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Св.

 

Синода

 

(№

 

13).

Указъ

    

Его

   

Императорскаго

   

Величества,

Самодержца

 

Всероссійскаго,

 

изъ

 

Святѣйша-

го

 

Правительствующего

 

Сгнода,

Преосвященному

 

Макарію,

 

Епископу

 

Якутскому

 

и

 

Вилюй-

скому.

П-

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святейшій

 

Правительству ющій

 

Сѵнодъ

 

имели

 

сужденіе

 

но

 

во-

просу

 

о

 

принятіи

 

семейныхъ

 

священнослужителей

 

въ

 

духовный

академіи.

 

Приказали:

 

Съ

 

дозволеиіемъ,

 

но

 

определенію

 

Свя-

тейшего

 

Сѵнода

 

отъ

 

16

 

21

 

іюня

 

1906

 

г.

 

за

 

X»

 

3297

 

н,

 

при-

нимать

 

въ

 

духовныя

 

акндеміи

 

срмейиыхъ

 

священнослужителей,

въ

 

число

 

академическихъ

 

студштовъ

 

за

 

последніе

 

два

 

учебныхъ

года

 

поступило

 

столь

 

значительное

 

количество

 

семейныхъ

 

свя-

щенниковъ,

 

что

 

уже

 

сбнарултираются

 

мнггія

 

н р удоп^тва

 

такого

порядка.

   

Прежде

   

всего

   

представляется

   

нежелательнынъ

   

pas-



—

  

306

  

—

с/ройство

   

семейной

   

жизни

  

техъ

   

священниковъ,

   

которые,

 

от-

правившись

 

изъ

 

местъ

  

прежней

 

своей

 

службы

 

для

 

обученія

  

въ

духовныхъ

 

іікадеміяхъ,

   

оставляютъ

 

свои

  

семьи

   

на

   

родине,

 

не-

редко

 

везъ

 

достаточнаго

 

ихъ

 

обеяпеченія.

  

Еще

 

большія

  

неудоб-

ства

 

должны

   

испытывать

   

те

   

священники,

   

которые,

   

поступая

въ

   

акадіміа,

   

привозятъ

 

съ

 

собою

   

и

  

свои

  

семейства,

  

подвергая

ихъ

    

и

    

себя

    

разнообразнымъ

    

лишеніямъ

    

по

   

недостаточности

средствъ.

   

Въ

 

иоискахъ

 

матеріальнаго

 

обезпеченія

 

одни

 

изъ

 

свя-

щенников^

 

студентовъ,

   

вопреки

 

прямому

 

запрещенію

   

въ

 

выгпе-

приведенномъ

 

определеніи,

   

позволяютъ

  

себе

   

совершать

 

служе-

нія

  

къ

 

другахъ,

 

помимо

  

академической,

   

церквахъ.

  

Другіе

 

обре-

меняютъ

 

просьбами

 

о

 

иособіяхъ

 

Святейшій

 

Сѵнодъ

 

и

 

существу-

ющія

  

при

  

академіяхъ

 

общества

 

вспомощесгвованія,

 

которые

 

вы-

нуясдаются

 

отклонять

 

таковыя

  

просьбы,

 

въ

  

виду

 

множества

 

ихъ

и

  

за

  

неим+ніем;

    

для

  

того

 

денежныхъ

   

средствъ.

  

При

   

означен-

ныхъ

 

условіяхъ

  

семейные

 

священники

 

едва

   

ли

 

могутъ

  

съ

 

дол-

жнымъ

  

вниманіемъ

   

и

   

усердіемъ

  

относиться

    

къ

   

свсимъ

   

учеб-

нымъ

 

обязанностямъ.

    

Имеете

 

съ

   

симъ,

  

проживая

  

большею

 

ча-

стію

  

не

 

нъ

 

академическихъ

  

общежитіяхъ,

  

а

  

на

 

частвыхъ

 

квар-

тирахъ,

 

они

 

не

  

могутъ

   

быть

  

подчинены

  

надлежащему

  

надзору

со

  

стороны

  

академической

   

инспекціи,

  

будучи

   

въ

 

то

 

же

  

время,

какъ

  

студенты,

 

свободны

  

и

 

отъ

 

общаго

  

установленнаго

 

для

 

ду-

ховныхъ

  

лицъ

 

надзора

   

со

 

стороны

   

местнаго

  

епархіальнаго

 

на-

чальства.

  

Въ

  

виду

    

изложеннаго,

  

полагая

    

подвергнуть

  

воцросъ

о

 

допущеніи

   

семейныхъ

   

священнослужителей,

   

въ

 

изъятіе

 

изъ

устава

 

духовныхъ

   

академій,

  

въ

 

число

   

академическихъ

  

студен-

товъ

 

.

 

ноюму

 

обсужденію,

  

Святейшій

  

Сѵнодъ

 

находить

   

веобхо-

димымъ,

 

предварительно

  

таконаго

 

сужденія,

 

получить

 

отъ

 

Епар-

хіальиыхъ

  

Преосвлщенныхъ

   

отзывы,

   

признается

 

ли

 

ими

 

жела-

тельнымъ

 

допущеніе

  

въ

 

духовный

  

академіи

 

семейныхъ

   

священ-

нослужителей

 

и

   

не

 

усматривается

  

ли

   

на

   

мѣстахъ

 

и

  

другихъ,

сверхъ

 

вышеуказанныхъ,

 

къ

   

тому

 

затруднений,

 

в

 

посему

 

опре-

деляете

   

поручать

   

Преосвященным!

     

доставить

   

Святейшему
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Сѵводу

 

таковые

 

отзывы;

  

о

 

чемъ

 

и

 

послать

 

инъ

 

печатные

 

цир-

кулярные

 

ѵказы.

 

Іюня

  

25

 

двя

   

1908

  

года.

За

 

Оберъ-Секрвтаря

    

С

   

Подгорскій.

Секретарь

 

П.

 

Смердынскій.

Молодое

 

поколѣніе

   

(окончаніе). —Въ

  

приходѣ

   

(продолжѳніе). — Новое
откровеніе.—Объявленіѳ

 

(фирмы

 

Панкрышѳва).

Молодое

  

поколѣніе.

(Окончанге

 

*).

Наше

 

поведеніе

 

не

 

остается

 

оззъ

 

сильнаго

 

воздѣйствія

 

на

дѣтей

 

нашихъ;

 

прнмѣръ

 

старшаго

 

иоколѣнія — одно

 

изъ

 

самыхъ

видныхъ

 

воспитательныхъ

 

средстьъ.

 

заправляющихъ

 

волею

 

ио-

колѣнія

 

младшаго

 

и

 

наиѣчающихъ

 

пути

 

для

 

его

 

будущей

 

дѣя-

тельности.

 

Испытаемъ

 

же

 

себя

 

но

 

разнымъ

 

сторонамъ

 

духовной

жизнедеятельности,

 

какъ

 

нѣкогда

 

испытыналъ

 

князя

 

Владиміра

Мономаха

 

Митрополитъ

 

Никифоръ,

 

и

 

посмотримъ,

 

что

 

окажется

ьъ

 

насъ

 

иослѣ

 

этого

 

испытаніи.

 

Въ

 

религіовномъ

 

отношеніи

 

бла-

говѣрны

 

ли

 

мы

 

и

 

можемъ

 

ли

 

служить

 

хорошимъ

 

прииѣроиъ

для

 

младшаго

 

поколѣнія?

 

Мы

 

нѳ

 

отвергаемъ

 

догматовъ

 

вѣры,

не

 

нападаемъ

 

на

 

уставы

 

церкви.

 

Но

 

мы

 

равнодушны

 

къ

 

во-

просами

 

и

 

интересами

 

вѣры.

 

Къ

 

намъ

 

вполвѣ

 

придожимо

 

слово

свидѣтеля

 

вѣрнаго

 

и

 

истивнаго,

 

обращевное

 

къ

 

Ангелу

 

Лаоди-

кійской

 

Церкви:

 

<ты

 

не

 

холоденъ,

 

не

 

горячъ;

 

о

 

если

 

бы

 

ты

былъ

 

холоденъ

 

или

 

горячъ!

 

Но

 

поелику

 

ты

 

теплъ,

 

а

 

не

горячъ

 

и

 

не

 

холоденъ:

 

то

 

извергну

 

тебя

 

изъ

 

устъ

 

Моихъ>.

(Апок.

 

III.

 

15,

 

16).

 

Насъ

 

нельзя

 

обвинять

 

въ

 

безрелигіозаости;

но

 

истинное,

 

горячее

   

благочестіе

   

колстъ

 

наши

 

глаза,

 

и

 

людей

*)

 

Си.

 

«Якут.

  

Епар.

  

Вѣд.»

 

№

 

19.
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глубокаго

 

религіознаго

 

духа

 

мы

   

готовы

  

называть

 

святошами

 

в

фарисеями;

 

но

 

ревность

  

по

   

вѣрѣ,

 

не

 

позволяющая

 

съ

 

неуваже-

ніемъ,

 

а

 

тѣмъ

   

болѣе

    

съ

  

глумленіемъ

 

относиться

 

къ

   

тому,

 

что

истинные

 

сыны

   

церкви

 

привыкли

 

считать

 

святынею,

  

не

 

нахо-

дить

 

у

 

насъ

 

признанія,

   

а,

 

напротивъ,

  

часто

 

вызываетъ

 

со

 

сто

роны

   

нашей

 

незаслуженные

   

упреки

   

въ

   

фанатизмѣ

 

и

 

нетерпи-

мости.

  

Мы

   

не

 

бранимь

  

Церкви,

  

но

 

не

   

уважаемъ

 

и

   

не

 

чтимъ

ея.

 

Наши

  

предки

  

обнажали

 

свою

 

голову

 

и

  

осѣняли

 

себя

 

крест-

нымъ

 

знаменіемъ,

   

когда

 

проходили

   

или

  

проѣзжали

  

мимо

   

дома

Божія;

  

но

 

мы

  

не

 

снимемъ

 

шапки

 

и

  

не

 

склонимъ

 

головы

 

своей

предъ

 

стѣнами

 

храма

 

Божія,

 

потому

  

что

 

мало,

 

гораздо

 

меньше,

чѣмъ

 

наши

 

дѣды,

 

думаемъ

 

о

 

томъ,

   

кто

 

присутствуетъ

 

въ

 

хра-

мѣ

 

и

   

кому

  

посвященъ

   

онъ.

   

Наши

 

дѣды

 

каждый

 

праздникъ

 

и

каждое

 

воскресенье

   

ходили

 

въ

 

церковь

 

не

 

только

 

къ

 

литургіи,

но

 

и

 

ко

 

всенощной,

 

и

 

въ

 

зимнее

 

время,

 

когда

 

всенощная,

 

празд-

ничная

 

или

 

воскресная,

 

служилась

 

раннимъ

  

утромъ,

 

они

 

счита-

ли

 

своимъ

 

долгомъ

   

вставать

   

отъ

 

сна

   

по

 

первому

  

удару

 

коло-

кола,

  

и

 

если

 

случалось

 

имъ

  

опустить

 

по

 

чему

 

либо

 

въ

   

нарочи-

тые

 

дни

 

церковную

   

службу,

 

они

 

чувствовали

  

га

 

собою

 

виву

 

и

были

 

неспокойны

 

своею

 

совѣстію.

 

Мы,

   

или

 

собственно

  

тѣ

 

изъ

насъ,

  

которые

 

причисляютъ

 

себя

  

къ

 

свѣтскомѵ,

   

образованному

обществу,

   

ходииъ

   

зъ

   

церковь

   

только

 

изрѣдка;

  

иные

   

забыли,

изъ

   

чего

 

состоигъ

    

наша

 

праздничная

 

утреня

    

или

   

всенощная;

и,

 

конечно

 

развѣ

  

немногіе

   

изъ

  

образованнаго

 

класса,

  

составля-

ющее

 

ясключеніе,

   

чувствуютъ

    

какое-либо

    

ѵгрызеніе

    

совѣсти,

когда

 

не

 

случится

 

имъ

 

быть

 

въ

 

церкви

   

во

 

время

 

праэдничнаго

или

 

ьоскреснаго

 

богослуженія.

 

Дѣло

  

стоитъ

 

такъ,

 

что

 

если

 

из-

рѣдка

 

являются

 

въ

 

храмѣ

 

Божіеыъ

 

представители

  

и

 

служители

нашего

  

образованія,

  

то

 

ато

 

уже

   

обращаетъ

    

на

  

себя

  

вниыаніе,

и

 

ревнители

 

благочестія

  

смотрятъ

 

на

   

это

 

съ

 

утѣшеніемъ,

 

какъ

иа

 

явленіе

 

пріятное,

   

но

   

далеко

 

неповсюдное:

 

обязательное

 

для

всѣхъ

 

перестало

 

быть

 

тавовымъ

   

въ

 

воззрѣніи

   

нашего

   

поколѣ-

нія,

  

н

 

какъ

 

будто

 

мы

 

совершаемъ

  

особенный

    

подвигь

 

усердія,
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когда

 

не

 

совершенно

 

забываемъ

   

о

   

своей

   

хрвстіанской

 

обязан-

ности.

 

Наши

 

предки

 

не

   

дозволяли

  

ce6fc

 

нарушать

   

установлен-

ные

 

церковію

 

посты;

 

но

 

мы

 

не

 

только

 

не

 

хранимъ

 

ихъ,

   

і"о

 

когда

нарушаемъ

  

ихъ,

 

даже

   

и

   

не

 

думаемъ

 

о

   

томъ;

  

что

 

дѣлаемъ

  

не-

дозволенное

 

и

 

наносимъ

 

оскорбленіе

 

матери

 

своей

 

Церкви,

 

отно-

сясь

 

съ

 

полнымъ

 

пренебреженіемъ

   

къ

   

ея

  

уставамъ.

   

Что

   

уди-

вительнаго,

 

если

   

дѣти,

 

смотря

 

на

 

насъ,

   

теряютъ

   

ту

   

теплоту

вѣры,

 

какая

 

была

   

въ

   

нихъ

   

съ

  

первымъ

  

пробужденіемъ

   

рели-

гиозна

 

го

 

сознанія?

 

Что

 

удивительнаго,

 

если

 

наша

  

теп юх ладность

и

  

наше

 

равнодушіе

    

къ

   

вѣрѣ

    

смѣняютгя

    

прямымъ

   

невѣріемъ

и

   

отрицаніемъ

   

всего

    

религіознаго?

   

Ііо

   

закону

   

прогресса

  

или

постепеннаго

   

развиіія,

   

жизнь

   

ве

   

стоитъ

 

на

  

одной

  

ступени,

   

а

идетъ

 

постоянно

   

впередъ

   

по

  

данному

 

ей

  

направленію.

   

Мы

  

не

думаемъ

  

о

 

догматахъ

  

вѣры

  

и

  

уставахъ

 

церкви,

 

и

 

не

 

дорожимъ

ими;

 

а

 

дѣти

   

прямо

   

отрицаютъ

 

ихъ.

   

Мы

   

не

 

чтимъ

   

церкви;

 

а

дѣти

 

прямо

 

нападаютъ

  

на

 

нее

 

и

 

бранятъ

 

ее.

   

Мы

 

ве

 

соблюдаемъ

цостомъ,

 

а

   

наши

  

дѣти

    

не

 

Мигутъ

   

равнодушно

    

и

 

говорить

 

объ

этомъ

 

полезномъ

 

учрежденіи

 

церкви.

 

У

 

насъ

 

служители

 

религіи

не

 

почетные

   

гости;

 

у

 

нашихъ

 

дѣтей

   

они

 

лишнее

   

бремя

 

обще-

ства,

    

которое

   

нужно

   

искоренить.

    

Блогочестивая

    

редигіо^ная

книга

 

рѣдко

 

попадается

  

въ

 

наши

 

руки,

 

и

 

если

 

мы

  

начнемъ

 

чи-

тать

 

ее,

 

она

 

не

  

возбуждаетъ

 

къ

   

себѣ

   

нашего

 

вниманія,

   

охла-

дѣвшаго

 

къ

  

вопросамъ

   

вѣры,

 

а

  

вызываетъ

 

въ

 

нашей

 

душѣ

 

од-

ну

 

скуку;

 

наши

 

дѣти

   

относятся

   

къ

  

ней

   

съ

   

непрй

 

звенвымъ,

враждебнымъ

 

чувствомъ,

  

говятъ

 

ее

  

прочь

 

отъ

 

себя,

  

и

 

если

  

бе-

рутъ

 

ее

 

иногда,

   

то

   

для

  

того,

 

чтобы

   

поглумиться

 

надъ

 

нею

 

и

найти

   

въ

 

ней

   

что-либо,

   

могущее

   

служить

   

овравдаыіѳмъ

 

ихъ

невѣрія.

Мы

 

осуждаемъ

 

молодое

 

поколѣвіе

 

за

 

матеріаіистическія

увлеченія.

 

Матеріализиъ,

 

не

 

иризнающій

 

ничего

 

духовнаго,

 

въ

самомъ

 

дѣлѣ

 

такое

 

направленіе,

 

которому

 

бодѣе

 

всего

 

сочув-

ствуетъ

 

значительная

 

часть

 

молодежи,

 

и

 

день

 

ото

 

дня

 

это

 

ва-

аравленіе

  

распространяется

    

все

   

далѣе

   

н

   

далѣе,

   

все

 

шире

 

и
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шире.

 

Но

 

не

 

приготовляеиъ

 

ли

 

мы

 

сами

 

торжества

 

такому

направленію?

 

Правда,

 

мы

 

не

 

отъявленные

 

матеріалисты

 

въ

 

воз

рѣніяхъ

 

и

 

творіи,

 

но

 

духовные

 

интересы

 

не

 

имѣютъ

 

болыпаго

значевія.

 

Вт

 

житейокомъ

 

быту

 

у

 

насъ

 

все

 

управляется

 

и

 

опре-

дѣляется

 

матеріальною

 

точкою

 

зрѣнія.

 

Польза

 

и

 

выгода — вотъ

та

 

мамона,

 

которой

 

мы

 

служимъ

 

и

 

поклоняемся.

 

Барыши,

 

про-

центы,

 

средства

 

обогашевія,

 

внѣшнія

 

удобства

 

жизни,

 

развле-

ченія

 

и

 

увеселенія,

 

вотъ

 

что

 

у

 

насъ

 

постоянно

 

на

 

умѣ,

 

вотъ

вачѣмъ

 

мы

 

гоняемся

 

)тъ

 

утра

 

до

 

вечера,

 

а

 

въ

 

ііогонѣ

 

за

 

этимъ

кумиром ь

 

тянется

 

вся

 

жизнь

 

наша

 

изъ

 

году

 

въ

 

годъ.

 

Изрѣдка,

въ

 

великій

 

праідникъ

 

или

 

нъ

 

великій

 

посгъ,

 

мы

 

сходимъ

 

въ

церковь

 

и

 

:-аявляемъ

 

о

 

томі,

 

что

 

мы

 

хрисгіане.

 

Но

 

это

 

дѣ-

лаемъ

 

иы

 

не

 

по

 

внутренней

 

потребности,

 

а

 

скорѣе

 

для

 

очище-

нія

 

созѣсти,

 

зо

 

исаолненіе

 

обычая,

 

отъ

 

котораго

 

мы

 

еще

 

не

освободились,

 

и

 

дѣлаемь

 

неохотно:

 

какой

 

либо

 

часъ

 

въ

 

году,

посещенный

 

на

 

дѣло

 

духа,

 

кажется

 

намъ

 

тяжелъ

 

и

 

невыно-

снмь.

 

О

 

чемъ

 

толки

 

въ

 

средѣ

 

насъ

 

слышитъ

 

молодое

 

поколѣ-

ніе?

 

Слышитъ

 

ли

 

оно

 

въ

 

нашихъ

 

бесѣдахъ

 

слово

 

о

 

Богѣ,

 

о

 

ду-

шѣ,

 

о

 

безсмертіи?

 

Находитъ

 

ли

 

въ

 

нихъ

 

отраженіе

 

овященнѣй.

шихь

 

потребностей

 

сердца?

 

Нѣтъ;

 

наши

 

думы

 

и

 

разговоры

 

обра-

щены

 

соьеішенно

 

въ

 

другую

 

сторону.

 

Заговорить

 

о

 

небѣ

 

и

 

нѳ-

бесномъ

 

въ

 

свѣтскомъ

 

обществѣ

 

покажется

 

смѣшнымъ

 

и

 

без-

тактыымь;

 

къ

 

одной

 

землѣ

 

мы

 

привязаны,

 

объ

 

ней

 

одной

 

ду-

маемъ

 

и

 

гозоримъ.

 

И

 

вотъ,

 

невамѣтно

 

для

 

насъ,

 

нами

 

же

 

са-

мими

 

приготовляется

 

почві

 

для

 

насажденія

 

новыхъ

 

вѣрованій,

кажущихся

 

намъ

 

дикими

 

и

 

оранными.

 

Нашъ

 

житейскій

 

прак-

тическій

 

иатеріализмъ,

 

наслѣдонанный

 

нашими

 

дѣтьми,

 

возво-

дится

 

ими

 

вь

 

матеріализмъ

 

теоретически,

 

дѣлаетс:

 

ихъ

 

испо-

вѣданіѵмъ

 

вѣры;

 

а

 

нотому-то

 

иатеріализмъ

 

и

 

инѣетъ

 

столь

 

прео-

бладающее

 

вліяніе

 

въ

 

жизни

 

и

 

въ

 

носпитаніи

 

новаго

 

поколѣ-

нія,

 

при

 

чемъ

 

заглушаются

 

не

 

только

 

высокіе

 

христіанскіе

 

иде-

алы,

 

но

 

и

 

вообще

 

все

 

идеально

 

доброе

 

и

 

прекрасное,

 

чѣмъ

 

жи-

ли

 

прежніе

 

хорошіе

 

люди,

 

и

  

царить

 

исключительное

 

преклоне-
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віе

 

предъ

 

успѣхами

 

матеріальной

 

культуры,

 

которая

 

какъ

 

буд-

то

 

обѣшаеіъ

 

дать

 

всѣ

 

блага

 

земныя,

 

взамѣнъ

 

ожидаемыхъ

благъ

 

духовныхъ

 

на

 

небѣ.

 

Этотъ

 

матеріалистическій

 

принципъ,

вытекающій

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

изъ

 

низшихъ

 

сторонъ

 

чрловѢ-

чепкой

 

природы,

 

настолько

 

завладѣлъ

 

сознвніемъ

 

большинства

общества,

 

что

 

и

 

на

 

воспитаніе

 

смотрятъ,

 

какъ

 

на

 

средство

 

для

достиженія

 

той

 

же

 

узкой

 

и

 

эгоистической

 

цѣли— матеріальнаго

успѣха

 

и

 

тѣсно

 

связаннаго

 

съ

 

нимъ

 

карьеризма.

 

Вотъ

 

почему

теперь

 

не

 

щадятъ

 

никакнхъ

 

усилій,

 

чтобы

 

дать

 

дѣтямъ

 

такъ

называемое

 

спеціальное

 

техническое

 

образованіе,

 

Гдѣ

 

же

 

тутъ

мѣсто

 

для

 

развитія

 

идеальныхъ

 

сторонъ

 

души?

 

Значить,

 

пока

само

 

общество

 

не

 

воспитаетъ

 

въ

 

себѣ

 

лучшихъ

 

стремленій,

 

до

тѣхъ

 

поръ

 

негдѣ

 

будетъ

 

и

 

молодому

 

покозѣнію

 

найти

 

для

 

себя

ключъ

 

къ

 

иному

 

разумѣнію

 

жизни.

 

А

 

затѣмъ

 

и

 

наша

 

современ-

ная

 

литература

 

на

 

чемъ

 

воспиты^аетъ

 

вкусъ?..

 

Голосъ

 

Еван-

гельской

 

истины

 

или

 

извращается

 

безумнымъ

 

ученіемъ

 

Толсто-

го,

 

или

 

совершенно

 

пренебрегается,

 

какъ

 

не

 

отвѣчающій

 

духу

 

вре-

мени,

 

потому

 

что

 

онъ

 

Г(

 

воритъ

 

людямъ

 

о

 

сдерживаніи

 

и

 

подавленіи

страстей

 

своихъ,

 

а

 

это

 

именно

 

и

 

не

 

нравится,

 

Молодежь

 

же,

стоя

 

на

 

распутіяхъ

 

и

 

не

 

зная

 

куда

 

ей

 

идти,

 

охотнѣе

 

пристаетъ

туда,

 

гдѣ

 

льстятъ

 

низшимъ

 

страстямъ

 

человѣческой

 

природы.

Такъ

 

стоить

 

дѣло

 

и

 

нельзя

 

особенно

 

винить

 

школу,

 

что

 

она

не

 

въ

 

силахъ

 

успѣшно

 

бороться

 

съ

 

общественными

 

теченіями»

для

 

нея

 

небдагопріятными,

 

и

 

съ

 

семейными

 

вліяніями,

 

чуждыми

не

 

только

 

христіанскаго,

 

но

 

даже

 

истинно-гуманитарнаго

 

зна-

чения.

Священникъ

 

Леонтій

 

Максимовскгй,
(Смолен.

 

Еп.

  

Вѣд.).

Въ

   

II

 

[МІ

 

X

 

о

 

д

 

ѣ

 

*).
(ИЗЪ

  

ПУТЕВЫХЪ

   

ЗАПИСОКЪ

   

СЕЛЬСКАГО

  

СВЯЩЕННИКА

 

ЯКУТСКОЙ

 

ЕПАРХІИ)

4—5

 

декабря.

Мѣстность

  

«Маляка»,

   

гдѣ

 

живетъ

   

стари къ

   

якутъ

 

нѣкто

*)

 

Продолжение.

 

См.

 

«Якут.

 

Епар.

 

Вѣд.»

 

№

 

8.
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«Секы

   

и

  

гдѣ

 

мы

  

теперь

 

стоимь,

   

с.оставляетъ

  

послѣдній

  

и

  

са-

мый

  

отдаленный

  

пункт ь

   

сѣверо-западной

  

части

  

нашего

  

ирихо-

да.

   

Отсюда

   

до

     

приходскаго

   

храма

    

по

    

прямому

    

пути

   

ровно

100

  

нерстъ.

   

Н«

 

подалеку

   

адѣсь

 

расположены

 

жители

 

и

 

другихъ

приходов ь:

    

къ

  

сѣверу

   

живутъ

   

якуты

   

Мегежегсскаго

 

прихода,

кь

 

зан&ау — Билючавскаго

   

и

   

къ

   

востоку — Батомойскаго.

   

"но-

шевіе

  

всѣхь

 

здѣшнихь

 

жителей

 

съ

   

ихъ

    

приходскими

 

храмами,

вслѣдстоіе

 

дальности

    

рчзстоянія,

     

неудобства

 

путей

  

сообщенія,

бѣдности

 

жителей

  

и

    

up.

   

крайне

   

затруднительно.

  

Въ

 

большин-

ствѣ

 

здѣсь

 

якуты

    

венмѣютъ

  

еще

    

понятія

  

о

 

церковномъ

 

бого-

служеши,

  

м;аденцы

 

всегда

 

остаются

 

безъ

 

св.

   

Причазтія,

  

и

 

уми

раютъ

 

иногда

 

даже

  

безъ

   

крещенія,

  

больные

 

умираютъ

 

без

 

ь

 

св.

напутствія

 

и

 

хоронятся

 

безъ

 

отиѣванія;

 

многіе

 

супружествуютъ

безъ

 

цврковнаго

    

вѣнчанія

 

и

 

т.

  

д.

   

Все

  

это

   

заставляетъ

 

думать

обь

 

открытіи

 

здѣсь,

 

если

  

не

 

оамостоятельнаго

   

храма

 

и

  

причта,

то

  

по

  

крзйней

   

мѣрѣ

 

обь

   

у.ѵгройствѣ

 

особенной

  

часовни,

   

могу-

щей

 

удовлетворить

   

хотя

    

нѣкоторыя

   

религіозныя

   

потребности

здѣшнихъ

 

жителей.

   

Но

 

ирепятствіе

   

въ

   

томъ,

   

что

  

они

  

крайне

бѣдны

  

и

   

потому

    

не

 

въ

  

состоя ніи

   

нести

  

расходы

  

по

  

поотройкѣ

хотя-бы

   

даже

   

и

    

часовни.

 

Дѣло

  

въ

 

томъ,

 

что

   

зданіе

 

часовни,

какъ

  

предназначаемое

   

для

   

сравнительно

  

и

   

возможно

 

большаго

количества

  

народа,

   

должно

 

быть

 

довольно

 

просторно,

   

а

 

потому

и

  

матеріалу

 

для

  

его

  

постройки

   

понадобится

 

много.

  

Затѣмъ

 

эго

зданіе

 

необходимо

 

должно,

 

хотя

  

повременаиъ,

 

отопляться,

  

а

 

для

этого

  

потребуется

    

прислуга;

 

наконецъ,

  

оно

 

должно

 

охраняться.

Все

 

это

  

вмѣстѣ

   

взятое

   

потребуетъ

   

отъ

  

прихожанъ

 

звачитель-

ныхъ

  

рьсходовъ.

   

Поэтому,

 

мнѣ

 

кажется,

  

лучше

  

выбрать

 

здѣсь,

гдѣ

 

окажется

  

удобнѣе,

 

одинъ

 

болѣе

 

обширный,

 

чистый

  

и

  

удоб-

ный

 

домъ

 

или

  

юрту

 

и

  

сдѣлать

 

къ

 

JToMy

  

дому

  

или

 

юртѣ

 

съ

 

пе-

редней

   

(восточной)

   

его

 

стороны

   

предназначенную

 

для

  

часовни

маленькую

 

лишь

 

пристройку.

 

Такая

   

пристройка

   

должна

 

зани-

мать

 

пространство

 

ве

 

болѣе

  

2-хъ

 

квадратныхъ

 

саженей

 

и

 

имѣть

по

 

срединѣ

 

престолъ.

  

Она

   

должна

   

предназначаться

 

лишь

   

для
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священнослужителей.

 

Народъ

 

же

 

во

 

время

 

священнолѣйствія

долженъ

 

находиться

 

въ

 

помѣщеніи

 

дома

 

или

 

юрты.

 

Снаружи

эта

 

пристройка

 

должна

 

быть

 

отмѣчена

 

однимъ

 

крестомъ

 

и

 

об-

несена

 

маленькой

 

оградой

 

или

 

изгородью.

 

Во

 

все

 

время,

 

когда

не

 

совершается

 

служба

 

въ

 

этой

 

пристойкѣ,

 

послѣдняя

 

должна

быть

 

постоянно

 

запертою

 

и

 

ключи

 

должны

 

находиться

 

въ

 

ру-

ках

 

ь

 

или

 

самого

 

причта,

 

или

 

домохозяевъ.

 

Постройка

 

подобной

часовни

 

обойдется

 

очень

 

ае

 

дорого

 

и

 

не

 

обременить

 

прихожанъ,

а

 

вначеаіе

 

ея

 

будетъ

 

тоже,

 

что

 

и

 

ѳсобой

 

самостоятельной

 

ча-

совни.

На

 

другой

 

дезь

 

нашего

 

сюда

 

пріѣзда

 

вечеромъ,

 

послѣ

 

окоя-

чанія

 

записей

 

исповѣдающих;я

 

и

 

причащающихся,

 

я,

 

псалом-

щикъ

 

мой

 

и

 

ирочіе

 

присутствовавшіе

 

расположились

 

по

 

нарамъ

и

  

стали,

  

по

 

обыкновенію,

 

бесѣдовать

 

между

  

собой.

Кто

 

то

 

поправилъ

 

огонь

 

въ

 

каминѣ,

 

дрова

 

затрещали

 

и

 

въ

помѣщеніи

 

стало

 

весело

  

и

 

свѣтло.

Разговоры

 

имѣли

 

случайный

 

характеръ.

 

Между

 

прочимъ

здѣсь

 

якуты

 

коснулись

 

вопроса

 

о

 

земствѣ,

 

введеніе

 

котораго

ожидалось

  

въ

 

недалеком

 

ь

 

буцущемъ.

—

  

Вотъ,

 

говорить,

 

будетъ

 

у

 

насъ

 

земство,

 

самоуцравленіе...

Справимся

 

ли

 

мы

 

съ

 

этимъ

 

дѣломъ,

 

вѣдь,

 

мы

 

еще

 

такъ

 

темны

в

 

мало

 

знаемъ? — спросилъ

 

меня

  

одинъ

 

изъ

 

якутовъ.

—

   

Мнѣ

 

кажется,

 

въ

 

земствѣ

 

ничего

 

нѣтъ

 

мудреннаго

 

и

непосильнаго

 

для

 

васъ,

 

—

 

отвѣчалъ

 

ему

 

я,—потому

 

что,

 

вѣдь,

не

 

всѣ

 

же

 

вы

 

такъ

 

темны

 

и

 

неразвиты

 

и

 

во

 

гзавѣ

 

вашего

 

са-

моуправленія

 

булѵтъ

 

стоять

 

люди

 

умные

 

и

 

образованные...

 

Да-

же

 

и

 

теперь

 

ьы

 

справляетесь

 

со

 

многими

 

вашими

 

обществен-

ными

 

дѣлами,

 

напр.,

 

съ

 

земельнымъ

 

подьзованіемъ,

 

продоволь-

ственными

 

дѣлами,

 

сборами

 

податей

 

и.

 

т.

 

д.

 

и

 

имѣете

 

свои

 

родо-

вый

 

Управленія

 

и

 

Управы,

 

члены

 

которыхъ

 

состоять

 

изъ

 

ва-

шихъ

 

же

 

братьевъ.

 

При

 

земствѣ

 

же

 

съ

 

подобными

 

дѣлами

 

бу-

дете

 

чувствовать

 

себя

 

тогда

 

болѣе

 

самостоятельными

 

и

 

сво-

бодными...
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Далѣе

 

якуты

 

ста.іи

 

распрашивать

 

меня

 

о

 

томъ,

 

для

 

чего

вводится

 

у

 

нихъ

 

земство,

 

почему

 

мѣняютъ

 

старый

 

обществен-

ный

 

строй

 

жизни

 

на

 

новый,

 

какіе

 

отъ

 

этого

 

будуті

 

результа-

ты

 

и.

 

т.

 

д.

 

Я

 

постарался,

 

какъ

 

могъ,

 

разъяснить

 

всѣ

 

эти

 

во-

просы

 

и

 

недоумѣнія

  

своихъ

 

собесѣдниковъ.

—

   

А

 

что

 

говорить,

 

будто

 

при

 

земствѣ

 

русскіе

 

совсѣмъ

будутъ

 

устранены

 

отъ

 

якутовъ,

 

что

 

у

 

насъ

 

будетъ

 

собствен-

ное

 

свое,

 

независимо

 

отъ

 

русскихъ,

 

самоуправленіе? — спросилъ

другой

 

якутъ

■—

 

Нѣтъ,

 

это

 

едва -ли

 

должно

 

быть, — отвѣчалъ

 

я,— потому

что

 

какъ

 

русскіе.

 

такъ

 

и

 

якуты

 

живуть

 

здесь

 

при

 

одннхъ

 

и

тѣхъ

 

же

 

усдовіяхъ,

 

за

 

малыми,

 

быть

 

можетъ,

 

лишь

 

исключе-

віями.

—

   

А

 

на

 

служебный

 

должности

 

при

 

земствѣ

 

наяъ

 

придется

избрать

 

русскихъ? — цродолжалъ

 

спрашивать

 

якутъ.

—

   

Разумѣется,

 

будете

 

избирать

 

кого

 

захотите

 

и

 

изъ

 

рус-

скихъ,

 

и

 

изъ

 

якутовъ,

 

словомъ

 

тѣхъ,

 

коихъ

 

сочтете

 

тогда

 

для

себя

 

болѣе

 

полезными

 

и

 

нужными.

—

   

Если

 

такъ,

 

то

 

хорошо, — говорилъ

 

якутъ,

 

—а

 

то

 

намъ

нѣкоторые

 

внушаютъ,

 

что

 

будто

 

русскихъ

 

мы

 

совсѣмъ

 

не

 

дол-

жны

 

будемъ

 

избирать

 

на

 

должности.

—

   

Намъ

 

не

 

нравятся

 

назначенія

 

въ

 

служебные

 

должности

такихъ

 

лицъ, — продолжалъ

 

дальше

 

якуть, —которыхъ

 

мы

 

со-

всѣмъ

 

не

 

знаемъ

 

и

 

они

 

насъ

 

не

 

знаютъ,

 

т.

 

е.

 

разныхъ

 

пріѣз-

жихъ

 

людей,

 

которые

 

одинъ

 

день

 

покажутся,

 

а

 

на

 

другой

 

исче-

зают!..

 

Такіе

 

люди

 

и

 

нашихъ

 

нуждъ

 

не

 

знаютъ,

 

и

 

мы

 

ихъ

 

же-

лавій

 

и

 

стремленій

 

не

 

знаемъ.

 

Мы

 

рады

 

избирать

 

и

 

изъ

 

рус-

скихъ,

 

но

 

только

 

обязательно

 

изъ

 

мѣстныхъ,

 

потому

 

что

 

такіе

болѣе

 

знаютъ

 

наши

 

нужды...

—

  

Такъ

 

и

 

будетъ, —отвѣчалъ

 

я

 

имъ,

 

—

 

вѣдь,

 

среди

 

васъ

есть

 

много

 

такихъ

 

русскихъ,

 

которые

 

извѣстны

 

вамъ

 

и

 

добро-

желательны.

—

  

Это

 

вѣрно, —даже

 

такихъ

 

доброжелательныхъ

 

къ

 

намъ
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среди

 

русскихъ

 

больше,

 

чѣмъ

 

среди

 

нашихъ

 

богатыхъ

 

и

 

влія-

твльныхъ

 

якутовъ — «тайоновъ»

   

(господь),

 

сказ

 

а

 

ль

 

кто

 

то.

Рѣчь

 

зашла

 

о

 

якутскихъ

 

«тайонахъ>,

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

они

кулачествуютъ

 

среди

 

инородцевъ,

 

какъ

 

легко

 

и

 

скоро

 

захваты-

ваютъ

 

въ

 

свои

 

руки

 

власть

 

и

 

силу,

 

какь

 

потомъ

 

загребаютъ

народное

 

достояніе

 

и

 

т.

 

д.

—

 

Вѣдь,

 

у

 

нашихъ

 

с

 

тайоновъ»

 

мы,

 

нелвій

 

классъ

 

аасе-

ленія.

 

являемся

 

постоянными

 

и

 

даровыми

 

работниками,—гово-

рилъ

 

кто-то,—

 

вотъ,

 

напр.,

 

лѣтомъ

 

приходится

 

всю

 

ихъ

 

работу

намъ

 

исполнять... .

 

Принуждаютъ,

 

что

 

подѣлаешь?!

 

Если

 

не

 

пой-

дешь

 

на

 

ихъ

 

зовъ

 

хоть

 

разъ,

 

тебя

 

зацавятъ,

 

ходу

 

не

 

дадутъ,

въ

 

долгъ

 

ничего

 

не

 

станутъ

 

отпускать,

 

мало

 

того,

 

къ

 

чему-

нибудь

 

придерутся

  

и

 

житья

   

совсѣмъ

 

на

 

мѣстѣ

 

не

 

дадутъ.:.

Далѣе

 

стали

 

жаловаться

 

на

 

то,

 

такъ

 

эти

 

«тайоны>

 

оби-

жаютъ

 

бѣдныхъ

 

вь

 

землепользовании,

 

отбирая

 

себѣ

 

лучшія

 

мѣ-

ста,

 

а

 

худшія

 

отводя

 

бѣднымъ,

 

какі

 

они

 

дорого

 

продаютъ

 

свой

товарь

 

народу

 

и

 

дешево

 

скулаютъ

 

его

 

продукты,

 

какъ

 

мало

участпуютъ

 

въ

 

натуральвыхъ

 

общественныхъ

 

повияностяхъ,

напр.,

 

въ

 

исправленіи

 

дорогъ,

 

въ

 

гоньбѣ

 

лошадей

 

и

 

проч.,

 

и

даже

 

какъ

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

собравныя

 

съ

 

народа

 

подати

 

рас-

трачиваютъ

 

на

 

свои

 

нужды

 

и

 

потомъ

 

показывають

 

недоимками

народа

 

и

 

т.

 

д.

 

Мнѣ

 

передавали,

 

что

 

миогіе

 

изъ

 

этихъ

 

лично-

стей

 

считаются

 

образованными

 

и

 

даже

 

въ

 

настоящее

 

время

борцами

 

за

 

нужды

  

народа...

Слушая

 

ихъ,

 

становилось

 

жаль

 

этихъ

 

несчаствыхъ,

 

бѣд-

ныхъ

   

якутовъ

  

и

 

досадно

  

за

 

ихъ

 

доброжелателей— «тайоновъ»...

За

 

разговорами

 

время

 

шло

 

не

 

замѣтво.

 

Уже

 

было

 

поздно,

когда

 

домохозяева

 

захлопотали

 

обь

 

ужинѣ.

На

 

третій

 

день

 

нашего

 

пріѣзда

 

сюда

 

утр(

 

мъ

 

были

 

прича-

щены

 

30

 

ч?ловѣкъ

 

обоего

 

пола,

 

въ

 

числѣ

 

которыхъ

 

была

 

одна

больная

 

женщина.

 

Совершили

 

4

 

крещенія,

 

2

 

брака

 

и

 

2

 

отпѣтія

умершихъ.

По

 

окончаніи

 

требоиправленій

 

я

 

роздалъ

 

нѣсколькимъ

 

яку-
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тамъ

 

лекарства.

 

Одному

 

якуту,

 

болѣвшему

 

глазами,

 

я

 

далъ

примочку,

 

другому,

 

страдавшему

 

этой

 

же

 

болѣзнію

 

въ

 

легкой

формѣ,

 

далъ

 

въ

 

видѣ

 

дезинфекціонирующаго

 

средства

 

борную

кислоту,

 

и

 

т.

 

д.

 

Многіе

 

не

 

получили

 

отъ

 

меня

 

никакихъ

 

де-

карствъ

 

отчасти

 

за

 

отсутствіемъ

 

ихъ,

 

а

 

отчасти

 

вслѣдствіе

моего

 

непониманія

   

ихъ

  

болѣяней.

Часовъ

 

около

 

2-хъ,

 

мы,

 

овончивъ

 

здѣсь

 

всѣ

 

наши

 

дѣла,

напутствуемые

 

благожеланіями

 

народа,

 

двинулись

 

отсюда

 

обрат-

но,

 

во

 

пэ

 

совершенво

 

новому

 

пути,

 

чрезъ

 

мѣстность,

 

называ-

емую

  

«Долгусай».

Долго

 

ѣхали

 

мы

 

по

 

совершенно

 

пустынныиъ

 

и

 

ыикѣмъ

необитаемымъ

 

мѣстамъ.

 

Глазамъ

 

нашимъ

 

представлялись

 

одно-

образный

 

долины,

 

поросшія

 

тальвикомъ

 

и

 

моэжевельнивомъ...

Ничего

 

живого

 

мы

 

не

 

видали

 

по

 

дорогѣ,

 

лишь

 

кое

 

гдѣ

 

встрѣ-

чали

 

по

 

снѣгу

 

слѣды

 

дикихъ

 

оленей

 

и

 

сохатыхъ,

 

да

 

изрѣдка

пролетали

 

мимо

 

насъ

 

стаи

 

рябчикові,

 

глухарей

 

или

 

другихъ

горныхъ

 

и

 

лѣсныхъ

 

птицъ.

 

Было

 

страшно

 

холодно.

 

Наши

 

уста-

лыя

 

лошади

 

едва

 

двигались

 

по

 

узкой

 

и

 

плохо

 

утоптанной

 

до"

рогѣ,

 

вонуривъ

 

головы;

 

густое

 

дыханіе

 

ихъ

 

такъ

 

и

 

стояло

 

въ

воздухѣ

 

облакомъ...

Послѣ

 

долгихъ,

 

скучныхъ

 

и

 

іомительныхъ

 

переѣздовъ,

послѣ

 

мучительныхъ,

 

молчаній

 

и

 

односбразвыхъ

 

визговъ

 

саней

и

 

топота

 

вопытъ,

 

мы

 

ваковеці

 

поздно

 

вечеромъ

 

достигли

 

ме-

стности

 

«Долгусай».

 

Съ

 

рчдостію

 

вошли

 

мы

 

въ

 

одну

 

якутскую

юрту,

 

хотя

 

очень

 

не

 

взрачную

 

по

 

внѣшности,

 

но

 

за

 

то

 

доста-

точно

 

теплую,

 

и

  

увидѣли

  

живыхъ

  

людей...

Священникъ

 

Гр.

 

ПоповЪ.

(Продолоюеніе

 

слтьдуетъ).
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Новое

 

откровеніе.

Приступиша

 

къ

 

Нему

 

(Іисусу)

 

фарисее

 

и

саддукее,

 

нскушающѳ

 

просиша

 

Его

 

знамѳніе

 

съ

небесе

 

показати

 

имъ.

 

Онъ

 

же

 

отвѣщавъ

 

рече

имъ:

 

вечеру

 

бывшу,

 

глаголете:

 

ведро,

 

чермнует-

бося

 

небо:

 

и

 

утру:

 

днесь

 

зима,

 

чермнуѳтбося

дряседуя

 

небо.

 

Лицемѣри,

 

лице

 

убо

 

небесе

 

умѣетѳ

разсуждати,

 

знаменій

 

же

 

временомъ

 

не

 

можете

искусити.

 

Родъ

 

лукавый

 

и

 

прелюбодѣйный

 

зна-

иенія

 

ищетъ,

 

и

 

внаменіе

 

не

 

дастся

 

ему,

 

токмо

знаменіе

 

Іоны

 

пророка.

 

(Мѳ.

 

16.1—4).

Еще

 

премудрый

 

царь

 

еврейсвій

 

Солоионъ

 

сказалъ:

 

«нич-

тоже

 

ново

 

подъ

 

еэлнцемъ,

 

иже

 

возглаголетъ

 

и

 

речетъ:

 

се

 

сіе

ново

 

есть,

 

уже

 

бысть

 

въ

 

вѣцѣхъ

 

бывшихъ

 

прежде

 

паоъ»

(Екклес.

 

1,10).

 

Эти

 

слона,

 

такъ

 

просто,

 

такъ

 

откровенно

 

вы-

ражающая

 

глубокую

 

истину,

 

невольно

 

приходятъ

 

на

 

мысль

 

при

чтеніи

 

развой

 

величины

 

замѣтокъ

 

и

 

статей,

 

появившихся

 

въ

пвзднѣйшее

 

время

 

и

 

въ

 

духовной

 

и

 

въ

 

свѣтской

 

печати

 

по

 

по-

воду

 

вышедшей

 

въ

 

концѣ

 

м.

 

марта

 

новой

 

книги,

 

принадлежа-

щей

 

перу

 

«извѣстнаго»

 

Н.

 

А.

 

Морозова,

 

подъ

 

такиыъ

 

крича-

щиѵъ

 

назвавіемъ:

 

«Откровеніе

 

въ

 

грозѣ

 

и

 

бурѣ».

 

Книга

 

эта,

какъ

 

намъ

 

кажется,

 

вполнѣ

 

заслуживаетъ

 

того,

 

чтобы

 

сказать

о

 

ней

 

хотя

 

нѣсколько

 

словъ

 

и

 

въ

 

«Православной

 

Подоліи»,

 

хо-

тя

 

бы

 

то

 

уже

 

и

 

по

 

одноыу

 

тому,

 

что

 

она,

 

по

 

ічловамъ

 

самого

 

автора,

«теперь

 

почти

 

вся

 

распродана

 

въ

 

своемъ

 

перкомъ

 

изданіи» —

къ

 

21-му

 

апрѣля

 

м.

 

г.,

 

т.

 

е.

 

въ

 

теченіе

 

меньше,

 

чѣыъ

 

мѣсяца

(«Русь,»

 

>6

 

III,

 

см

 

ст.

 

автора

 

«Апокалицсическіе

 

звѣри»).

Притомъ,

 

книга

 

г.

 

Морозова

 

касается

 

одной

 

изъ

 

новозавѣтныхъ

книгъ,

 

почему

 

и

 

интересъ

 

къ

 

«откровенію»

 

г.

 

Морозова

 

еще

значительнѣе.

Н.

 

Морозовъ,

 

находясь

 

въ

 

Шлиссельбургской

 

крѣпости

около

 

двадцати

 

лѣтъ,

 

между

 

прочимъ,

 

занялся

 

изученіемъ

 

Апо-

калипсиса

 

св.

 

Іоанна

 

Богослова.

 

По

 

этому

 

поводу

 

ему

 

при-

шлось

 

много

 

перечитать

 

соотвѣтственной

 

литературы

 

не

 

только

на

 

русскомъ

 

языкѣ,

 

но

 

и

 

на

 

нѣкоторыхъ

 

иностранныхъ.

 

Это—
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кааалось

 

бы—

 

основательное

 

и

 

всестороннее

 

изученіе

 

Апокалип-

сиса

 

привело

 

г.

 

Морозова

 

къ

 

«аключешю,

 

что

 

Апокалипсисъ

долженъ

 

считать

 

своимъ

 

авторомъ

 

не

 

возлюбленнаго

 

апостола

Христова

 

Іоанна

 

Богослова,

 

а

 

Іоанна

 

Хризостома,

 

или,

 

что

 

то

же,— Іоанна

 

Златоуста.

Православная

   

церковь

   

вѣруетъ,

   

что

   

новозавѣтная

  

книга

Апокалипсисъ

 

—

 

пророческая,

    

что

   

самое

    

слово

    

Апокалипсисъ

значитъ

 

откровеніе

 

и

 

что

 

въ

 

ней

 

содержится

 

таинственное

 

изо-

браженіе

   

будущей

   

судьбы

  

церкви

 

Христовой

 

и

 

всего

 

міра

 

(см.

Простр.

   

христ.

    

катихизисъ,

    

Филар.,

   

митроп.

 

Московок.).

 

По

ьѣрованію

    

православной

   

церкви,

 

Апокалипсисъ

    

налисяьъ

 

апо-

столомъ

 

и

 

евангелистомъ

 

Іоанномъ

 

Богословомъ

   

въ

 

концѣ

 

1-го

вѣка

 

по

 

Рожд.

 

Хр.,

 

приблизительно

   

въ

 

95—96

 

г.,

 

на

 

островѣ

Патмосѣ,

 

куда

 

овъ

 

былъ

 

заточенъ

   

римскииъ

 

императоромъ

 

До-

миціаномъ.

 

Общее

 

вѣровавіе

 

церкви,

 

что

 

писателемъ

 

Апокалип-

сиса

 

былъ

 

не

 

кто-л.

 

другой,

 

даже

 

оъ

 

именемъ

 

Іоанна,

 

а

 

имен-

но

 

возлюбленный

 

ученикъ

 

Іисуса

  

Христа,

 

ев

   

апостолъ

 

и

 

евав-

гелистъ

   

Іоаннъ

   

Вогословъ,

   

перу

 

котораго

 

принадлежитъ

   

еще

4-е

 

евангеліе

 

и

   

три

 

соборныхъ

   

писанія, — это

   

вѣрованіе

 

бази-

руется:

  

1)

 

внутренними

 

признаками

 

принадлежности

 

книги

 

апо-

столу

 

Іоавну

 

и

  

2)

 

внѣшними,

  

или

   

такъ

 

называемыми

 

истори-

ческими

    

овидѣтедьствами

   

о

   

написаніи

   

Апокалипсиса

   

именно

этимъ

 

св.

  

апостоломъ.

 

Самъ

 

священный

 

писатель

 

называетъ

 

се-

бя

  

Іоанномъ

    

(1,

   

1 — 9;

   

22,

  

8),

 

сослужителемъ

   

ангеламъ,

   

бра-

томъ

 

апостоламъ

 

и

 

пророкамъ

 

(19,

   

10),

  

рабомъ

 

Іисуса

  

Христа

(1,

   

1),

   

свндѣтельствовавшииъ

   

свидѣтельство

   

Іисусъ

 

Христово

и

 

слово

 

Божіе,

 

за

 

что,

 

какъ

 

самъ

 

ап.

 

Іоавнъ

 

говорить,

  

«азъ...

бѣхъ

 

во

 

островѣ,

   

нарицаемомъ

  

Патмосъ»

  

(1,

 

9).

   

Что

 

же

  

ка-

сается

 

историческихъ

 

свидѣтельствъ

 

о

 

принадлежности

 

Апока-

липсиса

 

св.

   

ап.

 

Іоавву,

 

то

 

вообще

 

скажемъ,

 

что

 

ихъ

 

слишкомъ,

слишкомъ

 

много.

 

Не

 

только

  

самыя

 

цревнѣйшія

 

церковныя

 

пре-

давія,

 

начиная

 

самыми

 

первыми

   

годами

 

вѣка

 

мужей

 

апостоль-

скихъ,

 

но

 

отцы

 

и

 

учители

 

всѣхъ

 

поаднѣйшихъ

 

вѣковъ,

  

соборы
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(напр.

 

Лаодикійскій

 

соборъ

 

363

 

г.,

 

33-е

 

правило

 

Карѳагенскаго

собора

 

397

 

г.),

 

даже

 

позднѣйшіе

 

инославные

 

писатели

 

и

 

уче-

ные

 

раидѣляли

 

то

 

общее,

 

установившеесл

 

и

 

считавшееся

 

вполпѣ

доказаннымъ

 

вѣрованіе,

 

что

 

Апокалипсисъ — труда

 

ап.

 

Іоанна

(Богосл.

 

Энцикл.,

 

т.

 

1,

 

стр.

 

909 — 927).

 

Выли,

 

правда,

 

и

 

апо

крифическіе

 

Апокалипсисы

 

(есть,

 

напр.,

 

и

 

яругой

 

Апокалипсисъ

Іоанна,

 

отлитый

 

отъ

 

канониче~каго

 

и

 

изданный

 

Тишендорфлмъ,

Апокалипсисъ

 

Петра,

 

Апокалипсисъ

 

Павза,

 

откровеніе

 

Варѳо-

ломея

 

и

 

др.

 

(^тамъ

 

же,

 

ст.

 

935),

 

но

 

і>

 

достоинствѣ

 

ихъ

 

нечего

и

 

говорить,

 

коль

 

скоро

 

лишь

 

изпѣ<5тный

 

Апокалипсисъ

 

усвоенъ

за

 

ап

 

Іоанномъ

 

и

 

внесенъ

 

въ

 

священный

 

кааоаъ,

 

какъ

 

истинно

боговдохновенная

   

книга,

    

(Окончанге

 

слѣдуетъ).

Объявлкніе.
Получена

 

шестая

 

золотая

 

медаль

 

за

 

иконы

Л.

 

О.

 

С.

 

X.

 

Выставки

 

въ

 

Лемзалѣ

 

1908

 

г.

Флрма

 

сущ.

 

съ

 

1872

 

г.

 

#^

                

^И

 

Фирма

 

сущ.

 

съ

 

1872

 

г.

первая

 

въ

 

еиЕИРй

 

шшъ

 

тътш
иконописная,

 

иконостасная,

  

рікчоч^каннаа

 

мастерская

МАГАЗШІЪ

   

ЦЕРКОВНОЙ

   

УТВАРИ

Іосифа

 

Андреевича

  

ПАННРЫШЕВА

 

съ

 

С-іѵш.
ТОМСЕЪ,

 

Почтамт,

 

ул.,

 

д.

 

Общ.

 

Собр.

 

М

 

19,
ВЫСЫЛАЕТЪ

 

ЖЕЛАЮЩИМЪ
ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ

   

МАСТЕРСКИХЪ

   

И

 

МАГАЗИНА

БЕЗПЛАТНО.

Принішаетъ

 

заказы

 

на

 

иконописный

 

работы

 

во

 

всѣ\ъ

 

стиляхъ:

 

рос-

писаніѳ

 

хржмовъ

 

внѵтри

 

и

 

снаруѵки

 

стѣнноіі

 

живописью,

 

всевозможные

иконостасы

 

и

 

кіоты

 

но

 

собственньш'ь

 

рисункам ь.

 

чеканку

 

ризъ

 

на

иконы,

 

престолы

 

и

 

жертвенники,

 

мѣдныя.

 

серебряный

 

84

 

пр

 

,

 

золоче-

ныя,

 

чеканныя.

 

гравированный,

 

эмалированным

 

и

 

сканыя.

 

Всевозмож-
ную

 

церковную

 

утварь,

 

парчи

 

и

 

священническія

 

облаченія,

 

переливка

старыхъ

 

и

 

отливка

 

новыхъ

 

колоколовь.

 

1>ъ

 

магазинѣ

 

ииѣются

 

гото-

вый

 

иконы,

 

металлическія

 

хоругви,

 

запрестолыіыя

 

иконы,

 

подсвѣчники,

паникадила,

 

кресты,

 

бвангелія.

 

панихидницы,

 

ковчеги,

 

дароносицы,

апостолы,

 

вѣвчальные

 

вѣнцы.

 

купели,

 

крестильные

 

ящики,

 

лампады,

плащаницы

 

н

 

т.

 

п.

 

Священнпческія

 

и

 

діаконскія

 

облаченія,

 

всевозмож-

ныя

  

кіоты

 

для

 

домашнихъ

   

пконъ.

ЦѢНЫ

      

УМѢРЕННЫЯ.



—

  

320

 

—

Въ

 

г.

 

Янутскь

 

у

 

довъреннаго

 

фирмы

 

Паннры-
шева

 

имьются

 

для

 

продажи

 

слЬдующія

 

вещи:

1

   

паникадило

   

въ

 

3

 

яруса

    

ц.

              

■

    

-

         

-

         

-

         

250

 

р.

1

   

паникадило

 

въ

   

2

 

яруса

   

ц.

                                                 

75

 

р.

30

 

свѣчъ

 

металл

 

ическихъ

 

для

 

павикадилъ

 

ц.

          

■

           

33

 

р.

1

   

семисвѣчникъ

 

напрестольный,

 

золоченный

     

ц.

       

-

          

35

 

р.

2

   

подсвѣчника

  

16

  

верш,

  

Ц.

            

-

         

-

         

-

        

-

         

130

 

р.

2

   

подсвѣчьика

 

11

   

верш.

   

ц.

           

----.-

        

100

  

}.

1

   

чаша

  

нодосвятная

  

ц.

                  

.

 

-

         

-

         

-

         

-

           

10

 

р.

3

   

облаченія

 

священническвхъ

 

(2

 

парчевыхъ,

  

1

   

зеленое

толковое

              

_......

         

Ц2

 

р.

1

  

икона

 

на

 

полотнѣ- Скорбящей

 

Бож.

 

Матери

          

-

           

75

 

р

А

 

всего

 

на

 

сумму

       

-

         

820

 

р.

Уступки

   

25°/о,

 

т.

  

е.

                             

205

 

р.

Въ

 

Г.

  

Якутскѣ,

 

большая

   

улица,

  

домъ

  

Плотниковой,

 

кв:.р-

ти{а

  

Бочарова.
Jr.

«3f

■о<38вЗ?сЭ8ё>«=

Редакторъ,

 

Протоіерей

 

А.

 

Бердениковѵ

Печатать

 

дозволяется.

 

Якутскъ,

 

октября

 

15

 

дня

 

1908

 

года.

__________ Дензоръ,

 

Священникъ

 

А.

 

Охлопновъ. __________

Печатано

 

въ
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