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|

 

$

 

|9.

 

|

 

1897

 

года.

годъ
Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

при

 

Симбирской
Духовной

  

Консисторіи.

 

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

съ

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

Щ

 

руб.

 

SO

 

коп.

ХШ.

ОТДѢЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

РАСПОРЯЖЕНШ

 

ЕПАРІІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.
•

■■ Движеніе

 

и

 

перемѣны

 

по

 

службѣ.
■

Окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи

 

Ни-

колай

 

Яблонскій

 

опредѣленъ

 

на

 

псаломщическую

 

вакансію

 

въ

 

с.

Игнатовку,

 

Сенгил.

 

уѣзда.

Псаломщики

 

с.

 

Ильинки,

 

Курмыш.

 

уѣзда,

 

Николай

 

Аннѳн-

ковъ

 

и

 

с.

 

Низовки

 

на

 

р.

 

Сарѣ,

 

Ардат.

 

уѣзда,

 

Дмитрій

 

Кры-

лояъ

 

поремѣщены — одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго.

Кончившій

 

курсъ

 

въ

 

Симбирской

 

дух.

 

соминарін

 

Владиміръ

Прибыловскій

 

опредѣленъ

 

на

 

псаломщическую

 

вакансію

 

въ

 

с.

Чаадаевку,

 

Ардат.

  

уѣзда.

Псаломщики

 

с.

 

Чуфарова,

 

Карсун.

 

у.,

 

Алѳксѣй

 

Утѣхинъ

и

 

с.

 

Коржевокъ,

 

того-же

 

у.,

 

Димитрій

 

Сергіевскій

 

перомѣщоны —

одинъ

 

на

 

кѣсто

 

другаго.

Псаломщикъ

   

с.

 

Араповки,

   

Карсун.

 

у.,

   

Димитрій

 

Тиховъ
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опредѣлонъ

 

на

 

діаконскую

 

вакансію

 

въ

 

с.

 

Малую

 

Хомуторь,
того-же

 

уѣзда.

Окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Симбирской

 

дух.

 

сѳминаріи

 

Алексѣй

БенедиЕТОвъ

 

опрѳдѣлѳнъ

 

на

 

діаконскую

 

вакансію

 

въ

 

с.

 

Убей,

Буинскаго

 

уѣзда.

Священникъ

 

с.

 

Солдатской

 

Ташлы,

 

Симб.

 

уѣзда,

 

Андрей

Вознѳсенскій

 

и

 

с.

 

Загарина,

 

Сызран.

 

у.,

 

Николай

 

Вознесенскій

перемѣщены-

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго.

Псаломщикъ

 

с.

 

Ведянецъ,

 

Ардат.

 

у.,

 

Иванъ

 

Аннѳнковъ

нерѳмѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Кирзять,

 

Алат.

 

уѣзда.

Учитель

 

цѳрковно

 

-

 

приходской

 

школы

 

с.

 

Барышской

 

Сло-

боды,

 

Алат.

 

уѣзда,

 

Владиміръ

 

Смоленскій

 

опредѣленъ

 

на

 

свя-

щенническую

 

вакансію

 

въ

 

с.

 

Чеберчино,

 

Алат.

 

уѣзда.

Окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Симбирской

 

дух.

 

соминаріи

 

Але-

ксандръ

 

Транквиллицкій

 

опредѣленъ

 

на

 

діаконскую

 

вакансію

 

въ

с.

 

Пермиси,

 

Карсун.

 

уѣзд^

 

ц

 

ф

Состоявшій

 

въ

 

должности

 

псаломщика

 

при

 

Буинскомъ

 

со-

борѣ

 

священникъ

 

Владиміръ

 

Зефировъ

 

опредѣленъ

 

на

 

священни-

ческую

 

вакансію

 

въ

 

с.

 

Горенки,

 

Карсун.

 

уѣзда.

Учитель

 

церковно

 

-

 

приходской

 

школы

 

с.

 

Бѣлаго

 

Ключа,

Карсун.

 

уѣзда,

 

Василій

 

Дрягалкинъ

 

опредѣленъ

 

на

 

псалонщи-

ческую

 

вакансію

 

къ

 

Казанской

 

церкви

 

г..

 

Алатыря.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

с.

 

Туванъ,

 

Курм.

 

у.,

 

діаконъ

 

Іоаннъ

Борозинъ

 

опредѣленъ

 

на

 

діаконскую

 

вакансію

 

въ

 

то

 

же

 

село.

Псаломщичоскій

 

сынъ

 

Петръ

 

Благоразумовъ

 

опредѣленъ

 

на

псаломщическую

 

вакансію

 

въ

 

с.

 

Туваны,

 

Курмыш.

 

уѣзда.

Окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Симбирской

 

семинаріи

 

Сѳргѣй

 

Ко-

лосовъ

 

опрѳдѣленъ

 

на

 

псаломщическую

 

вакансію

 

въ

 

с.

 

Гулю-

шево,

 

Алат.

 

уѣзда.

Діаконъ

 

с.

 

Мало

 

-

 

Карсунскаго

 

Выселка,

 

Карсун.

 

уѣзда,

Михаилъ

 

Тресвятскій

 

переяѣщѳнъ

 

въ

 

с.

 

Миренки,

 

Алат.

 

уѣзда.

Студѳнтъ

 

Симбирской

 

дух.

 

семинаріи

 

Николай

 

Фіалковъ

опредѣленъ

 

на

 

псаломщическую

 

вакансію

 

къ

 

Троицкому

 

собору

гор.

 

Буинска.
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Діаконъ

 

с.

 

Выползова,

 

Курмыш.

 

у.,

 

Константинъ

 

Михай-

ловскій

 

оаредѣленъ

 

на

 

священническую,

 

вакансію

 

въ

 

с.

 

Ратово,

Курмыш.

 

уѣзда.

Псаломщикъ

 

с.

 

Гулюшева,

 

Алат.

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Ѳомин-

скій,

 

за

 

неблагопристойное

 

повѳденіе,

 

отъ

 

занимаемой

 

имъ

 

долж-

ности

 

отстранонъ.

Священникъ

 

с.

 

Горенокъ,

 

Карсун.

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Семоновъ,

согласно

 

прошенію

 

его,

 

уволенъ

 

за

 

штатъ.

Псаломщикъ

 

с.

 

Ратова,

 

Курмыш.

 

у.,

 

Александръ

 

Михай-

лову

 

по

 

неспособности

 

его

 

къ

 

прохождѳнію

 

занимаемой

 

долж-

ности,

 

уволенъ

 

за

 

штатъ.

 

_________

Утверждены

 

законоучителями

 

училищъ:

 

Б.-Талызин-

скаго— священникъ

 

Соргій

 

Багрянскій;

 

Симбирскаго

 

3-го

 

муж-

скаго — священникъ

 

Смоленской

 

церкви

 

Соргій

 

Топорнинъ;

 

Хмѣ-

лѳвскаго— свящонникъ

 

Александръ

 

Даниловъ;

 

Симбирскаго

 

5-го

жонскаго — священникъ

 

Владимірской

 

церкви

 

Іоаннъ

 

Крылатовъ.

Утверждены

 

церковными

 

старостами

 

избранные

 

къ

цѳрквамъ:

 

с.

 

Акшуата,

 

Карсун.

 

уѣзда,

 

землевладѣлецъ

 

Влади-

міръ

 

Поливановъ

 

и

 

с.

 

Пятины,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

крѳстьянинъ

 

Ни-

каноръ

 

Батуховъ.

               

_________

Умершіѳ:

 

псаломщикъ

 

с.

 

Чаадаѳвки,

 

Ардат.

 

уѣзда,

 

Але-

ксандръ

 

Благообразовъ;

 

священникъ

 

Симбирской

 

Воскресенской

церкви

 

Іоаннъ

 

Аароновъ;

 

діаконъ

 

Симбирскаго

 

Каѳедральнаго

собора

 

Пѳтръ

 

Архангельскій.

—,—х —«шз@* —*» ——

РУКОПОЛОЖЕНІЯ.

7

 

сентября,

 

въ

 

недѣлю

 

14-ю

 

по

 

пятидесятницѣ,

 

Его

 

Прео-

свящонствомъ

 

за

 

литургіею

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

псаломщикъ

Симбирской

 

Петроиавловской

 

церкви

 

Іоаннъ

 

Смѣловскій,

 

опредѣ-

ленпый

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

село

 

Знаменское,

 

Ардатов-

скаго

 

уѣзда,

 

рукоположенъ

 

въ

 

діакона.
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8

 

сентября,

 

въ

 

день

 

Рождества

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

за

 

литургіею

 

въ

 

Вознесенскомъ

 

соборѣ

 

рукоположены:

 

діаконъ

Іоаннъ

 

Смѣловскій

 

во

 

священника,

 

а

 

надзиратель

 

Симбирскаго

духовнаго

 

училища

 

Димитрій

 

Панормовъ,

 

опредѣленный

 

на

 

свя-

щенническую

 

вакансію

 

въ

 

седо

 

Русскую

 

Темрязань,

 

Сенгилеевскаго

уѣзда,

 

—

 

въ

 

діакона.

14

 

сентября,

 

въ

 

день

 

Воздвиженія

 

Честнаго

 

и

 

Животво-

рящаго

 

Креста

 

Господня,

 

за

 

литургіею

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ

рукоположены:

 

діаконъ

 

Димитрій

 

Панормовъ

 

во

 

священника,

 

а

псаломщикъ

 

Симбирской

 

Владимірской

 

церкви

 

Алексвй

 

Колосовъ,

опрѳдѣлонный

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Комаровку,

 

Сызран-

скаго

 

уѣзда,— въ

 

діакона.

17

 

сентября

 

за

 

литургіею

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

рукопо-

ложены:

 

діаконъ

 

Алексѣй

 

Колосовъ

 

во

 

священника,

 

а

 

псаломщикъ

села

 

Костычей,

 

Сызранскаго

 

у.,

 

Іаковъ

 

Никольскій,

 

опредѣленный

на

 

священническое

 

иѣсто

 

въ

 

село

 

Троицкій

 

Сунгуръ,

 

Сызранскаго

уѣзда,

 

-

 

въ

 

діакона.

21

 

сентября,

 

въ

 

недѣлю

 

по

 

Воздвиженіи,

 

за

 

литургіею

 

въ

Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

рукоположены:

 

діаконъ

 

Іаковъ

 

Николь-

скій — во

 

священника,

 

а

 

псаломщикъ

 

села

 

Араповки,

 

Карсун.

 

у.,

Димитрій

 

Тиховъ,

 

въ

 

діакона

 

въ

 

с.

 

Хоиутѳрь,

 

Карсун.

 

уѣзда.

Священникъ

 

Христорождественской

 

церкви

 

села

 

Верхняго

Талызина,

 

Курмышскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Анастасьевъ,

 

въ

 

прошеніи

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

25

 

августа

 

сего

 

года

 

за

 

.№

 

51,

сообщилъ,

 

что

 

изъ

 

числа

 

потрудившихся

 

при

 

совиданіи

 

приход-

скаго

 

ихъ

 

Христорождоствѳнскаго

 

храма

 

и

 

ремонтѣ

 

приписнаго

къ

 

нему

 

Іоанновскаго,

 

особенно

 

заявили

 

себя

 

своею

 

дѣятельностію

члены

 

попѳчительствъ:

 

при

 

Христорождественской

 

церкви— кре-

стьяне

 

Гавріилъ

 

Ивановъ

 

Тарутинъ

 

и

 

Андрей

 

Никитинъ

 

Хра-

пуновъ,

 

двѣнадцать

 

лѣтъ

 

трудящіеся

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ,

 

и

 

при

Іоанновской— Сергѣй

 

Савельевъ

 

Спиридоновъ

 

и

 

Иванъ

 

Евдоки-

мовъ

 

Уаровъ,

 

все

 

лѣто

 

внимательно

 

слѣдившіѳ

 

за

 

исполнѳніомъ

работъ

 

при

 

ремонтѣ

 

сего

 

храма.
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Въ

 

виду

 

сего

 

священникъ

 

Анастасьевъ

 

проситъ

 

вышѳупомя-

вутымъ

 

лицамъ,

 

въ

 

воздаяніе

 

за

 

ихъ

 

труды,

 

преподать

 

архи-

пастырское

 

Его

 

Преосвященства

 

благословеніе.

На

 

семъ

 

прошеніи

 

послѣдовала

 

рѳзолюція

 

Его

 

Преосвя-

щенства

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

„призываю

 

Божіе

 

благословеніе

на

 

поименованныхъ

 

усердныхъ

 

тружениковъ

 

по

 

благоустроѳнію

свв.

 

храмовъ".

            

і(гяо'

,еінвяшмі'>

 

*°^^^%пя

 

aif

Приказомъ

 

Оберъ- Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Сгнода,

 

отъ

 

25-го

августа

 

1897

 

года

  

за

 

Js

 

13,

   

утвержденъ

   

въ

   

должности:

исправляющій

 

должность

 

секретаря

   

Симбирской

 

духовной

 

конси-

сторіи

   

коллежскій

   

секретарь

   

Соколовскій

  

(по

 

опредѣленію

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

7-го

 

августа

 

1897

 

года).
___

                     

ія

   

виаоявт

 

,йгявден

п

    

;і

       

1—'

              

,

                              

,<гяог»

Въ

 

виду

 

усиливающагося

 

распространенія

 

народныхъ

 

библіо-

текъ-читалонъ,

 

устраиваемыхъ

 

подъ

 

нопосредственнымъ

 

наблюде-

ніемъ

 

и

 

отвѣтственностью

 

приходскихъ

 

священниковъ,

 

Симбирская

духовная

 

Консисторія,

 

согласно

 

опредѣленію

 

своему

 

отъ

 

17/зі

 

сен-

тября

 

сего

 

года,

 

объявляетъ,

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

въ

 

потрѳбныхъ

случаяхъ

 

къ

 

руководству

 

свящонниковъ

 

Симбирской

 

епархіи,

нижеслѣдующія

 

„временный

 

правила

 

для

 

свящевниковъ,

 

на

 

коихъ

возлагается

 

наблюденіѳ

 

за

 

безплатными

 

народными

 

читальнями".

Временныя

 

правила

  

для

 

свящѳнниковъ,

 

на

 

коихъ

возлагается

 

наблюдевіе

 

за

 

безплатными

 

народными

Ш

 

d/.

                        

читальнями.

1.

 

Наблюдающій

 

за

 

читального

 

является

 

главнымъ

 

распо-

рядительнымъ

 

лицомъ

 

въ

 

отношеніи

 

читальни, — главнымъ

 

руко-

водителѳмъ

 

всего,

 

что

 

дѣлается

 

въ

 

ней

 

на

 

пользу

 

,

 

народа;

 

бевъ

вѣдома

 

и

 

разрѣшѳнія

 

его

 

не

 

можетъ

 

быть

 

пущена

 

въ

 

обращеніѳ

ни

 

одна

 

книга,

 

или

 

повременноо

 

изданіе,

 

но

 

можетъ

 

быть

 

устроено

въ

 

читальнѣ

 

ни

 

одно

 

собраніе.

 

Онъ

 

слѣдитъ

 

8а

 

тѣмъ,

 

чтобы

въ

 

читальняхъ

 

не

 

были

 

въ

 

обращеніи

 

книги

 

и

 

повременныя

 

изда-
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нія,

 

но

 

одобрѳнныя

 

выегаею

 

властію,

 

и

 

чтобы

 

читальни

 

не

 

слу-

жили

 

для

 

посѣтитѳлой

 

оныхъ

 

мѣстами

 

для

 

развлѳченій,

 

увесѳ-

леній

 

и

 

другихъ

 

дѣйствій,

 

чуждыхъ

 

нравственному

 

назначенію

читалѳнъ,

 

или

 

нарушающихъ

 

въ

 

нихъ

 

должный

 

порядокъ.

2.

   

Всѣ

 

книги

 

и

 

изданія

 

поступаютъ

 

въ

 

читальню

 

не

 

иначе,

какъ

 

съ

 

вѣдома

 

наблгодающаго

 

за

 

читальнею.

 

По

 

поступленіи

 

въ

читальню,

 

онѣ

 

вносятся

 

въ

 

особый

 

списокъ,

 

съ

 

обозначеніемъ

 

въ

ономъ

 

полнаго

 

заглавія

 

книги,

 

именно:

 

ѳя

 

названія,

 

года

 

и

 

мѣста

напечатанія,

 

имени

 

автора

 

или

 

издателя,

 

каковой

 

списокъ

 

пред-

ставляется

 

наблюдающему

 

за

 

читальнею,

 

и

 

послѣдній,

 

провѣривъ

списокъ,

 

екрѣпляѳтъ

 

оный

 

по

 

листамъ,

 

завѣрлетъ

 

особою

 

под-

писью

 

на

 

послѣднѳмъ

 

листѣ

 

съ

 

указаніемъ

 

числа,

 

мѣсяца

 

и

 

года

подписи.

 

По

 

мѣрѣ

 

пріобрѣтенія

 

для

 

читальни

 

новыхъ

 

книгъ

 

и

изданій,

 

таковыя

 

вносятся

 

дополнительно

 

въ

 

упомянутый

 

спи-

сокъ,

 

съ

 

разрѣшенія

 

наблгодающаго

 

и

 

за

 

его

 

скрѣпою

 

и

 

под-

писью,

 

согласно

 

вышеуказанному.

Лримѣчаніе.

 

Списокъ

 

книгъ

 

вѳдетъ

 

особое

 

лицо,

 

назначенное

для

 

отвѣтственнаго

 

завѣдыванія

 

читальнею.

3.

   

Наблюдающій

 

за

 

читальнею,

 

по

 

долгу

 

своего

 

званія

обязанный

 

воспитывать

 

народъ

 

въ

 

духѣ

 

православной

 

вѣры

 

и

христіансвой

 

нравственности,

 

своими

 

пастырскими

 

увѣщаніями

располагаетъ

 

населоніо

 

къ

 

чтенію

 

такихъ

 

книгъ

 

и

 

изданій,

 

кото-

рый

 

своимъ

 

религіозно-нравственнымъ,

 

патріотическимъ

 

и

 

нази-

датѳльнымъ

 

содержаніемъ

 

содѣйствуютъ

 

религіозно-нравственному

усовершѳнствованію

 

его.

 

Поэтому

 

онъ

 

заботится

 

о

 

возможно- боль-

шемъ

 

расширеніи

 

отдѣла

 

книгъ

 

такого

 

характера.

4.

   

Онъ

 

слѣдитъ

 

за

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

никто

 

изъ

 

мірскихъ

 

людей,

не

 

имѣющій

 

на

 

то

 

особаго

 

полномочія

 

отъ

 

епархіальнаго

 

началь-

ства,

 

не

 

выступалъ

 

прѳдъ

 

народною

 

аудиторіею

 

съ

 

„словомъ

учительнымъ",

 

ибо,

 

по

 

слову

 

соборнаго

 

постановлонія,

 

„не

 

по-

добаѳтъ

 

мірянину

 

предъ

 

народомъ

 

произносити

 

слово

 

или

 

учити,

и

 

тако

 

брати

 

на

 

себя

 

учительское

 

достоинство...."

 

(64

 

прав.

VI

 

всел.

 

соб.).
5.

   

Наблюдающій

 

слѣдитъ

 

за

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

по

 

воскрѳснымъ

и

 
праздничнымъ

 
днямъ

 
чтенія

 
народныя,

 
согласно

 
4-й

 
заповѣди
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Божіѳй,

 

носили

 

характѳръ

 

исключительно

 

религіозно-нравственный

и

 

сопровождались

 

пѣніемъ

 

цѳрковныхъ

 

пѣснопѣній

 

и

 

рѳлигіоз-

ныхъ

 

кантовъ

 

(такъ

 

это

 

дѣлаоіся

 

въ

 

Американскихъ

 

обществахъ

трезвости).

6.

 

Наблюдающій

 

за

 

читальнею

 

принимаетъ

 

всѣ

 

зависящія

отъ

 

него

 

нравственныя

 

мѣры

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

по

 

воскрѳснымъ

и

 

праздничнымъ

 

днямъ,

 

а

 

равно

 

и

 

наканунѣ

 

оныхъ,

 

въ

 

народ-

ныхъ

 

читальняхъ

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

не

 

были

 

устрояемы

 

раз-

влеченія,

 

имѣющія

 

мірской

 

характеръ.

 

Если

 

же

 

вопреки

 

настоя-

нію

 

наблгодающаго

 

за

 

народными

 

читальнями

 

по

 

праздничнымъ

и

 

воскреснымъ

 

днямъ

 

будутъ

 

устраиваться

 

такія

 

развлеченія,

увоселенія,

 

наблюдающій

 

слагаетъ

 

съ

 

себя

 

свое

 

званіе

 

и

 

прекра-

щаетъ

 

свои

 

отношѳнія

   

къ

 

читальнѣ,

 

о

 

чомъ

  

и

  

доноситъ

 

въ

 

то

же

 

время

 

епархіальному

 

начальству

 

*).
■

Изъ

 

отчета

 

комитета

 

по

 

сооруженію

 

православнаго

 

храма

у

 

подножія

 

Балканъ,

 

въ

 

южной

 

Болгаріи,

 

для

 

вѣчнаго

 

поми-

новѳнія

 

воиновъ,

 

павшихъ

 

въ

 

войну

 

1877

 

—

 

1878

 

годовъ

 

(по

31

 

декабря

 

1896

 

года),

 

видно,

 

что

 

къ

 

1-му

 

января

 

1896

 

г.

въ

 

капйталахъ

 

комитета

 

состояло:

 

675,457

 

руб.

 

72

 

коп.

 

Съ

1-го

 

января

 

по

 

31

 

декабря

 

1896

 

г.

 

вновь

 

поступило

 

56,394

руб.

 

10 Уз

 

коп.,

 

а

 

съ

 

остаткомъ

 

отъ

 

1895

 

года,

 

къ

 

1

 

янва-

ря

 

1897

 

года

 

всего

 

въ

 

приходѣ

 

состояло

 

731,851

 

руб.

 

82Уз

коп.

 

Съ

 

1-го

 

января

 

по

 

31

 

декабря

 

1896

 

года

 

израсходовано

37,970

 

руб.

 

96

 

коп.

 

Затѣмъ,

 

къ

 

1-му

 

января

 

1897

 

года

 

въ

остаткѣ:

 

процентными

 

бумагами,

 

по

 

нарицательной

 

ихъ

 

цѣнѣ —

692,075

 

руб.

 

и

 

наличными

 

деньгами

 

1,805

 

руб.

 

86

 

Уз

 

коп.

а

 

всего

 

693880

 

руб.

 

86

 

Уз

 

коп.

 

Означонныя

 

процентный

 

бумаги

на

 

нарицательную

 

сумму

 

692,075

 

руб.

 

хранятся

 

въ

 

Государ-

ственномъ

 

Банкѣ,

 

и

 

тамъ-же

 

на

 

текущемъ

 

счетѣ

 

состоятъ

 

на-

личныя

 

деньги

 

комитета,

 

за

 

исключѳніемъ

 

171

 

руб.

 

81

 

коп.,

находящихся

 

въ

 

кассѣ

 

Хозяйственная

 

Управлѳнія

 

при

 

Святѣй-

*)

 

Въ

 

болѣе

 

пространенномъ

 

видѣ

 

правила

 

сіи

 

можно

 

находить

 

въ
№

 

26

 

„Церковн.

 

Вѣдомост."

 

за

 

1890

 

годъ,

 

на

 

стр.

 

273—276.
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шемъ

 

Сгнодѣ.

 

На

 

%

 

расходнаго

 

капитала

 

комитета

 

воспиты-

валось

 

въ

 

1896

 

году

 

67

 

болгаръ,

 

изъ

 

коихъ

 

въ

 

академіяхъ:

Московской

 

2,

 

Петербургской

 

10,

 

Кіѳвской

 

5,

 

Казанской

 

5;

въ

 

семинаріяхъ:

 

Московской

 

2,

 

Петербургской

 

8,

 

Кіевской

 

14,

Одесской

 

10,

 

Екатѳринославской

 

1,

 

Полтавской,

 

Виѳанской

 

2;

въ

 

училищахъ:

 

Алекса вдро-Нѳвскомъ

 

3,

 

Кіево-Софійскомъ

 

1,

Кіево-Подольскомъ

   

1

   

и

 

Одѳсскомъ

 

2.

JBH

   

ЮЩ

   

■

—f-(

 

ОбЪЯВЛѲНІЯ.)н-

Комитетъ

 

по

 

управленію

 

Симбирскимъ

 

Епархіаль-
нымъ

 

свѣчнымъ

 

заводомъ

 

покорнѣйщѳ

 

проситъ

 

о.о.

Благочинныхъ

 

и

 

смотрителей

 

уѣздныхъ

 

складовъ

 

на

отрѣзныхъ

 

купонахъ,

 

по

 

которымъ

 

производятся

 

де-

нежные

 

почтовые

 

переводы,

 

проставлять

 

годъ,

 

мѣсяцъ,

число

 

и

 

№

 

исходящаго

 

реестра.

____________________________________ . ■

Въ

 

Московской

 

Синодальной

 

Типографіи

 

продол-

женъ

 

пріемъ

 

подписки

 

на

 

ЛИЦЕВЫЕ

 

СВЯТЦЫ

 

до

1-го

 

ноября

 

1897

 

года,

 

на

 

прежнихъ

 

условіяхъ,

 

а

именно:

 

лица,

 

подписавшіяся

 

до

 

этого

 

срока

 

со

 

взно-

сомъ

 

J 0

 

рублей,

 

получаютъ

 

полный

 

экзѳмпляръ

 

Свят-
цевъ

 

въ

 

48

 

таблицъ

 

по

 

мѣрѣ

 

выхода

 

каждой

 

изъ

 

пе-

чати,

 

при

 

чѳмъ

 

тѣ

 

таблицы,

 

который

 

уже

 

отпечатаны,

высылаются

 

подписчикамъ

 

тотчасъ

 

же.

 

Пересылка

 

без-
платная.

 

Послѣ

 

означеннаго

 

срока

 

цѣеа

 

Святцевъ

 

бу-
детъ

 

повышена

 

до

 

14

 

рублей

 

40

 

коп.,

 

или

 

35

 

коп.

 

за

каждую

 

таблицу,

 

съ

 

пересылкою

 

на

 

счетъ

 

покупателей.
[

 

<га

-ЯН

   

сГТВОТЭО'

                  

-Ш9ДфЦ^=

                                       

''ЯИЯЯ

   

<ГКОНН9НТ5

,люя

    

18

 

.i')vq

   

Г

 

Т

 

Г

   

<гмоіне.

Гйдакторъ

 

В.

 

Соколовскій.
Симворокъ.

 

Тнпо-Литографія

  

А.

 

Т.

 

Токарева.



'

ИЬ-го

 

Октября^І

 

j\o

 

19.

 

ІЩЩЖ___

ОТД ИЛ'Ь

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Языческая

 

философія,

  

христіанское

 

вѣроученіе

и

 

Моѵсеевъ

 

законъ,

 

по

 

учѳнію

  

св.

   

Іустина

 

Фи-
лософа.

(Пр

 

оболжете).

Превосходство,

 

по

 

ученію

 

св.

 

Іустина,

 

христіанства

 

сравнительно

 

съ

 

за-

кономъ

 

Мотсея.

Новый

 

законъ

 

данъ

 

былъ,

 

по

 

ученію

 

Св.

 

Іустина,

 

всѣмъ

людямъ

 

безразлично,

 

ветхій

 

законъ— только

 

однимъ

 

іудеямъ.

Новый

 

законъ

 

унивѳрсаленъ,

 

абсолютѳнъ,

 

окончателенъ,

 

данъ

навсегда;

 

послѣ

 

его

 

установленія

 

„нѣтъ

 

уже

 

ни

 

закона,

 

ни

постановленія,

 

ни

 

заповѣди"

 

] ).

 

Абсолютное

 

значеніѳ

 

новаго

 

за-

кона

 

видно

 

изъ

 

сравненія

 

его

 

требованій

 

съ

 

трѳбованіями

 

ста-

раго,

 

обрядоваго

 

закона.

 

Старый

 

законъ

 

требовалъ

 

обрѣзанія

плоти,

 

новый — обрѣзанія

 

сердца;

 

старый

 

законъ

 

требовалъ

 

суб-

боты

 

и

 

покоя

 

праздничнаго

 

дня,

 

новый

 

требуетъ

 

всѣ

 

дни

 

про-

водить

 

свято

 

и

 

посвящать

 

ихъ

 

покаянію

 

и

 

сокрушенію

 

о

 

грѣ-

хахъ;

 

старый

 

законъ

 

требовалъ

 

омовенія

 

тѣла

 

'и

 

очищенія

 

кро-

вію

 

козлею

 

и

 

агнчею,

 

новый

 

считаѳтъ

 

это

 

очищеніѳ

 

нѳдѣйстви-

тольныиъ

 

и

 

указываетъ

 

каждому

 

грѣшнику

 

единственный

 

путь

очищенія — спасительное

 

крещеніе

 

(Хоотрбѵ

 

aunirjpiov),

 

омовоніе

кровію

 

и

 

смертью

 

Христа,

 

умергааго

 

для

 

этой

 

цѣли

 

3 ).

 

Вездѣ,

такимъ

 

образомъ,

 

старый

 

законъ

 

требовалъ

 

внѣшнихъ

 

отношеній

къ

 

Богу,

 

новый

 

законъ

 

требуетъ

 

внутреннихъ.

  

При

   

исполненіи

*)

 
Діал.

 
п.

 
')

 
Д.

 
14-19.

да.
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стараго

 

закона

 

человѣкъ

 

чувствовалъ

 

себя

 

далекимъ

 

отъ'

 

Бога,

при

 

исиолпеніи

 

нова

 

го

 

чоловѣкъ

 

чрѳзъ

 

созданіс

 

внутри

 

себя

иоложительнаго

 

настроѳвія

 

встушіетъ

 

въ

 

тѣсное

 

единеніе

 

съ

 

Нимъ.

Какъ

 

же

 

созидается

 

въ

 

чоловѣкѣ

 

это

 

внутреннее

 

настроеніе?—

Исполненіе

 

обрядоваго

 

закона

 

приводило

 

чѳловѣка

 

къ

 

ложной

идеѣ

 

самооправданія:

 

„вы

 

обманываете

 

самихъ

 

себя, — говорить

св.

 

Іустинъ

 

іудеямъ, — когда

 

на

 

томъ

 

основаніи,

 

что

 

вы

 

сѣмя

Авраамово

 

но

 

плоти,

 

думаете

 

наслѣдовать

 

блага,

 

которая

 

Богъ

обѣщалъ

 

даровать

 

чрезъ, Христа".

 

Въ

 

основѣ

 

этого

 

самооправ-

данія

 

лежало

 

у

 

іудеевъ

 

неправильное

 

продставлоніо

 

о

 

Богѣ,

 

Ко-

тораго

 

будто

 

бы

 

можно

 

умилостивить

 

только

 

исполненіемъ

 

обря-

доваго -закона,

 

но

 

оно

 

вызывалось

 

и

 

искажѳннымъ

 

представлопі-

смъ

 

о

 

человѣческой

 

личности

 

въ

 

отношепіяхъ

 

къ

 

Богу:

 

вмѣсто

того,

 

чтобы

 

стремиться

 

къ

 

оправданію

 

себя

 

чрезъ

 

положитель-

ную,

 

внутреннюю

 

борьбу

 

со

 

„зломъ,

 

отдѣляющимъ

 

человѣка

 

отъ

Бога,

 

іудеи

 

думаютъ

 

пріобрѣсти

 

праведность

 

впѣшпими

 

дѣлами.

Новый

 

законъ

 

отвергаешь

 

идею

 

самооправданія

 

и

 

разрушаѳтъ

гордость

 

чѳловѣка,

 

мечтающаго

 

достигнуть

 

спасенія

 

только

 

сво-

ими

 

силами:

 

„Итакъ

 

вы,

 

—

 

обращается

 

св.

 

Іустинъ

 

къ

 

іудеямъ,—

отсѣкши

 

такую

 

надежду

 

въ

 

душахъ

 

вапіихъ

 

(самооправданіе

чрезъ

 

обрядовый

 

законъ),

 

должны

 

постараться

 

узнать,

 

какимъ

нутомъ

 

можете

 

получить

 

отпущеніѳ

 

вашихъ

 

грѣховъ

 

и

 

надежду

на

 

наслѣдство

 

обѣщанныхъ

 

благъ.

 

А

 

нѣтъ

 

другого

 

пути;

 

кромѣ

того,

 

чтобы

 

вы,

 

познавши

 

нашего

 

Христа

 

и

 

омывшись

 

тѣмъ

крсщеніенъ

 

,въ

 

оставленіо

 

грѣховъ,

 

о

 

которомъ

 

возвѣщаетъ

 

Исаія,

жили

 

потомъ

 

безъ

 

грѣха"

 

*).

 

При

 

всецѣлой

 

цродапности

 

Богу

внутреннее

 

одипеніе

 

съ

 

Вогомъ

 

достигается

 

поэтому

 

а)

 

познані-

омъ

 

Христа,

 

в)

 

крещеніомъ

 

во

 

оставленіо

 

грѣховъ

 

и

 

с)

 

безгрѣш-

ною

 

жизнью

 

послѣ

 

крещепія.

 

Познаніо

 

Христа

 

необходимо,

 

ибо,

не

 

зная

 

откровонія

 

Бога

 

во

 

Христв,

 

нельзя

 

и

 

стать

 

къ

 

Нему

 

въ

какія

 

либо

 

отношѳнія;

 

необходимо

 

крощепіо

 

во

 

оставленіе

 

грѣ-

ховъ,

 

такъ

 

какъ

 

оно

 

имѣѳтъ

 

своимъ

 

основавіомъ

 

ясно

 

сознанное

представленіо

 

о

 

личности

 

человѣка,

 

слабости

 

его

 

силъ

   

и

   

необ-

х )

 

Діал.

 

46.
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ходимости

 

Божественной

 

помощи

 

въ

 

дѣлѣ

 

спасѳнія,

 

даруемой

чрезъ

 

благодать

 

крещенія;

 

необходима

 

наконецъ

 

и

 

бозгрѣшная

жизнь,

 

такъ

 

какъ

 

единеніе

 

съ

 

Вогомъ

 

возможно

 

только

 

подъ

условіемъ

 

постоянной

 

борьбы

 

чѳловѣка

 

со

 

зломъ

 

и

 

внутренней

святости,

 

достигаемой

 

чрезъ

 

побѣду

 

надъ

 

зломъ.

 

Три

 

требованія

„новаго

 

закона",

 

пѳобходимыя

 

чѳловѣку

 

для

 

достижонія

 

едино-

нія

 

съ

 

Богомъ,

 

св.

 

Іустинъ

 

выражаѳтъ

 

въ

 

болѣе

 

общихъ

 

чер-

тахъ,

 

причеыъ

 

выставляетъ

 

только

 

два

 

условія

 

единенія

 

съ

 

Бо-

гомъ:

 

познаніе

 

Бога

 

и

 

соблюдете

 

Его

 

вѣчныхъ

 

заповѣдей.

 

„Скиѳъ

ли

 

кто, — говоритъ

 

св.

 

Іустинъ, — или

 

персъ,

 

однако

 

если

 

имѣетъ

познаніо

 

о

 

Богѣ

 

и.

 

Христѣ

 

Его

 

и

 

соблюдаетъ

 

Его

 

вѣчныя

заповѣди, .

 

тотъ

 

обрѣзанъ

 

прекраснымъ

 

и

 

полезнымъ

 

обрѣзаніемъ,

есть

 

другъ

 

Богу,

 

Который

 

съ

 

радостію

 

принимаетъ

 

его

 

дары

 

и

приношенія"

 

*).

 

Еще

 

въ

 

і

 

болѣо

 

общихъ

 

чертахъ

 

св.

 

Іустинъ

 

обо-

значаетъ

 

требованія

 

„новаго

 

закона",

 

какъ

 

вѣру

 

и

 

покаяніе.

„Тѣ,

 

которые

 

гнали

 

Христа

 

и

 

гонятъ

 

еще,

 

не

 

получатъ

 

наслѣд-

ства

 

на

 

святой

 

горѣ.

 

Напротивъ,

 

народы,

 

увѣровавшіо

 

во

 

Хри-

ста

 

и

 

раскаявшіеся,

 

въ

 

чомъ

 

согрѣшили,

 

получатъ

 

наслѣдство

вмѣстѣ

 

съ

 

патріархами,

 

пророками

 

и

 

праведниками,

 

рожденными

отъ

 

Іакова;

 

хотя

 

и

 

не

 

субботствуютъ,

 

не

 

обрѣзываются

 

и

 

не

соблюдаютъ

 

цраздниковъ,

 

однако

 

несомнѣнно

 

получатъ

 

святое

наслѣдство

 

Божіе"

 

! ).— Вѣра

 

во

 

Христа,

 

или

 

вѣра

 

въ

 

открове-

ніе

 

Бога

 

во

 

Христѣ,

 

знаніе

 

Божествѳнныхъ

 

истинъ

 

христіан-

скаго

 

ученія,

 

это

 

основное

 

трѳбованіе

 

„Новаго

 

закона",

 

очевидно,

тождественно

 

съ

 

вѣрою,

 

основнымъ

 

требованіемъ

 

Единой

 

Филосо-

і)

 

Діал.ТвГ
г )

 

Протестантское

 

учевіе

 

о

 

вѣрѣ,

 

какъ

 

единотвенномъ

 

принципѣ

сцасенія

 

человѣка,

 

не

 

дало

 

возможности

 

Энгельгардту

 

понять

 

православ-

ное

 

ученіе

 

св.

 

Іустпва

 

о

 

вѣрѣ

 

и

 

дѣлахъ,

 

какъ

 

взаимно

 

обусловллва-
ющихъ

 

другъ

 

друга

 

факторахъ

 

спасенія.

 

Такъ

 

какъ

 

по

 

протестантскому

ученію

 

о

 

вѣрѣ

 

для

 

хрнстіанства

 

не

 

нужно

 

предписывать

 

какнхъ

 

либо
правилъ

 

дѣятельностіг,

 

то

 

Энгельгардтъ

 

въ

 

учепіи

 

св.

 

Іустина

 

о

 

вѣрѣ

 

и

дѣлахъ

 

впдптъ

 

прямое

 

доказательство,

 

что

 

св.

 

Іустннъ

 

не

 

понималъ

 

раз-

лил

 

между

 

Ветхпмъ

 

завѣтомъ

 

и

 

Новымъ,,

 

между

 

обрядовымъ

 

Мотсе-
евымъ

 

закономъ

 

п

 

Евапгеліемъ.

 

Это,

 

по

 

мнѣнію

 

Энгельгардта,

 

зависнтъ

отъ

 

языческаго

 

міросозерцапія,

 

внесеннаго

 

св.

 

Іустпномъ

 

въ

 

его

 

пони-

маніе

 

христіавства.

 

См.

 

Engelhardt

  

op.

  

cit,

 

S

 

245—261.



—

 

740

 

—

фіи".

 

Какъ

 

танъ,

 

такъ

 

и

 

здѣсь

 

вѣра

 

сообщаетъ

 

знаніѳ

 

о

 

Богѣ

и

 

человѣкѣ.

 

Но,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

вѣра,

 

основной

 

принципъ

„Новаго

 

Закона",

 

ииѣотъ

 

своей

 

задачей

 

не

 

удовлетворено

 

только

теоретически^

 

запросовъ

 

человѣка;

 

по

 

своему

 

внутреннему

 

ха-

рактеру

 

она

 

не

 

ость

 

только

 

признаніе

 

Божества

 

Христа

 

и

 

на-

дежда

 

на

 

Его

 

помощь:

 

она

 

ость

 

положительное

 

созданіе

 

внутри

человѣческаго

 

духа

 

добраго

 

начала,

 

дѣйстві тельная

 

личная

 

пре-

данность

 

Христу,

 

какъ

 

Богу

 

и

 

Спасителю

 

вѣры,

 

поэтому

 

должна

соединяться,

 

по

 

св.

 

Іустину,

 

постоянно

 

съ

 

дѣлами

 

и

 

существо-

вать

 

совмѣстпо

 

съ

 

покаяніемъ.

 

Объясняя

 

слова

 

псалмопѣвца:

 

бла-

женъ

 

человѣкъ,

 

которому

 

Господь

 

но

 

вмѣаитъ

 

грѣха

 

(пс.

 

31,

 

2),

св.

 

Іустинъ

 

говоритъ,

 

что

 

одного

 

познанія

 

Бога

 

недостаточно

для

 

святости:

 

„человѣкъ,

 

покаявшись

 

въ

 

своихъ

 

грѣхахъ,

 

по-

лучаетъ

 

отъ

 

Бога

 

прощеніѳ

 

ихъ,

 

по

 

но

 

такъ,

 

какъ

 

вы

 

обольща-

ете

 

себя

 

самихъ

 

и

 

нѣкоторыо

 

другіе

 

подобные

 

вамъ

 

въ

 

этомъ,

говорящіе,

 

что

 

хотя

 

они

 

и

 

грѣшники,

 

но

 

знаютъ

 

Бога,

 

и

 

Гос-

подь

 

не

 

вмѣнитъ

 

имъ

 

грѣха.

 

Какъ

 

доказательство

 

этого

 

мы

 

имѣ-

емъ

 

преступленіе

 

Давида,

 

случившееся

 

отъ

 

его

 

гордости,

 

кото-

рое

 

было

 

прощено,

 

но

 

только

 

тогда,

 

когда

 

онъ,

 

великій

 

царь

и

 

помазанникъ

 

и

 

пророкъ,

 

такъ

 

плакалъ

 

и

 

волъ

 

себя;

 

какъ

 

же

нечестивые

 

и

 

крайне

 

преступные

 

могутъ

 

падѣяться,

 

что

 

Господь

не

 

вмѣнитъ

 

имъ

 

грѣха"

 

*).

 

Одно

 

исповѣданіе

 

Христа

 

безъ

 

соот-

вѣтствующаго

 

нравствоннаго

 

настроенія

 

свойственно,

 

по

 

словамъ

св.

 

Іустина,

 

и

 

оротикамъ,

 

но

 

христіане

 

не

 

сообщаются

 

съ

 

ними,

„зная,

 

что

 

они

 

безбожны,

 

неправедны,

 

беззаконны

 

и

 

не

 

почита-

ютъ

 

Іисуса,

 

а

 

исповѣдуютъ

 

Его

 

только

 

на

 

словахъ"

 

а).

 

Итакъ,

вѣра

 

истинная

 

необходимо,

 

по

 

учонію

 

св.

 

Іустина,

 

ведетъ

 

къ

покаянію,

 

къ

 

сознанію

 

своей

 

личной

 

грѣховности

 

и

 

къ

 

желанію

освободиться

 

отъ

 

корепящагося

 

въ

 

нравственной

 

нриродѣ

 

чело-

вѣка

 

зла.

 

Съ

 

своей

 

стороны

 

и

 

покаяніе,

 

какъ

 

сознапіе

 

грѣхов-

ности

 

чоловѣческой

 

природы

 

и

 

безсилія

 

собственными

 

силами

уничтожить

 

разладъ

 

между

 

идеальными

  

стремленілми

   

человѣче-

скаго

 

духа

 

и

 

грѣховными

 

наклонностями

 

его

 

воли,

 

можотъ

   

при
* .

     

___________________________ _ __________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

■

    

'

                                                                                                                                                                                                           

г
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Діііл.
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—

 

741

 

—

благодатной

 

помощи

 

вести

 

человѣка

 

къ

 

вѣрѣ.

 

„Чрезъ

 

баню

 

по-

каянія

 

и

 

познанія,

 

которая

 

была

 

установлена,

 

какъ

 

говоритъ

Исаія,

 

ради

 

беззаконій

 

людей

 

Божіихъ,

 

мы

 

увѣровали

 

и

 

объяв-

ляемъ,

 

что

 

крещеніе,

 

имъ

 

прѳдвозвѣщенное,

 

одно

 

только

 

можетъ

очистить

 

покаявшихся,

 

и

 

оно-то

 

ость

 

вода

 

жизни"

 

] ).

 

Такимъ

образомъ,

 

вѣра

 

и

 

покаяніо,

 

по

 

ученію

 

св.

 

Іустина,

 

взаимно

 

об-

условливают

 

другъ

 

друга,

 

составляютъ

 

двѣ

 

стороны

 

одного,

 

не-

раздѣльнаго

 

акта

 

новой

 

жизни

 

во

 

Христѣ.

 

Въ

 

чемъ

 

состоитъ

эта

 

новая

 

жизнь,

 

подъ

 

какимъ

 

условіѳмъ

 

совершается

 

ея

 

разви-

тіѳ

 

и

 

каковы

 

оя

 

конечные

 

результаты,

 

это

 

мы

 

шжажемъ

 

ниже,

для

 

насъ

 

теперь

 

важно

 

выяснить

 

существенный

 

черты

 

христіан-

ства,

 

какъ

 

„Новаго

 

Закона".

 

Христіанство,

 

по

 

ученію

 

св.

 

Іустина,

не

 

разрушаотъ

 

старый

 

Мотсеѳвъ

 

законъ;

 

въ

 

старомъ

 

законѣ,

какъ

 

откровѳніи

 

Божественной

 

воли,

 

дано

 

было

 

нѣчто

 

„необхо-

димое",

 

„святое",

 

что

 

вошло

 

и

 

въ

 

новый

 

законъ;

 

старый

 

законъ

трѳбовалъ

 

отъ

 

человѣка

 

тѣхъ

 

же

 

условій

 

для

 

оправданія,

 

что

и

 

новый,

 

но

 

ветхозавѣтный

 

человѣкъ

 

не

 

имѣлъ

 

нравственныхъ

силъ

 

для

 

исполненія

 

этихъ

 

вѣчныхъ

 

требованій.

 

Его

 

умъ

 

отвра-

щался

 

отъ

 

источника

 

всякаго

 

блага,

 

его

 

воля

 

постоянно

 

коле-

балась

 

и

 

уклонялась

 

отъ

 

предначертаннаго

 

ей

 

пути.

 

Для

 

укрѣ-

пленія

 

духовпыхъ

 

силъ

 

человѣка

 

и

 

постепеннаго

 

развитія

 

ихъ

 

до

той

 

высоты,

 

когда

 

будетъ

 

возможныиъ

 

личное

 

общеніе

 

чоловѣка

съ

 

Богомъ

 

въ

 

актѣ

 

вѣры,

 

и

 

данъ

 

былъ

 

обрядовой

 

законъ,

 

вы-

ражавший

 

внѣшнюю

 

волю

 

Бога

 

по

 

отношѳнію

 

къ

 

чѳловѣку.

Обрядовый

 

законъ

 

служилъ

 

для

 

человѣка

 

постояннымъ

 

напоми-

нааіенъ

 

о

 

Богѣ

 

и

 

съ

 

другой

 

стороны

 

приводилъ

 

его

 

къ

 

со-

знанію

 

нравственной

 

нечистоты

 

и

 

безсилія

 

достигнуть

 

нравствен-

наго

 

совершенства.

 

„Новый

 

Законъ"

 

указываешь

 

новый

 

путь

 

къ

спасенію,

 

состоя щій

 

въ

 

созданіи

 

во

 

имя

 

вѣры

 

въ

 

Бога

 

и

 

стрем-

ленія

 

къ

 

личному

 

единенію

 

съ

 

Нимъ

 

положитѳльнаго

 

нравственно-

добраго

 

настроенія.

 

„Новый

 

Законъ"

 

есть

 

„законъ

 

старый",

 

по-

скольку

 

онъ

 

указываетъ

 

на

 

„вѣчныя"

 

требованія

 

Божественной

воли,

 

но

 

онъ

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

есть

 

и

 

„новый",

 

поскольку

 

на

 

мѣ-

J)

 
Діал.

 
14.



-

 

742

 

—

сто

 

внѣшнихъ

 

отношеній

 

между

 

Богомъ

 

и

 

человѣкомъ

 

полагаетъ

отношѳнія

 

внутреннія;

 

онъ

 

„новый"

 

и

 

потому,

 

что

 

данъ

 

Но-

вымъ

 

Законодателомъ,

 

и

 

потому,

 

что

 

сообщаетъ

 

новое,

 

полное

познаніе

 

о

 

Богѣ,

 

и

 

потому,

 

что

 

служить

 

для

 

человѣка

 

нача-

ломъ

 

новой

 

жизни.

 

Новая

 

жизнь

 

человѣка

 

уже

 

по

 

подлѳжитъ

въ

 

христіанствѣ

 

внѣшнимъ

 

опрѳдѣлоніямъ

 

Божественной

 

воли:

она

 

состоитъ

 

въ

 

тѣснѣйшемъ

 

внутреннемъ

 

единоніи

 

съ

 

Богомъ,

почему

 

вмѣсто

 

бозчисленныхъ

 

требованій

 

Моѵсеева

 

закона

 

въ

„Новомъ

 

Законѣ"

 

требуется

 

отъ

 

человѣка

 

только

 

одно

 

правило

въ

 

двухъ

 

видахъ:

 

любовь

 

къ

 

Богу

 

и

 

любовь

 

къ

 

ближнему.

 

Лю-

бовь

 

къ

 

Богу

 

исключаете

 

для

 

человѣка

 

возможность

 

затомнѣнія

религіознаго

 

самосознанія

 

и

 

уклонѳнія

 

отъ

 

Богооткровеннаго

 

учѳ-

нія;

 

любовь

 

къ

 

людямъ

 

вѳдетъ

 

за

 

собой

 

ясное

 

понятіо

 

о

 

лич-

ности

 

человѣка

 

и

 

опродѣляѳтъ

 

отношоніе

 

къ

 

ней.

 

Проводя

 

па-

раллель

 

между

 

іудоямп,

 

которые

 

„никогда

 

не

 

показывали

 

доб-

раго

 

расположѳнія

 

и

 

любви

 

къ

 

Богу

 

и

 

къ

 

людямъ,

 

а

 

всегда

оказывались

 

идолослужителями

 

и

 

убійцами

 

праведниковъ",

 

и

 

хри-

стіанскимъ

 

обществомъ,

 

св.

 

Іустинъ

 

говоритъ:

 

.хорошо,

 

мнѣ

 

ка-

жется,

 

сказано

 

нашимъ

 

Госнодомъ

 

и

 

Спасителемъ

 

Іисусомъ

 

Хри-

стомъ,

 

что

 

вся

 

праведность

 

и

 

благочестіе

 

заключается

 

въ

 

двухъ

заповѣдяхъ:

 

люби

 

Господа

 

Бога

 

твоего

 

всѣмъ

 

сордцемъ

 

твоимъ

и

 

всею

 

силою

 

твоею,

 

и

 

люби

 

ближняго

 

твоего,

 

какъ

 

самого

 

себя.

Ибо

 

кто

 

любитъ

 

Бога

 

всѣмъ

 

сордцемъ

 

и

 

всею

 

силою,

 

тотъ,

 

бу-

дучи

 

исполненъ

 

благочестивымъ

 

расположеніемъ,

 

не

 

будѳтъ

 

по-

читать

 

никакого

 

другого

 

бога,

 

и

 

согласно

 

съ

 

волею

 

Божіею

 

бу-

детъ

 

почитать

 

того

 

ангела,

 

котораго

 

любитъ

 

Самъ

 

Господь

 

Богъ.

Также,

 

кто

 

любитъ

 

ближняго,

 

какъ

 

самого

 

себя,

 

тотъ

 

будетъ

желать

 

ему

 

такого

 

же

 

добра,

 

какого

 

себѣ

 

жолаетъ;

 

а

 

никто

 

са-

мому

 

себѣ

 

не

 

пожелаотъ

 

зла.

 

Поэтому,

 

любящій

 

ближняго

 

бу-

детъ

 

молиться

 

и

 

стараться

 

для

 

него

 

о

 

томъ

 

жо,

 

чего

 

желаетъ

для

 

себя;

 

ближній

 

же

 

у

 

человѣка

 

никто

 

другой,

 

какъ

 

чоловѣкъ

 

—

подобострастное

 

съ

 

нимъ

 

и

 

разумное

 

животное"

 

').

 

Съ

 

такими

чертами

 

является

 

въ

 

учѳніи

 

св.

 

Іустина

 

христіанство,

 

какъ

 

„Но-

J )

 
Діал.

 
93.
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—

вый

 

Законъ".

 

Газвитіе

 

понятія

 

любви,

 

какъ

 

основного

 

прин-

ципа

 

христіанскаго

 

учѳнія,

 

могло

 

бы

 

повости

 

св.

 

Іустииа

 

къ

 

бо-

лѣѳ

 

рельефному

 

изображонію

 

отличія

 

христіанства

 

какъ

 

отъ

 

Мо-

ѵсеева

 

закона,

 

такъ

 

и

 

отъ

 

учонія

 

языческой

 

философіи,

 

но

 

за

исключеніемъ

 

приведенпаго

 

мѣста

 

изъ

 

Діа!л.

 

93

 

*)

 

слово

 

„ лю-

бовь"

 

нигдѣ

 

не

 

встрѣчается

 

въ

 

произведеніяхъ

 

св.

 

Іустина.

 

Эн-

гельгардтъ

 

видитъ

 

въ

 

этомъ

 

доказательство

 

непонимапія

 

св.

 

Іу-

стиномъ

 

сущности

 

христіанства

 

въ

 

его

 

отношеніи

 

къ

 

ветхозавет-

ной

 

религіи,

 

но

 

ужо

 

изъ

 

предыдущего

 

изложенія

 

довольно

 

опрѳ-

дѣлонно

 

видно,

 

что

 

различіѳ

 

между

 

іудействомъ

 

и

 

христіапствомъ

ясно

 

предносилось

 

уму

 

св.

 

Іустина;

 

если

 

же

 

онъ

 

предпочитаотъ

раскрывать

 

истину

 

христіанскаго

 

ученія

 

но

 

съ

 

указанной

 

точки

зрѣнія,

 

то

 

это,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

вызывалось

 

условіями

 

аполо-

гетической

 

дѣятельности

 

св.

 

Іустина.

 

Въ

 

„Діалогѣ"

 

истину

 

хри-

стіанства

 

онъ

 

доказываетъ

 

Тридону — іудею,

 

ревностному

 

поклон-

нику

 

Мотсеева

 

обрядоваго

 

закона,

 

но

 

въ

 

тоже

 

время

 

читавшему

Еванголіе

 

и

 

признававшему

 

все

 

величіе

 

христіанскаго

 

нравствен-

паго

 

ученія

 

2 ).

 

Недоумѣніе

 

Тридона

 

возникло

 

не

 

по

 

поводу

 

Еван-

гельскнхъ

 

предписаній:

 

„вотъ

 

что

 

смущаѳтъ

 

насъ, — говорить

 

онъ

св.

 

Іустину: — вы

 

выставляете

 

благочестіе

 

свое

 

и

 

почитаете

 

себя

лучшими

 

другихъ,

 

но

 

ничѣмъ

 

пѳ

 

отличаетесь

 

отъ

 

нихъ

 

и

 

не

превосходите

 

язычниковъ

 

своею

 

жизнью:

 

вы

 

не

 

соблюдаете

 

ни

ітраздниковъ,

 

ни

 

субботъ,

 

не

 

имѣете

 

обрѣзанія,а

 

полагаете

 

свое

упованіо

 

на

 

человѣка

 

распятаго

 

и-

 

однако

 

надѣетѳсь

 

получить

благо

 

отъ

 

Бога,

 

нѳ

 

исполняя

 

заповѣдѳй.

 

Не

 

читалъ

 

ли

 

Ты:

„душа,

 

которая

 

не

 

будетъ

 

обрѣзана

 

въ

 

осьмой

 

день,

 

истребится

отъ

 

рода

 

своего".

 

Эта

 

заповѣдь

 

простирается

 

и

 

на

 

иаоплѳменниковъ

и

 

на

 

куплен ныхъ

 

за

 

деньги.

 

А

 

вы

 

презрѣли

 

этотъ

 

завѣтъ

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

послѣдующими

 

зановѣдями

 

и

 

однако

 

стараетесь

 

убѣди'ть

насъ,

 

что

 

знаете

 

Бога,

 

хотя

 

не

 

соблюдаете

 

ни

 

одной

 

изъ

 

тѣхъ

обязанностей,

 

которыя

 

исполняютъ

 

боящіеся

 

Бога.

 

Если

 

можешь

защищаться

 

въ

 

этомъ

 

и

 

показать

 

намъ,

 

какимъ

 

образомъ

 

на-

дѣотесь

 

на

 

что

 

либо,

 

не

 

соблюдая

 

закона,

 

то

 

съ

 

больгаимъ

 

удо-

J )

 
Одинъ

 
разъ

 
упоминается

 
еще

 
въ

 
діал.

 
114.

   
2)

 
Діал.

 
10.



—

 

744

 

—

вольствіемъ

 

мы

 

выслушали

 

бы

 

это

 

отъ

 

тебя,

 

и

 

тогда

 

можешь

подобнымъ

 

же

 

образомъ

 

изслѣдовать

 

и

 

прочее"

  

')■

Такимъ

 

образомъ,

 

главный

 

пунктъ,

 

трѳбующій

 

раскрытія,

состоялъ

 

въ

 

опредѣленіи

 

значенія

 

ветхозавѣтнаго

 

обрядоваго

 

за-

кона

 

въ

 

дѣлѣ

 

спасѳеія.

 

Св.

 

Густинъ

 

и

 

разрѣшаетъ

 

этотъ

 

во-

просъ

 

въ

 

Діалогѣ.

 

Раскрывая

 

временное

 

и

 

дисциплинарное

 

зна-

ченіе

 

обрядоваго

 

закона,

 

св.

 

Іустинъ

 

указываотъ

 

на

 

„Новый

Законъ",

 

имѣющій

 

для

 

чѳловѣка

 

значѳніе

 

вѣчное

 

и

 

положитель-

ное.

 

Любовь,

 

какъ

 

основной

 

принципъ

 

христіанскаго

 

учонія,

 

не

ватрогивается

 

апологетическими

 

цѣлями

 

св.

 

Іустина,

 

почему

 

хотя

это

 

понятіе

 

и

 

ложитъ

 

въ

 

основѣ

 

всѣхъ

 

разсужденій

 

св.

 

Іустипа

объ

 

откровеніи

 

Бога

 

чрѳзъ

 

Христа

 

и

 

объ

 

отношеніи

 

возрождон-

наго

 

человѣка

 

ко

 

Христу,

 

источнику

 

новой

 

жизни,

 

но

 

своего

раскрытія

 

въ

 

Діалогѣ

 

не

 

получаотъ.

 

Условіями

 

апологетической

дѣятельности

 

св.

 

Іустина

 

объясняется

 

и

 

отсутствіо

 

этого

 

поня-

тія

 

въ

 

апологіяхъ.

 

Здѣсь

 

свою

 

рѣчь

 

обращалъ

 

св.

 

Іустинъ

 

къ

язнчникамъ,

 

для

 

которыхъ

 

совершенно

 

непонятна

 

была

 

идея

 

хри-

стианской

 

любви,

 

какъ

 

основного

 

принципа

 

христіанскаго

 

ученія.

Если

 

даже

 

одинъ

 

изъ

 

такихъ

 

возвышѳнныхъ

 

умовъ

 

языческаго

міра,

 

какъ

 

Платонъ,

 

не

 

могъ

 

въ

 

представлѳніяхъ*

 

о

 

любви

 

от-

рѣшиться

 

отъ

 

примѣси

 

элемента

 

чувствѳннаго,

 

то

 

для

 

осталь-

ныхъ

 

язычниковъ

 

тѣмъ

 

болѣѳ

 

была

 

непонятна

 

любовь,

 

какъ

 

вполнѣ

идеальное

 

начало.

 

Намъ

 

кажется,

 

что

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

св.

Іустинъ

 

обнаружилъ

 

необычайную

 

предусмотрительность

 

и

 

муд-

рую

 

осторожность

 

при

 

защитѣ

 

христіанства,

 

раскрывая

 

его

 

съ

тѣхъ

 

сторопъ,

 

какія

 

наиболѣѳ

 

были

 

доступны

 

пониманію

 

языч-

никовъ.

Анализъ

 

содѳржанія

 

понятія

 

„Новый

 

Законъ"

 

даѳтъ

 

намъ

теперь

 

возможность

 

болѣе

 

точно

 

определить

 

существенныя

 

черты

„Единой

 

Философіи".

 

„Единая

 

Философія",

 

съ

 

одной

 

стороны,

является

 

абсолютнымъ

 

ученіемъ,

 

доставляющимъ

 

полное

 

знаніѳ

 

и

удовлетворяющимъ

 

всѣмъ

 

запросамъ

 

теоретической

 

мысли, — съ

другой

 

стороны,

 

абсолютнымъ

 

практичоскимъ

  

принципомъ,

   

подъ

*)

 
Діал.

 
1.0

                                             
юпт;

 
ач
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опрѳдѣляющимъ

 

вліяніѳмъ

 

котораго

 

созидаются

 

единственно

 

пра-

вильный

 

отношѳнія

 

человѣка

 

къ

 

Богу.

 

„Единая

 

Философія"

 

яв-

ляется

 

новымъ,

 

совершеннѣйшимъ

 

синтезомъ,

 

отличнымъ

 

отъ

 

син-

теза

 

языческой

 

философіи.

 

Натуралистическій

 

синтезъ

 

языческой

философіи

 

покоится

 

на

 

признаніи

 

единства

 

бытія

 

абсолютнаго

и

 

бытія

 

коночнаго.

 

„Единая

 

Философія"

 

учитъ

 

объ

 

ихъ

 

абсо-

лютной

 

противоположности;

 

синтезъ

 

противоположныхъ

 

началъ

является

 

уже

 

въ

 

ней

 

не

 

на

 

натуралистической

 

основѣ,

 

а

 

на

 

ду-

ховно-нравственной,

 

на

 

снисхожденіи

 

Бога

 

къ

 

чѳловѣку

 

въ

 

от-

кровоніи

 

и

 

единеніи

 

человѣка

 

съ

 

Богомъ

 

чрезъ

 

подчинѳніѳ

 

своей

воли

 

волѣ

 

Божественной.

 

Въ

 

качествѣ

 

высшаго

 

синтеза

 

христіан-

ство

 

является

 

свѣтомъ

 

для

 

всѣхъ

 

желающихъ

 

ролигіознаго

 

вѣ-

дѣнія.

 

Изъ

 

него

 

чѳрпалъ

 

язычоскій

 

міръ

 

все,

 

что

 

было

 

лучшаго

въ

 

языческомъ

 

мірѣ;

 

всякое

 

уклононіо

 

отъ

 

него

 

влекло

 

за

 

собой

затемнѣніе

 

религіознаго

 

самосознанія.

 

Въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

хри-

стіанство

 

является

 

абсолютно-истиннымъ

 

ученіѳмъ,

 

безмѣрно

 

пре-

восходящимъ

 

всѣ

 

языческія

 

рѳлигіозно-философскія

 

системы.

В.

 

Архангельск.
(Лродолженіе

 

будешь).

Къ

 

вопросу

 

объ

 

огражденіи

 

святости

 

воскреснаго

 

и

праздничнаго

 

покоя.

(Шкоторые

 

факты

 

и

 

сопоставления).

(Окончаніе).

„Въ

 

Англіи,

 

въ

 

отличіе

 

отъ

 

другихъ

 

странъ,

 

воскресный

покой

 

обезпечивается

 

не

 

просто

 

общественнымъ

 

мнѣніемъ

 

или

установившимся

 

обычаемъ,

 

а

 

государствѳннымъ

 

закономъ,

 

и

 

этотъ

законъ

 

установлѳнъ

 

еще

 

въ

 

1678

 

году.

 

По

 

нему

 

въ

 

воскресные

дни

 

запрещено

 

исполноніе

 

промышленныхъ

 

работъ

 

всякаго

 

рода,

равно

 

какъ

 

и

 

перевозка

 

товаровъ,

 

и

 

только

 

молоко

 

можно

 

про-

давать

 

до

 

9

 

часовъ

 

утра

 

и

 

послѣ

 

4

 

час.

 

пополудни,

 

да

 

раз-

умѣется

 

пищу

 

въ

 

гостинницахъ.

 

Этотъ

 

законъ

 

сохраняетъ

 

свою

силу

 
еще

 
и

 
досѳлѣ

 
и,

 
помимо

  
нѣкоторыхъ

 
дополнитѳльныхъ

 
по-
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становленій

 

о

 

перѳвозкѣ,

 

терпитъ

 

лишь

 

незначительныя

 

исклю-

чонія,

 

допущонныя

 

именно

 

для

 

Лондона.

 

Такъ

 

транспорты

 

съ

рыбой

 

допускаются

 

въ

 

Лондонъ

 

и

 

по

 

воскреснымъ

 

днямъ,

 

по

улицамъ

 

столицы

 

могутъ

 

ходить

 

вагоны

 

и

 

дѣйствовать

 

водонро-

воды,

 

какъ

 

и

 

въ

 

другіе

 

дни.

 

Кромѣ

 

общаго

 

постановленія,

 

су-

ществуютъ

 

еще

 

частныя

 

постановленія,

 

которыми

 

опредѣляется

воскресный

 

покой

 

для

 

различныхъ

 

отраслей

 

труда

 

и

 

промышлен-

ности,

 

нанрим.

 

для

 

покаронь,

 

которымъ

 

позволяется

 

изготовлять

или

 

продавать

 

хлѣбъ

 

только

 

до

 

2

 

часовъ

 

пополудни,

 

и

 

для

ссудныхъ

 

кассъ,

 

которымъ

 

дѣйствіе

 

безусловно

 

запрещается

 

по

воскреснымъ

 

днямъ.

 

Продажа

 

спиртныхъ

 

напитковъ

 

теперь

 

опре-

дѣляотся

 

закономъ

 

отъ

 

1874

 

года,

 

хотя,

 

конечно,

 

ему

 

предше-

ствовали

 

и

 

другія

 

постаповленія.

 

Всѣ

 

заведенія,

 

въ

 

которыхъ

продаются

 

рознично

 

спиртные

 

напитки,

 

въ

 

Лондонѣ

 

обязательно

закрываются

 

съ

 

полночи

 

въ

 

субботу

 

до

 

1

 

часу

 

пополудни

 

воскре-

сенья

 

и

 

отъ

 

1 1

 

час.

 

вечера

 

воскресенья

 

до

 

5

 

час.

 

утра

 

ноне-

дѣльника,

 

а

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ

 

это

 

ограпичоніо

 

идетъ

 

еще

дальше,

 

такъ

 

что

 

закрытіе

 

нитейиыхъ

 

заводеній

 

совершается

 

съ

11

 

и

 

даже

 

съ

 

10

 

часовъ

 

вечера

 

въ

 

субботу

 

до

 

понедѣльника

утромъ

 

съ

 

открытіомъ

 

на

 

3 — 6

 

часовъ

 

въ

 

самоо

 

воскресенье,

такъ

 

что

 

въ

 

сущности

 

для

 

этой

 

пагубной

 

для

 

народной

 

нрав-

ственности

 

торговли

 

англійскій

 

законъ

 

на

 

протяжении

 

полутора

сутокъ,

 

сопри косновенныхъ

 

съ

 

воскреснымъ

 

днемъ,

 

отводитъ

 

всего

лишь

 

отъ

 

3

 

до

 

6

 

часовъ,

 

смотря

 

по

 

условіямъ

 

мѣста.

 

Затѣмъ

уже

 

съ

 

1625

 

года

 

занятіе

 

всякимъ.

 

спортомъ,

 

а

 

съ

 

1831

 

года

и

 

всякая

 

охота

 

по

 

воскреснымъ

 

днямъ

 

запрещены

 

безусловно.

Понятно,

 

что

 

по

 

воскреснымъ

 

днямъ

 

не

 

производится

 

никакихъ

общественныхъ

 

или

 

судебныхъ

 

дѣлъ.

 

За

 

нарушоніе

 

воскресныхъ

законовъ

 

положенъ

 

штрафъ

 

или

 

наказаніо,

 

опродѣляемое

 

особыми

законодательными

 

постановлепіями.

 

Всѣ

 

законы

 

вообщо,

 

какъ

 

и

обычаи,

 

въ

 

Англіи

 

исполняются

 

съ

 

поразительною

   

точностью,

 

и
-ООП

                                                                                     

'

                          

О.Ч9ЦЭЦ

   

:

то

 

же

 

самое

 

нужно

 

сказать

 

о

 

воскресныхъ

 

законахъ.

 

Въ

 

общемъ

они

 

исполняются

 

такъ

 

строго,

 

что

 

воскресный

 

день

 

внолнѣ

 

по-

лучаетъ

 

характеръ

 

свящоннаго

 

дня

 

покоя

 

и

 

кладетъ

 

своеобразный
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отпечатокъ

 

на

 

всю

 

жизнь

 

городовъ

 

и

 

селеній.

 

Движѳніе

 

зами-

раотъ,

 

гостинницы

 

и

 

питѳйныя

 

заводѳпія

 

открываются

 

лишь

 

на

короткое

 

время,

 

театры

 

и

 

концѳртныя

 

залы

 

бездѣйствуютъ

 

и

даже

 

прекращаются

 

всѣ

 

другія

 

спорты

 

и

 

увеселенія....

 

Блага,

вытекающія

 

изъ

 

строгаго

 

соблюденія

 

воскреснаго

 

дня,

 

неизмѣримо

провосходятъ

 

тѣ

 

маленькія

 

неудобства,

 

съ

 

которыми

 

неизбѣжно

связывается

 

исполненіе

 

строгихъ

 

воскресныхъ

 

законовъ.

 

И

 

англи-

чане

 

вполнѣ

 

сознаютъ

 

это

 

и

 

даже

 

подозрительно

 

относятся

 

къ

такимъ

 

посягатѳльствамъ

 

на

 

святость

 

воскреснаго

 

дня,

 

какъ

 

напр.

поднятый

 

подавно

 

вопросъ

 

объ

 

открытіи

 

музѳовъ

 

для

 

рабочихъ

классовъ,

 

которыо

 

только

 

и

 

могутъ

 

пользоваться

 

подобными

 

обра-

зовательными

 

учрежденіями

 

по

 

воскреснымъ

 

днямъ.

 

Причина

 

та-

кого

 

строгаго

 

соблюденія

 

англичанами

 

законовъ

 

о

 

воскресномъ

днѣ

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

что

 

эти

 

законы

 

представляютъ

 

собою

лишь

 

выраженіе

 

ихъ

 

религіозно-нравственнаго

 

смысла.

 

Со

 

врѳ-

мѳнъ

 

пуританскаго

 

владычества

 

въ

 

Англіи

 

установился

 

чрезвы-

чайно

 

строгій

 

взглядъ

 

на

 

святость

 

воскреснаго

 

дня,

 

такъ

 

что

въ

 

самой

 

Англіи

 

и

 

Шотландіи

 

дѣло

 

доходитъ

 

до

 

полнаго

 

исклю-

ченія

 

псякихъ

 

развлѳченій....

 

Такъ

 

какъ

 

ролигіозно- нравственный

строй

 

очень

 

силенъ,

 

то

 

вліяніе

 

его

 

простирается

 

даже

 

туда,

куда

 

бы

 

но

 

могъ

 

проникнуть

 

законъ,

 

да

 

и

 

вообще

 

въ

 

отношоніи

воскреснаго

 

покоя

 

въ

 

Англіи

 

больше

 

значенія

 

имѣѳтъ

 

именно

этотъ

 

строй,

 

чѣмъ

 

самые

 

законы;

 

только

 

въ

 

рѣдкихъ

 

случаяхъ

оказывается

 

необходимымъ

 

опираться

 

на

 

силу

 

законовъ.

 

Съ

 

другой

стороны

 

естественно

 

существованіомь

 

закона

 

подкрѣпляется

 

и

 

под-

держивается

 

установи вгаійся

 

обычай.

 

Въ

 

общѳмъ

 

нужно

 

признать,

что

 

въ

 

дѣлѣ

 

положительная

 

рѣшенія

 

вопроса

 

о

 

воскресномъ

покоѣ

 

Англія

 

идотъ

 

впереди

 

всѣхъ

 

другихъ

 

странъ

 

Европы,

 

и

это

 

тѣмъ

 

замѣчательнѣе,

 

что

 

именно

 

Англія

 

и

 

есть

 

самая

 

трудо-

любивая

 

и

 

промышленная

 

страна

 

Европы.

 

Грандіозная

 

англійская

промышленность

 

выросла

 

и

 

развилась

 

подъ

 

господствомъ

 

строгихъ

воскресныхъ

 

законовъ,

 

съ

 

самаго

 

начала

 

должна

 

была

 

считаться

съ

 

этими

 

законами

 

и

 

потому

 

всю

 

свою

 

дѣятельность,

 

распрѳдѣ-

леніе

 
труда

 
и

 
дѣйствіе

   
самыхъ

 
машинъ

 
должна

  
была

 
сообразо-
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вать

 

съ

 

воскреснымъ

 

покоѳмъ.

 

Польза

 

отъ

 

него

 

неизмеримая,

 

такъ

какъ

 

въ

 

сущности

 

онъ

 

безусловно

 

необходимъ

 

для

 

здороваго

 

куль-

турная

 

развитія

 

народа,

 

не

 

говоря

 

ужо

 

о

 

пользѣ

 

ролигіозно-

нравственной".

    

'щ

оині:;

 

„Въ

 

виду

 

всего

 

этого

 

Англія

 

можетъ

 

служить

 

самымъ

 

убѣ-

дитѳльнымъ

 

примѣромъ

 

не

 

только

 

пользы

 

воскреснаго

 

покоя,

 

но

и

 

возможности

 

обезпечѳнія

 

его

 

законодатѳльнымъ

 

порядкомъ.

 

Ко-

нечно,

 

легче

 

и

 

проще

 

поддерживать

 

это

 

установленіе

 

тамъ,

 

гдѣ

оно

 

уже

 

вошло

 

въ

 

плоть

 

и

 

кровь

 

всего

 

насоленія

 

и

 

глубоко

 

про-

никло

 

въ

 

народную

 

жизнь

 

и

 

народное

 

сознаніо,

 

чѣмъ

 

возста-

новлять

 

уваженіе

 

къ

 

воскресному

 

дню

 

тамъ,

 

гдѣ

 

оно

 

уже

 

исчезло.

Но

 

не

 

можетъ

 

быть

 

сомнѣнія

 

въ

 

томъ,

 

что

 

при

 

извѣстной

 

на-

стойчивости

 

и

 

доброй

 

волѣ

 

строгое

 

установленіѳ

 

воскреснаго

 

покоя

дѣло

 

но

 

невозможное.

 

Сначала,

 

конечно,

 

потребуются

 

нѣкоторыя

жертвы,

 

но,

 

по

 

мѣрѣ

 

укорѳпенія

 

этого

 

установления

 

въ

 

народной

жизни

 

и

 

въ

 

народномъ

 

сознаніи,

 

жертвы

 

будутъ

 

становиться

 

все

меньгао,

 

а

 

извлекаемая

 

изъ

 

него

 

польза

 

будетъ

 

возрастать

 

всо

болѣві

 

Если

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

хотя

 

бы

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россіи,

общественное

 

мнѣпіе,

 

какъ

 

и

 

церковная

 

проповѣдь,

 

недостаточно

вліятельны

 

для

 

того,

 

чтобы

 

обезпочить

 

должное

 

соблюдоніе

 

вос-

кресныхъ

 

и

 

праздничныхъ

 

дней,

 

то

 

въ

 

это

 

дѣло

 

должно

 

вмѣ-

шаться

 

законодательство

 

и

 

сдѣлать

 

воскресный

 

покой

 

обязатель-

ным^

 

какъ

 

это

 

было

 

въ

 

Англіп,

 

и

 

если

 

нѣкоторыо

 

частные

интересы

 

потерпятъ

 

временный

 

ущербъ,

 

зато

 

вытекающая

 

изъ

этого

 

установленія

 

неизмѣримая

 

польза

 

для

 

общественной

 

и

 

все-

народной

 

нравственности

 

сторицею

 

вознаградитъ

 

за

 

частный

ущербъ",— Такъ

 

заканчиваешь

 

авторъ

 

свою

 

статью.

Теперь

 

обратимся

 

къ

 

нѣкоторымъ

 

отраднымъ

 

фактамъ

 

изъ

нашей

 

отечественной

 

жизпи,

 

имѣвшимъ

 

мѣсто

 

въ

 

послѣдніе

 

три

мѣсяца

 

и:

 

свидѣтельствующимъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

сознаніѳ

 

важности

вопроса

 

о

 

таковомъ

 

или

 

иномъ

 

огражденіи

 

святости

 

воскреснаго

и

 

праздничнаго

 

покоя

 

не

 

только

 

присуще

 

и

 

нашому

 

народу,

 

по

въ

 

: последнее

 

время

 

стало

 

заявлять

 

о

 

себѣ

 

все

 

съ

 

большею

 

и

большею

 

настойчивостью,

 

въ

 

результатѣ

 

чего,

 

рядомъ

 

съ

 

газетными
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и

 

журнальными

 

замѣтками

 

и

 

толками,

 

появляются

 

правила,

 

по-

становлонія

 

и

 

законоположонія

 

въ

 

ограждекіе

 

святости

 

воскрі

 

снаго

и

 

празднпчнаго

 

покоя.

 

„

 

Вслѣдствіе

 

разъясненій

 

приходскихъ

 

свя-

щенниковъ,

 

читаемъ

 

мы

 

въ

 

21

 

Л»

 

„Церк.

 

Вѣд.",

 

поселяно

 

въ

довольно

 

уже

 

многихъ

 

приходахъ

 

составили

 

приговоры

 

о

 

достой-

номъ

 

провождоніи

 

воскресныхъ

 

и

 

праздничныхъ

 

дней,

 

и

 

такіе

приговоры

 

продолжаютъ

 

составляться.

 

Въ

 

маѣ

 

напечатанъ

 

былъ

въ

 

„Псковскихъ

 

Еп.

 

Вѣд."

 

приговоръ

 

прихожанъ

 

погоста

 

Якшипа,

Торопецкаго

 

уѣзда,

 

въ

 

которомъ

 

между

 

прочимъ

 

выражено:

 

„По

обыкновенію,

 

принятому

 

отъ

 

предковъ,

 

мы

 

отправляомъ

 

свадебныя

церемоніи

 

преимущественно

 

въ

 

праздничные

 

дни,

 

начиная

 

съ

 

утра,

имонпо

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

'

 

въ

 

храмахъ

 

Божіихъ

 

совершается

богослуженіѳ,

 

не

 

обращая

 

вниманія

 

на

 

то,

 

что

 

мы- люди

 

свободные

и

 

можемъ

 

располагать

 

собою

 

и

 

временомъ,

 

какъ

 

угодно,

 

что

 

предки

наши

 

не

 

могли,

 

бывъ

 

крѣпостными;

 

также

 

по

 

примѣру

 

предковъ

ыы

 

дозволяемъ

 

нашимъ

 

дѣтямъ

 

устраивать

 

гульбища

 

и

 

разныя

сборища

 

на

 

дни

 

св.

 

праздниковъ,

 

забывая,

 

что

 

таковыя

 

гульбища

продолжаются

 

чрезъ

 

всю

 

ночь,

 

что

 

служитъ

 

препятствіемъ

 

пор-

ицать

 

храмъ

 

дѣтямъ,

 

бывающимъ

 

въ

 

сказанныхъ

 

собраніяхъ.

 

Какъ

православные

 

христіане,

 

мы

 

должны

 

проводить

 

праздники

 

свято,

а

 

потому

 

единогласно

 

постановили:

 

не

 

отправлять

 

свадебныхъ

 

це-

роионій

 

въ

 

воскреспыо

 

и

 

праздничные

 

дни

 

до

 

окончанія

 

бого-

служенія

 

и

 

не

 

дозволять

 

нашимъ

 

дѣтямъ

 

устраивать

 

сборища

 

и

гульбища

 

на

 

всѣ

 

праздники,

 

прекращая

 

ихъ

 

съ

 

началомъ

 

ве-

черней

 

службы

 

до

 

окончанія

 

богослуженія

 

въ

 

самый

 

праздникъ.

Все

 

сказанное

 

въ

 

приговорѣ

 

обязуемся

 

и

 

обязываомъ

 

остальныхъ

прихожанъ

 

хранить

 

свято;

 

но

 

если

 

кто

 

изъ

 

прихожанъ

 

нарушить

что

 

либо,

 

то,

 

по

 

заявлѳніи

 

сольскаго

 

старшины,

 

предоставляемъ

нраво

 

приходскому

 

попечительству

 

взыскивать

 

съ

 

виновнаго

штрафъ

 

до

 

одного

 

рубля

 

и

 

обращать

 

въ

 

пользу

 

церковно

 

-

 

при-

ходской

 

школы".

Далѣе,

 

въ

 

первой

 

половинѣ

 

іюня

 

сего

 

года

 

опубликовано

Высочайше

 

утвержденное

 

мнѣніо

 

Государственнаго

 

Совѣта

 

ка-

сательно

 

новыхъ

 

правилъ,

 

въ

 

измѣноніе

 

и

 

дополненіе

 

существую-
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щихъ

 

узаконеній,

 

о

 

продолжительности

 

и

 

расиредѣлѳніи

 

рабочаго

времени

 

въ

 

заведѳнілхъ

 

фабрично-заводской

 

промышленности.

 

Для

рабочихъ,

 

занятыхъ

 

исключительно

 

въ

 

дневное

 

время,

 

рабочее

время

 

по

 

новымъ

 

правиламъ

 

не

 

должно

 

превышать

 

одиннадцати

еъ

 

половиною

 

часовъ

 

въ

 

сутки,

 

а

 

по

 

субботамъ

 

и

 

въ

 

кануны

двунадесятыхъ

 

праздниковъ — десяти

 

часовъ.

 

Въ

 

канунъ

 

праздника

Рождества

 

Христова

 

работы

 

должны

 

быть

 

окончены

 

но

 

позже

полудня.

 

Въ

 

росписаніѳ

 

праздниковъ,

 

въ

 

которые

 

но

 

полагается

работы,

 

обязательно

 

включаются

 

всѣ

 

воскресные

 

и

 

слѣдующіе

праздничные

 

дни:

 

1

 

и

 

6

 

января,

 

25

 

марта,

 

6

 

и

 

15

 

августа,

8

 

сентября,

 

25

 

и

 

26

 

декабря,

 

пятокъ

 

и

 

суббота

 

страстной

 

не-

дѣли,

 

понѳдѣльникъ

 

и

 

вторникъ

 

пасхальной

 

недѣли^

 

день

 

Возне-

сѳнія

 

Господня

 

и

 

второй

 

день

 

праздника

 

Сошествія

 

Св.

 

Духа.

Изъ

 

сказаннаго

 

явствуетъ,

 

что

 

новыя

 

правила

 

о

 

продолжитель-

ности

 

и

 

распредѣленіи

 

рабочаго

 

времени

 

въ

 

заведеніяхъ

 

фабричпо-

заводской

 

промышленности

 

уже

 

ирибавляютъ

 

нѣчто

 

къ

 

имѣвшимся

у

 

насъ

 

ранѣе

 

законоположоніямъ

 

въ

 

огражденіѳ

 

святости

 

празд-

ничныхъ

 

дней.

 

Есть

 

впрочемъ

 

въ

 

повыхъ

 

правилахъ

 

одна

 

(7-я)

статья,

 

дающая

 

нѣкоторый

 

просторъ

 

для

 

различнаго

 

пониманія

и

 

истолкованія

 

оной

 

и

 

могущая,

 

невидимому,

 

въ

 

ивыхъ

 

случаяхъ

итти

 

въ

 

ущербъ

 

огражденію

 

святости

 

воскрсспаго

 

покоя.

 

Статья

эта

 

гласитъ:

 

„По

 

взаимному

 

соглатенію

 

завѣдующаго

 

промыш-

леннымъ

 

заведеніемъ

 

и

 

рабочихъ,

 

послѣдніе

 

могутъ

 

быть

 

зани-

маемы,

 

въ

 

отступлоніе

 

отъ

 

росписанія,

 

означеннаго

 

въ

 

предыду-

щей

 

статьѣ,

 

работою

 

въ

 

воскресный

 

день

 

взамѣнъ

 

будничнаго.

О

 

состоявшемся

 

соглашоніи

 

должно

 

быть

 

немедленно

 

доведено

 

до

свѣдѣнія

 

подлѳжащихъ

 

должностныхъ

 

лицъ,

 

коимъ

 

ввѣренъ

 

над-

зоръ

 

за

 

исполненіемъ

 

настоящаго

 

узаконенія".

 

„Такимъ

 

обра-

зомъ, — читаемъ

 

по

 

этому

 

поводу

 

въ

 

Новомъ

 

Времени, — приве-

денный

 

законъ

 

даетъ

 

право

 

еврею-хозяину

 

промышленнаго

 

завѳ-

денія

 

(а

 

такихъ,

 

какъ

 

извѣстно,

 

не

 

мало)

 

ввести

 

для

 

рабочихъ

христіанъ

 

въ

 

своемъ

 

заводеніи

 

празднованіо

 

шабаса,

 

субботы,

 

и

обязательную

 

работу

 

въ

 

носкресонье.

 

Всякому

 

понятно,

 

что

 

вза-

имное

 

соглашеніе

 

завѣдывающаго

 

заводеніомъ

 

и

 

рабочихъ,

 

о,

 

ко-
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торомъ

 

Говорится

 

въ

 

помянутой

 

статьѣ,

 

есть

 

только

 

формальное

выражѳніе,

 

ибо

 

эти

 

днѣ

 

взаимно-соглашающіяся

 

стороны

 

далеко

не

 

одинаковой

 

силы

 

(не

 

хочешь

 

работать

 

въ

 

воскресенье,

 

такъ

ступай,

 

;

 

ищи

 

другой

 

работы),

 

а

 

никакого

 

veto

 

со

 

стороны

должностныхъ

 

лицъ,

 

коимъ

 

ввѣрѳнъ

 

надзоръ

 

за

 

исполненіемъ

 

за-

кона,

 

на

 

состоявшееся

 

соглашеніе

 

послѣдовать

 

не

 

можѳтъ,

 

ибо

тотъ

 

же

 

'законъ

 

иредписываотъ

 

о

 

соглашеніи

 

доводить

 

лишь

 

„до

свѣдѣнія"

 

должностныхъ

 

лицъ.

 

Если

 

принять

 

во

 

вниманіе,

 

что

законъ

 

2-го

 

іюня

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

для

 

рабочихъ

 

не-хриетіанъ

обѳзнечилъ,

 

бѳзъ

 

всякихъ

 

соглашеній,

 

освобождепіо

 

отъ

 

работъ,

взамѣнъ

 

воскрѳсныхъ

 

дней,

 

въ

 

другіе

 

дни

 

нѳдѣли

 

„сообразно

закону

 

ихъ

 

вѣры",

 

то

 

по

 

увидимъ

 

ли

 

мы

 

въ

 

непродолжитель-

номъ

 

времени

 

такого

 

результата

 

ст.

 

7-й

 

этого

 

закона:

 

обяза-

тельную

 

по

 

договору

 

(соглашенію)

 

работу

 

христіанъ

 

рабочихъ

 

въ

воскресные

 

дни

 

въ

 

оврейскихъ

 

промышлснныхъ

 

заведеніяхъ

 

на-

ряду

 

съ

 

обозпечоннымъ

 

въ

 

силу

 

закона

 

освобождоніомъ

 

отъ

 

работъ

въ

 

субботу

 

еврѳевъ- рабочихъ

 

въ

 

христіанскихъ

 

промышленныхъ

заведеніяхъ.

 

Порядокъ

 

неудобный

 

для

 

христіанскаго

 

государства',

но

 

онъ

 

будетъ

 

основанъ

 

на

 

законѣ".

 

Опасонія

 

газеты

 

совершенно

основательны.

 

Но

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

новое

 

узакононіо

 

вводится

въ

 

дѣйствіе

 

лишь

 

къ

 

1-му

 

января

 

будущаго

 

1898

 

года,

 

хотя

и

 

предоставлено

 

подлѳжащимъ

 

министрамъ,

 

по

 

соглашонію

 

съ

 

ми-

нистромъ

 

внутренпихъ

 

дѣлъ,

 

примѣнить

 

его

 

къ

 

отдѣльнымъ

 

райо-

намъ,

 

отраелямъ

 

промышленности

 

и

 

заведоніямъ

 

и

 

ранѣѳ

 

этого

срока;

 

то

 

можно

 

надѣяться,

 

что- по

 

поводу

 

7-й

 

ст.

 

новыхъ

 

пра-

вил!.,

 

своевременно

 

отмѣченной

 

печатью,

 

своевременно

 

же

 

будутъ

сдѣланы

 

надлежащія

 

правительственный

 

разъяененія,

 

коими

 

устра-

нена

 

будетъ

 

всякая

 

возможность

 

неблагонамѣреннымъ

 

людямъ

пользоваться

 

этою

 

статьей)

 

въ

 

ущербъ

 

огражденія

 

святости

 

вос-

кроснаго

 

покоя..

                                                           

roatfu

Отмѣтимъ

 

еще

 

одинъ

 

отрадный

 

фактъ

 

изъ

 

нашего

 

город-

скаго

 

самоуправленія.

 

5-го

 

іюня

 

сего

 

года

 

оффиціально

 

объявлены

выработанный

 

С.-Петербургскою

 

городскою

 

думою

 

обязатѳльныя

нравила

 

о

 

праздничномъ

 

отдыхѣ

 

для

 

прикащиковъ.

  

Постановле-
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ніе

 

думы

 

вступило

 

въ

 

силу

 

въ

 

Петербурга

 

чорезъ

 

мѣсяцъ

 

цослѣ

опубликовавія,

 

т.

 

е.

 

5-го,

 

августа

 

сего

 

года.

 

Въ

 

сказанныхъ

 

пра-

вилахъ

 

мы

 

между

 

прочииъ

 

находимъ:

 

„§

 

1.

 

Въ

 

воскресные

 

и

праздничные

 

дни

 

всѣ

 

вообще

 

торгово-промышлѳнвыя

 

заведенія,

 

за

указанными

 

ниже

 

изъятіями,

 

могутъ

 

быть

 

открыты

 

не

 

ранѣо

І2:ти

 

и

 

должны

 

быть

 

закрыты

 

не

 

позднѣѳ

 

5-ти

 

час.

 

пополудни.

§

 

2.

 

Лавки

 

и

 

магазины,

 

исключительно

 

торгующіе

 

еъѣстпыни

припасами

 

и

 

продуктами,

 

а

 

равно

 

и

 

кормомъ

 

для

 

скота,

 

могутъ,

сворхъ,

 

того,

 

быть

 

открыты

 

и

 

по

 

утрамъ,

 

но

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

они

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

не

 

были

 

открыты

 

въ

 

промежутокъ

 

вре-

мени

 

между

 

1 0

 

часами

 

утра

 

и

 

1 2

 

часами

 

дня.

 

§

 

3.

 

Трактирпыя

завѳдонія,

 

а

 

также

 

кондитерскія

 

могутъ

 

быть

 

открыты

 

съ

 

7

 

до

10

 

часовъ

 

утра

 

безъ

 

продажи

 

крѣпкихъ

 

напитковъ,

 

съ

 

10

 

до

12

 

часовъ

 

дня

 

должны

 

быть

 

закрыты

 

и

 

съ

 

12

 

до

 

11

 

часовъ

вечера

 

открыты

 

съ

 

продажею

 

крѣпкихъ

 

напитковъ

 

(кромѣ

 

заве-

деній,

 

имѣющихъ

 

особыя

 

разрѣшенія).

 

§

 

4.

 

Разрѣшонная

 

го-

родскою

 

управою

 

торговля

 

минеральными

 

водами

 

и

 

прохладитель-

ными

 

напитками,

 

молокомъ,

 

сластями,

 

всякаго

 

рода

 

пѳченіями

 

и

фруктами

 

изъ

 

спѳціальныхъ

 

открытыхъ

 

палатокъ,

 

кіосковъ

 

или

съ

 

постоянныкъ

 

лотковъ,

 

въ

 

мѣстахъ

 

обществѳннаго

 

пользованія,

а

 

равно

 

торговля

 

въ

 

чайныхъ

 

лавочкахъ

 

(ст.

 

7

 

полож.

 

о

 

завед.

тракт,

 

промысла

 

8

 

іюля

 

1893

 

г.)

 

не

 

цодлежитъ

 

никакимъ

 

огра-

ниченіямъ

 

по

 

настоящему

 

обязательному

 

поетановленію.

 

§

 

5.

 

На-

стоящія

 

правила

 

принѣняются

 

къ

 

воскреснымъ

 

днямъ,

 

двунаде-

сятымъ

 

праздникамъ,

 

второму

 

дню

 

Рождества

 

Христова

 

и

 

Пасхи.

§

 

6.

 

Настоящее

 

обязательное

 

постановлоніѳ

 

распространяется

 

па

торговцовъ

 

всѣхъ

 

вѣроисповѣданій "

 

*).

Пожолаемъ

 

же

 

въ

 

заключеніе,

 

чтобы

 

вопросъ

 

о

 

надлежа-

щемъ

 

огражденіи

 

святости

 

воскреснаго

 

и

 

цраздничнаго

 

покоя,

послѣ

 

нѣкотораго

 

забытья

 

о

 

номъ

 

снова

 

выдвинувшійся

 

въ

 

по-

слѣднее

 

время

 

на

 

первый

 

планъ

 

въ

 

нашей

 

отечественной

 

церковно-

обществепной

 

жизни,

 

въ

 

недалокомъ

 

будущемъ

 

былъ

 

приведенъ

къ

 

полному

 

своему

 

раскрытію,

 

уяснонію

 

и

 

окончательному

 

рѣше-

*)

 

„Жизнь"

 

1897

 

г.

 

№

 

18,

 

стр.

 

339-340;

 

„Отголоски"

 

1897

 

г.

 

№80.
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нію

 

въ

 

тоиъ

 

именно

 

направлѳніи,

 

какое

 

указано

 

ему

 

Симбирскимъ

Архипастыремъ

 

и

 

нѣкоторыми

 

друг.

 

По

 

меньшей

 

же

 

мѣрѣ

 

по-

желаемъ,

 

чтобы

 

фактовъ,

 

подобныхъ

 

приведеннымъ

 

нами

 

здѣсь,

въ

 

отечественной

 

нашей

 

жизни

 

появлялось

 

больше

 

и

 

больше

 

и

чтобы

 

печать,

 

долженствующая

 

служить

 

интѳресамъ

 

своего

 

оте-

чества

 

и

 

быть

 

показателомъ

 

не

 

прискорбныхъ

 

только

 

и

 

томныхъ,

но

 

и

 

радостныхъ,

 

свѣтлыхъ

 

явленій

 

въ

 

государственной

 

и

 

цер-

ковной

 

жизни,

 

не

 

замалчивала

 

подобныхъ

 

фактовъ,

 

а

 

благовро-

нѳнно

 

отиѣчала

 

ихъ.

 

Изъ

 

отдѣльныхъ

 

грошей

 

составляются

огромныя

 

богатства...

                                                 

q

   

jj

   

g

■

                                              

■

Житія

 

святыхъ,

 

какъ

 

хорошеѳ

 

пособіе

 

при

 

преподаваніи
Закона

 

Божія.

(Замѣтка

 

законоучителя

 

церковно-приходской

 

школы).

Несомнѣнно,

 

что

 

Законъ

 

Божій

 

есть

 

душа

 

воспитательнаго

элемента

 

всякой

 

школы,

 

и

 

если

 

успѣшно,

 

живо

 

преподаются

 

его

истины

 

и

 

правила,

 

если

 

глубоко

 

западаютъ

 

они

 

въ

 

души

 

учѳни-

ковъ,

 

то

 

емѣло

 

можно

 

утверждать,

 

что

 

и

 

направленіе

 

той

 

школы

безусловно

 

доброе,

 

вліяніе

 

оя

 

на

 

учениковъ

 

благотворное;

 

если

жо

 

проподаваніѳ

 

Закона

 

Божія

 

ограничивается

 

лишь

 

стараніѳмъ

заставить

 

ученика

 

бойко,

 

безъ

 

запинокъ

 

передавать

 

содѳржаніе

учебниковъ

 

на

 

экзаменахъ

 

и

 

въ

 

тому

 

подобныхъ

 

случаяхъ,

 

то

 

и

воспитательные

 

результаты

 

такой

 

школы

 

сомнительны.

 

Слѣдова-

тѳльно,

 

чтобы

 

внутренняя

 

жизнь

 

школы

 

текла

 

нормально,

 

прежде

всего

 

и

 

главнымъ

 

образомъ

 

должно

 

обращать

 

самое

 

тщательное

вниманіо

 

на

 

постановку

 

преподаванія

 

Закона

 

Божія.

Не

 

подлѳжитъ

 

сомнѣнію

 

то,

 

что

 

на

 

урокахъ

 

Закона

 

Божія

не

 

слѣдуѳтъ

 

ограничиваться

 

одною

 

теоретическою,

 

внѣшнѳю

 

сто-

роною,

 

но

 

необходимо

 

преслѣдовать

 

и

 

практическую. — Сообщая

катихизическія

 

и

 

историческія

 

свѣдѣнія,

 

весьма

 

благотворно

 

рисо-

вать

 

продъ

 

дѣтскимъ

 

сознаніомъ

 

и

 

то,

 

какъ

 

возвышѳнныя

 

хри-

стіанскія

 

истины

 

воплощались

 

въ

 

дѣйствитѳлыюсти,

 

какъ

 

онѣ

возбуждали

   

спасительное

   

пламя

 

вѣры

   

въ

 

душахъ

  

людей,

 

какъ
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затѣмъ

 

отражались

 

въ

 

великихъ

 

подвигахъ

 

христіанской

 

любви....

Словомъ,

 

нужно

 

достигать

 

того,

 

чтобы

 

при

 

усвоопіи

 

св.

 

истинъ

участвовали

 

не

 

только

 

разсудокъ,

 

память,

 

но

 

и

 

чувство

 

и

 

вообра-

жоніе

 

дѣтѳй,

 

чтобы

 

всѣ

 

силы

 

дѣтской

 

души

 

дружно

 

работали

 

въ

одномі

 

направленіи.

 

При

 

достижоніи

 

этихъ

 

цѣлей

 

незамѣнимую

услугу

 

и

 

могутъ

 

оказать

 

житія

 

святыхъ,

 

живо

 

и

 

понятно

 

из-

ложенныя.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

что

 

такое

 

житія

 

святыхъ?

 

Не

ошибемся,

 

если

 

назовемъ

 

ихъ

 

краснорѣчивымъ

 

изображеиіемъ

практическага

 

осуществленія

 

въ

 

дѣйствительной

 

жизни

 

высо-

кихъ

 

идеа'ловъ

 

христіанскихъ

 

или

 

нравственнымъ

 

Богосло-

віемъ,

 

изложеннымъ

 

въ

 

лицахъ

 

и

 

картинахъ.

 

А

 

вѣдь

 

безспорно

то,

 

что

 

живое,

 

наглядное

 

сообщеніе

 

той

 

или

 

другой

 

истины

 

го-

раздо

 

лучше

 

западаетъ

 

въ

 

душу,

 

яснѣо

 

усвоивается,

 

долыио

помнится

 

не

 

только

 

дѣтьми,

 

но

 

и

 

взрослыми,

 

чѣмъ

 

отвлеченное,

теоретическое....

 

И

 

вотъ

 

частое

 

обращеніѳ

 

къ

 

житіямъ

 

святыхъ,

какъ

 

къ

 

пособію

 

въ

 

дѣлѣ

 

насаждѳнія

 

въ

 

народѣ

 

рѳлигіозно-

нравственныхъ

 

истинъ,

 

снимѳтъ

 

съ

 

уроковъ

 

Закона

 

Божія

 

ха-

рактеръ

 

скучной

 

отвлеченности

 

и

 

сообщитъ

 

имъ

 

живой

 

интѳросъ,

занимательность,

 

картинность,

 

т.

 

е.

 

всѣ

 

тѣ

 

качества,

 

которыя

такъ

 

благопріятствуютъ

 

успѣху

 

дѣтской

 

воспріимчивости.

 

Такъ,

напримѣръ,

 

при

 

объясненіи

 

Божественной

 

литургіи,

 

отмѣчая

важность

 

и

 

величіѳ

 

совѳршаомаго

 

на

 

ней

 

таинства

 

причащонія,

весьма

 

полезно

 

привести

 

примѣры

 

того,

 

какъ

 

обыкновенно

 

благо-

говѣйно

 

настроивались.

 

во .

 

время

 

этой

 

службы

 

великіѳ

 

святители

и

 

угодники,

 

съ

 

какимъ

 

страхомъ.

 

и

 

трепетомъ

 

они,

 

безупречные

въ

 

жизни,

 

нриступали

 

къ

 

спасительному

 

*

 

таинству,. ^Благодаря

такимъ

 

примѣрамъ,

 

дѣти

 

живѣо

 

поймутъ

 

обязанность

 

христіанина

быть

 

благоговѣйнымъ

 

во

 

время

 

службы

 

Божіей,

 

при

 

учасгіи

 

въ

святыхъ

 

таинствахъ.

 

Или,

 

наставляя

 

дѣтей

 

въ

 

заповѣди

 

о

 

мо-

,дитвѣ,

 

почему

 

не

 

заронить

 

въ

 

дѣтскоо

 

.воображеніе

 

картины

 

мо-

литвенныхъ

 

подвиговъ,

 

явленныхъ

 

міру

 

отъ

 

св.

 

мужей,

 

избрап-

нивовъ

 

Божіихъі

 

Почему

 

не

 

разсказать

 

имъ

 

про

 

то,

 

какъ

 

пла-

,менно

 

лилась

 

молитва

 

изъ

 

души

 

того

 

или

 

другого

 

угодника

 

въ

какой

 

нибудь

 

суровой,

 

уединенной

 

пустынѣ,

 

въ

 

дремучомъ

 

лѣсу,
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подъ

 

вой

 

бури,

 

непогоды,

 

или

 

дикихъ

 

звѣрей?

 

Вѣдь

 

изъ

 

этихъ

разсказовъ

 

любознательное

 

дѣтскоо

 

сердце

 

всего

 

яснѣо

 

можѳтъ

научиться

 

той

 

истинѣ,

 

что

 

молитва

 

есть

 

св.

 

обязанность

 

хри-

стианина,

 

что

 

она

 

есть

 

нѣчто

 

такое,

 

на

 

что

 

можно

 

посвятить

 

всю

жизнь,

 

ради

 

чего

 

можно

 

проститься

 

съ

 

житейскими

 

утѣхами.

Или,

 

сообщая

 

заповѣдь

 

о

 

тайной

 

милостынѣ,

 

почему

 

не

 

указать

дѣтямъ

 

на

 

прекрасные

 

примѣры

 

такого

 

рода

 

благотворенія

 

изъ

житія

 

св.

 

Николая

 

и

 

другихъ.

Помогая

 

усвоивать

 

дѣтямъ

 

христианское

 

ученіе

 

и

 

воспла-

меняя

 

добрыя

 

искры,

 

несомнѣнно

 

таящіяся

 

въ

 

каждой

 

человѣ-

ческой

 

душѣ,

 

особенно

 

въ

 

юной,

 

житія

 

святыхъ

 

могутъ

 

воспитать

въ

 

нихъ

 

и

 

здравый

 

литературный

 

вкусъ:

 

мальчикъ

 

или

 

дѣвочка,

съ

 

ранней

 

поры

 

пріобрѣтая

 

навыкъ

 

внимать

 

доброму

 

чтенію

 

и

назидатѳльнымъ,

 

правдивы

 

иъ

 

разсказамъ,

 

прядя

 

въ

 

возрастъ,

будетъ

 

привычно

 

тяготѣть

 

къ

 

тому

 

и

 

другому

 

и

 

въ

 

нихъ

 

нахо-

дить

 

для

 

себя

 

истинное

 

духовное

 

наслаждѳніѳ.

 

Они

 

же

 

усвоѳнныя

въ

 

школѣ

 

свѣдѣнія

 

о

 

прекрасномъ

 

мірѣ

 

избранниковъ

 

Божіихъ,

прошодшихъ

 

свой

 

жизненный

 

путь

 

истинно

 

христіанскою

 

стезею,

разнесутъ

 

по

 

своимъ

 

домамъ

 

и

 

слѣдоватольно

 

незаиѣтно

 

вольютъ

добрую,

 

свѣжую

 

струю

 

въ

 

семейную

 

атмосферу.

Каждой

 

неиспорченной

 

душѣ

 

свойственна

 

потребность

 

полю-

боваться

 

на

 

истинно

 

-

 

возвышенное;

 

но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

наличная

дѣйетвительность

 

и

 

явленія

 

обыденной

 

жизни

 

немного

 

заключаютъ

въ

 

себѣ

 

данныхъ

 

къ

 

удовлетворенію

 

этой

 

существенной

 

потребно-

сти.

 

Между

 

тѣмъ,

 

созѳрцаніемъ

 

духовной

 

краеоты

 

святыхъ

 

душа

до

 

нѣкоторой

 

степени

 

удовлетворится

 

и,

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

на

прекраспыхъ

 

образцахъ

 

возможнаго

 

для

 

человѣка

 

совершенства

отдохнетъ

 

отъ

 

суетныхъ

 

проявленій

 

человѣческой

 

жизни.

 

При

этомъ

 

нужно

 

еще

 

принять

 

во

 

внимапіѳ

 

то

 

обстоятельство,

 

что

одною

 

изъ

 

причинъ

 

нравственной

 

неподвижности

 

и

 

рѳлигіозпой

холодности

 

въ

 

людяхъ

 

является

 

довольно

 

распространенное

 

убѣж-

деніе,

 

что,

 

при

 

совремонныхъ

 

условіяхъ,

 

въ

 

средѣ

 

обыкновенныхъ

людей,

 

невозможно

 

возвыситься

 

до

 

жизни

 

истинно-христіанекой,

идеальной,

 

что

  

такая

   

жизнь

 

не

 

по

 

силамъ

 

грѣшнымъ

  

людямъ,
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что

 

она — удѣлъ

 

однихъ

 

святыхъ.

 

Этотъ,

 

такъ

 

сказать,

 

практи-

чески

 

скептицизмъ

 

съ

 

раннихъ

 

лѣтъ

 

невольно

 

приражается

 

со-

знанію

 

людей,

 

заставляѳтъ

 

ихъ

 

свыкаться

 

съ

 

суетною,

 

грѣховною

жизнію

 

и

 

убиваотъ

 

въ

 

самомъ

 

корнѣ

 

энергію

 

къ

 

нравственному

развитію

 

и

 

совершенству,

 

даже

 

ослабляѳтъ

 

и

 

мимолетные

 

порывы

къ

 

добрымъ

 

поступкамъ.

 

„Всѣ

 

такъ

 

живутъ,

 

жили

 

и

 

будутъ

жить,

 

да

 

и

 

жить

 

иначе

 

невозможно",' —твѳрдитъ

 

большинство.

А

 

между

 

тѣмъ

 

дѣти

 

внимаютъ

 

этимъ

 

горькимъ

 

фразамъ

 

без-

надежности,

 

этимъ

 

унылымъ

 

возгласамъ

 

равнодушія,

 

и

 

въ

 

свою

очередь

 

заражаются

 

ими

 

и,

 

возрастая,

 

начинаютъ

 

повторять

 

ихъ.

Въ

 

виду

 

этого

 

житія

 

святыхъ

 

и

 

могутъ

 

въ

 

значительной

 

степени

ослабить

 

этотъ

 

пагубный

 

скептицизмъ:

 

они

 

краснорѣчиво

 

доказы-

вают^

 

что

 

часто

 

среди

 

самой

 

кипучей

 

суеты

 

житейской,

 

въ

 

кругу

глубоко

 

порочныхъ

 

людей

 

появлялись

 

лица

 

добродѣтельныя,

 

не-

престанно

 

помнящія

 

Бога

 

всегда

 

служащія

 

Ему,

 

за

 

что

 

и

 

удо-

стоивались

 

прославлѳнія

 

отъ

 

Бога;

 

они

 

же

 

говорятъ

 

и

 

про

 

тѣ

случаи,

 

когда

 

и

 

порочные

 

люди

 

прощались

 

со

 

грѣхомъ,

 

выхо-

дили

 

на

 

новый

 

добрый

 

путь

 

и

 

по

 

нему

 

шли

 

неуклонно

 

до

 

самаго

часа

 

смертнаго....

 

Подъ

 

вліяніемъ

 

подобныхъ

 

душоспаситольныхъ

разсказовъ

 

въ

 

дѣтской

 

душѣ

 

невольно

 

появляется

 

жѳланіе

 

под-

ражать

 

тѣмъ,

 

кто

 

чрѳзъ

 

вѣковую

 

даль

 

продолжаетъ

 

сіять

 

и

доселѣ

 

своею

 

духовной

 

красотою.

.

 

Наконецъ,

 

житія

 

святыхъ,

 

какъ

 

прекрасное

 

педагогическое

средство,

 

заслуживаютъ

 

особѳннаго

 

вниманія

 

и

 

тѣмъ,

 

что

 

вполнѣ

удовлетворяют^

 

національному

 

народному

 

вкусу.

 

Искони

 

вѣковъ

любимымъ

 

чтеніемъ

 

у

 

русскаго

 

грамотника

 

были

 

сказанія

 

про

жизнь

 

и

 

подвиги

 

святыхъ;

 

поэтому

 

въ

 

высшей

 

степени

 

благора-

зумно

 

дать

 

этому

 

источнику

 

христіанскаго

 

просвѣщенія

 

возможно

широкое

 

примѣненіе

 

и,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

сдѣлать

 

его

 

непро-

мѣннымъ

 

спутникомъ

 

подрастающаго

 

поколѣнія....

Послѣ

 

всего

 

сказаннаго,

 

естественно,

 

является

 

вопросъ:

 

какое

же

 

время

 

посвятить

 

на

 

желательную

 

передачу

 

школьникамъ

 

со-

держанія

 

жизни

 

святыхъ?

 

Вполнѣ

 

возможно

 

и

 

весьма

 

желательно

дѣлать

 

это

 

попутно

 

съ

 

сообщеніемъ

 

самыхъ

 

ролигіозно-нравствен-
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ныхъ

 

истинъ

 

па

 

урокахъ

 

Закона

 

Божія;

 

весьма

 

хорошо

 

и

 

полезно

также

 

законоучителю

 

или

 

учителю,

 

въ

 

крайнемъ

 

случаѣ

 

старшому

ученику,

 

послѣ

 

утренней

 

молитвы

 

тотчасъ

 

же

 

прочитывать

 

житіе

дневного

 

святаго....

 

Пусть

 

чрезъ

 

это

 

убавится

 

нѣскольво

 

вро-

мони

 

отъ

 

обычныхъ

 

занятій,

 

пусть

 

убавится

 

срокъ

 

для

 

пере-

спроса

 

учениковъ — нравственное

 

настроѳніѳ

 

школы

 

отъ

 

того

 

ничего

не

 

потѳряотъ.

 

Мало

 

утѣшительнаго

 

въ

 

томъ,

 

если

 

дѣти

 

бойко,

 

но

безучастно

 

перодаютъ

 

содоржаніе

 

уроковъ

 

по

 

Закону

 

Божьему,

когда

 

ясно

 

становится,

 

что

 

св.

 

истины

 

скользятъ

 

только,

 

такъ

сказать,

 

по

 

поверхности

 

души,

 

но

 

проникая

 

въ

 

глубь

 

сердца,

 

но

согрѣвая

 

его;

 

но

 

зато

 

какъ

 

отрадно

 

любоваться

 

на

 

дѣтѳй,

 

когда

они

 

отвѣчаютъ

 

по

 

Закону

 

Божьему

 

вполнѣ

 

сознательно,

 

съ

 

замѣт-

нымъ

 

чувствомъ

 

и

 

готовы

 

пояснить

 

отвѣты

 

примѣрами,

 

когда

 

они

начинаютъ

 

понимать

 

возможность

 

нридоженія

 

къ

 

жизни

 

христіан-

скихъ

 

правилъ

 

и

 

своимъ

 

чуткимъ

 

сѳрдцемъ

 

любить

 

эти,

 

ясно

созианныя

 

и

 

усвоенныя,

 

правила!...

Свящ.

 

В.

 

Востоковъ.
(Моск.

 

Церк.

 

Вѣд.).
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Чувашскій

 

праздникъ

 

„Синьзя"

 

и

 

полевое

 

мо-

леніе

 

о

 

дозкдѣ

 

и

 

урожаѣ

 

„Учук"

 

*).

Праздникъ

 

„Синьзя"

 

наступаотъ

 

послѣ

 

весенней

 

пашни

 

и

считается

 

у

 

чуващъ

 

самымъ

 

важнымъ

 

праздникомъ

 

въ

 

году.

Праздникъ

 

этотъ

 

празднуется

 

послѣ

 

Святой

 

Троицы,

 

когда,

 

по

повѣрію

 

простонародія,

 

бываѳтъ

 

„земля

 

мати

 

именинница".

 

Празд-

никъ

 

установленъ

 

въ

 

честь

 

земли,

 

которая

 

въ

 

это

 

время

 

счи-

тается

 

какъ

 

бы

 

разрѣшившѳюся

 

отъ

 

бремени,

 

по

 

причинѣ

 

явив-

шейся

 

на

 

ней

 

свѣжой

 

растительности,

 

почему

 

она

 

въ

 

это

 

вромя

и

 

должна

 

находиться

 

въ

 

покоѣ.

 

Въ

 

это

 

время

 

никто

 

изъ

 

чу-

вашъ,

 

даже

 

и

 

изъ

 

русскихъ,

 

среди

 

нихъ

 

живущихъ,

 

ни

 

подъ

какимъ

 

видомъ

 

не

 

только

 

не

 

долженъ

 

пахать,

 

но

 

и

 

проводить

какую

 

либо

 

борозду

 

по

 

землѣ.

 

Никто

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

долженъ

 

вы-

•)

 
Правом.

 
Благов.

 
1897.

 
№

 
15.
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рывать

 

камей,

 

глины,

 

брать

 

песку,

 

пахать

 

землю,

 

даже

 

загото-

влять

 

что

 

нибудь,

 

нужное

 

для

 

продстоящихъ

 

полевыхъ

 

работъ!

совѣтуется

 

время

 

празднества

 

„Синьзя"

 

проводить

 

въ

 

совер-

шенномъ

 

боздѣйствіи.

 

Въ

 

случаѣ

 

пожара,

 

засухи,

 

неурожая,

 

па-

дежа

 

скота

 

и

 

другихъ

 

бѣдствій

 

многіе

 

утвѳрждаютъ,

 

что

 

Го-

сподь

 

наказываетъ

 

ихъ

 

за

 

непочтеніе

 

праздника

 

„Синьзя".

 

До

окончанія

 

этого

 

праздника

 

чуваши

 

но

 

начинаютъ

 

пашни,

 

хотя

бы

 

земля

 

и

 

просохла

 

уже

 

отъ

 

влаги

 

и

 

русскіе

 

уже

 

давно

 

на-

чали

 

эту

 

работу.

 

„

 

Пусть

 

мать-земля

 

отдыхаетъ",

 

говорятъ

 

чу-

ваши.

 

За

 

то

 

послѣ

 

этого

 

срочнаго

 

отдыха

 

земли

 

чуваши,

 

такъ

сказать,

 

не

 

даютъ

 

ей

 

пощады:

 

вдругъ

 

точно

 

по

 

мановенію

 

свышо

они

 

всѣ

 

поголовно

 

выѣзжаютъ

 

въ

 

поле

 

съ

 

сохами,

 

и,

 

смотришь,

 

въ

какіе

 

нибудь

 

три-четыре

 

дня

 

все

 

поло

 

дѣлаотся

 

чернымъ,

 

пашня

кончена,

 

а

 

русская

 

лѣнивая

 

соха

 

все

 

еще

 

тянется

 

по

 

бороздѣ.

Праздникъ

 

„Синьзя"

 

не

 

вездѣ

 

въ

 

одно

 

время

 

и

 

одина-

ково

 

празднуется

 

чувашами.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

„Синьзю"

начинаютъ

 

праздновать

 

съ

 

понѳдѣльнива

 

послѣ

 

Св.

 

Троицы,

 

т.

 

о.

со

 

дня

 

Св.

 

Духа.

 

Празднованіе

 

продолжается

 

до

 

слѣдующаго

понодѣльника.

 

Среди

 

недѣли,

 

въ

 

четвергъ,

 

бываетъ

 

общественное

полевое

 

моленье

 

о

 

доя:дѣ

 

и

 

урожаѣ,

 

называемое

 

у

 

чувашъ

 

„Учук".

Въ

 

другихъ

 

же

 

мѣстахъ

 

„Синьзю"

 

начинаютъ

 

праздновать

 

съ

слѣдующаго

 

воскресенья

 

послѣ

 

Св.

 

Троицы,

 

т.

 

о.

 

съ

 

педѣли

„Всѣхъ

 

святыхъ",

 

и

 

продолжаютъ

 

числа

 

до

 

20

 

іюня.

 

Въ

 

этихъ

мѣстахъ

 

„Синьвю"

 

празднуютъ

 

не

 

ежедневно,

 

а

 

только

 

по

 

во-

скрѳснымъ

 

днямъ

 

и

 

пятницамъ;

 

въ

 

остальные

 

дни

 

недѣли

 

про-

изводятъ

 

всякую

 

работу;

 

такъ

 

празднуютъ,

 

напр.,

 

въ

 

пѣкото-

рыхъ

 

сѳленіяхъ

 

Чистопольскаго

 

уѣзда.

 

Къ

 

празднику

 

„Синьзя"

приготовляются

 

чувашами

 

любимые

 

напитки:

 

пыл — сари — медо-

вый

 

квасъ,

 

который

 

приготовляется

 

изъ

 

вощины

 

палыхъ

 

за

 

зиму

пчелъ

 

и

 

сира — пиво.

 

Въ

 

это

 

же

 

время

 

у

 

нихъ

 

отправляются

поминки

 

по

 

родителямъ

 

(понятно,

 

что

 

безъ

 

всякаго

 

отношонія

къ

 

церкви)

 

и

 

гульба

 

съ

 

молодыми,

 

т.

 

е.

 

новобрачными

 

и

 

ихъ

родственниками,

 

такъ

 

какъ

 

чуваши

 

браки

 

свои

 

приноравлива-

ютъ

 

къ

 

этому

 

же

 

времени.
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Самымъ

 

торжествеппымъ

 

днемъ

 

праздника

 

„Сипьзи"

 

счи-

таотся

 

тотъ,

 

въ

 

который

 

совершается

 

общественное

 

полевое

 

мо-

леніе

 

о

 

дождѣ

 

и

 

урожаѣ,

 

называемое,

 

какъ

 

было

 

сказано

 

выше,

„Учук".

 

Слово

 

„Учук"

 

сокращенное

 

слово

 

Дй— чук";

 

Уй—

поло,

 

ч^к—-молоніе — полевое

 

моленье.

 

Свой

 

„Учук"

 

они

 

со-

вершаютъ

 

или

 

въ

 

керомотѣ

 

(священной

 

рощѣ),

 

или

 

въ

 

томъ

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

вытекаетъ

 

главная

 

рѣка,

 

на

 

которой

 

расположено

селеніо,

 

или

 

же

 

внѣ

 

деровни,

 

на

 

восточной

 

сторонѣ,

 

гдѣ

 

есть

источникъ

 

воды,

 

и

 

всегда

 

на

 

одномъ

 

опродѣлонномъ

 

мѣстѣ,

 

Вся

дереввя

 

къ

 

этому

 

времени

 

цриготовляетъ

 

пиво,

 

и

 

изъ

 

каждаго

дома

 

приносится

 

на

 

мѣсто

 

молонія

 

по

 

ведру

 

пива,

 

немного

 

крупъ,

соли

 

и

 

прѣсныхъ .

 

лепешекъ;

 

впрочемъ,

 

лепешки

 

могутъ

 

быть

 

и

изъ

 

кислаго

 

тѣста.

 

Приготовляется

 

также

 

одна

 

общая

 

лепешка.

Наканунѣ

 

вся

 

деревня

 

моется

 

въ

 

банѣ;

 

утромъ

 

всѣ

 

наряжаются

по

 

праздничному.

 

Когда

 

наступаетъ

 

время,

 

весь

 

народъ,

 

муж-

чины

 

и

 

женщины,

 

старые

 

и

 

малые,

 

выходятъ

 

къ

 

моленью

 

съ

чашкою

 

изъ

 

каждаго

 

дома.

 

Главный

 

обрядъ— жортва

 

(Богу

 

и

Божіей

 

Матери)

 

изъ

 

скота:

 

самца

 

и

 

самки

 

поперемѣнно,

 

по

 

очереди

черезъ

 

годъ.

 

Такъ

 

напр.,

 

если

 

нынѣшнимъ

 

лѣтомъ

 

закалаютъ

 

Богу

быка,

 

а

 

Божіей

 

Матери

 

ярку,

 

то

 

въ

 

слѣдующемъ

 

году

 

дѣлаотся

это

 

наоборотъ:

 

Богу— барана,

 

а

 

Божіѳй

 

Матери— телку,

 

и

 

такъ

далѣе

 

черезъ

 

годъ,

 

неизмѣнно

 

и

 

постоянно.

 

Нѣкоторымъ

 

зомнымъ

божоствамъ

 

(злымъ

 

духамъ)

 

приносятъ

 

въ

 

жертву

 

гусой,

 

утокъ,

ягненка,

 

лепешекъ

 

(юсманъ)

 

и

 

кошку.

 

Животныя

 

для

 

жертвопри-

ношѳнія

 

покупаются

 

всѣмъ

 

обществомъ

 

по

 

складчинѣ

 

и

 

всегда

 

изъ

лучшей

 

скотины.

 

При

 

этомъ

 

нужно

 

замѣтить,

 

что

 

чуваши

 

при

покупкѣ

 

животныхъ

 

для

 

жортвоприношенія

 

никогда

 

не

 

рядятся

въ.

 

цѣнѣ,

 

а

 

даютъ

 

столько,

 

сколько

 

запроситъ

 

продавецъ.

Когда

 

приведутъ

 

жортвенныхъ

 

животныхъ

 

къ

 

заколу,

 

„пред-

стоятель"

 

изъ

 

стариковъ

 

льотъ

 

на

 

спину

 

животныхъ

 

,

 

воды,,

 

го-

воря:

 

„Помилуй,

 

Боже!

 

Всѣмъ

 

чорнымъ

 

людомъ,

 

всей

 

деревней

— семьей,

 

сею

 

жертвою

 

Тебя

 

поминаемъ,

 

подъ

 

кровъ

 

Твой

 

прн-

бѣг аемъ.

 

Помилуй!"

  

%

1)

 

Всѣ

 

мотатвы

 

приводятся

 

здѣсь

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ;
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Если

 

животное

   

при

 

первыхъ

   

струяхъ

   

попавшей

   

на

   

него

воды

 

встрепенется,

   

это

   

служить

  

признакомъ,

   

что

   

оно

   

угодно

Богу,

 

и

 

его

 

закалываютъ;

 

въ

 

противномъ

 

же

 

случаѣ

 

приводятся

другія

 

животныя.

   

Всѣхъ

   

зарѣзанныхъ

   

животныхъ

   

варятъ

   

въ

чистой

 

водѣ,

 

безъ

 

всякой

 

нримѣси,

 

въ

 

трѳхъ

 

болыпихъ

 

котлахъ:

въ

 

одномъ

 

варятъ

 

быка,

 

въ

 

другомъ — барана,

 

въ

 

послѣдномъ—

гусей

 

и

 

утокъ.

 

Когда

 

сварятся

 

животныя,

 

въ

 

бульонѣ

  

ихъ

   

ва-

рятъ

 

кашу.

 

Каша

 

составляетъ

 

у

 

чувашъ

 

неотъемлемую

   

принад-

лежность

 

при

 

всѣхъ

 

моленьяхъ;

 

ни

  

одно

 

моленье

   

не

   

обходится

безъ

 

каши.

   

Заниматься

   

всѣми

   

работами

   

по

   

жертвоприношенію

положено

 

одному

   

„десятку"

   

домовъ.

   

Десятки

   

эти

   

чередуются

ежегодно.

 

Главный

 

„предстоятель*

 

при

   

молоньи

  

бываетъ

   

тоже

изъ

 

очередного

 

десятка;

 

выбирается

 

одинъ

 

изъ

 

наиболѣѳ

 

къ

 

тому

дѣлу

 

способныхъ

 

стариковъ.

   

Въ

   

то

   

вромя,

   

когда

   

жортвенныя

животныя

 

варятся

 

въ

 

котлахъ,

 

каждый

 

домохозяинъ

 

или

   

одивъ

изъ

 

членовъ

 

его

 

семьи

   

подходитъ

 

къ

  

предстоятелю

  

съ

   

прине-

сѳннымъ

 

водромъ

 

пива,

 

чтобы

 

онъ

  

благословилъ.

   

Предстоятель,

почерпнувъ

 

изъ

 

ведра

 

пива

 

и

 

держа

 

ковшъ

 

въ

 

рукѣ,

   

произно-

сить:

  

„Оимъ

 

иивомъ

 

всею

 

семьею

 

поминаемъ

 

Тебя,

 

Боже!"

 

Кла-

няется

 

самъ,

 

а

 

за

 

нимъ

 

и

 

хозяинъ

 

ведра;

 

затѣмъ,

   

испивъ

   

изъ

ковша

 

немного

 

пива,

 

подаѳтъ

 

его

  

хозяину,

   

который

   

выпиваетъ

ковшъ.

   

Вслѣдъ

 

затѣмъ

 

хозяннъ

 

подноситъ

  

свое

  

пиво

   

предсто-

ящимъ

 

людямъ.

 

Такъ

 

дѣлаетъ

 

каждый

 

съ

 

своимъ

 

пивомъ.

 

Затѣмъ

избранныя

 

изъ

 

общества

 

лица,

 

старики,

 

поресчитываютъ

   

у

   

но-

сѣтителей

 

чашки

 

и

 

разставляготъ

   

ихъ

   

по

   

порядку

   

отъ

   

мѣста

моляны

 

на

 

югъ,

 

а

 

сами

 

становятся

 

пѳродъ

 

чашками

 

лицомъ

   

къ

востоку.

 

Расположившись

  

такимъ

  

образомъ,

   

дѣлятъ

   

сварѳннаго

быка

 

на

 

столько

 

частей,

 

сколько

 

насчитано

 

чашекъ;

 

точно

 

также

дѣлятъ

 

на

 

части

 

барана,

 

гусей

 

и

 

утокъ.

   

Голову

   

быка

   

беретъ

главный

 

совершитель

 

моляны,

 

„предстоятель",

 

а

 

головы

 

осталь-

ныхъ

 

животныхъ— старики.

 

Послѣдніе,

 

во

 

главѣ

 

съ

   

„

 

предстоя -

телемъ",

 

стоя

 

передъ

 

чашками

 

и

 

держа

 

подъ

 

мышкамн

 

шапки,

а

 

въ

 

рукахъ

 

чашки

 

съ

 

изрѣзанными

 

мелко

 

частями

  

сваренныхъ

животныхъ,

 

кланяются

 

три

 

раза

  

въ

   

землю.

   

По

   

примѣру

   

ихъ
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поступаютъ

 

и

 

всѣ

 

прочіе.

 

Во

 

время

 

всякаго

 

поклона

 

„предстоя-

тель"

 

произноситъ

 

вслухъ

 

нижеслѣдующую

 

молитву,

 

при

 

чемъ

подчеркнутыя

 

въ

 

молитвѣ

 

слова

 

повторяются

 

всѣмъ

 

предсто-

ящимъ

 

народомъ

 

хоромъ.

 

Во

 

время

 

молитвы

 

водворяется

 

великая

тишина,

 

такъ

 

что

 

и

 

шепотомъ

 

никто

 

но

 

произносетъ

 

ни

 

одного

слова,

 

развѣ

 

только

 

въ

 

самой

 

крайной

 

необходимости.

 

Самая

молитва

 

читается

 

такъ:

„На

 

небѣ— Вогъ,

 

на

 

землѣ— Царь!

 

Помилуй

 

Боже!

 

Отъ

прадѣдами

 

установлоннаго

 

порядка

 

мы

 

не

 

отступаомъ,

 

новаго

своего

 

ничего

 

но

 

прибавляѳмъ,

 

а

 

потому,

 

въ

 

точности

 

исполняя

нашъ

 

честный

 

и

 

правильный

 

молянъ,

 

всѣмъ

 

чернымъ

 

людомъ,

всей

 

деревней

 

— семьей,

 

съ

 

преклононіѳмъ

 

главы

 

покорной,

 

сею

жертвою

 

Тебя

 

поминаемъ,

 

подъ

 

Твой

 

покровъ

 

прибѣгаемъ,

 

Боже!

Аминь,

 

помилуй,

 

Боже!

„Преблагаго

 

Бога

 

Мати,

 

помилуй!

 

Всѣмъ

 

чернымъ

 

людомъ,

всей

 

деревней — семьей,

 

съ

 

преклоненіѳмъ

 

главы

 

покорною

 

сею

жертвою

 

Тебя

 

поминаемъ,

 

подъ

 

Твой

 

покровъ

 

прибѣгаемъ,

 

Боже!

Помилуй,

  

аминь,

 

помилуй!"

„Уроди

 

ты,

 

Боже,

 

хлѣба

 

намъ

 

безобидно,

 

хватило

 

бы

 

его

намъ

 

на

 

годъ

 

круглый.

 

Посѣявъ

 

въ

 

полѣ

 

семи

 

видовъ

 

зерна

хлѣба,

 

(просимъ)

 

еподоби

 

Боже,

 

отъ

 

каждаго

 

посѣяннаго

 

зерна

получить

 

тысячу

 

зѳрѳнъ.

 

Аминь,

 

помилуй,

 

Боже!"

„Посѣянный

 

хлѣбъ

 

да

 

будетъ

 

густъ,

 

стволъ

 

да

 

будетъ

какъ

 

камышъ,

 

зерно

 

да

 

будетъ,

 

какъ

 

горохъ!

 

Отъ

 

зноя

 

вечор-

няго,

 

отъ

 

холода

 

утренняго

 

сохрани,

 

сбереги,

 

Боже!

 

Отъ

 

гадовъ

— насѣкомыхъ,

 

отъ

 

вѣтра — бури

 

вреднаго,

 

отъ

 

бѣды,

 

дождя

бурнаго

 

сохрани,

 

сбереги

 

Боже!

 

Аминь,

 

помилуй,

 

Боже!"

„Отъ

 

краснаго

 

палящаго

 

солнца,

 

отъ

 

грома,

 

молніи,

 

по-

жара,

 

отъ

 

дѣйства

 

духа

 

злобы,

 

отъ

 

злаго

 

глаза,

 

гнѣва — ярости

сохрани,

 

сбереги,

 

Боже!

 

Аминь,

 

помилуй,

 

Боже!"

„Отъ

 

навѣта,

 

клеветы

 

чѳловѣческой,

 

отъ

 

врага — ненавист-

ника,

 

отъ

 

вора — лиходѣя

 

сохрани,

 

сбереги,

 

Боже!

 

Аминь,

 

по-

милуй,

  

Боже!"

„Когда

 

хлѣбъ

 

въ

   

снопы

   

сожномъ,

   

въ

   

снопахъ

   

умножи;
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складемъ

 

кучки

 

сноповъ,

 

въ

 

кучкахъ

 

умножи;

 

въ

 

копны

 

сло-

жимъ,

 

въ

 

копнахъ

 

умножи;

 

при

 

пѳрѳвозгсѣ

 

наложимъ

 

на

 

возъ,

въ

 

возахъ

 

умножи;

 

на

 

гумно

 

своземъ,

 

въ

 

скирды

 

слржимъ,

 

въ

скирдахъ

 

умножи;

 

на

 

овинъ

 

сушить

 

посадимъ,

 

черозъ

 

огонь

 

по-

дай

 

сохранно

 

получить.

 

Семи

 

видовъ

 

зерна,

 

въ

 

семи

 

сусѣкахъ

имѣть

 

подай.

 

Гдѣ

 

отдано,

 

сдѣлай

 

пе

 

замітнымъ;

 

гдѣ

 

взято,

 

но

убавляй.

  

Помилуй,

  

Боже,

 

Аминь!"
„Добраго

 

Царя-батюшки

 

подать

 

исправить

 

подай.

 

Боже!

Съ

 

домомъ— -сѳмьою

 

своею,

 

добрыми

 

чадцами

 

своими,

 

добрыми

сосѣдями —друзьями,

 

добрыми

 

гостями— сродниками,

 

всей

 

дерен-

нѳй

 

— семьею

 

вкупѣ

 

для

 

питья— ѣды

 

изобиліѳ

 

подаждь,

 

Божо!

Какъ

 

добрыя

 

ласточки

 

межъ

 

собой;

 

щобечутъ,

 

такъ

 

и

 

намъ

 

доб-

рыми

 

устами

 

бѳсѣдовать,

 

въ

 

радости

 

пить-г-ѣсть

 

аодаждь,

 

Божо!

Помилуй,

 

Боже!"

„Не

 

скажи,

 

Боже,

 

того,

 

что

 

не

 

умѣю

 

словъ

 

говорить,

 

что

не

 

умѣю

 

просить,

 

но

 

къ

 

тремъ

 

моимъ

 

словамъ

 

саиъ

 

прибавив*,

съ

 

любовью

 

пріими,

 

Боже,

 

нашу

 

безсмыслѳнную

 

молитву!

 

Всякое

дѣйство

 

лукаваго

 

отринь

 

отъ

 

насъ,

 

Боже,

 

туда,

 

куда

 

пе

 

дохо-

дить

 

днмъ — угаръ.

 

Открывъ

 

небесныя

 

щедроты

 

Твои,,

 

ниспосли

намъ

 

благодать,

 

Боже!

 

Аминь,

 

помилуй,

 

Боже!"

.

   

„Рѣзаку

 

и

 

лемеху

 

легкость,

 

лошади — матушкѣ

 

силу,

 

и

 

крѣ-

пость

 

подаждь,

 

Боже!

 

Помилуй,

 

Боже.

 

Амипь!%.\т

 

.ітлі-

При

 

первомъ

 

поклонѣ

 

и

 

произношоніи

 

сих ъ

 

словъ.

 

„пред-

стоятель"

 

держитъ

 

въ

 

рукахъ

 

чашку. съ

 

кускомъ

 

бычьяго

 

мяса:

этимъ

 

выражается

 

у

 

чувашъ

 

молитва

 

существу

 

выстой

 

власти.

Послѣ

 

кусковъ

 

бычьяго

 

мяса

 

берутъ

 

части

 

мяса

 

барана

 

и,

 

про-

износя

 

тѣ

 

же

 

слови,

 

кладутъ

 

второй

 

поклонъ,.

 

чѣмъ

 

выражаютъ

честь

 

сущѳствамъ

 

средней

 

власти.

 

Потомъ,

 

оставивъ

 

части

 

ба-

рана,

 

берутъ

 

части

 

гусей

 

и,

 

съ

 

произношѳніемъ

 

тѣхъ

 

же

 

словъ,

кланяются

 

въ

 

третій

 

разъ

 

въ

 

честь

 

уже

 

сущѳствъ

 

меньшей

 

вла-

сти.

 

За

 

симъ

 

берутъ

 

кашу

 

и

 

произносятъ

 

уже

 

другія.

 

слова.

Смыслъ

 

этихъ

 

словъ

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

всѣ

 

извѣст-

ныя

 

имъ

 

и

 

почитаемый

 

ими,

 

какъ

 

высшія

 

существа,

 

во

 

первыхг,

но

 

оставляли

 

ихъ,

 

а,

 

по

 

вторыхъ,

 

этою

 

воздаваемою

 

имъ

 

честью



—

 

763

 

—

подѣлились

 

и

 

со

 

всѣми

 

тѣми

 

существами,

 

которыя,

 

въ

 

течоніе

временъ,

 

по

 

перодачѣ

 

о

 

нихъ

 

продками,

 

остаются,

 

какъ

 

ноиз-

вѣстныя

 

имъ,

 

безъ

 

жертвоприношоній.

 

Въ

 

честь

 

этихъ

 

высшихъ

существъ

 

кланяются

 

также

 

три

 

раза

 

и

 

произносятъ

 

слово:

 

сыр-

лах— помилуй.

 

Послѣ

 

моляны

 

чуваши

 

раздѣляются

 

на

 

роды

или

 

семейства

 

и

 

садятся

 

по

 

мѣстамъ

 

такъ,

 

чтобы

 

составить

 

со-

бою

 

кругъ;

 

среди

 

этого

 

круга

 

совершитель

 

моляны — „предстоя-

тель",

 

при

 

помощи

 

почтенныхъ

 

и

 

уважаомыхъ

 

лицъ,

 

разносить

въ

 

котлахъ

 

бульонъ

 

и

 

кашу,

 

въ

 

корытахъ

 

мясо

 

и

 

раздаотъ

 

эту

пищу

 

каждому

 

семейству,

 

по

 

числу

 

его

 

членовъ.

 

Послѣ

 

трапезы

молодые

 

люди

 

отходятъ

 

отъ

 

мѣста

 

моляны

 

и

 

начинаютъ

 

играть,

а

 

старики

 

и

 

старухи

 

принимаются

 

за

 

нитьѳ

 

пива,

 

привезеннаго

изъ

 

домовъ.

 

Кости

 

животныхъ

 

тутъ

 

же

 

сожигаются

 

на

 

огнѣ,

 

а

огонь

 

послѣ

 

заливается.

 

Впрочемъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мЬстахъ

 

ко-

сти

 

животныхъ

 

но

 

сожигаются,

 

а

 

бросаются

 

въ

 

воду,

 

а

 

головы

вѣшаются

 

на

 

деревьяхъ — это

 

служить

 

знакомъ

 

для

 

проходя-

щихъ,

 

что

 

на

 

ѳтомъ

 

мѣстѣ

 

совершенъ

 

„учук".

 

Вочоромъ

 

всѣ

возвращаются

 

домой

 

и

 

остатки

 

приготовленной

 

пищи

 

берутъ

 

съ

собой;

 

остатки

 

эти

 

съѣдаются

 

дома

 

тѣми,

 

кто

 

по

 

какой

 

либо

причинѣ

 

не

 

могъ

 

присутствовать

 

на

 

молянахъ.

 

Такъ

 

совершается

чувашами

 

„учук".

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

чувашскихъ

 

селеніяхъ

 

въ

 

послѣдній

 

день

праздника

 

„Синьзя"

 

вечеромъ

 

соворшаютъ

 

моленье

 

одождѣ.

 

Мо-

лоніо

 

совершается

 

на

 

берегу

 

рѣки

 

и

 

молятся

 

кашей,

 

прѣсной

 

ло-

пошкой

 

и

 

яйцами.

 

Послѣ

 

моленья

 

и

 

окончанія

 

трапезы

 

начи-

наютъ

 

купаться

 

въ

 

водѣ

 

нераздѣвшись

 

и

 

тутъ

 

же

 

топятъ

 

моло-

дыхъ

 

воробьевъ;

 

это— жертва

 

водѣ.

 

Послѣ

 

купапья

 

возвраща-

ются

 

домой

 

и

 

дорогою

 

начинаютъ

 

обливать

 

неприсутствовавшихъ

на

 

молянѣ

 

водою

 

или

 

хлопать

 

по

 

нимъ

 

мокрыми

 

тряпицами.

Замѣчательно,

 

что

 

обычай

 

купанья

 

и

 

обливапья

 

водой

 

суще-

ствуетъ

 

и

 

у

 

мордвы,

 

и

 

у

 

русскихъ.

 

И

 

это

 

понятно,

 

потому

 

что

основной

 

смыслъ

 

славянской

 

„купалы"

 

одинъ

 

и

 

тотъ

 

же

 

у

 

всѣхъ

языческихъ

 

земледѣльческихъ

 

народовъ:

 

это

 

празднованіе

 

въ

честь

 

благотворной

 

производительной

 

силы

 

земли

 

и

 

воды.

 

Нынѣ



—

 

764

 

—

праздникъ

 

„Оиньзя"

 

съ

 

„Учукомъ"

   

почитается

   

немногими

   

чу-

вашами,

 

многіо

 

уже

 

оставили

 

его

 

и

 

забыли

  

*).
Свящ.

 

А,

 

Ивановъ.

Владииіръ,

 

архіепископъ

 

Казанскій

 

и

 

Свіяжскій.

(Н

 

е

 

к

 

р

 

о

 

л

 

о

 

г

 

ъ).

Высокопреосвященный

 

Владиміръ,

 

покойный

 

Казанскій

 

ар-

хипастырь,

 

въ

 

послѣдніе

 

годы

 

страдалъ

 

хронической

 

изнуритель-

ной

 

болѣзнью;

 

но,

 

благодаря

 

его

 

крѣпкой

 

и

 

сильной

 

натурѣ,

 

бо-

лѣзнь

 

не

 

принимала

 

угрожающаго

 

характера

 

и

 

протекала

 

безъ

особыхъ

 

осложнѳній.

 

Въ

 

прошлоиъ

 

іюлѣ,

 

послѣ

 

открытія

 

прео-

.

 

свящепнымъ

 

Владиміромъ

 

трѳтьяго

 

всероссійскаго

 

миссіонерскаго

съѣзда

 

въ

 

Казани,

 

онъ

 

простудился

 

и

 

заболѣлъ

 

инфлуэнціей.

Доктора

 

предписали

 

больному

 

полный

 

покой.

 

Инфлуэнція

 

ослож-

нилась

 

и

 

обострила

 

застарѣлую

 

болѣзнь;

 

больной

 

слѳгъ,

 

и

 

по

волѣ

 

Провидѣнія

 

ему

 

не

 

суждено

 

уже

 

было

 

болѣѳ

 

встать.

 

Крѣпкій

организмъ

 

больного

 

почти

 

въ

 

течѳніо

 

полутора

 

мѣсяца

 

боролся

 

со

смертью,

 

но

 

2-го

 

сентября

 

приступы

 

болѣзненныхъ

 

припадковъ

усилились

 

и

 

въ

 

4 '/а

 

часа

 

по

 

полудни

 

больной

 

отошелъ

 

въ

 

луч-

шій

 

міръ,

 

гдѣ

 

„нѣсть

 

ни

 

болѣзней,

 

ни

 

печали".

Не

 

одни

 

только

 

близко

 

стоявшіе

 

къ

 

почившему

 

архипа-

стырю,

 

не

 

одна

 

только

 

паства

 

казанская

 

оплакиваютъ

 

своего

 

вла-

дыку;

 

кончина

 

святителя

 

Владиміра

 

составляотъ

 

великую

 

утрату

и

 

для

 

всей

 

русской

 

церкви.

 

Мйссіонерскія

 

заслуги

 

и

 

благотво-

ренія

 

почившаго

 

настолько

 

соріозны,

 

что

 

ого

 

можно

 

смѣло

 

по-

ставить

 

на

 

ряду

 

съ

 

наиболѣѳ

 

славными

 

преемниками

 

великаго

апостола

 

Сибири,

 

святителя

 

Инноконтія,

 

бывшаго

 

митрополита

■

 

московского,

 

столѣтіе

 

со

 

дня

 

рожденія

 

котораго

 

наша

 

церковь

только-что

 

отпраздновала.

На

 

страницахъ

 

исторіи

 

имя

 

архіепископа

 

Владиміра

 

зай-

мотъ

 

одно

 

изъ

 

самыхъ

 

почѳтныхъ

  

мѣстъ.

   

Высокопреосвященный

*)

 

Изъ

 

Извѣстій

 

Общ.

 

Археологіи,

 

Исторіи

 

и

 

Этнографіи

 

при

 

Импер.

Кавансй.

 

Универеитетѣ.

 

Т.

 

XIV,

 

вып.

 

2,

 

1897

 

г.



—

 

765

 

—

Владиміръ

 

(въ

 

мірѣ

 

Иванъ

 

Стѳпановичъ

 

Потровъ)— сынъ

 

воль?

наго

 

Дона,

 

родился

 

въ

 

1828

 

году

 

въ

 

Ѳѳдосѣевской

 

станицѣ,

гдѣ

 

отецъ

 

его

 

бывшій.

 

казакъ,

 

состоялъ

 

причѳтникомъ

 

при

 

мѣст-

ной

 

церкви.

 

Впослѣдствіи

 

отецъ

 

преосвящоннаго,

 

служа

 

на

 

Ал-

таѣ,

 

въ

 

православной

 

миссіи,

 

былъ

 

рукоположенъ

 

преосвящен^

ныиъ

 

Платономъ

 

епископомъ

 

Тонскимъ;

 

во

 

священники

 

къ

 

церкви

Улалинской

 

женской

 

общины.моонэ

 

вд

Высшоо

 

богословское

 

образованіе

 

молодой

 

Иванъ

 

Стоиано-

вичъ

 

Петровъ

 

получилъ

 

въ

 

Кіевской

 

духовной

 

академіи,

 

гдѣ

окончилъ

 

курсъ

 

со

 

степенью

 

магистра

 

богословія

 

въ

 

1853

 

году,

и

 

тогда

 

же

 

принялъ

 

монашество.

 

Обрядъ

 

постриженія

 

былъ

 

со-

вершонъ

 

проосвященнымъ

 

Антоніѳмъ,

 

впослѣдствіи

 

архіеписко-

помъ

 

Казанскимъ,

 

въ

 

пещерахъ

 

Кіово-Печерской

 

лавры,

 

одно-

временно

 

съ

 

пострижѳніемъ

 

нынѣшняго

 

сербскаго

 

митрополита

Михаила

 

(Милой

 

Іоанновичъ).

 

Первому

 

было

 

дано

 

имя

 

Влади-

міръ

 

въ

 

память

 

просвѣтителя

 

Россіи,

 

св.

 

равпоапостольнаго

 

князя

Владиміра,

 

а

 

второму

 

имя

 

Михаилъ

 

въ

 

память

 

перваго

 

Кіов-

скаго

 

митрополита.

 

Простой

 

и

 

ясный

 

путь

 

открылся

 

молодому

ученому,

 

начавшему

 

поучать

 

сперва

 

въ

 

стѣнахъ

 

духовныхъ

 

учеб-

ныхъ

 

заведѳній

 

и

 

затѣмъ

 

на

 

просторѣ

 

необъятныхъ

 

сибирскихъ

окраииъ.

 

Послѣ

 

акадѳміи

 

учительство

 

въ

 

Орловской

 

духовной

сѳминаріи,

 

инспекторство

 

въ

 

Иркутской

 

духовной

 

семинаріи,

 

ар-

химандритство,

 

начальствованіѳ

 

и

 

устроительство

 

въ

 

Благовѣ-

щенскомъ

 

монастырѣ,

 

въ

 

Алтайскихъ

 

горахъ,

 

и

 

начальствованіе

въ

 

Алтайской

 

духовной

 

миссіи

 

въ

 

1865

 

году — все

 

это

 

было

приготовленіомъ

 

къ

 

истинному

 

апостольскому

 

служенію

 

почившаго

святителя,

 

.который

 

навсегда

 

останется

 

неугасаонымъ

 

евѣточомъ

для

 

грядущихъ

 

поколѣній.

Если

 

на

 

далекомъ

 

Алтаѣ

 

и

 

въ

 

киргизскихъ

 

стопяхъ

 

Семи-

палатинской

 

области,

 

ощо

 

очень

 

недавно

 

видѣвшихъ

 

кумирни,

высятся

 

теперь

 

во

 

множествѣ

 

православныя

 

церкви

 

Бржіи,

 

если

поются

 

мѣстными

 

людьми

 

русскія

 

духовный

 

пѣсни,

 

священные

гимпы,

 

полные

 

дѣвствонной

 

простоты

 

и

 

проникнутые

 

глубокимъ

покоѳмъ,

 

если

 

въ

 

храмахъ

   

Божіихъ

   

совершается

   

на

   

мѣстномъ



-

 

766

 

-

нарѣчіи

 

богослуженіе,

 

если

 

теперь

 

имѣются

 

въ

 

пороводѣ

 

на

 

Ал-

тайскій

 

языкъ

 

ѳванголіо

 

и

 

другія

 

духовныя

 

книги,

 

которыя

 

можно

встрѣтить

 

въ

 

каждой

 

православной

 

семьѣ;

 

то

 

этому,

 

если

 

не

вполнѣ,

 

то

 

въ

 

значительной

 

степени

 

русская

 

земля

 

обязана

 

по-

чившему

 

свят.

 

Владиміру.

     

«гг.ий

   

,ніээни

   

ноннвыоаодн

Въ

 

прѳдѣлахъ

 

далекой

 

Сибири

 

почившій

 

подвижникъ-архи-

настырь

 

провелъ

 

лучшіе

 

годы

 

своой

 

жизни:

 

онъ

 

прожилъ

 

тамъ

27

 

лѣтъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

22

 

года

 

посвятилъ

 

исключительно

 

мис-

сіонерской

 

дѣятельности

 

среди

 

инородцѳвъ.

Для

 

поддоржки

 

скудно

 

обставленныхъ

 

въ

 

матеріальномъ

отношеніи

 

Алтайской

 

и

 

Забайкальской

 

миссіи,

 

въ

 

1865

 

году,

по

 

его

 

иниціативѣ,

 

въ

 

Потѳрбургѣ

 

было

 

основано

 

православное

миссіонѳрское

 

общество;

 

онъ

 

жо

 

составилъ

 

уставъ

 

общества,

 

и

имъ

 

же

 

оно

 

было

 

открыто.

 

Въ

 

1870

 

году

 

покойный

 

митропо-

литъ

 

Московски!

 

Иннокентій,

 

высоко

 

почитавшій

 

и

 

любившій

иреосвященнаго

 

Владиміра,

 

поручнлъ

 

ему

 

составить

 

новый

 

уставъ

православнаго

 

миссіонерскаго

 

общества

 

въ

 

Москвѣ,

 

что

 

имъ

 

и

исполнено

 

съ

 

успѣхомъ.

 

Въ

 

1882

 

году,

 

съ

 

благословѳнія

 

Св.

Синода,

 

имъ

 

открыта

 

и

 

поступила

 

въ

 

его

 

же

 

управленіѳ,

 

въ

прѳдѣлахъ

 

Семипалатинской

 

области,

 

новая

 

киргизская

 

противо-

мусульманская

 

миссія.

 

Какъ

 

здѣсь,

 

такъ

 

и

 

на

 

Алтаѣ

 

онъ

 

про-

явилъ

 

необыкновенный

 

административно -организаторши

 

талантъ

въ

 

періодъ

 

ого

 

деятельности

 

1S66

 

— 1883

 

гг.,

 

для

 

улуч-

шѳнія

 

рѳлигіозно-нравствоннаго

 

и

 

экономическаго

 

быта

 

кочѳвыхъ

инородцевъ

 

переходомъ

 

въ

 

бытъ

 

осѣдлый,

 

имъ

 

основано

 

19

 

но-

вокрѳщенныхъ

 

соленій

 

и

 

выстроено

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

сотни

отдѣльныхъ

 

домовъ

 

для

 

бѣднѣйшихъ

 

изъ

 

обращонныхъ.

 

Въ

 

раз-

ныхъ

 

пунктахъ

 

киргизской

 

миссіи

 

имъ

 

сооружено

 

и

 

освящено

 

28

церквей

 

и

 

молитвенныхъ

 

домовъ,

 

а

 

также

 

построено

 

болѣе

 

30

разныхъ

 

жилыхъ

 

зданій

 

для

 

миссіонеровъ,

 

служащихъ

 

въ

 

миссіи

лицъ

 

и

 

разныхъ

 

миссіонерскихѵ

 

учреждений.

 

Устроены:

 

дѣтскіо

пріготы,

 

лечебницы,

 

библіотеки,

 

свѣчной

 

заводъ

 

и

 

мпого

 

другихъ

подобныхъ

 

учрежденій,

 

а

 

для

 

лучшой

 

научной

 

подготовки

 

учи-

телей,

 

толмачей,

 

причетниковъ

 

и

 

миссіоноровъ

 

открыто

 

въ

   

селѣ



-767

 

—

Улалѣ

 

центральное

 

миссіонерскоѳ

 

училище.

 

Наконецъ,

 

подъ

 

его

руководствомъ

 

и

 

редакторствомъ

 

изданы

 

на

 

Алтайскомъ

 

языкѣ

богослужебныя

 

книги,

 

житія

 

разныхъ

 

святыхъ

 

и

 

другія...

Главной

 

же

 

заботой

 

проосвященнаго

 

Владиміра

 

было

 

устро-

еніо

 

внутрѳннихъ

 

храмовъ

 

Божіихъ — душъ

 

человѣческихъ.

 

Имъ

лично

 

было

 

окрещено

 

болѣе і

 

400

 

душъ

 

язычниковъ

 

и і

 

магоме-

танъ,

 

а

 

всего

 

же

 

на

 

Алтаѣ

 

и

 

въ

 

Семипалатинской

 

области

 

изъ

язычества,

 

магометанства

 

и

 

раскола

 

обращено

 

въ.

 

лоно

 

право-

славной

 

церкви

 

6679

 

душъ.

 

л

 

<гхинті

                               

ніюі

Проданный

 

всею

 

душой

 

миссіонерскому

 

дѣлу

 

и

 

служа

 

ему

съ

 

самботвѳржѳніеиъ,

 

преосвященный

 

Владиміръ,

 

въ

 

малоизвѣст-

ныхъ

 

мѣстахъ

 

жительства

 

ипородцевъ,

 

одухотворенный

 

необычай-

ной

 

силой,

 

въ

 

странѣ

 

холода

 

и

 

всесокрушающихъ

 

вѣтровъ,

 

под-

пялъ

 

проповѣдь

 

православія

 

и

 

выеоко

 

несъ

 

хоругвь

 

его.

Мало-по

 

малу,

 

проповѣдью

 

кротости

 

и

 

любви,

 

подкрѣплло-

мой

 

собственнымъ

 

примѣромъ

 

владыки,

 

просвѣщались

 

свѣтомъ

христіанства

 

полудикіѳ .

 

инородцы,

 

бросавшіе

 

своихъ

 

безпомощ-

ныхъ

 

боговъ.

 

Простыя,

 

но

 

глубоко

 

западающія

 

въ

 

сердце

 

по-

ученія

 

его

 

раздавались

 

на

 

русскомъ

 

и

 

алтайскомъ

 

языкахъ

 

всюду

— и

 

въ

 

Бійскомъ

 

Алтаѣ,

 

и

 

въ

 

Кузнецкомъ

 

Аладагѣ,

 

и

 

въ

 

Кир-

гизской

 

степи.

 

Въ

 

проповѣданіи

 

слова.

 

Божія

 

преосвященный

 

пу-

темъ

 

долголѣтней

 

практики

 

достигъ

 

рѣдкой

 

простоты,

 

удобопо-

нятности

 

и

 

умѣнія

 

въ

 

живой

 

формѣ

 

говорить

 

съ

 

убѣжденіемъ

 

и

назидательностью.

 

Въ

 

1879

 

году,

 

въ

 

Иркутскѣ,

 

состоялась

 

хи-

ротонія

 

его

 

во

 

епископа

 

Війскаго;

 

въ

 

1883

 

году

 

онъ

 

назна-

ченъ

 

на

 

самостоятельную

 

каѳѳдру

 

въ

 

Томскъ

 

и

 

въ

 

1886

 

году

переведенъ

 

въ

 

Ставрополь.

 

Въ

 

1889

 

году,

 

въ

 

декабрѣ,

 

прео-

священный"

 

прибылъ

 

въ

 

Нижній-Новгородъ.

 

Съ

 

радостнымъ

 

чув-

ствомъ

 

встрѣтили

 

нижегородцы

 

владыку,

 

а

 

26-го

 

мая

 

1892

 

г.

владыка

 

прощался

 

съ

 

нижегородскою

 

паствой.

 

Несмотря

 

на

 

сра-

внительно

 

кратковременное

 

свое

 

пробываніе

 

въ

 

Нижнемъ,

 

онъ

успѣлъ

 

стяжать

 

любовь

 

и

 

уваженіѳ

 

во

 

всѣхъ

 

слояхъ

 

общества

за

 

свою

 

доброту,

 

искренность

 

и

 

благородно-христіанскія

 

чувства

къ

 

людямъ.

 

Въ

 

наше

 

шаткое,

 

въ

   

смыслѣ

   

религіозно-нравствон-



—

 

768

 

—

ныхъ

 

убѣжденій,

 

время

 

такіѳ

 

пастыри

 

особенно

 

дороги

 

каждому,

кто

 

лелѣетъ

 

въ

 

сердцѣ

 

своемъ

 

идеалы

 

правды

 

и

 

любви

 

къ

 

ближ-

нему.

 

И

 

здѣсь

 

преосвященный

 

Владиміръ

 

положилъ

 

много

 

труда

на

 

дѣло

 

народнаго

 

образованія,

 

и

 

къ

 

его

 

отъѣзду

 

изъ

 

Нижняго

въ

 

епархіи

 

было

 

430

 

церковно-приходскихъ

 

шкодъ

 

съ

 

10,000

учащихся

 

дѣтей.

 

Миссіонерская

 

дѣятѳльность

 

подъ

 

его

 

опытнымъ

руководствомъ

 

оживилась

 

и

 

окрѣпла

 

и

 

получила

 

значительную

маторіальную

 

поддержку

 

изъ

 

есо

 

срѳдствъ.

 

Имъ

 

же

 

учреждена

пѳнсіонная

 

касса

 

для

 

заштатныхъ

 

священно-служителей,

 

на

 

осно-

ваніѳ

 

которой

 

имъ

 

пожертвованы

 

значительныя

 

денежный

 

суммы.

Во

 

время

 

голода

 

въ

 

1891

 

году,

 

по

 

ого

 

ходатайству,

 

Святѣй-

шій

 

Синодъ

 

выдалъ

 

духовенству

 

ѳпархіи

 

15,000

 

рублей

 

въ

 

видѣ

безвозвратной

 

ссуды.

 

Вся

 

паства

 

нижегородская

 

считала

 

своего

владыку

 

за

 

своего

 

заботливаго

 

родного

 

отца,

 

на

 

служеніе

 

кото-

рой

 

онъ

 

отдавалъ

 

свои

 

силы

 

и

 

время,

 

а

 

во

 

время

 

голодовки

неимущимъ

 

помогалъ

 

раздачею

 

пособій

 

и

 

учрежденіемъ

 

безплат-

ныхъ

 

столовыхъ

 

при

 

всѣхъ

 

обитоляхъ,

 

мужскихъ

 

и

 

женскихъ.

Въ

 

Казань

 

архіепископъ

 

Владиміръ

 

прибылъ

 

уже

 

умуд-

ренный

 

опытомъ

 

многотрудной

 

и

 

благоплодной

 

дѣятельности.

 

Слу-

жѳніѳ

 

ого

 

въ

 

Казанской

 

опархіи

 

продолжалось

 

почти

 

5 1/»

 

лѣтъ

и

 

носило

 

тотъ

 

же

 

отпѳчатокъ

 

его

 

мудрой

 

и

 

энергической

 

дѣ-

ятедьности.

Нельзя

 

не

 

упомянуть

 

о

 

его

 

высокогуманной

 

мѳтодѣ

 

въ

 

борьбѣ

съ

 

расколомъ.

 

Врагъ

 

принудитѳльныхъ

 

мѣръ

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

рас-

коломъ,

 

преосвященный

 

Владиміръ

 

считалъ,

 

что

 

лучшія

 

средства

для

 

борьбы

 

съ

 

нимъ — проповѣдничество

 

и

 

образованіе.

Почившій

 

архипастырь

 

искренно

 

любилъ

 

и

 

сердечно

 

отно-

сился

 

въ

 

Казанской

 

духовной

 

акадѳміи,

 

и

 

акадѳмія

 

платила

 

ему

тѣмъ

 

же.

 

Часы

 

досуга

 

архипастырь

 

посвящалъ

 

чтенію

 

и

 

заня-

тію

 

пчеловодствомъ.

 

У

 

него

 

была

 

въ

 

Казани

 

на

 

архіеройской

дачѣ

 

благоустроенная,

 

довольно

 

обширная

 

пасѣка,

 

и

 

владыка

часто

 

посѣщалъ

 

ео

 

и

 

живо

 

интересовался

 

пчеловодствомъ.

Да

 

дерзновенно

 

прѳдстанетъ

 

предъ

 

Богомъ

 

его

 

чистая

 

душа!

Дорогимъ

 

вѣстпикомъ

 

спасенія

 

вѣчнаго

 

онъ

 

былъ

  

для

 

народовъ



—

 

769

 

—

далекаго

 

Алтая

 

и

 

этотъ

 

народъ

 

никогда

 

не

 

порестанотъ

  

молить

о

 

немъ

 

Творца

 

Милосерднаго.

                       

СР

           

ТТ

           

"I

Ш

           

СЕЛО

 

АКСАКОВО

(КРДТКІЙ

    

ИСТОРИЧЕСКІЙ

    

ОЧЕРКЪ)

   

*).

Кто

 

были

 

первые

 

жители

 

той

 

мѣстности,

 

гдѣ

 

нынѣ

 

стоить

соло

 

Аксаково,

 

сказать

 

трудно;

 

хотя

 

на

 

основаніи

 

преданія,

 

хра-

пящагося

 

въ

 

устахъ

 

народа,

 

и

 

на

 

основаяіи

 

назвапій

 

мѣстныхъ

урочищъ:

 

„мордово,

 

морокъ,

 

майна"

 

и

 

друг,

 

можпо

 

предполо-

жить,

 

что

 

въ

 

XVII

 

и

 

въ

 

первой

 

полови вѣ

 

XYIII

 

столѣтія

 

въ

этой

 

мѣстности

 

обитала

 

мордва.

Въ

 

20-хъ

 

годахъ

 

ХУІІІ

 

столѣтія

 

на

 

близь

 

лежащую

 

къ

мордовскому

 

поселку

 

лѣспую

 

поляну

 

„шумиху"

 

съ

 

Волги

 

пришли

удальцы

 

„ушкуйники"

 

и

 

стали

 

тѣснить

 

мордву.

 

Мордва,

 

не

 

желая

жить

 

вмѣстѣ

 

съ

 

разбойниками,

 

бросила

 

свое

 

насиженное

 

пепелище

и

 

удалилась

 

къ

 

своимъ

 

сородичамъ,

 

къ

 

предѣламъ

 

нынѣшной

Нижегородской

 

губерніи.

Вотъ

 

какое

 

проданіе

 

сущѳствуетъ

 

объ

 

этомъ:

 

„Пришли

 

съ

Волги

 

воры

 

— казаки

 

и

 

станомъ

 

раскинулись

 

на

 

лѣсной

 

полянѣ,

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

зовущейся

 

„шумихой".

 

ІПумъ,

 

гамъ,

 

попойки,

ипогда

 

кровавыя

 

драки

 

при

 

дѣложѣ

 

награбленныхъ

 

богатствъ

были

 

обычнымъ

 

явлоніѳмъ

 

въ

 

жизни

 

разбойниковъ.

 

Съ

 

сосѣдлми—

мордвою

 

они

 

вначалѣ-жили

 

въ

 

ладу.

 

Мордва

 

доставляла

 

имъ

хлѣбъ,

 

медъ,

 

пиво

 

и

 

получала

 

за

 

то

 

воровское

 

золото.

 

Инзаремъ

(правитолемъ)

 

мордовскаго

 

поселка

 

въ

 

то

 

время

 

былъ

 

мордвинъ,

по

 

имени

 

Морокъ.

 

У

 

него

 

была

 

дочь

 

красавица,

 

Варвара.

 

Ата-

манъ

 

воровской

 

шайки

 

прельстился

 

красотою

 

Варвары

 

и

 

похи-

тилъ

 

ее.

 

Варвара

 

не

 

пережила

 

позора

 

и

 

удавилась

 

въ

 

мѣстности,

и

 

до

 

сего

 

времени

 

созовущейся

 

„варвариными

 

долами".

Инзарь

 

Морокъ,

 

узнавъ

   

о

 

гибели

   

своей

 

дочери,

 

поклялся

*)

 

Свѣдѣнія

 

о

 

селѣ

 

Аксаковѣ

 

заимствованы

 

ивъ

 

народнаго

 

дреда-
нія,

 

а

 

съ

 

1730

 

года

 

изъ

 

клпровыхъ

 

вѣдомостей

 

Троицкой

 

церкви

 

вела
Аксакова,

 

Симбирской

 

губерніи,

 

Симбирскаго

 

уѣзда.



—

 

770

 

—

отомстить

 

разбойникамъ:

 

однажды

 

онъ

 

доставилъ

 

имъ

 

отравлон-

наго

 

пива,

 

отчего

 

большинство

 

изъ

 

нихъ

 

умерло;

 

но

 

атаманъ

 

я

съ

 

нимъ

 

20

 

человѣкъ

 

удальцовъ

 

спаслись.

 

Мстя

 

за

 

своихъ

 

то-

варищей,

 

они

 

сожгли

 

поселокъ,

 

а

 

Морока-инзаря

 

живымъ

 

зары-

ли

 

въ

 

оврагѣ,

 

который

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

и

 

зовется

 

ого

 

именемъ

морокъ.

При

 

императрицѣ

 

Елизавѳтѣ

 

Петроішѣ

 

въ

 

1730

 

году

 

по-

кинутое

 

мордвою

 

мѣсто

 

занялъ

 

съ

 

своими

 

челядинцами

 

капитанъ

Мошинскій.

 

Опъ

 

захватывалъ

 

сѳбѣ

 

людей

 

вездѣ,

 

гдѣ

 

только

представлялась

 

возможность.

 

Были

 

въ

 

числѣ

 

ого

 

людей

 

и

 

хохлы,

и

 

калмыки,

 

и

 

чухонцы.

 

Впослѣдствіи

 

всѣ

 

эти

 

народности

 

пѳрѳ-

мѣшались,

 

хотя

 

въ

 

женскихъ

 

лицахъ

 

и

 

досѳлѣ

 

можно

 

наблюдать

типичные

 

черты

 

разныхъ

 

народностей:

 

въ

 

Аксаковѣ

 

можно

 

встрѣ-

тить

 

женщинъ

 

скуластыхъ,

 

какъ

 

калмычки,

 

голубоглазыхъ,

 

какъ

чухонки,

 

и

 

круглолицыхъ,

 

какъ

 

хохлушки.

Когда

 

у

 

капитана

 

Мошинскаго

 

составилось

 

40

 

дворовъ,

 

онъ

обратился

 

къ

 

Казанскому

 

митрополиту

 

Сильвестру

 

съ

 

просьбой

разрѣшить

 

ему

 

во

 

вновь

 

образовавшемся

 

поселкѣ

 

построить

 

храмъ

во

 

имя

 

Овятыя

 

Троицы.

 

Разрѣшеніо

 

было

 

дано

 

на

 

постройку

храма

 

въ

 

поселкѣ

 

„Безымонномъ".

 

Храмъ

 

былъ

 

построенъ

 

ма-

ленький

 

и

 

убогій;

 

въ

 

1731

 

году

 

онъ

 

освящопъ.

 

Простоялъ

 

сей

храмъ

 

не

 

долго.

 

Въ

 

1790

 

году

 

онъ

 

пригаелъ

 

въ

 

ветхость,

 

что

видно

 

изъ

 

клировыхъ

 

вѣдомостой,

 

и

 

богослужоніе

 

въ

 

немъ

 

было

воспрещено.

 

Тогда

 

владѣльцы

 

поселка,

 

капитанъ

 

гвардіи

 

Ника-

норъ

 

Ѳоодоровъ

 

Мошинскій

 

и

 

полковой

 

квартирмейстѳръ

 

Стопанъ

Михайловъ

 

Аксаковъ,

 

испросили

 

у

 

Казанскаго

 

архіепископа

Амвросія

 

разрѣшоніѳ

 

построить

 

новый

 

храмъ.

 

Разрѣшеніѳ

 

было

дано

 

въ

 

1791

 

году,

 

и

 

въ

 

томъ-же

 

году

 

храмъ

 

былъ

 

построенъ

и

 

освященъ

 

во

 

имя

 

Святыя

 

Троицы

 

съ

 

придѣломъ

 

во

 

имя

 

Св.

Николая.

 

Во

 

время

 

постройки

 

храма

 

Мошинскій

 

съ

 

Аксаковымъ

разошлись;

 

Мошинскій,

 

не

 

желая

 

жить

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Аксаковымъ,

продалъ

 

ому

 

своихъ

 

крестьянъ

 

и

 

ушѳлъ

 

въ

 

другое

 

имѣніе.

 

Акса-

ковъ

 

же,

 

сдѣлавгаись

 

единоличнымъ

 

господиномъ

 

посолка,

 

далъ

ему

 

и

 

свое

 

имя — „Аксаково".

   

Степанъ

   

Михайловичъ

 

Аксаковъ



—

 

771

 

—

упросилъ

 

начальство

 

поставить

 

во

 

священники

 

къ

 

вновь

 

устроен-

пому

 

храму

 

проживавшая

 

у

 

него

 

пономарскаго

 

сына

 

Герасима

Васильева,

 

нигдѣ

 

не

 

учившагося.

 

Просьба

 

владѣльца

 

Аксакова

была

 

уважена,

 

и

 

въ

 

1791

 

году

 

Моисеемъ,

 

епископомъ

 

Ниже-

городскимъ,

 

Герасимъ

 

Васильѳвъ

 

посвящѳнъ

 

во

 

священники

 

въ

село

 

Аксаково,

 

гдѣ

 

онъ

 

и

 

про жилъ,

 

священствуя,

 

до

 

1852

 

года.

Пастырь

 

сей,

 

по

 

отзывамъ

 

старожиловъ,

 

былъ

 

нрава

 

тихаго,

 

но

обидчивый

 

и

 

услужливый.

 

Выйдетъ,

 

бывало,

 

онъ

 

въ

 

поле

 

но-

смотрѣть

 

на

 

работы

 

своихъ

 

прихожанъ,

 

замѣтитъ,

 

что

 

кто

 

ни-

будь

 

не

 

успѣваотъ

 

исполнить

 

свой

 

урокъ,

 

примется

 

ему

 

пособлять

и

 

тѣмъ

 

избавить

 

отъ

 

барскаго

 

гнѣва.

 

И

 

за

 

то

 

любили

 

его

 

при-

хожане;

 

любилъ

 

его

 

и

 

строитель

 

храма

 

С.

 

М.

 

Аксаковъ;

 

посему

жить

 

ему

 

было

 

хорошо,

 

и

 

доходы

 

по

 

тому

 

времени

 

онъ

 

полу-

чалъ

 

не

 

малые:

 

100

 

рублей

 

деньгами,

 

да

 

харчи

 

и

 

дрова

 

изъ

господской

 

экономій.

Въ

 

1827

 

году

 

храмоздатель

 

С.

 

М.

 

Аксаковъ

 

умеръ,

 

и

село

 

Аксаково

 

перешло

 

къ

 

сыпу

 

ого

 

Тимофею

 

Степановичу.

 

Онъ

въ

 

солѣ

 

Аксаковѣ

 

не

 

жилъ,

 

а

 

управляющіе

 

заботились

 

болѣе

 

о

собѣ,

 

чѣмъ

 

о

 

храмѣ

 

Божіемъ

 

и

 

о

 

духовенствѣ;

 

посему

 

доходы

духовенства

 

сдѣлались

 

скудны,

 

а

 

храмъ

 

изъ

 

благолѣпнаго

 

превра-

тился

 

въ

 

ветхій.

 

Такъ

 

продолжилось

 

до

 

1837

 

года.

 

Въ

 

этомъ

году

 

село

 

Аксаково

 

перешло

 

во

 

владѣніе

 

къ

 

Аркадію

 

Тимофѣ-

евичу

 

Аксакову,

 

сыну

 

прѳжняго

 

владѣльца

 

Новый

 

баринъ

 

посо-

 

.

лился

 

въ

 

Аксаковѣ,

 

сталъ

 

заботиться

 

объ

 

украшеніи

 

храма

Божія

 

и

 

старался,

 

на

 

сколько

 

возможно,

 

улучшить

 

маторіальное

положоніе

 

своего

 

приходскаго

 

духовенства.

 

Въ

 

1840

 

г.

 

Аркадій

Тимофѣевичъ

 

умеръ,

 

персдавъ

 

село

 

Аксаково

 

во

 

владѣніе

 

сыну

своему

 

Николаю

 

Аркадіевичу,

 

который

 

въ

 

первое

 

время

 

шѳлъ

по

 

стопамъ

 

своего

 

отца

 

и

 

относился

 

съ

 

усердіевъ

 

къ

 

храму

Божію.

 

Ему

 

же

 

пришлось

 

похоронить

 

въ

 

1852

 

году

 

своего

 

пре-

старѣлаго

 

пастыря

 

Герасима

 

Васильева.

 

Вмѣсто

 

него

 

въ

 

этомъ

же

 

1852

 

году

 

Проосвящоннымъ

 

Ѳоодотіемъ,

 

епископомъ

 

Сим-

бирскимъ

 

и

 

Сызранскимъ,

 

во

 

священники

 

въ

 

с.

 

Аксаково

 

былъ

рукоположепъ

   

изъ

  

окончившихъ

 

курсъ

 

семинаріи

  

Алѳксѣй

 

Сте-



—
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—

пановичъ

 

Виноградову

 

а

 

послѣ

 

него

 

въ

 

1859

 

году

 

В.

 

П.

 

Бого-

любовъ.

 

Эти

 

священники

 

жизнію

 

своею

 

въ

 

Аксаковѣ

 

были

 

не-

довольны

 

и

 

потому

 

стремились

 

уйти

 

изъ

 

него.

Въ

 

1876

 

году

 

ноетупилъ

 

въ

 

село

 

Аксаково

 

до

 

нынѣ

 

свл-

щенствующій

 

о.

 

В.

 

А.

 

Алексѣевскій,

 

который,

 

какъ

 

очевидецъ,

записалъ

 

въ

 

церковной

 

лѣтописи,

 

что

 

послѣ

 

манифеста

 

19-го

февраля

 

1861

 

года

 

мѣстный

 

помѣщикъ

 

Николай

 

Аркадіевичъ

Аксаковъ,

 

получивъ

 

по

 

вывуинымъ

 

свидѣтольствамъ

 

много

 

деногъ,

отдался

 

страсти

 

къ

 

пречудливымъ

 

каменнымъ

 

ностройкамъ

 

въ

своей

 

усадьбѣ,

 

израсходовалъ .

 

всѣ

 

свои

 

доньги

 

и

 

вслѣдствіе

 

того

впалъ

 

въ

 

долги;

 

имѣніе

 

было

 

продано

 

съ

 

торговъ

 

и

 

перешло

 

во

владѣніе

 

г-жи

 

Гречкиной,

 

а

 

Николай

 

Аркадіѳвичъ

 

скоропостижно

скончался.

 

Мать

 

его,

 

проживавшая

 

въ

 

Москвѣ,

 

узнала

 

о

 

пе-

чальной

 

кончинѣ

 

своего

 

сына,

 

въ

 

память

 

его

 

рѣшила

 

построить

вмѣсто

 

надгробнаго

 

памятника

 

храмъ

 

Божій.

 

Она

 

прислала

 

свя-

щеннику

 

деньги

 

и

 

просила

 

его

 

вмѣсто

 

ветхаго

 

храма

 

построить

на

 

ея

 

сродства

 

новый

 

великолѣпный

 

храмъ

 

во

 

имя

 

Святыя

 

Троицы

съ

 

придѣломъ

 

во

 

имя

 

Св.

 

Николая.

 

Воля

 

болярыни

 

Анны

 

Акса-

ковой

 

была

 

исполнена,

 

и

 

въ

 

1888

 

году

 

освящѳнъ

 

новый

 

вели-

колѣпный

 

храмъ

 

въ

 

селѣ

 

Аксаковѣ.

    

,

Свящ.

 

Ж.

 

Багрянскій.

________

   

ra»f±|^SS^ ________

Выдержка

 

изъ

  

лѣтописи

  

Николаевской

 

церкви

села

 

Чумакина,

 

Карсунскаго

 

уѣзда.

Не

 

умолчимъ

 

никогда,

 

Богородице,
силы

 

Твоя

 

глаголапт

 

недостоинш

(Тропарь

 

Богородицѣ

 

изъ

 

послѣдо-

ванія

 

Параынсяса).

Долго

 

но

 

забудѳтъ

 

русскій

 

народъ

 

тяжкой

 

годины

 

Божьяго

гнѣва,

 

пережитой

 

въ

 

1891

 

году:

 

заключались

 

тогда

 

хляби

 

не-

бесныя,

 

не

 

было

 

ни

 

дождя,

 

ни

 

росы

 

почти

 

цѣлоо

 

лѣто;

 

а

 

пло-

домъ

 

сего

 

явился

 

полный

 

недородъ

 

и

 

въ

 

хлѣбахъ,

 

и

 

въ

 

зла-

кахъ

 

для

 

пищи

 

животнымъ.

 

Трудно

 

жилось

 

въ

 

голодовку,

 

и

 

кто



—

 

773

 

—

не

 

помпитъ

 

той

 

страдной

 

поры?!...

 

Если-бы

 

Батюшка-Царь,

 

Ве-

ликій

 

Миротворецъ,

 

не

 

помогъ

 

голоднымъ,

 

то

 

не

 

минуче

 

пришла-

бы

 

и

 

голодная

 

смерть;

 

но

 

смиловался

 

Богъ

 

надъ

 

нами:

 

хоть-

 

и

трудно

 

всѣмъ

 

жилось

 

въ

 

тотъ

 

годъ

 

испытанія,

 

однако

 

не

 

было

голодныхъ

 

смертей.

 

Въ

 

это

 

тяжелое

 

время,

 

въ

 

самый

 

разгаръ

голодовки,

 

вѣчная

 

Заступница

 

наша

 

предъ

 

Богомъ,

 

Царица

 

Не-

беспая,

 

крѣпко

 

утѣгаила

 

насъ:

 

декабря

 

14-го,

 

вочеромъ

 

въ

 

суб-

боту,

 

прибыла

 

къ

 

намъ

 

изъ

 

Коржовки

 

святая

 

чудотворная

 

икона

Ея

 

Казанская,

 

которая

 

служитъ

 

драгоцѣннѣйшимъ

 

достояніомъ

Жадовской

 

пустыни.

 

Встреиенулся

 

православный

 

отъ

 

благовѣстз

цорковнаго;

 

оставилъ

 

онъ

 

всѣ

 

суеты

 

житейскія;

 

и

 

старъ,

 

и

 

младъ

съ

 

радостію,

 

далеко

 

за

 

околицу,

 

цѣлыми

 

толпами

 

вышли

 

встрѣ-

тить

 

ее.

 

Съ

 

подобающею

 

честію,

 

въ

 

сопровожден^

 

массы

 

моля-

щихся,

 

носили

 

мы

 

св.

 

икону

 

по

 

домамъ

 

прихожанъ

 

для

 

служе-

пія

 

молебновъ;

 

всѣ

 

были

 

рады

 

срѣтить

 

ее

 

въ

 

жилищахъ

 

своихъ,

и

 

въ

 

рѣдкомъ

 

дому

 

не

 

видно

 

было

 

слезъ

 

умиленія,

 

съ

 

которыми

молили

 

Усердную

 

Заступницу,

 

чтобъ

 

Она

 

святѣйшею

 

молитвою

Своею

 

предъ

 

Богомъ

 

преложила

 

на

 

милость

 

Божественный

 

пра-

ведный

 

гнѣвъ.

 

Изъ

 

двухъ

 

сотъ

 

домовъ

 

насѳленія

 

лишь

 

въ

 

пяти

не

 

были

 

служены

 

молебны,

 

по

 

разнымъ

 

причинамъ,

 

изъ

 

кото-

рыхъ

 

двѣ

 

скоро

 

намъ

 

разъяснились.

Нужно

 

замѣтить,

 

что

 

въ

 

нашемъ

 

соленьи

 

есть

 

три-четыре

лица

 

съ

 

оригиналыіымъ

 

взглядомъ

 

на

 

церковь

 

православную

 

*);

быть

 

можетъ

 

они

 

придерживаются

 

какой

 

нибудь

 

секты

 

раскола,

а

 

можетъ

 

быть

 

и

 

вовсе

 

еретики;

 

трудно

 

определить

 

и

 

понять

ихъ,

 

да

 

пожалуй

 

и

 

невозможно,

 

потому

 

что

 

всѣ

 

они

 

держатъ

свою

 

тайну

 

подъ

 

покровомъ

 

исполнѳнія

 

(хотя,

 

впрочемъ,

 

и

очень

 

рѣдкаго)

 

христіанскихъ

 

таинствъ

 

и

 

благочестивыхъ

 

обря-

довъ,

 

лишь

 

изрѣдка

 

проговариваясь

 

межъ

 

сельчанъ

 

своихъ

 

и

шабровъ

 

но

 

въ

 

пользу

 

истинъ

 

святой

 

церкви

 

православной.

 

Когда

наступило

 

время

 

служонія

 

молебновъ

 

(въ

 

воскресенье

 

15

 

декабря),

одинъ

 

изъ

 

упомянутыхъ

 

оригиналовъ,

   

крестьянинъ

   

Ѳ.

   

Д.

   

Д.,

.

   

•

 

s

 

,„

               

і

                                

,,.

 

тт

              

I

                 

,

                 

-
*)

 

Такихъ

 

оригиналовъ

 

въ

 

селѣ

 

Чуыакинѣ

 

прежде

 

было

 

до

  

десяти

человѣкъ

 
обоего

 
пола.



—
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—

нанѣренно

 

скрылся

 

изъ

 

дома,

 

предварительно

 

наказавъ

 

женѣ

своей

 

Екатеринѣ,

 

чтобъ

 

она

 

отнюдь

 

не

 

принимала

 

иконы

 

въ

свой

 

домъ;

 

точно

 

также

 

и

 

по

 

той

 

же

 

причинѣ

 

не

 

приняла

 

иконы

и

 

сестра

 

JL,

 

вдова

 

Наталья

 

Б.

 

На

 

другой

 

же

 

день,

 

когда

 

съ

молебнами

 

ходили

 

по

 

противоположному

 

порядку

 

селенья,

 

Ека-

терина,

 

пожолавъ

 

повидать

 

ролигіозную

 

процѳссію,

 

вышла

 

изъ

дома

 

на

 

улицу,

 

и

 

ее

 

поразило

 

ужасное

 

видѣніо:

 

представилось

ой

 

громадное

 

озеро

 

волнистой

 

воды,

 

и

 

слышенъ

 

былъ

 

голосъ

 

не-

извѣстно

 

откуда:

 

„но

 

ходи

 

сюда,

 

утонешь!"

 

(кричали

 

ой,

 

какъ

сама

 

она

 

объ

 

этомъ

 

говорила,

 

вакіо

 

то

 

„фараоны",

 

мелькавшіе

 

въ

волнахъ

 

воды).

 

Послѣ

 

такого

 

ужаснаго

 

видѣнія

 

помутилось

 

въ

глазахъ

 

Екатерины,

 

и

 

она

 

долго

 

была

 

больною.

 

Подобное

 

же

и

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

случилось

 

и

 

съ

 

сестрой

 

ея

 

мужа,

 

вдовою

Натальей

 

Б.

 

Накануне

 

сынъ

 

ея

 

М.,

 

собираясь

 

въ

 

извозъ

 

за

продовольствѳннымъ

 

хлѣбомъ

 

(до

 

г.

 

Пензы),

 

далъ

 

ей

 

денѳгъ

 

во-

семь

 

копѣокъ

 

съ

 

просьбой

 

отслужить

 

молебѳнъ

 

предъ

 

св.

 

чудо-

творной

 

иконой;

 

но

 

мать,

 

взявъ

 

деньги,

 

съ

 

небрежностью

 

сказала

ему:

 

„Вотъ

 

еще

 

молиться

 

доскѣ;

 

у

 

насъ

 

и

 

въ

 

своей

 

церкви

 

ихъ

много!

 

А

 

вотъ

 

лучше

 

на

 

эти

 

деньженви

 

я

 

починю

 

сапожнишки

дѣвченкѣ".

 

Къ

 

соблазну

 

другихъ

 

она

 

дѣйствительно

 

но

 

служила

молебна.

 

На

 

другой

 

же

 

день,

 

когда

 

мы

 

служили

 

молебны

 

въ

 

упо-

мянутомъ

 

порядкѣ

 

дворовъ,

 

она

 

вышла

 

было

 

взглянуть

 

на

 

мо-

лящійся

 

людъ;

 

но

 

лишь

 

только

 

отворила

 

она

 

калитку

 

на

 

улицу,

какъ

 

ой

 

показалось,

 

что

 

пахпетъ

 

горѣлымъ;

 

испугавшись,

 

она

торопливо

 

вбѣжала

 

въ

 

домъ

 

и

 

въ

 

попыхахъ

 

сказала

 

двумъ

 

сно-

хамъ

 

своимъ:

 

„Невѣстки!

 

У

 

насъ

 

на

 

дворѣ

 

пахнетъ

 

зноѳмъ,

 

не

горитъ-ли

 

что1?"

 

Сказавъ

 

это,

 

опа

 

поспѣшно,

 

впередъ

 

снохъ,

 

вы-

бѣжала

 

на

 

дворъ

 

и

 

тутъ

 

же

 

упала

 

бозъ

 

чувствъ.

 

Снохи,

 

вы-

бѣжавъ,

 

увчдѣли,

 

что

 

свекровь

 

ихъ

 

лежала

 

распростертой

 

на

 

снѣгу;

подбѣжавъ

 

къ

 

ней,

 

онѣ

 

нодняли

 

ее

 

на

 

ноги,

 

но

 

итти

 

она

 

не

могла;

 

кое

 

какъ

 

снохи

 

ввели

 

ее

 

въ

 

домъ,

 

гдѣ

 

положили

 

на

 

по-

стель,

 

а

 

сами

 

опять

 

поспѣшили

 

на

 

дворъ;

 

когда

 

онѣ

 

осмотрѣли

 

и

дворъ

 

весь,

 

и

 

сѣни,

 

никакого

 

смрада

 

не

 

было

 

замѣтно.

 

Съ

 

этого

страшнаго

 
часа

 
не

 
вставала

 
Наталья

 
съ

 
постели

  
своей,

 
которая



—

 

775

 

-

послужила

 

ей

 

и

 

смортнымъ

 

одромъ

 

*).

 

Та

 

дѣвочка,

 

которой

 

со-

биралась

 

она

 

починить

 

„сапожнишки"

 

(она

 

внука

 

покойной),

 

те-

перь

 

безъ

 

ногг!...

                         

п

                   

^

   

г,

Свящѳнникъ

 

Ѳ.

 

Грезновъ.

------------- <g=^= g» -------------

3-е

 

авгуета

 

1897

 

года

 

въ

 

еелѣ

 

Болыпомъ
Нагаткинѣ,

 

Симбирекаго

 

уѣзда.

3-го

 

августа

 

въ

 

храмѣ

 

села

 

Большого

 

Нагаткина

 

по

 

окон-

чаніи

 

литургіи,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Преосвященнѣйшаго

 

Никандра,

Епископа

 

Симбирекаго

 

и

 

Сызранскаго,

 

поднесена

 

была

 

уполно-

моченными

 

отъ

 

прихода

 

села

 

Нагаткина

 

крестьянами:

 

ВТитовымъ

и

 

Ѳеодоровымъ

 

икона

 

Архангела

 

Михаила

 

зомловладѣльцу

 

того

же

 

села,

 

дворянину

 

Михаилу

 

Ѳеодоровичу

 

Вѣлякову,

 

за

 

его

 

бла-

готворительность

 

къ

 

приходскому

 

храму

 

и

 

благодѣянія,

 

оказы-

ваемый

 

имъ

 

населонію

 

сола.

 

Икона

 

сооружена

 

на

 

средства

 

крѳ-

стьянъ,

 

прихожанъ

 

Нагаткинскаго

 

храма,

 

согласно

 

приговора

 

ихъ.

Предъ

 

поднесеніемъ

 

иконы

 

приходскимъ

 

свящѳнникомъ

 

А.

 

В.
сказана

 

была

 

слѣдующая

 

рѣчь:

„Глубокоуважаемый

 

Михаилъ

 

Ѳеодоровичъ!

 

Прихожане

 

сего

св.

 

храма,

 

желая

 

выразить

 

Вамъ

 

гл}

 

бокую

 

благодарность

 

за

 

Ваши

попочоніе,

 

заботы,

 

труды

 

и

 

благотворительность

 

о

 

храмѣ

 

Божіѳмъ,

приговоромъ

 

своимъ

 

постановили

 

соорудить

 

икону

 

въ

 

честь

 

Архистра-

тига

 

Вожія

 

Михаила,

 

имя

 

вотораго

 

Вы

 

носите,

 

и

 

чрезъ

 

своихъ

 

упол-

номоченныхъ

 

поднести

 

ее

 

Вамъ.

 

Нынѣ,

 

испрося

 

на

 

то

 

благословеніе

 

у

мѣстнаго

 

Епископа,

 

они

 

приводятъ

 

въ

 

исполненіѳ

 

свой

 

приговоръ —

подносятъ

 

Вамъ

 

сію

 

св.

 

икону.

 

Примите

 

же,

 

глубокоуважаемый

Михаилъ

 

Ѳеодоровичъ,

 

сію

 

св.

 

икону,

 

какъ

 

знакъ

 

глубокой

 

бла-

годарности

 

и

 

сердечной

 

признательности

 

ихъ

 

къ

 

Вамъ.

 

Вы

 

не-

только

 

по

 

отношенію

 

къ

 

сему

 

св.

 

храму

 

проявили

 

и

 

проявляе-

те

 

свою

 

благотворительность;

 

Вы

 

всегда

 

были

  

и

   

есть

   

благодѣ-

*)

 

Во

 

все

 

теченіе

 

болѣ8і

 

и

 

она

 

была

 

въ

 

страшномъ

 

жару

 

н

 

въ

 

полу-

сознательпоыъ

 

состояніи;

 

смерть

 

сразила

 

ее

 

9-го

 

япваря

 

1892

 

года.



-

 

776

 

—

тель

 

и

 

насоленія

 

сого

 

прихода.

 

Сколько

 

лицъ

 

питаются

 

отъ

 

Ва-

шей

 

щедрой

 

руки!

 

Околькимъ

 

несчастннмъ

 

Вы

 

утерли

 

слезы

 

въ

ихъ

 

нуждахъ!

 

Кому

 

и

 

когда

 

Вы

 

отказали

 

въ

 

нуждѣ?

 

Кто

 

нуж-

дающейся

 

уходи лъ

 

отъ

 

Васъ

 

неудовлетворен пымъ?

 

Былъ

 

голодъ:

Вы

 

первый

 

протяпули

 

руку

 

помощи

 

голодающимъ,

 

выдавая

 

имъ

насущный

 

хлѣбъ.

 

Неоднократно

 

Господь

 

посылалъ

 

пожаръ

 

на

паше

 

селеніс:

 

Вы

 

всегда

 

почти

 

первый

 

являлись

 

на

 

мѣсто

 

не-

счастія

 

и

 

всѣ

 

свои

 

силы

 

употребляли

 

къ

 

прокращепію

 

пожара,

норѣдко

 

подворгая

 

себя

 

самого

 

опасности,

 

и

 

только

 

тогда

 

оста-

вляли

 

мѣсто

 

бѣдствіи,

 

когда

 

видѣли,

 

что

 

опаспость

 

миновала.

А

 

на

 

другой

 

день

 

Вы

 

являлись

 

утѣшитѳломъ

 

потерпѣвшихъ,

 

по-

могая

 

имъ

 

и

 

деньгами,

 

и

 

хлѣбоаъ,

 

и

 

совѣтами,

 

и

 

другими

 

спо-

собами.

 

Мнѣ,

 

какъ

 

пастырю

 

сего

 

прихода

 

и

 

служителю

 

сего

 

св.

храма,

 

весьма

 

пріятно,

 

что

 

мои

 

духовныя

 

дѣти

 

пожелали

 

за

 

всѣ

Ваши

 

благодѣянія

 

по

 

отногаепію

 

къ

 

храму

 

Божію

 

и

 

къ

 

нимъ

лично

 

выразить

 

Вамъ

 

свою

 

благодарность

 

поднесоніомъ

 

сей

 

св.

иконы.

 

Я

 

же

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

припося

 

Вамъ

 

сердечную

 

бла-

годарность

 

за

 

Ваше

 

понечепіе

 

о

 

семъ

 

св.

 

храмѣ,

 

постоянно

 

бу-

ду

 

въ

 

помъ

 

возносить

 

молитвы

 

Вседержителю,

 

чтобы

 

Онъ,

 

Царь

Небесный,

 

прѳдстательствомъ

 

Архистратига

 

Божія

 

Михаила

 

всег-

да

 

ниспосылалъ

 

на

 

Васъ

 

и

 

домъ

 

Вашъ

 

Свое

 

Небесное

 

благо-

словеніе,

 

чтобы

 

хранилъ

 

Васъ

 

на

 

всѣхъ

 

нутяхъ

 

Вашихъ,

 

что-

бы

 

даровалъ

 

Вамъ

 

душевное

 

спасеніе,

 

тѣлѳспое

 

здравіѳ

 

и

 

долго-

допствіе".

 

По

 

окопчаніи

 

вышеизложенныхъ

 

словъ,

 

священникъ

 

бла-

гословилъ

 

св.

 

иконою

 

г.

 

Бѣлякова,

 

а

 

онъ

 

со

 

слезами

 

па

 

гла-

захъ

 

преклонилъ

 

продъ

 

ною

 

колѣна

 

и

 

облобызалъ

 

ее.

 

Послѣ

священника

 

однимь

 

изъ

 

уполномоченныхъ

 

отъ

 

крестьянъ,

 

Ѳеодо-

ровымъ,

 

была

 

сказана

 

краткая

 

рѣчь

 

такого

 

содоржанія:

 

„Ваше

Высокородіе,

 

Михаилъ

 

Ѳѳодоровичъ!

 

Мы

 

(уполномоченные)

 

не

 

бу-

домъ

 

распространяться

 

о

 

благодѣяпіяхъ,

 

оказанпыхъ

 

Вали

 

при

ремонтировкѣ

 

нашего

 

храма;

 

Ваши

 

хлопоты,

 

попечепіс,

 

заботы,

словомъ-неутомимая

 

дѣятольность

 

извѣстны

 

каждому

 

прихожа-

нину;

 

достаточно

 

и

 

того,

 

что

 

каждый

 

прихожанинъ,

 

смотря

 

на

цорковь,

 

невольно

 

произноситъ:

 

сердцо

 

радуется,

 

смотря

 

на

   

те-.



-

 

777

 

—

бя,

 

Матушка!

 

Доброе

 

здоровье

 

Михаилу

 

Ѳеодоровичу;

 

сердечное

ему

 

спасибо!

 

Мы

 

это

 

также

 

чувствуемъ,

 

но

 

но

 

можемъ

 

достаточ-

но

 

выразить

 

Вамъ

 

нашей

 

благодарности,

 

въ

 

знакъ

 

которой

 

и

подпосимъ

 

Вамъ

 

сію

 

св.

 

икону.

 

Пусть

 

же

 

сія

 

св.

 

икона

 

напо-

минаетъ

 

Вамъ

 

о

 

нашей

 

къ

 

Вамъ

 

благодарности

 

и

 

сердечной

 

при-

знательности".— По

 

принятіи

 

иконы

 

Михаилъ

 

Ѳеодоровичъ

 

Бѣ-

ляковъ

 

обратился

 

къ

 

прихожанамъ

 

приблизительно

 

съ

 

такими

словами:

 

„Спасибо

 

вамъ,

 

прихожане,

 

за

 

ваше

 

ко

 

инѣ

 

впиманіе.

Сія

 

св.

 

икона,

 

которая

 

въ

 

моихъ

 

рукахъ,

 

постоянно

 

будетъ

 

мнѣ

напоминать

 

объ

 

этомъ;

 

я

 

же

 

буду

 

считать

 

сію

 

икону

 

выше

 

вся-

кой

 

награды".

 

Затѣмъ

 

отслужонъ

 

былъ

 

краткій

 

молебонъ

 

св.

Архангелу

 

Михаилу

 

съ

 

провозглашеніѳмъ

 

многолѣтій

 

Царствую-

щему

 

Дому,

 

мѣстному

 

Епископу

 

и

 

благотворителю

 

св.

  

храма.

Священникъ

 

Ллександръ

 

Векшинъ.

■

БИБЛІОГРАФИЧЕСКАЯ

 

ЗАМѢТКА.
іііі

 

А

ПРАВОСЛАВНОЕ

 

ЦЕРКОВНОЕ

 

ПРАВО.

 

Сочиненіе

 

Док-

тора

 

Богословія,

 

Епископа

 

Далматинскаго

 

НикОДИіиа.

 

Переводъ

съ

 

Сорбскаго

 

языка

 

на

 

русскій

 

М.

 

Г.

 

Петровича.

 

Издан.

 

В.

 

В.

Комарова.

 

Цѣпа

 

3

 

рубля.

 

Складъ

 

изданія

 

при

 

типографіи

В.

 

В.

 

Комарова.

 

Спб.,

 

Новскій,

 

136.

 

Продажа

 

производится

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

въ

 

конторѣ

 

газеты

 

„Свѣтъ"

 

и

 

въ

 

лучшихъ

книжныхъ

 

иагазинахъ.

Этотъ

 

ученый

 

трудъ

 

былъ

 

изданъ

 

въ

 

1890

 

г.

 

на

 

сѳрбскомъ

языкѣ

 

епископомъ

 

Далматіи

 

Никодимомъ,

 

и

 

въ

 

его

 

предисловіи

указывается,

 

какое

 

значоніе

 

имѣетъ

 

это

 

изданіе

 

для

 

науки

„церковнаго

 

права".

 

„До

 

настоящаго

 

времени

 

еще

 

ни

 

на

 

одномъ

языкѣ

 

не

 

существуетъ

 

книги,

 

въ

 

которой

 

обстоятельно

 

излага-

лось

 

бы

 

право,

 

дѣйствующее

 

нынѣ

 

въ

 

православной

 

церкви,

иначе

 

сказать,

 

въ

 

которой

 

были

 

бы

 

систематически

 

изложены

закопы,

 

какъ

 

обязательные

 

для

 

православной

 

церкви,

 

такъ

 

и

дѣйствующіо

 

въ

 

частныхъ,

 

нынѣ

 

существующихъ

 

церквахъ,

 

имѣю-

щихъ

 

свое

   

самостоятельное

  

управленіе.

   

Отсутствіе

   

такой

 

книги



—

 

778

 

—

замѣтно

 

чувствуется

 

повсюду

 

и

 

особенно

 

ощутительно

 

для

 

лицъ,

преподающихъ

 

науку

 

нравославнаго

 

церковнаго

 

права

 

въ

 

учебныхъ

заведеніяхъ..."

 

Это

 

первая

 

попытка

 

представить

 

„православное

церковное

 

право",

 

какъ

 

оно

 

есть,

 

была

 

встрѣчена

 

сочувственно

такими

 

представителями

 

науки

 

церковнаго

 

права,

 

какъ

 

гг.

 

Н.

Суворовъ,

 

Г.

 

А.

 

Воскресенскій,

 

И.

 

С.

 

Пальмовъ

 

и

 

друг.

Профсссоръ

 

Н.

 

Заозерскій

 

въ

 

своей

 

рецепзіи

 

(помѣщонной

въ

 

„Богословскомъ

 

Вѣстникѣ"

 

въ

 

февралѣ

 

1892

 

года)

 

на

 

книгу

преосвящѳннаго

 

Никодима,

 

между

 

прочимъ,

 

говоритъ

 

слѣдующее:

„Въ

 

настоящее

 

время,

 

когда

 

во

 

всѣхъ

 

почти

 

частяхъ

 

Балкан-

скаго

 

полуострова

 

происходить

 

процсссъ

 

нолитическаго

 

броженіи,

когда

 

животрепещущими

 

вопросами

 

служатъ

 

вопросы

 

политическіе,

въ

 

особенности

 

пріятно

 

встрѣтить

 

человѣка,

 

который

 

оказывается

въ

 

силахъ

 

во

 

выситься

 

надъ

 

политическою

 

суетою

 

и,

 

затворив-

шись

 

въ

 

свою

 

келію,

 

отдать

 

собя

 

всоцѣло

 

мирнымъ

 

ученымъ

 

тру-

дамъ,

 

чтобы

 

вложить

 

свой

 

посильный

 

трудъ

 

въ

 

сокровищницу

христіанскаго

 

знанія".

Книга

 

профессора

 

богословія

 

Никодима

 

отличается

 

тѣмъ

 

ешь

койнымъ

 

и

 

сорьезнымъ

 

тономъ,

 

который

 

дается

 

только

 

серьезно

ученымъ

 

людямъ,

 

согрѣтымъ

 

чувствомъ

 

любви

 

къ

 

человѣчеству

и

 

воспитаннымъ

 

на

 

глубокой

 

вѣрѣ

 

христіанина.

 

Надо

 

имѣть

обширный

 

интересъ

 

къ

 

явленіямъ

 

православно -церковной

 

жизни

во

 

всѣхъ

 

странахъ

 

вселенной, — гдѣ

 

только

 

теплится

 

эта

 

жизнь—,

надо

 

искренне

 

и

 

сильно

 

быть

 

проданнымъ

 

православію,

 

чтобы

написать

 

сочиненіе,

 

подобное

 

церковному

 

праву

 

преосвященнаго

Никодима.

 

Онъ

 

первый

 

изъ

 

православныхъ

 

канонистовъ

 

сдѣлалъ

попытку

 

окинуть

 

взоромъ

 

всю

 

православную

 

церковь

 

въ

 

совре-

менномъ

 

ея

 

положеніи.

 

Онъ

 

первый

 

предпринялъ

 

трудъ

 

въ

 

сравни-

тельно

 

сжатомъ

 

очеркѣ

 

изложить

 

источники

 

нрава,

 

устройство

 

и

дисциплину

 

всѣхъ

 

помѣстныхъ

 

самоуправляющихся

 

православныхъ

церквей,

 

а

 

именно:

 

Цареградской,

 

Александрійской,

 

Аптіохійской,

Іерусалимской,

 

Русской,

 

Кипрской,

 

Карловацкой,

 

Синайской,

Черногорской,

 

Новогреческой,

 

Сибипской

 

Буковино

 

-

 

Далматин-

ской,

 

Сербской,

 

Румынской

 

и

 

Болгарской.



—

 

779

 

-

Свой

 

критическій

 

обзоръ

 

сочиненія

 

преосвященнаго

 

Нико-

дима

 

почтенный

 

рецонзентъ,

 

профессоръ

 

Заозерскій,

 

заканчиваетъ

слѣдующими

 

словами:

 

„Книга

 

эта

 

производитъ

 

особенно

 

пріятноо

впечатлѣніе

 

на

 

руссваго

 

учѳнаго,

 

такъ

 

какъ

 

она

 

является

 

по-

дробнымъ

 

указателемъ

 

русской

 

каноничоской

 

литературы

 

и

 

обна-

руживаете

 

глубокое

 

уваженіе

 

къ

 

ея

 

корифеямъ

 

и

 

вообще

 

къ

 

рус-

ской

 

богословской

 

литоратурѣ".

 

Какъ

 

видно

 

изъ

 

нижеслѣдующаго

изложѳнія,

 

курсъ

 

церковнаго

 

права

 

преосвященнаго

 

Никодима

 

со-

держите

 

очень

 

много

 

новаго

 

матерьяла

 

для

 

общей

 

наук?

 

церков-

наго

 

права;

 

онъ

 

представляетъ

 

собою

 

плодъ

 

серьезнаго

 

изученія

предмета

 

по

 

пѳрвоисточникамъ

 

и

 

при

 

широкомъ

 

знакомствѣ

 

автора

съ

 

литературою

 

на

 

древнихъ

 

и

 

новыхъ

 

языкахъ.

Для

 

болѣе

 

обстоятельнаго

 

ознакомленія

 

съ

 

сочиненіемъ

 

прео-

священнаго

 

Никодима

 

приводимъ

 

его

 

оглавленіо.

ВВЕДЕНІЕ.

 

—

 

Общія

 

основы

 

церковнаго

 

права.

 

Церковь

и

 

ея

 

задача;

 

церковь

 

въ

 

области

 

права;

 

церковное

 

право;

 

цер-

ковное

 

право

 

въ

 

общей

 

системѣ

 

права;

 

науки

 

церковнаго

 

права;

способъ

 

изложенія

 

церковнаго

 

права;

 

вепомогателышя

 

наука

 

цер-

ковнаго

 

права;

 

система

 

церковнаго

 

права

 

и

 

литература

 

право-

славнаго

 

церковнаго

 

права.

ОТДѢІЪ

 

I.— Источники

 

и

 

сборники

 

церковнаго

 

права.

Источникъ

 

церковнаго

 

права;

 

общій

 

обзоръ

 

объ

 

источникахъ

церковнаго

 

права

 

вообще;

 

священное

 

писаніе;

 

свящонноо

 

прода-

піо;

 

цервовное

 

законодательство;

 

обычное

 

право;

 

гражданскіе

законы

 

и

 

каноническое

 

право.

 

Примѣненіе

 

и

 

обязательная

 

сила

цѳрковныхъ

 

законовъ;

 

толкованіѳ

 

законовъ;

 

отмѣна

 

законовъ;

самые

 

источники

 

церковнаго

 

права;

 

общій

 

обзоръ.

Общіе

 

истопники

 

церковнаго

 

права. — А.

 

Осповные

 

источ-

ники:

 

священное

 

писаніе

 

и

 

св.

 

преданіѳ.

 

Каноны.

 

Б.

 

Дополни-

тельные

 

источники:

 

каноническія

 

постановлонія

 

патріаршихъ

 

си-

нодовъ.

 

В.

 

Вспомогательные

 

источники:

 

мнѣнія

 

авторитетныхъ

канопистовъ;

 

цорвовно-гражданскіе

 

законы.

Частные

 

источники

 

церковнаго

 

права.

 

—

 

Общій

 

обзоръ;
константинопольскій

 

патріархатъ;

 

церковь

 

въ

 

Россіиской

 

имперіи;



—

 

780

 

—

карловацкая

 

метрополіл;

 

церковь

 

въ

 

Греческомъ

 

королѳвствѣ;

сибинская

 

метроііолія;

 

болгарскій

 

экзархатъ;

 

буковипско

 

-

 

далма-

тинская

 

метрополія;

 

цорковь

 

въ

 

Сербскомь

 

королевствѣ

 

и

 

церковь

въ

 

Румынскомъ

 

короловетвѣ.

-&ub

 

Сборники

 

церковшго

 

права. — Общій

 

обзоръ.

 

Сборники

 

съ

имѳнемъ

 

аностоловъ.

 

Первый

 

періодъ.

 

Сборники

 

исключительно

каноническіе.

 

Сборники

 

цсрковпо-гражданскіо;

 

номоканоны.

 

Второй

поріодъ:

 

греческіо

 

каноничоскіо

 

сборники;

 

славянскіо

 

капоничссш

сборники;

 

румынскіе

 

канонич.

 

сборники;

 

изданія

 

источниковъ

 

и

сборниковъ

 

церковнаго

 

права.

ОТДѢЛЪ

 

II. —

 

Устройство

 

церкви.

 

Общій

 

обзоръ.

 

Общія

основы

 

церковнаго

 

устройства

 

— о

 

церкви

 

вообще.

 

Понятіо

 

и

 

осно-

ваніе

 

церкви;

 

глава

 

церкви;

 

свойства

 

церкви

 

и

 

единство

 

цоркви.

Церковная

 

власть:

 

о

 

церковной

 

власти

 

вообще;

 

виды

 

церковной

власти

 

и

 

субъектъ

 

церковной

 

власти.

 

Церковный

 

оргапизмъ:

общій

 

составъ

 

церкви

 

и

 

отношенія

 

между

 

клиромъ

 

и

 

мірянами.

О

 

ІЕРАРХШ.

 

—

 

Бступлеиіе

 

въ

 

іерархгю.

 

Воспитаніе

 

и

научная

 

подготовка

 

клириковъ;

 

древній

 

поріодъ;

 

современное

 

по-

ложоніе;

 

рукоположеніѳ

 

въ

 

своемъ

 

сущестиѣ;

 

право

 

рукоположонія;

основныя

 

условія,

 

требуемыя

 

при

 

рукоположепіи;

 

качество

 

канди-

дата

 

на

 

священство;

 

физичоскія

 

качества;

 

качества

 

со

 

стороны

свободы

 

кандидата;

 

качества,

 

касающіяся

 

добраго

 

имени,

 

и

 

общее

рчзсмотрѣпіе

 

качествъ

 

капдидатовъ

 

священства.

 

Иновѣрческое

рукоположоніе:

 

основная

 

точка

 

зрѣнія

 

православной

 

церкви

 

и

каноническая

 

практика.

 

Составъ

 

іерархіи:

 

общій

 

обзоръ;

 

свя-

щенная

 

іерархія;

 

управляющая

 

іерархія;

 

общія

 

права

 

и

 

обязан-

ности

 

членовъ

 

іорархіи

 

и

 

отношенія

 

между

 

членами

 

іерархіи.

Органы

 

церковной

 

власти.

 

—

 

Церковная

 

область:

 

составныя

части

 

церкви;

 

самостоятельность

 

помѣстныхъ

 

церквей;

 

самостоя-

тельный

 

церкви

 

древняго

 

пѳріода

 

и

 

современныя

 

самостоятельныя

церкви.

 

Устройство

 

помѣстныхъ

 

церквей.

 

Историко-каноническій

обзоръ:

 

митрополиты;

 

почетные

 

митрополиты;

 

высшоо

 

правитель-

ственное

 

учрежденіе

 

въ

 

метрополіяхъ;

 

патріархи;

 

патріаршіо

 

на-

мѣстники

 

и

 

высшее

 

учрожденіе

 

въ

 

патріархатахъ.



—

 

781

 

—

Современное

 

положеніе.

 

—

 

Общій

 

обзоръ;

 

постановлено

первенствующихъ

 

еиископовъ;

 

высшія

 

центральныя

 

учреждолія

 

и

личныя

 

права

 

первенствующихъ

 

еиископовъ.

Епархіальное

 

устройство. — Епархіальныо

 

епископы;

 

исто-

рически

 

обзоръ;

 

качества

 

кандидата

 

епископства;

 

избраніе

 

и

поставлопіе

 

епископовъ;

 

права

 

и

 

обязанности

 

епархіальныхъ

епископовъ.

Центральн.

 

правительствен,

 

учреждены

 

въ

 

епархгяхъ. —

Викарные

 

епископы

 

и

 

коллегіальныя

 

епархіальныя

  

учрожденія.

Правителъственныя

 

учрежденія

 

въ

 

епархіалъныхъ

 

окру-

іахъ. — Церковный

 

надзоръ

 

въ

 

опархіальныхъ

 

округахъ.

 

При-

ходское

 

духовевство:

 

общій

 

обзоръ;

 

поставленіе

 

приходскихъ

 

свя-

щенниковъ;

 

ктиторское

 

право;

 

современное

 

приходское

 

устройство;

служебная

 

дѣятельность

 

приходскихъ

 

священниковъ;

 

помощники

и

 

замѣстители

 

приходскихъ

 

священниковъ

ОТДЪЛЪ

 

III.

 

—

 

Церковное

 

управленіе:

 

общій

 

обзоръ.

Власть

 

учены:

 

охраненіе

 

христіанскаго

 

ученія;

 

распростра-

неніе

 

христіанскаго

 

учепія;

 

охраненіе

 

вѣрующихъ

 

отъ

 

ложныхъ

ученій;

 

пастырскія

 

собранія.

Власть

 

священнодѣйствованія:

 

свящѳннодѣйствія

 

право-

славной

 

церкви;

 

совершители

 

священнодѣйствій

 

и

 

общія

 

поста-

новленія

 

о

 

священнодѣйствіяхъ.

Власть

 

управленія:

 

церковное

 

законодательство;

 

общій

обзоръ;

 

общее

 

церковное

 

законодательство;

 

вселенскіо

 

соборы;

второй

 

видъ

 

общаго

 

церковнаго

 

законодательства;

 

частпое

 

цер-

ковное

 

законодательство;

 

полѣстные

 

соборы,

 

законодательная

власть

 

епископовъ

 

и

 

уставы

 

церковныхъ

 

обществъ.

   

.,

Церковный

 

судъ:

 

общій

 

обзоръ;

 

компетенція

 

церковнаго

суда

 

въ

 

различныхъ

 

ея

 

измѣненіяхъ;

 

церковные

 

суды;

 

церковно-

ссудный

 

процессъ;

 

церковно-ссудный

 

процессъ

 

въ

 

его

 

различныхъ

измѣненіяхъ;

 

современное

 

судопроизводство;

 

церковно- уголовное

право;

 

церковныя

 

паказанія;

 

наказанія

 

для

 

мірянъ;

 

наказанія

для

 

духовныхъ

 

лицъ;

 

церковныя

 

преступлонія;

 

общія

 

цорковныя

преступлонія

 

со

 

стороны

 

духовныхъ 'лицъ.



—

 

782

 

—

Имущественное

 

право

 

церкви:

 

общій

 

обзоръ;

 

церковное

имущество;

 

право

 

церкви

 

на

 

собственность

 

владѣнія

 

церковнымъ

имуществомъ;

 

субъоктъ

 

церковнаго

 

владѣнія;

 

пріобрѣтеніо

 

церков-

наго

 

имущества;

 

привилегія

 

церковнаго

 

имущества;

 

управленіе

церковнымъ

 

имуществомъ:

 

употребленіо

 

церковнаго

 

имущества;

содѳржаніѳ

 

клира:

 

основныя

 

положонія

 

содержанія

 

епископовъ

 

и

доджностныхъ

 

лицъ;

 

содержаніо

 

приходскаго

 

духовенства;

 

общія

правила

 

объ

 

имуществѣ

 

клира

 

и

 

помощь

 

нѳмощнымъ

 

духовнымъ

лицамъ.

ОТДѢЛЪ

 

IV.-—

 

Жизнь

 

церкви.

 

Общій

 

обзоръ.

 

Вступленіе

въ

 

церковь;

 

крещеніе

 

и

 

встунлѳніе

 

въ

 

церковь

 

изъ

 

другихъ

 

ре-

лигій.

 

Церковно-богослужебная

 

жизнь:

 

священные

 

чины;

 

священ

 

-

ныя

 

вромена

 

и

 

священныя

 

мѣста

 

и

 

предметы.

 

Бракъ:

 

сущпость

брака;

 

понятіе

 

о

 

бракѣ;

 

бракъ,

 

какъ

 

новозавѣтпое

 

таинство;

компетонція

 

церкви

 

въ

 

брачномъ

 

законодательствѣ

 

и

 

судѣ;

 

вну-

треннія

 

условія

 

брака.

 

Заключеніе

 

брака;

 

обрученіе;

 

предбрачный

обыскъ;

 

оглашѳніе;

 

время

 

заключонія

 

брака

 

и

 

вѣнчаніѳ.

 

Пре-

пятствія

 

къ

 

браку:

 

о

 

ирепятстпіяхъ

 

къ

 

браку

 

вообще;

 

полныя

прснлтствія;

 

условныя

 

пропятствія;

 

родство;

 

сватовство;

 

духовное

родство;

 

полу

 

-

 

сватстио;

 

усыновленіе;

 

внѣродственныя

 

условныя

пропятствія;

 

послѣдствія

 

брачныхъ

 

препятствій.

 

Юридичоскія

 

по-

слѣдствія

 

брака:

 

права

 

и

 

обязанности

 

супруговъ;

 

отношонія

 

между

родителями

 

и

 

дѣтьми.

 

Расторженіе

 

брака:

 

основаніо

 

расторжѳнія

брака;

 

причины

 

расторженія

 

брака

 

и

 

юридичоскія

 

послѣдствія

расторжонія

 

брака.

Церковно- общественная

 

жизнь.— Общи

 

обзоръ.

 

Монаше-

ство:

 

значеніе

 

и

 

возникновеніе

 

монашества;

 

вступленіе

 

въ

 

мона-

шество;

 

монастырское

 

устройство.

 

Церковныя

 

братства:

 

начало

 

и

цѣль

 

церковныхъ

 

братствъ;

 

юридическое

 

значоніо

 

церковпыхъ

братствъ.

Христіанская

 

смерть.

 

—

 

Еаноническія

 

постановленія

 

о

 

хри-

стіанской

 

кончинѣ;

 

погребепіо

 

умѳршихъ.

ОТДѢДЪ

 

V. — Отношенге

 

церкви

 

къ

 

государству

 

и

 

къ

лицамъ,

 

къ

 

ней

 

не

 

принадлежащимъ. — Церковь

 

и

 

государство:



-

 

783

 

—

начало

 

церкви

 

и

 

государства;

 

самостоятельность

 

церковной

 

и

 

го-

сударственной

 

власти;

 

основное

 

отногаепіе

 

между

 

церковью

 

и

 

го-

сударствомъ;

 

область

 

церковной

 

и

 

государственной

 

власти;

 

совре-

менпыя

 

цорковяо-гражданскія

 

отношеяія.

Церковь

 

и

 

лица,

 

принадлежащія

 

къ

 

другимъ

 

религіямъ. —

Общій

 

взглядъ

 

на

 

отношеніе

 

между

 

церковью

 

и

 

другими

 

рели-

гіями;

 

религіозная

 

терпимость;

 

государственная

 

терпимость.

Дополненіе.

ИЗВѢСТІЯ

   

и

   

ЗАМѢТКИ.

—

 

Прислуга

 

никогда

 

еще,

 

кажется,

 

не

 

составляла

 

особаго
предмета,

 

на

 

который

 

бы

 

простиралось

 

нравственно-просвѣтитель-

ное

 

вліяніе

 

церкви.

 

Въ

 

первый

 

разъ

 

обратилъ

 

на

 

этотъ

 

пред-

мета

 

особое

 

вяиманіе

 

преосвящ.

 

Гурій

 

Самарскій.

 

Онъ

 

обратился
съ

 

воззваніемъ

 

къ

 

своей

 

паствѣ

 

о

 

содѣйствіи

 

къ

 

нравственно-

просвѣтительному

 

вліянію,

 

въ

 

духѣ

 

православія,

 

на

 

прислугу.

„Весьма

 

часто",

 

говоритъ

 

преосвященный

 

Гурій,

 

„приходится

выслушивать

 

справодливыя

 

жалобы

 

на

 

прислугу

 

— то

 

на

 

лѣность

ея,

 

бѳзпочность

 

и

 

нерадѣніе

 

въ

 

исполненіи

 

долга,

 

то

 

на

 

привыч-

ку

 

безъ

 

зазрѣнія

 

совѣсти

 

пользоваться

 

хозяйскимъ

 

добромъ,

 

то

на

 

нетрезвость

 

и

 

проч.,

 

и

 

проч.

 

Действительно,

 

между

 

прислугою

рѣдко

 

можно

 

встрѣтить

 

добросовѣстныхъ

 

людей.

 

Но

 

едва

 

ли

 

мы

вправѣ

 

ожидать

 

и

 

требовать

 

отъ

 

нѳя,

 

говоря

 

вообще,

 

чего-либо
нравственио-добраго,

 

если

 

впикномъ

 

въ

 

степень

 

развитія

 

нрав-

ственно-религіознаго

 

состоянія

 

нашей

 

прислуги:

 

оно

 

настолько

бѣдно,

 

неясно,

 

неопредѣленно,

 

что

 

трудно

 

подмѣтить

 

въ

 

немъ

понятія

 

о

 

чести

 

и

 

нравственномъ

 

дѣлѣ,

 

не

 

говоря

 

ужо

 

о

 

высшей

цѣли

 

человѣческой

 

жизни,

 

отъ

 

которой

 

не

 

свободны

 

и

 

наши

прислужники.

 

Не

 

трудно

 

объяснить

 

такую

 

неввжоственность

 

на-

шей

 

прислуги

 

и

 

въ

 

такомъ

 

важпоиъ

 

отношенів,

 

если

 

мы

 

пред-

ставимъ

 

себѣ

 

ея

 

исключительное

 

положѳніе,

 

въ

 

силу

 

котораго

она

 

почти

 

вовсе

 

не

 

находится

 

подъ

 

нравственно- просвѣтитель-

нымъ

 

вліяніемъ

 

церкви.

 

По

 

обязатольствамъ

 

служѳнія

 

у

 

своихъ

господъ,

 

она

 

часто

 

не

 

имѣетъ

 

возможности

 

бывать

 

у

 

богослуженія
въ

 

храмахъ,

 

не

 

только

 

въ

 

воскресные,

 

но

 

и

 

въ

 

великіе

 

празд-

ники.

 

Многіе

 

ве

 

бываютъ

 

даже

 

у

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

причастія.
И

 

нерѣдко

 

можно

 

встрѣтить

 

между

 

прислугою

 

такихъ,

   

которые



—

 

784

 

—

по.

 

несколько

 

лѣтъ

 

не

 

бывали

 

за

 

литургіей

 

и

 

не

 

исполняли

 

сна-

сительпаго

 

долга

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

причастіл.

 

Стало

 

быть,

 

какъ

до

 

слуха

 

прислуги

 

не

 

доходитъ

 

слово

 

вѣры

 

и

 

благочестія,

 

про-

повѣдуѳмое

 

въ

 

храмахъ

 

во

 

время

 

богослуженія,

 

такъ

 

и

 

сердце

ея

 

остается

 

безъ

 

благодатнаго

 

освященія

 

церковными

 

молитвами

и

 

овятѣйшими

 

тайнами

 

тѣла

 

и

 

крови

 

Христовой.

 

Какого

 

же

добра

 

можно

 

ожидать

 

отъ

 

людой,

 

которыхъ

 

совѣсть,

 

подавлен-

ная

 

грѣхами,

 

никогда

 

и

 

ничѣмъ

 

по

 

просвѣтляется.

 

Напротивъ,
отъ

 

нихъ

 

скорѣе

 

и

 

естоствоннѣе

 

ожидать

 

больше

 

зла,

 

чѣмъ

 

добра.
Такъ

 

и

 

бываетъ

 

на

 

дѣлѣ.

 

Въ

 

виду

 

такого

 

бозъотраднаго

 

явло-

нія

 

со

 

стороны

 

прислуги,

 

отъ

 

котораго

 

не

 

мало

 

страдаетъ

 

бла-
госостояніе

 

каждаго,

 

кто

 

не

 

можѳтъ

 

обойтись

 

безъ

 

нея

 

въ

 

жизни,

и

 

въ

 

цѣляхъ

 

поднятія,

 

въ

 

возможной

 

степени,

 

нравственнаго

уровня

 

ся,

 

мною

 

сдѣлано

 

распоряженіе,

 

чтобы

 

за

 

утренями

 

и

ранними

 

литургіями,

 

за

 

которыми

 

всегда

 

представляется

 

возмож-

ность

 

бывать

 

прислугѣ,

 

священниками

 

произносились

 

краткія

 

на-

зидательный

 

поученія

 

о

 

вѣрѣ

 

и

 

жизпи

 

христіапской.

 

Но

 

само

собою

 

разумѣетсл,

 

безъ

 

побуждонія,

 

посредствомъ

 

совѣта,

 

вра-

зумленія

 

и

 

т.

 

п.,

 

со

 

стороны

 

своихъ

 

господъ,

 

прислуга,

 

привык-

шая

 

къ

 

бсзаѳчпоети

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

своему

 

спасонію,

 

пожалуй,

сама

 

собой

 

но

 

будетъ

 

догадываться

 

о

 

своемъ

 

долгѣ

 

ходить

 

къ

утрени

 

и

 

литургіи

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни:

 

посему

 

и

обращаюсь

 

съ

 

просьбою

 

и

 

мольбою

 

во

 

имя

 

Христа— Пасты

 

рена-

чальпика

 

ко

 

всѣмь,

 

кто

 

имѣетъ

 

у

 

себя

 

прислу,

 

не

 

оставлять

 

оя

безъ

 

означеннаго

 

побуждонія

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ.

 

Особенно

 

же-

лательно

 

было

 

бы,

 

съ

 

ихъ

 

стороны,

 

побужденіе

 

къ

 

исполненію
прислугою

 

сиасительнаго

 

долга

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

причастія.

 

Въ
случаѣ

 

нѳдѣйствитѳльности

 

ихъ

 

побужденій,

 

я

 

прошу

 

доводить

объ

 

этомъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

приходскихъ

 

священниковъ

 

для

 

должныхъ

пастырскихъ

 

ішушеній". __________ (Изъ

 

Костр.

 

Еп.

  

Вѣд.).
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