

 

его

 

стороны

 

вопер-

выхъ

 

какъ

 

событіе

 

увѣнчавшее

 

собою

 

празднество

 

Богоявле-
нія

 

или

 

знамепія

 

Божіей

 

славы,

 

а

 

во

 

вторыхъ

 

въ

 

приложе-

ны

 

его

 

къ

 

нашей

 

собственной

 

жизни.

1.

 

»И

 

въ

 

третій

 

день

 

бысть

 

бракъ

 

въ

 

Канѣ

 

Галилейстѣй*.

Забывъ

 

на

 

минуту

 

туманное

 

небо

 

и

 

закованныя

 

въ

 

ледъ

 

рѣ-

ки

 

Сѣвера,

 

перенесемся

 

въ

 

облитую

 

солнцемъ

 

Паіестину
съ

 

ея

 

роскошными

 

дубравами.
Кана

 

Галилейская

 

была,

 

и

 

есть

 

еще.

 

селеніе

 

висящее

 

на

краю

 

скалы

 

горнаго

 

хребта,

 

иарящаго

 

надъ

 

одной

 

изъ

 

тѣхъ

богатыхъ

 

плоскихъ

 

возвышенностей,

 

чрезъ

 

которыя

 

прохо-

дитъ

 

путешественпикъ

 

по

 

дорогѣ

 

между

 

Назаретомъ

 

и

 

Ка-
нернаумомъ.

 

На

 

этой

 

равнинѣ

 

вѣтеръ

 

колыхаль

 

тогда

 

и

 

про-

должаешь

 

колыхать

 

понынѣ

 

высокій

 

тростникъ

 

(canes — от-

куда

 

заимствовала

 

свое

 

пазваніе

 

«Кана»).

 

На

 

краю

 

горы

былъ

 

и

 

существуетъ

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

глубокій

 

колодезь,

 

изоби-
лующій

 

водою.

 

Среди

 

садовъ

 

и

 

околнцъ

 

росла

 

извѣстная

смоковница,

 

раскинувшая

 

вокругъ

 

свои

 

широкіе,

 

зеленѣіс-

щіе

 

листья;

 

подъ

 

ней,

 

за

 

нѣсколько

 

дней

 

передъ

 

тѣмъ,

 

си-

дѣлъ

 

уроженецъ

 

этого

 

селепія,

 

Наѳапаилъ

 

изъ

 

Каны

 

Гали-
лейской,

 

въ

 

исповѣданьи

 

тайны

 

своего

 

сердца,

 

замѣченный

Тѣмъ,

 

Кого

 

не

 

вѣдалъ,

 

но

 

Который

 

думалъ

 

и

 

заботился

 

о

немъ

 

болѣе,.

 

нежели

 

онъ

 

самъ

 

о

 

себѣ

 

заботился.

 

Позади

 

се-

ленія,

 

углубляясь

 

въ

 

самую

 

средипу

 

горъ,

 

открывается

 

ди-

кое,

 

скалистое

 

ущелье,

 

заросшее

 

густою

 

зеленью

 

и

 

ярко

цвѣтущнми

 

кустами,— уголокъ

 

полный

 

поэзіи,

 

вѣчный

 

какъ

будто

   

свидѣтель

   

какихъ

 

то

   

счастливыхъ

   

иадеждъ

   

первой
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жизненной

 

весны,

 

какихъ-то

 

обѣтовъ

 

безгрѣшной

 

любви.
Въ

 

этомъ

 

счастливомъ

 

и

 

прекрасномъ

 

селеніи

 

было

 

брач-
ное

 

торжество.

 

Имя

 

новобрачныхъ

 

намъ

 

неизвѣстно,

 

но,

 

оче-

видно,

 

на

 

праздникъ

 

этотъ

 

собрались

 

всѣ

 

члены

 

Святаго

 

Се-
мейства

 

и

 

друзья

 

ихъ.

 

Должно

 

предполагать,

 

что

 

Кана

 

Га-
лилейская

 

сдѣлалась

 

для

 

нихъ

 

какъ

 

бы

 

вторымъ

 

отечествомъ

послѣ

 

того,

 

какъ

 

Они

 

оставили

 

Назаретъ

 

и

 

до

 

переселения

Ихъ

 

въ

 

Капернаумъ.

 

«И

 

Мати

 

Іисусова

 

бѣ

 

ту»!

 

Іосифъ,
глава

 

и

 

естественный

 

хозяииъ

 

дома

 

этого

 

святаго

 

семейства^
повидимому,

 

отошелъ

 

уже

 

въ

 

вѣчный

 

покой:

 

радость

 

и

 

утѣ-

шеніе

 

слѣдить

 

за

 

дальнѣйшимъ

 

развитіемъ

 

семьи,

 

о

 

которой
онъ

 

такъ

 

долго

 

заботился,

 

повидимому,

 

не

 

были

 

ему

 

даны.

Но

 

Она,

 

Мать

 

Іисусова,

 

непрестанно

 

слагавшая

 

въ

 

Своемъ
сердцѣ

 

всѣ

 

мысли

 

и

 

дѣянія

 

Сына

 

въ

 

эти

 

послбднія

 

30

 

лѣтъ, —

Она,

 

соединявшая

 

въ

 

себѣ

 

родительскія

 

чувства

 

обоихъ,

 

и

сдѣлавшаяся

 

такимъ

 

образомъ

 

средоточіемъ

 

того

 

круга,

 

въ

которомъ

 

Она

 

вращалась, —Она

 

осѣняла

 

своимъ

 

благослове-
ніемъ

 

священное

 

собраніе.

 

«Званъ

 

же

 

бысть

 

Іисусъ

 

и

 

уче-

ницы

 

Его

 

на

 

бракъ».

 

Онъ

 

былъ

 

званъ,

 

и

 

Онъ

 

нришелъ,

 

и

ученики

 

Его

 

тоже

 

были

 

тамъ —не

 

всѣ

 

конечно,

 

но,

 

безъ

 

со-

мнѣнія,

 

тѣ

 

первые

 

вѣрвые

 

друзья,

 

которые

 

окружали

 

Своего
Учителя

 

во

 

всѣ

 

важныя

 

минуты

 

жизни.

 

Туть

 

были

 

и

 

рыба-

ки

 

Галилейскаго

 

озера:

 

Андрей,

 

ІІетръ

 

и

 

Филиппъ,

 

и

 

воз-

любленный

 

ученикъ

 

Христовъ;

 

тутъ

 

были

 

и

 

Симонъ,

 

про-

званный

 

Хананейскій,

 

и

 

Наѳанаилъ,

 

«воистину

 

Израиль'тя-
нинъ,

 

въ

 

немъ

 

же

 

льсти

 

нѣсть»,

 

который

 

особенно

 

радовался

тому,

 

что

 

Учитель,

 

такъ

 

недавно

 

им#

 

признанный,

 

пришелъ

на

 

праздникъ

 

въ

 

родное

 

его

 

селеніе.

 

Всѣ

 

они

 

были

 

съ

 

Нимъ
въ

 

Галилеѣ,

 

и,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

всѣ

 

они

 

должны

 

были'

 

прове-

сти

 

одинъ

 

или

 

два

 

дня

 

въ

 

Канѣ,

 

и

 

уже

 

на

 

третій

 

день

 

наз-

наченъ

 

былъ

 

бракъ.

Мы

 

можемъ

 

себѣ

 

представить

 

праздничныя

 

приготовленія

въ

 

эти

 

дни,

 

если

 

вспомнимъ,

 

какъ

 

описаны

 

подобныя

 

же

 

тор-

жества

 

въ

 

Ветхомъ

 

Завѣтѣ:

 

женихъ

 

выходить

 

на

 

встрѣчу

невѣстѣ;

 

молодыя

 

дѣвушки,

 

знавшія

 

ее

 

преягде,

 

прнвѣтству-

ютъ

 

ее,

 

предлагая

 

своп

 

дары;

 

фонары

 

и

 

факелы

 

горятъ

 

вдоль

улицъ;

 

свѣтлые

 

и

 

радостные

 

свадебные

 

наряды

 

готовы

 

для

свадебныхъ

 

гостей.

Вѣики

 

или

 

вѣицы— какъ

 

и

 

теперь

 

водится

 

по

 

всему

 

Вос-

току,

 

и

 

употреблеше

 

ихъ

 

мы

 

находимъ

 

уже

 

во

 

времена

 

Со-

ломона

 

(ІІѢснь

 

Пѣсней,

 

Ш,

 

11.)—

 

вѣнцы,

 

отъ

 

которыхъ

 

ирои-

4
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зошло

 

но

 

еврейски

 

слово

 

«невѣста»,

 

были

 

приготовлены

 

для

обручаемыхъ.
Братья

 

собрались,

 

чтобы

 

благословить

 

покидающую

 

ихъ

сестру,

 

какъ

 

это

 

было

 

во

 

времена

 

Ревекки.

 

Древнее

 

патрі-
архальное

 

благословеніе

 

дома

 

Израилева

 

было

 

произнесено

надъ

 

молодыми

 

(Руѳь,

 

IV,

 

11),

 

«Да

 

дастъ

 

Господь

 

жеаѣ

 

тво-

ей,

 

входящей

 

въ

 

домъ

 

твой,

 

якоже

 

Рахили

 

и

 

яко

 

Ліи,

 

яже

создаша

 

обѣ

 

домъ

 

Израилевъ

 

и

 

сотвориша

 

силу

 

въ

 

Ефратѣ

и

 

будетъ

 

имя

 

въ

 

Виѳлеемѣ».

 

За

 

симъ

 

послѣдовалъ

 

брачный
ииръ,

 

общее

 

увеселеніе

 

всѣхъ

 

сосѣдей,

 

близкихъ

 

и

 

далекихъ;

радовались

 

они

 

тою

 

радостію,

 

которую

 

каждый

 

должезъ

 

чув-

ствовать

 

при

 

видѣ

 

счастія

 

другихъ,

 

въ

 

надеждѣ

 

на

 

свѣтлую

будущность.
При

 

входѣ

 

въ

 

горницу

 

стояли

 

больгаіе

 

каменные

 

сосуды,

наполненные

 

чистою

 

водою

 

деревенскихъ

 

колодцевъ.

 

Для
каждаго

 

гостя

 

наливалась

 

вода,

 

чтобы

 

онъ

 

могъ

 

вымыть

 

ру-

ки

 

передъ

 

тѣмъ,

 

какъ

 

сѣсть

 

къ

 

праздничному

 

столу — «лежа-

ща

 

по

 

очищенію

 

іудейску»,

 

но

 

обычаю

 

очищенія

 

всѣхъ

 

во-

сточныхъ

 

племенъ;

 

когда

 

гости,

 

омывшись

 

и

 

освѣжившись

отъ

 

пыли

 

п

 

жара

 

диевнаго,

 

входили

 

въ

 

горницу,

 

тамъ

 

все

уже

 

было

 

готово.

 

Здѣсь

 

былъ

 

женихъ,

 

а

 

также

 

и

 

распоря-

дитель

 

праздника,

 

другъ

 

жениха,

 

разсыпавшій

 

щедрою

 

ру-

кою

 

дары

 

гостепріимства.

 

И

 

вино

 

лилось

 

все

 

обильнѣе

 

и

быстрѣе,

 

и

 

весе.тое

 

иастроепіе

 

гостей

 

усиливалось;

 

но

 

вдругъ

оказалось,

 

что

 

лучшее

 

вино

 

подано

 

было

 

только

 

напослѣдокъ.

Распорядитель

 

нразднир.

 

не

 

зпалъ,

 

откуда

 

оно:

 

онъ

 

только

видѣлъ

 

вокругъ

 

себя

 

ве'йелыя,

 

праздничныя

 

лица,

 

и

 

сдѣлалъ

свое

 

мѣткое

 

замѣчаніе

 

о

 

вкусѣ

 

вина,

 

которое

 

ему

 

дали

 

от-

ведать.

 

Но

 

были

 

другіе

 

взоры,

 

которые

 

проникали

 

тайну

 

то-

го,

 

что

 

видѣли.

Пресвятая

 

Матерь

 

и

 

ученики

 

Его,

 

черпая

 

воду,

 

знали,

 

но

какому -велѣнію

 

вода

 

претворилась

 

въ

 

вино".

 

Св.

 

Евангелистъ,
который

 

передаетъ

 

намъ

 

всѣ

 

подробности

 

этого

 

событія,

 

го-

ворить:

 

«Се

 

сотвори

 

начатокъ

 

знаменіемъ

 

Іисусъ

 

въ

 

Канѣ

Галилейстѣй

 

и

 

яви

 

славу

 

Свою:

 

и

 

вѣроваша

 

въ

 

Него

 

уче-

ницы

 

Его».
Вникнемъ

 

же

 

теперь,

 

подобно

 

ученикамъ

 

Его,

 

во

 

внут-

реннее

 

значеніе

 

этого

 

чуднаго

 

и

 

поражающаго

 

дѣйствія.

Чему

 

учитъ

 

насъ

 

это

 

первое

 

знаменіе

 

общественнаго

 

слу-

женія

 

нашего

 

Господа?

 

Это

 

былъ

 

случай

 

ие

 

горя

 

или

 

исиы-

таніа,

   

а

 

чистой,

   

невинной

 

радости.

    

Несомнѣнно,

    

Онъ

 

по
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преимуществу

 

былъ

 

человѣкомъ

 

горя

 

и

 

страдашя,— несомнѣн-

но,

 

что

 

Онъ

 

въ

 

особепномъ

 

частномъ

 

смыслѣ

 

Учѣшятель

 

бе-
бутѣшиыхъ,

 

Отецъ

 

сиротъ

 

и

 

всѣхъ

 

тѣхъ,

 

сердце

 

которыхъ

съ

 

счастіемъ

 

незнакомо.

 

Несомненно

 

и

 

то,

 

что

 

тѣнь

 

креста

осѣняла

 

какъ

 

самые

 

высокіе,

 

такъ

 

и

 

самые

 

простые

 

Его
подвиги

 

и

 

дѣянія.

 

И

 

этотъ-то

 

крестъ

 

и

 

глубокая

 

мысль

 

О
значеніи

 

жизни

 

и

 

смерти

 

и

 

намъ

 

прпноситъ

 

утѣшеніе

 

и

 

опо*

ру

 

какъ

 

въ

 

счастливѣйшіе,

 

такъ

 

и

 

въ

 

самые

 

тяжелые

 

и

 

пе-

чальные

 

дни

 

нашей

 

жизни.

 

Но

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

въ

 

на-

шей

 

обыденной

 

жизни

 

встрѣчаются

 

мгновенія

 

ничѣмъ

 

нео-

Мрачаемаго,

 

полнаго

 

счастія,

 

такъ

 

было

 

и

 

съ

 

нимъ.

 

Особенная,
высокая

 

задача

 

христіанства

 

призывает*

 

насъ

 

не

 

только

 

пла-

кать

 

съ

 

плачущими,

 

но

 

и

 

радоваться

 

съ

 

радующимися.

 

Его
жезл*

 

и

 

палица

 

ведутъ

 

насъ

 

черезъ

 

горькую

 

долину

 

смерти,

по

 

„не-

 

Онъ-ли

 

тоже

 

приготовилъ

 

намъ

 

трапезу

 

среди

 

земной
пустыни?

 

не

 

Онъ-ла

 

нанолняетъ

 

черезъ

 

край

 

наши

 

чаши?

 

не

Онъ-ли

 

не

 

оставляешь

 

насъ

 

своими

 

милостями

 

и

 

щедротами

во

 

всѣ

 

дпи

 

пашей

 

жизни?

 

Ученики

 

Іоанна

 

Крестителя

 

и

 

фа-
рисейскіе

 

постились

 

часто,

 

Онъ

 

же

 

не

 

постился;

 

Онъ

 

былъ
какъ

 

бы

 

счастливый

 

яіенихъ

 

всѣхъ

 

окружающихъ

 

Его.

 

Его
земная

 

жизнь

 

даже

 

среди

 

горя

 

и

 

страданій

 

походила

 

набез-
прерывный

 

брачный

 

пиръ.

 

Дѣти

 

брачнаго

 

чертога

 

не

 

могли

грустить

 

и

 

плакать,

 

пока

 

ясенихъ

 

былъ

 

съ

 

ними.

Изъ

 

этихъ

 

радостпыхъ

 

общественныхъ

 

собраній

 

Онъ

 

охот-

но,

 

до

 

самаго

 

конца

 

земнаго

 

Своего

 

поприща,

 

заимствовал*

лучшія

 

картины

 

"н

 

украшенія

 

своих*

 

рѣчей,

 

какъ-то:

 

притчи

о

 

брачномъ

 

пирѣ,

 

о

 

брачпой

 

одеждѣ,

 

о

 

наполненных*

 

чер-

тогахъ

 

царскихъ.

 

II

 

что

 

еще

 

знаменательиѣе:

 

торжествен-

нѣйшее

 

установленіе

 

въ

 

Его

 

Церкви,

 

накапуиѣ

 

самой

 

Его
смерти

 

и

 

страданій,

 

является

 

воспоминаніемъ

 

празднества,

вечерней

 

прощальной

 

трапезы,

 

на

 

которой

 

«возлюбивъ

 

Своя
сущія

 

въ

 

мірѣ

 

до

 

конца

 

возлюби

 

ихъ».

Такимъ

 

образом*

 

я

 

на

 

нѣсколько

 

мипутъ,

 

въ

 

настоящее

праздничное

 

время,

 

остановился

 

на

 

этой

 

особенной

 

сторонѣ

земной

 

жизни

 

Спасителя,

 

потому

 

что

 

она

 

служитъ

 

удивитедв*

нымъ

 

доказательством*

 

божественнаго

 

Его

 

призвавія", —потому

что

 

она

 

ярко

 

обрисовывает*

 

то

 

необыкновенное

 

обществен-
ное

 

положеніе,

 

которое

 

отличаетъ

 

Его

 

земпое

 

поприще

 

отъ

поприщъ

 

основателей

 

веѣхъ

 

другихъ

 

вѣроисповѣдапій.

 

Этот*

урок*

 

полезен^

 

для

 

всѣхъ

 

насъ,

 

для

 

вѣрующихъ,

 

'столько
же,

 

какъ

 

для

 

невѣрующихъ,

 

потому

 

что

 

овъ

 

учит*

 

насъ (

 

что
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не

 

только

 

святая,

 

ангельская,

 

но

 

даже

 

божественная

 

жизнь

может*

 

быть

 

проведена

 

среди

 

увеселеній

 

и

 

искуіненій

 

міра
сего, —что

 

столько

 

же

 

черезъ

 

радости,

 

сколько

 

черезъ

 

испы-

танія,

 

Господь

 

укрѣпляетъ

 

наши

 

характеры,

 

смягчает*

 

наши

срдца.

 

просвѣтляетъ

 

наши

 

умы,

 

возвышаетъ

 

наши

 

мысли.

Оно

 

научаетъ

 

насъ,

 

что

 

самая

 

релйгіозная

 

жизнь

 

есть

 

жизнь

тѣхъ,

 

которые,

 

неся

 

всю

 

тяжесть

 

сбщестіенныхъ

 

обязанно-
стей,

 

устраиЕаютъ

 

счастіе

 

другихъ.

 

и

 

наслаждаясь

 

всѣмъ,

 

что

есть

 

добраго

 

и

 

прекраснаго

 

пасвѣтѣ,

 

умѣютъ

 

бороться

 

про-

тив*

 

зла,

 

съ

 

твердою

 

рѣшимостію

 

и

 

съ

 

тѣмъ

 

же

 

сильным*

и

 

праведнымъ

 

негодованіемъ,

 

которое

 

выказывалъ

 

въ

 

подоб-
ныхъ

 

случаяхъ

 

Спаситль.
II.

 

Эти

 

соображенія

 

приводятъ

 

меня

 

ко

 

второй

 

сторонѣ

вопроса:

 

невинность

 

христіанскаго

 

веселья

 

tie

 

есть

 

единствен-

ное

 

заключение,

 

которое

 

мы

 

можемъ

 

извлечь

 

изъ

 

сказанья,

о

 

бракѣ

 

въ

 

Канѣ

 

Галилейской:

 

это

 

былъ

 

не

 

простой

 

пиръ,

а

 

брачный

 

пиръ.

 

Дѣло

 

заключалось

 

не

 

только

 

въ

 

томъ,

 

что

нашъ

 

Спаситель

 

въ

 

первый

 

разъ

 

явиЛъ

 

Себя

 

па

 

празднич-

номъ

 

пирѣ,

 

но

 

и

 

въ

 

томъ,

 

что

 

Онъ

 

украенлъ

 

и

 

Своим*

 

ири-

сутствіемъ,

 

а

 

равно

 

и

 

первым*

 

сотворенным*

 

Им*

 

чудом*

святое

 

достоинство

 

брака.

 

И

 

надо

 

замѣтить

 

что

 

этотъ

 

слу-

чай

 

былъ

 

только

 

однимъ

 

изъ

 

многихъ,

 

въ

 

которые

 

Онъ

 

обод-
рялъ

 

и

 

освящалъ

 

такимъ

 

образомъ

 

все,

 

что

 

заключаешь

 

въ

себѣ

 

это

 

священное

 

понятіе.

 

У

 

Него

 

Сам

 

а

 

го

 

не

 

было

 

и

 

не

могло

 

быть

 

своего

 

домашняго

 

очага,

 

но,

 

кромѣ

 

собственна™
дома,

 

все

 

у

 

Него

 

было,

 

и

 

все

 

во

 

всей

 

полнотѣ:

 

у

 

Него

 

бы-
ла

 

мать,

 

братья,

 

сестры,

 

дорогіе

 

друзья,

 

Іоапнъ

 

возлюблен-
ный

 

Его

 

ученикъ,

 

Лазарь,

 

котораго

 

Онъ

 

любилъ

 

какъ

 

брата,
Марѳа

 

и

 

Марія,

 

подъ

 

кровлею

 

коихъ

 

Онъ

 

всегда

 

находилъ

Себѣ

 

убѣжище.

 

У

 

Него

 

были

 

Его

 

ученики,

 

всѣ

 

(съ

 

однимъ

сомнительнымъ

 

исключеніемъ),

 

какъ

 

гласитъ

 

священное

 

ире-

даніе.

 

люди

 

женатые:

 

ТІетръ,

 

несомнѣнно

 

и

 

Іаковъ,

 

Іуда

 

и

Сим

 

онъ

 

и

 

Іосифъ.
А

 

съ

 

какимъ

 

радостнымъ

 

участіемъ

 

Онъ

 

обращался

 

съ

дѣтьми,

 

собиравшимися

 

вокругъ

 

Него.

 

Онъ

 

повелѣвалъ

 

при-

носить

 

къ

 

Себѣ

 

веселыхъ,

 

невинныхъ

 

малюток*.

 

Онъ

 

осуж-

далъ

 

и

 

даже

 

укорялътѣхъ.

 

которые

 

возбраняли

 

им*

 

прибли-
жаться

 

къ

 

Нему.

 

Онъ

 

увѣщевалъ

 

всѣхъ

 

людей

 

обратиться
къ

 

той

 

невинности,

 

которая

 

сіяла

 

на

 

ихъ

 

простыхъ

 

личи-

ках*

 

и

 

въ

 

ихъ

 

свѣтлыхъ

 

взорахъ.

 

Своимъ

 

внѣшнпмъ

 

обра-
щешемъ

 

и

 

Своими

 

дѣйствіями

 

Онъ

 

выказывалъ

 

Свое

 

доброе
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къ

 

нимъ

 

расположеніе;

 

Онъ

 

обнимал*

 

ихъ,

 

Онъ

 

возлагал*

Свои

 

руки

 

на

 

ихъ

 

головки;

 

Онъ

 

благословлял*

 

их*

 

Своим*
благодатным*

 

благословеніемъ;

 

Он*

 

научает*

 

вас*

 

вй-дѣть

въ

 

ихъ

 

чветыхъ,

 

невинных*

 

природах*

 

оѴраженіё

 

неба;
предчувствіе

 

рая.

 

Й

 

от*

 

ѳтихъ

 

слов'*

 

и

 

дѣйствій,

 

отъ

 

духов-

наго

 

вхъ

 

смысла,

 

учрежденіе

 

брака

 

заимствовало

 

новыя

 

ос-

новы,

 

новое

 

освященіе

 

въ

 

исторіи

 

человѣчестваі

Ііостановленіе

 

христіанскаго

 

брака

 

и

 

благословеніе,

 

за-

ключающееся

 

въ

 

христіанской

 

семьѣ,

 

были

 

какъ-бѣ

 

достойны
того,

 

чтобы

 

Христосъ

 

освятилъ

 

ихъ

 

первымъ

 

Своим*

 

чудомъ.

Они

 

слузкатъ

 

основою

 

народовъ

 

и

 

церквей,

 

они

 

соль

 

развра-

щеннаго

 

общества,

 

которое

 

безъ

 

нихъ

 

распалось

 

бы

 

и

 

унич-

тожилось!

 

Они

 

служатъ

 

крѣпкими

 

преградами

 

иротивъ

 

суе-

вѣрія

 

съ

 

одной

 

стороны

 

и

 

безвѣрія

 

съ

 

другой,

 

ими

 

Бог*
противудѣйствуетъ

 

всепокоряющему

 

господству

 

матеріальнаго
міра

 

и

 

его

 

суеты!
Счастливый

 

бракъ!

 

Что

 

это

 

зиачитъ,

 

и

 

какой

 

долженъ

быть

 

этотъ

 

бракъ?

 

Гдѣбы

 

онъ

 

ни

 

совершался,

 

въ

 

высокихъ

ли

 

положеніяхъ

 

жизни,

 

или

 

въ

 

смиренныхъ,

 

онъ

 

есть

 

не'

только

 

сліяніе

 

двухъ

 

человѣческихъ

 

душъ

 

для

 

взаимнаго

 

об-
щей)^

 

и

 

помощи,

 

не

 

только

 

постоянный

 

обмѣпъ

 

чистѣйшаго

счастья,

 

но

 

также

 

новый

 

источникъ

 

обновления

 

и

 

спасенія.
Да,

 

это

 

есть

 

какъ

 

бы

 

послѣдній

 

великій

 

призывъ

 

разъ

 

на-

всегда

 

отбросить

 

отъ

 

себя

 

прошедшее,

 

со

 

всѣми

 

его

 

заблуж-
деніями,

 

ошибками

 

и

 

безуміемъ,

 

отбросить

 

далеко,

 

далеко,

назадъ,

 

чтобы

 

съ

 

новыми

 

надеждами,

 

новымъ

 

мужествомъ

 

и

новою

 

энергіею

 

идти

 

впередъ

 

и

 

взирать

 

на

 

будущность,

 

от-

крывающуюся

 

передъ

 

нами.

Только

 

тогда

 

вы

 

поймете,

 

какой

 

смыслъ

 

имѣетъ

 

слово:

счастливый

 

домъ!

 

Счастливый

 

домъ — не

 

есть

 

ли

 

это

 

лучшее

подобіе

 

неба?

 

Домъ,

 

гдѣ

 

мужъ

 

и

 

жені,

 

отецъ

 

и

 

мать,

 

братъ
и

 

сестра,

 

дитя

 

и

 

родитель,

 

каждый,

 

идя

 

своею

 

собственною
дорогою,

 

помогаетъ

 

одинъ

 

другому

 

идти

 

вперед*

 

по

 

трудно-

му

 

жизненному

 

пути,

 

такъ,

 

как*

 

не

 

въ

 

силахъ

 

это

 

дѣлать

ниодно

 

другое

 

человѣческое

 

учрежденіе;

 

ибо

 

никто,

 

внѣ

 

прію-
та

 

нашего

 

собственна™

 

дома,

 

не

 

получаетъ

 

такой

 

возмож-

ности

 

дѣлать

 

добро

 

своему

 

ближнему;

 

никто

 

не

 

получаетъ

способности

 

такъ

 

хорошо

 

узнавать

 

характеръ

 

другаго;

 

нпгдѣ

вы

 

не

 

имѣете

 

такого

 

могучаго

 

двигателя

 

устраивать

 

счастье,

другаго,

 

какъ

 

тамъ,

 

гдѣ

 

вы

 

призваны

 

устроять

 

счастье

 

тѣхъ,

которые

 

кость

 

вашей

 

кости,

   

и

  

плоть

 

вашей

 

плоти, —тѣхъ 1
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-г-

которыхъ

 

счастье

 

и

 

слава — ваше

 

счастье

 

и

 

слава;

 

тѣхъ,

 

ко-

торых*

 

несчастье

 

вас*

 

самих*

 

дѣлаетъ

 

несчастными;

 

тѣхъ,

которые

 

своимъ

 

эгоизмомъ

 

.или

 

своими

 

пороками

 

насъ

 

по-

вергаютъ

 

во

 

прахъ

 

и

 

тѣхъ,

 

которые,

 

напротивъ,

 

своею

 

-чи-

стотою,

 

правдивостью

 

и

 

энергіею

 

возвышаютъ

 

насъ

 

до

 

вы-

соты

 

нашего

 

долга,

 

до

 

небесъ

 

и

 

до

 

Бога.

 

Таковъ

 

домъ

 

сча-

стья.

 

Таковъ

 

новый

 

міръ

 

благодати,

 

который

 

заключаетъ

 

въ

себѣ

 

тотъ

 

поворотъ

 

къ

 

новой

 

жизни,

 

который

 

Богъ,

 

въ

 

Сво-
ей

 

безконечной

 

къ

 

нему

 

милости,

 

a

 

человѣкъ

 

въ

 

своей

 

бла-
годарной

 

любви,

 

можетъ

 

совершить,

 

разрывая

 

навсегда

 

са-

мыя

 

дорогія

 

для

 

него

 

связи,

 

и

 

готовясь

 

къ

 

той

 

торжествен-

ной

 

разлукѣ,

 

когда

 

жена

 

или

 

муж*

 

призваны

 

для

 

брака

 

«ос-

тавить

 

мать

 

и

 

отца

 

и

 

прилѣпиться

 

друг*

 

въ

 

другу»;

 

да,

 

и

если

 

отецъ

 

и

 

мать

 

разлучаются

 

съ

 

лучшею

 

радостью

 

ихъ

-

 

жизни,

 

съ

 

сокровищемъ

 

своего

 

сердца,

 

то

 

разлучаются

 

въ

твердой

 

надеждѣ,

 

что

 

съ

 

этого

 

горькаго

 

для

 

нихъ

 

бремени
разлуки

 

родится

 

новое

 

счастье,

 

новая

 

душа,

 

и

 

разцвѣтъ

 

этой
новой

 

души

 

будетъ

 

сокровищемъ

 

не

 

менѣе

 

дорогим*,

 

чѣмъ

то,

 

котораго

 

они

 

лишились.

Да,

 

эти

 

дары

 

благодати

 

открываютъ

 

новый

 

міръ,

 

и

 

содѣ-

лываютъ

 

его

 

столь

 

же

 

полным*

 

радостен,

 

какъ

 

тотъ

 

кото-

рый

 

они

 

покидаютъ.

 

И

 

вотъ,

 

укрѣпляемые

 

тою

 

надеждою,

которая

 

есть

 

смыслъ

 

сего

 

радосгнаго

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

серьоз-

нѣйшаго

 

изъ

 

обрядовъ,

 

когда

 

либо

 

въ

 

жизни

 

нами

 

совер-

шаемыхъ,

 

мы

 

въ

 

тоже

 

время

 

еще

 

болѣе

 

радуемся,

 

и

 

еще

серьознѣе

 

емотримъ

 

на

 

сегоднешнее

 

торя!ество

 

потому,

 

что

оно

 

не

 

только

 

есть

 

сочетаніе

 

двух*

 

человѣческнхъ

 

сердец*,

но

 

есть

 

какъ

 

бы

 

союзъ

 

міра

 

двухъ

 

могуществеііныхъ

 

націй.
Въ

 

этомъ-то

 

и

 

заключается

 

чудесное

 

дѣйствіе

 

сего

 

важ-

наго

 

обряда,

 

что,

 

когда

 

онъ

 

совершается

 

не

 

необдуманно,

 

не

легкомысленно,

 

не

 

въ

 

шутку,

 

но

 

съ

 

благоговѣньемъ

 

и

 

въ

страхѣ

 

Божіемъ,

 

и

 

въ

 

чистой

 

любви

 

одного

 

къ

 

другому, —

о^нъ

 

освящаетъ

 

и

 

объедиияетъ

 

все,

 

;

 

что

 

къ

 

нему

 

прикасается

—онъ

 

золотит*

 

хижину

 

бѣднѣпшаго

 

крестьянина;

 

и

 

если

прежде

 

дѣйствіе

 

его

 

связывало

 

и

 

объединяло

 

между

 

собою
государства

 

на

 

ихъ

 

общемъ

 

историческомъ

 

пути,

 

то

 

еще

 

бо-
лѣе

 

благотворнымъ

 

кажется

 

намъ

 

его

 

связующее

 

дѣйствіе,

когда

 

оно

 

устанавливаетъ

 

отнощенія

 

между

 

государствами,

Стоявшими

 

другъ

 

отъ

 

друга

 

раздѣленными, —какъ

 

два

 

падкь

са

 

христіанской

 

цивилизаціи

 

на

 

двухъ

 

концах*

 

Европы.
Сегодня

 

празднуемый

 

нами

 

брачный

 

союзъ

 

не

 

имѣетъ

 

се-
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бѣ

 

подобиаго

 

въ

 

Европѣ

 

въ

 

теченіе

 

800

 

лѣтъ;

 

послѣдній

бракъ

 

между

 

королевскимъ

 

англійскимъ

 

доыомъ

 

и

 

Россіею
теряется

 

въ

 

туманѣ

 

отдаленной

 

отъ

 

насъ

 

исторіи,

 

когда

 

ве-

личайшіГі

 

изъ

 

древнихъ

 

Русскихъ

 

Князей,

 

Владиміръ

 

Моно-
махъ,

 

просилъ

 

руки

 

Принцессы

 

Гитъ,

 

дочери

 

Гарольда,

 

по-

слѣдняго

 

изъ

 

саксонскихъ

 

королей.
Какъ

 

мало

 

тотъ

 

и

 

другой

 

монархі

 

могли

 

провидѣть

 

тѣ

велвкія

 

судьбы,

 

коихъ

 

совершителями

 

въ

 

исторіи

 

міра

 

явят-

ся

 

обѣ

 

эти

 

ваціи,

 

при

 

другомъ

 

лринцѣ

 

и

 

при

 

другой

 

княж-

нѣ,

 

и

 

то

 

значеніе,

 

которое

 

посредствомъ

 

семейной

 

связи

 

по-

лучитъ

 

союзъ

 

этихъ

 

двухъ

 

государствь.

 

И

 

въ

 

правду,

 

мог-

ли

 

ли

 

они

 

предвидѣть,

 

что

 

маленькій

 

островъ

 

гдѣ-то

 

въ

 

да-

ли

 

океана,

 

открытый

 

для

 

всѣхъ

 

вѣтровъ

 

и

 

для

 

всякаго

 

во-

оружеинаго

 

пападенія,

 

сдѣлается

 

владыкою

 

морей

 

и

 

стра-

хомъ

 

изнѣженнаго

 

Востока,

 

и

 

что

 

княжество

 

въ

 

дйкихъ

 

лѣ-

сахъ

 

Славянскихъ

 

выростетъ

 

въ

 

могущественное

 

и

 

образо-
ванное

 

государство,

 

протягивающее

 

руку

 

преемникамъ

 

Ан-
гло-Саксонской

 

расы

 

въ

 

центрѣ

 

Азіи

 

на

 

границахъ

 

Америки.
Какое

 

предвидѣніе

 

въ

 

грядущемъ

 

величія

 

и

 

безконечнаго
успѣха

 

внушаетъ

 

памъ

 

этотъ

 

взглядъ,

 

брошенный

 

на

 

вѣка

давно

 

уже

 

мипувгаіе!

 

Если

 

съ

 

той

 

поры

 

понынѣ

 

пилось

 

„доб-
рое

 

вино 1'

 

христіанскаго

 

просвѣщенія,

 

теперь

 

еще

 

лучшее

вино

 

ждетъ

 

впереди

 

дѣтей

 

нашихъ

 

дѣтей!

Да,

 

степень

 

величія,

 

достигнутаго

 

обоими

 

народами,

 

соста-

вляетъ

 

еще

 

бол"ве

 

крѣпкое

 

звѣно,

 

усиливающее

 

ихъ

 

взаим-

ное

 

согласіе

 

и

 

гармонію.

 

Они

 

встрѣчались

 

въ

 

войнахъ

 

какъ

друзья

 

и

 

недруги,

 

съ

 

рыцарскиыъ

 

уваженіемъ

 

другъ

 

къ

 

дру-

гу

 

мѣрпли

 

свои

 

силы

 

на

 

чистоыъ

 

полѣ

 

и

 

при

 

осадѣ

 

крѣпо-

стей.

 

Оли

 

впимали

 

вдохновепнымъ

 

звукамъ

 

своихъ

 

литера-

турь

 

и

 

своихъ

 

наукъ.

 

Ихъ

 

промышленность

 

и

 

предпріятія
охватили

 

весь

 

свѣтъ,

 

они

 

обмѣнивались

 

не

 

разъ

 

дружескими

посланіями

 

и

 

обѣ

 

питались

 

сладкой

 

надеждой

 

достичь

 

вели-

каго

 

будущаго,

 

ожидающаго

 

ихъ

 

обоихъ,

 

если

 

оно

 

только

возможно,

 

и

 

вотъ

 

теперь

 

эти

 

судьбы,

 

столь

 

часто

 

разъеди-

няемый,

 

скрѣпляются

 

снова.

 

И

 

отношенія,

 

которыя

 

люди

церкви,

 

представители

 

купеческаго

 

званія,

 

армія

 

и

 

лица

 

го-

сударственныя

 

старались

 

по

 

временамъ

 

оживлять,

 

какъ

 

бы
загоряются

 

теперь

 

сь

 

новою

 

силою

 

посредствомъ

 

личнаго,

радостнаго,

 

дружескаго

 

союза,

 

ставя

 

щаго

 

обѣ

 

націи

 

лицомъ

къ

 

лицу

 

и

 

рука

 

объ

 

руку

 

въ

 

союзѣ

 

тѣхъ,

 

которые

 

-желали

бы

 

служить

 

въ

 

теченіе

 

всей

 

своей

 

жизни

 

олицетворенными
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представителями

 

своихъ

 

націй.

 

Если

 

было

 

бы

 

возможно

 

древ-

нимъ

 

норманамъ,

 

родоначальникамъ

 

обѣихъ

 

династий,

 

Рюри-
ку,

 

первому

 

основателю

 

Россійекаго

 

государства,

 

или

 

позд-

нѣе— Петру,

 

могущественному

 

устроителю

 

его,

 

опредѣлить

участь

 

одной

 

изъ

 

дочерей

 

ихъ

 

рода,

 

то

 

иѣтъ

 

сомнѣнія,

 

они

бы

 

обрадовались

 

брачному

 

сочетанію

 

съ

 

ішяземъ-морякомъ,

и

 

возрадовались

 

бы

 

съ

 

чуиствомъ

 

гордости

 

того

 

благородпа-
го

 

ремесла,

 

которое

 

было

 

страстно-любимою

 

заботою,

 

какъ

древняго

 

князя

 

Рюрика,

 

такъ

 

еще

 

болѣе

 

и

 

славнаго

 

основа-

теля

 

русскаго

 

морскаго

 

могущества.

 

Также,

 

если

 

бы

 

Аль-
фредъ

 

Великій

 

могъ

 

бы

 

въ

 

отдаленномъ

 

будущемъ

 

избрать
подругу,

 

которая

 

бы

 

озарила

 

и

 

украсила

 

жизнь"

 

перваго

 

Ан-
глійскаго

 

Князя— единственная

 

изъ

 

всѣхъ

 

послѣдующихъ

Англійскихъ

 

Князей,

 

который

 

украсился

 

этимъ

 

славнымъ

именемъ — онъ,

 

умнѣншій

 

и

 

лучшій

 

изъ

 

Королей

 

Англіи,

 

воз-

радовался

 

бы

 

этому

 

союзу

 

Востока

 

съЗанадомъ,

 

этому

 

пред-

вѣстнику

 

осуществленія

 

той

 

мечты,

 

которую

 

прозрѣвалъ

 

онъ

въ

 

будущемъ —сближенія

 

его

 

Англо-Саксонскаго

 

царства

 

съ

отдаленными

 

народами

 

Азіи.

 

Онъ

 

привѣтствовалъ

 

бы

 

этотъ

счастливый

 

день,

 

какъ

 

залогъ

 

мира

 

и

 

благоденствія

 

между

первенствующими

 

народами

 

и

 

другъ

 

другу

 

сочувствующими

церквами.

Посредствомъ

 

этого

 

дома

 

молитвы,

 

такъ

 

давно

 

существую-

щаго

 

въ

 

Россіи,

 

да

 

низойдетъже

 

благословеніе

 

Англіи

 

на

 

со-

юзъ,

 

который

 

въ

 

продолженіи

 

этой

 

недѣли

 

долженъ

 

совершиться!
Да

 

откликнутся

 

трогательнымъ

 

прощаніямъ

 

на

 

берегахъ
Невы

 

радостныя

 

привѣтствія

 

на

 

берегахъ

 

Темзы

 

Той,

 

Кото-
рой

 

образъ

 

намъ

 

всегда

 

будетъ

 

напоминать

 

пѣжную

 

о

 

Ней
заботу

 

охранявшей

 

Ее

 

родины, —заботу

 

которая

 

будетъ

 

слѣ-

дить

 

за

 

Ней

 

въ

 

Ея

 

новой

 

отчизнѣ!

Пусть

 

всякій

 

сынъ

 

Англіи,

 

гдѣ

 

бы

 

онъ

 

пи

 

былъ,

 

который
сердцемъ

 

понялъ

 

все,

 

происходящее

 

въэти

 

дни,

 

да

 

поможетъ

и

 

онъ,

 

на

 

сколько

 

можетъ,

 

чтобы

 

будущее

 

было

 

достойно
настоящаго

 

событія.
Благословенія

 

обѣихъ

 

церквей

 

и

 

обѣихъ

 

странъ

 

да

 

пре-

бываютъ

 

на

 

гряду ющихъ

 

судьбахъ

 

этихъ

 

двухъ

 

юныхъ

 

жиз-

ней,

 

да

 

соединятся

 

онѣ

 

неразрывною

 

связью

 

для

 

взаимныхъ

неослабныхъ

 

заботъ

 

объ

 

общемъ

 

благоденствіи

 

и

 

для

 

неу-

сыпнаго

 

стремленія

 

къ

 

высохимъ

 

и

 

святымъ

 

цѣлямъ,

 

кото-

рыя

 

охраняютъ

 

семейныя

 

узы,

 

возвышаютъ

 

народы

 

и

 

утверж-

даютъ

 

государства

 

и

 

царства» .
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Во

 

вторпикъ,

 

15

 

января,

 

д-ръ

 

Станлей

 

посктилъ

 

Алевса:'-
дро-Невсвую

 

лавру,

 

духовную

 

соминарію

 

и

 

духовную

 

акаде-

мію.

 

Руководителемъ

 

его

 

былъ

 

ревторъ

 

академіи,

 

протоіерей
I.

 

Л.

 

Янышепъ.

 

ІІутешественникъ

 

осмотр блъ

 

всѣ

 

ліврпгія
церкви,

 

а

 

въ

 

соборѣ

 

лавры

 

присутстновалъ

 

при

 

литургіл.
Нельзя

 

было

 

не

 

замѣтить

 

благоговѣнія,

 

съ

 

которымъ

 

досто-

почтенный

 

дрііайъ

 

слѣдилъ

 

за

 

ходомъ

 

богослуженія.

 

При
посѣщеиіи

 

семинарии

 

и

 

академіи,

 

д-ръ

 

Станлей

 

входплъ

 

во

всѣ

 

подробности

 

организаціи

 

этихъ

 

учебныхъ

 

завеленій,

 

рас-

прашивая

 

какъ

 

о

 

программѣ

 

ихъ,

 

объемѣ

 

и

 

способ

 

в

 

препо-

даванія

 

наукъ,

 

занятіяхъ

 

учащихся,

 

такъ

 

и

 

объ

 

образѣ

 

ихъ

жизни

 

и

 

хозяйственной

 

части

 

заведепій.

 

Вьсемпнаріи

 

онъ,

между

 

прочимъ,

 

присутствовалъ

 

при

 

урокѣ

 

гоиилетлки,

 

на

которомъ

 

двое

 

ученивовъ

 

говорили

 

экспромтомъ —удішъ

 

про-

повѣдь

 

на

 

праздникъ

 

Крещенія,

 

другой

 

рѣчь

 

но

 

поводу

 

рож-

денія

 

въ

 

семействѣ

 

дитяти

 

(разумѣется,

 

произнесена

 

была
только

 

часть

 

этихъ

 

рѣчей)

 

Декану

 

очень

 

понравился

 

такой
Способъ

 

преподаваиія

 

церковнаго

 

краспорѣчія.

Въ

 

академіи

 

деканъ

 

обратилъ

 

особенное

 

вниианіе

 

ка.блб-
ліотеку,

 

заключающую

 

въ

 

себв

 

около

 

32,030

 

іпзііанііі

 

вн'игъ

и

 

бол

 

be

 

70,000

 

томовъ,

 

на

 

отдѣлъ

 

рукописей

 

и

 

на

 

занят'я
студентовъ.

 

Эта

 

послѣдняя

 

сторона

 

сильно

 

заинтересовала

знаменитаго

 

учена

 

го.

 

Въ

 

3-.ѵіъ

 

курсѣ

 

онъ

 

долго

 

рас

 

ірачнй-

валъ

 

ихъ

 

о

 

темахъ,

 

избранныхъ

 

ими

 

на

 

канштатскія

 

сочл-

Ненія

 

и

 

удивлялся

 

массѣ

 

книгь,

 

который

 

каждый

 

студептъ

долженъ

 

былъ

 

прочитать- по

 

избрани

 

іму

 

имъ

 

предмету

 

и

 

ко-

торый

 

ему

 

перечисляли.

 

Замѣчательно,

 

что

 

декану

 

особенно
нравилось,

 

что

 

глазный

 

предметъ

 

этихъ

 

темъ

 

касался

 

пред-

метовъ

 

нравослаішаго

 

вѣроученія

 

И

 

русской

 

исторической
науки.

 

Деканъ

 

пожелалъ

 

даже

 

ознакомиться

 

со

 

степенью

 

по-

знаній

 

студентовъ

 

и

 

предложил

 

ь

 

нѣішторымъ

 

изъ

 

нихъ

 

мно-

го

 

вонросовъ

 

по

 

богословскимъ

 

предметами,

 

въ

 

особенности
по

 

св.

 

Иисапію

 

и

 

по

 

церковной

 

исторіп.

 

Повидимому,

 

отвѣ-

тами

 

студентовъ

 

онъ

 

остался

 

доволенъ.

 

Особенно

 

прпгТчюе
впечатлѣніе 'произвели

 

на

 

него

 

два

 

студента,

 

изъ

 

которыхъ

одинъ

 

отвѣчалъ

 

ему

 

на

 

нѣмецкомъ

 

языкѣ,

 

другой

 

наанглій--
свомъ.

 

Онъ

 

вступилъ

 

съ

 

ними

 

въ

 

долгія

 

объяснен

 

я,

 

н,

 

по

окончании,

 

подалъ

 

обопмъ

 

руку,

 

благодаря

 

ихъ

 

за

 

доставлен-

ное

 

ему

 

удовольствіе.

 

Самъ

 

деканъ

 

оставилъ

 

и

 

въ

 

семина-

ріи

 

и

 

въ

 

академіи

 

самое

 

лучшее

 

впечатлѣпіе

 

своей

 

изящной
деликатностью

 

п

 

необыкновенно

 

симііатичною

 

нарѵжносіію.

"5
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•3!-о

 

января

 

д-ръ

 

Станлей

 

прмутствовалъ

 

во

 

время

 

за-

седал

 

я

 

О.-.іетербургеааго

 

отдкіа

 

общества

 

любителей

 

ду-

хжнаго

 

просиѣщенія,

 

происхошвшаго

 

подъ

 

предсѣдатель-

стзомь

 

Его

 

ІЬшарат

 

ірскаго

 

Высочества

 

Великаго

 

Князя
К'):іогалі'л;:а

 

Н.іколаешча.

 

По

 

словамъ

 

Москоаскихь

 

Вѣю-

мостей,

 

одл.ть

 

изъ

 

членокъ,

 

К.

 

П.

 

Побѣдояоеденъ,

 

привѣт-

ств ишь

 

госта,

 

огъ

 

имени

 

общества,

 

на

 

французсісомъ

 

язц-

кѣ,

 

следующими

 

словами:

«Сегодня

 

мы

 

имѣемъ

 

честь

 

принимать

 

въ

 

средѣ

 

своей

 

до-

столочтеннаго

 

декана

 

Веетминстерскаго

 

аббатства,

 

д-ра

 

Стая-
лея.

 

Пая

 

его,

 

давно

 

уже

 

извѣстао

 

на

 

родинѣ

 

его,

 

въ

 

исто-

рической

 

и

 

богословской

 

наукѣ,

 

извѣство

 

было

 

съ

 

нѣкотора-

го

 

времени

 

л

 

въ

 

нашей

 

церкви.

 

Не

 

сомнѣваюсь,

 

что

 

оно

еталеть

 

злавомыііъ

 

и

 

для

 

всей

 

Рйссіи

 

именемъ,

 

съ

 

того

 

до-

стопамятлако

 

в

 

бдагололучнаго

 

,собьгая,

 

въ

 

воторомъ

 

принн-

малъ

 

участіе.
«Иностранцев^,

 

йріѣзжаюідихъ

 

къ

 

намъ

 

съ

 

Запада,

 

при-

вледаегъ

 

обыкновенно

 

не

 

столько

 

сочувствіе,

 

сколько

 

любо-
пытство:

 

наша

 

страна

 

предетавляетъ

 

имъ

 

такъ

 

много

 

нова-

ио

 

.-для.

 

глазъ,

 

такъ

 

много

 

явленій,

 

совершенно

 

несхожихъ

 

съ

явленіяѵн

 

ихъ- быта.

 

Самые

 

просвѣщенные

 

между

 

ними,

 

глу-

боко

 

почерпяувшіе

 

изъ

 

обильнаго

 

источника

 

науки,

 

наибо-
лѣе

 

причастные

 

богатому

 

развнтію

 

умственной

 

жизни

 

на

заішдѣ,

 

тѣ

 

самые

 

иногда

 

всего

 

менѣе

 

способны

 

понять

 

на-

шу

 

жизнь,

 

уразумѣть

 

свойства

 

народа

 

нашего

 

и

 

начала

 

на-

шего

 

быта.

 

Эго

 

происходить

 

отъ

 

того,

 

что

 

многіе

 

прино-

сятъ

 

къ

 

намъ

 

съ

 

собою

 

и

 

тѣ

 

иредразудки,

 

которые

 

во

 

вся-

комъ

 

иародѣ

 

связаны

 

непзбѣжно

 

съ

 

особливымъ

 

свойствомъ
его

 

развития,

 

и

 

съ

 

тою

 

умственною

 

гордостью,

 

которая,

 

чув-

ствуя

 

себя

 

сильною

 

вѣковымъ

 

опытомъ

 

исторической

 

жизни,

держится

 

упорно

 

яа

 

веришнахъ

 

я

 

не

 

хочетъ

 

спускаться

 

въ

долину

 

чужаго

 

быта

 

и

 

вступать

 

въ

 

кругъ

 

чужихъ

 

нредста-

вле#;й.

 

А

 

для

 

того,

 

чтобъ

 

узнать

 

и

 

понять

 

насъ,

 

чтобы

 

про-

никнуть

 

въ

 

глубь

 

нашего

 

духовнаго

 

представлеиія,

 

необхо-
димо

 

сойти

 

въ

 

нашу

 

среду

 

и

 

пожить

 

сь

 

намет.

 

Въэтомъ

 

от-

ношеніи

 

положеніе

 

нашихъ

 

западныхъ

 

братьевъ

 

гораздо

 

вы-

шднѣе

 

нашего.

 

Имъ

 

нѣтъ

 

нужды

 

разъяснять

 

намъ

 

свою

 

ис-

торію,

 

свой

 

общественный

 

бытъ,

 

свои

 

учрежденія

 

и

 

нравы.

Все

 

это

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

извѣстпо

 

намъ

 

отъ

 

юности,

 

со

школьной

 

скамьи:

 

все

 

это

 

наішсано

 

къ

 

нашихъ

 

книгахъ,

отражается

 
въ

 
бесѣдѣ

 
нашей

 
и

 
даже

 
въ

 
пѣкоторыхъ

 
внѣщ-



ш

 

—

нихъ

 

формахъ,

 

которыя

 

наше

 

общество

 

отъ

 

вихъ.

 

заимство-

вало.

 

Что

 

касается

 

до

 

нашего

 

общественнаѵо-

 

быта,

 

до

 

н»,-

шей

 

исторіи,

 

литературы,

 

до

 

національнаго

 

нашего

 

духа,

все

 

это

 

до

 

послѣдпяго

 

времени,

 

оставалось

 

для

 

заладнаго

ума

 

невѣдомою

 

грамотой.

 

И

 

da

 

клшчомъ

 

въ

 

этой

 

грамотѣ

необходимо

 

было

 

обращаться

 

не

 

ила.

 

щ

 

аавъ

 

къ

 

нимъ

 

са-

мпмъ,

 

к;ь

 

сре.іѣ

 

нашей.

 

Особенно

 

требовалось

 

(что

 

ааннма-

ЮіЪ

 

немнсгіе)

 

войти

 

щлрокою

 

мыслью,

 

бтъ

 

предра^судвовъ,

свойственныхъ

 

западной

 

цившшзаціи

 

въ

 

духъ

 

вашей

 

иаціо-
нальной

 

церкви,

 

дтя

 

того,

 

чтобъ

 

уразучѣть

 

духъ

 

народа

 

на-

шего;

 

ибо

 

унасъ

 

святилище

 

и

 

отражение

 

духа

 

народнаго

 

въ

Церкви. "А

 

это

 

именно

 

дѣло

 

всего

 

затрудвительнѣе

 

для

 

ино-

странца.

 

И

 

ѵакч .

 

когда

 

иностранец*

 

увадѣлъ

 

у

 

насъ

 

все.

привлекавшее

 

его

 

шшманіе,

 

умъ

 

его

 

возбуждепъ,

 

любопыт-
ство

 

удовлетворен!),

 

и

 

онъ

 

увозитъ

 

отъ

 

пасъ

 

вь

 

страну

 

свою

коллекцію

 

фактевь,

 

образовъ

 

и

 

етранвыхъ

 

вішчатлѣній

 

вся-

каго

 

рода.

 

Похоже

 

на

 

то,

 

какъ

 

въ

 

старое

 

время

 

путеше-

ственники

 

въ

 

неиовѣдаіщыс

 

края

 

дальняго

 

Востока

 

привози-

ли

 

съ

 

собою

 

домой

 

странные,

 

баснословные,

 

разсваш

 

и

 

со-

бранія

 

рѣдкостей

 

на

 

диво

 

землянам ъ

 

своимъ.

 

Такой

 

заѣзжій

человѣкъ

 

какъ

 

былъ

 

да,

 

въѣздѣ,

 

такъ

 

при

 

отъѣздѣ

 

остается

намъ

 

чужой:

 

видѣлъ

 

насъ.

 

на

 

se

 

знаетъ,

 

говорилъ

 

съ

 

нами,

ко

 

не

 

нонимаетъ

 

ндсъ.

«Но

 

тотъ

 

достопочтенный

 

щшстраведъ,

 

котораго

 

мывши*

видим*

 

въ

 

ередѣ

 

своей,

 

милостивые

 

государи,

 

несовеѣмъ

 

чу-

жой

 

намъ;

   

отъ

 

того,

  

что,

 

захотѣвъ

 

узнать

 

насъ,

 

онъ

 

обра-
тился

 

прежде

 

всего

 

внутрь

 

нашей

 

родной

 

церкви,

   

и

 

съ

 

со-

бою

 

нринесь

 

такую

 

широту

 

чувства

   

и

   

такой

 

нросто-ръ

 

ума

просвѣщепнаі

 

о

 

знаніемъ

   

и

   

опытомъ

 

духовнымъ,

    

чти

  

могъ

сквозь

 

форму

 

нашу

 

и

 

букву

 

нропикнуть

 

до

 

духа,

 

вънейтая-
щагося,—до

 

того

 

самаго

 

духа.,

   

который

  

соединяешь

 

вѣрую-

щихъ

 

всякаго

 

обряда

 

въ

 

единой

 

ндеѣ

 

истины

 

Христовой,

 

да-

вая

 

имъ

 

возможность

   

понять

  

другъ

 

друга

   

ц

  

в:ь

 

необыздой
формѣ, — который

 

по

 

всѣхъ

 

вѣрующихъ

 

душахъ

 

вызываешь

 

на

отвѣтъ

 

единое

 

чувство

 

братства

  

во

 

Христѣ

 

Іисусѣ.

    

Въ

 

са-

мой

 

форм ѣ

 

пашен

 

успѣлъ

 

онъ

 

понять

 

и

 

оцѣнить

 

ту

 

красоту

обряда,

 

которая

 

намъ,

 

правосдавнымъ,

 

возьышаетъ

 

и

 

налод-

наетъ

 

радостію

 

1\)Щ

 

и

 

побуждаешь

 

насъ

 

любить

 

и

 

чтить

 

во-

сточный

 

обрядѵтіага*

   

превыше

 

всякой

 

формы

 

человѣческа

 

го

выраженіа.
«Уже

 

болѣе

 

тридцати

 

лѣтъ

 

восточная

 

церковь

 

составляет*



—

 

по

 

—

для

 

доктора

 

Стаплея

 

главный

 

предметъ

 

исторпческихъ

 

изы-

ска

 

ній.

 

Въ

 

этомъ

 

трудѣ

 

своемъ,

 

подобно

 

«человьку

 

домови-

тую,

 

который,

 

но

 

слову

 

притчи,

 

износитъ

 

пзъ

 

сокровища

своего

 

ветхая

 

и

 

новая,

 

молодой

 

докторъ

 

Станлей,

 

воспитан-

кикъ

 

знаменитого

 

Ѳомы

 

Арнольда,

 

нашелъ

 

однажды

 

въ

 

со-

кровишницѣ

 

исторіи

 

весьма

 

ветхую

 

вещь,

 

пздаіша

 

заброшен-
ную

 

историческою

 

наукой

 

на

 

Западѣ.

 

Этотъ

 

ветхій

 

остаиовъ

привязалъ

 

его

 

късебѣ

 

самымъ

 

ашвымъ

 

иитересомъ

 

дѣпстви-

те.іыюстн;

 

это

 

ветхое

 

древо,

 

пренебрежеішое

 

и

 

отброшенное
множествомъ

 

ирежнпхъ

 

учителей,

 

показалось

 

ему

 

иснолнен-

иымъ

 

соковъ,

 

подобно

 

старому

 

древесному

 

стволу,

 

предна

значенному

 

Провидѣніемъ

 

на

 

питаніе

 

цѣлаго

 

много-вѣтви-

стаго

 

дерева.

 

Съ

 

этой

 

минуты

 

онъ,

 

можно

 

сказать,

посвятилъ

 

себя

 

на

 

изученіе

 

нашей

 

древней

 

и

 

досточти-

мой

 

Церкви.

 

Онъ

 

предпринялъ

 

продолжительное

 

путешествіе
па

 

Востокъ,

 

чтобъ

 

изучить

 

намѣстахъ

 

исторію

 

этой

 

церкви;

увядѣлъ,

 

почувствовалъ,

 

понялъ,

 

какъ

 

никто

 

изъ

 

западныхъ

ученыхъ

 

не

 

могъ

 

до

 

того

 

понять,

 

что

 

въ

 

этой

 

Церкви

 

и

 

ни

въ

 

чемъ"

 

пномъ

 

состоитъ

 

та

 

сила,

 

которая

 

въ

 

теченіи

 

мно-

гихъ

 

вѣвовъ

 

поддерживаетъ

 

жизнь,

 

надезду

 

и

 

энергію

 

меж-

ду

 

многочисленными

 

восточными

 

племенами,

 

въ

 

тяжкихъ

страданіяхъ,

 

въ

 

угнетеніи

 

подъ

 

игомъ

 

мусульыанскимъ, —та

же

 

самая

 

сила,

 

которая

 

проводила

 

и

 

ведетъ

 

ннродъ

 

русскій
черезъ

 

всю

 

безмѣрную

 

пустыню

 

его

 

природы

 

и

 

цивилизаціи,
черезъ

 

всяческія

 

бѣдствія

 

и

 

угнетенія

 

въ

 

обѣтованную

 

зем-

лю

 

нашей

 

исторін.
«Вернувшись

 

домой,

 

въ

 

1857

 

году,

 

онъ

 

открылъ

 

въ

 

Ок-
сфордскомъ

 

уииверситетѣ

 

курсъ

 

новыхъ

 

чтеній

 

объ

 

исторіи
этой

 

церкви,

 

и

 

вотъ

 

слова,

 

съ

 

которыми

 

при

 

этомъ

 

обра-
щался

 

онъ

 

къ

 

своимъ

 

слушателямъ:

«Одна

 

нѣмецкая

 

пословица

 

совѣтуетъ

 

намъ

 

вспоминать

пногиа,

 

что

 

живутъ

 

люди

 

и

 

за

 

горами,

 

«h'nter

 

dem

 

Berge
sind

 

audi

 

Leute».

 

Эта

 

пословица

 

особенно

 

справедлива

 

въ

примѣненіи

 

къцѣлой

 

отрасли

 

христіанскаго

 

семейства,

 

обитаю-
щей

 

за

 

горами

 

нашей

 

цпвилизаціи,

 

нашей

 

дѣятельности, :—за

 

го-

рами,

 

прибавнлъ

 

еще,

 

нашего

 

невѣжества,

 

иашихъ

 

предразсуд-

ковъ,

 

нашего

 

высокомѣрнаго

 

презрѣнія,

 

находится

 

почти

 

цѣлая

треть

 

христіанскаго

 

міра,

 

сто

 

милліоповъ

 

душъ,

 

исповѣдую-

щихъ

 

христіанскую

 

вѣру.

 

Но

 

не

 

одна

 

только

 

обширность,
не

 

одна

 

неизвѣстность

 

восточной

 

Церкви

 

должны

 

привлекать

паше

 

впиманіе.

    

Какъ

 

бы

   

мы

   

ни

 

называли

   

ее— восточною,



Ill
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греческою,

 

православною,

 

она

 

цѣльнѣе,

 

полнѣе,

 

чѣмъ

 

какая
либо

 

другая

 

христіанская

 

церковь

 

переноснтъ

 

насъ

   

въ

 

пер=
вые

 

вѣка

 

христіанства.

 

Греческая

 

церйовь —мать,

 

а

 

римская
дочь

 

греческой;

 

греческая

 

церковь

 

въправѣ

 

гордиться

 

тѣМѢ,

что

   

сохранила

   

отъ

 

начала

   

до

 

нынв

   

непрерывно

   

единство
языка,

   

что

 

можетъ

 

читать

 

все

 

священное

 

писаніе

  

на

 

томъ
же

 

нарѣчіи,

  

на

 

которомъ

 

читали

 

и

 

проповѣдывали

 

его

 

апси
столы.

   

Иослѣдній

 

поселянинъ,

   

читая

 

гдѣ

 

нибудь

 

на

 

беотнѴ

скихъ

 

холмахъ

 

свой

 

Новый

 

Завѣтъ,

 

можетъ

 

нохвалиться )

 

что
ему

 

доступенъ

   

въ

 

оригиналѣ

 

текстъ

   

боясественнаго

 

ученія,
который

 

папы

 

и

 

кардиналы

 

читаютъ

  

въ

 

нестройномъ

   

пере-

водѣ;

   

что

 

у

 

него

 

самаго

 

въ

 

рукахъ

 

тотъ

 

влючъ

 

разумѣнія,

которымъ

 

на

 

Западѣ

 

владѣютъ

 

одни

 

ученые

 

люди...

 

Съ

 

бла-
годарностью

 

вспомпнаемъ,

 

что

 

есть

 

въ

 

мірѣ

 

Вогословіе,

  

ко-

торому

 

проиовѣдникомъ

 

служить

 

Златоустъ,

   

въ

 

духѣ

 

любви
и

 

свободы,

 

въ

 

которомъ

 

невѣдомы,

 

и

 

ничего

 

не

 

значатъ

 

ав-

торитеты

 

Дунса

 

Скотта

 

и

 

Кальвина.

    

Для

 

восточной

 

церкви
есть

 

будущее.

 

Развѣ

 

мы

 

незнаемъ,

 

что

 

иногда

 

люди

 

почтен-

ные

 

по

 

возрасту

 

и

 

зваиіго,

 

неуклонно

 

приверженные

 

къста-

рымъ

 

наслѣдственнымъ

 

формамъ

 

вѣры

 

и

 

деятельности,

 

встрѣ-

тившись

 

съвоззрѣніямн

 

молодого

 

и

 

кипучаго

 

поколѣнія,

 

способ-
ны

 

дать

 

ему

 

новое»яаправленіе,

 

именно

 

съ

 

той

 

отдаленной

 

точки,

съ

 

которой

 

они

 

обращаются

 

къ

 

нему,

 

и

 

обнаруживаютъ

 

такую

способность

 

ужиться

 

съ

 

молодымъ

 

поколГппемъ,

 

терпѣть

 

его,

понижать

 

его,

 

какой

 

не

 

найдешь

 

и

  

въ

 

людяхъ

 

близкихъ

 

по

роду

 

аапятій

 

или

 

по

 

нраву

 

и

 

распологкепію?

   

Таково

  

поло-

женіе

 

восточнаго

  

христіанина

 

г^осительно

 

члена

 

затадной
церкви.

 

Онъ

 

стоить

 

вдалекѣ

 

с

    

кашихъ

 

горячихъ

 

споровъ,

избѣгнулъ

 

нашег)

 

золненія,

 

и

 

подходить

 

къ

 

намъ

 

со

 

свобо-
дою

 

и

 

свѣжестію,

  

какую

 

трудно

 

уже

 

найдтн

   

посреди

 

шума

и

 

суеты

 

на

 

Западѣ.

   

Онъ

 

обладаетъ

 

рѣдтшмъ

 

даромъ —древ-

нею

 

вѣрой

 

безъ

 

нетерпимости,

  

и

 

безъ

  

прозелитизма.

    

Онъ
крѣпко

 

и

 

съ

 

увѣренностію

 

привязанъ

 

къ

 

своей

 

церкви

 

и

 

къ

своему

 

народу, 'но

 

готовь

 

понять

 

и

 

признать

 

чужое

 

вѣрова-

ніе

 

въ

 

духѣ

 

сердечнаго

 

благоволепія

 

къ

 

человѣку».

«Довторъ

 

Станлей

 

понималъ,

 

что

 

свѣдѣігя

 

его

 

будутъ

 

не-

полны,

 

если

 

церковь

 

націоначьная

 

по

 

преимуществу,

 

наша

русская

 

церковь

 

останется

 

ему

 

неизвѣстною.

 

Онъ

 

предпри-

нялъ

 

поѣздку

 

въ

 

Россію.

 

Онъ

 

ирожилъ

 

нѣкоторое

 

время

 

въ

Москвѣ,

 

видѣлъ

 

святилище

 

нашей

 

церкви

 

и

 

богослужебнаго
нашего

 

обряда,

  

видѣлъ

 

историческіе

 

монастыри

 

наши,

  

свѣ-
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точи

 

нашей

 

духовной

 

жизни,

 

былъ

 

въ

 

Ііовгородѣ,

 

въ

 

Ниж-
кемъ,

 

познакомился

 

лично

 

съ

 

доетойнѣішшмп

 

представителя-

ми

 

нашей

 

іерархіи,

 

просвѣтился

 

въ

 

бесѣдѣ

 

съ

 

людьми

 

нау-

ки

 

и

 

опыта,

 

которые

 

могли

 

дать

 

ему

 

живое

 

понятіе

 

о

 

на-

шей

 

церкви.

 

Результатомъ

 

всѣхъ

 

этихъ

 

изслѣдованій

 

и

 

тру-

довъ

 

явилась

 

въ

 

1861

 

году

 

книга

 

Станлея:

 

Чтенія

 

объ

 

ис-

торіи

 

Восточной

 

церкви;

 

русской

 

церкви

 

отведена

 

въ

 

ней
почти

 

половина

 

мѣста.

 

Книга

 

эта,

 

написанная

 

въ

 

духѣ

 

ис-

кренпяго

 

сочувствія,

 

обильная

 

учеными

 

и

 

разумными

 

выво-

дами

 

изъ

 

национальной

 

и

 

церковной

 

нашей

 

исторіп,

 

показа-

лась

 

намъ

 

тогда

 

какъ

 

бы

 

первымъ

 

посланіемъ

 

содружества

я

 

мира

 

съ

 

далышхъ

 

бсреговъ

 

Велпкобритапін.

 

Обладая

 

самъ

въ

 

высшей

 

степени

 

разумѣніемъ

 

иеторіи,

 

рожденный

 

въ

 

стра-

нЬ,

 

которая

 

вся,

 

такъ

 

сказать,

 

проникнута

 

историческою

 

поэ-

зіей

 

и

 

доводить

 

до

 

крайнихъ

 

предѣловъ

 

рочтеніе

 

къ

 

исто-

рическому

 

преданію,

 

Станлей

 

могъ

 

лучше,

 

чѣмъ

 

кто

 

либо

 

по-

стичь

 

тождество

 

національпаго

 

нашего

 

сущеетвованія

 

съ

 

на-

шею

 

церковью.

 

Въ

 

этомъ

 

отпошеніп

 

Россія

 

представляетъ,

по

 

мнѣнію

 

его,

 

единственное

 

во

 

всей

 

европейской

 

исторіи
явленіе;

 

подобіе

 

ему

 

апторъ

 

находить

 

развѣ

 

въ

 

исторіи

 

ев-

рейскаго

 

народа,

 

которой

 

онъ

 

уже

 

виослвдствш

 

посвятилъ

много

 

краснорѣчивыхъ

 

страницъ

 

въ

 

другомъ

 

своеѵъ

 

сочине-

ніи.

 

(Чтеиія

 

объ

 

импорт

 

еврейской

 

церкви).
«Нынѣ,

 

милостивые

 

государи,

 

достопочтенный

 

авторъ

 

этой
книги

 

пріѣхалъ

 

въ

 

Россію

 

снова,

 

и

 

на

 

атотъ

 

разъ

 

явился

живымъ

 

вѣстникомъ

 

мира

 

л

 

союза

 

между

 

двумя

 

націями

 

и

между

 

двумя

 

царственными

 

домами —Всероссійскимъ

 

и

 

Вели-
кобрцтанекимъ.

 

Отныпѣ

 

имя

 

его

 

вдвойпѣ

 

станешь

 

знакомо

всѣмъ

 

тѣмъ,

 

кто

 

впдѣлъ

 

его

 

священнодѣйствіе

 

у

 

брачнаго
алтаря,

 

кто

 

слышалъ

 

изъ

 

устъ

 

его

 

слова

 

молитвы

 

и

 

благо-
словенія

 

на;і,ъ

 

возлюбленною

 

Дочерью

 

нашего

 

Государя

 

и

надъ

 

Августѣйшпмъ

 

Ей

 

Супругомъ.

 

Въ

 

эту

 

минуту

 

вся

 

Рос-
сии,

 

совершив*

 

свою

 

молитву,

 

соединилась,

 

можно

 

сказать,

со

 

всею

 

Англіей,

 

въ

 

томъ

 

благословеніи,

 

коимъ

 

церковь

 

ан-

гликанская

 

освящала

 

бракъ

 

своего

 

Принца

 

съ

 

нашею

 

Вели-
кою

 

Княжной.
«И

 

такъ,

 

чрезъ

 

16

 

лѣтъ

 

снова

 

довторъ

 

Станлей

 

находит-

ся

 

посреди

 

русской

 

церкви

 

и

 

русекаго

 

общества.

 

Онъ

 

обно-
вилъ

 

и

 

дополнилъ

 

свои

 

воспоминаиія

 

1857

 

года;

 

снова

 

уви-

дѣлъ

 

святилище

 

народа

 

нашего

 

и

 

церкви,

 

нашу

 

Москву,

 

о

которой

 

столько

 

одушевленных*,

   

краенорѣчиьыхъ

   

страницъ



--По-

было

 

имъ

 

когда-то

 

написано.

 

Онъ

 

увпдѣлъ

 

нѣкоторыхъ

 

ста-

рыхъ

 

друзей

 

своихъ

 

и,

 

безъ

 

сомнѣніЯ,

 

пріобрѣлъ

 

себѣ

 

но-

выхъ

 

друзей

 

п

 

въ

 

новой

 

и

 

въ

 

древней

 

столицѣ.

 

Скоро

 

вер-

нется

 

онъ

 

домой,

 

на

 

родину,

 

увидитъ

 

снова

 

свое

 

Вестмин-
стерское

 

аббатство-,

 

самый

 

прекрасный,

 

самый

 

величествен-

ный

 

и

 

поэтическій

 

изо

 

всѣхъ

 

памятниковъ

 

релпгіозной

 

яиіз-

ни,

 

которыми

 

такъ

 

богатъ

 

Западъ.

 

Да

 

унесетъ

 

онъ

 

съ

 

со-

бою

 

отъ

 

насъ,

 

утвержденнымъ

 

и

 

умноженнымъ,

 

то

 

сочув-

ственное

 

расположеніе

 

иъ

 

церкви

 

и

 

къ

 

народу

 

нашему,

 

ко-

торымъ

 

вызвано

 

было

 

въ

 

русской

 

средѣ

 

общее

 

кънему

 

ува-

женіе,

 

ѵ

 

да

 

будетъ

 

жпвымъ

 

проповѣдникомъ

 

того

 

же

 

чувства

между

 

своими

 

соотественниками.

 

Выше

 

всѣхъ

 

чувствъ

 

души

человѣческоп

 

драгоцѣнно

 

—

 

блаюволеніе,

 

когда

 

оно

 

водворя-

ется

 

между

 

людьми

 

и

 

межд}

 

народами,

 

безъ

 

задней

 

мысли,

безъ

 

задумаішаго

 

плана,

 

безъ

 

расчета

 

на

 

будущее,

 

простом

естественно,

 

какъ

 

просто

 

дыханіе

 

жизни,

 

какъ

 

просто

 

дви-

женіе

 

души

 

к*

 

своему

 

Создателю.

 

Тогда

 

чувство

 

это

 

подоб-
но

 

сѣмени

 

евангельскому

 

(Марка

 

IV.

 

27),

 

которое

 

чело-

вѣкъ

 

вметаетъ

 

въ

 

землю

 

и

 

спитъ

 

и

 

возстаетъ

 

нощію

 

и

днемъ

 

и

 

сѣмя

 

прозябаетъ

 

и растетъ

 

яко

 

же

 

не

 

вѣсть

 

онъ.—

И

 

кто

 

зпаеть,

 

если

 

угодно

 

Богу,

 

нзъсѣмепи

 

можетъ

 

нѣког-

да

 

вырости

 

древо

 

великое,

 

и

 

будутъ

 

подъ

 

сѣнію

 

его

 

птицы

небеспыя

 

витатп.

 

Блажепъ,

 

кому

 

довелось

 

хоть

 

разъ

 

въ

 

жиз-

ни

 

посѣять

 

такое

 

сѣмя

 

въ

 

отношеніяхъ

 

человѣческихъ».

Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

эту

 

рѣчь

 

д-ръ

 

Станлей

 

сказалъ:

«Вдше

 

Императорское

 

Высочество!

 

Нисколько

 

не

 

приго-

товленный

 

къ

 

отвѣту,

 

я

 

прошу

 

у

 

Вас*

 

иозволенія

 

выразить

мою

 

сердечную

 

благодарность

 

за

 

честь,

 

которой

 

Вы

 

меня

удостоили

 

п

 

которая

 

для

 

меня

 

долго

 

будетъ

 

памятна,

 

—

 

на

родномъ

 

моем;,

 

языкѣ,

 

который

 

одинъ

 

вполпѣ

 

способенъ

 

пе-

редать

 

живыя

 

чувства,

 

возбуяцепныя

 

въ

 

моемъ

 

сердцѣ

 

пре-

красною

 

рѣчью,

 

тронувшею

 

меня;

 

рѣчь

 

эта,

 

слишкомъ

 

лестная

 

въ

томъ,

 

что

 

относится

 

собственно

 

до

 

меня

 

лично,

 

выставляешь

съ

 

необыкновенною

 

рельефностью

 

зианія

 

и

 

талднтъ,

 

коими

столь

 

богато

 

одареиъ

 

пропзнесшій

 

ее

 

ораторъ.

«Я

 

не

 

хочу

 

останавливать

 

вниманіе

 

собранія

 

на

 

вопро-

сахъ,

 

относящихся

 

лично

 

до

 

меня;

 

я

 

позволю

 

себѣ

 

только

сказать,

 

что

 

г.

 

Побѣдоносцевъ

 

оцѣнилъ

 

совершенно

 

вѣрно,

даже

 

и

 

въ

 

мельчаншнхъ

 

подробностяхъ,

 

причины,

 

побудив-

шія

 

меня

 

всмотрѣться

 

въ

 

восточныя

 

церкви

 

и

 

въ

 

особенно-

сти

  

въ

 

церковь

  

русскую,

    

изучить

 

ихъ

   

и

   

удивляться

 

имъ.
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Слушая

 

его,

 

я

 

ощущал*

 

рѣдкое

 

увовольствіе,

 

испытываемое

человѣкомъ,

 

сознающимъ,

 

что

 

его

 

вѣрно

 

понимаютъ.

 

Г.

 

По-
бѣдопосцесъ

 

говорил*

 

о

 

затрудненіяхъ,

 

которыя

 

встрѣчаютъ

иностранцы,

 

посѣщая

 

чужія

 

страны;

 

но

 

Россія

 

представля-

етъ

 

въ

 

этомъ

 

отношении

 

особенность,

 

о

 

которой

 

онъ,

 

по

своей

 

скромности,

 

не

 

упомянул*, —особенность

 

эта

 

въ

 

весь-

ма

 

значительной

 

степени

 

отстраняетъ

 

эти

 

затруднения

 

отъ

лицъ,

 

изучающих*

 

Россію

 

и

 

ея

 

церковь.

 

Нѣтъ

 

другаго

 

на-

рода,

 

въ

 

которомъ

 

бы

 

иностранецъ

 

нашел*

 

болѣе

 

готовно-

сти

 

стать

 

на

 

его

 

точку

 

зрѣнія,

 

въ

 

кбторомъбы

 

онъ

 

нашелъ

болѣе

 

лпцъ,

 

способных*

 

не

 

только

 

говорить

 

на

 

его

 

соб-
ственном*

 

языкѣ,

 

но

 

даже

 

войти

 

въ

 

особенности

 

его

 

харак-

тера

 

и

 

выяснить

 

ему

 

специальные

 

вопросы,

 

которые

 

его

 

ип-

тересуютъ.

 

Я

 

самъ

 

это

 

испытал*

 

двукратно.

 

Я

 

не

 

забыл*,
да

 

и

 

не

 

могу

 

забыть

 

ласковаго

 

пріема,

 

котораго

 

я

 

удосто-

ился

 

шестнадцать

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

въ

 

Москвѣ, —нріема,

 

ко-

торый

 

далъ

 

мнѣ

 

возможность,

 

какъ

 

весьма

 

вѣрно

 

замѣтилъ

г.

 

Побѣдоносцевъ,

 

проникнуть

 

въ

 

самое

 

святилище

 

русской
религіи.

 

Въ

 

это

 

первое

 

мое

 

посѣщеніе

 

Россіи,

 

я

 

пріѣхалъ

въ

 

Москву

 

какъ

 

путешественникъ,

 

какъ

 

совершенно

 

част-

ный

 

человѣкъ,

 

и

 

однако/

 

ежели,

 

дозволепо

 

примѣнить

 

свя-

щенныя

 

слова

 

къ

 

тѣмі

 

друзьям*,

 

которых*

 

я

 

там*

 

нашелъ

и

 

которыхъ

 

до

 

того

 

времени

 

не

 

зналъ:

 

«страненъ

 

бѣхъ

 

и

иріясте

 

мене».

 

— они

 

приняли

 

меня,

 

какъ

 

будто

 

я

 

съ

 

ними

былъ

 

знакомь

 

многіе

 

годы.

«Въ

 

теперешнее

 

мое

 

вторичное

 

посѣщеніе,

 

когда

 

я

 

сюда

прислаиъ

 

моею

 

всемилостивѣйшею

 

государынею,

 

для

 

того,

чтобы

 

принять

 

участіе

 

въ

 

торжествѣ,

 

предзнаменующем*

столь

 

много

 

счастія

 

и

 

соединяющем*

 

Императорскую

 

и

 

ко-

ролевскую

 

фамиліи

 

Россіи

 

и

 

Ангдіп,

 

я

 

пашелъ

 

ту

 

самую

тонкую

 

оцѣнкую

 

нужд*

 

иностранца,

 

тоже

 

самое

 

безпредѣль-

ное

 

гостепріимство,

 

тоже

 

самое

 

желаніе

 

облегчить

 

ему

 

по-

ниманіе

 

сложной

 

жизни

 

Россіи.

 

Глубокій

 

интерес*,

 

который
возбуждает*

 

во

 

мнѣ

 

Россія,

 

и

 

великія

 

надежды

 

на

 

будущ-
ность

 

этой

 

могущественной

 

страны

 

еще

 

усилились

 

во

 

мнѣ,

благодаря

 

сношеніямъ

 

моим*

 

какъ

 

съ

 

мірянами,

 

такъ

 

и

 

съ

лицами,

 

принадлежащими

 

къ

 

духовному

 

сословію.
«Да

 

будетъ

 

мнѣ

 

дозволено

 

выразить

 

полнѣйше

 

сочувствіе
мое

 

заключптельнымъ

 

словам*

 

замѣчательнаго

 

государствен-

наго

 

человѣка,

 

котораго

 

мы

 

только

 

что

 

выслушали;

 

онъ

 

го-

ворил*

   

про

 

ту

 

духовную

 

связь,

 

которая

  

должна

 

соединять
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церкви

 

Востока

 

и

 

.Запада,

 

про

 

то

 

вліяніе,

 

которое

 

могутъ

на

 

нее

 

имѣть

 

личпыя

 

сношенш

 

и

 

христіанское

 

сочувствие.
Я

 

позволю

 

себѣ

 

выразиться

 

въ

 

томъ

 

же

 

духѣ

 

и

 

повторить

мою

 

увѣренность,

 

что

 

великая

 

церк<

 

вь

 

вашею

 

великаго

 

го-

сударства

 

имѣетъ

 

нредъ

 

собою

 

будущность,

 

которая

 

ьъ

 

сла-

вь

 

и

 

въ

 

плодотворномъ

 

вліяніи

 

на

 

человѣчество

 

не

 

уступать

никакой

 

другой

 

церкви

 

христіанскаго

 

міра.
«Церкви

 

Востока

 

имѣли

 

то

 

особенное

 

счастіе,

 

что

 

избѣг-

ла

 

какъ

 

запутанностей,

 

порожденныхъ

 

неестественнымъ

 

у>.-

режденіемъ

 

папства,

 

такъ

 

и

 

судорогъ,

 

слѣдовавшихъ

 

за

 

ев-

ропейскою

 

реформой.

«Мы,

 

люди

 

Заиада,

 

ожидаемъ

 

и

 

надѣемся,

 

что

 

спокойныя'
Страны

 

Востока

 

посмотрятъ

 

ласковымъ

  

и

 

снисходительным",

взглядомъ

 

иа

 

пашу

 

борьбу

 

задостиженіе

 

истины

 

я

 

милосер-,

д'я;

 

мы

 

надѣемся,

 

что

 

прогрессъ,

 

просвѣщоніе,

 

наука

 

и

 

энер-

 

-

гія

 

Зліада

   

будутъ

 

усвоены

 

древними

 

и

 

почтенными

  

учреж-

деиіями

   

Восточной

   

церкви,

    

что

 

сна

 

ими

 

проникнется.

    

Я
увѣренъ,

 

что

 

нѣтъ

 

ничего

 

существенно

 

несовмѣстамаго

 

меж-

ду

 

ея

 

древними

 

и

 

священными

 

учрежденіями

   

съ

 

одной

 

сто-

роны,

 

и

 

яркимъ

 

свѢтоігь,

   

знаніемъ

 

и

 

дѣятельностію

 

Запада
съ

 

другой.
«Ежели

 

русская

 

церковь

 

можетъ

 

развиваться

 

въ

 

одинако-

вой

 

степени

 

съ

 

русскимъ

 

народомъ,

 

ежели

 

разнообразные
элементы

 

обоихъ

 

будутъ

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

проникать

 

другь

 

въ

друга,

 

тогда

 

всѣ

 

мы

 

будемъ

 

имѣть

 

возможность

 

смѣло

 

смо-

трѣть

 

и

 

ожидать

 

кажныхъ

 

услугъ,

 

которыми

 

восточная

 

цер-

ковь,

 

по

 

волѣ

 

Всемогущаго, .

 

прославитъ

 

Господа

 

и

 

осчаст-

ливить

 

человѣчество».

Въ

 

понедѣльникъ,

 

4-го

 

февраля,

 

деканъ

 

Сганлей

 

посѣ-

тилъ

 

во

 

второй

 

разъ

 

с.-петербургскую

 

духовную

 

академію.
Онъ

 

былъ

 

принять

 

въ

 

залѣ

 

собраніа

 

ректоромъ

 

протоіере-
емъ

 

Г.

 

Ж.

 

Янышевымъ

 

и

 

наставниками

 

академіи.

 

Достопоч-
тенный

 

гость

 

пріѣхалъ

 

въ

 

академію,

 

чтобы

 

проститься

 

съ

ректовомъ

 

и

 

профессорами,

 

поблагодарить

 

ихъ

 

за

 

госте-

пріимство,

 

оказанное

 

ему

 

при

 

первомъ

 

посѣщеніи

 

академіи,
и

 

сказать

 

нѣсколько

 

словъ

 

учащейся

 

въ

 

академіи

 

молодежи.

Гг.!

 

сказалъ

 

онъ,

 

я

 

думаю,

 

что

 

могу

 

воспользоваться

 

ло-

зволеніемъ

 

достойнаго

 

ректора

 

вашей

 

академіи,

 

чтобы

 

ска-

зать

 

вамъ

 

нѣсколько

 

словъ

 

ободренія

 

и

 

симпатіи

 

при

 

всту-

пленіи

 

на

 

предстоящій

 

вамъ

 

путь,

   

который

   

есть

  

въ

 

тоже

6

     
•
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i

время

 

и

 

мой

 

путь.

   

Вотъ

 

въ

 

нѣсколькихъ

  

словахь

 

то,

   

что

я

 

хотѣлъ

 

сказать

 

вамъ.

«Во-первыхъ,

 

будьте

 

увѣрены,

 

что

 

предлежлщій

 

вамъ

путь—одинъ

 

изъ

 

самыхъ

 

почетныхъ

 

и

 

важныхъ,

 

даже

 

и

 

въ

томъ

 

состояніи

 

цивилизаціи,

 

которое

 

мы

 

видимъ

 

теперь

 

въ

Европѣ.

 

Это —путь,

 

весьма

 

древній,

 

но

 

вмѣстѣ

 

и

 

всегда

полный

 

интереса,

 

нрздставляющій

 

всегда

 

новые

 

виды.

 

Карье-
ра

 

духовнаго

 

лица,

 

по

 

моему

 

опыту,

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ,

хотя

 

и

 

различныхъ

 

между

 

собою,

 

представляетъ

 

болѣе

 

или

менѣе

 

общія

 

черты.

 

Я,

 

какъ

 

и

 

другіе,

 

долженъ

 

былъ

 

вы-

держать

 

много

 

борьбы,

 

преодолѣть

 

много

 

затрудненій.

 

Но
высокій

 

интересъ,

 

который

 

одушевлялъ

 

меня

 

по

 

отношенію
ко

 

всему,

 

что

 

касается

 

развитія

 

моей

 

церкви;

 

эти

 

торже-

ственные

 

случаи,

 

когда

 

духовное

 

лицо

 

призвано

 

наставлять,

утѣшать,

 

учить;

 

неисчерпаемое

 

счастіе

 

изучать

 

Св.

 

Писаніе
и

 

исторію

 

вселенской

 

Церкви;

 

надежда—видѣть

 

постепен-

ное

 

возрожденіе

 

сердецъ

 

и

 

учрежденій

 

въ

 

истинномъ

 

духѣ

Евангелія,— вотъ

 

что

 

поддерживало

 

меня.

 

Я

 

надѣюсь,

 

что

всѣ

 

вы

 

и

 

каждый

 

изъ

 

васъ

 

въ

 

отдѣльпости

 

будете

 

имѣть

тоже

 

утѣшеніе.

 

Не

 

будьте

 

въ

 

числѣ

 

тѣхъ,

 

которые

 

посто-

янно

 

думаютъ,

 

что

 

все

 

погибло.

 

Нѣтъ:

 

отъ

 

васъ

 

зависитъ

все

 

спасти.

 

«Горѣ

 

имѣимъ

 

сердца*.

 

Обратите

 

ваши

 

чувства

и

 

стремленія

 

къ

 

верховному

 

Существу

 

и

 

вы

 

никогда

 

не

 

по

 

-

теряете

 

бодрости

 

прздъ

 

вопросами

 

современной

 

критики

 

и

науки,

 

которая

 

касается

 

только

 

крайнихъ

 

точекъ

 

религіи,
и

 

никогда

 

не

 

можетъ

 

поколебать

 

ея

 

оснований.
«Доселѣ

 

я

 

высказалъ

 

вамъ

 

нѣсколько

 

общихъ

 

мыслей.
Теперь

 

я

 

позволю

 

себѣ

 

сказать

 

нѣсколько

 

словъ

 

о

 

надеж-

дахъ

 

духовенства

 

русской

 

православной

 

Церкви

 

въ

 

частно-

сти.

 

Сь

 

тѣхъ

 

самыхъ

 

поръ,

 

какъ

 

я

 

ознакомился

 

съ

 

русской
Церковію,

 

мнѣ

 

всегда

 

казалось,

 

что

 

ея

 

священники

 

имѣютъ

прзямущзства

 

и

 

отвѣтственность,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

отноше-

ніяхъ

 

единственный.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

они

 

призваны

 

тру-

диться

 

надъ

 

душами

 

народа,

 

въ

 

высшей

 

степени

 

релягіоз-
наго;

 

въ

 

Россіи

 

не

 

существуете

 

жзстокой

 

борьбы

 

между

мірянами

 

и

 

духовенствомъ,

 

между

 

духомь

 

религіи

 

и

 

духомь

національности.

 

Если

 

чего

 

не

 

достаете

 

ей—это,

 

если

 

смѣю

сказать,

 

просвѣщепія,

 

и

 

отъ

 

васъ

 

зависитъ— пріобрѣсть

 

и

распространить

 

его,—не

 

въ

 

впдахъ

 

иарушенія

 

дрзвнихъ

прадіігій,

 

но

 

съ

 

цвлью

 

возвысить

 

ихъ,

 

очистить,

 

поставить

вь

 

должные

 

предѣлы

 

и

 

показать

 

духъ,

   

оживляющій

 

букву,
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которая

 

сама

 

по

 

се бѣ

 

мертва.

 

Всѣ

 

наставленія,

 

всякое

 

нуж-

ное

 

знаніе, —будутъ

 

ли

 

они

 

относиться

 

къ

 

св.

 

Пнсанію,

 

ис-

торіи,

 

или

 

наукѣ

 

вообще,

 

будутъ

 

ли

 

они

 

касаться

 

сердца

человѣческаго,- —дадутъ

 

вамъ

 

понять,,

 

что

 

истинньшъ

 

пло-

домъ

 

набожности

 

должна

 

быть

 

нравственность,

 

долгъ,

 

спра-

ведливость,

 

терпимость

 

и

 

любовь.

 

И

 

нѣтъ

 

ничего

 

непримя-

римаго

 

въ

 

сущности

 

между

 

стремленіями

 

основателя

 

хри-

стианства

 

въ

 

Россіи —князя

 

Владиміра

 

и

 

основателя

 

циви-

лизаціи —Петра

 

Великаго.
«Еще

 

одно

 

слово

 

въ

 

заключеніе.

 

Я

 

буду

 

говорите

 

теперь

съ

 

вами,

 

не

 

какъ

 

съ

 

лицами,

 

предназначающими

 

себя

 

кь

духовному

 

званію.

 

а

 

какъ

 

къ

 

представителямъ

 

грядущаго

поколѣнія.

 

Я

 

видѣлъ

 

въ

 

академіи

 

художествъ

 

картину,

 

очень

трогательную.

 

На

 

ней

 

изображена

 

была

 

группа

 

русскихѣ

крестьянъ,

 

которые

 

съ

 

болынимъ

 

вниманіемъ

 

слушаютъ

 

вѣ-

сти,

 

сообщаемый

 

имъ

 

ребевкомъ:

 

послѣдній

 

спдить

 

съ

 

кни-

гой

 

въ

 

рукахъ

 

и

 

бойко

 

читаетъ

 

для

 

тѣхъ,

 

которые

 

не

 

умѣ-

ютъ

 

читать.

 

Вотъ

 

образчики

 

отношеній,

 

которыя

 

должны

быть

 

между

 

ироходящимъ

 

и

 

грядущимъ

 

поколѣніемъ,

 

кон-

траста,

 

существующей

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

во

 

всѣхъ

 

странахъ

Европы,

 

но

 

въ

 

особенности

 

въ

 

Россіи.

 

Я

 

говорю

 

это

 

вамъ

не

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

совѣтовать

 

вамъ

 

относиться

 

презритель-

но

 

къ

 

мудрости

 

стерцевъ.

 

Нѣтъ,

 

тысячу

 

разъ

 

нѣтъ.

 

Ста-
рость

 

имѣетъ

 

сокровища

 

свѣта

 

и

 

знанія,

 

которыхь

 

недоста-

етъ

 

юности:

 

скромность

 

составляетъ

 

для

 

молодыхъ

 

людей

существенное

 

условіе

 

прочнаго

 

прогресга.

 

Но

 

проходящее

поколѣніе

 

оставляете

 

главную

 

ответственность,

 

или

 

лучше —

главную

 

славу

 

тѣмъ,

 

которые

 

должны

 

замѣнить

 

его.

 

Вамъ
принадлежите

 

будущность

 

русской

 

Церкви.

 

Чистотою

 

ва-

щихъ

 

нравовъ,

 

горячностью

 

.вашей

 

вѣры,

 

дѣятельвою

 

по-

мощію

 

вашимъ

 

ближнимъ,

 

искреннею

 

любовью

 

къ

 

прівдѣ

и

 

истинѣ,—вамъ

 

представляется

 

возможность

 

сдѣлать

 

болѣе

легкимъ

 

выходъ

 

изъ

 

того

 

переходнаго

 

состоянія,

 

какое

 

ис-

пытываете

 

теперь

 

вся

 

Европа.
«Гг.!

 

Если

 

вы

 

когда

 

нибудь

 

вспомните

 

старика,

 

который

теперь

 

на

 

васъ

 

смотритъ

 

и

 

говорить

 

съ

 

вами—быть

 

мо-

жете—въ

 

послѣдній

 

разъ,

 

но

 

который

 

никогда

 

не

 

забудетъ

гостеприимства,

 

какое

 

онъ

 

встрѣтцлъ

 

въ

 

с.-петербургской
духовной

 

академіи,

 

подъ

 

руководствомъ

 

вашего

 

достойна

 

го

ректора,

 

то

 

будьте

 

увѣрены,

 

что

 

онъ

 

искренно

 

выразилъ

передъ

 

вами

   

свои

 

благожеланія

 

и

 

надежды.

 

Онъ

 

желаете,
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чтобы

 

вы

 

выступили

 

на

 

предлежащій

 

вамъ

 

путь

 

энергіи,
лросвѣщенія

 

и

 

христіанской

 

любви

 

подъ

 

водиіѳльстомъ

Того,

 

Который

 

есть

 

путь,

 

истина

 

и

 

животе».

Ноелѣднія

 

слова

 

достопочтенный

 

деканъ

 

произнесъ

 

силь-

но

 

взволнованнымъ

 

голосомъ.

 

Вся

 

рѣчь

 

его

 

произвела

 

на

слушавшихъ

 

оживляющее

 

и

 

ободряющее

 

дѣйствіе.

 

Она

 

бы-
ла

 

произнесена

 

на

 

французскомъ

 

языкѣ

 

и

 

со

 

словъ

 

оратора

была

 

передаваема

 

слушателямъ

 

по

 

русски

 

о.

 

ректоромъ

академіи.
На

 

эту

 

рѣчь

 

отвѣчалъ

 

студетъ

 

4-го

 

курса,

 

г.

 

Кохомскій.
«Ваша

 

рѣчь,

 

сказалъ

 

г.

 

Кохомскій,

 

обратившись

 

къ

 

декану,

дышите

 

такимъ

 

участіемъ

 

и

 

такою

 

любовію,

 

что

 

отвѣчать

вамъ

 

вынуждаете

 

меня

 

не

 

только

 

долгъ

 

бѢжлевости,

 

но

 

.

 

и

движеніе

 

сердца:

 

чувство

 

воспламеняетъ

 

чувство.

 

Вы

 

пріѣ-

хали

 

породнить

 

русскую

 

императорскую

 

фамплію

 

съ

 

цар-

сгвующимъ

 

домомъ

 

Англіи;

 

вы

 

пріѣхали

 

породнить

 

два

 

ве-

ликихъ

 

народа.

 

Вь

 

нашей

 

огромной

 

Россіи

 

вы

 

замѣтили

кружокъ

 

молодыхъ

 

людей,

 

посвятивпгихъ

 

свои

 

силы

 

и

 

вре-

мя

 

богословской

 

наукѣ.

 

Будемъ

 

стараться

 

и

 

вмѣстѣ

 

молить-

ся,

 

чтобы

 

цвѣла

 

эта

 

наука,

 

вопреки

 

людямъ,

 

не

 

желающимъ

ей

 

преуспѣянія,

 

отрекшимся

 

отъ

 

вѣры

 

и

 

религіи.

 

Вы

 

по-

казали

 

своею

 

рѣчью,

 

что

 

для

 

Христовой

 

любіи

 

нѣтъ

 

раз-

ности

 

племенъ

 

и

 

что

 

она

 

не

 

зависитъ

 

отъ

 

разстояній.

 

Мож-
но

 

лн

 

намъ

 

не

 

любить

 

свою

 

Церковь,

 

когда

 

вы,

 

человѣкъ

другой

 

народности,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

отношен

 

іяхъ — иныхъ

воззрѣній

 

и

 

высокаго

 

положенія,

 

недостижима

 

го

 

для

 

насъ,

относитесь

 

къ

 

этой

 

Церкви

 

съ

 

такимъ

 

участіемъ?

 

Вы

 

по-

делились

 

съ

 

нами

 

опытомъ

 

своей

 

многолѣтней

 

священниче-

ской

 

дѣятельности;

 

вы

 

оказали

 

чрезъ

 

это

 

великую

 

услугу

людямъ,

 

которые

 

всею

 

душею

 

хотятъ

 

приносить

 

пользу

 

сво-

ему

 

отечеству

 

и

 

служить

 

религіозному

 

просвѣщенію

 

своего

народа.

 

За

 

это

 

мы

 

можемъ

 

заплатить

 

вамъ

 

только

 

тѣмь,

что

 

укоренимъ

 

въ

 

сердцѣ

 

своемъ

 

вѣчную

 

благодарность

 

къ

вамъ

 

и

 

будемъ

 

на

 

своемъ

 

языкѣ

 

молиться

 

Единому

 

христі-
анскому

 

Богу,

 

чтобы

 

вы

 

достигли

 

той

 

цѣли,

 

къ

 

которой
стремится

 

всякая

 

истинно

 

чувствующая

 

душа,

 

къ

 

цѣли

 

вѣч-

наго

 

спасенія.»

Д-ръ

 

Стаплей

 

выѣхалъ

 

изъ

 

Петербурга

 

во

 

вторникъ,

5

 

февраля.
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Для

 

вѣрующаго

 

нѣтъ

 

ничего

   

невозможна™.

(Поученіе

 

въ

 

недѣлю

 

4-ю

 

великаго

 

поста).

Аще

 

что

 

можеши

   

вѣровати,

   

вся

 

воз-

можна

   

вѣрующему.

 

(Марк.

 

IX,

 

23).
•

Всѣ

 

мы,

 

бр.,

 

вѣруемъ,

 

что

 

Богъ

 

любить

 

каждаго

 

изъ

насъ,

 

какъ

 

ниодна

 

мать

 

не

 

любить

 

роднаго

 

дидяти

 

своего; —

всѣ

 

также

 

вѣруемъ,

 

что

 

Онъ

 

безконечно

 

милосердъ

 

и

 

что,

поэтому,

 

не

 

смотря

 

на

 

наше

 

недостоинство,

 

Онъ

 

подаёте
намъ

 

все,

 

что

 

необходимо

 

намъ

 

для

 

временнаго

 

бла-
гополучія

 

и

 

вѣчнаго

 

спасенія; —вѣруемъ,

 

также,

 

что

 

Онъ
всемогущъ,

 

т.

 

е.,

 

что

 

для

 

Него

 

нѣтъ

 

ничего

 

невозможнаго.

Но

 

бтъ

 

чего

 

мы

 

не

 

всегда

 

полагаемся

 

на

 

любовь

 

Божію
къ

 

намъ,

 

на

 

Его

 

благость,

 

милосердіе,

 

всемогущество?

 

Отъ
чего,

 

въ

 

горѣ

 

и

 

несчастіи,

 

въ

 

нуждѣ

 

и

 

скорби,

 

мы

 

хотя

 

и

молимся

 

Ему,

 

но

 

не

 

имѣемъ

 

твердой

 

надежды

 

на

 

полученіе
просимаго?

 

Отъ

 

чего

 

мы

 

думаемъ,

 

что

 

Богъ

 

не

 

услышите

прошенія

 

и

 

не

 

исполнить

 

желанія

 

нашего?

 

Отъ

 

того,

 

что

не

 

имѣемъ

 

твердой

 

вѣры

 

въ

 

Бога.

 

Отъ

 

того,

 

что

 

не

 

вполнѣ

убѣждены

 

въ

 

томъ,

 

что

 

для

 

вѣрующаго

 

иѣтъ

 

ничего

 

невоз-

можнаго.

Но,

 

бр.,

 

длявѣрующаго

 

нѣтъ

 

ничего

 

невозможнаго,

 

т.

 

е.,

кто

 

твердо

 

вѣруетъ

 

въ

 

Бога

 

и

 

вполнѣ

 

нпдѣется

 

на

 

Него,
тотъ

 

получить

 

все,

 

чего

 

бы

 

пи

 

просилъ

 

у

 

Него

 

истинно

добраго

 

и

 

полезнаго

 

не

 

только

 

для

 

души

 

своей,

 

но

 

и

 

для

тѣла.

 

Въ

 

истинѣ

 

этого

 

мы

 

могли

 

бы

 

убѣдиться

 

на

 

себѣ

 

са-

михъ,

 

или

 

на

 

своихъ

 

ближпихъ;

 

но

 

мы

 

не

 

настолько

 

вни-

мательны

 

ко

 

всему,

 

совершающемуся

 

вокругъ

 

насъ,

 

чтобы
замѣчать

 

пути

 

Промысла

 

Божія,

 

награждающаго

 

вѣрныхь

Своихъ.

 

Поэтому,

 

для

 

лучшаго

 

убѣжденія

 

въ

 

сей

 

пстянѣ,

остановимъ

 

вниманіе

 

на

 

событій,

 

которое

 

рассказано

 

вь

нын'Ьтннсмъ

 

Евангеліи.
Ііо^да

 

однажды

 

I.

 

Христосъ,

 

взявь

 

съ

 

собою

 

Петра,

 

Іа-
кова

 

и

 

Іоанна,

 

взошелъ

 

вь

 

ниш*

 

для

 

преображенія,

 

на

 

го-

ру

 

Ѳаворъ,

 

прочіе

 

же

 

уче.

 

ѣщ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

народомъ,

всюду

 

слѣдовавттпшъ

 

за

 

Іисусо^л,

 

оставались

 

близь

 

горы,—

въ

 

то

 

время

 

одинъ

 

человѣкъ

 

привелъ

 

сына

 

своего,

 

одержи*,

маго

 

нечиетымъ

 

духомь,

 

и

 

просилъ

 

исцелить

 

его.

 

Ученики,.
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въ

 

отсутствіе

 

Іисуса^

 

пытались

 

было

 

сами

 

исцѣлйть

 

боль-
ttàrd,

 

но

 

они

 

никакъ

 

не

 

могли

 

изгнать

 

нечистаГо

 

духа.

 

Это
обстоятельство

 

поставило

 

ихъ

 

въ

 

большое

 

затрудненіе,

 

и

между

 

ними

 

и

 

народомъ

 

произошелъ

 

споръ.

 

Въ

 

это

 

время

Іисусъ

 

началъ

 

сходить

 

съ

 

горы

 

послѣ

 

славнаго

 

Своего

 

Пре-
ображенія.

 

Какъ

 

сердцевѣдецъ,

 

какъ

 

Богъ

 

всевѣдущій,

 

Онъ,
конечно,

 

зналъ,

 

что

 

произошло

 

здѣсь

 

въ

 

Его

 

отсутствіе;

 

но

однако

 

почелъ

 

нужнымъ

 

спросить:,

 

о

 

чемъ

 

это

 

спорить

 

на-

родъ

 

съ

 

учениками?

 

Тогда

 

выступилъ

 

впередъ

 

отецъ

 

бѣсно-

ватаго

 

иразсказалъ

 

Ему

 

какъ

 

оболѣзни

 

своего

 

сына,

 

такъ

и

 

о

 

томъ,

 

что

 

ученики

 

не

 

могли

 

изгнать

 

бѣса.

 

Несчастный
отецъ

 

не

 

предполагалъ,

 

что

 

не

 

одни

 

ученики

 

были

 

причи-

ною

 

неуспѣха;

 

причиною

 

былъ

 

и

 

самъ

 

онъ,

 

не

 

имѣя

 

твер-

дой

 

вѣры

 

въ

 

Бога.

 

Это

 

видѣлъ

 

Іисусъ,

 

и

 

потому

 

съ

 

горь-

кимъ

 

соболѣзнованіемъ

 

сказалъ:

 

о,

 

родъ

 

невѣрный!

 

доколѣ

Мнѣ

 

быть

 

съ

 

вами?

 

доколѣ

 

тертьть

 

васъ?

 

приведите
ею

 

ко

 

Мнѣ.

 

Какъ

 

скоро

 

бѣсноватый

 

былъ

 

приведенъ

 

къ

Іисусу

 

и

 

увидѣлъ

 

Его,

 

то

 

злой

 

духъ

 

сотрясъ

 

его,

 

бросилъ
на

 

землю,

 

и

 

онъ

 

валялся,

 

испуская

 

пѣну.

 

Іисусъ

 

спраши-

ваете

 

тогда

 

отца:

 

какъ

 

давно

 

это

 

съ

 

нимъ

 

сдѣлалосъ?

 

Отецъ
отвѣчаетъ:

 

съ

 

дѣтства,-

 

и

 

духъ

 

много

 

разъ

 

бросалъ

 

его

 

въ

огонь

 

и

 

воду,

 

чтобы

 

погубить

 

его;

 

но

 

если

 

что

 

моэюешъ,

добавилъ

 

онъ,

 

обращаясь

 

къ

 

Іисусу,

 

сжалься

 

надъ

 

нимъ

и

 

помоги

 

ему.

 

Слова:

 

если

 

что

 

можегаъ,

 

очевидно,

 

пока-

зывали,

 

что

 

онъ

 

не

 

вполнѣ

 

вѣрилъ

 

всемогуществу

 

Божію,
не

 

вполнѣ

 

полагался

 

на

 

чудодѣйственную

 

силу

 

I.

 

Христа.
Потому-то

 

и

 

I.

 

Христосъ

 

неспѣшитъ

 

исполнить

 

его

 

прось-

бу;

 

Онъ

 

желаете

 

сперва

 

возбудить

 

вѣру

 

въ

 

несчастномъ

отцѣ,

 

и

 

для

 

сего

 

говорить

 

ему:

 

еслц

 

сколько

 

нибудь

 

мо-

эюешъ

 

вѣроватъ,

 

все

 

возможно

 

вѣрующему.

 

Тогда-то

 

не-

счастный

 

отецъ

 

воскликнулъ

 

со

 

слезами:

 

вѣрую

 

Господи,
помоги

 

моему

 

невѣрію!

 

Этого

 

достаточно

 

было

 

для

 

Іисуса;
въ

 

этихъ

 

словахъ

 

сказалось

 

все.

 

Гдѣ

 

такая

 

просьба,

 

тамъ

и

 

вѣра,

 

тамъ

 

и

 

помощь

 

Божія

 

!

 

Едва

 

отецъ

 

бѣсноватаго

нроговорилъ

 

послѣднія

 

слова,

 

какъ

 

I.

 

Христосъ

 

всемогу-

щимъ

 

Словомъ

 

Своимъ

 

изгналъ

 

бѣса

 

и

 

возвратилъ

 

ему

 

сы-

на

 

совершенно

 

здоровымъ.

Вотъ,

 

бр.,

 

какъ

 

велика

 

сила

 

вѣры!

 

Для

 

нея

 

все

 

возмож-

но;

 

для

 

нея

 

возможно

 

и

 

то,

 

что

 

по

 

нашимъ

 

соображеніямъ
и

 

расчетамъ

 

можете

 

представляться

 

труднымъ

 

и

 

неудобо-
исполнимымъ.

 

По

 

словамъ

 

Спасителя,

 

если

 

мы

 

будемъ

 

имѣть
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сильной

 

и

 

живой

 

вѣры

 

въ

 

Бога

 

хотябы

 

столько,

 

какъ

 

кро-
шечное

 

зерно

 

горчицы,

 

то

 

и

 

тогда

 

мы

 

можемъ

 

сказать

 

го-

рѣ:

 

перейди

 

отсюда,

 

гі

 

она

 

перейдетъ,

 

и

 

ничего

 

не

 

будетъ
невозможнаго

 

для

 

насъ.

 

А

 

что

 

это

 

дѣйствительно

 

такь

 

мо-

жете

 

быть

 

съ

 

нами,

 

въ

 

томъ

 

самымъ

 

дѣломъ

 

увѣряютъ

насъ

 

праведники,

 

преимущественно

 

жившіе

 

въ

 

первые

 

вѣ-

ка

 

христіанства.

 

Вѣра

 

ихъ

 

въ

 

Бога

 

и

 

въ

 

Господа

 

нашего

I.

 

Христа

 

была

 

такъ

 

сильна,

 

что

 

ни

 

угрозы

 

невѣрныхъ,

 

ни

тяжкія

 

страда

 

нія,

 

претерпѣваемыя

 

отъ

 

нихъ,

 

ни

 

даже

смерть

 

не

 

въ

 

состояніи

 

были

 

ослабить

 

ее,

 

и

 

потому-то

 

си-

лою

 

этой

 

вѣры

 

они

 

совершали

 

дивпыя

 

дѣла:

 

для

 

нихъ

 

не

было

 

ничего

 

невозможнаго.

 

Они,

 

напр.,

 

ходили

 

по

 

водамъ,

какъ

 

по

 

суілѣ;

 

ихъ

 

заковывали

 

въ

 

цѣпи

 

и

 

заключали

 

въ

темницы,

 

но,

 

по

 

молитвамъ

 

ихъ,

 

желѣзныя

 

цѣпи

 

спадали

съ

 

нихъ

 

и

 

крѣпкіе

 

запоры

 

темницъ

 

растворялись

 

предъ

 

ними;

лютые

 

звѣри

 

становились

 

предъ

 

ними

 

такъ

 

кротки,

 

какъ

агнцы.

 

И

 

всѣ

 

эти

 

дивпыя

 

дѣла

 

совершала

 

крѣпкая

 

ихъ

вѣра

 

го

 

всемогущество,

 

благость

 

и

 

милосердіе

 

Божіе.

 

'
Будемъ

 

же

 

п

 

мы,

 

бр.,

 

вѣровать

 

такъ,

 

какъ

 

увѣровалъ

 

во

Христа

 

упоминаемый

 

въ

 

ныпѣшвемъ

 

Евангеліи

 

отецъ

 

бѣс-

новатаю

 

и

 

какъ

 

вѣровали

 

въ

 

Него

 

всѣ

 

святые,

 

совершав-

шіе

 

силою

 

вѣры

 

дивпыя

 

дѣла!

 

тогда

 

и

 

для

 

насъ

 

не

 

будетъ
ничего

 

невозможнаго.

 

Тогда,

 

скорбь

 

ли

 

станетъ

 

тѣснить

нашу

 

душу,

 

нужда

 

ли

 

будетъ

 

гнести

 

насъ

 

всею

 

своею

 

тя-

жестііо,

 

болѣзь

 

ли

 

одолѣетъ

 

насъ,

 

словомъ

 

въ

 

каждой

 

бѣ-

дѣ

 

и

 

напасти

 

Господь

 

будетъ

 

помощникомъ

 

нашимъ

 

и

 

дастъ

все,

 

чего

 

будемъ

 

просить

 

у

 

Него

 

я

 

что

 

будетъ

 

потребно
для

 

земнаго

 

нашего

 

благополучія

 

и

 

вѣчнаго

 

спасенія..
Аминь.

Св.

 

Ѳ.

 

Миткевичъ.

О

 

нтъ

 

мы

 

должны

 

молиться,

 

чтобы

 

молитвы

наши

 

были

 

всегда

 

услышаны

 

Богомъ?

(Поученіе

 

въ

 

недѣлю

 

5-ю

 

великаго

 

поста).

Ее

 

вѣста,

 

чесо

 

проекта.

 

Марк.

 

X,

 

38.

Такой

 

упрекъ,

 

какъ

 

слышали

 

ли

 

вы

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

Еван-



—

 

122

 

—

геліи,

 

сдЬ.талъ

 

I.

 

Христосъ

 

двумъ

 

изъ

 

учениковъ

 

Своихъ
Іакову

 

и

 

Іоанну,

 

когда

 

они

 

просили

 

у

 

него

 

первыхъ

 

мѣстъ

въ

 

Его

 

земномъ

 

царствѣ.

 

Не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

оба

 

эти

ученика

 

уже

 

болѣе

 

трехъ

 

лѣтъ

 

были

 

неотлучно

 

съ

 

I.

 

Хри-
стомъ; —не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

въ

 

теченіи

 

этого

 

времени

 

Онъ
неоднократно

 

говорилъ

 

имъ,

 

что

 

царство

 

Его

 

не

 

отъ

 

міра
сего,

 

что

 

Елу

 

надлежитъ

 

пострадать,

 

ивъ

 

третій

 

день

 

вос-

креснуть

 

(Матѳ.

 

XVI,

 

21;

 

Марк.

 

УШ,

 

32;

 

Матѳ.

 

ХУП,
22); —не

 

смотря

 

на

 

это,

 

они

 

не

 

понимали

 

истиннаго

 

зна-

ченія

 

словъ

 

Его

 

и

 

не

 

переставали,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

прочими

 

уче-

никами

 

и

 

народомъ,

 

надѣяться,

 

что

 

I.

 

Христосъ

 

пршпелъ

устроить

 

земное

 

царство,

 

въ

 

котором

 

ь

 

іуДеи

 

будутъ

 

господ-

ствовать,

 

а

 

они,

 

какъ

 

приближенные

 

къ

 

Нему,

 

будутъ

 

зани-

мать

 

первыя

 

мѣста.

 

Вотъ

 

почему

 

Іаковъ

 

и

 

Іоаннъ

 

подо-

шли

 

однажды

 

къ

 

Іисусу

 

и

 

сказали:

 

дай

 

намъ

 

сѣсть

 

у

 

Те-
бя,

 

одному

 

по

 

правую

 

руку,

 

а

 

другому

 

по

 

лѣвую,

 

въ

 

сливѣ

Твоей,

 

разумѣя

 

подъ

 

сииъ,

 

конечно,

 

мірскую

 

славу.

 

Для
Г.

 

-Христа

 

было

 

прискорбно

 

видѣть,

 

что

 

и

 

ближайшіе

 

къ

Нему

 

ученики

 

не

 

понимаютъ

 

Его

 

и

 

обращаются

 

къ

 

Нему
съ

 

такою

 

неумѣствою

 

просьбою,

 

и

 

потому

 

Онъ,

 

въ

 

поуче-

яіе

 

имъ,

 

отвѣчалъ:

 

не

 

знаете,

 

чего

 

просите,

 

давая

 

тѣмь

разумѣть,

 

что

 

прошеніе

 

ихъ

 

не

 

будетъ

 

исполнено.

Отвѣтъ

 

этотъ

 

и

 

для

 

насъ,

 

бр.,

 

многопоучителеяъ.

 

Онъ
ясно

 

показываете,

 

что

 

Господь

 

не

 

исполняетъ

 

прошенійна-
шихъ,

 

если

 

просимъ

 

того,

 

чего

 

не

 

слѣдуетъ

 

просить.

 

А

 

это

самое

 

заставляетъ

 

насъ

 

знать:

 

о

 

чемъ

 

мы

 

должны

 

мотаться,

чтобы

 

молитвы

 

наши

 

были

 

всегда

 

услышаны

 

Богомъ?
Самымъ

 

лучшимъ

 

и

 

самымъ

 

совершеннымъ

 

для

 

насъ

 

въ

семь

 

случаѣ

 

руководствомъ

 

служить

 

молитва

 

Господня,

 

та

самая

 

молитва,

 

которую

 

I.

 

Христосъ

 

далъ

 

ученикамъ

 

Сво-
имъ,

 

а

 

чрезъ

 

нихъ

 

и

 

всѣмъ

 

намъ,

 

и

 

которая

 

начинается

словами:

 

Отче

 

нашъ!

 

Она

 

содержите

 

въ

 

себѣ

 

все,

 

о

 

чемъ

мы

 

можемъ ч и

 

должны

 

молиться

 

Богу;

 

въ

 

ней

 

указаны

 

всѣ

наши

 

нужды

 

душевныя

 

и

 

тѣлесныя;

 

и

 

потому

 

съ

 

нею

 

со-

образовать

 

и

 

ею

 

повѣрять

 

мы

 

должны

 

всѣ

 

свои

 

молитвен-

ныя

 

прошенія,

 

если

 

желаемъ,

 

чтобы

 

онѣ

 

были

 

услышаны

Богомъ.
По

 

указанію

 

этой

 

молитвы,

 

первымъ

 

и

 

самымъ

 

главнымъ

предметомъ

 

для

 

нашихъ

 

прошзній

 

должны

 

быть

 

блага

 

ду-

ховный

 

и

 

вѣчныя,

 

т.

 

е.,

 

мы

 

прежде

 

всего

 

и

 

болѣе

 

всего

должны

   

просить

 

у

 

Бога

 

ва.о

 

необходимаго

 

для

 

безсмерт-



—

 

123

 

—

ной

 

души

 

нашей

 

и

 

для

 

вѣчнаго

 

спасенія

 

нашего.

 

Почему?
Потому

 

что,

 

если

 

бы

 

мы

 

имѣли

 

все

 

необходимое

 

.для

 

тѣла,—

если

 

бы

 

даже

 

пріобрѣли

 

весь

 

міръ,

 

но

 

ничего

 

не

 

сдѣлали

 

для

спасенія

 

души

 

своей,

 

то

 

мы

 

все

 

таки

 

не

 

сдѣлали

 

бы

 

для

 

себя
ничего

 

истинно

 

добраго

 

и

 

полезна

 

го.

 

Какая

 

польза

 

че.говѣ-

ку.

 

говорить

 

Спаситель,

 

если

 

онъ

 

пріобрѣтетъ

 

весь

 

міръ,

 

а

душу

 

свою

 

погубить

 

(Матѳ.

 

ХУІ,

 

26)?

 

Потому-

 

то

 

спа-

сете

 

души

 

должно

 

быть

 

главнымъ

 

предметомъ

 

нашихъ

 

за-

боть

 

и

 

попеченій;

 

оно

 

же

 

должно

 

быть

 

и

 

главнымъ

 

предме-

томъ

 

нашихъ

 

молитвъ.

 

Мы

 

должны

 

постоянно

 

и

 

усердно

молить

 

Бога,

 

чтобы

 

Онъ

 

Своего

 

благодатію

 

просвѣщалъ

умъ

 

нашъ

 

свѣтомъ

 

Евангелія

 

Своего, —чтобы

 

согрѣвалъ

сердце

 

наше

 

любовію

 

ко

 

всему

 

доброму

 

и

 

полезному, —чтобы
направлялъ

 

волю

 

нашу

 

къ

 

дѣланію

 

добра

 

и

 

правды

 

и

 

чтобы,
наконецъ,

 

укрѣплялъ

 

и

 

оживлялъ

 

насъ

 

на

 

пути

 

христіая-
ской

 

жизни

 

и

 

помогалъ

 

намъ

 

украшаться

 

веѣми

 

Богопо-
добными

 

добродѣтелями,

 

которыя

 

однѣ

 

могутъ

 

сдѣлатьнасъ

наслѣдниками

 

вѣчной

 

славы

 

и

 

вѣчнаго

 

блаженства

 

на

 

не-

бесахъ.

 

Такое

 

прошеніе

 

будетъ

 

пріятно

 

и

 

угодно

 

Богу;

 

по-

тому

 

что

 

и

 

Самъ

 

Онъ

 

желаетъ

 

намъ

 

спасенія; —потому

 

что

для

 

спасенія

 

нашего

 

сходилъ

 

на

 

землю

 

и

 

Сынъ

 

Божій;

 

для

сего

 

же

 

учреждена

 

на

 

землѣ

 

св.

 

Церковь.

 

Потому,

 

если

 

о

спасеніи

 

будемъ

 

молиться,

 

то

 

не

 

услышимъ

 

упрека":

 

не

 

зна-

ете,

 

чего

 

просите.

Послѣ

 

этого,

 

мы

 

уже

 

можемъ

 

просить

 

у

 

Бога

 

въ

 

мблит-
вахъ

 

и

 

благъ

 

тѣлесныхъ,

 

т.

 

е.,

 

того,

 

что

 

необходимо

 

намъ

для

 

временной

 

жизни

 

на

 

землѣ.

 

Ноздѣсь-то

 

особенно

 

намъ

нужно

 

быть

 

осторожными;

 

здѣсь-то

 

особенно

 

мы

 

должны

сообразоваться

 

съ

 

волею

 

Божіею,

 

чтобы

 

не

 

просить

 

иногда

того,

 

что,

 

хотя

 

и

 

кажется

 

для

 

насъ

 

драгоцѣннымъ

 

благомъ,
но

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

есть

 

не

 

благо,

 

а

 

зло.

 

По

 

свойственно-
му

 

намъ

 

самолюбію

 

и

 

любочестію,

 

мы

 

можемъ

 

иногда

 

же-

лать

 

и

 

просить

 

у

 

Бога

 

почестей

 

и

 

начальствованія

 

надъ

другими;

 

но

 

какъ

 

учениковъ

 

своихъ

 

укорилъ

 

I.

 

Христосъ
за

 

подобную

 

просьбу,

 

такъ

 

укорить,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

и

 

насъ;

потому

 

что

 

такое

 

прошеніе

 

будетъ

 

несогласно

 

съ

 

закономъ

Евангельскимъ,

 

требующимъ

 

отъ

 

христіанъ

 

глубокаго

 

сми-

ренія.

 

"Кто

 

хочетъ

 

быть

 

первымъ

 

меіюду

 

ваий,

 

говорить

Спаситель,

 

да

 

будемъ

 

воьмъ

 

рабомъ

 

(Марк.

 

X,

 

44).

 

Далѣе.

Но

 

свойственному

 

намъ

 

жзланію

 

имѣгь

 

какъ

 

можно

 

больше
бллгь

 

зеагаыхъ,

 

можзмь

 

просить

 

у

 

Бэга

 

богатства,

   

считая

Г
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для

 

себя

 

верхомъ

 

благополучія

 

жизнь

 

въ

 

довольствѣ

 

и

 

изо-

биліи;

 

но

 

при

 

семь

 

забываемъ,

 

что

 

довольство

 

и

 

изобиліе
ведетъ

 

къ

 

роскоши,

 

а

 

роскошь,

 

по

 

ученію

 

Спасителя,

 

есть

первый

 

врагъ

 

спасенія.

 

Можемъ

 

просить

 

еще

 

и

 

многаго

другаго,

 

что

 

не

 

прямо

 

относится

 

къ

 

нашимъ

 

пуждамъ

 

тѣ-

леснымъ;

 

но

 

на

 

все

 

это

 

можемъ

 

получить

 

отъ

 

Господа

 

от-

вѣтъ:

 

не

 

знаете,

 

чего

 

просите.

 

Все,

 

чего

 

мы

 

можемъ

 

про-

сить

 

для

 

временной

 

жизни

 

своей

 

на

 

землѣ,

 

заключается

 

въ

слѣдующихъ

 

словахъ

 

молитвы

 

Господней:

 

хлѣбъ

 

нашъ

 

на-

сущный

 

даждь

 

намъ

 

днесь.

 

Въ

 

этомъ

 

прошеніи

 

заключается

все

 

существенно

 

необходимое

 

намъ

 

на

 

землѣ;

 

здѣсь

 

мы

 

мо-

лимъ

 

Бога

 

вмѣстѣ

 

и

 

о

 

пищѣ,

 

и

 

объ

 

одеждѣ,

 

и

 

о

 

жилищѣ,

словомъ

 

обо

 

всемъ,

 

безъ

 

чего

 

жить

 

не

 

можемъ.

 

И

 

если

 

на-

ши

 

желанія

 

и

 

молитвенныя

 

прошенія

 

къБогу

 

будутъ

 

огра-

ничиваться

 

только

 

необходимымъ,

 

тогда

 

Господь,

 

болѣе

 

чѣмъ

мы

 

сами,

 

вѣдающій,

 

что

 

намъ

 

полезно

 

и

 

нужно,

 

Самъ,

 

по

Своей

 

благости

 

и

 

любви

 

кь

 

намъ,

 

подастъ

 

и

 

другія

 

блага,
если

 

мы

 

будемъ

 

того

 

достойны.

 

А

 

главное,

 

прося

 

только

необходимаго,

 

мы

 

не

 

услышимъ

 

укорительнаго

 

на

 

свою

 

мо-

литву

 

отвѣта:

 

не

 

знаете,

 

чего

 

просите.

Вотъ,

 

бр.,

 

о

 

чемъ

 

мы

 

должны

 

молиться,

 

чтобы

 

молитвы

наши

 

всегда

 

были

 

услышаны

 

Богомъ!

 

Не

 

будетъ

 

же

 

про-

гнѣвлять

 

Господа

 

Бога

 

прошеніями,

 

которыя

 

Ему

 

неугод-

ны

 

и

 

намъ

 

не

 

приносятъ

 

истинной

 

пользы.

 

Просить

 

благъ,
необходимыхъ

 

для

 

земной

 

жизни,

 

мы

 

не

 

только

 

можемъ,

но

 

и

 

должны;

 

потому

 

что

 

Господь

 

есть

 

единственный

 

по-

датель

 

этихъ

 

благъ:

 

Имъ

 

мы

 

живемъ,

 

движемся

 

и

 

суще-

сггвуемъ.

 

Но

 

болѣе

 

всего

 

мы

 

должны

 

просить

 

у

 

Него

 

благъ
духовныхъ.

 

Ищите

 

прежде

 

царствгя

 

Божгя

 

и

 

правды
Его,

 

тогда

 

и

 

все

 

временное

 

и

 

земное

 

приложится

 

вамъ

(Матѳ.

 

VI,

 

33),

 

сказалъ

 

Спаситель

 

нашъ.

    

Аминь.

Свящ.

 

Ѳ.

 

Миткевичъ.

О

 

шаткости

 

и

 

непоетоянствѣ

 

въ

 

дѣлахъ

 

вѣры,

(Поученіе

 

въ

 

недѣлю

 

6-ю

 

великаго

 

поста).

Сегодня,

   

бр.,

   

мы

 

воспомянаемъ

 

то

 

событіе

 

изъ

 

земной
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жизни

 

Спасителя

 

нашего,

 

I.

 

Христа,

 

когда

 

Онъ,

 

при

 

конце
Своего

 

земнаго

 

поприща

 

и

 

незадолго

 

до

 

Своихъ

 

крестныхъ

страданій,

 

благоволилъ

 

открыто

 

явить

 

Себя

 

истиннымъ

Мессію,

 

т.

 

е.

 

Христомъ,

 

о

 

Которомъ

 

возвѣстили

 

пророки

 

и

Котораго

 

долго

 

ждалъ

 

весь

 

родъ

 

человѣческій.

 

Самое

 

со-

бытие

 

происходило

 

такимъ

 

образомъ.

 

За

 

пять

 

дней

 

до

 

ев-

рейской

 

Пасхи,

 

когда

 

въ

 

совѣтѣ

 

первосвященниковъ

 

и

 

ста-

рѣйшинъ

 

іудейскихъ

 

положено

 

было

 

умертвить

 

Іисуса,

 

Онъ
рѣшился

 

идти

 

въ

 

Іерусалимъ.

 

Дошедъ

 

до

 

селенія

 

Виѳфагіи,

находящегося

 

не

 

въ

 

далекомъ

 

разстояніи

 

отъ

 

Іерусалима,
Онъ

 

послалъ

 

двухъ

 

учениковъ

 

Своихъ,

 

сказавъ

 

имъ:

 

пой-
дите

 

въ

 

селеніе,

 

и

 

тамъ

 

найдете

 

ослицу

 

привязанную

 

имо-

лодаго

 

осла

 

съ

 

нею;

 

отвяжите

 

ее

 

и

 

приведите

 

ко

 

Мнѣ;

если

 

же

 

кто

 

скажетъ

 

вамъ

 

что

 

нибудь,

 

отвѣчайте,

 

что

 

они

надобны

 

Господу

 

и

 

онъ

 

тотчасъ

 

отпуститъ

 

васъ.

 

Ученики
пошли

 

и

 

исполнили,

 

какъ

 

повелѣлъ

 

имъ

 

Іисусъ.

 

Затѣмъ,

они

 

покрыли

 

осленка

 

своими

 

одеждами

 

и

 

посадили

 

на

 

него

Іисуса,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

совершился

 

торжественный
входъ

 

Его

 

въ

 

Іерусалимъ.

 

Множество

 

народа,

 

слѣдовавшаго

за

 

Нимъ

 

и

 

вышедпгаго

 

на

 

встрѣчу

 

Ему

 

изъ

 

Іерусалима,
сопровождало

 

это

 

шествіе.

 

Радости

 

народа

 

и

 

его

 

востор-

гамъ

 

не

 

было,

 

по

 

видимому,

 

конца.

 

Многіе

 

постилали

 

одеж-

ды

 

свои

 

по

 

дорогѣ,

 

по

 

которой

 

слѣдовалъ

 

Іисусъ,

 

а

 

иные

срѣзывали

 

пальмовый

 

вѣтви

 

и

 

бросали

 

по

 

пути;

 

всѣ

 

же

въ

 

одинъ

 

голосъ

 

восклицали:

 

осанна

 

(спасеніе)

 

сыну

 

Дави-
дову!

 

Благословенъ

 

грядущій

 

во

 

имя

 

Господне!

 

Осанна

 

въ

вышнихъ!

 

Но

 

радость

 

народа

 

и

 

его

 

восторгъ

 

не

 

радовали

Іисуса.

 

Какъ

 

Сердцевѣдецъ,

 

Онъ

 

зналъ

 

непостоянство

 

и

шаткость

 

народа

 

іудейскаго;

 

Онъ

 

зналъ,

 

что

 

тѣже

 

самые,

которые

 

теперь

 

въ

 

восторгѣ

 

восклицаютъ

 

осанна,

 

чрезъ

 

нѣ-

сколько

 

дней

 

будутъ

 

неистово

 

кричать:

 

распни,

 

распни

 

Его!
И

 

потому,

 

приближаясь

 

къ

 

Іерусалиму,

 

Онъ

 

заплакалъ

 

о

немъ,—заплакалъ

 

о

 

будущей

 

судьбѣ

 

святаго

 

града,*

 

который
будетъ

 

разоренъ

 

такъ,

 

что

 

и

 

камня

 

на

 

камнѣ

 

не

 

останется

въ

 

немъ, —заплакалъ

 

о

 

несчастной

 

будущей

 

участи

 

народа

еврейскаго,

 

который

 

не

 

узналъ

 

времени

 

посѣщенія

 

Господа
своего.

Воспоминая

 

это

 

событіе,

 

и

 

мы,

 

бр. г

 

собрались

 

нынѣ

 

въ

храмъ

 

сей

 

молитвенно

 

встрѣчать

 

I.

 

Христа,

 

входящаго

 

въ

Іерусалимъ.

 

Подражая

 

жителямъ

 

Іерусалимскимъ,

 

и

 

мы

нынѣ

 

вышли

 

Ему

 

на

 

встрѣчу

 

съ

 

ваіами,

 

т.

 

е.,

 

древесными
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вѣтвямй,

 

и,

 

подобно

 

имъ,

 

воекліщаемъ

 

съ

 

св.

 

Церковію:
осанна

 

Сыну

 

Давидовуі

 

Благословенъ

 

гряді/щій

 

во

 

имя

 

Го-
сподне!

 

Осанна

 

въ

 

вышншъ!

 

Но,

 

подражая

 

имъ

 

възнакахъ

радости

 

привстрѣчѣ

 

Господа,

 

не

 

подражаемъ

 

ли

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

и

 

ихъ

 

шаткости

 

и

 

непостоянству,

 

по

 

которымъ

 

они

сегодня

 

радостно

 

встрѣчали

 

I.

 

Христа,

 

а

 

завтра

 

кричали:

распни,

 

распни

 

Его?
Да,

 

бр.,

 

здѣсь,

 

во

 

храмѣ,

 

мы,

 

невидимому,

 

сегодня

 

раду-

емся

 

и

 

торжествуемъ.

 

Смотря

 

нанасъ,

 

предстоящихъ

 

здѣсь,

можно

 

бы

 

подумать:

 

вотъ

 

истинные

 

христіане,

 

всѣмъ

 

серд-

цемъ

 

любящіе

 

Господа

 

своего

 

и

 

всею

 

душею

 

готовые

 

слу-

жить

 

Ему!

 

Но

 

что

 

будетъ

 

по

 

выходѣ

 

нашемъ

 

изъ

 

храма?
Будетъ

 

ли

 

эта

 

радость

 

и

 

это

 

торжество

 

оживлять

 

насъ

 

какъ

сегодня,

 

такъ

 

и

 

завтра,

 

и

 

послезавтра,

 

и

 

далѣе?

 

Не

 

измѣ-

няются

 

ли

 

мысли

 

и

 

чувства

 

наши

 

такъ

 

быстро,

 

какъ

 

бы-
стро

 

измѣняется

 

волна

 

на

 

бурномъ

 

морѣ,

 

и

 

не

 

подобны

 

ли

мы

 

въ

 

семъ

 

случаѣ

 

молодому

 

деревцу,

 

которое

 

клонится

туда,

 

куда

 

вѣтеръ

 

гнетъ

 

его?

 

Присутствіе

 

во

 

храмѣ,

 

гдѣ

все

 

напоминаетъ

 

о

 

Богѣ

 

и

 

зоветъ

 

ко

 

спасенію,

 

слушаніе
Слова

 

Божія.

 

возвѣщающаго

 

намъволѣЕго,

 

душеспаситель-

ный

 

бесѣды

 

и

 

многое

 

другое

 

живо

 

возбуждаютъ

 

въ

 

насъ

душеспасительныя

 

мысли

 

и

 

добрыя

 

желанія;

 

но

 

пройдетъ
немного

 

времени,

 

подуетъ

 

инымъ

 

вѣтромъ —и

 

забываются
добрыя

 

мысли

 

и

 

желанія

 

и

 

мы

 

снова

 

вступаемъ

 

на

 

путь

грѣховной

 

жизни.

 

Тѣже

 

страсти,

 

тѣже

 

грѣховныя

 

желанія
и

 

дѣла,

 

тѣже

 

житейскія

 

попеченія,

 

которымъ

 

мы

 

предава-

лись

 

прежде,

 

снова

 

возвращаются,

 

а

 

Богъ

 

и

 

вѣчное

 

спасе -

Hie

 

забыты!

 

Добрыя

 

мысли

 

и

 

желанія

 

могутъ

 

посѣщать

насъ

 

въ

 

другой,

 

третій,

 

десятый,

 

сотый

 

разъ

 

и

 

т.

 

д.;

 

но

онѣ

 

и

 

умираютъ

 

въ

 

душѣ

 

нашей

 

такъ

 

скоро,

 

какъ

 

скоро

умираетъ

 

зерно,

 

брошенное

 

нахаремъ

 

на

 

каменистую,

 

без-
шюдную

 

почву!

 

И

 

такую

 

шаткость,

 

такое

 

непостоянство

мы,

 

обыкновенно,

 

обнаруживаемъ

 

въ

 

теченіе

 

всей

 

своей
жизни!

 

У

 

насъ

 

нѣтъ

 

столько

 

твердости

 

въ

 

дѣлахъ

 

вѣры,

чтобы,

 

разъ

 

рѣшивпшсь

 

жить

 

по

 

требованію

 

вѣры,

 

потомъ

не

 

отступятъ

 

отъ

 

этой

 

рѣпгамости.

Но

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

для

 

насъ

 

невозможно

 

достиженіе
спасенія

 

вѣчнаго.

 

Чтобы

 

достигнуть

 

какого

 

либо

 

блага

 

вре-

менной

 

жизни,

 

мы,

 

обыкновенно

 

стремимся

 

къ

 

нему

 

не-

устанно.

 

Иначе

 

и

 

быть

 

не

 

можетъ;

 

иначе

 

и

 

невозможенъ

успѣхъ

 

въ

 

дѣлахъ.

 

Тотъ

 

никогда

 

не

 

достигнетъ

 

желаемаго,
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кто

 

одинъ

 

шагъ

 

дѣлаетъ

 

впередъ,

 

а

 

другой

 

назадъ.

 

Не

 

так-

же

 

ли

 

точно

 

бываетъ

 

и

 

въ

 

христіанской

 

жизни

 

нашей.
Жизнь

 

въ

 

Богѣ

 

и

 

вѣчное

 

снасеніе

 

души —вотъ

 

духовныя

блага

 

наши,

 

которыя

 

должны

 

быть

 

главнымъ

 

предметомъ

нашихъ

 

желаній;

 

,

 

но

 

достигнуть

 

ихъ

 

мы

 

можемъ

 

не

 

ина-

че,

 

какъ

 

постояннымъ

 

и

 

неусыпнымъ

 

стреяеніемъ

 

къ

 

нимъ.

Мы

 

должны

 

неуклонно

 

возрастать

 

отъ

 

силы

 

въ

 

силу,

 

чтобы,
наконещъ.

 

достигнуть

 

совершенства,

 

которое

 

одно

 

можетъ

дать

 

намъ

 

вѣчно-блаженную

 

жизнь

 

на

 

небесахъ.

 

Гдѣ

 

нѣтъ

этого

 

духовнаго

 

возрастанія,

 

та

 

ь

 

нѣтъ

 

и

 

надежды

 

на

 

бла-
ягенную

 

жизнь;

 

тамъ,

 

напротивъ,

 

духовная

 

смерть

 

со

 

всѣми

ужасными

 

ея

 

послѣдствіями,

И

 

такъ,

 

бр.,

 

мысленно

 

срѣтающіе

 

нынѣ

 

Господа,

 

входя-

щаго

 

ѣъ

 

Іерусалимъ!

 

Позаботьтесь,

 

чтобы

 

радость

 

и

 

вос-

торгъ,

 

которыми

 

исполнены

 

теперь

 

сердца

 

ваши,

 

не

 

оста-

лись

 

во

 

храмѣ,

 

но

 

пошли

 

съ

 

вами

 

въ

 

ваши

 

домы, —пошли

съ

 

вами

 

вездѣ,

 

куда

 

вы

 

пойдете,

 

и

 

были

 

съ

 

вами

 

нераз-

лучны

 

и

 

сегодня,

 

и

 

завтра,

 

и

 

во

 

вев

 

дни

 

вашей

 

жизни.

Встрѣчать

 

Господа

 

мы

 

можемъ

 

не

 

сегодня

 

только,

 

но

 

все-

гда

 

и

 

вездѣ.

 

Онъ

 

всюду

 

съ

 

нами;

 

Онъ

 

при

 

дверяхъ

 

сердца

нашего;

 

призовите

 

Его

 

и

 

Онъ

 

придетъ

 

къ

 

вамъ

 

и

 

будетъ
жить

 

въ

 

вашихъ

 

сердцахъ,

 

если

 

только

 

вы

 

постоянно

 

и

 

не-

ослабно

 

будете

 

любить

 

Его

 

и

 

исполнять

 

волю

 

Его

 

святую.

Будьте

 

тверды

 

и

 

постоянны

 

въ

 

дѣлахъ

 

добра

 

и

 

въ

 

стрем-

леніи

 

къ

 

истинно

 

христіанской

 

жизни.

 

Слово

 

Божіе

 

запо-

вѣдуетъ

 

намъ

 

непрестанно

 

молиться,

 

разумѣя

 

подъ

 

симъ

не

 

постоянное

 

нахожденіе

 

въ

 

молитвенномъ

 

состояніи,

 

чего,

конечно,

 

никто

 

не

 

можетъ

 

исполнить,

 

но

 

то,

 

чтобы

 

вся

жизнь

 

наша

 

была

 

непрерывнымъ

 

служеніемъ

 

Богу

 

и

 

вѣч-

ному

 

спасенію

 

нашему.

 

Аминь.

Св.

 

Ѳ.

 

Миткевичъ.

Проектъ

 

колоній

 

почетныхъ

 

гражданъ,

Въ

 

виду

 

скора

 

го

 

введенія

 

новой

 

реформы

 

по

 

духовному

вѣдомству

 

и

 

неизбѣжнаго

 

ириэтомъ

 

сокращенія

 

числа

 

прич-

товъ

 

и

 

числа

 

членовъ

 

каждаго

 

причта,

   

самъ

 

собою

 

ражда-
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ется

 

вопросъ:

 

куда

 

должны

 

будутъ

 

дѣватьея—всѣ

 

эти

 

тысячи

сверхштатныхъ

 

причетниковъ,

 

и,

 

главное,

 

ихъ

 

семействъ?,,
Въ

 

нашей,

 

напримѣръ,

 

В.

 

губерніи

 

сверхштатныхъ

 

причет-

никовъ

 

оказалось

 

по

 

раскомплектованіи

 

болѣе

 

800,

 

Поло*
жимъ,

 

они

 

доживутъ

 

свой

 

вѣкъ

 

хоть

 

кое-какъ

 

въ

 

духовномъ

вѣдомствѣ;

 

a

 

затѣмъ?,,

 

Полагая

 

каждое

 

семейство

 

въ

 

три

души

 

мужескаго

 

пола,

 

наша

 

губернія

 

дастъ

 

впослѣдствіи

 

ни

мало,

 

ни

 

много —2,400

 

душъ

 

мужескаго

 

пола

 

пролетаріату.
А

 

вся

 

Россія?

 

Доселѣ

 

пролетаріатомъ

 

Русь

 

наша

 

не

 

была
еще

 

особенно

 

богата;

 

но

 

въ

 

недалекомъ

 

будущемъ

 

пролета-

ріатъ

 

разовьется

 

въ

 

ней,

 

въ

 

громаднѣйшеыъ

 

разиѣрѣ.

 

Это
безспорно.

 

Вотъ

 

почему

 

на

 

обсужденіе

 

печати

 

мы

 

рѣшаемся

предложить

 

свое

 

NB:— какія

 

бы

 

принять

 

мѣры

 

къ

 

преду-

преждение

 

неминуемой

 

опасности,

 

нами

 

сейчасъ

 

указанной?
Мы

 

не

 

за

 

духовенство

 

хлопочемъ,

 

хотя

 

и

 

это

 

вещь

 

далеко

не

 

лишняя.

Но

 

даже

 

и

 

въ

 

интересахъ

 

государствен ныхъ,

 

намъ

 

кажет-

ся,

 

давно

 

бы

 

необходимо

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

это

 

обстоя-
тельство:

 

куда

 

должны

 

дѣваться

 

семейства

 

сверхштатныхъ

причетниковъ,

 

за

 

смертію

 

послѣднихъ?

 

Съ

 

церковной

 

земли

ихъ

 

попросятъ

 

выбраться,

 

на

 

основаніи

 

8

 

п.

 

18§§правилъ
Высочайше

 

утвержденнаго

 

въ

 

24

 

день

 

марта

 

1873

 

года

 

жур-

нала

 

присутствія

 

по

 

дѣламъ

 

православнаго

 

духовенства:

 

такъ

какъ

 

въ

 

сихъ

 

правилахъ

 

указано

 

выдѣлять

 

часть

 

земли

 

си-

ротствующимъ

 

съ

 

общаго

 

лишь

 

соіласія

 

всего

 

причта

 

и

 

жа-

лобъ

 

епархіальному

 

начальству

 

со

 

стороны

 

сиротъ

 

на

 

невы-

дѣлъ

 

имъ

 

таковой

 

части

 

не

 

допускается,

 

то

 

это

 

тоже,

 

что

рѣшительно

 

отказать

 

заштатнымъ

 

въ

 

долѣ

 

церковной

 

земли,

—по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

въ

 

большинствѣ

 

случаевъ.

 

Мы

 

съ

 

своей
стороны

 

полагали

 

бы

 

вотъ

 

что

 

устроить

 

по

 

всей

 

Россіи:

 

изъ

казенныхъ

 

дачъ

 

парѣзать

 

участки,

 

конечно

 

удобные,

 

и

 

пре-

доставить

 

желающимъ

 

изъ

 

духовенства

 

заселять

 

эти

 

участки,

ва

 

правахъ

 

ли

 

собственниковъ,

 

или

 

обязанныхъ

 

правитель-

ству

 

уплатить

 

за

 

нихъ

 

извѣстный

 

процентъ,

 

но

 

во

 

всякомъ,

случаѣ

 

съ

 

льготой

 

на

 

первыхъ

 

порахъ.

 

И

 

вотъ

 

явились

 

бы
у

 

насъ

 

на

 

Руси

 

колоніи

 

„почетныхъ

 

гражданъ" '.

 

Думаемъ,
правительство

 

этимъ

 

путемъ

 

достигнетъ

 

даже

 

и

 

не

 

одной
лишь

 

мѣры—предупреждена

 

пролетаріата:

 

тутъ

 

и

 

матеріаль-
ная

 

будетъ

 

выгода,

 

Фактъ

 

всѣмъ

 

извѣстный,

 

что

 

казеаныя

дачи

 

для

 

казны

 

должной

 

пользы

 

не

 

приносили

 

никогда,

 

слу-

жа

 

источникомъ

 

обогащенія

 

лицъ,

   

ближе

 

къ

 

нимъ,

 

въ

 

тѣхъ
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или

 

другихъ

 

отношеніяхъ,

 

стоящихъ.

 

Тогда

 

какъ

 

съ

 

переда-

чей

 

ихъ

 

новымъ

 

колонистамъ

 

онѣ

 

дадутъ

 

кусокъ

 

насущный,
во

 

первыхъ,

 

этимъ

 

несчастнымъ,

 

a

 

затѣмъ,

 

по

 

упроченіи

 

ими

своей

 

осѣдлости,

   

онѣ,

  

само

 

собой,

  

отзовутся

 

благодѣтеіьно

и

 

въ

 

общей

 

эконом

 

і

 

и

  

того

  

или

  

другаго

 

края.

    

А

 

главное,

предупреадено

   

будетъ

   

развитіе

  

въ

 

Россіи

 

пролетаріата, —

этого,

 

по

 

духу

 

времени,

 

въ

 

высшей

 

степени

 

опаснаго

 

въ

 

го-

сударственной

 

жизни

 

элемента.

    

Намъ,

 

можетъ

 

быть,

 

возра-

зятъ:

 

хотѣли,

 

дескать,

 

нѣкогда

 

подобнымъ

 

образомъ

 

благоу-
строить

 

бытъ

  

сверхштатныхъ

   

чиновниковъ,

   

но

 

не

 

удалось

предпріятіе.

 

Согласны.

 

Но

 

то

 

чиновники,

 

а

 

это

 

сверхштатные

 

.

причетники

 

съ

 

ихъ

 

дѣтьмн.

 

Наши

 

причетники

 

и

 

теперь

 

толь-

ко

 

отъ

 

земли

 

и

 

имѣютъ

 

содержаніе.

 

Вѣдь

 

не

 

можетъ

 

же

 

въ

самомъ

 

дѣлѣ

  

существовать

 

человѣкъ

   

съ

 

семьей

 

на

 

50 —70
руб.

 

въ

 

годъ,

 

а

 

у

 

насъ

 

въ

 

епархін—большинство

 

приходовъ,

гдѣ

 

денежный

 

доходъ

 

дьячка

 

едва

 

достпгаетъ

 

50

 

р.,

 

70— 100
руб.

 

рѣдко;

   

а

   

о

 

150

 

руб.

 

и

 

говорить

 

нечего.

    

Стало

 

быть
хлѣбопашество

 

для

 

нашихъ

 

клириковъ

 

родное

 

дѣло.

   

Къ

 

то-

ііу-жъ,

    

для

 

чиновнаго

 

люда

 

хотѣли

 

въ

 

одномъ

 

мѣстѣ,

 

пом-

нится,

 

ьъ

 

Самарской

 

губерніи,

 

отвести

 

участки;

 

а

 

мы

 

гово-

римъ:

  

въ

 

каждой

 

губерніи

  

нужно

 

такъ

 

сдѣлать.

   

А

 

то,

 

ко-

нечно,

   

кто

 

же

 

поѣдетъ

   

безъ

 

гроша

  

въ

 

карманѣ,

    

да

 

и

 

на

чемъ

 

ѣхать-то?

 

—

 

за

 

тридевять

 

земель,

   

искать

 

себѣ

 

пріюта?
Другое

 

дѣло,

    

если

 

бы

   

правительство

  

согласилось

 

выдавать

на

 

подъемъ

 

извѣстную

 

сумму

 

денегъ;

 

тогда

 

мы

 

увѣрены

 

же-

лающіе

 

ѣхать

   

и

   

вдаль

 

нашлись

 

бы

   

въ

 

средѣ

   

духовенства.

Во

 

всякомъ

 

случаѣ,

   

мы

 

выставляемъ

  

на

 

обсужденіе

 

прессы

вопросъ,

 

кажется

 

довольно

 

важный.

 

Если

 

этому

 

вопросу

 

суж-

дено

 

будетъ

 

возбудить

 

въ

 

обществѣ

 

сочувствіе,

 

найдутся,

 

ко-

нечно,

 

люди

 

готовые

 

и

 

о

 

проектируемой

 

нами

 

мѣрѣ

 

сказать

свое

 

слово.

 

А

 

тогда

 

и

 

мы

 

потолкуемъ

 

объ

 

этомъ

 

по

 

обстоя-
тельнѣе.

 

А

 

пока,

 

будетъ...
С.

 

А.

 

В.

(Гражданинъ).

шгаэш
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Замѣтка

 

о

 

совершенен

 

таинства

 

нрещенія.

Послѣдозаніе

 

таинства

 

святаго

 

Крещенія

 

начинается

 

ос-

вященіемъ

 

воды.

 

Это

 

освященіе

 

имѣетъ

 

большое

 

сходство

съ

 

освященіемъ

 

воды

 

святыхъ

 

Богоявлейій,

 

но

 

имѣетъ

 

и

свои

 

особенности

 

Такь,

 

въ

 

еЕстеніи

 

есть

 

нѣсколько

 

проше-

ній

 

такихъ,

 

коихъ

 

нѣтъ

 

въ

 

ектеніи

 

при

 

освященіи

 

воды

богоявленской,

 

напр.

 

«о

 

еже

 

достойну

 

быти

 

нетлѣннаго

 

цар-

ствія

 

въ

 

ней

 

крещаемому»,

 

«о

 

еже

 

нынѣ

 

пряходящемъ

 

къ

святому

 

просвѣщенію

 

и

 

о

 

спасеніи

 

его»;

 

«о

 

ежз

 

показатяся

ему

 

сыну

 

свѣта,

 

наслѣднику

 

вѣчныхъ

 

благъ»;

 

«о

 

еже

 

быти
ему

 

водѣ

 

сей

 

банею

 

пакибытія,

 

оставленію

 

грѣховъ

 

и

 

одеж-

ды

 

нетлѣнія»

 

и

 

проч.

 

Въ

 

молитвѣ,

 

послѣ

 

ектеніи,

 

читаемой
священникомъ

 

велегласно,

 

послѣдняя

 

часть

 

ея

 

читается

 

такъ:

молимся

 

Тебѣ,

 

Господи,

 

да

 

отступятъ

 

отънас.

 

вся

 

воздуш-

ная

 

и

 

неявленная

 

привидѣнія:

 

и

 

да

 

не

 

утаится

 

въ

 

водѣ

 

сей
демонъ

 

темный:

 

ниже

 

да

 

снидетъ

 

съ

 

крещающимся

 

духъ

лукавый,

 

помраченіе

 

помысловъ

 

и

 

мятежъ

 

мысли

 

наводяй:
но

 

Ты,

 

Владыко

 

всѣхъ,

 

покажи

 

воду

 

сію,

 

воду

 

избавленія,
воду

 

освященія,

 

очищеніе

 

плоти

 

и

 

духа,

 

ослабу

 

узъ,

 

оста-

вленіе

 

прегрѣшеній,

 

просвѣщеніе

 

душъ,

 

баню

 

пакибытія,
обновленіе

 

духа,

 

сыножшшенія

 

дарованіе,

 

одѣяніе

 

нетлѣ-

нія,

 

источникъ

 

жизни».

 

Всѣхъ

 

этихъ

 

и

 

слѣдующихъ

 

словъ

нѣтъ

 

въ

 

молитвѣ

 

при

 

освященіи

 

воды

 

святыхъ

 

Богоявяеній.
Кромѣ

 

этого,

 

вода

 

при

 

совершеніи

 

таинства

 

святаго

 

креще-

нія

 

знаменуется

 

крестнымъ

 

знаменіемъ

 

два

 

раза:

 

одинъ

 

разъ

перстами

 

священника:

 

и

 

знаменуетъ

 

воду

 

триэюды,

 

погру-

жая

 

персты

 

въ

 

водѣ

 

и

 

дунувъ

 

на

 

ню,

 

глаюлетъ:

 

да

 

сокру-

шатся

 

подъ

 

знаменіемъ

 

образа

 

креста

 

Твоего

 

вся

 

сопро-

тивныя

 

силы

 

(трижды),

 

второй

 

разъ—освященнымъ

 

елеемъ

съ

 

троекратнымъ

 

пѣніемъ

 

аллилуя:

 

свягценникъ

 

поя

 

алли-

лугя

 

трижды

 

съ

 

людьми,

 

творитъ

 

кресты

 

три

 

елеемъ

 

въ

водѣ.

 

Изъ

 

всего

 

этого

 

выходитъ,

 

что

 

вода

 

должна

 

быть

 

вся-

кій

 

разъ

 

освящаема

 

при

 

совершеніи

 

таинства

 

крещенія.

 

Но
нѣкоторые

 

священники

 

не

 

соверщаютъ

 

освященія

 

воды,

 

а

довольствуются

 

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

купель,

 

наполненную

 

водою,

вливаютъ

 

нѣсколько

 

воды

 

богоявленской.

 

Въ

 

оправданіе
этого,

 

они

 

ссылаются

 

на

 

то,

 

что

 

и

 

эта

 

вода

 

святая—освя-

щенная,

 

и

 

потому

 

нѣтъ

 

нужды

 

освящать

 

воду

 

еще

 

разъ.

^то

 

богоявденская

 

вода

 

святая,

 

это

 

совершенно

 

справедли-
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во,

 

но

 

совершенно

 

справедливо

 

и

 

то,

 

что

 

она

 

имѣетъ

 

дру-

гое

 

назначеніе:

 

«да

 

вси

 

почерпающіи

 

и

 

причащающіися
имѣютъ

 

ю

 

ко

 

очищенію

 

душъ

 

и

 

тѣлесъ,

 

ко

 

исцвяенію

 

стра-

стей,

 

ко

 

освящзяш

 

домовъ,

 

и

 

ко

 

всякой

 

пользѣ

 

изрядну

 

и

далѣе

 

«даждь

 

же

 

всѣмъ

 

прикасающимся

 

ей

 

и

 

причащающим-

ся,

 

и

 

мажущимся

 

ею

 

освященіе,

 

здравіе,

 

очищеніе

 

и

 

бла-
гословеніе»

 

и

 

не

 

имѣетъ

 

той

 

силы,

 

какую

 

съ

 

древнвйшихъ
временъ

 

Св.

 

отцы

 

церкви

 

усвояли

 

водѣ

 

крещенія.

 

Св.

 

Гри-
горій

 

Нисскій

 

говоритъ:

 

не

 

пренебрегай

 

божественною

 

ку-

пелію

 

и

 

не

 

считай

 

ее

 

обыкновенного

 

по

 

употребленію

 

воды,

ибо

 

то,

 

что

 

въ

 

ней

 

дѣйствуетъ,

 

велико

 

есть

 

и

 

производить

чудныя

 

дѣйствія

 

*).

 

Св.

 

Василій

 

Великій:

 

крещеніе

 

есть

 

вы-

купъ

 

плѣнныхъ,

 

отпущеніе

 

долговъ,

 

смерть

 

хрѣха,

 

-возрож-

деніе

 

души,

 

свѣтлое

 

облаченіе,

 

печать

 

неизгладимая,

 

колес-

ница,

 

возносящая

 

къ

 

небу,

 

предуготовленіе

 

царствія,

 

доро-

ваніе

 

усыновленія

 

**).

 

Св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ:

 

крещеніе

 

не

просто

 

отпущаетъ

 

намъ

 

грѣхи,

 

не

 

просто

 

очищаетъ

 

насъ

отъ

 

беззаконій,

 

но

 

такъ,

 

какъ

 

бы

 

снова

 

мы

 

раждались:

 

ибо
снова

 

творитъ

 

и

 

образуетъ

 

насъ,

 

не

 

опять

 

изъ

 

земли,

 

но

изъ

 

другой

 

стихіи—водной

 

природы»

 

t**).

 

Грворятъ

 

еще,

что

 

въ

 

молитвѣ

 

при

 

освященіи

 

воды

 

святыхъ

 

БогоявленШ
сказано:

   

да

 

вси

  

почерпающіи

  

и

 

причащающіися

  

имѣштъ

ю ......

 

ко

 

всякой

 

пользѣ

  

изрядну,

   

и

 

эти

  

послѣднія

   

слова

принаровляютъ

 

и

 

къ

 

совершенію

 

таинства

 

крещенія.

 

Но

 

1)
«да

 

имѣютъ

 

ю

 

ко

 

всякой

 

пользѣ

 

изрядну

 

почерпающіи

 

и

причащгющіися;»

 

2)

 

слова:

 

«ко

 

всякой

 

пользѣ

 

изрядну»

 

въсо-

*

 

поставлены

 

съ

 

предыдущими:

 

«ко

 

очнщзнію

 

душъ

 

и

 

тѣ-

лесъ,

 

ко

 

исцѣленію

 

страстей,

 

ко

 

освященію

 

домовъ,»

 

ясно

указываютъ

 

на

 

пользу

 

пртізосимую

 

этою

 

водою

 

****).

 

При-
томъ,

 

если

 

бы

 

при

 

совериіеніи

 

таинства

 

крещенія

 

доста-

точно

 

было

 

вливать

 

въ

 

купель

 

богоявленскую

 

воду,

 

то

 

не

было

 

бы

 

и

 

нужды

 

составлять

 

особую

 

молитву

 

для

 

освяще-

нія

 

воды.

 

Некоторые

 

изъ

 

священниковъ

 

говорятъ,

 

что

 

они

дѣлаютъ

 

это

 

въ

 

крайнихъ

 

случаяхъ,

 

когда,

 

напр.

 

слабъ

 

мла-

денецъ.

   

Но

 

въ

 

семъ

 

случаѣ

 

можно

 

обойтись

  

и

 

безъ

 

бого-

*)

 

Григ.

 

Ниск.

 

о

 

крещ.

 

Христ,

 

т.

 

3

 

стр.

 

369,

 

370.
**)

 

Твоо.

 

Віс.

 

Вел.

 

въ

 

русск.

 

перев.'

 

ч.

 

IV

 

стр.

 

232.
***)

 

Ad

 

illummandos

 

cathesches

 

I.

  

torn.

 

2.
****)

 

Смотри

 

напр.

 

Большой

 

требникъ

 

л.

 

155,

 

156.
8

   
.
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явленской

 

воды:

 

крещеніе

 

въ

 

крайнемъ

 

случаѣ

 

можетъ

 

быть
совершено

 

и

 

лицемъ

 

женскаго

 

пола

 

въ

 

простой

 

водѣ

 

и

 

про-

стомъ

 

сосудѣ.

 

Да

 

и

 

для

 

такихъ

 

крайнихъ

 

случаевъ

 

нахо-

дится

 

въ

 

требникахъ

 

особенная

 

сокращенная

 

молитва

 

для

освященія

 

воды;

 

напр.

 

въ

 

требн.

 

изд.

 

въ

 

Почаевѣ

 

въ

 

1786
году.

 

Если

 

бы

 

нѣкоторые

 

священники

 

вливали

 

богоявлен-
скую

 

воду

 

въ

 

купель

 

только

 

въ

 

крайнихъ

 

случаяхъ,

 

то

 

это

бы

 

было

 

извинительно;

 

но

 

приходилось

 

видѣть,

 

что

 

совер-

шаемо

 

было

 

и

 

оглашеніе

 

и

 

все

 

по

 

чиноположенію

 

церков-

ному,

 

a

 

освященія

 

воды

 

не

 

было

 

совершаемо.

 

А

 

между

тѣмъ

 

времени

 

для

 

сего

 

нужно

 

очень

 

мало,

 

всего

 

десять

 

или

пятнадцать

 

минутъ.

(Кур.

 

En.

 

Бѣд.).

Примашеніе

 

къ

 

пожертвованию.

Въ

 

1863

 

году,

 

въ

 

селѣ

 

Плоскомъ,

 

при

 

болыпомъ

 

пожарѣ,

сгорѣла

 

приходская

 

церковь,

 

съ

 

колокольнею

 

и

 

имущест-

вомъ,

 

на

 

сумму

 

15000

 

руб.

 

Селеніе

 

опустошено.

 

Жители
доведены

 

до

 

чрезвычайной

 

бѣдности,

 

лишившись

 

въ

 

одинъ

день

 

не

 

только

 

крова

 

и

 

имущества,

 

но

 

и

 

общественнаго

 

ма-

газина,

 

въ

 

которомъ

 

пожаръ

 

истребилъ

 

весь

 

хлѣбъ

 

25000
пудовъ.

Не

 

успѣвъ

 

оплакать

 

своихъ

 

бѣдствій,

 

какъ

 

вскорѣ

 

новые

два

 

пожара,

 

a

 

послѣ

 

скудные

 

урожаи

 

хлѣба,

 

падежъ

 

рога-

таго

 

скота

 

и

 

жестокая

 

холера

 

довершили

 

общее

 

разореніе
и

 

скорбь

 

жителей,

 

лишенныхъ

 

при

 

томъ

 

и

 

отраднаго

 

утѣ-

шенія,

 

которое

 

каждый

 

христіанинъ

 

находитъ

 

во

 

храмѣ

 

Бо-
жіемъ.

Собравъ

 

послѣднія

 

силы,

 

они

 

заложили

 

съ

 

благословенія
Епархіальнаго

 

Начальства,

 

новый

 

каменный

 

приходской
храмъ

 

въ

 

1864

 

году,

 

во

 

имя

 

первоверховныхъ

 

святыхъ

 

апо-

столовъ

 

Петра

 

и

 

Павла.

 

Построеніе

 

этого

 

храма,

 

благодаря
усиленнымъ

 

старанія^ъ

 

жителей

 

и

 

тѣмъ

 

вспомоществова-

ніямъ,

 

которыя

 

были

 

присылаены

 

благодѣтельными

 

христіа-
нами

 

въ

 

теченіи

 

9

 

лѣтъ,

 

имѣетъ

 

возможный

 

успѣхъ,

 

такъ

что

 

въ

 

настоящее

 

время

 

камеввыя

 

стѣны

 

доведены

 

до

 

сво-
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да,

 

а

 

колокольня,

 

тоже

 

каменная,

 

почти

 

окончена

 

въ

 

чер-

нѣ.

 

За

 

тѣмъ

 

дальнѣйшее

 

производство

 

работъ

 

приостанов-

лено,

 

ибо

 

частныя

 

пожертвованія

 

и

 

средства

 

прихожанъ

истощились

 

совершенно.

Въ

 

этихъ

 

скорбныхъ

 

и

 

трудныхъ

 

обстоятельствахъ,

 

попе-

чительство

 

вынуясдается

 

вновь

 

обратиться

 

къ

 

благотвори-
тельности

 

православныхъ

 

христіанъ,

 

прося

 

о

 

пожертвованіи
для

 

святаго

 

дѣла,

 

не

 

стѣсняясь

 

количествомъ

 

этого

 

пожер-

твованія,

 

которое

 

будетъ

 

принято

 

съ

 

одинаковою

 

благодар-
ное™,

 

адресуя

 

въ

 

г.

 

Нѣжинъ

 

Плосковскому

 

Приходскому
Попечительству.

ОБЪЯВЛЕНИЕ.

О

 

выходѣ

 

въ

 

свѣтъ

 

книги:

 

„Уставъ

 

о

 

пенсі-
яхъ

 

и

 

единовреіѵіенныхъ

 

пособіяхъ".

Въ

 

Маѣ

 

истекшаго

 

года

 

изданы

 

мною

 

«Уставы

 

о

 

пепсі-
яхъ

 

и

 

едиповременныхъ

 

пособіяхъ»,

 

составленные

 

по

 

своду

законовъ

 

изд.

 

1857

 

года

 

и

 

по

 

продол

 

жен

 

іямъ

 

сего

 

свода,

выходившимъ

 

въ

 

1863,

 

1864,

 

1868,

 

1869,

 

1871

 

и

 

1872

 

г.

Цѣль

 

этого

 

труда

 

я

 

поставлялъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

соединивъ

систематически

 

въ

 

одинъ

 

отдельный

 

сборникъ

 

всѣ

 

иостапо-

вленія

 

по

 

ненсіонной

 

части,

 

разсѣянныя

 

въ

 

настоящее

 

вре-

мя

 

въ

 

семи

 

отдѣльныхъ

 

книгахъ,

 

тѣмъ

 

самымъ

 

устранить

неудобства,

 

встрѣчаемыя

 

при

 

пользованіи

 

этимъ

 

отдѣломъ

нашего

 

законодательства.

 

Въ

 

особенности

 

я

 

имѣлъ

 

въ

 

виду

изданіемъ

 

въ

 

свѣтъ

 

этого

 

труда

 

оказать

 

услугу

 

тѣмъ

 

дѣло-

производителямъ

 

разныхъ

 

вѣдомствъ,

 

къ

 

обязанности

 

коихъ

относится

 

разсмотрѣніе

 

пенсіопныхъ

 

вонросовъ,

 

избавляя
ихъ

 

от;,

 

необходимости

 

наводить

 

по

 

шести

 

продолженіямъ
свода

 

законовъ

 

постоянныя

 

справки

 

о

 

томъ,

 

дѣйствуетъ

 

или

отмѣнена

 

та

 

или

 

другая

 

статья

 

пеисіоннаго

 

устава.

 

Будучи
твердо

 

убежденъ

 

въ

 

пользѣ

 

моего

 

изданія,

 

съ

 

этой

 

практи-

ческой

 

стороны,

 

для

 

всѣхъ

 

адѵпшістрггпвныхъ

 

учреждений,

при

 

назначепіи

 

подвѣдомымъ

 

им

 

ь

 

ч'гноиникамъ

 

исемействамъ
ихъ

 

пенсій

 

и

 

едиповременныхъ

 

погоіій,

 

я

 

полагаю,

 

что

 

оно

можетъ

 

сопровождаться

 

такою

 

же

 

iio.ismo

 

въ

 

дѣлонроизвод-

ствахъ

 

подобнаго

 

рода

   

и

 

для

 

учрежденій

 

духовнаго

 

вѣдом-
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ства,

 

какъ-то:

 

духовпыхъ

 

консисторій,

 

семинарскихъ

 

и

 

/чи-

лищныхъ

 

правленій.

 

Книга

 

можетъ

 

быть

 

выписываема

 

при

посредствѣ

 

всѣхъ

 

извѣстныхъ

 

С.-Петербургскихъ

 

кпигопро-

давцевъ;

 

главный

 

же

 

складъ

 

оной

 

находится

 

при

 

собственной
моей

 

квартирѣ,

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

на

 

Литейной,

 

въ

 

домѣ

№

 

34,

 

кв.

 

№

 

1.

 

Цѣна

 

книги,

 

заключающей

 

въ

 

себѣ

 

512
стр.

 

ін

 

8о,

 

напечатанной

 

на

 

хорошей

 

бумэгѣ,

 

четвимъ

 

шриф-
том!,

 

2

 

р.

 

50

 

к,,

 

безъ

 

пересылки;

  

на

 

пересылку

 

за

 

2

 

ф.

Ст.

 

сов.

 

Владиміръ

 

Ивановъ.

Въ

 

Московской

 

Синодальной

 

книжной

 

лавкѣ

 

(на

 

Ни-
кольской

 

улицѣ)

  

нмѣются

 

въ

 

продажѣ,

 

яежду

 

про-

чижи,

 

слѣдующія

 

книги:

Церковной

 

печати

 

;

Евангелія,

 

чтомыя

 

во

 

св.

 

и великій

 

четвертокъ

 

на

 

ли-

тургіи,

 

на

 

умовеніи

 

и

 

по

 

умовеніи

 

ногъ,

 

и

 

во

 

св.

 

и

 

вели-

ки

 

пятокъ

 

на

 

утрени

 

и

 

вечерни:

а)

  

въ

 

листъ

 

въ

 

бум.,

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

бум,

 

45

 

к.

(на

 

перес.

 

за

 

1

 

ф.).
б)

  

въ

 

16

 

д.,

 

на

 

вел.

 

бум.,

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

коленк.

 

пер.

75.

 

к.,

 

бум.

 

30

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

1

 

ф).
в)

  

къ

 

16

 

д.

 

на

 

простой

 

бум.,

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

бум.
8

 

коп.

 

(на

 

перес.

 

за

 

1

 

ф).
Еанонъ

 

великій,

 

твореніе

 

Св.

 

Андрея

 

Крит-
скаго,

 

расположенный

 

въ

 

порядкѣ

 

чтенія

 

на

 

первой

 

не-

дѣлѣ

 

великаго

 

поста,

 

въ

 

16

 

д.

 

л.,

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

кож.

 

45

 

коп.,

 

корешк.

   

35

 

коп.,

   

бум.

 

30

 

к.

   

(на

 

перес.

 

за

1,

 

Ф).
Канонъ

 

великій,

 

твореніе

 

Св.

 

Андрея

 

Крит-
с

 

к

 

а

 

г

 

о,

 

расположенный

 

въ

 

порядкѣ

 

чтенія

 

па

 

пятой

 

недѣ-

лѣ

 

великаго

 

поста,

 

въ

 

16

 

д.

 

л.,

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

кож.

45

 

коп.,

 

корешк.

  

35

 

коп.,

 

бум.

 

20

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

1

 

ф).
Служба

 

на

 

каждый

 

день

 

первыя

 

седмицы

 

ве-

ликаго

 

поста,

   

въ

 

4

 

д.

 

л.

 

съ

 

кин.,

   

въ

 

2

 

кн.;

  

цѣна

  

за
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экз.

 

въ

 

пер.

 

кож.

  

4

 

р.

 

20

 

к.,

 

бум.

 

3

 

50

 

к.

   

(на

 

пер.

 

за

 

7
фун.).

Служба

 

на

 

каждый

 

день

 

страстная

 

седмицы

великаго

 

поста,

 

въ

 

4

 

д.

 

л.

 

съ

 

кин.,

 

въ

 

2

 

кн.,

 

цѣна

за

 

экз.

 

въпер.

 

кож.

 

3

 

р.

 

60

 

s., -бум.

 

2

 

р.

 

90

 

к.

 

(на

 

перес.

за

 

7

 

ф).
Тріодь

 

постная,

 

или

 

Тріодіонъ,

 

съ

 

кино-

варью,

 

въ

 

листъ,

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

5

 

р.

 

50

 

к.

 

(на
перес.

 

за

 

10

 

ф.),

 

безъ

 

перепл,

 

4

 

р.

 

60

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

8

 

ф).
Тріодь

 

постная,

 

или

 

Тріодіонъ,

 

въ

 

4

 

д.

 

безъ
кин.,

 

пѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

2

 

р.

 

70

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

7

 

ф.),

 

кор.

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

7

 

ф.).

 

бум.

 

2

 

р.

 

35

 

к.

(на

 

перес.

 

за

 

5

 

ф).
Тріодь

 

постная,

 

илиТріодіонъ,

 

въ

 

8

 

д.

 

съкин.,

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

1

 

р.

 

87

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

6

 

ф.),
въ

 

кор.

 

пер.

 

1

 

р.

 

67

 

к.

 

(на

 

пер.

 

за

 

7

 

ф),

 

въ

 

бум.

 

1

 

р.

55

 

к.

 

(на

 

пер.

 

за

 

5

 

ф.).
Чинъ

 

на

 

умовеніе

 

ногъ

 

во

 

св.

 

и

 

великій

 

чет-

вертокъ,

 

въ

 

4

 

д.

 

л.,

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

бум,

 

20

 

коп.

(.*.>

 

пер.

 

за

 

1

 

ф).
И^-іологъ

 

простои,

 

въ

 

4

 

д.

 

съ

 

кин.,

 

цѣна

 

за

 

экз.

въ

 

перепл.

 

кож.

 

1

 

р.

 

55

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

2

 

ф.),

 

бум.

 

1

 

р,

15

 

к.

 

(на

 

пер°с.

 

за

 

2

 

ф.).

Гг.

 

иногородние

 

благоволятъ

 

обращаться

 

въ

 

Контору
Московской

 

Синодальной

 

Типограніи,

 

съ

 

приложеніемъ

 

ne-*

ресылочныхъ

 

денегъ

 

по

 

вѣсу.

Приглашеніе

 

къ

 

подпискѣ

 

на

 

ежедневную

 

газету

99щ\ѵші*ѵишіі* в
и

въ

 

1874

 

году.

Читающая

 

публика

 

успѣла

 

достаточно

 

ознакомиться

 

съ

газетою

 

«НОВОСТИ».

 

Со

 

вступленіемъ

 

въ

 

четвертый
г.одъ

 

своего

 

существованія,

 

не

 

представляется

 

надобности
прибѣгать

 

къ

 

рекламамъ

 

или

 

обѣщаніямъ.

 

Положительно
можно

 

утверждать,

 

что

 

за

 

подписную

 

цѣну

 

въ

 

годъ

 

для

 

го-
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родскихъ

 

подписчиковъ —восемь,

 

а

 

иногородныхъ —девятъ

руб.

 

почти

 

немыслимо

 

предложить

 

публикѣ

 

ежедневную

 

га-

зету,

 

по

 

обширности

 

программы

 

и

 

разнообразію

 

содержа-

нія,

 

выдерживающую

 

сравненіе

 

только

 

съ

 

большими

 

еже-

дневными

 

газетами.

 

Редакція

 

«НОВОСТЕЙ*

 

можетъ,

 

внро-

чемъ,

 

обѣщать

 

только

 

одно — не

 

останавливаться

 

на

 

пути

улучшенія

 

внутрепняго

 

содержанія

 

газеты.

 

Для

 

оцѣнки

 

сте-

пени

 

такого

 

безпрерывнаго

 

развитія,

 

достаточно

 

сопоставить

какой

 

либо

 

нумеръ

 

«НОВОСТЕЙ»

 

изданія

 

1871

 

г.,

 

съ

 

та-

ковымъ

 

же

 

нумеромъ

 

нынѣшняго

 

года.

Намѣреваясь

 

и

 

въ

 

будушемъ

 

году

 

предложить

 

публикѣ

въ

 

фельетонѣ

 

газеты

 

нѣсколько

 

интерсныхъ

 

романовъ,

 

мы,

наученные

 

опытомъ

 

прошлаго,

 

обѣщаемъ

 

не

 

приступать

 

къ

ихъ

 

печатанію,

 

пока

 

въ

 

нашемъ

 

портфелѣ

 

не

 

будетъ

 

руко-

писи

 

полнаго

 

романа

 

или

 

повѣсти.

 

Говорить

 

объ

 

особыхъ
преимуществахъ

 

нашей

 

газеты

 

не

 

приходится,

 

но

 

ссылаться

на

 

факты

 

позволительно.

 

Вмѣсто

 

всякахъ

 

обѣщаній

 

мы

 

при-

глашаемъ

 

произвести

 

безпристрастную

 

оцѣвку

 

«НОВОСТЕЙ»
по

 

любому

 

отдѣльному

 

нумеру

 

газеты

 

на

 

выдержку.

 

Мы
увѣрены,

 

что

 

изслѣдованіе

 

всѣхъ

 

элементовъ

 

изданія,
какъ-то:

 

внутренняго

 

содержанія,

 

разнообразія

 

матерьяла

 

и,

даже,

 

внѣпшости,

 

приведутъ,

 

въ

 

виду

 

небывалой

 

дешевизны,

къ

 

заключенію

 

въ

 

нащу

 

пользу.

Редакція

 

приняла

 

надлежащія

 

мѣры,

 

чтобы

 

въ

 

наступаю-

щемъ

 

году

 

газета

 

доставлялась

 

иногороднымъ

 

подписчикамъ

самымъ

 

аккуратнымъ

 

образомъ,

 

но

 

для

 

успѣшнаго

 

исполне-

нія

 

этого

 

обязательства,

 

начиная

 

съ

 

перваго

 

новогодняго

нумера,

 

редакція

 

проситъ

 

гг.

 

Иногородныхъ

 

жителей

 

по-

спѣшить

 

съ

 

заявленіемъ

 

своихъ

 

требованій.

ПОДПИСНАЯ

   

ЦѢНА.

Съ

 

доставкою.

                      

г

 

Съ

 

пересылкою.

На

 

годъ

 

.

    

.

    

.

    

.8

 

руб.

    

Нагодъ.

    

...

 

9

 

руб.
На

 

6

 

мѣсяцевъ .

    

.

 

5

    

»

      

На

 

6

 

мѣсяцевъ

       

6

    

»

Подписка

 

принимается:

 

J.)

 

Въ

 

Петербургѣ,

 

кромѣ

 

глав-

ной

 

конторы

 

«НОВОСТЕЙ»,

 

въ

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

Базу-
нова,

 

у

 

Ка

 

анскаго

 

моста,

 

д.

 

Ольхина.

 

2)

 

Въ

 

Москвѣ

 

въ

книжномъ

   

магазинѣ

   

Соловьева,

   

на

  

Страстномъ

  

бульварѣ.

Иногородные

 

адресуютъ

 

свои

 

требованія

 

исключительно

въ

 

С.-Петербургъ,

 

въ

 

редакцію

 

газеты

 

«НОВОСТИ»,

 

адресъ

рошорой

 

почтамту

 

извѣстенъ.
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Для

 

служащихъ

 

допускается

 

разсрочка,

 

чрезъ

 

гг.

 

казна-

чеевъ.

 

При

 

этомъ

 

подписныя

 

деньги

 

должны

 

быть

 

доставляе-

мы

 

въ

 

слѣдующіе

 

сроки:

 

4

 

р.

 

при

 

звявленіи

 

о

 

подпискѣ,

 

а

остальные,

 

по

 

ровну

 

(для

 

городскихъ

 

по

 

два,

 

а

 

иногород-

ныхъ

 

по

 

два

 

съ

 

половиною

 

руб.),

 

въ

 

концѣ

 

марта

 

и

 

въ

концѣ

 

іюня.

                                                           

5— 10

Редакторъ-Издатель

 

Ю.

 

Шрейеръ.

безплатная

 

премія

   

большой

 

всеміриый

 

КАЛЕНДАРЬ.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1874

 

годъ

на

 

иллюстированный

 

литературно-политическій

 

журналъ

99^

 

Л«ИА«

САМЫЙ

   

ДОСТУПНЫЙ

    

ИЗЪ

   

ВСѢХЪ,

   

ИЗДАЮЩИХСЯ

    

ВЪ

  

РОШИ

   

ИЛЛЮ-

СТИРОВАННЫХЪ

   

ЖУРНАЛОВЪ.

Журналъ,

 

сохраняя

 

свою

 

прежнюю

 

программу,

 

выходитъ

въ

 

1874

 

году

 

еженедѣльво

 

(т.

 

е.

 

52

 

нумера

 

въ

 

годъ),

 

въ

 

два

печатныхъ

 

листа

 

(in

 

quarto),

 

и

 

въ

 

продолженіи

 

года

 

соста-

вить

 

два

 

изящныхъ

 

тома;

 

въ

 

каждомъ

 

нумерѣ

 

номѣщается

до

 

трехъ.

 

и

 

болѣе

 

роскотныхъ

 

рисунковъ,

 

исполненныхъ

лучшими

 

русскими

 

и

 

иностранными

 

художниками

 

и

 

граве-

рами.

ПОДПИСНАЯ

  

ДѢНА:

На

 

годъ:

 

Безъ

 

доставки

 

въ

 

С.-Петербургѣ

    

.

    

4

  

р.

Съ

 

доставкою

 

«

               

»...

    

5

  

р.

Для

 

иногородныхъ

 

съ

 

перес.

 

и

 

упак.

    

5

  

р.

На

 

полгода:

 

Безъ

 

доставки

 

въ

 

С.-Иетербургѣ

 

.

    

2

  

р.

Съ

 

доставкою

 

«

                

»...

    

2

  

р.

 

60

 

к.

Для

 

иногородныхъ

 

съ

 

перес.

 

и

 

упаков.

    

3

  

р.

Всѣ

 

годовые

 

подписчики

 

журнала

 

„Сіяніе"

 

на

 

1874

 

годъ

получаютъ

 

въ

 

видѣ

 

преміи,

 

тотчасъ

 

приподпискѣ,

 

вышед-

шій

 

уже

 

большой

 

иллюстированный

 

ВСЕМИРНЫЙ

 

КАЛЕН-
ДАРЬ

 

на

 

1874

 

годъ;

 

желающіе 5

 

могутъ

 

получить,

 

взамѣнъ

его,

 

„Всемірный

 

Календрь"

 

на

 

1875

 

г.,

 

который

 

появится

въ

 

свое

 

время.
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„ВСЕМІРНЫЙ

 

КАЛЕНДАРЬ"

 

на

 

1874

 

годъ

 

заключа-

ешь

 

въ

 

себѣ

 

35

 

печатныхъ

 

листмвъ

 

и

 

22

 

изящныхъ

 

рисунка.

ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ-

 

въС.-Иетербургѣ,

 

въ

 

глав-

ной

 

ко.іторѣ

 

редавцш

 

журиала

 

„Сіяиіе",

 

по

 

Егсатерингоф-
скому

 

просп.,

 

д.

 

Высоцкой

 

№

 

29;

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

отдѣленіи

конторы,

 

при

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

И.

 

Г.

 

Соловьева,

 

на

 

Стрст-
номъ

 

бульварѣ

 

и

 

у

 

всѣхъ

 

извѣстныхъ

 

книгопродавцевъ

 

въ

Россіи.

                 

2

СОДЕРЖАНІЕ:

Часть

 

оффиціа.пиая.

 

О

 

разрѣшеніи

 

оставить

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

въ

IV

 

классѣ

 

духовных*

 

училищ*

 

восігатанниковъ,

 

окснчившихъ

 

училищный

 

курсъ,

но

 

не

 

поступивших*

 

въ

 

семинарію

 

по

 

неудовлетворительности

 

ответов*

 

на
пріемномъ

 

испытаніи. —По

 

вопросу:

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

когда

 

введены

 

въ

дѣйствіе

 

новые

 

духовно-училищные

 

уставы,

 

сохраняете

 

ли

 

силу

 

распоряженіе
Св.

 

Сѵнода,

 

отъ

 

6

 

марта

 

1855

 

г.

 

объ

 

обязательном*

 

присутствовали

 

воспи-

танников*

 

духовно-учебных*

 

заведеній

 

при

 

преждеосвященныхъ

 

литургіяхъ? —

Относительно

 

порядка

 

принесенія

 

Св.

 

Сѵнод)ѵ

 

со

 

стороны

 

духовных*

 

лицъ

просьб*

 

и

 

жалоб*

 

на

 

дѣйствія

 

непосредственных*

 

ихъ

 

начальствъ. — Объ

 

уста-
новленіи

 

вычета

 

2$

 

изъ

 

содержанія

 

лидъ,

 

состоящих*

 

на

 

духовно-учебной
сіужбѣ,

 

а

 

также

 

изъ

 

пенсій,

 

которыя

 

будут*

 

пазначепи

 

за

 

таковую

 

службу,
с*

 

обращеніемъ

 

сих*

 

вычетов*

 

въ

 

состав*

 

духовно-учебнаго

 

капитала. — Об*
измѣиеніи

 

порядка

 

выдачи

 

казначействами

 

подорожных*. —Перемѣны

 

по

 

сдуж-

бѣ. —Мѣстныя

 

извѣстія.

Часть

 

иеоффиціалыіая.

 

Замѣтка

 

по

 

поводу

 

проекта

 

эмеритальной

 

кассы
духовенства

 

минской

 

епархіи,

 

и

 

вмѣстѣ

 

новый

 

проект*

 

удобнато

 

способа

 

къ

обезпеченію

 

вдов*

 

и

 

сиротъ

 

духовенства. —Д-ръ

 

Станлей,

 

деканъ

 

Вестиинстер-
скій,

 

и

 

его

 

пребываніе

 

в*

 

С.-Петербургѣ. —Для

 

вѣрующаго

 

нѣтъ

 

ничего

 

невоз-

можнаго. —О

 

чемъ

 

мы

 

должны

 

молиться,

 

чтобы

 

молитвы

 

наши

 

были

 

всегда
услышаны

 

Богомъ? —О

 

шаткости

 

и

 

непостоянств-!)

 

въ

 

дѣлахъ

 

вѣры. —Проект*
колоній

 

почетных*

 

граждан*. —Замѣтка

 

о

 

совершеніи

 

таинства

 

крещен

 

ія. —

Объявленія.

Редакторъ

   

Свящѳнникъ

 

Ѳѳодоръ

 

Миткевичъ.
.л

 

09

 

.q

 

2

    

.

    

.

    

.

Дозволено

 

цензурою

   

1874

 

г.,

 

Февраля

 

25-го

 

дня.

    

Цен-
воръ

 

архимандритъ

 

Анастасій*

Минскъ. —Печатано

 

въ

 

губернской

 

типографіи.
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