
15-го

 

ЯНВАРЯ
1907

 

ГОДА.
годъ

 

XXI

Ш

 

2.

КОСТРОМСКІЯ
Выходить

 

1

 

и

 

15

 

чие.

Цѣна

 

за

 

годъ

 

5

 

р.

 

отдѣл.
по

  

25

 

к.

 

за

 

но.черъ.

Адресъ:

 

Кострома,
въ

 

Редакцію

 

Косгромскихъ
Епархіальн.

 

Вѣдомостей.

Объявленія

 

печатаются

 

по

 

15

 

к.

   

за

  

мѣсто

 

обыкновен.

 

строки

 

за

 

одинъ

разъ,

 

по

 

10

 

к.

 

за

 

два

 

и

 

болѣе

 

раза.

 

Въ

 

оффиціальн.

 

части

 

20

 

к

 

за

 

строку.

Отдѣлъ

 

ОФФиціальный.

О

 

сборѣ

  

пожертвований

   

въ

    

пользу

 

Прав,
миссіонерскаго

   

общества.

 

(Указъ

 

Костром-
ской

 

консисторіи).

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Костром-
ская

 

духовная

 

консисторія

 

слушали

 

сданное

 

Его

 

Преоовящен-
ствомъ

 

„въ

 

конснсторію

 

для

 

распоряжений11

 

отношеніе

 

предсѣдателя
Православнаго

 

миссіонерскаго

 

общества,

 

отъ

 

28

 

минувшаго

 

сен-

тября

 

за

 

№832,

 

при

 

которомъ

 

препровождая

 

а)

 

2100

 

экземпляровъ

воззваній

 

для

 

выставленія

 

въ

 

притворахъ

 

церквей

 

и

 

надписей

 

для

блюдъ

 

при

 

производств'],

 

тарелочеаго

 

сбора;

 

б)

 

1050

 

экз.

 

подпис-

иыхъ

 

листовъ

 

для

 

записи

 

членовъ

 

и

 

жертвователей,

 

на

 

предметъ

разсылки

 

этихъ

 

приложеній

 

къ

 

церквамъ

 

Костромской

 

епархіи, —

высокопреосвященный

 

предсѣдатель

 

общества

 

проситъ

 

сдѣлать
распоряженіе,

 

чтобы

 

1)

 

во

 

всѣхъ.

 

церквахъ

 

и

 

монастыряхъ

 

епархіи,
въ

 

теченіе

 

первой

 

седмицы

 

св.

 

Чѳтыредесятницы,

 

были

 

выставлены

въ

 

притворахъ

 

воззванія

 

съ

 

ириглашеніемъ

 

къ

 

пожертвованіямъ;

 

2)
въ

 

недѣлю

 

православія

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

и

 

монастыряхъ

 

былъ
произведенъ

 

тарелочный

 

сборъ

 

на

 

распространеніе

 

христіанства
между

 
язычниками

 
въ

 
Имперіи,

 
при

 
чеиъ

 
къ

 
блюдамъ

 
должны

 
быть

. ..

    

■
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прилагаемы

 

надписи,

 

каковыя

 

надписи

 

потомь

 

могутъ

 

быть

 

прила-

гаемы

 

и

 

къ

 

существующимъ

 

уже

 

и

 

обносимымъ

 

въ

 

церквахъ,

 

по

указу

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

28

 

августа

 

1865

 

года,

 

кружкамъ

для

 

сбора

 

пожертвованій

 

на

 

сей

 

предметъ;

 

3)

 

въ

 

недѣлю

 

право-

славія

 

были

 

неопустительно

 

произнесены

 

священниками

 

ноученія
о

 

миссіонерскомъ

 

дѣлѣ,

 

напечатанныя

 

въ

 

началѣ

 

1888

 

и

 

1889

 

гг.

въ

 

Церковныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

 

издаваемыхъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ,

 

или

же

 

составленныя

 

по

 

ихъ

 

образцу

 

самими

 

нроповѣдниками;

 

4)соб-
ранныя

 

пожертвован ія

 

причтами

 

и

 

старостами

 

церквей

 

были

 

сосчита-

ны

 

и

 

отосланы

 

въ

 

течѳніе

 

Великаго

 

поста

 

мѣстнымъ

 

благочиннымъ,
а

 

сими

 

— бз

 

мѣстиым

 

коммтетъ

 

миссіонерскаго

 

общества,

 

кото-

рый,

 

цричисливъ

 

деньги

 

къ

 

суммамъ

 

запаснаго

 

капитала,

 

непреми-

нетъ

 

сообщить

 

о

 

томъ

 

свѣдѣніе

 

совѣту

 

Православнаго

 

миссшн.'рнаго

общества,

 

и

 

5)

 

чтобы

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

во

 

всякое

 

время

 

года

могутъ

 

явиться

 

жертвователи

 

на

 

великое

 

дѣло

 

православнаго

Россійскаго

 

миссіонерства,

 

снабжены

 

были

 

для

 

сей

 

цѣли

 

настоятели

церквей

 

и

 

монастырей

 

епархіи

 

препровождаемыми

 

подписными

 

листа-

ми,

 

—

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы,

 

по

 

окончаніи

 

года,

 

листы

 

эти,

 

съ

 

собранными
по

 

нимъ

 

пожертвованіями,

 

были

 

представлены

 

въ

 

мѣстньт

епархіальный

 

миссіонерскій

 

комитетъ

 

для

 

причисленія

 

сихъ

пожертвованій

 

къ

 

суммамъ

 

онаго

 

въ

 

видѣ

 

запаснаго

 

капитала.

Приказали:

 

О

 

содержаніи

 

отношенія

 

предсѣдателя

 

Православнаго
миссіонерскаго

 

общества

 

за

 

ЖШІ

 

объявить

 

духовенству

 

Костром-
ской

 

епархіи

 

циркулярнымъ

 

указомъ,

 

на

 

имя

 

должностныхъ

 

лицъ

къ

 

точному

 

и

 

неуклояному

 

исполненію,

 

съ

 

препровожден] емъ

 

при

этомъ

 

указѣ

 

воззваній,

 

надписей

 

для

 

блюдъ

 

и

 

подписныхъ

 

листовъ.

Октября

 

6

 

дня

 

1906

 

года.

Совершаемый,

 

по

 

благословленію

 

Св.

 

Синода,

 

въ

 

праздникъ

Входа

 

Господня

 

въ

 

Іерузалимъ

 

сборъ

 

на

 

нужды

 

православныхъ

въ

 

Іерусалимѣ

 

и

 

Св.

 

Землѣ

 

производится

 

на

 

слѣдующихъ

 

осно-

ваніяхъ.

1)

 

Воззваніе

 

о

 

семъ

 

сборѣ,

 

а

 

равно

 

настоящія

 

правила

 

для

его

 

производства,

 

печатаются

 

въ

 

мѣстныхъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдо-
мостяхъ.

 

2)

 

Духовная

 

консисторія

 

заблаговременно

 

доставляетъ

 

во

воѣ

 

безъ

 

исключенія

 

церкви

 

епархіи

 

полученные

 

отъ

 

Император-
скаго

 

православнаго

 

Палестинскаго

 

общества

 

пакеты

 

съ

 

надписями

для

 

сборныхъ

 

блюдъ,

 

воззваніями,

 

собесѣдованіями,

 

объявленіями
и

 

актами

 

по

 

сбору.

 

3)

 

По

 

полученіи

 

въ

 

церкви

 

воззваній

 

и

 

собе-
сѣдованій,

 

священнослужители

 

во

 

внѣбогоолужебныхъ

 

бесѣдахъ

 

и

чтеніяхъ,

 

по

 

церквамъ

 

и

 

школамъ,

 

по

 

возможности

 

знакомятъ

 

своихъ
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прихожанъ

 

съ

 

значеніемъ

 

и

 

цѣлыо

 

настоящего

 

сбора,

 

прнчемъ

 

при

 

вхо-

дѣ

 

въ

 

церковь

 

раздаются

 

прихожанамъ

 

безплатно

 

воззванія

 

и

 

пастыр-

скія

 

соГ)еоѣдованія,

 

доставленныя

 

для

 

сего

 

обществомъ.

 

4)

 

За

 

ііедѣлю
до

 

дня

 

сбора,

 

къ

 

наружнымъ

 

входнымъ

 

дверямъ

 

церкви

 

прикрепляет-

ся

 

особое,

 

на

 

болыпомъ

 

листѣ,

 

воззваніе

 

общества

 

о

 

иредстоящемъ

сборѣ.

 

5)

 

Въ

 

дни

 

сбора

 

молящіеся

 

въ

 

храмѣ

 

ознакомляются

 

съ

 

зна-

ченіемъ

 

и

 

цѣлыо

 

сбора

 

носредствомъ

 

устной

 

проповѣди

 

или

 

ироч-

тенія

 

съ

 

амвона

 

одного

 

изъ

 

пастырскихъ

 

собесѣдованій,

 

особо

 

на

сей

 

случай

 

составленныхъ.

 

6)

 

Самый

 

сборъ

 

производится

 

носред-

ствомъ

 

обхожденія

 

съ

 

блюдомъ

 

во

 

время

 

всѣхъ

 

богослуженій

 

праз-

дника

 

Входа

 

Госнодня

 

въ

 

Іерусалимь

 

(на

 

литурпи

 

послѣ

 

чтенія
Евангелія,

 

а

 

на

 

всенощной

 

и

 

утрени

 

послѣ

 

чтенія

 

шестопсалмія).
7)

 

Производство

 

этого

 

сбора

 

принимаешь

 

на

 

себя,

 

буде

 

пожелаетъ,

одинъ

 

изъ

 

священнослужителей,

 

или

 

церковный

 

староста,

 

или

 

тотъ

изъ

 

ночетныхъ

 

прихожанъ,

 

котораго

 

на

 

сіе

 

благословитъ

 

о.

 

настя-

тель.

 

8)

 

О

 

собранныхъ

 

деньгахъ

 

составляется

 

актъ

 

за

 

подписью

лицъ.

 

указанныхъ

 

въ

 

§7.

 

9)

 

Собранныя

 

деньги,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

актомъ,

представляются,

 

не

 

позже

 

ліѣслца

 

со

 

дня

 

сбора,

 

черезъ

 

благо-
чиннаго

 

въ

 

духовную

 

консисторію,

 

которая

 

доставляете

 

ихъ

 

въ

совѣтъ

 

Императорскаго

 

православнаго

 

Палестинскаго

 

общества,
С.-Петербургъ,

 

Вознесенскій

 

пр.,

 

36.

Журналы

  

съѣзда

  

духовенства

   

Макарьевскаго

 

учи-

лищнаго

 

округа

 

сессіи

 

17

 

—

 

18

 

августа

  

1906

 

года.

Журналъ

 

№

 

1-й.

1)

   

17

 

августа

 

въ

 

зданіе

 

Макар,

 

дух.

 

училища

 

въ

 

11

 

час.

 

утра

прибыло

 

16

 

о.о.

 

депутатовъ.

 

По

 

совершеніи

 

молитвы

 

Св.

 

Духу,

 

о.о.

депутатами

 

предложено

 

было

 

священнику

 

о.

 

Александру

 

Александров-

скому,

 

какъ

 

бывшему

 

предсѣдателю

 

съѣзда

 

въ

 

прошломъ

 

году,

 

присту-

пить

 

къ

 

избранно

 

предсѣдателя

 

настоящего

 

съѣзда

 

и

 

дѣлопропзводителя.

Единогласно

 

избраны:

 

предсѣдателемъ— свящ.

 

Александрокскій

 

и

 

дѣло-

нронзводителѳмъ— свящ.

 

А.

 

Одѣлевскій.

2)

  

Заслушано

 

отношѳніе

 

правленія

 

Макар,

 

д.

 

училища

 

отъ

 

15

 

ав-

густа

 

1906

 

г,

 

за

 

№

 

390,

 

съ

 

представленіѳиъ

 

бумагъ

 

на

 

разсмотрѣніе

съѣзда.

 

Разсмотрѣны:

 

отчетъ

 

о

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остатаѣ

 

епархіаль-

ныхъ

 

суммъ

 

по

 

содержанію

 

Макар,

 

д.

 

училища

 

и

 

отчеты

 

ревизіоннаго

комитета

 

»а

 

1905

 

г.

 

Постановили:

 

выразить

 

искреннюю

 

благодарность

членамъ

 
комиссіи

   
за

   
внимательное

 
и

 
подробное

   
разсмотрѣніе

 
отчетовъ
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правіенія

 

и

 

дѣтальное

 

указаніе

 

нѣкоторыхъ

 

неточностей

 

въ

 

отчетѣ,

 

не

согдасныхъ

 

съ

 

правилами

 

бухгалтеріи,

 

и,

 

пользуясь

 

укаваніями

 

комиссіи,

просить

 

правленіе:

 

1)

 

при

 

записи

 

въ

 

новыхъ

 

приходо-расходныхъ

 

кни-

гахъ

 

показывать

 

статьи

 

суммъ,

 

съ

 

указаніемъ,

 

въ

 

какихъ

 

денѳжныхъ

видахъ

 

состоятъ

 

эти

 

суммы;

 

2)

 

при

 

составленіи

 

отчетовъ

 

номѣщать

 

ба-

лансъ

 

суммъ

 

по

 

приходу

 

и

 

расходу

 

за

 

годъ;

 

3)

 

представлять

 

на

 

утвер-

жденіе

 

съѣздовъ

 

духовенства

 

вознагражденіе

 

иреподавателямъ

 

русскаго

языка

 

за

 

чтеніе

 

упражненій

 

"и

 

выдавать

 

таковое

 

только

 

по

 

утвержденіи

съѣздомъ

 

духовенства,

 

и

 

4)

 

принять

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

руководству

 

указа-

нія

 

ревизіонноі

 

комиссіи

 

при

 

веденіи

 

денежной

 

отчетности.

 

При

 

семъ

съѣздъ

 

духовенства

 

просить

 

правленіе

 

училища

 

не

 

позабывать

 

утвер-

жденнаго

 

Его

 

ГІреосвященетвомъ

 

постановленія,

 

отъ

 

19

 

августа

 

1905

 

г.,

въ

 

которомъ

 

сказано:

 

„остатокъ

 

отъ

 

смѣтныхъ

 

назначеній,

 

какъ

 

за'

 

1905

 

г.,

такъ

 

и

 

за

 

послѣдующіе

 

года,

 

не

 

употреблялись

 

бы

 

въ

 

расходъ

 

по

 

усмо-

трѣнію

 

правленія

 

училища,

 

безъ разрѣшенія

 

на

 

то

 

съѣзда

 

духовенства".

Затѣмъ,

 

отчетъ

 

въ

 

общемъ

 

признанъ

 

правильнымъ

 

повыполненію

 

смѣты

отчетнаго

 

года.

3)

 

Разсмотрѣна

 

смѣта

 

прихода

 

и

 

расхода

 

епарх.

 

суммъ

 

на

 

содер-

жаще

 

Макар,

 

д.

 

училища

 

въ

 

1907

 

г.

 

Смѣта,

 

за

 

малыми

 

исключениями,

есть

 

точная

 

копія

 

съ

 

смѣты

 

на

 

нредыдущій

 

1906

 

г.,

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

до-

кладѣ

 

правленія

 

училища,

 

отъ

 

11

 

августа

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

388,

 

настой-

чиво

 

указано

 

(въ

 

п.

 

б)

 

на

 

повышѳніе

 

цѣнъ

 

на

 

всѣ

 

пищевые

 

продукты

и

 

прочіе

 

матеріалы

 

по

 

содержанію

 

училища,

 

что

 

въ

 

дѣвствительности

 

и

наблюдается.

 

Естественно,

 

что

 

расходъ

 

на

 

содержаніе

 

училища

 

въ

 

1907

г.

 

въ

 

болынкнствѣ

 

статей

 

должеиъ

 

повыситься;

 

но

 

въ

 

виду

 

значительной

въ

 

послѣдніе

 

4—5

 

лѣтъ

 

экономіи

 

въ

 

дѣйствительномъ

 

расходѣ

 

противъ

смѣты

 

и

 

значительной

 

разности

 

дѣйствительнаго

 

иостушёнія

 

суммъ

 

на

нриходъ

 

противъ

 

смѣты,

 

что

 

усмотрѣно

 

и

 

нынѣ,

 

съѣздъ

 

духовенства

 

по-

становилъ:

 

а)

 

смѣту

 

признать

 

составленною

 

безъ

 

надлежащихъ

 

сообра-

женій

 

съ

 

дѣйствительнымъ

 

иоступленіемъ

 

суммъ

 

на

 

приходъ

 

и

 

съ

 

дей-
ствительною

 

стоимостью

 

матеріаловъ

 

по

 

содержанію

 

училища

 

и

 

просить

правленіе

 

училища

 

на

 

будущее

 

время

 

составлять

 

смѣту

 

нримѣнительно

къ

 

дѣйствительному

 

поступленію

 

на

 

приходъ

 

всѣхъ

 

суммъ,

 

съ

 

показаніемъ

остатка

 

отъ

 

предыдущего

 

года

 

и

 

общаго

 

итога,

 

а

 

въ

 

расходѣ

 

примѣняться

къ

 

действительной

 

въ

 

данное

 

время

 

стоимости

 

какъ

 

пищевыхъ

 

нродук-

товъ,

 

такъ

 

и

 

всѣхъ

 

другихъ

 

матеріаловъ,

 

потрѳбныхъ

 

для

 

содержанія

 

учи-

лища;

 

б)

 

признать

 

по

 

смѣтѣ

 

особенно

 

веправильною

 

по

 

§

 

5

 

сумму

 

при-

хода:

 

°/о°/о

 

съ

 

капиталовъ

 

учшшщныхъ,

 

по

 

нечисленно

 

оныхъ

 

въ

 

среднемъ

выводѣ

 

за

 

три

 

года,

 

слѣдуетъ

 

считать

 

не

 

99

 

р.,

 

какъ

 

показано

 

въ

 

смѣ-

тѣ,

 

а

 

280

 

р.,

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

выручку

 

отъ

 

продажи

 

отрубей,

 

сухарей,

 

воз-
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врать

 

за

 

битье

 

стекла

 

и

 

проч. —на

 

сумму

 

до

 

30

 

р.

 

въ

 

годъ;

 

в)

 

увели-

чить

 

но

 

счѣтв

 

сумму

 

расхода

 

по

 

§

 

2-му,

 

собственно

 

на

 

муку

 

ржаную

 

а

крупчатную,

 

на

 

10°/о,

 

что

 

составить,

 

вмѣсто

 

показанныхъ

 

въ

 

смѣтѣ

1791

 

р.

 

80

 

к.,

 

1970

 

р.

 

98

 

к.

 

(т.

 

е.

 

179

 

р.

 

18

 

к.),

 

а

 

по

 

§

 

2-му

 

вообще--

6027

 

р

 

18

 

к.,

 

по

 

всѣмъ

 

же

 

остальнымъ

 

§§

 

и

 

отдѣламъ

 

смѣту

 

признать

пригодною

 

къ

 

выполнение

 

лишь

 

по

 

взаимной

 

между

 

ними

 

связи.

 

Послѣ

внесенной

 

выше

 

поправки

 

въ

 

смѣту,

 

расходъ

 

исчисляется

 

въ

 

1907

 

г.

 

въ

суммѣ

 

18987

 

р

 

42

 

к.— 179

 

р.

 

18

 

к.,— всего

 

19166

 

р.

 

60

 

к.;

 

г)

 

такимъ

образомъ

 

по

 

смѣтѣ

 

расходъ

 

больше

 

прихода

 

на

 

428

 

р.

 

17

 

к.— 179

 

р.—

всего

 

на

 

607

 

руб.

 

35

 

кон.;

 

д)

 

этотъ

 

излишекъ

 

расходъ

 

протавъ

прихода,

 

показаннаго

 

въ

 

емѣтѣ

 

и

 

сдѣланнаго

 

къ

 

нему

 

добавленія,

 

отъ

увеличенія

 

(?)

 

съ

 

училищныхъ

 

капиталовъ

 

(181

 

р.)

 

_и

 

отъ

 

продажи

 

су-

харей

 

и

 

прочихъ

 

предметовъ

 

(до

 

30

 

руб.)

 

долженъ

 

быть

 

покрыть

 

изъ

остатка

 

суммъ,

 

получаемыхъ

 

обычными

 

сбереженіямн

 

при

 

выполненіи

смѣты

 

расходовъ,

 

каковой

 

излишекъ

 

расхода

 

опредѣляется,

 

по

 

соображѳ-

нію

 

всего

 

сказаннаго,

 

въ

 

суммѣ

 

406

 

р.

 

35

 

к,

Журналъ

 

№

 

2-й.

Предъ

 

началомъ

 

собранія

 

явился

 

депутатъ

 

свящ.

 

Пав.

 

Кандорскій.

1)

 

Слушали

 

заявленіе

 

благочиннихъ

 

Макар.

 

1-го

 

и

 

4-го

 

округ,

 

и

Варнав.

 

3-го

 

окр.

 

объ

 

измѣненіяхъ,

 

послѣдовавшихъ

 

за

 

послѣдніѳ

 

10— 15

дѣтъ.

 

въ

 

составѣ

 

приходовъ

 

въ

 

означенныхъ

 

и

 

другихъ

 

благочиніяхъ

Макар,

 

учил,

 

округа,

 

вслѣдствіе

 

образованія

 

изъ

 

состава

 

бывшихъ

 

при

ходовъ

 

новыхъ,

 

какъ

 

при

 

заводѣ

 

бр.

 

Трениныхъ

 

въ

 

1-мъ

 

Макар,

 

окр.

 

и

раздѣла

 

одного

 

прихода

 

на

 

два,

 

на

 

три

 

прихода,

 

въ

 

каждомъ

 

съ

 

новымъ

хозяйствомъ,

 

какъ

 

въ

 

городѣ

 

Макарьевѣ

 

и

 

селахъ:

 

Ковернинѣ,

 

Бакахъ,

Уренѣ

 

и

 

другихъ.

 

По

 

изложеннымъ

 

обстоятельствамъ,

 

о.о.

 

благочинные

находятъ

 

нужнымъ

 

въ

 

настоящемъ

 

же

 

1906

 

г.

 

разсмотрѣть

 

по

 

благочин-

ническимь

 

округамъ

 

распрѳдѣленіе

 

между

 

церквами

 

дополнительной

 

сум-

мы

 

соотвѣтственно

 

состоянію

 

средствъ

 

церквей,

 

съ

 

удержаніемъ

 

общей

дополнительной

 

суммы

 

по

 

каждому

 

благоч.

 

округу,

 

какъ

 

и

 

по

 

училищ-

ному

 

округу

 

вообще,

 

въ

 

прежнихъ

 

размѣрахъ.

 

Постановили:

 

заявленіе

о.о.

 

благочинныхъ,

 

какъ

 

заслуживающее

 

уваженія,

 

принять

 

и

 

просить

Его

 

Преосвященство

 

Преосвященнѣйшаго

 

Никандра,

 

Епископа

 

Кенешем-

скаго,

 

вмѣнить

 

въ

 

обязанность

 

о.о.

 

благочиннымъ

 

Макар,

 

учил,

 

округа

составить

 

благочинническіѳ

 

съѣзды,

 

съ

 

приглашеніемъ

 

на

 

оныѳ

 

цѳрков-

ныхъ

 

старость,

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

сего

 

1906

 

г.

 

для

 

нсваго,

 

болѣе

 

пра-

вильна™

 

распредѣденія

 

дополнительной

 

суммы

 

по

 

церковамъ

 

благоч.

округовъ.



50

2)

  

Заслушано

 

отногаеніе

 

правлѳнія

 

Макар,

 

д.

 

училища

 

отъ

 

11

 

ав-

густа

 

за

 

№

 

389

 

и

 

разсмотрѣиы

 

приложенный

 

при

 

отношеніи

 

два

 

списка

учениковъ,

 

за

 

которыми

 

числится

 

недоимка.

 

Постановили:

 

просить

 

прав-

леніе

 

училища

 

разослать

 

свѣдѣнія

 

объ

 

ученикахъ—недопмщикахъ

 

о.о.

благочиннымъ

 

учил,

 

округа

 

для

 

разсмотрѣнія

 

въ

 

благочигшпческихъ

 

со-

вѣтахъ

 

и

 

опредѣленія

 

степени

 

нужды

 

и

 

несостоятельности

 

означенныхъ

воспитанниковъ,—съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

заключенія

 

совѣтовъ

 

о

 

несостоятельно-

сти

 

воспитанниковъ

 

къ

 

уплатѣ

 

недоимокъ

 

представлены

 

были

 

въ

 

нрав-

лете

 

училища

 

для

 

доклада

 

окружному

 

учил,

 

сьѣзду,

 

а

 

состоятельныхъ

или

 

достаточныхъ

 

родителей

 

воспитанниковъ

 

побудить

 

къ

 

уплатѣ

 

недои-

мокъ.

 

На

 

будущее

 

время

 

о

 

недопмщикахъ—ученикахъ

 

просить

 

правленіе

училища

 

сообщать

 

о.о.

 

благочиннымъ

 

дважды

 

въ

 

годъ,

 

а

 

именно:

 

къ

 

1-му

декабря

 

и

 

къ

 

1-му

 

іюня

 

каждаго

 

года,

 

чтобы

 

о.о.

 

благочинные

 

при

полугодичныхъ

 

обозрѣніяхъ

 

церквей

 

пмѣли

 

возможность

 

принять

 

мѣры

къ

 

изысканно

 

недоимокъ.

3)

  

Съѣздъ

 

духовенства

 

постановили:

 

просить

 

правленіе

 

училища

журналы

 

окружного

 

учил,

 

съѣзда

 

духовенства

 

ежегодно,

 

по

 

утвержденіи

ихъ

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

печатать

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

съ

 

резолюціями

 

Его

 

Преосвященства,

 

для

 

освѣдомленія

 

духовенства.

Отчеты

 

нравленія

 

училища

 

по

 

хозяйственной

 

части

 

печатать

 

не

 

посостав-

леніи

 

ихъ

 

въ

 

правленіи,

 

а

 

но

 

провѣркѣ

 

ихъ

 

ревизіоннымъ

 

комитетом!,

 

и

по

 

утвержденія

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

журналами

 

ревизіон-

наго

 

комитета.

 

Если

 

редакція

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостеіі

 

стѣснится

 

не-

чатаніемъ

 

означенныхъ

 

матеріаловь

 

безплатяо,

 

то

 

ассигновать

 

для

 

сего

In

 

— 15

 

р.

 

изъ

 

остатковъ

 

смѣтныхъ

 

назначены.

4)

  

Заслушана

 

докладная

 

записка

 

члена

 

правленія

 

свящ.

 

Василія

Померанцева

 

о

 

выдачѣ

 

ему

 

вознагражденія

 

путевыхъ

 

ивдержекъ

 

при

 

по-

ѣздкѣ

 

въ

 

г.

 

Макарьевъ

 

по

 

дѣламъ

 

службы

 

въ

 

должности

 

члена

 

правленія.

Постановили:

 

выдачу

 

вознагражденія

 

отклонить

 

въ

 

виду

 

того:

 

1)

 

что

должность

 

эта

 

почетная,

 

а

 

2)

 

если

 

о.

 

Померанцевъ

 

затруднялся

 

въ

 

сред-

ствахъ

 

на

 

поѣздки,

 

то

 

ему

 

слѣдовало

 

заявить

 

объ

 

этомъ

 

вскорѣ

 

послѣ

выборовъ

 

его

 

въ

 

члены

 

правленія,

 

а

 

не

 

по

 

окончаніи

 

срока

 

службы.

5)

  

Слушаны

 

прошенія

 

о

 

сложеніа

 

недоимокъ

 

за

 

содержаніе

 

въ

Макар,

 

дух.

 

училищѣ

 

съ

 

учениковъ—дѣтей:

 

а)

 

діакона

 

с.

 

Хмѣлевицъ

Ветл.

 

у.

 

Александра

 

Казанскаго

 

(9

 

р.

 

50

 

к.);

 

б)

 

псалом,

 

с.

 

Широкова

Іоанна

 

Благовѣщенскаго

 

(48

 

p.

 

75

 

к.);

 

в)

 

псаломщ.

 

с.

 

Николы-Вѳрхне-

межскаго

 

Василія

 

Весновскаго

 

(18

 

р.

 

75

 

к.)

 

и

 

г)

 

псаломщ.

 

с.

 

Болваницъ

Ѳеодора

 

Никольскаго

 

(27

 

руб.).

 

Постановили:

 

діакону

 

Казанскому

 

въ

просьбѣ

 

отказать

 

за

 

непредставленіемъ

 

надлежащаго

 

удостовѣренія

 

о

бѣдности,

 

съ

 

остальныхъ

 

трехъ

 

просителей

 

псаломщиковъ

 

указанный

 

не-

доимки

 

сложить,
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6)

 

Заслушано

 

частное

 

мнѣніе

 

смотрителя

 

училища

 

прот.

 

Панормова

сь

 

учителями

 

по

 

вопросу

 

о

 

закрытіи

 

приготовит,

 

класса

 

училища.

 

По-

становили:

 

приготовительный

 

классъ

 

оставить

 

и

 

по

 

вопросу

 

о

 

его^вакры-

тіи

 

имѣть

 

сужденіе

 

на

 

сьѣздѣ

 

будущаго

 

1907

 

г.,

 

собравши

 

къ

 

тому

 

вре-

мени

 

мнѣнія

 

отъ

 

духовенства

 

округа

 

по

 

благочин.

 

округамъ,

 

извѣщеніе

о

 

чемъ

 

духовенства

 

чрезъ

 

о.о.

 

благочинныхъ

 

сдѣлаетъ

 

иравлѳніѳ

 

учили-

ща,

 

по

 

утвержденіи

 

сего

 

постанозленія

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

безъ

 

ва-

мѳдленія.

Журналъ

 

Ж

 

3-й.

1)

  

Производили

 

выборы

 

на

 

трехлѣтіе

 

1907— 1910

 

г.г.

    

въ

   

члены

правленія

 

Макар,

 

д.

 

училища,

   

въ

 

члены

 

ревизіоннаго

 

комитета

 

£и

   

въ

кандидаты

 

по

 

тѣмъ

 

и

 

другимъ.

 

Единогласно

 

избраны:

 

членами

 

правлеяія —

кладбищ.

   

Ильинской

 

ц.

   

г.

 

Макарьева

   

прот.

   

Александръ

 

Горицкій

    

и

Христорождественскаго

 

собора

 

свящ.

 

Александръ

 

Груздевъ;

 

кандидатами

къ

 

нимъ— с.

 

Устьнейскаго

    

священники

 

Сергій

  

и

  

Димитрій

 

Воскресен-

сше;

 

членами

 

ревизіоннаго

 

комитета—г.

 

Макарьева

 

Тихвинской

 

ц.

 

свящ.

Александръ

 

Ювенскій

 

и

 

Александръ

 

Аполловъ

 

и

 

с.

 

Устьнейскаго

 

овящ.

Алексѣй

 

Говорковъ,

 

кандидатами

 

къ

 

нимъ— с.

 

Вознесенскаго

 

свящ.

 

Вла-

диміръ

 

Ювенскііі

 

и

 

г.

 

Унжи

 

свящ.

 

Николай

 

Вознесенскій.
■

2)

  

Заслушано

 

прошеніе

 

псал

   

г.

 

Ветлуги

   

Григорія

 

Каллистова

   

о

сложеніи

 

недоимки

 

(48

 

руб.)

 

за

 

содержаніе

 

сына

 

его

 

Николая

 

Каллисто-

ва

 

въ

 

Макар,

 

д.

 

училищѣ.

 

Постановили:

 

недоимку

 

сложить.

3)

  

Заслушаны

 

препровожденный

 

при

 

отношеніи

 

правлѳнія

 

Макар.

д.

 

училища,

 

отъ

 

15

 

августа

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

390

 

пунктъ

 

5,

 

отношеніе

благоч.

 

Макар

 

4-го

 

округа

 

отъ

 

4

 

января

 

1906

 

г.

 

за

 

№

 

4,

 

съ

 

приложе-

ніемъ

 

къ

 

нему

 

актовъ

 

отъ

 

2

 

января,

 

о

 

раскладкѣ

 

на

 

православный

 

цер-

кви

 

означеннаго

 

округа

 

недоимки

 

въ

 

количествѣ

 

80

 

руб.

 

и

 

ежегоднаго

взноса

 

30

 

руб.,

 

числящихся

 

на

 

церкви

 

с.

 

Ключей

 

Постановили:

 

въ

виду

 

того,

 

что

 

церковь

 

с.

 

Ключей

 

была

 

обложена

 

особымъ

 

взносомъ,

 

не

касаясь

 

причитающихся

 

сь

 

цѣлаго

 

округа

 

суммъ

 

взносовъ,

 

и

 

руковод-

ствуясь

 

резолюцию

 

Его

 

Преосвящества

 

Преосвящѳннѣйшаго

 

Никандра

отъ

 

20

 

сентября

 

1905

 

г

 

,

 

недоимку

 

съ

 

церк.

 

с.

 

Ключей

 

оложить

 

и

 

отъ

ежегоднаго

 

взноса

 

30

 

руб.

 

освободить,

 

не

 

раекладывая

 

означенной

 

суммы

на

 

другія

 

церкви

 

округа.

 

Просить

 

о.о.

 

благочинныхъ

 

учил,

 

округа

 

на

будущее

 

время

 

представлять

 

въ

 

правленіе

 

училища

 

дополнительную

 

сум-

му

 

отъ

 

церквей

 

непрѳмѣнно

 

съ

 

обстоятельными

 

вѣдомостями,

 

въ

 

которыхъ

показывать:

 

дополнительную

 

общую

 

сумму

 

за

 

годъ,

 

суммы

 

сдѣланныхъ

 

по

частямъ

 

въ

 

году

 

взносовъ

 

и

 

недоимки

 

(не

 

дополученной

 

суммы)

 

къ

 

слѣ-
1
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дующему

 

году

  

за

 

каждою

 

церковью,

    

съ

   

объяснѳніемъ,—за

 

какіе

 

годы

или

 

части

 

года

 

и

 

за

 

какою

 

церковью

 

состоитъ

 

недоимка.

4)

 

Разсмотрѣнъ

 

спис&къ

 

нетерпимыхъ

 

въ

 

доброй

 

школѣ

 

проступ-

ковъ

 

учениковъ,

 

представленный

 

правленіемъ

 

училища

 

при

 

отношежіи

за

 

Ш

 

390.

 

Постановили;

 

а)

 

принять

 

къ

 

свѣдінію

 

и

 

на

 

благочинниче-

скнхъ

 

собраніяхъ

 

духовенства

 

познакомить

 

гюслѣднее

 

со

 

свѣдѣніями.

 

На

сихъ

 

же

 

собраніяхъ

 

обсудить

 

мѣры

 

къ

 

поднятію

 

уровня

 

въ

 

нравствея-

номъ

 

отношеніи

 

въ

 

воспитаніа

 

дѣтей

 

воообще

 

какъ

 

до-школьной

 

жизни,

такъ

 

и

 

во

 

время

 

обученія

 

ихъ

 

за

 

каникулярное

 

время;

 

б)

 

просить

 

нрав-

леніе

 

училища

 

поставить

 

прави.юмъ—время

 

отъ

 

времени

 

собирать

 

совѣтъ

изъ

 

полнаго

 

состава

 

начальствующихъ,

 

|учащихъ

 

въ

 

училшцѣ

 

и

 

родите-

лей

 

и

 

воспитателей

 

дѣтей,

 

по

 

желанію

 

ихъ,

 

для

 

обсуждения

 

вопросовъ

но

 

воспитательной

 

части,

 

и

 

о

 

мѣрахъ

 

къ

 

исправлению

 

дѣтей

 

въ

 

замѣчае-

мыхъ

 

проступкахъ,

 

н

 

неотмѣнно

 

обсуждать

 

сіи

 

вопросы

 

при

 

окружномъ

училищномъ

 

съѣздѣ,

 

съ

 

участіемъ

 

на

 

послѣднемъ

 

начальствующихъ,

учащихъ

 

и

 

надзирателей.

 

Наравнѣ

 

съ

 

родителями

 

учащихся

 

въ

 

совѣща-

ніяхъ

 

могутъ

 

участвовать

 

и

 

священноцерковноелужители.

 

не

 

имѣющіе

дѣтей.

 

Таковыя

 

собранія

 

желательны

 

около

 

21 — 22

 

чиселъ

 

декабря

 

при

роснускѣ

 

учениковъ

 

на

 

каникулы

 

и

 

между

 

18—22

 

августа,

 

во

 

время

съѣздовъ

 

духовенства;

 

в)

 

просить

 

правленіе

 

училища

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

слу-

чай

 

не

 

употреблять

 

при

 

исправленіи

 

учениковъ

 

карателыгыхъ

 

мѣръ

 

по-

лицейскаго

 

характера—

 

такихъ

 

жестокихъ,

 

какъ

 

выгонъ

 

пзъ

 

класса

 

и

стояніе

 

дѣтей

 

въ

 

корридорѣ

 

подъ

 

часами

 

въ

 

теченіе

 

30

 

минутъ

 

и

 

болѣе,

точно

 

также

 

просить

 

всю

 

корпорацию

 

г.г.

 

преподавателей

 

училища

 

нре-

слѣдовать

 

не

 

только

 

недагогическія,

 

но

 

и

 

нравственно-

 

воспитательный

цѣли;

 

г)

 

желательно

 

было

 

бы

 

имѣть

 

воспитателей

 

при

 

училищѣ,

 

сокра-

тивъ

 

число

 

надзирителой,

 

но

 

въ

 

виду

 

ожидаемой

 

реформы

 

училищъ

 

оста-

вить

 

ѳтотъ

 

вопросъ

 

огкрытыыъ.

Разсмотрѣніе

 

всѣхъ

 

дѣлъ

 

закончено

   

и

 

постановленіе

 

по

 

нимъ

 

сдѣ-

дано,

 

а

 

потому

 

съѣздъ

 

объявляется

 

закрытымъ.

На

 

сихъ

 

журналахъ

  

резолюция

 

Его

 

Преосвященства:

    

1906

 

г.

    

1

сент.

 

Утверждается.

 

Е.

 

Н.

Приложенія

   

къ

   

журналамъ

 

съѣзда

 

духовенства

   

Макар,

 

училищн.

округа

 

1906

 

года.

а)

 

Частное

 

мнѣніе

 

смотрителя

 

училища

 

прот.

 

I.

 

Панормова

 

и

 

учи-

телей

 

П.

 

Мананова

 

и

 

Б.

 

Платонова

   

по

   

вопросу

 

о

 

закрытіи

 

приго-

товительнаго

 

класса.

Въ

 

прежнее

 

время

 

признавалось

 

необходимымъ

 

имѣть

 

при

 

д.

 

учн-

лищахъ

 

приготовительный

 

классъ

   

И

   

Макарьѳвское

 

духовенство,

 

всегда
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отзывчивое

 

на

 

запросы

 

времени,

 

открыло

 

н

 

въ

 

теченіе

 

многихъ

 

лѣтъ

 

со-

держало

 

приготовительный

 

классъ,

 

пока

 

въ

 

этомъ

 

была

 

надобность,

 

пока

въ

 

селахъ

 

не

 

были

 

открыты

 

начальный

 

школы

 

различныхъ

 

вѣдомствъ.

Въ

 

настоящее

 

время

 

не

 

только

 

въ

 

селахъ,

 

но

 

и

 

во

 

многихъ

 

дерев-

няхъ

 

открыты

 

церковныя

 

школы,

 

гдѣ

 

дѣло

 

обученія

 

и

 

воспитанія

 

ведет-

ся

 

вполнѣ

 

правильно.

 

Между

 

тѣмъ,

 

по

 

установившейся

 

привычкѣ,

 

роди-

тели

 

нродолжаютъ

 

считать

 

веобходимымъ

 

представлять

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

приготш.

 

классъ

 

училища,

 

не

 

обсуждая

 

вопроса

 

о

 

томъ,

 

не

 

лучше

 

ли

было

 

бы

 

лишній

 

годъ

 

задержать

 

ребенка

 

дома,

 

сберечь

 

не

 

только

 

день-

ги,

 

но

 

главнымъ

 

образомъ

 

силы

 

дѣтей,

 

который

 

непроизводительно

 

рас-

ходуются

 

не

 

столько

 

на

 

ученье,

 

сколько

 

на

 

приспособленіе

 

къ

 

условіяиъ

жизни

 

въ

 

бурсѣ..

 

Наблюденія

 

ноказываютъ,

 

что

 

малышаыъ

 

приготов.

класса

 

очень

 

тяжело

 

привыкать

 

къ

 

этпмъ

 

условіямъ;

 

тяжело

 

жить

 

безъ

родимой

 

матери

 

въ

 

обстаяовкѣ,

 

совершенно

 

не

 

похожей

 

на

 

домашнюю:

въ

 

училищѣ

 

все

 

отзывается

 

казенщиной.

 

Посему

 

представляется

 

необхо-

димымъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

пересмотрѣть

 

вопросъ

 

о

 

прпготовительномъ

классѣ.

 

За

 

отсутствіемъ

 

значительной

 

частя

 

училищной

 

корпораціи,

 

этотъ

вопросъ

 

не

 

представилось

 

возможности

 

обсудить

 

нравленіемъ

 

училища.

Но,

 

признавая

 

разрѣшеніе

 

этого

 

вопроса

 

дѣломъ

 

неотложнымъ.

 

мы,

 

ниже-

подписавдііеся,

 

сочли

 

своею

 

обязанностью

 

подать

 

по

 

этому

 

вопросу

 

свой

голосъ

 

въ

 

формѣ

 

частнаго

 

мнѣнія.

Мы

 

считаемъ

 

денежную

 

затрату

 

на

 

содержаніе

 

приготов.

 

класса

непроизводительной

 

и

 

убыточной

 

для

 

духовенства

 

въ

 

виду

 

полной

 

воз-

можности

 

подготовлять

 

дѣтей

 

въ

 

1

 

классъ

 

у

 

себя

 

на

 

дому

 

въ

 

сельскихъ

школахъ.

 

Мы

 

считаемъ

 

помѣщеніе

 

дѣтей

 

въ

 

училищномъ

 

общежитіи

почти

 

въ

 

младенческіе

 

годы

 

крайне

 

вреднымъ

 

для

 

нормальна™

 

развитія

ребенка,

 

котораго

 

запирають

 

и

 

обрекаютъ

 

на

 

бурсацкое

 

еидѣніе

 

въ

 

стѣ-

нахъ

 

училища

 

часто

 

безъ

 

всякаго

 

дѣла,

 

напр,

 

вечеромъ

 

дѣтяиъ

 

иригот.

класса

 

дѣлать

 

нечего,

 

а

 

они

 

должны

 

сидѣть

 

въ

 

занятныхь;

 

ииъ

 

хочется

спать

 

въ

 

7— 8

 

часовъ

 

вечера,

 

а

 

ихъ

 

задерживаютъ

 

до

 

10

 

часовъ

 

ночи;

имѣя

 

свободнымъ

 

4-й

 

урокъ,

 

они

 

не

 

знаютъ,

 

чѣмъ

 

его

 

занять.

 

Удиви-

тельно

 

ли,

 

что

 

при

 

такихъ

 

обстоятельствахъ

 

они

 

измышляютъ

 

самодѣль-

ныя

 

забавы

 

весьма

 

грубаго

 

свойства,

 

подражая

 

худшимъ

 

обычаямъ

 

худ-

шихъ

 

учениковъ

 

и

 

осоляясь

 

бурсацизмомъ

 

въ

 

дни

 

младенчества.

 

И

происходить

 

двойная

 

трата:

 

и

 

денегъ

 

на

 

содержаніѳ

 

приготов.

 

класса,

и

 

сидъ

 

дѣтей.

 

Конечно,

 

при

 

раціональной

 

постановки

 

учебно-воспита-

тедьнаго

 

дѣла,

 

съ

 

педагогомъ

 

и

 

воспитателемъ,

 

какіе

 

ведутъ

 

дѣло,

 

напр.,

въ

 

дѣтскихъ

 

садахъ,

 

въ

 

ноыѣщеніи,

 

изолированном^

 

отъ

 

бурсы,

 

подъ

надзоромъ

 

лицъ

 

женскаго

 

пола,

 

иные

 

бы

 

результаты

 

получались

 

и

 

отъ

приготов.

 

ыассовъ
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Резюмируя

 

сказанное

 

выше,

 

мы

 

находимъ

 

существованіе

 

пригов.

класса

 

нежелательнымъ

 

какъ

 

для

 

родителей,

 

такъ

 

и

 

для

 

самихъ

 

учени-

ковъ.

 

Родителями

 

отдающимъ

 

сына

 

въ

 

приготов.

 

классъ,

 

приходится

лишній

 

годъ

 

платить

 

за

 

содержаніе

 

въ

 

общежитіи,

 

что

 

стоить

 

дороже,

чѣмъ

 

содержать

 

мальчика

 

дома.

 

Что

 

же

 

касается

 

самихъ

 

дѣтей,

 

то

 

лиш-

ній

 

годъ

 

пребыванія

 

въ

 

бурсѣ

 

въ

 

обстановки

 

менѣе

 

гигіеничной,

 

чѣмъ

домашняя,

 

долженъ

 

вредно

 

отозваться

 

на

 

ихъ

 

здоровьѣ,—тѣмъ

 

болѣе,

что

 

ученики

 

приготов.

 

класса

 

имѣютъ

 

слишкомъ

 

малый

 

возрастъ.

 

Но

всего

 

важнѣе

 

то,

 

что

 

поступающіе

 

въ

 

приготов.

 

классъ

 

малолѣтки

 

отъ

бездѣлья

 

(ибо

 

мальчику,

 

съ

 

успѣхомъ

 

прошедшему

 

начальную

 

школу,

въ

 

приготов.

 

классѣ

 

дѣлать

 

нечего)

 

обращаются

 

къ

 

грубымъ

 

шалостямъ

н

 

легко

 

поддаются

 

вредному

 

вліянію

 

худшихъ

 

учениковъ

 

училища.

 

Не-

нужность

 

приготов.

 

классовъ

 

при

 

современной

 

постановки

 

учебнаго

 

дѣла

въ

 

начальныхъ

 

школахъ

 

сознана

 

духовенствомъ

 

многихъ

 

епархій.

 

Такъ,

напр.,

 

въ

 

сосѣдней

 

Вологодской

 

епархіи

 

приготов.

 

классы

 

при

 

учили-

щахъ

 

давно

 

закрыты.

 

Принимая

 

во

 

вниманіе

 

все

 

вышеизложенное,

 

мы

приходимь

 

къ

 

мысли

 

о

 

необходимости

 

для

 

пользы

 

дѣтей

 

и

 

ради

 

сбере-

женія

 

церковныхъ

 

денегъ,

 

такъ

 

необходимыхъ

 

для

 

благоустройства

 

учи-

лища,

 

закрытіе

 

приготов.

 

класса

 

въ

 

началѣ

 

190 е /,

 

уч.

 

г., —тѣмъ

 

болѣе,

что

 

на

 

покрытіе

 

смѣты

 

на

 

1907

 

г.

 

недостаетъ

 

болѣѳ

 

400

 

р.

 

я

 

въ

 

1907

 

г.

предвидится,

 

въ

 

виду

 

вздорожанія

 

цѣнъ

 

на

 

все,

 

перерасходъ

 

въ

 

размѣрѣ

25°/о

 

противъ

 

смѣты,

 

а

 

также

 

другіе

 

значительные

 

расходы

 

на

 

неотлож-

ный

 

ремонта

 

половъ

 

въ

 

среднемъ

 

этажѣ,

 

поправку

 

забора

 

съ

 

лицевой

стороны,

 

замѣну

 

изветшавпшхъ

 

рамъ

 

новыми.

Смотритель

 

училища

 

нротоіерей

 

Іоаннъ

 

ІІанориовъ

 

не

 

подписался

 

подъ

 

этииъ

 

докладомъ

по

 

прачинѣ

 

экстреннаго

 

отъѣзда

 

иаъ

 

г.

 

Макарьева;

 

на

 

представленіе

 

съѣаду

 

о.о.

 

депутатовъ

наетоящаго

 

доклада

 

въ

 

этой

 

редакціи

 

о.

 

смотритель

 

выразилъ

 

соглаеіе.

 

Присоединяюсь

 

къ

вышеизложенному

 

мнѣнію:— и.

 

д.

 

смотрителя

 

училища

 

ст.

 

сов.

 

В.

 

Ухановъ,

 

учитель

 

П.

 

Мана-

коиъ,

 

учитель

 

В.

 

Пл&тоновъ.

6)

 

Отношенге

 

правлены

   

Макар,

 

д.

 

учгыища

 

въ

 

окр.

 

съѣздъ

 

духовен-
ства,

 

съ

 

приложеніемъ

 

списковъ

 

учениковъ,

 

не

 

уплатившихъ

 

за

 

содер-
жаніе

 

въ

 

общежитги.

Препровождая

 

при

 

семь

 

2

 

списка

 

учениковъ

 

училища,

 

I)

 

которые

не

 

едѣлали

 

взноса,

 

установленнаго

 

съѣздомъ

 

сессіи

 

1905

 

г.

 

на

 

улучше-

ніѳ

 

содержанія

 

въ

 

размѣрѣ

 

5

 

рубл.

 

съ

 

каждаго,

 

и

 

2)

 

которые

 

не

 

упла-

тили

 

за

 

свое

 

пансіонерное

 

и

 

полупансіонерное

 

содержаніѳ

 

въ

 

училищѣ,

правленіѳ

 

училища

 

имѣетъ

 

честь

 

просить

 

съѣздъ

 

духовенства

 

принять

мѣры

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

взносы

 

и

 

плата

 

были

 

безотлагательно

 

въ

 

семь

 

году

представлены,

 

присовокупляя,

 

что

 

недополученіе

 

значительной

 

суммы,

какая

    

осталась

 

въ

 

долгу

   

за

 

родителями

   

учениковъ

 

Макар,

 

училища,
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создастъ

 

для

 

правленія

 

непреодолимое

 

затрудненіе

 

въ

 

хозяйственномъ

 

н

педагогическомъ

 

отношеніи,

 

такъ

 

какъ

 

можетъ

 

не

 

достать

 

до

 

конца

 

1906

 

г.

потребной

 

суммы

 

на

 

содержаніе

 

ученпковъ

 

училища,

 

и

 

придется

 

нрав-

лѳнію

 

но

 

отношенію

 

къ

 

неисправнымъ

 

должникамь

 

прпмѣнить

 

крайне

нежелательную

 

и

 

вредную

 

въ

 

педагогическомъ

 

отношеніи

 

мѣру— удаленіе

учениковъ

 

изъ

 

училища

 

за

 

невзірсъ

 

платы

 

дѣтей,

 

ничѣмъ

 

неповиныхъ.

Вмктѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

правленіе

 

заявляетъ

 

что

 

пользованіе

 

чаемъ

 

всѣхъ

 

уче-

никовъ

 

должно

 

быть

 

обязательно

 

практикуемо

 

и

 

впредь,

 

для

 

сохранения

здоровья

 

дѣтей,

 

для

 

которыхъ

 

чаи

 

долженъ

 

служить

 

лучшимъ

 

напиткомъ,

притомъ

 

вносящимъ

 

въ

 

жизнь

 

закрытаго

 

учебнаго

 

заведенія

 

пріятпое

разнообразіе

 

и

 

развлеченіе

 

и

 

спасающнмъ

 

отъ

 

гастрическихъ

 

болѣзнен

желудка,

 

вслѣдствіе

 

употребленія

 

квасу

 

и

 

сырой

 

воды.

 

Во

 

нзбѣжаніе

 

на

будущее

 

время

 

нежелательныхъ

 

въ

 

жизни

 

учебнаго

 

заведенія

 

явленій,

приисходящихъ

 

в:лѣдствіе

 

неисправности

 

родителей-по

 

взносу

 

платы

 

за

содѳржаніе

 

ихъ

 

дѣтей

 

въ

 

учнлищѣ,

 

правленіе

 

училища-проснтъ

 

съѣздъ

духовенства

 

изыскать

 

мѣры,

 

чтобы

 

впредь

 

взносы

 

за

 

содержание

 

учени-

ковъ

 

были

 

вносимы

 

исправно

 

въ

 

положенные

 

сроки.

Ученики

 

Макар

 

д.

 

училища,

 

не

 

уплативгаіе

 

взноса

 

8а

 

содержаніе

въ

 

общежитіи.

а)

  

Въ

 

1905—

 

1906

 

уч.

 

г.:

 

IT

 

класса— Воскресенскій

 

Владиміръ

за

 

больнчцу,

 

Каллистовъ

 

Николай

 

78

 

р.,

 

Олеринскій

 

Николай

 

45

 

р.;

III

 

класса—Казанскій

 

Паведъ

 

4

 

р.

 

50

 

к.,

 

Миловскій

 

Александръ

 

15

 

р.,

Сахаровъ

 

Александръ

 

2

 

р.

 

50

 

к.;

 

II

 

"класса— Весновскій

 

Иванъ

 

13

 

р.,

Груздевъ

 

Константинъ

 

45

 

р.,

 

Шашиловъ

 

Евстафій

 

8

 

р.;

 

1-го

 

класса—

Благовѣщѳнскій

 

Сергѣй

 

43

 

р

 

75

 

к.,

 

Новинскій

 

Николай

 

5

 

р.

 

25

 

к..

Обедіеитовъ

 

Николай

 

30

 

руб.,

 

Волчковъ

 

Александръ

 

за

 

больницу,

приготовнтельнаго

 

класса—Аѳонскій

 

Павелъ

 

22

 

р

 

50

 

к.,

 

Весновскій

Борись

 

8

 

р.,

 

Никольскій

 

Аркадій

 

22

 

p.

 

50

 

к.

б)

  

Въ

 

1903—1904

 

уч.

 

г.:

 

II

 

класса— Покровскій

 

Петръ

 

17

 

р.;

прігготовитеіьнаго

 

класса— Муравьевъ

 

Александръ

    

15

 

р.;

в)

  

Въ

   

1904 —1905

 

уч.

   

г..

 

III

 

класса—Цвейтовъ

   

Иванъ

   

12

 

р.;

II

  

класса— Покровскій

 

Петръ

 

15

 

р.,

 

Красовскій

 

Валеріанъ

 

15

 

p.

 

75

 

к.,

III

    

класса—Миловскій

 

Александръ

 

10

 

p.;

 

II

 

класса— Померанце

 

въ

Александръ

 

18

 

р.;

 

I

 

класса— Обедіентовъ

 

Николай

 

31

 

р.

 

50

 

к,

пригот.

 

клас. —Аѳонскій

 

Павелъ

 

9

 

р.

 

50

 

к.

Ученики

 

Макар,

 

д.

 

училища,

 

не

 

уплатившіе

 

взноса

 

за

 

чай

 

въ

 

1905

 

-

1906

 

уч.

 

г.

IV

 

класса— Груздевъ

 

Иванъ

 

5

 

р.,

 

Каллистовъ

 

Николай

 

5

 

р

 

,

 

Оле-

ринскій

 

Николаи

 

5

 

р.,

 

Страховъ

 

Михаилъ

 

5

 

р

 

,

 

Чудецкііі

 

Павлинъ

 

5

 

р.;

III

   

класса—Благовѣщенскій

 

Константинъ

 

5

 

р.,

   

Гортовъ

   

Иванъ

 

50

 

к ,
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Драницынъ

 

Анатолій

 

50

 

к.,

 

Зоринъ

 

Алѳксѣй

 

5

 

р.,

 

Казанекія

 

Паведъ

 

5

 

р.,

Миловскій

 

Александръ

 

5

 

р.;

 

Обедіентовъ

 

Геннадій

 

5

 

р.,

 

Сахаровъ

 

Алек-

сандръ

 

5

 

р.,

 

Тропцкій

 

Иванъ

 

1-й

 

5

 

р.;

 

II

 

класса—Весновскій

 

Иванъ

5

 

р.,

 

Груздевъ

 

Конставтинъ

 

5

 

р.,

 

Лебедевъ

 

Николай

 

5

 

р..

 

Прѳображен-

скій

 

Александръ

 

5

 

р.,

 

Флеровъ

 

Сергѣй

 

5

 

р.,

 

Чудецкій

 

Иванъ

 

5

 

р.,

ІПашиловъ

 

Евстафій

 

5

 

р.,

 

Яыановскій

 

Павѳлъ

 

5

 

р.;

 

1-го

 

класса—Влаго-

вѣщенскій

 

Сергѣй

 

5

 

р ,

 

Волскій

 

Иванъ

 

5

 

р.,

 

Новинскій

 

Николай

 

5

 

p.,

Обедіентовъ

 

Николай

 

5

 

р.,

 

Скворцовъ

 

Александръ

 

2

 

p.

 

50

 

к.,

 

Цвейтовъ

Александръ

 

5

 

р.;

 

нриготов.

 

класса—Аѳонскій

 

Павѳлъ

 

5

 

р.,

 

Весновскія

Ворисъ

 

5

 

р

 

,

 

Константиновъ

 

Павелъ

 

5

 

р.,

 

Никодьскій

 

Аркадій

 

5

 

р.,

Темпераиентовъ

 

Василій

 

5

 

р.;

в)

 

Отношеніе

 

правленія

 

Мак.

 

д.

 

училища

 

въ

 

окр.

 

еъѣэдъ

 

духовенства

по

 

вопросу

 

о

 

покрытіи

 

недостающей

 

суммы

 

на

 

содержаніе

 

училища.

Представляя

 

при

 

сѳмъ

 

на

 

распоряженіе

 

съѣзда

 

духовенства

 

Макар,

округа

 

смѣту

 

прихода

 

и

 

расхода

 

еиархіальныхъ

 

суммъ

 

на

 

содержаніе

Макар,

 

д,

 

училища

 

въ

 

1907

 

г.

 

правленіе

 

ииѣетъ

 

честь

 

заявить

 

съѣзду,

что

 

1)

 

сумма,

 

исчисленная

 

на

 

расходы

 

училища,

 

составлена

 

на

 

основаніи

т.

 

н.

 

трехлѣтней

 

сложности

 

расходовъ

 

но

 

училищу,

 

которая

 

закономъ

считается

 

основаніемъ

 

для

 

составленія

 

смѣты

 

расходовъ

 

въ

 

казенныхъ

учрежденіяхъ;

 

2)

 

что

 

эта

 

сумма

 

расходовъ

 

никоимъ

 

образомъ

 

не

 

можетъ

быть

 

сокращена,

 

такъ

 

какъ

 

а)

 

въ

 

Макар,

 

училищѣ

 

расходованіе

 

суммъ

въ

 

ближайшіе

 

три

 

года

 

производилось

 

со

 

строжайшею

 

бережливостью,

усиливать

 

которую

 

правленіе

 

училища

 

считаетъ

 

опасною

 

для

 

благососто-

янія

 

училища

 

и

 

воспитывающихся

 

въ

 

ней

 

лицъ;

 

б)

 

цѣны

 

на

 

предметы

первой

 

необходимости

 

по

 

содержанію

 

учениковъ

 

пищею,

 

одеждою,

 

какъ

всѣиъ

 

извѣстно,

 

съ

 

теченіѳмъ

 

времени

 

возвышаются;

 

въ

 

равной

мѣрѣ

 

возвышается

 

плата

 

прислугѣ

 

училищной,

 

а

 

также

 

цѣны

 

по

 

всѣмъ

работамъ

 

училища;

 

малярной,

 

плотничной

 

и

 

пр.;

 

3)

 

въ

 

смѣтѣ

 

прихода

исчисленнаго

 

но

 

законнымъ

 

основаніямъ

 

въ

 

размѣрѣ

 

18987

 

р.

 

42

 

к.,

при

 

пѳречисленіи

 

источниковъ

 

на

 

покрытіе

 

прихода,

 

оказалось

 

недостаю-

щей

 

сумма

 

въ

 

размѣрѣ

 

428

 

р.

 

17

 

к.,

 

образовавшаяся

 

не

 

вслѣдствіе

 

ка-

кихъ-либо

 

случайяыхъ

 

причинъ,

 

а

 

общеизвѣстяаго

 

явлѳнія

 

повышения

цѣнъ.

 

Заявляя

 

о

 

семъ

 

правленіе

 

училища

 

имѣетъ

 

честь

 

просить

 

съѣздъ

духовенства

 

самому

 

указать

 

источникъ

 

для

 

покрытія

 

оной

 

суммы

 

изъ

источниковъ,

 

съѣзду

 

извѣстныхъ,

 

присовокупляя,

 

что

 

правлѳніѳ

 

не

 

ука-

зало

 

источника

 

покрытія

 

428

 

р.

 

17

 

к,

 

не

 

вслѣдствіе

 

нежеланія,

 

а

 

вслѣд-

ствіе

 

незнанія

 

тѣхъ

 

источниковъ,

 

откуда

 

духовенство

 

можетъ

 

заимство-

вать

 

средства

 

на

 

нужды

 

училища,

 

изысниваемыхъ

 

самимъ

 

духовенствомъ,

какъ

 

гласитъ

 

§

 

2

 

ВЫСОЧАЙШЕ

 

утвержденяаго

 

устава

 

училища,
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г).

 

Свіъдѣнія

 

о

 

проетупкахъ,

 

замѣченныхъ

 

за

 

учениками

   

Макар,

 

д.

училища

 

въ

 

1905— 1906

 

уч.

 

г.

Табакокуреніе:

 

пригот.

 

кл.— 2,

 

II

 

кл,

 

4,

 

III

 

кл.

 

8;

 

сквернословіе:

I

 

кл.

 

1,

 

II

 

кл.

 

3,

 

III

 

кл.

 

1;

 

подстрекательство

 

къ

 

озорству:

 

I

 

кл.

 

2,

 

II

 

кл.

1;

 

воровство

 

у

 

товарищей:

 

I

 

кл.

 

2,

 

пригот.

 

кл.

 

2;

 

грубость

 

по

 

отношенію

къ

 

воспитателямъ:

 

I

 

кл.

 

2,

 

II

 

кл.

 

3,

 

III

 

кл.

 

2;

 

грубое

 

и

 

жестокое

 

обра-

щеніе

 

съ

 

товарищами:

 

I

 

кл.

 

2;

 

порча

 

казен.

 

вещей

 

II

 

кл.

 

2;

 

отлучка

изъ

 

общежитія

 

во

 

время

 

уроковъ

 

и

 

въ

 

ночное

 

время

 

лослѣ

 

ужина

 

и

 

мо-

литвы;

 

I

 

кл.

 

1,

 

II

 

кл.

 

1,

 

III

 

кл.

 

1;

 

драка

 

съ

 

мѣщанскими

 

дѣтьмп—Ш

 

кл.

1.

 

Проступки

 

учениковъ

 

ІУ

 

класса:

 

винопитіе

 

2,

 

драка

 

съ

 

мѣщанскими

дѣтьми

 

2,

 

непослушаніе

 

воспитателямъ

   

1.

Отвѣты

 

Костромского

 

епархіапьнаго

 

учи/іищнаго

 

совьта

 

на

 

постано-

вленія

   

епархіальнаго

   

съѣзда

   

духовенства

 

сеесіи

 

1906

 

г.

  

о

церковно-приходскихъ

 

школахъ.

По

 

в. в.

 

1

 

и

 

4.

 

Вполнѣ

 

раздѣляя

 

возрѣніе

 

епархіальнаго
съѣзда

 

на

 

значеніе

 

церковныхъ

 

школъ,

 

признавая

 

необходимость
оотавленія

 

и

 

дальнѣйшаго

 

развитія

 

ихъ

 

подъ

 

руководствомъ

 

при-

ходскаго

 

духовенства,

 

епархіальный

 

совѣтъ

 

тѣмъ

 

не

 

мѣнѣе

 

за-

трудняется

 

осуществить

 

ностановленіе

 

еъѣзда

 

объ

 

открытіи

 

школъ

яъ

 

такомъ

 

количествѣ,

 

чтобы

 

онѣ

 

существовали

 

при

 

всѣхъ

 

при-

ходскихъ

 

церквахъ,

 

кромѣ

 

тѣхъ,

 

которыя,

 

по

 

недостатку

 

средствъ

и

 

малочисленности

 

прихода,

 

не

 

имѣютъ

 

возможности

 

открыть

 

и

поддержать

 

школу",

 

такъ

 

какъ,

 

согласно

 

циркулярному

 

предписа-

нію

 

училищиаго

 

совѣта

 

при

 

Св.

 

Синодѣ,

 

отъ

 

31

 

декабря

 

1905

 

г.

за

 

№

 

22,

 

расходы

 

на

 

нужды

 

школъ

 

долженъ

 

строго

 

соразмѣрять
съ

 

наличностью

 

имѣющихся

 

въ

 

его

 

расноряжеиіи

 

средствъ;

 

не

имѣя

 

достаточныхъ

 

суммъ.

 

не

 

увеличивать

 

жалованья

 

учащимъ,

 

не

открывать

 

новыхъ

 

школъ

 

или

 

новыхъ

 

учительскихъ

 

вакансій.

 

Ноз-
можно

 

значительное

 

увеличеніе

 

числа

 

школъ,

 

но

 

лишъ

 

подъ

 

усло-

віемъ,

 

если

 

богатые

 

приходы

 

епархіи

 

примуть

 

на

 

свои

 

средства

не

 

только

 

содержаніе

 

школъ,

 

но

 

и

 

вознаграждение,

 

хотя

 

бы

 

въ

въ

 

ноловинномъ

 

размѣрѣ.

 

учащаго

 

иерсонала

 

оныхъ,

 

или

 

же

 

о.о.

завѣдующіе

 

найдутъ

 

такихъ

 

попечителей

 

и

 

благотворителей,

 

ко-

торые

 

примутъ

 

то

 

и

 

др)гое

 

на

 

свои

 

личныя

 

средства.

 

Получен-
ный

 

при

 

осуществлении

 

этого

 

условія

 

остатокъ

 

казенныхъ

 

суммъ

епархіальный

 

совѣть

 

могъ

 

бы

 

употребить

 

на

 

открытіе

 

новыхъ

школъ

 

въ

 

бѣдныхъ

 

ириходахъ.

 

Просьбу

 

съѣзда

 

,,о

 

назначеніи
всѣмъ

 

учащимъ

 

казеннаго

 

жалованья"

 

епархіальный

 

совѣтъ

 

при-

знаетъ

 

недостаточно

 

освѣдомленной:

 

всѣ

 

учащіе

 

въ

 

церковныхъ

 

шко-
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лахъ

 

иолучали

 

и

 

получаютъ

 

казенное

 

жалованье,

 

за

 

исключеніемъ
учащихъ

 

въ

 

тѣхъ,

 

сравнительно

 

немногихъ(ІО),

 

школахъ,

 

который

полностію

 

содержатся

 

на

 

средства

 

мвстнаго

 

Ѳеодоровскаго

 

Сергіев-
скаго

 

братства

 

Бабаевскаго

 

и

 

Кривоозсрскаго

 

монастырей

 

и

 

част-

ныхъ

 

благотворителей.
Но

 

в.

 

2.

 

Потребность

 

въ

 

увеличеиіи

 

вознагнажденія

 

о.о.

законоучителямъ

 

до

 

50

 

-60

 

р.

 

въ

 

годъ

 

всегда

 

сознавалась

 

еііар-

хіальнымъ

 

совѣтомъ,

 

но

 

при

 

наличномъ

 

казенномъ

 

бюджетѣ

 

(91 330р.
въ

 

годъ)

 

однокласныхъ

 

школъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

удовлетворена.

Что

 

касается

 

школъ

 

,,двухкомилектныхъ

 

или

 

требующихъ

 

выѣздаи
то

 

о.о.

 

законоучителямъ

 

оныхъ,

 

по

 

иредставленіямъ

 

у.у.

 

отдѣ
леній

 

или

 

по

 

личнымъ

 

ходатайствам 1 !),

 

епархіальнымъ

 

совѣтомъ
назначается

 

жалованье

 

въ

 

размѣрѣ

 

50-60

 

р.

 

Епархіальный

 

совѣтъ

вполнѣ

 

согласенъ

 

съ

 

постановленіемъ

 

съѣзда,

 

чтобы

 

вознагражде-

ніе

 

о.о.

 

законоучителямъ

 

собственно

 

за

 

выѣздъ

 

до

 

школы

 

было
строго

 

урегулировано

 

у.у.

 

отдѣленіями

 

и

 

поступало

 

изъ

 

мѣст-
ныхъ

 

средствъ.

По

 

в. в.

 

3

 

и

 

15.

 

Въ

 

соотвѣтствіе

 

постаповленію

 

съѣздн,
епархіальный

 

совѣтъ

 

признаетъ

 

цѣлесообразнымъ

 

направленіе
всѣхъ

 

сборовъ

 

съ

 

церквей

 

на

 

нужды

 

школъ,

 

за

 

исключеніемъ
сбора

 

на

 

страхованіе

 

зданій

 

второклассныхъ

 

школъ,

 

въ

 

распоря-

жение

 

у.у.

 

отдѣленій,

 

съ

 

употребленіемъ

 

собранныхъ

 

средствъ,

преимущественно

 

и

 

главны мъ

 

образомъ,

 

на

 

выдачу

 

пособій

 

на

содержаніе

 

школъ,

 

особенно

 

нуждающихся,

 

и

 

ни

 

кат

 

не

 

болѣе
75

 

р.

 

на

 

нужды

 

канцеляріи

 

отдѣленій.
По

 

в.

 

5.

 

Право

 

вѣдать

 

дѣло

 

начальпаго

 

народнаго

 

образован

 

ія

 

—

исконное

 

право

 

приходскаго

 

духовенства,

 

усиленное

 

ВЫСОЧАЙШЕ
утвержденными

 

положеніями

 

о

 

церковныхъ

 

школахъ..

 

Посему

 

епар-

хіальный

 

совѣтъ,

 

по

 

содержанію

 

возбужденнаго

 

съѣздомъ

 

вопроса,

можетъ

 

лишь

 

просить

 

приходское

 

духовенство

 

дорожить

 

этимъ

правомъ

 

и

 

всегда

 

стоять

 

на

 

высотѣ

 

своего

 

призван ія,

 

не

 

подавая

поводовъ

 

къ

 

обвиненіямъ

 

въ

 

нерадѣніи

 

о

 

школыюмъ

 

дѣлѣ.
По

 

в.

 

6.

 

Предоставленіе

 

учащимъ

 

въ

 

двухклассныхъ

 

и

 

одио-

классныхъ

 

школахъ

 

правъ

 

государственной

 

службы,

 

съ

 

соо^вѣт-
ственной

 

ихъ

 

образовательному

 

цензу

 

ненсіей,

 

неоднократно

 

отмѣ-

чалось

 

епархіальнымъ

 

совѣтомъ,

 

какъ

 

весьма

 

существенное

 

условіе
развитія

 

школьнаго

 

дѣла.

 

Въ

 

настоящее

 

время,

 

когда

 

народное

образованіе

 

составляетъ

 

предмет!

 

преимущественнаго

 

вниманія
правительства,

 

было

 

бы

 

целесообразно

 

вновь

 

возбудить

 

вопросъ

о

 

представлевіи

 

учащимъ

 

въ

 

двухклассныхъ

 

и

 

однокласныхъ

 

школахъ

вышеозначенных!

 

правъ.

 

Посему

 

епархіальный

 

совѣтъ

 

полагает!:

просить

 

Его

 

Преосвященство

 

войти

 

в!

 

Св.

 

Синод!

 

с!

 

ходатай-

ством!

 

о

 

возбуждении

 

и

 

рѣшеніи

 

этого

 

вопроса

 

в!

 

общем!

 

зако-

нодательном!
 

порядкѣ.
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По

 

в.

 

7.

 

Вопрос!

 

об!

 

увеличены

 

курса

 

второклассных!

 

школ!

на

 

юд!

 

неоднократно

 

был!

 

возбужден!

 

епархіальным!

 

совѣтом!
и,

 

насколько

 

извѣстно,

 

в!

 

благопріятном!

 

смыслѣ

 

рѣшается

 

в!

центральном!

 

управленіи

 

церковными

 

школами.

По

 

в.в.

 

8

 

и

 

10.

 

Возбужденные

 

съѣздом!

 

вопросы

 

предпола

гают!

 

преобразованіе

 

второклассных!

 

школ!

 

въ

 

среднія

 

учебныя
заведенія.

 

Но

 

это

 

преобразование,

 

при

 

совершенно

 

различных!

 

усло-

віях!

 

существованія

 

второкласных!

 

школь

 

и

 

средних!

 

учебных!
заведѳній,

 

не

 

может!

 

быть

 

осуществлено.

 

В!

 

.,согласованы"
программы

 

второклассных!

 

школ!

 

с!

 

программою

 

епархіальных!

женских!

 

училищ!,

 

епархіальный

 

соввтъ

 

не

 

усматривает!

 

никакой

надобности.

 

В!

 

началѣ

 

текущего

 

учебнаго

 

года

 

воспитанница

 

2
отд.

 

Борцовской

 

второклассной

 

школы

 

очень

 

хорошо

 

выдержала

экзамен!

 

в!

 

4

 

класс!

 

Костромского

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

учи-

лища.

 

Открытіе

 

приготовительного

 

класса

 

при

 

второклассных!

школах!

 

даст!

 

возможность

 

учащимся

 

болѣе

 

основательно

 

изучить

намѣченный

 

программою

 

курс!

 

этих!

 

школ!,

 

в!

 

общем!

 

стройный
и

 

серьезный,

 

и'

 

облегчит!

 

желающим!

 

поступленіе

 

в гь

 

соотвѣтству-

ющіе

 

классы

 

средних!

 

учебных!

 

заведеній.
По

 

в.

 

9.

 

В!

 

первое

 

время

 

существованія

 

школ!,

 

дѣйствитель-

но,

 

производился

 

вычегь

 

по

 

30

 

р.

 

в!

 

пользу

 

МѢСТНЫХ!

 

ШКОЛ!,

или

 

школ!

 

округа,

 

из!

 

доходов!

 

тѣх!

 

штатных!

 

діакошжь,

 

кото-

рые

 

поступали

 

на

 

службу

 

послѣ

 

1885

 

г.

 

Но

 

этот!

 

вычет!

 

ока-

зался

 

очень

 

обременителен!

 

для

 

о.о

 

діаконовъ.

 

Въ

 

епархіальный
совѣтъ

 

постоянно

 

поступали

 

отъ

 

нихъ

 

мотивированныя

 

уважитель-

ными

 

нричинами

 

ходатайства

 

объ

 

освобождены

 

отъ

 

сего

 

вычета.

Епархіальный

 

совѣтъ

 

почти

 

всегда

 

удовлетворялъ

 

эти

 

ходатайства,
такъ

 

что

 

въ

 

концѣ

 

концовъ

 

означенный

 

вычетъ

 

Оылъ

 

нрекращенъ.

Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

финансовое

 

положеніе

 

о.о.

 

діаконовъ
къ

 

лучшему

 

не

 

измѣнилось,

 

между

 

тѣмъ

 

предметы

 

продовольствія
возвышаются

 

въ

 

цѣнѣ,

 

потребность

 

въ

 

образованіи

 

дѣтей

 

вопію-
щая

 

потребность

 

времени,

 

такъ

 

что

 

вычетъ

 

30

 

р.

 

изъ

 

доходовъ

о.о.

 

діаконовъ,

 

несомнѣнно,

 

будетъ

 

для

 

нихъ

 

болынимъ

 

обремене-
ніемъ,

 

епархіальный

 

совѣтъ

 

полагаетъ;

 

ностановленіе

 

съѣзда

 

по

п.

 

9

 

отклонить.

По

 

в.

 

11.

 

Предложенная

 

съѣздомъ

 

мѣра

 

къ

 

лучшему

 

обезпе-
ченію

 

церковныхъ

 

школъ

 

весьма

 

существенна:

 

осуществленіе

 

ея

весьма

 

желательно.

По

 

в.

 

12.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

фупкціонируютъ

 

учптельскія
библіотеки

 

въ

 

уѣздахъ:

 

Чухломскомъ,

 

Буйскомъ,

 

Ветлужскомъ,
Нерехтскомъ,

 

Солигаличскомъ,

 

Галичскомъ,

 

Кологривскомъ

 

и

 

і*ине-
шемскомъ.

 

Въ

 

уѣздахъ

 

Макарьевскомъ,

 

Юрьевецкомъ,

 

Костромскомъ
и

 

Варнавинскомъ

 

учительскія

 

библіотеки

 

еще

 

не

 

организованы,

 

но
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деньги

 

на

 

сей

 

предмета

 

отдѣленіями

 

собираются.

 

Что

 

касается

учительскнхъ

 

,,сьѣздовъ",

 

то

 

на

 

организацію

 

ихъ

 

епархіальный
совѣтъ

 

средствъ

 

не

 

вмѣетъ.
По

 

в.

 

13.

 

Постановленіе

 

съѣзда

 

но

 

сему

 

пункту

 

епархіаль-
ный

 

совѣтъ

 

раздѣляетъ.
По

 

в.

 

14.

 

Изъ

 

339

 

одноклассныхъ

 

школъ

 

епархіи

 

27

 

школъ,

именно:

 

Власіевская

 

и

 

Сергіевская

 

г.

 

Костромы,

 

Болыпесольская,
йгрицкая,

 

Никифоровская,

 

Александровская

 

въ

 

Ликургѣ,

 

Дароватов-
ская,

 

Олешская,

 

Рязановская,

 

С.-Верховская,

 

Туровская,

 

Успенско-
Соборная

 

и

 

Пріютская

 

г.

 

Еинегамы,

 

Вичугская,

 

Спасская

 

на

 

Сен-
дегѣ,

 

Макарьевская

 

женская,

 

Деревеньковскяя,

 

Тол ныгинекая,

 

Бо-
рисовская,

 

Верховская,

 

Жуковская,

 

Васьковская,

 

Рамешская,

 

Ти-
товская,

 

Предтеченская

 

г.

 

Юрьевца,

 

Воскресенская

 

пос.

 

Пучежа

 

и

Филисовская,— обладаютъ

 

такими

 

мѣстными

 

средствами,

 

получаемыми

изъ

 

разныхъ

 

источниковъ,

 

часть

 

которыхъ

 

выдѣляется

 

на

 

возна-

гражденіе

 

учащаго

 

персонала

 

этихъ

 

школъ

 

(отъ

 

30

 

до

 

180

 

р.).
Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

это

 

выдѣленіе— добровольное

 

и

 

для

бюджета

 

поименованныхъ

 

школъ

 

не

 

обременительное,

 

между

 

тѣмъ
составляетъ

 

существенное

 

воспособленіе

 

(2560

 

р.)

 

казенному

 

кре-

диту

 

на

 

одноклассныя

 

школы,

 

епархіальиьій

 

совѣтъ

 

не

 

находить

основаній

 

обращать

 

трактуемую

 

часть

 

мѣстныхъ

 

средствъ

 

поиме-

нованныхъ

 

школъ

 

на

 

другія

 

школьныя

 

нужды.

По

 

в.

 

16.

 

Ремесленныя

 

и

 

сельско-хозяйственныя

 

занятія
при

 

школахъ

 

могутъ

 

быть

 

открыты

 

лишъ

 

на

 

мѣстныя

 

средста.

Весьма

 

желательно,

 

чтобы

 

въ

 

оргаиизаціи

 

этихь

 

занятій

 

приняли

живое

 

участіе

 

школьныя

 

попечительства.

По

 

в.

 

17.

 

Еиархіадьный

 

совѣтъ

 

согласен!

 

С!

 

постановленіем!

с!ѣзда.

                                    

______

Костромским!

 

духовенством!

 

избраны

 

и

 

Его

 

Преосвященством!
Цреосвященнѣйшимъ

 

Епископом

 

ь

 

Тихоном!

 

утверждены— председа-
телем!

 

пастырскихъ

 

собраній

 

протоіерей

 

Ильинской

 

г.

 

Костромы
церкви

 

Іоанн!

 

Сперанскій,

 

а

 

товарищем!

 

председателя—

 

священник!

Благовѣщрнской

 

г.

 

Костромы

 

церкви

 

Павел!

 

Алмазов!.

Солталичское

 

уѣздиое

 

отдѣленіе

 

епарх.

 

учил,

 

совѣта
обмвляет!

 

всѣмъ

 

учащимъ

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ,

что,

 

согласно

 

постановленію

 

Солигаличскаго

 

очередного

 

земскаго

собранія

 

1906

 

года,

 

разрѣшено

 

пользоваться

 

книгами

 

изъ

 

Солига-
личской

 

земской

 

учительской

 

библіотеки

 

всѣмъ

 

учащимъ

 

в!

 

озна-

ченных!

 

школах!.

Очередныя

 

засѣданія

 

Костромского

 

у.

 

отдѣленія

 

епарх.

 

учил.

совѣта:

 
24

 
января,

 
15

 
февраля,

 
15

 
марта,

 
10

 
апрѣля,

 
Ібмая,

 
7

 
іюня.
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Свѣдѣнія

 

изъ

 

Костр.

 

д.

 

консисторіи.
Умерли:

 

заштан.

 

свящ.

 

Нерехтскаго

 

собора

 

Ѳедоръ

 

Переба-

кинъ

 

6

 

дек.;

 

с.

 

Мирохннова

 

священникъ

 

Александръ

 

Наградовь

 

29

 

ноя-

бря;

 

с.

 

Городищъ

 

зашт.

 

свящ.

 

Михаилъ

 

Лебедевъ

 

18

 

декабря;

 

Предтечѳн-

ской

 

ц.

 

г.

 

Костромы

 

священ.

 

Константинъ

 

Соболевъ

   

20

  

декабря.

Уволены

 

за

 

штат

 

ъ:

 

с.

 

Словинки

 

діаконъ

 

Алек-

сандръ

 

Скворцовъ:

 

17. декабря;

 

с.

 

Пахтанова

 

священ.

 

Николаи

 

Бѣло-

руковъ

 

18

 

декабря.

П

 

ѳ

 

р

 

ѳ

 

м

 

Ѣ

 

щ

 

е

 

н

 

ы:

 

с.

 

Максимова

 

псал.

 

Александр.

 

Черкасова—

въ

 

с.

 

Петровское

 

13

 

декабря.;

 

с.

 

Тонкина

 

діаконъ

 

Антоній

 

Ясневъ—въ

с.

 

Конево

 

14

 

декабря, с.

 

Каменниковъіісалимщнкъ

 

Николаи

 

Скворцовъ—

на

 

діакокское

 

въ

 

село

 

Словинки

 

17

 

дек.;

 

с.

 

Нельны

 

2-й

 

свящ.

 

Іоаннъ

Александрове);ій—на

 

1-ю

 

вак.

 

въ

 

томъ

 

же

 

селѣ

 

17

 

дѳк.

Определены

 

на

 

м

 

ѣ

 

с

 

т

 

а.

 

Церковникъ

 

116

 

пѣх.

Малоярославскаго

 

полка

 

Павелъ

 

Покровскій- —на

 

псаломщическое

 

въ

 

с.

Кузнецове

 

15

 

дек.;

 

окончив,

 

курс.

 

Ярославск.

 

дух.

 

учил.

 

Георгій

Опалевъ—иа

 

2-е

 

пласл.

 

въ

 

с.

 

Какшу

 

15

 

дек.;

 

зашт.

 

свящ

 

с.

 

Малышева

Александръ

 

Поспѣловъ—къ

 

Вуйскому

 

собору

 

на.

 

2-ю

 

священ,

 

вак.

 

19

дек.;

 

студент.

 

Костр.

 

дух.

 

семин.

 

Петръ

 

Рождественскій

 

на

 

2-ю

 

священ,

вакн.

 

въ

 

с.

 

Пельну

 

17

 

дек.;

 

быв.

 

свящ.

 

с.

 

Рылѣева

 

Николай

 

Кліеновъ—

въ

 

с.

 

Буяково

 

на

 

2-ю

 

вак.

 

17

 

дек.;

 

послушннкъ

 

Ипатіев.

 

монаст.

Константинъ

 

Добровъ—на

 

псаломщ.

 

въ

 

с.

 

Колшево

 

20

 

дек.;

 

сынъ

 

псалом-

щика

 

Александръ

 

Орфаяитскігі —на

 

псаломщ

 

въ

 

с.

 

Красное

 

2L

 

дек.;

зашт.

 

псаломщ.

 

с.

 

Кизликова

 

Василій

 

Еліентовъ

 

въ

 

зело

 

Красное— По-

ливановыхъ

 

20

 

декабря.

Назначены

 

благочинными:

 

с.

 

Новннокъ

 

священ.

 

Капитонъ

 

Еня-

жевскій

 

по

 

Норехтскому

 

9

 

округу

 

lb

 

дек.;

 

Воскресенской

 

ц.

 

г.

 

Плеса

священ.

 

Іоаннъ

 

Троицкій

 

по

 

Нерехтскому

 

8

 

округу

 

17

 

декабря.

Дополнительный

 

свѣдѣнія.
Указомъ

 

св.

 

Синода

 

отъ

 

30

 

декабря

 

1906

 

г.

 

за

 

№

 

14395

 

при

Трехсвятительской

 

церкви

 

с.

 

Уреня

 

Варнавинскаго

 

у.

 

закрыты

 

3-я

священническая

 

и

 

3-я

 

псаломщеческая

 

вікансія.

Умерли:

 

Варнавинскаго

 

собора

 

псал.

 

Павелъ

 

Тѳлегинъ

 

14

дзк.;

 

Алексѣевской

 

ц.

 

г.

 

Костромы

 

свящ.

 

Николай

 

Инякинъ

 

4

 

января.

Уволены

 

за

 

штат

 

ъ:

 

с.

 

Черной-Заводи

 

діак-

 

Васи-

дій

 

Лазаревъ

 

1

 

янв.;

 

с.

 

Сущева

 

1-й

 

свящ.

 

Василій

 

Прозоровскій

 

4

 

янв.;

с.

 

Ивандова

 

свящ.

 

Василій

 

Шікольскій,;

 

с,

 

Велизанца

 

свящ.

 

Іоаннъ

ІІеровскгй

 

9

 

января.

Пѳрѳмѣщены:с.

 

Сѣнноп

 

діак,

 

Константинъ

 

ІІравдинъ—

въ с, Чѳрную-Заводь 1 января; с. Сущева 2-й свящ, Михаилъ Флеревъ-
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на

 

1-ю

 

вакан.

 

при

 

томъ

 

же

 

селѣ

 

4

 

янв.;

 

Нерехтскаго

 

собора

 

псаломщ.

Александръ

 

Нагоровъ—иъ

 

Цареконстантиновской

 

ц.

 

г.

 

Костромы

 

8

января;

 

с.

 

Плоскинина

 

свящ.

 

Михаилъ

 

Разумовскій — къ

 

Предтеченской

ц.

 

г.

 

Костромы

 

8

 

янв,;

 

с-

 

Верезовца

 

на

 

р.

 

Нолѣ

 

Солигалич.

 

у.

 

свящ.

Андрей

 

Дроздовъ—въ

 

с.

 

Рыдѣево

 

Галич,

 

у.

 

9

 

января;

 

с.

 

Хомутова

свящ,

 

Николай

 

Виноградовъ— въ

 

с.

 

Иванцово

 

Нерех.

 

у.

 

9

 

янв.;

 

с.

Макатова

 

свящ.

 

Алексѣй

 

ІІріоровъ—въ

 

с.

 

Хомутово

 

9

 

янв.;

 

с.

 

Денисов-

скаго

 

свящ.

 

Павелъ

 

ІІеровскій — въ

 

с.

 

Велизанецъ

 

Кинешем

 

у.

 

9

 

янв.;

с.

 

Ильпнскаго

 

на

 

р.

 

Корегѣ

 

2-й

 

свящ.

 

Александръ

 

Спсранскій —въ

 

с.

Плоскинино

 

Костром,

 

у.

 

9

 

января;

 

Буйскаго

 

собора

 

2-й

 

псал.

 

Пзвелъ

Орлеанскгй— на

 

первую

 

и

 

3-й

 

псал.

 

Ал.

 

Суздальцевъ

 

на

 

2-ю

 

вакансію

при

 

томъ

 

же

 

соборѣ

 

9

 

января

Буйскаго

 

собора

 

діаконъ

 

Іоаннъ

 

Воздвиженскій

 

уволенъ

 

отъ

 

зани-

маемой

 

должности,

 

за

 

поступленіемъ

 

на

 

должность

 

эконома

 

при

 

Костром-

ской

 

дух.

 

Семинаріи

 

9

 

января.

Определены

 

на

 

мѣста:

 

Буйскаго

 

собора

 

1-й

псаломщ.

 

Михаилъ

 

Смщтовъ— на

 

2-ю

 

діаконскую

 

вакансію

 

при

 

томъ

 

же

соборѣ

 

9

 

января;

 

заштат.

 

священ.

 

Александръ

 

Добровольскій —врем,

испр.

 

священнич.

 

обязан

 

въ

 

с.

 

Сущевѣ

 

Костром,

 

у.

 

4

 

января;

 

алтарный

служит.

 

Костром,

 

каѳедр.

 

собора

 

Павелъ

 

Березинъ

 

и.

 

об.

 

псаломщ.

 

при

Нерехтскомъ

 

соборѣ

 

8

 

января;

 

оконч.

 

курсъ

 

Костром,

 

семин.

 

Ганнадій

Соколовъ—на

 

священническое

 

въ

 

с.

 

Березовецъ

 

на

 

р.

 

Нолѣ

 

Солигалич.

у.

 

9

 

января;

 

оконч.

 

курсъ

 

семин.

 

Николай

 

Груздевъ— въ

 

с.

 

Макатово

на

 

2-е

 

священническое

 

1 1

 

января.

Вновь

 

отнрывшіяся

 

вакантнныя

 

мѣста:

 

а)

 

священническія:

 

1)

при

 

Алексѣевскоп

 

ц.

 

г.

 

Костромы:

 

душъ

 

433

 

м.

 

447

 

Ш\

 

зем.

 

2

 

дес;

домъ

 

церковный;

 

на

 

причтъ

 

°/о°/о

 

225

 

руб.

 

и

 

аренды.

 

120

 

руб.;

священнику

 

доходу

 

792

 

р.

 

въ

 

годъ;

 

2)

 

въ

 

с.

 

Ильинскомъ

 

на

 

р.

 

Корегѣ,

Буйск.

 

у.:

 

2-я

 

вакансія:

 

дущъ

 

1483

 

и.,

 

1581

 

ж,

 

зем.

 

79

 

дес;

 

на

 

причтъ

°/о°/о

 

115

 

р.

 

52

 

к.,

 

аренды

 

43

 

руб.;

 

священнияу

 

доходу

 

337

 

р.

 

въ

 

годъ;

3)

 

въ

 

с.

 

Денисовскомъ

 

Негехт.

 

у:

 

душъ

 

412

 

м..

 

471

 

ж.,

 

зем.

 

35

 

дес;

°/о

 

на

 

причтъ

 

10

 

р.

 

80

 

к.;

 

священнику

 

жал.

 

88

 

р.

 

20

 

к.,

 

дох.

 

262

 

р.

 

въ

 

годъ.

б)

 

Діаконское

 

при

 

ц.

 

села

 

Сѣнной,

 

Чухл.

 

у.:

 

душъ

 

786

 

м.,

 

984

 

ж.;

зем.

 

268

 

дес;

 

"/о

 

на

 

причтъ

 

114

 

руб.,

 

діакону

 

доходу

 

130

 

руб.

Содержаніѳ

 

ОФФНціальнаго

 

отдѣла.

 

Указъ

 

Костр.

 

дух.

 

консисто-

ріи

 

о

 

сборѣ

 

пожертвованій

 

вт>

 

пользу

 

Прав,

 

мяссіонерскаго

 

общества.

 

О
сборѣ,

 

совершаемомъ

 

по

 

благосл.

 

Св.

 

Синода

 

въ

 

праздникъ

 

Входа

 

Гос-
подня

 

въ

 

Іерусалимъ.

 

Журналы

 

съѣзда

 

духовенства

 

Макар-

 

учил.

 

окр.

сессіи

 

17—18

 

августа

 

1906

 

г.

 

Отвѣты

 

Костромского

 

епарх

 

учил.

 

сов.

на

 

постановленіе

 

епарх.

 

съѣзда

 

духовенства

 

сессіи

 

1906

 

г.

 

оцерк.-прих.

школахъ.

 

Объявленія:

 

отъ

 

Солигал,

 

уѣздн.

 

отд.

 

епарх.

 

учил.

 

сов.

 

Отъ
Костр.

 

уѣздн,

 

отд

 

епарх.

 

учил.

 

сов.

 

Свѣдѣнія

 

изъ

 

Костр.

 

дух.

 

консисторіи.

і



Трудъ,

 

бѣдноеть

  

и

 

богатство

 

по

 

ученію

 

хри-

стианства.

Великія

 

бѣдствія

 

и

 

скорби

 

пережило

 

и

 

переживает!

 

наше

 

до-

рогое

 

отечество

 

за

 

посдѣдніе

 

два

 

года.

 

Едва

 

ли

 

найдется

 

на

 

всей
Русской

 

землѣ

 

хот!

 

один!

 

человѣкъ,

 

сердце

 

котораго

 

не

 

испыты-

вало

 

бы

 

глубокой

 

скорби

 

и

 

волненія.
Событія

 

одно

 

другого

 

мрачнѣе

 

совершаются

 

съ

 

такою

 

быстро-
тою,

 

что

 

каждый

 

Божій

 

день

 

даетъ

 

новыя

 

грустный

 

мыольи.

 

Соб-
ственныя

 

дѣти

 

России

 

терзаютъ

 

свою

 

мать,

 

обманывают!,

 

рѣжутъ,
рѣжугь

 

тупыми

 

ножами,

 

чтобы

 

продлить

 

ея

 

отраданія...

 

Как!
устало

 

от!

 

всѣх!

 

ужаоовъ

 

русское

 

сердце!

 

какъ

 

хотѣлось

 

бы

 

ему

отдохнуть,

 

отвыкнуть

 

от!

 

них!,

 

умириться

 

духом!,

 

отдаться

 

доб-
рой

 

недеждѣ

 

на

 

скорое

 

прекращение

 

этой

 

ужасной

 

взаимной

 

борьбы!
Когда

 

же

 

надуть

 

всякія

 

преграды

 

благоденствію

 

любезнаго

 

отече-

ства

 

нашего,

 

его

 

ироцвѣтанію

 

и

 

возрастание

 

въ

 

мирѣ

 

и

 

тпшинѣ,
вь

 

духѣ

 

истинной

 

свободы

 

и

 

истиннаго

 

нросвѣщенія...

 

И

 

въ

 

пе-

чати,

 

и

 

въ

 

многочисленныхъ

 

рѣчахъ,

 

произносимых!

 

теперь

 

по-

всюду,

 

указывается

 

много

 

различных!

 

причин!

 

бѣдственнаго

 

по-

ложенія

 

нашего,

 

указывается

 

также

 

множество

 

средств!

 

к!

 

исцѣ-
ленію.

 

Но,

 

думается,

 

что

 

корень

 

воѣхъ

 

зодъ,

 

и

 

злоключеній

 

на-

шихъ

 

находится

 

въ

 

одномъ

 

главномъ:

 

это

 

— въ

 

ложныхъ

 

ученіяхъ,
которыя

 

особенно

 

настойчиво

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

распространяются

у

 

насъ

 

разными

 

лжеучителями

 

и

 

которыя

 

постепенно

 

какъ

 

бы

 

вы-

травляютъ

 

изъ

 

сознанія

 

людей

 

истинныя

 

христіанскія

 

понятія

 

о

жизни

 

общественной

 

и

 

государственной.

 

Ложныя

 

ученія

 

онаснѣе
для

 

насъ

 

всякихъ

 

новоизобрѣтенных!

 

дальнобойных!

 

и

 

скорострѣль-
ныхъ

 

орудій;

 

они

 

до

 

войны

 

поражают!

 

нась,

 

лишают!

 

нась

 

здраво

мыслія,

 

яснаго

 

сознанія

 

наших!

 

обязанностей

 

и

 

того

 

огня

 

любви
к!

 

Царю

 

в

 

очечеству,

 

которым!

 

мы

 

особенно

 

сильны,

 

Государство,
зараженное

 

лжеученіями,

 

состоит!

 

изъ

 

больных!

 

и

 

разслабленныхъ
гражданъ,

 

которые

 

становятся,

 

легкою

 

и

 

вѣрною

 

добычею

 

для

 

вра-

гов!.

 

Когда

 

разстроен!

 

и

 

обезсилен!

 

духъ,

 

въ

 

это

 

время

 

дрожатъ

колѣна

 

и

 

опускаются

 

руки

 

у

 

с?мыхъ

 

здоровыхъ

 

и

 

сильныхъ

людей.
Много

 

разныхъ

 

ложныхъ

 

ученій

 

распространяется

 

теперь

 

на

нашей

 

родинѣ.

 

Но

 

самымъ

 

опаснымъ

 

для

 

блага

 

государства

 

дол-

жно

 

считать

 

превратное

 

ученіе

  

по

 

вопросу

 

рабочему, --ученіе

   

о
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трудѣ,

 

о

 

бѣдности

 

в

 

богатства

 

и

 

объ

 

ихъ

 

взаимныхъ

 

отношеніяхъ
между

 

собою.

 

Отъ

 

иревратнаго

 

пониманія

 

рабочаго

 

вопроса,

 

мы

слышимъ,

 

потрясается

 

мир!

 

и

 

благосостояніе

 

не

 

только

 

родины

нашей,

 

но

 

и

 

самых!

 

цвѣтущихъ

 

государствъ

 

Европы.

 

Когда

 

въ

какой-либо

 

мѣстности

 

появляются

 

недоразумѣнія

 

между

 

представи-

телями

 

труда

 

и

 

капитала,

 

ведущія

 

къ

 

прекращение

 

работъ

 

и

 

къ

враждебному

 

взаимному

 

столкновению,

 

въ

 

это

 

время

 

бѣдствія

 

и

убытки

 

для

 

самыхъ

 

различныхъ

 

отраслей

 

промышленной

 

жизни

 

во

всѣхъ

 

отношеніяхъ

 

оказываются

 

не

 

рѣдко

 

громадными.

 

Доказатѳль-
ствомъ

 

этому

 

могутъ

 

служить

 

для

 

насъ

 

въ

 

высшей

 

степени

 

при-

скорбный

 

всеобщія

 

забастовки,

 

возникшія

 

недавно

 

и

 

сдѣлавшія
жизнь

 

такою

 

тяжелою,

 

особенно

 

для

 

бѣдняковъ.
Очень

 

легко

 

видѣть,

 

что

 

вся

 

эта

 

борьба

 

бѣдности

 

и

 

богат-
ства,

 

труда

 

и

 

капитала

 

является

 

слѣдствіемъ

 

забвенія

 

ученія
Христова.

 

Люди

 

не

 

хотят!

 

пользоваться

 

наставленіями

 

Евангелія;
они

 

не

 

хотят!

 

вѣрить,

 

что

 

в!

 

христианском!

 

ученіи

 

заключается,

по

 

слову

 

апостола,

 

іобѣтоваиіе

 

жизни

 

настоящей

 

и

 

будугцей»
(1

 

Тим.

 

4,

 

8),

 

т.

 

е.,

 

что

 

основанія

 

нашего

 

земного

 

благополучія
лежат!

 

в!

 

глубинѣ

 

того

 

же

 

ученія

 

Христова,

 

гдѣ

 

заключаются

 

и

начала

 

жизни

 

вѣчной.

 

Если

 

гдѣ

 

нибудь,

 

то

 

именно

 

здѣсь,

 

в!

 

ра-

бочем!

 

вопросѣ

 

христіанская

 

религія

 

проявляет!

 

свою

 

благодатную
силу,

 

перебрасывая

 

мостъ

 

чрезъ

 

глубокую

 

пропасть

 

между

 

богат-
ствомъ

 

и

 

бѣдностію.

 

Оно

 

учить,

 

что

 

бѣдность

 

и

 

богатство,

 

труд!

и

 

капитал!

 

имѣют!

 

одинаковую

 

нравственную

 

цѣнность,

 

одинако-

вую

 

важность

 

пред!

 

Богом!

 

и

 

людьми.

 

Одна

 

только

 

религія

 

мо-

жетъ

 

водворить

 

между

 

обоими

 

классами

 

населенія

 

миръ,

 

котораго

не

 

разрушитъ

 

никакая

 

враждебная

 

сила.

И,

 

прежде

 

всего,

 

вѣра

 

Христова

 

научаетъ,

 

что

 

необходимымъ
условіемъ

 

земного

 

благополучія

 

всякаго

 

человѣка

 

и

 

человѣческих!
обществ!

 

служит!

 

ітрудъ.

 

*Если

 

кто

 

не

 

хочешь

 

трудиться,
тотъ

 

и

 

не

 

ѣшь»,

 

учит!

 

св.

 

писаніе

 

(2

 

Ѳес.

 

3,

 

10).

 

А

 

если

он!

 

ѣсть,

 

то

 

ѣст!

 

С!

 

насиліем!

 

своей

 

совѣсти,

 

С!

 

грѣхом!.
Тотъ

 

же

 

Божественный

 

законъ

 

о

 

трудѣ,

 

въ

 

еще

 

болѣе

 

грозной
формѣ

 

высказанъ

 

Спасителемъ

 

въ

 

извѣотной

 

евангельской

 

причтѣ
о

 

талантахъ:

 

лѣнивому,

 

не

 

позаботившемуся

 

о

 

приращеніи

 

дан-

наго

 

ему

 

таланта,

 

сказалъ

 

Госнодинъ

 

его:

 

«возьмите

 

у

 

нею

 

та-

ланть

 

и

 

дайте

 

его

 

имѣющему

 

десять

 

талантовъ...,

 

а

 

негод-
ного

 

раба

 

выбросьте

 

во

 

тьму

 

внѣшнюю,

 

тамг

 

будешь

 

плачь

и

 

скрежеть

 

зубовь

 

(Лук.

 

25,

 

26

 

—

 

30).

 

Къ

 

этой

 

причтѣ

 

Спаси-
тель

 

съ

 

особенною

 

ясностію

 

указалъ,

 

какое

 

важное

 

и

 

спаситель-

ное

 

значеніе

 

имѣетъ

 

в!

 

жизни

 

всякаго

 

человѣка

 

постоянный,

 

пра-

вильный

 

трудъ.

 

В!

 

словѣ

 

Божіем!

 

говорится

 

также,

 

что

 

хорошая

работа

 

должна

 

хорошо

 

и

 

оплачиваться.

    

«Трудящійся

 

достоит



39

награды

 

за

 

труды

 

свогі» ,

 

сказалъ

 

I.

 

Христосъ.

 

Св.

 

апостол!

 

Па-
вел!

 

находил!

 

для

 

себя

 

честь

 

и

 

славу

 

в!

 

том!,

 

что

 

собственны-
ми

 

руками

 

зарабатывал!

 

ежедневное

 

нропитаніе

 

(1

 

Кор.

 

4,

 

12).
Точно

 

также

 

работал!

 

и

 

Сам!

 

Христос!,

 

помогая

 

отцу

 

Своему
Іосифу

 

В!

 

плотничных!

 

работах!,

 

и

 

в!

 

подвигах!

 

труда

 

совер-

шал!

 

Свой

 

жизненный

 

путь:

 

«Я

 

должень

 

дѣлать,

 

пока

 

день...-»
говорил!

 

о

 

Себѣ

 

Спаситель.
Впрочем!,

 

по

 

ученію

 

Библіи,

 

человѣк!

 

должен!

 

трудиться

 

не

для

 

иропитанія

 

только.

 

Работа

 

и

 

трудъ

 

есть

 

лучшее,

 

Богом!

 

уста-

новленное

 

средство

 

к!

 

возвышенію

 

и

 

усовершенствованию

 

чело-

вѣка.

 

В!

 

книгѣ

 

Моисея

 

читаем!:

 

^Господь

 

Богь

 

взялъ

 

человѣка

и

 

поселилъ

 

ею

 

вь.саду

 

Эдемскомъ,

 

чтобы

 

от

 

воздѣлываль

 

и

хранилъ

 

его»

 

(Быт.

 

2,

 

15).

 

Значит!,

 

человѣкъ,

 

как!

 

только

 

вы-

шел!

 

из!

 

рукъ

 

своего

 

Творца,

 

еще

 

въ

 

раю,

 

назначен!

 

был!

 

не

для

 

пользованія

 

только

 

этим!

 

раем!,

 

но

 

и

 

для

 

воздѣдыванія

 

его.

Грѣхопаденіе

 

только

 

прибавило

 

труда

 

к!

 

работѣ,

 

как!

 

и

 

сказано:

*вь

 

потѣ

 

лица

 

твоего

 

будешь

 

ѣсть

 

хлѣбь

 

твой».

 

Господь,
осуждая

 

грѣшнаго

 

человѣка

 

на

 

добываніе

 

хлѣба

 

в!

 

потѣ

 

лица,

 

не

сказал!,

 

что

 

эта

 

работа

 

всегда

 

и

 

для

 

всѣх!

 

будет!

 

изнурительна,

болѣзненна,

 

безотрадна.

 

Нѣтъ.

 

Богь

 

только

 

взял!

 

дары

 

природы

в!

 

Свое

 

особое

 

распоряженіе,

 

въ

 

Свои

 

руки,

 

чтобы

 

их!

 

оскудѣ-
ніем!

 

обращать

 

грѣшника

 

к!

 

покаянію

 

и

 

призыванію

 

высшей

 

по-

мощи,

 

а

 

их!

 

изобиліем!

 

утверждать

 

его

 

в!

 

вѣрѣ

 

въ

 

Бога

 

и

 

въ

послушаніи

 

Его

 

святой

 

волѣ

 

и

 

закону.

 

Сказавши

 

согрѣшившему
Адаму:

 

-со

 

скорбію

 

будешь

 

питаться

 

отъ

 

земли...

 

тернге

 

а

волчцы

 

прогізрастгжъ

 

она

 

тебѣ»,

 

Богъ

 

говорить

 

всѣмъ

 

наро-

дамъ

 

въ

 

лицѣ

 

народа

 

еврейскаго:

 

«пріидутъ

 

на

 

тебя

 

благосло-
венья...,

 

если

 

будешь

 

слушать

 

іласъ

 

Господа

 

Бога

 

твоею.

 

И
дашь

 

тебѣ

 

Господь

 

изобиліе

 

во

 

всѣхь

 

блаіахь,

 

въ

 

плодѣ

 

чре-

ва

 

твоею,

 

въ

 

плодѣ

 

скота

 

твоею

 

и

 

въ

 

плодѣ

 

полей

 

твоихъ »

(Втор.

 

28,

 

22;

 

8,

 

11—12).

 

Премудрый

 

Сирахъ

 

говоритъ:

 

«избери

для

 

себя

 

какую

 

нибудь

 

работу,

 

и

 

тебя

 

не

 

постигнешь

 

нгі-

какая

 

болѣзнь*.

 

Слышите,

 

работа

 

не

 

оолабляетъ

 

здоровья,

 

а

укрѣпляетъ

 

его.

 

Трудясь

 

только

 

и

 

работая,

 

мы

 

можемъ

 

исполнить

первоначальную

 

заповѣдь

 

Божію:

 

«наполняйте

 

землю

 

и

 

обладайте
его:*,

 

такъ

 

какъ

 

господствовать

 

надъ

 

природою

 

можно

 

только

 

по-

средством!

 

правильна™

 

и

 

постоянна™

 

труда.

Итак!,

 

Слово

 

Божіе

 

учить

 

нась,

 

что

 

трудъ

 

и

 

работа

 

есть

долгъ

 

каждаго

 

человѣка:

 

трудъ

 

доставляетъ

 

средства

 

къ

 

жизни,

укрѣпляетъ

 

душевныя

 

и

 

тѣлесныя

 

силы

 

человѣка;

 

трудъ

 

возвы-

щаеть

 

человѣка

 

до

 

такой

 

степени,

 

что

 

дѣлаеть

 

его

 

господином!

над!

 

природою;

 

посредством!

 

труда

 

человѣк!

 

пользуется

 

силами

природы

 

для

 

разнаго

 

рода

 

открытій

 

и

 

изобрѣтеній,

 

для

 

распростра-
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ненія

 

культуры

 

и

 

цивилизаціи.

 

И

 

нѣтъ

 

сомнѣвія,

 

что

 

трудовая

жизнь

 

бѣдныхъ

 

людей,

 

какую

 

мы

 

видимъ

 

вездѣ,

 

есть

 

общій

 

удѣлъ
всего

 

падшаго

 

человѣчества,

 

т.

 

е.

 

путемъ

 

подвига,

 

смиренія,

 

лш-

шеній

 

и

 

терпвнія,

 

при

 

вѣрѣ

 

и

 

благочестіи,

 

достигать

 

царствія
Божія;

 

такъ

 

что

 

и

 

каждый

 

богатый,

 

смотря

 

на

 

трудъ

 

бѣдныхъ,
долженъ

 

думать

 

про

 

ШШ

 

«это

 

и

 

моя

 

доля», — и

 

трудомъ,

 

свой-
ственнымъ

 

его

 

положению,

 

уравнивать

 

себя

 

съ

 

болыпинствомъ

 

че-

ловѣчества.
Какой

 

же

 

трудъ

 

болѣе

 

всего

 

свойственъ

 

богатымъ

 

и

 

нросвѣ-
щеннымъ

 

людямъ?

 

Люди

 

богатые

 

и

 

просвѣщешіые

 

назначены

 

Бо-
гомъ

 

быть

 

попечителями

 

и

 

руководителями

 

бѣдиыхъ,

 

слабыхъ

 

и

темныхъ

 

людей,

 

составляющихъ

 

большинство

 

во

 

всѣхъ

 

народахъ.

Самъ

 

Богъ

 

распредѣляетъ

 

между

 

людьми

 

богатство

 

и

 

бѣдность,
выдвигаетъ

 

и

 

возвышаетъ

 

однихъ

 

предъ

 

другими.

 

'Господь

 

убо-
житъ

 

и

 

богатитъ,

 

смиряетъ

 

и

 

возвышаетъ,

 

говорить

 

св.

 

пи -

came

 

(1

 

Цар.

 

2,

 

7).

 

Этимъ

 

только

 

можно

 

объяснить

 

изумляющія
насъ

 

наслѣдственныя

 

богатства

 

и

 

внезапныя

 

обогаіцснія

 

и

 

обни-
щанія.

 

У

 

плохихъ

 

и

 

несіюсобныхъ

 

быть

 

руководителями

 

и

 

попе-

чителями

 

бѣдныхъ,

 

богатство

 

отнимается,

 

способнымъ

 

дастся

 

и

пріумножается.
Еще

 

черезъ

 

Моисея

 

ска;шъ

 

Господь:

 

«Я

 

Господь

 

Богъ
твой,

 

Боіъ

 

ревнитель.,

 

наказывающш

 

дѣтей

 

заірѣхи

 

отцовъ

ихъ

 

до

 

четвертою

 

рода,

 

и

 

творягцій

 

милости

 

до

 

тысячи

родовъ

 

любягцимъ

 

Меня

 

и

 

соблюдающпмъ

 

заповѣди

 

Моя*.
(Исх.

 

20,

 

5

 

—

 

6).

 

«Прокллтіе

 

Господне

 

на

 

домѣ

 

нечестиваю,

а

 

жилище

 

благочестивыхъ

 

Онъ

 

благословитъ,

 

говорить

 

премуд-

рый

 

Соломонъ

 

(Притч.

 

3,

 

38).

 

О

 

назначеніи

 

богатыхъ

 

быть

 

по-

печителями

 

бѣдныхъ

 

людей,

 

объ

 

этомъ

 

съ

 

особенною

 

ясностію
учитъ

 

Библія:

 

«давайте

 

и

 

дастся

 

ва.мъ*

 

,

 

говорить

 

Господь
(Лук.

 

8,

 

32).

 

*Дающій

 

нищему

 

не

 

обѣднѣетъ*

 

(Ііритч.

 

22,
27).

 

«Я

 

былъ

 

.чолодъ

 

и

 

состарѣлся,

 

и

 

не

 

видѣлъ

 

праведника
оставленным^

 

и

 

потомковъ

 

ею

 

просящими

 

хлѣба.

 

Онъ

 

вся-

кій

 

день

 

милуеть

 

и

 

взаймы

 

даетъ,

 

и

 

потомство

 

ею

 

въ

 

бла-
гословеніи

 

будешь

 

(Пс.

 

36,

 

25).
Итакъ,

 

богатые

 

должны

 

помнить,

 

что

 

ихъ

 

богатство

 

-да ръ

Божій,

 

который

 

дается

 

имъ

 

для

 

олуженія

 

благу

 

церкви

 

и

 

отече-

ства,

 

для

 

помощи

 

бѣднымъ,

 

для

 

призрѣпія

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ,

 

боль-
ныхъ

 

и

 

престарѣлыхъ

 

— и

 

меньше

 

всего

 

-для

 

нашихъ

 

наслажденій
и

 

прихотей.

 

И

 

если

 

богатый

 

человѣкъ

 

будетъ

 

имѣть

 

столь

 

доброе
настроеніе,

 

то

 

и

 

плоды

 

трудовъ

 

его,

 

его

 

состоя ніе

 

вполнѣ
обезпечено

 

отъ

 

притязаний,

 

расхищеній

 

и

 

насилія

 

со

 

стороны

 

лю-

дей,

 

служащихъ

 

и

 

работающихъ

 

у

 

него.

 

Рабочіе

 

знають,

 

что

 

для

пріобрѣтенія

 

богатства

 

надо

 

много

 

ума

 

и

 

другихъ

 

дарованій,

   

что-
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для

 

управленія

 

большими

 

дѣлами

 

надо

 

много

 

труда,

 

что

 

хозяинъ

озабоченъ

 

больше

 

ихъ,

 

что

 

ему

 

приходится

 

не

 

рѣдко

 

ночи

 

прово-

дить

 

безъ

 

сна,

 

дѣлать

 

болыпія

 

и

 

опасный

 

путешествія.

 

Умному
и

 

доброму

 

хозяину

 

никто

 

изъ

 

простыхъ

 

и

 

бѣдныхъ

 

рабочихъ

 

не

пожелаетъ

 

вреда.

 

А

 

если

 

онъ

 

при

 

этомъ

 

ведетъ

 

простую

 

и

 

умѣ-
ренную

 

жизнь,

 

не

 

расточаетъ

 

на

 

безполезныя

 

удовольствія

 

въ

одинъ

 

день

 

годовой

 

платы

 

многихъ

 

рабочихъ

 

и

 

если,

 

наконецъ,

онъ

 

съ

 

любовію

 

благотворить

 

бѣднымъ

 

и

 

стражду щимъ:

 

такого

 

хо-

зяина

 

олужащіе

 

уважаютъ

 

и

 

любятъ.

 

Тогда

 

его

 

дѣло

 

они

 

счита-

ют!,

 

и

 

своими

 

дѣломъ,

 

такъ

 

какъ

 

вмѣстѣ

 

трудятся

 

на

 

общую
пользу;

 

они

 

говорятъ:

 

«наше

 

имѣніе»,

 

«наша

 

фабрика»,

 

и

 

въ

разстройствѣ

 

фабрики

 

и

 

въ

 

несчастіи

 

хозяина

 

видятъ

 

свое

 

соб-
ственное

 

несчастіе.
Теперь,

 

зная,

 

что

 

богатство

 

и

 

бѣдность

 

посылаются

 

Богомъ,
и

 

памятуя,

 

что

 

цѣль

 

ягизни

 

нашей

 

есть

 

вѣчное

 

блаженство,

 

мы

должны

 

всѣ

 

труды

 

и

 

заботы

 

о

 

земномъ

 

благополучіи

 

считать

 

дѣ-
ломъ

 

важнымъ,

 

но

 

второстепеннымъ.

 

Всякую

 

долю,

 

всякое

 

положе-

ніе,

 

въ

 

которомъ

 

находимся,

 

мы

 

должны

 

нризнать

 

назначеннымъ

отъ

 

Бога.

 

Бѣденъ

 

ты,

 

но

 

выходи

 

изъ

 

бѣднаго

 

положены

 

въ

 

бога-
тое

 

честнымъ

 

трудомъ,

 

безъ

 

зависти.

 

Тогда

 

и

 

Богъ

 

не

 

оставить

тебя,

 

и

 

люди

 

замѣтятъ,

 

такъ

 

какъ,

 

но

 

слову

 

Спасителя,

 

«м<?

 

мо-

жетъ

 

укрыться

 

отъ

 

взоровь

 

людей

 

юродъ,

 

стоящій

 

на

 

горѣ>

(Mo.

 

5,

 

14),

 

и

 

тебѣ

 

откроются

 

благопріятныя

 

обстоятельства

 

къ

улучшенію

 

твоего

 

состоянія;

 

тебя

 

могутъ

 

позвать

 

къ

 

высшей
должности,

 

въ

 

лучшее

 

положеніе.

 

Вы

 

скажете:

 

все

 

это

 

очень

 

труд-

но.

 

Правда.

 

Но

 

вѣрно

 

одно

 

только,

 

что

 

нѣтъ

 

другого

 

порядка

 

въ

жизни,

 

который

 

бы

 

велъ

 

къ

 

благополучію.
Что,

 

дѣйотвительно,

 

это

 

такъ,

 

въ

 

этомъ

 

мы

 

убѣждаемся,
смотря

 

на

 

переживаемое

 

нами

 

время.

 

Такъ

 

какъ

 

современные

 

лю-

ди

 

ставятъ

 

цѣлію

 

своей

 

жизни

 

удобства

 

и

 

наслажденія,

 

то

 

боль-
шинство

 

рвется

 

изъ

 

скромной

 

доли

 

въ

 

лучшее

 

положеніе,

 

не

 

спра-

вляясь

 

о

 

томъ,

 

способны

 

ли

 

они

 

занять

 

это

 

положеніе;

 

люди

 

предъ-

являют

 

обществу

 

только

 

свои

 

желанія

 

и

 

нужды,

 

не

 

показавъ

 

ни-

кому

 

своихъ

 

добродѣтелей

 

и

 

заслугъ.

Оттого

 

у

 

ступеней

 

общественной

 

лѣстницы

 

скопляется

 

толпа,

въ

 

которой

 

жаждущіе

 

удобствъ

 

и

 

наслажденій

 

иеребиваютъ

 

другъ

друга,

 

топчутъ,

 

низвергаютъ

 

одни

 

другихъ,

 

чтобы

 

занять

 

ихъ

 

мѣ-
сто.

 

А

 

когда

 

добьются

 

высокаго

 

положенія,

 

прежде

 

всего

 

спѣшать
насладиться

 

удобствами

 

новой

 

жизни,

 

не

 

думая

 

объ

 

обязанностяхъ,
которыя

 

они

 

должны

 

исполнить

 

въ

 

своемъ

 

высшемъ

 

положены.

Мы

 

не

 

въ

 

силахъ

 

измѣнить

 

современное

 

направленіе

 

яіизни,

но

 

должны

 

знать,

 

что

 

причина

 

современныхъ

 

бѣдствій

 

заключается

въ

 

томъ

 

именно,

   

что

 

мы

 

въ

 

жизни

 

своей

 

удалились

   

отъ

 

начер-



таннаго

 

намъ

 

Христомъ

 

ягизненнаго

 

пути

 

къ

 

счастію

 

земному

 

и

вѣчному

 

блаженству.

 

Мы

 

видимъ

 

множество

 

преступленій,

 

оовер-

гааемыхъ

 

ныи.ѣ

 

относительно

 

правъ

 

человѣка:

 

хитрости,

 

проныр-

ство,

 

обманы,

 

насилія,

 

грабежи,

 

убійства;

 

видимъ

 

безнаказанное
нользованіе

 

неправильно

 

пріобрѣтеннымъ

 

богатотвомъ,

 

бѣдность

 

и

лишенія

 

иногда

 

достойныхъ

 

людей.

 

Но

 

скорбя

 

объ

 

умноженіи

 

по-

роковъ

 

и

 

содѣйствуя

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

ихъ

 

исправленію,

 

мы

 

не

 

дол-

жны

 

сиѣшить

 

своимъ

 

приговороиъ

 

объ

 

участи

 

порочныхъ

 

людей.
Тѣмъ

 

болѣе

 

мы

 

не

 

должны

 

идти

 

путемъ

 

насилія

 

для

 

уравненія
состояній

 

людей.

 

Христосъ

 

и

 

Его

 

апостолы,

 

отвергая

 

насиліе

 

надъ

личностію

 

и

 

имуществомъ

 

ближняго,

 

старались

 

мирнымъ

 

путемъ

сгладить

 

рѣзкое

 

разлпчіе

 

между

 

бѣдными

 

и

 

богатыми,

 

между

 

иму-

щими

 

и

 

неимущими,

 

господами

 

и

 

слугами,

 

хозяевами

 

и

 

рабочими.
Совершенно

 

устранить

 

неравенство

 

положеиія

 

между

 

людьми

 

они

справедливо

 

считали

 

невозможнымъ,

 

но,

 

обращаясь

 

ко

 

всѣмъ

 

съ

проповѣдыо

 

Слова

 

Божія,

 

они

 

старались

 

склонить

 

всѣхъ

 

къ

 

добро-
вольному

 

исполненію

 

заповѣди:

 

возлюби

 

ближняго

 

твоего,

 

какъ

 

са-

мого

 

себя

 

(Мѳ.

 

22,

  

19).
Итакъ,

 

запечатлѣемъ

 

въ

 

сердцахъ

 

своихъ,

 

что

 

различіе

 

со-

стояній

 

установлено

 

самимъ

 

Богомъ.

 

Богъ

 

раздаетъ

 

жребій

 

людямъ

и

 

прежде

 

всего

 

требуетъ

 

повиновенія

 

подчиненныхъ

 

начальствую-

щимъ.

 

«Отдавайте

 

кесарево

 

кесарю»

 

(Мѳ.

 

22,

 

21);

 

ты

 

не

имѣлъ

 

бы

 

надо

 

Мной

 

никакой

 

власти,

 

если

 

бы

 

не

 

было

 

дано
тебѣ

 

свыше»

 

(Іоан.

 

И),

 

11).

 

Этими

 

словами

 

Спаситель

 

засви-

дѣтельствовалъ,

 

что

 

власть

 

отъ

 

Бога.

 

Поэтому

 

апостолъ

 

требуетъ:
« всякая

 

душа

 

да

 

будетъ

 

покорна

 

властямъ,

 

ибо

 

нѣтъ

 

вла-

сти

 

не

 

отъ

 

Бош*

 

(Рим.

 

13,

 

1).

 

Поэтому

 

всякое

 

насильственное

возстаніе

 

противъ

 

существующаго

 

въ

 

государствѣ

 

и

 

въ

 

обществѣ
строя,

 

по

 

ученію

 

Евенгелія,

 

ни

 

при

 

какихъ

 

обстоятельствахъ

 

не

позволительно

 

христіанину,

 

какъ

 

противное

 

волѣ

 

Божіей.

 

Далѣе,
Писаніе

 

внуіпаетъ

 

намъ,

 

чтобы

 

мы

 

со

 

смиреніемъ

 

и

 

благодарностью
несли

 

каждый

 

свою

 

долю,

 

свой

 

крестъ

 

Одного

 

Богъ

 

возвышаетъ,

а

 

другого

 

унижаеть,

 

одному

 

вручаетъ

 

времеиныя

 

блага,

 

а

 

другого

отпускаетъ

 

ни

 

съ

 

чѣмъ

 

и

 

назначает!,

 

его

 

для

 

услугъ

 

человѣку

 

со-

стоятельному.

 

Но

 

эти

 

различныя

 

положенія,

 

хотя

 

и

 

опредѣлены
Богомъ,

 

однако

 

не

 

даютъ

 

человѣку

 

богатому

 

и

 

знатному

 

никакого

предпочтенія

 

въ

 

глазахъ

 

Божіихъ.

 

Нредъ

 

нимъ

 

всѣ

 

равны,

 

какое

бы

 

кто

 

ни

 

занималъ

 

въ

 

обществѣ

 

положеніе.

 

Преимущество

 

пред-ъ

Богомъ

 

не

 

состоитъ

 

ни

 

въ

 

богатствѣ.

 

ни

 

въ

 

почетѣ,

 

пи

 

во

 

вла-

сти.

 

Истинное

 

достоинство

 

человѣка,

 

чтобы

 

иризналъ

 

его

 

Господь,
должно

 

быть

 

пріобрѣгеио

 

человѣкомъ.

 

То

 

только

 

одно

 

принимается

и

 

оцѣнивается

 

Богомъ,

 

что

 

человѣкъ

 

сдѣлалъ

 

изъ

 

самого

 

себя,
именно,— если

 

онъ

 

добросовѣотно

 

воспользовался

 

дарованными

 

ему
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милостями,

 

если

 

онъ

 

старается

 

обогатить

 

себя

 

добродѣтелями,

 

если

онъ

 

занимаетъ

 

высокое

 

мѣсто

 

въ

 

царствѣ

 

благодати.

 

Тогда

 

только

богатый,

 

или

 

надѣленный

 

властію

 

человѣкъ

 

будетъ

 

преимущество-

вать

 

предъ

 

бѣдпымь,

 

когда

 

онъ

 

богатствомъ

 

своимъ

 

и

 

властію
будетъ

 

пользоваться

 

согласно

 

волѣ

 

Божіей.
Такъ-то

 

Евангеліе

 

совершенно

 

мирнымъ

 

путемъ

 

сглаживаетъ

различіе

 

между

 

властителемъ

 

и

 

подчиненными

 

Призывая

 

всѣхь
безъ

 

различія

 

къ

 

труду

 

на

 

общую

 

пользу,

 

оно

 

внушаетъ,

 

что

всѣ

 

люди

 

братья

 

между

 

собою,

 

какъ

 

происгаедгаіе

 

изъ

 

р у

 

къ

 

одного

Творца

 

и

 

предназначенные

 

къ

 

равному

 

блаженству.

 

И,

 

безъ

 

со-

мнѣнія,

 

бѣдные

 

люди

 

не

 

тяготились

 

бы

 

своею

 

бѣцностію,

 

а

 

бога-
тые

 

и

 

знатные

 

не

 

превозносились

 

бы

 

своимъ

 

богатствомъ,

 

если

 

бы
всѣ

 

прониклись

 

ученіемъ

 

Хриотовымъ;

 

если

 

бы

 

всѣ

 

бѣдные

 

и

 

бо-
гатые,

 

хозяева

 

и

 

рабочіе,

 

могли

 

бы

 

про

 

себя

 

сказать

 

виѣств

 

съ

апостоломъ:

 

«м

 

уже

 

не

 

я

 

живу,

 

но

 

живетъ

 

во

 

мнѣ

 

Христось* .

Но

 

нужно

 

ли

 

говорить

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

далеко

 

отъ

 

этого

 

уклонились

христіаие

 

нашего

 

времени?
Закончимъ

 

же

 

наше

 

слово

 

наставленіями

 

апостола-

 

«Умоляемъ
же

 

васъ,

 

братіе...,

 

усердно

 

стараться

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

жить

 

тихо,

дѣлать

 

свое

 

дъло

 

и

 

работать

 

своими

 

собственными

 

руками,

 

какъ

мы

 

заповѣдывали

 

вамъ,

 

чтобы

 

вы

 

поступали

 

благоприлично

 

предъ

внѣшними

 

(т.

 

е.

 

язычниками)

 

и

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

 

нуждались»

 

(1
Ѳео.

 

4,

 

10—11).

 

сВеликое

 

пріобрѣтеніе -

 

быть

 

благочестивымъ

 

и

довольнымъ.

 

Ибо

 

мы

 

ничего

 

не

 

принесли

 

въ

 

міръ;

 

явно,

 

что

 

ни-

чего

 

не

 

можемъ

 

и

 

вынести

 

изъ

 

него.

 

Имѣя

 

пропитаніе

 

и

 

одежду,

будемъ

 

довольны

 

тѣмъ.

 

А

 

я;елающіе

 

обогащаться

 

впадаютъ

 

въ

искушеніе

 

и

 

въ

 

сѣть,

 

и

 

во

 

многія

 

безразсудныя

 

и

 

вредныя

 

похо-

ти,

 

которыя

 

погружаютъ

 

людей

 

въ

 

бѣдствія

 

и

 

пагѵбу»

 

(t

 

Тим.

 

6,
6 --9).

 

(Хере.

 

Еіі.

 

Вѣд.).

__________

Предъ

 

гробницей

 

бла&еннаго

 

Симона

  

юродиваго,

Юрьѳвецкаго

 

чудотворца*

(Новое

 

изслѣдованіе).

Въ

 

ряду

 

прославленныхъ

 

и

 

мѣстно

 

чтимыхъ

 

Костромскихъ

 

под-

вижниковъ

 

не

 

малою

 

извѣстностыо

 

пользуется

 

блаженный

 

Сігаонъ

 

юро-

дивый,

 

Юрьевецкій

 

чудотворѳцъ.

 

Онъ

 

выдается

 

между

 

Костромскими
подвижниками

 

особенно

 

по

 

чрезвычайной

 

трудности

 

и

 

рѣдкости

 

подви-

говъ

 

юродства

 

Христа

 

ради

 

').

 

Однако

 

онъ

 

не

 

удостоенъ

 

внесенія

 

въ

')

 

„Кбстрриевіё

 

подвижники'',

 

187!)

 

годя,

 

стр.

 

103.

-
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■

„Вѣрный

 

мѣсяцесловъ

 

Русскихъ

 

святыхъ"

 

архіеп.

 

Сергія

 

(изд.

 

1903

 

г.)

по

 

той

 

причинѣ,

 

что

 

оффиціально

 

чтится

 

только

 

панихидами,

 

а

 

не

 

мо-

лебнами

 

и

 

др.

 

церковными

 

службами

 

').

 

Справедливо

 

ли

 

обойденъ

 

въ

этомъ

 

случаѣ

 

блаженный

 

Симонъ?

 

Вотъ

 

вопросъ,

 

который

 

занимаѳтъ

многихъ

 

изъ

 

мвсгныхъ

 

почитателей

 

этого

 

святого

 

подвижника.

 

Это

 

же

нѳдоумѣніо

 

побудило

 

и

 

меня

 

побывать

 

лишній

 

разъ

 

въ

 

г.

 

Юрьовцѣ
на

 

могилѣ

 

блаж.

 

Симона

 

и

 

собрать

 

на

 

мѣстѣ

 

историчѳскія

 

справки

 

о

жизни

 

и

 

подвпгахъ

 

его,

 

вдобавокъ

 

къ

 

тѣмъ,

 

который

 

были

 

много

 

со-

браны

 

раньше

 

въ

 

Костромскихъ

 

библіотекахъ.

Всѣ

 

историческая

 

данныя

 

свидѣтельствуютъ

 

прежде

 

всего

 

о

 

томъ,

что

 

бл.

 

Симонъ

 

около

 

сотни

 

лѣть

 

(съ

 

1635

 

но

 

1722

 

г.)

 

былъ

 

по-

чигаемъ.

 

какъ

 

и

 

другіе

 

мѣстно

 

чтимые

 

Костромскіе

 

подвижники,

 

цер-

ковными

 

службами,

 

и

 

лишенъ

 

этого

 

почитанія

 

въ

 

1722

 

г.

 

лишь

 

по

волѣ

 

Нижегородская

 

архіѳпископа

 

Питирима.

 

Юрьѳвцы

 

и

 

окрестные

жители

 

впрочемъ

 

никогда

 

не

 

переставали

 

и

 

теперь

 

продолжаюсь

 

чтить

его

 

святымъ

 

угодникомъ

 

Божіимъ.

 

Десять

 

лѣтъ

 

назадъ

 

было

 

даже

 

со

стороны

 

юрьевцевъ

 

и

 

окрѳстныхъ

 

жителей

 

предпринято

 

предъ

 

Св.

 

Ои-
нодомь

 

ходатайство

 

о

 

возстановленіи

 

почитанія

 

бл.

 

Симона

 

по

 

церков-

ному

 

чину

 

службами

 

и

 

молебнами.

 

Ходатайство

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

иѳ

 

увѣн-

чалось

 

успѣхомъ,

 

однако

 

и

 

не

 

забыто.

 

Св.

 

Оинодъ.требуетъ,

 

какъ

 

слышно,

отъ

 

епархіальнаго

 

начальства

 

дополнительныхъ

 

по

 

этому

 

дѣлу

 

свѣдѣній.

 

*)

I.

 

Богоявленскій

 

храмъ

 

и

 

усыпальница.

Подъѣзжая

 

по

 

Волгѣ

 

сверху

 

на

 

одномъ

 

изъ

 

роскошныхъ

 

волж-

скихъ

 

пароходовъ,

 

въ

 

солнечный

 

іюньскій

 

день,

 

къ

 

довольно

 

извѣстко-

му

 

въ

 

отечественной

 

исторіи

 

уѣздному

 

городу

 

Юрьевцу

 

Поволжско-
му

 

2 ).

 

гдѣ

 

подвизался

 

и

 

почиваетъ

 

бл.

 

Симонъ,

 

мы

 

были

 

поражены

красотою

 

мѣстности

 

и

 

города.

 

Городъ

 

тянется

 

по

 

правому

 

берегу

 

р.

Волги

 

узкою

 

линіей

 

на

 

четыро

 

слишкомъ

 

версты

 

и

 

сзади

 

прикрыть

крутыми

 

горными

 

утесами,

 

со

 

множоствомъ

 

природныхъ

 

овраговъ.

 

Мѣ-
стами

 

замѣтны

 

еще

 

остатки

 

древняго

 

крѣпостного

 

вала

 

и

 

рва,

 

изъ-за

которыхъ

 

юрьевцы

 

въ

 

былое

 

время,

 

лѣтъ

 

300

 

—400

 

назадъ,

 

бились
съ

 

татарами,

 

поляками

 

и

 

казаками.

 

Господствующими

 

зданіями

 

города

являются

 

бѣлокамонные

 

храмы,

 

двѣ

 

фабрики,

 

монополька

 

и

 

нѣсколь

 

ко

камонныхъ

 

домовъ,

 

расположенныхъ

 

между

 

множоствомъ

 

деревянныхъ.

При

 

четырехтысячномъ

 

иасѳлоніи

 

въ

 

городѣ

 

11

 

храмовъ,— болѣѳ,

 

чѣмъ

достаточно;

 

они

 

расположены

 

и

 

по

 

берегу

 

Волги,

 

и

 

въ

 

косогоріи

 

и

 

да-

1 )

 

Онъ

 

былъ

 

включенъ

 

в і.

 

<Мѣсяцес.іовъ>

 

иш>

 

10

 

мая

 

стр.

 

IS

 

и

 

4

 

ноября

 

стр.

 

43,
«о

 

по

 

опред

   

Св.

 

Синода

 

отъ

 

30

 

іюня— 21

 

іюлх

 

1904

 

г.

 

(Ц.

 

В.

 

1904

 

г.

 

Ms

 

31)

 

исклгочонъ.

% )

 

Основгнъ

 

въ

 

1225

 

г.

 

вел.

 

кн.

 

Юэьонъ

 

Владимировичеиъ.

 

Въ

 

1Б52

 

г.

 

принадлежать

аетраіикскоху

 

царевичу

 

Койбуллѣ.

 

Въ

 

1609

 

г.

 

былъ

 

занять

 

Лисовомяъ.

 

Въ

 

1614

 

г.

 

раго-

ренъ

 

каяякяиі.

 

«Полное

 

географ,

 

описиніо

 

нашего

 

отечества»

 

В.

 

П.

 

Семенова,

 

1899

 

г.

 

т.

 

1
стр.

 

375.
*)

 

Свѣдѣнія

 

эти

 

уже

 

доставлены.

 

Ред,
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же

 

на

 

высотѣ

 

утесовъ.

 

Въ

 

центрѣ

 

города,

 

послѣ

 

собора,

 

замѣчатѳль-
наго

 

очень

 

высокой

 

и

 

стройной

 

колокольней,

 

изъ

 

храмовъ

 

особенно

выдается

 

храмъ

 

Богоявленскій,

 

въ

 

которомъ

 

почиваетъ

 

бл.

 

Симонъ.
Небольшой,

 

но

 

довольно

 

стройный,

 

съ

 

миніатюриой

 

колокольней,

 

Бого-
явленскій

 

храмъ

 

пріютился

 

въ

 

половинѣ

 

большой

 

крутой

 

горы

 

и

 

уто-

паетъ

 

въ

 

зелени.

 

Не

 

.всякій

 

въ

 

состояніи

 

добраться

 

до

 

него

 

по

 

кру-

той,

 

въ

 

нѣсколько

 

маршевъ,

 

лѣстницѣ

 

безъ

 

отдыха.

 

Благодаря

 

суще-

ствованію

 

подъ

 

храмомъ

 

особой

 

усыпальницы,

 

гдѣ

 

почиваетъ

 

блаж.

Симонъ,

 

храмъ

 

пользуется

 

у

 

гражданъ

 

и

 

окростныхъ

 

жителей

 

особен-

нымъ

 

вниманіемъ

 

и

 

посѣщается

 

предпочтительно,

 

потому

 

обладаетъ

 

до-

статочными

 

къ

 

существованію

 

средствами

 

и

 

благоустроенъ

 

съ

 

внѣшней

и

 

внутренней

 

стороны.

 

Внутреннее

 

благолѣніе

 

особенно

 

замѣчательно

для

 

обычнаго

 

приходскаго

 

храма,

 

съ

 

небольшимъ

 

числомъ

 

прихожанъ.

Пятиярусный,

 

рѣзной,

 

позолоченный

 

иконостасъ

 

главнаго

 

Богоявленска-
го

 

прндѣла

 

со

 

множествомъ

 

художественныхъ

 

иконъ,

 

украшенныхъ

иногда

 

дорогими

 

ризами

 

');

 

весьма

 

приличные

 

иконостасы

 

боковыхъ

придѣловъ

 

—св.

 

an.

 

Симона

 

Зилота,

 

ангела

 

блаж.

 

Симона,

 

и

 

преп.

 

Ма-
карія

 

Унжѳнскаго;

 

бетонный

 

клѣтчатый

 

полъ

 

и

 

многое

 

другое,

 

— все

 

это

говорить

 

объ

 

усердіи,

 

съ

 

какимъ

 

посѣщается

 

почитателями

 

бл.

 

Симона
Богоявленскій

 

храмъ

 

и

 

поддерживается

 

его

 

благолѣпіе.

Боюявленскій

 

храмъ

 

служить

 

теперь

 

единствевнымъ

 

памятни-

комъ

 

нѣкогда

 

сущѳствовавшаго

 

въ

 

ІОрьевцѣ

 

Богоявленскаго

 

мужскаго

монастыря,

 

въ

 

которомъ

 

бл.

 

Симонъ

 

любнлъ

 

молиться

 

и

 

въ

 

которомъ

былъ

 

погребенъ.

 

Монастырь

 

существовалъ

 

до

 

40

 

годовъ

 

XYIII

 

столѣ-

тія;

 

храмъ

 

же

 

теперешній,

 

каменный,

 

устроенъ

 

вмѣсто

 

прежняго

 

дѳре-

вяннаго

 

въ

 

началѣ

 

этого

 

столѣтія,

 

между

 

1702

 

и

 

1719

 

гг.,

 

когда

Юрьевецъ

 

въ

 

церковномъ

 

отиошеніи

 

сталъ

 

принадлежать

 

къ

 

Казанской
митрополіи

 

2).

Въ

 

усыпальницу

 

подъ

 

Богоявленскій '

 

храмъ

 

къ

 

гробницѣ

 

бл.

 

Си
мона

 

устроенъ

 

спускъ

 

изъ

 

самаго

 

храма,

 

въ

 

главномъ

 

придѣлѣ,

 

за

правымъ

 

клиросомъ.

 

Но

 

въ

 

1722

 

г.

 

онъ

 

былъ,

 

по

 

распоряженію

 

Ни-
жегородская)

 

архіепискоиа

 

Питирима,

 

закрытъ

 

и

 

припечатапъ

 

архіо-
рейской

 

печатью,

 

которая

 

оставалась

 

неприкосновенною

 

еще

 

въ

 

1742
г.

 

3).

 

Лишеніе

 

доступа

 

къ

 

гробннцѣ,

 

однако,

 

не

 

охладило

 

усердія

 

по-

читателей

 

бл.

 

Симона:

 

они

 

продолжали

 

стекаться

 

къ

 

могилѣ

 

его

 

и

 

горь-

ко

 

оплакивали

 

сокрытіе

 

оной

 

отъ

 

ихъ

 

взоровъ.

 

Это

 

послужило

 

для

Богоявленскаго

 

причта

 

и

 

гражданъ

 

поводомъ

 

-

 

пристроить

 

къ

 

храму,

съ

 

западной

 

стороны,

 

параллельно

 

съ

 

усыпальницей,

 

маленькую

 

ка-

менную

 

часовню

 

съ

 

отверстіемъ

 

въ

 

усыпальницу,

 

чрѳзъ

 

которое

 

мог-

')

 

Иконостасъ

 

лѣтъ

 

35

 

назадъ

 

перестроено

 

старостой

 

Ууравьенынъ:

 

нижпій

 

ярусъ

сд'вланъ

 

соисЪиъ

 

новый,

 

корініе

 

оставлены

 

старые.

')

 

Костр.

 

Ен.

 

Вѣдомгости

 

1906

 

г.

 

№

 

15

 

ст.

 

і>.

 

Ллякритсмго.
*)

  

«Блаженны»

 

Сяноны .

 

Поспелова

 

1002

 

г.

 

стр.

 

53.
..

                                           

.

    

.
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ли

 

бы

 

усердствующіе

 

поклонники

 

видѣть

 

недоступную

 

для

 

нихъ

 

гроб-
ницу

 

блаженнаго.

 

Время

 

устройства

 

часовни

 

относится

 

ко

 

2-й

 

полови-

нѣ

 

ХУІП

 

столѣтія.

 

Но

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

съ

 

открытіомъ

 

доступа

къ

 

гробницѣ

 

изъ

 

храма,

 

часовня

 

уже

 

утратила

 

первоночальное

 

значе-

ніе.

 

Теперь

 

она,

 

доступная

 

во

 

всякое

 

время,

 

полезна

 

тѣмъ,

 

что

 

даетъ

поклонникамъ

 

возможность

 

видѣть

 

чрезъ

 

отверстіѳ

 

гробницу

 

и

 

покло-

ниться

 

угоднику

 

Божію

 

и

 

тогда,

 

когда

 

храмъ

 

бываетъ

 

запертъ.

Мое

 

посѣщеніе

 

въ

 

нынѣшиемъ

 

году

 

Богоявленскаго

 

храма

 

при-

шлось

 

именно

 

въ

 

такой

 

день

 

и

 

часъ,

 

когда

 

службы

 

церковной

 

не

 

было
и

 

храмъ

 

былъ

 

запертъ.

 

Потому

 

я

 

прежде

 

всего

 

посѣтилъ

 

часовню.

Очень

 

тѣсиая,

 

низкая

 

часовня

 

по

 

стѣнамъ

 

обставлена

 

не

 

малымъ

 

чи-

сломь

 

св.

 

иконъ,

 

въ

 

числѣ

 

коихъ

 

первое

 

мѣсто

 

занимаюсь:

 

рѣзное

изображеніе

 

Христа

 

Спасителя,

 

сѣдящаго

 

въ

 

темницѣ,

 

съ

 

терновымъ

вѣнцомъ

 

на

 

головѣ,

 

и

 

большое

 

живописное

 

изображеніе,

 

покрытое

 

ме-

талическою

 

ризою,

 

бл.

 

Симона,

 

лежащаго

 

въ

 

гробу.

 

Отверстіе

 

чрезъ

стѣну

 

храма

 

въ

 

усыпальницу

 

имѣѳтъ

 

видъ

 

окна,

 

въ

 

аршинъ

 

вышиною,

съ

 

желѣзной

 

рѣшеткой.

 

Гробница

 

блаженнаго

 

чрезъ

 

оное

 

видна

 

от-

лично.

Отысканный

 

мною

 

въ

 

собственной

 

квартирѣ

 

церковникъ

 

любезно

растворилъ

 

мнѣ

 

и

 

самый

 

храмъ.

 

Мнѣ

 

хотѣлось

 

поскорѣе

 

видѣть

 

гро-

бницу

 

блалсеннаго.

 

Поэтому,

 

не

 

теряя

 

много

 

времени

 

на

 

обозрѣніе

 

хра-

ма,

 

я

 

устремился

 

къ

 

спуску

 

въ

 

усыпальницу,

 

устроенному

 

какъ

 

вы-

ше

 

сказано,

 

за

 

правымъ

 

клиросомъ

 

главнаго

 

придѣла,

 

въ

 

видѣ

 

люка.

Но

 

прелсде,

 

чѣмъ

 

спуститься

 

въ

 

люкъ,

 

нельзя

 

было

 

не

 

обратить

 

вни-

манія

 

на

 

благолѣпное

 

изображеніе

 

бл.

 

Симона,

 

расположенное

 

какъ

разъ

 

противъ

 

люка

 

и

 

прикрывающее

 

собою

 

правый

 

клиросъ.

 

Бл.

 

Си-
монъ

 

изображенъ

 

почти

 

въ

 

человѣческій

 

ростъ,

 

одинъ,

 

безъ

 

ап.

 

Симо-
на

 

Зилота,

 

какъ

 

большею

 

частью

 

пишется

 

на

 

иконахъ;

 

голова

 

окру-

жена

 

золотымъ

 

сіяніемъ,

 

какъ

 

прилично

 

святому,

 

прославленному

 

под-

вижнику,

 

въ

 

одной

 

сорочкѣ,

 

босикомъ,

 

въ

 

возрастѣ

 

среднихъ

 

лѣтъ

(40

 

-

 

45),

 

съ

 

русыми

 

волосами

 

на

 

головѣ

 

и

 

маленькой

 

бородой.

 

ІІзо-
браженіе

 

украшено

 

цѣнною,

 

позолоченной

 

ризой

 

и

 

помѣщается

 

въ

 

бо-
гатомъ

 

рѣзномъ

 

кіотѣ.

 

Риза

 

устроена

 

лѣтъ

 

35

 

назадъ

 

старостою

 

Вас.
Муравьевымъ;

 

кіотъ

 

-

 

старостою

 

Флягинымъ

 

года

 

три

 

назадъ;

 

вызо-

лоченъ

 

кіотъ

 

купцомъ

 

Костоминымъ

 

изъ

 

старообрядцевъ.

 

Такое

 

же

изображѳніѳ

 

размѣромъ

 

8X5

 

четв.

 

съ

 

тропаремъ

 

и

 

кондакомъ

 

Симону,
вычеканенными

 

на

 

серебряной

 

ризѣ,

 

имѣется

 

и

 

въ

 

придѣлѣ

 

an.

 

Симо-
на

 

Зилота.

 

Очевидно,

 

бл.

 

Симонъ

 

всегда

 

чтился

 

и

 

чтется,

 

какъ

 

про-

славленный

 

угодникъ

 

Божій.
Въ

 

усыпальницу

 

чрезъ

 

люкъ

 

ведетъ

 

изъ

 

храма

 

крутая

 

каменная

лѣстница

 

*).

    

Опустившись,

 

я

 

очутился

   

въ

 

неболыпомъ

    

иодвальномъ

1)

 

Запечатанный

 

въ

 

1722

 

г.

 

спуекь

 

въ

 

усыпальницу

 

открыт*

 

въ

 

1878

 

г.

 

съ

 

разрѣшо-
иія

 

Костромской

 

духовной

 

Консивторіи

 

(указъ

 

отъ

 

22

 

сентября

 

1878

 

г.

 

за

 

JS

 

3576).
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склепѣ

 

со

 

сводами

 

на

 

четыре

 

ската.

 

Оклепъ

 

или

 

усыпальница

 

на-

столько

 

тѣсенъ,

 

что

 

не

 

можетъ

 

вмѣстить

 

и

 

десяти

 

посѣтителей

 

за

разъ;

 

вокругъ

 

гробницы,

 

занимающей

 

центръ

 

склепа,

 

едва

 

можно

пройти.

 

Стѣны

 

и

 

своды

 

склепа

 

отштукатурены,

 

выкрашены

 

бѣлою

 

кра-

скою

 

уивѣшаны

 

различными

 

иконами.

 

Склепъ

 

представляетъ

 

собою

своего

 

рода

 

часовню,

 

главной

 

святыней

 

коей

 

служить

 

могила

 

съ

 

остан-

ками

 

бл.

 

Симона.

 

Могила

 

прикрыта

 

богатою

 

гробницею,

 

или

 

вѣрнѣе—

ракою.

 

Рака

 

представляетъ

 

собою

 

намогильный

 

гробовидный

 

памятникъ

въ

 

три

 

аршина

 

длины

 

и

 

1 Щ

 

ширины.

 

Рака

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

обстав-

лена

 

металическими

 

посеребренными

 

досками,

 

съ

 

различными

 

вычека-

ненными

 

орнаментами

 

и

 

надписями,

 

напоминающими

 

о

 

жизни

 

и

 

под-

вигахъ

 

блаженнаго

 

').

 

Верхняя

 

сторона

 

раки-—горизонтальная

 

пред-

ставляетъ

 

ночивающаго

 

во

 

гробѣ

 

бл.

 

Симона,

 

изображенная

 

живописью

на

 

деревѣ

 

во

 

весь

 

человѣческій

 

ростъ

 

и

 

облеченнаго

 

въ

 

сребропоз-

лащеную

 

ризу

 

съ

 

таковымъ

 

же

 

вѣнцомъ

 

во

 

кругъ

 

головы.

 

Въ

 

общемъ

рака

 

Симона

 

представляетъ

 

подобіе

 

богатыхъ

 

ракъ

 

угодниковъ

 

Божі-
ихъ,

 

каковы,

 

напр.,

 

преп.

 

Сергій

 

Радонежскій,

 

или

 

изъ

 

Костромскихъ

Авраамій

 

Городецкій.

 

Во

 

главѣ

 

раки

 

стоить

 

подсвѣчнпкъ

 

съ

 

неугаси-

мой

 

лампадой

 

и

 

шандалами

 

для

 

свѣчей;

 

въ

 

ногахъ,

 

на

 

стѣнѣ

 

виситъ

старинный

 

Боголюбскій

 

образъ

 

Божіей

 

Матери,

 

предъ

 

которымъ,

 

по

преданію,

 

молился

 

Симонъ.

 

Такова

 

теперешняя

 

обстановка

 

гробницы

блаженнаго

 

Симона,

 

къ

 

которой

 

стекаются

 

сотни

 

благочестивыхъ

 

лю-

дей

 

на

 

поклоненіе

 

св.

 

подвижнику

 

съ

 

вѣрою,

 

что

 

онъ

 

предстоитъ

 

пре-

столу

 

Божію

 

и

 

молится

 

за

 

насъ.

 

Но

 

раньше

 

обстановка

 

была

 

не

 

срав-

нение

 

проще:

 

„Когда

 

былъ

 

(въ

 

1878

 

году)

 

открыть

 

входъ

 

въ

 

пеще-

ру",

 

пишетъ

 

настоятель

 

Богосл.

 

церкви

 

о.

 

I.

 

Похвалынскій,

 

„то

 

ока-

залось,

 

что

 

гробница

 

была

 

деревянная,

 

весьма

 

ветхая".

 

Металическій
окладъ

 

на

 

гробницу,

 

также

 

икону

 

Симона,

 

которая

 

лежитъ

 

на

 

гробни-
цѣ,

 

покрытая

 

сребропозлащенною

 

рпзою,

 

устроилъ

 

въ

 

1879

 

г.

 

частію

на

 

свои

 

личныя

 

и

 

частію

 

на

 

церковныя

 

средства

 

тогдашній

 

староста

Вас.

 

Муравьевъ.

 

(Письмо

 

о.

 

Похвалынскаго

 

къ

 

автору).
Исторія

 

первоначальной

 

обстановки

 

могилы

 

такоаа.

 

Въ
1619

 

г.

 

братія

 

Богоявленскаго

 

монастыря

 

вздумали

 

устроить

 

въ

 

мо-

настырѣ

 

новый

 

храмъ.

 

До

 

этого

 

времеви

 

могила

 

бл.

 

Симона,

 

скончав-

шагося

 

въ

 

1586

 

г.

 

и

 

ногребеннаго

 

въ

 

монастырѣ,

 

была

 

въ

 

монастыр-

ской

 

оградѣ.

 

Теперь

 

же,

 

по

 

плану

 

новаго

 

храма,

 

она

 

пришлась

 

подъ

храмомь,

 

съ

 

правой

 

стороны,

 

около

 

ираваго

 

клироса.

 

Такъ

 

какъ

 

мо-

гила

 

блаженнаго

 

была

 

уже

 

мѣстомъ

 

стеченія

 

почитателей,

 

то

 

строители

____________________

] )

 

Ботъ

 

надписи

 

на

 

боковыхь

 

доскахъ:

 

1)

 

«Святой

 

блаженный

 

Симоиъ

 

Юрьевецкія
чудотворецъ

 

скончался

 

въ

 

1584

 

(?)

 

году

 

ноября

 

4

 

дня,

 

съ

 

того

 

времени

 

а

 

по

 

настоящее

 

вре-

мя

 

память

 

его

 

благовѣйно

 

почитается

 

нетолько

 

жителями

 

города

 

Юрьевна,

 

но

 

и

 

жителями

отдаленныхъ

 

страны;

 

2):

 

«Кончина

 

блаж.

 

Симона.

 

Блаженный,

 

показывай

 

всѣмъ

 

свое

обычное

 

и

 

добровольное

 

юродство,

 

проводить

 

самую

 

добродѣтельную

 

жііііь

 

отъ

 

юныхъ

 

лѣтъ

 

до

намой

 

своей

 

смерти;

 

обыкновенно

 

онъ

 

много

 

нотерпѣ.іъ

 

ради

   

Христа» .
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храма

 

не

 

хотѣли

 

совсѣмъ

 

скрывать

 

ее

 

отъ

 

почитателей

 

и

 

отличили

 

на

первый

 

разъ

 

подпольной

 

деревянной

 

гробницей.

 

Но

 

подъ

 

церковнымъ

поломъ

 

она

 

была,

 

повндимому,

 

не

 

для

 

всѣхъ

 

желающихъ

 

видѣть

 

ѳѳ,

доступна.

 

Поэтому

 

въ

 

1635

 

г.,

 

съ

 

благословевія

 

свят,

 

патріарха

 

Іоа-
сафа

 

1,

 

была

 

устроена

 

такая

 

же

 

гробница

 

въ

 

самомъ

 

храмѣ,

 

за

 

пра-

вымъ

 

клиросомъ.

 

Съ

 

этого

 

времени,

 

надо

 

полагать,

 

на

 

верхней

 

доскѣ

гробницы

 

стали

 

изображать

 

бл.

 

Симона,

 

для

 

поклоненія

 

п

 

лобызанія

 

*).
Въ

 

этомъ

 

положеніи

 

гробница

 

оставалась

 

до

 

начала

 

ХУШ

 

столѣтія,
т.

 

е.

 

до

 

замѣны

 

деревяннаго

 

храма

 

каменнымъ.

 

Но

 

и

 

въ

 

иовомъ,

 

ка-

менномъ,

 

тѳпѳрешнемъ

 

храмѣ,

 

при

 

началѣ

 

его

 

существованія,

 

мы

 

ви-

димъ

 

двѣ

 

гробницы:

 

церковную

 

и

 

подпольную.

 

Въ

 

1722

 

г.

 

архіеп.
Нижегородски

 

Питиримъ

 

первую

 

приказалъ

 

разобрать,

 

а

 

входъ

 

въ

послѣднюю

 

по

 

каменной

 

лѣстницѣ

 

закрыть

 

и

 

запечаталъ

 

своею

 

печатью.

Но

 

въ

 

настоящее

 

время

 

остается

 

только

 

одна,

 

подъ

 

церковью,

 

въ

 

ка-

менной

 

палатѣ,

 

описанная

 

уже

 

нами.

 

Достигнувъ

 

открытія

 

подпольной

гробницы,

 

почитатели

 

блаженнаго

 

удовольствовались

 

этимъ

 

и

 

не

 

нашли

уже

 

нужнымъ

 

возстановлять

 

церковную

 

гробницу,

 

снятую

 

архіеписко-
помъ

 

Питиримомъ.
Эта

 

краткая

 

исторія

 

гробницы

 

блаженнаго

 

для

 

насъ

 

дорога

 

тѣмъ,
что

 

наглядио

 

свидѣтольствуотъ

 

о

 

вѣковомъ

 

нѳуклонномъ

 

почнтаніи

 

Си-
мона

 

за

 

угодника

 

Божія.

 

Дѣйствительно,

 

въ

 

представленіи

 

мѣстныхъ

жителей

 

бл.

 

Симонъ

 

былъ

 

всегда

 

святымъ

 

и

 

остается

 

святымъ,

 

не

 

смо-

тря

 

на

 

то,

 

что

 

съ

 

1722

 

г.

 

ему

 

не

 

служатся

 

молебны.

 

Народъ

 

и

 

па-

нихиды

 

считаетъ

 

за

 

молебны

 

мѣстному

 

подвижнику.

 

Присутствуя

 

въ

усыпальницѣ

 

предъ

 

гробницей

 

бл.

 

Симона

 

и

 

припоминая

 

чрезвычайные;

подвиги

 

и

 

чудеса,

 

совершавшіеся

 

и

 

совершающееся

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

по

его

 

молитвамъ,

 

нельзя

 

не

 

проникнуться

 

въ

 

пользу

 

признанія

 

его

 

за

угодника

 

Божія.

 

Въ

 

такомъ

 

пастроеніи

 

и

 

я

 

предстояль

 

гробницѣ

 

бла-
женнаго.

 

Мнѣ

 

казалось,

 

что

 

прославленный

 

Богомъ

 

и

 

почитаемый

 

на-

родомъ

 

Симонъ

 

остается

 

не

 

въ

 

ряду

 

угодниковъ

 

Божіихъ,

 

чтимыхъ

 

по

церковному,

 

просто

 

благодаря

 

лишь

 

какому-то

 

недоразумѣнію.
Дальнѣйшео

 

нзслѣдованіо

 

жизни

 

и

 

подвиговъ

 

Симона

 

по

 

сохра-

нившимся

 

памятникам!»

 

и

 

историчѳскимъ

 

даннымъ

 

въ

 

этомъ

 

еще

 

болѣе

убѣждаютъ.

II.

 

Блаженный

 

Симонъ,

 

ішъ

 

личность

 

историческая.

Подъ

 

живымъ

 

впечатлѣніемъ

 

посѣщенія

 

гробницы

 

бл.

 

Симона

 

я

поспѣшилъ,

 

со

 

всею

 

тщатолыюстію,

 

критически

 

провѣрить

 

всѣ

 

тѣ

 

исто-

рическія

 

даниыя,

 

касающіяся

 

личности,

 

подвиговъ

 

и

 

почитанія

 

его,

 

ка-

')

 

Газрѣшая

 

устройство

 

гробницы,

 

святъйшій

 

п-хъ.

 

новедѣль,

 

какъ

 

увнднмъ,

 

ЧТИТЬ

 

Си-
мона,

 

какъ

 

святого

 

и

 

изображать

 

на

 

икон&хъ.

 

Но

 

пынтшнлл

 

икона

 

на

 

гробішцѣ,

 

какъ

ввдѣли,

 

написана

 

35

 

л

   

назадъ

 

старостой

 

Муравьевыми
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ковыя

 

были

 

мною

 

пріобрѣтены

 

раньше

 

и

 

собраны

 

при

 

нынѣшнемъ

 

посѣ-
щеніи.

 

По

 

этимъ

 

даннымъ,

 

оказывается,

 

что

 

бл.

 

Симонъ

 

Юрьевѳцкій

 

-

личность

 

вполнѣ

 

историческая,

 

не

 

легендарная,

 

но

 

выдуманная

 

народ-

нымъ

 

воображѳніемъ,

 

что

 

иногда

 

случается

 

').

 

Личность

 

его

 

удостовѣ-

ряется

 

многочисленными

 

памятниками,

 

письменными

 

и

 

вещественными,

и

 

отчѳтливымъ

 

народиымъ

 

преданіемь.

 

Въ

 

ряду

 

письменпыхъ

 

памятни-

ковъ

 

первое

 

мѣсто

 

занимаетъ

 

жизнеописаніе

 

блаженною

 

Симона,
составленное

 

въ

 

L698

 

г.

 

игуменомъ

 

ІОрьевѳцкаго

 

Богоявленскаго

 

мо-

настыря

 

Стефаномъ.

 

Въ

 

подлинник*

 

жизнеописаніе

 

не

 

сохранилось,

 

но

сохранилось

 

въ

 

точныхъ

 

рукописпыхъ

 

копіяхъ.

 

Одна

 

изъ

 

таковыхъ

имѣется

 

у

 

меня

 

подъ

 

руками.

 

Близость

 

ѳя

 

къ

 

оригиналу

 

1698

 

г.

удостовѣряется

 

славянскимъ

 

тѳкстомъ,

 

каковой

 

былъ

 

въ

 

XYII

 

в.

 

въ

 

•

исключительномъ

 

употребленіи

 

въ

 

Росеіи,

 

и

 

ограничѳніемъ

 

записи

 

чу-

десь

 

записью

 

исцѣленія

 

разслабленной

 

женщины

 

Маріи

 

въ

 

1705

 

г.

Жизнеописаніе

 

составлено

 

игуменомъ

 

Стефаномъ

 

спустя

 

почти

 

сто

 

лѣтъ

послѣ

 

кончины

 

Симона;

 

слѣдователыю,

 

по

 

преданію.

 

Но

 

сомнѣваться
въ

 

правдивости

 

жизнеописанія

 

нѣтъ

 

основаній;

 

за

 

нее

 

ручается

 

сано-

витость

 

автора-

 

-игумена,

 

стоявшаго

 

въ

 

непосредственной

 

близости

 

къ

мѣсту

 

подвиговъ

 

и

 

погребепія

 

блаженнаго.

 

Иг.

 

Стефанъ,

 

очевидно,

занесъ

 

въ

 

свое

 

жизнеописаніѳ

 

тѣ

 

воспоминанія

 

о

 

бл.

 

Симонѣ,

 

которыя

были

 

еще

 

живы

 

и

 

сохранялись

 

свято

 

при

 

могилѣ

 

его

 

въ

 

братствѣ

 

Бо-
гоявленскаго

 

монастыря.

 

Въ

 

пользу

 

правдивости

 

и

 

достовѣрности

 

ска-

заній,

 

соетавляющихъ

 

жизвеописаніе,

 

говорятъ

 

и

 

другіс,

 

болѣе

 

древніе
письменные

 

и

 

вещественные

 

памятники,

 

каковы:

 

а)

 

Служба

 

блажен-

ному

 

Симону,

 

составленная

 

въ

 

2

 

половинѣ

 

XYII

 

в.,

 

по

 

которой

совершалось

 

церковное

 

служеніѳ

 

до

 

1722

 

г.,

 

сохранившаяся

 

въ

 

руко-

писяхъ

 

при

 

жизноопнсаніи

 

2);

 

б)

 

писцовыя

 

книги

 

г.

 

ІОрьевца

 

и

Богоявленскаго

 

монастыря,

 

составленныя

 

въ

 

1676

 

г.

 

И.

 

А.

 

Желябуж-
скимъ,

 

въ

 

которыя,

 

между

 

прочимъ,

 

записана

 

„икона

 

Симона

 

Юродива-
го,"

 

стоящая

 

въ

 

трапезѣ

 

3);

 

в)

 

часовня

 

на

 

родинѣ

 

бл.

 

Симона

 

въ

пустошѣ

 

„Братской",

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Одѣлева

 

Нерехтскаго

 

у.

 

4 );

 

г)
Кривоезерскгй

 

монастырь,

 

основанный

 

по

 

иредсказанію

 

бл.

 

Симо-
на,

 

спустя

 

40

 

л.

 

послѣ

 

кончины

 

его,

 

за

 

рѣкой

 

Волгой,

 

противъ

 

г.

Юрьевца,

 

съ

 

особой

 

часовней

 

при

 

нѳмъ,

 

на

 

холмѣ,

 

гдѣ,

 

но

 

преданію,
любилъ

 

Симонъ

 

совершать

 

уединенную

 

молитву

 

Богу

 

5 );

 

д)

 

Богояв-
ленская

 

церковь

 

съ

 

гробницей

 

блаженнаго

 

и

 

е)

 

множество

 

древиихъ

------------------------------
')

 

Недавно

 

въ

 

Вѳтлужскочъ

 

у.

 

народъ

 

начал»

 

чтить

 

нѣкоего

 

Квстаіріа,

 

о

 

яоторочъ

 

нѣтъ
положительно

 

ннкакихъ

 

ксюрическихъ

 

памятником»

J )

 

Им-встся

 

при

 

нашей

 

рукописи.

3 )

 

Овидѣтельсгвуеіі

 

Юрьевеішій

 

благоч

 

протоіерёв'

 

II.

 

Адякритсвій

 

19

 

ііовя

 

1906

 

г.

Зв

 

269.

 

Въ

 

кн.

 

ІІоспѣлова

 

«Блаясннчй

 

Снмоп'в»

 

1902

 

г.

 

сір.

 

59.

 

Костр.

 

Еіі.

 

Вѣд.

 

1906

 

г.

№

  

15

 

ч,

 

неоф.
*)

 

Рапортъ

 

цричга

 

села

 

Одѣлова

 

въ

 

конснсторііо

 

30

 

сент.

 

1901

 

г

 

.Ni

 

39

 

но

 

поводу

составленья

 

«Вѣрпаго

 

мѣсяцеслова».
*)

 

Свято —Троицкая

 

Крпвоез.

 

пустынь

 

1904

 

т.

 

стр,

 

3,
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HKOHHUXZ

 

изображены

 

Оимона,

 

видѣнныхъ

 

мною

 

лично

 

въ

 

Криво-
ѳзѳрскомъ

 

монастырѣ,

 

въ

 

Богоявленской

 

церкви

 

и

 

въ

 

часовішхъ.

 

Къ

числу

 

памятниковъ,

 

подтверждающихъ

 

историчность

 

личности

 

бл.

 

Симо-

на,

 

я

 

могъ

 

бы

 

еще

 

отнести

 

множество

 

другихъ

 

рукописныхъ

 

и

 

печат-

ныхъ,

 

просмотрѣнныхъ

 

мною

 

жпзнеописаній

 

бл.

 

Симона,

 

каковы:

 

изъ

рукописныхъ

 

„Житіе

 

Симона

 

юродиваго

 

Юрьевецкаго

 

чудотворца"

 

въ

сборникѣ

 

рукописей

 

протоіерея

 

Діева,

 

принадлежащемъ

 

Костромской

ученой

 

архивной

 

комиссіи;

 

изъ

 

иачатныхъ:

 

а)

 

„Блаженный

 

Симонъ

Юрьевѳцкій"

 

пр.

 

Поспѣлова;

 

б)

 

„Костромскіе

 

подвижники"

 

1879

 

г.,

въ

 

числѣ

 

коихъ

 

и

 

бл.

 

Симонъ;

 

в)

 

„Русскіе

 

святые"

 

Филарета

 

Чер-
ниговскаго,

 

гдѣ

 

Симонъ

 

помѣщенъ

 

подъ

 

4

 

ноября

 

и

 

т.

 

д.

 

Но

 

эти

'

 

жизнеописанія

 

составлены

 

уже

 

по

 

жизнеописанію

 

иг.

 

Стефана

 

и

 

отли-

чаются

 

отъ

 

него

 

только

 

сокращенностыо

 

и

 

русскимъ

 

языкомъ.

 

Не

 

имѣя

особаго

 

историческаго

 

значенія,

 

эти

 

памятники

 

дороги

 

для

 

насъ

 

тѣмъ,

что

 

почтенные

 

авторы

 

ихъ,

 

слѣдуя

 

установившемуся

 

народному

 

взгляду

на

 

бл.

 

Симона,

 

какъ

 

на

 

великаго

 

и

 

святаго

 

подвижника,

 

въ

 

свонхъ

пронзведоніяхъ

 

съ

 

особоннымъ

 

усердіемъ

 

старались

 

обрисовать

 

его

именно

 

съ

 

этой

 

стороны,

 

нисколько

 

не

 

думая

 

подвергать

 

сомнѣнію

 

ого

личность

 

и

 

святость

 

его

 

подвиговъ.

Всѣ

 

перечисленные,

 

обозрѣпные

 

мною

 

и

 

лично

 

проверенные

 

памят-

ники

 

говорятъ

 

о

 

происхождение,

 

жизни

 

и

 

кончить

 

бл.

 

Симона
слѣдующее.

 

Родомъ

 

бл.

 

Симонъ— костромичъ

 

сынъ

 

Родіона

 

и

 

Маріи
простыхъ,

 

но

 

благочестивыхъ

 

поселянъ

 

Костромской

 

губерніи,

 

Нерехт-
скаго

 

уѣзда,

 

прихода

 

села

 

Одѣлева,

 

деревни,

 

теперь

 

уже

 

не

 

суще-

ствующей,

 

называвшейся

 

„Братское".

 

При

 

крещеніи

 

нареченъ

 

Симо-

номъ

 

въ

 

честь

 

ап.

 

Симона

 

Зилота

 

(память

 

10

 

мая).

 

Воспитаиъ

 

въ

домѣ

 

родительскомъ

 

по-крестьянски,

 

но

 

въ

 

строгомъ

 

благочестіи

 

и

 

стра-

хѣ

 

Божіемъ.

 

Съ

 

возрастомъ

 

у

 

Симона

 

развилась

 

и

 

усилилась

 

любовь
къ

 

Богу

 

и

 

склонность

 

къ

 

подвигамъ

 

благочестія

 

настолько,

 

что

 

онъ

рѣшился

 

посвятить

 

себя

 

всецѣло

 

па

 

служеніѳ

 

Богу.

 

Съ

 

этою

 

цѣлью
сначала

 

уклонился

 

отъ

 

женитьбы,

 

къ

 

чему

 

располагали

 

его

 

родители,

ватѣмъ

 

вскорѣ

 

принялъ

 

на

 

себя

 

подвигъ

 

юродства

 

Христа

 

ради

 

и

скрылся

 

въ

 

непроходимый

 

лѣсныя

 

пустыни.

 

Встрѣченный

 

случайно

 

въ

лѣсу

 

лѣсопромышденниками

 

и

 

взятый

 

изъ

 

состраданія,

 

какъ

 

блуждающій
безумный,

 

онъ

 

былъ

 

отданъ

 

на

 

попеченіе

 

священнику

 

с.

 

Елтанн

 

Іосп-
фу,

 

у

 

к.ітораго

 

п

 

жилъ

 

15

 

лѣтъ

 

въ

 

качествѣ

 

батрака,

 

безплатнаго,

 

во

всѳмъ

 

покорнаго,

 

услужливаго,

 

безотвѣтнаго,

 

стараясь

 

всячески

 

показы-

вать

 

себя

 

лишеннымъ

 

здравомыслія

 

и

 

часто

 

подвергаясь

 

насмѣшкамъ

 

и

обидамъ

 

отъ

 

другихъ.

 

Послѣдніо

 

годы

 

своей

 

жизни

 

бл.

 

Симонъ

 

про-

вѳлъ,

 

сознательно

 

')

 

юродствуя,

 

въ

 

г.

 

Юрьевцѣ,

 

гдѣ

 

и

   

скончался

 

въ

а )

 

Въ

 

жізнеопясанія

 

указаны

 

случаи,

 

когда

 

Симонъ

 

явился

 

другимъ

 

одннъ — на

 

одинъ

совершенно

 

«дравомыслящнмъ,

 

ІІ&првм.,

 

іъ

 

чудесахъ

 

7

 

и

 

8

 

хождѳяіе

 

С»мона

 

по

 

рѣкѣ

 

Волгѣ_
Поенѣлом,

 

стр..

 

24.



1586

 

г.

 

')

 

4

 

ноября

 

и

 

погребѳнъ

 

въ

 

Юрьѳвецкомъ

 

Богоявлѳнскомъ
монастырѣ,

 

упраздненномъ

 

въ

 

XYIII

 

столѣтіп.

 

Всей

 

земной

 

жизни

 

бл.

Симона

 

было

 

съ

 

неболыпимъ

 

40

 

лѣтъ.

 

Въ

 

этомъ

 

возрастѣ

 

онъ

 

изоб-

ражается

 

и

 

на

 

иконахъ.

 

Итакъ,

 

нѣтъ

 

никакого

 

сомнѣнія

 

въ

 

томъ,

 

что

бл.

 

Симонъ

 

—личность

 

историческая,

 

мвѣстная

 

всѣмъ

 

обитателямъ

Юрьевецкой

 

мѣстностн

III.

 

Подвиги

 

6л.

 

Симона.

Подвит

 

блажѳннаго

 

Симона

 

были

 

поистинѣ

 

велики

 

и

 

святы.

Подвигъ

 

юродства

 

Христа

 

ради,

 

какъ

 

извѣстно,

 

одинъ

 

изъ

 

величай-

шихъ

 

и

 

труднѣйшнхъ

 

подвиговъ.

 

Поэтому

 

и

 

подвижпиковъ

 

юродства

въ

 

исторіи

 

хрнстіаиства,

 

между

 

прославленными

 

святыми,

 

встрѣчаѳтся

меньше

 

всего.

 

Но

 

они

 

всетаки

 

бывали

 

и

 

на

 

Востокѣ

 

и

 

въ

 

Россіи,

 

ка-

ковы,

 

напр.,

 

Андрей

 

юродивый

 

(VIII

 

в.),

 

Василій

 

блаженный

 

(Моск.),

Николай

 

Солосъ

 

(Пек.

 

XVI

 

в.)

 

и

 

др.

 

Слѣдуя

 

не

 

многимъ

 

примѣрамъ

и

 

воодушевленный

 

пламенною

 

ревностью

 

по

 

Богѣ,

 

бл.

 

Симонъ

 

принялъ

на

 

себя

 

этотъ

 

труднѣйшій

 

подвигъ

 

въ

 

ранней

 

юности,

 

въ

 

возрастѣ

деревенской

 

женитьбы,

 

т.

 

е.

 

около

 

20

 

лѣтъ

 

и

 

неослабно

 

проходилъ

его

 

въ

 

продолженіе

 

больше

 

двухъ

 

десятковъ

 

лѣтъ

 

до

 

самой

 

кончины.

Во

 

все

 

это

 

время,

 

и

 

особенно

 

во

 

дни

 

нребыванія

 

въ

 

Юрьовцѣ,

 

онъ

не

 

имѣлъ

 

гдѣ

 

главы

 

подклонить,

 

дни

 

и

 

ночи

 

проводшгь

 

гдѣ

 

придется,

то

 

подъ

 

открытымъ

 

небомъ,

 

то

 

на

 

папертн

 

церковной,

 

то

 

въ

 

какомъ

нибудь

 

подвалѣ, — день

 

юродствуя

 

и

 

подвергаясь

 

отъ

 

людей

 

насмѣш-

камъ

 

и

 

побоямъ,

 

а

 

ночь

 

проводя

 

въ

 

молитвѣ.

 

Зимой

 

и

 

лѣтомъ

 

всегда

было

 

можно

 

его

 

видѣть

 

въ

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

ветхой

 

сорочкѣ,

 

босымъ

 

и

безъ

 

шапки.

 

Ппщеіі

 

для

 

него

 

служили

 

зеліе

 

и

 

сухія

 

корки

 

хлѣба

 

и

вода;

 

деньги

 

и

 

подарки

 

отъ

 

почитателей

 

онъ

 

или

 

не

 

бралъ

 

въ

 

руки,

или

 

бралъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

передать

 

иепмущимъ.

Необинуясь

 

можно

 

сказать,

 

что

 

бл.

 

Симонъ,

 

проходя

 

такой

 

под-

вигъ,

 

былъ

 

постояинымъ

 

мученикомъ

 

до

 

самой

 

смерти,

 

которая

 

и

 

по-

слѣдовала

 

отъ

 

нанесеиныхъ

 

ему

 

жестокнхъ

 

побоевъ.

 

И

 

все

 

это

 

онъ

претѣриѣвалъ,

 

пламенно

 

желая

 

и

 

стремясь

 

угодить

 

Господу

 

Богу

 

и

 

по-

служить

 

Ему

 

единому.

 

За

 

то

 

и

 

Господь

 

не

 

оставлялъ

 

его

 

Своею

 

ми-

лостью,

 

подкрѣпляя

 

его

 

силы

 

въ

 

чрезмѣрныхъ

 

иодвпгахъ

 

и

 

сподобляя

благодатиыхъ

 

даровъ

 

прозорливости

 

и

 

чудотвореній

 

еще

 

при

жизни

 

н

 

особенно

 

послѣ

 

кончины.

 

Въ

 

жпзпѳописаніи,

 

составленномъ

 

иг.

Стефаномъ,

 

говорится

 

о

 

десяти

 

случаяхъ,

 

гдѣ

 

еще

 

при

 

жизни

 

своей

 

бл.
Симонъ

 

проявлялъ

 

прозорливость

 

и

 

даръ

 

чудотворѳній

 

(наша

 

рукопись

гл.

 

3

 

-12).

   

Еще

 

при

   

жизни

 

бл.

 

Симонъ

 

за

   

вѳликіе

   

его

 

подвиги

 

и

5 )

 

Кончину

 

бл.

 

Сииона

 

слѣдуетъ

 

отнѳстж

 

къ

 

Іэ8б

 

г.,

 

а

 

не

 

къ

 

1584

 

г.,

 

«акъ

 

скаіано

м

 

жязнеопис.

 

потому,

 

что

 

онъ

 

скончался

 

4

 

ноября

 

въ

 

пятницу

 

а

 

въ

 

иятнипу

 

4

 

ноябрл
ііртоднлось

 

именно

 

въ

 

1586

 

г.,

 

а

 

не

 

въ

 

1584

 

г.

 

Поспѣловь,

 

стр.

  

31,

 

по

 

4

 

изд.
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даръ

 

прозорливости

 

и

 

чудотворѳній

 

былъ

 

современниками

 

признат

за

 

подвижника,

 

блнзкаго

 

Богу.

 

Поэтому

 

и

 

поіребень

 

былъ

 

по

прѳставленіи,

 

не

 

какъ

 

простой

 

чоловѣкъ,

 

а

 

какъ

 

всѣми

 

почитаемый

подвижннкъ:

 

торжественно,

 

въ

 

присутствіи

 

многочислеппыхъ

 

гражданъ

г.

 

Юрьевца,

 

не

 

на

 

общемъ

 

мірскомъ

 

кладбнщѣ,

 

а

 

въ

 

мужскомъ

 

Бого-
явлѳискомъ

 

монастырѣ.

 

Могила

 

его

 

не

 

только

 

не

 

затерялась,

 

но

 

вскорѣ

сдѣлалась

 

прѳдметомъ

 

особенна™

 

народного

 

вниманія

 

п

 

почптанія.

 

Въ

1619

 

г.,

 

какъ

 

мы

 

уже

 

сказали,

 

Богоявленскіе

 

монахи,

 

перестраивая

храмъ

 

прикрыли

 

ее

 

храмомъ,

 

устроивъ

 

надъ

 

ней

 

приличную

 

гробницу
и

 

сдѣлавъ

 

изъ

 

храма

 

особый

 

къ

 

ней

 

спускъ.

 

Такъ

 

почтенъ

 

былъ

 

бл.

Симонъ

 

за

 

его

 

подвиги

 

и

 

святость

 

жизни

 

его

 

современниками.

 

Недо-
ставало

 

только

 

оффиціальнаго

 

прпзнанія

 

ого

 

за

 

святаго.

 

Но

 

и

 

это

 

веко-

рѣ

   

совершилось.
(Дослѣдуюшаго

 

Ж).

---------------

■Къ

 

характеристик

 

русскаго

 

соціализма.

Я

 

буду

 

говорить

 

не

 

о

 

томъ

 

соціализмѣ,

 

который

 

излагается

безпристраотными

 

ученными

 

въ

 

ихъ

 

научныхъ

 

трудахъ,

 

а

 

о

 

томъ

соціализмѣ

 

невѣжеотвенной

 

толпы,

 

который

 

однимъ

 

изъ

 

самыхъ

видныхъ

 

представителей

 

партіи

 

народной

 

свободы

 

£ ),

 

какъ

 

извѣ-
стно,

 

сочувствующей

 

соціалъ-демократіи,

 

названъ

 

былъ

 

публично
,.безграмотнымъ

 

русскимъ

 

соціализмомъ."

 

Отзываясь

 

такъ

 

о

 

русскомъ

соціализмѣ,

 

этотъ

 

ученый

 

имѣлъ

 

въ

 

виду,

 

очевидно,

 

тотъ

 

общеиз-
вѣотный

 

фактъ,

 

что

 

всякое

 

научное

 

положеніе,

 

дѣлаясь

 

достояніемъ
лицъ,

 

не

 

получившихъ

 

никакого

 

общаго

 

образованія

 

и

 

не

 

имѣвшихъ
до

 

сей

 

поры

 

прочныхъ

 

нравственныхъ

 

устоевъ,

 

неизбѣжно

 

превра-

щается

 

въ

 

узко-эгоиотическій,

 

человѣконенавистническій

 

взшдъ

 

и

доводится

 

до

 

явной

 

нелѣности.
Мы

 

вполнѣ

 

согласны

 

съ

 

такимъ

 

мнѣніемц

 

прибавимъ

 

только

отъ

 

себя,

 

что

 

это

 

явленіе

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россіи

 

далеко

 

не

 

ново.

 

Людей,
которые

 

безъ

 

разбора

 

начинялись

 

современной

 

т.

 

н.

 

передовой

 

литерату-

рой

 

для

 

того,

 

чтобы

 

имѣть

 

право

 

кичиться

 

передъ

 

другими

 

своей
необыкновеиой

 

ученостью

 

и

 

либеральностью,

 

у

 

насъ

 

было

 

всегда

много.

 

Эти

 

люди

 

всегда

 

поражали

 

своей

 

необыкновенной

 

болтливостью
и

 

отсутствіемъ

 

дѣла;

 

если

 

же

 

они

 

дѣйствовали,

 

то

 

поступки

 

ихъ

производили

 

впечетлѣніе

 

чего-то

 

больного,

 

жестокаго

 

и

 

нелѣпаго.
Прежде

 

смотрѣли

 

на

 

нихъ,

 

какъ

 

на

 

каррикатуры:

 

они

 

возбуждали
и

 

смѣхъ

 

и

 

жалость.

 

Серьезные

 

люди

 

всегда

 

избѣгали

 

такихъ

 

непри-

*)

 

Проф.

 

Милюком.

 

на

 

одном!,

 

явь

 

раіииныхъ

 

собранііі

 

Тверское

 

группы,

   

къ

 

учвлящѣ
Мазинга,

 

въ

 

январѣ

 

1906

 

года.
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знаныхь

 

героевъ,

 

воображавшихъ

 

себя

 

Геростратами

 

исверхчеловѣ-
ками,

 

за

 

ихъ

 

необыкновенную

 

самовлюбленность

 

и

 

отсутствіе
элементарного

 

уваженія

 

къ

 

другой

 

личности;

 

обыдснныхъ

 

людей

они

 

отталкивали

 

сами

 

съ

 

нескрываемымъ

 

презрѣніемъ.

 

Въ

 

нашъ

переходное

 

время

 

эти

 

уродливые

 

тины

 

иодъ

 

вдіяпіемъ

 

нѣкоторыхе

литературных!,

 

теченій

 

получили

 

нолныя

 

права

 

гражданства.

 

М.
Горькій

 

дѣлаетъ

 

эти

 

типы

 

героями

 

своихъ

 

иьсеъ,

 

тѣмъ

 

еамьшъ

давая

 

понять

 

обществу,

 

что

 

они

 

въ

 

высшей

 

степени

 

желательны

въ

 

смыслѣ

 

постоянно

 

возбуждающей

 

силы,

 

въ

 

смыс.іѣ

 

своего

 

рода

иолптаческихъ

 

дрожжей.

 

Допуская

 

вполнѣ,

 

что

 

при

 

написаніи

 

своихъ

пьесъ

 

М.

 

Горькій

 

руководствовался

 

идеей

 

развнтія

 

общественнаго
самосознанія,

 

мы

 

должны

 

отмѣтить

 

слѣдующій

 

фактъ

 

весьма

 

не-

красивая

 

свойства:

 

М.

 

Горькій,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

сознавалъ,

 

что

 

эти

типы

 

не

 

нормальны,

 

отрицательны,

 

онъ

 

сознавалъ

 

также,

 

что

самосознаніе,

 

основанное

 

на

 

невѣрно

 

понятомъ,

 

безсистемномъ
чтеніи

 

научныхъ

 

книгъ,

 

статей,

 

брошюръ

 

(„числомъпоболѣе,

 

цѣной
подешевле'),

 

на

 

зависти,

 

злобѣ

 

и

 

ненависти,

 

можѳтъ

 

служить

лишъ

 

причиной

 

личнаго

 

несчастья

 

(напр.,

 

Тетеревъ,

 

Петръ,

 

Тать-
яна

 

въ

 

„Мѣщанахъ").

 

Не

 

смотря

 

на

 

это,

 

М.

 

Горькій

 

все-таки

идеализировалъ

 

ихъ;

 

ему

 

нужно

 

было

 

поднять

 

общественное

 

само-

сознаніе,

 

во

 

что

 

бы

 

то

 

ни

 

стало;

 

не

 

было

 

самосознанія

 

есте-

ственнаго,

 

такъ

 

нужно

 

было

 

создать

 

самосознаніе

 

искусственное.

Что

 

за

 

бѣда,

 

если

 

часть

 

чистой

 

молодежи,

 

увлекшись

 

его

 

мѣщан-
скими

 

героями,

 

будетъ

 

подражать

 

имъ

 

и

 

неминуемо

 

погибнетъ

 

въ

борьбѣ

 

за

 

существованіе!

 

что

 

за

 

бѣда,

 

если

 

ихъ

 

искусственно

повышенное

 

самосознаніе

 

будетъ

 

вытекать

 

не

 

изъ

 

сознанія

 

цѣнно-
сти

 

отдѣльной

 

человѣческой

 

личности

 

самой

 

по

 

себѣ,

 

а

 

изъ

грубыхъ

 

эгоистическихъ

 

побужденій

 

(Нилъ

 

въ

 

,,Мѣщанахъ"')!
Зато

 

они

 

подготовятъ

 

почву

 

лучшему

 

человѣку,

 

который

 

восполь-

зуется

 

ею

 

для

 

выполненія

 

идеи

 

всеобщаго

 

благосостоянія.

 

Предо-
ставляя

 

совѣсти

 

М.

 

Горъкаго

 

рѣгаать,

 

насколько

 

подобное

 

водитель-

ство

 

честно,

 

мы

 

должны

 

отмътить

 

весьма

 

грубую

 

логическую

 

и

историческую

 

ошибку

 

во

 

всѣхъ

 

такихъ

 

разсужденіяхъ

 

объ

 

общемъ
благѣ.

 

Кто

 

можетъ

 

серьезно

 

повѣрить,

 

чтобы

 

человѣкъ,

 

систематиче-

ски

 

воопитывающій

 

себя

 

въ

 

неуваженіи

 

къ

 

личности

 

и

 

собствен-
ности

 

другого,

 

къ

 

наукѣ,

 

религіи

 

й

 

государственности,

 

могъ

 

бы
быть

 

строителемъ

 

новой

 

жизни

 

на

 

иачалахъ

 

строгой

 

справедливо-

сти?

 

Ыесомнѣно,

 

никто.

 

Развращенные

 

совершенно,

 

вѣрнѣе

 

—

 

запу-

тавшіеся

 

въ

 

противорѣчіяхъ,

 

эти

 

вѣстники

 

несчастья

 

и

 

разложе-

нія

 

неукостнительно

 

будутъ

 

уничтожены

 

въ

 

жестокой

 

борьбѣ

 

за

 

су-

ществованіе,

 

и

 

моментъ

 

новой

 

нормальной

 

жизни

 

будетъ

 

отмѣ
ченъ

 

именно

 

отсутствіемъ

 

подобныхъ

 

типовъ.

 

Эти

 

несчастные,

 

по-

являясь

 

въ

 

обществѣ,

   

слул^атъ

 

послѣднему

    

живымъ

 

укоромъ

  

за



ы

10,

 

что

 

всѣ

 

предупредительная

 

средства

 

имъ

 

легкомысленно

 

упуще-

ны,

 

и

 

болѣзнь

 

грозитъ

 

серьезно

 

всему

 

организму.

 

Общество

 

бро-
сается

 

лечиться,

 

черезъ

 

нѣкоторое

 

время

 

Оолѣзнетворные

 

элементы

дѣлаются

 

безвредными,

 

исчезаютъ,

 

и

 

общество

 

вступаетъ

 

на

 

преж-

ній

 

мирный

 

путь

 

свободнаго

 

развитія.

 

Прекраснымъ

 

примѣромъ

можетъ

 

служить

 

французская

 

революція.

 

Никогда

 

еще.

 

кажется,

не

 

лилось

 

столько

 

невинной

 

человѣческой

 

крови,

 

никогда

 

неумо-

лимая

 

злоба

 

не

 

шла

 

рука

 

объ

 

руку

 

съ

 

мечтами

 

объ

 

общемъ

 

б.іагѣ,
свободѣ,

 

равенствѣ

 

и

 

братствѣ!

 

Всевозможная

 

звѣрства

 

соверша-

лись

 

во

 

имя

 

великой

 

идеи,

 

вѣками

 

накопленная

 

злоба

 

вырвалась

наружу

 

и

 

бушевала

 

безнаказанно.

 

Стыдясь

 

эгой

 

рабской

 

низменной
злобы,

 

совѣсть

 

народа

 

прикрывалась

 

великими

 

принципами;

 

-

 

вся

поземельная

 

аристократія

 

и

 

масса

 

невиныхъ

 

уничтожались

 

во

 

имя

свободы,

 

равенства

 

и

 

братства.

 

Какой

 

же

 

результатъ?

 

Достигъ

 

ли

французскій

 

народъ

 

свободы

 

равенства

 

и

 

братства?

 

Изъ

 

развалинъ,

обильно

 

сиоченыхъ

 

слезами

 

и

 

невинной

 

кровью

 

несчастныхъ,

 

воз-

стало

 

ли

 

великое

 

царство

 

справедливости

 

общаго

 

блага?

 

Ничего
подобнаго.

 

Вотъ

 

что

 

говорить

 

по

 

этому

 

поводу

 

проф.

 

Иванюковъ.
„Анализъ

 

причинъ

 

не

 

сбывшихся

 

надеждъ

 

показалъ,

 

что

 

законода-

тельство

 

французской

 

революціи

 

соотвѣтствовало,

 

какъ

 

нельзя

 

болѣе
интересамъ

 

обогатившагося

 

и

 

образованнаго

 

средняго

 

сословія,—
представителя

 

движимаго

 

капитала,

 

-

 

сломившаго,

 

иослѣ

 

вѣковой
борьбы,

 

поземельную

 

ариотократію.

 

Дѣйствительность

 

скоро

 

показала,

что

 

безграничная

 

свобода

 

промышленности,

 

труда,

 

собственности,
новая

 

политическая

 

организація

 

государства

 

составляютъ

прямой

 

интересъ

 

представителей

 

капитала

 

и

 

крайне

 

неблагоприят-
ны

 

для

 

представителей

 

труда.

 

Но

 

когда

 

это

 

обнаружилось

 

и

 

было
понято,

 

третье

 

сословіе

 

(tiers

 

etat)

 

перестало

 

уже

 

быть
предсниівителемь

 

интересовъ

 

народа,

 

какъ

 

оно

 

о

 

себѣ

 

думало
въ

 

эпоху

 

французской

 

революции,

 

и

 

выродилось

 

въ

 

современную

буржуазно,

 

управляющую

 

страной

 

по

 

преимуществу

 

въ

 

соб-
ственныхъ

 

интересахъ

 

*).

 

Итакъ,

 

люди

 

свергли

 

во

 

имя

 

общаго
блага

 

тиранію

 

короля

 

и

 

аристократіи.

 

надавали

 

обѣщаній

 

голод-

ной

 

массѣ

 

и

 

кончили

 

тѣмъ,

 

что

 

отдали

 

эту

 

массу

 

въ

 

кабалу

 

капита-

листам^

 

а

 

сами

 

почили

 

на

 

лаврахъ,

 

не

 

забывъ,

 

конечно,

 

вознаградить

себя

 

за

 

мнимый

 

заслуги

 

передъ

 

родиной!

 

Не

 

въ

 

этой

 

ли

 

развязкѣ

драмы

 

заключается

 

величіе

 

французской

 

революціи,

 

о

 

которомъ,

захлебываясь

 

отъ

 

восторга,

 

говорятъ

 

тайные

 

и

 

явные

 

поборники
вооруженнаго

 

возстанія,

 

наши

 

доморощенные

 

соціалисты?

 

Столь

 

же

мало

 

утѣшительные

 

для

    

соціалистовъ

   

примѣры

 

можно

 

найти

 

въ

__________________

J )

 

Проф.

 

И.

 

И.

 

Ивонюковъ.

    

Оч»ркъ

   

»ковеміч«скоі

   

політіиі.

 

Пріл.

 

*ъ

 

„Вѣстиіку

 

і

Бібліотекѣ

 

Оаиообраловані»"

 

sa

 

1904

 

г.

 

(ятарі).

 

Курсив*

 

нааіъ.
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иѣмецкой

 

книгѣ

 

Leopold

 

Katsoher.

 

Soziale

 

und

 

andere

 

inte-
ressante

 

Greweinwesen.

 

1906.

 

Вотъ

 

наиболѣе

 

типичные

 

изъ

пнхъ.

 

Ново-австралійцы

 

послѣ

 

забастлжи

 

1892

 

года

 

переселились

въ

 

Парагвай

 

и

 

устроили

 

тамъ

 

соціалистическое

 

общежитіе.

 

Это
были

 

люди

 

сильные

 

плотію

 

и

 

духомъ,

 

люди

 

къ

 

тому

 

же

 

состоятель-

ные

 

(въ

 

члены

 

допускались

 

лишь

 

лица

 

съ

 

паемъ

 

въ

 

60

 

ф.

 

стер-

линговъ,

 

т.

 

е.

 

600

 

р.).

 

И

 

что

 

же?

 

Не

 

успѣли

 

еще

 

они

 

доѣхать

до

 

мѣста

 

своего

 

назначенія,

 

какъ

 

начались

 

нескончаемые

 

споры,

которые

 

до

 

такой

 

степени

 

надоѣли

 

самому

 

руководителю,

 

что

 

тотъ

просилъ

 

уволить

 

его

 

отъ

 

руководительства.

 

Всякая

 

мелочь

 

(порція
молола,

 

вина)

 

вызывала

 

безконечные

 

споры.

 

Нужно

 

ли

 

говорить,

что

 

всѣ

 

надоѣли

 

другъ

 

другу

 

до

 

тошноты,

 

и

 

общество

 

распалось?
Въ

 

1886

 

году

 

было

 

основано

 

общество

 

на

 

началахъ

 

общей

 

земель-

ной

 

собственности

 

(,,націонализаціи

 

земли'')

 

инженеромъ

 

Оуеномъ
въ

 

Тонолобемпо,

 

вь

 

Мексиканской

 

провинціи

 

Синалоа

 

на

 

берегу
Калифорнскаго

 

залива.

 

Несмотря

 

на

 

энеричное

 

содѣйствіе

 

со

стороны,

 

въ

 

1895

 

году

 

оно

 

прекратило

 

свое

 

существованіе.
Изъ

 

этихъ

 

фактовъ

 

и

 

массы

 

ему

 

подобныхъ

 

до

 

очевидности

явствует^

 

что

 

идея

 

общаго

 

блага,

 

кромѣ

 

собственной

 

сердечной

чистоты,

 

требуетъ

 

еще

 

самоотверженности,

 

самоотреченія,

 

беззавѣт-
ной

 

любви

 

къ

 

ближнимъ

 

всѣмъ

 

безъ

 

исключенія,

 

непреклоннаго

желанія

 

итти

 

ішередъ

 

по

 

пути

 

нравственнаго

 

совершенствованія
и

 

никогда,

 

ни

 

подъ

 

какими

 

оправданіями

 

не

 

пользоваиться

 

способа-
ми

 

борьбы,

 

противными

 

совѣсти.

 

Въ

 

этомъ

 

стремленіи

 

къ

 

осу-

ществлснію

 

общаго

 

блага

 

можетъ

 

быть

 

лишь

 

одно

 

страдательное

лицо,

 

это

 

-

 

самъ

 

исиовѣдующій

 

идею

 

общаго

 

блага;

 

идея

 

общаго
блага

 

нераздельно

 

связана

 

съ

 

идеей

 

самоотреченія.

 

М.

 

Горькому,
одному

 

изъ

 

творцовъ

 

нашего

 

безграмотнаго

 

соціализма,

 

не

 

мѣшало
бы

 

принять

 

это

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

перестать

 

распложать

 

свои

 

злоб-
ные

 

тины,

 

которые,

 

много

 

говоря

 

о

 

собственномъ

 

достоинствѣ,
не

 

имѣютъ

 

даже

 

приблизительная

 

понятія,

 

что

 

такое

 

уваженіе
къ

 

человеческой

 

личности

 

вообще.

 

Несмотря

 

на

 

этотъ

 

маленькій
недостаток,

 

эти

 

люди

 

претендуютъ

 

на

 

строительство

 

новой

 

жизни.

которая

 

должна

 

закрѣпить

 

въ

 

сознаніи

 

народа

 

мысль

 

объ

 

абсолют-
ной

 

цѣнности

 

человѣческой

 

личности.

 

Не

 

хотятъ

 

ли

 

они

 

повто-

рить

 

урокъ

 

французской

 

революціи?

 

Несомнѣнно,

 

только

 

превраще-

ніе

 

третьяго

 

сословія

 

въ

 

буржуазію

 

имъ

 

не

 

по

 

душѣ;

 

это-слиш-

комъ

 

ничтожная

 

награда

 

за

 

труды

 

передъ

 

родиной.

 

Если

 

трудиться,

такъ

 

ужъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

объявить

 

диктатуру

 

пролетариата

 

и

потомъ

 

превратить

 

послѣдній

 

въ

 

правящую...

 

аристократію ').
Нельзя

 

же

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

повторять

 

ошибки

 

прогалаго

 

и

 

подра-

жать

 

наивнымъ

 

французамъ!
П

     

!■

 

!,

')

 

См.

 

дѣло

 

о.

 

совѣтѣ

 

рабоііхъ

 

дапугатовъ

 

а

 

мосаввсаомъ

 

іаштаніа.
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Обсуждать

 

положевія

 

этого

 

социализма— трудъ

 

громадный

 

и

неблагодарный,

 

такъ

 

какъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

оффиціальныя

 

программы

партій,

 

міровоззрѣніе

 

участниковъ

 

ихъ

 

не

 

поддается

 

точной

 

передачѣ
вслѣдствіе

 

полнаго

 

хаоса

 

и

 

логическихъ

 

противорѣчій

 

въ

 

ихъ

головахъ.

 

Отсутствіе

 

основъ,

 

даваемыхъ

 

серьезнымъ

 

общимъ

 

обра-
зованіемъ,

 

сдѣлало

 

то,

 

что

 

каждый

 

русскій

 

соціалъ-демократъ

 

мо-

жетъ

 

съ

 

гордостью

 

человѣка,

 

признающаго

 

стоющимъ

 

вниманія
только

 

собственную

 

личность,

 

сказать:

 

,,я

 

одинъ

 

составляю

 

соб-
ственную

 

партію!"
Теорія

 

научнаго

 

социализма,

 

одна

 

изъ

 

теорій

 

т.

 

н.

 

экономиче-

ской

 

политики,

 

возникла

 

на

 

почвѣ

 

гражданскихъ

 

и

 

экономиче-

скихъ

 

отношеній

 

Запада;

 

она

 

неразнывно

 

связана

 

съ

 

его

яшзнью,

 

съ

 

его

 

историческими

 

особенностями.

 

Вотъ

 

почему

разсматривать

 

соціализмъ

 

независимо

 

отъ

 

національныхъ

 

особенно-
стей,

 

считать

 

его

 

ученіемъ

 

космополитическимъ,

 

годпымъ

 

для

 

вся-

кой

 

другой

 

страны,— значить

 

либо

 

сознательно

 

лгать,

 

либо

 

говорить

о

 

томъ,

 

о

 

чемъ

 

не

 

имѣешь

 

никакого

 

представленія.

 

Слѣдуетъ

 

заметить

также,

 

что

 

кромѣ

 

соціализма,

 

существовали

 

и

 

существуютъ

 

другія
теоріи

 

экономической

 

политики;

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

считались

 

въ

былое

 

время

 

общепризнанными,

 

несомнѣнными.

 

и

 

теперь

 

еще

 

есть

масса

 

лицъ,

 

который,

 

расходясь

 

съ

 

ними

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

частно-

стяхъ,

 

на

 

неточность

 

которыхъ

 

указала

 

жизнь,

 

согласны

 

съ

 

ними

 

въ

принципѣ.

 

Предоставляя

 

пэпшмъ

 

читателямъ

 

самимъ

 

ознакомиться

 

съ

экономическими

 

теоріями

 

Адама

 

Смита,

 

Рикардо,

 

Мальтуса

 

и

 

др.

(хотя

 

бы

 

по

 

цитирователной

 

книжкѣпроф.

 

Иванюкова),

 

мыпозволяемъ

себѣ

 

привести

 

лишь

 

дословно

 

мнѣнія

 

двухъ

 

величайшихъ

 

мыслите-

лей

 

древности,

 

— Аристотеля,

 

философа

 

естествоиспытателя,

 

и

 

Пла-
тона,

 

филосова

 

теоретика,

 

относительно

 

общественныхъ

 

отношений
и

 

общаго

 

блага.

 

„Сала

 

природа

 

создала

 

рабство, "

 

говоритъ

 

Ари-
стотель.

 

„Въ

 

человѣческой

 

природѣ

 

встрѣчаются

 

личности,

 

настолько

же

 

уступающія

 

другимъ,

 

насколько

 

тѣло

 

устунаетъ

 

душѣ,

 

или

насколько

 

животное

 

стоитъ

 

ниже

 

человѣка;

 

это-

 

существа,

 

способныя
къ

 

одному

 

только

 

физическому

 

труду

 

и

 

неспособный

 

ни

 

на

 

какое

болѣесоверешнное

 

занятіе.

 

Существа

 

эти

 

самой

 

природой

 

осуждены

 

на

рабство,

 

ибо

 

самое

 

лучшее

 

для

 

нихъ

 

-

 

это

 

повиноваться.

 

Изъ

 

этихъ

принциповъ

 

мы

 

должны,

 

стало

 

быть,

 

заключить,

 

что

 

природа

 

сиздаетъ

однихъ

 

людей

 

для

 

свободы,

 

а

 

другихъ

 

для

 

рабства,

 

что

 

польза

 

и

 

спра-

ведливость

 

требуютъ,

 

чтобы

 

рабъ

 

повиновался 1 '.

 

Платонъ,

 

создавшій
впервые

 

идею

 

свободнаго

 

государства

 

на

 

началахъ

 

всеобщаго

 

равен-

ства,

 

требуетъ

 

между

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

правомъ

 

какою

 

бы

 

то

 

ни

 

было
начинанія,

 

инициативы

 

пользовались

 

въ

 

этомъ

 

государствѣ

 

только

люди

 

ученые.

 

„Однимъ

 

по

 

самой

 

своей

 

природѣ

 

надлежитъ

 

брать-
ся

 

за

 

философію

 

и

 

начальствовать

 

въ

 

обществѣ,

 

а

 

другимъ

 

и

не

 
браться

 
за

 
нее,

 
но

 
олѣдовать

 
правитеиои

 
(„Государство"

 
474,С).
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Не

 

говоря

 

уже

 

о

 

мнѣніи

 

Аристотеля,

 

отъ

 

котораго

 

съ

 

сощалъ-де-

мократами

 

всѣхъ

 

толковъ

 

дѣлается

 

почти

 

апоплексическій

 

ударъ

(несмотря

 

на

 

то,

 

что

 

это

 

мнѣніе— лишь

 

добросовѣстное

 

мнѣніе
естествоиспытателя,

 

отмѣтившаго

 

безпристрастно

 

всюду

 

тогда

 

су-

ществовавшія

 

отношенія

 

такого

 

рода),

 

не

 

говоря

 

'объ

 

ошибочномъ
мнѣніи

 

относительно

 

научной

 

несомнѣнности

 

соціализма,

 

какъ

теоріи,

 

мнѣніе

 

Платона

 

о

 

господствѣ

 

лучшихъ

 

людей

 

(ученыхъ)
считается

 

соціалъ

 

демократами

 

мнѣніемъ

 

отсталаго

 

аристократа

(Платонъ

 

имѣлъ

 

несчастіе

 

принадлежать

 

къ

 

старинному

 

аристо-

кратическому

 

роду),

 

измѣнивгааго

 

своей

 

идеѣ

 

всеобщаго

 

равенства,

мнѣніемъ,

 

вытекающимъ

 

якобы

 

изъ

 

отвращенія

 

къ

 

низшимъ

 

массамъ

народа.

 

Такъ

 

сказалъ...

 

Карлъ

 

Каутскій

 

').

 

,,Самъ"

 

вождь

 

со-

ціалистовъ

 

говоритъ

 

такъ,

 

неужели

 

мы

 

осмѣлимся

 

сказать

 

что

либо

 

нротивъ?

 

Великій

 

Платонъ

 

геніальнѣйшій

 

философъ

 

всѣхъ
временъ

 

и

 

всѣ.чъ

 

народовъ,

 

неизмѣнный

 

учитель

 

воѣхъ

 

честныхъ,

стремившихся

 

къ

 

истинѣ

 

свѣточей

 

человѣчества,

 

и

 

Карлъ

 

Каут-
скій,

 

неразборчивый

 

угодникъ

 

невѣжественной

 

толпы,

 

— дѣйствптель-
но,

 

что

 

можетъ

 

быть

 

общаго

 

у

 

нихъ?

 

— Не

 

съ

 

презрѣніемъ

 

смотрѣлъ
великій

 

Платонъ

 

на

 

такихъ

 

и

 

иодобныхъ

 

имъ

 

людей,— жалость

закрадывалась

 

въ

 

суровое

 

сердце

 

мыслителя

 

и

 

звала

 

его

 

неотступ-

но

 

на

 

поприще

 

служенія

 

и

 

просвѣщенія

 

темныхъ

 

массъ

 

и

 

лицъ,

сознательно

 

или

 

безсознательно

 

эксплоатировавшихъ

 

эту

 

темноту.

Великій

 

философъ,

 

впервые

 

съ

 

такой

 

рельефностью

 

указавшій

 

на

высокую

 

цѣнность

 

и

 

величіе

 

человѣческой

 

личности,

 

не

 

могъ

 

отно-

ситься

 

съ

 

презрѣніемъ

 

къ

 

меньшому

 

брату

 

своему;

 

самый

 

фактъ
созданія

 

его

 

государства

 

достаточно

 

говоратъ

 

объ

 

этомъ.

 

Итакъ
самъ

 

Каутскій

 

отрицаетъ

 

платоновокій

 

арастократизмъ

 

духа,

 

кста-

ти

 

сказать,

 

во

 

всѣ

 

времена

 

принятый

 

всѣми

 

лучшими

 

людьми,

сознательно

 

и

 

честно

 

стремившимся

 

къ

 

истинѣ

 

и

 

прогрессу;

 

можно

поэтому

 

судить,

 

во

 

что

 

превратилось

 

это

 

отрацаніе

 

въ

 

головахъ

нашихъ

 

доморощенныхъ

 

соціалистовъ.

 

Безграмотно

 

понятое

 

ученіе
нѣмецкаго

 

философа

 

Фридриха

 

Нитцше

 

(1844-1900),

 

проповѣдь
М.

 

Горькаго

 

и

 

,,подмаксимковъ"

 

о

 

сознаніи

 

собственнаго

 

достоин-

ства

 

(мы

 

видѣли

 

цѣнность

 

этой

 

проповѣди),

 

рабское

 

подраженіе

 

во

взглядахъ

 

на

 

женщину,

 

собственность

 

и.

 

т.

 

д.

 

полуобразованнымъ ,

а

 

потому

 

односторонние

 

соціалистамъ

 

[Вебель,

 

Еаутскій

 

etc.],

 

глэв-

нымъ

 

же

 

образомъ

 

отсутствіе

 

тверцыхъ

 

воспитательныхъ

 

основъ

создали

 

на

 

русской

 

почвѣ

 

типы

 

поразительно

 

нелѣпые.

 

Русское
общество

 

почувствовало,

 

„какъ

 

будто

 

его

 

отдали

 

на

 

медленное

съѣденіе

 

тиграмъ",

 

какъ

 

будто

 

его

 

окружила

 

дикая

 

орда

 

татаръ

или

 

гунновъ,

 

готовая

 

похоронить

 

подъ

 

копытами

 

своихъ

 

ужасныхъ

конѳі

   

культурную

 

работу

 

лучшихъ

 

людей

   

человѣчества.

   

Наука

')

 

К,

 

Каутскій.

 

ОмтОЕОіекі!

 

я

 

драаме-ірастансг..

 

квммунивиъ.

 

С. -П. Б.

 

1905,
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и

 

ѳя

 

представители

 

объявляются

 

буржуазіей

 

(ругательное

 

въ

 

ус-

тахъ

 

демократіи

 

слово),

 

религія — отжившей

 

игрушкой

 

взрослаго

чѳловѣка;

 

честь

 

пережиткомъ

 

глупой

 

старины,

 

совѣсть

 

■-

 

пугаломъ,

мѣшающимъ

 

жить,

 

любовь

 

нелѣпой

 

сентиментальностью,

 

присяга

 

—

актомъ

 

злѣйшей

 

эксплоатаціи

 

сильныхъ

 

и.

 

т.

 

д.

 

Ничего

 

святого

не

 

оставляется,

 

все

 

опошляется,

 

все

 

уничтожается.

 

Что

 

же

 

со-

здается?

 

Нужно -ли

 

говорить,

 

что

 

такіе

 

люди

 

психологически

 

ничего

не

 

могірпъ

 

создать,

 

Не

 

завидуемъ

 

мы

 

такимъ

 

людямъ!

 

Года

 

прой-

дутъ,

 

ключемъ

 

бьющая

 

жизнь

 

войдѳтъ

 

въ

 

норму

 

(если

 

только

разумъ

 

не

 

помутится

 

отъ

 

массы

 

вопіющихъ

 

противрѣчій),

 

а

въ

 

душѣ

 

останется

 

непріятный

 

осадокъ

 

злобы,

 

ненависти

 

къ

 

лю-

дямъ

 

и

 

темная

 

непроглядная

 

ночь!

 

Ничего

 

святого,

 

за

 

исклгоченіемъ
ноющей

 

отъ

 

сознанія

 

совершенныхъ

 

несправедливостей

 

боли,

 

при

которой

 

мечта

 

о

 

всеобщемъ

 

благѣ

 

становится

 

ненужной,

 

пошленькой.

Хорошо

 

благо,

 

основанное

 

на

 

несчастіи

 

другихъ!.
Мы

 

высказали

 

уже

 

миѣпіе,

 

что

 

идея

 

общаго

 

блага

 

неразры-

вно

 

связана

 

съ

 

идеей

 

духовнаго

 

еовершенствованія

 

и

 

иослѣдователь-
наго

 

самоотреченія,

 

съ

 

идей

 

абсолютной

 

цѣнности

 

человѣческой
личности.

 

Нечего

 

и

 

говорить,

 

что

 

идею

 

эту

 

цѣликомъ

 

игнорируютъ

наши

 

соціалисты,

 

предпочитая

 

прикрывать

 

свои

 

дѣла

 

болѣе

 

удобнымъ
принципомъ:

 

„цѣль

 

оправдываетъ

 

средства 1 '.

 

Этотъ

 

фактъ

 

лишній
разъ

 

доказываеть,

 

что

 

самосознаніе

 

русскихъ

 

массь,

 

создающихъ

у

 

насъ

 

революцію,

 

не

 

является

 

естествепнымъ

 

слѣдствіемъ

 

иред-

шествовавгааго

 

умствепнаго

 

развитія,

 

естественным!)

 

этапомъ

 

этого

развитія,

 

но

 

есть

 

искусственено

 

вызванный

 

воздѣйствіемъ

 

на

 

низшіе
животные

 

инстинкты

 

массъ

 

подъемъ,

 

который

 

пройдетъ

 

почти

 

со-

вершенно

 

безрезультатно

 

для

 

этихъ

 

массъ

 

и,

 

хотя

 

иачнетъ

 

собой
эру

 

новой

 

жизни,

 

не

 

дастъ

 

этимъ

 

массамъ

 

ничего,

 

кромѣ

 

внѣшнихъ,

формальныхъ

 

перемѣпъ-по

 

той

 

простой

 

причииѣ,

 

что

 

своими

 

по

ступками

 

они

 

совершено

 

скомпрометировали

 

всѣ

 

свои

 

высокія

 

и

идеи

 

и

 

показали

 

свою

 

неподготовленность

 

къ

 

воспріятію

 

великой
и

 

отвѣтственпой

 

идеи

 

свободы.

 

Такова

 

неумолимая

 

логика

  

жизни.

Отрѣшимся

 

однако

 

на

 

минуту

 

отъ

 

этой

 

логики

 

и

 

станемъ

 

на

точку

 

зрѣнія

 

мечта ній

 

нашихъ

 

соціалистовъ.

 

Что

 

было

 

бы

 

въ

случаѣ

 

успѣха

 

нашей

 

соціалъ-демократіи?

 

Я

 

привожу

 

картину

обсуждеиія

 

этого

 

вопроса

 

на

 

собраніи

 

русскихъ

 

соціалистовъ

 

въ

Женевѣ,

 

взятую

 

мною

 

изь

 

изданной

 

еще

 

въ

 

1879

 

году

 

книги

 

А.
Незлобина

 

,,Кружковщина''.
„

 

—

 

Господа!

 

вниманія!

 

застоналъ

 

Пѣнкинъ,

 

поднявъ

 

руки,

 

какъ

бы

 

готовясь

 

къ

 

побоищу:

 

-я

 

обѣщалъ

 

вамъ

 

обдумать

 

проектъ

 

на-

сущныхъ

 

потребностей

 

будущей

 

общественной

 

организаціи.

 

Я

 

тру-

дился

 

надъ

 

этимъ

 

изыскаиіемъ

 

и

 

пришелъ

 

къ

 

слѣдующему

 

заклю-

ченію.

.

                              
:
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,,Шуиъ

 

въ

 

отдѣльныхъ

 

группахъ

 

смолкъ,

 

и

 

среди

 

тишины

раздался

 

женскій

 

визгъ:

> — Подлецъ!

 

п-а

 

ад

 

лецъ,

 

шпіонъ!
»

  

-

 

Кто?

 

за

 

что?

 

что

 

такое?
> —Господа,

 

да

 

дайте

 

лее

 

высказаться...

 

я

 

нригаелъ

 

къ

 

тому

убѣжденію,

 

что

 

на

 

другой

 

день

 

переворота,

 

когда

 

власть

 

перей-

детъ

 

въ

 

наши

 

руки,

 

необходимо

 

установить

 

тотчась

 

же

 

нѣкоторыя
общеѵгвенныя

 

формы.

 

Должны

 

быть

 

учрежденія

 

общественной
гигіены,

 

учрежденія

 

почвенныхъ

 

богатствъ:

 

лѣсовъ,

 

рощъ,

 

озеръ,

рвкь,

 

учрежденія

 

общественной

 

безоиастности:

 

полиція,

 

иравосудіе...
«

 

—

 

Долой

 

полицію!
»

 

-

 

Къ

 

чорту

 

правосудіе!

 

послышались

 

голоса.

«—Должны

 

быть

 

учрежденіе

 

культа,

 

нродолжалъ

 

Пенкинъ.—
Храмы,

 

попы...

»

 

—

 

Долой

 

ноповъ!
» Должны

 

быть

 

тотчасъ

 

же

 

изобрѣтены

 

новыя

 

финансовыя
единицы,

 

нродолжалъ

 

ораторъ:

 

— размѣръ

 

податей,

 

налоговъ

 

и

 

сред-

ства

 

къ

 

ихъ

 

взысканію...
ь

 

—

 

Все

 

это

 

ерунда!

 

съ

 

горячностью

 

заявплъ

 

идолъ

 

*),

 

но

тотчасъ

 

же

 

поникъ

 

въ

 

глубокое

 

осовѣніе.

 

Шумъ

 

возобновился.
Юные

 

ораторы

 

нроталкивалпсь

 

къ

 

столу

 

высказаться,

 

но,

 

пока

добирались

 

до

 

мѣста,

 

пока

 

могли

 

возбудить

 

къ

 

себе

 

вниманіе,
успѣвали

 

позабыть,

 

что

 

желали

 

сказать,

 

и

 

ограничивались

 

эффек-
тными

 

выкриками:

 

„Анархію!

 

солидарность!..".
Можно

 

себѣ

 

представить,

 

что

 

получилось

 

бы,

 

еслибы

 

такая

согласная

 

компанія,

 

въ

 

ущербъ

 

здравому

 

смыслу,

 

сдѣлалась

 

води-

тельницей

 

судебъ

 

громадной

 

Россіи!

 

Какой

 

первобытный

 

хаосъ

воцарился

 

бы

 

на

 

громадномъ

 

протяженіи

 

нашей

 

родины!

 

какъ

 

укре-
пилась

 

бы

 

мощь

 

русскаго

 

государства

 

па

 

страхъ

 

нашимъ

 

внѣш-
нимъ

 

врагамъ!

 

Что

 

стало

 

бы

 

съ

 

нравственностью

 

и

 

съ

 

чистой

безпристрастной

 

мыслю?!

 

Мы

 

изъ

 

опыта

 

уже

 

знаемъ,

 

какъ

 

осуще-

ствляется

 

великая

 

идея

 

свободы,

 

когда

 

она

 

дается

 

невѣжествеиной
и

 

внутренне

 

не

 

дисциплинированной

 

массѣ.

 

Уличные

 

философы
тотчасъ

 

превращаютъ

 

эту

 

политическую

 

свобду

 

въ

 

свободу

 

отъ

какой

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

ответственности,

 

т.

 

е.

 

даютъ

 

ей

 

такое

дикое

 

толкованіе

 

(во

 

вкусѣ

 

новгородскихъ

 

ушкуйниковъ,

 

Емельки
Пугачева

 

и

 

разбойниковъ

 

на

 

проѣзжихъ

 

дорогахъ),

 

которое

 

ведетъ

принявшихъ

 

его

 

къ

 

неминуемой

 

гибели.

 

Наши

 

соціалисты

 

любятъ
себя

 

услаждать

 

мыслью,

 

что

 

великій

 

акте

 

17

 

октября

 

есть

 

резуль-

тате

 

ихъ

 

побѣды.

 

Не

 

будучи

 

до

 

такой

 

степени

 

наивными,

 

мы

 

все-же

должны

 

отмѣтить

 

тотъ

 

фактъ.

 

что

 

наши

 

соціалвсты

 

дѣйствительно

')

 

ІІдолаии

 

Неалобинъ

 

называем.

 

кружаоа*аихі,

 

ааі

 

аратов

 

і„
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въ

 

первые

 

дни

 

послѣ

 

17

 

октября

 

пользовались

 

почти

 

неограничен-

ной

 

свободой.

 

Еакіе

 

же

 

результаты

 

этой

 

свободы?

 

Громадный

 

по-

токъ

 

грязи,

 

вылитый

 

на

 

русское

 

общество

 

безъ

 

различія

 

возраста

 

и

положения,

 

невѣроятное

 

развитіе

 

пориографіи

 

въ

 

искусствѣ

 

и

 

ли-

тературѣ,

 

издевательство

 

и

 

терроръ

 

мирныхъ

 

жителей

 

и

 

въ

 

концѣ
концовъ

 

поголовное

 

вооруженіе

 

съ

 

цѣлыо

 

-захватить

 

власть

 

въ

свои

 

руки.

 

Смотрѣті,

 

въ

 

глаза

 

истинѣ,

 

дѣйствительности,

 

кавъ

 

бы
она

 

непривлекательна

 

ни

 

была,

 

— долгъ

 

всякаго

 

честнаго

 

человѣка,

 

но

вѣдь

 

нужно

 

щадить

 

и

 

чувство

 

человѣческаго

 

достоинства,

 

иначе

въ

 

этой

 

смрадной

 

грязи

 

задохнуться

 

можно!

 

А

 

сколько

 

жертвъ

поглотила

 

эта

 

удивительно

 

понятая

 

свобода!

 

Не

 

говоря

 

уже

 

о

 

не-

счастныхъ

 

жертвахъ

 

московскаго

 

и

 

свеаборскаго

 

возстаній,

 

сколь-

ко

 

лицъ,

 

имѣвшихъ

 

и

 

имѣющихъ

 

власть

 

и

 

вліяніе

 

въ

 

обществ!;,
ошельмовано

 

на

 

всемъ

 

протяженіи

 

Россійской

 

имперіи?!

 

А

 

вѣдь
среди

 

нихъ

 

есть,

 

несомнѣнно,

 

люди

 

честные,

 

вѣрные

 

приоягѣ

 

и

 

со-

вѣсти,

 

преданные

 

дѣлу

 

обновленія

 

Росоіи.

 

Ядъ

 

неуваженія

 

къ

человѣческой

 

личности

 

разлился

 

по

 

всему

 

общественному

 

организму

и

 

чувствуется

 

еще

 

и

 

теперь

 

и

 

въ

 

обществѣ

 

и

 

въ

 

печати.

 

Это
пока

 

почти

 

единственное

 

слѣдствіе

 

нашей

 

свободы.

 

А

 

народъ

 

по-

прежнему

 

гоюдаетъ.

 

Частныя

 

пожер.твованія

 

сравнительно

 

ничтожны

попрежнему.

 

Состоятельные

 

люди,

 

озлобленные

 

терроромъ

 

крайнпчъ
партій,

 

расточая

 

фразы

 

о

 

необходимости

 

придти

 

па

 

помощь

 

бед-
ному

 

люду

 

и

 

жалуясь,

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

на

 

свое

 

невозможное^)
матеріальное

 

шшженіе,

 

вслѣдствіе

 

забастовокъ

 

и.

 

т.

 

п.,

 

объявляютъ
имъ

 

самимъ

 

лишь

 

замьтный

 

,,бойкоть і(

 

несостоятельному

 

классу,

пре.исправно

 

накидывая

 

цѣны

 

на

 

веѣ

 

товары.

Когда

 

люр,

 

борясь

 

за

 

идеалъ,

 

искренно

 

стремятся

 

приблизить
къ

 

этому

 

идеалу

 

своихъ

 

враговъ,

 

пренебрегая-

 

личными

 

интере-

сами,

 

такая

 

борьба

 

бываетъ

 

весьма

 

производительна;

 

если

 

же

 

въ

борьбѣ

 

пользуются

 

въ

 

личныхъ

 

интерееахъ,

 

какъ

 

средствомъ,

 

возбу-
жденіемъ

 

животныхъ

 

инстинктовъ

 

съ

 

цѣлыо

 

—выловить

 

рыбу

 

въ

мутной

 

водѣ,

 

то

 

такая

 

борьба

 

даетъ

 

совершенно

 

неожиданные

результаты;

 

люди

 

только

 

болѣе

 

изощряются

 

въ

 

искусствѣ

 

— подъ

видомъ

 

гуманныхъ

 

словъ

 

и

 

дѣйствій

 

удовлетворять

 

свои

 

узко-эгои-

стическіе

 

интересы.

 

Прогрессъ

 

народа

 

отъ

 

этого

 

только

 

тормозится

Пора,

 

давно

 

пора

 

оставить

 

эту

 

тактику

 

человѣконенавистничестава!
■

Е.

 

Соловьев*.

___________

..іітт<(«г«*

 

.ивяиоажѵ
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Необязательные

 

и

 

безвозмездные

 

труды

 

духовен-

ства,

 

какъ

 

условіе

 

для

 

пріобрѣтенія

 

авторитета

среди

 

простого

 

народа*

Тяжелыя

 

времена

 

переживаетъ

 

нынѣ

 

наша

 

мать-родина.

 

Мощь
государства

 

Роосійскаго

 

и

 

сила

 

св.

 

церкви

 

православной

 

подвер-

гаются

 

великой

 

опасности.

 

Вѣк'ми

 

сложившіеоя

 

устои

 

нашего

благоденствія,

 

и

 

физическаго-,

 

и

 

духовнаго,

 

подкапываются

 

и

 

рас-

шатываются,

 

сокровища

 

наши,

 

и

 

матеріальиыя,

 

и

 

духовный,

 

цѣ-
лыми

 

отолѣтіями

 

копившіяся,

 

расхищаются.

Гдѣ

 

же

 

искать

 

выхода

 

изъ

 

настоящаго

 

несчастнаго

 

ноложе-

нія?

 

Обращаются

 

за

 

помощью

 

къ

 

разуму

 

человѣческому,

 

прислу-

шиваются,

 

что

 

говорятъ

 

представители

 

многообразныхъ

 

иартій,
народившихся

 

въ

 

обществѣ,

 

просматриваютъ

 

исторіи

 

западныхъ

народовъ:

 

но

 

разумъ

 

человѣческій

 

ограниченъ,

 

суетны

 

вожделѣнія
мятущихся

 

иартій,

 

ненриложимыми

 

оказываются

 

западиыя

 

рамки

для

 

руоскаго

 

„образа".

 

А

 

единственно

 

вѣрный-то

 

выходъ

 

совер-

шенно

 

и

 

забыли.

 

Забыли

 

Евангеліе

 

Хриетово,

 

наше

 

нравственное

самоусовершенствованіе

 

по

 

учекію

 

его, — вотъ,

 

гдѣ

 

вѣрная

 

помощь.

Давно

 

бы,

 

давно

 

слѣдовало

 

намъ

 

обратиться

 

къ

 

ищущему

 

нашего

спасенія

 

Христу

 

и

 

стать

 

иодъ

 

Его

 

спасительное

 

руководительство!
Кто

 

вложитъ

 

и

 

укрѣпитъ

 

истинную

 

вѣру

 

и

 

искреыное

 

благочестіе
въ

 

сердцахъ

 

человѣческихъ?!

 

Мы,

 

пастыри

 

духовные,

 

поставлены

для

 

этого,

 

весь

 

причтъ

 

церковный

 

должеиъ

 

служить

 

этому

 

дѣлу.
Чтобы

 

успѣшно

 

дѣйотвовать

 

на

 

нивѣ

 

Христовой,

 

неотложно

 

тре-

буется

 

отъ

 

насъ

 

поднять

 

свой

 

авторитетъ

 

среди

 

пасомыхъ

 

нашихъ.

Нужно

 

дѣлать

 

такъ,

 

чтобы

 

каждому

 

слову

 

нашему

 

вѣрили

 

безъ
колебаній

 

и

 

сомнѣній,

 

говорить

 

и

 

вести

 

себя

 

намъ

 

слѣдуетъ

 

такъ,

 

что-

бы

 

наставленія

 

наши

 

подвигали

 

слушателей

 

къ

 

дѣятельному

 

про-

ведений

 

оныхъ

 

въ

 

дѣйствительную

 

жизнь.

 

Святители

 

наши

 

призы-

ваютъ

 

насъ

 

къ

 

ревностному

 

исполненіго

 

обязанности

 

нашего

 

зва-

нія.

 

„Будемъ

 

действительно

 

стражами,

 

пастырями

 

и

 

руководите-

лями

 

нашихъ

 

паотвъ",

 

восклицаетъ

 

одиігь

 

изъ

 

пихъ

 

въ

 

своемъ

посланіи

 

къ

 

пастырямъ

 

(Церк.

 

Вѣдом.

 

за

 

1906

 

г.

 

№

 

41

 

стр.

 

2721).
Что

 

же

 

намъ

 

дѣлать?

 

Лишнимъ

 

считаю

 

перечислять

 

всѣ,
предначертанные

 

закономъ

 

и

 

правилами,

 

обязанности

 

наши:

 

ихъ

всѣ

 

хорошо

 

зпаютъ:

 

но

 

не

 

лишне

 

будетъ

 

напомнить

 

о

 

долгѣ

 

на-

гаемъ

 

-съ

 

неукоснительною

 

готовностью

 

исполнять

 

ихъ.

 

Напрасно
будетъ

 

и

 

подробное

 

указапіе

 

на

 

то,

 

какъ

 

именно,

 

съ

 

какими

 

чув-

ствами,

 

слѣдуеть

 

намъ

 

исполнять

 

наши

 

обязанности,

 

-

 

это

 

тоже

всѣмъ

 

извѣотно:

 

достаточно

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

только

 

сказать:

горячую

 

любовь

   

мы

   

должны,

 

имѣть

 

къ

 

своему

 

дѣлу

 

и

 

къ

 

тѣмъ,
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для

 

кого

 

дѣлаемъ.

 

Вотъ

 

эта-то

 

любовь

 

много

 

можетъ

 

сдѣлать

 

въ

пользу

 

усиленія

 

нашего

 

авторитета

 

среди

 

народа.

 

Дѣтское

 

сердце

простого

 

люда

 

размякнетъ

 

отъ

 

теплой

 

сердечной

 

любви

 

къ

 

нему

служителей

 

церковныхъ,

 

въ

 

особенности— его

 

духовнаго

 

отца.

Истинная

 

любовь

 

пастыря

 

къ

 

пасомымъ

 

не

 

удовлетворится

 

испол-

неніемъ

 

однѣхъ

 

только

 

его

 

обязанностей

 

по

 

отношенію

 

къ

 

нимъ.

Нѣтъ,

 

особенно

 

въ

 

малыхъ

 

приходахъ,

 

гдѣ

 

церковныхъ

 

службъ

 

и

требъ

 

очень

 

мало,

 

она

 

должна

 

подвигнуть

 

пастыря

 

къ

 

дѣланію,
необязательному

 

и

 

безвозмездному,

 

каковое

 

въ

 

глазахъ

 

прихожанъ

 

и

послужить,

 

во

 

первыхъ,

 

главнымъ

 

доказательствомъ

 

существованія
нелицимѣрнаго

 

пастырокаго

 

къ

 

нему

 

раоноложенія,

 

а

 

во-вторыхъ,

сильнымъ

 

побудительнымъ

 

оредствомъ

 

относиться

 

къ

 

своему

 

свя-

щеннику,

 

какъ

 

къ

 

настоящему

 

своему

 

родному

 

батюшкѣ.

 

Не

 

воя-

каго

 

удивишь

 

ревностнымъ

 

исполненіемъ

 

прямыхъ

 

своихъ

 

обязан-
ностей,

 

многіе

 

скажутъ:

 

„что

 

же

 

особеинаго

 

въ

 

этомъ?

 

для

 

того

священники

 

и

 

поставлены

 

и

 

служатъ

 

не

 

даромъ"!

 

Другое

 

дѣло

 

-

 

не

обязательные,

 

добровольные

 

безвозмездные

 

труды

 

для

 

блага

 

прихо-

жанъ,

 

Здѣсь

 

ужъ

 

ничѣмъ

 

иначе

 

не

 

объяснить

 

ревность

 

пастыря,

 

какъ

только

 

его

 

любовію

 

къ

 

прихожанамъ

 

и

 

искренностью

 

его

 

призванія.
Безвозмездное

 

служеніе

 

духовныхъ

 

для

 

прихожанъ

 

особенно
много

 

значитъ

 

для

 

пріобрѣтенія

 

авторитета

 

среди

 

народа,

 

Въ

 

по-

стоянныхъ

 

заботахъ

 

о

 

пуокѣ

 

насущнаго

 

хлѣба

 

изъ

 

дня

 

въ

 

день

бьется

 

нагаъ

 

мужичекъ,

 

какъ

 

„рыба

 

ѳ

 

ледъ".

 

Всѣ

 

его

 

помыслы,

всѣ

 

его

 

думы

 

вращаются

 

около

 

его

 

матеріальнаго

 

состоянія.

 

Съ
ранняго

 

утра

 

до

 

поздняго

 

вечера,

 

цѣлое

 

лѣто,

 

всей

 

семьей

 

треп-

лется

 

онъ

 

надъ

 

своей

 

полоской;

 

одинъ

 

или

 

два

 

члена

 

семьи

 

про-

мышляютъ

 

деньгу

 

на

 

чужбинѣ,

 

а

 

придетъ

 

зима,— часто

 

и

 

ѣсть
нечего,

 

и

 

купить

 

не

 

на

 

что.

 

Вездѣ,

 

повсюду

 

влачитъ

 

такъ

 

свою

жалкую

 

жизнъ

 

семья

 

деревенская.

 

А

 

тутъ

 

еще

 

подати

 

и

 

разные

сборы,

 

повинности,

 

да

 

и

 

овященникъ

 

тянетъ

 

съ

 

нея

 

же...

 

При
такомъ

 

положеніи

 

дѣла,

 

естественно,

 

неотяжательность

 

священника

является

 

первымъ,

 

желательнымъ

 

для

 

прихожанъ,

 

качеством!..

 

Но
вопросъ:

 

какъ

 

быть

 

священнику

 

нестяжательнымъ?

 

У

 

насъ

 

въ

деревнѣ

 

главными

 

источниками

 

нашего

 

содержанія

 

служатъ

 

даянія
отъ

 

прихожанъ

 

и

 

церковная

 

земля.

 

По

 

смыслу

 

Вые.

 

утвержд.

 

24
марта

 

1873

 

г.

 

правилъ,

 

даянія

 

отъ

 

прихожанъ

 

должны

 

быть

 

доб-
рохотным;

 

стало

 

быть,

 

чтобы

 

не

 

быть

 

отяжательнымъ,

 

священ-

нику

 

съ

 

причтомъ

 

нужно

 

довольствоваться

 

тѣмъ,

 

что

 

вздумается

прихожанину

 

дать

 

за

 

его

 

труды.

 

Кто

 

испыталъ

 

на

 

себѣ

 

это

 

идеальное

цредписаиіе?!

 

Я

 

скажу

 

о

 

себѣ.

 

Принявши

 

священный

 

санъ

 

но

внутреннему

 

призванію

 

къ

 

пастырскому

 

служенію,

 

безъ

 

всякихъ

корыотныхъ

 

цѣлей,

 

я

 

рѣшилъ

 

хотя

 

за

 

нѣкоторыя

 

требоиоправленія
пользоваться

 

только

 

тѣмъ,

 

что

 

дадутъ.

 

Какое

 

же

 

заключеніе

 

я

 

вывелъ
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изъ

 

подобнаго

 

опыта?

 

А

 

вотъ

 

какое:

 

иоложеніе,

 

что

 

главнымъ

средствомъ

 

содержанія

 

духовенства

 

является

 

доброхотное

 

даяніе
црихожанъ,

 

—

 

въ

 

настоящее

 

время

 

явная

 

насмѣшка.

 

Миѣ

 

прихожане

все

 

подаютъ

 

копѣйки:

 

вѣроятно,

 

они

 

жалѣютъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

не

нмѣютъ

 

болѣе

 

мелкой

 

мѣдной

 

монеты...

 

Поэтому

 

никогда

 

на

 

дѣлѣ
и

 

не

 

исполняется

 

духовенствомъ

 

нредписаніе

 

начальства

 

довольст-

воваться

 

доброхотнымъ

 

даяніемъ

 

прихожанъ

 

за

 

свои

 

труды.

 

Вѣдь,
духовенство

 

не

 

безтѣлеспо,

 

въ

 

семейной

 

жизни

 

не

 

одиноко.

 

Легко
высказать

 

идеальную

 

мысль,

 

а

 

какъ

 

трудно

 

осуществить

 

ее

 

на

дѣлѣ!

 

Нужды

 

семейнаго

 

человѣка

 

заставляютъ

 

членовъ

 

причта

самимъ

 

назначать

 

цѣну

 

за

 

исправленіе

 

въ

 

деревнѣ

 

церковныхъ

 

и

приходскихъ

 

требъ,

 

а

 

эти

 

поборы

 

сильно

 

вредятъ

 

дѣлу.

 

Въ

 

народѣ
давно

 

установился

 

очень

 

непривлекательный

 

взглядъ

 

на

 

духовен-

ство:

 

обираніе,

 

обдираніе

 

попомъ

 

народа

 

вошло

 

въ

 

пословицу.

Чрезъ

 

это

 

именно

 

прежде

 

всего

 

падаетъ

 

авторитетъ

 

священника,

уничтожается

 

его

 

доброе

 

вліяніе

 

на

 

массу.

 

О

 

чемъ

 

пи

 

заговори

священникъ

 

съ

 

народомъ,

 

какое

 

благое

 

начинаніе

 

ни

 

предпринимай,

все

 

подозрѣваютъ,

 

что

 

онъ

 

хлоночетъ

 

о

 

себѣ,

 

о

 

стяжаніи

 

болыпаго
богатства.

 

Съ

 

вѣчными

 

заботами

 

о

 

насущномъ

 

пропитаніи,

 

съ

 

по-

стоянными

 

платежами

 

туда

 

и

 

сюда

 

русскій

 

крестьянинъ

 

при

 

вся-

комъ

 

новомъ

 

начинаніи

 

невольно

 

думаетъ,

 

что

 

ему

 

иредстоятъ

новые

 

расходы.

 

Да

 

часто

 

такъ

 

и

 

бываетъ

 

въ

 

добрыхъ

 

предпрія-
тіяхъ

 

священника:

 

вздумай

 

завести

 

школу,

 

-

 

съ

 

прихода

 

поборъ,
предписываютъ

 

пмѣть

 

усиленную

 

охрану

 

храма, — опять

 

тотъ

 

же

поборъ,

 

и

 

т.

 

п.

Второй

 

главный

 

источникъ

 

содержанія

 

сельскаго

 

духовенства

-церковная

 

земля

 

рѣдко

 

приносить

 

чистую

 

прибыль.

 

Изъ

 

своей
двѣнадцатилѣтней

 

практики

 

въ

 

сельскомъ

 

хозяйствѣ

 

я

 

пришелъ

 

къ

тому

 

заключенію,

 

что

 

только

 

при

 

собственныхъ

 

своихъ

 

трудахъ,

чисто

 

ломовыхъ,

 

часто

 

неириличныхъ

 

священному

 

сану,

 

можно

извлечь

 

чистую

 

прибыль

 

изъ

 

сельскаго

 

хозяйства.

 

У

 

нашихъ

 

по-

мѣщиковъ,

 

гдѣ

 

и

 

земли

 

всякой

 

много

 

и

 

даровые

 

рабочія

 

руки

есть

 

'),

 

сельское

 

хозяйство

 

постепенно

 

упадаетъ,

 

дѣло

 

валится

изъ

 

рукъ.

Да,

 

по

 

неволѣ

 

намъ

 

приходится

 

брать

 

съ

 

прихожанъ,

 

сколько

намъ

 

нужно,

 

а

 

не

 

сколько

 

сами

 

они

 

желали

 

бы

 

дать,

 

-

 

брать

 

въ

ущербъ

 

высокому

 

пастырскому

 

служенію.

 

Предъ

 

народомъ

 

стыдно,

предъ

 

Богомъ

 

грѣгано,

 

совѣсть

 

мучить,

 

а

 

жизнь,

 

нужды

 

жизни,

неумолимы.

Итакъ,

 

исправное

 

исполненіе

 

церковнаго

 

богослуженія

 

и

приходскихъ

 

требъ

 

за

 

вознагражденіе

 

особенной

 

заслуги

 

предъ

_„ --------------------------------------------------------------------------------------

: )

 

Откмѣ

 

онѣ

 

вились?

 

Jr'ed.
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прихожанами

 

не

 

•

 

имѣетъ,

 

не

 

брать

 

платы

 

нельзя,— поэтому-то

самому,

 

для

 

пріобрѣтенія

 

вліянія

 

на

 

нрихожань

 

я

 

и

 

предлагаю

 

труды

не

 

обязательные

 

и

 

безвозмездные.

 

Это

 

и

 

для

 

прихожанъ

 

очень

 

прі-
ятно,

 

и

 

для

 

насъ,

 

духовиыхъ,

 

не

 

убыточно.

 

Никѣмъ

 

и

 

ничѣмъ
не

 

понуждаемые

 

и

 

необязываемые

 

идемъ

 

мы

 

въ

 

міръ

 

для

 

сѣянія
благодати

 

Христовой,

 

за

 

труды

 

свои

 

ничего

 

не

 

требуемъ,

 

даже

 

отка-

зываемся

 

отъ

 

предлагаемой

 

вещественной

 

благодарности

 

безъ
ущерба

  

для

  

постоянно

  

получаемаго

 

нами

 

содержанія.
Какіе

 

же

 

возможны

 

необязательные

 

труды,

 

не

 

требующіе,
нужно

 

сказать.

 

— со

 

стороны

 

служащихъ

 

особенныхъ

 

талантовъ,

слѣдовательно,

 

всѣмъ

 

имъ

 

доступные,

 

а

 

со

 

стороны

 

приходскихъ

людей— никакихъ

 

денежныхъ

 

затрать.?

 

Очень

 

бы

 

было

 

полезно,

если

 

бы

 

кто

 

нодѣлился

 

печатпо

 

относительно

 

этого

 

изъ

 

своей

практики,

 

или

 

только

 

доброй

 

думы,

 

сейчаоъ

 

же

 

я

 

разскажу,

 

что

испытано

 

мною.

Не

 

велика

 

окружность

 

нашего

 

прихода,

 

самая

 

дальняя

 

деревня

отстоитъ

 

отъ

 

храма

 

всего

 

въ

 

четырехъ

 

только

 

верстахъ;

 

препят-

ствій

 

въ

 

сообщеніи

 

никакихъ

 

иѣтъ.

 

Но

 

какъ

 

разъ

 

на

 

срединѣ
дороги,

 

ведущей

 

изъ

 

двухъ

 

дальнихъ

 

деревень

 

къ

 

нашему

 

храму,

раскинулось

 

еще

 

селышко.

 

Этотъ

 

приходъ

 

служить

 

болынимъ

 

со-

блазномъ

 

для

 

обывателей

 

означеиныхъ

 

деревень.

 

Лѣтомъ

 

усталые,

утомленные

 

тяжелою

 

работою,

 

зимою—вслѣдствіе

 

бездорожицы,
они

 

обыкновенно

 

останавливаются

 

для

 

общественной

 

молитвы

 

въ

этомъ

 

чужомъ

 

селѣ,

 

а

 

въ

 

свой

 

родной

 

храмъ

 

стекаются

 

только

въ

 

храмовые

 

и

 

самые

 

великіе

 

праздники.

 

Съ

 

перваго

 

же

года

 

моего

 

служенія

 

въ

 

настоящемъ

 

приходѣ

 

эти

 

мои

 

словесныя

овцы,

 

рѣдко

 

находившіяся

 

иодъ

 

моимъ

 

собственнымъ

 

духовнымъ

руководительствомъ,

 

сильно

 

озабочивали

 

меня.

 

Движимый

 

сознаніемъ
прямого

 

моего

 

долга -поучать

 

наставлять

 

воѣхъ,

 

ввѣренныхъ

 

моему

поиеченію,

 

прихожанъ,

 

я

 

придумалъ

 

пооѣщать

 

на

 

своей

 

лошадкѣ
эти

 

дальнія

 

деревни

 

иаканунѣ

 

праздниковъ

 

для

 

совершенія

 

тамъ

всенощныхъ

 

бдѣній.

 

Мой

 

оослужитель

 

- ноаломщикъ,

 

спасибо

 

ему,

иовидимому

 

безъ

 

особаго

 

для

 

себя

 

обремеиенія

 

сопровождаетъ

меня.

 

Послѣ

 

молитвы

 

я

 

устраиваю

 

собесѣдованія:

 

сообщаю

 

на-

чальныя

 

истины

 

хриотіанства,

 

объясняю

 

молитвы

 

и

 

богослуженіе,
прочитываю

 

или

 

разсказываю

 

ообытіе

 

праздника

 

или

 

житіе

 

бли-
жайшаго

 

къ

 

данному

 

времени

 

овятаго,

 

съ

 

неиремѣннымъ

 

присоеди-

неніемъ

 

нравотвеннаго

 

приложенія;

 

затѣмъ,

 

читаю

 

какой-нибудь
исторически

 

разсказъ,

 

въ

 

послѣднее

 

тревожное

 

время

 

стараюсь

ознакомить

 

слушателей

 

съ

 

такими

 

фактами

 

изъ

 

жизни

 

нашихъ

государей,

 

которые

 

особенно

 

наглядно

 

показываютъ

 

ихъ

 

любовь

 

и

расположено

 

къ

 

своимъ

 

подданиымъ.

   

Накоиецъ

 

складываемъ

 

все,
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привезенное

 

нами,

 

обратно

 

въ

 

сумку

 

и

 

начинаемъ

 

обыденный

 

кре-

стьянскій

 

разговоръ.

 

Здѣсь

 

я

 

вставляю

 

добытые

 

чтеніемъ

 

и

 

про-

вѣренные

 

оиытомъ

 

совѣты

 

относительно

 

ведепія

 

раціональнаго
сельскаго

 

хозяйства.
Какою

 

благодарностью,

 

какими

 

благоиожеланіямн

 

напутству-

ютъ

 

насъ

 

признательные

 

жители

 

при

 

нашемъ

 

отправленіи

 

изъ

 

де-

ревни!

 

Непривыкшіе

 

пользоваться

 

даровыми

 

услугами

 

духовенства,

домохозяева

 

трясуть

 

свои

 

потертые

 

кошельки

 

и

 

убѣдительно

 

про-

сятъ

 

принять

 

отъ

 

ішхъ

 

посильное

 

вознагражденіе

 

за

 

понесенные

труды.

 

Съ

 

какимъ

 

удивленіемъ

 

и

 

иедоумѣніемъ

 

выслушиваютъ

 

они

иашъ

 

рѣшительный

 

отказъ

 

взять

 

что-либо

 

въ

 

свою

 

пользу!

 

Тутъ
уже

 

нѣтъ

 

конца

 

изліяніямъ

 

ихъ

 

благодарныхъ

 

чувствованій.
Обыкновенно

 

хозяева

 

дома,

 

въ

 

которомъ

 

была

 

всенощная,

 

хлопо-

чет'ь

 

съ

 

оамоваромъ,

 

но

 

мы

 

и

 

отъ

 

чая

 

отказываемся.

Вскорѣ

 

и

 

другія

 

селенія

 

узнали

 

о

 

нашихъ

 

путешествіяхъ

 

и

стали

 

просить

 

насъ

 

не

 

оставить

 

и

 

ихъ

 

свонмъ

 

посѣщеніемъ.
Тогда

 

я,

 

чтобы

 

почаще

 

бывать

 

въ

 

каждомъ

 

селеніи,

 

рѣшилъ

 

по-

жертвовать

 

для

 

добраго

 

дѣла

 

и

 

вечеръ

 

самыхъ

 

праздниковъ.

 

Сей-
часъ

 

въ

 

болѣе

 

отдаленный

 

деревни

 

ѣзжу

 

наканунѣ

 

праздниковъ

для

 

служенія

 

всенощной,

 

а

 

ближайшія

 

посѣщаю

 

въ

 

самый

 

празд-

ннкъ

 

иослѣ

 

вечерни

 

и

 

служу

 

тамъ

 

молебенъ

 

съ

 

акаѳистомъ.

 

Послѣ
молебна

 

бываетъ

 

то

 

же

 

самое,

 

что

 

и

 

послѣ

 

всенощной:

 

собесѣдо-
ваніе,

 

чтеніе

 

и

 

обыкновенный

 

житейскій

 

разговоръ

Съ

 

нашими

 

подобными

 

разъѣздами

 

бываютъ

 

иногда

 

и

 

особен-
по

 

интересные

 

случаи,

 

свидѣтельствующіе

 

о

 

иростотѣ

 

постановки

этого

 

дѣла

 

и

 

о

 

благодарности

 

прихожанъ.

 

Я

 

помню

 

такой

 

случай.

Въ

 

одинъ

 

изъ

 

иеболыпихъ

 

праздниковъ

 

мнѣ

 

нужно

 

было

 

съѣздить
за

 

желѣзпой

 

бороной

 

въ

 

кузницу.

 

Дорога

 

лежала

 

чрезъ

 

одну

 

изъ

деревень

 

моего

 

прихода.

 

Я

 

беру

 

съ

 

собою

 

все

 

необходимое

 

для

служепія

 

молебна

 

и

 

чтенія.

 

Проѣзжаю

 

чрезъ

 

деревню,

 

смотрю—

всѣ

 

жители

 

отъ

 

мала

 

до

 

велика

 

высыпали

 

на

 

улицу

 

и

 

размести-
лись

 

группами:

 

дѣтство

 

шалить,

 

юность

 

веселится,

 

а

 

зрѣлые

 

воз-

растомъ

 

п

 

старцы

 

видимо

 

толкуютъ

 

о

 

чемъ-то.

 

Останавливаюсь
около

 

послѣднихъ,

 

предлагаю

 

имъ

 

на

 

обратиомъ

 

пути,

 

если

 

не

будетъ

 

поздно,

 

отслужить

 

молебенъ

 

и

 

встречаю

 

радостный

 

нривѣтъ.
На

 

закат!;

 

уже

 

солица

 

пришлось

 

мнѣ

 

возвращаться

 

домой,

 

а

 

въ

деревнѣ

 

все

 

ждутъ

 

еще.

 

При

 

первыхъ

 

возглаоахъ

 

молебна

 

слышу

шопотъ

 

и

 

движеніе

 

среди

 

жепскаго

 

пола,

 

смотрю

 

ставится

 

деревен-

ская

 

деревянная

 

чашка

 

на

 

столъ

 

и

 

въ

 

нее

 

кладуть

 

япца.

 

На
мой

 

послѣ

 

молебна

 

и

 

ообесѣдованія

 

вопросъ:

 

„что

 

это

 

означастъ"?
женщины

 

стыдливо

 

отвѣчаютъ:

 

„батюшка,

 

ты

 

деньгами-то

 

не

 

бе-
решь

 

за

 

труды,

 

возьми

 

хоть

 

яичекъ,

 

у

 

тебя,

 

вѣдь,

 

семья."
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Откликъ

 

псаломщика.

Въ

 

JV»

 

18-мъ

 

Еиарх.

 

Вѣдомостей

 

одинъ

 

изъ

 

преовитеровъ

 

вы-

сказалъ

 

«иѣсколько

 

словъ

 

о

 

нашихъ

 

псаломщикахъ».

 

Въ

 

отвѣтъ

на

 

его

 

статью,

 

долгомъ

 

считаю,

 

какъ

 

исаломщикъ,

 

выразить

 

ба-
тюшкѣ

 

оть

 

глубины

 

души

 

и

 

отъ

 

всего

 

сердца

 

благодарность

 

за

теплое

 

сердечное

 

пожеланіе

 

клирикамъ

 

улучшенія

 

матеріальнаго,
служебнаго

 

и

 

общественнаго

 

положенія.

 

Дай

 

Богъ

 

тебѣ,

 

отець,

священствовать

 

многія,

 

многія

 

лвта,

 

крѣпкаго,

 

крѣпкаго

 

здоровья,

энергіи

 

и

 

силъ

 

на

 

борьбу

 

съ

 

неправдой

 

и

 

зломъ;

 

и

 

согрѣвай

 

на-

шу

 

душу,

 

ободряй

 

унавшій

 

паніъ

 

духъ

 

своимъ

 

отеческимъ

 

на-

ставленіемъ

 

и

 

добрымъ

 

совѣтомь

 

при

 

нашихъ

 

обездоленныхъ

 

жи-

тейскихъ

 

обстоятельствах^

 

Мы,

 

клирики-псаломщики,

 

живемъ,

какъ

 

лопари

 

на

 

крайнемъ

 

сѣверѣ,

 

въ

 

нашу

 

жизнь

 

рѣдко

 

рѣдко
ироникаетъ

 

лучъ

 

солнечный,

 

чтобы

 

освѣтить

 

нашъ

 

путь

 

къ

 

болѣе
полезной

 

и

 

сознательной

 

жизни.

 

Мы

 

также

 

мыслимъ,

 

мечтаемъ

достигнуть

 

идеала

 

клирика,

 

но

 

мечты

 

няши

 

разбиваются

 

при

 

борь-
бѣ

 

съ

 

нуждой

 

и

 

долгомъ

 

вскормить,

 

воспитать,

 

образовать

 

и

 

при-

строить

 

свою

 

семью,

 

иногда

 

большую,

 

къ

 

полезному

 

обществен-
ному

 

двлу,

 

что,

 

при

 

нашихъ

 

скудныхъ

 

средствахъ,

 

сдѣлать

 

осо-

бенно

 

трудно.

 

Лопари,

 

живущіе

 

па

 

крайнемъ

 

сѣверѣ,

 

занимаясь

охотой,

 

какъ

 

извѣстио,

 

питаются

 

жиромъ

 

звѣрей,

 

но

 

лопари-кла-

рики

 

рѣдко

 

могуть

 

питаться

 

мясомъ

 

и

 

жиромъ

 

домашнихъ

 

живот

 

-

ныхъ,

 

потому

 

что

 

доходъ,

 

получаемый

 

изъ

 

братской

 

кружки,

 

безъ
остатка

 

уходить

 

на

 

семью.

 

Земли,

 

въ

 

особенности

 

при

 

2-хъ

 

ила

3

 

—

 

клирномъ

 

причтѣ,

 

весьма

 

мало,

 

и

 

безъ

 

сборовъ

 

хлѣбнымъ
злакомъ

 

по

 

прихожанамъ'

 

пришлось

 

бы

 

зубы

 

положить

 

на

 

полку.

Имѣя

 

дѣтей,

 

клирикъ,

 

находящейся

 

въ

 

такомъ

 

нечалыюмъ

 

ио-

ложеніи,

 

естественно

 

будетъ

 

желать

 

избавить

 

своихъ

 

дѣтей

 

отъ

такой

 

печальной

 

участи,

 

какой

 

подвергся

 

онъ

 

самъ,

 

будегъ

 

стре-

миться,

 

чтобы,

 

если

 

не

 

онъ

 

самъ,

 

то

 

хотя

 

бы

 

дѣти

 

его

 

добились
лучшего

 

ноложенія.

 

Единственное

 

средство

 

достичь

 

этого

 

— это

дать

 

образованіе

 

дѣтямъ.

 

Образованіе

 

въ

 

нынѣишія

 

времена

 

сто-

ить

 

очень

 

дорого,

 

и

 

клирикъ,

 

помѣстившій

 

дѣтей

 

своихъ

 

въ

 

учеб-
ное

 

заведеніе,

 

долженъ

 

буквально

 

жить

 

впроголодь,

 

долженъ

 

отка-

зывать

 

себѣ

 

въ

 

самомъ

 

необходимом!,,

 

чтобы

 

быть

 

въ

 

состояніи
содержать

 

даже

 

одного

 

сына

 

или

 

дочь

 

въ

 

учебномъ

 

заведеніи.

 

Въ
виду

 

дороговизны

 

обученія

 

нашихъ

 

дѣтей

 

въ

 

дух.

 

училищахъ

 

и

семипаріи,

 

необходимо

 

плату

 

за

 

содержаніе

 

учащихся

 

уменьшить

соразмѣрно

 

съ

 

доходами,

 

получаемыми

 

нами

 

за

 

трудъ,

 

а

 

именно:

вмѣсто

 

60

 

руб.,

 

какъ

 

положено

 

платить

 

и

 

намъ

 

наравнѣ

 

со

 

свя-

щенниками

 

и

 

діаконами,

 

платить

 

только

 

7з

 

этой

 

суммы;

 

и

 

это

было

 

бы

 

справедливо.

 

Для

 

многихъ

 

60

 

рублей

 

покажется

 

неболь-
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in

 

ой,

 

но

 

для

 

нашего

 

брата— псаломщика,

 

получающаго

 

отъ

 

3-хъ
до

 

о

 

рублей

 

въ

 

мѣсяцъ

 

денеждаго

 

дохода,

 

она

 

непосильна.

 

Далѣе,
желательно

 

было

 

бы

 

усилить

 

пріемъ

 

дѣтей

 

псаломшиковъ

 

въ

 

дух.

учебныя

 

зевсденія

 

на

 

полную

 

стинендію,

 

или

 

на

 

половинную,— во-

обще

 

оказывать

 

матеріальную

 

помощь

 

имъ

 

болѣе

 

справедливо.

Но

 

такъ

 

какъ

 

нынѣ

 

много

 

алчущихъ

 

поступить

 

въ

 

учебное

 

заве-

дете

 

на

 

казенное

 

одержаніе

 

священническихъ

 

дѣтей

 

и

 

зачастую

получающихъ

 

желаемое,

 

то

 

можно

 

умѣрить

 

жажду

 

просителей

 

та-

кимъ

 

образомъ:

 

на

 

благочинническомъ

 

съѣздѣ

 

духовенства,

 

бываю-
щемъ

 

каждогодно

 

и

 

не

 

одинъ

 

разъ,

 

предложить

 

рѣшить

 

вопросъ

 

о

принятіи

 

или

 

непринятіи

 

на

 

казенное

 

содержаиіе

 

ігьтей

 

духовен-

ства,

 

обычнымъ

 

баллотированіемъ

 

на

 

шарахъ.

 

Тогда,

 

несомнѣнно,
распредѣленіе

 

казенныхъ

 

стипендій

 

было

 

бы

 

болѣе

 

справедливо,

сообразно

 

съ

 

доходами

 

родителей

 

учащихся;

 

тогда

 

проникъ

 

бы

 

хотя

небольшой

 

солнечный

 

лучъ

 

и

 

въ

 

семью

 

лопаря-псаломщика,

 

дѣти

котораго

 

скорѣе

 

бы

 

получили

 

матеріальную

 

помощь.

 

А

 

то

 

прихо-

дится

 

зачастую

 

ждать,

 

ждать

 

и

 

долго

 

ждать,

 

пока

 

рессурсы

 

ло-

паря

 

псаломщика

 

до

 

того

 

истощатся,

 

что

 

семья

 

его

 

стономъ

 

сто-

нетъ

 

отъ

 

нужды

 

и

 

горя,

 

Кромѣ

 

сыновей,

 

въ

 

его

 

семьѣ

 

есть

 

еще

дочери,

 

которыхъ

 

также

 

нужно

 

пристроить.

 

Ужъ

 

если

 

сыновьямъ

нашимъ

 

трудно

 

бываетъ

 

выбиться

 

на

 

дорогу,

 

то

 

дочерямъ

 

—

 

тѣмъ
болѣе.

 

Много

 

дочерей

 

псаломщиковъ

 

лишены

 

возможности

 

получить

образованіе,

 

благодаря

 

нашей

 

бѣдностн.

 

И

 

сидятъ

 

онѣ

 

въ

 

своихъ

семьяхъ

 

у

 

родителей,

 

не

 

принося

 

существенной

 

пользы

 

ни

 

имъ,

ни

 

обществу.

 

Но

 

вѣдь

 

и

 

дочерямъ

 

нашимъ,

 

какъ

 

и

 

всякому

 

чело-

вѣку,

 

свойственны

 

стремленія

 

къ

 

свѣту,

 

къ

 

знанію,

 

къ

 

полезному

дѣлу;

 

въ

 

нихъ

 

тоже

 

есть

 

потребности

 

жить

 

культурной

 

яшзныо,

а

 

не

 

жизнью

 

домашнихъ

 

животныхъ.

 

Всѣ

 

эти

 

потребности

 

остаются

безъ

 

удовлетворенія.

 

Юная

 

душа

 

рвется

 

къ

 

солнцу,

 

хочетъ

 

найти
выходъ

 

изъ

 

темнаго

 

царства

 

невѣжества,

 

но

 

ее

 

удерживаютъ

 

цѣ-
пи,—цѣпи

 

бѣдности,

 

и

 

она

 

со

 

стономъ

 

сжимается

 

и

 

въ

 

концѣ
концовъ

 

умираетъ

 

для

 

всего

 

разумнаго.

 

И

 

сколько,

 

благодаря

 

это-

му,

 

разбито

 

молодыхъ

 

жизней,

 

сколько

 

пролито

 

слезь, — цѣлое

 

море

горя

 

и

 

страданій!

 

Для

 

такихъ,

 

оставшихся

 

за

 

флагомъ

 

дѣвушекъ
единственный

 

выходъ

 

— замужество,

 

по

 

и

 

это

 

не

 

всегда

 

возможно.

Нерѣдко

 

семья

 

лопаря-псаломщика

 

выбрасывается

 

за

 

борть

 

по

 

не-

возможности

 

пристроить

 

дочь

 

за

 

человѣка

 

духовнаго

 

званія;

 

и

чрезъ

 

это

 

увеличивается

 

изъ

 

нашего

 

сословія

 

пролетаріатъ

 

отъ

колѣна

 

Левіина.

 

Земли

 

для

 

осѣдлостн

 

нашихъ

 

дѣтей

 

не

 

дается

 

и

этого

 

вопроса

 

во

 

всю

 

мою

 

некороткую

 

жизнь

 

никто

 

и

 

никогда

 

не

поднималъ.

 

А

 

вѣдь

 

извѣстно,

 

что

 

изъ

 

лицъ

 

нашего

 

сословія

 

со-

ставляется

 

немалая

 

армія

 

пролетаріевъ.

 

А

 

нынѣ

 

съ

 

этой

 

арміей
голоднаго

 

люда

 

не

 

могутъ

 

справиться

 

даже

 

умные

 

люди

 

и

 

хлопотъ

отъ

 
нея— -хоть

 
отбавляй.
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Теперь

 

я

 

хочу

 

коснуться

 

одного

 

института

 

церковнаго

 

уирав-

ленія,

 

который

 

имѣетъ

 

большое

 

значеніе

 

для

 

насъ

 

псаломщиковъ,

близко

 

затрагиваем

 

наши

 

интересы;

 

я

 

говорю

 

о

 

вводимыхъ

 

у

 

насъ

благочинническихъ

 

совѣтахъ.

 

Благочинническіе

 

совѣты

 

учреждаются

какъ

 

особенная

 

судебная

 

инстанція,

 

предназначенная

 

для

 

разбора
дѣлъ

 

о

 

взаимныхъ

 

неудовольствіяхъ

 

между

 

членами

 

причтовъ

 

и

жалобахъ

 

прихожанъ

 

на

 

мѣстное

 

духовенство.

 

Члены

 

благочинни-
ческаго

 

совѣта—

 

выборные

 

изъ

 

священниковъ,

 

они

 

должны

 

являться

такимъ

 

образомъ

 

представителями

 

интересовъ

 

духовенства.

 

Между
тѣяъ

 

эти

 

выборные

 

судьи

 

избираются

 

изъ

 

среды

 

только

 

одной

 

по-

ловины

 

духовенства,

 

изъ

 

болѣе

 

сильной,

 

именно

 

изъ

 

ере

 

\ы

 

священни-

ковъ,

 

а

 

другая,

 

болѣе

 

многочисленная,

 

но

 

болѣе

 

безправная

 

поло-

вина

 

духовенства

 

— псаломщики,

 

не

 

имѣютъ

 

въ

 

благочинническомъ
совѣтѣ

 

своего

 

представителя,

 

ходатая

 

и

 

заступника.

 

Поэтому

 

я

рѣшаюсь

 

обратить

 

вниманіе

 

почтенныхъ

 

отцовъ

 

церкви

 

на

 

этотъ

вопросъ.

 

Слѣдовало

 

бы

 

его

 

обсудить

 

какъ

 

въ

 

духовной

 

печати,

такъ

 

и

 

на

 

собраніяхъ

 

духовенства,

 

и,

 

обсудивъ

 

публично,

 

придти

къ

 

тому

 

или

 

иному

 

рѣгаенію

 

его.

 

Лично

 

я

 

нахожу

 

безусловно

 

воз-

можнымъ

 

и

 

спраяедливымъ

 

имѣть

 

въ

 

благочинническомъ

 

совѣтѣ
члена

 

изъ

 

псаломщиковъ,

 

какъ

 

представителя

 

церковнослужителей.

Я

 

увѣренъ,

 

что

 

большинство

 

послѣднихъ

 

согласится

 

со

 

мной.

 

Лю-
бопытно

 

было

 

бы

 

знать

 

мнѣніе

 

священнослужителей

 

по

 

этому

 

во-

просу;

 

предлагаю

 

почтеннымъ

 

отцамъ

 

высказаться

 

публично

 

и

обсудить

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

этотъ

 

вопросъ.

Выборъ

 

въ

 

благочинническій

 

совѣтъ

 

члена

 

изъ

 

псаломщиковъ

я

 

нахожу

 

желательнымъ

 

и

 

справедливымъ

 

по

 

слѣдующимъ

 

осно-

ваніямъ.
1)

   

Для

 

безпристрастнаго

 

суда

 

и

 

всесторонняго

 

освѣщенія

 

дѣ-
ла

 

на

 

немъ

 

необходимо,

 

чтобы

 

въ

 

совѣтѣ

 

были

 

представители

 

отъ

обѣихъ

 

половинъ

 

духовенства,

 

какъ

 

отъ

 

священ нослужителей,

 

такъ

и

 

оть

 

церковнослужителей,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

совѣтѣ

 

будутъ

 

касаться

интересовъ

 

не

 

только

 

священниковъ,

 

но

 

и

 

псаломщиковъ,

 

а

 

инте-

ресы

 

эти,

 

какъ

 

я

 

часто

 

наблюдалъ

 

во

 

время

 

своей

 

многолѣтней
слугкбы,

 

могутъ

 

сталкиваться,

 

могутъ

 

быть

 

противоположны

 

другь

другу.
2)

   

Вѣдѣнію

 

и

 

рѣшенію

 

благочинническаго

 

совѣта

 

подлежать

дѣла

 

о

 

взаимныхъ

 

неудовольствіяхъ

 

между

 

членами

 

причта,

 

жало-

бы

 

священниковъ

 

на

 

діаконовъ

 

и

 

псаломщиковъ,

 

на

 

небрежность
по

 

должности,

 

самовольныя

 

отлучки,

 

неприличіе

 

въ

 

обращеніи

 

и

грубость,

 

ослушаніе,

 

равнымъ

 

образомъ

 

жалобы

 

діаконовъ

 

и

 

пса-

ломщиковъ

 

на

 

священниковъ

 

за

 

ихъ

 

притѣсненія,

 

споры

 

между

членами

 

причта

 

по

 

раздѣлу

 

доходовъ,

 

пользованію

 

церковной

 

зем-

лей,

   

домами

 

и

 

церковного

 

собственностью

 

движимой

 

и

 

недвижимой



69

и

 

т.

 

п.

 

Все

 

это— дѣла

 

обыденныя,

 

многочисленныя,

 

часто

 

довольно

щекотливыя;

 

возможно,

 

что

 

разборъ

 

такихъ

 

дѣлъ

 

можетъ

 

быть
ослояшенъ

 

какими-нибудь

 

личными

 

счетами,

 

оскорбленнымъ

 

само-

любіемъ,

 

или

 

давней

 

недоброжелательностью

 

и

 

т.

 

п.

 

Высшіе

 

члены

причта

 

могутъ

 

здѣсь

 

злоупотреблять

 

своимъ

 

положеніемъ,

 

влаотію
и

 

вліяніемъ

 

и,

 

по

 

пословице:

 

«свой

 

своему— поневолѣ

 

другъ»,

 

свя-

щенники—члены

 

благоч.

 

совѣта

 

могутъ

 

отнестись

 

къ

 

своему

 

бра-
ту—священнику

 

гораздо

 

снисходительнѣѳ,

 

чѣмъ

 

къ

 

псаломщику,

и

 

такимъ

 

образомъ

 

нарушено

 

будетъ

 

(возможно,

 

что

 

даже

 

противъ

воли

 

членовъ

 

совѣта)

 

безпристрастіе

 

п

 

справедливость

 

суда;

 

тѣмъ
болѣе,

 

что

 

и

 

апеллировать

 

на

 

этотъ

 

судъ

 

моясно

 

только

 

(и

 

то

 

не

во

 

всѣхъ

 

случаяхъ)

 

чрезъ

 

благочиннаго,

 

т.

 

е.

 

чрезъ

 

тѣхъ

 

я:е

 

су-

дей;

 

при

 

чемъ

 

судья,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

о.

 

благочинный,

 

і

 

какъ

представитель

 

этого

 

суда,

 

конечно,

 

постарается

 

отстоять

 

правиль-

ность

 

приговора

 

совѣта.

3)

 

Да

 

и

 

съ

 

морально-юридической

 

точки

 

зрѣнія

 

выборъ

 

въ

благоч.

 

совѣтъ

 

однихъ

 

только

 

священниковъ

 

является

 

не

 

совсѣмъ
удобнымъ.

 

Тамъ,

 

между

 

прочимъ,

 

будутъ

 

разбирать

 

и

 

оцѣнивать
проступки

 

псаломщиковъ

 

противъ

 

священниковъ

 

священники

 

же;

изъ

 

среды

 

священниковъ

 

являются

 

и

 

обвинители

 

и

 

судьи,

 

истецъ

и

 

судья

 

имѣютъ

 

одни

 

общіе

 

-

 

сословные

 

интересы

 

и

 

взгляды.

 

Это
обстоятельство

 

въ

 

граяіданокомъ

 

судѣ

 

слуяштъ

 

однимъ

 

изъ

 

самыхъ

важныхъ

 

и

 

сильныхъ

 

новодовъ

 

къ

 

отводу

 

судьи

 

отъ

 

разбор

 

дѣла.
Такой

 

судъ,

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

не

 

можетъ

 

претендовать

 

на

 

пол-

ное

 

безпристрастіе.
.

 

Противъ

 

моего

 

предложенія

 

о

 

членѣ

 

благоч.

 

совѣта,

 

выби-
раемомъ

 

изъ

 

псаломщиковъ,

 

могутъ

 

возразить

 

слѣдующее:

 

«право

причетниковъ

 

баллотироваться

 

наравнѣ

 

со

 

священниками

 

на

 

всѣ
должности,

 

равно

 

какъ

 

равноправіе

 

ихъ

 

со

 

священниками

 

на

 

съѣз-
дахъ

 

въ

 

сужденіи

 

но

 

всѣмъ

 

церковнымъ

 

вопросамъ,

 

возможно

 

и

нужно

 

допустить

 

лишь

 

при

 

равенствѣ

 

образовательнаго

 

ценза;

требовать,

 

чтобы

 

одинаково

 

цѣнилось

 

мнѣніе

 

по

 

вопросамъ

 

церков-

даго

 

управленія

 

доктора

 

или

 

магистра

 

богословія

 

и

 

человѣка,

 

окон-

чившая)

 

только

 

нѣсколько

 

классовъ

 

дух.

 

училища,

 

едва-ли

 

воз-

можно».

 

На

 

это

 

я

 

скажу

 

слѣдующее:

 

иногда

 

люди,

 

мало

 

образо-
ванные,

 

но

 

съ

 

чуткой

 

отзывчивой

 

душей

 

лучше

 

и

 

скорѣе

 

пости-

гаютъ

 

истинный

 

духъ

 

религіи,

 

нежели

 

люди

 

многообразованные;
своей

 

простой,

 

безхитростной

 

душой

 

они

 

крѣико

 

усваиваютъ

 

на-

чала

 

Христова

 

ученія,

 

глубоко

 

проникаются

 

ими

 

и

 

дѣлаются
истинными

 

сынами

 

церкви.

 

Вѣдь

 

и

 

Христосъ

 

началъ

 

Свою

 

пропо-

вѣдь

 

не

 

среди

 

ученыхъ

 

и

 

знатныхъ,

 

а

 

среди

 

проотыхъ

 

рыбарей.
Это,

 

во-первыхъ.

 

Во

 

вторыхъ,

 

среди

 

псаломщиковъ

 

есть

 

много

 

съ

такимъ

 

же

 

образованіемъ,

 

какое

 

имѣютъ

 

и

 

священники.

 

И

 

иотомъ,
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мы

 

всѣ,

 

обитающіе

 

въ

 

селахъ,

 

не

 

доктора

 

и

 

магистры

 

богословія.
Конечно,

 

при

 

рѣшеніи

 

ііринципіальныхъ,

 

общихъ

 

вопросовъ,

 

касаю-

щихся

 

всей

 

церковной

 

жизни

 

или

 

всего

 

церковнаго

 

управленія,
надо

 

прислушиваться

 

больше

 

къ

 

голосамъ

 

ученыхъ

 

и

 

мудрыхъ

людей,

 

докторовъ

 

и

 

магистровъ

 

богословія,

 

хотя

 

не

 

мѣшастъ

 

вы-

слушивать

 

и

 

голоса

 

«маленькихъ>

 

окромныхъ

 

людей.

 

Но

 

въ

 

дан-

номъ-то

 

случаѣ,

 

когда

 

я

 

предлагаю

 

въ

 

благочинническій

 

совѣтъ
члена

 

изъ

 

псаломщиковъ,

 

я

 

веду

 

рѣчь

 

не

 

объ

 

общихъ

 

вопросахъ,

касающихся

 

всего

 

церковнаго

 

унравленія,

 

а

 

затрагиваю

 

частный
вопросъ,

 

именно,

 

касаюсь

 

интересовъ

 

низшаго

 

духовенства,— при-

четниковъ,

 

ихъ

 

правового

 

положенія:

 

мнѣ

 

хочется,

 

чтобы

 

въ

 

бла-
гочин.

 

совѣтѣ

 

былъ

 

представитель

 

интересовъ

 

псаломщиковъ,

 

ихъ

ходатай

 

и

 

заотупникъ,

 

и

 

только,

 

а

 

общихъ

 

вопросовъ

 

я

 

не

 

осмѣ-
ливаюсь

 

касаться.

 

Въ

 

томъ

 

же,

 

что

 

касается

 

положенія

 

и

 

интере-

совъ

 

причта,

 

голосъ

 

низгаихъ

 

членовъ

 

иесомнѣнно,

 

весьма

 

жела-

тельно

 

сдѣлать

 

равноцѣннымъ

 

съ

 

голосами

 

священниковъ.

 

Объ
этомъ

 

«Церк.

 

Вѣдомости»

 

и

 

заявляютъ

 

(въ

 

№

 

51-мъ

 

сказано:

«весьма

 

желательно»).

 

Зачѣмъ

 

же

 

дѣло

 

стало?

 

Одѣлаемъ

 

первый
починъ,

 

выскажемъ

 

откровенно

 

свое

 

желаніе!
Говорятъ,

 

образованіе

 

псаломщика

 

недостаточно

 

для

 

того,

чтобы

 

имѣть

 

какой-нибудь

 

голосъ

 

на

 

духовныхъ

 

собраніяхъ,

 

пса-

ломщики

 

прошли

 

только

 

нѣсколько

 

классовъ

 

дух.

 

училища.

 

Но

 

для

того,

 

чтобы

 

разбирать

 

судебный

 

дѣла

 

(особенно

 

такія

 

мелочныя,

 

какія
будутъ

 

разбираться

 

въ

 

благоч.

 

совѣтѣ,

 

напр.,

 

о

 

доходѣ,

 

о

 

грубо-
сти

 

и

 

непочтеніи

 

и

 

т.

 

п.),

 

чтобы

 

судить

 

но

 

совѣсти,—

 

не

 

надо

особенныхъ

 

научныхъ

 

знаній,

 

надо

 

обладать

 

только

 

прямой

 

душой,
чистой,

 

не

 

сожженной

 

совѣстыо.

 

Иногда

 

простой

 

человѣкъ

 

можеть

даже

 

лучше

 

рѣшить

 

дѣло,

 

чѣмъ

 

человѣкъ

 

науки,

 

обремененный
богословскими

 

познаніями.

 

Не

 

даромъ

 

и

 

въ

 

гражданскіе

 

суды

 

ири-

глашаютъ

 

въ

 

качествѣ

 

присяжныхъ

 

заседателей

 

людей

 

всѣхъ

 

со

словій

 

и

 

всякаго

 

образованія,

 

а

 

иногда

 

и

 

безъ

 

образованія;

 

но

дѣло

 

отъ

 

этого

 

не

 

страдаетъ,

 

а

 

наоборотъ,

 

какъ

 

показываетъ

жизнь,

 

еще

 

выигрываетъ,

 

потому

 

что

 

эти

 

люди

 

судятъ

 

по

 

совѣ-
сти,

 

какъ

 

имъ

 

Богъ

 

укажеть.

 

Неужели

 

же

 

среди

 

псаломщиковъ

не

 

окажется

 

такихъ

 

людей,

 

которые

 

были

 

бы

 

достойны

 

засѣдать
въ

 

благоч.

 

совѣтѣ

 

въ

 

качествѣ

 

полноправиыхъ

 

членовъ

 

его?
Неудобство

 

иастоящаго

 

состава

 

благоч.

 

совѣта

 

можетъ

 

ска-

заться

 

особенно

 

при

 

отмѣткахъ

 

поведенія.

 

членовъ

 

причтовъ,

 

при-

такъ

 

называемыхъ

 

«рекомендаціяхъ»,

 

выражаясь

 

нашимъ

 

обиход-
нымъ

 

языкомъ.

 

Я

 

хочу

 

высказаться

 

принципіально

 

по

 

поводу

этихъ

 

«рекомендацій».

 

Для

 

меня,

 

прослужившаго

 

болѣе

 

40

 

лѣтъ
непорочно,

 

когда

 

голова

 

моя

 

уже

 

вся

 

покрыта

 

сѣдинами,

 

котораго

знаетъ

 

вся

 

округа

 

и

 

начальство,

   

для

 

меня

 

кажется

 

унизительно,
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если

 

меня

 

на

 

склонѣ

 

дней

 

будутъ

 

контролировать,

 

какъ

 

школьника,

будутъ

 

ставить

 

отмѣтки

 

по

 

поведенію.

 

Неужели

 

мы

 

не

 

вышли

 

изъ

иеленокъ,

 

неужели

 

мы

 

не

 

можемъ

 

жить

 

безъ

 

опеки,

 

неужели

 

мы

все

 

еще

 

не

 

полноправные

 

члены

 

причта?

 

Да,

 

действительно,

 

мы

считаемся

 

не

 

цѣлыми

 

людьми,

 

за

 

нами

 

признаютъ

 

только

 

Щ

 

че-

ловѣка,

 

7«

 

человѣческаго

 

ума

 

и

 

способностей

 

и

 

на

 

собраніяхъ

 

мы

имѣемъ

 

только

 

Щ

 

голоса!

 

Указанная

 

выше

 

рекомендація

 

— отмѣтки
новеденія

 

•— 1)

 

не

 

совсѣмъ

 

удобна

 

по

 

нѣкоторымъ

 

соображеніямъ

 

и

2)

 

не

 

достигаетъ

 

своей

 

пѣли— поднятія

 

нравственности

 

среди

 

духо-

венства.

Рекомендація

 

неудобна

 

вотъ

 

по

 

какимъ

 

причинамъ:

Она

 

будетъ

 

подрывать

 

среди

 

прочихъ

 

членовъ

 

причта

 

довѣріе
къ

 

настоятелю

 

и

 

искренность

 

въ

 

ихъ

 

отногаеніяхъ

 

къ

 

нему.

 

Бла-
гочин.

 

совѣтъ

 

будетъ

 

отмѣчать

 

поведеніе

 

духовныхъ

 

лицъ;

 

но

 

вѣдь
онъ

 

физически

 

не

 

можетъ

 

ѣздить

 

по

 

селамъ,

 

чтобы

 

видѣть,

 

какъ

живутъ

 

духовныя

 

дѣти;

 

а

 

чтобы

 

судить

 

о

 

поведеніи

 

какого-нибудь
лица,

 

надо

 

видѣть

 

это

 

лицо

 

довольно

 

долгое

 

время,

 

что

 

невозможно

для

 

совѣта;

 

поэтому

 

члены

 

его,

 

конечно,

 

принуждены

 

будутъ
обращаться

 

къ

 

настоятелю

 

за

 

свѣдѣніями

 

по

 

поведенію

 

членовъ

причта,

 

будутъ

 

рекомендовать

 

со

 

словъ

 

настоятеля.

 

Конечно,

 

въ

данномъ

 

случаѣ

 

уже

 

не

 

можетъ

 

быть

 

братскихъ

 

отношеній

 

членовъ

причта

 

къ

 

настоятелю;

 

члены

 

будутъ

 

съ

 

нимъ

 

неискренни,

 

а

 

въ

случаѣ

 

ссоры

 

или

 

личныхъ

 

счетовъ

 

настоятеля

 

съ

 

членами

 

причта,

первый

 

можетъ

 

быть

 

пристрастнымъ.

 

Да

 

и

 

положеніе

 

настоятеля

при

 

такихъ

 

порядкахъ

 

иногда

 

можетъ

 

быть

 

щекотливымъ,

 

именно

потому,

 

что

 

онъ

 

принужденъ

 

будетъ

 

слѣдить

 

за

 

своими

 

сослужив-

цами,

 

такъ

 

какъ

 

знаетъ,

 

что

 

благоч.

 

совѣтъ

 

спроситъ

 

его

 

о

 

пове-

деніи

 

членовъ

 

причта.

 

Мнѣ

 

возразятъ,

 

что

 

духовный

 

пастырь

 

не

будетъ

 

злоупотреблять

 

своимъ

 

правомъ.

 

Я

 

сказку,

 

что

 

да,

 

истин-

ный

 

пастырь

 

не

 

сдѣлаетъ

 

этого;

 

но

 

вѣдь

 

человѣческіе

 

законы

 

пи-

саны

 

не

 

для

 

правыхъ

 

и

 

честныхъ

 

людей,

 

которые

 

и

 

безъ

 

законовъ

ведутъ

 

правильную

 

яіизнь,

 

а

 

для

 

тѣхъ,

 

которые

 

вздумаютъ

 

нару-

шить

 

эти

 

законы.

 

А

 

кто

 

безъ

 

грѣха?
Система

 

рекомендаций

 

врядъ

 

ли

 

можетъ

 

усилить

 

любовь

 

между

членами

 

причта;

 

наоборотъ--она

 

можетъ

 

поссорить

 

ихъ

 

и

 

возбу-
дить

 

вражду;

 

достаточно

 

только

 

того,

 

чтобы

 

настоятель

 

сказалъ

благочинному,

 

что

 

этотъ

 

очень

 

хорошаго

 

поведенія,

 

тотъ

 

плохого.

Вотъ

 

и

 

начнутся

 

сѣтованія

 

и

 

недовольство

 

на

 

настоятеля

 

и

 

на

того,

 

кого

 

онъ

 

рекомендовалъ

 

хорошо.

 

Тогда

 

уже,

 

конечно,

 

далеко

будетъ

 

до

 

братскихъ

 

отношеній,

 

существовавшихъ

 

во

 

времена

аностоловъ,

 

которые

 

вѣдь

 

другъ

 

другу

 

не

 

ставили

 

отмѣтокъ

 

по

поведенію,

 

а

 

если

 

кто-нибудь

 

изъ

 

нихъ

 

удалялся

 

отъ

 

правилъ,

того

 

обличали

 

и

 

наставляли

 

по-братски.
■
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Отмѣчая

 

на

 

бумагѣ

 

поведеніе

 

членовъ

 

причтовъ,

 

этимъ

 

самымъ

думаютъ

 

достичь

 

благой

 

цѣли

 

— поднятія

 

нравственности

 

духовен-

ства.

 

Но

 

для

 

достиженія

 

этой

 

цѣли

 

вышеупомянутое

 

средство

 

не

действительно:

 

угрозы

 

наказаній

 

мало

 

помогаютъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

нрав-

ственнаго

 

совершенствованія.

 

Духовенство

 

не

 

сдѣлается

 

умнѣе

 

и

нравственнѣе

 

оттого,

 

что

 

будутъ

 

выставлять

 

отмѣтки

 

по

 

его

 

по-

ведение

 

Ообытія

 

послѣднихъ

 

двухъ

 

лѣтъ

 

съ

 

необыкновенною

 

яр-

костію

 

подчеркивают

 

ту

 

мысль,

 

что

 

самыя

 

суровыя

 

наказанія

 

не

могутъ

 

устрашить

 

человѣческой

 

натуры.

 

Да

 

и

 

опытъ

 

церковной

жизни

 

показываетъ

 

недѣйствительность

 

такого

 

средства.

 

Вѣдь

 

нѣ-
сколько

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

въ

 

церквахъ

 

существовалъ

 

особый

 

жур-

налъ,

 

въ

 

которомъ

 

настоятель

 

отмѣчалъ

 

проступки

 

членовъ

 

причта

какъ

 

въ

 

церкви,

 

такъ

 

и

 

внѣ

 

ея.

 

Но

 

опытъ

 

оказался

 

неудаченъ

 

и

просуществовалъ

 

очень

 

недолго.

Настоящей

 

своей

 

статьей

 

я

 

исполняю

 

желаніе

 

добраго

 

пре-

свитера

 

высказаться

 

печатно,

 

что

 

лопари-псаломщики

 

желаютъ

 

по-

лучить

 

на

 

жизненномъ

 

пиру

 

и

 

отъ

 

чего

 

болѣютъ

 

душой.

 

Иного
въ

 

нашей

 

жизни

 

разныхъ

 

бѣдъ

 

и

 

невзгодъ!

 

Въ

 

душѣ

 

нашей

 

вѣч-
ная

 

осень,

 

и

 

ни

 

одинъ

 

солнечный

 

лучъ

 

не

 

прорѣжетъ

 

печальныхъ

сѣрыхъ

 

облаковъ,

 

которые

 

закрываютъ

 

отъ

 

насъ

 

ясное

 

небо!

 

Много
у

 

насъ

 

есть

 

желаній,

 

о

 

многомъ

 

мы

 

болѣемъ

 

душой,

 

да

 

рѣдко

 

кто

изъ

 

насъ

 

осмѣлится

 

и

 

сумѣетъ

 

печатно

 

высказать

 

это.

Прошу

 

извинить

 

меня,

 

читатель,

 

за

 

нѣкоторыя,

 

можетъ

 

быть,
рѣзкіе

 

и

 

неразумные

 

глаголы

 

устъ

 

моихъ.

 

Я

 

вѣдь

 

живу

 

уже

 

не

мало

 

лѣтъ

 

среди

 

простыхъ

 

и

 

безхитростныхъ

 

крестьянъ,

 

у

 

кото-

рыхъ

 

рѣчь

 

прямая

 

и

 

не

 

блещетъ

 

изяществомъ.

 

Поэтому

 

я,

 

можетъ

быть,

 

и

 

не

 

сумѣлъ

 

выразить

 

свои

 

мысли

 

такъ,

 

какъ

 

выражаютъ

образованные

 

люди.

Читатель!

 

прошу,

 

Бога

 

ради,

 

простить

 

меня,

 

неразумнаго

раба,

 

старика—

Псаломщика-діакона .

За

 

простой

 

о$щецврковнае

 

пѣпш.

Въ

 

богослужебной

 

практикѣ

 

Русской

 

церкви

 

издавна

 

употреб-
ляются

 

два

 

совершенно

 

различныхъ

 

типа

 

церковнаго

 

пѣнія— про-

стое

 

и

 

партесное.

 

То

 

и

 

другое

 

пѣніе

 

имѣетъ

 

своихъ

 

сторонниковъ,

какъ

 

въ

 

церковной

 

іерархіи,

 

такъ

 

и

 

въ

 

общеотвѣ.

 

Разъ

 

не

 

уста-

новлено

 

высшей

 

церковной

 

властію

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

однообразіе,
то

 

всякій

 

воленъ

 

держаться

 

того

 

или

 

другого

 

типа

 

и

 

отстаивать

его

 

противъ

 

сторонниковъ

 

другого.

 

Простое

 

пѣніе

 

въ

 

послѣднее
время

 

вылилось

 

въ

 

новую

 

форму

 

-стало

 

общецерковнымъ.

 

Партес-
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ное

 

пѣніе

 

тоже

 

не

 

отоитъ

 

на

 

одномъ

 

мѣстѣ,

 

но

 

оно,

 

къ

 

несча-

стно,

 

пошло

 

павстрѣчу

 

извращенному

 

вкусу

 

публики.

 

—Теперь
повсѣмѣстно

 

слышатся

 

за

 

богослуженіемъ

 

пьесы

 

чисто

 

свѣтскаго
характера,

 

нредставляющія

 

ужасную

 

путаницу

 

въ

 

текстѣ

 

и

 

не-

нужное

 

многократное

 

повтореніе

 

однихъ

 

и

 

тѣхъ

 

же

 

словъ.

 

Если
сопоставить

 

употребляемое

 

у

 

насъ

 

партесное

 

пѣніе

 

съ

 

современ-

нымъ

 

проотымъ

 

и

 

посравнить

 

ихъ,

 

то

 

выходитъ,

 

что

 

партесъ

 

вы-

игрываетъ

 

предъ

 

простымъ,

 

какъ

 

собственно

 

музыка,

 

и

 

далеко

уступаетъ

 

ему,

 

какъ

 

церковное

 

пѣніе.

 

Но

 

музыкальный

 

элемента

въ

 

церковномъ

 

пѣніи,

 

если

 

онъ

 

не

 

идетъ

 

на

 

помощь

 

элементу

церковному,

 

совершенно

 

безполезенъ;

 

а

 

если

 

онъ

 

идетъ

 

на

 

пере-

коръ

 

послѣднему,

 

стремится

 

возобладать

 

надъ

 

нимъ,

 

тогда

 

опъ

положительно

 

вреденъ.

 

Въ

 

томъ

 

и

 

заключается

 

несравненное

 

преи-

мущество

 

простого

 

пѣнія

 

предъ

 

нашимъ

 

партеоомъ,

 

что

 

оно

 

именно

чуждо

 

приоущаго

 

этому

 

партесу

 

музыкальнаго

 

элемента,

 

такъ

развязно

 

и

 

бецеремонно

 

стремящагося

 

уничтожить

 

требоваиіе

 

цер-

ковности.

 

Если

 

простое

 

пѣніе

 

не

 

производитъ

 

оильпаго

 

впечатлѣ-
нія

 

на

 

слушателя,

 

то

 

оно

 

и

 

не

 

оскорбляетъ

 

религіознаго

 

чувства

слушателя,

 

своими

 

„скоро

 

урывистыми

 

подхваткамии .

 

Вмѣсто

 

того,

чтобы

 

содействовать

 

подъему

 

религіознаго

 

чувства,

 

партесное

 

пѣ-
ніе

 

только

 

постоянно

 

прерываетъ

 

наотроеніе

 

и

 

разоѣиваетъ

 

мо-

лящагося.

 

Кромѣ

 

того,

 

оно

 

воспитываетъ

 

въ

 

прихожанахъ

 

против-

ную

 

духу

 

христіанства

 

привычку —иосѣщать

 

храмъ

 

Божій,

 

не

какъ

 

мѣсто

 

общественной

 

молитвы,

 

но

 

какъ

 

такое,

 

гдѣ

 

можно

 

по-

лучить

 

эстетическое

 

наслаждеше.

 

Такое

 

пѣніе,

 

какъ

 

извѣстно,
отталкиваетъ

 

отъ

 

православной

 

церкви

 

многихъ

 

изъ

 

глаголемыхъ

старообрядцевъ.

 

Да

 

и

 

вообще

 

хоры

 

препятствуютъ

 

свободному
распространенію

 

церковнаго

 

пѣнія

 

въ

 

средѣ

 

прихожанъ,

 

ограничи-

вая

 

его

 

тѣснымъ

 

кругомъ

 

лицъ,

 

входящихъ

 

въ

 

составъ

 

хора.

 

Въ
средѣ

 

простого

 

народа

 

есть

 

много

 

любителей

 

пѣвцовъ,

 

для

 

кото-

рыхъ

 

пѣніе

 

составляетъ

 

родную

 

стихію:

 

они

 

поютъ

 

и

 

въ

 

радости

и

 

въ

 

горѣ,

 

дома,

 

въ

 

дорогѣ

 

и

 

на

 

нпвѣ;

 

для

 

такихъ

 

лицъ

 

пѣніе
въ

 

храмѣ

 

приноситъ

 

истинное

 

духовное

 

наслажденіе.

 

Все

 

это

 

го-

ворю

 

по

 

опыту

 

и

 

на

 

основаніи

 

пережитыхъ

 

и

 

переживаемыхъ

мною

 

впечатлѣній

 

отъ

 

общецерковнаго

 

пѣнія.

 

По

 

отзыву

 

самихъ

прихожанъ,

 

всеобщее

 

пѣніе

 

при

 

богослуженіи

 

такъ

 

ихъ

 

увлекаетъ,

что

 

они

 

положительно

 

не

 

замѣчаютъ

 

продолжительности

 

службы,
а

 

главное,

 

участвуя

 

въ

 

общемъ

 

пѣніи,

 

они,

 

не

 

исключая

 

даже

 

и

неграмотныхъ,

 

сами

 

собой

 

заучиваютъ

 

важнѣйшіе

 

молитвы;

 

нечего

уже

 

и

 

говорить

 

о

 

томъ,

 

что

 

такое

 

пѣніе

 

придаетъ

 

богослуженію
большую

 

торжественность.

 

Годъ,

 

какъ

 

въ

 

моемъ

 

храмѣ

 

введено

общее

 

пѣніе,

 

и

 

ская;у

 

откровенно:

   

хорошо

 

молиться

 

въ

 

храмѣ

 

во
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время

 

божественной

 

литургія,

 

когда

 

всѣ

 

богомольцы— мужчины»

женшины

 

и

 

дѣти

 

едиными

 

устами

 

поютъ

 

хвалу

 

Богу,

 

цросятъ

 

Его
о

 

милостяхъ,

 

о

 

прощеніи

 

грѣховъ.

 

Радостно

 

священноолужителямъ

совершать

 

богоолуженіе,

 

когда

 

они

 

слышать,

 

какъ

 

на

 

каждый

 

воз-

глаоъ,

 

на

 

каждое

 

прогаеніе

 

отвѣчаетъ

 

сотня

 

голосовъ:

 

душа

 

окры-

ляется,

 

ближе

 

становится

 

къ

 

небу.

 

Служащій

 

невольно

 

каждое

 

сло-

во

 

произносить

 

отчетливо,

 

раздѣльно:

 

духъ

 

его

 

сливается

 

вь

 

мо-

литве

 

съ

 

предстоящими,

 

ивесьхрамъ,

 

дѣйствительно,

 

„едиными

 

усты,

единымъ

 

сердцемъ",

 

призываетъ

 

Бога.

 

Очи

 

молящихся

 

устремлены

„горѣ",

 

слухъ

 

ловить

 

каждое

 

священное

 

слово

 

и

 

сотни

 

воздыханій
съ

 

кадильнымъ

 

ѳиміамомъ

 

возносятся

 

къ

 

престолу

 

Божію.

 

Придетъ
вь

 

такое

 

собраніе

 

человѣкъ

 

посторонни!,

 

не

 

простецъ

 

даже,

 

и

онъ

 

умиляется

 

оердцемъ,

 

ириооединяетъ

 

свой

 

робкій

 

голосъ

 

къ

всеобщему

 

хору. — Окончилась

 

литургія,

 

люди

 

идутъ

 

къ

 

св.

 

кресту,

но

 

въ

 

нихъ

 

еще

 

что-то

 

теплится,

 

что-то

 

осталось

 

отъ

 

богослуже-
нія,

 

отъ

 

молитвы.

 

Потомъ

 

выйдетъ

 

человѣкъ

 

изъ

 

храма,

 

пойдетъ

туда

 

и

 

сюда,

 

но

 

не

 

забудетъ,

 

что

 

быль

 

въ

 

храмѣ.

 

Иѣтъ

 

чувство

умиленія,

 

скорбныя

 

слезы,,

 

пролитая

 

въ

 

храмѣ,

 

совсѣмъ

 

иеисче-

заютъ,-

 

нѣтъ,

 

они

 

оставляютъ

 

слѣды,

 

изъ

 

которыхъ

 

растетъ

 

въ

человѣкѣ

 

религіозная

 

настроенность.

 

Пооѣтилъ

 

человѣкъ

 

такой
храмъ

 

два-—три

 

раза,

 

у

 

него

 

уже

 

есть

 

желаніе

 

идти

 

въ

 

четвертый
разъ,

 

желаніе

 

превращается

 

въ

 

потребность,

 

и

 

человѣкъ

 

не

 

опу-

скаетъ

 

ни

 

одной

 

воскресной

 

и

 

праздничной

 

службы.

 

Узналъ

 

чело-

вѣкъ

 

нѣсколько

 

словъ

 

изъ

 

одного

 

пѣонопѣнія,

 

изъ

 

другого,

 

онъ

 

уже

стремится

 

узнать

 

сполна

 

каждое

 

пѣснопѣніе.

 

Пропѣлъ

 

крестьянинъ

нѣсколько

 

разъ

 

„Господи

 

помилуй"

 

и

 

замѣчаетъ,

 

что

 

пѣть

 

ему

легко,

 

голосъ

 

позволяетъ.

 

Ранѣе

 

и

 

за

 

деньги

 

не

 

выиудилъ

 

бы

 

его

нропѣть

 

что

 

нибудь

 

божественное,

 

такъ

 

какъ

 

оігь

 

не

 

привыкъ,

теперь

 

же

 

ему

 

радостно,

 

что

 

онъ

 

поетъ

 

не

 

хуже

 

другихъ.

 

Чело-
вѣкъ

 

узнаетъ

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

священныхъ

 

пѣснопѣиій

 

и

 

молитвъ,

и

 

нередко

 

вмѣсто

 

обычной

 

своей

 

пѣсни

 

оиъ

 

поетъ:

 

„Вѣрую"...
„Иже

 

херувимы"...

 

Отмѣчу

 

такой

 

факта.

 

Крестьяне

 

дер.

 

К-на,
особенные

 

любители

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

нынѣшнимъ

 

лѣтомъ,

 

буду-
чи

 

на

 

дальнемъ

 

покосѣ,

 

почти

 

ежедневно

 

собирались

 

въ

 

кучу —

человѣкъ

 

100

 

и

 

подъ

 

открытымъ

 

небомъ

 

одушевленно

 

пропѣвали
пѣонопѣиія

 

литургіи.

 

Надѣюоь,

 

что

 

въ

 

умѣ

 

ихъ

 

въ

 

то

 

время

 

ри-

совался

 

родной

 

храмъ

 

съ

 

священнодѣйствующимъ

 

паотыремъ...

 

Или
другой

 

простецъ

 

П.

 

П.

 

неграмотный

 

каждую

 

ночь

 

въ

 

теченіе

 

осе-

ни,

 

подъ

 

овиномъ

 

у

 

теплины

 

благоговѣно

 

распѣвалъ

 

почти

 

всѣ
церковный

 

пѣонопѣнія,

 

входящін

 

въ

 

составь

 

военощиаго

 

бдѣній

 

и

литургіи!

 

Это

 

ли

 

не

 

утѣшеніе

 

для

 

пастыря!
Итакъ,

    

общее

 

пѣніе

 

молящихся

  

необходимо

 

по

 

тѣмъ

 

драго-

цѣннымъ

 

результатамъ,

   

какіе

 

оно

 

производить

 

въ

 

человѣкѣ:

   

оно
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воспитываетъ

 

въ

 

прихожанахъ

 

любовь

 

къ

 

богослужепію,

 

поднимает!,

молитвенное

 

настроеніе,

 

даетъ

 

знаніе

 

священныхъ

 

пѣсиопѣній,
однимъ

 

словомъ

 

— дѣлаотъ

 

человѣка

 

религіозно

 

пастроеннымъ.

Высказываясь

 

за

 

необходимость

 

введенія

 

въ

 

богоолуженіе
общественная

 

пѣнія,

 

я

 

этимъ

 

не

 

хочу

 

сказать,

 

что

 

хоры

 

вовсе

излишни.

 

Нѣтъ.

 

Хоры

 

необходимы

 

для

 

лішншхъ

 

церковныхъ

 

пѣсно-
пѣній.

 

Они

 

должны

 

служить

 

также

 

образцомъ

 

и

 

опорою

 

для

 

об-
щаго

 

пѣній.

 

Но

 

хоры

 

должны

 

исполнять

 

пѣснонѣнія

 

простымъ

обычнымъ

 

напѣвомъ

 

и

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

случапхъ

 

по

 

обиходу.

С.

 

П.

 

Р.
■

■

Въ

 

защиту

 

штатныхъ

 

діаконовъ.
Въ

 

нредѣлахъ

 

Костромской

 

епархіи

 

есть

 

нѣкій

 

пресвитеръ,

 

который

въ

 

статьѣ

 

своей

 

«Нѣсколько

 

словъ

 

о

 

нашихъ

 

псаломщикахъ»,

 

помѣщен-

ной

 

въ

 

JG

 

18

 

Костр.

 

Епарх,

 

Ведомостей,

 

позволилъ

 

себѣ

 

среди

 

другихъ,

хатроумныхъ

 

глаголовъ,

 

явное

 

г.іумленіе

 

надъ

 

низшею

 

степенью

 

свя-

щенства,

 

т.

 

е.

 

діаконскою;

 

такъ

 

подлинный

 

его

 

слова

 

гласятъ:

 

«о. о.

 

діа-

коны

 

имвютъ

 

еще,

 

можно

 

сказать,

 

сносное

 

содѳржаніе,

 

нмъ,

 

<.за

 

паки

паки-*

 

и

 

бѣловыя

 

метрики,

 

даже

 

много»

 

и

 

т.

 

д.

 

Я

 

ожиделъ,

 

что

 

въ

слѣдующихъ

 

Ж№

 

тѣхъ

 

же

 

Вѣдомостой

 

появится

 

статья

 

кого-либо

 

изъ

православныхъ

 

пастырей

 

Костр.

 

опархін,

 

гдѣ

 

безпристрастно

 

и

 

обстоя-

тельно

 

будетъ

 

высказанъ

 

правильный

 

взглядъ

 

на

 

служеніе

 

и

 

обязанно-

сти

 

штатныхъ

 

д'аконовъ.

 

Однако

 

въ

 

своихъ

 

ожиданіяхъ

 

я

 

горько

 

разо-

чаровался!

 

Дѣйствительно,

 

по

 

поводу

 

статьи

 

вышереченнаго

 

пресвитера,

появились

 

до

 

сего

 

времени

 

возраженія

 

двухъ

 

священниковъ:

 

села

 

Лева-

шова

 

Іакова

 

Успенскаго

 

и

 

другого,

 

неизвѣстнаго.

 

О.

 

Успенскій

 

въ

 

сво-

емъ

 

возраженіи

 

пресвитеру

 

ни

 

единымъ

 

словомъ

 

не

 

обмолвился

 

о

 

штат-

ныхъ

 

діаконахъ,

 

и

 

неизвѣстно,

 

солидаренъ

 

онъ,

 

или

 

нѣтъ

 

въ

 

семъ

 

слу-

чаѣ

 

съ

 

пресвитеромъ,

 

а

 

потому

 

и

 

оставимъ

 

его

 

въ

 

сторонѣ.

 

Но

 

вотъ,

неизвѣстный

 

священникъ— другое

 

дѣло!

 

Сей

 

отецъ,

 

расходясь

 

во

 

взглядѣ

съ

 

пресвитеромъ

 

относительно

 

раздѣла

 

доходовъ

 

между

 

священниками

и

 

псаломщиками,

 

въ

 

концѣ

 

своей

 

статьи

 

прямо

 

становится

 

на

 

сторону

пресвитера

 

въ

 

отношеніи

 

кынтатяымъ

 

діаконамъ;

 

такъ,

 

онъ

 

повѣствуѳтъ:

«въ

 

заключеніе

 

мнѣ

 

хочется

 

сказать

 

вамъ,

 

о.

 

пресвитеръ,

 

что

 

вы

 

спра-

ведливо

 

замѣтили

 

о

 

штатныхъ

 

діаконахъ:

 

имъ

 

много

 

и

 

части

 

<-за

 

паки

и

 

паки>-

Теперь

 

я

 

позволю

 

себѣ

 

обратиться

 

ко

 

всѣмъ

 

пастырямъ

 

Костром .

епархін:

  

Отцы

 

святін!

 

полозка

 

руку

 

на

 

сердце

   

скажите

 

по

 

свящѳнству :



■

 

п

76

неужели

 

вся

 

служба

 

и

 

обязанности

 

ютатнаго

 

діакона

 

заключаются

 

только

въ

 

«паки

 

и

 

паки»

 

и

 

«писаніиг

 

бѣловыхъ

 

метрикъ>?

 

По

 

нашему

 

мнѣнію,

ни

 

одивъ

 

нзъ

 

васъ

 

не

 

скажетъ

 

сего.

Вы,

 

нензвѣстяые

 

пресвитеръ

 

и

 

священяикъ,

 

откуда,

 

изъ

 

какихъ

источниковъ

 

почерпнули

 

такое,

 

недостойное

 

вашего

 

сана,

 

издевательство

надъ

 

цѣлымъ

 

контингентомъ

 

діаконовъ?

 

Откройте

 

любой

 

служебникъ

 

и

прочитайте,

 

чѣмъ

 

начинается

 

каждый

 

чинъ

 

важнѣйшихъ

 

богослуженій

православной

 

церкви,

 

какъ- то:

 

вечерни,

 

утренни

 

и

 

литургіи?

 

Загляните

также

 

въ

 

разные

 

трібнпки

 

и

 

чинонослѣдованія

 

разлйчныхъ

 

молебствій,

и

 

здѣсь

 

вы

 

найдете,

 

что

 

всѣ,

 

совершаемый

 

вами

 

таинства,

 

а

 

также

 

па-

нихиды,

 

ногребенія

 

и

 

разяыя

 

молебствія

 

начинаются

 

не

 

съ

 

«паки

 

и

 

па-

ки>.

 

Въ

 

такъ

 

называемой

 

ставленной

 

діаконской

 

грамотѣ

 

говорится:

«служеніе

 

же

 

діакона,

 

священные

 

сосуды

 

къ

 

служенію

 

уготовляти,

 

мо-

литвы

 

о

 

народѣ

 

возносити

 

собственно

 

и

 

народно

 

въ

 

церкви,

 

въ

 

нюже

рукоположися

 

и

 

благословися,

 

на

 

амвонѣ

 

чести

 

Евангеліе

 

и

 

апостоль-

ская

 

посланія;

 

и

 

не

 

сушу

 

іерею

 

учити

 

люди

 

отъ

 

Бзжественнихъ

 

писа-

аій,

 

Божественнымъ

 

заповѣдемъ

 

и

 

жительству

 

христіанскаго

 

закона,

 

отъ

догматъ

 

и

 

толкованій

 

церковныхъ

 

свѣтилъ,

 

богояосныхъ

 

отецъ»,

 

и

 

ни

слова

 

про

 

излюбленное

 

вами

 

«паки

 

и

 

паки».

Затѣмъ,

 

развѣ

 

неизвѣстно

 

вамъ

 

распоряженіе

 

высшаго

 

начальства,

коимъ

 

предписано

 

было,

 

чтобы

 

штатные

 

діаконы,

 

въ

 

свободное

 

послѣ

произнесенія

 

различных^

 

эктиній

 

время,

 

становились

 

на

 

клиросъ

 

и

 

по-

могали

 

псаломщикамъ

 

въ

 

пѣніа

 

и

 

чтеніи?

 

Или,

 

быть

 

можетъ,

 

читали

 

его

вы,

 

да

 

не

 

исполняли?— въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

случаѣ

 

не

 

рекомендуетъ

 

васъ,

какъ

 

примѣрныхъ

 

о.о.

 

настоятелей.

Что

 

многіе

 

штатные

 

діаконы

 

не

 

учительствуютъ

 

въ

 

ц.-пр.

 

школахъ,

кто

 

въ

 

семъ

 

зиноватъ?

 

Да

 

вы

 

же,

 

о

 

о.

 

настоятели!

 

Открывайте

 

школы,

и

 

я

 

надѣюсь,

 

что

 

многіе

 

изъ

 

насъ

 

охотно

 

пойдутъ

 

въ

 

нихъ.

 

А

 

тѣ,

 

кото-

рые

 

откажутся,

 

по

 

небрежности

 

или

 

по

 

неспособности

 

къ

 

учительству,

могутъ

 

быть

 

побуждаемы

 

синодскимъ

 

распоряженіемъ

 

29

 

іюля— 26

 

авг.

1892

 

г.,

 

коимъ

 

установленъ

 

вычетъ

 

(на

 

жалованье

 

особымъ

 

свѣтскимъ

учителямъ

 

церк.-ирих.

 

школъ)

 

половины

 

изъ

 

дохѳдовъ

 

отказавшагося

отъ

 

учительства

 

штатнаго

 

діакона-

Относительно

 

веденія

 

письмоводства

 

штатными

 

діаконами,

 

вынуж-

деннымъ

 

нахожусь

 

сообщить

 

вамъ,

 

о.о.

 

пресвитеръ

 

и

 

священникъ,

 

слѣдую-

щее.

 

Въ

 

одно-клирішхъ

 

приходахъ,

 

гдѣ

 

штатные

 

діаконы

 

не

 

состоять

учителями

 

церк.-ирих.

 

школъ

 

(за

 

неимѣніѳмъ

 

ихъ).

 

все

 

письмоводство,

исключая

 

приходо-расходный

 

книги

 

(которыя

 

должны

 

вестись

 

церковными

старостами),

 

всецѣло

 

возлагается

 

на

 

штатнаго

 

діакона.

 

Значитъ,

 

штат-

ные

 

діаконы

 

обязаны

 

писать

 

не

 

только

 

бѣловыя

 

метрики,

   

а

 

и

 

копіи

 

съ
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нихъ,

 

потомъ

 

иеповѣдныя

 

и

 

клировыя

 

вѣдомости,

 

также

 

брачные

 

обыс-

ки

 

и

 

цифровыя

 

вѣдомости

 

о

 

состояніи

 

церкви,

 

причта

 

и

 

при-

хода,

 

разные

 

рапорты

 

высшему

 

начальству,

 

касающіеся

 

всего

 

причта

или

 

причта

 

и

 

церковнаго

 

старосты,

 

выписки

 

изъ

 

метрикъ

 

о

 

призывае-

мыхъ

 

къ

 

отбыванію

 

воинск.

 

повинности,

 

снятіе

 

копій

 

съ

 

билетовъ

 

за-

пасныхъ

 

солдатъ,

 

вступающихъ

 

въ

 

бракъ,

 

и

 

надписи

 

на

 

билетахъ

 

о

 

ихъ

повѣнчайіи,

 

разныя

 

выписки

 

изъ

 

метрикъ

 

всѣхъ

 

трехъ

 

частей,

 

по

 

тре-

бованию

 

различных ь

 

лицъ,

 

вѣдомствъ

 

и

 

учрежденій,

 

отношенія

 

разнаго

рода,

 

требовательный

 

ведомости,

 

полугодичным

 

вѣдомости

 

въ

 

эмериталь-

ный

 

комитетъ,

 

полугодичные

 

акты

 

освидѣтельствованія

 

церквей

 

мѣстнымъ

бяагочиннымъ,

 

составление

 

разлйчныхъ

 

статистическихъ

 

свѣдѣній

 

о

 

ро-

дившихся,

 

брачившихся

 

и

 

умершихъ

 

и

 

проч.

 

и

 

проч.

 

Если

 

же

 

нѣкото-

рыѳ

 

о.о.

 

діаконы

 

не

 

все

 

сами

 

пигаутъ,

 

а

 

часть

 

письмоводства,

 

за

 

из-

вестное

 

вознагражденіе,

 

даютъ

 

способнымъ

 

псаломщикамъ,

 

то

 

это

 

они

дѣлаютъ,

 

вѣроятно,

 

съ

 

вашего

 

же,

 

о.о.

 

настоятели,

 

согласія,

 

такъ

 

какъ

законъ

 

за

 

исправное

 

веденіе

 

церк.

 

документов!»

 

главное

 

наблюденіе

 

и

отвѣтственность

 

возлагаетъ

 

на

 

васъ.

 

Про

 

многоклирные

 

причты

 

я

 

не

 

го-

ворю;

 

тамъ

 

письмоводство,

 

по

 

своей

 

многочисленности,

 

•

 

разложено

 

на

всѣхъ

 

членовъ

 

причта.

Пресвитеру,

 

прежде

 

чѣмъ

 

завидовать

 

сносному

 

обезиеченію

 

штат-

ныхъ

 

діакоювъ,

 

не

 

лучше

 

ли

 

бы

 

было

 

остаться

 

въ

 

семъ

 

же

 

низшемъ

чинѣ

 

священства!

 

Вѣдь

 

васъ,

 

о.

 

пресвитеръ,

 

вѣроятно,

 

не

 

протпвъ

 

ва-

шего

 

желанія

 

архипастырь

 

рукоположилъ

 

во

 

пресвитеры?

 

Или,

 

быть

 

мо-

жетъ,

 

вы

 

потому

 

бѣжали

 

сана

 

діаконскаго,

 

что,

 

какъ

 

пишете,

 

считаете

его

 

излишнимъ

 

и

 

ненужнымъ?

 

Нужны

 

или

 

нѣтъ

 

діаконы,

 

о

 

семъ

 

вы

можете

 

узнать

 

изъ

 

православн.

 

Катихизиса

 

митроиол.

 

Моск.

 

Филарета;

здѣсь

 

о

 

таинствѣ

 

священства

 

читаемъ:

 

Вопр.

 

Сколько

 

необходимыхъ

 

сте-

пеней

 

священства?

 

О.

 

Три:

 

епископъ,

 

пресвитеръ

 

и

 

діаконъ.

 

Также

 

гла-

сить

 

и

 

краткое

 

учѳніе

 

о

 

служителяхъ

 

св.

 

храма;

 

въ

 

немъ

 

сказано:

 

«въ

іерархіи

 

церковной

 

главныхъ

 

три

 

степени,

 

именно:

 

архіерей,

 

пресвитеръ

и

 

діаконъ.

 

Такъ

 

было

 

во

 

времена

 

св.

 

апостоловъ,

 

такъ

 

продолжается

 

и

до

 

сего

 

времени»

 

(Дѣян.

 

I,

 

23;

 

VI,

 

6;

 

XX,

 

17).

 

Нашъ

 

Св.

 

Синодъ,

еслибы

 

находилъ

 

служеніе

 

діаконскоѳ

 

излишнимъ

 

и

 

ненужнымъ,

 

вѣроятно,

сталь

 

бы

 

постепенно

 

закрывать

 

діаконскія

 

вакансіи;

 

но

 

въ

 

дѣйствитель-

яости

 

окашвается

 

какъ

 

разъ

 

наоборотъ.

 

Св.

 

Синодъ

 

не

 

только

 

не

 

со-

кращаетъ

 

діаконскія

 

вакансіи,

 

а

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

прибавляетъ

 

новыя.

II

 

въ

 

нашей

 

енархін

 

закрытыхъ

 

діаконскихъ

 

вакансій

 

я

 

не

 

знаю

 

ни

одной,

 

а

 

вновь

 

открытыхъ,

 

иослѣ

 

уже

 

утверждения

 

штатовъ,

 

знаю

 

не-

сколько;

 

да

 

и

 

неизвѣстные

 

о.о

 

пресвитеръ

 

и

 

священникъ,

 

если

 

каждо-

годно

 

читаютъ

 

наши

 

Еігарх.

  

Вѣдомости,

 

должны

 

знать

 

о

 

семъ.
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Желая

 

нѣсколько

 

поуспокоить

 

неизвѣстнаго

 

священника,

 

проливаю-

щаго

 

горькія

 

слезы

 

о

 

томъ,

 

что

 

штатные

 

діаконы

 

обездолили

 

священника,

и

 

особенно

 

псаломщика,

 

я

 

возьму

 

для

 

примѣра

 

свой

 

приходъ.

 

Въ

 

на-

шемъ

 

приходѣ

 

по

 

новымъ

 

штатамъ

 

причта

 

положено:

 

священникъ,

 

діа-

конъ

 

и

 

псаломщикъ;

 

священникъ

 

получаетъ

 

лсалованья

 

изъ

 

казны

 

108

 

р.

и

 

50

 

р.

 

отъ

 

земства

 

за

 

законоучительство,

 

діаконъ

 

жалованья

 

не

 

полу-

чаетъ,

 

а

 

псаломщикъ

 

получаетъ

 

36

 

р.

 

Дохода

 

въ

 

братскую

 

кружку

 

по-

ступаетъ

 

въ

 

годъ

 

среднимъ

 

числомъ

 

600

 

р.,

 

изъ

 

онаго

 

получаетъ

 

свя-

щенникъ

 

300

 

р,

 

да-*- 108

 

р,

 

дач-50

 

р.,

 

да

 

поручнаго,

 

скажемъ,

 

50

 

р.,

итого

 

500

 

р.;

 

діакояъ— 200

 

р

 

,

 

да

 

поручнаго

 

дохода

 

20

 

р.=220

 

руб.,

псаломщикъ— 100

 

р. 4-36

 

р.

 

и

 

поручнаго

 

14

 

р.=150

 

р.

 

Да

 

за

 

то,

 

что

діаконъ

 

жалованья

 

не

 

получаетъ,

 

съ

 

него

 

же

 

взимается

 

каждогодно

 

3

 

р.

Діаконъ

 

въ

 

семъ

 

приходѣ

 

изъ

 

IV

 

кл.

 

дух.

 

семинаріи,

 

служитъ

 

въ

 

при-

ходѣ

 

съ

 

1885

 

г.

 

и

 

имѣетъ

 

въ

 

семенствѣ

 

8

 

чел.

 

дѣтей,

 

изъ

 

которыхъ

 

трое

обучаются

 

въ

 

разныхъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

не

 

считая

 

тѣхъ,

 

которые

учат&я

 

въ

 

своей

 

школѣ.

 

Вотъ

 

теперь,

 

о

 

о.

 

святіи,

 

и

 

позавидуйте

 

его

сносному

 

обезпеченіюі

 

Въ

 

нашемъ

 

благочин.

 

округѣ,

 

при

 

19

 

причтахъ,

положено

 

7

 

штатныхъ

 

діаконскихъ

 

вакансій,

 

въ

 

3-хъ

 

приходахъ

 

діако-

нами

 

служатъ

 

изъ

 

IV

 

кл.

 

семинаріи

 

и

 

въ

 

4-хъ— изъ

 

низшихъ

 

классовъ

семинаріи;

 

но

 

все

 

же

 

они

 

всѣ

 

прошли

 

курсъ

 

дух.

 

училища,

 

а

 

изъ

 

19

псаломщиковъ

 

только

 

одинъ

 

изъ

 

I

 

кл.

 

семинаріи,

 

и

 

то

 

двоеженецъ,

 

а

 

изъ

остальныхъ

 

большая

 

часть

 

изъ

 

І-хъ

 

классовъ

 

дух.

 

училища.

 

Итакъ,

если

 

вы,

 

о.о.

 

пресвитеръ

 

и

 

священникъ,

 

не

 

признаете

 

никакого

 

значенія

за

 

штатными

 

діаконами

 

и

 

ихъ

 

обязанностями,

 

за

 

исключеніемъ

 

порица-

нія

 

и

 

глумленія

 

надъ

 

ними,

 

то,

 

въ

 

силу

 

благоразумія,

 

слѣдовало

 

бы,

хотя

 

сколько-нибудь

 

придать

 

значенія

 

ихъ

 

образовательному

 

цензу.

 

Не

всѣмъ

 

же

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

идти

 

во

 

пресвитеры

 

и-

 

заставлять

 

псаломщи-

ковъ,

 

какъ

 

вы

 

пишете,

 

будить

 

священника

 

къ

 

богослуженію.

Въ

 

заключеніе

 

всего

 

скажу,

 

что

 

я

 

во

 

все

 

продолженіе

 

своей

 

служ-

бы

 

не

 

только

 

отъ

 

свонхъ

 

прихожанъ,

 

но

 

отъ

 

многихъ

 

чужихъ,

 

никогда

не

 

слыхалъ

 

ни

 

одного

 

слова

 

о

 

ненужности

 

діакона,

 

а,

 

напротивъ,

 

отъ

всѣхъ

 

приходилось

 

слышать,

 

что

 

служба

 

съ

 

діакономъ

 

не

 

въ

 

прпмѣръ

лучше

 

и

 

торжествеянѣе,

 

чѣмъ

 

безъ

 

него;

 

чаще

 

слышалъ

 

сожалѣніе

 

чужс-

приходныхъ,

 

что

 

они

 

не

 

имѣютъ

 

у

 

себя

 

діакона.

 

Даиіереями

 

далеко,

 

и

очень

 

далеко,

 

не

 

всѣми

 

признается

 

вѣрнымъ

 

взглядъ

 

о.о.

 

пресвитера

 

и

священника

 

на

 

діаконовъ,

 

какъ

 

совершенно

 

излишнихъ.

Села

 

Михайловицы

 

діаконъ

 

Павелъ

 

Поповъ.

_______

!

 

.-

   

і
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Замѣтка

 

о

 

хожденіи

 

со

 

крестомъ.

Въ

 

одной

 

изъ

 

епархій,

 

по

 

сообщению

 

<Арханг.

 

Епарх.

 

Вѣдомо-

стей",

 

въ

 

одинъ

 

изъ

 

Господскнхъ

 

ираздниковъ

 

причтъ

 

N...

 

собора

 

посѣ-

ти.іъ

 

со

 

св.

 

крестомъ

 

мѣстнаго

 

чиновника,

 

занимающаго

 

высокое

 

по-

ложеніе,

 

который

 

при

 

пѣніи

 

кондака

 

праздника

 

подалъ

 

записку

 

батюш-

кѣ

 

и

 

попросилъ

 

помянуть

 

о

 

здравіи

 

его

 

родныхъ.

 

Священникъ

 

не

 

от-

клонилъ

 

этоіі

 

просьбы

 

и

 

передавъ

 

записку

 

сопутствовавшему

 

ему

 

Оі

діакону,

 

попросилъ

 

послѣдняго

 

произнести

 

краткую

 

сугубую

 

эктенію,

за

 

юторой

 

были

 

помянуты

 

родные

 

прихожанина.

 

Нужно

 

добавить,

 

что

и

 

потомъ,

 

когда

 

причтъ

 

носѣщалъ

 

со

 

крестомъ

 

этого

 

чиновника,

 

каж-

дый

 

разъ

 

произносилась

 

эктенія.

Такой

 

обычай

 

при

 

хожденіи

 

со

 

крестомъ

 

существуетъ,

 

по

 

словамъ

чиновника

 

въ

 

Витебской

 

еиархіи;

 

въ

 

нашей

 

же

 

Костромской

 

епархіи

такого

 

обычая,

 

если

 

не

 

ошибаемся,

 

не

 

соблюдается,

 

а

 

хожденіе

 

со

 

св.

крестомъ

 

по

 

домамъ

 

сопровождается

 

только

 

пѣніемь

 

тропаря

 

и

 

кондака.

Намъ

 

кажется,

 

что

 

обычай,

 

соблюдаемый

 

при

 

хожденіи

 

со

 

кре-

стомъ

 

въ

 

Витебской

 

епархіи

 

лучше

 

и

 

цѣлесообразнѣе,

 

такъ

 

какъ

 

даетъ

возможность

 

однимъ

 

усилить

 

молитвенное

 

настроеніе,

 

а

 

другимъ—неко-

торое,

 

такъ

 

сказать,

 

нравственное

 

удовлетвореніе

 

при

 

полученіи

 

платы

за

 

свой

 

трудъ.

А

 

поэтому,

 

не

 

сочтетъ

 

ли

 

нужнымъ

 

духовенство

 

и

 

нашей

 

епархіи,

обсудивъ

 

на

 

пастырсішхъ

 

собраніяхъ,

 

признать

 

этотъ

 

благочестивый

обычай

 

благопримѣнимымъ

 

и

 

у

 

насъ?

■

 

■

По

 

епархіямъ.
.. .

 

,■

Иттрукція

 

комисеіи

 

съѣзда.

 

Признавая

 

существование

 

постоян-

ной

 

комиссіи

 

съѣзда

 

крайне

 

необходимыми

 

въ

 

цѣляхь

 

подготовки

 

и

детальной

 

разработки

 

всЬхъ

 

вопросовъ,

 

подлежащпхъ

 

обсужденію

 

епар.

съѣздовъ

 

духовенства,

 

а

 

отсюда

 

и

 

облегченія

 

и

 

усиѣха

 

въ

 

самыхъ

 

за-

нятіяхъ

 

подобныхъ

 

сьѣздовъ,

 

Тверской

 

епарх,

 

съѣздъ

 

духовенства

 

при-

ступилъ

 

къ

 

выработкѣ

 

для

 

означенной

 

комиссіи

 

точной

 

инструкции

 

и,

послѣ

 

долгихъ

 

сужденіи

 

по

 

сему

 

вопроеу,

 

постановплъ

 

слѣдующее:

 

1)

На

 

обязанности

 

комиссіи

 

съѣзда

 

лежитъ:

 

а)

 

предварительная

 

детальная

разработка

 

матеріаловъ,

 

необходимыхъ

 

для

 

рѣшенія

 

подлежащпхъ

 

раз-

смотрѣнію

 

съѣзда

 

вопросовъ;

 

б)

 

выработка

 

проектовъ,

 

заключеній

 

и

 

со-

ображеній

 

по

 

представленнымъ

 

матеріаламъ;

 

в)

 

возбуждеріе

   

вопросовъ,
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выходящихъ

 

изъ

 

рамокъ

 

представленнаго

 

матеріала,

 

еслм

 

они

 

заедужи-

ваютъ

 

обсуждения

 

еиархіальнаго

 

съѣзда;

 

г)

 

право

 

сношенія

 

со

 

всѣми

еиархіальными

 

учрежденіями,

 

содержимыми

 

или

 

субсидируемыми

 

на

средства

 

епархіальнаго

 

духовенства,

 

и

 

гдѣ

 

нужно— право

 

ходатайства

предъ

 

другими

 

епархіальныии

 

учреждениями

 

о

 

доставленіп

 

свѣдѣній

 

и

справокъ,

 

необходимыхъ

 

для

 

рѣшенія

 

вопросовъ,

 

имѣющихъ

 

отношеніе

къ

 

епархіальнымъ

 

съѣздамъ;

 

д)

 

члены

 

комиссіи

 

могутъ

 

присутствовать

на

 

епархіальныхъ

 

съѣздахъ

 

съ

 

правомъ

 

совѣщатѳльнаго

 

голоса,

 

присут-

ствіе

 

же

 

предсѣдателя

 

и

 

дѣлопроизводителя

 

о'язательн*,

 

при

 

чемъ

 

им'ь

дается

 

право

 

голоса

 

рѣшающаго;

 

е)

 

по

 

окончаніи

 

епархіальнаго

 

съѣзда,

комиссія

 

чрезъ

 

консисторію

 

получаетъ

 

отъ

 

него

 

протоколы

 

для

 

подле-

жащего

 

нсполненія

 

и

 

документы

 

къ

 

нямъ

 

и

 

проводить

 

въ

 

жизнь

 

епар-

хіи,

 

2)

 

для

 

занятій

 

комиссіи

 

предоставить

 

въ

 

епархіальномъ

 

долѣ

 

то

иомѣщеніе,

 

за

 

которое

 

епархіальвый

 

заводъ

 

платитъ

 

250

 

руб.

 

и

 

кото-

раго

 

не

 

занимаешь;

 

3)

 

на

 

канцелярскіе

 

расходы

 

по

 

дѣламъ

 

комиссіи

 

и

вознагражденіе

 

служителя

 

ассигновать

 

изъ

 

прибылей

 

свѣчного

 

завода

120

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

обязательствомъ

 

представленія

 

отчетности

 

въ

 

ра-

сходованіи

 

означенной

 

суммы

 

слѣдующему

 

епархіальному

 

съѣзду;

 

4)

 

по

вопросу

 

о

 

вознагражденіи

 

членовъ

 

комиссіи,

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

кругъ

дѣятельяости

 

членовъ

 

означенной

 

комиссіи,

 

а

 

отсюда

 

и

 

степень

 

ихъ

трудовъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

не

 

могутъ

 

быть

 

точно

 

опредѣлены,

 

съѣздъ

духовенства

 

постановилъ:

 

опредѣленіе

 

вознагражденія

 

членамъ

 

комиссіи

предоставить

 

слѣдующему

 

епархіальному

 

съѣзду.

 

(Тверск.

 

Еп.

 

Вѣд.

№

 

19).

—

 

Проектъ

 

приходской

 

организации

 

Съѣздъ,

 

духовенства

 

Литов-

ской

 

епархіи,

 

подвергнувъ

 

всестороннему

 

обсужденію

 

вопросъ

 

объ

 

улуч-

шеніи

 

приходской

 

жизни,

 

составилъ

 

правила

 

деятельности

 

приходскихъ

общинъ

 

епархіи.

 

По

 

ѳтимъ

 

правиламъ,

 

приходская

 

община

 

главною

своею

 

цѣлію

 

имѣетъ

 

объединеніе

 

всѣхъ

 

православныхъ,

 

живущихъ

 

въ

предѣлахъ

 

прихода,

 

для

 

взаимопомощи

 

въ

 

дѣлахъ

 

благотворенія,

 

вѣры,

благочестія,

 

а

 

также

 

просвѣщѳнія;

 

посему

 

кругъ

 

деятельности

 

приход-

ской

 

общины

 

составляетъ

 

приходская

 

благотворительность,

 

а

 

также

 

со-

дѣйствіе

 

удовлетворенію

 

религіозно-нравственныхъ,

 

просвѣтнтельныхъ

 

и

хозяйственныхъ

 

нуждъ

 

прихода.

 

Сообразно

 

этой

 

общей

 

задачѣ,

 

приход-

ская

 

община

 

въ

 

частности;

 

1)

 

оказываетъ

 

помощь

 

бѣднымъ,

 

нуждаю-

щимся

 

и

 

безпомощнымъ;

 

2)

 

заботится

 

о

 

благолѣпіи

 

церковныхъ

 

службъ,

т.

 

е

 

о

 

благолѣпномъ

 

пѣніп,

 

чтѳніи

 

и

 

соблюденіи

 

порядка

 

и

 

благоговѣ-

нія

 

при

 

богослуженіи;

 

3)

 

принимаешь

 

мѣры

 

къ

 

широкому

 

распростране-

на

 

грамотности

 

и

 

образованія

 

въ

 

приходѣ,

 

пріискиваетъ

 

и

 

рекоменду-

ете

 

учебному

 

начальству

 

добрыхъ

 

учителей,

 

устраиваетъ

 

чтѳнія,

 

бесѣды
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и

 

т.

 

п.,

 

содѣйствуетъ

 

вразумленію

 

и

 

укрѣпленію

 

нетвердыхъ

 

въ

 

право-

славной

 

вѣрѣ

 

или

 

склоняемыхъ

 

къ

 

отиаденію

 

отъ

 

нея

 

и

 

нротнводѣйству-

етъ

 

различнымъ

 

дурнымъ

 

вліяніямъ;

 

4)

 

принимаешь

 

возможно

 

большее

участіе

 

въ

 

постройкѣ

 

и

 

ремонтЬ

 

церкопаыхъ,

 

причтовыхъ,

 

училищныхъ

зданій,

 

приходскихъ

 

пріютовь,

 

богадѣленъ

 

и

 

т.

 

п.

 

зданій,

 

въ

 

ихъ

 

со-

держаніи

 

въ

 

порядкѣ,

 

открываешь

 

благотворительный

 

учрежденія,

 

упра-

вляетъ

 

ими;

 

5)

 

руководителемъ

 

всей

 

жизни

 

приходской

 

общины

 

долженъ

быть

 

настоятель

 

приходской

 

церкви.

 

Но

 

въ

 

случаѣ

 

надобности,

 

его

 

по-

мощникомъ

 

н

 

замѣстителемъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

руководства

 

приходскими

 

собра-

ниями

 

по

 

вопросамъ

 

благотворительнымъ,

 

просвѣтительнымъ

 

и

 

хозяй-

ственнымъ,

 

но

 

не

 

по

 

вопросамъ

 

вѣры

 

и

 

нравственности,

 

можешь

 

быть

кто-либо

 

изъ

 

членовъ

 

приходской

 

общины,

 

избранный

 

для

 

сего

 

приход-

екимъ

 

собраеіемъ;

 

6)

 

въ

 

приходскихъ

 

собраніяхъ

 

могутъ

 

участвовать

лица

 

обоего

 

пола

 

граждански-совершеннолѣтнія

 

съ

 

правомъ

 

голоса,

 

а

 

также

мужчины

 

не

 

моложе

 

18

 

лѣшь

 

и

 

женщины

 

не

 

моложе

 

16

 

лѣтъ,

 

но

 

безъ

 

пра-

ва

 

голоса;

 

7)

 

приходское

 

собраніе

 

заботится

 

о

 

составленіи

 

списка

 

чле-

новъ

 

приходской

 

общины,

 

о

 

своовременномъ

 

пополненіи

 

ею

 

и

 

объ

 

исклю-

чении

 

изъ

 

него

 

лицг

 

умершихъ

 

или

 

выбывших!,

 

въ

 

составъ

 

другихъ

ириходовъ.

 

Списокъ

 

этотъ

 

составляется,

 

по

 

иорученію

 

приходскаго

 

со-

бранія,

 

кѣмъ-либо

 

изъ

 

способныхъ

 

къ

 

сему

 

прнхожанъ,

 

нодъ

 

наблюде-

ніемъ

 

прнходскаго

 

духовевства.

 

Списокъ

 

долженъ

 

содержать

 

въ

 

себѣ

свѣдѣнія

 

о

 

возрастѣ,

 

составѣ

 

семейства,

 

служебномъ

 

и

 

имущественномъ

положеніи,

 

промыслѣ

 

или

 

занятіи

 

каждаго

 

члена

 

приходской

 

общины

 

и

о

 

томъ

 

участіи,

 

какое

 

онъ

 

и

 

члены

 

его

 

семейства

 

прннимаютъ

 

въ

 

при-

ходской

 

жизни.

 

Дальнѣйшее

 

веденіе

 

этого

 

списка,

 

т.

 

е.

 

поиолненіе

 

и

исправлѳніе

 

его

 

составляешь

 

обязанность

 

приходскаго

 

псаломщика

 

подъ

наблюдѳніемъ

 

священника;

 

8)

 

приходское

 

собраніе

 

устраивается,

 

но

 

воз-

можности,

 

въ

 

каждый

 

воскресный

 

день

 

послѣ

 

обѣдни

 

или

 

въ

 

другое

удобное

 

для

 

сего

 

время;

 

9)

 

секретарь

 

приходскаго

 

собранія

 

составляетъ

и

 

записываешь

 

въ

 

„книгу

 

постановлена

 

приходскаго

 

собранія"'

 

рѣшенія

собранія,

 

который

 

подписываются

 

предсѣдателемъ

 

собранія

 

и

 

не

 

менѣе

чѣмъ

 

шестью

 

членами,

 

участвовавший

 

въ

 

рѣшеніи

 

вопросовъ.

 

Книга

постановлен»!

 

предъявляется

 

при

 

ревизіи

 

церквей

 

епарх.

 

архіерею,

мѣстному

 

благочинному,

 

или

 

лицу,

 

его

 

замѣняющему;

 

10)

 

всякій

 

нужда-

ющейся

 

имѣетъ

 

право

 

обратиться

 

къ

 

приходскому

 

собранію

 

за

 

помощію.

Единовременныя

 

денежный

 

пособія

 

могутъ

 

выдаваться

 

прих.

 

собраніемъ,

только

 

какъ

 

скорая

 

помощь.

 

Главная

 

же

 

помощь

 

заключается

 

въ

 

томъ,

чтобы

 

поставить

 

на

 

ноги

 

нуждающагося.

 

Для

 

выясненія

 

размѣровъ

 

по-

мощи

 

нуждающемуся

 

прих.

 

собраніе

 

назначаетъ

 

не

 

менѣе

 

трехъ

 

членовъ:

двухъ— по

 

указанію

 

обратившегося

 

за

 

помощію

 

н

   

третьяго— по

 

выбору
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собрашя.

 

Эти

 

изоранные

 

члены

 

докладываютъ

 

прих.

 

собранно,

 

какая

 

но

ихъ

 

мнѣнію,

 

необходима

 

помощь;

 

собраяіе,

 

обсудивъ

 

дѣло

 

совмѣстно

 

съ

докладчиками,

 

дѣлаетъ

 

постановленіе;

 

11)

 

дальнѣйшія

 

подробности

 

въ

устроеніи

 

церк.-приходской

 

жизни

 

предоставляются

 

свободному

 

почину

самихъ

 

собрашп,

 

согласно

 

общимъ

 

указаніямъ

 

и

 

съ

 

одобренія

 

епархіаль-

ной

 

власти.

 

(Литовск.

 

Еп.

 

Вѣд.,

 

1905,

 

Ш

 

4).

—

 

Ііерліскій

 

епархіальный

 

съѣздъ

 

духовенства

 

единогласно

 

постано-

вилъ

 

издать

 

отъ

 

имени

 

съѣзда

 

и

 

разослать

 

по

 

всей

 

епархіи

 

воззванія

успокоительнаго

 

характера,

 

а

 

также

 

и

 

листки

 

по

 

аграрному

 

вопросу,

уиотребивъ

 

на

 

это

 

дѣло

 

до

 

100

 

руб.

 

Для

 

составленія

 

и

 

редактированія

листковъ

 

и

 

воззваній

 

образовать

 

двѣ

 

комиссіж:

 

одну— для

 

изданія

 

лист-

ковъ

 

и

 

брошюръ

 

спеціально

 

по

 

аграрному

 

вопросу,

 

а

 

второй

 

по

 

пово-

ду

 

современнаго

 

оевободительнаго

 

двшкенія.

—

  

Въ

 

жизни

 

Еіевекой

 

духовной

 

академіи

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

году

замѣчается

 

давно

 

уже

 

небывалый

 

подъемъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

научяыхъ

 

занятій.

Подъ

 

руководствомъ

 

нѣкоторыхъ

 

профессоровъ

 

академіи

 

образовались

 

4

кружка,

 

изъ

 

которыхъ

 

каждый

 

принялъ

 

на

 

себя

 

разработку

 

спеціаль-

ныхъ

 

предчетовъ,

 

именно:

 

историческій

 

подъ

 

руководствомъ

 

проф.

 

За-

витневича,

 

литературный

 

подъ

 

руководствомъ

 

нроф

 

Малинина,

 

филосов-

скій

 

подъ

 

руководствомъ

 

проф.

 

Кудрявцева

 

и

 

гомилетическій

 

подъ

 

руко-

водствомъ

 

доцента

 

о.

 

Николая

 

Гроссу.

 

Члены

 

всѣхъ

 

этихъ

 

кружковъ

должны

 

представлять

 

и

 

защищать

 

рефераты

 

на

 

избранный

 

темы.

 

Кромѣ

того,

 

члены

 

гомилетическаго

 

кружка

 

будутъ

 

произносить

 

проповѣди

 

въ

Братскомъ

 

монастырѣ

 

и

 

другихъ

 

церквахъ

 

Кіева

 

и

 

вести

 

бесѣды

 

въ

 

на-

родныхъ

 

аудиторіяхъ.

 

(«Колоколъ>).

—

   

На

 

Уфимскомъ

 

еп.

 

съѣздѣ

 

обсуждался,,

 

между

 

прочимъ,

 

фактъ

неплатежа

 

монастырями

 

Уфимской

 

епархіи

 

установленныхъ

 

взносовъ

 

на

содержаніе

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній.

 

Постановили:

 

выразить

 

1)

 

уди-

вленіе

 

и

 

недоумѣніе

 

по

 

иоводу

 

повально-забастовочнаго

 

отношенія

 

мона-

шествующей

 

братіи

 

Уфимской

 

епархіи

 

къ

 

столь

 

великому

 

дѣлу,

 

какъ

поддержаніе

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній,

 

поставляющихъ

 

народу

 

про-

свѣщенныхъ

 

пастырей

 

и

 

иросвѣщенныхъ

 

труженицъ

 

на

 

нивѣ

 

народнаго

образованія— учительницъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

 

и

 

2)почтитель-

нѣйше

 

просить

 

мѣстн.

 

Преосвященнаго

 

сдѣьать

 

стоящимъ

 

во

 

главѣ

 

мона-

стырей

 

архипастырское

 

внушеніе

 

о

 

томъ,

 

насколько

 

неблаговидна

 

н

 

не-

извинительна

 

монашеская

 

кастовая

 

замкнутость

 

особенно

 

въ

 

нынѣшнее

время, —когда

 

оші

 

всѣхъ

 

служителей

 

церкви

 

требуется

 

усиленная,

 

друж-

ная

 

религіозно-просвѣтптельная

 

работа.

 

Резолюція

 

Преосвященнаго

 

утвер-

дила

 

это

 

иостановденіе.

 

Постановление

 

съѣзда

 

сообщить

 

настоятелямъ

 

и

 

на-

стоятельницамъ

 

монастырей,

 

отказавшихся

 

отъ

 

установленныхъ

 

взносовъ.

Въ
 

виду
 

исключительно
 

неблагопріятныхъ
 

условій,
 

въ
 

какія
 

поставлены
 

въ
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настоящее

 

время

 

церкви

 

и

 

духовенство,

 

просить

 

арх.

 

Гавріила— благо-

чпннаго

 

монастырей

 

и

 

другихъ

 

пе

 

уклоняться

 

итъ

 

участія

 

въ

 

обще-цер-

ковномъ

 

дѣлѣ,

 

въ

 

которомъ

 

духовенство

 

несешь

 

наибольшую

 

тяготу,

 

какъ

лично,

 

такъ

 

и

 

имущественно.

 

Разъяснить

 

монастырямъ,

 

что

 

отказъ

 

отъ

-установленныхъ

 

взносовъ

 

противорѣчитъ

 

и

 

иноческимъ

 

обѣтамъ

 

послу-

шанія

 

и

 

нестяжательности

 

и,

 

сверхъ

 

того,

 

есть

 

нарушеніо

 

завѣтовъ

 

цреж-

нихъ

 

настоятелей

 

и

 

настоятельницъ,

 

при

 

которыхъ

 

взносы

 

установлены;

внушить

 

имъ,

 

дабы,

 

послѣдуя

 

апостольскому

 

увѣщанію,

 

не

 

забывалп

 

об-

щвнія

 

и

 

благотворенія,

 

да

 

будутъ

 

взносы

 

ихъ

 

доброхотными

 

жертвами

труждающимся

 

пресвитерамъ,

 

и

 

послѣдніе

 

не

 

останутся

 

неблагодарны

имъ

 

за

 

ихъ

 

жертвы, — а

 

что

 

важнѣе

 

н

 

спасительнѣе —таковыми

 

жертвами

благоугождается

 

Богъ. — Эконому

 

архіер.

 

дома

 

предписать

 

дѣлать

 

уста-

новленный

 

взносъ.

 

(У.

 

Е.

 

В.].

—

 

На

 

цермекомъ

 

епархгальномъ

 

съѣздѣ,

 

бывшемъ

 

въ

 

январѣ

мѣсяцв

 

сего

 

года,

 

заслушанъ

 

докладъ

 

комиссіи

 

по

 

вопросу

 

о

 

достижение

однообразія

 

въ

 

отправленіи

 

церковных'!,

 

богослуженій

 

п

 

требъ.

 

Въ

 

своемъ

докладѣ

 

компссія

 

находишь

 

въ

 

настоящее

 

время

 

совершенно

 

невозмож-

нымъ

 

издавать

 

типпконъ

 

въ

 

сокращеиномъ

 

вндѣ,

 

какъ

 

того

 

желали

 

бы

нѣкоторые

 

изъ

 

представителей

 

епархіальнаго

 

духовенства,

 

такъ

 

какъ

 

съ

введеніемъ

 

новаго

 

типикона

 

произойдешь

 

большое

 

разнообразіе

 

при

 

со-

воршеніи

 

церковныхъ

 

богослуженііі

 

и

 

требъ;

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

церквахъ

пришлось

 

бы

 

оставить

 

то,

 

что

 

совершалось

 

прежде,

 

а

 

въ

 

другихъ,

 

на-

оборотъ,

 

вводить

 

то,

 

чего

 

раньше

 

не

 

практиковалось.

 

Введеніе

 

новаго

церковнаго

 

устава

 

нежелательно,

 

кромѣ

 

того,

 

по

 

соображеніямъ

 

чисто

миссіонерскимъ,

 

а

 

именно:

 

подобное

 

нововведеніе

 

дастъ

 

раскольнпкамъ

новый

 

поводъ

 

для

 

укоризны

 

православія

 

въ

 

своеволіи.

 

Комиссія

 

вырази-

ла

 

лишь

 

пожеланіе,

 

чтобы

 

новыіі

 

членъ

 

въ

 

нричтѣ

 

не

 

держался

 

тѣхъ

обычаевъ,

 

къ

 

коимъ

 

онъ

 

привыкъ

 

въ

 

мѣстѣ

 

своего

 

прежняго

 

служенія,

а

 

неуклонно

 

слѣдовалъ

 

бы

 

тѣмъ

 

обычаямъ

 

и

 

иорядкамъ,

 

при

 

отправле-

ніи

 

сказанныхъ

 

богослуженій

 

и

 

требоиснравленіяхъ,

 

какіе

 

(порядки)

 

при-

няты

 

въ

 

этомъ

 

нриходѣ.

 

Въ

 

городахъ

 

же

 

и

 

большихъ

 

селахъ

 

и

 

заво-

дахъ,

 

гдѣ

 

существуешь

 

нѣсколько

 

храмовъ,

 

слѣдуетъ

 

пригласить

 

духо-

венство

 

къ

 

единообразно

 

въ

 

отправленін

 

богослуженій .

 

Такъ

 

какъ

 

теперь

всѣ

 

церковный

 

чинопослѣдованія

 

утратили

 

свою

 

первоначальную

 

норму

и

 

совершаются

 

по

 

большей

 

части

 

не

 

по

 

типикону,

 

то

 

комиссія

 

выразила

иожеланіе — поручить

 

свѣдущему

 

лицу

 

составить

 

брошюру,

 

заключающую

въ

 

себѣ

 

изложеніе

 

всѣхъ

 

существовавшихъ

 

въ

 

разное

 

время

 

обрядовъ

 

и

чинопослѣдованій;

 

каковую

 

брошюру

 

издать

 

на

 

средства

 

братства

 

св.

Стефана

 

и

 

разослать

 

по

 

всѣмъ

 

церквамъ

 

епархіи. —Съѣздъ

 

согласился

съ

 

мнѣяіемъ

 

комнссіи,

 

причемъ

 

составленіе

 

брошюры

 

поручилъ

 

священ.

Павлину

 

Пономареву

 

и

 

протоіерею

 

Логиновскому,

   

съ

   

правомъ

 

пригла-
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сить

 

къ

 

участію

 

въ

 

составлен]и

 

брошюры

 

преподавателей

 

семинаріи

 

по

расколу

 

и

 

литургикѣ,

 

и

 

съ

 

оплатой

 

этого

 

труда

 

особымъ

 

вознагражде-

ніемъ

 

изъ

 

средствъ

 

братства

 

св.

 

Стефана.

 

(Влад.

 

Еп.

 

Вѣд.).

—

  

Профессор.

 

Петербургское!,

 

ашдеміи

 

архіьмадршпъ

 

Михаилъ,

объявившій

 

публично

 

въ

 

напечатанномъ

 

иисьмѣ

 

себя

 

принадлежащимъ

къ

 

противоправительственной

 

крайней

 

лѣвой

 

партіи,

 

уволенъ

 

Св.

 

Сино-

домъ

 

отъ

 

занимаемой

 

имъ

 

должности

 

профессора

 

и

 

назначенъ

 

въ

 

число

братіи

 

Задонскаго

 

монастыря

 

Воронежской

 

губ.

—

  

Орловскимъ

 

епархіальпымъ

 

пачальствомъ

 

выработаны

 

слѣ-

дующія

 

положенія

 

о

 

такъ

 

называемыхъ

 

запасныхъ

 

священникахъ:

 

1)

Въ

 

каждомъ

 

благочинническомъ

 

округѣ

 

состоитъ

 

одинъ

 

такь

 

наз.

 

«запа-

сной

 

свкщенникъ»,

 

назначаемый

 

на

 

таковую

 

должность

 

изъ

 

діаконовъ,

достойныхъ

 

того

 

по

 

своей

 

службѣ

 

и

 

поведенію

 

и

 

выслужившихъ

 

право

на

 

пенсію.

 

2)

 

Еакъ

 

заштатный,

 

запасной

 

священникъ

 

приписывается

 

по

документамъ

 

къ

 

какой

 

либо

 

церкви

 

своего

 

округа,

 

но

 

своему

 

выбору.

 

3)

Служба

 

запасного,

 

священника

 

есть

 

служба

 

частная,

 

не

 

штатная,

 

и

 

по-

тому

 

не

 

соединенная

 

съ

 

правомъ

 

на

 

священническую

 

пенсію.

 

4)

 

Запа-

сной

 

священникъ

 

состоитъ

 

въ

 

ближайшемъ

 

завѣдываніи

 

мѣстнаго

 

бла-

гочиннаго.

 

5)

 

Проживать

 

запасной

 

священникъ

 

долженъ

 

въ

 

предѣлахъ

своего

 

благочинническаго

 

округа,

 

при

 

чемъ

 

мѣстожительство

 

его

 

всегда

должно

 

быть

 

извѣстно

 

благочнннаму

 

и

 

причтаыъ.

 

6)

 

Обязанность

 

запа-

сного

 

священника

 

состоить

 

въ

 

слѣдующемъ:

 

служить

 

въ

 

томъ

 

приходѣ,

гдѣ

 

священническое

 

мѣсто

 

почему

 

либо

 

(смерть,

 

перемѣщеніе)

 

вакантно.

7)

 

Въ

 

вознагражденіе

 

запасной

 

священникъ

 

получаешь:

 

а)

 

100

 

рублей

въ

 

годъ

 

отъ

 

церквей

 

округа;

 

б)

 

половину

 

всѣхъ

 

доходовъ,

 

кромѣ

 

казен-

наго,

 

гдѣ

 

оно

 

есть,

 

жалованья

 

отъ

 

иразднаго

 

священническаю

 

мѣста;

 

в)

безилатную

 

отъ

 

заинтересованной

 

приходской

 

общины

 

подводу

 

и

 

без-

платное

 

отъ

 

нея

 

помѣщеніе.

 

(«Орл.

 

Еп.

 

Вѣд.»,

 

№

 

48).

—

  

Въ

 

Тамбовской

 

духовной

 

семинаріи,

 

по

 

примѣру

 

црошедшаго

года,

 

съ

 

Олагословенія

 

Преосвященнаго,

 

изъ

 

учиниковъ

 

V

 

и

 

YI

 

клас-

совъ

 

образовался

 

небольшой

 

кружокъ

 

проповѣдниковъ

 

(16

 

человѣкъ),

подъ

 

руководствомъ

 

о.

 

ректора

 

и

 

преподавателя

 

А..

 

А.

 

Нечаева.

 

Общія

собранія

 

дружины

 

бываютъ

 

раза

 

2 — 3

 

въ

 

недѣлю.

 

На

 

нихъ

 

прочиты-

ваются

 

литургійныя

 

зачала

 

изъ

 

Апостола

 

и

 

Евангелія,

 

указывается

 

смыслъ

и

 

нравственная

 

идея

 

праздника

 

и,

 

соотвѣтствѣнно

 

съ

 

ѳтимъ,

 

ведется

 

бѣ-

сѣда

 

о

 

темахъ

 

для

 

проповѣдп.

 

Затѣмъ

 

съ

 

каѳедры

 

произносятся

 

очеред-

ныя

 

проповѣди,

 

по

 

возможности,

 

на

 

память;

 

при

 

этомъ

 

много

 

труда

кладется

 

на

 

выработку

 

дикціи

 

и

 

вообще

 

на

 

всю

 

внѣшнюю

 

проповѣдни-

ческую

 

сторону.

 

Слушатели

 

сами

 

иоправляютъ

 

своего

 

товарища— пропо-

вѣдника;

 

они

 

же

 

ходятъ

 

съ

 

нимъ

 

и

 

въ

 

храмъ

 

для

 

дружеской

 

«критики>

его

   
произношенія,

   
для

 
наблюденія

 
надъ

  
впечатлѣніями

 
слушателей

 
и
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вообще

 

для

 

собственная

 

опыта.

 

Все

 

подмѣченное—въ

 

похвалу

 

или

 

но-

рпцаиіе

 

проповѣднику—тушь

 

же

 

и

 

сообщается

 

ими

 

къ

 

общему

 

назида-

нію.

 

(Тамб.

 

Еп.

 

Вѣд.,

 

№

 

47).

—

  

Вятскій

 

епархіальный

 

съѣзъ,

 

разсмотрѣвши

 

вопросъ

 

объ

 

урегу-

лированіи

 

крсстныхъ

 

ходовъ,

 

совершаемыхъ

 

по

 

епархіи

 

изъ

 

монастырей

соборовъ

 

п

 

церквей,

 

постаяовилъ:

 

«Признавая

 

крестные

 

ходы

 

въ

 

прин-

ципѣ

 

веема

 

полезными,

 

какъ

 

соединенные

 

съ

 

извѣстпыми

 

историческими

воспоминаніями

 

и

 

питающіе

 

религиозное

 

чувство

 

населенія,

 

нашли

 

необ-

ходпмымъ

 

ходатайствовать

 

о

 

слѣдующнхъ

 

немедленныхъ

 

измѣненіяхъ

 

въ

обстановкѣ

 

и

 

порядкѣ

 

ходовъ:

 

1)

 

отмѣнпть

 

всѣ

 

арестные

 

ходы,

 

не

 

ут-

вержденные

 

Св.

 

Синодомъ;

 

2)

 

запретить

 

массовое

 

нищенство,

 

сопровож-

дающее

 

всегда

 

крестные

 

ходы,

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

представляющее

 

со-

бою

 

общественные

 

подонки

 

и

 

своимъ

 

неблагоповеденіемъ

 

оскорбляющее

добрыя

 

чувства

 

молящихся;

 

3)

 

совершать

 

крестные

 

ходы

 

благоговѣйно,

безъ

 

оскорбительной

 

торопливости,

 

во

 

чтобы

 

бы

 

то

 

ни

 

стало,

 

ежегодно

обойти

 

всѣ

 

мѣстяости

 

епархіи,

 

указанный

 

въ

 

маршрутѣ;

 

4)

 

урегулиро-

вать

 

доходность

 

съ

 

крестяыхъ

 

ходовъ

 

съ

 

предоставленіемъ

 

права

 

мѣст-

нымъ

 

храмамъ

 

производить

 

во

 

время

 

ііребыванія

 

св.

 

иконъ

 

въ

 

свою

пользу

 

торговлю

 

свѣчами

 

и

 

передачей

 

половины

 

дохода

 

отъ

 

модебновъи

панихпдъ

 

на

 

нужды

 

мѣстной

 

церкви

 

и

 

клира;

 

5)

 

просить

 

о

 

прекраще-

ніи

 

послѣ

 

совѣта

 

съ

 

приходомъ,

 

ярмарочной

 

торговли

 

въ

 

дни

 

прихода

св.

 

иконъ

 

въ

 

мѣстные

 

храмы,

 

за

 

исключеніемъ

 

продажи

 

однихъ

 

только

необходпмыхъ

 

для

 

богомольцевъ

 

пищевыхъ

 

продуктовъ,

 

а

 

особенно

 

про-

сить

 

о

 

запрещеніи

 

въ

 

эти

 

дни

 

торговли

 

виномъ;

 

6)

 

предоставить

 

устрой-

ство

 

религіозныхъ

 

процессій

 

послѣ

 

встрѣчи

 

св.

 

иконъ

 

по

 

приходу

 

въ

распоряжеяіе

 

мѣстнаго

 

причта

 

съ

 

обязательствомъ

 

для

 

послѣдняго

 

при

нпмать

 

выѣстѣ

 

съ

 

причтомъ

 

прибывшимъ

 

участіе

 

въ

 

служеніи

 

молебновъ

и

 

панихидъ;

 

7)

 

освободить

 

крестьянское

 

населеніе

 

отъ

 

обязательной

 

по-

винности

 

безплатной

 

поставки

 

лошадей

 

для

 

лицъ,

 

сопровояідающихъ

иконы,

 

за

 

псключеніемъ

 

тѣхъ

 

мѣстностей,

 

въ

 

которыхъ

 

составлены

 

на

этотъ

 

иредметъ

 

общественные

 

приговоры;

 

8)

 

выразить

 

желаніе,

 

чтобы

въ

 

крсстныхъ

 

ходахъ

 

не

 

участвовали

 

монахини

 

въ

 

качествѣ

 

сборщицъ

на

 

монастыри;

 

9)

 

обратиться

 

къ

 

населенно

 

съ

 

просьбой

 

принять

 

на

 

себя

набюденіе

 

за

 

общимъ

 

^порядкомъ

 

религіозныхъ

 

процессій;

 

10)

 

просить

мѣстное

 

духовенство

 

обратиться

 

къ

 

населенію

 

съ

 

выясненіемъ,

 

въ

 

ка-

кихъ

 

формахъ

 

должно

 

проявляться

 

религіозное

 

чувство

 

во

 

время

 

прихо-

да

 

чтимыхъ

 

и

 

чудотворныхъ

 

иконъ.

 

(Вят.

 

Еп.

 

Вѣд.).

—

  

Постаиовленге

 

Вятскаго

 

еп.

 

начальства

 

о

 

выборпыхъ

 

благочин-

■ныхъ

 

По

 

поводу

 

постановленія,

 

бывшаго

 

въ

 

истекшемъ

 

году

 

епар.

съѣзда

 

духовенства

 

о

 

введеніи

  

въ

 

епархіи

   

выборнаго

   

начала

 

по

 

отно-



8

 

G

шенію

 

къ

 

благочиннычъ,

 

епнск.

 

Филаретомъ

 

возбуждено

 

предъ

 

Св

 

Си-

нодомъ

 

ходатайство

 

о

 

разрѣшеніи

 

нынѣ

 

же

 

ввести

 

и

 

въ

 

Вятской

 

епар-

хіи

 

въ

 

видѣ

 

опыта

 

выборное

 

начало

 

при

 

назначеніи

 

на

 

должности

 

бла-

гочинныхъ

 

съ

 

предоставленіемъ

 

духовенству

 

права

 

выборы

 

эти

 

произво-

дить

 

закрытою

 

баллатировкою

 

на

 

своихъ

 

благочин.

 

собраніяхъ

 

п

 

пред-

ставлять

 

епископу

 

трехъ

 

кандидатовъ

 

для

 

избранія

 

изъ

 

нихъ

 

болѣе

 

до-

стойнаго

 

на

 

должность

 

благочиннаго,

 

но

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

это

 

выборное

начало

 

примѣнялось

 

только

 

при

 

назначеніи

 

вновь

 

благочинныхъ,

 

за

смертію

 

или

 

увольненіемъ

 

состоящихъ

 

нынѣ

 

въ

 

сихъ

 

должностяхъ,

 

а

 

на-

стоящее

 

благочинные

 

оставались

 

бы

 

на

 

прежнемъ

 

основаніи;

 

до

 

получе-

нія

 

же

 

отъ

 

Св.

 

Синода

 

отвѣта

 

на

 

это

 

ходатайство

 

епарх.

 

начальствомъ

при

 

назначеніи

 

на

 

должности

 

благочинныхъ

 

рѣшено

 

предоставлять

 

ду-

ховенству

 

на

 

окружныхъ

 

благочпнническихъ

 

съѣздахъ

 

избирать

 

закры-

тою

 

баллотировкою

 

трехъ

 

кандидатовъ

 

на

 

должность

 

благочиннаго,

конмъ

 

одпнъ

 

изъ

 

нихъ

 

и

 

будешь

 

назначаться

 

на

 

должнссть

 

благочинни-

го,

 

по

 

предварительном!,

 

сужденіп

 

въ

 

консисторіи

 

о

 

достоинствахъ

 

пред-

ставляемыхъ

 

кандидатовъ.

—

 

Разъясненіе

 

Вятск.

 

дух.

 

коисисторіи

 

о

 

иеоффиціальиомъ

 

от-

дѣлѣ

 

Еперхіальпыхъ

 

Вѣдолостсй.

 

Ковсисторія

 

не

 

можешь

 

не

 

выска-

зать

 

Редакціи

 

Епарх.

 

Вѣдомостеп

 

своихъ

 

іюжеланій,

 

направленныхъ

 

къ

тому,

 

чтобы

 

подписка

 

на

 

этотъ

 

органъ,

 

будучи

 

обязательной,

 

въ

 

тоже

время

 

была

 

и

 

добровольной.

 

Пусть

 

Редакція

 

увѣритъ

 

доховенство,

 

что-

Вятская

 

еп.

 

власть

 

никого

 

не

 

покараетъ

 

за

 

правдиво,

 

честно

 

высказан-

ное

 

кѣмъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

слово

 

или

 

убѣжденіе

 

и

 

что

 

законъ

 

о

 

редак-

ціонной

 

тайнѣ

 

безусловно

 

обязателенъ

 

и

 

свято

 

соблюдается

 

Епарх.

 

Вѣ-

домостямн.

 

Пусть

 

вь

 

Епарх.

 

Вѣдомостяхъ

 

печатаются

 

статьи

 

по

 

вопро-

самъ,

 

волнующішъ

 

духовенство

 

и

 

несоотвѣтствующія

 

взглидамъ

 

Редакціи

или

 

епархіальноп

 

власти,

 

пусть

 

не

 

замалчиваются

 

и

 

факты

 

изъ

 

мѣстной,

а

 

равно

 

и

 

иноепархіальной

 

жизни.

 

Словомъ,

 

пусть

 

Еиархіальныя

 

Вѣдо-

мости

 

имѣютъ

 

всѣ

 

положительный

 

качества

 

свободнаго,

 

честнаго,

 

внѣ-

партійнаго

 

органа.

Содѳржаніе

 

неоФФИцІаяьнаго

 

отдела

 

Трудъ,

 

бѣдность

 

и

 

богат-
ство

 

но

 

ученію

 

христіаистза.

 

Предъ

 

гробницей

 

блажен.

 

Симона

 

юроди-

вато,

 

Юрьевецкаго

 

чудотворца.

 

Къ

 

характеристик')!

 

русскаго

 

соціадпзма.
Необязательные

 

и

 

безвозме?дные

 

труды

 

духовенства,

 

какъ

 

условіе

 

для

пріобрѣтенія

 

авторитета

 

среди

 

простого

 

народа.

 

Откликь

 

псаломщика.

Въ

 

защиту

 

штатныхъ

 

діаконовъ.

 

Замѣтка

 

о

 

хожденіи

 

со

 

крестомъ.

 

За
простое

 

общецерковное

 

пѣніе.

   

По

 

епархіямъ.

■

Редакторъ

 

Преподаватель

   

семинаріи

 

Василій

   

Строевъ.

Дозволено

 
цензурою.

                     
Кострома

 
Типо-дитографія

 
Е.

 
В.

 
Фалькъ.



Журналы

 

и

 

газеты

 

на

 

1907

 

г.

"„ЦЕРКОВНЫЙ

 

Вѣ СТНЙКЪ"
и

СЪ

 

ПРИ

 

ЛОЖЕ

 

НІЕМЪ

Полнаго

 

собранія

 

твореній

 

преп.

 

Ѳеодора

 

Стрита,
издаваемые

 

при

 

С.-Петербургской

   

духовной

 

академіи.

і

   

„ЦВРКОВНЫІ

 

ВѢСТШШЪ"-
Еженедельный

 

журналъ

 

„ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВЪСТНИКЪ"

 

вступаетъ

въ

 

1907

 

году

 

въ

 

тридцать

 

третій

 

годъ

 

изданія.

 

Программа

 

изданія
остается

 

прежняя.

 

Въ

 

нее

 

входятъ:

 

1)

 

Передовыя

 

статьи,

 

посвящениыя

разрѣшенію

 

выдвигаемыхъ

 

временемъ

 

воиросовъ

 

церковной

 

и

 

церковно-

общественной

 

жизни.

 

2)

 

Статьи

 

и

 

сообщенія

 

церковно-общественнаго
характера,

 

въ

 

которыхъ

 

обсуждаются

 

различный

 

церковный

 

и

 

общест-
венный

 

явленія

 

текущей

 

русской

 

п

 

иностранной

 

жизни.

 

3)

 

Въ

 

отдѣлѣ
„Мнѣнія

 

и

 

отзывы"

 

приводятся

 

и

 

подвергаются

 

оцѣнкѣ

 

папболѣе

 

инте-

ресный

 

сужденія

 

свѣтскоп

 

и

 

духовной

 

печати

 

по

 

вопросамъ,

 

соотавляю-

щпмъ

 

злобу

 

дня.

 

4)

 

По

 

настойчивому

 

желанію

 

подиисчиковъ,

 

„Церков-
ный

 

Вѣстникъ"

 

давно

 

уже

 

даетъ

 

на

 

своихъ

 

страниц?хъ

 

мѣсто

 

ихъ

 

воп-

росамъ

 

изъ

 

области

 

церковно-приходской

 

практики,

 

поручая

 

гостав-

ленія

 

отвѣтовъ

 

на

 

эти

 

вопросы

 

вполнѣ

 

комнетентнымъ

 

лицамъ.

 

5)

 

Кор-
респоденціи

 

изъ

 

епархій

 

и

 

изъ-за

 

границы.

 

6)

 

БибліограФическія

 

за-

метки

 

о

 

новыхъ

 

внигахъ

 

7)

 

Постановления

 

и

 

распоряженія

 

правитель-

ства.

 

8)

 

Лътопись

 

церковной

 

и

 

общественной

 

жизни

 

въ

 

Росс!и.

 

9)
Яътопись

 

церковной

 

и

 

общественной

 

жизии

 

за

 

границей,

 

ю)

 

Извѣ-
стія

 

и

 

замътки.

 

и)

 

Объявленія.

II

 

„ХРИСТІАНСКОЕ

 

ЧТЕНІЕ".

Ежемѣсячный

 

журналъ

 

„ХРИСТІДНСНОЕ

 

ЧЗЕШЕ",

 

старѣйніій

 

иаъ

 

всѣхъ

 

русский,
духовныхъ

 

журналов*,

 

вступая

 

въ

 

1907

 

году

 

въ

 

восоньдесятъ

 

седьмой

 

годъ

 

изданія,

 

но

 

преж-
нему

 

будотъ

 

давать:

 

1)

 

статьи

 

богослѳвокія,

 

филосоірскія.

 

историческія

 

и

 

по

 

другимъ

 

акадоми-

чесимъ

 

нродиотамъ;

 

2)

 

критичсскіо

 

отзывы

 

о

 

новыхъ,

 

болѣс

 

крупныхъ

 

цроивведѳніяхъ

 

бого-
мовеко-фмософскоіг

 

н

 

исторической

 

литературы,

 

русской

 

и

 

иностранной,

 

а

 

также — обзоръ

 

рус-

ских!,

 

духовныхъ

 

(и

 

отчасти

 

свѣтскнхъ)

 

журналовъ:

 

8)

 

годичный

 

отчотъ

 

о

 

состояніи

 

С.-ІІеторб.
д.

 

Академіи

 

и

 

журналы

 

собраній

 

еи

 

Сопѣта

 

за

 

юкуіцій

 

учебный

 

годъ:

 

4)

 

въ

 

1907

 

г.

 

въ

 

жур-

налѣ

 

будутъ

 

печататься

 

Лекціи

 

f

 

про|.

 

В,

 

В.

 

Болотова

 

по

 

древней

 

церковной

 

иоторіи.
Выходя

 

въ

 

комчесгвѣ

 

12-ти

 

кннжекъ,

 

ваікдля

 

отъ

 

10

 

до

 

12

 

поч.

 

листовт,

 

«Хриотіансвое

 

Чте-
ніе»

 

даотъ

 

въ

 

годъ

 

до

 

132

 

печ.

 

листом,

 

сосіавляющихъ

 

два

 

тома

 

(но

 

двѣ

 

части

 

въ

 

каждоиъ)
научно-богословскихъ

 

статей

 

и

 

очерковт,

 

и

 

одиш,

 

томъ

 

журналов*!,

 

академническаго

 

Совѣта.

 

За-
кончивъ

 

въ

 

1906

 

г.

 

издаіге

 

«Полнаго

 

собранія

 

твороній

 

св.

 

I.

 

Златоуста»,

 

родакція

 

въ

 

1907
г.

 

приступает!,

 

къ

 

ивдаиіго.

Полнаго

 

собранія

 

твореніи

 

преподобнаго

 

Ѳеодора

 

Стрита
въ

 

русскомъ

 

переводѣ

 

на

 

слѣдующпхъ

 

основаніяхъ:

1)

 

Въ

 

это

 

собраніе

 

входятъ

 

всѣ

 

дошедшія

 

до

 

насъ

 

и

 

содержащаяся

 

въ

 

новѣйншхъ

 

крити-

ческихъ

 

иаданіяѵь

 

творонія

 

св.

 

отца

 

Церкви

 

(съ

 

.ібозначеніѳяъ

 

Страпицъ

 

подлинника).



2)

  

Все

 

изданіе

 

предполагается

 

въ

 

двухъ

 

больший,

 

томахъ:

 

каждый

 

отъ

 

50

 

до

 

60

 

печат-

ныхъ

 

дистовъ

 

(ок.

 

800 — 1000

 

странпцъ

 

убористаго,

 

но

 

четкаго

 

шрифта,

 

одинаковаго

 

со

 

шриф-
те

 

мъ

 

«Златоуста»).

 

Въ

 

1907

 

г.

 

будетъ

 

изданъ

 

I

 

т.

3)

  

Цѣна

 

ого

 

въ

 

отдѣльнсй

 

продажѣ

 

три

 

(3)

 

рубля.

4)

  

Но

 

чтобы

 

облегчить

 

пріобрѣтеніе

 

этого

 

цѣішаго

 

изданія,

 

родащія

 

духовно -академиче-

скихъ

 

журналом,,

 

разематривая

 

его

 

какъ

 

особое

 

приложоніе

 

къ

 

послѣднимъ,

 

находитъ

 

возмож-

ныиъ

 

предоставить

 

своилъ

 

подписчика»

 

слѣдующія

 

льготный

 

усювія:

 

а)

 

подписчики

 

на

 

оба
журнала

 

получать

 

томъ,

 

издаваемый

 

въ

 

текущемъ

 

подписном»

 

году,

 

вместо

 

трехъ

 

руб.,

 

за

одинъ

 

руб.

 

(8

 

р.

 

-+- 1

 

р.

 

^^

 

9

 

р

 

)

 

и

 

подписчики

 

на

 

одинъ

 

журналъ — за

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

(5

  

р.-т-І

  

р.

   

50

  

К.

 

=

 

6

   

р.

   

50

 

К.),

  

считая

 

в ь

 

томъ

 

и

 

пересылку.

При

 

такихъ

 

льготных!

 

условіяхъ,

 

всѣ

 

подписчики

 

сЦерковнаго

 

Вѣстника<

 

и

 

«Хрпстіаи-
скаго

 

Чтеиія»

 

нолучаютъ

 

возможность,

 

при

 

пазиачительномъ

 

сравнительно

 

расходѣ

 

пріобрѣсть
полное

 

ообраніе

 

твореній

 

одного

 

пзъ

 

знаменитый,

 

отцовъ

 

Церкви

 

и

 

выдающихся

 

иотори-

чоскихъ

 

дѣятелей.

Въ

 

1907

 

г.

 

будетъ

 

изданъ

 

первый

 

томъ.

 

Въ

 

него

 

войдутъ:

 

свъ-

дънія

 

о

 

жизни

 

и

 

твореніяхъ

 

преп.

 

Ѳеодара

 

Студита,

 

древнее

 

жи-

тіе

 

его

 

въ

 

двухъ

 

редакціяхъ,

 

догштико-полеаяическія

 

сочиненія
противъ

 

иконоборцевъ,

 

Малое

 

оглашеніе

 

и

 

Большое

   

оглашеніе.

 

Къ
тому

 

приложено

 

будетъ

 

древнее

 

изображеніе

 

преподобнаго.

Тѣ

 

изъ

 

гг.

 

подписчиковъ,

 

которые

 

при

 

подпискѣ

 

или

 

въ

 

теченіе
1907

 

г.

 

пожелали

 

бы

 

получить

 

двенадцать

 

томовъ

 

полнаго

 

собранія
твореній

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста

 

всЬ

 

вмѣстЬ

 

или

 

порознь,

 

уплачиваютъ

за

 

каждый

 

томъ

 

по

 

два

 

рубля

 

(вмвсго

 

трехъ),

 

въ

 

переплетѣ

 

по

 

два

руб.

 

50

 

коп.

 

съ

 

пересылкой.

Примѣчаніе.

 

По

 

этой

 

льготной

 

цѣнѣ

 

кажлый

 

подиисчикъ

 

имѣетъ
право

 

получить

 

только

 

по

 

одному

 

экземпляру

 

двѣнадцати

 

томовъ.

ill!

 

ШШШІШ

 

Ш

 

Ш'гедъ.
Въ

 

Россіи:
а)

  

за

 

оба

 

журнала

 

8

 

(восемь)

 

руб.,

 

съ

 

приложеніемъ

 

1-го

 

тош

Твореній

 

преп.

 

Ѳеодора

 

Студита— 9

 

(девять)

 

руб.,

 

въ

 

изящномъ

переплетъ— 9

 

руб.

 

50

 

коп.

б)

  

отдѣльио

 

за

 

„Церковный

 

Вѣстникъ"

 

5

 

(пять)

 

руб.,

 

съ

 

прило-

женіемъ

 

1-го

 

тома

 

Твореній

 

преп.

 

Ѳеодора

 

Студита—6

 

руб.

 

50

 

коп.

въ

 

изящиомъ

 

переплетъ— 7

 

руб.

 

(на

 

полугодге

 

3

 

руб.,

 

съ

 

приложе-

ніемъ

 

1-го

 

тома

 

Твореній

 

преп.

 

Ѳеодора

 

Студита—5

 

руб.,

 

въ

 

перепле-

тѣ—5

 

руб.

 

50

 

коп.),

 

за

 

«Христіанское

 

Чтеніе»

 

5

 

руб.,

 

съ

 

приложеніемъ
1-го

 

тома

 

Твореній

 

преп.

 

Ѳеодора

 

Студита— 6

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

въ

 

изя-

щномъ

 

переплетъ— 7

 

руб.

Иноюродніе

 

подписчики

 

наіпиоываготъ

 

свои

 

требованія

 

такъ:

ВЪ

 

РНДЩІЮ

 

„ЦЕРКОВНАГО

 

ВѢСТНШ"

 

и

 

„ШСТШШГО

 

ЧТЕШ"
ВЪ

 

С.-ПЕТЕРБУРГѢ-
Допускается

 

подписка

 

на

 

журналы

 

въ

 

кредита

 

и

 

съ

 

разсроч-

кою

 

платежа

 

подписныхъ

 

денегъ,

 

—

 

по

 

усмотрѣнію

 

самихъ

 

под-

писчиковъ;

 

но

 

выписка

 

въ

 

кредита

 

томовъ

 

„Твореній

 

Св.

 

Іоаниа
Златоуста"

 

не

 

допускается.

Редакторъ

 

,,Церк.

 

Вѣстника"

 

проф.

    

Д.

 

Мщтговъ.

Редакторъ

 

,Дрист.

   

Чтенія"

   

проф.

    

И.

 

Смщмовъ.

о

      

п
О —

 

it



ОТКРЫТА

    

ПОДПИСКА

о

еждневная

 

политическая,

 

экономическая,

 

оощественная

 

ц

литературная

 

газета.

 

ВЫХОДИТЬ

 

въ

 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

 

съ

19-го

 

ноября

 

1908

 

года.

 

Главная

 

политическая

 

задача

СЛОВА— -созданіе

 

конституціошіаго

 

центра.

НАША

 

ПРОГРАММА:
Укрѣпленіе

 

русской

 

національной

 

идеи

 

въ

 

связи

 

съ

 

идеей
обще-славянской,

 

при

 

равноправіп

 

народностей,

 

населяюшихъ

Россію.

 

Цѣлость

 

и

 

нераздѣльность

 

Россіи.

 

Развптіе

 

русской

 

го-

сударственности

 

на

 

началахъ

 

прогрессивной

 

конституціонной
ьз

 

|

 

монархіи.

 

Свобода

 

церкви

 

и

 

полная

 

вѣротершшость.

 

Полное
равноиравіе

 

ісрестьянъ,

 

Развитіе

 

мелкаго

 

землевладѣнія

 

на

 

правѣ
личной

 

собственности

 

и

 

созданіе

 

интенслвяаго

 

хуторского

 

хозяй-|0
ства.

 

Широкое,

 

въ

 

центрѣ

 

и

 

на

 

окраинахъ,

 

мѣстное

 

самоуирав-

ленія.

 

Всесословная

 

мелкая

 

еденпца—какъ

 

основа

 

земскаго

 

са-

моуправленія

 

Всемѣрная

 

забота

 

государства

 

о

 

произвотительныхъ,

тѣсно

 

связанныхъ

 

между

 

собой,

 

силахъ

 

страны— зеыледѣліи

 

и

промышленности.

 

Развитіе

 

промышленности

 

и

 

торговли

 

на

 

нача-

лахъ

 

самодеятельности,

 

широкой

 

инпціатнвы,

 

подъема

 

произво-

дительности

 

народнаго

 

труда

 

и

 

классовой

 

организаціи

 

пре-

дставителей

 

труда

 

и

 

капитала.

 

Изысканіе

 

пугей

 

къ

 

прішяренію
труда

 

и

 

капитала.

 

Государственная

 

регулировка

 

ихъ

 

взаптмыхъ

отношеній.

 

Всеобщее

 

образованіе

 

на

 

началахъ

 

ншрокаго

 

обще-
ственнаго

 

почпна

 

и

 

съ

 

устраненіемъ

 

особыхъ

 

правъ

 

и

 

привиле-

гий

 

но

 

образованію.

 

Свобода

 

слова,

 

печати,

 

союзовъ

 

и

 

собранш
при

 

твердой

 

власти,

 

основанной

 

на

 

общественномъ

 

довѣріи.
Борьба

 

съ

 

иасиліемъ

 

справа

 

и

 

слева,

 

развптіе

 

широкаго

 

народ-

наго

 

творчества.

 

Миролюбіе

 

п

 

сдержанность

 

внешней

 

политики

прп

 

твердой

 

п

 

исполненной

 

достоинства

 

охранѣ

 

національныхъ
пнтересовъ.

 

Реформа

 

арміи

 

н

 

флота.

 

Созданіе

 

надежой

 

военной
силы

 

для

 

охраны

 

неприкосновенности

 

Россіи,

 

обезпеченія

 

ея

 

ми-

рной

 

политики

 

и

 

защиты

 

экономнческихъ

 

пнтересовъ

 

страны.

Служеиіе

 

національаымъ

 

началамъ

 

въ

 

литературѣ

 

и

 

искусствѣ

 

во

всѣхъ

 

его

 

областяхъ

 

прп

 

иолномъ

 

виимаиіи

 

ко

 

всякимъ

 

новымъ

художественнымъ

 

теченіямъ.
Редакторъ-издатель

 

М.

 

М.

 

ѲЕДОРОВЪ.
Услсвія

 

подписки

 

оъ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

на

 

1907

 

годъ.

На

 

12

 

мъс. — 12

 

р.,

 

на

 

6

 

мѣс.--6

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

3

 

ыѣс

 

— 3

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

1

 

мѣс. —

1

 

р.

 

25

 

к.

 

За

 

границу:

 

12

 

иѣс.

 

20

 

р.,

 

6

 

лѣс,

 

— 11

 

р.,

 

3

 

лѣс-

 

6

 

р.,

 

I

 

иѣс.

 

2

 

р.

 

50

 

в.

Допускается

 

разсрочка

 

годовымъ

 

подписчикам-!,

 

въ

 

понторѣ

 

газеты:

 

при

 

подпнскѣ

 

—

 

4

 

p.,

къ

 

1

 

апрѣля— 4

 

р.

 

в

 

къ

 

1

 

августа

 

— 4

 

р

 

Для

 

учащейся

 

молодежи

 

и

 

для

 

волостныхъ

правлоній

 

допускается

 

скидка

 

въ

 

25%

 

съ

 

подписной

 

цѣны.

 

Отдѣльпыя

 

XX

 

но

 

5
коп.

 

Поремѣна

 

адреса

 

45

 

коп.

 

ІІодпика

 

принимается

 

въ

 

Главной

 

вонторѣ

 

газеты

«СЛОВО»,

   

въ

 

С.-ІІетрбургѣ,

 

Невскій

 

92,

 

(Телефонъ

   

233—57).
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ЕЖЕДНЕВНАЯ

 

ГАЗЕТА

У>

ПН

fTji и

Подъ

 

рдданціѳй

 

Б +

 

В.

 

Комарова.
■

 

31

   

декабря

   

1906

    

года

   

оканчивается

 

первое

   

двадцатипятилѣтіе
изданіе

 

газеты

 

«СВЪТЪ'»!
Программа

 

газеты

 

говѣстна

 

в

 

незыблема:
„Православіе"!

 

„Народность"!

 

и

 

.,Самодержавіе"

 

при

 

са-

момъ

 

широкомъ,

 

безсословномъ

 

самоуправлении

 

приходов-ь,

общинъ,

 

городовъ

 

и

 

уѣздовъ!
Все

 

на

 

основѣ

 

неделимости

 

я

 

единства

 

Россіи!

 

Свободная

 

жизнь

для

 

русскаго

 

народа,

 

при

 

полномъ

 

довѣріи

 

власти— внизу.

 

Сильная

 

вла-

сть

 

наверху,—полная

 

народныхъ

 

вѣровааій

 

и

 

преданні,

 

власть

 

чуждая

нѣметчинѣ

 

и

 

иноземщинѣ.

 

Отеческая

 

по

 

своему

 

существу

 

близкая

 

и

 

род-

ная

 

ему!
Наступающій

 

1907

 

годъ

 

застаетъ

 

русскій

 

народъ

 

и

 

русское

 

госу-

дарство

 

вътяжкомъ

 

положені к

 

Всюду

 

идетъ

 

борьба!

 

Всюду

 

разузданность!
Всюду

 

льется

 

кровь!

 

Русскпмъ

 

угрожають

 

и

 

враги

 

народности

 

и

 

враги

саэюдержавія,

 

и

 

враги

 

православія!

 

Государствииная

 

власть

 

перестала

 

ви-

деть

 

въ

 

себѣ

 

обликъ

 

русскаго

 

народа

 

и

 

усвоила

 

космополитическую

 

точку

зрѣнія

 

всеобщаго

 

равенства,

 

будетъ

 

ли

 

это

 

русскііг,

 

финнъ,

 

еврей,

 

армя-

нинъ,

 

иоляісъ

 

или

 

чуваінь!

 

йсторнческія

 

права

 

русскаго

 

народа

 

какъ

 

бы
прекратились

 

Въ

 

вѣроисповѣдномъ

 

смыслѣ

 

православие

 

перестало

 

быть
первенствующею

 

церковью.

 

Намъ,

 

цравославнымъ

 

придется

 

теперь

 

долго

устраиваться

 

п

 

много

 

работать,

 

для

 

постановки

 

нашей

 

церкви

 

на

 

должную

высоту!

 

Не

 

менѣе

 

важно

 

разрѣшеніе

 

вопросовь

 

поземсльныхъ.

 

Русская
земля

 

вся,

 

въ

 

ея

 

цѣломъ,

 

должна

 

быть

 

достояніемъ

 

русскаго

 

народа

 

Не
десятокъ,

 

а

 

сотни

 

милліоновъ

 

десятинъ

 

черноземной

 

земли

 

ожидаютъ

 

при-

битая

 

русскихъ.

 

Организація

 

иереселеній

 

должна

 

считатся

 

одною

 

изъ

 

ва-

жнейшихъ

 

государственныхъ

 

задачъ!

 

Въ

 

1907

 

г.

 

„СВѢТЪ"

 

займется

 

съ

больпіимъ

 

рвеніемъ

 

къ

 

разъясненію

 

этого

 

вопроса.

„СВѢТЪ"

 

обратитъ

 

особое

 

вниманіе

 

на

 

развитіе

 

жизни

 

православ-

ныхъ

 

приходовъ,

 

гдѣ

 

кроется

 

настоящая

 

самоуправляющаяся

 

мелкая:

 

зем-

ская

 

единица,

 

основа

 

всему

 

государственному

 

порядку,

 

гдѣ

 

заключается

истинно

 

связующее

 

начало

 

всего

 

народа

 

русскаго

 

безъ

 

всякихъ

 

сослов-

ныхъ

 

подраздѣленій!
Не

 

менѣе

 

вниманія

 

,,СВѢТЪ<-

 

удѣлитъ

 

въ

 

1907

 

г.

 

Государственной
Думѣ,

 

будучи

 

увѣренъ,

 

что

 

составъ

 

ея

 

будетъ

 

достоинъ

 

Россіи.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

«Овѣтъ»

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

доставкою:

НА

 

ГОДЪ

          

»

                   

НА

 

ПОЛГОДА

    

Ык

                  

НА

 

3

 

МѢС.

      

|
Съ

 

1

  

января

 

по

   

/Й

       

Іі

      

Съ

 

1

  

января

 

или

    

Р\

     

і|

     

Съ

 

1

   

инв

   

1

 

апр.,

   

I:

      

II
31

 

декабря

                   

Щ

                 

1

 

іюля

                     

І^*

   

1

 

іюля

 

или

 

1

 

окт.

            

&*
Гг.

 

подписчики,

 

которые

 

булутъ

 

подиисыватся

 

на

 

газету

 

«СВ'ВТЪ»

 

и

 

<СБОРІІИКЪ
РОМ

 

\

 

ПОВЪ»

 

и

 

посылать

 

деньги

 

въ

 

однолъ

 

конвертѣ,

 

благоволить

 

всыылать:

НА

 

ГОДЪ

                                

НА

 

ПОЛГОДА

                            

НА

 

3

 

ЖЪО.
Съ

 

1

  

инв.

        

#&

                    

Съ

 

1

  

января

        

Я

               

Съ

 

1

 

янв.,

 

1

 

аир.,

 

<Л|
но

 

31

 

дек.

  

Газета

 

gfe

     

II

     

или

 

1

 

іюля

 

Газета

 

М

      

||

     

1

  

іюля

 

пли

 

1

 

опт.

  

JL

     

II
и

  

J

 

2

 

шіигъ

                  

I

               

и

 

0

 

іінпп.

                  

g

          

Г" 3 -

 

и

 

3

 

книги

               

£
романовъ.

                                    

романовъ.

                                    

романовъ.

Письма

 

и

 

деньги

 

адресовать:

   

С.-Петербургь,

 

редакція

 

„СВѢГЬ"

 

Невскій

 

136.

3

   

3



„СТРАННИКЪ*.
f48

 

годъ

 

изданія)

СЪ

 

БЕЗПЛАТНЫМЪ

   

ПРИЛОЖЕШЕМЪ

Общедоступной

 

Богословской

 

Библіотеки

 

и

 

прибавленія

 

къ

 

ней
Духовный

 

журналъ

 

„СТРАННИКЪ"

 

вступаетъ

 

въ

 

48-й

 

годъ

 

своего

 

су-

ществования.

 

Главною

 

особенное™

 

,,Странника",

 

въ

 

теченіе

 

всего

 

почти

полувѣковаго

 

его

 

существованія

 

было

 

то,

 

что

 

онъ

 

всегда

 

внимательно

слѣдилъ

 

за

 

всѣми

 

движеніями

 

въ

 

области

 

церковно-религіозной

 

и

 

вообще

духовной

 

жизни

 

какъ

 

во

 

всемъ

 

христіанскомъ

 

мірѣ,

 

такъ

 

особенно

 

въ

нашемъ

 

отечествѣ.

 

За

 

минувшія

 

девять

 

лѣтъ

 

подписчики

 

„Странника -4

получили

 

уже

 

въ

 

качествѣ

 

безплатныхъ

 

приложеній

 

восемнадцать

 

томовъ

капитальныхъ

 

произведены,

 

именно:

1)

 

Четырехтомный

 

трудъ

 

„Православное

 

Собесъдовательное
Богословіе."

 

придворн.

 

прот.

 

I.

 

В.

 

Толмачева;

 

2)

 

Двухтомный

 

трудъ

,,Исторія

 

Христианской

 

Церкви

 

въ

 

XIX

 

вѣкѣ"

 

(съ

 

иллюстраціямй);
3)

 

Два

 

тома

 

извѣстнаго

 

сочиненія

 

англіискаго

 

богослова

 

Фанрара;
,.Жшнъ

 

и

 

труды

 

сев.

 

отцовъ

 

и

 

учителей

 

Церкви

 

въ

 

переводѣ

 

А.

 

П -

Лопухина,

 

2-е

 

изд.

 

съ

 

иллюстраціямщ

 

4)

 

Семь

 

томовъ

 

большого

 

энцикл.

словаря

 

подъ

 

заглавіемі:

 

„Православная

 

Богословская

 

Энциклопедія"
съ

 

иллюстраціями

 

и

 

картами);

 

5)

 

Три

 

тома

 

.,Толковой

 

Библги^

 

съ

иллюстраціями

 

содержание

 

въ

 

себѣ

 

Пятокнижіе

 

Мопсея

 

и

 

всѣ

 

Историче-
скія

 

книги.

 

Въ

 

наступающемъ

 

1907

 

году

 

будутъ

 

даны:

 

1.

 

„Православная
Богословская

 

Эпциклопедія і1 .

 

8-й

 

томъ

 

на

 

буквы

 

К.

 

и

 

Л.

 

Ученое

 

руко-

водство

 

въ

 

изданіи

 

Энциклопедіи

 

принято

 

давнимъ

 

сотруднпкомъ

 

ея—

ординарнымъ

 

профессором'!,

 

с.-петерб.

 

д.

 

академіи,

 

докторомъ

 

богословія
Н.

 

Н.

 

ГЛУБОКОВСКИМЪ

 

II.

 

Толковая

 

Библія,

 

или

 

Комментарій

 

на

всѣ

 

книги

 

Св.

 

Писанія

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта.

 

Томъ

 

4-й

 

въ

 

который
войдутъ

    

учительныя

    

книги.

   

В.

 

Завѣта,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

вся

 

Псалтырь
Кромѣ

 

того,

 

редакція,

 

по

 

примѣру

 

прошлыхъ

 

лѣтъ,

 

дастъ

 

особое
безплатное

 

приложеніе

 

изъ

 

серіи.

Христіанство,

 

наука

 

и

 

невѣріе

 

НА

 

ЗАРѢ

 

XX

 

ВѢКА.

 

Въ

 

иред-

шествующіе

 

пять

 

лѣтъ

 

подписчики

 

получиліг

 

1)

 

критическое

 

пзложеніе

и^разборъ

 

извѣстныхъ

 

лекцій

 

передового

 

выразителя

 

нѣмецкоіг

 

богосл.
науки

 

проф.

 

Адольфа

 

Гарнака

 

о

 

„Сущности

 

Христіанства'-,

 

2)

 

апо-

логетически!

 

трактата

 

подъ

 

заглавіемъ

 

„Боскресеніе

 

Христово,

 

какъ

 

вели-

чайшее

 

и

 

достовѣрнѣіішое

 

изъ

 

чудесь",

 

3)

 

трактатъ

 

подъ

 

заглавіемъ
,,Библія

 

и-

 

Вавилонъ 1 - — въ

 

отвѣтъ

 

на

 

самый

 

животреяещущій

 

воиросъ

настоящаго

 

времени,

 

возбузкденный

 

лекцнпш

 

профессора

 

Делича,

 

4]
Фридрихъ

 

Ницше —трактатъ.

 

въ

 

которомъ

 

подвергнуть

 

критикѣ

 

этотъ

новый

 

,,кумиръ"

 

такъ

 

называемой

 

нашей

 

„интелллгенціи"

 

и

 

5)

 

Мате-
рія'

 

и

 

духъ-—трактатъ.

 

который

 

представляетъ

 

собою

 

попытку

 

объединить
и

 

общедоступно

 

изложить

 

данныя

 

наукъ

 

о

 

матеріи

 

и

 

духѣ

 

для

 

научнаго

обоснованія

 

христіанскаго

 

взглада

 

на

 

міръ

 

и

 

человѣка.
Въ

 

будущемъ

    

1907

    

го^у

    

подписчики

    

получатъ

 

трактатъ:

III.

 

Христіанство

    

гр.

 

Л.

 

Н.

   

Толстого

   

и

 

христіаштво

 

Евангелія.
Предлагаемый

 

трактатъ

 

иоможетъ

 

читающей

 

публикѣ

 

оріентироваться

 

въ

религіозныхъ.

 

воззрѣніяхъ

 

гр.

 

Толстого

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

лучше

   

понять

и

 

оцѣнить

 

подленное

 

ученіе

 

Евангелія.
Цѣна

 

на

 

журналъ

 

„Странникъ"

 

съ

 

прнложеніемъ

 

Общедоступной
Богословской

 

библіотеки"-

 

и

 

дополнеаія

 

къ

 

ней

 

преяшяя— 8

 

(восемь)
рублей

 

съ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой.



Отдѣльно

 

цѣна

 

„Общед.

 

Вогосл.

 

Библіотеки"

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

за

 

томъ

безъ

 

иерее,

 

и

 

3

 

р.

 

съ

 

перес.

ІІримѣчанія.

 

а)

 

Новые

 

подписчики

 

на

 

журналъ

 

(т.

 

е.

 

впервые

подписывющіеся

 

на

 

него

 

съ

 

1898

 

г.),

 

желающіе

 

получить

 

всѣ

 

первые

уже

 

вышедшіе

 

восемнадцать

 

выпусковъ

 

„Общедоступной

 

Богословской
Библіотеки",

 

платятъ

 

по

 

1

 

рублю

 

за

 

каждый

 

выпускъ

 

(съ

 

пересылкой),

а

 

при

 

выиискѣ

 

на

 

выборъ—по

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

перес.

б)

   

Подписчики,

 

получившіе

 

доселѣ

 

„Общѳд.

 

Бог.

 

Библиотеку,,

 

безъ
переплета,

 

но

 

желающіе

 

имѣть

 

ее

 

въ

 

переплетѣ,

 

могутъ

 

получить

 

гото-

вый

 

крышки

 

по

 

50

 

к.

 

за

 

экз.

в)

  

Въ

 

виду

 

связанныхъ

 

съ

 

изданіемъ

 

приложеній

 

весьма

 

большихъ
расходовъ,

 

редакція

 

вынуждена

 

печатать

 

ихъ

 

въ

 

ограниченномъ

 

количес-

твѣ

 

экземпляровъ,

 

и

 

поэтому

 

подписчики

 

на

 

льготныхъ

 

условіяхъ

 

могутъ

получать

 

только

 

по

 

1

 

экз.

 

За

 

второй

 

и

 

слѣд.

 

экземпляры

 

подписчики

платятъ

 

номинальную

 

цѣну— по

 

2

 

р.

 

50

 

коп.

 

за

 

экз.

 

безъ

 

перес.

 

и

 

3

 

р.

съ

 

перес,

 

въ

 

англійскомъ

 

перенлетѣ

 

3

 

p.

 

50

 

к.,

 

съ

 

перес.

Адресоваться:

  

Въ

 

редакцію

 

духовнаго

 

журнала

„СТРАННИКЪ".
-

С

 

-Петербурга

 

Невскій

 

проспѳктъ.

  

д.

 

182.

Городскіе

 

СПБ.

 

подписчики

 

благоволятъ

 

обращаться

 

въ

 

контору

 

редакціи,

„Странникъ":

 

Невскій

   

просп.,

 

д.

 

182

За

 

Редактора

 

С.

 

Артемьевъ.

Издательница

 

Р.

 

А.

 

Артемьева.

урожд.

 

Лопухина.

3—3.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1907

 

г.

на

 

политическую,

  

экономическую

 

и

 

общественную

 

газету

„СТРАНА4'
Подъ

 

редакціей:

 

Максима

 

Ковалевскаго,

  

проф.

 

И.

 

И.

  

Ивань-
кова

 

и

 

проф.

 

А.

 

Г.

 

Гусакова.

ДПИСНАЯ

 

ЦѢНА:

 

Съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

въ

 

Опб.

 

и

 

Рссоіи:
12

 

и.

 

И

 

м.

 

10

 

и.

   

9

 

и.

 

8

 

к.

    

7

 

м.

   

6

 

и.

 

5

 

м.

 

4

 

м.

 

3

 

и.

     

2

 

и.

        

1

  

и.

Бъ

 

Россіи

 

.

 

12

 

р.

 

11

 

р.

 

10

 

р.

   

9

 

р.

   

8

 

р.

   

7

 

р.

   

6

 

р.

   

5

 

р.

 

4

 

р.

 

3

 

р-

 

2

 

р.

 

20

 

к.

 

1

 

р.

   

10

 

к.
За

 

границу.

 

24

 

,,

 

22

 

„

 

20

 

,,

 

18

 

„

 

16

 

„

 

14

 

„

 

12

 

„

 

10

 

„

 

8

 

„

 

6

 

„

 

4

 

„

 

—

 

„

 

2

 

„

   

— „

Для

 

учащихся

 

въ

 

высш.

 

учебн

  

завед.

 

сельскихъ

 

священниковъ,

 

|ельдшеровъ,
учителей

 

и

   

учителыгацъ:

 

на

 

годъ— 8

 

р.,

   

10

 

иѣс— 7

 

р.,

 

6

   

иѣс— 4

   

р.,

   

4

 

иѣс— 3

   

р.

3

 

нѣс— 2

 

р.

 

25

 

к.,

 

2

 

мѣс— 1

 

р.

 

50

 

к.,

 

и

 

1

  

мѣс—

 

80

 

к.

Главная

 

контора

 

газеты:

 

С.-Петербургъ,

 

Невскій,

 

65.
6-3



11111

 

ХРИСТІАНИНА.журналъ

 

съ

 

иллю-

страціями

«Отдыхъ

 

Христіанина»

 

издается

 

въ

 

будущемъ

 

1907

 

году

 

по

 

той
Же

 

программѣ,

 

какъ

 

и

 

ранѣе.

 

Въ

 

основу

 

своей

 

раб'

 

ты

 

редакція

 

кладетъ

заботу

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

дакать

 

своимъ

 

поднисчикамъ

 

матеріалъ

 

для

 

чтенія
не

 

только

 

разносторонние,

 

живой

 

и

 

интересный,

 

но

 

и

 

проникнутый

 

хри-

стіанской

 

идеей,

 

назидательный,—однако

 

не

 

въ

 

смыслѣ

 

скучной

 

назида-

тельности

 

нѣмецкихъ

 

моралистовъ.

 

Своей

 

цѣли

 

она

 

достигаетъ

 

изящной
формой

 

разскача,

 

исторической

 

повѣсти,

 

легенды

 

п

 

если

 

въ

 

формѣ

 

бесѣ-
ды,

 

проповѣди,

 

різиышленія,

 

то

 

бесѣды

 

живой,

 

обоснованной

 

на

 

болѣе
интересныхъ

 

«фактахъ»

 

текущей

 

жизни

 

и

 

литературы.

Въ

 

качествѣ

 

безплатнаго

 

нриложенія

 

будет

 

і,

 

дано

 

РОСКОШНОЕ
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ

 

изданіе.

I.

 

Хриіш

 

въ

 

изящной

 

литературе

 

поззіи,

 

живописи

 

и

 

скульптурѣ.
Въ

 

2-хъ

 

томахъ.

 

Снимки

 

съ

 

лучшихъ

 

картинъ.

Съ

 

наступающего

 

года

 

въ

 

«Огдыхѣ

 

Христианина»

 

открытъ

 

будетъ
особый

 

отдѣлъ

 

«О

 

КНЙГАХЪ»-

 

Здѣсь

 

будутъ

 

даваться

 

краткіе

 

отзывы

 

о

всѣхъ

 

интересныхъ

 

новостахъ

 

современнаго

 

литературнаго

 

рынка.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

«ОТДЫХЪ

 

ХРИСТІАНИНА»

 

остается

 

преж-

няя:

 

3

 

руб.,

 

съ

 

доставк.

 

и

 

пересылк.;

 

съ

 

«ИЗВѢСТІЯМИ

 

по

 

С.-ПЕ-
ТЕРБУРГСКОЙ

 

ЕПАРХІИ»

 

5

 

руб.,

 

за

 

границу— 7

 

руб.,

 

безъ

 

«ИЗ-
ВѢСТ1Й>— 5

 

руб.
Выписывать:

 

Спб.,

 

Обводный

 

каналъ,

 

JV^

 

Ив.

 

Контора
Адекоандро -Невскаго

 

Общества

 

трезвости,

Редакторъ

 

Священникъ

 

Летръ

 

Миртовъ.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

 

РМИГЮЗНО-НАЗИДАШЬНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

5-й

 

годъ

 

изданія.

 

'.Въ

 

годъ

 

будетъ

 

дано

 

52

 

выпуска

 

по

 

32

 

страни-

цы

 

каждый.

 

Такимъ

 

образомъ

 

составится

 

томъ

 

въ

 

1664

 

страницы.

Сверхъ

 

того

 

подписчики

 

получать

 

БШЛАТНОК

 

БРЫОЖКНШ

 

-книгу
(въ

 

размѣрѣ

 

«БОЖЬИХЪ

 

ИСКРЪ»)

 

прот.

 

Д.

 

Л.

 

Троицкаго

 

съ

 

иллю-

страціями:

                                                       

«

Подписная

 

цѣна

 

въ

 

годъ

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

1

 

рубль.
Подписка

 

принимается

 

въ

 

конторѣ

 

Алексащро-Невскаго

 

Общества

 

трезвости:

 

О.-Пе-
тербургъ,

 

Обводный

 

каналъ,

 

116.
Редакторъ

 

Священннкъ

 

Цётръ

 

Миртовъ.

Ежемесячный

 

журналъ

ТРЕЗВАЯ

   

ЖИЗНЬ,
Въ

 

1907

 

году

 

«ТРЕЗВАЯ

 

ЖИЗНЬ»

 

будетъ

 

выходить

 

ежемѣспчпо

   

киижка.іи-6

 

печат-
ныіъ

 

мстовъ

    

(100

 

стр.)

    

каждая.

 

Кромѣ

 

того

 

подписчики

 

получать

 

ЬЬ,-ШЛА11ШЬ

 

ІІГИЛО-

щ

 

ШШ?^Ш^-

 

ШШтш

 

трезвости.
Выписывать;

 

Соб.

 

Г

 

Обводный

 

каналъ,

 

ЗѴ»

 

11в.

 

Контора

 

Але-
коаядро-Невскаго

 

Общества

 

трезвости.
Редакторъ

 

Священникъ

 

Летръ

 

Миртовъ.
о — Л



других*

 

приложсній,

    

ПОДПИСЧИ-При

 

наждомъ

 

MS

 

„НИВЫ",

 

независимо

 

отъ

 

г11

 

,.»л»

 

иря.шлшши

ни

 

получатъ

 

по

 

одной

 

книгѣ,

 

а

 

новые

 

подписчики,

 

выписывающіе

   

также

 

(за

 

1

 

р.

50

 

коп.,

 

съ

 

перес.

 

за

 

2

 

р.)

 

первый

 

10

 

киигъ

 

соч.

 

К.

 

М.

   

Станюковича

 

за

 

1906

 

г.,

получатъ

 

ихъ

 

при

 

одномъ

 

изъ

 

первыхъ

 

JS.V

 

«Нивы»

 

1907

 

г.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

на

 

1907

 

годъ

(38-й

 

годъ

 

изданія)
на

 

еженедѣльный

 

иллюстрированный

ЖУРНАЛЪ
со

   

многими

     

н

 

р

 

и

 

л

 

о

 

ж

 

е

 

п

 

і

 

я

 

м

 

и

Гг.

 

подписчики

 

„НИВЫ"

 

получатъ

 

въ

 

теченіе

 

Ш07

 

года:

52? 40
кмкігЪ

 

„Сборника

 

Нивы",
отпечатанных!,

 

четкий»

 

шриф-
том*

 

на

 

хорошо

 

глазированной

художественно-.™

 

оратурнаго

'журнала

 

„НИВА",

 

заключающа-

■

 

ю

 

въ

    

собѣ

 

романы,

  

повѣсіи

 

и

разсказы.

 

гравюры,

    

рисунки

 

и

 

!

 

\

 

бумагѣ

 

и

 

содержащихъ

иллюстраціи

 

совромснныхъ

 

событій

ПОЛНОЕ

 

СОВРАНІЕ

 

СОЧИНЕНШ

 

ВЪ

ІОшігр.

 

А/ІЕКСѢЯ

 

ТОЛСТОГО
(Сіихотвореиія:

 

иѣсни,

 

поэмы,

 

былины,

 

баллады. — Драматическая

 

трилопя:

 

Смерть

 

Іо-
аииа

 

Грознаго.

 

Царь

 

Оеодоръ

 

Іанновичъ.

 

Царь

 

Борись, — Князь

 

Серебряный.

 

— Упырь

 

и

др.), — значительно

 

дополненное

 

произведеніями,

 

не

 

вошедшими

 

въ

 

иредыдущія

 

изданія

 

и

изданными

 

за

 

границею.

 

Ст.

 

критико-біографическимъ

 

очеркомъ

 

Q,

 

Д>.

 

|£еИ![Р®рвВЭ в

СЦѢна

 

существующего

 

нзполнаго

 

изданія.

 

безъ

 

пересылки,

 

8

 

p.

 

SO

 

к.

 

j

ОСТАЛЬНЫЯ

СТАНЮКОВИЧА3 книгъ
(„Морскія

 

разсказы",

 

романы:

 

„Омуіъ",

 

„Откровенные",

 

„ИашиГ

 

нравы",

 

„Жрецы"

 

и

друг,;

 

„Картинки

 

общественной

 

жизни".

 

„Письма

 

знатные,

 

иностранца";

 

много

 

повѣстей.
разскаіОпъ

 

и

    

проч.). — значительно

    

дополненного

    

произведениями,

 

но

   

вошедшими

 

въ

предыдущія

 

изданія.

 

Съ

 

критнко-біографическимъ

 

очеркомъ

 

П.

 

В.

 

Быкова.

,'Цѣна

 

существующего

 

неполнаго

 

изданія,

 

съ

 

пересылкой,

 

S1

 

руб.).

ІОКНЙГЪ

 

„ЕЖЕМѢСЯЧЕКХЪ

 

ЛИТІРАТУРВЫХЪ

 

И

 

ПОПУЛЯРНО-НАУЧ-
*«

 

НЫХЪ

 

ГІРИЛОЖЕНІЙ"і

 

содержащих*

 

романы,

 

разсказы,

 

популярно-научный

и

 

критическая

 

статьи

 

современныхъ

 

авторовъ

 

съ

 

иллюстраціями

 

и

 

отдѣлы

 

библіографіи,
смѣси,

   

шахиатовъ

 

и

 

шашокъ,

 

задач*

 

и

 

разных*

 

игръ.

ШШ

    

.ЛІАРИЖСКИХЪ

    

МОДЪ",

 

>И

 

«

   

-^

 

ЛИСТОВЪ

     

рисунковъ

'выходящих*

 

ежемесячно'.

 

До

 

200

 

;|;

   

|

   

%Jp

 

(около

   

300)

 

для

   

рукодѣльныхь,12істолбцовъ

 

текста

 

и

 

300

 

модиыхъ

гравюръ.

 

Съ

 

почтовымъ

 

ящикомъ

 

для

 

от-

пѣтовъ

 

на

 

разнообразные

 

вопросы

 

подпи-

с'чиковъ.

1

 

„стѣннои

   

календарь"

 

на

 

1907

 

годъ,

 

отпечатанный

 

красками.

ПОД

 

ПИО

 

ПАЯ

 

ЦѢНА

 

„НИВЫ"

 

со

 

всѣми

 

приложеніями

 

на

 

годъ

пыпилыіыхъ

 

работъ

 

и

 

для

 

выжи-

ганія

 

и

 

до

 

300

 

чертежей

 

выкроекъ

 

въ

натуральную

 

величину.

Съ

 

пересылкою4|

 

р

во

    

во*

     

міютадй
Россіи

    

....

    

^^
За

 

границу

 

— IS

 

p.

въ

 

С

 

-II

 

е-

 

\

 

безъ

 

доставки

 

.

 

<5

 

p.

 

SO

 

к.

тербургѣ:

 

[

 

съ

 

доставской.

 

¥

 

p.

 

SO

 

к

Безъ

 

доставки:

 

1)

 

въ

 

Москвѣ,

 

ы>

 

конторѣ

 

II.

 

ІІеч-
ковской — 7

 

р.

 

25

 

к.;

 

2)

 

въ

   

Одессѣ,

 

въ

 

кн.

    

магаз.

„Образоианіс"— 7

 

р.

 

50

 

к.

Допускается

 

разерочка

 

платежа

 

въ

 

2,

 

3

 

и~'&

 

срока.

 

Новые

 

подписчики,

 

жо.гающіе
получить,

 

вромѣ

 

„Нивы"

 

1907

 

г.

 

со

 

всѣии

 

ея

 

приложеніяяи,

 

еще

 

ПЕРВЫЯ
10

 

книгъ

 

ГС.

 

М.

 

СТАНЮКОВИЧА

 

за

 

1906

 

г.,

 

доплачи-

ваютъ

 

единовременно

 

при

 

подпискѣ,

 

безъ

 

доставки

 

въ

 

С.-Пѳтербургѣ — 1*р.

 

50

 

к.,

 

безъ
доставки

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

Одессѣ — 1

 

р.

 

75

 

к ,

 

съ

 

дост.

 

въ"

 

СПБ-

 

и

 

съ

 

пересылкой

 

иного-

родиымъ

 

и

 

за

 

границу — 2

 

руб.

 

Иллюстрированное

 

объявлевіе
о

 

нодпискѣ

 

высылается

 

беаплатно.

 

АДРЕСЪ:

 

С.-Петербургъ,

 

въ

 

Контору
журнала

 

„НИВА",

 

улица

 

Гсголя,

 

1$

 

22.
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