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ЕИВ
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f

 

о

8

 

I

 

ю

 

л

 

я. 1908

 

г.

ІЗПРПД
iw

 

шііііюіі

 

шеш
ИЗДАНІЕ

 

КАЗАНСКОЙ

 

ДУХОВНОЙ

 

АКАДЕМІИ.

Выходяті

 

четыре

 

раса

 

вг

 

нісгді-
0.

ОффИЦІЙДЬНЫЙ

 

ОТДѢДЪ.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ

 

АРХИПАСТЫРСКАЯ

 

БЛАГОДАРНОСТЬ.
Предводителю

 

дворянства

 

Чистопольскаго

 

и

 

Мамадыш-
скаго

 

уѣздовъ

 

Владиміру

 

Ивановичу

 

ѵ.Якубовичъ

 

за

 

сдѣланныя

имъ

 

пожертвованія

 

въ

 

церковь

 

села

 

Краснаго

 

Яра,

 

Чистополь-

скаго

 

уѣзда.

                     

.^____

РАСШЖЕНШ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.
Определены:

 

Послушникъ

 

Игнатій

 

Спиридоновъ— исп.

 

об.
псаломщика

 

въ

 

с.

 

Шатьму—Ядринскаго

 

уѣзда,

 

24

 

іюня.
Учитель

 

Христофоръ

 

Кузъминъ—исп.

 

дол.

 

псаломщика

въ

 

с.

 

Новоспасское,

 

Спасскаго

 

уѣзда,

 

24

 

іюня.
Безмѣстный

 

священникъ

 

Гурій

 

Дезидеръевъ —въ

 

с.

 

Фро-
ловъ-Ясакъ,

 

Тетюшскаго

 

уѣзда,

 

26

 

іюня.
Сынъ

 

священника

 

Иванъ

 

СельскЫ—псаломщикомъ

 

въ

 

с.

Ходяшево,

 

Лаишевскаго

 

уѣзда,

 

1

 

іюля.

Перемещены:

 

Священникъ

 

Вятской

 

епархіи

 

Алексій

 

Гри-
горьевъ —въ

 

Казанскую

 

епархію,

 

въ

 

с,

 

Шиныпи,

 

Царевококшай-
скаго

 

уѣзда,

 

23

 

іюня.
59
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Священники—Смоленске-Дииитріевской,

 

г.

 

Казани,

 

церк-

ви

 

Евгеній

 

Болгарскій

 

и

 

с.

 

Анатыша,

 

Лаишевскаго

 

уѣзда,

 

Ва-
силій

 

Ивановскій —взаимно

 

27

 

іюня.
I

 

ЧІсаломщикъ

 

въ

 

санѣ

 

діакона

 

с.

 

Хочашева,

 

Лаишевскаго
уѣзда,

 

Петръ

 

Кедровъ— на

 

діаконское

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Черемухо-
вую

 

Слободу,

 

Чистопольскаго

 

уѣзда,

 

24

 

іюня.
Псаломщикъ

 

с.

 

Клярей,

 

Тетюшскаго

 

уѣзда,

 

Валентинъ

 

ѣа~

силъевъ—къ

 

Никольской,

 

г.

 

Чебоксаръ,

 

церкви,

 

24

 

іюня.
Уволены

 

заштатъ:

 

Протоіерей

 

Троицкаго,

 

г.

 

Спасска,
собора

 

Михаилъ

 

Леоновъ,—согласно

 

прошенію,

 

2

 

іюля.
Уволенъ

 

отъ

 

должности—псаломщикъ

 

с.

 

Кумьи,

 

Козмо-
демьянскаго

 

уѣзда,

 

Сергѣй

 

Анисимовъ,— согласно

 

прошенію,
20

 

іюня.
Исключены

 

И8Ъ

 

списновъ

 

умѳршіе:

 

Священникъ

 

села

 

Ста-
рой-Тумбы,

 

Спасскаго

 

уѣзда,

 

Владиміръ

 

Михайловъ-Ч

 

іюня.
Священникъ

 

с.

 

Саконъ,

 

Лаишевскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

По-
меранцевъ—22

 

іюня.

Свободный

 

мѣета.

Священническія.

 

При

 

Тетюшскомъ

 

и

 

Спасскомъ

 

со-

борахъ,

 

въ

 

селахъ:

 

Богатыреве,

 

Балдаевѣ,

 

Маломъ

 

Чурашевѣ,

Ядринскаго

 

уѣзда;

 

Елышевѣ,

 

Мамадышскаго

 

у.;

 

Цибикнурѣ,

Царевококшайскаго

 

у.-,

 

Бичуринѣ,

 

Байгуловѣ,

 

Таганашевѣ,

Звенитовскомъ

 

Затонѣ,

 

Чебоксарекаго

 

у.;

 

Бушанчѣ,

 

Свіяжсва-
го

 

у.;

 

Хыймала-Касахъ,

 

Емелевѣ,

 

Козмодемьянскаго

 

у.;

 

Пичка-
сахъ,

 

Ст.

 

Тумбѣ,

 

Спасскаго

 

у.;

 

Новоишеевѣ,

 

Цивильскаго

 

у.;

Саконахъ,

 

Лаишевскаго

 

уѣзда.

Діаконскія.

 

Въ

 

селахъ:

 

Кожважахъ,

 

Козмодемьян-
скаго

 

у/,

 

Пичкасахъ,

 

Спасскаго

 

уѣзда.

Псаломщическія.

 

Въ

 

селахъ :

 

Клеряхъ ,

 

Тетюш-
скаго

 

у.,

 

и

 

Кумьѣ,

 

Козмодемьянскаго

 

уѣзда.

РАЗРЯДНЫЙ

  

СПЙСОКЪ
учениновъ

 

Чистопольскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

составленный
послѣ

 

годичныхъ

 

испытаній

 

въ

 

нонцъ

 

1907—8

 

учебнаго

 

года.

Приготовительный

  

классъ.

Переводятся

 

въ

 

I

 

классъ.

Р

 

а

 

з

 

р

 

я

 

д

 

ъ

 

1-й:

 

1)

 

Софроновъ

 

Порфирій,

 

Соколовъ

 

Петръ,
Болгарскій

 

Сергѣй,

  

Елдашевъ

 

Иванъ,

   

5)

 

Магницкій

 

Вален-
тинъ,

   

Ефимовъ

  

Александръ,

   

Соловьевъ

  

Левъ,

   

Евлампіевъ
Ѳеодоръ.
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Разрядъ

 

2-й:

 

Ѳедосеевъ

 

Сергѣй,

 

10)

 

Кирилловъ

 

Миха-
млъ,

 

Казанцевъ

 

Василій,

 

Минеевъ

 

Андрей,

 

Нечаевъ

 

Яковъ,
Поликарповъ

 

Павелъ,

 

15)

 

Казанцевъ

 

Иванъ,

 

Димитріевъ
Валентинъ,

 

Львовъ

 

Леонидъ,

 

Соловьевъ

 

Порфирій,

 

Теренть-
евъ

 

Венедиктъ,

 

20)

 

Осенній

 

Анатолій,

 

Рождественский

 

Ва-
силій,

 

Гремячкинъ

 

Владиміръ,

 

Рудольскій

 

Сергѣй,

 

Троицкій
Константинъ.

Разрядъ

   

3-й:

Допускаются

 

къ

 

переэкзаменовкѣ

 

послѣ

 

канжулъ:

25)

 

Ананьевъ

 

Николай

 

и

 

Виноградовъ

 

Михаилъ

 

по

 

ариѳ-

метикѣ.

 

Ташевскій

 

Левъ—по

 

русскому

 

языку.

Оставляются

 

въ

 

томъ

 

шее

 

классѣ

 

на

 

повторительный

 

курсъ:

Александровъ

 

Василій,

 

Руженцовъ

 

Михаилъ.
30)

 

Мельниковъ

 

Иванъ

 

увольняется

 

изъ

 

училища.

Допускаются

  

послѣ

 

каникулъ

   

къ

  

экзаменамъ

  

по

 

вегьмъ

предметами.
Быстрицкій

 

Михаилъ,

 

Никифоровъ

 

Михаилъ,

 

Ястребовъ
-Александръ.

Первый

  

класс ъ.

Переводятся

 

во

 

11-й

 

клаесъ.

Разрядъ

 

1-й:

 

1)

 

Руфимскій

 

Михаилъ,

 

Василъевъ

 

Ва-
силій,

 

Петровъ

 

Константинъ,

 

Страховъ

 

Павелъ,

 

5)

 

Гремяч-
кинъ

 

Сергѣй,

 

Ронгинскій

 

Геннадій,

 

Брызгинъ

 

Валентинъ,
Василъевъ

 

Александръ.
Разрядъ

 

2-й:

 

Журавлевъ

 

Викентій,

 

10)

 

Козловъ

 

Ни-
колай,

 

Гавриловъ

 

Глѣбъ,

 

Разумовскій

 

Ювеналій,

 

Мирополь-
скій

 

Леонидъ,

 

Комиссаровъ

 

Михаилъ,

 

15)

 

Сальниковъ

 

Дими-
трій,

 

Студенцовъ

 

Алексѣй,

 

Егоровъ

 

Вячеславъ,

 

Львовъ

 

Алек-
сандръ,

 

Кожзвниковъ

 

Валентинъ ,

 

20)

 

Андреевъ

 

Григорій,
ІСфимовъ

 

Ѳеодоръ,

 

Михайдовъ

 

Николай,

  

Статировъ

 

Виталій

Разрядъ

   

3-й:

Допускаются

 

послѣ

 

каникулъ

 

къ

 

переэкзаменовкѣ:

Гавриловъ

 

Иванъ—по

 

св.

 

исторіи.
25)

 

Благоразумовъ

 

Авениръ—по

 

русскому

 

языку.

Троицкій

 

Николай—по

 

географіи.
Григорьевъ

 

Димитрій,

 

Рѣшникозъ

 

Леонидъ

 

и

 

ПІерсновъ
Николай

 

по

 

ариѳметикѣ.

59*
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Оставляются

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

 

на

 

повторительный

 

курсъ:

30)

 

Кононовъ

 

Анатолій,

 

Кирилловъ

 

Николай,

 

Королевъ
Михаилъ,

 

Псалтиревъ

 

Николай.

Допускаются

 

посаѣ

 

каникулъ

 

къ

 

экзаменамъ

 

по

 

всѣмъ

 

предметами.

Мироносицкій

 

Василій,

 

35)

 

Харитоновъ

 

Николай,

 

Ястре-
бовъ

 

Николай.

Второй

  

классъ.

Переводятся

 

въ

 

3-й

 

классъ:

Разрядъ

 

1-й:

 

1)

 

Логиновъ

 

Николай,

 

Руфимскій

 

Па-
велъ,

 

Виноградовъ

 

Илья,

 

Ивановъ

 

Константинъ,

 

5)

 

Гусаровъ
Иванъ,

 

Миролюбовъ

 

Евгеній,

 

Смирновъ

 

Николай,

 

Виногра-
довъ

 

Николай,

 

Казанцевъ

 

Александръ,

 

10)

 

Сидоровъ

 

Андрей,
Захаровъ

 

Александръ.
Разрядъ

 

2-й:

 

Казанцевъ

 

Николай,

 

Тихомировъ

 

Алек-
сандръ,

 

Корнетовъ

 

Евгеній,

 

15)

 

Погодинъ

 

Виталій,

 

Гавриловъ
Иванъ,

 

Раховъ

 

Александръ,

 

Соколовъ

 

Иванъ,

 

Емельяновъ
Михаилъ,

 

20)

 

Мироносицкій

 

Владиміръ,

 

Благовѣіденскій

 

Ни-
колай,

 

Пѣнкинъ

 

Константинъ,

 

Михайловъ

 

Викторъ,

 

Чисто-
сердовъ

 

Александръ.

Разрядъ

   

3-й:

Допускаются

 

послѣ

 

каникулъ

 

къ

 

переэкзаменовкѣ:

25)

 

Гремячкинъ

 

Константинъ—по

 

русскому

 

языку.

Добросмысловъ

 

Антонинъ—по

 

латинскому

 

языку.

Ефимовъ

 

Алексѣй-—по

 

ариѳметикѣ.

Ананьевъ

 

Геннадій —по

 

св.

 

исторіи

 

и

 

ариѳметикѣ.

Головцевъ

 

Михаилъ— по

 

русскому

 

языку.

    

.

30)

 

Осиповъ

 

Григорій —по

 

русскому

 

и

 

латинскому

 

языкамъ.

Быстрицкій

 

Александръ

 

и

 

Архангельскій

 

Сергѣй

 

по

 

рус-

скому

 

языку

 

и

 

ариѳметикѣ.

Оставляются

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

 

на

 

повторительный

 

курсъ.

Воскресенскій

 

Михаилъ,

 

Сокольниковъ

 

Николай,

 

Ѳедо-

ровъ

 

Иванъ.
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Допускаются

 

послѣ

 

каникулъ

 

къэкзаменамъ

 

повсѣмъпредметамъ:

Михайловъ

 

Амфилохій,

 

37)

 

Троицвій

 

Георгій.

Третій

   

классъ.

Переводятся

 

въ

 

4-й

 

классъ.

Разрядъ

 

1-й:

 

Архангельске

 

Германъ,

 

Семеновъ

 

Теор-
ий,

 

Ивановъ

 

Павелъ,

 

Ямбиковъ

 

Николай,

 

5)

 

Львовъ

 

Влади-
міръ,

 

Студенцовъ

 

Александръ.

Разрядъ

 

2-й:

 

Василъевъ

 

Петръ,

 

Дезидерьевъ

 

Германъ,
Страховъ

 

Иванъ,

 

10)

 

Руфимскій

 

Сергѣй,

 

Скворцовъ

 

Леонидъ,
Студенцовъ

 

Сергѣй,

 

Соколовъ

 

Виталій,

 

Воздвиженскій

 

Васи-
лій,

 

15)

 

Герасиме

 

въ

 

Михаилъ,

 

Скворцовъ

 

Николай,

 

Иларіо-
новъ

 

Кузьма,

 

Архангельскій

 

Николай,

 

Тихомировъ

 

Петръ,
20)

 

Кибяковъ

 

Григорій,

 

Нечаевъ

 

Павелъ.

Разрядъ

   

3-й:

Допускаются

 

послѣ

 

каникулъ

 

къ

 

переэкзаменовкѣ:

Меньшиковъ

 

Николай,

 

Мухинъ

 

Леонидъ

 

и

 

Разумовскій
Александръ

 

по

 

русскому

 

языку.

25)

 

Ястребовъ

 

Михаилъ—по

 

русскому

 

языку.

Сокольскій

 

Петръ—по

 

латинскому

 

языку.

Анонимовъ

 

Михаилъ

 

и

 

Кудрявцевъ

 

Анатолій

 

по

 

рус-

скому

 

и

 

латинскому

 

языкамъ.

ТроицкійВячеславъ

 

оставляется

 

на

 

повторительный

 

курсъ.

Допускаются

 

послѣ

 

каникулъ

 

къ

 

экзаменамъ

 

по

 

всѣмъ

 

предметами

Гремячкинъ

 

Владиміръ,

 

Кожевниковъ

 

Павелъ,

 

Листовъ
Василій,

 

33)

 

Назаровъ

 

Александръ.

Четвертый

  

классъ.

Переводятся

 

въ

 

1-й

 

классъ

 

духовной

 

семинаріи.

Разрядъ

 

1-й:

 

1)

 

Корнетовъ

 

Николай,

 

Тихомировъ

 

Ана-
толій,

 

Тихонравовъ

 

Михаилъ,

 

Василъевъ

 

Петръ,

 

5)

 

Орловъ
Михаилъ,

 

Даниловъ

 

Александръ.
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Разрядъ

 

2-й:

 

Андреевъ

 

Сергѣй,

 

Казанцевъ

 

Михаилъ,.
Діомидовъ

 

Петръ,

 

10)

 

Бузановсвій

 

Александръ,

 

Пронинъ-
Сергѣй,

 

Спасскій

 

Михаилъ,

 

Сучковъ

 

Илья.

Тихонравовъ

 

Петръ

 

увольняется

 

изъ

 

училища

 

съ

 

правами

окончившаго

 

полный

 

курсъ.

Допускаются

 

послѣ

 

каникулъ

 

къ

 

переэкзаменовкѣ:

Александровъ

 

Виталій —по

 

латинскому

 

языку.

Балмасовъ

 

Василій —по

 

ариѳметикѣ.

Соколовъ

 

Михаилъ —по

 

русскому

 

и

 

латинскому

 

языкамъ.

Нечаевъ

 

Леонидъ

 

допускается

 

послѣ

 

каникулъ

 

къ

 

экзаме-

намъ

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ.

Разрядъ

 

3-й:

 

Осянкинъ

 

Иванъ

 

и

 

Орловъ

 

Констан-
тинъ

 

оставляются

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

 

на

 

повторительный

 

курсъ»

Дополнительные

 

экзамены

  

и

 

переэкзаменовки

 

имѣютъ

 

быть-

произведены:

ученикамъ

 

4-го

 

класса—18—19-го

 

августа

„

         

3-го

 

класса—

       

20-го

      

„

f

        

2-го

 

класса —

       

21-го

      

„

„

        

1-го

 

класса—

       

22-го

      

„

приготовительнаго

 

класса—

       

23-го

 

августа-

Пріемныѳ

 

экзамены

 

для

 

вновь

 

поступающихъ.

въ

 

4-й,

 

3-й

 

и

 

2-й

 

классъ— 25-го

 

августа,

въ

                    

1-й

 

классъ—26-го

      

„

въ

   

приготовител.

   

классъ — 27— 28-го

 

августа.

Молебенъ

 

предъ

 

начал омъ

 

ученія—1-го

 

сентября.

Смотритель

 

училища,

 

протоіерей

 

М.

 

АристовскЫ^
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Епархіальная

   

хроника.

Архіѳрейекія

 

служенія.

Время

 

съ

 

23-го

 

по

 

29-е

 

іюня

 

сего

 

1908

 

года

 

для

 

Казани
должно

  

быть

 

отмѣчено,

  

какъ

 

„замѣчательная

 

въ

 

церковномъ

отношеніи

 

недѣля".

  

Всѣ

 

эти

 

дни

 

прошли

  

въ

 

непрерывныхъ

церковныхъ

 

торжествахъ.

 

Оставивъ

 

заботу

 

о

 

поправленіи

 

сво-

его

 

здоровья,

   

Высокопреосвященный

 

Архіепископъ

 

Никаноръ
поспѣшилъ

  

къ

 

этимъ

  

торжествамъ

  

съ

  

Кавказа

  

въ

  

Казань,
куда

 

и

 

прибылъ

 

утромъ

 

23-го

 

іюня,

 

въ

 

день

 

празднованія

 

въ

честь

 

Владимірскія

 

Иконы

 

Божіей

 

Матери.

 

Литургію

 

въ

 

этотъ

день

 

во

 

Владимірскомъ

 

соборѣ

 

совершалъ

 

Преосвященный

 

Ми-
хаилъ,

 

Епископъ

 

Чебоксарскій,

 

крестный

 

же

 

ходъ,

 

до

 

начала

литургіи,

 

изъ

 

Каѳедральнаго

 

Благовѣщенскаго

 

собора

 

и

 

Бого-
родицкаго

 

женскаго

 

монастыря

 

совершенъ

 

былъ

  

городскимъ

духовенствомъ

 

во

 

главѣ

 

съ

 

о.

 

архимандритомъ

 

Варсонофіемъ.
Высокопреосвященный

 

Архіепископъ

 

Никаноръ

   

съ

 

парохода

прослѣдовалъ

 

въ

 

Каѳедральный

 

соборъ,

 

помолился

 

предъ

 

пре-

столомъ

  

Божіимъ

  

и

  

у

 

раки

   

Святителя

  

Гурія

  

Казанскаго,
благословилъ

 

богомольцевъ,

 

во

 

множествѣ

 

собравшихся

 

къ

 

его

встрѣчѣ,

 

и

 

направился

 

въ

 

Крестовую

 

церковь,

 

откуда

 

зашелъ

на

 

нѣкоторое

 

время

 

въ

 

свои

 

келліи,

  

а

 

затѣмъ

 

прослѣдовалъ

во

 

Владимірскій

 

соборъ

 

къ

 

божественной

 

литургіи.

 

Здѣсь,

 

во

время

 

причастнаго

 

стиха,

 

Высокопреосвященнѣйшій

 

Архіепи-
скопъ

 

Никаноръ

 

обратился

 

къ

 

богомольцамъ,

 

до

 

тѣсноты

 

на-

полнившимъ

 

соборъ,

 

съ

 

продолжительнымъ

 

и

 

назидательнымъ

„словомъ" ....

 

По

 

окончаніи

 

дитургіи

 

Высокопреосвященный
Архіепископъ

 

Никаноръ

 

совершилъ

 

молебенъ

 

предъ

 

Владимір-
ской

 

Иконой

 

Божіей

 

Матери,

 

которою

 

послѣ

 

молебна

 

и

 

обычныхъ
многолѣтій

 

онъ

 

и

 

осѣнилъ

 

весь

 

народъ.

 

Послѣ

 

осѣненія

 

крест-

ный

 

ходъ

 

отправился

 

обратно

 

въ

 

Каѳедральный

 

соборъ,

 

а

 

Высо-
копреосвященный

 

Архіенископъ

 

Никаноръ

 

вышелъ

 

изъ

 

Влади-
мірскаго

 

собора

  

уже

 

послѣ

 

того,

   

какъ

 

преподалъ

 

благосло-
веніе

   

каждому

  

отдѣльно

  

изъ

 

оставшихся

 

богомольцевъ.

  

Не
смотря

 

на

 

усталость

 

отъ

 

дальней

 

дороги,

 

Высокопреосвященный
Архіепископъ

 

Никаноръ

  

зашелъ

  

въ

 

домъ

  

мѣстнаго

 

священ-

ника,

   

благословилъ

  

его

  

и

 

его

   

семейство ,

   

чѣмъ

  

доставилъ

имъ

 

большую

 

радость

 

и

 

утѣшеніе,

 

а

 

затѣмъ

 

отбылъ

 

въ

 

свои

покои.



—

 

782

 

—

24

 

іюня.

 

Рождество

 

святаго

 

сіавнаго

 

пророка

 

Предтечи
и

 

Крестителя

 

Господня

 

Іоанна.

 

Божественную

 

литургію

 

въ

Іоанно-Предтеченскомъ

 

монастырѣ

 

совершилъ

 

о.

 

архимандритъ

Ексакустодіанъ

 

въ

 

сослуженіи

 

іеромонаховъ

 

сего

 

монастыря.

Къ

 

божественной

 

литургіи

 

прибылъ

 

Высокопреосвященный
Архіепископъ

 

Никаноръ

 

и

 

во

 

время

 

причастнаго

 

стиха

 

про-

изнесъ

 

„слово",

 

съ

 

глубокимъ

 

усердіемъ

 

и

 

вниманіемъ

 

выслу-

шанное

 

богомольцами

 

храма.

 

По

 

окончаніи

 

литургіи

 

Высоко-
преосвященный

 

Архіепископъ

 

Никаноръ

 

совершилъ

 

молебенъ
Іоанну

 

Крестителю,

 

а

 

по

 

окончаніи

 

молебна

 

и

 

обычныхъ

 

много-

лѣтій

 

благословилъ

 

яародъ—каждаго

 

отдѣльно,

 

настоятелю

 

же

монастыря

 

и

 

братіи

 

его

 

онъ

 

преподалъ

 

благословеніе

 

въ

 

кел-

ліяхъ

 

о.

 

настоятеля.

25-го

 

іюня.

 

Празднество

 

въ

 

честь

 

чудотворной

 

Смолен-
ской

 

Седміозерной

 

иконы

 

(Одигитріи)

 

Пресвятой

 

Богородицы
въ

 

Седміозерной

 

Пустыни.
Ко

 

всенощному

 

бдѣнію

 

на

 

25-е

 

іюня

 

Высокопреосвящен-
ный

 

Архіепископъ

 

Никаноръ

 

прибылъ

 

въ

 

Седміозерную

 

Пу-
стынь

 

около

 

6

 

ч.

 

вечера.

 

У

 

святыхъ

 

воротъ

 

Высокопреосвя-
щеннаго

 

Архіепископа

 

Никанора

 

встрѣтила

 

братія

 

монастыря

во

 

главѣ

 

съ

 

намѣстникомъ

 

Пустыни,

 

о.

 

архимандритомъ

 

Андро-
никомъ,

 

который

 

при

 

встрѣчѣ

 

сказалъ

 

привѣтственное

 

слово

и

 

поднесъ

   

Архіепископу

 

Икону

 

Смоленской

 

Божіей

 

Матери.
Послѣ

 

обычной

 

встрѣчи

 

въ

 

главномъ

 

соборномъ

 

храмѣ

Пустыни

 

Высокопреосвященный

 

Архіепископъ

 

Никаноръ,

 

не

выходя

 

изъ

 

храма,

 

благословилъ

 

начало

 

всенощнаго

 

бдѣнія,

которое,

 

начиная

 

съ

 

литіи,

 

продолжалось

 

и

 

было

 

закончено

на

 

открытомъ

 

воздухѣ —на

 

монастырскомъ

 

дворѣ

 

среди

 

массы

богомольцевъ,

 

заполнявшихъ

 

собою

 

положительно

 

весь

 

мона-

стырскій

 

дворъ ;

 

литію ,

 

чтеніе

 

акаѳиста

 

Божіей

 

Матери,
величаніе

 

и

 

помазаніе

 

елеемъ

 

богомольцевъ

 

совершалъ

 

Высоко-
преосвященный

 

Архіепископъ

 

Никаноръ

 

въ

 

сослуж'еніи

 

цѣлаго

сонма

 

священниковъ

 

и

 

оо.

 

іеромонаховъ.

 

Богомольцы

 

особенно
утѣшены

 

были

 

тѣмъ ,

 

что

 

Высокопреосвященный

 

Архіепископъ
Никаноръ

 

совершилъ

 

почти

 

все

 

всенощное

 

бдѣніе

 

не

 

въ

 

па-

лате,

 

какъ

 

дѣлалось

 

обычно,

 

а

 

на

 

совершенно

 

открытомъ

мѣстѣ—среди

 

самаго

 

народа.

Литургію

 

25-го

 

іюня

 

Высокопреосвященный

 

Архіепископъ
Никаноръ

 

совершилъ

 

въ

 

главномъ

 

соборномъ

 

монастырскомъ

храмѣ.

 

По

 

окончаніи

 

литургіи,

   

предъ

 

началомъ

 

молебна,

 

по-



—

 

783

 

—

ложеннымъ

 

въ

 

храмѣ,

 

Высокопреосвященный

 

Архіепископъ
обратился

 

къ

 

богомольцамъ

 

съ

 

рѣчыо,

 

въ

 

которой

 

указалъ,

насколько

 

дорого

 

и

 

близко

 

вѣрующему

 

человѣческому

 

сердцу

наименованіе

 

Одигитріи —Путеводительницы,

 

которымъ

 

хри-

стіанскій

 

міръ

 

чтитъ

 

Пресвятую

 

Богородицу,

 

и

 

благоче-
стивые

 

русскіе

 

люди,

 

съ

 

давнихъ

 

временъ

 

своей

 

христін-
ской

 

исторіи,

 

особенно

 

чтутъ

 

святыя

 

Богородичныя

 

иконы;

съ

 

именемъ

 

Одигитріи;

 

при

 

этомъ

 

Архіепископъ

 

указалъ

 

на

происхождеяіе

 

иконы

 

Одигитріи

 

Седщозерной

 

и

 

на

 

важ-

ное

   

значеніе

   

ея

   

для

   

Казанскаго

   

Края.....

    

Молебенъ

   

съ

обычными

 

многолѣтіями

 

законченъ

 

былъ

 

въ

 

палаткѣ

 

на

монастырскомъ

 

дворѣ,

 

послѣ

 

чего

 

въ

 

Святыхъ

 

вратахъ

Высокопреосвященнымъ

 

Архіепископомъ

 

Никаноромъ

 

было

 

со-

вершено

 

.

 

осѣненіе

 

Иконой

 

народа

 

и

 

крестный

 

ходъ

 

съ

Смоленской

 

Седміозерной

 

Иконой

 

направился

 

въ

 

Казань—

въ

 

Кизическій

 

монастырь;

 

въ

 

крестномъ

 

ходу

 

участвовало

городское

 

духовенство

 

во

 

главѣ

 

съ

 

о.

 

архимандритомъ

Варсонофіемъ.
Къ

 

6

 

ч.

 

вечера

 

икона

 

была

 

принесена

 

въ

 

Кизическій
монастырь,

 

гдѣ

 

всенощное

 

бдѣніе

 

и

 

божественную

 

литургію
совершилъ

 

Преосвященный

 

Епископъ

 

Михаилъ

 

съ

 

братіей
монастыря.

26-го

 

іюня.

 

Празднество

 

въ

 

честь

 

Тихвинской

 

Иконы
Божіей

 

Матери.

 

Божественную

 

литургію

 

въ

 

каѳедральномъ

Благовѣщенскомъ

 

соборѣ

 

совершилъ

 

Высокопреосвященный
Архіепископъ

 

Никаноръ

 

въ

 

сослуженіи

 

Преосвященныхъ—

епископа

 

Алексія

 

и

 

епископа

 

Андрея

 

и

 

цѣлаго

 

сонма

 

о. о.

архимандритовъ,

 

протоіереевъ

 

и

 

іереевъ.

 

Послѣ

 

литургіи

 

изъ

каѳедральнаго

 

собора

 

чрезъ

 

Тайницкія

 

крѣпостныя

 

ворота

(въ

 

Кремлѣ)

 

былъ

 

совершенъ

 

крестный

 

ходъ

 

къ

 

павильону

окола

 

моста

 

чрезъ

 

р.

 

Казанку

 

для

 

встрѣчи

 

Смоленской

 

Седмі-
озерной

 

Иконы

 

Пресвятой

 

Богородицы;

 

во

 

время

 

этого

 

хода

былъ

 

совершенъ

 

молебенъ

 

Божіей

 

Матери,

 

который

 

затѣмъ

продолженъ

 

былъ

 

по

 

встрѣчѣ

 

Иконы

 

Божіей

 

Матери,

 

прине-

сенной

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

изъ

 

Кизическаго

 

монастыря.

Въ

 

ходу

 

изъ

 

Кизическаго

 

монастыря

 

было

 

городское

 

духо-

венство

 

во

 

главѣ

 

съ

 

Преосвященнымъ

 

епископомъ

 

Михаиломъ.
Послѣ

 

встрѣчи

 

Иконы,

 

окончанія

 

молебна

 

и

 

обычнаго
миоголѣтія

 

соединенный

 

крестный

 

ходъ,

 

чрезъ

 

главныя

 

воро-

та—Спасскія,

 

направился

 

въ

 

Кремль—въ

 

каѳедральный

 

Благо-



—

 

784

 

—

вѣщенскій

 

соборъ.

   

Вся

 

крѣпостная

 

гора

 

и

 

всѣ

 

прилегающія
улицы

 

были

 

заполнены

 

богомольцами.
Іюня

 

27-го.

 

Празднованіе

 

въ

 

Казани

 

въ

 

честь

 

Смолен-
ской

 

иконы

 

Пресвятой

 

Богородицы,

 

ради

 

перенесенія

 

ея

 

изъ

Седміозерной

 

Пустыни.

 

Благодарственное

 

вспоминаніе

 

Богомъ
дарованной

 

побѣды

 

Всероссійскому

 

Императору

 

Петру

 

І-му
надъ

 

Шведскимъ

 

королемъ

 

Карломъ

 

XII

 

въ

 

1709

 

году

 

подъ

Полтавой.

 

Всенощное

 

бдѣніе

 

въ

 

соборѣ

 

было

 

совершено

 

Вы-
сокопреосвященнымъ

 

Архіепископомъ

 

Никаноромъ,

 

Божествен-
ную

 

литургію

 

совершилъ

 

Преосвященный

 

епископъ

 

Андрей.
Во

 

время

 

причастнаго

 

стиха

 

Высокопреосвященный

 

Архіепи-
Скопъ

 

Никаноръ

 

преподалъ

 

народу

 

поученіе

 

на

 

текстъ:

 

„И
откуду

 

мнѣ

 

сіе,

 

да

 

пріиде

 

Мати

 

Господа

 

моего

 

ко

 

мнѣ"

(Ев.

 

Луки

 

1,

 

43).

 

По

 

окончаніи

 

литургіи,

 

Высокопреосвящен-
ный

 

Архіеписконъ

 

Никаноръ

 

въ

 

сослуженіи

 

Преосвященныхъ
—епископа

 

Михаила

 

и

 

епископа

 

Андрея

 

и

 

сослужащихъ

протоіереевъ

 

и

 

іереевъ

 

совершилъ

 

молебенъ

 

Божіей

 

Матери,
Казанскимъ

 

Святителямъ

 

Гурію,

 

Варсонофію

 

и

 

Герману

 

и

св.

 

девяти

 

Кизическимъ

 

мученикамъ.

Іюня

 

29-го.

 

Св.

 

Славныхъ

 

первоверховныхъ

 

апостоловъ

Петра

 

и

 

Павла.

 

Высокопреосвященный

 

Архіепископъ

 

Ника-
норъ

 

къ

 

литургіи

 

прибылъ

 

въ

 

Петронавловскій

 

соборъ.

 

Во
время

 

причастнаго

 

стиха

 

Высокопреосвященный

 

Архіепископъ
Никаноръ

 

обратился

 

къ

 

народу

 

съ

 

назидательнымъ

 

словомъ

о

 

трудахъ

 

св.

 

первоверховныхъ

 

апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла

 

х).
По

 

окончаніи

 

литургіи

 

Высокопреосвященный

 

Архіепископъ
Никаноръ

 

въ

 

сослуженіи

 

о.

 

протоіерея

 

I.

 

Горизонтова

 

и

 

др.

іереевъ

 

совершилъ

 

молебенъ

 

святымъ

 

ап.

 

Петру

 

и

 

Павлу.
По

 

окончаніи

 

молебна

 

и

 

обычныхъ

 

многолѣтій

 

Высокопрео-
священный

 

Архіепископъ

 

Никаноръ

 

благословлялъ

 

богомоль-
цевъ

 

и

 

при

 

этомъ

 

раздавалъ

 

имъ

 

брошюры

 

своего

 

сочияенія
о

 

трудахъ

 

св.

 

ап.

 

Петра

 

и

 

Павла .....

')

 

Проповѣди

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

произнесенный!

имъ

 

23-го,

 

25,

 

27

 

^и

 

29

 

іюня,

 

будутъ

 

напечатаны

 

въ

 

ближай-
шихъ

 

№№

 

„Извѣстій

 

по

 

Казанской

 

Еиархіи."



даоффвднцвдьщ

 

отдъдъ.

слово,

сказанное

 

Его

 

Высокопрѳосвящѳнствоінъ,

 

Высокопреосвящѳн-

нѣйшииъ

 

Никаноромъ,

 

Архіеписвопомъ

 

Назансиимъ

 

и

 

Свіяж-

снимъ,

 

въ

 

Казанскомъ

 

Каѳедральномъ

 

Благовѣщенскомъ

 

соборѣ

6

 

мая

  

1908

 

года.

Въ

 

благознаменитый

 

день

 

праздника

 

въ

 

честь

 

возлюблен-

наго

 

Монарха

 

нашего

 

прилично

 

сказать

 

объ

 

основахъ

 

и

 

зако-

нахъ

 

правлрнія

 

народами

 

и

 

царствами.

Въ

 

наше

 

время,

 

когда

 

стремятся

 

къ

 

переоцѣнкѣ

 

всѣхъ

цѣнностей,

 

и

 

народоправленіе

 

подвергается

 

всякаго

 

рода

 

суж-

деніямъ.

 

Но

 

мы,

 

какъ

 

представители

 

взглядовъ

 

религіозныхъ,

должны

 

сказать

 

то,

 

что

 

намъ

 

внушаетъ

 

о

 

семъ

 

Божіе

 

слово.

А

 

оно

 

гласитъ:

 

„владѣетъ

 

Вышній

 

царствомъ

 

человѣческимъ

и

 

ему

 

же,

 

аще

 

восхощетъ,

 

даетъ

 

е и .

 

Такое

 

опредѣленіе

 

Божіе
нѣсколько

 

вѣковъ

 

тому

 

назадъ

 

совершилось

 

о

 

дорогой

 

отчизнѣ

нашей,

 

Святой

 

Руси

 

необъятной.

 

Она

 

изволеніемъ

 

Божіимъ

и

 

волею

 

русскаго

 

народа

 

отдана

 

Благочестивымъ,

 

Самодер-

жавнымъ

 

Государямъ

 

Царямъ

 

и

 

Ихъ

 

преемникамъ—Императо-

рамъ,

 

Царственное

 

рожденіе

 

одного

 

изъ

 

которыхъ

 

мы

 

нынѣ

и

 

торжествуемъ.

Законъ

 

Божій,

 

народное

 

избраніе,

 

естественность

 

рожде-

нія,

 

преемство

 

наслѣдія

 

и,

 

наконецъ,

 

Священное

 

Помазаніе,

совершающееся

 

изъ

 

рода

 

въ

 

родъ,

 

все

 

это

 

достойныя

 

основа-

нія,

 

чтобы

 

быть

 

убѣжденными

 

нами

 

въ

 

томъ,

 

что

 

Вышній
владѣетъ

 

нашимъ

 

Царствомъ,

 

и

 

тому,

 

кто

 

по

 

Его

 

сердцу,

Онъ

 

даетъ

 

права

 

и

 

силу

 

владѣть

 

имъ

 

Самодержавно

 

и

 

чрезъ

тѣхъ,

 

кому

 

Онъ

 

изволитъ

 

дать

 

тѣ

 

или

 

иныя

 

права.

Такъ

 

думали

 

и

 

проповѣдывали

 

въ

 

нашей

 

церкви

 

издревле.

И

 

вотъ,

 

до

 

послѣднихъ

 

дней

 

милліоны

 

Русскаго

 

народа

 

свято



—

 

786

 

—

чтили

 

и

 

содержали

 

таковыя

 

понятія

 

и

 

убѣжденія.

 

Но

 

въ

 

новѣй-

шее

 

время

 

новѣйшіе

 

люди

 

изобрѣтаютъ

 

новѣйшіе

 

виды

 

и

 

формы

правленія.

 

И

 

легко

 

они

 

дѣлаютъ

 

это,

 

заимствуя

 

эти

 

формы

отъ

 

народовъ,

 

которыя

 

раньше

 

насъ

 

начали

 

жить

 

культурно,

т.

 

е.

 

жизнію,

 

образованною

 

по

 

формамъ

 

и

 

видамъ,

 

которые

давала

 

имъ

 

наука

 

ихъ,

 

согласованная

 

съ

 

ихъ

 

историческими

и

 

бытовыми

 

обстоятельствами.

 

Но

 

должно

 

твердо

 

помнить

 

и

никогда

 

не

 

забывать,

 

что

 

ихъ

 

обстоятельства

 

были

 

далеко

не

 

похожи

 

на

 

наши.

 

Достаточно

 

сказать,

 

что

 

у

 

нихъ

 

не

 

было

того,

 

что

 

называется

 

нашествіемъ

 

монголовъ— татарскаго

 

ига,

и

 

всего

 

того

 

печальнаго

 

наслѣдія,

 

которое

 

оно

 

дало

 

намъ

во

 

всякаго

 

рода

 

упадкѣ

 

жизни

 

Руси

 

Святой

 

и

 

въ

 

милліонахъ

полудикихъ

 

иноплеменниковъ,

 

воторыхъ

 

въ

 

теченіи

 

вѣковъ

должна

 

была

 

по

 

своему

 

культивировать

 

Русь

 

Святая,

 

сама

нерѣдко

 

впадая

 

въ

 

полудикую

 

жизнь

 

безъ

 

правителей

 

по

 

сердцу

святорусскому

 

и

 

закону.

 

Но

 

все

 

это

 

не

 

смыло

 

въ

 

ней

 

господ-

ства

 

святорусскихъ

 

идеаловъ,

 

что

 

даетъ

 

намъ

 

твердую

 

увѣ-

ренность,

 

что

 

и

 

новѣйшее

 

нашествіе

 

монгольско-японское

 

и

коварство

 

западныхъ

 

народовъ

 

не

 

отъимутъ

 

отъ

 

Святой

 

Руси

ея

 

святыхъ

 

идеаловъ.

 

Въ

 

лучшей

 

части

 

сыновъ

 

и

 

дщерей

своихъ

 

она

 

вѣритъ

 

и

 

будетъ

 

вѣрить,

 

что

 

владѣетъ

 

Вышній

царствами

 

человѣческими

 

и,

 

ему

 

же

 

восхощетъ,

 

даетъ

 

я.

 

И

 

вѣ-

ритъ

 

она

 

и

 

надѣзтся,

 

что

 

не

 

отъимется

 

славный

 

жребій

 

владѣ-

нія

 

отъ

 

Самодержавнѣйшихъ

 

Монарховъ

 

напшхъ,

 

царствую-

щихъ

 

по

 

волѣ

 

Божіей

 

и

 

сердцу

 

народному,

 

усердно

 

сливаю-

щемуся

 

въ

 

одни

 

уста,

 

вседушевно

 

молящіяся

 

о

 

Благочестивѣй-

шемъ

 

Государь

 

Императорѣ

 

своемъ,

 

чтобы

 

Онъ

 

царствовалъ,

какъ

 

Царь

 

Святой

 

Руси,

 

на

 

славу

 

намъ,

 

на

 

страхъ

 

врагамъ

для

 

водворенія

 

правды

 

вѣчной.

Мы

 

высоко

 

чтимъ

 

данныя

 

науки

 

и

 

преклоняемся

 

предъ

ея

 

примѣненіями

 

къ

 

частнымъ

 

и

 

отдѣльнымъ

 

явленіямъ

 

жизни

отдѣльныхъ

 

лицъ

 

и

 

обстоятельствъ.

 

Но

 

когда

 

дѣло

 

касается

жизни

 

такого

 

великаго

 

государства,

 

какъ

 

Россійское,

 

съ

 

его

многомилліоннымъ

   

народонаселеніемъ,

   

съ

   

его

   

тысячелѣтнею
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исторіею,

 

съ

 

его

 

свычаями

 

и

 

обычаями,

 

освященными

 

вѣками

общенародной

 

жизни,

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

составляетъ

 

Святое

 

Свя-

тыхъ

 

Руси,

 

тогда

 

мы

 

домысламъ

 

отдѣльныхъ

 

умовъ

 

предпочи-

таемъ

 

Божіе

 

слово

 

и

 

Божію

 

премудрость

 

и

 

говоримъ

 

рѣши-

тельно:

 

не

 

намъ,

 

не

 

намъ,

 

но

 

имени

 

Твоему,

 

Господи,

 

при-

надлежите

 

слово

 

правды

 

и

 

руководительство

 

царствами

 

и

народами.

 

И

 

проровъ

 

вѣщаетъ:

 

„владѣетъ

 

Вышнъй

 

Царствомъ
человѣческимъ

 

и

 

Ему

 

же,

 

аще

 

восхощетъ,

 

даетъ

 

е."

По

 

всему

 

этому,

 

будемте

 

молиться

 

о

 

возлюбленномъ

Государѣ

 

нашемъ

 

Императорѣ:

 

да

 

умудритъ

 

Его

 

Господь

 

непо-

ползновенно

 

проходить

 

Его

 

великое

 

служеніе

 

и

 

да

 

даетъ

 

Ему

силы

 

совершить

 

все

 

по

 

сердцу

 

Его,

 

что

 

Онъ

 

благоволилъ

начать

 

въ

 

усовершенствованію

 

всѣхъ

 

завоновъ,

 

расширенію

всякихъ

 

правъ

 

тѣхъ,

 

кто

 

дѣйствительно

 

стѣсненъ

 

въ

 

нихъ,

и

 

въ

 

обузданію

 

требующихъ

 

излишества

 

ихъ,

 

ибо

 

соотвѣт-

ственно

 

съ

 

правами

 

необходимо

 

должны

 

быть

 

возлагаемы

на

 

получающихъ

 

ихъ

 

и

 

обязанности.

 

А

 

тѣмъ,

 

кто

 

не

 

испол-

няетъ

 

своихъ

 

непосредственныхъ

 

обязанностей,

 

тѣхъ

 

не

 

на-

делять

 

должно

 

новыми

 

правами,

 

но

 

и

 

отнять

 

у

 

нихъ

 

тѣ,

 

кои

 

они

не

 

хотятъ

 

использовать

 

со

 

всеобщею

 

пользою

 

для

 

чести

 

отече-

ства

 

и

 

славы

 

Государя

 

своего.

 

Слово

 

Божіе

 

о

 

семъ

 

такъ

 

гово-

рить:

 

ему

 

же

 

дано

 

много,

 

съ

 

того

 

много

 

и

 

взыскивается.

 

Бы-
ваетъ

 

и

 

такъ,

 

что

 

и

 

малое,

 

что

 

имѣетъ

 

нетворящій

 

добра,
отнимается

 

отъ

 

него,

 

и

 

то,

 

что

 

воображаетъ

 

имѣющимся;

 

такъ

что

 

кто

 

имѣетъ

 

и

 

творитъ

 

сообразное

 

сему,

 

у

 

того

 

и

 

преиз-

будетъ.

 

А

 

кто

 

не

 

дѣлаетъ

 

ничего

 

полезнаго

 

и

 

съ

 

тѣмъ

 

малымъ,

чѣмъ

 

владѣетъ,

 

то

 

полезнѣе

 

взять

 

отъ

 

него

 

и

 

это

 

лежащее

у

 

него

 

безполезно.

 

Сказанное

 

о

 

имѣніяхъ

 

относится

 

и

 

ко

 

вся-

ваго

 

рода

 

силамъ

 

и

 

талантамъ.

 

Будемъ

 

же

 

всѣ

 

молиться,

чтобы

 

всѣ

 

посильно

 

трудились

 

на

 

благо

 

отечества

 

и

 

утѣшеніе

Монарха

 

нашего.

 

Аминь.
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СЛОВО,

сказанное

 

Его

 

Высонопрѳосвященствомъ,

 

Высонопреосвящѳн-

нѣйшимъ

 

Никаноромъ,

 

Архіепископомъ

 

Казанскимъ

 

и

 

Свіяж-

скиіиъ.

 

въ

 

Казанскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ

 

9

 

мая

 

1908

 

года.

Не

 

имамы

 

иныя

 

помощи,

 

не

 

имамы

 

иныя

надежды,

 

развѣ

 

Тебе,

 

Владычице

 

міра.

Ты

 

намъ

 

помозиі

Во

 

всѣхъ

 

бѣдахъ

 

и

 

горестяхъ

 

люди

 

ищутъ

 

утѣшеніе.

Такъ

 

и

 

мы

 

должны

 

искать

 

утѣшеніе

 

въ

 

томъ

 

несчастіи,

 

кото-

рое

 

постигло

 

эту

 

знаменитую

 

обитель

 

несколько

 

лѣтъ

 

тому

назадъ.

 

Гдѣ

 

же

 

и

 

въ

 

чемъ

 

искать

 

это

 

утѣшеніе?

 

Вотъ

 

посему-то

я

 

и

 

началъ

 

мое

 

слово

 

общеизвѣстными

 

словами

 

церковной

пѣсни:

 

не

 

имамы

 

иныя

 

помощи,

 

не

 

имамы

 

иныя

 

надежды,

развѣ

 

Тебе,

 

Владычице

 

міра.

 

Ты

 

намъ

 

помози!

 

У

 

Ней,

 

Влады-

чицы

 

міра,

 

мы

 

думали

 

найти

 

помощь,

 

па

 

Ея

 

заступленіе

мы

 

надѣялись,

 

у

 

Нея

 

же

 

мы

 

должны

 

искать

 

и

 

утѣшеніе.

Итакъ,

 

молитесь,

 

сестры

 

о

 

Господѣ,

 

Ей

 

Первообразной,

чтобы

 

Она

 

не

 

покидала

 

насъ

 

Своею

 

всемилостивою

 

помощію

и

 

тѣмъ

 

избавляла

 

насъ

 

отъ

 

всѣхъ

 

бѣдъ

 

и

 

золъ,

 

благонравныя

и

 

богобоящіяся

 

рабы

 

Своя.

 

И

 

то

 

можетъ

 

служить

 

нѣкото-

рымъ

 

ослабленіемъ

 

горести

 

нашей,

 

что

 

Ея

 

чудный

 

образъ

свершилъ

 

въ

 

свое

 

время

 

множество

 

великихъ

 

и

 

славныхъ

чудесъ

 

по

 

всей

 

землѣ

 

святорусской —какъ

 

въ

 

отдѣльныхъ

 

до-

махъ

 

и

 

мѣстахъ,

 

такъ

 

и

 

для

 

всей

 

Церкви

 

и

 

нашего

 

отечества.

Давно

 

явившись

 

въ

 

прежде

 

темномъ,

 

а

 

нынѣ

 

просвѣщенномъ,

градѣ

 

Казани,

 

Она

 

чрезъ

 

образъ

 

Свой

 

магометанское

 

нече-

стіе

 

во

 

многомъ

 

утишила

 

и

 

всѣхъ

 

научила,

 

что

 

почитаніе

Св.

 

Иконъ

 

есть

 

воздаяніе

 

чести

 

первообразнымъ

 

лицамъ,

 

на

нихъ

 

начертаннымъ.

Въ

 

годину

 

же

 

бѣдствій

 

святыня

 

наша,

 

подъятая

 

въ

 

цар-

ственный

 

градъ,

 

спасла

 

его

 

отъ

 

ига

 

иноплеменнивовъ

 

и

 

научи-
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ла

 

всѣхъ

 

вопіять

 

предъ

 

нею:

 

Заступнице

 

усердная,

 

Мати

 

Бога

Вышняго,

 

за

 

всѣхъ

 

молиши

 

Христа

 

Бога

 

нашего.

 

И

 

теперь:

кто

 

не

 

знаетъ

 

Казанскія

 

иконы

 

Богородицы?

 

Милліоны

 

списковъ

имѣются

 

съ

 

нея.

 

И

 

тысячи

 

храмовъ

 

посвящены

 

прославленно

зтой

 

святыни,

 

прославляемой

 

славно

 

въ

 

долготу

 

дней,

 

лѣтъ

 

и

вѣвовъ.

 

И

 

самый

 

градъ

 

нашъ

 

извѣстенъ

 

и

 

словетъ,

 

именно,

какъ

 

мѣсто

 

обрѣтенія

 

чудотворной

 

иконы

 

въ

 

семъ

 

градѣ

 

и

мѣстѣ

 

семъ.

Будемъ

 

же

 

молиться,

 

чтобы

 

слава

 

сія

 

не

 

отходила

 

отъ

мѣста

 

сего

 

и

 

во

 

вѣки.

 

Въ

 

святомъ

 

градѣ

 

Іерусалимѣ

 

былъ
распятъ

 

и

 

погребенъ

 

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ.

 

Его

пречистаго

 

тѣла

 

не

 

стало.

 

Оно

 

воскресло,

 

но

 

слава

 

гроба

 

со-

храняется

 

доселѣ

 

и

 

будетъ

 

сохраняться

 

вѣчно.

 

Не

 

стало

 

и

тѣла

 

Богоматери

 

въ

 

Геѳсиманіи.

 

Но

 

ниодинъ

 

посѣтитель

Іерусалима

 

изъ

 

христіанъ

 

не

 

можетъ

 

не

 

быть

 

какъ

 

при

 

гробѣ

Христовомъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

Геѳсиманіи.

 

Будемте

 

молиться,

 

чтобы

также

 

не

 

оставляли

 

своимъ

 

посѣщеніемъ

 

для

 

молитвъ

 

о

 

пред-

стательствѣ

 

Богородицы

 

ивсѣ

 

православные,

 

особенно

 

же

 

тѣ,

кои

 

отъ

 

лѣтъ

 

древнихъ

 

обывли

 

здѣсь

 

молиться

 

предъ

 

обра-

зомъ

 

Богородицы

 

и

 

проливать

 

слезы

 

радости

 

и

 

печали,

 

при-

бѣгать

 

къ

 

Богородицѣ

 

поюще

 

и

 

вопіюще:

 

не

 

имамы

 

иныя

помощи. . .

Но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

нельзя

 

не

 

усугубить

 

вамъ,

 

сестры

 

о

Господѣ,

 

бдѣнія,

 

посты

 

и

 

молитвы

 

ваши,

 

ибо

 

хотя

 

не

 

по

 

грѣ-

хамъ

 

и

 

беззавоніямъ

 

нашимъ

 

воздалъ

 

намъ

 

Господь,

 

однако

нельзя

 

не

 

сказать,

 

что

 

спящимъ

 

намъ

 

пріиде

 

врагъ

 

злой. . .

Посему

 

будемъ

 

бодрствовать

 

и

 

молиться

 

всегда,

 

да

 

не

 

внидемъ

въ

 

напасть,

 

ибо

 

духъ

 

бодръ,

 

а

 

плоть

 

немощна.

 

И

 

вы,

 

стар-

шая,

 

немощи

 

немощныхъ

 

носите,

 

всемѣрно

 

исправляя

 

ихъ,

не

 

себѣ

 

угождая,

 

но

 

творя

 

волю

 

Божію

 

святую

 

и

 

совершен-

ную,

 

въ

 

ней

 

же

 

и

 

свои

 

всѣ

 

пожеланія

 

недобрыя

 

можете

 

уга-

сить,

 

а

 

другихъ

 

направить

 

по

 

стези

 

мира,

 

любви

 

и

 

спасенія
о

 

Господѣ,

   

Богу

  

содѣйствующу

  

и

  

Богородицѣ

   

помогающей
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благонравнымъ

  

и

 

богобоящимся

 

рабамъ

 

Ея,

 

т.

 

е.

 

служащимъ

Ей

 

вседушевно,

 

самоотверженно.

И

 

труды

 

къ

 

трудамъ

 

прилагайте

 

болѣе,

 

ибо

 

не

 

стало

 

ви-

димаго

 

образа—покрова

 

Владычицы,

 

не

 

стало

 

и

 

столько

 

благо-

творителей

 

и

 

украсителей

 

храма

 

сего

 

и

 

обители

 

сей.

 

Посему

старайтесь

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

приближаться

 

ко

 

Владычицѣ

 

міра,

Самой

 

Первообразной,

 

чтобы

 

и

 

другихъ

 

привлекать

 

къ

 

Ней,

а

 

чрезъ

 

то

 

и

 

къ

 

Ея

 

обители

 

отъ

 

лѣтъ

 

древнихъ,

 

и

 

къ

 

спасаю-

щимся

 

въ

 

ней

 

о

 

Господѣ

 

и

 

Пречистой

 

Его

 

Матери.

Всегда

 

и

 

вездѣ

 

были

 

лютые

 

враги

 

и

 

ненавистники

 

сей

и

 

подобныхъ

 

обителей.

 

Съ

 

умноженіемъ

 

же

 

беззаконій

 

и

 

со-

вращеніемъ

 

общей

 

любви

 

еще

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

возстаютъ

 

лютые

враги

 

наши.

Посему,

 

блюдите,

 

вако

 

опасно

 

ходите,

 

дорожа

 

часами

 

и

днями,

 

ибо

 

время

 

вообще

 

скоротечно,

 

а

 

теперь

 

и

 

весьма

 

изменчи-
во

 

въ

 

настроеніяхъ

 

людскихъ,

 

такъ

 

что

 

и

 

бывшіе

 

благочестивыми

нерѣдко

 

дѣлаются

 

враждебными

 

намъ,

 

и

 

даже

 

хулителями

 

и

возстающими

 

на

 

все

 

то,

 

что

 

еще

 

такъ

 

недавно

 

почиталось

свято.

 

Посему,

 

прошу

 

и

 

молю

 

васъ,

 

мірскіе

 

люди,

 

не

 

поки-

дайте

 

сего

 

святаго

 

мѣста.

 

Вспомните

 

древній

 

благочестивый

народъ

 

Іерусалимскій.

 

Они

 

были

 

лишены

 

всѣхъ

 

своихъ

 

свя-

тынь.

 

И

 

чтоже

 

они

 

говорили?

 

„Аще

 

забуду

 

тебе,

 

Іерусалиме,

забвена

 

буди

 

десница

 

моя."

 

Они

 

говорили

 

такъ,

 

находясь

 

въ

великой

 

горести,

 

но

 

клялись,

 

что

 

они

 

будутъ

 

вспоминать

Святой

 

Сіонъ

 

и

 

въ

 

началѣ

 

каждаго

 

веселія

 

своего.

 

Такъ

 

и

вы

 

можете

 

по

 

прежнему

 

прибѣгать

 

къ

 

этому

 

святому

 

мѣсту,

въ

 

этотъ

 

и

 

другіе

 

благословенные

 

храмы

 

обители

 

этой,

 

чтобы

изливать

 

душу

 

свою

 

во

 

всѣхъ

 

радостяхъ

 

и

 

печаляхъ

 

въ

 

древ-

немъ

 

обиталищѣ

 

Богородицы,

 

прося

 

Ея

 

всегдашняго

 

покрова

и

 

заступленія

 

говоря:

 

всѣхъ

 

насъ

 

заступи,

 

Царице

 

и

 

Вла-

дычице,

 

ибо

 

вмѣстѣ

 

съ

 

радостями

 

однихъ

 

приходятъ

 

скорби

другихъ;

 

нерѣдко

 

великія

 

радости

 

смѣняются

 

горькими

 

слеза-

ми

 

тоски

 

и

 

горя.
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Не

 

преставайте

 

къ

 

обычной

 

молитвѣ:

 

не

 

имамы

 

иныя

 

по-

мощи,

 

развѣ

 

Тебе,

 

Владычице,—прибавлять

 

и

 

слѣдующія

 

слова:

на

 

Тебе

 

надѣемся

 

и

 

Тобою

 

хвалимся.

 

Эта

 

похвала

 

Богороди-

цею

 

какъ

 

бы

 

сжилась

 

и

 

срослась

 

съ

 

Казанью.

 

А

 

потому

и

 

граждане

 

ея

 

и

 

всѣ

 

вообще

 

жители

 

и

 

обитательницы

 

ея

 

не

только

 

не

 

должны

 

отклоняться

 

отъ

 

Богородицы,

 

но

 

все

 

бо-

лѣе

 

и

 

болѣе

 

любить

 

и

 

прославлять

 

Ее

 

и

 

тѣмъ

 

скрашивать

нашу

 

скудость,

 

о

 

которой

 

могу

 

сказать

 

еще

 

слѣдующее.

 

Любве-

обильный

 

Господь,

 

какъ

 

Премудрый

 

Домовладыка,

 

сѣетъ

 

на

землѣ

 

многоразличный

 

добрыя

 

сѣмена

 

Свои,

 

ибо

 

всякъ

 

даръ

совершенъ

 

свыше

 

есть,

 

но

 

вездѣ

 

среди

 

добрыхъ

 

произрастаній
Божіихъ

 

являются

 

и

 

плевелы,

 

о

 

которыхъ

 

Господь

 

говорилъ,

что

 

ихъ

 

врагъ

 

насадилъ.

Посему,

 

не

 

только

 

не

 

должно

 

способствовать

 

разсадѣ

 

вся-

кихъ

 

плевелъ,

 

но

 

нужно

 

и

 

вырывать

 

ихъ,

 

полоть

 

по

 

мѣрѣ

возможности

 

каждаго,

 

и

 

тогда

 

все

 

въ

 

мірѣ

 

будетъ

 

чистою

Божіею

 

пшеницею,

 

а

 

оставшіеся

 

плевелы

 

Самъ

 

Господь

 

чрезъ

Ангеловъ

 

Своихъ

 

сожжетъ

 

огнемъ

 

неугасаемымъ,

 

гдѣ

 

будетъ

плачъ

 

и

 

скрежетъ

 

зубовъ.

 

Аминь.

РЪЧЬ,

сказанная

   

Его

 

Высокопреосвященствомъ,

   

Высонопреосвящѳн-

нѣйшимъ

 

Никаноромъ,

 

Архіѳпископомъ

 

Казанскимъ

 

и

 

Свіяж-

снимъ,

   

13

 

мая

  

1908

 

года

   

въ

 

Казанской

   

Инородческой

 

Учи-

тельской

 

Семинаріи.

Помянухъ

 

дни

 

древнія

 

и

 

поучихся.

Вотъ

 

какое

 

старое

 

слово

 

Писанія

 

приходится

 

сказать

мнѣ,

 

присутствуя

 

здѣсь

 

на

 

старомъ

 

мѣстѣ

 

моего

 

молодого

служенія,

 

въ

 

этомъ

 

святомъ

 

храмѣ

 

и

 

въ

 

этомъ

 

прекрасномъ

учебномъ

 

заведеніи,

 

воспитывающемъ

 

многихъ

 

инородческихъ

дѣтей

 

народа,

 

чтобы

 

они

 

понесли

 

въ

 

свои

 

деревни

 

и

 

села

свѣтъ

 

Христовъ,

 

просвѣщающій

 

всѣхъ

 

людей

 

всего

 

міра.

60



—
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—

Въ

 

такомъ

 

широкомъ,

 

міровомъ

 

представлении

 

воспитанія

встарину

 

велось

 

здѣсь

 

дѣло

 

просвѣщенія

 

будущихъ

 

народныхъ

учителей.

 

И

 

соучаствуя

 

пять

 

лѣтъ

 

въ

 

сотрудничествѣ

 

присно-

памятнаго

 

Николая

 

Ивановича

 

Ильминскаго,

 

я

 

ни

 

разу

 

не

слыхалъ,

 

чтобы

 

здѣсь

 

кто

 

либо

 

величался

 

тѣмъ,

 

что

 

онъ

 

рус-

скій,

 

татаринъ,

 

или

 

уничижался

 

тѣмъ,

 

что

 

онъ

 

черемисииъ,

чувашинъ.

 

Мордва,

 

буряты,

 

вотяки,

 

чуваши—все

 

это

 

были

милые

 

люди

 

наши,

 

свои

 

родные,

 

которые

 

тогда

 

пѣли

 

Господу

на

 

своихъ

 

языкахъ,

 

но

 

молились

 

всѣ

 

единодушно

 

вкупѣ,

 

еди-

нымъ

 

сердцемъ

 

славя

 

Бога—Единаго

 

всѣхъ

 

Отца,

 

Спаси-

теля

 

и

 

Утѣшителя

 

Духа.

 

Какъ

 

добрый

 

пастырь,

 

блаженной

памяти

 

Николай

 

Ивановичъ

 

всегда

 

здѣсь

 

предстоялъ

 

предъ

своими

 

агнцами,

 

а

 

я

 

предъ

 

Престоломъ

 

Божіимъ,

 

радостно,

ликуя

 

по

 

всякому

 

поводу

 

того

 

или

 

инаго

 

воспитательнаго

 

и

просвѣтительнаго

 

успѣха.

 

Были,

 

конечно,

 

и

 

рѣзкія

 

исключенія

изъ

 

общаго

 

добраго

 

воспитательнаго

 

настроенія,

 

но

 

они

 

рѣзко

и

 

карались,

 

но

 

не

 

начальственными

 

распоряженіями

 

только,

а

 

и

 

общимъ

 

осужденіемъ

 

всего

 

состава

 

учащихъ

 

и

 

учащихся.

Это

 

была

 

нормальвая

 

жизнь

 

нормальнаго

 

организма,

 

который

болѣлъ

 

весь,

 

когда

 

въ

 

немъ

 

оказывался

 

пораженнымъ

 

или

зараженнымъ

 

болѣзнію

 

одинъ.

 

И

 

вотъ,

 

этотъ

 

живой

 

и

 

натураль-

ный

 

организмъ,

 

или,

 

самъ

 

весь

 

страдая,

 

переносилъ

 

съ

 

сердеч-

ною

 

болью

 

и

 

тоскою

 

эту

 

болѣзнь,

 

или

 

изгонялъ

 

ее

 

естественно,

какъ

 

отпадаетъ

 

прилипчивая

 

чужеядная

 

короста

 

и

 

всякая

заносная

 

нечистота.

 

Здѣсь

 

тогда

 

какъ

 

бы

 

всѣ

 

разумѣли,

 

что

нужно

 

изъять

 

злаго

 

отъ

 

насъ

 

самихъ.

 

Но

 

вездѣ

 

и

 

во

 

всемъ

болѣлъ

 

болѣе

 

всѣхъ

 

Николай

 

Ивановичъ.

 

Собесѣдовательный

и

 

общительный

 

вообще,

 

онъ

 

становился

 

молчаливымъ.

 

Всегда

приходившій

 

на

 

молитву

 

раньше

 

другихъ,

 

онъ

 

становился

 

еще

прилежнѣе.

 

Видимо,

 

онъ

 

твердо

 

надѣялся

 

на

 

слово

 

Писанія:

возверзи

 

печаль

 

твою

 

на

 

Господа

 

и

 

Онъ

 

успокоитъ

 

тебя.

И

 

всѣ

 

не

 

могли

 

не

 

слѣдовать

 

за

 

нимъ,

 

ибо

 

это

 

была

 

добрая,

воспитательная

 

семья,

 

которая

 

еще

 

усугублялась

 

тѣмъ,

 

что

въ

 

ней

 

были

 

три

 

и

 

даже

 

четыре

 

родственныя

 

лица,

 

изъ

 

кото-
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рыхъ

 

одни

 

опочили

 

среди

 

непрерывныхъ

 

трудовъ

 

своихъ,

 

а

другія

 

подвизаются

 

съ

 

честію

 

и

 

славою

 

многою,

 

во

 

многомъ

обязанные

 

энтузіазму

 

и

 

широтѣ

 

взглядовъ

 

основателя

 

этой

почтенной

 

школы,

 

не

 

только

 

учениковъ,

 

но

 

и

 

сподвижниковъ,

изъ

 

нихъ

 

же

 

не

 

первый

 

есмь

 

азъ,

 

ибо

 

многіе

 

болѣе

 

меня

здѣсь

 

потрудились

 

и

 

болѣе

 

получили

 

отъ

 

спеціальныхъ

 

тру-

довъ

 

своихъ.

 

Да

 

воздастъ

 

имъ

 

Господь

 

во

 

время

 

свое.

 

На-

ипаче

 

же

 

да

 

упокоитъ

 

Онъ

 

въ

 

селеніяхъ

 

Своихъ

 

многопопе-

чительную

 

и

 

многообъемлющую

 

душу

 

истиннаго

 

и

 

преданнѣй-

шаго

 

раба

 

Своего

 

Николая,

 

который,

 

не

 

щадя

 

себя,

 

обычно

молился

 

и

 

трудился

 

даже

 

тогда,

 

когда

 

весь

 

преутружденный

сталъ,

 

ослабѣвъ

 

всѣми

 

членами

 

своег.0

 

тѣла

 

и

 

особенно

 

его

внутренностями,

 

незримо,

 

но

 

неудержимо

 

разрушавшими

 

нѣж-

ную

 

структуру

 

всего

 

его

 

существа.

Повидимому,

 

его

 

давно

 

не

 

стало,

 

но

 

его

 

духъ

 

долженъ

 

жить

здѣсь

 

вѣковѣчно,

 

и

 

слава

 

о

 

немъ,

 

соединенная

 

съ

 

молитвами,

должна

 

быть

 

изъ

 

рода

 

въ

 

родъ,

 

ибо

 

не

 

тщетно

 

сказано:

 

въ

 

память

вѣчную

 

будетъ

 

праведникъ

 

и

 

отъ

 

слуха

 

зла

 

не

 

убоится.

 

По-

сему

 

и

 

вы,

 

преемники

 

силы

 

и

 

духа

 

его,

 

не

 

удивляйтесь

 

и

не

 

ужасайтесь,

 

если

 

будутъ

 

нападать

 

на

 

васъ

 

или

 

ту

 

добрую

систему

 

воспитанія

 

и

 

образованія

 

инородцевъ,

 

виднѣйшимъ

представителемъ

 

которой

 

былъ

 

достойный

 

памяти

 

Николай

Ивановичъ

 

Ильминскій.

 

Особенно

 

не

 

должно

 

смущаться

злыми

 

рѣчами

 

современныхъ

 

писателей,

 

дерзко

 

порицающихъ

всѣхъ

 

и

 

все.

 

Таковъ

 

у

 

нихъ

 

уже

 

стиль

 

писанія

 

въ

 

духѣ

времени,

 

ибо

 

они

 

часто

 

невѣдятъ,

 

что

 

говорятъ,

 

такъ

 

какъ

головокружительное

 

теченіе

 

обстоятельствъ

 

не

 

даетъ

 

имъ

возможности

 

и

 

силъ

 

на

 

чемъ

 

либо

 

сосредочиться,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

поработать

 

практически.

 

Основоположитель

 

же

 

сей

 

школы

много

 

и

 

думалъ,

 

много

 

и

 

работалъ,

 

и

 

притомъ

 

въ

 

многораз-

личныхъ

 

сферахъ

 

бытія

 

и

 

жизни,

 

особенно

 

просвѣтительной,

какъ

 

бывшій

 

профессоръ

 

Духовной

 

Академіи

 

и

 

Университета,

еще

 

болѣе,

 

какъ

 

практикъ—идеально-реальный.

 

Да,

 

было

чему

  

тогда

  

поучиться.

    

Но

 

учиться

  

никогда

   

не

 

поздно,

   

а

60*
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—

потому,

 

присутствуя

 

здѣсь,

 

можно

 

паки

 

и

 

паки

 

сказать:

   

по-

мянухъ

 

дни

 

древнія

 

и

 

поучихся.

 

Аминь.

„Основные

 

мотивы

 

творчества

 

М.

 

Горькаго". 5)
Проводятъ

  

параллель

   

между

   

Горькимъ

  

и

 

Ницше.

   

Ко-
нечно,

 

кое-что

 

общее

 

есть:

 

та

 

же

 

ненависть

 

ко

 

всякимъ

 

авто-

ритетамъ,

 

то

 

же

 

презрѣніе

 

ко

 

всему

 

слабому,

  

приниженному,

и

 

отсюда

 

отрицаніе

 

состраданія

 

и

 

жалости

 

къ

 

другому,

 

та

 

же

проповѣдь

 

личной

  

свободы

 

и

 

независимости,

   

то

 

же

 

обоженіе
человѣка.

 

Но

 

между

 

ними

 

и

 

глубокое

 

различіе.

 

Ницше

 

чистѣй-

шій

 

индивидуалистъ;

 

это,

 

такъ

 

сказать,

 

„аристократа

 

индиви-

дуализма",

   

грубо

   

презирающій

   

массу

   

народа.

   

По

   

мнѣнію

Ницше,

 

„имморальность

 

человѣка

 

будущаго,

 

сверхъ—человѣка,

должна

   

быть

 

достояніемъ

 

только

  

небольшого

 

числа

 

высшихъ

существъ,

   

которыя

   

составятъ

   

изъ

   

себя

   

аристократическую

касту

 

и

 

явятся

 

высшимъ

 

цвѣтомъ

  

и

 

смысломъ

 

земли.

   

Но

 

на

ряду

 

съ

 

ними

 

будетъ

 

существовать

  

и

   

нисшая

 

каста:

   

это-та

безцвѣтная

  

толпа

  

посредственностей,

   

на

   

счетъ

 

которой

 

бу-
детъ

 

жить

 

высшая

 

каста-,

 

для

 

этихъ

 

людей

 

нужна

 

и

 

религіоз-
ная

 

вѣра,

 

и

 

определенная

   

скрижаль

   

моральныхъ

   

ценностей
и

   

мечты

   

о

  

потустороннемъ;

   

но

   

больше

   

всего

   

имъ

   

нужно

подчиненіе

   

чужой

  

волъ,

 

рабская

   

покорность

   

властвующимъ

надъ

 

ними

  

аристократамъ.

   

Это-рабы,

   

существующіе

  

только

для

 

того,

   

чтобы

 

пресмыкаться

   

предъ

   

высшими

   

классами

   

и

исполнять

 

черную

 

работу

 

въ

 

области

 

земледѣлія,

 

промышлен-

ности

 

и,

 

пожалуй,

 

даже

 

въ

 

наукѣ

 

и

 

искусствѣ.

 

Единственный
законъ

 

для

 

нихъ— воля

 

господина,

 

созидающаго

 

жизнь"

 

(„До-
стоевскій

 

и

 

Ницше".

 

Проф.

 

А.

 

В.

 

Смирнова

 

стр.

 

25).
Горькій

 

же

 

постольку

 

индивидуалистъ,

 

поскольку

 

это

нужно

 

въ

 

цѣляхъ

 

будущаго

 

соціалистическаго

 

строя

 

для

 

отри-

цанія

 

всѣхъ

 

исторически

 

нажитыхъ

 

традицій

 

и

 

преданій,

 

мѣ-

шающихъ

 

этому

 

будущему.

 

Онъ

 

говоритъ

 

не

 

только

 

о

 

томъ,

что

 

даетъ

 

человѣку

 

права

 

на

 

автономію,

 

но

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

собственно

 

даетъ

 

окружающему

 

такую

 

власть

 

надъ

 

нимъ.

Чѣмъ

 

оно

 

выше

 

его?

 

Переоцѣнивъ

 

это

 

окружающее,

 

онъ

 

пы-

J )

 

Окончаніе.

 

См.

 

№

 

23—24,

 

25.



—
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тается

 

доказать,

 

что

 

оно

 

не

 

выше.

 

Склоняться

 

не

 

передъ

 

чѣмъ.

Его

 

индивидуализмъ —это

 

только

 

историческая

 

категорія

 

мы-

сли,

 

нужная

 

въ

 

качествѣ

 

костра,

 

на

 

которомъ

 

должны

 

сго-

реть

 

остатки

 

преданій

 

и

 

устои

 

нашего

 

прошлаго.

 

Переоцѣнка

всвхъ

 

цѣнностей,

 

которыя

 

стоятъ

 

на

 

пути

 

къ

 

свободѣ

 

и

 

авто-

номіи,

 

должна

 

служить

 

фундаментомъ

 

новаго

 

зданія

 

жизни,

которое

 

устроитъ

 

новое

 

сословіе — „пролетаріатъ".

 

Въ немъ

 

толь-

ко

 

сила,

 

остальное

 

же

 

все

 

пережило

 

само

 

себя,

 

и

 

съ

 

этой

точки

 

зрѣнія

 

„жалѣть"

 

его

 

нечего;

 

чѣмъ

 

скорѣе

 

оно

 

сойдетъ
со

 

сцены

 

жизни,

 

тѣмъ

 

лучше.

 

Послѣдняго

 

рода

 

мысли

 

онъ

проводить

 

въ

 

своихъ

 

послѣднихъ

 

произведеніяхъ:

 

въ

 

„Дѣтяхъ

солнца",

 

въ

 

„Варварахъ",

 

въ

 

„Врагахъ".

 

„Эти

 

новые

 

люди

побѣдятъ",

 

говоритъ

 

онъ

 

устами

 

Татьяны,

 

„жалѣтъ

 

тепереш-

нихъ

 

людей

 

нечего,

 

потому

 

что

 

они

 

всѣхъ

 

убиваютъ".

 

.

 

. .

 

„Это
они

 

убиваютъ

 

всю

 

жизнь

 

своею

 

жадностью,

 

своею

 

трусостью!
Они,

 

они

 

преступники!"

 

(слова

 

Нади

 

въ

 

послѣдней

 

сценѣ:

„Враги").
Въ

 

этомъ

 

новомъ

 

царствѣ

 

будетъ

 

полный

 

аморализмъ,

т.

 

е.

 

свобода

 

художественной

 

и

 

научной

 

мысли

 

человѣка

 

отъ

всякой

 

власти

 

этическихъ

 

цѣлей.

 

Мысль

 

должна

 

быть

 

не

этической

 

прежде

 

всего,

 

какъ,

 

напр.,

 

мысль

 

Толстого,

 

какъ

христіанская

 

мысль

 

вообще,

 

а

 

свободной

 

и

 

творческой.

 

Твор-
чество—ея

 

стихія,

 

источникъ

 

ея

 

безкорыстной

 

радости,

 

ея

 

ве-

личія

 

и

 

силы.

 

Мысль,

 

создающая

 

искусство

 

и

 

науку,

 

порож-

дающая

 

новые

 

образы,

 

раздвигающая

 

границы

 

невѣдомаго,

т.

 

е.

 

не

 

познаннаго,

 

должна

 

сбросить

 

съ

 

себя

 

всѣ

 

оковы—■

одинаково,

 

какъ

 

оковы

 

современной

 

торгашеской

 

цивилизаціи,
такъ

 

и

 

этико-общественнаго

 

догматизма.

Отсюда:

 

а)

 

высшее

 

благо

 

человѣка—творчество.

б)

  

При

 

будущихъ

 

нормальныхъ

 

общественныхъ

 

отноше-

ніяхъ,

 

т.

 

е.

 

при

 

свободѣ

 

отъ

 

экономическаго

 

рабства,

 

всякій
можетъ

 

быть

 

въ

 

той

 

или

 

другой

 

степени,

 

въ

 

такой

 

или

 

дру-

гой

 

области

 

творцомъ,

 

т.

 

е.

 

создателемъ

 

новыхъ

 

идей,

 

новыхъ

лучшихъ

 

пріемовъ

 

работы,

 

новыхъ

 

семейныхъ

 

и

 

обществен-
ныхъ

 

отношеній.
в)

  

Свою

 

санкцію,

 

свое

 

вдохновеніе

 

творчество

 

получаетъ

въ

 

идеѣ

 

пролетаріата

 

и

 

личности.

Таковъ,по

 

мысли

 

Горькаго,

 

„

 

индивидуализмъ

 

пролетарски".
Эти

 

идеи

 

онъ

 

развиваетъ

 

въ

 

своемъ

 

этюдѣ— „Человѣкъ"

(Сборн.

 

товар.

 

„Знаніе"

 

1903

 

г.)

 

и

 

высказываетъ

 

въ

 

рѣчахъ

Протасова,

 

Елены

 

и

 

Вагина— „въ

 

Дѣтяхъ

 

солнца".
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М.

 

Горькій

 

вызываете

 

передъ

 

собою

 

„величественный

■образъ

 

человѣка,

 

когда

 

чувствуетъ

 

усталость

 

духа.

 

Этотъ
человѣкъ

 

„необъятенъ,

 

какъ

 

міръ,

 

медленно

 

шествуетъ —впе-

редъ!

 

и— выше!"

 

Онъ

 

видитъ

 

его

 

гордое

 

чело

 

и

 

смѣлые,

 

глу-

бокіе

 

глаза,

 

а

 

въ

 

нихъ —лучи

 

безстрашной,

 

мощной

 

мысли,

той

 

мысли,

 

что

 

постигла

 

чудесную

 

гармонію

 

вселенной,

 

той
величавой

 

силы,

 

которая

 

въ

 

моменты

 

утомленія

 

—

 

творитъ

Боговъ,

 

въ

 

эпохи

 

бодрости —ихъ

 

ниспровергаешь".
До

 

конца

 

рѣчи

 

о

 

„человѣкѣ"

 

остается

 

невыясненным^

что—это

 

за

 

мысль?

 

Есть- ли

 

она

 

нѣчто,

 

въ

 

человѣкѣ

 

лежащее,

или

 

извнѣ

 

на

 

него

 

воздѣйствующее,

 

самостоятельная-ли

 

сила,

вліяющая

 

на

 

челсьѣка,

 

или

 

его

 

же

 

собственое

 

порожденіе?
Послѣднее

 

вѣрнѣе,

 

такъ

 

какъ

 

рѣчь,

 

произносимая

 

человѣкомъ,

заключается

 

словами:

  

„все—въ

 

человѣкѣ,

 

все—для

 

человѣка".

Но

 

что

 

бы

 

ни

 

изображала

 

изъ

 

себя

 

„мысль",

 

аттрибуты
ея

 

довольно

 

опредѣленны.

Она

 

есть

 

величавая

 

сила,

 

„которая

 

въ

 

моменты

 

утомле-

нія—творитъ

 

Боговъ,

 

въ

 

эпохи

 

бодрости —ихъ

 

ниспровергаетъ".
„Боговъ" —написано

 

съ

 

прописной

 

буквы,

 

чтобы

 

не

 

оста-

валось

 

сомнѣнія,

 

что

 

въ

 

число

 

ихъ

 

вносятся

 

не

 

только

 

лже-

боги

 

и

 

всякіе

 

человѣческіе

 

кумиры,

 

но

 

и

 

Богъ

 

вообще.

 

Бога
нѣтъ,

 

его

 

замѣняетъ

 

мысль.

 

Богъ — это

 

нѣчто,

 

создаваемое

 

мыслью

въ

 

моменты

 

утомленій,

 

такъ

 

сказать,

 

въ

 

бреду, —больная

 

фанта-
зія,

 

никому

 

и

 

ни

 

на

 

что

 

не

 

нужная,

 

быстро

 

низвергаемая

 

въ

эпоху

 

бодрости.

 

Далѣе,

 

Горькій

 

одѣваетъ

 

вѣру

 

въ

 

„лохмотья

старыхъ

 

истинъ,

 

отравленные

 

ядомъ

 

предразсудковъ",

 

и

 

на-

зываетъ

 

ее

 

однимъ

 

изъ

 

враговъ

 

мысли.

 

Вѣра,

 

по

 

Горькому т

неподвижна,

 

въ

 

ней

 

живетъ

 

злая

 

жажда

 

безграничной

 

власти,

въ

 

ней—стремленіе

 

поработить

 

всѣ

 

чувства,

 

у

 

нея—спрятан-

ные

 

когти

 

изувѣрства;

 

тяжелыя

 

крылья

 

ея—безсильны,

 

пу-

стая

 

очи

 

ея

 

слѣпы.

 

Вѣры

 

ищетъ

 

только

 

испуганное

 

сердце.

Такимъ

 

образомъ,

 

вѣра,

 

какъ

 

и

 

Богъ, —понятія

 

вредныя,

 

по-

рожденныя

 

человѣкомъ,

 

имъ

 

же

 

въ

 

минуты

 

бодрости

 

отвергае-

мыя.

 

Не

 

лучшій

 

приговоръ

 

произносится

 

надъ

 

любовью

 

и

 

на-

деждой.

 

Любовь— „голодная"

 

и

 

надежда — „усталая"

 

одѣты

 

въ

тѣ

 

же

 

лохмотья,

 

какъ

 

и

 

вѣра.

 

У

 

любви

 

коварныя

 

и

 

пошлыя

уловки,

 

за

 

нею

 

грязный

 

ликъ

 

чувствевности,

 

и

 

ея

 

желаніе —

овладѣть

 

любимымъ,

 

ея

 

стремленіе —унижать

 

и

 

унижаться. . . .

Итакъ,

 

одухотворяющая

 

сила —любовь

 

низводится

 

Горь-
кимъ

 

на

 

степень

 

простого

 

полового

 

влеченія,

 

проявленія

 

ко-

тораго

 

въописаніяхъ

 

Горькаго

 

иногда

 

такъ

 

циничны

 

и

 

грязны.



—

 

797

 

—

Надежда

 

осуждена

 

еще

 

жесточе

 

и

 

безпощаднѣе.

 

Она

 

пуг-

лива

 

и

 

безсильна,

 

ея

 

родная

 

сестра— нарядная,

 

роскошная

 

ложь,

„готовая

 

всегда

 

и

 

всѣхъ

 

утѣшить

 

и

 

обмануть

 

своимъ

 

красивымъ

словомъ".

 

Итакъ,

 

ни

 

вѣры,

 

ни

 

любви,

 

ни

 

надежды!
И,

 

освободившись

 

отъ

 

этаго

 

багажа,

 

отъ

 

этого

 

балласта,
гордый

 

человѣкъ

 

идетъ

 

впередъ!

 

и

 

выше!
„Вотъ

 

онъ

 

усталъ,

 

шатается

 

и

 

стонетъ;

 

испуганное

 

серд-

це

 

ищетъ

 

вѣры

 

и

 

громко

 

проситъ

 

нѣжныхъ

 

ласкъ

 

любви" ___

„И

 

если

 

гордость

 

въ

 

немъ

 

не

 

возмутится,

 

страхъ

 

смерти

властно

 

гонитъ

 

человѣка

 

въ

 

темницу

 

вѣры,

 

а

 

любовь,

 

побѣдно

улыбаясь,

 

влечет

 

ъ

 

его

 

въ

 

свои

 

объятья,

 

скрывая

 

въ

 

громкихъ

обѣщаніяхъ

 

счастья

 

печальное

 

безсиліе

 

быть

 

свободной

 

и

 

жад-

ный

   

деспотизмъ

 

инстинкта". . .

„Въ,союзѣ

 

съ

 

ложью,

 

робкая

 

надежда

 

поетъ

 

ему

 

о

 

радо-

стяхъ

 

покоя,

 

поетъ

 

о

 

тихомъ

 

счастьѣ

 

примиренія,

 

и

 

мягкими,

красивыми

 

словами

 

баюкаетъ

 

дремотствующій

 

духъ,

 

толкая

 

его

въ

 

тину

 

сладкой

 

лѣни

 

и

 

въ

 

лапы

 

скуки,

 

дочери

 

ея".

 

. . .

Такимъ

 

образомъ,

 

все,

 

что

 

доселѣ

 

ободряло

 

человѣчество

въ

 

его

 

жизненномъ

 

походѣ,

 

заставляло

 

вѣрить

 

въ

 

торжество

науки,

 

заставляло

 

биться

 

его

 

сердце

 

идеалами

 

будущаго,

 

что

скрашивало

 

началами

 

гуманности,

 

все-это,

 

по

 

Горькому,

 

ложь

и

 

синонимы

 

лжи.

„Но

 

если

 

возмущеніе

 

вспыхнетъ

 

въ

 

немъ. . .

 

онъ,

 

гордый
и

 

свободный,

 

мужественно

 

смотритъ

 

въ

 

очи

 

правдѣ

 

и

 

говоритъ:

„Я

 

призванъ

 

освѣтить

 

весь

 

міръ,

 

расплавить

 

тьму

 

его

загадокъ

 

тайныхъ,

 

найти

 

гармонію

 

между

 

собою

 

иміромъ,

 

въ

себѣ

 

самомъ

 

гармонію

 

создать

 

и,

 

озаривъ

 

весь

 

мрачный

 

хаосъ

жизни

 

на

 

этой

 

изстрадавшейся

 

землѣ,

 

покрытой,

 

какъ

 

накож-

ного

 

болѣзнію,

 

корой

 

несчастья,

 

скорби,

 

горя,

 

злобы,

 

всю

 

злую

грязь

 

съ

 

нея

 

смести

 

въ

 

могилу

 

прошлаго!". . .

 

.

Призванъ,

 

но

 

кѣмъ?

 

Вѣроятно,

 

мыслію,

 

такъ

 

какъ

 

далѣе

говорится

 

что

 

„человѣкъ

 

созданъ

 

мыслію",

 

но

 

кто

 

же

 

она,

 

на-

конецъ,—творческое

 

начало

 

или

 

порожденіе

 

человѣка,

 

„въ

 

ко-

торомъ

 

все?!
„Я

 

созданъ

 

мыслію

 

затѣмъ,

 

что-бы

 

опрокинуть,

 

разрушить,

растоптать

 

все

 

старое,

 

все

 

тѣсное

 

и

 

грязное,

 

все

 

злое— и

 

но-

вое

 

создать

 

на

 

выкованныхъ

 

мыслію

 

незыблемыхъ

 

устояхъ

 

сво-

боды,

 

красоты

 

и

 

уваженія

 

къ

 

людямъ!". .

 

Значитъ,

 

на

 

смар-

ку

 

все

 

прежнее,

 

т.

 

е.

 

все

 

то,

 

чѣмъ

 

человѣчество

 

жило

 

и

 

во

имя

 

чего

 

жило. . .

 

Долой

   

„старую"

 

религію,

 

„старую"

 

семью,
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„старое"

 

общество,

 

„старое"

 

государство,

 

„старую"

 

любовь
къ

 

родинѣ, —все

 

это-

 

нужно

 

„опрокинуть,

 

разрушить,

 

растоп-

тать".

 

Горькій

 

обѣщаетъ

 

и

 

созданіе

 

„новаго"

 

на

 

выкованныхъ

мыслію

 

незыблемыхъ

 

устояхъ

 

свободы,

 

красоты

 

и

 

уваженія

 

къ

людямъ".

 

Конечно,

 

громко,

 

но

 

убѣдительно-ли?

 

Мы

 

все-же

 

не-

знаемъ,

 

въ

 

чемъ

 

свобода,

 

красота

 

и

 

уваженіе

 

къ

 

людямъ,

 

по

М.

 

Горькому?

 

Вѣдь

 

нельзя-же

 

признать

 

за

 

„свободу"

 

распу-

щенность

 

и

 

бахвальство

 

разнузданнаго

 

босяка,

 

а

 

другой

 

сво-

боды

 

мы

 

еще

 

у

 

него

 

пока

 

не

 

видѣли.

И

 

о

 

красотѣ

 

мы

 

еще

 

пока

 

ничего

 

не

 

знаемъ,

 

кромѣ

 

кра-

сивыхъ

 

словъ

 

Елены

 

и

 

Вагина

 

въ

 

„Дѣтяхъ

 

солнца".
Мы,

 

наконецъ,

 

не

 

видимъ

 

уваженія

 

къ

 

людямъ,

 

когда

 

къ

будущему

 

хотятъ

 

идти

 

чрезъ

 

опрокидываніе,

 

разрушеніе

 

и

 

рас-

таптываніе

 

того,

 

что

 

людямъ

 

дорого

 

и

 

чѣмъ

 

они

 

были

 

живы

вѣка— хотятъ

 

итти

 

чрезъ

 

Бога,

 

Вѣру,

 

Надежду

 

и

 

Любовь.

 

Вѣдь

„для

 

мысли"

 

Горьковскаго

 

человѣка

 

„нѣтъ

 

твердынь

 

несокруши-

мыхъ

 

и

 

нѣтъ

 

святынь

 

незыблемыхъ

 

ни

 

на

 

землѣ,

 

нивъ

 

небѣ",

Все

 

создается

 

ею,

 

и

 

это

 

ей

 

даетъ

 

неотъемлемое

 

право

 

раз-

рушить

 

все.

 

. . .

Наконецъ,

 

человѣкъ

 

вѣщаетъ:

 

„смыслъ

 

жизни

 

вижу

 

въ

творчествѣ,

 

а

 

творчество

 

самодовлѣетъ

 

и

 

безгранично! . . .

 

Нас-
танешь

 

день—въ

 

груди

 

моей

 

сольются

 

въ

 

одно

 

великое

 

и

 

твор-

ческое

 

пламя

 

міръ

 

чувства

 

моего

 

съ

 

моей

 

безсмертной

 

мыслію,
и

 

буду

 

я

 

подобеяъ

 

тѣмъ

 

богамъ,

 

что

 

мысль

 

моя

 

творила

 

и

творитъ!

 

Все

 

въ

 

человѣкѣ,

 

все

 

для

 

человѣка"!

Итакъ,

 

„будете,

 

какъ

 

боги"...

 

Но

 

вѣдь

 

это

 

давно,

 

еще

 

на

зарѣ

 

человѣческой

 

жизни

 

было

 

лживо

 

обѣщано,

 

и

 

такъ

 

горько

люди

 

расплачивались

 

за

 

свое

 

довѣріе

 

къ

 

этому

 

обѣщанію!

 

Да,
дальше

 

въ

 

упоеніи

 

самообожанія,

 

конечно,

 

итти

 

некуда.

 

.

 

.

 

.

Вдумываясь

 

въ

 

идеологію

 

Горькаго,

 

имѣющую,

 

по

 

преиму-

ществу,

 

характеръ

 

отрицанія

 

настоящаго,

 

а

 

не

 

выясненія

 

по-

ложительныхъ

 

идеаловъ

 

будущаго,

 

мы

 

не

 

можемъ

 

не

 

видѣть

 

здѣсь

типичнаго

 

выраженія

 

современной

 

мысли,

 

характеризуемой

 

тер-

миномъ — „индивидуализмъ" .

Личность

 

нашего

 

времени

 

достигла

 

небывалаго

 

разви-

тія,

 

какого

 

не

 

видали

 

предшествующіе

 

вѣка.

 

Это

 

развитіе

 

ве-

детъ

 

къ

 

осложнение

 

душевной

 

организаціи,

 

къ

 

изощреяію

 

мыс-

ли

 

и

 

чувства,

 

а

 

стало

 

быть

 

и

 

къ

 

повышеннымъ,

 

труднѣе

 

удо-

влетворимымъ

 

запросамъ

 

и

 

требованіямъ.

 

Найти

 

свое

 

душевное

счастье,

 

достичь

 

внутренняго

 

удовлетворенія,

 

мира

  

чувствъ

 

и
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радости

 

мысли—современному

 

человѣку

 

несравненно

 

труднѣе,

чѣмъ

 

это

 

было

 

возможно

 

въ

 

старину.

 

Отсюда

 

вѣчное

 

недоволь-

ство

 

собою,

 

своею

 

жизнію,

 

другими

 

людьми,

 

разочарованность,

самолюбіе

 

и

 

многое

 

другое.

 

Естественнымъ

 

результатомъ

 

край-
няго

 

индивидуализма

 

въ

 

общественномъ

 

укладе

 

и

 

въ

 

самоопре

 

-

дѣленіи

 

личности

 

является

 

миражъ

 

личнаго

 

счастья

 

и

 

упор-

ная

 

погоня

 

за

 

нимъ.

Свободное,

 

ничѣмъ

 

неограничиваемое

 

проявленіе

 

своей
личности—вотъ

 

оснозная

 

мечта,

 

и

 

во

 

имя

 

ея

 

происходитъ

 

борь-
ба

 

съ

 

христіанскою

 

моралью,

 

показывающею

 

высшій

 

смыслъ

человѣческой

 

жизни

 

въ

 

жизни

 

для

 

ближнихъ,

 

и

 

въ

 

томъ,

 

что-

бы

 

полагать

 

за

 

нихъ

 

душу

 

свою.

Индивидуализмъ

 

Горькаго— это

 

потокъ

 

мысли,

 

пытающей-
ся

 

разрушить

 

всѣ

 

обязательства,

 

предъявляемыя

 

человѣку

 

со-

временнымъ

 

обществомъ.

 

Онъ

 

своихъ

 

„героевъ"

 

заставляетъ

чувствовать,

 

что

 

они

 

рабы

 

семьи,

 

рабы

 

общества,

 

которымъ

должны

 

служить.

 

А

 

разъ

 

они

 

сознали

 

это,

 

то

 

должны

 

попытать-

ся

 

сбросить

 

ихь,

 

какъ

 

тяжелыя

 

цѣпи.

 

Онъ

 

мечтаетъ

 

о

 

томъ

строѣ

 

жизни,

 

гдѣ

 

не

 

было

 

бы

 

никакихъ

 

обязательствъ,

 

нѣтъ

семьи,

 

которая

 

бы

 

подчиняла

 

человѣка

 

любовью

 

и

 

жалостію.
Ему

 

кажется,

 

что

 

въ

 

настоящихъ

 

условіяхъ

 

личность

 

И

 

ея

творчество

 

связаны

 

и

 

продажны.

 

На

 

деньги,

 

на

 

любовь

 

ближ-
нихъ,

 

на

 

славу

 

мѣняетъ

 

человѣкъ

 

свое

 

вдохновеніе,

 

потому

что

 

каждымъ

 

помысломъ

 

своимъ

 

обязанъ

 

служить

 

интересамъ

общества.

 

Альтруизмъ,

 

христіанство

 

связали

 

его;

 

отсюда—■

нроповѣдь

 

замѣны

 

религіозныхъ

 

вѣрованій

 

гордыней

 

своего

„я",

 

противопоставленіе

 

мысли

 

и

 

творчества

 

филантропіи

 

и

альтруизму. .

 

.

По

 

мысли

 

Горькаго,

 

если

 

въ

 

насъ

 

остались

 

героическіе
порывы,

 

то

 

точка

 

приложенія

 

ихъ

 

должна

 

быть

 

не

 

та,

 

что

раньше;

 

это—не

 

альтруизмъ,

 

не

 

жалость,

 

не

 

любовь

 

къ

 

ближ-
нему.

 

На

 

чувствахъ

 

жалости

 

и

 

любви,

 

по

 

его

 

мнѣнію,

 

построить

ничего

 

нельзя.

 

Есть

 

что-то

 

другое,—это

 

свобода

 

человѣческой

мысли

 

и

 

творчества,

 

удовлетворенное

 

чувство

 

простора

 

личности.

Горькій

 

говоритъ,

 

что

 

въ

 

сущности

 

наша

 

единственная

обязанность—это

 

искренность

 

и

 

правдивость

 

въ

 

отношеніи

 

своей
мысли

 

и

 

чувства,

 

какія

 

бы

 

они

 

ни

 

были.

 

Источникъ

 

всего

человѣчески

 

„добраго,

 

полезнаго

 

и

 

прекраснаго"

 

мы

 

должны-

де

 

видѣть

 

лишь

 

въ

 

свободномъ

 

проявлении

 

своей

 

личности,

 

а

ле

 

въ

 

слѣдованіи

 

догмѣ,

 

какая

 

бы

 

она

 

ни

 

была.

 

То,

 

что

   

че-
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ловѣкъ

 

дѣлаетъ

 

противъ

 

себя,

 

можетъ

 

быть

 

и

 

общественно

 

по-

лезно

 

и

 

можетъ

 

даже

 

спасти

 

ближняго,

 

но

 

это

 

безнравствен-
но,

 

какъ

 

грѣхъ

 

передъ

 

собою,

 

какъ

 

нарушеніе

 

своего

 

„я".
Такимъ

 

образомъ,

 

альтруистическіе

 

мотивы,

 

служеніе

 

другимъ

во

 

имя

 

самоотверженной

 

любви

 

чужды

 

его

 

мысли. . .

Онъ

 

согласенъ

 

на

 

сліяніе

 

матеріальныхъ

 

интересовъ

въ

 

царствѣ

 

соціалистическаго

 

строя,

 

но

 

не

 

на

 

сліяніе

 

дупгь,

на

 

самоограниченіе

 

кооперацій

 

союзомъ,

 

но

 

не

 

церковію.

 

Въ
результате

 

этого,

 

по

 

его

 

мнѣнію,

 

должно

 

быть

 

изчезновеніе
холопскихъ

 

чувствъ

 

и

 

чувства

 

презрѣнія

 

къ

 

ближнимъ,

 

такъ

какъ

 

измѣненіе

 

экономическихъ

 

условій

 

сдѣлаетъ

 

каждую

 

лич-

ность

 

независимою

 

отъ

 

другихъ

 

личностей,

 

каждая

 

личность

вернетъ

 

природу,

 

изъ

 

которой

 

только

 

и

 

можно

 

черпать

 

силу

и

 

жизнерадостность.

При

 

такихъ

 

условіяхъ

 

создастся

 

особый,

 

совершенный
типъ

 

человѣка —сверхчеловѣка.

Но

 

это

 

будетъ

 

сверхчеловѣкъ

 

не

 

по

 

отношенію

 

къ

 

сво-

имъ

 

ближнимъ,

 

а

 

по

 

отношенію

 

къ

 

своимъ

 

предкамъ.

 

Это
будетъ

 

человѣкъ

 

высокой

 

души,

 

чувствующій

 

себя

 

великимъ

среди

 

великихъ,

 

счастливымъ

 

среди

 

счастливыхъ,

 

сильнымъ

не

 

среди

 

искалѣченныхъ

 

карликовъ,

 

а

 

среди

 

безбрежнаго
общества

 

такихъ-же

 

сильныхъ

 

людей,

 

ставящихъ

 

высшей

 

своею

честію

 

не

 

грызню,

 

не

 

истребленіе

 

другъ

 

друга,

 

а

 

совмѣстную

борьбу

 

за

 

разрѣшеніе

 

величайшихъ

 

проблемъ.
Тогда

 

то

 

и

 

наступить

 

„царство

 

силы

 

мысли

 

и

 

красо-

ты" ..... Эти

 

мысли,

 

брошенныя

 

вскользь

 

въ

 

„Дѣтяхъ

 

Солнца",
во

 

„Врагахъ",

 

развиваются

 

подробнѣе

 

въ

 

разсказѣ

 

„Мать",
составляющемъ

 

уже

 

прямую

 

идеологію

 

„соціализма",

 

препод-

носимаго

 

читателямъ

 

въ

 

формѣ

 

художественныхъ

 

образовъ.
Таковъ,

 

по

 

моему

 

мнѣнію,

 

смыслъ

 

художественнаго

 

твор-

чества

 

Горькаго.
Я

 

въ

 

настоящемъ

 

случаѣ

 

не

 

имѣю

 

времени,

 

да

 

и

 

не

ставилъ

 

своей

 

задачей—критически

 

отнестись

 

къ

 

этимъ

 

со-

ціалистическимъ

 

проблемамъ.

 

Я

 

хочу

 

въ

 

нѣкоторой

 

мѣрѣ

обратить

 

ваше

 

вниманіе

 

на

 

другую

 

сторону.

 

Считаясь

 

съ

фактомъ

 

популярности

 

произведеній

 

Горькаго,

 

я

 

задаю

 

себѣ

вопросъ:

 

а)

 

въ

 

современной

 

культурѣ,

 

противъ

 

цѣнностей

которой

 

такъ

 

горячо

 

вооружается

 

Горькій,

 

нѣтъ-ли

 

дѣйстви-

телъно

 

такого

 

рода

 

условій,

 

который

 

вызывали

 

бы

 

этотъ

протестъ?

   

б)

 

и

 

можетъ-ли

   

Церковь—носительница

  

завѣтовъ
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Христа,

 

оставаться

 

равнодушной

 

при

 

распространен^

 

въ

 

обще-
ствѣ

 

идеаловъ

 

будущаго,

 

какъ

 

они

 

рисуются

 

Горькимъ

 

и

 

др.

подобными

 

ему?
Въ

 

древнемъ

 

миѳѣ

 

о

 

красавцѣ

 

Нарциссѣ

 

разсказывает-

ся,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

такъ

 

влюбленъ

 

въ

 

красоту

 

своего

 

лица,

 

что,

не

 

отрываясь,

 

любовался

 

на

 

свое

 

отраженіе

 

въ

 

ручьѣ.

 

Мы,

 

но-

сясь

 

выше

 

мѣры

 

со

 

своею

 

культурою

 

и

 

навязывая

 

ее

 

въ

другихъ

 

странахъ

 

сплошь

 

и

 

рядомъ

 

противъ

 

воли

 

и

 

желанія,.
не

 

являемся- ли

 

въ

 

своемъ

 

родѣ

 

также

 

Нарциссами?

 

Ослѣплен-

ные

 

достигнутою

 

красотою

 

культуры,

 

мы

 

не

 

допускаемъ

 

воз

 

-

можности

 

иной,

 

болѣе

 

совершенной.

 

Но

 

также,

 

несомненно,
думали

 

о

 

своей

 

культурѣ,

 

что

 

она—высшее

 

проявленіе

 

человѣ-

ческаго

 

духа,

 

и

 

древніе

 

египтяне

 

съ

 

ихъ

 

іероглифами,

 

пира-

мидами

 

и

 

плотинами

 

вдоль

 

Нила,

 

древніе

 

ассирійцы

 

и

 

вави-

лоняне

 

съ

 

ихъ

 

клинообразными

 

письменами,

 

инки

 

и

 

перуанцы

въ

 

Мексикѣ

 

и

 

другіе,

 

сошедшіе

 

съ

 

міровой

 

арены.

 

И

 

вотъ

 

всѣ

эти

 

культуры—египетская,

 

ассиро-вавилонская,

 

античная

 

гре-

ко-римская,

 

средне-вѣковая

 

арабская,

 

какъ

 

и

 

существующая

 

те-

перь

 

культуры

 

индусовъ

 

и

 

китайцевъ,

 

отнюдь,

 

конечно,

 

не

 

мо-

гутъ

 

быть

 

признаны

 

завершеніемъ,

 

высшею

 

точкою

 

развитія
человѣческаго

 

духа.

 

Въ

 

сравненіи

 

съ

 

ними

 

европейская

 

культу-

ра,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

выше,

 

но

 

какова

 

эта

 

высота:

 

относительная

или

 

безусловная?

 

Если

 

изобразить

 

значеніе

 

и

 

высоту

 

всѣхъ

бывшихъ

 

и

 

наличныхъ

 

культуръ

 

графически,

 

чертами

 

большей
или

 

меньшей

 

величины,

 

европейская

 

культура

 

займетъ

 

са-

мое

 

почетное

 

мѣсто,

 

будетъ

 

отмѣчена

 

самою

 

высокою

 

боль-
шою

 

чертою;

 

но

 

будетъ

 

ли

 

за .

 

нею

 

точка,

 

конецъ

 

разно-

образно

 

культуръ,

 

невозможность

 

новыхъ,

 

или

 

же

 

наша

 

куль-

тура

 

въ

 

ея

 

наличной

 

действительности,

 

съ

 

ея

 

идеями

 

и

 

ру-

ководящими

 

началами,

 

не

 

есть

 

высшее,

 

до

 

чего

 

можетъ

 

достиг-

нуть

 

человѣчество,

 

и

 

въ

 

будущемъ

 

возможна

 

иная

 

и

 

уже,

 

дей-
ствительно,

 

безусловно

 

высшая

 

и

 

вѣчная

 

культура.—Это

 

вѳ-

просъ

 

серьезный,

 

роковой.

 

Затѣмъ

 

слѣдуетъ

 

непосредственно

практически

 

вопросъ:

 

итти-ли

 

намъ

 

дальше

 

уже

 

намѣченнымъ

и

 

протореннымъ

 

путемъ,

 

толхко

 

лишь

 

расширяя,

 

углубляя

 

и

всячески

 

совершенствуя

 

его,

 

или

 

надо

 

искать

 

новыхъ

 

нутей,
прокладывать

 

дорогу

 

новъшъ

 

идеямъ,

 

болѣе

 

свѣтлымъ

 

и

 

возвы-

шеннымъ

 

руководящимъ

 

понятіямъ

 

и

 

началамъ

 

жизни?
Говоря

 

короче,

 

наша

 

современная

 

культура

 

есть-ли

 

хо-

тя

 

бы

 

не

 

расцвѣтъ,

 

но

 

заря

 

заключительной

 

вѣчной

 

культуры,.
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или

 

одна

 

изъ

 

разновидностей

 

уже

 

бывшихъ,

  

существующихъ

теперь

 

и

 

впредь

 

имѣющихъ

 

быть

 

культуръ?
По

 

самому

 

словопроизводству

 

слово

 

„культура"

 

(отъ

 

лат.

слова

 

обработываю)

 

значитъ

 

обработка,

 

но

 

чего?

 

Можно

 

быть
прекраснымъ

 

чрловѢкомъ

 

и

 

скверно

 

играть

 

на

 

скринкѣ,

 

еще

того

 

хуже

 

пѣть;

 

и

 

наоборот

 

ь,

 

можно

 

быть

 

виртуозомъ

 

въ

 

му-

зыке,

 

искусно

 

владеть

 

кистью

 

или

 

резцомъ

 

и

 

представлять

 

изъ

себя

 

нравственное

 

чудовище.

 

Выдающійся

 

ученый

 

и

 

знамени-

тый

 

юристъ

 

или

 

врачъ

 

не

 

предполагают

 

непременно

 

въ

 

то-

же

 

время

 

и

 

замечательнаго

 

съ

 

нравственной

 

стороны

 

челове-
ка,

 

выдающуюся

 

по

 

духовной

 

красоте

 

личность.

 

Одна

 

и

 

таже

личность

 

въ

 

одномъ

 

отношеніи

 

можетъ

 

быть

 

усовершенство-

вана,

 

на

 

редкость

 

обработана,

 

а

 

въ

 

другомъ

 

въ

 

тоже

 

время

 

пред-

ставлять

 

жалкое

 

убожество,

 

полную

 

независимость.

 

Всякое-ли
совершенство,

 

обработка

 

какихъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

качестсъ

 

че-

ловека

 

делаетъ

 

его

 

культурнымъ

 

или

 

только

 

некоторыхъ

 

сто-

ронъ,

 

силъ

 

и

 

способностей

 

личности

 

де.іаетъ

 

ее

 

по

 

преиму-

ществу

 

культурной?

 

Сомненій

 

въ

 

ответе

 

быть

 

не

 

можетъ.

Высшую

 

культурность

 

человеку

 

придаетъ

 

обработка,

 

развитіе
и

 

совершенствованіе

 

высшихъ

 

его

 

духовныхъ

 

качествъ,

 

кра-

сота

 

его

 

нравственной

 

физіономіи,

 

а

 

отнюдь

 

не

 

совершенство

его

 

техническихъ

 

пріемовъ

 

и

 

даже

 

богатство

 

научныхъ

 

поз-

наній.

 

Поэтому

 

наличность

 

благоустроенныхъ

 

городовъ,

 

му-

зеевъ

 

сь

 

прекрасными,

 

мастерски

 

исполненными

 

статуями

 

и

картинами,

 

удобство

 

путей

 

сообщенія,

 

развитіе

 

промышлен-

ности

 

и

 

торговли,

 

ростъ

 

научныхъ

 

знаній

 

никакъ

 

еще

 

не

есть

 

доказательство

 

высшей

 

культурности.

 

Все

 

это

 

по

 

отно-

шенію

 

кь

 

человеческому

 

духу

 

есть

 

внешнее,

 

его

 

наруяшая

форма

 

и

 

изящество;

 

внешняя

 

красота

 

этой

 

формы

 

говоритъ

только

 

о

 

технической

 

культуре:

 

красота

 

матерій

 

говоритъ

 

о

высокой

 

культуре

 

тканей;

 

изящество

 

фарфора

 

говоритъ

 

о

культуре

 

глины,

 

красивыя

 

зданія

 

и

 

статуи

 

служатъ

 

показа-

телемъ

 

высокой

 

культуры

 

мрамора

 

и

 

камня

 

вообще.

 

Но

 

это

ведь

 

культура

 

окрулсающей

 

человека

 

обстановки,

 

а

 

не

 

куль-

тура

 

его

 

самого,

 

не

 

культура

 

человеческой

 

личности.

 

Куль-
тура

 

же

 

человѣческаго

 

духа

 

даже

 

у

 

самыхъ

 

передовыхъ

 

на-

р'одовъ

 

пока

 

еще

 

довольно

 

не

 

высока

 

и

 

отнюдь

 

не

 

достигла

своего

 

высшаго

 

развитія,

 

наибольшей

 

красоты.

 

Съ

 

этой,

 

сто-

роны

 

человечество

 

представляетъ

 

совсемъ

 

еще

 

не

 

остывшую

планету,

   

внутри

   

которой,

   

какъ

   

въ

 

котле,

 

пылаетъ

   

огонь

 

и
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клокочетъ

   

лава.

   

Время

 

отъ

 

времени,

  

нетъ— вѣтъ

 

да

 

и

  

про-

рвется

 

пламя

 

наружу,

 

произойдетъ

 

то

 

землетрясеніе,

 

то

 

извер-

женіе—то

 

вспышка

 

національной,

 

то

 

религіозной,

 

то

 

соціаль-
ной

 

вражды.

   

Возьмите

  

внутреннюю

   

яшзнь

   

самыхъ

 

культур-

ныхъ

 

европейскихъ

 

народовъ:

    

невежество

 

народныхъ

 

массъ,

чрезмерное

 

труженичество,

 

вопіющая

 

нищета

   

однихъ

  

рядомъ

съ

 

праздностію

 

и

 

расточительностію

 

другихъ

 

чувствуются

 

не

менее

 

болезненно

 

и

 

въ

 

векъ

 

электричества

 

и

 

пара,

 

чемъ

 

въ

века

 

грубаго

 

варварства.

 

Тюрьмы

 

такіе

 

же

 

обычные

 

спутники

научнаго

 

прогресса,

 

какъ

 

и

 

роскошные

 

дворцы

 

и

 

великолеп-
ные

 

магазины.

 

Въ

 

крупныхъ

 

городахъ,

 

на

 

улицахъ,

 

залитыхъ

асфальтомъ

 

и

 

озаренныхъ

 

электрическими

 

солнцами,

 

мы,

 

какъ

и

   

везде,

   

встречаемъ

   

истомленныя,

   

хмурыя,

   

злобныя

   

лица.

Среди

  

наиболъшаго

   

скопленія

 

богатства

   

люди

   

умираютъ

 

съ

голода

 

и

 

бодезненныя

   

дети

   

сосутъ

   

изсохшія

   

груди

   

своихъ

матерей.

 

Трагизмъ

 

евангельской

 

притчи

 

о

 

богатомъ

 

и

 

Лазаре
не

   

утратилъ

   

своей

 

жгучести

   

и

 

доселе.

   

Известный

   

ученый
Гексли

 

спрашиваетъ:

   

„что

   

пользы

   

человеку—Прометею

  

въ

томъ,

 

что

 

онъ

 

добылъ

 

огонь

   

съ

 

неба

 

и

 

сдѣлалъ

   

его

  

своимъ

слугою,

   

что

   

ему

   

повинуются

   

духи

   

земли

   

и

  

воздуха,

   

если

коршунъ

 

нужды

   

вечно

   

будетъ

  

раздирать

  

его

   

внутренности

и

 

держать

   

его

 

на

 

волоске

   

отъ

 

полнаго

   

разрушенія??

   

Я

 

не

боюсь

 

выразить

 

мнѣніе,

 

что

   

если

 

нетъ

   

надежды

   

на

 

значи-

тельное

 

улучшеніе

   

положенія

   

большей

   

части

   

человеческой
семьи;

 

если

 

правда,

 

что

 

ростъ

 

знапія,

 

дающій

 

въ

 

результате
пріобретеніе

   

большей

   

власти

    

надъ

 

природой,

   

и

   

даваемыя

властію

 

богатства,

 

ничемъ

  

не

 

изменятъ

 

напряженности

 

нуж-

ды

 

и

 

ея

 

распространенія

 

со

 

всемъ

 

сопроволсдающимъ

 

ея

 

фи-
зическимъ

   

и

 

моральнымъ

   

вырожденіемъ

 

въ

 

массахъ

  

народа,

я

   

радостно

   

приветствовалъ

   

бы

   

приближеніе

  

какой

   

нибудь
услужливой

 

кометы,

   

которая,

 

смывъ

   

золой

 

всю

 

эту

 

исторію,
положила

 

бы

 

ей

 

желательный

 

конецъ".

 

„Этотъ

  

союзъ

 

бѣдно-

сти

 

съ

 

прогрессомъ,

   

говоритъ

 

Геври-Джорджъ,

   

есть

 

великая

загадка

 

нашего

 

времени.

   

Это

 

центральный

 

фактъ,

   

изъ

 

кото-

раго

 

вытекаютъ

 

те

 

промышленныя,

 

общественна

 

и

 

политиче-

скія

 

затрудненія,

   

которыя

 

спутываютъ

  

міръ

  

и

 

съ

 

которыми

тщетно

   

борятся

   

государственные

 

люди,

   

филантропы

   

и

   

др.

Отъ

 

него

   

подымаются

   

те

 

тучи,

  

которыя

  

застилаютъ

  

собою
будущее

 

самыхъ

 

прогрессивныхъ

 

и

 

независимыхъ

 

націй.

 

Это
загадка,

 

которую

 

сфивксъ

 

судьбы

 

задалъ

 

нашей

 

цивилизаціи

 

и
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не

 

разгадать

 

которой

 

— значитъ

 

погибнуть.

 

До

 

техъ

 

поръ,

 

пока

весь

   

ростъ

   

богатства,

   

который

   

называется

   

матеріальнамъ
прогрессомъ,

 

будетъ

 

уходить

 

лишь

 

на

 

образованіе

 

огромныхъ

состояній,

  

на

 

увеличеніе

 

роскоши

   

и

 

на

   

усиленіе

 

контраста

между

 

домомъ

 

изобилія

 

и

 

домомъ

 

нужды,

   

до

 

техъ

 

поръ

 

про-

грессъ

 

не

 

можетъ

   

считаться

 

дѣйствительнымъ

 

и

 

прочвымъ".
Реакпія

 

должна

 

наступить.

   

Но

 

вотъ

   

здесь-то

   

и

 

выступаетъ

со

   

всею

   

силою

   

трагизмъ

   

современнаго

   

положенія

  

Церкви,
носительницы

 

христіанства.

 

Ведь

 

современная

 

культура

 

оффи-
ціально

   

признаетъ

   

христіанство

   

своимъ

  

руководителемъ

  

въ

„

   

своихъ

 

идеалахъ;

 

Евангеліе

 

считается

 

Божественнымъ

 

Откро-
веніемъ;

 

ученіе

 

I.

 

Христа

 

провозглашается

 

истиною,

 

высшимъ

идеаломъ

 

нравственной

 

жизни;

 

съ

 

тысячей

  

каѳедръ

 

пропове-
дуется,

 

что

 

христіанство

 

добрая

 

весть

 

спасенія

 

всему

 

міру...
И

 

наряду

   

съ

 

этой

 

оффиціально-показной

   

стороной

  

глубокое
противоречіе

 

въ

 

действительности:

 

постановка

 

и

 

решеніе

 

во-

просовъ

 

высшаго

 

порядка

  

обнаруживаете

  

часто

   

самое

 

смут-

ное,

   

сбивчивое

  

пониманіе

   

основныхъ,

    

элементарныхъ

    

сто-

ронъ

 

христіанскаго

 

міровоззренія.

 

Отсюда

 

понятенъ

 

протестъ

Горькаго

 

не

 

только

 

противъ

 

современной

 

культуры

 

вообще,

 

но

и

  

оффиціально

  

признаваемой

  

ею

   

религіи —христіанства.

   

И
вотъ

  

почему

 

церковь

   

не

 

должна,

   

не

   

въ

   

праве

   

оставаться

постороннею

  

зрительницею.

   

Если

  

она

 

не

 

хочетъ

  

отказаться

отъ

 

самой

 

себя,

 

поставить,

 

такъ

 

сказать,

 

крестъ

 

надъ

 

собою,
она

 

не

 

можетъ

 

спокойно

 

смотреть,

 

какъ

 

вмѣсте

 

съ

 

походомъ

противъ

   

современнаго

   

строя

  

жизни

 

извращается

   

и

 

вытрав-

ляется

  

христіанская

 

вера,

   

и

  

въ

 

сердцахъ

  

многихъ

  

тысячъ

насаждаются

   

противохристіанскія

   

понятія.

   

Церковь

    

наша

доселе

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

мало

 

действовала,

  

а

 

если

 

иногда

и

 

проявляла

 

свою

 

деятельность,

 

то

 

не

 

такъ,

 

какъ

   

бы

 

следо-
вало.

 

Вотъ

 

что

 

говоритъ

 

по

 

этому

 

поводу

 

одинъ

 

изъ

 

нашихъ

ртечественныхъ

 

архипастырей:

 

„Многіе

 

представители

 

церкви,

ратуя

 

противъ

 

современной

 

мысли,

 

переоценивающей

 

все

 

ста-

рое

 

и

 

мечтающей

 

о

 

соціалистическомъ

   

строе

   

будущаго,

  

на-

падали

 

на

 

нее,

 

вообще,

 

огульно,

 

безъ

 

разграничена

 

того,

 

что

есть

   

въ

 

ея

 

ученіи

  

ложнаго

   

и

 

что

   

справедливаго,

   

а

 

потому

не

   

достигали

   

своей

  

цели,

   

и

 

только

   

еще

   

более

   

укрецляли
богатыхъ

 

и

 

сильныхъ

 

въ

 

неотзывчивости

   

на

 

нужды

 

бедныхъ
и

   

слабыхъ,

   

въ

   

ихъ

   

нехристіанскомъ

   

ожесточеніи

  

противъ

увещаній

 

къ

 

состраданію

 

и

 

милосердно.

 

А

 

страждущимъ

 

бед-
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някамъ

 

проповедывали

 

то

 

о

 

бережливости,

 

тогда

 

какъ

 

у

 

нихъ,

при

 

недостатке

 

даже

 

на

 

необходимыя

 

житейскія

 

нужды,

 

не-

чего

 

было

 

и

 

сберегать,

 

то

 

о

 

терпеніи

 

и

 

надежде,

 

тогда

 

какъ

они

 

давно

 

уже

 

все

 

это

 

имели.

 

Это

 

голословное

 

постоянное

„нетъ"

 

безъ

 

указанія

 

положительнаго

 

средства

 

къ

 

удовлетво-

ренію

 

только

 

более

 

возмущало

 

однихъ

 

и

 

нисколько

 

не

 

смяг-

чало

 

окаменелыя

 

сердца

 

друтихъ.

 

Что

 

же

 

удивительнаго,

если

 

поколебалось

 

доверіе

 

и

 

уваженіе

 

къ

 

церкви,

 

если

 

стали

называть

 

ее

 

злою

 

-мачихою

 

бедняковъ,

 

союзницей

 

буржуазіи,
адвокатомъ

 

богатыхъ

 

и

 

знатныхъ"

 

(Беседа

 

Митрополита
Московская

 

Владиміра

 

„Церк.

 

ведом."

 

1907

 

г.

 

Л°

 

14)".
Что

 

удивительнаго,

 

если

 

Горькій

 

и

 

другіе

 

подобные

 

ему

 

про-

поведуютъ:

 

„Долой

 

Бога,

 

долой

 

религію,

 

долой

 

церковь."
Много

 

правды

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

что

 

пишетъ

 

одинъ

 

изъ

служителей

 

церкви:

 

„когда

 

присматриваешься

 

къ

 

тому,

 

что

вокругъ

 

насъ

 

происходить,

 

то

 

стыдно

 

становится

 

за

 

наше

современное

 

христіанство.
Въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

позитивисты

 

и

 

атеисты

 

требуютъ
улучшенія

 

быта

 

бідныхъ,

 

обездоленыхъ

 

меныпихъ

 

братій

 

на-

шихъ,

 

у

 

насъ,

 

въ

 

христіанскомъ

 

обществе,

 

находятся

 

еще

люди,

 

которые

 

подвергаютъ

 

сомненію,

 

можно-ли

 

и

 

должно-ли

содействовать

 

осуществленію

 

этихъ

 

требованій.

 

Еще

 

стыднее
становится

 

за

 

церковь,

 

которая

 

видитъ,

 

какая

 

непроходимая

пропасть

 

образовывается

 

между

 

богатыми

 

и

 

бедными,

 

между

привиллегированными

 

и

 

нолуправньгми,

 

и

 

какъ

 

первые

 

без-
пощадно

 

попираютъ

 

последнихъ, —и

 

однако

 

молчитъ,

 

боясь
открыть

 

уста

 

свои

 

противъ

 

сильныхъ

 

и

 

своимъ

 

молчаніемъ
какъ

 

бы

 

одобряетъ

 

эту

 

несправедливость.

Что

 

же

 

удивительнаго,

 

если

 

во

 

всехъ

 

слояхъ

 

нашего

общества

 

такъ

 

сильно

 

развился

 

дикій

 

эгоизмъ

 

и

 

нартійность,
разгорелись

 

страсти,

 

обострилась

 

борьба

 

всехъ

 

противъ

 

всехъ".
(Церков.

 

вед.

 

1907

 

г.

 

№

 

14).
Отсюда

 

следуетъ:

 

если

 

церковь

 

не

 

можетъ

 

спокойно

 

и

безучастно

 

смотреть

 

на

 

современныя

 

теченія

 

мысли,

 

то,

 

съ

другой

 

стороны,

 

она

 

не

 

должна

 

безъ

 

разбора

 

и

 

огуломъ

 

все

здесь

 

подвергать

 

осужденію;

 

этимъ

 

церковь

 

вредитъ

 

только

себе

 

самой,

 

и

 

вследствіе

 

такого

 

несправедливая

 

и

 

не

 

лю-

бовнаго

 

отношенія

 

только

 

еще

 

более

 

ожесточаетъ

 

враговъ

 

со-

временной

 

культуры.
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Какъ

 

же

 

должна

 

действовать

 

церковь?

 

Тысячи

 

облада-
ющихъ

 

богатствомъ

 

и

 

властію

 

и

 

образованіемъ

 

людей,

 

кото-

рые

 

сами

 

по

 

себе

 

ничего

 

не

 

хотятъ

 

знать

 

о

 

церкви,

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

взываютъ

 

однако

 

же

 

къ

 

церкви,

 

какъ

 

орудію
и

 

вспомогательному

 

средству

 

противъ

 

опасности

 

современ-

наго

 

разрушительнаго

 

движенія

 

мысли.

 

Но,

 

если

 

интеллиген-

ція

 

и

 

обезпеченные

 

классы

 

видятъ

 

въ

 

религіи

 

и

 

церкви

 

толь-

ко

 

средство

 

къ

 

огражденію

 

своего

 

сибаритства

 

и

 

страсти

 

къ

наслажденіямъ,

 

а

 

исполненіе

 

ученія

 

ея

 

оставляютъ

 

только

на

 

долю

 

трудящихся,

 

то

 

что

 

это,

 

какъ

 

не

 

фарисейство?

 

И

 

какъ

назвать

 

такое

 

настроеніе,

 

какъ

 

не

 

высокомеріемъ,

 

если

 

они

думаютъ,

 

что

 

религія

 

нужна

 

и

 

полезна

 

только

 

бедняку

 

и

рабочему,

 

а

 

для

 

нихъ

 

самихъ

 

она—не

 

нужная

 

вещь.

 

Это
лицемеріе

 

и

 

эта

 

гордость

 

нашей

 

богатой

 

интеллигенціи,
удаляющейся

 

отъ

 

церкви,

 

и

 

однако

 

же

 

взывающей

 

къ

 

церкви,

какъ

 

къ

 

.якорю

 

спасенія,

 

очень

 

затрудняетъ

 

деятельность
церкви,

 

и

 

требуетъ

 

отъ

 

нея

 

большой

 

осторожности

 

и

 

благо-
разумія.

 

Какъ

 

носительница

 

и

 

провозвестница

 

вечной

 

исти-

ны,

 

она

 

стоитъ

 

выше

 

всехъ

 

партій

 

и

 

не

 

должна

 

отдавать

себя

 

въ

 

услуженіе

 

ни

 

одной

 

изъ

 

нихъ.

 

Она

 

должна

 

твердо

держаться

 

своей

 

собственной,

 

если

 

можно

 

такъ

 

сказать,

 

пар-

тіи,

 

именно

 

партіи

 

Христа.

 

Она

 

должна

 

быть

 

съ

 

своимъ

духомъ

 

везде

 

и

 

всюду,

 

вверху

 

и

 

внизу,

 

и

 

направо

 

и

 

налѣво,

и

 

все

 

движенія

 

и

 

теченія

 

времени

 

разсматривать

 

въ

 

свете
Христовой

 

истины.

Руководясь

 

означеннымъ

 

девизомъ,

 

она

 

должна

 

сама

запросить

 

современное

 

общество

 

о

 

его

 

конечныхъ

 

целяхъ,
разобрать,

 

такъ

 

сказать,

 

чемъ

 

живутъ

 

люди,

 

считающіе
себя

 

последователями

 

Христа.

 

Церковь

 

вслухъ

 

всехъ

 

должна

сказать:

 

„Вы,

 

прикрываясь

 

христіанствомъ.

 

хотите

 

жить

 

самое

большее

 

только

 

во

 

имя

 

„гуманизма",

 

но

 

это

 

никоимъ

 

образомъ
не

 

высшій

 

безусловно,

 

не

 

вечный

 

принципъ.

 

Ведь

 

„гума-

низмъ"— проноведь

 

человечности

 

имелъ

 

значеніе

 

и,

 

пожалуй,
былъ

 

достаточенъ

 

въ

 

грубыя

 

варварскія

 

средневековыЯ

 

вре-

мена,

 

когда

 

съ

 

торжествомъ

 

грубой

 

физической

 

силы

 

настало

царство,

 

можно

 

сказать,

 

бестіализма

 

(животности).

 

Въ

 

такую

эпоху

 

проповедь

 

гуманизма

 

была

 

большою

 

заслугою

 

со

 

стороны

гуманистовъ.

 

Наше

 

время

 

удовлетворяться

 

этимъ

 

не

 

можетъ.

Мы

 

на

 

мѣсто

 

гуманизма,

 

торжества

 

человечности,

 

должны

 

нести

въ

   

жизнь

 

начала

   

божественности.

   

Горькій

   

и

 

другіе,

 

подоб-
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ные

 

ему,

 

смутно

 

чуятъ

 

эту

 

потребность

 

свехчеловеческая
начала

 

для

 

жизни,

 

но

 

не

 

хотятъ

 

понять,

 

въ

 

чемъ

 

сверхчело-

вечность

 

должна

 

проявиться:

 

не

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

совершенно

освободиться

 

отъ

 

евангельскихъ

 

началъ

 

любви,

 

какъ

 

онъ

 

ду-

маетъ,

 

а

 

въ

 

томъ

 

именно,

 

что

 

бы

 

безусловно

 

имъ

 

подчинить-

ся,

 

строить

 

жизнь

 

исключительно

 

на

 

нихъ.

 

И

 

это

 

подчиненіе
—дело

 

будущая,

 

главная

 

основа

 

единой,

 

вечной,

 

безусловно
высшей

 

культуры.

Мы

 

съ

 

гордостію

 

указываемъ

 

въ

 

прошломъ

 

эпоху

 

воз-

рожденія

 

наукъ

 

и

 

искусствъ

 

и

 

свою

 

культуру

 

считаемъ

детищемъ

 

той

 

славной

 

поры.

 

Вдумайтесь

 

въ

 

самое

 

названіе:
возрожденіе —это

 

лишь

 

какъ

 

бы

 

подновленіе,

 

возстановленіе
старая,

 

чего-то

 

уже

 

бывшаго,

 

забытаго.
И,

 

понятно,

 

возрожденіе

 

наукъ

 

и

 

искуствъ

 

указываетъ

не

 

на

 

самобытное

 

творческое

 

созданіе

 

новыхъ,

 

неведомыхъ
ранее

 

міру

 

началъ

 

жизни,

 

а

 

на

 

возстановленіе

 

какихъ-то

старыхъ,

 

уже

 

бывшихъ

 

въ

 

примененіи

 

и

 

въ

 

свое

 

время

 

не

устоявшихъ,

 

исчезнувшихъ.

 

Какія

 

же

 

эти

 

начала?

 

Начала
античныя,

 

грекоримскія;

 

идеи

 

той

 

мудрости,

 

олицетвореніемъ
которыхъ

 

служила

 

богиня

 

Аѳина,

 

вышедшая,

 

по

 

миѳу,

 

цб-
ликомъ

 

изъ

 

головы

 

Юпитера,

 

т.

 

е.

 

говоря

 

другими

 

словами,

возрожденіе

 

по

 

духу

 

языческой

 

мудрости;

 

отсюда

 

и

 

наша

культура,

 

какъ

 

наследіе

 

той

 

эпохи,

 

по

 

существу

 

полуязыче-

ская.

 

Въ

 

той

 

же

 

Греціи,

 

гдѣ

 

въ

 

Аѳинахъ

 

былъ

 

храмъ

 

Аѳи-

ны,

 

богини

 

мудрости,

 

впоследствіи

 

въ

 

Константинополе

 

былъ
воздвигнутъ

 

храмъ

 

другой

 

мудрости—Софіи,

 

мудрости,

 

изшед-

шей

 

изъ

 

сущности

 

евангельская

 

Божества.

 

И

 

вотъ,

 

возрож-

денія

 

началъ

 

жизни

 

въ

 

духе

 

этой

 

мудрости—Софіи

 

челове-
чество

 

еще

 

не

 

знаетъ.

 

А

 

когда

 

эта

 

эпоха

 

начнется,

 

это

 

и

будетъ

 

начало

 

единой,

 

вечной,

 

безусловно

 

высшей

 

культуры".
Считаясь

 

съ

 

печальною

 

наличного

 

действительностію
полухристіанская

 

общества,

 

Лука

 

Горьковскій

 

съ

 

горькой
ироніей

 

разсказываетъ

 

объ

 

одномъ

 

человѣке,

 

который

 

въ

праведную

 

землю

 

верилъ.

 

Должна

 

быть—говорилъ

 

онъ— пра-

ведная

 

земля.

 

Жилъ

 

онъ

 

въ

 

бедности

 

и

 

только

 

эта

 

надежда

на

 

праведную

 

землю

 

и

 

поддерживала

 

его.

 

Потерплю—гово-

рилъ

 

онъ—еще

 

немного,

 

а

 

потомъ

 

въ

 

праведную

 

землю

 

пойду.
Должна

 

быть

 

праведная

 

земля,

 

где

 

люди

 

другъ

 

съ

 

дру-

гомъ

 

въ

 

любви

 

живутъ,

 

помогаютъ

 

другъ

 

другу,

 

другъ

 

за

друга

 

молятся.

   

Но

  

вотъ

  

прибылъ

   

въ

 

это

 

место,

  

а

 

это

 

въ

61
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'Сибири

 

было,

 

одинъ

 

ссыльный

 

и

 

говоритъ

 

ему

 

тотъ

 

человекъ:
скажи

 

мне,

 

где

 

праведная

 

земля.

 

Посмотрелъ

 

ученый

 

въ

книги,

 

разложилъ

 

планы,

 

нигде,

 

говоритъ,

 

праведной

 

земли

нетъ.

 

Не

 

довѣрилъ

 

сначала

 

искатель

 

земли

 

праведной,

 

а

 

ког-

да

 

поверилъ,

 

то

 

пошелъ

 

и

 

удавился.

Горько

 

и

 

больно

 

за

 

гибель

 

разочаровавшаяся

 

чело-

века!

 

Но

 

также

 

больно

 

и

 

за

 

Луку,

 

который

 

не

 

сталъ

 

бы
такъ

 

разсказывать,

 

если

 

бы

 

онъ

 

заглянулъ

 

въ

 

новый

 

заветъ;
онъ

 

нашелъ

 

бы

 

тамъ

 

такія

 

строки:

 

„Великая

 

благодать
была

 

на

 

всехъ

 

и

 

имели

 

все

 

одну

 

душу

 

и

 

одно

 

сердце,

 

и

все

 

у

 

нихъ

 

было

 

общее.

 

И

 

не

 

было

 

между

 

ними

 

нужда-

ющаяся"....

 

Вотъ

 

что

 

говоритъ

 

по

 

поводу

 

этихъ

 

словъ

одинъ

 

церковный

 

писатель

 

-

 

публицистъ:

 

„Видите, '

 

карты

 

и

планы

 

показываютъ,

 

что

 

19

 

вековъ

 

тому

 

назадъ

 

была

 

уже

земля

 

праведная , —это

 

церковь

 

Іерусалимская.

 

Такъ

 

имен-

но

 

можно

 

назвать

 

этотъ

 

уголокъ

 

земли

 

міра

 

на

 

языке
св.

 

Апастола

 

Павла,

 

который

 

все

 

надежды

 

христіанъ

 

вы-

ражаетъ

 

въ

 

чаяніи

 

новаго

 

неба

 

и

 

новой

 

земли,

 

где

 

правда
оюиветъ.

Это

 

было

 

давно,

 

но

 

это

 

можетъ

 

быть

 

и

 

теперь.

 

Только
намъ

 

нужно

 

полуязыческія

 

начала

 

жизни,

 

завещанныя

 

намъ

эпохой

 

возрождеяія

 

наукъ

 

и

 

искусствъ,

 

заменить

 

началами

апостольской

 

„праведной

 

земли";

 

нужна

 

„эпоха

 

возрожденія"
первенствующей

 

христіанской

 

церкви;

 

здесь

 

была

 

организація
единосущія

 

человеческая

 

во

 

имя

 

Богочеловѣка—'Христа

 

въ

сознаніи

 

того,

 

что

 

все

 

люди—это

 

раздроб.іенныя

 

искры

 

еди-

ная

 

Божественнаго

 

дуновенія.

 

Отсюда

 

отдельная

 

человече-
ская

 

душа—это

 

одинъ

 

тонъ

 

въ

 

аккорде,

 

и

 

потому

 

законъ

человеческой

 

жизни—любовь,

 

а

 

счастіе — созвучіе,

 

где

 

на

звукъ,

 

данный

 

одною

 

душою

 

или

 

однимъ

 

сердцемъ,

 

отклика-

ются

 

другія

 

сердца

 

и

 

души".
Но

 

если

 

„праведная

 

земля"

 

найдена,

 

то

 

нужно

 

путь

 

въ

нее

 

осветить,

 

снова

 

разжечь

 

полупотухшіе

 

костры

 

и

 

маяки.

И

 

вижу

 

я

 

эти

 

огни

   

апостольскихъ

   

христіанъ;

  

предъ

 

моимъ

взоромъ

 

рисуются

  

катакомбы.....

  

почти

  

полное

  

отсутствіе
света

 

солнечная.

 

.

 

.

 

совершается

 

бояслуженіе.

 

Слушаютъ
чтеніе

 

апостольская

 

посланія.

 

Написалъ

 

нечто

 

глубоконази-
дательное

 

великій

 

апостолъ

 

Петръ.

 

Строка

 

за

 

строкою

 

пере-

читывается

 

его

 

свитокъ. .

 

И

 

апостолъ

 

заочно

 

покаряетъ

 

себе
непокорныя

 

доселе

 

сердца.



—
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—

„Приступая

 

къ

 

Нему

 

(Христу),

 

камню

 

живому. . .

 

и

 

сами,

какъ

 

живые

 

камни ,

 

устрояйте

 

изъ

 

себя

 

домъ

 

духовный"
(1

 

Петр.

 

2,

 

4— 5),—наставляетъ

 

апостолъ.

 

Чувствуютъ

 

все,
чего

 

требуетъ

 

отъ

 

нихъ

 

учитель.

Узнаютъ

 

въ

 

этихъ

 

словахъ

 

знакомое

 

уже

 

наставленіе
апостола

 

Павла:

 

„увещевайте

 

другъ

 

друга

 

и

 

назидайте

 

одинъ

другого"

 

(1

 

Ѳесс.

 

V,

 

11).

 

Слушаютъ,

 

и

 

жизнь

 

устрояютъ

 

по

этимъ

 

наставленіямъ

 

апостола.

Посмотрите,

 

съ

 

какою

 

ревностью

 

каждый

 

здесь

 

рабо-
таете

 

и

 

надъ

 

собой

 

для

 

того,

 

что

 

бы

 

ему,

 

какъ

 

живому

камню,

 

скорее

 

слиться

 

въ

 

великомъ

 

доме—церкви,

 

съ

 

Хрис-
томъ—жлвымъ

 

краеугольнымъ

 

камнемъ.

 

Но

 

посмотрите,

 

какъ

каждый

 

не

 

забываетъ

 

и

 

ближняя!

 

„Зиждитеся" — сказалъ

апостолъ.

 

А

 

это

 

слово

 

обязываете

 

и

 

взаимно

 

другъ

 

друга

созидать.

 

И

 

съ

 

какою

 

отрадою

 

можно

 

было

 

наблюдать,

 

какъ

сильный

 

укреплялъ

 

слабая,

 

какъ

 

старецъ

 

созидалъ

 

юная,

какъ

 

горячій

 

въ

 

вере

 

согревалъ

 

холоднаго,

 

какъ

 

умѣренный

охлаждалъ

 

пылкаго,

 

какъ

 

имущій

 

делился

 

съ

 

нуждающимися;

и

 

слышался

 

чудный

 

аккордъ

 

братства

 

христіанскаго.
Погибалъ

 

одинъ

 

христіанинъ ,

 

чувствовалъ ,

 

что

 

опу-

скается

 

въ

 

тину

 

или

 

въ

 

яму

 

жизни,

 

гаснете

 

его

 

огонекъ,—

и

 

тотчасъ

 

же

 

находилась

 

братская

 

рука,

 

которая

 

его

 

поддер-

живала.

 

Другой

 

братъ

 

торопился

 

къ

 

колеблющемуся

 

брату,
подавалъ

 

свою

 

помогающую

 

руку,—и

 

они

 

шли

 

дальше

 

вместе..
И

 

братъ,

 

который

 

готовъ

 

былъ

 

совсемъ

 

поскользнуться,

 

снова,

поднимался

 

и

 

снова

 

шелъ,

 

и

 

бодро

 

шли

 

все

 

вместе.
Здесь,

 

при

 

помощи

 

Христа,

 

каждый

 

отказавшись

 

отъ

закона

 

вражды,

 

сливался

 

со

 

всеми

 

въ

 

нераздельномъ

 

един-

стве,

 

и

 

получалъ

 

силу

 

ото

 

всехъ.

 

Поэтому

 

не

 

было

 

здесь
слабыхъ,

 

а

 

всѣ

 

были

 

сильны,

 

и

 

имъ

 

не

 

нужно

 

было

 

искать

правды,

 

потому

 

что

 

самъ

 

этотъ

 

союзъ— „единство

 

и

 

любовь" —

и

 

есть

 

та

 

правда.

И

 

такъ,

 

если

 

въ

 

насъ

 

есть

 

жажда

 

„праведной

 

земли"

 

г

тоска

 

по

 

ней,

 

мы

 

должны

 

возродить

 

правду

 

апостольской
церкви.

 

И

 

сіе

 

Буди,

 

Буди!

Священникъ

 

Павелъ

 

Руфимскій.



—

 

810

 

—

ВОСДОЩЩВДИ

 

изъ

 

ЦРОШДДГО

(къ

   

вопросу

   

о

  

матѳріальномъ

   

обезпѳченіи

   

православнаго

духовенства

 

въ

 

Россіи).

Какъ-то

 

недавно

 

одинъ

 

изъ

 

проходимцевъ,

 

уже

 

подвы-

пивши,

 

на

 

моезамечаніе,

 

что

 

нищенствовать

 

такому

 

здоровому

человеку

 

совестно,

 

заметилъ

 

съ

 

г.іубокимъ

 

презреніемъ

 

въ

голосе:

 

„вы

 

сами

 

нищіе"....

 

Какъ

 

много

 

въ

 

этихъ

 

словахъ

проходимца

 

горькой

 

правды!...
Действительно,

 

духовенство

 

сельское — „нищіе",

 

питается

„нищенствомъ",

 

живетъ

 

„подаяніями".

 

Правда— какъ

 

среди

профессіональныхъ

 

„нищихъ"

 

встречается

 

не

 

мало

 

лицъ

 

срав-

нительно

 

богатыхъ,

 

такъ

 

и

 

среди

 

духовенства

 

встречается

 

не

мало

 

лицъ

 

съ

 

состояніемъ.

 

Дело

 

не

 

въ

 

томъ,

 

что

 

духовенство

скопило

 

или

 

нетъ

 

„про

 

черный

 

день",

 

а

 

въ

 

томъ

 

что

 

оно

вынуждено

 

обезпечивать

 

себя

 

способомъ

 

профессіональныхъ
„нищихъ".

 

Всякая

 

рода

 

сборы

 

и

 

поборы

 

не

 

та

 

ли

 

же

 

„сума",

которую

 

„надеваете

 

неволя"

 

на

 

выю

 

духовенства?

 

И

 

это

тянется

 

на

 

протяженіи

 

всей

 

русской

 

исторіи

 

и,

 

быть

 

можетъ,

протянется

 

ещё

 

долго.

 

А

 

какъ

 

близокъ

 

былъ

 

часъ

 

изііененія
такого

 

способа

 

существованія

 

духовенства

 

въ

 

нашей,

 

Казан-
ской,

 

губерніи

 

вь

 

недавнее

 

прошлое!

Въ

 

начале

 

70-хъ

 

годовъ

 

прошлаго

 

столетія

 

духовенство

Козмодемьянскаго

 

уезда,

 

исчисливъ

 

количество

 

получаемая

имъ

 

за

 

разныя

 

требоисправленія

 

дохода,

 

а

 

также

 

руги

 

и

 

сена,
постановило

 

возбудить

 

ходатайство

 

объ

 

уничтоженіи

 

всехъ

прежнихъ

 

способовъ

 

обезпеченія

 

и

 

взаменъ

 

сего

 

о

 

принятіи

налога

 

въ

 

30

 

коп.

 

на

 

каждую

 

десятину

 

земли,

 

каковой

 

въ

Козмодемьянскомъ

 

уезде

 

128,

 

845

 

дес,

 

что

 

на

 

34

 

священ-

ника

 

и

 

46

 

псаломщиковъ

 

(діаконовъ

 

не

 

было

 

тогда)

 

составить

сумму

 

въ

 

36,653

 

р.,—по

 

680

 

р.

 

каждому

 

священнику

 

и

 

330

 

р.

—псаломщику

 

въ

 

годъ.

Означенное

 

ходатайство

 

было

 

внесено

 

въ

 

Губернскую
^емскую

 

Управу

 

въ

 

1873

 

г.,

 

которая,

 

представивъ

 

его

 

на

разсмотреніе

 

Козмодемьянскаго

 

Уездная

 

Земскаго

 

Собранія,

присовокупила,

 

что

 

„къ

 

вопросу

 

о

 

необходимости

 

измененія

спосооовъ

 

содержанія

 

духовенства

 

сообразно

 

съ

 

достоинствомъ



—

 

811

 

—

-его

 

сана

 

и

 

о

 

средствахъ

 

примѣненія

   

сего

 

порядка

 

она

 

отне-

сется

 

съ

 

полнымъ

 

сочувствіемъ".
Уѣздное

 

Собраніе

 

утвердило

 

мнѣніе

 

Губернской

 

Управы
и

 

свое

 

постановленіе

 

препроводило

 

на

 

разсмотрѣніе

 

Высоко-
преосвященнаго

 

Антонія,

 

Лрхіепископа

 

Казанскаго,

 

весьма

сочувственно

 

отнесшагося

 

къ

 

предполагаемой

 

реформѣ

 

г ).
Отъ

 

Архіепископа

 

дѣ.ю

 

поступило

 

на

 

обсужденіе

 

9-го

 

оче-

реднаго

 

Губернскаго

 

Земскаго

 

Собранія,

 

которое ,

 

послѣ

выраженнаго

 

имъ

 

принципіальнаго

 

согласія

 

съ

 

проэктомъ,

поручило

 

Губернской

 

Управѣ

 

послать

 

постановленіе

 

Козмо-
демьянскаго

 

уѣзднаго

 

земскаго

 

собранія

 

на

 

разсмотрѣніе

 

дру-

гихъ

 

уѣздныхъ

 

собраній,

 

прося

 

ихъ

 

выразить

 

свое

 

мнѣніе

 

по

предположение

 

Козмодемьянскаго

 

духовенства,

 

и

 

о

 

результатахъ

сообщить

 

съ

 

своимъ

 

заключеніемъ

 

Губернскому

 

Земскому

 

Со-
бранію.

 

Каково

 

оказалось

 

отношеніе

 

всѣхъ

 

земствъ

 

Казанской
губерніи

 

къ

 

данному

 

вопросу

 

—

 

не

 

знаемъ;

 

намъ

 

извѣстно

только

 

постановленіе

 

Ядринскаго

 

земскаго

 

Собранія.

 

„Ду-
ховенство

 

и

 

Ядринскаго

 

уѣзда,—-говорится

 

въ

 

докладѣ

 

Яд-
ринской

 

управы

 

собранно, —въ

  

отношеніи

 

къ

 

народу

 

нахо-

г)

 

Высокопреосвященный

 

Архіепископъ

 

Казанскій

 

Антоній
(Амфитеатровъ)

 

весьма

 

живо

 

и

 

сочувственно

 

относился

 

къ

 

во-

просу

 

объ

 

урегулированіи

 

способовъ

 

матеріальнаго

 

обезпеченія

духовенства.

 

Такъ,

 

19

 

февраля

 

1874

 

г.

 

онъ

 

писалъ

 

о.

 

Сартову
(рѣчь

 

о

 

немъ

 

будетъ

 

дальше):

 

„Отецъ

 

Благочинный!

 

Вы

 

мнѣ

говорили,

 

да

 

и

 

изъ

 

отчета

 

вашего

 

видно,

 

что

 

въ

 

селахъ

 

Убѣ-

евѣ

 

и

 

Норусовѣ

 

Г.

 

Мировой

 

Посрегшикъ

 

успѣлъ

 

уговорить

прихожанъ

 

назначить

 

причтамъ

 

жалованье

 

деньгами

 

вмѣсто

руги

 

и

 

всякаго

 

рода

 

поборовъ

 

и

 

составить

 

о

 

семъ

 

приговоры

формальные,

 

которые

 

надлежащимъ

 

образомъ

 

заактированы.

Такъ

 

какъ

 

это

 

весьма

 

важная

 

мѣра

 

къ

 

обезпеченію

 

иричтовъ,

и

 

такъ

 

какъ

 

сіи

 

приговоры

 

могли

 

бы

 

служить

 

примѣрами

 

для

другихъ

 

мѣстъ,

 

то

 

объ

 

этомъ

 

непремѣнно

 

нужно

 

знать

 

намъ

оффиціально.

 

Немедленно

 

со

 

всею

 

подробностію

 

донести

 

о

 

семъ

самомъ

 

мнѣ;

 

да

 

весьма

 

бы

 

не

 

излишне

 

было,

 

если

 

бы

 

и

 

Г.

 

По-

средникъ

 

отнесся

 

ко

 

мнѣ

 

объ

 

этомъ

 

и

 

представилъ

 

полныя

копіи

 

съ

 

приговоровъ.

 

Я

 

считаю

 

нужнымъ

 

выразить

 

за

 

сіе

благодарность

 

Г.

 

Посреднику

 

и

 

даже

 

представить

 

о

 

семъ

 

Свя-
тѣйшему

 

Синоду

 

и

 

просить

 

его

 

благословенія.

 

Есть

 

ли

 

надежда,

что

 

и

 

въ

 

другихъ

 

селахъ

 

можетъ

 

быть

 

сдѣлано

 

что

 

либо

 

по-

добное?

 

Кажется,

 

въ

 

иныхъ

 

мѣстахъ

 

сами

 

отцы

 

іереи

 

мѣшаютъ?

Употребите

 

мѣры,

 

чтобы

 

устранить

 

эту

 

помѣху".



—

 

812

 

—

дится

 

въ

 

одинаковомъ

 

положеніи,

 

какъ

 

и

 

духовенство

 

Козмо<-
демьянскаго

 

уѣзда,

 

а

 

потому

 

земская

 

управа,

 

находя

 

таковой
способъ

 

обезпеченія

 

духовенства

 

вполнѣ

 

соотвѣтствующимъ

его

 

сану,

 

имѣетъ

 

честь

 

доложить

 

о

 

семъ

 

своему

 

земскому

Собранію".

 

Уѣздное

 

Земское

 

Собраніе

 

согласилось

 

съ

 

мнѣ-

ніемъ

 

Управы

 

и

 

дѣло

 

перешло

 

въ

 

Губернскую

 

Управу.

 

Гу-
бернская

 

Управа

 

представила

 

10-му

 

очередному

 

Собранію
„докладъ

 

объ

 

измѣненіи

 

способа

 

содержанія

 

Православнаго

 

ду-

ховенства"

 

Земское

 

собраніе

 

17

 

декабря

 

1874

 

г.

 

определило:
„

 

докладъ

 

Управы

 

утвердить

 

и,

 

согласно

 

съ

 

заключеніемъ

 

Губ.
Управы,

 

ходатайствовать

 

предъ

 

Правительствомъ

 

о

 

необходи-
мости

 

приступить

 

къ

 

разсмотрѣнію

 

этого

 

важнаго

 

для

 

нрав-

ственной

 

жизни

 

всего

 

народа

 

вопроса".

 

Не

 

знаемъ,

 

каковы

были

 

мотивы

 

у

 

Правительства

 

къ

 

отклоненію

 

этого

 

ходатай-
ства;

 

но

 

только

 

извѣстно,

 

что

 

послѣднее

 

не

 

получило

 

даль-

нѣйшаго

 

хода.

Такъ

 

духовенство

 

и

 

не

 

дождалось

 

свѣтлыхъ

 

дней!..
Тогда

 

причты

 

стали

 

изыскивать

 

другіе

 

способы

 

своего

существованія.

 

Такъ

 

причты

 

2-го

 

благочинія

 

Ядринскаго

 

уез-
да,

 

селъ —Убѣева,

 

Абызова,

 

Норусова ,

 

Альменева ,

 

Торби-
кова

 

и

 

Большой

 

ГДатьмы,

 

по

 

совѣту

 

и

 

при

 

содѣйствіи

 

своего

благочиннаго

 

П.

 

М.

 

Сартова,

 

входятъ

 

въ

 

соглашеніе -

 

съ

 

сво-

ими

 

прихожанами

 

и

 

составляютъ

 

приговоры

 

о

 

денежномъ

сборѣ

 

съ

 

прихожанъ

 

въ

 

пользу

 

причтовъ

 

взамѣнъ

 

всѣхъ

 

сбо-
ровъ

 

за

 

требы,

 

ружнаго

 

и

 

др.

 

сборовъ.

 

Означенный

 

сборъ
включался

 

въ

 

ежегодныя

 

смѣты

 

мірскихъ

 

расходовъ

 

и

 

соби-
рался

 

сборщиками

 

податей.

 

Но

 

Ядринское

 

по

 

крестьянскимъ

дѣламъ

 

присутствіе,

 

согласно

 

съ

 

представленіемъ

 

уѣзднаго

исправника,

 

сочло

 

означенный

 

сборъ

 

„самовольными

 

и

 

„са-

мый

 

порядокъ

 

взиманія

 

этого

 

сбора....

 

убыточнымъ

 

для

 

ка-

зны",

 

и

 

постановило

 

отдѣлить

 

этотъ

 

сборъ

 

отъ

 

всѣхъ

 

про-

чихъ

 

окладныхъ

 

сборовъ

 

„предоставивъ

 

самому

 

духовенству

взимать

 

оиый

 

по

 

добровольному

 

соглашение

 

съ

 

прихожанами

 

на

томъ

 

же

 

основаніи,

 

какъ

 

прежде

 

производился

 

сборъ

 

руги

безъ

 

всякаго

 

въ

 

томъ

 

содѣйствія

 

волостныхъ

 

правленій

 

и

сборщиковъ

 

податей".

 

Губернское

 

присутствіе

 

11-го

 

марта

1876

 

году

 

такое

 

постановленіе

 

уѣзднаго

 

присутствія

 

ут-

вердило....

Обжалованіе

 

этого

 

постановленья

 

не

 

имѣло

 

успѣха.

   

Ду-
ховенство

 

оказалось

 

въ

 

положении

 

крайне

 

унизительномъ:

 

сель-
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скимъ

 

сторожамъ,

 

волостнымъ

 

ямщикамъ

 

и

 

т.

 

п.

 

липамъ

содержаніе

 

собиралось

 

вмѣстѣ

 

съ

 

казёнными

 

податями,

 

а

сборъ

 

для

 

содержанія

 

духовенства

 

считался

 

и

 

„самоволь-

нымъ"

 

и

 

„убыточнымъ

 

для

 

казны"!

 

Такъ

 

дѣло

 

шло

 

до

 

начала

80-хъ

 

годовъ,

 

когда

 

въ

 

Казань

 

прибылъ

 

для

 

ревизіи

 

сенаторъ

Ковалевскій.

 

Тогда

 

благочинный

 

Сартовъ

 

вошелъ

 

къ

 

сенатору

съ

 

ходатайствомъ

 

объ

 

измѣненіи

 

постановленія

 

губернскаго
присутствія

 

относительно

 

сбора

 

въ

 

пользу

 

духовенства.

Вскорѣ

 

послѣ

 

сего

 

губернское

 

присутствіе

 

сдѣлало

 

рас-

поряженіе

 

о

 

включеніи

 

сбора

 

на

 

содержаніе

 

духовенства

 

въ

окладные

 

листы.

 

Говорятъ,

 

было

 

какое

 

то

 

„конфиденціальное"
предписаніе

 

присутствію

 

свыше.

Все

 

же

 

и

 

послѣ

 

этого

 

въ

 

дѣлѣ

 

обезпеченія

 

Ядринскаго
духовенства

 

бывали

 

тормазы

 

со

 

стороны,

 

напр.,

 

непремѣннаго

члена

 

Ядринскаго

 

присутствія

 

Кокшарова.

 

Потребовалось
опять

 

вліяніе

 

благочиннаго

 

Сартова,

 

который,

 

какъ

 

бывшій
губернски

 

гласный

 

и

 

имѣвшій

 

знакомство

 

съ

 

губернской
администрацией,

    

добился

  

перевода

    

Кокшарова

    

въ

   

другой

уѣздъ.

Въ

 

настоящее

 

время

 

этотъ

 

способъ

 

обезпеченія

 

духовен-

ства

 

въ

 

означенныхъ

 

приходахъ,

 

кажется,

 

упрочился,

 

и,

 

по

примѣру

 

ихъ,

 

такой

 

порядокъ

 

принятъ

 

и

 

въ

 

нѣкоторыхъ

другихъ

 

приходахъ

 

Ядринскаго

 

и

 

Козмодемьянскаго

   

уѣздовъ.

Однако,

 

нельзя

 

сказать,

 

чтобы

 

и

 

теперь

 

въ

 

производствѣ

сбора

 

въ

 

пользу

 

духовенства

 

не

 

могло

 

произойти

 

измѣненій,

такъ

 

какъ

 

администрація,

 

основываясь

 

на

 

законѣ,

 

какъ

 

то

было

 

съ

 

Ядринскимъ

 

присутствіемъ,

 

всегда

 

можетъ

 

остановить

сборъ....
Данныя

 

прошлаго

 

времени

 

должны

 

побудить

 

духовенство,

въ

 

лицѣ

 

епархіальнаго

 

съѣзда,

 

ходатайствовать

 

предъ

 

Законо-
дательными

 

Учрежденіями

 

Имперіи

 

объ

 

изданіи

 

законовъ,

1)

 

коими

 

давалось

 

бы

 

право

 

земскимъ

 

собраніямъ

 

(конечно,
съ

 

участіемъ

 

выборныхъ

 

лицъ

 

отъ

 

духовенства)

 

рѣшать

 

во-

просы

 

объ

 

обезпеченіи

 

духовенства

 

и

 

2)

 

которые

 

обязывали
бы

 

администрацію

 

производить

 

сборъ

 

для

 

обезпеченія

 

духо-

венства

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

таковой

 

сборъ

 

установленъ

по

 

соглашение

 

причтовъ

 

съ

 

прихожанами.

Священникъ

 

Транквиллшъ

 

ЗемляницкШ.



—

 

814

 

—

ОБЪЯВЛЕНІЕ

Издательском

 

коииссіѳй

 

при

 

Пастырскомъ

 

собраніи

 

въ

 

г.

 

Казани

изданы

 

„Народные

 

листки":

№

 

1.

 

Пріиди

 

ко

  

Іисусу

 

Христу.

№

 

2.

 

Спаситель

 

зоветъ.

№

 

3.

 

Храните

 

миръ.

№

 

4.

 

Пасхальное

 

яйцо.

Ms

 

5.

 

Вербное

  

Воскресеніе.

J$

 

6.

 

Пасхальный

 

Артосъ.

N*a

 

7.

 

Къ

 

дѣтямъ.

№

 

8.

 

Предъ

 

плащаницей.

Содержаніе

 

листковъ

 

№№1,2.

 

3,

 

4,

 

7

 

см.

 

въ

 

„Извѣстіяхъ

по

 

Казанской

 

Епархіи"

 

№№

 

10,

  

11,

  

12,

  

14,

  

15—16.

Народные

 

листки

 

продаются

 

по

 

два

 

рубля

 

за

 

тысячу,

 

безъ

пересылки.

Содержаніѳ.

Оффиціальный

 

отдѣлъ.

 

Архипастырская

 

благодарность.

 

775.

 

Распо-
ряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

 

775.

 

Свободпыя

 

мѣста.

 

776.

 

Разряд-
ный

 

списокъ

 

учениковъ

 

Чистопольскаго

 

духовнаго

 

училища.

 

776-

 

Епархі-
альная

 

хроника.

 

Архіерейскія

 

служенія.

 

781.

Неоффиціальный

 

отдѣлъ.

 

Слова

 

и

 

рѣчь,

 

произнееенныя

 

Его

 

Вы-
сокопреосвященствомъ,

 

Высокопреосвящвннѣйшимъ

 

Никаноромъ,

 

Архіеписко-
помъ

 

Казанскимъ

 

и

 

Свіяжскимъ:

 

1)въ

 

Каѳедральномъ

 

Благовѣщенскомъ

 

собо-
рѣ- 6-го

 

мая

 

2)

 

въ

 

Казанскомъ

 

женстсомъ

 

шонастырѣ— 9

 

мая

 

3)

 

въ

 

Казанской"
Инородческой

 

Учительской

 

Семинаріи

 

— 13-го

 

мая

 

1908

 

г.

 

785.

 

Основные

 

мотивы
творчества

 

М.

 

Горькаго.

 

Свящ.

 

Павла

 

Руфимскаіо.

 

794.

 

Восноминанія

 

изъ
прошлаго

 

(къ

 

вопросу

 

о

 

матеріалыюмъ

 

обезпеченіи

 

правосдавпаго

 

духовен-
ства

 

въ

 

Россіи).

 

Свящ.

 

Т.

 

Земляницкаго.

 

810.

 

Объявление.

 

814.

Редакторъ

 

священникъ

 

Н.

 

Писарееъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Казань

 

7

 

іюля

 

1908

 

г.

Ректоръ

 

Академіи,

 

Епископъ

 

Алексій.

Кавань.Типо-литографія

 

Императорсг

 

■

   

«

 

Университета.


