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ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ

Ііысочайіп&я ограда.
Ея Императорское Величество, Государыня Императрица 

Марія Ѳедоровна, съ соизволенія Его Императорскаго Ввяичвства 
Государя Императора, Всемилостивѣйше пожаловала Его Прео

священству, Преосвященнѣйшему ИННОКЕНТІЮ, Епископу Тамбов
скому и Шацкому, въ воздаяніе особыхъ трудовъ ио предсѣда
тельствованію въ особой исполнительной коммиссіи Тамбовскаго 
мѣстнаго правлѳпія Краснаго Креста по оказанію помощи насе
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ленію, пострадавшему отъ неурожая 1907—1908 г. г’, рескрип
томъ въ 17 день іюня 1908 г., знакъ отличія Краснаго Креста.

Опредѣленія Святѣйшаго Синода.
I. Отъ 20-го августа сего года за № 5492, по запросу О 
готовящемся чествованіи дня рождеія графа Льва Нико

лаевича Толстого.

По указу Его Императорскаго Величествя, Святѣйшій Пра
вительствующій Сѵн?дъ слушали'. представленный при рапортѣ 
преосвященнаго митрополита Кіевскаго, отъ 27-го минувшаго іюля 
за № 3719, журналъ общаго Собранія 4 миссіонерскаго Всерос
сійскаго, въ гор. Кіевѣ, съѣзда отъ 25 того же іюля за №10, 
съ заключеніемъ по вопросу о готовящемся чествованіи дня ро
жденія графа Льва Николаевича Толстого. Приказали'. Въ виду 
готовящагося чествованія исполняющагося 80-лѣтія со дня ро
жденія русскаго писателя графа Льва Николаевича Толстого, по 
опредѣленію Святѣшаго Сѵнода отъ 20—-22-го февраля 1901 
года признаннаго отпадшимъ отъ святой православной Церкви. 
Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: 1) обратиться къ чадамъ пра
вославной Церкви съ разъясненіемъ, при семъ прилагаемымъ, ка
ковое и напечатать въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ„ во всеобщее 
извѣстіе и 2) благословить епархіальныхъ преосвященныхъ оза- 
ботиться распространеніемъ въ народѣ существующихъ уже или 
составляемыхъ впредь изданій, въ коихъ указывается неправиль
ность ученія графа Толстого и опровергается опое, а самый вы
боръ этихъ изданій представить мѣстнымъ религіозно просвѣти
тельнымъ обществамъ, братствамъ, кружкамъ и т, п., съ одоб
ренія нроосвящениых о чемъ для зависящихъ распоряженій и 
опубликовать въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ".
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Отъ Святѣйшаго Сѵнода по поводу предполагаемаго чество
ванія графа Л. Н. Толстого.

28 сего августа исполняется 80 лѣтъ со дня ро
жденія русскаго писателя, графа Льва Николаевича Тол
стого, и во многихъ мѣстностяхъ Россіи готовится его 
чествованіе.

Значеніе всякаго чествованія заключается въ вы
раженіи сочувствія событію, если оно является пред
метомъ этого чествованія, или дѣятельности извѣстнаго 
лица, если оно оказывается причиною празднованія. Въ 
данномъ случаѣ празднованіе относится къ графу Тол
стому, является выраженіемъ сочувствія, одобренія его 
дѣятельности.

Но какова его дѣятѳляность?
Происходя изъ древняго русскаго рода, обезпечен

ный средствами къ жизни, снабженный отъ природы 
отличными умственными дарованіями и крѣпкими фи
зическими силами, онъ получилъ отъ своего Промысли- 
теля все, что принято считать данными для того, что
бы признать человѣка счастливымъ и чтобы требовать 
отъ него многаго, потому что ему многое дано. Посмо
тримъ же, какъ выполнилъ онъ въ своей жизни это 
многое?

Вначалѣ, по окончаніи своего образованія, онъ всту
пилъ на военную службу въ ряды защитниковъ Сева
стополя, выполнивъ, такимъ образомъ, и съ своей сто
роны доблестную задачу многихъ представителей на
шего высшаго класса, всегда, въ годины испытаній на
шей родины,—была ли то война, или время внутрен
нихъ нестроеній,—выступавшихъ въ ряды охранителей 
ея и коренныхъ устоевъ русской жизни: православія, 
самодержавія и русской народности. Затѣмъ, онъ за



- 674

нялся литературою и подарилъ русское общество мно
гими замѣчательными произведеніями, показавшими въ 
авторѣ выдающуюся глубину мысли, рѣдкую наблюда
тельность жизненныхъ явленій и вѣрную оцѣнку ихъ 
и заслужившими право на признаніе его однимъ изъ 
великихъ писателей не только русской, по и всемірной 
литературы.

'Гакъ было до конца 70-хъ годовъ прошлаго сто
лѣтія, когда подъ вліяніемъ гордыни духа, уже достиг
нувъ болѣе чѣмъ зрѣлаго возраста, графъ Толстой рѣз
ко измѣнилъ свою литературную дѣятельность и, поки
нувъ изслѣдованіе и обнаруженіе явленій прошлой и те
кущей общественной жизни, приступилъ къ руководитель
ству русскаго общества, къ учительству его не только 
въ духовной его жизни, но и въ устройствѣ его со
ціальнаго быта, возмнивъ себя призваннымъ къ пере
дѣлкѣ той и другого.
' лі Но такъ кацъ для выполненія поставленной имъ 
для себя задачи у него не было главнаго основанія— 
твердой и живой вѣры въ Христово ученіе и въ непо
колебимость истинъ святаго Евангелія, то его стремле
ніе принесло горькіе плоды, и въ области религіозно
нравственныхъ понятій выразилось въ отверженіи Бо
жественности Іисуса Христа, въ кощунственномъ изуро 
дованіи Его Евангелія, въ хулѣ на Пресвятую Дѣву, 
въ отрицаніи силы и значенія Святыхъ Таинствъ, въ 
насмѣшкахъ надъ богослуженіемъ, надъ обрядами и пра
вилами святой православной Церкви, проявленныхъ во 
многихъ его сочиненіяхъ богословскаго, философскаго 
и беллетристическаго характера, а допустивъ все это, т. е. 
разрушивъ то, что составляетъ единственную основу 
истинно-разумной и нравственной, частной и обіцѳствѳн 
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пой жизни, онъ, естественно, перешелъ и къ отрицанію 
условій этой жизни, предлагая установленіе ея на но
выхъ, имѣющихъ мало общаго съ христіанскою жизнью, 
началахъ и для сего приглашая упразднить власти, 
платежъ повинностей, внѣшнюю охрану, собственность, 
преслѣдованіе преступленій и т. п.

Такое измѣненіе въ дѣятельности графа Толстого 
привлекало на себя вниманіе архипастырей и пастырей, 
которые, съ великимъ прискорбіемъ усмотрѣвъ уклоне
ніе его отъ спасительныхъ истинъ православной вѣры, 
предпринимали цѣлый рядъ мѣръ, направленныхъ къ 
его вразумленію и исправленію, но безуспѣшно. По
сему, и имѣя въ виду обнаруживаемыя графомъ Тол
стымъ все болѣе и болѣе рѣзкія нападки на дорогія 
для русскаго народа вѣрованія, а также опасаясь, что
бы дальнѣйшее оставленіе его безъ карательнаго воз
дѣйствія Церкви не породило соблазна среди • право
славной паствы, Святѣйшій Сѵнодъ въ 1901 г. при
зналъ его отпавшимъ отъ Церкви и стоящимъ внѣ спа
сительной ея ограды, наравнѣ съ язычниками. И та
кого-то человѣка желаютъ чествоватъ въ православ
номъ государствѣ, въ обществѣ, считающемъ себя при
надлежащимъ къ исповѣдникамъ того самаго право
славнаго ученія, которое чествуемое лицо отвергаетъ, 
и членамъ той самой церкви, отъ которой это лицо 
отпало!

Но вѣдь чествованіе, какъ сказано выше, есть вы
раженіе сочувствія дѣятельности чествуемаго лица, а 
можно ли православному христіанину принимать участіе 
въ чествованіи графа Толстого?

Графъ Толстой въ своихъ сочиненіяхъ проявилъ себя 
упорнымъ противникомъ православной вѣры, обнаружилъ
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сознательное пренебреженіе къ Церкви, а потому и всѣ 
тѣ, кои сочувствуютъ его дѣятельности, выражая это 
сочувствіе участіемъ въ празднованіи его юбилея, вмѣ
стѣ съ тѣмъ причисляютъ себя къ его единомышлен
никамъ, дѣлаются соучастниками его дѣятельности и 
привлекаютъ на свою главу общую съ нимъ, тяжкую 
передъ Богомъ отвѣтственность. Кромѣ того, участіемъ 
въ чествованіи его они оскорбляютъ Церковь, несмотря 
на ея всегдашнія заботы о вихъ, какъ о своихъ чадахъ. 
Сверхъ того, слѣдуетъ принять во вниманіе, что такое 
участіе въ чествованіи лица, отрекшагося отъ Христа 
и отпадшаго отъ Церкви, можетъ произвести большой 
соблазнъ и среди какъ незрѣлыхъ возрастомъ, такъ и 
некрѣпкихъ вѣрою,—тотъ соблазнъ, отъ котораго пре
достерегалъ Спаситель въ бесѣдѣ съ учениками (Матѳ. 
XVIII, 7, 9), а самого чествуемаго можетъ укрѣпить въ 
сознаніи правильности его дѣйствованія и тѣмъ отдалить 
или даже совсѣмъ устранить возможность его обращенія 
отъ нечестиваго пути, а слѣдовательно и надежду на 
прощеніе его тяжкаго грѣха и на вѣчное спасеніе.

Поэтому, Святѣйшій Сѵнодъ, въ заботахъ о благѣ 
Церкви и спасеніи ея чадъ, призываетъ всѣхъ вѣрныхъ 
сыновъ Церкви воздержаться отъ участія въ чествованіи 
графа Льва Николаевича Толстого и тѣмъ избавить себя 
отъ суда Божія, помня, что Богъ поругаемъ не бываетъ.

И. Отъ 2—29 іюля 1908 г. за № 4718, СЪ руковОДСТВвН- 
ными правилами по воспитательной части въ духовно-учеб

ныхъ заведеніяхъ.

Святѣйшій Сѵнодъ, со скорбію взирая на нестроенія по
слѣднихъ лѣтъ въ духовной школѣ, передъ началомъ наступаю
щаго учебнаго года напоминаетъ учащимъ и учащимся, что весь
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строй, весь духъ этой школы долженъ вести къ одной цѣли— 
подготовкѣ просвѣщенныхъ пастырей и служителей Церкви, и 
поточу ничто, противное этой цѣли, не будетъ въ школѣ терпимо.

Обращаясь, прежде всего, къ архипастырямъ, дабы они не
уклонно, близко слѣдили за духовной школой, входили во всѣ ея 
нужды и сколь можно чаще ее посѣщали, пользуясь всею полнотою 
предоставленной имъ власти, въ полной увѣренности въ поддерж
кѣ ихъ трудовъ со стороны высшаго церковнаго управленія, 
Святѣйшій Сѵнодъ предостерегаетъ учащихъ и учащихся отъ 
уклоненія съ прямого пути, убѣждая тѣхъ, кому не дорога за
дача духовной школы, лучше добровольно уйти изъ нея, чѣмъ 
недобросовѣстно пользоваться народнымъ достояніемъ, которымъ 
созидается и содержится эта школа..Святѣйшій Сѵнодъ напомина
етъ, что уже раздаются просьбы прихожанъ и старостъ церков
ныхъ объ освобожденіи ихъ церквей отъ налоговъ на духовно
учебныя заведенія, какъ не исполняющія своего церковнаго на
значенія.

Учащіе и учащіеся должны опредѣленно звать, что отъ 
нихъ требуется твердая убѣжденность въ ученіи православной 
Церкви, нашего Сѵмвола вѣры и семи вселенскихъ соборовъ, не
поколебимая вѣрность Верховной власти, послушаніе законамъ, 
ѳю утверждаемымъ, и глубокая привязанность къ прошлому, къ 
вѣрованіямъ и чаяніямъ великаго русскаго народа.

Этимъ опредѣляется все религіозное и нравственные вос
питаніе въ духовной школѣ, и этого она должна будетъ дер
жаться, или прекратить существованіе свое.

Первый залогъ успѣха въ воспитаніи—нравственная сила 
воспитателей. Поэтому, къ нимъ, прежде всего, обращается Свя
тѣйшій Сѵнодъ, ихъ, прежде всего, проситъ высоко держать 
почетное званіе свое. Къ сожалѣнію, явленія минувшихъ лѣтъ 
мѣстами обнаружили преступную слабость воспитательнаго над
зора и вліянія, доходившую до поощренія юношескаго своеволія,
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отъ котораго страдали добрые воспитанники и гибли худшіе. 
Святѣйшій Сѵнодъ напоминаетъ наставникамъ, что школа держится 
ихъ авторитетомъ, что каждый изъ нихъ по только учитъ, но и 
воспитываетъ. Неспособные, или не желающіе владѣть учениками, 
пусть лучше отстранятся отъ этого труднаго дѣла.

Смотрѣть на учениковъ, только какъ на предметъ внѣшняго 
надзора и воздѣйствія, не считаясь съ ихъ внутреннимъ духов
нымъ міромъ, съ ихъ наклонностями, запросами и стремленіями, 
значитъ отказаться отъ дѣла воспитанія. Всѣ стороны личности 
воспитанника должны быть предметомъ внимательнаго изученія 
воспитателя, если онъ хочетъ быть руководителемъ молодой души. 
Семейпое вліяніе и условія, характеръ, способности и склонности 
каждаго воспитанника должны быть хорошо извѣстны воспитателю.

Религіозное чувство—основа духовной жизни человѣка, и 
на развитіе этой стороны души должно быть обращено главнѣй
шее вниманіе воспитателя. Но въ этой области нужна и особен
ная осторожность, чтобы, вмѣсто желаемаго религіознаго настро
енія, не вызвать охлажденія къ исполненію церковныхъ уставовъ. 
На чуткое религіозное чувство юноши надо дѣйствовать оду
шевленнымъ примѣромъ, достигая того, чтобы воспитанникъ самъ 
чувствовалъ нравственную обязанность соблюдать правила благо
честія, не понуждаясь къ этому исключительно мѣрами внѣшними. 
Но воспитавникамт. надо постоянно напоминать, что посѣщеніе 
церкви не только потребность души, но и обязанность; что наши 
священники прежде всегопредстоятели и руководители обще
ственной молитвы, что они дороги паствѣ по своей богомольно
сти, которая вырабатывается навыкомъ, невозможнымъ безъ само- 
принужденія и самопротпвлепія, какъ научили насъ древніе отцы 
и научаетъ постоянно опытъ. И само собою разумѣется, что пре
небрежительное отпошепіе къ религіознымъ обязанностямъ но мо
жетъ быть терпимо въ духовной школѣ: не желающіе подчиняться
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этому пусть добровольно оставляютъ школу, несоотвѣтствующую 
ихъ настроенію.

Религіозное чувство должно поддерживаться живымъ и во
одушевленнымъ преподаваніемъ богословскихъ наукъ, внѣклассг.ымъ 
чтеніемъ и бесѣдами, при которыхъ искренно высказанное сомнѣ
ніе слѣдуетъ строго отличать отъ предвзятаго отрицанія. Необ
ходимо, чтобы воспитанникъ смѣло шелъ къ духовнику, настав
никамъ и воспитателямъ за разрѣшеніемъ тревожащихъ его со
вѣсть вопросовъ, и чтобы они всегда были готовы дать ему спо
койное и авторитетное разъясненіе ихъ. Нужно привлекать вос
питанниковъ къ участію въ богослуженіи, въ проповѣданіи слова 
Божія и въ дѣятельности существующихъ приходскихъ благотвори
тельныхъ и просвѣтительныхъ учрежденій, въ цѣляхъ практиче
ской пастырской подготовки. Богослуженіе въ семинарскихъ церк
вахъ должно совершать съ особымъ благоговѣніемъ, неторопливо, 
при внятномъ чтеніи и пѣніи. Необходимо располагать воспитан
никовъ, чтобы они возможно чаще приступали къ исповѣди и 
святому Причащенію, въ особенности предъ великими праздни
ками (Рождествомъ Христовымъ, Успеніемъ), по ограничиваясь 
только первой и Страстною седмицами Великаго поста. Необхо
димо, чтобы въ семинарской церкви часто раздавалось слово 
проповѣди учащихъ и учащихся, или приглашеннаго со стороны 
проповѣдника. Весьма желательно, чтобы въ семинарскихъ церк
вахъ была по возможности ежедневная ранняя литургія, на кото
рую собиралось бы по очереди опредѣленное число воспитанни
ковъ, дабы, сверхъ воскресной и праздничной службы, каждый 
семинаристъ посѣтилъ храмъ раза два или одинъ разъ въ мѣ
сяцъ. Въ случаѣ же, если почему-либо будетъ затруднительно 
совершать ежедневныя литургіи въ семинарской церкви, воспитан
ники могутъ посѣщать служенія въ крестовой Архіерейской церкви.

Въ нравственномъ воспитаніи главное вниманіе должно быть 
обращено на утверждевіѳ ьъ воспитанникахъ христіанскихъ на-
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чалъ жизни, на выработку въ нихъ твердости христіанскаго ха
рактера и, прежде всего, правдивости, не говоря уже о тѣхъ 
качествахъ характера, которыя требуются цѣлями духовнаго вос
питанія. Воспитатель долженъ тщательно остерегаться ставить 
воспитанниковъ въ такое положеніе, при которомъ обязанность 
говорить правду сталкивается съ чувствомъ товарищеской чести 
и дружбы.

Какъ и всякая здоровая школа, церковная школа должна 
воспитывать дѣтей въ духѣ полнѣйшей преданности Государю, 
Отечеству, своему народу. Долгъ воспитателя—внушить, разъ
яснить всѣ понятія и стремленія, которыя служатъ прочною ос
новой вѣрноподданническаго долга, сознательнаго повиновенія за
кону и власти. Надо уяснить воспитанникамъ, какія высокія 
черты преданности Волѣ Божіей, смиренія и всепрощенія носитъ 
въ себѣ жизнь нашего народа, это хранимое нами достояніе на
шихъ предковъ, создавшихъ великій народъ и великое государство.

Въ области умственнаго воспитанія падо постоянно имѣть 
въ виду строгую связь и согласованность отдѣльныхъ предметовъ 
преподаванія, не допуская, чтобы сообщаемыя свѣдѣнія взаимно 
противорѣчили другъ другу, и сводя все многообразіе изучаемыхъ 
предметовъ къ основной мысли строительства Божія. Это—главная 
и высокая задача объединеннаго состава учащихъ и воспи
тывающихъ.

Необходимо упорно бороться съ охватившими молодежь ма
теріалистическими ученіями. Строго преслѣдуя и изгоняя изъ 
школъ современную отрицательную литературу, надо противо
поставлять проникающимъ въ среду воспитанниковъ ходячимъ 
отрицательнымъ ученіямъ понятное, популярное опроверженіе ихъ, 
для чего полезно устраивать особыя чтенія и бесѣды и давать 
воспитанникамъ для самостоятельнаго чтенія подходящія книги 
по вопросамъ религіознымъ, филосовскимъ и соціальнымъ. Если 
преподаватели сами недостаточно знакомы съ соотвѣтствующей
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литературсй, правленіе учебнаго заведепія должно обращаться за 
указаніями въ Учебный Комитетъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, ко
торый будетъ доставлять соотвѣтствующіе списки книгъ. Внѣ
классное чтепіе воспитанниковъ должно находиться подъ постоян
нымъ надзоромъ наставниковъ, и составъ ученической библіотеки 
долженъ быть предметомъ ихъ особаго вниманія. Необходимо 
помнить, что, не находя отвѣта на волнующіе ихъ вопросы въ 
школѣ, воспитанники неизбѣжно будутъ искать его на сторонѣ, 
въ тайныхъ библіотекахъ и кружкахъ саморазвитія.

На эстетическое и физическое воспитаніе вт духовной школѣ, 
въ частности на занятіе искусствами, на пріученіе воспитанниковъ 
къ вѣжливости въ обращеніи, къ умѣнью держать себя въ об
ществѣ, приличію въ костюмѣ и вообще опрятности, доселѣ не 
обращается должнаго вниманія. Мало того: желательно, чтобы жиз
ненныя условія воспитанниковъ и самая обстановка въ общежи
тіи пріобрѣли, по возможности, изящный, семейный видъ. Надо 
расширить доступъ къ полезнымъ и облагораживающимъ развлѳ 
ченіямъ въ стѣнахъ самой школы путемъ устройства вечеровъ и 
чтеній.

Слѣдуетъ настойчиво требовать, чтобы воспитанники воз
можно больше свободнаго времени проводили на воздухѣ, имѣя 
при томъ въ виду, что физическія упражненія полезпы лишь въ 
томъ случаѣ, если они свободны и непринужденны, имѣютъ ха
рактеръ игры, а не обязанности. Весьма полезны періодическія 
загородныя экскурсіи всей школой въ сопровожденіи наставниковъ.

Какъ и во всякомъ общежитіи, дисциплина въ школѣ дол
жна поддерживаться неуклонно. Надо требовать только самаго 
необходимаго въ строго опредѣленной формѣ, но требовать ис
полненія безпрекословнаго, отнюдь не оставляя безъ наказанія 
неповиновеніе. При размѣщеніи воспитанниковъ полезно отдѣлять 
старшихъ отъ младшихъ и предъявлять къ тѣмъ и другимъ 
различныя дисциплинарныя требованія, соотвѣтственно ихъ воз
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расту, Воспитанниковъ семинаріи, особенно старшихъ классовъ, 
какъ стоящихъ на порогѣ жизни, было бы нецѣлесообразно от
странять отъ соприкосновенія съ обществомъ; но, тѣмъ не менѣе, 
начальству должна быть хорошо извѣстна благонадежность и 
благовоспитанность тѣхъ семействъ, въ которыя отпускаются вос
питанники, и самая свобода отпусковъ во внѣучебное время 
должна быть соображаема для каждаго воспитанника съ его воз
растомъ, характеромъ и поведеніемъ.; Для воспитанниковъ духов- 
ныхъ училищъ свобода ежедневнаго выхода въ городъ не можетъ 
быть признана цѣлесообразною.

Образовашіеся въ послѣдне время въ семинаріяхъ тайные 
кружки, подпадающіе вліянію революціонныхъ элементовъ, должны 
преслѣдоваться съ неуклонною строгостью, и воспитанники, стоя
щіе во главѣ такихъ кружковъ, должны быть удаляемы изъ 
учебнаго заведенія. О всѣхъ своихъ' нуждахъ и желаніяхъ вос
питанники заявляютъ своимъ наставникамъ пли лично, или че
резъ дежурныхъ по классу, а потому пи общія сходки, ни де
путаціи, ни товарищескій самосудъ не могутъ быть терпимы, тѣмъ 
болѣе, что, какъ показалъ опытъ, всякія ученическія собранія 
немедленно подпадаютъ водъ вліяніе стороннихъ агитаторовъ и 
приводятъ къ угнетенію спокойнаго большинства.

При самой лучшей постановкѣ воспитанія мѣры взысканія 
необходимы, хотя и имѣютъ лишь второстепенное, вспомогатель
ное значеніе. Вся забота наставника должна быть направлена къ 
предупрежденію проступка. Необходимо соблюдать постепенность 
взысканій и строгое соотвѣтствіе ихъ проступку, при условіи, 
чтобы виновность воспитанника была вполнѣ раскрыта и побу
жденія къ проступку тщательно выяснены. Совершенно недопу
стимы наказанія унизительныя и вредныя для здоровья. Небла
гопріятны въ воспитательномъ отношеніи наказанія огульныя, 
налагаемыя па цѣлую группу воспитанниковъ, такъ какъ при 
этомъ обнаруживается безсиліе власти открыть виновныхъ. П°' 
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должна примѣняться лишь въ томъ случаѣ, если пребываніе вос 
питаппика въ учебномъ заведеніи оказываетъ вредное и опасное 
вліяніе на его товарищей. Но, соблюдая необходимую осторож
ность въ примѣненіи наказаній, необходимо твердо держаться 
принятой мѣры, не допуская послабленій и колебаній.

На основаніи изложенныхъ общихъ указаній Святѣйшій 
Сѵнодъ предлагаетъ къ пеукленному исполненію слѣдующія пра
вила внутренняго строя духовной піколы:

1) Все воспитаніе и обученіе въ духовной школѣ имѣетъ 
цѣлью развить и укрѣпить въ воспитанникахъ свойства, павыки 
и знанія, необходимые для вѣрующаго и просвѣщеннаго пастыря 
и служителя Церкви, послушнаго власти, Богомъ установленной, 
преданнаго своему народу и Отечеству,

2) Воспитаніе учащагося есть обязанность всей корпораціи 
учебнаго заведенія, пе только лишь пачальствующихъ и инспек
ціи, но и всѣхъ преподавателей,

3) Духовникъ семинаріи принимаетъ особо близкое участіе 
въ воспитаніи учащихся, дѣйствуя на нихъ примѣромъ и на
ставленіемъ, притомъ не только па группы учащихся, по и па 
отдѣльныя личности.

4) По вопросамъ физическаго развитія непосредственное 
участіе въ воспитаніи принимаетъ врачъ учебнаго заведенія.

5) Врачъ и надзиратели принимаютъ участіе въ Педагоги
ческихъ Собраніяхъ Правленія съ правомъ голоса по вопросамъ 
воспитанія.

6) Воспитанники семинаріи должны пріучаться къ строгому 
и сознательному выполненію уставовъ православной Церкви. Они 
должны начипать и оканчивать дневную работу общей молитвой, 
присутствовать за богослуженіемъ въ праздничные, воскресные и 
высокоторжественные дни и дни говѣнія, исполнять долгъ испо
вѣди и Св. Причастія на первой и Страстной седмицахъ Вела- 
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каго поста, также неуклонно соблюдать установленные православ
ной Церковью посты. Допускается говѣть воспитанникамъ и въ 
домахъ родителей.

7) Въ цѣляхъ постепенной подготовки къ пастырскому слу
женію воспитанники должны принимать участіе въ богослуженіи 
и въ дѣятельности мѣстныхъ приходскихъ благотворительныхъ и 
просвѣтительныхъ учрежденій.

8) Слѣдуетъ развивать и укрѣплять въ воспитнникахъ лю
бовь къ Родинѣ и къ славному прошлому великаго русскаго на
рода. Этой цѣли должно служить правильно поставленпое, подъ 
руководствомъ наставниковъ, самостоятельное чтеніе, устройство 
чтеній и бесѣдъ по поводу великихъ историческихъ годовщинъ 
устройство паломничествъ и экскурсій для обозрѣнія родныхъ 
святынь и памятниковъ старины.

9) Слѣдуетъ самымъ рѣшительнымъ образомъ препятствовать 
проникновенію въ духовную школу современной отрицательной и 
матеріалистической литературы. Внѣклассное самостоятельное чте
ніе воспитанниковъ должно находиться подъ ближайшимъ руко
водствомъ наставниковъ, каждаго по своей спеціальности.

10) Слѣдуетъ устраивать во внѣклассное время чтенія и 
бесѣды по вопросамъ, наиболѣе занимающимъ и волнующимъ вос
питанниковъ, по разработанной правленіемъ программѣ.

11) Самое тщательное «вниманіе должно быть обращено па 
пищу и содержаніе воспитанниковъ, на чистоту и возможное изя
щество помѣщеній. Воспитанники должны какъ можно больше 
времени проводить на чистомъ воздухѣ и заниматься физически
ми упражненіями, не имѣющими принудительнаго характера, и 
не менѣе двухъ разъ въ годъ совершать загородныя прогулки

12) Правила о внѣшнемъ поведеніи воспитанниковъ состав
ляются правленіемъ и утверждаются епархіальнымъ преосвящен
нымъ. Печатный экземпляръ этихъ правилъ долженъ находиться 
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у каждаго воспитанника. Экземпляръ ихъ представляется въ Учеб
ный Комитетъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.

13) Правила эти должны быть кратки, опредѣленны, необ
ременительны и соображены съ возрастомъ воспитанниковъ.

14) Для надзора за поведеніемъ воспитанниковъ въ обще
житіи устраиваются дневныя и ночныя дежурства членовъ инспек
ціи и надзирателей.

15) Дежурные должны постоянно находиться' при воспитан
никахъ, участвовать въ ихъ развлеченіяхъ и помогать имъ въ 
ихъ самостоятельныхъ занятіяхъ и приготовленіи уроковъ.

16) Воспитанникамъ, не находящимся въ общежитіи, дозволяет
ся проживать лишь у родителей или близкихъ родственниковъ 
и въ такихъ частныхъ квартирахъ, какія будутъ указаны на
чальствомъ. Всѣ квартиры поручаются наблюденію одного настав
ника, члена инспекціи или надзирателя.

17) Бузусловно воспрещается образованіе тайныхъ учени
ческихъ кружковъ и библіотекъ, устройство сходокъ и подача 
коллективныхъ просьбъ. О своихъ нуждахъ воспитанники заяв
ляютъ начальству и наставникамъ лично или черезъ дежурныхъ 
по классу.

18) Для исправленія воспитанниковъ принимаются слѣдую
щія мѣры: 1) вразумленіе или увѣщаніе, 2) замѣчаніе или вы
говоръ наединѣ, при товарищнхъ или въ присутствіи всего клас
са, 3) задержаніе ученика въ классѣ по окончаніи уроковъ подъ 
надлежащимъ надзоромъ, съ назначеніемъ на это время опредѣ
ленной работы, 4) лишеніе воспитанника отпуска въ городъ, къ 
роднымъ и знакомымъ, 5) извѣщеніе родителей о проступкѣ вос
питанника и обращеніе къ содѣйствію родителей при всякой къ 
тому возможности, не только для воздѣйствія па провинившагося, 
но и для выяспѳнія свойства и причины его проступка, 6) враз
умленіе въ присутствіи Правленія, 7) пониженіе отмѣтки по 
поведенію, 8) лишеніе казеннаго или епархіальнаго содержанія 
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или низведеніе съ полнаго казеннаго или епархіальнаго содержа
нія на полукоіптное, 9) предупрежденіе отъ имени правленія о 
возможности увольненія изъ учебнаго заведенія, 10) временное 
удаленіе изъ заведенія въ докъ родителей, 11) увольненіе изъ 
учебнаго заведенія.

19) Причина и проступки, вызывающіе увольненіе воспи
танника, слѣдующій: 1) соверіпѳнная безуспѣшность въ ученіи 
и неисправимая лѣность, 2) продолжительная и ничѣмъ пеоирав- 
дываемая пеявка въ учебное заведеніе, 3) неуживчивость, соеди
ненная съ грубостью и рѣзкостью въ обращеніи съ товарищами, 
4) вороство, которое учинено не по легкомыслію, 5) нетрезвость, 
какъ усвоенная воспитанникомъ порочная наклонность или прояв
ленная въ особо грубыхъ и рѣзкихъ формахъ, 6) развратъ, 7) 
дерзкое ослушаніе и явное неповиновеніе своему начальству, 
возбужденіе другихъ къ неповиновенію, составленіе стачекъ и 
демонстрацій противъ начальства, воспитателей и наставниковъ, 
8) обдуманное и злонамѣренное выраженіе мыслей и дѣйствій, 
противныхъ общественному порядку и государственному благо
устройству, 9) противорелигіозное направленіе, обнаружившееся 
въ открытыхъ заявленіяхъ и дѣйствіяхъ, противныхъ ученію 
православной Церкви и вѣры и 10) всѣ случаи, когда воспи
танникъ по обвиненію въ какомъ-либо преступномъ дѣйствіи бу
детъ подвергнутъ уголовному суду или тюремному заключенію.

О всѣхъ случаяхъ увольненія воспитанниковъ изъ учебнаго 
заведѳпія за проступки правленіе сообщаетъ Учебному Комитету 
при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, съ указаніемъ причинъ увольненія.

20) Обратный пріемъ уволеннаго воспитанника допускается 
съ разрѣшенія преосвященнаго лишь въ томъ случаѣ, если 
имѣется увѣренность въ его исправленіи и въ томъ, что пріемъ 
его не отразится неблагопріятно на товарищахъ. Воспитанникъ, 
преданный суду или заключенный въ тюрьму, можетъ быть при
нятъ обратно лишь въ случаѣ оправданія его судомъ или произ-
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• веденнымъ гражданскою властью разслѣдованіемъ. Пріемъ уволен
ныхъ изъ одного заведенія въ другое допускается лишь по пред
варительномъ сношеніи обоихъ учебныхъ заведеній.

21) Поведеніе воспитанниковъ обозначается отмѣтками, вы
ставляемыми по четвертямъ учебнаго года и въ концѣ года. При 
выставленіи годовой отмѣтки принимается во вниманіе вся сово
купность данныхъ о поведеніи воспитанника въ теченіе года и 
преимущественно въ послѣднюю четверть.

22) Окончившимъ курсъ ученія воспитанникамъ отмѣтка 
по поведенію выставляется по обсужденіи въ правленіи поведенія 
воспитанниковъ за все ѣрѳмя обученія въ учебныхъ заведеніяхъ, 
преимущественно же въ теченіе послѣдняго года ученія.

23) Въ случаѣ увольненія изъ учебнаго заведенія за про
ступки, отмѣтка по поведенію въ увольнительномъ свидѣтельствѣ 
не выставляется.

Вышеприведенныя правила должны быть объявлены учащимъ, 
а учащимся то, что касается ихъ поведенія, передъ началомъ 
наступающаго учебнаго" года, причемъ епархіальнымъ преосвя
щеннымъ или начальству учебныхъ заведеній надлежитъ разъяс
нить учащимся смыслъ предъявляемыхъ къ нимъ требованій, вы
текающихъ изъ самаго существа и значенія духовной школы.

Означенныя правила примѣняются и къ воспитанницамъ 
женскихъ епархіальныхъ и духовнаго вѣдомства училищъ.

ПРЕДЛОЖЕНІЕ
Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Иннокентія, Еписко
па Тамбовскаго и Шацкаго, отъ 23 сего августа за № 6129.

Въ виду того, что Святѣйшимъ Синодомъ въ послѣднее 
время изданы особыя правила въ руководство для устройства по 
епархіямъ миссій разнообразныхъ типовъ (церковно-пастырской 
церковно-народной), а миссіонерскимъ всероссійскимъ съѣздомъ/ 
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бывшимъ бъ іюлѣ мѣсяцѣ въ г. Кіевѣ, выработавъ рядъ новыхъ 
мѣропріятій для борьбы съ сектантствомъ и расколомъ, нахожу 
необходимымъ созвать въ Тамбовѣ мѣстный, четвертый миссіонер
скій съѣздъ въ октябрѣ мѣсяцѣ настоящаго года для ближай
шаго практическаго осуществленія вышеуказанныхъ мѣропріятій 
въ Тамбовской епархіи по отношенію къ сектапатамъ и расколь
никамъ.

Временемъ для занятій съѣзда назначается срокъ съ 5 го 
по 15 октября.

Для приготовленія матеріаловъ съѣзду учреждается мнбю 
особая подготовительная коммиссія подъ предсѣдательствомъ свя
щенника Василія Стеженскаго, изъ епархіальныхъ миссіонеровъ-- 
священника Успенскаго и Михаила Третьякова и окружного мис
сіонера, священника села Лаповыхъ кустовъ, Тамбовскаго уѣзда, 
Александра Дмитріева.

Каждое благочиніе имѣетъ представить по одному депутату 
отъ своего округа на означенный съѣздъ, по независимо отъ се
го, всѣ лица, причастныя къ дѣлу миссіонерскому, могутъ полу
чить доступъ на съѣздъ по особому на то разрѣшенію отъ меня .

Консисторія объявитъ настоящее мое предложеніе и учинитъ 
соотвѣтствующія по нему распоряженія.—

Иннокентій Епископъ Тамбовскій и Шацкій.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.

Опредѣлены', на діаконское мѣсто къ церкви с. Казачьяго 
Дюка, Шацкаго у., учитель Бахтызинской ц.—приходской шко
лы, Темниковскаго у., Павелъ Сѳльмановъ, 22 августа; на пса
ломщическія мѣста—къ Соборной церкви г. Кирсанова бывшій над
зиратель Серафимовскаго духовнаго училища Павелъ Ремизовъ, 
20 августа; къ церкви с. Мордова, Усманскаго у., безмѣстный 
священникъ Василій Никольскій, 13 августа.
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Перемѣщены: священникъ с. Бѣлоносовки, Усманскаго у., 
Владимиръ Спасскій къ церкви с. Рышкова, того же уѣзда, 22 
августа; священникъ с. Куликова, Тѳмниковскаго у., Павелъ За
харовъ и опредѣленный на священническое мѣсто къ церкви с. 
Пересыпкииа, Кирсановскаго у., Ѳеодоръ Разсказовскій—одинъ на 
мѣсто другого, 25 авг.

Уволены за гитамъ: согласно прошенію, протоіерей с. 
Рышкова, Усманскаго у., Василій Александрійскій, 22 августа.

Исключаются изъ списковъ: за смертью-—протоіерей Хри
сторождественской церкви г. Тамбова, Михаилъ Тюмѳневъ 62 
лѣтъ, умеръ, состоя на службѣ, 15 августа; псаломщикъ села 
Мордова, Усманскаго у., Григорій Нечаевъ, 33 лѣтъ, умеръ, со
стоя на службѣ, 11 августа.

Объявляется благодарность Епархіальнаго Началь
ства прихожанамъ Соборной Покровской церкви г. Козловаза 
сдѣланныя ими пожертвованія на ремонтъ храма: Г. В. Комаро
ву (200 руб.), Е. С. Тюяяеву (200 руб.), П. А. Пропосову 
(200 руб.), Ѳ. П. Житковой (170 руб.), М. И. Левиной (160 
руб.), М. Е. Придорогипоіі (150 руб.), А. Т. Платонову (100 
руб.), И. Н. Придорогину (150 руб.), М. Н. Кириллову (100 
руб.), Н. И. Колябину (83 руб.), В. М. Левину (50 руб.), 
Т. Е. Колябину (50 руб.), Н. И. Агафонову (100 руб.), П. 
И. Заеву (100 руб.) и торговому дому Полянскихъ (100 руб.).

Отъ Тамбовскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

Съ 29 іюля с. г. состоитъ вакантною должность Спасскаго 
уѣзднаго Наблюдателя церковныхъ школъ, соединенная съ долж
ностью приходскаго священника Спасскаго городского Собора. Жа
лованье по должности уѣзднааго Наблюдателя положено въ раз-
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мѣрѣ 480 руб. въ годъ изъ казеппыхъ суммъ и изъ мѣстныхъ 
средствъ Отдѣленіи 300 руб.

Прошенія объ опредѣленіи па означенную должность подают
ся въ Тамбовскій Епархіальный Училищный Совѣтъ съ приложе
ніемъ копій съ формулярныхъ списковъ.

СПИСОКЪ
свободныхъ священно-церковно-служительскихъ мѣстъ по 

Тамбовской епархіи.

Священническія мѣста:
1) При Соборной церкви г. Спасска.
2) При церкви с. Вѣлоносовки, Усманскаго уѣзда, сво

бодно съ 22 августа; причта положено: священникъ и псаломщикъ; 
земли 33 дѳсят;. душъ муж, пола 750; причтъ получаетъ пособіе 
отъ казны 400 руб. въ годъ; домъ для священника церковный.

3) При Христорождественской церкви г. Тамбова, свободно 
съ 25 августа; причта положено: два священника, діаконъ и че
тыре псаломщика; домъ для причта церковный; дѵіпъ муж. пола 
1С07.

Діаконскія мѣста.
1) При церкви с. Липяговъ, Борисоглѣбскаго у.
2) При церкви с. Дьячаго, Шацкаго уѣзда, свободно съ 12 

августа;щричта положено: священникъ, діаконъ и псаломщикъ; зем
ли 33 десятины; душъ муж. пола 1098; причтъ получаетъ по
собіе отъ казны въ размѣрѣ 550 въ г.

------- ——. «и?ж> імг— ------------

Содержаніе. ОТДѢЛЪ 0ффИЦІ8ЛЬНЫЙ• I. Высочайшая награ
ди. И. Опредѣленія Святѣйш. Сѵнода. ПІ. Предложеніе. IV. Епар
хіальныя распоряженія и извѣстія. V. Объявленіе. VI. Списокъ 
свободныхъ священно-церковно-служятѳльскихъ мѣстъ Тамбовской 
епархіи.

Редакторъ, секретарь Консисторіи А. Андріевскій.



Евангеліе отъ Матѳея.
(Продолженіе),

И врата адова не одолѣютъ ей. Адъ представляется 
подъ образомъ крѣпости съ вратами, въ которыхъ обыкновенно 
сосредоточивалась военная сила. Врата ада—всѣ силы и ухищ
ренія ада. и)

14) яПетръ исповѣдалъ Его Сыномъ Божіимъ; сіе то исповѣданіе 
и будетъ основаніемъ вѣрующихъ. Посему всякій, намѣре
вающійся устроить зданіе вѣры, долженъ положить въ оспо- 
вапіѳ это исповѣданіе. И мы, если совершаемъ много доб
рыхъ дѣлъ, но не имѣемъ въ основаніи ихъ праваго испо
вѣданія, не въ прокъ созидаемъ. Выраженіе: Церковь Мою 
указываетъ въ Немъ Господа всяческихъ. Врата адова суть 
являвшіеся по временамъ гонители, которые прельщеніемъ 
низводили христіанъ въ адъ, и еретики также суть врата, 
ведущія въ адъ. Но церковь многихъ гонителей и многихъ 
еретиковъ преодолѣла. Также и каждый изъ насъ есть цер-
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И дамъ ти ключи царства небеснаго. Царство небес
ное представляется подъ образомъ зданія. Имѣть ключи отъ цар 
ства небеснаго —значитъ имѣть право допускать или не допускать 
въ него другихъ (подобно тому, какъ ключи отъ дверей дома 
даютъ возможность войти въ домъ и допустить или не допустить 
другихъ). Слѣдовательно, слова—дамъ ти ключи царства не
беснаго означаютъ тоже, что слѣдующее изреченіе: „что свяжешь 
землѣ, то будетъ связано на небесахъ, и что разрѣшишь на 
землѣ, то будетъ разрѣшено на небесахъ/ Ап. Петру, а по
томъ и всѣмъ апостоламъ (Мѳ. 18, 18; Іоан. 20, 21—22) 
дается власть вязать грѣхи, т. е. запрещать грѣшникамъ общеніе 
съ церковью, отлучать отъ церкви,—и разрѣшать грѣхи, т. ѳ. 
прощать, принимать въ общеніе съ церковью, ’5)

20. Господь запрещаетъ ученикамъ до времени называть 
Его Христомъ, говорить народу о своей вѣрѣ, чтобы не возбу
ждать ложныхъ мессіанскихъ ожиданій въ народѣ (политическихъ 
волненій) и преждевременно не раздражать своихъ враговъ.

21. Послѣ исповѣданія Петра Господь открыто сталъ го
ворить ученикамъ о Своихъ страданіяхъ, смерти въ Іерусалимѣ 
и трехдневномъ воскресеніи. Доселѣ Господь прикровенно гово-

Л

ковь, домъ Божій. Если мы утверждены на исповѣданіи 
Христовомъ, врата адовы, т. е. грѣхи, не одолѣютъ насъ. 
Избавленный отъ сихъ вратъ Давидъ говорилъ: возводяй 
мя отъ вратъ смертныхъ*  (Бл. Ѳеофилактъ. Благо 
вѣстникъ. Ч. 1. 225). „Подъ вратами ада я разумѣю по
роки и грѣхи, или же, несомнѣнно, ученія еретиковъ, чрезъ 
которыя люди не книжные низводятся въ преисподнюю*  
(Бл. Іеронимъ. Стр. 159.)
15) Слова „вязать и рѣшить*  у евреевъ употреблялись въ 
смыслѣ „запрещать и дозволять/ Такъ, напримѣръ, о соби
раніи дровъ въ субботу евреи выражались: „школа Шаммаи 
связуетъ это (т. е. запрещаетъ), школа Гиллела разрѣ
шаетъ, т. е. дозволяетъ" (Толковое Евангеліе Еп. Михаила 
Стр. 298).
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рилъ о Своихъ страданіяхъ и смерти (Мѳ. 10, 28; 12, 40; 
Іоан. 2, 19; 3, 14), потому что ученики не свободны были 
отъ чувственныхъ представленій о Мессіи и не могли усвоить 
ученія о страданіяхъ и смерти Мессіи. Теперь же, когда уче
ники въ лицѣ Петра твердо исповѣдали Господа Христомъ, 
Сыномъ Божіимъ, Господь ясно, открыто говоритъ о Своей земной 
судьбѣ.—Господь открываетъ ученикамъ, что Ему надлежитъ по
страдать и умереть отъ старѣйшинъ, первосвященниковъ и книж
никовъ, изъ которыхъ состоялъ синедріонъ.

22—23. Симонъ Петръ прекословитъ Господу: „не будетъ 
этого съ Тобою". Господь строго осуждаетъ прекословіе Петра, 
ибо въ словахъ ученика Онъ узрѣзъ соблазнъ, исходившій отъ 
діавола. Петръ прекословитъ Господу изъ любви къ Нему, не 
допускаетъ мысли о страданіяхъ и смерти Того, Кого исповѣ
далъ Христомъ, Сыномъ Божіимъ. Милосердъ Ты, Господи, 
не имать быти Тебѣ сіе—д^ оос, разумѣется естд о Ѳго;? 
да будетъ милостивъ къ тебѣ Богъ, т. е. Богъ по своей ми
лости не допуститъ страданій и смерти Мессіи.—Богъ открылъ 
Петру, что Іисусъ есть Христосъ Сыиъ Божій, но тайна креста 
и воскресенія ему еще не была извѣстна. 1в) Грозно обличая 
Петра за прекословіе, Господь называетъ его сатаной, въ смыслѣ 
злого совѣтника. Онъ думаетъ не о томъ, что Божіе (что Богу 
угодно), но о томъ, что человѣческое, что угодно людямъ (имѣв
шимъ представленіе о Мессіи, какъ могущественномъ царѣ, за
воевателѣ).

24—25. Господь призываетъ учениковъ отвѳргнуться себя, 
взять крестъ и слѣдовать за Господомъ. Кто спасетъ свою зем
ную жизнь, тотъ погубитъ свою вѣчную жизнь; кто погубитъ 
свою душу для земной жизни, тотъ спасетъ ее для вѣчной жиз
ни.— Кто хочетъ быть истиннымъ послѣдователемъ Христа,

1в) Златоустъ. Стр. 414.
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тотъ долженъ „отвергнутыя себя", т. е. отказаться отъ своей 
естественной воли и предаться волѣ Божіей. 17) „Взять крестъ 
свой и послѣдовать за Господомъ"—значитъ быть готовымъ по
страдать и даже умереть за Христа. 18)

26—27. Цѣною всѣхъ богатствъ міра человѣкъ не купитъ 
себѣ вѣчнаго спасенія въ тотъ день славнаго пришествія Сына 
Человѣческаго, когда откроется праведный судъ Его надъ всѣми 
людьми.

28. Господь объявляетъ ученикамъ, что нѣкоторые изъ 
нихъ еще до смерти своей узрятъ славу Сына Человѣческаго, 
увидятъ Сына Человѣческаго, грядущаго въ царствія Своемъ.— 
Открытіе царствія Христова послѣдовало послѣ воскресенія и 
вознесенія Господа, въ день сошествія Св. Духа на учениковъ. 
Слава царства Христова открылась въ распространеніи Евангелія 
по всей землѣ, до предѣловъ вселенной. Довѣреннѣйшіе ученики 
Господа удостоились созерцать славу Господа еще раньше, на

17) „Тотъ кто отлагаетъ ветхаго человѣка съ дѣлами его 
(Колосс, 3, 9), отрекается отъ самого себя, говоря: „жилу 
уже не я, но живетъ во мнѣ Христосъ*  (Гал. 2, 20) 
(Бл. Іеронимъ. Стр. 163).

18) „Господь не возлагаетъ иа насъ Своего великаго креста, 
дабы не сокрушить насъ тяжестію сего бремени, подъ ко
торымъ Онъ Самъ являлся изнемогающимъ,—но заповѣ
дуетъ только взять каждому свой собственный, т. е. быть 
готовымъ перенести столько страданій, искушеній, внѣшнихъ, 
внутреннихъ, сколько на каждаго въ особенности наведетъ 
наказующая, очищающая и вмѣстѣ милующая судьба всѣмъ 
управляющаго Промысла" (Митроп. Филаретъ. Слова и рѣчи. 
Т. I. стр. 124—126. Барсовъ. Сборникъ статей по истол- 
ков. и назид. чтенію Четвероевангелія т. 2. Симбирскъ. 
1890. Стр. 27). „У каждаго изъ пасъ есть свой крестъ. 
Онъ слагается изъ всего, что безпокоитъ и тяготитъ нашъ 
духъ, что терзаетъ сердце наше на правомъ пути нашемъ 
ко Господу, во всѣ дни нашей жизни" (Еп. Ѳѳофан. Дом. 
Бес. 1873. Стр. 606 - 607. Барсовъ, т. 2. Стр. 27). 



горѣ Ѳаворѣ. Златоустъ и 6л. Ѳеофилактъ видятъ въ сло
вахъ Господа указаніе на Преображеніе Его, свидѣтелями кото
раго были Апостолы Петръ, Іаковъ и Іоаннъ, 1Э)

19) Слова Господа о самоотреченіи, несеніи креста, могли по
вергнуть учениковъ въ уныніе; ученики могли подумать, 
что обѣщанное пророками царство Мессіи не откроется, что 
дѣло Христово погибнетъ. Ободряя учениковъ, Господь го
воритъ имъ объ откровеніи Своей славы и Своей силы. 
Слава Христа откроется вполнѣ въ день страшнаго суда, 
когда .пріидетъ Сынъ Человѣческій во славѣ Отца Своего 
съ Ангелами Своими Но „нѣкоторые изъ стоящихъ здѣсь, 
восклицаетъ Господь, не вкусятъ смерти, какъ уже увидятъ 
Сына Человѣческаго, грядущаго въ Царствіи Своемъ.* Вы
раженіе яне вкусятъ смерти* показываетъ, что нельзя 
искать исполненія этого пророчества въ Преображеніи Гос
пода. Надобно искать происшествія, болѣе отдаленнаго по 
времени, но не далѣе предѣловъ жизни человѣческой (Гор
скій. Исторія Евангельская и Церкви Апостольской. Мо
сква. 1883. Стр. 214). По Евангелію Марка, царство 
Божіе должно открыться въ силѣ (Мрк. 9,1). Такое откры
тіе имѣло послѣдовать только по воскресеніи и вознесеніи 
Господа и сошествіи Св. Духа на учениковъ.

Мрк. 8, 10-9, 1. Отвѣтъ фарисеямъ о знаменіи; пре
достереженіе учениковъ отъ накваски фарисейской; исцѣленіе Виѳ- 
саидскаго слѣпого; исповѣданіе Петрово; прекословіе Петра; уче
ніе о самоотверженіи.

10. Послѣ чудеснаго насыщенія четырехъ тысячъ народа 
семью хлѣбами и нѣсколькими рыбами Господь пришелъ въ предѣ
лы Далмануѳскіе. Ев. Мѳ. называетъ ихъ предѣлами Магда- 
линскими (Мѳ. 15, 39). Далмануѳа—селеніе на западномъ бе
регу Галилейскаго озера, недалеко отъ Магдалы.

11—-12, Отвѣтъ Господа па требованіе знаменія съ неба 
у ев. Марка изложенъ короче, чѣмъ въ Евангеліи Матѳея. Слѣ
дующія дополнительныя черты: а) фарисеи вышли на публичное 19
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состязаніе съ Господомъ, спорили съ Нимъ, требовали знаменія 
(съ тѣмъ, разумѣется, намѣреніемъ, чтобы привести Господа въ 
замѣшательство); б) Господь глубоко вздохнулъ, чѣмъ выразилъ 
Свою скорбь о нравственной испорченности, невѣріи и лицемѣріи 
своихъ враговъ; 2и) в) Господь спрашиваетъ—для чего родъ сей 
требуетъ знаменія? т. е. чудеса безполезны для людей, въ корнѣ 
развращенныхъ.

14—15. Ев. Маркъ передаетъ, что ученики, отправляясь 
съ Господомъ на другой берегъ Галилейскаго озера, взяли толь
ко одинъ хлѣбъ (чего было мало для 12 учениковъ). Предо
стереженіе отъ кваса фарисейскаго и саддукейскаго ев. Маркъ пе 
редаѳтъ такъ: „берегись закваски фарисейской и закваски Иро
довой “. Отсюда можно догадываться, что Иродъ принадлежалъ 
къ саддукейкой партіи. По своей нравственной распущенности и 
невѣрію въ наступленіе царства Мессіи онъ близко стоялъ къ сад
дукеямъ.

18. У ев. Марка обличеніе учениковъ въ маловѣріи и не
разуміи строже, чѣмъ въ еванг. Матѳея. „Имѣя очи, не ви
дите,—имѣя уши, не слышите* 1—т. е. ученики не понимаютъ 
смысла и важности совершающихся на ихъ глазахъ событій.

22. Только ев. Маркъ передаетъ объ исцѣленіи Господомъ 
Виѳсаидскаго слѣпого (22 — 26 ст.). Событіе происходило въ 
Виѳсаидѣ Юліи, которая лежала на сѣвѳровостокъ отъ Гали
лейскаго озера, на пути въ Кесарію Филиппову. Ее нужно отли
чать отъ Виѳсаиды на еѣверозападномъ берегу Геннисаретскаго 
озера. Виѳсаида названа Юліей въ честь дочери Августа Филип-

20) „Хотя вопросъ фарисеевъ и саддукеевъ долженъ былъ воз
будить гнѣвъ и негодованіе, человѣколюбивый и милосердый 
Господь не гнѣвается, но сожалѣетъ и болѣзнуетъ о нихъ, 
какъ о неисцѣльно больныхъ, которые послѣ толикаго яв
ленія Его могущества искушали Его. Ибо и спрашивали 
Его не для того, чтобы увѣровать, но чтобы уловить*  (Зла' 
тоустъ. Бесѣда 53. Стр. 395).
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ломъ (Іосифъ Флавій. Древн. 18, 2. 1). — Слѣпой былъ такимъ 
не отъ рожденія, ибо онъ имѣлъ представленіе о людяхъ и де
ревьяхъ (см. 24 ст.).

23. Господь вывелъ вопъ изъ селенія слѣпца, избѣгая празд
наго любопытства невѣрующей толпы. Плюновеніе и возложеніе 
рукъ имѣло цѣлію возбудить вѣру въ слѣпцѣ. 2І)

а1) „Господь, какъ Онъ обыкновенно дѣлалъ нерѣдко, болѣе 
или менѣе прикрывая чудесное въ чудѣ, соединяетъ Свое 
могущество со средствами, бывшими тогда въ ходу между 
людьми, производя съ помощію этихъ средствъ нѣчто выс
шее того, чего люди могли бы достигнуть, и облекая сверхъ
естественное въ форму естественнаго. Такъ Онъ поступилъ, 
напр., приказывая Своимъ ученикамъ помазывать больныхъ 
елеемъ, который считался на востокѣ однимъ изъ наилуч- 
шихъ цѣлебныхъ средствъ (Мрк. 6, 13; ср. Іак. 5, 14). 
Не елей, а слово Его исцѣляло; но безъ елея ученикамъ 
слишкомъ трудно было бы расположить къ вѣрѣ въ силу, 
при ихъ посредствѣ дѣйствующую, тѣхъ, которые могли 
исцѣлиться только своею вѣрою,—трудно было бы внушить 
имъ вѣру въ силу, которая должна исцѣлить ихъ. Такъ 
смоквы, которыми обложили нарывъ у Езекіи, были дѣй
ствительно настоявіимъ лѣкарствомъ, которое врачъ употре
билъ бы единственно по указанію врачебной науки (Йс. 38, 
21; 4 Цар. 2, 20. 21)“ (Тренчъ. Чудеса Господа нашего 
I. Христа. Пѳрѳв. Зиновьева. Москва. 1883. Стр. 261).

28) Бл, Ѳеофилактъ. Благовѣстникъ. Ч. 2. Стр. 74.

24—25. Господь не вдругъ исцѣляетъ слѣпца, а постепен
но. Сначала слѣпой неотчетливо видѣлъ проходящихъ лю
дей. Господь вторично возлагаетъ руки на глаза, и тогда уже 
слѣпецъ прозрѣваетъ. Господь постепенно исцѣляетъ, быть мо
жетъ, потому, что слаба была вѣра слѣпого. 22) Господь, по
степенно открывая ему взоръ тѣлесный, возводилъ его къ вѣрѣ 
совершеннѣйшей.

26. Слѣпецъ былъ не изъ Виѳсады, а потому Господь по
велѣваетъ ему не заходить въ это селеніе, а идти домой. ІІри-
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чина та же, почему Господь часто запрещалъ говорить о Своихъ 
чудесахъ.

27. Изъ евапг. Марка видно, что исповѣданіѳ Петра было 
на пути въ селенія Кесаріи Филипповой. Ев. Маркъ точнѣе 
опредѣляетъ, чѣмъ ев. Матѳей.

Въ Еванг. Марка нѣтъ одобрительныхъ словъ I. Христа 
Петру за исповѣданіе. Евангеліе Марка было просмотрѣно самимъ 
ап. Петромъ и одобрительныя слова могли быть опущены Апо
столомъ по его глубокому смиренію и какъ бы въ обличеніе бу
дущимъ представителямъ римской церкви за ихъ притязанія на 
главенство папы, которыя усиливаются обосновать они на словахъ 
пахвалы, изреченныхъ Господомъ Петру.

32. Еванг. Маркъ замѣчаетъ, что послѣ исповѣданія Петра 
Господь сталъ говорить о Своихъ страданіяхъ и смерти не оби- 
нуяся, т. ѳ. открыто, тогда какъ раньше говорилъ прикровенно.

33. Обличая прекословіе Петра, Господь обратился и взгля
нулъ на учениковъ Своихъ: ибо Петръ выражалъ чувства и мы*  
ели всѣхъ учениковъ, Обличеніе Господомъ Петра было предосте
реженіемъ и для учениковъ.

34. I. Христосъ подозвалъ пародъ съ учениками и пред
ложилъ ученіе о самоотверженіи.

38. „Кто постыдится Меня и Моихъ словъ, того посты
дится и Сынъ Человѣческій“. „Отвѳргнуться Господа" (Мѳ. 10, 
33) можно по страху предъ внѣшнимъ насиліемъ, по малодушію; 
„постыдиться*  Христа можно только по гордости и высокоумію. 
Того постыдится и Сынъ Человѣческій, т. е. не признаетъ Своимъ 
ученикомъ, не сочтетъ достойнымъ Себя и Своего царства, сочтетъ 
ничтожнымъ и презрѣннымъ.

Лк. 12, 54—57. Знаменія времени. Ев. Лука передаетъ 
изреченія, сходныя съ тѣми, которыя изложены ев. Матѳеемъ въ 



началѣ 16-й главы. Господь обращается къ народу, среди кото
раго, нужно полагать, находились фарисеи и саддукеи,

54. Если облако идетъ съ запада (гдѣ Средиземное море), 
народъ вѣрно предсказывалъ, что будетъ дождь.

55. Когда поднимается южный вѣтеръ (который несется 
изъ жаркихъ странъ Аравіи), народъ вѣрно предсказываетъ зной 
и жаръ.

56. „Лицемѣры, лице земли и неба распознавать умѣете, 
какъ же времени сего не узнаете*  (т. е. времени мессіанскаго)?

57. „Зачѣмъ же вы и по самимъ себѣ не судите, чему 
быть должно?*  Т. е.— вы видите чудеса, вы съ восторгомъ 
слушаете Мое ученіе, вы постоянно тѣснитесь около Меня. Бы 

должны убѣдиться, что на Мнѣ исполняются предсказанія про
роковъ, что Я -Христосъ.

Лк. 9, 18—27. Исповѣданіе Петра и ученіе о самоот
верженіи.

18. На пути въ селенія Кесаріи Филипповой Господь въ 
уединенномъ мѣстѣ молился, а затѣмъ спросилъ учениковъ: „за кого 
почитаетъ Меня народъ?" Въ важные моменты Своей земной жиз
ни I. Христосъ молился. Исповѣданіе Петра было однимъ изъ 
такихъ моментовъ. Объ исповѣданіи Петра ев. Лука говоритъ 
кратко. Онъ такъ же, какъ ев. Маркъ, опускаетъ одобритель
ныя слова Господа Петру.

(Продолженіе будетъ).

Какъ и о чемъ проповѣдывать? *)
и.

(Впечатлѣнія и выдержки изъ проповѣди на 5~ю недѣлю 
Вел. Поста).

Вотъ онъ вышелъ... внушительный, строгій, убѣленный сѣ
динами старецъ—священникъ, умудренный опытомъ жизни... Со-
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средоточенъ взглядъ черныхъ, глубокихъ, проницательныхъ глазъ. 
Въ ризѣ священной, облеченной властью прощать и вязать, онъ 
прежде всего изображаетъ воплощенное правосудіе и гнѣвъ Божій 
на грѣшныхъ. Народъ ринулся къ амвону. Какъ бы для дока
зательства уполномоченное^ своей раскрываетъ онъ Св. Евангеліе; 
строго, раздѣльно, какъ неумолимую статью свода законовъ, чи
таетъ онъ Божественное слово, переводитъ, ни на Іоту не отступая 
отъ буквы закона. По лицамъ слушателей пробѣгаетъ сознанье 
величія словъ Евангельскихъ и отвѣтственности предъ ними. Ста
рые уже въ покаяніи, вздыхаютъ, умиляются. Молодежь, чувствуя 
укоръ пробудившейся совѣсти, стыдится—страшится. Одни дѣти 
безъ боязни, ближе и ближе обступаютъ аналой: ихъ невинное серд
це чувствуетъ только одну радость при возвышенномъ настроеніи 
взрослыхъ и при видѣ любимаго ихъ батюшки—мудреца, который 
никогда не оставляетъ ихъ безъ вниманія, надѣлитъ новымъ зна
ніемъ или затронетъ мысль въ ихъ дѣтской головѣ. Буквальный 
переводъ конченъ; преповѣдникъ углубляется въ смыслъ Св. Исто
ріи. Крѣпче становится рѣчь. Слушатели проникаются его духомъ, 
и онъ, какъ бы съ помощью ихъ самихъ, дѣлаетъ умозаключеніе 
изъ Св. исторіи, сосредоточивается на тѣхъ мѣстахъ ея, изъ ко
торыхъ желаетъ преподать нравственный урокъ. „Умоляетъ отецъ 
о сынѣ родномъ... Схватываетъ... скрежещетъ зубами, мерт
вѣетъ и пѣна течетъ*.  (Изъ Еьан. о бѣсноват. Мр. 9 гл. 
17—31 ст.). Вотъ какова картина болѣзни отрока, какъ опи
сываетъ ее самъ отецъ! Теперь нѣтъ такихъ бѣсноватыхъ. Теперь 
врагъ —діаволъ дѣйствуетъ но на одно тѣло, а непосредственно и 
на душу. Видимъ: человѣкъ пьяный лишается чувствъ, теряетъ 
сознанье, забываетъ судъ, Царство Небесное. Имъ одолѣла страсть 
піянства; врагъ до того усилилъ ее, что убилъ въ немъ любовь 
къ женѣ, къ дѣтямъ, сознаніе человѣческаго достоинства. Или, 
вотъ другая страсть—безстыдство, распутство. Чего не знали прежде 
врослые, теперь то знаютъ дѣвочки 12—13—14 л. Въ такомъ 
уже возрастѣ дѣвочки пріучаются пить вино. Кто ихъ учитъ? 
Сами родители велятъ. Никакого страха, никакого стыда не стало! 
Картины современной жизни въ знакомыхъ образахъ проходятъ 
предъ слушателями, которые все съ большимъ интересомъ вникаютъ 
въ проповѣдь. Нѣкоторые невольно придвигаются поближе. Дѣ
вочка лѣтъ 13-ти, опершись руками на перила, чтобы препод- 
няться повыше, вытянулась во весь ростъ, полуоткрыла ротъ, на
пряженно улавливаетъ и, кажется, глотаетъ каждое слово, не
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замѣчая, что она представляетъ единственную фигуру на большомъ 
пространствѣ отъ постепенно удвинувшагося народа. Она вся по
глощена вниманіемъ. По мѣрѣ того, какъ проповѣдникъ прибли
жается къ любимому своему предмету—воспитанію дѣтей, опъ 
одушевляется. Строгій тонъ переходитъ въ любвеобильный и при 
взглядѣ на дѣтей, и при сравненіи взрослыхъ съ ними. Теперь 
ужъ онъ не носитель правосудія, а любящій отецъ.

„ Плохія времена мы переживаемъ; но не времена виноваты, 
а мы сами. Сей же родъ ничимже изгоняется, только молитвою и 
постомъ. (Еванг. слов.) Это бѣснованіе и въ наше время изгоняется 
также молитвою и постомъ. Мы не постимся, наши дѣти, мож, 
быть, меньше натпего будутъ поститься; мы сами подаемъ имъ пло
хой примѣръ, сами виноваты. Воздержись отъ вина въ эти дни— 
вотъ тебѣ и постъ. Воздержись отъ гнѣва—вотъ и постъ!.. Этотъ 
постъ Богу пріятный. Смотри, какую благодать даетъ намъ Богъ: 
крестомъ Своимъ, цѣною Своей крови Овъ сдѣлалъ насъ дѣтьми 
Божьими... Господи! дай намъ быть дѣтьми Твоими и наслѣдовать 
Царствіе Небесное"1! Проповѣдь кончается этимъ воззваніемъ изъ 
глубины сердца къ Отцу Небесному. Слезы слышатся въ голосѣ, и 
каждому хочется всплакнуть о собѣ вмѣстѣ съ батюшкой. Скончалъ 
проповѣдникъ. Медленно отходитъ народъ; не хочется сойти со сре
дины храма. Жаль бросить то мѣсто, на которомъ согрѣлась душа, 
полегчало тѣло к стало подъемистымъ на добрыя дѣла. Рѣдкое со
стояніе и коротко оно бываетъ! Минуты молчанія среди прерванной 
литургіи... Слышатся вздохи, повторяются слова: „дай Ты намъ, 
Господи, быть дѣтьми Твоими и не лиши насъ Царствія Твоего!“ 
Пожилые—видавшіе много горя, обреченные па борьбу съ жизнью 
и защиту своихъ цтенцовъ, забывшіе уже силу материнскаго или 
отцовскаго задушевнаго слова, отъ котораго разомъ унимаются вол
ненія и бури житейскія—взглядами, полными благодарности, про
вожаютъ священнослужителя въ алтарь. Будто они—всѣ его дѣти, 
будто онъ каждому изъ нихъ наединѣ сказалъ.’ „сынъ мой! вѣдь 
я вижу, въ чемъ ты нуждаешься. Вотъ тебѣ и мой совѣтъ отцов
скій! Попробуй примѣнить его/ И взрослые дѣти, и отходятъ съ 
надеждой, что есть еіцо рецепты для ихъ излечешя. Чувство дѣт
скости, забытое чувство, охватываетъ самого отца, положившаго 
руки па сына—малютку. Понятнѣе ему становится возрастъ дитя
ти, яснѣе ему видится своя обязанность по отношенію къ дѣтищу. 
И ближе, ближе наклоняется бородатое лицо къ малолѣтнему сы
ну, крѣпче гладятъ головку рабочія, сильныя руки; звончѣе раз-
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дается поцѣлуй матери, несущей на рукахъ ребенка; ниже накло
няетъ голову молодой человѣкъ, выходя изъ церкви; глубже скры
ваетъ лицо свсе въ густую вуаль монахиня, минуя нарядную тол
пу народа скорымъ шагомъ. То—слѣды проповѣди нашего батюш
ки—протоіерея, прочувствовавшаго опытомъ мудрости высказанныя 
имъ рѣчи. Издалека пришедшіе поговѣть сельскіе люди набожно 
крестятся, выражая чувства благожеланія и много лѣтъ священства; 
при этомъ нерѣдко высказываются заключенія: хоть и не близокъ 
путь сюда, хоть и боязно, что полая вода разольется, все же не
даромъ здѣсь побываешь: иослушаешь службы здѣшней, а главное— 
наставленіе такое понятное на цѣлый годъ получишь отъ сердеш
наго батюшки духовнаго, (т. е. отъ сердечнаго духовника— 
исповѣдника).

Ал. Д. И—а.

Разсказъ священника — японца о своемъ 
обращеній въ христіанства н его сужденія 

о русскихъ.
(Окончаніе).

Передъ принятіемъ Св. Крещенія, я былъ счастливъ тѣмъ, 
что мать моя разрѣшила мнѣ это; у отца же я и не пытался про
сить его согласія, зная, что онъ могъ помѣшать моему крещенію. Разу
мѣется, отецъ мой не былъ противникомъ христіанства, но настроеніе 
окружающихъ было такъ враждебно, что онъ, изъ-за тактическихъ 
соображеній, воспрепятствовалъ бы моему крещенью. Вотъ, при ка 
кихъ условіяхъ я удостоился принять Св. Крещеніе, тридцать одинъ 
годъ тому назадъ! Хочу объяснить, какъ я дошелъ до познанія 
Христа и сталъ Его послѣдователемъ. Мнѣ было 18 лѣтъ, слѣ
довательно, такого мальчика нельзя было обращать такъ, какъ это 
дѣлаютъ со взрослыми, т. е. длинными толкованіями и доказатель
ствами истины христіанской вѣры. Нелегко было принять всѣми 
ненавидимую и страшную новую вѣру, отрекшись отъ всеобщей, 
господствующей вѣры и подвергая себя угрозамъ и преслѣдова
ніямъ товарищей. Надо было имѣть важныя цричины для перехо
да въ христіанство.
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Прежде всего упомяну мое великое удивленіе и радость, когда 
я первый разъ услыхалъ, что Богъ только одинъ\ Тотъ Богъ, 
Который создалъ небеса и землю и правитъ ими теперь и во вѣки 
вѣковъ. Когда я былъ еще ребенкомъ, то всегда носилъ у себя на 
боку привязной карманъ, въ которомъ было много клочковъ бума
ги, съ написанными на нихъ именами идоловъ. Нѣкоторые изъ 
нихъ были мною куплены, когда я съ матерью и теткой посѣщалъ 
капища нашихъ идоловъ. Другіе я получилъ въ подарокъ отъ дру
зей, возвращавшихся изъ дальнихъ мѣстъ, куда они ходили па бо
гомолье. Всѣ мы въ то время думали, что это лоскутки бумаги 
изображали идоловъ и что они могутъ спасти и защитить тѣхъ, 
кто носитъ ихъ при себѣ. Сперва я себя чуствовалъ прекрасно 
съ своимъ мѣшкомъ; я былъ счасливъ мыслью, что боги, бывшіе 
въ немъ, сохранятъ меня отъ всякихъ бѣдъ и непріятностей. Но 
случалось, что мои завѣтныя бумажки комкались, рвались и под
мокали или сгорали, какъ всякая простая бумага и я началъ уже 
сомнѣваться, могутъ ли онѣ спасать меня отъ опасностей. Я на
чиналъ чувствовать себя беззащитнымъ. И вотъ, въ то время, 
когда мое маленькое дѣтское сердце было такъ смущено, я услы
шалъ, случайно, повѣстованіе о Небесномъ Отцѣ и объ Его люб
ви къ людямъ. Какъ ново и радостно было это откровеніе! По
добно тому, какъ все тѣло наше принадлежитъ одной невидимой 
душѣ и управляется ею, такъ и этотъ великій міръ принадлежитъ 
одному невидимому Богу и управляется Имъ, Тѣмъ Самымъ Бо
гомъ, Который сотворилъ небеса и землю и Который наставляетъ 
и защищаетъ каждое живое существо.

настанетъ время, и настало уже, что истин
ные поклонники будутъ покланяться Отцу въ духѣ и 
истинѣ. Богъ есть духъ: и поклоняющіеся Ему должны по
кланяться въ духѣ и истинѣ*  (Іоан. г. IV зач. 23, 24).

Не могу передать, какъ поразило меня это откровеніе. Вѣдь, 
до сихъ поръ я покланялся идоламъ, сдѣланнымъ людскими ру- 
мали. Въ христіанствѣ было еще нѣчто, глубоко взволновавшее 
мое сердце и притягивающее его. Это искупленіе человѣчества 
Іисусомъ Христомъ.

Конечно, въ Буддійской религіи тоже поучаютъ о грѣховно
сти человѣческаго сердца; но въ ней не говорится, что необходи
мо, непремѣнно, загладить грѣхъ, т. е. искупить его, не гово
рится такъ же, какъ достичь этого. А вѣдь человѣческое сердце 
сильно нуждается въ искупленіи и чувствуетъ, что искупленіе 



естественно и справедливо. Грѣхъ но даетъ счастья, а, напротивъ 
того, совѣсть нашептывать необходимость загладить дурной посту
покъ. Черезъ сношенія ли съ христіанами, по торговлѣ, или по 
случайно дошедшимъ преданіямъ, но въ Японіи уже является что 
то подготовляющее къ познанію потребности въ искупленіи грѣха.

Я помню одно затменіе солнца. Наша бабушка вынесла и 
вывела насъ смотрѣтъ на это явленіе. Показывая затемненное 
солнце, она грустно проговорила: „Смотри на солнечную богиню; 
она заболѣла теперь потому, что приняла на себя наши бѣды и 
напасти. Она, вотъ, страдаетъ, а мы зато, изъ-за этого, отъ не
счастій избавились".

Еще помню я разсказъ, прочитанный мной, когда я былъ еще 
очень юнъ.

Одинъ „самурай" (воинъ герой) сопровождалъ въ путеше
ствіи маленькаго мальчика, сына своего господина. Съ нимъ внезап
но приключилась жестокая болѣзнь. Страдая отъ пея, онъ ве за
мѣтилъ, что къ нему сзади подкрался разбойникъ и нанесъ ему 
смертельную рану, пронзивъ сердце насквозь. Разбойникъ похитилъ 
мальчика, чтобы продать его въ невольники, какъ свою добычу.

Самурай былъ брошенъ на дорогѣ, такъ какъ былъ уже 
мертвъ, но когда на слѣдующее утро солнце засіяло ему въ лицо, 
а свѣжій воздухъ обдувалъ ему щеки, самурай очнулся, точно по
слѣ долгаго сна, и дивился, какъ онъ могъ ожить. Онъ носилъ 
всегда съ собой своего любимаго идола; теперь, доставъ его, онъ 
увидѣлъ, что идолъ пронзенъ насквозь, какъ бы въ самое сердце. Са
мурай понялъ, что покровитель его занялъ его мѣсто, чтобы за 
то опъ спасся.

Самурай погнался за разбойникомъ, отнялъ отъ него своего 
молодого господина и пошелъ своей дорогой. Вотъ всѣ подобные 
разсказы уже подготовили меня къ слушанію и понятію исторіи о 
Крестѣ.

„ Онъ взялъ на себя грѣхи наши, пострадавъ на Кре
стѣ, чтобы мы, умеревъ въ грѣхѣ, могли ожить въ прав 
дѣ. Страданіями Его всѣ излѣчены, вы были заблудшими, 
подобно овцамъ; а теперь возвращены къ Пастырю и блю
стителю душъ вашихъ*  (1 Ііетр. 11, 24, 25).

Третья причина, привлекшая меня къ христіанству, еще силь
нѣе волновала сердце. Религія Христа даетъ людямъ увѣренность 
въ существованіи будущей жизни. Вѣдь, нѣтъ и не можетъ 
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быть человѣка, который бы не спросилъ себя, что будетъ съ нимъ 
послѣ смерти и гдѣ будемъ мы?

Про знаменитаго китайскаго мудреца Конфуція разсказываютъ 
слѣдующее: его спросили про смерть, что она такое? Конфуцій отвѣ
тилъ: „не зная, что такое жизнь, какъ же я могу знать смерть! “ 
Будучи послѣдователемъ Конфуція, я не понималъ судьбы и на
значенія нашихъ душъ. Мѣжду тѣмъ, этотъ жгучій вопросъ не да
валъ покоя; тогда, естественно, мы шли къ Индійскому святому 
Буддѣ, чтобы узнать его ученіе о человѣческой душѣ. Грустно, 
однако, что Будда даетъ на это очень сбивчивый, неясный отвѣтъ. 
Самые лучшіе послѣдователи его держатся различныхъ мнѣній. Одни 
говорятъ: „послѣ этой жизни начнется новая". Другіе же утвер
ждаютъ: „послѣ этой жизни другой не будетъ". Въ дѣтствѣ моемъ я 
слышалъ разсказъ про знаменитаго буддійскаго священника, жив
шаго лѣтъ триста тому назадъ. Онъ славился и мудростью, и 
остротой ума.

Однажды къ нему пришелъ одинъ знатный „самурай" и 
сталъ разспрашивать его, что такое небесный рай и адъ, про ко
торые онъ случайно слышалъ. Священникъ принялъ его очень 
гордо и сказалъ ему’: „такой грубый человѣкъ, какъ ты, не въ 
состояніи понять такой важный предметъ; поэтому я не хочу го
ворить съ тобой о немъ"... Такимъ отвѣтомъ и еще подобными 
насмѣшками онъ довелъ самурая до сильнаго гнѣва, даже до та
кой степени, что самурай рѣшился убить гордеца-священника и 
обнажилъ мечъ свой.

Видя это, священникъ вскричалъ: „стой! вотъ тотъ адъ, про 
который ты спрашивалъ меня; этотъ адъ теперь въ тебѣ“.

Тутъ самурай понялъ, что такое адъ; онъ успокоился, вло
жилъ мечъ въ ножны и тихо сѣлъ. Въ немъ произошла перемѣна: 
миръ и внутреннее смиреніе отразились на его лицѣ.

Замѣтивъ эту перемѣну, священникъ опять сказалъ очень спо
койно: „А вотъ теперь въ тебѣ вебесный рай, про который ты 
узнать пришелъ ко мнѣ". Самурай понялъ, что мы сами часто 
создаемъ себѣ адъ и рай; онъ уяснилъ себѣ, что они такое и 
ушелъ, восхищаясь священникомъ. Разсказъ этотъ прекрасенъ. Но 
жажда нашихъ сердецъ и стремленіе ихъ къ будущей жизни не 
удовлетворяются ученіемъ Будды. Намъ нужно искать другого учи
теля. Когда Христу надлежало быть распятымъ, Его ученики 
очень тревожились о своей будущей судьбѣ. Христосъ имъ отвѣ
тилъ и успокоилъ ихъ такими словами: „Да не смущается 
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сердце ваше; вѣруйте въ Бога и въ Меня вѣруйте. Въ 
домѣ Отца Моего обителей много; а если, бы тамъ не бы
ло, Я сказалъ бы вамъ. Я иду приготовитъ мѣсто вамъ. 
И когда пойду и приготовлю вамъ мѣсто, приду опять и 
возьму васъ къ Себѣ, чтобы вы были тамъ, гдѣ Я.*

Вотъ тутъ разсѣялись всѣ мои сомнѣнія насчетъ будущей 
жизни; жажда души моей стала удовлетворена; я созналъ въ себѣ 
безсмертіе души моей, я получилъ увѣренность въ вѣчности бу
дущей жизни, черезъ ученіе Іисуса Христа.

Съ какимъ счастьемъ сердце мое принимало познаніе истин
наго Бога, Отца Всемогущаго, спасеніе грѣшниковъ крестной смертью 
Христа, Сына Божія и ученіе о жизни безконечной, обѣщанной 
тѣмъ, кто вѣритъ въ Бога и въ Сына Его и въ Духа Святаго! 
Вотъ главныя причины, вслѣдствіе коихъ я отказался отъ вѣры 
нашихъ иредковъ, принялъ издавна—ненавидимую у пасъ религію 
Христа и сталъ христіаниномъ

Остается досказать, какъ я сдѣлался священникомъ. Лѣтъ 
десять послѣ моего обращенія въ христіанство, во всей Японіи 
дѣлалось великое пробужденіе. Каждая церковь разныхъ исповѣ
даній повсемѣстно была оживлена благословеніемъ Духа Святаго. 
Благодарю моего Создателя, что Онъ и меня не исключилъ изъ этого!

Внушеніемъ Святаго Духа я сильнѣе созналъ присутствіе во 
мнѣ Господа Іисуса Христа п Его спасительную силу. Я испы- 
талъ благодать и радость общенія съ Нимъ. Все сильнѣе сталъ а 
сознавать, что и на моихъ плечахъ лежитъ долгъ относительно 
моихъ ближнихъ, которыхъ я долженъ привести ко Христу. Я 
чувствовалъ, какъ будто бы прямо Самъ Господь призываетъ ме
ня къ дѣлу Его. И я рѣшился посвятить себя служенію истин
ному Богу, поступивъ въ священники.

Мнѣ пришлось изучить Богословіе, потомъ пріучиться про- 
повѣдывать такъ, чтобы слова проповѣдей моихъ не были отвле
ченны и сухи, но достигали бы сердецъ, а трогая ихъ, исправляли 
бы жизнь слушателей. Послѣ общаго экзамена я былъ посвященъ 
въ маѣ 1884 г.

Когда минуетъ потрясеніе, причиненное тяжелой войной съ 
Россіей, наступитъ очередь борьбы духовной. Намъ, христіанамъ, 
придется выступить на брань и положить душу свою, какъ по
добаетъ вѣрнымъ воинамъ Іисуса Христа, нашего великаго Пред
водителя.
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У всѣхъ, кто выслушалъ этотъ мой неискусный разсказъ, я 
прошу молитвы о ниспосланіи благословенія на христіанское дѣло, 
среди талантливыхъ и добрыхъ подданныхъ мудраго Микадо, въ 
нашей прекрасной Японіи. (Отдыхъ Христіангѵна).

На Крестовоздвиженскомъ кладбищѣ г. Там
бова.

Впечатлѣнія, мысли и думы.
(Окончаніе).

Въ столовой готовили обѣдъ. Пригласили и меня къ нему. 
Большой столъ накрытъ прекрасной клеенкой. Въ узкомъ концѣ 
стола стоитъ надзирательница и рѣжетъ мясо на большомъ деревян
номъ блюдѣ; около нея, на столѣ большая миска съ горячимъ; около 
миски двѣнадцать маленькихъ эмалированныхъ чашечекъ, по всему 
столу было разложено 12 салфетокъ (салфетки съ завязками изъ 
бѣлой тесьмы), столько же деревянныхъ простыхъ круглыхъ ложекъ 
и столько же средней величины кусковъ чернаго хлѣба. (Въ школѣ 
кромѣ дѣтей за обѣдомъ обычно участвуетъ учительница и взрос
лый мастеръ). Разложивъ по чашечкамъ нарѣзанное маленькими 
кусочками мясо и разливъ горячее, надзирательница заявила о. 
Митрофану, что все готово и можно начинать обѣдъ. Всѣ дѣти, 
незадолго предъ тѣмъ вымывшія руки, взяли по табурету, сто
ящему по стѣнамъ комнаты, и приблизились къ столу. По данному 
знаку о. Митрофана стройно пропѣли молитву „Огче нашъ“. . . . ,
усѣлись къ столу, не спѣша развернули салфетки, прикрѣпили ихъ 
завязками назади шеи и начали молча ѣсть. Горячимъ, которое 
кушали обѣдавшіе, была обычная русская лапша съ мясомъ, оч. 
вкусно приготовленная. На второе данъ былъ жареный картофель 
съ свѣжими огурцами; огурцы розданы были цѣлыми, каждому 
отдѣльно. Третьяго для дѣтей но было, взрослымъ подано было 
по стакану молока. Сидя среди этой довольно благовоспитанной 
семьи, невольно хотѣлось спросить—изъ какой среды эти дѣти?—и 
я узналъ, что всѣ они дѣти крестьянъ, собраны изъ глухихъ селъ 
и деревень. Страннымъ какъ-то казалось выдержанность ихъ и 
опрятность; никто не разлилъ горячаго по столу, никто но испач
калъ скатерти или салфетки, не искрошилъ хлѣба, не растерялъ



— 1564

картофля—хоть бы въ казенномъ средне-учебномъ мужскомъ заве
деніи былъ такой образцовый порядокъ. . . . Среди всѣхъ дѣтей
особенною скромностью и серьезностью выдѣлялся Миша большой 
(Крыловъ), обладающій совершенно интеллигентной физіономіей; 
какой красивый бы былъ мальчикъ этотъ Миша, если бы ему дать 
большіе голубые глаза. Среди дѣтей онъ самый рослый и старшій; 
всѣ дѣти относятся къ нему съ любовью и называютъ его самымъ 
умнымъ изъ своей среды. Когда дѣти кончили ѣсть, самый ма
ленькій изъ дѣтей Алеша (дежурный дня, утромъ убиравшій ком
наты, стиравшій пыль съ мебели) собралъ всѣ салфетки со стола, 
обходя его кругомъ позади сидѣвшихъ, тщательно сложилъ ихъ 
въ стопочку и отнесъ въ буфетъ; по знаку о. Митрофана пропѣли 
молитву „Благодаримъ Тя, Христе Боже нашъ, яко насытилъ еси 
насъ земныхъ твоихъ благъ, пе лиши насъ и небеснаго твоего 
царствіяВыходя изъ-за стола, каждый изъ дѣтей считалъ дол
гомъ подойти къ о. Митрофану, обхватить его за станъ, головой 
прильнуть къ нему, иоластиться и сказать что-нибудь, за отсут
ствіемъ другихъ словъ: „ба-тюш-ка, ба-тюш-ка’...

Послѣ обѣда дѣти пошли играть во дворъ. Удивительное 
дѣло, никогда я не думалъ, чтобы слѣпые дѣти могли бѣгать 
въ перегонку и играть въ горѣлки, а здѣсь видѣлъ; они дого
няли и ловили зрячихъ родныхъ дѣтей о. Митрофана; замѣтьте, 
бѣгутъ держась того же направленія, какъ и убѣгающій, быстро 
останавливаясь и круто поворачивая въ сторону при измѣненіи 
направленіи убѣгавшаго.

Насмотрѣвшись, надивившись на видѣнное и слышанное, я 
направился домой, а о. Митрофанъ, забывая усталость, пошелъ 
въ городъ къ мастеру по дѣламъ школы... Жара стояла страшная.

Едва я оставилъ училище-пріютъ и оказался па ’улицѣ 
одинъ, тяжелыя, мрачныя думы, какъ черныя вороны, слетались 
надо мной. Я размышлялъ. Все виданное мною и слышанное— 
прекрасно, но прочно-ли все это?! Учредитель и главный дѣя
тель этого человѣколюбиваго общества о. Митрофанъ—человѣкъ 
бѣдный, многосемейный и болѣзненный, что можетъ дать онъ 
одинъ для упроченія начатаго имъ дѣла, кромѣ своихъ знаній, 
умѣнія, силъ, здоровья, беззавѣтной любви и самой жизни (хо
тя и этого всего ужъ оч. много)?! А вѣдь учрежденное имъ 
училище-пріютъ для дѣтей требуетъ и впредь потребуетъ боль
шихъ денежныхъ средствъ.—Нужно будетъ выучить, воспитать 
собранныхъ малышей и затѣмъ обезпечить имъ возможность тру*  
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да при наличности сильной конкуррѳнціи со стороны зрячихъ 
дѣльцовъ — капиталистовъ...

Общество поддержитъ.... Но въ нашъ вѣкъ крайняго раз
счета, погони за личными удобствами жизни и развлеченія, дой
детъ-ли до слуха и сердца кого слѣдуетъ вопль скромнаго слѣпца: 
„Подайте Христа ради на училище добродѣтели и убѣжище отъ 
уличныхъ пороковъ еще не испорченныхъ жизнью слѣпцовъ"?!...

Произведенія труда слѣпцовъ обезпечатъ имъ существованіе... 
Но кто, скажите мнѣ, съ полнымъ довѣріемъ и любовью отнесет
ся къ этимъ произведеніямъ? Не отвѣтитъ ли большинство избитой 
и давно потерявшей свой смыслъ фразой: „можетъ-ли быть что 
хорошаго изъ Назарета"? Работы слѣпцовъ хороши, но многіе-ли 
изъ купцовъ согласятся принять ихъ въ свои лавки и магазины 
для ознакомленія съ ними своихъ добрыхъ знакомыхъ изъ покупате
лей, самому же о. Митрофану рекламировать работы слѣпцовъ— 
и неудобно, да и не успѣть въ этомъ дѣлѣ..,

Да, хороша ты весна для тамбовскаго слѣпца-малышз, како
вы-то будутъ лѣто и зима! Переживешь ли ты юное училище
пріютъ зной и холодъ людского равнодушія, дождешься-ли той 
поры, когда сильно и мощно можешь высоко поднять свсе знамя, 
когда воздвигнутый Крестъ Христовъ, освѣтить имъ всю губернію, 
притянетъ къ себѣ жадные взоры слѣпцовъ, какъ притягиваютъ 
ихъ къ себѣ теплые лучи весенняго солнца?!...

Я иду... Солнце немилосердно жжетъ мое тѣло, хотя я подъ 
подъ зонтомъ... Чувствуется нѣкоторая усталость, дряблость. На 
сердцѣ—печаль, въ душѣ—тоска отъ думъ, а на языкѣ—слова 
Розенгейма:

„Чрезъ село, па клюку опираясь, 
По домамъ отъ воротъ до воротъ, 
Христораднымъ кускомъ побираясь, 
Старый нищій съ котомкой бредетъ. 
Все на немъ ветхо, старо и убого— 
Кафтанишко и тѣло. Народъ 
Пріютитъ и подастъ—ради Бога, 
Не пытая, куда онъ идетъ? 
И кому что за дѣло, бѣдняга, 
Знать—откуда и кто ты такой? 
Ты и самъ, въ безысходномъ скитаньѣ, 
Одичалый среди сиротства, 
Пазабылъ про свое ужъ названье,
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Ты и самъ не упомнишь родства. 
Всѣмъ чужой и бездомный бродяга, 
Вся родня твоя—эта клюка, 
И живешь ты день за день, бѣдняга, 
Словно Божія птица, пока, 
Истощивши послѣднія силы, 
По дорогамъ скитаясь какъ тѣнь, 
Ты запросишь у Бога могилы. 
И наступитъ когда нибудь день: 
Задыхаясь въ истомѣ недуга, 
Чрезъ поле ты будешь брести,— 
И подымется на нолѣ вьюга, 
И захватитъ тебя на пути. 
Побоишься замерзнуть ты въ полѣ— 
И послѣднія силы сберешь, 
Полумертвый отъ стужи и боли, 
До села кое-какъ добредешь; 
Костенѣя, дрожа у окошка, 
Христа ради ты будешь просить, 
Что-бъ пустили погрѣться немножко,— 
Да не пустятъ—опасно пустить! 
Въ подаяньѣ никто не откажетъ. 
Да вѣдь всякъ бережетъ и себя; 
Дастъ, а староста только прикажетъ 
За околицу вывесть тебя. 
Видишь: дряхлость-то больно заѣла, 
Ну,—храни Мати Божія,—умрешь— 
За твое горемычное тѣло 
На полвѣка бѣды паживешь. 
Самому тебѣ вѣдомо это, 
Ты и самъ бы такъ сдѣлалъ съ другимъ, 
И пойдешь ты отъ нихъ безъ отвѣта, 
И не бросишь проклятія имъ. 
Спотыкаясь, дрожа, по загонамъ 
Чуть живой, ты опять побредешь, 
Побредешь ты, покуда со стономъ 
Полумертвый на снѣгъ упадешь. 
И подняться не станетъ ужъ силы, 
Пригвоздитъ тебя въ мѣсту недугъ, 
И начнетъ онъ вытягивать жилы,
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Корчить тѣло, захватывать духъ. 
И никто тамъ тебя не подыметъ, 
Развѣ душу помилуетъ Богъ, 
И умрешь ты, бродяга, и приметъ 
Буйный вѣтеръ послѣдній твой вздохъ. 
На лицо твое въ корчахъ недуга 
Онъ накинетъ покровъ снѣговой, 
И закроетъ глаза тебѣ вьюга, 
И заплачетъ она надъ тобой!..
И подъ саваномъ снѣжной покрышки 
Будешь долго ты, долго лежать, 
Пока сыщутъ по утру мальчишки 
И примчатся въ деревню сказать.
И пойдетъ суматоха; ругая, 
Завопятъ на тебя мужики* . . . .

Нечаевъ.

Современное положеніе и ближайшая будущ
ность человѣчества и природы вообще, 

Россіи и ея природы—въ частности.
(Продолженіе).

III. Ближайшая^ будущность человѣчества и природы.
1) Воды доставляютъ часть питательныхъ веществъ въ видѣ 

рыбы, и въ будущемъ, вслѣдствіи развитія искуственнаго разведенія 
рыбъ, устрицъ и всякой другой водяной живности (растеній и жи
вотныхъ), придетъ же время, когда значеніе водъ не только внут
реннихъ, но и сосѣднихъ морей пріобрѣтетъ свое мѣсто, и надо по
лагать, что до атого уже доживутъ наши дѣти.

2) Такъ какъ на одномъ мѣстѣ земли можно жить союзно, но 
нельзя быть въ одно время многимъ, то смыслъ государства и отно
сящейся къ нему земли чѣмъ дальше, тѣмъ будетъ стоять тверже 
и прочнѣе, пока все непрочное (пожалуй даже—порочное) не соль
ется съ прочнымъ, охватывающимъ міръ. Количество людей долж
но подъ конецъ быть пропорціонально количеству земли.

3) Правительства крупнѣйшихъ государствъ всего свѣта дой
дутъ до сознанія необходимости быть сильными и достаточно меж-
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ду собою согласными для подавленія всякихъ войнъ, революцій и 
утопическихъ начинаній анархистовъ, коммунистовъ и всякихъ иныхъ 
„Большихъ Кулаковъ", не понимающихъ прогрессивной эволюціи, 
совершающейся во всемъ человѣчествѣ. Заря этого общаго соглашенія 
народныхъ правительствъ видна уже въ Гаагской, Портсмутской 
и Маровкской конференціяхъ, хотя до правильно организованнаго 
сложенія тутъ еще долѳко уже потому, что сперва надо перестать 
кичиться однимъ народамъ и расамъ предъ другими, такъ какъ 
римская, греческая, китайская, даже еврейская („народа Богомъ из
браннаго") кичливость наказаны по заслугамъ. Быстрота, съ какою 
Японія пріобрѣла свое новое міровое положеніе, тутъ много значитъ, 
но еще большаго надо ждать отъ Китая и Африки. Мы, русскіе, 
взятые въ цѣломъ, брагодаря Бога, кичливости чужды и, постав
ленные на грани двухъ другъ другу не чуждыхъ міровъ, должны 
ясно понимать соприкасающіеся сюда предстоящіе вопросы.

4) Города станутъ расширяться, внутри ихъ появятся, какъ 
явились уже въ Лондонѣ, Нью-Іоркѣ, большіе парки, сады.

5) За первоначальнымъ патріархально-кочевымъ періодомъ, 
затѣмъ сельско-хозяйственнымъ осѣдлымъ, наконецъ современно-про
мышленнымъ періодомъ, можетъ быть, послѣдуетъ въ будущемъ 
сложнѣйшая эпоха, признакомъ которой, по моему мнѣнію, можетъ 
служить облегченіе или крайнее упрощеніе способовъ добычи пищи, 
одежды и крова.

6) Фабрики чѣмъ дальше, тѣмъ навѣрное онѣ болѣе и болѣе 
пріобрѣтутъ свое значеніе, потому что онѣ, съ одной стороны, на
илучше отвѣчаютъ началу раздѣленія труда, а съ другой—умень
шенію количества людской работы въ дѣлѣ переработки.

7) Перевозки воздушной не было, и я думаю, что для то
варовъ ея никогда и не будетъ, хотя сообщеніе по воздуху для 
людей и почты, вѣроятно, удастся осуществить, благодаря прояв
ляемой здѣсь настойчивости.

8) Въ будущемъ личная прислуга будетъ избѣгаться и про
порціонально уменьшаться, въ особенности по мѣрѣ того, какъ бу
детъ уменьшаться число лицъ, обезпеченныхъ капиталами и неза
нятыхъ какини-либо общеполезными дѣлами. Американцы держатъ 
мало прислуги.

9) Отдѣленіе Европы отъ Азіи во всѣхъ отношеніяхъ иску
ственно и съ теченіемъ времени непремѣнно сгладится и, вѣроятно, 
даже совершенно пропадетъ, когда азіатскіе народы, въ особенно
сти китайцы, взойдутъ въ обще-міровоѳ общеніе и мримутъ уча- 
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стіѳ какъ въ интеллигентной, такъ и въ экономической жизни все
го свѣта—чего дождутся, пожалуй, уже наши дѣти.

10) Народы или страны иогутъ быть сколько-либо пол
но понимаемы только въ связи ихъ съ другими странами и на
родами.

11) Въ очень къ намъ близкомъ предстоящемъ времени со
бытія и судьбы чуть не сказочныхъ негровъ и китайцевъ будутъ 
столь-же вліятельно отражаться во всемъ мірѣ, какъ въ недавнее 
время судьбы и событія относившіяся лишь до небольшого числа 
„великихъ*  европейскихъ державъ.

12) Исчезновеніе въ будущемъ—конечно, не близкомъ—без
земельныхъ народовъ инѣ кажется неизбѣжнымъ и несомнѣннымъ.

13) Нельзя думать, что дѣло клонится къ образованію еди
ной общей всемірной имперіи (или республики), а я думаю, что 
оно идетъ къ почти полному уничтоженію мелкихъ державъ, или 
къ сліянію ихъ, равно какъ и крупныхъ державъ, въ особые виды 
Соединенныхъ Штатовъ.

14) Многимъ кажется, что Японія должна занять въ Азіи и 
па Тихомъ океанѣ такую-же роль, какая выполнена въ Европѣ 
Англіей, находящеюся на Атлантическомъ океанѣ. Подобнаго у 
Японіи съ Англіей, кромѣ благопріятнаго островного положенія, не 
мало, начиная съ числа жителей и кончая поколѣніями гордыхъ и 
предпріимчевыхъ аристократовъ, сумѣвшихъ воспитать весь народъ 
въ убѣжденіяхъ патріотизма и превосходства надъ другими нація
ми. Англія есть одинъ изъ оригиналовъ, которымъ Японцы, какъ 
и весь міръ, лишь подражаютъ во множествѣ отношеній! Главное 
же, времена для развитія роста иныя: Англія успѣла уже захва
тить все, чего было можно достигать морскими силами, притомъ 
всегда соединенными съ земледѣльческими и всякими промышлен
ными, а Японіи остались лишь оборыши для расширенія своей тер
риторіи; или надо долго и сильно бороться съ такими оригина
лами, каковы: Англія, Россія, Китай, Франція и Соединенные 
Штаты. Еще съ каждою отдѣльною изъ этихъ державъ, судя по 
предшествующему опыту, Японія можетъ надѣяться въ борьбѣ, но 
съ совокупностью нельзя и думать бороться, а совокупность, оче
видно, образуется, если Японія зарвется и особенно если она за
думаетъ всего достигать лишь силою войнъ. Времена войнъ и 
прочныхъ военныхъ успѣховъ канули въ вѣчность, а будущее при
надлежитъ объединяещему умственному, моральному и промышленно
экономическому развитію. Я не включалъ и включить не долженъ 
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Японію въ число важнѣйшихъ міровыхъ державъ, гдѣ ей нѣтъ 
мѣста и по величинѣ.

15) Когда вся земля заполнится людьми, приростъ какъ 
процентный, такъ и абсолютный, неизбѣжно уменьшаясь, станетъ ну
левымъ, т. е. число жителей постояннымъ — по крайней мѣрѣ за 
извѣстное число лѣтъ въ среднемъ.

16) По всей вѣроятности, англійскія и французскія колоніи 
въ Африкѣ пріобрѣтутъ со временемъ большое міровое значеніе; 
начало этого можно ждать уже въ XX вѣкѣ, не говоря о даль
нѣйшихъ, когда роль Африки, можно думать, будетъ очень вели
ка для всего человѣчества, потому что климатъ и почва этой ча
сти свѣта во многихъ частяхъ очень благопріятны для земледѣлія 
и животноводства, т. е. для снабженія Европы сырьемъ, а положеніе 
срединное въ нѣкоторомъ смыслѣ между Европой, Азіей и Южной 
Америкой—обезпечиваетъ обширность торговопромышленныхъ сно
шеній. Цивилизація негровъ составляетъ здѣсь важнѣйшую, труд
нѣйшую и наименѣе ясную сторону предмета.

17) Въ Китаѣ хранится съ древности своеобразность, благо
разумная осмотрительность и миролюбивость. А такъ какъ настой
чивая трудолюбивость, талантливость и стремленіе къ просвѣщенію, 
не говоря уже о грамотности, широко распространены у китайцевъ, 
то вѣроятность скорыхъ и крупныхъ успѣховъ Китая весьма велика. 
Во всякомъ же случаѣ нашимъ дѣтямъ, особенно намъ, русскимъ, 
придется уже вѣдаться съ вліяніемъ Китая, если чужеземныя вліянія 
не задержатъ начатаго роста этого колосса. Китай направитъ свои 
силы, когда ихъ почувствуетъ, исключительно на успѣхи внут
ренніе, не военно-завоевательные, мирные, на науки, сельское хо
зяйство.

18) Полагаютъ, въ будущемъ Англіи грозитъ отпаденіе мно
гихъ ея колоній.

19) Напоръ Китайцевъ, когда они въ военномъ отношеніи 
усилятся, на Индію болѣе вѣроятенъ, чѣмъ какой— н. иной.

20) Союзъ четырехъ такихъ державъ, какъ Англія, Фран
ція, Россія и Китай будетъ достаточенъ для обезпеченія мира во 
всемъ мірѣ.

21) Нѣтъ прямой физической невозможности прочной жизни 
людей на водѣ, подъ нею, на полюсахъ и внутри земной коры, 
куда можетъ проникать воздухъ. Энергическая пытливость людей, 
называемая научною, можетъ современенъ привести и къ этому. 
На вершинѣ Монблана уже устроена постоянная обсерваторія. Подъ 
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водами Ламанша ужо собираются провести туннель (уже провели). 
И до полюсовъ, того гляди, не сегодня, такъ завтра доберутся. О 
пищѣ и думать нечего: она найдется, или получится, или доста
вится съ усиліями, сравнительно незначительными, такъ какъ въ 
сущности она есть произведеніе изъ воздуха и энергіи, а эта по
слѣдняя не только всюду разносится солнечными лучами, но и спря
тана въ глубинахъ земли, какъ видно по землетрясеніямъ и вул
каническимъ изверженіямъ. Современемъ, вѣроятно, съумѣютъ при
мѣнить на службу людскую не только тепло, содержащееся внутри 
земли, но и разность температуръ разныхъ слоевъ и океановъ.

22) Великій или Тихій океанъ должно считать границами, 
на которыхъ должны сойтись всемірные интересы Востока и Запа
да. Желательно, чтобы и Россія придано было современенъ назва
ніе Великой или Тихой. Перваго названія Россія уже заслу
жила всею прошлою своею исторіею, а второе ей предстоитъ еще 
заработать.

23) Лѣтъ черезъ 150 Америка должна быть столь же тѣс
но заселена, какъ и Азія.

24) Населеніе всей земли 10 милліардами людей ничуть не 
страшно, обѣщаетъ только хорошіе результаты и не только воз
можно лѣтъ черезъ 250—ЗОО, но и желательно. При 10 мил
ліардахъ жителей на всемъ земномъ шарѣ общая тѣснота можетъ 
быть не болѣе, чѣмъ нынѣ на Явѣ или въ Белгіи. Земледѣліе 
тогда потребуетъ не одного внѣшняго физическаго труда, но и 
знаній. При томъ воспользуется и всѣмъ тепломъ тропическихъ 
странъ, откуда вывозъ питательныхъ началъ долженъ современенъ 
сдѣлаться громаднымъ. Сверхъ того, культивируютъ же моря для 
добычи изъ нихъ не только рыбы, безъ насъ тамъ плодящейся, но 
и растеній и животныхъ, которыя тамъ станутъ разводить люди, 
какъ стали уже разводить устрицъ. Нородная скученность—она 
одна -можетъ своими тысячами глазъ пе упустить изъ виду все то, 
что является достойнымъ вниманія и что при малолюдіи, наиболѣе 
внушающемъ эгоистическія стремленія, рѣдко возникаетъ. Съ внѣшней 
стороны народпая скученность настолько сильна, что явно и прочно 
выдаваться въ ней внѣшнею личною силою и даже рѣчью очень труд
но, а для посредственности почти и невозможно. Поэтому эта самая 
скученность въ концѣ концовъ невольно внушаетъ мысли и направ
ленія болѣе глубокія, внутреннія, тѣсно связанныя съ общими люд
скими интересами.
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25) Великій или ,Тихій*  океанъ вѣроятно въ недалекомъ 
будущемъ станетъ больше другихъ бурлить отъ бомбъ броненос
цевъ и крейсеровъ, да отъ минъ всякаго фасона. Въ старыхъ на
шихъ сказкахъ зачастую уже говорилось про море—океанъ, озна
чая тѣмъ инстинктивное стремленіе изъ лѣсовъ и степей добрать
ся до свободныхъ теплыхъ морей, а вся сознательная исторія 
Россіи, особенно со временъ Александра Невскаго и Великаго Пет
ра, явно направилась къ укрѣпленію на морскихъ берегахъ, какъ 
на мѣстахъ наступившей исторіи человѣчества, которому кромѣ 
опоры для жилья и почвы для хлѣба насущнаго нужны и взаим
ныя сношенія, и свобода, и мирный охватъ, выряженные сильнѣе 
и величавѣе всего свободными морами, преобладающими по вели
чинѣ поверхности надъ сушей, очищающими или омывающими и 
въ извѣстной мѣрѣ уравнивающими всю землю.

(Овоичамі*  будетъ).

Мои воспоминанія объ о, А. Г. Делицынѣ.
24-й № Епархіальныхъ Вѣдомостей разнесъ по всей епархіи 

печальное извѣстіе о смерти священника Преображенской церкви 
села Добраго, Лебедянскаго уѣзда, о Александра Делицына.

Въ жизни людей часто бываютъ мимолетныя, краткія встрѣчи 
съ такими лицами, которыя, встрѣтившись на жизненномъ пути 
единственный разъ, оставляютъ неизгладимыя впечатлѣнія на всю 
жизнь. И какъ жаль, что при всемъ желаніи повторенія встрѣчъ, 
пріятныхъ лицъ этихъ не видишь до гробовой доски. А „жизнь, 
скажемъ словами одного писателя, не повторяется*.  Къ числу та
кихъ симпатичнѣйшихъ встрѣчъ относится и мое знакомство съ 
покойнымъ о. Александромъ Гавриловичемъ Делицынымъ.

Воспоминанія о почившемъ, быть можетъ, вызовутъ и у людей 
мало или вовсе ему чуждыхъ молитвенныя возношенія за упокой 
его души въ вѣчныхъ обителяхъ Царя небеснаго и тогда цѣль 
написанія ихъ предъ свѣжей могилой вполнѣ будетъ достигнута.

Ровно двѣнадцать лѣтъ тому назадъ еще молодымъ человѣ
комъ, едва достигшимъ гражданскаго совершеннолѣтія, младенцемъ 
по практически—пастырской жизни, я былъ опредѣленъ священ
никомъ въ село В. В., Лебедянскаго уѣзда.

На службу явился во всеоружіи теоретическихъ семинарскихъ 
знаній, жизненнаго же опыта, практическаго приложенія своихъ
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позваній и представленій совсѣмъ не имѣлъ. Предшествующая дѣ
ятельность въ роли сельскаго учителя имѣла мало переходныхъ 
ступеней къ пастырству. Естественно, перемѣною службы я былъ 
поставленъ въ критическое положеніе. Село малое, бѣдное, только 
и знаменательно бѣгствомъ священниковъ, которыхъ до меня въ 
одиннадцать лѣтъ смѣнилось восемь. Интеллигенціи никакой. Город
ское духовенство, къ округу котораго принадлежало это село, было 
совершенно незнакомое, а, какъ оказалось послѣ, въ большинствѣ 
своемъ, и надменное къ единственному своему сельскому собрату.

Первый мой визитъ и служебное обращеніе было къ своему 
о. благочинному, протоіерею Ч—скому. Въ немъ я хотѣлъ найти 
поддержку въ пастырскомъ дѣланіи, въ его совѣтахъ—видѣть раз
рѣшеніе возникшихъ служебныхъ недоумѣній. Но особа эта оказа
лась „регзопа піа^па**.

Высоко—заслуженный, престарѣлый „Лебедянскій о. прото
попъ' являлъ собою личность, представляющуюся особенно „соб
ственному своему взору предметомъ величайшей важности'. Поэтому 
все существо его пропитано было чрезвычайной гордостью. Обычно 
своимъ подчиненнымъ онъ больше всего говорилъ нравоученія и 
критиковалъ дѣйствія всѣхъ, касался даже былыхъ дѣлъ еписко
повъ, которыхъ зналъ, начиная съ Арсенія (Москвина). Противо
рѣчій не терпѣлъ и возраженій не допускалъ. Заочно и его самого 
звали „Лебедянскимъ архіереемъ* 1.

Разумѣется, у подобнаго начальника не мѣсто исканія друже
скихъ товарищескихъ совѣтовъ.

Однако и на пустынѣ начальническаго бездушія Лебедянскаго 
духовенства нашелся оазисъ въ лицѣ о. А. Г. Делицына, бывшаго 
въ описываемое время священникомъ Лебедянской кладбищенской 
церкви и уѣзднымъ наблюдателемъ церковныхъ школъ. Первое и 
послѣднее мое знакомство призошло при ревизіи В. школы грамоты. 
Помню, въ одинъ изъ октябрскихъ дней къ занимаемому мною 
церковному дому подъѣхала телѣжка, скромно запряженная въ одну 
лошадь. Гостемъ оказался о. уѣздный наблюдатель. Въ тѣ времена 
должность эта только что народилась и всѣ со страхомъ и трепетомъ 
ждали новыхъ начальниковъ. И дѣйствительно, послѣ по должности 
наблюдателя нѣкоторые отличались, проявивши огненную ревность, 
достойную лучшаго приложенія. Но о. Александръ Гавриловичъ 
оказался неувлекающимся старцемъ по сѣдинѣ *)  и „совершенно-

♦) Покойному уже тогда было половина вѣна. Въ Енарііальииіі Вѣдомости*  
ошибочно обілиачоно жигіа его 51-іи> годомъ. 
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лѣтнимъ по уму*.  Представительная наружность, мягкость взгляда 
и ласковость обращенія сразу располагали въ его пользу. Душа 
же этого о. наблюдателя открылась при ревизіи школы. Завѣдуемая 
мною школа только съ годъ была открыта, помѣщалась въ убогой 
наемной крестьянской избѣ.

0. Александръ не вдругъ, какъ обычно практикуется другими 
наблюдателями, приступилъ къ ревизіи. Нѣтъ, онъ отцовски по
знакомился съ учащими, учащимися, распросилъ про нужды школы, 
посочувствовалъ бѣдности и просилъ, главнымъ образомъ, не бояться 
его, объясняя, что онъ такой же человѣкъ и проч...

Дѣти пріободрились и начали понемногу отвѣчать. Когда же 
я на его выраженіе замѣтилъ, что «нельзя дать понятіе о Богѣ*...  
онъ нисколько начальнически не обидѣлся, а, напротивъ, похва
лилъ и сознался, что дѣйствительно надобно говорить «дать свѣ
дѣніе о Богѣ*...

Дальнѣйшая школьная бесѣда была въ курсѣ учебнаго дѣла 
и внѣ программы начальнической души этого наблюдателя—чело
вѣка въ лучшемъ смыслѣ слова. Онъ дружески совѣтовалъ не пре
даваться, такъ пагубному въ пастырствѣ, унынію, вести дѣло, не 
озираясь назадъ; въ случаяхъ какихъ-либо трудностей просилъ 
обращаться къ нему. «Можетъ быть, чѣмъ нибудь и я буду поле
зенъ*,  говорилъ онъ на прощаніи.

Но въ концѣ учебнаго года я перевелся въ родной Моршан- 
скій уѣздъ и съ тѣхъ поръ порвались всѣ нити моего знакомства 
съ покойнымъ.
5 Разъ какъ-то на епархіальномъ съѣздѣ, встрѣтившись съ его 
зятемъ о. Д—вымъ, я съ любовною иамятью вспомнилъ перваго 
своего благодушнѣйшаго уѣзднаго наблюдателя и просилъ передать 
ему мой сердечный поклонъ. И вотъ, теперь его уже нѣтъ; но онъ 
по-прежнему дорогъ намъ, «онъ жилъ межъ нами**.  Не только для 
многочисленной семьи покойнаго, любящихъ родственниковъ, но и 
преданныхъ друзей и глубокихъ почитателей, несомнѣнно, эта же
стокая, невознаградимая утрата.

Нѣкоторые читатели скажутъ: «я мало зналъ его*;  но при 
написаніи моихъ воспоминаній припомпилось изреченіе нашего быв
шаго преподавателя А. С. Быстрова, доморощеннаго семинарскаго 
философа, который говаривалъ: «первое впечатлѣніе самое цѣнное**.

Оно-то и подсказало мнѣ помянуть добрымъ словомъ и по
сильною молитвою хорошаго человѣка. О- С- Л—въ-



— 1575

XV. Новая книга
и новый журналъ.

Небо на землѣ. (Съ 1901 по 1912 г.). Эмиля Гре- 
горовіуса. Перев. съ нѣмецкаго. 1908 г. Приложеніе къ 
журналу „ Христіанинъ“.

Дѣльный, разнообразный, искренній и симпатичный журналъ, 
издаваемый ректоромъ Моск. дух. академіи, епископомъ Евдо
кимомъ, далъ въ текущемъ году приложеніе—интереснѣйшую кни
гу „Небо не землѣ". Книги подобнаго рода и раньше издава
лись. Но большинство авторовъ оптимистически смотритъ на но*  
вый соціалъ-демократическій строй. Обыкновенно какой-нибудь 
герой повѣсти засыпаетъ въ одинъ прекрасный вечеръ, а прос
нувшись чрезъ сто лѣтъ, не надивится на великолѣпный но
вый строй жизни! Люди превращаются чуть не въ ангеловъ. 
Живутъ всѣ во дворцахъ, ѣдятъ роскошныя кушанья и фрукты, 
пьютъ дорогія вина, мало работаютъ и т. п.

Но Эмиль Грегоровіусъ стоитъ особнякомъ. Онъ взялъ пе
ріодъ времени, очень близкій къ намъ (1901—1912 г.). Онъ, 
наоборотъ, настроенъ пессимистически. Назвавъ новый, соціалъ- 
демократическій строй жизни небомъ на землѣ, онъ въ сущно
сти иронизируетъ надъ соціалъ-демократами. Вѣрнѣе бы назвать 
этотъ строй адомъ на землѣ. Изложилъ предметъ въ беллетри
стической формѣ. Начинаетъ съ того момента, когда соціалъ-дѳ- 
мократы, наконецъ, побѣдили и водворили новый строй. Собствен
ности нѣтъ. Все принадлежитъ всѣмъ. Всѣ равны. Всѣ трудят
ся и получаютъ за свой трудъ вмѣсто денегъ свидѣтельство. 
Кто проработаетъ больше часовъ, тотъ и больше получитъ такихъ 
свидѣтельствъ... Къ каждымъ пяти рабочимъ приставляются чи
новники—надзиратели, надъ ними—оберъ-надзиратели, надъ тѣ
ми—генѳралъ-оберъ-надзиратели... Надъ всѣми властвуетъ парла
ментъ и т. д.

Соціалъ-демократическія идеи, какъ будто вѣрныя и спра
ведливыя въ теоріи, однако на практикѣ оказались совершенно 
неприложимыми къ жизни, особенно на первыхъ порахъ, въ пе
реходное время, послѣ уничтоженія монархіи. Постоянно, почти 
на каждомъ шагу, пришлось наталкиваться на разныя препят
ствія. Постоянно создавались изъ-за ничего разные вопросы, во
просы мелочные, но однако требующіе того, или иного рѣшенія. 
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На ряду съ ними были и важные жизненные вопросы. Напри
мѣръ. Почему одинъ долженъ жить въ нижнемъ этажѣ корпуса, 
а другой долженъ подниматься по лѣстницѣ на пятый этажъ? 
Почему одинъ несетъ легкую работу, а другой чиститъ ямы и 
работаетъ въ шахтахъ? Какъ платить жалованье врачамъ—по 
часамъ рабочимъ, или мѣсячное? Можно ля довѣрять работу ра
бочимъ безъ надзирателей? Какъ платить этимъ надзирателямъ, 
повидимому ничего не дѣлающимъ? Какъ платить солдатамъ, то
же ничего не дѣлающимъ повидимому? Насколько времени имѣ
ютъ силу свидѣтельства за каждый рабочій часъ? Если надолго, 
навсегда, то получится скопленіе этихъ свидѣтельствъ въ рукахъ 
нѣкоторыхъ трудолюбивыхъ рабочихъ, чрезъ что они уподобятся 
прежнимъ «богатымъ*.  Если же свидѣтельства будутъ имѣть си
лу только на одинъ мѣсяцъ (какъ и было въ фантастическомъ 
государствѣ Грѳгоровіуса), то большинство будетъ работать лѣ
ниво и вяло, а меньшинство трудолюбивыхъ будетъ прокучивать 
свои оставшіяся къ концу мѣсяца свидѣтельства и т. д. и т. д. 
Все это облечено у Грегоровіуса въ повѣствовательную форму. 
Чрезъ это доводы его, направленные противъ соціализма, стано
вятся въ глазахъ читателей еще болѣе убѣдительными... Кончается 
повѣствованіе безуміемъ людей и рѣзней, вызванной постигшимъ 
страну голодомъ, и... возстановленіемъ монархіи!..

Книга эта могла бы отрезвить кой—кого и заставить вновь 
подумать надъ теоріей соціализма...

Цѣна книги неизвѣстна (если ее пріобрѣсть отдѣльно отъ 
журнала).

Цѣна журнала „Христіанинъ*  —5 рублей. Цѣна не доро
гая. За пять рублей подписчики получаютъ 12 книжекъ доволь
но толстыхъ, на великолѣпной бумагѣ, три книги—приложенія 
и нѣсколько брошюръ и листковъ.

Адресъ: Сергіевъ Посадъ, Москов. губ., редакція журнала 
«Христіанинъ*.

Свящ. Ѳ. Свѣтозаровъ.
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Благосклонному вниманію духовенства Там
бовской епархіи. (Съ IV Всероссійскаго мис

сіонерскаго съѣзда въ г. Кіевѣ).
Во многихъ газетахъ телеграммой было помѣщено слѣдующее 

извѣстіе съ IV Всероссійскаго Миссіонерскаго съѣзда: „Миссіо
нерскій съѣздъ утвердилъ проектъ организаціи всероссійскаго 
миссіонерскаго литературнаго союза и постановилъ: издавать на 
паевыхъ началахъ брошюры и листки религіозно-назидательнаго 
направленія*.

Какъ видно, извѣстіе это очень общаго характера; изъ него 
не ясно, гдѣ будетъ производиться изданіе брошюръ и листковъ, 
каковъ размѣръ пая. какіе—въ частности—вопросы будутъ за- 
трогиваться въ листкахъ и брошюрахъ, будутъ-ли послѣдніе про
даваться и—по какой цѣнѣ; наконецъ, къ кому обратиться вся
кому, желающему записаться въ этотъ союзъ, и т. п.

*На мою долю выпалъ счастливый жребій- быть секретаремъ 
ПТ противосектантской коммиссіи IV съѣзда и докладчикомъ отъ 
этой коммиссіи на общихъ собраніяхъ съѣзда. По должности по
слѣдняго, на общемъ собраніи съѣзда 25 числа іюля, вечеромъ, 
мною было прочитано выработанное о союзѣ постановленіе (чле
нами образовавшейся по этому вопросу коммиссіи), каковое и 
было цѣликомъ принято общинъ собраніемъ миссіонерскаго съѣзда.

Я имѣю намѣреніе ознакомить духовенство Тамбовской епар
хіи, а также и всѣхъ искреннихъ ревнителей православія, съ 
частностями упомянутаго постановленія. Полагаю, что среди зна
комаго мнѣ духовенства найдется не одинъ десятокъ такихъ лицъ, 
которыя изъявятъ свое желаніе—примкнуть къ образовавшемуся 
союзу или въ качествѣ пайщиковъ, или работниковъ пера, или— 
и въ томъ, и другомъ отношеніи.

Итакъ, честь имѣю предложить просвѣщенному и благо
склонному вниманію тамбовскаго духовенства слѣдующее поста
новленіе миссіонерскаго Всероссійскаго съѣзда.

„Образовавшаяся по постановленію Ш и ѴІІ отдѣловъ 
съѣзда коммиссія, по рѣшенію вопроса объ устройствѣ , Православ
наго Миссіонерскаго литературнаго союза*  для изданія журнала, 
брошюръ и листковъ апологетико-полемическаго содержанія, по
становила:
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1) Признавая насущную потребность въ изданіи самими 
миссіонерами новаго миссіонерскаго журнала и болѣе широкаго 
распространенія апологетическаго характера листковъ, коммиссія 
находитъ пока возможнымъ приступить къ изданію яа паяхъ 
брошюръ и листковъ апологетическаго и религіозно-нравственнаго 
содержанія.

2) Пайщиками являются лица, внесшія на это дѣло пол
ный пай. въ 50 рублей или половину его. Право участія въ 
рѣшеніи матеріальныхъ вопросовъ изданій и направленія ихъ со
держанія—принадлежитъ лицамъ, внесшимъ полный пай.

3) Издательство брошюръ и листковъ въ его матеріальной 
части поручить протоіерею о. Іоанну Восторгову, И. Е. Айва
зову и г. Введенскому —въ Москвѣ.

4) Редакція же листковъ и брошюръ поручается отдѣль
нымъ лицамъ, именно:

по расколу—Самар. ѳпар. миссіонеру, о. Дм. Александрову;
по единовѣрію—Московскому миссіонеру о. Іоанну Полян

скому;
по мистическимъ сектамъ— Ставроп. епар. миссіонеру прото

іерею о. С. Никольскому;
по раціоналист. сектамъ—Хѳрсоц. епар. миссіонеру Мих. 

Алек. Кальневу;
по католичеству—С. П. Киржацкому, проподавателю По- 

дольск. семинаріи;
по безбожію—Н. И. Остроумову, преподавателю Рязан. 

семия.;.
по соціализму—И. Е. Айвазову, Московскому епар. мис

сіонеру:
по положительному ученію церкви—о. Архимандриту Ма

карію (Москва);
по магометанству—М. И. Третьякову, Тамбовскому епар. 

миссіонеру;
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по язычеству — М. Н. Васильевскому, Казанскому епар, 
миссіонеру;

по проповѣдничеству—протоіерею о. Іоанну Восторгову.
5) Цѣна листкамъ и брошюрамъ слѣдующая: за 100 эк- 

земпляровъ каждаго названія въ 4 страницы—50 коп., въ 8 
страницъ—1 рубль, въ 16 страницъ—2 рубля, пересылка во 
разстоянію.

6) Изъ редакторовъ и пайщиковъ выбирается коммиссія, 
которая два раза въ годъ ревизуетъ издательское дѣло и ука
зываетъ недостатки его и желательныя исправленія.

7) . Четыре раза въ годъ издательскій комитетъ печатаетъ 
отчетъ о ходѣ издательскаго дѣла въ одномъ изъ духовныхъ 
журналовъ.

8) . Гонораръ за статьи опредѣляется такъ: за статью въ 
печатнаго листа—15 рублей, въ */2  печатнаго листа—30

рублей и въ 1 печатный листъ—50 рублей.
9) . Гонораръ редакторамъ опредѣляютъ пайщики; лица, 

желающія быть пайщиками, подписываются теперь, а свои паи 
взносятъ не позже 1 января 1909 года/—

Выше было сказано, что общее собраніе IV Всероссійскаго 
Миссіонерскаго съѣзда единодушно приняло эти тезисы коммиссіи 
по вопросу объ устройствѣ „ Православнаго Миссіонерскаго литера
турнаго союза/—И только?—можетъ быть, кто-нибудь спро
ситъ.—

Нѣтъ,—отвѣчу я,—было и слѣдующее. 26 числа іюля къ 
вечеру запись пайщиковъ дала сумму въ 2000 рублей съ лиш
нимъ.—Такъ было встрѣчено новое издательское дѣло съ фак
тической стороны участниками Миссіонерскаго въѣзда. Досто
вѣрно извѣсто, что нѣкоторые преосвященные архипастыри при
няли въ ятомъ дѣлѣ живѣйшее участіе; назову Архіепископа 
Антонія Волынскаго, предсѣдателя съѣзда,—Епископа Вологод
скаго Никона, Епископа Чистопольскаго Алексія.



Какъ уполномоченный отъ „союза*,  обращаюсь къ почтен
ному духовенству Тамбовской епархіи и ко всѣмъ, кому дорого 
наше родиое русское православіе, кому симпатична идея изда
тельства въ указанной программѣ, съ предложеніемъ—не угодно- 
ли записаться въ пайщики „союза*,  не угодно-ли принять уча
стіе въ составленіи листковъ и брошюръ?—Если—да, то покор
нѣйше прошу не отказать въ любезномъ извѣщеніи о семъ меня. 
Я беру на себя обязанность довести до свѣдѣнія комитета о 
всѣхъ лицахъ, которыя заявятъ о своемъ желаніи принять въ 
той или другой формѣ участіе въ „Православномъ Миссіонерскомъ 
литературномъ союзѣ*.

Епархіальный миссіонеръ М. Третьяковъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

— 1О°|о СКИДКА—
АПТЕКАРСКІЙ МАГАЗИНЪ

А., А.. Л. .А. ЗЕЗГ ТЕэ.
Тамбовъ. Гимназическая ул., домъ А. Толмачова.

Предлагаемъ
Кофе, какао превосходнаго качества; зубныя щетки, мыль

ницы, о.дѳколоны, мыла, гребни и т. д.
Фотограф. аппарат. и принадлежности къ пимъ.
Съ 20-го августа по 1-ое октября сего года священно

служителямъ и ихъ семействамъ дѣлается

1О°/0 СКИДКА
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5)

НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
К Е М Е Н Е В А.

[л
Въ г. Саратовѣ и г. Спасскѣ, Тамбовск. губерн.

Фирма существуетъ съ 1817 года.
Принимаются заказы на отливку новыхъ колоколовъ разнаго вѣса 

до 1000 и болѣе пудовъ, а также и переливку старыхъ и разбитыхъ.
При заводѣ въ г. Саратовѣ всегда имѣются въ большомъ выборѣ 

готовые колокола отъ 10 ф. до 150 пуд.
Доставка во всѣ мѣста по жел. дор. по удешевленному льгот

ному тарифу, и подъемъ на колокольню заводы принимаютъ на себя.

РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА.

Заводъ за отличную отдѣлку и звонъ имѣетъ двѣ большія сере
бряныя медали: за Саратовскую и Нижегородскую Всероссійскую 
выставки и массу благодарностей отъ обществъ и лицъ изъ Россіи 
и Сибири.

Съ заказами и запросами покорнѣйше прошу обращаться въ 
Главную Контору по адресу: Саратовъ, Колоколо-Литейный за
водъ Н. В. Неменеву; для телеграммъ—Саратовъ Кеменеву.

Торговля производится готовыми колоколами въ Нижегородской 
ярмаркѣ въ колокольномъ ряду собствен. лавка.

РЕКОМЕНДУЮТСЯ

для пріѣзжающихъ

Е. И. Заболотской.
Тамбовъ Гимназическая улица собственный домъ № 31.

Центръ города, близко ко всякаго рода торговымъ заведе
ніямъ, базару, хлѣбной биржѣ Дубровина.
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НОМЕРА посуточно отъ 40 коп., помѣсячно отъ 10 руб-

Къ поѣздамъ на вокзалъ ж. д. выѣздъ отъ нумеровъ соб
ственнаго экипажа.

Отопленіе нумеровъ водяное, домашній столъ, при нумерахъ 
бакалейный магазинъ, для пріѣзжающихъ на лошадяхъ 

просторный дворг и конюшни.

Содержанія. ОТДѢЛЪ НѲОЙЙИЦІалЬНЫЙ. I. Евангеліе отъ 
Матѳея. (Продолженіе). II. Какъ и о чемъ пронавѣдывать? III. 
Разсказъ священника—японца о своемъ обращеніи въ христіанство и 
его сужденія о русскихъ. (Окончаніе). IV. На Крестовоздвижен
скомъ кладбищѣ г. Тамбова. (Окончаніе). V. Современное положе
ніе и ближайшая будущность человѣчества и природы вообще, Россіи 
и ея природы—въ частности. (Прод.). VI. Мои воспоминанія объ 
о. А. Г. Делицынѣ. VII. Новая книга и новый журналъ. 
VIII. Благосклонному вниманію духовенства Тамбовской епархіи. 
(Съ IV Всероссійскаго миссіонерскаго съѣзда въ г. Кіевѣ). IX. 
Объявленія.

И. об. Редактора, Ректоръ Семинаріи, Прот. I. Панормовъ.
Цензоръ, Протоіерей Петръ Успенскій.

Нечат. деавол. 30 августа 1908 г. Тамбовъ. Типографія Губ, Праи.
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