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ИЗДАВАЕМЫЯ

ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СѴНОДѢ.

№ 30 ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ СЬ ПРИБАВЛЕНІЯМИ. № 30

ВысочаШпее повелѣніе.

Обо измѣненіи порядка назначенія пен-

сій лгщамъправославпаговоеннаго духо-

венстваи ихъ семействами.

■ Военный Совѣтъ, согласнопредстав-

•ленію Главыаго Штаба объ измѣненіи

порядка назначенія пенсій лицамъ

православнаго военнаго духовенстваи

пхъ семействамъ,журналомъ16 декабря

•1904 года положилъ:

Измѣнить ст.ст. 363 и 364 кн. VIII

Св. В. П. 1869 года изд. 2 по прила-

гаемомупроекту, установивъ:

1) чтобы необходимыедля дѣлопро-

изводствадокументыпредставлялисьвъ

двухъ экземплярахъ;

• 2) чтобы пенсіи изъ казны назна-

чались не по третямъ года, а по мѣрѣ

ностушіенія о семъходатайствъ.

" Положеніе это и упомянутый въ

немъ проектъ Высочайше утверждены

26 декабря 1904 года.

• 0 семъ Воеаный Министръ, 15-го

апрѣля 1905 года, донесъ Правитель-

ствующему Сенату, для распублико-

ванія.

На подлпнномъ написано: «Высочайше утвер-
ждена. 26 декабря 1904 года.

Проектъ допэлненія ст. 363 и измѣненія

ст. 364 кн. VIII Свода военныхъ постанов-
ленш 1869 года, изд. 1902 года.

Существующее изложеніе.

Ст. 363. Въ представленіяхъ о пен-

сіяхъ п пособіяхъ священно- и цер-

ковно-служителямъи ихъ семействахъ,

смотря по положенію тѣхъ, о которыхъ

дѣлаются представленія, должно заклю-

чаться слѣдующее: 1 ) паосновапіи ка-

кой именностатьииспрашиваетсяпен-

сія или пособіе; 2) послужнойсписокъ

священно-и церковно-слулштеля. кото-

рому (или семействукотораго) пред-

полагаетсяпенсія или пособіе; 3) сви-

детельство о болѣзни священно-и цер-

ковно-слулштеля, если онъ за болѣзнію

пли увѣчьемъ увольняется отъ службы;

4) какихъ лѣтъ вдова и сироты, сколько

сихъсиротъ, и какого они пола, съпри-

ложеніемъ выписокъ о рожденіи и кре-

щеніи изъметрическихъкнигъ, иликон-

систорскихъсвидѣтельствъ тѣхъ епар-

хій, гдѣ до вступленія въ военное ве-

домство находился умерщій священно-

и церковпо-слуяштель; 5) еслинеоста-

лось у сиротъ матери,то кто изъ бли-

жайшихъ родственниковъпризритъихъ

и будетъ имѣть надзоръ за ихъ воспи-

таніемъ; 6) откудакто желаетъполучать

Іпенсію или единовременноепособіе.
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П р о е к т и р у е м о е д о н о л н е н і е.

Ст. 363 безъ измѣненія.

Пргшѣчаніе. Требуемые п.п. 2 и 3

настоящей статьи документы, а также

свидѣтельство о смерти священно-

п церковно - слулштелей, семействам®

которых® испрашивается иенсія или

единовременное пособіе, слѣдуетъ

представлять въ двух® ' экземплярахъ;

требуемые лее и. 4 ея свѣдѣнія и

документы о дѣтяхъ представляются

особо только въ томъ случаѣ, если

соотвѣтствующія свѣдѣнія о пихъ не

помѣщены въ документѣ о службѣ

ихъ отца и, въ такомъ случаѣ,— въ

двухъ. экземплярахъ.

Существующее излолгеніе.

Ст. 364. Святѣйшій Сгнодъ, по раз-

смотрѣпіи поступившихъ отъ прото-

пресвитера военнаго и морского духо-

венства представлсній, полагаетъ свое

окончательное рѣшеиіе и, чрезъ Оберъ-

Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, со-

общаете третныя вѣдомости Министру

Финансовъ, для производства пенсій

пли выдачи пособій лицамъ, попмено-

ваннымъ въ сихъ вѣдомостяхъ.

Проектируемое и з м ѣ н е н і е.

Ст. 364. Святѣйшій С унодъ, по раз-

смотрѣиіи поступившихъ отъ прото-

пресвитера воепнаго и морского духо-

венства представленій, полагаетъ свое

окончательное рѣшеніе н, чрезъ Оберъ-

Прокурора Сѵнода, сообщаетъ Мини-

стру Финансовъ необходимыя для про-

изводства пенсій или выдачи пособій

свѣдѣнія.

Высочайшій пришъ.

Высочайшимъ приказомъ по

гражданскому вѣдомству, отъ 2 -го іюля

1905 г. за № 50, по вѣдомству право-

славнаго исповѣданія произведеиъ за

выслугу лѣтъ со старшинствомъ: "изъ

коллежскихъ секретарейвъ титуляр-

1 ные совѣтникиі помощцикъ книгохра-

' нптеля Издательской Комиссіи Училищ-

■ наго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ

> Ерооеевъ — съ 10 марта 1905 г.
* *

. *

По поводу происходящих® въ нѣко-

торыхъ мѣстностяхъ Россіи волненій и

безпорядковъ, парушающихъ правиль-

ное течепіе общественной жизни, къ

Оберъ-Прокурору Святѣйщаго С у пода

поступили, для представления Его Импе-

раторскому В еличеству , слѣдующіе все-

подданнѣйшіе адреса:

1) Православных® лгителей города

Астрахани:

Свято -Рѵсскій Царь и Самодерл;ецъ!

ГІроизволепіемъ Всевышияго Про-
мысла па Твою великую Дерлсаву и

Тебя, Помазаппика Божія, ниспосланы

въ настоящее время великія испытанія.

На далекой окраинѣ великой Рус-

ской земли рѣкою льется кровь вѣр-

ныхъ сьтновъ Твойхъ, — та же святая

кровь, которая утвордила могущество

Державы Твоей на придонскихъ и

приволжскихъ степяхъ послѣ двухсот-

лѣтияго монгольскаго ига, на поляхъ

Полтавы и Бородина, противъ наше-

ствия иноплеменииковъ. II вездѣ, гдѣ

бы ни лилась русская кровь, она была

чудотворнымъ символомъ основных®

устоевъ Русской земли: православія,

Самодерлсавія и непоколебимой мощи

русской великой народности.

Но, пріобрѣтая под® охраною этихъ

исконныхъ, незыблемыхъ началъ необы-

чайную мощь и величіе, Россія Само-

державная, необъятная и великодуш-

ная, исповѣдываюіцая завѣты Христа,

вызвала противъ себя зависть, злобу и

ненависть людей недостойныхъ, измѣ-

нившихъ чести и присягѣ, дерзновенно

мечтающихъ расшатать устои и закрѣпы

исторически священных® основъ пра-
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вославной Руси. Но, Благочестивѣйшій

Государь нашъ, какъ солнцу не затем-

ниться мимолетною тучей, такъ и Твоей
мощи, покоющейся на любящемъ сердцѣ

иногомилліонной Россіи, не смутиться

бредомъ безсильной вражеской злобы.
Россія не продастъ своего мпоговѣко-

вого могущества, и если сулгдено ей
принести алтарю народнаго самосозна-

нія и чести жертвы, то жертвамъ

этимъ, вѣрь, ІЗеликій Государь , не бу-
детъ и иредѣла. Не перевелись еще на

Святой Руси Минины и Сусанины, и

нѣтъ и не можетъ быть той жертвы,

надъ которой бы задумался русскій
народъ, коль скоро дѣло идетъ о чести

и славѣ Россіи. Европейская печать

предлагаешь уже проекты мира, вы-

годнаго не только для Японіи, по и

для другихъ державъ, но такому миру

не бывать. Русскій миръ настанетъ

только тогда, когда совершится рус-

ская великая п(/бѣда.

Кликни кличъ по необъятной Свя-
той Руси, надежда наша, Русскій
Царь, и на Твое Государево великое

слово, стекутся многія и многія тысячи

людей не по припулсденію, а по доб-
рой волѣ, и широкою рѣкой хлынеіъ

къ Твоимъ ногамъ нужная казна.

• Да будутъ же, съ Болсьяго благо-
словенія и съ Твоего Царскаго соизво-

ленія, Великій нашъ Государь , эти

чувства гражданъ города Астрахани
отзвукомъ ІІижегородскаго клича, про-

будиипіаго всю Россію въ годину пе-

режитыхъ ею минувшихъ бурь и смутъ.

- Твои, Великій и Самодержавный

Царь , преданпѣйшіе слуги и верно-
подданные граждане города Астрахани:
(слѣдуютъ подписи).
2) Преосвященнаго Вологодскаго

Алексія, духовенства, начальствующихъ

и учащихъ въ духовпо-учебныхъ заве-

деніяхъ Вологодской епархіи:

Ваше Императорское Величество,

Государь Всемилостивьйшій!
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Переживая тревожное и тяжелое

время воинской брани, осложняемое

внутренними волненіями и смутами,

духовенство и учащіе въ духовно-

учебныхъ заведеніяхъ Вологодской
епархіи, во главѣ съ своимъ архи-

пастыремъ и вѣрноподданною паст-

вою, тѣсно сплотившись въ глубокой

скорби отъ ниспосланнаго свыше

испытаиія, и движимые непреодолимою

потребпостіго смущеннаго духа, сми-

ренно повергаемъ къ стопамъ Вашего
Императорскаго Величества вѣрнопод-

данническія чувства благоговѣйной сы-

новней любви и всецѣлой преданности,

въ вящшее укрѣпленіе и усугубленіе
своего служебнаго долга иредъ Тобою,
Самодержавный Государь , предъ Цер-
ковью православною и предъ много-

страдальною родиной. Вѣрноподданныя

сердца, наши, глубоко сочувствующія
Твоимъ, возлюбленный, дорогой нашъ

Государь , сердечнымъ страданіямъ, бо-
лѣютъ вмѣстѣ съ Тобою, раздѣляя скорбь,
объемлющую Твой Царственный духъ,

и благословляютъ Твои мудрыя пред-

начертанія, направленпыя къ достижѳ-

нію истиннаго преуспѣянія дорогого

нашего Отечества, къ утвержденію го-

сударствоннаго порядка и спокойствія,
къ благоустроенно и развитію народ-

наго благосостоянія.
Твое, Всемилостивѣйшій Государь,

трогательное обращепіе ко всѣмъ рус-

скимъ людямъ о дружномъ содѣйствіи

Тебѣ и единопіп съ Тобою въ Твоихъ
Царственпыхъ думахъ п трудахъ воз-

булгдаетъ живой откликъ въ нашихъ

всепреданныхъ сердцахъ, готовыхъ са-

моотверженно п мужественно радѣть о

всякомъ дѣлѣ Государевомъ . Непре-
станно, усердно молимъ Всевышняго
Владыку всѣхъ и ІІромыслителя Бога,
да утолитъ Опъ благодатною силою

скорбь сердца Твоего; да даруетъ Онъ,
Всемогущій, 'Гебѣ и воинству Твоему
побѣду надъ впѣшнимъ врагомъ; да
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умиритъи внутреннюю жизнь дорогого

нашего Отечествавъ лшвомъ союзѣ съ

православною Церковію, подъ сѣнію

непоколебимой,вѣкамиустановившейся
СамодержавнойЦарской властиТвоей,
родной нащъ Государь.

Несомнѣнно вѣруемъ, что и нынѣ

Господь Силъ съ намии не нарушить

завѣта Своего съ ГІомазанникомъСво-

имъ; что врагъ не превозможетъЕго, и

сынъ беззакония не притѣснитъ Его,

ибо рука Господня заступитъТебя, и

мышца Господня укрѣпитъ Тебя.

Вашего Императорскаго Величества,

Всемилостивѣйшаго Государя , вѣрно-

подданные. (Слѣдуютъ подписи).

3) прихожанъ 2-й миссіонерской

г. Тифлиса церкви:

Великому Самодержцу Русской зем-

ли, Ьлагочестивѣйшему Государю Импе-

ратору Николаю Александровичу.

Благочестивѣйшій Государь!

Съ чувствомъ глубокой радостивы-

слушали мы прочитанныйвъ нашемъ

Казанскомъхрамѣ 20-го февраля Твой

всемилостивѣйшій манифестъотъ 18-го
февраля сего года.

Твое Царское слово давно намиожи-

далось.

Измученныевоенными неудачамии

внутреннимиволненіями, но перенося-

щее ихъ съдобрымъ христіанскимъму-

жествомъ, мы молили Бога, чтобы Твое

Царское сердце, въ рукахъ Божіихъ

находящееся, ободрило и укрѣпило

насъвъ тяжкую годину Божіихъ испы-
таній.

И слово Твое раздалось въ слухъ

всего міра.

Громко Ты. Божій Помазанникъ,за-

являешь о Твоей непреклоннойрѣши-

шимостисохранить въ русской землѣ

исконныя, дорогія каждому русскому

сердцу,началаистиннагоСамодержавія.

Твердо Ты напоминаешь всѣмъ намъ

нашъ долгъ службы, наши священный

обязанностивѣрностиПрестолуи Оте-

честву, призываешь всѣхъ насъкъ благо-

мыслію.

И не обманется Твое Царское
сердце.

Звучный откликъ находитъ Твое

Царское слово въ сердцахъ Твоихъ

истинныхъвѣрноподданныхъ,— онибла-

гословляютъ Твой призывъ «къ друж-

ному содѣйствію Тебѣ словомъ и дѣ-

ломъ во святомъ и великомъ подвигѣ

одолѣнія упорнаго врага внѣшняго, въ

искорененіи въ землѣ русской— крамолы

и въ разумномъпротиводѣйствіи смѵтѣ

внутренней».

Узнали мы еще разъ изъ Твоего Цар-

скаго слова о Твоей рѣшимости до-

вестидо должнаго конца, чрезъ добле-

стнѣйшихъ нашихъ братьевъ— по-

движниковъ арміи и флота, крово-

пролитную войну съ вѣроломнымп

японцами, получить въ долготу вѣ-

ковъ господство на водахъ Тихаго

океана

Да умолкнутъ же послѣ Твоего твер-

даго словаголосамалодушныхъ, желаю-

щихъ прелсдевременнаго— и потому

безславпаго—для Россіи мира съ кич-

ливымъ врагомъ.

Благочестивьйшій Государь!

Мы крупица Твоего многомилліон-

наго народа, но въ нашихъ сердцахъ

непрестанногоритъ молитвенныйжаръ

о небеспойпомощи Тебѣ вь Твоемъ

великомъ Царственномъ подвигѣ въ

борьбѣ съ врагомъ внѣшнимъ и вра-

гами внутренними. Ты— нашъ Само-

держецъКрестоносный, и наши силы,

наше имуществои наша лсизнь въ Тво-

ихъ рукахъ, Государь.

Рол;денные и воспитанные въ нѣд-

рахъ святойЦеркви православной,даю-
щей Россіи твердость въ перенесеніи

всякихъ временныхъневзгодъ, мы вѣ-

римъ, по слову Пророка, что «больше

съ ыями, нежелисъ ними» (4 Царств.

6, іб).

Съ намисопмъугодниковъ Болсіихъ,
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въ землѣ русской просіявшихъ; съ нами

небеспыя воинства; съ нами непобѣ-

димая сила Креста Христова, съ нами

Матерь Божія: этою великою силою

небесною всегда наша Русь мощна и

врагамъ страшна; этою великою силою

хранится надъ Россіей милость Болгія,
никогда русской земли до конца не

оставляющая.

Съ Тобою, Государь, мы вѣримъ, что

смиряетъ Господь Россію по Своему
правосудію, чтобы, смиривши, превоз-

нести насъ, дать намъ радость, какъ

плодъ нашей пламенпой и сердечной

молитвы.

Смирившись, увидимъ мы нашего

упорнаго врага поверлсеннымъ, наше

доблестное Христолюбивое воинство

возвращающимся съ новою громкою

боевою славою; увидимъ мы, милостію

Божіею, миръ и безмятелсіе на землѣ

нашей.

Да поможетъ лее Тебѣ, нашъ Госу-

дарь ,—Господь сломить силу вражескую

и совершить возролсдепіе земли рус-

ской на вѣковыхъ нашихъ истинныхъ

началахъ православія, Самодержавія и

народности.

А мы, Великій Государь и Самодер-
жецъ нашъ, до конца живота своего

Твои усердные богомольцы и вѣрно-

поданные (слѣдуетъ подписи).
4) Корпораціи Казанской духовной

академіи, во главѣ съ ректоромъ

оной:

Ваше Императорское Величество,

Всшилостпвьйшій Государь!

Мы, вѣрноподданпые Вашего Импе-

раторскаго Величества — корпорація Ка-
занской духовной академіи, во главѣ

съ своимъ преосвященнымъ ректоромъ

епископомъ Алексіемъ, не нереставав-

шіе съ глубокою скорбію слѣдить за

горестными событіями, сокрушающими

отеческое сердце Вашего Император-

скаго Величества и сердце всякаго

истинно-русскаго человѣка, но ни на

минуту не упавшіе духомъ, бодро и

непрерывно продоллая взятое на себя
святое дѣло религіознаго наученія,

пріемлемъ смѣлость повергнуть къ сто-

памъ Вашего Имііераторскаго Величе-

ства свои неизмѣнно вѣрноподданниче-

скія чувства и выраженіе своей несо-

крушимой увѣренности, что отечество

наше съ честью устоитъ противъ силь-

наго и дерзкаго внѣшняго ррага; что

внутренняя крамола, откуда бы она

ни исходила, будетъ уничтожена; что

коренная многомилліонная масса рус-

скаго народа стоитъ непоколебимо въ

исконной преданности Престолу Ва-
шего Императорскаго Величества , и что

истинное благо Россіи, ея величіе и

сила возмолшы только подъ сѣнію не-

ограниченной, самодержавной власти

Помазанника Боягія въ лицѣ Вашего
Императорскаго Величества и преемни-

ковъ Вашихъ, согласно существую-

щему закону о престолонаслѣдіи въ

Россійской Имперіи.
Вѣрьте, Всемилостивѣйшій Государь,

что мы всею душою откликнулись на

призывъ Вашего Императорскаго Ве-

личества : «да станутъ лее крѣпко во-

кругъ Престола Нашего всѣ русскіе
люди, вѣрные завѣтамъ родной ста-

рины, радѣя честно и совѣстливо о

всякомъ Государевомъ дѣлѣ въ едино-

мысліи съ Нами», — и молимъ Царя
Царствующихъ, чтобы призывъ этотъ

нашелъ такой же откликъ на всемъ

пространствѣ земли Русской, въ серд-

цахъ не только православныхъ, но и

инославныхъ и иновѣрныхъ. Апрѣля,

2-го дня 1905 года.

Вашего Императорскаго Величества,

Отца Отечества и Радѣтеля о народ-

номъ благѣ, вѣрноподданные. (Слѣдуютъ.

подписи).
5) Пятнадцати студентовъ той же

Казанской академіи:

Ваше Императорское Величество!

Тяжелыя испытанія постигли нашу
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дорогую Родину... Мы понимаемъ, ка-

тя трудныя минуты приходится пере-

живать Тому, Кто на своихъ пле-

чахъ одинъ несетъ отвѣтственность

предъ Богомъ, предъ народомъ и

исторіей за все, что какъ бы урага-

номъ налетѣло па насъ. Мы понимаемъ,

что Ты, Государь , болѣе всѣхъ рус-

скихъ людей болѣешь за всѣ пестрое-

нія впѣшией и внутренней обществен-

ной жизни. Тебѣ болѣе, чѣмъ кому-

либо, тяжело узнавать, что наши храб-

рые солдаты, неустанно сралсаясь, гиб-

нуть десятками тысячъ, хоть и гиб-

нуть геройски, но должны отступать

все дальше и дальше... Ты, несомнѣп-

но, глубоко и сильно страдаешь, и мы

выражаемъ Тебѣ, Государь , именно

какъ человѣку, свое искреннее сердеч-

ное участіе, и вѣримъ мы, что Болсе-

ственная Десница, помазавшая Тебя,

какъ Царя , подкрѣпляетъ Тебя, и Ты,

а пе кто другой, дастъ желанный миръ

и благоденствіе нашему народу. Въ

'Гебѣ мы видимъ самоотверженнаго

борца за благо народное и съ ра-

достью откликаемся на Твой, бодрый

призывъ къ дружной честной работѣ

и повергаемъ къ поднолсію Твоего Пре-

стола чувства горячей любви и пре-

данности, потому что видимъ въ Тебѣ

истиннаго носителя правды, мира и

любви.

Студенты Казанской духовной ака-

деміи. (Слѣдуютъ подписи).

6) Преосвященнаго Костромскаго
Виссаріона (нынѣ почившаго) и духо-

венства Костромской епархіи:

Благочестивіійшш Государь!

Промыслу Болсію угодно было по-

слать на Твое Царство тялселое испы-

таніе. Великія бѣдствія терпимъ всѣ

мы отъ враговъ внѣшнихъ и внут-

реннйхъ. О несчастіяхъ, причиняемыхъ

тѣми и другими, никто столько не

скорбитъ, какъ Ты. Всякая скорбь тя-

жела Особенно тогда, когда не съ кѣмъ

ее раздѣлить, но она облегчается, если

скорбящій встрѣчаетъ сочувствіе со

стороны близкихъ ему лицъ. Прими,

любвеобильный Государь , увѣреніе, что

Ты ближе всѣхъ къ нашему сердцу нѳ

потому только, что Ты отецъ нашъ, а

мы дѣти Твои, но и потому, что всѣ

мы Твои вѣрноподданныѳ одушевлены

любовію къ отечеству. Любя отечество,

мы не молсемъ пе любить Тебя, какъ

отца отечества. Оно дорого для насъ

не менѣѳ, какъ и для Тебя. Оно есть

предметъ общей съ Тобою нашей любви.

Поэтому и скорбь Твоя о бѣдствіяхъ

отечества есть и наша скорбь. Мы

виолнѣ ее раздѣляѳмъ съ Тобою, какъ

свойственно дѣтямъ, любящгшъ отца и

любимымъ отцомъ. Да утѣшитъ Тебя

Господь нашею любовію къ Тебѣ и

общимъ всенародпымъ участіемъ въ

Твоей скорби! Кострома имѣетъ осо-

бенное побулсденіе сочувствовать Тебѣ

въ радостяхъ и скорбяхъ. Она взираетъ

на Тебя, какъ на родное ей существо.

Кострома по справедливости называется

колыбелью Царствующаго Дома. Въ

Костромѣ пашелъ убѣжище отъ враже-

скихъ нападеній родоначальникъ Рус-

скихъ Царей изъ Дома Романовыхъ. Въ

Костромской обители онъ воспринялъ

царскую Самодорліавную власть. Ко-

строма, какъ. мѣсто воцаренія его, такъ

высоко цѣпитъ эту честь, что съ па-

мятью дня (14 марта) этого событія

соединяетъ день главнаго своего цер-

ковнаго праздника въ честь Ѳеодоров-

ской иконы Божіей Матери. Это соеди-

нено краснорѣчиво свидѣтельствуетъ о

нсраздѣльности въ костромнчахъ бого-

любія и царелюбія. Проникнутые

сими чувствами, они всегда возно-

сили горячія молитвы о Тебѣ, воз-

любленный Царь , наипаче л; о возносятъ

ихъ во дни перелсиваемыхъ нами бѣд-

ствій, съ упованіемъ на Господа, что

Опъ даруетъ Тебѣ, паконоцъ, побѣду

падъ врагами впѣшними п внутренними;
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утвердить къ нашему благу Твое Само-
•дѳржавіе, наслѣдованное Тобою отъ

Самодержавныхъ предковъ; поможетъ

Тебѣ кончить безпримѣрную въ лѣто-

писяхъпо кровопролитно войну почет-

нымъ миромъ, уничтожить внутреннюю

крамолу, дабы всѣмъ Твоимъ вѣрно-

подданнымъ возвращена была возмож-

ность подъ сѣнію Твоей Державы про-

водить тихое и безмолвное лштіе во

всякомъ благочестіи и чистотѣ. Сверхъ
обычныхъ, нринятыхъ повсюду съ на-

чала войны молитвословій о Тебѣ и

Твоемъ царствѣ, — во всѣхъ храмахъ

Костромы и Костромской области по-

слѣ каждой церковной слулсбы раз-

дается всенародное пѣніе церковной
пѣспи: «Спаси, Господи, люди Твоя и

благослови достояніе Твое».
В семилостивый Г осударь , благоволи

благосклонно принять отъ меня и

отъ подвѣдомствепнаго мнѣ духовенства

искреннее выраженіе вѣрноподданниче-

скихъ чувствъ. (Слѣдуетъ подписи).
На всеподдапнѣйшемъ докладѣ дѣй-

ствптельнаго тайнаго совѣтника.К. П.
Побѣдоносцева, съ представлепіемъ
вышеупо.мяпутыхъ адресовъ, Г осударю
Императору благоу годно было, въ 16-й
день Люня текущаго года, Собственно-
ручно начертать: «Искренно благодарю
всѣхъ».

Опредѣленія Святѣйшаго Сігнода,

Опредѣленіямп Святѣйшаго

С ѵнода:

I. Отъ 6-го іюля 1905 г. за № 3360,

постановлено: 1) ректора Александров-
ской миссіонерской семппаріи архиман-

дрита Григорія перемѣстить на таковую

же должность въ Тифлисскую духов-

ную. семинарію; 2) на должность рек-

тора Александровской миссіонерской

семинаріи назначить инспектора Кіев-

ской духовной семинаріи іеромонаха

Арсенія, съ возведеніемъ его въ Кіевѣ въ

санъ архимандрита; 3) ректора Екате-
ринославской духовной семинаріи прото-

іерея Алексія Лебедева уволить, согласно

его нрошенію, отъ духовно - учебной
слуя;бы; 4.) на должность ректора назван-

ной семинаріи перемѣстить ректора Во-
лынской духовпой семинаріи архиман-

дрита Харитона, съ увольненіемъ его отъ

исполненія чреды священнослуженія и

проновѣди слова Божія въ С.-Петер-
бургѣ.

И. Отъ 1—11 іюля 1905 года, за

№ 3276, настоятель Смоленскаго Спасо-
Аврааміева необщежптельнаго мужскаго

монастыря, архимандритъ Макарій, со-

гласно его просьбѣ, по болѣзненному

состоянію, уволенъ отъ означенной

должности, и па таковую назначенъ на-

мѣстникъ Смоленскаго Свято - Троиц-
каго монастыря, іеромонахъ Игнатій, съ

возведеніемъ его въ санъ архиман-

дрита.

III. Отъ 1 — 11 іюля 1905 года, за

№ 3271, казначея Новгородскаго Свято-
Духова женскаго необщежительнаго

монастыря, Новгородской епархіи, мо-

нахиня Нина назначена на должность

настоятельницы названнаго монастыря,

съ возведеніемъ ея въ санъ игуменіи.

IY. Отъ 6— 12-го іюля 1905 года за

№ 3335, избранная сестрами Усман-

скаго женскаго монастыря, Тамбовской
епархіи на доллшость настоятельницы

обители, казначея того л<е монастыря

монахиня Дороѳея утверждена въ озна-

ченной долнсности, съ возведеніемъ ея

въ санъ игуменіп.

V. Отъ 22—28 іюня 1905 года, за

№ 3102, постановлено: графа Рафаила
Боссалини, какъ оказав.шаго особыя за-

слуги въ дѣлѣ распространенія народ-
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наго образованія чрезъ посредство цер-

ковныхъ школъ, утвердить въ званіи

почетиаго попечителя церковно-при-

ходскйхъ школъ 3-го благочинни-

ческаго округа Владимірволынскаго
уѣзда.

У I. Отъ 22 — 28 іюня 1905 года, за

№ 3101, постановлено: почетнаго гражда-

нина гор. Малмыжа, коммерціи совѣт-

ника Михаила Батуева, какъ оказавшаго

особыя заслуги въ дѣлѣ распростране-

пія народнаго образованія чрезъ по-

средство церковныхъ школъ, утвердить

въ званіи почетнаго попечителя цер-

ковныхъ школъ 1 благочинія Малмыж-

скаго уѣзда.

Приказы Оберъ-Прокурора Святѣй-

шаго Сѵнода.

Приказами Оберъ-Прокурора

Святѣйшаго Сгнода:

I. Отъ 10-го іюля 1906 года за

№ 28, причисляются: помощникъ

инспектора Тифлисской духовной се-

минаріи, не имѣющій чина кандидата

богословія Ракитинъ —къ Канцелярии

Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода

сверхъ штата, съ увольненіемъ отъ за-

нимаемой имъ должности (съ7-го іюля

1905 г.).
Увольняются въ отпуск ъ:чины

издательской комиссіи Училищнаго Со-
вѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ: бухгал-

теръ, коллежскій ассесоръ Вылегжанинъ,
помощаикъ дѣлопроизводителя, коллелс-

скій ассесоръ Рыбскій и исп. об. книго-

хранителя книжнаго склада, титуляр-

ный совѣтникъ Ероѳеевъ всѣтри внутри

Имперіи на два мѣсяца и секретарь

Томской духовной консисторіи надвор-

ный совѣтникъ Іорданскій— въ предѣлы

Европейской Россіи на четыре мѣсяца.

II. Отъ 14 іюля 1905 года за №29,

п с р е м ѣ іц а ю т с я: преподаватель Але-

ксандровской миссіонерской духовной

семпнаріи Рудневъ на должность пре-

подавателя физики и математики въ

Вятскую духовную семинарію, помощ-

никъ инспектора Тамбовской духовной

семинаріи Баженовъ на доллшость учи-

теля латинскаго языка въ Данковское

духовное училище и учитель Петров-

скаго духовнаго училища Соколовъ на

должность учителя греческаго языка

въ Лысковское духовное училище, всѣ

три съ 16 августа 1905 года.

О предѣляется: кандидата Казан-
ской духовной академіи Меркурьевъ надол-

жность преподавателя Священнаго Пи-

санія въ Томскую духовную семина-

рію, съ 16. августа 1905 года.

Увольняется отъ службы,

согласно прошенію, по болѣз-

ни: преподаватель Черниговской ду-

ховной семинаріи Василій Дорошенко.

ОТЪ УЧИЛИЩНАГО СОВѢТА ПРИ СВЯТЪЁШЕМЪ
mm

О представленіи предметовъ на постоянную

церковно-школьную выставку при Статистиче-
скомъ Отдѣлѣ Сѵнодальнаго Училищнаго Со-

вѣта.

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода,

отъ 28-го ноября 1903 года за № 5766,

при Статистическомъ Отдѣлѣ Сѵно- •

дальнаго Училищнаго Совѣта учре-

ждена, между прочимъ, постоянная вы-

ставка предметовъ по церковно-школь-

пому дѣлѵ, съ цѣлью нагляднаго пред-

ставленія результатовъ, достигнутыхъ

церковно-школьнымъ дѣломъ со вре-

мени Высочайшаго утвержденія пра-

вилъ о школахъ церковно-приходскихъ

и грамоты.

На этой выставкѣ предположено по-

мещать: 1) отчеты и статистическія

данныя о церковныхъ школахъ Имперіи;
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2) все, что даетъ понятіе объ обстановкѣ

церковныхъ школъ, ихъ внѣшнемъ и

ввутреннемъ устройствѣ планы и фасады
школьныхъ зданій, фотографическіе

снимки внѣшняго и внутренняго вида

школъ, группъучащихся иучащихъи пр.;

3) все, что характеризу етъу спѣхи учащих-

ся въ церковныхъ школахъ — письмен-

ныя работы ихъ: опыты самостоятельная

изложенія мыслей, образцы черченія,

рисованія, славянскаго полууставнаго

письма, простѣйшіе землемѣрные планы,

ремесленныя и рукбдѣльныя произве-

денія; 4) учебники и учебныя руко-

водства, принятые въ церковныхъ шко-

лахъ.

Въ виду затруднительности, при не-

болыпомъ размѣрѣ помѣщенія постоян-

ной выставки, расположить на пей

предметы изъ всѣхъ епархій Россій-
ской Имперіи одновременно, призна-

но цѣлесообразнымъ съ разрѣшенія

Г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵ-

нода, распредѣлить епархіи на три

группы.

I группа: центральный епархіи Евро-
пейской Россіи и Западная окраина

(22 епархіи). 1) Московская, Смолен-
ская, Тверская, Владимірская, 5) Ниже-
городская, Рязанская, Пензенская, Там-
бовская, Воронежская, 10) Курская,
Орловская, Тульская, Калужская, По-
лоцкая, 15) Литовская, Рродненская,
Минская, Могилевская,Кіевская, 20) По-
дольская, Волыпская и 22) Холмско-

Варшавская.
При подготовленіи экспонатовъ на

постоянную выставку необходимо имѣть

въ виду нижеслѣдущее:

1) На выставкѣ желательно нмѣть

планы и фасады школьныхъ зданій

отъ наиболѣе типичныхъ (въ отношеніи
построекъ) церковныхъ школъ, а также

фотографическіе снимки, наиболѣе полно

изображающіе жизнь школы.

2) Письменныя работы учащихся

желательно имѣть отъ каждой церковно-

учительской, второклассной и двухклас-

ной школъ; что же касается школъ

однокласныхъ и грамоты, то изъ нихъ

уѣзднымъ отдѣленіемъ избираются по

три школы — лучшія, удовлетворитель-

ны я и слабыя и изъ каждой школы

представляются работы отъ трехъ уча-

щихся (младшей, средней и старшей

группы).
3) При подготовленіи къ выставкѣ

предметовъ по рукодѣльнымъ занятіямъ

желательно также раздѣленіе школъ на

указанные выше группы по успѣхамъ

въ рукодѣліи. Представляемые изъ

школъ образцы рукодѣльныхъ работъ
(по вязанью, вышиванью, шитью и т. д.),
должны быть расположены въ порядкѣ

ихъ прохожденія - (можно въ видѣ

альбома или па картонѣ, при чемъ

должны быть присоединены свѣдѣнія

о числѣ часовъ занятій рукодѣліемъ

въ продолженіи учебнаго времени, раз-

мѣрѣ вознагражденія учительницу если

таковое выдается, способахъ пріобрѣте-

нія матёріала,' сбыта изготовленныхъ

вещей и т. д.). Въ присылкѣ на выставку

цѣлыхъ вещей и въ особенности въ

нѣсколькихъ экземплярахъ не пред-

ставляется надобности.
4) ІІо ремесленныМъ запятіямъ же-

лательно было бы впдѣть на' выставкѣ

образцы работъ, выполняемыхъ школой,

подобранные въ порядкѣ ихъ постепен-

наго изученія въ школѣ или лее по

крайней мѣрѣ самыя программы, ко-

торыми руководится школа при обуче-
ніи ремеслу. Весьма важны также

свѣдѣнія объ учебной постановкѣ въ

школѣ преподаванія ремесла (о руко-

водителяхъ ■ ремеслепнымъ обученіемъ,

о чпслѣ учепиковъ, обучающихся ре-

меслу; количествѣ часовъ, затрачивае-

мыхъ ими на ремесленныя занятія и

т. д.). Громоздкіе предметы ремеслен-

наго производства желательно замѣнять

моделями.

Представленные на выставку пред-
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меты будутъ находиться на выставкѣ

до наступленія срока для представле-

ния прѳдметовъ изъ слѣдующей группы

епархій, послѣ чего они могутъ быть

возвращены обратно. О лучшихъ экспо-

натахъбудутъ сдѣланы въ свое время

сообщенія въ «НародномъОбразованіи»

или «Церковныхъ Вѣдомостяхъ».

О семъСтатистическій отдѣлъ при

Синодальномъ УчилищномъСовѣтѣ, съ

утвержденія Г. Оберъ-ПрокурораСвя-

тѣйшаго Синода, имѣетъ честь довести

до свѣдѣнія епархіальныхъ училищныхъ

совѣтовъ и уѣздныхъ отдѣленій оныхъ,

епархіальныхъ и уѣздныхъ наблюдате-

лей, завѣдующихъ, попечителейи уча-

щихъ въ церковныхъ школахъ.

П; группа: Сѣверъ ЕвропейскойРос-

сіи и Сибирь съ Средне-азіатскимивла-

дѣніями (21 епархія). 1) Архангель-

ская, Вологодская, Олонецкая, С.-Пе-

тербургская, 5) Новгородская, Псков-

ская, Ярославская, Костромская, Вят-

ская, 10) Пермская, Екатеринбургская,

Тобольская, Енисейская, 15) Якут-

ская, Благовѣщенская, Владивосток-

ская, Забайкальская, Иркутская, Том-

ская, 20) Омская и 21 ) Турйестанская.

III группа: Востокъ и Югъ Евро-

пейской Россіи и Кавказъ (21 епар-

хія). 1) Оренбургская, Уфимская, Ка-

занская, Симбирская, 5) Самарская,

Саратовская, Астраханская, Донская,
Харьковская, 10) Полтавская, Черни-

говская, Екатеринославская, Херсоп1

екая, Таврическая, 15) Кишиневская,

Ставропольская. Владикавказская и

4 епархіи Грузинскаго экзархата—

Грузинская, Гурійско - Мингрельская,

Имеретинскаяи 21) Сухумская.

Пріемъ экспонатовъизъпервойгруп-

пы епархій начинаетсясъ наступаю-

щаго (1905—1906 г.); тѣ школы, ко-?

торыя уже имѣютъ заготовленныеэкспо-

наты, могутъ прислать нхъ въ началѣ

года; школы, не располагающія гото-

выми предметами,могутъ заняться ихъ

изготовленіемъ въ теченіе учебнагогода;

изъ второй группы епархій предметы

могутъ быть представляемы съ января

1907 года и _изъ третьей— съ января

1908 года.

Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта

при Святѣйшемъ Сѵнодѣ Отъ 28-го

марта— 5 апрѣля 1905 года за

№ 316, утвержденнымъ Г. Оберъ-

ІІрокуроромъ Святѣйшаго Сгнода, по-

становлено: книгу подъ заглавіемъ:

«II. Н. Крестьяниоль. «Руководствен-

ныя указанія по черченію». Изданіе

УчилищнагоСовѣта при Святѣйшемъ

Сѵнодѣ, подъ редакціей членаУчилищ-

наго Совѣта Я. И. Ковальскаго. Спб.,

1905 г., ц. 30 коп.» — одобрить къ

употреблениевъ церковныхъ школахъ

въ качествѣ учебнаго пособія.
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ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОНОСТЯМЪ,
ИЗДАВАЕМЫМЪ

ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СУНОДѢ.

№ 30 ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ. № 30

НОВѢИШІЯ ДАННЫЯ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОСКОВСКАГО- МИТРОПОЛИТА ФИЛАРЕТА (ДРОЗДОВА) J ).

интересный документъ по едино-

вѣрческому вопросу вышелъ пзъ-

подъ пера митрополита Филаре-

та по поводу всенодданнѣйшаго

прошенія Московскихъ единовѣрцевъ

«о церковномъ разъясненіи нѣкото-

рыхъ постановленій собора 1667 года».

Святѣйтій Сѵнодъ нашелъ нулшымъ

войти въ спошеніе по сему предмету

съвосточнымипатріархами;нопредвари-

тельно прошепіе единовѣрцевъ было

послановъ Константинополькъ послан-

пику нашему графу II. II. Игнатьеву,
который представилъвъ Министерство

ИностранныхъДѣлъ заппску. Митро-

политаФиларетъподробноразсмотрѣлъ

эту записку. Онъ пачинаетъсвой раз-

боръ общею оцѣнкой Московского еди-

рщ. Высказывалось подозрѣніе:

Ч См. 26, 27 и 28 «Церк. Вѣдом.» за
1905 годъ.

«прошеніе Московскихъ единовѣрцевъ

не есть ли «только приступъ»? Не.

кроется ли инойболѣе глубокій смыслъ

въ ходатайствѣ Московскихъ едино-

вѣрцевъ»?

Святитель горячо возралсаетъ про-

тивъэтогоподозрѣнія: «Нѣтъ и нѣтъ», —

пишетъ онъ— «Сіе отрицаніе основы-

ваетсяпаизвѣстностидухаМосковскихъ

едиповѣрцевъ, и тѣхъ обстоятельствъ,

от'ъ которыхъ родплась просьбао разрѣ-

шеніи клятвы. Московскіе единовѣрцы

суть пскрепніе едиповѣрцы. Они дер-

:катся обрядовъ едиповѣрческой церк-

ви по привычкѣ отъ предковъ, и иѣ-

которые, чтобы пе слпшкомъ рѣзко от-

деляться отъ родствеиниковъ, находя-

щихся въ расколѣ: но совершеннопри-

зпаютъВеликороссійскую Церковь пра-

вославною, къ архіерею относятся такъ

лее, какъ общсправославные. и ходятъ

въ общеправославныя церкви къ архі-
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ерейскому служенію и по другимъ

причинамъ».

Общая мысль владыки та, что—

«если единовѣрцы желаютъ просить,

чтобы разрѣшеніе отъ клятвы, данное

Святѣйшимъ Сѵнодомъ, подтверждено

было патріархами, въ соотвѣтствіе тому,

что она полол;ена патріархами, то сіе

можетъ быть допущено».

Такъ какъ вопросъ «о клятвѣ со-

бора 1667 года»— доселѣ не потерялъ

своего значенія, то сужденіе владыки

по этому предмету приведемъ полпостію.

Обычно спрашиваютъ: «какимъ обра-

зомъ, обряды неправославные не

проклинаются, а люди, принимающіе

ихъ, проклинаются? За что лее клятва

соборная, какъ не за обрядъ, котораго

раскольники не хотѣли оставить, а Цер-

ковь не могла принять?»

Митрополитъ Филаретъ даетъ на этотъ

вопросъ такой отвѣтъ: «Обрядъ есть

прямая и единственная причина отступ-

ленія, а отступленіе достойно собор-

ной клятвы».

«Чтобы отвѣтъ на сіе былъ ясенъ,

требуются немалыя подробности съ

прямымъ указаніемъ на документы.

Въ подлинномъ дѣяніи собора 1667

года, нодъ общимъ заглавіемъ: предѣлъ

священнаго собора и прочее, во - пер-

выхъ, излагаются мнѣнія расколыш-

ковъ, какъ-то: «нарицаху книги печат-

ныя новоисправленныя при Никонѣ,

бывшомъ иатріархѣ, быти еретиче-

скія; — отъ совершеннаго своего невѣ-

дѣнія пріимаху точію просфоры, на

иихже из'ображенъ бысть крестъ съ

подножіемъ и со главою Адамлею»; —

«соблазнишася же и о исправленіи

святаго Символа и о трегубой алли-

луіи, о знаменін честнаго и животво-

рящаго креста, о сложеніи трехъ пер-

стовъ и о Іисусовѣ молитвѣ и прочая».

«Затѣмъ слѣдуетъ «изреченіе», то

есть собственное разсужденіе и опре-

дѣленіе собора.

Соборъ говоритъ: «повелѣваемъ по-

карятися во всемъ, безъ всякаго сумнѣ-

нія, святѣй восточной и Апостольской

Церкви Христовѣ,—книги, яже совѣтомъ

святѣйшимъ патріарховъ, исправишася

и напечаташася при Никонѣ, бывшемъ

патріархѣ, и послѣ его оттествія за

благословеніемъ освященнаго собора:

служебники, потребники и прочія пріи-

мати; — аллплуіа, въ Божественномъ

пѣніи во учиненныхъ мѣстахъ глаго-

лати трюкды, и прочія».

«Изложивъ церковное ученіе, въиспра-

вленіе погрѣшительныхъ раскольниче-

скихъ мнѣній, происшедшихъ отъ «со-

вершеннаго невѣдѣнія», наконецъ, со-

боръ произноситъ свое рѣшительное

опредѣленіе: «Сіе наше соборное по-

велѣніе и завѣщаніе, по всѣмъ выше-

реченнымъ чиномъ, православнымъ пре-

даемъ, и повелѣваемъ всѣмъ неизмен-
но храиити и покарятися святѣй вос-

точнѣй Церкви. Аще ли же кто не

послушаетъ повелѣваемыхъ отъ насъ, и

не покорится святой восточной Церкви

■и сему освященному собору, или нач-

нетъ прекословити и противлятпея

намъ, и мы таковаю противника, дан-

ною намъ властію отъ Всесвятаго и

Животворящаго Духа, аще ли будетъ

отъ освяхценнаю чина , извергаемъ, и

обпажаемъ его всякаго священнодѣй-

ствія, и проклятію предаемъ. Аще же

отъ мірскаго чина будетъ, отлучаемо,

и чулсда сотворяемъ, отъ Отца и Сына

и Святаго Духа: и проклятію, и апа-

ѳемѣ предаемъ, я ко еретика и непо-

корника; и отъ нравославнаго всесо-

члененія, и стада, и отъ Церкви Божія

отсѣкаемъ, дондеже уразумится и воз-

вратится въ правду покаяніемъ. А кто

не уразумится, и не возвратится въ

правду покаяніемъ, и нребудетъ во

упрямствѣ своемъ: да будетъ и по

смерти отлучену».

«Вотъ, отлучены отъ Церкви, и про-

клятію подвергнуты условно, дондеже
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уразумятся, а въ противномъ случаѣ,

рѣшительно прёкословящіе, противляю-

щіеся противники, яко еретикии не-

покорники, то есть, какъ равные ере-

тикамъ, или даже еретикипо тому са-

мому, что противятся Церкви. И это

согласносъ кореннымъ закономъ цер-

ковныхъ отлученій,— съ изреченіемъ

ХристаСпасителя: аще Церковь пре-
слушаетъ, буди тебѣ, якоэісе язычникъ
и мытарь (Мато. XVIII, 17). Оно от-

лучаетъ отъ Церкви за одно преслу-

шаніе, не указуя другой вины.

«Но вмѣстѣ съ проклятіемъ непокор-

ныхъ, не прокляты ли и обряды, ими

содержимые?— Соборъ не сказалъсего;

и это основательнои осторожно.

«Особенныеобряды, содержимыерас-

кольниками, опираются преимуществен-

но на такъ называемыйСтоглавныйсо-

боръ, который одобрилъ оные. Посему
высшій соборъ 1667 года не могъ не

, коснуться своимъ сужденіемъ Стоглав-
наго собора, чтобы показать нетвер-

дость опоры раскольниковъ и сокру-

шить ее.

Онъ говоритъ:

«А соборъ, иже бысть при благоче-

стивомъ Государѣ Царѣ и великомъ

князь Іоаннѣ Васильевичѣ, всея Рос-
сіи Самодержцѣ, отъ Макарія митро-

политаМосковскаго, и что писашао

знаменіи честнагокреста, сирѣчь о

сложеніи двою перстовъ, и о сугубой
аллилуіи, и о прочемъ, еже писаноне

разсудно, простотою и невѣжествомъ,

въ книзѣ Стоглавѣ, и клятву, юже без-

разсуждещя и неправедно пололсена:

мы православніи патріарси, куръ-Паи-

-сія, папаи патріархъ Александрійскій

п судіа вселенпѣй, и кѵръ-Макарій, пат-

ріархъ Антіохійскій и всего Востока,
п кѵръ-Іоасафъ, патріархъ Московскій

п всея Россіи, и весь освященный со-

боръ тую неправедную и безразсуд-

иую клятву Макаріеву, и того собора

разрѣшаемъ и разрушаемъ и той со-

боръ не въ соборъ: и клятву, не въ

клятву: но ниво что вмѣняемъ, якоже и

небысть, занетойМакарій митрополитъ,

и иже съ нимъ мудрствоваша невѣже-

ствомъ своимъ, безразсудно, якоже

восхотѣша, сами собою не согласяся

з греческими,и з древнимихаратейными

словенскимикнигами:ниже со вселен-

скими святЬйшими патріархи о томъ

совѣтоваша, и ниже свопросишася

оними».

«Вотъ, соборъ Стоглавный обличенъ

въ певѣжествѣ, опредѣленія его отмѣ-

нены, проклятіе, имъ произнесенное,

уничтожено;онъпризнанъничтожнымъ.

Но при семъ соборъ 1667 года не

произнесъсвоего проклятія нинаСто-
главный соборъ, ни на опредѣленія

его, ни на обряды, стоглавнымъ собо-

ромъ одобренные: и не долженъ былъ

сдѣлать сіе.

«Напримѣръ: православнаяЦерковь

для крестнаго знаменія употребляетъ

троеперстноеперстосложеніе въ знаме-

ніе Святыя Троицы. Раскольники от-

вергают и хулятъ сіе, а употреб-
ляют двуперстноеперстосложеніе въ

знаменіе . Божескаго и человѣческаго

естествъво Христѣ. Можетъ ли право-

славная Церковь сказать: кто крестится

двумя перстамивъ знаменіе Божескаго

и человѣческаго естествъво Христѣ,

тоіъ проіаятъ?— Очевидно, это было бы

чрезмѣрно, неразсудительно, неснра

ведливо. Сіе разсужденіе надлежитъ

прилолшть и къ прочимъ отлпчитель-

нымъ обрядамъ раскольниковъ. Итакъ,

справедливо и осмотрительно прокля-

тіе произнесенона противящихся и

хулящихъ православную Церковь, но

не на ихъ обряды, хотя въ. сравненіи

съ общеправославпымименѣе древніе,

менѣе правильпые, однако требѵющіе

снисходителыіаго воззрѣнія. Неизлишне

при семъ вспомнить, что одобренные

Стоглавнымъ соборомъ обряды, безъ

изслѣдованія былп приняты и употреб-
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Ляемы первыми пятыо российскими

патріархами. Итакъ, если бы на сіи

обряды произнесено было проклятіе,

то оно упало бы и на пять первыхъ

россійскихъ иатріарховъ и российскую

Церковь ихъ времени. Если за симъ

обратить вниманіе на единовѣрцевъ:

д'Епо ихъ представляется въ слѣдую-

щемъ видѣ. Они, по выраясѳнію со-

бора, уразумились, познали, что рос-

сійская Церковь православна; не ху-

лятъ ее и не противятся ей, а поко-

ряются ей и пріемлютъ отъ нея свя-

щенство. Итакъ, проклятіе въ отноше-

ніи къ нимъ достигло своего предѣла,

и кончилось. Но при семъ они про-

сятъ, какъ снисхожденія, и Церковь

соглашается, чтобы у пихъ оставались

-обряды СтоглавНаго собора и пяти

первыхъ россійскихъ патріарховъ.

Такимъ образомъ проклятіе кончи-

лось само собою».

Таковъ взглядъ митрополита Фи-

ларета на значеніе клятвы собора

1667 г. Попутно онъ рѣшаетъ и другіе

болѣе частные вопросы объ едпновѣ-

ріи,— иапримѣръ: «допущепіемъ старыхъ

обрядовъ для единовѣрцевъ не дается

ли поводъ раскольникамъ къ діалекти-

ческимъ выводамъ, въ родѣ слѣдую-

щаго: итакъ, служеніе по старымъ

книгамънепогрѣшительно. Старыя книги

-не ошибочны въ такой степени, какъ

это прежде полагали въ православной

Церкви, или же для архипастырей

все равно, вѣрно ли или ошибочно пе-

реведены тѣ или другія священныя

книги, и т. д.».

Отвѣчая на этотъ вопросъ, святитель

иишетъ: «ПІестьдесятъ лѣтъ видятъ рас-

кольники единовѣрческія церкви: и не

видно, чтобы они изъ сего явлепія сдѣ-

лали діалектическій выводъ, что для

православпой Церкви все равно тотъ

или другой обрядъ, и что служеніе

по старымъ книгамъ, по собственному

ея признанію, непогрѣшительно. Они

знаютъ и признаютъ, что допущеніе

старыхъ обрядовъ не есть полное ихъ

одобреніе; что это— снисхожденіе й

уступка, сдѣлаііная для привлеченія

къ великороссійской Церкви, а потому,

чтобы насмѣшкою внушить своимъ

единомышленникамъ отвращеніе отъ

единовѣрческой церкви и не допустить

ихъ въ оную, они назвали ее ловуш-

кою. Нѣкоторые изъ раскольниковъ

присоединяются къ единовѣрческой

церкви по привычкѣ къ обрядамъ, а

нѣкоторЫе предпочитаютъ присоедине-

піе къ общеправославной Церкви, какъ

болѣе совершенное.

«Нѣтъ также повода къ заішоченію,

что старыя книги не ошибочны въ та-

кой степени, какъ это прежде пола-

гали въ православной Церкви.

«Можетъ быть, иногда суровѣе выра-

жались о ихъ недостаткахъ нѣкоторыя

лица прежпяго времени, по духу вре-

мени. Но православная Церковь, какъ

на соборѣ 1667 г. не одобрила старо-

печатныхъ ішигъ и мнимостарыхъ обря-

довъ, но судила о нихъ снисходитель-

но, такъ же точно и пынѣ».

Высказываясь за благовременность
снестись съ восточными патріархами по

вопросу о соборпыхъ клятвахъ, митро-

политъ Филарегь, естественно, долженъ

былъ предвидѣть вопросъ: «отчего въ

свое время при учрѳжденіи единовѣрія

въ 1800 году участвовавшіе въ опре-

дѣленіяхъ собора (1667 г.) престолы

не были спрошены Святѣйшимъ_ Сѵ-

нодомъ?» «Святѣйшій Сѵнодъ, — отвѣ-

чаетъ святитель, —молсетъ дать удо-

влетворительный отвѣтъ, на осноБаніи

точныхъ словъ собора 1667 года. Со-

боръ сей отлучилъ отъ Церкви и под-

вергнулъ ироклятію непокоряющихся

Церкви, дондеже уразумятся. Явились

изъ раскола люди, которые уразумились ,

что Церковь права; прекратили пепо-

слушаніе и вошли въ ея ".послушаніе.

Дондеоке достигло своего лгредѣла;. и
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клятва, ограниченная симъ предѣдомъ,

кончилась. Святѣйшему Сѵноду надобно
было не новое опредѣленіе снять клятву,

но только опредѣлоніе о тоыъ, что

дѣйствіе клятвы въ отношеніи къ явив-

шимся едиповѣрцамъ кончилось, и

объявить ихъ свободными отъ оной.
Здѣсь видно, почему въ 1800 году

Святѣйшій Сѵнодъ не находилъ нуле-

ны мъ входить въ сношепіе съ патрі-
архами. Впослѣдствіи времени, пѣ-

которымъ искусственнымъ образомъ

воздвигнуто противъ сего неудоумѣніе,

но оно усилилось, распространилось, и

потому нынѣ оказалось полезнымъ,

чтобы согласнымъ сужденіемъ патрі-
арховъ о прекращеніи клятвы не надъ

раскольниками, а надъ послушпыми

Церкви единовѣрцами, недоумѣніе было

уничтожено».

■ Наконецъ, святитель останавливается

на возможномъ вопросѣ относительно

каноническаго права церковной власти,

«соглашаться на введеніе въ область
православнаго богослулсенія обрядовъ
чуждыхъ сему или не принятыхъ на

Востокѣ?»

Такой вопросъ въ отношеніи едипо-

вѣрцевъ, по мнѣнію святителя, пе мо-

жетъ имѣть мѣста. «Наименованіе обря-
довъ единовѣрческихъ чуждыми (право-
славной Церкви) сурово до несправед-

ливости. Обряды единовѣрцевъ, въ сра-

вненіи съ общеправославными, менѣе

древни, менѣе правильны, не общецер-
ковны, но чужды ли?
Напримѣръ, Имя Господне мы про-

изпосимъ: Іисусъ, единовѣрцы и рас-

кольники Ісусъ. При семъ безпоповцы
•думаютъ, что Іисусъ не есть истинный
Христосъ, а другой ложный. Эта мысль

слишіеомъ чуждая. Но единовѣрцы и

поновцы признаютъ въ обоихъ произ-

ношеніяхъ Имени— одного пстиннаго

Христа, но держатся своего произно-

шенія одни, почитая оное стариннымъ,

Другіе, почитая и болѣе правиль-

пбгмъ . Что лее тутъ чуждаго! Неужели
Іоаннъ Креститель — нашъ, а Иванъ Кре-
ститель— чуждый?

«Если .бы кто, напримѣръ, отвергалъ

иконостасъ и почиталъ правильнымъ

открытый престолъ: этотъ обрядъ благо-
словнѣе молено было бы назвать чуле-

дымъ, какъ употребляемый въ римской

и армянской церквахъ, тѣмъ болѣе,

что въ Семъ молшо было бы подозрѣ-

вать наклонность отъ православія къ

иновѣрію. Но не терпимо ли въ Пале-
стинѣ служеніе православной литургіи

на открытомъ престолѣ безъ иконо-

стаса? Если восточные имѣютъ право

сіе допускать, почему же могутъ оспа-

ривать право россійской Церкви до-

пускать едиповѣрческіе обряды? Во
времена пяти первыхъ россійскихъ

патріарховъ восточные іерархи, посѣ-

щая Москву, видѣли сіи обряды и не

протестовали противъ нихъ.

Не скажутъ ли, что сугубое аллилуіа

есть чуледое или антидогматическое?
Надобно, и справедливость требуетъ,

взять оное въ томъ смыслѣ, какъ по-

нимаютъ оное единовѣрцы; п тогда

окаяеется, что и это не чуледое и не

аптидогматическое.

Вотъ славословіе православное:

1) аллилуіа, 2) аллилуіа, 3) аллилуіа,

Слава Тебѣ, Более.
Вотъ единовѣрческое:

1)аллилуіа, 2) аллилуіа. 3) Слава Тебѣ.

Более.
Они полагаютъ, что часть славо-

словия слава Тебіъ, Боэюе, имѣетъ ту лее

силу, какъ аллилуіа, и такимъ обра-
зомъ сугубымъ аллилуіа и дополнепіемъ:
слава Тебѣ, Боэюе, славятъ Пресвятую
Троицу, какъ и общеправославные»,

Все вышеизлолеенное представляетъ

перечень наиболѣе существенныхъ мнѣ-

ній преосвященнаго Филарета, помѣ-

щепныхъ въ пастоящемъ томѣ.
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Всѣ мнѣнія расположены въ хроно-

логическом^ порядкѣ, для удобства лее

пользованія въ концѣ помѣщены ука-

затели личный и предметный.

Л. Бродекій.

Язъ пастырскойбесѣды преосвященнаго Стефана,
епископа Могилевскаго, съ о.о. депутатами

Могилевской епархіи *).

На предлоліеніе владыки высказаться

по поставленнымъ вопросамъ— объ от-

паденіи отъ православія, о единичныхъ

п массовыхъ насильственныхъ совра-

щеніяхъ и о смѣшанныхъ бракахъ пер-

вымъ откликнулся протоіерей А. Зы-

ко въ, бывшій нѣкогда преподавателемъ

псторіи и обличенія старообрядства въ

Могилевской семинаріи. По его сло-

вамъ, законъ 17 апрѣля угрожаетъ ре-

лигіозной жизни нашего народа— мас-

сой . неустройствъ. Не только умно-

жатся приверлсенцы существующихъ

невѣжественныхъ и противонравствен-

ныхъ толковъи сектъ, вродѣ «бѣгу-

новъ» взыскующихъ страннымъ обра-

зомъ грядущаго града, и безпоновцевъ,

отрицающихъ бракъ, но возникнуть и

новыя, подобныя указаннымъ, секты. Ко-

нечно, страстное увлеченіе религіозною

свободой, которое теперь замечается, со

временемъ охладится и уляжется: но, все

лее, мы доллшы теперь лее, немедленно,

принять нѣкоторыя мѣры. Bo-1 -хъ, не-

обходимо оповѣстить все духовенство

и мірянъ о дѣйствительномъ значеніи

закона о вѣротерпимости съ тѣмъ, что-

бы предотвратить по возможности его

печальныя послѣдствія для православ-

ной Церкви. Во 2-хъ, духовное на-

чальство и духовенство должны стать

особенно дѣятельными въ высшей сте-

') Продолженіе,— с:г. ій 28.

пени: враги не будутъ дремать, а бу-

дутъ выслѣживать каждое лолшое слово

и ложный шагъ нашъ съ цѣлію выве-

сти нашихъ овецъ изъ ограды право-

славной Церкви. Въ-З-хъ, епархіаль-

ная власть должна пзмѣнить и внѣш-

ніе способы своихъ дѣйствій. Въ на-

стоящее время обращеніе въ правосла-

віе сопряжено съ продолжительною и

многосложной бумажной волокитой.

Въ качествѣ иллюстраціи, о. прото-

іерей разсказалъ объ одной попыткѣ

обратить въ православіе еврейку, ко-

торая осталась вѣрна религіи «отцовъ

своихъ» только потому, что священ-

нику приходилось въ теченіе нѣсколь-

кихъ мѣсяцевъ переписываться и отпи-

сываться съ духовной консисторіей, а

прозелиткѣ переѣзжать изъ города въ

городъ, укрываться отъ • своихъ род-

ственников^ пока она не была выкра-

дена ими. Они-то за нее и рѣшили,

что она доллша быть вѣрна религіи

своихъ предковъ. При такомъ мед-

ленномъ движсніи дѣла присоединенія,

когда отъ присоединяющегося иолол;и-

тельно требуется подвигъ мучениче-

ства, разечитывать на большое коли-

чество присоединяемыхъ нельзя. Нужно

уничтолшть всѣ формальности и пре-

доставить дѣло о присоединеніи ком-

петенціи священника. Съ уравненіемъ

инославныхъ, старообрядцевъ и сек-

тантовъ въ правахъ съ православными

не будетъ нужды въ предварптельномъ

«искѣ и розыскѣ», потому что нельзя

предполагать корыстиаго побужденія

къ принятію православія. Да и ино-

славные, несомненно, присоединеніе къ

нимъ не будутъ обставлять формаль-

ностями. Въ-4-хъ, нужно уничтолшть

формальности и при заключеніи брака,

ибо и онѣ могутъ побулсдать пѣкото-

рыхъ къ отпаденію отъ православія,

тѣмъ болѣе, что нѣкоторыя изъ нихъ

являются совершенно излишними. Бра-

ки въ 5-й и 6 степени родства, все-
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гда разрѣшаемые епископомъ, почему-

то по могутъ быть совершаемы свя-

щешшкомъ безъ этого разрѣшеиія. За-
чѣмъ просить разрѣшенія на то, 'что

не можетъ быть запрещено? Запреща-
ются также и совершенно напрасно и

другіе браки, разрѣшаемые протестан-

тами. Въ-5-хъ, по мнѣнію референта,
необходимо церковной власти раземот-

рѣть и регламентировать вопросъ о

смѣшанныхъ бракахъ — православныхъ

съ старообрядцами и сектантами.

Все это говорить за то, что необхо-

димо отъ имени Могилевской Церкви

обратиться къ высшей церковной власти

съ выраліепіемъ желаній, мнѣній и ие-

доумѣній. Вообще, нужно вооружиться

всѣмп средствами для борьбы. Можетъ
тогда случиться, что составляющей те-

перь наше несчастіе указъ 17 апрѣля

сдѣлается поводомъ къ развитію цер-

ковной жизни, а съ нимъ и болынаго

«благосостоянія святой Церкви».
О. В. Голынецъ, бывшій Могилев-

скимъ миссіонеромъ, высказалъ такой

взглядъ на значеніе указа 17 апрѣля

п средства борьбы съ лжеученіями. По

его мнѣнію, ни указы правительства,

пи послапія духовной власти не измѣ-

пятъ дѣла. Центръ тяжести лежитъ

въ самихъ пастыряхъ, въ ихъ отноше-

піи къ пасомымъ. Прежде боролись

съ неправомыслящимп при помощи

собесѣдованій и не безъ посторон-

ней помощи. Протпвораскольническія

п противосектантскія ^бесѣдованія,

какъ показали его непосредствеп-

ныя наблюденія надъ этимъ дѣ-

ломъ. не столько полезны православ-

пымъ, сколько обличаемымъ: въ то

время, какъ первые ничего не выно-

носятъ изъ нихъ, послѣдніе, готовясь

къ бесѣдамъ и съ напряженіемъ ведя

ихъ, развиваютъ свои способности,

ушіожаютъ знанія и еще болѣе укрѣи-

ляются въ своихъ вѣрованіяхъ. Идеи,

что гвозди: чѣмъ больше по нимъ бьютъ,

тѣмъ глубже онѣ проникаютъ. Гораздо
цѣлесообразнѣе — бесѣды съ православ-

ными о православной вѣрѣ. Возвы-
шенность и истинность православ-

ной вѣры настолько очевидны, что

нужно только ознакомиться съ нею,

чтобы навсегда остаться вѣрнымъ

ей при мнол;ествѣ и разнообра-
зіп искушеній къ отиаденію. Всего
лучше вести такія собесѣдованія въ

школѣ, придавая имъ по возможности

характеръ отечески задушевной бесѣды

и соединяя ее. съ общпмъ пѣніемъ.

Тогда на бесѣды будутъ ходить не одни

православные, но и сектанты и старо-

обрядцы. Говорить онъ это на основа-

ніи собственнаго опыта. На той школѣ,

гдѣ онъ велъ такія бесѣды съ право-

славными, сначала было появилась над-

пись: «это училище незаконное», а

потомъ сами штундисты, когда услы-

шали, что и бесѣда и пѣніе у право-

славныхъ лучше, стали ходить въ «не-

законное училище». Если бы всѣ па-

стыри усердно и умѣло провели такую

мѣру, то всѣ страхи теперешніе раз-

сѣялись бы. Не нужно только спать.

Третьимъ референтомъ изъ членовъ па-

стырскаго собранія выступилъ священ-

никъ Т. Козловскій. По его мнѣнію,

положеніе православной Церкви и ре-

лигіозное состояніе народа далеко не

такъ печально, какъ можетъ показаться

нѣкоторымъ. Что въ народѣ сильна

религіозная потребность,— это обнару-

живается изъ того, что крестьяне лю-

бятъ молиться, охотно подновляютъ

свои храмы, скорбятъ сильно при ихъ

закрытіи и радуются при открытіи, по-

читаютъ священника. Дай старообрядцы

совсѣмъ улсъ не такъ воинственно и

враждебно настроены въ отношеніи къ

иравославной Церкви: проходящему съ

крестомъ священнику они всегда от-

даютъ поклонъ. Противораскольниче-
скія собесѣдованія не помогаютъ: ста-

рообрядцы, чувствуя свою неспособ-
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ность вести ихъ, уклоняются отъ нихъ.

Отсюда онъ согласенъ съ тѣмъ мнѣ-

ніемъ, что полезнѣе вести бесѣды съ

самими православными. Это первое мѣ-

ропріятіе. На второе указываютъ сами

старообрядцы. У насъ, говорятъ они,

жизнь лучше; любви, братства и чи-

стоты больше замѣчается. Нашимъ

пасомымъ и прежде всего памъ, ихъ

пастырямъ, нужно возвыситься, и тогда

религіозная жизнь будетъ интенсивнѣе

и выше. Третья причина— чисто прак-

тическая характера. Это— закрытіе нѣ-

которыхъ храмовъ и слишкомъ боль-
шая величина и разбросанность. иныхъ

приходовъ. Закрытіе храмовъ дѣлаетъ

народъ безразличнымъ въ дѣлахъ рели-

гіозныхъ. Онъ, о. Козловскій, самъ ви-

дѣлъ, какъ постепенпо получался та-

кой печальный результатъ при закрытіи

двухъ церквей въ его приходѣ. Закры-
тіе первой было тяжко до слезъ, за-

крытіе второй менѣе тялжо; теперь лее

привычка къ посѣщенію богослулсенія

уже ослабѣла до такой степени, что

неудовлетвореніе ея не вызываетъ бо-
лѣе непріятныхъ чувствованій. Вели-
чина же и разбросанность приходовъ,

затрудняя религіозное просвѣщеніе и

обученіе, поддерліиваетъ въ народѣ то

религіозиое невѣжество, которое, на-

ряду съ равяодушіемъ, и нулено при-

знать самымъ опаснымъ симптомомъ

въ религіозномъ настроеиіи народа,

Итакъ, необходимо открыть закры-

тые храмы, уменьшить приходы, упро-

стить дѣло перехода , сельскихъ лщ-

телей отъ одного прихода къ другому,

предоставпвъ выборъ прихода самимъ

обывателямъ, а обсулсденіе и поста-

новленіе по крестьяпскимъ ходатай-

ствамъ по этой частп благочинниче-

скимъ съѣздамъ: тогда будетъ меньше

формальностей и хлопотъ, что такъ за-

трудняетъ крестьяпъ.

По поводу предлолѵенія о. Т. Коз-
довскаго владыка отвѣтилъ, что онъ

старается открывать приходы. Всего
закрытыхъ осталось только 50, при

чемъ въ 10 изъ нихъ нѣтъ совсѣмъ

храмовъ, а въ 20— они непригодны за

маловмѣстительностію. Остается такимъ

образомъ открыть 20 приходовъ, къ

чему и направлены его старанія. Жаль
только, что слишкомъ напрялсенное со-

стояніе государственной казны, откуда

назначается ліалованье причту, не поз-

воляете высшей церковной власти до-

стигнуть удовлетворенія возбулсден-
ныхъ еиархіальнымъ начальствомъ хо-

датайства Безъ жалованья лее и квар-

тиры слулшть во вповь открываемыхъ

приходахъ охотниковъ изъ достойныхъ

и образованныхъ лицъ не найдется.

Точно такъ же дѣлается все важпое и

относительно перераспредѣленія при-

ходовъ. Случаевъ отказа прихолшіамъ

въ ихъ желапіи перейти въ другой

приходъ ие было. Но такъ какъ ихъ

желанія иногда вызываются случай-

ными и времеппыми причинами (па-
примѣръ, недовольствомъ священпи-

комъ), такъ что, съ устранепіемъ ихъ,

у прихожанъ снова возникаете жела-

ніе приписаться къ первоначальному

приходу, то, чтобы не было такого

шатанія, необходимо предварительное

обслѣдованіе поданныхъ прихожанами

прошеній. Онъ, епископъ, согласенъ

былъ бы передать это дѣло благочиц-

ническимъ съѣздамъ, ііо предвидитъ,

что оно молсетъ совершаться тамъ не

безъ пристраетія, борьбы, разногласій

и даже ссоръ, потому что судить бу-
дутъ тогда заинтересованные.

Готовъ опъ сдѣлать распоряліеиіе и

относительно уравнеиія приходовъ по

ихъ величинѣ. Но и это дѣло не мо-

жетъ пройти безъ большихъ затрудпе-

ній ие только со стороны духовенства,

но и прихожанъ: придется считаться

съ ихъ желаніями. Предпринятый по

отношенію къ Могилевскимъ горэд-

скимъ прлходамъ, среди которыхъ есть



ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРЕОВНЫМЪ ВѢДОМООТЯМЪ№ 30

приходы въ нѣсколько тысячъ душъ, а

съ другой стороны — въ нѣсколько

душъ (70 душъ!), опытъ уравненія

приходовъ совершенноне удался: при-

хожане будто бы не желаютъ уходить

:$тъ тѣхъ храмовъ, гдѣ молились ихъ

-дѣды и ирадѣды.

■ Владыка выразилъ въ припдипѣ свое

согласіе и на возможный облегченія
въ предбрачныхъ предосторожностяхъ.

Такъ, можно бы было то, что пору-

чено разрѣшать епископской власти,

предоставить компетенціи священника,

напримѣръ, браки въ случаихъродства

въ 5 и 6 степеняхъ,ранѣе совершенпо-

-лѣтія и т. п. Но й здѣсь нужна по-

степенность и предусмотрительность-

Дѣло въ томъ, что браки въ указан-

ныхъ степеняхъ родства возбранены

•канонамиправославной Церкви. Епи-
скопское разрѣшеніе въ этихъслучаяхъ

-уснокапваетъсовість брачущихбя въ

•запрещенныхъстепеняхъродства. Раз-

решить же браки въ болѣе близкихъ

степеняхъ родства въ православной

-Церкви не мыслимо, потому что это

можетъ вызвать иовый расколъ, да и

-трудно будет!» установитьпрочную не-

- подвижную границу между тѣмъ, что

..можно, и тѣмъ, чего нельзя. Во вся-

-комъ случаѣ, вопросъ о зависимости

брака отъ степениродствамоліетъ быть

:рѣщенъ только на помѣстномъ соборѣ:

• онъ и можетъ установитьвозможныя

-еъ каноническойточки зрѣнія облег-

-ченія. Имѣютъ свое оправданіе и хло-

поты о разрѣшеніи браковъ ранѣе до-

сстиженія установленнаго возраста.Хло-

поты и расходы по полученію раз-

решенья на нихъ отъ епископауста-

новлены не церковного, а гражданскою

властію въ цѣляхъ ограниченія бра-
;ковъ, не совсѣмъ желательныхъ по не-

зрелостибрачущихся и признаваемыхъ

поэтомувреднымивъ цѣляхъ обществен-

ная здравія. Вѣрно это, дли нѣтъ,— во

всдкомъ случаѣ, это дѣло государства.

Въ заилюченіе, когда владыка снова

повторилъ поставленные четыре во-

проса, пастырское собраніе занялось

выработкой и формулировкой поста-

повленій по нимъ.

Рѣшено въ отношеніи къ каждому,

добровольно отпадающемуотъ право-

славія, обращаться со словомъ убѣ-

лсденія, вразумленія и умоленія, если

только эти мѣры не будутъ встрѣчать

со стороны отпадшихъ олгесточепной

озлобленности.

Не принимаяиныхъ мѣръ и въ от-

ношеніи къ совратителямъ,кои за свои

насильственныя дѣйствія доллсны бу-

дутъ отвѣчать предъ свѣтскимъ судомъ,

изслѣдовать о каждомъсовращаемомъ,

добровольно или невольно данноелицо

пзмѣняетъ православно, искренпо или

лицемѣрно хочетъ исповѣдать новое

вѣроученіе. Можетъ случиться, что

подъ вліяніемъ разпаго рода насиль-

ствепныхъ мѣръ люди и привержен-

ные къ православію, сочувствующіе

ему, но не имѣющіе достаточнойсилы

духа для мученичестваи открытаго

исповѣданія православнойвѣры, внѣшне

будутъ измѣнять ей и внѣшне придер-

живаться иного вѣроученія. Если бу-

детъ установлено тайное сочувствіе

къ православію такихъ совращаемыхъ

и несочувствіе ихъ къ новой вѣрѣ, то

пастыри должны относиться къ нимъ,

какъ относятся теперькъ тайнымъхри-

стіанамъ въ странахъязыческихъ, т. е.

ни предъ кѣмъ не обнаруживая ихъ

тайнойприверженностикъ православію,

имѣть ихъ въ числѣ своихъ пасомыхъ,

видоизмѣняя въ отпошеніи къ нимъ

по требованію обстоятельстваи впу-

шеніямъ благоразумія способыпастыр-

скаго душепопеченія. Требовать отъ

нихъ1 подвиговъ мученичестваилииспо-

вѣдничества за вѣру— значило бы воз-

лагать на нихъ очень тяжкое, можетъ

быть, непосильноебремя; отвергатьже

ихъ— было бы слишкомъ жестоко", ибо
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Богъ и намѣреніе цѣлуетъ (мнѣніе

протоіерея А. Зыкова). Да и Христосъ
допускаетъ тайныхъ послѣдователей

(Никодимъ и Іосифъ) ради страха

іудейска.
При отпаденіи отъ православія цѣ-

"лыми селеніями, когда отпадающіе за-

хотятъ несомнѣнно воспользоватъся для

"своихъ цѣлей церковными здаиіяыи,

имуществомъ и землею, какъ своею яко-

бы собственностію, не уступать отпа-

дающимъ ничего этого иначе, какъ по

опредѣленію высшей церковной и гра-

жданской власти. Вопросъ о правѣ вла-

дѣнія въ такомъ случаѣ, вѣроятно, бу-
детъ разрѣшенъ въ законодательномъ

норядкѣ. Но необходимо именно теперь

отстаивать права православной Церкви
на всѣ принадлежащая ей имущества и

учрежденія, ибо эти имущества жертво-

вались не въ пользу удовлетворенія ре-

лип озныхъ потребностей вообще, како-

вую бы форму выраженія они ни при-

няли, а именно въ пользу православ-

ной Церкви. Новыя религіозньгя обще-

ства, имѣющія возникнуть въ нѣкото-

рыхъ православныхъ приходахъ, должны

сами начинать дѣло своего матеріаль-

наго обезпеченія. Во всякомъ случаѣ,

даже при отпаденіи отъ православія цѣ-

лыхъ приходовъ весьма л;елательно со-

хранить въ нихъ и причтъ, и храмъ, и

церковную школу, сохранить въ цѣ-

ляхъ миссіоНерскихъ. Владыка по этому

вопросу согласился заблаговременно
войти съ ходатайствомъ о томъ, чтобы

въ случаѣ отпаденій цѣлыми приходами

все церковное имущество — и зданія и

земли — оставалось за православною

Церковію.

По вопросу о смѣшанныхъ бракахъ
было постановлено обратиться въ Свя-
тѣйшій Синодъ съ ходатайствомъ о до-

полнителышхъ постановленіяхъ по это-

му въ высшей степени важному во-

просу.

Псковъ и его святыни *).

Самымъ выпуклымъ событіемъ въ

жизни Пскова, самою незабвенною и

блестящею службою, которую онъ со-

служилъ русскому дѣлу, была отбитая
имъ осада знаменитаго полководца, ко-

роля нольскаго, Стефана Ваторія.
Въ наши дни, когда такъ никнетъ

русскій духъ отъ побѣдъ, одержпвае-

мыхъ надъ нами азіатами,- особенно
благовременно вспомнить этотъ подвига

Богохранимаго града Пскова, который

вмѣстѣ со знаменитою осадою Троице-
Сергіевой лавры принадлежитъ къ слав-

нѣйшимъ событіямъ русской исторіи.

Съ 1558—1569 годовъ Іоаннъ Гроз-

ный велъ удачную войну за облада-
даніе Ливоніей, на которую зарились

также поляки съ Литвой и шведы. Въ
Ливоніи русскіе дошли до моря (го-
рода Ревеля); а въ Литвѣ одинъ го-

родъ за другимъ сдавался русскимъ.

Въ числѣ этихъ городовъ былъ завое-

ванъ ІІолоцкъ.
Въ эту пору Псковъ самоотвер-

женно работалъ среди величайшихъ тя-

гостей. Онъ тогда выдержалъ до 20

нападеній, три раза выгоралъ и вы-

терпѣлъ двѣ моровыя язвы.

Весною 1576 года былъ коронованъ

въ короли пОльскіе Семиградскій вое-

вода Стефанъ Баторій. Онъ сталъ за-

носчиво относиться къ Россіи и завя-

залъ войну съ Іоанномъ.

Въ этой войнѣ все, казалось, было

противъ Пскова. Число защитниковъ

его было недостаточно, а рать Баторія
простиралась до ста тысячъ. Въ Нов-

городѣ, Ржевѣ и Волоколамскѣ стояло

въ бездѣйствіи болѣе двухсотъ тысячъ

русскихъ воиновъ; между тѣмъ Іоаннъ,
мучимый необъяснимымъ страхомъ и

') Продолжепіе. См. Л» 27 « Церк. Вѣдоіг.».
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видя вездѣ мнимую измѣну, не рѣшался

двинуть эти войска противъ врага.
Баторій рѣшилъ начать свои дѣй-

ствія со взятія Полоцка и осады

Пскова.
Онъ надѣялся, что Псковъ, славив-

шійся своимъ богатствомъ, вознаградить)

будучи взятъ, его военныя издержки'

дастъ средства иродолженія войны, и

что отъ иобѣлденнаго Пскова можно

будетъ идти къ Новгороду, Твери и
Москвѣ. Малочисленное Полоцкое вой-
ско, не смотря на геройскую защиту,
не выдержало осады, и Полоцкъ былъ
взятъ Баторіемъ. Тогда Іоаннъ отііравилъ

лзъ Москвы пословъ къ Баторію для пе-

реговоровъ о мирѣ, но за миръ Бато
рій требовалъ уступки Ливоніи и Ве-
ликихъ Лукъ, Пскова, Новгорода и Смо-
ленска. На такихъ позорныхъ для Рос-
сіи условіяхъ миръ состояться не

могъ.

Въ 1580 году Баторій пошелъ ко

Пскову. Шествіе его было побѣдо-

носно. Онъ взялъ Великіе Луки, Не-
вель, Холмъ и Торопецъ. Въ доверше-

ніе бѣды шведы, союзники Польши,
такъ же усиѣшно дѣйствовали въ

Эстляндіи и отняли у русскихъ Ревель и

Везенбергъ.
На сколько трудное иоложеніе пере-

живала тогда Россія, видно изъ того,

что Іоаннъ просилъ заступничествау гер-

манскаго императора и римскаго папы.

И когда Баторій, подкрѣпивъ свои

войска, двинулся на Псковъ, Іоаннъ
снова предложилъ ему миръ. А по-

сламъ, везшимъ царское письмо, было,
между прочимъ, наказано: «а будутъ
учнутъ укоряти, или безчестить, или

маяти, или бити... ино отвѣчати слегка,

а не бранитися, а противъ бою тер-

тіѣти». Но на предложенія царя Ьато-
рій отвѣчалъ дерзкимъ письмомъ. Во
Псковъ заблаговременно прибыли шесть

воеводъ, клявшихся Іоанну, что они

не сдадутъ Пскова Баторію до своей

смерти. Немедленно они привели къ

присягѣ всѣхъ жителей и войска. Всѣ

клялись умереть, но не сдаваться. Въ
стѣнахъ Пскова закипѣла суетливая

работа, всѣ граждане принимали въ

ней участіе. День и ночь чинили ста-

рый и пристраивали новыя стѣны, ста-

вили пушки, очищали тайные ходы.

Тѣснота была страшная. Городъ былъ
заваленъ всякимъ скарбомъ, живностью,

боевыми снарядами, лѣсными матеріа-

лами.

Какое великое дѣло выпадало на

долю Пскова, молено понять изъ слѣ-

дующаго сравненія. Гибель Портъ
х\ртура была страшною, незаживающею

раною для національнаго чувства, ме-

жду тѣмъ, .эта крѣпость построена на

землѣ, находящейся такъ недавно, какъ

говорится, «безъ году недѣля» вънашихъ
рукахъ. А тутъ былъ исконный русскій
городъ, одинъ изъ старшихъ и славнѣй-

шихъ, колыбель святой Ольги, честно

и грозно оборонявшій русскую честь.

И дѣло шло объ отторженіи такихъ
областей, какъ Новгородъ и Смоленскъ.

Баторій приближался. Онъ взялъ

Опочку, Красный и Островъ. Когда
онъ былъ уже въ ста верстахъ отъ

Пскова, псковичи обошли городъ крест-

нымъ ходомъ, съ чудотворными икона-

ми и мощами святаго Гавріила. Чти
мый псковичами игуменъ Печерскаго
монастыря Тихонъ убѣждалъ народъ

твердо отстаивать городъ. Воеводы для

защиты распредѣлили городъ между

собою по частямъ. А, чтобы не давать

непріятелю готовыхъ квартиръ, сожгли

предмѣстье. Вечеромъ 23-го августа

сильный южный вѣтеръ понесъ на го-

родъ густыя облака пыли, предвѣстни-

ка приближенія непріятельской рати.

На утро она медленно и осторожно

подошла и распололсилась вдоль рѣки

Великой. Непріятель любовался Пско-
вомъ, который казался ему чудо-горо-

домъ. Псковичи зазвонили въ осадный
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колоколъ . Поляки рѣшили сдѣлать при-

ступъ между Покровскою и Свинус-

скою башнею. Пристуиъ былъ назна-

ченъ на 8-е сентября.

Здѣсь послѣдовала Пскову непосред-

ственная помощь отъ Бога. Чудо это

ОписанонадревнейПокровской иконѣ,

хранящейся въ церкви «Покрова въ

углу», гдѣ раньше былъ монастырь.

Ироисхождеиіе этой иконы таково.

Воеводы, отстаивавшіе Псковъ, по-

слали царю послѣ осады икону, изо-

бралсавшую видѣніе. Царь, облолшвъ

икону золотомъ и л;емчугомъ, возвра-

тилъ ее въ Псковъ, гдѣ велѣлъ поста-

вить въ церкви Покровскаго, нынѣ не

существующего монастыря, получив-

шаго названіе «у пролома». Вотъ, эта

интереснаянадпись на этой историче-

ской по своему значенію иконѣ:

«Въ лѣто 7089 (1581) августавъ

20-й день при державѣ благовѣрнаго

царя и великаго князя Іоанна Василье-
вича всея Россіи, пріиде подъ Псковъ

градъ польскій король Абатуръ, а люди

съ нимъ сто тысящъ. Во градъ лее

Псковъ повелѣпіемъ Царевымъ прине-

сенъбысть изъ обителиПечерскія чу-

дотворный образъ ІІресвятыя Богоро-

дицы честнагои славнаго Ея успенія

въ житіи на заступленіе града. Изъ
обители тоя игуменъ, со всѣмъ свя-

щеинымъ соборомъ молебнаяпѣнія со-

вершающе въ святѣй соборнѣй церкви

Святыя Троицы. Въ оны же дни въ

томъ градѣ во обители покрова Пре-

святыя Богородицы зовомой въ Углѣ

града нѣкоему человѣку именемъДо-

роѳею Кузнецу, сѣдящему въ сѣпяхъ

келійцы своея во вторый па десять

часъ дне, и плачущу о належащей

скорби граду, видѣ нужными очима

своима явІ> свѣтъ великъ, шествіемъ

осѣняющъ, я ко столбъ до небесиотъ

Печерскія обители черезъ Великую

рѣку объ лѣвую страну Мирожскаго

монастыря во градъ Псковъ и подъ

опымъ свѣтомъ идущу навоздусиПре-

святую Владычицу нашу Богородицу и

ІІрисиодѣву Марію и съНею шествую-

ща и держаща Ее подъ руки Ея, подъ

лѣвую преподобнагоотцаАнтоні.я Кіев-

скія пещеры начальника и зъ другую

страну подъ десную Ея руку игу-

менаКорнилія Печерскагомонастыря

Псковскія областии возшедши чрезъ

градскую стѣну во градъ въ церковь

Покрова Богородицы. И потомъ изыде

изъ церкви съ Корпиліемъ святымъ и

стана стѣнѣ градаи сіи преподобніи съ

Нею, и ПречистаяБогородице вопроси:

гдѣ Мироліскій строительНифонтъ, епи-

скопъ Новгородскій? II въ томъ часѣ

стапредъНею и поклонься ,сице рече:

Госполее Пресвятая Владычице: въ

моемъ монастырѣ сего лѣта не бяще

литургіи, и Она лее рече: Сыну моему

и Богу тако изволивціу. По семъже

воззва: гдѣ есть избраніи Божіи, иже

въ церкви у Святыя Троицы лежатъ?

Та лее вскорѣ предсташату бдаговѣр-

ніи, велиціи князи Василій Кіевскій,

Гавріилъ и Тимоѳей Псковскій, и по

нихъ, стапозади яко въ полусажени

блаженныйНиколай Псковскій, и вси

ей поклонишеся; Она же зря на градъ

яко со гнѣвомъ сія рече: о, зліи чело-

вѣчы града сего! пропіѣвали естеСына

Моего, Господа п Бога, и осодомиша

бо градъ сейскверными дѣлы. И нынѣ

па васъ уже пріиде туга и бѣда велія,

и вы Сына Моего Господа Бога и

Меие не познаете. И въ тотъ часъ о

десныя Ея руки игуменъ Корпилій и

Евфросинъ и съ Савою и Никола бла-

ліенпый, падше предъ Нею прослези-

гаася и отвѣіцаша: Госпоже Владычица

Богородица! есть грѣхъ ихъ и беззако-

піе, не прогнѣвайся па нихъ до зѣла,

но помолися Сыну Своему и Богу иа-

шем.у за градъсейи за люди согрѣсшія.

И потомъ вси и благовѣрный князь

восплакашася, со слезамиприпадающе

къ цогама Владычицы Богородицы?
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Та же воззва мя отъ моста, идѣлсе сѣ-

дяхъ, и обрѣтохся яко противъ ногь

Пречистаястоя, и рече ми Пречистая:

старче!иди вскорѣ къ Боголюбивымъ
воеводамъ и къ Печерскомуигуменуи

въ соборъ Святыя Троицы и возвѣсти

има, чтобы молили прилежноГоспода
Бога безпрестаннои принеслибы во

градъ свой образъ ІІечерскій старыйи

хоругвь на стѣну града, гдѣ Азъ стою,

да поставилибы натомъ мѣстѣ пушку,

а другую внизу и били бы по нихъ

по королевскимъ шатрамъ въ лѣво за

королевскіе шатры за гораминизкими,

и указавши Пречистою Своею рукою,

и людіе плакашеся о грѣхахъ своихъ,

моляще МилостивагоБога, буду же и

Я молитися Сыну Своему и Богу за

ваше согрѣшеніе».

8-го сентября въ день Рождества

Богородицы послѣдовалъ приступъвъ

іомъ именно мѣстѣ города, которое

было указано въ видѣніи Дороѳею.

Отъ дѣйствія тял^елыхъ орудій вра-

жескихъ образовался проломъвъ стѣнѣ,

близъ Свинусской и Покровской ба-

шенъ, и въ этомъ проломѣ закипѣла

страшная сѣча. Не одни ратные люди

защищали городъ, но всѣ граждане,

способные носить оружіе, простились

съ женами, благословилидѣтей и стали

вмѣстѣ съ воинами, между развалинами

каменнойстѣны и новою деревянною,

еще недостроенной.Дряхлые старики,

женщины и дѣти собрались въ собор-

ный храмъ, гдѣ Печѳрскій игуменъТи-
хонъ и священники усердно молились.

При страшномъ извѣстіи о приступѣ

и проломѣ, всѣ молящіеся зарыдали

вошіемъ отчаянія. По словамъ лѣто-

писца, они «весь полъ храма омыли

слезами». Черезъ нѣсколько часовъ

враги завладѣли обѣими башнями и

ворвались въ южную часть города.

Градъ пуль сыпался на осалсденныхъ,

олабѣющихъ, тѣснимыхъ. Уже ониизне-
могали и начали отступать шагъ за

шагомъ.

Но мгновенно измѣняется уліасная

картина. Изъ кремля идетъ духовен-

ство съ чудотворною иконою Печер-
ской, съ мощами святаго князя Всево-
лода-Гавріила, съ крестамии хоруг-

вями. Подъ выстрѣлами непріятеля,

посредикровавой сѣчи раздаются звуки

молебствія. Утомленныезащитникиго-

рода одушевились вѣрою, упованіемъ

и мужествомъ. Они стали непоколе-

бимо. Вдругъ Свинусская башня, подъ

которую заранѣе подложенъ былъ по-

рохъ, потрясенная пушками, взлѳтѣла

на воздухъ съкоролевскимизнаменами.

Весь ровъ наполнился трупами вра-

говъ, а на помощь къ осаліденнымъ

приспѣли свѣжія дружины, изъ дру-

гихъ частейгорода. 3 жасъ овладѣлъ

врагами, а вѣрные псковичи твердо

сомкнулись, двинулись вперѳдъ съкри-

комъ: «умремъ за Христову вѣруі

Богородицу и святаго Гавріила не вы-

дадимъ!» Дружнымъ натискомъ они

смяли изумленныхъ непріятелей, вы-

тѣснили изъ пролома и погнали въ

поле. Дольше другихъ держались вен-

герцы, засѣвъ въ Покровской башнѣ;

ихъ выгнали огнемъ и мечемъ. Еще
кровь лилась до вечера, но уже внѣ

города, гдѣ оставались только боль-
ные, старцы и дѣти. Самыя женщины

помогали отцамъп братьямъ: нѣкото-

рыя изъ нихъ тащили на веревкахъвъ

кремль пушки, брошенныя бѣгущимъ

непріятелемъ; другія приносилихолод-

ную воду, чтобы освѣжить сралсаю-

щихся, изнуренныхълсал;дою. Поздняя
ночь положилапредѣлъ кровопролитію.

Съ трофеями побѣды, знаменами,тру-

бами литовскимии мполсествомъплѣн-

ныхъ, возвратились побѣдители въ го-

родъ — воздать хвалу Богу въ храмъ

Святой Троицы. Тамъглавныйвоевода,

князь Иваиъ Петровичъ ПІуйскій, ска-

залъ воинамъ и всему народу: «вогь,

братіе, миновалъдля насъпервыйдень

печалии веселія, трудовъ и мулгества.
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Совершимъ, какъ начали. Сильные

враги наши пали, а мы немощные пре-

поясались силою. Гордый исполинъ

лишился хлѣба, а мы, алчущіе' мйло-
сердія Божія, исполнились благъ. Бу-

демъ готовы умереть за Церковь- и за

Царя, и не измѣннмъ ни лукавствомъ,

ни малодушіемъ». Воины и граждане

отвѣтили ему со слезами умиленія: «мы

готовы умереть за вѣру Христову!
Какъ начали, такъ и довершимъ, съ

Богомъ, безъ всякой хитрости». ІІослѣ

достопамятнаго. побоища 8-го сентября

1581 года, уже не было другого при-

ступа къ Пскову, но битвы возобновля-

лись. Морозы и недостатокъ продоволь-

ствія принудили враговъ снять осаду.

Такъ, по вѣрѣ псковитянъ, спасенъ

древній городъ святой Ольги! Въ то же

время Матерь Божія чудно сохранила

отъ враговъ и Свою Печерскую оби-

тель.

Когда ходишь по Пскову, стоишь

предъ его святынями, предъ которыми

въ рѣшительные дни Пскова такъ пла-

менно изливалась вѣра былыхъ пско-

вичей, видишь древнюю Покровскую
церковь, хранящую завѣтвую икону съ

изображеніемъ спасенія Пскова; видишь

полуразрушенную Покровскую башню

и грозный проломъ въ стѣнѣ город-

ской, въ которомъ рѣшалась тогда

участь не только Пскова, но и всего

русскаго запада: тогда эти страницы

былого развертываются предъ вами,

какъ живыя; прошлое облекается въ

яркія краски; предъ вами звучитъ оже-

сточенный бой, вы слышите отчаян-

ные крики обѣихъ сторонъ и вопли

молящихся псковичей, подъ сводами

Гроицкаго собора, и умиленные звуки

церковнаго пѣнія, тихой струей вливаю-

ціеся въ адъ битвы, и съ криками

«Богородицу и святаго Гавріила не

выдадимъ»! псковичи предъ вашими

глазами гонятъ побѣдоносныя полчища

Баторія.»

Ж З'О

Но вы очнулись послѣ этого крат-

каго историческаго видѣнія, и вокругъ

васъ мертвая тишина, и вамъ страшно

и жутко, что и эти святыя мѣста оку^

таны облаками забвенія, и что только

немногіе чуткіе люди ощущаютъ здѣсь

замершій въ воздухѣ свѣтъ тѣхъ громад-

ныхъ и могучихъ чувствъ, которыя здѣсь

когда-то волновались.

Надо надѣяться, что развивающійся

интересъ къ русской древности сохра-

нить отъ разрушенія все памятное въ

Псковѣ и, между прочимъ, древнія

Псковскія стѣны, уцѣлѣвшія далеко

не на всемъ прежнемъ пространствѣ.

Если ихъ не будутъ охранять, этимъ

стѣнамъ, въ достаточной все-таки мѣрѣ

сохранившимся, грозитъ печальная участь

стѣнъ Московскаго Китай-города, отъ

которыхъ уцѣлѣли крохотныя части.

Кромѣ того, было бы въ высшей

степени интересно разслѣдовать под-

земные ходы, идущіе подъ городомъ

въ разныхъ направленіяхъ и на весьма

далекое разстояніе и, по разнымъ обстоя-

тельствам^ недоступные изслѣдованію

одного или двухъ смѣльчаковъ и тре-

бующіе снаряженія маленькой экспе-

диціи съ достаточнымъ числомъ рабо-

чихъ и проводниковъ.

Въ любителяхъ старины весьма силь-

ное впечатлѣніе оставляютъ, такъ на-

зываемыя, «Поганкины палаты».

Это сохранившейся въ полной цѣ-

лости большой домъ. служившій за-разъ

и для жилья и для торговыхъ сісла-

довъ богатѣйшаго, именитаго и влія-

тельнаго рода купцовъ Поганкикыхъ.

Домъ этотъ долгое время былъ въ пре-

небреженіи и былъ отдаігь въ распо-

ряженіе интендантскаго вѣдомства. Въ

настоящее время въ немъ размѣщенъ

археологическій музей. Но въ первый

разъ, когда я видѣлъ этотъ домъ, онъ,

только что освобожденный отъ про-

віантскаго матеріала, былъ еще пустъ,

и, ходя по его покоямъ, то обширнымъ

ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ'
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сводчатымъ, . то маленькимъ закоулкамъ,

невольно представлялъ себѣ жизнь той

давней поры и населявшихъ когда-то эти

комнаты людей.
. Въ археологическомъ отношеніи
Псковъ извѣстенъ своимъ древнимъ

Спасскимъ соборомъ на окраинѣ го-

рода, а въ Завеличьѣ, маленькимъ

Спасо-Мирожскимъ монастыремъ. Его
храмъ Преображенія заложенъ въ 1 1 56
году и сохранился до нашего времени

съ незначительными измѣненіями; ве-

ликую достопримѣчательность его пред-

сіавляютъ собою древнія первоначаль-

ный, никогда не реставрированныя

фрески, обнаруженныя изъ-подъ по-

бѣлки и возстановленныя въ прежнемъ

видѣ.

Исторія монастыря видна изъ над-

писи надревней деревянной чашѣ осно-

вателя святаго Нифонта: «Святый епи-

скопъ Нифонтъ рожденіе имѣя города

Кіева отъ благочестивыхъ родителей и

монашество воспріятъ въ Кіево-ІІечер-
ской обители и на престолѣ епископ-

ства въ Велико мъ Новгородѣ 25 лѣтъ

и будучи на престолѣ многія святьгя

обители п церкви устрой со благовѣр-

нымъ княземъ Всеволодомъ ІІсковскимъ,
и по преставленіи князя Всеволода
пріиде святый Нифонтъ въ Псковъ и

созда между рѣкъ Великою и Миро-
жею церковь Преображеніп Господня,
и обитель преславную украсп, и бра-
тію собра и игумепа постави и села

многія вдаде на устроепіе церкви и

обители».
Я посѣтплъ находящіеся въ нѣсколь-

кихъ верстахъ отъ Пскова на крутомъ,

скалистомъ мысѣ, вдающемся въ рѣку

Великую, бывшій Снѣтогорскій мона-

стырь, — нынѣ архіерейская дача. Очень
интересны развѣшенные по стѣнамъ

зала портреты ІІсковскихъ владыкъ.

Знаменитѣйшпми изъ ІІсковскихъ прз-

освяіценныхъ были: замѣчательный про-

повѣдникъ Гедсонъ Криновскій п ве-

ликій ученый, историкъ, Евгеній, впо-

слѣдствіи митрополитъ Кіевскій, про-

изведшій весьма цѣнныя изысканія и

по исторіи Псковскаго княжества. За-
мѣчательна судьба Гедеона.

Онъ происходилъ изъ Казани и,

служа въ Московской академіи, обра-
тилъ на себя вниманіе своими пропо-

вѣдями. О немъ узнала императрица

Елизавета, любившая послушать хоро-

шую проповѣдь. Его пригласили раз-

сказать проповѣдь при дворѣ, и онъ

сдѣлалъ это такъ успѣшно, что былъ
назначенъ придворнымъ проповѣдни-

комъ. Это первый великорусскій про-

повѣдникъ, чуждый риторичности Кіев-
скихъ проповѣдниковъ, ихъ вычурности,

манерностивъмысляхъ и въслогѣ; ясный,

простой, всѣмъ доступный, черпавшій

доказательства не изъ силлогизмовъ, а

изъ сердца слушателей, Гедеонъ пріятно

поразилъ современное ему общество.
Гедеонъ, сверхъ всего, обладалъ . пре-

красною дпкціею, п митрополитъ Пла-
тонъ отзывается, что «онъ столь прі-
ятно п сладостно произноситъ слова

свои, что слушатели бывали какъ бы
внѣ себя п боялись, чтобъ не пере-

сталъ говорить». Посвященный скоро

въ архимандриты, сдѣланный членомъ

Сѵнода, онъ былъ назначенъ архиман-

дритомъ Троице-Сергіевоп лавры, про-

должая жить по преимуществу въ

С.-ІІстербургѣ и сохраняя до кончины

Елизаветы званіе придворнаго пропо-

вѣдника. По восшествіи на престолъ

Екатерины, онъ былъ посвященъ въ

епископы ІІсковскіе, но держали его въ

C. -ІІетербургѣ.

Кромѣ проповѣднической дѣятельно-

сти свѣтлою чертою въ жизни Гедеона
было то. что онъ первый замѣтилъ и

выдвинулъ впередъ знаменитаго Пла-
тона Левшина, впослѣдствіи митро-

полита Московского. Интересно, между

прочимъ, что онъ почти силою по-

стригъ его въ монашество, на что ІІла-
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тонъ при всемъ благочестіи своемъ не

могъ рѣшиться.

За то темнымъ пятномъ на имени

Гедеона было участіе его въ непра-

ведномъ судѣ надъ Арсеніемъ Маціе-

вичемъ. Какъ извѣстно, во время це-

ремоніи низверженія его изъ сана

Арсеній предсказывалъ всякому изъ

разоблачавшихъ его преосвященныхъ

ожидавшую его печальную участь. Ге-

деону онъ сказалъ: «Ты не увидишь

своей епархіи». Дѣйствительно, вскорѣ

послѣ того Гедеонъ попалъ въ опалу,

удаленъ по Высочайшему повелѣнію

изъ С.-Петербурга и умеръ по дорогѣ,

не доѣхавъ до Пскова.

Какая разница съ судьбою архіепи-

скопа Тодорскаго, который толсе былъ

свѣтиломъ своего времени, былъ толсе

приблюкенъ ко двору, но своимъ воз-

вышеніемъ пользовался лишь д.ття дѣ-

ланія добра.

Въ отдѣльпомъ храмѣ этого архі-

іерейскаго дома, бывшаго Снѣтогор-

скаго монастыря, почиваютъ мощи

убіенныхъ въ 1299 году при набѣгѣ

лифляндскихъ рыцарей игумена Іоасафа
съ 17-ю монахами.

Да всюду, куда ни бросишь здѣсь

взоръ: все видишь одно — крѣпкія уси-

лія, великія страдаиія за славу и цѣ-

лость Руси. И это прошлое Пскова

вызываетъ въ душѣ какое-то нѣлсное

сочувствіе къ этому городу.

Прости, древній Псковъ!

Земной поклонъ святынямъ твоимъ,

вѣчная хвала твоему, славному про-

шлому и вѣрному, крѣпкому стоянію

твоему за русское дѣло!

IJ. Поселянинъ.

ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.

Миссіонерскіе курсы въ Казани.

Вотъ улсе 16-й годъ существуютъ

въ Казани миссіонерскіе курсы. Ихъ

цѣль подготовить священно - церковно-

слулштелей для инородческихъ при-

ходов.ъ Поволлсья и отчасти Сибири.

Соотвѣтственно этому назначенію, кругъ

предметовъ, изучаемыхъ на курсахъ,

слѣдующій. «Изъ наукъ, препода-

ваемыхъ на миссіонерскихъ,- курсахъ

однѣ изучаются всѣми курсистами, а

другія, раздѣляясь на группы, предо-

ставляются выбору курсистовъ» (§78

устава мис. кур.), «Къ предметамъ, изу-

чаемымъ всѣми курсистами, относятся:

Священное Писаиіе, богословская энци-

клопедія, практическое богословіе, цер-
ковная исторія и литургика» (§ 79).

Миссіонерскіе предметы раздѣляются

на три отдѣла: татарскій, монгольскій

и съ 1903 — 1904 учебнаго года чу-

вашский. Къ татарскому отдѣлу от-

носятся: 1) исторія и обличеніе маго-

метанства; 2) этнографія татаръ, кир-

гизъ, башкиръ, черемисъ, вотяковъ и

мордвы; 3) псторія распространенія

христіанства между означенными ино-

родческими племенами; 4) арабскій и

татарскій языки. Къ монгольскому от-

делу относятся: 1) исторія и обличе-

ніе ламайства; 2) этпографія монголовъ,

бурятъ, калмыковъ, остяковъ, самоѣдовъ,

якутовъ, чукчей, тунгузовъ, манчлсуръ,

корейцевъ, гольдовъ, гиляковъ, калошъ,

коряковъ и другихъ; 3) исторія распро-

страненія христіанства мелсду означен-

ными племенами; 4) монгольскій языкъ

съ его нарѣчіями —бурятскимъ и кал-

мыцкимъ. На чувашскомъ отдгьлгь изу-

чаются: 1) чѵвашскій языкъ; 2) исто-

рія христіапства среди чувашъ; 3) этно-

графия чувашъ и 4) обличеніе языче-

скихъ и ыусульманскихъ заблулсдѳній

чувашъ.
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Продолжительность ученія на кур-

сахъ 2 года.

Племенной составъ курсовъ въ

1904—1905 учебныхъ годахъ былъ
таковъ. На монгольскомъ отдѣлѣ учи-

лись исключительно русскіе, на татар-

скомъ главнымъ образомъ русскіе и

отчасти инородцы: 2 татарина, 1 че-

ремисинъ и 3 вотяка, на чувашскомъ—

5 русскихъ и 8 чувашъ.

По образовательному цензу слуша-

тели миссіонерскихъ курсовъ распредѣ-

лялись такъ: большинство (23) посту-

пило иа миссіонерскія курсы съ

образованіемъ учительскихъ семинарій

и школъ, меньшинство (21) съ обра-
зованіемъ первыхъ 3-хъ классовъ ду*

ховныхъ семинарій, учительскихъ инсти"

тутовъ, духовныхъ и городскихъ учи"
лищъ и казанско-крещено-татарской

школы.

Опытъ иослѣднихъ лѣтъ показалъ,

что лучше принимать лицъ съ образова-
ніемъ учительскихъ семинарій, учитель-

скихъ школъ и крещено-татарской школы,

прослулсившихъ нѣкоторое время учите-

лями въ инородческихъ школахъ. Отно-
сительно національностиучащпхся опытъ

даетъ указаніе въ пользу инородцевъ. И
по существу задачи окончпвшіе курсы

призываются прямо къ практической

деятельности среди инородцевъ; пред-

полагается, , следовательно, что у кур-

систовъ есть навыкъ не только читать

готовыя изданія на инородческихъ язы-

кахъ, но и самимъ создавать подобныя.
Задача курсиста по отпошенію къ язы-

камъ, какъ видимъ, сводится къ умѣ-

нію говорить на инородческихъ язы-

кахъ и перелагать хрйстіанскія и бого-
служебныя книги на соотвѣтствующіе

языки. Первая задача совсѣмъ не труд-

ная. Вторая требуетъ основательной
лингвистической подготовки и руковод-

ства опытныхъ переводчиковъ. Кто
интересуется вопросами переводчества

на инородческіе языки, отсылаемъ къ

бронпорамъ Н. И. Ильминскаго «Прак-
тическія замѣчанія о перёводахъ и со-

чипеніяхъ на инородческихъ языкахъ»

и «Переписка о чувашскихъ изданіяхъ
переводческой коммисіи» 1 ). Отъ себя
прибавимъ лишь, что трудъ перевод-

чества весьма не легкій. Переводчество
съ трудомъ дается даже природному

инородцу. Стоитъ не малыхъ усилій
выработать изъ. него хорошаго пере-

водчика. Если дѣло обстоитъ такъ съ

переводчиками изъ инородцевъ, то съ

переводчиками изъ русскихъ польза

весьма сомнительна. Чтобы изученіе
инородческихъ языковъ на миссіонер-

скихъ курсахъ давало плодъ при вступ-

леніи курсистовъ въ жизнь, необхо-
димо принимать на миссіонерскіе курсы

исключительно инородцевъ Поволжья

и отчасти Сибири, т. е. татаръ, чу-

вашъ, б.ашкйръ, черемисъ, ватяковъ,

киркизъ, якутовъ, иермяковъ, калмы-

ковъ, бурятъ и другихъ. Подъ руковод-

ствомъ преподавателей миссіоиерскихъ

курсовъ и Казанской переводческой

комиссіи можно было бы создать кон-

тингента хорошихъ переводовъ. Что
здѣсь нѣтъ никакой иллюзіи, доказа-

тельство въ чувашахъ и вотякахъ—

слушателяхъ миссіонерскихъ курсовъ,

которыхъ переводческая комиссія въ

своемъ отчетѣ называетъ «сотрудни-

ками» 2 ), очевидно имѣя въ виду ихъ

литературные опыты на чувашскомъ

языкѣ. Списокъ изданій Казанскаго
«миссіонерскаго 8 ) Спасо-Преображен-

скаго монастыря» на чувашскомъ языкѣ

за 1905 годъ насчитываетъ напечатан-

ныхъ чувашскихъ брошюръ 19, гото-

вящихся къ печати 80.
Каковы эти изданія, и въ какой сте-

') Означенныя книги нлѣются въ складѣ

пзданін Дравосі. Миссіон. Общества при Ка-
занской учит, сезпш.

2 ) Отчетъ переводческой коыиссіи за 1904 г.,

стр. 4—5.
3 ) Миссіонерскіе курсы позіѣщаются въ Опасо-

Преображенскомъ ыонастырѣ, отчего и самый
монастырь называется «Миссіонёрсшшь».
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пени они отвѣчаютъ нуждамъ чувашъ,

видно изъ слѣдующаго факта, передан-

ная памъ одиимъ изъ сотрудниковъ

переводческой комиссіи по распро-

страненно чувашскихъ изданій. «Мои-
ми», говорить онъ,— «первыми гостями

на Пасхѣ нынѣшней были чуваши —

двое мужчинъ и 1 женщина. Первый

вопросъ ихъ быль о томъ, гдѣ бы имъ

найти чувашскія книги и при томъ са-

мыя хорошія и дешевыя. Я высказался

въ томъ смыслѣ, что на этотъ вопросъ

сказать ничего не могу, потому что

плохо понимаю въ этихъ книгахъ;

впрочемъ, если у васъ время терпитъ,

я прочитаю первую попавшуюся подъ

руку книгу. Сами оцѣните. Зару-

чившись согласіемъ ихъ, я взялъ

книгу «Христосъ грѣшную душу къ

Себѣ призываетъ». Женщина и мулі-

чины то и дѣло хвалили книгу и по-

дселяли тутъ же пріобрѣсть эту книгу

и подобныя ей. При этомъ женщина

замѣтила, что она покупаетъ исклю-

чительно для дѣтей: «сама не умѣю

читать, но дома есть грамотные ребята,

заставлю ихъ читать для себя и своихъ

сосѣдокъ». Женщина тутъ лее заставила

мужчинъ взять для распространенія

среди инородцевъ другія книги па чу-

вашскомъ языкѣ, дабы «вся деревня

училась лшть по-Божьему». Подобныя

л;еланія чувашами высказываются не-

рѣдко. Изъ мнол;ества устныхъ и пись-

менныхъ заявленій приводимъ одно.

6-го мая сего 1905 года крестьянинъ

деревни Водояли (Утыкамаево поле),

Кармалипской волости, Цивильскаго

уѣзда, Казанской губерніи, Михаилъ

Терентьевъ пишетъ: «у насъ въ окруж-

ности лшвутъ чуваши — язычники и

христіане, мало свѣдующіе въ вѣрѣ

православной. Зная по опыту, какъ

пріятно чтеніе книги Болсественной, и

какъ оно смягчаетъ душу человѣіса,

я хотѣлъ бы сослулгать посильную

службу свопмъ бѣднымъ чувашамъ.

Живя трезвенною лсизнію, мнѣ хотѣ-

лось бы привести къ трезвенности и

соилеменниковъ. Не отъ окружныхъ

лее татаръ, въ самомъ дѣлѣ, учиться

имъ! Читая и поучаясь въ Болсествен-

номъ Ппсапіи, чуваши стали бы охотиѣе

ходить въ церковь, больше молиться

Богу и соблюдать зановѣди Его».

Останавливаемся на выралгеніи: «не

отъ окрулшыхъ же татаръ, въ самомъ

дѣлѣ, учиться имъ». Тамъ, гдѣ чуваши

л;ивутъ смелсно съ татарами, они легко

поддаются вліянію послѣднйхъ. Для
подтверлсденія этой мысли приводимъ

свидѣтельство священника села Три-
избы-ПІемурши, Буипскаго уѣзда, Сим-
бирской губерніп,' Стефана Павлова.

4-го апрѣля 1905 года онъ пишетъ:

«мѣстность, гдѣ я лсиву, населена чу-

вашами, но въ сосѣдствѣ съ ними

много здѣсь п татаръ (мигляры). Часто

попадаются и такія селенія, гдѣ ;ки-

вутъ смѣшанно и чуваши и татары.

Благо, если въ селеніи подобномъ есть

святый Божій храмъ или школа, въ

такомъ случаѣ есть кому поддерживать

чувашъ. Но, къ сожалѣнію, есть и та-

кія, гдѣ красуется мечеть татарская,

а святаго храма или школы и не видно.

Татары имѣютъ на чувашъ громадное

вліяніе. Бъ лшзни чувашъ язычниковъ

почти мало своего настоящаго чуваш-

скаго какъ въ обычаяхъ, костюмѣ,

обстановкѣ, такъ и въ воззрѣніяхъ и въ

разговорѣ. Есть чуваши, совсѣмъ ота-

тарившіеся и отатаривающіеся, есть

ліелающіе открыто перейти въ мухам-

меданство съ Высочайшаго разрѣше-

нія. Отатариваются и язычники п от-

надшіе отъ христіанства въ язычество,

каковыхъ не мало. Темнымъ чувашамъ

татары во всемъ даютъ своп совѣты,

во всемъ прививаютъ свои взгляды и

вкусы, находясь съ ними въ постоян-

номъ соприкосновеніп. Большинство

чувашъ, пока они въ язычествѣ, во

всемъ довѣряютъ больше татарамъ, чѣмъ
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русскимъ и даже священнику изъ чу-

ваша. Во всемъ видны слѣды мусуль-

манской пропаганды, сильной и теперь.

Взрослые грамотныечуваши— христіане>
какъ необученные раньше чувашскому

чтенію и не воспитанные въ религіоз-
номъ духѣ,не читаютъчувашскихъ книгъ.

Если болѣе молодые и читаютъ, то

тогда, когда имъ даютъ книжку без-
платяо, въ даръ; иокупаютъ мало. Но
не будь здѣсь чувашскихъ книгъ и Бого-
служенія на чувашскомъ языкѣ, не

было бы здѣсь и того отраднаго явле-

нія, какое есть. Поэтому дѣло рас-

пространенія чувашскихъ книгъ здѣсь

насколько можетъ быть безуснѣшно,

настолько л;е и необходимо. Чуваши
христіане, въ большинствѣ мало зна-

комые съ христіанствомъ, въ разговорѣ

съ татарами не только не могутъ опро-

вергать мухаммеданство, но далее, по-

казавъ татарамъ сущность христіан-
ской вѣры, постоять и за себя. Въ
этихъ видахъ весьма желательно и не-

обходимо распространеніе чувашскихъ

книгъ религіозно-нравственнаго содер-

жанія именно здѣсь».

Изъ подобнаго рода заявленій непо-

средственныхъ свидетелей инородче-

ской жизни становится ясно, что нынѣ

настало время для широкой постановки

переводческаго дѣла и издательства

религіозно-правственныхъ брошюръ на

пиородческихъ языкахъ. Именно теперь

и, по возмолшости скорѣй, надо бы оза-

ботиться созданіемъ опытной дружины

работниковъ на нивѣ инородческой.

Миссіонорскіе курсы и прочія учре-

ждена миссіонерскаго характера ]) пусть
возьмутъ па себя трудъ подготовлять

опытиыхъ переводчиковъ и хорошіе

переводы. Пріемъ на миссіонерскіе
курсы исключительно инородцевъ со-

') Весьма и весьма желательно, чтобы именно
такого же характера была и будущая церковно-
учитёльская школа въ Казани, зданіе ко-
торой заложено въ началѣ мая сего года.

временемъ, можетъ быть, позволилъ бы
видѣть здѣсь отдѣлы: монгольскій, торк-

скій и финскій съ учениками изъ ино-

родцевъ этихъ племенъ.
N.

Борьба съ дѣтской преступностью.

Дѣтская преступность годъ отъ года

все прогрессируем и въ послѣднее

время достигла громадныхъ размѣровъ.

Если такъ будетъ идти и въ будущемъ,
то очень не далеко то время, когда

число малолѣтнихъ преступниковъ срав-

няется съ количествомъ преступниковъ

взрослыхъ. Для искорененія этого со-

ціальнаго зла во всѣхъ государствахъ

издавна принимали всевозможные мѣры.

Лучшимъ средствомъ для искорененія

или хотя бы умеиыпенія всякой пре-

ступности вообще, и дѣтской въ част-

ности, было призпано устройство раз-

личныхъ исправптелыіыхъ учрежденій.

Начало такимъ исправительпымъ за-

веденіямъ для малолѣтнихъ преступ-

никовъ было пололсено церковью. Въ
Италіи уже въ началѣ XYIII вѣка

встречаются такія заведенія, предна-

значенныя спеціально для малолѣтнихъ

преступниковъ. Такъ, въ 1704 году

папой Климептомъ XI былъ устроенъ

въ Римѣ домъ для исправленія и вос-

питанія малолѣтнихь преступниковъ.

Опытъ этотъ не былъ удачнымъ, но

валено было начало: впослѣдствіи

стали появляться такія лее заведенія и

въ другихъ городахъ.

Въ Швейцаріи Іоганнъ-Генрихъ-Пе-
сталоцци особенно потрудился для

устройства такпхъ иенравнтельныхъ за-

ведепій. Опыты Италіи и Швейцаріи
заинтересовали Германію, гдѣ появился

цѣлый рядъ «Rettungs Anstalten», ха-

рактеристическою особенностью кото-

рыхъ является -«семейный релсимъ»

для прмѣщенпыхъ тамъ на исправле-
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ніе преступпыхъ дѣтей. Зто «се-

мейное начало» быстро распростра-

нилось по всѣмъ государствам Европы,

гдѣ и сталп быстро возникать различ-

ный исправительный учрелсденія. Во

всѣхъ такихъ учрелсденіяхъ вмѣстѣ съ

семейиымъ релгимомъ шло обученіе

земледѣлію и различнымъ ремесламъ.

Результаты такой дѣятельности оказа-

лись настолько благонріятными, что въ

Англіи въ 1838 году правительство

законодательнымъ актомъ нашло воз-

молшымъ засчитывать малолѣтнимъ пре-

ступникамъ въ срокъ назначеннаго имъ

судомъ наказанія то время, которое

они провели въ исправительныхъ за-

веденіяхъ, .чѣмъ и выдало блестящую

аттестацію дѣятельностп подобныхъ

исправительныхъ заведеній. Такая атте-

стація не замедлила подтвердиться

вскорѣ и фактами: уменыпеніемъ ре-

цидивовъ и количества преступленіш

совершаемыхъ малолѣтними. Такъ, число

преступлена"!, совершешіыхъ въ Англіи

малолѣтпими съ 13.981 въ 1856 году

понизилось въ 1882 году до 5.700. Паде-

те этой цифры прогрессируем еже-

годно и въ послѣднее время.

Результаты дѣятельности исправитель-

ныхъ заведеній для малолѣтнихъ пре-

ступпиковъ, существующпхъ . и въ дру-

гихъ государствахъ Западной Европы,

вездѣ самые благопріятные, какъ въ

уменьшеиіи общаго количества преступ-

леній малолѣтнихъ, такъ л въ умень-

шены рецидива. Словомъ, въ настоя-

щее время принципъ припудительнаго

воспитапія какъ малолѣтипхъ нреступ-

никовъ, такъ и дѣтей безпріютпыхъ,

далее пе заявнвпшхъ себя преступною

дѣятельностыо, призпанъ ужо законо-

дательствами всѣхъ государства При

этомъ принудительное воспитапіе со-

ставляете задачу не однихъ только бла-

готворительныхъ обществъ, но далее и

самихъ правительству- хотя послѣднія,

по чисто-фипансовымъ соображеніямъ,

и' из, взздѣ еще пришли на помоіць

частной иниціативѣ въ этомъ дѣлѣ. .У

насъ въ; Россіи необходимость припу-

дительнаго воспитанія для престунныхъ

и безпризорныхъ дѣтей была сознана

еще въ концѣ ХУІІ столѣтія. Указъ

царя Ѳеодора Алексѣевича отъ 1682

года, изданный, какъ полагаютъ, подъ

вліяиіемъ земскаго собора 1681 г., раз-

суждавшаго между прочимъ и. о пищен-

ствѣ,— смотритъ чрезвычайно широко

на учрежденіе « преду предительныхъ

мѣръ». Указъ этотъ трактуетъ о не-

обходимости создан і я такихъ школъ п

заведеній, гдѣ бы подростки «нищенскія

дѣти, робята и дѣвкп» могли обучаться

разнымъ наукамъ и ремесламъ. Указъ

выралсаетъ увѣрепность, что, благодаря

такимъ мѣрамъ, «многія тысячи людей

могли бы тѣмъ хлѣбъ свой заживать,

которые нынѣ по улицамъ бродятъ, ни-

чего пе вымышляютъ, какъ бы и что

своровать. И тѣ бы статьи, которыя

нынѣ ■ привозятъ изъ ппыхъ государствъ,

учали бъ дѣлать въ Московскомъ госу-

дарствѣ. И отъ того бъ родилось, что

за московскія товары учали бъ платить

вмѣсто товаровъ пноземиымъ золотомъ

и серебромъ. И такъ бы богатство мно-

ЖИЛОСЬ» . ) .

Къ сожалѣпію, никакихъ практиче-

скихъ послѣдствій этотъ указъ не имѣлъ,

не. смотря на то, что польза отъ при-

нудительнаго воспитанія порочиыхъ дѣ-

тей была достаточно сознана. Только

въ 1706 году Новгородскимъ митро-

политомъ Іовомъ былъ осиованъ близъ

Новгорода пріютъ для «зазорныхъ»

(пезакоиноролсденныхъ) младенцевъ, на

содерлсаніе котораго Петръ Великій

даже опредѣлилъ доходъ съ нѣкоторыхъ

монастырскихъ вотчипъ. Но пріютъ

митрополита Іова— зародышъ воспита-

тельпыхъ домовъ пашпхъ— ставилъ своей

цѣлыо только • умепьшепіе • количества

убійствъ незаконпорождеппыхъ дѣтей,

и никакими цѣлямп исправптельно-вос-
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питательнаго характера не занимался.

Этого обстоятельства, конечно, нельзя

поставить въ вину митрополиту Іову,
который все-таки является у насъ ини-

ціаторомъ симиатичныхъ обществеи-

ныхъ начинаній, и весьма естественно—

при болѣе благопріятныхъ условіяхъ—
дошелъ бы и до учрежденія исправи-

тельныхъ заведеній для малолѣтнихъ.

. Никакихъ результатовъ въ" дѣлѣ исира-

вленія не дало и устройство при Ека-
теринѣ ІІ-й «нриказовъ общественнаго

призрѣнія», которымъ, меясду ирочимъ,

вмѣ-нено было въ обязанность устраи-

вать такіе смирительные дома, куда

бы могли быть помѣщаемы «сыновья

или дочери, кои родителямъ своиыъ пре-

бываютъ не послушны, или пребываютъ

злаго житія, или ни къ чему доброму
не склонны». Эти пресловутые «при-

казы общественнаго призрѣнія» и въ

отношеніи прямыхъ-то своихъ ооязан-

постей (прпзрѣнія бѣдиыхъ и ниіцпхъ)
оказались далеко не на высотѣ своего

призванія. Въ отношепіи лее испра-

вительно - воспитательныхъ заведеній

«приказами» ровно ничего не было
сдѣлано. Только законъ 1866 г. при-

звалъ къ жизни спеціальныя общества,
имѣвшія цѣлыо устройство и содержа

ніе различныхъ исправительныхъ учре-

жденій для малолѣтнихъ преступииковъ.

Учреледенія эти по различію усвоен-

паго въ нихъ • технического обученія
дѣлятся на земледѣльческія колоніи и

ремесленные пріюты.

Семейный режимъ въ этихъ учре-

жденіяхъ (такъ широко практикую-

щійся въ подобныхъ же учреледеиіяхъ

въ западно-европейскихъ государствахъ)
у насъ закоиомъ не установлепъ, п

усвоенъ пока еще только въ Ярослав-
скомъ пріютѣ,- Это отсутствіе «семей-

наго режима» въ иашихъ исправитэль-

ныхъ учрелсденіяхъ для малолѣтнихъ

является болыпимъ недостаткомъ въ

ихъ деятельности. Хотя законъ 1866-го

года и возлагаетъ на правительство

обязанность устраивать исправительный

заведенія для малолѣтнихъ преступник

ковъ, но до сихъ поръ еще такихъ

правительственныхъ заведеній у насъ

не имѣется, не смотря на сорокалѣт-

нюю давность упомянутаго закона. Если
лее и имѣется теперь у насъ на всю

Россію нѣсколько исправительдыхъ за-

веденій, то всѣ они возникли по част-

ному почину. Правительство лее далѣе

регламентами указаннаго закона не

пошло.-

Въ существующая у насъ исправи-

тельныя учрелсденія малолѣтніе подвер-

гаются только по приговору суда.

Слѣдовательно, надобно сначала совер-

шить какое-нибудь преступленіе,- а то-

гда уже и можно расчитывать полу-,

чить образованіе, воспптаніе при пол-

номъ содержаніи... • па казенный пли

общественный счетъ. Никто изъ дѣтей,

какъ бы онъ ни .былъ заброшенъ, без-
призоренъ и бѣденъ, не нмѣетъ права

расчитывать на вниманіе къ , себѣ го-

сударства и общества и не имѣетъ

нрава до тѣхъ поръ, пока остается

честнымъ. Необходимое лее внпманіе й
заботы о насущныхъ потребностяхъ та-

кпхъ малышей и ихъ воспитаніи начи-

наются только тогда, когда обнаружатъ
преступность дѣтей; когда увидятъ, что

такой-то человѣкъ сдѣлалъ запрещен-

ное уставомъ или улрженіемъ о пака-

заніяхъ...
За - границей . дѣятельность государ-

ства и общества по псправленію мало-

лѣтнихъ преступниковъ касается не

однпхъ- только преступныхъ дѣяній, но

и вообще порочныхъ. Въ Россіи лее

до сихъ поръ этого не было,. хотя по-

ложеніями отдѣльныхъ пріютовъ (а ихъ

и всѣхъ-то у насъ еще такъ мало!)
разрѣшается брать на воспптаніе за-

брошенныхъ и оправдапныхъ сѵдомъ

малолѣтнихъ.

Громадное значеніе для успѣшности
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борьбы съ : дѣтскою преступностью

имѣетъ дѣятельность общества, такъ

называеыаго, патроната. На Западѣ эти

общества появились еще въ концѣ

XVIII столѣтія (въ Копенгагенѣ, напр.,

въ 1797 г.) и въ настоящее время широко

распространены во всѣхъ государствахъ.

Благотворпые плоды дѣятелыюсти этихъ

обществъ стали на Западѣ улсе на

столько общепризнаннымъ фактомъ,

что таыъ по этому вопросу двухъ мнѣ-

ній не существуетъ. Въ большинствѣ

государствъ общества патроната поль-

зуются правительственною субсидіей и

находятся въ рукахъ частныхъ лицъ.

Въ Россіи дѣло патроната находится,

какъ и самая борьба съ дѣтскою пре-

ступностью, въ зачаточномъ состояніи,

не смотря на то, что идея о патронатѣ

возникла у насъ еще въ 1827 г., когда

С.-Петербургскій комитетъ общества

попечительпаго о тюрьмахъ устроилъ

при тюрьмахъ особое отдѣленіе, гдѣ

освоболѵдаемыс пзъ заключенія призрѣ-

вались до пріисканія мѣста.

Различпыя неблагонріятныя обстоя-

тельства, заглушавшія всякое проявле-

ніе общественной самодѣятельности,

какъ бы пи была она полезна, были

причиной того, что патронатъ въ Рос-

сіи находится еще въ зародышѣ.

Въ настоящее время въ Россіи сдѣ-

ланъ чрезвычайно валшый шагъ на

пути борьбы съ дѣтской преступностью.

По иниціативѣ О. В. фопъ-Кубе (осно-

вательницы перваго и едипствеппаго

пріюта для подслѣдственныхъ дѣтей,

подвергаемыхъ личпоыу задерлсанію)

основанъ въ С.-Петербургѣ «Комитетъ

исправительно - попечительныхъ заве-

деній», уставъ котораго удостоился

Высочайшаго утвержденія. Комитетъ
этотъ имѣетъ своей цѣлью (§ 2) забо-

титься объ исправленіи, воспитапіп и

пріученіи къ труду мальчнковъ всѣхъ

сословій и вѣроисповѣданій въ возра-

стѣ отъ 7-ми до 17 лѣтъ, проявившись

порочныя наклонности. Для этой цѣли

комитетъ имѣетъ право устраивать ре-

месленпые пріюты, мастерскія и другія

общеполезныя учрежденія для содержа-

нія и воспитанія въ нихъ дѣтей, помѣ-

щать своихъ воспиташіиковъ сообразно

способностямъ и силамъ каждаго въ

учебныя и ремесленныя заведеиія, па

сельскія работы и въ благонаделсныя

семьи и имѣть попеченіе о своихъ пи-

томцахъ по оставлеиіи ими пріютовъ.

На попечепіе комитета принимаются

мальчики: 1) по просьбамъ родителей,

опекуновъ и замѣняющихъ ихъ лицъ,

частныхъ лицъ учрежденій и обществъ

покровительства и попеченія о дѣтяхъ

п 2) въ тѣхъ случаяхъ, когда несо-

вершенполѣтніе приговариваются судомъ

къ отдачѣ подъ отвѣтственный надзоръ

родителямъ, родственникамъ и опеку-

намъ или пнымъ благонаделшымъ ли-

цамъ, если таковыя принять ихъ подъ

свой надзоръ откалсутся.

Въ этихъ немногихъ строкахъ намѣ-

чается вся широкая деятельность но-

ваго комитета на поприщѣ исправления

и воспитанія порочныхъ дѣтей, которыя

до этого всегда служили прекраснымъ

разсадпикомъ сначаламалолѣтпихъ ире-

ступниковъ, а потомъ и квалифициро-

ванныхъ рецидивистовъ. Говорить о

пользѣ новаго учрелсдевія (т. е. коми-

тета) пѣтъ особенной надобности, такъ

какъ задачи и цѣли комитета лучше

всего говорятъ объ этомъ сами. До-

статочно только сказать, что въ основу

деятельности комитета положены тѣ на

чала исправительная) воспитанія мало-

лѣтнихъ порочныхъ и преступныхъ дѣ-

тей, какія были признаны лучшими на

Стокгольмскомъ, Петербургскомъ и Па-

рижскомъ мелгдупародныхъ тюремиыхъ

конгрессахъ, — это отдача предваритель-

по суда въ распорялсепіе опекунскихъ и

другихъ устаповленій, семейный харак-

теръ воспитанія и патронатъ или попече-

ніе о питомцахъ по оставленіи ими прію-
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товъ. Какъ самаяцѣль, такъи основныя

началадеятельностикомитетаговорятъ

за его широкую п плодотворную обще-

ственную дѣятельность. Сначала коми-

теть начнетъдѣйствовать въ С.-Петер-
бургѣ, но затѣмъ откроетъ свои фи-

ліальныя отдѣленія и въ другихъ

городахъ и мѣстахъ пашей громадной

Родины, и съ теченіемъ временипре-

вратитсявъ цѣлое вѣдомство, но только,

конечно, не по чиновничьему и фор-
мальному отношеніго кь дѣлу. Имена

лицъ, стоящихъ во главѣ этого учре-

жденія (О. В. Кубе, баронъБуксгевденъ

и друг.) ручаются за то, что важное

дѣло исправлепія и воспитанія мало-

лѣтнихъ дѣтей будетъ производиться

не по букве, а по духу.

Но однихъ только этихъ лицъ, какъ

бы ни было велико ихъ воодушевлсиіс

и готовность пожертвовать всѣмъ для

дѣла, слишкомъ мало для успѣшной и

плодотворпой деятельности комитета.

«Одинъвъ полѣ невоинъ», совершенно

справедливо говорить мудрая русская

пословица. А поле деятельностино-

ваго комитета очень широко, такъ

широко, что сразу и не сообразишь,

въ какомъ масштабеизображать его

на наглядной картѣ нашей обществен-

ной пеустроенности.Небольшой кру-

жокъ иптеллигентныхълицъ • не въ

силахъсразу поставитьдѣло нанадле-

жащую высоту и облечь его въ плоть

и кровь. Необходимы участіе и помощь

въ этомъ дѣлѣ со стороны общества.

На первый разъ необходимыдеиелсныя

средства и средства не маленысія.

Странно, конечно, говорить о сред-

ствахъ для такого учрежденія, дея-

тельность котораго имѣетъ громадную

общественную валсность;но разъ такого

рода дѣла у насъ принадлежатьвсе-

цѣло частнойи общественнойиниціа-

тивѣ и силамъ, то и приходится

обращаться кь обществу съ просьбою

о содѣйствіи и средствахъ.Нельзя вѣ-

рить, чтобы общество осталось глухо

къ такому дѣлу, и у насъне нашлось

средетвънеобходимыхъдля прочной и

разумной постановки исправительно-

воспятателыіыхъ учрелсденій. Вѣдь въ

одномъ только С.-ГІетербургѣ, если бы

на это великое дѣло калсдый обыва-

тель даль хотя по... гривеннику, полу-

чилось бы болѣе 1 50.000 рублей, т. е.

такая сумма, при помощи которой

дѣло могло бы стать сразу лее прочно

наноги. И это только притакомънезна-

чительномъполсертвованіи, какъ гри-

венникъ, во много разъ больше кото-

раго нами тратитсяна подачу мило-

стыни уличпымъ нищенствующимъдѣ-

тямъ, будущимъ обитателямъ тюремъ

и вреднымъ членамъобщества, на со-

держаніе которыхъ впослѣдствіи по-

требуется много-много тысячъ обще-

ственныхъденегъ.

Мы далеки отъ мысли утверждать,

что, благодаря деятельности упомяну-

таго комитета, въ Россіи совсемъ

не будетъ преступниковъ. Но только

тогда будутъ или врожденные пре-

ступники, или лее случайные, каковые

и являются незначительнымъменьшип-

ствомъ, какъ и доказала уголовная

статистика.

«Золото— сердценародное»,— по сло-

вамъ поэта-гражданина,но необходимо

чтобы голосъ дошелъ до этого сердца,

чтобы оно почувствовало суть дела.

А довести свѣдѣнія до «сердцанарод-

наго» и должны те, кому дорого вся-

кое улучшеніе и процветаніе Россіи,

кому больны все ея язвы, — те, на-

конецъ, для кого слова Апостола

Павла о воспитаніи детей «въ ученіи

и наставленіи Господнемъ» не одинъ

пустойзвукъ.

И. Б.
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, Къ событіямъ на Дальнемъ Востокѣ,

Съ чувствомъ высокаго нравствеи-

наго удовлетворен ія прочли русскіе
люди Высочайшій отвѣтъ Государя

Императора на всеподданнейшую теле-

грамму отъ духовенства 5-го округа

Оренбургской епархіи. Теперь конецъ

всѣмъ сомнѣніямъ и колебаніямъ: по-

зорпаго для Россіп мира заключено не

будетъ.
" Нашъ первый уполномоченный статсъ-

секретарь С. Ю. Витте, 14-го шля на

иароходѣ «Kaiser Wilhelm der Grosse»

отбылъ изъ Шербурга въ Америку.
23 іюля. президента Рузевельтъ при-

меть уполномоченныхъ нашщхъ и япон-

скихъ. Статсъ-секретарь Рутъ предста-

вить президенту сначала членовъ одной

миссіи, а потомъ другой. Впрочемъ,

японскіе уполномоченные, которые у лее

прибыли въ Америку — неофиціально

представлялись президенту 15-го іюля

и вели съ нпмъ какіе-то переговоры.

На Мапчліурскомъ театрѣ военныхъ

дѣйствій преленее затишье. По свѣдѣ-

ніямъ, идущимъ изъ японскихъ источ-

никовъ число войскъ у генерала Ли-

невича въ настоящее, время тысячъ на

50—70 болѣе, чѣмъ было у Мукдена.

Что происходить нао.Сахалинѣ,сообще-

ній йзъ русскихъ источников^ пѣтъ. По

япоискимъ лее донесеніямъ, непріятелю

послѣ серьезныхъ столкновеній съ рус-

скими, — удалось занять поста Алексан-

дровскій, Рыково и нѣкоторыя дрѵгія

селеиія.

Алёксѣевскій комитета по призрѣиію

семей, иотерявшихъ на войнѣ своихъ

кормильце въ, приступилъ къ занятіямь.

Нилсе. мы даемъ въ извлеченіи правила

дѣятельности этого высоко - гуманнаго

учрежденія. Изъ пихь видно, что участь

дѣтей воиновъ, пололшвшихъ въ теку-

щую войпу свою жизнь назащиту вѣры

Царя и Отечества, и вообще всѣхъ

лицъ, погибшихъ на войнѣ при исполу

неніи своихъ обязанностей, молсетъ

считаться обезпеченною.

На всеподданнѣйшемь дотсладѣ пред-

седателя- Алексѣевскаго главнаго ■ ко-

митета, при которомъ быль представ-

ленъ Его Императорскому Величеству

лсурналъ засѣдаиія комитета, отъ 12-го

іюля 1905 года за №• 1, Государь

Императоръ Собственноручно начертать

соизволилъ:

«Отъ всей души желаю Але-
ксѣевскому комитету успѣшной и

плодотворной дѣятельности. Богъ
въ помощь».

Въ Петергофѣ.

13 ію.тя 1905 года.

* *
*

На всеподданнейшей телеграммѣ 1 5-го

іюля изъ Дѣдова отъ духовенства 5-го

округа Оренбургскаго уѣзда, Государь

Императоръ изволилъ начертать:

«Русскіе люди могутъ положить -

ся на М еня—Я никогда не заключу

позорнаго или недостойнаго великой
Россіи мира».

Помянутая телеграмма была слѣдую-

щаго содерлеанія:

«Его Императорскому Величеству Го-

сударю Императору Николаю Алексан-

дровичу.

Духовенство пятаго округа Орен-

бургской епархіп и уѣзда, повергая къ

стопамъ Вашего Имиераторскаго Вели-

чества свои и нрихожа.иъ аѣрнопод-

даниическія чувства, осмѣливаемся умо-

лять Васъ устами 38.000 населепія не

заключать позорнаго для Россіп мира,

готовые положить лсивотъ свой за род-

ного Царя и многострадальную Русь.

Одновременно духовенство препрово-

ждаетъ свое постановление .по сему,

состоявшееся на основаніи 14-ти приго-

воровъ, представляемыхъ ныпѣ епар-

хіальному епископу.

Вѣрноподдашіые Самодерлсавнаго Царя
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благочинный священникъ Максимъ Ху-

доносозъ и духовепство округа».

Въ № 118 «Собранія узаконеній и

распоряженій Правительства» опубли-

кованы Высочайше утвержденный мнѣ-

иіе Государствениаго Соьѣта и правила

объ обезпеченіи судьбы дѣтей лицъ,

погибшихъ въ войну съ Японіей.
На основаніи этихъ узаконеній пра-

вомъ на всиомоществованіе изъ казны

пользуется каждый изъ дѣтей офицер-
скихъ и нижнихъ чиновъ арміи и

флота и отдѣльнаго корпуса погранич-

ной стражи и корпуса жандармовъ,

гражданскихъ чиновъ всѣхъ вѣдомствъ,

священно-и церковно-елужителей, са-

нитаровъ, дружинниковъ и лидъ нѣко-

торыхъ другихъ категорій, убитыхъ въ

войну съ Японіей, безъ вѣсти пропавшихъ

или умерпшхъ отъ ранъ, болѣзней и вну-

треннихъ, либо внѣшнихъ поврежденій,

вызванныхъ условіями военнаго вре-

мени, хотя бы смерть послѣдовала и

не отъ непріятельскаго оружія и послѣ

эвакуадіи впѣ района военныхъ дѣй-

ствій, но до пстеченія года со дня

объявленія Высочлйшаго повелѣнія о

приведеніи арміи на мирное положеніе-

Засимъ въ особо уважительныхъ слу-

чаяхъ всиомоществова.ніе можетъ быть

предоставлено малолѣтнимъ братьямъ и

сестрамъ (круглымъ сиротамъ) озна-

ченныхъ выше лидъ, если они нахо-

дились на полпомъ попеченіи умершихъ

и остались безъ всякихъ средствъ къ

существование. Наконецъ, призрѣніе

можетъ быть оказываемо п дѣтямъ

нижнихъ чиновъ, утерявшпхъ на войпѣ

трудоспособность, если эти дѣти оста-

лись безъ достаточныхъ средствъ и не

пмѣютъ обезпечпвающихъ ихъ суще-

ствованіе пособій. Порядокъ оказанія

прйзрѣнія дѣтямъ находится въ зави-

симости отъ припадлелшости отцовъ

сихъ дѣтей къ офицерскому звапію или

къ разряду нижнихъ воинскихъ чиновъ.

Дѣтямъ нижнихъ чиновъ, погибшихъ

на войнѣ, по силѣ дѣйствующихъ уза-

конен® (ст.ст. 37, 38 и прил. къ сей

статьѣ уст. воин, пов., свод, зак., т.TV,
изд. 1897 г.) призрѣиіе должно быть

оказываемо земскими и городскими

общественными установленіями до исте-

ченія года по объявленіи Высочлйшаго

повелѣнія о приведеніи арміи на

мирное пололсеніе. Въ мирное время

дѣти эти должны получать уста-

новленное пособіе изъ означенных^,

учрежденій по мѣсту ихъ жительства.

Въ учреждаемый же иынѣ Алексѣевскій

Главный Комитетъ и мѣстные губерн-

скіе комитеты могутъ быть направляемы

ходатайства матерей (опеку новъ или

попечителей) тѣхъ дѣтей, которыя не

имѣютъ права на призрѣніе отъ земствъ

и городовъ (а именно, лицъ, прираз-

ниваемыхъ къ пижнимъ чинамъ, дѣтеы

чиновъ, утратившихъ трудоспособность,

и братьевъ и сестеръ (круглыхъ сиротъ)

въ означенныхъ выше случаяхъ. Съ
ходатайствами объ обезпеченіи участи

дѣтей офицерскихъ и приравниваемыхъ

къ ітимъ чиновъ падлежитъ обращаться

но мѣсту лсптельства въ губернскій

комитетъ или же въ Алексѣевскіп

Главный Комитетъ. Вспомоществованіе

дѣтямъ сихъ чиновъ выражается въ

пособіи на воспитаніе, ученіе и путе-

вые расходы и въ принятіи мѣръ къ

помѣщепію дѣтей въ воспитательныя

учебныя заведенія. Матерямъ или опе-

кунамъ дѣтей указанныхъ лнцъ предо-

ставляется выборъ либо воспользоваться

установленными видами вспомощество-

ванія, либо получать причитающаяся

на ихъ долю, по существующему по-

рядку, казенный пеисіи и пособія за

службу отцовъ. Размѣръ пособія, по

силѣ вновь изданныхъ правилъ, опре-

дѣляется въ возрастѣ до б-ти лѣтъ въ

75 рублей и отъ 6 до 10 лѣтъ въ

125 рублей въ годъ Взамѣнъ сего по-

собия, по ходатайству лицъ, на попе-
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ченіи которыхъ находятся дѣти, по-

слѣднія ыогутъ быть помещаемы въ

иріюты и другія учебно-воспитательныя

заведенія. По достиженіи же 10 лѣтъ

на обученіе и воспитаніе каждаго изъ

дѣтей выдается пособіе въ 300 рублей

въ годъ, причемъдѣтямъ, обучающимся

въ учебныхъ заведеніяхъ, въ ісоихъ

платавыше этой суммы, пособіе мо-

жетъ быть повышено до 450 рублей.

При поступленіи въ учебное заведеніе

дѣти пользуются путёвымъ пособіемъ

на проѣздъ, а по окончаніи курса

средняго учебнаго заведенія и въ слу-

чаѣ пепоступленія вслѣдъ засимъ на

счетъказны въ учебноезаведеніе выс-

шаго разряда— выдаетсяединовременно

на обзаведеніе 150 рублей. При про-

шеніяхъ о назначеніи пособія должны

быть представлены: 1) метрическая

выпись о рожденіи дѣтей, коихъ хода-

тайствокасается;2) удостовѣреніе по-

лиціи о нахождении этихъ лицъ въ

живыхъ и 3) удостовѣреніе подлежа-

щаго начальствао наличностиусловій,

дающихъ симъ дѣтямъ право на посо-

біе отъ казны на основаніи вновь из-

данныхъ правилъ. Метрическаявыпись

и удостовѣреніе полиціи о пахолсдоніи

дѣтей въ живыхъ могутъ быть замѣ-

нены для лицъ, находящихся въ пра-

вительственныхъучебныхъ заведеніяхъ,

удостовѣреніями начальствасихъзаве-

деній.

Прошенія, документы и вся, вообще,

перепискапо вопросамъо назначеніи

и производствѣ пособій дѣтямъ лицъ,

погибшихъ въ войну съ Японіей, и

объ опредѣленіи дѣтей этихъ лицъ въ

учебныя заведенія освобождаются отъ

оплаты гербовымъ сборомъ.

Канцелярія Алексѣевскаго Главнаго

Комитета по призрѣнію дѣтей лицъ,

погибшихъ въ войну съ Японіей, помѣ-

щается въ С.-Петербургѣ на Мещан-

ской улицѣ, д. 13.

Съ театравоенныхъ дѣйствій полу-

чены слѣдующія телеграммы:

Отъ генерала-отъ-иифантеріи Липс-

вича, отъ 12-го іюля.

Поступилодонесеніе, что 11-го іюля,

въ первомъ часу дня, были замѣчены

контръ-миноносцы,державшіе курсъ па

Де-Кастрикъ перешейку съ маякомъ.

Въ 1 часъ 25 мпнутъ дня японцы,

около батальона высадились на пере-

шейка, заняли маякъ и выкинули свой

флагъ.

Отъ 15-го іюля.

На фронтѣ армій перемѣнъ нѣтъ.

11-го іюля японцами были высажены

дессантысъ 2-хъ миноносцевъна По-

гиби х).

Отъ 16-го іюля.

На фронтѣ арміи перемѣнъ нѣтъ.

Въ районѣ Хайлунчена 10-го іюля

одинъ изъ отрядовъ на перевалѣ Ван-

гоулинъ имѣлъ перестрѣлку съ хунгу-

зами. 11-го іюля, подходя къ Эрдагоу-

Восточное, отрядъ вновь имѣлъ пере-

стрѣлку, послѣ чего занялъ это селеніе.

13-го іюля отрядъ двинулся далѣе и,

ведя непрерывнуюперестрѣлку съотсту-

павшими японскими заставами, подо-

шелъ къ селенію Малугоу. Сопки къ

запацуотъ этого селенія оказались за-

нятыми противникомъ. Обстрѣлявъ

артиллерійскимъ огнемъ окопы япон-

цевъ, расположенные въ нѣсколько

ярусовъ, нашъ отрядъ повелъ наступ-

леніе и къ 6-ти часамъ вечера штур-

момъ овладѣлъ позиціей противника.

Японцы отступилисъ значительными

потерями, бросивъ своихъ убитыхъ и

раненыхъ, въ томъ числѣ и офицера.

Исполнивъ свою задачу, отрядъ ото-

шелъ.

') На о. Сахалицѣ,
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*
Обозрѣніе епархіп высокопреосвящепнымъ Ли-
товскизіъ Никандромъ. —Миссіонерскія курсы
во Владюгірской епархіи. — Къ воігросу ооъ
спархіальныхъ съѣздахъ — «Приходская жизнь»
но вопросу объ оживленіи прихода.— Вновь

открытый отрывокъ коптской рукописи.

Послѣ педѣльнаго обозрѣнія церкви

Вилеискаго благочинія вернулся въ

Вильну архіепископъ Литовскій Ни-
кандръ. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ зада-
лось отпаденіе православныхъ въ като-

личество, владыка посѣтнлъ православ-

ные приходы, возникшіе въ шестндеся-

тыхъ годахъ. Встрѣча архипастыря но-

сила сердечный характеръ со стороны

населения, оставшагося вѣрнымъ завѣ-

тамъ православія. Влагодаря заботливо-
сти главнаго начальника края, поѣздка

владыки была обставлена съ подобаю-
щей' его высокому духовпому положе-

нно торжественностью. Въ Побѣняхъ,

имѣніи поиѣщицы Шаиуриной, влады-

кою былъ освященъ православный

храмъ. При проѣздѣ черезъ Ворняны
еврейскою общиною была поднесена

владыкѣ па площади хлѣбъ-соль.

Во Владимірской епархіи въ селѣ

Дмитріевыхъ горахъ, съ благословзнія

преосвящепнаго епископа Никона, епар-
хіалышмъ противосектаитскимъ мис-сіо-

неромъ, священникомъ Орфеевымъ съ

7-го по 17 числа пстекшаго іюня были

устроены краткосрочные миссіонерскіе
курсы для пизшихъ членовъ клира —

діаконовъ и псаломщиковъ приходовъ, за-

раженныхъ штундой и молоканствомъ.

Занятія съ курсистами (собравшимися

въ количествѣ двадцати лицъ) происхо-
дили въ помѣіценіи мѣстной церковно-

приходской школы— утромъ съ 9 час.

до часу дня и вечеромъ съ 4 до 6—7
часовъ. Въ продолженіе одиннадцати—

дпевпыхъ занятій о. миссіонеромъ были
разобраны всѣ главные, пререкаемые

сектантами, вопросы христіанскаго вѣро-

ученія, а именно: о священномъ пре-

даніи, о Христовой Церкви, о священ-

ствѣ, о почитаніи и молитвенномъ при-

зываніи святыхъ угодниковъ Вожіихъ,
о св. мощахъ, о рукотворенномъ храмѣ и

святыхъ иконахъ, а также кратко была
преподана исторія и вѣроученіе мѣст-

ныхъ сектантовъ. Въ свободное отъ за-

нятой время о. Орфеевъ велъ съ курси-

стами примѣрныя противосектантскія

бесѣды, а 12-го іюня они слушали

публичную бесѣду епархіальнаго мис-

сіонера съ представителями мѣстной

штундистской общины. На устройство

курсовъ Владимірское Александро-Нев-
ское братство отпустило восемьдесятъ

рублей. Въ виду очевидной пользы

курсовъ, преосвященный Владимірскій

Никонъ изъявилъ согласіе на устрой-

ство такихъ курсовъ ежегодно — дважды:

въ маѣ или въ началѣ іюня въ томъ

лее селѣ Дмитріевыхъ горахъ или селѣ

Ляхахъ, и осенью— въ сентябрѣ мѣ-

сяцѣ— въ селѣ Вутылнцахъ или въ

Запрудьѣ, съ отпускомъ на сей пред-

мета до 140 руб. изъ суммъ братства
святаго Александра Невскаго.

Къ оживленію съѣздовъ «Извѣстія

но Казанской еиархіи» предлагаютъ еще

такую мѣру. Такъ какъ съѣзды духо-

венства должны быть поставлены во

главѣ средстнъ, направленныхъ къ

оживленію церковной и пастырской

дѣятельности, на съѣзды духовенство

должно являться съ собственными до-

кладами по разнымъ отраслямъ церков-

ио-приходской жизни, которыя и дол-

жны быть подвергаемы серьезному

обсужденію. Масса матеріала, взятаго

изъ непосредственнаго опыта и представ -

леннаго вниманію съѣзда, дастъ яркую

картину современнаго релпгіозно-нрав-

ственнаго состоянія народно-обществен-
ной жизни; изъ докладовъ съѣзда она

создастъ цѣлую богатую литературу

народнаго быта съ освѣщеніемъ самыхъ

потаенныхъ явленій народной психо-
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логіи. Никто такь близко не стоить къ

народной душѣ, ни передъ кѣмъ она

такъ" глубоко' не раскрывается, какъ

передъ пастыремъ Церкви. Поэтому

ничье свидѣтельство о духовныхъ за-

иросахъ народа не молсетъ быть такъ

авторитетно, такъ жизненно правдиво,

какъ искреннее слово пастыря, сказан-

ное въ кругу сопастырей съ цѣлью

взаимно помочь другь другу въ вели-

комъ подвигѣ христіанскаго устроенія

жизни. Представляясь на съѣздахъ въ

лицѣ лучшихъ своихъ членовъ, духо-

венство имѣло бы возмолшость вслухъ

высказать свои затаенные теперь идеалы,

свои лселанія и нуледы. Только при

этихъ условіяхъ епархіальные съѣзды

могутъ вызвать къ жизни, дремлю-

щія нынѣ въ захолустныхъ уголкахъ,

наши пастырскія силы, не рѣшаю-

щіяся приступить къ разрѣшенію

вопросовъ, поставленныхъ жизнью...

Богатство, свѣжесть и разнообразіе

матеріала, заключающаяся въ докла-

дахъ самихъ оо. депутатовъ п въ вы-

дающихся докладныхъ запискахъ от-

сутствующихъ, оживятъ дѣятельность

съѣздовъ, вызовутъ струю сердечнаго

и въ то лее время серьезнаго, пастрое-

нія и занятіямъ съѣзда придадутъ ха-

рактеръ лсивого дѣла. Рѣшенія съѣздовъ

будутъ отвѣтами на безконечпый рядъ

живыхъ вопросовъ, вызваниыхъ совре-

менною жизнью и служеніемъ пастыря.

При современныхъ толкахъ объ ожив-

леніи прихода путемъ дарованія ему

автономіи, обращаетъ вниманіе «осо-

бое» по сему предмету мнѣніе не-

безъизвѣстнаго издателя «Приходской

лшзни» протоіерея Ѳ. Успенскаго.

О. протоіерей не раздѣляетъ общихъ

ожиданій, что автономія дастъ приходу

особое олеивленіе. Автономія, — разеу-

ждаетъ оиъ,— можетъ быть полезна

только* тамъ, гдѣ вполнѣ достаточно

внутреппихъ силъ для успѣшной п пло-

дотворной дѣятельности; при скудости

лее внутреппихъ силъ, автономія не

только не гірииесетъ пользы, но будетъ,

несомнѣнно, вестп къ еще большему

упадку автономнаго учрёжденія". Авто-

номія прихода предполагаем въ при-

ходской общинѣ такую духовную зрѣ-

лость п столько духовныхъ силъ, что

она сама можетъ взять кормило сво-

его духовнаго управленія и успѣшно

вести свой духовный корабль среди

всѣхъ опасностей бурнаго житейскаго

моря. Но есть ли въ нашихъ приходахъ

такая духовная зрѣлость и полнота ду-

ховныхъ силъ? Напримѣръ, при вы-

борѣ священника во многихъ ли при-

ходахъ найдутся вѣрные цѣнители до-

стоинствъ пастыря и умѣлые распо-

знаватели достоинствъ кандидатовъ свя-

щенства? — Вотъ что намъ пишетъ

одинъ городской священникъ о духов-

ной зрѣлости обитателей своего города.

«Почти полновластно царитъ равноду-

шіе самое невозмутимое, какой-то ре-

бяческій скептицизмъ «безъ оглядки».

Какъ помочь этому горю? Чѣмъ вско-

лыхнуть это нравственно-сонное цар-

ство? Многіе во всю жизнь не прочли

ни одной релпгіозной книги и не знаютъ,

за какія взяться и для чего». Какую

лее пользу принесетъ приходская авто-

номія, если приходъ состоитъ изъ та-

кихъ прихожанъ? Какого они сами вы-

берутъ себѣ священника? Какой ини-

ціативы для религіозно-нравственной
дѣятельности молено ждать въ такой

церковной общинѣ? Какая автономія,

когда далее постройка и содерлеаніѳ

приходской школы признается прихо-

леанами въ нашихъ приходахъ излиш-

ней роскошью! Приходскія попечитель-

ства по управленію и завѣдыванію сво-

ими суммами совершенно автономныя

учрежденія, — но что они изъ себя пред-

ставляютъ? гдѣ они нроцвѣтаютъ? Прав-

да, не слѣдуетъ стѣснять собственную
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пниціативу добрыхъ приходскихъ дѣя- ]

телей — тамъ, гдѣ она есть; не і

слѣдуетъ ни чѣмъ стѣснять, вооб- і

ще, всякую добрую дѣятельность

въ приходахъ; но бѣда-то в ъ томъ, і

что этой инициативы нѣтъ,—жатвы г

много, а дѣлателей мало. Необходимо 1
внѣпшее доброе воздѣйствіе. Въ осо-

бенности, по мнѣнію о. протоіерея, <
необходимо возможно частое посѣще- :

ніе архипастырями приходскихъ церк- 1

вей. Народъ нашъ любитъ и цѣнитъ

эти посѣщенія, особенпо если они по-

сятъ характеръ отеческаго свиданія съ

духовными дѣтьми. Вотъ если бы та-

кія посѣщенія были, по возможности,

часты; вотъ если бы приходы не раз-

дѣлялись, а тѣсно соединялись со сво-

ими архипастырями! Приходы ну-

ждаются въ притокѣ къ нимъ духов-

ныхъ' силъ; вѣточка получаетъ соки

изъ лозы, и кто же, желая сдѣлать вѣ-

точку свѣлсѣе, стапетъ изолировать ее

отъ той лозы, на которой она дер-

жится.

Извѣстиый ученый О. Э. фонъ-Леммъ ;

глубокій знатокъ коптской письмен-

ности, которая иривлекаетъ въ настоящее

время серьезное вииманіе учеиаго міра,
открылъ въ Парижской иаціональной
библіотекѣ отрывокъ неизвѣстпаго до-

толѣ аиокрпфпческаго произведенія свя-

таго Діонисія Ареопагнта, писанный

коптскимъ письмомъ XV в. Отрывокъ
этотъ подтверждаем повѣствованіе о про-

повѣдп святаго апостола Павла въ Аои-
нахъ и представляетъ собою на-поло-

вину разсказъ, на-половииу рѣчь отъ

лица святаго Діописія. Г. Леммъ издалъ

его въ «Трудахъ Петербургской Академіи
Наукъ»,съ подстрочнымънѣмецкпмъ пе-

реводомъ 1 ). Мы прпводимъ здѣсь ие-

') О Lemm. Kleine koptisclie Studien, — Bul-
letin de l'Akademie des Sciences de S. -Peters-
burg, т. ХШ, стр. 267— oCC.

реводъ наиболѣе валшой части этого па-

мятника отдаленной христіанской древ-

ности

«На головѣ, на которой было
написано: «вотъ Богъ единый, Спаси-
тель міра, сшедшій на землю. Вотъ
Господь херувимовъ и серафимовъ.
Предъ Нпмъ небеса трепещутъ, и боги
(языческіе) исполняются страха. Читая
это писаніе, я столь преисполнился

безпокойства, что почти разодралъ мою

хламиду. Когда священники увидѣли,

что я сдѣлалъ, ихъ объялъ ужасъ. Я
сказалъ имъ: «знайте, служители бо-
говъ, таинственное Божество откры-

вается уже не одному человѣчеству, но

всей твари. Никто не оказался въ со-

стояніи слѣдовать Его стопамъ. Въ тотъ

день, когда іудеи схватили Его, совер-
шилась Его воля. Они принесли Его
въ жертву на Голгооѣ въ Іерусалимѣ.

Посмотрите, какъ они Его оскорбляли,
п какъ они Ему возложили корону на

главу. И это землетрясение и перемѣ-

щеніе свѣтилъ небесныхъ произошло

ради распятагр Господа. И я записалъ

день, .лупу, мѣсядъ и часы. Тогда,
впрочемъ, я покинулъ Pelpali (=Baal-
Ьек=Геліополисъ) и прибылъ въ Аѳи-

ны; но я нрннесъ съ собою книгу, ко-

торую я написалъ; я запечаталъ ее

моимъ перстнемъ и положнлъ въ Аѳин-

скую библіотеку, чтобы сохранить ее

для грядущихъ поколѣній. Но въ че-

тырнадцатомъ году прибылъ въ Аѳины

апостолъ Павелъ. И случилось, что

когда онъ возвѣщалъ Христа, аѳиняне

оскорбляли его и говорили: «что го-

• воритъ онъ?» И жители Аѳинъ отыскали

> меня и сказали: «какой-то чужестра*

. нецъ необычайной красоты пришелъ

[ въ градъ Аѳины». II вновь пришли и

- мнѣ сказали - «знаешь ли ты, что всѣ

- аоиияне какъ бы исполнились безумія?...
И вотъ онъ проповѣдуетъ въ городѣ

" и мы, въ силу нашихъ интересовъ,

тотчасъ послалп къ тебѣ спросить, чю
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такое онъ возвѣщаетъ. Онъ говорить,

что пе слѣдуетъ приносить жертвъ ни-

какому Богу на землѣ». Когда я услы-

шалъ это, я повелѣлъ вѣстникамъ

возвѣстить, чтобы старѣйшины города

собрались ко ынѣ до восхода солнца,

и что если кто пе придетъ въ преторію

Ареопага, тотъ будетъ строго наказанъ

и о томъ будетъ оповѣщено всѣмъ.

И когда насталь вечерь, преторія

наполнилась многочисленныыъ собра-

ніемъ. Я велѣлъ поставить трибуну

на возвышенномъ мѣстѣ, возсѣлъ и

велѣлъ сѣсть предо мною старѣйши-

намъ и книжникамъ. Я велѣлъ отыскать

Павла, и его привели въ преторію. И

сдѣлалась такая тишина, что слышно

было даже дыханіе сосѣдей. И я по-

велѣлъ Павлу говорить, о чемъ онъ про-

повѣдывалъ въ городѣ».

Далѣе слѣдуетъ рѣчь апостола Павла

(по Дѣяніямъ), въ концѣ которой онъ

разсказываетъ о страданіяхъ Христа.

Затѣмъ: продолжается разсказъ отъ

лица святаго Діонисія: «Но я, Діо-

нисій, слушая Павла, боговдохно-

веннаго, • чудеснаго, вспомнилъ, что

случилось со мною въ Pelpah, и

я ему сказалъ: «въ какое время слу-

чилось это, и въ какой день и часъ

Христосъ былъ распять?» И когда онъ

мнѣ сказалъ день и часъ и день луны,

я увѣровалъ всѣмъ моимъ сердцемъ въ

то, что онъ проповѣдывалъ,— именно,

что Іисусъ — воистинну Господь и

Сынъ Болѵій, и что Онъ былъ при-

несенъ въ жертву и возсталъ изъ мерт-

выхъ на третій день. И тотчасъ я по-

слаль Алкепіоса, моего ученика... Онъпо-
шелъ и принесъ мнѣ изъ библіотеки Аѳн-

нянъ запечатанную книгу. Я открылт. ее

предъ всѣми и прочиталъ, что тамъ

было о днѣ, въ который Онъ былъ

распять. И всѣ, старцы и молодые,

нашли это согласнымъ съ тѣмъ, что

проповѣдывалъ избранный сосудъ Па-

велъ. Но когда жители города узнали

изъ . сей записи, которую я сдѣлалъ

14 лѣтъ тому назадъ, о распятіи Хри-

ста и о землетрясеніи и затменіи свѣ-

тилъ небесныхъ, бывшихъ въ день Его

страданія, и о другихъ чудесахъ..., наи-

большая часть народа увѣровала, п

увѣровавшіе кричали по городу: «мы

вѣруемъ во Христа и во святый Его
крестъ». Я повелѣлъ Павлу воздвигнуть

крещальню; онъ воздвигъ алтарь (Suo-.a-
otrjpov), и мы воспріяли отъ Павла кре-

щеніе, и народъ во всемъ городѣ, и

Дамарь, о которой упоминается въ мо-

ихъ писаніяхъ. Затѣмъ, вопреки моему

недостоинству, Павелъ далъ мнѣ по-

священие и сдѣлалъ меня епископомъ».

Послѣ этого идетъ родъ проповѣди

0 Пассіи. Конца нѣтъ.

СООБЩЕНЫ ИЗЪ ЗАГРАНИЦЫ

Вѣсти еъ Востока.
1

Церковно-общеетвенная жизнь на островѣ Са-
мой. — Народнее образованіе въ Смирпѣ,—

Французскія и германскі» школы въ Турцііг. —

Благотворительное братство въ древпей Фокеѣ.

Островъ Самосъ въ полптическомъ

отношеніп составляетъ вассальное кня-

лсество, управляемое Самосскимъ кня-

земъ по назначенію турецкаго султана,

а въ церковномъ образуетъ подчинен-

ную Константинопольскому патріарху

митрополію, занимающую 36-е мѣсто

въ общемъ каталогѣ епархій Вселен-

скаго патріаршаго престола. Нынѣ Са-

мосскую митрополичью каѳедру зани-

маетъ киръ-Константинъ (Вонцалидисъ),
назначенный въ мартѣ 1903 года по

по смерти приснотіамятнаго митропо-

лита Аѳанасія. Офиціально онъ име-

нуется «преосвященнымъ митрополи-

томъ Самоса и Икаріи, всечестнымъ

экзархомъ Кикладскихъ острововъ». По

оглашеннымъ въ недавнее время въ

Смирпской газетѣ 'АцаХ&г-.а свѣдѣніямъ,

на островѣ Самосѣ существуетъ 7 5 нри-
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ходскихъ храмовъ, при кохорыхъ со-

стоять 118 священниковъ. На островѣ

имѣется и девять монастырей, пзъ нихъ

одинъ женскій. Моиаховъ во всѣхъ

монастыряхъ насчитывается только 65,
а монахинь было 25. Устройство мо-

настырей— такъ называемое своежитель-

ное. Каждый монастырь находится

подъ управленіемъ игуменаи особой эпи-

тропіи, которая завѣдуетъ собственно
экономическими дѣлами обители,
сдаетъ въ аренду монастырскія иму-

щества, получаетъ доходы отъ ихъ

эксилоатаціи, составляетъ годовую смѣту

и расходуетъ монастырскую казну на

содержаніе обители и монаховъ. Ка-
ждый монахъ еліемѣсячно получаетъ

изъ монастырской казны опредѣленную

сумму денегъ, на которыя п живетъ,

какъ ему угодно. Монастыри въ дис-

циплинарномъ отношеніи иодлежатъ

власти и контролю Самосскаго митро-

полита, а въ экономической жизни

отдаютъ отчетъ свѣтской власти острова,

которая слѣдитъ и за тѣмъ, чтобы рас-

ходы монастырей не выходили за пре-

дѣлы утвержденной княземъ годовой
смѣты. Излишекъ монастырскихъ дохо-

довъ пдетъ и нанужды народнаго образо-
ванія. Во главѣ учебныхъ заведеній
острова надо поставить ІІиѳагорейскую

гимназію ("со По&аубреюѵ), дипломы ко-

торой признаются національнымъ уни-

верситетомъ въ Аѳинахъ. Эта гимназія
считается однимъ изъ лучшихъ сред-

нихъ учебныхъ заведеній греческаго

Востока и предпочтительно предъ дру-

гими школами привлекаетъ въ свои

стѣны православную молодежь, такъ

какъ на Самосѣ, въ отличіе отъ дру-

гихъ мѣстностей турецкой имперіи,

господствѵютъ спокойствіе и безопас-
ность, воспитанники подчинены строгой

дисциплинѣ и даже подлежатъ надзору

полицейскихъ чпновішковъ. Воспитан-
никамъ запрещено посѣгцать обгцествен-
ныя увеселенія и выходить изъ дома

івнымъ вѣдомостямъ і:сз

вечеромъ или ночью и т. п. Въ гпмпа-

зіи обучаютъ десять преподавателей, а

воспитанниковъ въ 1904 году было
140 человѣкъ, изъ коихъ 50 было ро-

домъ изъ другихъ мѣстностей. Затѣмъ,

на Самосѣ имѣются: коммерческій музей,
торговая школа (въ Карловасіи), че-

тыре семпклассныхъ городскихъ школы,

одна шестиклассная, три пятиклассныхъ

и тридцать народныхъ съ тремя или

четырьмя классами. Учащихъ во всѣхъ

мужскихъ школахъ острова состоитъ

свыше 90, а учащихся среднимъ чи-

сломъ бываетъ ежегодно до 3.800 чело-

вѣкъ. На содержаніе мужскихъ школъ

елсегодно расходуется до 430 тысячъ

гросіевъ (гросій — 8 коп.). Во главѣ

лсенскихъ школъ острова находится

центральный женскій институтъ, имѣю-

щій восемь классовъ, а затѣмъ слѣ-

дуютъ три женскія школы съ 6 клас-

сами и девять начальныхъ жепскихъ

училищъ. Въ нихъ учительницъ со-

стоитъ 35, а ученицъ до 1.800 еже-

годно. На лсенскія школы населеніе
Самоса расходуетъ 111.000 гросіевъ

ел;егодно. Два года тому назадъ на

средства Маврогени была учрежде-

на ремесленная школа (Maopoysvsto;
E^/oXy]), которая существуетъ и теперь,

но имѣетъ только три отдѣленія (изго-
товленіе ковровъ, мастерская для шитья

и работа мебельныхъ матерій). Въ не-

давнее время на островѣ появилась

и католическая школа — мужская и жен-

ская; изъ нихъ первая открыта фран-
цузскими монахами, изъ ордена афри-

канской миссіи, а вторую содержать

монахини ордена святаго Іосифа, при-

бывшія на островъ изъ г. Ліона. На
островѣ существуетъ — общественная би-

бліотека и археологическій музей, на-

ходящаяся въ завѣдываніи одного изъ

профессоровъ Пиѳагорейской гимназіи;

въ музеѣ уже собраны въ немаломъ

чпслѣ различные предметы древности—

классической, древне-христіанской и ви-
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зантійской, пріобрѣтепньге частью ну-

темъ покупки, частью путемъ добро-
вольныхъ пожертвованій. Другой про-

фессоръ Пиоагорейской гимназіи со-

стоитъ инспекторомъ - ревизоромъ всѣхъ

школъ острова. На профессора физико-

математическихъ наукъ возложено за-

вѣдываніе метеорологическою станціей

(перваго разряда), устроенною въ мартѣ

1903 года на высотѣ въ 70 метровъ

надъ уровнемъ моря. Стандія находится

въ постоянныхъ сношеніяхъ съ Кон-
стантинополемъ и Аоинами. Вообще, въ

отношеніи образованія населеніе Са-
моса находится сравнительно въ хоро-

шихъ условіяхъ, такъ какъ правитель

острова и греческіе кииоты не жалѣютъ

средствъ на устройство школъ. На
островѣ имѣются адвокаты и юристы,

вышедшіе изъ среды мѣстнаго населе-

нія (54), доктора медицины (44), фи-
лологи (25), -математики (3), ученые

сельскіе хозяева и т. д., которые и по-

свящаютъ свои силы и знанія на слу-

жите родинѣ. На островѣ имѣются

двѣ типографіи, одна содержится на

средства центральнаго управленія, а

другая принадлежите издателю газеты

«Новая Жизнь». На островѣ имѣются

свои судебныя учрежденія, которыя и

теперь руководятся юридическими па-

мятниками византійскаго происхожде -

нія. Въ общественномъ отношеніи Са-
мосъ раздѣляется на общины или димы

(31), которые управляются избранными

старшинами (димархами) и народными

советниками (отъ 3 до 7 въ зависи-

мости отъ величины дома). Въ избра-

■піи димарха и членовъ его совѣта при-

нимаютъ участіе всѣ совершеннолѣтніе

жители данной общины, занесенные въ

особые избирательные списки. Димархъ
и его совѣтъ руководятся въ своей

деятельности особыми уставами и пред-

варительно составленною годовой смѣ-

той и отдаютъ во всемъ отчетъ общинѣ

и правительству, которое ежегодно и

ревизуетъ доходы и расходы дима чрезъ

посредство спеціалыіыхъ чиновпиковъ.

Виднымъ пунктомъ народнаго просвѣ-

щенія на греческомъ Востокѣ является

и городъ Смирна, мало уступающая въ

этомъ отношен іи далее Константино-
полю. Въ 1903 — 1904 учебпоыъ ,

году въ Смирнской митрополіи было ■

63 школы (противъ 74 въ Константи-
нополѣ), изъ нихъ 3 высшихъ (противъ
7 Константинопольскихъ) и 60 низ-

шихъ (противъ 64). Общее число уча-

щихъ въ Смирнской митрополіи было

224, изъ нихъ учителей 121 и учи-

тельницъ 103 (противъ 125 + 135 въ

Константинопольской архіепископіи),
Учащихся было 11.766 человѣкъ обоего

пола (противъ 11.788). На содержаніе

всѣхъ школъ въ митрополіи израсходо-

вано 374.000 франковъ въ годъ; въ

Константпнополѣ лее содержапіе всѣхъ

школъ стоитъ дорого, такъ какъ здѣсь

вдвое больше высшихъ школъ, среди

которыхъ находится и Халкипская се-

минарія, требующая по своему назна- «

ченію большихъ расходовъ. Такимъ
образомъ, сравнительная школьная ста-

тистика ставитъ Смирну на ряду съ .

столицей турецкой имперіи. Во главѣ

Смирнскихъ учебныхъ заведеній нахо-

дится Евангелическая школа, относя- .

щаяся по своему устройству къ типу

гимназій и дающая своимъ питомцамъ

право на поступление въ Аѳинскій [
университета. Въ этой школѣ въ ми-

нувшемъ учебномъ году, между прочимъ,

были открыты вечерніе курсы для

дѣтей и взрослыхъ, руководимые ди-

ректорами и профессорами (4) подъ

отвѣтственностыо школьной эфоріи. На
курсахъ производится элементарное

обученіе . и повторительпыя заиятія;

какъ средство противъ рецидивизма

безграмотности, курсы имѣли успѣхъ.—

Рядомъ съ Евангелической школой въ

Смирнѣ стоитъ другое весьма важное

общественное учрежденіе «Священная
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больница», подъ кровомъ которой па-

ходятъ пріютъ, содержаніе и лечеыіе
больные, старики, безумные, бездомныя
вдовы и сироты, не только греки и

православные, но и иностранцы и ино-

вѣрцы. Больница, какъ и школа, ■ со-

держится главнымъ образомъ па добро-
вольный пожертвованія православпаго

населенія Смирны.
Въ послѣдніе годы въ предѣлахъ

турецкой имперіи значительно возрасло

число иностранныхъ школъ, преиму-

щественно французскихъ. Извѣстно, что

французскій языкъ совершенно необхо-
дим для обитателей греческаго Востока,
такъ какъ даетъ возможность нахо-

дить занятія въ частныхъ и обществен-
ныхъ учрежденіяхъ различнаго рода.

Этииъ умѣло воспользовались частные

предприниматели, прибывшіе изъ Фран-
ціи, и особенно католические монаше-

скіе ордена, и раскинули по городамъ

и селамъ Турціи сѣть низшихъ и сред-

нихъ учебныхъ заведеній. Представи-

тель французскаго правительства охотно

содѣйствовалъ свопмъ соотечественни-

камъ въ мирномъ, культурномъ завоева-

ніи Турціи и не только ходатайство-

валъ предъ Портой о правахъ на

открытіе той или другой школы, но и

о независимости французскихъ школъ

отъ мусульманскаго контроля. Нако-
нецъ, на эти школы обратило внима-

ніе французское правительство, назна-

чило имъ казенныя субсидіи и фор-
мальнымъ порядкомъ обезпечило ихъ

право на существованіе. Во француз-
скихъ школахъ теперь обучаются греки,

армяне, евреи, иностранцы всякаго

подданства и вѣроисповѣданія, кромѣ

саішхъ французовъ, —даже турки стали

посылать сюда своихъ дѣтей для изу-

ченія, за небольшую плату, француз-
скаго языка. Частныя фраицузскія

школы привлекаютъ въ свои стѣпы

разновѣриыхъ питомцевъ еще тѣмъ, что

игнорируютъ религіозные вопросы. Что

касается школъ монашескихъ, то онѣ,

напротивъ, на первомъ планѣ ставятъ

религіозную пропаганду латинства и

поэтому являются крайне опасными

для православной молодежи. Но за

то ихъ даромъ обучаютъ необходи-

мому французскому языку и даже

помогаютъ бѣднякамъ матеріалыю, чѣмъ

располагаютъ въ свою пользу не-

вѣжественныхъ и нуждающихся гре-

ковъ. Вселенская патріархія, по мѣрѣ

силъ, борется съ этимъ зломъ и не-

давно, между прочимъ, открыла въ

Константинополѣ школу спеціально для

обученія языкамъ. Но силы обѣихъ

сторонъ неравны въ отношеніи мате-

ріальныхъ и педагогичоскихъ средствъ.

Въ Константинополѣ постепенно умно-

жаются въ числѣ и нѣмецкія школы,

которыя пока не поддерживаются субси-
діями отъ германскаго правительства,

а содержатся на частныя средства. Изъ
нихъ болѣе другихъ известны школы

въ Перѣ и Хайдаръ-паша. Въ первой

школѣ при ея открытіи въ ёентябрѣ

1903 года было лишь 46 учениковъ,

въ маѣ 1904 года ихъ было уже 79, а въ

маѣ текущаго года около 100. Эта школа

смѣшанная. Любопытно, что половина

учащихся составляли дочери мусульманъ

въ томъ возрастѣ, въ которомъ, по

мусульманскимъ обычаямъ, не запре-

щено учиться у невѣриыхъ учителей.

Въ Хайдаръ-паша наибольшее число

учащихся простирается до 150 чело-

вѣкъ, изъ нихъ около половины —

дѣвицы. Въ этой школѣ обучаются не

только христіане различныхъ нацио-

нальностей, но и турки. Въ послѣднее

время и германское правительство обра-

тило вниманіе на нѣмецкія школы въ

Предѣлахъ Турціи и, падо полагать,

станетъ къ нимъ въ аналогичныя съ

Франціей отношенія.

Но, къ чести грековъ. должно сказать,

что они отдаютъ своихъ дѣтей въ ино-

странныя школы исключительно вслѣд



ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСГЯМЪ .V: 30

ствіе недостатка или неудовлетвори-

тельности собствениыхъ школъ, а тамъ,

гдѣ есть возможность обойтись своиіги

средствами, они игнорируюсь инозем-

ныхъ и иповѣрныхъ учителей. На-
сколько почтенна ихъ привязанность

къ просвѣщенію въ духѣ православія
и народности, молено иллюстрировать

такимъ примѣромъ, Въ Іонійской древ-

ней Фокеѣ (въ Малой Азіи) не-

многочисленный крулсокъ патріотовъ

основалъ, «Благотворительное брат-
ство — 'Ауа&оер^б; 'АогЦбг/]?», поста-

вивъ своей задачей обученіе для пользы

родины бѣдныхъ дѣтей жителей этого

города. Нѣкогда число члеповъ этого

братства простиралось до 100 человѣкъ,

а потомъ ихъ осталось только 14. Но
дѣятели общества не прекратили своего

почтепнаго дѣла. Въ минувшемъ учеб-
номъ году они содержали на свои

средства четырехъ стипендіатовъ въ

Аоинскомъ университетѣ (преподавателя,

врача, юриста и провизора) и расхо-

довали на нпхъ около 16.000 гросіевъ.

Средства братства пришли къ оскудѣ-

пію, но въ концѣ года новые благо-
творители съ избыткомъ покрыли его

дефицитъ. съ тѣмъ, чтобы братство и

впредь помогало православной грече-

ской молоделси, обучающейся въ мѣст-

ныхъ общинныхъ школахъ и въ Аоин-
скомъ университетѣ, и приготовляло

ихъ на слулсеніе своему народу и

Церкви. Поступленіе новыхъ пожер-

твованій дастъ возмолшость Фокійскому
филантропическому обществу расши-

рить свою полезную дѣятельность.

Изъ славянскихъ земель.

19-го мая въ Бѣлградѣ скончался на

65 году своей лшзни митрополитъ Инно-
кептій, глава автокефальной Церкви въ

королевствѣ Сербіи. Покойный серб-

скій владыка, въ мірѣ Іаковъ Павло -

вичъ, первоначальное и среднее обра-
зованіе получилъ на родинѣ, въ бого- ,

словской Бѣлградской школѣ, а высшее

въ Россіи, въ Кіевской духовной ака-

деміп, въ которой и окончилъ курсь

кандидатомъ богословія; тамъ же въ

Кіевѣ онъ принялъ священный санъ п

по окончаніи курса въ академіи возвра-

тился на свою родину, которой слѵ-

лсилъ въ разныхъ званіяхъ и доллвдо-

стяхъ: состоялъ законоучителемъ въ нѣ-

которыхъ гимназіяхъ, затѣмъ былъ про-,

фессоромъ богословія въ Бѣлградѣ, а

въ 1887 году былъ назначенъ ректо-

ромъ Бѣлградской семинаріи, послѣ

Никодима Милаша. Въ то же время,

состоя придворнымъ протоіеремъ, Іаковъ '

Павловичъ былъ духовникомъ сербской

королевы Наталіи и законоучителемъ

наслѣдника престола Александра Обре-
новнча. Въ 1892 году протоіерей Пав-
ловичъ, овдовѣвъ, принялъ монашество

и возведенъ былъ вскорѣ лее въ санъ

архимандрита, а въ августѣ 1894 года

состоялась его хиротонія во епископа ,

Нпшскаго. Когда въ 1898 году умеръ

зпамепитый сербскій митрополитъ Ми-
хаилъ, то па его мѣсто избраиъ былъ
еписколъ Нигаскій Иннокентій.

Покойному митрополиту пришлось

быть свидѣтелемъ и иерелсить страшныя і

событія кроваваго сербскаго переворота

29-го мая 1903 года, когда сербскими

офицерами-заговоріцпками была звѣрскя

разстрѣляиа сербская королевская чета,

и такимъ образомъ прекращена была

дииастія Обреновичей. Александръ

Обреновичъ былъ лицомъ весьма близ-

кимъ и дорогимъ для митрополита ІІнпо-

кептія: это былъ его ученикъ и воспи-

тапнпкъ, во всемъ его слушавшійся п

совѣтовавшійся съ нимъ. Тяжела и не-

выносима была для Иннокентія крова-

вая гроза 29 мая, разразившаяся надъ

его любимцами Александрой и Драгой
Обреновпчами. Затѣмъ началась вам-

папія протпвъ него со стороны лицъ
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поваго режима. Но кротостью, смирс-

ніемъ и христіанскою любовію онъ по-

бѣдилъ своихъ враговъ и умеръ въ мирѣ

со всѣми. Мѣстоблюстителемъ Бѣ л град-

ской каѳедры назначенъ Шабацкій епи-

скбпъ Димитрій (Павловичъ).
26-го марта уморъ на 91 году своей

жизни въ хорватскомъ городѣ Осѣкѣ

епископъ боснійско-дьяковскій и срѣм-

скій Іосифъ ІОрій Штроссмайеръ, п

смерть этого велпкаго хорватскаго пат-

ріота оплакиваетъ весь славянскій міръ.
Кому неизвѣстио громкое имя этого

популярнѣйшаго въ мірѣ дѣятеля; а у

себя на родинѣ въ такъ называемомъ

тріединомъ королевствѣ (Хорватіи, Сла-
воніи и Далмадіи) онъ пользовался та-

кою известностью и почитаніемъ, какія
выпадали весьма не многимъ счастлив-

цамъ на протяженіи всей длинной исто-

ріи человѣчества. Въ этомъ можетъ убѣ-

диться каждый, кто побываетъ въ юго-

славяяскихъ земляхъ тріединаго коро-

левства, гдѣ нѣтъ дома; въ которомъ

бы на почетномъ мѣстѣ не красовался

портретъ дьяковскаго епископа. Въ
Дьяковѣ, его резиденціи. всѣ окрест-

ные крестьяне говорятъ о немъ, какъ

о какомъ-то владѣтельпомъ кпязѣ. По-
чти въ каждомъ городѣ находится гим-

назія, школа, музеи, общества и чи-

тальни его имени, и, путешествуя по

обширному югу Венгріи, вы постоянно

на каждомъ шагу чувствуете, что на-

ходитесь, такъ сказать, въ культурныхъ

владѣніяхъ Штроссмайера, гдѣ все жи-

ветъ, дышегь именемъ и вѣчною не-

увядаемою памятью этого замѣчатель-

нѣйшаго въ мірѣ человѣка.

«Во время моего путешествія,— пи-

шетъ французскій писатель Лавелэ, — по

славянскому югу въ Венгріи, я нахо-

дилъ во всѣхъ гостинидахъ, въ самыхъ

захолустныхъ даже корчмахъ, портреты

Штроссмайера. Въ этой странѣ нѣтъ ни-

кого другого популярнѣе, чѣмъ онъ.

Его имя произносится съ болыппмъ
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почтепіемъ по берегамъ Савы и Дуная,
въ Хорватіи, Славоніи, Сербіи, Босніи,
даже въ Болгаріи. Вездѣ его имя жи-

во въ памяти».

Цѣлыхъ 55-ть лѣтъ епископствовалъ

Штроссмайеръ, и, конечно, нѣтъ ничего

удивительнаго въ томъ, что этотъ че-

ловѣкъ, обладая громадными способно-
стями, со взоромъ и дѣятельпостью,

постоянно устремленными къ одной
цѣли— благу сербско - хорватскаго на-

рода и славянства вообще, — припесъ

тамъ много пользы своей родинѣ и

всему славянскому міру и оставилъ

послѣ себя завидный и неизгладимый
слѣдъ въ исторіи. Поднятіе своихъ земля-

ковъ-хорватовъ на возможно высшую

степень умственнаго и нравственнаго

развитія, достиженіе для нихъ возможно

большей политической свободы, союзъ

Рима съ Византией въ интересахъ сла-

вянства, объединеніе западной католи-

ческой церкви съ восточною право-

славною, введеніе славянскаго богослу-
женія у западныхъ славянъ съ цѣлью

сблияіенія ихъ съ восточными и сплоче-

ніе всего славянства — вотъ краткая

программа дѣятельности и завѣтныя

мысли великаго славянскаго дѣятеля,

къ осуществленію которыхъ онъ стре-

мился на протяженіи всей своей длин-

ной жизни съ удивительною настой-
чивостью, энергіей и неослабѣвающимъ

воодушевленіемъ.

Особенно много сдѣлано Штроссмайе-
ромъ по первымъ двумъ пунктамъ своей
программы, касающимся культурнаго

и политическая развитія хорватовъ.

Осуществленію этихъ частей его про-

граммы весьма мпого спосооствовали,

кромѣ его громадныхъ связей, такта и

ума, большія денежный средства, кото-

рый давала ему его богатая дьяков-

ская епархія. Въ городѣ Дьяковѣ онъ

основалъ учительскую школу, для

которой построилъ громадное зданіе,
пожертвовалъ гсмлю. и, кромѣ того,
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опредѣлилъ и обезпечилъ ежегодный

бгоджетъ въ 11.000 гульденовъ на со-

держаніе и жалованье учптелямъ; за-

тѣмъ учредилъ высшую школу для дѣ-

вицъ, которой подарнлъ 40.000 гульд.

Да и вообще во ессмъ тріединомъ ко-

ролевствѣ нѣтъ ни одной средней школы,

которая не получала бы отъ Щтросс-
майеранѣкоторой поддержки! Въ самомъ

Дьяковѣ онъ преобразовалъ духовную

сеішнарію и курсъ философіи, и по-

жертвовалъ на это болынія средства.

Кромѣ того, основалъ въ Дьяковѣ се-

минарію для боснійскихъ клириковъ,

вложивъ для этой цѣли 40.000 гульд.

На эти средства воспитывалось ел;е-

годно до 30-тп молоды хъ боснійскихъ

богослововъ.
Въ 1860 году Штроссмайеръ вырабо-

талъ уставъ юго-славянской академіи

наукъ и искусствъ, народнаго музея и

юго-славянскаго университета въ За-
гребѣ. И всѣ эти хорватск'я національ-

ныя учрежденія, предназначенныя слу-

жить пробужденію и укрѣпленію чув-

ства національнаго самосозианія среди

хорватовъ, блестяще удалось осуще-

ствить энергичному человѣку и безза-
вѣтно любящему свою родину патріоту.

Для этого патріотическато дѣла Штросс-
майеръ вложилъ своп 50.000 гульде-

новъ и обратился съ воззван іемъ къ

хорватскимъ патріотамъ о поддержкѣ

указанныхъ культурныхъ народно- хор-

ватскихъ учрелсденій. Въ 1868 году

Штроссмайеръ подарилъ академіи драго-

дѣпную коллекцію изъ 130 картинъ

разныхъ школъ, каторая самому ему

стоила болѣе 100.000 гульденовъ, чѣмъ

и положилъ начало знаменитой въ хор-

ватской столицѣ Загребѣ паціональной

картинной галлереѣ; кромѣ того, Штрос-
смайеръ пріобрѣлъ для академіп богатую

библіотеку Кукулевича съ коллекціей

знаменптыхъ рукописей. Такимъ обра

зомъ, благодаря Штроссмайеру, Загребъ | Только это учрежденіе совсѣмъ было

цринялъ современный видъ хорватскаго ! утратило свое значеніе и перестало

просвѣтительнаго центра, средоточія

наукъ и искусствъ, чѣмъ такъ гордятся

хорваты. Кромѣ того, Загребъ— города

хорватскаго сейма— показателя націо-

нальной политической свободы, чѣмъ

также обязаны хорваты своему вели-

кому національному патріоту.

Въ 1872 году Штроссмайеръ занялся

постройкою монументальнаго славян-

скаго соорулсенія — новаго каеедраль-

наго храма въ Дьяковѣ, посвященнаго

памяти славянскихъ апостоловъ свя-

тыхъ Кирилла и Мееодія. Штроссмайеръ

не жалѣлъ ни средствъ, ни силъ сво-

ихъ на сооружоніе этого храма, на

который самъ епископъ см-отрѣлъ какъ

на культурную задачу: и храмъ въ

честь славянскихъ первоучителей Ки-
рилла и Меоодія въ Дьяковѣ является,

дѣйствительно, блестящимъ памя-тни-

комъ современнаго церковнаго зодче-

ства. На постройку его Штроссмайеръ

израсходовалъ болѣе полумилліона гуль-

деновъ; на фресковую живопись — бо-
лѣе 100.000 гульденовъ; надъ фресками

трудились только все славянскіе худож-

ники. Органы для церкви стоили бо-
лѣе 25.000 гульденовъ. Цѣлыо этой

богатой и худолсественной постройки

было лселаніе дьяковскаго славянскаго

епископа пробудить въ хорватскомъ

народѣ эстетическіе вкусы.

Но свою плодотворную дѣятельность

знаменитый хорватскій епископъ не

ограничивалъ предѣлами тріединаго ко-

ролевства. Въ Римѣ еще съ XY сто-

лѣтія существовало весьма полезное

славянское учрелсденіе въ честь святаго

Іеронима, съ церковью, читальней и

библіотекой. Это было нѣчто въ родѣ

юго-славянскаго народнаго дома или

матицы, благодаря которой каждый

пріѣзлшощій въ Римъ, съ цѣлью по-

лученія образованія, славянииъ могъ

бы оріентироваться въ вѣчномъ городѣ.
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функционировать. Штроссмайеръ, отпу-

стпвъ на нужды его 20.000 гульденовъ,

возстановилъ его въ той прекрасной
роли, какую стало играть оно по от-
ношенію къ просвѣтительнымъ ну-

ждамъ юго-славянъ. Въ Сербіи, Босши,
Герцеговинѣ и Болгаріи Штроссыайеръ
также извѣстенъ своею просвѣтительною

деятельностью.

По отношеніюкъРиму Штроссмайеръ

былъ болѣе славянскимъ патріотомъ,
чѣмъ римско-католическимъ преданнымъ

служптелемъ. На Ватиканскомъ соборЬ
Штроссмайеръ упорно боролся противъ

провозглашенія догмата папской не-

погрѣшпмости и рѣшителыю отказался

признать его. Будучи страстнымъ сто-

ронникомъ соединепія церквей п сла-

вянъ, о чемъ,— по его собственнымъ
словамъ, —Шроссмайеръ каждый день

молился, дьяковскій еппскопъ видЪлъ,
что указанный догматъ — лишняя по-

мѣха къ осуществленію его завѣтной

мысли. Поздиѣе, впрочемъ, онъ при-

зналъ этотъ догматъ, но цѣною согла-

сія папы на введеніе у хорватовъ

богослул;енія на пхъ родномъ языкѣ-

Тогда, не смотря далее на происки рим-

ской куріп, лселавшей введенія .латин-

скаго богослулсебпаго языка у славянъ,

папа пошелъ на уступки: были вновь

напечатаны . глаголпческія богослулсеб-
ныя книги и возстановлена семинарія
въ Рпмѣ для далматппцевъ, въ которой

молодые хорваты стали учиться старо-

славянскому языку, а въ Черногоріи,
у католиковъ Барской епархіи, благо-
даря энергичному воздѣйствію Штрос-
смайера, былъ введенъ въ богослуліеніе
старо-славяпскій языкъ и богослужеб-
ныя книги для Черногоріп были напе-

чатаны кириллицей на старо-славян-

скомъ языкѣ, а не глаголицей, что

было утверждено «святою конгрега-

ціей обрядовъ» и самимъ папою. И не

смотря на независимый образъ дѣй-

ствій славянскаго патріота по отноше-

пію къ папамъ, послѣдніе очень цѣ-

нили, уважали его за умъ и честность,

всячески ласкали его и награждали.

Такъ Штроссмайеру были даны высокіе
титулы «римскаго графа» и, «епископа

solio pontificio assistentis», а папа
Пій IX величалъ его «апостоломъ сла-

вянскихъ народовъ».

Отношепія Штроссмайера къ Россіи
посили характеръ трогательной любви
добраго любящаго брата -славянина, леп-

вущаго ■ ея интересами, раздѣляющаго

ея счастье и горе. На могуществе .і-

ную славянскую дерлсаву Штроссмайерь

всегда смотрѣлъ, какь на очагъ живой
вѣры и громадиыхъ потенціальныхъ

силъ, который «обновптъ Западъ и со-

едипитъ всѣ христіанскія церкви».

Въ частности, извѣстенъ случай, когда

Штроссмайеръ послалъ вті Іѵіевъ по-

здравительную телеграмму по случаю

900-лѣтія крещенія Руси въ право-

славную вѣру; за эту телеграмму сла-
вянофильскій еиископъ попалъ въ не-

милость у австрійскаго императора, но

только не у папы Льва XIII, который
продолжалъ его цѣнить и питать къ

нему свое благоволеніе. Всѣмъ памя-

тенъ также и слѣдующій актъ предан-

ности славянскаго епископа интересамъ

Россіи. Во время польскаго мятел^а

ксендзы, какъ извѣстно, заявили себя
въ качествѣ рьяныхъ польскихъ шови-

нистовъ и узкихъ націоналистовъ и

причинили не мало хлопотъ и вреда

нашему правительству. Штроссмайеръ,
ярый противникъ вранедебнаго Россіи
Ватикана, благословлявшаго турокъ въ

русско- турецкую войну противъ рус-

екпхъ «схизматиковъ» и игравшаго не

малую роль въ польскомъ мятежѣ, по-

далъ тогда мысль о назначеніи на

высшія римскокатолическія духовный

каѳедры въ Россіи приглашенныхъ ичъ

Чехіи и Хорватіи римско-католическихъ

священниковъ, отличавшихся на ро-

. динѣ своимъ славянофильствомъ. Не
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смотря на всѣ хлопоты и мольбы
Штроссмайера, этотъ прекрасный проекта

не былъ осуществлена пзъ-за какихъ-

то формальностей. Объ этомъ проектѣ

весьма благовременпо вспомнить те-

перь, когда польскій шовпнпзмъ и

націонализмъ римско - католичеекпхъ

ксендзовъ воскресъ съ новою сп-

лою въ Западпомъ краѣ по поводу

изданія закона о веротерпимости.

Русско-японская война съ ея неуда-

чами произвела на Штроссмайера са-

мое удручающее впечатлѣніе. Съ убій-
ственною грустью и острою сердечною

болью прислушивался онъ къ повсе-

мѣстнымъ ликованіямъ враговъ Россіи,
а въ томъ числѣ и Ватикана, и хотя онъ

вѣрилъ въ окончательный благопріят-

ный для Россін исходъ русско-японской

войны, потому что говорилъ незадолго

до своей смерти: «дай Богъ прожить

еще хотя годочекъ, чтобы быть свидѣ-

телемъ славянской радости», но наша

Мукдепская неудача, какъ основательно

полагаютъ, послул;ила послѣднимъ толч-

комъ, нанесшимъ уже смертельный ударъ

его натурѣ, ослабленной глубоко-стар-

ческимъ возрастомъ и кипучей дѣятель-

ностью.

Миръ праху твоему, добрый, само-

отверженный славянинъ и искренпій

другъ Россіи.
А. С.

На Ватикан скомъ соборѣ 1870 года,

епископъ Штросемайеръ произнесъ рѣчь

о папской непогрешимости. Приво-

димъ извлеченія изъ этой рѣчи. «Съ
самаго начала, какъ я иолучилъ

право засѣдать съ вами, — говорилъ

Штроссмайеръ, — я внимательно слѣдилъ

за рѣчами, произносимыми въ этомъ

собран!и, надѣясь, съ великимъ жела-

ніемъ, что со временемъ и па меня сой-

детъ свыше лучъ Болсественпаго свѣта,

просвѣтитъ очи моего разумѣнія и позво-

лить мнѣ согласиться съ опредѣленіемв

этого святаго вселепскаго собора при

полномъ уяспепіи дѣла. Проникну-
тый чувствомъ ответственности, кото-

рую долженъ буду дать Богу, я при-

нялся за изучепіе Священиаго Ппсанія
Ветхаго и Новаго Завѣта съ самыыъ

серьезпымъ вниманіемъ, и я искалъ въ

этой неоцѣпенпой сокровпщппцѣ исти-

ны отвѣта па вопросъ, действительно лп

святый первосвященникъ, председатель-

ствующие здесь, есть преемиикъ свя-

таго Петра, наместникъ Іисуса Христа,
и непогрешимый учитель Церкви?

Для решенія этого важпаго вопроса

я былъ принулсденъ игнорировать на-

стоящее состояиіе вещей и съ свѣто-

чемъ Евангельскимъ въ руке перено-

ситься къ тЪмъ днямъ, когда не было
ни ультрамонтаипзма, пп галликапизма,

и когда учителями Церкви были свя-

тые Павелъ, Петрь, Іаковъ и Іоапнъ,
такими учителями, которымъ никто но

можетъ отказать въ Болсественномъ авто-

ритете, не подвергая сомнЪнію того,

чему учитъ находящаяся передо мною

Библія, и что Тридентскій соборъ на-

звалъ правиломъ вѣры и нравственности.

Итакъ, я открылъ эти священныя

страницы. Что же! Какъ осмелюсь я

выразить это? Я не нашелъ въ нихъ

ничего, что подтверлсдало бы мнЬнія

ультрамонтановъ. Еще болЬе, къ моему

величайшему изумленно: при обозреніи

этихъ апостольскихъ дней, я не нашелъ

ни малейшаго намека на папу, какъ

преемника святаго Петра и наместника

Іисуса Христа, точно такъ же, какъ

не иашелъ никакого намека на Маго-
мета, который въ то время не суще-

ствовал^..

Итакъ, прочитавши священный

книги съ тЪмъ вниманіемъ, которымъ

наградилъ меня Господь, я не , нашелъ

ни одной главы, ни одного стиха, въ

которыхъ Іисусъ Христосъ давалъ бы

святому Петру первенство падь апо-
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столами, его сотрудниками. Если Си-
мопъ, сынъ Іонипъ, былъ тЪмъ, чѣмъ,

по' нашему вѣрованію, въ настоящее

время есть его святѣйшество Пій IX,
то удивительно, как'ь I осподь не ска-

залъ ему: когда Я взойду къ моему
Отцу, то всѣ апостолы должны поси-

новаться те5ѣ, какъ повипѵются МнЬ,
Я поставлю тебя Своимъ намѣстішкомъ

на землѣ. И не только Христосъ Іисусъ
ничего не сказалъ объ этомъ, но далѵе,

когда Онъ обѣщалъ престолы Своимъ
апостоламъ судить двенадцать колѣнъ

Израилевыхъ, Онъ обѣщалъ нмъ всѣмъ

одипаково, не упоминая, что между

этими престолами — престолъ, принад-

лежащей святому Петру, будетъ выше,

чѣмъ прочіе. По всей вероятности,
если бы это было благоугодно Ему,
Онъ такъ и сказалъ бы. Что мы долж-

ны заключить изъ этого молчанія? То,
въ силу логичности, что Христосъ не

ж'елалъ сдѣлать Петра главою апосто-

ловъ. Когда Христосъ посылалъ апо-

столовъ па Евангельскую проповѣдь,

оиъ всѣмъ пмъ далъ одинаковую власть

вязать и рѣшить, и ссѣмъ далъ обѣто-

ваніе Святаго Духа. Позвольте миѣ

повторить: если бы Онъ благоволилъ
поставить Петра Своимъ ііамѣстпикомъ,

Опъ вручилъ бы ему главное началь-

ство падъ своимъ духовнымъ вопн-

ствомъ.

Христосъ, такъ говоритъ Священное
Ппсаиіе, запретилъ Петру и прочимъ

апостоламъ господствовать и стремиться

къ господству, или пмѣть власть надъ

вѣрѵющими подобно царямъ язычеекпмъ

(Ев" отъ Лук. XXII, 25).Если бы святый
Петръ былъ избрапъ папою, то Господь
Іисусъ не сказалъ бы такъ, потому что,

по нашему преданію, папство держитъ

въ своихъ рукахъ два меча— символы

духовной н свѣтской власти.

Одно чрезвычайно изумило меня.

Раздумывая объ этомъ, я сказалъ себѣ:

если бы апостолъ ІІетръ былъ избрапъ

папою, то уліели могло быть дозво-

лено прочимъ апостоламъ послать его

вмѣстѣ съ Іоанномъ въ Самарію для

проповѣдапія Евангелія Сына Божія?
(Дѣян. "VIII, 14). Что подумали бы
вы, достопочтенные братья, если бы въ

эту минуту намъ было дозволено по-

слать его святѣйшество Пія IX и его

преосвященство мопсиньора Плантьэ
къ патріарху Константинопольскому

просить его положить коиецъ восточ-

ной схизмѣ?

Но здѣсь есть другой, еще болѣе

важный фактъ. Въ Іерусалимѣ соби-
рается вселепскій соборъ рѣшить во-

просъ, разъеднняющій вѣрующихъ. Кто
созвалъ бы этотъ соборъ, если бы свя-

тый Петръ былъ папою? Святый Петръ.
Кто председательствовал!» бы на немъ?
Святый Петръ или его легаты. Кто со-

ставлялъ бы и обнародовалъ опредѣ-

ленія собора? Святый Петръ. Такъ; по

впрочемъ ничего этого не было. Апо-
столъ присутствовалъ па соборѣ, какъ

и другіе, и не онъ созвалъ соборъ, но

святый Іаковъ; и когда были обпаро-
дованы олредѣленія, то опп были обна-
родованы отъ лица апостоловъ, ста-

рѣйшихъ братьевъ (Дѣяп. XV). Такь
ли мы поступаемъ въ нашей церкви?
Чѣмъ болѣе я изслѣдую Священное
ІІисаніе, достопочтенные братья, тѣмъ

болѣе я убѣжденъ въ гомъ, что въ

Священномъ Писаніи сынъ Іонинъ пе

представляется первымъ. Теперь, когда

мы учимъ, что церковь основана па

свято мъ Петрѣ, святый ІІавелъ, въ авто-

ритет котораго нельзя сомпѣваться,

въ посланіп къ Ефесеямъ говорптъ

(II, 20), что она основана на оспова-

ніи апостоловъ п пророковъ, сушу

краеугольнику Самому Христу. И тотъ

лее самый апостолъ такъ мало вѣруетъ

въ главенство святаго Петра, что от-

крыто порицаетъ тѣхъ, которые гово-

рить: мы Павловы , мы Апол.іосови

(1 Корине. I, 12); равно какъ и тѣхъ,
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которые скажу тъ: мы Петровы. Потом} 7 ,

если бы этотъ послѣдній апостолъ былъ

намѣотникомъ Господа Іпсуса Христа,
то святый Павелъ не рѣшился бы такъ

сильно порицать тѣхъ, которые при-

надлежали къ его собственныыъ ири-

верженцамъ. Тотъ лее самый апостолъ,

перечисляя служенія въ Церкви, упо-

минаетъ объ апостолахъ, пророкахъ,

Евапгелистахъ, учителяхъ и пастыряхъ.

Ужели должно думать, достопочтенные

братья, что святый Павелъ, великій

апо'столъ яэыковъ, забылъ упомянуть

о первомъ изъ этихъ слу'жені'й, о пап-

ствѣ , если бы папство было Боже-
ственного установлеиія? Онъ, по всей

вѣроятности, паписалъ бы длинное по-

сланіе объ этомъ важпѣйшемъ вопросѣ.

Итакъ, когда воздвигается зданіе Церкви,
ужели можно было забыть основаніе

и фундаментъ для онаго? Теперь, если

вы не признаете, что апостольская

Церковь была еретическою, чего никто

изъ насъ не желаетъ и не осмѣливается

утверждать, то мы должны сознаться

что Церковь никогда не была прекрас-

нѣе,1 чище, святѣе, какъ во времена

апостольскія, когда не было папъ.

Я не пашелъ ни малѣйшаго слѣда

или намека на папскую власть ни въ

одиомъ изъ посланій святыхъ Павла,

Іоанна и Іакова. Святый Лука, историкъ
миссіонерскихъ подвиговъ апостоловъ,

также молчитъ касательно этого важ-

нѣйшаго вопроса. Молчаніе этихъ свя-

тыхъ мужей, которыхъ послаиія соста-

вляют часть канона Боговдохновеннаго
Писанія, всегда представлялось мнѣ

сомнительнымъ и нзвозмолшымъ, если

бы Петръ былъ папою, и такъ же не-

извинительнымъ, какъ если бы Тьеръ,

описывая исторію Наполеона Бона-

парта, забылъ назвать его имиерато-

ромъ.

Но что меня изумило высшимъ обра-

зомъ, то это— молчаніе святаго Петра.

Если бы апостолъ былъ тѣмъ, чѣмъ

мы называемъ его теперь, т. е. намѣст-

никомъ Іисуса Христа на землѣ, то 1

онъ, вѣроятно, зналъ бы это; если жѳ

онъ зналъ это, то почему жъ онъ. не

единожды не дѣйствовалъ какъ папа? .

Опъ могъ бы действовать, какъ въ день

Пятидесятницы, когда произнесъ свою ,

первую рѣчь,— и не дѣйствовалъ; равно

также онъ не выставляетъ себя папою

ни въ первомъ, ни во второмъ своемъ

посланіи, — написанныхъ къ Церкви.
Теперь можете ли вы, достопочтенные

братья, представить себѣ святаго Петра
папою? ВпрочехѴіъ, если вы желаете

доказывать, что онъ былъ папою, то

естественно должны доказать, что онъ

не зНалъ объ этомъ фактѣ. Теперь я

спрашиваю всякаго разсудителыіаго п

мыслящаго человѣка, совмѣстпмы ли

этп два предположенія?

Обратимся къ началу. Я говорю, при

жизни апостоловъ Церковь никогда по. |
думала, что должепъ быть какой-либо

папа. Если лселаемъ доказать против-

ное, то мы должны бросить въ огонь

всѣ Священный Писанія, или всецѣло

ихъ игнорировать. Но я слышу со всѣхъ

сторонъ: не былъ ли святый Петръ въ

Римѣ? Не былъ ли онъ распятъ въ

пемъ головою впизъ? Не въ .этомъ ли

вѣчиомъ городѣ находится каѳедра, съ

которой онъ училъ, и алтари, при ко-

торыхъ опъ совершалъ Божественную

литургію? I
Достопочтенные братья! Что святый

Петръ былъ въ Римѣ, это единственно

основывается на преданіи; но если бы

онъ и дѣйствитѳльно былъ епископомъ

римскимъ, то какъ изъ этого епископ-

ства вы молсете заключить объ его

главенствѣ?

(Окончапіс слѣдуетъ).
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НОВАЯ КНИГА.

Полное собраніе постановлений и распоряженій
по вѣдомству православнаго исповѣданія Рос-
сійской Имперіи. Царствованіе Государыни

Императрицы Анны Іоанновны. Томъ
ІХ-й. 1735—1737 г.г. Спб., 1905 г.

гіельзя пе порадоваться той эпергіи,

съ которой, при самыхъ незначитель-

ныхъ средствахъ и неболыпомъ числѣ

членовъ, Высочайше учрелсденная въ

1867 году комцссія по разбору и при-

ведение въ .порядокъ актовъ и доку-

ментов!., хранящихся въ Архивѣ Свя-
тѣйшаго Суиода, зпакомитъ публику съ

сокровищами этого архива: пе прохо-

дить года, чтобы пе появилось одного —

двухъ томовъ извѣстныхъ по своей со-

лидности пздапій этой комиссіи —

Полнаго собранія постановлепій и рас-

поряженій по вѣдомству православпаго

псиовѣдаиія и оппсанія документовъ и

дѣлъ сѵнодальнаго архива, пе говоря о

томъ, что его лее, попутно, издаются и

другіе труды, имѣющіе отношеніе къ

архиву (папримѣръ, изданы труды По-
соіпкова подъ редакціей покойнаго

члена комиссіи Е. М, Прплежаева,
издается описаиіе греко-упіатскаго архи-

[ ва подъ редакдіей доктора богословія

С. Г. .Руикевича). Недавно только что

отдечатапъ и на дпяхъ поступить въ

продажу ІХ-й томъ полнаго собранія

ностаповленій и распорялсеиій, обни-

мающій собою три года (1735—1737)
царствовапія императрицы Аппы Іоаи-
новнът, редактированный члепомъ ко-

миссіи И. '■ Ѳ. Марковымъ, докончив-

шимъ редакціго и предшествовавшего
ѴІІІ-го, пачатаго покойпымъ члепомъ

той. же компссіп А. Н. Труворовымъ.

Содоржаніе поваго тома пе отличается

особымъ разпообразіемъ; по опо пред-

ставляется въ высшей степеницѣпнымъ

для документальная, такъ сказать, зна-

комства со всѣмп характерными особен-

ностями царствованія Анны Іоанновны
и особенно — съ вопросомъ о знамени-

тыхъ разборахъ духовенства, произво-

дившихся по преимуществу въ это имен-

но царствованіе. II нулото сказать, что

въ послѣднемъ отношеяіи па напеча-

танный томъ уже обращено было вни-

маніе людей науки, такъ какъ его кор-

ректурными еще листами пользовался

для своей магистерской диссертаціи

Г. Титлиновъ, при разсмотрѣніи именно

этого вопроса.

Начало разборамъ духовенства поло-

жено было еще закоиодательствомъ

Петра 1-го и особенно— издапіемъ пер-

выхъ штатовъ 1722 г., въ которые пра-

вительство и старалось втиснуть на-

личное духовенство. Какъ предвари-

тельная для этого работа, была назна-

чена перепись духовенства, а вмѣстѣ

съ тѣмъ п разборъ наличнаго духовен-

ства, изъ котораго было очень много

безмѣстпыхъ, пе служащпхъ, такъ назы-

ваемыхъ крестцовыхъ поповъ; послѣд-

нихъ приказывалось опредѣлять: уче-

пыхъ — въ учителя духовныхъ школъ,

иеученыхъ— въ викарные священники

и па штатные мѣста къ церквамъ, куда

въ тоже время воспрещено было по-

свящать ставленниковъ. Одновременно
облегчался и выходъ изъ духовнаго зва-

нія. Во время всѣхъ этихъ мѣропріятій

было обращено втшманіе и на дѣтей

духовенства, которыя въ глазахъ прави-

тельства, старавшагося всѣхъ привлечь

па службу, казались людьми не только

безполезнымп, fio даже прямо вредны-

ми. Вотъ почему пхъ забирали, при нулс-

дѣ, въ солдаты, пабирали въ качествѣ уче-

нпковъ для открывающихся разнообраз-

ныхъ школъ, въ мастераадмиралтейскаго

и орулсейнаго дѣла и,накопецъ, прямо

въ подушный окладъ. Строгость, съ кото-

рою отпосилось правительство къ этому

вопросу, привела къ тому, что въ нѣко-

торыхъ мѣстечкахъ, преимущественно

удалепныхъ отъ главпыхъ центровъ на-



1274 ЛРИБАВЛЕНІЯ ЕЪ ЦЕРКОВНЫМИ ВѢДОМОСТЯМЪ Лі JO

селенія, чувствовался недостатокъвъ

кандидатахъна духовный должностии

пришлось дозволить (въ 1724 году) по-

ставлять поповъи діаконовъ изъ кресть-

янеВъ виду этогопослѣ Петравсѣ эти

строгостибыли въ значительнойсте-

пениослаблены, хотя Петровскіе указы

отмѣнены не были, а съ воцареніемъ

Анны Іоанновпы они снова вошли въ

полную силу. Мало того,— правитель-

ство, проникнутоевъ это время нѣмец-

кими взглядами Бирона и Остермана,

воспользовалось этими указами для

искорененія политически-onаснаго для

нихъ элементавъ лицѣ православнаго

духовенства, около котораго невольно

группировалась партія истинно-рус-

скихъ людей, тяготившихся нѣмецкимъ

игомъ. Вслѣдствіе этого какъ законода-

тельствовремениимператрицыАнны о

разборахъ, такъ и самые разборы, на

практикѣ отличались большою жесто-

костію. Такъ, къ уменыпенію числа

духовенстванзобрѣтались всевозможные

поводы и предлоги, въ родѣ неслулсенія

благодарственныхъмолебновъ о здра-

віи или панихидъ и литургій за упо-

кой членовъ императорскойфамиліи,

ненринятія присяги на подданство

императрицѣ Аннѣ и наслѣднику пре-

стола. Послѣдній предлогъ особенно

былъ удобенъ, такъ какъ неприсягав-

шихъ, частію по оплошности, а ча-

стно— по несвоевременностираспорялсе-

пій о присягѣ со стороны самагопра-

вительства, оказалосьсредидуховенства

значительноебольшинство. И вотъ за

небытіе у присяги начались наказанія

не только членовъ причта, но и ихъ

дѣт.ей, имѣвшихъ во время объявления

о присягѣ немепѣе 8-милѣтъ отъ роду:

тайнаяканцелярія производиласамые

жестокіе допросы съ пытками, била

виновныхъ плетьми и кнутомъ, отда-

вала въ солдаты или ссылала въ ка-

торжныя работы. Къ этому присоеди-

нилась еще нужда правительства въ

солдатахъ, вслѣдствіо начатой въ это

время войны. Для удовлетворенія этой

нулсды повелѣвалось оставить при

церквахъ только действительнослужа-

щихъ церковниковъ въ штатномъколи-

чествѣ съ прибавкойеще столькихъ же

для замѣщенія убылыхъ мѣстъ, а осталь-

ныхъ— годныхъ брать въ солдаты, дру- г
гихъ опредѣлять въ подушный окладъ

или канцелярскіе разсыльные, дѣтей же

ихъ направлять въ подъячія и въ гар-

низонныя школы; въ вѣдомствѣ Свя-

тѣйшаго Сгнода оставленыбыли только

малолѣтные— для обученія въ духовныхъ

школахъ. ІІо состоявшемуся, вслѣд-

ствіе этого, набору къ концу 1737 г.

было взято въ солдаты изъ церковни- '

ковъ и ихъ дѣтей болѣе б'/г тысячъ

человѣкъ; но и на этомъ дѣло разбора

духовенстване остановилось,— оно про-

должалось во все время турецкой

войны, не коспувшпсь только малорос-

сійскаго духовенства и духовенства '

земли войска Донского. Издававшіяся

по этому поводу расиоряженія были ,

одно строл;е другого: забирались всѣ

неслужащіе церковники и ихъ дѣти

отъ 15 до 40 лѣтъ годные— въ воен-

ную службу, негодные— въ подушный

окладъ; желающіе освободиться должны

были или внести за себя 200 рублей,

или поставитьрекрута, не освобожда- |

ясь въ то же время отъ обязательной

записивъ подушный окладъ, причемъ і

въ этотъ окладъ полагалисьдалее увеч-

ные и дряхлые изъ нихъ, до этого

времени обыкновенно исключавшіеся-

изъ оклада. Церковниковъ, небывшихъ -

у присягъ, брали даже съдѣйствитель-: :

ной службы и даже, если имъ было:

свыше 40 лѣтъ; кромѣ того всѣ онп

подвергалисьнаказанію плетьми, кромѣ

дѣтей моложе 12-ти лѣтъ. за которыхъ

отцы ихъ были обязаны или платить

штрафъ въ 50 рублей, пли сами ло-

житься подъ плети. Не избавлялись

отъ плетей и свящегшикп, не бывшіо.
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у присягъ, при чемъ, по наказаніи

плетьми, они— были лишаемы санаи

включаемы въ подушный окладъ; если

же для избѣжанія наказанія, задпимъ

числомъ подписывалиськъ присяжнымъ

листамъ, то, по паказаніи, назначались

въ солдаты. Въ духовныхъ школахъ,

каждые три года, назначались особо
строгіе экзамены, въ присутствіи мѣст-

ныхъ архіерея и губернатора, при

чемъ малоуспѣшпые и великовозраст-

ные ученики безъ милосердія исклю-

чались и забиралисьвъ солдаты. Если
принять во вниманіе, что лица, кото-

рымъ поручалось ближайшее участіе
въ производствѣ разборовъ духовенства,

очень часто допускали насиліе и

и произволъ, то будетъ понятно, что

опустошеніе въ рядахъ духовенства)

производившеесяэтимиразборами,было

прямо ужасно. Къ концу царствованія

Айны "іоановны множество церквей

стояло «безъ пѣнія» — по неимѣнію

причтовъ; было мнолсествопраздныхъ

мѣстъ даже при Московскихъ собо-

рахъ, а, напримѣръ, въ Новгородской

епархін такихъ праздныхъ мѣстъ ока-

залось 638. Не мудрено, поэтому, что

самъ Святѣйшій Сгнодъ сталъжало-

ваться, что «вездѣ въ церковномъ

\ причтѣ находитсякрайній недостатокъ

и определить на тѣ праздныя мѣста

некого». Въ результатѣ — снова облег-

ченіе въ доступѣ въ число духовен-

ства, снова дозволеніе поставлять за

доброе житіе, не требуя— учености;но

и этого оказалось не достаточно: при-

шлось возвратить на прелснія мѣста

даже лишенныхъ сана и наказапныхъ

за небытіе у присягъсвященно-слулш-

телей,— а церковники, понавшіе въ

подушный окладъ или въ солдаты,

были также освобождепыи возвращены

къ церквамъ. Что касаетсяпостанов-

леній и распоряженій Святѣйшаго Сѵ-

пода по данномувопросу, то всѣ онѣ

за указанныетри года носятъ по пре-
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имуществуисполнительный характсръ,

такъ какъ ему приходилось исполнять,

приводить въ дѣйствіе мѣры, уже пред-

начертанныйсвѣтскою властію; всту-

паться за духовенство, просить ему

какихъ-либольготъ было, очевидно, не

возможно по условіямъ. времени.

Впрочемъ, по другимъ вопросамъ

Святѣйшій Сѵнодъ проявлялъ стрем-

леніе защищать духовенство. Такъ,
когда на духовенствѣ, послѣ освобо-
ждения его отъ постойнойповинности

и отъ обязанности дежурить на

съѣзжихъ избахъ и являться для посы-

локъ къ офицерамъ, осталась обязан-

ность держать ночные караулы у ро-

гатокъ на улицахъ и отправлять по-

лярную повинность, Святѣйшій Сг-
нодъ нашелъ необходимымъ просить

отъ Кабинетараспорялсенія объ осво-

божденіи его и отъ этихъ повинно-

стей,— въ виду того, что при всѣхъ

почти церквахъ «имѣется лишь по

одному церковнослулштелю». То лее

стремленіе замѣчается и въ защитѣ ду-

ховенстваотъ нерѣдкихъ въ то время

притѣсненій со стороны свѣтскихъ

лицъ— помѣщиковъ и ихъ служащихъ.

Въ общемъже, отношеніе къ духовен-

ству за указываемое время было до-

вольно суровое: кнутъ, плети, штрафъ,
лишеніе санабылиобычнымимѣрамивзы-

скапія п притомънерѣдко за проступки,

сравнительно, не болыпіе; впрочемъ,

отъ суровыхъ взысканій не были сво-

бодны и свѣтскія лица, подвѣдомыя

Святѣйшему Сгнодѵ, каковы, напри-

мѣръ, сѵнодальные дворяне, секретари

разныхъ учреясденій духовнаго вѣдом-

ства, смотрители сѵнодальныхъ иму-

ществъ, — всѣ они наказывались кну-

томъ и заковывались въ цѣпи за разные

проступкии неисправностьпо слулібѣ.

Не избѣгали суровыхъ взысканій и

представителивысшей церковной вла-

сти— епископы. Такъ, за указанный

періодъ видимъ трехъ епископовъ, за-
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прещенныхъ въ священнослулееніи, при

чѳмъ замѣчается любопытное явленіе:
двое пзъ нихъ подверглись взыска-

ние за попытку обратиться къ госу-

дарынь непосредственно, помимо Свя-
тѣйшаго Сунода; одинъ же подвергся

взысканію за разрѣшеніе брака въ Ве-
ликомъ посту. Въ этотъ же періодъ за-

мѣчается стремленіе упорядочить дело-
производство подвѣдомственныхъ учре-

жденій- и завести большую аккурат-

ность въ завѣдываніп имуществами и

населенными имѣніями: вводятся формы
разныхъ отчетііыхъ вѣдомостей, пре-

следуется- медленность въ исиолненіи

требованій, карается небрежность и

злонамеренность (дѣло оберъ-секретаря

Сѵнода Дудина), учреждаются долж-

ности экономовъ сѵнодальныхъ иму-

ществъ п смотрителей за оными и т. п.

Но особенно интересны распоряженія,

и постановленія по дѣламъ сектъ и

раскола, причемъ, по одному случаю,

высказывается взглядъ, что на расколь-

пшеовъ нужно дѣйствовать болѣе увѣща"

іііями и мѣрами кротости, чѣмъ угрозами

и жестокостями, хотя, въ общемъ, мѣры

противъ нихъ, все лее, оставались, не-

сомненно, суровыми. Въ связи съ этимъ

стоитъ и дѣло введенія исповѣдныхъ

росписей, чрезъ которыя пытались

опредѣлить число лицъ, имеющихъ
наклонность къ расколу. Строгость по

отношенію къ раскольникамъ была

тѣмъ болѣе замѣтна, что въ это именно

царствовапіе послѣдовалъ манифестъ о

свободѣ богослулеенія всѣмъ христіан-

ск'имъ вѣроисповѣданіямъ съ запреще-

ніемъ лишь прозелитизма съ ихъ сто-

роны. Въ этотъ лее періодъ прояв-

ляется особая заботливость о новокре-

щенныхъ (поселеніе на рѣкѣ Токъ), и

принимаются энергпческія мѣры про-

тивъ сѵевѣрія и разныхъ обманщи-

ковъ, дѣйствовавшихъ на почвѣ суевѣ-

рія и темноты простого народа (дѣло

съ колодкой Александра Свирскаго, ка-

)ВИЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ ft во

мень ІІикандра, каменная шапка, нака-

заніе за волшебство и т. п.); что про-

явленій этой темноты было въ это

время не мало, видно изъ того, что о

суёвѣріяхъ, обмаищикахъ, кликушахъ j

и т. п. приказано было архіереямъ до-

носить вместѣ со свѣдѣніями о со-

стояніи ихъ епархій. По брачнымъ дѣ-

ламъ интересны два постановленія прин-

ципіальнаго характера: запрещеніе раз-

вода по обоюдному соглашепію суиру-

говъ (Балакиревы) и дозволеніе раз-

вода по безвестному отсутствію только ,

по представленіи доказательства смерти

этого отсутствующая. По дѣламъ о

книгахъ обращаютъ на себя вниманіе

распоряженія по дѣлу о печатаніи Биб-
ліи по тщательно свѣренному тексту,

о напечатаніи «Симфоніи» на Священ-
ное Писаніе, богослужебныхъ книгъ на

грузинскомъ языкѣ, при чемъ при Оѵ-

нодѣ учреждаются доллшости перевод-

чиковъ съ грузинскаго и калмицкаго

языковъ, и о напечатаніи книги мо-

лебныхъ пѣній, составленной Ѳеофа-

номъ ГІрокоповичемъ; въ то лее время

переводится съ пол ьскаго книга «Права
и вольности диссидентов!,», какъ не-

обходимая «для справоіеъ». Относи-
тельно монаховъ выставлялись прелшія

требовані я — дозволяется постригать

только «по указамъ» п не иначе, какъ

по 3-летнсмъ искушеніи (исключеніе
лишь для студентовъ Кіевскихъ школъ); :

неправильно лее постриженные растри-

гаются, а постригшіе ихъ приговари-

ваются къ различнымъ взьтсканіямъ; въ

то же время прпмѣпяются различный

мѣры къ монашеству «безпутно-воло-

чащемуся» — термипъ, потребовавшій

далее особаго разъяснепія.

Таково, въ об щихъ чортахъ, содеряеа-

ніе вновь нанечатаннаго IX тома Пол-
наго собранія постановленій п распо-

рялееній по вѣдомству православяаго

исповѣданія.
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Отвѣты Редакдіи,
ПЩломшжу П. П. Ш—ѣ. Еслп вы оставите

мѣсто псаломщика ранѣе 5 лѣтъ п поступите
въ указанную вами школу для полученія му-

зыкальнаго образованія, то можете бить потре-
бованы для отбыванія воинской повинности.

Причту Успенской церкви с. А. Е—ской
епархіи. Интересующія васъ свѣдѣнія вы дол-

жны получить въ Тамбовскому окружномъ судѣ,

а для сего вамъ надлежит® дать кому-либо
довѣренность на извлечете надлежащпхъ спра-

вокъ изъ дѣлъ суда, касающихся несостоятель-

ности указаннаго вами кредитнаго учрежденія.
Учителю церковно-приходской школы оъ

с. Б. Я— ой, П—ской епархіи, В. К— у. Еслп
вы оставите настоящее мѣсто и поступите въ

указанное вами заведеніе для продолженія обра-
зованія, то можете быть потребованы для отбы-
ванія воинской повинности.

Столоначальнику Е — ской духовной конси-

сторіи И. Р—ву. 1) Такъ какъ священппкъ

при совершении крещенія и записи сего акта

не всегда имѣетъ въ виду документы, удосто-

вѣряющіе званіе родителей и существованіе
между нпми брака, а нерѣдко вынужденъ со-

ставлять запись на основаніи лишь словесныхъ

показаніп, при коихъ возможно невѣрное по-
казаніе, то привлекать священника къ отвѣт-

ственности за ложное означеніе въ актѣ закон-

ными родителями ребенка такихъ лицъ, которые

въ бракѣ не состояли, нѣтъ достаточныхъ осно-

ваній. 2) По обнаруженіп слѣдствіемъ непра-

вильности записи, послѣдняя должна быть ис-

правлена согласно дѣйствптсльпости, но безъ
упоыпнанія о подппскѣ по 26 ст. уст. дух. коне.,

такъ какъ подписка эта имѣетъ въ виду закон-

ныхъ дѣтей, а не внѣбрачныхъ.

Свяш. церкви м. Л—ки, Л —ской епархіи,"
А. О б- -.чу. 1) Въ силу 51 и 52 параграфовъ
прпложешшхъ къ 453 ст. Т. IX изд. 1899 г.

правилъ объ обезпеченіи земельными надѣламп

и помѣщеніямп причтовъ православныхъ сель-

скихъ приходовъ въ 9-тп западныхъ губерніяхъ,
семейство умершаго священника и церковно-

служителя можетъ, со дня его смерти, оставать-

ся въ церковномъ домѣ 6 мѣсяцевъ. 2) На осно-

вами 28 § Высочайше утвержденныхъ 24 марта

1873 г. правилъ (2 Полн. Собр. зак. т. XL\III
.V? 52048) семейство умершаго члепа причта

пмѣетъ право, впредь до назначенія преемника,

на половпну всѣхъ мѣстныхъ доходовъ, какъ

денежныхъ, такъ вещевыхъ и арендныхъ де-

нег'ъ. 3) Согласно 8 и 18 параграфамъ тѣхъ же

правилъ настоятель церкви Съ прнчтомъ и ста-

ростою могутъ, гдѣ и на сколько это возможно,
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предоставлять семейству умершаго свящепно-
церковно -служитедя нѣкоторую часть усадеонон

церковной земли впредь до тѣхъ поръ, пока
опа не понадобится наличнымъ членамъ причта,
пли участокъ полеівой земли, — послѣдній впредь
до смерти того лица, въ чью пользу учиненъ въ
надѣлъ, независимо отъ послѣдующпхъ пере-

мѣнъ въ составѣ причта. Земля же, находив-
шаяся въ пользованіи умершаго, какъ члена
причта, не можетъ быть оставляема въ пользо-
ваніи его семейства, а должна быть передаваема

его преемнику.
С —къ, свяш, С. А —ву. Редакція «Церковныхъ

Вѣдомостей» не прпнимаетъ на себя обязанно-
стей по покупкѣ и отсылкѣ книгъ.

объЯВДЕНІЯ-
Отъ Костромской духовной консисторіи

снмъ объявляется, что въ оную 26 октября 1904
года вступило прошеиіе крестьянина села Ильпнскаго,
Блазновской волости, Нерехтскаго уѣзда, Костромской
губерніи, Василія Петрова Соловьева, жительствую-

іцаго на Фабрики Кашина, въ гор.^Костромъ, о рас-

торженіи брака его съ женой Аннон СергБевой, уро-

жденной Мироновой, вЪпчаннаго прнчтомъ Снасо-
запрудепской г. Костромы церкви, 10 ноября 189G г.

По заявленію просителя Васнлія Петрова Соловьева,
безвѣстное отсутствіе его супругп Апны СергБевой
Соловьевой, началось изъ г. Костромы около 7 лътъ
тому назадъ. Силою сего объявленія всБ мъста и лица»

могущія имъть свьдініія о пребываніи безвѣстно от-

сутствующей АнныСеріѣевой Соловъеаой, урожденной
Мироновой, обязываются немедленно доставить овыя

въ Костромскую духовную конспсторію.

Отъ Московской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 8 декабря 190і

года вступило прошепіе крестьянки Судогодскаго
уѣзда, деревни Нерожиной Аеапасіи Капитоновой
Кузьмичевой, жительствующей въ гор. Москвѣ въ

домі> Сарварпнскаго общества, па Остоженкѣ, о

расторженіи брака ея съ мужемъ Иваномъ Павловымъ
Кузьмичевымъ, вѣнчаннаго прнчтомъ Знаменской,
что въ селЪ Перовъ, церкви 23 сентября 188І года.

По заявленію просительницы Аѳанасіи Капитоповсй
Кѵзьмнчевой, безвъетиое отсутствіе ея супруга Ивана
Павлова Кузьмнчева началось изъ деревин Нерожи-
ной около 9 лБтъ тому назадъ. Сплою сего объяіз.іе-
пія всѣ мѣста п лнца, могуіпія нмъть свъдбніп о

о пребываніи бсзвѣстно отсутствующа го Ивана
Павлова Кузъмичсва, обязываются немедленно доста-

вить опыя въ Московскую духовную конспсторію.

Отъ Саратовской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 23 лая 1905

года вступило прошепіе крестьянки Мароы Филипп о-

вон Крылатовой, жительствующей въ гор. Саратрвъ,
о расторя.еиіи брака ея съ мужемъ крестьяниномъ

заштатнаго города Троицка, Краснослободскаго уБзда,

Пензенской губернін, Сергъемъ ІІ нкитн ны мъ Крыла-
товымъ, вБнчаішаго прнчтомъ Хрнсторождествеиской
церкви означеинаго города 20 Февраля 1880 года. ІІо
заявленію проентелышцы Мароы Филипповой Крыла-
товой, безвьстное отсутствіе ея супруга СергБя Ни-
китина Крылатова началось нз-ь назвапнаго города

Троицка бол-Бе 15 лѣтъ тому назадъ. Сплою сего объ-
явленія net, мБста и липа, могущія имъть свВдБиія
о пребывании безвѣстно отсутствующа to Сериъя
Никитина Крылатова, обязываются немедленно до-

ставить оныя въ Саратовскую духовную консіісгорію.
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ВЪ СѴНОДАЛЬНЫХЪ КНИЖНЫХЪ ЛАВКАХЪ,
въ С.-ПбТР5бургѣ —въ зданіі Святѣйіаго Сѵіода н въ зданін Сѵюдальноі Тнпогвафіи,

по Кабинетской улицѣ,

ПРОДАЮТСЯ ШДУЮЩІЯ КНИГИ:

о
о

Библія, на слав, яз., въ 4 д. л., въ бум.
3 р. 70 к., въ коленк. съ сафьян, корешк.
п кожѣ 6 р., въ шагр. съ зол, обр. 10 р.
Библія, на слав, яз., въ 8 д. л., въ бум.

2 р. 50 к., въ коленк. 3 р. 40 к., въ кожѣ
3 р. 60 к. въ шагр. съ зол. обр. и футл. 8 р.
Библія, на слав, яз., въ 16 д. л. (ком-

пактное пзданіе), въ бум. 1 р. 20 к., въ
кореш. 1 р. 60 к., въ коленк. п кожѣ 2 р.
10 к., въ шагренѣ 2 р. 60 коп.
Библія, на русск. яз., въ 4 д. л., въ бум.

3 р. 50 к., въ коленк. съ сафьян, кореш, п
кожѣ 5 р. 90 к., въ сафьянѣ 7 р. 65 коп.,
въ шагр. съ золот. обр. 9 р. 90 коп.
Библія, на русск. яз., въ 8 д. л., въ буи.

2 р., въ коленк. 2 р. 80 к., въ коленк. съ
золот. тисн. и кожѣ 3 р., въ темн. сафьян.
3 р. 50 к., въ цвѣтн. саф. 4 р. 50 к., съ
золот. обр. и футл.: въ темн. ^шагр. 5 р.,
въ двѣтн. шагр. 6 р. 50 к., въ бархатѣ 9 р.
Евангеліе, въ 8 д. л., церк. нет., съ

кинов., въ цвѣтн. рамкѣ и хромолитографнр.
изображ. святыхъ Евангелпстовъ, на веле-
невой бум., въ бум. 3 р., въ сафьянѣ съ золот.
обр. 4 р. 50 к., въ барх. съ зол. обрѣз. и
футл. 5 р., въ барх. съ бронз, украш. 7 р.
Евангеліе, крупн. гражд. печ., въ 8 д. л.,

въ бум. 35 к., въ коленк. 75 к., въ коленк.
съ зол. тнсн. 1 р. 50 к., въ шагр. съ зол.
обрѣз. 2 р. 50 коп.

Молитвословъ съ акаеистами,
крупн. гражд. ігеч., съ изображеніиыи, въ
8 д. л., въ бум. 35 к., въ коленк. 70 к., въ
коленк. съ зол. тпсн. 1 р. 50 коп.

Служба преподобному Серафиму,
Саровскому чудотворцу, въ 8 д. л.,
церк. печ., съ кинов., художеств, изображен,
преподобнаго, въ бум. 40 к., въ кол. 1 р.,
въ'кол. съ золот. тпсн. 1 р. 50 коп. (Празд-
нованіе 19-го іюля).
Акаѳиетъ преп. Серафиму, Саров-

скому чудотворцу, церк. печ., съ кинов.,
въ 8 д. л., въ бум. 30 к., въ коленк. 75 к.,

въ кол. съ зол. тпсн. 1 р. 25 коп.
Служба и акаѳистъ явленію Тих-

винской иконы Пресвятой Богоро-
дицы, церк. печ., въ 4 д. л., съ кинов. и

хромолптограф. изобраяг., въ бум. 40 коп.,
въ коленк. 90 коп.; въ 16 л. л., безъ кпнов.

въ бум. 20 коп., въ колеик. 40 к. (Празд-
нованіе 27 іюля).

ОТПЕЧАТАНЫ И ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ:

Молитвословъ полный, въ 16 д. л.,
церк. печ., съ кпнов., въ цвѣтной рамкѣ,

съ 16 хромолитографиров. изображ., въ бум.
1 р. 75 коп., въ коленк. съ сафьян, кор.
2 р. 25 коп., въ сафьянѣ 2 р. 75 коп., въ
шагренѣ съ золот. обр. и футл. 4 р. 50 к.
Минеи-четьи, на русск. яз., съ изображ.,

въ 8 д. л., кнпга 6 -я, мѣсяцъ февраль,
въ бум. 1 р. 40 к., въ кореш. 1 р. 75 к.,
въ кол. съ сафьян, кор. 2 р. 30 коп.
Паримійникъ, спасть собраніе паримій

на все лѣто, церк. печ., въ 8 д. л., въ бум.
75 коп., въ коленк. 1 р. 25 коп.
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