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ИЗДАВАЕМЫЙ при сеятшемъ правйтельствующеіъ сѵнодѣ.

29 іюня ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ СЪ ПРИБАВЛЕШЯМИ. 1913 года.

Именной Высочайшій указъ

Правительствующему Сенату.

Наоснованіи ст. 99 Осповныхъ Госу-
дарственныхъ Законовъ, повелѣваемъ:

запятія Государственной Думы прервать

съ 25-го іюня сего года, назначивъ

срокомъ ихъ возобновления 1б-е октября

1913 года.

Правительствующей Сенатъ не оста-

вить къ исполненііо сего учинить над-

лежащее распоряженіе.

На подліінномъ Собственною Его Император-
скаго Величества рукою подписано:

<НЕЕОЛАВ?.

На рейдѣ и яхтѣ «ГЛтандартъ».

17 іюня 1913 года.

Скрѣшідъ: Предсѣдатель Совѣта Мпшістровъ
Статсъ-Секретарь В. Еоковцовъ.

Высочайшее повелѣніе.

Государь Император ъ, по все-

подданнѣйшему докладу Сѵнодальнымъ

Оберъ-Прокуроромъ опредѣленія Свя-
тѣйшаго Сгнода, въ 6 день сего іюня,
Высочайше соизволнлъ на утвержденіе
Ея ИмПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ

Княгини Елпсаветы Ѳеодоровны въ зва-

ніи почетнаго члена Императорской
Казанской духовной академіи.

Высочайшія награды.

Государь Императоръ, по всѳ-

подданнѣйшему докладу Оберъ-Проку-
рора Святѣйшаго Сѵнода, въ 13-й день

іюня сего года, на рейдѣ и яхтѣ «Штан-
дартъ», Всемилостив ьйше соизволилъ

пол^аловать настоятелю Воскресенскаго
каѳедральнаго собора гор. Самары, прото-

іерею Валеріану Лаврскому, за 50-лѣтнюю

отлично-усердную службу его Церкви
Божіей, митру.

Государь Император^ по все-

поддаинѣйшему докладу Оберъ-Проку-
рора Святѣйшаго Сѵнода, въ 13-й день

іюня сего года, на рейдѣ и яхтѣ

«Штандартъ», Всемилостнвѣйше соизво-

лилъ на пагражденіе, за 10-лѣтніе

труды по народному образованно, золо-

тыми медалями съ надписью «за усер-

дие» для ношенія на груди на Аннин-
ской лентѣ діаконовъ церквей: Мо-
сковской Николаевской, въ Столпахъ,
Петра   Ильина,    Московской   Николаев-
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ской, въ Плотникахъ, Алексія Смирнова
и псаломщиковъ церквей: Новосвѣтской

гор. Вильны Сергѣя Соллогуба, Мо-
сковской Ризпололсенской, близъ Дон-
ского монастыря, Гавріила Архангельская
и с. Малой Знаменки (Каменка 'тожъ),
Мелитопольскаго уѣзда, Ѳеофана Біан-
товскаго и серебряными медалями съ над-

писью «за усердіе» для ношенія на

груди на Александровской лентѣ діа-

коновъ церквей: при Житомірской гу-

бернской земской болыіицѣ Андрея Не-
моловскаго, Московской Вознесенской, на

Гороховомъ полѣ, Петра Канардова, Мо-
сковской Преображенской, во Спасской,
Иліи Виноградскаго, с. Саввина, Богород-
скаго уѣзда, Николая Бѣлорастова, псалом-

щиковъ церквей: Вапиловской, Брон-

ницкаго уѣзда, Александра Лосева, села

Богородскаго, Московскаго уѣзда, Але-
ксандра Херсонскаго, Московской Троиц-
кой, въ Серебренникахъ, Михаила Воз-
несенскаго, Московской Воскресенской,
въ Монетчикахъ, Алексѣя Соколова, Мо-
сковской Сергіевской, въ Пушкаряхъ,
Димитрія Ярре и Московской Николо-
Ямской Ивана Сахарова.

Опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода.

Опредѣленіями  Святѣйшаго
С ѵ н о д а:

L Отъ 13 іюня 1913 года за № 5093,
постановлено: священника Николаев-
ской желѣзнодорожной церкви г. Сара-
това, кандидата богословія, Василія Вино-
градова назначить на должность Омскаго
епархіальнаго наблюдателя церковныхъ

школъ.

П. Отъ 22 іюня 1913 года за № 5563,
постановлено: назначить на доллшость

ректора Новгородской духовной семи-

нары и настоятеля монастыря во имя пре-

подобнаго Антонія Римлянина инспек-

тора Виоанской духовной семипаріи

іеромонаха Тихона (Тихомирова), съ воз-

веденіемъ его въ санъ архимандрита.

III.  Отъ 10 мая— 15 іюня 1913 года

за № 4934, постановлено: разрѣшить,

по примЬру прежпихъ лѣтъ, Централь-
ному Правленію состоящаго подъ Вы-

сочайшимъ Его Императорскаго Вели-
чества покровительствомъ общества по-

всемѣстной помощи пострадавшимъ на

войнѣ солдатамъ и ихъ семьямъ про-

извести въ текущемъ году повсемѣстно

въ церквахъ Имперіи за всенощною на-

кануне 6 декабря и за литургіею въ

этотъ день сборъ пожертвовапій для

оказанія помощи пострадавшимъ на

войнѣ пшкнимъ чинамъ и ихъ семьямъ.

IV.   Отъ 22 іюпя 1913 года за № 5507,
постановлено: 1) Полтавскаго епархіаль-

наго наблюдателя церковныхъ школъ,

протоіерея Никанора Грифцева уволить,

согласно прошенію, отъ означенной

должности за переходомъ его на епар-

хіальную слулсбу въ Тобольскую епар-

хію и 2) назначить того же протоіерея

Грифцева, согласно представление пре-

освященнаго Тобольскаго, штатнымъ

членомъ Тобольской духовной конси-

сторіи.

-V. Отъ 24 мая— 17 іюпя 1913 г.

за № 4507, постановлено: наградить

законоучителя Бѣлопольскихъ мулсской

и женской гимназій, Харьковской гу-

берніи, священника Павла Яовгородскаго
камилавкою.

VI. Отъ 15 мая— 4 іюня 1913 года

за № 4370, постановлено: женской

богадѣльнѣ, что при приходскомъ попе-

чительствѣ Михаило-Архангельской цер-

кви г. Коломны, Московской епархіп,

присвоить наименованіе «Богадѣльня

имени Ивана Филипповича Тулинова».
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VII. Отъ 13—22 іюня 1913 года за

JV» 5487, постановлено: уволить іеро-

монаха Парѳенія, согласно прошенію, отъ

должности настоятеля Владимірскаго
общежительнаго монастыря Уфимской
•епархіи.

Приказы Оберъ-Прокурора Святѣй-

шаго Сѵнода.

Приказами Оберъ-Прокурора Свя-
тѣйшаго Стпода:

I. Отъ 26 апрѣля 1913 года за J& 17, о и р е-

дѣляется кандидата С.-Петербургской Импе-
раторской духовной академіи Зиньчукъ и. д.

доцента, по каѳедрѣ русской гражданской псто-

ріп, въ Императорскую С.-Петербургскую духов-

ную академий (по опредѣленію Свят^йшаго Ст-
нода съ 28 января 1913 г.).
Перемѣщаются: преподаватель Виѳан-

ской духовной семішарш Николинъ на долж-

ность учителя арпѳметпкн и соединенныхъ съ

нею предметовъ въ Заиконоспаеское духовное

училище; помощники инспектора духовныхъ

семннаріі: Орловской БоЗровъ на должность

преподавателя латинскаго языка въ Тамбовскую
духовную семпнарію и Астраханской—Нако-
нечяевъ на должность учителя арпѳметики и

соедпненныхъ съ нею предметовъ въ Камышпн-
ское духовное училище; помощникъ смотрителя

Камышннскаго духовнаго училища Зубарев-ъ
на должность помощника смотрителя въ Ста-
рицкое духовное училище и учитель Устюжнскаго
духовнаго училища Немѣшаевъ освобождается
отъ даннаго ему, 16 марта сего года, назначе-

ния въ Камышинское духовное училище съ оста-

вленіемъ въ должности учителя Устюжнскаго
духовнаго училища [Немѣшаевъ съ 16 марта,

Зубаревъ (по оиредѣленію Святѣйшаго Сѵнода)
съ 1-го, Николинъ, Бобровъ и Наконечиевъ съ

3-го апрѣля 1913 г.].
Увольняется отъ службы, соглас-

но прошенію, по болѣзни учитель Заи-
коноспасскаго духовнаго училища Бѣляевъ (съ
3-го апрѣля 1913 г.).

П. Отъ 15 іюня 1913 года за № 25, уволь-

няются въ отпускъ внутри Имперіи, согласно

прошеніямъ, на два мѣсяца, дѣйствительные стат-

скіе совѣтники: управляющей Контролемъ при

Святѣйшемъ Сѵнодѣ Виноградовъ съ 15 іюня

и членъ и правитель дѣлъ Учебпаго Комитета при

Святѣйшемъ Стнодѣ Самуиловъ съ 25 іюня;

надворные совѣтники: старшій контролеръ Кон-
троля при Святѣйшемъ Сѵнодѣ ТрипольскШ
съ 21-го мая и младшій контролеръ того же

Контроля Ивапъ Смирновъ съ 31-го мая и

счетные чиновники того же Контроля: титу-

лярный совѣтникъ Корниловъ съ 1-го іюня и

коллежскій секретарь Лавровъ съ 21-го мая

1913 года.

Ш. Отъ 17 іюня 1913 г. за№ 26, о пред ѣ-

л я е т с я кандидатъ Императорской Московской
духовной академіи Прилуцкій на должность

помощника инспектора въ Тверскую духовную

семинарію (съ 6-го іюня 1913 г.).
Перемѣщаются учителя духовныхъ учп-

лшцъ: Псковскаго— Георгіадисъ на должность

преподавателя греческаго языка въ Псковскую
духовную семинарію и Николаевскаго— Хиль-
товъ па должность учителя латинскаго языка

во Владикавказское духовное училище п по-

мощники инспектора духовныхъ семпнарій: Чер-
ниговской—Кехгіопулло на должность препо-

давателя греческаго языка въ ту же семпнарію
и Тверской—Поповъ на должность помощника

инспектора въ Воронежскую духовную семи-

нарію (Георгіаднсъ и Хнльтовъ съ 31-го мая и

Кехгіопулло и Поповъ съ 6-го іюня 1913 г.).

ОТЪ УЧЕБНАГО КОМИТЕТА ПРИ СВЯПЙШЕМЪ
mm

I. По журналу Учебнаго Комитета,
утвержденному Святѣйншмъ Сѵнодомъ, по-

становлено:

1) книги протоіерея Н. Зефирова: а) «Юбще-
доступное объясненіе Апостольскихъ посланій».
Томъ 1-й. Могплевъ губ. 1911 г. Цѣна 1 руб. и

б) «Общедоступное объясненіе Апостольскихъ
посланій». Посланія св. Апостола Павла къ Га-
латамъ, Ефесянамъ, Фплпппійцамъ, Колоссянамъ,
первое и второе къ Солунянамъ. Могилевъ губ.
1912  г. Ц. 1 р. 50 к.—допустить въ каче-

ствѣ учебнаго пособія при изучепіп Священ-
наго Писанія въ духовныхъ семинаріяхъ.

П. По журналамъ Учебнаго Комитета,
утвержденнымъ Г. Оберъ - Прокуроромъ

Святѣйшаго Сѵнода, постановлено:

1) книгу профессора А. Введенскаго: «.Тоги-
ла для пімназій». Второе нзданіе. С.-ІІетербургъ,
1913  г.  Цѣна 80  коп.— одобрить для упо-
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требленія въ духовныхъ семинаріяхъ въ каче-

ствѣ учебнаго пособія;
2)  книгу Н. Манасеиной: «Цербстская прпн-

цесса». Повѣсть изъ дѣтства и юности Екате-
рины П. Изд. журнала «Тропинка». 1912 г.

Цѣна въ переплетѣ 2 р. 50 к.— допустить

въ ученическія библіотеки мужскихъ и жен-

скпхъ учплпщъ Вѣдомства Православнаго Испо-
вѣданія;

3)  книги Н. Манасеиной: а) «Мамино дѣт-

ство». Повѣсть пзъ институтской жизни. Ри-
сунки А. Линдеманъ. Цѣна 50 коп., б) «Раз-
сказы для дѣтей». Изд. 2-е. С.-Петербургъ, 1911 г.

Цѣна 1 р. 50 к., в) «Овсянки». Пять разсказовъ.

Дѣна 50 коп. и г) «На Рождествѣ». Изд. 3-е.
1913 г. Цѣна 50 к.— допустить въ учепп-

ческія библіотеки женскихъ духовныхъ училищъ;

4)  труды А. А. Залевскаго: а) «Графическая
таблица образованія частей рѣчи отъ корней
съ ѣ для употребленія въ школѣ и дома.

П. Графическая таблица корней на Ѣ съ

внѣшней (грамматической) стороны, т. е. та-

блица подведенія понятій корней подъ грамма-

тпческія категорін или таблица образованія
частей рѣчи отъ корней съ ѣ. Словообразова-
ніе». Каменецъ-Подольскъ, 1913 г. Цѣна 1 руб.
50 коп. б) «Руководство къ пзучеиію посред-

ствомъ графическаго метода знаменательныхъ

частей рѣчи, ихъ видовъ, этимологическихъ ча-

стей слова, переноса словъ, измѣненія звуковъ

(фонетика) и употребленія затруднптельныхъ

для лравошісанія буквъ». Каменецъ-Подольскъ.
1913 г. Цѣна 35 коп. и в) «Методическія ука-

занія касательно преподаванія русскаго право-

писанія и краткій обзоръ нѣкоторыхъ руко-

водствъ по нравописаиію». Каменецъ-Подольскъ.
1913 г. Цѣна 15 коп.— допустить въ фунда-
ментальныя библіотеки духовныхъ (мужскихъ н

женскихъ) училищъ;

5)  книгу изъ библіотеки И. Горбунова-Поса-
дова № [264. Л. Лидановой: «Въ горахъ Кав-

каза. Пѣшкомъ, верхомъ п въ экішажѣ». Со
многими рисунками. Москва. 1912 г. Цѣна 1 р.—

допустить для пріобрѣтенія въ ученическія
библіотеки духовныхъ училищъ (мужскихъ и

женскихъ);
6)  книги: 1) «Юбилейный альбомъ въ память

300-лѣтія Дома Роман овыхъ». Съ рисунками

профессора В. П. Верещагина н съ исторпче-

скимъ очеркомъ магистра И. В. Баженова. Цѣиа
1 руб., 2) Гр. Шам— ъ: «Иванъ Сусанинъ. Къ
300-лѣтію царствованія Дома Романовыхъ».
С.-Петербургъ. 1913 г., 3) Б. В. Назаревскаго:
а) «Родъ бояръ Романовыхъ». Цѣна 10 к. Мо-
сква. Изд. журнала «Вѣрность». 1913 г. и б) «Be-:
ликій Государь  и святѣйшій патріархъ Фила-

рета Нпкитичъ». Цѣна 10 коп. Москва. Изд_
журиала «Вѣрность». 1913 г., 4) «Иыроб-
скій узникъ». Москва. Изд. журнала «Вѣр-

ность». 1913 г. Цѣна 20 к., 5) С. И. Шаф-
рова: «Къ 300-лѣтію Дома Романовыхъ. Князь
Пожарскій, сподвижникъ воцаренія Дома Рома-
новыхъ». Москва. Изд. журнала «Вѣрпость».

1913 г. Цѣпа 5 коп., 6) «Царское самодержавіе
на Руси». Цѣна 10 коп. Москва. Изд. журнала

«Вѣрпость». 1913 г., 7) А. Внхрова: «Царь и

народъ въ смутное время>. Цѣна 10 к. Москва.
Изд. журнала «Вѣрпость». 1913 г., 8) Дм. Мар-
кова: «Триста лѣтъ подъ скипетромъ Держав-
наго Дома Ромаповыхъ». Рѣчь, произнесенная

21 февраля 1913 г. на соедипенномъ торже-

ственномъ актѣ Ѳеодосійскаго учительскаго

института и женской пімназіп В. М. Гергиле-
вичъ. Симферополь. 1913 г., 9) И. М. Дементье-
вой: «Избраніе Михаила Ѳеодоровича на цар-

ство. (Гласъ народа— гласъ Божій)». Изд. 2-е,

Москва. 1913 г. Цѣна 10 к. —допустить въ.

библіотеки духовпо-учебпыхъ заведеній.

ОТЪ УЧИШЦНАГО СОВпТА ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ

СѴШЩВ.

Опредѣленіемъ Учнлпщнаго Совѣта при Свя-
тѣйшемъ Сгнодѣ, отъ 1—10 іюня сего года за-

№ 386, утвержденпымъ Г. Оберъ-Прокуроромъ-
Святѣйшаго Сѵнода, постановлено: составлен-

ную протоіереемъ П. Скубачевскимъ брошюру,,
подъ загдавіемъ: «Есть Богъ! Безбожіе— признакъ

безумія». Пятое издапіе. Харьковъ. 1913 г., стр,

24, ц. 10 к.,— д опустить въ библиотеки цер-

ковно-учительскихъ школъ.

С П И С О К Ъ
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ЕЗДАВАЕМЫМЪ ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СУНОЯѢ.

29 іюня ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ. 1913 года.

ПРИЗЫВЫ АПОСТОЛОВЪ 1).

О чемъ говорить наііъ сегодняшній

нраздннкъ? О чемъ говоритъ это изъ года

.въ годъ, изъ вѣка въ вѣкъ совершаемоз

особливое просдавденіе святыхъ Апостоловъ?
Что сдѣлалн они и чѣмъ они велики въ

исторіи людей?

Все, что имѣлп они, они отдали Церкви.

Всѣ блистательный дарованія и таланты

ума и слова великаго, по нынѣшнему ска-

зали бы,—геніальнаго Павла, всю неска-

занную ревность духа твердаго, какъ ка-

мень, Штра, всю горячность вѣры, весь

огонь любви, всю высоту воодушевленія,

все благородство труда и самоотреченія,

всѣ силы душевныя, все отдали они даже

до смерти и крови дѣлу благовѣстія и слу-

женію распространенія Церкви.

Не такъ давно Богъ привелъ мнѣ быть
въ древнемъ Римѣ, въ той темнпцѣ, гдѣ,

по преданію, томился Павелъ, у тѣхъ во-

ротъ города, гдѣ распятъ и повѣшенъ былъ

') Поученіе въ праздникъ свв.  апостоловъ

Петра и Павла.

внизъ головою Петръ, въ томъ памятномъ

мѣстѣ, гдѣ Павлу, римскому гражданину,

дана была горькая послѣдняя почесть его

званія —усѣкновеніе главы мечомъ.

Какъ и въ какихъ обстоятельствахъ они

умирали?

Больной, старый, всѣми покинутый, оди-

нокій апостолъ Павелъ, сидя въ мрачномъ

и сыромъ подземельѣ темницы, изъ кото-

рой дверь вела къ волнамъ рѣки, гдѣ нахо-

дили послѣднее упокоеніе казненные преступ-

ники, куда бросали пхъ обезгдавленныя

тѣла, видѣлъ, что, съ человѣческой точки

зрѣнія, весь трудъ его жизни погибъ. Онъ

совершенно одинокъ, всѣ его оставили, кромѣ

Луки, возлюбпвъ нынѣшній вѣкъ; на судѣ

въ Римѣ никто не стадъ въ его защиту,

въ церквахъ, имъ основанныхъ, всюду

были нестроенія и раздоры, самого Павла

всюду даже среди обращенныхъ имъ ко

Христу, даже на судѣ въ Римѣ преслѣдовала

клевета, самая наглая и возмутительная

наемныхъ и добровольныхъ джесвидѣтелей.

прочіе Апостолы почти всѣ уже были убиты,
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а тамъ впереди загорается кровавою зарею

цѣлая эпоха гоненій на христіанъ, когда

огнемъ будетъ креститься Церковь Христа,

когда вся мощь Римской Имперіи, всѣ

силы ума философовъ и писателей, вся

ненависть невѣжественной толпы,—все это

Опрокинется протнвъ Церкви, чтобы рѣками

крови загасить пламень хрнстіанской вѣры,

чтобы пламенемъ страданій испепелить и

уничтожить дѣло Христово.        ..

И однако, въ какомъ состояніи духа

умираетъ Апостодъ?      ь.&+^г-~— ~

Читайте его предсмертное посланіе Ти-

моѳею, и услышите слова глубокой вѣры и

проникновенной бодрости. «Я уже прино-

шусь въ жертву, и время моего отшествія

настало», пишетъ онъ Тимоѳею, своему воз-

любленному ученику, сыну его сердца и

вѣры, нынѣ лежащему въ Римѣ своими

костями у ногъ своего учителя Павла. «Ты

же злопостражди, какъ добрый воинъ Іисуса

Христа, дѣло соверши благовѣстника, служе-

ніе твое извѣстно сотвори. Я подвигомъ доб-

рымъ подвизался, теченіе скончалъ, вѣру

соблюлъ, теперь соблюдается мнѣ вѣнецъ

правды, который воздастъ мнѣ Праведный

Судія и не только мнѣ, но и всѣмъ возлюбив-

шимъ пришествіе Его». «Не вотще текохъ,

не всуе трудихся». За Христа страдаю я до

смерти и узъ, но помни—«слово Божіе не

вяжется»...

Какою бодростью и силою вѣетъ отъ этихъ

сдовъ апостола! Какіе ведикіе завѣты онъ

даетъ намъ на отдалеліи двухъ тысячъ

лѣтъ!

Работайте въ Церкви и для Церкви. Что

бы вы ни дѣлали, гдѣ бы вы ни были>

какую бы работу вы ни исполняли, въ

семьѣ, въ школѣ, въ обществѣ, государствѣ,—

утверждайте всюду дѣло Христа, укрѣпляйте

христіанскія начала жизни. Не пожадѣйте

отдать этому дѣлу, какъ апостолы, всѣ ваши

силы и дарованія. Худо, когда жизнь и

деятельность людей безиорядочна, идетъ

безъ плана, безъ системы, безъ объединяю-

щаго начала. За отсутствіемъ такой гармо-

ніи и единства, цѣли, направленія и смысла,

жизнь жестоко мстить теперь ужасающимъ

и все растущимъ числомъ самоубійствъ. Но»

вы нигдѣ не найдете этой, гармоніи, какъ.

только въ Христовомъ вѣковѣчномъ дѣлѣ.

Васъ смущаетъ невѣріе, нечестіе, равном-

дупле? Васъ смущаютъ клеветы и поноше-

нія на Церковь и ея служителей? Васъ

увѣряютъ, что дѣло Церкви отжило свое

время, что ей впереди готовъ неизбѣжный

конецъ, что на мѣсто ея вышли теперь,

новыя силы человѣческаго. разума, науки,

искусства, промышленности, вы страдаете,

видя, что самыя уста Церкви уже загра-

ждаются, п она въ узахъ?

О, стойте въ вѣрѣ, бодрствуйте, мужай-

тесь, укрѣпляйтеся и помните, что слово

Божіе не вяжется!

Вѣрные, не унывайте, не отходите отъ

Христа и Его апостоловъ.

Міръ не разъ и еще съ большею силою

возставалъ на Христа, но уставалъ, осла-

бѣвалъ и склонялся къ подножію Креста

Его.

Апостолы были, вы видите, въ безмѣрно-

худшихъ обстоятельствахъ, чѣмъ мы, на

не теряли упованія, не унывали п слы-

шали вѣчно бодрящее слово: «дерзайте,

Азъ побѣдихъ міръ», и заповѣдади христі-

анамъ: «сія есть нобѣда, победившая міръ,

вѣра наша», и еще: «слово Божіе не вя-

жется».

Церковь рождена отъ сѣменн не земного-

дерева: она вѣчна, и врата адовы ея н&

одолѣютъ.

Міръ захлебнется отъ собственной нена-

висти ко Христу; міръ устанетъ отъ злобы

и клеветы; міръ самъ разувѣрится и раз-

очаруется въ тѣхъ устояхъ, которые онъ

нынѣ объявляетъ новыми, модными, силь-

ными, и которые въ сущности тѣ же, что

были у древняго погибшаго язычества. И

придутъ люди міра усталые, измученные,

съ пустыми сердцами и душами, и въ му-

чительной жаждѣ духовной прильнуть къ

живительному слову апостольскаго благовѣ-

стія,—и въ Евангелін, въ Церкви, въ об-

щеніи съ  Богомъ,  въ жаждѣ и предощу-
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щеніи безсмертія —только здѣсь найдутъ

они себѣ покой и отраду.

Вѣчнымъ призывомъ служить Христу,

вѣчною радостью, бодростью, вѣрою въ

добро, въ окончательное торжество дѣла

Христова звучитъ священный нынѣшній

праздникъ въ память апостоловъ, коимъ сей-
часъ раздается торжественное «величаніе»:

«Велнчаемъ васъ, апостолы Христовы,

весь міръ ученми своими просвѣтившіе и

вся концы ко Христу приведшіе». Аминь.
Протоіерей I. Восторгов-ь.

—*~&1 •£>-н-

СТАРОЕ— ВѢЧНО ЮНОЕ  х ).

Говорю по человѣческому разсу-

жденію... Рп'мл. VI, 19.

Въ апостольскомъ чтеніи нынѣшняго дня

встрѣчается краткое замѣчаніе, которое не

разъ мы сдышимъ отъ апостола Павла и

въ другихъ его посланіяхъ: «Говорю
по чедовѣческому разсужденію, ради не-

мощи плоти вашей». Оно означаетъ, что

въ выяснспіи высокихъ н небесныхъ истинъ,

недоступныхъ человѣческому разуму по

своей духовности, апостолы прибѣгали къ

пріемамъ человѣческой обыкновенной мудро-

сти и чрезъ это дѣдалп такія истины, на-

сколько возможно, доступными для чело-

вѣка.

Отсюда мы вправѣ сдѣлать заключеніе о

томъ, что христіанство съ уваженіемъ от-

носится къ человѣческому разуму и не по-

давляетъ его. Ясный выводъ, однако, для

многихъ является и спорнымъ и неяснымъ.

Какъ часто мы теперь слышимъ п читаемъ,

что Церковь стѣсняетъ свободу нашего

ума, ставитъ преграды для его пытливости

и развитія, осуждаетъ его на бездѣйствіе

въ области изслѣдованія о вопросахъ са-

мыхъ дорогпхъ для человѣка! Какъ часто

мы слышимъ жалобы на то, что религія, и

въ  частности  Церковь Православная, на-

') Бъ недѣлю 4 по Пятндесятницѣ.

лагаетъ свою тяжкую руку, изрекая угрозы

наказанія, отлученія и запрещенія на

человѣческій разумъ, на плодъ его благо-
родныхъ порывовъ и изысканій!

Правда ли это?
Правда ли и то, будто бы Церковь въ

области переживаній сердца, — въ самой
таинственной и нѣжной области, гдѣ не-

обычайно чувствительно и болѣзненно вся-

кое неосторожное прикосновеніе, тѣмъ бо-
лѣе грубое щѣшательство, — также вхо-

дить съ своимъ властнымъ и распоряди-

тельнымъ голосомъ, который часто прино-

сить такую жгучую и острую боль? Не-
ужели, говорятъ, нѣтъ свободнаго и непо-

средственнаго единенія и союза духа чело-

вѣческаго съ Духомъ Божественнымъ?
Неужели не ясно, что каждый человѣкъ

по-своему входитъ въ этотъ союзъ и свое-

образно переживаетъ чувства общенія съ

Божествомъ? И развѣ можно приказывать

чувствовать такъ или иначе? II развѣ мож-

но, спрашиваютъ часто, отрицать право и

способность чедовѣка къ пріятію внутрен-

него озаренія отъ Божества, открывающее

для насъ непосредственное полученіе вну-

шеній и указаній свыше? Вѣдь были жѳ
просвѣщаемы и вдохновляемы пророки и

святые мужи? Вѣдь есть же и пророче-

ство, по которому изліяніе Духа обѣщано

на всякую плоть. Вѣдь сказалъ же иСамъ
Спаситель, что духъ вѣетъ, гдѣ хочетъ, и

слѣдовательно ему нельзя указать понуди-

тельно и приказательно (аподиктически)
числа, мѣры и вѣса Его дѣйствія...

Зачѣмъ же, заключаютъ отсюда,—зачѣмъ

подавлять разумъ и чувство?
И прежде всего, братіе, такой земной силы

нѣтъ и быть не можетъ, которая могла бы
подавить и поработить разумъ или чувство:

это область, недоступная насилію. Если же

говорятъ о направленіи мыслей и религіоз-

ныхъ переживаній въ сердцѣ, то имѣютъ

въ виду тѣхъ, которые, по словамъ Писа-
нія, покоряютъ умъ въ свободный плѣнъ

вѣры (Риыл. YI, 17, ХІТ, 25; Дѣян.

YI, 7;  2 Кор. X, 5). Это совсѣмъ не по-
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рабощепіе,  это—полное  сохраненіе полной

свободы.

Нужна ли, однако", и такая, хотя бы и

свободная, покорность нашего духа въ плѣнъ

святой вѣры?

Въ отвѣтъ мы предложимъ другой во-

просъ: есть ли въ человѣкѣ грѣховность,

склонность и способность къ ошибкамъ,

самообольщенію или нѣтъ? Если нѣтъ, то

мы отказываемся понимать исторію міра:

откуда же явилось зло, если люди совер-

шенны, а если оно, какъ говорить, зави-

ситъ прямо отъ тѣхъ или иныхъ худыхъ

условій, то какъ явились эти условія и

какъ они могли быть созданы людьми при

«гармоніи ихъ первобытнаго состоянія?»

Мы отказываемся тогда понимать и соше-

ствие на землю Спасителя, то -есть все

христіанство, которое, въ такомъ случаѣ,

является лишнимъ, ибо Спасителю некого

и не отчего было спасать. Если же—да, то

о чемъ же тогда въ сущности споръ? Развѣ

слабому и склонному къ заблужденію не

нужно руководство? По любви и при воз-

можности оно естественно оказано было бы

погибающему человѣку и безъ его прось-

бы, но тѣмъ болѣе оно обязательно, когда

онъ его свободно просить и свободно ищетъ.

Наука и наше собственное наблюденіе

надъ людьми единогласно говорятъ намъ

о томъ, что люди, при своемъ грѣхов-

номъ состояніи —въ духовномъ своемъ

складѣ, обыкновенно не бываютъ вполнѣ

уравновѣшены: у однихъ преобладаютъ за-

просы разсудка и они ко всему относятся

разсудочно, все желаютъ провѣрить именно

ч'исломъ, мѣрою и вѣсомъ, другіе—живутъ

по преимуществу чувствомъ, склонны къ

легковѣрію, къ самооболыценію, къ мечта-

тельности.

Можно ли отвергать запросы разума? Но

вѣдь его далъ намъ Богъ. Разсудокъ испы-

туетъ и изслѣдуетъ весь разстилающійся

предъ нами міръ явденій; онъ обращается

въ мудрость, когда приводить все къ об-

щему и постоянному, не обольщается от-

дельными явленіями и фактами; онъ увѣн-

чивается именованіемъ разума, когда вмѣ-

щаетъ въ себѣ   такъ  называемым высшія

идеи, исключительно   принадлежащія чело-

вѣку: истины, добра, красоты,   идеи  высо-

каго и безконечнаго.   Можетъ ли человѣкъ

подавить въ себѣ эти вѣковѣчные вопросы,

о которыхъ   поэтъ  говорить устами испы-

тующаго юноши, обращающагося  къ   вол-

намь   моря:   «Вы  мнѣ   скажите, въ чемъ

тайна отъ вѣка?  Въ . чемъ состоитъ суще-

ство человѣка? Откуда пришелъ онъ, куда

онъ идетъ? Кто тамъ вверху надъ звѣздами

живетъ?»   Отъ   дней  едва-едва просыпаю-

щагося сознанія   до   глубокой старости,—

до   самой  смерти  стоять   предъ нами эти

вѣковѣчные   вопросы   высшаго  порядка   о

Богѣ, мірѣ и человѣкѣ, и, собственно говоря,

вся совокупность   всѣхъ   наукъ  существо-

вавшихъ, настоящихь, будущихъ и вообще

возможныхъ не  выходить изъ этого трой-

ственнаго круга вѣчныхъ  проблемъ бытія.

И еще прибавпмъ: въ этой тройственности

есть и единство. Всѣ вопросы,  по  завѣре-

нію одного ученаго и поэта (Гете), всѣ со-

бытія   міра,  интересы людей,  вся исторія

ихъ—все   сводится   къ   одной   лишь  про-

блем'!;: къ борьбѣ   вѣры и невѣрія. И тотъ

же   ученый    открываете    и    окончатель-

ные   пути   мысли    и   жизни   отдѣльнаго

человѣка:   постигнуть   все   постигаемое,   и

предъ непостижнмымъ благоговѣйно умолк-

нуть, познать все познаваемое и въ непо-

знаваемое,   но  свыше   открытое—смиренно

вѣрить...

Можно ли, далѣе, отвергать запросы и

требованія чувства?

Но и его далъ Богъ. Современная науч-

ная пспхологія въ послѣднихъ своихъ вы-

водахъ увѣряетъ насъ, что чувство есть

вмѣстѣ и оріанъ познанія. Посему глубоко

справедливо говорили івятые отцы въ мо-

литвахъ къ Богу: «Умную свѣщу возсіяй

сердцу, чувствъ (внѣшнихъ) просвѣти про-

стую пятерицу, умъ воцари надъ помы-

шленіями»... Безъ чувства мы не подошли

бы къ постиженію непостижимаго и оста-

лись бы съ однимъ холоднымъ и жесткимъ
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разсудкомъ, засушили бы и самую умствен-

ную жизнь, не поднялись бы выше умнаго

животнаго.

И вотъ, въ христіанствѣ, какъ въ бого-

откровенной религіи, въ Церкви, какъ жи-

вомъ проявленін христіанства, находимъ все,

чего требует?, и ищешь нашъ здравый умъ,

все, что удовлетворяешь здоровое и нор-

мальное чувство. Богъ, міръ, человѣкъ,

все это открыто здѣсь для разума въ тѣхъ

именно сторонахъ, который непостижимы

для разума, но, будучи приняты вѣрою,

освѣщаютъ. всю область доступнаго чело-

вѣку вѣдѣнія. Все, что требуется здоро-

вымъ раціонализмомъ — употребимъ это

слово—все дано въ церковномъ ученіи, а

что сверхъ сего, то отъ лукаваго, что сверхъ

«'его, то всегда заводило человѣка въ дебри

умствованій лжіівыхъ и безвыходныхъ, осо-

бенно же въ области религіи. Отсюда край-

ности раціоналпстическихъ стремленій да-

вали безконечный рядъ сектъ, который,

какь грѣхп и болѣзни, пестрятъ на скорбномъ

пути религіозныхъ исканій человѣка, поже-

лавшего стать внѣ Божественнаго Откро-

венія, и которыя въ каждое десятилѣтіе

родятся, шумятъ и затѣмъ исчезаютъ. Без-

слѣдно ли исчезаютъ? Можетъ быть без-

слѣдно для нихъ самихъ, но не для ихъ

исповѣдниковъ, которые мучатся, страда-

ютъ, часто духовно, п на вѣки гибнуть.

Такъ кончаются нездоровый увдеченія лю-

дей разсудочнаго направленія.

Въ неменьшей, если не въ большей, опас-

ности находятся лю^и склада мистическаго

въ своихъ религіозныхъ исканіяхъ. И для

мистики здоровой и нормальной, для удовле-

творенія нашего чувства, какъ мы уже за-

мѣтили, Церковь даетъ все, сколько нужно

человѣку. Общеніе съ Богомъ въ молитвѣ,

возбужденіе и воспитаніе религіознаго чув-

ства въ богослуженіи, соедпненіе съ загроб-

нымъ міромъ въ призыванін и общеніи свя-

тыхь, въ молитвѣ за умершихъ, пріобще-

ніе Духу Святому въ таинствахъ и свя-

щеннодѣйствіяхъ, пріобщеніѳ къ живой жизни

Церкви въ прошломъ и настоящемъ, устрем-

леніе взора духовнаго въ будущее, соеди-

неніе и единеніе съ міромъ ангельскимъ—

все это для здороваго религіознаго чувства

открыто въ Церкви обильно. Всякія пека-

ря новыхъ областей для удовлетіоренія и

восподненія запросоьъ релнгіознаго чувства

также приводили людей къ созданію сектъ

и направленій мистическихъ, тайныхъ, ча-

сто сначала по виду невинныхъ, но по-

томъ непзбѣжно склоняющихся къ изувѣр-

ству,—и ими также пестрить путь само-

чинныхъ религіозныхъ исканій человѣче-

ства. Изъ мужа дерзновенія очень легко,

безъ руководства Церкви, перейти въ мужа

дерзости и богопротивленія... Такъ кон-

чается нездоровое увлеченіе людей мисти-

ческаго направленія.

Люди чаще всего и въ области религіоз-

ной находятся въ положеніи тѣхъ аѳи-

нянъ, о которыхъ говорить книга Дѣяній

апостольскпхъ: «Аѳиняне и всѣ живущіе у

нихъ иностранцы ни въ чемъ охотнѣе не

проводили время, какъ въ томъ, чтобы го-

ворить или слушать что-нибудь новое»

(XVII. 21).

Научная пснхологія п нашп собствен-

ныя наблюденія единогласно свидѣтель-

ствуютъ, что это есть черта вовсе не глу-

бокихъ дупіъ, что это есть прнзнакъ от-

сутствія собственнаго содержанія души, въ

которой ничто долго не задерживается. Развѣ

мы въ настоящее время не видимъ этой

болѣзненной жажды новаго, и именно въ

области религіи? Развѣ эти богоискатели

нравственно обрѣлп право на свое бого-

искательство, т. е. развѣ они то старое, но

вѣчное новое, что дается въ христіанствѣ,

глубоко усвоили, пережили, исполнили?

Развѣ не видимъ мы того, о чемъ гово-

рить древній пророкъ: «Зачѣмъ ты такъ

много бродишь, мѣняя путь твой» (Іерем.

II, 36,), зачѣмъ вы ищите путей новыхъ

и непреложныхъ? Новопутейство, новохри-

стіанство, богоискательство, оккультизмъ,

масонство, спиритизмъ, месмеризмъ, теосо-

фія и пныя исканія, —что это, какъ небо-

лѣзненное проявленіе духа?
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Откуда они? Одни по гордынѣ ищутъ

руководительства среди себѣ подобныхъ,

«ищутъ учениковъ и последователей» (Дѣ-

янія XX, 30), по предсказание Слова Бо-

жія.

У другихъ духь, подобно болѣзнепно

извращенному желудку, уже не принимаете

пищи здоровой и простой, которая предла-

гается Церковью, но ищете чего-то остра-

го, особаго; возбуждающего.

Иными овладѣло совершенно самооболь-

щеніе ума или чувствъ, п они уже лише-

ны свободы духовной.

У большинства же это— есть болѣзнен-

ная страсть познать что-либо новое и но-

вое, неиспытанное, искать новыхъ инте-

ресныхь встрѣчъ, новыхъ интересныхъ

ученій. Въ произведении одного большого

художника слова описывается женщина, за-

бросившая дѣтей и мужа, оставившая домъ,

потерявшая стыдъ и всякую порядочность,—

и все искавшая великаго человѣка; случай-

но оказавшись при неожиданной смерти по-

кинутаго п по ея же винѣ доведеннаго до

преждевременной могилы мужа, она изъ

всѣхъ случайно подслушанныхъ бесѣдъ окру-

жающихъ вдругъ увидѣла, что такимъ-то

великимъ человѣкомъ и былъ... еямужъ. Не

образъ ли это мятежныхъ богонскательствъ

и богоискателей современности, которые ры-

щутъ и блуждаюте по свѣту, отзываются на

всѣ ученія міра и не замѣчаютъ только вѣч-

ной истины, неувядаемой красоты и не-

преложной спасительности въ своей родной

Православной Церкви, забытой и обойден-

ной ради всякихъ новостей скоропреходя-

щихъ увлеченій человѣческихъ?

Да, для здоровыхъ и нормальныхъ за-

просовъ ума и сердца въ Церкви есть все

въ избыткѣ. Въ нее, какъ въ богатую со-

кровищницу, въ полнотѣ сложено все, что

принадлежите истинѣ, такъ что всякійтре-

бующій можете найти въ ней питіе жизни.

Она есть «дверь жизни» (Ириней). Здѣсь

старое, но такое старое, которое остается

вѣчно юнымъ. Аминь. .

О преподаваніи  гражданской исторіи

въ духовныхъ сеіиинаріяхъ.

Въ   виду    современнаго   тенденціознаго

употребленія  исторіц  въ  качествѣ  орудія

соціально-политической борьбы различныхъ

иартій  преподаваніе   гражданской   исторіи

должно требовать со стороны преподавателя

особой  осторожности въ освѣщеніи исто-

рическихъ фактовъ и совершеннѣйшей объ-

ективности въ нзображеніи ихъ взаимной

зависимости и послѣдовательности. Правда,

исторія,  какъ наука,  по существу своему

есть субъективное  построеніе   и возстано-

вленіе  въ нашемъ сознанін,   при   помощи

научныхъ методовъ, прошедшнхъ, сдѣдова-

тельно, уже не существующихъ болѣе фак-

товъ и событій; правда, что и въ простомъ

лѣтописномъ хронологпческомъ ихъ изобра-

жены, и прагматическомъ установлены ихъ

взаимной зависимости и связи, и въ философ-

скомъ  объяснены   общаго   ихъ   хода  изъ

общпхъ принцнповъ н начадъ, субъектив-

ный    соображенія    историка    совершенно-

неизбѣжны,   но   эти   соображенія   должны

вытекать не изъ предвзятыхъ доктрннъ, а

имѣть въ виду возстановленіе объективнаго-

хода исторіи. Историческіе факты и послѣ-

довательность  событій осуществлялись  не-

зависимо   отъ   изслѣдованій   современныхъ

нсториковъ и какихъ бы то ни было псто-

рнческихъ ученій. Исторія, какъ наука,—

одно;   а   исторія,  какъ  объективный  про-

цессъ,—другое. Цѣнна та историческая на-

ука, которая объективный историческій про-

цессъ изображаете,  а не  та, которая, по

чуждымъ историческому интересу побужде-

ніямъ,  этотъ  процессъ въ своемъ изобра-

жены искажаетъ.  Къ сожалѣнію,   эту эле-

ментарную истину въ настоящее время ча-

сто оставляютъ  въ пренебреженіи.

Прежде всего преподаватель долженъ

ясно различать дѣйствів Божественнаго-

Провидѣнгя въ общемъ ходѣ исторіи и ве-
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сти преподаваніе такъ, чтобы воспитан-

ники видѣли, что исторія есть органъ Бо-

жественнаго міроправленія и воспитанія

человѣческаго рода къ предназначенной ему

въ планѣ мірозданія цѣли. Утвержденіе,

что такое указаніе на дѣйствіе Божествен-

наго Промышленія въ нсторіи было бы

тенденціознымъ внесеніемъ субъективнаго

взгляда въ объективное содержаніе науки,

есть простая софистическая уловка невѣрія.

Совершенно напротивъ: тенденціознымъ и

явно субъективнымъ было бы исключеніе

изъ хода исторіи дѣйствій Промысла, во-

преки всеобщему вѣроваиію человѣчества.

Нужно не вѣрить въ бытіе Божіе, чтобы

употреблять усилія изобразить теченіе исто-

рическихъ событій внѣ зависимости отъ

волн Божіей. Непредрасчислпмый напередъ

ни для какого проницательнаго историка и ни

для какого дальновиднаго политика объектив-

ный ходъ исторіи, сдагающійся изъ многораз-

дичныхъ свободныхъ дѣйствій отдѣльныхъ

лицъ безъ всякой пхъ въ томъ преднамѣрен-

ности и посдѣ своего осуществленія прп взгля-

дѣ назадъ (при ретроспективномъ взглядѣ)

представляющій выраженіе разумной за-

кономѣрностн, ясно свидѣтельствуетъ о

дѣйствіи высшаго направляющаго человѣ-

ческія дѣянія Разума. Стоящій на высотѣ

своей задачи исторнкъ, по словамъ совре-

ыеннаго выдающагося историка, «долженъ

постоянно пмѣть въ виду всю дѣлость жизни

человѣчества, постоянно видѣть въ разво-

образіи явленій единство закона, постоян-

но познавать въ дѣйствіяхъ людей напра-

вляющую руку Провидѣнія, въ запутан-

номъ ходѣ событій, въ кажущихся пронз-

волѣ и случайности—высшій міровой поря-

докъ». «Всеобщая исторія, по словамъ того

асе историка, имѣетъ своею задачею пока-

зывать, что въ сбпвчивомъ ходѣ жизни

народовъ и долговѣчныхъ или мимолетныхъ

созданіяхъ человѣческаго духа проявляется

разуму или чувству Всемогущество, кото-

рое, не уничтожая свободы человѣческихъ

желаній и дѣйствій, даетъ всѣмъ земнымъ

стремленіямъ и  дѣламъ  направленіе  при-

ближающее совокупность человѣчества къ

цѣли его жизни вообще». (Веберъ). При

этомъ совершенно необходимо, чтобы пре-

подаватель духовной семинаріи въ нонима-

ніи путей Божественнаго Провидѣнія не

уклонялся отъ православно - христіанскаго

взгляда на историческій пропессъ въ чело-

вѣчествѣ. Наша догматика есть высшая

философія исторін. Міротвореніе, грѣхо-

паденіе прародителей, приготовленіе рода

человѣческаго къ прпшествію Мессіи, иску-

пленіе, основаніе Церкви для продолженія

искупительнаго дѣла Сына Божія, конецъ

міра п Царство славы—все это величай-

шіе моменты міровой исторіи и самая сущ-

ность историческаго процесса.

П.

Преподаватель долженъ принять въ со-

ображеніе, что родъ человѣческій не есть

общее понятіе, какъ совокупность общечело-

вѣческпхъ свойствъ, что исторію рода чело-

вѣческаго осуществляютъ дѣйствительно-

существующія націи или народности, свя-

занный единствомъ происхожденія (род-

ствомъ), которымъ обусловливается пере-

дача физическихъ свойствъ, и единствомъ-

языка, въ которомъ обнаруживаются пере-

даваемыя отъ поколѣнія къ поколѣнію осо-

бенности склада ума. Только въ этихъ на-

ціяхъ, распредѣляющихся по племенамъ и

расамъ, а не внѣ ихъ существуетъ родъ

человѣческій. Поэтому каждый человѣкъ дѣй-

ствуетъ въ псторіи только какъ членъ на-

ціи, въ ея средѣ и со свойственными ей

особенностями. Вотъ почему историческая

жизнь народовъ развертывается въ разно-

образныхъ національныхъ формахъ. Все бо-

гатство человѣческаго духа и его многосто-

ронность раскрывается только въ этомъ

многообразіи, какъ въ нѣкоторомъ много-

цвѣтномъ историческомъ спектрѣ, и сокро-

вищница человѣческой культуры наполняет-

ся только такими вкладами, какіе вносятся

въ нее націями. Если эти націи живутъ

совмѣстно въ государствахъ, какъ полити-

ческихъ единицахъ, если онѣ смѣшнваются,.
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гомѣняются въ теченіи псторіи, то все-таки

и здѣсь онѣ имѣютъ свойственныя имъ на-

слѣдственныя особенности, передаваемыя отъ

яоколѣнія къ поколѣнію, такъ что и въ го-

сударственныхъ формахъ онѣ лѣйствуютъ

въ силу своихъ ириродныхъ своеобразныхъ

способностей. Такимъ образомъ псторія со-

зидается только національнымъ геніемъ на-

родовъ, а не космополитическимъ общечело-

нѣкомъ, п только тѣ народы Еііесли въ

нее богатые вклады, которые сохранили свой

надіональный геній. Преподаватель долженъ

обратить на это особенное вшшаніе уча-

щагося юношества, которому также пред-

стоптъ деятельность на пользу человѣчества

чрезъ свое отечество въ качествѣ члена

своей народности.

III.

Преподаватель всеобщей исторіи не дол-

женъ опускать изъ вида того факта, что,

по промышленію Божію, историческая жизнь

народовъ осуществляется только чрезъ со-

жительство людей другъ съ другомъ, чрезъ

взаимное сотрудничество, чрезъ соединеніе

сидъ и раздѣленіе (спеціализацію) труда,

направляемаго къ общпмъ разумнымъ цѣ-

лямъ (чрезъ снмбіозъ), но не чрезъ борьбу

классов?, и партій нзъ-за благъ земныхъ

и власти, направленную къ торжеству демо-

кратическихъ принциповъ въ видѣ ожидае-

мой диктатуры пролет аріата въ «новомъ»

нромышленномъ государствѣ, какъ учптъ

объ этомъ современная соціалъ-демократи-

ская доктрина. Исторія свидѣтельствуетъ,

что захватъ вліянія и власти некультур-

ными классами народа никогда не приво-

дить къ развитію и процвѣтанію культуры,

но велъ только къ еяразложенію, и что чѣмъ

сильнѣе разгорается борьба, гемъ больше

вноситъ она препятствій историческому про-

грессу, тѣмъ сильнѣе угрожаетъ она самому

существованію человѣческихъ обществъ и

тЬмъ вѣрнѣе приводитъ къ гибели народы

и государства, изъ коихъ многіе вслѣдствіе

этого уже сошли со сцены исторіи. Вопре-

ки пресловутому «Коммунистическому ма-

нифесту» Карла Маркса (1847), псторія

.движется впередъ не пролетаріатомъ, но

геніемъ и талантомъ, и родъ челоЕѣческій

продолжаетъ свое историческое шествіе не

зъ силу взаимной борьбы, но, не смотря

на эту борьбу, въ силу мнрнаго сожитель-

ства и сотрудничества людей въ ихъ стрем-

леніи къ предназначенной цѣли и осуще-

ствление своего назначенія. Не борьба, вно-

сящая въ теченіе событій запутанность и

отклоняющая ходъ псторіи отъ прямого пути,

но именно мирное сожительство (симбіозъ,

понимаемый въ историческомъ смыслѣ), со-

ставляетъ основной фактъ исторіи, обусло-

вливающій псторическій процессъ по суще-

ству. Посему преподаватель, стремящійся къ

объективности, не можетъ оставлять этого

({акта въ тѣни при изображены историче-

ской жизни народовъ своимъ ученикамъ.

IT.

Для обузданія злой воли, проявляю-

щейся въ своекорыстіп, произвол'!;, наснліи,

враждѣ и всякомъ беззаконіи, существуетъ

государство, какъ принудительный право-

вой аппаратъ, регулнрующій совмѣстное

сожительство мпогихъ эгоизмовъ, въ кото-

роыъ отъ Бога учиненная власть, имѣющая

право повелѣвать, устанавливаем законы,

управляетъ, судитъ и караетъ, во имя спра-

ведливости и общаго блага, соотвѣтственно

понішанію данной исторической эпохи. Во-

преки доктрннамъ современнаго анархизма,

желающаго организовать общественную

жизнь безъ принуждающей власти и замѣ-

нить принудительный правовыя нормы

(т. е. законъ) такъ называемыми конвен-

циональными нормами, которымъ люди под-

чинялись бы или не подчинялись по своему

произволу и усмотрѣнію, —исторія показы-

ваетъ, что, при существующей въ природѣ

человѣка возможности зло предпочитать

добру, ни на какой ступени развитія исто-

рическіе народы не могли и не могутъ

жить въ мирѣ и совершать свою культур-

ную работу безъ защиты сильной власти,

что ослабленіе  этой   власти всегда ведетъ
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къ освобожденію своекорыстныхъ инстинк-

том, и разстройству общественной жизни

и что существованіе принудительной поли-

тической организаціи и принудительныхъ

нормъ есть лишь выраженіе необходимости,

признаваемой правосознаніемъ всего чело-

вѣчества. Посему преподаватель, при из-

ложеніи исторіи того или иного народа, не

можетъ обойтись безъ указаній соотвѣт-

ствующнхъ фактовъ и разъясненій, на-

правленныхъ въ эту сторону.

У.

Сожительство разлнчныхъ государствъ

въ ихъ взаимномъ географическомъ сопри-

косновеніи и международных^ сношеніяхъ

регулируется экономическими интересами

(торговля и колоніи), культурными влія-

ніями, международными обычаями и между-

народными договорами, и въ случаѣ между-

народныхъ недоразумѣній, споровъ, обидъ,

вспышки страстей, войною, т. е. приложе-

ніемъ силы къ удовлетворенію международ-

ныхъ притязаній н рѣшенію международ-

ной тяжбы. Правовѣды не даромъ въ тео-

ріи современнаго международнаго права

разсматриваютъ войну по аналогги съ су-

дебнымъ процессомъ. Война действительно

есть грозный судъ Божій, рѣшающій жре-

біи царствъ и народовъ. Вѣчный миръ,

о которомъ мечтаютъ филантропы, и про-

паганда антимилитаризма, которую ведутъ

соціалисты, останутся только мечтою, пока

будутъ существовать несовершенства въ

человѣческой природѣ, подобно тому какъ

мечтою остается стараніе совершенно пз-

бѣжать болѣзней и смерти. Пока люди

остаются со своими слабостями и страстями,

войска, вооруженіи и войны такъ же не-'

обходимы, какъ аптеки, врачи, хпрургиче-

скія операціи. Вотъ почему войны и воен-

ные подвиги занимаютъ столь много мѣста

во всеобщей исторіп. Принося людямъ ра-

зореніе, несчастія и смерть, война тѣмъ не

менѣе имѣетъ въ исторін человѣчества гро-

мадное значеніе: она обезпечиваетъ миръ

(si vis pacem, para bellum),   покоряя без-

покойпыя племена, и государства; она пере-

селяетъ и смѣшиваетъ націи, увеличи-

ваетъ умственное богатство новыми произ-

веденіями и устанавливаешь прочныя между-

народный связи; она укрѣпляетъ энергію,-

возбуждаетъ мужество, роднтъ героевъ и

предохраняетъ народы отъ изнѣженностп

и разслабленія; при нападеніи враговъ она-

есть средство для защиты отечества п всего»

святого и дорогого сердцу народовъ. Мы-
слящій историкъ именно въ томъ и ви-

дитъ дѣйстьіе Промысла, что самыя бѣд-

ственныя событія приносятъ благотворные

результаты и служатъ благимъ цѣлямъ,

Вотъ почему преподаватель исторіи, раз-

сказывая о войнахъ и описывая бѣдствія,

вносимый ими въ страну, обязанъ съ осо-

беннымъ вниманіемъ останавливаться на

тѣхъ благихъ историческихъпослѣдствіяѵь.

которыя ихъ сопровождаютъ. Онъ нѳ мо-

жетъ также оставить безъ внпманія раз-

личія въ характерѣ войнъ древнихъ и не-

образованныхъ народовъ и новыхъ. Совре-

менное «право войны» устанавливаете, что

рѣшенія международныхъ сиоровъ ору-

жіемъ должно ограничиваться только слу-

чаями крайней необходимости и что, даже

во время самаго страстнаго возбужденія,

должны соблюдаться законы гуманности и

филантропіп. Теперешняя война не ставите

цѣлью истребленія и страха, наводимаго

жестокостью ея веденія, а только побѣду съ-

ея выгодными послѣдствіями.

УІ.

Говоря объ организаціп народнаго тру-

да, объ отношеніяхъ производства, а-

распредѣленіи собственности и продуктовъ

труда, о. накопленіи богатствъ и вообще

объ экономической, сторонѣ народной жизни,

преподаватель долженъ нзбѣгать односто-

ронности современнаго историческаіо ма-

теріализма, по ученію котораго всѣ сто-

роны культурной жизни народа опреде-
ляются системою народнаго хозяйства,

такъ что не только дѳмашній быть на-

рода,  политически!   строй,   но   искусство.
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литература, наука п даже религія обу-

словливается господствующею системою

экономпческихъ отношеній и предста-

вляготъ въ отношеніп къ нимъ только

«идеологическую надстройку». Вопреки этой

доктрннѣ онъ въ самыхъ нсторическпхъ

фактахъ доля;енъ указать вліяніе духовной

стороны человѣка на матеріальную сторону

его жизни, вслѣдствіе чего послѣдняя въ

сущности представляете только матеріаль-

ное орудіе для раскрытая внутренняго со-

держанія его духа. Не экономическія отно-

шенія обусловливаютъ стремления человѣка

въ познаніи —къ истинѣ, къ практической

жизни—къ добру и справедливости, въ ис-

кусств'!;—къ красотѣ, но обусловливается

это тѣмъ, что человѣческій духъ по самой

природѣ своей различаете истину отъ лисп,

добро и справедливость отъ зла и неспра-

ведливости и красоту отъ безобразія. Не

система народнаго хозяйства заставляете

человѣка стремиться во всѣхъ своихъ дѣ-

лахъ къ совершенству, но присущая его

духу идея совершенства. Вѣрованіе въ

высшій нравственный міропорядокъ и Бо-

жественное міроправленіе живете въ глу-

бинѣ человѣческой совѣсти. Все это тѣсно

связано съ вѣрою въ Божество и религіей,

которая составляетъ психологическую не-

обходимость, но не результате какой-нибудь

системы производства.

УЛ.

Въ частности, вліяяію религги на исто-

рически бытъ народовъ преподаватель

всеобщей гражданской исторіи въ духовной

семинаріи долженъ посвятить особенное

нниманіе. Ни на минуту не оставляя объ-

ективной точки зрѣнія, онъ долженъ пока-

зать, что всѣ стороны жизни народовъ за-

висите отъ ихъ Богосознанія, отъ той или

иной формы религіи, отъ того или иного

отпошенія къ идеѣ Божества, какъверхов-

наго основанія бытія и жизни. «Каждый

народъ существуете, какъ таковой, только

послѣ того какъ онъ опредѣлился въ отно-

шеніи   къ   своей   миѳологіи».   Jedes  Volk

als   solclies   erst  da,   nachdem  es sich in

Ansehung seiner Mythologie bestimmt und

entscliieden hat (Sclielling, Philos.d. Mytliol.

B. 1. S. 109). «Только съ извѣстною рели-

гіей можетъ быть дана извѣстная форма госу-

дарства, равно какъ въ этомъ государствѣ

извѣстная фплософія и искусство»   (Hegel,

Werke, В. IX, 45). Это справедливо. Послі

блестящаго доказательства этихъ истинъ въ

отношеніи   къ  Греціи и Риму и, вообще,

арійскимъ племенамъ, даннаго Фюстэль де-

Куланжемъ (La cite antique— Гражданская

община античнаго міра), въ  этомъ  невоз-

можно   сомнѣваться,   тѣмъ  болѣе,   что это

справедливо  не   только относительно нсто-

рическпхъ, но даже и непсторическихъ на-

родовъ, стоящихъ на низшей ступени чело-

вѣческой   культуры (Main, L'ancienne loi,

p. 5). На той же почвѣ вырастаютъ искус-

ство,   литература и даже наука.  Архитек-

тура (храмовъ), пластика, живопись, музыка,

иоэзія   первоначально   употреблялись   на

служеніе религіи, историческія  сказанія  и

усилія мысли къ научному  міропониманію

н жизнепониманію были всегда тѣсно свя-

заны съ теологіей. Даже самый физическііі

трудъ, земледѣліе, скотоводство и промыш-

ленность находились подъ покровительствомъ

божествъ и разсыатрнвались, какъ богоугод-

ное дѣло. Недаромъ «культура» и «культъ»

даже  по   словопроизводству   находятся въ

сродствѣ.   Такъ   было до  появленія  хри-

стианства; такъ же обстоите дѣлои послѣ. Сра-

вните Византію, католическій и протестант-

ски міръ, и вы увидите, что даже вѣро-

исповѣдныя разницы не остаются безъ об-

ширнѣйшаго   и   многосторонний)   вліянія.

Даже  и послѣ того, какъ искусство, лите-

ратура и наука покидаютъ  чисто-религіоз-

ную область, они все-таки не теряютъ связи

съ  нравственнымъ  міропорядкомъ и стре-

мятся  культивировать въ   душѣ человѣка

все благородное и возвышенное, чтобы до-

ставите   побѣду добру надъ  зломъ и по-

шлостью.  Если   государства   борются   со

зломъ   внѣшними   средствами,   то   релнгія

дисциплинируете духъ человѣка  внутрен-
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ними императивами. II потому религія всегда

была основаніемъ государственнаго порядка.

«Ошибочно думать, говоритъ современный

историкъ, будто государство моясетъ суще-

ствовать безъ религіи; нравственная основа

его нмѣетъ религіозный характеръ; всякій
порядокъ въ человѣческомъ обществѣ па-

даете, если не опирается на религію; если

же когда и вводится государственное устрой-

ство, независимое отъ религіозныхъ связей,
то и въ немъ люди пмѣютъ религіозныя

убѣжденія и чувства». (Веберъ). Diese
Bemerkung ist vornlehmich wiclitig in An-
sehung des Thorcheit unserer Zeiten, Staats-

ferfassungeu unabhungig von der Reli-
gion erfinden und ausfuhren zn wollen

(Hegel, Werke, B. IX, S. 45). Вотъ поче-

му преподаватель псторіи въ духовныхъ

семпнаріяхъ долженъ постоянно имѣть въ

виду слова Апостола Павла: «Отъ одной

крови Онъ пропзвелъ весь родъ чело-

вѣческій для обптанія по всему лицу зем-

ли, назначивъ предопредѣленныя времена

и предѣлы ихъ обитанія, дабы они искали

Бога, не ощутяте ли (і^.сютргіаѵ) Его и

не найдутъ ли; хотя Онъ и не далеко отъ

каждаго изъ насъ: ибо мы Имъ яшвемъ,

движемся и существуемъ, какъ и нѣкото-

рые нзъ вашихъ стихотворцевъ говорили:

мы Его и родъ» (Дѣян. ХУП, 26—28).
Только съ точки зрѣнія религіи открывается

внутренній смыслъ и внутреннее двпнсеніе

исторіи и становится понятнымъ, какимъ

образомъ Откровеніе Бога въ Інсусѣ Хри-
стѣ, нзмѣнившее кореннымъ образомъ при-

роду и сознаніе человѣка и поставившее

его на новыя основы, провело въ исторіи

грань, раздѣлившую древній міръ отъ  но-

ваго.
УІІІ.

Съ объективно-научной и субъективно-

дидактической точекъ зрѣнія необходимо,

чтобы преподаватель, изображая особен-

ности • историческаго бытія каждаго на-

рода, не терялъ изъ вида послѣдователь-

ности ихъ появленія на сценѣ исторіи для

выясненія   общаю  хода   исторіщ   иначе

вмѣсто исторіи можетъ получиться только

пестрый историческій калейдоскопъ. Но въ

самомъ же началѣ пзображенія хода ието-

ріи историкъ встрѣчаетъ непреодолимый

трудности, ибо, по справедливому замѣча-

нію Нибура, начало • псторіи, какъ и всякое

начало (напр., начало органической жизни

на землѣ) покрыто таинственнымъ мракомъ.

Чтобы проникнуть въ этотъ священный

мракъ, въ распоряженіи историка имѣются

псторическіе (археологические) памятники,

историческія древнія воспоминанія, сравни-

тельная филологія п сравнительное изуче-

ніе древнѣйшпхъ релпгій (сравнительная

миѳологія). Эти источники дѣйствительно

историческіе. Что же касается до такъ на-

зываемыхъ «первобытныхъ» народовъ и

стремленія на основаніи пзученія ихъ быта
возстановить начало псторіи и формы жизни

народовъ прародителей, отъ которыхъ про-

изошли народы послѣдовательно выступав-

шіе на сцену исторіи, то такой пріемъ

есть ничѣмъ необоснованное злоупотребле-

ние сравнптельнымъ методомъ въ исторіп:

такъ называемые «первобытные» народы

въ дѣйствптельности вовсе не первобытные,

а наши современники; это, если угодно,

наши братья, но не прародители. Судить
по этимъ современникам^ тоже прожпв-

шпмъ свою исторію, о дѣйствительныхъ

первобытныхъ временахъ, по меньшей мѣрѣ,

рискованно. Было бы анахронизмомъ, если

бы преподаватель и въ настоящее время

продолжалъ держаться, напрпмѣръ, теоріи

Де-Бросса, усвоенной Контомъ, подновлен-

ной «анимизмомъ» п эволюціоннзмомъ и столь

основательно опровергнутой Максомъ Мюл-

леромъ а ) и другими изслѣдователями древ-

нѣйшнхъ формъ религіи. То же нужно ска-

зать и въ отношеніи къ первобытнымъ

формамъ историческаго быта, который свя-

занъ съ религіей 2). Относительно древней

*) Origine et developpemeiit de la religion
eludies a la lumiere des religions de l'lnde. Pa-
ris. 1876. La Science de la Religion. Paris. 1873.
Cp. Burnuf, La Science des Religions. Paris. 1872.

3). Вообще слѣдуетъ останавливаться больше
на отличіяхъ, чѣмъ на сходствахъ, часто по-

верхностныхъ и ашимшхъ.
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исторіи несомнѣнны три слѣдующіе факта:

во-первыхъ, началась исторія въ Азіи; во-

вторыхъ, въ началѣ ея происходите раз-

селеніе народовъ п выработка ими свое-

образныхъ націопальныхъ и племенныхъ

формъ матеріалыюй й духовной жизни въ

основанныхъ ими государствахъ (днфферен-

ціація) и въ-третыіхъ, объединеніе ихъвъ

болѣе обширный государства и союзы при

взаимномъ культурномъ общеніп (интегра-

ція). Всѣ эти три момента древней исто-

ріи отмѣчены древнѣйшимъ литературнымъ

историчеѴкпмъ памятннкомъ, Библіею. Пер-

вый моментъ указанъ въ нзображеніи жи-

лища первыхъ человѣковъ при рѣкахъ

Тнгрѣ и Евфратѣ. Второй моментъ изобра-

жаете повѣствованіе о смѣшеніи языковъ,

которое ставитъ въ связь раздѣленіе язы-

ковъ, возникновеніе многобожія, затменіе

понятій о едпномъ Богѣ и образованіе от-"
дѣльныхъ народовъ и послѣдовавшее за-

тѣмъ разселеніе ихъ по лицу земли. Jeden-

falls ist offenbar Volkerentstekung, Sprach-

verwirrung und Polytheismus sind Altte-

stamentlichen Denkart veruandt Begriffe

und zusammenhangende Erscheinungen ] ).

Третій моментъ изображается толкованіемъ

сна Навуходоносора во второй главѣ кнпги

пророка Даніила, въ которомъ пророкъ

предусматриваете послѣдованіе одного за

другимъ четырехъ царствъ, начиная съ

Навуходоносора, въ царствѣ котораго объ-

единились Ассирія и Вавилонія, а затѣмъ,

какъ извѣстно, слѣдовали Мидо-Персидскія

государства, монархія Александра Великаго

и Римская имиерія, обнявшая весь тогда-

шній цивилизованный міръ (orbis terrarum,

olzoufxevr,). Если присоединить къ этому про-

цессу параллельно протекавшую исторію

Израиля, то все содержаніе древней исто-

ріи, поскольку древніе народы имѣли зна-

ченіе для новой исторіи, будетъ исчерпано.

Что принесете съ собою новое наступаю-

щее пробужденіе Азіи и какъ вступите въ

*) Schelling, PMlos. d. Mythol. В. I, S. 190.
Ср. Max. Mtiller, La Science de la Religion, p.

81 и слѣд.

общее теченіе новѣйшей исторіи пока еще

дремлющіе народы, объ этомъ историкъ,

нежелающій превратиться въ прорицателя,

сулить не имѣетъ возмолсностп.

IX.

Откровенге Бога еъ Іисусѣ ХрнстЬ

положило новыя начала жизни н ввело въ

теченіе псторіп новыя силы, который были

не оте міра сего и потому отдѣлнли новую

іісторію христіанскнхъ народовъ оп> древ-

ней. Было бы непростительною историче-

скою ошибкою, если бы преподаватель

псторіи понялъ христианство только какъ

доктрину, внесшую въ сознаніе людей глу-

боки! перевороте п вызвавшую соотвѣтство-

вавшія измѣненія въ практической жизни.

Богочеловѣкъ Господь Іисусъ Хрнстосъ

историческое лицо, совершенное Имъ дѣло

спасенія есть историческое событіе и осно-

ваніе Имъ видимой Церкви для осуществле-

нія въ душахъ спасаемыхъ невнднмаго

Царствія Божія есть историческій фактъ.

Поэтому внѣ Церкви нѣтъ подлиннаго исто-

рическаго хрнстіанства: Священное Преда-

Hie, Священное Ппсаніе и ученіе христіан-

ское, благодатная сила Святаго Духа въ

таинствахъ, лсизнь по заповѣдямъ Іисуса

Хрнста,—все это въ Церкви п все имѣетъ

не доктрннальное, а фактическое значеніе.

Такимъ образомъ христианство вступило въ

нсторію, какъ видимая Церковь,— какъ но-

вое Божественное Учреждение, въ кото-

ромъ, какъ въ материной утробѣ, претво-

ряется ветхій человѣкъ, нарождается но-

вый родъ людей и осуществляется невиди-

мое Царствіе Божіе чрезъ таинственное едн-

неніе со Христомъ. Вступивъ же въ исто-

рическія условія существованія, видимая.

Церковь, единая по существу, осуще-

ствляете свою возроя;дающую и спасаю-

щую деятельность въ исторической формѣ

слоясной, постепенно образовавшейся орга-

низации состоящей изъ мпогнхъ гіомѣст-

ныхъ и національныхъ автокефальныхъ.

Церквей, связанныхъ единствомъ происхо-

ясденія, единствомъ объективной данной для
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всѣхъ нормы (общаго канона), канониче-

скимъ общеніемъ, единствомъ своего Неви-

димаго Главы. Вотъ почему исторія хри-

стіанскихъ народовъ не можетъ быть по-

нята внѣ связи съ конкретною деятель-

ностью мѣстныхъ или національныхъ цер-

квей и такого или иного отношенія къ нимъ

народовъ и государствъ. Это справедливо

также и въ отношеніи тѣхъ помѣстныхъ

церквей и христіанскихъ общинъ, которыя

съ теченіемъ времени отдѣлились отъ со-

става Церкви вселенской. Съ перваго же

вѣка существованія Церкви языческій міръ

повелъ съ ней борьбу репрессіями, откры-

тыми гоненіями и интеллигентской крити-

кой, но .послѣ трехъ столѣтій языческое

государство въ лицѣ Константина Велпкаго

должно было искать опоры у Церкви, а

оставшіеся вѣрными язычеству должны

были навсегда сойти съ исторической сцены

въ лицѣ Юліана и послѣднихъ неоплато-

никовъ при Юстиніанѣ (529 г.). Вотъ по-

чему преподаватель граясданской исторіи

особенно въ духовныхъ семинаріяхъ не

можетъ освободить себя отъ основательнаго

знакомства съ исторіей Церкви. Жизнь

христіанскихъ народовъ слишкомъ тѣсно

связана съ христіанской Церковью.

X.

Принятіе христианства Константиномъ

Великимъ и перенесете имъ • столицы

имперіи изъ Рима, иолнаго языческими и

республиканскими преданіями, въ Констан-

тинополь, образовало въ имнеріп два куль-

турныхъ центра: латинскій Римъ, къ ко-

торому тяготѣли западные народы, и гре-

ческій Константинополь, Новый Римъ, къ

которому тяготѣли народы восточной поло-

вины Имперіи. Этотъ культурный раздѣлъ

вызвалъ, какъ извѣстно, и политическое

раздѣленіе имперіи на Восточную и За-
падную, изъ коихъ послѣдняя скоро пала

подъ ударами варварскихъ народовъ, а

первая въ продолженіе тысячи лѣтъ была
средоточіемъ европейской образованности и,

вмѣстѣ съ славянскими народами, опдотомъ,

отражавшимъ новыя нашествія варваровъ

на европейскій Западъ. До крестовыхъ по-

ходовъ Византія, действительно, превосхо-

дила западный міръ своею образованностію

и Константинополь действительно былъ

«окомъ міра» по выраженію Грпгорія Бого-

слова. При настоящемъ состояніи истори-

ческихъ знаній невозмояшо понять исто-

ріи Европы безъ уясненія техъ обшир-

ныхъ культурныхъ вліяній, которыя исхо-

дили изъ Константинополя. Не гово-

римъ о восточной Европе, исторія кото-

рой совершенно не можетъ быть объ-
яснена безъ византійскихъ вліяній; безъ

этихъ вліяній не можетъ быть въ на-

стоящее время конструирована и исторія

западной Европы. Изъ Впзантіи шли не

только церковный вліянія въ періодъ все-

ленскихъ соборовъ, но и правовыя (кодексъ

Юстиніана, Болонская школа права), поли-

тическія (положеніе светской власти), на-

учный (логика Петра Испанскаго есть пере-

водъ логики Михаила Пселла, Солернское

«Гиппократово общество», медицина въ Па-

рижскомъ университете по Галену) и худо-

жественный. Особенно эти вліянія усили-

лись со времени перваго крестоваго похода,

когда Константинополь своими церковными

и культурными сокровищами и блескомъ

своей образованности поразилъ воображеніе

западныхъ рыцарей, какъ сказочная страна.

Съ этихъ поръ въ Константинополь потя-

нулись съ Запада все, кто желалъ стать

въ уровень съ векомъ. Когда Константи-

нополь палъ подъ ударами турокъ, одинъ

изъ образованн'вйшпхъ людей своего вре-

мени. Эней Сильвій Пикколоминп, впосл'Ьд-

ствіи папа Пій II, написадъ на его паденіе

«плачъ», въ которомъ называетъ его но-

выми Аѳинами и свидетельствуете, что на

Западе никто не почитадъ себя образован-

ным^ не побывавъ въ этихъ новыхъ Аѳи-

нахъ. Manserat Constantinopolis, ad nostrum

usque tempus, vetustae sapientiae monu-

mentum, ac relut ibi domicilium litterarum

esset et arx summae philosophiae. Nemo

latinorum satis doctus videri poterat,   nisi
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Constantinopoli aliquando studuisset (ali-

quamdiu in litteris vixisset); quodque flo-

rente Roma doctrinarum nomen habuerunt

Athenae, hoc teinpestate nostra Constanti-

nopolis obtinebat. Ep. 162. Keuffel, Histo-

ria originis ac progressus scholarum. '237.
Едва ли следуете упоминать о томъ, съ

какимъ усердіемъ западные ученые броси-

лись въ Константинополь за драгоценными

греческими рукописями, которыми нагру-

жались целые корабли (tot naves) и кото-

рыя теперь наполняютъ книгохранилища

западной Европы. Гуманистическое двшке-

ніе было обязано своимъ происхоягденіемъ

вліянію Константинополя. Ясно, что при

яастоящемъ уровне историческихъ знаній

преподаватель долженъ посвятить исторіи

Византійской имперіи гораздо больше вни-

манія и долженъ изложить ее съ большею

обстоятельностью и многосторонностью, чемъ

это делалось до сихъ поръ въ н'Ьмецкихъ

и нашихъ учебникахъ. Новые труды на-

шихъ византинологовъ и пностранныхъ да-

дутъ для этого достаточный матеріалъ.

XI.

Исторію христианской Западной Евро-

пы принято делить на два періода:

исторію Среднихъ Вековъ и исторію Но-

ваго Времени. Исторію Среднихъ Вековъ

начинаютъ ч.великимъ переселеніемъ наро-

довъ*, когда еще раньше последовательно

одни за другими заселившіе северную и

среднюю Европу: кельты, германскія пле-

мена и славяне, пришли въ движеніе, за-

воевали Западную Римскую имперію, по-

теснили Восточную, осЬли на новыхъ м'Ь-

стахъ и подояшли начало образованію но-

выхъ государствъ на феодальныхъ началахъ

подъ вліяніемъ римской церкви и идей

священной римской имперіи. Исторія Но-

ваго. Времени начинается эпохою «возро-

жденія* наукъ и искусствъ и открытія

Америки. Можно въ известномъ смысле

сказать, что со временъ «возроясденія» исто-

рія идете обратнымъ ходомъ въ непрерыв-

ной   борьбе   съ   средневековымъ   строемъ
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изъ-за такъ называѳмыхъ «естественныхъ

правъ» человека: борьба съ христіанскимъ

ученіемъ въ раціонализме, деизме и атеиз-

ме, борьба съ феодальными привилегіями

и мопархическимъ строемъ въ реЕолюціяхъ,

и демократическихъ двшкеніяхъ, борьба съ

частного собственностью въ соціалпстической

и въ коммунистической борьбе нролетаріата

съ имущими классами, Идеалъ христіан-

скаго государства вытесняется идеаломъ

св'!;тскаго культурнаго государства, живу-

щаго собственными началами независимо

отъ релнгіи и преслЬдующаго только цЬли

земного благополучія и подчипеніе силъ

природы развитіемъ техпики. И тѣмъ не

менее культурная жизнь народовъ Европы

и въ настоящее время движется тъми ate

силами, которыя были заложены въ началѣ

среднихъ вековъ: хрпстіанскій міръ и те-

перь образуюте три народности: романская,

германская и славянская, пользующіяся

тремя семействами языковъ и принадлеяга-

щія къ тремъ хріістіанскпмъ исповвданіямъ:

римско-католическому, протестантскому и

православному. Все государства Европы

могуте быть распределены по преобладать

въ нихъ указанныхъ народностей. Въ исто-

ріи сначала преобладали романскія народ-

ности; зат'Ьмъ первое место заняли гер-

манская народности; позднее всЬхъ вы-

ступили славяне. «НЬтъ такой области ли-

тературы, искусства, науки и техники, въ

которой бы эти три народности не всту-

пали въ благородное соревнованіе». По

мн'Бнію Крумбахера, въ настоящее время

ясно одно: романской народности, герман-

цамъ и славянамъ выпало.на долю европе-

изировать земной шаръ, и, быть можетъ,

христіаннзировать его. Будущее славянъ

зависите отъ будущаго Россіи, самаго

могущественнаго государства славянскаго,

им'ьющаго въ азіатскнхъ своихъ влад'Ь-
ніяхъ обширнейшую область для колони-

заціи. Исторія Европы совершенно непо-

нятна безъ   исторіи   славянъ г). Поэтому

') Karl Krumbacher, Populiire Auf'sutze. Leip-
zig, 1909 г. Der Knlturwcrth des Slawischen
und die slawische Philologio in Deutscbland.
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при изображеніи истсріи европейскихъ на-

родовъ, въ видахъ цельности представле-

ния, сл'Ьдуетъ сначала изложить исторію

романскихъ народовъ, ватѣиъ германскихъ

п наконецъ славянскихъ. Исторію сла-

вянскихъ народовъ сдедуетъ изложить съ

возможною обстоятельностію. Это не про-

сто научное требовапіе, но и требованіе на-

стоящаго «момента».

XII.

Два явленія новой исторіи Европы

долясны остановить на себе особенное

вниманіе преподавателя всеобщей исто-

рии въ духовныхъ семинаріяхъ: реформа-
ция и рсволюція. И реформацію, и рево-

люцию вошло въ обыкновеніе идеализи-

ровать не только въ исторической и пу-

блицистической литературе, но-п въ учеб-
никахъ. Принято доказывать, что оба
эти движенія принесли народамъ Европы
только одни велпкія блага. Такой взглядъ,

по меньшей мере, односторопенъ. Оба
эти движенія скорее отргщаглсльнаю, ч'емъ

полояштельнаго характера. ■— Относительно

реформацін следуете иметь въ виду, что

внутреннее содержаніе ея состоптъ въ

протестѣ противъ католической церкви

и отрицаніи ея, съ одной стороны, и

внесеніи индивидуалистической анархіи въ

христианское религиозное сознаніе —съ дру-

гой. Въ протесте протпвъ католицизма

согласны между собою вся протестанты,

но, провозгласивъ личный принципъ въ

понпманіп Свящеинаго Писаиія и отрицая

видимую Церковь, протестантиз'мъ съ пер-

выхъ я;е дней своего существованія (еще

во времена Лютера) породплъ безконеч-

ные споры и разноголосицу, вслѣдствіе

чего тотчасъ же распался на секты (кото-
рыхъ теперь можно насчитать до 150).

Тщетно одна вероисповедная формула, вно-

симая вопреки личному принципу, следо-
вала за другой: one не могли объединить

различныхъ мн'ЪнШ въ понпмапіп Свящеи-

наго Писанія и самой сущности христіан-

ства,   и   предотвратить   внутреннее   само-

разложеніе протестантизма, что продол-

жается и до сихъ поръ. Если мы при

этомъ вспомнимъ, какія войны, . преслѣдо-

ванія и казни, какое разореніе и крайнее

нев'Ькество породила реформація (по отче-

тамъ визитаторовъ), то историкъ невольно

долженъ будете признать справедливость

скептическихъ замѣчаній Эразма Роттер-

дамскаго о деятельности Лютера и придти

къ выводу, что современная культура

Германіи зиждется не на одномъ проте-

стантизме (какъ это утверждаютъ неко-
торые), т'Ьнъ болѣе, что треть населенія

Германіи и по сію пору исповедуете ка- •

толичество. Особенно было бы неяіела-

тельно, если бы преподаватель всеобщей
псторіи въ изображеніи и оценке рефор-

мами сталъ въ противорѣчіе съ препода-

вателем^ исторіи Церкви.—Что касается

до революціи, то здЬсь идеализація этого

движенія достигаете крайнихъ предЬловъ

и превращается прямо въ своего рода

культе. Въ сущности реЕОлюція есть вы-

ражение доктринальнаго парламентарна-

ю деспотизма и террора. Она есть на-

сильственное разрушеніе существующая)

порядка во имя ^отвлеченной доктрины, и

насильственная органпзація новаго по-

рядка въ духе этой доктрины. Поэтому

преподавателю необходимо им'Ьть въ виду

и доктринальную часть, и ея втпскиваніе

въ действительную жизнь. Къ сожал'Ьтю,

разобраться въ доктрішальной части, пред-

ставляющей ученія такъ пазываемаго «есте-

стЕеннаго права», преподавателю духовной

семпнаріи, не получившему юридическаго

и политическая) образованія, весьма не-

легко, хотя и совершенно необходимо,

чтобы обнаружить заключающееся въ этихъ

доктринахъ весьма тонкіе и трудно откры-

ваемые софизмы. Нужна большая начи-

танность и знакомство съ критикою этихъ

доктринъ (Бентамъ, Лабуле, Мэнъ, Прэнсъ,

Шталь, Тэнъ, Бухеръ и многіе другіе

и вся историческая школа), чтобы пра-

вильно оцвипть два столпа революціонной

доктрины:  ученіе  о   «естественныхъ   пра-.
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вахъ   человека и гражданина» и ученіе о

«верховенстве народа», чтобы понять, что

то    и    другое   относится,    если    употре-

бить выражёніе Бентама,   «къ  людямъ не

существующимъ,   не принадлежащимъ   ни

къ какому   политическому   обществу» (So-

phismes   perlamentaires,   Paris.   1S40,   p.

251—279).  Другая  сторона— насильствен-

ное   проведеніе этихъ доктринъ въ жизнь,

свидетельствующая о  самомъ  крайпемъ и

нетерпимомъ республиканекомъ деспотизме

парламентаризма,  пролившемъ  столько не-

винной   крови  и  создавшемъ  целый рядъ

мучениковъ, такъ сказать,   «на  законномъ

основаніи».  Этотъ  прнмеръ  ясно  ноказы-

ваетъ, какъ зам-етилъ еще Коитъ, что де-

спотизмъ не   «форма   правленія»,  а «спо-

собъ» правленія. Къ  сожаленію   новейшіе

панегиристы революціи въ   своихъ  пове-

ствованіяхъ  или   умалчнваютъ  о возмути-

тельныхъ   я^естокостяхъ,  разнузданпости и

интригахъ республиканскаго правительства,

или осв'Бщаютъ пхъ совершенно неверно и

даже прямо лживо.   Обо всемъ этомъ пре-

подаватель    долженъ    быть    осв'вдомленъ

и долженъ   заранее   принять   все   это въ

сообрая;еніе. —Въ сущности революція, какъ

и реформация, суть  движенія хроническгя.

Реформація   не    закончилась    въ   ХУІІ

вѣкѣ; не закончилась она  н сейчасъ, какъ

показываютъ религіозныя двия;енія въ про-

тестантстве,   въ   католичестве   и  дая;е   у

насъ (Евангельскій союзъ, Штунда н Бап-

тизмъ).    Равнымъ  образомъ   и   революція

явленіе хроническое: за французской рево-

люцией 1789 г. посл'Бдовалъ  рядъ револю-

ций въ различныхъ странахъ со включеніемъ

и нашего   отечества.   Можно  сказать,  что

Европа находится въ. постоянномъ револю-

ціонномъ броженііі и что броженіе это те-

перь производится рабочимъ пролетаріатомъ,

которому привиты соціалъ-демократнческія

революціонныя   идеи.   Если   раньше   (въ

1789 г.) во  Франціи   революція,   свергши

аристократію   (дворянство и духовенство),

создала   бурлсуазію,   то  теперь   революція

стремится свергнуть буржуазію (капитали-

стовъ) и водворить- господство пролетаріата.

Очевидно на преподавателе всеобщей исто-

ріи лежите нелегкая задача представить

действительный смыслъ ваяшейшихъ со-'

бытій новой исторіп современныхъ госу-

дарствъ и вывести своихъ воспитанниковъ

на прямой путь. Отъ него требуется боль-

шой и самостоятельный трудъ.

XIII.

Что касается преподаванія Отечествен-
ной   исторги,    то   здесь    главною    за-

ботою  преподавателя должно быть объек-

тивное   выясненіе   Т'Ьхъ   положителъныхъ

внутреннихъ силъ, которыя заправляли хо~

домъ историческихъ событій подъ вліяніемъ

внешнихъ условій ВЪ Т'Ь или иныя эпохи.

Не   тъневыя,   не   отрицательный   стороны

народной жизни  творятъ исторію каждаго

народа,  но  те  полояштельныя   идеальный

основы, которыя заложены въ глубине на-

роднаго  духа и которыя направдяюте въ

см'вне чередующихся покол'ЬнШ теченіе на-

родной   жизни  подъ  воздействіемъ внеш-

нихъ  условій.  Какъ  бы ни располагались

эти   вн'Ьшшя  условія,  историческое  твор-

чество всегда возникаете изъ глубины на-

роднаго сознанія, направляющаго народный

силы  къ осуществленію  того,  чтб народъ

считаете  для себя обязательнымъ въ глу-

бине своей совести и что объединяетъ всѣ

его стремленія, сливая ихъ въ общее исто-

рическое теченіе. Этотъ стимулъ, залоясен-

ный въ народномъ міросозерцаніи, есть безъ

сомн'Ьнія тотъ руководящій идеалъ,  къ ко-

торому  въ каяідую данную эпоху   народъ

приспособляете не только  индивидуальную

жизнь отдельной личности, но и жизнь се-

мейную, экономическую, гражданскую и по-

литическую,  который, отражаясь такъ или

иначе во всехъ областяхъ жизни, даетъ все-

му  ея  укладу своеобразный національный

культурный характеръ. Этимъ вовсе не обез-

ц'І;нивается  историческое значеніе   геогра-

фическнхъ, этнографическихъ (расовыхъ) и

мелсдународныхъ  факторовъ  и условій, но

только указывается на то, что исторія наро-
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да творится не этими фактами и условіями,

п что, напротивъ, творческій источяикъ исто-

рііі данъ въ его міросозерцаніи, въ его со-

знаніи,  изъ  глубины котораго возникаетъ

исторія,  какъ  выраженіе  народнаго твор-

чества въ преемственномъ рядѣ поколѣній.

1)   Съ   этой   точки   зрѣнія   въ   нашей

отечественной   исторіа   можно    различать

три  эпохи.  Первая.   Когда   наши   пред-

ки - славяне,    спустившись   съ    Карпатъ,
осѣли по великому водному «пути изъ Ва-
рягъ  въ  Греки» (по Днѣпру и Волхову),
они,   безъ   сомнѣнья,   принесли   съ   собой
сюда уже сложившійся  укладъ   жизни, со-

отвѣтствовавшій  тѣмъ пдеаламъ,  какіе со-

зрѣли въ глубинѣ  ихъ  сознанія  при дви-

женіи ихъ изъ Азіп въ Европу. Сынъ Сва-
рога-Неба и  Матери-Сырой  Земли, внукъ

Дажъ-Бога   Солнца,  славянішъ   былъ   чу-

токъ  къ впечатлѣніямъ   окружающаго его

міра. Онъ схватывалъ самыя тонкія стороны

явленій,   какъ   о   томъ   свидѣтельствуютъ

многочисленные виды глагола н множество

уменьшителъныхъ,   ласкательныхъ,   увели-

чптельныхъ и презрительныхъ лменъ. Его
умъ  глубоко  проникалъ въ таинственный

нѣдра  природы,  какъ   показываетъ   логи-

ческая конструкція созданнаго имъ языка,

н онъ  живо ощущалъ  въ своей душѣ ея

живительную мощь. Онъ чувствовалъ себя
полнымъ   великой   силы,   которая  должна

была излиться въ творческой деятельности.

Его  пдеадомъ    былъ   богатырь,   которому

«грузно  отъ   силушки,  какъ  отъ тяжкаго

бремени»,  который  отъ  избытка этой си-

лушки ищетъ  подвига въ порывѣ созида-

тельной  деятельности или борьбѣ съ вра-

ждебными и злыми силами. Дремдющій ко-

лоссъ Святогоръ, вѣщій Вольга, образован-
ный  Добрыня   Никитичъ,  оратай  Мпкула

Селяннновичъ, Илья Муромецъ—крестьян-

скій   сынъ,   Ставръ   Годішовичъ,   Соловей

Вудішіромнчъ, Васплій  Буслаевнчъ,  Сад-

ко - богатый    гость    и    другіе   богатыри,

окружаемые своими дружинами, все это—

разнообразный проявленія одного п того же

богатырскаго духа, который, по былинному

представленію,   можетъ    «притянуть   неоо

къ   землѣ»   и   «землю   поставить   краемъ

вверхъ», но который также не обидитъ сла-

баго и всегда готовъ стать на защиту сиротъ,

вдовъ и безчастныхъ  женъ. Этотъ идеалъ

богатыря   и   «богатырскій   русскій  духъ»

составляюсь    первоначальную   идеальную

основу нашей культуры въ ея первобытную
эпоху и оживляетъ начало нашей исторіи.

2) Вторая эпоха началась уже на исто-

рической памяти. .Племена,   поселпвшіяся
на «пути   изъ  Варягъ   въ   Греки»,   какъ

извѣстно, неудержимо   стремились на югъ,

къ тогдашнимъ грекамъ, стоявшпмъ въ то

время на самой высокой степени культуры.

Тамъ видѣли  они Царь-градъ (Константи-

нополь), который уже во времена Грпгорія

Богослова,   по его словамъ, былъ   «окомъ

міра».   вносившпмъ   всюду  свѣтъ  вѣры и

просвѣщенія. * Тамъ   знакомились   они   не

только съ совершеннѣіішими плодами міро-

вой («вселенской») культуры, но тамъ обрѣ-

тади они и   истинную, православную хри-

стіанскую   вѣру,  которая  постепенно про-

никла   въ  нашу страну. «Мудрѣйшая изъ

людей», по отзыву дѣтописца, Кіевская ве-

ликая княгиня Ольга приняла въ Констан-
тинополе святое крещеніе и была «зарею»

новой   эпохи.   Геніемъ  святого   Владиміра
на самомъ  южномъ  концѣ пути изъ «Ва-
рягъ   въ   Греки»   было   открыто ' окно въ

Византію,   и   волною   хлынула   тогда   на

Русь   византійская,   т.   е.   греко - римская

цившшзація.   Вся   страна   наша   приняла

православную вѣру, организовалась русская

православная   Церковь,   начали строиться

монастыри, явились книжные люди и книж-

ные «списатели» и  переводчики,   и  стало

развиваться    «почптаніе»   книжное.   Подъ
вдіяніемъ этихъ факторовъ, прп установив ■

шпхся поетоянныхъ   сношеніяхъ   съ   гре-

ками, стадо въ православной   вѣрѣ  воспи-

тываться  русское общество, которому ука-

занъ былъ   новый   созидательный подвигъ,

состоящііі   не  въ устроеніи земного благо-
иолу чія, но въ «устроеніи души», для осу-

ществлспія Дарствія Болсія, по ученію Го-
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спода   Іисуса   Христа.   Выяснился   новый

іідеалъ, который стоялъ  выше прежняго и

подчииялъ  себѣ естественныя   силы  чело-

вѣкаі, организуя   ихъ для высшихъ цѣлей,

имѣющнхъ абсолютную цѣнность для чело-

вѣческой   совѣсти.   Теперь   подвигъ сталъ

состоять въ побѣдѣ  надъ  низшими стрем-

леніями,   надъ   обольщеніемъ   міра,   надъ

плотію, надъ эгоизмомъ,   въ  беззавѣтномъ

самоотверженіи  и  смиренной   преданности

волѣ Божіей. Пріобрѣтаемая во внутренней

борьбѣ   святость стала   народнымъ идеа-

ломъ. Святые люди, близкіе къ Богу и Ему

угодные, стали народными героями; народ-

нымъ эпосомъ сдѣлались житія святыхъ, на-

родными поэмами сдѣлались службы въ честь

святыхъ. Въ собственномъ своемъ сознаніи

Русь стала называть себя «Святою», «право-

славною  Русью»-,  и  народъ  сталъ имено-

вать себя христіаниномъ («крестьяниномъ»).

Проповѣдникомъ этого идеала святости слу-

жила Церковь,   ибо   во   главѣ тогдашняго

образованнаго общества стояло духовенство,

а проводникомъ служило государство, нахо-

дившееся въ неразрывномъ нравственномъ

единеніи   съ  Церковью. Не было противо-

положенія «свѣтскаго» «духовному». Обра-

зованіе и свѣтскихъ людей   и духовенства

было одинаково религіозное,  на церковной

основѣ.   Все  объединялось  однимъ міросо-

зерцаніемъ, одинаковымъ пониманіемъ жиз-

ни и однимъ и тѣмъ же идеаломъ святости.

3) Но мы знаемъ и третью эпоху. На

томъ   же   самомъ   «пути изъ   Варягъ въ

Греки», но только уже на сѣверномъ концѣ

его Петръ   Велнкій  тоже   прорубилъ окно

въ Западную Европу, и къ намъ хлынула

новая волна европейской  культуры,  евро-

пейскаго образованія,   которая нанесла но-

вый слой на наши старыя основы. Съ евро-

пейскимъ образованіемъ пришли  къ   намъ

и техника,  и промышленность, и судоход-

ство, и жедѣзныя дороги,  и телеграфы, и

телефоны,   и   всѣ  вообще   блага  внѣшней

культуры,   окружающей   человѣка;  извѣст-

ными удобствами (комфортомъ). Мы и сами

яоѣхали въ Европу учиться и привезли къ

себѣ  изъ   заграницы   учителей,   профессо-

ровъ, гувернеровъ   и  гувериаптокъ. Свѣт- ]
ское образованіе отдѣлнли   отъ   духовнаго;

построили   свѣтскія  гпмназіи,   университе-

ты,   академію   наукъ.  Завели   газеты; со- ]
здалась    свѣтская    литература.    Создался !
«образованный»   классъ, составляющій те-

церепшюю   нашу   интелдигенцію,   которая

стала  рядомъ съ духовенствомъ, а потомъ

оттѣснила его на второй планъ. Церковную

каѳедру замѣнила университетская; церков- I
ную  проповѣдь замѣнила газетная статья;

рядомъ   съ  храмомъ  Божіпмъ  построился

«храмъ»   науки съ  своими особыми  жре-

цами   и   авгурами.   «Просвѣщеніе» сверху

стэчіо распространяться къ низу  и чрезъ   ■•

«дворянство»   п «чиновничество»   достигло

теперь до народнаго учителя и волостного

правленія.   Государство, давшее этому дви-

женію  импульсъ,  вошло въ это теченіе п

ослабило  свое  вѣковое  единство   съ  Цер-

ковью,   которая   изъ   руководительницы и

просвѣтительницы народа   постепенно пре-

вращается въ «вѣдомство». Идеалъ свято-

сти потускнѣлъ въ сознаніи просвѣщеннаго

общества,   какъ   старинная,   закоптѣвшая

икона,   и   возсіялъ   свѣтомъ    просвѣщенія

гуманитарный  идеалъ самоцѣннаго досто-

инства  человѣческой личности. Культиви-

рованіе въ себѣ этого мнимаго или нстин-

наго общечеловѣческаго достоинства дошло

въ настоящіе дни едва ли не до  самообо-

жанія, до «деклараціи», что человѣкъ самъ

по себѣ есть существо священное, со всѣми

своими  слабостями, страстями и даже по-

роками.

Итакъ, въ призмѣ нашей исторіи еди-

ный народный идеалъ, двигавшій стремле-

нія народа, какъ бы разложился на три

луча: богатырство, святость и гуманность, со-

отвѣтствепно тремъ періодамъ нашей куль-

туры: начальному, древнему и новому. Разъ-

единеніе этихъ элементовъ разстранваетъ

духовную организацію народа, нарушаетъ

его гармопическую длительность, вносить

въ нее разнорѣчіе и какое то разслоеніе

массы.  Различные культурные слои никла-
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дываются одинъ на другой какъ будто

только механически. А потому эти три мо-

мента или три луча едкнаго идеала долж-

ны быть снова соединены въ одинъ чи-

стый бѣлый свѣтъ въ пашемъ національ-

номъ   самосознанін.

Не   смотря  на   кажущуюся  свою   про-

стоту,   вышеупомянутые идеалы способны
къ   весьма   сложному   развитію   въ  пони-

маніп   народномъ  и   весьма   'многообраз-
ному  выраженію  въ   исторіи   народа,  со-

отвѣтственно    культурному    уровню    той
или   другой эпохи.  Тѣмъ  не  менѣе   объ-
ективное  изображеніе  того,  какимъ  обра-
зомъ въ ту или иную историческую эйоху

русскій   народъ   приспособлялъ   къ  нимъ

различный сферы своей  жизни, погружая

индивидуальное  сознаніе ученика въ глу-

бннѣ сознанія народнаго,- неминуемо долж-

но   привести его мысль къ объединенію  и

сліянію съ мыслью народа, привить ее, какъ

почку,   къ   вѣтвистому   дереву   народнаго

самосознанія. Черезъ то самое объективное

преподаваніе   Отечественной   нсторіи   ста-

новится могучимъ орудіемъ національнаго

воспитапія подрастающпхъ поколѣній. Такъ

какъ  вышеуказанные идеалы русской на-

родной   жизни ■ представляютъ  такое нрав-

ственное совершенство, которое не превзой-
дено еще поступательнымъ развнтіемъ чело-

вѣчества, и выше котораго оно доселѣ ни-

чего не можетъ вообразить, то естественно,

что   при таконъ  изученіи родной исторіп
въ юной душѣ ученика должно пробудиться
п   воспитываться   невольное    преклоненіе
предъ  велнчіемъ и нравственною высотою

историческаго  подвига   родного   народа   и

любовь къ  тому созданію его генія, кото-

рое  есть  наше   Отечество, понимаемое въ

его идеалыюмъ содержаніи. Отсюда вознп-

каетъ любовь  къ  отечеству,  уваженіе къ

его прошедшему, преданность ему   въ на-

стоящемъ п вѣра въ его славное будущее.
Самоотверженное   выраженіе   этой   любви,
обращающее всѣ  силы души на служеніе
Отечеству, и есть истинный патрготизмг въ

высокомъ значеиіи этого слова. Патріотизмъ

не есть животная привязанность, возника-

ющая изъ біологическаго приспособления,
подобная привязанности животныхъ къ мѣ-

сту своей родины, но онъ есть сознатель-

ное и самоотверженное сліяніе своихъ лич-

ныхъ силъ съ силами народа, объединяю-

щимися въ историческомъ осуществлевіи
тѣхъ началъ, какія чередующаяся поколѣ-

нія находятъ въ глубинѣ 'своего сознанія.
Разумѣется, во всякихъ національныхъ

идеалахъ есть общечеловѣческіе элементы,

но не слѣдуетъ терять изъ вида, что какъ въ

натуре вещей, такъ и въ дѣлѣ воспитанія

индивидуальное соединяется съ общечело-

вѣческимъ только чрезъ національное и что

для отдѣльнаго лица общечеловѣческое от-

крывается лишь въ національномъ, въ ко- .

торомъ только оно и существуетъ на дѣлѣ.

Таковы главные пункты, на "которые
должно быть обращено внимание препода-

вателя гражданской исторіи въ духовныхъ

семинаріяхъ. Какъ видно, всѣ они осно-

ваны на требованіи объективности препо-

даванія.
Cave.

Планъ   историческихъ    изданій   къ

200-лѣтію Святѣйшаго Сѵнода.

Вольшпмъ гражданскимъ и научнымъ

торжествомъ былъ ознаменованъ 22 февраля

1911 года двухсотлѣтній юбилей Правителъ-

ствующаго Сената. Торжественное юбилей-

ное собраніе Сената было удостоено Высо-
чайшаго прпсутствія. Къ юбилею Сенатомъ
издана была монументальная исторія Се-

ната за 200 лѣтъ, роскошно изданная, въ

4-хъ томахъ, въ составденіи которой, по

заранѣе выработанному плану, приняли

участіе 17 лицъ изъ комяетентныхъ въ

разработкѣ соотвѣтственпыхъ историко-юри-

дическихъ вопросовъ ученыхъ. Изданіемъ

завѣдывала особая Компссія, по назначенію
Министра Юстиціи. Юбилейная литература

I въ   періодической   печати  способствовала
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распространена въ обществѣ идеи госу-

дарственности и законности, которымъ сду-

жилъ Сенатъ на протяженіи двухсотъ лѣтъ,

и уже тѣмъ самымъ окупила сумму по-

траченныхъ на юбилейныя торжества и

изданія трудовъ, средствъ и усилій.

Въ   эти   дни   сенатскихъ   юбилейиыхъ

торжествъ  у  людей,  любящихъ духовную

среду и преданяыхъ Церкви, возникла мысль

о достойномъ ознаменованін и предстоящаго

двухсотлѣтняго юбилея Святѣйшаго Сѵнода.

Мысль   эта   встрѣтила   высокоавторитетное

одобреніе и, въ результатѣ всеподданнѣйшаго

доклада    Сѵнодальнаго    Оберъ-Прокурора,

еще въ 1911 году положено было Святѣй-

шимъ Сѵнодомъ начало образованно Особаго

Совѣщанія, . подъ  предсѣдательствомъ  вы-

сокопреосвященнаго Флавіаяа, митрополита

Кіевска*о, по ознаменованию- предстоящаго

14 февраля 1921 г. двухсотлѣтія  Святѣй-

шаго Сѵнода. Совѣщаніе   это имѣло   засѣ-

данія   16  и  22 марта   1913 г.,  на кото-

рыхъ   обсуждался   вопросъ   о   программе

историческихъ   изданій   къ   предстоящему

юбилею.   Кромѣ   предсѣдателя   совѣщанія

высокопреосвященнаго   митрополита    Фла-

віана, въ обоихъ засѣданіяхъ участвовали:

высокопреосвященный   архіепископъ   Фин-

ляндскій Сергій, Оберъ-Прокуроръ Святѣй-
шаго   Сѵнода статсъ-секретарь В. К. Саб-

леръ,   предсѣдатель  Высочайше учрежден-

ной при Святѣйшемъ СунодѢ коммиссіи по

оппсанію  Сѵнодальнаго   архива академикъ

А. И. Соболевскій,  председатели   Училищ-

наго   Совѣта   и   Учебнаго   Комитета   при

Святѣйшемъ Сѵнодѣ и начальники и помощ-

ники начальниковъ другихъ центральныхъ

учрежденій вѣдомства. Въ засѣданіи 22-го

марта,    кромѣ   того,    принимали   участіе

преосвященные    ректоры   Императорскихъ

духовныхъ академій: бывшій ректоръ С.-Пе-

тербургской — Георгій,    бывшій   епископъ

Ямбургскій,    Кіевской— Иннокентій,    епи-

скопъ   Каневскій,    Московской — Ѳеодоръ,

епископъ Волоколамске, и бывшій ректоръ

Казанской   академіи — Анастасій,    бывшій

епископъ Чистопольскій.

Ставя на обсуждение Совѣщаиія вопросъ

о планѣ юбилейныхъ историческихъ изда-

ній къ предстоящему 200-лѣтію Святѣй-

шаго Сѵнода, высокопреосвященный пред-

сѣдатель Совѣщанія выразилъ поЖеланіе,

чтобы эти юбилейныя изданія представляли

собою полную картину жизни Русской Цер-

кви за время управлепія СвягМшаго Сѵ-

нода. По заслушаніи затѣмъ, въ засѣданіи

16 марта, -предподоженій, прпнятыхъ . Вы-

сочайше учрежденною при Святѣйшемъ

Стнодѣ Коммнссіею по ошісанію Сунодаль-

наго Архива по вопросу объ изданіи исто-

рическихъ сочнненій къ предстоящему

200-лѣтію Святѣйшаго Сѵнода, Совѣщаніё

поручило доктору церковной исторіи С. Г.

Рункевичу представить, на основаніи вы-

сказанныхъ въ Совѣщаніи сужденій, къ

засѣданію 22 марта, проектъ программы

историческихъ юбилейныхъ изданій.

22-го марта, заедушавъ представленный

С. Г. Рункевичемъ проектъ, Совѣщаніе

остановило внпманіе на слѣдующихъ со-

ображеніяхъ.

Задачею юбилейныхъ изданій къ 200-лѣ-

тію Святѣйшаго Сунода должно быть нзобра-

женіе научно-вѣрной картины Русской цер-

ковной жизни во всѣхъ ея многѳстороннпхъ

проявленіяхъ за время, когда во главѣ

управленія Русскою Церковію стоялъ Свя-

тѣйшій Сунодъ.

I. Въ ряду изданій, посвященныхъ 200-лѣ-

тію Святѣйшаго Сунода, первое мѣстопри-

надлежитъ исторіи Святѣйшаго Сгнода

въ собственномъ смыслѣ, какъ установле-

нія. Въ ней должны найти научное освѣ-

щеніе вопросы объ учреждены СвягМ-

шаго Сунода, его устройствѣ и послѣдую-

щихъ въ немъ измѣненіяхъ, о юридиче-

скомъ положеніи въ государствѣ и отноше-

ніи къ другимъ государствеянымъ устано-

вленіямъ, о внутренней организаціи и, на-

конецъ, бытовая сторона его жизни. При

рѣчн объ учрежденіи Святѣйшаго Сѵнода

необходимо выяснить порядокъ учренсденія

СвятЬйшаго Сунода и усвоенный Сѵноду

объемъ церковной власти,   принадлежащей
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высшему органу церковнаго управленія въ

Россііі по каноническимъ и по псториче-

скимъ основаніямъ. При рѣчи объ устрой-

ствѣ Святѣйшаго Сунода необходимо про-

слѣдить исторію состава Святѣйшаго Су-

нода, на протяженін 200 лѣтъ испытав-

шаго рядъ крупныхъ измѣненій: перво-

начальное образованіе состава изъ 4-хъ

группъ (презпдентъ, вице-президенты, со-

вѣтники и ассесоры), замѣна его одною

группою членовъ, усиленіе постояннаго со-

става Святѣйшаго Сунода вызовомъ при-

сутствующихъ, участіе въ составѣ Святѣй-

шаго Сѵнода архнмандрптовъ и бѣлаго

духовенства, численность состава Святѣй-

шаго Сунода въ разныя времена, оберъ-

прокуратура. Въ отдѣлѣ объ юридическомъ

положеніи Святѣйшаго Сунода въ государ-

ствѣ, кромѣ вопроса объ отношеніи къ цар-

ской власти,—совершенно безспорнаго и ну-

ждающаяся только въ правильномъ псто-

рнко-каноническомъ освѣщеніи, — необхо-

димо остановиться на уясненіи и опредѣ-

леніи Святѣйшимъ Сѵнодомъ своего отно-

шенія къ высшпмъ государственнымъ уста-

новленіямъ, какъ въ первые, въ особен-

ности, годы, такъ и въ послѣдующее вре-

мя, при сохранеліи Святѣйшимъ Сунодомъ

своего status quo и при наличіи крупныхъ

реформъ въ государственномъ устройствѣ.

Внутренняя организація обниметъ слѣдую-

щіе предметы: порядокъ обсужденія и рѣ-

шенія дѣлъ и исполненія рѣшеній, опыты

выдѣленія нѣкоторыхъ родовъ дѣлъ въ

спеціальное вѣдѣніе отдѣльныхъ членовъ

Святѣйшаго Сунода, секретаріатъ, канце-

лярія, образованіе при Святѣйшемъ Сѵ-

нодѣ такъ называемыхъ центральныхъ учре-

жденій: Тіунской Конторы и Духовнаго

приказа — для рѣшенія сунодальныхъ

епархіальныхъ дѣлъ, Конторы школъ и

типографий, Московской, а потомъ и Грузин-

ской Сѵнодальныхъ Конторъ, Конторы рас-

кольническихъ дѣлъ, института пнквпзито-

ровъ, Конторы Изуграфствъ, Монастырскаго

Приказа, Камеръ-Конторы сунодальнаго вѣ-

домства, Коллегіп Экономіи, Архива и др., въ

ХІХвѣкѣ —Комиссіп духовныхъ училищъ,

Духовно-Учебнаго У правденія, Учебнаго Ко-
митета, Хозяйственнаго Управленія, Конт-
роля, Училищнаго Совѣта, Предсоборнаго

Совѣщанія, Миссіонерскаго и Издательскаго

Совѣтовъ, образованіе Канцеляріи Оберъ-

Прокурора. Отдѣлъ, посвященный бытовой

сторонѣ жизни Святѣйшаго Сѵнода, пред-

ставить псторію сунодальныхъ зданій и

подворій, сунодальнаго бюджета', "памятныхъ

посѣщеній и происшествій и т. п.

П. Исторія учрежденія и устройства Свя-

тѣйшаго Сѵнода, конечно, не обнимаетъ собою

всей исторіи Святѣйшаго Сунода и является

только необходимымъ введеніемъ въ нсторію,

которая, разумѣется, заключается главнымъ

образомъ въ дѣятельности Святѣйшаго Су-

нода. Въ дѣятельности же Святѣйшаго Су-

нода на первомъ планѣ стоить просвѣти-

тельная дѣятельность. Просвѣтительная

дѣятельность Русской Церкви является важ-

нѣйшею задачей церковной власти за 200

дѣтъ сунодальнаго управленія и самою бо-

гатою страницей Русской церковной исторіи

этого времени.

1.  Духовный Регламентъ ставилъ для ду-

ховной власти двѣ основныхъ задачи: заве-

дете при каждомъ архіерейскомъ домѣ ду-

ховной школы для священнослужителей и

вѣропсповѣдное просвѣщеніе послѣднимп на-

рода путемъ катихпзаціп. Появившіяся

всдѣдствіе этого семпнаріп п Александро-

Невская школа, опираясь на старинные

очаги Русскаго церковнаго просвѣщенія въ

Кіевѣ, Москвѣ и Новгородѣ, разрослись въ

богатую сѣть дуосовт-г^іебныхъ заведеній

возглавляемыхъ нынѣ 4-мя высшими святи-

лищами духовной науки—академіями.

2.  Наряду со школой, XVIII и XIX вѣка

даютъ и другой широкій путь народнаго

просвѣщенія—при посредствѣ печати. Зна-

ченіе этого пути оцѣнено было еще на

зарѣ сунодальнаго періода, и въ первые же

годы Святѣйшаго Сунода изъ Александро-

Невской тппографіп было выпущено много

пзданій толкованія блаженствъ евангель-

екнхъ,  особо и при   букварѣ,—родъ  бого-
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словской энциклопедіи для народа. Самъ

Царь эту книгу «всю чедъ», нашелъ «зѣло

изрядною» и рекомендовалъ, для лучшаго

усвоенія ея, приложить къ ней конспекта

ея содержанія. Немало было усилій Свя-

тѣйшаго Сунода въ теченіе XVIII вѣка

организовать просвѣтительно-издателъское

дѣло. Такія усилія не прекращались и на

протяженіи XIX вѣка, давъ въ этомъ вѣкѣ

значительный результатъ въ изданіи пере-

вода Священнаго Писанія наРусскій языкъ,.

и, наконецъ, мы дожили до времени, когда

конецъ періода подаетъ руку его началу

завершеніемъ органпзаціи духовно-издатель-

скаго дѣла въ учрежденіи Издательскаго

Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.

Рядомъ съ церковно-правительственною

издательскою дѣятедьностью зародилась и

развилась духовно-издательская деятель-

ность частная, заслуживающая самаго вни-

мательнаго къ себѣ отношенія ради той

пользы Церкви, которою она сопрово-

ждается.

Въ заботахъ о распространены просвѣ-

щенія, со стороны высшей духовной власти

шли заботы о томъ, чтобы подъ видомъ

просвѣщенія не были распространяемы въ

народѣ суевѣрія и заблужденія: образова-

лось учрежденіе духовной цензуры.

3. Исконный путь церковнаго просвѣще-

нія народа путемъ церковной проповѣди въ

XVIII; и XIX вѣкахъ можетъ быть на-

званъ блестящимъ. Начало и конецъ XVIII

и середина XIX вѣка дали рядъ просвѣ-

щенныхъ церковныхъ проповѣдниковъ ис-

ключительной силы и цѣлую сокровищницу

церковно-проповѣдническихъ твореній не-

сравненной красоты и величайшей назида-

тельности. Святая рѣчь святителей Дими-

трія и Тихона, утонченное витійство митро-

полита Стефана (Яворскаго), благородное

краснорѣчіе преосвященнаго Ѳсофана (Про-

коповича), величавое архипастырское слово

митрополита Московскаго Платопа, выдаю-

щіяся по глубииѣ ума и блистаюіція всего

радугою художественныхъ красокъ пропо-

вѣди   митрополита   Московскаго   Филарета,
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архіепископа Херсонскаго Иннокентія, двухъ

Амвросіевъ (Протасова и Ключарева), пре-

освященпаго Никанора Одесскаго и многія

другія, —все это цѣлыя богатый библіотеки

богословскихъ знаній и церковно-художе-

ственныхъ образовъ. Исторія церковной

проиовѣди за два послѣднихъ вѣка, живо

составленная, послужить съ несомнѣннымъ

■успѣхомъ на пользу Церкви. Ознакомленіе

съ этими твореніями • современныхъ иоко-

лѣній, засыпанныхъ печатного макулатурой,

могло бы нмѣть великое воспитывающее зна-

ченіе, такъ какъ сила и красота рѣчи вы-

дающихся духовныхъ ораторовъ покоряетъ

жаждущую церковнаго слова вѣрующую

душу.

Рядомъ съ церковнымъ словомъ въ по-

слѣдней четверти періода получила широ-

кое развитіе внѣбогослужебная проповѣдь,

имѣюшая большое просвѣтительное значеніе.

4. И духовная школа, и церковная про-

повѣдь и просвѣтительно-издательская дѣя-
телъность черпаютъ свое содержаніе изъ

одного источника: богословской науки, ко-

торая въ то же время и въ школѣ, и въ

проповѣди, и въ печати получаетъ сред-

ства своего существованія и развитія. Исто-

рія богословской науки въ Россіи за послѣд-

ніе два вѣка даетъ богатый и существенно-

жизненный матеріалъ для исторпческаго

изслѣдованія. Это изслѣдованіе, посвящен-

ное исторіи Русской богословской мысли за

два послѣднихъ вѣка, обниметъ вмѣстѣ съ

тЬмъ и всѣ вспомогательныя церковно-на-

учныя учрежденія, какъ церковно-истори-

ческія и церковно-а/рхеологпческія обще-

ства,, музеи, архивы, въ ихъ числѣ и Су-

нодальный Архивъ съ Высочайше учре-

жденною архивною Коммиссіей, столь доро-

гіе для Русской церковной науки.

Въ итоге сами собою иамѣчаются отдѣль-

пыя монографіи по исторіи просветительной

деятельности Церкви въ сѵнодальный пе-

ріодъ;

1.  Духовно-учебныя заведенія.

2.  Церковно-иародпіш школа.

3., Церковпо - издательская дѣятельпость,
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тігаографіи, духовная періодическая печать,

изданія для народа.

4.  Церковная и внѣбогослужебная про-

цовѣдь.                          а

5.  Богословская наука и вспомогательный

церковно-научныя учрежденія.

6.  Исторія духовной цензуры.

III. Первѣйшею стороной церковной жизпн

по самому существу ея является богослу-

женге, какъ общеніе съ изначальнымъ и

пеизсякаемымъ источникомъ духовной жи-

зни. Заботы о благолѣнін богослуженія, вве-

дете новыхъ церковныхъ службъ, испра-

вленіе текста и изданіе богослужебныхъ

книга, построеніе и украшеніе храмовъ, за-

боты о церковномъ пѣніи, имѣющемъ столь

важное релпгіозно-воспптательное значеніе,—

даютъ достаточный матеріалъ для четырехъ

особыхъ монографій: по исторіи церков-

наго богослгуоюенія, по исторіи церковнаго

зодчества, по исторіи церковной иконописи

й по исторіи церковнаго пѣнія.

IV. Заботы о распространении вѣры всегда

были живы въ Русской Церкви. Сунодаль-

ному періоду Русской церковной исторіи
принадлежитъ укрѣпленіе и развитіе право-

славной миссіи въ Китаѣ, учрежденіе

православной миссіи въ Японіи,. Америкѣ,

Урміи, Кореѣ, Іерусалпмѣ. Въ предѣдахъ

отечества—настойчивое обращеніе на пра-

вый путь раскольниковъ - старообрядцевъ,

завершившееся учрежденіемъ единовѣрія,

широко поставленная миссія среди инород-

цевъ Сибири и въ Казанскпхъ краяхъ, а

также на Кавказе, миссія среди лицъ

іудейскаго исповѣданія, миссія среди

лютеранъ въ Прибадтійскомъ краѣ, защита

правосдаЕныхъ въ Западной Россіи, быв-

шнхъ нодъ польско-литовлшмъ владыче-

ствомъ, п мііссія среди латинянъ въ Запад-
номъ краѣ, сопровождавшаяся тремя воз-

соедпненіями уніатовъ съ православною

Церковію. Накопецъ, миссія протпвосектант-

ская съ ея многочисленными развѣтвленіями

и способами и средствами дѣятельяости.

Въ исторіи мнссій напдутъ свою исторію п

съ честью   посдужившія   ей   миссіонерсіая

организаціи, какъ Православное Миссионер-

ское Общество, Братство святителя Гурія,
Кавказскія и епархіаіьвыя миссіонерскія

организаціи, мпссіонерскія собесѣдованія и

съѣзды и, наконецъ, всѣхъ ихъ призван-

ный объединять Миссіонерскій Совѣтъ. Исто-
рія каждой миссіи могла бы дать матеріалъ

для самостоятельнаго изслѣдованія, но и

всѣ изслѣдованія по исторіи мнссій могли

бы быть объединены перомъ одного автора

или редакторскимъ просмотромъ.

V. Особый отдѣлъ должна составить исто-

рія внутренней церковной жизни, — тѣхъ

релнгіозно - церковныхъ явленій Русской

жизни, которыя зарояідались въ самой среде

нравославновѣрующаго народа, а со сто-

роны церковной власти получали только

признаніе, урегулирование, или органпза-

цію. Эти религіозно-церковныя явленія.

являясь выраженіемъ стремденій верую-
щей души, шли практически двумя путями:

путемъ религіозно-общественнымъ и пу-

темъ религіозяо-индивидуальнымъ, аскети-

ческимъ. Къ первому относятся церковныя

братства и релпгіозно-ііросБѣтительныя, а

также и церковно-благотворительныя обще-

ства, и выдающаяся своею святою деятель-

ностью этого рода лица, ко второму—мона-

шество.    .

Исторія церковныхъ религіозно-просвѣ-

тительньгхъ и благотворителъныхъ орга-

низацій и дѣятелей этого рода дастъ для

изслѣдователя-историка богатѣйшій и драго-

ценный матеріадъ, при наличіи котораго

иаыя организаціи или лица сами по себе

могли бы послужить безспорнымъ предме-

томъ отдельной монографіи.

Въ исторіи монагисства первые годы

и даже все первое сттЫе были неблаго-

пріятны, по крайней мере въ количествен-

номъ отношеніи. Запрещено было постри-

жете новыхъ лицъ, а освобождающіяся ва-

кансии 'предоставлены нуждающимся въ

призреніи. Но это неблагопріятное, безъ

сомиішія, въ общемъ, положеніе имело и

некоторую благоприятную сторону въ томъ,

что освободило монастыри отъ  случайнаго
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и безпечнаго о душѣ люда. Во всякомъ

случаѣ, оно не угасило столь свойственныхъ

русской народной душе аскетическихъ стре-

мленій, и они получили достойное выраженіе

какъ въ лице просіявшнхъ святостью под-

вижниковъ-отшельнішовъ, такъ и въ ихъ

твореніяхъ, весьма понулярныхъ въ верую-

щей среде и наглядно опровергающихъ

некоторый сетованія, будто у насъ пере-

стали читать богословскую литературу. Въ

последнее же столетіе вернулись къ рас-

цвету и монастыри, давъ новый видъ мо-

нашескихъ организацій въ виде общинъ.

По 'самому свойству своего содержанія,

по самой природе предмета изследованія,

исторія монашества должна составить отдель-

ную книгу.

VI.  Отдельная монографія должна быть

посвящена исторіи епархшлъной жизни въ

Русской Церкви за два последніе века.

Увеличилось число епархій. Появились во

множестве впкаріатства. Несложная орга-

низація епархіальнаго управленія въ лице

архіерейскаго судіи разрослась въ целую

систему епархіальныхъ учрежденій при

епархіальномъ архіерее. Организовались

епархіальные и окружные съезды духовен-

ства. Организованъ благочинническій над-

зоръ. Сложился определенный строй при-

ходской жизни: церковь, священникъ и при-

хожане; положеніе приходскихъ священни-

ковъ и пастырская деятельность; отноше-

ніе между священникомъ и прихожанами;

местный приходскія учрежденія. Сформи-

ровались отдельный организаціи управле-

нія войсковымъ и придворнымъ духовен-

ствомъ, и особыя условія бытового уклада

жизни этого духовенства, а также и загра-

ничная) духовенства.

VII.  Многоценнымъ для науки было бы то

изследованіе, которое взяло бы на себя

подведеніе итоговъ научно - практическаго

значенія издаваемаго архивной Коммиссіей

Полнаго Собранія постацовленій и распоря-

оюеній по вѣдомству Православнаго Испо-

веданія Российской Имперіи. Полное Собра-

ніе   постановлена!   и  распоряженій   даетъ

драгоценнейшій матеріалъ но усвоенію, тол-

кованію и применение въ Русской церковной

жизни каионическихъ понятій и требованій.

Подведеніе итоговъ этому матеріалу дастъ

ноучительнейшіе выводы, которые могутъ

иметь для церковной практики величайшее

значеніе.

VIII.  Наконецъ, нравославная Россійская

Церковь въ два сунодальныхъ века не стояла

одиноко и была въ постоянномъ взагто-

общеніи со всѣми другими православными

Церквами. Волею Провидѣнія она была

поставлена въ эти века въ такое положе-

ніе, что являлась предметомъ уповашй в

источнпкомъ правительственной и мате-

ріальной поддержки для Церквей Грече-

скаго Востока и Южнаго Славянства. Исто-

рія отношеній Русской Церкви къ право-

славнымъ Восточнымъ н южно-Славянскнмъ

Церквамъ должна составить поучительную

и служащую къ достоинству Русской Цер-

кви монографію.

IX.  Особая монографія должна быть по-

священа исторіи оберъ-прокуроровъ, предста-

вляющей собою, вне касательства къ спор-

ному вопросу о вліяніи и власти оберъ-

прокуроровъ въ Святейшемъ Суноде, бога-

тую летопись положительныхъ заслуга на

пользу Церкви представительства Царской

власти въ высшемъ церковномъ управленіи.

Въ этой монографіи могутъ найти свою

исторію Канцелярія Оберъ-Прокурора и

Юрисконсультская часть.

X. Особая монографія могла бы быть посвя-

щена псторіи существующихъ при СвягЬй-

шемъ Суноде центральныхъ учрежденій:

Учебнаго Кимитета, Училищнаго Сове-

та, Хозяйственнаго Управленія, Контроля

и Архива.

. XI. Наконецъ серію историческихъ юби-

лейныхъ изданій долженъ завершить біо-

графическій словарь архіереевъ и высшихъ

чиновъ духовнаго ведомства съ оберъ-про-

курорами, проходившнхъ свое служеніе за

время Святѣйшаго Сунода. Въ этомъ сло-

варе могло бы найти себе место драгоцен-

ное собрапіе портретовъ   всехъ архіереевъ
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сунодальнаго періода высокопреосвященнаго

митрополита Флавіана.

На основаніи всехъ этихъ соображеній,

Совещаніе признало желательнымъ:

Издать къ 200-летію Святейшаго Суно-
да слѣдующія монографіи, посвященныя

періоду деятельности  Святейшаго  Сунода:

1.     Исторія учрежденія и устройства

Святейшаго Сунода.

2.  Пять монографій, посвященныхъ про-

светительной деятельности Церкви:

а) Духовно -учебныя заведенія и ихъ упра-

вленіе.

б)  Церковно-народная шкода и ея упра-

вленіе.
в)   Церковно - издательская деятельность

Святейшаго Сунода и другпхъ органовъ

духовной власти, частная духовно-издатель-

ская деятельность, духовная цензура.

г)  Церковная и вньбогослужебная про-

поведь.
д)  Богословская наука и вспомогатель-

ный церковно-научныя учрежденія.

3.     Четыре монографіи, посвященныя

богослуженію:

а)  Исторія церковнаго богослуженія.

б)  Исторія церковнаго зодчества.

в)  Исторія церковной иконописи.

г)  Исторія церковнаго пѣнія.

4.  Пять монографій, посвященныхъ рас-

пространен^ веры:

а)  Исторія миссіи вне Россіи.

б)  Исторія противораскольнической мнс-

сіи и единоверіе.
в)  Исторія противосектантской миссіи.

г)  Исторія миссіи въ Сибири, Камско-

Волжскомъ крае и на Кавказѣ.

д)  Исторія миссіи среди лютеранъ и сре-

ди латинянъ, съ возсоединеніемъ уніатовъ.

5.  Три монографіп, посвященныя исто-

ріи внутренней жизни церкви:

а)  Исторія религіозно - просветительныхъ

и церковно-благотворитедьпыхъ братствъ и

обществъ и лицъ, выдававшихся деятель-

ностью этого рода.

б)  Исторія монашества.

в)  Исторія епархіадьной церковной жиз-

ни, прихода, войскового, прйдворнаго и за-

граничнаго духовенства.

Наконецъ, отдельный монографіи:

6 Научное обозреніе постановденій и рас-

поряженій Святейшаго Сунода за 200 лета.
7.   Исторія отношеній Русской Церкви

къ правосдавнымъ Церквамъ Восточнымъ

и Славянскимъ.

8.  Исторія оберъ-прокуратуры съ исто-

рическпмъ очеркомъ Канцеляріи Оберъ-

Прокурора и Юрисконсультской части.

9.   Историческіе  очерки   Хозяйственнаго л

Управленія, Контроля и Архива.

10.  Біографическій словарь архіереевъ,

съ портретами.

Авторскій гонораръ предподоженъ въ раз-

мере до 75 руб.

Эти предположенія Совещанія о програм-

ме изданія историческихъ монографій къ

200-летію Святейшаго Сѵнода представле-

ны были высокопреосвященнымъ митропо-

литомъ Флавіаномъ на бдагоусмотреніе Свя-
тейшаго Сунода. Святейшій Сунодъ, одоб-
ривъ эту программу, вместѣ съ темъ, въ

виду необходимости значительныхъ средствъ

на осуществленіе означенныхъ предположе-

ній Совещанія, предоставилъ Сунодальному

Оберъ-Прокурору войти, въ установленномъ

порядке, съ ходатайствомъ объ отпуске
изъ казны средствъ, необходимыхъ на изда-

ніе указанныхъ монографій, а председателю

Совещанія — поручидъ войти въ сношеніе съ

преосвященными ректорами духовныхъ ака-

демий, начальствами другихъ ученыхъ учре-

жденій п лицами, известными своими исто-

рическими трудами, относительно участія въ

составленіи помянутыхъ монографій, лицъ

профессорскаго состава академій и другихъ

ученыхъ.

На время отъезда изъ С.-Петербурга

высокопреосвященнаго митрополита Фда-

віана, председательствованіе въ Особомъ
Совещаніи по ознаменованію 200-детія
СвятЬйшаго Сунода возложено на высоко-

преосвященнаго архіепископа Финляндскаго

Сергія.
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Законопроекта о пазпаченін субсидііі Обществу
для распрострапенія Св. Піісапія въ Россіи.— Рас-
пбряжепіе Св. Сѵнода о воспрсщепін настоя-

тельніщамъ монастырей отпускать монаше-

ствующихъ въ другія епархіп. — Разрі.шеиіс
пріема въ епархіальпое женское училище рас-

кольпнцы - старообрядки.— Разъясненіе по во-
просу о возмѣщеніи расходовъ ліщамъ, пронзво-

дивпшмъ дозпанія.— Объ увольнопіи епархіаль-
нынъ пачальствомъ отъ должности псалом-

щика.— Грапдіозный крестный ходъ.

Святѣйшпмъ Сунодомъ предоставлено Сѵ-

; нодалыюму Оберъ-Прокурору войти, въ

установленномъ законодательномъ порядке,

съ ходатайствомъ о продленіи, съ буду-

щего 1914 года, отпуска изъ казны допол-

нительпаго пособія Обществу для распро-

странен ія Священнаго Писанія въ Россіи,

по 1.800 руб. въ годъ, съ внесеніемъ

этого кредита, какъ длящагося, въ проектъ

финансовой сметы Святейшаго Сунода на

1914 годъ.

Общество для распространепія Свящеп-

наго Иисаиія въ Россіи Высочайше учре-

ждено 2 мая 1869 г. Оно ставить своею

целью содѣйствіе распространенію въ Россіи

книга Ветхаго и Новаго Завнта, преиму-

щественно же Евангелій и апостольскихъ

посланий въ русскомъ переводе. Въ составе

его въ настоящее время числится 606 чело-

векъ, въ томъ числе 12 архіереевъ и

112 прочихъ духовныхъ лицъ. За 43-дѣт-

ній періодъ своего существования Общество

распространило почти 3.000.000 экземпля-

ровъ Священнаго Пис.інія по обширному

пространству Имперіи, не исключая и от-

даленнѣйшихъ ея окраинъ. Главными рас-

пространителями означенныхъ книга явля-

ются, члены и корреспонденты Общества,

выполняющие этотъ трудъ безплатпо; кроме

того, при Обществе состоитъ несколько книго-

ношъ. Общество принимаете на себя учре-

жденіе, съ разрѣшенія духовиаго ведом-

ства, небольшихъ книжныхъускладовъ при

церквахъ, для распространепія Священнаго

Писанія въ народе чрезъ церковныхъ ста-

роста и другихъ доверенныхъ лицъ. Про-

дажа книга производится по возможно де-

ш пымъ ' вѣд омос тямъ             j& п

шевымъ цѣнамъ, людямъ лее беднымъ,

равно какъ и въ больницы, богадельни,

тюрьмы и проч. , онѣ доставляются по умень-

шенной цѣнѣ или даже безплатно. По всѣмъ

леніямъ казенныхъ желѣзныхъ дорога, по

многимъ лпніямъ частныхъ дорога, а также

по рейсамъ многихъ пароходствъ Общество

пользуется правомъ безплатнаго проезда

кнпгоношъ и провоза книга Священнаго

Писания. Деятельность общества годъ отъ

году расширяется. Въ 1908 г. было рас-

пространено 40.488 книга, въ 1909 г.—

46.245, а въ 1912 г.—уже 52.709. Об-

щество въ своихъ финансовыхъ дѣлахъ

до сихъ поръ получало возможность сводить

концы съ концами благодаря субсидіи изъ

казны, въ размере 3.000 руб. въ годъ.

Изъ этихъ 3.000 руб.— 1.200 руб. явля-

ются постояннымъ пособіемъ, а 1.800 руб.

назначены были въ 1911 г. только на

3 года, такъ что въ настоящемъ году срокъ

отпуска этого пособія долженъ окончиться.

Вносимый въ законодательный учреждения

новый законопроекте и ставить своею

цѣлью закрѣпленіе за Обществомъ распро-

странена Священнаго Ппсанія въ Россіи

означеннаго иособія изъ казны и на по-

следующее время.

* *
*

Изъ производящихся въ Святъйшемъ

Суноде дѣдъ обнаружилось, что въ С.-Пе-

тербургЬ и его окрестностяхъ проживаютъ,

въ принадлежащихъ иноепархіальнымъ мо-

настырямъ или даже и частными, лицамъ

домахъ, командированный настоятельницами,

для изысканія средствъ, монахини и по-

слушницы нѣкоторыхъ монастырей, нахо-

дясь, во время отсутствія изъ своихъ мо-

настырей, вне всякаго надзора какъ со сто-

роны мѣстнаго, такъ и С. -Петербургская)

епархіадыіыхъ начальствъ, безъ ведома и

разрешения которыхъ оне прибыли въ пре-

делы С.-Петербургской епархін. Такъ какъ

командирование настоятельницами монасты-

рей, безъ разрѣшенія своего епархіальнаго

начальства, монахинь и послушницъ въ

пределы другихъ   епархій   для  изысканіа
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средствъ и выдача ииъ для этого соотвѣт-

ствующихъ удостовѣреній воспрещены су-

ществующими распоряжениями, Святѣйшій

Сѵнодъ, въ предупреждепіе впредь по-

добныхъ незаконныхъ дѣйствій, поручилъ

енархіальнымъ преосвященнымъ принять

мѣры къ воспрещенію настоятельннцамъ

подвѣдомыхъ имъ монастырей отпускать

самовольно, безъ разрѣшенія епархіальнаго

начальства, монашествующихъ въ другія

епархіи.

*

Святѣйшіімъ Сѵнодомъ разрѣшено Совѣту

одного изъ епархіальныхъ женскихъ учи-

лищъ допустить дочь вдовы, принадлежащую

къ числу старообрядцевъ, пріемлющихъ

австрійское священство, къ пріемнымъ ис-

пытаніямъ въ епархіальное женское учи-

лище, въ видѣ опыта, съ обязательствомъ,

въ случаѣ поступленія ея еъ училище,

изучать Законъ Божій и не уклоняться отъ

посѣщвнія богослуженія въ училищномъ

храмѣ.

*

Въ виду возбужденная) одною духовною

конснсторіею вопроса о томъ, изъ какого

источвика должны быть производимы вы-

дачи прогонныхъ и суточныхъ денегъ ли-

цамъ, производпвшішъ, по порученію епар-

хіальнаго начальства, дознанія, Святѣйшимъ

Сѵнодомъ разъяснено, что удовлетворите

прогонными деньгами духовныхъ ліщъ,

командируемыхъ епархіальными началь-

ствамн для производства дознаній по дѣ-

ламъ духовнаго вѣдомства, закопомъ не

предусмотрѣно, въ виду чего для оплаты

понесенныхъ духовными лицами при про-

нзводствѣ таковыхъ дознаній путевыхъ рас-

ходовъ должны быть изыскиваемы какія-

либ.о мѣстныя средства или же производ-

ство этихъ дознаній надлежптъ поручать

лицамъ, для которыхъ прибытіе на мѣсто

дознанія, безъ испрошенія особыхъ прого-

новъ, не будетъ  представлять затрудневій.
* *
*

По дѣйствующимъ  узаконеяіямъ, содер-

жащимся въ уставѣ  духовныхъ  консисто-

рій и законахъ о состояніяхъ, власти епар-

хіальныхъ  начальствъ  предоставлено пра-

во   замѣщать  вакансіи   псаломщиковъ ли-

цами,   обладающими   надлежащими   каче-

ствами  къ   исправному  отправленію   цер-

ковнослужительскихъ обязанностей,   а так-

же  увольнять  въ  административномъ  по-

рядкѣ   псаломщиковъ   отъ   должностей   за

излишествомъ  ихъ,   неспособности къ про-

хождение  псаломщической  службы иди въ

виду   содѣянныхъ   ими   проступковъ,   об-

слѣдованіе которыхъ путемъ назначенія въ

епархіальномъ управленіи формальная) елѣд-

ствія не  вызывается   законною   необходи-
мостью. Всѣ подобнаго  рода распоряженія

епархіальнаго   начальства являются окон-

чательными и обжалованы»   не подлежатъ.

Нѣсколько времени тому  назадъ кресть-

янинъ К. быдъ  допущенъ  епархіальнымъ

начальствомъ къ исправіенію псаломщичо-

скихъ   обязанностей  при  одной изъ седь-

скихъ церквей епархіи.   Вскорѣ оказалось,

что К. ведетъ себя крайне непристойно и,

кромѣ того,   не обдадаетъ  качествами  хо-

рошая» пѣвца и чтеца. Эти обстоятельства,

а также то соображеніе, что К., какъ кре-

стьянину   вдадѣетъ  порядочнымъ  земель-

нымъ   надѣломъ и, слѣдовательно,   имѣетъ

возможность   обработкой  земли   поддержи-

зать  свою  семью,   побудило  епархіальное

начальство уволить его отъ исполненія пса-

домщичеекпхъ  обязанностей.  Такимъ  рас-

поряженіемъ  епархіальнаго начальства К.
остался  недоводенъ.   Съ   ходатайствомъ   о

предписаніи пересмотрѣть дѣло о немъ въ

епархіальномъ  управленіи  и о назначеніи

формальная) слѣдствія онъ подалъ два про-

шения   на  Августѣйшее  Имя Государыни

Императрицы Марін  Ѳеодоровны. Оба ѳти

прошенія, а также приложенное къ одному

изъ нихъ  прошеніе  на имя  Св.   Сгнода,

были переданы,' по повелѣнію Ея Величе-

ства, на усмотрѣніе Г. Сѵнодальнаго Оберъ-
Прокурора.  Кромѣ   того, К. обратился съ

всеподданнѣйшпмъ  прошеніемъ въ Канце-
лярію Его  Императорская)  Величества по

принятію прошеній о возстановленіи его въ
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утраченной должности псаломщика. И это

послѣднее прошеніе, на основаніи ст. 24

Учрежденія названной Канцелярія, какъ

заключающее въ себѣ жалобу по духов-

ному вѣдомству, относящуюся до духов-

ныхъ дѣлъ и управленія Православной

Церкви, было препровождено Главноуправ-

ляющимъ Канцедяріею къ Г. Оберъ-Про-

курору Св. Сѵнода, по принадлежности.

Разсмотрѣвъ всѣ эти прошенія и принявъ

во вниманіе, что епархіальное начальство

въ дѣдѣ объ увольненіи К. отъ должности

псаломщика не превысило своей компетенціи

и что К. въ служебномъ и нравственномъ

отношеніяхъ действительно не обладаете

надлежащими качествами, Г. Оберъ-Про-

куроръ Святѣйшаго Сѵнода не усмотрѣлъ

законныхъ основаній удовлетворить изло-

женныя ходатайства его и, потому, оста-

вите всѣ перечисленный прошенія безъ

послѣдствій.

Послѣ этого К. обратился съ жалобой на

увольненіе его отъ должности псаломщика

въ Пр. Сенатъ, который, предварительно

разсмотрінія прошенія К., призналъ необ-

ходимымъ имѣть отъ Г. Оберъ-Прокурора

Святѣйшаго Сѵнода надлежащія свѣдѣнія

и объясненія по содержанію этого проше-

нія. Въ рапортѣ Пр. Сенату Г. Оберъ-

Прокуроръ объяснидъ, что, по правюгамъ,

содержащимся въ уставѣ духовныхъ кон-

систорій (ст.. ст. 70, 74, 75 и 76), дѣла

объ опредѣленіи на причетничсскія мѣста

отнесены къ компетенціи мѣстныхъ епар-

хіальныхъ начальствъ и вѣдѣнію Святѣй-

шаго Сгнода и Оберъ-Прокурора Святѣй-
шаго Сѵнода не подлежатъ; что увольне-

ніе причетниковъ изъ духовнаго званія,

согласно ст. 86-й того же устава, разрѣ-

шается опредѣленіями Консисторін съ утвер-

жденія Епархіальнаго Архіерея, и, наконецъ,

что изъ ст. 429-й зак. о сост. св. зак.

т. IX изд. 1899 г., определяющей, что

церковные причетники (дьячки, пономари

и псаломщики), по увольненіи ихъ изъ

духовнаго званія, возвращаются въ то со-

стояніе, къ которому они принадлежать по.

рожденію, или права котораго они пріоб-

рѣли по образованію, —усматривается, что

поводомъ къ увольненію церковныхъ при-

четниковъ изъ духовнаго званія въ адми-

нистративномъ порядкѣ можетъ служить

для епархіальнаго начальства или изли-

шество ихъ, или неспособность, или подо-

зрѣніе въ преступленіи или проступкѣ. На

основаніи этихъ соображеній и принявъ во

вниманіе, что, согласно объяснение епар-

хіальнаго преосвященнаго, увольненіе К.

отъ исполненія обязанностей псаломщика

послѣдовало въ порядкѣ ст. 86-й уст. дух.

коне, въ виду обнаруяіенной неспособно-

сти К. къ дальнѣйшему отправленію этихъ

обязанностей, т. е. по одной изъ причинъ,

предусмотрѣнныхъ ст. 429 зак. о сост.,—

Г. Оберъ-Прокуроръ представилъ Пр. Се-

нату мнѣніе, что жалоба К. не можетъ за-

служивать уваженія.

Пр. Сенатъ, разсмотрѣвъ прошеніе К. и

рапортъ Г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго
Сѵнода, нашелъ, что увольненіе просителя

отъ нсполненія обязанностей псаломщика

послѣдовало по опредѣленію епархіальнаго

начальства, которое действовало при семъ

въ предѣлахъ представденныхъ ему зако-

номъ полномочій. Поэтому Пр. Сератъ, не

усмотревъ необходимости входить въ обсу-

жденіе по существу прошенія К, опредѣ-

лилъ оставить это прошеніе безъ раземо-

трѣнія. (Указъ 1-го Деп. Пр. Сен. за

Jf 4307).
* *
*

Съ 3 по 14 іюня въ предѣлахъ Харь-

ковской и Курской губ. совершалось вели-

кое торжество православія, душою котораго

явился пзвѣстный северо-американскій мис-

сіонерскій дѣятель, тепереінній Харъковскій

епархіальный миссіонеръ, архимандрнтъ. Ар-

сеній. Торжество это открылось грандіознѣй-

шимъ крестнымъ ходомъ изъ с. Песокъ съ

чудотворнымъ образомъ Песчанскія Божіей

Матери, открытымъ въ 1754 г. Бѣлоград-

скимъ святителемъ Іоасафомъ. Въ Харь-

ковѣ крестный ходъ былъ встрѣченъ епи-

скопомъ  Ѳеодоромъ, властями, учащимися,
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войсками,  оркестромъ музыки и десятками

тысячъ народа. Изъ Харькова крестный ходъ

подъ проливнымъ дождемъ и въ сильную

грязь вышедъ въ Белгородъ (свыше 100 в).
Во главе процессіи шелъ архимандрита Ар-
сеній съ 30 руководителями-священниками.

На всемъ пути лилъ сидьнейшій дождь, но

15.000  богомольцевъ,  движимые религіоз-
нымъ воодушевленіемъ, двигались въ путь,

исполняя непрерывно пѣснопѣнія. Въ Бѣл-
городѣ была устроена торжественная встрѣ-

ча, въ которой приняли участіе духовенство

во главе съ архіепископомъ  Стефаномъ  и

епископомъ Никодимомъ, власти, войска  и

Бѣлгородское наееленіе. Затѣмъ  состоялись

торжественный   богослуженія.    Произошло

пять чудесныхъ ; исцеленій, запротоколиро-

ванных^ Изъ Белгорода провожали до 100
тысячъ народа. Проводы и пріемъ —самые

радушные— по пути дорогу устилали ма-

теріей, полотнами, цветами и зеленью. Въ
Харьковѣ снова торжественная встрѣча и

проводы.   Архіепископъ Харьковскій Арсе-
ній всемъ  пастырямъ, участвовавшимъ въ

крестномъ  ходу и особенно его организа-

тору,  архимандриту   Арсенію  и руководи-

телю санитарнаго отряда д-ру И. Н. Дра-
кину выразилъ душевную благодарность.

—«ЗФ>—

Избраніе  и перемѣщеніе митрополи-
товъ и епископовъ въ правѣ и прак-
тик Константинопольской Церкви на-

стоящая времени г ).

Въ 1912 году совершены были слѣдую-
щіе акты избранія и перемѣщенія мнтро-

политовъ и епископовъ Константинополь-

ской' Церкви.

10 января была замѣщена Меленик-
ская митрополичья каѳедра, ставшая ва-

кантной послѣ иеремѣщенія киръ Еми-
ліана на Гревенскую каѳедру. Кандида-
тами были предложены —епископы Кон-
стантинъ Харіопольскій и Поликарпъ Петр-

') Оконтаніе. См. J\» 24 «Церк. Вѣд.».

скій и архимандритъ Іоаннъ Андреади.

Священный синодъ избралъ киръ Констан-
тина, окончившая) курсъ въ Халкинской
богословской школе и 8 лѣтъ служившаго

при Никомидійской митрополіи. Новый ми-

трополита Меленика 12 января, выразивъ

синоду благодарность, совершилъ въ па-

тріаршемъ храмѣ установленное благода-

реніе по чину великая) нареченія (еох аР 1~

аттра; STii Еоѵсооо еітоорато хаі еѵ тф
-атріархіхф, ѵаці tyjv vevojuofjiviriv eo^api-

отіаѵ хата то [хёуа ц^ѵо|іа) г ).
26 января священный синодъ, лристу-

ппвъ къ замѣщенію вакантной каоедры

священной митрополіи Писидги, опять воз-

велъ (£itavTfr«T £V) на эту мнтрополію,
согласно существующимъ обычаямъ (хата

та vEvofj.ioij.sva), и раньше, въ 1893 —

1906 годахъ, управлявшая) православною

паствою этой епархіи Родосскаго митро-

полита Герасима Танталиди. О другихъ же

кандидатахъ на Писидійскую каѳедру жур-

налъ «'ExxXTjaiaaTtxY) 'AXr( 6eiaz» не упо-

минаетъ, да ихъ и не было, —согласно

установившемуся въ такихъ случаяхъ обы-
чаю 2 ). Митрополиту Герасиму священный
синодъ разрѣшилъ прямо отправиться съ

острова Родоса въ свою новую епархію, —

вопреки требованію для всѣхъ перемещае-
мыхъ іерарховъ предварительно пріѣзжать

въ Константинополь. Повидимому, перемѣ-

щеніе Ппссидійскаго митрополита состоялось

и безъ обычныхъ актовъ малаго и великая)

нареченія 3 ).
Потомъ въ честномъ патріаршемъ храмѣ,

посредствомъ каноническая) голосованія,

священный спнодъ объявилъ (avsosi;s) но-

вая) митрополита Родосскаго- —въ лице ве-

ликаго протосинкелла патріархіи Веніамина,
родомъ изъ Адрнмиттія Ефесской епархіи,

учившагося въ Халкинской богословской
школѣ, состоявшая) учителемъ въ Магни-

сіп, третьимъ и вторымъ діакономъ въ па-

тріархін,   великимъ   архидіакономъ   и (съ

>) 'Е-а-аХ. 'АХ. 1912, № 3, a. 21.
2 )  'Е-а-аХ. 'АХ. 1912, № 5, с 35-36.
3 )  'Е-а-аХ. 'АХ. 1912, № 9, s. 70.
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1908 г.) велпкнмъ протосинкелломъ. Дру-

гими кандидатами на Родосскую каѳедру

были иітрополпты Константинъ бывшій

Хіосскій и Хрисостомъ Имврскій.

Въ тотъ же день былъ избранъ и но-

вый Мосхонисійскій епископъ—въ- лицѣ

архидіакона Смпрнской митропоаіи Діо-

дора, сокандндатами котораго были епи-

скопъ Траллеонъ Хрисостомъ и архиман-

дритъ Мелетій г).

2 3 февраля, въ виду просьбы Янинскаго

митрополита Гервасія о хиротоніи для него

епископа-помощника, въ патріаршемъ хра-

мѣ состоялось каноническое синодальное

голосованіе. Изъ представленныхъ канди-

датовъ архимандритовъ Панарета, прото-

синкелла священной Янинской митрополіи,

и Паисія Папапаисіу и архидіакона Хал-

діііской митроиоліи Гервасія Сумелпдп.

священнымъ синодомъ былъ предпочтенъ

первый, съ титуломъ епископа Додоны.

Новый елисконъ окончилъ курсъ на бого-

словскомъ факудьтетѣ Аѳннскаго универ-

ситета и, кромѣ того, согласно Общимъ

канонисмамъ, сдалъ экзаменъ предъ кор-

пораціей профессоровъ Халкинской бОГО-

СЛОБСКОЙ школы 2).

1 марта въ патріаршемъ храмѣ состоя-

лось каноническое голосованіе для избраиія

епископа-помощника священной митроно-

лііі Дерконской, подъ именемъ Троадскаго.

Изъ предложенныхъ капдидатоьъ—архиман-

дритовъ Паисія Папапаисіу, Іоанна Ан-

дреади и Неофита Лампадарія священ-

пымъ синодомъ былъ предпочтенъ послѣд-

ній, окончившій курсъ въ Великой народ-

ной школѣ въ Константішоподѣ и на бого-

словскомъ факультетѣ Аѳинскаго универси-

тета и сдавшій дополнительный экзаменъ

предъ колдегіей профессоровъ Халкинской

богословской школы 8).

29 февраля послѣ краткой болѣзни скон-

чался митрополита Еалліопольскій Калли-

никъ,   а 8  марта священный  синодъ из-

') 'Е-а-а/. 'АХ. 1912, JVs 5, с. 36.
') 'Е-а-аХ. 'АХ. 1912, Л: 9, о. 70.
3 ) 'ЕхаХ. 'АХ. 11)12, Л» 10, а. 78.

бралъ новаго митрополита Калліополя и

Мадита—въ лицѣ Дафнусійскаго епископа

Константина, который былъ предпочтенъ

другимъ кандидатамъ епископамъ— Поди-

карпу Петрскому и Аѳанасію Мѵрейскому.

Новоизбранный митрополита учился въ

богословской школе на о. Халки и девять

лѣта несъ служеніе въ священной митро-

поліи Халкидонской х).

I   мая былъ избранъ Олимпскій епи-

скопъ Апостолъ (Кавакоиудъ), помощннкъ

священной митрополіи Халкидонской, окон-

чившій курсъ 13 лѣтъ тому назадъ въ

богословской школѣ на Халки и состоявши

архидіакономъ этой же мнтрополіи. Два

другіе кандидата при настоященъ избра-

ніи въ патріаршемъ журнале не поимено-

ваны 2).

II   мая внезапно скончался Ѳессамник-

скій митрополита Іоаішмъ Сгуросъ, а 22 мая

состоялось каноническое избраніе его преем-

ника. На Ѳессалоннкскую каоедру былъ

избранъ синодальный членъ, митрополита

Лимноса киръ Геннадій, предпочтенный

другимъ кандидатамъ—митрополитамъ Гер-

васію Анішрскому и Іакову Диррахійскому.

Онъ въ теченіе 6Ѵ 2 лѣтъ управлялъ преж-

нею своею епархіей. Въ виду возведенія

(лро|3і|3аор.6;) киръ Геннадія на Ѳессадо-

никскую митрополіго, онъ вышелъ изъ со-

става священная) синода, и вмѣсто него въ

священный синодъ былъ вызванъ, согласно

Канонисмамъ, митрополита Гана п Хоры

киръ Серафимъ Скарули 3).

- 31 мая былъ избранъ новый митропо-

лита Лимноса и Святаіо Евстратія —въ

лицѣ Пелагонійскаго митрополита Стефапа,

родомъ съ Лимноса. Другими кандидатами

на ту же каоедру были митрополиты— Хри-

состомъ Имврскій и Неофита Елассонскій *),

5 іюня на Пелагопійскую митрополичью

каоедру былъ избранъ митрополита Корицы

и Преметы киръ Германъ, имѣвшій со-

кандндатами   на   каоедру   митрополитовъ

*) 'Е-ааа.  -АХ. 1912, № 11, е. 83-84.

2) 'Е-/.7.Х.   'АХ. 1912, № 19, о. 164.

3) 'Еу.-аХ.   'АХ. 1912, Кі 22, о. 187—188.

*) 'Еау.Х.  'АХ. 1912, Л» 23, ч. 197.
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ймвроса Хрнсостома и Стромницы Арсе-

нія х). Но митрополита Гермаиъ не при-

нллъ избранія Церкви (\щ акоЬгЫреѵоі ttjv

Tvj; 'ExxX'Vjoia; tj/%ov). Поэтому 9 іюня со-

стоялось новое избраніе іерарха на Пела-
гонійскуго каоедру. Кандидатами были пред-

ложены: митрополита Имврскій Хрисостомъ.

епископы Китрскій Парѳеній и Христополь-

скій Амвросій. Священный синодъ избралъ
митрополита Хрисостома, который четыре

года съ успѣхомъ управлялъ прежнею своей

епархіей 2 ).
28 мая скончался митрополита Карпова

и' Касса. Евгеній Мастораки. 9 іюня свя-

щенный синодъ избралъ его преемника—

въ лицѣ Мнлитопольскаго епископа Германа,
предпочтеннаго другимъ кандидатамъ епи-

скопамъ Іоапну Назіанзскому и Александру

Мѵрейскому 3 ).
1 1 іюня на митрополичью каоедру Имер-

скую былъ избранъ митрополита Иліополя

и Ѳіатиръ киръ Панарета, имѣвшій сокан-

дидатами на каоедру митрополитовъ Во-
денскаго и Миріофитскаго.

На вакантную мптроподію Иліополя и

Ѳгатиръ въ тотъ же день былъ переме-
щенъ Филиппольскій митрополита Смарагдъ,

предпочтенный другимъ кандидатамъ—ми-

трополиту Нарампоійскому и епископу На-

зіанзскому.

Митрополитомъ лее Филиппополя священ-

ный синодъ избралъ Боденская» митропо-

лита Тимоѳея, сокапдидатамн котораго были
епископы Аргирополя и Амфпполя 4).

26 іюня Воденскимъ митрополитомъ былъ

избранъ Могленскій митрополита Констан-
тинъ, два года управлявшій прежнею своей

епархіей.
Митрополитомъ Моіленскимъ 28 іюня

священный синодъ избралъ Петрскаго епи-

скопа Поликарпа, послѣ каноническая) го-

лосованія въ храмѣ Св. Троицы при бого-
словской школѣ на Халки, гдѣ въ   данное

«)   'Е-а-аХ.  'АХ. 1912, № 24, з. 204.
»)   'Е-аѵ-Х.   'АХ. 1912, № 25, о. 214.
а )  'Е-а-аХ.   'АХ. 1912, № 25, з. 214.
*)  'Е-АѴ.Х.   'АХ. 1912, № 26, о. 221.

время находились патріархъ Іоакимъ и члены

свящ. синода—для ирисутствованія на зк-

заменахъ школы. Другими кандидатами бы-
ли епископы Аоанасій Мирейскій и Евгеній
Амфипольскій. Киръ Поликариъ окончилъ

курсъ въ Халкинской богословской школѣ

и долго служилъ въ митрополіяхъ Елассон-

ской и Адріанопольской.

Въ виду ходатайства ефоріи богословской

школы на Халки о томъ, чтобы былъ воз-

веденъ въ епископское достоинство схолархъ

этой школы архимандритъ Германъ Стри-

нопулъ, шесть лѣтъ съ успѣхомъ прохо-

дпвшій свое служеніе, священный синодъ

рѣшнлъ произвести каноническое пзбраніе.

Посдѣ голосованія въ храмѣ школы, состо-

явшагося 28 іюня, архимандритъ Германъ

былъ избранъ тптулярнымъ митрополитомъ

Селевкшскимъ. Сокандидатами его были

архимандриты Паисій Паиапаисіу и Меле-

тій. Новоизбранный митрополита въ тотъ

же день совершилъ благодареніе предъ

священнымъ синодомъ, а затѣмъ въ хра-

ме состоялся чпнъ великая) нареченія *).
1 іюля въ храме богословской школы состоя-

лась хиротонія митрополита Селевкійскаго,

при участіи свягЬйшаго Іоакпма III и си-

нодаловъ-митрополитовъ Впзійскаго, Маро-

нійскаго, Сисанійскаго, Диврскаго и Крпн-

скаго 2 ).
Наконецъ. въ виду просьбы Амасійскаго

митрополита Германа о хиротоніи епископа,

помощника этой священной митрополіи, съ

титуломъ Зилонъ, священный синодъ въ

засѣданіп 12 іюля избралъ епископомъ-по-

мощникомъ архимандрита Евѳимія Агри-

тели, питомца богословской школы на Хал-

ки, состоявшаго протосинкелломъ священ-

ной митрополіи Меѳимнской. Его соканди-

датами были—архимандритъ Паисій Папа-

паисіу и архидіаконъ Халдійской мптропо-

ліи Гервасій 3). Его хиротонія была совер-

И 'Е-Аѵ-Х. 'АХ. 1912, JV> 27—28, а. 227: «'О 8ео-
чО.іахатоі iiirtf:v[>.i-tos SsXsuy.sia;, ЕО/аріотѵ;оз; ёі-'і
Іиѵойоо, і-оігріто xal rr)v ѵгѵора^ічг)ѵ ео^арютач

-/.ctxa то (J.£fa (j.Yjvoaa i'l тш, ѵлш tyjs С^оЩі* .

2 )   'E-a-aX. 'AX. 1912, № 29, s. 246.
3 )   'Ea-aX. 'AX. 1912, № 30, o. 251.
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шена 29 іюля въ храме Халкинской бого-

словской школы митрополитами Амасійскимъ,

Маронійскимъ и Халдійскнмъ l):

13. Избраніе и перемѣщеніе митрополитовъ и

епископовъ Константинопольской Церкви при

свѣтѣ фактическихъ данныхъ: общіе выводы.

Представленные факты даютъ возмож-

ность сдѣлать нѣсколько выводовъ общаго

характера, дополняющпхъ и разъясняющихъ

раньше изложенное онисаніе сложнаго про-

цесса избранія и перемѣщенія архіереевъ

въ Константинопольскомъ патріархатѣ.
Кандидаты архіерейства подлежать пред-

варительной записи въ  оффпціальномъ па-

тріаршемъ кодексѣ, на основаніи синодаль-

наго обсужденія ихъ достоинствъ.  Святѣй-

шій Іоакимъ III, патріархъ вселенскій, при-

нялъ мѣры къ тому,   чтобы такая   запись

производилась въ согласіи съ требованіями

Общихъ канонисмовъ. Кандидаты архіерей-

ства не только должны  быть  засвидетель-

ствованы въ своей   нравственно-безукориз-

ненной жизни и имѣть   достаточный   цер-

ковно-администратнвный опыта, но и вла-

дѣть хорошнмъ  богословскимъ   образовані-

емъ. Критеріемъ посдѣдняго  служить доб-

рая аттестация   профессоровъ   Халкинской

богословской   школы,    экземену   которыхъ

должны подвергаться даже  кандидаты бо-

гословскаго факультета Аѳинскаго   универ-

ситета. Обезпечивая достаточным  познанія

въ православномъ  богословіи посредствомъ

дипломовъ Халкинской школы, патріаршее

и синодальное опредѣленіе 1902   года уси-

ливало и значеніе для кандидатовъ  архіе-

рейства техъ свидѣтельствъ о прежней ихъ

службѣ, на осноЕаніи которыхъ производилась

формальная ихъ запись въ кодексъ. Требова-

лось, чтобы  такія  свидетельства   предста-

влялись письменно, и кромѣ того, они могли

поступать въ синодъ не только отъ архіе-

реевъ, но и отъ епархіальныхъ учреждепій,

каковы—димогеронтія,    ефоріи,   епитропіи-

Опредѣленіе   1902   году   устанавливало и

') 'Е-а-аХ, 'АХ. 1912, Лг 33, о. 279.

более правильную равномерность въ запи-

си кандидатовъ архіерейства, обращая вни-

маніе и на тѣхъ изъ нихъ,   которые  слу-

жили   вдали  отъ   Константинополя  и  не

имели въ столицѣ покровителей и защитпи-

ковъ:   опредѣленіе   требовало,   чтобы про-

впнціальнымъ кандидатамъ архіерейства не

наносился незаслуженный ущербъ   посред-

ствомъ систематическая) предпочтенія тѣхъ,

иногда,  быть   можетъ;   менѣе   достойныхъ

кандидатовъ, которые жили въ столицѣ или

близъ   нея   и  имели  своихъ «ефоровъ» и

«геронтовъ»   въ составе чденовъ сгящен-

наго синода. Вообще, кандидаты архіерей-

ства должны указываться въ средѣ духов-

ныхъ лицъ,  служащихъ по всему  Вселен-

скому патріархату, и въ достаточномъ по ко-

личеству составе* въ  каждый данный  мо-

мента, дабы Церковь, когда возникалъ во-

просъ   объ   избраніи новаго  архіерея,  не

встрѣчала   затрудненія въ рекомендаціи и

нзбраціи достойныхъ лицъ. Такъ, действи-

тельно,   и   было   въ   Константинопольской

Церкви—во время   второго  патріаршества

святѣйшаго Іоакила III (f 13 ноября 1912

года), когда запись   кандидатовъ архіерей-

ства производилась съ большою строгостью

и разборомъ и ограничивалась сравнительно

немногими лицами.

Замѣщеніе вакантныхъ митрополичьихъ

каѳедръ совершается въ Константинополь-
ской Церкви довольно скоро послѣ ихъ осво-

божденія —спустя десять или пятнадцать

дней по смерти того иди другого правя-

щая) іерарха, а иногда даже священный

синодъ въ одномъ и томъ же засѣданіи

совершаетъ, путемъ перемѣщенія іерарховъ,

цѣлый рядъ новыхъ пзбраній на вакантныя

каѳедры. Сравнительная быстрота въ заМ-

щеніи вакантныхъ архіерейскихъ каѳедръ

обусловливается не только церковными ну-

ждами епархій, но и гражданско-политиче-

скими мотивами, въ виду принадлежащихъ

архіереямъ на православномъ Востокѣгра-

жданскихъ правъ и полномочій: народъ въ

епархіяхъ не моЖетъ долго оставаться безъ

архипастыря, своего защитника и покрови-
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теля предъ иновѣрнымъ правительствомъ...

При избраніи митрополитовъ кандидаты

предлагаются синодально, т. е. они назы-

ваются и оцѣниваются при участіи патрі-
арха и члеиовъ священная» синода, которые

послѣ соборнаго разсмотрѣнія и прннимаютъ

кандидатуру тѣхъ или нныхъ лицъ. Не
только патріархъ и группа синодальныхъ

членовъ, но и каяідый членъ синода въ

отдѣльности имѣетъ право предложить своего

кандидата, который также можетъ быть
принята священнымъ синодомъ послѣ пред-

варительной оцѣнки. Въ 'протоколахъ свя-

щенная» синода иногда прямо и указывается,

кто именно изъ синодальныхъ члевовъ пред-

ложплъ въ синодѣ того или другого канди-

дата архіерсііства *).
При   указаніи   кандидатовъ  на ту  или

другую митрополичью каоедру всегда и не-

измѣнно намѣчаютс& Щп{ лица, изъ ко-

торыхъ потомъ члены   священнаго   синода

избираютъ   въ  храмѣ одного. Этотъ поря-

докъ, нмѣющій  каноническое оправданіе и

подтверждаемый фактами  древней псторіи
Восточной   Церкви,   соблюдается н тогда,

когда священный синодъ уже предрѣшилъ

нзбраніе  на   митрополичью  каоедру опре-

деленная) кандидата. Такъ, ректоры  Хал-
кинской богословской школы, архимандриты

Апостолъ  и   Германъ, были возведены въ

достоинство митрополптовъ Ставроподьскаго

и Селевкійскаго посредствомъ предваритель-

ная) указанія и двухъ другпхъ кандидатовъ

на  ту   же  каѳедру,  хотя было уже ясно,

что священный синодъ именно ,этихъ лицъ

опредѣлидъ къ избранію. Правда, они полу-

чили лишь титулярное  достоинство митро-

политовъ, но аналогичное дѣйствіе священ-

наго синода примѣнядось  и при избраніи
правящихъ   митрополитовъ.   Значить,   въ

практикѣ   Константинопольской   церкви   и

теперь въ точности хранится древній поря-

докъ соборнаго гізбрангя трехъ кандидатовъ,
который не нарушается никакими внѣшнщш

вліяніямн и посторонними воздѣйствіями.

Ли одинъ членъ священнаго синода не

имѣетъ права отказываться отъ подачи
своею каноническаго голоса во время избра-

нія въ храмѣ, когда изъ трехъ кандида-

товъ избирается одинъ. Но, подавши свой
голосъ, членъ синода обязанъ подчиниться

рѣшенію большинства, хотя потомъ и мо-

жетъ записать въ протокодѣ свое мотиви-

рованное мнѣніе, несогласное съ мнѣніемъ

большинства. Иногда же коллизіи, возни-

кающія при нзбраніи митрополитовъ, ре-
шаются такъ, что іерархъ, колебляющійся

въ своемъ сужденіи, подаетъ свой бюлле-
тень чистымъ, не заполненнымъ именемъ

кого-либо изъ кандидатовъ.

Латріархъ совсѣмъ не принимаешь уча-

стия въ голосованіи, происходягцемъ въ хра-

мѣ,—въ силу довѣрія и передачи своего

полномочія подчиненнымъ ему митрополи-

тамъ, а равно для совершеннаго безпри-
страстія въ исполнены важнѣйшаго изби-

рательная» акта.

Патріархъ выступаетъ предъ священ-

нымъ синодомъ съ свонмъ непосредствен-

нымъ авторитетнымъ участіемъ .лишь тогда,

когда гобраніе синода въ равной степени

склонится въ пользу двухъ кандидатовъ:

такое равенство разрѣшается голосомъ па-

тріарха. Факты подобнаго рода бываютъ.
хотя и рѣдко. Напримѣръ, при избранін

Стромницкаго митрополита въ 1910 году

получилось равенство голосовъ (Іоофг]ср'-а ) въ

пользу Арсенія, епископа Иринопольскаго,

и Германа, епископа Мидитопольскаго. Это
равенство голосомъ патріарха Іоакима III
было разрѣшено въ пользу епископа Арсе-

нія г).
Послѣ избранія новаго митрополита пу-

темъ каноническаго голосованія въ храмѣ,

возможны и бывали слгучаи отказа отъ ка-

ѳедры и архіерейства. Такъ, архимандритъ

Димитрій Георгіади, избранный въ 1910 г.

на Корнцкую митрополичью каоедру, отка-

зался отъ избранія и до настоящаго вре-

мени состоптъ въ санѣ архимандрита и въ

*) 'Е-а-аХ. АХ. 1909, № 19, о. 146. ') 'ЕмЦаіатщ 'АЦЪм, 1910, J\° 23, а. 180.
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должности профессора Халкинской богослов-

ской школы. Какъ же священный синодъ

поступплъ въ посдѣдующемъ замѣщеніи Ко-

рицкой каѳедры?—При первомъ ея замѣ-

щеніи, состоявшемся 13 мая, другими кан-

дидатами были митрополиты Германъ Стром-

ннцкій и Тимоѳей Месимврійскій. Но по-

слѣдній въ засѣданіи 18 мая былъ избранъ

на Боденскую митрополичью каоедру. По-

этому, когда вновь возиикъ вопросъ о Ко-

рицкой каѳедрѣ, въ ведѣніп священнаго

синода оставался только одинъ, ранѣе одо-

бренный кандндата-митрополитъ Германъ.

Въ виду канонической невозможности, при

такпхъ условіяхъ, производить замѣщеніе

Кѳрицкой каѳедры, священный синодъ

устроидъ полное новое избранге, съ указа-

тель трехъ кандидатовъ (еще митрополита

Меленикскаго и епископа Елейскаго), изъ

которыхъ  избралъ  одного — Стромницкаго

митрополита Германа.                      ____

Факты отказа отъ каведры бывали и

при перемѣщеніи митрополитовъ, при

чемъ посдѣдствія ихъ были иного рода.

Такъ, 22 августа 1906 года священный си-

нодъ путемъ каноническаго избранія пере-

мѣстилъ Неврокопійскаго митрополита Ѳео-

дорита на Меленикскую каоедру, оказавши

ему предпочтеніе предъ другими кандида-

тами—Христопольскимъ епископомъ Іоаки-

момъ и архимандритомъ Фотіемъ Пагіата.

Но паства Неврокопійской епархіи горячо

просила патріарха и синодъ не перемѣщать

любнмаго іерарха, да и самъ митрополита

Ѳеодоритъ просилъ о томъ же. И патрі-

архъ и синодъ уступили предъ этой прось-

бой, оставивши митрополита Ѳеодорита въ

Неврокопіи, а для замѣщенія Меленнкской

каѳедры произвели новое полное избранге.

При этомъ были представлены и совершенно

новые кандидаты - архимандриты Емиліанъ

Дангула, Герасимъ Ѳеологиди и Мелетій

Лукаки, а два прежніе кандидата-епископъ

Іоакимъ и архимандритъ Фотій совсѣмъ не

выступали. Священный синодъ избралъ на

Меленикскую каѳедру архимандрита Еми-

діана. То же самое было при замѣщеніи ми-

трополичьей каѳедры Сервіонъ и Козани

въ 1910 году (1 іюля и 5 августа), когда

отъ этой каоедры отказался Гано-Хорскій

митрополитъ Серэфнмъ, и при замѣщеніи

Пелагопійской каѳедры (5 и 9 іюня 1912 г.),

отъ которой отказался Корицкій митро-

политъ Германъ и которую потомъ занялъ,

послѣ новаго каноническая) голосованія, ми-

трополитъ Имвроса Хрисостомъ, бывшій

сокандндатомъ митрополита Германа при

первомъ избраніи.

Избранге епископовъ, какъ помощниковъ

для правящихъ митрополитовъ, такъ и во-

обще титулярпыхъ, совершается по просьбѣ

или самихъ митрополитовъ, или тѣхъ ки-

нотовъ, которые желаютъ иметь епископа

своимъ настоятелемъ. Въ дѣяніяхъ священ-

наго синода обыкновенно и отмѣчается, по

просьбѣ какого именно митрополита былъ

избранъ тотъ или дщгой епископъ-помощ-

никъ. Хотя митрополиты, желающіе пмѣть

епископа-помощника, обыкновенно и реко-

мендуютъ священному синоду определен-

ное лицо для избранія, однако же избира-

тельный процессъ совершается въ устано-

вленной формѣ, съ указаніемъ и двухъ

другихъ кандидатовъ, съ каноническимъ

голосованіемъ въ храме. Въ 1902 году,

по предложенію святейшая» Іоакима III,

былъ возстановленъ и упраздненный въ не-

давнемъ прошломъ обычай, въ силу кото-

раго епископы-помощники, какъ и правящіе

іерархи, обязаны являться послѣ избранія

въ Константинополь и совершать здесь уста-

новленный чинъ благодаренія.

Нравящіе митрополиты, приглашающіе

на помощь себѣ епископовъ, а равно ки-

ноты, желающіе имѣть епископовъ своими

настоятелями, обязываются предъ Церковью

(по опредѣденію священнаго синода отъ

1905 года) содержать ихъ и въ томъ слу-

чае, если по випѣ киріарховъ-митрополитовъ

или кинотовъ епископы лишались своихъ

должностей. Въ интересахъ обезпеченія

епископовъ-помощниковъ, священному си-

ноду иногда сообщались свѣдѣнія и о тѣхъ

условіяхъ,  на которыхъ состоялось согла-
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шеніѳ между епископами съ одной стороны

и ихъ киріархами и кинотами съ другой.
При замѣщеніи самостоятельныхъ епи-

скопскихъ каѳедръ въ Ѳессадоникской ми-

троподіи кандидатами иногда выступали и

находившіеся на покое митрополиты. Такъ.
бывшій Косскій митрополита Павелъ вы-

ступалъ въ 1901 г. кандидатомъ при за-

мѣщеніи Ардамерійской епископской каѳе-

дры, но не былъ избранъ: эту каоедру по-

лучилъ по каноническому голосованію Евдок-

сіадскій епископъ Дорооей. А въ 1904тоду,

при избраніи епископа для вакантной Китр-
ской "епархіи, кандидатами были предста-

влены: бывшій Меденикскій митрополитъ

Константинъ, Ѳессалоникскій протосинкедлъ

Парѳеній и Прусскій архпдіаконъ Неофита;
каноническое голосованіе іерарховъ оказа-

лось въ пользу протосннкелла Парѳенія.

Перемѣгцвніе митрополитовъ также лю-

бопытно   по   некоторымъ   подробностямъ.

Святѣйшій Іоакимъ III,  послѣ  вторичнаго

вступленія на патріаршій престолъ, обра-
тилъ вниманіѳ на ненормальность въпере-

мещеніи митрополитовъ, состоящую въ томъ,

что перемѣщенія совершались довольно ча-

сто, безъ достаточнаго основанія и съ боль-
шою заинтересованностью членовъ священ-

наго синода, Патріархъ еще въ 1902 году

стремился установить,  чтобы перемещенія
митрополитовъ,  какъ  и избраніе  ихъ,  со-

вершались въ полномъ согласіи съ Общими
канонисмами, и настаивалъ на изданіи до-

полнительная) опредѣленія высшей церков-

ной власти относительно  порядка   переме-
щен ія митрополитовъ. Однако, и въ послѣ-

дующее время перемѣщенія митрополитовъ

совершались  довольно  нерѣдко,  при чемъ

въ значительной своей части они относятся

на долю членовъ  священнаго синода.  На-
бдю'далось и такое явлепіе. Патріархія при-

знавала   необходимымъ  перемѣстить кого-

либо изъ митрополитовъ съ одной каѳедры

на другую, иди вслѣдствіе столкповенія его

съ  паствой,   пли   въ  силу   политическихъ

мотивовъ и т. п. Но въ то же время пере-

мещеніе   митрополитовъ, ' какъ   пожизнен-

ныхъ,  по суду  каноновъ,  киріарховъ той
или другой  епархіи,  признавалось дѣломъ

исключительнымъ, а съ другой стороны, за-

трудненія въ данной епархіи, вызывавшая

необходимость перемѣщенія іерарха, созда-

вались иногда независимо отъ личной его

вины.   Въ такихъ   случаяхъ   выходъ   изъ

коллизіи находился   въ томъ,  что іерархъ,

вынужденный искать перемѣщенія, времен-

но  освобождался  отъ  управленія  и уда-
лялся   на   покой   (кроосоріѵт)   SiaOeoijioTrjc),

его каѳедра замещалась,  посредствомъ из-

бранія, другимъ лицомъ, а временно цребы-
вающій на покое іерархъ, какъ. совершенно

свободный кандидата архіерейства, получалъ

потомъ новую каоедру посредствомъ обычна-

го каноническаго избранія. Такъ, въ 1902 г.

Ираклійскій  митрополитъ Іеронимъ, выну-

жденный по местнымъ причпнамъ оставить

свою каоедру,  былъ  временно уволенъ на

покой,  продолжавшійся    впрочемъ   весьма

недолго...  22   мая   священный   синодъ на

общемъ заседаніи постановилъ удалить ми-

трополита Іеронима съ каѳедры и избралъ
его   преемникомъ   Янинскаго   митрополита

Григорія.  II въ томъ же засѣданіи митро-

полита   Іеронимъ, какъ находившЩся вре-

менно на ПОКОѣ (el; оіаЭеоі!х6тТ|та ттроашріѵт)ѵ

Ts&et;),   былъ   возвращенъ   на Никейскую
каоедру, которую онъ раньше   въ  продол-

женіе семи   дѣтъ   съ   успѣхомъ занималъ.

Такимъ образомъ, въ представленномъ при-

мѣрѣ имѣется фактъ  вторичнаго занятгя

митрополитомъ Іеронимомъ   одной   и  той

оке каѳедры.  Любопытно  при этомъ отмѣ-

тить, что священный   синодъ, при указан-

номъ   замѣщеніи   Нпкейской   каѳедры,   не

пронзводнлъ обычнаго каноническаго избра-
нія,  съ   указаніемъ  трехъ  кандидатовъ и

т.   д.,    но    просто   одобрилъ   возвращение

(Ёѵё/ріѵгѵ   TTjv   атгохатаатааіѵ)    митрополита

Іеронима въ прежнюю его епархію и какъ

бы возстановнлъ его въ прежнихъ правахъ

по отношенію къ временно оставленной пмъ

Никейской паствѣ.   Но  чины малаго и ве-

ликая) нареченія   съ  благодареніемъ были
совершены. Изложенный факта возвращенія
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митрополита въ епархію былъ не единич-

нымъ    примѣромъ   изъ   рассматриваемая»

періода. Въ январе 1912 года священный

синодъ,    согласно    прежнгімъ   установле-

ніямъ (хата та   ѵеѵо|Аіоцёѵа),   ОПЯТЬ ВОЗВелъ

(eKavTjya-j'sv) на Піісспдійскую митрополичью

каоедру   бывшаго  Родосскаго  митрополита

Герасима, который управлялъ Писспдійскою

паствою и раньше— въ 1893— 1896 годахъ.

И опять, при опредѣленіп   акта возвращс-

нія митрополита Герасима на Ппссидійскую

каоедру, священный синодъ не считалъ не-

обходимымъ предварительно намѣтить трехъ

кандидатовъ,   а потомъ произвести выборъ

изъ   нихъ  путемъ   каноническаго   голосо-

ванія  въ   храмѣ,   но   административнымъ

своимъ   распоряженіемъ   совершилъ   акта

перевода, Кромѣ   того, священный синодъ,

вопреки господствующему   порядку, разрѣ-

шилъ митрополиту   Герасиму не , пріѣзжать

въ Константинополь, а отправиться съ Ро-

доса прямо въ Писсидію, такъ что, повиди-

мому, чинъ  малая» и великая)  нареченія

съ  благодареніемъ   вновь не   были совер-

шены, но были зачтены митрополиту Гера-

симу прежнія нареченія, бывшія при избра-

ніи его на Писсидійскую каоедру въ 1893 г.

Извѣстны и другіе факты временной от-

ставки (тгроошріѵт)  оЧаЭеоіцбтт];) НЛП пребы-

ванія  на   покоѣ  митрополитовъ, которыхъ

необходимо было перемѣстить съ одной ка-

ѳедры на другую, при чемъ такая отставка

была   большею   частью   весьма   непродол-

жительна   и  производилась   исключительно

съ тѣмъ, чтобы такъ   или иначе оформить

• необходимость перемѣщенія митрополита съ

одной каѳедры  на другую. Такъ, въ 1902

году былъ временно удаленъ   въ  заштатъ

Маронійскій митрополита  Константій, про-

тивъ Котораго возстала его паства, въ 1903 г.

былъ уволенъ временно на покой Кассандрій-

скій  митрополитъ Леонтій, который немед-

ленно же былъ избранъ на Эяосскую   ка-

оедру, въ 1911 году Кесарійскій митропо-

литъ Софроній въ одномъ и томъ же засѣ-

даніи священнаго синода (28 апрѣля) былъ

удаленъ на покой и избранъ  на Кодоній-

скую митрополичью каоедру. А въ засѣда-

ніи священнаго синода 24 октября 1908 г.

Прусскій митрополитъ  Наѳанаилъ принесъ

каноническое отреченіе отъ управленія своей

епархіей.   Немедленно   было   произведено

нзбраніе новаго іерарха  на  Прусскую ка-

оедру, и священный синодъ   избралъ Пре-

везскаго   митрополита   Дороѳея,    оказавши

ему предпочтете предъ другими кандида-

тами.   Въ   виду   освобожденія  Превезской

каѳедры,   священный сѵнодъ   въ   томъ же

засѣданіи избралъ для  ея замѣщенія быв-

шая»   Прусскаго   митрополита Наѳанаила,

оказавши   ему   предпочтете   предъ двумя

другими   кандидатами.   28   октября   было

совершено малое   и  великое нареченіе для

этихъ митрополитовъ. Оспованіямн для та-

кого перемещенія митрополитовъ Наѳанапла

и Дороѳея были мѣстныя для каждой епар-

хіи условія  архипастырская) служенія. Но

священный   синодъ   прнзналъ возможнымъ

совершить такое перемѣщеніе «для пользы

службы» лишь  при  посредствѣ канониче-

скою отреченгя  одного нзъ іерарховъ отъ

своей каѳедры. Пзвѣстенъ факта и назна-

ченія   митрополита  для  временного   упра-

вленгя   епархіей,    въ   званіи   ея   проедра

(тгрогорос).   Такъ,   3-го   іюня   1906   года

священный синодъ единогласно избралъ на

Писсидійскую митрополичью каоедру Гано-

Хорскаго   митрополита   Константина,   Для

замѣщенія   же   Гано-Хорской   каѳедры въ

вѣдѣніп   синода не было соответствующего

кандидата. Поэтому священный синодъ из-

бралъ для Гано-Х&рской епархіи проедра—

въ лице сосѣдняго Веррійскаго митрополита

Константія, который и управлялъ этой епар-

хией   до 22 августа 1906 года, когда свя-

щенный синодъ избралъ на Гано-Хорскую

каоедру   бывшаго   Меленпкскаго  митропо-

лита Константина.  Значить, проедръ есть

временный   замѣстнтель каѳедры, пользую-

щейся,   однако,   всѣми правами правящаго

епархіальнаго архіерея.

При каждомъ избраиіи и перемѣщеніи

митрополитовъ и епископовъ обязательно

требовалось,   чтобы   всѣ   они являлись въ
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Константинополь для участія въ актахъ

великаго и малаго нареченія съ благодаре-
ніемъ и т. д., получали здѣсь необходимые

документы и, напутствуемые благослове-

піяші и руководящими указаніями Церкви,

отправлялись къ мѣсту своего служенія.

Лишь въ исключительных!, случаяхъ и съ

разрѣшенія священнаго синода іерархамъ

можно было отправиться изъ прежней своей

епархіи прямо въ новую, мпнуя Констан-

тинополь.

Послѣ перемѣщенія, іерархи, по господ-

ствующему обычаю (ѵ.а-а ™ храт^заѵ ІѲо;),

дѣлаютъ оффиціальные еизііты членамъ свя-

щеннаго синода, въ сопровожденіи того нзъ

нихъ, который, при избраніп въ патріар-

шемъ храмѣ, первенствовалъ среди сино-

даловъ и совершалъ богослуженіе.

Если іерархъ, перемѣщенный съ одной

каѳедры на другую, принадлежитъ къ на-

личному составу' священнаго синода, то

посдѣ перемѣщенія онъ выбываетъ изъ со-

става синодальныхъ членовъ и замѣняется

другпмъ митрополитомъ, прпмѣнительно къ

дѣйствующему синтагматіопу.

Чппъ велпкаго нареченія съ благодаре-

ніемъ, совершенный въ патріаршемъ храмѣ

при участіп . новопзбраннаго Скопійскаго

митрополита Викентія, происходилъ (1905 г.)

на сербскомъ языкѣ.
При архіерейской хвротоніи исповѣданіе

вѣры возглашается хпротонисуемымъ съ

именемъ вседенскаго патріарха, въ силу

синодальнаго опредѣленія отъ   1902 года.

При архіерейской хиротоніи произносятся

п рѣчи какъ хиротонисуемыми, такъ и

іерархами, совершающими хиротонію, не

только патріархомъ, но и митрополитами.

Такъ, Ираклійскій геронтъ - митрополитъ

Григорій, во время хиротоніи Харіополь-

скаго епископа Филоѳея, совершенной въ

Редесто 2 марта 1903 года, прнвѣтство-

валъ его рѣчью.

Существуетъ обычай произносить интро-

низаціонныя рѣчи вновь избранными іерар-

хами (Смирнскій митрополитъ Хрисостомъ,

Лимносскій митрополитъ   Геннадій   и др.),

когда   они являются въ  свою   епархію   и

совершаютъ здѣсь первое богослуженіе.

Наконецъ, нзвѣстны и факты канониче-

скаго дишенія епархіальныхъ архіереевъ

принадлежащей имъ власти, по суду и рѣ-

шенію патріарха и священнаго синода. На-
примѣръ, въ 1907 году священный синодъ

лишилъ каѳедры Эносскаго митрополита

Леонтія.

14. Заключеніе.

Въ заключеніе представимъ нѣсколько

общихъ сужденій, примѣнительно къ за-

дачѣ церковной реформы въ Россіи. Изъ

области права и практики Константино-

польской Церкви относительно избранія и

перемѣщенія епархіальныхъ архіереевъ за-

служиваютъ внпманія дѣятелей русской

реформы слѣдующія особенности.

1.   Предварительная систематическая за-

пись кандцдатовъ архіерейства въ особый

оффиціальный кодексъ, совершаемая сино-

дально, обезпечиваетъ для Церкви посто-

янный запасъ и успѣшный выборъ достой-

ныхъ носителей епископской власти.

2.  При избраніи архіереевъ нензмѣнно

соблюдается древній церковный чинъ: сна-

чала въ священномъ спнодѣ, подъ пред-

сѣдательствомъ патріарха, указываются три

кандидата для замѣщенія вакантной ка-

ѳедры, а затѣмъ члены священнаго синода

въ храмѣ. съ призываніемъ Святаго Духа,
пзбираютъ одного, который и объявляется

каноничесішмъ предстоятелемъ епархіи.

3.  И перемѣщеніе архіереевъ совершается

не путемъ административнаго распоряже-

нія, а посредствомъ каноническаго избра-

нія, съ предварительнымъ указаніемъ въ

священномъ синодѣ трехъ кандидатовъ и

съ послѣдующимъ затѣмъ выборомъ изъ

трехъ одного, пропсходящимъ въ храмѣ,

послѣ особаго молнтвословія.

4.  Въ чпнахъ малаго и великаго наре-

чения съ благодареніемъ, обязательныхъ

для каждаго вновь избраннаго и перемѣ-

щаемаго іерарха, послѣдній входитъ въ

ближайшее духовное  общеніе съ  патріар-
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хомъ и священнымъ сниодомъ, а при по-

средствѣ грамотъ извѣстительной н рекомен-

дательной каждый новый іерархъ вступаетъ

въ тѣсноѳ единеніе съ своею паствою.

5. Народъ Константинопольской Церкви

не принимаетъ активнаго участія въ нзбра-

ніи архіереевъ, но онъ живо интересуется

ѳтимъ нзбраніемъ и своими привѣтствіями

новоизбранному іерарху, выраженіемъ па-

тріарху и священиому синоду благодарно-

сти за избраніе, своимъ вссторженнымъ

пріемомъ вновь прнбывающаго въ епар-

хію митрополита и знаками особа го къ

нему впиманія свидѣтельствуетъ о гЬсномъ

и живомъ союзѣ паствы съ архипастырѳмъ:

составляющимъ одно изъ бдагопріятныхъ

условій для успѣшнаго и плодотворнаго

архипастырскаго служенія.

Нрофессоръ И. И. Соколов*.

----?^*Ж----

Изъ жизни православной общины въ

Буэносъ-Айресѣ за 1912 годъ.

Православную общину въ Буэносъ-Ай-

ресѣ составляютъ православные разныхъ

национальностей, въ томъ числѣ и русскіе,

пріѣхавшіе на заработки, или поселившіеся

на постоянное жительство въ Буэносъ-Ай-

ресѣ, для которыхъ связующимъ центромъ

служитъ русская православная церковь,

числящаяся при Императорской миссіи въ

Южной Амерпкѣ *) п находящаяся въ сто-

лп^ Аргентинской республики, Буэносъ-

Айресѣ,—съ ея настоятелемъ, протоіереемъ

К. Г. Изразцовымъ, предаянымъ право-

славному и русскому дѣлу и съ честію

трудящимся въ далекой за-океанской странѣ.

Какъ разнообразны по національностямъ

члены православной общины въ Буэносъ-

Айресѣ и Аргентинѣ, можно судить пре-

жде всего  по  крещеніямъ,  совершенным'!.

*) Резидепція русской дипломатической мнссіп
паходится въ г. Ріо-Жансііро, въ Бразіаіи; въ

Буэносъ -Afipecf, же, въ Аргентішѣ, чішыашссііі
бываютъ только иат.здонъ.

въ 1912 году. Всего крещено было 286 душъ

и въ томъ числѣ: спрійцевъ 184, русскихъ

26, черногорцевъ 17, галпчанъ 16, босня-

ковъ и герцеговшщевъ 14, цыганъ разныхъ

странъ 12, румынъ 7, сербовъ изъ коро-

левства 5, грековъ 3 и, наконецъ, 1 персъ

и 1 аргентинка. Исповѣдниковъ за годъ

записано 647 человѣкъ, въ томъ числѣ

503 русскихъ, 56 сирійцевъ, 30 болгаръ и

македонцевъ, 22 черногорца, 16 сербовъ,

12 галичанъ, 5 грековъ, 1 румынъ, 1 цы-

ганъ и 1 аргентинка. Русскіе были изъ

слѣдующихъ губерній: изъ Каменецъ-По-

дольской 157, Волынской 112, Кіевской 67,

Гродненской 55, Бессарабской 32, Мин-

ской 22, Впленской 12, Черниговской 11.

Таврической 9, Могплевской 6, Херсон-

ской 5, Полтавской 5, Люблинской 4, Пен-

зенской 2, Смоленской 2 и изъ Саратов-

ской и Тульской по 1.

Русская эмпграція въ Аргентину, пре-

имущественно изъ сѣверо-западныхъ и юго-

заиадныхъ губерній, за послѣдніе годы

сильно возрастаете. Бѣднымъ нашимъ земля-

камъ, заболѣвающимъ или не имѣющимъ

работы, приходится переносить тамъ тя-

желыя испытанія, за неимѣніемъ русской

больницы, пріюта, вообще благотворитель-

наго учрежденія. Настоятель церкви, прото-

іерей К. Г. Изразцовъ задумалъ устроить

такое учрежденіе, но пока (к,ъ 1 января

1913 г.) сборъ денегъ на то достигъ всего

1421 пезо съ 15 сентавами (1 пезо около

1 р. 87 к.) и въ томъ числѣ въ 1912 г.

поступило около 400 пезо. Пока же настоя-

тель даеть нуждающимся русскпмъ эмн-

грантамъ пріютъ въ имѣющейсд небольшой

«клѣтушкѣ». Въ мниувшемъ году этой

«клѣтушкой» воспользовались 69 человѣкъ

и въ числѣ ихъ были лица интеллигент-

иыя и семейныя, съ 3— 5 дѣтьми, прожи-

вавшія въ «клѣтушкѣ» по 2—3—5 —10--

15 и болѣе дней. Нѣкоторымъ не имущпмъ

выдавалась милостыня по 20— 30— 50 сен-

тавовъ, а иногда и по пезо и по два за-

рзъ на хлѣбъ насущный, изъ частныхъ

пожертвованій.   Въ  минувшемъ  году,    по
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примѣру прошлыхъ лѣтъ, приходилось

устраивать и особые сборы въ церкви въ

пользу больныхъ и неимущихъ, на ихъ

содержаніе и на покупку пароходныхъ би-

летовъ для возвращенія на родину.

Болыпимъ   вниманіемъ  среди   русскихъ

пользовалась  новоустроенная настоятелемъ

церкви    безплатная   библиотека,    большей

частью изъ книгъ, пожертвованныхъ част-

ными лицами, и при библіотекѣ   читальня.

Книгами изъ библиотеки въ 1912 году вос-

пользовались   285   человѣкъ,   а   читальня,

сверхъ своего прямого назначенія, для рус-

скихъ еще служила,  два  раза въ недѣлю,

мѣстомъ собранія, свиданія, обмѣна мысля-

ми,  обсужденія   земляческпхъ  интересовъ.

Среди своихъ   родныхъ   и знакомыхъ въ

Россіи  настоятель   сильно   хлопочетъ   въ

пользу библіотеки, прося всѣхъ   присылать

прочитанный газеты,  иллюстраціп,   книги,

брошюры.   Благодаря  этому,   каждое   вос-

кресеніе послѣ литургіи раздается русскпмъ

отъ 50 до 100 ЛгЛ° разныхъ газетъ, и всѣ

съ   величайшпмъ   интересомъ   разбираютъ

эти газеты, желая хоть что либо знать про

жизнь и событія   на  родинѣ.   Посылаются
газеты и религіозно-нравственные листки и

въ отдаленный   провпнціи   Аргентины  за-

брошеннымъ   туда   судьбою   русскпмъ,   п

благодарственный письма ихъ ясно свидѣ-

тельствуютъ, какъ имъ пріятна эта духов-

ная   пища,  благодаря  которой  они нахо-

дятся   какъ   бы  въ  постоянномъ общеніи
съ своей родиной и церковью. Такимъ обра-
зомъ  службы  церковный,   библіотека   при

церкви, читальня и раздача газетъ но вос-

кресеньямъ  способствуютъ   взапмообщенію
и объедігяенію русскихъ земляковъ на да-

лекой чужбинѣ   въ Аргентпнѣ,   привлекая

ихъ   всѣхъ   какъ бы   подъ  одпнъ  родной
кровъ матери-Церкви.

Изъ сказаннаго ясно, насколько все это

завпситъ отъ благополучія и средствъ са-

мой- церкви. И въ этомъ отношенін есть

полная надежда па ближайшее лучшее бу-
дущее. Дѣло въ томъ, что построенные,

благодаря исключительно благой пшіціатпвѣ,

энергіи и трудамъ настоятеля церкви, до-

ходные церковные дома (въ Буэносъ-Ай-
ресѣ на ул. Carlos Calvo) въ текущемъ

году, вѣроятно, окончательно освободятся

отъ уплаты сдѣ лап наго на постройку ихъ

займа въ 60.000 пезо. Дома эти въ ми-

нувшемъ 1912 году дали валового дохода

уже 15.000 пезо, а изъ такого дохода, по

уплатѣ долга, можетъ очищаться въ пользу

церкви очень изрядная сумма. При такихъ

обстоятельствахъ и съ такою надеждой
православная община въ Аргентпнѣ встрѣ-
тила 1913 годъ, вступивъ въ 25 годовщину

своего существованія.

ОБЪЯВДЕЩЯ.
тъ Астраханской духовной консисторіи

J спмъ объявляется, что въ опую 29 января 1913 г.
^ступило прошеніе крестьянина с. Абганерова, Черно-
ярскаго уъзда, Астраханской губ., Марка Фокіева
Проскурпова, ягательствующаго въ сел* Абганеровъ,
Черпоярскаго уѣзда, о расторженіп брака его съ женоіі
Марѳой Ильиной Проскурновой, вънчапнаго прпчтомъ

Николаевской церкви хут. Калача на-Дону, Донской
епэрхіи, 16 января 1901 года. По заявление просителя
Марка Фокіева Ііроскурнова, безвъстное отсутствіе его
супруги Марѳы Ильиной Проскурновой, урожденной
Засадкиной, началось изъ села Абганерова съ мая 1904
года. Сплою сего объявленія.всъ ыъста и лица, могу-
щія нмъть свъдхпія о пребываніи безвтъстло отсут-

ствующей Нарвы Ильиной Проскурновой, обязыва-
ются немедленно доставить оныя въ Астраханскую
духовпую конспсторію.

тъ Варшавской духовной консисторіи
_, спмъ объявляется, что въ оную 20 апрьля 1913 г.

вступило прошепіе жены инженера-технолога Богумилы
Эдмундовой Черпевской, жительствующей въ город*
Варшавв, о расторжепіи брака ея съ мужемъ Дпми-
тріемъ Иваповымъ Черневскпмъ, ввнчаннаго прпчтомъ
Троицкой церкви при станціи Казалинскъ Ташкентской
жел. дор. 15 октября 1907 года. По заявленію проси-
тельницы Богумилы Эдмундовой Черневской, безввст-
пое отсутствіе ея супруга Димптрія Иванова Чернев-
скаго началось изъ гор. Баку съ апрѣля 1908 года.
Сплою сего объявленія вст, мвста и лица, могущія
пмвть сввдѣнія о пребываніи безвѣстпо отсутствую-
щаіо Димитрія Иванова Черневскаго, обязываются
немедленно доставить оныя въ Варшавскую духовпую

копс исторію. _________________________________

Отъ Варшавской духовной консисторіи
спмъ объявляется, что въ оную 8 апръля 1913 г.

вступило прошепіе жепы крестьянина Новгородской
губ., Устюженскаго у., дер. Воронина, Ссфіи Матввевой
Плотниковой, нштельствующей въ гор. Варшавв, о
расторжепіп брака ся съ мужемъ Павломъ Алексан-
дровымъ Плотнпковымъ, ввпчанпаго прпчтомъ свято-
Петропавловской л.-гв. Кексгольмскаго полка церкви

гор. Варшавы 5 Февраля 1903 года. По заявление про-
сительницы Софіп Матввевой Плотниковой, безввстное
отсутствіе ея супруга Павла Александрова Плотникова
началось изъ города Варшавы съ Февраля 1908 года.
Силою сего объяплеиіп вст, мвста и лица, могущія
имвть сввдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутстсую-
щаго Павла Александрова Плотникова, обязываются
немедленно доставить оныя въ варшавскую духовную,
конспсторію.
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Отъ Вологодской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ опую 22 апръля 1913 г.

вступило прошеніе крестьянки Вологодской губерніп,
Сольвычегодскаго уъзда, Слободчпковской вол., дер.
Звоза, Матроны Ермолаевой Дороѳіевой, жительствую-

щей въ означенной дер., о расторженіп брака ея съ
мужемъ Ѳеодоромъ Гавріпловымъ Дороѳіевымъ, ввп-
чаннаго прпчтомъ Урдомской Воскресепской церкви,

Сольвычегодскаго увзда, 10 Февраля 1S99 года. Но
заявленію просительницы Матропы Ермолаевой Доро-
ѳіевой, безвъстное отсутствіо ея супруга Ѳеодора

Гавріплова Дороеіева началось пзъ дер. Звоза съ 3-го
марта 1900 года. Силою сего объявлепія вст. м*ста и
лица, могущія пмвть свъдвнія о пребываніи безвѣстно
отсутствующа™ Ѳеодора Гавріилова Доровіева, обя-
зываются немедленно доставить опыя въ Вологодскую
духовную  копсисторію. ______________________

ОТЪ Волынской духовной консисторіи
спмъ объявляется, что въ опую 12 марта 1913 г.

вступило прошеніе мвщапкп Софіи Тпмооеевон Цв-
хошъ, жительствующей въ с. Со.іотвппЪ, Ковельскаго
увзда, Волынской губерпіп, о расторжепіп брака ея
съ мужемъ Тимоѳеемъ Ннколаевымъ Цвхошемъ, в*п-
чапнаго прпчтомъ Успенской церкви м. Езерянъ, Вла-
дпмірволынскаго увзда, Волынской губ., 6 іюпя 1905
года. Но заявлепію просительницы Софіп Тимоееевой
Ц*хошъ, безвъстное отсутствіе ей супруга Тпмоеея
Николаева Цвхоша началось изъ с. Солотвина. Ковель-
скаго увзда, Волынской губ., съ 2 Февраля 1907 года.
Силою сего объявленія вс* мѣста п лица, могущія
пмвть св-вдѣнія о пребыеаніи безвгьстно отсутстеую-
щаю Тимоѳеп Николаева Цѣхоиш, обязываются не-
медленно доставить оныя въ Волынскую духовную

конспсторію.

Отъ Волынской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 31 октября 1912 г.

вступило прошеніе мВщанкп города Жптоміра Маріп
Ивановой Бугровой, урожденной Нужда, о расторже-

пін брака ея съ мужемъ Ивапомъ Григорьевымъ Буг-
ровымъ, вѣнчаннаго прпчтомъ Свято-Успепскон цер-

кви гор. Жнтоміра 3 Февраля 1906 года. По заявленію
просительницы ЙІаріп Ивановой Бугровой, безвъстное
отсутствіе ея супруга Ивана Григорьева Бугрова на-

чалось пзъ города Житоміра, предм. Малевапки съ

1907 года. Сплою сего объявления всв мт.ста и лица,

могущія имвть свѣдѣпіл о пребываніи безвпетно от-

сутствующа™ Пеана Григорьева Бугрова, обязыва-
ются немедленно доставитъ оныя въ Волынскую ду-

ховную конспсторію.

Отъ Воронежской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ опую 14 января 191.1 г.

вступило прошепіе жены крестьянина хут. Софіевкп,
Михайловской вол., Богучарскаго увзда, Пелагии Una -

повои Куликъ о расторжепіи брака ея съ мужемъ Евѳп-

момъ Иваповымъ Кулнкомъ, ввнчанпаго прпчтомъ

Христорождественской церкви слободы Михайловки,
Богучарскаго уъзда, 18 октября 1885 года. По заявле-

ний просительницы Пе.іагіп Ивановой Куликъ, без-
въстное отсутствіе ея супруга Епѳима Иванова Кулика
началось пзъ хутора Софісвки, Мнхаііловскоіі волости,

Богучарскаго увзда, съ 1902 года. Силою сего объявле-
ния всѣ м*ста и лица, могущія имѣть свВдЪнія опре-

бываніи безвѣстно отсутствующа™ Еввима Ива-
нова Кулика, обязываются немедленно доставить оныя

въ Воронежскую духовпую копснсторію.

Отъ 3$катеринославской дух. консисторіи
спмъ объявляется, что въ опую 26 марта 1913 г.

вступило прошеніе запасп. нижи, чина изъ крестьяпъ

Воронежской губ., Навловскаго уВзда, слободы Але-
ксандровкн, той же вол., Алексия Павлова Ннпчукова,
жнтельствующаго въ гор. Ростов* иа-Дону, по Старо-
Почтовой ул., въ д. 282, о расторжении брака его съ

женой Домной Ивановой Ппнчуковой, урожденной
Олейниковой, в*нчаппаго прпчтомъ Покровской цер-

кви слободы Александровки, Навловскаго уъзда, во-
ронежской губериіи. Но заявлении просителя Алексея

Павлова Пипчукова, безв*стпое отсутствіе его супруги

Домны Ивановой Ппнчуковой началось пзъ города

Екатерпнодара. Сплою сего объяпленія вс* мвста и

лица, могущія им*ть свѣдвпія о пребываніи безвѣстпо
отсутствующей До.пны Цеановой Пинчуковой, обязы-
ваются немедленно доставить оныя въ Екатерипослав-
скую духовпую копспсторію.

Отъ Кишиневской духовной консисторіи
спмъ объявляется, что въ опую 31 мая 1912 года

вступило прошепіе жены царанппа м*ст. Тузоры,
Оргвевскаго увзда, Анны Степановой Церна, урождеп-

ной Жалоба, жительствующей въ с. Гировой, СргЪев-
скаго у*зда, о расторженіц брака ея съ мужемъ Васп-
ліемъ Георгіевымъ Церпа, в*нчаннаго прпчтомъ Троиц-
кой церкви м. Тузоры, 5 округа, Орг*евскаго у*зда,

26 января 1879 года. Но заявлепію просительницы

Анны Степановой Церна, безвветное OTcyTCTBfe ея су-

пруга Васплія Георгіспа Церна началось изъ н. Ка.іа-
рашъ, Оргъевскаго увзда, 20 лѣтъ тому назадъ. Сплою
сего объявлепія вс* м*ста и лица, могущія пм*ть евв-

д*пія о пребьіваніи безвпетно отсутствующа™ Ва-
силия Георііева Церна, обязываются пемедлеппо до-

ставить оныя въ Кишиневскую духовпую консисторію.

Отъ Кишиневской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ опую 22 ноября 1911 г.

вступило прошепіе царапина и жителя села Чегорепъ,
Оргвевскаго уъзда,. Василія Степанова Колца о растор-

жепіп брака его съ женоіі Маріей іосифовоп Колца,
урожденпоіі Зепцель, ввнчаннаго причтомъ свято-Мн-
хайловской церкви села Чегорепъ, 3 округа, Оргвев-
скаго увзда, 31 октября 188І года. По заявлении про-

сителя Василіл Степанова Колца, безвветное отсутствіе
его супруги Маріп іоспфовой Колца пачалось изъ села

Чегоренъ, Оргвевскаго у*зда, съ 1905 года. Силою
сего обълвлепія всв мвста п лица, могущія имвть евв-

д*нія о пребываніи безвѣстно отсутствующей ilapiu
Іосифовой Колца, обязываются немедленно доставить

оныя въ Кишиневскую духовпую конспсторію.

Отъ Кишиневской духовной конснсторіи
симъ объявляется, что въ оную 8 ноября 1912 г,

вступило прошепіе жены Кпшпневскаго мВщапппа

Елпсаветы Апапіевой Кожушнеръ, по первему мужу

Юрдакп, урождепноіі Внннцкой, жительствующеіі въ

сел* Скорепахъ, Кпшпневскаго увзда, о расторжении

брака ея съ мужемъ КсеноФонтомъ Коисушнеромъ, ввн-

чаннаго прпчтомъ свято-Георгіевской церкви с. Кпп-
ріанъ, 1-го округа, Кпшпневскаго уъзда, 18 января

1898 года. По заявлении просительницы Елпсаветы
Ананіевой Колсушнеръ, безвветпое отсутствіе ея су-

пруга КсеноФОнта Кожушнера пачалось пзъ города

Кишинева 13 л*тъ тому назадъ. Сплою сего объяпле-
піл вс* мвста и лица, могущія пмвть сввд*нія о пре-

бывший безвѣстно отсутствующа™ Ксснофопта Ко-
эісушнера, обязываются немедленно доставить оныя въ

Кишиневскую духовную конснсторію.

Отъ Кишиневской духовной консисторіи
спмъ объявляется, что въ оную 22 января 1913 г.

вступило прошеніе царапина и жителя села Ннструенъ,
Оргвевскаго уъзда, Георгія Дпмптріева Гуцу о ра-

сторасеніп брака его съ иіеиой Евгеиіей Ивановой Гу-
цу, урои;депной Агапіевой, ввпчанпаго прпчтомъ Ни-
колаевской церкви села Ордашей, і округа, Оргвев-
скаго увзда, въ 1891 г. По заявлепію просителя Теор-
ия Димптріепа Гуцу, безвъстное отсутствіе его су-

пруги Евгепіи Ивановой Гуцу началось пзъ села Пи-
струепъ, Оргъевскаго у*зда, съ 1905 года. Силою сего

объяплепіл вс* мвста и лица, могущія пм'Вть еввд*-

нія о гіребывапіи безвѣстпо отсутствующей Евіеніи
Ивановой Гущ/, обязываются немедленно доставить

опыя въ Кишиневскую духовпую консисторію.

Отъ Кишиневской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ опую 26 января 1913 г.

вступило прпшсніе жены Кишиневского мвщапппа

Екатерины Иліивой НедзвВдской, урожденной Белецкой,
жительству ющій  въ   с.    Кпшло-Садіевв,   Хотицскаго
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увзда, о расторжении брака ея съ мужемъ Іаковомъ
Михайловымъ Недзвъдскпмъ, в*нчанпаго прпчтомъ
Св. Рождество-Богородичной церкви села Кишло-Саліе-
воіі, 4 округа, Хотипскаго уъзда, 12 сентября 1897 г.
Uo 'заявление просительницы Екатерины Иліевой Нед-
зв*дской безв*стпое отсутствіе ея супруга Іакова Ми-
хайлова Недзвъдскаго началось пзъ села Кишло-Саліе-
вой, Хотипскаго увзда, 20 сентября 1897 г. Сплою
сего объяв.іеиія всв мъста и липа, могущія пмЪть
свъдъпія о пребываніи безвѣстно отсутствующа™
Іакова Михайлова Педзвѣдскаго, обязываются немед-
ленно доставить опыя въ Кишиневскую духовпую
конспсторію. __________________________

Отъ Кишиневской духовной консисторіи
спмъ объявляется, что въ опую 27 Февраля 1913 г.

вступило прошеніе жены Сорокскаго мъщанина Пела-
гіи Фавстиповой-Фаустиновой Буздижанъ, по первому
мужу Воеводской, жительствующей въ г. Кишинев*
по Сввчной улиц*, въ дом*№ 1, о расторгши брака
ея съмужемъ АлексапдромъСозонтовымъ Бузднжапомъ,
въпчаппаго причтомъ Георгіевской церкви, города
Кишинева, 31 мая 1902 года. По заявлепію проситель-
ницы Пелагіи Фавстиновоп-Фаустпновой Буздижанъ,
безвветное отсутствие ея супруга Александра Созоп-
това Буздижаиа началось пзъ гор. Кншппева 18 апр*-
ля 1907 года. Сплою сего объявлснін вс* м*ста и
лица могущія пмъть св*д*пія о пребываніи безвѣстно
отсутствующа™ Александра Созонтова Буздижана
обязываются немедленно доставить оныя въ Кишинев-
скую духовпую консисторію. ______________________

Отъ Кишиневской духовной консисторіи
симъ пбъявляется, что въ опую 18 япваря 1912 г.

вступило прошеніе жены царашша села Онишканъ,
Оргъевскаго увзда, Маріп Кепстэптпповой Рапляпъ,
урожденной Кожокъ Скурта, жительствующей въ сел*
Гилнчепахъ, Б*лецкаги увзда, о расторжеши брака ея
съ мѵжемъ Ивапомъ ЕвФііміевымъ Равляномъ, в*н-
чаншіаго причтомъ Михайловской церкви села Они-
шканъ. 5 окрѵга, Оргъевскаго у*ада, 24 япваря 1882
года По заявление просительницы Маріи Копстантп-
повой Раплянъ безвветпое отсутствіе ея супруга Ивана
ЕвФиміева Рапляна началось изъ села Онишканъ,
Оргъевскаго ѵъзда. 15 лвтъ тому назадъ. Сплою сего
объявлепія вс* мвста и лица, могущія им*ть св*дв-
пія о пребываніи безвѣстно отсутствующа™ Ивана
Еефиміева Наилігна, обязываются немедленно доста-
вить оныя въ Кишиневскую ду ховную  конспсторію.

Отъ Курской духовной консисторіи
спмъ объявляется, что въ опую 29 января 1913 г-

вступило прошеніе крестьянина Ппана Андреева Золо-
таря, жнтельствующаго въ хуторв Понур*, Гранво-
ронской волости, о расторжепіп брака его съ н;епсю
Анною Данпловою Золптарь, урожденною Булатовою,
в*нчаннаго причтомъ Рождество-Богородпцкои цер-
кви села Безыменпаго, Грайворонскаго у*зда, 28-го
января 1907 года. По заявленію просителя Ивана
Андреева Золотаря безвъстное отсутствіе его супруги
Анны Даніиловой Золотарь началось изъ села Безы-
мепнаго, Грайворонскаго уъзда. Сплою сего объявле-
иія вс* мвста и лица, могушія имвть еввдвшя о пре-
бываніи безвгьстно отсутствующей Анны Даниловой
Золотарь, урожденной Булатовой, обязываются не-
медленно доставить оныя въ Курскую духовпую коп-

систорію.

Отъ Минской духовной консисторіи
спмъ объявляется, что въ опую 22 поября 1912 г.

вступило прошеніе крестьянки Ольги Александровой
Матсюнасъ, жительствующей въ м. Смнловпчи, Игумен-
скаго у*зда, Минской губсрпіп, о расторжеши брака
ея съ муи;емъ Стефапомъ францевымъ Матсюпасомъ,
ввпчанпаго причтомъ Смнловичской церкви, Игумен-
скаго уъзда, Мішской епархіи, 26 января 1903 года.
По Заявленію просительпицы Ольги Александровой
Матсюнасъ, безв*стноо отсутствіе ея супруга Сте-
*апа Францева Матсюпаса началось пзъ м. Смиловичи,

Игуменскаго уВзда, Минской губерніп, въ концѣ 1904
года. Силою сего объявленія вс* м*ста и лица, могу-
щая пмвть сввдънія о пребываніи безвѣстио отсут-
ствующа™ Стефана францева Ііатсюнаса, обязы-
ваются немедленно доставить оныя въ Минскую ду-

ховою кипснсторію.

Отъ Оренбургской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 21 сентября 1909 г.

вступило прошепіе крестьянки Таврической губерпін,
Бердянскаго у*зда, дер. Малаго-Токмака, ц Іуліаніи
Ѳедоровой Васильчепковой, жительствующей въ пос.
Успенскомъ, Кустанайскаго увзда, Оренбургской губ.,
о расторжеши "брака ея съ мужемъ Аеапасіемъ Петро-
вьімъ Васильчепковымъ, в*нчапнаго прпчтомъ Возпе-
сепской церкви с. Малой Токмачки, Бердяпскаго уъз-
да, Таврической епархіи, 28 октября 1888 года. По
заявлении присителышцы Іуліапіи Ѳедировой Васпль-
ченковоіі, безв*стное отсутствіе ея супруга Аеапасія
Петрова Васпльченкова пачалось изъ Донской области
въ 1896 годт. Силою сего объявленія всъ м*ста и
лица, могущія им*ть св*д*пія о пребываніи без-
вгьстно отсутствующа™ Аванасія Петрова Васпль-
ченкова, обязываются пемедлепно доставить оныя въ

Оренбургскую духовную консисторію. ______________

тъ Орловской духовной консистории
_ симъ объявляется, что въ опую 19 февраля 1913 г.

вступило прошепіе крестьянки села Троянова, Дол-
бапкинской волости, Дмитровскаго уъзда, Орловской
губ., Маріи Яковлевой Жариковой о расторжеши
брака ея съ муяіемъ Павломъ Иваповымъ Жарпко-
вымъ, ввпчанпаго причтомъ Богоявленской церкви

села Брянцева, Дмитровскаго увзда, 18 января 1889
года. По заявлепію просительницы Маріп Яковлевой
Жариковой, безв*стпое отсутствіе ея супруга Павла
Ивапева Жарикова началось изъ слободы Зроты,.Лп-
щапской волости, содовый заводъ, Бахмутскаго у*з-
да, Екатерннославскоп губерніп. Сплою сего объявле-
пія вс* м*ста п лица, мсгущія им*ть св*д*нія о
пребываніи безвгьстно отсутствующа™ Павла Ива-
нова Жарикова, обязываются немедленно доставить

оныя въ Орловскую духовпую копспсторію.

Отъ Подольской духовной консистории
спмъ объявляется, что въ опую 22 апръля 1913 г.

вступп.ю прошепіе потомственного почетного гражда-
нина А.іексвя СтеФанова Валькевпча, жнтельствую-
щаго въ гор. ПроскуровВ, Подольской губ., Мцлліои-
ная ул., № 13, о расторженін брака его съ жепой
Маріей Михайловой Валькевичъ, урожденной Мали-
ниной, вънчаппаго прпчтомъ Роиідество-Богорпдичпой
церкви села Лапковецъ, Проскуровскаго уъзда, По-
дольской епархіп, 9 япваря 1908" года. Но заявленію
просителя АлексВя СтеФанова Валькевпча,' безвветпое
отсутствіе его супруги Маріп Лпхаііловоіі Валькевичъ
началось изъ м. Вилочпска, Старокопстаптпновскаги
увзда, Волынский губ., съ 1908 гида. Сплию сеге
ибъявленія вс* мъста и лица, могущія пм*ть еввд*-
пія о пребываніи безвѣстно отсутствующей llapiu
Михайловой Вилькееичи, обязываются немедленно до-
ставить оныя въ Подольскую духовпую  консисторію.

тъ Симбирской духовной консисторіи
_ спмъ объявляется, что въ опую 8 апръля 1913 года

вступило прошеніе крестьянина села Урепско-Карлип-
ской Слободы, Карсупскаго у*зда, Андрея Егорова
Тихопова, нштельствующаго въ томъ н;е сел*, о рас-
торжеши брака его съ женой Анной Семеповой Тихо-
новой, ввнчапнаго прпчтомъ Кисмп-Даміанскпіі цер-
кви села Бпльшпхъ Тилкаевъ, Бугуруслапскаги у*зда,
12 ниября 1904 года. По заявление просителя Андрея
Егорова Тихопова, безв*стпое отсутствіе его супруги
Анны Семеповой Тпхонпвпй пачалпсь пзъ села Урен-
ско-Карлпнскон Слибпды, Карсунскаги уъзда, съ сен-

тября мъсяца 1907 года. Сплою сего обълвлепія вс*
мвста и лица, могущія пмъть сввдвнія о пребыеаніи
безвѣстно отсутствующей крестьянки Анны Семе-
новой Тихоновой, обязываются немедленно деставить

оішя въ, Симбирскую духовную коисисторію.   _
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тъ Симбирской духовной консисторіи
снмъ объявляется, что въ опую 9 марта 1913 г.

вступило прошепіе коллежскаго регистратора Але-
ксандра Михайлова Снлецкаго, жительствующаго въ

гор. Ь'урмыш*. о расторжении брака его съ женой
Александрой Изтропой Сплецкой, вѣпчанпаго причтомъ

Воскресенской церкви села Мальцева, Курмышскаго
уъзда, 16 сентября 1896 года. По заявленію просителя

Александра Михайлова Сплецкаго, безвъетпое отсут-
ствіе его супруги Александры Петровой Сплецкой па-

чалось пзъ гор. Курмыша 12 л*тъ тому назадъ. Си-
лою сего объявлепія вс* мвста и лица, могущія имѣть
св*д*пія о пребываніи безвѣстпо отсутствующей
Александры Петровой Силецкой, обязываются немед-

ленно доставить оныя въ Симбирскую духовную коп-

спсторію.

тъ Симбирской духовной консисторіи
снмъ объявляется, что въ опую 25 Февраля 1913

года вступило прпшепіе крестьянки села Симкина,
Ардатовского уЕзда, Агрппнны Игнатьевой Наумкн-
пой, жительствующей въ с. Симкшгв, Ардатовскаго
увзда, о расторженіп брака ея съ муніемъ Прохорсмъ
Тихоповымъ Наумкинымъ, ввнчаннаго прпчтпмъ

Христорождествепской церкви села Спмкппа, Ардатов-
скаго у*зда, 31 япваря 1900 г. Но заявление проси-
тельницы Агрипипы Игватьепой Науикннпй, безввет-
ное отсутствие ея супруга Прохора Тихопова Наум-
кпна пачалось изъ села Симкина, Ардатовскаго уъада,
11 л*тъ тому пазэдъ. Силою сего об ьявлепіл вс* мвста
и лица, могущія пм*ть спвдънія о пребываніи без-
вгьстно отсутствующа™ Прохора Тихонова Ваум-
кина, обязываются пемедленпо доставить опыя въ

Спмбпрскую духовную копсисторію.

тъ Харьковской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 24 аРР*ля 1913 г.

вступпло прошепіе титулярпаго сопътника Алексан-
дра Ивапова Никольского, жительствующаго въ го-

родъ Харьков*, но Екатерпнославской ул., д. № 43, о

расторженін брака его съ жепой Пелагіей Васильевой
Никольской, в*пчопиаго причтомъ Васильевской цер-

кви слои. Іівнцы, Корочанскаго уъзда, Курской губ.,
0 мая 18S7 года. Но заяпленію просителя Александра
Иванова Ннкольскаго, безв*стпое огсутствіе его су-

пругп Пелагіи Васильевой Нпкольскоіі пачалось изъ

гор. Изюма, Харьковской губ., съ августа мъсяца
1907 года. Силою сего объявленія вс* м*ста и лица,
могущія нм*ть свъ.гвнія о пребываніи безеѣстно

отгг/тстеующей Пелаііи Васильевой Никольской,
подзываются пемедленпо доставить оныя въ Харьков-
скую дз'ховную конспсторію.

тъ Херсонской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 9 япваря 1910 г.

вступило прошеніе жены дворянина Аппы Николае-
вой Домашнсвой (Домашинной), жительствующей въ

гор. Владивосток в, по ленинскому пер., въ д. -Ns 10,

о расторжепіп брака ея съ мужемъ Алексвемъ Мпхай-
ловымъ Домашііепымъ (Домашинным'!,), ввнчаннаги
прпчтомъ Знаменской Возлей Матери церкви города

Елнеаветграда 10 япваря 1895 года. По заявлению,
просительницы Анны Николаевой Домашпевой (До-'
машппной), безвъстное отсутствіе ея супруга Алексвя
Михайлова Домашнепа (Домашішна) началось изъ

гор. Харбина, въ 1902 году. Сплою сего объявлешя
всв мвста и лица, могущія имвть спъдъніп о пребы-

ваніи безвѣстно отсутствующа™ Алексѣя Михай-
лова Домашнева (Домашнина), обязываются немед-

ленно доставить опыя въ Херсонскую духовную кон-

систории.

Отъ Черниговской духовной консисторіи
спмъ объявляется, что въ опую 27 марта 1913 г,

вступило, прошепіе казачки Ёвдокіп Кирилловен
Чечпя, жительствующей въ с. Горбов*, Чсрннговскаго
уъзда, о расторжевіи брака ея съ мужемъ казаком*

села Выбель, Черппговскаго уъзда, Андреем* Ѳомп-

пыиъ Чечня, въпчапнаго прпчтомъ Преображенской
церкви села Баклановой-Муравейки, Черниговскаго
уъзда, 30 япваря 1900 года. Но заявлепію проситель-

ницы Евдокіи Кирилловой Чечня, безв*стпое отсут-

ствіе ея супруга Андрея Ѳомппа Чечпя пачалось изъ

села Выбель, Черппговскаго уъзда, въ 1901 г. Силою
сего объявлепія вс* м*ста и лица, могуіпія пм*ть

свВдВпія о прейываніи бсзвѣстно отсутствуюгцаго

Андрея Ѳомина Чечня, обязываются немедленна до-

ставить опыя въ Черниговскую духовную консисторію.

Отъ Черниговской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ опую 27 декабря 1912 г.

вступило прошепіе крестьянина Алексия Пименова
Матющенка, жнтельствующаго въ д. Поповк*. Су-
рая.скаго у*зда, о расторжеши брака его съ женой
Екатериной Наумовой Матющенко. вВнчаппаго при-

чтомъ Екатерининской церкви с. .Іяличъ, Суражскаго
уъзда, 29 іюля 1905 года. По заявленію просителя

Алексея Ннмепсва Матющенко, безв*стное отсутствіе
его супруги Екатерины Наумовой Матющенко нача-

лось изъ д. Ноппвки, Суражскаго уъзда, въ 1905 г.

Силою сего объявлепія вс* мвста и лица, иогущія
н.ч'Бть св*д*пія о прсбыеаніи безвгьстно отсут-

ствующей Екатерины Наумовой Матющенко. обя-
зываются немедлеппо доставить оныя въ Чернигов-
скую духовную кппсисторію.

Содержаніе: Именной Высочайіпіп указъ Правительствующему Сенату. —Высочашшя: иовелѣніо
и награды. —Онредѣленія Святійиіаго Сѵнода. — Приказы Оберъ-Прокурора Святѣйпіаго Сѵнода. — Отъ
Учебиаго Комитета и Учплищнаго Совѣта при Святейшем*. Сѵнодѣ. Іірибапленіл: Призывы апостолов*.

Прот. I. Восторіооа.— Старое —вѣчно юное.. — О преподаваиіи гражданской исторіи въ духов-

ных* семпиаріяхъ. Care.— План* исторических* изданін къ 200-лѣтію Святѣйшаго Сѵнода. —Хроника. —

Избраніе и перемѣщеніе митрополитов* и епископов* въ правѣ и практпкѣ Константинопольской
Церкви настоящаго времени. Проф. И. И. Соколова. — Пзъ жизни православной общины въ Буэиосъ-
Айресѣ за 1912 год*.— Объявления.

па «ЦЕРКОВНЫЯ В-ВДОМОСТИ» съ безплатнымъ  пріио-

! жетемъ «ПРИХОДСНАГО ЧТЕНія» 4 р. въ годъ съ дост. и  перес,

за границу 5 р. Отдѣлыше ЛУѴ° по 15 к. съ пересылкой.

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: С.-Петербургъ, Конногвардейскій бульваръ, д. 1.

При  сем* №-рѣ всѣмъ подписчикам*   разсылгется безплатное приложеніе къ «Церковным* Въдо-
___________________ мостпмъ»: № 40 «ПРИХОДСКАГО  ЧТЕНІЯ». -»- _______________________

С.-Петербургъ, 27 іюия 1913 г. Редактор* профессор* М. Остроумовъ.

Сѵнодальндя ТШІ0ГГАФІЯ.



КЪ М 2G ПРНГ.АТШМІЙ КЪ ІІЕРКОБІШМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 1913 г. 149

ОБЪЯВЛЕНІЯ,

Птш ваказѣ единовременно 5 крестов* и иолѣе - дѣлается скидка. ЮБМ
КРЁСТЫ дм священнослуяит. и медали-высыл. наложен, платеж. Ьатмои.
бтл Сер мед. 25-лѣт. церк.-прих. гаколъ. Дѣны крестам* см. Л» 15-16 «Церк. Вѣд.»
К, есты В Н * КОНКУРРВНЦІИ, (въ to п 13 р. съ опал .проэр. эмалью)-
'~.,отся   ПНР»    ГАРАНТІЕИг^  №   20   ^ Церк - В -'Г } -
Особ.   даайпГсс тооиъ отличаются наб. кресты въ 10 р. и «ИДЕДЛЪ» въ 13 р
: гёГ7Т~З ГТіТѴ і іГИІТН Т»Т Mi Ъ_ выснл. безь нал. плат. (см. № 24
«Церк.   В-]*..)-   So*»»-   «Р ести   отпускаются   «  л^^/,   умовія   сообщ. Спб

Дегтярный пер., Ла 1—8, кв. 40. хОРГЕШ-Ъ. ______________

ІШШІІИЫЕ КРЕСТЫ ДЛЯ (ІВЯЩІІІОШЖІІТШІІ %£%°&£$£ =
Бѵонзовне золоченые съ эмалью 2 р. 75 к., такіе же съ наклада, шапкой Моноыаха 3 р. Сереб-

»  яй   ппобы  зоточеные  съ эмалью 8 р. 25 к., такіе же съ наклади, шапкой Мономаха l 4 р. 8о к.
I"    г   „ІР ппб^ныГизГчастеЙ 5 р. 50 к., такіе же наборн. изъ частей съ жемчугом* 6 р. 7о  к.

ІНЕБЬІВАШ РІЬДКОСТЩ
Ч _Г^ в- :»-"»•»-: "™," "ГішГ» пжйгь.

_jg__f мы    можемъ   предложить    Ba '^ fi ^ co^"tLaro   вреда  можно
«Небывалая Рѣдкость № 8   которы ^ Деаъ   «а„-„ша: о   вр^ ^^

_W пить какой угодно густоты. Онъ ка1 <* " B *™ BaeTi HepBbi, благотворно

J_f „е имѣетъ горечи, не ™*^™:*^ й ™™™гА   Небывалая   Рядность
_Н дѣйствуетъ   на «?«Ѵ„Г? ам. аіныГи необыкновенно вкусный.
__■ чрезвычайно иягкіи.. нѣжныи  и ароматный и       Hfi         „   Рѣдк0С ть за

Щ        На   пробу   можно   выписать   1   ФУ«™   ч »^ в _ за 10 руб. 95 коп.

В 2 руб. 35 коп.; 3 фунта за 6 руб. 7t> коп іиіо ш ,                       ширмы.

і Пересылка чая почтой во всю • Евро»еиску. Росс.ю за с        ^Ѵ^ _

Если кто желает* вмѣстѣ с*, чаемъ Ивоыввла       rt         ва_ именн0

ЦВ попробовать самый лучш.ичаи главных*  странъ пр
' Щ_ чай Индійысій и Цейлонскіи, НЬІ „Х п "1я Рѣдкость   V. фун.   чая   Цей-
Щ таким* расчетом*: ^ ФУ Н - чая Ниоб ,ь ""J" "я Индійскаго Даржилинг*.

^Шк   Эти чаи можно выписывать  только непосредственно on наоъ, ^^Ш
^_аЯ_^                       Требованія адресовать:                     х- <

^Э^ «З™ И. Е. ДНБИНИНА.^Ш
X.      "3^!w        МОСКВА. Понровка, 51.     gff/Ш ,Jr



150           КЪ 16 26 ГІРИБАВДЕШЙ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 1913

-Л АРЧА • Ц,£ОШ>ВН- УТвАРк*/
: ОБЛАМСНІ_З^ВДи&РК одажд-

ш&ж

т*ж

'ЗТГосй.ыц иі<ь ДбоА
ЕГО пмпердторсі^го

00

.*♦***

едетердога
магазина фабрики: гостин-<
-ныи дворъ.периннаялиніяі

С.-Петербургъ. Сѵнодальная типографія.



1ШІ&
№ 40.

'блюдите   «уЕО,   кдкда    іипдснц»   роди-

те, не іякоясе немѴдри, но гХкоже  пре/иѴ-
Д(1И, ИСК^П<?ЮЦ1Е Е()ЕЛ\А, ІЛКІѴ ДНІЕ Л^КЛБИ
Л'тЬ. ОСГІѴ (1ЛДИ не БЫВАЙТЕ НЕСЛЛЫСЛЕІІ-

І!И,    НО     (1ЛЗ^і«НіБЛ|ІТЕ,     ЧТО    6fTk     ВОЛА

ЕЖІ А.
Ефес. V, 15-17.

га іюпп Безплатное дриложеаіе къ № 25 веаффгЩальиой частя „Царк. Вѣдом."      | t»ia года.

МУЧЕНИЧЕСТВО СВ. 1П0СТ0Л£
ПЕТР1.

ервоверховный апостолъ Петръ на ря-

ду съ другими апостолами много по-

трудился въ дѣлѣ распространенія и

утвержденія Церкви Христовой въ ыірѣ.

Первый распространивъ Церковь Іерусалим-

скую своими вдохновенными рѣчами (Дѣян.

II, 41; 4, 4) и первый же отверзши двери

ьѣры язычникамъ въ Кесаріи (XI, 1 — 18),
св. Петръ проповѣдывадъ Евангеліе цар-

ствия Божія въ Антіохіи (XI, 26; Гал. II, 11),
въ Понтѣ, Галатіи, Каппадокіи, Асіи и

Виѳиніи (1 Петр. I, 1), затѣмъ— в-ъ Ва-
вилонѣ на Ефратѣ (V, 13), даже, по пре-

данію, въ Греціи (ср. 1 Кор. I, 12) и, на-

конецъ, незадолго до кончины своей, пере-

несъ апостольское свое служеніе въ Римъ.
Послѣдній  знаменитый городъ,  по едино-

гласному церковному преданію, былъ мѣ-
стомъ мученической кончины первоверхов-

наго апостола Петра, память которой свя-

тая Церковь совершаетъ ежегодно 29 іюня.

Что апостолъ Петръ запечатлѣлъ свои

апостольскіе подвиги мучевичествомъ, сви-

дѣтельство объ этомъ имѣется древнѣйшее,

еще отъ Рпмскаго епископа Климента, уче-

ника этого апостола. Въ 5 главѣ своего

посланія къ Коринѳской Церкви, напиеан-

наго.еще до 70 года по Р. Хр., епископъ

Климентъ, желая привести «достойные»

примѣры такихъ величайшихъ лицъ, кото-

рыя по ревности и зависти подверглись го-

нению и мученической смерти, говорить:

«Петръ по несправедливой зависти понесъ

не одно, не два, но много бѣдствій и

такимъ образомъ, претерпѣвши мучениче-

ство, отошелъ въ подобающее мѣсто славы».

Что смерть апостола Петра случилась имен-

но въ Римѣ, о томъ прямо свидѣтельствуетъ

Коринѳекій  еписконъ  Діонисій   (f 178 г.)
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въ своемъ посланіи къ римлянамъ. Назы-

вая Римскую и Кориноскую церкви род-

ными другъ другу насаждениями аносто-

ловъ Петра и Павла, онъ говорить: «оба

они насадили насъ, коршшлнъ, и оба учи-

ли, равно какъ и въ Италіи оба они учили

и оба въ одно время пострадали» (Евсев.,

церк. истор. XI, 25). Нѣсколько позлее Рнм-

скій преевнтеръ Кай (въ 200 г.) въ своемъ

сочиненіи противъ .монтаннста Прокла евн-

дѣтельствуетъ о томъ аке, говоря: «я могу

показать тебѣ трофеи акостоловъ Петра и

Павла; если ты пойдешь въ Ватпкапъ или

по дорогѣ въ Остію, то тамъ найдешь па-

мятники (т. е. надгробные) тѣхъ мужей,

которые основали эту Церковь» (тамъ же).

Тертулліанъ (въ 3 в.) ублажаетъ Церковь

въ Рнмѣ, гдѣ св. Петръ апостолъ претер-

пѣлъ мученическую смерть. Къ этимъ древ-

нимъ н важнымъ свидѣтельствамъ, объяс-

няемымъ только историческою дѣйствнтель-

ностію событія, присовокупимъ и то, что

ни одинъ отецъ Церкви не сомневался въ

этой истинѣ п никакой другой городъ, кро-

мѣ Рима, не обнаружилъ прптязанія счи-

таться мѣстомъ смерти первоверховнаго апо-

стола Петра.

При какихъ лее обстоятельствах!, и ко-

гда св. Петръ претерпѣлъ въ Римѣ муче-

ническую смерть? Оригенъ говоритъ, что

апостолъ Петръ прибылъ вт. Рпмъ цодъ

конецъ своей л;нзнн, а .Іактанцій iij.hmo

свидѣтельствуетъ, что это было тогда, когда

царствовалъ Неронъ; по свпдѣтельству исто-

рика Евсевія, апостолъ Петръ скончался

мученически въ посл-І.дній годъ жизни. Не-

рона (въ 68 году). Извѣстно, что этотъ ти-

радъ первый изъ язьіческихъ царей под-

иялъ убійетвениую свою руку на Церковь

Христову, и юнымъ чадамъ ея предстояла

великая опасность; потребно было при глу-

бокой вѣрѣ необыкновенное мул;ество для

того, чтобы не поколебаться въ борьбѣ съ

самыми ужасными мучеишмн, какимъ вѣ-

рующіе были подвергаемы отъ безчеловѣч-

наго тирана. Услышавши объ онасномъ

состоявди  Церкви  въ Римѣ,   гдѣ апостолъ

Петръ, по указанію того лее Евсевія, имѣлъ

свое пребываніе еще рапѣе, отъ 43 до 49 го-

да, во время изгнанія императоромъ К.тав-

діемъ  іудеевъ  пзъ Рима,  апостолъ перво-

верховный посиѣшнлъ сюда для подкрѣпле-

нія  вѣрныхъ   и,   «совершивши   нѣсколько

чудесъ, по дарованной  ему отъ Бога вла-

сти, обратнлъ къ истинѣ великое мнолсество

людей» (Лактанцій). Вѣроятно,   теперь въ

теченіп отъ двухъ до летырехъ лѣтъ св. апо-

столъ Петръ пребывалъ въ Римѣ, и вмѣстѣ

съ  апостоломъ  Павломъ  стоялъ  во главѣ

Рнмскаго   христіанскаго   общества,    зани-

маясь здѣсъ внутреннимъ и окончательньшъ

устройствоыъ Церкви.   Римское  правитель-

ство, издавна  заботившееся  о неприкосно-

венности   старой   государственной  редигіи,

конечно, не могло равнодушно смотрѣть на

чрезвычайные успѣхи новой религіи, и бы-

страя успѣшпая дѣятельность первоверхов-

ішхъ апостоловъ въ Рнмѣ естественно воз-

будила въ язычникахъ сильную ненависть

къ ноеой такъ называемой сешіль и особен-

но съ тѣхъ иоръ. когда въ огромиомъ чнслі',

обратившихся ко Христу оказались ирндвор-

ныя   лица и даліе  двѣ жены   императора

Нерона,   особенно  ішъ  любимый.   II воіъ

уясаенши   йтесіокостяия отъ 64 года по

Р.   Хр.   и  до   самой   смерти  своей   этотъ

«гнусный  и  кровожадный   тиранъ   разру-

шалъ небесный храмі, и уничтока.п, исти-

ну» и прежде  всего   попбплъ св. апосто-

ловъ Петра   и   Паша,   какъ   внновннковъ

распространенія Церкви Христовой въ Рим!,.

Сначала   апостолъ   Петръ   былъ   давлю-

ченъ въ темницу,   находившуюся   у   под-

ножия холма Кашітолійскаго. Вѣрдые, какъ

гласить древнее церковное иреданіе, узнав-

ши обт. угрожавшей апостолу  явной опас-

ности,   въ  вндѣ   великой   пользы для цер-

кви   Христовой   просили   его  и  дали   ему

возможность удалиться изъ Рима.   По раз-

сказу   св.   Амвросія,    Петръ   апостолъ   но

задолго    до   своей   смерти,    побѣяденвый

нрелшею  своею  любовью   къ жизни,   пли.

точпѣе,   общп-чт.    л;елаиіемъ    вѣрующнхъ,

самъ уб'Ькалъ изт. тюрьмы  н  при выходѣ
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изъ Рима вдругъ увидг.лъ   Іисуса Христа,

шедшаго къ нему на встрѣчу съ крестомъ

на  раменахъ.    Съ   простодушнымъ  любо-

.пытствомъ   апостолъ   Петръ спросилъ Его:

«Господи, куда идешь?» — «Я иду въ Римъ

для того,   чтобы еще   разъ   быть   распя-

тым!.!»—отвѣтилъ    Спаситель,    и    затѣмъ

сталъ Ояъ певндимъ. Тогда апостолъ Петръ

уразумѣлъ,   что  въ  йтихъ  словахъ   боже-

ственный   Учитель    его   объявилъ   Свою

волю —пострадать ему,   апостолу,—что Го-

споду не угодно  укрывательство или укло-

неніе отъ страданіп,  и   потому Петръ по-

спешно возвратился въ городъ Римъ и съ

радостно    ожндалъ    своего   мучепнческаго

вѣнца.   Это   преданіе   доселѣ   живетъ  въ

устахъ  жителей  Рима  и  олицетворено въ

устроеніи одной церкви съ именемъ Domine,

quo   vadis?  (Господи, куда идешь?),  стоя-

щей  па  Аипіевой   улпцѣ у Севастійскихъ

воротъ. Нужно гамѣтнть, что означенное ска-

заніе   не   стоитъ въ протпворѣчіи съ лич-

ностью   Петра  или.   точнѣе,   естественнаго

Симона, въ которомъ боязнь страданій была

характеристическою   чертою   (Матѳ.   XVI,

22—24;- XXVI, С9— 75); но оно не совсѣмъ

мирится   съ    личностью    того    апостола

Петра,   какюіъ   опъ   сталъ   по   сошсствін

Св.   Духа   въ   нразднпкъ   Пятидесятницы

и прптомъ въ преклонныхъ лѣтахъ. Исто-

рія намъ   показываетъ,   съ   какою   само-

отверженпою любовію п твердою вѣрою, съ

какимъ   постояннымъ   и   велпкимъ   муже-

ствомъ апостолъ  Петръ слѣдовалъ  за вос-

крес шимъ Господомъ Іисусомъ въ страда-

ніяхъ и смерти, какъ   терпѣливъ былъ въ

страданіи,    къ   которому   былъ    прпзванъ

(1   Петр. II,   20—21),  и,  безъ  сомнѣнія,

св.   Петръ  радостно  ожндалъ  наступленія

того часа,   когда   удостоится  свою  любовь

ко   Христу   занечатлѣть    своею    кровью

(2 Петр. I, 14;   ср.   1 Петр. I, 4).   Такое

именно представленіе о личности и характерѣ

апостола Петра вполнѣ   подтверждается и

тѣмъ замѣчательнымъ мужествомъ,  съ ка-

кимъ опъ незадолго до собств-эннаго послѣд-

няго   страданія  отнесся  къ   мученичеству

своей жены, конечно, также не мало потру-

дившейся въ евангельскомъ служеніи. Жену

свою онъ укрѣшялъ среди мученнческихъ

подвиговъ напоминаніемъ имени Господа.

Такъ Елиментъ Римскій повѣствуетъ: «гово-

рятъ, блаженный Петръ, видя, что его жену

ведутъ на смерть, весьма обрадованъ былъ

ея призваніемъ; тогда, назвавъ ее по имени,

онъ тоиомъ сильнаго убѣждснія и увѣща-

нія восклпкнулъ къ ней: «жена, помни

Господа!» (Евсев. III, 20). Такое предаиіе

простое, по замѣчанію Неандера, мы не

имѣемъ никакого основанія считать сомни-

тельнымъ.

Единогласное свидѣтельство древнихъ

утв; рждаетъ, что апостолъ Петръ, какъ Іудей,

иноземецъ и потому причисленный къ низ-

кому народу, былъ осужденъ на распятіе,

на казнь позорнѣйшую у язычниковъ, меж-

ду тѣмъ съ апостоломъ Павломъ, какъ рим-

скимъ гражданиномъ, поступлепо съ уваже-

ніемъ: онъ не долженъ былъ сдѣлаться

предметомъ забавнаго зрѣлища народа, но

прямо обезглавленъ мечомъ. Мученическая,

прптомъ крестная смерть апостола Петра,

какъ и время ея, именно въ старости,

были предвозвѣщены Спасителемъ еще въ

зиаменательномъ изреченіи апостолу: «истин-

но, истинно говорю тебѣ: когда ты былъ

молодъ, то преиоясыЕался самъ и ходилъ

куда хотѣлъ; а когда состарѣешься, то про-

стрешь руки свои и другой препояшетъ тебя и

поведетъ, куда не хочешь» (Іоан. XXI, 18 —

1 9). Замѣчательно, что когда апостолъ Петръ

узналъ, что его осудили , на крестную

смерть, то просплъ мучителей своихъ, чтобы

они распяли его на крестѣ внизъ годовою,

потому что въ глубокомъ смиреніи своемъ

счпталъ себя недостойнымъ быть распя-

тымъ такнмъ образомъ, какъ распять былъ

Учитель Іисусъ Христосъ. Извѣстіе о такой

именно мученической — крестной смерти

первоверховнаго апостола Петра встрѣчается

впервые у Орнгена,. затѣмъ у Руфина и

дозольно укоренилось въ общецерковномъ

предаиіи.

Ыѣстомъ погреиенія св. апостола   Петра
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признается ватикэнскій  холмъ  по ту сто-

рону рѣки Тибра, гдѣ былъ   циркъ и Не-
роновы сады,  въ которыхъ  тогда обычно

совершались   мученія  и  пытки христіанъ.

На этомъ мѣстѣ   въ   настоящее  время въ

честь  этого   апостола   возвышается   одинъ

изъ великолѣпнѣйшнхъ  храмовъ   въ мірѣ-

О   годѣ   и   днѣ   кончины   св.   апостола

Петра  существуютъ   разныя   мнѣнія.   Въ
нашемъ Ирологѣ  и   Четь-Минеѣ  Цишется,

что смерть св. Петра   послѣдовала за годъ

до кончины св. апостола Павла,— а Павелъ,

по свидѣтельству Климента, епископа рнм-

скаго, пострададъ   отъ правителей Гелія и

Поликлета, любимцевъ императора Нерона,

которымъ онъ, отправляясь въ 66 году въ

Грецію, поручилъ верховное управленіе въ

Римѣ. По другому мнѣнію, очень древнему

и вѣроятнѣйшему, оба первоверховные апо-

стола пострадали  въ одинъ годъ послѣ 64

года, т. е. въ 65—67 годахъ, между извѣ-

стнымъ  въ  исторіи іюльскимъ   (въ 64 г.)
пожаромъ и смертью Нерона (9 іюня 68 г.),
при чемъ мученическая кончина ихъ послѣ-

довала 29 іюня.  По  древнѣйшимъ  запад-

нымъ календарямъ: римскому IV вѣка, по

карѳаѳенскому V вѣка,   по  мартирологамъ

Іеронима    и   Рабана,   по    сакраментарію

папы   Григорія,   намять  первоверховныхъ

апостоловъ   издревле  чтилась въ  одинъ и

тотъ же день 29 іюня, и этотъ день, безъ

сомнѣнія, есть день смерти апостола Петра-

По римскому преданію, честныя главы апо-

столовъ Петра и Павла хранятся въ Лате-

ранскомъ соборѣ въ Римѣ. Тѣло св. Петра

почиваетъ въ Ватиканскомъ соборѣ, а тѣло

св. апостола Павла—въ загородной церкви

его имени по Остійской дорогѣ. Влагоговѣй -

ное почитаніе  этихъ  св. апостоловъ-муче-

никовъ началось   уже   непосредственно  по

кончинѣ   ихъ;   ко  времени   же   IV   вѣка
праздникъ въ честь ихъ  былъ уже повсе-

мѣстнымъ въ Церкви христианской. И нѣтъ

ни одного календаря изъ самыхъ древнихъ

на Востокѣ и Западѣ, въ  которомъ бы не

значилось праздника въ честь первоверхов-

ныхъ апостоловъ Петра и Павла.

О ЦЕРКОВНОЙ ДЙСЦЙПЛЙНѢ J ).

(Архіешіскопа Николая).

Бея же благообразно и по чипу

да бываютъ (I Корин. XIY, 40).

постолъ Павелъ, устрояя Церковь Ко-

>f\_ ринѳскую, не оставилъ безъ внгшангя

^р и дисциплины церковной. Въ то

время, когда еще не сложился вполнѣ

укладъ церковной. жизни, было если и не

много, то, во всякомъ случаѣ, и не мало

нестроеній во время богослуженій, особенно

во время такъ называемыхъ агапъ, т. е.

вечерей любви... Здѣсь иногда за обще-

ственными столами, которые устроились

послѣ обѣдни, обнаруживалось и невоздер-

жаніе въ употребленіи вина. Во время же

богослуженій мужчины и женщины гово-

рили заразъ многіе, вслѣдствіе чего npouc-

ходнлъ шумъ и безпорядокъ въ храмѣ.

Давая свои указанія, какъ должно вести

себя въ храмѣ въ разныхъ случаяхъ, апо-

столъ заключаетъ свою рѣчь словамп: вся

же благообразно и по чину да бы-

ваютъ.

Наставленіе апостола не осталось безъ

добрыхъ послѣдствій не только въ Корпн-

ѳѣ, но и во всѣхъ другихъ церквахъ. Въ

теченіе многихъ вѣковъ вырабатывалась

церковная дисциплина—въ правилахъ свя-

тыхъ отецъ и въ уставахъ церковныхъ.

Даны были указанія, какъ должно себя

держать въ церкви и виѣ оной. «Въ храмѣ

стояще, на небеси стояти . мнимъ»—стало

правиломъ церковнаго благоповеденія.

Отсюда само собой понятно, что и въ

наше время, какъ и въ вѣкъ аностодьскій,

въ храмѣ Божіемъ не должно быть мѣста

никакой суетности,—не должно быть ни-

какихъ разговоровъ, никакихъ движеній,

нарушающихъ тишину и благоговѣніе. Воз-

гласы діакона: «премудрость!», «Еонмемъ!»,

«станемъ добрѣ, станемъ со страхомъ,

вонмемъ святое возношеніе въ мнрѣ при-

носити»,—все это должно напоминать нред-

')  Бесѣда, скапанная   ъъ Свято - Тронцгсомь
соборѣ г. Варшавы.
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стоящимъ, какъ они доджны держать себя

въ храмѣ въ самые важные моменты бого-

служенія. Особенно выразительно это гово-

рится въ Великую Субботу въ пѣснопѣніи

литургійномъ: «Да молчитъ всякая плоть

человѣча и да стоить со страхомъ и тре-

петомъ, и ничто же земное въ себѣ да

помышляетъ. Царь бо царствующихъ и

Господь господствующихъ приходить за-

клатися и датися въ снѣдь вѣрнымъ. Пред-

ходятъ же сему лицы ангельстіи со вся-

кимъ началомъ и властію, многоочитіи хе-

рувимы и шестокрылатіи серафимы, лица

закрывающе и вопіюще пѣснь: аллилуіа,

аллилуіа, аллилуіа » .

Поддерживается и теперь очень строго

церковная дисциплина во многпхъ мона-

стыряхъ и во многихъ храмахъ, особенно

старинныхъ. Когда войдешь въ такой храмъ,

то чувствуешь, что тутъ дѣйствительно

есть что-то особенное, прекрасное,—такое,

чего не встрѣчаешь у себя дома, въ сво-

ихъ храмахъ. Тихо-тихо, безъ стука и шума,

безъ особой торопливости, какъ тѣнп, дви-

гаются здѣсь священнослужители п моля-

щееся. Чтеніе и пѣніе бываетъ неторопли-

вое, осмысленное. О такихъ храмахъ, о та-

кпхъ обителяхъ, понстннѣ, можно сказать

то же самое, что говорили нѣкогда наши

предки-язычники (послы Владпыіра), побы-

вавшіе въ Царь-градѣ за службами въСо-

фійскомъ храмѣ: «а не свѣмы, гдѣмыбыли,

ли на небѣ, ли на земли. Едино свѣмы,

яко ондѣ Богъ нребываетъ»... II вотъ раз-

гадка, почему нашъ простой народъ такъ

любить монастыри и свопхъ старыхъ свя-

щеннослужителей, хотя у нихъ и службы

длиннѣе и дисциплина строже.

Такая дисциплина была у насъ на Руси

очень долго вездѣ—во всѣхъ храмахъ, во

всѣхъ монастыряхъ. Къ сожалѣнію, съ те-

ченіемъ времени, съ религіознымъ охла-

жденіемъ, послѣ знакомства съ обычаями

тлетворнаго Запада— и у насъ стала сперва

осдабѣвать, а потомъ кое-гдѣ и совсѣмъ

падать . церковная дисциплина и въ храмѣ

и   вдѣ онаго. Прежде всего не замѣчается

того благоговѣнія въ молящихся, а индѣ и

въ священнодѣйствующихъ, какое бывало

прежде у всѣхъ; нѣтъ той выдержки цер-

ковной, той упорядоченности—и внутрен-

ней и внѣшней, какова должна бы быть у

христіанъ; взампмъ этого вносится въ

храмы свѣтская суетность, клубные обы-

чаи, въ родѣ расшаркиванья мужчинъпредъ

дамами, цѣловангя рукъ у дамъ, разговоры,

смѣхъ, хожденіе съ мгъста на мѣсто,—и

это иногда въ самые важные моменты бого-

служенія, —тогда именно, когда должно по

преимуществу «молчать п стоять со стра-

хомъ, ничтоже въ себѣ земное помы-

шляюще».

Бываютъ непорядки и въ алтарѣ, у пре-

стола Божія: входятъ туда и выходятъ от-

туда міряне, —иногда военные, даже съ

оружіемъ на боку. Клирики часто стоятъ

разсѣянно, касаются святыни безъ благоговѣ-

нія, читаютъ невнятно, лѣниво, садятся,

гдѣ имъ не подобаетъ, ступаютъ по орле-

цамъ, когда ждутъ архіерея и суетятся...

Все это производить отталкивающее впеча-

тлѣніе на душу христіанскую, чуткую въ

своей совѣсти.

Прежде порядокъ въ храмахъ держался

самъ собою вслѣдствіе внутренней устроен-

ности молящихся; теперь же для поддержа-

нія такого порядка требуется даже полиція,

ея вмѣшательство, особенно въ дни высоко-

торжественные, когда собираются люди чи-

новные и такъ называемая публика. Тре-

буется полиція особенно въ дни великихъ-

празднпковъ, когда совершается елеопома-

заніе, раздается верба, совершается окро-

пленіе св. Богоявленской водой.

Нечего уже и говорить, какіе безпорядки

бываютъ во время бракосочетаній: церковь

тогда превращается какъ, бы въ бульваръ;

ходятъ туда и сюда, разговариваютъ гром-

ко, смѣются, слышатся то здѣсь, то тамъ

разнаго рода критическія замѣчанія на счетъ

брачущихся и пр., и пр., и пр. А въ оградв

церковной, и даже на паперти, стоятъ съ

папиросами. Дымъ кадильный въ церкви

часто смѣшііЕается съ дымомъ табачньшъ,
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врывающимся со двора, съ паперти... Две-
рями хлопаютъ, ногами   стучать, за свѣч-

нымъ  ящикомъ  и  столомъ   деньгами звя-

каютъ, брякаютъ...   Вопреки ученію   апо-

стола  Іакова (2, 1—8), что въ храмѣ всѣ
равны,    бываетъ   сортировка   молящихся:

публика  почище становится ближе къ ал-

тарю,  а  публика пизшаго разбора отодви-

гается,  и  часто съ насиліемъ, назадъ, по-

дальше отъ чистой. Стало входить въ обы-
чай  въ нѣкоторыхъ  храмахъ впускать на

великіе  праздники и разнаго рода торже-

ства  церковныя   по  билетамъ,   точно   бы

въ театръ   иди на другія мірскія зрѣлища

и забавы.  Вошло въ  обычай, при разнаго

рода торжествахъ,  въ  частныхъ  и обще-

ственныхъ   учрежденіяхъ,   послѣ  молебна,

сейчасъ же подавать шампанское и возгла-

шать тосты съ криками «ура». Такъ было

однажды въ моемъ присутствіи въ одномъ

учрежденіи.   Еще   священнослужители   не

успѣли разоблачиться,  еще воздухъ  быдъ

насыщенъ   кадильнымъ   дымомъ  и моли-

твенными пѣснопѣніями, какъ въ углу по-

мѣщенія   полетѣли   пробки   кверху,   запѣ-

нилось шампанское  въ бокалахъ, и оффи-

ціанты появились съ  подносами   и бока-

лами на нихъ предъ чиновной публикой.

При  бракосочетаніяхъ  въ столицахъ, пре-

имущественно вѣнчаются въ тѣхъ домовыхъ

храмахъ, гдѣ есть при нихъ помѣіценія для

принесенія    поздравленій    новобрачнымъ,

здѣсь   пыотъ   и  закусываютъ...   Такъ,  къ

прискорбію, молитва стала смѣшиваться съ

служеніемъ  Бахусу...   И  невольно  навер-

тываются на  умъ  и на уста слова апо-

стола  Павла:  еда бо домовъ не  имате, во

еже ясти и пити? или. о Церкви Божіей

нерадите?... Что вамъ реку1?—похвалю ли

вы  о   семъ? не  похвалю  (1   Корнно.   XI,

22).
Отцы, братіе и сестры! Будемъ внима-

тельны къ себѣ и къ своимъ христіанскимъ

обязанностямъ; не дадимъ бсзумія Богу,
ибо Богъ поругаемъ не бываетъ (Евр. X.

31). Аминь.

Изъясненіе Гоеподнзй притчи о

вителѣ неправды.

(Архіешіскопа Аптоітіл).

домопра-

тобы оградить себя отъ всякаго недо-

умі.нія, навѣваемаго иоверхностнымъ

чтеніемъ сей притчи, должно, прежде

всего,   правильно   понять   заключителыіыя

слова Господни: «пріобрѣтайте себѣ друзей
богатствомъ неправеднымъ». Здѣсь Господь

разумѣетъ не только то   земное  богатство,

которое  иріобрѣтено  обманомъ  или воров-

ствомъ, а всякое вообще вещественное бо-

гатство,   противопоставляя    его   богатству

добродѣтелямн и благодатью: только   такое

духовное богатство есть богатство пробное,

праведное. Это доказывается Его дальней-
шими словами: «итакъ, если вы въ непра-

ведяомъ богатствѣ не были вѣрны.—кто по-

вѣритъ вамъ истинное?» То-есть: если вы,

пмѣя жалкое (неправедное) богатство денеж-

ное, не послужили имъ Богу, то какъ Богъ

довѣрить вамъ истинное благодатное богат-

ство—силу исцѣленій' и видѣній? Подобное

пншетъ и ап. Павелъ Тимооею: «богатыхъ

въ настоящемъ  вѣкѣ  (противопоставляетъ

ихъ   богачамъ  духовнымъ, т. е.   святымъ

людямъ) увѣщевай, чтобы они... и пр. упо-

вали не на богатство невѣрноё  (пеправед-

пое),   но...   и пр., чтобы они благодѣтель-

ствовали, богатѣлн добрыми дѣлами» (истин-

ное богатство) и проч.

Скажутъ: но если Господь подъ неправед-

нымъ богатствомъ разумѣетъ и то денежное

богатство, которое досталось истинныыъ тру-

домъ или по законному наслѣдству, то по-

чему Онъ приводить въпримѣръ нечестна го

управителя, который тайно раздавалъ чу-

жое, чтобы потомъ кормиться у облагодѣ-

тельствованныхъ чуж'имъ добромт, бѣдня-

ковъ? Отвѣтъ простой: Господь вовсе не

хочетъ одобрить такого поступка нечеетнаго

управителя, и если «нохвалнлъ господпнъ

упранителя невѣрнаго, что догадливо по-

сту ішлъ». то это не было похвалой нрав-

ственнаго  одобренія,  а похвалой ирониче-
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свой, похвалой ловкости безче-стпаго чело-

века. Но Спаситель, какъ и въ другнхъ

случаяхъ, такъ и здѣсь, приводить такой

неодобрительный въ земной жизпн посту-

покъ, котораго подобіе въ жизни духовной

весьма одобрительно.

Такова притча о судьѣ неправедномъ,

«которыіі Бога нѳ боялся п людей не сты-

дился», и притча о женщинѣ, нашедшей

потерянную драхму (жешшшѣ сребролюби-

вой и неумной): Подобно тому и здѣсь,

воЕсе не одобряя поступка невѣрнаго пра-

вителя, Господь предлагаетъ слушателямъ

паучиться въ духовной жизни той преду-

смотрительности, которую обнаружидъ упра-

витель въ жизни земной. Чье имущество

онъ раздавалъ? Хозяйское. Чье-же на са-

момъ дѣдѣ и то имущество, которымъ

владѣемъ мы? Конечно, Божіе, а мы только

временно имъ завѣдуемъ, пока живемъ на

зомдѣ, а пі)пдетъ часъ смерти нашей и

суда Божія п Господь отлпметъ отъ насъ

это имущество. Итакъ, если мы только

временные распорядители сего имущества,

то зачѣмъ его беречь? Будемъ раздавать

его тѣмъ, кто можетъ быть для насъ по-

лезнымъ, когда Господь лишитъ насъ зем-

ной жизни, а съ нею вдѣстѣ и веякаго

имущества. Кто-же эти пріобрѣтаемыз ие-

праведпымъ (т. е. вещественнымъ или де-

нежнымъ) богатствомъ друзья, которые,

когда ыы обнищаемъ (т. е. ум-іемъ), могутъ

принять насъ «въ вѣчиыя обители?» Это

Оѣдняіш, которые своею молитвою объ уцо-

коеійп душъ пашихъ будутъ намъ откры-

вать двери царства небесного. Сін сло:;а

Господин направлены противъ отрицателей

цолитвы за у.ме|.:іінхъ, т. е. протпиъ про-

тестаптовъ веѣхъ. ві;довъ.

Этимъ словамъ Господиі:мъ подобны и

Павловы, ' дальнѣйшія послѣ прпведенныхъ

нами выше, еъ коііхъ апостолъ учитъ Ти-

я. уьѣщевалъ «богатыхъ, ■ чтобы они

благодетельствовали, богатѣлн дабрыми де-

лами, были щедры и общительны, еоопуая

себѣ сокровище, доброе основан'.е для буду-

щего,   чтобы   достигнуть   ЕІ.ЧПОЙ    жизни»

(1 Тнм. VI, 18—19). Напротивъ, богачу,

чуждому любви къ бѣднымъ, Господь въ дру-

гой притчѣ угрожаетъ внезапною смертью,

вопрошая при этомъ: «кому же достанется

то, что ты заготовилъ?» «Такъ бываетъ съ

тѣми», заключаетъ свою притчу Спаситель,

«кто собираетъ сокровища для себя, а не

въ Бога богатѣетъ».

Во всѣхъ сихъ нзреченіяхъ Христа и

апостола раскрывается та же мысль, что и

въ притчѣ о невѣрномъ управителѣ,—именно

то, что раздавать имѣніе бѣднымъ есть не

только дѣло любящей души, но и простого

благоразумія: имѣніе это все равно у насъ

не вѣчное, оно даже и не наше, а Божіе,

будемъ же его мѣпять па вѣчное достояиіе

чрезъ благотворительность.

--^■"В^-

поучѳпів по житію св. Сампсона Странно-
.  пріница, пресвитера.

(27-го іюня).

Т]ъ чисгѣ иемпогихъ святыхъ, почитае-

fi| мыхъ  Церковью, св.   Сампсонъ   счи-

»^„ тается ісакъ бы нашпмъ народнымъ

святымъ. Причиною этому послужила, вѣ-

роятпо, главная добродѣтель святого, про-

славляемая Церковью, а именно: любовь

его къ бѣдныиъ. и больнымъ и вообще ко

ввѣжь нуждавшимся въ пріютѣ и попече-

ніи, почему и былъ назваяъ онъ Странво-

пріимцемъ. Русскій народъ нзвѣстепъ своею

любовью къ разнаго рода «несчастнымъ»,

а также испокопъ еѢковъ славился свопмъ

гостепрііпіствомъ и страшюпріішствомъ.

Вотъ тѣ вероятный причины, который и

имя св. Сампсона сдѣлалн столь лісбезнымъ

нашему пароду, что онъ нризналъ св. Самп-

сона, уроженца древняго Рима, за своего,

ибо въ немъ увидѣлъ нснолне-ніе- своихъ за-

ві.тяыхъ стремлеиііі помогать нуждающимся

въ страішопріііметвѣ. Въ личности св. Самп-

сона   нашъ   народъ   увпдалъ   свое родное,
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узрѣлъ отображеніе своей собственной души

въ ея лучшихъ проявленіяхъ.

Извлечемъ же изъ жнтія св. Сампсона

спасительные и для своей жизни при-

мѣры.

Св. Сампсонъ, какъ было уже сказано

выше, былъ уроженцемъ древняго Рима,

происходя отъ знатныхъ родителей, въжн-

лахъ которыхъ текла царская кровь. Онъ

быдъ очень образованъ и между прочимъ

хорошо зналъ врачебное искусство.

Отсюда видимъ, братіе, что святые не

гнушались образованія и просвѣщенія, но

устремлялись къ нему всей душой, ибо на-

ука есть то же познаніе воли Божісй и Ра-

зума Божія, есть какъ бы познаніе Бога и

устремленіе къ нему. «Азъ есмь Господь

Богъ твой», говорить Онъ намъ въ первой

Своей заповѣди и сими словами какъ бы

показуетъ на Себя и повелѣваетъ намъ

познавать Его единаго. Вотъ этотъ-то путь

познанія Бога и заключается какъ въ

словѣ Божіемъ, такъ отчасти и въ науч-

номъ знаніи. Ыногіе древніе ученые языч-

ники отъ многобожія и невѣрія пришли къ

единобожію и познанію истиннаго Бога че-

резъ научное знаніе и имена такихъ, а

также даже и лики ихъ св. Церковь на-

чертывала на стѣнахъ своихъ храмовъ 1 ).

Но' особенно св. Церковь чтитъ тѣхъ уче-

ныхъ людей, которые, при помощи науки,

оказывали помощь страждущему человече-

ству и при томъ безвозмездно. Таковыхъ

св. Церковь называетъ безсребренниками и

ублажаетъ въ числѣ своихъ великихъ свя-

тыхъ.

Такъ и св. Сампсонъ обучился врачеб-

ному искусству не изъ корысти и не отъ

нужды, ибо обладалъ болыпимъ богатствомъ,

доставшимся ему отъ родителей, а един-

ственно изъ желанія послужить стражду-

щимъ людямъ. Занимался св. Сампсонъ из-

ученіемъ врачебнаго искусства, а также ле-

') Такъ, напр., въ Псковскомъ Троицкомъ со-
борѣ вънігжнемъ ярусѣ иконостаса нарисованы
древніе еллпнскіе философы, учившіе о Единомъ
Истннномъ Богѣ.

ченіемъ и для того, чтобы не быть празд-

нымъ, ибо онъ зналъ, что отъ праздности

пропсходятъ многіе пороки. Праздность рож-

даетъ духъ унынія, а изъ унынія произ-

растаютъ, какъ изъ сѣмени, и разнаго рода

дурныя страсти. Вотъ почему великіе пу-

стынники н подвижники св. Церкви, каковы,

напр., св. Антоній Великій и др., поучали

трудолюбію и избѣжанію праздности, какъ

матери многихъ грѣховъ.

Св. Сампсону, проводившему добрую

жизнь, помогала въ его врачебныхъ дѣлахъ

благодать Божія, и онъ исцѣлялъ многихъ

больныхъ, страдавшихъ неизлечимыми бо-

лѣзнями. Такъ, братіе, многіе изъ вѣрую-

щихъ врачей и нашего времени свидѣтель-

ствуютъ, что часто они надѣются больше на

помощь Божію, чѣмъ на свое искусство, а

затѣмъ, что иногда при назначсніи боль-

ному лЬкарства они испытывали какъ бы

озареніе и просвѣтленіе своего ума, и они

вѣруютъ въ своемъ смпреніп, что Самт.

Господь просвѣтляетъ въ такихъ случаяхъ

ихъ умъ, чтобы они могли помочь боль-

ному.

Св. Сампсонъ, помимо внѣшней мірской

мудрости, много упражнялся еще въ чтеніи

и изученіи Священнаго Писанія, ибо онъ

зналъ, что Слово Божіе на все по-

лезно и имѣетъ въ себѣ «обѣтованіе жизни

настоящей и будущей» (1 Тим. IV, 8), или,

какъ выразился одинъ изъ современныхъ

англійскихъ ученыхъ: «Библія предваря-

етъ науку и содержитъ въ себѣ указанія

на такія научныя истины, которыя сдела-

лись известными ученымъ гораздо позднее».

При этомъ этотъ ученый мужъ ссылается

на книгу Іова, гдЬ сказано, что «Господь

повесилъ землю ни на чемъ» (XXVI, 7),

тогда какъ многіе ученые древности думали,

что земля плаваетъ на воде 2 ). Также въ

книге Притчей Соломоновыхъ, наномнимъ

мы кстати, содержится указаніе на «на-

чальный пылинки вселенной» (VIII, 26), о

которыхъ гораздо нозднее стали говорить уче-

') Табрумъ. «Религіоішыя вѣроваиія соврем,

ученыхъ», стр. 108, изд. 2-ое, М. 1912 г.
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ные. Наука послѣдняго времени говорить

уже о составныхъ частяхъ этихъ «началь-

ныхъ пылинокъ», описываетъ ихъ какъ

какія-то живыя силы, пылающія огнемъ, но

и объ этомъ слово Божіе давно уже пред-

указало словами пророка Іезекіиля и даже

предрекло наименование этихъ силъ, приня-

тое и современными учеными, которые на-

звали ихъ электронами (Іез. 1, 27). По-

следуемъ же, братіе, примеру св. Сам-

псона и будемъ прилежно читать Слово

Божіе, помня, что Слово Божіе питаетъ

нашу душу, просветляетъ нашъ умъ,

даетъ намъ познаніе жизни нынешней

и будущей, а главное настраиваете нашу

душу на все доброе, ибо Слово Божіе

это какъ бы голосъ Божій, звучащій

дюдямъ. И какъ струны настраиваются на

инструменте чрезъ прислушиваніе къ звуку

другихъ струнъ, такъ точно и душа чело-

веческая можетъ направить волю свою на

согласіе съ волей Божіей чрезъ чтеніе и

слушаніе Слова Божія, въ которомъ выра-

женъ Законъ Божій, или что то же, воля

Вожія.

Следуя указанію Слова Божія, св. Сам-

псонъ сталъ раздавать свое богатство всемъ

нуждающимся, а также употреблялъ его

на постройку больницъ, страннопрінмныхъ

домовъ и тому подобныхъ богоугодныхъ заве-

деній. Своихъ рабовъ онъ отпустилъ на волю,

а самъ служнлъ голоднымъ, питая ихъ, по-

могадъ больнымъ и непмеющимъ крова.

Скоро онъ роздалъ все свое богатство и

остался въ одной только одеждЬ, подпоя-

санный веревкою. Тяготясь гвмъ, что въ

Риме у него было много знакомыхъ и род-

ныхъ, онъ оставить свой родной городъ и

поселился въ пустыне.

Очень немногіе изъ насъ, братіе, смогли

бы подражать св. Сампсону въ его ревно-

сти объ евангельскомъ совершенстве, но

однако все мы можемъ творить, по его

примеру, милостыню беднымъ твмъ более,

что Господь смотрптъ не на количество ми-

лостыни. II кто іюдастъ чашу студеной во-

ды во имя   Спасителя,   не лишится своей

награды, сказано въ- Евангеліи (Мѳ. X,

42; Мр. IX, 41), а твмъ более, если кто

подастъ нищему кусокъ хлеба, что опять

таки можетъ сделать каждый изъ насъ,

хотя бы обладавшей даже и небольшими

денежными средствами.

Виосдедствіи св. Сампсону внушено было

Богомъ пойти въ Новый Римъ, т. е. Кон-

стантинополь. Здесь св. Сампсонъ, не смо-

тря на свою крайнюю бедность, продол-

жалъ вести свой прежній образъ жизни:

самъ имея убогое и тѣсное жилище, од-

нако делился имъ съ неимевшнми где

главы преклонить; помогалъ имъ своимъ

врачебнымъ искусствомъ, насколько могъ,

давалъ имъ и своей пищи. Добродьтель

страннопріпмства была для св. Сампсона

какъ бы вторымъ воздухомъ, которымъ

онъ жилъ и дышалъ.

Привычка, говорить народная мудрость,

является какъ бы второю природою.

Если бы и мы захотели, братіе, под-

ражать добродетели св. Сампсона, то мо-

гли бы достигнуть ея, понуждая себя быть

милостивыми къ беднымъ и упражняясь въ

этой добродетели. Упражненіе же въ до-

бродетели милостыни сделало бы ее для

насъ привычною и такою необходимою,

какъ нуженъ намъ для дыханія воздухъ.

II если св. Сампсона Господь отъ рожде-

нія благословилъ добродетелью состраданія,

то, съ другой стороны, можно эту доброде-

тель такъ же и пріобрьстц непрестаннымъ

упражненіемъ въ милостыне.

Хотя св. Сампсонъ былъ бвденъ въ это

время п жилъ въ такомъ болыномъ городе,

какъ Константинополь, въ совершенной без-

вестности, а известности онъ, конечно, и

не искалъ, но добрыя дела, которыми

сіяютъ святые, открываютъ ихъ міру,

даже вопреки желанію ихъ. Такъ было

и съ св. Сампсономъ. Прослышалъ о немъ

патріархъ и, призвавъ, поставилъ его

въ пресвитеры; узналъ вскоре о св. Самп-

соігЬ и императоръ ІОстиніанъ, страдав-

шій неизлечимою болезнью. Все самые зна-

менитые   врачи имиеріи  не могли помочь
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императору. Тогда Юстиніапъ обратился съ

мольбою .къ Богу, прося у него помощи.

И вотъ въ сонномъ виденіи онъ увиделъ
множество врачей, и одинъ светлый юноша,

подошедъ, сталъ указывать ему на нихъ,

разсказывая ему о достоинствахъ каждаго.

но, наконецъ, обративши вннмпніе царя на

одного, облеченнаго въ сЕященнпческія

одежды, сказалъ: «вотъ этотъ, а не другой

кто исцелить тебя».

Такъ, братіе, и намъ подобастъ въ бо-

лезняхъ не столько уповать на силы чело-

веческія и искусство врачей, сколько на

помощь Божію. А посему, подобно царю

Юстпніану, будемъ, если постигнетъ пасъ

болеэиь, взывать къ Господу Богу словами

святого царя и пророка Давида: «Помилуй
мя, Господи, яко немощенъ семь, исцѣли

мя, Господи, яко смятошася кости моя

(Псал. VI, 3).

Проснувшись, царь ІОстпніанъ былъ опе-

чаленъ тѣмъ, что не зналъ, какъ найти

ему того врача, который былъ ему указанъ

во снѣ. Призвавъ снова всъхъ врачей, онъ

убедился, что ни одипъ изъ нихъ не по-

хожъ на видьннаго имъ въ сонномъ вндь-

ніи. Когда царь описалъ вньшній видь

врача, указаннаго ему свыше, то одинъ

изъ слугъ царя, знавшій св. Сампсоиа,

вспомнилъ о немъ и привелъ его къ царю.

Когда св. Сампсонъ вошелъ къ царю, то

Юстииіапъ сразу же призналъ въ немъ

того, кого видЬлъ онъ во сігЬ. Обрадовав-

шись, онъ быстро иодошедъ къ св. Самп-

сону, обнялъ его и добызалъ не только уста

св. старца, но и голову и руки его, говоря:

«Ты воистину, отче,, тотъ, кого явилъ мне

во сігіі Господь, обещая чрезъ тебя исце-

лить меня».

Такъ, братіе, верующимъ и надеющимся

на Бога Господь посылаетъ и врачей, ко-

торые могутъ понять болезнь страждущаго

и помочь ему освободиться отъ нея. Изъ

жизни людей благочестивыхъ известны н

такіе случаи, когда въ сонномъ видѣнів

указаны были и лекарства, полезный ирс-

тшіъ той или другой болезни.

Затемъ царь Юстнпіанъ повелъ св. Сам-

псона въ своп внутрепніе покои и тамъ при-

лагалъ руки его къ свонмъ гдаеамъ, наде-

ясь получить руками его исцѣдсніе. Свя-

той же Сампсонъ, ендя его смнреніе, уве-
щевалъ его съ кротостью, говоря: «Не

умаляй себя, царь, безмѣрившъ смире-

нісмъ и не вводи меня въ грѣхэ» гордости,

ибо тогда на тебя ляжетъ вина моего осу-

жденія Праведнымъ Судіею. Я ннчЬмъ пе

превосхожу другихъ людей; паоборотъ, бу-

дучи духовно ннщнмъ и грешнымч,, я еамт.

нуждаюсь въ милоетивомъ онисхожденіи
Господнемъ для исцеленія грѣховь моихъ:

п только великая вера твоя, о царь, сдѣ-

лаетъ то, что ока преклонить милость Хри-

ста, Царя небесного къ тебе, и Онъ исце-
лить тебя, нбо Онъ чторіпъ, елика хо-

теть».

Такъ, братіе, святые, имея великія до-

стоинства, отличались крайипыъ емнре-

ніемъ и, какъ огня, бояляоь греха гѳрдо-

сти. Они знали и постоянно носили въ

сердцЬ своемъ созпапіе, что Боіъ щідъімъ
противится, смиреннымъ же дает?, благо-

дать (Притч. III, 84)і что отъ гордости

паль даже высшій ангелъ Денница п сде-

лался злымъ духомъ діаволомъ. А мы, С

тіе, вместо смнрепія не чаще ли бьшаекъ

объяты духомъ гордости и при ртиыъ гор-

димся предъ другими люді.мн, нашими

братьями, не действительными какими-.'

достоинствами, которыми мы превосходили

бы ихъ, а только воображаемыми, которыхъ

у насъ часто на-лнцо и пе бываетъ. Какъ

часто мы гордимся также передъ ближними

свонмъ пронсхождепіемъ пли богатствомъ,

или своею ссапкою, или роскошью нашего

наряда, жилища, даромъ слова и т. п.

чисто внешпнми преимуществами. Во всѣхъ

такихъ случаяхъ мы возводнмъ себя па

положеніе кумира, себя боготворимъ, себе

покланяемся. Вотъ отчего, братіе, святые

такъ тщательно избегали гордости и пре-

возношения и воспитывали въ себе сми-

реніе.

Святые   и   нсцііленія   творили  съ   чув-
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ствомъ смирепія. Такъ, св. Сампсонъ кос-

нулся рукою больного места царя ІОсти-

ніана, но дотронулся такъ, какъ будто бы

онъ хотѣдъ приложить лекарство къ боль-

ному месту 'на теле царя. Но едва онъ

дотронулся до этого места, какъ прояви-

лась сила Божія, Царь тотчасъ же почув-

стЕовадъ облегченіе отъ болезни, а затѣмъ

вскоре и совершенно исцелился отъ нея.

Желая возблагодарить св. Сампсона, царь

предлагалъ ему много золота и серебра,

но святой сказало» ему: «ты ведь знаешь,

царь, что этого всего я имѣлъ въ изоби-

лін, но все это я оставилъ Христа ради, а

посему прошу тебя, если хочешь сдѣлать

мне пріятное, то устрой рядомъ съ моей

хижиной домъ, где бы я могъ служить

немошнымъ и странникамъ. Этимъ ты и

на себя привлечешь милость Божію въ

день суда и мою старость успокоишь,

ибо я привыкъ служить ншщімъ и убо-

гимъ».

Вотъ, братіе, какъ святые «не искали

сеоихъ си» (1 Корпнѳ. XIII, 5), а въ на-

граду себе просили того, что было бы

полезно и дающему и въ особенности ближ-

нимъ. Какъ далеки мы, братіе, отъ свя-

тыхъ съ нашимъ своекорыстіемъ и раз-

счетами на устроеніе своего личнаго благо-

получия. Такъ, благодаря св. Сампсону,

создана была въ Константинополе огром-

ная страннонріимнпца, которую царь щедро

спабднлъ денежными средствами, припи-

савъ къ ней разпыя нмЬнія и земли, дабы

страннопрінмницо Сампсона пе испытывала

ни въ чемъ нужды. Тамъ св. Сампсонъ

подвизался въ. теченіе многихъ лЬтъ и до-

стнгъ глубокой старости.

Когда св. Сампсонъ отходнлъ изъ этого

міра въ горпій, 'то онъ былъ светедъ ли-

цомъ и нимало не скорбелъ, ибо душа

его не была связана ни съ чемъ плот-

скнмъ, какъ это бываетъ съ обыкновен-

ными смертными, одержимыми многими

грехами н страстями и всле.дствіе этого

боящимися смерти. Святые знали, что они

идутъ нзъ   юдоли   печали   къ  месту вѣч-

)Е  ЧТЕНІЕ _______________          ііті

наго упокоенія, что Господь, воздающій

каждому по деламъ его, зоветъ ихъ, дабы

они получили награду, ибо Самъ Онъ ска-

залъ: «достоинъ делатель мзды своея»

(Лук. X, 7).    .

Итакъ, душа св. Сампсона отошла въ

небесныя обители, тело же его было погре-

бено (529 г.) въ церкви св. мученика

Мокія, съ которымъ онъ былъ связанъ

плотскимъ родствомъ, происходя изъ одной

фамиліи.

Св. Сампсонъ благотворилъ и послѣ

своей смерти, подавая исцЬленія и творя

славныя чудеса. Разс'кажемъ некоторый

нзъ нихъ для нашего назиданія и наста-

вленія въ добро-нравственной жизни и для

укрепленія въ верѣ и надежде на помощь

Божію и святыхъ Его.

Спустя годъ после смерти св. Сампсона

случился силыгЬаппй пожаръ въ Констан-

тинополе, занесенный потомъ и въ лето-

писи Византіи. Пожаръ начался съ храма

св. Софіи и вскоре охватилъ роскошныя

палаты п зданія, окружавшія городъ. Огонь

окружидъ и страннопріимницу св. Сампсо-

на. Но, находясь среди моря бушующаго

огня, она осталась невредимой. Мало того,

многіе видвли св. Сампсона обходящимъ

её кругомъ по ограде и отстраняющимъ

отъ нея пламя пожара. Огонь, какъ бы

отклоняясь отъ лица святого, направился

въ другую сторону. Затемъ вдругъ загре-

мелъ громъ, и на небе появилось облако,

изъ котораго полился сидьнейшій дождь,

затушпвшій совершенно огонь пожара.

Недаромъ, братіе, нашъ верующій на-

родъ выносить во время пожара св. иконы

и ставить ихъ ликами противъ огня. Сила

веры останавливаетъ и угашаетъ и пла-

мень горяшій, какъ нЬкогда три отрока

своею верою угасили пламень пещи вави-

лонской, седмерицею разжепный.

Св. Сампсонъ не только управдялъ дѣй-

ствіемъ сттіхій, но и исцЬлялъ после своей

блаженной копчииы болезни. Такъ, одинъ

саиовшікъ византійскаго двора, царскій

оруженосецъ   (спаѳарій),   именемъ   Ѳеодо-
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рнтъ, оступился, идя по ступенямъ лестни
цы, п получнлъ болезнь не только въ ноге,
но и во всемъ теле. Мало этого, онъ даже

онЬмедъ, но въ дупгЬ своей все время

призывалъ св. Сампсона. II еотъ онъ ( віі-

дитъ, что св. Сампсонъ стоить у его по-

стели, касается' больной его ноги и гово-

рить: «встань, ибо ты уже больше не бу-
дешь хворать». Сказавъ это, святой сталъ

невидпмъ, Ѳеодоритъ же сразу почув-

ствовалъ себя здоровымъ и началъ восхва-

лять Бога и святого угодника Его странно-

пріимца Сампсона.

Такъ-то, братіе, 'святые не оставляютъ

насъ грешныхъ своею помощью и после
своей кончины! Объ этомъ свидетельствуют"»'

и факты жизни и факты исторіи! Какъ по-

этому неправы тѣ христіане, которые от-

вергаютъ почитаніе святыхъ и молитвы къ

нимъ. Они забываютъ заповедь Христа

Спасителя, высказанную апостоламъ: «при-

нимающий того, кого Я пошлю, Меня при-

нимаете, а принимающій Меня, принимаетъ

ПославшагоМеня» (Ев. Іоан. XIII, 20). Они

возражаютъ, что эта заповедь относится

къ живымъ апостоламъ и не касается умер-

шихъ, но, какъ сказалъ Господь Іисусъ

Христосъ, «Богъ не есть Богъ мертвыхъ,

а живыхъ, ибо у Него все живы» (Лук.

20, 38)». И действительно, мы видимъ, что

святые и по смерти чудодвйствуютъ. Со-

временные же отрицатели заповеди о по-

читаяіи святыхъ уподобляются древнииъ

саддукеямъ, стремившимся уловить Іисуса

Христа на слове и не вѣрившимъ ни въ

воскресеніе, ни въ ангела, ни въ Духа (Деян.

XXIII, 8).
А вотъ и другое исцЪленіе, ниспослан-

ное Богомъ, по молитвамъ угодника своего

страннопріимца Сампсона!

Нѣкій вельможа Левъ, жившій въ Царь-

граде, ушибъ и стеръ о каменную стѣну

свою ногу, которую придавила ему къ

стене лошадь во время езды на ней вер-

хомъ. Открылась язва, и врачи черезъ

4 дня собирались сделать операцію. Но

вотъ незадолго до этого дня. вельможа Ѳео-

дорптъ, получпвшій передъ этимъ исцЬле-

ніе отъ св. Сампсона, увидалъ во сне

св. Сампсона,, а съ нимъ двухъ другихъ

мужей, о которыхъ онъ подумалъ, что это

св. безсребренники Косьма и Даміанъ. Ѳео-

доритъ обратился къ нимъ съ вопросомъ:

«Куда вы идете?» Они же отвечали: «Къ

вельможе Льву». Ѳеодоритъ сказалъ: «Знаете

ли вы, господа мои, что онъ тяжко стра-

даетъ, н врачи хотятъ сдЬлать ему отсе-

ченіе ноги?» Святые же .сказали ему: «Этого

не будетъ, ибо мы придемъ къ нему во

второй разъ въ пятницу и исцьлимъ его».

Проснувшись, Ѳеодоритъ нопіелъ на дру-

гой день къ Льву и разсказалъ ему свое

видьніе. Вельможа Левъ, поверпвъ сло-

вамъ его и принявъ ихъ близко къ сердцу,

сталъ усердно молиться Богу и съ наде-

ждой ждать пятницы. И когда наступилъ

этотъ день, то действительно нога его

вдругъ сделалась здоровою, и онъ уже не

нуждался въ помощи врачей. Тогда онъ

немедленно отправился къ гробнице св.

Сампсона и воздалъ ему благодареніе.

Самыя обстоятельства этого событія по-

учаютъ насъ, братіе, что мы действительно
пмеемъ здесь дЬло съ чудеснымъ, а не

обыкповеннымъ заживленіеиъ ноги. Исце-

леніе было возвещено, но чрезъ другое

лицо, дабы кто не подумалъ, если бы ви-

дЬніе было Льву, а не Ѳеодориту, что по-

тому и вндЬлъ во сне св. врачей Левъ,

что онъ мечталъ о своемъ выздоровленіп,

къ которому мысль его была направлена.

Нетъ, видвлъ во сне св. чудотворцевъ не

онъ, а Ѳеодоритъ. Далее чрезъ Ѳеодорита

былъ точно опредЬленъ день, когда онъ исце-

лится, и это обещаніе действительно испол-

нилось. Итакъ, братіе, мы здГ,сь подлинно ви-

димъ чудодейственную силу Божію. Прекло-

нимся же и мы иредъ нею, какъ преклонился

вельможа Левъ, получивъ исцЬленіе. По-

учительно, братіе, для насъ, а также и для

не почнтающихъ святыхъ, какъ вельмозка

Левъ воздалъ благодареніе не только Богу,

но и угоднику его Сампсону. Отсюда мы

видимъ, что и полторы почти тысячи летъ
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назадъ вѣрующіе воздавали Господу хвалу

въ лндѣ Его святыхъ, что и тогда, когда

еще не было нынѣшнихъ невѣровъ, не по-

чнтающнхъ святыхъ, всѣ христіане, какъ

я мы православные, хвалили Бога во свя-

тыхъ Его (Псал. 150, 1). Посему и намъ,

братіе, подобаетъ чтить святыхъ и празд-

нествами въ честь ихъ, и молебными пѣ-

ніями, почитать память ихъ построеніемъ

храмовъ, сооруженіемъ св. пконъ, торже-

ственными слуяібами въ честь ихъ, подая-

ніемъ милостыни бѣднымъ и убогимъ и' т. п.

Почитателей ихъ памяти святые не

оставляютъ въ болѣзняхъ, и напастяхъ

своимъ заступленіемъ, даже если бы ихъ

помощь требовалась многократно. Такъ,

готъ я;е вельможа Левъ однажды заболѣлъ

есѢмъ своимъ тѣломъ и лежалъ какъ раз-

слабленный. Но когда его помазали мѵромъ,

проистекавшимъ отъ мощей св. Сампсона,

то онъ сталъ здоровымъ. Въ третій разъ

онъ заболѣлъ глазами, но и они послѣ по-

мазанья ихъ мѵромъ отъ гробницы св. Самп-

сона получили исцѣленіе.

Но за то святые подвергаютъ иногда нѣ-

которыхъ и временному наказанію въ цѣ-

ляхъ ихъ нравственнаго исправленія. Такъ

вельможа Ленъ, въ. виду многократной по-

мощи, полученной имъ отъ св. Сампсона,

принялъ попеченіе о его страннопріимницѣ,

, нѣсколько оскудѣвшей въ это время сред-

ствами, и пбдавалъ ей щедрую милостыню

отъ своихъ богатствъ.Управителемъ странно-

пріимницы былъ въ то время нѣкто Енесій,

плохо наблюдавшій за больными и нера-

дѣвшій о своемъ дѣлѣ. Однажды св. Самп-

сонъ явился ему какъ бы на яву и сталъ

укорять его за нерадѣніе, а затѣмъ далъ

ему и нѣсколько ударовъ жезломъ. Вслѣд-

ствіе этого Енесій сталъ нѣмъ и тѣло его

покрылось синяками. Когда утромъ увидали

его въ такомъ положены, то онъ ничего не

могъ объяснить, что съ нимъ случилось, и

только потомъ, когда дали ему хартію, то

онъ наппсалъ о происшедшемъ съ нимъ.

Тогда приіпелъ къ Енесію и Левъ и сталъ

молиться за него св. Сампсону, говоря: <- Свя-

той угодникъ Божій! Ты знаешь мое усер-

діе къ тебѣ. Молю тебя, исдѣли Енесія

отъ постигшаго его разслабленія, ибо вотъ

онъ исповѣдался намъ въ своемъ грѣхѣ и

раскаялся, а случившееся послужитъ ему

вразумлепіемъ. Исцѣли его, да прославится

имя Божіе чрезъ тебя». Когда вельможа

Левъ такимъ образомъ молился, то у Ене-

сія освободился языкъ, и онъ сталъ гово-

рить и подробно разсказалъ о случившемся,

прославляя св. С&мпсона и обѣщая испра-

виться отъ своихъ недостатковъ. И дѣй-

ствительно, Енесій съ того времени совер-

шенно исправился. Такъ, братіе, святые

воздѣйствуютъ на грѣшныхъ людей и дѣ-

лами милости, и чудодѣйственнымъ наказа-

ніемъ.

Спустя нѣкоторое время управителемъ

страннонріимницы сдѣлался нѣкто Евстратій,

который, помимо нерадѣнія, отличался еще

скупостью. Однажды онъ много времени не

давалъ больнымъ масла и за это былъ на-

казанъ Богомъ, а именно: у него заболѣііи

глаза. Узнавъ объ этомъ, одинъ другъ его,

вѣдавшій скупость Евстратія, сказалъ ему:

«дай бѣднымъ потребное для нихъ коли-

чество масла и тогда, ручаюсь тебѣ св.

Сампсономъ страннопріимцемъ, что ты по-

лучишь исцѣленіе, и вотъ, говорилъ онъ, я

даю въ томъ тебѣ расписку». Другъ Ев-

стратія, по имени такъ-же Левъ, какъ и по-

печитель страннопріимницы, чтилъ память

св. Сампсона и вѣровалъ въ его чудодѣй-

ственную помощь. Онъ наппсалъ Евстра-

тію слѣдующую занпску: . «Я, Левъ, на-

дѣясь на св. чудотворца Сампсона и твердо

вѣруя въ него, ручаюсь, что если ты дашь

бѣднымъ и больнымъ достаточно масла, то

псцѣлишься ты, Евстратій, отъ болѣзни

глазъ твоихъ, ибо св. Сампсонъ подастъ

тебѣ здравіе». Евстратій далъ нужное ко-

личество масла и въ тотъ же день выздо-

ровѣлъ. Но такъ какъ онъ былъ вообще

скупъ, то и послѣ этого чудеснаго слу-

чая продолжалъ угнетать призрѣваемыхъ

въ страннопрінмницѣ. Тогда св. Сампсонъ

явился   Евстратію   и сказалъ:   «Ты  иску-
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:наешь мое терпѣніе, пренебрегая давае-

мыми тебѣ вразумленіями! » Устрашенный

видѣніемъ, . Евстратій на утро призвалъ къ

себѣ своего друга Льва и далъ ему множе-

ство масла для раздачи бѣднымъ, прося его

молитвъ предъ св. Сампсономъ.

Отсюда поучаемся, братіе, какъ великъ

грѣхъ жестокости по отношенію къ бѣд-

нымъ, скупости, удержанія того, что при-

надлежим менынимъ нашимъ братьямъ.

Господь наказываетъ за такіе грѣхи, какъ

видимъ, лишеніемъ зрѣнія. Но съ чув-

ствомъ духовной радости усматриваема

братіе, изъ житія св. Сампсона и то, какъ

велика сила покаянія. Покаяніе, соединен-

ное съ милостыней, не только возвращаетъ

свѣть очамъ, но открываетъ человѣку и ду-

ховный очи, благодаря чему человѣкъ видитъ

все зло души своей и кореннымъ образомъ

перерождается и духовно исправляется.

Поучительны и   еще нѣсколько случаевъ

исцѣленія болящнхъ св. Сампсономъ. Вель-
можа Варда болѣлъ карбункуломъ, отъ ко-

тораго  образовались   на груди его неизлѣ-

чимыя   язвы.   Долго   онъ   такъ   страдалъ.

Между   тѣмъ   насталъ  депь  св. мученика

Мокія,   въ   храмѣ   котораго лежали   мощи

св. Сампсона. Всѣ бывшіе при  Вардѣ до-

машніе   и   врачи   его   ушли   въ  церковь

св. Мокія, больной остался одинъ.   И вотъ

онъ нидитъ у своей постели благообразнаго

старца,  который сказалъ  ему:   «Встань и

иди въ церковь св. мучепика Мокія и тамъ

помолись у гроба св. Сампсона». «Какъ же

я могу встать, возразилъ Варда, когда всѣ

члены  тѣла  моего  ослабѣли   и на  груди

моей  страшныя раны?»   «Встань,   говорю

тебѣ», новторилъ старецъ. И вотъ больной

ощутилъ въ себѣ силы и сталъ понемногу

нодниматься.   Въ это время старецъ сталъ

невидимъ.  Когда  больной  всталъ,  то  по-

чувствовалъ   прекращеніе   боли,    а   когда

снялъ свои повязки, то увидѣлъ, что и раны

зажили. Тогда онъ одѣлся въ праздничный

одежды  и  пошелъ въ  храмъ   св.   Мокія.

Увидя его, врачи,  домашніе  и  всѣ, знав-

шіе  о  его  болѣзни,   чрезвычайно   удиви-

лись. Онъ же, припавъ къ гробшщѣ св. Самп-
сона и возблагодарнвъ его, разсказалъ о

своемъ чудесномъ исцѣленіи, и всѣ слы-

шавшіе прославили Бога, дивнаго во свя-

тыхъ Своихъ.

Научимся отсюда, братіе, что слѣдуетъ

прибѣгать съ молитвою къ мощамъ св. угод-

никовъ Божіихъ и просить у нихъ себѣ

помощи и заступлепія, а получивъ исполне-

ние просимаго, благодарить за* дарованное

благодѣяніе.

Слава о чудесахъ св. Сампсона такъ

распространилась, что многіе, заболѣвъ ка-

кою-либо болѣзныо, приходили въ больницу

при страннопріимницѣ св. Сампсона, ожи-

дая тамъ себѣ исцѣленія. Такъ у одного

пресвитера заболѣлъ слуга водянкою, и

пресвитеръ посдалъ его въ страннопріим-

ницу св. Сампсона. Слуга пробылъ тамъ

нѣсколько дней, но, не получивъ исцѣле-

нія, возвратился обратно. Пресвитеръ, уви-

дѣвъ его, сильно разгнѣвался на него за

невѣріе его и снова отослалъ его въ

страннопріішпнцу, повелѣвъ помазать себя

мѵромъ, нстекавшимъ отъ мощей святаго

Сампсопа. Слуга нсполнилъ это и на

другой же день вернулся здоровымъ. Такъ,

братіе, святые иногда испытываютъ нашу

вѣру, ибо претерпѣвый до конца, тотъ спа-

сенъ будетъ (Мѳ. XXIV, 13).
Такою же болѣзныо страдала и жена

одного церковнаго служителя Ирина. Она
увидѣла въ сонномъ видѣніи св. Сампсона

вмѣстѣ съ врачами безсребренппками Кп-
ромъ и Іоанномъ. Они прикоснулись къ

ней, и она получила здравіе.

Таковы, братіе, чудеса, содѣянныя свя-

тымъ нресвптеромъ церковнымъ Сампсо-

номъ, угодпвшнмъ Господу чрезъ мило-

стыню и чрезъ служеніе нпзшимъ, мень-

шимъ братіямъ нашимъ. Онъ номнилъ слова

Спасителя: «Понеже сотворпсте единому

сихъ братій Моихъ меньшихъ, Мнѣ сотво-

рпсте» (Ыѳ. XX Y, 40). И вотъ за эту-то

любовь къ меныпимъ братьямъ Господь и

даровалъ св. Самисону великую благодать,

| видя которую  мы только можемъ,   братіе,
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восклицать вмѣсгіі съ Пеалмопѣвцемъ Да-

видомъ: «Джснъ Богъ во святыхъ Своихъ,

Богъ Израимиъ!»

ПРОРОКИ.

По твореиіямъ святаго Василія Великаго.

Пзъ  ііродіісловія къ толковаиію на кпигу про-

рока Исаііі.

ГГророкъ тотъ, кто является достоГі-
пшіъ орудіемъ діліствія Духа Божія.

Толк. Иеаіи, предисловие.
Тотъ иророкъ, кто,  по откровепію

Духа Божія, аредсказКШеТъ будущее.
Толк. Исаіи, III.

ТДГтобы пророчествовать о Божінхъ тай-

р)| нахъ, необходимо стать сосудомъ бо-

г^>\ жестсеннаго вдохповснія. Вмѣстить

въ себѣ воинственное вдохновеніе можетъ

не каждый, Это велнкій Божій даръ, тре-

бующііі, чтобы душа къ воспріятію тегобыла

тщательно очищена. Кромѣ того, для про-

рочества необходимъ и второй даръ, пода-

ваемый также послѣ неыалыхъ и нелегкнхъ

усіілій: это—вслушиваться въ смыслъ вѣ-

щаемаго Духомъ и не погрѣшать въ раз-

умѣніп того, что возвѣщено. Поэтому и Го-

сподь говорилъ: «кто имівть уши слышать,

да слыалпъ» (Матѳ. XI, 25)! И иророкъ

Осія говорптъ: «кто мудръ, чтобы разумѣть

это? кто разуменъ, чтобы познать это»

(Осін XIV, 10)? Также и апостолъ, говоря

о дарованіяхъ, иное дарованіе называетъ

«пророчествомъ», а иное «различеніемъ ду-

ховъ» (1 Корине. XII, 10). Наконецъ,

чтобы быть пророкомъ, необходимо явиться

достойнымъ орудіемъ дѣйствія Духа Божія.

Намъ надлежитъ молиться о полученін

дара откровения, дара мудрости и дара уче-

пія, чтобы все это вмѣстѣ, соединившись

въ душѣ, отпечатлѣвало въ ней полный

образъ истины, заключающейся въ проро-

честв'!;. Потребность есть въ дарѣ открове-

нія, чтобы созерцать тайны Духа. Потре-

бенъ даръ мудрости для полнаго уясненія

того, что сказано прнкровенпо и въ краткнхъ

нзреченіяхъ; ибо мудрости свойствешю изъ-

яснять рѣчіі. Затѣмъ потребенъ даръ уче-

нія для ішзиданія сдушающихъ.

Чтобы быть способною пророчествовать,

душа напередт. должна добровольно приго-

товить себя къ воснринятію дѣйствія Бо;кія

Духа. Вообще слово пророчества избпраетъ

для себя души благонастроеняыя, въ кото-

рыхъ на ыалѣйшее дьтіженіе страстей не

разногласило бы со словомъ откровенія. Но

для воспринятія Духа необходимы, кромѣ

обузданія страстей, еще извѣстная мѣра на-

строенія по вѣрѣ и польза какъ самого вос-

приннмающаго благодать, такъ и слушаю-

щііхъ его и, наконецъ, тѣхъ, которые вио-

слѣдствіп воспрнмутъ плоды пророчества.

Сказано: «каждому дается проявленіе Духа

на пользу» (1 Корине. XII, 7), и еще

сказано: «по мѣрѣ вѣры» (Римл. XII, 6).

Впрочемъ, превыше человѣческой природы

объяснить причину различнаго дѣйствія, по-

даваемаго отъ Духа Божія достойнымъ,

причемъ одному дается пророчество, и при-

томъ до извѣстной степени, другой полу-

чаетъ даръ нсцѣленій, и' при томъ въ опре-

дѣленной.мѣрѣ, а третій —дѣйствія большей

или меньшей силы. Знаетъ это Тотъ Одиаъ,

Кто вннкаетъ въ душевныя достоинства

каждаго и каждому, по незримымъ мѣрамъ

яравосудія, удѣляетъ по достоинству.

Какимъ образомъ пророчествовали чнетыя

и просвѣтленныя Души?— Какъ бы сдѣлав-

шпсь зеркаломъ Божія дѣйствованія, онѣ

показывали въ себѣ его изображеніе ясное,

безпримѣсное, не потемпенное плотскими

страстями. Ибо Духъ Святый пребываетъ

во всѣхъ, но силу Свою обнаруживаем

только въ гЬхъ, которые чисты отъ стра-

стей, и никогда не обнаруживаем въ тѣхъ,

у кого душа омрачена грѣховными не-

чистотами. Сверхъ же чистоты, должно

обнаружить и постоянство добра го настрое-

ния. Ибо чистъ не тотъ, кто неровпо ведетъ

себя въ отпошеліи къ душевному цело-

му дрію, но тотъ чистъ, кто подчинилъ Духу

мудрованіе ітлотп. Какъ отображеніе лица

видимъ не во всякомъ веществѣ, а только

въ обладаіощеыъ гладкостью и прозрачно-

стью, такъ и дѣйствіе Духа отражается не

во всякой душѣ, а только въ такой, которая



117G П Р II X О Д С К О Е  Ч ТЕ II I Е К 40

не имѣетъ въ себѣ ничего коварнаго и лу-

ка ваго (Притч. VIII, 8).

Снѣгъ блеститъ, но не отражаетъ въ себѣ

образа тѣхъ, которые въ него смотрятся;

молоко бѣло, но также не даетъ отображенія-

А въ водѣ, даже черной, виденъ образъ,

потому что она обладаетъ гладкостью. Такъ

точно и неровность жизни дѣлаетъ человѣка

неспособнымъ къ воспринятію Божія дѣй-

ствія.

Итакъ, душа только тогда содѣлывается

достойною пророческаго дара, когда F,ce-

цѣло посвящаетъ себя подвигу добродетели

и сильною любовію къ Богу постоянно

сохраняетъ въ себѣ напечатлѣнное въ ней

иамятованіе о Богѣ и такимъ обрЛзомъ

достигаем, что Богъ какъ бы яшветъ въ

ней. Отъ сильнаго стремленія и неизречен-

ной любви къ Богу она становится бого-

вдохновенною. Богъ даетъ ей божественную

силу и отверзаетъ ея душевныя очи для

уразумѣнія откровеній, кдкія Ему угодно

сообщить. Поэтому, пророки прежде назы-

вались «прозорливцами» (1 Парствъ IX, 9),

такъ какъ видѣли будущее, какъ настоящее.

Мы легко можемъ уразумѣть пророческія

вдохновенія по сравнение ихъ со сновидѣ-

ніями. Какъ въ сновидѣніяхъ мы нерѣдко

видимъ города и страны, блещущіе вели-

чіемъ и красотой, видимъ сверхъестествен-

ныхъ животныхъ, а нерѣдко и удерживаемъ

въ памяти нѣкоторыя слова, поразившія

слухъ, мел^ду тѣмъ какъ въ дѣйствитель-

ности ничего не видимъ и не слышимъ

тѣлеснымъ чувствомъ, а только душа отпе-

чатлѣваетъ въ себѣ тѣ или другіе образы,—

такъ и умъ боя;ественныхъ и блая;енныхъ

мужей иногда въ бодрственномъ состояніи,

а иногда во снѣ, отпечатлѣвая въ себѣ

образы, исполняется божественныхъ словесъ

и видѣній, между тѣмъ какъ не принимаем

никакихъ впечатлѣній тѣлесными очами или

слухомъ. Ибо не былъ чѣмз>-либо подле-

жаіцимъ тѣлесному зрѣнію «престолъ высо-

кій и превознесенный» и «Сидящій на

престолѣ», Котораго видѣлъ Исаія (Исаіи

VI, 1). Также и не человѣкообразенъ былъ I

Тотъ, Кто «отъ чреслъ иишкебыдъ «огонь»,

и отъ чреслъ Его и выше —какъ бы сіяніе,

какъ бы свѣтъ пламени», Который описанъ

у Іезекіиля (Іезекінля VIII, 2). Но умъ про-

роковъ высшею сплою былъ поставленъ въ

созерцаніе этихъ предметовъ чрезъ откро-

веніе имъ Божія естества Духомъ въ подобіп.

Пророки віідятъ не одно будущее, но н

въ настоящемъ сокровенное. Объ этомъ

свидетельствуем апостолъ Павелъ: «когда

всѣ пророчествуютъ и войдетъ кто не-

вѣрующій пли незнающій, тайны сердца его

обнаруживаются» (1 Корине. XIV, 24. 25).

О томъ я:е говорнтъ иророкъ Елисей: «развѣ

сердце мое не сопутствовало тебѣ, когда

обратился навстрѣчу тебѣ человѣкъ тотъ

съ колесницы своей» (4 Царствъ V, 26)?

Къ пророчеству относится таіже и предви-

дѣніе посредствомъ сновъ, какъ было от-

крыто Іосифу въ Египтѣ, или Даніилу въ

Вавилонѣ.

Но почему же фараонъ и Навуходоно-

соръ видѣли пророческіе сны? — Потому,

что, по состоянію міра, должно было вла-

дикамъ міра провпдѣть, чтобы возбудилась

вѣра. А почему пророчествуютъ Валаамъ

и Каіафа? Потому, что они имѣли людей,

которые ихъ слушались, одинъ, какъ архі-

ерей, а другой— какъ волхвъ. Здѣсь проро-

ческое видѣніе обусловливается не чисто-

тою души, не просвѣтленіемъ ума, который

созерцаем Бога и въ Немъ почерпаем

силу, по Промысломъ Божіимъ, устронв-

шимъ такъ не по достоинству провндѣв-

шнхъ, а по ну;кдѣ того времени.

Нѣкоторые говорятъ, что пророки про-

рочествовали въ изступленіи, и человѣче-

скій умъ у ннхъ былъ затмеваемъ Духомъ.

Но было бы противно обѣтованію Болгія

наитія дѣлать . боговдохновеннаго изступ-

леинымъ, такъ чтобы онъ лишался своего

разума, когда исполняется Боя;ественныхъ

наставленій, и такимъ образомъ, принося

пользу другимъ, самъ былъ бы лишенъ

всякой пользы отъ своихъ собственныхъ

словъ. И вообще несообразно съ разумомъ,

чтобы   Духъ премудрости дѣдадъ человѣка
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подобнымъ лишенному ума и Духъ вѣ-

дѣнія уничтоясалъ разумность: Духъ не

'производим въ душахъ омраченія, а на-

противъ возбуясдаем умъ, очищенный отъ

грѣховныхъ сквернъ, къ созерцанію мыслен-

наго. Нѣтъ ничего невѣроятнаго, что лу-

кавая сила, злоумышляющая противъ чело-

вѣческаго рода, приводим разумъ въ зат-

меніе. Но нечестиво говорить, что то же дѣй-

ствіе производим присутствіе Боягія Духа.
Притомъ, если святые мудры, то какъ имъ

не постигнуть того, о чемъ пророчество-

вали? Сказано: «сердце мудраго дѣлаетъ

языкъ его мудрымъ и умножаетъ знаніе

въ умахъ» (Притч. XVI, 23)? Если же' на

томъ основан'и, что «не узналъ Исаакъ»
сына своего (Быт. XXVII, 23), когда тотъ

нришелъ къ нему, и что Давидъ сказалъ

«въ опрометчивости» (Псал. СХѴ, 2), при-

писываютъ святымъ затменіе ума, то пусть

знаютъ, что подобныхъ выраженій не слѣ-

дуетъ разумѣть буквально, какъ и всѣхъ

выраженій, относящихся къ Божественному.

Такъ, напримѣръ, несомнѣнно должно при-

знавать, что Божіе естество благо, не при-

частно гнѣву, правосудно. Поэтому, если

Писаніе говорить, что Богъ гнѣвается, или

скорбим, или раскаивается, или даетъ кому

отвѣтъ не по достоинству,' то надлеяшм

вникнуть въ цѣль изреченія и внимательно

размыслить, какъ можем быть возстанов-

ленъ истинный ' смыслъ,— а не извращать

мыслей о Богѣ. Въ такомъ случаѣ не бу-
демъ встрѣчать преткновеній въ Писаніи:
будемъ извлекать для себя пользу изъ

мѣстъ удобопонятныхъ и не будемъ тер-

пѣть вреда отъ мѣстъ неясныхъ.

Если же кто будетъ ставить въ вину

Божественному Ппсанію, что оно не откры-

ваем со всею ясностью того, что можем до-

ставить пользу, но прикровенно излагаем

истину, то пусть разсмотрптъ онъ весь по-

рядокъ дѣлъ человѣческихъ; не только выс-

шнхъ, духовныхъ, но и низшнхъ, житеіі-
скихъ. Тогда увндіімъ, что всепромыслитель-

ная Сила даровала безсловеснымъ удоб-
ный   средства   къ жизни, готовую   пищу,

готовую .одежду изъ волосъ и перьевъ;

а человѣка произвела на свѣтъ нагимъ, но,

взамѣнъ всего, дала ему умъ, которымъ

изобрѣтены архитектура, ткачество, земле-

дѣліе, кузнечество, такъ что недостающее

для тѣла душа восполняем присутствіемъ

ума. И какъ въ этомъ случаѣ Творецъ не

по зависти къ намъ не соизволилъ, чтобы,

подобно какъ у безсловесныхъ, всѣ удобства

къ жизни рояідались вмѣстѣ съ нами, но

устроидъ такъ съ тою цѣлью, чтобы недо-

статокъ необходпмаго велъ къ упражненію

разума, такъ и въ Пнсаніи допустидъ при-

кровенность къ пользѣ ума, чтобы возбуж-

дать его деятельность. И, во-первыхъ,

нужно, чтобы занятый этимъ умъ отвле-

каемъ былъ • отъ худшаго; а затѣмъ, пріоб-

рѣтенное съ трудомъ болѣе къ себѣ при-

вязываем, и то, что производится долгое

время, бываем болѣе прочнымъ; а что легко

пріобрѣтается, тѣмъ н наслаждаться не

вожделѣнно, потому что находящееся подъ

руками пренебрегается, и обладающей не

почитаем его достойнымъ какого-либо охра-

ненія.

Нужна чистота жизни для того, чтобы

прпкровенное въ священномъ Писаніи было

распознаваемо къ преуспѣянію въ доброде-

тели. Но, кромѣ чистоты асизни, нужно и

продолжительное занятіе Писаніемъ, чтобы

чрезъ непрестанное поученіе напечатлѣлось

въ душѣ Божіе слово. А что въ продолженіе

цѣлой жизни требуется унраяшеніе въ

Божіемъ словѣ, показываем жизнь Моисея.

Онъ въ первое сорокалѣтіе изучалъ еги-

петскую мудрость, а во второе сорокалѣтіе,

удалившись подъ предлогомъ пастушеской

жизни въ пустыню, упражнялся въ духов-

номъ созерцанііі, и улсе только послѣ вто-

рого сорокалѣтія удостоился Божія явленія

и прнзванія къ попеченію о дюдяхъ. И
послѣ того не оставался постоянно въ де-

ятельной л;изнн, по возвращался и къ

жизни созерцательной, какъ при Синаѣ, когда

оставался на горѣ, бесѣдуя съ Богомъ. Та-
ковъ же былъ и Илія: онъ нзбѣгалъ люд-

ской молвы и любнлъ прибывать въ иустынѣ.



11 78                                     ПРИХОДСКОЕ   ЧТЕНІК                                    Д» 40

Итакъ, если и святымъ, при крѣпостп ихъ

проевѣщеннаго ума, нужпо было трудиться

въ изысканіи истины, то не безразсудпо ли

было бы для насъ не приложить труда къ

тому, чтобы воспользоваться готовыми пло-

дами безчнсленныхъ трудовъ? Ибо помни.,

поел!, сколыиіхъ уеднінчіііг, бсзмолвііі п тру-

довъ удостоился Илія видѣть Бога!

О ЛЮБЗЯ, КАКЪ ДОЛГѢ.

(Р'І;чь предъ совершеніемъ таипства брака).

@олезнымъ нахоя;у прежде, чѣмъ ири-

ступпмъ къ самому таинству брака,

сказать нѣсколько словъ объ одномъ

широко распространенпомъ у насъ и весь-

ма опасномъ, даже разрушителыюмъ для

счастія семейной супружеской жизни, мнѣ-

нін, будто челоЕѣкъ не вдастепъ надъ

своимъ сердцемъ, не мо;кем управлять

по своему желапію любовью, составляю-

щей основаніе брака и первое условіе его

успѣшности. Говорам, любовь приходит-!,

безъ нашего вѣдома и спроса, а та'касе и

уходить не спрашиваясь насъ, и сердце

слѣдуетъ своимъ капрпзпымъ дтшжепіямъ,

не подлелга нашему контролю. Опа— что

вѣтеръ: не отъ насъ зависим, что онъ

вдругъ откуда-то является на см'кпу ти-

шине, не молгемъ мы приказать ему дуть,

куда намъ угодно. Можемъ ли мы приказать

своей крови, чтобы она двигалась быстрѣе,

чтобы нервы вмѣсто Ѵоо секунды въ

Ѵюоо передавали мозговому центру впеча-

тлт.нія органовъ, чтобы пульсъ вмѣсто

70 ударовъ въ секунду дѣлалъ 100 уда-

ровъ и т. п.? Конечно, нѣтъ. Такъ и

сердцу мы не молсемъ приказать биться,

когда оно спокойно; мы не въ енлахъ за-

ставить его говорить, когда оно молчитъ,

или молчать, когда оно. заговорило.

Вы видите, что здѣсь любовь низводится

на степень простого естественнаго процес-

са. При такомъ взгляде на дѣло это про-

стой психо-физіологическій процеесъ, совер-

шающейся въ насъ безъ нашего вѣдома и

;:;,.і;;аія, и мы только зрители его. Здѣсь

люй:;ъ перестаем быть обязанностью на-

шею, она явленіе не нравственнаго, а фи-

зическаго порядка. Если поэтому въ Свя-

щенпомъ Пксакіи говорится: «люби Бога

всею душою, блшкияго какъ самого себя,

любите враговъ вашнхъ..., мужья, любите

лсенъ своихъ» и т. п., то все ото говорит-

ся не въ собственном'], смыслѣ: глаголъ лю-

бить не ішіем ' повелительна го накло-

не и ія, и нельзя «асхапять кого бы то

ни было любить или ненавидеть но про-

изволу.

И такъ, должны ли мы отдать себя во

власть капрнзовъ сердца, а счастье своей

супрул;еской жизни или, лучше, всей жиз-

ни на пронзволъ судьбы, посторонних-!,

обстоятельствъ? Можетъ ли любовь быть

обязанностью? Вообще, справедливо ли это

мнѣніе о роковой и непреодолимой власти

надъ нами сердца, кстати замѣтнть. остав-

шееся намъ въ наследство ом романтизма

прошлыхъ временъ?

Объявляя любовь обязанностью, внося

въ сердечную область суроныя требованія

и власть закона и долга, слово Божіе ни-

сколько не вступаем въ противорѣчіе

съ закоішми нашей душевной жпзнп. Лю-

бовь можем быть и есть на дідѣ наша

нравственная обязанность. Достоинство на-

ше, наше отлнчіе отъ нерааушшхъ тва-

рей состоим, между прочимъ, въ томъ,

что намъ дана громадная власть не толь-

ко надъ собою, но и надъ тѣмъ, что

прямо не зависим отъ насъ. Мы заста-

вили служить собѣ солнце, свѣтъ, воздухъ,

вѣтеръ, воду, огонь, электричество; мы по-

стоянно распорял;аемся своимъ организ-

момъ тѣлесиымъ, дѣлая изъ него послуш-

ное орудіе духа, и міръ ли внутрен-

пій духовный можетъ составлять исклю-

ченіе въ этомъ отпошеніи? Самосознаніе

калдому свидетельствуем, что и здѣсь,

какъ во вігіішиемъ мірѣ, даже болѣе, чѣмъ

вт, последнем'!,, мы являемся господами,

заставляя повпнокатъея   себѣ  и мысль,   и
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чувство, и всѣ движенія воли.   Мы не до-

вольствуемся тѣмъ,    что   она намъ даем.

Природа  производить   растенія, —мы  прп-

шгааемъ   это   отъ   нея   и   создаемъ   еще

нѣчто лучшее: являются  земледѣліе,  садо-

водство, огородничество; природа наделяем

людей талантами, умомъ и проч., —мы раз-

виваемъ таланты,  умъ   и др. способности:
являются   искусства, . наука,   воспитаніе и

т. д. Природа, наконецъ, награждаем насъ

одішмъ  изъ   прекраснѣйшихъ   своихъ  да-

ровъ, который она   далеко  не  всѣмъ уде-

ляем,—любовью;   долліны ли  мы оставить

этотъ даръ безъ своихъ  собствеяныхъ по-

печеній о немъ, предоставить  его на нро-

изволъ случая? Да, мы должны огонь люб-
ви, зажженный   въ   насъ  природою,   вся-

чески поддерживать, иначе онъ непремѣп-

ио потухнем,   какъ   бы  ни пыдалъ ярко

вначалѣ.   Въ   этомъ  убѣждаем   насъ на-

блюдение.   Оно   показываем,   какъ   нена-

дежна, какъ   безеильна   въ  устроеніи су-

нрулсескаго счастья   естественная   любовь,
предоставленная   самой   себѣ,  оставленная

безъ тщательнаго   ухода   и попеченія су-

пруговъ.

Мы привыкли встрѣчать розы съ тер-

шими, полевые злаки съ сорными травами;

то же мы наблюдаемъ и въ любви. У любви

есть постоянные спутники, ничего общаго
съ нею не пмѣющіе, ея естественные враги.

Это органпческіе пороки пли недостатки

естественной любви, заключенные въ самой
ея прнродѣ. Разсмотрпмъ некоторые.

Во-первыхъ, упомянемъ о всѣмъ извѣст-
номъ такъ называемомъ эгоизмѣ любви. Къ
естественной любви всегда почти примѣ-

шнЕается значительная доля эгоизма, трудно

отдѣлігаая отъ нея Эгоизмъ проявляется

здѣсь слѣдующимъ образомъ. Какъ только

ыы замѣчаемъ, что насъ дюбям, мы спѣ-

шимъ певольно п безеознателыю, слѣпо

повинуясь дурнымъ инстпнктамъ своей
природы, извлечь изъ любящей насъ особы
какъ можно болѣе пользы и удовольствія.
Незамѣтно для наст, самихъ, любимое нами

лицо   дѣдается жертвою  нашей эгоистиче-

ской экспдуатаціи, а мы пребываемъ въ

нллюзіи, что любимъ его. Этом органиче-

ски! порокъ естественной любви, заключаю-

щейся въ нашей склонности болѣе полу-

чать, чѣмъ давать въ любви, болѣе быть
любимыми, чѣмъ любить, моніетъ скоро

устроить изъ супружеской жизни чистую

пытку: имъ, обыкновенно, создаются почти

всѣ ненормальный отношенія и положенія
въ супрулгеской яшзни; это онъ, обыкно-
венно, дѣлаетъ изъ двухъ супруговъ одного

деспотомъ, другого рабомъ, одного пала-

чомъ, а другого нсертвою, и та сторона,

которая больше любить, больше будем и

страдать. Что всего хуже при этомъ, такъ

это именно то, что редко сознается нами

присутствіе эгоизма въ нашей любви, рѣдко

знаемъ мы настоящую цѣну ей, выдавая

свою фальшивую любовь за истинную. Ни-
где' такъ много не разставляетъ намъ иллю-

зія своихъ сетей, какъ здесь, въ супру-

ліеской жизни.

Обратпмъ вниманіе н на другой органи-

чески4! недостатокъ   естественной любви, —

на   ея   изменчивость,   на ея крайнюю не-

прочность.   Если   мы   откажемъ   себѣ   въ

трудѣ задержать   эту  любовь,   вдругъ  от-

куда-то являющуюся  къ  намъ радостной,

свѣтлой  гостьею, то она такъ-л;е быстро и

легко уйдетъ, какъ пришла. Въ особенности

этотъ недостатокъ ея легко обнарулшвается

именно  въ   суиружествѣ, которое предста-

вляем  большія  опасности для  этой есте-

ственной любви,   неуправляемой никакими

нравственными началами.   Близость   другъ

съ другомъ является именно рѣшнтельною

опасностью для естественной любви:   легко

любить   человѣка   на далекомъ разстояніи,
но   какъ   трудно   любить его   вблизи,  въ

условіяхъ будничной житейской прозы! На
землѣ нѣтъ совершенства,  и кал:дый день

сунрулсеской жизни,   вверенной   исключи-

тельно только естественной  любви,  будем

наносить   ей ударъ за ударомъ,   открывая

сунругамъ различные ихъ недостатки;   ка-

ждый  день  такого   бллзкаго сунружескаго

содштія будем приносить   съ собою массу

т
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мелкихъ и крупныхъ разочарованій п уно-

сить съ собою все дальше н дальше то

счастье, о которомъ мы раньше мечтали.

Это неизбѣлсно для насъ, если мы рѣшили

быть только посторонними зрителями, а не

хозяевами того, что совершается въ на-

шемъ сердцѣ: мы даемъ въ этомъ случаѣ

полную власть надъ собою фактамъ и впе-

чатлѣніямъ, отъ насъ не зависящимъ, и

естественно подпадаемъ подъ власть того

разочарованія, которое прпготовпло намъ

сердце. Взаимная холодность, разочарова-

ніе—вотъ обычная участь естественной

любви, нредоставленной себѣ. Счастье здесь

какъ и вездѣ, не дается даромъ, а нріобрѣ-

тается собственною энергіею и • трудами.

Оно дается здѣсь лншь тѣмъ, которые не

боятся самоотверл;енія, самопожертвованія

въ любви, безъ которыхъ настоящей

любви не бываетъ и быть не молсетъ.

Оно дается тѣмъ, которые нмѣютъ въ

себѣ полную готовность прощать другъ

другу недостатки, ограничивать и смирять

свои желанія, поступаться своими требова-

ніямп, который мы могли бы предъявлять

людямъ и яіпзни; однимъ словомъ, — лю-

дямъ. понимающнмъ необходимость само-

отреченія въ жизни, понпмающпмъ. что

истинное мужество и истинная мудрость

, заключаются не въ протестахъ противъ

безурядицъ жизни, на которые способны и

трусы, и глупые, а въ самсотвер;кеніи.

Такіе люди слѣдуютъ правилу христиан-

скому: «другъ друга тяготы носите, и тако

исполните законъ Христовъ» (Гал. VI, 2),

т. е. законъ любви.

Мы не будемъ говорить о другпхъ есте-

ственныхъ врагахъ естественной любви,

папримѣръ о чувственности, весьма силь-

номъ враге естественной любви, н о про-

чемъ: уже и изъ сказаннаго достаточно

ясно видно, что естественная любовь сама

по себѣ безсильна создать счастье супру-

ясеской лсизни и что требуется много труда

и усилій прилолшть самимъ супругамъ къ

пей; что требуется съ нашей стороны вы-

работать  въ   себѣ  умѣнье  любить, воспи-

тать въ себѣ настоящую истинную любовь,

на которую можно было бы положиться,

изъ любви, данной намъ природою. Глав-

ное правило въ этомъ умѣньи или искус-

ств']; любить, главный секреть этой науки

заключается въ своевременномъ подавленіи

въ себѣ всякій разъ проявлений эгоизма,

властолюбія, чувственности и другихъ ду-

шевныхъ двпженій, съ истинною любовью

несовмѣстпмыхъ и вызываемыхъ тѣмъ или

инымъ моментомъ супружеской яшзни. На-

добно всегда въ самомъ зародышѣ душить,

въ самомъ начале истреблять естествен-

ныхъ враговъ любви, какъ только пока-

жутся они,'— въ этомъ секретъ умѣнья

любить. Короче сказать, умѣнье это дается

постояннымъ памятованіемъ заповѣдп апо-

стольской: «другъ друга тяготы носите, и

тако исполните законъ Христовъ». Трудно

выполнить эту заповѣдь, трудно отвер-

гнуться себя н жертвовать собою! Но по-

тому-то Церковь и молится, чтобы Господь

Своею вспомоществующею благодатно, ни-

спосылаемою въ таинствѣ брака, постоянно

восподнялъ оскудѣвающія наши силы въ

борьбѣ съ собою и скрѣплядъ брачный союзъ

супруяіеской любви, заключаемый во образъ

союза Господа нашего Іисуса Христа съ Его

Церковію. На этомъ только пути и моншо

сохранить п укрѣппть любовь, а съ нею

сохранить и упрочить счастье супруліеской

жизни. Аминь.

Памяти вице-адмирала С. 0. Макарова.

9 іюня въ Кронштадте открытъ памят-

нпкъ вице-адмиралу Степану Осиповичу

Макарову, безвременно погибшему въ вол-

нахъ далекаго Востока 31 марта 1904 года

въ началѣ нашей тяяселой борьбы съ Япо-

ніёй. Кому изъ насъ не памятна его смерть?

Она поразила тогда Россію, какъ громовой

ударъ; утрата этого носителя лспвой добле-
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сти нашего флота болѣзненно отозвалась во

всѣхъ русскнхъ сердцахъ, она не забыта

и теперь, она не будетъ и не моя;етъ быть
забыта и впредь. Онъ погибъ въ полномъ

расцвѣтѣ своихъ силъ на 55 году жизни,

въ полномъ блескѣ ' своихъ богатыхъ прн-

родныхъ дарованій.

Повинуясь зову Царскому, безъ остано-

вокъ, въ девять дней, безъ преждевремен-

ныхъ привѣтствій и рѣчей, безъ ненуж-

ныхъ подношеній, онъ перенесся изъ Крон-
штадта въ Портъ-Артуръ. И только близ-
кій ему и искренно любившій его отецъ

Іоаннъ Кронштадтскій трогательно благо-

словилъ его на этотъ послѣдній жизненный

подвигъ.

«Иди къ славѣ»... Очевидцы этого мо-

мента помнятъ, какъ слезами затуманился

взоръ свѣтлыхъ очей велпкаго молитвенника

въ минуты благословенія. Кто могъ думать

тогда, что это было предвѣдѣніе славы вѣч-

ной, а не временной? При воспомннаніи

объ этпхъ мпнутахъ—чье сердце не тре-

пещем и не страдаем  за Родину  свою?!
С. 0. родился 27 декабря 1848 года въ

г. Николаевѣ и принадлежалъ къ дворя-

намъ Херсонской губерніи. Въ годы ран-

няго дѣтства, почти ребенкомъ, 13 лѣтъ

отъ роду, онъ совершнлъ свое первое пла-

ваніе на далекій Востокъ, начавъ морскую

слулсбу въ эскадрѣ Тпхаго океана. Въ
1867 году онъ былъ пронзведенъ въ гар-

демарины; въ 1869 году уже мпчманомъ

плавалъ на броненосце «Русалка», а за-

тѣмъ съ 1872 года явился однимъ изъ са-

мыхъ дѣятельныхъ помощниковъ и сотруд-

ннковъ адмирала Попова по устройству на

нашнхъ броненосныхъ судахъ разлпчныхъ

техннческнхъ приспособленій.

Русско-турецкая война 1877—78 годовъ

проявила во всемъ блескѣ его военныя да-

рованія. Въ хроникѣ войны отмѣчено много

его выдающихся подвпговъ, не смотря на

то, что на Черномъ морѣ въ то время по-

чти никакого боевого флота у насъ не было.

Командуя пароходомъ «Великій Князь Кон-
стантинъ», спѣшно  приспособленнымъ для

боевой службы, онъ не только выдержалъ

бой съ турецкимъ броненосцемъ «Первазъ-

Бахры», но и взялъ его въ плѣнъ и про-

извелъ нѣсколько другихъ удачныхъ напа-

деній на непріятельскій флотъ у Батума.

Онъ былъ особо отличенъ: чины капитанъ-

лейтенанта и капитана 2 ранга, высокое и

почетное званіе флигель-адъютанта, золотое

оружіе и Георгіевскій крестъ были награ-

дами его подвпговъ.

Въ 1880 году мы видимъ С. О. на Ка-
сиійскомъ морѣ. Онъ стоитъ во главѣ мор-

ской части' въ отрядѣ нашего легендарнаго

героя М. Д. Скобелева во время ахалъ-

текинской экспедиціи; герой - полководецъ

высоко цѣннлъ его деятельность и не ошибся

въ своемъ выборѣ. Затѣмъ С. 0. плаваетъ

на судахъ разлпчныхъ напменованій и раз-

личной боевой подготовки, неутомимо ра-.

ботаетъ по всѣмъ отраслямъ морского зна-

нія п морской техники; его труды обра-

щаютъ на себя общее вниманіе, признаются

капитальными, увѣнчиваются полными ма-

карьевскимп преміямп отъ академіи наукъ.

Въ началѣ 1890-хъ годовъ онъ создалъ

свой знаменитый ледоколъ Ермакъ и лично

совершилъ на немъ два плаванія по Сѣ-

верному Ледовитому океану. Вѣ 1899 году

онъ получилъ назначеніе на постъ глав-

наго командира Кронштадтскаго порта, съ

котораго и былъ призванъ къ послѣднему

жизненному подвигу на далекій Востокъ.

Поразительно неутомимой была его жизнь!

Онъ не зналъ и не понимадъ, что такое

свободное, незанятое время. Его морская

тактика—это сама жизнь, но жпзнь кипу-

чая, огневая. Это былъ энциклопедистъ

знаній: спеціалпсты морской артидлеріи и

техники теряли предъ нпмъ свой автори-

тетъ. У него не пропадала даромъ ни одна

минута, но вмѣстѣ съ тѣмъ не было и

изводящаго напряженія: каждый имѣлъ вре-

мя для отдыха, хотя и не всегда въ опреде-

ленные часы,—надо было самому сообра-
зить, какимъ временемъ можно восполь-

зоваться безъ ущерба для дѣла. «Военный

человѣкъ долнсенъ умѣть поѣсть и поспать.
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Какой мнѣ толкъ, что иной отъ усердія

три ночи не спим; ну, онъ тогда никуда

и не годится; тотъ хорошъ, кто при самой

большой спѣшкѣ умѣетъ выспаться». Веѣ

работали у него очень много, но работали

съ удовольствіемъ и весело. Самъ адмн-

ралъ показывалъ примѣръ неутомимости.

Онъ былъ одержимъ такою жая;дою дея-

тельности, что, находясь накораблѣ, иногда

вторгался въ сферу обязанностей своихъ

подчнненныхъ, стремясь все сделать самъ,

увлекался и начиналъ командовать кораб-

лемъ вмѣсто капитана. Но онъ не былъ

недантъ, не подавлялъ личности, въ обра-

щены его сквозило чисто-русское доброду-

шіе (Н. Орловъ). Радушный, гостепріим-

ный, всегда и всѣмъ доступный, это былъ

истинный отецъ-команднръ. Его присутствіе

никого не стѣсняло, онъ самъ былъ ду-

шою каждаго собранія...

Вскорѣ послѣ его трагической кончины

въ періодической печати появилось пре-

красное стихотвореніе, посвященное его

памяти:

«Спи, северный витязь, спи, честный боецъ,
Безвременной взятый кончиной!
Не лавры побѣды— терновый вѣнецъ
Ты припялъ. съ безетрашной дружиной.
Твой гробъ— броненосецъ, могила твоя—

Холодная глубь океана,

II вѣрныхъ матросовъ родпая семья

Твоя вѣковая охрана...

Дѣлнвшіе лавры, отныпѣ съ тобой
Они раздѣляютъ н вѣчиый покой».

* *

«Ревпивое море пе выдастъ землѣ

.Іюбившаго море героя,

Въ глубокой могплѣ, въ таинственной мглѣ

Лелѣя его и покоя;

И вѣтсръ споетъ панихиду падъ нимъ,

Заплачутъ дождемъ ураганы,

И саванъ разстелютъ покровомъ густымъ

Надъ моремъ ночные туманы,

И тучи, нахмурясь, послѣднін салютъ

Громовъ грохотаньсмъ ему отдадутъ»...

шікъ вѣчнымъ иапоминаніемъ о его добле-

стной жизни, о его послѣдііемъ мученич'е-

скомъ подвигѣ за родину!

Бронза и граним воскрешаютъ теперь

безвременно погибшаго въ нашей памяти.

Да будем,   воздвигнутый адмиралу намят-

Хожденіе предъ Богоыъ ] ).

XIII.

Каждый искушается, увлекаясь и

оболъшаясь собственною похотью

(Іак. 1, 14).

Въ каждомъ изъ наст, ведутъ борьбу

мел;ду собою двѣ нротнвоиололлшя си-

«^„ ды: одна таится вт, нашей плоти и крови

и влечетъ насъ ко грѣху; другая заключается

въ нашей душѣ, въ ея разумѣ и совѣсти,

и еще сильнее призываем насъ къ добро-

детели и святости. Но плоть и кровь не

могуть наследовать царствія Божія, —онѣ

скоро обратятся въ прахъ; одна душа без-

смертна н только она перейдем за пре-

делы гроба. Поэтому она должна господ-

ствовать падъ плотію и кровію. Къ кесча-

стію, грѣхъ ослабдяетъ душу, дѣлаетъ ее

рабою плоти и пнзвергаетъ человѣка на

степень неразум наго жпвотнаго. /

Многіе, сознаваясь въ слабостяхъ и грѣхо-

паденіяхъ своихъ, извнняістъ себя иску-

шеніями сатаны. То правда, что злой духъ

можетъ соблазнять человѣка' на зло. Такъ

онъ соблазнялъ и Спасителя нашего въ пу-

стынь. Но было бы несправедливо всѣ свои

вины возлагать на діавола. Ему не дано

полной власти на землѣ даже надъ свинья-

ми. Апосхолъ Іаковъ говорим: Еазісдый
искушается, увлекаясь и обольщаясь соб-

ственною похотью.

Какимъ же способомъ истинный христіа-

нинъ можетъ ододѣть сильный искушенія

ко грѣху? Какъ можем сделаться полио-

властнымъ госиодиномъ надъ чувствен-

ностью, достойнымъ послѣдоиателемъ Іисуса

Христа,, чадомъ Божіимъ?

') См. № 39 «Нрнх. Чт.».
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Первый способъ не дать искушенію одо.тГ.ть

насъ состоять въ простомъ благоразуміи избѣ-

гать всего, что можетъ возбудить въ насъ не-

чистая мысли, желанія и чувствованія и

вовлечь насъ во грѣхъ. Іисусъ Хрпстосъ

запрещаетъ и сыотрѣть на то, что соблаз-

няетъ: Если правый ілазъ твой соблаз-
няешь -тебя, вырви его и брось отг себя, ибо
лучше для тебя, чтобы погибъ одинъ изъ

членовъ твоихг, а не все тѣло.твое было

в ержено въ геенну. Надобно его вырвать

не рукою, а волею. Кто твердо рѣшился и

не.смотрѣть на то, что соблазняетъ, тотъ

уже вырвалъ у себя соблазняющій глазъ.

Если бы праматерь паша Ева не остано-

вилась предъ древомъ познанія добра и

зла и не залюбовалась красивыми плодами

его, она не согрѣщила бы.

Но если искушеніе уже началось, если

въ сердцѣ нашемъ появилось сильное вле-

чете ко грѣху и мы уже ничего не чув-

стпуемъ, Еромі ожидающаго насъ удоволь-

стеія отъ грѣха, и если одна минута долж-

на рѣшить— пасть ли иамъ или устоять,

тогда что дѣлать, чтобы остаться вѣрнымъ

Богу, Творцу нашему?
Въ эту критическую минуту немедленно

обрати свое вшшаніе на другой невинный
предметъ и не думай больше о томъ. что

так'ь сильно чаруетъ и соблазняетъ тебя.
Какъ птичка отъ силковъ ловца, лети отъ

того мѣста, гдѣ угрожаетъ погибель душѣ

твоей (Притч. VII, 23). Бѣгшюдобно цело-
мудренному Іосифу отъ обольстительна го

искушенія. Только не теряй ни одного мгно-

вевія и ты спасешься.

Не позволяй себѣ думать, что ты прикос-

нешься только устами къ чашѣсъ подсла-

ш,еннымъ ядомъ, и отъ одной капли ты

помрачишь свой разумъ. Можетъ ли кто

взять себѣ огонь въ пазуху, чтобы не про-

юрѣло платье его? Можетъ ли кто ходить
по горящиж угольямъ, чтобы не обжечь

ногъ своихъ (Притч. YI, 27, 28)? То же бы-
ьаѳтъ и съ тѣмъ, кто медлить уйти отъ

соблазняющаго предмета.

Уклонись   отъ   этой   смертельной  чашп.

Посмотри, твой ангелъ - хранитель съ по-

никшей главой проливаетъ слезы о тебѣ, а

злые духи торжествуютъ. Вспомни о Спа-
сителѣ напіемъ Іисусѣ Христѣ. Вотъ Онъ.
израненный терновымъ вѣнцомъ и острыми

гвоздями за грѣхи наши, съ высоты небесъ
взнраетъ на тебя съ глубокой скорбію. Осѣ-

ни себя крестнымъ знаменіемъ и воззови

къ нему отъ всего сердца: Господи Іисусе
Христе, Сыне Бооюііі, помилуй мя грѣш-

наго. Отъ юности Моек мнози боріотъ мя

страсти, но Самъ мя заступи и спаси.

Спасе мой. Господь Самъ испыталъ иску-

шенія и побѣдилъ ихъ. Онъ можетъ и ис-

кушаемыми помочь (Евр. II, 18).

Подумай о холодной и мрачной могилѣ,

въ которой умолкнутъ всѣ твои страсти и

сотлѣетъ твое гііло. Подумай о томъ неиз-

вѣстномъ тебѣ мгиовеніи, въ которое мо-

гутъ потребовать тебя къ вѣчному Судіп.
Напрасно темная ночь прпкрываетъ твои

неправды и беззаконія; иастапетъ часъ суда

Божія и освѣтнтъ ихъ. За минутное наела •

жденіе грѣхомъ ты заплатишь вѣчными сле-

зами и страданіяші... Подумай о томъ по-

зорѣ, который нокроеть тебя, если беззако-

нія твои откроются н на землѣ.

Какъ мучительно чувство раскаянія и

стыда лослѣ паденія, такъ спокойно и ра-

достно бынаетъ на сердцѣ по одержаны по-

бѣды надъ искушеніемъ. Правда, побѣдпть

самого себя, своп страсти и нрихоти гораздо

трудпѣе, чѣмъ одержать побѣду надъ цѣ-

лілмн царствами. Были на свѣтѣ славные

герои, которые покорили своей власти пол-

міра и въ то же время не могли побѣдить

самнхъ себя,—они погибали отъ собствен-

ныхъ страстей. Побѣда надъ собой есть са-

мая блестящая побѣда. Зато и плоды этой

нравственной побѣды несравненно драгоцѣн-

нѣе сустныхъ плодовъ мірскихъ побѣдъ.

Лавры завоевателя увядаютъ на его гробѣ:

почетные знаки: ордена, звѣзды и ленты,

которыми украшаютъ грудь его, не имѣютъ

никакой цѣны по ту сторону гроба: чедо-

вѣкъ несетъ въ вѣчность одну бѣдную ду-

шу свою съ ея добрыми и злыми дѣлами.
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Но истинный христіанинъ, побѣдившій

свои страсти и прихоти, жившій не для

чувственныхъ удовольствие а для цѣли

высшей,   переходить   въ царство небесное

уже очищеннымъ отъ всего земного. Еще на

землѣ онъ преобразуется въ ангела свѣт-

лаго, поэтому его ожидаетъ на небесахъ

вѣнецъ блаженнаго безсмертія.

Какъ можно улучшить церковное чтеніе?

Іъ Енисейской  епархіи  по вопросу о

томъ,   какъ можно улучшить церков-

ное чтеніе, принята слѣдующая мѣра.,

по руководству пастырскаго опыта.            !

Какъ извѣстно, одному псаломщику про-

читать все положенное по церковному уста-

ву бываетъ настолько физически затрудни-

тельно, что къ концу богослуженія онъ,

хотя бы и желалъ читать хорошо, не мо-

жетъ этого выполнить, вслѣдствіе усталости

и упадка силъ. Между тѣмъ почти въ ка-

ждомъ приходѣ находятся любители цер-

ковнаго чтенія, которые являются въ цер-

ковь, занимаютъ мѣста на клиросѣ и по

указанію псаломщика читаютъ положенное

по уставу. Имѣя въ своемъ распоряженіи

такихъ лицъ, всегда можно распредѣлить

(разумѣется, заблаговременно) чтеніе въ

церкви такъ, что одинъ, напримѣръ, бу-

детъ ^читать шестопсалміе, другой—канонъ,

третій—стихиры и т. д. Для того же, чтобы

желающій читать въ церкви могъ быть до-

пущенъ къ этому, необходимо заставить

его раньше просмотреть назначенное ему

чтеніе. Этимъ можно достигнуть, во-пер-

выхъ, того, что чтеніе, просмотрѣнное рань-

ше, будетъ производиться надлежащимъ

образомъ, безъ коверканья словъ, правильно

и съ надлежащею интонаціею голоса; во-

вторыхъ, трудъ чтенія будетъ раздѣленъ

между нѣсколькими лицами и не обреме-

нить псаломщика, и, въ-третьихъ, на кли-

росѣ будетъ полнѣйшая тишина и порядокъ,

такъ какъ каждый чтецъ, напримѣръ, зная

назначенный  ему  отдѣлъ,  не будетъ   ну-

ждаться   въ  разъясненіяхъ  и  указаніяхъ

псаломщика.

Эта мѣра значительно можетъ улучшить

церковное чтеніе. Въ особенности же она

можетъ быть съ успѣхомъ практикуема въ

отношеніи къ ученикамъ церковно-нриход-

скихъ школъ. Для этого стоить выбрать

нѣсколько школьниковъ, хорошо читающихъ

по - славянски, распределить между ними

кругъ церковнато чтенія изъ богослужеб-

ныхъ книгъ, заставить нѣсколько разъ про-

читать назначенный урокъ, объяснить труд-

ный слова и выраженія и затЬмъ допустить

къ чтенію въ церкви; этимъ можно достиг-

нуть, съ одной стороны, того, что школь-

ники будутъ знакомиться съ оборотами

церковно-славянской рѣчи изъ богослужеб-

ныхъ книгъ, къ достиженію чего должна

стремиться церковно-приходская школа, а

съ другой—церковное чтеніе будетъ над-

лежащее и желательное. Правда, что трудъ

для учителя и законоучителя отъ этого зна-

чительно увеличится, но за то плоды труда

будутъ въ высшей степени сладки. Сколько

отрады и утЬшенія для истішно-вѣрующаго

человѣка должно принесть выразительное

и сознательное дѣтское чтеніе въ церкви!

Что лее касается прихожанъ, то они не

только не будутъ утомляться, выслушивая

длинное церковное чтеніе, а напротивъ, съ

болынимъ вниманіемъ и жадностью стянуть

ловить каждое слово и каждый звукъ, исхо-

дящей изъ устъ ихъ родныхъ дѣтей. Кромѣ

того, прихожане на дѣлѣ увндятъ, что дала

ихъ дѣтямъ шкода, и не только не будутъ
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избѣгать школы, а можно съ увѣренностью

сказать, что отъ желающихъ научиться

церковному чтенію не будетъ отбоя. При

зтомъ каждый школьникъ постарается какъ

можно прилежнѣе учиться для того, чтобы

быть удостоеннымъ назначения читать въ

церкви, а твмъ болѣе въ стихарикѣ («Ени-

сейск. Епар. Вѣд.», № 8).

-+^-.^-н-

0   порядкѣ   совершения  Богослуженія  и

требъ въ предѣлахъ другого прихода.

>ъ № 7-мъ «Пензенскихъ Епархіаль-

ныхъ Вѣдомостей» помѣщена слѣ-

дующая замѣтка: «По епархіальному

управленію нынѣ закончено производствомъ

дѣло, коимъ установлено, что одинъ изъ

сельскихъ обывателей, но причинѣ непріяз-

ненныхъ отношеній къ приходскому свя-

щеннику, сдѣдствіемъ чего было предъ-

явленіе имъ противъ священника неосно-

вательныхъ обвиненій въ неисполненіи

требъ, пригласилъ, для служенія молебствія

въ день мѣстнаго храмового праздника,

причтъ ближайшаго монастыря. Означен-
ный причтъ, совершившій молебствіе иредъ

иконой, нзнесенной изъ монастыря съ над-

лежащаго разрѣшенія, объяснилъ, что онъ

считаетъ себя вправѣ удовлетворить рели-

гіозныя нужды всѣхъ обращающихся къ

нему, признаетъ просителя духовнымъ сво-

имъ сыномъ и полагаетъ, что не нарушилъ

мирныхъ отношеній съ настоятелемъ при-

хода. Обсудивъ изложенное, епархіальное

начальство установило: 1) что требованіе

17 ст. Уст. Пред. и Предсѣч. опредѣляетъ

право на изнесеніе иконъ и даетъ основаніе

разрѣшать таковое изнесеніе въ сопровожде-

ніи причта; 2) что совершеніе молебствій имѣ-

ло мѣсто уже въ предѣлахъ прихода и потому

установить возможность и определить поря-

докъ совершенія сихъ молебствій составляло

обязанность монастырскаго причта; 3) что,

по § 41 Инструкціи благочиннымъ, священ-

ники могуть совершать требы въ чужомъ

приходѣ въ случаяхъ болѣзни и законной

отлучки мѣстнаго священника, но не безъ

приглашенія мѣстнаго причта; 4) что слѣд-

ствіемъ неисполненія сего требованія было

нарушеніе правъ мѣстнаго причта, умале-

ніе достоинства его настоятеля, возможность

для просителя въ дальнѣйшемъ питать не-

пріязненныя къ нему чувства и тѣмъ уни-

жать его въ сознаніи прихожанъ чрезъ по-

средство другого причта, по избранію проси-

теля. Причтъ монастыря проявилъ: 1) до-

казательство небратолюбія; 2) неуваженіе

къ правамъ мѣстнаго причта; 3) отсутствіе

сознанія высокаго значенія мира въ при-

ходѣ, необходимости общаго единенія и

4) нарушивъ требованія закона, явилъ

примѣръ такого же предосудительнаго от-

ношенія къ мѣстному причту, какое уста-

новилось къ нему со стороны лица, обратив-

шагося съ такой просьбою. Вслѣдствіе сего

епархіальное начальство признало дѣйствія

причта монастыря въ отношеніи соверше-

нія, безъ вѣдома приходскаго причта, мо-

лебствій незакономѣрными, для приходской

жизни нежедательпыми, въ отношеніи мѣст-

наго клира самоуправными, а для автори-

тета духовенства вредными и разрѣшило

износить иконы въ раіонъ другого прихода

лишь съ вѣдома и по соглашенію съ при-

чтомъ сего прихода, а вообще требы со-

вершать лишь при точномъ соблюдены тре-

бованій § 41 Инструкціи благочиннымъ».

Пробѣлъ въ городской благотворительности.

Щ осковскія Вѣдомости (Х« 101) подни-

маютъ очень важный вопросъ о

призрѣніи дѣтей, прибывающихъ

въ Москву для обученія разнаго рода ре-

месламъ. Иногда дѣти находятся въ какихъ-

нибудь ремесленныхъ училищахъ, а по

большей части—просто у разныхъ хозяевъ

и хозяекъ,   учась слесарству,   сапожниче-
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ству, шитью мужскнхъ и женскихъ костю-

мовъ и т. д. Собственно съ точки зрѣиія

обученія мастерству возможно, что эта дѣти

и подростки научаются даже лучше, чѣмъ

въ ремесленныхъ школахъ. Но живутъ они

при условіяхъ нерѣдко вестернимыхъ и во

всякомъ случаѣ очень плохихъ. Гдѣ можно

оставить въ Москвѣ сына или дочь, кото-

рые отданы родителями въ обученіе ма-

стеру или мастернцѣ? По большей части

приходится просить принять ихъ у самого

же мастера или мастерицы, иногда сдать

сына какому-нибудь зпакомому рабочему

и т. п. Все это юное населеніе ютится въ

условіяхъ нерѣдко невозможныхъ и можетъ

завидовать участи заброшенныхъ, незаконно-

рожденныхъ, сиротъ. Въ отношеніи нослѣд-

нихъ категорій имѣется множество прію-

товъ, какъ, напримѣръ, въ Совѣтѣ дѣтскихъ

пріютовъ. Дѣти, здѣсь нашедшія мѣсто, по-

дучаютъ и попеченіе о себѣ, помѣщаются

въ больницу, для нихъ устраивается въ

Крыму санаторія для туберкудезныхъ... Все

это прекрасно. Все это должно быть. Но
существующее попечекіе о дѣтяхъ, повто-

ряемъ, все-таки вращается почти исключи-

тельно въ кругѣ дѣтей безпрнзорныхъ, за-

брошенныхъ родителями, тогда какъ не

меньшаго вниманія заслуживали бы и тѣ

дѣти, о которыхъ родители по мѣрѣ силъ

заботятся, по не имѣютъ никакой возмож-

ности помѣстить ихъ въ сносныхъ усло-

віяхъ.

Принятый въ какую-нибудь артель земля-

ковъ, помещенный почти изъ . милости у

знакомаго ремесленника или фабричнаго,

мальчикъ живетъ въ духотѣ и грязи, осо-

бенно гибедьцыхъ для молодого, не окрѣн-

шаго организма, питается всякою дряиыо.

и что хуже всего— быстро знакомится съ

кабаками и вертепами, сходясь съ паиболѣе

распущенной частью уличной молодежи, съ

ея хулиганствомъ, орлянкой, водкой, а вре-

менами—даже кражами и разбоемъ. О судьбѣ

дѣвочекъ, отдаваемыхъ въ обучеиіе мастер-

ству, излишне говорить: она сплошь и ря-

домъ ужасна.  Ни маліішіиго ьоаштаіедь-

наго присмотра всѣ эти подростки не нмѣ-

ютъ и въ концѣ концоиъ, заканчивая і

профессіонадып.іі"; «стаікъ», выходить сплошь

и рядомъ язвой всего окрулсающаго, Бо-

жескимъ наказаніежь для родителей, ду-

мавших!, достичь счастья овопхъ дѣтой в

помощи для самнхъ себя.

Вотъ для этой-то массы молодежи тру-

дового воспитанія и нужна была бы об-

щественная помощь, въ впдѣ- пансіоновъ,

пріютовъ, гдѣ родители могли бы поме-

щать дѣтей съ надеждой на приличное ихъ

содержапіс и добрый присмотръ за ихъ

поведспіемъ. У насъ есть релеслешшя

благотворительный мастерскія, куда под-

ростки могутъ являться для обучёнія ра-

боте. Но куда они уходятъ изъ мастерской?

Объ этомъ не думаютъ, А между тімъ

они прнтіуждеиы идти въ тѣ грязный тру-

щобы, въ ту обстановку, воторл

будто нарочно приспособлена для вод-рьівд

всего добраго, что дается мастерской. Нуж-

но озаботиться тѣмъ, чтобы дѣтн, ие нмѣю-

щія пріюта и надзора въ собственной и .

могли шУходить ихъ въ правильно иоста-

новленномъ пансіонѣ.

Такнхъ папсіоновъ нужно  очепі,  много,

но въ шіхъ не требуется никакой роскоши,

ннкакихъ громадяыхъ домовъ. не требует-

ся скопленія сотенъ дѣтей въ одномъ   мѣ-

стѣ.   Наирстнвъ,   нужно   было   бы   щ

сотни небольншхъ   пансіоновъ дія деі

дѣтей въ каждомъ.   Не   нужно  имѣть вд

премѣнпо своего   дома,  внолнѣ  щ

квартиры, самой скромной, была бы те.

тепла    да   суха,   не   нужно   роскошныхъ

обѣдовъ, нанротивъ,—достаточно здоровыхъ

щей да каши,   не   пужио дорого стоящаго

персонала  надзирателей   да   восннтатг

достаточно   какой-нибудь   пожилой    иорп-

дочной   вдовы   или   бездѣтиой   семьи   для

присмотра   за   нансіоперами.   Дли   надзора,

за ходомъ дѣла достаточно посѣщеше вра-

ча, священника,  члена общества, уетронв-

шаго пансіонъ. Все это  недорого, да н щ

должно быть   дорого.   Все   это   не дол:

быть   далее   віюлаѣ   даровымъ.   Врдоеаи,
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конечно, могли бы вносить какую-нибудь
небольшую плату, хотя обществу, заняв-

шемуся такимъ дѣломъ, и пришлось бы

приплачивать кое-что отъ себя. Но въ

принцннѣ было бы даже нежелательно

вполне даровое помещеніе.

Учрсжденіе такихъ пансіоновъ было бы
истнннымъ благодѣяніемъ для множества

родителей, отчасти Московскихъ, а еще бо-
лее—губернскихъ. Великнмъ благодеяніемъ

было бы это и для молодого трудового по-

коления. И, быть-можетъ, проще всего

было бы взять на себя эту задачу город-

скимъ попечительстЕамъ о бедныхъ. За-
дача эта выходить изъ узкаго круга по-

печенія о бедныхъ. Здесь мы ймѣемъ

предъ собою нужду не бедныхъ, а са-

мыхъ обыкновенныхъ крестьянъ, мещанъ
н т. п., можетъ быть, доже по-своему

зажиточныхъ. Но неужто мы доллшы при-

ходить на помощь только уже вполне
павшему человеку, не озабочиваясь тімъ,
чтобы поддержать человека, находящаго-

ся въ нормальпомъ положеніи и только

имеющаго предъ собой непосильную за-

дачу?
Наши городскія попечительства ■ уже

постепенно значительно расширили идею

помощи и потому могли бы въ этомъ

отношенін пойти еще дальше. А, мелсду

тЬмъ, они представляють уже вполне го-

товый организаціи, иногда богатый, обла-
дающія собственными домами и разны-

ми вспомогательными учреждешями. точно

такъ-же какъ уже выработаннымъ персо-

на.іоМъ. Попечительства,—какъ и требо-
валось бы въ данномъ случае,— находятся

во нсѣхъ частяхъ города. Пансіоны, о ко-

торыхъ мы говорішъ, могли бы быть при

нихъ устроены именно такъ, какъ тре-

буется по задаче,— во всехъ частяхъ

Москвы, разбросанные по всѣмъ угол-

камъ ея, что давало бы детямъ возмож-

ность удобно ходить на работу къ масте-

рамъ и мастерицамъ, куда ихъ отдали на

обученіе. Несомненно, что въ эти малень-

кіе   паисіоны   отошла   оы   значительная

часть тЬхъ, которые ныне живутъ на

квартирахъ у мастеровъ и мастерицъ, къ

удобству родителей и даже самихъ хозяевъ

мастерскихъ, нередко не знающихъ какъ

сладить съ подростками, когда они уже

начинаютъ «расхулпганиваться» подъ тле-

творнымъ вліяпіемъ Московскаго Вави-

лона.

Задача эта очень заслуживаете внима-

ния попечительствъ и вообще Московскихъ

благотворителей. Понятно, что она могла

бы быть осуществлена и не попечитель-

ствами, а какимъ либо особымъ обществомъ

трудовыхъ пансіоновъ. Вопросъ не въ

томъ, кто^ сделаете, а въ томъ, чтобы

дело было сделано, чтобы родители полу-

чили возможность оставлять своихъ детей
въ обученіи безъ мучительнаго страха за

ихъ развращеніе».

Вопросъ, затронутый «Московскими Ве-

домостями», заслуживаете серьезнаго вни-

манія и имеете значеніе не для Москвы
только, но и для другихъ городовъ и про-

мышленныхъ центровъ Имперіи. Все, что

делается въ указанной области, слишкомъ

мало и незначительно. Напримеръ, въ Пе-
тербурге существуютъ благотворительный

земляческія общества. Некоторый изъ нихъ,

напримеръ, Ярославское, имеютъ неболь-

шіе пріюты для дЬтей, прибывающихъ въ

столицу искать заработка. Въ этнхъ прію-

тахъ дѣти имеютъ пристанище, пока не

пристроятся къ какому-либо труду. Конеч-
но, это слишкомъ незначительная помощь

и не отвечаете назревшей широкой по-

требности.

Между тЬмъ, нулгна широкая постановка

дѣла, вполне отвечающая запросамъ жизни.

И нужпо позаботиться не толі ко о томъ ,что-

бы дать детямъ приличный и удобный уголъ

и здоровый столь, но и здоровую духовную
пищу. Вотъ широкое поле для прилоліенія
пастырской попечптедыюсти въ особенности

въ районахъ промышленныхъ и торговыхъ.

ДЬти гибнуть, развращаются, распропа-

гандировыгаются и пополвяютъ ряды «со-

знательпыхъ товарищей» и безшабапшыхъ
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хулигановъ. Нужно во -время подойти къ

4 нимъ, предупредить паденіе, дать здоро-

вую духовную пищу... Благотворителей на

Руси немало. Можно надеяться, что и на-

стоящая нужда привлечете заботливое вни-

маніе добрыхъ людей. Отзовутся, безъ со-

мнЬнія, на эту нул;ду и городскія и при-

ходскія попечительства и ремесденныя об-

щества...

Желательно, чтобы пастыри Церкви, нъ

приходахъ которыхъ имеются ремесденныя

и торговый слузкащія дети, взяли на себя

почпнъ въ этомъ добромъ дЬле.

Кинематографъ и дѣтская преступность.

іъ майской книжке журнала «Трудовая

Помощь» за текущій годъ, напечатана

статгя, изъ которой видно, что докторъ

Гельвигъ, съ целью выясненія вліянія ли-

тературы и кинематографа на .дЬтскую пре-

ступность, въ мартв месяце 1911 года про-

извелъ опросъ среди 100 германскихъ и

австрійскихъ судей по двламъ о малолет-

нихъ и прокуроровъ при этихъ судахъ. По

собраннымъ сведЬніямъ докторъ Бельвнгъ

выясняеть связь кинематографа съ детской

преступностью съ трехъ сторонъ: 1) случаи

совершенія детьми преступленій подъ не-

посредственнымъ вліяніемъ видЬннаго въ

кинематографе; 2) случаи кражъ, мошен-

ничеству нищенства детей ради добытія де-

негъ для посещенія кинематографовъ; 3) слу-

чаи совершенія кралсъ пли безнравственныхъ

дЬйствій, пользуясь темнотою, царящею въ

зале  кинематографическихъ представленій.

Изъ богатаго матеріада, сообщаемаго

судьями, я позволю себе привести только

несколько иллюстрацій, свидетельствующпхъ

о возможности даже непосредственнаго вну-

шенія кинематографа на детей. Судья

г. Эльберфельда приводить два случая. Въ

первомъ два школьника 8 и 12 деть со-

вершаютъ необыкновенно тонкую кражу со

вздомомъ изъ дачи.   Полиція  сначала, по

характеру взлома, заподозрела профессіо-

халъныхъ воровъ, но затемъ обнарулсилась

виновность мальчнковъ; на допросе послед-

Hie заявили, что за несколько дней до того

они видели подобный способъ взлома въ ки-

нематографе. Въ другомъ случае дело шло

о разбойномъ нападеиіи, совершениомъ сре-

ди бела дня солдатомъ двадцати пяти лете,

до того ни въ чемъ не замеченномъ. При

допросе выяснилось, что это нападеніе бы-

ло точнымъ воспронзведеніемъ дававшагося

несколько дней тому назадъ въ местномъ

кинематографе снимка. Виновный солдате

ДБЙствовалъ по внушенію, не шгЬя какихъ

либо серьезныхъ причпнъ къ нападение

Бреславльскій судья сообщаетъ объ одной

женщине, приговоренной къ казни за убій-

ство въ 1910 г., которая въ теченіе недели

посещала различные кинематографы Бре-

славля, чтобы изучить способы убійства и

избрать наиболее удобный изъ нихъ. Судья

Касселя сообщаетъ о 12-.тЬтнемъ мальчике

интеллпгентныхъ родителей, начавшемъ за-

ниматься кражами со взломомъ, подъ влія-

ніемъ вйдѣннаго въ кинематографе. Судья

изъ Бохума указываете, что онъ часто на-

блюдать, что малолетніе, фигурирующее въ

суде, при совершеніи свопхъ преступленій

пользуются уловками, обыкновенно изобра-

жаемыми въ кннематографахъ и въ уголов-

ныхъ романахъ. Судья по дЬламъ малолет-

нихъ г. Бремена отмечаете, что за первую

половину 1911 г. изъ 884 обвпняемыхъ

малольтнихъ въ его судв 45 были частыми

посетителями кинематографовъ и 22 систе-

матически читали «листовки».

По второму вопросу большинство судей

единодушно отмѣчаютъ распространенность

кралсъ и мошенннчествъ ради добыванія де-

нете для посещенія кинематографовъ. Судья

Магдебурга указываете, что около 20%
всехъ кражъ, разематривавшнхея въ его су-

де, были совершены съ этою целью. Судья

Дортмунда сообщаетъ, что многія дьти си-

стематически ' занимаются продалсей стараго

похищеннаго жёлѣза и домашними кражами

для  этой цеди.  Судья Дессау отмечаете,
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что въ значительномъ большинстве случаевъ

на вопросъ о судьбе похищенныхъ, при-

своенныхъ и т. д. денегъ дети отвечаете:

«мы пошли на нихъ въ кинематографъ».

То же подтверлдаетъ и судья изъ Эссена.

Наконецъ, по третьему вопросу рядъ су-

дей отмечаете, что темнота кинематографа,

въ связи съ обыкновеннымъ перепЪлненіемъ
его, служить удобной обстановкой для совер-

шенія кармаяныхъ кражъ, посягательствъ

на любострастный дьйствія и т. д., учинен-

ныхъ надъ малолетними и самими малолет-

ними.

Одновременно съ появленіемъ статьи

Гельвига французскія газеты принесли извѣ-

стіе объ осужденіи въ Веряье двухъ под-

ростковъ 16 и 17 лете, прішаддежащнхъ къ

состоятелънымъ семьямъ, начавшпхъ подъ

вліяніемъ виденнаго въ кинематографе за-

ниматься разбоями. Они были арестованы

после того, какъ угрожали кинжалами и ре-

вольверомъ, требуя выдачи денегъ; слвд-

ствіе обнаружило и здесь безсознательное

внушеніе  кинематографа (Echo de  Paris).
Законодательства Северной Америки на-

чинають принимать различный мЬры для

борьбы съ этимъ развращеніемъ. По сведе-
ніямъ, недавно опубдикованнымъ I. Collier
(Films shows aud lawmakers, Survey 8

febr. 1913), въ одномъ Нью-Іорке имеется
\бо.тве 800 кинематографовъ, а во всехъ
Соеднненныхъ НІтатахъ пхъ более 16.000.

Въ теченіе дня въ ныо-іоркскпхъ кинемато-

графахъ перебываетъ около 400.000 чело-

векъ, и въ лхъ числе не менее 60.000 под-

ростковъ. Ежедневное посещеніе кинемато-

графовъ во всей стране исчисляется имъ въ

7 милліоновъ. При такихъ условіяхъ ван;-

ность законодательной регламентаціи не

оставляете сомненій. Составленный город-

скою думою Ныо-Іорка проекте требуете

представленія кпнематографнческихъ лентъ

на просмотръ мупицнпальнымъ властямъ;

онъ воспрещаетъ доступъ въ кинематографы

дЬтямъ безъ сонроволгденія взроелыхъ; на-

конецъ, вводить рядъ мерь безопасности

отъ полгаровъ.

Оригинальный методъ проповѣди.

Оъ «Томскихъ Епархіальныхъ Ведомо-

JQ/ стяхъ» помещена заметка объ ори-

*^о гинальномъ методе проповеди, кото-

рый применяется престарелымъ священ-

никомъ одного глухого села. «Вотъ въ этомъ

глухомъ селе, сообщается въ заметке,

шло обычное воскресное всенощное бдБніе

въ местномъ маленькомъ бедномъ хра-

мике. Храмъ подонъ народа. Въ храме

царить таинственный полумракъ. На под-

свечнпкахъ тускло горятъ свѣчечкп. Пах-

нетъ ладаномъ. Хоръ изъ седьскихъ му-

жиковъ и детей поетъ простымъ народ-

нымъ напевомъ канонъ. Седой псалом-

щикъ въ очкахъ старческимъ голосомъ чи-

таете тропари канона. Слова его тонуть

во мраке купола. Народъ медленно, тихо

подходить прикладываться къ святому

Евангелію. ' Возле Евангелія въ темномъ

старомъ облаченіи справа стоить низень-

каго роста, старенькій, седенькій батюшка.

Всякаго подходящаго человека ко святому

Евангедію батюшка истово благословлялъ

и едва слышно изъ маленькой тетрадочки

что-то прочитывалъ каждому отдельно. Ка-
ждый съ глубокпмъ вниманіемъ выслупш-

вадъ, что говорить батюшка. Онъ читалъ

истины, наставленія, выбранныя имъ изъ

святыхъ книгъ Священнаго Пнсанія. Вотъ
СергЬй подходить,—ему батюшка читаете:

«будьте въ мире со всеми». И слова эти

лоліатся близко на сердце СергЬіо. Онъ
отходить отъ Евангелія полонъ думъ. Вотъ

Романъ лобзаетъ святой ликъ Христа,—

ему батюшка читаете, не взирая на лицо:

«побеждай зло добромъ». II въ Романову

душу влилась лшвительная влага благо-

дати и онъ возвращается отъ Еьангелія

лшзнерадостнымъ, полнымъ счастья. Вотъ

дедушка Никита цялуетъ Евапгеліе, бе-

рета благосдовепіе и слушаетъ настквле-

піе съ болынимъ трепетомъ и волненіемъ:

«въ скорби будьте терпеливы, въ мо-

лнтве— постоянны».    Облегченный   вздохъ
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Никиты говорить, что душа его при-

няла достаточную дозу целительнаго баль-

зама. Тетка Матрена по благосдовеніи сды-

шптъ: «будьте со всеми единомысленны,

сострадательны, братолюбивы, милосердны,

дружелюбны и смиренномудреппы». Вы-

катившаяся слезинка Матрены говорить,

что въ ея душе загорелся огонь. Бабуш-

ке СтепанндЬ выпало на долю выслу-

шать такое изречепіе: «человекъ съ двоя-

щимися мыслями не твердь во всѣхъ пу-

тяхъ свонхъ». Она, выслушавъ изреченіе.

почти вслухъ произнесла: «о Господи! про-

сти меня грешную»... —И такимъ обра-

гомъ батюшка гоЕорплъ всякому ту или

другую истину изъ Слова Болгія, и видно

было по лицамъ, по гдазамъ, по вздохамъ,

что эти спасительный, благодатный слова

каждому проникаютъ далеко, далеко въ

тайники души человека и тамъ произво-

дить броженіе мыслей, чувствъ... они бу-

дятъ   еъ   человеке   совесть,   ндднимаютъ

-S— Въ назиданіе закеноучіітеламъ. Саратовская
духовная копспсторія объямяетъ духовенству

епархііг, къ свтдѣнію, следующую рсзолгоцію пре-

освящешгі.пшаго Алсшеія, ешіскопа Саратов-
скаго и Царицынскаго. «Въ назндапіе прочпмъ

о. о. закопоучителямъ и о. о. завѣдуюгдіімъ цер-

ковпыми приходскими школами и въ іюдтвер-

д;депіе того, что небрежное отношсніс о. о. за-

в'І;дующмхъ къ церковно-школьному дѣлу и въ

частности къ прсиодавапію въ нмхъ Закона Бо-
л;ія встретить, съ мосГі стороны самое энергич-

ное воздѣПствіе... названный свящеиннкъ для

пользы службы перемещается...— Пора же, на-

конец?., духовенству понять, что дерковпыя шко-

лы и преподаваніе въ шіхъ Закона Белая отно-

сится къ самому существу пастырской дт.ятель-

постп, что въ этпхъ школахъ залогъ здоровой
церковпо общественной: жизни и лнчнаго благо-
получия духовеиства».

*

—Ь-' Архипастырское указаніе о порлдкѣ откры-

ла обществъ трезвости. Въ Донскихъ Ёпархіаль-

духь, толкают'ь волю на борьбу со зломъ,

скорби отгоняють, пороки чериятъ, ' добро

благословляюте... Вонь Сергѣй идете ми-

риться со Степаномъ: они когдагто изъ-за

пустяка поссорились и до сего времени

враждовали. Вонь Романъ на оскорби-

тельный слова Мирона говорить: «ну, что

лее? Богъ съ тобой, только не гневайся

напраспо, одумайся». Вонъ дЬдушка Ни-

кита опять слышите упреки злой снохи,

но теперь онъ не спорите съ ней, а тер-

пеливо молчите. Тетка Матрена после

обедни идете къ больной соседке и несеть

ей свежаго печенія. Сидите у нея, разго-

вариваете. Доброе слово принесло плодъ

свой... Изречения эти такъ близко прини-

мались слушателями, что, казалось, люди

сдушаютъ не священника, а Самого Хри-

ста, и потому они такъ обаятельно дѣй-

ствують на душу человека и скоро дости-

гаютъ желанныхъ цЬлей...

пыхъ Вѣдомостяхъ напечатана слѣдующая ре-

золюція мѣстнаго прсосвященпаго по вопросу о

иорядкѣ открытая общества трезвости: «Шхгъ
особенпоГг нужды испрашивать нсиремѣнпо раз*-
рѣшепія <-оффиціально» на открытіе общества
трезвости. Если, усердный и заботливый о ду-

ховномъ преуспѣяніи своей паствы свящепникъ

посіѣ нѣсколькихъ поучеіііп и вп ѣбогослужеб-

пыхъ бесѣдъ увиднтъ, что некоторые изъ его

пасомыхъ слышать и готовы послѣдовать па-

стырскому его зову, пусть "съ Божіеп помощью

открываетъ общество трезвости н о результатахъ

въ свое время сообщить. На таковыхъ пастырей

и ихъ деятельность усердно призываю Божіс
благословеніе».

* *
*

-S-» Ходатайство инспектора народныхъ училиідъ.

Ипсиекторъ народныхъ учнлнщъ IV района,
Тобольской губорнііі, въ иредставлспіп преосвя-

щенному Тебольскому, между ирочимъ, сооб-
щилъ, что въ цѣляхъ' религіознато воснитанія
было бы желательно, чтобы городское духовеи-

ИЗВѢСТІЯ и ЗАМЪТКИ.
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ство уступало учащимся мѣсто въ церкви во

время богослулнчіій въ той части, гдѣ совер-

шается служба; въ настояідее время, ссылаясь

па тесноту церквей и на то, что лучшія мѣста
въ храмѣ должны быть предоставлены взрос-

лымъ нрпхожанамъ, для учеников^ отводятся

мѣста за колоннами, въ иридѣхѣ, гдѣ нерѣдво

стоить покоинпкъ. Учащіеся находятся, такъ

сказать, впѣ богослуженія,— ничего не видятъ и

очень мало слышать и, конечно, такое полол;е-

ніе нхъ иріучаетъ къ небрежности въ религіоз-
пыхъ обрядахъ, вызываетъ скуку н шалости и

такнмъ образомъ отъ такого посѣщеиія бого-
служенія получаются весьма печальные резуль-

таты. Но все сказанное выше относится къ

городу. Вь селахъ, слава Богу, иначе делается—
там» ученики занимаюсь обыкновенно первое

место передъ аналоемъ. По поводу сего 26-го
января 1913 года последовала резолюція пре-

освященнаго такая: «Требую отъ о.о. настоя-

телей, чтобы для учащихся .въ храмахъ город-

скихъ и седьскихъ отводились места впереди

предъ солеёй. О семь напечатать» («Тобольек.
Еиарх. Ііѣд.» Лі 4).

* *

-j~ Циркуляръ директора икспектсрамъ народ-

ныхъ училищъ. Пнспекторамъ народныхъ учіі-

лнщъ Смоленской губернін дпректоромъ разо-

слать следуіощіи циркуляръ: «Двревторь народ-

ныхъ учплищъ Смоленской губерніи при реви-

зіи одного двухкласснаго училища гор. Смолен-
ска, существующаго уже 5 .тЬтъ, просматривая

ученическую бииліотеку, правда вообще скуд-

ную, обратплъ внимапіе на то, что въ ней не

оказалось, къ его великому огорченію, реши-
тельно ни одной книжки или брошюры релн-

гіозно-нравствеипаго содерлсанія, петъ даже

святой Биб.ііи, составляющей непременную при-

надлежность въ православно-русской школе.
Между тѣмъ, въ паше время упадка правовъ

и развитая всякаго озорства, противъ котораго

правительство вынуждено принимать экетрен-

ныя меры, вопросъ о религіозпомъ воспптаніи
долженъ стать во главе училища, нужпо, чтобы
учащіеся не только знали дорогую дли русска-

го человека церковность въ шпрокомъ смысле
этого слова, но чтобы школа была окружена
ею, какъ воздухомъ, дышала сю, переживала

се; все такъ называемыя церковный времена,

мѣста, предметы и деііствія, какъ токи благо-
дати, должны входить въ учебно-воспитатель-
ную Жизнь каждой православно-русской школы,

какъ ся составная часть, И при томъ не менее,
если не более, насущная, чЬмъ классные уроки:
имъ должны проникаться   сами уроки. Отсюда

с.іедѵетъ, что такія книги, какъ святая Бнблія,
житія святыхъ, чтимыхъ православною Цер-
ковью и другія книги релнгіозно-нравственнаго
содержания должны составлять неотъемлемую

принадлежность всякой православно - русской
школы. Бнблія— это «кладезь воды живой»... На-
ходя отсутствіе пли даже малое количество

книгъ вравствеппо-религіознаго характера въ

школьныхъ библіотекахъ явленіемъ крайне пе-

иормальпымъ, дурно рекомендуюищнъ педаго-

гически! составь школы со стороны понимали
имъ воспптательныхъ задачъ, прошу ваше в— діе
предложить циркулярно о.о. законоучнтелямъ,

заведующимъ и учащнмъ высшихъ начальныхъ

учнлнщъ, всехъ начальпыхъ и прнходскнхъ

шкодь къ исііолненію... н приложить особое
вниманіе и заботы къ понолненію ученнче-

екпхъ бнбліотекъ книгами и брошюрами релн-

гіозно-нравственпаго содержанія н чтобы школь-

ники н школьницы знали жіітія соименныхъ

своихъ святыхъ» («Псков. Егхар. Вед.»).

-.%-* Кконно-книжные склады. Пензенская ду-

ховная конспсторія даетъ знать духовенству

епархііг, что, по разсмотреніп постановленія
одного пастырскаго ссбранія о разрешеніи упо-

требляв церковиыя деньги на устройство нкон-

на-книжныхъ складовъ при церквахъ, епархіалі,-
пымъ начальствомъ постановлено: признавая

вполпѣ целесосбразнымъ и потому весьма же-

лаісльнымъ устройство при церквахъ нконпо-

княжнЫхъ складовъ для спабліепія прихожанъ

по доступной' цепе нзданіями релпгіозпо-нрав-
ственпаго содержанія п иконами лучшнхъ об-
разцовъ отъ пзвестныхъ торговыхъ фіірмъ,— ре-

комендовать духовенству всей епархін устроять

по. возможности упомянутые склады при непо-

средственномъ п непременномъ участіи настоя-

телей церквей съ затратою, сообразуясь съ на-

личными средствами, не более 50 руб. по кал; дон

церкви изъ церковиыхъ суммъ.(«Пспз. Ей. Вед.»).

* *
*

-5-* Полезное изданіе. Епископъ Псиладііі. Про-
поведи. Вынускъ первый. Изданіе второе. Пермь.
1913. Стр. 192. Цена 1 рубль. Въ этой кип it.
помещено 28 поученій, словъ п речей прсосвя-

щеннаго Палладія, епископа Пермскаго, про-

изнесенным, пмъ въ разлпчныхъ ме.стахъ его

первопачальнаго пастырскаго служенія въ cant,
іеромонаха и архимандрита. Книга оставляете

прекрасное впечатлепіе по простоте и ясности

своего содержанія, по определенности поста-

новки разъясняемыхъ авторомь вопросовъ, по

искренности его ораторскаго вдохновеиія.  Она
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читается и усваивается легко. Иѣкоторыя изъ

поученін могутъ быть особо отмечены, по яр-

кости н выпуклости своего содержанія. Такъ,
въ день праздника Шаговѣщенія (стр. 21—26),
выясняя вопросъ, почему радость хрнстіаппна
о Богѣ-Спаситедѣ не- всегда наполняетъ его

душу н почему въ поискахъ радостей на земле
мы часто ихъ не находишь, авторъ даетъ пре-

красный психологический аналпзъ этого нсканія
человекомъ счастія и верныя указанія иско-

маго пути— въ сдовахъ Божественныхъ— «Азъ
семь путь и истина и животъ» (loan. ХГѴ, 6).
Яснымъ выводомъ отсірда нарождается мысль,

что неведеніе о Боге— неизбежный источникъ

постояннаго томленія духа, а истинное ве.деніе
о Боге служить началомъ неотъемлемаго мира

и всегда пребывающей радости. Въ поученін
на новый 1894 годъ (стр. 50—57) на тему, отъ

кого завиентъ наше счастіе, прекрасно нарисо-

вана картина воспитанія ребенка въ благочести-
вой семье, па началахъ глубокой религиозности
его родителей: въ этомъ— истинный залогъ бу-
дущаго счастія ребенка и вернаго направленія
его жпзнн. Въ поученіп— въ 4 пассію (стр.
63—73) на тему— не отрекаемся-ли мы отъ

Христа, проведена яркая параллель отречепія

апостола Петра съ теми жизпенными положе-

ниями, въ которыхъ мы нередко сами забываемь
о Христе, отрекаемся отъ Него. Говоря о вос-

иптаніп детей въ духе хрнстіанскаго благоче-
стия— въ поученіп на день рожденія Государыни
Императрицы Александры Ѳеодоровны (1895 г.),

авторъ особенно подробно останавливается на

томъ, какъ много въ обиходе пашей жизни,

нередко совершенно незаметно для насъ,—

явленій, отдаляющпхъ детей отъ Церкви и ре-

лпгіп. Это огромпое зю н проповѣдникъ при-

зываетъ вфгующнхъ къ внимательному п зор-

кому наблюдепію надъ этими явлепіями (стр.
89—97). Въ ноученіп на день восшествія па

престолъ Государя Императора Николая Але-
ксандровича (1900 г.) (стр. 97—104) авторомъ

прекрасно выяспенъ вопросъ о свободѣ совести,
проникновенно н убедительно доказано, что со-

весть безъ света Божественнаго Откровепія
далеко не является показателемъ правпльнаго

жнзнепнаго пути. Затѣмъ, можно отметить еще

поученіе въ день преставлепія преп. Сергія Ра-
дояежскаго (1890 г.) (стр. 104—118) о смыелЬ
и необходимости подвижничества иноческаго и

обгцехристіанскаго; беседы: а) о необходимости
для христианина непрестаппо доучаться въ за-

кон!; Господнемъ (стр. 125—132), б) о томъ, что

христіанннъ долженъ всегда внимать себе (стр.
133—142) и в) о томъ, что нужно дорожить

звапіемъ христианина (стр. 142—152). Любимою
темою автора вообще является мысль о необ-
ходимости непрестаипаго чтенія слова Божія,
какъ начала, умиротворяющаго душу человече-
скую. Она проходить чрезъ многія изъ его ' по-

ученій. О первомъ нзданін проповедей преосвя-

щеппаго Па.тладія помещенъ отзывъ въ JV° 41

«Церковныхъ Ведомостей» за 1912 г.
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