
ВЫХОДЯТЪ

   

ДВА

   

РАЗА

   

ВЪ

   

МЪСЯЦЪ.

ІІ Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

при

Симбирской

 

Духовной

 

Консисторіи.
Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

съ

 

доставкою

 

и

пересылкою

 

4

 

руб.

 

50

  

коп.

II

годъ XXXVI.

II
-------------ф..,.

II

ОТДѢЛЪ

    

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Распоряжение

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Опредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

16 — 18

 

дека-

бря

 

1910

 

года

 

за

 

№

 

10405

 

(Церк.

 

Вѣд.

 

№1

 

—

 

1911

 

года),

постановлено:

 

разрѣшить

 

состоящему

 

подъ

 

Августѣйшимъ

 

по-

кровитель

 

ствомъ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСЕАГО

 

ВЫСОЧЕСТВА

 

Ве-

ликаго

 

Князя

 

Михаила

 

Александровича

 

строительному

 

коми-

тету

 

по

 

сооруженію

 

при

 

С.-Петербургскомъ

 

подворьѣ

 

Ѳеодо-

ровскаго

 

Городецкаго

 

монастыря

 

храма,

 

въ

 

память

 

300-лѣ-

тія

 

царствованія

 

Дома

 

Романовыхъ,

 

производить

 

сборъ

 

пои;ер-

твованій

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

Имперіи

 

въ

 

1911

 

году

 

въ

 

тече-

те

 

второй

 

седмицы

 

Великаго

 

Поста.

О

 

вышеизложенвомъ

 

Симбирская

 

Духовная

 

Консисторія
даетъ

 

знать

 

причтамъ

 

церквей

 

епархіи

 

къ

 

должному

 

исполненіго.



—
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Отъ

 

Епархіальнаго

 

Попечительства.

Епархіальное

 

Начальство,

 

при

 

составлены

 

отчета

 

о

 

состоя ніи

епархіи

 

за

 

1910

 

годъ.

 

вскорѣ

 

потребу етъ

 

отъ

 

Попечительства

свѣдѣнія

 

о

 

пособіяхъ,

 

выданныхъ

 

въ

 

благочинническихъ

 

окру-

гахъ

 

бѣднымъ

 

духовнаго

 

званія

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

средсгвъ

 

какъ

ко

 

дню

 

Св.

 

Пасхи

 

1910

 

года,

 

такъ

 

и

 

изъ

 

средствъ

 

попечи-

тельныхъ

 

отдѣленій

 

въ

 

теченіе

  

1910

 

года.

Попечительство

 

проситъ

 

о.о.

 

Благочинныхъ

 

доставить

свѣдѣнія

 

о

 

выданныхъ

 

пособіяхъ

 

незамедлительно,

 

не

 

смѣ-

шивая

 

въ

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

бумагѣ

 

разнородныхъ

 

свѣдѣній.

Изъ

 

слѣдующихъ

 

округовъ

 

не

 

доставлены

 

свѣдѣнія".

I.

 

О

 

пособіяхъ

 

къ

 

Пасхѣ

 

1910

 

года.

Симбирскаго

 

уѣзда

 

—

 

1

 

округа,

 

2

 

округа,

 

3

 

округа;

 

Сен-

гилеевскаго

 

уѣзда— 2

 

округа;

 

Еарсунскаго

 

уѣзда

 

— 3

 

округа

 

и

4

 

округа;

 

Ардатовскаго

 

уѣзда

 

—

 

5

 

округа.

2-

 

0

 

пособіяхъ

 

изъ

 

попечительныхъ

 

отдЪленій.
Симбирскаго

 

уѣзда

 

за

 

весь

 

1910

 

годъ

 

—

 

1,

 

2,

 

3,

 

4

 

и

 

5

 

окру-

говъ;

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда

 

за

 

весь

 

годъ— 1,

 

2

 

и

 

3

 

округовъ

и

 

за

 

2-ю

 

половину

 

— 4

 

округа;

 

Сызранскаго

 

уѣзда

 

за

 

весь

годъ— 3,

 

4,

 

5,

 

6

 

и

 

7

 

округовъ;

 

Еарсунскаго

 

уѣзда

 

за

 

весь

годъ

 

—

 

1,

 

2,

 

3,

 

4.

 

5

 

и

 

6

 

округовъ;

 

Алатырскаго

 

уѣзда

 

за

весь

 

годъ

 

1,

 

2,

 

3

 

и

 

4

 

округовъ;

 

Ардатовскаго

 

уѣзда

 

за

 

весь

годъ

 

— 1,

 

2,

 

4,

 

5

 

и

 

6

 

округовъ

 

и

 

за

 

2-ю

 

половину

 

— 3

 

окру-

га;

 

Курмышскаго

 

уѣзда

 

за

 

весь

 

годъ — 1,

 

2,

 

3

 

и

 

4

 

округовъ;

Бтинскаго

 

уѣзда

 

за

 

весь

 

годъ

 

—

 

1 ,

  

2

 

и

  

3

 

округовъ.

Отъ

 

Сызранскаго

  

отдѣленія

   

Симбирскаго

   

Епархі-

альнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

Отдѣленіе

 

доводить

 

до

 

свѣдѣнія

 

лицъ,

 

окончившихъ

 

курсъ

въ

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ:

 

а)

 

Духовнаго

 

Вѣдомства,

б)

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія,

 

в)

 

въ

 

спеціаль-

ныхъ

 

учительскихъ

 

школахъ, — и

 

желающихь

 

трудиться

 

на

поприщѣ

 

народнаго

   

образованія,

 

что:
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Въ

 

1911

 

году

 

предполагаются

 

свободными

 

учитель-

скія

 

мѣста

 

въ

 

слѣдующихъ

 

церковныхъ

 

школахъ,

 

Сызранскаго

уѣзда:

1)

   

Димитріевской.

2)

   

Урусовской.

3)

   

Сурско-Вершинской.

4)

   

Шишовской.

5)

   

Березово-Солонецкой.

7)

 

Ширяево-Буеракской.

7)

   

Еомаровской

  

1-й.

8)

   

Лобановской.

*

 

*

II)

 

Годовой

 

окладъ

 

жалованья

 

360

 

р.

  

въ

 

годъ.

СВОБОДНЫМ

 

Ж^СТД,

СвЯЩепиичесКІЯ.

 

Ардатовск.

 

уѣз.:

 

Кульминѣ,

Береговыхъ

 

Сыресяхъ;

 

Алатырск.

 

уіъз.:

 

въ

 

Атрати,

 

Сабанче-

евѣ;

 

Сызранск.

 

уѣз.:

 

въ

 

Печерскомъ;

 

Буинскаго

 

уѣз.:

 

въ

 

с.

Новыхъ

 

Айбесяхъ;

 

Симбирскомъ:

 

Зеленовкѣ;

ДІаКОНСКІЯ.

 

Симбирск,

 

у.:

 

въ

 

Еиртеляхъ,

 

Безсоновѣ,

Арской

 

Слободѣ,

 

Еезьмипѣ,

 

Еанавѣ,

 

Кріушахъ,

 

Тетюшской

Слободѣ;

 

Сызран.

 

уѣз.:

 

въ

 

Поникомъ

 

Елючѣ,

 

Большой

 

Репь -

евкѣ,

 

Еделевѣ,

 

Вязовкѣ,

 

Канадеяхъ;

 

Сенгилеевскаго

 

у,:

 

Ми.

хайловкѣ,

 

Сосновкѣ;

 

Еарсунскаго

 

упз.:

 

въ

 

Ясашномъ

 

Снз-

ганѣ,

 

Палатовѣ,

 

Папузѣ,

 

Бѣликовѣ,

 

Сабаевѣ;

 

Ардатовскаго

уѣз.:

 

въ

 

Архангельскому

 

Ведянцахъ,

 

Старой

 

Пузѣ,

 

Чалпа-

новѣ,

 

Симкинѣ,

 

Тазинѣ;

 

Алатырск.

 

у.:

 

въ

 

Миренкахъ,

 

Сіявѣ,

Монадышахъ,

 

Дубенкахъ,

 

Чеберчинѣ,

 

Еувакинѣ,

 

Сабанчеевѣ.

Николаевкѣ;

 

Курмышск.

 

у.:

 

въ

 

Пильнѣ,

 

Станашахъ,

 

Еочето-

вкѣ,

 

Туванахъ,

 

Ходарахъ,

 

Спасскомъ;

 

Буинскаго

 

уѣз.:

 

въ

Еделевѣ.

Дсаломщическія,.

 

Симбирск,

 

у.:

 

въ

 

Старо-Шай-

мурзиной,

 

Баратаевкѣ,

 

Богдашкинѣ,

 

Ст.

 

Алгашахъ,

 

Кадыковкѣ
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Кадышевѣ,

 

Николаевской

 

ц.

 

г.

 

Симбирска

 

и

 

Кадетскаго

 

Корпу-
са;

 

Сенгилеев.уѣзда.:

 

въ

 

Елимовкѣ,

 

Тереньгѣ

 

при

 

Александ-

ро-Нев.

 

ц.,

 

Трубетчинѣ,

 

Осокѣ,

 

Безштановкѣ;

 

Сызранскаго

уѣз.:

 

въ

 

Комаровкѣ,

 

Старой-Рачейкѣ

 

(1

 

вакансія),

 

Оси-

новкѣ,

 

Тимошкинѣ,

 

Кочкарлеяхъ",

 

Буинскаго

 

уѣз.:

 

въ

 

Кош-

кахъ,

 

Балабашъ-Баишевѣ,

 

Туруновѣ

 

(2

 

вакансіи);

 

Ардатовскаго

уѣз.:

 

въ

 

Сабановѣ,

 

Игнатовѣ,

 

Мояадышахъ,

 

Ахматовѣ

 

на

 

р.

Алатырѣ,

 

Новой

 

Пузѣ,

 

Вармазейкѣ,

 

Ст.

 

Пузѣ;

 

Курмыгиск.

 

у.,

въ

 

Быковкѣ,

 

при

 

Соборной

 

церки

 

г.

 

Курмыша,

 

Пандиковѣ;

 

Кар-

сунск-

 

у.:

 

въ

 

Сурскомъ

 

острогѣ,

 

Погибелкѣ,

 

Новой

 

Зиновьевкѣ.

Большо-Станичномъ

 

Вырыпасвкѣ,

 

Нечаевкѣ,

 

Маріополѣ,

 

Жа-

довкѣ,

 

Неклюдовѣ;

 

Алатырскаго

 

у.:

 

въ

 

Утесовкѣ,

 

Любимовкѣ.

Отъ

 

Комитета

 

Симбирской

 

епаріальной

 

змеритальпой

 

кассы

ш:

 

о

 

за

 

*jfe

 

щ

 

еніе.

Извѣщая

 

о

 

смерти

 

діаконовъ:

 

с.

 

Вязовки,

 

Сызранскаго

 

у.,

Петра

 

Соколова,

 

и

 

с.

 

Напольнаго,

 

Алатырскаго

 

у.,

 

Сергія

Марсальскаго

 

и

 

псаломщиковъ:

 

с.

 

Барышской

 

Слободы,

 

Ала-

тырскаго

 

у., — с.

 

Б.

 

Станичнаго,

 

Еарсунскаго

 

у.,

 

Василія

 

Ал-

мазова

 

и

 

с.

 

Хомутери,

 

Карсунскаго

 

у.,

 

Ѳеодора

 

Ясницкаго,

Комитетъ

 

эмеритальной

 

кассы

 

приглашаетъ

 

участниковъ

 

кассы

взаимопомощи

 

сдѣлать

 

въ

 

пользу

 

семействъ

 

умершихъ

 

уста-

новленные

 

взносы.

—

   

с

   

■

 

l

    

~~C**<fp?tO

Редакторъ,

 

Секретарь

 

Консисторіи

 

А.

 

Жуков

 

ъ

Симбирскъ.

 

Типо-литографіяА.

 

Т.

 

Токарева.



ОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Наши

 

еоюзники.

Настоящая

 

статья

 

представляетъ,

 

собственно,

 

продолаье-

ніе

 

моихъ

 

очерковъ

 

„Алкоголь

 

въ

 

деревнѣ",

 

печатавшихся

въ

 

„Симб.

 

Епарх.

 

Вѣд. "

 

за

 

прошлый

 

годъ.

 

По

 

сложности

пастырскихъ

 

своихъ

 

обязанностей,

 

я

 

въ

 

свое

 

время

 

не

 

имѣлъ

возможности

 

привести

 

въ

 

окончательный

 

видъ

 

продолженія

очерковъ.

 

Извиняясь

 

въ

 

этомъ

 

передъ

 

своими

 

читателями,

 

пред-

лагаю

 

вниманію

 

ихъ

 

продолженіе

 

своихъ

 

статей

 

въ

 

видѣ

 

от-

дельной

 

работы.

Всѣ

 

великіе

 

и

 

малые

 

борцы

 

съ

 

зеленымъ

 

зміемъ

 

пользо-

вались

 

живымъ

 

словомъ

 

въ

 

своей

 

святой

 

борьбѣ

 

за

 

просвѣт-

леніе

 

народа

 

и

 

за

 

его

 

освобожденіе

 

отъ

 

пьянаго

 

житья.

 

Имъ

пользовался

 

великій

 

Златоустъ,

 

въ

 

дни

 

древніе

 

громившій

разгулъ,

 

имъ

 

пользовался

 

Еириллъ-Философъ,

 

оставившій

 

намъ

прекрасное

 

слово

 

„о

 

хмѣльномъ

 

питіи";—

 

слово

 

же

 

собрало

тысячи

 

людей,

 

пожелавшихъ

 

встать

 

и

 

исправиться,

 

у

 

ка-

еедръ

 

Мэтью,

 

Визельгрена,

 

о.

 

Рождественскаго.

 

Словомъ

 

же

живымъ,

 

продиктованнымъ

 

горячимъ

 

чувствомъ,

 

пользовался

С.

 

А.

 

Рачинскій

 

въ

 

своей

 

работѣ

 

за

 

трезвость:

 

„Письма

 

къ

юношеству

 

о

 

трезвости".

 

Источникомъ

 

вдохновенія

 

всѣхъ

этихъ

 

сильныхъ

 

людей

 

въ

 

ихъ

 

святыхъ

 

стремленіяхъ

 

было,

однако,

 

собственное

 

созеаніе

 

всего

 

великаго

 

вреда,

 

при-

носимаго

 

виномъ

 

родному

 

народу,

 

— сознаніе,

 

выросшее

 

на

многочисленныхъ

 

наблюденіяхъ

   

и

   

весьма

 

тяжелыхъ

 

пережи-
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ваніяхъ.

 

Только

 

на

 

этой

 

почвѣ

 

выростало

 

горячее

 

стремленіе

помочь

 

обуреваемымъ

 

напастей

 

бурею

 

и

 

ввести

 

ихъ

 

въ

 

тихую

пристань

 

трезвости

 

и

 

воздержанія.

 

Уста

 

говорятъ

 

хорошо

тогда

 

лишь,

 

когда

 

онѣ

 

говорятъ

 

отъ

 

избытка

 

сердца.

 

Только

сердечная

 

проповѣдь

 

можетъ

 

расчитывать

 

на

 

успѣхъ.

 

„По

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

 

будетъ

 

изсыхать

 

душа

 

ваша,

 

говорить

 

Спер-
джонъ,

 

ваши

 

слушатели

 

будутъ

 

замѣчать,

 

сами

 

не

 

сознавая

причины,

 

что

 

ваши

 

проповѣди

 

уже

 

не

 

имѣютъ

 

на

 

нихъ

 

преж-

няго

 

благотворнаго

 

дѣйствія.

 

Они

 

почувствуютъ

 

ваше

 

духовное

оскудѣніе

 

еще

 

прежде,

 

чѣмъ

 

вы

 

сами

 

замѣтите

 

его". —

 

Вотъ

почему,

 

прежде

 

чѣмъ

 

выписывать

 

и

 

искать

 

какія

 

либо

 

пособія

къ

 

проповѣдничсству

 

о

 

трезвости,

 

каждому

 

изъ

 

насъ

 

нужно

вдуматься

 

въ

 

положеніе

 

народа,

 

вглядѣться

 

въ

 

положеніе

 

кре-

стьянскихъ

 

и

 

другихъ

 

семей,

 

гдѣ

 

поселился

 

страшный

 

врагъ

пьянства,

 

и

 

тогда

 

скорбныя

 

тѣни

 

избитыхъ

 

женъ,

 

голодныхъ

и

 

оборванныхъ

 

дѣтей,

 

молодежи,

 

въ

 

винѣ

 

потопившей

 

чело-

вѣческій

 

обликъ

 

и

 

принявшихъ

 

на

 

себя

 

имя

 

и

 

жизнь

 

звѣри-

ныя,

 

больше

 

и

 

лучше

 

вамъ

 

скажутъ,

 

чѣмъ

 

всякая

 

книга,

чѣмъ

 

всякая

 

проповѣдь

 

хотя

 

бы

 

и

 

крупнаго

 

оратора.

 

Здѣсь,

въ

 

области

 

собственна™

 

духовнаго

 

опыта,

 

вы

 

найдете

 

сред-

ства

 

болѣе

 

могущественныя

 

для

 

вашей

 

трезвенной

 

дѣятельно-

сти,

 

чѣмъ

 

въ

 

какой

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

библіотекѣ

 

или

 

аудиторіи.

Такимъ

 

образомъ,

 

создавшееся

 

настроеніе

 

само

 

толкнетъ

 

васъ

на

 

трезвенную

 

деятельность.

 

Мысли

 

и

 

чувства,

 

зиждущіяся

на

 

любви

 

къ

 

погиба

 

ющимъ,

 

дадутъ

 

вамъ

 

и

 

вѣру

 

въ

 

ваше

дѣло,

 

дадутъ

 

и

 

твердую

 

опору

 

въ

 

часы

 

туги

 

душевной,

 

по-

тому

 

что

 

любовь

 

все

 

терпитъ.

 

Ваше

 

настроеніе

 

создастъ

 

въ

васъ

 

ненависть

 

къ

 

вину

 

и

 

вашу

 

собственную

 

жизнь

 

содѣ-

лаетъ

 

трезвенной.

 

Придетъ

 

время,

 

когда

 

вы,

 

выпивая

 

глотокъ

самаго

 

слабаго

 

спиртнаго

 

напитка,

 

будете

 

чувствовать,

 

что

совершаете

 

тяжелое

 

преступленіе

 

передъ

 

своею

 

идеей,

 

передъ

народомъ,

 

къ

 

которому

 

вы

 

обращаетесь

 

съ

 

завѣтами

 

о

 

трез-

вости,^— почувствуете,

 

что

 

измѣняете

 

своему

 

знамени...

 

Эта

 

же

ревность

 

объ

 

отрезвленіи

 

народномъ

 

подскажетъ

 

вамъ

 

и

 

пути
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и

 

средства

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

алкоголемъ,

 

быть

 

можетъ,

 

гораздо

болѣе

 

вѣрные

 

и

 

цѣнные,

 

чѣмъ

 

тѣ,

 

какіе

 

я

 

или

 

кто

 

другой

указываетъ

 

въ

 

своихъ

  

статьяхъ.

Это

 

затянувшееся

 

предисловіе

 

къ

 

перечню

 

нолезныхъ

для

 

пастыря

 

—

 

проповѣдника

 

пособій

 

въ

 

дѣлѣ

 

трезвенной

 

про-

поведи

 

я

 

дѣлаю

 

потому,

 

ч^

 

по

 

моему

 

убѣжденію,

 

всякая

проповѣдь,

 

чтобы

 

быть

 

живой

 

и

 

дѣйственной,

 

должна

 

быть

 

осно-

вана

 

на

 

личной

 

любви

 

проповѣдника

 

къ

 

предмету

 

проповѣди

и

 

на

 

искреннѣйшемъ

 

желаніи

 

добра

 

для

 

поучаемыхъ.

 

Я

 

буду

считать

 

свой

 

трудъ

 

почти

 

пропавшимъ

 

даромъ,

 

если

 

кто

 

ли-

бо

 

изъ

 

моихъ

 

собратій,

 

послушавши

 

меня,

 

выпишетъ

 

тѣ

 

или

другія

 

изъ

 

рекомендуемыхъ

 

мною

 

книгъ

 

и

 

затѣмъ

 

ограни-

чится

 

однимъ

 

чтеніемъ

 

ихъ

 

въ

 

церкви

 

или

 

въ

 

школѣ.

 

„Есть

такіе

 

проповѣдники",

 

говорить

 

Сперджонъ,

 

„которые

 

думаютъ

лишь

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

бы

 

заполнить

 

время,

 

назначенное

 

для

проповѣди,

 

а

 

будетъ

 

ли

 

какая

 

польза

 

отъ

 

проповѣди

 

для

 

ихъ

прихожанъ,

 

имъ

 

безразлично.

 

Я

 

думаю,

 

что

 

чѣмъ

 

скорѣе

 

за-

снуть

 

эти

 

проповѣдники

 

вѣчнымъ

 

сномъ

 

и

 

будутъ

 

проповѣды-

вать

 

лишь

 

посредствомъ

 

надписей

 

на

 

своихъ

 

могильныхъ

 

па-

мятникахъ,

 

тѣмъ

 

лучше...

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

подобныхъ

 

пастырей

не

 

отрываютъ

 

глазъ

 

своихъ

 

отъ

 

книги,

 

какъ

 

будто

 

они

 

по-

гружены

 

въ

 

свои

 

мысли,

 

принимаютъ

 

себя

 

самихъ

 

за

 

своихъ

слушателей

 

и

 

считаютъ

 

это

 

очень

 

почетнымъ

 

для

 

себя.

 

За-

чѣмъ

 

не

 

проповѣдуютъ

 

подобные

 

люди

 

въ

 

американскихъ

 

пре-

ріяхъ,

 

для

 

назиданія

 

звѣздъ

 

небесныхь?"

Предупреждаю

 

моего

 

читателя,

 

что

 

я

 

вовсе

 

не

 

задаюсь

цѣ.іью

 

дать

 

полный

 

указатель

 

литературы

 

противъ

 

пьянства,

а

 

укажу

 

только

 

то,

 

что

 

я

 

читалъ

 

самъ

 

и

 

что

 

призналъ

 

под-

ходящимъ

 

для

 

нашего

 

дѣла.

 

Желающихъ

 

имѣть

 

полный

 

ука-

затель

 

литературы

 

противъ

 

пьянства

 

отсылаю

 

къ

 

книгѣ:

Вуліаковскій,

 

Д.

 

Г.

 

Алфавитный

 

указатель

 

книгъ

 

и

 

ста-

тей

 

противъ

 

пьянства.

 

С.

 

П.

 

Б.

 

1902.

 

Цѣна

 

75

 

к.

 

Изданіе

это

 

запоздало,

 

однако,

 

для

 

настоящаго

 

момента.
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/.

   

Изданія,

 

полезный

  

для

    

пастыря

  

въ

   

церковной
проповѣди.

Рождественскій,

 

А.

 

В.

 

Памятная

 

книжка

 

трезвенника.

С.

 

П.

  

Б.

  

1910.

 

Ц.

  

25

 

коп.

—

  

Воскресныя

 

чтенія.

 

С.

 

П.

 

Б.

 

1910.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

65

 

к.

Стр.

   

192.

Менстровъ,

 

М.

 

И.,

 

свящ.

 

Въ

 

защиту

 

трезвости

 

С.

 

П.

 

Б.
1902.

 

Ц.

  

50

 

к.

ІІарѳеній,

 

en.

 

Тулъскій.

 

Архипастырское

 

посланіе.

 

Церк-
Вѣд.

  

1910

  

г.,

 

№

 

36,

  

стр.

   

1505.

Троицкіе

 

листки

 

(и

 

книжки)

 

№№

 

8,

 

70,

 

150,

 

454,

 

492,

563,

  

564,

  

565.

Еириллъ

 

Фшософъ.

 

Слово

 

о

 

хмѣльномъ

 

питіи.

 

Изд.

 

Синод,

типогр.

 

Ц.

 

2

 

коп.

Дономаревъ,

 

проф.

 

(Издат.)

 

Памятники

 

древне-русской

церковно

 

-учительной

 

литературы.

 

Вып.

 

III.

 

Поученія

 

о

 

раз-

ныхъ

 

истинахъ

 

вѣры,

 

жизни

 

и

 

благочестія.

 

С.

 

П.

 

Б.

 

1897.

Цѣна

 

2

 

р.

 

Эта

 

книга

 

важна

 

для

 

проповѣди

 

противъ

 

пьян-

ства

 

и

 

по

 

помѣщеннымъ

 

здѣсь

 

поученіямъ

 

изъ

 

„Златоуста",

„Измарагда"

  

и

  

„Пчелы".

Успенскій

 

Н.

 

Свящ.

 

Спутникъ

 

трезвенника.

 

С.

 

П.

 

Б.

1910.

 

Ц.

  

25

 

коп.

Лебедевъ,

 

С.

 

Свящ.

 

Поученіе

 

дающимъ

 

обѣтъ

 

трезвости.

Цѣна

 

3

 

коп.

и.

 

Книги

 

и

  

брошюры,

 

полезныя

 

для

 

народныхъ

 

чпге-

ній,

   

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдованій

 

и

 

для

 

раздачи
народу'

Рождественскій,

 

А.

 

В.

 

Свящ.

 

Азбука

 

трезвости.

 

Сбор-

никъ

 

религіозно-назидательныхъ

 

и

 

вообще

 

добрыхъ

 

статей,

расказовъ

 

и

 

стихотвореній

 

о

 

вредѣ

 

пьянства

 

и

 

пользѣ

 

трезво-

сти

 

С.

 

П.

 

Б.

 

Изд.

 

4-е.

  

1910

 

г.

 

Цѣна

 

80

 

к.

— '■

 

Жертвы

 

пьянства.

 

Сборникъ

 

разсказовъ

 

и

 

статей

 

для

чтенія

 

народу

 

о

 

вредѣ

 

пьянства.

 

С

 

П.

 

Б.

 

1910.

 

Изд.

 

3-е

Цѣна

 

40

  

коп.

—

   

Бесѣда

 

стараго

   

и

   

юнаго

   

трезвенника

 

о

 

погибельномъ
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пьянствѣ

 

и

 

пользѣ

 

трезвости.

 

С.

 

П.

 

Б.

 

1910.

 

Изд.

  

9.

 

Ц.

  

5

 

к.

Анастасіевъ

   

1.,

   

свящ.

   

Все

   

вино

   

загубило.

   

С.

 

П.

 

Б.

1908.

 

Ц.

   

8

 

к.

—

   

Мужняя

 

жена.

 

С.

 

П.

 

Б.

  

1909.

 

Ц.

  

2

 

коп.

—

  

Общій

 

грѣхъ.

  

С

  

П.

 

Б.

  

1909

  

г.

  

Ц.

  

6

 

к.

Детровъ,

  

Г.

 

Долой

 

пьянство.

 

М.

   

1905.

   

Ц.

  

25

 

коп.

Успенскій

 

Н.

  

Противъ

 

распутства

 

нынѣшней

 

молодежи.

С.

 

П.

 

Б.

  

1904

   

Ц.

  

15

 

к.

Миртовъ,

 

П.

 

А.,

 

прот.

 

Вѣра

 

и

 

жизнь.

 

Сборникъ

 

раз-

сказовъ.

 

Ц.

  

50

 

к.

—

   

По

 

завѣту

 

Христову.

  

Рядъ

 

ст.

  

и

 

разск.

  

Ц.

  

60

 

к.

—

   

Путь

 

Христовъ.

  

Ц.

  

1

  

р .75

 

к.

Михайловскій

 

В.,

 

прот.

 

Друзьямъ

 

трезвости.

 

20

 

кни-

жекъ

 

Ц.

  

20

 

к.

Погожева,

 

Е.

 

Пить

 

до

 

дна,

 

не

 

видать

 

добра.

 

М.

 

1904.

Ц.

   

10

 

коп.

///

  

Альбомы

 

и

 

картины

 

для

 

распространенія

 

въ

 

на-

родной

 

средѣ

 

и

 

украшенія

  

школь

   

и

 

читаленъ.

Булгаковскій,

 

Д.

 

Г.

 

Эхо.

 

Горе

 

злосчастье.

 

Альбомы

вартинъ

 

изъ

 

жизни

 

пьяницы.

 

Изд.

 

А.

 

Д.

 

Ступина.

 

М.

 

1907.

Ц.

 

75

 

к.

 

и

 

50

 

к.

 

Эти

 

картины

 

даютъ

 

очень

 

хорошій

 

мате-

ріалъ

 

для

 

живого

 

слова

 

о

 

пьянствѣ

 

и

 

служатъ

 

къ

 

нему

 

иллю-

страциями.

—

  

Горе

 

злосчастье.

 

Два

 

разсказа

   

въ

 

картинахъ.

  

М.

   

Цѣ-

на

 

20

 

коп.

—

  

Изъ

 

жизни

 

пьяницы

 

и

 

трезвенника.

  

34

 

рис.

  

на

 

2

 

ли-

стахъ

 

въ

  

10

  

кр.

 

За

 

листъ

  

30

 

коп.

—

   

Бъ

 

минуты

 

трезвости.

   

Листъ

   

съ

  

худ.

 

рис.

 

въ

  

14

 

кр.

Ц.

 

20

 

к.

 

Изд.

 

С

  

П.

 

Б.

 

О-ва

 

Тр.

(Продолженіе

 

будетъ).

Священникъ

 

I.

 

Анастасгевъ,
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Пиеьма

 

изъ

 

Петербурга.
VII.

На

   

засѣданіяхъ

   

Государственной

   

Думы.

«Постарайтесь

 

непремѣнно

 

посѣтить

 

Г.

 

Думу

 

и,

 

если

 

возмож-

но,

 

Г.

 

Совѣтъ,

 

и

 

обстоятельно

 

передайте

 

Ваши

 

впечатлѣнія.

 

Хо-

рошо,

 

если

 

бы

 

вы

 

въ

 

Д.

 

или

 

Совѣтъ

 

попали

 

на

 

какое

 

нибудь

засѣданіе

 

по

 

церковнымъ

 

дѣламъ

 

и

 

вскрыли

 

бы

 

настроеніе

 

на-

шихъ

 

законодателей,

 

какъ

 

оно

 

можетъ

 

наблюдаться

 

въ

 

самомъ

процесгѣ

 

законодательнаго

 

творчества».

 

Такъ

 

писали

 

мнѣ

 

изъ

Симбирска

 

уже

 

мѣсяцевъ

 

5

 

тому

 

назадъ.

 

Но

 

вѣдь

 

въ

 

Симбир-
скѣ

 

скрыты

 

тѣ

 

препятствія,

 

которыя

 

приходится

 

одолѣть

 

Пе-

тербуржцу

 

для

 

того,

 

чтобы

 

попасть

 

на

 

засѣданіе

 

въ

 

русскій

 

пар-

ламента

 

При

 

всемъ

 

желаніи

 

и

 

при

 

всѣхъ

 

стараніяхъ,

 

я

 

никакъ

не

 

могъ

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

попасть

 

на

 

засѣданія

 

Г.

 

Совѣта.

 

Что

касается

 

Г.

 

Д.,

 

то,

 

въ

 

качествѣ

 

„корреспондента",

 

на

 

зас/вданіе

 

ея

 

я

успѣлъ

 

попасть

 

лишь

 

7

 

декабря.

 

Наповѣсткѣ

 

были

 

поставлены

 

за-

конопроэкты

 

о

 

нормальномъ

 

отдыхѣ

 

служащихъ,

 

о

 

Туркестан-

скомъ

 

краѣ

 

и

 

много

 

другихъ

 

вопросовъ,

 

съ

 

нѣкотораго

 

времени

извѣстныхъ

 

подъ

 

именемъ

 

вермишели.

 

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

указы-

ваемое

 

засѣданіе

 

для

 

церковнаго

 

человѣка

 

было

 

мало

 

интересно,

я

 

не

 

буду

 

передавать

 

содержанія

 

рѣчей

 

ораторовъ;

 

отложу

 

эту

задачу

 

до

 

посѣщенія

 

болѣе

 

интереснаго

 

для

 

насъ

 

засѣданія;

 

въ

этомъ

 

же

 

пйсьмѣ

 

представлю

 

ту

 

картину,

 

которая,

 

хотя

 

от-

части,

 

но

 

все-же

 

можетъ

 

показать

 

«настроеніе

 

нашихъ

 

зако-

нодателей

 

въ

 

самомъ

 

процессѣ

 

законодательнаго

 

творчества».

 

10

час.

 

1 5

 

мин.

 

дня.

 

Въ

 

лумскихъ

 

кулуарахъ

 

слышится

 

продолжи-

тельный

 

1 5

 

минутный

 

звонокъ,

 

сзывающій

 

депутатовъ

 

на

 

мѣста.

Входишь

 

на

 

хоры

 

(обычныя

 

мѣста

 

для

 

постороннихъ

 

посѣтите-

лей

 

Думы),

 

откуда

 

открывается

 

видъ

 

на

 

весь

 

залъ

 

Думы.

 

Первое,

что

 

бросилось

 

въ

 

глаза

 

мнѣ,

 

бывшему

 

въ

 

Думѣ

 

уже

 

2-й

 

разъ,

это

 

стеклянный

 

потолокъ,

 

вмѣсто

 

прежняго,

 

обыкновенная,

который

 

былъ

 

еще

 

весной

 

1910

 

г.

 

По

 

сравненію

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

было

 

раньше,

 

залъ

 

Думы

 

сталъ

 

гораздо

 

свѣтлѣе

 

отъ

 

этого,

 

но

какъ

 

я

 

убѣдился

 

потомъ,

 

получился

 

очень

 

громкій

 

резонансъ,

такъ

 

что

 

звуки

 

голосовъ

 

разлетаются

 

въ

 

воздухѣ,

 

и

 

иногда

 

чрез-

вычайно

 

трудно

 

бываетъ

 

услышать

 

произносимое

 

съ

 

думской

ораторской

 

трибуны.

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

публики

 

буквально

 

не

 

мо-

гутъ

 

разобрать

 

ни

 

одного

 

слова

 

оратора... — На

 

призывные

 

звуки
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звонка

 

въ

 

разныя

 

двери

 

начинаютъ

 

понемногу

 

собираться

 

депу-

таты:

 

профессора,'

 

графы,

 

помѣщики,

 

крестьяне,

 

архіереи,

 

свя-

щенники.

 

Священники,

 

при

 

входѣ

 

въ

 

залъ,

 

крестятся.

 

Входитъ

епископъ

 

Митрофанъ

 

и

 

садится

 

на

 

краю

 

справа.

 

Многіе

 

изъ

 

де-

путатовъ

 

подходятъ

 

къ

 

нему

 

подъ

 

благословеніе.

 

Сборъ

 

депу-

татовъ

 

продолжается

 

около

 

25

 

минутъ.

 

Въ

 

10

 

ч.

 

45

 

м.

 

предсѣ-

дательствующій

 

проф.

 

Капустинъ

 

объявляетъ

 

засѣданіе

 

откры-

тыми

 

Во

 

всеуслышаніе

 

онъ

 

объявляетъ

 

содержаніе

 

телеграммы

Государя

 

Императора,

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

 

поздравленіе,

 

принесенное

ЕГО

 

ВЕЛИЧЕСТВУ

 

предсѣдателемъ

 

Г.

 

Д.

 

Гучковымъ

 

отъ

 

лица

всей

 

Думы

 

6-го

 

декабря.

 

Телеграмма

 

выслушивается

 

стоя

 

и,

 

по

предложенію

 

одного

 

изъ

 

правыхъ

 

депутатовъ,

 

покрывается

 

гром-

кимъ

 

троекратнымъ:

 

„Ура"!.

 

Засѣданіе

 

началось.

 

Ораторы

 

одинъ

за

 

другимъ

 

произносятъ

 

рѣчи

 

о

 

нормальномъ

 

отдыхѣ

 

служа-

щихъ:

 

конторщиковъ,

 

приказчиковъ,

 

испрашивая

 

право

 

на

 

эти

рѣчи

 

у

 

предсѣдательствующаго,

 

какъ

 

извѣстно,

 

посредствомъ

записокъ,

 

которыя

 

относятся

 

на

 

председательскую

 

трибуну.

Прямо

 

у

 

ораторской

 

трибуны

 

помѣщается

 

столъ

 

для

 

стеногра-

фовъ:

 

ихъ

 

работаетъ

 

нѣсколько

 

паръ

 

мужчинъ

 

и

 

дѣвушекъ.

Черезъ

 

каждыя

 

15

 

минутъ

 

работающая

 

пара

 

стенографовъ

 

сме-

няется

 

новой

 

и

 

т.

 

д.

 

Недалеко

 

отъ

 

стенографовъ

 

помѣщаются

представители

 

печати,

 

которые

 

также

 

усердно

 

дѣлаютъ

 

въ

 

сво-

ихъ

 

книжкахъ

 

письменныя

 

замѣтки.

 

Любопытно

 

поведеніе

 

чле-

новъ

 

Думы

 

во

 

время

 

засѣданія.

 

Отыскиваешь

 

глазами

 

Пуришке-

вича.

 

Вотъ

 

онъ,

 

этотъ

 

извѣстный

 

всей

 

Россіи

 

депутатъ.

 

Онъ

разговариваетъ

 

на

 

мѣстѣ

 

съ

 

сосѣдомъ,

 

отчаянно

 

жестикулируетъ,

повертывается,

 

встаетъ,

 

садится,

 

вообще

 

проявляетъ

 

необычай-

ную

 

подвижность.

 

Вотъ

 

графъ

 

Бобринскій.

 

Съ

 

ораторской

 

три-

буны

 

упоминаютъ

 

его

 

имя.

 

Но

 

онъ

 

къ

 

трибунѣ

 

стоитъ

 

задомъ

и

 

съ

 

увлеченіемъ

 

бесѣдуетъ

 

съ

 

какимъ

 

то

 

другимъ

 

депутатомъ.

Мой

 

сосѣдъ

 

сообщаетъ

 

мнѣ,

 

что

 

'на

 

трибуну

 

вышелъ

 

депутатъ

Челышевъ.

 

Прислушиваюсь

 

къ

 

его

 

рѣчи.

 

Онъ

 

говоритъ

 

о

 

сокра-

щеніи

 

рабочихъ

 

часовъ,

 

но,

 

конечно,

 

и

 

о

 

закрытіи

 

кабаковъ.

Многіе

 

депутаты

 

спѣшно

 

просматриваютъ

 

газеты,

 

письма,

 

кото-

рыя

 

приносятся

 

имъ

 

на

 

мѣста.

 

Во

 

время

 

уже

 

засѣданія,

 

при-

бываютъ

 

запоздавшіе

 

депутаты.

 

Черезъ

 

часъ,

 

напр.,

 

является

Хомяковъ

 

и

 

др.

 

Справедливость

 

требуетъ

 

сказать,

 

что

 

наиболь-

шее

 

вниманіе

 

къ

 

рѣчамъ

 

депутатовъ

 

замечается

 

со

 

стороны

духовныхъ

 

лицъ— архіереевъ

 

и

 

священниковъ.

 

Взоры

 

большей

части

 

ихъ

 

устремлены

 

на

 

ораторскую

 

трибуну.

 

Устанавливается
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полная

 

тишина,

 

когда

 

предсѣдательствующій

 

дѣлаетъ

 

резюмэ

всѣхъ

 

внесенныхъ

 

предложеній,

 

поправокъ

 

и

 

приглашаетъ

 

къ

голосованію.

 

«Согласные

 

съ

 

такимъ

 

то

 

пунктомъ

 

встаютъ,

 

го-

ворить

 

онъ.

 

несогласные

 

сидятъ».

 

Думскіе

 

пристава

 

въ

 

черныхъ

сюртукахъ

 

съ

 

особой

 

отличительной

 

цѣпью

 

на

 

груди

 

быстро

мелькаютъ

 

между

 

рядами

 

стульевъ

 

депутатовъ

 

и

 

подсчитываютъ

голоса.

 

По

 

одному

 

пункту

 

получилось,

 

кажется,

 

95

 

голосовъ

противъ

 

93.

 

Разница

 

только

 

въ

 

2-хъ

 

голосахъ.

 

Производится

повѣрка

 

голосовъ

 

посредствомъ

 

выхода

 

въ

 

двери.

 

Вся

 

Дума,

 

за

исключеніемъ

 

2 — 3

 

депутатовъ,

 

оставшихся

 

почему-то

 

на

 

мѣ-

стахъ,

 

выходитъ

 

въ

 

двѣ

 

противоположныя

 

двери,

 

гдѣ

 

произво-

дится

 

строгая

 

повѣрка

 

голосовъ

 

вышедшихъ.

 

Черезъ

 

нѣсколько

минутъ

 

залъ

 

начинаетъ

 

опять

 

заполняться,

 

и

 

объявляется

 

ре-

зультатъ

 

повѣрки:

 

129

 

противъ

 

92.

Въ

 

1

 

ч.

 

15

 

м.

 

дня

 

объявляется

 

перерывъ.

 

Идешь

 

посмотрѣть

Д.

 

во

 

всемъ

 

ея

 

цѣломъ.

 

Заходишь

 

въ

 

буфет

 

ъ.

 

Цѣны

 

на

 

все

 

повы-

шенныя.

 

Проходишь

 

къ

 

Екатерининскому

 

залу.

 

Громадный

 

съ

бѣлыми

 

массивными

 

колоннами

 

залъ,

 

наполненъ

 

депутатами.

Они

 

собираются

 

кучками,

 

прогуливаются

 

взадъ

 

и

 

впередъ

 

и

оживленно

 

бесѣдуютъ.

 

Въ

 

первой

 

половинѣ

 

3-го

 

часа

 

засѣданіе

Г.

 

Д.

 

возобновляется.

 

Предсѣдательствуетъ

 

Гучковъ.

 

Картина

прежняя.

 

Незамѣтно

 

Гучкова

 

смѣняетъ

 

Волконскій.

 

Высшее

умѣнье

 

председательствовать

 

присуще,

 

на

 

мой

 

взглядъ,

 

Волкон-

скому.'

 

Онъ

 

строгимъ

 

голосомъ

 

громко

 

призываетъ

 

депутатовъ

къ

 

порядку

 

недействительно,

 

по

 

его

 

призывамъ

 

въ

 

зале

 

на

 

про-

должительное

 

время

 

воцаряется

 

тишина.

 

Милюковъ

 

произноситъ

речь

 

о

 

Туркестанскомъ

 

крае.

 

Говоритъ

 

онъ

 

много,

 

долго,

 

скуч-

новато.

 

Правые

 

неоднократно

 

выражали

 

нетерпеніе

 

крикомъ

«довольно!».

 

Конецъ

 

речи

 

сопровождается

 

шумными

 

апплодис-

ментами

 

слева

 

и

 

сильнымъ

 

шиканьемъ

 

справа.

Въ

 

конце

 

|заседанія

 

разыгрывается

 

шумный

 

инцидентъ.

Левые

 

депутаты

 

вносятъ

 

предложеніе

 

по

 

вопросу

 

о

 

вмешательстве

власти

 

въ

 

ходъ

 

мирныхъ

 

забастовокъ

 

служащихъ

 

въ

 

Петербурге

и

 

Варшаве.

 

Правые

 

депутаты

 

торжественно

 

проваливаютъ

 

пред-

ложеніе,

 

после

 

чего

 

на

 

ораторской

 

трибуне

 

появляется

 

соціалъ-

демократъ

 

[и

 

громко

 

говоритъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

„черносотенная"

Дума

 

зажимаетъ

 

ротъ

 

оппозиціоннымъ

 

депутатамъ.

 

Пуришке-

вичъ

 

въ

 

жестахъ

 

и

 

восклицаніяхъ

 

проявляетъ

 

чувство

 

доволь-

ства

 

такимъ

 

положеніемъ

 

дела.
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о@о

 

Утвержденіе

 

на

 

Тя

 

надѣющихся,

 

утверди,

 

Господи,

 

Церковь,

 

оЖо

^Мисеіонерское

 

дѣло.^-
___ == -----

   

юже

 

стяжалъ

 

еси

 

честною

 

Твоею

 

кровію.

 

---- ''' ___

Отвѣты

 

на

 

вопросы

 

старообрядцевъ.
На

 

страницахъ

 

„Симб.

 

Епарх.

 

Вѣдом."

 

за

 

минувшій

годъ

 

нами

 

были

 

даны

 

отвѣты

 

на

 

первые

 

три

 

изъ

 

десяти

 

во-

иросовъ,

 

предложенныхъ

 

старообрядцами

 

свящ-ку

 

о.

 

Н.

 

С,

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

и

 

послѣдующіе

 

вопросы

 

касаются

 

валшыхъ

въ

 

полемическомъ

 

отношеніи

 

вѣроисповѣдныхъ

 

пунктовъ,

 

мы

сочли

 

полезнымъ

 

для

 

нашихъ

 

читателей,

 

которыхъ

 

можетъ

смутить

 

острота

 

поставляемыхъ

 

старообрядцами

 

вопросовъ,

 

а

также

 

и

 

для

 

самихъ

 

старообрядцевъ,

 

которые

 

представляютъ

себя

 

безпомощными

 

предъ

 

своими

 

недоумѣніями,

 

дать

 

посиль-

ные

 

отвѣты

 

и

 

на

 

послѣдующіе

 

вопросы,

 

предложенные

 

о.

 

Н.

 

С.

Вопросъ

 

четвертый.

Соборъ

 

1667

 

года

 

произнесъ

 

клятву

 

на

 

держащихъ

 

ста-

рые

 

обряды.

Не

 

попали

 

ли

 

подъ

 

эту

 

клятву

 

св.

 

отцы,

 

жившіе

 

до

 

со-

бора

 

1667

 

года

 

и

 

употреблявшіе

 

старые

 

обряды?

 

И,

 

если

нѣтъ,

 

то

 

какъ

 

понимать

 

слова

 

посланія

 

св.

 

Кирилла,

 

па-

тріарха

 

Александрійскаго -.

 

„Послѣ

 

сего,

 

что

 

намъ

 

дѣлать

 

въ

православной

 

Церкви,

 

когда

 

на

 

насъ

 

вмѣстѣ

 

со

 

святыми

 

от-

цами

 

произносят^

 

анаѳему?

 

Ашіѳема

 

произнесена

 

на

 

св.

 

от-

цовъ,

 

которые

 

теперь

 

пребываютъ

 

съ

 

Богомъ".

 

Несторій

 

со

своими

 

сообщниками

 

предаетъ

 

проклятію,

 

какъ

 

насъ,

 

живыхъ,

такъ

 

и

 

св.

 

отцовъ,

 

отшедшихъ

 

уже

 

къ

 

Богу".

 

(См.

 

Дѣян.

Всел.

 

Соб.

 

Т.

  

1,

 

стр.

  

149,

 

420).

О

 

т

 

в

 

Ѣ

 

т

 

ъ.

Вопросители — старообрядцы,

 

предлагая

 

указанный

 

во-

просъ,

 

очевидно,

 

поставляютъ

 

себя

 

и

 

своихъ

 

предковъ-расколо-

учителей

 

въ

 

положеніе,

   

подобное

  

тому,

   

какое

   

занималъ

   

св.
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Кириллъ,

 

патр.

 

Александрійскій,

 

по

 

отношенію

 

къ

 

осудившимъ

его

 

несторіанскимъ

 

епископамъ,

 

съ

 

которыми

 

вопросители,

видимо,

 

сравниваютъ

 

соборъ

 

1667

 

года.

 

Посмотримъ,

 

на-

сколько

 

это

 

справедливо.

 

Прежде

 

всего,

 

нужно

 

сказать,

 

что

въ

 

самомъ

 

основаніи

 

предлагаемая)

 

вопроса

 

содержится

 

явная

ложь.

 

Соборъ

 

1667

 

года

 

имѣлъ

 

дѣло

 

не

 

съ

 

простыми

 

при-

верженцами

 

именуемыхъ

 

старыхъ

 

обрядовъ,

 

а

 

съ

 

лицами,

 

ко-

торыя

 

эти

 

обряды,

 

по

 

своей

 

духовной

 

слѣпотѣ,

 

невѣжеству

 

и

упорству,

 

считали

 

неизмѣняемыми

 

догматами

 

вѣры,

 

и

 

кото-

рый

 

(лица),

 

изъ-за

 

этихъ

 

обрядовъ,

 

произвели

 

въ

 

русской

Церкви

 

мятежъ

 

и

 

расколъ,

 

объявивъ

 

не

 

только

 

русскую,

 

но

и

 

всю

 

Вселенскую

 

Восточную

 

Церковь

 

неправославною,

 

ли-

шенною

 

благодати

 

Св.

 

Духа.

 

Расколоучители

 

(протопопъ

Аввакумъ

 

и

 

К 0),

 

по

 

свидѣтельству

 

царя

 

Алексія

 

Михаилови-

ча

 

и

 

отцовъ

 

собора

 

1667

 

года,

 

„чины

 

церковныя,

 

яже

 

ис-

правишася

 

со

 

греческихъ

 

и

 

древнихъ

 

россійскихъ

 

книгъ,

 

зло-

словиша,

 

имены

 

хульными

 

нарицаша

 

ложно

 

и

 

весь

 

архіерей-

скій

 

чинъ

 

и

 

санъ

 

уничижиша,

 

и

 

возмутиша

 

народъ

 

буй-

ствомъ

 

своимъ;

 

и

 

глаголаша

 

церкви

 

быти

 

не

 

церкви,

 

архіереи

не

 

архіереи,

 

священники

 

не

 

священники

 

и

 

проч."

 

(Соб.

 

Дѣян.

1666

 

г.,' л.

 

11

 

и — 1667

 

г.,

 

л.

 

7

 

об.).

 

Предать

 

таковыхъ

лицъ

 

церковному

 

отлученію

 

и

 

анаѳемѣ

 

соборъ

 

1667

 

г.

 

имѣлъ

не

 

только

 

полное

 

право,

 

но

 

и

 

былъ

 

обязанъ,

 

по

 

заповѣди

Спасителя:

 

,.»ще

 

же

 

и

 

Церкви

 

преслушаетъ,

 

буди

 

тебѣ

 

яко-

же

 

язычникъ

 

и

 

мытарь"

 

(Мѳ.

 

18,

 

17),

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

осу

жденіе

 

свое

 

расколоучителямъ

 

соборъ

 

вынесъ

 

послѣ

 

самаго

тщательнаго

 

разслѣдованія

 

и

 

должныхъ

 

пастырскихъ

 

увѣща-

ній,

 

къ

 

которымъ

 

упрямые

 

расколоучители

 

осгались

 

совер-

шенно

 

глухи

 

(см.

 

Дѣянія

 

Собора

 

1666

 

г.,

 

4

 

6,

 

9

 

и

 

др. J

или

 

раскаялись

 

лицемѣрно,

 

какъ,

 

напр.,

 

понъ

 

Никита.

 

И

 

не

за

 

содержаніе

 

только

 

именуемыхъ

 

старыхъ

 

обрядовъ

 

преданы

проклятію

 

первые

 

расколоучители,

 

а

 

именно

 

за

 

то,

 

что

 

усво-

яли

 

этимъ

 

обрядамъ

 

неподобающее

 

значеніе

 

неизмѣняемыхъ

догматовъ

 

вѣры,

 

что

 

прямо

 

противно

 

церковнымъ

   

правиламъ.
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Св.

 

отцы

 

ѴІ-го

 

Вселен.

 

Собора,

 

изложивъ

 

въ

 

первомъ

 

сво-

емъ

 

цравилѣ

 

догматическое

 

ученіе

 

православной

 

вѣры,

 

огра-

дили

 

неприкосновенность

 

послѣдней

 

слѣдующимъ

 

грознымъ

постановленіемъ:

 

„аще

 

кто-либо

 

изъ

 

всѣхъ

 

не

 

содержитъ

 

и

не

 

пріемлетъ

 

вышереченныхъ

 

догматовъ

 

благочестія

 

(между

которыми

 

не

 

упоминаются

 

ни

 

двуперстіе,

 

ни

 

сугубая

 

алли-

луія,

 

ни

 

седмипросфоріе,

 

ни

 

проч.

 

именуемые

 

старые

 

обряды),

и

 

не

 

тако

 

мыслитъ

 

и

 

проповѣдуетъ,

 

но

 

покушается

 

итти

 

про-

тиву

 

оныхъ,

 

тотъ

 

да

 

будешь

 

анаѳема...

 

Ибо

 

мы,

 

сообразяо

съ

 

тѣмъ.

 

что

 

опредѣлено

 

прежде,

 

совершенно

 

рѣшмли

 

ниже

прибавляти

 

что-либо,

 

ниже

 

убавляти,

 

и

 

не

 

могли

 

никоимъ

образомъ

 

(1-е

 

прав.

 

6-го

 

Вселенск.

 

Собора

 

въ

 

полной

Кормчей).

И

 

если

 

первые

 

расколоучители,

 

а,

 

въ

 

слѣдъ

 

за

 

ними,

 

и

ихъ

 

послѣдователи,

 

возвели

 

излюбленные

 

ими

 

обряды

 

въ

 

до-

стоинство

 

неизмѣняемыхъ

 

догматовъ

 

вѣры,

 

сдізлавъ

 

къ

 

по-

слѣдней,

 

такимъ

 

образомъ,

 

запрещеннуЕО

 

6-мъ

 

Вселен.

 

Соб.,

прибавку

 

и

 

заключивъ,

 

по

 

мѣткому

 

выраженію

 

собора

 

1667

 

г.,

„въ

 

перста

 

все

 

таинство

 

Божества

 

и

 

человѣчества"

 

(Соборъ

Дѣян.,

 

л.

 

31

 

об.),

 

то

 

уже

 

за

 

одно

 

только

 

это

 

они

 

заслужи-

вали

 

церковной

 

анаѳемы.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

расколоучители

 

при-

соединили

 

къ

 

этому

 

еще

 

и

 

нестерпимыя

 

хулы

 

на

 

Церковь

Божію,

 

ея

 

таинства

 

и

 

обряды,

 

то

 

они

 

еще

 

болѣе

 

усугубили

свою

 

вину

 

предъ

 

Богомъ

 

и

 

вполнѣ

 

заслужили

 

тѣ

 

клятвы,

 

ка-

кія

 

наложилъ

 

на

 

нихъ

 

соборъ

 

1667

 

г.

 

Но

 

эти

 

клятвы

 

ни-

коимъ

 

образомъ

 

не

 

могутъ

 

простираться

 

на

 

тѣхъ

 

привержен-

цевъ

 

именуемыхъ

 

старыхъ

 

обрядовъ,

 

которые

 

изъ-за

 

нихъ

 

не

учиняли

 

раздора

 

со

 

св.

 

Церковію,

 

твердо

 

зная,

 

что

 

обрядовъ

нельзя

 

смѣшивать

 

съ

 

вѣрой,

 

и

 

что,

 

при

 

единствѣ

 

послѣдней,

можно

 

содержать

 

различные

 

обряды.

 

Тѣмъ

 

болізе

 

клятвы,

 

про-

изнесенныя

 

соборомъ

 

1667

 

г.,

 

не

 

могутъ

 

простираться

 

на

святителей

 

русской

 

Церкви,

 

жившихъ

 

до

 

сего

 

собора

 

и

 

со-

державшихъ

 

отмѣненные

 

послѣднимъ

 

обряды.

 

Эти

 

святители

и

 

въ

 

мысляхъ

 

не

 

могли

 

допускать

 

того,

   

чтобы,

   

изъ-за

   

раз-
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ности

 

въ

 

обрядахъ,

 

можно

 

было

 

раздѣляться

 

со

 

Вселенскою

Церковію.

 

Они

 

(святители)

 

знали,

 

что

 

на

 

Востокѣ,

 

въ

 

Греціи,

православные

 

христіане

 

употребляютъ

 

обряды,

 

нѣсколько

 

от-

личные

 

отъ

 

обрядовъ

 

русской

 

Церкви

 

временъ

 

патріаршества

 

и ?

однако,

 

раздора

 

съ

 

греками

 

изъ-за

 

этого

 

не

 

чинили.

 

Исторія

 

го-

воритъ

 

намъ,

 

что

 

восточные

 

патріархи — троеперстники

 

нерѣдко

пріѣзжали

 

въ

 

Россію

 

и

 

здѣсь,

 

вкупѣ

 

съ

 

русскими

 

епископа-

ми,

 

совершали

 

Богослуженіе

 

и

 

даже

 

хиротонію

 

патріарховъ

 

и

митрополитовъ.

 

(Кн.

 

овѣрѣ,

 

л.

 

214).

 

Значить,

 

святители

 

рус-

ской

 

Церкви,

 

"жившіе

 

до

 

собора

 

1667

 

г.,

 

неповинны

 

во

 

грѣхѣ

раскола

 

и

 

въ

 

усвоеніи

 

обрядамъ

 

неподобающаго

 

догматиче-

скаго

 

значенія,

 

почему

 

они

 

и

 

свободны

 

отъ

 

соборной

 

клятвы,

подъ

 

которую

 

такъ

 

хочется

 

подвести

 

ихъ

 

нашимъ

 

старо-

обрядцамъ.

Но,

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

не

 

даютъ

 

ли

 

повода

 

къ

 

такому

заключенію

 

о

 

клятвахъ

 

собора

 

1667

 

г.

 

вышеприведенныя

вопросителями

 

слова

 

св.

 

Кирилла

 

патріарха

 

Александрійскаго?

Иосмотримъ.

 

Прежде

 

всего

 

нужно

 

замѣтить,

 

что

 

вышеуказан-

ные

 

цитаты

 

изъ

 

1-го

 

тома

 

Дѣяній

 

Всел.

 

Собора

 

приведены

вопросителями

 

въ

 

нѣсколько

 

извращенномъ

 

видѣ

 

и

 

съ

 

непра-

вильными

 

указаніями

 

страницъ.

 

Итакъ,

 

возстановимъ

 

истину-

Первыхъ

 

словъ:

 

„послѣ

 

сего,

 

что

 

намъ

 

дѣлатъ

 

въ

 

православ-

ной

 

Церкви",

 

въ

 

посланіи

 

св.

 

Кирилла,

 

помѣщенномъ

 

на

 

стр.

139 — 140

 

1-го

 

тома

 

Дѣяній

 

Вселенскихъ

 

соборовъ,

 

совсѣмъ

нѣтъ.

 

Слова

 

эти,

 

очевидно,

 

прибавлены

 

вопросителями

 

для

„большей

 

вразумительности".

 

Послѣдующія

 

слова,

 

приведен-

ныя

 

въ

 

вопросѣ,

 

имѣются

 

въ

 

посланіи

 

св.

 

Кирилла,

 

но,

 

по

обычаю

 

старообрядцевъ,

 

выхвачены

 

безъ

 

всякой

 

связи

 

съ

 

пре-

дыдущимъ

 

и

 

послѣдующимъ.

 

Вотъ,

 

что

 

говоритъ

 

св.

 

Кириллъ:

„онъ

 

(т.

 

е.

 

Несторій)

 

допустилъ

 

епископа

 

Дороѳея

 

открыто

сказать

 

въ

 

соборной

 

церкви

 

православныхъ:

 

анаѳема

 

тотъ г

кто

 

скажетъ,

 

что

 

Святая

 

Дѣва

 

есть

 

Богородица.

 

Услышавъ

эти

 

слова,

 

онъ

 

(Несторій)

 

не

 

только

 

промолчалъ.

  

но

   

и

  

при-
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нялъ

 

его

 

(т.

 

е.

 

епископа

 

Дороѳея)

 

тогда

 

же

 

въ

 

общеніе,

 

при

совершеніи

 

таинства

 

литургіи.

 

Вотъ

 

нынѣ

 

мы,

 

по

 

его

 

(Не-

сторія)

 

распоряженію, — не

 

скажу

 

прямо

 

имъ—подвергаемся

отлученію — слышимъ

 

анаѳема.

 

Но

 

помимо

 

его

 

(Несторія)

 

об-

раза

 

мыслей

 

говорилъ

 

въ

 

церкви

 

и

 

епископъ

 

Дороѳей.

 

Та-

кимъ

 

образомъ,

 

не

 

только

 

на

 

насъ

 

и

 

на

 

другихъ

 

епископовъ

всей

 

вселенской

 

Церкви,

 

еще

 

живыхъ,

 

но

 

и

 

на

 

нашихъ

 

от-

цовъ,

 

отшедшихъ

 

къ

 

Богу,

 

произнесена

 

анаѳема".

 

(Стр.

 

139—

140).

 

Вотъ

 

о

 

какой

 

анаѳемѣ

 

говоритъ

 

св.

 

Кириллъ.

 

„Ана-

ѳема

 

тотъ,

 

кто

 

скажетъ,

 

что

 

Святая

 

Дѣва

 

есть

 

Богородица!",
говорили

 

еретики-несторіане.

 

Но

 

есть

 

ли

 

что-либо

 

подобное

въ

 

опредѣленіяхъ

 

собора

 

1667

 

г.?

 

Какъ

 

извѣстно,

 

этотъ

 

со-

боръ

 

даже

 

и

 

не

 

разсуждалъ

 

о

 

догматическихъ

 

вопросахъ,

 

и

если

 

наложилъ

 

клятву

 

на

 

противниковъ

 

церковной

 

власти,

 

то

сдѣлалъ

 

это,

 

какъ

 

мы

 

видѣли

 

выше,

 

на

 

строго

 

канониче-

скихъ

 

основаніяхъ.

 

Никакой

 

ереси

 

соборъ

 

1667

 

г.

 

не

 

про-

повѣдывалъ

 

и

 

до

 

сего

 

времени

 

старообрядцы,

 

при

 

всѣхъ

 

сво-

ихъ

 

усиліяхъ,

 

не

 

могутъ

 

указать

 

за

 

прав.

 

Церковію

 

никакой

ереси.

 

Какое

 

же

 

кощунство,

 

послѣ

 

этого,

 

уподоблять

 

право-

славный

 

соборъ

 

древнимъ,

 

проклятымъ

 

Церковію,

 

еретикамъ-

несторіанамъ!

Вопросителей—старообрядцевъ

 

въ

 

вышеприведенннхъ

словахъ

 

св.

 

Кирилла

 

болѣе

 

всего

 

занимаетъ,

 

очевидно,

 

та

мысль,

 

что

 

онъ

 

клятву,

 

произнесенную

 

несторіанскимъ

 

епи-

скопомъ

 

Дороѳеемъ,

 

относитъ

 

не

 

только

 

къ

 

епископамъ,

 

жив-

шимъ

 

во

 

времена

 

несторіанства,

 

но

 

и

 

къ

 

прежнимъ

 

св.

 

от-

цамъ,

 

отшедшимъ

 

уже

 

къ

 

Богу.

 

Это

 

какъ

 

будто

 

даетъ

 

по-

водъ

 

старообрядцамъ

 

утверждать,

 

что

 

и

 

клятва

 

собора

 

1667

 

г.

можетъ

 

быть

 

отнесена

 

къ

 

державшимся

 

старыхъ

 

обрядовъ

 

св.

отцамъ,

 

жившимъ

 

до

 

собора

 

1667

 

г.

 

Но

 

это

 

только

 

на

 

пер-

вый

 

взглядъ.

 

На

 

самомъ

 

же

 

дѣлѣ

 

между

 

клятвою

 

собора

1667

 

г.

 

и

 

анаѳемой,

 

произнесенной

 

несторіанами

 

на

 

всѣхъ,

кто

 

называлъ

 

Пресвятую

 

Дѣву

 

Марію

 

Богородицею,

 

нѣтъ

 

ни

малѣйшаго

 

сходства.

 

Св.

 

Кириллъ

 

имѣлъ

 

полное

   

право

   

ска-
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зать,

 

что

 

Несторій

 

и

 

его

 

сообщники

 

проклинаютъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

живыми,

 

и

 

всѣхъ

 

умершихъ

 

св.

 

отцовъ,

 

такъ

 

какъ

 

послѣдніе

исповѣдывали

 

и

 

содержали

 

о

 

Господѣ

 

Іисусѣ

 

Христѣ

   

и

   

Пр.

Дѣвѣ

 

Маріи

 

то

 

же

 

самое

   

ученіе,

    

какое

   

проповѣдывалъ

   

св.

Кириллъ

 

и

 

какое

 

установилъ

 

3-й

 

Всел.

 

Соборъ.

 

Въ

 

томъ

 

же

своемъ

 

пославіи

 

св.

 

Кириллъ

   

говоритъ:

    

„Если

    

бы

   

будущее

не

 

грозило

 

большой

 

тревогой,

 

я

 

послалъ

 

бы

   

къ

 

вамъ

   

много

сочиненій

 

святыхъ

 

отцовъ

 

(разумѣя,

 

конечно,

 

уже

 

отшедшихъ

къ

 

Богу),

 

въ

 

которыхъ

 

можно

 

найти,

  

не

    

въ

   

одномъ,

    

а

   

во

многихъ

 

мѣстахъ,

 

слова,

 

коими

 

исповѣдуется,

 

что

 

Святая

 

Дѣ-

ва

 

Марія

 

есть

 

Богородица".

  

(Дѣян.

 

Вселенск.

   

Соб.,

 

т.

    

1-й,

стр.

  

140).

 

Но

 

могутъ-ли

 

глаголемые

 

старообрядцы

 

сказать

  

о

св.

 

отцахъ,

  

жившихъ

 

до

 

собора

 

1667

  

г.,

 

что

   

они

   

смотрѣли

на

 

именуемые

 

старые

 

обряды,

 

напр.,

 

двуперстіе,

 

сугубая

 

алли-

луія,

 

седмипросфоріе

 

и

 

проч.,

    

такъ

 

же,

   

какъ

   

смотрѣли

   

на

нихъ

 

первые

 

вожди

 

раскола

 

и

 

какъ

 

смотрятъ

   

теперь

   

совре-

менные

 

намъ

 

старообрядцы,

  

т.

 

е.

 

признавали

 

ли

 

древніе

 

свя-

тители

 

русской

 

Церкви

 

эти

 

обряды

   

неизмѣняемыми

   

догмата-

ми

 

вѣры?

 

Конечно,

 

нѣтъ.

 

И

 

если

 

бы

   

старообрядцы

   

вздумали

утверждать

 

нѣчто

 

подобное,

 

то

 

ихъ

 

изобличили

 

бы

  

въ

   

этомъ

излюбленныя

 

ими

 

старопечатныя

 

книги,

   

въ

 

которыхъ

   

ученіе

о

 

двуперстіи

 

излагается

 

неодинаково

 

и

   

даже

   

противорѣчиво.

Напр.,

 

В.

 

Катихизисъ

   

повелѣваетъ

   

возлагать

   

на

   

чело

   

три

перста,

 

а

 

книга

 

о

 

Вѣрѣ—два

 

перста;

 

В.

 

Катихизисъ

   

(л.

   

5,

об.

 

и

 

6)

 

поведѣвалъ

 

два

 

перста

  

имѣть

    

„наклоненны,

   

а

   

не

простерты",

 

а

 

книга

 

о

 

Вѣрѣ

 

(л.

 

74),

    

напротивъ,

   

повелѣва-

етъ

 

два

 

перста

 

протянуть.

 

Могли

   

ли

 

быть

   

доиущены

    

такія

разности

 

и

 

противорѣчія

 

въ

 

догматическомъ

 

ученіи,

   

если

   

бы

св.

 

отцы

 

до — никоновскаго

 

времени

 

признавали

 

таковымъ

 

дву-

перстное

 

сложеніе?!
Такимъ

 

образомъ,

 

старообрядцы

 

напрасно

 

ссылаются

 

на

вышеприведенныя

 

слова

 

св.

 

Кирилла.

 

Эти

 

слова

 

не

 

только

не

 

могутъ

 

оправдать

 

незаконнаго

 

отдѣленія

 

старообрядцевъ

 

отъ

Греко-Россійской

 

православной

 

Церкви,

 

но

 

и

 

паче

 

осуждаютъ
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ихъ

 

за

 

тѣ

 

нестерпимыя

 

хулы

 

и

 

поношенія,

 

какими

 

обнесли

св.

 

Церковь

 

и

 

ея

 

вполиѣ

 

православные

 

обряды

 

и

 

священно-

дѣйствія

 

первые

 

вожди

 

раскола,

 

уподобившись

 

въ

 

этомъ

 

всѣмъ

древнимъ

 

еретикаыъ.

 

Но

 

посмотримъ

 

на

 

это

 

дѣло

 

еще

 

и

 

съ

другой

 

стороны.

 

Старообрядцы

 

говорятъ:

 

если

 

соборъ

 

1667

 

г.

съ

 

клятвою

 

запретилъ

 

употреблять

 

именуемые

 

старые

 

обряды,

то

 

эта

 

клятва

 

неизбѣжно

 

падаетъ

 

и

 

на

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

лицъ,

 

ко-

торыя

 

когда

 

либо

 

употребляли

 

эти

 

обряды.

 

Но

 

если

 

разсу-

ждать

 

такъ,

 

то

 

придется

 

подвести

 

подъ

 

анаѳему

 

не

 

только

 

мно-

гихъ

 

св.

 

отцовъ

 

древней

 

Церкви,

 

но

 

даже

 

и

 

самихъ

 

св.

 

апо-

столовъ.

 

Въ

 

Кормчей

 

книгѣ

 

патріарха

 

Іосифа

 

есть

 

правила

св.

 

апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла.

 

Первое

 

изъ

 

этихъ

 

правилъ

гласить:

 

„Азъ

 

Петръ

 

и

 

Павелъ

 

заповѣдуема

 

людемъ

 

дѣлати

пять

 

дней

 

въ

 

недѣли:

 

въ

 

субботу

 

же

 

и

 

недѣлю

 

да

 

упраздня-

ются

 

въ

 

церковь"

 

(л.

 

27).

 

Согласно

 

этому

 

правилу,

 

древніе

христіане

 

праздновали

 

не

 

только

 

воскресный

 

день,

 

но

 

и

субботній.

 

Но

 

соборъ

 

Лаодикійскій

 

29

 

правиломъ

 

постано-

вили

 

„Не

 

подобаетъ

 

христіанамъ

 

іудействовати

 

и

 

въ

 

субботу

праздновати,

 

но

 

дѣлати

 

имъ

 

въ

 

сей

 

день,

 

а

 

день

 

воскресный

преимущественно

 

праздновати,

 

аще

 

могутъ

 

яко

 

христіанамъ.

я

 

Аще

 

owe

 

обрящутся

 

іудействующіе,

 

да

 

будутъ

 

анаѳема

 

отъ

Христа.

 

(Полн.

 

Кормч.,

 

стр.

 

240,

 

4-го

 

счета)

 

Это

 

же

 

правило

въ

 

славянской

 

Кормчей

 

п.

 

Іосифа

 

изложено

 

такъ:

 

„Аще

 

и

апостольская

 

заповѣдь

 

повелѣваетъ

 

въ

 

субботу

 

праздновати,

отцомъ

 

сего

 

творити

 

не

 

повелѣвшимъ,

 

но

 

въ

 

недѣлю

 

праздно-

вати

 

повелѣно

 

и

 

не

 

дѣлати.

 

Всякъ

 

христіанинъ

 

не

 

въ

 

суб-

боту

 

празднуетъ,

 

но

 

въ

 

недѣлю".

 

Такимъ

 

образомъ,

 

Лаоди-

кійскій

 

соборъ

 

не

 

только

 

отмѣнилъ

 

апостольское

 

правило

 

о

празднованіи

 

субботы,

 

но

 

и

 

предалъ

 

анаѳемѣ

 

всѣхъ

 

тѣхъ,

которые

 

впредь

 

будутъ

 

соблюдать

 

этотъ

 

іудейскій

 

обычай.

 

А

если

 

разсуждать

 

о

 

соборныхъ

 

клятвахъ

 

такъ,

 

какъ

 

разсу-

ждаютъ

 

въ

 

вышеприведенномъ

 

вопросѣ

 

наши

 

старообрядцы,

то

 

подъ

 

клятвою

 

Лаодикійскаго

 

еобора

 

окажутся

 

не

 

только

всѣ

 

древніе

 

христіане,

 

жившіе

 

до

 

сего

 

собора,

 

но

 

и

 

сами

 

св.
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апостолы

 

Петръ

 

и

 

Павелъ.

 

Но

 

съ

 

чѣмъ

 

это

 

сообразно,

 

и

 

мо-

гутъ

 

ли

 

допустить

 

такое

 

кощунственное

 

предположеніе

 

сами

старообрядцы?

 

А

 

между

 

тѣмъ,

 

но

 

ихъ

 

разсужденію,

 

выхо-

дитъ

 

такъ.

 

Слѣдовательно,

 

если

 

глаголемые

 

старообрядцы

 

не

осмѣлятся

 

распространять

 

клятву

 

Лаодикійскаго

 

собора

 

на

всѣхъ

 

древнихъ

 

христіанъ,

 

праздновавшихъ

 

субботу

 

по

 

апо-

стольскому

 

преданію,

 

и

 

на

 

самихъ

 

св.

 

апостоловъ,

 

то

 

не

должны

 

они

 

обвинять

 

и

 

соборъ

 

1667

 

г.,

 

который

 

предалъ

анаѳемѣ,

 

какъ

 

мы

 

выше

 

видѣли,

 

только

 

яввыхъ

 

противни-

ковъ

 

и

 

хулителей

 

Церкви,

 

о

 

чемъ

 

ясно

 

говорится

 

и

 

въ

 

са-

момъ

 

соборномъ

 

постановленіи:

 

„а

 

та

 

клятва

 

и

 

проклятіе,

 

еже

писано

 

есть

 

въ

 

книгѣ

 

„Жезлъ",

 

(а

 

книга

 

эта

 

издана

 

самимъ

соборомъ)

 

возводится

 

нынѣ

 

точію

 

на

 

Аввакума

 

бывшаго

 

про-

топопа,

 

и

 

на

 

Лазаря

 

попа,

 

и

 

Никифора,

 

и

 

Епифанда,

 

стар-

ца

 

Соловецкаго,

 

и

 

Ѳеодора

 

діакона

 

и

 

на

 

прочихъ

 

ихъ

 

едино-

мысленниковъ

 

и

 

единомудренниковъ

 

и

 

совѣтниковъ

 

ихъ,

 

дон-

деже

 

пребудутъ

 

въ

 

непокореніи " .

 

(Дѣян.

 

соб.

 

1667

 

г.

 

л.

16

 

об.).

 

Если

 

бы

 

въ

 

намѣренія

 

собора

 

1667

 

года

 

входило

распространить

 

клятву

 

свою

 

на

 

всѣхъ

 

держащихъ

 

старые

обряды

 

безъ

 

различія,

 

то

 

онъ

 

не

 

сказалъ

 

бы

 

вышеприведен-

ныхъ

 

словъ.

 

Взглядъ

 

же

 

свой

 

на

 

обряды,

 

содержимые

 

рус-

скою

 

Церковію

 

до

 

лѣтъ

 

патр.

 

Никона,

 

соборъ

 

1667

 

г.

 

яс-

но

 

и

 

определенно

 

выразилъ

 

въ

 

соборномъ

 

свиткѣ,

 

напеча-

танномъ

 

при

 

служебникѣ,

 

изданномъ

 

въ

 

1667

 

г.,

 

гдѣ

 

ска-

зано:

 

„не

 

обхуждаются

 

симъ

 

(исправленіемъ

 

книгъ

 

и

 

обря-

довъ)

 

и

 

прежняя

 

исправленія,

 

но

 

на

 

вящшій

 

совершенія

 

сте-

пень

 

возводятся"

 

(л.

 

3).

 

Если

 

не

 

обхуждаются

 

соборомъ

 

преж-

ніе

 

чины

 

и

 

обряды,

 

которые

 

содержала

 

русская

 

Церковь

 

до

лѣтъ

 

п.

 

Никона,

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

не

 

обхуждаются

 

и

 

[не

 

мо-

гутъ,

 

слѣдовательно,

 

подлежать

 

соборнымъ

 

клятвамъ

 

тѣ

 

лица,

которыя

 

употребляли

   

тогда

 

эти

 

обряды.

(Продолжепіе

 

будетъ.)

Епарх.

 

мис.-проповѣдникъ,

 

свящ.

  

Вд.

  

Садовстй.
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Миссіонерскій

 

призывъ

 

къ

 

объединенію.

Екатеринбургскій

 

епарх.

 

миссіон.

 

совѣтъ

 

обратился

 

съ

воззваніемъ

 

къ

 

пастырямъ

 

и

 

клиру

 

епархіи,

 

приглашая

 

ихъ

 

объ-

единиться,

 

выяснить

 

цѣли

 

и

 

выработать

 

средства,

 

чтобы

 

сохранить

православныхъ

 

людей

 

въ

 

нѣдрахъ

 

Церкви

 

и

 

отвлечь

 

ихъ

 

отъ

зараженія

 

злыми

 

современными

 

ученіями.

 

„Пора

 

пастырю

 

выйти

къ

 

пасомымъ,

 

стать

 

среди

 

нихъ,

 

и

 

начать

 

великое

 

дѣло

 

объеди-

ненія

 

прихода".

 

Убѣждаетъ

 

открывать

 

церковно-приходскіе

 

со-

вѣты,

 

братства,

 

кружки

 

ревнителей

 

православія;

 

гдѣ

 

уже

 

есть

церк.-прих.

 

попечительства,

 

тамъ

 

ихъ

 

оставлять,

 

съ

 

придачею

имъ

 

функцій

 

прих.

 

совѣтовъ.

 

«Научимся

 

отъ

 

самихъ

 

враговъ.

Чѣмъ

 

они

 

сильны?

 

Ужъ,

 

конечно,

 

не

 

истиной,

 

а

 

только

 

сплочен-

ности.

 

Возьмемъ

 

раскольниковъ,

 

сектантовъ.

 

У

 

нихъ

 

всюду

общественный

 

контроль,

 

надъ

 

каждымъ

 

бдительный

 

надзоръ

единомышленниковъ,

 

сосѣдей.

 

Только

 

своею

 

сплоченностію

 

они,

какъ

 

въ

 

тискахъ,

 

держатъ

 

въ

 

заблужденіи

 

массы.

 

Такова

 

сила

организованности.

 

Намъ

 

ли,

 

во

 

имя

 

нашей

 

чистой

 

и

 

святой

 

вѣры,

пренебречь

 

помощью

 

этой

 

силы"?

 

«Предъ

 

нашимъ

 

сознаніемъ

стоитъ

 

великая

 

задача

 

современности — обновить

 

церковную

 

жизнь

прихода

 

и

 

составить

 

изъ

 

негосильный

 

оплотъ

 

вѣры

 

и

 

жизни

православно-христіанской.

 

Кто,

 

какъ

 

не

 

пастыри,

 

возьмуться

 

за

это

 

дѣло!

 

Сбросимъ

 

съ

 

себя

 

малодушіе,

 

сонливость

 

и

 

всякую

немощь.

 

Не

 

дадимъ

 

повода

 

врагамъ

 

Церкви

 

смѣяться

 

надъ

 

убо-

жествомъ

 

служителей

 

Христа».

 

Къ

 

объединенію

 

же

 

призываетъ

и

 

епископъ

 

Екатеринославскій

 

въ

 

своемъ

 

обширномъ

 

посланіи.

Епископъ

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

грозныя

 

тучи

 

сектантства

 

и

невѣрія

 

надвигаются

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ.

 

Приведемъ

 

нѣсколько

наиболѣе

 

сильныхъ

 

выраженій

 

изъ

 

его

 

посланія.

 

„Теперь,

 

когда

всюду

 

хулится

 

имя

 

Божіе,

 

молчаніе

 

преступно,

 

и

 

пассивное

 

от-

ношеніе

 

пастыря

 

къ

 

дѣлу

 

было

 

бы

 

измѣною

 

Церкви

 

и

 

своему

званію".

 

«Если

 

жизнь

 

не

 

по

 

Евангелію

 

православныхъ

 

мірянъ

соблазняетъ

 

малыхъ

 

сихъ,

 

то

 

тъмъ

 

болѣе —неблаговѣрная

 

жизнь

пастыря,

 

вверху

 

горы

 

стояшаго». — „Всегда

 

пастырь

 

долженъ

 

про-

иовѣдывать". — «Умоляю

 

васъ,

 

пастыри,

 

возьмите

 

подъ

 

свое

 

попе-

чете

 

школы,

 

учите

 

дѣтей

 

закону

 

Божію

 

въ

 

храмахъ

 

и

 

школахъ,

къ

 

школѣ

 

относитесь

 

не

 

формально,

 

какъ

 

многіе

 

дѣлаютъ,

памятуйте,

 

что

 

это

 

есть

 

одна

 

изъ

 

ближайшихъ

 

и

 

важнѣйшихъ

обязанностей

 

пастыря».

 

„Въ

 

виду

 

сплоченности,

 

прочной

 

органи-

зации

 

(враговъ

 

прав.

 

Церкви),

 

въ

 

виду

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

надвинув-
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шейся

 

опасности

 

для

 

нашей

 

вѣры,

 

необходимо

 

и

 

пастырямъ

сплотиться

 

въ

 

тѣсный

 

союзъ

 

между

 

собою

 

и

 

со

 

своими

 

прихо-

жанами,

 

оживить

 

приходскую

 

жизнь,

 

организовать

 

приходскую

благотворительность".

'@

 

повѣдуемъ,

 

вразумляя

 

всякаго

 

человѣка

 

и

 

научая

 

всякой

 

премудрости,

 

Ййі

О

 

пенеіи

 

учителей

 

и

 

учительницъ

 

церковныхъ

школъ.

ОдиНъ

 

почтенный

 

нѣмецкій

 

педагогъ,

 

писавшій

 

въ

 

ту

эпоху,

 

когда

 

педагогика

 

только

 

что

 

начиналась,

 

съ

 

обычнымъ

ему

 

не

 

очень

 

даже

 

тонкимъ

 

юморомъ

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

своихъ

сочиненій

 

воспроизводить

 

слѣдующее

 

оригинальное

 

дѣленіе

 

на-

укъ.

 

Науки,

 

говоритъ

 

онъ,

 

дѣлятся

 

на

 

четыре

 

категоріи;

 

пер-

выя—

 

это

 

тѣ,

 

которыя

 

дають

 

хлѣбъ

 

и

 

почести;

 

вторыя,

 

—

 

кото-

рый

 

даютъ

 

хлѣбъ

 

безъ

 

почестей;

 

третьи,

 

которыя

 

—

 

дають

 

по-

чести

 

безъ

 

Хлѣба

 

и,

 

наконецъ,

 

четвертыя, — которыя

 

не

 

•

 

даютъ

ни

 

хдѣба.

 

ни

 

почестей.

 

Еъ

 

числу

 

послѣднихъ

 

именно

 

относит-

ся

 

метафизика,

 

логика,

 

педагогика.

 

,, Кажется,

 

продолжаетъ

этотъ

 

педагогъ,

 

современное

 

человѣчество

 

сохранило

 

еще

 

те-

мное

 

воспоминаніе

 

о

 

томъ,

 

что

 

у

 

грековъ

 

и

 

римлянъ

 

педагога-

ми

 

были

 

обыкновенно

 

рабы.

 

И

 

если

 

въ

 

наше

 

время

 

иной

беейтеръ

 

за

 

дрессировку

 

лошадей

 

получаетъ

 

большіе

 

доходы,

 

а

люди,

 

которые

 

бьются

 

надъ

 

дрессировкой

 

юнаго

 

поколѣнія,

только

 

что

 

не

 

умираютъ

 

съ

 

голода,

 

то

 

это

 

вовсе

 

не

 

странность,

какъ

 

думаютъ

 

нѣкоторые

 

въ

 

простотѣ

 

сердца,

 

а

 

только

 

ста-

рая

 

пѣсня

  

„о

 

людской

 

несправедливости".

Такъ

 

говорилъ

 

въ

 

началѣ

 

прошлаго

 

вѣка

 

д-ръ

 

Магеръ,

основатель

 

журнала

 

„Педагогическое

 

Обозрѣніе".

Прошло

 

уже

 

сто

 

лѣтъ.

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

многое

 

успѣло

измѣниться,

 

и

 

курсъ

 

на

 

педагога

 

значительно

 

поднялся

 

на

 

об-

щественной

 

биржѣ.

 

Теперь

 

уже,

 

конечно,

   

никто

 

не

 

скажетъ,
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что

 

„воспитанію

 

дѣтей,

 

учебной

 

службѣ

 

посвящаютъ

 

себя

 

обык-

новенно

 

тѣ

 

лица,

 

которыя,

 

по

 

ограниченности

 

ума,

 

ни

 

на

что

 

другое

 

неспособны",

 

какъ

 

въ

 

свое

 

время

 

говорилъ

 

бой-

кій

 

русскій

 

либералъ.

 

Но

 

все-же

 

кое-что

 

изъ

 

сказаннаго

 

Ма-

геромъ

 

можетъ

 

быть

 

приложено

 

и

 

къ

 

современной

 

эпохѣ.

Магеръ,

 

какъ

 

раньше

 

него

 

Мюлькастеръ,

 

скорбѣлъ

 

о

людской

 

несправедливости,

 

не

 

умѣющей

 

вознаграждать

 

тяже-

лое

 

и

 

трудное

 

званіе

 

педагога.

 

Теперь,

 

повидпмому,

 

и

 

у

 

насъ

въ

 

Россіи

 

этой

 

скорби

 

положено

 

„начало

 

конца".

 

Положеніе

учителя

 

русской

 

начальной

 

школы

 

теперь

 

значительно

 

улуч-

шается.

 

Улучшается,

 

наконецъ,

 

и

 

положеніе

 

учителя

 

церковно-

приходской

 

школы.

 

Высочайше

 

утвержденный

 

17

 

іюня

 

1910

 

г.,

одобренный

 

Г.

 

Совѣтомъ

 

и

 

Г.

 

Думой,

 

законъ

 

началъ

 

собою

новую

 

эру

 

въ

 

исторіи

 

учащихъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

сравнявъ

 

ихъ

 

передъ

 

закономъ

 

со

 

стороны

 

матеріальнаго

 

обез-

печенія

 

со

 

всѣми

 

остальными

 

работниками

 

на

 

нивѣ

 

началь-

ная

 

народнаго

 

образованія.

 

Но

 

все-же

 

положеніе

 

учащихъ

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

недостаточно

 

прочно

 

или

 

лучше

 

не-

достаточно

 

и

 

не

 

вполнѣ

 

обезпечено.

 

Мы

 

имѣемъ

 

въ

 

виду

 

въ

данномъ

 

случаѣ,

 

главнымъ

 

образомъ,

   

обезпеченіе

 

пенсіонное.

Высочайше

 

утвержденный

 

12

 

іюня

 

1900

 

г.

 

уставъ

 

пен-

сіонной

 

кассы

 

народныхъ

 

учителей

 

и

 

учительницъ,

 

съ

 

измѣ-

неніями,

 

воспослѣдовавшими

 

на

 

основаніи

 

Высочайше

 

утвер-

жденныхъ

 

3

 

марта

 

1903

 

г.

 

и

 

19

 

апрѣля

 

1904

 

г.

 

мнѣній

 

Г.

Совѣта

 

и

 

законовъ

 

15

 

января

 

и

 

1

 

іюня

 

1910

 

г.,

 

оконча-

тельно

 

упрочилъ

 

и

 

обезпечилъ

 

положеніе

 

учащихъ

 

въ

 

народ-

ныхъ

 

школахъ.

 

Но

 

этотъ

 

уставъ

 

не

 

касается

 

учащихъ

 

въ

церковныхъ

 

школахъ.

 

На

 

случай

 

старости

 

или

 

просто

 

болѣзни

учащіе

 

церковныхъ

 

школъ

 

до

 

настоящаго

 

времени

 

еще

 

не

имѣютъ,

 

такъ

 

сказать,

 

прибѣжища.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

всѣмъ

 

пре-

красно

 

извѣстно,

 

что

 

нигдѣ,

 

можетъ

 

быть,

 

человѣкъ

 

такъ

 

ско-

ро

 

не

 

изнашивается,

 

какъ

 

на

 

службѣ

 

молодому

 

поколѣнію

 

въ

начальной

 

школѣ.

 

И

 

теперь

 

это

 

самое

 

больное

 

мѣсто— въ

жизни

 

учащихъ

   

въ

   

церковныхъ

   

школахъ.

  

Необезпеченность
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на

 

случай

 

старости

 

или

 

болѣзпи

 

тяжело

 

ложится

 

на

 

душу

напшхъ

 

тружениковъ,

 

заставляя

 

ихъ

 

скорбѣть

 

не

 

только

 

о

себѣ

 

самихъ,

 

но

 

подчасъ

 

всего

 

болѣе

 

о

 

своей

 

семьѣ,

 

которая,

въ

 

случаѣ

 

смерти

 

или

 

тяжелой

 

болѣзни

 

своего

 

кормильца,

остается,

 

большею

 

частію,

 

безъ

 

куска

 

хлѣба

 

и

 

почти

 

на

 

улицѣ.

Нельзя,

 

конечно,

 

сказать,

 

чтобы

 

этотъ

 

вопросъ

 

не

 

оза-

бочивалъ

 

правительства.

 

Вопросъ

 

о

 

пенсіонномъ

 

обезпеченіи

учащихъ

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

былъ

 

возбужденъ

 

еще

 

въ

началѣ

 

90-хъ

 

годовъ

 

минувшаго

 

столѣтія,

 

но

 

дѣло

 

туго

 

по-

двигалось

 

впередъ.

 

Еще

 

8

 

мая

 

1891

 

г.

 

неизвѣстное

 

лицо

 

по-

жертвовало

 

два

 

билета

 

перваго

 

внутренняго

 

съ

 

выигрышами

займа

 

въ

 

фондъ

 

будущей

 

эмеритальной

 

кассы

 

законоучителей

и

 

учителей

 

церковно-ириходскихъ

 

школъ.

 

Училищный

 

Совѣтъ,

принявъ

 

съ

 

глубокою

 

благодарностію

 

это

 

пожертвованіе,

 

хо-

датайствовалъ

 

нредъ

 

Св.

 

Синодомъ

 

о

 

разрѣшеніи

 

по

 

всѣмъ

епархіямъ

 

открыть

 

сборъ

 

пожертвованій

 

для

 

образованія

 

фон-

да

 

помянутой

 

эмеритальной

 

кассы

 

и

 

объ

 

учрежденіи

 

при

 

Учи-

лищномъ

 

Соввтѣ

 

особой

 

комиссіи

 

для

 

выработки

 

проэкта

 

уста-

ва

 

помянутой

 

кассы,

 

что

 

и

 

было

 

разрѣшено

 

Св.

 

Синодомъ

по

 

опредѣленію

 

отъ

 

29

 

мая

 

1891

 

г.

 

Но

 

работы

 

этой

 

комис-

сіи

 

шли

 

довольно

 

медленно

 

и,

 

по

 

независящимъ

 

оть

 

нея

 

об-

стоятельствамъ,

 

не

 

увѣнчались

 

успѣхомъ.

 

Образованіе

 

фонда

кассы

 

тоже

 

шло

 

довольно

 

медленно.

 

Къ

 

сентябрю

 

1894

 

г.,

т.

 

е.

 

черезъ

 

три

 

года,

 

всѣхъ

 

ноступленій

 

въ

 

фондъ

 

значилось

3,667

 

руб.

 

съ

 

копѣйками.

 

Въ

 

послѣдующіе

 

годы,

 

съ

 

разрѣ-

шенія

 

Св.

 

Синода,

 

стало

 

производиться

 

ежегодное

 

отчисленіе

въ

 

фондъ

 

кассы

 

изъ

 

средствъ

 

издательской

 

комиссіи

 

Училищ-

наго

 

Совѣта

 

по

 

одной

 

тысячѣ

 

рублей,

 

что

 

кь

 

настоящему

времени

 

составило

 

22,000

 

рублей.

 

Къ

 

1904

 

г.,

 

наконецъ,

былъ

 

выработанъ

 

проэктъ

 

устава

 

эмеритальной

 

кассы

 

законо-

учителей

 

и

 

учителей

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

 

но

 

онъ

не

 

получилъ

 

дальнѣйшаго

 

движенія,

 

въ

 

виду

 

затруднитель-

ная

 

состоянія

 

средствъ,

 

по

 

случаю

 

начавшейся

 

тогда

 

войны

Россіи

   

съ

   

Японіей.

   

Послѣ

   

этого

   

Синодальный

 

Училищный
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Совѣтъ,

 

озабоченный

 

матеріальнымъ

 

обезпеченіемъ

 

бѣдныхъ

тружениковъ

 

церковныхъ

 

школъ,

 

на

 

случай

 

ихъ

 

старости

 

или

болѣзни,

 

рѣшивъ

 

довести

 

до

 

конца

 

давно

 

уже

 

начатое

 

дѣло,

въ

 

февралѣ

 

1908

 

г.

 

образовалъ

 

новую

 

комиссію

 

для

 

выра-

ботки

 

проэкта

 

устава

 

эмеритальной

 

кассы.

 

На

 

этотъ

 

разъ

 

за-

няла

 

комиссіи

 

пошли

 

съ

 

болыпимъ

 

успѣхомъ,

 

чѣмъ

 

прежде,

такъ

 

что

 

въ

 

іюнѣ

 

1909

 

г.

 

Оберъ-Прокуроръ

 

Св.

 

Синода,

С.

 

М.

 

Лукъяновъ,

 

предложилъ

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Св.

 

Си-

нода

 

выработанный

 

комиссіей

 

проэктъ

 

устава

 

пенсіонной

 

кас-

сы

 

учителей

 

и

 

учительницъ

 

церковныхъ

 

школъ,

 

каковой

 

про-

эктъ

 

и

 

былъ

 

одобренъ

 

Св.

 

Синодомъ

 

по

 

опредѣленію

 

отъ

11

 

іюля

 

1909

 

г.

 

Но

 

когда

 

проэктъ

 

устава

 

былъ

 

препрово-

жденъ

 

г.

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

на

 

заключеніе

 

подлежащихъ

 

вѣ-

домствъ,

 

то

 

г.

 

министръ

 

финансовъ

 

выразилъ

 

пожеланіе,

 

что-

бы,

 

въ

 

интересахъ

 

скорѣйшаго

 

разрѣшенія

 

дѣла,

 

для

 

обсу-

жденія

 

этого

 

проэкта,

 

было

 

образовано

 

при

 

духовномъ

 

вѣдом-

ствѣ

 

особое

 

междувѣдомственное

 

совѣщаніе

 

пзъ

 

представите-

лей

 

заинтересованныхъ

 

и

 

компетентныхъ

 

вѣдомствъ — народ-

наго

 

просвѣщенія,

 

внутреннихъ

 

дѣлъ,

 

финансовъ

 

и

 

государ-

ственнаго

 

контроля.

 

Въ

 

виду

 

этого,

 

г.

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

и

было

 

образовано

 

особое

 

междувѣдомственное

 

совѣщаніе

 

изъ

представителей

 

упомянутыхъ

 

вѣдомствъ

 

подъ

 

предсѣдатель-

ствомъ

 

Товарища

 

Оберъ- Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

гоф-

мейстера

 

Роговича.

 

Это

 

совѣщаніе

 

и

 

приступило

 

къ

 

своимъ

занятіямъ

 

12

 

марта

 

1910

 

г.

 

На

 

первомъ

 

же

 

засѣданіи

 

всѣ

представители

 

вѣдомствъ

 

отнеслись

 

съ

 

полнымъ

 

сочувствіемъ

къ

 

предположенію

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

о

 

пенсіонномъ

 

обез-

печеніи

 

учащихъ

 

церковныхъ

 

школъ.

 

Но

 

въ

 

виду

 

существо-

ванія

 

уже

 

въ

 

вѣдѣніи

 

министерства

 

народпаго

 

просвѣщенія

пенсіонной

 

кассы

 

народныхъ

 

учителей

 

и

 

учительницъ,

 

былъ

поставленъ

 

принципіальный

 

вопросъ,

 

цѣлесообразно

 

ли

 

учре-

ждать

 

для

 

учащихъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

особую

 

пенсіонную

 

кас-

су

 

и

 

не

 

слѣдуетъ

 

ли

 

присоединить

 

ихъ

 

къ

 

упомянутой

 

кассѣ

народныхъ

 

учителей

 

и

 

учительницъ?

  

Выслушавъ

 

высказанныя
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представителями

 

всѣхъ

 

вѣдомствъ

 

мнѣнія

 

и

 

соображенія,

 

со-

вѣщаніе

 

пришло

 

въ

 

единогласному

 

заключенію

 

о

 

необходи-

мости

 

учрежденія

 

для

 

учащихъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

особой

пенсіонной

 

кассы

 

съ

 

самостоятельной

 

ея

 

организаціей

 

и

 

въ

первомъ

 

же

 

засѣданіи

 

перешло

 

къ

 

постатейному

 

разсмотрѣ-

нію

 

составленнаго

 

Училищнымъ

 

Ссвѣтомъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

проэкта

 

означенной

 

кассы.

 

Принявъ

 

во

 

вниманіе

 

дѣйствую-

щій

 

уставъ

 

пенсіонной

 

кассы

 

народныхъ

 

учителей

 

и

 

учитель-

ницъ

 

со

 

всѣми

 

новѣйшими

 

законоположеніями

 

объ

 

измѣненіи

нѣкоторыхъ

 

статей

 

этого

 

устава,

 

совѣщаніе,

 

въ

 

чемъ

 

слѣдуетъ.

исправило

 

и

 

дополнило

 

выработанный

 

духовнымъ

 

вѣдомствомъ

проэктъ

 

устава

 

и

 

штата

 

управленія

 

пенсіонной

 

кассы

 

учите-

лей

 

и

 

учительницъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,

теоретическая

 

часть

 

была

 

закончена.

Разсмотрѣнный

 

совѣщаніемъ

 

проэктъ

 

устава

 

пенсіонной

кассы

 

учащихъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

страховой

типъ

 

кассы.

 

Типовъ

 

кассъ

 

нѣсколько,

 

но

 

наука

 

и

 

практика

существующихъ

 

пенсіонныхъ

 

кассъ

 

признаютъ

 

наиболѣе

 

обез-

печивающимъ

 

устойчивость

 

кассы

 

именно

 

страховой

 

типъ

 

пре-

имущественно

 

предъ

 

другими

 

типами

 

—

 

эмеритальнымъ

 

и

 

сбе-

регательнымъ.

 

При

 

страховомъ

 

типѣ

 

кассы

 

размѣръ

 

пенсіи

определяется

 

не

 

высотой

 

служебнаго

 

положенія

 

участника

кассы

 

и

 

не

 

размѣрами

 

его

 

взносовъ

 

за

 

послѣдніе

 

годы

 

служ-

бы,

 

а

 

суммой

 

всѣхъ

 

зиачащихся

 

на

 

его

 

личномъ

 

счетѣ

 

на-

конленій,

 

увеличенной

 

соотвѣтственнымъ

 

пособіемъ

 

изъ

 

дру-

гихъ

 

источниковъ.

Основная

 

цѣль

 

кассы

 

проэктомъ

 

определяется

 

исклю-

чительно

 

въ

 

формѣ

 

производства

 

пенсій

 

и

 

единовременныхъ

выдачъ

 

участникамъ

 

кассы

 

и

 

ихъ

 

семействамъ

 

на

 

основаніяхъ,

указанныхъ

 

въ

 

уставѣ

 

(ст.

   

1).

Участники

 

кассы

 

въ

 

проэктѣ

 

устава

 

раздѣляются

 

на

 

обя-

зательныхъ

 

и

 

добровольныхъ.

 

Обязательными

 

участниками

 

кас-

сы

 

считаются

 

учителя

 

и

 

учительницы

 

начальныхъ

 

церковныхъ

школъ

 

(ст.

  

2),

  

законоучители

   

же

   

начальныхъ

 

школъ

 

и

 

уча-
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щіе

 

учительскихъ

 

школъ

 

могутъ

 

быть

 

добровольными

 

участ-

никами

 

(ст.

 

3),

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

почти

 

всѣ

 

законоучители

имѣютъ

 

казенную

 

пенсію

 

за

 

епархіальную

 

службу,

 

и

 

законо*

учительство

 

есть

 

пастырскій

 

долгъ

 

священника',

 

а

 

учаіціе

 

учи-

тельскихъ

 

школъ

 

обезпечены

 

пенсіями

 

Высочайше

 

утвержден-

нымъ

 

1

 

апрѣля

 

1902

 

г.

 

Положеніемъ

 

о

 

церковныхъ

 

шко-

лахъ.

Тѣ

 

изъ

 

членовъ

 

причта,

 

которые

 

преподаютъ

 

въ

 

началь-

ныхъ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

безплатно

 

и

 

даютъ

 

не

 

менѣе

 

6

уроковъ

 

въ

 

недѣлю

 

(ст.

 

5),

 

могутъ

 

быть

 

также

 

причислены

къ

 

обязательнымъ

 

участникамъ

 

кассы,

 

при

 

чемъ

 

обязательный

шестипроцентный

 

взносъ

 

уплачивается

 

ими

 

изъ

 

своихъ

 

средствъ

по

 

разсчету

 

20

 

р.

 

за

 

годовой

 

урокъ.

 

Нечего

 

и

 

говорить,

 

что

предоставленіе

 

такимъ

 

лицамъ

 

правъ

 

обязательныхъ

 

учэстни-

ковъ

 

есть

 

дѣло

 

простой

 

справедливости

 

я

 

вызвано

 

желаніемъ

хоть

 

отчасти

 

вознаградить

 

ихъ

 

за

 

нелегкій

 

трудъ

 

въ

 

началь-

ныхъ

 

церковныхъ

 

школахъ.

Средства

 

кассы

 

(ст.

 

6)

 

будутъ

 

составляться

 

изъ

 

обяза-

тельныхъ

 

вычетовъ

 

изъ

 

содержанія

 

участниковъ

 

кассы

 

и

 

по-

собія

 

изъ

 

средствъ

 

казны.

 

Кромѣ

 

этого,

 

въ

 

средства

 

кассы

будутъ

 

зачисляться

 

добровольные

 

взносы

 

участниковъ,

 

про-

центы

 

на

 

капитала,

 

прибыли

 

по

 

операціямъ

 

кассы,

 

пожерт-

вованія

 

и

 

случайвыя

 

поступленія.

 

Въ

 

средства

 

же

 

кассы

 

бу-

детъ

 

переданъ

 

и

 

фондъ

 

эмеритальной

 

кассы,

 

состоящій

 

ны-

нв

 

изъ

 

суммы

 

въ

 

22,000

 

р.

Размѣръ

 

вычетовъ

 

съ

 

обязательныхъ

 

участниковъ

 

кассы

уставомъ

 

(ст.

 

7)

 

опредѣляется

 

въ

 

6°/о

 

учительскаго

 

оклада

ихъ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

уставѣ

 

пенсіонной

 

кассы

 

народныхъ

 

учите-

лей

 

и

 

учительницъ

 

(ст.

 

10),

 

при

 

чемъ

 

также

 

въ

 

расчетъ

 

не

принимаются

 

квартирныя

 

деньги

 

и

 

разнаго

 

рода

 

пособія.

Пособіе

 

кассѣ

 

изъ

 

средствъ

 

казны

 

(ст.

 

8)

 

опредѣлено

 

въ

 

6%
на

 

полные

 

постоянные

 

оклады

 

содержанія

 

обязательныхъ

 

участ-

никовъ

 

кассы,

 

изъ

 

какихъ

 

бы

 

источниковъ

 

они

 

ни

 

посту-

пали.

 

Съ

 

добровольныхъ

 

участниковъ

 

кассы

 

вычеты

 

произво-

дятся

 

въ

 

двойномъ

 

размѣрѣ,

 

т.

 

е.

 

по

 

12%

 

содержанія

 

(ст.

   

9).
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Обязательнымъ

 

участникамъ

 

разрѣшается

 

производство

 

и

добровольныхъ

 

взносовъ

 

(ст.

 

14),

 

съ

 

цѣлію

 

увеличенія

 

пен-

сіонныхъ

 

правъ

 

ихъ

 

или

 

ихъ

 

женъ.

Въ

 

общемъ,

 

проэктъ

 

пенсіоннаго

 

устава

 

церковныхъ

школъ

 

представляетъ

 

такой

 

же

 

типъ

 

пенсіонной

 

кассы,

 

какъ

и

 

пенсіонная

 

касса

 

народныхъ

 

учителей

 

и

 

уч—

 

цъ,

 

но

 

объ

этомъ

 

въ

 

слѣдующій

 

разъ.

                                                    

р

Къ

 

исторіи

 

церковныхъ

 

школъ,

Епископъ

 

Вологодскій

 

Никонъ,

 

ревностно

 

заботяшійся

 

о

благосостояніи

 

церковныхъ

 

школъ

 

своей

 

епархіи,

 

замѣтилъ,

 

что

нѣкоторые

 

церковные

 

старосты

 

отказываются

 

выдавать

 

изъ

 

цер-

ковныхъ

 

доходовъ

 

положенный

 

отчисленія

 

на

 

указанный

 

школы

и,

 

чтобы

 

разъ

 

навсегда

 

освободиться

 

отъ

 

такихъ

 

выдачъ,

 

угова-

риваютъ

 

своихъ

 

соприхожанъ

 

хлопотать

 

о

 

иередачѣ

 

церковныхъ

школъ

 

въ

 

вѣдѣніе

 

земства

 

или

 

министерства.

 

По

 

сему

 

случаю,

преосвященный

 

обратился

 

съ

 

посланіемъ

 

ко

 

всѣмъ

 

церковнымъ

старостамъ,

 

гдѣ

 

увѣщеваетъ

 

ихъ

 

всячески

 

поддерживать

 

цер-

ковныя

 

школы,

 

воспитывающія

 

молодое

 

поколеніе

 

въ

 

духѣ

 

вѣры,

преданности

 

Престолу

 

и

 

Отечеству.

 

„Хорошее

 

дѣло — пишетъ

онъ —украшать

 

храмы

 

золочеными

 

иконостасами,

 

но

 

еще

 

лучшее

дѣло

 

украшать

 

душу

 

дѣтскую

 

Христовымъ

 

ученіемъ.

 

Хорошее

дѣло

 

повѣсить

 

большой

 

колоколъ,

 

но

 

еще

 

лучше

 

и

 

Богу

 

пріятнѣе

научить

 

дѣтокъ

 

хвалить

 

Бога

 

во

 

храмѣ

 

святомъ

 

своими

 

дѣтскими

голосами.

 

Не

 

худо

 

строить

 

высокую

 

колокольню,

 

но

 

несравнен-

но

 

лучше

 

возвышать

 

дѣтскія

 

сердца

 

наученіемъ

 

ихъ

 

молитвамъ

и

 

пѣснопѣніямъ

 

церковнымъ."

 

Епископъ

 

напоминаетъ,

 

что,

 

по

опредѣленію

 

Св.

 

Синода,

 

каждая

 

церковь

 

можетъ

 

расходовать

до

 

50

 

рублей

 

въ

 

годъ

 

на

 

свою

 

церковную

 

школу

 

безъ

 

особаго

разрѣшенія

 

епархіальной

 

власти.

Близоруки

 

тѣ

 

церковные

 

старосты,

 

которые

 

жалѣютъ

 

[да-

вать

 

церковныя

 

деньги

 

на

 

поддержаніе

 

школъ.

 

Они

 

не

 

думаютъ

о

 

томъ,

 

что

 

народъ,

 

не

 

воспитанный

 

въ

 

вѣрѣ,

 

перестанетъ

 

хо*

дить

 

въ

 

церковь,

 

и

 

все

 

церковное

 

благолѣпіе

 

рухнетъ

 

само

 

собой.

Также

 

близоруки

 

были

 

и

 

многіе

 

изъ

 

духовенства,

 

которые

 

и

 

са-

ми

 

нерадѣли

 

и

 

другимъ

 

мѣшали

 

трудиться

 

на

 

церковно-школь-

номъ

 

поприщѣ.
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Мнѣ,

 

нижеподписавшемуся,

 

по

 

поводу

 

настоящего

 

сообще-

нія

 

припомнилась

 

грустная

 

исторія

 

одной

 

церковной

 

школы

 

въ

нашей

 

епархіи.

 

Въ

 

добавленіе

 

къ

 

переполненной

 

земской

 

шко-

лѣ,

 

священникъ

 

въ

 

приходѣ

 

своемъ,

 

съ

 

вѣдома

 

начальства,

 

от.

крылъ

 

женскую

 

церк.-прих.

 

школу.

 

Такъ

 

какъ

 

собственнаго

 

по-

мѣщенія

 

не

 

было,

 

то

 

пришлось

 

нанять

 

квартиру,

 

съ

 

платою

 

по

 

3

руб.

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

изъ

 

церковныхъ

 

средствъ.

 

Это

 

такъ

 

взволно-

вало

 

церковнаго

 

старосту,

 

что

 

онъ,

 

при

 

помощи

 

нетрезваго

 

пса-

ломщика

 

и

 

съ

 

благословенія

 

благочиннаго,

 

который

 

открытія

школы

 

не

 

одобрялъ,

 

тотчасъ

 

же

 

началъ

 

запугивать

 

односель.

чанъ,

 

будто

 

съ

 

нихъ

 

потомъ

 

будутъ

 

взыскивать

 

деньги

 

за

 

обу-

ченіе

 

ихъ

 

дѣвочекъ

 

и

 

что

 

«попъ

 

разоритъ

 

церковь».

 

Школка

была

 

полна —дѣвочекъ

 

20.

 

И

 

вотъ

 

на

 

каждой

 

недѣлѣ

 

такая

 

исто-

рія:

 

наступаетъ

 

учебный

 

день,

 

а

 

половина

 

дѣвочекъ

 

не

 

при-

шли.

 

Бѣжитъ

 

священникъ

 

по

 

домамъ,

 

спрашиваетъ,

 

почему

 

не

пришли

 

ученицы? — Ты,

 

слышь,

 

деньги

 

потомъ,

 

батюшка,

 

будешь

брать.

 

Успокоитъ

 

священникъ

 

родителей,

 

соберетъ

 

ученицъ,

учитъ,

 

а

 

на

 

другой

 

недѣлѣ —та

 

же

 

исторія.

 

Не

 

успѣлъ

 

староста

въ

 

мѣстной

 

агитаціи — перенесли

 

дѣло

 

выше — въ

 

епарх.

 

учил,

 

со-

вѣтъ.

 

Здѣсь

 

дѣйствующимъ

 

лицомъ

 

явился

 

уже

 

благочинный.

 

Что

онъ

 

писалъ,

 

въ

 

точности

 

неизвѣстно,

 

но

 

только

 

было

 

назначено

о

 

школѣ

 

разслѣдованіе,

 

результатомъ

 

котораго

 

было

 

отстране-

ніе

 

мѣстнаго

 

благочиннаго

 

отъ

 

наблюденія

 

надъ

 

школой

 

и

 

под-

чиненіе

 

ея

 

другому

 

благочинному.

 

Когда

 

«не

 

выгорѣло»

 

и

 

здѣсь,

принялись

 

за

 

самого

 

священника.

 

Долго

 

ли

 

обвинить

 

всякаго

 

свя-

щенника?

 

Нашли

 

за

 

нимъ

 

12

 

винъ,

 

донесли,

 

назначено

 

было

слѣдствіе.

 

11

 

обвиненій

 

священникъ

 

опровергъ,

 

а

 

12-го

 

не

 

могъ,

и

 

не

 

запирался

 

въ

 

винѣ

 

своей:

 

это

 

было

 

„непоспѣшеніе

 

окре-

стить

 

слаборожденнаго

 

младенца,

 

крещеннаго

 

повивальной

 

баб-

кой

 

и

 

умершаго

 

немиропомазаннымъ",

 

какъ

 

и

 

было

 

записано

имъ

 

же

 

въ

 

метрикахъ.

 

Приговорили

 

священника

 

къ

 

1-недѣльной

монастырской

 

эпитиміи.

 

Впослѣдствіи

 

преосвященный

 

Варсонофій

вновь

 

разобрался

 

въ

 

дѣлѣ

 

и

 

нашелъ,

 

что

 

его

 

ввели

 

въ

 

заблужде-

ніе,

 

почему

 

и

 

далъ

 

священнику

 

хорошій,

 

лучшій

 

прежняго,

 

при-

ходъ,

 

но

 

была

 

все-таки

 

совершена .....

 

несправедливость,

 

а

 

глав-

ное — благоустроенная

 

школа,

 

давшая

 

уже

 

первый

 

выпускъ

ученицъ,

 

вскорѣ

 

потомъ

 

захирѣла

 

и

 

была

 

закрыта,

 

съ

 

переда-

чею

 

всего

 

имущества

 

въ

 

дрѵгую,

 

вновь

 

открытую

 

школу.

Теперь

 

духовное

 

вѣдомство

 

всячески

 

отстаиваетъ

 

суще-

ствованіе

 

церковныхъ

 

школъ

 

и

 

боится

 

за

 

ихъ

 

судьбу.

 

Теперь

 

и
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духовенство

 

сознало,

 

какое

 

могучее

 

средство

 

вліянія

 

на

 

народъ

были

 

и

 

есть

 

церковный

 

школы.

 

Но

 

прежде,

 

когда

 

права

 

духо-

венства

 

на

 

учительство

 

никто

 

не

 

оспаривалъ,

 

этого

 

сознанія

было,

 

повидимому,

 

недостаточно.

Исторія

 

погибшей

 

во

 

цвѣтѣ

 

лѣтъ

 

школы

 

находится

 

въ

 

ар-

хивѣ

 

епарх.

 

училищнаго

 

совѣта

 

за

 

годы

 

1891 — 1893.

Священ.

  

Сергій

 

Андреев*.

Церковно — школьное

 

законоучительство.

Указомъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

15

 

іюля

 

1910

 

г.,

 

за

 

№

 

5404

 

все

приходское

 

духовенство

 

призывается

 

къ

 

наиболѣе

 

усердной

 

ра-

ботѣ

 

въ

 

церк.-школьномъ

 

дѣлѣ,

 

главнымъ

 

же

 

образомъ — въ

 

пре-

подавали

 

закона

 

Божія.

 

По

 

поводу

 

сего

 

указа,

 

Екатеринбургскій

преосвященный

 

Митрофанъ

 

обратился

 

съ

 

посланіемъ

 

къ

 

пасты-

рямъ

 

и

 

клиру

 

своей

 

епархіи,

 

убѣждая

 

ихъ

 

усердно

 

заняться

школьными

 

трудами.

 

«Насъ,

 

говоритъ

 

владыка, — не

 

тяготить,

 

а

радовать

 

и

 

возвышать

 

должно

 

это

 

призваніе

 

къ

 

учительству.

Что

 

можетъ

 

быть

 

выше

 

и

 

почетнѣе

 

этого

 

порученія!

 

Съ

 

радо-

стію,

 

а

 

не

 

воздыхающе

 

примите

 

новое

 

порученіе».

 

На

 

пастыр-

скомъ

 

собраніи

 

Екатеринбургскаго

 

духовенства

 

читанъ

 

по

 

сему

же

 

вопросу

 

докладъ,

 

въ

 

которомъ

 

доказывается,

 

что

 

усердные

труды

 

по

 

учительству

 

и

 

законоучительству

 

въ

 

церковныхъ^шко-

лахъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

крайне

 

необходимы.

 

„Намъ

 

могутъ

возразить,

 

что

 

несеніе

 

обязанностей

 

по

 

школѣ

 

будетъ

 

трудомъ

безплатнымъ,

 

а

 

потому

 

сугубо

 

тяжелымъ

 

и

 

непріятнымъ.

 

Согла-

шаемся,

 

что

 

безплатнымъ.

 

Но

 

развѣ

 

мы

 

не

 

должны

 

показать,

что

 

для

 

блага

 

Церкви,

 

ради

 

блага

 

народа

 

мы

 

можемъ

 

и

 

готовы

трудиться

 

не

 

какъ

 

наемники?

 

Развѣ

 

для

 

насъ

 

не

 

должно

 

быть

дорого

 

поддержаніе

 

престижа

 

духовенства

 

особенно

 

въ

 

наше

тревожное

 

время,

 

когда

 

на

 

насъ

 

возводится

 

множество

 

всякаго

рода

 

обвиненій

 

въ

 

томъ,

 

что

 

мы

 

можемъ

 

только

 

брать

 

отъ

 

на-

рода

 

и

 

ничего

 

ему

 

не

 

давать

 

отъ

 

себя?"

----------- <®>

 

о®о

 

<Ш> -----------

*■

 

Ф

   

ЖИЗНЬ

    

и

    

КНИГИ.

   

Ф

 

Ф
шшімшияарюдшЕіідмидия цшіи^ яіжтагодо

Въ

 

защиту

 

вѣры

 

и

 

особенно

 

православной. —Противъ

 

невѣрія

 

и

   

религіознаго

заблужденія.

  

Прот.

 

I.

 

Морева.

 

С. П. Б.
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г.

  

1

 

р.

  

15

 

к.
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Задача

 

этой,

 

сравнительно

 

небольшой

 

по

 

объему

 

(190

 

стр.) )

книги,

 

по

 

словамъ

 

ея

 

автора,

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

„вы

яснить

 

значеніе

 

вѣры

 

для

 

нравственной

 

жизни

 

народа,

 

а

 

также

показать

 

истину

 

и

 

достоинство

 

православія

 

въ

 

ряду

 

другихъ

 

вѣ-

роисповѣданій".

 

Исходя

 

изъ

 

поставленной

 

задачи,

 

авторъ

 

обра-

щаетъ

 

особенное

 

вниманіе

 

на

 

то,

 

чтобы

 

дать

 

въ

 

своей

 

книгѣ,

 

по

возможности,

 

ясное

 

и

 

общедоступное

 

рѣшеніе

 

богословскихъ

вопросовъ,

 

правильное

 

рѣшеніе

 

которыхъ

 

весьма

 

цѣнно

 

особен-

но

 

въ

  

настоящее

 

время.

Волна

 

движенія

 

послѣднихъ

 

годовъ

 

коснулась,

 

какъ

 

из-

вѣстно,

 

и

 

религіозно-нравственной

 

жизни

 

нашего

 

народа.

 

Равно-

душное,

 

пренебрежительное

 

и

 

даже

 

враждебное

 

отношеніе

 

къ

вѣрѣ

 

предковъ,

 

а

 

отсюда

 

и

 

сильный

 

упадокъ

 

религіозно-нрав-

ственнаго

 

чувства,

 

религіозныя

 

исканія,

 

выразившіяся

 

въ

 

возник-

новеніи

 

цѣлаго

 

ряда

 

новыхъ

 

раціоналистическихъ

 

и

 

мистическихъ

сектъ

 

и

 

общинъ — вотъ

 

результаты

 

движенія.

 

Неудивительно

 

по-

этому,

 

что

 

общедоступное

 

рѣшеніе

 

такихъ

 

вопросовъ,

 

какъ

 

зна-

ченіе

 

вѣры

 

для

 

нравственной

 

жизни

 

народа

 

и

 

наглядное

 

выясне-

ніе

 

истины

 

и

 

достоинства

 

православія

 

въ

 

ряду

 

другихъ

 

вѣроиспо-

вѣданій,

 

является

 

весьма

 

желательнымъ

 

и

 

необходимымъ

 

въ

 

на-

стоящее

 

время.

 

И

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

протоіерей

 

I.

 

Моревъ

идетъ

 

навстрѣчу

 

потребностямъ

 

времени.

Конечно,

 

вопросы,

 

затронутые

 

въ

 

книгѣ

 

прот.

 

I.

 

Морева,

 

не

новы

 

сами

 

по

 

себѣ,

 

но

 

самая

 

постановка

 

рѣшенія

 

этихъ

 

вопро-

совъ

 

у

 

насъ

 

почти

 

нова.

 

До

 

сихъ

 

поръ

 

рѣшеніе

 

подобныхъ

 

во-

просовъ

 

предлагалось

 

лищь

 

въ

 

спеціально-научныхъ

 

богословскихъ

трактатахъ

 

и

 

сочиненіяхъ,

 

доступныхъ

 

пониманію

 

лишь

 

немно-

гихъ.

 

Нельзя

 

не

 

констатировать,

 

что

 

отъ

 

этого

 

у

 

насъ

 

издавна

сложились

 

весьма

 

неблагопріятныя

 

условія

 

для

 

всѣхъ,

 

ищущихъ

самостоятельнаго

 

богословскаго

 

развитія.

 

Имѣя

 

въ

 

виду

 

посиль-

но

 

восполнить

 

этотъ

 

существенный

 

пробѣлъ

 

въ

 

нашей

 

популяр-

но-богословской

 

литературѣ,

 

прот.

 

I.

 

Моревъ

 

и

 

ставитъ

 

себѣ

ближайшею

 

задачею

 

дать

 

въ

 

своей

 

книгѣ

 

живое,

 

популярное

освѣщеніе

 

одной

 

изъ

 

наиболѣе

 

важныхъ

 

и

 

интересныхъ

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

областей

 

нашей

 

религіозной

 

жизни,

 

и

 

отсюда

безспорное

 

значеніе

 

его

 

книги.

 

Переходимъ

 

къ

 

краткому

 

обзо-

ру

 

самаго

   

содержанія

 

книги.

По

 

своему

 

содержанію

 

книга

 

о.

 

I.

 

Морева

 

распадается

 

на

18

 

главъ.
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Въ

 

первой

 

главѣ,

 

являющейся

 

какъ

 

бы

 

введеніемъ

 

во

 

всю

книгу,

 

авторъ

 

устанавливаетъ

 

правильный

 

взглядъ

 

на

 

религіоз-

ную

 

вѣру

 

вообще,

 

какъ

 

на

 

единственно

 

прочное

 

и

 

истинное

основаніе

 

народной

 

нравственности.

 

Обращая

 

вниманіе

 

читателей

на

 

современную

 

трудную

 

жизнь

 

нашего

 

отечества,

 

авторъ

 

ставитъ

вопросъ;

 

„гдѣ

 

же

 

смятенной

 

мысли

 

искать

 

выхода

 

изъ

 

тяжелаго

положенія?

 

Какъ

 

для

 

поддержанія

 

и

 

сохраненія

 

жизни

 

вянущаго

 

и

сохнущаго

 

зеленаго

 

дерева,

 

говорить

 

авторъ,

 

необходимо

 

прежде

всего

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

его

 

корень,

 

такъ

 

для

 

улучшенія

 

со-

временной

 

общественной

 

и

 

семейной

 

жизни

 

необходимо

 

прежде

всего

 

приняться

 

за

 

народную

 

душу

 

и

 

ея

 

врачеваніе

 

чрезъ

 

воспи-

таніе

 

народа

 

въ

 

духѣ

 

христіанской

 

нравственности".

 

Единствен-

ное

 

же

 

средство

 

для

 

поднятія

 

народной

 

нравственности

 

это

 

вѣ-

ра

 

въ

 

Бога,

 

сообщающая

 

намъ

 

рядъ

 

непогрѣшимыхъ

 

предписа-

ній

 

относительно

 

жизни,

 

подающая

 

благодатную

 

помощь

 

для

укрѣпленія

 

насъ

 

въ

 

добрѣ

 

и

 

благочестіи.

 

Ни

 

гражданскіе

 

зако-

ны,

 

плодъ

 

творческой

 

мысли

 

человѣка,

 

ни

 

развитіе

 

народа

 

пу-

темъ

 

поднятія

 

въ

 

его

 

средѣ

 

образованія,

 

ни

 

голосъ

 

совѣсти

каждаго

 

человѣка,

 

ни

 

всѣ

 

другія

 

средства

 

и

 

побужденія

 

безъ

вѣры

 

въ

 

Бога

 

не

 

въ

 

состояніи

 

сами

 

по

 

себѣ

 

улучшить

 

совре-

менную

 

расшатанную

 

жизнь

 

и

 

направить

 

ее

 

по

 

пути

 

правды

добра

 

и

 

святости. —Только

 

въ

 

вѣрѣ

 

въ

 

Бога,

 

направляющей

 

мы-

сли

 

и

 

чувства

 

человѣка

 

къ

 

высшему

 

міру,

 

внушающей

 

ему

 

по-

бѣждауь

 

свои

 

узкія

 

и

 

самолюбивыя

 

желанія

 

и

 

страсти

 

и

 

возгрѣ-

вающей

 

въ

 

немъ

 

чувство

 

братской

 

любви

 

ко

 

всѣмъ

 

людямъ,

 

да-

же

 

ко

 

врагамъ

 

и

 

ненавистникамъ,

 

заключается

 

единственно

 

на-

дежное

 

средство

 

для

 

улучшенія

 

народной

 

нравственности.

Установивъ,

 

такимъ

 

образомъ,

 

въ

 

первой

 

главѣ

 

книги

 

пра-

вильный

 

взглядъ

 

на

 

значеніе

 

религіозной

 

вѣры

 

для

 

нравственной

жизни

 

человѣка,

 

прот.

 

I.

 

Моревъ,

 

во

 

второй

 

главѣ,

 

послѣ

 

сжа-

тыхъ,

 

но

 

очень

 

ясныхъ

 

и

 

общедоступныхъ

 

замѣчаній

 

о

 

всеобщ-

ности

 

въ

 

мірѣ

 

вѣры

 

въ

 

Бога

 

и

 

ея

 

необходимости

 

для

 

удовлетво-

ренія

 

высшихъ

 

духовныхъ

 

потребностей

 

человѣка,

 

переходитъ

къ

 

выясненію

 

факта

 

существованія

 

религіознаго

 

невѣрія.

 

Разо-

блаченіе

 

мнимыхъ

 

основаній

 

различныхъ

 

причинъ

 

невѣрія,

 

рас-

крытіе

 

его

 

безумія

 

и

 

опасности

 

для

 

духовно-нравственной

жизни

 

человѣка

 

и

 

указаніе

 

способовъ

 

борьбы

 

съ

 

этимъ

 

„болѣз-

неннымъ

 

и

 

уродливымъ

 

явленіемъ

 

человѣческой

 

жизни",

 

соста-

вляющія

 

содержаніе

 

третьей

 

и

 

четвертой

 

главъ

 

разсматриваемой

книги,

 

увѣнчиваются

 

пятою

 

главою,

 

дающею

 

прекрасный

 

очеркъ

о

 

вѣрѣ,

 

какъ

 

основаніи

 

земного

 

счастія

 

человѣка.
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Далѣе,

 

въ

 

шестой,

 

седьмой

 

и

 

восьмой

 

главахъ

 

авторъ,

 

про-

водя

 

параллель

 

между

 

нравственнымъ

 

состояніемъ

 

людей

 

въ

 

язы-

чествѣ

 

и

 

въ

 

христіанствѣ

 

и

 

между

 

семейною

 

и

 

общественною

жизнью

 

язычниковъ

 

и

 

древнихъ

 

христіанъ

 

и

 

указывая

 

на

 

высо-

кое

 

превосходство

 

предъ

 

язычествомъ

 

нравственной

 

жизни

 

древ-

нихъ

 

христіанъ,

 

какъ

 

на

 

неопровержимое

 

доказательство

 

живой

и

 

горячей

 

вѣры

 

послѣднихъ

 

въ

 

Бога,

 

говорить

 

о

 

необходимости

вѣры

 

для

 

благочестія

 

человѣка

 

и

 

ея

 

благотворномъ

 

вліяніи

 

на

человѣческіе

 

нравы.

Выяснивъ

 

необходимость

 

и

 

важное

 

значеніе

 

вѣры

 

для

 

жиз-

ни

 

человѣка

 

вообще,

 

прот.

 

I.

 

Моревъ

 

въ

 

слѣдующихъ

 

главахъ

книги

 

ставить

 

себѣ

 

прямою

 

задачею

 

дать

 

своимъ

 

читателямъ

общедоступное

 

изложеніе,

 

разборъ

 

и

 

опроверженіе

 

буддизма,

іудейства,

 

магометанства,

 

католичества,

 

протестантства,

 

сектант-

ства

 

и

 

старообрядчества.

 

Эта

 

задача

 

блестяще

 

выполняется

 

имъ

чрезъ

 

сравнительную

 

оцѣнку

 

достоинства

 

указанныхъ

 

религіоз-

ныхъ

 

системъ

 

и

 

вѣроученій,

 

чрезъ

 

краткій

 

разборъ

 

ихъ

 

глав-

нѣйшихъ

 

заблужденій

 

и

 

недостатковъ

 

и,

 

наконецъ,

 

чрезъ

 

ука-

заніе

 

высокаго

 

превосходства

 

предъ

 

ними

 

„истиннаго

 

христіан-

ства",

 

этой

 

необходимой

 

и

 

незамѣнимой

 

для

 

человѣка

 

религіи,

этимъ

 

совершеннѣйшимъ

 

и

 

высшимъ

 

откровеніемъ

 

Бога

 

роду

 

че-

ловѣческому.

Въ

 

этомъ

 

наглядномъ

 

обозрѣніи

 

(1X-XVI

 

гл.)

 

и

 

безпристраст-

ной

 

оцѣнкѣ

 

различныхъ

 

религіозныхъ

 

вѣроученій

 

авторъ

 

полу-

чаетъ

 

основы

 

для

 

окончательнаго

 

рѣшенія

 

вопроса

 

о

 

томъ,

 

„ка-

кую

 

же

 

изъ

 

всѣхъ

 

существующихъ

 

въ

 

мірѣ

 

религій

 

слѣдуетъ

признать

 

религіею

 

правою

 

и

 

истинною?" — „Тогда

 

какъ

 

всѣ

 

вѣ-

ры,

 

говоритъ

 

авторъ,

 

содержать

 

въ

 

себѣ

 

много

 

разныхъ

 

погрѣш-

ностей

 

и

 

опасностей,

 

грозящихъ

 

человѣку

 

заблудиться

 

и

 

чрезъ

то

 

погубить

 

на

 

вѣки

 

свою

 

душу,

 

есть

 

одна

 

единственно

 

истин-

ная

 

во

 

всемъ

 

мірѣ

 

вѣра,

 

одинъ

 

вѣрный

 

путь

 

къ

 

вѣчному

 

спа-

сенію— это

 

вѣра

 

православная:

 

только

 

въ

 

ней

 

одной

 

сохранилось

въ

 

полной

 

цѣлости

 

и

 

совершенной

 

чистотѣ

 

спасительное

 

ученіе

Господа

 

нашего

 

1.

 

Христа;

 

только

 

она

 

одна

 

совершала

 

и

 

совер-

шаетъ

 

церковную

 

службу,

 

таинства

 

и

 

обряды

 

согласно

 

древнѣй-

шему

 

преданію

 

св.

 

апостоловъ

 

и

 

отцовъ

 

Церкви;

 

только

 

въ

 

ея

ученіи

 

и

 

въ

 

установленныхъ

 

ею

 

порядкахъ

 

и

 

обычаяхъ

 

нѣтъ

ничего

 

такого,

 

что

 

было

 

бы

 

введено

 

людьми

 

впослѣдствіи

 

и

 

что

было

 

бы

 

самовольно

 

прибавлено

 

къ

 

заповѣдямъ

 

Христовымъ

 

и

правиламъ

 

св.

 

апостоловъ

 

и

 

отцовъ

 

Церкви". — Рѣшая

 

вопросъ

 

о
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томъ,

 

„гдѣ

 

на

 

землѣ,

 

у

 

какихъ

 

народовъ,

 

содержится

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

православная

 

вѣра?",

 

прот.

 

Моревъ

 

указываетъ

на

 

русскую

 

Церковь,

 

кратко

 

раскрываетъ

 

первоначальную

 

исто-

рію

 

и

 

ея

 

тѣсную

 

связь

 

съ

 

основанною

 

самими

 

апостолами

 

Все-

ленскою

 

Церковью

 

и

 

приводить

 

доказательства

 

вѣрности

 

ея

 

уче-

нію

 

Христа

 

и

 

апостоловъ,

 

какъ

 

несомнѣнный

 

признакъ

 

того,

что

 

наша

 

русская

 

Церковь

 

есть

 

истинная

 

Церковь

 

Христова.

Послѣднее,

 

между

 

прочимъ,

 

авторъ

 

подтверждаетъ

 

еще

 

нагляд-

ными

 

примѣрами

 

вразумленія

 

заблуждающихся

 

чрезъ

 

чудесныя

свидѣтельства

 

Самого

 

Господа

 

о

 

правотѣ

 

и

 

истинѣ

 

нашей

 

оте-

чественной

 

Церкви.

Наконецъ,

 

въ

 

послѣдней

 

главѣ

 

своей

 

книги,

 

прот.

 

1.

 

Мо-

ревъ

 

кратко

 

отмѣчаетъ

 

то

 

высокое,

 

благотворное

 

значеніе,

 

ко-

торое

 

имѣло

 

православіе

 

въ

 

исторіи

 

нашей

 

родины

 

— „Прежде

всего

 

православная

 

вѣра,

 

говорить

 

авторъ,

 

своимъ

 

ученіемъ

 

и

благодатною

 

помощію

 

возродила

 

русскій

 

народъ

 

въ

 

новую

 

хри-

стианскую

 

жизнь,

 

поборола

 

его

 

грубыя,

 

чувственныя

 

наклонности,

смягчила

 

и

 

облагородила

 

жестокіе

 

нравы,

 

внесла

 

въ

 

сердце

 

на-

рода

 

духъ

 

христіанской

 

любви,

 

состраданія

 

и

 

всепрощенія.

 

При-

нявши

 

русскій

 

народъ

 

подъ

 

свое

 

покровительство

 

въ

 

то

 

время,

когда

 

онъ

 

находился,

 

можно

 

сказать,

 

во

 

младенчествѣ

 

государ-

ственной

 

жизни,

 

она

 

имѣла

 

огромное

 

вліяніе

 

и

 

на

 

порядки,

 

и

 

на

устройство

 

народнаго

 

быта.

 

Но

 

кромѣ

 

учительства

 

и

 

руковод-

ства

 

въ

 

нравственной

 

жизни,

 

мы,

 

русскіе

 

люди,

 

обязаны

 

право-

славной

 

вѣрѣ

 

и

 

многими

 

другими

 

благодѣяніями.

 

Такъ,

 

право-

славіе

 

много

 

содѣйствовало

 

первому

 

и

 

важнѣйшему

 

благу

 

наше-

го

 

народа — объединенію

 

и

 

сплоченію

 

его

 

въ

 

одно

 

цѣлое,

 

нераз-

рывное

 

и

 

могущественное

 

государство.

 

Наконецъ,

 

воспитывая

русскій

 

народъ

 

въ

 

своихъ

 

правилахъ,

 

православная

 

вѣра

 

создала

въ

 

немъ

 

многіе

 

благочестивые

 

и

 

добрые

 

обычаи,

 

приносящіе

 

по-

лезные

 

плоды

 

особенно

 

во

 

время

 

бѣдствій,

 

которыя

 

такъ

 

часто

посѣщали

 

нашу

 

многострадальную

 

родину".

 

Результаты

 

благо-

творнаго

 

вліянія

 

православной

 

вѣры

 

на

 

русскій

 

народъ

 

авторъ

 

пре-

красно

 

иллюстрируетъ

 

примѣрами

 

изъ

 

исторіи

 

прошлой

 

жизни

нашего

 

отечества.

 

Въ

 

этихъ

 

иллюстраціяхъ,

 

какъ

 

живые,

 

вста-

ютъ

 

дорогіе

 

каждому

 

русскому

 

человѣку

 

образы

 

его

 

благочести-

выхъ

 

предковъ

 

и

 

ихъ

 

великихъ

 

князей,-образы,

 

краснорѣчиво

 

сви-

детельствующее

 

какъ

 

о

 

великомъ

 

благодѣтельномъ

 

вліяніи

 

на

жизнь

 

нашего

 

отечества

 

вѣры

 

православной,

 

такъ

 

и

 

о

 

сильной

любви

 

къ

 

ней

 

нашихъ

 

предковъ.
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Какъ

 

уже

 

видно

 

изъ

 

этого

 

общаго

 

обзора

 

содержанія

 

кни-

ги

 

прбт.

 

1.

 

Морева,

 

она

 

хорошо

 

можетъ

 

познакомить

 

читателя

съ

 

правильнымъ

 

рѣшеніемъ

 

многихъ

 

религіозныхъ

 

вопросовъ.

 

Въ

силу

 

этого

 

нельзя

 

не

 

привѣтствовать

 

появленія

 

книги

 

прот.

 

I.

Морева

 

и

 

нельзя

 

не

 

пожелать

 

ей

 

широкаго

 

распространенія,

особенно

 

въ

 

средѣ

 

нашего

 

сельскаго

 

населенія.

 

Книга

 

наиболѣе

полезна

 

для

 

народныхъ

 

чтеній

 

въ

 

тѣхь

 

торгово-промышленныхъ

раіонахъ,

 

гдѣ

 

наблюдается

 

шатаніе

 

въ

 

вѣрѣ

 

отцовъ.

------НИ— ll=ISI=ll— 1&——

О бозруьнге

  

журналовъ.

   

,

Въ

 

„Сообщеніяхъ

 

Императорскаго

 

Православнаго

 

Пале'
стинскаго

 

Общества"

 

(Томъ

 

XXI,

 

1910

 

г.)

 

заслуживаетъ

 

вниманія

статья

 

архимандрита

 

Іоны,

 

„Герои

 

вѣры".

 

(Къ

 

вопросу

 

о

 

совре-

менномъ

 

положеніи

 

христіанъ

 

въ

 

Турціи).

 

Трагическая

 

исторія

восточнаго

 

христіанства

 

подъ

 

игомъ

 

ислама,

 

по

 

словамъ

 

автора

статьи,

 

настолько

 

интересна

 

и

 

такъ

 

полна

 

фактами

 

религіозно-

героическаго

 

характера,

 

что

 

даже

 

и

 

въ

 

наше

 

равнодушное

 

къ

вѣрѣ

 

и

 

героизму

 

время

 

можетъ

 

произвести

 

глубокое

 

впечатлѣ-

ніе

 

на

 

христіанское

 

общество.

 

Сдѣлавъ

 

краткое

 

историческое

сообщеніе

 

о

 

несчастномъ

 

положеніи

 

христіанъ

 

Турціи

 

послѣ

 

па-

денія

 

Византіи

 

(1453

 

г.)

 

среди

 

враждебнаго

 

къ

 

нимъ

 

мусульман-

ская

 

населенія

 

и

 

подъ

 

властью

 

фанатическихъ

 

турецкихъ

 

чи-

новниковъ,

 

авторъ

 

касается,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

совремемнаго

положенія

 

христіанъ

 

въ

 

Турціи.

 

Оказавшіеся

 

въ

 

несчастномъ

положеніи

 

христіане

 

Турціи

 

не

 

всегда

 

подчинялись

 

напору

 

исла_

ма.

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

рѣшали

 

отказаться

 

лишь

 

по

 

внѣшней

сторонѣ

 

отъ

 

христіанской

 

религіи.

 

Изъ

 

таковыхъ

 

хрйстіанъ

 

на-

иболее

 

замѣчательны

 

такъ

 

называемые

 

ставріоты,

 

получившіе

названіе

 

отъ

 

деревни

 

Ставри.

Ставріоты,

 

преданные

 

христіанству,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

со-

ставляютъ

 

около

 

30,000

 

душъ.

 

Живутъ

 

они

 

около

 

'Монастырей

Вазелона

 

и

 

Перистера

 

и

 

въ

 

епархіяхъ

 

Трапезундта,

 

Эрзерума,

Неокесаріи

 

и

 

Халдіи.

 

Будучи

 

въ

 

глубинѣ

 

души

 

христіанами

 

и

 

въ

тайнѣ

 

исполняя

 

всѣ

 

заповѣди

 

христіанской

 

религіи,

 

они

 

прави-

тельственными

 

властями

 

считались

 

магометанами.

 

Въ

 

теченіе

нѣсколькихъ

 

вѣковъ,

 

христіанство

 

передавалось

 

среди

 

ставріо-

товъ

 

мзъ

 

поколѣнія

 

въ

 

поколѣніе.

 

Они,

 

по

 

необходимости,

 

вы-

бирали

 

изъ

 

своей

 

среды

 

муллъ,

 

но

 

имѣли

 

также

 

и

 

священниковъ,

которые

 

ночью

 

въ

 

особомъ

 

храмѣ,

 

устроенномъ

 

въ

 

потайномъ

мѣстѣ,

 

совершали

 

всѣ

 

церковные

 

обряды.

 

Входя

 

же

 

съ

 

другими

Магометанами

 

въ

 

мечеть,

 

ставріоты

 

тихо

 

читали

 

не

 

турецкія,

 

а
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христіанскія

 

молитвы.

 

Кромѣ

 

христіанскаго

 

имени,

 

ставріоты

 

имѣ-

ли

 

и

 

другое,

 

магометанское.

 

Вообще,

 

ставріоты

 

вынуждены?

 

были

принимать

 

всевозможныя

 

мѣры,

 

дабы

 

не

 

возбудить

 

подозрѣнія

со

 

стороны

 

магометанскаго

 

населенія.

19

 

февраля

 

1856

 

г.

 

султанъ

 

Абдулъ

 

Меджитъ

 

обнародо-

валъ

 

актъ,

 

дававшій

 

его

 

подданнымъ

 

относительную

 

свободу

вѣроисповѣданія.

 

Въ

 

Трапезундтъ

 

была,

 

напримѣръ,

 

послана

 

осо-

бая

 

комиссія,

 

которая

 

разрѣшала

 

мѣстнымъ

 

жителямъ

 

оста-

влять

 

турецкія

 

имена

 

и

 

принимать

 

христіанскія,

 

а

 

также

 

за-

писываться

 

въ

 

государственныя

 

книги

 

христіанами.

 

Этой

 

при-

виллегіей

 

не

 

могли

 

воспользоваться

 

тайные

 

христіане,

 

прожива-

ющее

 

вдали

 

отъ,

 

Трапезундта

 

и

 

не

 

знавшіе

 

о

 

производимой

въ

 

Трапезундтѣ

 

переписи;

 

они

 

выждали

 

случая

 

для

 

оффиціаль-

наго

 

признанія

 

ихъ

 

христіанами

 

со

 

стороны

 

Порты.

 

Такой

случай

 

представился

 

для

 

нихъ,

 

по

 

окончаніи

 

послѣдней

 

Русско-

Турецкой

 

войны

 

и

 

послѣ

 

подписанія

 

Берлинской

 

конвенціи,

 

когда

они

 

торжественно

 

заявили

 

себя

 

христіанами

 

и

 

отправили

 

сво-

ихъ

 

дѣтей

 

въ

 

христіанскія

 

школы.

 

Мѣстныя

 

власти

 

не

 

могли

записывать

 

ихъ

 

мусульманами,

 

однако,

 

не

 

желая

 

признавать

 

ихъ

и

 

христіанами,

 

оставляли

 

ихъ

 

не

 

записанными

 

въ

 

государствен-

ныя

 

книги.

 

Такъ

 

шло

 

дѣло

 

до

 

февраля

 

1899

 

г.,

 

когда,

 

по

 

вну-

шенію

 

министра

 

внутреннихъ

 

дѣлъ

 

Мемдухъ-паши,

 

была

 

сдѣла-

на

 

новая

 

попытка

 

записать

 

христіанъ

 

мусульманами ,

 

Приказаніе

христіанамъ

 

записываться

 

мусульманами

 

отдавалось

 

неодно-

кратно.

 

Кроме

 

этого,

 

въ

 

1902

 

году

 

Портой

 

дано

 

было

 

прика-

заніе

 

христіанамъ

 

взять

 

своихъ

 

дѣтей

 

изъ

 

православныхъ

 

школъ

и

 

отправить

 

ихъ

 

въ

 

турецкія

 

школы;

 

одновременно

 

же

 

были

признаны

 

недействительными

 

обрученія

 

и

 

браки

 

христіанъ.

 

На

все

 

эти

 

приказанія

 

христіане

 

всякій

 

разъ

 

отвечали

 

категори-

ческимъ

 

отказомъ

 

исполнять

 

ихъ,

 

и

 

каждый

 

разъ

 

такой

 

отказъ

велъ

 

къ

 

арестамъ,

 

ссылкамъ,

 

къ

 

тюремному

 

заключенію,

 

къ

лишенію

 

всякихъ

 

гражданскихъ

 

правъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Плачь

 

и

 

протесты

угнетенныхъ

 

христіанъ

 

имели

 

единственнымъ

 

результатомъ

 

хо-

датайство

 

патріарха

 

предъ

 

Блистательной

 

Портой,

 

но

 

это

 

хода-

тайство

 

осталось

 

безъ

 

отвѣта.

 

Были

 

сделаны

 

со

 

стороны

 

хри-

стіанъ

 

обращенія

 

и

 

къ

 

свободной

 

Греціи,

 

но,

 

кромѣ

 

газетныхъ

статей

 

въ

 

защиту

 

угнетаемыхъ

 

христіанъ

 

Турціи

 

и

 

кромѣ

 

обще-

ственныхъ

 

собраній

 

относительно

 

нихъ,

 

Греція

 

рѣшительно

 

ни-

чего

 

не

 

предприняла

 

въ

 

пользу

 

страдальцевъ.

 

И

 

до

 

сего

 

времени

положеніе

 

ихъ

 

не

 

улучшено,

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

раздаются

 

ихъ

 

стоны,

до

 

сихъ

 

поръ

 

льется

   

кровь

 

этихъ

 

современныхъ

 

героевъ

 

веры.
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Не

 

менѣе

 

назидательна' исторія

 

и

 

«спафіотовъ»,

 

христіан-

скихъ

 

жителей

 

южной

 

ѵ

 

Албаніи,

 

обитающихъ

 

въ

 

Диррахійской

епархіи

 

Константинопольской

 

церкви.

 

Они

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

ста-

вріоты,

 

въ

 

теченіе

 

вѣковъ,

 

были

 

тайными

 

христіанами

 

и,

 

несмо-

тря

 

на

 

гоненія

 

со

 

стороны

 

турецкихъ

 

властей,

 

заявили

 

себя

истинными

 

героями

 

православной

 

вѣры.'

Правда,

 

благодаря

 

настойчивому

 

ходатайству

 

патріархіи,

жители

 

христіанской

 

Спафіи

 

были

 

записаны

 

въ

 

государственныхъ

книгахъ

 

христіанами,

 

но

 

вполнѣ

 

возможно

 

ожидать,

 

что

 

эта

запись

 

увѣнчается

 

заключеніями

 

въ

 

тюрьму,

 

мученичествомъ

и

 

кровью.

 

Хуже

 

всего

 

то,

 

что

 

все

 

насилія

 

и

 

беззаконія,

 

совер-

шаемыя

 

по

 

отношенію

 

къ

 

спафіотамъ,

 

совершаются

 

яко-бы

 

во

имя

 

правосудія

 

и

 

закона.

 

Вообще,

 

положеніе

 

этихъ

 

новыхъ

 

ге-

роевъ

 

православной

 

вѣры

 

не

 

лучше

 

ужасной

 

доли

 

ставріоТовъ.

Отъ

 

многихъ

 

изъ

 

современ'ныхъ

 

клириковъ

 

и

 

светскихъ

христіанъ,

 

говорить

 

авторъ

 

конспектируемой

 

статьи,

 

приходится

слышать

 

о

 

существованіи

 

въ

 

настоящее

 

время'

 

тайныхъ

 

хри-

стіанъ

 

среди

 

турокъ

 

Константинополя

 

и

 

его

 

окрестностей,

 

о

существовали

 

ихъ

 

даже

 

среди

 

турецкой

 

аристократіи.

 

Съ

 

до-

пущеніемъ

 

въ

 

Турціи

 

религіозной

 

свободы,

 

можно

 

ожидать

 

мно-

гихъ

 

обращеній

 

въ

 

христіанство.

 

Въ

 

виду

 

же

 

того,

 

что

 

высшій

классъ

 

турецкаго

 

народа

 

воспитывается

 

по—европейски,

 

а

 

евро-

пейское

 

воспитаніе

 

значительно

 

смягчаеть

 

мусульмански

 

фана-

тизмъ,

 

можно

 

надѣяться,

 

что

 

голосъ

 

крови

 

и

 

могущества

 

хри-

стіанской

 

цивилизаціи

 

дадутъ

 

въ

 

будущемъ

 

весьма

 

богатые

 

всходы

христіанства

 

въ

 

Турціи.

                                          

'

      

л

   

г

■

             

Въ

 

мірѣ

 

публицистики.

Не

 

такъ

 

давно

 

студенты

 

С.П.Б.

 

дух.

 

академіи

 

Купресовъ,

 

Та-

расовъ,

 

Труфановъ,

 

Марценко,

 

Ярущевичъ

 

и

 

др.

 

издали

 

неболь-

шую

 

брошюру

 

подъ .

 

названіемъ:

 

„Можно

 

ли

 

тедрпѣть",

 

напра-

вленную

 

противъ

 

построенія

 

въ

 

Петербурге

 

буддійской

 

„пагоды",

для

 

которой

 

приеезенъ

 

уже

 

и

 

идолъ

 

Будды.

 

Ректоръ

 

Каз.

 

дух.

академіи,

 

епископъ

 

Алексій,

 

какъ

 

и

 

многія

 

другія

 

лица

 

и

 

учре-

жденія

 

(между

 

прочимъ,

 

и

 

редакція

 

„Симб.

 

Епарх.

 

Вѣд.)

 

полу-

чилъ

 

отъ

 

студентовъ

 

СПБ.

 

академіи

 

названную

 

брошібру

 

со

слѣдуюЩей

 

надписью:

 

„умоляемъ

 

академическими

 

организаціями

поддержать

 

насъ,

 

ближе

 

другихъ

 

чувствующихъ

 

наносимую

 

до-

рогой

 

святой

   

Руси

 

зловѣщую

 

рану".

 

Въ

   

ответь

 

на

 

эту

 

прось-



—

 

72

   

-

бу

 

студентовъ,

 

еп.

 

Алексій

 

поместилъ

 

въ

 

„Нов.

 

Врем."

 

(№;12498)
открытое

 

письмо,

 

гдѣ

 

призываетъ

 

современное

 

русское

 

юноше-

ство

 

къ

 

.борьбѣ

 

съ

 

идолами

 

нашего

 

времени,

 

более

 

опасными,

чѣмъ

 

идолъ

 

Будды.

л Господа!-— пишеть

 

преосв.

 

ректоръ

 

Каз.

 

академіи;

 

я

 

впол-

не

 

разделяю

 

вашу

 

скорбь

 

и

 

готовь

 

вмѣсте

 

съ

 

вами

 

громко

 

за-

явить,

 

что

 

построеніе

 

въ

 

столицѣ

 

православнаго

 

христіанскаго

народа,

 

языческаго

 

храма— явленіе

 

крайне

 

обидное

 

для

 

христіан-

скаго

 

религіознаго

 

чувства,

 

но

 

я

 

не

 

разделяю

 

вашего

 

страха

предъ

 

идоломъ

 

Будды:

 

вы

 

приписываете

 

ему

 

слишкомь

 

большое

могущество,

 

если

 

думаете,

 

что,

 

съ

 

появленіемъ

 

его

 

въ

 

петербург-

скомъ

 

grand

 

monde,

 

все

 

въ

 

православномъ

 

обществе

 

не

 

только

Петербурга,

 

но

 

и

 

всей

 

Россіи,

 

придетъ

 

въ

 

разрушеніе:

 

вѣра

 

ос-

лабѣетъ,

 

нравы

 

развратятся

 

и

 

проч.

 

Я

 

этихъ

 

опасеній

 

не

 

разде-

ляю,

 

зная

 

изъ

 

словъ

 

св.

 

апостола

 

Павла,

 

что

 

идолъ

 

въ

 

мірѣ

 

ни-

что, это

 

звукъ

 

безъ

 

содержанія,

 

грубое

 

произведете

 

грубаго

первобытнаго

 

ума

 

человеческаго,

 

которое

 

на

 

культурнаго

 

чело-

вѣка

 

никакого

 

чарующаго

 

впечатленія

 

не

 

произведетъ.

 

И

 

я

 

глу-

боко

 

увѣренъ,

 

что

 

Будда

 

въ

 

Петербурге

 

послѣдователей

 

себе

не

 

найдетъ,

 

даже

 

и

 

изъ

 

среды

 

эксцентричныхъ

 

барынь.

 

Нѣтъ,

 

я

насчетъ

 

Будды

 

рѣшительно

 

спокоенъ.

 

Да

 

почему

 

это

 

вы,

 

госпо-

да,

 

такъ

 

ополчились

 

именно

 

на

 

идола

 

Будды?

 

Развѣ

 

въ

 

Петер-

бурге,

 

да

 

и

 

вообще

 

въ

 

Россіи,

 

особенно

 

въ

 

послѣдніе

 

годы,

 

идо-

лы

 

и

 

идолопоклонство

 

такая

 

новость?

 

Посмотрите

 

попристальнее

вокругъ 'себя.

 

Развѣ

 

вы

 

не

 

видите

 

идоловъ

 

и

 

идолопоклонни-

ковъ?

 

Разве

 

публичные

 

дома,

 

кафе-шантаны,

 

рестораны,

 

пивные

и

 

проч.

 

и

 

проч.,

 

гдѣ,

 

къ

 

сожаленію,

 

главнымъ

 

образомъ

 

моло-

дежь

 

и,

 

что

 

еще

 

прискорбнее,

 

учащаяся

 

молодежь

 

прожигаетъ

жизнь,

 

приносить

 

въ

 

жертву

 

Бахусу

 

и

 

Венерѣ

 

невинность

 

серд-

ца,

 

чистоту

 

ума

 

и

 

святость

 

чувствъ, —разве,

 

спрашиваемъ,

 

это

не

 

языческія

 

капища,

 

а

 

посетители

 

ихъ

 

развѣ

 

не

 

идолопоклон-

ники?

 

Разве

 

пройзведенія

 

Арцыбашева,

 

Л.

 

Андреева,

 

Куприна

 

*)

и

 

другихъ,

 

въ

 

которыхъ,

 

въ

 

грубыхъ,

 

циничныхъ

 

сценахъ

 

поло-

*)

 

Или,

 

напр..

 

Вал.

 

Брюсова,

 

только

 

что

 

напечатавшего

 

въ

 

„Русской

 

Мысли"

разсказъ

 

„Изъ

 

дневника

 

женщины",

 

которому

 

„Нов.

 

Время",

 

(№

 

12496),

 

по

 

справед-

ливости,

 

могло

 

посвятить

 

лвшь

 

слѣдующія

 

негодующія

 

строки:

 

все

 

въ

 

атомъ

 

равсказѣ

„цвѣты

 

зла,

 

ягодки

 

больного

 

сладострастія,

 

цвѣтики

 

книжпаго

 

анархизма,

 

бациллы

индивидуалжстическон

 

заразы;

 

вто —уголовная

 

потенція

 

сто^шчнаго

 

котелка,

 

«эро-

томана,

 

упадочника".

 

Врюсовъ — это

 

„оскорбитель

 

жизни",

 

дэнди

 

съ

 

душою

 

апаша",

 

а

потому

 

пусть

 

отпьш'Ь

 

имя

 

„Валерій

 

Врюсовъ"

 

станетъ

 

синонимомъ

 

всего

 

постыднаго".

Ред.
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вого

 

разгула

 

проповѣдывается

 

культъ

 

плоти,

 

произведенія,

 

при

чтеніи

 

которыхъ

 

отъ

 

удовольствія

 

захлебывается

 

наша

 

молодежь

А

 

соціализмъ

 

съ

 

его

 

разрушительными

 

теоріями...

 

Развѣ

 

это

 

не

идолъ

 

страшнаго

 

Молоха,

 

которому

 

съ

 

такимъ

 

ослѣпленіемъ

 

по"

клоняется

 

учащаяся

 

молодежь,

 

принося

 

ему

 

въ

 

жертву

 

свою

 

мо-

лодую,

 

цвѣтущую

 

жизнь,

 

возливая

 

на

 

его

 

жертвенникъ

 

свою

 

и

чужую

 

кровь.

 

Развѣ

 

это

 

не

 

дикое

 

идолопоклонство?

 

О,

 

сколько,

юноши,

 

у

 

насъ

 

такихъ

 

идоловъ;

 

гораздо

 

болѣе

 

опасныхъ,

 

чѣмъ

подслѣповатый

 

Будда,

 

съ

 

его

 

длинной

 

косой.

 

Эти

 

идолы—жи-

вые,

 

дѣйствующіе,

 

опьяняющіе,

 

одуряющіе,

 

высасывающіе

 

изъ

души

 

человѣка

 

все,

 

что

 

въ

 

ней

 

есть

 

чистаго,

 

идеальнаго,

святого

 

и

 

вливающіе

 

въ

 

него

 

злобу,

 

ненависть,

 

отчаяніе,

 

убій-

ства,

 

самоубійства

 

и

 

проч.

 

Вотъ

 

этихъ-то

 

идоловъ

 

я

 

боюсь,

боюсь

 

не

 

за

 

себя,

 

а

 

за

 

русскую

 

молодежь,

 

которая

 

должна

замѣнить

 

насъ

 

на

 

жизненномъ

 

поприщѣ,

 

которая

 

будетъ

 

дѣлать

нѣкогда

 

нашу

 

жизнь

 

и

 

нашу

 

исторію

 

во

 

всемъ

 

ея

 

объемѣ:

 

ре^

лигіозную,

 

общественную

 

и

 

политическую.

 

Но

 

что

 

добраго,

 

здо-

роваго,

 

чистаго,

 

святого

 

эта

 

молодежь

 

внесетъ

 

въ

 

нашу

 

жизнь,

если

 

она

 

сама

 

будетъ

 

объята

 

такимъ

 

мракомъ

 

идолопоклонства?

Разсудите

 

сами.

 

Нѣтъ,

 

юноши,

 

есл^

 

ужъ

 

бороться

 

противъ

 

идо-

ловъ

 

и

 

идолопоклонства,

 

то

 

боритесь

 

противъ

 

идола

 

современнаго

разврата

 

учащейся

 

молодежи.

 

Готовьте

 

себя

 

къ

 

церковно-про-

свѣтительной

 

миссіи

 

въ

 

обществѣ,

 

а

 

для

 

этого

 

изучайте

 

священ-

ное

 

писаніе

 

и

 

назидайте

 

себя

 

твореніями

 

святыхъ

 

отцовъ.

 

Въ

этой

 

миссіи

 

нуждается

 

русское

 

общество,

 

и

 

оно

 

въ

 

правѣ

 

тре-

бовать

 

ее

 

отъ

 

васъ,

 

какъ

 

питомцевъ

 

высшей

 

духовной

 

школы,

Вы

 

хорошо

 

знаете,

 

что

 

когда

 

на

 

тѣлѣ

 

человѣка

 

появляются

прыщи,

 

лишаи

 

и

 

проч.,

 

то

 

это

 

служить

 

доказательствомъ

 

недо-

статка

 

въ

 

организмѣ

 

здоровыхъ

 

соковъ.

 

Петербургскій

 

идолъ

Будды,

 

порнографія,

 

соціализмъ

 

и

 

проч., —это

 

прыщи

 

на

 

духов-

но-нравственномъ

 

организмѣ

 

нашего

 

общества.

 

Учитесь

 

и

 

готовь-

те

 

себя

 

къ

 

оздоровленію

 

этого

 

именно

 

организма,

 

и,

 

когда

 

онъ

будетъ

 

здоровъ.

 

тогда

 

у

 

насъ

 

не

 

будетъ

 

ни

 

идоловъ,

 

ни

 

идоло-

поклонства.

 

Aliud

 

sceptrum,

 

aliud

 

plectrum".

?S?-«fl?=«=~-
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ЕПАРХІАЛЬНАЯ

 

ЛЪТОПИСЬ

 

*&•

Освященіе

 

пріюта

 

„Костеръ".
6-го

 

января

 

въ

 

Симбирскѣ

 

состоялось

 

торжество

 

освяще-

нія

 

новаго

 

зданія

 

для

 

дѣтскаго

 

пріюта

 

„Костерь".

 

Къ

 

2

 

часамъ

дня

 

въ

 

зданіе

 

пріюта

 

прибыли

 

почетная

 

попечительница

 

и

 

пред-

сѣдательница

 

правленія

 

попечительная

 

общества

 

о

 

дѣтскомъ

трудовомъ

 

убѣжищѣ

 

пріюта

 

„Костеръ"

 

Е.

 

М.

 

Перси-Френчъ,

М.

 

Н.

 

Поливанова,

 

М.

 

А.

 

Афанасьева,

 

г-жа

 

Бѣлякова

 

и

 

др.

 

да-

мы

 

мѣстнаго

 

общества,

 

уѣздный

 

предводитель

 

дворянства

 

М.

 

Н.

Зимнинскій,

 

предсѣдатель

 

губернской

 

земской

 

управы

 

Н.

 

Ф.

 

Бѣ-

ляковъ,

 

городской

 

голова

 

Л.

 

И.

 

Афанасьевъ,

 

членъ

 

правленія

общества

 

бар.

 

Г.

 

X.

 

Штемпель,

 

М.

 

М.

 

Головкинъ,

 

Н.

 

П.

 

Пасту-

ховъ

 

и

 

многія

 

др.

 

лица.

Чинъ

 

водосвятнаго

 

молебствія

 

совершилъ

 

ректоръ

 

духовной

семинаріи,

 

прот.

 

А.

 

В.

 

Стерновъ,

 

въ

 

сослужеьіи

 

причта

 

Герма-

новской

 

церкви.

 

По

 

окончаніи

 

богослуженія,

 

ректоромъ

 

семина-

ріи

 

была

 

произнесена

 

слѣдующая

 

привѣтственная

 

рѣчь,

 

оставив-

шая,

 

какъ

 

отмѣчаетъ

 

мѣстная

 

ежедневная

 

печать,

 

большое

 

впе-

чатлѣніе

 

у

 

слушателей:

„Желая

 

высказать

 

привѣтствіе

 

попечительному

 

обществу

объ

 

этомъ

 

пріютѣ,

 

которому

 

мы

 

сейчасъ

 

испрашивали

 

Божіе

благословеніе,

 

не

 

могу

 

не

 

вспомнить

 

той

 

чудной

 

церковной

пѣсни,

 

которая

 

такъ

 

трогаетъ,

 

особенно

 

въ

 

эти

 

праздничные

дни,

 

сердца

 

христіанъ.

 

Эта

 

пѣснь

 

неземная:

 

она

 

принесена

съ

 

неба

 

и

 

впервые

 

была

 

воспѣта

 

ангелами

 

надъ

 

полями

 

Вио-

леемскими,

 

вслухъ

 

Виѳлеемскихъ

 

пастырей,

 

этихъ

 

простыхъ

и,

 

при

 

всей

 

сваей

 

простотѣ,

 

близкихъ

 

къ

 

Богу

 

душъ.

 

Вотъ

она:

 

Слава

 

въ

 

вышнихъ

 

Богу,

 

и

 

на

 

земли

 

миръ,

 

въ

 

человѣ-

цѣхъ

 

благоволеніе.

 

—

 

Немного

 

словъ

 

въ

 

этой

 

пѣсни,

 

но

 

ши-

рока

 

и

 

глубока,

 

всеобъемлюща

 

она

 

по

 

внутреннему

 

своему

содержанію.

 

Здѣсь,

 

можно

 

сказать,

 

заглавіе

 

и

 

сущность

 

всего

Новаго

 

Завѣта.

 

Слава

 

въ

 

вышнихъ

 

Богу!

 

Слава

 

Богу

 

Про-

мыслителю,

 

слава

 

Ему

 

за

 

возсозданіе,

 

за

 

возрожденіе

 

пад-

щаго

 

чс.іовѣчества,

 

слава

 

Ему

 

за

 

искупленіе

 

людей

 

отъ

 

смерти
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и

 

за

 

уготованіе

 

имъ

 

новой

 

жизни.

 

Выше,

 

славнѣе

 

этой

 

сла-

вы

 

Божіей

 

мы

 

ничего

 

и

 

представить

 

не

 

можемъ.

 

И

 

на

 

земли

миръ!

 

Миръ

 

вмѣсто

 

вражды.

 

Миръ — примиреніе

 

смятенной

совѣсти

 

человѣка

 

съ

 

Божіей

 

правдой,

 

миръ

 

человѣка

 

съ

 

че-

ловѣкомъ,

 

миръ

 

между

 

народами,

 

племенами

 

и

 

отдѣльными

людьми,

 

вмѣсто

 

вѣковой

 

страшной

 

языческой

 

вражды

 

и

 

нена-

висти

 

и

 

вмѣсто

 

языческой

 

корыстной

 

эгоистической

 

дружбы.

Въ

 

человѣцѣхъ

 

благоволеніе!

 

Эта

 

послѣдняя

 

часть

 

небесной

пѣсни

 

особенно

 

мила

 

нашему

 

сердцу,

 

съ

 

наибольшею

 

силою

сладостно

 

волнуетъ

 

нашу

 

душу.

 

Въ

 

челопѣцѣхъ

 

благоволеніе

— благоволеніе

 

Бога

 

къ

 

людямъ,

 

благоволевіе

 

людей

 

однихъ

къ

 

другимъ,

 

благоволеніе

 

сильныхъ

 

къ

 

слабымъ,

 

родителей

къ

 

дѣтямъ,

 

старшихъ

 

къ

 

младшимъ

 

и

 

наоборотъ.

 

Что

 

же

 

это

за

 

благоволеніе?

 

Да

 

это

 

и

 

есть

 

то,

 

что

 

Христосъ

 

Господь

принесъ

 

на

 

землю,

 

чтобы

 

обновить

 

родъ

 

людской,

 

о

 

чемъ

Онъ

 

такъ

 

заповѣдалъ

 

міру

 

чрезъ

 

апостоловъ.

 

Такъ

 

возлюбилъ

Богъ

 

міръ,

 

что

 

отдалъ

 

Сына

 

Своею

 

Единороднаго,

 

дабы

 

вся-

кій,

 

вѣрующій

 

въ

 

Лею,

 

не

 

потбъ,

 

но

 

имѣлъ

 

жизнь

 

вѣчную

(Іоан.

 

Ill,

 

16).

 

Заповѣдъ

 

новую

 

даю

 

вамъ,

 

да

 

любите

 

друіъ

друга...

 

Но

 

тому

 

узнаютъ,

 

что

 

вы

 

Мои

 

ученики,

 

если

 

бу-

дете

 

имѣть

 

любовь

 

между

 

собою.

 

(Іоан.

 

XIII,

 

34

 

-35).

Это

 

и

 

есть

 

то

 

самое,

 

о

 

чемъ

 

такъ

 

обаятельно—

 

нѣжно

 

и,

 

въ

то

 

же

 

время,

 

неотразимо-сильно

 

завѣщалъ

 

намъ

 

возлюблен-

ный

 

ученикъ

 

Христовъ

 

Іоаннъ,

 

возлежавшій

 

на

 

груди

 

своего

Учителя

 

и

 

какъ

 

бы

 

прислушавшійся

 

къ

 

біенію

 

Богочеловѣ-

ческаго,

 

до

 

конца

 

и

 

безъ

 

конца

 

возлюбившаго,

 

сердца:

 

Діыпки,

любите

 

друхг

 

друга,

 

потому

 

что

 

любовь

 

отъ

 

Бога,

 

и

 

вся-

кгй

 

любящій

 

рожденъ

 

отъ

 

Бога

 

и

 

знаетъ

 

Бога',

 

кто

 

не

 

лю-

битъ,

 

тотъ

 

не

 

позналъ

 

Бога,

 

потому

 

что

 

Богъ

 

есть

 

лю-

бовь.

 

(I

 

Іоан.

 

IT,

 

7 — 8).

 

Кто

 

говоритъ:

 

„я

 

люблю

 

Бога' ,

а

 

брата

 

своего

 

ненавидитъ,

 

тотъ

 

лжецъ;

 

ибо

 

не

 

любящій

брата

 

своего,

 

котораго

 

видитъ,

 

какъ

 

можетъ

 

любить

 

Бога,

котораго

 

не

 

видитъ

 

(I

 

Іоан.

 

IV,

 

20).

 

Дѣти

 

мои!

 

станемъ

любить

   

не

   

словомъ

   

или

   

языкомь,

   

но

   

дѣломъ

 

и

 

истиною.
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(I

 

Іоан.

 

Щ,- ,18).

 

Такое

 

благоволеніе

 

въ

 

человѣц^ъ

 

было

 

чу-

ждо

 

міру

 

до

 

—

 

христіанскому,

 

міру

 

языческому.

 

Тамъ

 

вообще

 

че-

ловѣкъ

 

странно

 

низко

 

цѣнилъ

 

человѣка,

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

без-

корыстной

 

христіанской

 

любви.

 

Даже

 

передовые

 

люди

 

языче-

ства,

 

люди

 

философски-образованные,

 

не

 

считали

 

нужнымъ

безпокоиться

 

о

 

дряхлыхъ

 

старикахъ

 

своего

 

народа,

 

а

 

слабыхъ

младенцевъ

 

рекомендовали

 

бросать

 

въ

 

море,

 

какъ

 

совершенно

ненужныхъ

 

члеяовъ

 

общества.

 

Не

 

такъ

 

Христово

 

благоволеніе

въ

 

человѣцѣхъ. ,

 

Мы

 

живемъ

 

въ

 

атмосферѣ

 

этого

 

„бдаговоле-

нія".

 

Христіанская

 

любовь

 

всѣхъ

 

объемлетъ:

 

и

 

дряхлыхъ

 

стар-

цевъ,

 

и

 

легкомысленныхъ

 

незрѣлыхъ

 

юношей,

 

j

 

и

 

заброшен-

ныхъ

 

во

 

всѣхъ

 

смыслахъ

 

младенцевъ,

 

потому

 

что

 

въ

 

каждомъ

человѣкѣ

 

видитъ

 

она

 

существо,

 

искупленное

 

Христомъ

 

Богомъ

и

 

рожденное

 

для

 

безконечной,

  

вѣчной

 

жизни.

Здѣсь

 

дѣтское

 

убѣжище

 

„Костеръ".

 

Какое

 

прекрасное,

знаменательное

 

названіе!

 

Какъ

 

много

 

великаго,

 

радостнаго,

свѣтлаго,

 

живительнаго

 

говоритъ

 

и

 

показываетъ

 

нашему

 

уму

и

 

сердцу

 

это

 

назвапіе! — „Костеръ"...,

 

горящій

 

огнемъ

 

любви,

снисшедшей

 

во

 

Христѣ

 

съ

 

неба

 

на

 

землю!

 

Дай

 

Богъ

 

горѣть

и

 

горѣть

 

ему

 

именно

 

этой

 

любовію. — Огню

 

свойственна

 

сила

очистительная.

 

Пусть

 

и

 

духовный

 

„огонь"

 

здѣшняго

 

„Ко-

стра"

 

очищаетъ

 

души

 

дѣтей,

 

призрѣваемыхъ

 

здѣсь,

 

отъ

 

все-

го'

 

порочнаго,

 

грубаго,

 

отъ

 

всего

 

хулаганскаго,

 

отъ

 

всякой

нравственной

 

ржавчины,

 

которая

 

можетъ

 

приразиться

 

къ

 

нимъ

на

 

улицѣ,

 

на

 

площади

 

житейской,

 

въ

 

трущобахъ.

 

—

 

Горящій

костеръ

 

свѣтитъ

 

кругомъ...

 

Пусть

 

же

 

и

 

нашъ

 

„Костеръ"

цросвѣщаетъ

 

..дѣтей

 

свѣтомъ

 

начальнаго

 

образованія,

 

пусть

освѣщаетъ

 

имъ

 

жизненный

 

путь

 

такъ,

 

чтобы

 

они

 

могли

 

по-

томъ

 

безошибочно

 

и

 

ясно

 

усмотрѣть

 

высочайшую

 

цѣль

 

жизни

и

 

найти

 

истинный

 

смыслъ

 

жизни. -г

 

Огонь

 

согрѣваетъ.

 

Дай

Богъ

 

и

 

этому

 

„Костру"

 

пламенемъ

 

ласки

 

и

 

любви

 

согрѣвать

и

 

животворить

 

эти

 

дѣтскія

 

души,

 

такъ

 

нуждающіяся

 

въ

 

ма-

теринской

 

воспитательной

 

ласкѣ,

 

въ

 

материнскихъ

 

равумныхъ

заботахъ.

 

Есть

 

материнство

 

плотское

 

и

 

есть

 

материнство

   

ду-
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ховное.

 

Второе

 

выше

 

перваго

 

настолько,

 

насколько

 

человѣкъ

превосходить

 

животное.

 

Только

 

раждать

 

и

 

матеріально

 

питадъ

свойственно

 

многимъ

 

живыми

 

тварямъ,

 

но

 

воспитывать

 

ро^-

жденпое— это

 

высокое

 

и

 

славное

 

призваніе

 

только

 

одного

 

че-

ловѣка.

Дай

 

же

 

Богъ

 

этому

 

убѣжищу

 

„Костеръ"

 

свѣтить,

 

согрѣ-

вать

 

и

 

очищать

 

дорого

 

цѣнимыя

 

Христомъ

 

дѣтскія

 

души

 

на

многіе

 

и

 

многіе

 

годы

 

и

 

тѣмъ

 

участвовать

 

въ

 

прославленіи

Бога

 

въ

 

вышнихъ,

 

въ

 

утвержденіи

 

и

 

умножении 'мира,

 

и

 

бла-

говоленія

 

въ

 

человѣцѣхъ".
Послѣ

 

того,

 

какъ

 

все

 

зданіе

 

„Костра"

 

было

 

освящено

 

св.

водой,

 

присутствовавшіенамолебствіи

 

были

 

приглашены

 

къ

 

чаю,

прекрасно

 

сервированному

 

попечительницей

 

въ

 

одной

 

изъ

 

ком-

натъ

 

верхняго

 

помѣщенія

 

зданія.

 

Призрѣваемыми

 

въ

 

пріЮтѣ

 

дѣ-

тями

 

старшаго

 

возраста

 

былъ

 

превосходно

 

исполненъ

 

гимнъ

Коль

 

славенъ

 

нашъ

 

Господь

 

въ

 

Сіонѣ,

 

что

 

глубоко

 

тронуло

собравшихся

 

на

 

торжество

 

гостей.

Новый

 

домъ

 

пріюта

 

„Костеръ"

 

выстроенъ

 

на

 

Мартыновой

ул.,

 

близъ

 

казармъ

 

инженернаго

 

вѣдомства.

 

Оборудовано

 

это

зданіе

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ

 

удобно

 

и

 

вполнѣ

 

соотвѣтствуетъ

своему

 

назначенію.

Въ

 

нижнемъ

 

этажѣ

 

устроенъ

 

пріютъ

 

для

 

сиротъ,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

пребываетъ

 

уже

 

до

 

30

 

чел.

 

дѣтей

 

отъ

 

двухлѣтняго

 

возра-

ста.

 

Въ

 

верхнемъ-же

 

помѣщеніи

 

находятся

 

дѣти

 

именно

 

„забро-

шенная

 

во

 

всѣхъ

 

смыслахъ", — „подкидыши".

Архимандритъ

 

Гавріилъ.
(Н

 

е

 

к

 

р

 

о

 

л

 

о

 

г

 

ъ).

,

 

7-го

 

декабря

 

минувшаго

 

года

 

тихо

 

скончался

 

на

 

63

 

году

жизни,

 

послѣ

 

кратковременной

 

болѣзни

 

(воспалеяіе

 

легкихъ)

настоятель

 

Алатырскаго

 

Свято-Троицкаго

 

монастыря,

 

о.

 

архи-

мандритъ

 

Гавріилъ.

 

Покойный

 

происходилъ

 

изъ

 

крестьянъ

Рязанской

 

губ.,

 

Зарайскаго

 

у.,

 

села

 

Бѣлыничей.

 

По

 

оконча-

ніи

 

школьнаго

 

ученія,

 

онъ

 

уѣхалъ

 

въ

 

Москву,

 

гдѣ

 

торговалъ

со

 

старшими

 

братьями,

 

имѣвшими

 

свои

 

мелочныя

 

давки.

 

18

лѣтъ

 

отъ

 

роду

   

покойный

   

о.

   

архимандритъ

   

Гавріилъ

  

(тогда
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еще

 

Георгій),

 

удалился

 

изъ

 

міра

 

въ

 

Валаамскій

 

Спасопре-

ображенскій

 

монастырь.

 

Здѣсь,

 

въ

 

уединенной

 

обители,

 

онъ

 

и

положилъ

 

начало

 

духовно-монашеской

 

жизни,

 

воспитываясь

пОдъ

 

руководствомъ

 

опытнѣйшихъ

 

въ

 

духовной

 

жизни

 

стар-

цевъ:

 

игумена

 

Дамаскина

 

и

 

молчальника

 

схимонаха

 

Іоанна.

Послушникъ

 

Георгій

 

проходилъ

 

оба

 

вида

 

монашеской

 

жизни:

сначала

 

жилъ

 

въ

 

общежитіи,

 

въ

 

монастырѣ,

 

потомъ

 

—

 

въ

 

скиту.

Инокъ

 

Георгій,

 

отличавшійся

 

въ

 

монашеской

 

жизни

 

смиренно-

мудріемѣ,

 

трудолюбіемъ

 

и

 

другими

 

хорошими

 

нравственными

качествами,

 

при

 

постриженіи

 

въ

 

монашество

 

нареченъ

 

Гавріи-

ломъ,

 

въ

 

честь

 

св.

 

архангела.

 

Покойный

 

батюшка

 

постепенно

проходилъ

 

должности

 

сначала

 

помощи,

 

эконома,

 

затѣмъ

 

былъ

казначеемъ,

 

намѣстникомъ

 

и,

 

наконецъ,

 

настоятелемъ —игу-

меномъ.

 

Настоятельство

 

обителью

 

покойный

 

батюшка

 

при-

нялъ

 

въ

 

1891

 

году;

 

онъ

 

управлялъ

 

обителью

 

въ

 

теченіе

 

12

лѣтъ

 

и

 

привелъ

 

ее

 

въ

 

самое

 

цвѣтущее

 

состояніе.

 

При

 

его

непосредственномъ

 

участіи,

 

отдѣланъ

 

и

 

освященъ

 

Спасопре-

ображенскій

 

соборный

 

храмъ

 

монастыря,

 

въ

 

когоромъ

 

покой-

нымъ

 

написаны

 

изображеыія

 

Божіей

 

Матери,

 

Спаса

 

Неру-

котвореннаго

 

и

 

до

 

ста

 

херувимовъ.

 

На

 

многихъ

 

островахъ

Валаамскаго

 

архипелага

 

(въ

 

скитахъ)

 

покойный

 

построилъ

церкви

 

для

 

скитской

 

братіи,

 

а

 

въ

 

обѣихъ

 

столицахъ — мона-

стырскія

 

подворья.

 

Особенно

 

величественно

 

Московское

 

по-

дворье

 

съ

 

прекраснымъ

 

храмомъ.

 

Покойный

 

о.

 

архимандритъ

много

 

заботился

 

и

 

объ

 

усовершенствованіи

 

духовной

 

жизни

многочисленной

 

братіи,

 

изъ

 

числа

 

коей

 

Св.

 

Синодъ

 

назна-

чилъ

 

нѣкоторыхъ

 

достойнѣйшихъ

 

иноковъ

 

настоятелями

 

въ

другіе

 

монастыри.

 

6-го

 

марта

 

1903

 

года

 

состоялось

 

опредѣ-

леніе

 

Св.

 

Синода

 

о

 

назначеніи

 

настоятеля

 

Валаамскаго

 

пер-

вокласснаго

 

монастыря,

 

игумена

 

Гавріила,

 

на

 

таковую

 

же

должность

 

въ

 

Алатырскій

 

Свято-Троицкій

 

монастырь,

 

Симб.

епархіи,

 

съ

 

возведеніемъ

 

въ

 

санъ

 

архимандрита.

 

Здѣсь

 

по-

койный

 

о.

 

архимандритъ

   

проявилъ

 

ту

   

же

 

ревность

 

о

 

благо-

устройствѣ

 

обители,

   

какъ

   

и

   

на

   

Валаамѣ:

   

отремонтировал*

.

 

і

  

•

                                                   

-

 

в

      

..

 

іі

    

.

                                        

.

  

■

                         

і

                                 

і
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теплую

 

церковь,

 

возобновил*

 

монастырскую

 

ограду.

 

Мѣсто

покоя

 

подвижника

 

Алатыр.

 

монастыря

 

—

 

праведнаго

 

старца

схимонаха

 

Вассіана

 

—

 

пещеру

 

переустроилъ,

 

обративъ

 

ее

 

въ

храмъ,

 

сталъ

 

собирать

 

и

 

записывать

 

чудеса,

 

совершившіяся

 

и

доселѣ

 

совершающіяся

 

у

 

гроба

 

названнаго

 

подвижника,

 

и

 

за-

тѣмъ,

 

по

 

исполненіи

 

всѣхъ

 

надлежащихъ

 

формальностей,

 

съ

благословенія

 

Св.

 

Синода,

 

издалъ

 

их*

 

для

 

всеобщаго

 

свѣдѣ

нія.

 

ІІослѣ

 

постигшаго

 

монастырь

 

пожара

 

въ

 

1906

 

г.,

 

уни-

чтожившаго

 

рѣшительно

 

всѣ

 

строенія

 

и

 

храмы,

 

за

 

исключе-

ніемъ

 

пещернаго,

 

въ

 

котором*

 

почивают*

 

подъ

 

спудомъ

 

мо-

щи

 

схимонаха

 

Вассіана,

 

—

 

покойный

 

о.

 

архимандритъ

 

самъ

ѣздилъ

 

по

 

сбору

 

пожертвованій

 

на

 

возстановленіе

 

обители,

 

и

трудъ

 

его

 

былъ

 

не

 

безплоденъ.

 

За

 

4

 

послѣдніе

 

года

 

покой-

ный

 

о.

 

архимандритъ

 

привелъ

 

обитель

 

въ

 

относительно

 

бла-

гоустроенный

 

видъ.

 

Покойный

 

о.

 

архимандритъ

 

отличался

 

кро-

тостью,

 

отеческою

 

любовію

 

и

 

снисходительностію

 

къ

 

ближ-

вимъ,

 

особенно

 

къ

 

согрѣшающимъ,

 

всецѣло

 

ввѣрялъ

 

свою

жизнь

 

благому

 

Промыслу

 

Божію

 

и

 

никого

 

не

 

судилъ.

 

Да

 

про-

стить

 

Господь

 

всякое

 

согрѣшеніе

 

покойнаго

 

и

 

да

 

удостоить

его

 

Царства

 

Небеснаго.

 

Миръ

 

праху

 

его!

Рясоф.

 

послушникъ

 

Алат.

  

Св.-Тр.

 

монастыря,

Михаилъ

 

Гурьевъ.

------------------- f'SB^S'toS1* -------------------

ИНОЕПАРХІАЛЬНОЕ

 

ОБОЗРЪНІЕ.

О

 

СОСТОЯНІИ

 

православные

 

КЛадбИЩЪ-

 

Викарій

 

Казанской

 

епархіи
преосвященный

 

Мамадышскій

 

Андрей,

 

въ

 

№

 

40

 

мѣстнаго

 

епар-

хіальнаго

 

органа

 

скорбит*

 

о

 

томъ,

 

что

 

большинство

 

гіашихъ

православныхъ

 

кладбищъ

 

находятся

 

въ

 

забвеніи,

 

почему

 

и

 

при-

ходятъ

 

въ

 

запустѣніе

 

и

 

безобразное

 

состояніе.

 

Оградъ

 

нътъ,

кресты

 

Поломаны,

 

всюду

 

слѣды

 

бывшаго

 

здѣсь

 

скота,

 

древесныхъ

насажденій

 

не

 

имѣется.

 

Усопшіе

 

нуждаются

 

въ

 

нашихъ

 

частыхъ

молитвахъ;

 

мы

 

должны

 

бы

 

почаще

 

заглядывать

 

къ

 

мѣсту

 

ихъ

вѣчнаго

 

покоя.

 

Но

 

чаще

   

мы

   

о

   

нихъ

   

забываемъ,

 

о

 

могилкахъ
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ихъ

 

не

 

заботимся,

 

не

 

оказываемъ

 

нашимъ

 

усопшимъ

 

роднымъ

ни

 

любви,

 

ни

 

уваженія.

 

Правду

 

говорить

 

владыка

 

Андрей.

 

Вся-

кій

 

священникъ

 

могъ

 

бы

 

собственнымъ

 

примѣромъ,

 

да

 

не

 

еди-

ничнымъ,

 

а

 

упорно

 

повторяющимся,

 

научить

 

прихожанъ

 

своихъ,

какъ

 

слѣдуетъ

 

содержать

 

кладбище.

 

Въ

 

воскресный,

 

въ

 

празд-

ничный

 

день

 

взялъ

 

бы

 

священникъ,

 

послѣ

 

вечерни,

 

своихъ

 

при-

хожанъ

 

и

 

пошелъ

 

бы

 

съ

 

ними

 

на

 

кладбище

 

немножко

 

тамъ

 

уб-

рать.

 

За

 

священникомъ

 

сначала

 

пошли

 

бы,

 

можетъ

 

быть,

 

не-

многіе,

 

а

 

въ

 

слѣдующіе

 

разы — побольше;

 

поубрали

 

бы

 

соръ,

 

по-

правили

 

бы

 

канаву

 

вокругъ

 

кладбища,

 

заровняли

 

бы

 

ямы.

 

Гдѣ,

по

 

дороговизнѣ

 

лѣса,

 

трудно

 

устроить

 

ограду

 

деревянную,

 

тамъ

— по

 

совѣту

 

преосв.

 

Андрея — можно

 

устроить

 

ограду

 

изъ

 

колю-

чей

 

проволоки,

 

что

 

обходится

 

втрое

 

дешевле

 

дерев,

 

ограды.

 

И

затѣмъ

 

непремѣнно

 

нужно

 

обсадить

 

каждое

 

кладбище

 

деревьями,

которыя

 

вездѣ

 

можно

 

достать. —Я

 

видѣлъ

 

только

 

одно

 

деревен-

ское

 

мусульманское

 

кладбище

 

(при

 

селѣ

 

Ломатахъ,

 

Ардат.

 

у.),

и

 

какой

 

контрастъ

 

съ

 

православными

 

кладбищами

 

оно

 

предста-

вляло:

 

кругомъ

 

исправная

 

ограда;

 

старыя

 

березы

 

осѣняютъ

 

татар-

скія

 

могилы.

Архипастырское

 

ПрещеНІв-

 

Казанскій

 

архіепископъ

 

Никаноръ,

незадолго

 

до

 

своей

 

кончины,

 

въ

 

№

 

43

 

„Извѣстій

 

; по

 

Казанской

епархіи"

 

обратился

 

съ

 

такими

 

строгими

 

словами

 

къ

 

нѣкоторымъ

изъ

 

клириковъ

 

своей

 

епархіи:

«Нѣкоторые

 

бѣдные

 

и

 

мало

 

служившіе

 

псаломщики

 

(В.

 

Я.,

Д.

 

Е.

 

и

 

друг.)

 

ведутъ

 

себя

 

дерзновенно

 

и

 

пьянственно.

 

не

 

обра-

щая

 

ни

 

на

 

кого

 

и

 

ни

 

на

 

что

 

вниманія;

 

будучи

 

же

 

отрѣшаемы

отъ

 

мѣстъ,

 

они

 

начинаютъ

 

плакаться

 

и

 

взываютъ

 

о

 

милости,

просятъ

 

пожалѣть

 

ихъ

 

ради

 

голодныхъ

 

и

 

холодныхъ

 

цѣтей

 

и

семей.

 

Но

 

что

 

же

 

они

 

сами

 

не

 

жалѣютъ

 

ихъ,

 

предаваясь

 

пьян-

ству

 

и

 

дерзая

 

на

 

всякія

 

грубости

 

и

 

неблаговидные

 

поступки?

Симъ

 

сообщается

 

подобн.ымъ

 

имъ,

 

что

 

не

 

оказывающіе

 

сами

 

къ

себѣ

 

милости

 

и

 

не

 

щадящіе

 

своихъ

 

семействъ,

 

пьянствующіе

 

и

дерзновенные

 

люди

 

въ

 

настоящее

 

тревожное

 

время

 

Церкви

 

Бо-

жіей,

 

обуреваемой

 

всякими

 

напастями,

 

въ

 

случаяхъ

 

безчинства

служащихъ

 

въ

 

ней,

 

не

 

могутъ

 

ожидать

 

себѣ

 

милости

 

и

 

отъ

 

дру-

гихъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

отъ

 

моей

 

мѣрности».

Нужда

 

сберечь

 

Церковь

 

отъ

 

напастей

 

можетъ

 

вынудить

архипастырей

 

на

 

изгнаніе

 

изъ

 

среды

 

духовенства

 

всѣхъ

 

негод-

ныхъ

 

священно-церковнослужителей.

 

Куда

 

они

 

дѣнутся?

 

Кто

 

бу-
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деть

 

кормить

 

и

 

воспитывать

 

ихъ

 

дьтей?

 

Какъ

 

пора

 

всѣмъ

 

опо-

мниться

 

и

 

всѣмъ

 

ходить

 

достойно

 

своего

 

званія!

Забота

 

Вологодскаго

 

епархіальнаго

 

попечительства

 

о

 

положеніи

 

вдовъ

 

и
СИрОТЪ,

 

Въ

 

№

 

20

 

„Волог.

 

еп.

 

вѣд."

 

1910

 

г.

 

напечатанъ

 

обшир-

ный

 

журналъ

 

мѣстнаго

 

еп.

 

попечительства,

 

изъ

 

котораго

 

вид-

но,

 

что

 

попечительство

 

серьезно

 

принялось

 

требовать

 

взносы

отъ

 

праздныхъ

 

священно-церковнослужительскихъ

 

вакансій.

 

Въ

журналѣ

 

отмѣчено,

 

что

 

духовенство

 

не

 

всегда

 

съ

 

должнымъ

 

вни-

маніемъ

 

относится

 

къ

 

требованіямъ

 

закона

 

относительно

 

взно-

совъ,

 

не

 

всѣ

 

оо.

 

благочинные

 

съ

 

достаточною

 

осмотрительностію

блюдутъ

 

интересы

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ, не

 

взирая

 

на

 

неоднократныя

приглашенія

 

попечительства.

 

Были

 

случаи,

 

когда

 

причтами

 

упо-

треблялось

 

на

 

наемъ

 

временныхъ

 

лицъ,

 

замѣнявшихъ

 

недостаю-

щихъ

 

штатныхъ

 

лицъ,

 

болѣе

 

половины

 

приходившагося

 

на

 

долю

соотвѣтствующей

 

должности

 

дохода,

 

что — согласно

 

закона— объ-

явлено

 

попечительствомъ

 

недопустимымъ.

 

Былъ

 

и

 

такой

 

случай,

что

 

соборный

 

причтъ

 

одну

 

половину

 

діаконскаго

 

дохода

 

обра-

тилъ

 

въ

 

свою

 

пользу,

 

другую

 

половину

 

употребилъ

 

на

 

наемъ

временнаго

 

діакона,

 

а

 

въ

 

попечительство

 

прислалъ

 

часть

 

казен-

наго

 

діаконскаго

 

жалованья,

 

которую,

 

конечно,

 

приш

 

юсь

 

пере-

дать

 

обратно

 

въ

 

казну.

 

Журналомъ

 

отъ

 

28сент.— 1

 

окт.

 

всѣмъ

этимъ

 

непорядкамъ

 

полагается

 

конецъ,

 

при

 

чемъ

 

преосвящен-

нымъ,

 

въ

 

резолюціи

 

его,

 

присовокуплено,

 

что

 

благочинные,

 

за

невнимательное

 

отношеніе

 

къ

 

своимъ

 

обязанностямъ

 

по

 

содер-

жанію

 

журнала,

 

будутъ

 

подвергаемы

 

взысканію,

 

до

 

денежнаго

штрафа

 

включительно.

НуЖНа-ЛН

 

Духовенству

 

ЗеМЛЯ?

 

На

 

такую

 

тему

 

разсуждаетъ

 

одинъ

священникъ

 

въ

 

«Волог.

 

еп.

 

вѣдом.»

 

и,

 

на

 

основаніи

 

своего

 

12-лѣт-

няго

 

опытнаго

 

владѣнія

 

церковной

 

землей,

 

приходить

 

къ

 

заключе-

на,

 

что

 

„обуза,

 

страшная

 

обуза —эта

 

земля

 

для

 

духовенства.

 

*)

Возьмите,

 

говорить

 

онъ

 

въ

 

заключены"

 

своей

 

статьи,

 

землю

у

 

духовенства

 

и

 

обезпечьте

 

его

 

достаточнымъ

 

содержаніемъ,

 

из-

бавьте

 

его

 

отъ

 

необходимости

 

побираться

 

въ

 

приходѣ,

 

чтобы

оно

 

могло

 

предаться

 

служенію

 

Церкви

 

и

 

Отечеству

 

съ

 

радостію,

а

 

не

 

воздыхающе!»

 

Выводъ

 

свой

 

о

 

ненужности

 

духовенству

 

зе-

мли

 

и

 

даже

 

о

 

вредѣ

 

отъ

 

владѣнія

 

ею

 

авторъ

 

строить

 

на

 

томъ,

что

 

обрабатываніе

   

земли

 

собственными

   

средствами

   

приносить

*)

 

Не'совсѣмъ

 

точно:

 

той

 

части

 

духовенства,

 

которая

 

боится

 

и

 

избѣ-

гаетъ

 

всякой

 

упорной,

 

а

 

особенно —черной

 

работы.— Ред.
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слишкомъ

 

много

 

хлопотъ

 

и

 

совершенно

 

отвлекаетъ

 

отъ

 

служеб.

ныхъ

 

обязанностей;

 

къ

 

тому

 

же

 

вводить

 

въ

 

непріятности

 

со

множествомъ

 

лицъ,

 

которыхъ

 

приходится

 

нанимать

 

по

 

земель-

ному

 

хозяйству.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

портятся

 

отношенія

 

съ

 

при-

хожанами

Взглядъ

 

автора

 

на

 

владѣніе

 

церковной

 

землей

 

мнѣ

 

кажет-

ся

 

правильными

 

Всякая

 

форма

 

эксплоатаціи

 

земли:

 

собственная

обработка,

 

испольная

 

обработка

 

и

 

сдача

 

земли

 

въ

 

аренду — не-

пріятное

 

дѣло.

 

Послѣдняя

 

форма

 

наименѣе

 

непріятна,

 

но

 

она

тѣмъ

 

нехороша,

 

что

 

земля

 

выпахивается

 

и,

 

оставаясь

 

безъ

 

удо-

бренія,

 

теряетъ

 

свою

 

цѣнность.

 

Было

 

бы

 

лучше

 

и

 

для

 

Церкви,

 

и

для

 

государства,

 

и

 

для

 

духовнаго

 

сословія-въ

 

частности,

 

если

бы

 

всякія

 

матеріальныя

 

связи

 

у

 

духовенства

 

съ

 

приходомъ

 

были

порваны

 

*)

 

и

 

остались

 

бы

 

только

 

связи

 

духовныя:

 

съ

 

одной

 

сто-

роны — пастырь

 

со

 

своими

 

помощниками,

 

съ

 

другой

 

стороны — па-

сомые.

 

И

 

забота

 

у

 

обѣихъ

 

сторонь

 

одна

 

первому —учить,

 

на-

ставлять,

 

просвѣщать,

 

помогать,

 

а

 

вторымъ— черпать

 

изъ

 

неис-

черпаемаго

 

источника

 

Евангелія,

 

чрезъ

 

своего

 

пастыря,

 

все

 

по-

лезное

 

къ

 

животу

 

и

 

благочестію.

Священникъ

 

Сергій

 

Андреевъ.
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Великій

 

праздникъ

 

Рожд.

 

Христова

 

неожиданно

 

омра-

чился

 

страшной

 

катастрофой,

 

разразившейся

 

въ

 

Семирѣченской

области

 

22-го

 

декабря.

 

Насчитываются

 

сотни

 

убитыхъ

 

и

тысячи

 

раненыхъ.

 

Множество

 

жителей

 

лишились

 

крова

 

и

домашняго

 

очага.

 

Русское

 

общество,

 

всегда

 

чуткое

 

и

 

от-

зывчивое

 

не

 

только

 

къ

 

горю

 

своего

 

ближняго,

 

но

 

и

 

къ

 

горю

чужому,

 

не

 

пройдетъ

 

безучастно

 

мимо

 

бѣдствія

 

и

 

въ

 

Семи-

рѣчьѣ.

 

Оно

 

вспомнить

 

про

 

тѣ

 

слезы,

 

что

 

льются

 

теперь

 

на

этой

 

далекой

 

окраинѣ,

 

и

 

окажетъ

 

ея

 

страждущимъ

 

жителямъ

обильную

 

помощь.

 

Послѣ

 

22-го

 

декабря

 

землетрясеніе

 

въ

 

Семи-
рѣчьѣ

 

ощущалось

 

еще

 

нѣсколько

 

разъ.

 

Въ

 

настоящее

 

время

организованъ

 

Комитетъ

 

для

 

оказанія

 

помощи

 

пострадавшимъ

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

Государыни

 

Императрицы

 

Александры

Ѳеодоровны.

*)

 

Но

 

вѣдь

 

это

 

совершенно

 

невозможно. —

 

Ред.
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^

 

Новымъ

 

духовникомъ

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Ве-

личествъ

 

назначенъ

 

протоіерей

 

Большого

 

Собора

 

зимняго

дворца,

 

от.

 

Н.

 

Г.

  

Кедринскій.

шг

 

Государь

   

Император ъ,

   

пожаловалъ

В.

   

Маковскаго,

   

по

 

случаю

   

50-лѣтія

   

его

   

служенія

чиномъ

 

дѣйств.

 

статскаго

 

совѣтника.

лт

 

Государь

    

Императоръ

   

пожаловалъ

Эрлиха

 

орденомъ

 

св.

   

Анны

 

1-й

 

степени.

яг

 

6-го

 

января

 

состоялся

 

Высочайшій

 

выходъ

 

на

 

торже-

ство

 

освященія

 

воды,

 

совершеннаго

 

Московскимъ

 

митрополитомъ

Владиміромъ.

ш

 

6-го

 

января,

 

вечеромъ,

 

Государь

 

Императоръ

и

 

Государыня

 

Марія

 

Ѳеодоровна

 

присутствовали

въ

 

Маріинскомъ

 

театрѣ

 

на

 

первомъ

 

представленіи

 

оперы

„Борисъ

 

Годуновъ"

 

Мусоргскаго.

 

Это

 

иребываніе

 

Ихъ

 

Ве-

личествъ

 

въ

 

театрѣ

 

ознаменовалось

 

небывалымъ

 

въ

 

исторіи

 

те-

атра

 

фактомъ.

 

Во

 

время

 

спектакля,

 

наполнявшая

 

залъ

 

публика

потребовала

 

исполненія

 

народнаго

 

гимна.

 

Артисты,

 

во

 

главѣ

 

съ

солистомъ

 

Его

 

Величества

 

Шаляпинымъ,

 

трижды

 

исполнили

гимнъ,

 

стоя

 

на

 

колѣняхъ.

 

Еще

 

два

 

раза

 

гимнъ

 

былъ

 

испол-

ненъ

 

артистами,

 

оркестромъ

 

и

 

всей

 

публикой.

^

 

Скончался

 

эмиръ

 

Бухарскій

 

Сеидъ

 

Абдулъ,

 

царство-

ваніе

 

котораго,

 

если

 

не

 

считать

 

безпорядковъ,

 

происходившихъ

въ

 

Бухарѣ

 

годъ

 

тому

 

назадъ,

 

отличалось

 

спокойствіемъ.

 

Пре-

емникомъ

 

его

 

является

 

старшій

 

его

 

сынъ

 

Сеидъ

 

Алимъ.

.лг

 

19-го

 

декабря,

 

въ

 

Эчміадзинѣ,въ

 

присутствіи

 

свыше

 

120

делегацій,

 

состоялось

 

отпѣваніе

 

скончавшагося

 

армянскаго

 

като-

ликоса

 

Маттеоса

 

II.

 

На

 

похоронахъ

 

присутствовала

 

делегація

 

и

отъ

 

православнаго

 

духовенства,

 

въ

 

составѣ

 

замѣстителя

 

зкзарха

Грузіи,

 

епископа

 

Григорія,

 

ректора

 

Тифлисской

 

семинаріи,

 

архи-

мандрита

 

Пимена,

 

и

 

архимандрита

 

Антонія.

 

По

 

поводу

 

допуще-

нія

 

этой

 

депутаціи,

 

Меньшиковъ

 

въ

 

№

 

12493

 

„Нов.

 

Вр.",

 

по-

мѣстилъ

 

«громовую»

 

статью,

 

обвиняющую

 

русскую

 

Церковь

 

въ

излишней

 

вѣротерпимости.

 

Въ

 

излишней

 

снисходительности

 

обви-

няетъ

 

Меньшиковъ

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

послѣднихъ

 

своихъ

 

фельето-

новъ

 

въ

 

я Нов.-же

 

Вр."

 

(№

 

12508),

 

по

 

поводу

 

служенія

 

прот.

о.

    

Павловымъ

    

молебна

     

въ

     

Московск.

    

ресторанѣ

     

„Яръ".

художника

искусству,

профессора



^г

 

Карловицкій

 

митрополитъ

 

Лукіанъ

 

обратился

 

къ

 

гла-

вамъ

 

всѣмъ

 

православныхъ

 

церквей,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

къ

 

Св.

Синоду,

 

съ

 

просьбою

 

сообщить

 

ему

 

о

 

положеніи

 

вопроса

 

о

второбрачіи

 

духовенства.

 

Какъ

 

известно,

 

такого

 

вопроса

 

въ

 

на-

шемъ

 

церковномъ

 

управленіи

 

пока

 

не

 

существуетъ.

шг

 

29-го

 

декабря,

 

послѣ

 

митрополичьяго

 

служенія

 

въ

 

со-

браніи

 

трехъ

 

тысячъ

 

дѣтей

 

и

 

послѣ

 

дѣтскаго

 

праздника

 

со

свѣтовыми

 

картинами,

 

открылись

 

курсы

 

законоучителей

 

школъ

Московской

 

епархіи,

 

подъ

 

руководствомъ

 

прот.

 

Восторгова.

 

Яви-

лось

 

50

 

слушателей-законоучителей

 

щколъ;

 

принимаютъ

 

также

участіе

 

170

 

слушателей

 

пастырскихъ

 

курсовъ,

 

готовящихся

 

быть

священниками

 

въ

 

Сибири.

мг

 

Проф.

 

Кіевской

 

дух.

 

академіи,

 

В.

 

Д.

 

Прилуцкій,

 

имѣю-

щій

 

лишь

 

г8

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду,

 

удостоенъ

 

сана

 

священника

 

це-

либатомъ.

^

 

Опубликованъ

 

рядъ

 

строгихъ

 

правилъ

 

къ

 

гюддержанію

порядка

 

въ

 

высшихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ.

 

Правила

 

выработаны

Совѣтомъ

 

министровъ.

^

 

Попечитель

 

Рижскаго

 

учебнаго

 

округа

 

издалъ

 

цирку-

ляръ

 

противъ

 

издѣвательствъ

 

въ

 

Прибалтійскихъ

 

нѣмецкихъ

 

ги-

мназіяхъ

 

надъ

 

русскими

 

святынями

 

на

 

урокахъ

 

отечественной

исторіи.

мг

 

Въ

 

крайней

 

бѣдности

 

скончался

 

на

 

72

 

году

 

отъ

 

роду

извѣстный

 

критикъ

 

А.

 

М.

 

Скэбичевскій,

 

авторъ

 

„Исторіи

 

новѣй-

шей

 

русской

 

литературы".

------- <>*-®о©о§а>»<> -------

мг

 

Въ

 

Португаліи

 

быстро

 

усиливаются

 

роялистскія

 

партіи.

Король

 

Мануэль

 

находится

 

съ

 

ними

 

въ

 

сношеніяхъ.

 

Обнародо-

ванъ

 

манифестъ

 

Мануэля,

 

въ

 

которомъ

 

эксъ— король

 

выража-

етъ

 

надежду,

 

что

 

португальскій

 

народъ

 

возстановитъ

 

права

 

ко-

роля,

 

который

 

честно

 

служилъ

 

народнымъ

 

интересами

 

Раскрыт ъ

рядъ

 

заговоровъ

 

противъ

 

республики.

 

Дѣйствія

 

республиканскаго
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правительства

 

подвергаются

 

жестокой

 

критикѣ

 

въ

 

прессѣ.

 

Это
вызываетъ

 

со

 

стороны

 

правительства

 

крутыя

 

репрессіи.

 

Настрое -

Hie

 

тревожное.

 

Многіе

 

португальцы

 

перевели

 

свои

 

вклады

 

въ

 

ино-

странные

 

банки.

 

Можно

 

сказать,

 

что

 

контръ-революція

 

въ

 

Пор-

тугаліи

 

вполнѣ

 

подготовлена.

 

Главнымъ

 

дѣятелемъ

 

ея

 

является

герцогъ

 

Альфонсъ

 

Браганцскій,

 

человѣкъ

 

умный

 

и

 

рѣшительный.

На

 

его

 

сторонѣ

 

тысячи

 

Лиссабонскихъ

 

гражданъ,

 

іезуиты

 

со

своими

 

монастырями

 

и

 

населеніе

 

колоній.

 

Однако,

 

если

 

въ

 

Пор-

тугаліи

 

въ

 

опасности

 

республика,

 

то

 

въ

 

Испаніи,

 

по

 

всѣмъ

 

при-

знакам^

 

послѣдніе

 

дни

 

доживаетъ

 

монархія.

 

Въ

 

странѣ

 

царитъ

такое

 

же

 

антиклерикальное

 

настроеніе,

 

какъ

 

незадолго

 

до

 

ре-

волюціи

 

въ

 

Португаліи.

 

Палата

 

депутатовъ

 

приняла

 

антиклери-

кальный

 

законопроэктъ

 

о

 

монашескихъ

 

орденахъ.

 

Впрочемъ,

 

мо-

жетъ

 

быть,

 

примѣръ

 

Португаліи

 

заставить

 

призадуматься

 

горя-

чія

 

головы

 

испанскихъ

 

революціонеровъ.

лг

 

Офиціозныя

 

германскія

 

газеты

 

отмѣтили,

 

какъ

 

самое

крупное

 

событіе

 

прошлаго

 

года,

 

успокоеніе

 

Россіи,

 

возстановле-

ніе

 

дружественныхъ

 

ея

 

отношеній

 

съ

 

Германіей

 

и

 

болѣе

 

тѣсное

соединеніе

 

Финляндіи

 

съ

   

Имперіей.

^г

 

Принцъ

 

Максъ

 

Саксонскій,

 

ксендзъ

 

и

 

профессоръ

 

Фрей-

бургскаго

 

университета,

 

напечаталъ

 

въ

 

ж.

 

Roma

 

е

 

Oriente

 

об-

ширную

 

статью

 

о

 

соединеніи

 

церквей,

 

гдѣ

 

мѣстами

 

подвергаетъ

рѣзкой

 

критикѣ

 

политику

 

Ватикана,

 

стремящагося

 

властвовать

не

 

только

 

духовно,

 

но

 

и

 

политически.

 

Статья

 

принца

 

Макса

 

про-

извела

 

необычайное

 

волненіе

 

во

 

всемъ

 

католическомъ

 

мірѣ.

 

Съ

возраженіемъ

 

ученому

 

ксендзу

 

выступилъ

 

самъ

 

папа,

 

утверждая

мысль,

 

что

 

соединеніе

 

церквей

 

можетъ

 

состояться,

 

лишь

 

при

 

ус-

ловіи

 

неприкосновенности

 

ученія

 

римской

 

церкви.

 

Или

 

потому,

что

 

доводы

 

папы

 

были

 

убѣдительны,

 

или

 

же

 

по

 

другимъ

 

какимъ

либо

 

соображеніямъ,

 

принцъ

 

Максъ

 

не

 

замедлилъ

 

принести

 

Ва-

тикану

 

извиненіе

 

въ

 

рѣзкости

 

своихъ

 

нападокъ

 

на

 

католическую

церковь.

 

Однако,

 

сужденія

 

принца

 

не

 

перестаютъ

 

быть

 

одной

изъ

 

наиболѣе

 

животрепещущихъ

 

темъ

 

въ

 

иностранной,

 

а

 

также

и

 

въ

 

русской

 

печати

 

(см.,

 

напр.,

 

„Нов.

 

Вр.").
шт

 

Въ

 

Персіи

 

происходятъ

 

крупные

 

безпорядки.

 

Нѣкото-

рые

 

слои

 

населенія

 

крайне

 

возмущены

 

пребываніемъ

 

въ

 

сѣверной

Персіи

 

русскихъ

 

войскъ,

 

прилагающихъ

 

усилія

 

къ

 

поддержанію

порядка

 

въ

 

странѣ,

 

впавшей

 

въ

 

анархію.

 

Персидскіе

 

„патріоты"

пытаются

 

передать

 

свое

 

возмущеніе

 

и

 

народу.

 

Въ

 

Рештѣ

 

и

 

дру-

гихъ

 

городахъ

 

страны

   

и

 

даже

 

на

 

турецкой

   

территоріи

 

состоя-
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лись

 

бурные

 

митинги

 

«протеста»

 

противъ

 

русскихъ,

 

конечно,

 

не

имѣвщіе

 

никакого

 

практическая

 

значенія.

мг

 

Въ

 

Китаѣ

 

продолжается

 

упорная

 

борьба

 

за

 

конститу-

цію.

 

Одна

 

часть

 

общества

 

энергично

 

домогается

 

установленія

конституціоннаго

 

режима,

 

но

 

другая

 

не

 

менѣе

 

настойчиво

 

бо-

рется

 

противъ

 

конституціи.

 

Въ

 

самое

 

послѣднее

 

время

 

ректоръ

Пекинскаго

 

университета

 

изготовилъ

 

и

 

представилъ

 

правитель-

ству

 

докладъ

 

противъ

 

конституціонной

 

палаты.

 

И

 

такіе

 

докла-

ды

 

представляются

 

во

 

множествѣ,

 

что

 

производитъ

 

свое

 

впечат-

лѣніе

 

на

 

Дворъ.

 

Такъ,

 

нѣсколько

 

дней

 

тому

 

назадъ

 

изъ

 

Пекина

была

 

выслана

 

группа

 

ходатаевъ,

 

явившихся

 

просить

 

о

 

скорѣй-

шемъ

 

созывѣ

 

парламента.

 

Домогаясь

 

конституціи,

 

китайцы

 

не

прекращаютъ

 

своихъ

 

выступленій

 

противъ

 

русскихъ.

 

Главная

причина

 

выступленій — подозрѣнія,

 

что

 

Россія,

 

совмѣстно

 

съ

 

Япо-

ніей,

 

подготовляетъ

 

аннексію

 

Манчжуріи.

jt

 

Японія

 

занята

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

стать

 

твердою

 

ногою

 

въ

присоединенной

 

насильственно

 

Кореѣ

 

и

 

въ

 

Манчжуріи,

 

чтобы

 

со-

единить

 

ихъ

 

прочнымъ

 

и

 

твердымъ

 

базисомъ

 

своихъ

 

дальнѣй-

шихъ

 

операцій.

мг

 

Сѣверо-Американскіе

 

Соединенные

 

Штаты

 

начинаетъ

тревожить

 

возрастающее

 

могущество

 

Японіи,

 

и

 

американскіе

 

по-

литики

 

пессимистически

 

смотрятъ

 

на

 

исходъ

 

столкновенія,

 

если

бы

 

таковое

 

послѣдовало.

 

Ни

 

американскій

 

флотъ,

 

ни

 

сухопут-

ныя

 

американскія

 

войска

 

не

 

возбуждаютъ

 

въ

 

нихъ

 

надежды

на

 

успѣхъ.

 

Очень

 

многія

 

американскія

 

газеты

 

указываютъ,

 

что

сдѣлать

 

Америку

 

сильною

 

и

 

способною

 

сопротивляться

 

японско-

му

 

нападенію

 

можно

 

только

 

при

 

условіи,

 

если

 

во

 

главѣ

 

ея

 

бу-

детъ

 

стоять

 

монархъ.

мг

 

Въ

 

Греціи,

 

между

 

Патрасомъ

 

и

 

Пиргосомъ,

 

было

 

силь-

ное

 

землетрясеніе.

 

Разрушены

 

дома,

 

населеніе

 

въ

 

паникѣ

 

бѣ-

жало.

----------- «НріШІІс» -----------

В

 

и

 

д

 

ѣ

 

н

 

і

 

е.
Въ

 

воспоминаніяхъ

   

объ

   

отечественной

   

войнѣ,

   

печатаемыхъ

 

въ

 

„Рус.
Арх.",

 

содержится

 

слѣдующій

 

разскаэъ.

Наполеонъ

   

захотѣлъ

   

полюбоваться

   

окрестностями

   

Москвы,

    

поднялся



—
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—

на

 

Ивана

 

Великаго

 

и

 

направилъ

 

взоръ

 

въ

 

сторону

 

Воробьевыхъ

 

горъ;

 

вдругъ

встрепенулся

 

и

 

обратился

 

къ

 

приближеннымъ:
—

  

Вы

 

видите

 

тамъ —на

 

юго

 

западъ

 

движется

 

армія?

 

И

 

съ

 

двухъ

 

сто-

ронъ

 

подходятъ

 

великія

 

арміи!

 

Это

 

русскіе!
—

   

Ваше

 

величество,

 

мы

 

не

 

видимъ

  

никакихъ

 

тамъ

 

армій.
Наполеонъ

 

топнулъ

 

ногою.

—

  

Три

 

арміи...

 

да,

 

да!..

 

Онѣ

 

еще

 

далеко,

 

но

 

онѣ

 

приближаются. — Онъ
порывисто

 

1'оворилъ:

 

три

 

арміи!

 

три!

 

три...

 

Какъ

 

вы

 

не

 

видите?...

 

И

 

впереди

—

 

вождь.

 

Вы

 

видите?

 

видите

 

вождя?
—

  

Ваше

 

Величество,

 

мы

 

не

 

видемъ

 

вождя.

—

  

Проклятіе! —потрясая

 

кулаками,

 

простоналъ

 

Наполеонъ

 

и

 

сталъ

 

то-

ропливо

 

спускаться

 

по

 

лѣстницѣ.

 

Блѣдный,

 

онъ

 

разсѣянно

 

и

 

злобно

 

повторялъ:

—но

 

я

 

видѣлъ,

 

я

 

видѣлъ

 

ихъ...

 

И

 

этотъ

 

предводитель

 

весь

 

въ

 

черномъ.

 

Мо-
кахъ.

 

Сѣдые

 

волосы,

 

сѣдая

 

борода...

 

съ

 

крестомъ

 

въ

 

рукахъ...

 

Онъ

 

осѣнялъ
войска

 

крестомъ...

 

Это

 

необычайно.

 

Что

 

это?

 

Кто

 

этотъ

 

черный

 

вождь?
Наполеона

 

трясло

Онъ

 

волновался

 

оттого,

 

что

 

никто

 

не

 

видѣлъ

 

воздушныхъ

 

армій

 

съ

необыкновеннымъ

 

предводителемъ-монахомъ.

 

Уже

 

на

 

площади

 

Наполеонъ

 

взгля-

;нулъ

 

туда,

 

но

 

тамъ

 

уже

 

ничего

 

не

 

было,

 

солнце

 

скрылось;

 

тучи

 

и

 

дымъ

 

ви-

сѣли

 

надъ

 

Воробьевыми

 

горами.

 

Въ

 

это

 

время

 

солдатъ,

 

приведшей

 

русскаго

ярославца-сбитеныцика,

 

появился

 

въ

 

кремлѣ.
—

  

Пусть

 

подойдутъ

 

ближе, —приказалъ

 

Наполеонъ,

 

и,

 

когда

 

они

 

при-

близились,

 

спросилъ

 

ярославца,

 

не

 

знаетъ

 

ли

 

онъ

 

такого

 

монаха:

 

тощаго,

 

но

величественнаго

 

и

 

сѣдого,

 

какъ

 

лунь.

Сбитеньщикъ,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

спросилъ,

 

а

 

гдѣ

 

онъ,

 

императоръ,

 

встрѣ-
тилъ

 

такого

   

монаха.

—

  

Тамъ.

 

Впереди

 

войскъ, — нетерпѣливо

 

произнесъ

 

императоръ.

Старикъ

 

пріосанился

 

и

 

отвѣчалъ:
—

   

Вашему

 

величеству

 

единственно

 

сила

 

небесная

 

открылась.

 

Не

 

изъ

нынѣшнихъ

 

монаховъ

 

какой-либо

 

велъ

 

воиновъ,

 

а

 

угодникъ

 

Божій,

 

охраняю-

щій

 

Москву.
Наполеонъ,

 

обращаясь

 

къ

 

сбитеньщику,

 

спросилъ:

 

кто

 

покровитель

Москвы?
—

  

Святой

 

и

 

преподобный

 

Сергій,

 

Радонежскій

 

чудотворецъ.

Наполеонъ

 

повернулся,

 

сдѣлалъ

   

рукою

   

знакъ

 

старику,

 

чтобы

 

шелъ

 

за

нимъ,

 

и

 

всѣ

 

-Наполеонъ,

 

приближенные,

   

сбитеньщикъ

   

и

   

кургузый

 

направи-

лись

 

въ

 

Благовѣщенскій

 

соборъ.
— ■

 

Показать

 

мнѣ

 

изображеніе

 

святого!

    

сказалъ

 

Наполеонъ.
Старикъ

 

подвелъ

 

его

 

къ

 

образу

  

преподобнаго

 

Сергія.
—

  

Это

 

онъ!

 

воскликнулъ

 

Наполеонъ

 

и

 

отшатнулся,

 

вдругъ

 

обвѣянный
страшнымъ

 

холодомъ.

—

 

—*«<н=зв£іЕе-»<--

 

-

Содержаніѳ:

 

])

 

Нашп

 

сооюзяпкп

 

2)

 

Письма

 

изъ

 

Петербурга.

 

3)

 

Отвѣты

на

 

вопросы

 

старообрядцовъ.

 

4)

 

МнссіонерскіВ

 

прпзывъ

 

къ

 

объединенію.

 

о)

 

0

 

пенсіоп-

ной

 

кассѣ.

 

6)

 

Къ

 

исторіи

 

церковныхъ

 

школъ.

 

7)

 

Цервовпо-школьноеваконоучительство.
8)

 

Жизнь

 

д

 

книги.

 

9)

 

Епархіальная

 

лѣтопись.

 

10)

 

Иноепархіалыюе

 

обозрініе.

 

11)

 

Рус-

ская

 

жизнь.

 

12)

 

Иностранная

 

жизнь.

 

13)

 

Смѣоь.

 

Въ

 

приложѳніи:

 

„Пятидесятилѣтіе

Симбирско й

 

духовпой

 

семинаріа". _____________________

Печатать

 

дозволяется.

 

Симбирскъ.

 

15

 

января

 

1911

 

года.

Цензоръ

 

протоіерей

 

Сергій

 

Медвѣдковъ.

Ркдакторъ

 

Н.

 

Колосовъ.



-н(

 

Объявденія,

 

)-*-
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

 

ДУХОВНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

Воскресный

 

День
и

 

иллюстрированная

 

газета

Современная

 

Лѣтопись
(25-й

 

годъ

 

изданія)

Допущенъ

 

въ

 

библіотеки

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній.

Адресъ

 

редакціи:

 

Москва-,

 

Мясницкая

 

улица,

 

домъ

 

Николаевской

 

церкви.

За

 

4

 

р.

 

въ

 

годъ

 

съ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой

 

въ

 

1910

г.

 

будетъ

 

дано:

52

 

№№

 

журнала

 

мтщц.Г^Х^І

 

"Zlk

 

nTTcZ.
программѣ:

 

1)

 

Церковь

 

Христова

 

въ

 

ея

 

прошломъ.

 

2)

 

Церковь

 

Христова

 

въ

ея

 

настоящемъ.

 

3)

 

Христіанское

 

богослуженіе.

 

4)

 

Христіанское

 

искусство.

 

5)
Церковная

 

географія.

 

9)

 

Евангельская

 

проповѣдь.

 

Подвиги

 

проповѣдниковъ

евангелія

 

на

 

окраинахъ

 

русской

 

земли.

 

7)

 

Христіанская

 

мысль.

 

Вѣроученіе

 

и

н равоученіе.

 

8)

 

Религіозно-нравственная

 

оцѣнка

 

художеств,

 

произведеній

 

свѣт-

ской

 

литературы.

 

9)

 

Церковно-бытовая

 

жизнь.

 

Разскрзы

 

изъ

 

церковно-бытовой

,

    

,

                   

и

 

религіозно-нравственной

 

жизни.

52

 

№№

 

газеты

 

Современная

 

Лѣтопись

 

гІ^ІШ^
церковно-общественнымъ

   

вопросамъ.

   

2)

   

Церковно-общественная

   

жизнь

   

въ

Россіи.

 

3)

 

Распоряженія

   

епархіальн.

 

начальствъ.

 

4)

 

Среди

 

газетъ

   

и

   

журнал.

5)

 

Церковно-обществен.

 

жизнь

 

за

 

границей.

 

6)

 

Корреспонденція.

 

7)

   

Полезныя

свѣдѣнія.

 

8)

 

Разныя

 

извѣстія.

 

9)

 

Смѣсь.

50

 

НЩ

 

Воснресныхъ

 

яистковъ,

 

£ ee^ZS™eSS
изъ

 

житій

 

святыхъ

 

съ

 

нравственнымъ

 

приложеніемъ

 

для

 

простого

 

народа.

12

 

кн.

 

поученй

 

„Еесѣды

 

Пастыря"

 

2^^™^^
дутъ

 

разсылаться

 

за

 

нѣсколько

 

мѣсяцевъ

 

до

 

произнесенія

 

поученій

 

въ

 

церкви

12

 

нн.

 

внѣбогосл.

 

воскресный

 

Собесѣднинъ.

 

^„і"?^^:
ступнымъ

 

языкомъ

 

будутъ

   

предложены

 

объясненіе

 

вечерни,

 

утрени

 

и

 

часовъ

съ

   

нравственными

   

уроками,

   

примѣрами

   

изъ

   

жизни

   

святыхъ

   

и

   

обыденной

жизни.



_

   

2

   

—

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ

 

СТЪННЫЕ

 

ЛИСТЫ
по

 

объясненію

 

св.

 

таинствъ.

 

Текстъ

 

будетъ

 

помѣщенъ

   

только

 

съ

 

одной

 

сто-

роны,

 

и

    

потому

   

листы

   

могутъ

 

быть

   

развѣшиваемы

 

на

 

наружныхъ

   

стѣнахъ

храмовъ

 

и

 

школъ,

Кромѣ

 

этого,

 

въ

 

1911

 

году

 

будетъ

 

дано:

ГВЖГІМНШСВІПОСТОІВЪ
(І-ХІІ

 

гл.).

Подписная

 

цѣна

 

на

 

„Воскресный

   

День"

 

со

 

всѣми

 

приложеніями

 

съ

 

пересыл-

кой

 

и

 

доставкой

 

на

 

годъ

 

4

 

р.,

 

на

 

полгода

 

2

 

р.

 

50

 

к.

Благочинные,

 

выписывающіе

 

журналъ

 

не

 

менѣе

 

10

 

экз.,

 

получаютъ

 

еще

 

один-

надцатый

 

экз.

 

безплатно.
Подписка

 

принимается

   

въ

 

Москвѣ,

   

въ

 

редакціи:

 

Мясницкая,

 

д.

   

Николаевской
церкви.

Редакторъ-издатель

 

протоіерей

 

С.

 

УВАРОВЪ.

возвышенная,

 

какъ

 

выразительница

 

лучшихъ

 

душевныхъ

чувствованій,

 

всегда

 

имѣла

 

и

 

имѣетъ

 

громадное

 

значеніе

въ

 

жизни

 

человѣка.

 

Кому,

 

какъ

 

не

 

музыкѣ,

 

дана

 

чудная

власть

 

пробуждать

 

въ

 

человѣкѣ

 

его

 

лучшіе

 

инстинкты,

 

настраивать

 

душу,

обогащая

 

ее

 

духовными

 

чувствами

 

и

 

впечатлѣніями.

 

Трудно

 

найти

 

человѣка,

которому

 

не

 

хотѣлось

 

бы

 

въ

 

минуты

 

радости,

 

тоски

 

и

 

печали

 

излить

 

въ

 

му-

зы^

 

волнующія

 

чувства,

 

отрѣшиться

 

на

 

время

 

отъ

 

низменнаго

 

дола

 

и

 

за-

быться

 

то

 

въ

 

величаво-торжественныхъ,

 

то

 

въ

 

грустно-минорныхъ

 

аккордахъ,

вознестись

 

душою

 

въ

 

чистый

   

міръ

   

идеальнаго

 

добра,

   

гармоніи

 

и

 

красоты..."

(„Кормчій"

 

29

 

янв.

  

1900

 

г.).

Лучшіе

 

инструменты

 

для

 

хоровыхъ

 

спѣвокъ,

 

для

 

ду-

ховной

 

и

 

свѣтской

 

музыки.

ФИСГАРМОНІИ
РОЯЛИиПІАНИНО

отъ

 

600

 

руб.

                     

отъ

 

375

 

руб.

Граммофоны

   

Тонармъ
новѣйшихъ

 

моделей

 

въ

 

18,

 

20,

 

25,

 

35,

 

55,

 

75

 

руб.

 

и

 

дор.

ПЛАСТИНКИ

 

свѣтскаго

 

и

 

духовнаго

 

содержанія

   

въ

   

большомъ

 

выборѣ

  

ДУ-

ХОВНЫЕ

 

ХОРЫ — Чудовской,

 

Синодальный,

 

Архангельскаго,

 

Васильева

 

и

 

др.

Полный

 

иллюстрир.

 

прейсъ-курантъ

 

М°

 

61

 

и

 

каталоги

   

пластинокъ

   

безплатно

Для

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія

 

допускается

 

разсрочка

 

платежа.

„МУЗЫКА



—

    

3

   

—

Юлій

 

Генрихъ

 

Циммерманъ
МОСКВА,

 

Кузнецкій

 

м.,

 

д,

 

Захарьина.

 

С.-Петербургъ,

  

Морская,

 

34.

 

Рига,

Сарайная,

 

15.

При

 

заказѣ

 

или

 

запросѣ

 

прошу

 

ссылаться

 

на

 

это

   

объявленіе.

ДЕВЯТЫЙ

   

ГОДЪ

  

ИЗДАНІЯ.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

на

 

журналъ

 

церковно-общественной

 

э/сизни
науки

 

и

 

литературы

н^Христіанинъіп^;
журналъ

 

вступаетъ

 

въ

 

пятый

 

годъ

 

изданія,

выходить

 

ежемѣсячно

 

книгами

на

 

хорошей

 

бумагѣ,

 

съ

 

иллюстраціями,
при

  

дѣятельномъ

   

участіи

  

извѣстныхъ

 

научныхъ

   

и

литературныхъ

 

силъ,

выдающихся

 

церковно-общественныхъ

 

дѣятелей.

Въ

 

теченіе

 

года

 

„Христіанинъ"

 

дастъ

 

своимъ

 

подписчикамъ:

I.

 

12

 

книжекъ

 

журнала

 

около

 

3000

 

стр.

2.

 

НАДЪ

 

ЕВАНГЕЛІЕМЪ.
Епископа

 

Михаила

 

(Грибановскаго).

3.

 

0

 

МИРНОЙ

 

БОРЬБЪ

 

СЪ

 

СОЦІАЛИЗМОМЪ.
В.

 

К.

 

Саблера.

 

I

 

и

 

II

  

тт.

4.

 

СВ.

 

АПОСТОЛ!)

 

ЕВАНГЕЛЙСТЪ

 

ІОАННЪ

 

БОГОСЛОВЪ.
ЕГО

 

ЖИЗНЬ

 

И

 

БЛАГОВШНИЧЕСКІЕ

 

ТРУДЫ-

Епиекопа

   

Евдокима.
ИЗДАНІЕ

 

ВТОРОЕ.

5.

 

12

 

книжекъ

 

подъ

 

названіемъ:

 

„Маленьхій

 

Христіанинъ".
(Отдѣльно

 

отъ

 

журнала

 

1

  

руб.).

 

Около

 

400

 

стран.



—

   

4

6.

 

24

 

листка

 

духовно-нравственнаго

 

содержанія

 

около

150

 

стран.

Условія

 

подписки:

 

на

 

годъ

 

5

 

рублей,

 

на

 

полгода

 

3

 

рубля

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

въ

 

Россіи;

 

за

 

границу:

 

на

 

годъ

 

8

 

р..

на

 

полгода — 4

 

руб.

 

Отдѣльныя

 

книжки

 

журнала

 

по

 

75

 

коп.

 

съ

перес;

 

наложеннымъ

 

платежомъ

 

на

 

10

 

коп.

 

дороже.

При

 

выпискѣ

 

не

 

менѣе

 

десяти

 

экземпляровъ — 11-й

 

высы-

лается

 

безплатно.

Разсрочка

 

допускается

 

для

 

духовенства

 

и

 

учащаго

 

персо-

нала,

 

прочимъ— по

 

соглашенію.

За

 

перемѣну

 

адреса

 

20

 

коп.

Адресъ

 

редакцги;

 

Сергіевъ

 

Посадъ,

 

Московск.

 

губ.

 

Редак-

ция

 

журнала

 

„Христіанинъ".

Редакторъ-Издатель

 

Еппскопъ

 

Евддкимъ.

ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА
НА

1911-й

 

годъ

(двадцатый

 

годъ

 

изданія).

Въ

 

1911

 

году

   

Московская

   

Духовная

   

Академія

    

будетъ

   

продолжать

   

пвданіе

„Богословскаго

 

Вѣотника"

 

па

 

прежнпхъ

 

основаніяхъ

   

по

 

нижеслѣдующей

   

программѣ

I.

    

Творенія

 

Св.

 

Отцовъ

 

въ

 

русскомъ

 

персводѣ

 

(Св.

 

Корил

   

Александр.).

II.

    

Оригинальная

 

изслѣдованія

 

и

 

статьи

 

по

 

наукамъ

 

богословскішъ,

 

фнлософ-
скнмъ

 

п

 

исторпчеекпмъ,

 

составляющая

 

въ

 

большей

 

своей

 

иасоі

 

труды

 

про-

фесоровъ

 

Академіи.

III.

    

Язъ

 

современной

 

жнзпп:

 

научно-богословское

 

обозрѣніе

 

важнѣйшнхъ

 

собы-

тій

 

пзъ

 

церковной

 

жнзпи

 

Россін,

 

правоелавпаго

 

Востока,

 

странъ

 

славян-

скихъ

 

и

 

западпо-европойскнхъ.

IV.

    

Хроника

 

академической

 

жизни,

 

отчеты

 

о

 

"магистерскихъ

 

диспутахъ,

 

объ

учепыхъ

 

юбилеяхъ,

 

о

 

работѣ

 

паучныхъ

 

академнческихъ

 

обществъ

 

н

 

круж-

ковъ

 

и

 

о

 

разлпчныхъ

 

перемѣнахъ

 

во

 

впѣшней

 

и

 

внутренней

 

жпзии

 

нашѣй

Академіп.
У.

 

Библіографія,

 

рѳцензія

 

о

 

критика

 

выдающихся

 

новпнокъ

 

какъ

 

русской,

 

такъ

о

 

иностранной

 

богословско-фолософской

 

о

 

церковно-исторической

 

лите-

ратуры.



VI.

   

Придоженія,

 

въ

 

которыхъ

 

будутъ

 

печататься

 

протоколы

  

Совіта

  

Академіп

за

 

1910

 

годъ

 

и

 

автобіографическія

 

записки

 

Высокопреосвящеинаго

  

Саввы,

Архіеиископа

 

Тверскаго,

 

за

 

1895-1896

 

годы.

Въ

 

качествѣ

 

акадомическаго

 

органа

 

Богоеловскій

 

Вѣстникъ

 

будетъ

 

стремить-

ся

 

выдерживать

 

определенный,

 

строго

 

научный

 

характеръ,

 

ставя

 

своею

 

задачею

 

раз-

работку

 

тѣхъ

 

вопросовъ

 

религіознаго

 

знанія,

 

которые

 

представляютъ

 

современный

научный,

 

теоргтическій

 

интерѳсъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

тѣхъ,

 

которые

 

выдвигаетъ

 

современ-

ная

 

релпгіозная

 

жизнь.

Выдержипая

 

богословскій

 

характеръ

 

и

 

строго

 

научный

 

метбдъ

 

нзслѣдовапія

 

и

рѣшенія

 

вопросовъ

 

второго

 

рода,

 

т.

 

ѳ.

 

имѣющихъ

 

интересъ

 

бытовой

 

рѳлигіозной

 

а

церковной

 

современности,

 

журналъ

 

ставить

 

своею

 

задачею

 

быть

 

по

 

возможности

общѳдоступнымъ

 

въ

 

изложеніи.

Въ

 

качествѣ

 

приложенія

 

къ

 

журналу

 

,,Богословскій

   

Вѣстникъ"

   

подппсчикамъ

   

его

въ

 

1911

 

году

 

будутъ

 

предложены

первая

   

и

   

вторая

    

части

ТВОРЕШЙ

 

ПРЕП.

 

ЕФРЕМА

 

СИРИНА.
Подписная

 

цѣна

 

на

 

„Богословокій

 

Вѣстникъ"

 

совмѣстно

 

съ

 

приложеніемъ

 

1

и

 

2

 

части

 

твореній

 

преп

  

Ефрема

 

Сирина

 

восемь

 

рублей

 

съ

 

пересылкой.

Прим.

 

Безъ

 

пересылки

 

семь

 

рублей,

 

за

 

границу — десять.

Допускается

 

подписка

 

на

 

журналъ

 

безъ

 

приложенія

 

(цѣна

 

7

 

руб.).

 

Допу-

скается

 

разсрочка

 

на

 

два

 

срока:

 

при

 

подписки

 

4

 

руб.

 

и

 

къ

 

1

 

іюля

 

4

 

руб.;

 

для

 

под-

писавшихса

 

на

 

журн

 

безъ

 

прнложенія

 

разсрочка:

 

при

 

подпискѣ

 

4

 

р.

 

и

 

къ

 

1

 

іюля

3

 

руб.

За

 

перемѣну

 

адреса

 

20

 

коп.

Прим.

 

Подписчики

 

„Богословскій

 

Вѣстпикъ"

 

со

 

всѣхь

 

изданій

 

редакцін

 

поль-

зуются

 

скидкой

 

отъ

 

20 —30%,

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

размѣровъ

 

заказа.

Адресъ

 

редакціи:

 

Сергіевъ

 

Посадъ,

 

Москов.

 

губерпіи,

 

въ

 

редакцію

 

„Еогослов-

скаго

 

Вѣстника",

Редакторъ

 

орд.

 

проф.

 

Н.

 

Заозерскій.

„РУССКОЕ

 

СЛОВО"
и

 

ткурналъ

 

„ИСКРЫ".

ПОДПИСНАЯ

 

ЦЪНА

на

 

газету

 

„Русское

 

Слово"
Съ

   

пересылкой

   

городскимъ

 

и

 

иногородн.

 

на

 

годъ:

 

7

 

руб.,

11

  

м.

 

6

 

р.

 

50

 

коп.,

 

10

 

м.

 

6

 

руб.,

 

9

 

м.

 

5

 

руб.

 

50

 

коп,,

 

8

 

м.5

   

р.,

7

 

м.

 

4

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

6

 

м.

 

4

 

руб.,

 

5

 

м.

 

3

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

4

 

м.

 

3

 

р.

3

 

м.

 

2

 

руб.

 

25

 

коп..

 

2

 

м.

 

1

  

руб.

 

50

 

коп.,

 

1

  

м.

 

80

 

коп.

За

 

границу —вдвое.



На

 

газету

 

„Русское

 

Слово"

 

съ

 

журн.

 

„Искры''
(при

 

одновременной

 

подпискѣ).

Съ

 

пересылкой

 

городскимъ

 

и

 

иногородн.

 

на

 

годъ

 

9

 

руб.,

11

 

м.

 

8

 

р.

 

50

 

коп.,

 

10

 

м.

 

8

 

р.,

 

9

 

м.

 

7

 

р.

 

25

 

к.,

 

8

 

м.

 

6

 

р.

 

50

 

к.,

7

 

м.

 

5

 

р.

 

75

 

к.,

 

6

 

м.

 

5

 

р.,

 

5

 

м.

 

4

 

р.

 

50

 

к.,

 

4

 

м.

 

3

 

р.

 

75

 

к.,

 

Зм.

3

 

р.,

 

2

 

м.

 

2

 

р.,

 

1

  

м.

 

1

  

р.

 

10

 

к.

За

 

границу—вдвое

на

  

журналъ

 

„ИСКРЫ"
Съ

 

пересылкой

 

городскимъ

 

и

 

иногородн.

 

на

 

годъ

 

3

 

р.,

 

11

м.

 

2

 

р.

 

90

 

к.,

 

10

 

м.

 

2

 

р.

 

75

 

к.,

 

9

 

м.

 

2

 

р.

 

60

 

к.,

 

8

 

м.

 

2

 

р.

 

45

 

к.,

7

 

м.

 

2

 

р.

 

25

 

к.,

 

6*м.

 

2

 

р.,

 

5

 

м.

 

1

 

р.

 

76

 

к.,

 

4

 

м.

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

Зм.

1

  

р.

 

20

 

к.,

 

2

 

м.

 

85

 

к.,

 

1

  

м.

 

50

 

к.

За

 

границу — вдвое.

За

 

перемѣну

 

адреса

 

съ

 

городского

 

и

 

иногороднаго

 

на

 

го-

родской

 

25

 

к.,

 

съ

 

иногороднаго

 

на

 

иногородный — 25

 

к

 

,

 

съ

 

город-

ского

 

на

 

иногородный —50

 

к.,

 

съ

 

городского

 

или

 

иногороднаго

на

 

заграничный,

 

кромѣ

 

платы

 

за

 

перемѣну

 

25

 

коп.,

 

доплачивает-

ся

 

разница

 

согласно

 

таксы

 

за

 

время

 

по

 

разсчету.

Адресъ:

 

Москва,

 

Тверская

 

48.

Принимается

 

подписка

 

на

 

1911

 

г.

 

на

 

„Сборникъ

 

романовъ

 

и

повѣстей".

СВѢТЪ
ежемѣсячно

 

томъ

 

романовъ.

Сборникъ

 

романовъ

 

„СВѢТЪ"

 

въ

 

1911

 

г.

 

вступаетъ

 

въ

 

30

 

й

годъ

 

своего

 

изданія.

 

Разнообразіе

 

авторовъ

 

и

 

интересъ

 

помѣ-

щаемыхъ

 

романовъ

 

обратили

 

на

 

себя

 

общее

 

вниманіе

 

читате-

лей

 

и

 

содѣйствовали

 

успѣху

 

ивданія.
Можемъ

 

смѣло

 

сказать,

 

что

 

ни

 

одно

 

изданіе

 

не

 

даетъ

 

та-

кого

 

громаднаго

 

беллетристическаго

 

матеріала

 

для

 

чтенія,

 

какъ

сборникъ

 

романовъ

 

„СВѢТЪ".

Въ

 

портфелѣ

 

редакдіп

 

на

 

1911

 

годъ

 

имѣются

 

слѣдующіе

романы

 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ:
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Пробужденіе,

 

романъ

 

времеиъ

 

революціи

 

1905

 

г.

 

и

 

возрож-

денія

 

русскаго

 

.национализма.

 

А.

 

Д.

 

Апраксина.
Любовь.

                  

)

 

,,

       

.

                 

„

  

..

Иарскій

 

приказъ.

  

|

 

Ьолыпіе

 

романы

 

Н.

 

Мердеръ.

Сѣрый

 

театръ

 

(вѣчные

 

странники).

 

М.

 

М.

 

Чнтау.

Отравители,

   

(

   

Современные

 

романы

 

Кег.

 

0.

 

Г.

  

Бебутовой.

Буръ-Ань,

 

повѣсть

 

изъ

 

древне-зырянской

 

жизни

 

М.

 

П.

 

Ле-
бедева.

Общественный

 

дѣятелъ-убійца,

 

сенсаціониый

 

романъ

 

изъ

московской

 

жизни

 

А.

 

А.

 

Соколова.

Въ

 

желтой

 

тюрьмѣ —тюремные

 

очерки

 

М.

 

М.

 

Нестерова.

Финансисты,

 

романъ

 

изъ

 

петербургской

 

жизни

 

С.

 

К.

 

Лит-
вина.

вГстрІстяхъ

 

прошлаго.

    

}

   

Романн

 

Е -

 

°-

 

Дубровиной.
Морскіе

 

разсказы

 

участника

 

знаменитаго

 

портъ-артурскаго

сидѣнія,

 

лейтенанта

 

Козлова.

Родители

 

и

 

дѣти.

 

Пинчукъ.

ПЕРЕВОДНЫЕ:
„Двѣ

 

сестры".

 

Поля

 

Бурже.

„Несчастье

 

тетушки

 

Урсулы".

 

Жоржа

 

Онэ.

„Кади

 

замужемъ".

 

Новый

 

романъ

 

изъ

 

жизни

 

высшихъ

 

по-

лптичес,кихъ

 

круговъ

 

Парижа

 

Камиллы

 

Перъ.

 

Переводъ

 

Н.

 

С.
Васильевой.

„Изъ

 

пѣны

 

морской".

 

Сальватора

 

Фарпна.

 

Переводъ

 

съ

птальянскаго

 

II.

 

П.

 

Башилова.

„Виновата

 

ли".

 

Жюля

 

де-Гастингъ.

Повѣсть

 

изъ

 

турецкой

 

жизни,

 

„Двѣ

 

армянки".

„Тайны

 

доктора".

 

Переводъ

 

съ

 

англійскаго.

,,Въ

 

портъ-Артурѣ" —въ

 

дни

 

невзгоды,

 

записки

 

офицера.

Нереводъ

 

съ

 

нѣмецкаго

 

П.

 

Тютчевой.

Ш«

   

Мориса

 

Лебланъ,

 

изъ

 

цикла

  

нохожденія

   

Арсена

 

Лго-
•

 

пена.

 

Переводъ

 

Н.

 

С.

 

Васильевой.
„Тайна

 

привидѣнія

 

Большой

 

Оперы",

 

Гастона

 

Леру.
Въ

 

сборникѣ

 

романовъ

 

„СВГВТЪ"

 

въ

 

1911

 

г.

Будутъ

 

напечатаны

 

производенія

 

выдающихся

 

авторовъ

 

славяы-

скаго

 

міра.

I.

 

Его

 

Королевскаго

 

Велпчества

 

Николая

 

1,

 

Короля

 

Черногорскаго

БАЛКАНСКАЯ

 

ЦАРИЦА.

II.

 

СВАДЬБА.

 

Нослѣдній

 

разсказъ

 

Генриха

 

Сенкевича.
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III.

 

НОВЫЕ

 

РАЗСКАЗЫ

   

депутата

 

отъ

 

русскаго

 

населенія

  

подъ-

яремной

 

Галицкой

 

Руси

 

въ

  

Вѣнскомъ

 

парламентѣ

 

Н.

 

II.

 

Глѣбо-

вицкаго.

Будутъ

 

напечатаны

 

слѣдующія

 

псторичѳскія

 

сочиненія:

Записки

 

Н.

 

А.

 

Саблукова

 

о

 

временахъ

 

Императора

 

Павла

 

и

 

о

 

кон-

чинѣ

 

этого

 

Государя.

Правдивыя

 

воспомпнанія

  

современника

  

въ

 

яркихъ

  

крас-

кахъ,

 

изображающія

 

полное

 

трагизма

 

4-лѣтяее

 

ца; ствованіе

 

им-
ператора

 

Павла

 

и

 

описаніе

 

катастрофы

 

11

 

марта

 

1801

 

года.

 

Съ
предисловіемъ

 

и

 

примѣчаніями

 

К.

 

А.

 

Военскаго.

БАСТИЛІЯ,

 

ЕЯ

 

ЛЕГЕНДЫ

 

II

 

АРХИВЫ.
Сочиненіе

 

нзвѣстнаго

 

французскаго

 

историка

 

Функъ-Брен-

тано,

 

увѣнчанное

 

нреміей

 

Французской

 

Академіи,

 

съ

 

предисло-

віемъ

 

Викторіена

   

Сарду.

 

Книга

  

представляетъ

   

захватывающій

интересъ,

  

заключая

 

въ

 

себѣ

 

любопытныя

  

данныя

 

о

  

Желѣзной

Маскѣ,

 

исторіп

 

Латюда

 

и

 

рядъ

   

главъ,

 

посвящснныхъ

 

оппсанію

иребыванія

 

въ

 

знаменитой

 

тюрьмѣ

 

Вольтера,

 

Дидеро

 

н

 

др.

 

зна-

менитыхъ

 

ученыхъ

 

и

 

писателей.

 

Пер.

 

подъ

 

ред.

 

К.

 

А.

 

Военскаго.

ОСТАПЪ.

 

Романъ

 

Филиппова.

Хрущовъ-Сокольниковъ.

I.

 

ПУГАЧЕВЪ.
II.

 

РУССКІЕ

 

н

 

НѢМЦЫ.

Въ

 

послѣднемъ

 

романѣ

 

подробно

 

описывается

  

побѣдонос-

ная

 

семилѣтняя

   

война,

 

нашъ

 

первый

 

союзъ

 

съ

  

французами

  

и

славное

 

взятіе

 

Берлина

 

русскпмп

 

войсками

 

въ

 

1760

 

г.

На

 

годъ

 

съ

 

1

 

января

 

по

 

31

 

декабря

 

за

 

12

 

кн.

 

романовъ

 

4

 

руб.

На

 

полгода

 

съ

 

1

 

января

 

или

 

1

 

іюля

 

за

 

6

 

книгъ

 

романовъ

 

2

 

р.

На

 

3

 

мѣсяца

  

съ

 

1

   

янв.,

 

1

 

апр.,

 

1

 

іюня

   

или

 

1

   

окт.

 

за

 

3

   

кн.

романовъ

 

1

 

руб.

Гг.

 

подписчики,

 

выписывающіе

 

газ.

 

„Свѣтъ"

 

и

   

„Сборникъ

  

ро-

мановъ

 

и

 

повѣстей"

 

„Свѣтъ",

 

прилагаютъ:

На

 

годъ

 

съ

 

1

 

января

 

по

 

21

 

декабря

 

8

 

руб.

 

На

 

полгода

 

съ

 

1

 

ян-

варя

 

или

 

1

 

іюля

 

4

 

руб.

 

На

 

2

 

мѣсяца

 

съ

 

1

 

янв.,

  

1

 

апр.,

 

1

 

іюля.
или

 

1

 

окт.

 

2

 

руб.

Вниманію

 

проповѣдниковъ!
Съ

 

1909

 

г.

 

издается

 

нроиовѣдническій

 

журналъ

 

„Духовная

Бесѣда".

 

Предлагая

 

подписчикамъ

 

готовыя,

 

простыя,

 

краткія )

содержательныя

 

и

 

жизненныя

 

поученія,

 

„Дух.

 

Бесѣда"

 

на

 

сво-

пхъ

 

страницахъ

 

удѣляемъ

 

особое

 

мѣсто

 

для

 

импровизаторовъ

 

и

даетъ

 

въ

 

каждомъ

 

Л»

   

темы,

 

планы,

 

и

 

подробные

 

конспекты

   

по-
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учѳній

 

на

 

дни

 

воскресные,

 

праздн.,

 

разные

 

случаи,

 

а

 

также

 

ка-

техизич.,

 

миссіонерскія,

 

воинамъ,

 

ннокамъ

 

и

 

заключеннымъ

 

въ

темпицѣ.

 

Для

 

большей

 

жизненности

 

темы

 

заимствуются

 

и

 

иллю-

стрируются

 

подобіями

 

и

 

сравненіями

 

изъ

 

произведеній

 

знаме-

нитыхъ

 

проповѣдниковъ

 

и

 

примѣрами

 

изъ

 

современной

 

жизни,

значительно

 

облегчая

 

'трудъ

 

проповѣдующихъ

 

Слово

 

Божіе

 

не

по

 

книжкѣ

 

и

 

тетрадкѣ,

 

а

 

живымъ

 

словомъ,

 

живою

 

рѣчью.

 

На
этотъ

 

отдѣлъ

 

редакціей

 

обращено

 

особое

 

вниманіе,

 

благодаря

чему

 

„Духовная

 

Бесѣда"

 

является

 

незамѣнимымъ

 

спутникомъ

 

и

другомъ

 

„проповѣдника-импровизатора".

За

 

1909

 

г.

 

журналъ

 

весь

 

разошелся.

 

За

 

1910

 

г.

 

высылается

за

 

2

 

р.

 

50

 

л.

 

Подписная

 

цѣна

 

на

 

1911

 

г.

 

съ

 

приложеніемъ

 

Ка-
лендаря-Справочника

 

2

 

р.

 

съ

 

перес.

 

Адресъ:

 

ПАВОЛОЧЬ,

 

Кіевск.
губ.

                                           

Редакт.-изд.

 

свящ.

 

С.

 

Брояковскій.

Вышла

 

и

 

разсылаетея

 

подписчикамъ

ДЕКАБРЬСКАЯ

 

КНИЖКА

СБОРНИКЪ

 

РОМАНОВЪ

Въ

 

декабрьской

 

кннжкѣ

 

напечатано

I.

„КАКЪ

 

ГИБНУТЬ

 

ИМПЕРІИ".
Большой

 

романъ

 

извѣстнаго

 

автора

 

Феликса

 

Дана,

 

переводъ

 

съ

нѣмецкаго

 

Е.

 

А.

 

Шабельской.

Увлекательный

 

исторически

 

романъ

 

изъ

 

временъ

 

разложе-

нія

 

Западной

 

Римской

 

имперіи.

 

Столкновѳніе

 

готской

 

и

 

римской
культуръ,

 

высокій

 

патріотизмъ

 

обѣихъ

 

враждующихъ

 

сторонъ,

блестящія

 

картины

 

исчезнувщей

 

жизни— нашли

 

ярое

 

выраженіе
въ

 

этомъ

 

романѣ.

П.

„Гайдамаки".
Историческій

 

романъ

 

М.

 

М.

 

Миклашевскаго.

Интересный

 

очеркъ

 

цаціональнаго

 

движенія,

 

которое,

 

ох-

вативъ

 

въ

 

срединѣ

 

XVI

 

столѣтія

 

Украину,

 

освободило

 

ее

 

отъ

Польши

 

и

 

католическаго

 

вліянія

 

и

 

возсоединило

 

ее

 

съ

 

Великой

Россіѳю.

 

Талантливый

 

писателъ

 

необыкновенно

 

ярко

 

освѣтилъ

причины

 

и

 

характеръ

 

этого

 

исторпческаго

 

движенія

 

среди

 

уда-

лого

 

казачества.

Цѣна

 

за

 

три

 

тома

 

романовъ:

  

октябрь,

 

ноябрь

 

и

 

декабрь

 

1

 

руб.
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СУКОННЫЙ

 

МАГАЗИНЪ
,

         

наслѣдницы

 

■

 

,

 

■

   

■

П.

 

А.

 

ПАСТУХОВА
въ

 

Силібирскѣ,

 

Гостинный

 

дворъ.

ФИРМА

 

СУЩЕСТВУЕТЪ

 

СЪ

 

І865

 

ГОДА.

Имѣетъ

 

въ

 

громадномъ

 

выборѣ:

W

W

 

всѣхъ

 

вѣдомствъ

 

и

 

ущиш.

Суконные,

 

шерстяные,

 

шелковые,

парчевые,

 

полотняные

 

и

 

бумажные
товары.

Мануфактурная

 

фирма

 

н-цы

 

Пастухова

 

состоитъ

 

кон-

трагентомъ

 

Симбирскаго

 

Общества

 

Потребителей.

ТЕЛЕФОНЪ

 

№

 

53.
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