
У

 

БЕІБЛіО-

 

*

HPKÎ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.
ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

  

ВЪ

 

МѢСЯЦЪ-

Ni ШШ

Адресъ

 

редак-

ціи:

 

Успенская
площадь,

 

Ду-
ховная

 

Семи-
нарія.

В,
Цѣна

 

за

 

годо-

вое

 

изданіе

 

съ

доставкою

 

и

пересылкою

5

 

руб.

  

50

 

к.,

отд.

 

номер.

 

ЗОк,

За

 

обьянленія

 

за

 

страницу:

 

въ

 

первый

   

разъ

   

8

 

рублен,

  

но

 

второй

 

к

 

треііп
разь

 

но

 

2

 

руб.,

 

;іал'І;с

 

по

 

1

 

руб.

   

60

 

кон.

 

За

 

половину

  

и

 

четверть

 

страницы

въ

 

соответственное

 

число

 

разг.

 

меньше.

Мартъ

 

15.

 

годъ

 

xliy.

 

190

 

7

 

г.

ЖУРНАЛЫ
XXXVIII

   

съѣада

   

депутатов!,

   

духовенства

    

Иркутской
епаріи.

(Продолжевіе).

Журиалъ

 

M

 

44.

Оо.

 

депутаты

 

съѣзда

 

разсуждали

 

о

 

раскладкѣ

 

духовно-

учебнаго

 

капитала

 

ва

 

1907

 

годъ

 

по

 

церквамъ

 

епархіи.

 

По

постановление

 

съѣзда

 

вся

 

духовно-учебная

 

сумма

 

должна

быть

 

распредѣлена

 

по

 

духовно-учебнымъ

 

заведеніямъ

 

та-

кимъ

 

образомъ:

 

1)

 

на

 

содержаніе

 

мужского

 

училища

 

26,605

руб.
 

25
 

коп.,
 

2)
 

на
 

содержаніе
 

женскаго
 

духовпаго
   

учплп-
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ща

 

939

 

L

 

p.,

 

3)

 

на

 

духовную

 

семиііаріш

   

черезъ

   

духовную

консисторію

 

1350

 

руб.,

 

4)

 

туда

 

же

 

чрезъ

 

центральное

 

упра-

вление

 

9000

 

р.,

 

5)

 

па

 

успленіе

 

средотвъ

 

епархіальнаго

   

по-

 

'

печительства

 

5000

 

руб

 

,

 

а

 

всего

 

51,346

 

р.

 

25

 

коп.

Означенная

 

сумма

 

получается

 

изъ

 

слѣдующихъ

 

источ-

никовъ:

 

вѣнчиковой

 

суммы

 

за

 

1906

 

годъ

 

въ

 

количествѣ

4725

 

руб.

 

20

 

коп.,

 

отъ

 

каѳедральпаго

 

собора

 

250

 

руб.,

Вознесенскаго

 

монастыря

 

300

 

р.,

 

Знаменск.

 

монастыря

 

250

 

р.

изъ

 

свѣчного

 

склада

 

10000

 

руб.

 

и

 

35821

 

руб.

 

5

 

ton.

 

рас-

иредѣляется

 

по

 

церквамъ

 

епархіи

 

въ

 

процентном

 

отношеніи

къ

 

кружечвымъ

 

сборамъ

 

и

 

чистой

 

свѣчной

 

прибыли.

 

Самую

раскладку

 

настоящій

 

съѣздъ

 

не

 

можетъ

 

произвести

 

во

 

время

своихъ

 

засѣдашй

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

въ

 

консисторіи

 

не

 

полу-

чились

 

еще

 

отчетпыя

 

вѣдрмости

 

подъ

 

литерою

 

А

 

отъ

 

нѣко-

торыхъ

 

благочиній,

 

а

 

потому

 

съѣздъ

 

нроситъ

 

духовную

 

кон-

спсторію

 

вытребовать

 

пепредотавленныя

 

оо.

 

благочиішымъ

 

вѣ-

домостп

 

подъ

 

лит

 

А

 

и

 

по

 

полученіи

 

ихъ

 

взять

 

на

 

себя

трудъ

 

разложить

 

вышеозначенную

 

сумму

 

35821

 

руо.

 

5

 

коп.

по

 

благочиніямъ,

 

принимая

 

во

 

внимапіе

 

доходность

 

церквей

отъ

 

кружочныхъ

 

сборовъ

 

и

 

чистой

 

свѣчиой

 

прибыли

 

и

 

вѣдо-

мость

 

по

 

раскладкѣ

 

отпечатать

 

въ

 

Еііархіальныхъ

 

Вѣдомо-

стяхъ.

Журналъ

 

сей

 

представить

 

на

 

благоусмотрѣпіе

 

и

 

утверж-

деніе

 

Его

 

Высокопреосвященства.

Ба

 

семь

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреоснященства

 

за

 

Л»

 

2832.

 

31

  

авг.

1906

 

г.

 

Іісполяить.

 

Тнхоиъ

 

Л.

 

Иркутскій.

Журналъ

 

M

 

45.

Съѣздъ,

 

по

 

разслотръніи

 

смѣты

 

всѣхъ

 

расходовъ

 

епар-

хіальнаго

 

свѣчиаго

 

склада

 

иа

 

190°/7

 

года

 

постановплъ:

   

ас-

сигновать

 

въ

 

распоряженіе

 

его

 

слѣдующія

 

суммы.

Г)

 

Оредсѣдателю

 

правленія

                                        

300

 

p.

2)

  

Казначею

                                                               

420

 

«

3)
   

Продавцу
 

свѣчъ
                                                     

480
 

t
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4)

  

Ему-же

 

наградныхъ

 

единовременно

5)

   

Продавцу

 

Благовѣщенской

 

лавки

6)

   

Ему

 

же

 

наградныхъ

7)

   

Кладовщику

 

и

 

сторожу

 

дома

8)

   

Кортомъ

 

для

 

іюмѣщепія

 

Благовѣщенской

 

лавки*-

9)

   

Кортомъ

 

для

 

помѣщенія

 

Арсеиадьской

 

лавки

10)

   

Отоплени1 ,

 

типографскіе

 

расходы,

 

канцелярскіе

и

 

др

   

расходы

11)

  

На

 

Тихвинскую

 

богадѣльню

1 2)

   

На

 

содержане

 

духовнаго

 

училища

13)

   

На

 

содержаніе

   

образцовой

   

школы

    

при

   

жен-

скомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

14)

   

На

 

содержаніе

 

5-ти

 

стенендіатокъ

 

въ

 

женскомъ

духовномъ

 

училищѣ

15)

   

Па

 

Малыше'вскую

 

школу

1G)

 

Па

 

стспсидію

 

въ

 

духовной

 

семинаріи

17)

  

Па

 

устройство

 

погреба

 

при

 

складѣ

 

для

 

церков-

ныхъ

 

матеркловъ

 

и

 

при

 

иемъ

 

помѣщснія

 

для

торговли

                                                               

80С0

18)

   

Па

 

устройство

   

псаломщическпхъ

 

вурсовъ

   

въ

1907

 

году

19)

   

На

 

попрытіе

 

долга

 

діакопа

 

Титова

20)

   

На

 

11

  

сіипендін

   

для

   

учащпхъ

    

спротъ

    

въ

женскомъ

 

духовномъ

 

учплпщѣ

 

за

 

2

 

половину

1906

 

года

                                                              

550

 

«

21)

  

За

 

содержаніе

 

дочерой

 

діакоиовъ

 

Титова

 

и

 

По-

пова

 

за

 

2ю

 

ноловину

 

1906

 

г.

 

по

 

25

   

руб.

     

;

    

50

 

«

22)

   

На

 

отпечатаніе

 

журналовъ

 

еиарх.

 

съѣзда

   

от-

дѣльными

 

брошюрами

                                                       

40

 

«

~к

      

ВСЕГО

               

25440

 

«

Означенная

 

сумма

 

25,440

 

рублей,

 

возложенная

 

епар-

хіальнымъ

 

съѣздомъ

 

на

 

складъ,

 

можетъ

 

быть

 

покрыта

 

при-

былями
 

склада
 

1906
 

г.
 

и
 

частью
 

(на
 

постройку
   

помѣщепія
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для

 

торговли

 

п

 

устройства

 

нѣвческихъ

 

курсовъ)

 

прибылями

1907

 

года

 

и

 

кромѣ

 

того

 

взысканіемъ

 

долга

 

съ

 

о.

 

діакона

Каблукова

 

въ

 

колпчествѣ,

 

которое

 

опредѣлитъ

 

правленіе

 

по

имѣющимся

 

у

 

него

 

докумснтамъ.

На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

за

 

№

 

2833.

 

31

 

апг.

1906

 

г.

 

Читалъ.

 

Тихонъ

 

А.

 

Иркутскіи.

Журна.іъ

 

M

 

46.

Депутаты

 

съѣзда,

 

но

 

окончаніи

 

всѣхъ,

 

предъявленныхъ

съѣзду,

 

вопросовъ

 

о

 

нуждахъ

 

епархіи,

 

постановили:

 

1)

 

ис-

просить

 

благословеніе

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

возвратиться

къ

 

мѣстамъ

 

своего

 

служенія,

 

2)

 

просить

 

редактора

 

Епар-

хіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

священника

 

Іоанна

 

Дроздова

 

отпеча-

тать

 

журналы

 

съѣзда

 

отдѣльными

 

брошюрами

 

и

 

разослать

 

по

церквамъ

 

епархіи,

 

при

 

чемъ

 

расходы

 

по

 

отпечатаніи

 

бро-

шюръ

 

въ

 

размѣрѣ

 

40

 

руб.

 

взять

 

изъ

 

суммъ

 

епархіалыіаго

свѣчнаго

 

склада,

 

3)

 

просить

 

Иркутскую

 

духовную

 

консисто-

рію

 

сдѣлать

 

по

 

постановленіямъ

 

съѣзда

 

зависящія

 

расиоря-

женія

 

по

 

епархіи

 

и

 

і)

 

XXXIX

 

съѣздъ

 

о.

 

деііутатовъ

 

духо-

венства

 

Иркутской

 

епархіи

 

назначить

 

на

 

17

 

августа

 

1907

 

г.

Журналъ

 

сей

 

представить

 

на

 

благоусмотрГ.ніе

 

Его

 

Вы-
сокопреосвященства.

На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

за

 

№

 

3057.

 

5

 

сент.

1906

 

г.

 

Ра./ьѣздъ

 

денутатовъ

 

къ

 

мѣсту

 

своего

 

служенія

 

благословляется.
Прочее

 

утверждается.

 

Тихонъ

 

д.

 

Иркутскій.

Отъ

 

завѣдующаго

 

льтшпш

 

курсами

 

дли

 

осалоищмеовъ.

Каждый

 

исаломщикъ

 

назначенный

 

духовепствоиъ

 

епар-

хіи

 

на

 

лѣтніе

 

курсы

 

въ

 

г.

 

Иркутскъ,

 

обязательно

 

долженъ

привезти

 

съ

 

собой

 

слѣдующія

 

книги

 

изъ

 

церковной

 

или

школьной

 

библіотекн:

 

1)

 

Библію

 

на

 

русско

 

славянскомъ

 

язы-

ке,

 

или

 

на

 

одномъ

 

русскомъ

 

или

 

на

 

одномъ

 

славянскомъ.

2)

 

Новый

 

Завѣтъ

 

на

 

русско

 

славянскомъ

 

языкѣ.

 

3)

 

Часо-
словъ

 

церковный,

 

а

 

не

 

учебный

 

4)

 

Обиходъ

 

нотнаго

 

нѣнія

употреОителыіыхъ

 

церковныхъ

 

росиѣвовъ

 

M.

 

синод,

 

типогр.

92

 

г.

 

5)

 

Тріодь

 

нотнаго

 

пѣнія,

 

постная

 

и

 

цвѣтная.

 

СП. Б.
99

 

г.

 

6)

 

Церковно

 

пѣвческій

 

сборникъ.

 

Всѣ

 

изданія.

 

Парти-
туры

 

и

 

голоса,

Завѣдующій

 

лѣтними

 

курсами

 

въ

 

Иркутскѣ,

свящепнякъ
 

Дмитрій
 

Гагсцтпъ.



КЪ

  

ІІГКУК

 

КІПІЪ

Епархіальнымъ

 

Вѣдомостямъ,

мартъ

 

15—Л?

  

6—1907

 

г.

О

 

секуляризаціи

 

церковныхъ

 

іиіѣній

 

въ

 

Pocciu.
(Историчеекій

 

очеркъ),

Продолженіе.

И.

Начало

 

церковно-пмущественнаго

 

права

 

въ

 

Россіи

 

совре-

менно

 

принятію

 

ею

 

христианства.

 

Въ

 

самое

 

первое

 

время

 

по

вступленіи

 

въ

 

церковь

 

Христову

 

князья

 

и

 

народъ,

 

строя

 

пра-

вославные

 

храмы,

 

заботливо

 

снабжали

 

пхъ

 

необходимымъ

имуществомъ

 

и

 

давали

 

извѣстное

 

содержаніе

 

для

 

церковнаго

причта1).

 

Примѣръ

 

такой

 

заботливости

 

объ

 

обезпеченіи

 

цер-

квей

 

и

 

клира

 

мы

 

видимъ

 

въ

 

лицѣ

 

самого

 

велпкаго

 

князя

Владиміра,

 

который,

 

ностроивъ

 

въ

 

Кіевѣ

 

храмъ

 

въ

 

честь

Пресвятой

 

Богородицы,

 

въ

 

присутствіи

 

митрополита

 

Леонтія,

дрховенства,

 

бояръ

 

и

 

народа

 

сказалъ:

 

«даю

 

церкви

 

сей

 

св.

Богородицы

 

отъ

 

имѣпія

 

моего

 

и

 

отъ

 

градъ

 

моихъ

 

десятую

часть»

 

и,

 

наиисавъ

 

сказанное,

 

положилъ

 

свое

 

завѣщаніе

 

въ

самой

 

церкви,

 

называемой

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

Десятинного2).

 

Ха-

рактеризуя

 

отношенія

 

добродѣтельныхъ

 

князей

 

древней

 

Руси

къ

 

церкви,

 

лѣтописцы

 

обычно

 

отмѣчали:

 

«чтяше

 

паче

   

мѣры

( 21 )

 

Митр.

 

Макаріи.

 

Истор.

 

р.

 

ц.

 

1

 

т.

 

56—62

 

стр.
ІЪМ.

 
т.

 
I

 
стр.

 
50.
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іерейскій

 

чинъ

 

и

 

мнишескій,

 

подавая

 

имъ

 

еже

 

на

 

потребу».

И

 

дѣйствительно

 

щедры

 

были

 

эти

 

пожалованія

 

князей — «еже

на

 

потребу».

Такъ

 

исторія

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

Ростиславъ

 

Смоленскій

надѣлилъ

 

мѣстную

 

каѳедру

 

нѣсколькпми

 

селами

 

съ

 

угодьями:

рыбной

 

ловлей,

 

пчельниками,

 

сѣнокосомъ,

 

огородами

 

и

 

т.

 

п.

Андрей

 

Боголюбскій

 

далъ

 

соборной

 

Владнмірскоп

 

церкви

 

и

вмѣстѣ

 

епископу

 

«много

 

пмѣнія,

 

слободы

 

куиленныя

 

и

 

съ

даньми

 

и

 

села

 

лѣпшая».

Слѣдуя

 

примѣру

 

князей

 

и

 

частные

 

собственники

 

ясер-

твовали — дарили

 

въ

 

пользу

 

церквей

 

и

 

монастырей

 

села,

 

де-

ревни,

 

лѣса,

 

озера

 

и

 

под. 1).

 

Но

 

кромѣ

 

указанныхъ

 

способовъ

пожалованія

 

и

 

даренія,

 

церковь

 

могла

 

также

 

пріобрѣтать

имущества

 

при

 

посредствѣ

 

завѣщаній,

 

занмкп

 

пустыхъ

 

зе-

мель

 

съ

 

согласія

 

государства,

 

купли,

 

мѣны,

 

залога;

 

несмотря

па

 

восирещеніе

 

церковнымъ

 

учрежденіямъ

 

брать

 

ростъ,

 

онѣ

пользовались

 

закладною

 

вотчиною

 

за

 

ростъ

 

ц

 

по

 

просрочив

получали

 

на

 

нее

 

право

 

собственности 2 ).

 

Для

 

монастырей

особымъ

 

способомъ

 

пріобрѣтепія

 

имущества

 

были

 

вклады

 

или

обязательное

 

дареніе,

 

— взносъ

 

отъ

 

постуиаюмго

 

въ

 

мона-

стырь.

 

«Архимапдритъ

 

и

 

старцы,

 

жалуются

 

пщущіе

 

иноче-

скаго

 

житія,

 

вкладу

 

нросятъ

 

дорого -съ

 

человѣка

 

по

 

10

 

ру-

блей,

 

и

 

по

 

15,

 

и

 

по

 

20-ти,

 

а

 

съ

 

убогова

 

человѣка

 

меньше

10

 

рублей

 

не

 

взымутъ» 3 ).

Какъ

 

яге

 

владѣла

 

и

 

управляла

 

русская

 

церковь

 

своими

недвижимыми

 

имуществамп

 

и

 

каковъ

 

былъ

 

характеръ

 

ея

 

вла-

дѣнія

 

н

 

управленія?

 

Такъ

 

называемый

 

церковныя

 

имѣнія

 

въ

Россіи

 

не

 

были

 

общпмъ

 

достояніемъ

 

всей

 

церкви

 

или

 

всего

духовенства

 

и

 

не

 

находились

 

въ

 

вѣдѣніи

 

и

 

распоряжепіи

высшей

 

церковной

 

власти.

 

Церковныя

 

имѣпія

 

у

 

насъ

 

были

лишь

 

частного

 

собственностію

 

отдѣльныхъ

 

церковныхъ

 

учреж-

')

 

Завьяловъ.

 

Вопр.

 

о

 

церк.

 

имѣн.

 

26

 

стр.

2 )

  

Мнлютинъ.

 

43—94

 

стр.

3 )
  

Проф.
 

Владныірскііі-Будановъ,
 

Обзоръ
 

іістор.

 
русск.

 
нр.

 
стр.

 
542,
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деній

 

и

 

принадлежали

 

то

 

архіерейскимъ

 

домамъ

 

или

 

каѳедрамъ,

то

 

монастырямъ,

 

то

 

церквамъ.

 

Каждый

 

архіерей распоряжался

имѣніемъ

 

своей

 

каѳедры

 

совершенно

 

самостоятельно

 

и

 

неза-

висимо

 

отъ

 

митрополита

 

и

 

отъ

 

собора

 

отечественныхъ

 

іерар-

ховъ;

 

каждый

 

настоятель

 

монастыря

 

и

 

каждый

 

настоятель

церкви

 

съ

 

причтомъ

 

точно

 

такъ

 

же,

 

совершенно

 

самостоя-

тельно,

 

распоряжались

 

имѣніями

 

своего

 

монастыря

 

или

 

своей

церкви

 

и

 

совершенно

 

независимо

 

отъ

 

своего

 

епархіальнаго

архіерея 1 ).

 

Такимъ

 

образомъ,

 

субъектомъ

 

правъ

 

на

 

церков-

ныя

 

имущества

 

въ

 

древней

 

Руси

 

не

 

была

 

ни

 

церковь,

 

какъ

цѣльное

 

учреждение,

 

ни

 

духовенство,

 

какъ

 

сословіе, — имуще-

ствами

 

владѣлп

 

и

 

самостоятельно

 

распоряжались

 

отдѣльныя

церковныя

 

учреждения:

 

1)

 

епископіи,

 

2)

 

монастыри

 

и

 

3)

церкви.

Надъ

 

своими

 

вотчонамл

 

церковные

 

владѣльцы

 

имѣли

опредѣленныя

 

судебныя,

 

адмпнистративныя

 

и

 

хозяйственный

права;

 

эти

 

права

 

часто

 

обозначались

 

въ

 

жалованныхъ

 

и

 

тар-

ханныхъ

 

грамотахъ,

 

выдаваемыхъ

 

еа

 

церковныя

 

вотчины

князьями;

 

здѣсь

 

же

 

указывались

 

и

 

льготы

 

какрми

 

пользова-

лись

 

крестьяне

 

этихъ

 

вотчинъ

 

передъ

 

крестьянами

 

частныхъ

владѣльцевъ.

 

Эти

 

льготы

 

состояла

 

въ

 

томъ,

 

что

 

крестьяне

освобогкдались

 

отъ

 

большей

 

части

 

княжескихъ

 

оброковъ

 

и

повинностей,

 

то

 

навсегда,

 

то

 

на

 

определенный

 

срокъ,

 

а

вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ,

 

они

 

освобождались

 

и

 

отъ

 

многочисленныхъ

гражданскихъ

 

сборщиковъ,

 

отъ

 

ихъ

 

наѣздовъ,

 

поборовъ

 

и

цритѣсненій,

 

лежавшпхъ

 

всею

 

тяжестію

 

на

 

прочихъ

 

земле-

дѣльцахъ.

 

Государственныя

 

подати

 

съ

 

церковныхъ

 

крестьянъ

собирались

 

самими

 

ихъ

 

духовными

 

владѣльцами

 

чрезъ

 

при-

кащиковъ

 

и

 

доставлялись

 

въ

 

казну

 

государства.

 

Хотя

 

жало-

ванными

 

грамотами

 

князей,

 

земли

 

и

 

вотчины

 

нашего

 

духо-

венства

 

были

 

поставлены

 

въ

 

независимость

 

отъ

 

мѣстныхъ

государственныхъ

 

властей

 

и

  

въ

   

административному

   

и

   

въ

')
 

М.
 

Макарія
 

Ист.
 

руск.

 
церк.

 
8

 
т.

 
255—256

 
стр.
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судебномъ,

 

и

 

въ

 

финанеовомъ

 

отношеніяхъ,

 

а

 

находились

только

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

своихъ

 

духовныхъ

 

владѣльцевъ

и

 

поставляемыхъ

 

ими

 

управителей,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

земли

эти

 

и

 

вотчины

 

не

 

были

 

вовсе

 

выдѣлены

 

изъ

 

общаго

 

строя

государства,

 

не

 

составляли

 

какъ

 

бы

 

государства

 

въ

 

государ-

ствѣ,

 

а

 

подлежали

 

и

 

нѣкоторымъ

 

общимъ

 

государственнымъ

законамъ 1).

Благодаря

 

религіозности

 

русскаго

 

человѣка,

 

которая

нерѣдко

 

заставляешь

 

его

 

отдавать

 

послѣднія

 

нажитыя

 

имъ

крохи

 

въ

 

церковь

 

«на

 

поминъ

 

души»,

 

а

 

также

 

благодаря

предпріимчивости

 

опытныхъ

 

владѣльцевъ

 

церковными

 

имѣ-

.

 

ніями,

 

эти

 

послѣднія

 

увеличивались

 

такъ

 

быстро,

 

что

 

въ

концу

 

15

 

вѣка,

 

по

 

свидетельству

 

посѣщавшихъ

 

тогда

 

Россію

иностранцевъ,

 

составляли

 

Ѵз

 

государственной

 

территоріи 2)

Понятно,

 

что

 

это.

 

накопленіе

 

имѣній

 

за

 

церковными

 

учреж-

деніями

 

не

 

могло

 

не

 

обратить

 

на

 

себя

 

вниманія

 

государства

нерѣдко

 

нуждавшаяся

 

въ

 

матеріальныхъ

 

средствахъ

 

для

осуществления

 

различпыхъ

 

своихъ

 

задачъ,

 

нлановъ

 

и

 

цѣлей.

И

 

вотъ

 

въ

 

концѣ

 

же

 

1 5-го

 

«ѣка

 

возникаетъ

 

мысль

 

объ

 

ото-

браніи

 

церковныхъ

 

имѣній

 

(архіерейскихъ

 

и

 

моиастырскихъ)

во

 

имя

 

государственныхъ

 

нуждъ

 

и

 

интересовъ.

 

Въ

 

первые

эта

 

мысль

 

была

 

высказана

 

самимъ

 

великимъ

 

княземъ

 

Мо-

сковокимъ 3 ).

 

—

 

Мѣропріятія

 

московскаго

 

правительства

 

нача-

лись

 

съ

 

того,

 

что

 

Иванъ

 

Васильевичъ

 

IV

 

отобралъ,

 

по

 

по-

кореніи

 

Новгорода

 

(1478

 

г.),

 

у

 

владыки

 

новгородская

 

и

 

у

новгородскихъ

 

монастырей

   

значительное

   

число

   

волостей

    

и

1)

  

М.

 

Макарій.

 

Ист.

 

рус.

 

цер.

 

т.

 

3;

 

257—279

 

стр.

2)

  

М.

 

Макарія

 

Ист.

 

р.

 

ц.

 

т.

 

8

 

стр.

 

229.

3)

  

Прим.

 

Правда

 

еще

 

и

 

до

 

Іоаниа

 

Ш-го

 

были

 

случаи

 

отобранія

 

церк.

иаіѣніи,

 

по

 

это

 

было

 

результатомъ

 

непріл.шіг,

 

своеволія

 

и

 

буйства,

 

а

 

не

мѣрою

 

государственною. -Такъ

 

извѣстпо,

 

что

 

Яроиолкъ

 

и

 

Мсінсдавь

 

—

Ростиславичп

 

захватили

 

въ

 

(175

 

г.

 

у

 

Владиыірскаго

 

владыки

 

села

 

и

 

сло-

боды,

 

данныя

 

ему

 

"Андреезіъ

 

Боголюбскимъ.

 

Подобнымъ

 

образомъ

 

поступали

Новогородцы,

 

Псковичи

 

п

 

нѣкоторыя

 

частныя

 

лица.

 

О

 

новгородцахъ,

 

напр.,

митр.

 

Филинпъ

 

иисалъ,

 

что

 

они

 

„имѣнін

 

церкои.

 

и

 

села

 

даипыя

 

хотятъ

иыатп

 

себѣ,

 

церквін

 

Божін

 

грабятъ,

 

да

 

сами

 

тѣмъ

 

хотятъ

 

корыстоватнся"
(Павловъ

 

очер.

 

секул.

 

стр.

 

6,-

 

Милютпнъ

 

стр.

 

416 — 418;

 

Горчаковъ— о

 

'іеы,

вдад.
 

150
 

стр.),
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отдалъ

 

ихъ

 

въ

 

помѣстья

 

служилыиъ

 

лгодямъ.

 

Митрополптъ

Симонъ,

 

еепріязненно

 

смотрѣвшій

 

на

 

богатство

 

и

 

силу

 

нов-

городская

 

архіипискона,

 

благословилъ

 

это 1).

 

Возвратясь

 

изъ

новгородская

 

похода,

 

Іоаннъ

 

вознамѣрился

 

и

 

въ

 

евоемъ

 

ве-

ликомъ

 

княжествѣ

 

отобрать

 

нѣкоторую

 

часть

 

церковныхъ

имуществъ

 

для

 

надѣла

 

ими

 

своихъ

 

бояръ.

 

За

 

успѣхъ

 

этого

предпріятія

 

князя,

 

видимо,

 

ручалось

 

то,

 

что

 

и

 

среди

 

самого

духовенства

 

монашества,

 

земельпыя

 

владѣнія

 

которая

 

были

весьма

 

обширны,

 

явилась

 

мысль

 

о

 

принципіальчой

 

несовмѣ-

стимости

 

богатства

 

монастырей

 

и

 

монаховъ

 

съ

 

идеей

 

мона-

шества.

 

Стропе

 

бѣлозерскіе

 

пустынники,

 

во

 

главѣ

 

съ

 

Ни-

ломъ

 

Сорскимъ,

 

начали

 

говорить

 

князго,

 

что

 

владѣть

 

вотчи-

нами

 

монастырямъ

 

неприлично,

 

что

 

вотчины

 

отвлекаютъ

 

ино-

ковъ

 

отъ

 

ихъ

 

обѣтовъ,

 

обременяютъ

 

мірскими

 

попеченіями>

ведутъ

 

къ

 

духовному

 

разслабленію

 

и

 

безпечности,

 

что

 

вот-

чины

 

надо

 

взять

 

у

 

монастырей

 

для

 

ихъ

 

же

 

собственной

пользы

 

и

 

преуснѣянія.

 

Разсчитывая

 

насочувствіе

 

и

 

поддерж-

ку

 

авторитетным,

 

представителей

 

идеи

 

истинная

 

монаше-

ства,

 

Іоаннъ

 

III

 

повелѣлъ

 

въ

 

1503

 

г.

 

быть

 

въ

 

Москвѣ

 

со-

бору

 

для

 

обсужденія

 

вопроса

 

обь

 

отобраніа

 

у

 

монастырей

ихъ

 

богатыхъ

 

вотчинъ,

 

хотя

 

и

 

не

 

открылъ

 

собору

 

этой

 

глав-

ной

 

цѣли

 

его

 

созванія

 

и

 

на

 

самомъ

 

соборѣ

 

ни

 

чѣмъ

 

не

 

об-

наружилъ

 

своей

 

иниціативы.

 

На

 

соборѣ

 

выступилъ

 

старецъ

Нилъ,

 

который

 

«почалъ

 

молить

 

самодержца,

 

чтобы

 

у

 

мона-

стырей

 

селъ

 

не

 

было,

 

а

 

жили

 

бы

 

чернецы

 

по

 

пустынямъ

и

 

кормились

 

своимъ

 

рукодѣльемъ».

 

Но

 

противъ

 

этого

 

заяв-

ленія

 

Нила

 

Сорская

 

сталъ

 

возражать

 

Іосифъ

 

Волоцкій

 

и

его

 

партія.

 

«Іосифляпе»

 

утверждали,

 

что

 

имѣпія

 

необходимы

для

 

существованія

 

монастырей,

 

что

 

спасаться

 

можно

 

и

 

въ

 

вот-

чинныхъ

 

монастыряхъ,

 

какъ

 

іюказываютъ

 

многіе

 

примѣры,

что

 

вотчины

 

предназначаются

 

жертвователями

 

нерѣдко

 

и

 

на

благотворительную

 

цѣль

 

монастырей,

   

что,

   

наконецъ,

   

мона-

1)
 

М.
 

Макарій.

 
Истор.

 
руск.

 
цер.

 
т.

 
8.

 
стр.

 
243—244,
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стыри

 

должны

 

приготовлять

 

іерарховъ

 

въ

 

церкви,

 

а

 

если

 

не

будутъ

 

владѣть

 

вотчинами

 

и

 

иноки

 

всѣ

 

обязаны

 

будуть

 

со-

держать

 

себя

 

трудами,

 

то

 

«честный

 

и

 

благородный

 

человѣкъ»

не

 

будетъ

 

постригаться

 

и

 

не

 

кѣмъ

 

будетъ

 

замѣстить

 

іерар-

хическія

 

каѳедры» 1 ).

                                       

Д.

 

Зерновг.

иродолженіе

 

слѣдуетъ.

Б

 

Е

 

С

 

Ъ

 

Д

 

Ы

по

 

Закону

 

Божію

 

въ

 

начальной

   

шкодъ.

(Продолжение).

14-я

    

Б

 

Е

 

С

 

Ъ

 

Д

 

А.

—

   

Здравствуйте,

 

ребятушки!

 

Вотъ

 

я

 

смотрѣлъ

 

на

 

васъ,

какъ

 

вы

 

креститесь,

 

и

 

увидалъ,

 

что

 

мѣкоторые

 

изъ

 

васъ

торопятся.

 

Значить,

 

видно

 

забыли,

 

что

 

надо

 

вспомнить,

 

когда

вы

 

креститесь.

 

Скажи,

 

Василій,

 

что

 

надо

 

вспомнить,

 

когда

ты

 

креститься?

—

    

Какъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

на

 

крестѣ

 

страдалъ.

—

    

Хорошо.

 

А

 

если

 

торопливо

 

перекрестишься,

 

такъ

 

что

ияъ

 

этого

 

выйдетъ?

—

   

Мы

 

оскорбимъ

 

Іисуса

 

Христа.

—

   

Такъ.

 

Пожалуйста,

 

бойтесь

 

оскорбить

 

Его.

 

Скажи,

Иванъ,

 

зачѣмъ

 

же

 

ты

 

крестишься?

—

   

Чтобы

 

Богъ

 

отецъ

 

услышалъ

 

нашу

 

молитву.

—

   

A

 

развѣ

 

безъ

 

креста

 

не

 

услыпштъ

 

Богъ?

---

 

Нѣтъ,

 

не

 

услышитъ.

—

   

Такъ.

 

Знайте,

 

реб.,

 

когда

 

мы

 

крестимся,

 

то

 

будто

 

я-

воримъ

 

Богу

 

Отцу,

 

что

 

я

 

слуга

 

Твоего

 

сына,

 

вотъ

 

крестъ

Твоего

 

Сына,

 

Оиъ

 

послалъ

 

меня

 

къ

 

Тебѣ,

 

а

 

самъ

 

бы

 

я

 

не

смѣлъ

 

помолиться

 

Тебѣ,

 

изъ

 

за

 

Него

 

Ты

 

услышь

 

меня

 

и

 

дай

мнѣ

 

то,

 

о

 

чемъ

 

прошу

 

я.

 

Вотъ,

 

реб.,зачѣмъ

 

крестимся.

 

Зна-

1)
 

Ibid.
 

245
 

стр.

 
т.

 
6,

 
стр.

 
125

 
-

 
133.
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чнтъ,

 

когда

 

я

 

спрошу

 

васъ, .

 

реб,,

 

зачѣмъ

 

вы

 

креститесь,

такъ

 

вы

 

отвѣчайте:

 

затѣмъ,

 

что

 

я

 

Христовъ,

 

что

 

мой

 

Богъ,

Інсусъ

 

Христосъ,

 

на

 

крестѣ

 

умеръ.

 

Повторите

 

эти

 

слова

 

хо-

ромъ,

 

еще,

 

еще

 

разъ.

 

Хорошо.

 

Не

 

забудете?

—

    

Нѣтъ,

 

не

 

забудемъ.

—

   

Хорошо.

 

Послушайте

 

теперь,

 

ребята!

 

Какую

 

чудную

силу

 

имѣетъ

 

крестное

 

знаменіе!

 

Еще

 

когда

 

не

 

родился

 

Іисусъ

Хрпстосъ

 

и

 

не

 

былъ

 

распятъ

 

на

 

крестѣ,

 

и

 

тогда

 

множество

чудесъ

 

дѣлалось

 

крестнымъ

 

знаменіемъ.

 

Слушайте,

 

я

 

разска-

жу

 

вамъ

 

о

 

нѣкоторыхъ

 

чудесахъ.

 

Однаяады

 

у

 

евреевъ

 

была

война

 

съ

 

однимъ

 

народомъ.

 

Во

 

время

 

этой

 

войны

 

начальникъ

евреевъ

 

взошолъ

 

на

 

гору

 

помолиться.

 

Когда

 

онъ

 

молился,

 

то

руки

 

поднималъ

 

кверху,

 

вотъ

 

такъ,

 

крестомъ.

 

Потомъ

 

онъ

замѣтилъ,

 

что

 

когда

 

ноднималъ

 

руки,

 

то

 

сейчасъ

 

же

 

иобвж-

дали

 

евреи,

 

а'какъ' опускалъ

 

руки,

 

то

 

побѣждали

 

враги.

 

Но

руки

 

у

 

него

 

уставали,

 

долго

 

держать

 

такъ

 

не

 

могъ

 

ихъ,

 

тогда

онъ

 

позвалъ

 

двухъ

 

человѣкъ,

 

чтобы

 

они

 

поддерживали

 

его

руки.

 

Такъ

 

евреи

 

побѣдили

 

сонеѣмъ

 

своихъ

 

враговъ.

 

А

 

ротъ

другое

 

чудо.

 

Однажды

 

одного

 

св.

 

пророка

 

злые

 

люди

 

бросили

въ

 

ровъ

 

на

 

съѣдепіе

 

звѣрямъ.

 

Выпустили

 

на

 

него

 

львовъ,

Пророкъ

 

сталъ

 

молиться

 

и

 

тоже

 

поднялъ

 

руки

 

крестомъ.

Львы

 

подошли

 

къ

 

его

 

ногамъ,

 

смирнехонько

 

легли

 

и

 

не

 

сдѣ-

лали

 

пророку

 

никакого

 

вреда.

 

Много

 

было

 

чудесъ

 

отъ

 

крест-

ная

 

зпаменія,

 

обо

 

всѣхъ

 

не

 

разсказать.

 

Когда

 

научитесь

читать,

 

тогда,

 

реб.,

 

узнаете,

 

что

 

дѣлаетъ

 

кргстъ

 

Христовъ.

Когда

 

человъкъ

 

перекрестится

 

и

 

вспомнить

 

Іисуса

 

Христа,

то

 

все

 

ему

 

покоряется.

 

Вотъ

 

поэтому

 

люди

 

предъ

 

всякимъ

дѣломъ

 

и

 

крестятся.

 

Садятся

 

кушать -крестятся,

 

идутъ

 

на

работу—

 

крестятся,

 

ложатся

 

спать,

 

встаготъ,

 

всегда

 

крестятся.

Это

 

для

 

того,

 

реб.,

 

чтобы

 

освятить

 

всѣ

 

наши

 

дѣла.

 

Вотъ

послушайте,

 

реб.,

 

что

 

.значить

 

крестное

 

знаменіе.

 

Сначала

мы

 

кладемъ

 

на

 

лобь,

 

а

 

въ

 

головѣ

 

что

 

у

 

насъ

 

есть?

—    Умъ.
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—

   

Такъ.

 

Значитъ,

 

кладемъ,

 

чтобы

 

освятить

 

нашъ

 

умъ,

чтобы

 

худыя

 

мысли

 

не

 

приходили

 

въ

 

голову.

 

Потомъ

 

кладемъ

на

 

грудь,

 

а

 

въ

 

груди

 

что

 

у

 

насъ

 

есть?

—

    

Сердце.

—

   

Такъ.

 

Когда

 

испугаешься

 

сильно,

 

или

 

осердишься,

тогда

 

что

 

съ

 

сердцемъ

 

сдѣлается?

—

   

Оно

 

сильно

 

забьется.

—

   

Такъ.

 

Вотъ

 

и

 

кладемъ,

 

чтобы

 

освятить

 

наше

 

сердце,

чтобы

 

оно

 

всегда

 

билось

 

ровно,

 

а

 

потомъ

 

я

 

разскажу

 

вамъ,

что

 

отъ

 

этого

 

бываетъ,

 

когда

 

сильно

 

бьется

 

сердце.

 

Потомъ

кладемъ

 

на

 

правое

 

плечо,

 

потомъ

 

на

 

лѣвое,

 

а

 

всякую

 

работу

чѣмъ

 

мы

 

дѣлаемъ?

—

   

Руками.

                                                    

.

       

é

—

    

Такъ

 

значитъ

 

и

 

кладемъ,

 

чтобы

 

освятить

 

всякую

 

рабо-

ту.

 

Ну,

 

повторите,

 

реб.,

 

зачѣмъ

 

кладемъ

 

на

 

лобъ?

 

Зачѣмъ

на

 

грудь?

 

Зачѣмъ

 

на

 

плечи?

—

   

Не

 

забудьте

 

же,

 

реб.,

 

когда

 

вы

 

креститесь,

 

непремѣн-

но

 

вспомните

 

Іисуса

 

Христа!

 

Вы

 

тогда

 

только

 

и

 

перекрести-

тесь

 

хлрошо,

 

когда

 

вспомните

 

про

 

Него.

 

А

 

перекреститься

кое

 

какъ,

 

это

 

шибко

 

грѣшно,

 

вы

 

понимаете,

 

что

 

мы

 

этимъ

сдѣлаемъ?

—

   

Мы

 

оскорбимъ

 

Іисуса

 

Христа.

—

    

Такъ.

 

Помните

 

же,

 

ребятушки!

Разскажите

 

теперь,

 

3-я

 

группа,

 

кѣмъ

 

составлень

 

Сим-

волъ

 

вѣры?

 

Разскажи,

 

Петръ,

 

что

 

значитъ

 

Символъ

 

вѣры?

Скажи,

 

Василій,

 

что

 

значитъ

 

вѣровать

 

въ

 

Бога?

—

    

Поднимите

 

руку,

 

всѣ

 

ли

 

вы

 

знаете,

 

какъ

 

отвѣтить

 

на

эти

 

вопросы?

—

   

Скажи,

 

Иванъ,

 

легко

 

ли

 

сохранить

 

въ

 

себѣ

 

вѣру?

—

   

Нѣтъ,

 

трудно.

—

    

Какъ

 

училъ

 

объ

 

этомъ

 

Іисусь

 

Хрпстосъ?

—

   

Онъ

 

говорилъ,

 

что

 

безъ

 

Меня

 

пе

 

можете

 

ничего

 

сдѣлать.

—

   
Значитъ,

 
и

 
вѣровать

 
въ

 
Бога

 
безъ

 
Него

 
не

 
можемъ?
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—

   

Нѣтъ,

 

не

 

можемъ.

—

   

Такъ.

 

Видите,

 

реб.,

 

какъ

 

мы

 

не

 

уклоняемся

 

въ

 

сторону

а

 

все

 

приходимъ

 

къ

 

Нему.

 

Это

 

значитъ,

 

что

 

Онъ— начало

всему

 

и

 

консцъ

 

всему.

 

Слушайте,

 

реб.!

 

Я

 

яворплъ

 

вамъ,

какъ

 

трудно

 

сохранить

 

вѣру.

 

Теперь

 

посмотрите,

 

что

 

дѣлается

съ

 

тѣмъ,

 

кто

 

не

 

сохранить

 

вѣры.

 

Вотъ

 

человѣкъ

 

живетъ,

живетъ

 

на

 

свѣтѣ,

 

молится

 

Богу,

 

вѣруетъ

 

въ

 

Бога,

 

будто

 

дѣ-

лаетъ

 

все,

 

какъ

 

слѣдуетъ.

 

Вотъ

 

дожилъ

 

оиъ

 

до

 

старости,

ему

 

чаще

 

стала

 

приходить

 

въ

 

голову

 

мысль

 

о

 

смерти.

 

Огля-

нется

 

такой

 

человѣкъ

 

назадъ

 

и

 

увидитъ,

 

что

 

въ

 

его

 

жизни

ничего

 

нѣтъ,

 

кромѣ

 

грѣховъ.

 

Ему

 

становится

 

страшно,

 

и

онъ

 

думаетъ:

 

какъ

 

же

 

такъ,

 

Господи,

 

я

 

не

 

сдѣлалъ

 

ничего

добрая,

 

у

 

меня

 

только

 

есть

 

одни

 

великіе

 

грѣхи,

 

неужели

Ты

 

простишь

 

ихъ

 

мнѣ?

 

Тогда

 

является

 

у

 

него

 

сомнѣніе

 

и

онъ

 

начинаетъ

 

думать:

 

хотя

 

Богъ

 

и

 

милосердъ,

 

но

 

ужъ

грѣховъ

 

то

 

шибко

 

много,

 

неужели

 

же

 

Онъ

 

все

 

нроститъ?

 

Да

за

 

что?

 

Вѣдь

 

не

 

за

 

что

 

простить-то!

 

Вотъ

 

тутъ

 

и

 

зарож-

дается

 

въ

 

душѣ

 

человѣка

 

самое

 

страшное

 

чувство

 

-отчаяніе.

А

 

когда

 

оічаяніе

 

проникло

 

въ

 

душу

 

— нроналъ

 

человѣкъ,

потому

 

что

 

исчезла

 

въ

 

немъ

 

надежда

 

на

 

спасеніе.

 

Онъ

 

за-

бываетъ

 

уже,

 

что

 

любовь

 

и

 

милосердіе

 

Божіе

 

такъ

 

велико

 

и

безконечно,

 

какъ

 

небо,

 

что

 

его

 

хватитъ

 

на

 

всѣхъ

 

людей,

сколько

 

бы

 

ихъ

 

не

 

было.

 

Въ

 

примѣръ

 

припомните

 

Іуду.

 

А

діаволъ

 

тутъ

 

то

 

и

 

дѣйствуетъ.

 

Онъ

 

сначала

 

вводитъ

 

чело-

вѣка

 

въ

 

грѣхи,

 

а

 

потомъ

 

и

 

устрашить

 

его

 

собственными'же

грѣхами.

 

Діаволъ

 

вложить

 

въ

 

душу

 

человѣка

 

мысль,

 

что

 

ты

для

 

Бога

 

ничего

 

не

 

сдѣлалъ,

 

значитъ,

 

не

 

получишь

 

и

 

про-

щенія.

 

А

 

такой

 

несчастный

 

^человѣкъ

 

раньше

 

говорилъ,—

вѣрую

 

во

 

единая

 

Бога.

 

А

 

какъ

 

дожилъ

 

до

 

конца,

 

то

 

ока-

залось,

 

что

 

и

 

вѣра

 

исчезла.

 

Такъ

 

и

 

вспоминаются

 

слова

Марѳы,

 

зачѣмъ

 

же

 

открывать

 

камень,

 

уже

 

смердитъ!

 

Такъ

вотъ,

 

реб.,

 

если

 

мы

 

не

 

сохранимъ

 

вѣру

 

въ

 

Бога

 

и

 

не

 

разо-

вьешь
 

ее,
 

то
 

съ
 

нами
 

случится
 

такая
 

же
 

бѣда.
 

Значитъ,
 

вы
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должны

 

научиться

 

развивать

 

въ

 

себѣ

 

вѣру.

 

А

 

какъ

 

же

   

это

сдѣлать?

 

Вотъ

 

какъ.

 

Запомните

 

слова

 

Спасителя:

  

опросите

и

 

дано

 

будетъ

 

вамъы

 

Сначала

 

просите

 

Бога

 

о

 

томъ,

 

чтобы

вамъ

 

понять

 

волю

 

Божію

 

и

 

не

 

забыть

 

того,

 

о

 

чемь я

 

говорю.

Просите

 

Бога

 

и

 

вѣрьте,

 

что

 

вы

 

нсиремѣнио

 

получите;

   

такъ

оно

 

и

 

выйдетъ,

 

-

 

вы

 

и

 

поймете

 

и

 

не

 

забудете.

   

Воті>

   

вы

 

и

узнаете

 

сами,

 

что

 

Богъ

 

очень

 

близокъ

   

къ

   

иамъ

    

и

    

скоро

исполняеть

 

нашу

 

просьбу.

  

Потомъ,

 

если

 

случится,

 

что

 

захво-

раетъ

 

у

 

васъ

 

любимый

 

человѣкъ,

 

пана,

 

мама,

 

или

 

кто-ни-

будь,

 

сейчасъ

 

же

 

просите

 

Бога

 

о

   

здоровьѣ

   

этого

   

человѣка,

просите

 

и

 

Bt>pi.Te,

 

что

 

такъ

 

это

 

и

   

одѣлается,

   

и

   

вы

    

сами

увидите,

   

что

    

такъ

    

и

    

будетъ.

 

Вотъ

 

особенно,

 

если

 

кто

 

въ

вашей

   

семьѣ

 

сильно

   

пьеть

   

водку,

 

это

 

вѣдь

 

тоже

 

болѣзнь,

молитесь

   

за

  

него

 

усерднѣе

 

и

 

съ

 

вѣрою

 

и

 

вы

 

увидите,

 

что

онъ

 

выздоровѣетъ.

 

А

 

когда

 

увидите,

 

что

 

ваша

 

просьба

 

испол-

нилась,

 

тогда

 

вы

 

сами

  

узнаете

 

Бога,

 

и

 

васъ

 

уже

 

никто

 

въ

мірѣ

   

не

   

оторветъ

 

отъ

  

Него.

 

Вы

   

сами

 

ясно

 

убѣдатесь,

 

что

Іисусъ

    

Христосъ

   

говорилъ

   

только

 

истину,

 

т.

 

е.,

 

какъ

 

Онъ

обѣщалъ

 

такъ

 

и

 

дѣлаетъ.Вотъ

 

какъ

 

Онъ

 

сказалъ

 

объ

 

этомъ:

«.небо

   

и

    

земля

   

мимо

   

идутъ,

   

а

  

слова

   

Мои

 

не

 

мимо

идутг».

 

Вотъ,

 

реб.,

   

какъ

 

нужно

 

вѣровать

 

въ

 

Бога.

 

Только

смотрите,

   

не

   

попросите

  

Бога

 

о

  

какпхъ

   

нибудь

 

пустякахъ.

А

  

то

  

вы

  

попросите,

   

чтобы

 

вамъ

 

сладко

 

ноѣсть,

 

или

 

чтобы

Богъ

   

наказалъ

  

того,

  

кто

 

васъ

 

изобидѣлъ

   

Этимъ

  

вы

 

.только

оскорбите

   

Бога,

   

это

   

не

  

молитва,

  

a

   

грѣхъ.

 

Вотъ

 

завтра

 

и

разскажпте,

 

какъ

   

мы

   

должны

   

вѣровать

   

и

   

какъ

 

развивать

вѣру

 

въ

 

Бога.

'

 

—

 

2-я

 

группа,

 

разскажите

 

свой

 

урокъ.

—

 

Теперь

 

послушайте

 

далѣе.

 

Опять

 

Іаковъ

 

сталтт

 

жать

въ

 

землѣ

 

Ханаанской.

 

Изъ

 

всѣхъ

 

сыновей

 

онъ

 

болѣе

 

любилъ

Іосифа,

 

которому

 

было

 

уже

 

17

 

лѣтъ.

 

Іосифъ

 

былъ

 

харак-

тера

 

кроткая,

 

миролюбивая,

 

а

 

его

 

братья

 

часто

 

огорчала

отца
 

своими
 

поступками.
 

Однажды
 

Іосифъ
 

разсказалъ
 

отцу
 

и
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братьямъ

 

видѣнный

 

имъ

 

сонъ.

 

Снилось

 

мнѣ,

 

яворилъ

 

онъ,

что

 

будто

 

всѣ

 

мы

 

вязали

 

снопы

 

въ

 

полѣ,

 

и

 

будто

 

ваши

снопы

 

поклонились

 

моему

 

снопу.

 

Па

 

это

 

братья

 

замѣтили

ему:

 

неужели

 

всѣ

 

мы

 

будемъ

 

кланяться

 

тебь?

 

Потомъ

 

Іосифъ

разсказалъ

 

опять

 

другой

 

сонъ,

 

что

 

будто

 

солнце,

 

луна

 

и

одиннадцать

 

звѣздъ

 

поклонились

 

ему.

 

Тогда

 

и

 

отецъ

 

осер-

дился

 

и

 

сказалъ:

 

неужели

 

я,

 

мать

 

твоя

 

и

 

всѣ

 

братья

 

будемъ

кланяться

 

тебѣ?

 

За

 

эти

 

сны

 

братья

 

возненавидѣли

 

Іосифа.

Черезъ

 

нѣсколько

 

времени

 

братья

 

ушли

 

со

 

скотомъ

 

далеко

отъ

 

дома.

 

Отецъ,

 

долго

 

не

 

получая

 

отъ

 

нихъ

 

извѣстія,

 

по-

слалъ

 

Іосифа

 

попровѣдать

 

ихъ.

 

Іосифъ

 

надѣлъ

 

свою

 

краси-

вую

 

одежду,

 

иошелъ

 

и

 

розыскалъ

 

братьевъ.

 

Они

 

еще

 

изда-

лека

 

узнали

 

его

 

по

 

одеждѣ

 

и

 

сказали:,

 

давайте

 

убьемъ

 

его

и

 

посмотримь,

 

какъ

 

сбудутся

 

его

 

сны.

 

На

 

это

 

старшій

брать,

 

Рувимъ

 

возразилъ:

 

зачѣмъ

 

намъ

 

убивать;

 

здѣсь

 

есть

безводный

 

колодецъ,

 

посадимъ

 

его

 

туда,

 

онъ

 

самъ

 

умретъ.

Такъ

 

и

 

сдѣлали,

 

Когда

 

Іосифъ

 

приблизился,

 

братья

 

сняли

ci»

 

него

 

одежду,

 

связали

 

и

 

.бросилл

 

въ

 

колодецъ.

 

Вскорѣ

они

 

увидали,

 

что

 

пдетъ

 

куиеческій

 

караванъ.

 

Въ

 

то

 

время

людьми

 

торговали

 

также,

 

какъ

 

теперь

 

торгуютъ

 

скотомъ.

Братья

 

рѣшили

 

лучше

 

продать

 

Іосифа.

 

Когда

 

караванъ

приблизился,

 

они

 

вынули

 

изъ

 

колодца

 

Іоснфа

 

и

 

продали

купцамъ

 

за

 

20

 

серебряныхъ

 

монетъ.

 

Купцы

 

увезли

 

Іосифа

далеко,

 

совсѣмъ

 

въ

 

другую

 

землю,

 

въ

 

Епшетъ.

 

Братья

 

же,

чтобы

 

скрыть

 

отъ

 

отца

 

продажу

 

Іосифа,

 

намазали

 

кровью

одежду

 

его,

 

принесли

 

ее

 

Іакову

 

и

 

сказали:

 

это

 

'

 

не

 

одежда

 

ли

твоего

 

сына?

 

Іаковъ

 

узналъ

 

одежду

 

Іосифа.

 

горько

 

запла-

калъ

 

и

 

воскликнулъ:

 

да,

 

это

 

одежда

 

моего

 

любимая

 

Іосифа;

должно

 

быть

 

дикіе

 

звѣри

 

разтерзали

 

его!

 

Іаковъ

 

сильно

 

го-

ревалъ

 

и

 

ничѣмъ

 

не

 

могъ

 

утѣшиться.

 

Вотъ

 

какое

 

горе

случилось

 

съ

 

Іаковымъ.

(Продолжение

 

слѣдуетъ).
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HP

 

ОТО

 

I

 

ЕРЕЙ
Василій

 

Ѳеодоровичъ

 

Копыловъ.

(Векрологъ).

(Продолжение).

Грустно,

 

но

 

торжественно

 

совершалось

 

отпѣваніе,

 

скра-

шенное

 

поочереднымъ

 

чтеніемъ

 

евангелій,

 

величественнымъ

пініемъ,

 

стариннымъ

 

роснѣвомъ

 

всѣхъ

 

антпфоновъ,

 

краси-

вымъ

 

исполненіемъ

 

ирмосовъ

 

„Волною

 

морскою",

 

поочеред-

нымъ

 

чтеніемъ

 

стариннымъ

 

роснѣвомъ

 

всѣхъ

 

антифоновъ,

красивымъ

 

исполненіемъ

 

ирмосовъ

 

„Волною

 

морскою"

 

пооче-

реднымъ

 

чтеніемъ

 

всѣми

 

священнослужителями

 

икосовъ

 

съ

прииѣвомъ:

 

аллилуія

 

и

 

вдохновеннымъ

 

чтеніемъ

 

самимъ

 

Вла-

дыкою

 

прекрасныхъ

 

погребальныхъ

 

стихиръ

 

св.

 

Іоанна

 

Да-

маскина.

Въ

 

произнесенныхъ

 

во

 

время

 

отпѣванія

 

новыхъ

 

рѣчахъ

все

 

обстоятельнѣе,

 

все

 

разностороннѣе

 

обрисовывалась

 

свет-

лая

 

личность

 

покойная.

 

Такъ

 

передъ

 

пѣнісмъ

 

канона

 

сыиъ

товарища

 

о.

 

Вас

 

Ѳед.

 

Копылова,

 

соборный

 

священникъ

 

о.

Вас.

 

Георг.

 

Кориаковъ

 

нроизпесъ

 

слѣдующую

 

рѣчь:

«Дор.,

 

либим.

 

о.

 

прот.

 

В.

 

О.!

 

Хотимъ

 

въ

 

послѣдній

 

разъ

побесѣдовать

 

съ

 

тобою,

 

хотя

 

видимъ

 

нредъ

 

собою,

 

къ

 

вели-

кой

 

скорби

 

нашей,

 

вмѣсто

 

привѣтливаю,

 

любезная

 

собесѣд-

нлка

 

прежняя,

 

молчаливое,

 

холодное

 

и

 

безжизненное

 

тѣло

твое!

 

О,

 

какъ

 

бы

 

хотѣлось,

 

чтобы

 

очи

 

и

 

уста

 

твои,

 

запеча-

танныя

 

смертью,

 

привѣтлпво

 

открылись

 

по

 

прежнему;

 

чтобъ

твое

 

отзывчивое,

 

любящее

 

сердце

 

забилось

 

для

 

наоъ

 

снова!..

Но,

 

увы,

 

это

 

сердце

 

уже

 

lie

 

забьется.

 

Не

 

забьется

 

по-

тому,

 

что

 

оно

 

оч.

 

много

 

билось,

 

почему

 

такъ

 

сравнительно

скоро

 

потеряло,

 

израсходовало

 

свои

 

силы.

 

Много,

 

говоримъ,

билось,

 

работало,

 

т.

 

к.

 

трудолюбіе

 

и

 

добросовѣстность

 

были

отличительными

 

чертами

 

жизни

 

твоей.

А

 

какъ

 

много

 

тебѣ

 

пришлось

 

перенести

 

скорбей

 

и

 

вол-

неній
 

въ
 

своей
 

жизни
   

(объ
 

втомъ
 

мнѣ
 

извѣстио
 

какъ
 

твоему
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знаемому

 

почти

 

отъ

 

колыбели

 

моей).

 

Но

 

эти

 

скорби,

 

огорченія

не

 

только

 

не

 

ожесточили

 

твоего

 

любящаго

 

сердца,

 

а

 

напро-

тпвъ

 

сдѣлали

 

его

 

оч.

 

достуішымъ,

 

отзывчивымъ

 

къ

 

чужому

горю,

 

на

 

которое

 

смотрѣть

 

равнодушно

 

ты

 

не

 

имѣлъ

 

силъ.

Ты

 

счнталъ

 

своей

 

обязанностью

 

заступиться,

 

защитить

 

не-

счастнаго.

 

И

 

исвренное

 

сочувствіе

 

твое

 

вызывало

 

у

 

имѣю-

щахъ

 

дѣло

 

съ

 

тобою

 

отвѣтное

 

чувство

 

расположенія

 

и

 

ліоб-

ви

 

къ

 

тебѣ.

 

.

 

.

Болѣе

 

года

 

лютый

 

недугъ

 

снѣдалъ

 

твои

 

фазическія

силы,

 

но

 

кз

 

могъ

 

уменьшить

 

или

 

ослабить

 

твоей

 

любви,

твоего

 

сердечааго

 

отношенія

 

къ

 

знаемымъ,

 

Не,

 

забыть

 

мнѣ

какъ

 

послѣ

 

одного,

 

случившагося

 

съ

 

тобоп,

 

припадка

 

болѣзни,

такъ

 

насъ

 

онечалиншаго,

 

ты

 

старался

 

казаться

 

веселымь,

пріяінымъ

 

собесѣдникомь,

 

дабы

 

небыть

 

никому

 

въ

 

тягость.

Или

 

въ

 

нослѣднее

 

уже

 

время,

 

ты

 

съ

 

большимъ

 

трудомъ

заносилъ

 

йогу

 

въ

 

экипааа

 

для

 

того,

 

чтобы

 

какъ

 

нибудь

 

не

упустить

 

дігла,

 

въкоторомъ

 

ты

 

можешь

 

оказать

 

помощь,

 

за-

щиту

 

нуждающемуся

 

въ

 

ней.

Оказать

 

благодѣяніе,

 

поддержать

 

слабаго

 

-

 

это

 

твое

дѣло.

 

Зато

 

и

 

много

 

слезь

 

и

 

молитвен,

 

вздоховъ

 

провожа'ютъ

твое

 

отшествіе

  

отсюда.

Оказывая

 

милости

 

другимъ,

 

самъ

 

ты

 

не

 

хочешь

утруждать

 

никого:

 

ты

 

завѣщаешь

 

не

 

назначать

 

чтеній

 

по

тебѣ,

 

а

 

пригласить

 

псаломщика:

 

но,

 

прости,

 

наша

 

любовь

дѣлаетъ

 

уже

 

не

 

но

 

твоему:

 

облагодѣтельствованные

 

тобою

говорятъ:

 

«а

 

мы

 

на

 

что?

 

За

 

его

 

добро

 

мы

 

готовы

 

провести

у

 

его

 

гроба

 

все

 

время».

 

.

 

.

Твой

 

свѣтлый

 

умъ

 

указалъ

 

тебѣ

 

вѣрное

 

средство

стяжать

 

себѣ

 

друговъ— молитвенниковъ.

Но

 

всѣхъ

 

примѣровъ

 

твоей

 

любви

 

и

 

сочуствія

 

ближ-

них!»

 

не

 

перечтешь,

 

да

 

мы

 

и

 

не

 

знаемъ

 

многого.

 

Упомяну

еще

 

о

 

себѣ.

 

Съ

 

малыхъ

 

лѣтъ,

 

дорогой

 

о.

 

пр.,

 

я

 

зналъ

 

тебя

какъ

 
товарища

 
-

 
друга

   
моего

   
родителя

 
и

 
сколько

 
пріятныхъ
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воспоминавій

   

о

   

тебѣ

   

сохранилось

 

у

 

меня

 

и

 

за

 

дѣтскіе

 

и

юношескіе

 

годы

 

моей

 

жизни.

Это,

 

конечно,

 

помнить

 

и

 

осиротѣвшая

 

семья

 

твоя.

 

А

послѣ

 

того,

 

кпк

 

і.

 

я

 

нотсрялъ

 

своего

 

дорогого

 

отца

 

— друга,

ты

 

сталъ

 

моей

 

опорой,

 

оовѣтникомъ,

 

другомъ.

За

 

всю

 

твою

 

любовь

 

къ

 

намъ

 

и

 

Господь

 

Богъ

 

воздалъ

тебѣ

 

любовью.

 

Даровалъ

 

тебѣ

 

кончину

 

вполнѣ

 

христіанскую

и

 

переселилъ

 

душу

 

твою

 

изъ

 

сего

 

міра

 

скорбей

 

къ

 

Себѣ—

Источнику

 

всякаго

 

счастья,

 

блаженства.

Оставьте

 

же

 

свои

 

сѣтованія

 

вы,

 

близкіе

 

его

 

сердцу:

онъ

 

не

 

хочетъ,

 

чтобы

 

вы

 

скорбѣли.

 

Да

 

дастъ

 

вамъ

 

Отецъ

милосердый

   

отраду

 

и

 

помощь

 

понести

 

незамѣпимую

 

утрату

 

»!

Передъ

 

пѣніемъ

 

«со

 

святыми

 

упокой»,

 

другой

 

товарищъ

усопшаго,

 

0.

 

Прот.

 

Иші<>і;ентій

 

Пляскппъ

 

сказллъ

 

слѣдующее

поученіе:

«Дорогой

 

Товарищъ!

 

Отслужилъ

 

ты

 

службу

 

земную

 

и

отошелъ

 

отъ

 

насъ

 

на

 

небо

 

къ

 

Создателю

 

нашему.

 

Болѣе

38

 

лѣтъ

 

потрудился

 

въ

 

вертоградѣ

 

Христовомъ

 

для

 

спасенія

ввѣрениыхъ

 

Богомъ

 

душъ

 

человѣческихъ.

 

Долго

 

ты

 

подви-

зался

 

на

 

поприщѣ

 

учительства

 

монголо-бурятскаго

 

языка

и

 

законоучительства

 

въ

 

нрежнихъ,

 

здѣшнихъ

 

городскихъ

школахъ

 

и

 

сверхъ

 

того

 

иснолнялъ

 

другія

 

доляшости,

 

и

 

но-

рученія

 

болѣе

 

отвѣтственныя,

 

по

 

духовпому

 

вѣдомству,

 

и

вездѣ

 

небезплодно,

 

какъ

 

объ

 

этомъ

 

знаемъ

 

мы.

 

Ты

 

проходилъ

возложенпыя

 

обязанности

 

по

 

совѣсги,

 

честно,

 

службу

 

отно-

силъ

 

не

 

для

 

своей

 

пользы,

 

а

 

для

 

пользы

 

общей,

 

почему

 

не-

щадилъ

 

своихъ

 

силъ,

 

будучи

 

болыіымъ

 

серьезно,

 

несмотря

на

 

совѣты

 

врачей

 

оставить

 

занятія,

 

дать

 

себѣ

 

покой,

 

ты

 

не

обращалъ

 

внпманія

 

и

 

не

 

оставлялъ

 

возложенныхъ

 

на

 

тебя

обязанностей.

А

 

что

 

вытериѣлъ

 

въ

 

своей

 

жизни?

 

Это

 

знаютъ

 

близкіе

къ

 

тебѣ,

 

знала

 

только

 

душа

 

твоя,

 

это

 

знаетъ

 

и

 

Господь

Богъ.
 

Не
 

буду
 

вспоминать
 

тѣхъ
   

ненріятиостей
 

и
 

огорченій,
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какія

 

потернѣлъ

 

отъ

 

тѣхъ,

 

отъ

 

которыхъ

 

въ

 

правѣ

 

былъ

ожидать

 

любви

 

и

 

уважепія.

 

У

 

гроба

 

не

 

мѣсто

 

восномнчаніямъ

о

 

суетныхъ

 

дѣлахъ

 

человѣческихъ

 

расчетовъ.

 

Здѣсь

 

мѣсто

прощені.'

 

обпдъ...

 

Тамъ

 

у

 

престола

 

Господня

 

каждый

 

полу-

чить

 

то,

 

что

 

заслужилъ

 

здѣсь.

 

Блажени

 

мертвіи,

 

умирающіе-

о

 

Госиодѣ;

 

ей,

 

глаголетъ

 

духъ,

 

почіетъ

 

отъ

 

трудовъ

 

своихъ,

дѣти

 

бо

 

ихъ

 

попдутъ

 

въ

 

слѣдъ

 

ихъ.

Да,

 

Богъ

 

знаетъ,

 

какъ

 

больно

 

терпѣть

 

человѣку

 

стра-

даиія.

 

Чрезъ

 

нихъ

 

Господь

 

хочеть

 

очистить

 

наши

 

грѣшныя

души,

 

какъ

 

золото

 

-огисмъ;

 

хочетъ,

 

чтобы

 

мы,

 

іштерпѣвъ

за

 

нагая

 

грѣіск

 

въ

 

здѣшней

 

жизни,

    

уже

    

избавлены

    

были

гіраведнаго

 

....... ізанщ

 

—

 

въ

 

будущей.

 

И

 

воть,

   

умершій,

   

какъ

много

 

вотериіівшій

 

въ

 

нослѣдніе

 

годы

 

своей

 

жизни,

 

безъ'сом-

нѣнія

 

очистился

 

чрезъ

 

эти

 

страданія

 

и

 

тножемъ

 

надеяться,

что

 

онъ

 

иретерпѣвый

 

до

 

конца

 

спасенъ

 

будетъ.

Бо

 

кто

 

Богу

 

не

 

грѣшенъ?

 

Кто

 

изъ

 

пасъ

 

не

 

иігЬетъ

тѣхъ

 

или

 

.друпіхъ

 

слабостей?

 

Самые

 

праведные

 

люди

 

по

 

нѣ-

скольку

 

разъ

 

въ

 

день

 

согрѣшаютъ.

 

И

 

ночпвіпій,

 

какъ

 

чело^

вѣкъ,

 

не

 

могъ

 

быть

 

безъ

 

грѣха.

 

По

 

селу

 

святая

 

православ-

ная

 

церковь

 

заповѣдуетъ

 

намъ

 

молиться

 

объ

 

усопшем

 

ь,

 

что-

бы

 

Господь

 

нростилъ

 

ему

 

всякое

 

согрѣшеніе

 

вольное

 

и

 

не-

вольное,

 

и

 

чтобы

 

душу

 

его

 

упокоилъ

 

со

  

святыми.

Упокой,

 

ГоспоДй,

 

со

 

святыми

 

твоими

 

душу

 

усоишаго

раба

 

Твоего,

 

npoToiejca

 

Васнлія,

 

въ

 

мѣстѣ

 

свѣтлѣ,

 

гдѣ

 

нѣтъ

болѣзней,

 

ни

 

печали,

 

по

 

жизнь

 

блаженная».

 

Аминь.

Наступила

 

минута

 

прощанія.

 

Ко

 

гробу

 

іюдошелъ

 

о.

протоіерей

 

Николай

 

Затопляевъ

 

и

 

сквозь

 

душившія

 

его

 

слезы

началъ

 

свио

 

прощальную

 

рѣчь

 

послѣ

 

обращеніи

 

къ

 

почив-

шему

 

словами:

 

«прости

 

и

 

благослови»...

 

сотворивъ

 

при

 

этомъ

земной

 

поклонъ.

 

Воть

 

эта

 

рѣчь:

«ЛюбезнѣГішій

 

и

 

глубокочтимый

 

наставнпкъ

 

и

 

другъ

 

о.

протоіерей

 

Васпгій

 

Ѳеодоровичъ,

 

прости

 

и

 

благослови!

Но
 

ты
 

молчишь,
 

Ты
 

не
 

отвѣчаешь

 
на

 
мое

 
нривѣтг

 
і

 
nie,
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какъ

 

бывало

 

это

 

еще

 

недавно

 

при

 

встрѣчахъ

 

и

 

прощаніяхъ

съ

 

тобой

 

Глаза

 

твои

 

смежились

 

и

 

уста

 

твои

 

замкнулись.

A

 

вѣдь

 

давно

 

ли

 

твои

 

очи

 

смотрѣли

 

на

 

меня

 

съ

 

ласкою

 

и

уста

 

твои

 

съ

 

любовію

 

давали

 

мнѣ

 

умные

 

совѣты

 

на

 

слу-

женіе

 

мое

 

на

 

новомъ

 

мѣстѣ.

 

Давно-ли

 

мы

 

составляли

 

планы

нашей

 

будущей

 

совмѣстной

 

здѣсь

 

въ

 

городѣ

 

жизни.

 

Но

 

все

въ

 

рукахъ

 

Божіихъ,

 

все

 

въ

 

волѣ

 

Его,

 

въ

 

волѣ,

 

которую

 

ты

всю

 

жизнь

 

псповѣдывалъ

 

и

 

которой

 

всю

 

жизнь

 

покорялся.

Теперь

 

тебя

 

уже

 

нѣтъ,

 

тебя

 

не

 

стало

 

между

 

нами.

 

Предъ

нами

 

только

 

твой

 

бездыханный

 

трупъ,

 

да

 

и

 

тотъ

 

скоро

 

за-

кроетъ

 

отъ

 

нашихъ

 

взоровъ

 

раскрывшая

 

свои

 

хладныя

 

объя-

тія

 

земля;

 

уста

 

твои

 

но

 

возглаголютъ

 

и

 

не

   

возопіютъ.

   

Не
ft

стало

 

тебя,

 

друже,

 

когда

 

я

 

опять

 

болѣе

 

всего

 

нуждаюсь

 

въ

твоихъ

 

умныхъ

 

совѣтахъ

 

п

 

руководительствѣ.

 

Нѣтъ,

 

не

 

вста-

нешь

 

ты

 

сгйчасъ

 

и

 

не

 

покоришь

 

меня

 

за

 

какіе

 

либо

 

мои

промахи

 

и

 

недочеты

 

въ

 

дѣлѣ.

 

Будучи

 

самъ

 

постоянно

 

неуто-

мительнымъ

 

дѣятелемъ,

 

ты

 

вѣдь

 

строго

 

осуждалъ

 

и

 

безпо-

щадно

 

въ

 

лицо

 

норицалъ

 

бездеятельность

 

и

 

даже

 

малѣйшее

нерадѣніе

 

къ

 

дѣлу.

 

A

 

вѣдь

 

ты

 

былъ

 

моимъ

 

наставникомъ

и

 

руководителемъ

 

съ

 

юныхъ

 

моихъ

 

лѣтъ.

 

Сначала

 

ты

 

былъ

просто

 

моимъ

 

наставникомъ

 

и

 

учителемъ

 

бурятскаго

 

языка,

а

 

нотомъ

 

принялъ

 

меня

 

съ

 

5-го

 

класса

 

семинаріи

 

подъ

 

осо-

бое

 

покровительство,

 

ты

 

не

 

оставлялъ

 

меня

 

своимъ

 

руково-

дитрльствомъ

 

и

 

умными

 

совѣтами

 

до

 

послѣдниХъ

 

дней

 

твоей

жизнТи.

 

Подвнгиувъ

 

меня

 

на

 

служеиіе

 

среди

 

инородцевъ,

 

^ты

съ

 

особенною

 

любовью

 

ко

 

мнѣ

 

сталъ

 

навѣщать

 

меня

 

здѣсь,

не

 

стеснялся

 

трудности

 

и

 

убыточности

 

путешествій,

 

особенно

въ

 

прежнее

 

время,

 

до

 

проведения

 

желѣзной

 

дороги,

 

и

 

здѣсь,

какъ

 

отецъ

 

родной,

 

дѣлился

 

со

 

мною

 

своею

 

опытностію,

 

зна-

ніями

 

и

 

дѣлалъ

 

мнѣ

 

умпыя

 

и

 

полезный

 

настявленія.

 

Всякій

уснѣхъ

 

въ

 

моей

 

жизни

 

и

 

деятельности

 

радовалъ

 

тебя

 

и

 

на-

оОоротъ:

 

неудачи

 

и

 

промахи

 

искренне

 

огорчали

 

тебя

 

и

 

под-

вигали
 

на
 

замѣчаніс

 
и

 
даже

 
строго

 
оточескіе

 
выговоры

 
мнѣ.
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Словомъ

 

ты

 

вполнѣ

 

былъ

 

мнѣ

 

не

 

только

 

другомъ

 

но

 

И

 

ОТ-

цомъ.

 

Не

 

даромъ

 

окружающіе

 

и

 

знающіе

 

насъ

 

считали

 

насъ

близкими

 

родственниками,

 

хотя

 

между

 

нами

 

нѣтъ

 

ни

 

даже

отдаленнѣйшаго

 

плотскаго

 

родства.

 

Черсзъ

 

тебя

 

и

 

вся

 

твоя

семья

 

относилась

 

и

 

относится

 

ко

 

мнѣ,

 

какъ

 

къ

 

близкому

родному.

 

Что

 

же

 

я

 

воздамъ

 

тебѣ

 

за

 

то

 

добро

 

которое

 

ты

сдѣлалъ

 

при

 

своей

 

земной

 

жизни

 

для

 

меня?

 

Чѣмъ

 

же

 

я

 

от-

благодарю

 

тебя,

 

дорогой

 

мой

 

наставникъ

 

и

 

руководитель?

Ничѣмъ

 

инымъ,

 

какъ

 

всегдашнею

 

молитвою

 

о

 

тебѣ,

 

ибо

 

ты

теперь

 

уже

 

не

 

нуждаешься

 

во

 

внѣшнихъ

 

выраженіяхъ

 

бла-

годарности,

 

ибо

 

ты

 

угаелъ

 

уже

 

отъ

 

нашего

 

внѣшняго

 

міра

во

 

страну

 

далече,

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

уже

 

нашего

 

мірского

 

этикета

 

й

свѣтскихъ

 

приличій.

 

Да

 

упокоптъ

 

же

 

тебя

 

Господь

 

въ

 

лонѣ

Авраама

 

и

 

Исаака

 

въ

 

обителяхъ

 

всѣхъ

 

святыхъ.

 

Прости

 

ме-

ня,

 

дорогой

 

другъ,

 

что

 

я

 

при

 

послѣднемъ

 

прощаніи

 

съ

 

тобою

высказалъ

 

лишь

 

только

 

свои

 

личныя

 

чувства,

 

пе

 

коснувшись

твоей

 

церковно- общественной

 

деятельности.

 

Опа

 

на

 

столько

была

 

обширна

 

и

 

многостороння,

 

что

 

не

 

моему

 

слабому

 

слову

браться

 

за

 

это.

 

Да

 

это

 

уже

 

и

 

дѣлаютъ

 

люди

 

болѣе

 

сильные

меня

 

словомъ,

 

твои

 

сослулсивцы

 

и

 

почитатели,

 

да,

 

вѣроятно,

и

 

печатное

 

слово,

 

которому

 

ты

 

не

 

мало

 

поработалъ,

 

также

не

 

забудетъ

 

тебя.

 

Я

 

же

 

счелъ

 

долгомъ

 

воздать

 

тебѣ

 

мою

посильную

 

благодарность

 

теперь

 

предъ

 

твоими

 

останками,

 

по-

тому

 

что

 

не

 

могъ

 

сего

 

сдѣлать

 

при

 

твоей

 

жизни,

 

хорошо

зная

 

какъ

 

тебѣ

 

была

 

всегда

 

непріятна

 

похвала,

 

высказывав-

хая

 

тебѣ

 

кѣмъ

 

либо

 

прямо

 

въ

 

глаза.

Покойся

 

же,

 

дорогой

 

другъ,

 

до

 

радостнаго

 

свиданія

 

на-

шего

 

съ

 

тобой

 

въ

 

послѣдній

 

день

 

міра,

 

въ

 

день

 

всеобщаго

воскресенія

 

и

 

начала

 

новой

 

вѣчвой

 

жизни.

 

Вѣчная

 

тебѣ

 

па-

мять

 

»

 

!

(Продолженіе

   

слѣдуетъ).
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Заиѣтка

 

о

 

революціоивомъ

 

психозѣ.

„Геволюція

 

и

 

перевороты

 

весьма

 

часто

 

устраиваются

 

и

бываютъ

 

руководимы- форменными

 

сумасшедшими

 

разныхъ

 

ти-

повъ",

 

—

 

говоритъ

 

извѣстный

 

итальянскій

 

ученый

 

-

 

психіатръ

Ламброзо

 

въ

 

своей

 

книгѣ

 

„Политическая

 

преступность

 

и

 

рево-

люція".

Въ

 

силу-ли

 

этой

 

общей

 

научной

 

гипотезы

 

или

 

по

 

другимъ

причинами,

 

но

 

только

 

нашъ

 

ученый

 

міръ

 

заинтересовался

 

на-

шей

 

революціей

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

чисто-научной

 

или

 

точнѣе-

 

-

психологической.

 

Наблюденіемъ

 

съ

 

этой

 

точки

 

зрѣпія

 

надъ

нашей

 

революцией

 

занялись

 

три

 

извѣстпыхъ

 

професора-пси-'

хіатра

 

въ

 

различных!,

 

пунктахъ

 

имперіи

 

т.

 

е.

 

совершенно

не

 

зависимо

 

одинъ

 

отъ

 

другого:

 

П.

 

А.

 

Сикорскій— въ

 

Кіевѣ,

H.

 

И.

 

Ковалевскій

 

въ

 

Петербурге

 

и

 

Ѳ.

 

Рыбаковъ

 

—

 

въ

 

Москвѣ.

Первый

 

занялся

 

психологическимъ

 

анализомъ

 

революціонной

смуты

 

на

 

оспованіи

 

ея

 

внѣшпихъ

 

проявленій,

 

проследилъ

психологію

 

„освободительнаго

 

двпженія"

 

по

 

существу

 

его.

Послѣдніе-же

 

прослѣдили

 

психологію

 

движепія

 

путемъ

 

субъ-

ективнаго

 

обслѣдованія

 

отдѣльпыхъ

 

дѣятелей

 

ея

 

наиболее

 

„от-

личившихся"

 

по

 

части

 

революціонваго

 

„действа"

 

и

 

попавшихъ

за

 

такое

 

въ

 

места

 

заключенія.

Не

 

смотря

 

па

 

то,

 

что

 

этотъ

 

научный

 

анализъ

 

революціи

происходплъ

 

въ

 

различныхъ

 

местахъ

 

и

 

съ

 

различныхъ

 

сто-

ронъ

 

все

 

три

 

професспра-психіатра

 

пришли

 

къ

 

одному

 

выво-

ду,

 

весьма

 

близкому

 

къ

 

вышеприведенному

 

общему

 

положеиію

Ламброзо.

„Современное

 

политическое

 

движеніе,— говоритъ

 

П.

 

А,

Сикоіскій,— содержит!,

 

въ

 

себе

 

значительную

 

до'лчо

 

ііспхопатіи

какъ

 

no

 

личному

 

составу

 

деятелей,

 

там

 

.

 

по

 

характеру

саыыхъ

 

иіей

 

и

 

дѣйствій,

 

которыми

 

[гстрясаіотй

 

истомленная

душа

 

и

 

напряженные

 

нерпы

 

великаго

 

и

 

здорового

 

въ

 

свопхъ

основах';,

 

русского

 

народа.

 

Сосіояніе

 

действующей

 

въ

 

насто-

ящую
 

минуту
 

(революціопиой)
 

партіп
 

и
 

всего
 

русского
 

обще-
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ства

 

представляется

 

глубоко-

 

ненормальнымъ

 

не

 

въ

 

смыслѣ

только

 

политичсскомъ

 

или

 

общественному

 

но

 

ненормальнымъ

и

 

болѣзненнымъ

 

въ

 

пспхологическомъ

 

смыслѣ.

 

Въ

 

этомъ

 

узелъ

всего

 

дела.

 

Дѣло

 

идетъ

 

о

 

слѣпомъ

 

душевномъ

 

состояніи,

 

ко-

торое

 

напоминаетъ

 

те

 

дѣйствія

 

самоистребленія,

 

который

издавна

 

наблюдались

 

(какъ

 

частныя

 

явленія)

 

въ

 

нашей

 

исто-

ріи

 

и

 

примѣръ

 

которыхъ

 

нропзошелъ

 

на

 

нашихъ

 

глазахъ

 

въ

трагической

 

исторіи

 

двадцати

 

пяти

 

заживопогребенныхъ

 

въ

Терновскихъ

 

хуторахъ

 

близъ

 

Тирасполя".

Почетный

 

профессоръ

 

даетъ

 

такое

 

научное

 

объясвеніе

этому

 

положенію:

По

 

незыблемы

 

законамъ

 

природы,

 

въ

 

всякомъ

 

обществѣ

не

 

только

 

есть

 

педалекіе

 

и

 

глупые

 

люди,

 

но

 

существуетъ

строго

 

узаконенный

 

процентъ

 

помѣшанныхъ

 

и

 

нсихонатовъ.

Эти

 

иослѣдніе

 

стараются

 

управлять

 

людьми

 

по

 

собственнымъ

безумнымъ

 

нормамъ,

 

ибо

 

имъ

 

кажется,

 

что

 

только

 

они

 

умны,

а

 

весь

 

міръ

 

безуменъ

 

и

 

долженъ

 

быть

 

заключенъ

 

въ

 

домѣ

умалишенныхъ.

 

Живя

 

въ

 

средѣ

 

населенія

 

болѣзненвые

 

субъ-

екты

 

даютъ

 

такое

 

же,

 

какъ

 

и

 

сами

 

поколѣніе

 

людей

 

нервныхъ,

неуравновешенпыхъ,

 

безпокойныхъ,

 

безумныхъ.

 

Скрытое

 

зло

ярко

 

выступаетъ

 

въ

 

смутные

 

дни.

По

 

заключенію

 

кіевскаго

 

психіатра:

 

всѣ

 

эти

 

революціон-

ные

 

эксцессы

 

состветствуютъ

 

массовой

 

исторіи,

 

той

 

самой

исторіи,

 

которая,

 

какъ

 

показаваеть

 

исторія

 

-крестовыхъ

 

похо-

довъ

 

п

 

такъ

 

называемымъ

 

нсихическихъ

 

энидемій,

 

нерѣдко

принимала

 

широкіе

 

размеры,

 

охватывая

 

цѣлыя

 

провинціи

 

и

страны.

 

Улучшенный

 

средства

 

сообщенія—

 

желѣзныя

 

дороги,

почта

 

и.

 

т.

 

д.

 

могугъ

 

облегчать

 

распространеніе

 

историческихъ

эпидемій

 

гораздо

 

более,

 

чемъ

 

то

 

было

 

въ

 

предшествование

вѣка.

 

И

 

тѣ,

 

кто

 

думаютъ,

 

что

 

всѣ

 

революціониыя

 

неистов-

ства,

 

какія

 

мы

 

переживаемъ,

 

суть

 

ни

 

более

 

ни

 

менѣе,

 

какъ

періодъ

 

борьбы

 

народа

 

со

 

своимъ

 

оравительствомъ

 

за

 

полити-

ческія
 

права,
 

-

 
грубо

 
заблуждаются.

 
Поэтому,

 
руководителямъ
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страны

 

и

 

ея

 

лучшимъ

 

людямъ

 

необходимо

 

подумать

 

объ

 

осво-

бождена

 

себя

 

самихъ

 

и

 

русскаго

 

народа

 

отъ

 

смуты,

 

кошмара,

психопатіи

 

и

 

тумана ,

 

которыми

 

затянуты

 

нравственные

горизонты

 

русской

 

мысли.

 

Это

 

не

 

метафоры,

 

не

 

сравпенія,

не

 

уподобленія.

 

Это

 

-

 

действительность!

Эту

 

действительность

 

потвердилъ

 

и

 

П.

 

И.

 

Еовалевскій.

По

 

поводу

 

душевныхъ

 

заболеваній

 

среди

 

арестованныхъ

 

рево-

люціонеровъ,

 

нетербурскій

 

профессор!»-нсихіатръ

 

категорически

высказался,

 

что

 

причина

 

тому

 

не

 

тюрем,

 

заключ.,

 

такъ

 

какъ

даже

 

одиночное

 

заключеніе

 

но

 

оказываетъ

 

не

 

душевную

 

жизнь

преступника

 

особенно

 

рѣзкаго

 

воздѣйствія

 

и

 

можетъ

 

(только)

видоизмѣнить

 

настроеніе

 

бреда,

 

а

 

не

 

создавать

 

его,

 

но

 

въ

томъ,

 

что

 

эти

 

субъекты

 

„явились

 

въ

 

тюрьму

 

уже

 

съ

 

подго-

товленной

 

почвой,"

 

что

 

„душевныя

 

заболѣвапія

 

среди

 

поли-

тичискихъ

 

арестованныхъ

 

только

 

подверждаютъ

 

тотъ,

 

став-

или

 

уже

 

научнымъ,

 

фактъ,

 

что

 

революція

 

создается

 

людьми

ненормальными,

 

зараженными

 

психозомъ".

Наконецъ,

 

то-же

 

въ

 

общемъ

 

высказалъ

 

и

 

московскій

профессоръ-психіатръ

 

Ѳ.

 

Рыбаковъ.

 

Основываясь

 

на

 

личныхъ

наблюдепіяхъ

 

относительно

 

душевныхъ

 

заболеваній

 

въ

 

связи

съ

 

переживаемыми

 

событіями,

 

г.

 

Рыбаковъ

 

говоритъ:

„Въ

 

громадномъ

 

большинстве

 

случаевъ

 

заболѣвшіе

 

(ре-

волюціонеры

 

въ

 

мѣстахъ

 

заключенія)

 

обладали

 

нервно-психи-

ческой

 

наследственностью,

 

то

 

есть

 

являлись

 

уже

 

отъ

 

приро-

ды

 

предрасположенными

 

къ

 

душевнымъ

 

заболѣвапіямъ

 

и,

такъ

 

сказать,

 

въ

 

самомъ

 

существе

 

своемъ

 

уже

 

носили

 

заро-

дышъ

 

болезни.

 

Обстоятельство

 

это

 

невольно

 

заставляетъ

 

ду-

мать,

 

что

 

наиболее

 

подверженными

 

психическому

 

разстрой-

ству

 

подъ

 

вліяніемъ

 

происходящихъ

 

еобытій,

 

являются

 

лица,

обладающія

 

наслѣдственнымъ

 

расположепіемъ

 

къ

 

душевному

заболвваніго

 

и,

 

можетъ

 

быть,

 

уже

 

ранѣе

 

нѣсколько

 

инвалид-

ныя

 

и

 

психопатическія'-.

   

-

Послѣ этого легко понять тѣ непостижимые экцессы, то
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изумляющее

 

міръ

 

безсмысліе,

 

ту

 

поражающую

 

манію

 

самои-

стребленія,

 

которыми

 

выраясается

 

и

 

характеризуется

 

наша

революція.

Любопытно

 

отметить,

 

что

 

къ

 

тому

 

же

 

выводу

 

пришли

относительно

 

нашей

 

революціи,

 

и

 

за

 

грницей,

 

гдѣ

 

странные

эксцессы

 

нашего

 

„освободвтельнаго

 

движенія"

 

тоже

 

давно

обратили

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

и

 

вызывали

 

подозрительное

 

отно-

шеніе

 

къ

 

руссквмъ

 

революціоннымъ

 

эмигрантамъ,

 

отъ

 

кото-

рыхъ

 

всѣ

 

государства

 

стараются

 

огородиться.

 

Въ

 

одной

 

изъ

послѣднихъ

 

книжекъ

 

англійскаго

 

журнала

 

National

 

Eeiew

(май)

 

помѣщена

 

обширная

 

статья,

 

посвященная

 

нашимъ

 

дб-

ламъ,

 

авторъ

 

которой,

 

на

 

основаніи

 

долгихъ

 

наблюденій,

 

при-

ходить

 

къ

 

такому

 

выводу:

„Росскій

 

вародъ

 

теперь

 

психически

 

ненормаленъ.

 

Всякій

здоровый

 

человек!.,

 

читающій

 

газеты,

 

не

 

можетъ

 

не

 

согла-

ситься

 

со

 

спеціалистами,

 

которые

 

опредѣляютъ

 

національную

болѣзнь

 

русскихъ,

 

какъ

 

политическую

 

неврастепію.

 

Маніл

преслѣдованія,

 

галлюцинаціи,

 

ненормальные

 

поступки,

 

вродѣ

преступлена

 

противъ

 

личности

 

и

 

имущества,

 

самоубійства,-

вотъ

 

ея

 

признаки.

 

Дерзкое

 

преступленіе

 

имѣетъ

 

теперь

 

при-

тягательную

 

силу

 

въ

 

русскомъ

 

обществѣ,

 

какъ

 

браконьер-

ство

 

иленяетъ

 

подростковъ.

 

Преступленія

 

противъ

 

жизни

 

и

имущества

 

стали

 

господствующим и.

 

Убійства

 

со

 

стороны

революціонеровъ

 

распространились

 

по

 

всей

 

странѣ,

 

при

 

чемъ

главными

 

преступниками

 

являются

 

дюди

 

подростающаго

 

по-

колѣнія,

 

которое

 

бойкотируютъ

 

гимназіи,

 

техническія

 

школы

и

 

университеты.

 

Пламенно

 

страясь

 

спасти

 

Россію,

 

революціо-

неры

 

всю

 

свою

 

энергію

 

направляютъ

 

на

 

то,

 

чтобы

 

поразить

правительство

 

путемъ

 

разоренія

 

страны.

 

Этимъ

 

господамъ

просто

 

не

 

достаетъ

 

здраваго

 

политическаго

 

смысла".

(Рязанск.

   

Епар.

 

Ведом.)
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Извѣстія

  

и

 

замѣтки.

—

 

Япо),одческіе

 

приходы.

 

Преосвященпый

 

СимбирскіЙ

принялъ

 

слѣдующія

 

меры

 

относительно

 

инородческихъ

 

прихо-

довъ:

 

русскимъ

 

священникам!,

 

инородческихъ

 

приходовъ,

 

не

знающимъ

 

чувашскаго

 

языка,

 

предложено

 

оставить

 

эти

 

при-

ходы

 

и

 

избрать

 

русскіе,

 

что

 

постепенно

 

и

 

выполняется,

 

а

вакансіи

 

замещаются

 

священниками

 

изъ

 

природныхъ

 

чувашъ.

Нынѣшнимъ

 

лѣтомъ

 

сделапъ

 

дальнейшій

 

шагъ

 

въ

 

этомъ

направленіи:

 

не

 

только

 

діаконы,

 

по

 

и

 

псаломщики

 

въ

 

такіе

приходы

 

назначаются

 

изъ

 

инородцевъ.

 

При

 

Симбирской

 

чуваш-

ской

 

учительской

 

школе

 

образована

 

особая

 

комиссія

 

для

испытанія

 

ищущихъ

 

сана

 

діакона

 

п

 

должности

 

псаломщика

въ

 

инородческихъ

 

приходахъ;

 

подвергаетъ

 

ихъ

 

испытапію

и

 

самъ

 

преосвященный.

 

Въ

 

одномъ

 

изъ

 

собраній,

 

говоря

 

о

значеніи

 

школъ,

 

школъ-церквей

 

и

 

въ

 

особенности

 

бого-

служенія

 

на

 

родномъ

 

языкѣ

 

инородцевъ

 

для

 

ихъ

 

религіозного

просвѣщенія,

 

онъ

 

заметилъ,

 

что

 

чувашское

 

населеніе

 

нахо-

дится

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

въ

 

благопріятномъ

 

положеніи:

изданы

 

на

 

чувашскомъ

 

языке

 

не

 

только

 

книги

 

Св.

 

Писанія,

но

 

и

 

полный

 

кругъ

 

богослужебныхъ

 

книгъ,

 

за

 

исключеніемъ

великопостныхъ

 

слулсбъ,

 

да

 

и

 

эти

 

последнія

 

уже

 

переведены

и

 

въ

 

скоромъ

 

времени

 

будутъ

 

напечатаны.

 

Было

 

указано

на

 

необходимость

 

устройства

 

церквей

 

и

 

церквей-школъ,

 

на

крайнюю

 

необезнеченпость

 

свящепниковъ

 

въ

 

некоторыхъ

приходахъ,

 

иногда

 

особо

 

ваясныхъ

 

въ

 

миссіонерскомъ

 

отно-

шеніи.

 

Местнымъ

 

миссіонерскимъ

 

комитетомъ

 

возбуждены

соответствующая

 

ходатайства.

     

(Церк.

 

и

 

народъ).

*—

 

Проектъ

 

просвѣтителыіыхъ

 

курсовъ

 

для

 

духо-

венства.

 

Въ

 

„Пенз.

 

еп.

 

вед."

 

напечатана

 

программа

 

того,

что

 

далжно

 

сделать

 

духовенство

 

для

 

своего

 

саморазвитія.

„Пенз.

 

еп.

 

вѣд."

 

прежде

 

всего

 

рскомендуютъ

 

духовенству

въ

 

разныхъ

 

пунктахъ

 

епархіи

 

организовать

 

просветитель-

ные
   

курсы,
   

на
   

которые
   

пригласить
 

известныхъ
 

ораторовъ
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изъ

 

профессоровъ

 

духовныхъ

 

академій,

 

университетовъ

 

и

 

др.

Еурсы

 

эти,

 

придерживаясь

 

извѣстной

 

программы,

 

могли

 

бы

при

 

участіи

 

талантливыхъ

 

профессоровъ

 

не

 

только

 

пробудить

самосознаніе

 

духовенства,

 

но

 

и

 

вывести

 

его

 

мышлевіе

 

изъ

инертнаго

 

состоянія

 

и

 

изъ

 

весьма

 

органичениаго

 

кругозора

на

 

путь

 

творчества

 

и

 

болѣе

 

шпрокихъ

 

обобщеній.

 

Курсы

должны

 

дать

 

толчекъ

 

мысли

 

духовенства,

 

привести

 

его

 

къ

болѣе

 

или

 

менѣе

 

опредѣлениымъ

 

запросамъ,

 

указать

 

лучшія

сочипенія,

 

на

 

которых'ь

 

воспитывается

 

чувство

 

и

 

формиру-

ется

 

самосознаніе

 

и

 

здоровое

 

цѣльное

 

миросозерцаніе;

 

все

 

же

дальнѣйшее

 

культурное

 

развитіе

 

его

 

должно

 

пріобрѣтаться

узко

 

личными

 

усиліями

 

духовенства

 

чрезъ

 

взапмообщеніе

 

на

пастырскихъ

 

собраніяхъ

 

и

 

помощію

 

библіотекъ.

 

Настоящее

время

 

пеотступно

 

требуетъ

 

оть

 

духовенства,

 

чтобы

 

оно

неотложпо

 

и

 

серьезно

 

занималось

 

на

 

благочиннпческихът

окружпыхъ

 

и

 

епархіальныхъ

 

съѣздахъ

 

детальной

 

разработкой

вопроса

 

объ

 

изысканіи

 

постоянныхъ

 

средствъ

 

на

 

оргапизацію,

заведеніе

 

и

 

поддержаніе

 

болѣе

 

пли

 

менѣе

 

солидныхъ

 

благо-

чинническихъ

 

и

 

окружпыхъ

 

библіотекъ.

 

Безъ

 

этихъ

 

библіо-

текъ

 

духовенство

 

останется

 

въ

 

роли

 

слѣпыхъ

 

вождей

 

народа

и

 

вынуждено

 

будетъ

 

иопрежнему

 

шествовать

 

впереди

 

мер-

твыхъ,

 

но

 

не

 

впереди

 

п

 

во

 

главѣ

 

живыхъ.

 

Никакой

 

реформы

гно

 

не

 

будетъ

 

въ

 

состояніи

 

провести

 

въ

 

жизнь,

 

если

 

не

будетъ

 

знать

 

тѣхъ

 

пачалъ,

 

на

 

которыхъ

 

созидается

 

эта

жизнь,

 

и

 

тѣхъ

 

формъ,

 

въ

 

которыя

 

она

 

вьппваегся.

 

(P.C. П.)

—

 

Участіе

 

низшихъ

 

члепооъ

 

клира

 

въ

 

епарх.

 

съѣздахъ.

Владикавказская

 

дух.

 

консисторія

 

постановила:

 

„Вспросъ

 

о

выборѣ

 

депутата

 

на

 

общеепархіальный

 

съѣздъ

 

изъ

 

шізшаго

клира

 

въ

 

настоящее

 

время

 

нужно

 

считать

 

нреждевременнымъ,

такъ

 

какъ

 

по

 

дѣйствугощему

 

и

 

неизменному

 

еще

 

положенію

о

 

съѣздахъ

 

депутатами

 

могутъ

 

быть

 

только

 

священники,

 

а

если

 

и

 

могутъ

 

быть

 

діакопы

 

и

 

другія

 

свѣтскія

 

лица,

 

то

 

не

въ
 

званіи
 

депутата,
 

а
 

какъ
 

сотрудники
 

по
 

разработкѣ
 

нѣко-
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торыхъ

 

спеціальныхъ

 

воиросовъ.

 

Въ

 

данномъ

 

же

 

случаѣ

 

діа-

коны

 

и

 

псаломщики

 

могутъ

 

высказать

 

свои

 

желапія

 

на

благочинническихъ

 

съѣздахъ

 

и

 

просить

 

депутата

 

внести

 

ихъ

предложеніе

 

на

 

обсужденіе

 

енархіальнаго

 

съѣзда.

 

Помимо

всего

 

этого

 

назначение

 

двухъ

 

деиутатовъ

 

отъ

 

каждаго

 

округа

вызоветъ

 

и

 

двойной

 

расходъ

 

на

 

церкви

 

и

 

безъ

 

того

 

обреме-

венныя

 

налогами".

На

 

этомъ

 

журналѣ

 

послѣдовала

 

резолюція

 

преосвящеп-

нѣйшаго

 

Гедеона,

 

отъ

 

20

 

января

 

1907

 

года,

 

такая:

 

«Испол-

нить,

 

съ

 

добавленіемъ,

 

что

 

не

 

возбраняется

 

кому

 

угодно

изъ

 

духовенства

 

вашей

 

епархіи

 

пріѣзжать

 

на

 

предстоящій

съѣздъ

 

на

 

свой

 

счетъ

 

съ

 

правомъ

 

совѣщат.

  

голоса».

(Владик.

 

Еп.

 

Вѣд.).

—

 

Объ

 

епархіалъпыхъ

 

церкото

 

-

 

пѣвческихъ

 

школах».

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

за

 

последнее

 

время

 

было

 

установлено

неблаголѣпное

 

пѣніе

 

въ

 

сельскихъ

 

храмахъ,

 

которое

 

невольно

отражается

 

на

 

религіозномъ

 

чувствѣ

 

молящихся,

 

въ

 

духов-

номъ

 

вѣдомствѣ

 

поднятъ

 

вопросъ

 

о

 

необходимости

 

открытія

епархіальныхъ

 

церковно-пѣвческихъ

 

школъ

 

для

 

подготовки

умѣлыхъ

 

народно-церковныхъ

 

учителей

 

пѣнія.

 

Съ

 

теченіемъ

времени

 

подобный

 

школы

 

рѣшено

 

открывать

 

и

 

при

 

каждомъ

благочинническомъ

 

округѣ

 

для

 

нуждъ

 

послвдняго.

 

Если

въ

 

этихъ

 

школахъ

 

будутъ

 

учить

 

уставному

 

пішію,

 

то

 

эту

мѣру

 

можно

 

привѣтствовать,

 

но

 

если,

 

имѣется

 

въ

 

виду

 

и

села

 

наградить

 

тѣми

 

партесными

 

концертами,

 

отъ

 

которыхъ

страдаемъ

 

мы,

 

городскіе

 

жители,

 

то

 

отъ

 

худого

 

мы

 

попадемъ

въ

 

еще

 

горшее.

—

 

Туркестанскій

 

еішскоиъ

 

Димитрій

 

объявилъ

 

войну

тому

 

вѣковому

 

врагу

 

нашей

 

земли,

 

который,

 

внѣ

 

всякаго

сомнѣиія,

 

принесъ

 

ей

 

наиболѣе

 

зла.

 

Владыка

 

напечаталъ

 

въ

епархіальномъ

 

органѣ

 

нормальный

 

уставъ

 

приходекихъ

 

обще-

ствъ

 

трезвости

 

и

 

сопроводилъ

 

его

 

слѣдующею

 

знаменательною

резолюціей:
 

«Господи,
 

благослови!
   

Полагаю,
 

излишне
 

говорить
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•

о

 

безусловной

 

необходимости

 

и

 

великой

 

пользѣ

 

открытія

обществъ

 

трезвости

 

во

 

всѣхъ

 

градахъ

 

и

 

весяхъ

 

нашего

обширнаго

 

отечества,

 

въ

 

томъ

 

чяслѣ

 

и

 

въ

 

приходахъ

 

нашей

епархіи.

 

Смиренно

 

и

 

горячо

 

молю

 

Господа,

 

да

 

ниспошлетъ

Онъ

 

намъ,

 

Всемилостинѣйшій

 

нашъ

 

Спаситель,

 

силу

 

и

крѣпость

 

для

 

борьбы

 

съ

 

самымъ

 

безпощаднымъ

 

и

 

страшнѣй-

шимъ

 

врагомъ

 

нашимъ— пьянствомъ,

 

да

 

даруетъ

 

намъ

 

разу-

м-вше

 

для

 

вразумленія

 

нашихъ

 

дорогихъ

 

духовныхъ

 

чадъ

и

 

братьевъ

 

и

 

отвращенія

 

ихъ

 

отъ

 

пагубнаго

 

хмельнаго

 

питья.

Духъ

 

святый

 

устами

 

великаго

 

Христова

 

апостола

 

Навла,

охраняя

 

насъ

 

отъ

 

растлѣнія,

 

воспрещаеть

 

намъ

 

упиваться

виномъ,

 

но

 

мы

 

мало

 

внимали,

 

мало

 

внимаемъ^и

 

нынѣ

 

этой

святой

 

заповѣди

 

и

 

довели

 

себя

 

до

 

окончательного

 

духовнаго

и

 

вещественнаго

 

обнищанія.

 

Вннопитіе

 

отнимаетъ

 

у

 

насъ

здравый

 

смыелъ,

 

лишаетъ

 

образа

 

и

 

иодобія

 

Божія,

 

похищаетъ

весь

 

нашъ

 

трудъ,

 

сквернитъ

 

наши

 

семьи,

 

умственно

 

и

 

нрав-

ственно

 

уродуетъ

 

нашихъ

 

дѣтей,

 

преждевременно

 

сводитъ

ихъ

 

и

 

насъ

 

въ

 

могилу,

 

сь

 

адской

 

силой

 

влечетъ

 

весь

 

нашъ

народъ

 

къ

 

вырождение,

 

т.

 

е.

 

въ

 

духовной

 

и

 

тѣлесной

 

смерти.

Можемъ

 

ли

 

мы,

 

пастыри

 

Церкви

 

Божіей,

 

оставаться

 

рав-

нодушными

 

зрителями

 

въ

 

этой

 

ожесточенной

 

войнѣ

 

врага

спасенія-діавола

 

съ

 

русскпмъ

 

народомъ,

 

въ

 

войнѣ,

 

которую

отецъ

 

лжи,

 

человѣкоубійца

 

искони,

 

ведетъ

 

съ

 

народомъ

 

пра-

вославнымъ

 

нынѣ,

 

главнымъ

 

образомъ

 

носредствомъ

 

пьянства,

уиотребленія

 

водки.

 

Не

 

обязаны

 

ли

 

мы

 

внушать

 

народу,

что

 

только

 

воздержаніемъ

 

можетъ

 

онъ

 

оказаться

 

совершенно

неуязвнмымъ

 

для

 

своего

 

врага,

 

что

 

только

 

сонершеннымъ

изгнаніемъ

 

изъ

 

употребления

 

водки,

 

растлѣвающей

 

п

 

душу

 

и

тѣло

 

человѣка,

 

отвращеніемъ

 

отъ

 

этого

 

смертельнаго

 

яда,

весьма

 

удачно

 

однимь

 

изъ

 

современныхъ

 

писателей

 

назван-

наго

 

слезами

 

сатаны,

 

онъ

 

сможетъ

 

быть

 

великимъ,

 

всемір-

нымъ

 

Божіимъ

 

народомъ.

 

Обязаны

 

мы

 

и

 

предь

 

Богомъ

 

и

предъ
   

людьми
   

внедрять
 

все
 

это
 

въ
 

сердце
 

и
 

умъ
 

русскаго
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»

человѣка,

 

и

 

(бязаны

 

мы

 

перше

 

явить

 

примѣръ

 

воздержанія,

окончательная

   

йвгнапія

   

пагубнаго

   

напитка

 

изъ

 

своего

 

до-

машняго

    

употрсбленія.

    

Зная,

    

какъ

    

губитъ

  

народъ

 

наша

водка,

   

я

   

Именемъ

   

Господа

   

и

   

Бога

   

вашего

 

Іисуса

 

Христа

молю

 

васъ,

   

пастыри

  

Христова

   

стада,

 

вступать

 

въ

 

дѣятель-

ную

 

борьбу

 

съ

 

этимъ

 

всенароднымъ

 

недугомъ,

   

посредствомъ

личнаго

   

нримѣра,

   

слова

   

убѣжденія,

   

открытія

 

общеотвъ

 

—

братствъ

   

трезвости

   

по

   

ирпходамъ

 

и

 

иривлеченія

 

въ

 

члены

ихъ

   

своихъ

   

насомыхъ

   

помочь

   

народу

   

шбѣдить

 

мучителя-

врага.

   

Я

   

же,

   

недостойный,

 

Духомъ

 

Святымъ

 

поставленный

епископомъ

   

вашимъ,

   

объявляю

   

себя

 

братчикомъ

 

всвхъ

 

на-

стоящихъ

   

и

  

будущихъ

 

братствъ-обществъ

 

трезвости

 

въ

 

вѣ-

ренной

    

мнѣ

    

Богомъ

   

еиархіи

   

и

  

обѣщаю

 

о

 

Господѣ

 

всѣми

доступными

   

мнѣ

   

силами

   

и

 

мѣрами

 

способствовать

 

нроцвѣ-

танію

   

этихъ

    

сбществъ.

   

Я

   

изгоняю

 

изъ

 

своего

 

домашняго

употребленія

    

всякій

    

хмѣльный

    

напитокъ,

 

обѣщая

 

самому

вйіщѣ

   

не

 

нить

 

и

 

друіимъ

 

не

 

предлагать.

 

Къ

 

этому

 

пригла-

шаю

 

я

 

и

 

всѣхъ

   

своихъ

  

сопастыреГі,

 

дерзновенно

 

говоря

 

иігь

•словами

 

свята

 

го

 

апостола:

 

«подражатели

 

мпѣ

 

бывайте.»

(Туркест.

 

«Епарх.

 

Вѣд.»

 

№

 

6).

 

*

—

 

Назначтіе

 

г.овыхъ

 

духовныхъ

 

члеповъ

 

еъ

 

Гос.

Совѣтъ.

 

На

 

мѣсто

 

отказавшихся

 

отъ

 

членства

 

въ

 

Гос.

 

Со-

вѣтѣ

 

архіепископовъ

 

Димитрія

 

херсонскаго

 

и

 

Аптопія

 

волын-

скаго

 

Св.

 

Синодомъ

 

назначаются

 

(соответственно

 

количеству

раиѣе

 

поданныхъ

 

голосовъ)

 

членами

 

еицекопъ

 

Нііконъ

 

воло-

:

 

годс-гій

 

и

 

енископъ

 

Арсеній

 

.

 

нсковсвій.

Енископъ

 

Ппконъ

 

извѣстенъ

 

всей

 

православной

 

Россіп

своею

 

духовно

 

-

 

просвѣтителыюю

 

народно

 

-

 

литературного

дѣятельностію

 

и

 

какъ

 

талантливый

 

составитель

 

и

 

неподра-

жаемый

 

издатель

 

«Троицкнхъ

 

Листковъ»

 

и

 

журнала

 

«Божья

Нива».

Окончивъ

 

въ

 

1874

 

г.

 

первымъ

 

студептомъ

 

московскую

семинарію,
   

талантливый
   

юноша
 

Николай
 

Рождествеискій
 

не
 

'
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пожелал'ъ

 

воспользоваться

 

своимъ

 

нравомъ

 

поступленія

 

въ

академію,

 

а

 

поступилъ

 

въ

 

послушники

 

въ

 

Тройце-Сергіеву

лавру,

 

гдѣ

 

нрошелъ

 

всѣ

 

нослушанія

 

до

 

казначея

 

включитель-

но.

 

Въ

 

1904

 

году

 

архим.

 

Никонъ

 

назначенъ

 

еиископомъ

муромскимъ,

 

викаріемъ

 

владимірскимъ,

 

откуда

 

вскорѣ

 

былъ

иеремѣщенъ

 

въ

 

Москву

 

на

 

каѳедру

 

епископа

 

серпуховская,

викарія

 

московской

 

митрополіп,

 

а

 

въ

 

1906

 

г.

 

оііъ

 

назначенъ

былъ

 

на

 

самостоятельную' каѳедру

 

епископа

 

вологодская.

Преосвященный

 

Никонъ

 

пользуется

 

также

 

и

 

всероссий-

скою

 

извѣстностыо

 

и

 

въ

 

правомъ,

 

и

 

въ

 

лѣвомъ

 

нашемъ

нолитическомъ

 

лагерѣ

 

за

 

свои

 

твердыя

 

самодержавно-монар-

хическія

 

убѣжденія.

 

Преосвященному

 

Никону

 

аынѣ

 

отъ

роду

 

55

 

лѣть.

Енископъ

 

Арсеній

 

псковскій,

 

предсѣдатель

 

учебная

комитета

 

при

 

Св.

 

Синодѣ,

 

одинъ

 

изъ

 

просвѣщеннѣйшихъ

іерарховъ

 

нашей

 

церкви.

Уроженецъ

 

бессарабской

 

области,

 

въ

 

мірѣ

 

АвксентіЙ

Стадинцкій,

 

онъ

 

въ

 

1885

 

г.

 

окоичивъ

 

курсъ

 

кіевской

академіи,

 

десять

 

лѣтъ

 

состоялъ

 

преподавателемъ

 

родной

своей

 

кишиневской

 

семинаріи

 

п

 

занимался

 

редактированісмъ

епархіальная

 

органа,

 

ученой

 

разработкой

 

архпвныхъ

 

мате-

ріаловъ

 

по

 

исторін

 

мѣстной

 

церкви.

 

Плодами

 

его

 

работъ

явилось

 

обширное

 

изслѣдованіе,

 

за

 

которое

 

еп.

 

Арсеній

удостоенъ

 

былъ

 

ученой

 

стеиени

 

магистра

 

богословія.

 

Будучи

еще

 

студептомъ,

 

онъ

 

совершилъ

 

паломничество

 

въ

 

св.

 

землю

а

 

на

 

Афонъ.

 

Плодами

 

этого

 

путешествія

 

явилась

 

интересная

книга

 

«Записки

 

паломника».

Въ

 

1895

 

г.

 

Авксентій

 

Стадницкій

 

прпнялъ

 

монашество,

съ

 

именемъ

 

Арсенія

 

и

 

назначенъ

 

былъ

 

инспскторомъ,

 

а

 

но-

томъ

 

ректороыъ

 

новгородской

 

семинаріи.

 

Въ

 

1897

 

г.

 

архим.

Арсеній

 

былъ

 

пазначенъ

 

ицспекторомъ

 

московской

 

академіи,

а.

 

въ

 

1899

 

яду

 

ректоромъ

 

ея,

 

съ

 

возведеніемъ

 

въ

 

санъ

спискона волоколамская.
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Въ

 

1903

 

г.

 

en.

 

Арсеній

 

назначенъ

 

на

 

самостоятельную

псковскую

 

каѳедру.

Въ

 

1904

 

г.

 

преосвященный

 

Арсеній

 

былъ

 

удостоенъ

степени

 

доктора

 

исторіи

 

за

 

свои

 

ученые

 

и

 

литературные

труды.

 

Въ

 

нредсоборномъ

 

нрисутствіи

 

преосвященный

 

Арсеній

состоялъ

 

прсдсѣдателемъ

 

отдѣла,

 

обсуждавшая

 

реформу

духовной

  

школы.

 

(«Колоколъ»)-

Библіографія.

—

 

Сборникъ

 

матеріаловъ

 

по

  

вопросами

 

о

 

смѣшапныхъ

бракахъ

 

и

 

о

 

вѣроисповѣдаиіи

   

дѣтьгі,

 

отъ

 

сихъ

 

браковъ

происходящиъ.

 

Спб.

    

19.06

 

г.

 

Стр.

    

527-J-.YIII.

    

Вонросъ

 

о

смѣшанныхъ

 

бракахъ

 

и

 

о

 

дѣтяхъ,

 

рождающихся

  

отъ

 

такихъ

браковъ,

    

имѣетъ

 

свою

 

исторію,

    

восходящую

 

до

 

время

 

апо-

стольская

 

вѣка.

 

Въ

 

частности,

 

вонросъ

 

этой

 

имѣлъ

 

своеоб-

разную

 

исторію

 

и

 

въ

 

нашемъ

 

отечества.

 

Со

 

времени

 

изданія

государственная

 

акта

 

17

    

апрѣля

   

1905

 

г.

 

объ

 

укрѣпленіи

началъ

 

вѣротериимости

 

въ

 

Россіи,

   

вонросъ

   

этотъ

 

пріобрѣлъ

особенную

 

важность

 

и

 

зпаченіе

 

у

 

насъ

   

Между

 

прочимъ,

 

раз-

работка

    

вопроса

 

о

 

вѣроисповѣданіи

 

дѣтей

  

отъ

  

смѣшанныхъ

браквъ

 

съ

 

иновѣрцами

 

была

    

поручена

 

Особому

   

Высочайше

учрежденному

 

Совѣщанію

   

для

    

согласованія

    

дѣйствующихъ

узаконена

 

съ

 

Высочайшнмь

    

указомъ

 

17

 

апрѣля

    

1905

 

г.,

нодъ

 

предсѣдательствомъ

 

f

 

гр.

 

А.

 

И.

 

Игнатьева.

 

Однимъ

 

изъ

результатовъ

   

работы

 

этого

   

Совѣщанія

 

и

 

явился

    

настоящій

сборникъ

 

матеріаловъ

 

по

 

вопросамъ

 

о

 

вѣроисповѣданіи

  

дѣтей

отъ

 

смѣшанныхъ

 

браковъ

 

и

 

объ

 

этихъ

 

послѣднихъ.

 

Въ

 

сбор-

ник

 

напечатаны:

 

1)

 

дѣйствующее

 

у

 

насъ

  

церковное

 

и

 

гра-

жданское

 

законодательство

 

по

 

даннымъ

 

вопросамъ;

 

2)

 

отдѣль-

ныя

 

узаконенія

 

и

 

правительственная

 

дѣятельность

 

въ

 

рѣше-

ніи

 

этихъ

 

вопросовъ

 

(съ

 

1721

 

г.

 

до

 

1906

 

года);

 

3)

 

справки

изъ

 

иностранныхъ

    

законодательств

 

по

 

тѣмъ

 

же

 

вопросамъ

и

 
4)

 
отдѣльныя

 
записки

 
по

 
тѣмъ

 
же

 
вопросамъ.
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Интересующимся

 

обстоятельно

 

познакомиться

 

съ

 

вопро-

сами

 

о

 

смѣшанныхъ

 

бракахъ

 

и

 

о

 

дѣтяхъ

 

отъ

 

этихъ

 

браковъ,

въ

 

ихъ

 

исторіи

 

и

 

еовремекномъ

 

положеніи,

 

можно

 

рекомендо-

вать

 

иасігоящій

 

сборцйкъ,

 

который

 

можетъ

 

служить

 

также

 

и

справочного

 

полезною

 

книгою.

— Избранныя

 

житія

 

святыхъ,

 

кратко

 

изложенным

 

по

руководству

   

Четъихъ-Мм*шІ,

 

<,ъ

 

рисунками.

 

А.

 

Н.

 

Бах-

метева.

 

!8

 

издаиіе

 

Ступина.

 

Москва

 

1906

 

г.

 

за

 

12

 

мѣсяцевъ

1

 

р.

 

80

 

к.

 

Въ

 

наше

 

время

    

нереполнешя

   

книжная

   

рынка

различной

 

дешевой

 

отрицательной

 

литературой,

   

направленной

противъ

   

всѣхъ

 

устоевъ,

    

которыми

 

живетъ

 

коренная

 

право-

славная

    

Русь,

    

нріятно

    

отмѣтить

    

появленіе

    

въ

    

18

 

-мъ

изданіи

   

дешевая

    

общедоступная

    

изложеиія

   

житій

    

свя-

тыхъ.

   

ОбщіС

   

характеръ

   

этихъ

  

жвтій

  

довольно

 

извт.стенъ.

Всѣ

   

жизнеоіш.:ашя

 

святыхъ

 

передаются

 

адѣсь

 

просто

 

и

 

на-

зидательно,

 

чѣмъ

 

и

 

объясняется

 

сиросъ

 

на

 

нихъ.

 

Состоя

 

язь

12

 

томдвъ,

 

изъ

   

которыхіь

   

каждый

 

не

 

мен Ье

 

140

 

странпцъ,

въ

 

8-ю

 

долю

 

листа,

 

навое

 

.изданіе

 

житій

 

святыхъ

 

о

 

которомъ,

мы

 

говоримъ

 

въ

 

18

 

мъ

 

изданіи

 

пополнен

 

ноновыми

 

рисунками.

Встрѣчаются

 

въ

 

этомъ

 

изданіи

 

и

 

новыя

 

жизнеоііисанія.

 

Такъ,

на

 

ярнмѣръ,

 

сюдн

 

внесено

 

краткое,

 

но

 

назидательное

 

житіе

 

пре-

подобная

 

Серафима,

 

И

 

однако

 

стремленіе

 

издателя

 

улучшить

новое

 

.изданіе

 

указаниыхъ

 

житій

 

дало

 

ему

   

возможность

 

наз-

начить

 

такую

 

невысокую -цѣну

 

-

 

1 5

 

к.

 

за

 

довольно

   

объеми-

стый,

 

томикъ.

Приглядывавшемуся

 

къ

 

новѣйшимъ

 

изданіямъ,

 

разечитан-

нымъ

 

иа

 

простую

 

среду,

 

несомнѣнно

 

очевидно,

 

какъ

 

сбиты

цѣны

 

на

 

народиыя

 

издаиія,

 

въ

 

цѣлядъ

 

ихъ

 

сбыта,

 

не

 

смот-

вя

 

на

 

дороявизиу

 

тинографскихъ

 

работъ.

 

Понятно,

 

что

 

кон-

курренція

 

съ

 

такими

 

изданіями

 

и

 

возмолша

 

толко

 

при

 

усло-

віи

 

дешевизны

 

выпускаемыхъ

 

язданій.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

житія

 

святыхъ,

 

загдавіе

 

которыхъ

 

выписано

 

нами,

 

оказы-

ваются
 

въ
 

.довольно
 

выгодномъ
 

ноложеііш.
   

Желательно
 

толь-
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ко,

 

чтобы

 

всѣ,

 

заботящіеся

 

о

 

распространена

 

въ

 

народной

средъ

 

здоровая

 

чтенія,

 

ноболѣе

 

распространяли

 

среди

 

народа

книги

 

именно

 

такого

 

седер

 

канія,

 

чтобы

 

они

 

вносили

 

ихъ

 

и

въ

 

каталоги

 

шіилыіыхъ

 

біібдіотекъ

 

и

 

народныхъ

 

читаленъ.

Покрайней

 

мѣрѣ

 

отмѣченныя

 

нами

 

житія

 

святыхъ

 

стоятъ

этого.

                                                                            

Дѵ

 

В.

Открыта

 

подписка

 

на

 

ежемѣсячный

 

духовный

 

журналъ

„СТРАННИКЪ"
въ

 

1907

 

г.

 

(48

 

годъ

 

изданія)

Съ

 

безплатнымъ

 

приложеніемъ

 

ОБЩЕДОСТУПНОЙ

 

БО-

ГОСЛОВСКОЙ

 

БИБЛИОТЕКИ

 

и

 

прибавленій

 

къ

 

ней,

Въ

 

наступающем

 

ь

 

1907

 

году

 

будутъ

 

даны:

 

1.

 

«Правос-

лавная

 

Богословская

 

Энциклопедія».

 

Восьмой

 

юмъ,

 

въ

 

кото-

имѣютъ

 

войти

 

статьи

 

на

 

буквы

 

К

 

и

 

Л.

 

Ученое

 

руководство

въ

 

нзднніи

 

Энциклопедіи

 

принято

 

давнимъ

 

сотрудникомъ

 

ея--

ординарнымъ

 

профессоромъ

 

с.-петербургской

 

духовной

 

акаде-

міи,

 

докторомъ

 

богословія— H.

 

H.

 

Глубоковскимъ

 

II.

 

Толковая

Библія,

 

или

 

Коыментарій

 

на

 

всѣ

 

книги

 

Св.

 

Писанія

 

Ветхаго

и

 

Новаго

 

Завѣта.

 

Томъ

 

четвертый,

 

въ

 

который

 

войдутъ

 

учи-

тельныя

 

книги

 

Ветхаго

 

Завѣта,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

вся

 

Псалтирь.

Кромѣ

 

того

 

редакція,

 

по

 

примѣру

 

прошлыхъ

 

лѣтъ,

 

дастъ

особое

 

безплатное

 

првложеніе

 

изъ

 

серіи.

ХРИСТІАНСТВО,

 

НАУКА

 

И

 

НЕВѢРІЕ

 

на

 

зарѣ

 

XX,

вѣка.

 

Въ

 

предшествующіе

 

пять

 

лѣтъ

 

подписчики

 

получили:

1)

 

критическое

 

изложеніе

 

и

 

разборъ

 

извѣстныхъ

 

лекцій

 

пере-

дового

 

выразителя

 

нѣмецкой

 

богосл.

 

науки

 

проф.

 

Адольфа

 

Гар-

нака

 

о

 

«Сущности

 

Христіанства»,

 

2)

 

апологетическій

 

трак-

татъ

 

подъ

 

эаглавіемъ:

 

«Воскресеніе

 

Христово,

 

какъ

 

величай-

шее

 

и

 

достовѣрнѣйшее

 

изъ

 

чудесъ»,

 

3)

 

трактата

 

подъ

 

загла-

віемъ

 

«Библія

 

и

 

Вавилонъ»

 

—

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

 

самый

 

животрепе-

щущій

 

вопросъ

 

настоящаго

 

времени,

 

возбужденный

 

лекціями

профессора
  

Делича,
   

етаравшагося

   
на

   
оспованіи

   
новѣйшихъ
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открытій

 

на

 

мѣстѣ

 

древняя

 

Вавилона

 

показать

 

будто

 

Библія

всецѣло

 

заимствована

 

изъ

 

послѣдняго

 

и

 

не

 

имѣетъ

 

характера

Божеств

 

откровенія,

 

4)

 

Фридрихъ

 

Ницше— трактатъ,

 

въ

 

ко-

торомъ

 

подвергнутъ

 

критикѣ

 

этотъ

 

новый

 

«кумиръ»

 

такъ

 

на-

зываемой

 

нашей

 

«•интеллигенціи»

 

и

 

б)

 

Матерія

 

и

 

духъ— тра-

ктатъ,

 

который

 

представляетъ

 

собою

 

попытку

 

объединить

 

и

общедоступно

 

изложить

 

данныя

 

наукъ

 

о

 

матеріи

 

и

 

духѣ

 

для

йаучнаго

 

обоснованія

 

христіанскаго

 

лявзгда

 

на

 

міръ

 

и

 

чело-

вѣка.

 

Въ

 

будущемъ

 

1907

 

году

 

подписчики

 

получатъ

 

трак-

татъ:

 

III.

 

Христіанство

 

гр.

 

Л.

 

Н.

 

Толстого

 

и

 

христіанство

Евангелія.

Цѣна

 

на

 

журяалъ

 

«Странникъ»

 

съ

 

приложеніемъ

 

обще-

доступной

 

Богословской

 

библіотеки

 

и

 

дополненія

 

къ

 

ней

 

преж-

няя— 8

 

(восемь)

 

рублей

 

съ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой;

 

за

 

гра-

ницу

  

1 1

 

р.

 

съ

 

пересылкой.

Нримѣч.

 

1)

 

Желающіе

 

имѣть

 

«Общед.

 

Богосл.

 

Библіо-

теку»

 

въ

 

изящномъ

 

англійскомъ

 

переплетѣ

 

благоволить

 

при-

лагать

 

по

 

60

 

к.

 

за

 

томъ

 

(всего

 

за

 

годъ

 

1

 

рубль).

   

2)

    

Новая
п'-

серія

 

«Христіанство,

 

наука

 

и

 

невѣріе»

 

издается

 

только

 

безъ

переплета,

 

Въ

 

отдѣльной

 

продажѣ;

 

75

 

коп.

 

за

 

выпускъ.

 

От-

дельно

 

цѣна

 

«Общед.

 

Богосл.

 

Библіотеки»

 

2

 

р.

 

50

 

коп.

 

за

томъ

 

безъ

 

перес,

 

и

 

3

 

р.

 

съ

 

перес.

 

Примѣчанія.

 

а)

 

Новые

подписчики

 

на

 

журналъ

 

(т.

 

е.

 

впервые

 

подписывающиеся

 

на

него

 

съ

 

1898

 

г.),

 

желающіе

 

получить

 

всѣ

 

первые

 

уже

 

вышед-

шіе

 

восемнадцать

 

выпусковъ

 

«Общедоступной

 

Богословской

Библиотеки» ,

 

платятъ

 

по

 

1

 

рублю

 

за

 

каждый

 

выпускъ

 

(съ

пересылкой),

 

а

 

при

 

выпискѣ

 

на

 

выборъ— по

 

1р.

 

50

 

к.

 

съ

пересыл.

 

За

 

изящный

 

англ.

 

переплета

 

безразлично

 

по

 

50

 

коп.

за

 

кажд.

 

томъ.

 

б)

 

Подписчики,

 

получавшіе

 

доселѣ

 

«Общед.

Богосл.

 

Библіотеку»

 

безъ

 

переплета,

 

но

 

желающіе

 

имѣть

 

ее

въ

 

переплетѣ,

 

могутъ

 

получить

 

готовыя

 

крышки

 

по

 

50

 

к.

 

за

экз.

 

в)

 

Въ

 

виду

 

связанныхъ

 

съ

 

изданіемъ

 

приложеній

 

весьма

Сольшихъ

 

расходовъ,

 

редакція

 

вынуждена

 

печатать

 

.

 

ихъ

 

въ

чграниченномъ

 

количествѣ

 

экземпляровъ,

 

и

 

поэтому

 

подпис-

оики
 

на
 

льготныхъ
 

условіяхъ
 

могутъ
 

получать
 

только
   

по
  

~і
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экз.

 

За

 

второй

 

и

 

слѣд.

 

экземпляры

 

подписчики

 

платятъ

 

номи-

нальную

 

цѣну— по

 

2

 

р,

 

50

 

коп.

 

за

 

экз.

 

безъ

 

перес.

 

и

 

3

 

р-

съ

 

перес,

 

въ

 

англійскомъ

 

переплетѣ

 

3

 

p.

  

50

 

к.

 

съ

 

перес

Адресоваться:

 

въ

 

редащію

 

духовнаго

 

журнала

 

«Стран,

никъ».

 

С- Петербурга,

 

Невскій

 

проспекта,

 

д.

 

182.

 

Городские

СПБ.

 

подписчики

 

благоволить

 

обращаться

 

въ

 

контору

 

редак-

ции

  

«Странникъ»:

 

Невскій

 

просп.,

 

д.

  

182.

За

 

редактора

 

О^

 

Артемье"въ>

 

Издательница

 

Р.

 

А.

 

Артемь-

ева,

 

урожд;

 

Лопухина.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1907

 

гддъ

БОГОСЛОВСКИ

 

ВѢСТЙЙКЪ

(шестнадцатый

 

годъ

 

изданія)

съ

   

приложеніемъ

    

ТВ0РЕВ1Й

  

БЛАЖЕННАГО

  

ѲЕОДОРИТА,

ЕПИСКОПА

  

КИРРСКАГО.

Въ

 

1907

 

году

 

Московская

 

Духовная

 

Академія

 

будетъ

продолжать

 

изданіе

 

«Богословскаго

 

Вѣстника»

 

ежемѣсячно

книжками

 

въ

 

пятнадцать

 

и

 

болѣе

 

печатныхъ

 

листовъ,

 

по

слѣ дующей

 

программѣ.

1)

 

Творенія

 

Св.

 

Отцовъ

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ.

 

2)

Мзслѣдованія

 

и

 

статьи

 

по

 

наукамъ

 

богооловскимъ,

 

философ-

скимъ

 

и

 

нсторическимъ,

 

ооставляющія

 

въ

 

большей

 

своей

массѣ

 

труды

 

профессоровъ

 

Акадгмій.

 

3)

 

Изъ

 

современной

жвзвп:

 

обозрѣнія

 

важнѣйшихъ

 

событій

 

изъ

 

церковной

 

жизни

Россіи,

 

иравославнаго

 

востока,

 

странъ

 

славяпскихъ

 

й

 

западно-

европейскихъ

 

и

 

сообщенія

 

изъ

 

области

 

внутренней

 

жизни

Академіи.

 

4)

 

Обзоръ

 

текущей

 

русской

 

журналистики,

 

пре-

имущественно

 

духовной,

 

а

 

также

 

критика,

 

реаеіГзіи

 

и

 

библі-

ографія

 

по

 

паукаыъ

 

богословскимъ,

 

философе

 

к. >іъ

 

и

 

истори-

ческимъ-

 

5)

 

Приложенія,

 

въ

 

которыхъ

 

будуть

 

печататься

автобіографнческія

 

записки

 

Саввы,

 

Архіепископа

 

Тверскаго,

и

 

протоколы

 

Совѣта

 

Академіи

 

за

 

истекающій

 

1906

 

гадь.

По

  

прежнему

   

редакція

   

нестарается

   

держать

  

журналъ

на

   
уровиѣ

   
иитересовъ,

   
которые

   
ваднуготь

    
совреяеваое
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церковное

 

общество.

 

Грапдіозная

 

перестройка

 

государствен-

ныхъ

 

и

 

общеотвенныхъ

 

учрежденій,

 

совершающаяся

 

на

нашихъ

 

глазахъ,

 

не

 

можетъ

 

не

 

производить

 

могучаго

 

давле-

нія

 

на

 

механизмъ

 

нашего

 

церковнаго

 

управленія.

 

Даже

 

люди

самые

 

уравновѣшенные

 

чувствуютъ

 

себя

 

обезлокоенными

неизвѣстностію,

 

которая

 

окутываетъ

 

ближайшее

 

будущее

нашей

 

церкви,

 

и

 

ищутъ

 

средствъ

 

предугадать

 

положеніе,

какое

 

заиметь

 

она

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

обновленному

 

государ-

ству

 

и

 

обществу.

 

Положеніе

 

это

 

не

 

можетъ

 

оставаться

прежнимъ.

 

Думать

 

иначе

 

значить

 

смотрѣть

 

на

 

окружающую

дѣйствительпость

 

съ

 

закрытыми

 

глазами.

 

Новыя

 

требованія

предъявляются

 

со

 

всѣхъ

 

сторон

 

ь.

 

Обходить

 

ихъ

 

значить

разрушать

 

дѣло

 

церкви.

 

Въ

 

качествѣ

 

приложепія

 

къ

 

Ж5

 

риалу

«Богословскій

 

Вѣстникъ»

 

всѣмъ

 

поднисчикамъ

 

его

 

въ

 

1907

году

 

будутъ

 

высланы

 

дальнѣйшіе

 

два

 

тома:

 

пятый

 

и

 

тестой

ТВОРЕВІЙ

 

БЛАЖЕНБАГО

 

ѲЕОДОРИТА,

 

ЕПИСКОПА

 

КИР-

РСКАГО,

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ.

 

Въ

 

составъ

 

одного

 

пзъ

этихъ

 

томовъ

 

войдутъ

 

письма

 

б.л.

 

Ѳеодорита,

 

появляющіеся

на

 

русскомъ

 

языкѣ

 

впервые,

 

въ

 

переводѣ

 

проф.

 

Н.

 

Н.

 

Глубо-

ковскаго.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

«Богогловскій

 

Вѣствпкъ»

 

совмѣстпо

съ

 

прилол{еніемъ

 

двухъ

 

тоыовъ

 

твореній

 

блажсннаго

 

Ѳеодо-

дорита

 

восемъ

 

рублей

 

съ

 

пересылкой.

 

Безъ

 

пересылки

 

семь

рублей,

 

за

 

границу— десять.

 

Допускается

 

подписка

 

на

 

журналъ

безъ

 

приложенія

 

(Цѣна

 

7

 

руб.).

 

Допускается

 

разсрочва

 

на

два

 

срока

 

(при

 

подпискѣ

 

4

 

руб.

 

и

 

къ

 

1

 

Іюля

 

4

 

р)б.),

 

или

на

 

три

 

срока

 

(при

 

подпискѣ

 

3

 

р.,

 

къ

 

1

 

іюля

 

3

 

р.

 

къ

 

1

октября

 

2

 

рубля).

 

Подппсавшіеся

 

на

 

журналъ

 

безъ

 

приложе-

нія

 

пользуются

 

такой

 

разсрочкой:

 

(на

 

два

 

срока— при

 

под-

писк*

 

3

 

руб.

 

къ

 

1

 

іюля

 

2

 

р.

 

и

 

къ.1

 

октября

 

2

 

руб.).

 

За

неремѣну

 

адреса

 

20

 

коп.

                                  

•

    

-

Примѣчаніе.

 

Новые

 

подписчики,

 

яіелающіе

 

получить

 

I,

 

П,

Ш
 

и
 

IV
 

томы
 

твореній
 

бл.
 

Ѳеодорита
 

должны
 

заявить
 

о
 

семъ
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редакціи.

   

Всѣ

   

четыре

 

тома

  

для

   

подписчиковъ

   

1907

   

года

стоять

  

четыре

 

рубля.

Адресъ

 

редакціи:

 

Сергіевъ

 

посадъ,

 

Московской

 

губерніа
въ

 

редакцію

 

іБогословскаго

 

Вѣстпика».

За

 

редактора

 

проф.

  

И.

 

Андреева.

На

 

1907

 

г.

 

(XVIII

 

г.

 

изд.)

 

открыта

 

подписка

на

 

журналъ

ПРИРОДА

 

и

 

ЛЮДИ
(Подписной

 

годъ

 

начинается

 

1

 

ноября).

Подписная

 

цѣна

 

на

 

1907

 

г.

 

на

 

яіурналъ

 

„Природа

 

и

Люди"

 

съ

 

приложеніемъ

 

48

 

томовъ

 

полнаго

 

собранія

 

сочи-

неній

 

Жюля

 

Верна

 

безъ

 

доставки

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

6

 

руб.,

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкою

 

по

 

всей

 

Россій

 

7

 

руб.—Допус-

кается

 

разсрочка:

 

при

 

подпискѣ

 

2

 

руб.,

 

къ

 

1

 

февраля

 

1

руб.,

 

къ

 

1

  

апрѣля

 

2

 

руб.,

 

и

 

къ

 

1

  

іголя

 

остальныя.

Первые

 

40

 

кн.

 

соч.

 

ЖЮЛЯ

 

ВЕРНА

 

высылаются

 

не-

медленно

 

вмѣстѣ

 

съ

 

журналомъ

 

„Природа

 

и

 

Люди"

 

за

 

1906

г.

 

Цѣна

 

журнала

 

съ

 

безплатными

 

приложеніями:

 

40

 

кн.

(свыше

 

6500

 

стран.)

 

полнаго

 

собр.

 

соч.

 

Жюля

 

Верна,

 

съ

альбомомъ

 

„Свѣточи

 

русскаго

 

самосознанія

 

на

 

пути

 

къ

 

сво-

бодѣ"

 

5

 

р.

 

50

 

к.

 

безъ

 

перес,

 

съ

 

перес.

 

въ

 

предѣлахъ

 

Ев-

ропейской

 

Россій

 

7

 

руб.— Допускается

 

разсрочка:

 

при

 

задаткѣ

въ

 

3

 

руб.

 

высылается

 

20

 

кн.

 

соч.

 

Ж.

 

Верна,

 

при

 

доплатѣ

2

 

руб. —ягурналъ

 

„Природа

 

и

 

Люди"

 

за

 

1906

 

г.

 

и

 

книга

„Свѣточи",

 

при

 

уплатѣ

 

остальныхъ— остальные

 

20

 

кн.

 

соч.

Ж.

 

Верна.

Главная

 

контора

 

и

 

редакція:

 

СПБ.,

 

Стремянная,

 

№

 

12,

 

собств.

 

д.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1907

 

годъ

на

 

иллюстрированный

 

еженедельный

 

я!урналъ

ВО

 

КРУГЪ

 

СВѢТА.
Въ

 

теченіе

 

года

 

подписчики

 

получать:

50
   

№№
   

художественно-литературнаго
   

журнала.
   

Въ
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качествѣ

 

преміи

 

подписчикамъ

 

„Вокругъ

 

Свѣта"

 

будетъ

 

дано

РЕДКОЕ

 

ПО

 

БОГАТСТВУ

 

И

 

РАЗНООБРА31Ю

 

безплатное

приложеніе

 

12

 

книгъ

 

(до

 

2500

 

стран)

 

иллюстрированное

собріініе

 

сочішеній

 

МАРКА

 

ТВЭНА,

 

въ

 

отдѣльной

 

иродажѣ

пазванныя

 

книги

 

стоять

 

9

 

руб.

 

12

 

выпуск.

 

ЭНЦИКЛОПЕ-

ДИЧЕСКИ

 

СЛОВАРЬ.

 

Кромѣ

 

того,

 

съ

 

приплатою

 

Одного

Рубля

 

подписчики

 

„Вокругъ

 

Свѣта"

 

получать

 

полное

 

иллю-

стрированное

 

изданіе

 

хорошо

 

извѣстнаго

 

русской

 

читающей

нубликѣ

 

ироизвсденія

 

В.

 

M.

 

Дорошевича

 

САХАЛНІІЪ,

 

сто-

ящаго

 

въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

3

 

руб.

 

50

 

к.

 

„Сахалипъ"

будетъ

 

данъ

 

нодиисчикамъ

 

въ

 

теченіи

 

перваго

 

полугодія

6

 

ю

 

выпусками.

 

Цѣна

 

на

 

годъ

 

безъ

 

книги

 

В.

 

М.

 

Дорошеви-

ча

 

„Сахалинъ"

 

съ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой

 

4

 

р.

 

Цѣиа

 

на

годъ

 

съ

 

книгою

 

В.

 

М.

 

Дорошевича

 

„Сахалинъ"

 

съ

 

пересыл-

кой

 

и

 

доставкой

 

5

 

р.

 

Разсрочка:

 

при

 

нодпнскѣ

 

2

 

р.,

 

къ

 

1

 

апрѣ-

іЛЯ

 

2

 

p.,

 

1

 

іюля

 

1

 

р.

 

Адресъ

 

конторы

 

редакціи:

 

Москва,

Петровка,

 

д.

 

Матвѣевой.

 

Въ

 

контору

 

журнала

 

„Вокругъ

Снѣта" .

Открыта

 

подписка

 

на

 

1907

 

годъ

на

 

еженедѣлыіый

 

иллюстрирован,

 

духовно-народный

 

ягурналъ

ІІОІЧІЧІІІ
издаваемый

 

при

 

участіи

Отца

 

Іонна

 

Кронштадскаго

 

'за

 

4

 

рубля

 

въ

 

годъ

 

съ

пересылкой

 

даетъ:

 

52

 

№№

 

Иллюстрнрованнаго

 

яіураала

разнообразнаго

 

интереснаго

 

духовно-нравственпаго

 

содержапія.

Къ

 

журналу

 

безплатно

 

прилагаются:

62

 

№№

 

Еженедѣльиаго

 

вѣстника

 

нодь

 

заглавіемь:

 

со-

временное

 

обозрѣніе

 

событій

 

текущей

 

жизни.

62

 

№N°

 

Иллюстрированныхъ

 

листковъ

 

но

 

жнтіямъ

 

вое-

кресныхъ

 

святыхъ

 

(для

 

чтепія

 

въ

 

храмѣ

 

и

 

семьѣ

 

въ

 

празд-

ничные

 

дни,

 

a

 

такяіе

 

для

 

безплатной

 

раздачи

 

народу

 

въ

цсрквахъ).
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12

 

Книжекъ

 

для

 

народа

 

подъ

 

общимъ

 

заглавіемъ

 

„На-

родная

 

библіотека

 

Кормчаго",

 

состоящаго

 

изъ

 

ряда-

 

назида-

тельныхъ

 

разсказовъ

 

изъ

 

быта

 

народнаго,

 

школьнаго,

 

ыиссі-

оперскаго,

 

военнаго

 

и

 

проч.

12

 

Лравославномиссіонерскихъ

 

листковъ.

 

заключающихъ

въ

 

себѣ

 

отвѣты

 

на

 

недоумѣнные

 

вопросы

 

расколо-сектантства.

Î2

 

Иллюстрированныхъ

 

листковъ

 

на

 

современно-общест-

венные

 

вопросы,

 

выдвигаемые

 

настоящимъ

 

смутнымъ

 

вре-

менемъ.

1

 

Книга

 

проповѣдей

 

на

 

всѣ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

дни

 

цѣлаго

 

года,

 

а

 

также

 

на

 

разные

 

случаи

 

приходской

жизни.

12

 

.Книжекъ

 

подъ

 

общимъ

 

заглавіемъ:

 

«Современные

вопросы

 

при

 

свѣтѣ

 

христіанства»."

Вынисыішощіе

 

10

 

экземпляров!,

 

годовыхъ

 

получатъ

 

еще

1

 

экз.

 

безплатно.

Журналъ

 

«Кормчій»

 

одобренъ

 

и

 

рекомендонанъ

 

разными

вѣдомствами.

Подписку

 

на

 

ясурналъ

 

„Кормчій"

 

посылать

 

по

 

такому

адресу:

 

Москва,

 

Большая

 

Ордынка,

 

домъ

 

Королева,

 

въ

 

редак-

рію

 

журнала

 

„Кормчій".

 

Редакторъ

 

протоіерей

 

1.

 

H,

 

Буха-

цовъ.

 

Издатель

 

Сгященникъ

 

С.

 

С.

 

Лянцдевскій.

"СОДЕРІКАІІГЁ

 

ОФФИЦІАЛЪНОЙ

 

ЧАСТИ:-Журналы

 

ХХХѴШ

 

стГѣзда
деиутатовъ

 

духовенства

 

иркутской

 

епархін.— Отъ

 

Завѣдующаго

 

лѣтніши

курсами

 

для

 

псалом

 

щііковъ.

ООДЕРЖАШЕ

 

НЕОФФИДІАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ:-0

 

секулярішцін

 

церков-
ныхъ

 

вмѣній

 

въ

 

Россііі

 

(ародолженіе)

 

—

 

Ьееѣды

 

но

 

Закону

 

Божію

 

(про-
долженіе).— Нскрологъ

 

(продолженіе).— Замѣтка

 

о

 

революціонноыъ

 

непхозѣ.—

Извѣстіл

   

н

 

заыѣтки.

 

—

 

Библюграфія.— Ойьявленія.

---------

   

^

 

juooooeiooo- 1

 

-

  

-—

Редакторы:

 

Ректоръ

 

Духовной

 

иеминаріи

 

Архішандритъ

 

Евгеній.
.

 

Преподаватель

 

Сеыіінаріи

 

священ

 

никъ^^тоііі^роааое»^^

Печатать

 

разрѣшается;

 

Цеизоръ

 

Архимандритъ

 

Іоаіінъ.

   

13

 

марта

 

1907

 

г.

Иркутскъ.

 
1907

 
г.

 
Типографія

 
А.

  
А.

 
Сизыхъ,

 
Большая

 
ул.,

 
Ni

 
23,


