
XIO

еізінші

 

шрш

Год-ь

 

1901.
(35-6

 

годь

 

изданія).

№

 

2-й.
15-го

   

Января.

Содержание:

 

I)

 

Производство

 

вт.

 

чины.— 2)

 

Распоряженія

 

Епархіалв-
наго

 

Начальства.— 3)

 

Двадцатый

 

вѣкх

 

— 4)

 

Храмъ

 

во

 

имя

 

Казанской
Божіей

 

Матери

 

на

 

устьинской

 

пристани

 

г.

 

Казани. — 5)

 

Бесѣды

 

со

 

старо-

обрядцами

 

въ

 

1900

 

году.— 6)

 

Псторико-статистическое

 

описаніе

 

школъ

церковно-приходекихъ

 

и

 

грамоты

 

г.

 

Казани

 

и

 

Казанскаго

 

уѣзда.— 7)

 

Къ

свѣдѣніи

 

бывшихъ

 

студентовх

 

Московской

 

духовной

 

академіи.— 8)

 

Объ-

явления.

ПРОИЗВОДСТВО

 

въ

 

чин.
Высочайшимъ

 

приказомъ

 

по

 

гражданскому

 

вѣдомству,

отъ

 

11

 

декабря

 

1900

 

года

 

за

 

Л»

 

82,

 

произведены

 

за

 

выслугу

лѣтъ

 

со

 

старшинствомъ:

 

изъ

 

коллежскихъ

 

въ

 

статскіе

 

со-

вѣтники—экстраординарные

 

профессоры

 

Казанской

 

духов-

ной

 

академіи

 

Благовидовъ —съ

 

6

 

февраля

 

и

 

Потѣхинъ —съ

16

 

сентября

 

и

 

изъ

 

надворныхъ

 

въ

 

коллежскіе

 

совѣтники—

секретарь

 

Казанской

 

духовной

 

консисторіи

 

Самойловичъ —

съ

 

14

 

августа

 

1900

 

года.

I

 

К.

 

Б.

 

1901. 4
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РАШРШВШ

 

ЕПЛРХІАЛЬВАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.
Объявляется

 

Архипастырская

 

благодарность.

За

 

пожертвованіе

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

колоколовъ

 

для

 

церкви

села

 

Пуялокъ,

 

Царевококшайскаго

 

уѣзда,—крестьянами

 

изъ

черемисъ:

 

деревни

 

Актугановой

 

отставнымъ

 

солдатомъ

 

Про-
копіемъ

 

Максимовымъ—200

 

руб.,

 

села

 

Пуялокъ

 

крестьяни-

номъ

 

Ѳедотомъ

 

Никифоровымъ —25

 

р:,

 

деревни

 

Кугенеръ
Емельяномъ

 

Цигановичемъ

 

28

 

р.

 

50

 

коп.,

 

изъ

 

русскихъ:

деревни

 

Пижанки

 

Андреемъ

 

Степановымъ— 100

 

р.

 

и

 

дер.

Савиновой

 

Трофимомъ

 

Чулковымъ

 

25

 

руб.

Движѳнія

 

и

 

пѳрѳмѣны

 

по

 

службъ.

Определены:

 

Степанъ

 

Черновъ —псаломщикомъ

 

въ

 

село

Моркіалы

 

(Болыпіе

 

Морки)

 

Казанскаго

 

уѣзда,

 

23

 

декабря.

Иванъ

 

Пактовскій —и.

 

д.

 

псаломщика

 

въ

 

село

 

Селен-
гуши,

 

Лаишевскаго

 

уѣзда— 30

 

декабря.

Запрещенный

 

въ

 

священнослуженіи

 

діаконъ

 

Пактовскій —

псаломщикомъ

 

въ

 

еело

 

Гремячку ,

 

Лаишевскаго

 

уѣзда —

30

 

декабря.

Перемѣщѳны:

 

Священники

 

села

 

Исакова,

 

Свіяжскаго
уѣзда,

 

Менчицъ

 

е

 

села

 

Морковъ,

 

Царевококшайскаго

 

уѣзда,

Нечаевъ —одинъ-

 

на

 

мѣсто

 

другого —23

 

декабря.

Псаломщикъ

 

села

 

Ключей,

 

Казанскаго

 

уѣзда,

 

Ванагъ —

въ

 

село

 

Алаты,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто — пса-

ломщикъ

 

села

 

Гремячки,

 

Лаишевскаго

 

уѣзда,

 

Ивановъ —

30

 

декабря.

Отчисленъ

 

отъ

 

мъста

 

согласно

 

прошенія

 

назначенный
псаломщикомъ

 

въ

 

свло

 

Селенгуши,

 

Лаишевскаго

 

уѣзда,

 

Ни-
колай

 

Кирилловъ —23

 

декабря.

Его

   

Высокопреосвященствомъ

   

награждѳнъ

   

снуфьею—

священникъ

 

села

 

Ходяшева,

 

Свіяжскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Смир-
новъ—11

 

декабря.
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Посвященъ

   

въ

   

стихарь

   

псаломщикъ

   

села

   

Геньковъ,
Свіяжскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Петропавловске— 17

 

декабря.

Праздныя

 

мѣста:

Священническое—село

   

Малая

   

Шатьма

 

,

   

Ядрин-
скаго

 

уѣзда.

Діаконскія:

 

село

 

Сюлъ

 

Касы,

 

Аликово,

 

Ядринскаго
уѣзда,

 

Вомбукасы,

 

Чебоксарскаго

 

уѣзда.

Освящены

 

церкви.

1)

   

20-го

 

декабря

 

1900

 

года,

 

Его

 

Преосвященствомъ,
Преосвященнѣйшимъ

 

Іоанномъ,

 

Епископомъ

 

Чебоксарскимъ,

въ

 

сослуженіи

 

протоіерея

 

каѳедральнаго

 

собора

 

Аполдонія
Соколовскаго,

 

свящевника

 

Духосошественской

 

церкви

 

Кон-
стантина

 

Владимірскаго,

 

благочиннаго

 

священника

 

Порфи-
рія

 

Руфимскаго

 

и

 

священника

 

Петра

 

Орининсваго—освя

 

■

щенъ

 

молитвенный

 

домъ

 

во

 

имя

 

трехъ

 

святителей

 

Казан-
скихъ

 

при

 

строющейся

 

церкви

 

въ

 

Суконной

 

слободѣ

 

гор.

Казани.

2)

  

21

 

декабря

 

1900

 

года

 

і

 

благочиннымъ

 

протоіереемъ
Александром!

 

Васильевскимъ

 

въ

 

сослуженіи

 

мѣстнаго

 

духо-

венства

 

освященъ

 

храмъ

 

во

 

имя

 

Преподобваго

 

Сергія

 

Радо-
нежскаго

 

чудотворца

  

въ

 

деревнѣ

 

Татмышевой,

 

Цивйльскаго
уѣзда.

Ж

 

У

 

Р

 

Н

 

А

 

Л

 

Ъ

Казанской

 

духовной

 

конеисторіи.

1900

 

года

 

декабря

 

21

 

дня

 

Каванскаяа

 

духовная

 

конси-

сторія

 

Слушали:

 

Замѣчаніе

 

Его

 

Высокопреосвященства,
нослѣдовавшее

 

на

 

нутевомъ

 

журпалѣ

 

по

 

обозрѣнію

 

имъ

 

церк-

вей

 

Казанской

 

епархіи,

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

„при

 

Бого-
служепіяхъ

 

мною

 

замѣчено,

 

что

 

діавоны

 

еще

 

не

 

научились

 

пра-

вильно

 

произносить

 

многолѣтіе

  

и

 

совершать

 

кажденіе

 

всего

4*
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храма

 

по

 

Уставу

 

и

 

не

 

всего — во

 

время

 

литургіи

 

предъ

 

Херу-
вимской

 

и

 

во

 

время

 

„Достойно

 

есть";

 

поучить

 

и

 

исправить

чрезъ

 

предписаніе".
Во

 

исполненіе

 

перваго

 

указанія

 

вышеизложенной

 

резо-

люціи

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

консисторія,

 

въ

 

соотвѣт-

ствіе

 

текста

 

многолѣтія,

 

помѣщеннаго

 

въ

 

чинопослѣдованіи

молебныхъ

 

пѣній

 

и

 

въ

 

согласность

 

формы

 

ыноголѣтій,

 

изло-

женной,

 

по

 

благословенію

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

въ

 

чвнѣ,

 

такъ

называемыхъ,

 

Царскихъ

 

Часовъ

 

24

 

декабря,

 

а

 

также

 

и

 

по-

всюднаго

 

принятаго

 

обычая,

 

полагаетъ

 

установить

 

текстъ

 

пол-

наго

 

многолѣтія,

 

въ

 

цѣляхъ

 

единообразная

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

епархіи

 

и

 

правильнаго

 

его

 

произношенія,

 

въ

 

нижеслѣдующемъ

порядкѣ:

1)

 

Благочестивейшему,

 

Самодержавнейшему,

 

Великому
Государю

 

Нашему,

 

Императору

 

Николаю

 

Александровичу

 

всея

Россіи,

 

Супруг*

 

Его,

 

Благочестивѣйшей

 

Государыня,

 

Импе-
ратрице

 

Александр*

 

Ѳеодоровнѣ,

 

Матери

 

Его,

 

Благочестивей-
шей

 

Государыне,

 

Императриц*

 

Марш

 

Ѳеодоровне,

 

Благовер-
ному

 

Государю,

 

Наследнику

 

и

 

Великому

 

Князю,

 

Михаилу
Александровичу

 

и

 

Всему

 

Царствующему

 

Дому

 

нодаждь,

 

Госпо-
ди,

 

благоденственное

 

и

 

мирное

 

житіе,

 

здравіе

 

же

 

и

 

спасеніе,
и

 

во

 

всемъ

 

благое

 

поспѣшеніе,

 

на

 

враги

 

же

 

побѣду

 

и

 

одолѣ-

ніе,

 

и

 

сохрани

 

Ихъ

 

на

 

многая

 

лѣта

 

J).

х)

 

Примѣчаніе

 

I.

 

Во

 

дни

 

рожденій

 

и

 

тезоименитствъ

кого

 

либо

 

изъ

 

Высочайшихъ

 

Особъ

 

послѣ

 

произнесенія

 

Имени
бл.

 

Государя

 

Наслѣдника

 

нужно

 

включать

 

въ

 

титулъ

 

Имя
той

 

Высочайшей

 

Особы,

 

чье

 

рожденіе

 

или

 

тезоименитство

 

въ

данный

 

день

 

церковію

 

воспоминается.

 

Этимъ

 

возглашеніемъ
заканчивать

 

обычные

 

Царскіе

 

молебны,

 

за

 

исключеніемъ

 

толь-

ко

 

молебныхъ

 

пѣній

 

„противъ

 

супостата,

 

о

 

дарованіи

 

иобѣды"

и

 

Кавалерскаго

 

праздника

 

26

 

ноября

 

въ

 

честь

 

великомуче-

ника

 

Георгія

 

Побѣдоносца

 

(см.

 

книгу

 

молебныхъ

 

пѣній

 

изд.

1835

 

г.),

 

гдѣ

 

къ

 

вышеозначенному

 

многолѣтію

 

нужно

 

присово-

куплять

 

многолѣтіе

 

воинству

 

въ

 

слѣдующей

 

формѣ:

 

благо-

вѣрному,

 

побѣдоносному

 

и

 

Христолюбивому

 

Всероссийскому

воинству

 

многая

 

лѣта

 

(кн.

 

молеб.

 

пѣній

 

листъ

 

19

 

обор.

 

изд.

1835

 

г.),

 

или

 

короче:

 

Христолюбивому

 

Всероссійскому

 

побѣ-

доносному

 

воинству

 

многая

 

лѣта.

 

(Тамъ

 

же

 

листъ

 

134

 

обор.).
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На

 

молебнахъ

 

въ

 

храмовые

 

праздники,

 

а

 

также

 

при

носѣщеніи

 

церквей

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

во

 

время

обозрѣнія

 

имъ

 

епархіи

 

вслѣдъ

 

за

 

многолѣтіемъ

 

Царству-
ющему

 

Дому

 

нужно

 

провозглашать

 

многолѣтіе

 

Святѣйшему

Синоду

 

и

 

мѣстному

 

Архіеписвопу

 

въ

 

слѣдующей

 

формѣ:

2)

   

Святѣйшему

 

Правительствующему,

 

Всероссійскому
Синоду

 

и

 

Господину

 

нашему

 

Высокопреосвященнѣйшему

 

Ар-
сенію,

 

Архіепископу

 

Казанскому

 

и

 

Свіяжскому,

 

съ

 

Богохра-
нимою

 

его

 

паствою —многая

 

лѣта.

3)

  

Благотворителямъ

 

святаго

 

храма

 

сего,

 

прихожанамъ

онаго

 

и

 

всѣмъ

 

православнымъ

 

христіанамъ

 

подаждь,

 

Господи,
тишину

 

и

 

благоденствіе,

 

здравіе

 

и

 

спасеніе,

 

и

 

изобиліе

 

пло-

довъ

 

земныхъ,

 

и

 

многая

 

лѣта

 

*).
Во

 

исполненіе

 

второго

 

указанія,

 

изложеннаго

 

въ

 

резолю-

ціи

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

послѣдовавшей

 

на

 

томъ

 

же

путевомъ

 

журналѣ

 

по

 

обозрѣнію

 

имъ

 

церквей

 

епархіи

 

и

касающагося

 

неправильности

 

кажденія

 

священнослужителями

всего

 

храма—по

 

уставу

 

и

 

діавонами

 

не

 

всего—предъ

 

Херу-
вимской

 

пѣснію

 

и

 

во

 

время

 

„ Достойно

 

есть",

 

Консисторія,
въ

 

цѣляхъ

 

единообразія

 

означеннаго

 

обряда,

 

полагаетъ

 

необ-
ходимымъ

 

изложить

 

тотъ

 

порядокъ

 

кажденія,

 

который

 

пока-

,

 

занъ

 

въ

 

Типиконѣ

 

и

 

котораго

 

должны

 

держаться

 

во

 

всѣхъ

церквахъ.

 

Въ

 

Уставѣ

 

этомъ

 

показана

 

нижеслѣдукццая

 

послѣ-

довательность

 

при

 

кажденіи

 

священниками

 

сперва

 

всего

 

хра-

ма

 

(въ

 

началѣ

 

всенощнаго

 

бдѣнія,

 

во

 

время

 

пѣнія

 

„Хвалите
имя

 

Господне"

 

и

 

послѣ

 

величанія

 

въ

 

дванадесятые,

 

бдѣнные

 

и

лрестольные

 

праздники),

 

а

 

потомъ

 

и

 

не

 

всего—діаконами

 

во

время

 

чтенія

 

„Апостола",

 

предъ

 

Херувимскою

 

пѣснію

 

и

 

во

 

время

„Достойно

 

есть".

 

Въ

 

первомъ

 

случаѣ

 

кажденіе

 

начинается

 

со

св.

 

престола,

 

при

 

чемъ

 

кадится

 

крестовидно

 

сперва

 

западная

сторона

 

его,

   

затѣмъ

 

южная,

   

за

 

ней

 

восточная

 

и

 

сѣверная.

і

                                                                                

•

 

•

        

.

*)

 

П

 

р

 

и

 

м

 

ѣ

 

ч

 

а

 

н

 

і

 

е

 

II.

 

(Чинопосл.

 

Часовъ

 

въ

 

навеч.

 

Рожд.
.Христова

 

24

 

дек.

 

л.

 

203

 

мин.

 

мѣс.

 

изд.

 

1885

 

года).

 

Въ

 

много-

лѣтіи

 

на

 

Царскихъ

 

Часахъ

 

словъ

 

„здравіе

 

и

 

спасеніе"

 

нѣтъ,

а.

 

взамѣнъ

 

ихъ

 

поставлено— „и

 

благоденствіе".

 

Послѣ

 

молеб-
наго

 

пѣнія

 

въ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

непосредственно

 

за

 

много-

лѣтіемъ

 

епархіальному

 

Архіепископу

 

нужно

 

провозглашать

многолътіе

 

такъ:

 

„Здѣ

 

начальствующимъ,

 

учащимъ

 

и

 

уча-

-ствующймся

 

многая

 

лѣта".
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Потомъ

 

кадится

 

жертвенникъ,

 

затѣмъ

 

горнее

 

мѣсто

 

и

 

стоя-

ние

 

по

 

обѣимъ

 

сторонамъ

 

его

 

запрестольные

 

крестъ

 

и

 

икона

Богоматери,

 

потомъ

 

икона

 

надъ

 

царскими

 

вратами,

 

далѣе

иконы,

 

если

 

есть,

 

на

 

южной

 

стѣнѣ

 

алтаря

 

и

 

на

 

сѣверной.

 

По
окажденіи

 

всего

 

алтаря,

 

совершается

 

кажденіе

 

трижды

 

Архі-
епископа,

 

если

 

онъ

 

присутствуете

 

за

 

Богослуженіемъ,

 

если

же

 

его

 

нѣтъ,

 

то

 

кадить

 

нужно

 

всѣхъ

 

находящихся

 

въ

 

алта-

рѣ

 

священнослужителей,

 

если

 

они

 

стоятъ

 

въ

 

алтарѣ,

 

затѣмъ,

при

 

исхожденіи

 

изъ

 

алтаря

 

кадятся

 

царскія

 

врата — сперва

правая

 

сторона

 

ихъ,

 

а

 

потомъ

 

лѣвая.

 

По

 

выходѣ

 

изъ

 

алтаря

съ

 

амвона

 

кадится

 

сперва

 

по

 

направленію

 

къ

 

св.

 

престолу,

потомъ

 

всѣ

 

иконы

 

по

 

порядку,

 

стоящія

 

на

 

правой

 

сторонѣ

иконостаса ,

 

начиная

 

съ

 

иконы

 

Спасителя ,

 

потомъ

 

всѣ

иконы,

 

начиная

 

съ

 

иконы

 

Богоматери,

 

стоящія

 

на

 

лѣвой

сторонѣ

 

иконостаса,

 

послѣ

 

оважденія

 

иконъ

 

лѣвой

 

стороны

кадится

 

правый

 

ликъ,

 

потомъ

 

лѣшй,

 

затѣмъ

 

народъ,

 

сто-

ящій

 

противъ

 

амвона

 

съ

 

правой

 

стороны

 

трапезы,

 

а

 

потомъ

съ

 

лѣвой,

 

послѣ

 

этого

 

священникъ

 

сходитъ

 

съ

 

амвона

 

и

 

ка-

дитъ

 

всѣ

 

иконы

 

по

 

порядку

 

ихъ

 

размѣщенія,

 

сперва

 

сто-

яния

 

на

 

правой

 

сторонѣ

 

трапезы,

 

а

 

потомъ

 

кадитъ

 

также

по

 

порядку

 

ихъ

 

размѣщенія

 

всѣ

 

иконы,

 

стоящія

 

на

 

лѣвой

сторонѣ

 

трапезы,

 

при

 

этомъ,

 

послѣ

 

окажденія

 

каждой

 

иконы

въ

 

отдѣльности

 

священникъ

 

кадитъ

 

и

 

на

 

тѣхъ

 

молящихся,

воторые

 

предстоятъ

 

предъ

 

этими

 

ивонами,

 

или

 

стоятъ

 

близъ
этихъ

 

ивонъ.

 

Окадивъ

 

такимъ

 

образомъ

 

всю

 

церковь,

 

священ-

никъ

 

возвращается

 

на

 

амвонъ,

 

и

 

съ

 

амвона

 

повторяетъ

 

каж-

деніе

 

сперва

 

по

 

направленію

 

къ

 

престолу,

 

потомъ

 

снова

 

ка-

дитъ

 

на

 

иконы

 

Спасителя

 

и

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

вслѣдъ

 

за

этимъ,

 

вшедъ

 

въ

 

алтарь,

 

еще

 

разъ

 

кадитъ

 

на

 

престолъ

 

и

въ

 

завлюченіе

 

Архі епископа,

 

если

 

онъ

 

присутствуете

 

за

Богослуженіемъ.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

порядкѣ

 

совершается

 

кажде-

ніе

 

и

 

во

 

время

 

бдѣній

 

послѣ

 

величанія,

 

только

 

здѣсь

 

сперва

оваждается

 

вругомъ

 

бдѣнная

 

ивона,

 

а

 

послѣ

 

нея

 

уже

 

и

весь

 

храмъ,

 

начиная

 

съ

 

престола.

 

Нужно

 

замѣтить,

 

что

 

при

соборномъ

 

выходѣ

 

на

 

величаніе

 

послѣ

 

оважденія

 

ивонъ

 

пра-

вой

 

и

 

лѣвой

 

стороны

 

иконостаса

 

важденіе

 

бываетъ

 

сперва

на

 

священнослужителей,

 

участвующихъ

 

въ

 

пѣніи

 

величанія,
а

 

затѣмъ

 

уже

 

на

 

клиросы

 

и

 

т.

 

д.

 

При

 

окажденіи

 

во

время

 

пѣнія

 

„Величитъ

 

душа

 

моя

 

Господа"

 

должно

 

наблю-
дать

 

тотъ

 

же

 

порядокъ,

 

равнымъ

 

образомъ

 

нужно

 

держаться
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указаннаго

 

порядва

 

и

 

при

 

окажденіи

 

придѣльныхъ

 

иконо-

стасовъ.

Во

 

время

 

Херувимской

 

пѣсни

 

кажденіе

 

въ

 

алтарѣ

совершается

 

въ

 

томъ

 

же

 

порядвѣ,

 

какой

 

показанъ

 

выше,

 

но

только

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

алтаря

 

окаждаются

 

не

 

всѣ

 

уже

 

иконы

нижняго

 

яруса

 

иконостаса,

 

а

 

только

 

иконы

 

Спасителя,

 

Бого-
матери

 

и

 

храмовая.

 

ІДослѣ

 

этого

 

діаконъ

 

входитъ

 

въ

 

алтарь

и

 

кадитъ

 

на

 

священника,

 

потомъ

 

выходитъ

 

снова

 

на

 

амвонъ

и

 

отсюда

 

кадитъ

 

сперва

 

правый

 

ликх,

 

затѣмъ

 

лѣвый,

 

по-

томъ

 

кадитъ

 

на

 

народъ

 

по

 

вышеуказанному,

 

послѣ

 

чего-

входитъ

 

въ

 

алтарь

 

и

 

здѣсь

 

повторяетъ

 

кажденіе

 

на

 

свя-

щенника.

При

 

Архіерейскомъ

 

служеніи

 

кажденіе

 

начинается

до

 

Херувимской

 

пѣсни

 

предъ

 

эвтеніею

 

вѣрныхъ

 

и

 

совер-

шается

 

оно

 

такъ

 

же,

 

кавъ

 

и

 

во

 

время

 

пѣнія

 

„Достойно
есть",

 

только

 

кажденіе

 

на

 

мѣстныя

 

иконы

 

и

 

на

 

народъ

 

бы-
ваете

 

не

 

прямо

 

по

 

окажденіи

 

алтаря

 

и

 

Архіерея

 

трижды

потрижды

 

и

 

затѣмъ

 

сослужащихъ

 

ему

 

іереевъ,

 

а

 

уже

 

послѣ

окажденія

 

самимъ

 

Архіереемъ

 

предъ

 

великимъ

 

выходомъ

предлежащихъ

 

на

 

жертвенникѣ

 

Св.

 

Даровъ.

 

Покадивъ

 

на

Дары,

 

Архіерей

 

отдаете

 

кадило

 

діакону,

 

послѣ

 

чего

 

діаконъ
и

 

продолжаете

 

кадить,

 

кавъ

 

показано

 

выше, —сперва

 

на

царскія

 

врата,

 

потомъ

 

съ

 

амвона

 

на

 

иконы

 

и

 

тавъ

 

далѣе.

Во

 

время

 

пѣнія

 

„Достойно

 

есть"

 

кажденіе

 

бываете
тольво

 

въ

 

алтарѣ

 

и

 

начинается

 

оно

 

прямо

 

иослѣ

 

важденія
священникомъ

 

пресуществленпыхъ

 

Даровъ

 

съ

 

окажденія

 

діа-
кономъ

 

престола

 

и

 

совершаясь

 

далѣе

 

такъ,

 

кавъ

 

показано

выше

 

и

 

заканчиваясь

 

важденіемъ

 

на

 

священника.

 

Прика-
зали;

 

Изложенный

 

формы

 

многолѣтій

 

и

 

указанный

 

поря-

докъ

 

кажденій

 

благопокорнѣйше

 

представить

 

на

 

благовоз-
зрѣніе

 

Его

 

Высокопреосвященства.

На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвящен-
ства

 

29

 

декабря

 

1900

 

года

 

за

 

№

 

5721,

 

положена

 

такаяг

„Исполнить.

 

Кромѣ

 

циркулярнаго

 

предписания

 

къ

 

исполне-

нию,

 

хорошо

 

сей

 

журналъ

 

напечатать

 

въ

 

Извѣстіяхъ

 

по

Казанской

 

епархіи".
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ДВАДЦАТЫЙ

  

ВѢКЪ.

Благослови

 

вѣнецъ

 

лѣта

 

благости

Твоея,

 

Господи!

Съ

 

новымъ

 

годомъ!

 

Съ

 

новымъ

 

столѣтіемъ! —слышалось

отовсюду,

 

лишь

 

только

 

пробило

 

12

 

часовъ

 

ночи

 

прожитаго

столѣтія.

 

Теперь

 

благожеланія

 

высказывались

 

уже

 

не

 

на

 

годъ,

а

 

на

 

цѣлые

 

сто

 

лѣтъ,

 

и

 

въ

 

этихъ

 

благожеланіяхъ

 

слышался

одинъ

 

вопросъ:

 

а

 

что

 

то

 

будетъ

 

съ

 

нами

 

въ

 

новомъ

 

вѣкѣ?

Минувшій

 

девятнадцатый

 

вѣвъ

 

принесъ

 

не

 

мало

 

горя

и

 

слезъ

 

на

 

святую

 

Русь.

 

Кровь

 

лилась

 

потовами

 

въ

 

отече-

ственную

 

войну,

 

въ

 

неравной

 

борьбѣ

 

палъ

 

овровавленный
Севастополь,

 

побѣдоносная

 

война

 

съ

 

Турціей

 

вырвала

 

мно-

гихъ

 

доблестныхъ

 

воиновъ.

 

Событій

 

на

 

Дальнемъ

 

Востовѣ

немогъ

 

разрѣшить

 

минувшій

 

вѣкъ

 

и

 

это

 

печальное

 

наслѣд-

ство

 

волей-неволей

 

должно

 

взять

 

на

 

себя

 

новое

 

столѣтіе.

Но

 

не

 

одно

 

горе

 

видѣла

 

Русь

 

въ

 

прошломъ

 

вѣвѣ.

 

Были
и

 

свѣтлыя

 

минуты,

 

закоторыя

 

русскій

 

народъ

 

осѣнялъ

 

себя
крестомъ

 

и

 

горячо

 

благодарилъ

 

Бога.

 

Въ

 

теплыхъ

 

молитвахъ

онъ

 

просилъ

 

благословенія

 

на

 

Царя-Освободителя,

 

по

 

слову

котораго

 

уничтожилось

 

рабство.

 

Другой

 

Монархъ,

 

въ

 

заботахъ
о

 

духовномъ

 

благѣ

 

своихъ

 

подданныхъ,

 

призвалъ

 

Цервовь
и

 

духовенство

 

въ

 

воспитанію

 

и

 

образованію

 

народа

 

въ

 

духѣ

православной

 

церкви.

 

Державный

 

Сынъ

 

его

 

кротко

 

звалъ

всѣхъ

 

къ

 

миру,

 

содрагаясь

 

предъ

 

ужасами

 

войны

 

и

 

чело-

вѣкоубійства.

Знанія

 

человѣчества

 

въ

 

прошломъ

 

вѣкѣ

 

обогатились
великими

 

пріобрѣтеніями

 

во

 

многихъ

 

областяхъ

 

Вѣкъ

 

пара

и

 

электричества

 

сталъ

 

собственнымъ

 

именемъ

 

девятнадца-

таго

 

столѣтія.

 

Матеріальныя

 

удобства

 

жизни

 

съ

 

телеграфами,
телефонами

 

и

 

т.

 

д.

 

превзошли

 

всѣ

 

ожиданія.

 

Человѣкъ

 

де-

вятнадцатаі

 

о

 

столѣтія,

 

опьяненный

 

своими

 

знаніями,

 

съ

 

гордо-

стію

 

провозгласилъ,

 

что

 

онъ

 

царь

 

природы.

Но

 

наряду

 

съ

 

научными

 

успѣхами

 

человѣчества

 

девят-

надцатаго

 

столѣтія

 

нельзя

 

не

 

замѣтить

 

пониженія

 

его

 

въ

религіозномъ

 

отношеніи.

   

Научныя

   

открытія

   

и

 

изобрѣтенія

>
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ослѣпили

 

человѣка

 

и

 

онъ,

 

въ

 

восторгѣ

 

отъ

 

самого

 

себя,

 

за-

былъ

 

главнаго

 

Виновника

 

своихъ

 

успѣховъ.

 

Жизнь

 

безъ
Бога

 

неминуемо

 

повлекла

 

за

 

собою

 

всѣ

 

тѣ

 

пороки

 

и

 

пре-

ступлена,

 

которыя

 

находятся

 

въ

 

тѣсной

 

связи

 

съ

 

безбожіемъ.
Проповѣдническая

 

литература

 

девятнадцаго

 

столѣтія

 

пора-

жаете

 

читателя

 

безконечнымъ

 

рядомъ

 

примѣровъ

 

безнрав-
ственности,

 

эгоизма,

 

обмана,

 

лицемѣрія

 

и

 

т.

 

п.

 

Чаще

 

и

 

чаще

раздается

 

обличительный

 

голосъ,

 

подобно

 

пророку

 

Іереміи:
„вси

 

любодѣйствуютъ,

 

соборищепреступниковъ.

 

Ложь

 

и

 

не-

вѣрство

 

укрѣпишася

 

на

 

земли.

 

Кіиждо

 

отъ

 

искренняго

 

своего

да

 

страшется,

 

и

 

на

 

братію

 

свою

 

не

 

уповайте,

 

ибо

 

всякъ

братъ

 

запинаніемъ,

 

и

 

всякъ

 

другъ

 

льстивно

 

наскочитъ.

 

Кіиждо
другу

 

своему

 

посмѣется,

 

истины

 

не

 

возлаголютъ:

 

научиша

языкъ

 

свой

 

глаголати

 

лжу"

 

(Іерем.

 

IX,

 

2 —5).

 

Это

 

нрав-

ственное

 

паденіе

 

смущаетъ

 

истиннаго

 

христіанина

 

и

 

застав-

ляете

 

призадуматься:

 

неужели

 

и

 

въ

 

двадцатомъ

 

вѣкѣ

 

чело-

вѣвъ,

 

прогрессируя

 

въ

 

области

 

научныхъ

 

открытій

 

и

 

изобрѣ-

теній,

 

погрузится

 

еще

 

глубже

 

въ

 

духовную

 

бѣдность,

 

сдви-

нется

 

съ

 

своихъ

 

религіозно-нравственныхъ

 

устоевъ

 

и

 

будетъ
метаться,

 

ища

 

успокоенія

 

въ

 

житейсвихъ

 

матеріальныхъ
благахъ?

 

Гдѣ

 

исвать

 

выхода

 

изъ

 

такого

 

безнадежнаго

 

поло-

жена? —Отвѣтъ

 

одинъ —Въ

 

Богѣ

 

и

 

Его

 

милосердіи

 

въ

 

лю-

дямъ,

 

дабы

 

Онъ

 

направилъ

 

человѣва

 

на

 

истинный

 

путь —

къ

 

достиженію

 

высшаго

 

совершенства,

 

чтобы

 

человѣкъ

 

на

самомъ

 

дѣлѣ

 

сталъ

 

царемъ

 

природы,

 

а

 

не

 

рабомъ

 

своихъ

страстей

 

и

 

грѣховныхъ

 

порывовъ.

 

Объ

 

этомъ

 

и

 

молится

Православная

 

церковь

 

ежегодно

 

на

 

новолѣтіе.

Въ

 

нынѣшнемъ

 

году

 

эти

 

молитвы

 

во

 

многихъ

 

церквахъ

св.

 

Руси,

 

а

 

также

 

и

 

въ

 

Казани,

 

были

 

совершены

 

съ

 

осо-

бымъ

 

торжествомъ.

 

По

 

распоряженію

 

Казанскаго

 

Архипа-
стыря

 

31

 

декабря

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

г.

 

Казани

 

въ

 

9

 

ч.

 

ве-

чера

 

совершено,

 

было

 

всенощное

 

бдѣніе,

 

а

 

въ

 

12

 

ч.

 

ночи

на

 

1-е

 

января

 

новаго

 

столѣтія

 

было

 

совершено

 

молебствіе
на

 

новолѣтіе.

 

Въ

 

каѳедрадьномъ

 

соборѣ

 

всенощное

 

бдѣніе

 

и

молебенъ

 

совершилъ

 

Высокопреосвященный

 

Арсеній.

 

Соборъ
и

 

приходскія

 

церкви

 

были

 

переполнены

 

народомъ.

 

Передъ
молебномъ

 

Владыка

 

произнесъ

 

слово,

 

въ

 

которомъ

 

привѣт-

ствовалъ

 

слушателей

 

съ

 

новымъ

 

годомъ

 

и

 

новымъ

 

столѣ-

тіемъ,

 

свое

 

привѣтствіе

 

онъ

 

завлючилъ

 

слѣдующими

 

много-
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знаменательными

 

словами:

 

„Наступающее

 

двадцатое

 

столѣ-

тіе—наслѣдіе

 

девятнадцатаго.

 

Несомнѣнно,

 

развитіе

 

въ

 

ономъ

матеріальной

 

жизни

 

съ

 

ея

 

выгодами

 

пойдете

 

впередъ.

 

Но,
о

 

если

 

бы,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ

 

развитіемъ

 

развивалась

 

бы

 

вѣра

и

 

благочестіе

 

въ

 

людяхъ,

 

а

 

разнаго

 

рода

 

открытія

 

и

 

изобрѣ-

танія

 

проповѣдывали

 

бы

 

славу

 

Божію

 

и

 

возвѣщали

 

бы

 

волю

Его.

 

А

 

то,

 

пожалуй,

 

развитіе

 

матеріальное,

 

наградивши

 

че-

ловѣка

 

еще

 

большими

 

и

 

лучшими

 

удобствами

 

жизни,

 

дове-

дете

 

Его

 

до

 

забвенія

 

Бога,

 

уничтожитъ

 

и

 

тотъ

 

остатокъ

вѣры

 

и

 

благочестія,

 

который

 

еще

 

сохраняется

 

въ

 

людяхъ.

Не

 

дай

 

Богъ

 

этого!"...

'

 

Закончимъ

 

и

 

мы

 

свою

 

небольшую

 

замѣтку

 

пожеланіемъ,
чтобы

 

XX

 

вѣкъ,

 

отбросивъ

 

плевелы

 

своего

 

предшественника,

собралъ

 

чистую

 

пшеницу

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ангелами

 

воспѣлъ:

„Слава

 

въ

 

вышнихъ

 

Богу,

 

и

 

на

 

земли

 

миръ,

 

въ

 

человѣцѣхъ

благоволеніе! " .

ХРАМЪ

во

 

имя

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери

 

на

 

устьин-

ской

 

пристани

 

г.

 

Казани.

(Исторія

 

построѳнія

 

и

 

освященія

 

его).

Казанское

 

устье,

 

гдѣ

 

сосредоточены

 

пристани

 

разныхъ

пароходныхъ

 

обществъ,

 

вомпавій

 

и

 

частныхъ

 

лицъ,

 

промыш-

ляющихъ

 

рѣками

 

Волгой

 

и

 

Камой

 

съ

 

ея

 

притоками

 

Вяткой
и

 

Бѣлой,

 

съ

 

массой

 

служащихъ,

 

представляетъ

 

собою

 

одно

изъ

 

самыхъ

 

бойвихъ

 

мѣстъ

 

по

 

промышленности

 

и

 

разнымъ

торговымъ

 

оборотамъ.

 

Съ

 

ранняго

 

утра

 

и

 

до

 

глубовой

 

ночи

въ

 

теченіе

 

цѣлаго

 

лѣта

 

происходитъ

 

здѣсь

 

ежедневная

 

ки-

пучая

 

деятельность

 

многочисленнаго

 

рабочаго

 

и

 

торгово-про-

мышленнаго

 

люда,

 

ежегодно

 

стекающагося

 

сюда

 

изъ

 

раз-

ныхъ

 

мѣстъ

 

обширнаго

 

нашего

 

отечества.

   

Съ

 

каждымъ

 

го-
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домъ

 

это

 

устье

 

улучшалось

 

совнѣ,

 

благодаря

 

устройству

 

тро-

туаровъ,

 

мостовыхъ,

 

безплатныхъ

 

бараковъ

 

для

 

ночлега

 

и

пріемнаго

 

покоя

 

съ

 

постоявнымъ

 

врачемъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Но

 

для

удовлетворенія

 

религіозно-нравственныхъ

 

нуждъ

 

и

 

высшихъ

потребностей

 

христіанскаго

 

духа

 

на

 

Казанскомъ

 

устьѣ,

 

какъ

это

 

ни

 

странно,

 

почти

 

не

 

было

 

сдѣлано

 

ничего

 

до

 

самаго

послѣдняго

 

времени.

Если

 

человѣвъ,

 

жпвущій

 

въ

 

мірѣ,

 

уподобляется

 

кора-

блю,

 

плавающему

 

среди

 

моря

 

и

 

обуреваемому

 

волнами,

 

а

 

для

корабля

 

всегда

 

нужна

 

бываетъ

 

пристань,

 

гдѣ-бы

 

онъ

 

могъ

исправить

 

свои

 

поврежденія,

 

пополнить

 

недостатки,

 

то

 

тѣмъ

болѣе

 

важное

 

значеніе

 

для

 

человѣка

 

христіанина —его

 

духов-

ное

 

пристанище,

 

гдѣ-бы

 

онъ

 

могъ

 

успокоивать

 

и

 

мятущійся
свой

 

духъ

 

и

 

исправлять

 

душу

 

и

 

сердце,

 

волнуемые

 

разными

житейскими

 

невзгодами

 

и

 

неудачами.

 

И

 

вто

 

не

 

знаетъ,

 

что

этпмъ

 

пристанищемъ,

 

этимъ

 

прибѣжищемъ

 

для

 

насъ

 

хри-

стіанъ

 

служитъ

 

храмъ

 

Божій,

 

гдѣ

 

христіанинъ

 

можетъ

 

всегда

находить

 

и

 

утѣшеніе.

 

своей

 

душѣ

 

и

 

духовный

 

врачеванія
своимъ

 

скорбямъ!

 

Поэтому

 

тяжелою

 

совѣстью

 

всегда

 

лежало

на

 

благочестивой

 

душѣ

 

христіанина,

 

когда

 

онъ

 

вмѣсто

 

обще-
ственной

 

воскресной

 

и

 

праздничной

 

молитвы

 

слышалъ

 

на

устьѣ

 

съ

 

ранняго

 

утра

 

пѣсни

 

и

 

разные

 

нескромные

 

разго-

воры.

 

Люди

 

съ

 

доброю

 

христіансвою

 

нравственностію

 

давно

уже

 

сознавали

 

настоятельную

 

нужду

 

въ

 

устройствѣ

 

обще-
ственнаго

 

дома

 

молитвы

 

на

 

Казансвомъ

 

устьѣ.

 

Но

 

это

 

бла-
гочестивое

 

желаніе

 

многихъ

 

устьинцевъ,

 

по

 

непредвидѣн-

нымъ

 

обстоятельствамъ,

 

долго

 

отвладывалось.

 

И

 

только

 

въ

1890

 

году,

 

по

 

частному

 

почину,

 

выстроена

 

была

 

на

 

устьѣ

на

 

добровольныя

 

пожертвованія

 

деревянная

 

часовня.

 

Часовня
эта

 

была

 

очень

 

красивой

 

архитектуры

 

древнихъ

 

русскихъ

часовенъ,

 

восьмигранная,

 

съ

 

двумя

 

въ

 

ней

 

большими

 

окнами,

довольно

 

изящнымъ

 

почти

 

сплошь

 

вызолоченными

 

иконоста-

сомъ,

 

съ

 

четырмя

 

большими

 

въ

 

немъ

 

св.

 

ивонами,

 

написан-

ными

 

на

 

золотомъ

 

чеванѣ.

 

Ивоностасъ

 

былъ

 

одноярусный,
въ

 

срединѣ

 

его

 

находилась

 

ивона

 

Казансвой

 

Божіей

 

Матери,
вправо

 

отъ

 

нея—ивона

 

св.

 

и

 

чуд.

 

Николая,

 

влѣво—икона

преп.

 

Макарія

 

Унжескаго

 

и

 

Желтоводскаго

 

Чудотворца;

 

надъ

ними

 

вверху

 

икона

 

нерукотвореннаго

 

Спаса.

 

Были

 

въ

 

часовнѣ

и

 

хоругви,

 

писанный

 

на

 

полотнѣ,

 

и

 

запрестольный

 

иконы —
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Креста

 

и

 

Божіей

 

Матери,

 

писанныя

 

на

 

деревѣ

 

J ).

 

При

 

часовнѣ

была

 

устроена

 

звонница

 

на

 

четырехъ

 

столбахъ

 

подъ

 

желѣз-

лою

 

крышею,

 

на

 

которой

 

было

 

пять

 

колоколовъ,

 

изъ

 

коихъ

самый

 

большой

 

былъ

 

въ

 

14

 

пудовъ

 

вѣсомъ.

 

Внутри

 

размѣ-

ромъ

 

часовня

 

была

 

оволо

 

четырехъ

 

саженъ

 

въ

 

квадратѣ.

Въ

 

этой

 

часовнѣ

 

служились

 

причтомъ

 

Макарьевской

 

церкви

всенощныя

 

наванунѣ

 

восвресныхъ

 

и

 

праздничныхъ

 

дней,

 

а

иногда,

 

въ

 

самые

 

праздниви,

 

часы

 

и

 

молебны

 

съ

 

аваѳистами.

Въ

 

холерные

 

годы

 

(1892

 

и

 

93-й)

 

двухъ

 

-

 

штатный
причта

 

Макарьевской

 

церкви

 

съ

 

трудомъ

 

могъ

 

исполнять

христіанскія

 

потребности

 

устьинцевъ.

 

Каждый

 

хотѣлъ

 

пого-

вѣть,

 

очистить

 

свою

 

совѣсть

 

отъ

 

грѣховъ

 

и

 

сподобиться

 

при-

нятія

 

Св.

 

Христовыхъ

 

Таинъ.

 

Въ

 

эту

 

тяжелую

 

пору,

 

пишу-

щему

 

эти

 

строки

 

не

 

разъ

 

приходилось

 

слышать

 

со

 

стороны

многихъ

 

устьинцевъ,

 

въ

 

особенности

 

ири

 

посѣщеніи

 

тяжко

больныхъ,

 

о

 

горячемъ

 

желаніи

 

ихъ

 

видѣть

 

на

 

устьѣ

 

свой
храмъ,

 

гдѣ-бы

 

можно

 

было

 

едиными

 

устами

 

и

 

единымъ
сердцемъ

 

не

 

только

 

славить

 

и

 

воспѣвать

 

Господа

 

Бога,

 

но

и

 

умолять

 

Его

 

о

 

прощенги

 

своихъ

 

грѣховъ,

 

во

 

дни

 

великшъ

испытаній,

 

посланныхъ

 

Богомъ.

 

Но

 

этому

 

желанію

 

Господь
стдилъ

 

осуществиться

 

только

 

въ

 

нослѣднее

 

время.

Макарьевское

 

церковно- приходское

 

попечительство,

 

въ

районѣ

 

дѣятельности

 

котораго

 

находится

 

и

 

устье,

 

въ

 

теченіе
послѣднихъ

 

лѣтъ,

 

не

 

одинъ

 

разъ

 

обсуждало

 

въ

 

своихъ

 

при-

_ходскихъ

 

засѣданіяхъ,

 

(но

 

заявленіямъ

 

нѣкоторыхъ

 

членовъ

попечительства,)

 

назрѣвшій

 

вопросъ

 

о

 

замѣнѣ

 

существую-

щей

 

часовни —храмомъ

 

Божіимъ.

 

Кромѣ

 

удовлетворения

 

ре-

.лигіозныхъ

 

потребностей

 

устьинцевъ ,

 

указывалось

 

между

лрочимъ

 

еще

 

на

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

св.

 

чудотворная

 

икона

Смоленской

 

Божіей

 

Матери,

 

ежегодно

 

приносимая

 

14-го

 

іюля
на

 

устье,

 

въ

 

память

 

избавленія

 

мѣстнаго

 

населенія

 

отъ

 

раз-

витія

 

холерной

 

эпидиміи

 

1892

 

г.,

 

принимается

 

здѣсь

 

не

 

въ

храмѣ

 

Божіемъ,

 

какъ

 

это

 

подобало

 

бы

 

всѣми

 

почитаемой
Святынѣ,

 

а

 

въ

 

простой

 

временной

 

палатвѣ.

Быть

 

можетъ,

 

вопросъ

 

о

 

построеніи

 

устьинсвой

 

церкви,

я

   

долгое

   

время

 

былъ-бы

 

однимъ

 

вопросомъ,

   

если-бы

 

одно,

')

 

Всѣ

 

иконы,

 

а

 

равно

 

и

 

утварь,

 

какая

 

была

 

въ

 

часовнѣ,

■въ

 

настоящее

 

время

 

находятся

 

во

 

вновь

 

построенномъ

 

на

 

устьѣ

храмѣ.
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совершенно

 

неожиданное

 

обстоятельство,

 

въ

 

которомъ

 

нельзя

не

 

видѣть

 

всеблагую

 

волю

 

Божественнаго

 

промысла,

 

не

 

по-

могло

 

осуществить

 

на

 

дѣлѣ

 

эту

 

святую

 

мысль.

Архипастырь

 

Казанскій

 

Владиміръ,

 

предмѣстникъ

 

нынѣ

благополучно

 

здравствующаго

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Ар-
сенія,

 

не

 

задолго

 

до

 

своей

 

кончины,

 

застроилъ

 

молитвенный"
свить

 

для

 

себя,

 

находящійся

 

въ

 

4-хъ

 

верстахъ

 

отъ

 

загород-

ного

 

Архіерейскаго

 

дома.

 

Здѣсь

 

почившій

 

святитель

 

вдали

отъ

 

шума

 

мірского

 

на

 

закатѣ

 

дней

 

своихъ

 

предполагалъ

посвятить

 

себя

 

на

 

служеніе

 

Богу;

 

но

 

послѣдовавшая

 

кончина

его,

 

2-го

 

сентябра

 

1897

 

года,

 

помѣшали

 

выполнить

 

ему

 

его

святое

 

желаніе.

 

И

 

вотъ

 

этотъ

 

то

 

скитъ,

 

выстроенный

 

почив-

шимъ

 

Архипастыремъ

 

только

 

вчернѣ,

 

за

 

ненадобноетію

 

и

предложенъ

 

былъ

 

управленіемъ

 

Казанскаго

 

Архіерейскаго-
дома

 

для

 

устьинскаго

 

храма.

Уполномоченные

 

отъ

 

попечительства

 

М.

 

М.

 

Пушкаревъ
и

 

Д.

 

И.

 

Седміозерскій,

 

когда

 

обратились

 

за

 

разрѣшеніемъ

къ

 

Высокопреосвященнѣйшему

 

Арсенію

 

и

 

сердечно

 

повѣдалп

ему

 

настоятельную

 

нужду

 

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ

 

на

 

устьѣ,

 

тс*

въ

 

Архипастырѣ

 

они

 

нашли

 

и

 

опытнаго

 

совѣтника,

 

и

 

авто-

ритетнаго

 

руководителя

 

въ

 

задуманномъ

 

ими

 

столь

 

благомъ
и

 

спасительномъ

 

дѣлѣ,

 

Въ

 

поданномъ

 

на

 

имя

 

Владыки

 

про-

шеніи—они

 

совершенно

 

справедливо

 

указывали

 

на

 

то,

 

„чта

населеніе

 

устья

 

издавна

 

тяготится

 

отсутствіемъ

 

храма

 

Божія,.
что

 

сооруженіе

 

часовни

 

въ

 

1890

 

г.

 

не

 

можетъ

 

въ

 

достаточ-

ной

 

мѣрѣ

 

удовлетворять

 

мѣстнымъ

 

религіознымъ

 

потребно-
стямъ

 

за

 

значительною

 

отдаленностію

 

приходской

 

(Макарь-
евской)

 

церкви,

 

и

 

зга

 

временное

 

населеніе

 

устья —служащіе
при

 

пароходныхъ

 

и

 

разныхъ

 

другихъ

 

торгово-промышленныхъ

учрежденіяхъ,

 

крупные

 

и

 

мелкіе

 

торговцы

 

и

 

пристанскіе-
чернорабочіе, —лишены

 

возможности

 

даже

 

въ

 

праздничные

дни

 

посѣщать

 

общественное

 

богослуженіе".
Высокопреосвященнѣйшій

 

Арсеній

 

съ

 

горячимъ

 

сочув-

ствіемъ

 

отнесся

 

къ

 

этому,

 

столь

 

важному

 

для

 

устьинцевъ,

дѣлу

 

и,

 

преподавъ

 

свое

 

благословеніе,

 

разрѣшилъ

 

воздвиг-

нуть

 

храмъ

 

во

 

имя

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери.
Предложенная

 

управленіемъ

 

Архіерейскаго

 

дома

 

срав-

нительно

 

недорогая

 

цѣна

 

и

 

льготныя

 

условія,

 

съ

 

рассрочкою

платежа

 

на

 

два

 

года,

 

дали

 

возможность

 

храмоздателямъ

 

пріо-
брѣсти

 

скитъ

 

для

 

устьинской

 

церкви.

  

Скитъ

 

былъ

 

деревян-



_

  

62

  

—

ный,

 

подъ

 

желѣзной

 

крышей;

 

въ

 

немъ

 

не

 

было

 

только

 

иконъ

и

 

иконостаса,

 

а

 

также

 

колокольни.

 

Въ

 

длину

 

скитъ

 

былъ
одиннадцать

 

съ

 

половиной

 

саженъ,

 

а

 

въ

 

ширину

 

четыре

 

са-

жени.

 

Казанская

 

городская

 

дума,

 

куда

 

уполномоченные

 

вошли

съ

 

ходатайствомъ

 

въ

 

ноябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

1898

 

г.

 

объ

 

отведенін
мѣста

 

подъ

 

церковь,

 

отвела

 

таковое

 

вблизи

 

мостовой

 

дороги,

недалеко

 

отъ

 

дома

 

Казавской

 

городской

 

управы.

По

 

соблюденіи

 

всѣхъ

 

формальностей,

 

послѣ

 

составленія
и

 

утвержденія

 

плана

 

на

 

церковь,

 

Высокопреосвященнѣйшій

Архипастырь

 

Казанскій

 

Арсеній

 

назначилъ

 

строительный
комитетъ

 

въ

 

составѣ

 

слѣдующихъ

 

лицъ:

 

предсѣдателя,

 

свя-

щенника

 

Макарьевской

 

(нынѣ

 

Боголюбской)

 

церкви

 

Н.

 

М.
Крестникова

 

и

 

членовъ

 

М.

 

М.

 

Пушкарева

 

и

 

Д.

 

И.

 

Седміо-
зерскаго.

Строительный

 

комитетъ

 

горячо

 

взялся

 

за

 

выполненіе
возложеннаго

 

на

 

него

 

дѣла.

 

Онъ

 

изготовилъ

 

воззванія

 

о

 

вновь

•сооружаемомъ

 

на

 

устьѣ

 

храмѣ

 

и

 

разослалъ

 

ихъ

 

по

 

домамъ

гражданъ

 

г.

 

Казани,

 

выхлопоталъ

 

предъ

 

епархіальнымъ

 

на-

чальствомъ

 

подписные

 

листы

 

для

 

сбора

 

по

 

нимъ

 

пожертво-

ваний,

 

при

 

чемъ

 

при

 

самомъ

 

началѣ

 

этого

 

дѣла

 

поступили

крупныя

 

пожертвованія

 

отъ

 

самихъ

 

строителей

 

храма

 

М.
М.

 

Пушкарева,

 

пожертвовавшего

 

изъ

 

своихъ

 

средствъ

 

тысячу

рублей,

 

и

 

Д.

 

И.

 

Седміозерскаго,

 

пожертвовавшаго

 

пять

 

сотъ

рублей.

 

Эти

 

деньги

 

отданы

 

были

 

архіерейскому

 

дому

 

въ

видѣ

 

задатка

 

за

 

купленный

 

у

 

него

 

скитъ.

 

Зимою

 

же

 

1898
года

 

перевезенъ

 

былъ

 

на

 

устье

 

и

 

самый

 

скитъ,

 

который
сданъ

 

былъ

 

для

 

постройки

 

і

 

одрядчику

 

за

 

двѣ

 

тысячи

 

пять-

десятъ

 

руб.

 

Постройку

 

церкви

 

подрядчикъ

 

обязывался

 

на-

чать

 

съ

 

февраля

 

мѣсяца

 

1899

 

г.

 

и

 

окончить

 

не

 

позже

 

пер-

ваго

 

іюля

 

1899

 

года.

Съ

 

благословенія

 

и

 

разрѣшенія

 

Казанскаго

 

Владыки
25

 

февраля

 

1899

 

года,

 

въ

 

часъ

 

дня,

 

происходила

 

закладка

этого

 

храма.

 

Для

 

сего,

 

съ

 

благословенія

 

Владыки,

 

изъ

 

Макарь-
евской

 

церкви

 

со

 

св.

 

иконами

 

былъ

 

крестный

 

ходт.

 

на

 

устье

къ

 

мѣсту

 

закладки,

 

при

 

громадномъ

 

стеченіи

 

народа,

 

совер-

шенный

 

мѣстнымъ

 

нричтомъ.

 

Въ

 

установленное

 

время,

 

на

горнемъ

 

мѣстѣ,

 

по

 

освященіи

 

мѣста

 

закладки,

 

вложена

 

была
въ

 

средину

 

нижняго

 

дубоваго

 

бревна

 

чугунная

 

доска

 

съ

слѣдующей

 

надписью:

Во

 

имя

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Святаго

 

Дг/хаі

 

Основася

 

сія
церковь

 

во

 

имя

 

Еазанскія

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

при

 

Дер-
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жавѣ

 

Благочестивѣгішаго,

 

Самодержавнѣйшаго ,

 

Великаго
Государя

 

Нашею,

 

Императора

 

Николая

 

II

 

го,

 

при

 

святи-

тельствѣ

 

Преосвященнѣйшаго

 

Лрсенія,

 

Архіепископа

 

Ка-
занскаго

 

иСвіяжскаго,

 

Строителях?,—Священникѣ

 

Никанд-
рѣ

 

Михаиловичѣ

 

Крестниковѣ ,

 

Михаилѣ

 

Михаиловичѣ

Душкаревѣ

 

и

 

Дмитріи

 

Ивановичѣ

 

Седміозерскомъ,

 

въ

 

лѣто

отъ

 

сотворенія

 

міра

 

7407,

 

отъ

 

Рождества

 

по

 

плоти

 

Бога
Слова

 

тысяча

 

восемьсотъ

 

девяносто

 

девятое,

 

февраля

 

двад-
цать

 

пятаго

 

дня.
Въ

 

началѣ

 

быстро

 

пошли

 

плотничныя

 

работы,

 

но

 

за-

тѣмъ,

 

вслѣдствіе

 

несостоятельности

 

подрядчика,

 

работы

 

пріо-
становились.

 

Подрядчикъ,

 

при

 

всемъ

 

желаніи

 

выполнить

свой

 

договоръ,

 

долженъ

 

былъ

 

отказаться

 

отъ

 

постройки

 

цер-

кви.

 

Въ

 

сентябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

Комитетъ

 

заключилъ

 

новое

 

усло-

віе

 

съ

 

другимъ

 

подрядчикомъ

 

за

 

двѣ

 

тысячи

 

рублей.

 

Послѣд-

ній

 

обязался

 

докончить

 

начатую

 

постройку,

 

согласно

 

плана

и

 

съ

 

соблюденіемъ

 

всѣхъ

 

правилъ

 

строительнаго

 

устава

 

и

указаній

 

строительнаго

 

комитета.

 

Работы

 

пошли

 

быстро

 

и

успѣшно.

 

Къ

 

счастію,

 

и

 

осень

 

стояла

 

сухая

 

и

 

теплая.

 

Въ
октябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

храмъ

 

былъ

 

покрытъ

 

уже

 

желѣзомъ,

 

и

22-го

 

октября,

 

въ

 

день

 

празднованія

 

Казанской

 

Божіей

 

Ма-
тери,

 

съ

 

благословенія

 

Владыки,

 

въ

 

часъ

 

дня,

 

послѣ

 

поло-

женнаго

 

молебна,

 

были

 

подняты

 

на

 

сооружаемый

 

храмъ

 

дере-

вянные

 

кресты,

 

обитые

 

листовымъ

 

бѣлымъ

 

желѣзомъ.

За

 

скромной

 

трапезой,

 

предложенной

 

комитетомъ,

 

по

случаю

 

такого

 

радостнаго

 

событія,

 

одинъ

 

изъ

 

сочувствующихъ

этой

 

постройвѣ

 

лицъ

 

заявилъ,

 

«что

 

у

 

него

 

давно

 

было

 

жела-

ніе

 

видѣть

 

на

 

устьѣ

 

храмъ

 

Божій,

 

гдѣ-бы

 

можно

 

было
трудящемуся

 

люду

 

и

 

всѣмъ

 

плавающимъ

 

на

 

пароходахъ

 

и

баржахъ,

 

при

 

проѣздѣ,

 

взглянуть

 

на

 

храмъ

 

и

 

осѣнить

 

себя
крестнымъ

 

знаменіемъ.

 

Теперь,

 

говорилъ

 

онъ,

 

подняты

 

уже

кресты,

 

которые

 

блестятъ

 

на

 

солнцѣ,

 

напоминая

 

всѣмъ

 

намъ

о

 

распятомъ

 

за

 

насъ

 

Господѣ

 

нашемъ

 

Іисусѣ

 

Христѣ,

 

за-

повѣдовавшемъ

 

намъ

 

любить

 

всѣхъ

 

нашихъ

 

ближнихъ.

 

И
вотъ,

 

я,

 

продолжалъ

 

онъ,

 

какъ

 

промышляющій

 

по

 

Волгѣ,

помня

 

заповѣдь

 

Христа,

 

желалъ-бы

 

притти

 

на

 

помощь

 

этому

задуманному

 

святому

 

дѣлу

 

и

 

желалъ-бы

 

пособить

 

чѣмъ

 

либо
отъ

 

своихъ

 

трудовъ».

 

И

 

онъ

 

заявилъ,

 

что

 

намѣренъ

 

пожерт-

вовать

 

въ

 

сей

 

вновь

 

сооружаемый

 

храмъ

 

новый

 

дубовый,
рѣзной

 

иконостасъ

   

со

 

всѣми

 

въ

 

немъ

 

иконами.

 

Этотъ

 

щед-



—

 

64

 

—

рый

 

даръ

 

предложилъ

 

Казанскій

 

купецъ

 

Сергѣй

 

Андреевичъ
Земляновъ.

Строительный

 

комитетъ

 

съ

 

глубокой

 

признательностію
принялъ

 

этотъ

 

даръ.

Вскорѣ

 

Господь

 

послалъ

 

еще

 

новую

 

жертвовательницу,

нѣкую

 

У.

 

И.

 

Алексѣеву,

 

которая,

 

проживъ

 

почти

 

всю

 

жизнь

на

 

устьѣ

 

и

 

занимаясь

 

бакалейной

 

торговлей,

 

пожертвовала

отъ

 

своихъ

 

скудныхъ

 

сбереженій

 

въ

 

память

 

покойнаго

 

своего

мужа

 

новый

 

колоколъ

 

въ

 

тридцать

 

два

 

пуда.

 

Къ

 

этому

 

же

времени

 

поступили

 

пожертвованія

 

отъ

 

Е.

 

II.

 

Свѣшниковой

 

—

Дарохранительница

 

серебряно-вызолоченная;

 

отъ

 

Е.

 

С.

 

Пуш-
каревой —напрестольный

 

серебряно-вызолоченный,

 

художест-

венной

 

работы

 

крестъ;

 

отъ

 

А.

 

М.

 

Морозовой

 

и

 

Е.

 

В.

 

Чугу-
новой —металлическіе

 

за-престольный

 

крестъ

 

и

 

Божія

 

Ма-
терь,

 

храмовая

 

икона

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери,

 

писанная

 

на

золотѣ,

 

для

 

аналогія,

 

отъ

 

П.

 

И.

 

и

 

Н.

 

А.

 

Зобниныхъ —плащани-

ца,

 

шитая

 

золотомъ;

 

и

 

святцы

 

отъ

 

С.

 

К.

 

Петрова

 

и

 

Н.

 

Н.Якимова
массивная

 

художественной

 

работы

 

люстра,

 

сплошь

 

вызоло-

ченная;

 

отъ

 

гг.

 

Кожевниковыхъ

 

напрестольное

 

Евангеліе

 

и

серебряно-вызолоченные

 

сосуды,

 

В.

 

Г.

 

Гурьева,

 

А.

 

П.

 

Пуш-
каревой,

 

3.

 

В.

 

Журавлева,

 

М.

 

К.

 

Седміозерской

 

и

 

мн.

 

друг.

Освященіе

 

храма

 

съ

 

подобающею

 

торжественностію
совершено

 

было

 

6-го

 

августа

 

1900

 

года,

 

въ

 

праздникъ

 

Пре-
ображенія

 

Господня.

 

Наканунѣ

 

освященія

 

всенощное

 

бдѣніе

совершилъ

 

священникъ

 

Макарьевской

 

церкви

 

П.

 

I.

 

Касат-
кинъ,

 

а

 

на

 

литію

 

и

 

величаніе

 

выходили

 

Архимандритъ

 

Зи-
лантова

 

монастыря

 

о.

 

Никодимъ

 

и

 

священникъ

 

Боголюб-
ской

 

церкви

 

Н.

 

Крестниковъ.

 

Всенощную

 

пѣлъ

 

мѣстный

хоръ

 

подъ

 

управленіемъ

 

діакона

 

Е.

 

Н.

 

Доброхотова.
Чинъ

 

освященія

 

храма

 

и

 

божественную

 

литургію

 

6-го
августа

 

совершилъ

 

Высокопреосвященнѣйшій

 

Арсеній,

 

въ

сослуженіи

 

архимандритовъ:

 

Ивановскаго

 

монастыря

 

Екза-
кустодіана,

 

Зилантова

 

монастыря

 

Никодима,

 

ключаря

 

собора
священника

 

А.

 

П.

 

Яблокова,

 

благочиннаго

 

священника

 

П.
М.

 

Руфимскаго,

 

священника

 

Макарьевской

 

церкви

 

П.

 

I.

 

Ка-
саткина

 

и

 

священника

 

Боголюбской

 

церкви

 

Н.

 

М.

 

Крестни-
кова.

 

Шли

 

два

 

хора

 

— Архіерейскій

 

и

 

Макарьевскій.

 

Въ
концѣ

 

освященія

 

храма

 

слово

 

произнесъ

 

священникъ

 

Бого-
любской

 

церкви

 

Н.

 

М.

 

Крестниковъ,

 

на

 

тевстъ:

 

„Благосло-
венъ

 

Господь

 

Богъ

 

днесь,

 

иже

 

даде

 

покой

 

людемъ

 

своимъ

Израилю".

 

(3

 

Царств.

 

8,

 

56).
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Торжество

 

освященія

 

храма

 

закончилось

 

провозглаше-

ніемъ

 

многолѣтія

 

Государю

 

Императору

 

со

 

всѣмъ

 

Царствую-
щимъ

 

Домомъ,

 

Святѣйшему

 

Синоду,

 

Высокопреосвященнѣй-

шему

 

Арсснію,

 

строителямъ,

 

благотворителямъ

 

и

 

украсите-

лямъ

 

св.

 

храма

 

сего.

 

Затѣмъ

 

началась

 

божественная

 

литур-

гія.

 

Въ

 

концѣ

 

литургіи,

 

по

 

заамвонной

 

молитвѣ,

 

Высоко-
преосвященнѣйшій

 

сказалъ

 

проповѣдь.

 

„Благодатію

 

Всесвя-
таго

 

Духа,

 

освятили

 

мы

 

храмъ

 

сей

 

Богу

 

живому

 

и

 

истин-

ному

 

(Евр.

 

9,

 

14.),

 

такъ

 

началъ

 

Владыка.

 

Се

 

и

 

еще

 

мѣсто

селенія

 

славы

 

Его,

 

мѣсто

 

упокоенія

 

труждающихся

 

и

 

обре-
мееенныхъ,

 

мѣсто

 

благодатнаго

 

питанія

 

и

 

напоенія

 

душъ

алчущихъ

 

и

 

жаждущихъ

 

слова

 

Божія

 

и

 

св.

 

Таинствъ,
мѣсто

 

пріискренняго

 

общенія

 

съ

 

невидимымъ

 

міромъ

 

анге-

ловъ

 

и

 

святыхъ

 

Божіихъ

 

человѣкомъ.

 

Да

 

будетъ

 

благодаре-
ніе

 

Господу,

 

увѣнчавшему

 

это

 

благое

 

дѣло

 

вождѣленнымъ

успѣхомъ,

 

потому

 

что

 

аще

 

не

 

Господь

 

созиждетъ

 

домъ,

 

всуе

трудишася

 

зиждущіи.

 

(Псал.

 

126,

 

ст.

 

1-й).
Нельзя

 

не

 

радоваться

 

вамъ,

 

нельзя

 

не

 

порадоваться

 

и

за

 

васъ

 

и

 

съ

 

вами

 

въ

 

настоящій

 

день.

 

Въ

 

новосозданномъ

и

 

освященномъ

 

храмѣ

 

вы

 

пріобрѣли

 

себѣ

 

такое

 

сокровище,

которое

 

цѣлые

 

года

 

будетъ

 

духовно

 

радовать

 

и

 

васъ,

 

и

 

по-

томковъ

 

вашихъ,

 

и

 

удовлетворять

 

высшимъ

 

потребностямъ
вашимъ.

 

Всеблагой

 

Господь

 

такъ

 

милостивъ

 

къ

 

вамъ,

 

что

отнынѣ

 

таинственно

 

вселился

 

въ

 

этомъ

 

св.

 

храмѣ

 

и

 

будетъ
обитать

 

въ

 

немъ.

 

Отнынѣ

 

Онъ

 

будетъ

 

здѣсь

 

принимать

 

васъ

предъ

 

Лице

 

Свое

 

и

 

въ

 

лицѣ

 

священнослужителей

 

освящать

еилою

 

благодати

 

Своея.

 

Отъ

 

вашей

 

воли

 

будегъ

 

зависѣть

являться

 

какъ

 

можно

 

чаще

 

предъ

 

лице

 

Божіе

 

и

 

пользоваться

тѣми

 

сокровищами

 

благодати

 

и

 

истины,

 

которыя

 

расточаетъ

Господь

 

въ

 

храмѣ

 

всѣмъ,

 

притекающимъ

 

къ

 

Нему

 

съ

 

вѣрою

и

 

любовію.

 

Отнынѣ

 

Господь

 

будетъ

 

благодатно

 

срѣтать

 

васъ'
здѣсь

 

и

 

въ

 

минуты

 

радости,

 

и

 

въ

 

годину

 

горести,

 

и

 

освя-

щать,

 

возвышать

 

вашу

 

радость,

 

облегчать

 

вашу

 

скорбь .....

Велика ,

 

неизреченна

 

милость

 

Божія

 

къ

 

вамъ ,

 

братіе

 

и

сестры!

 

Сподобившись

 

великой

 

милости

 

Божіей

 

и

 

радуясь

о

 

ней,—радуясь

 

объ

 

освященіи

 

св.

 

храма

 

Божія

 

и

 

о

 

благо-
датномъ

 

вселеніи

 

среди

 

васъ

 

Господа, —вы

 

должны,

 

братіе
и

 

сестры,

 

явить

 

себя

 

достойными

 

милости

 

Божіей,

 

которой
вы

 

сподобились.

 

Старайтесь

 

быть

 

нравственными,

 

что-бы

 

не

только

 

скверное,

 

нечистое,

 

грѣховное

 

дѣло,

  

но

 

и

 

нечистый,

И.

 

К.

 

Е.

 

1901.

                                                                                

5
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грѣховный

 

помыслъ

 

не

 

осквернялъ

 

вашихъ

 

душъ!

 

Домы

 

ваши

да

 

будутъ

 

домами

 

честными,

 

благочестивыми,

 

истинно-хри-

стіанскими;

 

какъ

 

равно

 

и

 

души

 

ваши,

 

да

 

будутъ

 

всегда

 

от-

верстыми

 

для

 

Господа,

 

для

 

вселенія

 

Его

 

въ

 

васъ,

 

что-бы
быть

 

вамъ

 

и

 

по

 

душѣ

 

и

 

по

 

тѣлу

 

храмами

 

Божіими!"

 

Перей-
дя

 

затѣмъ

 

къ

 

празднуемому

 

св.

 

церковію

 

событію

 

Преобра-
женія

 

Господня,

 

Владыка

 

въ

 

живыхъ

 

и

 

яркихъ

 

чертахъ

 

оха-

рактеризовалъ

 

и

 

наше

 

собственное

 

преображеніе,

 

которое

будетъ

 

при

 

концѣ

 

видимаго

 

этого

 

міра.

 

„Это

 

преображеніе
будетъ

 

заключаться

 

въ

 

томъ,

 

что

 

тѣла

 

наши

 

изъ

 

грубыхъ
и

 

немощныхъ

 

преобразятся

 

въ

 

нетлѣнныя

 

и

 

безсмертныя.
Тогда

 

явится

 

для

 

праведниковъ

 

возможность

 

наслаждаться

истиннымъ

 

свѣтомъ

 

Христовымъ,

 

наслаждаться

 

неизречен-

нымъ

 

Его

 

блаженствомъ;

 

для

 

грѣшниковъ

 

же

 

наоборотъ,
настанетъ

 

то

 

ужасное

 

вѣчное

 

мученіе,*

 

которое

 

уготовано

діаволу

 

и

 

аггеломъ

 

его.

 

Поэтому,

 

что-бы

 

избѣжать

 

послѣд-

няго,

 

нужно

 

всемѣрно

 

стараться

 

исполнять

 

заповѣди

 

Божіи,—
жить

 

для

 

Бога

 

и

 

для

 

ближнихъ".

 

„Являйтесь

 

теперь,

 

про-

должалъ

 

Владыка,

 

нелѣностно

 

и

 

сколь

 

возможно

 

чаще

 

сюда,

въ

 

храмъ

 

Божій,

 

стойте

 

въ

 

немъ

 

чинно

 

и

 

благоговѣйно;

внимательно

 

слушайте

 

то,

 

что

 

здѣсь

 

читается

 

и

 

поется;

 

ста-

райтесь

 

назидаться

 

и

 

освящаться

 

здѣсь;

 

воспринимайте

 

тѣ

возвышенныя

 

и

 

таинственныя

 

истины,

 

которыя

 

здѣсь

 

будутъ
преподаваться

 

вамъ

 

съ

 

высоты

 

церковной

 

каѳедры.

 

Съ

 

тре-

петомъ

 

сердечнымъ,

 

съ

 

радостію

 

и

 

любовію

 

внимайте

 

тѣмъ

словамъ

 

любви

 

и

 

милости,

 

которыя

 

изрекаетъ

 

здѣсь

 

Господь
каждому

 

изъ

 

насъ,

 

не

 

исключая

 

и

 

тяжкихъ

 

грѣшниковъ.

Освящайтесь

 

и

 

нравственно

 

освѣжайтесь

 

тою

 

святою,

 

чистою

нравственною

 

атмосферою,

 

которая

 

наполняетъ

 

храмъ

 

Го-
сподень.

 

Насыщайтесь

 

за

 

обильною

 

трапезою

 

Господнею,
для

 

всѣхъ

  

здѣсь

   

предлагаемою, — насыщайтесь

  

и

   

хлѣбомъ

божественнаго

 

ученія,

   

и

 

Тфломъ

   

и

  

Кровію

 

Христовою ___

Берегитесь

 

всякаго

 

неприличія,

 

неблагоговѣнія,

 

что-бы

 

съ

съ

 

вечери

 

Христовой

 

не

 

быть

 

извергнутыми

 

во

 

тьму

 

кромѣш-

ную.

 

(Мѳ.

 

22,

 

13-й").
„Итакъ,

 

заключилъ

 

Владыка,

 

призывая

 

Божіе

 

благо-
словеніе

 

на

 

всѣхъ

 

васъ,

 

молитвенно

 

прошу,

 

чтобы

 

милосер-

дый

 

Господь

 

никогда

 

не

 

оставлялъ

 

сей

 

св.

 

храмъ

 

безъ

 

своего

покровительства,

 

но

 

вѣчно

 

обиталъ

 

въ

 

немъ

 

своею

 

благода-
рю,

 

освящалъ

 

и

 

спасалъ

 

васъ,

 

чадъ

 

вашихъ

 

и

 

чада

 

чадъ

вашихъ".

 

Аминь.
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Торжество

 

освященія

 

храма

 

закончилось

 

по

 

русскому

•обычаю

 

хлѣбомъ- солью

 

въ

 

д.

 

М.

 

Пушкарева,

 

гдв

 

Владыка
подробно

 

разспрашивалъ

 

о

 

новомъ

 

храмѣ

 

и

 

устьинскихъ

прихожанахъ.

Пожелаемъ

 

отъ

 

души

 

новому

 

храму

 

быть

 

свѣтильни-

комъ

 

въ

 

шумной

 

и

 

хлопотливой

 

торгово-промышленной

 

жизни

устьинцевъ

 

и

 

духовнымъ

 

кораблемъ,

 

ведущимъ

 

всѣхъ

 

ихъ

ко

 

спасенію.

 

Да

 

будетъ

 

онъ

 

для

 

всѣхъ

 

ихъ

 

и

 

училищемъ

■святой

 

и

 

богоугодной

 

жизни,

 

и

 

источникомъ

 

неоскудѣвающей

милости

 

Божіей.

 

А

 

Матерь

 

Божія,

 

имени

 

и

 

покровительству

.которой

 

посвящевъ

 

сей

 

св.

 

храмъ,

 

да

 

предстательствуетъ

 

Сво-
имъ

 

всесильнымъ

 

заступленіемъ

 

предъ

 

Престоломъ

 

Царя

 

небе-
снаго

 

всегда

 

за

 

всѣхъ

 

своихъ

 

духовныхъ

 

чадъ,

 

что-бы

 

Господь
Богъ

 

неотступно

 

изливалъ

 

Свои

 

великія

 

и

 

богатыя

 

милости.

Б

 

Е

 

С

 

Ѣ

 

Д

 

Ы
ео

 

старообрядцами

 

в-ъ

 

1900

 

году.

Въ

 

великомъ

 

постѣ,

 

по

 

примѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ,

 

мною

произведено

 

нѣсколько

 

собесѣдованій

 

съ

 

именуемыми

 

старо-

обрядцами

 

тѣхъ

 

селеній,

 

которыя

 

входятъ

 

въ

 

составь

 

участка,

«ввѣреннаго

 

моему

 

миссіонерскому

 

попеченію.
Бесѣда

 

первая

 

была

 

въ

 

Колунцѣ

 

27

 

февраля,

 

т.

 

е.

 

въ

недѣлю

 

Православія.

 

На

 

ней

 

именуемымъ

 

старообрядцамъ
предоставлено

 

было

 

высказывать

 

свои

 

обвиненія

 

противъ

Православной

 

Греко

 

Россійской

 

церкви.

 

Всякій,

 

знакомый
съ

 

полемикой,

 

знаетъ,

 

что

 

бесѣды

 

со

 

старообрядцами

 

нуж-

но

 

начинать

 

съ

 

разсмотрѣнія

 

вопроса

 

о

 

составѣ

 

и

 

вѣч-

ности

 

Христовой

 

церкви ,

 

а

 

потомъ

 

уже

 

сравнивать

 

съ

нею

 

и

 

другія

 

общества.

 

Такъ

 

дѣлаютъ

 

всѣ

 

извѣстные

 

мис-

сіонеры.

 

Такъ

 

дѣлалъ

 

и

 

я.

 

Но

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

году

 

я

 

сдѣ-

лалъ

 

отступленіе

 

отъ

 

сего

 

правила,

 

потому

 

что

 

прежде

 

какъ-то

мало

 

говорилось

 

о

 

Православной

 

церкви,

 

а

 

все

 

болѣе

 

выяс-

нялось

 

о

 

старообрядческихъ

 

обществахъ.

 

Имѣя

 

убѣжденіе,

•что

 

для

 

заблуждающихся

 

и

 

колеблющихся

 

будетъ

 

яснѣе

 

пра-

вославіе

 

нашей

 

церкви

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

будутъ

 

отвергнуты

обвиненія

 

старообрядцевъ,

 

я

 

высказалъ,

 

что

 

православная

церковь

 

не

 

содержитъ

 

никакой

 

ереси,

 

потому

 

что

 

тѣ

 

обряды
я

 

енижныя

 

выраженія,

 

изъ-за

 

которыхъ

 

старообрядцы

 

отдѣ-

5*
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лились

 

отъ

 

церкви,

 

нельзя

 

называть

 

и

 

новшествами,

 

ибо-
всѣ

 

они

 

содержатся

 

въ

 

старыхъ

 

книгахъ,

 

и

 

предложилъ

старообрядцамъ

 

указать

 

причины

 

отдѣленія

 

ихъ

 

отъ

 

церкви.

Нужно

 

замѣтить,

 

что

 

главные

 

говоруны

 

на

 

бесѣду

 

не

 

яви-

лись.

 

Разсказывали,

 

что

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

(Ѳедоръ

 

Семе-
новъ

 

и

 

Матвѣй

 

Тюринъ),

 

желая

 

отвлечь

 

старообрядцевъ

 

отъ

бесѣдъ,

 

устроили

 

въ

 

своихъ

 

домахъ

 

собранія.

 

Вслѣдствіе

сего

 

на

 

бесѣдѣ

 

старообрядцевъ

 

было

 

очень

 

мало,

 

не

 

болѣе

десяти

 

человѣкъ.

 

Православныхъ

 

же

 

было

 

много,

 

особенно
сомнѣвающихся.

 

Послѣдніе

 

очень

 

желаютъ

 

бесѣдъ

 

и

 

охотно

ихъ

 

посѣщаютъ.

 

Въ

 

числѣ

 

старообрядцевъ

 

былъ

 

сынъ

 

Ни-
колая

 

Дементьева —Лаврентій,

 

который

 

и

 

поддерживалъ

 

бе-
сѣду

 

со

 

мною,

 

высказывая

 

тоже

 

самое,

 

что

 

и

 

упрямые

 

рас-

кольники,

 

только

 

не

 

съ

 

такимъ

 

безстыдствомъ.

 

Прежде

 

всего

онъ

 

указалъ

 

на

 

мнимое

 

измѣненіе

 

начертанія

 

имени

 

Христа
Спасителя,

 

какъ

 

на

 

погрѣшность

 

православной

 

церкви

 

про-

тивъ

 

евангелія.

 

У

 

меня

 

находилось

 

принадлежащее

 

г.

 

про-

фессору

 

академіи

 

Николаю

 

Ивановичу

 

Ивановскому

 

Остро-
мірово

 

евангеліе

 

1056—57

 

года

 

(Спб.

 

1883).

 

Въ

 

отвѣтъ

Лаврентію

 

я

 

и

 

сталъ

 

показывать

 

въ

 

этомъ

 

евангеліи

 

раз-

личное

 

начертаніе

 

имени

 

Христа

 

Спасителя:

 

Исусъ

 

и

 

Иісусъ
(листы

 

указаны

 

во

 

2

 

части

 

„Выписокъ"

 

Озерскаго).
Послѣ

 

нѣкоторыхъ

 

незначительныхъ

 

возраженій,

 

Лав-
рентій

 

сталъ

 

укорять

 

православную

 

церковь

 

за

 

именослоа-

ное

 

перстосложеніе,

 

употребляемое

 

при

 

благословеніи.

 

На
это

 

я

 

замѣтилъ,

 

что

 

о

 

перстосложеніи

 

нѣтъ

 

ни

 

въ

 

еванге-

ліи,

 

ни

 

въ

 

посланіяхъ

 

и

 

правилахъ

 

св.

 

апостолъ,

 

ни

 

въ

опредѣленіяхъ

 

и

 

правилахъ

 

семи

 

вселенскихъ

 

и

 

девяти

 

по-

мѣстныхъ

 

соборовъ.

 

Такъ

 

какъ

 

церковь

 

и

 

соборно

 

и

 

частно

отмѣняла

 

даже

 

то,

 

что

 

предписано

 

апостолами

 

и

 

соборными
правилами,

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

она

 

свободна

 

при

 

рѣшеніи

 

во-

просовъ

 

касательно

 

обычаевъ,

 

соборами

 

не

 

преданныхъ.

Лаврентій

 

заявилъ,

 

что

 

перстосложеніе

 

имѣетъ

 

свое

начало

 

отъ

 

Христа,

 

потому

 

что

 

Онъ

 

Самъ

 

благословлалъ

 

и

на

 

тайной

 

вечери

 

и

 

при

 

вознесеніи.

 

Я

 

ему

 

сказалъ,

 

что

 

Хри-
стосъ

 

дѣйствительно

 

благословлялъ,

 

но

 

какъ

 

персты

 

слагалъ,

евангелистами

 

не

 

сказано.

Лавр.

 

А

 

развѣ

 

не

 

по

 

примѣру

 

Христа

 

вы

 

благословляете?'
Я.

 

Благословляемъ

 

по

 

Его

 

примѣру;

 

но

 

складывалъ

 

ли

Онъ

 

персты

 

такъ,

 

какъ

 

мы

 

теперь

 

складываемъ,

  

и

 

склады-
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ъалъ

 

ли

 

такъ,—мы

 

не

 

знаемъ,

 

потому

 

что

 

въ

 

евангеліи

 

объ
этомъ

 

не

 

говорится,

 

а

 

св.

 

Василій

 

Великій

 

крестное

 

знаменіе

 

на-

зываетъ

 

преданіемъ

 

апостольскимъ,

 

а

 

не

 

Христовымъ

 

(пр.

 

90),
Лавр.

 

Неужели

 

Христосъ,

 

когда

 

благословлялъ

 

хлѣбъ

на

 

тайной

 

вечери,

 

никакъ

 

не

 

слагалъ

 

своихъ

 

перстъ?
Я.

 

Такъ

 

должно

 

быть,

 

во-первыхъ,

 

потому,

 

что

 

тогда

крестъ

 

не

 

былъ

 

еще

 

прославленъ,

 

во-вторыхъ

 

потому,

 

что

Онъ

 

и

 

дѣтей

 

благословлялъ

 

по

 

ветхозавѣтному.

Лавр.

 

И

 

креста

 

не

 

ивобразилъ?
Я.

 

Слушай.

 

„И

 

приношаху

 

къ

 

Нему

 

(Іисусу)

 

дѣти,

 

да

коснется

 

ихъ:

 

ученицы

 

же

 

прещаху

 

приносящимъ.

 

Видѣвъ

же

 

Іисусъ,

 

негодова,

 

и

 

рече

 

имъ:

 

оставите

 

дѣтей

 

приходити

ко

 

Мнѣ,

 

и

 

не

 

браните

 

имъ:

 

тацѣхъ

 

бо

 

есть

 

царствіе

 

Божіе.
Аминь

 

глаголю

 

вамъ,

 

иже

 

аще

 

не

 

пріиметъ

 

царствія

 

Божія
яко

 

отроча,

 

не

 

имать

 

внвти

 

въ

 

не.

 

И

 

объешь

 

ихъ,

 

возложъ

руцѣнаиихъ,

 

благословляше

 

ихъ"

 

{Мр.

 

10,

 

13—16).

 

Итакъ,
слово

 

Божіе

 

ясно

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

Христосъ,

 

возлагая

на

 

дѣтей

 

руки,

 

благословлялъ

 

ихъ

 

по

 

ветхозатѣтному,

 

какъ

напр.,

 

патріархъ

 

Іаковъ

 

благословлялъ

 

своихъ

 

внуковъ

 

Еф-
рема

 

и

 

Манассію;

 

креста

 

же

 

Христосъ

 

тогда

 

не

 

употреблялъ,
потому

 

что

 

онъ

 

не

 

былъ

 

еще

 

прославленъ.

Лавр.

 

А

 

почему

 

вы

 

именословно

 

благословляете?
Я.

 

Потому,

 

что

 

Богъ

 

Аврааму

 

сказалъ:

 

„благословятся
о

 

сѣмени

 

твоемъ

 

ecu

 

языцы

 

земнги"

 

(Быт.

 

22,

 

18),

 

т.

 

е.

какъ

 

бы

 

такъ

 

говоритъ

 

Богъ

 

Аврааму:

 

изъ

 

потомства

 

твоего

произойдетъ

 

обѣщанный

 

Спаситель

 

міра,

 

именемъ

 

Котораго
и

 

будутъ

 

благословляться

 

вѣрующіе

 

въ

 

Него.

 

Съ

 

того

 

вре-

мени,

 

когда

 

Христосъ

 

совершилъ

 

наше

 

спасеніе,

 

всѣ

 

ветхо-

завѣтныя

 

пророчества

 

и

 

прообразованія

 

относительно

 

Христа
Божія

 

исполнились,

 

и

 

православная

 

церковь

 

благословляетъ
именемъ

 

Іисуса

 

Христа,

 

какъ

 

было

 

сказано

 

Аврааму,

 

пото-

му

 

что

 

Христосъ

 

именуется

 

сыномъ

 

Авраама

 

(Мѳ.

 

I,

 

1),

 

и

яритомъ

 

крестообразно,

 

какъ

 

патріархъ

 

Іаковъ

 

пророчески

благословилъ

 

Ефрема

 

и

 

Манассію.
Лавр.

 

Неужели

 

Христосъ

 

не

 

открылъ

 

ученикамъ,

 

какъ

нужно

 

слагать

 

персты

 

для

 

благословенія,

 

особенно

 

при

 

воз-

несеніи,

 

когда

 

Онъ

 

Самъ

 

ихъ

 

благословлялъ?
Я.

 

О

 

сложеніи

 

перстъ

 

въ

 

евангеліи

 

ничего

 

не

 

говорится.

Лавр.

 

Такъ

 

вы

 

мнѣ

 

не

 

скажете,

 

какъ

 

Христосъ

 

благо-
словилъ

 

апостоловъ

 

при

 

вознесеніи,

 

когда

 

крестъ

 

былъ

 

уже

лрославленъ?
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Я.

 

Я

 

тебѣ

 

скажу

 

то

 

же,

 

что

 

на

 

такой

 

вопросъ,

 

задан-

ный

 

твоимъ

 

отцомъ,

 

отвѣтилъ

 

Николай

 

Ивановичъ

 

Иванов-
скій.

 

Слушай.

 

Христосъ,

 

возносясь

 

на

 

небеса,

 

благословилъ
апостоловъ.

 

Хотя

 

въ

 

евангеліи

 

и

 

посланіяхъ

 

апостольскихъ

не

 

сказано,

 

какое

 

Христосъ

 

употребилъ

 

перстосложеніе,

 

но

евангелистъ

 

Лука,

 

по

 

свидѣтельству

 

исторіи,

 

принимаемой
старообрядцами,

 

написалъ

 

на

 

Тихвинской

 

иконѣ

 

Предвѣчнаго-

младенца' съ

 

перстосложеніемъ.

 

Одинъ

 

старообрядецъ

 

(Анд-
рей

 

Денисовъ)

 

утверждаетъ,

 

что

 

евангелистъ

 

Лука

 

у

 

Пред-
вѣчнаго

 

младенца

 

то

 

самое

 

перстосложеніе

 

изобразилъ,

 

ко-

торое

 

Христосъ

 

при

 

вознесеніи

 

употребилъ.

 

Какое

 

же

 

пер-

стосложеніе

 

находится

 

на

 

Тихвинской

 

иконѣ

 

Богоматери? —

Именословное.

 

Такъ

 

вотъ

 

откуда

 

ведетъ

 

начало

 

именослов-

ное

 

перстосложеніе!
Впечатлѣніе

 

получилось

 

сильное,

 

а

 

Лаврентій

 

не

 

сталъ

опровергать

 

сказаннаго

 

мною,

 

но

 

продолжалъ

 

^свои

 

вопросы.

Онъ

 

сказалъ:

 

вы

 

говорите,

 

что

 

Христомъ

 

предано

 

имено-

словное

 

перстосложеніе,

 

но

 

почему

 

о

 

древности

 

его

 

нѣтъ

никакихъ

 

свидѣтельствъ?

Я.

 

Тебѣ

 

сказано,

 

что

 

именословное

 

перстосложеніе

 

на-

ходится

 

на

 

Тихвинской

 

иконѣ

 

Богоматери,

 

а

 

ты

 

говоришь,

что

 

о

 

древности

 

его

 

нѣтъ

 

никакихъ

 

свидѣтельствъ.

 

Есть

 

и

другія

 

чудотворныя

 

иконы

 

съ

 

этимъ

 

перстосложеніемъ.

 

Древ-
ность

 

сего

 

перстосложенія

 

удостовѣряется

 

и

 

древнѣйшими

греческими

 

и

 

русскими

 

храмами,

 

въ

 

которыхъ

 

сохранили

 

сь-

современныя

 

постройкѣ

 

сихъ

 

храмовъ

 

изображенія

 

святыхъ,

имѣющія

 

именословное

 

перстосложеніе.
Лавр.

 

Христово

 

перстосложеніе

 

одно,

 

а

 

у

 

васъ

 

два:

одно

 

для

 

моленія,

 

а

 

другое

 

для

 

благословенія.
Я.

 

Такъ

 

и

 

прежде

 

было,

 

если

 

на

 

древнихъ

 

изображе-
ніяхъ

 

святыхъ

 

перстосложенія

 

различны.

 

Кромѣ

 

того

 

есть-

прямое

 

свидетельство

 

о

 

томъ,

 

что

 

на

 

Руси

 

прежде

 

Стоглава
было

 

два

 

перстосложенія:

 

одно

 

для

 

моленія,

 

а

 

другое

 

для

благословенія.

 

Такъ

 

въ

 

одной

 

древнѣйшей

 

рукописной

 

книгѣ

(Степенной)

 

разсказывается,

 

что

 

Всероссійскій

 

митрополитъ-

Фотій

 

пришелъ

 

въ

 

Симоновъ

 

монастырь

 

и

 

нашелъ

 

въ

 

хлѣбнѣ

спящаго

 

инока

 

Іону,

 

который

 

былъ

 

послѣ

 

митрополитомъ

 

же

и

 

причтенъ

 

къ

 

лику

 

святыхъ,

 

и

 

который

 

во

 

время

 

сна

 

лес-

ную

 

руку

 

свою

 

на

 

главѣ

 

своей

 

держаше

 

согбеяу,

 

яко

 

бла-
гословлаше

 

ею.

 

Говорится

 

далѣе,

   

что

 

„Святитель

   

со

 

удив-
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леніемъ

 

зряше

 

нань

 

и

 

не

 

повелѣ

 

никому

 

же

 

разбудити

 

его-

и

 

пророчествуя

 

о

 

немъ

 

глаголаше:

 

разумѣйте,

 

о

 

чада,

 

яка

инокъ

 

сей

 

Тона

 

будетъ

 

великъ

 

святитель

 

въ

 

странахъ

 

Рус-
скія

 

земли".

 

Ясно,

 

что

 

тогда

 

употреблялось

 

два

 

перстосло-

женія:

 

одно

 

для

 

моленія,

 

а

 

другое

 

для

 

благословенія,

 

иначе

Фотій,

 

увидя

 

и

 

инока

 

руку

 

„согбенну",

 

подумалъ

 

бы,

 

что

онъ

 

сложилъ

 

ее

 

для

 

моленія,

 

а

 

не

 

для

 

благословенія,

 

и

 

не

сталъ

 

бы

 

пророчествовать.

Все

 

это

 

нѣсколько

 

удовлетворило

 

Лаврентія,

 

и

 

онъ

 

пе^-

решелъ

 

къ

 

другому

 

обвиненію, —сталъ

 

унижать

 

четвероко-

нечный

 

крестъ,

 

утверждая,

 

что

 

онъ

 

не

 

имѣетъ

 

такой

 

свя-

тости,

 

какую

 

имѣетъ

 

крестъ

 

осмиконечный.

 

Въ

 

отвѣтъ

 

на

это

 

я

 

высказалъ,

 

что

 

нельзя

 

говорить,

 

что

 

одинъ

 

крестъ

болѣе

 

святъ,

 

а

 

другой

 

менѣе,

 

и

 

что

 

такая

 

мысль

 

слу-

жить

 

въ

 

пользу

 

православія,

 

потому

 

что

 

ею

 

крестъ

 

четве-

роконечный

 

признаетя

 

все-же

 

святымъ,

 

а

 

не

 

такимъ,

 

изъ-за

котораго

 

нужно

 

отдѣляться

 

отъ

 

православной

 

церкви.

Лаврентій.

 

Истинный

 

крестъ

 

Христовъ

 

одинъ,

 

на

 

ко-

торомъ

 

Онъ

 

распятъ,

 

осмиконечный,

 

а

 

не

 

четвероконечный;
Я.

 

А

 

какимъ

 

крестомъ

 

ты

 

ограждаешь

 

себя?
Лаврентій

 

сказалъ,

 

что

 

осмиконечнымъ,

 

потому

 

что,,

на

 

чело,

 

животъ

 

и

 

оба

 

плеча

 

возлагается

 

по

 

два

 

перста,

отчего

 

и

 

получается

 

восемь

 

концевъ.

Я

 

разъяснилъ,

 

что

 

крестъ

 

святъ

 

не

 

отъ

 

количества'

концевъ,

 

а

 

отъ

 

крови

 

Христовой,

 

пролитой

 

на

 

крестѣ,

 

и

что

 

онъ

 

изображается

 

не

 

только

 

двумя

 

перстами,

 

но

 

и

 

всѣми г

когда

 

напр.,

 

благословляетъ

 

священникъ,

 

не

 

касаясь

 

пред-

мета,

 

а

 

иногда

 

евангеліемъ,

 

вѣнцами

 

и

 

перстнями,

 

даже

 

спи-

цею

 

и

 

дуновеніемъ.

 

Указано

 

было

 

и

 

на

 

то,

 

что

 

большой
катихизисъ

 

велитъ

 

возлагать

 

на

 

чело,

 

животъ

 

и

 

плечи

 

не

два

 

перста,

 

а

 

три.

 

Затѣмъ

 

указывая

 

на

 

икону

 

св.

 

Николая,
находящуюся

 

на

 

божницѣ,

 

я

 

спросилъ

 

Лаврентія:

 

не

 

фаль-
шивый

 

ли

 

крестъ

 

находится

 

на

 

омофорѣ

 

св.

 

Николая?

 

Лав-
рентій

 

отвѣтилъ,

 

что

 

истинный,

 

но

 

замѣтилъ,

 

что

 

и

 

у

 

св.

Николая

 

восемь

 

крестныхъ

 

концевъ,

 

такъ

 

какъ

 

крестъ

 

изо-

браженъ

 

на

 

обѣихъ

 

сторонахъ.

 

И

 

все

 

это

 

говорится

 

серіозно,
съ

 

сознаніемъ

 

своей

 

правоты!
Видя,

 

что

 

никакія

 

разсужденія

 

не

 

могутъ

 

исправить

упрямства

 

моего

 

собесѣдника,

 

я,

 

поставилъ

 

на

 

видъ,

 

что-

крестъ,

   

возлагаемый

 

Лаврентіемъ

 

на

 

себя

   

и

 

изображенный
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на

 

иконѣ

 

св.

 

Николая,

 

не

 

имѣетъ

 

ни

 

титла,

 

ни

 

подножія,
отчего

 

не

 

ыожетъ

 

называться

 

осмиконечнымъ,

 

прочиталъ

 

изъ

Учительнаго

 

евангелія,

 

изъ

 

слова

 

на

 

Воздвиженіэ,

 

слѣдую-

щія

 

слова:

 

„Крестный

 

бо

 

образъ

 

на

 

четыре

 

страны

 

раздѣ-

ляемъ>

 

отъ

 

посредвяго

 

знаменія

 

вся

 

показуетъ,

 

яко

 

Боже-
ственнымъ

 

естествойъ

 

содержима

 

суть,

 

вышняя

 

убо

 

выш-

нииъ

 

рогомъ

 

содержима

 

суть,

 

нижняя

 

же

 

нижнимъ,

 

посред-

няя

 

же

 

двоими

 

странами"

 

(л

 

307

 

об.)...

 

„Идѣже

 

начертанъ

бываетъ

 

крестъ,

 

благословляетъ

 

и

 

освящаетъ,

 

просвѣщаетъ

и

 

вся

 

спасенная

 

даетъ"

 

(л.

 

308).

 

Только

 

послѣ

 

сихъ

 

словъ

Лаврентій

 

пересталъ

 

унижать

 

четвероконечный

 

крестъ,

 

ко-

торый

 

онъ

 

такъ

 

зло

 

унижалъ

 

все

 

время,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

что

 

Учительное

 

евангеліе

 

имѣется

 

и

 

въ

 

ихъ

 

домѣ.

 

Ясно,

 

что

раскольники

 

не

 

внимательно

 

читаютъ

 

въ

 

старыхъ

 

книгахъ

тѣ

 

свидѣтельства,

 

которыя

 

обличаютъ

 

ихъ.

Въ

 

заключеніе

 

я

 

сказалъ,

 

что

 

весьма

 

прискорбно,

 

если

именуемые

 

старообрядцы

 

не

 

посѣщаютъ

 

сихъ

 

собесѣдованій,

спеціально

 

для

 

нихъ

 

предназначаемыхъ.

 

Уклоняясь

 

отъ

 

нихъ,

старообрядцы

 

показываютъ,

 

что

 

они

 

не

 

исполняютъ

 

новой
Христовой

 

заповѣди

 

о

 

любви

 

къ

 

ближнему.

 

Христосъ

 

Спа-
ситель,

 

прощаясь

 

съ

 

учениками,

 

сказалъ

 

имъ,

 

а

 

за

 

ними

всѣмъ

 

намъ,

 

вѣрующимъ

 

въ

 

Него,

 

какъ

 

въ

 

Единороднаго
Сына

 

Божія,

 

и

 

слушающимъ

 

слова

 

Его:

 

„(5

 

семь

 

разумѣютъ

ecu,

 

яко

 

Мои

 

ученицы

 

есте,

 

аще

 

любовь

 

имате

 

между
собою"

 

(Іоанн.

 

13,

 

35).

 

Святый

 

Іоаннъ

 

Златоустъ,

 

объясняя
сіи

 

словы

 

Господа,

 

говоритъ:

 

„Истинную

 

любовь

 

показываете

не

 

общеніе

 

трапезы,

 

не

 

простое

 

привѣтствіе,

 

не

 

ласкатель-

ство

 

на

 

словахъ,

 

но

 

то,

 

когда

 

мы

 

устрояемъ

 

и

 

наблюдаемъ
пользу

 

ближняго,

 

возстановляемъ

 

падшаго,

 

простираемъ

 

руку

лежащему,

 

вознерадѣвшему

 

о

 

своемъ

 

спасеніи,

 

ищемъ

 

прежде

своего

 

счастія

 

блага

 

ближняго"

 

').

 

Забота .

 

о

 

вразумленіи
заблуждающихся

 

братій

 

нашихъ,

 

предписываемая

 

сими

 

сло-

вами,

 

должна

 

принадлежать

 

каждому

 

православному,

 

но

 

осо-

бенно

 

церкви,

 

т.

 

е.

 

пастырямъ

 

ея,

 

потому

 

что

 

когда

 

Хри-
стосъ

 

говорилъ:

 

„Аще

 

же

 

церковь

 

преслушаетъ,

 

буди

 

тебѣ

яко

 

язычникъ

 

и

 

мытарь"

 

(Мѳ.

 

18,

 

16),

 

то

 

цодъ

 

словомъ ,

церковь

 

разумѣлъ

 

именно

 

ея

 

пастырей,

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

Щ

 

Бесѣды

 

къ

 

Антіохійскому

 

народу.

 

Спб.

 

1849.

 

Стр.

 

511.
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разъясненій

 

святыхъ

 

отцевъ

 

и

 

учителей

 

церковныхъ.

 

Свя-
тый

 

Златоустъ,

 

приведя

 

слова

 

Господа:

 

„Аще

 

же

 

и

 

сихъ

 

не

послушаешь,

 

повѣждь

 

церкви",

 

поясняеть:

 

„то

 

есть

 

ея

 

пред-

ставителямъ"

 

*).

 

Блаженный

 

Ѳеофилактъ

 

въ

 

объясненіе

 

при-

веденныхъ

 

словъ

 

Господа

 

говоритъ:

 

„Аще

 

ли

 

же

 

предъ

 

двоими

или

 

треми

 

свидѣтели

 

обличенъ

 

бывъ

 

не

 

умилится,

 

тогда

предъ

 

представителемъ

 

церкви

 

обличи

 

согрѣшеніе"

 

).

 

И

 

въ

большомъ

 

катихизисѣ

 

сказано:

 

„Особно

 

же

 

наставницы

 

цер-

ковпіи

 

и

 

строители

 

нарицаются

 

церковь,

 

яко

 

же

 

рече

 

Гос-
подь:

 

„Аще

 

же

 

преслушаетъ

 

церковь,

 

буди

 

ти

 

яко

 

языч-

никъ

 

и

 

мытарь"

 

(л.

 

120

 

об.).

Для

 

вразумленія

 

заблуждаюхся

 

святая

 

православная

церковь,

 

какъ

 

вѣрная

 

хранительница

 

и

 

истолковательни-

ца

 

Христова

 

ученія,

 

скорбя

 

о

 

порожденныхъ

 

ею

 

въ

 

таин-

ствахъ

 

крещенія

 

и-

 

миропомазанія

 

чадахъ,

 

незаконно

 

отъ

нея

 

отделившихся ,

 

обращается

 

къ

 

нимъ

 

съ

 

проповѣдію

о

 

покаяніи

 

на

 

собесѣдованіяхъ ,

 

подобныхъ

 

настоящему.

Чтобы

 

старообрядцы

 

сознательнее

 

могли

 

усвоить

 

и

 

со-

знать

 

свои

 

заблужденія,

 

собесѣдованія

 

сіи

 

производятся

 

на

основаніи

 

уважаемыхъ

 

ими

 

книгъ,

 

и

 

притомъ

 

такъ,

 

что

 

они,

старообрядцы,

 

вполнѣ

 

могутъ

 

отстаивать

 

свои

 

взгляды

 

и

убѣжденія.

 

Если

 

же

 

они

 

не

 

спѣшатъ

 

притти

 

на

 

сіи

 

собесѣ-

дованія,

 

то,

 

значитъ,

 

они

 

не

 

могутъ

 

отстоять

 

и

 

защитить

своихъ

 

убѣжденій

 

и,

 

если

 

мы

 

заблуждаемся,

 

не

 

хотятъ

 

вра-

зумить

 

насъ.

 

Ясно,

 

что

 

они

 

не

 

любятъ

 

насъ

 

и,

 

не

 

исполняя

новой

 

заповѣди' Христа

 

о

 

любви

 

къ

 

ближнему,

 

показываютъ,

что

 

они

 

не

 

достойны

 

названія

 

учениковъ

 

Христовыхъ,

 

тогда

какъ

 

православною

 

церковью

 

она

 

исполняется.

На

 

другой

 

день,

 

28

 

февраля,

 

я

 

бесѣдовалъ

 

въ

 

приход-

ской

 

своей

 

деревнѣ

 

Ѳеодоровкѣ,

 

гдѣ

 

расколъ

 

сильнѣе

 

даже

Колунецкаго.

 

Ѳеодоровскіе

 

раскольники — великіе

 

любители
до

 

бесѣдъ

 

и

 

посѣщаютъ

 

ихъ

 

съ

 

болыпимъ

 

'удовольствіемъ,
принимая

 

въ

 

нихъ

 

горячее

 

участіе.

 

Это

 

обстоятельство,

 

мо-

жетъ

 

быть,

 

объясняется

 

тѣмъ,

  

что

 

они

  

очень

 

дружно

 

дѣй-

: )

 

Бесѣды

 

на

 

Ев.

 

Мѳ.

  

М

   

1S87.

 

Часть

 

3.

 

стр.

 

32.

 

,

2)

 

Благоиѣстішкъ,

 

Мѳ.

 

л.

   

143.
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ствуютъ

 

противъ

 

православія,

 

не

 

смотря

 

на

 

свое

 

раздѣле-

ніе,

 

и

 

весьма

 

часто

 

шумятъ,

 

если

 

православный

 

успѣетъ

разъяснить

 

что-либо,

 

но

 

еще

 

чаще

 

зачитываютъ

 

своего

 

со-

бесѣдника.

 

Въ

 

послѣднемъ

 

случаѣ

 

нѣсколько

 

грамотныхъ

старообрядцевъ

 

берутъ

 

по

 

книгѣ

 

и

 

вычитываютъ:

 

изъ

 

Сто-
главника— о

 

перстосложеніи

 

и

 

аллилуіи,

 

изъ

 

Кормчей — о

брадобритіи,

 

изъ

 

Кирилловой —о

 

истинномъ,

 

изъ

 

Потреб-
ника—о

 

обливаніи.

 

Этотъ

 

пріемъ

 

они

 

употребляютъ

 

въ

 

то

время,

 

когда

 

православный

 

успѣетъ

 

доказать,

 

что

 

старооб-
рядцы,

 

не

 

имѣя

 

ни

 

свяшенства,

 

ни

 

причастія

 

и

 

не

 

находясь

въ

 

Христовой

 

церкви,

 

должны

 

погибнуть.

 

Чаще

 

всего

 

слу-

чается

 

въ

 

это

 

время

 

дѣлать

 

краткія

 

замѣчанія

 

и

 

бесѣду

 

пре-

крывать,

 

откладывая

 

разсмотрѣніе

 

возбужденвыхъ

 

ими

 

во-

просовъ

 

до

 

слѣдующей

 

бесѣды.

 

Все

 

это

 

побуждаетъ

 

право-

славнаго

 

собесѣдника

 

наблюдать,

 

чтобы

 

въ

 

Ѳедоровкѣ

 

во-

просы

 

для

 

бесѣдъ

 

были

 

точно

 

формулированы

 

и

 

самыя

 

бесѣды

начинались

 

съ

 

догматическихъ

 

вопросовъ,

 

а

 

не

 

обрядовыхъ,
потому

 

что

 

отъ

 

догматическихъ

 

вопросовъ

 

къ

 

обрядовымъ
перейти

 

всегда

 

возможно,

 

а

 

отъ

 

обрядовыхъ

 

къ

 

догматиче-

скимъ— трудно,

 

даже

 

невозможно.

 

Свою

 

бесѣду

 

я

 

открылъ

слѣдующей

 

рѣчыо.

Сегодня

 

побесѣдуемъ,

 

братіе,

 

о

 

Христовомъ

 

ученіи.
Христово

 

ученіе

 

содержится

 

во

 

св.

 

евангеліи.

 

О

 

важности

 

и

необходимости

 

его

 

Христосъ

 

говорилъ

 

несколько

 

разъ.

 

Такъ,
явившись

 

на

 

пропо.вѣдь,

 

Онъ

 

сказалъ:

 

„покайтесь

 

и

 

вѣруйте

во

 

евангеліе"

 

(Мр.

 

зач.

 

2),

 

а

 

потомъ,

 

являясь

 

ученикамъ

послѣ

 

Своего

 

воскресенія,

 

Онъ

 

говорилъ:

 

„Шедше

 

научите

вся

 

языки,

 

крестяще

 

ихъ

 

во

 

имя

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Святаго
Духа,

 

учаще

 

ихъ

 

блюсти

 

вся,

 

елика

 

заповѣдахь

 

вамъ"

 

(Мѳ.

28,

 

17—18).

 

А

 

гдѣ

 

записано

 

все

 

то,

 

что

 

Онъ

 

заповѣдалъ

намъ?— Во

 

евангеліи.

 

Далѣе

 

Онъ

 

сказалъ

 

имъ:

 

„Шедше
проповѣдите

 

евангелге

 

всей

 

твари.

 

Иже

 

иметь

 

вѣру

 

(во
Евангеліе)

 

и

 

крестится,

 

спасень

 

будешь,

 

а

 

иже

 

неимѣетъ

вѣры,

 

осуждень

 

будешь"

 

(Мр.

 

з.

 

71).

 

Сказанное

 

Госпо-
домъ

 

все

 

исполнится,

 

потому,

 

во-первыхъ,

 

что

 

слова

 

Его
неизмѣнны

 

,

 

по

 

слову

 

Его :

 

„Небо

 

и

 

земля

 

мимоидетъ,
словеса

 

же

 

Мои

 

не

 

мимоидуть

 

(Мѳ.

 

зач.

 

101),

 

во-вто-

рыхъ ,

 

потому ,

 

что

 

и

 

осуждены

 

мы

 

будемъ

 

по

 

еванге-

лію ,

   

какъ

   

сказалъ

   

Самъ

  

Христосъ:

   

„Слово,

   

еже

  

Азь
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рѣхъ

 

вамъ,

 

то

 

судить

  

въ

 

послѣдній

 

день

 

(Іоанна,

   

зач.

 

43
отъ

 

полу).
Расгёроемъ

 

же,

 

братіе,

 

св.

 

Евангеліе

 

и

 

посмотримъ,

 

кто

погрѣшаетъ

 

противъ

 

него,

 

православные

 

или

 

старообрядцы.
Чтобы

 

вы

 

не

 

укоряли

 

насъ,

 

что

 

мы

 

не

 

даемъ

 

вамъ

 

свободы
высказывать

 

свои

 

мнѣнія,

 

или

 

если

 

и

 

даемъ,

 

да

 

бесѣдуемъ

не

 

о

 

томъ,

 

о

 

чемъ

 

вамъ

 

нужно

 

и

 

желательно

 

бесѣдовать,

 

я

предоставляю

 

вамъ

 

свободу.

 

Говорите

 

сначала

 

вы

 

о

 

нашихъ

погрѣшностяхъ

 

противъ

 

евангелія

 

Христова,

 

если

 

вы

 

думаете,

что

 

сама

 

прав,

 

церковь

 

погрѣшаетъ

 

противъ

 

него,

 

а

 

потомъ

мы

 

укажемъ

 

вамъ.

 

Только

 

одного

 

прошу

 

у

 

васъ,

 

братіе,
заговоривъ

 

о

 

Христовомъ

 

ученіи,

 

записанномъ

 

во

 

евангеліи,
не

 

перебѣгайте

 

къ

 

другому,

 

отеческому,

 

потому

 

что

 

собор-
ная

 

и

 

апостольская

 

церковь,

 

какъ

 

говоритъ

 

большой

 

кати-

хизисъ,

 

вѣруетъ

 

тому,

 

что

 

Христомъ

 

предано,

 

а

 

не

 

част-

ными

 

лицами.

 

Святый

 

апостолъ

 

Павелъ

 

говоритъ:

 

„Основа-
нія

 

инаго

 

никтоже

 

можешь

 

положити

 

паче

 

лежащаго,

 

еже

есть

 

Іисусь

 

Христосъ"

 

(1

 

Кор.

 

3,

 

11).
Павелъ

 

Аѳанасьевъ

 

приступилъ

 

къ

 

обвиненію

 

право-

славной

 

церкви

 

и,

 

какъ

 

на

 

погрѣшность,

 

противную

 

еван-

гелію,

 

указалъ

 

на

 

обливаніе,

 

сказавъ:

 

вы

 

читали,

 

что

 

Хри-
стосъ

 

велѣлъ

 

апостоламъ

 

крестить;

 

но,

 

вѣдь,

 

Онъ

 

велѣлъ

крестить

 

въ

 

три

 

погруженія,

 

а

 

не

 

обливательно.

 

Ваша

 

же

церковь,

 

какъ

 

мнѣ

 

сказывалъ

 

одинъ

 

изъ

 

священниковъ,

 

быв-
шихъ

 

въ

 

Колунцѣ

 

прежде

 

васъ,

 

принимаетъ

 

и

 

обливаніе.
Я

 

замѣтилъ,

 

что

 

при

 

опредѣленіи

 

ученія

 

нашей

 

церкви

 

нужно

руководствоваться

 

не

 

мнѣніями

 

частныхъ

 

лицъ,

 

а

 

голосомъ

всей

 

церкви,

 

т.

 

е.

 

Святѣйшаго

 

Синода.

 

Въ

 

требникахъ

 

же,

изданныхъ

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ,

 

повелѣвается

 

крестить

всѣхъ

 

въ

 

три

 

погруженія,

 

а

 

о

 

обливаніи

 

нѣтъ

 

даже

 

и

 

по-

мину.

 

Можно

 

сказать,

 

что

 

на

 

обливаніе

 

наша

 

церковь

 

смот-

ритъ

 

гораздо

 

строже

 

церкви

 

временъ

 

первыхъ

 

двухъ

 

рус-

скихъ

 

патріарховъ —Іова

 

и

 

Гермогена,

 

которые

 

въ

 

своихъ

требникахъ

 

повелѣвали

 

крестить

 

младенцевъ

 

обливательно.
Этихъ

 

младенцевъ,

 

крещенныхъ

 

.обливательно,

 

когда

 

они

выростали,

 

не

 

перекрещивали,

 

а

 

считали

 

такими

 

же

 

хри-'
стіанами,

 

какъ

 

и

 

крещенныхъ

 

въ

 

три

 

погруженія,

 

потому

что

 

благодать,

 

по

 

словамъ

 

св.

 

Кипріана

 

Карѳагенскаго,

 

очи-

щаетъ

 

отъ

 

грѣховъ

 

одинаково

 

какъ

 

при

 

погруженіи,

 

такъ

 

и

при

 

обливаніи

  

или

 

даже

  

при

 

окропленіи.

  

А

  

о

 

томъ,

   

что
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въ

 

Христовой

 

древней

 

церкви

 

было

 

крещеніе

 

и

 

кропительно,

говорится

 

и

 

при

 

Номоканонѣ,

 

находящемся

 

въ

 

книгѣ

 

Мат-
вея

 

Правильника,

 

гдѣ

 

168

 

правило

 

читается

 

такъ:

 

„Аще
хощетъ

 

дитя

 

умрети,

 

родители

 

его

 

да

 

празовутъ

 

іерея,

 

да

 

ё
креститъ,

 

и

 

отъ

 

нерадѣнія

 

іереова

 

умретъ

 

не

 

крещено

 

отроча,

грѣхъ

 

той

 

на

 

іереи

 

есть.

 

Аще

 

ли

 

посаѣетъ

 

іерей,

 

и

 

при-

шедъ

 

обрящетъ

 

ё

 

водою

 

святыхъ

 

Богоявленій,

 

и

 

речетъ

 

мо-

литву

 

крещальну

 

надъ

 

нимъ.

 

Тако

 

бѣ,

 

окрещено

 

есть"

 

(Ру-
копись

 

библиотеки

 

Каз.

 

дух.

 

акад.

 

А°

 

745,

 

и

 

255

 

об.).

 

Итакъ,
видите,

 

что

 

до

 

патріаршества

 

Никона

 

наряду

 

съ

 

погружа-

тельнымъ

 

крещеніемъ

 

были

 

и

 

кропительное,

 

и

 

обливательное,
но

 

наша

 

церковь,

 

повторяю,

 

ихъ

 

не

 

содержитъ,

 

хотя

 

и

 

не

повторяете.

Старообрядцы,

 

желая

 

доказать,

 

что

 

наша

 

прав,

 

цер-

ковь

 

погрѣшаетъ

 

противъ

 

ученія

 

Христа,

 

записаннаго

 

въ

евангеліи,

 

указали

 

на

 

благословеніе

 

Христа

 

при

 

вознесеніи,
иычитавъ

 

слова:

 

„И

 

воздеть

 

руцѣ

 

Свои,

 

и

 

благослови

 

ихъ"
(Лук.

 

24,).

 

На

 

это

 

я

 

отвѣчалъ,

 

что

 

въ

 

евангеліи

 

сказано

только

 

о

 

томъ,

 

что

 

Христосъ

 

благословиль

 

своихъ

 

учениковъ,

а

 

о

 

томъ,

 

слагалъ

 

ли

 

Онъ

 

при

 

этомъ

 

персты

 

и,

 

если

 

сла-

галъ,

 

кагсіе

 

именно,

 

ничего

 

не

 

говорится.

 

Поговоривъ

 

въ

томъ

 

же

 

духѣ,

 

какъ

 

и

 

Лаврентій

 

въ

 

Колунцв,

 

старообрядцы
перешли

 

къ

 

вопросу

 

о

 

имени

 

Христа

 

Спасателя

 

и

 

въ

 

своихъ

сужденіяхъ

 

обнаружили

 

своеобразный

 

взглядъ,

 

заимствован-

ный

 

ими

 

у

 

колунецкаго

 

расколоучителя

 

Ермила

 

Дементьева.
Старообрядцы

 

сказали,

 

что

 

прав,

 

церковь

 

перемѣнила

имя

 

Христа

 

Спасителя

 

и

 

тѣмъ

 

погрѣшила

 

противъ

 

еванге-

лія.

 

Я

 

указалъ

 

въ

 

Остроміровомъ

 

евангеліи

 

1056

 

—57

 

года

имя

 

Спасителя

 

съ

 

однимъ

 

и

 

и

 

ст.

 

двумя.

 

Старообрядцы

 

сперва

разспрашивали

 

объ

 

этомъ

 

евангеліи,

 

такъ

 

какъ

 

оно

 

предъ-

являлось

 

имъ

 

въ

 

иервый

 

разъ,

 

но,

 

узнавъ,

 

что

 

оно —самая

древняя

 

рукопись

 

наша

 

и

 

хранится

 

въ

 

Императорской

 

пуб-
личной

 

библіотекѣ,

 

гдѣ

 

всякій

 

его

 

можете

 

видѣть,

 

преко-

словить

 

противъ

 

него

 

не

 

стали,

 

согласившись,

 

что

 

до

 

пат-

ріаршества

 

Іосифа

 

имя

 

Спасителя

 

иногда

 

писалось

 

и

 

съ

двумя

 

и.

■—

 

Если

 

имя

 

Спасителя, — говорю, —писалось

 

съ

 

двумя

и,

 

то

 

вы

 

зачѣмъ

 

не

 

принимаете

 

его?

 

Развѣ

 

можно

 

считать

его

 

ересыо

 

или

 

имеиемъ

 

иного

 

Бога,

 

противника

 

Христова?
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Это, —говорятъ, —по

 

недосмотру,

 

потому

 

что

 

писецъ,

видимо,

 

ошибся,

 

Развѣ

 

онъ

 

не

 

зналъ,

 

что

 

имя

 

Христово
нужно

 

писать

 

съ

 

однимъ

 

и,

 

а

 

не

 

съ

 

двумя?
' —

 

Если

 

въ

 

евангеліи,

 

которое

 

раскрыто

 

предъ

 

вами,

имя

 

Спасителя

 

встрвчается

 

24

 

раза

 

съ

 

однимъ

 

ад,

 

а

 

съ

 

двумя

527

 

разъ,

 

то

 

развѣ

 

можно

 

говорить,

 

что

 

имя

 

Спасителя
Іисусъ

 

написано

 

по

 

ошибкѣ

 

писца?

 

А

 

сколько

 

другихъ

старыхъ

 

книгъ,

 

въ

 

коихъ

 

имя

 

Спасителя

 

напечатано

 

или

написано

 

съ

 

двумя

 

и?
Старообрядцы

   

сказали:

   

посмотри

   

въ

 

Іосифнихъ

  

кни-

гахъ

 

и

 

увидишь,

 

что

 

въ

 

нихъ

 

имя

 

Спасителя

 

напечатано

 

съ

однимъ

 

и,

 

съ

 

двумя

 

же

 

и

 

имени

 

Спасителя

 

онъ

 

не

 

принималъ.

Я

 

спросилъ

 

ихъ:

 

а

 

развѣ

 

онъ

 

отвергъ

 

имя

 

Іисусъ?
—

  

Конечно,

 

отвергъ.

 

если

 

его

 

не

 

печаталъ.

—

  

Неправду, — говорю, —вы

 

сказали.

 

Въ

 

этомъ

 

васъ

обличаютъ

 

книги,

 

напечатанныя

 

п.

 

Іосифомъ.

 

Такъ,

 

въ

 

По-
стной

 

Тріоди,

 

большомъ

 

соборникѣ

 

и

 

евангеліи,

 

напечатан-

номъ

 

въ

 

1644

 

году,

 

встрѣчается

 

имя

 

Спасителя

 

съ

 

двумя

 

и.

Для

 

насъ,

 

разсуждающихъ

 

о

 

томъ,

 

принималъ-ли

 

п.

 

Іосифъ
имя

 

Спасителя

 

съ

 

двумя

 

и,

 

важно

 

свидѣтельство

 

Постной
Тріоди.

 

Въ

 

ней,

 

какъ

 

извѣсто,

 

находится

 

слѣдующій

 

стихъ,

положенный

 

въ

 

шестой

 

пѣсни

 

покаяннаго

 

канона:

 

„Испы-
тай,

 

душе,

 

и

 

сматряй".

 

Этотъ

 

стихъ

 

читается

 

и

 

во

 

втор-

никъ

 

на

 

первой

 

недѣлѣ

 

и

 

въ'четвергъ

 

на

 

пятой,

 

причемъ

имя

 

Спасителя

 

напечатано:

 

въ

 

первомъ

 

случаѣ —съ

 

двумя

и,

 

а

 

во

 

второмъ —съ

 

однимъ.

 

И

 

патріархъ

 

Іосифъ

 

посту-

пилъ

 

такъ

 

по

 

примѣру

 

своихъ

 

предшественниковъ,

 

у

 

кото-

рыхъ

 

этотъ

 

стихъ

 

печатался

 

также.

 

Вдумываясь

 

въ

 

это

обстоятельство,

 

всякій

 

понять

 

можетъ,

 

что

 

патріархъ

 

Іосифъ
нисколько

 

не

 

зазиралъ

 

имени

 

Спасителя

 

съ

 

двумя

 

и,

 

какъ

не

 

зазирали

 

сего

 

имени

 

и

 

его

 

предшественники.

Казалось ,

 

старообрядцы

 

должны

 

были

 

убѣдиться

 

въ

томъ,

 

что

 

они

 

напрасно

 

отвергаютъ

 

имя

 

Спасителя

 

съ

 

двумя

и,

 

когда

 

и

 

Остромірово

 

евангеліе

 

и

 

Постная

 

Тріодь,

 

напе-

чатанная

 

п.

 

Іосифомъ.

 

т.

 

е.

 

начало

 

и

 

конецъ

 

ихъ

 

древности,

такъ

 

ясно

 

и

 

неопровержимо

 

обличили

 

ихъ.

 

Но

 

они

 

вновь

стали

 

отвергать

 

это

 

имя

 

съ

 

такимъ

 

упрямствомъ,

 

какъ

 

будто
свидетельства,

 

мною

 

имъ

 

указанныя,

 

ничего

 

не

 

значатъ.

 

Они
стали

 

говорить,

 

что

 

во

 

всѣхъ

 

книгахъ,

 

ваписанныхъ

 

или

напечатанныхъ

   

до

 

патріаршества

   

Никона,

   

имя

   

Спасителя
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изображается

 

кратко,

 

подъ

 

титломъ,— пишется

 

і

 

да

 

с,

 

а

 

на-

верху

 

титло,

 

а

 

въ

 

вашихъ

 

книгахъ

 

около

 

слова

 

поставлена

другая

 

буква,

 

не

 

і,

 

а

 

иже,

 

буква

 

же

 

і

 

сдвинута

 

на

 

другое

мѣсто.

 

Христосъ

 

во

 

евангеліи

 

говоритъ:

 

гота

 

едина

 

или

■едина

 

черта

 

не

 

прейдешь

 

отъ

 

закона

 

(Мѳ.

 

5).

 

Іотою,

 

по

ело

 

вамъ

 

блаженнаго

 

Ѳеофилакта

 

*),

 

называется

 

буква

 

і,

 

а

чертою

 

точки,

 

которыя

 

поставляются

 

сверху

 

его.

 

Ваша

 

цер-

ковь,

 

говорили

 

они,

 

отодвинувъ

 

букву

 

отъ

 

слова,

 

перемѣнила

законъ.

                                                                       

(

—

  

Неужели,

 

спрашиваю

 

я

 

ихъ,

 

около

 

слова

 

нельзя

поставить

 

иже?
—-

 

Нельзя,

 

говорятъ.

 

Я

 

показалъ

 

въ

 

Остроміровомъ
евангеліи:

 

Ис8съ,

 

т.

 

е.

 

имя

 

Спасителя,

 

гдѣ

 

около

 

слова

стоите

 

иже,

 

и

 

спросилъ

 

старообрядцевъ:

 

можно

 

ли

 

такъ

писать

 

имя

 

Спасителя?

 

Они

 

признали,

 

что

 

можно

 

около

слова

 

поставить

 

и

 

иже,

 

но

 

стали

 

говорить:

 

главное

 

дѣло,

что

 

титло

 

прежде

 

стояло

 

надъ

 

буквою

 

г,

 

а

 

вы

 

ее

 

поставили

надъ

 

иже.

 

Въ

 

Благовѣстникѣ

 

сказано,

 

что

 

і

 

содержитъ

 

де-

сять,

 

2),

 

тогда

 

какъ

 

иже,

 

какъ

 

извѣстно,

 

содержитъ

 

только

восемь.

 

Какъ

 

же

 

туте

 

нѣтъ

 

перемѣны?

Я.

 

Вы,

 

братіе,

 

признали,

 

что

 

въ

 

имени

 

Спасителя

 

можно

поставить

 

иже

 

около

 

слова,

 

такъ:

 

Ис8съ.

 

Но

 

можно

 

ли

 

на-

писать

 

или

 

напечатать

 

имя

 

Спасителя

 

такъ:

 

Іисйсъ?
Старообрядцы,

 

зная

 

изъ

 

прежнихъ

 

бесѣдъ

 

о

 

имени

Спасителя,

 

что

 

иногда

 

это

 

имя

 

печатается

 

съ

 

двумя

 

и,

 

ска-

зали

 

мнѣ

 

въ

 

отвѣтъ,

 

что

 

имя

 

Спасителя

 

можно

 

печатать

 

и

такъ:

 

Іис8съ,

 

только

 

безъ

 

титла,

 

потому

 

что

 

если

 

оно

 

стоитъ

надъ

 

иже,

 

а

 

не

 

надъ

 

г,

 

то

 

въ

 

этомъ

 

большая

 

опасность

заключается.

 

.

Я

 

спросилъ:

 

да

 

вы

 

разеуждаете

 

отъ

 

писанія

 

или

 

просто

свои

 

мысли

 

высказываете?
—

  

А

 

какъ

 

же,

 

говорятъ,

 

не

 

отъ

 

писанія?

 

Развѣ

 

ты

не

 

знаешь,

 

что

 

если

 

надъ

 

иже

 

стоитъ

 

титло,

 

то

 

тогда

 

бу-
дете

 

восемь?

 

Въ

 

Кирилловой

 

же,

 

на

 

листу

 

49,

 

прямо

 

ска-

зано,

 

что

 

онъ

 

прозовется

 

самъ

 

оемь.

х)

 

Благовѣстникъ,

 

Мѳ.,

 

л.

 

39.

2)

 

л.

 

39^
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Въ

 

Кирилловой

 

говорится

 

о

 

антихристѣ

 

и

 

подвла-

стныхъ

 

ему

 

князьяхъ,

 

а

 

не

 

о

 

буквѣ

 

иже

 

съ

 

титломъ

 

и

 

не

объ

 

имени

 

Христа

 

Спасителя.
Старообрядцы.

 

Тебѣ

 

бы

 

такъ

 

прямо

 

и

 

было

 

сказано.

Нужно

 

своимъ

 

умомъ

 

доходить.

Я.

 

Если

 

имя

 

Спасителя

 

иногда

 

печатается

 

съ

 

двумя

 

и

и

 

если

 

около

 

слова

 

ставится

 

иногда

 

не

 

і,

 

а

 

иже,

 

то

 

вы

 

не

имѣете

 

никакого

 

основанія

 

утверждать,

 

что

 

если

 

титло

 

стоитъ

надъ

 

иже,

 

то

 

имя

 

Іисусъ

 

будетъ

 

имя

 

антихриста,

 

тогда

 

какъ

если

 

оно

 

(имя

 

Іисусъ)

 

напечатано

 

безъ

 

титла

 

вы,

 

хотя

 

и

неохотно,

 

признаете

 

Христовымь.

 

Такого

 

ученія,

 

какое

 

вы

высказываете

 

о

 

титлѣ

 

въ

 

имени

 

Спасителя,

 

нигдѣ

 

нѣтъ;

 

оно

вымышлено

 

вами

 

на

 

вашу

 

погибель,

 

потому

 

что

 

Христово
имя

 

Іисусъ,

 

которое

 

часто

 

встрѣчается

 

въ

 

старыхъ

 

книгахъ

и

 

которое,

 

если

 

оно

 

безъ

 

титла,

 

даже

 

вы

 

принимаете,

 

назы-

вать

 

именем ъ

 

антихриста

 

есть

 

величайшее

 

нечестіе —дѣло

сатаны.

Старообрядцы.

 

Патріархъ

 

Іосифъ

 

не

 

принималъ

 

имени,

если

 

титло

 

стоитъ

 

надъ

 

иже.

 

И

 

ты

 

въ

 

этомъ

 

себя

 

защищать

не

 

можешь.

 

Ты

 

долженъ

 

показать

 

въ

 

книгахъ

 

патр.

 

Іосифа,
что

 

титло

 

стоитъ

 

надъ

 

иже.

Я.

 

Титло

 

надъ

 

иже

 

стоитъ

 

въ

 

Юрьевскомъ

 

евангеліи,
XII

 

вѣка,

 

и

 

въ

 

книгѣ

 

преп,

 

Никона

 

Черногорца,

 

напечатан-

ной

 

въ

 

Почаевѣ

 

самими

 

старообрядцами.

 

Что

 

до

 

п.

 

Іосифа,
то

 

и

 

онъ

 

не

 

отвергъ

 

имени

 

Спасителя,

 

если

 

надъ

 

иже

 

стоитъ

титло,

 

даже

 

въ

 

книгахъ

 

кіевской

 

печати

 

не

 

осуждалъ

 

его,

хотя

 

эти

 

книги

 

Книгою

 

о

 

вѣрѣ

 

приняты.

 

Мало

 

того,

 

во

всѣхъ

 

книгахъ

 

кіевской

 

печати

 

имя

 

Спаситела

 

напечатано

съ

 

двумя

 

и,

 

а

 

издатель

 

ихъ,

 

архимандритъ

 

Захар ія

 

Копи-
стенскій,

 

похваленъ

 

ревнителемъ

 

и

 

поборникомъ

 

по

 

благо-
честіи

 

(О

 

вѣрѣ

 

л.

 

5).
Иларіонъ

 

Алексѣевъ

 

(старообр.).

 

Онъ

 

не

 

самъ

 

печа-

талъ

 

Книгу

 

о

 

вѣрѣ.

Я.

 

Онъ

 

ни

 

одной

 

книги

 

не

 

печаталъ.

 

Неужели

 

всѣ

книги

 

отвергнешь?

                                                  

s

Иларіонъ.

 

Гдѣ

 

есть

 

ошибка,

 

недосмотръ,

 

это

 

мѣсто

 

не

нужно

 

принимать.

 

Это

 

ты

 

самъ

 

знаешь.

Я.

 

Что

 

въ

 

старыхъ

 

книгахъ

 

есть

 

ошибки,

 

это

 

говоритъ

и

 

самъ

 

п.

 

Іосифъ

 

въ

 

предисловіи

 

къ

 

Кормчей,

 

напечатан-

ной

 

за

 

два

   

года

  

до

   

патріаршества

  

Никона.

   

Онъ

 

пишете:
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„Возриубо,

 

аще

 

не

 

лѣностенъ

 

еси,

 

обрящеши

 

ли

 

гдѣ

 

правѣ

списанную

 

безъ

 

всякаго

 

порока

 

въ

 

церквахъ

 

святыхъ

 

книгу?
Обрящеши

 

ли

 

чинъ

 

и

 

послѣдовавіе

 

по

 

указанному

 

святыхъ

и

 

богоносныхъ

 

отецъ

 

взаконенію?

 

Обрящеши

 

ли

 

судъ

 

и

 

от-

мщеніе

 

въ

 

вещахъ

 

церковныхъ

 

или

 

строителя,

 

или

 

начальника,

правѣ

 

исправляюща

 

слово

 

истины,

 

и

 

по

 

чину

 

вся

 

бывающая
въ

 

-церкви?

 

Но

 

вѣмъ,

 

яко

 

не

 

удобь

 

обрѣсти

 

возможеши,

 

не

точію

 

въ

 

соборныхъ

 

градскихъ

 

церквахъ,

 

но

 

ниже

 

еписко-

піяхъ,

 

паче

 

же

 

ни

 

въ

 

монастырѣхі.

 

Виждь

 

убо,

 

аще

 

не

плача

 

достойна

 

суть

 

сія

 

окаянная

 

времена

 

наша

 

въ

 

ня

 

же,

увы,

 

достигохомъ"

 

(Кормчая,

 

л.

 

4).

 

Но

 

если

 

въ

 

старыхъ

книгахъ

 

есть

 

ошибки,

 

то

 

развѣ

 

законно

 

обвинять

 

церковь

въ

 

ереси

 

изъ-за

 

книжнаго

 

исправленія?

 

Далѣе

 

вы

 

говорите,

что

 

въ

 

старыхъ

 

книгахъ

 

ошибки

 

есть

 

потому,

 

что

 

эти

 

книги

печаталъ

 

не

 

самъ

 

патр.

 

Іосифъ,

 

а

 

другіе

 

люди,

 

печаталь-

щики.

 

Но

 

Книга

 

о

 

вѣрѣ

 

напечатана

 

съ

 

его

 

дозволенія.

 

Кто
поручится,

 

что

 

п.

 

Іосифъ

 

ея

 

не

 

просматривалъ?
Иларіонъ.

 

Опъ

 

могъ

 

просмотрѣть.

Я.

 

Изъ

 

Книги

 

о

 

вѣрѣ

 

вы

 

знаете,

 

что

 

Захарія

 

Копи-
стенскій

 

былъ

 

извѣстенъ

 

въ

 

Москвѣ,

 

какъ

 

поборникъ

 

и

 

рев-

нитель

 

по

 

благочестіи,

 

и

 

книги,

 

имъ

 

напечатанныя,

 

въкоихъ

 

'

имя

 

Спасителя

 

имѣетъ

 

два

 

и,

 

Книга

 

о

 

вѣрѣ

 

принимаете,

дѣлаетъ

 

на

 

нихъ

 

ссылки

 

во

 

мпогихъ

 

мѣстахъ,

 

даже

 

цѣгая

страви пы

 

выписываете

 

изъ

 

нихъ.

 

Въ

 

доказательство

 

сего

достаточно

 

указать

 

на

 

84

 

листъ

 

Книги

 

о

 

вѣрѣ,

 

гдѣ

 

выпи-

сана

 

изъ

 

бесѣдъ

 

апостольскихъ

 

цѣлая

 

страница

 

(3048).
Развѣ

 

это

 

могло

 

быть,

 

если

 

бы

 

кіевскіе

 

христіане

 

въ

 

дру-

гого

 

Бога

 

вѣровали,

 

въ

 

антихриста,

 

который

 

самъ

 

осмъ

прозовется?

 

Вѣдь

 

этимъ

 

вы

 

похуляете

 

п.

 

Іосифа!
Бросьте,

 

братіе,

 

похулять

 

имя

 

Спасителя

 

Іисусъ,

 

осо-

бенно,

 

если

 

вы,

 

слѣдуя

 

старымъ

 

книгамъ,

 

признали,

 

что

 

въ

имени

 

Спасителя

 

иже

 

можетъ

 

быть

 

поставлено

 

около

 

слова г

 

.

и

 

даже

 

согласились

 

принять

 

имя

 

Спасителя

 

Іисусъ,

 

если

только

 

оно

 

безъ

 

титла,

 

какъ

 

въ

 

книгахъ

 

гражданской

 

пе-

чати.

 

Страшно

 

подумать,

 

что

 

изъ

 

за

 

титла

 

имя

 

Христово
дѣлается

 

именемъ

 

антихриста!

 

Бросьте

 

излишнія

 

споры

 

объ
этомъ

 

титло,

 

хотя

 

на

 

нынѣшній

 

день,

 

послѣ

 

такого

 

про-

должительная

 

разглагольствія.
Иларіонъ.

 

Какъ

 

можно

 

оставить

 

разсужденіе

 

о

 

имени

Спасителя,

 

когда

 

вы

 

правильное

 

имя

 

Его

 

замѣнили

 

непра-

вильнымъ,

 

даже

 

обругали.
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Я.

 

А

 

кто

 

вамъ

 

сказалъ,

 

что

 

Ісусъ

 

аравильнѣе,

 

чѣмъ

Іисусъ?

 

Зачѣмъ

 

говорить

 

то,

 

что

 

въ

 

книгахъ

 

не

 

писано?
йларіонъ.

 

Имя

 

Спасителя

 

вездѣ

 

печатается

 

съ

 

однимъ

и,

 

а

 

не

 

съ

 

двумя.

Я.

 

Я

 

вамъ

 

шжазалъ,

 

что

 

до

 

Никона

 

оно

 

было

 

и

 

съ

двумя!
Илар.

 

По-своему

 

ты

 

показалъ

 

не

 

много

 

мѣстъ,

 

а

 

по

нашему

 

вездѣ.

                                                           

,

Я.

 

Вы

 

не

 

показали,

 

чтобы

 

имя

 

Исусъ

 

было

 

напечатано

вполнѣ,

 

т.

 

е.

 

безъ

 

титла.

Илар.

 

А

 

безъ

 

титла-то

 

развѣ

 

не

 

Исусъ?
Я.

 

Во

 

Львовскомъ

 

апостолѣ

 

1639

 

года

 

сказано,

 

что

сокращенное

 

начертаніе

 

іс

 

нужно

 

читать

 

не

 

Ісусъ,

 

а

 

Іисусъ,
п.

 

ч.

 

въ

 

имени

 

Іисусъ

 

заключается

 

число

 

888.

 

Итавъ,

 

Іисусъ,
правильнѣе,

 

чѣмъ

 

Исусъ,

 

какъ

 

и

 

имя

 

Предтечи

 

Іоаннъ

 

пра-

вильнѣе,

 

чѣмъ

 

Иванъ.
Илар.

 

Что

 

ты

 

толкуешь?

 

Развѣ

 

кто

 

не

 

знаетъ,

 

что

ангелъ

 

назвалъ

 

Предтечу

 

Іоанномъ,

 

а

 

не

 

Иваномъ.

 

Иваномъ
его

 

зовутъ

 

по-просту,

 

но

 

въ

 

книгахъ

 

Предтечево

 

имя

 

не

такъ

 

пишется.

Я.

 

И

 

я

 

про

 

это

 

же

 

говорю,

 

что

 

Ангелъ

 

назвалъ

 

Пред-
течу

 

Іоанвомъ,

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

 

евангелія

 

(Лук.

 

1,

 

13).
Смотрите,

 

и

 

въ

 

имени

 

Предтечи

 

Іоаннъ

 

имѣется

 

буква

 

г

 

и

значокъ

 

сверху.

 

Припомните,

 

какъ

 

вы,

 

доказывая,

 

что

 

пра-

вославная

 

церковь,

 

передвинувъ

 

въ

 

имени

 

Спасителя

 

букву
г,

 

поставленную

 

около

 

слова,

 

погрѣшила

 

противъ

 

евангелія,
указывали

 

на

 

то,

 

что

 

ни

 

одна

 

іота,

 

т.

 

е.

 

буква

 

г,

 

и

 

ни

 

одна

черта,

 

т.

 

е. 'точка,

 

которая

 

поставляется

 

надъ

 

г,

 

не

 

прей-
детъ

 

отъ

 

закона,

 

т.

 

е.

 

не

 

перейдетъ.

 

не

 

должна

 

быть

 

пере-

ставлена

 

на

 

другое

 

мѣсто,

 

какъ

 

і

 

переставлено

 

у

 

насъ

 

въ

имени

 

Спасителя,

 

отодвинуто

 

отъ

 

слова.

 

Такъ

 

что

 

ли

 

вы

тогда

 

говорили?

 

■

Старообрядцы.

 

Такъ,

 

такъ.

Я.

 

Мы

 

вамъ

 

показали,

 

что

 

въ

 

старыхъ

 

книгахъ

 

есть

имя

 

Іисусъ

 

и

 

что

 

титло

 

стоитъ

 

надъ

 

г,

 

и

 

не

 

надъ

 

иже.

Теперь

 

я

 

вамъ

 

покажу

 

въ

 

старыхъ

 

книгахъ

 

имя

 

Предтечи,
возвѣщенное

 

ангеломъ,

 

Иванъ,

 

а

 

не

 

Іоаннъ.

 

Въ

 

имени

 

Иванъ
буква

 

і

 

не

 

только

 

сдвинуты,

 

но

 

и

 

совсѣмъ

 

уничтожена.

Старообрядцы.

 

Этого

 

быть

 

не

 

можетъ!

И.

 

К.

 

Е.

 

1901.
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Я,

 

показывая

 

въ

 

Потребникѣ

 

(л.

 

551

 

об.)

 

слова:

 

„по

Предтечи

 

Иваннѣ",

 

говорю:

 

идите

 

и

 

смотрите.

 

Смотрятъ

 

и

удивляются.

 

Но

 

Иларіонъ,

 

какъ

 

главный

 

крикунъ,

 

для

 

кото-

раго

 

дорога

 

неправда,

 

апобѣда,

 

закричалъ:

 

Въ

 

старинныхъ

книгахъ

 

оба

 

имя

 

приняты,

 

а

 

вы

 

имя

 

Спасителя

 

Исусъ
отвергли

 

и

 

обругали.

 

Зач-ѣмъ

 

вы

 

имя

 

Спасителя

 

съ

 

однимъ

и

 

отвергли?
Сколько

 

я

 

ни

 

старался

 

поставить

 

имъ

 

на

 

видъ,

 

что

всѣ

 

ихъ

 

разсужденія

 

о

 

имени

 

Спасителя

 

опровергаются

старыми

 

книгами,

 

но

 

безуспѣпшо.

 

Иларіонъ

 

твердо

 

рѣшился

перейти

 

къ

 

вопросу

 

о

 

порицаніяхъ.

 

Хотя

 

и

 

поздно

 

было,

 

но

бесѣду

 

прекращать

 

нельзя,

 

когда

 

вопросъ

 

еще

 

не

 

исчерпанъ,

Иларіонъ

 

же,

 

замѣтивъ,

 

что

 

я

 

не

 

спѣшу

 

отвѣчать

 

на

 

его

 

во-

просъ,

 

подумалъ,

 

что

 

я

 

уклоняюсь

 

отъ

 

него,

 

и

 

съ

 

большею
настойчивостью

 

сталъ

 

требовать

 

отвѣта

 

на

 

вопросъ:

 

зачѣмъ

вы

 

отвергли

 

имя

 

Спасителя

 

съ

 

однимъ

 

и?.
Отвѣчая

 

ему,

 

я

 

сказалъ:

 

неправду

 

говоришь.

 

Имя

 

Спа-
сителя

 

съ

 

однимъ

 

и

 

находится

 

на

 

крестѣ,

 

который

 

сейчасъ
у

 

меня

 

на

 

груди,

 

и

 

на

 

иконѣ

 

Спасителя,

 

какъ

 

на

 

этой,

 

ко-

торая

 

здѣсь

 

на

 

божницѣ

 

(показываю),

 

такъ

 

и

 

на

 

мвогихъ

другихъ,

 

находящихся

 

въ

 

нашихъ

 

храмахъ,

 

предъ

 

которыми

(иконами)

 

мы

 

всегда

 

молимся

 

Богу.

 

Съ

 

однимъ

 

же

 

и

 

имя

Спасителя

 

употребляется

 

и

 

въ

 

именословномъ

 

перстосложе-

ніи,

 

которымъ

 

мы,

 

священники

 

правословной

 

церкви,

 

на-,

родъ

 

благословляемъ

 

и

 

при

 

совергпеніи

 

таинствъ

 

употребляемъ.
А

 

что

 

всего

 

важнѣе,

 

такъ

 

это

 

то,

 

что

 

имя

 

Спасителя

 

съ

однимъ

 

и

 

изображается,

 

по

 

повелѣнію

 

собора

 

1667

 

года,

на

 

печати

 

на

 

просфорахъ,

 

даже

 

на

 

той' просфорѣ,

 

на

 

кото-

рой

 

совершается

 

Божественная

 

литургія

 

и

 

которая

 

пресу-

ществляется

 

въ

 

Тѣло

 

Христово.

 

А

 

кто

 

не

 

знаетъ

 

того,

 

что

православная

 

церковь

 

благословляетъ

 

единовѣрцевъ

 

совер-

шать

 

Богослуженіе

 

по

 

книгамъ,

 

напечатаннымъ

 

до

 

п.

 

Ни-
кона?

 

Итакъ,

 

можно

 

ли

 

утверждать,

 

что

 

наша

 

прав,

 

цер-

ковь

 

не

 

принимаетъ

 

имени

 

Спасителя

 

съ

 

однимъ

 

и?
Илар.

 

А

 

что

 

скажешь,

 

что

 

Димнтрій

 

Ростовскій

 

на-

звалъ

 

Исуса

 

равноухимъ?
Я.

 

Святый

 

Димитрій

 

не

 

допускалъ

 

мысли,

 

что

 

мы

 

со

старообрядцами

 

въ

 

разныхъ

 

боговъ

 

вѣруемъ,

 

потому

 

что

 

„въ

тогожде

 

Бога

 

и

 

новыя

 

книги

 

вѣрити

 

учатъ,

 

въ

 

коего

 

и

старыя".

   

Онъ

 

говорилъ

 

о

 

правильности

   

начертанія

   

имени
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Спасителя

 

и,

   

какъ

   

знатокъ

   

еврейскаго

 

и

 

греческаго

   

язы-

ковъ,

 

разъяснялъ,

 

что

 

Іисусъ

 

правильнѣе,

  

чѣмъ

 

Исусъ,

 

по-

тому,

 

во-первыхъ,

   

что

 

имя

 

Спасителя

   

должно

 

писаться

 

въ

три

 

слога,

 

во-вторыхъ,

 

потому,

 

что

 

Іисусъ—слово

 

греческое

и

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ

 

означаете

 

Спаситель,

 

Исцѣлитель,

 

ка-

кого

 

значенія

 

слово

 

Исусъ

 

не

 

имѣетъ,

   

подобно

 

тому,

   

какъ

имя

 

Предтечи

  

Іоаннъ

 

означаетъ

 

благодать

 

Божія,

   

а

 

Иванъ
не

 

имѣетъ

 

никакого

 

значенія.

 

Притомъ

   

св.

 

Димитрій

   

свою

книжицу

 

предлагаетъ

   

на

   

разсмотрѣніе

 

цоркви.

   

А

 

церковь

изъяснила,

 

что

 

она

 

не

 

раздѣляетъ

 

рѣзкихъ

 

выраженій

 

о

 

словѣ

Исусъ.

 

Такъ

   

св.

 

Димитрій

   

въ

   

послѣсловіи

 

пишетъ:

   

„Сію
книжицу

 

убогаго

 

труда

 

моего

 

полагаю

 

разсужденію

 

церков-

ному

   

преосвященнѣйшимъ

  

архіереомъ

   

и

   

всему

   

духовному

чину.

   

Не

 

бо

 

мнюся

 

мудръ

 

быти,

 

ни

 

уповаю

 

на

 

свой

 

убогій
разумъ.

 

И

 

аще

 

что

 

въ

 

ней

 

обрящется

 

неправо,

   

прошу

 

лю-

<5езнаго

 

исправленія.

  

Азъ

 

л:е

 

готовъ

 

во

 

всемъ

 

повиноватпся

церковному

 

велѣнію,

   

еяже

 

есмь

 

послѣднѣйшій

 

членъ

 

и

 

ни-

жайшій

   

послушникъ

   

и

 

работникъ".

   

Въ

   

„Изъясненіи"

   

же

Святѣйшаго

 

Синода

 

говорится:

   

„Ревнители

 

раскола

 

тщатся

возлагать

 

на

 

церковь

 

вину

 

и

 

отвѣтственность

   

за

 

встрѣчае-

мыя

   

въ

 

прежнихъ

   

полемическихъ

   

книгахъ

   

порицательная

выраженія

   

о

  

нѣкоторыхъ

   

именуемыхъ

   

старыхъ

   

обрядахъ,
притомъ

 

преувеличивают'!,

 

и

 

извращаютъ

 

смыслъ

 

сихъ

 

выра-

жение

   

а

 

многіе

 

единовѣрцы

 

и

 

даже

   

нѣкоторые

 

православ-

ные,

 

питающіе

 

расположеніе

 

къ

 

старому

 

обряду,

 

смущаются

сими

 

выраженіями,

 

вѣроятно

 

подъ

 

вліяніемъ

 

раскольническихъ

превратныхъ

 

толковъ;

 

то,

 

въ

 

устранение

 

всякихъ

 

лжетолко-

ваній

 

и

 

въ

 

прекращение

 

всякихъ

 

сомнѣній,

   

Святѣйшій

 

Си-
нодъ

 

церкви

 

Россійской

 

посредствомъ

   

настоящаго

 

изъясне-

нія

 

даётъ

 

знать

 

всѣмъ,

 

что

 

православная

 

церковь

 

признаетъ

содержащееся

 

въ

 

полемическихъ

 

противъ

 

раскола

 

сочиненіяхъ
прежняго

 

времени

 

порицательные

 

отзывы

   

и

  

выраженія

 

объ
именуемыхъ

 

старыхъ

  

обрядахъ

 

принадлежащими

   

лично

 

пп-

сателямъ

   

сихъ

   

сочиненій,

   

которыми

   

они

   

произнесены

 

по

особенной

 

ревности

 

о

 

защитѣ

 

православной

 

церкви

 

и

 

содер-

жимыхъ

   

ею

   

обрядовъ

 

'

 

отъ

   

нестерпимо

    

дерзкихъ

   

хуленій
на

 

оные

 

со

 

стороны

 

раскольническихъ

  

писателей:

   

сама

 

же

не

 

раздѣляетъ

 

и

 

не

 

подтверждаетъ

   

сихъ

 

отзывовъ

   

и

 

выра-

женій".

 

Но

 

вы

 

вправѣ

 

спросить:

 

можетъ

 

ли

 

церковь

 

отверг-

нуть

 

мнѣніе

 

св.

 

Димитрія,

 

когда

 

онъ

 

причтенъ

 

ею

 

къ

 

лику
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святыхъ?

 

Здѣсь

 

я

 

и

 

скажу

 

вамъ,

 

что

 

церковь,

 

по

 

данной

 

ей
отъ

 

Христа

 

власти,

 

можетъ

 

отвергнуть

 

неправую

 

мысль

 

своего-

члена,

 

хотя

 

бы

 

и

 

отца

 

церкви,

 

не

 

исключая,

 

однако,

 

его

 

изъ

состава

 

церковнаго.

 

Такъ

 

знаменитый

 

Константинопольскій
патріархъ

 

Фотій

 

пишетъ:

 

„Мы,

 

нѣкіихъ

 

блаженныхъ

 

отецъ

и

 

учителей

 

нашихъ

 

во

 

многихъ

 

многажды

 

отъ

 

извѣстія

 

пра-

выхъ

 

догматъ

 

отведенныхъ

 

обрѣтаемг,

 

отведенія

 

убо

 

ихъ

 

не

пріемлемъ,

 

мужей

 

же

 

облобызаемъ,

 

ибо

 

и

 

Діонисія

 

Александ-
рійскаго

 

архіепископа

 

въ

 

ликѣ

 

святыхъ

 

отецъ

 

coy

 

чиня

 

юше,

глаголанныхъ

 

же

 

отъ

 

него

 

аріанскихъ

 

словесъ

 

на

 

Ливій-
скаго

 

Савелія

 

никакоже

 

пріемлемъ,

 

но

 

и

 

отнюдь

 

отбѣгаемъ,.

также

 

и

 

великаго

 

въ

 

мученицѣхъ

 

Меѳодія

 

Патрскаго,

 

такожде

и

 

Иринея

 

епископа

 

Лугдцинскаго,

 

мужей

 

апостольскихъ

 

быв-
шихъ

 

и

 

жатіи

 

и

 

нравы

 

удивленія

 

блистающихъ,

 

но

 

обаче,
зане

 

отъ

 

истины

 

нѣкако

 

уклонишася

 

и

 

отведошася

 

глаголати

кромѣ

 

общаго

 

и

 

церковнаго

 

учительства,

 

въ

 

сихъ

 

убо

 

не

послѣдуемъ ,

 

отъ

 

отеческія

 

же

 

славы

 

и

 

чести

 

ничтоже.

отсѣкаемъ"

 

] ).
Сдѣлавъ

 

заключеніе,

 

что

 

старообрядцы

 

не

 

могли

 

до-

казать

 

,

 

что

 

православная

 

церковь

 

погрѣшаетъ

 

противъ

евангелія,

 

я

 

перешолъ

 

къ

 

вопросу:

 

не

 

погрѣшаютъ

 

ли

 

аро-

тивъ

 

евангелія

 

сами

 

старообрядцы?
Въ

 

началѣ

 

бесѣды

 

было

 

выяснено,

 

что

 

веѣ

 

евангель-

скія

 

заповѣди

 

обязательны

 

для

 

насъ.

 

Одна

 

изъ

 

этихъ

 

запо-

вѣдей

 

Господнихъ

 

читается

 

такъ:

 

„Аминь,

 

аминь

 

глаголю-

тебѣ,

 

ащекто

 

не

 

родися

 

водою

 

идухомъ,

 

не

 

внидетъ

 

въцар-

ствіе

 

Вожге"

 

(Іоанн.

 

3),

 

Св.

 

церковь,

 

по

 

объяснение

 

ма-

лаго

 

катихизиса,

 

разумѣетъ,

 

что

 

это

 

сказано

 

о

 

крещеніи,
необходимомъ

 

для

 

каждаго 2).

 

И

 

именуемые

 

старообрядцы,
не

 

смотря

 

на

 

многочисленные

 

толки,

 

всѣ

 

согласны

 

въ

 

томъ,.

что

 

безъ

 

крещенія

 

нельзя

 

спастись,

 

и,

 

будучи

 

невѣжественвы,

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

крестятся

 

по

 

два

 

и

 

по

 

три

 

раза,

 

думая,

і

 

что

 

они

 

крестятся

 

въ

 

первый

 

разъ,

 

хотя

 

всегда

 

погружаются

три

 

раза

 

во

 

имя

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Святаго

 

Духа.
Есть

 

и

 

другая

 

заповѣдь,

 

подобная

 

первой.

 

Она

 

читается

тако:

 

„Аминь,

 

аминь

 

глаголю

 

вамъ,

  

аще

 

не

 

снѣсте

  

плоти

')

 

Макарьевская

 

Чет.

 

Мин.

 

августъ.

2)

 

Малый

 

катихизисъ,

 

л.

 

30.

*



•Сына

 

Человѣческаю,

 

ни

 

піете

 

крови

 

Его,

 

живота

 

не

 

имате

въ

 

себѣ"

 

(Іоанн.

 

6,

 

).

 

Замѣтьте,

 

что

 

говоритъ

 

обѣ

 

заповѣди

одинъ

 

и

 

тотъ

 

же

 

Богъ

 

и

 

говоритъ

 

одинаково:

 

какъ

 

тамъ,

такъ

 

и

 

здѣсь

 

предъ

 

заповѣдью

 

поставлено

 

два

 

„аминь".

 

А
аминь,

 

по

 

Благовѣстнику,

 

значитъ

 

ей

 

а ).

 

Христосъ

 

говоритъ,

что

 

какъ

 

безъ

 

крещенія

 

не

 

внидешь

 

въ

 

царствіе

 

Божіе,
такъ

 

и

 

безъ

 

причащенія

 

не

 

будешь

 

имѣть

 

въ

 

себѣ

 

живота.

И

 

церковь

 

ихъ

 

считаетъ

 

одинаково

 

необходимыми

 

для

 

каж-

даго

 

православнаго

 

христіанина.

 

Въ

 

болыпомъ

 

катихизйсѣ

оба

 

эти

 

таинства,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

покаяніемъ,

 

прямо

 

называются

■сице

 

потребными

 

ко

 

спасенію,

 

якоже

 

корабль

 

во

 

преплытіе
тлубины

 

морскія,

 

безъ

 

нихъ

 

же

 

ни

 

единъ

 

спастися

 

можетъ.

Почему

 

старообрядцы

 

заповѣдь

 

Спасителя

 

о

 

необходимости
крещенія

 

исполняютъ,

 

а

 

другую

 

заповѣдъ

 

о

 

необходимости
причащенія,

 

оставляютъ

 

безъ

 

исполненія?
Илар.

 

Мы

 

причащаемся

 

вожделѣвіемъ,

 

какъ

 

сказано

въ

 

болыпомъ

 

катихизисѣ:

 

аще

 

не

 

возможетъ

 

ихъ

 

употребляти,
вожделѣвъ

 

ихъ

 

х).
Я.

 

По

 

катихизису,

 

вожделѣніемъ

 

можно

 

не

 

только

причащаться,

 

но

 

и

 

креститься,

 

и

 

мы

 

знаемъ,

 

что

 

нѣкото-

рые

 

святые

 

крестились

 

дождемъ,

 

а

 

нѣкоторые,

 

какъ,

 

на-

прим.,

 

святый

 

Алевсандръ,

 

память

 

коего

 

празднуется

 

9

 

іюля,
не

 

были

 

и

 

крещены.

 

Почему

 

же

 

вы

 

не

 

замѣняете

 

вожделѣ-

ніемъ

 

и

 

крещенія?
Илар.

 

Потому,

 

что

 

крестить

 

и

 

простецъ

 

можетъ,

 

тогда

какъ

 

лричащеніе

 

теперь

 

некому

 

совершать.

Я.

 

Каждая

 

рѣчь

 

ваша

 

противна

 

Божію

 

слову.

 

Такъ,
«ели

 

Христосъ

 

повелѣваетъ

 

намъ

 

причащаться,

 

то

 

не

 

иначе,
какъ

 

подъ

 

видомъ

 

хлѣба

 

и

 

вина,

 

какъ

 

Онъ

 

причастилъ

 

апо-

столовъ

 

на

 

тайной

 

вечери,

 

отчего,

 

по

 

древнему

 

церковному

ученію,

 

нельзя

 

замѣнить

 

причащенія

 

ни

 

внутренней

 

жертвой,
ни

 

сокрушеннымъ

 

сердцемъ,

 

ни

 

постомъ,

 

ни

 

молитвой,

 

ни

милостыней

 

(Ап.

 

Толк.

 

л.

  

545).
Вожделѣніемъ

 

можно

 

причащаться

 

только

 

въ

 

крайнемъ
случаѣ,

 

какъ,

 

напримѣръ,

 

если

 

тебя

 

задавитъ

 

въ

 

лѣсу

 

де-

рево

 

такъ,

 

что

 

ты

 

не

 

имѣешь

 

возможности

 

дождаться

 

свя-

щенника,

 

а

 

причаститься

 

очень

 

желаешь,

 

плачешь

 

о

 

прича-

х)

 

Большой

 

катихизисъ,

 

л.

 

356

 

об.
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щеніи,

 

молишь

 

Бога,

 

чтобы

 

Онъ

 

не

 

взыскалъ

 

съ

 

тебя,

 

что

ты

 

умираешь

 

безъ

 

причастія.

 

Подобно

 

сему

 

умирать

 

можетъ

человѣкъ,

 

когда

 

тонетъ

 

въ

 

рѣкѣ

 

или

 

постигла

 

его

 

болѣзнь,

какъ

 

холера

 

или

 

чума.

 

Онъ

 

и

 

знаетъ,

 

что

 

плохо

 

его

 

дѣло,

если

 

не

 

причастится;

 

онъ

 

имѣетъ

 

одновѣрнаго

 

священника,

отъ

 

котораго

 

онъ

 

прежде

 

и

 

причащался,

 

но

 

къ

 

которому

теперь

 

онъ

 

только

 

не

 

можетъ

 

поспѣть.

 

Но

 

могутъ

 

ли

 

такъ

причащаться

 

наши

 

старообрядцы?

 

Не

 

говорятъ

 

ли

 

они,

 

что

можно

 

спастись

 

и

 

не

 

причащаясь

 

Таинъ

 

Христовыхъ?

 

Не
говорятъ

 

ли

 

они

 

даже

 

прямо

 

еретическихъ

 

рѣчей,

 

что

 

въ

нынѣшнее

 

время

 

не

 

нужны

 

имъ

 

ни

 

священство,

 

ни

 

жертва,

т.

 

е.

 

Св.

 

Причастіе?

 

А

 

что

 

такая

 

рѣчь

 

свойственна

 

ерети-

камъ,

 

объ

 

этомъ

 

въ

 

Кирилловой

 

книгѣ,

 

наоборотѣ

 

76

 

листа,

прямо

 

сказано.

 

Далѣе

 

въ

 

ней

 

доказано,

 

что

 

трехчинное

 

свя-

щенство

 

и

 

таинство

 

причащенія

 

не

 

прекратятся

 

до

 

втораго

пришествія

 

Христова.

 

Все

 

это

 

ясно

 

показываетъ,

 

что

 

ста-

рообрядцы,

 

не

 

причащаясь

 

тѣла

 

и

 

крови

 

Христовыхъ

 

подъ

видомъ

 

хлѣба

 

и

 

вина,

 

погрѣшаютъ

 

противъ

 

ученія

 

Христа,
запнсаннаго

 

въ

 

евангеліи,

 

и

 

напрасно

 

думаютъ

 

замѣнить

его

 

вожделѣніемъ,

 

упоминаемымъ

 

въ

 

болыпомъ

 

катихизисѣ,

потому

 

что

 

большой

 

катихизисъ,

 

во-первыхъ,

 

недопускаетъ

мысли

 

о

 

прекращеніи

 

таинства

 

причащенія,

 

напротивъ,

 

даже

прямо

 

говоритъ,

 

что

 

таинство

 

причащенія

 

будетъ

 

совер-

шаться

 

до

 

втораго

 

пришествія

 

Христова

 

(л.

 

384),

 

во-вто-

рыхъ,

 

въ

 

немъ

 

говорится

 

не

 

о

 

всей

 

вселенской

 

церкви,

вратами

 

ада

 

неодолѣнной,

 

которая,

 

по

 

ученію

 

An.

 

Павла,
не

 

имѣетъ

 

скверны

 

или

 

порока,

 

или

 

нѣчто

 

отъ

 

таковыхъ,

а

 

о

 

частныхъ

 

лицахъ,

 

которыхъ

 

или

 

рѣка

 

потопляетъ,

 

или

дерево

 

придавляетъ.

Такъ

 

какъ

 

было

 

поздно

 

и

 

чувствовалось

 

всеобщее-
утомленіе,

 

то

 

бесѣду

 

пришлось

 

прекратить,

 

не

 

касаясь

 

дру-

гихъ

 

старообрядческихъ

 

погрѣшностей

 

противъ

 

евангелія.

Миссіонеръ,

 

священникъ

 

Сергій

 

Толптинъ.
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КРАТКОЕ

иеторико-етатиетическое

 

описаніе

 

шкоігъ

 

цѳр-

ковно-приходскихъ

  

и

 

грамоты

 

г.

 

Казани

 

и

Казанскаго

 

уѣзда.

Кабачищенская

 

школа

 

грамоты.

Деревня

 

Кабачищи

 

прихода

 

села

 

Вознесенскаго

 

распо-

ложена

 

по

 

т.

 

н.

 

Ногайскому

 

торговому

 

тракту

 

отъ

 

Казани
въ

 

12,

 

отъ

 

приходскаго

 

села

 

въ

 

4

 

вер.

 

Домовъ

 

въ

 

деревнѣ

44,

 

душъ

 

м.

 

п.

 

136,

 

ж.

 

133.
Всѣ

 

жители

 

русскіе

 

православные.

Грамотныхъ

 

въ

 

Кабачищахъ

 

до

 

открытія

 

школы

 

было
очень

 

мало,

 

да

 

и

 

учиться

 

дѣтямъ

 

Кабачищенскихъ

 

крестьянъ

былонегдѣ,

 

хотя

 

потребность

 

грамотности

 

сознавалась

 

и

 

са-

мими

 

крестьянами.

Желая

 

притти

 

на

 

помощь

 

стремленію

 

своихъ

 

прихо-

жанъ,

 

священникъ

 

А.

 

А.

 

Воскресенскій

 

рѣшилъ

 

открыть

 

въ.

Кабачищахъ

 

школу

 

и

 

съ

 

этой

 

цѣлью

 

обратился

 

на

 

сходъ

Кабачищенскаго

 

сельскаго

 

общества,

 

которымъ

 

и

 

было

 

по-

становлено

 

слѣдующее:

 

„Имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

Вознесенское
училище

 

находится

 

въ

 

4-хъверстахъ,

 

что

 

дѣти

 

ходить

 

туда,

особенно

 

въ

 

холодъ,

 

не

 

могутъ,

 

а

 

ежедневно

 

возить

 

ихъ

 

туда

невозможно,

 

что

 

проживать

 

тамъ

 

стоитъ

 

дорого

 

и

 

неудобно,
что

 

Салмачинское

 

училище,

 

хотя

 

и

 

находится

 

на

 

болѣе

 

близ-
комъ

 

разстояніи,

 

но

 

ходьба

 

и

 

туда,

 

особенно

 

въ

 

холода,

 

при

недостатке

 

въ

 

одеждѣ,

 

не

 

всякому

 

доступна,

 

и

 

что

 

кромѣ

того

 

помѣщеніе

 

Салмачинскаго

 

училища

 

едва

 

вмѣщаетъ

 

и

учениковъ

 

изъ

 

дѣтей

 

мѣстныхъ

 

крестьянъ,

 

что

 

посѣщеніе

учениками

 

того

 

или

 

другого

 

училища

 

будетъ

 

сопряжено

 

съ

расходами

 

по

 

содержанію

 

училища,

 

нашли

 

возможнымъ

 

и

болѣе

 

удобнымъ

 

имѣть

 

училище

 

въ

 

своей

 

деревнѣ;

 

почему

постановили:

 

ходатайствовать

 

объ

 

открытіи

 

въ

 

нашей
деревнѣ

 

какого-либо

 

училища:

 

земскаго,

 

церковно- приход-

скаго

 

или

 

школы

 

грамоты,

 

при

 

чемъ

 

обязуемся

 

во

 

все

 

время

существовала

 

у

 

насъ

 

этого

 

учебнаго

 

заведенія

 

уплачивать

на

 

наемъ

 

квартиры

 

съ

 

отопленіемъ

 

и

 

сторожемъ

 

по

 

25

 

коп.

съ

 

земельной

 

души

 

(120

 

душъ),

 

внося

 

эту

 

сумму, —тридцать
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рублей,

 

ежегодно

 

въ

 

раскладку,

 

или

 

доставлять

 

квартиру

 

съ

отопленіемъ

 

и

 

сторожемъ

 

натурой".

Приговоръ

 

этотъ

 

былъ

 

утвержденъ

 

земскимъ

 

начальни-

комъ,

 

и

 

послѣдній

 

сообщилъ

 

о

 

состоявшемся

 

постановлена

Кабачищенскаго

 

общества

 

Казанскому

 

уѣздному

 

отдѣленію

отношеніемъ

 

отъ

 

15

 

авг.

 

за

 

№

 

1254,

 

въ

 

которомъ

 

кромѣ

того

 

просилъ

 

отдѣлёніе

 

увѣдомить,

 

„можетъ- ли

 

оно

 

открыть

школу

 

грамоты

 

въ

 

Кабачищахъ,

 

принявъ

 

на

 

себя

 

расходъ

на

 

жалованье

 

учителю,

 

первоначальную

 

обстановку

 

и

 

учебныя
пособія".

Отдѣленіе

 

охотно

 

приняло

 

на

 

себя

 

расходы,

 

указанные

земскимъ

 

начальникомъ,

 

о

 

чемъ

 

и

 

увѣдомило

 

послѣдняго.

Въ

 

концѣ

 

ноября

 

все

 

было

 

готово

 

къ

 

открытію

 

школы:

назначенъ

 

учитель,

 

пріобрѣтены

 

школьная

 

принадлежности,

высланы

 

изъ

 

отдѣленія

 

учебники,

 

и

 

1

 

декабря

 

1896

 

года

былъ

 

совершенъ

 

молебенъ

 

предъ

 

окрытіемъ

 

школы

 

и

 

вача-

ломъ

 

ученья;

 

жалованье

 

учителю

 

было

 

назначено

 

отдѣленіемъ

въ

 

размѣрѣ

 

60

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Мудрено

 

было

 

конечно

 

за

 

та-

кую

 

плату

 

найти

 

учителя

 

вполнѣ

 

пригоднаго

 

для

 

школьнаго

дѣла,

 

и

 

поэтому

 

пришлось

 

довольствоваться

 

тѣмъ,

 

что

 

было
возможно;

 

кандидатомъ

 

на

 

учительство

 

явился

 

человѣкъ

 

по

оффиціальнымъ

 

даннымъ

 

имѣющій

 

право

 

быть

 

учителемъ

не

 

только

 

школы

 

грамоты,

 

но

 

и

 

вообще

 

всякой

 

начальной
школы,

 

выдержавшій

 

испытаніе

 

на

 

званіе

 

учителя

 

сельскаго

училища

 

Ѳ.

 

В.

 

Горшуновъ.

 

Однако

 

послѣдній

 

имѣлъ

 

одинъ

существенный

 

недостатокъ.

 

Происходя

 

изъ

 

крещеныхъ

 

та-

таръ,

 

онъ

 

никакъ

 

не

 

могъ

 

научиться

 

владѣть

 

русской

 

рѣчью

и

 

осилить

 

всѣхъ

 

трудностей

 

правописанія,

 

а

 

поэтому

 

не

 

въ

состояніи

 

былъ

 

сдѣлаться

 

удовлетворительнымъ

 

учителемъ,

не

 

смотря

 

на

 

свое

 

безпримѣрное

 

трудолюбіе.

 

До

 

поступленія
въ

 

Кабачищенскую

 

школу

 

Горшуновъ

 

учительствовалъ

 

въ

разныхъ

 

школахъ

 

разныхъ

 

уѣздовъ,

 

но

 

нигдѣ

 

не

 

оставался

подолгу.

 

Отличительными

 

чертами

 

его

 

характера

 

всегда

были

 

аккуратность,

 

трудолюбіе

 

и

 

трепетъ

 

предъ

 

всякимъ

„начальствомъ",

 

къ

 

чему

 

онъ

 

пріучилъ

 

и

 

свсихъ

 

учениковъ.

Занятія

 

въ

 

школѣ

 

велись

 

имъ

 

съ

 

утра

 

до

 

ночи,

 

книжки

 

всегда

были

 

обложены

 

бумагой,

 

и

 

бѣда

 

тому

 

ученику,

 

который

 

не-

брежно

 

положитъ

 

учебникъ,

 

учитель

 

долго

 

будетъ

 

журить

 

его,
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внушать,

 

что

 

„казенное"

 

имущество

 

нужно

 

беречь

 

больше
своего

 

и

 

стращать

 

жалобой

 

на

 

небрежнаго

 

„начальству".
Ученики

 

и

 

ученицы

 

подъ

 

вліяніемъ

 

учителя

 

привыкали

 

смо-

треть

 

на

 

всякое

 

„начальство",

 

какъ

 

на

 

что-то

 

страшное,

поэтому

 

при

 

обозпѣніи

 

школы

 

наблюдателями

 

чувствовали

страхъ

 

и

 

трепетъ

 

и

 

давали

 

неудачные

 

отвѣты,

 

чѣмъ

 

доводили

до

 

отчаянія

 

учителя.

Интересуясь

 

успѣхами

 

учащихся

 

у

 

другихъ

 

учителей,

Горшуновъ

 

обращался

 

за

 

совѣтами

 

въ

 

сосѣднія

 

школы

 

и

удивлялся,

 

что

 

другіе

 

учители

 

занимаются

 

меньше

 

его,

 

но

достигаютъ

 

болыпихъ

 

реэультатовъ.

Матеріальное

 

положеніе

 

его

 

было

 

очень

 

не

 

завидно.

Имѣя

 

семью,

 

онъ

 

по

 

лѣтамъ

 

занимался

 

земледѣліемъ,

 

а

 

на

зиму

 

разлучался

 

съ

 

семьей,

 

такъ

 

какъ

 

маленькій

 

„чулан-

чикъ"

 

при

 

школѣ

 

не

 

могъ

 

служить

 

квартирой

 

для

 

семей-
наго

 

человѣка.

 

Жизнь

 

на

 

Два

 

дома

 

требовала

 

двойныхъ

 

рас-

ходовъ,

 

а

 

пяти-рублевое

 

жалованье

 

служило

 

очень

 

неболь-
шимъ

 

подспорьемъ

 

къ

 

скромному

 

крестьянскому

 

бюджету.
Но

 

человѣкъ

 

живетъ

 

надеждой,

 

и

 

Горшуновъ,

 

получая

каждый

 

мѣсяцъ

 

свои

 

пять

 

рублей,

 

аккуратно

 

справлялся

 

та-

инственнымъ

 

шопотомъ

 

у

 

казначея

 

отдѣленія:

 

а

 

„что,

 

не

слыхать-ли

 

прибавки" ,

 

и,

 

получивши

 

отрицательный

 

отвѣтъ,

печально

 

возвращался

 

пѣшкомъ

 

въ

 

свою

 

школу.

Между

 

тѣмъ

 

учительство

 

инородца

 

въ

 

русской

 

школѣ

начало

 

давать

 

результаты

 

не

 

вполнѣ

 

желательные,

 

и

 

съ

 

на-

чала

 

1 899/9 оо

 

У 4 -

 

года

 

Горшунову

 

пришлось

 

окончить

 

свою
педагогическую

 

дѣятельность.

 

Бмѣсто

 

Горшунова

 

была

 

на-

значена

 

учительница,

 

оконч.

 

7

 

кл.

 

гимназіи,

 

съ

 

жалованьемъ

120

 

р.

 

въ

 

годъ.

Занятія

 

въ

 

школѣ

 

начались

 

со

 

2

 

декабря,

 

при

 

чемъ

желающихъ

 

учиться

 

оказалось

 

15

 

мальч.

 

и

 

4

 

дѣв.

 

Помѣще-

ніе

 

для

 

школы

 

было

 

приспособлено

 

въ

 

крестьянской

 

избѣ,

небольшой

 

по

 

размѣрамъ

 

и

 

темной.
Въ

 

1899'

 

году

 

школа

 

была

 

переведена

 

въ

 

другую

 

избу,
въ

 

которой

 

помѣщается

 

и

 

по

 

настоящее

 

время.

Классная

 

комната

 

длины

 

8

 

арш.,

 

ширины

 

7

 

ар.

 

и

 

вы-

соты

 

З х/4

 

арш.,

 

кубич.

 

содержаніе

 

воэдуха

 

равно

 

182

 

куб.
аршинъ.

При

 

школѣ,

 

рядомъ

 

съ

 

классной

 

комнатой,

 

находится

небольшой

 

„чуланчикъ" —квартира

 

учительницы.

 

Попечителя



—
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школы

   

нѣтъ.

   

Завѣдующимъ

   

школой

   

со

   

дня

  

ея

   

открытія
состоитъ

 

свящеввикъ

 

Александръ

 

Андр.

 

Воскресенскій.
Законоучителемъ

 

діаконъ

 

Стефанъ

 

Ѳеодор.

 

Отарскій.
Учителемъ

 

до

 

1

 

сентября

 

1899

 

г.

 

былъ

 

имѣгощ.

 

званіе
сельскаго

 

учителя

 

Ѳеодоръ

 

Васильевичъ

 

Горшуновъ,

 

а

 

съ

1

 

окт.

 

1899

 

г.

 

по

 

настоящее

 

время

 

окончивш.

 

7

 

классовъ

женской

 

гимназіи

 

Юлія

 

Никол.

 

Громова.
Съ

 

1

 

дек.

 

1899

 

года

 

обучаетъ

 

пѣнію

 

псаломщикъ

 

Ни-
колай

 

Иван.

 

Черновъ.
Учащихся

 

въ

 

189 6/7

 

і".

 

было

 

мальч.

 

15,

 

дѣв.

 

4,

 

въ

1897 8 —м.

 

12,

 

дѣв.

 

8,

 

въ

 

189 8/9

 

м.

 

13,

 

д.

 

8.

 

въ

 

1 89 7 900

 

м -

18

 

д.

 

9.
Въ

 

маѣ

 

1899

 

г.

 

учащіеся

 

были

 

подвергнуты

 

испыта-

нію,

 

при

 

чемъ

 

3

 

мальч.

 

и

 

1

 

дѣв.

 

получили

 

свидѣтельства

объ

 

окончаніи

 

курса;

 

въ

 

1900

 

г.

 

окончило

 

курсъ

 

мальч.

 

1,
дѣв.

 

2.

 

При

 

школѣ

 

есть

 

небольшая

 

библиотека,

 

состоящая

изъ

 

38

 

названій

 

книгъ

 

для

 

внѣкласснаго

 

чтенія.
12

 

сентября

 

1899

 

года

 

ученики

 

Кабачищенской

 

школы

грамоты

 

имѣли

 

счастіе

 

видѣть

 

Его

 

Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнѣйшаго

 

Архіепископа

 

Арсенія,

 

который
испытывалъ

 

ихъ

 

познанія

 

въ

 

Вознесенскомъ

 

земскомъ

 

учи-

лище,

 

куда

 

были

 

собраны,

 

по

 

случаю

 

пріѣзда

 

Владыки,

 

уча-

щіеся

 

изъ

 

всѣхъ

 

школъ

 

Вознесенскаго

 

прихода.

Мѣстное

 

населеніе

 

относится

 

къ

 

школѣ

 

вполнѣ

 

сочув-

ственно.

Священникъ

 

Е.

 

Сосунцовъ.

Къ

 

свѣдѣнію

  

бывшихъ

  

студентовъ

  

Москов-

ской

 

духовной

 

Акадѳміи.

Всѣмъ

 

обучившимся

 

въ

 

Московской

 

духовной

 

Академіи
извѣстно

 

о

 

существованіи

 

Братства

 

преп.

 

Сергія,

 

имѣющаго-

цѣлыо

 

помогать

 

недостаточнымъ

 

студентамъ

 

этой

 

Академіи
во

 

время

 

ихъ

 

обученія,

 

но

 

не

 

всѣмъ

 

имъ

 

извѣстно,

 

что

 

съ

1891

 

года,

 

по

 

иниціативѣ

 

покойнаго

 

протоіерея

 

Александра
Михайловича

 

Иванцова-

 

Платонова

 

(студента

 

XXII

 

курса),
учреждено

 

въ

 

Москвѣ

 

отдѣленіе

 

(„Комиссія")

 

Братства

 

съ

цѣлью

 

вспомоществованія

  

бывшимъ

 

студентамъ

  

Московской
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Академіи

 

и

 

ихъ

 

семействамъ,

 

впадающимъ

 

въ

 

нужду

 

по

 

тѣмъ

или

 

другимъ

 

несчастныыъ

 

обстоятельствамъ.
Тѣ,

 

кому

 

теперь

 

уже

 

нужна

 

помощь

 

Братства,

 

можетъ

быть

 

случайно,

 

узнают'ь

 

о

 

существовании

 

Еомиссіи

 

и

 

изъ

разныхъ

 

мѣстностей

 

Россіи

 

шлютъ

 

нрошенія

 

о

 

помощи.

 

Изъ
нихъ-то

 

Комиссія

 

и

 

увѣряется,

 

насколько,

 

съ

 

одной

 

стороны^

необходимо

 

ея

 

существованіе,

 

съ

 

другой, — что

 

тѣ

 

лица,

 

ко-

торыя

 

въ

 

этомъ

 

отдѣленіи

 

Братства

 

могли

 

бы

 

находить

 

себѣ

и

 

своимъ

 

семействамъ

 

нѣкоторое

 

застрахованіе

 

отъ

 

неждан-

ной,

 

но

 

возможной

 

бѣды,

 

мало

 

освѣдомлевы

 

объ

 

этомъ

 

и

потому

 

безучастны.
Вотъ

 

примѣры

 

того

 

труднаго

 

положенія,

 

въ

 

которомъ

находились

 

или

 

находятся

 

кліенты

 

Отдѣленія:

Н—ій,

 

больной

 

почти

 

съ

 

самаго

 

окончанія

 

курса

 

(1856

 

г.),
до

 

1890

 

года

 

живетъ

 

на

 

попеченіи

 

своихъ

 

родственниковъ,

занимаясь

 

въ

 

годы

 

облегченія

 

отъ

 

болѣзни

 

перепискою

 

бу-
магъ

 

въ

 

разныхъ

 

канцеляріяхъ.

 

Когда

 

пріютившій

 

его

 

братъ
священникъ

 

самъ

 

поступаетъ

 

въ

 

число

 

студентовъ

 

Академіи,
Н—ій

 

лишается

 

всякихъ

 

средствъ

 

къ

 

существованію

 

и

 

бла-
годаритъ

 

Бога,

 

что

 

есть

 

Братское

 

отдѣленіе,

 

которое

 

можетъ

назначить

 

ему,

 

60

 

лѣтнему

 

старику,

 

разбитому

 

параличомъ,

ежемѣсячное

 

пособіе

 

въ

 

5

 

руб.
У—ій

 

послѣ

 

непродолжительной

 

службы

 

преподавате-

яемъ

 

семинаріи,

 

сдѣлавшись

 

священникомъ,

 

готовится

 

къ

миссіонерству,

 

прилежно

 

изучаетъ

 

восточные

 

языки,

 

но

 

на-

живаетъ

 

нервное

 

разстройство.

 

Комиссія

 

выхлопатываетъ

 

ему

безплатное

 

лѣченіе

 

въ

 

одной

 

изъ

 

клиникъ.

 

Затѣмъ

 

онъ

 

вскорѣ

умираетъ, —остается

 

безпомощная

 

вдова

 

съ

 

дочерью

 

(помѣщен-

ною

 

добрыми

 

людьми

 

въ

 

учебное

 

заведеніе).

 

Комиссія

 

назна-

чает!,

 

ей,

 

возможное

 

по

 

своимъ

 

средствамъ,

 

пособіе

 

по

 

б

 

р.

въ

 

мѣсяцъ

 

и

 

даетъ

 

ей

 

возможность

 

(при

 

безпдатномъ

 

слу-

шаніи

 

лекцій

 

и

 

даровой

 

квартирѣ,

 

выхлопотанныхъ

 

Комис-
сіей)

 

изучить

 

акушерство

 

и

 

тѣмъ

 

зарабатывать

 

себѣ

 

средства

къ

 

жизни.

М.

 

К.

 

Л—ва

 

—

 

вдова

 

священника,

 

бывшаго

 

15

 

лѣтъ

 

пре-

полавателемъ

 

семинаріи

 

и

 

столько

 

же

 

лѣтъ

 

священникомъ,

не

 

получающая

 

пенсіи

 

ни

 

по

 

одному

 

изъ

 

мѣстъ

 

службы

 

сво-

его

 

мужа

 

и

 

имѣющая

 

двухъ

 

дочерей.
Е.

 

3.

 

П—ва

 

вдова

 

секретаря

 

Академіи

 

еще

 

при

 

жизни

своего

 

мужа

 

вслѣдствіи

 

болѣзни

 

послѣдняго

 

поставленная

 

въ
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бѣдственное

 

положеніе,

 

по

 

смерти

 

мужа

 

осталась

 

съ

 

нѣсколь-

кими

 

дѣтьми

 

безъ

 

всякихъ

 

средствъ

 

и

 

терпитъ

 

крайнюю

 

нуж-

ду

 

съ

 

ними.

М.

 

Н.

 

Л — ва

 

вдова

 

помощника

 

инспектора

 

семинаріи,
умершаго

 

отъ

 

тифа

 

на

 

шестомъ

 

году

 

службы.
С.

 

Е—въ

 

и

 

Н.

 

С — въ,

 

принужденные

 

по

 

психической
болѣзни

 

оставить

 

духовно-учебную

 

службу

 

черезъ

 

два-три

года

 

и

 

оставшіеся

 

-безъ

 

всякихъ

 

средствъ

 

къ

 

существованию.

Такимъ

 

образомъ

 

большею

 

частью

 

это

 

лица

 

оставляющіе
рано

 

службу

 

по

 

болѣзни.

 

Въ

 

особенности

 

жалки

 

страдающіе
душевнымъ

 

разстройствомъ:

 

въ

 

надеждѣ

 

поправить

 

здоровье,

•они

 

тратятъ

 

послѣднія

 

средства

 

на

 

дорогое

 

лѣченіе,

 

(казен-
ныя

 

и

 

общественныя

 

психіатрическія

 

лѣчебницы

 

переполнены),
а

 

потомъ,

 

при

 

упорствѣ

 

болѣзни,

 

оставляютъ

 

службу

 

въ

совершенной

 

нищетѣ.

 

Комиссія

 

имѣла

 

нѣсколько

 

и

 

такихъ

кліентовъ,

 

но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

ея

 

средства

 

не

 

достаточны

 

для

оказанія

   

подобпымъ

  

несчастнымъ

   

болѣе

 

серьезной

 

помощи.

Личнымъ

 

пожертвованіямъ

 

первыхъ

 

учредителей

 

Москов-
ская

 

отдѣленія

 

Братства

 

и

 

ихъ

 

старанію

 

расположить

 

въ

жертвованіямъ

 

стороннихъ

 

благотворителей

 

Комиссія

 

обязана
тѣмъ,

 

что

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

ея

 

распоряженіи

 

имѣется

капиталъ

 

до

 

20

 

тысячъ

 

руб.,

 

проценты

 

съ

 

котораго

 

и

 

со-

ставляют

 

главный

 

рессурсъ

 

для

 

назначенія

 

пособій,

 

постоян-

ныхъ

 

или

 

единовременныхъ

 

и

 

безпроцентныхъ

 

ссудъ

 

Так.
обр.

 

Отдѣленію

 

возможно

 

было,

 

начиная

 

съ

 

1891

 

по

 

1900,
выдавать

 

своимъ

 

кліентамъ

 

ежегодно

 

въ

 

общей

 

суммѣ

 

отъ

700

 

до

 

900

 

рублей.

 

Но

 

число

 

участниковъ

 

вкладчиковъ

 

Отдѣ-

ленія

 

изъ

 

самаго

 

студенчества

 

ежегодно

 

уменьшается;

 

умень-

шаются

 

и

 

пожертвованія

 

со

 

стороны

 

прочихъ

 

благотворите-
лей,

 

а

 

число

 

требующихъ

 

помощи

 

увеличивается.

 

Это

 

застав-

ляем

 

Комиссію

 

выдавать

 

пособія

 

съ

 

крайнею

 

осторожностью

и

 

въ

 

такомъ

 

минимальномъ

 

размѣрѣ

 

(отъ

 

3

 

р.

 

до

 

5

 

р.

 

въ

мѣсяцъ),

 

что

 

дѣйствительность

 

помощи

 

часто

 

представляется

даже

 

сомнительною.

Между

 

тѣмъ

 

при

 

широкомъ

 

участіи

 

въ

 

отдѣленіи

 

Брат-
ства

 

самихъ

 

бывшихъ

 

студентовъ

 

Академіи

 

положеніе

 

ихъ

бѣдствующихъ

 

таварищей

 

и

 

ихъ

 

семействъ

 

было

 

бы

 

гораздо

болѣе

 

обезпеченно,

 

ибо,

 

къ

 

счастію,

 

количество

 

нуждающихся

въ

 

помощи

 

не

 

велико

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

безбѣдно

 

живущими;

для

 

многихъ

 

изъ

 

послѣднихъ

 

даже

 

полный

 

ежегодный

 

член-
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скій

 

взносъ

 

(5

 

руб.)

 

едва

 

ли

 

обременителенъ;

 

недавно

 

окон-

чившіе

 

академическій

 

курсъ

 

и

 

вступившіе

 

въ

 

ту

 

или

 

другую

службу

 

пайдутъ

 

здѣсь

 

нѣкоторую

 

гарантію

 

на

 

случаи

 

воз-

можной

 

бѣды:

 

вѣроятно,

 

въ

 

будущемъ

 

Братская

 

Комиссія
принуждена

 

будетъ

 

при

 

назначеніи

 

пособій

 

отдавать

 

справед-

ливое

 

предпочтете

 

бывшимъ

 

ея

 

участникамъ,

 

дѣлавшимъ

 

само-

лично

 

и

 

располагающимъ

 

другихъ

 

дѣлать

 

взносы

 

въ

 

ея

 

кассу

или

 

даже

 

ограничить

 

выдачу

 

пособій

 

только

 

такимъ

 

участ-

никамъ

 

и

 

ихъ

 

семействамъ.

 

А

 

тѣмъ,

 

кто

 

послѣ

 

долголѣтней

службы

 

надѣется

 

оставить

 

обезпеченіе

 

своему

 

семейству,
справедливо,

 

именно

 

въ

 

силу

 

сознанія

 

своей

 

большей

 

обез-
печности,

 

оказать- помощь

 

въ

 

бѣдѣ

 

и

 

нуждѣ

 

своимъ

 

товари-

щам

 

по

 

мѣсту

 

образованія;

 

ихъ

 

пожертвованія

 

пойдутъ

 

на

несомнѣнно

 

доброе

 

дѣло.

Еомиссія,

 

однако,

 

полагаетъ,

 

что

 

главная

 

причина

 

кажу-

щегося

 

несочувствія

 

къ

 

отдѣленію

 

помощи

 

бывшимъ

 

студентамъ

Моск.

 

дух.

 

Академіи

 

со

 

стороны

 

самихъ

 

бывшихъ

 

студентовъ

заключается

 

въ

 

незнаніи

 

объ

 

ея

 

существованіи,

 

чѣму

 

есть

примѣры

 

даже

 

въ

 

самой

 

Москвѣ,

 

(хотя

 

отчеты

 

о

 

деятель-
ности

 

Московскаго

 

отдѣленія

 

печатаются

 

въ

 

общемъ

 

отчетѣ

Братства

 

преп.

 

Сергія).

 

Съ

 

цѣлью

 

ознакомить

 

съ

 

этою

 

имен-

но

 

благотворительно-вспомогательною

 

дѣятельностью

 

Комис-
сія

 

и

 

почла

 

своимъ

 

долгомъ

 

отпечатать

 

и

 

разослать

 

извѣ-

щеніе.

Желающіе

 

быть

 

участниками

 

Московскаго

 

отдѣленія

 

Брат-
ства

 

благоволятъ

 

высылать

 

свои

 

взносы

 

и

 

пожертвованія

 

на

имя

 

дѣлопроизводителя

 

Комиссіи,

 

преподаваталя

 

Московской
духовной

 

семинаріи

 

Николая

 

Ивановича

 

Кедрова

 

(Каретная-
Садовая,

 

семинарія,

 

4).

\
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ОБЪЯВ

 

ЛЕНІЯ
Юбилейный

 

годъ

    

Открыта

 

подписка

   

на

   

1901

 

годъ

  

на

еженедельные

 

дѣтскіе

 

иллюстрированные

 

журналы

„ЗАДУШЕВНОЕ

 

СЛОВО"
I.

   

Для

 

дѣтей

 

младшаго

 

возраста

 

(5 —9

 

лѣтъ)

 

въ

 

годъ

52

 

№№

 

интереснаго,

 

богато

 

иллюстр.

 

журнала

 

и

 

8

 

премій,
въ

 

число

 

которыхъ

 

войдутъ:

 

большая

 

великолѣпно

 

испол-

ненная

 

въ

 

22

 

краски

 

олеографическая

 

картина

 

„Кисютни-

 

Ма-
лютки"

 

7

 

книжѳчѳкъ

 

„ Новой

 

Библіотечки

 

Задушевнаго

 

Слова":
1)

 

Маленькіе

 

солдаты,

 

2)

 

Что

 

поле

 

говорить,

 

Щ

 

Пѣсенникъ

«Задушевнаго

 

Слова»,

 

4)

 

Я

 

учусь

 

по-нѣмецки,

 

5)

 

Мастерская
въ

 

дѣтской,

 

6)

 

Собачкины

 

шалости

 

и

 

7)

 

Игра

 

въ

 

Мурзилку.
Кромѣ

 

того,

 

подписчикамъ

 

въ

 

теченіе

 

года

 

будутъ

 

вы-

сылаться:

 

«Дѣтекія

 

Моды»

 

и

 

«Пѳдагогическій

 

Листокъ».
II.

  

Для

 

дѣтей

 

старшаго

 

возраста

 

(9 —14

 

лѣтъ):

 

въ

 

годъ

52

 

№№

 

интереснаго,

 

богато

 

иллюстр.

 

журнала

 

и

 

5

 

премій,
въ

 

число

 

которыхъ

 

войдутъ:

 

4

 

тома

 

«Библіотени

 

Знамвни-
тыхъ

 

Писателей

 

для

 

юношества»,

 

а

 

именно:

 

І.Трудъ.

 

Черты
изъ

 

жизни

 

знаменитыхъ

 

людей,

 

прославившихся

 

трудолюбіемъ.
Сам.

 

Смайльса.

 

Въ

 

обраб.

 

для

 

юнош.

 

2.

 

Юмористичѳскіе

 

раз-

сказы

 

Джеромъ

 

Джерома

 

для

 

юношества.

 

3.

 

Подвиги

 

чело-

вѣческаго

 

ума

 

въ

 

первомъ

 

году

 

новаго

 

вѣка.

 

Иллюстр.

 

поп.

обз.

 

откр.

 

иизобр.

 

4.

 

Дѣвочка-Робинзонъ.

 

Приктаченія

 

Лели
на

 

необитаемомъ

 

островѣ.

 

Съ

 

иллюстр.

 

Календарь

 

со

 

«Спра-
вочникомъ»

 

для

 

русскаго

 

учащагося

 

юнош.

 

на

 

1900/1

 

уч.

 

г.

Кромѣ

 

того,

 

подписчикамъ

 

въ

 

теченіе

 

года

 

будутъ

 

высы-

латься:

 

«Дѣтскія

 

Моды»

 

и

 

«Педагогический

 

Листокъ».
Подписной

 

годъ

 

начался

 

1

 

ноября

 

1900

 

г.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

каждый

 

журналъ

 

съ

 

доставкой

 

и

пересылкой

 

6

 

рублей.

 

Допускается

 

разсрочка

 

платежа

 

по

2

 

рубля:

 

при

 

подпискѣ,

 

къ

 

1

 

февраля

 

и

 

къ

 

1

 

мая.

При

 

подпискѣ,

 

во

 

избѣжаніе

 

ошибокъ,

 

покорнѣйше

просятъ

 

обозначать,

 

для

 

какого

 

возраста

 

слѣдуетъ

 

высылать

журналъ.

Подписка

 

на

 

«Задушевное

 

Слово»

 

принимается

 

въ

 

книж-

ныхъ

 

магазинахъ

 

Товарищества

 

М.

 

О.

 

Вольфъ:

 

С.-Петер-
бургъ,

 

Гостиный

 

Дворъ,

 

№

 

18,

 

и

 

Москва,

 

Кузнецкій

 

мостъ,

J6

 

12.
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Открыта

 

подписка

на

 

церковный

 

журналъ

„ПРИХОДСКАЯ

  

ЖИЗНЬ"

на

 

1901

 

годъ—

трѳтій

 

годъ

 

изданія

Программа

  

журнала.

і,

 

Приходская

 

проповѣдь.

 

-Въ

 

1900

 

г.

 

въ

 

этомъ

 

отдъ-лѣ

помещено

 

болѣе

 

шестидесяти

 

бесѣдъ,

 

словъ

 

и

 

поученій

 

на

воскресные

  

и

 

праздничные

 

дни

 

и

 

на

 

разные

 

случаи.

П.

 

Жизнь

 

но

 

уставу

 

Церкви.

 

Зд-ізсь

 

кромѣ

 

статей

 

о

дерковныхъ

 

праздникахъ

 

и

 

постахъ,

 

въ

 

1900

 

г.

 

въ

 

каждой

книЖкѣ

 

печатались

 

«Дни

 

русскихъ

 

Святыхъ»

 

по

 

мъ-сядамъ,

съ

 

краткими

 

жизнеописаніями

 

русскихъ

 

угодниковъ

 

Божіихъ.

III.

  

Приходская

 

миссія:

 

борьба

 

съ

 

расколомъ

 

к

 

сектами.

Въ

 

1900

 

году

 

въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ

 

между

 

прочимъ

 

помѣщена

въ

 

н-ѣсколькихъ

 

книжкахъ

 

статья:

 

«Какъ

 

приходскому

 

священ-

нику

 

бороться

 

съ

 

расколомъ>.

IV.

  

Церковная

 

школа

 

и

 

приходская

 

благотворительность:
статьи

 

и

 

замітки

 

по

 

вопросамъ

 

православно-христіанскаго

 

вос-

питанія

 

и

 

обученія

 

дѣтей

 

и

 

по

 

дѣлямъ

 

благотворительности;
отчеты

 

и

 

св-ѣдѣнія

 

о

 

деятельности

 

приходскихъ

 

благотвори-
тельныхъ

 

учрежденій

 

и

 

обшествъ

 

трезвости;

 

статьи

 

и

 

замѣтки

по.

 

разнымъ

 

вопросамъ

 

церковно-приходской

 

жизни.

Журналъ

 

выходить

 

книжками

 

отъ

 

j

 

Д°

 

4

 

печатныхъ

листовъ

 

одинъ

 

разъ

 

въ

 

мѣсянъ.

 

Цѣна

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пере-

сылкою

 

два

 

рубля

 

въ

 

годъ.

 

Оставшіеся

 

экземпляры

 

за

 

1899
и

 

1900

 

г.

 

можно

 

получать

 

по

 

два

 

рубля

 

за

 

каждый

 

годъ

 

съ

доставкою.

 

Журналъ

 

издается

 

въ

 

г.

 

Ярославлѣ.

Адресъ

 

для

 

иногороднихъ:

 

Ярославская

 

Большая

 

Ману-
фактура.

 

Редакнія

 

журнала

 

«Приходская

 

Жизнь».
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ВОЛШЕБНЫЕ

   

ФОНАРИ
ДЛЯ

 

ВСЕВОЗМОЖНЫЕ

 

КАРТИНЪ

 

НА

 

БУМАГВ
Изобрѣтенія

 

поле.

 

МАЛИНОВСКАГО.

 

Спеціальная

 

мастер-

ская

 

С.

 

К.

 

АКИМОВОЙ.

 

Москва,

 

Плющиха

 

соб.

 

д.

 

Освѣщеніе

Керосиновое,

 

а

 

также

 

переносными

 

лампами

НАИСИЛЬНѢЙШАГО

 

СВѢТА

 

АЦЕТШШАГО

 

ГАЗА
годными

 

для

 

всѣхъ

 

системъ

 

фонарей.

 

Цѣны

 

дешевыя.

 

Полный
каталогъ

   

фонарей,

   

лампъ,

   

книгъ,

 

картинъ,

   

съ

   

отзывами

заказчиковъ

 

и

 

печати

 

за

 

20

 

к.

 

марк.

ДЙПЛОМЪ

 

за

 

всероссійскую

 

выставку

 

1396

 

г.
*

   

*
*

КОМПЕТЕНТНЫЕ

 

отзывы

 

о

 

фонаряхъ,

 

получаемые

 

нами

отъ

 

гг.

 

заказчиковъ,

 

а

 

также

 

различныхъ

 

органовъ

 

печати:

БЛАГОДАРНОСТЬ,

 

которую

 

мастерская

 

удостоилась

получить

 

отъ

 

Е.

 

И.

 

В.

 

Великаго

 

Князя

 

Сергѣя

 

Александро-
вича

 

за

 

доставл.

 

фонари ,

 

а

 

также

 

присужденный

 

намъ

ДИПЛОМЪ

   

экспертами

   

Всеросс.

   

Выставки

   

1896

  

г.—

Снособствуютъ

НАИБОЛЬШЕЙ

 

ПОПУЛЯРНОСТИ

 

И80БРШННАГ0

 

ПРИБОРА,
принадлеж.

   

намъ,

   

какъ

 

изобрѣтеніе,

   

по

 

нотаріальн.

   

акту,

на

 

правахъ

 

собственности

 

ФОНОГРАФЫ:

 

Пѣніе

 

и

 

му-

зыка

 

,

   

для

   

народныхъ

   

чтеній

   

и

   

домашняго

   

развлеченія.
Многія

 

духовныя

 

пьессы.

При

   

сет

   

J6

  

прилагается:

   

Январъская

  

книжка

  

окурнала

  

гПраво-
славныіі

 

Собеспдттъ'

 

за

 

1901

 

годъ.

—о»с ----------------ia ^B t
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