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ЛЕНИНА

ТТъТГ-чЧ

ВЯТСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

   

ВЕДОМОСТИ

№

 

1. 190! Января

  

1-го.

ОТДѢЛЪ

     

ОФФИЦІАЛЬНЫИ.

Распоряжѳнія

   

Правительства.

Указъ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Само-

держца

 

Всѳроссійскаго,

 

изъ

 

Овятѣйшаго

 

Правитѳльствуюшаго

Сѵнода

 

Преосвященному

 

Алексію,

 

Епископу

 

Вятскому

 

и

 

Сло-

бодскому,

 

отъ

 

28

 

Декабря

 

1900

 

года

 

за

 

№

 

8754,

 

о

 

бытіи

первому

 

викарію

 

Вятской

 

епархіи,

 

Преосвященному

 

Сарапуль-

скому

   

Никодиму

    

Епископомъ

    

Приамурскимъ

   

и

    

Благовѣ-

щѳнскимъ.

По

 

Указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-

тѣйшій

 

Правительетвующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

ВЫСОЧАЙШЕ
утвержденный,

 

въ

 

17

 

день

 

сего

 

Декабря,

 

всеподданвѣйшій

докладъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

о

 

бытіи

 

первому

 

викарію

 

Вят-

ской

 

епархіи,

 

Преосвященному

 

Сарапульскому

 

Никодиму

Епископомъ

 

Прпамурскимъ

 

и

 

Влаговѣщенскимъ,

 

Приказали:

объ

 

изъясненномъ

 

ВЫСОЧАЙШЕ

 

утвержденномъ

 

догсладѣ

Святѣйшаго

 

Сгнода

 

объявить

 

Вашему

 

Преосвященству

 

ука-

зомъ,

 

съ

 

иредпнсаніемъ,

 

чтобы

 

Вы

 

сдѣлалп

 

распоряженіе

 

о

ііринятіи

 

отъ

 

Преосвященного

 

Цикодима

 

всего,

 

что

 

къ

 

нере-

дачѣ

 

отъ

 

него

 

но

 

званію

 

перваго

 

Викарія

 

Вятской

 

епархіи

слѣдовать

 

будетъ.



—

   

2

    

-

Перемѣны

 

по

 

службѣ

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ.

Прнказомъ

 

г.

 

Оберъ- Прокурора

 

Св.

 

Сѵнода:

 

1)

 

на

 

ва-

кансію

 

учителя

 

русского

 

и

 

церковво-славянсваго

 

языковъ

 

въ

старшіе

 

классы

 

Глазовскаго

 

духовного

 

училища

 

опредѣлепъ,

9

 

ноября

 

1900

 

годм,

 

кандпдатъ

 

Казанской

 

духовной

 

Академіи

Алекеѣй

 

Боголюбювъ,

 

н

 

2)

 

учитель

 

Вятскаго

 

духовнаго

 

учи-

лища

 

Алексѣй

 

Дергачевъ

 

ііеремѣщенъ,

 

16

 

ноября

 

1900

 

г.,

на

 

должность

 

преподавателя

 

греческого

 

языка

 

въ

 

Пермскую

духовную

 

семпнарію,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

учнтелемъ

 

греческаго

языка

 

въ

 

штатные

 

классы

 

Вятскаго

 

духовнаго

 

училища

 

пе-

ремвщевъ

 

того

 

же

 

числа

 

преподаватель

 

Елобужского

 

епархі-

альнаго

 

женского

 

училища

 

Вдодиміръ

 

Ронгинскій.

Назначение

   

пенсіи.

Онредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

отъ

 

10-16

 

ноября

1900

 

года

 

за

 

№

 

4730

 

назначена

 

бывшему

 

учителю

 

Вятского

духовнаго

 

училища,

 

надворному

 

совѣтнику,

 

Аркадію

 

Воскре-

сенсному

 

пеасія

 

по

 

четыреста

 

двадцати

 

руб.

 

во

 

іодъ

 

к,

 

и,

сверхъ

 

сего,

 

пожизненное

 

пособіе

 

въ

 

размт.рѣ

 

восьмидесяти

руб,

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

нроизводствомъ

 

съ

 

4-го

 

сентября

 

1900

 

г.,

со

 

дня

 

увольненія

 

Воскресенскаго

 

отъ

 

службы.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

ПЕРЕМЪНЫ

    

ПО

    

СЛУЖБ

 

Ъ.

Учитель

 

Ново-Мултанскаго

 

двухклассного

 

земскаго

 

учи-

лища,

 

студентъ

 

Вятской

 

духовной

 

семинаріи

 

Аполлонъ

 

Овчин-

никовъ

   

опредѣленъ

 

на

 

должность

 

наблюдателя

 

цериковно-нрн-



ходскихъ

 

школъ

 

по

 

Елабужскому

 

уѣзду,

 

съ

 

возведеніемъ

 

въ

санъ

 

священника

 

и

 

съ

 

причисленіемъ

 

его

 

сверхъ

 

штата

 

къ

Елабужскому

 

соэору,

 

— 18

 

декабря.

Определены:

 

па

 

свящепническія

 

мѣста— состоягдій

ва

 

діаконской

 

вакансіп

 

въ

 

с.

 

Русановѣ,

 

Орлов,

 

у,,

 

священ.

Васплій

 

Поповъ

 

во

 

вновь

 

открытое

 

село

 

Большую

 

Малышов-

шину,

 

Орлов,

 

уѣз., — 22

 

декабря;

 

окончившіЙ

 

курсъ

 

въ

 

Вят-

ской

 

духовной

 

семинаріи

 

Михаилъ

 

Крестьяниновъ

 

въ

 

с.

Сырчанъ,

 

Нолинск.

   

у., — 2

 

января.

На

 

діаконскія

 

мѣста:

 

состоящій

 

на

 

псаломщической

вакансіи

 

въ

 

с.

 

Троицкомъ,

 

Кот.

 

у.,

 

діаконъ

 

Андрей

 

Стефа-

новъ

 

въ

  

с.

  

Поломъ,

 

Глаз,

 

у.,

 

— 18

 

дек.

На

 

псаломщическія

 

мѣста:

 

отрѣшенный

 

отъ

 

мѣста,

запрещенный

 

въ

 

свящевнослуженіи,

 

свящевникъ

 

с.

 

Вятскаго,

ІІран.

 

у.,

 

Неофить

 

Анцыгинъ

 

въ

 

с.

 

Молотнпково,

 

Кот.

 

у.,

— 7

 

дек.;

 

бывшій

 

воспитанникъ

 

2

 

класса

 

Вятской

 

духов-

вой

 

семинаріи

 

Ѳеодоръ

 

Еланскій

 

доиущенъ

 

къ

 

исполневію

должности

 

псаломщика

 

къ

 

Воскресенской

 

церкви

 

Холуницкаго

завода— 12

 

дек.;

 

исправл.

 

должность

 

церковника

 

при

 

Малышев-

ской

 

церкви,

 

Орлов,

 

у.,

 

Іоаннъ

 

Васнецовъ

 

допущенъ

 

къ

исиравлевію

 

должности

 

псаломщика

 

во

 

вновь

 

открытый

 

при-

ходъ

 

при

 

той

 

же

 

церкви

 

— 14

 

дек.;

 

нослушнпкъ

 

Сарапуль-

ского

 

Старцевогорскаго

 

монастыря

 

Алексѣй

 

Пихтовниковъ

допущенъ

 

къ

 

исправленію

 

должности

 

псаломщика

 

къ

 

Пере-

возинской

 

единовѣрческой

 

церкви— 5

 

декаб.;

 

церковникъ

сельца

 

Яковлева,

 

Елаб.

 

у.,

 

Константивъ

 

Поликарповъ

 

исправ-

ляющій

 

долж.

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Троицкое,

 

Елаб.

 

у.,

 

— 13

 

дек.;

бьшшій

 

учитель

 

Краснорвчинской

 

церковво-приходской

 

школы,

Яран.

 

у.,

 

Николай

 

Шишкинъ

 

въ

 

с

 

Соловецкое,

 

Орлов,

 

у.,

—

 

21

  

декаб.

Перемещены:

   

священпикъ

   

с

 

Покровснаго,

   

Кот.

    

у.,

Михаилъ

   

Зоринъ

 

въ

 

с.

 

Богородскія

 

Поляны,

 

Яран.

 

у., — 14



_

   

4

   

—

декабря;

 

діакопъ

 

с.

 

Полома,

 

Глаз,

 

у.,

 

Всеволодъ

 

Снигиревъ

ва

 

псаломщпческую

 

вакансію

 

въ

 

с.

 

Верхнюю

 

Кумену,

 

Вят.

 

у.,

—

 

19

 

дек;

 

псаломщикъ

 

с.

 

Троицкаго,

 

Елаб,

 

у-,

 

Николай

Овчинниковъ

 

въ

 

с.

 

Можгу,

 

Елаб

 

у.,

 

— 13

 

декаб;

 

священннкъ

с.

 

Сырчана,

 

Нол.

 

у.,

 

Василій

 

Шерстенкиковъ

 

на

 

діаконскую

вакавсію

 

въ

 

с.

 

Мушковай,

 

Мали,

 

у.,

 

съ

 

откомавдпрованіемъ

для

 

служенія

 

въ

 

новооткрываемое

 

село

 

Чекань,

 

Мали,

 

у.,

— 20

 

дек.;

 

священникъ

 

с.

 

Верхолѣмья,

 

Глаз,

 

у.,

 

Іоаннъ

Мосуновъ

 

въ

 

с.

 

Юледуръ,

 

Урж.

  

у., — 23

 

декабря.

Священникъ

 

с.

 

Вятскаго,

 

Яран.

 

у.,

 

Неофптъ

 

Анцыгинъ

рѣшеніемъ

 

Енархіальнаго

 

Начальства

 

7

 

сего

 

декабря

 

отрѣ-

шенъ

 

отъ

 

священническаго

 

мѣста

 

съ

 

запрещеніемъ

 

священво-

слушенія.

Умерли:

 

священникъ

 

с.

 

Новогорскаго,

 

Елаб.

 

у.,

 

Нико-

лай

 

Анисимовъ — 11

 

декаб.;

 

священникъ

 

с.

 

Верхосунья,

 

Но-

линскаго

 

уѣз.,

 

Михаилъ

 

Игнатьевъ — 31

 

декаб.

Свободны

 

я

    

мѣста:

Священпическія:

 

въ

 

селахъ:

 

Верхолѣмьѣ,

 

Глаз,

 

у.;

Покровскомъ,

 

Котел,

 

у.;

 

Большой

 

Норьѣ,

 

Бурановѣ,

 

Галановѣ,

Кельчинѣ,

 

Полозовѣ

 

и

 

Шарканѣ,

 

Сарап.

 

уѣзда;

 

Александров-

скомъ,

 

Костенѣевѣ,

 

Новогорскомъ,

 

Елаб.

 

у.;

 

Старомъ

 

Мул-

танѣ,

 

Мали.

 

у.

Діаконскія:

 

въ

 

селахъ:

 

Русавовѣ,

 

Орл.

 

у.;

 

Еловѣ,

Качкѣ,

 

Коотенѣевѣ,

 

Удаловкѣ,

 

Елаб.

 

у.;

 

Верхней

 

Слудкѣ,

Дерюшевѣ,

 

Брызгаловѣ,

 

Новомъ

 

Бурцѣ,

 

Черемисскомъ,

 

Мал-

мыжё

 

и

 

Мултанѣ,

 

Мали,

 

у.;

 

Арзамасцевѣ,

 

Чегандахъ,

 

Вы-

езде,

 

Мазунинѣ

 

и

 

Яромазкѣ,

 

Сарап.

 

у.

Псаломщическгя:

 

въ

 

селахъ:

 

Верхобѣльѣ,

 

Глаз,

 

у.;

при

 

Христорождественской

 

церкви

 

Шурмпнскаго

 

завода

 

2,

Верхоушнурѣ

 

и

 

Старомъ

 

Торьялѣ,

 

Урж.

 

у,;

 

Исаковкѣ,

 

Слоб.



уѣзда;

 

Верходворьѣ

 

п

 

Чудивовѣ,

 

Орлов,

 

у.;

 

Быстровскомъ,

Покровскомъ,

 

Троицкомъ,

 

Котел,

 

у.;

 

Черемисской

 

Лисѣ,

 

Яран.
уѣзда;

 

Алнашахъ,

 

Елаб.

 

у.;

 

Дебессахъ,

 

Малой

 

Пургѣ,

 

Боль-

шой

 

Норьѣ,

 

Нылги-Вамьѣ,

 

Буравовѣ,

 

Козловѣ

 

и

 

Якшуръ

 

—

Бодьѣ,

 

Сарап.

 

у.;

 

Кчзнери,

 

Мали.

 

у.

Награжденіе

 

набедренникомъ.

Свяшенвпкъ

 

ввовь

 

открытаго

 

селя

 

Малышевскаго,

 

Орлов-

скаго

 

уѣзда,

 

Ваеилій

 

Поповъ,

 

но

 

вниманію

 

къ

 

отличвому

 

о

его

 

службѣ,

 

заслугьхъ

 

и

 

воведеиіи

 

отзыву

 

благочивваго,

 

Прео-

«вяніеваѣйишмь

 

Алексіемъ,

 

Епископомъ

 

Вятскимъ

 

н

 

Слобод-

скимъ,

 

22

 

декабря

 

1900

 

года,

 

награждевъ

 

набедренникомѳ.

Присоѳдинѳніѳ

 

къ

 

православію.

Въ

 

.1900

 

году

 

прпсоедивевы

 

къ

 

Православвой

 

Церкви:

A.,

 

нзъ

 

магометанъ:

 

а)

 

крестьявпва

 

изъ

 

татаръ,

 

Мал-

мыжскаго

 

уѣзда,

 

Мерпвовской

 

волости,

 

дер.

 

Певигеръ-Піяръ

Нафика

 

Валетова

 

дочь,

 

дѣвица

 

Фатиха,

 

17

 

л.,

 

съ

 

нарече-

яіемъ

 

имени

 

во

 

св.

 

крещеніи

 

Авва,

 

— 24

 

марта;

 

и

 

б)

 

крестья-

нива

 

изъ

 

башкиръ,

 

Уфимской

 

губервіи,

 

Меизелинскаго

 

уѣзда,

Семіостровской

 

волости,

 

дер.

 

Кузякиной

 

Абдулъ-Фаттаха

Абдулъ-Мевтяфова

 

сывъ

 

Абдулъ-Вахитъ,

 

21

 

г., — во

 

св.

крещеаіи

 

Стефавъ, — 6

  

аврѣля.

Б.,

 

изъ

 

язычвиковъ:

 

1)

 

изъ

 

черемисъ:

 

а)

 

крестьявива,

Малмыжскаго

 

уѣзда,

 

Малорожкинской

 

волости,

 

дер.

 

Кивери

Алея

 

Яівтемирова

 

дочь,

 

дѣвици

 

Истыбей,

 

20

 

л., — во

 

св.

-кревіеиіп

 

Елевп, — 25

 

мая;

 

б)

 

крестьявнвъ

   

того

   

же

    

уѣзда,



—

 

6

  

-

Сардыкбашской

 

волости,

 

дер.

 

Алдаровой

 

Ивавъ

 

Мпхайловъ

Котельвиковъ,

 

15

 

л., — во

 

св.

 

крещевіи

 

Іоаввъ, — 18

 

іювя;

2)

 

изъ

 

вотяковъ — вдова

 

крестьявина

 

того

 

же

 

уѣз.,

 

Ципыівской

волости,

 

дер.

 

Тогашура

 

Туктара

 

Аскеева,

 

— Биксула

 

Осипова,

30

 

л.,

 

-во

 

св.

 

крешеніи

 

Екатерина;

 

и

 

дѣти

 

ея:

 

Кузьма

 

4

 

л.,

— во

 

св.

 

крещеніи

 

Козьма,

 

и

 

Дарья,

 

2

 

л., — во

 

св.

 

крещенів

Дарія, — 12

 

ноября.

О

 

Вѣ Д ѢНІЯ

о

 

количествѣ

 

пожертвованій

 

поступившихъ

 

на

 

постройку

новой

 

каменной

 

колокольни

 

при

 

Всѣхсвятской

 

церкви

 

го-

рода

 

Вятки

 

съ

 

указаніемъ

 

лицъ,

 

сдѣлавшихъ

 

пожертвованія.

Съ

 

1-го

 

ноября

 

но

 

7-е

 

декабря

 

сего

 

1900

 

г.

 

поступило-

пожертвовавій:

 

отъ

 

мѣщавива

 

Алексавдра

 

Дмитріевича

 

Руко-

мойвикова — 5

 

р,

 

отъ

 

крест.

 

Алексѣя

 

Никитича

 

Клабукова

собраввыхъ

 

имъ

 

отъ

 

развыхъ

 

извѣствыхъ

 

ему

 

лицъ—

 

20

 

р.,

отъ

 

Петра

 

Хрисавфовича

 

Нелюбива

 

— 10

 

р.

 

и

 

собранвыхъ

имъ:

 

отъ

 

N—72

 

р.

 

70

 

к.;

 

крест.

 

Маріи

 

Ивавоввы

 

Потапо-

вой— 10

 

к.,

 

N—50

 

к.,

 

N

 

—

 

20

 

к.,

 

врестьянъ:

 

Василія

Бздюлева — 20

 

к.,

 

Стефана

 

Петровича

 

Попова

 

— 20

 

к.,

 

Ильи
Авдреевпча

 

Овемохива

 

— 10

 

к.,

 

Ивава

 

Кирсановича

 

Семенова —

20

 

к.,

 

всего

 

12

 

р.

 

20

 

к.;

 

отъ

 

купца

 

Ивана

 

Сергѣевпчо

Стрижева

 

— 3

 

р.,

 

надворваго

 

совѣтвика

 

Михаила

 

Фокеича

 

Де-
рябина — 50

 

р.,

 

благочинваго

 

о.

 

Петра

 

Чемоданова

 

— 3

 

р.,

купца

 

Басилія

 

Алексѣевича

 

Клабукова

 

—10

 

р.

 

и

 

собранныхъ

имъ:

 

отъ

 

Клабуковой

 

Елизаветы

 

Ивановны— 5

 

р.,

 

Елабуко-

вой

 

Елены

 

Васильевны

 

-3

 

р.,

 

Михаила

 

Клабукова

 

— 3

 

р,

Кашива

 

H. — 2

 

р.,

 

всего

 

25

 

р.;

 

мѣщанина

 

Петра

 

Петровича

Гвоздева — 2

 

р.

 

и

 

отъ

 

неизвѣстваго— 1

 

р.,

 

всего

 

3

 

р.;

 

отъ

служащаго

 

въ

 

почтово-телеграфной

 

конторѣ

 

Петра

 

Павловича



-

   

7

   

-

Устьявцева — 3

 

р.

 

и

 

соиранныхъ

 

имъ:

 

отъ

 

Колескнва--10

 

в.,

Евгенія

 

Алекс.

 

Буркова

 

съ

 

Тамарой

 

и

 

Екатериной — 50

 

к.,

Александры

 

и

 

Бѣры

 

Матвѣевыхъ — 25

 

к.,

 

Николая

 

Буніме-

лева

 

съ

 

семействомъ

 

— 25

 

к.,.

 

Яковлева

 

и

 

Вѣры— 25

 

к.,

Левашева

 

и

 

Ольги — 25

 

к.,

 

Георгія

 

и

 

Наталіи

 

— 15

 

к

 

,

 

Ва-

силія

 

Андреева

 

Виноградова — 50

 

к.,

 

Дмитрія

 

Шустова

 

— 15

 

к.,

Ѳеодосія

 

Жаворокскаго

 

— 25

 

к.,

 

Александра

 

Малыхъ — 25

 

к.,

Ивана

 

Ларшина — 20

 

к.,

 

Валевтины

 

и

 

Павлы

 

Звлаива — 25

 

к.,

Матвѣя

 

Шамина

 

— 25

 

к.,

 

Николая

 

Шишкина — 50

 

к.,

 

Ми-

хаила

 

Крушникова

 

— 15

 

к.,

 

Николая

 

Казаринова — 20

 

к.,

Аркадія

 

Меньшикова — 15

 

к.,

 

Владиміра

 

Ложкина

 

— 15

 

к.,

Матвѣя

 

Вадиковскаго--50

 

к.,

 

Василія

 

и

 

Надежды

 

Кондратье-

выхъ — 25

 

к,

 

Маріи Домрачевой — 1

 

р.,

 

Аркадія

 

Ѳаворскзго

 

—

20

 

к.,

 

Михаила

 

Ѳокина — 15

 

к.,

 

Александра

 

Казакова— 25

 

к.,

Дмитрія

 

Нлотовскаго

 

— 15

 

к-,

 

Владиміра

 

Попова — 25

 

к.,

 

Петра

Колоскчна

 

— 15

 

к.,

 

Мокроусова— 10

 

к.,

 

N— 9

 

в.,

 

Павла

 

Сча-

стливцева — 15

 

к.,

 

Михаила

 

п

 

Елевы

 

Авраамовыхъ — 1

 

р.,

Ивава

 

Отарскаго — 15

 

к.,

 

Павла

 

и

 

Александры

 

Жилиныхъ —

50

 

к.,

 

Петра

 

и

 

Параскевы

 

Навалішівыхъ— 15

 

к.,

 

Алексѣя

Борисовича

 

Главизнина

 

— 10

 

к.,

 

и

 

Тикова — 10

 

к.,

 

— всего

13

 

р.;

 

отъ

 

священника

 

Іоянна

 

Сычугова

 

— 5

 

р.

 

30

 

к.,

 

свя-

ніенника

 

Алексѣя

 

Васнецова

 

—

 

5р,

 

земского

 

начальника

 

Бен-

даржівскаго- 3

 

р.

 

25

 

к.

 

и

 

собранныхъ

 

имъ:

 

оть

 

Василія

Аѳонасьевича

 

Коиылова — 1

 

р.,

 

Ивана

 

Суслова

 

— 1

 

р.,

 

Ивана

Романовича

 

Вшивцева

 

— 1

 

р.,

 

отъ

 

неизвѣстнаго — 50

 

к.,

 

то-

же— 25

 

к.,

 

всего

 

7

 

р.;

 

отъ

 

потомствепнаго

 

почетного

 

граж-

данина

 

Тихона

 

Филипповича

 

Булычева

 

—

 

500

 

р.,

 

отъ

 

о.

 

бла-

гочиннаго

 

Александра

 

Шерстенннкова

 

—

 

1

 

р.,

 

и

 

отъ

 

подвѣдо-

маго

 

ему

 

духовенства

 

— причтовъ

 

селъ:

 

Космодаміанокаго

 

—

20

 

к.,

 

Русскаго

 

Турека

 

— 10

 

к.,

 

Шурминскаго

 

завода

 

Але-

ксандро-Невской

 

церкви

 

— 20

 

к.,

 

селя

 

Петропавловского

 

-

 

50

 

к.,

Рошдественскаго— 40

 

к.,

 

Цѣпочкина

 

-

 

20

 

к

 

,

 

Ашлани

 

— 20

 

к.,
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Русскаго-Бплимора

 

— 20

 

к,,

 

Пустоволья — 20

 

к.,

 

Ловіала

 

—

25

 

к.,

 

Болыверойскаго— 30

 

к.,

 

Рѣшетнпкова

 

— 30

 

к

 

,

 

Шур-

мы

 

завода

 

Хрпсторождественской

 

церкви

 

— 50

 

к.,

 

села

 

Буй-
ско-Архавгельскаго— 20

 

к.,

 

и

 

учителя

 

Вершивятскаго

 

учи-

лища

 

Александра

 

Яковлева

 

— 25

 

к.,— всего

 

5

 

р.;

 

отъ

 

мѣща-

нива

 

Павла

 

Яковлева

 

Багаева

 

—

 

1

 

р.,

 

и

 

собравныхъ

 

имъ:

 

отъ

Алексѣя

 

Зубилова

 

—

 

1

 

р.,

 

Василія

 

Валенина — 1

 

р.,

 

Ивана

Новикова

 

—

 

1

 

р.,

 

Николая

 

Базунова

 

— 1

 

р.,

 

Василія

 

Дятло-

ва — 1

 

р.,

 

Петра

 

Пономарева

 

— 1

 

р

 

,

 

Евдокіи

 

Вагановой— 1

 

р.,

Александра

 

Пономарева

 

— 1

 

р.,

 

Петра

 

Цѣпелева

 

— 1

 

р.,

 

По-

лякова

 

Ѳеодора

 

—

 

30

 

к.,

 

Травезвикова

 

Ивава

 

—

 

50

 

к.,

 

Бара»

нова

 

Василія

 

—

 

50

 

к.,

 

Ускова

 

Ильи — 50

 

к.,

 

Жукова

 

Васп-

лія — 50

 

к.,

 

Плотникова

 

Михаила—

 

1

 

р.,

 

Ксевофопта

 

Мона-

хова — 25

 

к.,

 

Іоанва

 

Силатьева

 

— 1

 

р.,

 

Коновалова

 

Павла

 

—

50

 

к.

 

и

 

Новоселова

 

Алексѣя— 50

 

к., -всего

 

15

 

р.

 

55

 

к.;

отъ

 

Вятскаго

 

купца

 

Александра

 

Иванова

 

Столбова

 

собрап-

ныхъ

 

имъ:

 

отъ

 

крестьяаива

 

Николая

 

Иванова

 

Счастлпвцева

—

 

50

 

к,,

 

отъ

 

неизвѣстнаго

 

—

 

20

 

к.,

 

отъ

 

Алексѣя

 

Ѳедосо-

вича

 

Палкина— 20

 

к.,

 

купеческой

 

жены

 

Евдокіи

 

Антововвы

Столбовой

 

— 1

 

р.,

 

К,

 

Столбова— 20

 

к,,

 

Грѣхова

 

Павла

 

— 10

 

к.,

Василія

 

Ѳедоровича

 

Столбова

 

—

 

25

 

к.

 

и

 

отъ

 

нѣсколькпхъ

лицъ- 55

 

к.,

 

всего

 

3

 

р.;

 

изъ

 

г.

 

Горбатова,

 

Нижегородской

губерніи,

 

отъ

 

веизвѣстнаго

 

лица

 

— 20

 

к.,

 

отъ

 

о.

 

благочинваго

Вятскпхъ

 

гродскпхъ

 

церквей

 

протоіерея

 

Петра

 

Яковлевича

 

Пор-

фирьева

 

собравныхъ

 

имъ

 

отъ

 

Вятскаго

 

духовенства:

 

Каѳедраль-

наго

 

протоіерея

 

Гавріпла

 

Порфирьева— 2

 

р.,

 

протоіеревъ:

 

Петра

Александрова— 1

 

р.,

 

Петра

 

Юферева — 1

 

р.,

 

Іоавва

 

Костро-

ва — 1

 

р.,

 

Василія

 

Мишкина

 

—

 

1

 

р.,

 

Александра

 

Люмипар-

скаго— 1

 

р.,

 

Петра

 

Порфиріева

 

— 1

 

р.,

 

Іоанна

 

Тевляшива

 

-1

 

р.,

священниковъ:

 

Алексѣя

 

Серафпмова — 1

 

р.,

 

Андрея

 

Попова

 

—

1

 

р.,

 

Василія

 

Моломина — 1

 

р.,

 

Николая

 

Орлова

 

— 1

 

р.,

 

Ми-

хаила

 

Добрынина

 

— 1

 

р.,

 

Веніамина

 

Тихонпцкаго— J

 

р.,

 

отъ

неизвѣстнаго

 

-

 

2

 

р.,

 

Тимофея

 

Гаркунова

 

— 1

 

р.,

   

Петра

   

Жи-
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тива

 

— 1

 

р

 

,

 

Павла

 

Лмженицына — 1

 

р.,

 

Іоанна

 

Вершинина

 

—

1

 

р.,

 

Іоонна

 

Сувцова

 

— 1

 

р.,

 

Николая

 

Порфнріева — 1

 

р.,

Александра

 

Бехтерева

 

— 1

 

р.,

 

Николая

 

Лебедева— 1

 

р.,

 

Але-
ксандра

 

Фокина-

 

1

 

р

 

,

 

Николая

 

Россихпна

 

— 1

 

р..

 

Александра

Чернышева -1

 

р,

 

Дмитрія

 

Логинова

 

— 1

 

р.,

 

Михаила

 

Смир-

нова

 

-1

 

р.,

 

Алексъя

 

Васнецова— 50

 

к,

 

Николая

 

Тихвин-

скаго— 1

 

р.,

 

нротодіакона

 

Антонія

 

Знаменского —

 

1

 

р.,

 

діако-

новъ:

 

Іоанна

 

Двинявннова — 1

 

р.,

 

Ѳеодора

 

Каппачпнскаго —

25

 

к.,

 

Александра

 

Ардашева-50

 

к-,

 

Александра

 

Руфива

 

-

25

 

в.,

 

Николая

 

Попова— 25

 

к.,

 

Николая

 

Пинегппа—

 

50

 

к.,

Константина

 

Молчанова

 

—50

 

к.,

 

Іоанва

 

Лупвова-50

 

к.,

 

Ни-

колая

 

Курочкина

 

-

 

1

 

р.,

 

Георгія

 

Сырнева

 

—

 

1

 

р.,

 

и

 

псалом-

щика

 

Павла

 

Блинова

 

—10.

 

л.,—

 

всего

 

36

 

р.

 

35

 

к.;

 

отъ

 

зем-

сваго

 

начальника

 

Евгенія

 

Петровича

 

Базилевскаго

 

собрпнвыхъ

имъ

 

отъ

 

крестьянъ:

 

Якова

 

Ивановича

 

Соловьева—

 

20

 

коп.,

Андрея

 

Матвѣевпча

 

Заливахина — 15

 

к.,

 

Романа

 

Евдокимо-

вича

 

Колесникова

 

— 10

 

к.,

 

Васплія

 

Евдокимввича

 

Черныше-

ва— 10

 

к.,

 

Степана

 

Павловича

 

Ханжпна — 20

 

в.,

 

Николая

Андреевича

 

Шуштавова— 10

 

к.,

 

Андрея

 

Гавриловича

 

Сазп-

на — 50

 

к.,

 

Семена

 

Ивановича^

 

Кривоаосова — 10

 

к.,

 

Павла

Алексѣевича

 

Ѳалолѣева

 

—

 

20

 

к.,

 

Егора

 

Данилова

 

Усова

 

— 10

 

к.,

Ѳедор.і

 

Петровича

 

Суровцева

 

— 10

 

к.,

 

Алексѣя

 

Ивановича

Санникова — 2

 

р.,

 

Сергѣя

 

Ававіевича

 

Шишкина

 

—

 

50

 

в.,

 

Грп-

горія

 

Степановича

 

Созина — 25

 

в

 

,

 

Василія

 

Ѳедорлвича

 

Ко-

щеева— 20

 

в.,

 

Николая

 

Свистунова — 20

 

к.,

 

Захара

 

Ники-

тича

 

Рѣшетникова -5

 

в-,

 

К.

 

Г.

 

Васильева

 

— 10

 

в.,

 

К.

 

Баш-

кирова

 

— 10

 

к.,

 

Алексѣя

 

Ивановича

 

Зайцева — 5

 

р.,

 

Василія

А.

 

Кир,

 

— 1

 

р.,

 

Миронова

 

М,

 

— 10

 

к.,

 

Даніила

 

Ошуркова

 

—

20

 

к

 

,

 

Акилины

 

Максимовой— 30

 

к,,

 

и

 

Ивана

 

Звѣрева

 

— 30

 

к.,

—всего

 

12

 

р.

 

15

 

в.;

 

отъ

 

земскаго

 

начальника

 

Оттона

 

Але-

ксандровнча

 

Забудскаго,

 

собранныхъ

 

имъ

 

отъ

 

крестьянъ:

 

Ни-

колая

 

Яковлевича

 

Шабалина

 

— 1

 

р.,

 

Терентія

 

Гырдымова

 

—

25

 

к.,

 

Петра

  

Хлѣбннкова— 10

 

к.,

 

А.

  

Ебреговокпхъ— 50

 

в.,
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Измалкова — 20

 

в.,

 

Петра

 

Радгина— 15

 

к.,

 

Василія

 

Ложки-

на- 5

 

к.,

 

Анвы

 

Зарѣцкой— 20

 

к.,

 

Романа

 

Карачева

 

— 20

 

к. г

Заболотскаго — 50

 

в.,

 

Норина

 

— 20

 

к.,

 

Мальцева

 

Сим.

 

-

 

10

 

к.,

Николая

 

Двннскихъ

 

— 20

 

к.,

 

Тимофея

 

Ворожцова — 15

 

в.,

Петра

 

Соломина

 

— 20

 

к.,

 

и

 

г.

 

Забудской— 1

 

р.,

 

— всего

 

5

 

руб.

Итого

 

поступило

 

въ

 

строительный

 

комитета

 

пожерт-

вованій

 

на

 

постройку

 

колокольни

 

при

 

Всѣхсвнтской

 

церкви

г.

 

Вятки

 

съ

 

1-го

 

ноября

 

по

 

7-е

 

декабря

 

1900

 

года

 

7'30

 

р.

75

 

к„

 

а

 

съ

 

прежде

 

поступившими

 

329

 

р.

 

60

 

к.

 

(отъ

вдовы

 

— жены

 

дѣйствительпаго

 

статскаго

 

советника

 

Ирины

Филипповны

 

Шестаковой — 200

 

руб

 

;

 

надворнаго

 

советника

Александра

 

Александровича

 

Кибардііна

 

—

 

100

 

руб.

 

и

 

другнхъ

благотворителей

 

-29

 

руб.

 

60

 

ков.)

 

одна

 

тысяча

 

шесть-

десять

 

рудлей

 

тридцать

 

пять

 

копѣекъ

 

(1060

 

р.

 

35

 

к

 

).

Строительный

 

комитет ь

 

по

 

построй въ

 

колокольни

 

при

Всѣхевятской

 

церкви

 

г.

 

Вятки

 

долгомъ

 

считаетъ

 

выразить

вышепоименованнымъ

 

жертвователям ь

 

свою

 

сердечную

 

бла-

годарность.

Председатель

 

строительного

 

комитета

 

ври

 

Вятской

 

град-

ской

 

Всѣхсвитскон

 

церкви,

 

свнщепннкъ

 

Николай

 

Серебре-

никовь.

На

 

рапортв

 

председателя

 

строительного

 

комитета,

 

свя-

піеннпка

 

Николая

 

Серебревнкова,

 

съ

 

нредставленіемъ

 

сихъ

свѣдѣній,

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвнщеннѣйшаго-

Алексія

 

послѣдовала

 

таковая:

 

„Призываю

 

Вожіе

 

благосло-

венье

 

на

 

благотворителей

 

съ

 

выраженіемъ

 

имъ

 

благодар-

ности".
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В

 

0

 

3

 

3

 

В

 

A

 

H

 

I

 

И
къ

 

пожертвованію

 

на

   

постройку

   

церквей

 

по

 

линіи

   

Сибир-

ской

 

жел.

 

дороги

   

отъ

 

комитета

 

Сибирской

 

жел.

 

дороги.

Лѣтомъ

 

ностоящого

 

года

 

вюйкп

 

мятежныхъ

 

кптѳйцевъ

открыли

 

враждебвыя

 

дѣйствія

 

противъ

 

Россіи.

 

По

 

ВЫСОЧАЙ-
ШЕМУ

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА

 

повелѣнію

 

объявлена

 

была

мобплизація

 

въ

 

Сибири.

 

Неустрашимо

 

пошли

 

впередъ

 

на

боевое

 

крещевіе

 

молодые

 

Сибпрскія

 

войсковыя

 

части.

 

Рядомъ

славныхъ

 

иодвнговъ

 

ознаменовалось

 

иобѣдоносвое

 

шествіе

 

си-

бирского

 

казака

 

и

 

солдата

 

по

 

владѣніямъ

 

поднебесной

 

Импе-

ріи.

 

Но

 

ве

 

дешево

 

досталась

 

побѣда

 

надъ

 

несмѣтными

 

китай-

скими

 

полчищами,

 

— нѣкоторые

 

изъ

 

храбрыхъ

 

борцевъ

 

поло-

жили

 

свою

 

жизнь

 

за

 

ЦАРЯ

 

и

 

Отечество

 

на

 

бранвыхъ

 

по-

ляхъ

  

въ

 

пвовьрной

 

стравѣ.

Возвращаются

 

теперь

 

побѣдоносныя

 

войска

 

на

 

родину

и

 

поспѣшатъ

 

герои

 

китайской

 

войны

 

и

 

ихъ

 

семьи

 

въ

 

храмы

Божіи

 

молиться

 

за

 

усопшихъ

 

и

 

умиленнымъ

 

сердцемъ

 

бла-

годарить

 

Бога

 

за

 

спасеніе

 

избѣжавшихъ

 

вражескихъ

 

ударовъ

отцевъ

 

и

 

братьевъ

 

своихъ.

Но,

 

нѣтъ,

 

не

 

всѣмъ

 

дана

 

такая

 

радость

 

христіанская!

Вервутся

 

покрывшіе

 

себя

 

боевою

 

славою

 

Спбпрскіе

 

воины

въ

 

свои

 

заброшенные

 

въ

 

снѣжвыхъ

 

раввинахъ

 

глухіе

 

поселки,

и

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

негдѣ

 

будетъ

 

имъ

 

и

 

ближнимъ

 

ихъ

благодарить

 

Господа

 

Бога

 

за

 

свое

 

спасеніе

 

и

 

возносить

 

мо-

литвы

 

о

 

братьяхъ,

 

на

 

брани

 

животъ

 

свой

 

иоложившихъ.

Вспомнимъ

 

это,

 

Православные,

 

въ

 

Великій

 

Празднпкъ

Рождества

 

Христова!

Пожертвованія

 

на

 

постройку

 

начатыхъ

 

Сибпрскихъ

 

церк-

вей

 

и

 

сооруженіѳ

 

вовыхъ

 

храмовъ

 

въ

 

Сибири

 

принимаются

въ

 

ванцеляріи

 

Комитета

 

Министровъ.

 

С.-Иетербургъ.

 

Маріин-

скій

 

Дворецъ.
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Милостію

 

Божіею,

 

молитвами

 

любящаго

 

своего

 

народа

возсталъ

 

ГОСУДАРЬ

  

ИМПЕРАТОРЪ

 

отъ

 

болѣзви.

Чье

 

сердце

 

ве

 

билось

 

тревожно

 

во

 

дни

 

недуга

 

ЦАРЯ,

чье

 

сердце

 

радостно

 

не

 

бьется

 

ныне

 

при

 

желанной

 

вести

 

о

Его

 

выздоровленіп!

Къ

 

Богу,

 

Тому

 

Богу,

 

Которымъ

 

царствуютъ

 

Цари,

обращаются

 

въ

 

настоящую

 

минуту

 

мысли

 

и

 

сердца

 

съ

 

бла-

годаревіемъ

 

за

 

явлеввую

 

Россіи

 

милость.

Чѣмъ

 

же

 

ознаменовать

 

людямъ

 

верноподданным

 

ь

 

и

 

бла-

гочестпвымъ

 

эту

 

благодарность

 

свою,

 

какой

 

достойный

 

доръ

принести

 

Владыкѣ

  

міро?

Въ

 

долевой

 

Сибири

 

грустно

 

стоять

 

ведостроеввые

 

храмы;

не

 

отсутствіе

 

усердія

 

у

 

окрестнаго

 

населенія,

 

отсутствіе

средствъ— тому

 

причиною.

 

Съ

 

крайняго

 

востока,

 

изъ

 

Уссу-

рійскаго

 

края

 

проситъ

 

Архипастырь

 

о

 

помощи

 

въ

 

сооруже-

ны!

 

четырехъ

 

нивыхъ

 

церквей.

 

Доносятся

 

молящіе

 

зовы

 

пе-

реселенцевъ,

 

зокивутыхъ

 

въ

 

сотняхъ

 

верстъ

 

отъ

 

Дома

 

Божія

въ

 

лѣопстын

 

дебри

 

Томской

 

и

 

Енисейской

 

губерній

 

и

 

въ

безкопечвыя

  

степи

 

Акмолинской

 

области.

Не

 

благовременво

 

ли

 

въ

 

настоящіе

 

дни

 

сердечваго

 

умп-

левія

 

и

 

благодарности

 

отозваться

 

на

 

эти

 

мольбы

 

п

 

нужды

и

 

вспомнить,

 

что

 

ничего

 

не

 

можетъ

 

быть

 

чище

 

и

 

святѣе,

какъ

 

знаменовать

 

свою

 

благодарность

 

Богу

 

и

 

Угодвикамъ

Его

 

сооружевіемъ

 

въ

 

честь

 

Ихъ

 

храмовъ!

Одесса

 

на

 

этихъ

 

дняхъ

 

положила

 

основаніе

 

церковно-

стройтельству

 

въ

 

память

 

выздоровленія

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРА-

ТОРА.

 

Да

 

нослѣдуютъ

 

этому

 

примѣру

 

всѣ

 

истинные

 

сыны

 

земли

Русской

 

и

 

откроютъ

 

Снбпрскимъ

 

нереленцамъ

 

возможность

предъ

 

Алтаремъ

 

Всевышняго

 

молиться

 

о

 

долгодевствіи

 

возлюб-

ле.інаго

 

ГОСУДАРЯ

 

вашего

 

НИКОЛАЯ

 

АЛЕКСАНДРОВИЧА.

Пожертвовавія

 

вривимаются

 

въ

 

кавцеляріи

 

Комитета

Мивистровъ

 

(С. -Петербурге

 

Маріипскій

 

Дворецъ)

 

и

 

во

 

всехъ

казначействахъ

 

губернскихъ

 

и

 

уездныхъ — на

 

депозитъ

 

наз-

ванной

  
канцеляріи.
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Къ

   

свѣдѣнію

   

духовенства.

КРАТКІЙ

 

ОТЧЕТЪ

по

 

содержанію

 

Яранскаго

 

духовнаго

 

училища

 

изъ

 

мѣстныхъ

источниковъ

 

за

 

1899

 

годъ.

П

 

Р

 

И

 

X

 

о

 

д

 

ъ.

Отъ

 

1898

 

г.

 

оставалось

 

наличными

 

деиьгами

 

70

 

руб.

20

 

коп.

 

Въ

 

1899

 

году

 

поступило

 

на

 

прпходъ:

 

1)

 

но

 

смете:

а)

 

взносовъ

 

съ

 

церковныхъ

 

суммъ

 

Яравскаго

 

духовво-учи-

лищнаго

 

округа

 

7528

 

руб.

 

75

 

коп.;

 

б)

 

отъ

 

продажи

 

вен-

чиковъ

 

и

 

листовъ

 

разрешительной

 

молитвы

 

1190

 

р.

 

65

 

к.

и

 

в)

 

взносовъ

 

за

 

право

 

ученія

 

иносословвыхъ

 

и

 

иноенархі-

альвыхъ

 

учевиковъ

  

797

 

руб.

   

50

   

коп;

   

2)

   

сверхъ

 

сметы:

а)

   

отъ

 

пансіоверовъ

 

и

 

полуиапсіоиеровъ

  

3526

 

руб.

  

50

 

коп.;

б)

   

отъ

 

Вятскаго

 

Епархіальнаго

 

свечного

 

завода

 

за

 

содержа-

віе

  

въ

 

училищномъ

 

общежитіи

 

ученика

 

изъ

 

черемпсъ

 

70

 

р.;

в)

   

отъ

 

духовенства

 

округа

 

на

 

учебники

 

своекоштнымъ

 

уче-

викамъ

 

86

 

руб.;

 

г)

 

7 0 -въ

 

по

 

кассовой

 

книжке

 

и

 

купонамъ

42

 

руб.

 

18

 

коп.;

 

д)

 

получено

 

за

 

проданную

 

ренту

 

500

 

р.

62

 

к

 

;

 

е)

 

иожертвованій

 

на

 

ученическую

 

библіотеку

 

и

 

выру-

ченныхъ

 

отъ

 

продажи

 

отрубей

 

и

 

учебныхъ

 

кннгъ

 

88

 

руб.

48

 

коп.;

 

В)

 

оборотныхъ

 

и

 

переходящпхъ

 

суммъ:

 

а)

 

налич-

ными

 

528

 

руб.

 

28

 

в.,

 

и

 

б)

 

билетами

 

600

 

руб.

 

Всего

 

въ

1899

 

г.

 

на

 

приходе

 

14958

 

руб.

 

96

 

коп.,

 

а

 

съ

 

остаткомъ

отъ

 

1898

 

г.

 

15029

 

руб.

  

16

 

коп.

Р

 

А

 

С

 

X

 

О

 

Д

 

Ъ.

1)

 

Выдано

 

жаловавьа:

 

а)

 

учителю

 

прпготовительнаго

класса

 

500

 

руб.;

 

б)

 

двумъ

 

надзирателямъ

 

за

 

учениками

 

и

лицамъ,

    

временно

   

исполнявшимъ

   

обязанности

   

надзирателя



-
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500

 

руб;

 

в)

 

эконому

 

200

 

р.;

 

г)

 

священнику

 

Успенскаго
соборо

 

за

 

соверівеніе

 

богослужепій

   

для

    

учениковъ

 

75

 

руб.;

д)

   

помощнику

 

смотрителя

 

за

 

заведывавіе

 

ученическою

 

библі-
отекою

 

и

 

выдачу

 

книгъ

 

для

 

чтенія

 

и

  

учебниковъ

 

100

   

руб.;

е)

   

шести

 

учнте.іямъ

 

за

 

вечернія

 

занятія

 

съ

 

малоуспешными

учениками

 

300

 

руб.;

 

ж)

 

врачу

 

учениковъ

 

училища

 

120

 

р.;

3)

 

делопроизводителю

 

училищного

 

правленія

 

120

 

руб.:

 

и)

учителю

 

гимнастики

 

58

 

руб.;

 

и)

 

письмоводителю

 

училищного

нравленія

 

120

 

руб.;

 

к)

 

квартирнаго

 

пособія

 

двумъ

 

учите-

лямъ

 

120

 

руб.;

 

итого

 

2213

  

руб.

2)

 

Употреблено:

 

а)

 

на

 

пособія

 

2-мъ

 

сиротамъ-ученп-

камъ

 

Вятского

 

духовнаго

 

училища,

 

отцы

 

копхъ

 

по

 

послед-

ней

 

службе

 

принадлежали

 

къ

 

Яронскому

 

училищному

округу,

 

одному

 

бедному

 

восиитоннику

 

Нолпнскаго

 

духовнаго

училища

 

и

 

2-мъ

 

беднымъ

 

учевикамъ

 

Яранскаго

 

духовнаго

училища,

 

живущимь

 

у

 

родителей,

 

180

 

руб.

 

30

 

коп.;

 

б)

 

еа

покупку

 

для

 

учениковъ,

 

жпвущихъ

 

въ

 

общежіи:

 

вросфоръ,

церковваго

 

вина,

 

деревяннаго

 

масла

 

и

 

восковыхъ

 

свечь,

одной

 

кіоты

 

ря

 

иконы

 

и

 

одной

 

лампадки

 

26

 

руб.

 

70

 

ков.;

в)

 

на

 

пищу

 

4495

 

руб.

 

41

 

коп.;

 

одежду,

 

белье

 

и

 

обувь

507

 

руб.

 

10

 

коп.;

 

чай

 

и

 

сахаръ

 

229

 

руб.

 

29

 

коп.;

 

г)

 

на

чайную,

 

столовую

 

и

 

кухонную

 

посуду

 

96

 

руб.

 

78

 

коп.

 

д)

на

 

стирку

 

белья:

 

прачка мъ

 

199

 

руб.

 

20

 

коп.

 

и

 

за

 

мыло

 

и

синьку

 

85

 

руб.

 

68

 

воп.;

 

е)

 

ва

 

бумагу,

 

червила,

 

влассвые

журналы

 

и

 

письменный

 

принадлежности

   

74

   

руб.

   

82

   

вон.;

ж)

   

на

 

мочало,

 

рогожи,

 

веники

 

и

 

другіе

 

хозяйственные

 

пред-

меты

 

19

 

руб.

 

78

 

воп.;

 

з)

 

увлочево;

 

зѳ

 

рецепты

 

и

 

содержоніе

больвыхъ

 

учевпвовъ

 

въ

 

земсвой

 

больнице

 

37

 

руб.

 

90

 

вон.;

за

 

лекарства

 

и

 

больничные

 

предметы

 

7

 

руб.

 

69

 

коп.;

 

и)

 

за

постоновку

 

и

 

уборку

 

ученической

 

купольнн

 

8

 

руб.

 

90

 

коп.;

і)

 

зо

 

стрижку

 

волосъ

 

3

 

руб.

 

69

 

коп.;

 

к)

 

за

 

поправку

 

и

 

пере-

бивку

 

сторыхъ

 

матрацевъ

 

и

 

шитье

 

новыхъ

 

29

 

руб.

 

16

 

коп.

Всего

 

на

 

содержаніе

 

учениковъ,

 

живущихъ

 

въ

 

общежитіи,

 

и



ян

 

пособіе

 

квартпрнымъ

  

ученикамъ

  

израсходовано

 

6002

 

руб.

40

   

коп..

3)

   

Выдано:

 

а)

 

жалованья

 

прислугѣ

 

549

 

руб.

 

91

 

коп.;

б)

 

за

 

мытье

 

половъ

 

110

 

руб.;

 

в)

 

употреблено

 

на

 

освѣщеніе,

лампы,

 

стекла

 

и

 

щетки

 

426

 

руб

 

1 1

 

коп

 

;

 

г)

 

на

 

дрова

1266

 

руб.

 

23

 

коп.;

 

д)

 

уплачено

 

за

 

чистку

 

дымовыхъ

трубъ

 

30

 

руб.;

 

е)

 

за

 

чистку

 

ретпрадовъ,

 

центральной

«точной

 

ямы

 

и

 

помойныхъ

 

ямъ

 

165

 

руб.;

 

ж)

 

за

 

чистку

крышъ

 

и

 

двора

 

отъ

 

снъта

 

и

 

набивку

 

погребовъ

 

льдомъ

15

 

руб.;

 

3)

 

за

 

полуду

 

котловъ

 

40

 

руб.;

 

и)

 

за

 

матеріалы

для

 

ремонта

 

зданій

 

241

 

р.

 

92

 

в.;

 

і)

 

мастеру

 

за

 

бѣлиль-

выя

 

и

 

малярныя

 

работы

 

130

 

р.;

 

к)

 

за

 

вставку

 

стеколъ

 

3

 

р.

35

 

к

 

;

 

л)

 

за

 

исправленіе

 

тротуаръ,

 

устройство

 

забора

 

около

пожарного

 

чана,

 

новыхъ

 

воротъ

 

и

 

другихъ

 

подѣлокъ

 

на

дворѣ

 

39

 

руб.

 

50

 

коп.;

 

м)

 

за

 

иснравленіе

 

механизма

 

водя-

ного

 

отоплевія.п

 

водопровода

 

12

 

руб.

 

5

 

коп.;

 

н)

 

за

 

нспра-

вленіе

 

ученического

 

умывальника

 

3

 

руб.

 

50

 

кон.;

 

о)

 

за

страховавіе

 

зданій

 

104

 

руб.

 

34

 

к.;

 

п)

 

употреблено:

 

на

 

со-

держаніе

 

лошади,

 

починку

 

экипажей,

 

сбруи

 

и

 

ковку

 

лошади

9à

 

руб.

 

41

 

кон.;

 

всего

 

по

 

содержанію

 

училпщныхъ

 

зданій,

ремонту

 

ихъ

 

и

 

содержанію

 

лошади

 

израсходовано

 

3236

 

руб.

41

   

коп.

4)

   

На

 

содержаніе

 

бпбліотекъ:

 

фундаментальной

 

и

 

на

 

вы-

писку

 

періодическихъ

 

изданій

 

131

 

p.

 

89

 

в.,

 

ученической

 

и

на

 

выпиеку

 

дѣтскихъ

 

періодическихъ

 

изданій

 

98

 

p.

 

46

 

к.,

на

 

пріобрѣтеніе

 

учебниковъ

 

145

 

p.

 

81

 

к.,

 

книгь

 

нового

 

за-

нѣта

 

для

 

безмездной

 

раздачи

 

вновь

 

поступившимъ

 

ученикамъ

23

 

р.

 

53

 

к.

 

и

 

книгь

 

въ

 

награду

 

ученикамъ

 

14

 

р.

 

89

 

к.;

на

 

канцелярскія

 

потребности

 

37

 

р-

 

38

 

к.;

 

всего

 

по

 

этой

статьѣ

 

израсходовано

 

451

 

р.

 

96

 

к.

5)

    

Мелочныхъ

 

хозяйственныхъ

 

расходовъ

 

произведено

было

 

на

 

49

 

р.

 

21

 

к.,

 

и

 

экстраординарныхъ

 

расходовъ

 

на

248

 

р.

 

37

 

к.,
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6)

   

Временныхъ

 

расходовъ:

 

о)

 

по

 

иопрявдепію

 

и

 

окраскѣ

желѣзныхъ

 

крышъ

 

на

 

главномъ

 

училнщномъ

 

зданін

 

и

 

бапѣ:

ва

 

матеріалы

 

268

 

руб.

 

8

 

кон.;

 

мастеру

 

за

 

желѣзныя

 

работы

7

 

руб.,

 

за

 

сдѣлавіе

 

новыхъ

 

2-хъ

 

большпхъ

 

слуховыхъ

оконъ

 

на

 

крышъ

 

главнаго

 

зданія

 

10

 

руб.

 

и

 

за

 

окраску

крышъ

 

на

 

главномъ

 

училнщномъ

 

зданіи

 

и

 

банѣ

 

35

 

руб.;

 

б)

на

 

пріобрѣтеніе

 

12-ти

 

мѣсячныхъ

 

миней

 

32

 

руб.

 

71

 

коп.;

в)

 

ва

 

заведеніе

 

19-ти^новыхъ

 

иартъ

 

50

 

руб.;

 

всего

 

времен-

ныхъ

 

расходовъ

  

402

 

руб.

   

79

  

коп.

7)

  

Сверхсмѣтныхъ:

 

на

 

основан.

 

§

 

22,

 

п.

 

2,

 

прим.

 

2

 

уст.

духовныхъ

 

училпщъ

 

1884

 

г.

 

и

 

согласно

 

журнал.

 

Правлевія.

училища

 

за

 

30

 

дек.

 

1899

 

г.

 

выдано:

 

а)

 

пзъ

 

суммъ,поступившпхъ

за

 

право

 

ученія

 

иносословныхъ

 

учевпковъ,

 

вачальствующпмъ

 

а

учащпмъ

 

400

 

руб.

 

н

 

б)

 

изъ

 

остаточныхъ

 

суммъ

 

по

 

содер-

жавію

 

училища

 

учителю

 

русскаго

 

языка

 

въ

 

старшихъ

 

клас-

сахъ

 

училища

 

75

 

руб.

 

и

 

служапщмъ

 

при

 

училищѣ

 

30

 

р.,

всего

 

505

 

руб.

и

 

8)

 

оборотныхъ

 

и

 

переходящихъ

 

суммъ

 

поступило

 

въ

расходъ

 

наличными

 

1062

 

руб.

 

58

 

коп.

 

и

 

билетами

 

600

 

р.

Всего

 

къ

 

расходѣ

 

14471

 

руб.

 

72

 

коп.

За

 

вычетомъ

 

суммы

 

расхода

 

изъ

 

суммы

 

прихода

 

полу-

чается

 

въ

 

остаткѣ

 

къ

 

1900

 

г.

 

257

 

руб.

 

44

 

кон.

О

 

JB

 

Ъ

 

Я.

 

В

 

Л

 

ЕЫ

 

Ï

 

Я.

О

   

торгах ъ

Назначенные

 

на

 

первое

 

число

 

Января

 

сею

 

1901

 

года

 

торги

въ

 

селѣ

 

Сырчанѣ,

 

Ыолинскаго

 

уѣзда,

 

о

 

чемъ

 

объявлялось

 

въ

№

 

24

 

„Вятскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей"

 

за

 

1900

 

годъ,

 

на

производство

 

работъ

 

по

 

постройкѣ

 

новаго

 

каменнаго

 

храма

 

пере-

носятся

 

на

 

пятънадцатое

 

число

 

того

 

же

 

Января.

 

Желающіе

 

взять

подрядъ

 

приглашаются

 

на

 

торги

 

еъ

 

залогами

 

и

 

надлежащими

документами.
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Отъ

 

рѳдакціи

 

журнала

 

„СЕЛЬСКГИ

 

ВѢСТНИКЪ".

„СЕЛЬСКІИ

 

ВЪСТНИКЪ"
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ

 

НАРОДНАЯ

 

ГАЗЕТА,

аас

 

здавиома

 

яэс

при

 

„Правительственномъ

 

Вѣстникѣ".

Программа:

 

Извѣстія

 

о

 

Государѣ

 

Император*

 

и

 

Чле-

кахъ

 

Его

 

Августѣйшаго

 

Семейства.

Законы

 

и

 

распоряженія

 

Высшаго

 

Правительства,

 

накъ

 

относя-

щееся

 

до

 

крестьянскаго

 

быта,

 

такъ

 

и

 

всѣ

 

тѣ,

 

знаніе

 

коихъ

 

мо-

жетъ

 

быть

 

полезно

 

для

 

сельскаго

 

населенія.

Разныя

 

статьи

 

и

 

извѣстія

 

о

 

внутреннихъ

 

дѣлахъ

 

Россійской

Импері*,

 

какъ-то:

 

объ

 

урожаяхъ;

 

о

 

торговыхъ

 

цѣнахъ

 

на

 

хлѣбъ

и

 

другіе

 

необходимѣйшіе

 

предметы;

 

объ

 

улучшеніяхъ

 

по

 

сель-

скому

 

хозяйству

 

и

 

народной

 

промышленности;

 

наставленія

 

и

 

ука-

занія

 

но

 

разнымъ

 

отраслямъ

 

сельскаго

 

хозяйства

 

и

 

промышлен-

ности;

 

о

 

сохраненіи

 

здравія;

 

о

 

предосторожностяхъ

 

отъ

 

пожа-

ровъ,

 

скотскихъ

 

падежей

 

и

 

другихъ

 

бѣдствій;

 

объ

 

устройствѣ

заведеній,

 

полезныхъ

 

въ

 

сельскомъ

 

быту

 

и

 

т.

 

п. — Сообщенія

 

изъ

волостей.— Отвѣты

 

редакціи,

 

съ

 

разъясненіями

 

на

 

вопросы

 

под-

писчиковъ

 

по

 

дѣламъ

 

сельскаго

 

быта.

Подписчикамъ

 

на

 

„Сельскій

 

Вѣстникъ"

 

будущаго

 

1901

 

г.,

выписысающимъ

 

газету

 

за

 

деньги,

 

будетъ

 

высланъ

 

при

 

газетѣ

 

без-

платно

 

„КАЛЕНДАРЬ

 

и

 

СПРАВОЧНАЯ

 

КНИЖКА

 

СЕЛЬСКАГО

ВІэСТНИКА"

 

на

  

1901

 

годъ,

   

содержащей

 

въ

 

себѣ

 

свѣдѣнія,

 

по-
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лезныя

 

для

 

сельскихъ

 

жителей

 

*).

   

Кромѣ

 

того,

 

подписчики

 

бу_

дуть

 

получать

 

безплатно,

   

какъ

  

и

 

въ

 

1900

 

году,

    

ежемѣсячный

журналъ,

 

состоящій

 

изъ

 

книжекъ

   

для

 

народнаго

 

чтенія,

   

изда-

ваемыхъ

 

съ

 

1-го

 

января

 

1897

 

года,

 

подъ

 

наблюденіемъ

 

Главнаго

Редактора

 

газеты

 

.Правительственный

 

Вѣстникъ",

 

въ

 

видѣ

БЕЗПЛАТНЫХЪ

 

ПРИЛОЖЕНІЙ

къ

 

газетѣ

 

„Сельскій

 

Вѣстникъ",

   

ежемѣсячно

   

(около

 

трехъ

 

пе-

чатныхъ

 

листовъ

 

или

 

48

 

страницъ

 

въ

 

каждой

 

книжкѣ)

ПОДЪ

 

НАЗВАНІЕМЪ

„БОГЪ-ПОИІОЧЬ".
Содержаніе

 

этихъ

 

книжекъ,

 

общепонятное

 

сельскому

 

люду,

будетъ

 

состоять

 

изъ

 

статей:

 

религіозныхъ,

 

историческихъ,

 

сель-

ско-хозяйственныхъ,

 

научныхъ,

 

разныхъ

 

разсказовъ,

 

стихотво-

реній

 

и

 

смѣси.

 

Въ

 

случаѣ

 

надобности,

 

будутъ

 

помѣщаться

 

ри-

сунки

 

въ

 

текстѣ

 

или

 

на

 

отдѣльныхъ

 

листахь.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

газету

 

„Сельскій

 

Вѣстникъ"

 

съ

 

при-

ложеніемъ

 

книжекъ

 

„Богъ-Помочь"

 

слѣдующая:

НА НА НА НА

для

 

городскихъ

 

подписчиковъ:

    

1

 

годъ. 6

 

мо&с. 3

 

мѣс 1

   

МѢС

безъ

 

доставки

    

.

        

.

        

.1р.

 

— 60

 

к. 35

 

к. 15

 

к.

съ

 

доставкою

      

.

        

.

        

.

  

1

 

р.

 

20

 

к. 70

 

к. 40

 

к. 20

 

к.

для

 

иногороднихъ:

чрезъ

 

волостныя

 

правленія.

 

1р.— 60

 

к. 35

 

к. 15

 

к.

„

      

почтовый

 

мѣста

        

.

   

1

 

р.

 

20

 

к. 70

 

к. 40

 

к. 20

 

к.

Отдѣльные

 

нумера

 

газеты

 

„Седьскій

 

Вѣстникъ"

 

продаются

по

 

3

 

коп.,

 

а

 

съ

 

приложеніемъ —по

 

4

 

коп.,

 

на

 

почтовую

 

пере-

сылку

 

иногороднымъ

 

прибавляются

 

3

 

коп.

 

на

 

каждый

 

нумеръ

Отдѣльной

 

подписки

 

на

 

изданіе

 

„Богь-Помочь"

 

и

 

отдѣльной

 

продажи

книжекъ

 

нѣтѵ

*)

 

Волостнымъ

 

правлевіяыъ

 

и

 

другимъ

 

мѣстамъ

 

и

 

лицамъ,

 

получаю-

щниъ

 

газету

 

безплатво,

 

„Календарь"

 

съ

 

прабавленіями

 

будетъ

 

высылаться

только

 

за

 

плату

 

25

 

коп.

 

(съ

 

пересылкою).
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Полписка

 

на

 

„Сельскій

 

Вѣстникъ"

 

съ

 

приложеніемъ

 

и

 

объ-

явленія

 

для

 

помѣщенія

 

въ

 

газетѣ

 

и

 

книжкахъ

 

принимаются

 

въ

Конторѣ

 

Редакціи

 

„Правительственнаго

 

Вѣстника".

 

Плата

 

за

объявленія,

 

печатаемыя

 

въ

 

концѣ

 

нумеровъ

 

„Сельскаго

 

Вѣ-

стника', —за

 

печатную

 

строчку

 

мелкаго

 

шрифта

 

40

 

коп.,

 

а

 

въ

книжкахъ

 

слѣдующая:

Страница

      

.

 

60

 

р.

 

50

 

к.

 

II

 

'/*

 

странны.

        

.

    

16

 

р.

Va

 

страницы.

  

30

 

р.

 

25

 

к.

 

|||

 

'/8

         

„

        

..8р.
Въ

 

конторѣ

 

Редакціи

 

„Правительственнаго

 

Вѣстника"

 

про-

даются

 

новыя

 

книги:

1)

   

„Свѣдѣнія

 

о

 

Сибири"

 

(Сборникъ

 

статей

 

„Сельскаго

Вѣстника"

 

о

 

Сибири

 

и

 

переселеніи),

 

съ

 

картою

 

Европейской

 

и

Азіятской

 

Россіи.

 

Цѣна

 

1

 

p.

 

25

 

к.

 

съ

 

пересылкою,

 

а

 

съ

 

нало-

женнымъ

 

платежемъ

 

1

 

р.

 

40

 

к.,

   

и

2)

  

„Сборникъ

 

Разъяснѳній

 

Сельскаго

 

Вѣетника"

за

 

послѣдніѳ

 

четыре

 

года

 

(1894— 1897).

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

50

 

к.

съ

 

пересылкою,

 

а

 

съ

 

наложеннымъ

 

платежемъ

 

1

 

р.

 

70

 

к.

СОДЕРЖАНІЕ:

 

Распоряженія

 

Правительства. — Указъ

 

Св.

 

Синода,
отъ

 

28

 

дек.

 

1900

 

г.

 

за

 

№

 

8754,

 

о

 

назначеніи

 

Преосвященнаго
Никодима,

 

Епископа

 

Сарап.,

 

перваго

 

викарія

 

Вят.

 

епархіи,

 

Епи-
скопомъ

 

Пріамурскимъ

 

и

 

Влаговѣщенскимъ. —Перемѣны

 

по

службѣ

 

въ

 

духовно-учебн.

 

завед. —Назначеніе

 

пенсіи. — Распор.
Епарх.

 

Начал. —Перемѣны

 

по

 

службѣ. — Свободный

 

мѣста.—На-
гражденіе

 

набедрен. — Присоедин.

 

къ

 

правосл. —Свѣд.

 

о

 

колич.

пожертв.,

 

поступивш.

 

на

 

постр.

 

новой

 

камен.

 

колокольни

 

при

Всехсвятской

 

церкви

 

г.

 

Вятки. — Воззванія. —Объявленія:

 

о

 

торгахъ

въ

 

с.

 

Сырчанѣ,

  

Нол.

 

уѣзда,

 

и

 

отъ

 

редакціи

 

журнала

 

„Седьскій
Вѣстникъ".

Редакторъ,

 

Секретарь

 

Консисторіи

 

А.

 

Стратилатовъ.

Вятка.

 

Типогр.

 

и

 

хромолитогр.

 

Маишеевой.





;

      

!
Государственная!
ордена

 

Ленина

 

I
БИБЛИОТЕКА

   

'
СССР

имени
В.

 

И.

 

Ленин

 

д

ВЯТСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

  

ВЕДОМОСТИ

№

 

1.

                 

191)1

  

Г.

          

Января

 

1-го.

ОТДѢЛЪ

     

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

„НОВЫЙ

 

ГОДЪ- НОВОЕ

 

СЧАСТІЕ".

(Слово

 

предъ

 

молѳбствіемъ

 

въ

 

ночь

 

на

 

1-е

 

января).

Пробило

 

12

 

часовъ,

 

и

 

прожитый

 

годъ

 

погрузился

 

въ

вѣчность.

 

Такъ

 

тьма

 

вѣковъ

 

съ

 

нерушимымъ

 

хладнокровіемъ

поглощаетъ

 

годъ

 

за

 

годомъ,

 

кончаетъ

 

вѣка,

 

начинаетъ

тысячелѣтія,

 

такъ

 

бездна

 

временъ

 

съ

 

ужасающимъ

 

спокой-

ствіемъ

 

сокращаете

 

лѣта

 

жизни

 

человѣка

 

и

 

каждаго

 

изъ

насъ

 

придвигаетъ

 

все

 

ближе,

 

ближе

 

и

 

ближе

 

къ

 

могилѣ __

Съ

 

каждымъ

 

годоыъ

 

ряды

 

нашихъ

 

близкихъ,

 

друзей

 

и

родныхъ

 

уменьшаются,

 

каждый

 

годъ

 

мы

 

видимъ

 

появленіе

на

 

жизненномъ

 

полѣ

 

новыхъ

 

людей

 

на

 

смѣну

 

сошедшимъ,

каждый

 

годъ

 

можетъ

 

унесть

 

и

 

насъ

 

изъ

 

этого

 

міра!...

Грустныя

 

чувства

 

возбуждаютъ

 

эти

 

размыділенія,

 

но

духъ

 

человѣческій

 

не

 

падаетъ

 

въ

 

безсиліе

 

при

 

видѣ

 

людской

недолговѣчвости.

 

Въ

 

самой

 

природѣ

 

человѣка

 

заложено

 

жи-

вучее

 

и

 

неумолкающее

 

стремление

 

внередъ,

 

къ

 

развитію,

къ

 

лучшему,

 

— стремлеиіе,

 

которое

 

даетъ

 

человѣку

 

силы

жить

 

и

 

бороться.
И

 

съ

 

наступленіемъ

 

новаго

 

года,

 

не

 

вѣдая,

 

что

 

утрѣ

случится

   

(Іак.

   

IV,

   

14),

   

оживляется

   

каждый,-

 

ободряется



—
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угнетенный

 

жизнью,

 

отдыхаетъ

 

утомленный

 

обстоятельствами,

возстаетъ

 

колебавшіися

 

подъ

 

тяжестію

 

своего

 

положенія, —

и

 

вновь

 

всѣ

 

воскресаютъ

 

въ

 

своихъ

 

надеждахъ.

 

„Новый

годъ

 

— новое

 

счастье",

 

это

 

не

 

пустое,

 

утратившее

 

смыслъ,

поздравлепіе

 

другъ

 

къ

 

другу,

 

во

 

глубокая

 

вѣра

 

наша,

 

вѣра,

заставляющая

 

насъ

 

воспрянуть

 

отъ

 

неудачъ

 

и

 

неисполпенія

желаній

 

прожитаго

 

года,

 

возродиться

 

и

 

ободриться

 

въ

 

сози-

даніи

 

своего

 

счастія

 

въ

 

настунающемъ....

Вопросъ

 

о

 

счастіи

 

человѣческомъ —одинъ

 

изъ

 

тѣхъ

 

вѣ-

ковыхъ

 

вопросовъ,

 

надъ

 

рѣгаеніемъ

 

которыхъ

 

человѣчество

трудится

 

съ

 

первыхъ

 

дней

 

своего

 

существованія

 

и

 

будетъ

задумываться

 

вѣчео.

 

Много

 

серьезныхъ

 

и

 

ведикихъ

 

мысли-

телей

 

посвятило

 

всю

 

свою

 

жизнь

 

этому

 

вопросу,

 

много

 

было

дано

 

и

 

продуманныхъ

 

глубокимъ

 

умомъ,

 

выстраданныхъ

 

го-

рячимъ

 

сердцемъ

 

отвѣтовъ,

 

но

 

вопросъ

 

какъ

 

прежде,

 

такъ

 

и

сейчасъ

 

остается

 

неразрѣшимой

 

загадкой

 

и

 

попрежнему

стонтъ

 

предъ

 

сознапіемъ

 

человѣка

 

во

 

всей

 

своей

 

силѣ

 

стра-

шной,

 

по

 

неотразимой

 

увлекательности.

 

Если

 

бы

 

человѣку

былъ

 

навѣрное

 

извѣстенъ

 

идеалъ

 

его

 

земного

 

счастія,

 

или

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

были

 

открыты

 

достижимые

 

предѣлы

 

его,

онъ

 

готовъ

 

былъ

 

бы

 

напрячь

 

всѣ

 

свои

 

силы,

 

подъять

 

великіе
труды

 

и

 

рѣшиться

 

на

 

всякія

 

жертвы,

 

чтобы

 

взять

 

доступное

ему

 

земное

 

благо.

 

Но

 

въ

 

томъ-то

 

и

 

вѣковая

 

безвыходность

положенія,

 

что

 

стремленія

 

человѣка,

 

необъятны,

 

а

 

силы

 

огра-

ничены,

 

счастье

 

отъ

 

насъ

 

всегда

 

далеко,

 

a

 

предѣлы

 

воз-

можнаго

 

не

 

обозначены.

 

.Живя

 

и

 

постоянно

 

развиваясь,

человѣкъ

 

стремится

 

не

 

къ

 

тому,

 

что

 

хорошо,

 

а

 

къ

 

тому,

 

что

лучше

 

его

 

настоящаго

 

положенія,

 

но

 

этому

 

лучше

 

конца

нѣтъ

 

(такъ

 

какъ

 

для

 

настоя

 

щаго

 

всегда

 

открывается

 

моментъ

будущаго),

 

а,

 

слѣдовательно,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

конца

 

и

стремленіямъ

 

человѣка.

 

И

 

предполагаемое

 

счастіе,

 

едва

 

чело-

вѣкъ

 

успѣетъ

 

приблизиться

 

къ

 

нему,

 

далеко

 

убѣгаетъ

 

впе-

редъ,

 

возбуждаетъ

 

новыя

 

желанія,

 

указываетъ

 

новые

 

пред-

меты

 

для

 

стремленій

 

и

 

опять

 

является

 

причиной

 

новой

неудовлетворенности,

 

новаго

 

недовольства

 

человѣческаго

духа....
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Были

 

люди,

 

которые

 

говорили,

 

что

 

земная

 

жизнь

 

чело-

вѣка

 

есть

 

сама

 

по

 

себѣ

 

цѣль,

 

годы

 

жизни— веселый

 

пиръ,

на

 

которомъ

 

всякій

 

долженъ

 

найти

 

все,

 

что

 

ему

 

пуж,но

 

для

счастія,

 

наслаждение

 

жизнію

 

-

 

высшій

 

смыслъ

 

существо-

ванія.

 

Но

 

не

 

могло

 

быть

 

жизненнымъ

 

такое

 

ученіе

 

о

 

благѣ.

—

 

Опытъ

 

сказалъ

 

людямъ,

 

что

 

нѣтъ

 

счастія

 

безъ

 

горя

 

и

страданій,

 

нѣтъ

 

наслажденія

 

безъ

 

утратъ

 

и

 

лиіпеній,

 

нѣтъ

удовольствія

 

безъ

 

изнурительныхъ

 

трудовъ

 

и

 

болѣзней.

 

Вре-

менное

 

благосостояніе

 

однихъ

 

отнимаетъ

 

благо

 

жизни

у

 

другихъ,

 

обрекаетъ

 

на

 

лишенія

 

и

 

стѣсненія

 

третьихъ.

Внѣшнее

 

довольство

 

не

 

удовлетворяетъ

 

и

 

самихъ

 

счастліів-

цевъ,— оно

 

развиваетъ

 

болѣзненную

 

требовательность

 

и

 

раз-

дражительность,

 

возбуждаетъ

 

тоску

 

и

 

страданія.

 

Среди

 

бо-

гатствъ,

 

роскоши

 

и

 

ласкъ

 

жизни

 

зарождается

 

тяжелое

чувство

 

смерти,

 

которое

 

служитъ

 

горькой

 

и

 

ядовитой

 

отравой

для

 

свѣтлаго

 

представленія

 

о

 

счастіи

 

на

 

жизненномъ

 

пиру.

—Такое

 

благо

 

—

 

не

 

счастіеі...

Полагали

 

счастіе

 

въ

 

полной

 

свободѣ

 

человѣка,

 

спокой-

ствіи

 

и

 

твердости

 

духа

 

при

 

всѣхъ

 

перемѣнахъ

 

и

 

нероворо-

тахъ

 

жизни,

 

но

 

действительность

 

не

 

оправдала

 

и

 

этого

представленія.

 

Въ

 

жизненной

 

борьбѣ

 

свобода

 

немногихъ

 

по-

купалась

 

рабствомъ

 

и

 

духовнымъ

 

гнетомъ

 

большинства.

Спокойствіе

 

и

 

твердость

 

духа

 

при

 

всѣхъ

 

обстоятельствахъ

жизни,

 

поставляя

 

человѣка

 

выше

 

окружающаго,

 

дѣлали

 

его

гордымъ,

 

лишали

 

жизни

 

и

 

чувства,

 

обрекали

 

на

 

бездѣйствіе

 

и

безполезное

 

существованіе

 

въ

 

общесТвѣ.

 

И

 

это

 

благо— не

счастіеі

Думали

 

найти

 

счастіе

 

въ

 

осуществлена

 

высшихъ

идеаловъ

 

истины,

 

добра

 

и

 

красоты,

 

но

 

жизнь

 

и

 

въ

 

этомъ

случаѣ

 

разбила

 

мечты

 

человѣка.

 

Что

 

такое

 

истина,

 

добро

 

и

красота

 

сами

 

въ

 

себѣ— не

 

рѣшилъ

 

никто,

 

дѣйствительность

 

же

съ

 

убійственною

 

убѣдительностью

 

говорила,

 

что

 

истина

часто

 

омрачается

 

ложью,

 

невѣжествомъ

 

и

 

предразсудками,

что

 

жизнью

 

человѣвауправляютъ

 

дурныя

 

склонности,

 

страсти,

увлеченія

 

и

 

пороки,

 

что

 

чистое

 

и

 

возвышенное

 

омрачается

широко

 

распространеннымь

   

безобразіемь,

   

что

 

прекрасное

 

и
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лучшее

 

въ

 

жизни

 

подвергается

 

поруганію

 

инстинктами

 

нашей

чувственной

 

природы.

  

И

 

это

 

благо

 

еще

 

не

 

счастіеі
Указывали

 

счастіе

 

въ

 

развитіи

 

свободныхъ

 

отношеній
между

 

людьми,

 

но

 

въ

 

жизни

 

повсюду

 

встрѣчалпсь

 

съ

 

уиор-

нымъ

 

себялюбіемъ;

 

думали

 

найти

 

счастіе

 

въ

 

служеніи
обществу,

 

въ

 

судѣ

 

потомства,

 

но

 

дѣйствительпость

 

часто

 

пе

принимала

 

услугъ,

 

a

 

исторія

 

упоминала

 

только

 

громкія

имена

 

и

 

совершенно

 

умалчивала

 

о

 

рядахъ

 

скромны хъ

 

тру-

жениковъ.—И

 

эти

 

предполагаемыя

 

блага

 

не

 

счастіеі

 

...

Такъ

 

проходили

 

вѣка,

 

смѣпялись

 

милліоны

 

людей,

 

ука-

зывались

 

новые

 

пути

 

къ

 

счастію,

 

но

 

счастіе

 

все

 

не

 

отыски-

валось.

 

Мы

 

прожили

 

19

 

вѣковъ,

 

гордимся

 

успѣхами

 

мысли

человѣческой,

 

удивляемся

 

открытіямъ

 

и

 

изобрѣтеніямъ

 

по-

слѣднихъ

 

дней,

 

но

 

можемъ

 

ли

 

сказать,

 

что

 

мы

 

вполнѣ

счастливы,

 

въ

 

состояніи

 

ли

 

утверждать,

 

что

 

мы

 

обрѣли

истинное

 

благо

 

сами

 

и

 

сдѣлали

 

счастливыми

 

другихъ?

 

Правда,

мы

 

увеличили

 

до

 

послѣдней

 

степени

 

средства

 

къ

 

удовлетво-

репію

 

жизненныхъ

 

потребностей,

 

но

 

сталъ-ли

 

чрезъ

 

это

 

кто

довольнѣс

 

и

 

счастливѣе?

 

Взаимное

 

недовѣріе,

 

себялюбіе,

стремленіе

 

къ

 

личньшъ

 

выгодамъ,

 

заблужденія,

 

страсти,

всевозмолѵныя

 

бѣдствія

 

— явленія,

 

хорошо

 

извѣстныя

 

нагаимъ

днямъ,

 

но

 

безмятежнаго

 

мира,

 

довольства

 

и

 

счастія

 

не

видно.

Что

 

же?

 

Или

 

и

 

настоящий,

 

избранный

 

нами

 

послѣ

 

вѣ-

коваго

 

опыта,

 

путь

 

къ

 

счастію

 

попрежнему

 

ошибоченъ,

 

или

счастія

 

вообще

 

нѣтъ

 

на

 

землѣ,

 

и

 

всякое

 

исканіе

 

его—долго-

лѣтнее

 

заблужденіе

 

человѣка?

Въ

 

чемъ

 

иолагаетъ

 

благополучіе

 

и

 

счастіе

 

человѣка

 

на-

ше

 

время?

 

Если

 

хочешь

 

преуспѣвать

 

во

 

всемъ

 

и

 

быть

 

сча-

стливымъ,

 

пе

 

отставай

 

отъ

 

вѣка

 

— вотъ

 

къ

 

чему

 

сводится

житейская

 

современная

 

мудрость.

 

„Не

 

отставай

 

отъ

 

вѣка" —

это

 

основное

 

правило

 

жизни

 

для

 

всякаго

 

искателя

 

счастія.

Не

 

отставай

 

отъ

 

вѣка

 

въ

 

вѣрованіяхъ,

 

не

 

отставай

 

въ

образованіи,

 

не

 

отставай

 

въ

 

привычкахъ

 

и

 

обычаяхъ,

 

не

отставай

 

въ

 

утонченности

 

отношеній

 

свѣта,

 

не

 

отставай

 

ни

въ

 

чемъ!...

 

И

 

гонимся

 

мы

 

за

 

этимъ

   

призрачнымъ

   

счастьемъ,
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—

стараемся

 

выйти

   

изъ

 

своего

 

положевія

   

на

 

высшее;

   

обстав-

ляемъ

 

свою

 

жизнь

 

безчисленныяи

   

преднисаніями

   

свѣтскихъ

правилъ

 

и

 

привычекъ,

 

тратимъ

    

въ

 

этой

 

погонѣ

   

за

 

свѣтомъ

эпергію,

 

силы

 

и

 

средства,.

 

.

 

и

 

не

 

удовлетворяемся.

 

Очевидно,

этотъ

 

избранный

 

нами

   

путь

 

къ

 

счастію

 

не

 

можетъ

 

привести

въ

 

нему,

 

— размѣнивая

 

жизнь

 

на

 

мелочи,

 

обусловливая

  

удоб-

ства

 

жизни

 

соблюденіемъ

 

стѣснительныхъ

 

условій

 

свѣта,

 

онъ

заставляете

 

каждаго

 

выйти

 

изъ

 

самого

 

себя,

 

раздвояетъ

 

душу

и

 

лишаетъ

 

человѣка

 

той

 

цѣльности,

   

которая

 

поддерживаетъ

жизненную

 

энергію

 

и

 

устойчивость

 

въ

 

дѣятельности.

 

Избран-

ный

 

путь

 

ошибоченъ,

   

потому

   

что

   

онъ

 

никого

   

не

   

сдѣлалъ

вполвѣ

   

счастлнвимъ,

    

не

 

сдѣлалъ

 

счастливымъ,

   

такъ

   

какъ

заставилъ

 

забыть

 

основное

 

и

    

непреложное

 

правило

 

истинно

доброй

 

деятельности.

  

„Ератіе,

 

не

 

сообразуйтеся

 

вѣку

 

сему,

но

 

преобразуіітеся

   

обновленгемъ

 

ума

 

вашего"

 

(Римл.

   

12,

   

2),

т.

 

е.

 

не

 

ходите

 

с.іѣпо

 

закрывши

 

глаза,

 

по

 

требованіямъ

 

вѣка,

будьте

 

самими

 

собою,

   

будьте

 

самостоятельны,

   

преобразовы-
вайте

   

и

 

развивайте

 

свой

 

умъ

   

не

 

по

 

мудрости

   

свѣта,

   

а

 

по

ученію

 

Евангелія

   

и

 

по

 

закону

  

совѣсти,

   

такъ

   

говоритъ

 

св.

ап.

 

Павелъ.

 

Вотъ

 

истинный

 

путь

 

жизни,

 

которыиъ

 

долженъ

итти

 

человѣкъ:

 

не

 

слѣдуй

 

вѣку,

 

а

 

наша

 

житейская

 

мудрость

говоритъ:

   

иди

 

за

 

вѣкомъ!

    

И

 

мудрость

   

вѣка,

   

несмотря

   

на

прямое

 

приворѣчіе

 

мудрости

 

духа,

 

являясь

 

защитницей

 

мни-

маго

 

развитія,

 

ничѣмъ

 

не

 

можетъ

 

опровергнуть

 

неотразимую

истину

 

правила

 

о

 

послѣдованіи

 

вѣку

 

сему.

 

Не

 

отсталость

 

ума,

не

 

утвержденіе

   

устарѣвшихъ

   

формъ

 

жизни,

   

не

   

борьбу

 

съ

образованіемъ

   

и

   

плодами

   

мысли

   

человѣческой,

   

не

   

застой

и

 

смерть

   

проповѣдуетъ

   

это

 

правило,

   

a

   

преобразованіе

   

и

обновленіе

 

ума,

 

развитіе

 

и

 

прогрессъ,

 

но

 

только

 

на

 

высшихъ

основахъ,

 

наиболѣе

 

достойныхъ

 

назначенія

 

и

 

природы

 

чело-

вѣческаго

 

духа.

 

Не

   

гонись

   

за

 

вѣкомъ,

 

закрывши

   

глаза,

 

но

лучшимъ,

 

чистымъ,

 

плодами

   

мысли

 

и

 

вѣковой

   

дѣятельности

человѣва

 

пользуйся,

 

только

 

памятуй,

 

что

 

это

 

лучшее

 

въ

 

жизни

опредѣляется

 

закономъ

   

евангельскимъ

   

и

 

закономъ

 

совѣсти,

но

 

не

 

мудросгію

 

вѣка

 

сего,

 

ратующей

   

за

 

мнимое

   

развитіе,
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но

 

ослабляющей

 

и

 

гнетущей

 

свободный

 

духъ

 

человѣка,

  

вотъ

дальнѣйшее

 

развитіе

 

словъ

 

Св.

 

Апостола.

Итакъ,

 

неопровержимымъ

 

опытомъ

 

мы

 

убѣждаемся,

 

что

мудрость

 

вѣка

 

сего

 

во

 

всей

 

своей

 

утонченности

 

не

 

дѣлаетъ

человѣка

 

счастливымъ.

 

Но

 

если

 

такъ,

 

то

 

имѣетъ

 

ли

 

смыслъ

и

 

самое

 

стремленіе

 

къ

 

счастію?...

 

Стремлеиіе

 

это

 

действи-

тельное,

 

врооісденное,

 

a,

 

слѣдовательио,

 

оно

 

имѣетъ

 

и

 

глубо-

вій

 

смыслъ.

 

Неудовлетворепнность

 

настоящимъ,

 

стремленіе
къ

 

лучшему,

 

вѣра

 

въ

 

будущее,

 

это

 

условія

 

всякой

 

разумной

жизни,

 

всякаго

 

развитія

 

и

 

движенія.

 

Но

 

въ

 

своемъ

 

стремле-

ніи

 

къ

 

счастію

 

человѣкъ

 

долженъ

 

различать

 

благо

 

полное, —

недостижимое

 

въ

 

земной

 

жизни

 

и

 

возможное

 

только

 

тогда,

когда

 

духъ

 

человѣческій

 

освободится

 

отъ

 

стѣспяющихъ

 

ма-

теріальныхъ

 

условій

 

и

 

въ

 

своемъ

 

развитіи

 

иозпаетъ

 

самую

истину,

 

-и

 

благо

 

доступное

 

ему,

 

благо,

 

которое

 

не

 

доставить

иолнаго

 

довольства,

 

но

 

дастъ

 

душевный

 

иокой

 

и

 

энергію,

 

не-

обходимыя

 

для

 

разумнаго

 

и

 

иолезнаго

 

существования.

 

И

 

это

доступное

 

человѣку

 

счастье

 

находится

 

не

 

въ

 

далекомъ

 

и

 

не-

вѣдомомъ

 

въ

 

настоящій

 

моментъ

 

жизпи

 

житейскомъ

 

положе-

ніи,

 

какъ

 

мы

 

привыкли

 

думать,

 

а

 

въ

 

насъ

 

самихъ.

 

Если

 

бы

каждый

 

изъ

 

насъ

 

твердо

 

усвоилъ

 

и

 

глубоко

 

проникъ

 

въ

 

пра-

вило

 

апостола

 

не

 

сообразоваться

 

вѣку

 

сему,

 

если

 

бы

 

каж-

дый

 

старался

 

быть

 

самимъ

 

собою

 

и

 

руководился

 

въ

 

жизни

 

и

дѣятельности

 

ученіемъ

 

евангельскимъ

 

и

 

закономъ

 

совѣсти,

 

а

не

 

прихотями

 

житейской

 

мудрости,

 

если

 

бы

 

каждый

 

воспи-

талъ

 

въ

 

себѣ

 

любовь,

 

не

 

житейскую,

 

а

 

безкорыстиую,

 

къ

своему

 

ближнему

 

собрату,

 

къ

 

труду

 

и

 

къ

 

тѣмъ

 

обязанно-

стям^

 

которыя

 

лежатъ

 

на

 

человѣкѣ,

 

искомое

 

возможное

 

на

землѣ

 

благо

 

было

 

бы

 

обрѣтено,

 

—

 

его

 

каждый

 

нашелъ

 

бы

 

въ

своемъ

 

положеніи,

 

данномъ

 

ему

 

Богомъ,

 

Царемъ

 

и

 

обще-

ствомъ,

 

нашелъ

 

бы

 

въ

 

покоѣ

 

душевномъ,

 

въ

 

сознаніи

 

честна

исполняемаго

 

долга.

 

Аминь.

А.

 

Рукинъ.



Съ

 

новымъ

 

годомъ,

 

съ

 

новымъ

 

столѣтіеіѵіъ!

Каждое

 

иоволѣтіе

 

принято

 

прпвѣтствовать

 

другъ

 

друш

„съ

 

новымъ

 

счастьемъ".

 

Въ

 

свое

 

время

 

Грнгорій

 

Боюсловъ

говорилъ

 

современниками

 

„Ничтожная

 

честь,

 

которая

 

проходить

скорѣе

 

разливающегося

 

дыханія,

 

и

 

сиорогпбнущая

 

слава",

 

имѣть

право,

 

„засѣдаи

 

величаво,

 

высоко

 

поднять

 

вверхъ

 

брони",

„могущество",

 

богатство,

 

„увеселяться

 

самыми

 

лживыми

 

и

ничтожными

 

гренами,

 

которыя

 

вакъ

 

проходятъ

 

одна

 

за

 

дру-

гою,

 

такъ

 

и

 

улетаютъ",

 

что

 

равносильно

 

тому,

 

чтобы

 

„хва-

тать

 

руками

 

мимотевущій

 

ноток ь,

 

какъ

 

нѣчто

 

твердое,—

ловить

 

тѣнь

 

и

 

сжимать

 

ее

 

руками,

 

— простирать

 

длани

 

къ

туману

 

и

 

ловпть

 

его...

 

Таковъ

 

человѣческій

 

родъ,

 

таково

и

 

человѣчсское

 

счастье:

 

оно

 

подобно

 

самымъ

 

непримѣтпымъ

слѣдамъ

 

карабля,

 

которые

 

нарѣзываттея

 

спереди

 

и

 

исчеза-

ютъ

 

сзади"...

За

 

тысячелѣтія

 

перемѣнилпсь

 

только

 

лица,

 

а

 

„грезы"

осталось

 

тѣ

 

же.

 

И

 

нонынѣ

 

ииѣть

 

право

 

многозначительно

 

и

„высоко

 

поднимать

 

вверхъ

 

брови"

 

и

 

подобные

 

пустяки — со-

ставляют

 

край

 

желаній

 

и

 

ultima

 

ratio

 

-

 

„съ

 

новымъ

счастьемъ".

 

Отъ

 

того

 

прпвѣтетвіе

 

это

 

стало

 

банально

 

фаль-

ншвымъ

 

лозунгомъ

 

къ

 

тому,

 

что

 

въ

 

сущности

 

портить

 

счастіе

жизни,

 

что

 

„быстро

 

кружится

 

и

 

переходить

 

н

 

само

 

себв

нротивоборствуетъ"

 

и

 

чему

 

можно

 

довѣрять

 

столько

 

же,

сколько

 

вѣтру

 

въ

 

полѣ

 

и

 

писанному

 

па

 

водѣ.

 

Самая

 

буква

привѣтствія

 

подчеркиваем

 

эфемерность

 

и

 

непостоянство

 

того,

чего

 

желаютъ.

Каждое

 

новолѣтіе

 

предваряется

 

солвцеворотомъ:

 

„

 

солнце

на

 

лѣто,

 

зима

 

на

 

морозы".

 

Солнышко

 

встрѣчаетъ

 

каждый

родившінся

 

годъ

 

„улыбкой

 

ласковой

 

нрнвѣта":

 

больше

 

со-

грѣвающихъ

 

лучей,

 

больше

 

свѣта.

 

Но

 

нрнвѣтствіе

 

вебесъ

сурово

 

встрѣчаютъ

 

„силы

 

воздушныя",

 

атмосферный

 

явлеиія.

Морозъ

 

и

 

вьюги

 

лютуютъ

 

и,

 

какъ

 

бы

 

въ

 

гнѣвѣ

 

на

 

приходъ

небесныхъ

   

вѣстниковъ

 

и

 

на

 

зло.

 

имъ,

 

стараются

   

умертвить
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-

все

 

живое.

 

Но

 

напрасно

 

„воздушная

 

сила"

 

„пѣнитъ

 

и

 

бѣ-

ситъ":

 

ей

 

не

 

одолѣть

 

солнца

 

и

 

неба!

 

Подъ

 

тяжкими

 

уда-

рамп

 

леденящаго

 

вѣтра

 

трещнтъ

 

и

 

стонетъ

 

живое

 

и

 

мертвое;

съ

 

злобнымь

 

остервененіемъ

 

вьюга

 

все

 

нокрываетъ

 

могпль-

нымъ

 

саваномъ

 

н

 

воетъ

 

замогилую

 

пѣспь

 

смерти;

 

но

 

прежде-

временно.

 

Изслѣдуйте

 

въ

 

эту

 

пору

 

подснѣжныя

 

растенія

 

— и

вы

 

увидите,

 

что

 

они

 

вовсе

 

не

 

мертвы,

 

напротивъ,

 

въ

 

нихъ

зрѣетъ

 

новая

 

жизнь.

 

Попробуйте

 

мѣсяца

 

чрезъ

 

полтора

 

отко-

пать

 

толстый

 

слой

 

снѣгу

 

гдѣ-нибудь

 

въ

 

укромномъ

 

уголкѣ,

 

между

строеніямп,

 

на

 

солнцепекѣ, — и

 

вы

 

увидите

 

слабую,

 

блѣдную

молодую

 

зелень.

 

Очевидно,

 

чрезъ

 

всѣ

 

препоны

 

„воздушвыхъ

силъ"

 

сюда

 

успѣлъ

 

проникнуть

 

жпвитительпый

 

лучъ

 

солнца

и

 

подъ

 

снѣжпымъ

 

покровомъ

 

сумѣлъ

 

свить

 

гнѣздышко

 

новой

жизни,

 

превратнвъ

 

такимъ

 

образомь

 

противоборствующее

 

жизни

въ

 

ея

 

пользу,

 

ибо

 

безъ

 

снѣжнаіо

 

покрова

 

не

 

явилась

 

бы

 

зелевь.

Лице

 

неба

 

говоритъ

 

намъ

 

притчу,

 

по

 

которой

 

нетрудно

знамепій

 

временомв

 

иску

 

сити

 

(Мѳ.

 

XVI,

 

3).

Надъ

 

жизнью

 

разумныхъ

 

существъ

 

лютуютъ

 

„князи

воздушные"-

 

бури

 

леденящаго' эгоизма

 

и

 

бѣшеныхъ

 

страстей

стремятся

 

ногребсти

 

все

 

истинно

 

живое — честное,

 

доброе;

грѣхъ

 

толстой,

 

снѣговой

 

корой

 

хочетъ

 

задушить

 

все

 

святое.

Подъ

 

громъ

 

этой

 

убійственной

 

брани

 

все

 

цепенѣетъ

 

и

 

ник-

нетъ

 

долу.

 

Сколько

 

выеокпхъ

 

мыслей,

 

благородныхъ

 

стре-

мленій,

 

ечастливыхъ

 

жизней

 

погибло

 

здѣсь,

 

какъ

 

пожелтившая

осенняя

 

трава

 

подъ

 

дуновеніемъ

 

первыхъ

 

морозовъ!

 

Но

 

съ

высоты

 

небесъ

 

кротко

 

глядитъ

 

на

 

мятежный

 

родъ

 

людской

предвѣчное

 

„Солнце

 

Правды",

 

Христосъ

 

Богъ

 

нашъ,

 

и

 

льетъ

на

 

него

 

теплые,

 

оживляющіе

 

лучи

 

всесозидающей

 

любви

 

Своей.

И

 

благо

 

тому,

 

до

 

кого

 

коснулись

 

они!

 

Натуралисты

 

говорятъ

что

 

все

 

живое

 

на

 

землѣ

 

есть

 

метаморфоза

 

солнечныхъ

 

лучей,

реализованная

 

энергія

 

солнца.

 

Законъ

 

бытія

 

одинъ,

 

Неви-

димая

 

бо

 

Его

 

оть

 

созданія

 

міра

 

творепъми

 

помышляе-

ма

 

видима

 

суть

 

(Рим.

 

I,

 

20).

  

Чрезъ

   

видимое

  

постнгаемъ
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„умопредставляемое",

 

чрезъ

 

физическое

 

— духовное-

 

Истинная

жизнь,

 

вѣчао

 

юная,

 

свѣжая

 

и

 

бодрая,

 

а

 

значить

 

и

 

счастли-

вая,

 

есть

 

не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

реализованная

 

энергія

 

теплыхъ

лучей

 

всесозидающей

 

любви

 

„Солнца

 

Правды",

 

Бога

 

всякія

утѣхи.

 

Гдѣ

 

свила

 

себѣ

 

гнѣздо

 

эта

 

любовь,

 

тамъ

 

она,

 

яко

кокошъ

 

нрикрываетъ

 

человька

 

своими

 

матерними

 

крылами

отъ

 

холодныхъ

 

дуновеній

 

грѣха

 

и

 

злоключеній

 

жизни,

 

тамъ

увядшая

 

жизнь

 

пробуждается

 

даже

 

подъ

 

снѣгомъ

 

сѣдѣющей

старости,

 

вознпкаетъ

 

рой

 

сввтлыхъ

 

надеждъ

 

и

 

стремленій

 

съ

бодростью

 

первой

 

юности,

 

счастливыхъ

 

какъ

 

улыбка

 

мла-

денца.

 

И

 

зло

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

не

 

только

 

не

 

портитъ

 

жизни,

во

 

подобно

 

снѣгу,

 

покрывающему

 

растенія,

 

обращается

 

Вер-

ховной

 

Благостью

 

въ

 

ея

 

пользу.

 

Голодно,

 

холодно,

 

несчастія,

болѣзни,

 

смерть...

 

„Претерплю,

 

говоритъ

 

христіанпнъ,

 

нестер-

пимое

 

длится

 

недолго,

 

и

 

умру,

 

т.

 

е.

 

пойду

 

на

 

другое

 

Твое

дѣло, — разъ

 

Твое — такое

 

же

 

блаженое,

 

какъ

 

и

 

эта

 

жизнь,

 

ко-

торую

 

Ты

 

далъ

 

мнѣ".

 

Да

 

будетъ

 

воля

 

Твоя!...

Въ

 

столицѣ

 

принято

 

возвѣщать

 

о

 

наступлевіи

 

новолвтія

выетрѣломъ

 

пушки,

 

какъ

 

и

 

о

 

наступленіи

 

наводненін.

 

Случайное,

но

 

знаменательное

 

совпадете!

 

Потокъ

 

временъ

 

такъ

 

же

 

смер-

тельно

 

опасенъ,

 

какъ

 

и

 

безвременно

 

нахлынувшія

 

невскія

воды.

 

И

 

тоть

 

день,

 

въ

 

который

 

неустанно

 

говорятъ:

 

„съ

новымъ

 

годомъ",

 

есть

 

въ

 

сущности

 

memento

 

mori,

 

и

 

„чей

 

ни-

будь

 

ужъ

 

близокъ

 

часъ",

 

тавъ

 

что

 

„съ

 

новымъ

 

счастьемъ"

звучитъ

  

проніей.

Отъ

 

этого

 

memento

 

Церковь

 

п

 

обращаешь

 

нашъ

 

взоръ

назадъ,

 

къ

 

25

 

декабря,

 

къ

 

той

 

ясной

 

ночи,

 

когда

 

морозный

воздухъ

 

холмовъ

 

Виелеемскихъ

 

огласился

 

иобѣдной

 

пѣснью

жизнп

 

надъ

 

смертью,

 

радостп

 

надъ

 

горемъ:

 

Слава

 

въ

 

выш-

нихъ

 

Богу

 

и

 

па

 

земли

 

мирз,

 

въ

 

человѣцѣхъ

 

благоволенів;

а

 

1-го

 

января

 

она

 

восиоминаетъ

 

обрѣзаніе

 

воспѣтаго

 

Мла-

денца,

 

древнее

 

знаменіе

 

совлеченія

 

ветхаго

 

человѣка

 

съ

 

дѣя-

віямп

 

его.

 

Здѣсь

 

видится

 

урокъ.

 

Не

 

ищите

 

счастливой

 

жизни



_
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въ

 

круговорота

 

времепп,

 

гдв

 

„въ

 

пепостоянствѣ

 

остается

 

одно

постонннымъ

 

измѣненіе

 

во

 

всемъ",

 

гдѣ

 

все

 

умираетъ,

 

едва

родившись,

 

п,

 

родившись,

 

піачетъ;

 

а

 

ищите

 

въ

 

той

 

Жизни,

Которая

 

родилась

 

и

 

обрѣзалась

 

во

 

времени,

 

но

 

была

 

прежде

времени,

 

присноживая,

 

вѣчноблажениая;

 

съ

 

нею

 

водворяется

па

 

земли

 

мирз,

 

въ

 

человѣцѣхъ

 

благоволеиіе.

 

Вы

 

былп

 

дур-

ны

 

въ

 

нрошедшемъ

 

году:

 

совлеките

 

же

 

это

 

дурное

 

въ

 

но-

вомъ;

 

будьте

 

по

 

образу

 

Обрѣзавшагося,

 

т.

 

е.

 

невинными

 

дѣ-

тями,

 

ибо

 

тановыхъ

 

есть

 

царство

 

небесное

 

(Мѳ.

 

XIX,

 

14),

т.

 

е.

 

тт>

 

миръ

 

и

 

радость

 

о

 

Духѣ

 

Святѣ,

 

которыхъ

 

вы

напрасно

 

ищете

 

теперь,

 

и

 

тогда

 

васъ

 

воистину

 

поздравить

можно

 

„съ

 

новымъ

 

счастьемъ".

Тавъ

 

лозунгъ

 

химеръ

 

и

 

суеты

 

превращается

 

въ

 

тер-

мпиъ

 

хрпстіанскаго

 

прогресса

 

и

 

роста

 

духовнаго.

 

О

 

прогрессѣ

помянуть

 

теперь

 

ко

 

времени

 

будетъ:

 

наступнлъ

 

новый

 

вѣкъ.

XIX

 

вѣкъ

 

Вятская

 

рпархія

 

должна

 

помянуть

 

добромѵ

Можно

 

сказать,

 

въ

 

этомъ

 

вѣкѣ

 

впервые

 

развернулась

 

церков-

ная

 

жизнь

 

ея,

 

какъ

 

впрочемъ

 

и

 

во

 

всей

 

Россіи.

 

Количество

храмовъ

 

Божіихъ,

 

этихъ

 

опорныхъ

 

пунктовъ

 

православія

 

и

учплищъ

 

благочестія,

 

стало

 

вдвое

 

болѣе

 

въ

 

концѣ

 

минув-

інаго

 

вѣка,

 

чѣмъ

 

въ

 

пачалѣ

 

его.

 

Проіювѣдь

 

увеличилась.

За

 

этотъ

 

вѣкъ

 

почти

 

стерто

 

язычество

 

въ

 

енархіп.

 

И

 

дай

Богъ.

 

чтобы

 

съ

 

послѣднимъ

 

дыханіемъ

 

XIX

 

вѣка

 

окончательно

замерло

 

и

 

его

 

дыханіе.

 

Этого

 

счастія

 

отъ

 

души

 

желаемъ

всей

 

еиархіи,

 

миссіонерскому

 

вомптету

 

и

 

всѣмъ

 

трудящим-

ся

 

на

 

этомъ

 

поприщѣ,

 

особенно

 

миссіонерамъ,

 

Да

 

минетъ

для

 

нихъ

 

время

 

испивать

 

ту

 

тяжелую

 

чашу,

 

воторую

 

не

однажды

 

пришлось

 

испивать

 

имъ

 

въ

 

минувшемъ

 

вѣкѣ.

 

Да

сольются

 

всѣ

 

уста

 

инородцевъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

русскими

 

во

 

еди-

ной

 

молитвѣ

 

единому

 

„славимому

 

Богу"!

 

Этой

 

счастливой

минуты

 

отъ

 

души

 

желаемъ.

Въ

 

XIX

 

вѣвѣ

 

тысячи

 

расвольнпвовъ

 

обращены

 

въ

 

пра-

вославіе

 

п

 

впервые

 

поставлена

 

разумно

 

борьба

 

съ

 

расколомъ:
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учреждено

 

братство,

 

открыты

 

школы

 

братства,

 

открыта

 

школа

прот.

 

Кашменскаго.

 

Да

 

будетъ

 

вѣчная

 

ему

 

память

 

за

 

то

добро,

 

какое

 

принесъ

 

онъ

 

и

 

будетъ

 

прнноспть

 

епархін!

 

Да

не

 

оскудѣваетъ

 

ревность

 

нптомцевъ

 

этой

 

школы

 

и

 

пусть

 

бу-

детъ

 

еще

 

плодотворнѣй

 

въ

 

XX

 

в.,

 

чѣмъ

 

въ

 

ХІХ-мъ.

 

Этого

счастін

 

отъ

 

души

 

желаемъ.

 

Желаемъ,

 

чтобы

 

дѣятелей

 

миссіи

сопровождалъ

 

въ

 

новомъ

 

столѣтіи

 

вяшшій

 

успѣхъ,

 

такъ

 

чтобы

имя

 

раскола

 

перешло

 

въ

 

область

 

псторіп.

Только

 

въ

 

XIX

 

вѣкѣ

 

духовенство

 

Вятской

 

епархіп

 

стало

получать

 

настоящее

 

образованіе,

 

завело

 

и

 

обстроило

 

прекрасно

духовиыя

 

училища,

 

енархіальныя

 

училища,

 

въ

 

которыхъ

 

обра-

зован?

 

п

 

воспптапіе

 

дѣвпцъ

 

духовнаго

 

званія

 

(и

 

недуховнаго)

впервые

 

было

 

поставлено

 

па

 

разумную

 

почву,

 

чего

 

совсвмъ

 

не

было

 

въ

 

ХѴШ

 

вѣкѣ.

 

Пусть

 

п

 

въ

 

новомъ

 

вѣкѣ

 

духовенство

неослабно

 

печется

 

о

 

всѣхъ

 

питомннкахъ

 

своего

 

юношества,

 

въ

томъ

 

числѣ

 

о

 

Семиняріи.

 

Пусть

 

безь

 

остатка

 

покроются

 

всѣ

нужды

 

ея:

 

заиметь

 

она

 

мѣсто

 

болѣе

 

удобное

 

и

 

зданіе

 

болѣе

гигіэнпчное.

 

Пусть

 

не

 

будетъ

 

въ

 

ней

 

тѣхъ

 

смутъ,

 

вакія

 

по

временамъ

 

постигали

 

её

 

въ

 

XIX

 

вѣкѣ,

 

но

 

подъ

 

покровомъ

Божьяго

 

благословенія,

 

въ

 

тиши

 

и

 

радости

 

духовной

 

да

 

зрѣютъ

ея

 

питомцы

 

на

 

славу

 

родной

 

епархіи,

 

увеличиваясь

 

и

 

коли-

чественно

 

и

 

качественно.

Только

 

XIX

 

въкъ

 

ноложилъ

 

основаніе

 

и

 

развплъ

 

широко

образованіе

 

и

 

воспитаніе

 

народа

 

въ

 

духѣ

 

вѣры

 

и

 

Церкви,

чего

 

не

 

сдѣлалъ

 

XYÏÏ1

 

вѣкъ.

 

То

 

тихо,

 

то

 

быстро,

 

но

 

всегда

неуклонно

 

льется

 

свѣтъ

 

просвѣщенія

 

въ

 

самые

 

глухіе

 

уголки

епархіи,

 

просвѣщая

 

во

 

тьмѣ

 

сидящпхъ,

 

искореняя

 

суевѣрія

и

 

расколы.

 

Пусть

 

спльнѣе

 

и

 

сильнѣе

 

льется

 

этотъ

 

свѣтъ,

 

а

энергія

 

духовенства

 

удесятерится.

 

Уча

 

другпхъ,

 

пусть

 

духо-

венство

 

само

 

неустанво

 

учится.

 

Пусть

 

прогрессъ

 

массь

 

не

опередитъ

 

его

 

просвѣщенности,

 

иначе

 

прискорбно

 

будетъ.

Аще

 

соль

 

обуяете,

 

чимъ

 

осолится?

Вѣчная

  

память

 

всѣмъ

 

архипаотырямъ

 

и

 

дѣятелямъ

 

по-
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трудившимся

 

за

 

столвтіе

 

надъ

 

дѣломъ

 

просвѣщенія

 

народа,

и

 

долгая

 

жизнь

 

трудящимся

 

доселѣ

 

надъ

 

этимъ

 

дѣломъ.

Пусть

 

энергія

 

ихъ

 

не

 

слабѣетъ

 

и

 

сопровождается

 

всевозра-

«таюіцпмъ

  

успѣхомъ

 

во

 

славу

  

Русской

 

Церкви

 

и

 

Державы!...

Благослови,

  

Господи,

 

вѣнщъ

 

насту пающаго

 

лѣта!

На

 

память

 

о

 

XIX

 

вѣкѣ.

  

').

Мы

 

собрались

 

помянуть

 

истекшій

 

вѣкъ

 

п

 

встретить

 

на-

стоящій.

 

Разсчитывая

 

на

 

ваше

 

снисходительное

 

терпттіе,

 

я

риекнулъ

 

предложить

 

слово

 

о

 

мпнувшемъ

 

столѣтіп.

 

Говорить

па

 

эту

 

тему

 

— не

 

упражненіе

 

пера,

 

не

 

подражаніе

 

модѣ,

 

а

долгъ

 

христианина.

 

Народамъ

 

Самь

 

Богь

 

назначилъ

 

предо-

предѣлепныя

 

времена...,

 

дабы

 

они

 

искали

 

Бога,

 

не

 

ощу-

тятъ

 

ли

 

Его

 

и

 

не

 

найду

 

тъ

 

ли

 

(Дѣян.

 

ХѴІІ,

 

26.

 

27).

Значить,

 

но

 

пстеченін

 

опредѣленнаго

 

времени,

 

христіанинъ

обязапъ

 

оглянуться

 

и

 

провѣрить,

 

ощутилъ

 

лп

 

онъ

 

Бога

 

и

обрѣлъ

 

ли

 

Его

 

и

 

что

 

для

 

этого

 

сдѣлалъ,

Сейч'асъ

 

печатается

 

статья

 

проф.

 

С.

 

С.

 

Глаголева,

гдт,

 

онъ

 

подводитъ

 

итоги

 

научно- философской

 

работѣ

 

мпнув-

шаго

 

вѣка

 

и

 

прпходнтъ

 

въ

 

слѣдующему.

 

Наши

 

знанія

 

и

пзслѣдованія

 

не

 

отврываютъ

 

намъ

 

вЪчной

 

истины, — если

 

хо-

тите—даже

 

не

 

приближаютъ

 

къ

 

ней,

 

эту

 

истину

 

впервые

ясно

 

и

 

твердо

 

установилъ

 

XIX

 

вѣкъ.

 

Но

 

XIX

 

вѣвъ

 

попы-

тался

 

установить

 

и

 

научно

 

обосновать

 

новую

 

точку

 

зрѣнія

аа

 

тайны

 

вселенной.

 

Мы

 

можемъ

 

знать

 

только

 

ѳтотъ

 

міръ...

Небо

 

не

 

хочетъ

 

открывать

 

свопхъ

 

тайнъ

 

и

 

намъ

 

не

 

остается

ничего

 

болѣе,

 

какъ

 

смириться

 

предъ

 

этимъ

 

безмолвіемъ

 

неба.

Мы

 

не

 

видѣли

 

Бога,

 

Онъ

 

не

 

открывается

 

намъ,

 

мы

 

не

 

ощу-

щаемъ

 

Его,

 

поэтому

    

не

 

будемъ

 

говорить

   

и

 

думать

 

о

 

Богв,

')

 

Настояшііі

 

рефератъ

 

прочитанъ

 

въ

 

присутствііі

 

Его

 

Преосвященства!
Преосвященнѣйшаго

 

Алексія,

 

Епископа

 

Вятскаго

 

и

 

Слободскаго,

 

въ

 

домѣ

Епарх-

 

женскаго

 

училища,

 

3

 

января

  

] 901

 

г.
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не

 

будемъ

 

обращаться

 

къ

 

Нему

 

съ

 

мольбами,

 

не

 

будемъ

 

спо-

рить:

 

существуетъ

 

ли

 

Онъ,

 

или

 

нѣтъ,

 

забудемъ

 

о

 

Немъ.

Нашъ

 

удвлъ— земля,

 

наша

 

задача

 

устроить

 

рай

 

на

 

землѣ.

„Таковь

 

птогъ

 

фи'лософсвпхъ

 

и

 

научныхъ

 

работъ

 

XIX

 

сто-

лѣтія

 

..

 

въ

 

Германін,

 

Франціи

 

и

 

Англіи".

Воздавая,

 

затѣмъ,

 

„должное"

 

„великимъ

 

завоевателямъ"
въ

 

области

 

точныхъ

 

наукъ,

 

профессоръ

 

говоритъ:

 

„Они

 

воз-

вестили

 

міру

 

много

 

новаго.

 

Но

 

вотъ

 

что

 

представляется

 

не-

сомнѣннымъ:

 

то

 

новое,

 

что

 

возвѣстили

 

они,

 

не

 

только

 

не

уменьшило

 

числа

 

міровыхъ

 

зэгадокъ,

 

напротивъ,

 

безмѣрно

умножило

 

ихъ".

 

Авторъ,

 

начиная

 

съ

 

математики,

 

перебираетъ

изслѣдованія

 

многихъ

 

позитивныхъ

 

наукъ

 

и

 

констатпруетъ

тотъ

 

фавтъ,

 

что

 

эти

 

науки

 

ниспровергли

 

на

 

ковцѣ

 

вѣка

 

то,

чему

 

покланялись

 

въ

 

началѣ

 

его.

 

Самыябезспорныя

 

положенія

прежде

 

оказываются

 

теперь

 

очень

 

спорными,

 

даже

 

въ

 

такпхъ

наукахъ,

 

какъ

 

математика

 

и

 

физика.

 

Прежде

 

казавшееся

простымъ

 

оказалось

 

потомъ

 

очень

 

сложнымъ.

 

Но,

 

придя

 

къ

столь

 

неутѣшительному

 

скепсису,

 

эти

 

науки

 

не

 

дали

 

ничего

безсиорнаго

 

и

 

даже

 

не

 

стѣсняются

 

предлагать

 

„просто

 

гада-

нія,

 

чуждыя

 

точности

 

и

 

опредѣленности".

 

„Такъ,— заключаетъ

авторъ, — въ

 

представленіи

 

мыслителя...

 

XX

 

столѣтія

 

міръ

является

 

сфпнксомъ,

 

гораздо

 

болѣе

 

загадочнымъ,

 

чѣмъ

 

какимъ

онъ

 

представлялся

 

столѣтіе

 

назадъ...

 

Если

 

подвести

 

итогъ

ваучнымъ

 

завоеваніямъ...

 

въ

 

области

 

чистой

 

мысли,

 

то

 

ихъ,

пожалуй,

 

можно

 

во

 

многихъ

 

областяхъ

 

знанія

 

резюмировать

такъ:

 

ученые

 

пришли

 

въ

 

ясному

 

сознанію

 

правды

 

Сократов-

свихъ

 

словъ:

 

я

 

знаю,

 

что

 

я

 

ничего

 

не

 

знаю.

 

Въ

 

прошедшіе

вѣка

 

было

 

много

 

мнпмаго

 

знанія,

 

было

 

много

 

мнимыхъ

 

рѣ-

шеній

 

ворросовъ.

 

XIX

 

вѣкъ

 

всврылъ

 

обманчивость

 

и

 

при-

зрачность

 

подобныхъ

 

рѣшеній,

 

но

 

онъ

 

не

 

сталъ

 

особенно

 

тру-

диться

 

надъ

 

составленіемъ

 

рѣшеній

 

новыхъ".

 

На

 

вопросъ:

вакіе

 

идеалы

 

завѣщалъ

 

XIX

 

вѣвъ

 

ХХ-му?— профессоръ

 

отвѣ-

чаетъ:

 

„никакихъ

 

идеаловъ,

 

нпкакихъ

 

грезъ,

 

никакихъ

 

ши-

рокііхъ

 
задачъ,

 
сидп

 
въ

 
своей

 
норѣ

  
и

 
не

 
тянись

 
въ

 
небу.
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Таковъ

 

завѣтъ,

 

подсказываемый

 

фнлософіею

 

и

 

наукой

XIX

 

столѣтія

  

вѣку

  

ХХ-му".

Статья

 

только-что

 

начата,

 

и

 

профессоръ

 

пока

 

ничего

 

не

говоритъ,

 

какъ

 

отразилось

 

это

 

научное

 

вѣяніе

 

на

 

обществѣ.

Онъ

 

только

 

ставить

 

нова

 

вопросъ:

 

„не

 

переходить

 

ли

 

чело-

вѣчество

 

изъ

 

возраста

 

идеаловъ,

 

изъ

 

возраста

 

юности

 

въ

 

воз-

растъ

 

старчества

 

и

 

упадка?

 

Не

 

есть

 

ли

 

эта

 

суровая

 

трезвость

мысли

 

только

 

трезвость

 

плохого

 

желудва?

 

Отреченіе

 

ученыхъ

отъ

 

міра

 

сверхчувствевнаго

 

не

 

указываете

 

ли

 

на

 

то,

 

что

 

пхъ

чувства

 

притупились'"?

 

Поэтому

 

мы

 

сдѣлаемъ

 

выпнсву

 

изъ

другого

 

автора.

„Нельзя

 

сказать,

 

чтобы

 

эта

 

ироиоввдь

 

отрицанія

 

(о

 

ко-

торой

 

говорить

 

проф-

 

Глаголевъ)

 

была

 

одним

 

ь

 

книжнымъ

 

вы-

мысломъ

 

и

 

не

 

оказывала

 

вліянія

 

на

 

теченіе

 

нашей

 

повседнев-

ной

 

жизни.

 

Подъ

 

вліяніемъ

 

этой

 

проповѣди

 

въ

 

современномъ

человѣчеетвт,

 

все

 

чаще

 

вырабатываются

 

характеры

 

людей,

ничбмъ

 

въ

 

мірѣ

 

недовольныхъ...,

 

венаходнщихъ

 

никакой

пріятности

 

и

 

цѣлп

 

въ

 

жизни,

 

разочароваппыхъ

 

:кнзнію

 

и

 

не-

рѣдко

 

посягающихъ

 

на

 

свою

 

жизнь....

 

Даже

 

вь

 

нашей

 

пра-

вославной

 

странѣ

 

этоть

 

мрачный

 

духъ

 

отчаяпія

 

и

 

отрицанія

жизни

 

сдѣлался

 

весьма

 

замвтнымъ

 

явленіемъ.

 

И

 

что

 

осо-

бенно

 

удивительно,

 

этпмъ

 

мрачнымъ

 

вѣяніемъ

 

охватываются

не

 

столько

 

люди

 

иожнвшіе,

 

дѣйствптельио

 

утомлениые

 

про-

должительною

 

житейскою

 

борьбою,

 

сколько,

 

наоборотъ,

 

люди,

почти

 

не

 

имѣющіе

 

за

 

собой

 

никакихъ

 

еерьезныхъ

 

житейских ь

онытовъ.

 

Какъ-то

 

такъ

 

выходить,

 

что

 

люди

 

прежде

 

чьмъ

успѣваютъ

 

серьезно

 

ознакомиться

 

съ

 

жизнію,

 

уже

 

овазы-

ваются

 

до

 

крайности

 

разочарованными

 

жпзнію".

 

Тутъ

 

же

авторъ

 

опнсываетъ

 

религіозно-нравственное

 

состояніе

 

конца

минувшаго

 

вѣка

 

н

 

находитъ,

 

что

 

оно

 

имѣетъ

 

„близкое

 

сход-

ство"

 

съ

 

мрачной

 

эпохой

 

цезарей

 

предъ

 

нришествіемъ

 

Мес-

сіп,

 

съ

 

эпохой

 

отрицанін

 

жизни,

 

невѣрія

 

и

 

всякой

 

шаткости

 

*).

*)

 

Обѣ

 

статьи

 

вь

 

„Душеп.

 

Чт

 

"

 

1901

 

г.,

 

яив.
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Въ

 

общемъ

 

получается

 

картина

 

столь

 

ужасная,

 

что

 

къ

яей

 

нейдетъ

 

другая

 

надпись,

 

кромѣ

 

заключительныхъ

 

словъ

Апокалипсиса:

 

ей,

 

гряди,

 

Господи

 

Іисусе!

Но

 

вѣрно

 

ли

 

то,

 

что

 

пиіпутъ

 

намъ?

Разумѣетсн,

 

было

 

бы

 

игрой

 

святочпой

 

фантазін

 

пред-

ставлять

 

себѣ

 

минувшій

 

вѣкъ

 

только

 

во

 

мракѣ

 

Пандемовіума

п

 

ужасовь

 

Налгали;

 

но

 

въ

 

нредложенныхъ

 

цптатахъ

 

очень

много

 

правды,

  

которую

 

легко

 

провѣрить.

Что

 

говоритъ

 

почтенный

 

профессоръ

 

насчетъ

 

преобла-

дала

 

агностицизма

 

въ

 

научно

 

философской

 

мысли,

 

то

 

это —

не

 

открытіе.

 

Мы

 

даже

 

можемъ

 

прибавить

 

къ

 

его

 

положенію,

что

 

та

 

полуученость,

 

для

 

которой

 

не

 

писанъ

 

афорнзмъ

 

Кузьмы

Пруткова

 

о„корнѣ

 

вещей",

 

постаралась

 

этотъ

 

агностицпзмъ

популяризовать.

 

Не

 

считаю

 

деликатнымъ

 

назвать

 

для

 

при-

мѣра

 

но

 

имени

 

сотрудника

 

одного

 

распространенная

 

журнала,

во

 

буквально

 

читаемъ

 

у

 

него

 

вотъ

 

что:

 

„Истинно

 

научные

 

по-

зитивисты,

 

представители

 

подлинной,

 

а

 

не

 

романической

науки

 

о

 

бытіи

 

по

 

ту

 

сторону

 

(вездѣ

 

курс,

 

подлин.)

 

на-

шпхъ

 

наблюденій

 

и

 

опытовъ,

 

всегда

 

говорили:

 

ignoramus,

ignorabimns, — не

 

знаемъ

 

п

 

не

 

будемъ

 

знать,

 

и

 

никогда

 

не

ръчнмлпсь

 

заявить:

 

ничего

 

нѣтъ

 

и

 

не

 

можешь

 

быть'.

Не

 

нарушая

 

деликатности,

 

могу

 

помянуть

 

Л.

 

Н.

 

Тол-

стого.

 

Его

 

ирпчисляютъ

 

то

 

къ

 

атеистамъ,

 

то

 

къ

 

панті-

стомъ,

 

но

 

я

 

думаю,

 

что

 

его

 

вѣрнве

 

причислить

 

къ

 

агности-

камъ,

 

по

 

образу

 

Ковфуція,

 

а

 

главнымъ

 

образомъ

 

Будды.

 

Но

если

 

и

 

ошибемся

 

въ

 

этомъ,

 

то

 

не.

 

ошибемся

 

въ

 

томъ,

 

что

овъ

 

другпхъ

 

учптъ

 

агностическому

 

христіанству,

 

совершенно

упраздняющему

 

важность

 

метафпзическихъ

 

вопросовъ

 

о

 

Богѣ,

вѣчвости

 

и

 

т.

 

д.

 

Что

 

иное

 

значатъ

 

его

 

слова;

 

„Ученіе

 

Хри-

ста

 

не

 

спорптъ

 

съ

 

людьми

 

нашего

 

йіра

 

о

 

ихъ

 

міросозерцаніи,

оно

 

впередъ

 

соглашается

 

съ

 

нпмъ"...

 

„Вы

 

-вѣрующій

 

хрп-

стіанинъ...

 

Вврьте

 

въ

 

воскресеніе,

 

въ

 

рай,

 

въ

 

адъ,

 

въ

папу...

 

Вы

 

не

 

вѣрующій

 

философъ...

 

Христово

 

ученіе

 

не

 

спо-
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ритъ

 

съ

 

вамп"..,

 

(„Въ

 

чемъ

 

моя

 

вѣра").

 

Это

 

точный

 

ско-

локъ

 

съ

 

ученья

 

Готамы-Будды,

 

и

 

какъ

 

тамъ,

 

такъ

 

и

 

здѣсь

концепція

 

одна,

 

въ

 

послг»днемъ

 

подсчета

 

дающая

 

Абсолют-

ное —X,

 

но

 

не

 

искомый,

 

а

 

принимаемый

 

къ

 

свѣдѣнію

 

ad

 

libitum.
Въ

 

нѣкоторыхъ

 

періодическпхъ

 

пзданіяхъ

 

послѣдвяго

времени

 

мнѣ

 

бросилась

 

въ

 

глаза

 

особенность — предпочтительно

употреблять

 

слова:

 

„божественный",

 

„божественность"

 

(въ

 

без-

лнчномъ

 

смислѣ),

 

„таинственвая

 

творческая

 

сила",

 

„судьба",

„вѣчто"

 

а

 

т.

 

п.,

 

это

 

тамъ,

 

гдѣ

 

нужно

 

унотребпть

 

смѣ.іо

„Богъ";

 

при

 

чемъ

 

некоторые

 

(хотя

 

и

 

рѣдко)

 

пытаются

 

пи-

сать

 

это

 

слово

 

съ

 

малой

 

буквы.

 

Это

 

мелочь,

 

во

 

характери-

зуем

 

міровоззрѣвіе;

 

есть

 

ли

 

что,

 

кромѣ

 

этого

 

міра,

 

веизвѣство,

и

 

слово

 

„Богъ"

 

лишь

 

приличный

 

технический

 

термивъ

 

для

обозвачевія

 

чего-то.

 

А

 

какая

 

грамматика

 

требуетъ

 

писать

съ

 

большой

 

буквы

 

технически

 

термпнъ,

   

развѣ

 

нѣмецкая?

Предъ

 

нами

 

свѣжая

 

статья

 

г.

 

М.,

 

которую

 

трудно

 

и

статьей

 

назвать.

 

Это

 

что-то

 

подражательное

 

частію

 

псалмамъ,

частію

 

религіозво-поэтііческимъ

 

изліявіемъ

 

свв.

 

отцевъ.

 

И

вотъ

 

что

 

здѣсь

 

чптаемъ:

 

„Есть

 

ли

 

Ты?

 

Вѣрю

 

уже

 

безиово-

ротво,

 

что

 

есть,

 

и

 

счастливь

 

тѣмъ,

 

что

 

не

 

знаю,

 

что

 

Ты

такое".

 

Какое

 

счастье

 

въ

 

этомъ

 

„не

 

знаю",

 

трудно

 

угадать,

но

 

легко

 

понять,

 

какъ

 

агностицизмъ

 

заразилъ

 

даже

 

вѣрующую

душу,

 

какъ,

 

значить,

 

онъ

 

широко

 

разлился.

Логическимъ

 

слѣдствіемъ

 

агностицизма

 

явилась

 

прини-

женность

 

идеаловъ

 

мивувшаго

 

вѣка,

 

которую

 

отмѣчаетъ

 

upo-

фессоръ,

 

и

 

прежде

 

всего

 

религіозныхъ.

 

Безъ

 

религіи

 

и

 

Бога

человѣкъ

 

не

 

можетъ

 

обойтись.

 

Но

 

безъ

 

Бога

 

что

 

естествен-

нѣй

 

обоготворить

 

другое,

 

какъ

 

не

 

человѣка —этого

 

титана

земли?

 

Гегеліавство

 

и

 

теантропическая

 

философія

 

Фейербаха

и

 

ведутъ

 

къ

 

этому.

 

Философія

 

эволюціонизма

 

вторить,

утверждая,

 

что

 

религіозные

 

идеалы

 

вымышляетъ

 

самъ

 

чело-

вѣкъ,

 

но

 

своему

 

образу

 

и

 

нодобію.

 

Наконець,

 

является

 

О.

Ковтъ

 
съ

 
своей

 
позитивной

 
религіей,

 
придумавъ

 
ей

 
даже

 
при-
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личные

 

обряды,

 

Богъ

 

— человѣческій

 

разумъ.

 

Едва

 

ли

 

не

 

еу-

вгествуютъ

 

и

 

теперь

 

въ

 

Ю.

 

Америкѣ

 

храмы

 

адептовъ

 

новой

религіи,

 

гдѣ

 

вмѣсто

 

иконъ

 

фигурируютъ

 

портреты

 

и

 

бюсты

гевіевъ

 

человѣчества.

 

Но

 

даже

 

для

 

трезвыхъ

 

сыновъ

 

вѣка

 

это

показалось

 

уже

 

слишкомь.

 

Человечество

 

какъ-то

 

такъ

 

пріу-

чило

 

себя,

 

что

 

въ

 

религіи

 

видитъ

 

традицгю

 

стародавнихъ

временъ,

 

авторизоваввую

 

древвостью..

 

И

 

вотъ

 

начинаются

поиски

 

религіи

 

Христіанство

 

пугаетъ

 

высотою

 

своихъ

 

над-

земныхъ

 

идеаловъ,

 

отрываетъ

 

отъ

 

земли,

 

что

 

очень

 

не

 

по

вкусу

 

трезвому

 

и

 

практическому,

 

какъ

 

увидимъ,

 

направле-

нно

 

вѣка.

 

Но

 

вычеркнуть

 

Христа

 

было

 

также

 

вевозможво.

Даже

 

Ренанъ

 

сказалъ:

 

„Ты

 

(Хрпстосъ)

 

пребудешь

 

краеуголь-

нымъ

 

камвемъ

 

человѣчества,

 

такъ

 

что

 

желающіе

 

отнять

 

имя

Твое

 

у

 

свѣта

 

должны

 

поколебать

 

его

 

основанія".

 

Чтобы

 

этого

не

 

сдѣлать

 

и

 

все

 

же

 

отстранить

 

Христа,

 

люди

 

развѣнчали

 

Его

изъ

 

Богочеловѣка

 

въ

 

простого

 

человека,

 

въ

 

моралиста,

 

ко-

торому

 

можно

 

слѣдовать

 

и

 

почитать,

 

но

 

не

 

обожать

 

его.

 

Но

христианство

 

не

 

мертвая,

 

а

 

живая

 

религія.

 

Она

 

категорически

отказалась

 

идти

 

на

 

такой

 

компромиссу

 

принять

 

такія

 

толко-

ваиія.

 

И

 

мятежное

 

сердце

 

устремляется

 

въ

 

глубь

 

языческой

древности,

 

чтобы

 

тамъ

 

поискать

 

религіозныхъ

 

идеаловъ.

 

На-

чинается

 

усиленное

 

изученіе

 

древне-языческихъ

 

религій,

 

съ

не

 

менѣе

 

тщательвымъ

 

ихъ

 

комментированіемъ,

 

чѣмъ

 

и

 

Биб-

ліи.

 

Особенно

 

повезло

 

въ

 

ѳтомъ

 

случаѣ

 

конфуціанству

 

и

буддизму

 

съ

 

брахманизмомъ.

 

Эти

 

религіи

 

наиболѣе

 

подходили

въ

 

идеаламъ

 

вѣка.

 

Конфуціанство

 

и

 

буддизмъ

 

—

 

религіи

антропотеистическія

 

по

 

преимуществу.

 

Онѣ

 

не

 

рвутся

 

въ

 

высь

неба.

 

Одна

 

изъ

 

нихъ

 

совсѣмъ

 

не

 

зваетъ

 

вадземваго

 

міра,

 

а

другая

 

едва

 

вамѣчаетъ

 

его,

 

въ

 

сущвости

 

все

 

сводя

 

на

 

чело-

века,

 

который

 

при

 

хорошей

 

жизни

 

можетъ

 

стать

 

равнымъ

небу

 

и

 

землѣ

 

и

 

не

 

хуже

 

ихъ

 

улучшать

 

жизнь

 

міра.

 

Мораль

этихъ

 

религій

 

трезва,

 

практична

 

и

 

нетребовательна,

 

такъ

—блнгонамѣренная

 

средина

 

между

 

крайностями.

 

Искомое

 

было
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найдено,

 

имъ

 

увлекаются.

 

Не

 

рѣшаемся

 

категорически

 

на*

стаивать

 

иа

 

заимствована,

 

но

 

при

 

чтевіи

 

книги

 

Ольденберга

слишкомъ

 

бьетъ

 

въ

 

глаза

 

разительное

 

сходство

 

между

 

фи-

лософской

 

ковцепціей

 

Гегеля

 

и

 

теоріей

 

брахманизма,

 

Шопен-

гауера

 

и

 

буддизма.

 

Дряхлый

 

буддизмъ,

 

какъ

 

характери-

зуютъ

 

его

 

серьезные

 

изслѣдователи,

 

насчитываетъ

 

въ

 

рядахъ

своихъ

 

адеитовъ

 

людей

 

науки

 

и

 

цвѣтъ

 

интеллигенціи.

 

Въ

книгахъ

 

на

 

религіозно-нравствеввыя

 

темы

 

имена

 

Конфуція,

Будды

 

и

 

друг,

 

фигурируютъ

 

съ

 

не

 

меньишмъ

 

авторитетомъ,

иногда

 

большимъ,

 

чѣмъ

 

имя

 

Христа,

 

и

 

считается

 

какъ-будто

неловкимъ

 

при

 

уноминаніи

 

Христа

 

не

 

упоминать

 

о

 

нпхъ.

Такъ

 

въ

 

толпу

 

заурядныхъ

 

моралистовъ

 

свели

 

Христа,

 

ре-

лигін

 

Коего

 

въ

 

скромной

 

роли

 

inter

 

pares,

 

наковецъ,

 

фигури-

руетъ

 

на

 

„всемірвомъ

 

ковгрессѣ

 

религій",

 

гдѣ

 

ве

 

двусмы-

слевно

 

дается

 

звать,

 

что

 

ояа

 

даже

 

ве

 

prima

 

inter

 

pares.

Такимъ

 

образомъ,

 

культъ

 

человѣка

 

или

 

явно,

 

или

 

implicite

въ

 

различныхъ

 

тендевціяхъ

 

вѣка

 

сталъ

 

господстьующииъ.

Богочеловѣкъ

 

встретился

 

съ

 

человѣкобогомъ,

 

какъ

 

хорошо

выразился

 

Достоевскій,

 

и

 

устуиилъ

 

мѣсто

 

последнему.

 

Но

таковъ

 

законъ:

 

на

 

месте

 

опустошеввой

 

религіи

 

всегда

 

въ

©суетившемся

 

сердце

 

выростаютъ

 

ядовитыя

 

грибы

 

суеверія.

И

 

трезво-практическій

 

векъ

 

ударяется

 

во

 

все

 

виды

 

суевЬрій

и

 

оккультизма,

 

какъ

 

трезво-нрактическій

 

куиецъ,

 

несмотря

на

 

всю

 

свою

 

практичность,

 

чувствуя

 

за

 

собой

 

грехи,

 

томится

предчувствіемъ

 

чего-то

 

таинственво-страшваго

 

и

 

для

 

успо-

коенія

 

себя

 

бежитъ

 

къ

 

колдуньямъ

 

и

 

гадалкамъ.

 

Туда

 

же

побежалъ

 

и

 

практически

 

интеллигентъ

 

минувшаго

 

века.

 

Яви-

лись

 

провидцы,

 

лжепророки

 

и

 

даже

 

лжехристы,

 

не

 

исключая

трезво-практической

 

Америки.

 

Поезда

 

не

 

успевали

 

вмещать

всехъ

 

паломниковъ

 

къ

 

Шляттеру.

 

Водворились

 

какъ

 

бы

средніе

 

века.

 

Исканіе

 

философскаго

 

камвя

 

для

 

превращенія

олова

 

въ

 

золото

 

и

 

жизвенваго

 

элексира

 

для

 

уничтоженія

ста[юсти

 

ве

 

кажутся

 

сумасбродствомъ,

 

а

 

являются

 

серьезвой
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темой

 

экспериментальвыхъ

 

пзследованій,

 

даже

 

были

 

попытки

къ

 

демонстрировали)

 

якобы

 

удачвыхъ

 

результатовъ.

 

Впро-

чемъ,

 

во

 

всемъ

 

этомъ

 

сказался

 

безотчетный

 

протестъ

 

души,

отирканвой

 

отъ

 

таннственвыхъ

 

глубивъ

 

вечности

 

и

 

прико-

ванной,

 

какъ

 

древвій

 

Прометей,

 

къ

 

безплоднымъ

 

скаламъ

безыдейной,

 

серенькой

 

действительности.

Если

 

человекъ

 

есть

 

богъ,

 

но

 

если

 

этотъ

 

богъ

 

„похожъ

на

 

путника,

 

который

 

началъ

 

свою

 

дорогу

 

неизвестно

 

съ

 

ка-

кого

 

пункта,

 

неведомо

 

зачемъ

 

и

 

куда

 

его

 

ведетъ

 

эта

 

дорога",

и

 

„можетъ

 

отдать

 

себе

 

отчетъ

 

только

 

въ

 

предметахъ,

 

встре-

чающихся

 

ио

 

пути,

 

при

 

чемъ

 

ни

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

ничего

 

не

говорить

 

ему

 

о

 

смыслѣ

 

(курс,

 

под.)

 

самаго

 

путешествія":

то

 

прочь

 

безпочвеавая

 

метафизика!

 

Одно

 

целесообразно —

устроить

 

здесь

 

свою

 

жизнь

 

по

 

хорошему,

 

надѣясь

 

только

 

на

себя,

 

а

 

не

 

на

 

то,

 

„что

 

кто-то

 

придетъ

 

и

 

поможетъ

 

намъ",

напр.,

 

„Христосъ

 

на

 

облакахъ".

 

Такъ

 

и

 

стало,

 

а

 

идеалы

жизни

 

приникли

 

долу.

 

Грезы

 

романтиковъ

 

частію

 

осмеяны,

частію

 

оставлены,

 

,такъ — для

 

большихъ

 

оказій".

 

Мало-по-

малу

 

къ

 

концу

 

века

 

водворилась

 

практическая

 

трезвость

мысли,

 

въ

 

уровень

 

съ

 

религіозными

 

идеалами,

 

и

 

погоня

 

за

„ интересами".

 

И

 

все

 

эти

 

безчисленные

 

„интересы"

 

сходятся

въ

 

одинъ

 

идеалъ —достигнуть

 

,уравненія

 

сытости",

 

понимаемой

въ

 

широкомъ

 

смысле, — вопросъ,

 

который,

 

но

 

пророчеству

 

В.

Соловьева,

 

решитъ

 

окончательно

 

только

 

грядущій

 

„оверхче-

ловекъ".

 

Отсюда

 

доминирующее

 

зваченіе

 

соціально-политико-

ѳковомическихъ

 

вонросовъ,

 

идеэловъ

 

соціализма

 

и

 

комму-

низма,

 

ученіе

 

о

 

желудочно-эковомическихъ

 

факторахъ

 

исто-

ріо.

 

Съ

 

легкой

 

руки

 

Шоневгиуера

 

знавіе

 

было

 

провозгла-

шено

 

единственной

 

панацеей

 

отъ

 

всехъ

 

золъ,

 

какъ

 

и

 

сред-

ствомъ

 

решевія

 

„проклятыхъ"

 

вопросовъ.

 

Наука

 

поступила

въ

 

батрачки

 

къ

 

новому

 

кумиру.

 

Направленіе

 

века

 

обу-

словило

 

колоссальное

 

развитіе

 

техвическихъ

 

знаній,

 

въ

 

це-

ляхъ

 

эксплуатаціи.

 

Знать,

 

чтобы

 

эксплуатировать

 

при-
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роду,

 

—

 

стало

 

первымъ

 

членомъ

 

символа

 

веры

 

позитивного

века,

 

не

 

менее

 

священнымъ,

 

чемъ

 

прежнее

 

„credo".

 

Недавно

спрашиваю

 

мальчугана

 

12-13

 

летъ;

 

кемъ

 

ты

 

хочешь

 

быть?

— А

 

мне

 

все

 

равво,

 

получать

 

бы

 

6

 

тысяче...

 

Коммента-

ріевъ

  

ве

 

требуется.

Девизъ

 

века

 

сказался

 

пагубно

 

на

 

всехъ

 

явленіяхъ

 

жиз-

ни.

 

При

 

такомъ

 

ностроеніи

 

затруднительны

 

порывы

 

въ

 

идеаль-

ную

 

высь.

 

Но

 

„природу

 

гони

 

въ

 

дверь — она

 

влетитъ

 

въ

 

окно".

Богоподобную

 

душу

 

вевозможво

 

совсемъ

 

сковать

 

, властью

земли".

 

Находятся

 

души

 

(и

 

такихъ,

 

говорятъ,

 

ве

 

мало),

что

 

порываются

 

къ

 

высшимъ

 

идеаламъ.

 

Но

 

птица,

 

когда

 

си-

дитъ

 

долго

 

въ

 

клетке,

 

отвыкаетъ

 

летать,

 

и

 

когда

 

вырывается

ва

 

волю,

 

то

 

безсильно

 

падаетъ

 

ввизъ

 

и

 

прыгаетъ

 

обратно

въ

 

тесную

 

клетку.

 

Такъ

 

и

 

эти

 

души,

 

отвыкшія

 

отъ

 

здоро-

выхъ

 

началъ,

 

безсильно

 

падаютъ

 

въ

 

благородномъ

 

полете

 

и

ударяются

 

въ

 

противную

 

крайность,

 

а

 

тамъ

 

опять

 

за

 

иде-

альный

 

порывъ.

 

Эти

 

души

 

попадаютъ

 

въ

 

персонажи

 

рома-

новъ.

 

Казалось

 

бы,

 

что

 

ѳтнмъ

 

персонажамъ

 

нужно

 

сочув-

ствовать,

 

а

 

въ

 

жизни

 

поддержать

 

благой

 

огонь

 

въ

 

ихъ

 

сердце;

но

 

не

 

такъ

 

делаетъ

 

критика.

 

Она

 

безжалостно

 

нападаетъ

на

 

нихъ,

 

называетъ

 

это

 

„аскетической

 

болезнью",

 

„безуміемъ

аскетизма"

 

и

 

др,

 

нелестными

 

именами;

 

припоминается

 

исто-

рія

 

аскетизма — и

 

тутъ

 

достается

 

безъ

 

разбора

 

всемъ

 

аске-

тамъ

 

и

 

спеціальво

 

почему-то

 

препод.

 

Ѳеодосію.

 

Изъ-за

 

чего

же?

 

Вотъ

 

изъ-за

 

чего

 

(буквальво):

 

„Здоровые

 

люди

 

не

должны

 

чувствовать

 

ви

 

жара,

 

ви

 

озвоба.

 

Такъ

 

точво

 

и

люди,

 

чуждые

 

аскетическихъ

 

ведуговъ,

 

ве

 

делаютъ

 

исклю-

чительною

 

целью

 

своей

 

жизни

 

ни

 

самопожертвовавіе

 

въ

пользу

 

ближнпхъ,

 

ни

 

какой

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

культъ

 

эгоизма

и

 

ублаженія

 

своего

 

тела...

 

Нисколько

 

не

 

мешаетъ

 

вамъ

встречать

 

ва

 

каждомъ

 

шагу

 

тысячи

 

и

 

мвлліоны

 

людей,

 

ко-

торые

 

честно

 

и

 

усердно

 

исполняютъ

 

какой-либо

 

посильный

трудъ,

 

любятъ

 

ближнихъ,

 

готовы

 

бываютъ,

 

если

 

понадобится,
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жизнь

 

свою

 

положить

 

за

 

нихъ,

 

во

 

не

 

двлаютъ

 

изъ

 

этого

какую-либо

 

особенную

 

профессію,

 

и...

 

не

 

воображаютъ,

 

чю

любовь

 

унижзетъ

 

человеческое

 

достоинство,

 

а

 

стаканъ

 

пива

заглушаетъ

 

совесть".

 

Такимъ

 

образомъ

 

страстно

 

ломаются

копья

 

за

 

идеалъ

 

уравновешенности

 

между

 

величайшей

 

хри-

стіанской

 

добродетелью

 

и

 

„стаканомъ

 

пива",

 

съ

 

нескрываемой

боязнью

 

потерять

 

последній.

На

 

романъ

 

Толстого „

 

Воскресеніе"

 

за

 

еѣкоторыя

 

его

 

тен-

денціи

 

должно

 

нападать,

 

некоторый

 

его

 

страницы

 

(въ

 

загра-

ничномъ

 

изданіи)

 

прямо

  

гнусны;

   

но

 

геройское

   

самоотреченіе

Нехлюдова

 

ужъ

 

ни

 

съ

 

какой

 

нравственной

 

стороны

 

порицать

нельзя.

 

Одинъ

 

критикъ

 

благодаритъ

 

Толстого

 

за

 

„головомойку",

„что

 

ова

 

освежила

 

насъ,

  

заставила

 

встрепенуться".

   

Но

 

это

не

 

мешаетъ

  

критику,

 

вместе

 

съ

 

справедливой

 

критикой

 

фа-

рпсейско-сектантскихъ

 

тенденцій

 

графа,

 

задать

 

ему

 

контръ-голо-

вомойку

 

главнейше

 

за

 

то,

 

что

 

онъ

 

„въ

 

своемъ

 

романе

 

такъ

далеко

 

отошелъ

 

отъ

 

міра

 

сею

 

(курс,

 

критик.),

 

что

 

намъ

 

лю-

дямъ,

 

по

 

земле

 

ходящимъ

 

и

 

на

 

земле

 

живущимъ,

 

очень

 

трудно

войти

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

непосредственное

 

общевіе",

 

ибо

 

графъ

 

пред-

лагаем

 

намъ

  

въ

 

примеръ

  

„добродетели

 

стопудовыя";

   

вамъ

давай

 

те,

 

что

 

не

 

особенво

 

диссонируютъ

  

съ

 

обычнымъ

 

укла-

домъ

 

жизни,

 

и

 

ихъ

 

можно

 

исполнять.

 

Очевидно,

 

оба

 

критика

сходятся

 

въ

 

поклоненіи

 

конфуціавской

   

морали

 

трезвой

 

уме-

ревности

   

и

 

средины.

    

На

 

вопросъ

 

о

   

позволительности

   

без-

граничней)

 

самоотверженія

 

Конфуційотвечалъ:

 

„мудраго

 

нельзя

одурачить".

 

Видимо,

 

эти

 

поборники

 

серенькихъ

 

идеаловъ

 

хо-

тятъ

 

быть

 

„мудрыми",

   

„чтобы,

   

какъ

 

выражается

 

Григорій
Б.,

 

въ

 

общемъ

 

недостатке

 

скрыть

 

собственный''.

 

Какъ

 

будто

не

 

ирописная

 

истина,

 

что

 

„алчущія

 

души",

 

все

 

эти

 

подвижники

религіи,

 

науки,

 

искусства,

 

общественной

 

деятельности— светъ

міру,

 

безъ

 

котораго

 

наступили

 

бы

 

сумерки.

   

Но

 

они

 

потому

и

 

светъ,

    

что

   

въ

 

нихъ

 

больше

 

лучей,

   

чемъ

  

въ

 

окружаю-

щемъ,

 

иначе

 

они

 

мерцали

 

бы,

 

а

 

не

 

светили.

 

Солнце

 

на

 

мил-
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ліонвыхъ

 

разстояніяхъ,

 

при

 

минимальной

 

температуре,

 

разви-

ваетъ

 

жизнь,

 

но

 

потому

 

и

 

развиваетъ,

 

что

 

въ

 

вемъ

 

темпе-

ратура

 

высокого

 

максима;

 

а

 

еслп

 

бы

 

въ

 

источнике

 

его

 

бы-

ла

 

низкая

 

температура,

 

что

 

получилось

 

бы

 

на

 

дальнихъ

 

раз-

стояніяхъ?

 

Если

 

свѣтъ,

 

который

 

въ

 

тебѣ^

 

тьма,

 

то

 

ка-

кова

 

же

 

тьма

 

(Мѳ.,

 

YI,

 

23)?

 

Эта

 

любовь

 

къ

 

серенькому

однообразію,

 

заметить

 

въ

 

слову,

 

наложила

 

отпечатокъ

 

на

моды

 

века:

 

ничего

 

яркаго

 

и

 

кричащаго,

 

монотонная

 

бледность

цветовъ,

 

казарменное

 

однообразіе,

 

вазываемое

 

„стильвостью",

въ

 

обстановке,

 

въ

 

декораціахъ.

 

Иначе — „эксцентричность,

дурной

 

тонъ"!

 

И

 

все

 

хотятъ

 

походить

 

другъ

 

на

 

друга.

Идеалы

 

искусства

 

также

 

пали.

 

Благова

 

меренный

 

ре-

ализмъ,

 

сменившій

 

елейный

 

романтизмъ,

 

^выродился

 

въ

 

от-

кровеввый

 

цинизмъ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

эпоху

 

цезарей,

 

чтобы,

 

въ

 

товъ

съ

 

ѳксплуататорскимъ

 

векомъ,

 

эксплуатировать

 

страсти

 

толпы.

И

 

что

 

иозволяетъ

 

себе

 

сцена

 

за

 

границей,

 

можно

 

сказать

 

разве

только

 

на

 

ухо.

 

Великихъ

 

творцовъ

 

поэзіи

 

въ

 

последнихъ

 

де-

сятилетіяхъ

 

века

 

сменили

 

мастера

 

поэзіи,

 

которые

 

иногда

соединяются

 

въ

 

группы,

 

чтобы

 

написать

 

одинъ

 

романъ,

 

одву

драму,

 

какъ

 

суздальскіе

 

живописцы

 

пишутъ

 

большія

 

иконы:

одинъ

 

головы

 

и

 

торсъ,

 

другой

 

ноги.

 

Не

 

то,

 

чтобы

 

въ

 

ѳтихъ

фабрикаціяхъ

 

ветъ

 

мысли,

 

остроты

 

наблюдательности,

 

есть;

но

 

нетъ

 

огня

 

вдохновеннаго

 

творчества.

 

Въ

 

нпхъ

 

преобла-

даетъ

 

холодная

 

разсудочность,

 

разсчитанная

 

тенденція.

 

Оне

походятъ

 

скорее

 

на

 

умные

 

протоколы

 

или

 

публицистичесвія

статьи / для

 

вящшей

 

образности

 

обставленный

 

маріонетками

 

съ

человеческимиименами.Здесьсказалосьнаправлевіевека,анали-

тическагоио

 

преимуществу.

 

Наука

 

пыталась

 

все

 

разложить

 

на

составвые

 

элемевты,

 

все

 

свести

 

къ

 

простейшимъ

 

формуламъ,

даже

 

сложнейшія

 

явленія

 

духа,

 

и

 

едва

 

ли

 

не

 

въ

 

вадежде,

 

что

 

со

времевемъ

 

даже

 

Петрушкамъ

 

Гоголя

 

раскроется

 

возможность

изъ

 

буквъ

 

слагать

 

ве

 

слова,

 

a

 

Иліады

 

или

 

Фауста.

 

Какъ

реакція

 

этому

   

ваправлевію,

   

развилась

  

декаденщина.

   

Какъ
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протестъ,

 

ова

 

въ

 

основѣ

 

законна,

 

но

 

безсмысленна

 

въ

 

испол-

нено.

 

То

 

протестъ

 

больныхъ

 

людей,

 

вскормленвыхъ

 

дурною

пищей,

 

капризъ

 

дурно

 

воспитанныхъ

 

дѣтей,

 

которыя

 

„на

зло

 

разсудку

 

и

 

стихіямъ"

 

„не

 

вѣдятъ,

 

что

 

творятъ".

 

Другія

стали

 

певать

 

вдохновенія

 

и

 

идеаловъ

 

жизни

 

въ

 

язычествѣ.

Явились

 

„убѣждеввые

 

язычники",

 

не

 

двусмысленно

 

пропо-

вѣдующіе

 

возвратъ

 

къ

 

классической

 

древности.

 

Но

 

эти

 

го-

спода

 

не

 

учители,

 

а

 

истолкователи

 

вѣка.

 

Культура

 

человѣко-

бога

 

не

 

можетъ

 

не

 

тяготѣть

 

къ

 

языческимъ

 

идеаламъ.

И

 

такъ

 

несомвѣвно,

 

идеалы

 

мивувшаго

 

вѣка

 

понизились

и

 

сузились.

 

И

 

такъ

 

должно

 

было

 

стать

 

по

 

тому

 

одному,

что

 

знать

 

и

 

знать— стало

 

первѣйшей

 

обязанностью

 

чело-

вѣка.

 

Внанія

 

меаъ

 

тѣмъ

 

росли

 

съ

 

головокружительной

 

бы-

стротой,

 

такъ

 

что

 

обнять

 

всю

 

громаду

 

пхъ

 

стало

 

не

 

подъ

силу

 

одному

 

человѣву

 

(почему

 

и

 

являются

 

компевдіумы

 

по

разнымъ

 

наукамъ),

 

и

 

они

 

спеціализовались

 

донельзя.

 

И

 

хотя

всѣ

 

ученые

 

работали

 

надъ

 

одиимъ

 

міромъ,

 

но,

 

замкнутые

 

въ

узкомъ

 

кругв

 

спецдальности,

 

какъ

 

каменотесъ

 

въ

 

пещерѣ,

они

 

весь

 

міръ

 

сузили

 

до

 

предѣловъ

 

своей

 

пещеры,

 

и

 

съ

 

этой

точки

 

зрѣнія

 

стали

 

смотрѣть

 

на

 

него.

 

Поэтому

 

ихъ

 

общее

 

міро-

воззрѣвіе

 

таково,

 

что

 

хоть

 

вонъ

 

всѣхъ

 

святыхъ

 

изъ

 

дома

вывоси.

 

Въ

 

свою

 

пору

 

Бѣлинскій

 

напалъ

 

на

 

Лермонтова

 

зэ

то,

 

что

 

тотъ

 

сказалъ,

 

что

 

„наше

 

поколѣнье"

 

„состарится"

„подъ

 

бременемъ

 

познанья".

 

Поэтъ

 

былъ

 

прозорливѣй

 

кри-

тика.

 

Дѣйствительно —

„Мы

 

изсушили

 

умъ

 

наукою

 

безплодной,

„Тая

 

завистливо

 

отъ

 

ближнихъ

 

и

 

друзей

„Надежды

 

лучшія

 

и

 

голосъ

 

благородный

„Невѣріемъ

 

осмѣявныхъ

 

страстей".

Гораздо

 

труднѣе

 

повѣрить,

 

стало

 

ли

 

человѣчество

 

про-

шлаго

 

вѣка

   

хуже

 

или

 

лучше

 

въ

 

нравствевномъ

   

отношевіи.
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Математически— точный

 

отвѣтъ

 

возможенъ

 

бы

 

былъ

 

съ

 

ста-

тистическими

 

таблицами

 

отъ

 

прошлыхъ

 

столѣтій

 

и

 

минув-

шаго

 

вѣва,

 

а

 

пхъ

 

нѣтъ.

 

Но

 

идеалы

 

вѣка — достаточный

 

по-

казатель.

 

Что

 

идеалы

 

лучше

 

жизни,

 

это

 

бываетъ

 

заурядъ,

наоборотъ

 

же

 

не

 

бываетъ.

 

Обычно— каковы

 

идеалы,

 

такова

 

и

жизнь.

 

Не

 

слѣдустъ

 

увлекаться,

 

какъ

 

повазателемъ,

 

стати-

стикой

 

ирогрессирующаго

 

числа

 

преступлена

 

въ

 

прошлоиъ

вѣкѣ.

 

Важно

 

не

 

число

 

преступлепій,

 

а

 

какъ

 

реагируетъ

 

на

нихъ

  

общество.

Уже

 

въ

 

началт»

 

вт>ка

 

Грибоѣдовъ

 

отмѣтилъ

 

типъ

 

людей

 

—

„Поспорятъ,

  

пошумгітъ

 

— и...

  

разойдутся".

Теперь

 

цѣлый

 

міръ

 

являетъ

 

это

 

зрѣлище.

 

Весь

 

міръ

шумитъ

  

за

 

Трансвааль,

 

но —

„Посноратъ,

 

ношумятъ

 

— и...

  

разойдутся".

„Болѣзнь

 

волн

 

теперь

 

повсемѣстное

 

явленіе",

 

справедіиво

подмѣтилъ

 

Ницше.

 

Всенивелирующій

 

сѣренькій

 

идеалъ

 

ура-

ввовѣшевности

 

между

 

порывами

 

духа

 

и

 

безмятежнымъ

 

про-

зябавіемъ

 

за

 

„стакавомъ

 

пива"

  

наложилъ

  

и

 

здѣсь

 

тяжелую

РУку.

Слабовольность —тяжкій

 

недугъ;

  

она

 

притунляетъ

   

силу

реакціп

 

добрыхъ

 

инстинктовъ

 

нротивъ

   

злыхъ

   

и

    

пріучаетъ

сживаться

 

съ

 

зломъ,

 

идти

 

на

 

компромиссу

   

Отъ

 

этого

   

на-

тура

 

мельчаетъ

 

п

 

дрябнетъ.

 

Она

 

хотя

   

и

   

становится

   

менѣе

способной

 

къ

 

гомерическимъ

    

формамъ

   

зла,

    

зато

   

насквозь

пропитывается

 

грѣховностью,

 

и

 

жгучій

  

пароксизмъ

 

преступ-

ной

 

страсти

   

замѣвяетъ

   

длительвая

 

и

 

упорная

    

„теплохлад-

вость",— термивъ

 

апокалипсическій,

 

но

 

усвоенный

 

литературой

для

 

нелестной

  

характеристики

  

минувшего

 

вѣкь.

„И

 

венавидимъ

 

мы,

 

и

 

любимъ

 

мы

 

случайно,

„Ничѣмъ

  

не

 

жертвуя

  

ни

 

злобѣ,

 

ни

 

любви,

„И

 

царствуетъ

 

въ

 

душѣ

 

какой-то

 

холодь

 

тайный,

„Когда

 

огонь

 

кииитъ

 

въ

  

крови."

Это

   

сказано

   

въ

   

1838

   

году

   

и

   

пріобрѣтало

    

смыслъ
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crescendo,

 

давъ

 

право

 

Ницше

 

бросить

 

въ

 

лицо

 

современ-

виковь

 

злой

 

афоризмъ:

 

„Смотри,

 

я

 

боліьзнь,

 

говорить

 

злое

дѣло,

 

и

 

въ

 

этоаъ

 

его

 

честь.

 

Но

 

подобна

 

грибку

 

заразы

 

мел-

кая

 

мысль:

 

ова

 

ползаетъ

 

и

 

вроется

 

и

 

ве

 

выдаетъ

 

себя,

 

пока

отъ

 

мельчайшихъ

 

грибковъ

 

все

 

тт»ло

 

не

 

станеть

 

драблымъ

и

 

хилымъ."

Вмѣстѣ

 

съ

 

„тенлохладностыо"

 

развилась

 

жуткая,

 

какъ

бы

 

святочная,

 

привычка

 

страшливыхъ

 

дѣтей

 

и

 

суевѣрныхъ

крестьянокъ

 

заглядываться

 

ва

 

зло,

 

какъ

 

бы

 

на

 

страшный,

но

 

влекущій

 

къ

 

себѣ

 

фантомъ,

 

— главввйше

 

къ

 

концу

вѣка.

 

Это

 

изобличаютъ

 

литературные

 

вкусы.

 

Въ

 

началѣ

 

вѣка

картины

 

зла

 

писались

 

или

 

какъ

 

сарданическій

 

памфлетъ

 

на

общество

 

или

 

какъ

 

моральная

 

фабула

 

на

 

тему,

 

„порокъ

 

на-

казывается,

 

добродѣтель

 

торжеетвуетъ",

 

чтобы

 

заставить

 

чи-

тателя

 

пролить

 

слезы

 

умиленія,

 

но

 

въ

 

обоихъ

 

случаяхъ

 

по-

казать

 

мощь

 

добра,

 

для

 

чего

 

рядомъ

 

съ

 

темными

 

картинами

ставились

 

ярко-радужныя.

 

Потомъ

 

въ

 

произведеніяхъ

 

писате-

лей

 

стали

 

преобладать

 

тѣвевыя

 

картины

 

жизни,

 

особенно

 

въ

реалистической

 

литературѣ;

 

стали

 

детально

 

разематривать

зло,

 

выворачивая

 

на

 

изнавву

 

главнымъ

 

образомъ

 

его

 

нсихо-

логію,

 

и

 

это

 

въ

 

гуманнтарныхъ

 

цѣляхъ — показать,

 

что

 

и

нреступвикъ— человѣкъ

 

и

 

въ

 

немъ

 

есть

 

искра

 

Божія;

 

какъ

несчпстнаго,

 

его

 

нужно

 

жалѣть

 

и

 

лѣчпть,

 

а

 

не

 

только

 

на-

казывать.

 

Къ

 

концу

 

же

 

вѣка

 

мрачныя

 

картины

 

жизни

 

стали

преобладающими.

 

Люди

 

усиленно

 

копаются

 

въ

 

самыхъ

 

зло-

вовныхъ

 

язвахъ

 

человѣчества,

 

но

 

не

 

съ

 

отвращеніемъ

 

и

 

жа-

лостью,

 

а

 

съ

 

какимъ-то

 

оладострастіемъ

 

и

 

смакованіемъ,

 

какъ

полумиѳическій

 

Жиль-де-Ре,

 

при

 

этомъ

 

далеко

 

не

 

всегда

считается

 

вужнымъ

 

выводить

 

персонажи,

 

комментирующіе

здоровый

 

порядокъ

 

жизни.

 

Но

 

и

 

этого

 

показалось

 

мало.

 

До-

брались

 

до

 

мистическихъ

 

формъ

 

зла.

 

Захотѣлось

 

съ

 

жут-

кимъ

 

удовольствіемъ

 

заглянуть

 

въ

 

самую

 

пасть

 

ада,

 

выво-

ротить,

 

такъ

 

сказать,

 

душу

 

сатаны.

 

Скажите,

 

къ

 

чему

 

и

 

для
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какой

 

пользы

 

съ

 

фотографической

 

точностью

 

воскрешать

 

давво

сгвившихъ

 

тптановъ

 

зла,

 

старательно

 

выворачивать

 

душу

древней

 

и

 

средне- вѣковой

 

демонолатріи

 

съ

 

ея

 

мрачной

 

психо-

логіей

 

и

 

нзступлениымъ

 

возстаніемъ

 

на

 

Бога

 

и

 

святыхъ

 

Его?

А

 

между

 

тѣмъ

 

это

 

любовво

 

дѣлается

 

во

 

всѣхъ

 

литературахъ,

не

 

исключая

 

нашей.

 

И

 

въ

 

этой

 

дикой

 

фантасмагоріи

 

не

 

ви-

дишь

 

просвѣта,

 

не

 

отличишь

 

добра

 

отъ

 

зла,

 

Христа

 

отъ

антихриста.

 

Зло

 

окружено

 

ореоломъ

 

мрачной

 

поэзіи,

 

которая

и

 

пугаетъ

 

и

 

манитъ

 

къ

 

себѣ,

 

какъ

 

дсмонъ

 

Тамару.

Здѣсь

 

отдаетъ

 

уже

 

ватологіей

 

и

 

разстройствомъ

 

вервъ.

ХІХвѣкъ

 

иведоромъ

 

получилъвазвавіе„нервваго

 

вѣка";ва

 

это

были

 

свои

 

причины.

 

Прогрессъ

 

мчался

 

съ

 

изумительной

 

бы-

стротой.

 

Каждый

 

день

 

приходилось

 

переживать

 

такую

 

массу

впечатлЪній,

 

какую

 

въ

 

былые

 

вѣка

 

человѣкъ

 

не

 

пережнвалъ

и

 

въ

 

годь.

 

У

 

сына

 

XIX

 

вѣка

 

стала

 

кружиться

 

голова,

 

онъ

ве

 

иоспѣвалъ,

 

утомлялся

 

психически

 

и

 

физически,

 

его

 

аервы

разстроилпсь.

 

Односторонне-веправильная

 

постановка

 

учебно-

воспптательнаго

 

дѣла:

 

ве

 

всегда

 

въ

 

достаточно- гигіэниче-

скихъ

 

условіяхъ,

 

при

 

отсутствіи

 

здороваго

 

физическаго

 

труда

въ

 

учебно-образовательной

 

системѣ,

 

въ

 

связи

 

съ

 

разными

излишествами,

 

плодила

 

поколѣніе

 

за

 

поколѣніемъ

 

малокровное,

нервное

 

и

 

хилое,

 

плохо

 

способное

 

здорово

 

реагировать

 

на

ввѣшнія

 

впечатлѣнія.

 

Отсюда

 

скука,

 

сумасшествіе,

 

безсмы-

сленныя

 

самоубійства,

 

какъ

 

и

 

безсмысленныя

 

кровожадвыя

иреступлевія

 

стали

 

характерной

 

болѣзнью

 

вѣка.

 

Тѣмъ

 

же

объясняется

 

и

 

вышепомявутая

 

характервая

 

черта

 

вѣка

 

лю-

боваться

 

зломъ,

 

съ

 

любовію

  

коваться

 

въ

 

его

 

мерзости.

Копаясь

 

долго

 

въ

 

грязи,

 

безъ

 

соблюденія

 

мѣръ

 

чисто-

плотности,

 

не

 

трудно

 

замараться

 

такъ,

 

что

 

и

 

не

 

отмыться, —

пожалуй

 

и

 

не

 

захочется

 

отмыться:

 

такъ

 

можно

 

привыкнуть

къ

 

грязи.

 

И

 

это

 

случилось

 

съ

 

иубликой

 

минувшего

 

вѣка.

Зломь

 

стали

 

рисоваться

 

и

 

даже

 

требовать

 

къ

 

нему

 

чуть

 

не

почтенія.

 

Подъ

 

вліяніемъ

 

извѣствой

 

литературы,

 

заковомѣрвая
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жалостливость

 

къ

 

преступнику

 

перешла

 

въ

 

крайность,

 

и

 

по-

лучилось

 

нѣчто

 

несуразное:

 

горючія

 

слезы

 

надъ

 

иреступни-

комъ,

 

нроновѣдь

 

о

 

невротивлевіп

 

ему

 

и

 

почти

 

равнодушіе

 

къ

его

 

жертвѣ.

 

При

 

такой

 

путаницѣ

 

не

 

трудио

 

было

 

сдѣлать

 

salto

mortale

 

отъ

 

добра

 

къ

 

злу,

 

что

 

и

 

сдѣлали

 

декаденты,

 

эстеты

и

 

проч.,

 

перевернувъ

 

мораль

 

на

 

изнанку,

 

поставивъ

 

на

 

мѣ-

сто

 

добра

 

зло,

 

воспѣвъ

 

Люцифера

 

вмѣсто

 

Бога,

 

a

 

болѣе

 

край -

Hie

 

прямо

 

ударились

 

въ

 

дьяволопоклонство

 

съ

 

его

 

омерзитель-

ными

 

-мистеріями.

Эксплуататорски

 

духъ

 

времени

 

и

 

непосредствевно

 

раз-

вращалъ

 

общество.

 

Согласво

 

съ

 

Евангеліемъ,

 

вѣкто

 

хорошо

сказалъ:

 

„золото

 

и

 

любовь

 

несовмѣстимы".

 

И

 

дѣйствительво

изсякла

 

„любы

 

многихъ".

 

Сытыхъ

 

стало

 

больше,

 

во

 

и

 

аппе-

титы

 

стали

 

требовательнѣй.

 

Таковъ

 

законъ:

 

легкость

 

добычи

усиливаетъ

 

алчбу

 

къ

 

вей.

 

Явились

 

фанатики

 

новаго

 

символа.

Образовался

 

какой-то

 

спорть:

 

кто

 

кого

 

переговить

 

Въ

 

спор-

тативвомъ

 

азартѣ

 

до

 

высокихъ

 

ли

 

чувствъ:

 

таковъ

 

законъ

борьбы

 

за

 

существованіе.

 

Явились

 

обиженные

 

и

 

недовольные.

У

 

нихъ

 

аппетиты

 

тѣ

 

же,

 

но

 

удача

 

не

 

та.

 

Усилилась

 

зависть

и

 

злоба.

 

Образовалось

 

два

 

враждебныхъ

 

лагеря;

 

съ

 

обѣихъ

сторонъ

 

выдвинуты

 

боевыя

 

ассоціаціи.

 

Кризисъ

 

обострился;

благоразуміе

 

вызвало

 

арбитражъ

 

и

 

уступки.

 

Отсюда

 

широ-

кая

 

благотворительность

 

въ

 

разныхъ

 

видахъ.

 

Но

 

милостыня

не

 

по

 

любви,

 

а

 

холодному

 

расчету

 

— не

 

радуетъ,

 

а

 

обижаетъ.

Такъ

 

одинъ

 

изъ

 

враждебныхъ

 

лагерей

 

и

 

перешелъ

 

въ

 

дру-

гой

 

вѣкъ

 

съ

 

злобой

 

и

 

завистью

 

въ

 

сердцѣ

 

и

 

съ

 

девизомъ

 

на

флагѣ:

 

„чѣмъ

 

хуже,

 

тѣмъ

 

лучше",

 

сдѣлавъ

 

не

 

одну

 

попыт-

ку

 

осуществить

 

на

 

дѣлѣ

 

его

 

первую

 

половиву.

 

Это— харак-

тервое

 

васлѣдіе

 

ХХ-му

 

вѣку

 

отъ

 

ХІХ-го

 

въ

 

'Западвой

 

Евровѣ

и

  

Америкѣ-

Духъ

 

наживы

 

въ

 

широкомъ

 

смыслѣ

 

сдѣлалъ

 

всѣхъ

 

по-

дозрительными

 

и

 

недовѣрчпвыми

 

другъ

 

къ

 

другу;

 

отсюда

 

ми-

литарпзмъ

 

и:

  

„готовься

 

къ

 

войнѣ,

 

если

 

хочешь

 

мира".

 

На-
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драено

 

человѣколюбпвый

 

Монархъ

 

взывьлъ

 

кь

 

иному

 

порядку

жизни:

 

практичеекихъ

 

результатовъ

 

не

 

получилось

 

Напро-

тпвъ,

 

какъ

 

бы

 

наперекоръ

 

голосу

 

любви,

 

эксплуататорски

духъ

 

восирянулъ

 

во

 

всей

 

снлѣ

 

въ

 

ваціи

 

эксплуататорской

 

по

преимуществу

 

и

 

затѣялъ

 

несправедливт>йшую

 

войну.

Если

 

съ

 

своей

 

расой

 

ѳксплуататоръ

 

не

 

стѣсвнется,

 

то

съ

 

другими

 

и

 

подавно.

 

„Вы

 

въ

 

Евронѣ

 

задыхаетесь

 

въ

 

соб-

ственномъ

 

соку

 

перепроизводства,

 

и

 

ваши

 

финансисты

 

отправ-

ляютъ

 

въ

 

дальніе

 

края

 

ириказчвковъ;

 

они

 

съ

 

револьверами

въ

 

рукахъ

 

заставляютъ

 

покупать

 

европейскіе

 

товары,

 

кото-

рые

 

вамъ

 

некуда

 

дѣвать."

 

Такъ

 

характеризовалъ

 

на

 

дняхъ

Европу

 

японсвій

 

дипломатъ,

 

а

 

полугодомъ

 

раньше

 

китайсвій.

Въ

 

далекпхъ

 

краяхъ

 

ѳксилуататоръ — евронеецъ

 

превращается

въ

 

варвара,

 

которому

 

доступны

 

вст>

 

жестокости,

 

которымъ

не

 

счптаютъ

 

гнуснымъ

 

анплодироватьизысванныя

 

леди

 

и,

 

какъ

на

 

боѣ

 

гладіаторовъ,

 

кричать:

 

еще,

 

еще.

 

Недавно

 

г.

 

М.

 

Энтель-

гардтъ

 

написалъ

 

книжку

 

—

 

„Прогрессъ,

 

какъ

 

эволюція

 

жесто-

кости."

 

Несмотря

 

на

 

свою

 

парадоксальность,

 

книжка

 

не

 

вы-

звала

 

изумленія,

 

напротивъ,

 

вѣкоторые

 

критики

 

иашли

 

по-

становку

 

тезиса

 

„умной"

 

и

 

нашли

 

не

 

излишнимъ

 

провѣрить

старую

 

формулу:

 

нрогреесъ,

 

какъ

 

эволюція

 

гуманности.

 

Въ

атой

 

книжкѣ

 

сказана

 

горькая

 

правда

 

про

 

Европу,

 

истребив-

шую

 

систематически

 

95°/ 0

 

цвѣтного

 

населенія

 

и

 

утончившую

всѣ

 

виды

 

жестокости

 

и

 

пороковъ.

 

XIX

 

вѣкъ

 

авторъ

 

считзетъ

поворотнымъ

 

пунктомъ

 

къ

 

гуманности.

 

Но

 

все

 

же

 

находить,

что

 

поворотъ

 

этотъ

 

происходить

 

крайне

 

медленно.

 

Тутъ

 

онъ

описываетъ

 

поразительную

 

жестокость

 

европейцевъ

 

XIX

 

вѣка

въ

 

ихъ

 

культуртрегерскомъ

 

шествіи

 

по

 

разнымъ

 

материкамъ :

черному,

 

красному

 

и

 

желтому.

 

Въ

 

заключеніе

 

говорить:

„Какъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

фактическая

 

поворота

 

нельзя

 

отри-

цать.

 

Но

 

исчезаюгъ

 

понемногу

 

лишь

 

грубыя

 

формы

 

жесто-

кости,

 

а

 

инднвидуализмъ:

 

эгоизмъ,

 

какъ

 

наиболѣе

 

приличе-

ствующая

 

культурному

 

человѣку

 

мораль;

 

нажива,

   

какъ

 

ио-
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хвальнѣйшій

 

стпмулъ

 

дѣнтельности;

 

вакопленіе

 

и

 

нріумпоже-

ніе,

 

какъ

 

высшее

 

назначеніе

 

человѣка,

 

—

 

ивдивидуализмъ

 

рас-

цвѣтаетъ

 

все

 

пышнъе

 

и

 

пышнѣе.

 

Получается

 

такимъ

 

обра-

зомъ...

 

двт>

 

ѳволюціи.

 

Смягченіе

 

нравовъ

 

приводить

 

къ

 

осла-

бленію

 

грубыхъ

 

формъ

 

жестокости,

 

индивидуалпзмъ

 

къ

 

усиле-

нію

 

формъ

 

яіестокости

 

болЬе

 

тонкихъ.

 

Бьютъ

 

рублемъ,

 

а

 

не

дубьемъ.

 

Таможенная

 

война

 

влечетъ

 

за

 

собою

 

много

 

жертвъ,—

разоревье,

 

голодъ,

 

смерть

 

etc.,

 

во

 

эти

 

жертвы

 

никто

 

не

 

убивалъ

 

..,

онѣ

 

сами

 

умерли", -съироніей

 

закавчиваетъавторъизаключаетъ:

«Такимъ

 

образомъ

 

эта

 

послѣдняя

 

стадія

 

моральнаго

 

рэзвитія

человѣчества — сгадія

 

меркантильной

 

морали

 

(курсивь

 

авто-

ра)...

 

вырабатываетъ,

 

невидимому,

 

типъ

 

не

 

жестокій,

 

а

 

без-

душную

 

моральную

 

деревяшку

 

'(209

 

стр.).

 

Что

 

хуже —трудно

сказать.

 

Но

 

упрекъ.

 

брошенный

 

Ницше

 

всему

 

христіанскому

міру:

 

„вы- ходячее

 

опроверженіе

 

вашей

 

вѣры"! — содержи

 

тъ-

мвого

 

горькой

 

правды.

 

Укажите

 

мвв,

 

кто

 

изъ

 

писателей

 

XIX

вѣка

 

ве

 

ругнулъ

 

свое

 

время,

 

не

 

помянулъ

 

его

 

недобрымъ

словомъ?

 

И

 

философія

 

„арпстократическаго

 

радикализма"

 

Ниц-

ше

 

есть

 

законное

 

чадо

 

своего

 

вѣка,—

 

не

 

прямо

 

же

 

изъ

 

ада

она

 

пришла,

 

а

 

выросла

 

же

 

изъ

 

чего-нибудь

 

на

 

землѣ.

Ницше

 

предложилъ

 

„переоцѣнку

 

всѣхъ

 

цѣнностей",

 

т.

 

е.

безвощадвую

 

критику

 

даже

 

всего

 

того,

 

что

 

дѣйствительво

есть

 

святого

 

въ

 

европейской

 

вѣрѣ

 

и

 

жизни,

 

и

 

предложилъ

новый

 

привципъ

 

переустройства

 

жизни.

 

Но

 

если

 

ХХ-й

 

вѣкъ

вздумаетъ

 

осуществить

 

этотъ

 

привципъ,

 

тутъ

 

ве

 

далеко

 

да

явлевія

 

вицшеанскаго

 

„сверхчеловѣка,"

 

по-вашему

 

— явти-

христа.

Окидывая

 

ретроспективвымъ

 

взглядомъ

 

идеалы

 

и

 

дѣла

ванувшаго

 

вѣка

 

и

 

то

 

наслѣдіе,

 

какое

 

онъ

 

оставилъ

 

своему

преемнику,

 

мнѣ

 

сами

 

собой

  

вспоминаются

 

стихи

  

поэта:

„Гляжу

 

на

 

будущность

 

съ

 

боязнью,

„Гляжу

 

на

 

прошлое

 

съ

 

тоской"...

Недовольный

 

своимъ

 

вѣкомъ,

  

поэтъ

 

его

 

воскликнуль:
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„Придать

 

лп

 

вѣстникъ

 

избавленья

„Открыть

 

мнѣ

 

жизни

 

назначенье,

„Цѣль

 

упованій

 

и

 

страстей,

„Повѣдать,

 

что

 

мнт>

 

Богь

 

готовила?..

Разумѣется,

 

никакой

 

„вът/гникъ"

 

не

 

придетъ,

 

и

 

вновь

открывать

 

„жизни

 

назначенье"

 

никто

 

не

 

будетъ.

 

Подобный

„вѣстникъ"

 

уже

 

давно

 

приходиль

 

и

 

обо

 

всемъ

 

эгомъ

 

тогда

же

 

ітвѣдалъ

 

въ

 

полнотѣ

 

и

 

ясности.

 

И

 

если

 

при

 

всемъ

 

томъ

чуть

 

не

 

каждый,

 

умѣвшій

 

держать

 

перо

 

въ

 

XIX

 

вѣкѣ,

спрашивалъ

 

объ

 

этомъ

 

такъ,

 

какъ

 

будто

 

онъ

 

до-хрпстіанскій

язычникъ,

 

то

 

спрашпвалъ

 

не

 

потому,

 

что

 

не

 

слышаль

 

про

„Въотнпка"

 

(нанротивъ,

 

хорошо

 

слышаль),

 

а

 

потому,

 

что

 

не

еѣрилд

 

Его

 

„блчговѣстію,

 

считая

 

древнее:

 

„Credo,

 

ut

 

intelligam"

—

 

абсурдомъ.

 

Въ

 

обратномъ

 

построеніи

 

эта

 

фраза

 

для

 

него

еще

 

имвла

 

кое-какой

 

смыслъ,

 

—

 

онъ

 

хотѣлъ

 

знать.

 

Знаиье

сгубило

 

человѣка,

 

но

 

по

 

паденьи

 

оно

 

же,

 

поскольку

 

ему

 

при-

частно

 

было

 

Слово,

 

и

 

спасло

 

его,

 

приведя

 

къ

 

яслямъ

 

„избав-

ленья"

 

(сверхъестественный

 

факторъ

 

мы

 

пока

 

не

 

беремъ

 

въ

разсчетъ).

 

Значить,

 

если

 

Слово

 

причастно

 

знавію

 

новаго

 

языч-

ника,

 

надежда

 

не

 

потеряна,

 

онъ

 

можетъ

 

нридти

 

къ

 

„Вѣстнн-

ку

 

избавленья",

 

чтобы

 

сказать

 

не

 

только:

 

„Credo,

 

ut

 

intel-

ligam

 

" ,

 

но

 

и:

 

„Вѣрую,

 

Іосподп,

 

помози

 

моему

 

невгьрію".

Все

 

цѣло

 

въ

 

тѣхъ

 

.благихъ

 

возможяостяхъ,

 

которыя

 

заложилъ

прогрессъ

 

Х1Х-го

 

вѣка.

 

Но

 

заложилъ

 

лп?

 

или

 

же

 

онъ

 

со-

всѣмъ

 

не

 

устоялъ

 

въ

 

истинѣ,

 

такъ

 

что

 

нѣсть

 

истины

вз

 

немд

 

(Іоан.

 

ѴШ,

 

44)?

 

Да,

 

заложилъ,

 

а

 

не

 

то,

 

что,

 

какъ

преувеличиваетъ

 

проф.

 

Глаголсвъ,

 

не

 

завьщалъ

 

„някакихъ

идеаловъ,

 

иикакихъ

 

грезъ,

 

никакихъ

 

широкихъ

 

задачъ"

 

и:

„сиди

 

въ

 

своей

 

норѣ

 

и

 

не

 

тянись

 

къ

 

небу"

 

—

 

„таковъ

 

завѣтъ,

подсказываемый

 

фп.юсофіею

 

и

 

наукою

 

XIX

 

столвтія

 

вЪку

ХХ-му."

Начать

 

съ

 

того,

 

что

 

„ignoro,

 

ignorabimus"

 

мпнувшаго

 

вѣка

сильно

 

смахиваетъ

 

на

 

,^пого"Будды.

 

А

 

Будда

 

и

 

его

 

ученики
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ва

 

вопросъ

 

о

 

бытіи

 

вѣчнаго

 

начала

 

отвѣчали

 

такъ,

 

что

 

изъ

 

ихъ

отвѣтовъ

 

выходило

 

скорѣе

 

не

 

то,

 

что

 

едва

 

ли

 

оно

 

есть,

 

но

скорѣе

 

то,

 

что

 

они

 

не

 

знаютъ,

 

что

 

оно

 

и

 

какое

 

его

 

звачевіе.

И

 

Дюбуа-Реймовъ,

 

изрекшій

 

исповѣданіе — „ignoro

 

et

 

ignora-

bimus",

 

первый

 

же

 

на

 

лейвцигскомъ

 

конгрессѣ

 

естествоиспы-

тателей

 

торжественпо

 

заявилъ,

 

что

 

одной

 

матеріей

 

и

 

есте-

ственными

 

законами

 

нельзя

 

всего

 

объяснить,

 

чѣмъ

 

повергъ

многихъ

 

любителей

 

матерій

 

въ

 

немалое

 

смущеніе.

 

A

 

затѣмъ

его

 

„ignorabimus"

 

не

 

встрѣтило

 

безусловнаго

 

сочувствія

 

ни

въ

 

воукѣ,

 

ни

 

въ

 

философской

 

литературѣ.

 

Супіествуютъ

авторитеты

 

и

 

въ

 

той

 

и

 

въ

 

другой

 

области,

 

которые

 

подпи-

сались

 

бы

 

подъ

 

слѣдующимп

 

словами

 

соціолога

 

Штейна:

 

„Мы

не

 

счптаемъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Кантомъ

 

и

 

Спенееромь

 

великое

 

X,

міровую

 

субстанцію...

 

непознаваемой,

 

а

 

только

 

непознанной,

неразрѣшенной,

 

при

 

современпыхъ

 

научпыхъ

 

средствахъ —

ненаходимой...

 

И

 

не

 

можемъ

 

признать

 

значеніе

 

роковаго

вѣчшіго

 

приговора

 

за

 

„ignorabimus"

 

Дюбуа

 

Реймона"

 

').

И

 

на

 

томъ

 

спасибо!

 

Такимъ

 

образомъ

 

заложена

 

первая

возможность

 

для

 

рѣшенія

 

въ

 

благопріятномъ

 

смыслѣ

 

карди-

нального

 

вопроса

 

нашей

 

вѣры

 

и

 

цѣли

 

„упованій".

 

Страш-

нымъ

 

усиліемь

 

разума

 

мннувшій

 

вѣкъ

 

похоронилъ

 

легко-

мысленный

 

нтензмъ

 

ХѴШ

 

ввка

 

и

 

очевидно

 

сдѣлалъ

 

шагъ

впередъ.

 

Быть

 

можетъ,

 

чрезъ

 

это

 

усиліе

 

вѣка

 

сбудутся

 

на-

дежды

 

Вл.

 

Соловьева,

 

что

 

человѣчество

 

навсегда

 

пережпветъ

младенческую

 

философію,

 

отрицающую

 

бытіе

 

Бога.

 

Великая

заслуга

 

XIX

 

вЪка

 

очевидна.

 

ХХ-му

 

не

 

начинать

 

приходится,

а

 

продолжать.

Еще

 

болѣе

 

важна

 

апологетическая

 

роль

 

XIX

 

в.

 

предъ

безввріемъ

   

ХУШ

   

вѣка

   

по

   

вопросу

 

о

 

духѣ

 

конечномъ.

   

XIX

')

 

„Русск.

 

Мысль",

 

март.,

 

62

 

стр.

 

1900

 

г.

 

Когда

 

Ларвинъ

 

издалъ

свою

 

книгу,

 

англиканское

 

духовенство

 

обозвало

 

ее

 

„евангеліезіъ

 

сатаны".
Дарвинъ

 

и

 

его

 

даровит

 

ьГішіе"

 

послѣдователп

 

нозстали

 

протпвъ

 

этихь

 

на-

вѣтовъ

 

и

 

доказывали,

 

что

 

они

 

не

 

ведугь

 

борьбы

 

съ

 

1>огомъ.

 

Очевидно,
тутъ

 

убѣжденіе,

 

а

 

не

 

страхъ

 

предъ

 

чѣыъ-то,

 

потому

 

что

 

бояться

 

іімъ

 

было

нечего.
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вѣвъ

 

сдѣлалъ

 

попытку

 

экспериментально-научной

 

постановки

вопроса

 

о

 

душѣ

 

и

 

духовномъ.

 

Таинственные

 

феномевы

 

духа,

a

 

priori

 

отвергавшіеся

 

въ

 

ХУШ

 

в.,

 

какъ

 

наивный

 

суевѣрія,

теперь

 

научно

 

констатируются

 

и

 

изучаются,

 

и

 

не

 

какими

 

—

внбудь

 

полусумасшедшими

 

мистиками,

 

а

 

людьми

 

трезвой

 

на-

уки,

 

со

 

всѣми

 

позитивными

 

ея

 

пріемами.

 

Ребячески

 

-

 

отва-

жный

 

теорін

 

энциклопедистовъ

 

теперь

 

уже

 

кажутся

 

слиш-

комъ

 

наивными.

 

И

 

серьезные

 

Эволюціовисты

 

уже

 

ве

 

столь

категорпчвы

 

въ

 

отрпцанін

 

духовнаго,

 

какъ

 

эти

 

разшалившіеся

ребятишки

 

философіп.

 

Изъ

 

ѳволюціоннаго

 

лагеря

 

все

 

громче

вачиваютъ

 

раздаваться

 

голоса,

 

что

 

за

 

эволюціей

 

матеріаль-

ваго

 

міра

 

должва

 

наступить

 

эволюція

 

одухотворяющаго

 

начала,

и

 

къ

 

ннмъ

 

прислушиваются.

 

„Неовитализмъ",

 

пожалуй,

даже

 

„монизмъ" — суть

 

явлевія

 

уже

 

далеко

 

ве

 

матеріалпсти-

ческаго

  

порядка.

XIX

 

вѣкъ

 

съ

 

документальными

 

данвыми

 

въ

 

рукахъ

оспорплъ

 

ХТШ

 

вѣьъ

 

по

 

вопросу

 

о

 

всеобщности

 

и

 

важности

религіи

 

и,

 

кажется,

 

открылъ

 

возможность

 

навсегда

 

похоро-

нить

 

отрицательное

 

рѣшевіе

 

этого

 

вопроса

 

въ

 

сколько-нибудь

серьезномъ

 

видѣ.

 

Позитивисты

 

открыто

 

заявляютъ,

 

что

„наука

 

безсильна

 

противъ

 

религіозной

 

идеи",

 

„наука

 

-сти-

хійно

 

и

 

веукловво

 

служить

 

этой

 

идеѣ".

 

И

 

это — шагъ

 

впередъ.

XIX

 

в.

 

доказалъ

 

единство

 

всего

 

сущаго

 

и

 

разумную

стройность

 

міроздавія,

 

при

 

этомъ

 

такъ

 

экспериментально-

научво,

 

что

 

ламевтаціи

 

на

 

этотъ

 

счетъ

 

Вольтера

 

и

 

др.

 

ка-

жутся

 

безпочвевной

 

игрой

 

малосведущего

 

ума.

 

И

 

это

 

вели-

кое

 

дело.

 

Сама

 

позитивная

 

наука

 

не

 

безъ

 

гордости

 

ука-

зывает^

 

что

 

она

 

рѣшила

 

этотъ

 

вопросъ

 

на

 

фактической

почвѣ

 

и

 

доказала

 

закономерность

 

и

 

правомерность

 

альтруи-

стическихъ

 

чувствъ,

 

создала

 

возможность

 

увеличивать

 

созна-

тельность

 

нравственно-практической

 

жизни

 

и

 

углублять

 

со-

весть.

 

Въ

 

этомъ

 

много

 

правды.

XIX

 

в.

 

далъ

   

въ

    

руки

   

богослову

   

безцѣнные

   

научные
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матеріалы

 

по

 

ясѣмъ

 

отдѣламъ

 

ваучно-богословскаго

 

вѣдѣвія,

такъ

 

что

 

богословъ

 

ХХ-го

 

вѣка

 

съ

 

ббльшимъ

 

правомъ,

 

чѣмъ

Григорій

 

Бог.,

 

можетъ

 

сказать:

 

„Полагаю,

 

что

 

всякій

 

имѣю-

щій

 

умъ

 

прпзнаетъ

 

первымъ

 

благомъ

 

и

 

учевость.

 

..

 

внѣш-

вюю,

 

которою

 

многіе

 

и;гь

 

хриетіавъ,

 

по

 

худому

 

разумѣвію,

гвушиются,

 

кнкь...

 

опасною

 

и

 

удаляющею

 

оть

 

Бога.

 

Небо,

землю,

 

воздухъ

 

и

 

все,

 

что

 

въ

 

впхъ,

 

ве

 

должно

 

презирать

 

за

то,

 

что

 

нвкоторые

 

худо

 

уразумѣли,

 

и

 

вмѣсто

 

Бога

 

воздали

имъ

 

божеское

 

поклоненіе.

 

Напротивъ

 

того

 

мы...

 

извлекли

изъ

 

нихъ

 

полезное

 

даже

 

для

 

самаго

 

благочестія,

 

чрезъ

худшее

 

научившись

 

лучшему,

 

и

 

немощь

 

ихъ

 

обра-

тись

 

въ

 

твердость

 

нашего

 

учевія.

 

Посему

 

не

 

должво

унижать

 

ученость,

 

какъ

 

разсуждаютъ

 

о

 

семъ

 

нѣкоторые;

 

а

напротивъ

 

того

 

нужво

 

признать

 

глупыми

 

и

 

невеждами

 

тѣхъ,

которые,

 

держась

 

такого

 

мнѣнія,

 

желали

 

бы

 

всѣхъ

 

видѣть

подобными

 

себѣ,

 

чтобы

 

въ

 

общемъ

 

недостаткѣ

 

скрыть

 

свой

собственный

 

и

 

избѣжать

 

облпченія

 

въ

 

вевѣжествѣ".

Въ

 

словахъ

 

св.

 

отца

 

богослову

 

ХХ-го

 

вѣка

 

начертана

цѣлая

 

программа

 

богословствованія —обращать

 

въ

 

„твердость

нашего

 

ученія"

 

данныя

 

эмпирическпхъ

 

наукъ,

 

и

 

не

 

формаль-

во-книжнымъ

 

только

 

аутемъ,

 

путемъ

 

цитатъ

 

изъ

 

сочиненій

по

 

этой

 

части,

 

а

 

дгьйствительнымъ

 

изучевіемъ

 

этихъ

 

на-

укъ

 

со

 

всѣми

 

ихъ

 

оиытами,

 

осмысленными

 

въ

 

философско-

теологическомъ

 

единствѣ,

 

потому

 

что

 

какъ

 

Григорій

 

Б.,

такъ

 

и

 

тотъ,

 

по

 

иоводу

 

кого

 

онъ

 

сказалъ

 

свои

 

слова,

 

Ва-

силій

 

Велнкій,

 

самымъ

 

дѣломъ

 

изучали

 

эти

 

науки,

 

чтобы

сложить

 

ихъ

 

къ

 

престолу

 

Вышняго.

 

Не

 

отъ

 

того

 

ли

 

бого-

словіе

 

XIX

 

вѣка

 

хотя

 

и

 

было

 

многоучено,

 

но

 

маловоспиты-

вающе,

 

что

 

оно

 

не

 

шло

 

въ

 

уровевь

 

вѣка:

 

больше

 

держалось

сухихъ

 

книгъ,

 

чѣмъ

 

природы,

 

больше

 

формальныхъ

 

наукъ,

чѣмъ

 

исполняло

 

завѣтъ

 

Псалмопѣвца:

 

Небеса

 

повѣдаюш

 

славу

Божію,

 

твореніе

 

же

 

руку

 

Ею

 

возвѣщаетъ

 

твердь

 

(йс.

 

18,

 

2)

и

 

ап.

   

Павла:

   

Невидимая

    

бо

   

Его

    

отъ

  

созданы

 

міра
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—

творенъми

 

помышляема

 

видима

 

суть,

 

и

 

присносущпая

 

сила

Ею

 

и

 

Божество

 

(Рим.

 

I,

 

20),— и

 

обращало

 

лицо

 

иитомца

 

туда,

гдѣ

 

только

 

умопредставлялись

 

эти

 

творенія

 

въ

 

общихъ

 

чер-

тахъ,

 

п

 

не

 

созерцались

 

самымъ

 

дѣломъ

 

въ

 

ихъ

 

мудрой

 

за-

кономерности

 

и

 

невообразимой

 

красотѣ.

 

Только

 

квижвымъ

путемь

 

едвали

 

возможно

 

иріучить

 

ощущать

 

въ

 

явленіяхъ

временныхъ

 

дыхавіе

 

Вѣчваго,

 

Богословъ— натуралистъ,

 

бого-

словіе

 

и

 

природовѣдѣніе

 

въ

 

гармоническомъ

 

едпнствѣ — вотъ

что

 

XIX

 

вѣкъ

 

завѣщалъ

 

ХХ-му.

Въ

 

частности,

 

для

 

нашего

 

православнаго

 

богословія

 

и

православной

 

фнлософіп

 

XIX

 

вѣкъ

 

оказалъ

 

громадную

 

услугу.

Строго

 

говоря,

 

расцвѣтъ

 

этихъ

 

наукъ

 

замыкается

 

въ

 

кругѣ

XIX

 

вѣка.

 

Въ

 

этомъ

 

вѣкѣ

 

появился

 

рядъ

 

блестящихъ

 

бого-

слововъ

 

и

 

философовъ,

 

которые

 

сумѣли

 

съ

 

нашей

 

богослов-

ски-философской

 

мысли

 

отрясти

 

иноземный

 

прахъ

 

и

 

вывести

её

 

на

 

торную

 

дорогу

 

патристическпхъ

 

воззрѣній

 

и

 

православно-

хрпстіанскаго

 

міропонпманія.

XIX

 

вѣкъ

 

развилъ

 

колоссальную

 

миссіонерскую

 

дѣчтель-

ность

 

и

 

пронесъ

 

Евангеліе

 

до

 

посліьднихъ

 

земли.

 

И

 

Россіи

прииадлежптъ

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

ве

 

послѣдвяя

 

роль,

 

хотя

 

и

 

у

себя

 

дома.

 

XIX

 

в.

 

сблизплъ

 

всѣ

 

народы

 

земли

 

и

 

проложилъ

путь

 

къ

 

вселенскому

 

сознавію

 

своего

 

единства.

Наконецъ,

 

XIX

 

вѣкъ

 

внѣдрилъ

 

въ

 

общество

 

сознаніе,

что

 

трудъ— благо

 

людей,

 

отучилъ

 

отъ

 

сибаритства

 

прош-

лыхъ

 

вѣковъ

 

и

 

развилъ

 

широкую

 

благотворительность

 

вмЪстѣ

съ

 

широкимъ

 

образованіемъ

 

темныхъ

 

массъ.

 

Въ

 

частности,

въ

 

Россіи

 

XIX

 

вѣкъ

 

подиялъ

 

ноціовальное

 

самосознаніе

 

и

отучилъ

 

отъ

 

вредваго

 

подражанія

 

иностранцамъ,

 

почему

 

вос-

питаніе

 

и

 

образованіе

 

становится

 

у

 

васъ

 

ва

 

русско-право-

славную

 

почву.

Господь

 

не

 

оставилъ

 

XIX

 

вѣкъ

 

безъ

 

особаго

 

промыш-

денія.

 

Какъ

 

будто

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

 

дерзкій

 

вызовъ

 

Лапласа,

что

 

онъ

 

побывалъ

 

съ

 

телескопомъ

 

во

 

всѣхъ

 

углахъ

   

вселен-
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ной

 

и

 

пигдѣ

 

Бога

 

не

 

видѣлъ,

 

Богъ

 

нарочито

 

обнаружилъ

себя

 

позитивному

 

вѣку

 

въ

 

сверхъестественныхъ

 

февомевахъ,

такъ

 

сказать,

 

далъ

 

осязать

 

Себя

 

людямъ,

 

которые

 

привыкли

все

 

понимать

 

чрезъ

 

осязпвіе.

 

Позапрошлый

 

вѣкъ

 

не

 

видалъ

столькихъ

 

зпаменій

 

всемогущества

 

Божія,

 

какъ

 

ХІХ-й:

 

по-

явлевіе

 

чудотворвыхъ

 

мощей,

 

чудотворныхъ

 

иконъ,

 

чудесвыхъ

исцѣленій,

 

вызвавшихъ

 

удивленіѳ

 

даже

 

ученыхъ,

 

появленіе

святыхъ

 

личвостей — прозорливыхъ

 

и

 

чудотворящихъ,

 

на

 

ко-

торыхъ

 

съ

 

благоговѣйнымъ

 

удивленіемъ

 

смотрѣлъ

 

позитивный

вѣкъ

 

(смотрит

 

ъ

 

и

 

теперь)

 

и

 

у

 

которыхъ

 

даже

 

образованные

позитивисты

 

н

 

философы

 

не

 

находили

 

предразсудкомъ

 

искать

совѣта

 

и

 

помощи, — чудесное

 

спасеніе

 

Царской

 

Семьи

 

и

 

т.

 

п.

Подъ

 

совокупнымъ

 

воздѣйствіемъ

 

даровъ

 

XIX

 

вѣка,

люди

 

на

 

самомъ

 

кончикѣ

 

его

 

стали

 

вспоминать

 

усиленно

про

 

Евавгеліе

 

и

 

его

 

завѣты,

 

хоть

 

пока

 

толкуя

 

ихъ

 

вкривь

и

 

вкось,

 

стали

 

вспоминать

 

Бога

 

и

 

чаще

 

ходить

 

въ

 

церковь,

— религіозвыя

 

темы

 

стали

 

модными

 

во

 

всѣхъ

 

литературахъ.

Въ

 

виду

 

столькихъ

 

благъ

 

меня

 

спросятъ:

 

почему

 

же

 

я

^гляжу

 

на

 

прошлое

 

съ

 

тоской",

 

„на

 

будущность

 

съ

 

боязнью"?

Потому,

 

что

 

въ

 

мипувшемъ

 

вѣкѣ

 

действительно

 

много

 

худого.

Потому,

 

что

 

умственный

 

прогрессъ

 

не

 

всегда

 

соотносителевъ

нравственному,

 

а

 

чаще

 

опережаетъ

 

его.

 

Потому,

 

что

 

гуман-

ность

 

и

 

филаитроиія

 

XIX

 

вѣка

 

не

 

пмѣетъ

 

твердаго

 

базиса.

Положнмъ,

 

о ;

 

ѣ

 

покоятся

 

на

 

позитивныхъ

 

данпыхъ,

 

но

 

кре-

пость

 

ихъ

 

сомнительна.

 

На

 

пхъ

 

основаніи,

 

оказывается,

можно

 

воздвигать

 

и

 

евангельскую

 

мораль,

 

и

 

пмморализмъ

 

ниц-

шеанскаго

 

радикализма,

 

плюсъ

 

таковую

 

же

 

декаденщпну.

Скажутъ:

 

это

 

болѣзнь

 

вѣка.

 

Но

 

кто

 

поручится,

 

что

 

она

 

не

охватитъ

 

большинство

 

людей

 

и

 

не

 

будетъ

 

исцѣляющаго?

 

Вѣра

въ

 

прогрессъ?

 

Но

 

это

 

отдаетъ

 

теологизмомъ,

 

который

 

вовсе

ве

 

къ

 

лицу

 

позитивизму.

 

Возьмемъ

 

и

 

то

 

въ

 

расчетъ:

 

кто

сказалъ

 

позитивизму,

 

что

 

его

 

научныя

 

дннвыя,

 

какъ

 

хими-

ческіе

 

неразложимые

 

элементы,

 

останутся

 

навсегда

    

„ѳлемен-
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теми",

 

и

 

притомъ

 

въ

 

тѣхъ

 

именно

 

комбинаціяхъ,

 

въ

 

ка-

вихъ

 

они

 

теперь

 

есть,

 

и

 

вслѣдствіе

 

какихъ

 

ведугъ

 

въ

 

еван-

гельскимъ

 

завѣтамъ?

 

Никто.

 

Тутъ

 

вѣра,

 

тотъ

 

же

 

теологизмъ.

Теологизмъ

 

тѣмъ

 

болѣе

 

странный,

 

что

 

позитивизмъ

 

только-

что

 

въ

 

прошедшемъ

 

году

 

настойчиво

 

твердилъ

 

и

 

даже

 

съ

подчеркиваніемъ,

 

что

 

дѣло

 

науки

 

„только

 

констатированів

факта,

 

а

 

не

 

объясненіе

 

его"

 

(курс,

 

подлинника),

 

что

 

наука

„идею

 

міровой

 

цели",

 

даже

 

„законы

 

причинности"

 

отодви-

гаетъ

 

„въ

 

область

 

веры

 

и

 

поэтическаго

 

творчества", — при

этомъ

 

условіи

 

она

 

становится

 

„научніье"

 

(курс,

 

подлинника).

Но

 

альтруизмъ,

 

гумапность

 

и

 

вся

 

мораль

 

что

 

же

 

есть

 

иное,

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

позитивистовъ,

 

какъ

 

не

 

„объясиеніе"

 

конста-

тпровавныхъ

 

фактовъ,

 

какъ

 

не

 

прнзнаніе

 

„міровой

 

ціъли"

 

и

„закона

 

причинности" 1

 

Не

 

ясво

 

ли,

 

что,

 

упорно

 

отстаивая

альтруизмъ

 

и

 

гуманность,

 

наука

 

вдвигается

 

„въ

 

область

вѣры

 

и

 

поэтическаго

 

творчества"

 

и

 

становится

 

ве

 

„науч-

нѣе и<\

 

Не

 

ясво

 

ли,

 

что

 

наука

 

хоть

 

и

 

открещивается,

 

но

объясняетъ

 

эмпирическіе

 

„факты"

 

по

 

указкѣ

 

Ёвангелія?

 

И

правъ

 

Толстой,

 

что

 

культурный

 

человѣкъ

 

XIX

 

вѣка

 

есть

новорожденный

 

теленокъ,

 

который

 

не

 

замѣчаетъ,

 

что

 

если

онъ

 

арыгаетъ

 

и

 

скачетъ,

 

то

 

потому,

 

что

 

питается

 

соками

матери,

 

„Церкви",— изсохни

 

ови — и

 

онъ

 

засохнетъ.

 

И

 

въ

тотъ

 

день,

 

когда

 

это

 

случится,

 

наука,

 

чтобы

 

стать

 

„на-

учнгье",

 

должна

 

будетъ

 

провозлашать

 

проблематичность

 

нрав-

ственности

 

и

 

условность

 

альтруистическихъ

 

чувствъ.

 

Неуте-

шительный

 

выводъ,

 

къ

 

которому,

 

однако,

 

некоторые

 

уже

 

успели

придти — и

 

въ

 

теоріи

 

и

 

въ

 

практике;

 

другіе

 

же,

 

не

 

находя

потребныхъ

 

соковъ

 

въ

 

своей

 

культуре,

 

„сужденья

 

черпаютъ"

ужъ

 

не

 

„изъ

 

забытыхъ

 

газетъ"

„Временъ

 

Очаковскихъ

 

в

 

покоренья

 

Крыма",

а

  

прямо

   

изъ

 

допотопной

  

рухляди,

   

въ

  

роде

 

ковфуціавства,

буддизма,

 

и

 

носятся

 

съ

 

ихъ

 

„сужденьями",

 

какъ

 

будто

 

того,

 

что

есть

 

въ

 

нихъ

 

хорошего,

 

нетъ

 

въ

 

Евангеліи!...

 

И

 

получается

 

у
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вихъ

   

какая-то

 

уродливая,

   

узко-сектантская

   

мораль,

  

не

 

то

христіанская,

 

не

 

то

 

языческая.

Теперь

 

Европч

 

стала

 

лпцомъ

 

къ

 

лицу

 

съ

 

тысячелетней

дряхлостью

 

Азіп,

 

говорятъ

 

о

 

сліяніи

 

культу ръ;

 

не

 

диво,

если

 

скажутъ:

 

накоиецъ,

 

явился

 

„вестникъ

 

избавленья!"..

Какъ

 

же

 

тутъ

 

не

 

глядеть

 

„на

 

прошлое

 

съ

 

тоской",

 

„на

 

бу-

дущность

 

съ

 

боязнью"?

У

 

мевя

 

единственное

 

утешенье,

 

что

 

XIX

 

векъ

 

былъ

чернорабочій.

 

Овъ

 

взялъ

 

на

 

себя

 

всю

 

червовую

 

культурную

работу

 

по

 

иследованію

 

силъ

 

и

 

законовъ

 

осязаемой

 

природы;

овъ

 

замаялся,

 

ему

 

было

 

некогда

 

поднять

 

взоръ

 

къ

 

Небу

и

 

подумать.

 

Что

 

успелъ

 

онъ

 

сделать,

 

это— провалить

 

грубое

безверье

 

и

 

матеріализмъ.

 

Белую

 

работу

 

онъ

 

предоставилъ

своему

 

преемнику.

Человекъ,

 

стоящій

 

у

 

грани

 

двухъ

 

столетій,

 

въ

 

праве

повторить:

„Земле

 

я

 

отдалъ

 

дань

 

земную

„Любви,

 

надеждъ,

 

добра

 

и

 

зла.

„Начать

 

готовъ

 

я

  

жизнь

 

другую...

„Молчу

 

и

 

жду"...

Но

 

время

 

ли

 

сказать

 

последнія

 

слова

 

строфы:

 

„пора

пришла",

 

пожнвемъ — увидимъ.

А.

 

Одоевъ.

Иннокѳнтій,

 

архіѳпископъ

 

Хѳрсонекій.

(Еъ

 

памяти

 

столѣтія

 

со

 

дня

 

рождѳнія).

Преосвященный

 

Нннокентій,

 

въ

 

мірѣ

 

Иванъ

 

Алексѣевичъ

Борисовъ,

 

родился

 

въ

 

1800

 

г.,

 

15

 

декабря.

 

Онъ

 

былъ

 

сынъ

священника

 

г.

 

Сѣвска,

 

Орловской

 

губ.,

 

обучался

 

послѣдова-

тельно

 

въ

 

Сѣвскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ,

 

Орловской

 

семи-

наріи

 

и

 

Кіевской

 

академіи.

 

Еще

 

будучи

 

студентомъ,

 

Бори-
совъ

 
обратилъ

 
на

 
себя

    
всеобщее

   
вниманіе

   
своимъ

   
блестя-
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щими

 

способностями.

 

Не

 

довольствуясь

 

слушаніемъ

 

однѣхъ.

академическихъ

 

лекцій,

 

онъ

 

очень

 

много

 

и

 

внимательно

 

чи-

талъ

 

и

 

изъ

 

своихъ

 

чтеній

 

нерѣдко

 

составлялъ

 

цѣлыя

 

системы,

которыя

 

съ

 

глубокимъ

 

знаніемъ

 

дѣла

 

и

 

краснорѣчиво

 

изла-

галъ

 

предъ

 

своими

 

заинтересованными

 

и

 

всегда

 

вниматель-

ными

 

товарищами.

 

На

 

студенческой

 

же

 

скамьѣ

 

будущій

 

ве-

ликій

 

проповѣдникъ

 

проявилъ

 

себя

 

и

 

церковпымъ

 

ораторомъ.

Въ

 

четырехъ

 

напечатанныхъ

 

имъ

 

въ

 

это

 

время

 

словахъ

 

всѣ.

отмѣтили

 

его

 

глубокое

 

самобытное

 

дарованіе.

Успѣшно

 

окончивъ

 

академію

 

въ

 

1823

 

году,

 

на

 

23

 

году

своей

 

жизни,

 

И.

 

Борисовъ

 

поступаетъ

 

профессоромъ

 

церков-

ной

 

исторіи

 

и

 

греческаго

 

языка

 

въ

 

Петербургскую

 

духовную

семинарію,

 

а

 

черезъ

 

несколько

 

мѣсяцевъ

 

получаетъ

 

ректор-

ство

 

въ

 

Александро-Невскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ,

 

гдѣ

 

въ

декабрѣ

 

того

 

же

 

1828

 

года

 

принимаетъ

 

монашество

 

съ

 

име-

немъ

 

Иннокентія

 

Въ

 

1824

 

году

 

назначается

 

баккалавромъ

богословскихъ

 

паукъ

 

въ

 

Петербургскую

 

академію,

 

а

 

еще

черезъ

 

семь-

 

мѣсяцевъ

 

инспекторомъ

 

этой

 

академіи.

 

Его

лекціи

 

здѣсь

 

создали

 

ему

 

славу

 

отличнаго

 

профессора,— по

нимъ

 

студенты

 

легко

 

и

 

живо

 

знакомились

 

съ

 

современнымъ

состояніемъ

 

богосювія

 

и

 

философіи

 

не

 

только

 

въ

 

Россіи,

 

но

и

 

на

 

Западѣ.

 

Его

 

историческія

 

сочиненія:

 

„Жизнь

 

св.

 

ап.

Павла"

 

и

 

„Послѣдніе

 

дни

 

земной

 

жизни

 

Господа

 

нашего

Іисуса

 

Христа",

 

написанныя

 

въ

 

это

 

время

 

и

 

напечатанныя

въ

 

„Христіанскомъ

 

Чтеніи",

 

сразу

 

подняли

 

академическій

журналъ

 

въ

 

жизни

 

читающаго

 

общества.

Въ

 

1830

 

г.

 

Иннокентій

 

былъ

 

назначенъ

 

ректоромъ

 

въ

Кіевскую

 

академію

 

(съ

 

1826

 

г.

 

онъ

 

былъ

 

уже

 

архимандри-

томъ),

 

и

 

десять

 

лѣтъ

 

управлялъ

 

ею,

 

посвятивши

 

ей

 

всѣ

 

свои

силы.

 

Его

 

заботами

 

Академія

 

оживилась

 

и

 

высоко

 

поднялась

въ

 

научномъ

 

отношеніи.

 

Особенное

 

вниманіе

 

Иннокеятій-

обратилъ

 

на

 

проповѣди

 

студентовъ, —всегда

 

самъ

 

разсматри-

валъ

 

ихъ

 

и

 

по

 

цѣлымъ

 

часамъ

 

говорилъ

 

съ

 

писавшимъ

 

о

предметѣ

 

его

 

сочиненія,

 

о

 

важности

 

-

 

проповѣдыванія

 

вообще

и

 

проч..

 

Въ

 

то

 

же

 

время

 

онъ

 

и

 

самъ

 

неумолчно

 

проповѣ-

дывалъ

 

въ

 

Софійскомъ

 

соборѣ,

 

Печерской

 

лаврѣ

 

и

 

Братскомъ
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монастырѣ

 

и

 

повсюду

 

привлекалъ

 

своимъ

 

талантомъ

 

несмѣт-

ныя

 

толпы

 

народа.

 

О

 

его

 

упорномъ

 

и

 

плодотворномъ

 

трудѣ

въ

 

это

 

время

 

свидетельствуете

 

то,

 

что

 

за

 

двѣ

 

недѣли—сыр-

ную

 

и

 

первую

 

великаго

 

поста(когда

 

онъ

 

еще

 

неопустительно

посѣщалъ

 

церковное

 

богослуженіе), — онъ

 

успѣлъ

 

написать

около

 

80

 

листовъ

 

своихъ

 

замѣтокъ

 

и

 

проповѣдей.

 

Въ

 

Кіевѣ

же

 

Иннокентій

 

предпринимаетъ

 

изданіе

 

„Воскреснаго

 

Чтенія"

и

 

такъ

 

хорошо

 

ставитъ

 

этотъ

 

журналъ,

 

что

 

вышедшіе

 

при

немъ

 

номера

 

всегда

 

были

 

интереснѣйшими.

Въ

 

1836

 

году

 

Иннокентій

 

получаетъ

 

назначеніе

 

еписко-

помъ

 

Чигиринскимъ,

 

викаріемъ

 

Кіевской

 

епархіи,

 

и

 

скоро

слагаетъ

 

съ

 

себя

 

обязанности

 

профессора,

 

а

 

въ

 

1839

 

году—

и

 

обязанности

 

ректора.

 

1

 

марта

 

1841

 

года

 

онъ

 

назначается

еппскопомъ

 

въ

 

Вологду,

 

но

 

черезъ

 

девять

 

мѣсяцевъ

 

перево-

дится

 

въ

 

Харіковъ,

 

где

 

остается

 

до

 

1847

 

года,—въ

 

этомъ

году

 

вновь

 

переводится

 

на

 

каѳедру

 

Херсонскую,

 

на

 

которой

уже

 

и

 

остается

 

до

 

своей

 

смерти.

 

На

 

всѣхъ

 

трехъ

 

каѳедрахъ

преосв.

 

Иннокентій

 

проявлялъ

 

самую

 

широкую

 

и

 

плодотвор-

ную

 

деятельность,

 

выступая

 

не

 

только

 

какъ

 

архипастырь

вверенной

 

ему

 

епархіи,

 

но

 

и

 

какъ

 

общественный

 

деятель

 

въ

обширномъ

 

смысле

 

этого

 

слова.

 

Особенно

 

много

 

онъ

 

потрудил-

ся

 

на

 

каѳедрЬ

 

Херсонской.

 

Въ

 

трудный

 

1854

 

годъ

 

во

 

время

Крымской

 

войны

 

онъ

 

явилъ

 

себя

 

самымъ

 

искреннимъ

 

и

 

го-

рячимъ

 

патріотомъ

 

и

 

проповедникомъ

 

вѣрноиодданническихъ

чувствъ

 

съ

 

церковной

 

каѳедры.

 

Умеръ

 

преосвященный

 

Инно-

кентій

 

въ

 

Одессѣ

 

въ

 

1857

 

году,

 

въ

 

день

 

сошествія

 

Св.

 

Духа,

въ

 

тотъ

 

самый

 

день,

 

въ

 

который

 

онъ

 

совершалъ

 

здесь

 

первую

литургію

 

по

 

пріѣзде

 

на

 

место

 

своего

 

служенія.

Много

 

сдѣлалъ

 

и

 

много

 

пользы

 

принесъ

 

отечеству

деятельный

 

Херсонскій

 

архипастырь,

 

но

 

замыслы

 

почившаго

были

 

еще

 

шире,

 

чемъ

 

могли

 

исполниться

 

при

 

его

 

жизни:

преосвящ.

 

Иннокентій

 

хотелъ

 

собрать

 

все

 

древности

 

Крыма,

хотелъ

 

издать

 

все

 

древніе

 

документы,

 

касающіеся

 

Право-

славной

 

Церкви.

 

Но

 

эти

 

широкія

 

его

 

желанія

 

уже

 

не

 

могли

осуществиться.

Послѣ

    
преосвященнаго

   
Иннокентія

   
осталось

    
однихъ
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проповедей

 

около

 

500,

 

несколько

 

историческихъ

 

сочиненій

 

и

обширнейшая,

 

еще

 

не

 

изданная

 

и

 

доселі. ,

 

его

 

переписка

 

съ

друзьями,

 

знакомыми

 

и

 

выдающимися

 

современными

 

ему

общественными

 

деятелями.

Сочипенія

 

преосвящ.

 

Иннокентія

 

кроме

 

повременно

выходившихъ

 

въ

 

светъ

 

отдельныхъ

 

сборниковъ

 

его

 

пропове-

дей,

 

были

 

напечатаны

 

сначала

 

въ

 

сокращенномъ

 

„общедоступ-

номъ"

 

изданіи

 

въ

 

шести

 

томахъ,

 

а

 

затемъ

 

въ

 

более

 

пол-

номъ

 

виде

 

въ

 

11

 

томахъ.

 

Но

 

оба

 

эти

 

изданія

 

уже

 

совершенно

разошлись,

 

и

 

чувствуется

 

потребность

 

въ

 

новомъ

 

издапіи,

которое

 

бы

 

могло

 

удовлетворить

 

спросъ

 

читающаго

 

русскаго

общества.

 

Эту

 

последнюю

 

задачу,

 

ныне

 

вполне

 

своевременную,

берется

 

выполнить

 

одинъ

 

изъ

 

светскихъ

 

журналовъ — „Новый

Міръ",

 

предлагая

 

въ

 

наступающемъ

 

1901

 

году

 

своимъ

 

под-

писчикамъ

 

произведенія

 

великаго

 

архипастыря

 

и

 

проповед-

ника

 

въ

 

видь

 

годового

 

приложенія.

СЛОВО

въ

 

память

 

столѣтія

   

со

 

дня

 

рожденія

 

Иннокентия,

 

архіепи-

скопа

 

Херсонскаго

 

')•

Сегодня

 

исполнилось

 

сто

 

летъ

 

со

 

дня

 

рожденія

 

великаго

русскаго

 

архипастыря,

 

высокопреосвященнаго

 

Иннокентія

 

Хер-

сонскаго.

 

„Где

 

и

 

кто

 

не

 

зналъ

 

его

 

имени.

 

Со

 

смертію

 

его

все

 

осиротели",

 

такъ

 

говорилось

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

надгроб-

ныхъ

 

словъ

 

почившему

 

святителю.

 

Действительно,

 

кто

 

не

зналъ

 

имени

 

великаго

 

Иннокентія, —опытнаго

 

педагога,

 

глу-

бокомысленнаго

 

богослова,

 

многосторонняго

 

ученаго,

 

неподра-

жаемаго

 

проповедника,

 

выдающегося

 

церковнаго

 

деятеля,

гуманиЬйшаго

 

человека,

 

просввщепнаго

 

архипастыря,

 

духов-

наго

 

отца

 

и

 

отзывчиваго

 

советника.

 

Всвмъ,

 

кому

 

дороги

 

инте-

ресы

 

богословской

 

науки

 

и

 

Церкви,

 

это

 

имя

 

глубоко

 

памятно,

близко

 

и

 

дорого.

')

 

Сказано

 

въ

 

Семинарской

 

церкви

 

]5

 

декабря

 

1900

 

г.
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Первым

 

шестнадцать

 

лѣтъ

 

по

 

окончаніи

 

Академіи

 

по-

чившій

 

архипастырь

 

принадлежалъ

 

исключительно

 

и

 

безраз-
дельно

 

науке,

 

последовательно

 

занимая

 

должности:

 

профес-
сора

 

и

 

инспектора

 

С.-Петербургской

 

семинаріи,

 

профессора

и

 

инспектора

 

С.-Петербургской

 

академіи,

 

профессора

 

и

 

рек-

тора

 

академіи

 

Кіевской.

 

Несмотря

 

па

 

то,

 

что

 

ни

 

на

 

одномъ

изъ

 

этихъ

 

постовъ

 

Иннокентію

 

не

 

пришлось

 

остановиться

 

на-

долго,

 

онъ

 

выполнилъ

 

свое

 

назначеніе

 

съ

 

небывалымъ

 

успЬ-

хомь

 

и

 

честью.

 

Ни

 

на

 

одну

 

минуту

 

не

 

теряя

 

свежей

 

мысли

и

 

горячаго

 

чувства,

 

воспріимчивый

 

и

 

впечатлительный

 

ко

всему

 

прекрасному

 

и

 

возвышенному,

 

молодой

 

педагогъ

 

не

зналъ

 

другого

 

наслажденія,

 

кроме

 

умственнаго

 

труда,

не

 

имелъ

 

другого

 

времяпровожденія,

 

кромЬ

 

научной

 

и

 

ли-

тературной

 

деятельности.

 

Онъ

 

постоянно

 

занимался

 

разными

науками

 

и,

 

добытая

 

усиленнымъ

 

трудомъ

 

знанія,

 

съ

 

удиви-

тельною

 

быстротою

 

и

 

легкостію

 

воспроизводилъ

 

въ

 

своихъ

литературныхъ

 

трудахъ,

 

лекціяхъ

 

и

 

церковныхъ

 

импровиза-

ціяхъ.

 

Все

 

преподаваемыя

 

имъ

 

науки

 

въ

 

его

 

чтеніи

 

полу-

чали

 

для

 

слушателей

 

особенный

 

интересъ

 

и

 

значеніе.

 

Его

непосредственное

 

обращеніе

 

въ

 

семье

 

учащихъ

 

и

 

учащихся

воодушевляло

 

всехъ

 

энергіею

 

и

 

любовію

 

къ

 

науке, —

 

для

профессоровъ

 

онъ

 

былъ

 

всегда

 

братомъ,

 

другомъ

 

и

 

советни-

комъ,

 

а

 

для

 

учащихся—пежнымъ

 

и

 

добрымъ

 

отцомъ.

 

Забот-

ливости)

 

Иннокентія

 

поднялся

 

и

 

принялъ

 

широкое

 

распро-

страненіе

 

начавшій

 

падать

 

академическій

 

журналъ

 

„Хри-

стіанское

 

Чтеніе",

 

его

 

трудами

 

ученость

 

въ

 

академіяхъ

 

под-

нялась

 

на

 

небывалую

 

дотоле

 

высоту,

 

— десятилетнее

 

упра-

вленіе

 

имъ

 

Кіевскою

 

академіей

 

создало

 

особый

 

моментъ

 

въ

ея

 

исторіи,

 

и

 

за

 

эти

 

десять

 

летъ

 

Академія

 

по

 

справедливости

можетъ

 

называться

 

„Академіей

 

Иннокентія".

 

Нвкоторыя

богословскія

 

науки

 

(богословіе

 

основное,

 

практическое

 

и

 

об-

личительное)

 

отъ

 

него

 

получили

 

впервые

 

свое

 

'определеніе,

программу

 

и

 

ея

 

осуществленіе.

 

Благодаря

 

его

 

заботамъ,

преподаваніе

 

богословскихъ

 

наукъ

 

изъ

 

отвлеченныхъ

 

схола-

стическихъ

 

формъ

 

перешло

 

на

 

живую

 

почву,

 

—

 

его

 

методъ

имелъ

 
дело

   
съ

   
современными

   
направленіями

   
богословской
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мысли

 

и

 

общественнаго

 

сознлнія.

 

Онъ

 

отменилъ

 

преподаваніе
богословскихъ

 

наукъ

 

на

 

латинскомъ

 

языке,

 

сильно

 

связы-

вавшемъ

 

свободу

 

богословствующей

 

мысли.

Глубокимъ

 

и

 

всестороннимъ

 

знаніямъ

 

Иннокентія

 

уди-

влялись

 

все

 

его

 

окружающіе.

 

Онъ

 

могъ

 

говорить

 

обо

 

всемъ,

во

 

всякій

 

разговоръ

 

могъ

 

влить

 

затрагявающій

 

интересъ

 

и

живость.

 

Это

 

былъ

 

поистине

 

человекъ

 

науки,— глубоко

 

и

близко

 

зналъ

 

онъ

 

философію,

 

естествознаніе,

 

анатомію,

 

все-

общую,

 

русскую,

 

церковную

 

и

 

гражданскую

 

исторію,

 

архео-

логію,

 

геологію

 

и

 

палеографію.

 

Нечего

 

говорить

 

о

 

глубокомъ

знаніи

 

имъ

 

богословскихъ

 

наукъ

 

и

 

Св.

 

Писанія,

 

онъ

 

былъ

знакомъ

 

съ

 

политической

 

экономіей

 

и

 

государственнымъ

правомъ.

Всеми

 

этими

 

науками

 

онъ

 

интересовался

 

еще

 

будучи

студентомъ,

 

занимался

 

служа

 

въ

 

Академіи,

 

продолжалъ

изучать

 

ихъ

 

и

 

во

 

время

 

своего

 

епископствл

 

въ

 

Вологде,

Харькове

 

и

 

Херсоне.

 

Одиннадцать

 

объемистыхъ

 

томовъ

 

со-

чиненій

 

Иннокентія

 

далеко

 

не

 

исчерпываютъ

 

всехъ

 

его

 

тру-

довъ

 

въ

 

области

 

науки.

 

И

 

его

 

энергія

 

и

 

любовь

 

къ

 

учепымъ

трудамъ

 

и

 

занятіямъ

 

не

 

угасала

 

съ

 

годами,

 

а,

 

наоборотъ,

росла

 

и

 

усиливалась,

 

даже

 

въ

 

ущербъ

 

его

 

физическому

здоровью.

 

И

 

удивительнее

 

всего

 

то,

 

что,

 

постоянно

 

находясь

за

 

книгами,

 

и

 

отойдя

 

отъ

 

міра

 

съ

 

рапнихъ

 

летъ,

 

Иннокен-

тій

 

не

 

былъ

 

сухимъ,

 

книжнымъ

 

человекомъ,

 

не

 

носилъ

 

пе-

чать

 

той

 

кабинетной

 

замкнутости,

 

которую

 

налагаетъ

 

на

труженика

 

непрерывная

 

научная

 

работа.

 

Напротивъ,

 

жизнь,

увлеченія,

 

нужды

 

и

 

интересы

 

человека

 

онъ

 

понималъ

 

лучше

другихъ.

 

Со

 

всеми

 

мягкій,

 

ласковый

 

и

 

благородный,

 

онъ

понималъ

 

и

 

снисходилъ

 

и

 

къ

 

увлеченіямъ

 

юности

 

и

 

къ

гнету

 

материальной

 

нужды.

 

Человекь

 

келейный,

 

онъ

 

своимъ

присутствіемъ

 

оживлялъ

 

и

 

объедипялъ

 

самое

 

разнообразное

общество,

 

a

 

академическіе

 

экзамены

 

делалъ

 

настолько

 

инте-

ресными,

 

что

 

о

 

нихъ

 

съ

 

глубокимъ

 

уваженіемъ

 

вспоминаютъ

 

во

всю

 

свою

 

жизнь

 

его

 

питомцы.

 

Человекъ,

 

ушедшій

 

отъ

 

міра

 

и

всехъ

 

нуждъ

 

его,

 

онъ

 

постоянно

 

ходатайствовалъ

 

за

 

бедныхъ
и

 

самъ

 

помогалъ

 

нуждающимся,

 

постоянно

 

ободрялъ

   

и

  

под-
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держивалъ

 

всякаго

 

честнаго

 

труженика

 

Человѣкъ

 

кабинет-

ныхъ

 

занятій,

 

онъ

 

съ

 

удивительною

 

чуткостью

 

и

 

дальновид-

ностію

 

умѣлъ

 

угадывать

 

возникающіе

 

таланты

 

и

 

давалъ

 

имъ

своевременно

 

направленіе.

 

Человѣкъ,

 

можно

 

сказать,

 

весь

ушедшій

 

въ

 

книги,

 

онъ

 

носилъ

 

въ

 

себѣ

 

столько

 

жизненной

энергіи

 

и

 

силы,

 

что

 

глубоко

 

и

 

безповоротно

 

вліялъ

 

на

 

души

своихъ

 

слушателей,

 

и

 

изъ

 

его

 

учениковъ

 

выходили

 

горячіе

ученые

 

и

 

дѣятели,

 

проникнутые

 

неподдѣльною

 

любовію

 

къ

своему

 

учителю.

 

Преосвященный

 

Димитрій

 

Херсонскій,

 

Фи-

ларетъ

 

Гумилевскій,

 

Іоаннъ

 

Смоленскій

 

и

 

многіе

 

другіе

 

были

его

 

учениками

 

и

 

послѣдователями,

 

направлявшіе

 

свою

 

дѣ-

ятельность

 

по

 

его

 

завѣтамъ.

Не

 

менѣе

 

знаменитъ

 

былъ

 

преосвященный

 

Иннокентій

и

 

силою

 

своего

 

церковнаго

 

слова.

 

Онъ

 

былъ

 

ораторъ

 

цер-

ковный

 

въ

 

общечеловѣческомъ

 

смыслѣ

 

Его

 

врожденный

ораторскій

 

геній

 

въ

 

немъ

 

удивительно

 

удачно

 

соединился

 

съ

 

его

глубокимъ,

 

научнымъ

 

и

 

художественнымъ

 

образованіемъ.

 

„Въ

словѣ

 

его",

 

по

 

замѣчанію

 

одного

 

изслѣдователя,

 

„удивительно

много

 

жизни,

 

силы

 

свѣтлаго,

 

проницательнаго

 

и

 

гибкаго

 

ума,

творческаго

 

воображенія,

 

мужественной

 

воли,

 

живой

 

и

 

глу-

бокой

 

вѣры"

 

Насколько

 

сильно

 

было

 

обаяніе

 

его

 

слова,

можно

 

судить

 

по

 

тому,

 

что

 

присылаемый

 

имъ

 

кому-нибудь

изъ

 

знакомыхъ

 

экземпллръ

 

его

 

проповѣдей

 

немедленно

 

по

выходѣ

 

извѣстнаго

 

тома

 

успѣвалъ

 

обходить

 

весь

 

городъ

прежде,

 

чѣмъ

 

кто-либо

 

могъ

 

выписать

 

другой

 

такой

 

же

 

томъ

изъ

 

Москвы.

 

Томъ

 

распределялся

 

для

 

чтенія

 

между

 

высшими

лицами

 

города

 

по

 

часамъ,

 

составлялись

 

кружки

 

для

 

скорѣй-

шаго

 

прочтенія

 

его

 

проповѣдей

 

въ

 

собраніяхъ.

 

Для

 

книгъ

придумывались

 

особые

 

переплеты,

 

хитроумныя

 

украшенія,

въ

 

гостиной

 

сановниковъ

 

ставился

 

особый

 

столикъ

 

для

книгъ

 

съ

 

проповѣдями

 

архіепископа.

 

Ипослѣ

 

каждаго

 

новаго

тома

 

проповѣднику

 

посылалось

 

множество

 

благодарственных!»

писемъ,

 

наполпенныхъ

 

чувствами

 

неподдѣльнаго

 

восторга

 

и

благоговѣйнаго

 

уваженія

 

къ

 

оратору.

 

Для

 

духовенства

 

же

слова

 

и

 

рѣчи

 

Иннокентія

 

служили

 

настольной

 

книгой

 

и

лучшимъ

   
руководствомъ

   
для

   
проповѣданія.

 
И

 
не

  
только

  
у
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насъ,

 

но

 

и

 

за

 

грапицей

 

проповѣди

 

Иннокентія

 

имѣли

 

огром-

ный

 

успѣхъ.

 

Еще

 

при

 

жизни

 

проповѣдника

 

онѣ

 

были

 

по

частя м ъ

 

переведены

 

на

 

языки:

 

фраіщузскій,

 

пѣмецкій,

 

грече

скій,

 

польскій,

 

сербскій

 

и

 

армянскій,

 

и

 

стали

 

извѣстны

 

на

Западѣ

 

едва

 

ли

 

не

 

раньше

 

главнѣйшихъ

 

произведеній

 

нашихъ

великихъ

 

поэтовъ.

Такому

    

внѣшнему

    

успѣху

    

проповѣдей

     

Иннокентія
ьполнѣ

 

соотвѣтствовали

 

и

 

внутреннія

 

достоинства

  

его

 

слова.

„Читаешь

 

проповѣди

 

Иннокентія,

 

словно

 

медъ

 

пьешь",

 

гово-

ри

 

лъ

   

о

  

немъ

   

маститый

   

митрополитъ

   

Серафимъ.

 

Дѣйстви-

тельно,

 

близкое

 

знакомство

   

съ

   

его

 

проповѣдническими

 

тру-

дами

 

каждому

   

говоритъ,

   

что

 

это

 

былъ

   

не

 

просто

 

пастырь-

проповѣдникъ,

 

скромно

 

поучающій

 

свою

 

паству,

 

a

 

выдающійся

и

 

замѣчательный

 

церковный

 

ораторъ.

   

Въ

   

его

   

словѣ

   

видны

и

 

богатство

 

знаній,

 

и

 

обиліе

 

духовныхъ

 

дарованій,

 

и

 

присут-

ствіе

 

той

 

нравственной

   

силы,

   

которая

   

подъ

   

воздѣйствіемъ

религіозпой

 

идеи

 

высоко

 

поднимаетъ,

 

возвышаетъ

 

и

 

очищаетъ

мысль

 

и

 

чувство

   

и

 

самого

   

говорящаго

   

и

   

его

 

слушателей.

Быстрый

   

и

   

широкій

   

полетъ

   

мысли,

   

богатая

 

и

 

творческая

фантазія

 

подсказывали

 

ему

 

тѣ

 

исполненныя

   

художественной

красоты

   

и

   

внутренней

   

прелести

   

формы,

   

которыя

 

дѣлаютъ

живыми,

   

интересными

   

и

   

доступными

    

самыя

   

отвлеченныя

мысли.—Талаптъ

 

Инновентія

 

пачерталъ

 

въ

 

словѣ

 

тотъ

  

хри-

стіанскій

 

идеалъ

 

жизни,

 

который

 

поражалъ

 

и

 

трогалъ

 

умъ

 

и

сердце

 

и

 

наполнялъ

   

каждаго

   

религіознымъ

  

благоговѣйнымъ

восторгомъ.

Чѣмъ

 

же

 

объясняется

 

такой

 

успѣхъ

 

и

 

такое

 

обаяніе
проповѣдей

 

высокопреосвященяаго

 

Иннокентія?

 

Объясняется
тѣмъ,

 

что

 

проповѣдникъ

 

и

 

въ

 

области

 

церковнаго

 

слова

сдѣлалъ

 

то

 

же,

 

что

 

сдѣлалъ

 

въ

 

области

 

науки,

 

и

 

здѣсь

 

онъ

перенесъ

 

богословскую

 

мысль

 

изъ

 

отвлеченпой

 

формы

 

на

современную

 

доступную

 

каждому

 

почву.

 

Почва

 

эта— жизнь

 

со

всѣми

 

ея

 

насущными

 

требованіями.

 

То,

 

что

 

проповѣдникъ

говорилъ

 

вообще

 

о

 

христіанскихъ

 

обязанностяхъ,

 

на

 

этой

почвѣ

 

выходило

 

необходимымъ

 

требованіемъ

 

человѣческой

жизни.

 

Отсюда

   

тотъ

 

живой

 

тонъ,

   

богатый

   

широкими

 

сопо-
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ставленіями

 

и

 

остроумными

 

сближеніями,

 

который

 

увлекалъ

слушателей

 

и

 

открывалъ

 

предъ

 

ними

 

новыя

 

области

 

мысли.

И

 

проповѣди

 

Инпокентія

 

были

 

настолько

 

жизненны

 

и

 

такъ

отвѣчали

 

современнымъ

 

запросамъ

 

ума,

 

что

 

по

 

нимъ

 

слуша-

тели

 

знакомились

 

съ

 

результатами

 

современной

 

науки,

 

обо-
гащались

 

знаніями,

 

развивали

 

свою

 

мысль

 

и

 

чувство

 

изяще-

ства.

 

Проникнутое

 

глубокою

 

силою

 

возбужденія,

 

слово

 

Инно-

кентія — вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

обладало

 

и

 

той

 

живой

 

правдой,

которая

 

непосредственно

 

и

 

сильно

 

дѣйствуетъ

 

на

 

душу

 

чело-

вѣка.

 

Художественныя

 

картины

 

въ

 

его

 

проповѣди

 

неза-

мѣтпо,

 

но

 

глубоко

 

посвящали

 

слушателя

 

въ

 

тайны

 

духовной

жизни

 

и

 

возбуждали

 

общезанимательные

 

для

 

каждаго

 

вопросы.

„А

 

ему

 

были

 

хорошо

 

извѣстны

 

всѣ

 

мысленныя

 

волненія",

говоритъ

 

о

 

немъ

 

Кирѣевскій,

 

„и

 

всѣ

 

хитросплетенія

 

совре-

менной

 

науки

 

не

 

могли

 

представить

 

ему

 

возраженія....

 

Этимъ

объясняется

 

дѣйствіе

 

его

 

проповѣди,

 

равно

 

согрѣвающей

сердце

 

человѣка

 

безграмотнаго

 

и

 

многоученаго.

 

Это

 

— теплое

слово

 

вѣры

 

твердой,

 

не

 

безсознательной,

 

но

 

уже

 

испытавшей

упорную

 

борьбу

 

сь

 

разумомъ,

 

вѣры

 

мыслящей

 

и

 

непобѣдимо

прошедшей

 

сквозь

 

всѣ

 

нападенія

 

свѣтской

 

мудрости,

 

сквозь

всѣ

 

затрудненія

 

оторвавшейся

 

отъ

 

неба

 

науки".

 

Прибавимъ
еще

 

въ

 

заключеніе,

 

что

 

глубокосвѣдущій

 

въ

 

свѣтскихъ

наукахъ,

 

проповѣдникъ

 

однако

 

въ

 

своемъ

 

словѣ

 

не

 

надѣялся

на

 

человѣческую

 

мудрость

 

въ

 

рѣгаеніи

 

истинъ

 

вѣры,

 

но

всегда

 

надѣялся

 

на

 

силу

 

и

 

мудрость

 

Духа

 

Божія

 

Этою

 

глу-

бокою

 

своею

 

вѣрою

 

Иннокеятій

 

дѣлалъ

 

непостижимыя

 

тайны

ученія

 

Христіанскаго

 

обаятельными

 

для

 

сердца

 

и

 

авторитет-

ными

 

для

 

ума.

Таковы

 

неоспоримыя

 

достоинства

 

проповѣдей

 

Иннокен-

тия.

 

И

 

достоинства

 

эти

 

въ

 

исторіи

 

русскаго

 

проповѣдниче-

ства

 

не

 

прошли

 

незамѣтными.

 

Послѣ

 

Иннокентія

 

русская

проповѣдь

 

увеличилась

 

количественно

 

и

 

измѣнцлась

 

каче-

ственно.

 

Возникла

 

новая

 

Иннокентіевская

 

школа,

 

къ

 

которой

принадлежали

 

и

 

на

 

правилахъ

 

которой

 

воспитались

 

многіе

видные

 

проповѣдники

 

(Мы

 

уже

 

упомянули,

 

что

 

Димитрій,

архіепископъ

    

Херсонскій,

   

Іоаннъ

   

Смоленскій

   

и

   

др.

 

были
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послѣдователями

 

Иннокентіл).

 

Пріемъ

 

Иннокентія

 

въ

 

писаніи

и

 

произношеніи

 

проповѣдей

 

съ

 

церковной

 

каѳедры

 

и

 

до

сихъ

 

поръ

 

является

 

примѣрнымъ

 

и

 

имѣетъ

 

глубокое

 

значеніе

для

 

каждаго

 

проповѣдника

Такъ

 

шли

 

научныя

 

занятія

 

и

 

проповѣданіе

 

Иннокентіемъ

слова

 

Божія.

 

Но

 

архіепископъ

 

глубоко

 

интересовался

 

и

 

за-

нималъ

 

видное

 

мѣсто

 

и

 

въ

 

общественной

 

и

 

не

 

только

 

цер-

ковной,

 

но

 

и

 

гражданской

 

дѣятельности.

 

Къ

 

нему

 

постоянно

обращались

 

за

 

совѣтами

 

оберъ-прокуроры

 

Св.

 

Сѵнода

 

—

Нечаевъ

 

и

 

гр.

 

Протасовъ — по

 

разработкѣ

 

различныхъ

 

теку-

щихъ

 

вопросовъ

 

церковной

 

жизни,

 

съ

 

нимъ

 

часто

 

совѣтуются

министръ

 

внутреннихъ

 

дѣлъ

 

и

 

министръ

 

народнаго

 

просвѣ-

щенія,

 

съ

 

нимъ

 

переписывается

 

сама

 

Императрица

 

Але-

ксандра

 

Ѳеодоровна

 

по

 

дѣлу

 

объ

 

устройствѣ

 

женскихъ

учебныхъ

 

заведеній.

 

Къ

 

нему,

 

писали

 

множество

 

писемъ

и

 

по

 

всевозможнымъ

 

дѣламъ

 

многіе

 

вельможи

 

и

 

губернаторы,

у

 

него

 

просятъ

 

совѣта

 

даже

 

въ

 

устройствѣ

 

цистернъ

въ

 

г.

 

Воронежѣ....

 

и

 

на

 

всѣ

 

эти

 

многочисленныя

 

письма

и

 

просьбы

 

и

 

безъ

 

того

 

заваленный

 

дѣлами

 

архіепископъ

находилъ

 

время

 

и

 

силы

 

отвѣчать

 

и

 

совѣтовать.

 

Мало

этого,

 

онъ

 

самъ

 

и

 

по

 

своему

 

личному

 

почину

 

часто

 

высту-

паетъ

 

съ

 

различными

 

проектами

 

и

 

докладными

 

записками,

заботится

 

о

 

благоустройствѣ

 

и

 

улучшеніяхъ

 

въ

 

своей

епархіи,

 

простираеть

 

свои

 

заботы

 

на

 

всю

 

Россію

 

,болѣе

этого

 

интересуется

 

и

 

вліяетъ

 

на

 

ходъ

 

дѣлъ

 

и

 

за

 

пре-

дѣлами

 

отечества.

 

Высоко

 

стоялъ

 

и

 

ярко

 

горѣлъ

 

свѣ-

тильникъ

 

его

 

великаго

 

ума

 

и

 

свѣтилъ

 

не

 

только

 

тѣмъ,

 

иже

въ

 

храминѣ

 

суть,

 

но

 

проливалъ

 

свѣтъ

 

и

 

на

 

тѣхъ,

 

иже

 

не

суть

 

отъ

 

двора

 

нашего.

 

Другъ

 

историка

 

Погодина,

 

онъ

 

и

самъ

 

былъ

 

весь

 

проникнутъ

 

глубокою

 

любовію

 

къ

 

славян-

ству,

 

даже

 

превзошелъ

 

своего

 

друга,

 

заботясь

 

и

 

вообще

 

обо
всѣхъ

 

единовѣрцахъ

 

Востока.

 

Текущія

 

дѣла

 

въ

 

Болгаріи.и

Греціи

 

глубоко

 

и

 

серьезно

 

всю

 

жизнь

 

интересовали

 

его,—

навсегда

 

примирить

 

грековъ

 

съ

 

славянами

 

—

 

было

 

его

 

завѣтною

мечтой.

 

Уже

 

за

 

мѣсяцъ

 

до

 

своей

 

смерти

 

онъ

 

занимался

дѣятельною

 

отпискою

 

по

 

дѣламъ

 

болгарскимъ

 

и

 

хлопоталъ

 

о
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надѣленіи

 

бѣдныхъ

 

бо.тгарскихъ

 

церквей

 

богослужебными

 

кни-

гами

Въ

 

такихъ

 

многостороннихъ,

 

научныхъ

 

и

 

обществен-

ныхъ

 

занятіяхъ

 

протекала

 

жизнь

 

великаго

 

архипастыря.

 

Ка-

залось

 

бы,

 

ежечасно

 

занятый

 

своими

 

отвѣтственвыми

 

и

 

ши-

рокими

 

планами

 

и

 

работами,

 

архіепископъ

 

не

 

будетъ

 

имѣть

достаточная)

 

времени

 

на

 

дѣла

 

чисто

 

пастырскія.

 

Было

 

осно-

ваніе

 

опасаться,

 

что

 

Иннокентию

 

не

 

достанетъ

 

времени

 

быть

истиннымъ

 

архіереемъ,

 

духовнымъ

 

отцомъ

 

и

 

постояннымъ

руководителемъ

 

своей

 

многочисленной

 

паствы,

 

но

 

геній

 

Инно-

кентія

 

и

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

сдѣ.талъ

 

личность

 

его

 

великою.

Послѣ

 

митрополита

 

Филарета

 

онъ

 

былъ

 

самымъ

 

виднымъ

и

 

дѣятельнымъ

 

іерархомъ

 

своего

 

времени.

 

Въ

 

Вологдѣ

онъ

 

былъ

 

епископомъ

 

всего

 

только

 

9

 

мѣсяцевъ,

 

но

 

и

 

за

это

 

малое

 

время

 

успѣлъ

 

объѣхать

 

очень

 

значитель-

ную

 

часть

 

обшврнѣйшей

 

епархіи,

 

успѣлъ

 

посетить

 

самые

глухіе

 

и

 

непроходимые

 

ея

 

уголки,

 

изучилъ

 

нужды

 

паствы,

возстановилъ

 

нѣсколько

 

монастырей,

 

строилъ

 

благотворитель-

ный

 

учрежденія

 

и

 

возбудилъ

 

столько

 

серьезныхъ

 

и

 

полеззыхъ

предпріятій,

 

что

 

многія

 

изъ

 

нвхъ

 

только

 

могли

 

окончиться

послѣ

 

него,

 

при

 

его

 

преемникахъ.

 

А

 

его

 

любовь

 

къ

 

паствѣ,

заботливость

 

о

 

матеріальныхъ

 

и

 

духовныхъ

 

нуждахъ

 

ея — без-

примѣрны.

 

Онъ

 

любилъ

 

свою

 

паству

 

прежде,

 

чѣмъ

 

видѣлъ

■ее,

 

привязывался

 

къ

 

ней

 

всѣмъ

 

своимъ

 

существомъ,

 

радо-

вался

 

ея

 

радостями

 

и

 

скорбѣлъ

 

ея

 

несчастіями,

 

заботился

 

о

ней,

 

какъ

 

любящій

 

отецъ,

 

возбуждая

 

пастырей

 

къ

 

ревности

проповѣданія

 

слова

 

Божія

 

и

 

воспитанію

 

народа;

 

со

 

всѣми

былъ

 

добръ

 

и

 

мягокъ

 

и,

 

не

 

щадя

 

лжи

 

и

 

сильно

 

обличая

 

не-

правду,

 

никого

 

не

 

наказывалъ

 

жестоко

 

и

 

не

 

употреблялъ

иныхь

 

мѣръ,

 

кромѣ

 

отеческихъ.

 

Достаточно

 

сказать,

 

что

 

вся-

кій

 

сельскій

 

священникъ

 

могъ

 

свободно

 

и

 

во

 

всякое

 

время

являться

 

къ

 

нему

 

со

 

всѣми

 

своими

 

нуждами,

 

или.

 

даже

 

про-

сто

 

писать

 

письмомъ

 

по

 

почтѣ.

 

Разсказываютъ,

 

что

 

въ

 

быт-

ность

 

свою

 

въ

 

Одессѣ

 

архіепископъ

 

глубоко

 

скорбѣлъ,

 

когда

узналъ

 

изъ

 

письма

 

одного

 

священника

 

о

 

его

 

долголѣтней

нуждѣ

 

и

 

въ

 

отвѣтномъ

 

письмѣ

   

къ

 

нему

 

съ

 

нѣжнымъ

  

упре-
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комъ

 

нанисалъ:

 

„Боже

 

мой,

 

да

 

что

 

же

 

вы

 

моічали

 

доселѣ.

Неужели

 

у

 

васъ

 

не

 

нашлось

 

листа

 

бумаги?"

 

Умѣлъ

 

преосвя-

щенный

 

Иннокентій

 

говорить

 

и

 

съ

 

простымъ

 

крестьяниномъ,

могъ

 

обласкать

 

и

 

ободрить

 

всякаго.

 

И

 

не

 

было

 

ни

 

одного

людского

 

горя,

 

о

 

которомъ

 

бы

 

зналъ

 

архипастырь

 

и

 

не

 

бо-

лѣлъ

 

душею.

 

Онъ

 

помогалъ

 

бѣдности,

 

нѣкоторыхъ

 

содержалъ

на

 

своемъ

 

иждивеніи,

 

съ

 

теплымъ

 

участіемъ

 

относился

 

къ

заключепнымъ

 

въ

 

тюрьмахъ

 

и

 

острогахъ,

 

скорбя

 

и

 

съ

 

любо-

вію

 

относился

 

къ

 

раскольникамъ

 

и

 

сектантамъ....

Прибавимъ

 

къ

 

этому,

 

что

 

Херсонскій

 

архипастырь

 

всегда

былъ

 

вѣренъ

 

уставамъ

 

Церкви,

 

всю

 

жизнь

 

былъ

 

глубоко

 

рели-

гіознымъ

 

и

 

вѣрующимъ

 

человѣкомъ.

 

Его

 

шествіе

 

для

 

совер-

шенія

 

литургіи,

 

по

 

замѣчанію

 

очевидца,

 

„казалось

 

шествіемъ

необыкновенная)

 

земного

 

существа,

 

отъ

 

него

 

вѣяло

 

какимъ-

то

 

необъяснимымъ

 

дыхапіемъ...

 

Въ

 

лицѣ

 

владыки

 

какъ

 

будто

отражалось,

 

что

 

онъ

 

проникнуть

 

міровою

 

тайной

 

искупленія

рода

 

человѣческаго".

 

Молитва

 

его

 

всегда

 

была

 

сильна

 

и

 

пла-

менна,—

 

всякій,

 

кто

 

видѣлъ

 

его

 

молящимся

 

на

 

папнихидахъ,

говорилъ:

 

„я

 

не

 

забуду

 

этого

 

молящагося

 

лица,

 

этихъ

 

слезъ".

И

 

съ

 

религіознымъ

 

одушевленіемъ

 

въ

 

немъ

 

всегда

 

соединя-

лась

 

и

 

великая

 

сила

 

духа,

 

— такъ,

 

во

 

время

 

Крымской

 

войны,

онъ

 

подъ

 

градомъ

 

пуль

 

и

 

бомбъ

 

свободно

 

ходилъ

 

среди

 

вои-

новъ

 

и

 

утѣшалъ

 

ихъ

 

молитвою

 

и

 

словомъ

 

ободренія.

Таковы

 

неизгладимыя

 

черты

 

пастырскаго

 

духа

 

преосвя-

щеннаго

 

Иннокентія.

 

По

 

словамъ

 

Погодина,

 

онъ

 

былъ

 

болѣе,

чѣмъ

 

только

 

архіерей,

 

богословъ

 

и

 

витія.

 

Онъ

 

былъ

 

великій

русскій

 

гражданинъ,

 

душа

 

котораго

 

съ

 

великимъ

 

участіемъ

отзывалась

 

на

 

всѣ

 

вопіющіе

 

вопросы

 

отечества,

 

сердце

 

кото-

раго

 

болѣло

 

всѣми

 

его

 

ранами,

 

умъ

 

котораго

 

былъ

 

постоянно

занятъ

 

мыслями

 

объ

 

ихъ

 

исцѣленіи,

 

который

 

былъ

 

готовъ

всегда

 

пожертвовать

 

для

 

него

 

своею

 

жизнію.

 

Онъ

 

былъ

другъ

 

всего

 

человѣчества,

 

человѣкъ

 

государственный.

Много

 

и

 

долго

 

можно

 

было

 

бы

 

еще

 

говорить

 

объ

 

оба-

ятельной

 

личности

 

выдающагося

 

архипастыря,

 

но

 

краткость

рѣчи

 

заставляетъ

 

окончить.

 

Скажемъ

 

въ

 

заключеніе,

 

что

 

лич-

ность

 

Иннокентія— личность

   

историческая,

   

такіе

   

люди

  

со-
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здаютъ

 

особыя

 

направленія

 

въ

 

области

 

мысли

 

и

 

не

 

проходятъ

безслѣдно

 

въ

 

общемъ

 

развитіи.

 

Геніальная

 

личность

 

Инно-

кентія

 

имѣетъ

 

поэтому

 

глубокій

 

иитересъ

 

и

 

воспитательное

значеніе

 

для

 

всякаго

 

иитересующагося

 

исторіей

 

отечества,

тѣмъ

 

болѣе

 

имѣетъ

 

значеніе

 

для

 

общественнаго

 

дѣятеля

 

и

еще

 

болѣе

 

для

 

насъ,

 

какъ

 

призванныхъ

 

и

 

поставленныхъ

 

къ

тому

 

дѣлу.

 

которому

 

всѣми

 

силами

 

ума

 

и

 

сердца

 

до

 

послѣ-

няго

 

вздоха

 

служилъ

 

великій

 

Архипастырь.

 

Неусыпная

 

дѣ-

ятельность

 

его

 

должна

 

служить

 

для

 

насъ

 

примѣромъ,

 

ободре-

ніемъ

 

и

 

побужденіемъ.

 

Вы,

 

какъ

 

питомцы

 

духовной

 

школы,

призванные

 

къ

 

пастырскому

 

служенію,

 

должны

 

твердо

 

и

 

на-

всегда

 

своимъ

 

отзывчивымъ

 

сердцемъ

 

усвоить

 

и

 

провести

 

въ

жизнь

 

добрыя

 

качества

 

души

 

Херсонскаго

 

архіепископа.

 

Дѣя-

тельность

 

и

 

обликъ

 

Иннокентія

 

должны

 

предноситься

 

постоян-

но

 

въ

 

вашемъ

 

будущемъ

 

пастырскомъ

 

служеніи,

 

и

 

этотъ

 

нрав-

ственный

 

обликъ

 

подастъ

 

вамъ

 

силы

 

въ

 

неудачахъ

 

и

 

трудѣ,

даруетъ

 

утѣшеніе

 

въ

 

пастырскихъ

 

скорбяхъ,

 

ободритъ

 

въ

 

ко-

лебапіяхъ,

 

возставитъ

 

и

 

утвердитъ

 

въ

 

ослабленіи.

 

Глубокая

преданность

 

вѣрѣ

 

и

 

Церкви,

 

отеческое

 

самоотвержеяіе

 

и

 

лю-

бовь

 

къ

 

пасомымъ,

 

неподдѣльная

 

искренность

 

и

 

постоянная

отзывчивость

 

на

 

всѣ

 

требованія

 

общества,

 

лю'овь

 

къ

 

труду

и

 

вѣра

 

во

 

все

 

доброе,

 

постоянная

 

религіозная

 

настроенность

и

 

самоуглубленность,

 

общительность

 

и

 

пастырская

 

ревность,

простота

 

и

 

сердечность — эти

 

качества

 

создали

 

преосвящен-

ному

 

Иннокентію

 

глубокое

 

уваженіе

 

среди

 

современниковъ.

Эти

 

же

 

качества

 

души

 

должепъ

 

воспитать

 

въ

 

себѣ

 

и

 

каждый

пастырь,

 

чтобы

 

религіозпо

 

и

 

нравственно

 

воздѣйствовать

 

на

общество.

Будемъ

 

же,

 

братіе,

 

съ

 

глубокимъ

 

уваженіемъ

 

всегда

вспоминать

 

о

 

личности

 

такъ

 

много

 

потрудившагося

 

на

 

пользу

Церкви,

 

вѣры

 

и

 

отечества

 

Владыки,

 

и

 

нынѣ

 

помолимся

 

о

 

немъ,

чтобы

 

за

 

свою

 

многочестную,

 

вѣрную

 

и

 

глубокополезную

пастырскую

 

деятельность

 

на

 

землѣ,

 

почившій

 

архипастырь

стяжалъ

 

себѣ

 

неувядаемый

 

вѣнецъ

 

славы

 

въ

 

жизни

 

будущей.

въ

 

селеніи

 

праведныхъ

   

Аминь.
А.

 

Рукинъ



—
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—

ХРОНИКА.

—

   

20

 

декабря

 

1900

 

г.,

 

въ

 

7

 

час.

 

вечера,

 

въ

 

покояхъ

Епархіальнаго

 

Преосвященнаго,

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

Пре-

освященнѣйшаго

 

Алексія,

 

Епаскона

 

Вятскаго

 

и

 

Слободскаго,
состоялось

 

засѣданіе

 

Вятскаго

 

Комитета

 

Православная)

 

Мис-

сіонерскаго

 

Общества.

 

Послѣ

 

разсмотрѣнія

 

текущихъ

 

дѣлъ,

присутствовавшій

 

въ

 

собраніи

 

инородческій

 

миссіонеръ

 

по

Глазовскому

 

уѣзду,

 

священникъ

 

Ст.

 

Крекнинъ,

 

представилъ

Комитету

 

переводы

 

на

 

вотскій

 

языкъ

 

наиболѣе

 

употребитель-

ныхъ

 

чтеній

 

изъ

 

Евангелія

 

и

 

просилъ

 

Комитетъ

 

возбудить

предъ

 

кѣмъ

 

слѣдуетъ

 

ходатайство

 

о

 

разрѣшеніи

 

напечатать

эти

 

переводы,

 

какъ

 

вполнѣ

 

понятные

 

для

 

вотяковъ

 

Глазов-

скаго

 

района.

 

Комитетъ

 

согласился

 

возбудить

 

ходатайство

объ

 

изданіи

 

наиболѣе

 

употребительныхъ

 

чтеній

 

изъ

 

Евангелія

на

 

понятномъ

 

для

 

вотяковъ

 

глазовскаго

 

района

 

нарѣчіи

 

и

организова.іъ

 

комиссію

 

для

 

переводовъ

 

на

 

вотскій

 

языкъ;

 

въ

составъ

 

этой

 

комиссіи

 

между

 

другими

 

входитъ

 

отличный

 

зна-

токъ

 

вотскаго

 

языка

 

протоіерей

 

села

 

Парзи

 

о.

 

Петръ

 

Мыш-

кинъ.

 

Переводы

 

Св.

 

Писанія

 

и

 

наиболѣе

 

употребительныхъ

молитвъ,

 

сдѣланные

 

въ

 

40

 

и

 

50-хъ

 

годахъ

 

XIX

 

ст.

 

являются

уже

 

устарѣвшими

 

и

 

мало

 

понятными

 

для

 

вотяковъ.

—

   

24

 

декабря

 

Преосвященнѣйшій

 

Алексій,

 

Еиископъ

Вятскій,

 

Божественную

 

литургію

 

совершалъ

 

въ

 

Крестовой

церкви.

 

Великая

 

вечерня,

 

наканунѣ

 

праздника

 

Рождества

Христова,

 

совершена

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Алексіемъ

 

въ

Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

въ

 

2

 

ч.

 

дня,

 

въ

 

сослуженіи

 

соборнаго

духовенства.

 

По

 

отпустѣ

 

вечерни,

 

протодіакономъ

 

возглашено

было

  

многолѣтіе

 

съ

 

полнымъ

 

титуломъ

 

Государя

 

Императора
—

   

25

 

декабря,

 

въ

 

праздникъ

 

Рождества

 

Христова,

 

въ

Каѳедральномъ

 

собор

 

в

 

совершено

 

торжественное

 

Богослуже-

ние

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Алексіемъ,

 

Епископомъ

 

Вятскимъ
и

 

Слободскимъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

преосвященнаго

 

Варсонофія,

епископа

 

Глазовскаго,

 

и

 

соборнаго

 

духовенства.

 

Молебствіе
послѣ

 

литургіи

 

совершено

 

было

 

при

 

участіи

 

всего

 

город-

ского

   

духовенства.

   

На

   

Богослуженіи

 

присутствовалъ

 

г.

 

На-



-
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-

чальникъ

 

губервіи

 

д.

 

ст.

 

сов.

 

Н.

 

М.

 

Клингенбергъ,

 

граж-

данств

 

чины

 

и

 

представители

 

всѣхъ

 

вѣдомствъ.

 

По

 

окон-

чаніи

 

Богослужепія,

 

Преосвященнѣйшій

 

Алексій

 

прослѣдо-

валъ

 

въ

 

свои

 

покои,

 

гдѣ

 

Его

 

Преосвященство

 

привѣтство-

вали

 

съ

 

праздникомъ

 

Рождества

 

Христова

 

г.

 

Начальникъ

губерніи,

 

гражданскіе

 

чины,

 

представители

 

города,

 

все

 

го-

родское

 

духовенство

 

и

 

начальствующіе

 

духовно-учебныхъ

 

за-

веденій

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ.

—

   

26

 

декабря

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Алексіемъ,

 

Еписко-

помъ

 

Вятскимъ,

 

совершена

 

Божественная

 

литургія

 

въ

 

Кре-

стовой

 

церкви,

 

при

 

многолюдномъ

 

собраніи

 

молящихся.

—

   

Наканунѣ

 

новаго

 

года

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

а

также

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

приходскихъ

 

церквахъ,

 

по

 

желанію

прихожанъ,

 

въ

 

11

 

ч.

 

ночи

 

совершены

 

молебствія.

 

Въ

 

Каѳед-

ральномъ

 

соборѣ

 

молебствіе

 

совершено

 

было

 

Преосвящен-

нѣйшимъ

 

Алексіемъ,

 

Епископомъ

 

Вятскимъ.

 

«Слово»

 

предъ

молебствіемъ

 

сказано

 

преподавателемъ

 

семинаріи

 

А.

 

А.

 

Ру-

кинымъ

 

(напечатано

 

въ

 

семъ

 

№■).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Ж

 

У

 

Р

 

H

 

А

 

Ж

 

Ъ

„7рудьі

 

^іевской

 

духовной

 

)\кадеміи"

Будетъ

 

издаваться

 

и

 

въ

 

1901

 

г.

 

по

 

прежней

 

программѣ.

Въ

 

немъ

 

печатаются

 

статьи

 

по

 

всѣмъ

 

отраслямъ

 

наукъ,

 

пре-

подаваемыхъ

 

въ

 

дух.

 

Академіи,

 

по

 

предметамъ

 

общезанима-

телъныя

 

и

 

по

 

содержанію

 

общедоступныя

 

большинству

 

чита-

телей,

 

а

 

также

 

переводы

 

твореній

 

блаж.

 

Іеронина

 

и

 

блаж.
Августина,

 

которые

 

въ

 

отдѣльныхъ

 

оттискахъ

 

будутъ

 

слу-

жить

 

продолженіемъ

 

изданія

 

подъ

 

общимъ

 

названіемъ

 

„Биб-
лі

 

отека

 

твореній

 

св.

 

отцевъ

 

и

 

учителей

 

церкви

 

западныхъ".

Указомъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

2/29

 

февр.

 

1884

 

г.

 

подписка

на

 

„Труды"

 

и

 

„Библіотеку

   

твореній

   

св.

 

отцевъ

 

и

 

учителей



—
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церкви

 

западныхъ"

 

рекомендовано

 

для

 

духов,

 

семинарій,

штатныхъ

 

мужскихъ

 

монастырей,

 

каѳедральныхъ

 

соборовъ

 

и

болѣе

 

достаточныхъ

 

приходскихъ

 

церквей.

Журналъ

 

выходитъ

 

ежемѣсячно

 

книгами

 

отъ

 

10— 15-ти

и

 

болѣе

 

печатныхъ

 

листовъ.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

7

 

р.,

 

а

 

за

 

границу

 

8

 

р.

Адресъ

 

редакціи

 

журнала

 

„Труды

 

Кіевской

 

духовной

Академіи"

 

въ

 

г.

  

Кіевѣ

 

("Ильинская,

 

д.

 

№

 

5).

Редакторъ

 

профессоръ

 

В.

  

Ѳ.

 

Пѣвницкій.

ВОСЬМОЙ— 1901-й

 

ГОДЪ

 

ИЗДАНІЯ

 

ПРАЗДНПЧНАГО

 

ЖУРНАЛА

сгь

 

рисунками

„РАДОСТЬ

 

ХРИСТІАНИНА"

при

 

чтеніи

 

Библіи

 

какъ

 

Олова

 

жизни,

(съ

 

участіѳмъ

 

свѣтскихъ

 

писателей).

Промыслу

 

Божію

 

угодно,

 

чтобы

 

праздничный

 

журналъ

„Радость

 

Христіанина",

 

при

 

обиліи

 

новаго

 

матеріала,

 

про-

должался

 

въ

 

болѣе

 

улучшенномъ

 

видѣ,

 

благодаря

 

особенному
сочувствию

 

къ

 

направленію

 

и

 

задачамъ

 

изданія

 

читателей

его.

Опредѣленный

 

характеръ

 

журнала, — съ

 

его

 

духомъ,

направленіемъ

 

и

 

задачами,

 

— неизмѣнно

 

тотъ

 

же,

 

равно

 

какъ

и

 

программа

 

та

 

же.—

Духъ

 

времени,

 

смущенный

 

мрачными

 

учеными,

 

ищетъ

покоя,

 

мира,

 

свѣта

 

и

 

радости.

 

Единственный

 

источникъ

духовнаго

 

свѣта

 

— Слово

 

Божіе

 

какъ

 

Слово

 

жизни

 

(Филип.
2,

 

16;

 

2

 

Петр.

 

1,

 

19)

 

и

 

единственная

 

религія

 

мира

 

и

 

не-

земной

 

радости

 

— христіанская

 

религія

 

Бога

 

Слова

 

(Іоан.

15,

 

11);

 

но

 

хранилище

 

этого

 

небеснаго

 

сокровища

 

есть

наша

   

Православная

   

Каѳолическая

   

Церковь,

 

—

 

Церковь

 

Бога



—
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жива

 

(1

 

Тим.

 

3,

 

15),

 

„въ

 

которой

 

со

 

временъ

 

Апостоль-

скихъ

 

во

 

всей

 

своей

 

первобытной

 

чистотѣ

 

возвѣщается

 

и

утверждается

 

спасительная

 

истина".

Вызываемое

 

такою

 

потребностію

 

времени,

 

изданіе

 

„Ра-

дость

 

Христіанина"

 

имѣетъ

 

въ

 

виду:

 

общедоступными

 

разно-

образными

 

статьями,

 

по

 

руководству

 

хранителей

 

Свящ.
Преданія,

 

преимущественно

 

первыхъ

 

вѣковъ

 

христіанства,
способствовать

 

правильному

 

жизненному

 

усвоенію

 

истинъ

Божественнаго

 

Откровенія

 

и

 

огражденію

 

Священнаго

 

текста

Библіи

 

отъ

 

всевозможныхъ

 

произвольныхъ

 

толковапій,

 

поро-

дившихъ

 

печальныя

 

явленія

 

въ

 

обществѣ,

 

особенно

 

среди

нашего

 

молодаго

 

поколѣнія.

 

„Да

 

вселяется

 

Слово

 

живое

 

и

дѣйственное

 

богатно

 

въ

 

сердца

 

всѣхъ

 

труждающпхся

 

и

обремененныхъ

 

тажестію

 

вѣка

 

сего,

 

какъ

 

Слово

 

отъ

 

Устъ

Самого

 

Христа

 

Церковію

 

переданное,

 

и

 

да

 

владычествуетъ

чрезъ

 

него

 

въ

 

сердцахъ

 

миръ

 

Божій,

 

къ

 

которому

 

и

 

при-

званы

 

мы".

 

(Кол.

 

13,

 

16.

 

Евр.

 

4,

 

12.

 

Матѳ.

 

11,

 

28

 

Лук.

16,

 

8.

  

Кол.

 

3,

 

15).

Книжки

 

„Радости

 

Христіанина"

 

имѣютъ

 

предметомъ

своимъ

 

торжество

 

праздниковъ,

 

вызывающихъ,

 

при

 

освѣщеніи

Библейскимъ

 

ученіемъ,

 

различныя

 

свѣтлыя

 

мысіи

 

и

 

глубокія
чувства.

Журналъ

 

„Радость

 

Христіанина":

 

1)

 

По

 

распоряженію

г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйгиаго

 

Сгнода

 

высылается

 

во

 

всѣ

духовныя

 

Семинаріи

 

и

 

въ

 

женскія

 

училища

 

духовнаго

вѣдомства,

 

состоящія

 

подъ

 

ВЫСОЧАИШИМЪ

 

покровитель-

ствомъ

 

ГОСУДАРЫНИ

 

ИМПЕРАТРИЦЫ

 

2)

 

Рекомендованъ

Министерствомъ

 

Еароднаго

 

Просвіыценія

 

„для

 

фундамен-

тальныхъ

 

и

 

ученическихъ

 

библіотекъ

 

среднихъ

 

учебныхъ

заведеній,

 

какъ

 

изданіе,

 

ознакомленіе

 

съ

 

которымъ

 

учаща-

гося

 

юношества

 

крайне

 

желательно

 

и

 

полезно".

 

3)

 

Рекомен-

дованъ

 

Главнымъ

 

Управленіемъ

 

военно- учебныхъ,

 

заведеній
„для

 

библіотекъ

 

военныхъ

 

училищъ

 

и

 

для

 

библіотекъ

 

двухъ

старшихъ

 

ротъ

 

Кадетскихъ

 

корпусовъ".

Журналъ

 

даетъ

 

около

 

100

 

листовъ

 

въ

 

годъ — въ

 

12-ти
книжкахъ,

 

выходащихъ

 

ко

 

днямъ

 

большихъ

 

праздниковъ,

   

начи-



-

   

54

  

-

пая

 

съ

 

праздника

 

Рождества

 

Христова —новаю

 

года

 

я

 

Радости
Христіанина" — Цѣна

 

5

 

руб.,

 

съ

 

пересылкой

 

6

 

руб.

 

Для

 

сельскихъ

священников*,

 

училищъ

 

и

 

народныхъ

 

библіотекъ

 

5

 

руб.

 

съ

 

пере-

сылкой.

  

Сельскіе

 

священники

 

уплачиваютъ

 

до

 

конца

 

апрѣля.

АДРЕСЪ

 

РЕДАКЦІИ:

 

Москва,

 

Новая

 

Басманная

 

ул.,

 

квар-

тира

 

Протоіерея

 

Церкви

 

Св.

 

Ап.

 

Петра

 

и

 

Павла.

 

Иногородние

адресуютъ:

 

Москва,

 

редакція

 

журнала

 

„Радость

 

Христіанина і1 .

Редакторъ-издатель

 

Протоіерей

 

Андрей

 

Гршор.

 

Полотебновъ.

ОБЪ

  

ИЗДАНІИ

 

ВЪ

  

1901

  

ГОДУ

ЕЖЕМѢСЯЧНАГО

 

РЕЛЙГЮЗНО-НАЗИДАТЕЛЬНАГО

 

ЖУРНАЛА

„ОТДЫХЪ

 

ХРИСТІАНИНА"
СЪ

 

БЕЗПЛІТВЫМЪ

 

ПРИЛОЖЕНИИ

 

КНИШЪ

.ТРЕЗВАЯ

 

ЖИЗНЬ",
Съ

 

1

 

января

 

1901

 

года,

 

Александро-Невскимъ

 

оОществомъ

трезвости

 

при

 

Воскресенской

 

церкви

 

„Общества

 

распространенія

религіозно-нравственнаго

 

просвѣщенія

 

въ

 

духѣ

 

Православной

Церкви",

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

по

 

утвержденной

 

Св.

 

Синодомъ

 

про-

граммѣ,

 

будетъ

 

издаваться

 

новый

 

журналъ

 

„ОТДЫХЪ

 

ХРИ-

СТИАНИНА*

 

съ

 

безплатнымъ

 

приложеніемъ

 

книжекъ

 

„ТРЕЗ-

ВАЯ

 

ЖИЗНЬ"

  

(шесть

 

разъ

 

въ

 

годъ).

Какъ

 

извѣстно,

 

хорошія

 

книги

 

имѣютъ

 

великое

 

значеніе

для

 

человѣка.

 

Онѣ

 

его

 

истинные

 

и

 

неизмѣнные

 

друзья,

 

готовые

дать

 

отвѣты

 

на

 

его

 

вопросы

 

всегда —во

 

всякое

 

время,

 

друзья,

обладающіе

 

способностью

 

разогнать

 

тоску,

 

смягчить

 

горе,

 

зажечь

искру

 

вѣры

 

и

 

любви

 

въ

 

ожесточенномъ

 

сердцѣ,

 

обогатить

 

умъ

познаніями,

 

научить

 

не

 

только

 

какъ

 

жить,

 

но

 

и

 

какъ

 

умирать.

„Никто",

 

говоритъ

 

одинъ

 

писатель,

 

„не

 

можетъ

 

провести

 

часа

за

 

чтеніемъ

 

хорошей

 

книги,

 

не

 

сдѣлавшись

 

отъ

 

того

 

лучше

 

и

счастливѣе

 

и

 

не

 

только

 

на

 

это

 

время;

 

воспоминаніе

 

о

 

немъостает-
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ся

 

въ

 

видѣ

 

запасовъ

 

свѣтлыхъ

 

и

 

добрыхъ

 

мыслей,

 

къ

 

которымъ

мы

 

можемъ

 

обращаться,

 

когда

 

захотимъ"-

 

Давать

 

читателю

 

та-

такое

 

доброе

 

чтеніе

 

и

 

ставитъ

 

задачей

 

своей

 

„ОТДЫХЪ

 

ХРИ-
СТЕ

 

АНИНА".

 

Онъ

 

преслѣдуетъ

 

двѣ

 

цѣли—первую —укрѣпить

въ

 

людяхъ

 

вѣру

 

въ

 

жизнь,

 

научить

 

любви

 

къ

 

Богу

 

и

 

ближнимъ

и

 

зажечь

 

надежду

 

на

 

лучшее

 

будущее,— вторую —обогатить

умъ

 

читателя —особенно

 

простолюдина —нужными

 

ему

 

знаніями.

Статьи

 

будутъ

 

печататься

 

такія,

 

который

 

бы

 

могли

 

занять

 

сво-

бодный

 

досугъ

 

читателя

 

и

 

предохранить

 

его

 

отъ

 

той

 

праздности,

которая

 

тысячами

 

губить

 

людей.

 

Съ

 

этой

 

стороны

 

журналъ

является

 

пригоднымъ

 

не

 

только

 

для

 

домашняго

 

чтенія,

 

но

 

и

 

для

чтеній

 

и

 

бесѣдъ

 

съ

 

народомъ

 

въ

 

храмахъ,

 

школахъ

 

и

 

народ-

ныхъ

 

аудиторіяхъ.

Но

 

принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

многимъ

 

добрымъ

 

начина-

ніямъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

нравственнаго

 

просвѣщенія

 

народа

 

мѣшаетъ

 

пьян-

ство,

 

редакція

 

рѣшила

 

присоединить

 

къ

 

, ОТДЫХУ

 

ХРИСТІА-

НИНА"

 

особыя

 

приложенія — одинъ

 

разъ

 

въ

 

два

 

мѣсяца

 

— цодъ

особымъ

 

заглавіемъ

 

„ТРЕЗВАЯ

 

ЖИЗНЬ".

 

Книжки

 

этого

 

прило-

женія

 

имѣютъ

 

въ

 

виду

 

раскрытіе

 

того

 

зла,

 

которое

 

приноситъ

и

 

государству,

 

и

 

обществу,

 

и

 

семьѣ,

 

и

 

самому

 

пьяницѣ— его

пьянство,

 

призывъ

 

къ

 

борьбѣ

 

съ

 

пьянствомъ

 

всѣхъ

 

лучшихъ

русскихъ

 

людей.

 

Разнообразіе

 

статей

 

этого

 

приложенія

 

дастъ

возможность

 

читателю,

 

действительно,

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

позна-

комиться

 

съ

 

этимъ

 

страшнымъ

 

„всероссійскимъ

 

гореыъ",

 

что

зовется

 

пьянствомъ,

 

а

 

борцу

 

за

 

трезвость

 

дастъ

 

въ

 

руки

 

бога-

тый

 

матеріалъ

 

для

 

всесторонней

 

и

 

интересной

 

проповѣди

 

идей

трезвости

 

въ

 

народѣ.

„ОТДЫХЪ

 

ХРИСТИАНИНА"

 

будетъ

 

выходить

 

ежемѣсячно

книжками

 

до

 

10

 

печатныхъ

 

листовъ

 

каждая,

 

a

 

приложеніе

„ТРЕЗВАЯ

 

ЖИЗНЬ"

 

шесть

 

разъ

 

въ

 

годъ,

 

тоже

 

книжками

 

по

десяти

 

печатныхъ

 

листовъ

 

каждая.

 

По

 

временамъ

 

въ

 

томъ

 

и

другомъ

 

будутъ

 

иомѣщаться

 

рисунки

 

къ

 

статьямъ.

Подписная

 

цѣна

 

ТРИ

 

рубля

 

въ

 

годъ

 

съ

 

ііересылкой.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

конторѣ

 

Александро-Невскаго

 

обще-

ства

 

трезвости:

 

С.-Петербургъ,

 

Обводный

 

каналъ,

 

д.

 

№'116.

Редакторъ,

 

Священникъ

 

А.

 

Рождественские.
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ЦЕРКОВНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

„^Тркходская

 

^Кизмь"
н

 

a

 

1901

 

годъ.

Каждый

 

православный,

 

не

 

потерявшій

 

связи

 

со

 

святою

 

Цер-

ковью,

 

знаетъ,

 

какъ

 

дорогъ

 

для

 

русскаго

 

человѣка

 

„свой

 

при-

ходъ"

 

со

 

святымъ

 

храмомъ,

 

съ

 

приходскими

 

праздниками,

 

крест-

ными

 

ходами,

 

съ

 

роднымъ

 

училищемъ

 

при

 

храмѣ

 

и

 

со

 

всѣмъ

строемъ

 

приходской

 

жизни.

Приходъ

 

есть

 

малое

 

Христово

 

стадо —-неразрывная

 

часть

 

ве-

ликой

 

вселенской

 

Христовой

 

Церкви.

 

Въ

 

своемъ

 

приходѣ

 

право-

славный

 

христіанинъ

 

можетъ

 

получить

 

все,

 

что

 

нужно

 

для

устроенія

 

благочестивой

 

земной

 

жизни

 

и

 

для

 

приготовленія

 

къ

будущему

 

вѣку,

 

гдѣ

 

всѣ

 

члены

 

Христовой

 

Церкви

 

сольются

 

въ

единомъ

 

вѣчномъ

 

царствѣ

 

небесномъ.

Журналъ

 

„Приходская

 

Жизнь",

 

программою

 

своею

 

обнимая

всѣ

 

стороны

 

церковно-религіозной

 

жизни

 

православныхъ

 

прихо-

довъ,

 

ставитъ

 

своею

 

задачею

 

быть

 

выразителемъ

 

того,

 

какъ

 

въ

приходахъ

 

проповѣдуется

 

и

 

проводится

 

въ

 

жизнь

 

Христово

 

уче-

те,

 

какъ

 

здѣсь

 

устрояется

 

жизнь

 

по

 

уставамъ

 

Церкви,

 

какъ

подъ

 

руководствомъ

 

Церкви

 

здѣсь

 

зиждется

 

народное

 

нросвѣще-

ніе,

 

совершаются

 

дѣла

 

благотворительности

 

и

 

ведется

 

борьба

 

съ

лжеученіями,

 

вредными

 

обычаями

 

и

 

навыками.

Программа

 

журнала.

I.

  

Приходская

 

проповѣдь.

 

Въ

 

1900

 

г.

 

въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ

 

по-

мѣщено

 

болѣе

 

шестидесяти

 

бесѣдъ,

 

словъ

 

и

 

поученій

 

на

 

вос-

кресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

и

 

на

 

разные

 

случаи.

II.

  

Жизнь

 

по

 

уставу

 

Церкви.

 

Здѣсь

 

кромѣ

 

статей

 

о

 

церков-

ныхъ

 

праздникахъ

 

и

 

поетахъ,

 

въ

 

1900

 

г.

 

въ

 

каждой

 

книжкѣ

печатались

 

„Дни

 

русскихъ

 

Святыхъ"

 

по

 

мѣсяцамъ,

 

съ

 

краткими

жизнеописаніями

 

русскихъ

 

угодниковъ

 

Божіихъ.

III.

  

Приходская

 

миссія:

 

борьба

 

съ

 

расколомъ

 

и

 

сектами.

 

Въ

1900

 

году

 

въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ,

 

между

 

прочиыъ,

 

помѣщена

   

въ

 

нѣ-
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сколькихъ

   

книжкахъ

   

статья:

    

„Какъ

 

приходскому

   

священнику

бороться

 

съ

 

расколомъ".

IV.

 

Церковная

 

школа

 

и

 

приходская

 

благотворительность:

 

статьи

и

 

замѣтки

 

по

 

вопросамъ

 

православно -христіанскаго

 

восгштанія

и

 

обученія

 

дѣтей

 

и

 

по

 

дѣламъ

 

благотворительности;

 

отчеты

 

и

свѣдѣнія

 

о

 

дѣятелыюсти

 

приходскихъ

 

благотворительныхъ

 

учре-

ждена

 

и

 

обществъ

 

трезвости;

 

статьи

 

и

 

замѣтки

 

по

 

разнымъ

вопросамъ

 

церковно-приходской

 

жизни.

Журналъ

  

выходить

 

книжками

  

отъ

 

3

 

до

   

4

 

печат-

ныхъ

 

листовъ

 

одиеъ

 

разъ

 

въ

 

мѣсяцъ.

Цѣна

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

два

 

рубля

 

въ

 

годъ.

Журналъ

 

издается

 

въ

 

г.

 

Ярославлѣ.

Адресъ

 

для

 

иногородныхъ:

 

Ярославская

 

Большая

 

Ману-

фактура.

 

Редакція

 

журнала

  

„Приходская

 

Жизнь".

У

 

Оергѣя

 

Алексеевича

 

Бѣлокурова

(Москва,

 

Воздвиженка,

 

Архивъ

 

Министерства

 

Иностранн.

 

Дѣлъ).

ПРОДАЮТСЯ

  

СЛѢДУЮЩІЯ

1)

   

Исторія

 

Русской

 

Церкви.

 

Е.

 

Е.

 

Голубинскаго.

 

Первая

 

по-

ловина

 

11-го

 

тома,

 

обнимающаго

 

время

 

отъ

 

нашествія

 

Монголовъ

до

 

Митроп.

 

Макарія

 

включительно

 

(1237-1563

 

гг.).

 

VTII-f919

страницъ

 

въ

 

8

 

д.

 

большого

 

формата.

 

Цѣна

 

безъ

 

пересылки

 

4

 

р.

50

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

5

 

р.

2)

  

Краткое

 

пособіе

   

по

 

Русской

 

исторіи.

   

В.

 

О.

   

Ключевс-

2-ое

 

изданіе,

 

сь

 

дополнениями.

 

Ц.

 

60

 

к.

 

съ

 

пересылкой.

и

 

3)

 

0

 

библіотекѣ

 

Московснихъ

 

государей

   

въ

 

XVI

  

•*

А.

  

Нѣлокурова

   

Ц.

 

3

 

рубля

 

съ

 

пересылкой.
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НОМЕРА

 

КУКЛИНА,
вновь

 

открытые

 

съ

 

1

 

января

 

1901

 

г.

въ

 

центрѣ

 

Г.

  

ВЯТКИ,

 

вблизи

 

Царевскаго

 

моста,

   

по

 

Набереж-

ной

 

Монастырской

 

улицѣ,

 

въ

 

собственномъ

 

домѣ.

Пріѣзжающіе

 

на

 

своихъ

 

лошадяхъ

 

пользуются

  

дворомъ,

  

а

для

 

ямщиковъ

 

кухней

 

безплатно-

Цѣны

 

за

 

номера

 

отъ

 

30

 

коп.

О

 

чемъ

 

и

 

имѣю

 

честь

   

извѣстить

 

почтеннѣйшую

   

публику

Цванъ

 

Ѵ|вановь

 

Ь^уклмнъ.

„Вятскія

 

Епархіальнын

 

Иѣдомости*

 

выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ

 

—

 

1

 

и

16-го

 

числа.

 

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

въ

 

Редакціи

 

5

 

руб.,

 

а

 

съ

 

доставкою

 

на

домъ

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

и

 

съ

 

пересылкою

 

въ

 

другія

 

мѣста

 

6

 

руб.

 

За

 

печатаніе

объявленій

 

въ

 

одномъ

 

номерѣ-за

 

каждую

 

строку

 

15

 

коп.,

 

а

 

въ

 

нѣсколышхъ

номернхъ<- но

 

10

 

коп.

 

Цѣна

 

каждаго

 

отдѣльнаго

 

номера

 

30

 

коп.

 

Подписка
принимается

 

при

 

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріи.

СОДЕРЖАЩЕ.

 

«Новый

 

годъ -новое

 

счастіе»

 

(Слово

 

прѳдъ

 

молебствіемъ
въ

 

ночь

 

на

 

1-ѳ

 

января,).

 

— Съ

 

повылъ

 

годомъ,

 

съ

 

новымъ

 

столѣтіемъ.

 

— На

намять

 

о

 

XIX

 

вѣкѣ.— Иннокѳнтій,

 

архіѳішскопъ

 

Херсонскій— Слово

 

въ

намять

 

столѣтія

 

со

 

дня

 

рождепін

 

Ипнокентія,

 

архіепископа

 

Херсон,

скаго.— Хроника .

 

— Объявлонія

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Семинаріи,

  

Протоіерей

 

А.

 

Шраилевъ.

Рѳдакторъ,

 

преподаватель

 

А лексанаръ

 

Одоевъ.
'

  

чволено

 

цензурою.

 

Вятка

   

29

 

декабря

 

1900

 

г

Ценаоръ

 

Протоіерей

 

Николай

 

Кувшинскій.

Вятка.

 

Типогр.

 

п

 

хромолитографія

 

Мапшоѳвой.




