
Объявленія

 

печатаются

 

по

 

15

 

к.

 

за

 

мѣсто

 

обыкновея.

 

строки

   

за

 

одинъ

 

разт.,

 

по

10

 

к.

 

за

 

два

 

и

 

болѣе

 

раза.

 

Въ

 

оффиціальной

 

части

 

20

 

к.

 

за

 

строку.

е*2?щ|||

    

ОтдѣлъІ.

   

Часть

 

оффиціальная.

  

ІІР^*

Открыта

 

подписка

 

на

 

Костромскія

Епархіальныя

 

Вѣдомости

 

1905

 

г.

 

Цѣна

 

5

 

p.

Редакція

 

Костр.

 

Епарх.

 

Вѣдомостей

 

усерднѣй-

ше

 

проситъ

 

принты

 

церквей

 

Костромской

 

епар-

хіи

 

озаботиться

 

своевременной

 

присылкой

ПОДПИСНОЙ

 

платы,

 

такъ

 

какъ

 

несвоевремен-

ная

 

присылка

 

ея

 

не

 

только

 

лишаетъ

 

Редакцію

ясности

 

разсчетовъ

 

относительно

 

изданія

 

Вѣ-

домостей,

 

но

 

и

 

производись

 

путаницу

 

въ

 

сче-

тахъ

 

ея.

 

При

 

сообщеніи

 

адреса

 

Редакція

 

про-

ситъ

 

обозначать,

 

новый

 

онъ,

 

или

 

прежній.

"о?
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Отъ

 

Лостромской

 

духовной

 

консисторги

объявляется,

 

къ

 

свѣдѣпію

 

духовенства

 

Костромского

 

и

 

Нерехт-

скаго

 

уѣздовъ,

 

что

 

окружпымъ

 

противораскольначескимъ

 

миссіо"

неромъ

 

по

 

Костромскому

 

и

 

половинѣ

 

Нерехтскаго

 

уѣздевъ

 

(бла-

гочинническахъ

 

округовъ

 

1,

 

2,

 

3,

 

4,

 

9

 

и

 

11)

 

со

 

2-го

 

числа

 

мѣ-

сяца

 

ноября

 

сего

 

1904

 

г.

 

состоитъ

 

священикъ

 

Благовещенской

церкви

 

села

 

Пушкина,

 

Костромского

 

уѣзда,

 

БалентинъТрояновъ.

Отъ

 

Рѳдакщи

 

Коетромекихъ

 

Епарх.

 

Вѣдомоетей.
Увѣдомляются

 

о

 

полученіи

 

денегъ

 

за

 

Костром.

 

Еп.

 

Вѣ-

домости

 

принты

 

церквей:

 

Введенской

 

с.

 

Колшева

 

за

 

1903

 

и

1904

 

г.

 

10

 

р.;

 

церкви

 

пог.

 

Александрова

 

за

 

1902

 

и

 

1903

 

г.

10

 

р.;

 

Николаевской

 

с.

 

Никольскаго

 

на

 

Сендегѣ

 

за

 

1903

 

г.

5

 

р.;

 

церкви

 

с.

 

Кривцова

 

за

 

1903

 

г.

 

3

 

руб.;

 

церкви

 

с.

 

Мо-

стовки

 

за

 

1905

 

г.

 

5

 

р

 

;

 

Николаевской

 

с.

 

Поломы

 

за

 

1905

 

г.

5

 

р.

 

(за

 

1904

 

г.

 

не

 

получены.

ОБЪЯВЛЕН!

   

Я.

          

Ш5ѵ

Нуждаются

 

въ

 

священникѣ

 

викаріѣ.

   

Вознагражденіе

 

30

 

p.

въ

 

мѣс.

 

Адресоваться

 

въ

 

Редакцію

 

Костр.

 

Еп.

 

Вѣдомостей.

<s
и

К

Ы
м

щ
ев
М
О

И

Школьный

 

дѣтекій

 

праздникъ.

Сборникъ

 

статей,

 

басенъ,

 

стихотвореній

 

дѣтскихъ

 

игръ

 

и

нотъ

 

для

 

пѣнія.

Практическое

 

пособіе

 

къ

 

устройству

   

школьныхъ

праздниковъ,

 

актовъ

и

РОЖДЕСТВЕНСКИХЪ

 

ЕЛОКЪ.

Ц.

 

75

 

коп.,

 

съ

 

перес.

 

85

 

коп.

 

За

 

2

 

экз.

 

1

 

руб.

 

50

 

к.

съ

 

перес.

•

Адресъ:

 

Пепельна,

 

Кіев.

 

губ.

  

свящ.

 

С.

 

Брояковскому.

Содержание

 

оффиціальной

 

части:

   

Объ

 

открытіи

 

подписки

 

на

 

Костр.

Еп.

 

Ведомости

 

па

 

1 ІЮ5

 

г.

 

Отъ

 

Костромской

 

д.

 

копсисторіи

   

Объявлепія.

Редакторы:

 

Ректоръ

 

Семинаріи

 

Протоіерей

 

М.

 

Щегловъ.

Преподаватель

 

Семинаріи

 

В.

 

Строевъ.

ДоавГцензурою!

 

Ноября

   

Юдня

 

1904

 

г.

         

Кострома.

 

Въ

 

ѵуб.

 

типографіи.
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^Л'ртдмъллш-ьл^цФздшьнАа.;

О

 

хриетіанскомъ

 

благоразуміи

 

въ

 

употребленіи

времени.

Поученіе

 

Преосвященнѣйшаго

 

Виссаріона

 

въ

 

недѣлю

26-ю

 

по

 

Пятидесятницѣ.

Блюдите,

 

како

 

опасно

 

ходите

 

(поступайте

осторожно),

 

не

 

якоже

 

немудры,

 

но

 

якоже

 

пре-

мудры,

 

искупующе

 

время

 

(дорожа

 

временемъ),

яко

 

дніе

 

лукави

 

суть

 

(Ефес.

  

5,

  

15.

  

16).

Въ

 

сихъ

 

словахъ,

 

взятыхъ

 

изъ

 

сегоднешняго

 

апостольскаго

чтенія,

 

содержится

 

наставленіе

 

о

 

христіанскомъ

 

благоразуміи

 

въ

унотребленіи

 

времени.

Блюдите,

 

како

 

опасно

 

ходите.

 

Всѣ

 

мы,

 

пока

 

живемъ

 

на

землѣ,

 

похожи

 

на

 

странниковъ.

 

Жизнь

 

наша

 

есть

 

время

 

стран-

ствованія

 

къ

 

небесному

 

отечеству.

 

На

 

пути

 

къ

 

нему

 

для

 

всяка-

го,

 

желающаго

 

достигнуть

 

«го,

 

пеизбѣжны

 

встрѣчи

 

съ

 

многораз-

личными

 

искушеніями

 

со

 

сторопы

 

плоти

 

съ

 

ея

 

страстьми

 

и

 

по-

хотьми,

 

міра,

 

т.

 

е.

 

людей

 

нечестивыхъ

 

и

 

беззаконныхъ,

 

и

 

на-

ипаче

 

діавола.

 

На

 

каждомъ

 

шагу

 

мы

 

подвергаемся

 

опасности

 

по-

пасть

 

въ

 

сѣти,

 

раскинутыя

 

для

 

уловленія

 

насъ

 

этими

 

врагами

 

на-

шего

 

спасенія.

 

Неосторожные

 

путники

 

не

 

примѣчаютъ

 

этихъ

 

сѣ-

тей,

 

прикрытыхъ

 

соблазнительными

 

приманками,

 

льстящими

 

на-

шему

 

самолюбію

 

и

 

самоугодію,

 

каковы,

 

напримѣръ,

 

мірскія

 

удо-

вольствія

 

и

 

развлеченія,

 

отвлекающія

 

отъ

 

служенія

 

Богу.

 

По-

требна

 

великая

 

осторожность,

 

чтобы

 

не

 

попасть

 

въ

 

эти

 

сѣти

 

подоб"

но

 

тому,

 

какъ

 

птицы

 

попадаютъ

 

въ

 

сѣти

 

птицелова,

 

привлека-

емая

 

приманкою,

 

положенною

 

на

 

нихъ.

 

Сѣти

 

птица

 

не

 

видитъ,

но

 

видитъ

 

приманку,

 

съ

 

жадностью

 

устремляется

 

на

 

нее

 

и

 

за-

путывается

 

въ

 

тенетахъ.

 

Не

 

походите

 

на

 

такихъ

 

неосторожных*

ятицъ,

 

блюдите,

 

како

 

опасно

 

ходите, — поступайте

 

какъ

 

можно

осторожнѣе,

 

не

 

какъ

   

свойственно

 

немудрымъ,

 

но

 

какъ

 

мудрымъ.
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Будьте

 

бдительны,

 

твердою

 

ногою

 

идите

 

путемъ

 

спасенія,

 

кото-

рый

 

есть

 

путь

 

самоотверженія

 

и

 

страха

 

Божія.

 

Не

 

сбивайтесь

съ

 

этого

 

пути

 

на

 

распутія

 

мірской

 

суеты,

 

пе

 

увлекайтесь

 

при-

страстіемъ

 

къ

 

земнымъ

 

благамъ

 

и

 

удовольствіямъ.

 

Не

 

забывайте,-

что

 

жизнь

 

дана

 

намъ

 

для

 

приготовления

 

къ

 

вѣчности.

 

Искупую-

ще

 

время,

 

яко

 

дніе

 

лукави

 

суть,

 

дорожите

 

временемъ,

 

какъ

 

куп-

цы

 

дорожатъ

 

капиталомъ,

 

всячески

 

стараясь

 

сберечь

 

его

 

и

 

прі-

умножить

 

добрымъ

 

употребленіемъ.

 

Вѣчная

 

судьба

 

наша

 

зави-

ситъ

 

отъ

 

того,

 

какое

 

употребленіе

 

сдѣлано

 

нами

 

изъ

 

даппаго

намъ

 

времени

 

жизни.

 

Въ

 

сравненіи

 

съ

 

вѣчностію

 

вся

 

наша

 

жизнь

есть

 

одна

 

едва

 

примѣтная

 

минута,

 

и

 

такъ

 

какъ

 

отъ

 

этой

 

мину-

ты

 

зависитъ

 

наше

 

вѣчное

 

блаженство

 

или

 

вѣчное

 

мученіе,

 

то-

понятпо,

 

какъ

 

неразумно,

 

какъ

 

пагубно

 

пе

 

дорожить

 

этою

 

мину-

тою,

 

проводить

 

все

 

время

 

жизни

 

въ

 

духовной

 

безпечности,

 

безъ-

заботы

 

о

 

спасеніи

 

души,

 

безъ

 

подвиговъ

 

покаянія,

 

безъ

 

упра-

жненія

 

въ

 

дѣлахъ

 

благочестія

 

и

 

добродѣтели,

 

съ

 

забвеніемъ

 

той'

непреложной

 

истины,

 

что

 

жизнь

 

есть

 

время

 

сѣянія,

 

а

 

вѣчность-

время

 

жатвы.

 

Кто

 

что

 

посѣетъ

 

здѣсь,

 

то

 

пожнетъ

 

тамъ.

 

СіъющШ

въ

 

плоть,

 

т.

 

е.

 

проводящій

 

плотскую

 

жизнь,

 

пожнетъ

 

ѵстлѣніе,

т.

 

е.

 

вѣчную

 

погибель;

 

сѣющій

 

въ

 

духъ,

 

т.

 

е.

 

ведущій

 

духовную

ж

 

іонь,

 

ѵожнтъ

 

животъ

 

вѣчный,

 

т.

 

е.

 

блаженство

 

вѣчное.

 

Ни-

кто

 

себѣ

 

не

 

врагъ,

 

никто

 

не

 

пожелаетъ

 

себѣ

 

погибели.

 

Стало

быть,

 

надобно

 

идти

 

путемъ,

 

ведущимъ

 

ко

 

спасенію,

 

а

 

не

 

путемъ,

конецъ

 

котораго

 

зритъ

 

во

 

дно

 

адово.

 

Опомнись,

 

грѣшникъ,

 

всту-

пившій

 

на

 

этотъ

 

пагубный

 

путь,

 

посиѣши

 

сойти

 

съ

 

него

 

и

 

пе-

рейти

 

на

 

путь

 

покаянія.

 

Не

 

говори,

 

что

 

ты

 

еще

 

йолодъ,

 

что

успѣешь

 

покаяться,

 

что

 

время

 

еще

 

не

 

ушло.

 

Не

 

убаюкивай

себя

 

этою

 

надеждою,

 

знай,

 

что

 

дніе

 

лукави

 

суть.

 

Ты

 

медлишь

покаяніемъ,

 

но

 

время

 

не

 

ждетъ,

 

дни

 

за

 

днями

 

бѣгутъ

 

безоста-

новочно,

 

не

 

дожидаясь,

 

когда

 

ты

 

соберешься

 

покаяться.

 

Поло-

жишь,

 

тебѣ,

 

быть

 

можетъ,

 

придется

 

долго

 

прожить

 

па

 

этомъ

свѣтѣ.

 

Но

 

чѣмъ

 

дольше

 

живешь,

 

тѣмъ

 

строже

 

взыщутъ

 

съ

 

тебя

за

 

то,

 

что

 

не

 

пользуешься

 

этимъ

 

даромъ

 

Божіимъ

 

для

 

своего

спасенія.

 

Господь

 

продолжаетъ

 

дни

 

твоей

 

жизни,

 

ожидая

 

отъ

 

№>

бя

 

покаянія.

    

Не

 

истощай

    

Его

 

долготерпѣпія.

    

Се

 

нынѣ

 

врем*
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блаюпріятно,

 

се

 

нынѣ

 

день

 

спасенія.

 

Для

 

нераскаянныхъ

 

грѣш-

никовъ

 

два,

 

проводимые

 

въ

 

духовной

 

безпечности

 

и

 

коснѣвіи

 

въ

грѣхахъ,

 

действительно

 

суть

 

лукави,

 

а

 

отнюдь

 

пе

 

для

 

кающих-

ся,— для

 

нихъ

 

они

 

спасительны

 

и

 

богоугодны.

Поученіе

 

въ

 

день

 

восшествія

 

на

 

престолъ

 

Госу-

даря

 

Императора

 

Николая

 

Александровича.

Десять

 

лѣтъ

 

исполнилось,

 

какъ

 

Благочестивѣйшій

 

Государь

,нашъ

 

Императоръ

 

Николай

 

Александровичъ

 

вступилъ

 

на

 

всерос-

сівскій

 

престолъ.

 

Въ

 

десятомъ

 

году

 

Его

 

царствованія

 

загремѣлъ

тромъ

 

грозы

 

военной, — нежданной

 

войны

 

Россіи

 

съ

 

Японіей —

врагомъ

 

сильнымъ

 

и

 

ожесточепнымъ, — и

 

сердце

 

возлюбленнаго

Царя

 

тѣснится

 

великою

 

скорбію

 

о

 

томъ,

 

что

 

рѣки

 

русской

 

хри-

■стіанской

 

крови

 

текутъ

 

въ

 

странахъ

 

языческихъ;

 

погибли

 

тамъ

мпогіе

 

русскіе

 

герои,

 

съ

 

каждымъ

 

дпемъ

 

убываютъ

 

воины

 

доро-

гой

 

сердцу

 

Его

 

арміи,

 

а

 

раненымъ

 

и

 

изувѣченнымъ

 

и

 

счету

 

нѣтъ.

О,

 

Господи!

 

да

 

минуютъ

 

возлюбленнаго

 

Царя

 

нашего

 

и

 

насъ,

вѣрноподдаппыхъ

 

Его,

 

тяжелыя

 

бѣдствія

 

войны

 

и

 

да

 

умирятся

■сердца

 

враждующихъ!

 

Но

 

обѣ

 

воюющія

 

державы

 

о

 

прекращении

войны

 

и

 

не

 

думаютъ,

 

и

 

вожделѣнный

 

миръ

 

далекъ-далекъ.

Обратимся,

 

прав,

 

россіяне,

 

къ

 

тѣмъ

 

временамъ,

 

когда

 

.из-

бранный

 

Богомъ

 

еврейскій

 

пародъ

 

былъ

 

въ

 

подобныхъ

 

нашидъ

обстоятельствахъ.

 

Вотъ

 

іудеи,

 

отведенные

 

въ

 

плѣнъ

 

Навуходонр-

соромъ,

 

царемъ

 

Вавиловскимъ,

 

пишутъ

 

изъ

 

Вавилона

 

своимъ

іерусалимскимъ

 

соотечественниками

 

молитесь

 

за

 

оюитге

 

Навухо-

доносора,

 

царя

 

Вавилонскаю,

 

и

 

за

 

житіе

 

Валтассара,

 

сына

 

еіо,

да

 

будутъ

 

дніе

 

его,

 

якоже

 

дніе

 

небесніи

 

на

 

земли,

 

яко

 

да

 

въ

 

мц-

рѣ

 

ихъ

 

будетъ

 

миръ

 

намъ

 

(Іер.

 

29,

 

7).

 

Вотъ

 

гдѣ

 

спасеніе

 

на-

ше,

 

б^р.

 

мои!

 

Молясь

 

о

 

благочестивѣйшемъ

 

Государѣ

 

нашемъ

Императорѣ

 

Никрлаѣ

 

Александровичѣ,

 

будемъ

 

молиться

 

Рѣши-

телю

 

браней

 

и

 

объ

 

умиротвореніи

 

сердецъ

 

враговъ

 

нашихъ.

 

И

 

если

.цлѣнные

 

іудеи,

 

молясь

 

за

 

плѣнившаго

 

ихъ

 

царя,

 

достигли

 

того,

■о

 

чемъ

 

молились,

 

то

 

и

 

мы,

 

поступая

 

подобно

 

имъ

 

и

 

молясь

 

объ

умиротворевіи

 

цраждуювдаго

 

дротивъ

 

насъ

 

л

 

вокдющаго

 

,съ

 

доми
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народа,

 

несомнѣнпо

 

достигнемъ

 

вожделѣвпаго

 

мира.

 

Не

 

ту

 

же

 

ли

мысль

 

внутаеть

 

намъ

 

и

 

св.

 

церковь?

 

И

 

наша

 

православная

 

цер-

ковь

 

въ

 

ныпѣшнее

 

военное

 

время,

 

въ

 

молптвахъ

 

своихъ

 

о

 

побв-

дѣ

 

надъ

 

врагами,

 

такъ

 

молится

 

Господу:

 

Поели

 

руку

 

Твою

 

свы-

ше,

 

Господи,

 

и

 

коснися

 

сердецъ

 

враховъ

 

нашихг,

 

да

 

обратятся

 

къ

Тебѣ,

 

Боги

 

мира

 

и

 

любящему

 

cos

 

ачіе

 

Свое:

 

насъ

 

же

 

уповающихъ

на

 

Тя

 

силою

 

Твоею

 

укрѣпи

 

имене

 

Твоею

 

ради,

 

мілимся

 

Тебѣ,

ус.іьіши

 

и

 

помиіуй

 

(Суг.

 

экт.).

 

Вотъ

 

чудная,

 

чисто

 

христіанская

молитва!

 

Такъ

 

и

 

дышеіъ

 

она

 

вгнемъ

 

братской

 

любви

 

и

 

благо-

желанія

 

ближнему,

 

даже

 

врагу.

 

Тутъ

 

нЬтъ

 

и

 

тѣни

 

себялюбія

или

 

своекорыстія;

 

тутъ

 

не

 

завоеванія,

 

не

 

прсоЗладапія,

 

пе

 

славы

просинь

 

себѣ

 

у

 

Бога;

 

но

 

чтобы

 

враги

 

паши

 

обратились

 

къ

 

Богу

мира,

 

чтобы

 

ыиръ

 

царствовалъ,

 

какъ

 

въ

 

патемъ

 

отечестве,

 

такъ

и

 

по

 

всей

 

землѣ:

 

Се

 

что

 

добро

 

или

 

что

 

красно,

 

но

 

еже

 

жити

братги

 

вкупѣ,

 

говорить

 

царь-аророкъ:

 

всѣмъ

 

бо

 

Господь

 

обѣща

животъ

 

вѣчный

 

(Псал.

  

132,

  

1).

Можетъ

 

быть,

 

вы

 

скажете,

 

бр.

 

мои:

 

„Японія

 

вовлекла

 

пасъ

въ

 

воину,

 

нами

 

нежданную,

 

и

 

напала

 

на

 

наше

 

достояніе

 

врас-

плохъ,

 

чтобы

 

разомъ

 

повредить

 

благосостояпію

 

нашего

 

государ-

ства

 

и

 

сильнѣе

 

омрачить

 

славу

 

нашего

 

Государя,

 

да

 

и

 

во

 

время

войны

 

нарушаетъ

 

всѣ

 

правила

 

войны".

 

Какъ

 

же

 

молиться

 

за

такого

 

государя,

 

жестокаго,

 

вѣроломнаго,

 

звѣрски

 

проливающаго

кровь

 

человѣческую?

 

Опъ,

 

скажете,

 

достоинъ

 

того,

 

чтобы

 

нена-

висть

 

его,

 

а

 

не

 

молиться

 

за

 

него".

 

Не

 

православнымъ

 

христіа-

намъ

 

такъ

 

думать,

 

бр.

 

мои!

 

Настоящая

 

война,

 

видимо

 

всѣмъ,

есть

 

попущеніе

 

Божіе

 

за

 

наши

 

грѣхи.

 

И

 

св.

 

писаніе

 

п

 

исторія

царей

 

и

 

царствъ

 

ясно

 

свидѣтельствуютъ,

 

что

 

грѣхами

 

наводятся

землетрясения,

 

наводпенія,

 

опустошенія,

 

смертоносный

 

язвы

 

и

кровопролитный

 

войны.

 

Если

 

и

 

для

 

видимой

 

природы

 

потребны

не

 

только

 

сильные

 

вѣтры,

 

но,

 

по

 

временамъ

 

и

 

сильный

 

бури,

для

 

того,

 

чтобы

 

проносили

 

гнилые

 

и

 

заразительные

 

застои

 

воз-

духа

 

въ

 

глубокихъ,

 

гнишхъ

 

мѣстахъ;

 

то

 

нравственныя

 

бури

 

и

нотрясенія

 

потребны

 

для

 

человѣка-христіанина

 

для

 

того,

 

гово-

рить

 

преп.

 

Макарій

 

Египетскій,

 

чтобы

 

сохранить

 

его

 

отъ

 

воз-

ношенія,

 

что

 

н

 

случилось

 

съ

 

падшими

 

ангелами.

 

Какъ

 

чрозъ

 

на»
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рывъ

 

выходить

 

изъ

 

тѣла

 

гпойная

 

матерія,

 

тавъ

 

чрезъ

 

войну

 

из-

гоняется

 

изъ

 

народнаго

 

организма

 

все,

 

что

 

накопилось

 

въ

 

немъ

н

 

тоднаго,

 

гнилого,

 

разлагающаго.

 

А

 

сколько

 

въ

 

послѣднее

 

время

нравственной

 

гнили

 

западной

 

цивилизаціи

 

перенесено

 

въ

 

нате

отечество

 

и

 

сколько

 

русскихъ

 

чрезъ

 

то

 

сдѣлалось

 

чистыми

 

бес^

божниками!

 

О,

 

да

 

не

 

возглаголюгъ

 

уста

 

мои

 

дѣлъ

 

чеювѣчесвихъ!

Не

 

видимо

 

ли

 

веѣмъ,

 

что

 

настоящая

 

война

 

паша

 

есть

 

дѣло

 

Бо-

жіе — испытаніе,

 

посланное

 

намъ

 

Богоиъ

 

съ

 

великого

 

нравстіен-

ною

 

цѣлію — заставить

 

русскихъ

 

людей

 

образумиться,

 

да

 

не

 

пад-

ше

 

и

 

облѣнпвшеся

 

погибпеиъ,

 

по,

 

да

 

бодрствугоще

 

и

 

воздвнжепи

съ

 

полною

 

готовностію

 

примемся

 

всѣ

 

за

 

несеиіе

 

предъ

 

лпцемъ

Господнимъ

 

всенародна™

 

креста,

 

и

 

пеаремеппо

 

—

 

віѣ, — каждый

 

по

мѣрѣ

 

силъ

 

своихъ

 

и

 

по

 

своему

 

ноложепію

 

въ

 

общестнѣ

 

и

 

въ

церкви

 

Божіей:

 

одпи

 

ученіемъ,

 

совѣтомъ,

 

утѣшепіемъ;

 

другіе

внѣшяими

 

пособіями,

 

третьи

 

строгпмъ,

 

неуклопнымъ

 

исполнені-

емъ

 

воздожепныхъ

 

па

 

пнхъ

 

обязанностей,

 

—

 

и

 

всѣ

 

вообще

 

ссрдеч-

нымъ

 

собо.іѣзнованіемъ,

 

благожеланіами,

 

а

 

паче

 

всего

 

— молит-

вою.

Если

 

война

 

есть

 

дѣло

 

Божіе,

 

то

 

пе

 

грѣхъ

 

ли

 

намъ

 

судить

и

 

осуждать

 

царей

 

воюющихъ?

 

Если

 

и

 

апгелы,

 

превосходя щіе

 

че-

ловѣка

 

своимъ

 

могуществомъ

 

п

 

крѣпостію,

 

не

 

произпосятъ

 

предъ

Господомъ

 

укоризяепнаго

 

суда

 

па

 

царей

 

земныхъ,

 

какь

 

объ

 

этомъ

говорится

 

въ

 

словѣ

 

Божіемъ

 

(2

 

Петр.

 

2,

 

11):

 

то

 

Самъ

 

Богъ

 

нала-

гаетъ

 

на

 

уста

 

наши

 

печать,

 

чтобъ

 

мы

 

воздерживались

 

отъ

 

вся-

каго

 

дерзваго

 

и

 

хульнаго

 

слова

 

противъ

 

всякой

 

предержащей

власти:

 

касчяйся

 

васъ,

 

говоритъ

 

Господь

 

Своимъ

 

аомазаннымъ,

касается

 

зѣницы

 

очію

 

Л£ек?(3ах.

 

11,8),

 

Царь

 

обладаяй

 

сеть,

 

и

кто

 

речетъ

 

ему:

 

что

 

ты

 

твориши?

 

Опъ

 

не

 

зависитъ

 

отъ

 

суда

челоьѣческаго

 

и,

 

состоя

 

подъ

 

пепосредствевнымъ

 

еодительствомъ

Вышняго,

 

Ему

 

единому

 

обязапъ

 

давать

 

отчетъ

 

въ

 

дѣлахъ

 

своихъ

и

 

начипаніяхъ,

 

и

 

такое

 

чрезвычайное

 

право

 

и

 

могущество

 

Гос-

подь

 

дастъ

 

всѣмъ

 

земнымъ

 

царямъ,

 

отъ

 

Него

 

поставленпымъ:

 

во

всякомъ

 

языцѣ

 

бояѵся

 

Боіа

 

притенъ

 

Ему

 

есть.

 

Падемъ

 

же

 

всѣ,

 

бр.

 

и

соотечественники,

 

предъ

 

Господоьъ

 

Силъ

 

и

 

Рѣгаителеыъ

 

браней,

 

да

коснется

 

сердецъ

 

воюющихъ

   

царей,

 

да

 

прекратить

 

погибельную
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войну

 

и

 

да

 

неукоснитъ

 

водворить

 

въ

 

царствѣ

 

нашемъ

 

вожделѣн-

ный

 

миръ.

 

Оставимъ

 

на

 

время

 

искусственный

 

телеграфъ,

 

быстро

и

 

скоро

 

еообщающій

 

памъ

 

о

 

военпыхъ

 

дѣйствіяхъ

 

и

 

постоянно

держащій

 

иасъ

 

между

 

страхомъ

 

и

 

надеждою.

 

Благополезнѣе

 

намъ

возстановить

 

духовный

 

телеграфъ,

 

почти

 

совсѣмъ

 

порвавшійся,

т.

 

е.

 

ту

 

теплую

 

и

 

усердную

 

молитву,

 

посредствомъ

 

которой

 

бла-

гочестивые

 

предва

 

наши

 

свободпо

 

и

 

сладко

 

бесѣдовали

 

съ

 

Богомъ

и

 

всѣми

 

Его

 

святыми,

 

и

 

тѣмъ

 

побѣждали

 

самыхъ

 

грозныхъ

 

и

могущественныхъ

 

враговъ.

Господи,

 

силою

 

Твою

 

да

 

возвеселится

 

Царь,

 

и

 

въ

 

наречен-

ный

 

день

 

Свой — начало

 

новаго

 

лѣта

 

царствованія

 

Своего

 

да

 

воз-

радуется

 

о

 

спасеніи

 

Твоемъ

 

зѣло.

Прот.

  

Ѳесктистъ

 

Іорданскій.

Оельскій

 

пастырь— учитель

 

и

 

воспитатель

прихожанъ

 

*).

(Изъ

 

наблюденій

 

сельскаго

 

благочиннаго

   

и

   

изъ

 

отчетовъ

сельскихъ

 

причтовъ).

Что

 

же

 

дали

 

новыя

 

„земскія"

 

школы

 

нашему

 

простому

 

на-

роду,

 

пашей

 

русской

 

деревпѣ?

 

Въ

 

рукахъ

 

людей

 

честиыхъ

 

и

богобоязнеппыхъ,

 

хорошо

 

знающихъ

 

русскій

 

простой

 

и

 

православ-

ный

 

народъ

 

и

 

снято

 

любящпхъ

 

его,

 

школа,

 

действительно,

 

обу-

чала

 

и

 

воспитывала

 

дѣтей;

 

учители

 

шли

 

рука-объ-руку

 

съ

 

право-

славною

 

церковью

 

и

 

ея

 

служителям».

 

Но,

 

къ

 

сожа.^ѣнію,

 

большинство

спеціально

 

подготовлеппыхъ

 

учителей

 

и

 

учительницъ

 

оказывалось

далеко

 

не

 

па

 

высотѣ

 

"воего

 

положенія.

 

Они

 

горделиво

 

мыслили

себя

 

только

 

просвѣті

 

т.

 

лями

 

простого

 

народа;

 

слипткомъ

 

свысока,

если

 

пе

 

съ

 

препебнсжіпіемъ

 

.

 

..довѣріемъ,

 

относились

 

къ

 

при-

ходскимъ

 

пастырямг

 

и,

 

пе

 

будучи

 

лично

 

истинными

 

чадами

 

цер-

кви

 

Божіей,

 

ни

 

мало

 

не

 

заботились

 

о

 

воспитаніи

 

крестьяпскихь

дѣтей

 

въ

 

духѣ

 

церкви.

 

Не

 

рѣдки

 

были

 

случаи,

 

когда

 

учители

 

и

учительницы,

 

широко

 

пользуясь

 

свободою

 

въ

 

личной

 

жизни

 

и

педагогической

 

деятельности,

 

свой

 

разладъ

 

съ

 

церковію

 

и

 

съ

тѣмъ,

 

что

 

свято

 

для

 

простого

 

народа,

 

сознательно

 

и

 

безсозна-

тельно

 

вносили

 

пе

 

только

 

въ

 

строй

 

духовной

 

жизни

 

школьниковъ,

но

 

и

 

въ

 

деревню

 

вообще.

 

Исторія

 

земской

 

школы

 

за

 

первое

 

вре-

■ :
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мя

 

обильна

 

такими

 

печальными

 

фактами,

 

и

 

въ

 

рядахъ

 

людей

неблагонамѣрепныхъ,

 

враговъ

 

пародиаго

 

блага

 

и

 

отечества

 

было

не

 

мало

 

учителей

 

и

 

учительницъ;

 

были

 

они

 

потомъ,

 

есть

и

 

теперь.

 

Въ

 

общемъ

 

„земская"

 

школа

 

перныхъ

 

временъ

 

очень

мало

 

послужила

 

народному

 

благу,

 

въ

 

смыслѣ

 

духовнаго

 

развитія

нар

 

да

 

на

 

почвѣ

 

христіанской

 

вѣры

 

и

 

нравственности,

 

что,

 

види-

мо,

 

и

 

не

 

входило

 

въ

 

ея

 

прямыя

 

задачи.

 

Школьное

 

обученіе

сказывалось

 

впослѣдствіи

 

лишь

 

нѣкоторою

 

развязпостіго

 

дѣтей

 

въ

поведеніи

 

вообще,

 

умѣніемъ

 

читать

 

и

 

писать,

 

сравнительною

смѣтливостію

 

въ

 

счетѣ,

 

частію

 

расположеніемъ

 

къ

 

квижкѣ,

 

и

тольхо.

 

Конечно,

 

и

 

это

 

уже

 

великое

 

благо

 

для

 

нашего

 

темнаго,

простого

 

парода.

 

Толчевъ

 

къ

 

развитію

 

данъ;

 

но,

 

къ

 

сожадѣнію,

только

 

для

 

ума,

 

а

 

не

 

для

 

сердца

 

дѣтей!

 

Не

 

упрочено

 

направле-

ніе

 

развптія,

 

не

 

указано

 

настоящаго

 

пути

 

къ

 

самообраз

 

)ванію,

не

 

дано

 

и

 

надлежащахъ

 

средствъ

 

для

 

этого.

 

Слѣпой,

 

получивши

зрѣніе,

 

конечно,

 

несказанно

 

счастливъ

 

предъ

 

своими

 

бывшими

товарищами

 

по

 

несчастію;

 

но

 

предоставленвый

 

себѣ

 

на

 

первыхъ

порахъ

 

прозрѣпія,

 

опъ

 

скорѣе

 

собьется

 

съ

 

пути

 

въ

 

незнакомой

ему

 

мѣстпости,

 

нежели

 

слѣпецъ

 

съ

 

добрымъ

 

и

 

свѣдующимъ

 

спут-

нижомъ.

 

Такъ

 

было

 

и

 

съ

 

нашими

 

крестьянами

 

—

 

грамотеями,

 

кото-

рые

 

оставили

 

свою

 

родину,

 

удалились

 

отъ

 

своего

 

духовнаго

 

стада

и

 

отъ

 

своего

 

пастыря.

Набравшись

 

верхушекъ

 

въ

 

области

 

знаній

 

подъ

 

рукою

 

педа-

гоговъ

 

мало

 

вѣрующихъ

 

и

 

правствепно

 

не

 

безупречныхъ,

 

они

 

въ

громадномъ

 

больгаинствѣ

 

душею

 

ни

 

мало

 

не

 

прозрѣли

 

и

 

въ

 

нрав-

ственной

 

жизни

 

не

 

поднялись

 

надъ

 

своею

 

средою.

 

Школа

 

мно-

гихъ

 

изъ

 

нихъ

 

оторвала

 

отъ

 

родной

 

семьи,

 

отъ

 

деревпи

 

и

 

отъ

того

 

образа

 

жизни,

 

какой

 

складывался

 

подъ

 

вліяніемъ

 

семьи,

церкви

 

Божіей

 

и

 

ея

 

пастырей;

 

но

 

не

 

дала

 

имъ

 

ровно

 

ничего

такого,

 

что

 

бы

 

руководило

 

ими

 

въ

 

жпзпи,

 

служило

 

имъ

 

спутни-

комъ,

 

указуя

 

путь

 

къ

 

добру

 

и

 

отвращая

 

отъ

 

зла.

 

ІІравда,

 

школа

пріучила

 

дѣтей

 

въ

 

извѣстной

 

мѣрѣ

 

къ

 

любознательности,

 

къ

книжкѣ,

 

но

 

много-ли

 

теперь

 

добрыхъ

 

народныхъ

 

кпижекъ

 

во-

обще?

 

Много

 

ли

 

ихъ,

 

въ

 

частности,

 

при

 

низшихъ

 

школахъ?

 

А

десятокъ

 

лѣтъ

 

пазадъ

 

ихъ

 

и

 

вовсе

 

не

 

было

 

въ

 

школахъ

 

Къ

тому

 

же,

 

школа

 

ни

 

мало

 

пе

 

развила

 

въ

 

дѣтяхъ

 

вкуса

 

въ

 

чтепіи,

не

 

пріучила

 

дѣтей

 

къ

 

выбору

 

книгъ

 

для

 

чтенія.

 

Читалось

 

все,

что

 

ни

 

попадалось

 

подъ

 

руку,

 

и

 

всего

 

болѣе

 

то,

 

что

 

забавляло,

смѣшило

 

и

 

вообще

 

вызывало

 

низменный

 

и

 

чувственный

 

интересъ.

А

 

городъ,

 

фабрики,

 

улица,

 

кабаки

 

и

 

тракторы

 

дѣлали

 

свое

 

дѣло,

просвѣщая

 

деревенскихъ

 

грамотеевъ

 

по-своему,

 

постепенно

 

раз-

вращая

 

крестьянскую

 

молодежь.

 

Роскошь

 

въ

 

одеждѣ,

 

трубка,

депежныя

 

игры,

 

холодность

 

къ

  

церкви

   

Божіей

 

и

   

ея

   

уставамъ;
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особепно

 

паруниніе

 

ностовъ,

 

непочтеніе

 

къ

 

старшимъ

 

и

 

лаже

къ

 

родителямъ,

 

до

 

самыхъ

 

грубыхъ

 

формъ

 

обращенія

 

съ

 

ними,

широкій,

 

разгулъ

 

съ

 

нецѣломудреппыми

 

пѣснями

 

и

 

играми,

сквернословіе,

 

раннее

 

парутепіе

 

цѣломудрія,

 

пьянѵгво

 

н

 

вообще

разнузданность

 

въ

 

поведеніи,

 

вольпомысліе,

 

отсутствіе

 

;траха

Божія

 

и

 

отчужденіе

 

отъ

 

деревни

 

и

 

отъ

 

деревенскаго

 

труда

 

мало-

по

 

малу

 

сдѣлалпсь

 

заурядными

 

явлепіями

 

въ

 

народной

 

жизнп

именно

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

земскія

 

школы

 

по

 

мѣстамъ

 

ѵже

 

были

переполнены

 

учащимися,

 

а

 

церковныя

 

школы

 

позакрылись,

 

или

продолжали

 

свое

 

жалкое

 

существованіе

 

въ

 

безвѣстпости,

 

всѣми

забытыя,

 

кромѣ

 

ревпостныхъ

 

о

 

благѣ

 

церкви

 

Божіей

 

архипасты-

рей.

Прошло

 

почти

 

25

 

лѣтъ

 

со

 

времени

 

разрыва

 

крѣпоетпыхъ

узъ;

 

первые

 

земскіе

 

грамотеи

 

стали

 

уже

 

отцами.

 

На

 

это

 

поко-

лѣніе

 

съ

 

большими

 

падеждамл

 

взирали

 

люди,

 

иптересующіеся

судьбами

 

простонародья.

 

Но,

 

увы!

 

надежды

 

не

 

оправдались;

 

зло-

пустило

 

глубокіе

 

и

 

крѣпкіе

 

корни

 

въ

 

пародпую

 

массу,

 

въ

 

строй

ея

 

духовпо-иравствепной

 

жпзшг.

 

Никто

 

нзъ

 

людей

 

благомысля-

щихъ,

 

истинно

 

любящихъ

 

пашъ

 

простой

 

пародъ,

 

этого

 

не

 

отрп-

цалъ

 

И

 

особенно

 

пастыри

 

церкви

 

должны

 

были

 

крѣпко

 

скорбѣть

за

 

ослаблепіе

 

въ

 

народѣ

 

вѣры,

 

духа

 

церковности

 

сеыейнаго

порядка,

 

уваженія

 

къ

 

старшимъ

 

и

 

за

 

пародпую

 

распущенность

вообще

 

Понадобились

 

особыя

 

мѣры

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

этимъ

 

парод-

нымъ

 

зломъ,

 

и

 

чуткое

 

ко

 

благу

 

народа

 

сердце

 

царево

 

прежде

всего

 

обратилось

 

къ

 

церкви

 

Божіей,

 

какъ

 

къ

 

вѣрпѣіішему

 

корм-

чему

 

въ

 

ыорѣ

 

житевскомъ.

 

Съ

 

свящепнаго

 

престола

 

нашего

незабвепнаго

 

Царя

 

-

 

Миротворца

 

въ

 

1884

 

г.

 

послѣдовало

 

отече-

ское

 

слово

 

къ

 

православному

 

духовенству

 

объ

 

обученіи

 

и

 

про-

свѣщеніи

 

народа

 

въ

 

духѣ

 

православной

 

церкви, — это

 

было

 

сло-

во,

 

возродившее

 

къ

 

жизпи

 

наши

 

церковныя

 

школы.

Свободно

 

вздохнули

 

наши

 

православные

 

приходскіе

 

пастыри

уже

 

отъ

 

того,

 

что

 

ихъ

 

вспомнили

 

въ

 

великомъ

 

дѣлѣ

 

просвѣщенія

народа;

 

что

 

отъ

 

самого

 

царя,

 

нараввѣ

 

съ

 

земствами

 

и

 

иными

учрежденіями

 

и

 

лицами,

 

вѣдающими

 

народные

 

интересы,

 

и

 

имъ

предоставлено

 

право,

 

искони

 

имъ

 

принадлежащее,

 

но

 

временно,

силою

 

обстоятельствъ,

 

весьма

 

ограниченное,

 

учить

 

и

 

воспитывать

свою

 

паству

 

подъ

 

кровомъ

 

св.

 

церкви,

 

открывая

 

школы

 

и

 

завѣ-

дуя

 

ими,

 

безъ

 

всякой

 

зависимости

 

отъ

 

свѣтскихъ

 

вла>

 

тей.

 

Прав-

да,

 

ва

 

первыхъ

 

порахъ

 

наша

 

церковная

 

школа

 

оказалась

 

падче-

рицею

 

въ

 

великой

 

государственной

 

семьѣ:

 

ей

 

не

 

дали

 

никакихъ

правъ

 

и

 

никакихъ

 

средствъ.

 

Но

 

это

 

не

 

помѣшало

 

открытію

 

со-

тенъ

 

школъ

 

по

 

епархіямъ

 

и

 

тысячъ

 

на

 

св.

 

Руси

 

въ

 

первые

 

же

два-три

 

года

 

послѣ

 

державиаго

   

призыва

 

духовенства

 

къ

 

просвѣг
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щенію

 

народа.

 

Какъ

 

муравьи,

 

добрые

 

пастыри

 

церкви,

 

подъ

 

ру-

ководствомъ

 

епархіальныхъ

 

преосвященпыхъ,

 

гдѣ

 

возможно,

 

соби-

рали

 

скудпыя

 

лепты

 

на

 

устройство

 

школьныхъ

 

зданій,

 

па

 

содер-

жаніе

 

ихъ,

 

на

 

книжки

 

и

 

учебпыя

 

принадлежности.

 

Иные

 

со

школами,

 

какъ

 

съ

 

родныаъ

 

дѣтищемъ,

 

ютились

 

въ

 

своей

 

неза-

тейливой

 

хатѣ,

 

отказывая

 

себѣ

 

и

 

гемьѣ

 

въ

 

лишпемъ

 

углѣ

 

и

 

въ

повоѣ;

 

другіе

 

на

 

свои

 

скудныя

 

средства

 

нанимали

 

школьное

 

по-

мѣщеніе.

 

О

 

яичномъ

 

трудѣ

 

нечего

 

и

 

говорить.

 

Духовенство

 

вы-

носливо.

 

Что

 

бы

 

ни

 

говорили

 

и

 

ни

 

писали

 

про

 

него,

 

оно

 

много

работаетъ

 

и

 

на

 

труды

 

не

 

сѣтуетъ.

 

Цѣлымн

 

днями

 

іереи,

 

діако-

ны

 

и

 

псаломщики,

 

—

 

гдѣ

 

кто

 

оказывался

 

иаиболѣз

 

способнымъ,

свободнымъ

 

и

 

ретивымъ,

 

занимались

 

въ

 

школахъ,

 

не

 

получая

 

за

труды

 

никакого

 

вознагражденія.

 

Лишь

 

архипастыри

 

наши,

 

оза-

боченные

 

открытіемъ

 

и

 

устройствомъ

 

церковныхъ

 

школъ,

 

отли-

чали

 

своимъ

 

особымъ

 

вниманіемъ

 

истпнныхъ

 

тружениковъ

 

на

 

ни-

вѣ

 

народнаго

 

просвѣщенія.

Никто

 

не

 

будетъ

 

утверждать,

 

что

 

церковныя

 

школы

 

пере-

родили

 

дѣтей

 

и

 

ихъ

 

домашнихъ

 

въ

 

духовно-нравственной

 

жизни:

въ

 

сожалѣнію,

 

онѣ

 

запоздали

 

своимъ

 

появленіемъ

 

на

 

свѣтъ

 

Бо-

жій

 

въ

 

томъ

 

видѣ,

 

какъ

 

онѣ

 

теперь

 

поставлены.

 

Но

 

никто

 

по

совѣсти

 

пе

 

можетъ

 

и

 

отрицать

 

великую

 

пользу

 

церковныхъ

 

школъ

въ

 

двлѣ

 

воспитанія

 

народа

 

въ

 

томъ

 

именно

 

направленіи,

 

какое

и

 

нужно

 

для

 

нашего

 

простого

 

народа,

 

чтобы

 

онъ

 

сохранился

руссвимъ

 

народомъ.

 

вѣрнымъ

 

Богу,

 

царю

 

и

 

отечеству;

 

чтобы

простолюдинъ

 

и

 

въ

 

родной

 

семьѣ

 

и

 

въ

 

обществѣ

 

былъ

 

добрымъ

членомъ.

 

Всего

 

болѣе

 

и

 

скорѣе

 

всѣхъ

 

это

 

увидѣлъ

 

и

 

понялъ

самъ

 

народъ.

 

Церковныя

 

шкоты

 

скоро

 

полюбились

 

простому

 

на-

роду.

 

Обычные

 

народные

 

отзывы

 

о

 

нихъ

 

всегда

 

таковы:

 

„Вотъ

ато

 

настоящая

 

школа:

 

здѣсь

 

учатъ

 

не

 

только

 

грамотѣ,

 

но

 

и

 

бо-

жественному,

 

святому,

 

церковному";

 

это

 

значитъ:

 

здѣсь

 

воспи-

тываютъ

 

ребятъ,

 

учатъ

 

ихъ

 

вѣрѣ

 

и

 

жизни

 

по

 

вѣрѣ.

 

Переходъ

дѣтей

 

изъ

 

зем^кпхъ

 

школъ

 

въ

 

церковныя

 

былъ

 

зауряднымъ

 

явле-

ніемъ,

 

и

 

послѣднія

 

переполнялись.

 

А

 

какъ

 

устраивались

 

зданія

для

 

церковныхъ

 

школъ"?

 

Не

 

путемъ

 

обязательныхъ

 

обложеній,

не

 

изъ

 

такого

 

обильнаго

 

п

 

постояннаго

 

источника,

 

какъ

 

земскій

сундукъ,

 

а

 

просто

 

добровольными

 

подачками

 

всякой

 

всячиной:

деньгами,

 

лѣсомъ,

 

хлѣбомъ,

 

льномъ

 

и

 

другими

 

сельскими

 

про-

дуктами.

 

Добрый

 

пастырь

 

побесѣдуетъ

 

отъ

 

души

 

съ

 

своимъ

 

при-

ходомъ,

 

разъяснить

 

имъ

 

зпаченіе

 

и

 

пользу

 

школы,

 

укажетъ

 

ва

неудобства

 

случайныхъ

 

помѣщепій,

 

пригласить

 

къ

 

приношеніямъ

на

 

школьный

 

домъ, — и

 

въ

 

годъ,

 

въ

 

два

 

въ

 

селѣ

 

появляется

 

при-

личный

 

домикъ,

 

съ

 

надписью

 

на

 

доскѣ:

 

„цервовно-приходсвая

 

шко-

ла".

 

Такъ,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

    

созидались

 

и

 

созидаются

  

церков-
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пыя

 

школы

    

въ

 

нашей

    

Костромской

 

епархіи

 

и

 

въ

 

наптёнъ

 

уѣз-

дѣ,

 

—

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

съ

 

нособіемъ

 

изъ

 

средітвъ

 

казны.

Не

 

рѣдки

 

и

 

такіе

 

случаи,

 

что

 

люди

 

состоятельные,

 

образо-

ванные

 

и

 

вліятельные

 

въ

 

обществѣ,

 

истинные,

 

въ

 

духѣ

 

Христо-

вой

 

церкви,

 

народники,

 

сознавая

 

преимущества

 

церковной

 

школы

предъ

 

земскою,

 

на

 

личныя

 

свои

 

средства

 

строили

 

первую,

 

а

 

не

послѣднюю.

 

Сами

 

земцы

 

удивлялись

 

и

 

удивляются

 

быстротѣ

 

успѣ-

ховъ

 

духовенства

 

по

 

части

 

устроепія

 

церковныхъ

 

школъ.

 

Между

тѣмъ,

 

это

 

вещь

 

очень

 

простая:

 

нашъ

 

народъ

 

хочетъ

 

быть

 

рус-

скимъ

 

и

 

православнымъ

 

пародомъ;

 

потому

 

онъ

 

и

 

любить

 

цер-

вовпую

 

школу

 

гораздо

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

земскую,

 

если

 

въ

 

послѣдпей

не

 

слѣдятъ

 

за

 

воспитаніемъ

 

дѣтей

 

въ

 

духѣ

 

церкви

 

Божіей.

Ростъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

и

 

ихъ

 

доброе

 

вліяніе

 

на

 

парод-

ную

 

на^су

 

не

 

могли

 

укрыться

 

огъ

 

отеческаго

 

царскаго

 

ока,

 

и

 

въ

1894

 

г.

 

эти

 

школы

 

уже

 

удостоились

 

царской

 

милости,

 

въ

 

видѣ

отпуска

 

пзъ

 

казны

 

денежнаго

 

пособія

 

имъ.

 

Но

 

всего

 

памятнѣе

для

 

церковныхъ

 

школъ

 

1895

 

г.,

 

когда

 

монаршая

 

любовь

 

къ

русскому

 

народу

 

выразилась

 

ассигнованіемъ

 

на

 

церковныя

 

шко-

лы

 

весьма

 

крупной

 

суммы — 3279145

 

руб.

 

Въ

 

1897

 

г.

 

сумма

эта

 

увеличепа

 

еще

 

на

 

полтора

 

милліона

 

руб.

 

Какими

 

благодар-

ными

 

чувствами

 

исполнилось

 

духовенство

 

по

 

поводу

 

такой

 

вели-

кой

 

милости

 

къ

 

церковнымъ

 

школамъ!

 

Эта

 

царская

 

милость

 

бы-

ла

 

явнымъ

 

знаменіемъ

 

монаршаго

 

довѣрія

 

къ

 

духовенству

 

въ

 

дѣ-

лѣ

 

просвѣщенія

 

парода.

 

И

 

съ

 

того

 

времени

 

число

 

церковныхъ

школъ

 

много

 

возрасло

 

и

 

школы,

 

благоустроен

 

пыя

 

и

 

обезпеченныя

учебными

 

книгами

 

и

 

пособіями,

 

еще

 

болѣе

 

привлекаютъ

 

подъ

свой

 

кровъ

 

народныхъ

 

дѣтей

 

и

 

съ

 

болыпимъ

 

успѣхомъ

 

непол-

на

 

ютъ

 

великую

 

задачу

 

охраненія

 

и

 

утвержденія

 

въ

 

народѣ

 

пра-

івослгвія

 

и

 

благочестія.

 

Такая

 

именно

 

задача

 

для

 

народныхъ

школъ

 

ясно

 

указана

 

монаршею

 

волею,

 

выраженною

 

Высочай-

шнмъ

 

повелѣніемъ

 

гг.

 

оберъ-прокурору

 

Святѣйшагм

 

Синода

 

и

министру

 

народнаго

 

нросвѣщенія

 

въ

 

1897

 

г.,

 

когда

 

Го' ударь

 

тре-

буетъ,

 

чтобы

 

были

 

приняты

 

возможныя

 

мѣры

 

„къ

 

охрапепію

 

въ

,дѣлѣ

 

начальнаго

 

пароднаго

 

обраюванія

 

единства

 

направленія

 

въ

духѣ

 

вѣры

 

и

 

доброй

 

нравственности".

 

И

 

позднѣе

 

10

 

іюпя

 

1902

года

 

Государю

 

Императору,

 

нынѣ

 

благополучно

 

царствующему,

Николаю

 

Второму,

 

въ

 

рескриптѣ

 

на

 

имя

 

г.

 

управляющаго

 

мини-

-стерствомъ

 

пароднаго

 

просвѣщенія,

 

угодно

 

было

 

подтвердить

 

то

же

 

требование,

 

при

 

чемъ

 

ясно

 

указана

 

еся

 

непригодность

 

всякой

школы

 

и

 

даже

 

вредъ

 

ея,

 

вогда

 

она

 

только

 

развиваетъ

 

умъ

 

юно-

шей,

 

не

 

давая

 

имъ

 

религіозпо-нравственяаго

 

воспитанія

 

и,

 

въ

частности,

 

не

 

пріучая

 

ихъ

 

въ

 

дисциплинѣ,

 

въ

 

уваженію

 

въ

 

стар-

лпимъ,

 

въ

 

сознапію

 

своего

 

долга

 

и

 

проч.



563

'

 

Что

 

же

 

собственно

 

сдѣлала

 

для

 

народа

 

церковная

 

школа

 

за

19

 

лѣтъ

 

ея

 

существованія?

 

Въ

 

чемъ

 

ея

 

превосходство

 

предъ

народными

 

школами

 

другихъ

 

типовъ?

 

Эти

 

вопросы

 

правильно

разрѣшаются

 

только

 

чуждыми

 

всякаго

 

првстрастія

 

наблюденіями

надъ

 

постановкою

 

дѣла

 

въ

 

церковной

 

школѣ,

 

надъ

 

ея

 

внѣшпими

порядками,

 

программою

 

и

 

ея

 

выполпеніемъ,

 

и

 

надъ

 

внуТренпею

ея

 

жизнію,

 

постепенно

 

проводимою

 

въ

 

народную

 

массу.

 

При

 

этомъ

я

 

должевъ

 

оговориться,

 

что

 

имѣю

 

въ

 

виду

 

церковныя

 

школы

 

бо-

лѣе

 

или

 

менѣе

 

благоустроенный,

 

какъ

 

съ

 

внѣшпей,

 

тавъ

 

и

 

съ

внутренней

 

стороны.

 

Безспорно,

 

есть

 

шюлы

 

церковныя,

 

особен-

но

 

школы

 

грамоты,

 

только

 

кое-какъ

 

влачащія

 

свое

 

существованіе

за

 

недостатвомъ

 

сред<

 

твъ

 

и

 

по

 

другимъ

 

причипамъ.

 

Итакъ,

 

цер-

ковная

 

швола

 

прежде

 

всего

 

учитъ

 

дѣтей

 

святой

 

православной

вѣрѣ

 

и

 

христіанскому

 

благочестію,

 

въ

 

полномъ

 

согласій

 

съ

 

доб-

рымъ

 

семейнымъ

 

воспитаніемъ

 

и

 

безъ

 

малѣйшаго

 

насилія

 

падъ

душею

 

и

 

сердцемъ

 

ребенка.

 

Пояснимъ

 

это

 

примѣрами.

 

Въ

 

на-

родной

 

семьѣ

 

добрыя

 

матери

 

искони

 

стараются,

 

какъ

 

умѣютъ,

внушать

 

своимъ

 

дѣтямъ

 

прежде

 

всего

 

мысль

 

и

 

представленіе

 

о

Богѣ,

 

какъ

 

'Гворцѣ

 

вселенной,

 

Промыслителѣ

 

и

 

СпасителѢ-

нашемъ,

 

Котораго

 

мы

 

должны

 

любить

 

и

 

по

 

любви'

 

исполнят^

Его

 

святую

 

волю.

 

Въ

 

церковной

 

школѣ

 

преимущественное

 

внп-

маніе

 

обращается

 

именно

 

на

 

развитіе

 

этой

 

мысли,

 

на

 

укрѣпле-

ніе

 

ребенка

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

благочестіи,

 

почему

 

и

 

занятія

 

въ

 

ней.

начинаются

 

чтеніемъ

 

и

 

пѣніемъ

 

утреннихъ

 

ыолчтвъ

 

предъ

 

ев-

иконами,

 

съ

 

вовжеппою

 

предъ

 

ними

 

лампадою.

 

Крестьянскія

дѣти

 

обычно

 

съ

 

раннягѳ

 

дѣтства

 

и

 

носятся

 

матерями

 

и

 

по

 

мѣрѣ

возраста,

 

посылаются

 

родителями

 

въ

 

храмъ

 

Божій

 

для

 

молитвы

подъ

 

надзоромъ

 

старшихъ.

 

Церковная

 

школа

 

зорво

 

слѣдитъ

 

за

посѣщеніемъ

 

дѣтьми

 

цервви

 

Божіей

 

во

 

всѣ

 

восвресные

 

и

 

празд-

ничные

 

дни,

 

а

 

также

 

въ

 

среды

 

и

 

пятки

 

Великаго

 

поста.

 

Про-

стой

 

народъ,

 

по

 

исконному

 

навыку,

 

всякое

 

доброе

 

дѣло

 

начи-

наетъ

 

краткою

 

молитвою;

 

съ

 

нею

 

неотмѣвно

 

онъ

 

ѣстъ

 

и

 

пьетъ,.

при

 

чемъ

 

ограждаетъ

 

себя

 

такъ

 

называемымъ

 

„шировинъ

 

рус-

скимъ

 

крестомъ*,

 

съ

 

надлежащимъ

 

благоговѣніемъ.

 

Къ

 

присвор-

бію,

 

молодежь,

 

какъ

 

въ

 

городахъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

деревнѣ,

 

по

 

мѣ-

стаиъ

 

нывѣ

 

небрежно

 

относится

 

къ

 

этому

 

свитому

 

дѣлу.

 

Цер-

ковная

 

школа

 

твердо

 

охравяетъ

 

таковое

 

народное

 

благочестіе

 

и

всячески

 

содѣйствуетъ

 

развитію

 

и

 

укрѣпленію

 

въ

 

дѣтяхъ

 

духа

церковности.

 

Простой

 

народъ,

 

темный,

 

котораго

 

еще

 

не

 

косну-

лась

 

модная

 

культура

 

на

 

городской

 

ладх,

 

любить

 

читать

 

и

 

по-

слушать

 

добрую

 

назидательную

 

для

 

души

 

и

 

сердца

 

книжку

 

н

подъ

 

вліяніемъ

 

ея,

 

хотя

 

временно,

 

по

 

искренне

 

проникается

благоговѣніемъ

 

и

 

умилепіемъ, — умиленіемъ

 

до

 

слезъ,

 

до

 

созпаніяі
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своей

 

нравственной

 

нечистоты

 

и

 

необходимости

 

обновленія

 

подъ

вровомъ

 

церкви

 

Божіей.

 

Церковная

 

школа

 

имѣетъ

 

по

 

преиму-

ществу

 

имепно

 

такія

 

книги;

 

но

 

нимъ

 

она

 

учитъ

 

дѣтей

 

и

 

черезъ

нихъ,

 

а

 

иногда

 

и

 

непосредственно

 

она

 

снабжаетъ

 

ими

 

ихъ

 

ро-

дителей

 

и

 

домашнихъ.

 

Такъ

 

церковная

 

школа

 

не

 

только

 

обу-

чаетъ

 

дѣтей,

 

по

 

и

 

воспитываетъ

 

въ

 

христіанскомъ

 

направленіи;

и,

 

что

 

особенно

 

важно,

 

въ

 

церковной

 

школѣ

 

законоучитель

 

и

учитель

 

дѣйствуютъ

 

совершенно

 

въ

 

одномъ

 

направленіи,

 

именно

подъ

 

руководствомъ

 

церкви,

 

въ

 

лицѣ

 

завѣдующаго

 

школою

 

при-

ходскаго

 

пастыря.

 

Правда,

 

и

 

въ

 

земскихъ

 

школахъ

 

въ

 

послѣдніе

 

го-

ды

 

замѣтно

 

движеніе

 

къ

 

такому

 

обученію

 

и

 

воспитанію

 

дѣтей;

замѣтпо

 

сближепіе

 

земскихъ

 

школъ

 

съ

 

церковными

 

и

 

единство

ихъ

 

направленія.

 

Но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

только

 

въ

 

послѣдпіе

 

годы

и

 

далеко

 

не

 

вездѣ.

 

Напротивъ,

 

есть

 

еще

 

цѣлые

 

уѣзды,

 

гдѣ

 

зем-

скіе

 

дѣятели,

 

интеллигенция

 

и

 

сами

 

школьные

 

учители

 

идутъ

 

въ

разрѣзъ

 

съ

 

церковными

 

школами,

 

относятся

 

къ

 

нимъ

 

съ

 

прене-

бреженіемъ

 

и

 

даже

 

враждебно,

 

старательно

 

выставляя

 

на

 

видъ

ихъ

 

слабыя

 

стороны

 

и

 

замалчивая

 

добрыя.

 

Такіе

 

народные

 

дель-

цы

 

всячески

 

стараются

 

развивать

 

лишь

 

умъ

 

школьниковъ,

 

нима-

ло

 

не

 

заботась

 

о

 

воспитаніи

 

ихъ

 

сердца

 

въ

 

христіанскомъ

 

духѣ.

И

 

пынѣ

 

добрыыъ

 

пастырямъ

 

церкви

 

и

 

всѣмъ

 

истиннымъ

 

народ"

никамъ

 

съ

 

прискорбіемъ

 

приходится

 

читать

 

въ

 

свѣтской

 

и

 

духов-

ной

 

печати

 

сообщевія

 

о

 

такихъ,

 

позорпыхъ

 

для

 

русской

 

народ-

ной

 

школы,

 

явленіяхъ,

 

какъ

 

желаніе

 

народныхъ

 

учителей

 

фор-

мально

 

уклониться

 

отъ

 

посѣщенія

 

храмовъ

 

Божіихъ

 

вмѣстѣ

 

съ

учащимися

 

дѣтьми,

 

устройство

 

для

 

дѣтей

 

и

 

взрослыхъ

 

преслову-

тыхъ,

 

нынѣ

 

модныхъ

 

спектаклей

 

и

 

вечеровъ

 

и,

 

что

 

всего

 

хуже,

даже

 

наванунѣ

 

воскресныхъ

 

и

 

праздничныхъ

 

дней,

 

и

 

проч.

 

и

проч.

 

Вѣдь

 

это

 

прямое

 

издевательство

 

надъ

 

религіознымъ

 

чув-

ствомъ

 

простого

 

народа,

 

прямое

 

посягательство

 

на

 

нашу

 

святую

вѣру

 

съ

 

ея

 

уставами

 

и

 

практикою.

Ччо

 

же

 

добраго

 

ждать

 

отъ

 

такихъ

 

школъ

 

и

 

отъ

 

такихъ

 

за-

правителей

 

народными

 

и

 

вообще

 

низшими

 

школами

 

въ

 

городѣ

 

и

въ

 

деревнѣ?

 

А

 

такіе

 

дѣльцы

 

по

 

устройству

 

народной

 

жизни

 

явля-

ются

 

уже

 

и

 

въ

 

такихъ

 

захолустьяхъ,

 

какъ

 

наше,

 

съ

 

маленькимъ

уѣзднымъ

 

городомъ,

 

безъ

 

фабрикъ

 

во

 

всемъ

 

уѣздѣ,

 

гдѣ

 

и

 

доселѣ

простой

 

народъ

 

вѣрилъ

 

преданіямъ

 

доброй

 

старины

 

въ

 

области

церковной

 

жизни.

 

Есть

 

земсвіе

 

дѣятели,

 

которые

 

открыто

 

за-

являютъ,

 

что

 

церковная

 

школа

 

учитъ

 

только

 

вѣрѣ,

 

„а

 

потому

не

 

слѣдуетъ

 

давать

 

ей

 

пособіе

 

изъ

 

земскихъ

 

средствъ;

 

намъ

 

не

нужны

 

тавія

 

школы;

 

нужно

 

развивать

 

народъ

 

въ

 

другомъ

 

напра-

влен^,

 

чтобы

 

облагородить

 

его,

 

поднять

 

его

 

имущественное

 

бла-

іГосостояніе"

 

и

 

проч.

   

Хорошо,

 

что

 

это

 

отдѣльиыя

 

лиці.

 

отдѣль-
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ныя

 

общества,

 

а

 

не

 

цѣлая

 

корпорація,

 

стоящая

 

во

 

главѣ

 

упра-

влепія

 

дѣлами

 

по

 

народному

 

образовапію.

 

Хорошо,

 

что

 

и

 

въ

 

об-

ществе,

 

будетъ

 

ли

 

то

 

городъ

 

или

 

земство,

 

съѣздъ

 

народныхъ

учителей

 

или

 

совѣщаніе

 

школьпаго

 

начальства,

 

есть

 

и,

 

конечно,

всегда

 

будутъ

 

лица,

 

знающія

 

в

 

понимающія

 

простой

 

народъ,

 

его

бытъ,

 

дѣйствительиыя

 

потребности

 

и

 

средства

 

къ

 

удовлетворенно

сахъ

 

потребностей.

 

Они,

 

—

 

эти

 

пастоящіе

 

радѣтели

 

народныхъ

интересовъ, — уже

 

смѣло

 

и

 

открыто

 

говорятъ

 

противъ

 

современ-

ныхъ

 

затѣй,

 

которыя

 

идутъ

 

въ

 

разрѣзъ

 

съ

 

уставами

 

церкви

 

Бо-

жіей,

 

съ

 

евапгельскимъ

 

ученіемъ

 

о

 

христіанской

 

нравственности

и

 

съ

 

дѣйзтвительпыми

 

духовно-нравственными

 

потребностями

 

на-

рода.

 

Печать

 

не

 

замалчиваетъ

 

протестовъ

 

истинныхъ

 

народни-

вовъ

 

противъ

 

пресловутыхъ

 

„народныхъ

 

развлеченій",

 

якобы

 

ра-

вумныхъ,

 

противъ

 

народныхъ

 

вечеровъ,

 

спектаклей

 

и

 

даже

 

чи-

таленъ

 

и

 

чтеній,

 

если

 

послѣднія

 

не

 

имѣютъ

 

ничего

 

общаго

 

съ

нравственными

 

уроками

 

въ

 

духѣ

 

православной

 

церкви.

 

Но

 

всего

важнѣе,

 

всего

 

дороже,

 

что

 

съ

 

высоты

 

царскаго

 

престола

 

всегда

слышится

 

призывы

 

держаться

 

въ

 

дѣлѣ

 

народнаго

 

развитія

 

преж-

де

 

всего

 

и

 

ближе

 

всего

 

святой

 

церкви

 

и

 

христіансваго

 

благоче-

стія,

 

на

 

которомъ,

 

несомнѣнпо,

 

больше

 

всего

 

и

 

зиждется

 

народ-

ное

 

благосостояніе.

 

Въ

 

свою

 

очередь

 

и

 

нашъ

 

пародъ

 

простой,

пгавнілавный,

 

любящій

 

деревню,

 

не

 

выбитый

 

изъ

 

своей

 

родной

волел

 

народъ,

 

самъ

 

упорно

 

противится

 

этому

 

яасилію

 

и

 

этой

искусственности

 

въ

 

его

 

просвѣщеніи,

 

чувствуя

 

свою

 

окончатель-

ною

 

погибель

 

въ

 

увлеченіи

 

модными

 

затѣями

 

непризванныхъ

 

про-

светителей.

 

Народъ

 

не

 

только

 

осторожно

 

сторонится

 

отъ

 

этихъ

просвѣтителой,

 

но

 

открыто

 

бѣжитъ

 

отъ

 

нихъ

 

дальше

 

и

 

дальше,

устремляясь

 

къ

 

церкви

 

Божіей

 

и

 

ко

 

всему

 

церковному.

 

Слѣду-

ющіе

 

факты

 

и

 

наблюденія

 

изъ

 

мѣстностей

 

народной

 

жизни

 

ясно

свидѣтельствуютъ

 

о

 

непригодности

 

современныхъ

 

модныхъ

 

пред-

пріятій

 

въ

 

цѣляхъ

 

развитія

 

и

 

учучшенія

 

нравственноста

 

просто-

го

 

народа.

Артисты-любители

 

въ

 

захолустномъ

 

уѣздномъ

 

городкѣ

 

дѣ-

лаютъ

 

геперальныя

 

репетиціи

 

спектаклей

 

обыкновенно

 

наканунѣ

воскреспыхъ

 

и

 

праздничныхъ

 

дней,

 

па

 

которые

 

спектакли

 

на-

значаются;

 

па

 

такія

 

репетиціи

 

дается

 

свободный

 

и,

 

конечпо,

 

без-

платный

 

доступъ

 

проживающимъ

 

въ

 

городѣ

 

бѣдпымъ

 

дѣтямъ-

подроствамъ

 

и

 

по

 

преимуществу

 

учащимся.

 

Однако

 

на

 

этихъ

 

да-

ровыхъ

 

представлепіяхъ

 

почти

 

никто

 

и

 

никогда

 

изъ

 

дѣтей

 

не

бываетъ.

 

Напротивъ,

 

родители

 

возмущаются

 

самымъ

 

приглаше-

ніемъ

 

ихъ

 

дѣтей

 

на

 

такія

 

представленія,

 

по

 

справедливости

 

на-

ходя

 

ихъ

 

безнравственными

 

уже

 

потому,

 

что

 

ими

 

нарушается

святость

 

дней,

   

посвященныхъ

 

по

 

преимуществу

 

предъ

    

другими
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днями

 

на

 

служеніе

 

Господу

 

Богу.

 

На

 

томъ

 

же

 

основаніп

 

крайне

тяжело

 

и

 

прискорбно

 

читать

 

и

 

слышать,

 

что

 

лица,

 

стоящія

 

во-

главе

 

нѣкоторыхъ

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

настойчиво

 

ищутъ

 

оффи-

ціальнаго

 

разрѣшенія

 

сверху

 

на

 

устройство

 

развлеченій

 

для

 

уча-

щейся

 

молодежи

 

имепно

 

наканунѣ

 

дней

 

воскресныхъ

 

и

 

празднич-

ныхъ.

 

Мы,

 

служители

 

церкви,

 

молимъ

 

Господа,

 

чтобы

 

Онъ

 

не

попу<тплъ

 

этого

 

зла,

 

каковое,

 

естественно,

 

изъ

 

болыпихъ

 

горо-

довъ

 

и

 

отъ

 

людей

 

интеллигентныхъ

 

перейдетъ

 

и

 

въ

 

паши

 

захо-

лустья,

 

въ

 

пашу

 

православную

 

деревню,

 

въ

 

нашъ

 

простой

 

на-

родъ.

Далѣе...

 

Въ

 

четвергъ

 

на

 

сырной

 

недѣлѣ

 

артисты -любители

того

 

же

 

города

 

устроили

 

спектакль

 

повторительный,

 

снеціально

для

 

простого

 

и

 

бѣднаго

 

народа,

 

съ

 

платою

 

за

 

мѣста

 

отъ

 

5

 

да

 

-

30

 

коп.

 

Чтобы

 

лучше?

 

Время

 

подходящее,

 

по

 

ложному

 

взгляду

на

 

сырную

 

недѣлю,

 

и

 

дешево

 

удовольствіе.

 

Однако,

 

на

 

этомъ

спектаклѣ

 

было

 

взего

 

человѣкъ

 

30,

 

и

 

въ

 

томъ

 

часлѣ

 

цѣіая

семья

 

и

 

нѣсколько

 

отдельныхъ

 

лицъ

 

изъ

 

интеллигентовъ.

 

Про-

стой

 

народъ

 

совсѣмъ

 

не

 

видитъ

 

удовольствія

 

въ

 

созерцаніи

 

кар-

рвкатурныхъ

 

изображеній

 

въ

 

лицахъ

 

изъ

 

жизни

 

попреимуще-

стиу

 

высшаго

 

общества,

 

съ

 

любовными

 

похожденіями

 

до

 

семей-

ваго

 

разлада,

 

даже

 

до

 

убійствъ

 

изъ

 

ревности

 

и

 

проч.,

 

каковыя

пьесы

 

не

 

редко

 

ставятся

 

на

 

любительскихъ

 

спектакляхъ.

 

И

 

безъ

того

 

въ

 

городахъ

 

часты

 

случаи

 

такихъ

 

печальныхъ,

 

уродливыхъ

и

 

нежелательныхъ

 

явлевій

 

въ

 

жизни,

 

какъ

 

открытое

 

незаконное

сожительство

 

мужчинъ

 

и

 

жепщинъ,

 

женатыхъ

 

и

 

холостыхъ,

 

за-

ыужпихъ

 

и

 

девицъ.

 

Эти

 

явленія

 

слишкомъ

 

бьютъ

 

въ

 

глаза,

чтобы

 

быть

 

незамеченными

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

не

 

действовать

разлагающе

 

на

 

народную

 

нравственность.

 

Дурной

 

примерь

 

изъ

городской

 

жизни

 

и

 

особенно

 

сверху,

 

отъ

 

лицъ,

 

воторыя

 

положе-

ніемъ

 

своимъ

 

призваны

 

служить

 

народному

 

благу, —это

 

сильней-

шій

 

ядъ,

 

заражающій

 

нашъ

 

простой

 

народъ

 

и

 

отравляющій

 

въ

немъ

 

святыя

 

чувства.

Въ

 

дере

 

нЬ,

 

въ

 

7

 

верстахъ

 

отъ

 

приходской

 

цервви,

 

въ

 

по-

мѣщеиіи

 

земской

 

школы,

 

въ

 

феврале

 

1902

 

г.,

 

любителями

 

былъ

устроенъ

 

спектакль— „ представленіе

 

для

 

народа".

 

Шла

 

пьеса

сравнительно

 

безукоризненная

 

въ

 

нравственномъ

 

смысле,

 

съ

 

ве-

дома

 

и

 

разрешенія

 

подлежащихъ

 

властей.

 

Школа,

 

обращенная

въ

 

тсатръ,

 

была

 

наполнена

 

зрителями;

 

любопытные

 

были

 

и

 

въ

школьномъ

 

дворѣ,

 

подъ

 

школьными

 

окнами,

 

цепляясь

 

за

 

подо-

конники.

 

Но

 

вто

 

были

 

зрителями?

 

Понаехавшіе

 

изъ

 

города

 

лю-

бители

 

всявихъ

 

развлеченій

 

по

 

преимуществу;

 

затемъ

 

дети-школь-

ники

 

и

 

подростки

 

изъ

 

местнаго

 

нас^ленія,

 

приглашенные

 

учи-

тельницами.

 

Взрослые

 

крестьяне

 

нашла

 

дѣломъ

    

неподходящим*
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тратить

 

время

 

на

 

пустяки.

 

Не

 

многіе

 

взрослые,

 

бывшіе

 

па

спектаклѣ,

 

послѣ

 

раскаялись,

 

что

 

сами

 

пошли

 

и

 

дѣтей

 

ответи-

ли

 

па

 

это

 

„приставлеше".

 

„Только

 

смѣхъодипъ",

 

стыдливо

 

раз-

сказывалп

 

опи

 

своему

 

пастырю:

 

„ничего

 

путнаго

 

тутъ

 

не

 

было,

впередъ

 

иикогда

 

не

 

пойдемъ".

 

Другіе

 

прямо

 

учительницѣ

 

заяви-

ли,

 

чтобы

 

впредь

 

„такого

 

баловства

 

не

 

было,

 

лучше

 

бы

 

намъ

побольше

 

давали

 

кпижекъ

 

дѣльныхъ,

 

духовныхъ.

У

 

пасъ,

 

въ

 

нашей

 

благодатной

 

глуши,

 

даже

 

не

 

привились

сравнителіпо

 

пригодпыя

 

и

 

полезныя

 

для

 

народа

 

чтенія

 

съ

 

ту-

маппыми

 

картинами,

 

которыя

 

довольно

 

аккуратно

 

въ

 

зимнее

 

вре-

мя

 

были

 

ведены

 

въ

 

1899 — 1901

 

гг.,

 

п

 

въ

 

иослѣднемъ

 

году

 

да-

же

 

съ

 

хоровымъ

 

пѣніемі.

 

Чтеігія

 

были

 

духовныя,

 

историческая

 

и

и

 

литературныя,

 

при

 

участіи

 

служителей

 

церкви

 

и

 

духовной

школы.

 

Впачалѣ,

 

какъ

 

и

 

ко

 

всякой

 

новинкѣ,

 

къ

 

чтепіямъ

 

го-

родское

 

общество

 

отнеслось

 

сочувственно,

 

на

 

нихъ

 

можно

 

было

видѣть

 

и

 

людей

 

интеллигентпыхъ

 

всякаго

 

возраста

 

и

 

обоего

 

по-

ла.

 

Но

 

уже

 

на

 

второй

 

годъ

 

слушателей

 

зачастую

 

насчитывалось

только

 

50 — 40

 

человѣкъ,

 

и

 

изъ

 

нихъ

 

двѣ

 

трети

 

дѣтей

 

подро-

стковъ,

 

па

 

третій

 

годъ

 

и

 

совсѣмъ

 

не

 

для

 

кого

 

было

 

читать,

 

и

чтенія

 

прекратились.

Такое,

 

повидимому,

 

невѣжественное

 

отношепіе

 

нашего

 

про-

стого

 

народа

 

къ

 

народнымъ

 

чтепіямъ,

 

да

 

еще

 

съ

 

туманными

картинами

 

и

 

съ

 

хоровымъ

 

пѣиіемъ,

 

объясняется

 

очень

 

просто

и

 

частію

 

мѣстнымн,

 

исключительными

 

условіями.

 

Чтеш'я

 

днемъ

неудобны

 

вообще,

 

и

 

у

 

насъ

 

особенно,

 

по

 

случаю

 

воскресныхъ

базаровъ,

 

а

 

вечеромъ

 

чтевіямъ

 

по

 

справедливости

 

предпочитают-

ся

 

церковный

 

вечерни

 

съ

 

акафистами

 

и

 

съ

 

вѣроучительными

 

со-

беіѣ-іованіямв,

 

и

 

преимущественно

 

въ

 

монастырь,

 

при

 

особенно

исіоіюмъ

 

и

 

благоговѣпномъ

 

служеніи

 

почтеппаго

 

и

 

всѣми

 

ува-

жаемаго

 

о.

 

н«стоятеля

 

монастыря.

 

А

 

гдѣ

 

такъ'же

 

благообразно

и

 

назидательно

 

совершаются

 

праздничныя

 

вечерни,

 

тамъ

 

про-

стой

 

народъ

 

всегда

 

предпочитаетъ

 

ихъ

 

всякимъ

 

чтеніямъ

 

и

 

ту«

ыаннымъ

 

картинамъ.

 

На

 

чтеніяхъ,

 

во-первыхъ,

 

много

 

дѣланнаго

эффекта

 

и

 

искусственности,

 

каковыя

 

на

 

въ

 

вакомъ

 

случаѣ

 

не

могутъ

 

благотворно

 

дѣйствовать

 

на

 

христіанское

 

сердце,

 

въ

 

смы-

слѣ

 

возбужденія

 

въ

 

немъ

 

истинно

 

благочестиваго

 

настроенія.

Здѣсь

 

нѣтъ

 

п

 

быть

 

не

 

можетъ

 

того

 

близкаго

 

духовнаго

 

общенія

между

 

чтецами

 

и

 

слушателями,

 

какое

 

само

 

собою

 

складывает-

ся

 

подъ

 

кровомъ

 

церкви,

 

за

 

богослуженіемъ,

 

при

 

пастырскихъ

собесѣдованіяхъ

 

и

 

чтеніяхъ.

 

Въ

 

храмѣ

 

Божіемъ

 

бесѣды

 

п

 

чте-

нія

 

вѣютъ

 

святостію,

 

которая,

 

по

 

мѣрѣ

 

духовнаго

 

настроенія,

сообщается

 

молящимся

 

и

 

слушающимъ.

 

Во-вторыхъ,

 

эта

 

смѣсь

чтеній

 

съ

 

туманными

   

картинами

 

чисто

 

духовныхъ

 

со

 

свѣтскими.

'
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напримѣр?,

 

о

 

святителѣ

 

Наколаѣ

 

и

 

о

 

япопцахъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

при

всей

 

нравственной

 

невинности

 

статьи

 

о

 

послѣднихъ,

 

портитъ

впечатлѣше

 

слушателей,

 

лишаетъ

 

ихъ

 

возможности

 

сосредото-

читься

 

на

 

одпомъ

 

предмегѣ,

 

продумать

 

и

 

прочувствовать

 

его

 

съ

пользой

 

для

 

души.

 

А

 

этого

 

именно, —душевнаго

 

отдыха

 

и

 

утѣ-

шенія,

 

нашъ

 

простой

 

народъ

 

и

 

желаетъ,

 

ищетъ

 

среди

 

обычной

житейской

 

суеты

 

и

 

мпогоразличныхъ

 

невагодь.

 

Навонецъ,

 

самый

фонарь

 

волшебный

 

и

 

этотъ

 

густой

 

мракъ,

 

при

 

которомъ

 

происхо-

дятъ

 

чтенія

 

и

 

въ

 

которомъ

 

находятся

 

слушатели,

 

изрѣдк»

 

смѣня-

ющійся

 

яркимь

 

свѣтомъ,

 

смѣна

 

картішъ

 

и

 

проч.,

 

отзывая

 

въ

 

нѣ-

воторой

 

мЬрѣ

 

театральпостію,

 

удовлетворяетъ

 

болѣе

 

любоиытство,

нежели

 

религіозно -нравственное

 

чувство.

 

На

 

чгеніяхъ

 

нерѣдки

такія

 

нежелательзыя

 

и

 

груетиыя

 

явлепія:

 

бездѣльный

 

шумъ,

громкій

 

смЬхъ,

 

праздные

 

разговоры,

 

даже

 

толкотня

 

п

 

перебран-

ки

 

между

 

неспокойными

 

подростками

 

и

 

шалунами

 

дѣтьми,

 

щел-

каніе

 

подсолнечпиковъ

 

и

 

проч.,

 

а

 

нослѣ

 

чтеній — шумный

 

до

 

бе-

зобразія

 

выходъ

 

изъ

 

зала

 

чтепій,

 

закуравапіе

 

пашіросъ

 

у

 

порога

дома

 

и

 

шествіе

 

съ

 

ними

 

по

 

улицамъ

 

и

 

проч.

 

Само

 

собою,

 

такія

явлеоія

 

на

 

чтеніяхъ

 

на

 

людей

 

нравственпыхъ

 

и

 

серьезпыхъ

 

дѣй-

ствовали

 

отталкивающе,

 

и

 

они

 

перестали

 

посѣщать

 

чтепія,

 

а

 

лю-

ди

 

набожные

 

и

 

совсѣмъ

 

не

 

бывали

 

па

 

нихъ.

 

Не

 

думаю,

 

чтобы

и

 

при

 

другнхъ,

 

лучшпхъ

 

порядкахъ

 

лучше

 

пошли

 

наши

 

чтенія,

и,

 

признаюсь,

 

я

 

не

 

внолнѣ

 

довѣряю

 

тѣмъ

 

блеетящнмъ

 

краскамъ,

какими

 

рисуютъ

 

народпыя

 

чтепіа

 

въ

 

газетныхъ

 

коррсспондеп-

ціяхъ

 

пзъ

 

мѣстностей,

 

нодобпыхъ

 

нашей.

 

Мода

 

и

 

увлеченіе

 

сгу-

щаютъ

 

краски,

 

кавъ

 

это

 

подмѣчено

 

и

 

у

 

насъ.

 

На

 

дѣлѣ

 

же

 

все-

го

 

чаще

 

бываетъ

 

такъ-

 

всякою

 

поваикою

 

люда

 

увлекаются,

 

а

потомъ

 

постепенно

 

охладѣваютъ

 

къ

 

ней

 

и

 

относятся,

 

какъ

 

къ

вещи

 

обыкновенной,

 

заурядной.

 

Только

 

то,

 

что

 

совершенно

 

чи-

сто,

 

свято

 

и

 

дѣйсгвуетъ

 

на

 

сердце,

 

что

 

составляетъ

 

.насущную

потребность

 

вѣрующей

 

души,

 

никогда

 

не

 

уірачиваетъ

 

своего

интереса,

 

своей

 

живучести.

(До

 

слѣд.

 

№).
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Мои

 

бесѣды

 

съ

 

етарообрядчеекимъ

 

начетчикомъ

австрійскаго

 

толка

 

Д.

 

С.

 

Варакинымъ.

Дмитрій

 

Сергѣевъ

 

Варакинъ — нзжегородецъ,

 

лѣтъ

 

30

 

съ

небольшимъ,

 

запасной

 

нижпій

 

чинъ,

 

истый

 

носитель

 

духа

 

Усова,

такъ

 

извѣстпаго

 

своей

 

враждою

 

къ

 

св.

 

церкви;

 

говоритъ

 

склад-

но

 

и

 

весьма

 

развитой.

 

Усовъ

 

комапдпровалъ

 

его

 

для

 

бесѣды

 

со

мною.

 

10

 

апрѣля

 

1904

 

г.

 

вошелъ

 

ко

 

мнѣ

 

на

 

квартиру

 

Ко-

стромской

 

начетчикъ

 

австрійскаго

 

толка

 

Михаилъ

 

Прохоровъ

 

и

пригласилъ

 

меня

 

на

 

бесѣду

 

11

 

апрѣля

 

въ

 

с.

 

Апракспно,

 

въ

 

9

верстахъ

 

отъ

 

Костромы,

 

нредупредивъ,

 

что

 

„много

 

брать

 

кпигъ

 

не

нужно",

 

но

 

не

 

сообщивъ,

 

что

 

не

 

онъ

 

будетъ

 

вести

 

со

 

мной

 

бе-

сѣду.

 

Однако

 

я,

  

по

 

обккновенію,

 

взялъ

 

всѣ

 

необходимыя

 

книги.

1 1

 

апрѣля

 

въ

 

храмѣ

 

с.

 

Апраксина,

 

при

 

болыпомъ

 

стече-

ліи

 

какъ

 

старообрядцевъ

 

разаыхъ

 

толковъ,

 

такъ

 

и

 

православпыхъ,

я

 

началъ

 

бесѣду

 

на

 

вопросъ:

 

имѣетъ

 

ли

 

изначальное

 

устройство

Христово

 

старообрядческая

   

австрійская

 

церковь?

Црочитавъ

 

Матѳ.

 

16,

 

18

 

— 19,

 

я

 

подробно

 

раскрылъ

 

по

Евапгелію

 

устройство

 

церкви

 

Христовой,

 

отъ

 

пзбранія

 

Христомъ

изъ

 

среды

 

Своихъ

 

учениковъ

 

двѣпадцати

 

апостоловъ

 

до

 

писпо-

сланія

 

па

 

нихъ

 

Пресвятаго

 

Духа,

 

остановился

 

на

 

апостольскомъ

ученіи

 

о

 

церкви,

 

какъ

 

о

 

тѣлѣ

 

Христовомъ

 

(1

 

Кор.

 

гл.

 

12).

 

Я

объяснил!,

 

что

 

это

 

тѣло— церковь

 

образуетъ

 

Духъ

 

Святый

(1

 

Кор.

 

12,

 

13;

 

3-я

 

стих,

 

на

 

Господи

 

воззв.

 

на

 

Троицкой

 

ве-

чернѣ,

 

въ

 

субботу),

 

Который,

 

по

 

обѣтовапію

 

Христову,

 

пребу-

детъ

 

въ

 

церкви

 

вѣчно

 

(Іоан.

 

14,

 

1С)

 

и

 

безъ

 

Котораго

 

тѣла—

церкви

 

быть

 

не

 

можетх,

 

какъ

 

наше

 

тѣло

 

безъ

 

духа

 

мертво

 

есть

(Іак.

 

2,

 

26), — трупъ.

 

Въ

 

подтвержденіе

 

того,

 

что

 

Духъ

 

Святый,

какъ

 

Освятитель,

 

обптаетъ

 

въ

 

церкви

 

тѣлесно

 

(Колос.

 

2,

 

9.

 

10;

снес.

 

Ефес.

 

1,

 

23),

 

а

 

не

 

въ

 

старыхъ

 

кпигахъ

 

и

 

фоліантахъ

 

и

не

 

на

 

воздухѣ,

 

я

 

прочиталъ:

 

Яко

 

с-й

 

(новый)

 

завѣтъ

 

еіоже

 

за-

вѣщаю

 

дому

 

Израилеву

 

по

 

днѣхъ

 

онѣхъ,

 

глаголетъ

 

Господь,

 

дая

законы

 

Моя

 

въ

 

мысли

 

ихъ

 

и

 

на

 

сердцахъ

 

их?,

 

напишу

 

ихъ

 

(Евр.

 

8, 10).

Въ

 

разъяснепіе

 

этого

 

я

 

прочиталъ

 

изъ

 

твореній

 

св.

 

Іоанна

 

Злато-

уста

 

*):

 

„Азъ

 

же

 

показую

 

апостолы,

 

ничтоже

 

писанное

 

пріемшія,

 

но

на

 

сердцахъ

 

пріемшія

 

Духомъ

 

Святымъ"

 

(на

 

Евр.

 

бес.

 

14,

 

стр.

2914.

 

Кіевъ

 

1623).

 

Духомъ

 

Бош

 

оюива, — говоритъ

 

самъ

 

апо-

столъ,—не

 

на

 

скрижалѣхъ

 

каменныхъ,

 

но

 

на

 

скрижалѣхъ

 

сердца

плотяныхъ"

 

(2-

 

Кор.

 

3,

 

3).

 

И

 

далѣе,

 

что

 

въ

 

тѣлѣ

 

— церкви

 

Духъ

Святый

 

раздѣляетъ

 

дары

 

каждому

 

особо,

 

какъ

 

Ему

 

угодно

 

(1

 

Кор.

Опуская

 

изъ

 

бесѣдъ

 

не

 

относящіяся

 

къ

 

дѣлу

 

возраженія

 

Варакина

 

и

 

мой

разборъ

 

ихъ,

 

тексты

 

изъ

 

/гворенія

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста

 

я

 

привожу

 

полностью,

 

въ

этомъ

 

и

 

другихъ

 

мѣстахъ,

 

какъ

 

мало

 

извѣстные

 

въ

 

цолемикѣ

 

съ

 

расколомъ.
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12,

 

11),

 

по

 

мѣрѣ

 

дара

 

Христова

 

(Ефес.

 

4,

 

7),

 

а

 

не

 

всѣмъ

членамъ

 

въ

 

равной

 

мѣрѣ,

 

я

 

нодвердилъ

 

ученіемъ

 

св.

 

Іоанна

 

Зла-

тоуста:

 

„Якоже

 

духъ

 

отъ

 

мозга

 

сходяй,

 

нзѣ

 

сквозѣ

 

жплы

 

чув-

ственное

 

не

 

просто

 

всѣмъ

 

даетъ,

 

по

 

по

 

мѣрѣ

 

коегождо

 

уда:

 

мо-

гущему

 

убо

 

множае

 

пріяти,

 

мпожэе,

 

меньшему

 

же,

 

мпіе

 

(се

 

бо

есть

 

корень

 

духъ),

 

тако

 

и

 

Христосъ...

 

Якоже

 

бо

 

въ

 

лѣлеси

 

суть

орудія

 

сицевая

 

пріятная,

 

тако

 

суть

 

и

 

въ

 

Дусѣ,

 

корен ю

 

свыше

сущу

 

в°ѣму.

 

Яко

 

се,

 

сердце

 

(корень)

 

духови,

 

утроба — крови,

 

сле-

зена— желчи

 

и

 

иная

 

— иному:

 

вся

 

же

 

сія

 

отъ

 

мозга

 

вину

 

имутъ,

сице

 

и

 

Богъ,...

 

спрпспѣшникп...

 

Себѣ

 

приставивъ:

 

и

 

инаго

 

убо

на

 

се,

 

инаго

 

же

 

на

 

оно.

 

Яко

 

апостолъ

 

есть

 

сосудъ

 

тѣлу

 

пер-

вѣйшій,

 

пріемля

 

отъ

 

Него

 

вся:

 

тѣмже

 

яко

 

жилами

 

и

 

жилицами,

слова

 

(апостола)

 

глаголю,

 

во

 

всѣхъ

 

протецати

 

творитъ

 

жизнь

вѣчную...

 

къ

 

совершенію

 

святыхъ

 

въ

 

діьло

 

служенія

 

(Ефес.

 

4,

12)"

 

(на

 

Ефес.

 

бес.

 

11,

 

стр.

 

1690-2.

 

К,

 

1623).

 

То-то

 

и

 

зна-

чить:

 

положи

 

Богъ

 

въ

 

черней

 

первѣе

 

аплтоловг

 

(1

 

Кор.

 

12,

 

28).

„Первое

 

бо

 

здѣ

 

и

 

второе

 

не

 

просто

 

рече

 

(апостолъ),

 

но

 

въ

 

сво-

емъ

 

чину

 

предлагая

 

предпочтепнѣйгаее

 

и

 

меншее

 

показуя;

 

тѣм-

же

 

и

 

апостолы

 

предложи,

 

иже

 

вся

 

въ

 

себѣ

 

имяху

 

дарованія"

(Златоустъ

 

на

 

1

 

Кор.

 

бес.

 

32.

 

стр.

 

927—8.

 

К.

 

1623).

 

„Апо-

стольство

 

не

 

только

 

стоитъ

 

выше,

 

какъ

 

начало

 

и

 

власть

 

прочихъ

даровапій,

 

но

 

и,

 

сосредоточивая,

 

содержитъ

 

въ

 

себѣ

 

корни

 

всѣхъ

ихъ.

 

Пророкъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

и

 

апостоломъ

 

и

 

пророкомъ,

 

апо-

столъ

 

же

 

непремѣпно

 

есть

 

и

 

пророкъ"

 

и

 

т.

 

п.

 

(З.іат.

 

т.

 

3,

 

стр.

79.

 

СПБ.

 

1897).

 

Изъ

 

этихъ

 

свидѣтельствъ

 

я

 

сдѣлалъ

 

выводъ,

что

 

поставленіе

 

Духомъ

 

Святымъ

 

епископовъ

 

(Дѣян.

 

20,

 

28),

пресвитеровъ

 

(Іак.

 

б,

 

14)

 

и

 

діаконовъ

 

(1

 

Тнмоѳ.

 

3,

 

8.

 

12),

чрезъ

 

апостольское

 

рукоположепіе

 

(Дѣян.

 

6,

 

6;

 

14,

 

23;

 

1

 

Тим.

 

4,

14;

 

2

 

Тим.

 

1,

 

6),

 

а

 

также

 

вѣчность

 

трехчинной

 

іерархіи,

 

всѣ

дары

 

которой

 

первоначально

 

апостолы

 

въ

 

себѣ

 

нмѣли,

 

-

 

прямое

слѣдствіе

 

вѣчныхъ

 

дѣйствій

 

Святаго

 

Духа

 

въ

 

церкви —тѣлѣ

Христовомъ.

 

„Ибо

 

апостолы

 

(лично

 

на

 

землѣ)

 

не

 

могли

 

пребы-

вать

 

до

 

скнчанія

 

вѣка"

 

(Матѳ.

 

28,20)

 

(Злат.

 

на

 

Матѳ.

 

бес.

 

90,

стр.

 

503.

 

М.

 

1887),

 

а

 

жизнь

 

отъ

 

Господа

 

и

 

освященіе

 

всему

тѣлу — церкви

 

подается

 

только

 

чрезъ

 

апостольство,

 

какъ

 

чрезъ

проводники

 

божественной

 

благодати

 

(Ефес.

 

4,

 

11

 

— 12);

 

„такъ

что

 

еслибы

 

опо

 

(апостольство)

 

прекратилось,

 

то

 

все

 

разстроилось

бы

 

и

 

разрушилось"

 

„въ

 

церкви"

 

(Злат.

 

т.

 

3,

 

стр.

 

80.

 

СПБ.

1897;

 

на

 

Матѳ.

 

бес.

 

23,

 

стр.

 

456.

 

М.

 

1886);

 

прекратилась

 

бы

самая

 

жизнь

 

церкви,

 

что

 

и

 

помыслить

 

богопротивно

 

(Іоан.

 

14,

19;

 

Евр.

 

13,

 

8).

 

Дарованіе

 

же

 

рукополагать

 

другихъ

 

и

 

продол-

жать

 

преемство

 

бо

 

Святомъ

 

Духѣ

 

послѣ

 

аяостоловъ

 

привадле-

житъ

 

исключительно

 

ихъ

 

преемникамъ—епископамъ,

 

какъ

    

пер-



571

вымъ

 

членамъ

 

и

 

сосудамъ

 

тѣла,

 

вмѣщающимъ

 

въ

 

себѣ

 

преиода-

вательвую

 

благодать

 

Святаго

 

Духа

 

(1

 

Тим.

 

5,

 

22;

 

Тит.

 

1,

 

5;

Кормч.

 

гл.

 

7,

 

л.

 

56;

 

Симеона

 

Солунск.

 

гл.

 

76,

 

л.

 

104,

 

по

 

едп-

новѣрч.

 

изд.),

 

а

 

не

 

свящепиикамъ

 

пли

 

діакопамъ,

 

безъ

 

воли

епископа

 

не

 

могущпмъ

 

совершать

 

шести

 

таинствъ,

 

(свящеппикп),

и

 

даже

 

служить

 

(діаконы)

 

при

 

тапнствахъ

 

(39-е

 

прав.

 

свв.

апн.).

 

Тіікъ

 

должно

 

быть,

 

но

 

св.

 

апостолу

 

Петру,

 

до

 

второго

пришествія

 

Христова:

 

Слутите

 

dps

 

ъ

 

другу

 

каждый

 

тѣ.*ъ

 

да-

ромъ,

 

какой

 

получилъ,

 

какъ

 

добпые

 

домостроыте.пі

 

мно

 

оризличной

б.іаюдати

 

Божіей...

 

И

 

когда

 

явится

 

ІІастыр&началъникъ

 

(Хри-

стосъ),

 

вы

 

поручите

 

неувядающей

 

вѣнецъ

 

славы

 

(1

 

Петр.

 

4,

 

10;

5,

 

4).

 

Что

 

апостольское

 

преемство

 

продолжится

 

въ

 

церкви,

 

джо-

аѣ

 

всѣ

 

прійдемъ

 

въ

 

единство

 

вѣпы

 

и

 

познанія

 

Сына

 

Божія,

 

и

достигпемъ

 

безконечпаго

 

небеспаго

 

совершенства,

 

объ

 

этомъ

учитъ

 

и

 

св.

 

апостолъ

 

Павелъ

 

(Ефес.

 

4,

 

13).

 

А

 

что

 

пребудетъ

въ

 

церкви — тѣлѣ

 

Христовомъ

 

до

 

второго

 

Его

 

пришествія

 

благо-

датное

 

апостольское

 

преемство,

 

а

 

не

 

простая

 

только

 

еретическая

форма

 

рукоположепія

 

безъ

 

наитія

 

Святаго

 

Духа,

 

я

 

привелъ

 

за-

позѣдь

 

апостола

 

какъ

 

о

 

рукоположеиіи,

 

такъ

 

и

 

объ

 

отступленіи

отъ

 

еретиковъ,

 

которую

 

(зановѣдь)

 

онъ

 

новелѣваетъ

 

соблюсти

именно

 

до

 

пришестія

 

Христова

 

(1

 

Тим.

 

5,

 

22;

 

6,

 

3 — 5.

 

11

 

—

14),

 

и

 

за

 

соблюдете

 

которой

 

поручается

 

Самъ

 

Христосъ

 

(Іоан.

15,

 

20).

 

Иначе,

 

при

 

одной

 

только

 

простой

 

еретической

 

формѣ

руконоложенія,

 

„не

 

имѣли

 

бы

 

мы

 

и

 

священниковъ,

 

потому

 

что

<5езъ

 

Его

 

(Святаго

 

Духа)

 

наитія

 

не

 

можетъ

 

быть

 

рукоположе-

нія"

 

(Злат.

 

т.

 

2,

 

стр.

 

474.

 

СПБ.

 

1896).

 

И

 

только

 

„если

 

не

 

бы-

ло

 

бы

 

Святаго

 

Духа,

 

то

 

не

 

было

 

бы

 

въ

 

церкви

 

пастырей

 

и

 

учи-

телей",

 

но

 

„еслпбы

 

не

 

присутствовалъ

 

Духъ,

 

то

 

не

 

су

 

шествова-

ла

 

бы

 

и

 

церковь"

 

(Злат.

 

тамъ

 

же,

 

стр.

 

500

 

—

 

1).

 

При

 

этомъ

непрерывность

 

преемства

 

обусловлена

 

не

 

личною

 

непогрѣши-

ыостыо

 

спископовъ,

 

а

 

Духомъ

 

Святымъ,

 

Который,

 

пребывая

 

въ

церкви

 

въ

 

вѣкъ

 

(Іоан.

 

14,

 

16),

 

вѣчпо

 

наставляетъ

 

ее

 

на

 

всякую

истину

 

(Іоан.

 

16,

 

13),

 

т.

 

е.

 

соблюдаетъ

 

отъ

 

всякой

 

ереси

 

и

вѣчно

 

раздаетъ

 

въ

 

ней

 

всѣ

 

дары

 

(1

 

Кор.

 

гл.

 

12).

 

Не

 

лишится

она

 

ни

 

одного

 

даровапія,

 

потребнаго

 

для

 

жизни

 

и

 

благочестія,

до

 

явленія

 

Госпідг

 

нашею

 

Іисуса

 

Христа

 

(1

 

Кор.

 

1,

 

7;

снес.

 

2

 

Петр.

 

1,

 

3);

 

седьмь

 

таинъ

 

„святая,

 

соборная

 

и

 

апо-

стольская

 

восточная

 

церковь

 

всегда

 

у

 

потребляете

 

(Болыи.

 

Кат.

л.

 

356).

 

Иного

 

устройства

 

церкви

 

мы

 

не

 

знаемъ.

 

Христосъ

однажды...

 

пріобргълъ

 

вѣчное

 

искупленіе,...

 

иначе

 

надлежало

 

бы

Ему

 

многократно

 

пострадать

 

отъ

 

начала

 

міра,...

 

во

 

второй

разъ

 

явится

 

не

 

для

 

устройства

 

церкви,

 

а

 

для

 

ожидаюшихъ

 

Ею

во

 

спасеніе

 

(Евр.

 

9,

 

12.

 

26.

 

2Ь;

 

снес.

 

Дѣян.

  

15,

  

15

 

—

 

17).

 

По-
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ютъ,

 

говорилъ

 

я,

 

и

 

самп

 

старообрядцы:

  

„вся

 

подаетъ

 

Духъ

 

Свя-

тый:

 

точить

 

пророчествія,

   

священники

 

совершаетъ...

 

весь

    

соби-

раетъ

   

соборъ

    

церковный"

    

(3-я

 

стихира

 

на

 

Госп.

 

возр.

    

подъ-

Троицу), — и

  

вотъ

 

на

  

грвхъ

 

себѣ

 

и

 

на

 

осужденіе

 

поютъ.

Затѣмъ

 

я

 

спросвлъ

 

Варакина:

—

   

Если,

 

по

 

слову

 

Божію

 

и

 

ученію

 

св.

 

отцевъ,

 

ваша

 

цер-

ковь

 

имѣла

 

это

 

изначальное

 

устройство

 

Христово,

 

то,

 

по

 

апо-

столу,

 

поставлялъ

 

ли

 

въ

 

вашемъ

 

собственпомъ

 

стадѣ

 

Духъ

 

Свя-

тый

 

епископовъ,

 

чрезъ

 

таинство

 

хиротопіи,

 

послѣ

 

патр.

 

Никона

до

 

бѣглаго

 

м.

 

Амвросія?

Варакннъ,

 

не

 

отвѣчая

 

на

 

ропросъ,

 

указалъ

 

на

 

мое

 

мнимое-

противорѣчіе,

 

что

 

я

 

въ

 

началѣ

 

назвалъ

 

австрійскую

 

церковь —

церковію,

 

а

 

въ

 

концѣ— просто

 

обществомъ

 

и

 

даже

 

стадомъ.

 

Не

разсмотрѣвъ

 

ни

 

одного

 

представленпаго

 

мною

 

свидѣтельства,

 

онъ

говорилъ,

 

что

 

будто-бы

 

я

 

доказываю

 

истинность

 

церкви

 

„не тѣмъ,

чѣмъ

 

слѣдуетъ,

 

а

 

чѣмъ

 

и

 

прочіе

 

еретики,

 

католики

 

и

 

армяне".

—

   

Что

 

нравится

 

отцу

 

Еьѳимію,— говорилъ

 

онъ,— о

 

томъ

онъ

 

говоритъ,

 

а

 

что

 

не

 

вравнтся,

 

о

 

томъ

 

умолчалъ,

 

а

 

именно:

апостолъ

 

говоритъ:

 

внидутъ

 

еолцы

 

тяонцы

 

въ

 

васъ,

 

не

 

щадящіи

стада

 

(Дѣяп.

 

20,

 

29

 

и

 

дал).

 

А

 

волки

 

вѣдь

 

не

 

тѣ,

 

что

 

въ

 

лѣсу,

которые

 

истребляютъ

 

стада

 

овецъ,

 

а

 

епископы

 

еретики,

 

которые

истребляготъ

 

ьстппно

 

вѣрующихъ.

 

И

 

ваша

 

церковь,

 

подобно

 

этимъ

еретикамъ,

 

еретическая!...

—

   

Милостивый

 

государь!..

—

   

Не

 

очень

 

милостивый, —горячась

 

сказалъ

 

онъ

 

и

 

заявилъ,

что

 

если

 

я

 

еще

 

его

 

перебью,

 

то

 

онъ

 

не

 

будетъ

 

бесѣдовать.

Я

 

замѣтилъ

 

ему,

 

чтобы

 

онъ

 

воздерживался

 

отъ

 

ругательствъ

и

 

говорилъ

 

о

 

дѣлѣ,

 

не

 

уклоняясь

 

отъ

 

вопроса,

 

и

 

что

 

о

 

мнимомъ

еретичествѣ

 

православной

 

церкви

 

можпо

 

назначить

 

особую

 

само-

стоятельную

 

бесѣду.

 

Просялъ

 

его

 

не

 

горячиться.

 

Однако

 

и

 

еще

не

 

разъ

 

пришлось

 

услышать

 

отъ

 

него,

 

что

 

„такъ

 

доказываютъ

истинность

 

церкви

 

(какъ

 

я)

 

только

 

еретики

 

да

 

миссіонеры".

 

Онъ

обвинялъ

 

меня,

 

что

 

будто

 

бы

 

я

 

не

 

признаю

 

„существепнымъ

 

при-

знакомь

 

церкви

 

вѣру

 

православную",

 

хотя,

 

какъ

 

выше

 

сказано,

 

я

самую

 

бесѣду

 

началъ

 

евангельскимъ

 

текстомъ,

 

исповѣдуя

 

осно-

вою

 

церкви

 

краеугольный

 

камень — исповѣданіе

 

Христа

 

(Матѳ,

16,

 

18).

 

Далѣе

 

Варакинъ

 

говорилъ,

 

что

 

волцы

 

тяжиы

 

и:

 

отъ

васъ

 

самѣхъ

 

востанутъ

 

муэюіе,

 

глаголющіи

 

развращенная

 

(Дѣян.

20,

 

29.

 

30)

 

означаетъ

 

то,

 

что

 

всѣ

 

епископы

 

будто

 

бы

 

уклонят-

ся

 

въ

 

ересь,

 

а

 

церковь

 

при

 

православной

 

вѣрѣ

 

можетъ

 

быть

 

и

безъ

 

нихъ.

 

Накоиецъ,

 

онъ

 

прямо

 

ваявйлъ,

 

что

 

я

 

не

 

доказали

непогрѣшимости

 

епископовъ

 

(чего

 

я

 

и

 

не

 

доказывалъ)

 

и

 

что

 

все,

что

 

я

 

ни

 

говорилъ,

 

говорилъ

 

голословно.
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При

 

разборѣ

 

возражепій

 

Варакина

 

я

 

пазвалъ

 

его

 

обвиневія

православной

 

церкви

 

въ

 

ереси

 

гнусною

 

клеветой.

—

   

Я

 

не

 

говорилъ

 

прямо,

 

что

 

ваша

 

церковь — еретическая, —

вставилъ

 

свое

 

слово

 

Варакипъ.

Разсмотрѣвъ

 

его

 

возражегіія

 

пе

 

по

 

существу,

 

я

 

потребовалъ

отъ

 

него

 

рѣшительнаго

 

отвѣта

 

па

 

вышепредлошепный

 

вопросъ,

или

 

же

 

сознанія,

 

что

 

онъ

 

не

 

вѣрптъ

 

обѣтовапію

 

Христову

 

о

 

не-

одолѣпности

 

церкви

 

и

 

вѣчномъ

 

нребываніп

 

въ

 

пей

 

Святаго

 

Духа.

Просилъ

 

его

 

такяге

 

стяжать

 

духъ

 

Христовъ—

 

сыиренномудріе.

—

   

Нечего

 

меня

 

учитьІЯ

 

въ

 

этомъ

 

годѣ

 

провелъ

 

29

 

бе-

сѣдъ.

 

Нівѣрпо,

 

больше

 

вашеги?

Но

 

опять

 

не

 

сдѣлалъ

 

никакого

 

критическаго

 

разбора

 

при-

веденныхъ

 

мною

 

свпдѣтельствъ.

 

А

 

я

 

еще

 

попутно

 

добавилъ,

 

что

съ

 

благодатными

 

епископами

 

Богъ

 

Отецъ

 

будетъ

 

совершать

 

доброе

дѣло

 

въ

 

церкви

 

до

 

дня

 

Іисуа

 

Христа

 

(Филип.

 

1,

 

1.

 

2.

 

6),

 

что

записалъ

 

Варакипъ.

 

Онъ

 

говорилъ,

 

что

 

ѳбѣтосашю

 

Христову

 

о

церкви

 

вѣритъ,

 

но

 

что

 

„если

 

епископъ

 

надеть,

 

то

 

церковь

 

оста-

нется

 

пеодолѣнной",

 

что

 

„пасть

 

или

 

пе

 

пасть

 

въ

 

ересь

 

всецѣло

завесить

 

отъ

 

доброй

 

воли

 

человѣка.

 

Значить,

 

еиископы

 

всѣ

 

могутъ

впасть

 

въ

 

ересь".

 

Въ

 

подтверждение

 

прочиталъ

 

изъ

 

Влаговѣстника

отъ

 

Матѳея,

 

сказавъ:

 

„нотъ

 

какъ

 

пишетъ святой

 

Ѳеофилактъ":

 

„Азъ,

рече

 

(Христосъ),

 

зажегохъ

 

свѣтъ

 

сердца

 

вашего

 

и

 

на

 

высотѣ

поставихъ,

 

свѣтити

 

всѣмъ:

 

а

 

еже

 

не

 

угаснути

 

благодати

 

сущей

въ

 

васъ,

 

па

 

вашемъ

 

подвизѣ

 

будетъ

 

се"

  

(л

   

38

 

на

 

об.)

—

    

На

 

в-а-шемъ

 

п-о-д-двизѣ

 

не

 

е пасть

 

въ

 

ере<ь! —

 

крнчалъ

Варакипъ

 

съ

 

поднятой

 

вверхъ

 

рукою

 

съ

 

карапдашемъ,

 

волнуясь,

 

кра-

сная

 

и

 

перзступая

 

съ

 

мѣста

 

намвсто

 

Затѣмъ,

 

какъ

 

мнимую

 

парал-

лель,

 

онъ

 

привелъ

 

изъ

 

Толковаго

 

(иедѣльнаго)

 

Евапгелія,

 

въ

 

3-ю

недѣлю,

 

о

 

нерадивыхъ

 

„властяхъ

 

и

 

начальствахъ

 

духовпыхъ",

что

 

если

 

вы,

 

„свѣтъ

 

суще,

 

помрачитеся"

 

и

 

проч

 

(л.

 

175

 

на

 

об.

и

 

176),

 

а

 

по

 

его

 

понятію,

 

уклонитесь

 

въ

 

ересь,

 

и

 

сюда

 

же,

 

такъ

сказать,

 

классическій

 

для

 

всѣхъ

 

старообрядцевъ

 

текстъ

 

изъ

 

уче-

нія

 

св.

 

Аоаеасія

 

Великаго:

 

„око

 

убо

 

да

 

н'звержемъ"

 

и

 

проч.

(НиаонаЧерног.

 

л.

 

48).

 

Привелъ

 

онъ

 

послѣдній

 

текстъ

 

но

 

русскому

переводу.

 

На

 

оспованіи

 

этихъ

 

свидѣтельствъ

 

опъ

 

утверждалъ,

что

 

всѣ

 

епископы

 

могутъ

 

впасть

 

въ

 

ересь,

 

что

 

будто

 

бы

 

и

 

слу-

чилось

 

при

 

п.

  

Никопѣ.

—

   

Да

 

вы

 

и

 

вопросъ-то

 

въ

 

вачалѣ

 

бесѣды

 

неправильно

 

по-

ставили

 

о

 

первоначальномъ

 

устройствѣ

 

церкви!

 

Все

 

дѣло

 

вх

 

томъ:

яогрѣшимы

 

или

 

не

 

погрѣшимы

 

епископы?

 

Вы,

 

ученые,

 

проповѣ-

дуете

 

въ

 

своихъ

 

епископахъ

 

папскую

 

непогрѣшимость,

 

чѣмъ

 

вме-

сто

 

единаго

 

безгрѣшнаго

 

Христа

 

и

 

проповѣдуете

 

многихъ

 

лже-

христовъ.
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Подвергнувъ

 

разбору

 

приведенныя

 

Варакипымъ

 

свидетель-

ства,

 

я

 

прежде

 

всего

 

замѣтплъ,

 

что

 

онъ

 

блажепнаго

 

Ѳеофилакта,

должно

 

быть,

 

тоже

 

но

 

силѣ

 

собственной

 

папской

 

непогрѣшимости

нроаввелъ

 

во

 

святые.

 

На

 

мой

 

вонросъ

 

австрійскому

 

„протопопу"

дер.

 

Гуздырева

 

Желѣзнову,

 

можетъ

 

ли

 

опъ

 

отслужить

 

молебенъ

святому

 

Ѳеофилакту

 

Болгарскому,

 

протопопъ

 

отвѣтплъ

 

отказомъ.

Михаплъ

 

Прохоровъ

 

хотѣлъ

 

поправить

 

Варлкапа, что

 

Ѳеооилактъ-

де

 

говоритъ

 

не

 

свои

 

слова,

 

а

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста

 

(что,

 

конечно,

мпѣ

 

нзвѣстно).

 

На

 

это

 

я

 

замѣтилъ,

 

что

 

повторять

 

слова

 

св.

 

отцевъ

еще

 

пе

 

значить— самому

 

быть

 

святымъ.

 

При

 

разборѣ

 

свидетель-

ства

 

изъ

 

Благовѣстника

 

я

 

обратилъ

 

впиманіе

 

на

 

то,

 

что

 

въ

 

немъ

говорится

 

не

 

о

 

благодати

 

священства,

 

а

 

вообще

 

о

 

благодати

 

спа-

сающей,

 

зависимо

 

и

 

отъ

 

нашихъ

 

нодвиговъ

 

и

 

для

 

всѣхъ

 

людей

 

не-

обходимой.

 

Въ

 

подтверждены

 

прочиталъ

 

пзъ

 

того

 

же

 

Благовѣ-

стпика

 

отъ

 

Матвея

 

нѣсколько

 

выше:

 

„Вѣрному

 

бо

 

христіаннну

свѣтпло

 

міру

 

подобаетъ

 

быть

 

и

 

соль

 

земли.

 

Еда

 

ли

 

ни

 

себѣ

 

свѣ-

тишп,

 

ни

 

сьоея

 

раны

 

согнитіе

 

не

 

осоляеши,

 

почему

 

позпаемъ

 

тя

прочее,

 

яко

 

право

 

христіанинъ

 

еси...

 

Почему

 

прочее

 

позната

 

тя

возмогу,

 

яко

 

вѣренъ

 

христіанинъ

 

еси,

 

толика

 

сопротивпа

 

и

 

дру-

гая

 

множайша

 

имуща?

 

Что

 

ли

 

глаголю

 

вѣрпа

 

христіанипа, —

ни

 

бо,

 

аще

 

человѣкъ

 

ли

 

еси,

 

пе

 

могу

 

явѣ

 

увѣдѣти.

 

Егда

 

ногою

біеши,

 

яко

 

оселъ;

 

скакаешя

 

же,

 

яко

 

быкъ;

 

ржеши

 

на

 

жени,

яко

 

конь"

 

(л.

 

24— 5).

 

А

 

что

 

благодатные

 

пастыри

 

въ

 

трехъ

 

чи-

нахъ

 

пребудутъ

 

въ

 

церкви

 

Христовой

 

до

 

второго

 

Его

 

пришествія,

я

 

прочиталъ

 

изъ

 

того

 

же

 

Благовѣстннка,

 

отъ

 

Луки.

 

Л.

 

206

 

и

 

на

об.

 

По

 

поводу

 

приведенпаго

 

Бараки иымъ

 

свадѣтельства

 

изъ

 

Тол-

коваго

 

Евангелія

 

я

 

сказалъ,

 

что

 

это

 

свидѣтельство

 

не

 

имѣетъ

положительнаго

 

значевія

 

о

 

помраченіи

 

всѣхъ

 

пастырей

 

ересью;

имъ

 

только

 

предостерегаются

 

пастыри

 

отъ

 

помраченія

 

и

 

даже

 

не

ересью,

 

а

 

„лихоимѣніемъ".

 

По

 

Варакину

 

понимать — значить

 

не

вѣрить

 

тому

 

же

 

Толковому

 

Евангелію,

 

что

 

благодатные

 

пастыри

въ

 

трехъ

 

чинахъ

 

пребудутъ

 

въ

 

церкви

 

до

 

ирпшествія

 

Христова

(л.

 

257

 

и

 

324

 

и

 

па

 

об.).

 

Съ

 

свидѣтельствомъ

 

св.

 

Аѳанасія

 

Ве-

ликаго

 

я

 

сопоставидъ

 

его

 

же

 

свидетельство:

 

„Еелибы

 

всѣ

 

имѣ-

ли

 

ту

 

же

 

мысль

 

(отказываясь

 

отъ

 

епископства),

 

какую

 

имѣютъ

ныпѣ

 

твои

 

совѣтники,

 

то

 

какъ

 

сдѣлался

 

бы

 

ты

 

христіаниномъ

безъ

 

епископовъ?

 

Если

 

возымѣготъ

 

такую

 

мысль

 

тѣ,

 

которые

 

бу-

дутъ

 

послѣ

 

насъ,

 

то

 

возможно

 

ли

 

стоять

 

церкви"

 

(письмо

 

къ

Драконтію)?

 

А

 

изъ

 

этого

 

явствуеть,

 

что

 

у

 

св.

 

Аѳанасія

 

и

 

мысли

нѣтъ

 

объ

 

извержепіи

 

всѣхъ

 

епископовъ

 

изъ

 

церкви

 

(и

 

кто

 

бы

ихъ

 

всѣхъ

 

могъ

 

извергнуть?).

 

Подобно

 

тому

 

св.

 

апостолъ

 

Павелъ,

говоря:

 

отъ

 

васъ

 

самѣхъ

 

востанутъ

 

мужіе,

 

ілаюлющіч

 

развращен-

ная

 

(Дѣян.

 

20,

 

30),

    

не

 

подаетъ

 

мысли,

    

что

 

всѣ

 

мужи

   

будутъ



575

учить

 

развращенно,

 

а

 

только

 

нѣкоторые,

 

что

 

и

 

случается.

 

Вотъ

и

 

бѣглый

 

греческій

 

митрополатъ

 

Амврогій

 

удалился

 

отъ

 

каѳоли-

ческой

 

церкви

 

и

 

сталъ

 

„врагомъ

 

Божіимъ"

 

и

 

„другомъ

 

бѣсовъ",

по

 

сзятому

 

Кириллу

 

Александріпскому

 

(Соборникъ

 

л.

 

118).

 

и

„работпикомъ

 

діавола",

 

но

 

святому

 

Игпатію

 

Богоносцу

 

н

 

Ма-

карьекской

 

четья-мипеи

 

(„Вып.

 

Оз."

  

ч.

   

1,

 

стр.

  

125),

—

   

Не

 

счѣйте

 

такъ

 

про

 

него

 

говорить!

 

Опъ

 

мученикъ

 

яа

вѣру

 

Христову!

 

—

 

воскликпулъ

 

Варакипъ.

 

По

 

вмѣсто

 

отвѣта

 

на

вышенредложенный

 

вопросъ

 

онъ

 

сталъ

 

утверждать,

 

будто-бы

 

я

 

не

онровергъ

 

его

 

свидѣтельствъ

 

объ

 

извержепіи

 

ока

 

п

 

угасгаихъ

 

свѣ-

тпльпнкахъ— епископахъ,

 

Затѣмъ

 

онъ

 

вычатывалъ

 

множество

 

сви-

дѣтельствъ

 

о

 

паденіи

 

грѣганиковъ

 

и

 

возможности

 

ихъ

 

покаянія

и

 

прилагалъ

 

ихъ

 

къ

 

принятію

 

поповцаии

 

бѣглыхъ

 

поновъ

 

и

 

м.

Амвросія.

 

Сюда

 

же

 

правелъ

 

68-е

 

правило

 

Корѳангенскаго

 

собо-

ра

 

и

 

книгу

 

о

 

вѣрѣ

 

л.

 

1S2

 

на

 

об.

 

и

 

183.

 

(На

 

послѣдней

 

бесѣдѣ

указаппыя

 

свидѣтельства,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

„Истинностью"

 

Шзецова,

были

 

обращены

 

противъ

 

Варакина).

 

Такъ

 

продолжалось

 

нѣсколь-

ко

 

очередей.

 

Накопецъ,

 

послѣ

 

рѣшіітельной

 

настойчивости

 

съ

моей

 

гтороны,

 

Варакиаъ

 

сознался,

 

что

 

въ

 

старообрядческомъ

 

об-

ществе

 

Духъ

 

Святый

 

не

 

поставляіъ

 

епископовъ,

 

потому

 

что

 

„за

грѣхп

 

Богъ

 

наказалъ

 

русскяхъ

 

людей

 

(т.

 

е.

 

раскольниковъ)

 

ли-

шеніемъ

 

епископа,

 

и

 

не

 

кому

 

было

 

совершать

 

таинство

 

хирото-

ніи".

 

Но

 

при

 

этомъ,

 

слѣпо

 

руководствуясь

 

Усовымъ,

 

онъ

 

сказалъ,

что

 

его

 

„то-то

 

особепно

 

и

 

радуетъ,

 

что

 

старообрядцы

 

епископовъ

не

 

сохранили,

 

а

 

сохранили

 

вѣру

 

православную

 

(т.

 

е.

 

въ

 

обряды),

 

а

католики,

 

армяне

 

н

 

грекороссіпская

 

церковь

 

епископовъ

 

сохра-

нили,

 

но

 

не

 

сохранили

 

вѣры

 

православной

 

(

 

—

 

обрядовой).

На

 

это

 

сознаніе

 

Варакипа

 

я

 

обратилъ

 

вниманіе

 

слушателей,

что

 

за

 

грѣхъ

 

раскола

 

старюбрядцы

 

лишилась

 

изпачальпаго

 

устрой-

ства

 

церкви

 

Христовой,

 

что

 

человѣческое

 

устройство

 

австрійскаго

общества

 

въ

 

разлученіи

 

съ

 

каѳоляческою

 

церковію

 

пе

 

замѣнитъ

устройства

 

Христова.

—

   

Наша

 

церковь, — говорилъ

 

Варакипъ

 

въ

 

оправдапіе,

 

пр

 

-

дупреждая

 

меня, — частная

 

церковь,

 

подобно

 

малороссійской

 

цер-

кви,

 

которая

 

во

 

время

 

уніи

 

была

 

безъ

 

епископовъ, — вдова,

 

слѣ-

пая,

 

да

 

святая,

 

—

 

и

 

подтвердилъ

 

книгой

 

о

 

вѣрѣ

 

л

 

213.

 

А

 

что

вдовство

 

теперь,

 

по?лѣ

 

бѣглаго

 

м.

 

Амвросй,

 

пе

 

составляетъ

 

по-

зора

 

для

 

старообрядческой

 

австрійской

 

церкви,

 

онъ

 

подтвердилъ

54

 

главой

 

Исаіи

 

в

 

толковапіемъ

 

блаж.

 

Августина.

—

   

0)>а\іоту

 

вѣчную

 

забудеши

 

и

 

укоризны

 

вдовства

 

твоего

не

 

по-о

 

мянеіии

 

кто-о-му! — на

 

распѣвъ

 

величалъ

 

Варакинъ

 

свою

церковь.

—

   

Частная

 

малороссійская

 

церковь,

    

когда

 

уклони

 

іись

    

въ
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унію

 

ея

 

епископы

 

(и

 

ire

 

всѣ,

 

а

 

уже

 

впослѣдствіи

 

уніатгі

 

стара-

лись

 

замѣстить

 

два

 

епископскія

 

мѣста

 

своими

 

епископами),

 

„при

обычпомъ

 

себѣ

 

покореніи

 

патріарху

 

Константинопольскому",

 

оста-

валась

 

(вн.

 

о

 

вѣрѣ

 

л.

 

210

 

па

 

об.),

 

часть

 

была

 

въ

 

соедиііепіи

 

съ

цѣлымъ,

 

а

 

ваша

 

частная

 

церковь,

 

слѣпая

 

вдова,

 

была

 

ли

 

въ

 

по-

корепіи

 

на

 

землѣ

 

какому-либо

 

патріарху

 

или

 

епископ)?

 

Гдѣ

 

во

время

 

вдовства

 

и

 

слѣпоты

 

вашей

 

церкви

 

была

 

вся

 

церкогь,

 

дѣва

чистая,

 

обрученная

 

единому

 

мужу — Христу

 

(2

 

Кор.

 

11,

 

2),

 

не

имущая

 

скверны

 

или

 

порока,

 

или

 

нѣчто

 

отъ

 

таковыхъ

 

(Ефес.

5,

 

27)?

—

   

Всей

 

церкви

 

вобще

 

пѣтъ

 

еще

 

нпгдѣ,

 

—

 

сказалъ

 

Варакинъ,

и

 

сталъ

 

что-то

 

подыскивать

 

по

 

тшигѣ

 

Усова:

 

„Церковь

 

Христова

временно

 

безъ

 

епископа",

 

п

 

затѣмъ

 

по

 

апостольскимъ

 

бесѣдамъ,

но

 

не

 

могъ

 

пайти,

 

что

 

нѵжпо.

Я

 

раскрылъ

 

10-ю

 

бесѣду

 

на

 

Ефес,

 

стр.

 

1676

 

—

 

7

 

и

 

пред-

ложить

 

Варакину.

 

Онъ,

 

сначала

 

пе

 

принимала,

 

думая,

 

что

 

я

 

его

хочу

 

провести,

 

потомъ

 

убѣдился

 

въ

 

моей

 

благопамѣреппости

 

и

причпталъ,

 

что

 

церковь- тѣло

 

Христово

 

составляютъ

 

„веэдѣ

 

су-

щіи

 

по

 

вселепнѣй

 

вѣрпіп.

 

и

 

сущіи,

 

и

 

бывшіи,

 

и

 

быти

 

хотящіи

паки,

 

и

 

иже

 

прежде

 

Христова

 

пришествіе

 

благоугодпвшіи"

 

и

 

т.

 

п.

Я

 

еще

 

помогъ

 

ему,

 

по

 

новымъ

 

ученымъ,

 

кратко

 

изложить

 

уче-

те

 

о

 

церкви,

 

какъ

 

о

 

гѣлѣ

 

Христовомъ,

 

со

 

вгслгоченіемъ

 

въ

 

это

тѣло

 

не

 

нодлежащихъ

 

искупленію

 

ангельскихъ

 

силъ,

 

указавъ

 

по-

путно,

 

что

 

дѣйствія

 

членовъ

 

небесной

 

церкви

 

пе

 

замѣняютъ

 

дѣй-

ствія

 

членовъ

 

церкви

 

земной

 

(Рамл.

 

12,

 

4;

 

Дѣяп.

 

10,

 

3.

 

6);

 

на

объяснилъ,

 

что

 

это

 

тѣло

 

однажды

 

навсегда

 

получило

 

ѳпредѣлен-

ную

 

организацию,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

оно

 

возрастаетъ

 

и

 

совер-

шенствуется— отъ

 

младенца

 

до

 

мужа

 

совершепнаго

 

(Ефес.

 

4,

11

 

— 16).

 

Поэтому

 

во

 

всѣ

 

времена,

 

въ

 

большей

 

или

 

мепыпей

 

рас-

пространенности,

 

церковь,

 

по

 

искупленіи

 

ея

 

Христомъ

 

и

 

освя-

щепіи

 

Святымъ

 

Духомъ,

 

всегда

 

въ

 

своей

 

совокупности

 

—

 

цѣлая

цррковь,

 

а

 

не

 

часть.

 

И

 

только

 

помѣстпыя

 

церкви,

 

составляющія

всю

 

церковь,

 

именуются

 

частями

 

или

 

частными

 

церквами

 

(1

 

Кор,

12,

 

27

 

и

 

Златоустъ).

 

Но

 

Варакинъ

 

унорствовалъ

 

и

 

не

 

хотѣлъ

признать

 

бытія

 

всей

 

церкви

 

до

 

второго

 

прашествія

 

Христова,

смѣшивая

 

понятіе

 

о

 

церкви

 

съ

 

будущимъ

 

для

 

человѣковъ

 

цар-

ствомъ

 

небеснымъ

 

—

 

царствомъ

 

славы.

—

   

А

 

какъ

 

же, — спрашиваю

 

его,— при

 

аіюстолахъ

 

была

 

вся

церковь?

—

   

Нѣтъ,

 

не

 

была!

Я

 

прочиталъ:

 

и

 

бысть

 

страхъ

 

великъ

 

на

 

всей

 

церкви

 

(Дѣяп.

5,

 

11).

 

Варакинъ

 

и

 

Прохоровъ

 

записали

 

этотъ

 

текстъ

 

и

 

не

 

сдѣ-

лалп

 

возраженій.

   

Далѣе

 

я

 

доказалъ,

 

что

 

вся

 

церковь

 

не

 

можетъ
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быть

 

вдовою,

 

по

 

обѣтовавію

 

Господа:

 

не

 

оставлю

 

васъ

 

сиры

 

(Іоан.

14,

 

17).

 

„Это

 

зпачнтъ, —

 

объяспяетъ

 

св.

 

Іоаниъ

 

Златоустъ, — что

 

и

по

 

смерти

 

пхъ

 

(апостпловъ)

 

Духъ

 

Святый

 

не

 

отойдетъ"

 

(на

 

Іоан.

бес.

 

75,

 

стр.

 

356.

 

СПБ.

 

1862).

 

„Церковь,

 

единожды

 

освобожден-

ная

 

отъ

 

псроковъ

 

отеческнхъ,

 

осталась

 

въ

 

объятіяхъ

 

Жениха"

(на

 

Мато.

 

бес.

 

3,

 

стр.

 

45

 

—

 

6,

 

М.

 

18S6)

 

Что

 

же

 

касается

 

про-

рочества

 

Исаіи,

 

гл.

 

54,

 

то

 

я

 

прнвелъ

 

объяспеніе

 

его

 

св.

 

ап.

Навломъ,

 

отпосящимъ

 

его

 

къ

 

вступлепію

 

Христа

 

Спасители

 

въ

завѣтъ

 

съ

 

неплодпою

 

цервовію

 

отъ

 

языковъ,

 

послѣ

 

чего

 

она

 

уже

дѣйствительпо

 

пе

 

можетъ

 

быть

 

вдовою

 

(Галат.

 

4,

 

26.

 

27):

 

ибо

ея

 

Творецъ

 

есть

 

Супругъ

 

ея

 

и

 

Искупитель

 

ея

 

(Исаіи

 

51,5).

—

 

Неужели, — говорилъ

 

я,

 

—

 

митроп.

 

Амвросій,

 

вступившій

въ

 

бракъ

 

со

 

старообрядческою

 

церковью,

 

вдовою,

 

новый

 

хрпстосъ

старообрядцевъ,

 

чтобы

 

прилагать

 

къ

 

нему

 

это

 

пророчество?!

Въ

 

подтверждепіе

 

того,

 

что

 

церковь

 

Христова

 

не

 

можетъ

овдовѣть

 

послѣ

 

брака

 

съ

 

Женпхомъ-Христомъ

 

и

 

лишиться

 

раз-

даяпія

 

даровъ

 

Святаго

 

Духа,

 

я

 

подробно

 

прочиталъ

 

ученіе

 

св.

Іоанна

 

Златоуста

 

въ

 

Маргаритѣ:

 

„О,

 

новыхъ

 

вещей!

 

Бракъ

 

у

насъ

 

дѣвство

 

разоряетъ,

 

бракъ

 

у

 

Бога

 

(съ

 

церковію)

 

дѣвство

 

со-

ставляетъ.

 

У

 

насъ

 

сущая

 

дѣвица,

 

брачнвшися,

 

не

 

втому

 

есть

 

дѣва,

у

 

Господа

 

же

 

сущая

 

блудница,

 

брачнвшися,

 

дѣвица

 

бысть"

(л.

 

526).

 

„Къ

 

блудницѣ

 

приходитъ

 

(Господь),

 

и

 

не

 

срамляется.

Приходптъ

 

въ

 

кущу

 

ея,

 

зритъ

 

ту

 

пьяну

 

сущу...

 

И

 

что

 

творить?

Вземлетъ

 

ю,

 

обручается

 

ей.

 

И

 

что

 

ей

 

даетъ?

 

Перстень.

 

Который?

Духъ

 

Святый.

 

Извѣстьуяй

 

же

 

насъ

 

съ

 

вами

 

во

 

Христа,

 

помаза-

вый

 

насъ

 

Богъ,

 

Пгке

 

и

 

запечатлѣвый

 

насъ,

 

и

 

давый

 

обрченіе

Духа

 

(2

 

Кор.

 

1,

 

21.

 

23)

 

Духъ

 

ей

 

даетъ,

 

и

 

глаголеть:

 

не

 

въ

рай

 

ли,

 

рече,

 

насадпхъ

 

тя?

 

Глаголеть

 

(она):

 

ей.

 

То

 

како

 

отпадѳ

отъонуду?

 

Пріиде

 

діаволъ

 

и

 

поятъ

 

мя

 

отъ

 

рая.

 

(Вотъ

 

Я)

 

пе

 

кто-

му

 

насажу

 

тя

 

въ

 

рай,

 

но.

 

въ

 

себѣ;

 

насаждена

 

бысть

 

въ

 

рай,

 

и

(ііаволъ)

 

изгна

 

тя

 

вонь.

 

Насажду

 

тя

 

въ

 

Себѣ,

 

и

 

Азъ

 

тя

 

ношу*

Не

 

смѣетъ

 

Мпѣ

 

приступити.

 

Виже

 

на

 

небо

 

тя

 

в'зоожу,

 

но

 

бо-

лѣе

 

небесе

 

здѣ.

 

Въ

 

Себѣ

 

самомъ

 

Владыка

 

небесный

 

ношу

 

тя.

Пастырь

 

воситъ

 

и

 

волкъ

 

не

 

ктому

 

приступаетъ.

 

Паче

 

же

 

остав-

ляете

 

его

 

приступити.

 

И

 

носить

 

наше

 

естество,

 

и

 

приступаетъ

діаволъ,

 

и

 

поражается"

 

(л.

 

531

 

и

 

на

 

об.

 

и

 

532).

 

„Извѣствуяй

же

 

васъ

 

и

 

давъ

 

обрученіе.

 

Обрученіе

 

тебѣ

 

даю.

 

Кое

 

обрченіе?

Духъ

 

Святый,

 

Духа

 

поданіе.

 

Но

 

глаголю

 

о

 

Дусѣ,

 

даетъ

 

апо-

столомъ

 

перстень:

 

пріимите

 

и

 

дадите

 

всѣмъ.

 

Единъ

 

ли

 

перстень

дѣлится?

 

Дѣлится,

 

и

 

не

 

разделяется,

 

дѣлится,

 

и

 

не

 

изнуряется"

 

*)•

(л.

 

535).

 

Прочитавъ

 

это,

 

я

 

спросиаъ

 

Варакина:

*)

 

Ясно,

 

что

 

прежде

 

п-ришествія

 

Христова

 

.угодагошіе

 

Богу

 

требо-

вали

 

воплищенія

 

и

 

искупленія

 

Христова,

    

чтобы

 

быть

  

едвнымъ

 

тѣломъ
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,

  

—

 

Если

 

ваша

 

частная

 

церковь,

    

какъ

 

вы

 

называете,

   

вдова

слѣиая...

—

   

Я

 

такъ

 

сказалъ

 

о

 

малороссійской

 

церкви!

—

   

Если

 

ваша

 

частная

 

церквь

 

— вдова

 

„изнурила*

 

уничто-

жила

 

перстень

 

Христовъ,

 

а

 

Баше

 

священство,

 

выражаясь

 

дели-

катно,

 

оказалось

 

„внѣбрачпымъ",

 

то

 

она

 

отъ

 

второго

 

брака

 

со

вдовцомъ

 

же,

 

или

 

„праздаымъ"

 

м.

 

Амвросіемъ,

 

получила

 

личный

послѣдпяго,

 

человѣческій,

 

перстень,

 

а

 

не

 

Христовъ:

 

вѣдь

 

передъ

свадьбой

 

съ

 

вашей

 

вдовой

 

онъ,

 

АмвросіВ,

 

проклялъ

 

свою

 

церковь,

въ

 

которой

 

получилъ

 

перстеиь

 

Христовъ

 

нреимственно

 

и,

 

следо-

вательно,

 

унячтожилъ

 

его.

 

И

 

доселѣ

 

ваша

 

церковь

 

остается

 

вдо-

вой,

 

не

 

имущего

 

перстня

 

Христова — Духа

 

Святаго.

 

Тщетно

 

авмро-

сіезское

 

устройство

 

вашей

 

вдовы.

 

Тщетны

 

послѣ

 

этого

 

всѣ

 

ваши

оправданія

 

вашей

 

вдовы

 

и

 

ея

 

незаконнаго

 

священства

 

и

 

архі-

ерейства!

На

 

этомъ

 

я

 

копчилъ

 

бесѣду,

 

которая

 

продолжалась

 

съ

 

2

 

до

8-ми

 

час.

 

вечера.

 

Но

 

старообрядцы

 

зашумѣли,

 

чтобы

 

я

 

далъ

 

сло-

во

 

Варакяпу.

 

Варакинъ

 

долго

 

говорилъ,

 

во

 

по

 

существу

 

никако-

го

 

возраженія

 

не

 

сдѣлалъ.

 

Я

 

подтвердилъ

 

слушателямъ,

 

что

 

ста-

рообрядческое

 

австрійское

 

общество

 

не

 

имѣетъ

 

изначальнаго

устройства

 

церкви

 

Христовой,

 

а

 

всѣ

 

человѣческія

 

устройства —

ничто

 

предъ

 

Господомъ.

Впослѣдствіи

 

православные

 

говорили

 

раскольникамъ:

—

   

Церковь-то

 

ваша

 

австрицкая

 

по

 

вѣрѣ — вдова,

 

потеряла

перстень

 

Христовъ

 

я

 

вышла

 

замужъ

 

за

 

вдовца,

 

— значитъ

 

ваше

священство

 

незакороженное.

Но

 

и

 

раскольники

 

не

 

уступали:

—

   

Православный-то

 

миссіоперъ

 

говорилъ,

 

какъ

 

всѣ

 

гово-

рятъ,

 

а

 

нашъ-то

 

миссіонеръ

 

больно

 

ужъ

 

хорошо

 

наступалъ

 

на

дего

 

и

 

запаливалъ

 

его

 

еретичествомъ.

(До

 

слѣд.

 

]\с).

со

 

Христомъ

 

и

 

со

 

всею

 

новозавѣтпою

 

церковію,

 

что

 

эта

 

послѣдняя

здѣсь

 

на

 

землѣ

 

пребудетъ

 

неодолѣнною

 

отъ

 

всѣхъ

 

силъ

 

сатаны

 

и

 

не

иотѳрпитъ

 

вдовства,

 

т.

 

е.

 

не

 

лишится

 

преемственно

 

преподаваемаго

 

отъ

-апостоловъ,

 

въ

 

таииствѣ

 

хиротоніи,

 

перстня —Святаго

 

Духа.
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Объ

 

апостольекихъ

  

и

  

евантельскихъ

 

чтеніяхъ

  

въ

 

1 90 4 Д

пасхальномъ

 

году.

Какъ

 

извѣстно,

 

отъ

 

Пятидесятницы

 

до

 

недѣли

 

Мытаря

 

и

Фарисея

 

назначены

 

апостольскія

 

и

 

евангельскія

 

чтенія

 

па

 

ли-

тургіи

 

для

 

32

 

седмицъ.

 

Но

 

если

 

„ Пасха

 

внѣ",

 

т.

 

е.

 

если

 

въ

послѣдующемъ

 

году

 

Пасха

 

позже,

 

чѣмъ

 

въ

 

предыдущему

 

то

между

 

Пятидесятницей

 

и

 

недѣлей

 

Мытаря

 

и

 

Фарисея

 

больше

32

 

седмицъ.

 

Въ

 

1905

 

году

 

воскресенье

 

33-й

 

недѣли

 

будетъ

2-го

 

января,

 

а

 

недѣля

 

Мытаря

 

и

 

Фарисея — только

 

6

 

февраля,

такимъ

 

образомъ

 

не

 

достаетъ

 

чтеній

 

для

 

пяти

 

седмицъ.

 

Въ

 

та-

комъ

 

случаѣ,

 

согласно

 

указанію

 

Устава

 

*)

 

(послѣ

 

7

 

января,

 

о-

недѣлѣ

 

по

 

Ііросвѣщеніи),

 

нужно

 

„возвратиться

 

на

 

мимошедшія

недѣли",

 

т.

 

е.

 

повторить

 

чтепія

 

пяти

 

седмицъ.

 

Но

 

такъ

 

какъ

шесть

 

воскреспвхъ

 

дней

 

(недѣли

 

„предъ"

 

и

 

„по"

 

Воздвиженіи,

Рождествѣ

 

Христовѣ

 

и

 

Иросвѣщепіи)

 

имѣютъ

 

особыя

 

евангель-

скія

 

и

 

апостольскія

 

чтепія

 

на

 

литургіи,

 

то

 

въ

 

эти

 

воскресные

дни

 

можно

 

опустить

 

рядовыя

 

чтеній

 

**).

Кромѣ

 

того,

 

согласно

 

указапію

 

служебнаго

 

Евангелія

 

***),,

чтенія

 

изъ

 

Евангелія

 

Луки

 

(которое

 

начинается

 

съ

 

понедѣльнива.

18

 

й

 

седмицы)

 

не

 

могутъ

 

начинаться

 

до

 

праздника

 

Воздвиженія

креста

 

Господня.

 

Поэтому,

 

съ

 

понедѣльника

 

13

 

сент.

 

1904

 

г.

нельзя

 

начинать

 

Евангелія

 

отъ

 

Луки,

 

а

 

въ

 

пять

 

дней

 

(съ

 

13

 

па

17

 

сентября

 

включительно)

 

нужпо

 

повторить

 

апостолы

 

и

 

Еван^

гелія

 

какой-нибудь

 

предшествующей

 

седмицы.

 

Въ

 

субботу

 

18-го*

сентября

 

можно

 

читать

 

Апостолъ

 

и

 

Евангеліе

 

субботы

 

по

 

Воз-

движеніи,

 

а

 

19

 

сентября

 

—

 

только

 

недѣли

 

по

 

Воздвиженіи,

 

остав-

ляя

 

рядъ

 

(педѣля

 

18),

 

и

 

тогда

 

начинать

 

чтеніе

 

Евангелія

 

отъ

Луки

 

съ

 

20

 

сентября— попедѣльника

 

по

 

Воздвиженіи.

На

 

основапіи

 

этихъ

 

указаній

 

Устава

 

и

 

Евангелія,

 

апостоль-

скія

 

и

 

евангельскія

 

чтенія

 

по

 

воскресепіямъ

 

въ
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пасхаль-

вомъ

 

году

 

должны

 

быть

 

распределены

 

въ

 

слѣдующемъ

 

порядкѣ.

Семнадцать

 

недѣль

 

отъ

 

Пятидесятницы

 

до

 

12

 

сентября

 

(недѣля

17

 

и

 

„преть

 

Воздвижепіемъ")

 

читать

 

согласпо

 

указателю.

 

19-го

сентября

 

-

 

недѣля

 

по

 

Воздвижеяіи.

 

Начиная

 

съ

 

слѣдующаго

 

вос-

кресепія,

 

апостолы

 

и

 

евангелія

 

должны

 

отставать

 

на

 

одну

 

недѣ-

лю

 

сравнительно

 

съ

 

указате.темъ.

 

Такъ,

 

напр.,

 

26-го

 

септября-

должно

 

читать

 

апостолъ

 

и

 

евангеліе

 

Іоанну

 

Богослову

 

и

 

педѣ -itt

18-й,

 

а

 

не

 

19

 

й.

  

3

 

октября

 

недѣли

  

19-й,

 

а

 

не

 

20-й

 

и

 

т.

 

д.

*)

 

Уставъ.

 

Изданіе

 

Почаевской

 

лавры

 

1867

 

г.,

 

листъ

 

154.

*)

 

См.

 

Уставъ

 

л.л.

 

125

 

и

 

126

   

17

 

и

 

18-го

 

декабря.

**)

 

См.

 

служебное

 

Евангеліе.

 

Москва.

 

1868

 

г.,

 

дистъ

 

4-й.
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28

 

ноября,

 

такимъ

 

образомъ,

 

должно

 

читать

 

евапгеліе

 

и

апостолъ

 

27-й,

 

а

 

пе

 

28-й

 

недѣли.

 

5

 

декабря

 

апостолъ

 

28-й,

 

а

евапгеліе

 

29-й

 

педѣли,

 

потому

 

что

 

евангеліе

 

28-й,

 

а

 

апостолъ

29-й

 

педѣли

 

должно

 

читать

 

въ

 

недѣлю

 

св.

 

праотецъ

 

*)

 

(12

 

де-

кабря

  

1904

 

года.

19

 

декабря— педѣля

 

св.

 

отецъ.

26

 

декабря

  

1904

  

г. —недѣля

 

по

 

Рождествѣ

   

Христовомъ.

2

 

января

  

1905

  

г. — яедѣля

 

предъ

 

Просвѣщеніемъ.

У

       

„

         

„

             

педѣля

 

по

 

Просвѣщеніи,

10

     

•

 

„

         

„

     

30-я

 

недѣля

 

по

 

Пятидесятницѣ.

23

       

„

         

„

     

31-я

       

„

У 0

       

„

         

„

     

32-я

      

„

                      

я

                

(о

   

Закхеѣ

 

и

апостолъ

 

и

 

евапгеліе

 

тремъ

 

святителямъ).

6

 

февраля — недѣля

 

Мытаря

 

и

 

Фарисея

 

(начало

 

Тріоди

 

по-

стной).

4постолы

 

и

 

евапгелія

 

будпачпыхъ

 

дней

 

тоже

 

должны

 

отста-

вать

 

на

 

одну

 

седмицу,

 

начиная

 

съ

 

20

 

сентября,

 

всльдстіе

 

вы-

шеприведепнаго

 

требованія

 

служебнаго

 

Евапгелія:

 

„Аще

 

бо

 

внѣ

Пасха

 

будетъ...

 

возвращайся

 

вспять

 

и

 

отнюдуже

 

хощеши,

 

чти

пять

 

дней...

 

Отъ

 

Лука

 

же

 

святое

 

евапгеліе

 

чтется

 

отъ

 

начала

въ

 

понедѣльпикъ

 

по

 

Воздвиженіи

 

Креста"...

 

**)

Если,

 

согласно

 

этому

 

указанно,

 

пачать

 

читать

 

Евангеліе

 

отъ

Луки

 

съ

 

20

 

сентября,

 

то

 

апостольскихъ

 

и

 

евангельскихъ

 

чте-

ній,

 

согласно

 

указателю,

 

станетъ

 

до

 

8

 

января

 

1905

 

г.

 

Съ

 

10-го

же

 

января

 

по

 

5-е

 

февраля

 

(въ

 

теченіе

 

трехъ

 

седмицъ)

 

придет-

ся

 

повторить

 

чтенія

  

30,

 

31

  

и

  

32-й

 

седмицъ.

Нужно

 

еще

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

и

 

то,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

году

 

одна

суббота

 

между

 

Рождествомъ

 

Христовымъ

 

и

 

Крещепіемъ,

 

поэтому

въ

 

Уставѣ

 

указано

 

***),

 

что

 

апостолъ

 

и

 

евангеліе

 

.субботы

 

по

Рождествѣ

 

должно

 

читать

 

въ

 

пятницу

 

31

 

декабря,

 

а

 

1

 

января

 

—

субботы

 

предъ

 

Просвѣщеніемъ

 

и

 

Обрѣзанія.

 

(Волыи.

 

Еѣ.

 

JBtbd.).

*)

 

См,

 

Уставъ.

 

11

 

декабря,

 

листъ

 

121.

**)

 

Служебное

 

Евангеліе,

 

листъ

 

4-й.

 

Сказаню,

 

пріемлющее

 

всего

лѣта

 

число

 

евангельское,

 

и

 

евангелистомъ

 

пріятіе,

 

откуда

 

начинаю тъ,

и

 

до

 

гдѣ

 

стаютъ".

***)

 

Уставъ,

 

26

 

декабря,

 

листъ

 

141 .
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Епархіальная

 

хроника.

—

  

30-го

 

октября,

 

въ

 

субботу,

 

Преосвящепнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

со-

вершилъ

 

литургіго

 

въ

 

Ипатіевскомъ

 

ыоп.

 

и

 

посватилъ

 

во

 

діакона

 

быв.

учителя

 

Кардобовской

 

ц.-пр.

 

школы

 

Костром,

 

у.

 

Платона

 

Покровскаго,

опредѣленпаго

 

па

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

Одигитріевской

 

ц.

 

с.

 

Тро-

ицкаго-Ушакова

 

Буйскаго

 

у.

—

  

31

 

октября,

 

въ

 

Воскресенье,

 

Преосвященпѣйпіій

 

Виссаріопъ

совершилъ

 

дитургію

 

въ

 

Костр.

 

каѳ.

 

соборѣ

 

и

 

посвятялъ

 

во

 

священни-

ка

 

діакона

 

Платона

 

Покровскаго

 

и

 

во

 

діакона—псаломщика

 

Васильев-

ской

 

ц.

 

с.

 

Шохпы

 

Нерехт.

 

у.

 

Василія

 

Рябцовекаго,

 

опредѣлевнаго

 

па

діакопское

 

ыѣсто

 

къ

 

Преображенской

 

ц.

 

с.

 

Красногорскаго

 

Макар,

 

у.

Послѣ

 

иричастнаго

 

стиха

 

слово

 

было

 

сказано

 

очереднымъ

 

проповѣдни-

комъ

 

священпикомъ

 

Алексѣевской

 

ц.

 

г.

 

Костромы

 

о.

 

Николаемъ

 

Иня~

кинымъ.

 

Послѣ

 

божественной

 

литургіи

 

было

 

совершено

 

колебствіе

 

о

побѣдѣ.

—

  

3

 

ноября,

 

въ

 

среду,

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

совершилъ

литургію

 

въ

 

Ипатіевскомъ

 

ыонастырѣ

 

и

 

посвятилъ

 

во

 

діакона

 

псалом-

щика

 

Богородицерождествепской

 

ц.

 

с.

 

Пахтанова

 

Макарьев.

 

у.

 

Евгенія

Нерепелкина,

 

опредѣлѳнпаго

 

на

 

діаконское

 

ыѣсто

 

въ

 

тотъже

   

приходъ.

—

  

7

 

октября,

 

въ

 

Воскресенье,

 

Иреосвященпѣйшій

 

Виссаріонъ

совершилъ

 

литургію

 

къ

 

Костр.

 

каѳ.

 

соборв

 

и

 

посвятилъ

 

въ

 

стихарь

троихъ

 

воспитанниковъ

 

VI

 

класса

 

Костр.

 

д.

 

семинаріи.

 

Послѣ

 

при-

частнаго

 

стиха

 

слово

 

было

 

сказано

 

очереднымъ

 

проповѣдникомъ

 

свящ.

Богоявленскаго

 

жен.

 

монастыря

 

о.

 

Василіемъ

 

Владиміровымъ.

 

По

 

окон-

чаніи

 

литургіи

 

было

 

совершено

 

молебствіе

 

о

 

побѣдѣ.

—

 

10

 

октября

 

происходило

 

торжество

 

освященія

 

новоустроепнаго

зданія

 

Горкинской

 

однокл.

 

цер.-прих.

 

школы.

 

Исторія

 

устройства

 

этой

школы

 

заслуживаетъ

 

виимапія.

 

Какъ

 

и

 

большинству

 

школъ

 

церковно-

приходскихъ,

 

и

 

нашей

 

школѣ,

 

прежде

 

чѣмъ

 

утвердиться

 

прочно

 

и

поместиться

 

въ

 

просторномъ

 

и

 

свѣтломъ

 

зданіи,

 

пришлось

 

пережить

испытанія

 

и

 

большія

 

невзгоды.

 

Первое

 

время

 

сомнѣвались

 

даже

 

въ

нуждѣ

 

ея

 

открытія

 

и

 

пользв

 

ея

 

сущеегвованія.

 

Первоначально

 

ютилась

она

 

въ

 

церковной

 

сторожкѣ,

 

претерпѣвая

 

здѣсь

 

и

 

тѣсноту

 

помѣщенія,

и

 

недостатокъ

 

мебели,

 

и

 

скудость

 

учебныхъ

 

руководствъ

 

и

 

пособій.

 

Но

нашлись

 

добрые

 

люди,

 

крестьяне

 

помогли

 

школѣ

 

устроиться

 

и

 

стать

прочно.

 

Имена

 

благотворителей

 

нашего

 

края

 

В.

 

П.

 

Орлова,

 

Ѳ.

 

В.

 

Кра-

сильщикова,

 

Я.

 

Н.

 

Фокина

 

незабвенны

 

будутъ

 

и

 

для

 

нашей

 

шкоды.

Отрадно

 

отмѣтить

 

здѣсь

   

то,

   

что

 

поименованные

 

благотворители

 

сами
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принесши

 

дары

 

гаколѣ,

 

располагали

 

и

 

другихъ

 

къ

 

пожертвовапіямъ

 

на.

этотъ

 

предметъ,

 

утѣшали

 

и

 

ободряли

 

тружепиковъ

 

школы,

 

обѣщая

и

 

впредь

 

свое

 

вннмапіе

 

и

 

попеченіе

 

о

 

нужда хъ

 

школы.

 

Главное

 

же

и

 

непосредственное

 

участіе

 

въ

 

созиданіи

 

и

 

благоустроеніи

 

школы

 

вы-

пало

 

па

 

долю

 

старосты

 

мѣстпаго

 

храма

 

крестьянина

 

с.

 

Горкина

 

Симе-

она

 

В.

 

Будунова.

 

Завѣдугощій

 

школою

 

успѣлъ

 

убѣдить

 

его,

 

что

 

въ

 

па-

стоящемъ

 

помѣщепіи

 

(въ

 

церковной

 

сторожкѣ)

 

положеніе

 

школы

 

шатко

и

 

неустойчиво,

 

что,

 

созидая

 

и

 

устро,-

 

я

 

школу,

 

опъ

 

совершитъ

 

пе

 

ме-

нѣе

 

доброе

 

и

 

достойное

 

его

 

имени

 

дѣло,

 

какъ

 

и.всѣ

 

другіе

 

труды

 

его

по

 

украшепію

 

и

 

обповлепію

 

Божіихъ

 

храмовъ

 

(Богъ

 

благословилъ

 

его

много

 

потрудиться

 

для

 

украшенія

 

приходскихъ

 

храмовъ:

 

его

 

тщапіемъ

храмы

 

наши

 

украшены

 

живописью,

 

его

 

попеченіемъ

 

благоустроепо

 

при-

ходское

 

кладбище

 

и

 

др.),

 

что

 

вѣчной

 

наградой

 

ему

 

будетъ

 

благодарная

память

 

въ

 

потомствѣ

 

и

 

стоустая

 

молитва

 

невипныхъ

 

дѣтей.

 

Склонясь

на

 

убѣжденія

 

завѣдующаго

 

школой,

 

Будуповъ

 

испросилъ

 

разрѣшепіе

епарх.

 

начальства

 

произвести

 

на

 

свои

 

средства

 

прикладку

 

къ

 

церков-

ной

 

сторожкѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

она

 

всегда

 

и

 

неотъемлемо

 

принадлежала

школѣ,

 

въ

 

прикладкѣ

 

же

 

помѣщались

 

церковные

 

сторожа

 

съ

 

ихъ

семьями.

 

Прикладка

 

была

 

совершепа,

 

помѣщепіе

 

ремонтировано,

 

по,

устроенное

 

для

 

одной

 

семьи,

 

оно

 

не

 

могло

 

отвѣчать

 

требованіямъ

школьной

 

гигіены

 

и

 

страдало

 

недостаткомъ

 

свѣта

 

и

 

Еоздуха,

 

было

тѣсно

 

и

 

темпе

 

Между

 

тѣмъ

 

число

 

желающихъ

 

обучаться

 

съ

 

4-хъ

 

де-

сятковъ,

 

какъ

 

было

 

при

 

началѣ

 

школы,

 

возросло

 

до

 

100

 

человѣкъ.

Самъ

 

собою

 

назрѣвалъ,

 

такинъ

 

обр.,

 

вопросъ

 

о

 

необходимости

 

для

школы

 

новаго

 

просторнаго

 

и

 

свѣтлаго

 

здапія.

 

И

 

вотъ

 

Нерехтскій

 

ей.

о.

 

наблюдатель

 

церк.

 

школъ

 

подаетъ

 

мысль

 

устроить

 

второй

 

деревянный

этажъ

 

надъ

 

существующимъ

 

школьннмъ

 

помѣщеніемъ

 

и

 

надъ

 

приклад-

кой

 

къ

 

нему.

 

Попечительный

 

о

 

благѣ

 

мѣстнаго

 

прихода

 

Семенъ

 

В.

опять

 

принимаете

 

на

 

себя

 

труды

 

и

 

заботы,

 

а

 

такжп

 

и

 

половину

 

расхо-

довъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

нанесепія

 

второго

 

этажа,

 

завѣдующій

 

же

 

школою

 

испра-

гаиваетъ

 

казенную

 

субсндію

 

на

 

это

 

дѣло

 

въ

 

количествѣ

 

900

 

руб.

 

Лѣ-

томъ

 

текущаго

 

года

 

всѣ

 

работы

 

по

 

внутренней

 

и

 

наружной

 

отдѣлкѣ

школьнаго

 

зданія

 

благополучно

 

завершились,

 

при

 

чемъ

 

въ

 

достаточ-

номъ

 

количествѣ

 

заготовлена

 

была

 

и

 

классная

 

мебель.

 

Новоустроенное

школьное

 

зданіе

 

(21X8

 

арш.),

 

раздѣляясь

 

теплымъ

 

корридоромъ

 

па

двѣ

 

комнаты,

 

отличается

 

обиліемъ

 

свѣта

 

и

 

воздуха.

 

Оно

 

достаточно

просторно

 

для

 

обучающихся

 

въ

 

немъ

 

60

 

мальчиковъ

 

и

 

45

 

дѣвочекъ.

И

 

по

 

внѣшнему

 

виду

 

своему

 

школьное

 

зданіе —одно

 

изъ

 

лучшихъ

 

укра-

шеній

 

нашихъ

 

села

 

и

 

храма.

 

Торжество

 

оспяшенія

 

школьнаго

 

зданія

было

 

пріурочено

   

къ

   

началу

   

учебныхъ

   

занятій

   

текущаго

   

учеб.

   

года
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10

 

октября.

 

Въ

 

день

 

торжества

 

въ

 

копцѣ

 

божественной

 

литургіи,

 

по-

слѣ

 

заамвопной

 

молитвы,

 

завѣдующій

 

школой

 

обратился

 

къ

 

присутству-

ющимъ

 

въ

 

храмѣ

 

съ

 

прочувствоваппымъ

 

словомъ,

 

въ

 

которомъ,

 

уяспивъ

великое

 

просвѣтительпое

 

и

 

нравственно-воспитательное

 

значепіе

 

шко-

лы

 

для

 

мѣстнаго

 

населенія,

 

призывалъ

 

молящихся

 

къ

 

постоянной

усердной

 

молитвѣ

 

за

 

успѣхъ

 

тружепиковъ

 

на

 

пивѣ

 

пароднаго

 

про^вѣ-

щепія

 

въ

 

духѣ

 

св.

 

православной

 

вѣры

 

и

 

церкви.

 

Затѣмъ

 

по

 

отпускѣ

литургіи

 

всѣ

 

молящіеся

 

въ

 

храмѣ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

дѣтьми-.школьниками,

крестинмъ

 

ходомъ

 

направились

 

въ

 

школу,

 

и

 

здѣсь

 

совершепъ

 

былъ

чипъ

 

малаго

 

водоосвященія.

 

По

 

отпустѣ

 

и

 

возглашепіи

 

обычпыхъ

 

мно-

голѣтій,

 

съ

 

присовокуплепіемъ

 

мпѳголѣтія

 

строителю

 

и

 

благотворите-

рителямъ

 

Школы,

 

начальствующимъ,

 

)чащимъ

 

и

 

учащимся

 

въ

 

ней,

 

за-

вѣдующій

 

школой

 

обратился

 

съ

 

словомъ

 

припѣтствія

 

и

 

благодарности

къ

 

строителю

 

и

 

благотворителямъ

 

школы

 

и

 

вмѣстѣ

 

призывалъ

 

всѣхъ

присутствующихъ

 

ознаменовать

 

торжество

 

освященія

 

благотвореніемъ —

сборомъ

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

больныхъ

 

и

 

рапеныхъ

 

воиновъ

 

и

осиротѣлыхъ

 

семействъ

 

убитыхъ

 

на

 

войнѣ.

 

Всѣ

 

участники

 

торжества

горячо

 

отозвались

 

па

 

голосъ

 

пастыря

 

и

 

собрали

 

6

 

р.

 

35

 

к.

 

Всѣ

 

при-

сутствовавшее

 

па

 

торжествѣ,

 

подходя

 

къ

 

цѣлованію

 

креста,

 

получили

въ

 

подарокъ

 

отъ

 

завѣдующаго

 

школой,

 

па

 

память

 

о

 

настоящемъ

 

тор-

жествѣ,

 

по

 

Троицкой

 

книжкѣ,

 

а

 

дѣти,

 

кромѣ

 

того,

 

И

 

яблоки

 

въ

 

даръ

отъ

 

строителя

 

школы

 

и

 

по

 

5

 

к.

 

депегъ

 

отъ

 

ея

 

попечителя.

Иноѳпархіальныя

 

извѣстія.

Подъ

 

аккорды

 

скорбпыхъ

 

событій.

 

Мечта

 

о

 

соборѣ

 

Русск.

 

церкви.

 

Нѣчто

объ

 

омірщеніи

 

духовенства.

 

Признаніе

 

пастыря.

Скорбное

 

время,

 

переживаемое

 

русскимъ

 

пародомъ — неудачи

 

на

Дальнемъ

 

Востокѣ,

 

характерный

 

проявленія

 

неурядицы

 

въ

 

обществен-

ной

 

жизпи,

 

указнваютъ

 

на

 

опасности

 

положенія

 

пашего

 

отечества.

 

Какъ

и

 

слѣдовало

 

ожидать,

 

такое

 

положеніе

 

отечества

 

не

 

могло

 

остаться

незамѣченнымъ

 

церковью,

 

и

 

православное

 

пастырство

 

то

 

тамъ,

 

то

 

здѣсь

возвышаетъ

 

свой

 

голосъ,

 

которыиъ

 

старается

 

пробудить

 

общественное

созпаніе,

 

взглянуть

 

поближе

 

на

 

то,

 

что

 

происходить

 

вокругъ,

 

и

 

по-

искать

 

надежныхъ

 

средствъ

 

къ

 

устраненію

 

опасности.

Тамб.

 

Еп.

 

Вѣдомости

 

(1904,

 

40)

 

перепечатали

 

выдержки

 

изъ

словъ

 

къ

 

Владимірской

 

и

 

Тамбовской

 

паствѣ,

 

подъ

 

заглавіемъ

 

„Подъ

аккорды

 

скорбныхъ

 

событій".

 

Въ

 

одпомъ

 

изъ

 

нихъ

 

указывается

 

на

 

то

равподушіе,

 

въ

 

какомъ

 

пребываетъ

 

паше

 

общество

 

въ

 

настоящее

 

вре-

мя

 

и

   

которое

 

воспитало

 

въ

 

нашей

 

школѣ

 

легкомысленню

 

безирипцип-
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ность,

 

въ

 

семьѣ

 

убило

 

задатки

 

свѣтлаго

 

будущаго,

 

въ

 

жизпи

 

обще-

ственной

 

безразсудно

 

облегчаеть

 

доступъ

 

заразпымъ

 

источникамъ

 

зі-

падиой

 

лжи.

 

„Мм

 

стоимъ

 

равнодушно,

 

и

 

даже

 

ужасный

 

удручающій

видъ

 

нашей

 

семейной

 

общественной

 

жизни

 

не

 

заставилъ

 

еще

 

насъ

отбросить,

 

забить

 

мпоговьковое

 

русское

 

оружіе

 

обороны — „авось",

 

да

„какъ-ішбудъ", —взять

 

болѣе

 

вѣрное

 

оружіе— безиристрастную

 

правду

и

 

запастись

 

непоколебимымъ

 

мужествомъ

 

доблестпыхъ

 

Минина

 

и

 

По-

жарскаго,

 

съумѣвшихъ

 

въ

 

трудную

 

минуту

 

спасти

 

св.

 

Русь.

 

А

 

подъ

нашъ

 

безмолввый

 

сонъ

 

разлагающіе

 

жизнь

 

элементы—разпыя

 

соціали-

стическія

 

и

 

анархическія

 

течепія,

 

по

 

немногу,

 

по

 

упорно,

 

сиетемати-

яески

 

разставляютъ

 

въ

 

разныхъ

 

уголкахъ

 

пашей

 

обширной

 

родины

свои

 

смрадные

 

очаги. — Свобода!!

 

Свобода

 

личности,

 

свобода

 

страстей,

свобода

 

отъ

 

всѣхъ

 

авторитетовъ!

 

Не

 

надо

 

домашняго

 

очага.

 

Долой

 

ре-

лигію!

 

Человѣкъ— богъ.

 

Вотъ

 

идеалы

 

ихъ,

 

созданные

 

развратпымъ

эгоизмомъ

 

и

 

нашею

 

гордостью.

 

Извірившись

 

во

 

всѣ

 

свои

 

идеалы,

 

лю-

ди

 

открыто

 

вѣпчаютъ

 

эгоизмъ.

 

Цѣпляясь

 

за

 

жизнь,

 

сами

 

того

 

не

 

со-

знавая,

 

провозглашают

 

смерть

 

жизни".

Кто

 

же

 

прежде

 

всего

 

борцы

 

и

 

противъ

 

нашего

 

равнодушія,

 

а

также

 

и

 

противъ

 

тѣхъ

 

язвъ,

 

который

 

удручаютъ

 

нашу

 

родину?

 

Это —

цастыри.

 

„Воскресите

 

въ

 

насъ,

 

пастыри,

 

наше

 

исконное

 

русское

 

само-

сознапіе,

 

о

 

которое,

 

какъ

 

о

 

гранитную

 

скалу,

 

разобьются

 

исѣ

 

злобныя

волны

 

зюбы

 

пашихъ

 

внутреннихъ

 

враговъ.

 

Среди

 

вашей

 

пшеницы

взошли

 

плевелы,

 

бодрствуйте,

 

а

 

то

 

они

 

заглушать

 

пшеницу;

 

сожгите

ихъ

 

силою

 

сзоей

 

любви,

 

огнемъ

 

своего

 

пастырскаго

 

слова".

Но

 

пастыри

 

разрозненны,

 

между

 

ними

 

нѣтъ

 

едиподушія,

 

спло-

ченности...

 

Они

 

и

 

сами

 

во

 

многихъ

 

случгіяхъ

 

вольно

 

или

 

невольно

 

не-

дугуютъ.

 

БолЬе

 

здоровые

 

изъ

 

нихъ

 

дѣйствуютъ

 

нерѣшительпо

 

и

 

робко

выжидаютъ.

 

Между

 

идеаломъ

 

христіанскимъ

 

и

 

жизнію

 

общества

 

утвер-

дилась

 

пропасть

 

великая.

 

Какъ

 

подать

 

руку

 

помощи

 

стоящимъ

 

по

 

ту

сторону

 

широкой

 

бездны?

Въ

 

виду. особой

 

трудности

 

положенія,

 

Тамб.

 

Еп.

 

Вѣдомости

 

на-

ходясь

 

желательпымъ

 

соборъ

 

Русской

 

церкви.

„Подъ

 

аккорды

 

скорбныхъ

 

событій

 

душа

 

поддалась

 

обаянію

 

золо-

тыхъ

 

грезъ.

 

Эти

 

грезы

 

унесли

 

ее

 

далеко

 

отъ

 

этой

 

скорбной

 

дѣйстви-

тельности

 

и

 

рисовали

 

предъ

 

ея

 

взоромъ

 

одну

 

картину

 

заманчивѣе

 

дру-

гой.

 

Но

 

одна

 

изъ

 

этихъ

 

картинъ

 

такъ

 

поразила

 

насъ

 

своею

 

яркой

 

за-

конченностью

 

и

 

близостью

 

къ

 

дѣйствительнымъ

 

потребностямъ

 

жизпи

и

 

данпаго

 

момента,

 

переживаемаго

 

нами,

 

что

 

память

 

не

 

утеряла

 

изъ

нея

 

ни

 

одной

 

черточки..."

Рот*

 

эта,

 

^ртина.
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Громадный

 

старинный

 

соборъ.

    

Со

 

стѣнъ

 

и

 

иконостаса

    

смотрятъ

строгіе,

   

задумчивые,

   

потемнѣвшіе

 

отъ

   

времени

 

лики

   

святыхъ.

  

Тихо

мерцаютъ

 

лампады.

 

Среди

 

храма

   

стоить

   

громадное

 

распятіе,

  

передъ

нимъ

 

аналой

 

съ

 

св.

 

Евангеліемъ,

 

а

 

вокругъ

 

амфитеатромъ

 

идетъ

   

воз-

«ышеніе.

 

Въ

 

храмѣ

 

множество

 

чернаго

 

и

 

бѣлаго

   

духовенства

   

и

 

срав-

нительно

 

совсѣмъ

 

незначительное

 

количество

 

нязшихъ

 

члеповъ

   

клира

и

 

немного

 

мірянъ.

 

По

 

этой

 

необычной

 

толпѣ

 

пробѣгаетт,

 

какой-то

 

тре-

петъ.

 

То

 

она

 

тихо

 

заговорить,

 

то

 

замретъ

 

въ

 

какомъ-то

 

торжестпепномъ

ожиданіи,

 

и

 

стихнегъ

 

все...

 

Всѣ

 

взоры

 

и

 

мысли

 

устремлены

 

на

 

громад-

ный

 

царскія

 

врата.

  

Опи

 

медленно,

 

медленно

 

распахиваются.

 

Показался

святитель.

 

Блѣдный

 

съ

 

большой

 

сѣдѣющей

   

бородой,

 

онъ

   

тихо

   

идетъ

>&ъ

 

распятію;

 

дѣлаетъ

 

положенное

   

метанье

 

и

 

лобызаетъ

 

крестъ

   

и

 

св.

Евангеліе.

 

Потомъ

 

онъ

 

поворачивается

 

къ

 

пастырямъ

 

и

 

нѣкоторое

 

вре-

мя

 

стоить

 

молча,

 

опершись

 

на

 

древпій

 

посохъ.

 

Его

 

блѣдное

 

лицо

 

при-

мяло

 

какой-то

  

прозрачно-небеспый

   

оттѣнокъ,

   

между

   

бровей

  

глубоко

прорѣзалась

 

складка

 

и

 

громадные

 

задумчивые

 

глаза

 

какъ

 

бы

  

ушли

 

въ

себя,

 

читая

 

тѣ

 

мысли

 

и

 

чувства,

 

которыя,

 

переживала

 

его

 

душа.

 

А

 

па

всѣхъ

 

собравшихся

 

смотрѣлъ

 

скорбный

 

ликъ

 

распятаго

 

Христа.

 

U

 

вотъ,

какъ

 

бы

 

подъ

 

вліяпіемъ

 

этого

   

чудпаго

 

скорбнаго

 

лика,

   

разсѣкая

 

сгу-

стившуюся

    

тишину,

    

раздались

   

нервыя

 

слова

 

святителя:— „Христосъ

цосредѣ

 

насъ".

 

Эти

 

великіл

   

слова

   

какъ

 

бы

 

испытывали

 

вѣру

  

собрав-

;шихся,

 

спрашивали—отверглись

 

ли

 

они

 

всего

 

земного

  

и

 

эгоистическа-

то,

 

не

 

умерла

 

ли

 

въ

 

сердцѣ

 

у

 

нихъ

 

любовь, — та

 

любовь,

 

которую

 

запо-

вѣдалъ

 

имъ

 

Великій

 

Страдалецъ.

 

Въ

 

устахъ

 

святителя

 

они

 

прозвучали

глубокой

 

увѣрепностыо,

    

прозвучали

   

взволнованныя

 

потрясающе

  

и

 

не

успѣли

 

еще

 

замереть

 

ихъ

 

послѣдпіе

 

звуки,

 

въ

 

отвѣтъ

 

раздалось

  

могу-

чее,

 

еще

 

болѣе

 

взволнованное — „и

   

есть

 

и

 

будетъ".

   

И

 

въ

 

этихъ

 

сло-

вахъ

 

было

 

столько

 

вѣры,

 

въ

 

нихъ

 

чувствовалось

 

столько

 

любви

 

и

 

нрав-

ственнаго

 

подъема,

   

что

 

глаза

   

святителя,

 

дотолѣ

   

грустно-задумчивыя,

блеснули

 

нескрываемою

 

радостью

 

и

 

лицо

 

осѣнила

 

тихая,

   

едва

 

улови-

«ая

 

улыбка.

 

И

 

онъ

 

пачалъ

 

говорить

 

тихо,

   

вдумчиво,

 

какъ

 

бы

   

разби-

раясь

 

во

 

множествѣ

 

мыслей,

 

которыя

 

переживала

 

его

 

душа.

„Бываютъ

 

въ

 

жизни

 

человѣка,

 

началъ

 

святитель,

 

такія

 

святыя

минуты,

 

когда

 

взоръ

 

его,

 

дотолѣ

 

блуждающій

 

по

 

стогнамъ

 

суетнаго

міра,

 

обращается

 

на

 

небо,

 

когда

 

ярко

 

вспоминается

 

собственное

 

его

высшее

 

призваніе

 

къ

 

небесной

 

жизни,

 

вспоминается,

 

что

 

есть

 

на

 

небѣ

Ьогъ,

 

есть

 

на

 

землѣ

 

между

 

нами

 

невидимо

 

присутствующій

 

Христосъ,

есть

 

правда,

 

есть

 

добродѣтель.

 

Такимъ

 

днемъ,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

являет-

ся

 

для

 

насъ,

 

отцы

 

и

 

братіе,

 

этотъ

 

великій

 

день,

 

день

 

открытія

 

наше-

го

 

помѣстяаго

 

собора.

 

Вы,

 

конечно,

 

знаете,

   

что

 

въ

 

древней

   

христіав
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ской

 

церкви,

 

когда

 

возникало

 

какое-либо

 

недоразумѣніе

 

или

 

заблужде-

ніе,

 

которое

 

грозило

 

миру

 

извѣстной

 

помѣстной

 

церкви

 

или

 

всей

 

все-

ленной,

 

то

 

христіапе,

 

по

 

примѣру

 

святыхъ

 

апостоловъ,

 

собирались

 

во

едино,

 

чтобы

 

въ

 

общеніи

 

молитвы

 

и

 

любви

 

разрѣшить

 

споры,

 

увраче-

вать

 

силою

 

и

 

разумомъ

 

Св.

 

Духа

 

появившіяся

 

язвы

 

церковной

 

жизни*

И

 

у

 

насъ

 

на

 

Руси,

 

послѣдующе

 

св.

 

апостоламъ,

 

собирались

 

соборы-

Много

 

жгучихъ

 

вопросовъ

 

выдвигала

 

жизпь.

 

Соборъ

 

подъ

 

водитель-

ствомъ

 

Св.

 

Духа

 

могъ

 

объединить

 

разныя

 

личныя

 

мнѣнія

 

по

 

волную,

щему

 

умы

 

вопросу,

 

соединивъ

 

ихъ

 

въ

 

одно

 

истинное

 

чрезъ

 

общеніѳ

молитвы

 

и

 

любви.

 

И

 

мы

 

собрались

 

въ

 

этотъ

 

святой

 

храиъ,

 

чтобъ

 

по-

думать,

 

какъ

 

уврачевать

 

намъ

 

язвы

 

нашей

 

церковной

 

жизни;

 

и

 

вооду-

шевившись

 

съ

 

ненавистью

 

злобѣ

 

и

 

лжи

 

мірской,

 

сь

 

Христомъ

 

въ

 

сердцѣ

идти

 

на

 

борьбу

 

съ

 

тлетворными

 

вѣяиіями

 

міра.

 

Но

 

прежде,

 

чѣмъ

 

го-

ворить

 

объ

 

этихъ

 

язвахъ

 

жизни

 

и

 

о

 

борьбѣ

 

съ

 

ними,

 

посмотримъ

 

сна-

чала

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

душу

 

и,

 

быть

 

можетъ,

 

при

 

свѣтѣ

 

совѣсти,

 

увидимъ

и

 

оружіе

 

для

 

борьбы

 

и

 

поймемъ

 

причины

 

появленія

 

въ

 

церковной

 

жиз-

пи

 

мпогихъ

 

тяжкихъ

 

болѣзпей.

 

Передъ

 

этимъ

 

живопоснымъ

 

крестомъ

сурово

 

допросимъ

 

нашу

 

пастырскую

 

совѣсть

 

и,

 

удалившись

 

ради

 

этого

свѣтлаго

 

дня

 

отъ

 

житейской

 

гордости

 

и

 

повседневныхъ

 

омірщающихъ

насъ

 

заботъ,

 

откровенно

 

провѣрамъ

 

себя

 

предъ

 

судомъ

 

Божественная

Страдальца..."

 

*).

Обвиненіе

 

духовенства

 

въ

 

омірщеніи

 

и,

 

вслѣдствіе

 

этого,

 

въ

равнодушіи

 

къ

 

окружающему

 

злу

 

и

 

духовнымъ

 

потребностямъ

 

времени

стало

 

въ

 

послѣднеѳ

 

время

 

обычнымъ,

 

и

 

оно

 

одинаково

 

раздается

 

и

 

изъ

лагеря

 

враговъ

 

церкви

 

и,

 

пожалуй,

 

изъ

 

лагеря

 

людей

 

глубоко

 

предан-

ныхъ

 

ей.

„Развѣ

 

мы

 

пе

 

страдаемъ

 

(говорятъ

 

послѣдніе),

 

развѣ

 

мы

 

радуем-

ся

 

нашему

 

нравственному

 

паденію

 

и

 

постепенному

 

оземленѣнію?

 

II

 

если

бранимъ

 

духовенство,

 

то

 

не

 

подумайте,

 

что

 

только

 

по

 

злобѣ

 

или

 

нена-

висти

 

къ

 

нему!

 

Мы

 

бичуемъ

 

ихъ

 

дѣйствительпые,

 

на

 

нашъ

 

взглядъ

недостатки,

 

и

 

только

 

потому,

 

что

 

боимся,

 

какъ

 

бы

 

съ

 

грѣшпой

 

земли

не

 

изчезлк

 

безвозвратно

 

эти

 

вѣстники

 

торжествующаго

 

добра

 

и

 

любви,

примѣры

 

и

 

образцы

 

святости.

 

Вѣдь

 

когда

 

мы

 

падаемъ

 

низко,

 

низко^

мы,

 

только

 

глядя

 

на

 

святыхъ

 

пастырей,

 

утверждаемся

 

волею

 

опять

начать

 

борьбу

 

со

 

зломъ,

 

чтобы

 

приблизиться

 

къ

 

ихъ

 

святости,

 

чтобы

поближе

 

къ

 

Богу

 

подойти.

 

А

 

какъ

 

они

 

глухи

 

ко

 

всѣмъ

 

нашимъ

 

запро-

самъ

 

и

 

нашимъ

 

страданіямъ!

 

Даже

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

нашу

 

родину

терзали

 

страшныя

 

скорби,

 

порожденныя

 

войной,

 

они

 

почти

 

всѣ

 

молча-

*)

 

Мысли

 

о

 

пастырствѣ,

 

влагаемы*

 

въ

 

уста

 

святителя,

 

взяты

 

изъ

 

пастыр-

скихъ

 

произведений

 

еп.

 

Антонія

 

Волынскаго.
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ли, —молчали

 

и

 

тогда,

 

когда

 

подонки

 

жизни—наши

 

нигилисты

 

у

 

пихъ

женаглазахъ

 

делали

 

свое

 

гнусное

 

дѣло.

 

Мы

 

ждали

 

отъ

 

иихъ

 

огпеппаго

слова,

 

слова

 

сострадательной

 

любви,

 

а

 

они

 

попрежнеиу

 

всею

 

своею

мыслію,

 

всей

 

своей

 

жизпію

 

угали

 

въ

 

свое

 

хозяйство,

 

запявши:ь

 

своими

матеріальными

 

подсчетами.

 

Они

 

съ

 

легкимъ

 

сердцемъ

 

попрежпему

 

сби-

рались

 

на

 

съѣзды,

 

гдѣ

 

разсуждали

 

объ

 

учреждепіа

 

различпыхъ

 

кассъ:

взаимопомощи,

 

обезпеченія

 

и

 

т.

 

п.,

 

а

 

пи

 

разу

 

не

 

заговорили

 

о

 

томъ,

какъ

 

и

 

чѣмъ

 

разбудить

 

наше

 

равнодушіе,

 

остановить

 

затхлые

 

потоки

лжи,

 

которые,

 

подрываютъ

 

вЬковые

 

устои

 

многострадальной

 

нашей

родины".

Во

 

всемъ

 

этонъ

 

не

 

мало

 

преувеличенія.

 

Но

 

и

 

само

 

духовенство

не

 

прочь

 

сознаться,

 

что

 

въ

 

его

 

жизни,

 

въ

 

его

 

отношеніяхъ

 

къ

 

прихо-

ду

 

есть

 

мпого

 

непормальнаго,

 

требующаго

 

исправленія,

 

и

 

что

 

въ

 

ипыхъ

случаяхъ

 

не

 

мѣшаетъ

 

пастырю-руководителю

 

прихода

 

поучиться

 

у

прихожапъ.

Вотъ

 

что

 

пишетъ

 

одинъ

 

свящепникъ

 

въ

 

статьѣ

 

подъ

 

заглавіемъ

„На

 

приходѣ"

 

(Новіор.

 

En

 

Вѣд.

  

1904,

 

20).

„Въ

 

первое

 

же

 

время

 

моего

 

служенія

 

въ

 

прпходѣ

 

меня

 

непрілт-

ао

 

поразило

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

священпикъ

 

сложившимся

 

складомъ

жизни

 

вынуждается

 

дѣдать

 

различіе

 

между

 

пасомыми,

 

какому

 

пе

 

долж-

но

 

быть

 

мѣста.

„Не

 

помню

 

хорошенько,

 

по

 

па

 

первой

 

же

 

или

 

на

 

второй

 

недѣлѣ

поста

 

ко

 

мнѣ,

 

уже

 

поселившемуся

 

въ

 

своеыъ

 

казенномъ

 

домѣ,

 

являет-

ся'

 

крестьянинъ.

 

По

 

его

 

зову

 

выхожу

 

въ

 

кухню

 

и,

 

проводя

 

оттуда

 

при-

хожанипа

 

въ

 

столовую,

 

спрашиваю— изъ

 

какой

 

опъ

 

деревни,

 

какъ

 

его

аовутъ,

 

по

 

какому

 

дѣлу

 

явился

 

опъ

 

ко

 

мнѣ.

„Да

 

вотъ,

 

батюшка,

 

окрестить

 

младенца

 

нужно".

„Я

 

пригласилъ

 

его

 

присѣсть,

 

послалъ

 

прислугу

 

за

 

псаломщиками,

одѣлся

 

самъ

 

и

 

предложилъ

 

крестьянину

 

вмѣстѣ

 

съ

 

собою

 

идти

 

иъ

церковь.

 

Тамъ

 

я

 

приготовилъ

 

необхо;'и

 

Ш

 

*

 

для

 

совершенія

 

таинегва

 

и

потомъ

 

спрашиваю:

 

а

 

гдѣ

 

же

 

младепецъ?

„Младенецъ,

 

батюшка,

 

дома.

 

Мы

 

на

 

дому

 

хотимъ

 

окрестить

 

его,

потому

 

мы

 

хотя

 

и

 

не

 

богаты,

 

но

 

не

 

такъ

 

и

 

бЬдны,

 

чтобы

 

не

 

имѣть

денегъ

 

заплатить

 

за

 

крещеніе

 

младенца

 

на

 

дому".

"

 

Этотъ

 

просто дуишо

 

указанный

 

мотивъ

 

крещенія

 

младенцевъ

 

на

дому,

 

очевидно

 

пе

 

предусмотрѣпный

 

канонами,

 

поразилъ

 

меня.

 

Про-

тивпикъ

 

всякихъ

 

крутыхъ

 

мѣръ,

 

папередъ

 

давшій

 

себѣ

 

слово

 

быть

особейно

 

ОСторожпынъ

 

при

 

первыхъ

 

шагахъ

 

своего

 

служенія

 

въ

 

при-

ходов,

 

я

 

ничего

 

не

 

сказалъ

 

крестьянину

 

на

 

его

 

слова,

 

но

 

про

 

себя

 

съ

горечью

 

думалъ:

 

итакъ ѵ

 

за

 

деньги

 

и

 

въ

 

Божьемъ

 

дѣлѣ

 

преимущество...
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И

 

съ

 

какимъ

 

удовольствіемъ

 

я

 

отказался

 

бы

 

отъ

 

добавочвыхъ

 

гривен-

никовъ,

 

лишь

 

бы

 

не

 

было

 

этого

 

преимущества

 

болѣе

 

состоятельными

прихожанамъ.

 

По

 

иное

 

идеалы

 

и

 

иное

 

жизнь...

„Черезъ

 

пять

 

минутъ,

 

сидя

 

въ

 

одпоколкѣ

 

съ

 

одпимъ

 

изъ

 

псалом-

щиковъ,

 

я

 

ѣхалъ

 

въ

 

деревню

 

и

 

разспрашивалъ

 

послѣдняго

 

объ

 

обы-

чаяхъ,

 

установившихся

 

въ

 

приходѣ

 

относительно

 

крещенія

 

младен-

цевъ.

 

Бѣдняки,

 

говорилъ

 

мпѣ

 

псаломщикъ,

 

припосятъ

 

младепцевъ

 

для

крещенія

 

въ

 

церковь

 

и

 

платятъ

 

за

 

совершепіе

 

таинства

 

30— 50

 

коп..

Болѣе

 

состоятельные

 

приглашаютъ

 

причтъ

 

на

 

домъ,

 

вознаграждая

 

по-

слѣдній

 

за

 

трудъ

 

1 — \х/г

 

руб.

 

Обычай

 

гуществовалъ

 

въ

 

нриходѣ

 

издав-

на,

 

и

 

нужно

 

было

 

выждать

 

удобное

 

время,

 

чтобы

 

уничтожить

 

его.

„Еще

 

болѣе

 

непріятно

 

поразило

 

меня

 

то

 

различіе,

 

какое

 

ваблю»

дается

 

при

 

проводахъ

 

умершихъ.

 

Въ

 

чинѣ

 

отпѣвапія

 

читается,

 

что

 

съ

момента

 

смерти

 

перестаютъ

 

имЪть

 

значевіе

 

всякія

 

различін

 

между

людьми

 

по

 

і!хъ

 

матеріальпому

 

состояпію,

 

по

 

ихъ

 

общественному

 

поло-

женію

 

и

 

пр.

 

Но

 

вотъ

 

умираетъ

 

состоятельный

 

человѣкъ.

 

Его

 

и

 

особо-

руютъ

 

предъ

 

смертію,

 

и

 

панихиды

 

пропоютъ

 

надъ

 

иимъ;

 

явится

 

при-

четъ

 

церковный

 

къ

 

выносу

 

тѣла

 

покойника

 

изъ

 

родного

 

дома,

 

съ

 

пѣ-

ніемъ

 

проводятъ

 

его

 

въ

 

храмъ

 

и

 

изъ

 

храма

 

на

 

кладбище.

 

Умираетъ

бѣдпякъ.

 

Не

 

та

 

картина.

 

Не

 

усладить

 

слуха

 

его

 

чтепіе

 

Псалтиря;

 

нѳ

увидитъ

 

опъ,

 

лежа

 

на

 

столѣ

 

узаконенные

 

три

 

дня,

 

около

 

себя

 

священ-

нослужителя,

 

пе

 

услышитъ

 

трогательпыхъ

 

напѣвовъ

 

надгробныхъ

 

пѣс-

нопѣній.

 

Съ

 

усердною,

 

быть

 

можетъ,

 

молитвою,

 

по

 

безъ

 

священника'

выпееутъ

 

его

 

изъ

 

родного

 

дома;

 

пе

 

пропоютъ

 

ему

 

„вѣчная

 

намять"

 

ш

тогда,

 

когда

 

земля

 

глухо

 

застучитъ

 

по

 

доскамъ

 

гроба,

 

навсегда

 

скры-

вая

 

послѣдній

 

отъ

 

взора

 

людского.

„

 

Какъ

 

удалось

 

мнѣ

 

обставить

 

отданіе

 

послѣдняго

 

долга

 

умер-

шимъ

 

братьямъ

 

по

 

своему

 

желанью,

 

я

 

сейчасъ

 

разскажу

 

объ

 

этомъ.

Въ

 

великомъ

 

постЬ

 

меня

 

позвали

 

напутствовать

 

умирающаго

 

въ

 

дерев-

ню,

 

за

 

три

 

версты

 

отъ

 

церкви.

 

„Лошадь

 

у

 

насъ

 

больна,

 

заявилъ

 

моло»

дой

 

парепекъ

 

лѣтъ

 

двенадцати,

 

сынъ

 

больного:

 

поэтому

 

вы,

 

батюшка,

какъ-нибудь

 

безъ

 

лошадки

 

попадите

 

въ

 

намъ".

 

Я —молодой

 

человѣкъ,

и

 

потому

 

съ

 

радостію

 

отправился

 

къ

 

больному

 

пѣшкомь.

 

Вхожу

 

въ

домъ

 

больного.

 

Тамъ

 

все

 

прибрано.

 

Въ

 

чистомъ

 

бѣльѣ

 

больной

 

лежитъ

на

 

лавкѣ

 

въ

 

переднемъ

 

углу.

 

Изъ

 

груди

 

слышится

 

тяжелое

 

дыхапіе.

Я

 

прочиталъ

 

молитвы

 

предъ

 

исповѣдію

 

и

 

пригласилъ

 

родныхъ

 

про-

ститься

 

съ

 

напутствуемымъ.

 

Привычка...

 

Съ

 

чѣмъ,

 

съ

 

чѣмъ

 

только

 

не

сродняетъ

 

она

 

насъ!

 

Но

 

вотъ

 

тутъ,

 

когда

 

я

 

первые

 

рази

 

присутство-

валъ

 

при

 

напутствіи

 

умирающихъ,

   

сердце

 

мое

 

трепетало

   

и

 

отъ

 

жало-
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сти

 

къ

 

умирающему

 

и

 

родвымъ

 

его,

 

и

 

отъ

 

благоговѣнія

 

предъ

 

вѣрою

нашего

 

крестьянина.

„Вотъ

 

подошла

 

къ

 

больному

 

жепа.

 

Кланяется

 

въ

 

ноги:

 

„прости,

Митреюшко!"— „Богъ

 

простить",

 

слышится

 

отвѣтъ

 

больного,

 

„ты

 

мепя

прости".

 

Нотомъ

 

подходятъ

 

дѣти,

 

пять

 

человѣкъ, — старшему

 

двѣ-

падцать

 

лѣтъ,— и

 

тоже

 

просятъ

 

у

 

отца

 

прощепія,

 

кланяясь

 

ему

 

въ

 

но-

ги,

 

кто

 

попямаетъ

 

это

 

сдѣлать.

Больной

 

исновѣдань

 

и

 

пріобщепъ.— Поправляйся,

 

Дмитрій,

 

гово-

рю

 

я,

 

рано

 

еще

 

умирать:

 

смотри

 

сколько

 

у

 

тебя

 

дѣтишекъ.

„Гдѣ

 

ужъ

 

поправиться,

 

видно

 

умирать

 

пора

 

пришла",

 

говорить

Димптрій.

„

 

—

 

Какъ

 

умирать?

 

А

 

дѣтн-то,

 

ихъ

 

на

 

кого

 

оставишь?—говорю

 

я.

„Съ

 

дѣтьми

 

останется

 

Богъ",

 

говорить

 

больпой.

„Крестьяпипъ

 

нашъ

 

не

 

умомъ,-

 

очевидно,

 

а

 

сердцемъ

 

воспринялъ

истицу,

 

выраженную

 

въ

 

словахъ

 

писанія:

 

еда

 

забудешь

 

жена

 

ошроча

свое,

 

еже

 

не

 

помиловати

 

исчадія

 

чрева

 

своею;

 

аще

 

же

 

и

 

забудешь

 

сихъ

жена,

 

но

 

азъ

 

не

 

забуду

 

тебе,

 

глаголешь

 

Господь

 

(Ис.

 

XL1X,

 

15);

 

Кто

есть

 

отъ

 

вась

 

чсловѣкъ,

 

егоже

 

аще

 

воспросить

 

съгнъ

 

его

 

х.хѣба,

 

еда

 

камень

подаешь

 

ему;

 

Или

 

аще

 

рыбы

 

просич.ъ,

 

еда

 

змію

 

подастъ

 

ему;

 

Аще

 

убо

вы,

 

лукави

 

суще,

 

умѣсте

 

даятя

 

блага

 

даяти

 

чадомъ

 

вашимъ:

 

колъми

паче

 

Отецъ

 

вашъ

 

небесный

 

дастъ

 

блага

 

просящимъ

 

у

 

нею

 

(Мѳ.

 

VII,

9— II).

 

Любовь

 

Вожія

 

къ

 

человѣку

 

безъ

 

мѣри

 

больше

 

любви

 

родителей

къ

 

своимъ

 

дѣтямъ.

 

Небо

 

всегда

 

остается

 

отверстымъ,

 

и

 

ангелы

 

Божіи

восходятъ

 

и

 

нисходятъ

 

съ

 

него,

 

бодрствуя

 

и

 

охраняя

 

людей,

 

у

 

кото-

рыхъ

 

повидимому

 

нѣтъ

 

защитника.

 

Умерли

 

родители

 

дѣтокъ,

 

по

 

у

 

нихъ

остается

 

Покровитель

 

и

 

Защитпикъ

 

Господь!

 

Такъ,

 

крестьяпипъ

 

че-

тырьмя

 

словами:

 

„съ

 

дѣтьми

 

останется

 

Богъ" — паучиль

 

меня,

 

что

 

жи-

вая

 

вѣра

 

въ

 

Промыслъ

 

Божій

 

не

 

есть

 

нѣчто

 

невозможное,

 

а

 

въ

 

жизни

„труждающихсл

 

и

 

обремененпыхь"—пссомпѣппый

 

фактъ.

„Съ

 

другой

 

стороны

 

это

 

же

 

напутствіѳ

 

умирающаго

 

поставило

предъ

 

моимъ

 

созпаніемъ

 

воьросъ:

 

кто

 

тутъ

 

учащій

 

и

 

кто

 

поучаемый?

И

 

я

 

должепъ

 

быль

 

отвѣтить,

 

что

 

учащимь

 

является

 

крестьяпипъ,

 

а

поучаемымъ

 

я,

 

молодой

 

іерей.

 

И

 

я

 

мысленно

 

лросилъ

 

Госиода:

 

Боже,

дай

 

мнѣ

 

вѣру

 

этого

 

простеца.

 

Припомнились

 

мпЬ

 

тутъ,

 

далѣе,

 

и

 

не-

зрѣлые

 

планы

 

нѣкоторыхъ

 

моихъ

 

товарищей

 

но

 

семинаріи

 

касательно

того,

 

какъ

 

они

 

начпутъ

 

громить

 

пороки

 

своей

 

паствы.

 

Да,

 

думалъ

 

я,

громовъ

 

не

 

должпо

 

быть.

 

Учителю

 

самому

 

прежде

 

всего

 

должпо

 

обра*

титься

 

въ

 

ученика,

 

чтобы

 

впитать

 

въ

 

себя

 

то

 

доброе,

 

что

 

сохранилъ

въ

 

душѣ

 

своей

 

нашъ

 

сѣрый

 

людъ.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

всякое

 

обличе-

ніе

 

должпо

 

прежде

 

всего

 

обращаться

   

на

 

себя.

 

Въ

 

проповѣди,

   

касаю-



590

щейся

 

тѣхъ

 

или

 

иныхъ

 

отступленій

 

отъ

 

указапій

 

евангельскаго

 

учепія,

всегда

 

должно

 

говорить

 

мы,

 

а

 

пе

 

вы.—

Чтобъ

 

міръ

 

призналь

 

твои

 

права,

Ты

 

долженъ

 

самъ

 

стоять

 

высоко:

Стрѣла

 

тогда

   

лить

   

бьетъ

   

далеко,

Когда

 

здорова

 

тегива.

„Прощаясь

 

съ

 

больнымъ

 

и

 

семействомъ

 

его,

 

я

 

заказалъ

 

жепѣ

 

на-

пут^твовапнаго,

 

чтобы

 

въ

 

случаѣ

 

смерти

 

его

 

мнѣ

 

немедленно

 

дали

 

объ

втомъ

 

знать.

„Печальная

 

вѣсть

 

пришла

 

на

 

слЬдующій

 

день.

 

Прииесъ

 

ее

 

боль-

шакъ

 

въ

 

семьѣ

 

покойнаго,

 

упомипавшійся

 

двѣпадцатилѣтпій

 

мальчикъ.

Въ

 

этотъ

 

:ке

 

день,

 

переговоривши

 

со

 

своими

 

сослуживцами,

 

я

 

явился

въ

 

домъ

 

покойпаго

 

и

 

служилъ

 

тамъ

 

панихиду.

 

Нашъ

 

пріѣздъ

 

удивилъ

осиротѣкшую

 

семью.

 

А

 

вдова—такъ

 

та

 

прямо

 

сказала

 

миѣ,

 

что

 

ей

 

не-

чѣмъ

 

будетъ

 

заплатить

 

за

 

мои

 

труды.

 

Я

 

успокоилъ

 

ее,

 

указавши,

 

что

дѣлается

 

это

 

не

 

для

 

платы.

 

Съѣздили

 

мы

 

отслужить

 

панихиду

 

по

уМершемъ

 

и

 

въ

 

слѣдующій

 

день,

 

а

 

въ

 

депь

 

похоронт

 

отправились

 

на

выносъ...

§.

 

1

 

ъ

 

я

 

1

 

ш

 

ш

 

а

 

і

 

в.
Объ

 

открытии

 

подписки

   

на

 

журналы

 

и

 

га-

______________зеты

 

на

 

190,%

 

годъ__________

ІТІІЛІЕШІ^

                                      

ЖУ

 

ПІАЛЪ

Миссіонерское

 

Обозрѣніе
20

Р*

2

кн.

риала

пн.

прилож.
на

 

1905

 

г.

Подписи. я

цѣна

е РУБ.

Въ

 

1905

 

г.

 

„Мисс.

 

Обозрѣпіе"

 

вступаетъ

 

въ

 

X

 

годъ

 

своего

 

слу-

женія

 

Прав.

 

Церкви

 

и

 

Отечеству

 

литературного

 

борьбою

 

съ

 

религіоз-

ными

 

лжеучевіями

 

расколо-сектанства

 

и

 

съ

 

противными

 

православію

 

и

христіапствѵ

 

вообще

 

заблуждепіями,

 

существующими

 

въ

 

иптелли-

гептпыхъ

 

слэяхъ

 

русскаго

 

общества.

 

По

 

апологетическому

 

харак-

теру

 

и

 

по

 

разпостороппости

 

и

 

жизненности

 

своего

 

содержанія

„Миссіонер.

 

Обозрѣніе"

 

давно

 

перестало

 

быть

 

узкичъ

 

спеціальнымъ

журналомъ

 

и

 

нынѣ

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ,

 

па

 

ряду

 

съ

 

всестороннимъ

изслѣдовапіемъ

 

и

 

обличепіемъ

 

раеколо-сектапскихъ

 

заблуждепій,

 

право-

славно-апологическое

 

обозрѣпіе

 

выдающихся

 

событій

 

современной

 

цер-

ковно-общественной

 

жизни.

Основвая

 

задача

 

и

 

завѣтная

 

цѣль

 

литературной

 

миссіи

 

пашего

органа

 

состоитъ

 

въ

 

томъ

 

чтобы

 

посильно

 

а)

 

содѣйствовать

 

возвращепію

въ

 

лоно

 

прав.

 

Церкви

 

русскихъ

 

людей,

 

отторгшихся

 

отъ

 

православія,

 

б)

примирять

 

съ

 

церковью

 

т.

 

н.

 

„ищущую

 

Бога

 

интеллигенцію", —удов-

летворяя

 

ея

 

религіозвымъ

 

запросамъ

 

путемъ

 

выяспепія

 

вопросовъ

 

вѣры

и- духовной

 

жизни,

 

по

 

разуму

 

заповвдей

 

и

 

каионовъ

 

Церкви.



Программа

 

журнала:

1)

 

Руководственныя

 

(передовыя)

 

статьи

 

по

 

совремеппымъ

 

церков-

но-обшествепнымь

 

вопросамъ,

 

по

 

миссіоаерству

 

и

 

раскола-сектовѣдѣпію.

2)

 

Миссіонерскіе

 

отвѣты

 

на

 

запросы

 

и

 

па

 

сомнѣніе

 

вѣрныхъ

 

и

 

от-

падающихъ

 

чадъ

 

Церкви.

 

3)

 

Изъ

 

миссіонерскихъ

 

записокь

 

дпевниковъ.

4)

 

Изъ

 

миссіонерской

 

полемики

 

съ

 

сектантами

 

и

 

раскольниками

 

(образ-

цовыя

 

собесѣдованія).

 

5)

 

Лѣтоішсь

 

періодической

 

духовной

 

и

 

свѣтской

печати

 

и

 

новыя

 

книги

 

по

 

вопросамъ

 

вѣры

 

и

 

миссіи

 

церкви.

 

6)

 

Миссіо-

нерство,

 

секты

 

и

 

расколъ.

 

7)

 

Изъ

 

міра

 

иаославія

 

и

 

заграничнаго

 

сек-

танстка

 

(иностранная

 

хроника).

 

8)

 

Корресиоиденція

 

„Мисс.

 

Обозрѣнія",

извѣстія

 

замѣтки.

 

9)

 

Изъ

 

литературы

 

и

 

жизни

 

(вііечатлънія

 

миссіонера).

10)

 

Отклики

 

(жизненныя

 

наблюденія,

 

бесѣда

 

съ

 

людьми,

 

„взыскующи-

ми

 

путь,

 

истину

 

и

 

жизнь",

 

обозрѣніе

 

текущей

 

летературы

 

съ

 

точки

врѣнія

 

того

 

же

 

«исканія

 

жизненной

 

церковной

 

правды»).

 

И)

 

Со

 

скри-

жалей

 

сердца

 

(бесѣда

 

редактора

 

съ

 

читателями

 

ио

 

церковно-публици-

стическимъ

 

вонросамъ,

 

составляющимъ

 

злобу

 

дня

 

въ

 

жизни

 

церкви,

 

наро-

да

 

и

 

общества).

Въ

 

1905

 

году

 

«Миссіонер.

 

Обозрѣпіе»

 

будетъ

 

выходить

 

двухне-

дѣльными

 

выпусками,

 

въ

 

объемѣ

 

8

 

10

 

и

 

болѣе

 

печатныхъ

 

листовъ

 

(за

исключепіемъ

 

иасхальпыхъ

 

и

 

лѣтпихъ

 

капиіулъ,

 

когда

 

журналъ

 

вы-

ходить

 

по

 

1

 

кн.

 

въ

 

мѣс;іцъ),

 

всего

 

въ

 

течепіе

 

года

 

будетъ

 

дано

20

 

кн.

 

журнала.

Редакція

 

« Миссіоаерскаго

 

Обозрѣнія

 

•

 

ежегодно

 

выпускаетъ

 

въ

 

ка-

чеетвѣ

 

безплатныхъ

 

приложеній

 

къ

 

журналу

 

популярныя

 

миссіоперскія

и

 

прівѣдническія

 

пособія

 

и

 

руководства,

 

необходимый

 

для

 

приход-

скихъ

 

библіотекъ.

 

Независимо

 

отъ

 

ежегодныхъ

 

проповѣдническихъ

 

вы-

пускоиъ

 

и

 

сборника

 

поученій

 

на

 

всевозможные

 

случаи

 

пастырской

практики

 

свящ.

 

С.

 

Брояковскаго,

 

Ред.

 

« Мисс.

 

Обозр. »,

 

между

 

другими,

дала

 

своимъ

 

иодписчикамъ

 

въ

 

истекшіе

 

годы

 

Миссіоперскій

 

календарь,

Ііли

 

Спутникъ,

 

Миссіоперскій

 

Щитъ,

 

а

 

въ

 

новомъ

 

1905

 

году

 

Редакціи

дастъ,

 

въ

 

катествѣ

 

безплатнаго

 

приложепія.

 

«Миссіонерскій

 

путево-

дитель

 

поБибліи». — Главная

 

задача

 

новаго

 

изданія

 

содѣйствовать

 

па-

стырям

 

ь-проповѣдникамъ

 

и

 

миссіонерствующимъ

 

быстро

 

м

 

умѣло

 

вла-

дѣть

 

библейскими

 

текстами

 

при

 

бесѣдахъ,

 

проновѣдяхъ

 

и

 

въ

 

поле-

микѣ

 

съ

 

сектантами.

 

■

 

Миссіонерскій

 

путеводитель

 

по

 

Библіи»

 

діак.

 

I.

Смолина

 

издается

 

въ

 

маломъ

 

портативномъ

 

(карманномъ)

 

форматѣ

 

и

разосланъ

 

будетъ

 

въ

 

переплетѣ.

 

Ио

 

содержанію

 

«Мисс.

 

Путеводитель»

предстявляѳтъ

 

необходимо

 

дополненіе

 

къ

 

изданному

 

нами

 

въ

 

прошломъ

году

    

Миссіоп.

 

Щиту

 

Вѣры».

ѣстѣ

 

съ

 

хѣиъ

 

для

 

про»

 

ьдпическаго

 

отдѣла

 

Ред.

 

издаетъ

 

сбор-

ника:

 

ьидъ

 

загдавіенъ

 

'Церковная

 

исторія

 

въ

 

пастырскихъ

 

поученіяхъ,

изложенная

 

по

 

жизпеописаніямъ

 

великихъ

 

свѣтильниковъ

 

православія»,

прот.

 

Н.

 

Русанова.

Редакція

 

„Мисс.

 

Обозр."

 

выпускаетъ

 

въ

 

1905

 

году

 

новую

 

серію

брошюръ

 

„Народно-Мисс.

 

Библютечки"

 

для

 

чтенія

 

грамотному

 

люду, —

сюда

 

в

 

>йдутъ:

 

Сборникъ

 

(вь

 

переплеть)

 

38

 

выиусковъ—«Огвѣтовъ

 

изъ

Слова

 

Божія*

 

вопрошающимъ

 

раскольпикамъ

 

и

 

сектантамъ

 

и

 

20

 

сти-

хотворений

 

свящ.

 

I.

 

Ганицкаго,

 

заключающихъ

 

въ

 

себѣ

 

изображеніе

 

поучи-

телышхъ

 

въ

 

миссіонерскомъ

 

отношеніи

 

уроковъ

 

и

 

чертъ

 

изъ

 

жизни

святыхъ

 

кіевопечерскихъ

 

угодннковъ

 

Божіихъ

 

и

 

пѣсколько

 

разсказовъ

изъ

 

религіозпо-бытовой

 

жизни

 

свящ.

 

1.

 

Орлова.

р

   

Цѣва

 

пыпусковъ

 

«Нар.

 

Мивс.

   

Библіотечки»

 

новаго

  

1905

 

г.

 

2

 

р.

съ

 

пересылкой.



Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

„Миссіонер.

 

Обозрѣпія",

 

Спб.

Невскій

 

пр.,

 

153,

 

въ

 

Москвѣ-въ

 

синодальной

 

типографіи,

 

а

 

также

 

въ

извѣстпыхъ

 

кнкжныхъ

 

магазипахъ

 

во

 

всѣхъ

 

городахъ.

Подписная

 

цѣиа

 

G

 

руб.,

 

за

 

границу

 

8

 

руб.

Для

 

бѣдпыхъ

 

иричтонъ

 

и

 

церквей

 

допускается

 

разсрочка

 

въ

 

пла-

тежи

 

подписной

 

цѣны

    

съ

 

тѣмъ,

    

чтобы

   

первый

 

взпосъ

 

3

 

р.

 

сдѣланъ

былъ

 

при

 

нодпискѣ,

 

а

 

вторые

 

3

 

р.

 

высланы

 

были

 

къ

 

Св.

 

Ііасхѣ-

Редакторі-издатель

 

Б.

 

М.

 

Скворцовь

„Церковный

 

Вѣстннкъ\Христіанское

 

Чтеніе"
съ

 

приложерііемъ

 

поянаго

 

собранія

 

твореній

 

св.

 

Іоан-

на

 

Златоуста,

    

издаваемые

   

при

    

С.-Петербургской

    

дух.

академіи.

I.

  

„ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВѢСТНИКЪ".

Ежепедѣльпый

 

зкурпалъ

 

„Церковный

 

Вѣстпнкъ*

 

вступаетъ

 

въ

1905

 

году

 

въ

 

тридцать

 

первый

 

годъ

 

издапія.

 

Программа

 

изданія

 

оста-

ется

 

прежняя.

1)

 

Бъ

 

передопыхъ

 

статьяхъ

 

„Церковный

 

Вѣстпикъ"

 

даетъ

 

разрѣ-

шеніе

 

современныхъ

 

вопросовъ

 

церковной

 

и

 

общественной

 

жизни.

 

2)

Въ

 

статьяхъ

 

церковно-общественпаго

 

характера

 

подвергаются

 

обсужде-

нію,

 

съ

 

церковной

 

точки

 

зрѣпія,

 

современпыя

 

явлепія

 

русской

 

и

 

ино-

странной

 

жизни,

 

при

 

чемъ

 

съ

 

особенпымъ

 

удовольствіемъ

 

помѣщзются

и

 

статьи

 

постояпныхь

 

поднисчиковъ

 

и

 

читателей.

 

3)

 

Въ

 

отдѣлѣ

 

„Мнѣ-

пія

 

и

 

отзывы"

 

„Церковный

 

Вѣстникъ"

 

знакомить

 

съ

 

выдающимися

сужденіяни

 

печати,

 

имѣющими

 

живой

 

иптересь

 

для

 

духовнаго

 

читате-

ля,

 

давая

 

имъ

 

должную

 

оцѣнкѵ.

 

4)

 

По

 

пастончивому

 

желапію

 

поднис-

чиковъ,

 

„Церковный

 

Вѣстпикъ"

 

давно

 

уже

 

на

 

своихъ

 

страницахъ

 

дает*

мѣсто

 

ихь

 

вопросамъ

 

изъ

 

области

 

церковпо-приходской

 

практики,

 

по-

ручая

 

составлепіе

 

отвѣтовъ

 

на

 

эти

 

вопросы

 

виолпѣ

 

освѣдомленпымъ

 

и

авторитетпымъ

 

лицамъ.

 

5)

 

Корреспонденціи

 

изъ

 

провинціи

 

и

 

изъ-за

границы

 

знакомить

 

читателей

 

съ

 

явленіями

 

мѣстпой

 

церковной

 

жизпиг

заслуживающими

 

всеобщаго

 

вниманія.

 

6)

 

Въ

 

библіографическихъ

 

замѣт-

кахъ

 

читатели

 

найдутъ

 

краткій

 

отчетъ

 

о

 

повипкахъ

 

въ

 

области

 

духов-

ной

 

и

 

свѣтской

 

литературы.

 

7)

 

Ностаповлепія

 

и

 

распоряженія

 

духов-

наго

 

и

 

свѣтскаго

 

правительства

 

помѣщаются

 

въ

 

„Церк

 

впомъ

 

ВѢст-

никѣ",

 

смотря

 

по

 

обстоятельствамъ,

 

полностью

 

или

 

въ

 

извлечепіи.

 

8)

Въ

 

лѣтописи

 

церковной

 

и

 

общественной

 

жизни

 

сообщаются

 

извѣстія

 

о

важнѣйшихъ

 

событіяхъ

 

какъ

 

въ

 

Росли,

 

такъ

 

и

 

за

 

границей.

 

9)

 

На

послѣднихъ

 

страницахъ

 

журнала

 

печатаются

 

разный

 

извѣстія

 

и

 

замѣт-

ки,

 

пе

 

нашедшія

 

себѣ

 

мѣста

 

въ

 

вышеозначенныхъ

 

отдѣлахъ,

 

и

 

10)

 

объ-

явленія.

II.

  

„ХРИСТІАНСКОЕ

 

ЧТЕНІЕ".

Ежемѣсячный

 

журналъ

   

„Христіанское

 

Чтеніе",

    

старѣйшій

    

изъ

всѣхъ

 

русскихъ

 

духовныхъ

 

журналовъ,

 

вступая

 

въ

 

1905

 

году

 

въ

 

во-

сеыьдесятъ

 

пятый

 

годъ

 

издапія,

 

по

 

прежнему

 

будетъ

 

давать:

 

1)

 

статьи

богословскія,

 

филосовскія,

 

исторвческія

 

и

 

по

 

другимъ

 

академическимъ

предметамъ,

 

припадлежащія

 

преимущественно

 

профессорамъ

 

академіи,

научпыя

 

по

 

разработкѣ,

 

но

 

доступпыя

 

по

 

изложенію;

 

2)

 

критическій

отзывы

 

о

 

новыхъ

 

болѣе

 

круппыхъ

 

произведен іяхъ

 

богословско- философ-

ской

 

и

 

исторической

 

литературы,

   

русской

 

и

 

иностранной,

    

а

 

также—



обзоръ

 

русскихъ

 

духовны хъ

 

(и

 

отчасти

 

свѣтскихъ)

 

журналовь.

 

3)

 

го-

дичный

 

отчетъ

 

о

 

состояпіп

 

С.-Петербургской

 

академіи

 

и

 

журналы

 

соб-

рапій

 

ея

 

Совѣта

 

за

 

текущій

 

учебный

 

годъ.

 

Выходя

 

въ

 

количествѣ

12

 

ти

 

кпижекъ,

 

каждая

 

отъ

 

10

 

до

 

12

 

печатпыхъ

 

листовъ,

 

„Христіан-

ское

 

Чтеніе"

 

даетъ

 

въ

 

годъ

 

до

 

132

 

печатныхъ

 

листовъ

 

(болѣо

 

2000

стр.),

 

составляющихъ

 

два

 

тома

 

(по

 

двѣ

 

части

 

въ

 

каждомъ).

III.

 

Съ

 

1895

 

года

 

редакція

  

издаетъ

    

„ПОЛНОЕ

   

СОБРА-

HIE

 

ТВОРЕНІЙ

 

СВ.

 

ІОАННА

 

ЗЛАТОУСТА"

въ

 

русскомъ

 

переводѣ

 

па

 

слѣдующихь

 

^сповапіяхъ:

1)

 

Въ

 

изданіе

 

это

 

входятъ

 

всѣ

 

дошедшія

 

до

 

насъ

 

творепія

 

свя-

того

 

отца

 

Церкви

 

въ

 

той

 

последовательности,

 

въ

 

какой

 

они

 

располо-

жены

 

въ

 

извѣстпой

 

патрологіи

 

Мнил

 

(съ

 

обозпачепіемъ

 

страницъ

 

под-

линника).

 

2)

 

Ежегодно

 

издаатся

 

большой

 

томъ

 

до

 

60-ти

 

и

 

болѣе

 

пе-

чатныхъ

 

листовъ

 

(около

 

1000

 

стр.

 

убористаго,

 

но

 

четкаго

 

шрифта),

 

иока

не

 

исчерпано

 

будетъ

 

все

 

изданіе

 

Мипя.

 

3)

 

Цѣпа

 

каждаго

 

тома

 

въ

отдѣльпой

 

продажѣ

 

3

 

рубля.

 

4)

 

Но

 

чтобы

 

облегчить

 

пріобрѣтеніе

 

этого

издапія,

 

редакція

 

находить

 

возможными

 

предоставить

 

своимъ

 

подпис-

чикамъ

 

слѣдующія

 

льготныя

 

условія:

 

а)

 

подписчики

 

на

 

оба

 

журнала

нолучаютъ

 

томъ,

 

издаваемый

 

въ

 

текущемъ

 

«одписпомь

 

году

 

вмѣсто

трехъ

 

руб.

 

за

 

одинь

 

руб.

 

(8

 

р.+1

 

р.=9

 

р)

 

и

 

подписчики

 

па

 

одипъ

журналъ— за

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

 

(5

 

p.-,L l

 

Р-

 

50

 

к.=С

 

р.

 

50

 

к.),

 

съ

 

пере-

сылкой.

Въ

 

1905

 

году

 

будетъ

 

изданъ

 

Одиппадцатый

 

Томъ

 

въ

 

двухъ

 

кпи-

гахь.

 

Въ

 

него

 

войдутъ

 

Бесіды

 

Св.

 

Іоаниа

 

Златоуста

 

на

 

посланія

 

Св.

Ап.

 

Павла

 

къ

 

Ефесянамъ,

 

Филишіійцамъ,

 

Колоссянамъ,

 

Ѳессалоникій-

цамъ,

 

Тимоѳею,

 

Титу

 

и

 

Филимону.

Тѣ

 

изъ

 

гг.

 

иоднисчиковъ,

 

которые

 

при

 

подпискѣ

 

или

 

въ

 

теченіе

1905

 

г.

 

пожелали

 

бы

 

получить

 

и

 

первые

 

десять

 

томовъ

 

всѣ

 

вмѣстѣ

 

пли

порознь,

 

уплачиваюсь

 

за

 

каждый

 

томъ

 

по

 

два

 

рубля

 

(вмѣсто

 

трехъ),

въ

 

переплетѣ

 

по

 

два

 

руб.

 

50

 

коп.

 

съ

 

пересылкой.

Примѣчаніе.

 

По

 

этой

 

льготной

 

цѣнѣ

 

каждый

 

подписчикъ

 

имѣетъ

право

 

волучить

 

только

 

по

 

одному

 

экземпляру

 

иервыхъ

 

десяти

 

томовъ.

Условія

 

подписки

 

на

 

1905

 

годъ.

ВЪ

 

РОССІИ:

а)

  

за

 

оба

 

журнала

 

8

 

(восемь)

 

руб.,

 

съ

 

приложепіемъ

 

11-го

 

тома

Твореній

 

Св.

 

Іоанпа

 

Златоуста — 9

 

(девять

 

руб

 

,

 

въ

 

изящномъ

 

переиле-

тѣ— 9

 

руб.

 

50

 

коп.)

б)

  

отдѣльпо

 

за

 

„Церковный

 

Вѣстпикъ"

 

5

 

(пять)

 

руб.,

 

съ

 

прило-

женіемъ

 

11-го

 

тома

 

Твореній

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста — 6

 

руб.

 

50

 

коп.,

въ

 

изящномъ

 

переплетѣ — 7

 

руб.

 

(на

 

полугодіе

 

3

 

руб.,

 

съ

 

приложепіемъ

11-го

 

тома

 

Твореній

 

св.

 

Іоанпа

 

Златоуста — 5

 

руб.,

 

въ

 

переплетѣ

 

— 5

 

р.

50

 

коп.);

 

за

 

„Христіапское

 

Чтеніе"

 

5

 

руб.,

 

съ

 

нриложепіемъ

 

11-го

 

тома

Твореиій

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста — 6

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

въ

 

изящномъ

 

перенле-

тѣ— 7

 

руб.

Иногородние

 

подписчики

 

надписываютъ

 

свои

 

требованія

 

такь:

 

Въ

Рѳдакцію

 

„Церковнаго

 

Вѣстника"

 

и

 

„Христіанскаго

 

Чтенія",

 

въ

 

С.-Пе-

тербурге,.

Допускается

 

подписка

 

на

 

журналы

 

въ

 

крѳдитъ

 

и

 

съ

 

разсрочкою

платежа

 

подписныхъ

 

денегъ, — по

 

усмотрѣпію

 

самихъ

 

иоднисчиковъ;

 

но

выписка

 

въ

 

кредитъ

 

прежде

 

вышедшихъ

 

(1—10)

 

томов ь

 

„Твореній

 

св.

Іоанна

 

Златоуста"

 

пе

 

допускается.

Редакторъ

 

„Церковнаго

 

Вѣстника"

 

проф.

 

свящ.

 

Л.

 

Рождественскій.

Редакторъ

 

„Хриттіапскаго

 

Чтепія"

 

проф.

 

П.

 

Смирновъ.

             

3 — 1.



„стРАйюаъ
(40

 

годъ

 

изданія).

СЪ

 

БЕЗПЛАТНЫМЪ

 

ІІРИЛОЖЕПІЕМЪ

„Общедоступной

   

Богословской

   

Библіотеки",

Духовный

 

журпалъ

 

„Странникъ"

 

будетъ

 

издаваться

 

въ

 

1905

 

г.

по

 

прежпей

 

широкой

 

программ'!;,

 

обнимающей

 

весь

 

кругъ

 

движеній

богословско

 

филосовской

 

мысли

 

и

 

церковно-общественной

 

жизни,

 

инте-

ресамъ

 

которой

 

онъ

 

неослабно

 

служить

 

въ

 

течепіе

 

боіЛе

 

сорока

 

лѣтъ.

При

 

журпалѣ

 

въ

 

качествѣ

 

безплатпаго

 

приложепія

 

издается

 

„Обще-

доступная

 

Богословская

 

Библіотека",

 

имѣющая

 

своею

 

ц!лью

 

сдѣлать

вполпѣ

 

доступными

 

для

 

читателей

 

лучшія

 

и

 

канитальнѣйшія

 

произве-

денія

 

русской

 

и

 

иностранной

 

богословской

 

литературы.

 

Въ

 

1905

 

г.

подііисчиканъ

 

будутъ

 

даны

 

безплатно

 

три

 

капиіальныхъ

 

сочаненія:

I.

  

„Православная

 

Богословская

 

Эпциклопедія".

 

Шестой

 

томъ,

 

въ

который

 

имѣютъ

 

войти

 

статьи

 

начиная

 

съ

 

буквы

 

і.

 

Ученое

 

руководство

въ

 

изданіи

 

Энциклопедіи

 

принято

 

давпимъ

 

сотрудникомъ

 

ея

 

ординар-

нымъ

 

профессоронъ

 

С -Петербургской

 

д.

 

академіи,

 

докторомъ

 

богословія

Н.

 

Н.

 

Глубоковскимъ,

 

которому

 

предоставлены

 

Св.

 

Синодомъ

 

и

 

права

независимой

 

цензуры

 

дая

 

этого

 

изданія.

II.

  

Толковая

 

Биб

 

ія,

 

или

 

Комментарій

 

па

 

всѣ

 

книги

 

Св.

 

Писанів

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта.

 

Томъ

 

второй,

 

въ

 

который

 

войдутъ

 

Пстори-

ческія

 

книги

 

Ветхаго

 

Завѣта.

 

Да-

 

ь

 

пастнрямъ

 

церкви,

 

какъ

 

и

 

всѣмъ

вообще

 

любите

 

іянъ

 

чтепія

 

слова

 

Божія,

 

нособіе

 

къ

 

правильному

 

разу-

мѣнію

 

Библіи,

 

онравданію

 

и

 

защитѣ

 

истины

 

отъ

 

искажен!я

 

ея

 

лжеучи-

телями,

 

а

 

также

 

и

 

руководство

 

къ

 

уразумѣнію

 

мпогихъ

 

иеясныхъ

 

въ

ней

 

мѣстъ—вотъ

 

цѣль

 

настоящего

 

изданія.

 

Въ

 

издапіи

 

принимають

участіе

 

профессора

 

д.

 

академіи

 

и

 

другіа

 

вполпѣ

 

ком

 

іетентныя

 

лица

 

съ

высшимъ

 

богословскимъ

 

образованіемъ.

Кромѣ

 

того

 

редакція,

 

по

 

примѣру

 

прошлыхъ

 

лѣтъ,

 

дастъ

 

особое

безплатное

 

приложеніе

 

изъ

 

серіи:

 

Христіанство

 

наука

 

и

 

невѣріе

 

НА

ЗАРѢ

 

ХХВѢКА.

 

Въ

 

1905

 

г.

 

подписчики

 

получать

 

трактатъ,

 

въ

 

которомъ

будетъ

 

подвергнуть

 

вритикѣ

 

новый

 

„кумиръ"

 

такъ

 

называемой

 

вашей

и

 

заграничной

 

„

 

интеллигенции

 

„:

 

III.

 

Фридрихъ

 

Ницше.

 

Ницше

 

есть

есть

 

послѣдвее

 

слово,

 

логическій

 

выводъ

 

нашей

 

&нтихристіапской

жизни

 

и

 

мысли.

 

Онъ

 

объедипилъ

 

горячія

 

головы

 

какъ

 

тѣхъ,

 

которые

его

 

понимаютъ,

 

такъ

 

и

 

твхъ,

 

кто

 

не

 

имѣетъ

 

къ

 

нему

 

никакого

 

родст-

вепнаго

 

отношенія.

 

Вылепить

 

объективный

 

сбразъ

 

Ницше,

 

какъ

 

фило-

софа

 

и

 

моралиста,

 

при

 

свѣтѣ

 

вѣчной

 

истины

 

христіанства —такова

 

за-

дача

 

кригическаго

 

очерка,

 

предлагаемаго

 

читателямъ

 

„Странника

 

въ

наступающомъ

 

1905

 

г.

Цѣпа:

 

а)

 

въ

 

Россіи

 

за

 

ж.

 

„Сгранникъ"

 

съ

 

приложепіемъ

 

трехъ

томовъ

 

„Общедоступной

 

Богосл.

 

Библіогеки"

 

восемь

 

(8)

 

руб.

 

съ

 

нерес:

б)

 

за

 

границей

 

11

 

руб.

 

съ

 

перес.

Адресоваться.

 

Въ

 

рѳдакцію

 

журнала

 

„Странникъ"

 

С

 

Петербурга,

Невскій

 

проспектъ,

 

д.

 

№

 

182.

Городскіе

 

СПБ.

 

потписчики

 

благоволятъ

 

обращаться

 

въ

 

контору

редакідн— Невскій

 

нр.,

 

182.

За

 

Редактора

 

С.

 

Артемьевь.

Издательница

 

Р.

 

А.

 

Артемьева,

 

урожд.

 

Лопухина.

3

 

—

 

1



„Руководство

 

для

 

Сельскихъ

 

Пастырей'1
Въ

 

1905

 

подписномъ

 

году.

Въ

 

1905

 

подписномъ

 

годѵ

 

журналъ

 

„Руководство

 

для

 

сельскихъ-

пастырей",

 

вступая

 

въ

 

46-й

 

годъ

 

сущестновапія,

 

останется

 

вѣрнымъ

своей

 

задачѣ — служить,

 

по

 

мѣрѣ

 

силь,

 

интересамъ

 

правослчвпаго

 

рус-

скаго

 

духовенства

 

и

 

содѣйствовать

 

ему

 

въ

 

его

 

святомъ

 

и

 

многотрудпомъ

дѣлѣ.

Годовое

 

издапіе

 

журнала

 

будетъ

 

состоять

 

изъ

 

52

 

еженедельно

выходящихъ

 

номеров

 

ь,

 

что

 

составить

 

три

 

тома,

 

изъ

 

12

 

книжекъ

 

„Про-

повѣдей"

 

и

 

12

 

выпусковъ

 

„Богословскаго

 

биб.лографическаго

 

Листка",.

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

1905

 

г.

 

Редакція

 

дастъ

 

подписчикамъ,

 

въ

 

качествѣ

безплатпаго

 

приложенія,

 

„Богослуженіе

 

Православной

 

Церкви".

 

Быпускъ

1-й.

 

Божественная

 

литуріія

 

ев,

 

Іоанна

 

Златоуста

 

(параллельно

 

славяп-

скій

 

и

 

русскій

 

текстъ

 

церковныхъ

 

молитвословій

 

и

 

пѣспонѣній

 

съ

 

обще-

доступными

 

объяспеніями

 

подъ

 

строкой).

„Руководство

 

для

 

сельских^

 

пастырей"

 

рекомендовано

 

Св.

 

Сино-

домъ

 

духовенству

 

и

 

начальствующимь

 

въ

 

духовно-учебпыхъ

 

заведепіяхъ

къ

 

выпиекѣ

 

въ

 

церковпыя

 

и

 

сі

 

минарскія

 

библіотеки

 

(Синод,

 

опредѣле-

ніе

 

отъ

 

4

 

февраля— 14

 

марта

 

1885

 

г.

 

за

 

Л-

 

280).

Подписная

 

цѣна

 

съ

 

пересылкой

 

во

 

всѣ

 

мѣста

 

Россійской

 

имперіи

шесть

 

рублей.

Плата

 

за

 

журпалъ

 

по

 

оффиціальнымъ

 

требованіямъ,

 

какъ-то:

 

отъ

Копсисторій,

 

Правленій

 

семинарій

 

и

 

училищъ

 

и

 

благочинныхъ

 

можетъ

быть

 

отсрочена

 

до

 

сентября

 

1905

 

года.

Съ

 

требованіями

 

обращаться

 

по

 

слѣдующему

 

адресу:

 

Кіевъ,

 

въ

редакоію

 

журнала:

 

„Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей".

Въ

 

Редакціи

 

имѣются

    

для

 

продажи

    

экземпляры

    

журнала

    

t*

„Пропсвѣди"

 

за

 

прежніе

 

іо^ы

 

по

 

удешевленной

 

цѣнѣ,

 

импнно:

I)

  

Полные

 

экземпляры

 

журнала

 

за

 

1888,

 

1889,

 

1890,

 

1891,

 

1894

и

 

1895

 

годы

 

съ

 

приложепіями —по

 

3

 

руб.;

 

за

 

1892,

 

1896,

 

1897

 

и

1898

 

годы

 

съ

 

приложепіями-по

 

4

 

руб.;

 

за

 

1879,

 

1880,

 

1881,

 

1882,

1883,

 

1899,

 

1900,

 

1902

 

и

 

1904

 

годы

 

съ

 

приложеніями— по

 

5

 

рублей.

II)

  

Приложенія

 

къ

 

журналу — „Проповѣди":

 

\)

 

Вып.

 

ІІ-й,

 

изд.

1888

 

г„

 

2)

 

Вып.

 

12-й,

 

изд.

 

1889

 

г.,

 

3)

 

Вып.

 

13

 

й,

 

изд.

 

1890

 

г.,

 

4)

Вып.

 

14-й,

 

изд.

 

1891

 

г,

 

5)

 

Вып.

 

17-й,

 

изд.

 

1894

 

г,

 

6)

 

Вын.

 

|8-й,

изд.

 

1895

 

г.,

 

7)

 

Вып,

 

19-й,

 

изд.

 

1896

 

г.,

 

8)

 

Вып.

 

20-й,

 

изд.

 

1897

 

г.,.

9)

 

Вып.

 

21-й,

 

изд.

 

1898

 

г.--по

 

1

 

руб.

 

50

 

кон.;

 

10)

 

Вып.

 

6-й,

 

изд.

1883

 

г.,

 

11)

 

Вып.

 

9

 

й,

 

изд.

 

1886

 

г.,

 

12)

 

Вып.

 

15

 

й,

 

изд.

 

1892

 

г.,

 

13)

Вып.

 

22-й,

 

изд

 

1899

 

г.,

 

14)

 

Вып.

 

23-й,

 

изд.

 

1900

 

г.,

 

15)

 

Вып.

 

24

 

й,

изд.

 

1901

 

г.,

 

16)

 

Вып.

 

25

 

й,

 

изд.

 

1902

 

г.,

 

17)

 

Вып.

 

27-й,

 

изд.

1904

 

г.—по

 

2

 

руб.

 

за

 

каждый

 

отдѣльпый

 

выпускъ.

III.

 

Слѣдующія

 

отдѣльныя

 

издавія:

1.

  

Избранный

 

слова

 

и

 

бесѣды

 

высокопреосвященнаго

 

Платона,,

митрополита

 

Кіевскаго

 

и

 

Галицкаго,

 

говоренныя

 

въ

 

разные

 

годы

 

на

дни

 

воскресные

 

и

 

праздничные.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

20

 

к.

 

(внѣсто

 

2

 

р.).

2.

  

Сборникъ

 

поученій

 

на

 

случай

 

неурожая,

 

Цѣиа

 

1

 

руб.



3.

  

Катихизическія

 

бесѣды

 

къ

 

сельскимъ

 

прихожанаыъ,

 

или

 

весь

Православный

 

Катихизисъ

 

въ

 

бесѣдахъ.

 

Свящ.

 

1.

 

Скардапицкаго.

 

Изд.

2-е,

 

исправленное

 

и

 

значительно

 

донолпенное.

 

Цѣна

 

1

 

руб.

4.

  

Пастырскій

 

голиеъ

 

къ

 

прпхожанамъ

 

нротивъ

 

толковъ

 

о

 

пере-

дѣлѣ

 

земли.

 

Свящ.

 

1.

 

Граціапскаго,

 

Цѣпа

 

6

 

коп.

5.

  

Практическіе

 

совѣты

 

священаикамъ

 

при

 

производствѣ

 

слѣд-

ствій

 

по

 

проступкамъ

 

и

 

преступленіямъ

 

свлщеппо-и

 

церковнослужите-

лей.

 

Второе,

 

исправленное

 

и

 

дополненное

 

изданіе.

 

Цѣпа

 

60

 

коп.

6

 

Практическія

 

наставленія

 

митрополита

 

Григорія

 

пастырямъ

 

но

предмету

 

спасительпаго

 

дѣйствія

 

на

 

раскольниковъ.

 

ІІѢна

 

60

 

кои.

7.

 

Торжествуй,

 

наша

 

обитель.

 

Гимнъ

 

для

 

хора

 

при

 

встрѣчѣ

 

прео-

священпыхъ

 

во

 

время

 

посѣщенія

 

ими

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

монастырей

и

 

т.

 

н.

 

мѣстъ.

 

Партитура

 

и

 

слова.

 

Цѣна

 

для

 

2-хъ

 

тепоровъ

 

и

 

2-хъ

басовъ

 

75

 

коп.,

 

для

 

4-хъ

 

женскихъ

 

голосовъ

 

60

 

коп.

8

 

Руководство

 

къ

 

изъяснительпому

 

чтенію

 

Четвероевангелія

 

и

Дѣяпій

 

Апостольскихъ.

 

Составилъ

 

А.

 

Иваповъ.

 

Цѣна

 

2

 

руб.

9.

  

О

 

церковномъ

 

нѣпіи

 

Православной

 

Греко-Русекой

 

Церкви.

 

И

В.

 

Вознесенскаго.

 

Цѣна

 

1

 

руь.

 

50

 

коп.

10.

  

Толковое

 

Евангеліе

 

отъ

 

Іоапна.

 

Евоимія

 

Знгабепа.

 

Цѣпа

 

1

 

p.

60

 

к.

11.

  

Пастырскія

 

посланія

 

яп.

 

Павла

 

въ

 

толковапіи

 

Икумепіл.

 

Пе-

реводъ

 

съ

 

греческаго.

 

Цѣна

 

50

 

коп.

12.

  

Врачебвые

 

совѣты.

 

Краткое

 

описапіе

 

болѣзпей

 

человѣка

 

и

лѣчепіе

 

ихъ

 

доступными

 

средствами

 

при

 

отсутствіа

 

врача,

 

съ

 

прило-

жепіемъ

 

статьи

 

о

 

дезипфекпіи.

 

Вр

   

Ѳ.

 

Н.

 

Д.

 

Цвва

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

13.

  

Указатель

 

кь

 

ж.

 

„Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

Пастырей"

 

съ

1860

 

по

 

1869

 

г.

 

Цѣна

 

30

 

коп,

14.

    

Л.

 

Д.

 

Малашкина.

 

Въ

 

память

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

импера-

тора

 

Александра

 

III

 

Русскій

 

Траурный

 

Маршъ,

 

написанный

 

на

 

мело-

дію

 

„Покой

 

Спасе

 

Нашъ;

 

для

 

фортепіано

 

въ

 

2

 

руки.

 

Цѣиа

 

60

 

коп.

15.

  

Ноученія,

 

ръчи

 

и

 

внѣбогослужебныя

 

чтепія

 

Арх.

 

Іоанпикія.

Цѣпа

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

16.

  

А.

 

Юрьевлкій.

 

Гомилетика,

 

или

 

паука

 

о

 

пастырскомъ

 

пропо-

вѣдапіи

 

слова

 

Божія.

 

Цѣва

 

2

 

руб.

17.

  

Сборпикъ

 

главпѣйшихъ

 

пѣспопѣпій

 

Божественной

 

литургіи

Жіевскаго

 

раснѣва.

 

Перел.

 

на

 

три

 

голоса

 

В.

 

Г.

 

Петру шевскаго.

 

Цѣна

•60

 

коп.

18.

  

Главнѣйшія

 

нѣспопѣнія

 

Всенощяаго

 

бдѣнія

 

Кіевскаго

 

распѣва

въ

 

общественномъ

 

переложеніи

 

па

 

три

 

голоса.

 

В.

 

Г.

 

Петрушевскій.

Дѣна

 

60

 

коп.

19.

  

Сборпикъ

 

духовно-музыкальныхъ

 

произведеній.

 

Состав.

 

В.

 

Г.

Летрушевскій.

 

Цѣна

 

75

 

коп.

20.

  

Сборпикъ

 

рѣшеній

 

педоумѣнныхъ

 

вопросовъ

 

изъ

 

пастырской

практики.

 

Вып.

 

1.

 

Службы

 

круга

 

суточнаго,

 

седмичнаго

 

и

 

годичпаго.

Цѣна

 

75

 

коп.

21.

  

Православная

 

догматика

 

для

 

народа.

 

Катихизическія

 

иоуче-

нія

 

па

 

10

 

заповѣдѳй

 

закона

 

Божія.

 

Свящ.

 

В.

 

Гридина.

 

Ц.

 

60

 

коп.

'

   

!.'■•■'

 

V

    

ЁЬ

.-.

._

 

•

     

,



Подписной

 

годъ

 

начнется

 

съ

 

1

 

ноября.

Изд.

 

гсдъ

 

22ГѴХ

И
j~

   

Изданіе

 

П.

 

П.

 

Сойкина.

On

  

пять

 

руб.

  

безъ

 

дост.

    

въ

   

СПБ.

  

И

   

ТТ

 

опускается

 

разср.:

 

при

 

подп.

 

2

 

р.,

 

1

 

фев.

ОЛ

 

шесть

 

руб.

 

съ

 

персе,

    

по

  

Россін.

  

Щ

 

г*-"!

 

1

 

Р-,

 

1

 

апр.

 

1

 

р.

 

и

 

1

 

іюня

 

остальные

[?

 

(%

     

№№

 

художественна

 

го-

 

литературного

   

журнала,

%3£Л

          

въ

 

которыхъ,

 

между

 

прочимъ,

 

будетъ

 

печататься

 

большой

 

романъ

Вас.

 

Ив

 

Немировича

 

Данченко

 

„Пограничники",
изъ

 

событій

 

Русско-Японской

 

войны,

 

и

 

сенсаціонный

   

романъ

 

Фели

 

Брюжьера

и

 

Гастина,

 

въ

 

переводѣ

 

К.

 

Михайленко

 

АЗІЯ

 

ВЪ

 

0ГН"Б.

20 ™

 

™в£«

   

п

 

о

 

л

 

н

 

а

 

г

 

о

  

еобрапія

 

вочинѳнІВ
!Ше

 

400 °

 

" раН -

           

ИЗВѢСІЛАГО

   

БЕЛЛЕТРИСТА

Н.

 

Н.

 

Кашзина»
Т.

 

I.

 

На

 

далекихъ

 

окраинахъ.

 

Ром.

 

въ

 

з-хъ

 

част.

 

Т.

 

II

 

и

 

III.

 

Погоня

 

за

 

наживой.

Ром.

 

въ

 

2-хъ

 

том.

 

'Г.

 

IV.

 

Рождествеискіе

 

разсказы.

 

Т.

 

V.

 

Наль.

 

Ром.

 

въ

 

^-хь

 

част.

Т.

 

VI.

 

Тьма

 

непроглядная.

 

Повѣсти.

 

Т.

 

VII

 

и

 

VIII

 

Съ

 

сѣвера

 

на

 

югъ.

 

Ром.

 

въ

2-хъ

 

том.

 

Т.

 

IX.

 

Въ

 

огнѣ.

 

Боевые

 

разсказы.

 

Т.

 

X

 

и

 

XI.

 

Въ

 

пороховомъ

 

дыму.

 

Ром.

ръ

 

2-хъ

 

том.

 

Т.

 

XII.

 

У

 

костра.

 

Очерки

 

и

 

разсказы:

 

Т.

 

XIII.

 

Въ

 

камышахъ.

 

Повѣсть.

Т.

 

XIV.

 

Двуногій

 

волкъ.

 

Ром.

 

въ

 

2-хъ

 

частяхъ

 

Т.

 

XV.

 

Недавнее

 

былое.

 

Т.

 

XVI.

Въ

 

пескахъ.

 

Повѣсти

 

и

 

разсказы.

 

Т.

 

XVII.

 

Голосъ

 

крови.

 

Ром.

 

въ

 

уаъ

 

част.

 

XVIII.

и

 

XIX.

 

Дунай

 

въ

 

огнѣ.

 

Дневникъ

 

кореспондента

 

въ

 

2-хь

 

част.

 

Т

 

XX.

 

Сказки

дѣда

 

бородатаго.

 

(Посвящается

 

дѣтямъ

 

отъ

 

6

 

ло

 

бо-лѣтняго

 

возраста).

10

   

КНИТЪ

                    

всемірно

 

извѣстнаго

 

труда

          

<|ППП

    

стран,

   

и

I/,

 

болып.

 

форм.

              

ПО

   

ПрирОДОВѣдѢнІЮ

        

f&LUU

 

Д°

 

300

 

рис.

ВСЕЛЕННАЯ

 

и

 

ЧЕЛОВЪЧЕСТВО
Популярное

 

нздоженіе

 

классическ.

 

соч.

 

Вселенная

 

и

 

человѣчество,

    

въ

 

составлении

котораго

 

принимаютъ

   

участіе

   

выдающіеся

    

современные

 

ученые,

    

подъ

 

редакціею

дѣйств.

 

члена

 

Имп.

 

Русск.

 

Географ.

 

Общ.

 

Ф.

 

С.

 

Груздева.

По

 

богатству

 

рисунконъ

 

и

 

разнообразно

 

содерясапія

  

„Вселенная

 

и

 

чело-

вѣчество"

 

является

 

ЦЪННЫМЪ

 

РУКОВОДСТВОМЪ

 

ДЛЯ

 

САМООБРАЗОВАНИЯ,

пособіемъ

 

для

 

учащихся

 

и

 

преподавателей.

КО

   

№

 

№

  

иллюстрированной

  

газеты

^«

       

СОВРЕМЕННАЯ

   

ЖИЗНЬ.
При

 

массѣ

 

рисунковъ

 

и

 

иллюстр.

   

является

 

иллюстр.

    

хроникою

 

текущихъ

 

событій.

Главное

 

м-бсто

 

въ

 

ней

 

будетъ

 

занимать

 

Руссно-яшжская

 

война.

Кромѣ

 

того,

 

подписчики,

   

уплатнвшія

   

сполна

 

подписную

 

сумму,

 

получать

 

за

 

доплату

одного

 

рубля

небывалое

 

по

 

оригинальности

 

изданіе

НАШИ

 

ЮМОРИСТЫ

 

ЗА

 

100

 

МП
ВЪ

 

КАРРИКАТУРѢ,

  

ПРОЗѢ

 

И

 

СТИХАХЪ.

Роскошное

 

настольное

 

изданіе,

    

съ

 

массою

 

рисунк.,

   

отпеч.

 

на

 

тоновой

 

велен.

 

бум.

СПБ.,

 

„ПРИРОДА

 

и

 

ЛЮДИ",

 

Стремянная

 

ул.,

 

№

 

12,

 

соОств.

 

домъ.
Отдѣленіе

 

Конторы:

 

Невскій,

 

96,

 

уг,

 

Надеждинской.
л
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ПОСТУПИЛИ

 

ВЪ

 

ПРОДАЖУ
ПОУЧЕШЯ

   

II

  

РВЧИ

  

(74)

протогерея

   

Анемподиста

   

Толубева

Цѣна

 

1

 

рубль

 

съ

 

пересылкой.

Съ

 

требованіями

 

обращаться

  

кь

 

автору:

   

г.

 

Переекопъ

   

Таврич

    

губ.

 

и

въ

 

книжные

 

магазины — Сытина

 

въ

 

Москвѣ,

 

Тузова

  

въ

 

СПБ.

ВИРА
►♦♦♦♦♦♦<
►♦♦♦♦♦♦< ш

разпыхъ

 

цвѣтовъ,

 

формы

 

и

 

размѣровъ,

 

незамѣнимыя

 

по

 

своей

красотѣ,

 

прочности

 

и

 

гигіеничности,

 

предлагаетъ

 

заводт

 

МоНг

стантина

 

Васильевича

 

ДЕМИДОВА

 

въ

 

г.

 

|

еіваново-Возпес,

 

мѣстя.

 

Ямы,

 

съ

 

выстилкой

 

п

 

безъ

 

выстилки

Содержаніе

 

неоффиціальноіі

 

части.

 

О

 

христіанскомъ

 

благоразуміи

 

въ

употребленіи

 

вренени.

 

ІІоученіе

 

Цреосвященнѣйшаго

 

Виссаріона

 

въ

 

не-

дѣлю

 

26-го

 

по

 

Пятидеслтницѣ.

 

Поученіе

 

въ

 

день

 

восшествііі

 

на

 

пре-

столъ

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

Александровича.

 

Сельскій

 

па-

стырь —учитель

 

и

 

воспитатель

 

прихожанъ.

 

(Продолжрвіе).

 

Мои

 

бесѣды

съ

 

старообрядческимъ

 

начетчикомъ

 

австрійскаго

 

толка

 

Д.

 

С.

 

Вараки-

нымъ.

 

Объ

 

апостольскихъ

 

и

 

евангельскихъ

 

чтеніяхь

 

въ

 

190*/»

 

пасхаль-

номъ

 

году.

 

Епархіальпая

 

хроника.

 

Нноепархіальпыя

 

язвѣстія.

 

Объяв-

ленія.

Приложенге.

 

Исторія

 

Макар ,

 

д.

 

училища.

           

___

        

__________ Г?

Гедахторы:

 

Ректоръ

 

Семинаріи

 

Протоіерей

 

М.

 

Щегловъ.

Преподаватель

 

Семинаріи

 

Б.

 

Строевъ.
...

Цовр.

 

цензурою.

 

10

 

Ноября

 

1904

 

і. Построили

 

1

 

уб.

 

'1

 

ипографія.



Приложенге,

 

къ

 

иеоффиц

   

ѵ,

 

Костр.

 

Епарх.

 

Вѣдомостей.

«Написать

 

что

 

нибудь

 

объ

 

училищной

 

живи*

въ

 

истинномъ

 

ея

 

видѣ,

 

можетъ

 

быть,

 

це

 

бес-

полезно».

 

(Филаретъ

 

Москов.).

Historia

 

Yitae

 

magistra.
(Латин.

 

гізречепіе).

ИСТОРІЯ

 

МАКАРЬЕВСКАГО

 

ДУХОВНАГО

УЧИЛИЩА

 

%

ЧАСТЬ

 

I.

Съ

 

1791

 

по

 

1867

 

годъ.

Училище

 

со

 

времени

 

основанія

 

до

 

преобразованія

 

въ

 

1814-

 

году.

Маварьевское

 

духовное

 

училище

 

основано

 

въ

 

1791

 

г.

 

пря

преосвященномъ

 

Павлѣ

 

Зерновѣ,

 

епископѣ

 

Костромскомъ,

 

и

 

от-

крыто

 

1-го

 

марта

 

этого

 

года.

 

Свѣдѣнія

 

объ

 

училищѣ

 

отъ

 

осно-

вания

 

его

 

до

 

преобразованія

 

въ

 

1814

 

г.

 

весьма

 

скудны,

 

такъ

какъ

 

письменныхъ

 

памятнввовъ,

 

относящихся

 

къ

 

этому

 

періоду

времени,

 

при

 

училищѣ

 

совсѣмъ

 

нѣтъ.

 

Изъ

 

дѣлъ

 

училища

 

за

1814-й

 

и

 

частію

 

за

 

послѣдующіе

 

годы

 

**)

 

видно,

 

что

 

во

 

времени

*)

 

1)

 

Настоящій

 

трудъ

 

своимъ

 

появленіемъ

 

въ

 

значительной

 

сте- ,

пени

 

обязанъ

 

настоятелю

 

Митрофаніевскаго

 

кладбища

 

въ

 

Петербургѣ

Протоіерею

 

Іоанну

 

Капитоновичу

 

Херсонскому,

 

который

 

въ

 

бытность

свою

 

смотрителемъ

 

Макарьевскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

подготовил'],

матеріалы

 

для

 

начальной

 

исторіи

 

училища.

 

Выражаемъ

 

ему

 

глубокую

благодарность

 

за

 

данное

 

имъ

 

намъ

 

любезное

 

разрѣшеніе

 

воспользовать-

ся

 

собранными

 

матеріалами

 

и

 

сдѣланными

 

записями,

 

которые

 

значи-

тельно

 

облегчили

 

нашу

 

работу.

**)

 

Въ

 

дѣлахъ

 

Макарьевскаго

 

д.

 

училища

 

за

 

1823

 

г.

 

хранится

раіюртъ

 

смотрителя

 

отъ

 

11

 

апрѣля

 

1823

 

г.

 

въ

 

нравленіе

 

Костромской

семинаріи

 

по

 

поводу

 

его

 

требованія — представить

 

свѣдѣнія,

 

въ

 

какихъ

зданіяхъ

 

помѣщаются

 

училища,

 

когда

 

построены

 

и

 

по

 

какому

 

случаю.

Смотритель

 

доносилъ:

 

1)

 

первоначально

 

въ

 

1791

 

г.

 

Иреосвященнымъ

Иавломъ

 

Епископомъ,

 

по

 

желанію

 

поднѣдомственныхъ

 

Унженскому

 

дух.

правленію

 

священно-и

 

церковно- служителей

 

открыто

 

Макарьевское

 

дух.

училище

 

для

 

обученія

 

ихъ

 

дѣтей

 

ипфимическому,

 

грамматическому

 

и

синтаксическому

 

классамъ

 

и

 

помѣщено

 

пъ

 

двухъ

 

покояхъ

 

пижняго

этажа

 

каменнаго

 

двухъ-этажнаго

 

флигеля,

 

коего

 

нижній

 

этажъ

 

примы-

каетъ

  

къ

 

Успенской

 

Унженскаго

 

Макарьева

 

монастыря

    

бывшей

 

боль-



2

преобразованія

 

училище

 

состояло

 

изъ

 

четырехъ

 

влассовъ:

 

синтак-

сичесваго,

 

грамматическаго,

 

информаторіи

 

и

 

русскаго

 

языва

 

и

помѣщалось

 

въ

 

Макаріево-Унжепскомъ

 

монастырѣ,

 

въ

 

двухъ

вомнатахъ

 

нижняго

 

этажа

 

ваменнаго

 

мопастырскаго

 

флигеля,

соединеннаго

 

съ

 

монастырскою,

 

Успенской

 

церковью.

Этотъ

 

этажъ

 

построенъ

 

въ

 

1732

 

г.

 

для

 

монастырской

 

боль-

ницы

 

и

 

уступленъ

 

для

 

училища

 

со

 

времени

 

его

 

отврытія

 

въ

1791

 

г.

 

Въ

 

одной

 

изъ

 

комнатъ

 

(имѣвшей

 

по

 

лицу

 

3

 

сажени,

поперечниву

 

3

 

сажени

 

и

 

1 V2

 

аршипа)

 

находились

 

синтавсичес-

кій

 

и

 

грамматическій

 

классы,

 

а

 

въ

 

другой

   

(длины

 

въ

 

9

 

саженъ

ничной

 

церкви,

 

мопастырскимъ

 

иждивеніемъ

 

построенъ

 

въ

 

1732

 

г.

 

для

больныхъ

 

братій;

 

въ

 

каковыхъ

 

дпухъ

 

покояхъ

 

оное

 

училище

 

содер-

жалось

 

на

 

коштѣ

 

священно-и

 

церковно- служителей,

 

и

 

находилось

 

до

1814

 

г.,

 

а

 

въ

 

семъ

 

году

 

преобразовано

 

въ

 

уѣздное

 

духовное

 

училище,

 

и

тѣ

 

же

 

самые

 

покои

 

занимаетъ;

 

2)

 

въ

 

томъ

 

же

 

1814

 

г.

 

открытое

 

по

новому

 

преобразованію

 

приходское

 

духовное

 

училище

 

до

 

нынѣ

 

помѣ-

щается

 

въ

 

одномъ

 

покоѣ

 

нижпяго

 

этажа

 

каменнаго

 

монастырскаго

двухъ

 

этажнаго

 

корпуса,

 

построепнаго

 

въ

 

1687

 

г.

 

для

 

келлій

 

братскихъ;

3)

 

оные

 

три

 

покоя,

 

занимаемые

 

уѣздпымъ

 

и

 

приходскимъ

 

училищами

при

 

преобразованіи

 

въ

 

лучшемъ

 

и

 

удобнѣйшемъ

 

видѣ

 

отстроены

 

на

суммы

 

училищныя.

 

Въ

 

Макарьевскомъ

 

монастырѣ

 

сохранились

 

докумен-

ты,

 

относящееся

 

къ

 

первоначальной

 

исторіи

 

училища.

 

Тамъ

 

есть

 

указъ

Преосвящ.

 

Евгенія

 

отъ

 

12

 

января

 

1801

 

г.,

 

данный

 

консисторіи

 

(смотр.

Лѣтопись

 

Макаріева

 

Унженскаго

 

монастыря

 

Костр.

 

епарх.

 

И.

 

К.

 

Хер-

сонскаго,

 

вып.

 

II

 

стр.

 

1°0).

 

Въ

 

этомъ

 

указѣ

 

Преосвящ.

 

Евгеній

 

гово-

рить,

 

что

 

въ

 

Костромской

 

епархіи

 

необыкновенно

 

много

 

праздножи-

вущихъ

 

и

 

притомъ

 

совсѣмъ

 

почти

 

безграмотныхъ

 

церковпиковъ.

 

Для

обученія

 

и

 

ириготовленія

 

священно— и

 

церковно-служителей

 

если

 

не

во

 

всѣхъ,

 

то

 

во

 

многихъ

 

енархіяхъ

 

имѣются

 

но

 

три

 

и

 

по

 

четыре

 

гим-

назіи,

 

къ

 

семинаріи

 

принадлежащая,

 

въ

 

здѣшней

 

же

 

хотя

 

одна

 

есть

(Луховская),

 

но

 

безъ

 

всякаго

 

твердаго

 

основанія

 

въ

 

разсужденіи

 

содер-

жанія

 

учителя

 

и

 

учащихся

 

въ

 

ней.

 

Преосвященный

 

полагаетъ

 

необхо-

димымъ,

 

чтобы

 

въ

 

Макарьевѣ,

 

въ

 

Галичѣ,

 

въ

 

Юрьевцѣ,

 

въ

 

Нерехтѣ

 

и

другихъ

 

городахъ,

 

гдѣ

 

выгоднѣе,

 

по

 

общему

 

согласію,

 

завели

 

школы

въ

 

монастыряхъ,

 

или

 

купивши

 

домы,

 

до

 

піитики,

 

производя

 

отъ

 

себя

еодержавіѳ

 

нужное

 

для

 

дѣтей

 

училища

 

и

 

учителей.

 

Изъ

 

этого

 

доку-

мента

 

видно,

 

что

 

въ

 

Макарьевѣ

 

въ

 

1801

 

г.

 

или

 

ие

 

было

 

духовной

 

шко-

лы

 

и

 

основанная

 

въ

 

1791

 

г.

 

школа

 

была

 

закрыта,

 

или

 

Преосвящ.

Евгеній

 

не

 

уноминаетъ

 

о

 

ней

 

потому,

 

что

 

эта

 

школа

 

была

 

начальная

съ

 

узкой

 

программой,

 

и

 

ученики

 

не

 

доходили

 

въ

 

ней

 

„до

 

піитики",

 

какъ

хотѣлъ

 

Преосвященный

 

(И.

 

К.

 

Херсонскій,

 

Лѣтопись,

 

стр.

 

192 —).

 

Изъ

довументоиъ

 

Макарьев.

 

монастыря

 

видно,

 

что

 

первыми

 

учителями

 

Ма-

карьевской

 

д.

 

школы

 

были

 

Иванъ

 

Кропотовъ

 

и

 

Аѳопасій

 

Кандидовъ,

 

а

надзирателемъ

 

свящ.

 

Тимоѳѣй

 

Суворовъ

 

(И.

 

К.

 

Херсонскй,

 

Лѣтопись,

стр.

 

192

 

—

 

198)

 

Зцѣсь

 

также

 

сообщены

 

свѣдѣнін

 

объ

 

отношеніи

 

мона-

стыря

 

къ

 

шволѣ).
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ширины

 

одинавовой

 

съ

 

нервымъ)

 

информаторіл

 

п

 

руссвій

 

класс*.

Училище

 

содержалось

 

па

 

деньги

 

священно -церковно

 

служителей,

подвѣдомственныхъ

 

Унженскому

 

дух.

 

правлепію,

 

которое

 

собирало

съ

 

важдаго

 

причта

 

въ

 

годъ

 

по

 

одному

 

рублю,

 

а

 

всего

 

137

 

руб.

Изъ

 

этой

 

суммы

 

на

 

жалованіе

 

учителямъ

 

ежегодно

 

выдавалось

сто

 

рублей,

 

сторожу

 

десять

 

рублей,

 

а

 

прочіе

 

двадцать

 

семь

 

руб-

лей

 

были

 

употребляемы

 

на

 

дрова

 

и

 

мелкіе

 

расходы

 

по

 

ремонту

училища.

 

Если

 

нужно

 

было

 

сдѣлать

 

въ

 

зданіи

 

училищномъ

 

по-

правви,

 

требовавшія

 

значительныхъ

 

расходовъ,

 

то

 

онѣ

 

были

производимы

 

на

 

счетъ

 

монастыря,

 

такт,

 

какъ

 

нйжній

 

этажъ

зданія,

 

гдѣ

 

помещалось

 

училище,

 

составлялъ

 

монастырсвую

 

соб-

ственность.

 

Училищное

 

имущество

 

состояло

 

въ

 

1814

 

г.

 

изъ

 

че-

тырехъ

 

внигъ,

 

какъ-то:

 

1)

 

Латипскаго

 

лексикона

 

Розанова,

 

2)

Epistolae

 

Ciceronis,

 

3)

 

Cornelius

 

Nepos

 

и

 

4)

 

Oolloquia

 

Cor-

delii,— четырехъ

 

столовъ

 

для

 

учепаковъ,

 

осьми

 

свамеевъ,

 

не

 

очень

прочныхъ,

 

двухъ

 

столиковъ

 

для

 

учителей,

 

двухъ

 

столовъ

 

ветхвхъ

и

 

двухъ

 

ариѳметическихъ

 

досовъ.

 

„Болѣе

 

вавъ

 

книгъ,

 

тавъ

 

и

вещей

 

никакихъ

 

въ

 

Макарьевскомъ

 

училищѣ

 

не

 

имѣлось"

 

*).

Первымъ

 

надзврателемъ

 

училища

 

былъ

 

протоіерей

 

Макарьевской

Христорождественской

 

церкви

 

Нивифоръ

 

Васильевичъ

 

Зырпнъ,

упоминаемый

 

въ

 

словарѣ

 

бывшихъ

 

писателей

 

духовнагѳ

 

чипа,

составленномъ

 

Кіевскимъ

 

митрополитомъ

 

Евгеніемъ.

 

**)

 

Послѣ

Зырина

 

должность

 

надзирателя

 

училища,

 

до

 

1806

 

г.,

 

занималъ

свящевникъ

 

Христорождественсвой

 

церкви

 

Тимоѳей

 

Суворовъ,

поступившій

 

изъ

 

учителей

 

Костром,

 

семинаріи.

 

Преемнивомъ

Суворова

 

былъ

 

священникъ

 

той

 

же

 

цервзи

 

Петръ

 

Соволовъ,

 

при

которомъ

 

послѣдовало

 

преобразованіе

 

училища

 

въ

  

1814

 

г.

Къ

 

1814

 

г,

 

составь

 

управленія

 

и

 

учителей

 

былъ

 

слѣдующій:

1)

 

надзиратель

 

училища

 

священникъ

 

Христорождественсвой

 

ц.

г.

 

Маварьева

 

Петръ

 

Соволовъ.

 

Изъ

 

формулярняго

 

саисва

 

его

видно,

 

что

 

онъ

 

поступилъ

 

въ

 

Костромскую

 

семинарію

 

въ

 

1791

 

г.

самъ

 

обучалъ

 

въ

 

оной

 

еврейскому

 

языку

 

и

 

информаторіи

 

съ

11-го

 

сентября

 

1802

 

г.

 

по

 

1806

 

г.

 

Въ

 

1806

 

г.

 

возведенъ

 

во

іерея

 

въ

 

Христорождественсвой

 

цервви

 

и

 

того

 

же

 

года

 

награж-

денъ

 

набедреннивомъ

 

за

 

труды

 

по

 

семинаріи,

 

Съ

 

1-го

 

сентября

1806

 

г.

 

опредѣленъ

 

учителемъ

 

синтавсическаго

    

и

   

грамматиче-

*)

 

Рапортъ

 

смотрителя

 

въ

 

правленіе

 

семинаріи,

 

въ

 

декабрѣ

1814

 

года.

**)

 

Зыринъ

 

былъ

 

авторомъ

 

книги

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

„Неисходимый

Индиктіонъ

 

или

 

зрячая

 

пасхалія

 

съ

 

историческимъ

 

показаніемъ

 

откры-

тая

 

пасхальнаго

 

искусства".



i

сваго

 

классовъ

 

и

 

надзирателемъ

 

Макарьевскаго

 

духов,

 

училища.

Былъ

 

учителемъ

 

до

 

23-го

 

септября

 

1809

 

г.

 

2)

 

Учитель

 

синта-

ксиса

 

и

 

грамматики

 

Николай

 

Виноградову

 

поступилъ

 

въ

 

семи-

нарію

 

въ

 

1797

 

г.

 

Обучалъ

 

въ

 

опой

 

съ

 

1806

 

г.

 

но

 

1809

 

г.

информаторіи

 

и

 

потомъ

 

„преподавалъ

 

грамматичесвій

 

и

 

низшій

гречесвій

 

влассы".

 

23-го

 

февраля

 

1809

 

г.

 

опредѣленъ

 

въ

 

Ма-

карьевсвое

 

училище.

 

3)

 

Учитель

 

информаторіи

 

и

 

руссвой

 

шеолы

свящ.

 

Алексѣй

 

Косатвинъ.

 

Обучался

 

въ

 

семинаріи

 

съ

 

1797

 

г.

Опредѣленъ

 

въ

 

Макарьевсвое

 

училище

 

въ

 

1807

 

г.

 

Въ

 

1809,

1811,

 

и

 

1813

 

годахъ

 

объяснялъ

 

по

 

воскреснымъ

 

днямъ

 

ученн-

вамъ

 

всего

 

училища

 

ватихизисъ.

Учениковъ

 

въ

 

училищѣ

 

въ

 

1814

 

г.

 

было

 

46,

 

а

 

именно:

 

въ

еинтавсисѣ

 

7,

 

въ

 

грамматикѣ

 

9,

 

въ

 

информаторіи

 

4,

 

въ

 

русской

шволѣ

 

26;

 

возрастъ

 

ихъ

 

былъ

 

отъ

 

11-ти

 

до

 

19-ти

 

лѣтъ.

Первое

 

преобразована

 

училища.

Высочайше

 

утвержденнымъ

 

30

 

августа

 

1814

 

г.

 

уставомъ

духов,

 

училищъ

 

положено

 

было

 

раздѣлить

 

низшія

 

училища

 

на

уѣздпыя

 

и

 

приходсвія.

 

Управленіе

 

уѣзднымъ

 

училищемъ

 

должно

было

 

принадлежать

 

ректору,

 

а

 

приходскимъ — особому

 

смотрителю

благочинія

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

ректора

 

уѣздпаго

 

училища;

 

но

если

 

приходсвое

 

училище

 

находилось

 

при

 

уѣздномъ,

 

тогда

 

имъ

долженъ

 

былъ

 

управлять

 

„уѣздный

 

ревторъ".

 

Число

 

учителей

назначено

 

для

 

приходскаго

 

училища

 

одинъ

 

или

 

два,

 

судя

 

по

количеству

 

приходовъ

 

и

 

учениковъ,

 

а

 

для

 

уѣзднаго— -три

 

или

четыре,

 

судя

 

по

 

количеству

 

приходскихъ

 

училищъ,

 

въ

 

нему

 

при-

писанныхъ.

 

Приходсвое

 

училище,

 

по

 

уставу,

 

должно

 

было

 

состоять

изъ

 

двухъ

 

классовъ,

 

а

 

уѣздное

 

изъ

 

высшаго

 

и

 

низшаго

 

отдѣле-

ній.

 

Въ

 

первомъ

 

влассѣ

 

приходскаго

 

училища

 

свящепно-и

 

цер-

вовпослужительскія

 

дѣти

 

имѣли

 

обучаться

 

чтенію

 

на

 

россійскомъ

и

 

славянсЕОмъ

 

язывахъ,

 

чистописанію

 

по

 

печатнымъ

 

россійсвимъ

прописямъ

 

и

 

нотному

 

пѣнію;

 

во

 

второмъ

 

классѣ:

 

четыремъ

 

прави-

ламъ

 

ариѳметиЕи,

 

первымъ

 

началамъ

 

россійсвой

 

граммативи

 

и

совращенному

 

ватихизису

 

(прим.

 

Уст.

 

§§

 

42

 

и

 

46).

 

Въ

 

низшемъ

отдѣленіи

 

уѣзднаго

 

училища

 

должны

 

были

 

преподаваться:

 

россій-

ская

 

и

 

славянсвая

 

грамматика,

 

ариѳметика,

 

церковное

 

обиходное

и

 

отчасти

 

партесное

 

пѣніе

 

съ

 

уставомъ

 

цервовнымъ,

 

пространный

ватихизисъ,

 

начала

 

языковъ

 

латинскаго

 

и

 

гречесваго;

 

въ

 

выс-

шемъ:

 

продолженіе

 

катихизиса,

 

гречесвій

 

и

 

латинсЕІй

 

языеи,

священная

 

исторія

 

и

 

географія

 

всеобщая

 

и

 

россійская

 

(

 

§§

 

33

и

 

34

 

Пр.

 

Устава

 

дух.

 

уѣздныхъ

 

училищъ).

 

Въ

 

приходскомъ

учили щѣ

 

обучевіе

   

должно

    

било

 

продолжаться

    

но

 

одному

 

году
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въ

 

каждомъ

 

влассѣ,

 

въ

 

уѣздномъ—по

 

два

 

въ

 

каждомъ

 

отдѣленіи.

Въ

 

ноябрѣ

 

1814

 

г.

 

послѣдовало

 

изъ

 

правленія

 

Костромской

семинаріи

 

на

 

имя

 

надзирателя

 

училища

 

іерея

 

Петра

 

Соволова

предписаніе

 

съ

 

предложеніемъ,

 

не

 

пожелаетъ

 

ли

 

онъ

 

принять

на

 

себя

 

должность

 

ректора

 

Макарьевскаго

 

духовнаго

 

училища.

Въ

 

томъ

 

же

 

году

 

былъ

 

высланъ

 

проектъ

 

устава

 

духовныхъ

 

ака-

демій,

 

семинарій

 

и

 

училищъ

 

и

 

предписано

 

было

 

надзирателю

„немедленно

 

учинить

 

испытапіе

 

всѣмъ

 

ученикамъ",

 

распредѣлить

ихъ

 

по

 

влассамъ,

 

согласно

 

новому

 

уставу,

 

представить

 

на

 

ут-

вержденіе

 

правленія

 

семинаріи

 

вандидатовъ

 

на

 

должности

 

учите-

лей,

 

требовать

 

по

 

числу

 

ученивовъ

 

книги,

 

назначенння

 

коммис-

сіею

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

для

 

употребленія

 

въ

 

учидищѣ,

 

и

 

пере-

численныя

 

въ

 

особомъ

 

реэстрѣ,

 

и

 

прибавлено:

 

„если

 

встрѣтятся

неясности

 

въ

 

уставахъ

 

и

 

неудобства,

 

не

 

воспрещается

 

представ-

лять

 

на

 

разрѣгаеніе

 

семинарскаго

 

правленія".

 

Оба

 

предписанія

подписаны

 

ревторомъ

 

архимандритомъ

 

Августомъ,

 

севретаремъ

Алевсѣемъ

 

Кліентовымъ

 

и

 

письмоводителемъ

 

Алексѣемъ

 

Діевымъ.

Января

 

1-го

 

дня

 

1815

 

г.

 

дано

 

было

 

знать

 

надзирателю

 

іерею

Соколову,

 

что

 

правленіе

 

Московской

 

духовной

 

академіи

 

утвердило

его

 

въ

 

званіи

 

смотрителя

 

Макарьевскаго

 

уѣзднаго

 

училища

 

и

всіѣдъ

 

за

 

тѣмъ

 

въ

 

январѣ

 

предписано

 

было

 

ему

 

вступить

 

въ

управленіе

 

Маварьевскимъ

 

приходсвимъ

 

училищемъ

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

изъ

 

жалованья,

 

наэначеннаго

 

смотрителю

 

приходскаго

училища,

 

половину

 

обращать

 

въ

 

пользу

 

инспектора,

 

а

 

другую

 

на

канцелярскіе

 

расходы.

 

Титулъ

 

ректора

 

не

 

былъ

 

данъ

 

свящ.

 

Со-

волову

 

потому,

 

что,

 

по

 

§

 

5

 

Проекта

 

устава

 

уѣздныхъ

 

училищъ,

лицо,

 

не

 

имѣющее

 

степени

 

доктора

 

богословія

 

или

 

магистра

 

сло-

весныхъ

 

наукъ,

 

могло

 

имѣть

 

власть,

 

присвоенную

 

уставомъ

 

рек-

тору,

 

но

 

только

 

съ

 

званіемъ

 

смотрителя

 

уѣзднаго

 

училища.

 

3-го

января

 

1815

 

г.

 

утверждены,

 

согласно

 

представленію

 

смотрителя,

въ

 

должности

 

учителей

 

слѣдующія

 

лица:

 

бывшій

 

учитель

 

синта-

ксиса

 

и

 

грамматики

 

Николай

 

Випоградовъ — учителемъ

 

латинскаго

языка

 

и

 

прочихъ

 

предметовъ

 

въ

 

высшемъ

 

отдѣленіи

 

и

 

греческаго

языка

 

въ

 

низшемъ;

 

учитель

 

информаторіи

 

и

 

русской

 

школы

 

свящ.

Христорождественсвой

 

ц.

 

Алевсѣй

 

Косатвинъ —учителемъ

 

латин-

скаго

 

языка

 

и

 

прочихъ

 

предметовъ,

 

вромѣ

 

греческаго,

 

въ

 

низ-

шемъ

 

отдѣленіи;

 

во

 

второмъ

 

влассѣ

 

приходскаго

 

училища

 

свящ.

той

 

же

 

церкви

 

Іоаннъ

 

Калинникову

 

въ

 

первомъ

 

влассѣ—діячекъ

той

 

же

 

церкви

 

Иванъ

 

Гаврилсвъ

 

Лафинъ.

Первый

 

курсъ

 

ученивовъ

 

составился

 

слѣдующимъ

 

образомъ.

Въ

 

высшее

 

отдѣленіе

 

уѣзднаго

 

училища

 

изъ

 

7-ми

 

учениковъ

синтаксиса

 

назначено

 

2,

    

а

 

прочіе

 

5

 

выбыли

 

изъ

 

училища;

    

въ
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низшее

 

изъ

 

9

 

учениковъ

 

грамматики

 

поступило

 

6,

 

а

 

прочіе

 

3

небыли;

 

въ

 

2-й

 

классъ

 

приходскаго

 

училища

 

поступили

 

всѣ

 

4

ученика

 

информаторіи,

 

въ

 

1-й

 

классъ

 

вновь

 

принято

 

7.

 

Сверхъ

того,

 

правлевіемъ

 

семапаріи

 

предписано

 

было

 

принять

 

6

 

учени-

ковъ

 

Костром,

 

семинаріи,

 

прннадлежащихъ

 

по

 

мѣсту

 

рожденія

къ

 

округу

 

Унженскаго

 

дух.

 

правленія,

 

изъ

 

которыхъ

 

4

 

учились

въ

 

грамматикѣ

 

и

 

2

 

въ

 

информаторіи.

 

Изъ

 

числа

 

первыхъ — 2

поступило

 

въ

 

высшее

 

отдѣленіе

 

Маварьевскаго

 

училища

 

и

 

2

 

—

ігь

 

низшее;

 

изъ

 

учрвшихся

 

въ

 

информаторіи

 

одинъ

 

принятъ

 

въ

пившее

 

отдѣленіе,

 

а

 

другой

 

во

 

второй

 

влассъ

 

приходсваго

 

учи-

лища.

 

Ученики

 

руссЕОй

 

школы,

 

по

 

предписанію

 

правленія

 

семи-

паріи,

 

всѣ

 

были

 

исключены

 

пзъ

 

училища

 

и

 

выбыли

 

на

 

причет-

иическія

 

мѣста.

 

Такпмъ

 

образомъ

 

число

 

учениковъ

 

перваго,

 

по

нреобразованіи,

 

курса

 

Маварьевскаго

 

дух.

 

училища,

 

было

 

следую-

щее:

 

въ

 

высшемъ

 

отдѣлевіи

 

4,

 

въ

 

низшемъ

 

9,

 

во

 

2-мъ

 

влассѣ

приходсваго

 

училища

 

6,

 

въ

 

первомъ

 

7,

 

а

 

всего

 

27.

 

Въ

 

мартѣ

мѣсяцѣ

 

число

 

учениковъ

 

1

 

класса

 

увеличилось

 

до

 

21,

 

а

 

2-го —

до

 

9;

 

въ

 

низшемъ

 

отдѣленіи

 

въ

 

первые

 

три

 

мѣсяца

 

въ

 

дейст-

вительности

 

было

 

только

 

8

 

учениковъ,

 

таЕъ

 

вавъ

 

перемѣщенный

пзъ

 

Костром,

 

семипаріи

 

Кипріанъ

 

Муравьевъ,

 

вакъ

 

видно

 

изъ

письменнаго

 

его

 

показанія,

 

даннаго

 

смотрителю,

 

„отъ

 

20

 

декаб-

ря

 

1814

 

г.

 

до

 

31

 

марта

 

1815

 

г.

 

проживалъ

 

въ

 

Костромѣ

 

для

пріисванія

 

себѣ

 

причетничесваго

 

мѣста,

 

поелику

 

находилъ

 

себя

песпособнымъ

 

къ

 

продолженію

 

ученія,

 

вавъ

 

по

 

веливовозрастію,

нмѣя

 

себѣ

 

19

 

лѣтъ,

 

тавъ

 

и

 

по

 

слабости

 

дарованій;

 

но,

 

не

 

могши

онаго

 

пріисвать,

 

явился

 

въ

 

должности

 

своей,"

 

т.

 

е.

 

въ

 

училище.

 

*).

Учебная

 

часть.

Поступлѳніе

 

учениковъ

 

въ

 

училище.

Въ

 

первый

 

годъ

 

по

 

преобразованіи

 

пріемъ

 

ученивовъ

 

въ

училище

 

производился

 

въ

 

январѣ

 

и

 

преимущественно

 

въ

 

мартѣ.

MHjrie

 

родители

 

являлись

 

съ

 

своими

 

дѣтьми

 

только

 

за

 

тѣмъ,

чтобы

 

записать

 

ихъ

 

въ

 

число

 

учениковъ

 

и

 

потомъ

 

брали

 

ихъ

 

съ

________________

*)

 

Правленіемъ

 

семинаріи

 

было

 

предписано

 

смотрителю

 

оштрафо-

вать

 

этого

 

ученика

 

за

 

долговременную

 

неявку,

 

и

 

если

 

къ

 

годичнымъ

испытаніямъ

 

окажется

 

безусиѣшнымъ

 

и

 

безнадежнымъ,

 

то

 

исключить

изъ

 

училища.

 

Смотритель

 

послѣ

 

доносилъ,

 

что

 

онъ

 

оштрафовалъ

 

Му-

равьева

 

осужденіемъ

 

на

 

двои

 

сутки

 

на

 

хлѣбъ

 

и

 

воду;

 

къ

 

концу

 

учеб-

наго

 

года

 

Муравьевъ

 

увэленъ

 

за

 

малоуспѣшность,

 

„а

 

паче

 

за

 

велико-

возрастіемъ".



7

обязательствомъ

 

учить

 

дома,

 

а

 

въ

 

сентябрѣ

 

представить

 

на

 

исаы-

таніе

 

подъ

 

опасеніемъ

 

„оштрафованія

 

отъ

 

высшаго

 

начальства".

Въ

 

апрѣлѣ

 

1815

 

г.

 

предписано

 

дозволять

 

обученіе

 

дѣтей

 

дома

съ

 

осторожностью

 

и

 

непремѣнно

 

требовать

 

ихъ

 

на

 

испытаніе,

записывать

 

же

 

и

 

принимать

 

новыхъ

 

учениковъ

 

только

 

въ

 

одно

время,

 

именно

 

въ

 

началѣ

 

сентября,

 

такъ

 

какъ

 

учебный

 

годъ

 

по

уставу

 

долженъ

 

начинаться

 

съ

 

этого

 

мѣсяца.

Сначала

 

число

 

учениковъ

 

въ

 

Макарьевсвомъ

 

училищѣ

 

было

незначительно,

 

по

 

нежелапію

 

многихъ

 

родителей

 

отдавать

 

дѣ-

тей

 

своихъ

 

въ

 

училище.

 

Училищное

 

начальство

 

важдый

 

годъ

обращалось

 

въ

 

Унженское

 

дух.

 

правленіе

 

съ

 

требованіемъ

 

о

высылвѣ

 

въ

 

училище

 

дѣтей

 

священно-п

 

цервовно-служителей;

духовное

 

правлепіе

 

дѣлало

 

свои

 

распоряжепія,

 

но

 

они

 

не

 

всегда

исполнялись;

 

мпогіе

 

священно-и

 

церковно-служители,

 

обязавшись

подписками

 

представить

 

дѣтей

 

въ

 

училище,

 

подъ

 

разными

 

пред-

логами

 

уклонялись

 

отъ

 

исполненія

 

этого

 

обязательства

 

и

 

даже

не

 

представляли

 

тѣхъ,

 

воторые

 

учились

 

въ

 

училищѣ.

 

Тавъ,

 

одинъ

священниЕъ

 

писалъ

 

въ

 

своемъ

 

объясненіи

 

смотрителю

 

училища

 

*),

что

 

онъ

 

далъ

 

подписву

 

только

 

по

 

усиленному

 

настоянію

подканцеляриста

 

Унженскаго

 

правленія

 

и

 

представить

 

сына

 

въ

училище

 

не

 

могъ,

 

потому

 

что,

 

будучи

 

переведенъ

 

изъ

 

села

 

Лап-

шанги

 

въ

 

г.

 

Варнавинъ,

 

припужденъ

 

былъ

 

продать

 

домъ

 

за

 

без-

цѣвокъ,

 

да

 

вромѣ

 

того,

 

оговоренъ

 

былъ

 

безвинно

 

и

 

уголовною

палатою

 

оставлепъ

 

въ

 

сильномъ

 

подозрѣніи,

 

почему

 

ходилъ

 

въ

Кострому

 

для

 

подачи

 

отзыва

 

и

 

издержался

 

на

 

гербовую

 

бумагу.

Другой

 

объяснялъ,

 

что

 

не

 

токмо

 

сына

 

въ

 

училище,

 

но

 

и

 

прочее

семейство,

 

изъ

 

9-ти

 

лицъ

 

состоящее,

 

„съ

 

трудностью

 

содержать

можетъ

 

по

 

причинѣ

 

бѣднаго

 

и

 

разореннаго

 

отъ

 

помѣщивовъ

прихода

 

и

 

четырехлѣтняго

 

неурожая

 

хлѣба

 

и

 

по

 

лишенію

 

свот-

скаго

 

заведенія",

 

а

 

такя;е

 

и

 

по

 

слабому

 

здоровью

 

сына

 

нахо-

днтъ

 

его

 

неспособнымъ

 

къ

 

ученью

 

и

 

считаетъ

 

достаточнымъ,

 

что

онъ

 

обучепъ

 

церковной

 

и

 

гражданской

 

нечатямъ

 

и

 

нотному

 

пѣ-

пію.

 

Въ

 

1822

 

г.

 

смотритель

 

доносилъ

 

правленію

 

семинаріи,

 

что

въ

 

сентябрѣ

 

явилось

 

въ

 

приходское

 

училище

 

только

 

пять

 

чело-

вѣкъ,

 

между

 

тѣмъ,

 

какъ

 

по

 

подпискамъ

 

отцовъ,

 

собраннымъ

Унженскимъ

 

дух.

 

правлепіемъ,

 

должно

 

поступить

 

30

 

ученивовъ.

Въ

 

1826

 

г.

 

онъ

 

снова

 

представлялъ

 

правленію

 

семинаріи,

 

чтобы

оно

 

испросило

 

у

 

епархіальнаго

 

начальства

 

особаго

 

побужденія

къ

 

отдачѣ

 

священно-и

 

церковпо-служителями

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

училище.

    

Какое

 

это

 

было

 

побужденіе,

 

лзъ

 

дѣіъ

 

не

 

видно,

    

но

*)

 

Дѣла

 

за

 

1826

 

г.



в

въ

 

слѣдующемъ

 

году

 

число

 

учениковъ

 

увеличилось

 

на

 

двадцать

человѣкъ

 

противъ

 

предыдущаго.

 

Въ

 

1832

 

г.

 

2

 

марта

 

смотритель

Макарьевскаго

 

училища

 

доносилъ,

 

что

 

отцы

 

плохо

 

приготовляютъ

дѣтей

 

своихъ

 

въ

 

училище,

 

такъ

 

что

 

изъ

 

ста

 

приходится

 

прини-

мать

 

пятую

 

часть,

 

и,

 

вромѣ

 

того,

 

потворствуютъ

 

своимъ

 

дѣтямъ.

задерживая

 

ихъ

 

дома

 

послѣ

 

отпусва

 

или

 

совсѣмъ

 

не

 

представ-

ляютъ

 

въ

 

училище,

 

заявляя,

 

что

 

они

 

содержать

 

ихъ

 

не

 

могутъ.

16

 

мая

 

1832

 

г.

 

Костромсвая

 

дух.

 

консисторія

 

строго

 

предписа-

ла

 

духовенству

 

Макарьевсваго

 

училищнаго

 

овруга

 

о

 

своевремен-

помъ

 

представленіи

 

дѣтей

 

въ

 

училище,

 

подъ

 

опасеніемъ

 

вызова

въ

 

духовное

 

правленіе

 

и

 

штрафа.

 

Послѣ

 

этого

 

не

 

видно

 

жал

 

объ

со

 

стороны

 

училищнаго

 

начальства

 

на

 

неявву

 

учениковъ.

 

Въ

послѣдніе

 

годы

 

предъ

 

вторымъ

 

преобразованіемъ

 

училищъ

 

уже

не

 

только

 

не

 

было

 

надобности

 

употреблять

 

принудительныя

 

мѣры

въ

 

отдачѣ

 

дѣтей

 

духовенствомъ

 

въ

 

училище,

 

но

 

даже

 

увазомъ

Святѣйш.

 

Синода

 

отъ

 

31

 

октября

 

1850

 

г.

 

отмѣненъ

 

прежній

 

за-

конъ

 

1808

 

г.

 

объ

 

обязательномъ

 

обученіи

 

дѣтей

 

духовенства,

 

и

послѣднему

 

предоставлена

 

полная

 

свобода

 

отдавать

 

или

 

не

 

отда-

вать

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

училища,

 

за

 

исключеніемъ

 

сиротъ.

 

Въ

Костромской

 

же

 

епархіи

 

еще

 

ранѣе

 

того,

 

именно

 

въ

 

1849

 

г.,

вслѣдствіе

 

записки

 

ревтора

 

Костромской

 

семинаріи

 

архимандрита

Агаѳангела,

 

правленіемъ

 

семинаріи,

 

чрезъ

 

вонсисторію,

 

дано

 

было

знать

 

духовенству,

 

что

 

тѣ

 

родители,

 

воторые

 

не

 

имѣютъ

 

средствъ

снабдить

 

своихъ

 

дѣтей

 

необходимой

 

форменной

 

одеждой

 

и

 

обувью,

пе

 

обязываются

 

представлять

 

ихъ

 

въ

 

училища.

 

На

 

первыхъ

 

по-

рахъ

 

вновь

 

поступающимъ

 

въ

 

училище

 

ученивамъ

 

перемѣнялись

фамиліи.

 

Съ

 

7

 

октября

 

1846

 

г.

 

было

 

запрещено

 

это

 

дѣлать

 

и

было

 

предписано

 

давать

 

фамиліи

 

отцовъ,

 

а

 

если

 

послѣдпіе

 

не

имѣютъ

 

фамиліи,

 

то

 

называть

 

по

 

отчеству

 

отцовъ.

Уепѣшность

 

обученія.

 

Количество

 

обучавшихся.

 

Мѣры

 

взысканія

по

 

отношенію

 

нъ

 

неуспѣвающимъ.

Успѣшность

 

обученія

 

въ

 

Маварьевсвомъ

 

уѣздпомъ

 

и

 

при-

ходскомъ

 

училищахъ

 

на

 

первыхъ

 

порахъ,

 

послѣ

 

преобразованія,

была

 

не

 

велика.

 

Причиной

 

этому

 

были

 

не

 

вполнѣ

 

правоспособ-

ные

 

учителя.

 

Учитель

 

дьячекъ

 

Иванъ

 

Лафинъ,

 

не

 

знавшій,

 

по

отзыву

 

смотрителя,

 

русской

 

граммативи

 

и

 

не

 

умѣвшій

 

читать

и

 

пѣть,

 

не

 

могъ

 

достигнуть

 

значительныхъ

 

результатовъ

 

въ

 

обу-

ченіа

 

*)

    

По

 

донесенію

 

смотрителя

 

Маварьевсваго

 

училища

    

въ

*)

 

Учитель

 

Лафинъ

 

былъ

 

допущепъ

 

къ

 

исправленію

 

преподава-

тельской

 

должности

 

по

 

нуждѣ,

 

таЕЪ

 

какъ

 

тотчасъ

 

но

 

преобразован іи

нельзя

 

было

 

найти

 

лучшихъ

 

учителей;

 

скоро

 

Лафинъ

 

былъ

 

уволенъ.


