
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.
Выходятъ

 

два

 

раэа

 

шъ

 

мЩтщщ

ЛЬ

 

9-10.
Адресъ

 

редакціи:

Успенская

 

площадь,

 

Духов-

ная

 

Семинарія.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

съ

доставкою

 

и

 

пересылкою

5

  

руб.

  

50

  

коп.,

 

отдѣлышй

номеръ

 

30

 

коп.

За

 

объявленія

 

за

 

страницу:

 

въ

 

первый

 

разъ

 

10

 

рублей,

 

далѣе

 

по

 

5

 

руб.

За

 

половину

 

и

 

четверть

 

страницы

 

въ

 

соотвѣтственное

 

число

 

разъ

 

меньше.
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Его

 

Высокопреосвященству,

 

Высокопреосвященнѣйшему

 

Ти-

хону,

 

Архіеппскопу

 

Иркутскому

 

и

 

Верхоленскому

 

къ

 

6

 

мая,

дню

 

рожденія

 

Государя

 

Императора,

 

при

 

Высочайшемъ

 

рес-

крипт!;

 

пожалованы

 

брилліантовые

 

знаки

 

ордена

 

Святаго

Александра

 

Невскаго.

Указь

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

САМОДЕРЖЦА
ВСЕР0СС1ЙСКАГ0,

   

изъ

    

Святѣйшаго

    

Правительствующая

Сѵнода.

По

   

указу

    

ЕГО

   

ИМПЕРАТОРСКАГО

    

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

имѣлп

 

сужденіе

 

по

вопросу,

 

возбужденному

 

однимъ

 

изъ

 

Епархіальныхъ

 

На-

чальствъ,

 

о

 

предоставленіи

 

Епархіальному

 

Начальству

 

права

разрѣшать

 

перестройку

 

и

 

ремонтъ

 

древнихъ

 

церквей

 

епархін

безъ

 

требуемыхъ

 

ньшѣ

 

сношеній

 

съ

 

Императорскою

 

Археоло-

гическою

 

Комиссіею.

 

Приказали:

 

Одпнъ

 

Епархіальный

 

Пре-

освященный

 

въ

 

іюлѣ

 

1908

 

года

 

донесъ

 

Святѣйшему

 

Стноду

что

 

подвѣдомою

 

имъ

 

Конснсторіею,

 

въ

 

виду

 

тѣсноты

 

одного

изъ

    

храмовъ

    

епархіи

    

и

    

невозможности,

 

за

   

отсутствіемъ
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средствъ,

 

построить

 

вмѣсто

 

него

 

новый

 

храмъ,

 

разрѣшено

было

 

произвести

 

работы

 

по

 

расширенію

 

сего

 

храма,

 

по-

стройка

 

коего

 

относится -къ

 

1670

 

году,

 

безъ

 

сношенія

 

съ

Императорскою

 

Археологическою

 

Комиссіею,

 

но

 

съ

 

тѣмъ,

 

что-

бы

 

никакого

 

отступленія

 

отъ

 

прежняго

 

плана

 

допущено

 

не

было.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

Преосвященный

 

ходатайствовал!)

 

а)

о

 

предоставлены

 

Епархіальному

 

Начальству

 

права

 

на

 

буду-

щее

 

время

 

разрѣшать

 

перестройку

 

и

 

ремонтъ

 

древнихъ

 

церк-

вей

 

епархіи,

 

по

 

бѣдности

 

ихъ,

 

безъ

 

требуемыхъ

 

нынѣ

 

сно-

шеній

 

съ

 

Императорскою

 

Археологическою

 

Комиссіею,

 

при

условіи

 

что

 

всѣ

 

древніе

 

храмы

 

епархін

 

будутъ

 

зарисованы

 

и

что

 

перестройки

 

и

 

ремонты

 

оныхъ,

 

въ

 

иотребныхъ

 

случаяхъ,

будутъ

 

производиться

 

по

 

прежнимъ

 

планамъ

 

и

 

б)

 

объ

 

нзмѣ-

неніи

 

въ

 

указанномъ

 

смыслѣ

 

дѣйствующаго

 

нынѣ

 

закона.

Императорская

 

Археологическая

 

Комиссія,

 

на

 

сдѣланное

 

по

содержанію

 

ивложеннаго

 

сношеніе,

 

сообщила,

 

что,

 

по

 

ея

мнѣнію:

 

1)

 

самовольное

 

переустройство

 

упомянутаго

 

древня -

го

 

храма

 

произошло

 

не

 

по

 

несовершенству

 

закона

 

или

 

по

невозможности

 

его

 

исполнить,

 

а

 

по

 

чьему

 

то

 

недосмотру;

 

2)

что

 

разрѣшеніе

 

весьма

 

сложныхъ

 

и

 

спеціальныхъ

 

вопросовъ

о

 

ремонтѣ

 

и

 

перестройка

 

древнихъ

 

церквей

 

ни

 

въ

 

коемъ

 

слу-

чаѣ

 

не

 

можетъ

 

входить

 

въ

 

компетенцію

 

мѣстныхъ

 

духовныхъ

Консисторій,

 

что

 

ясно

 

сознано

 

правительство мъ

 

и

 

опредѣ-

ляется

 

прямымъ

 

закономъ,

 

изъявшимъ

 

всѣ

 

таковые

 

вопросы

изъ

 

ихъ

 

вѣдѣнія.

 

Въ

 

виду

 

сего,

 

сообразивъ

 

изъясненное

 

хо-

датайство

 

Преосвященнаго

 

съ

 

дѣйствующпмп

 

на

 

предметъ

охраненія

 

памятниковъ

 

старины

 

узаконеніями

 

и

 

распоряжениями

и

 

принимая

 

во

 

внпманіе,

 

что

 

по

 

закону

 

(ст.

 

78

 

и

 

95

 

Т.

 

XII

ч.

 

I

 

Св.

 

Зак.

 

изд.

 

1900

 

г.,

 

Уст.

 

Стр.,

 

и

 

Уст.

 

Дух.

 

Кои.

 

ст.

50)

 

воспрещается

 

приступать

 

безъ

 

Высочайшаго

 

разрѣшенія

къ

 

какимъ

 

либо

 

обновленіямъ

 

въ

 

древнихъ

 

церквахъ,

 

а

 

епар-

хіальныя

 

начальства

 

обязаны

 

наблюдать,

 

чтобы

 

при

 

возоб-

новлены

 

старинныхъ

 

церквей — древній

 

какъ

   

наружный

 

такъ
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и

 

внутренній

 

видъ

 

ихъ

 

былъ

 

тщательно

 

сохраняемъ

 

и

 

ни

 

ка-

тя

 

произвольныя

 

поправки

 

и

 

перемѣны

 

не

 

были

 

допускаемы

безъ

 

вѣдома

 

высшей

 

духовной

 

власти

 

и

 

чтобы

 

нигдѣ

 

ни

подъ

 

какимъ

 

предлогомъ

 

въ

 

древнихъ

 

церквахъ

 

не

 

дозволя-

лось

 

ни

 

малѣйшаго

 

исправленія,

 

возобновленія

 

и

 

измѣненія

лшвописи

 

и

 

другихъ

 

предметовъ

 

давняго

 

времени,

 

а

 

всегда

испрашивалось

 

на

 

то

 

разрѣшеніе

 

Святѣйшаго

 

Стнода,

 

по

предварительном?)

 

сношеніи

 

съ

 

Императорскою

 

Археологическою

Комиссіею,

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

опредѣляетъ:

 

изъясненное

 

хо-

датайство

 

одного

 

изъ

 

Епархіальныхъ

 

Преосвященныхъ

 

откло-

нить.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

хотя

 

Святѣйшнмъ

Стнодомъ,

 

по

 

опредѣленію

 

отъ

 

2 1

 

сентября

 

—

 

1 6

 

ноября

1894

 

года

 

№

 

2640,

 

распубликованному

 

въ

 

№

 

49

 

«Церк.

Вѣд.»

 

за

 

1894

 

г.,

 

дано

 

было

 

знать

 

по

 

духовному

 

вѣдомству,

для

 

должнаго

 

руководства

 

и

 

исполненія,

 

о

 

воспослѣдовав-

шемъ

 

11

 

марта

 

1889

 

года

 

Высочайшемъ

 

повелѣніи,

 

во

2-мъ

 

пунктѣ

 

коего

 

изображено:

 

«Реставрацію

 

монументаль-

ныхъ

 

памятнпковъ

 

древности

 

производить

 

по

 

предваритель-

номъ

 

сношеніи

 

съ

 

Императорскою

 

Археологического

 

Комиссіею

и

 

по

 

сношеиію

 

ея

 

съ

 

Императорскою

 

Академіею

 

Худо-

жествъ», —

 

а

 

отъ

 

Императорской

 

Археологической

 

Ріомиссіп

особымъ

 

извѣщеніемъ

 

въ

 

1908

 

г.

 

сообщено

 

было

 

Консп-

сторіямъ

 

о

 

томъ,

 

какія

 

данныя

 

доллсны

 

быть

 

представляемы

въ

 

означенную

 

Комиссію

 

при

 

проектахъ

 

на

 

ремонтъ,

 

рестав-

рацію

 

и

 

расширеніе

 

древнихъ

 

зданій,

 

однако

 

и

 

нынѣ,

 

какъ

усматривается

 

изъ

 

дѣлъ

 

Центральнаго

 

Управленія

 

Святѣйша-

го

 

Стнода,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

епархіяхъ

 

бываютъ

 

случаи

 

пере-

стройки

 

и

 

ремонты

 

древнихъ

 

церквей

 

и

 

другихъ

 

памятников?)

церковной

 

старины

 

безъ

 

разрѣшенія

 

Святѣйшаго

 

Сгнода

 

и

предварительнаго

 

сношенія

 

съ

 

Императорскою

 

Археологиче-

скою

 

Комиссіею,

 

Святѣйгаій

 

Сунодъ

 

опредѣляетъ:

 

вновь

 

под-

твердить

 

всѣмъ

 

епархіальнымъ

 

Преосвященнымъ

 

циркуляр-

ными

 

указами,

   

чтобы

 

отнюдь

 

не

 

было

 

прпступаемо.

 

вопреки
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закону,

 

къ

 

какішъ-либо

 

обновленіямъ

 

въ

 

древнихъ

 

церквахъ

безъ

 

предварнтельнаго

 

сношенія

 

съ

 

Императорскою

 

Археоло-

гическою

 

Комиссіею

 

и

 

безъ

 

разрѣшенія

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

ноября

  

30

 

дня

  

1909

 

года.

Подлинный

 

указъ

 

подписали:

Оберъ- Секретарь

 

П.

 

Мудролюбовъ.
Секретарь

 

Викторъ

 

Введенскгй.

Отъ

 

Иркутской

  

Духовной

 

Консисторіи.

Нижегородски

 

Губернаторъ

 

сообщилъ

 

Высокопреосвящен-

ному

 

Тихону,

 

Архіеппскопу

 

Иркутскому

 

и

 

Верхоленскому,

что

 

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

по

 

всеподданнѣйшему

 

док-

ладу

 

Министра

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ,

 

во

 

2-ой

 

день

 

Іюля

 

1909

года,

 

ВСЕМИЛОСТИВ'ЬИШЕ

 

соизволилъ

 

на

 

открытіе

 

всерос-

сійскаго

 

сбора

 

пожертвованій

 

на

 

предметъ

 

соорулсенія

 

въ

Н.-Новгородѣ

 

памятника

 

Минину

 

и

 

Князю

 

Пожарскому

 

и

образованіе

 

какъ

 

для

 

завѣдыванія

 

настоящимъ

 

сборомъ.

 

такъ

и

 

сооруженіемъ

 

памятника

 

Особаго

 

Комитета

 

подъ

 

предсѣда-

тельствомъ

 

Ннжегородскаго

 

Губернатора.

О

 

таковомъ

 

ВЫСОЧАИШЕМЪ

 

соизволеніи

 

по

 

распоря-

женію

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

объявляется

 

духовенству

Иркутской

   

енархіп.

Пріемъ

 

пол^ертвованій

 

производится

 

въ

 

Канцеляріи

 

Иркут-

ской

 

Духовной

 

Консисторіи

 

казначеемъ

 

оной

 

Алексѣемъ

 

За-

харовымъ.

Членъ

 

Консисторіи

 

Протоіерей

 

M.

 

Архангельский.

Секретарь

 

А.

 

Гайдукъ.

•

 

Столоначальнпкъ

 

А.

  

Зедіенизевъ.

Правленіе

 

Иркутскаго

 

Духовнаго

 

училища

 

симъ

 

извѣщаетъ,.

что

 

весеннія

 

пріемныя

   

испытанія

 

для

 

вновь — поступающихъ

назначены

  

1,

 

2

 

и

 

3

 

ч.

 

іюня

 

сего

 

года.

Смотритель

  

училища

Священникъ

 
Инн.

 
Поповъ.
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ОТЧЕТЪ

Братства

 

взапмнаго

 

вспоможенія

 

духовенства

 

Иркутской

 

Епархіи

за

 

сорокъ

 

третій

 

годъ

 

его

 

существованія

 

т.

 

е.

   

съ

 

1-го

 

апрѣля

1909

 

года

 

по

   

1-е

 

апрѣля

  

1910

 

года.

П

 

Р

 

И

 

X

 

0

 

д

 

ъ.

Къ

  

1-му

   

апрѣля

    

1909

   

года

оставалось:

Наличными .......

На

    

текущемъ

   

счету

    

Банка
Медвѣдниковой

   

.....

По

 

сберегательной

 

кассѣ

 

Бан-
ка

 

Государственнаго

  

.

   

.

   

.

По

 

сберегательной

 

кассѣ

 

Бан-
ка

 

Медвѣдниковой

 

....

°/о°/°

 

бумагами

  

Банка

   

Госу-
дарственнаго

   

......

°/о°/о

 

бумагами

   

Банка

   

Мед-
вѣдниковой

     

......

Наличными. Билетами.

Руб. Коп. Руб.

   

,

 

Коп.

з

4559

900

636

20

13

42

25400

4395 ,6

Итого

     

.

   

.

Съ

  

1-го

   

апрѣля

   

1909

 

г.

 

по

1-е

 

апрѣля

 

1910

 

г.

 

поступило

на

 

прпходъ:

Членскихъ

 

взносовъ

   

....

°/о°/о

 

съ

 

капитала

  

Братства

 

.

6098

356

1231

75

50

82

29795

121

16

57

 

.

Итого

     

.

   

. 1588 32 121 57

Всего

 

съ

 

остаточными

   

. 7687 07 29916 73

Протоіерей

 

К.

 

Тихомировъ.

 

Священникъ

 

Іоаннъ

 

Ішповъ.

Священникъ

 

Іоаннъ

 

Амвросовъ.

 

Священникъ

 

H.

 

Лебрскгй.

Священникъ

 

Николай

 

Шергинъ.

 

Священникъ

 

Иннокентій

Пнсаревъ.

 

Казначей

 

Братства

 

Протоіерей

 

П.

 

Громовъ.
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Р

 

А

 

С

 

X

 

0

 

Д

 

Ъ.

Возвращено

 

но

 

требованію

 

вклад-

чиковъ:

Священнику

 

Мысовской

 

церкви

Вас.

 

Титову

 

100

 

р.,

   

свящ.

 

Ир-
кутской

 

Преображенской

 

церкви

Александру

 

72

 

руб.

   

Выдано

 

въ

тройномъ

 

количествѣ

 

вдовѣ,

 

умер-

шаго

 

свящ.

 

Иркутской

 

Больничн.
церкви

   

Александра

   

Писарева,
Клавдіи

   

Писаревой

   

336

 

р.,

 

по

желанію

 

наслѣдниковъ

 

умершаго

ирот.

 

Павла

 

Затопляева

 

отослано

въ

 

Правленіе

  

Читинск.

 

Духовн.
училища

 

на

 

стипендію

   

12

 

руб.,
псаломщику

 

Усть-Уровской

 

церк.

Матвѣю

   

Корелину

 

6

 

р.,

 

дочери

умершаго

  

свящ.

 

Иннок.

 

Парга-
чевскаго

 

Миропіи

 

Жанъ-Пушки-
ной

 

270

 

р.,

 

вдовѣ

 

свящ.

 

Иннок.
Пляскина

 

411

 

р.,

 

а

 

всего

 

.

   

.

   

.

Выдано

 

лсалованья

   

казначею

.

 

и

 

дѣлопроизводителю

 

Братства

 

.

Употреблено

    

за

    

сохраненіе
°/о°/о

 

бумагъ

 

.

   

• .......

Употреблено

 

на

 

пересылку

 

де-

негъ ............

Наличными. Билетами.

Руб. Коп. Руб. Коп.

1207

120

10

35

7

72

41

31

75

— —

Употреблено

 

на

 

страховку

выигрышныхъ

 

билетовъ

 

....

Употреблено

 

на

 

канцелярскія
принадлежности

    

.......

Итого.

   

,

   

.

   

.

Остается

 

къ

 

1-му

 

апрѣля

 

1910

 

г.:

Собственно

 

наличными

    

.

   

.

   

.

По

 

сберегательной

 

кассѣ

 

Бан-
ка

 

Государственнаго .....

По

 

сберегательной

 

кассѣ

 

Бан-
ка

 

Медвѣдниковой

   

......

По

 

текущему

 

счету .....

1381

60

921

661

4663

19

34

02

44

•

   

08

29916 73

Итого.

   

.

   

.

   

. 6305 88 29916 73

Всего

 

съ

 

расходами

 

.

   

. 7687 07 29916 73

Протоіерей

 

К.

 

Тихомировъ.

 

Свящ.

 

Іоаниъ

 

Титовъ.

 

Свящ.

 

Іоаннъ
Л.ивросовъ.

 

Свящ.

 

Н.

 

Дебрскій.

 

Свящ.

 

Николай

 

Шерггтъ.

 

Казна-
чей

 

Братства

 

Протоіерей

 

П.

 

Громовъ.



73

   

--

опмоонъ
членовъ

  

Братства

 

взаимнаго

 

вспоможенія

 

духовенства

 

Иркут-

ской

 

Епархіи

 

за

 

сорокъ

 

третій

 

годъ

  

его

 

существованія

 

т.

 

е.

съ

   

1-го

 

апрѣля

   

1909

 

г.

 

до

  

1-го

 

апрѣля

   

1910

 

г.

*
1

Фамиліи

 

и

 

имена

 

членовъ

Братства.

Вклады.

По

 

1-е
апрѣля

1909

   

г.

Но

 

1

 

е

апрѣля

1910

   

г.

ИТОГО.

1 Амвросовъ

 

Владимнръ,

 

свящ.

 

Оди-
сішскаго

 

миссіонерск.

 

ст.

   

.

   

. 29 12 41

2 Амвросовъ

 

Иннокентій,

 

псаломщ.

Зиминскій ......... 44 — 24 .._ 68 —

3 Амвросовъ

 

Іоаннъ,

 

свящ.

 

Иркут.
Кладбищенской

 

церкви

   

.

   

.

   

. 76 — 12 — 88 —-

4

5

Бердиниковъ

 

Внкторъ,

 

псаломщ.

Илгинскій ......... 6

25

__

— 6

•

  

25

—

Благосклоновъ

 

Петръ,

 

иротоіерей
Уриковскій ........

6 Бу.ігаковъ

   

Аеанасій,

   

псаломщ.

Верхнеудинскаго

 

собора

 

.

   

.

   

. 5 — ггЙѵ — 5 —

-

7 Внноградовъ

  

Иннокентій,

 

свящ.

Иркутск.

 

Покровской

 

церкви

 

. 1 — — — 1 —

8 Владимирскій,

   

протоіерей

 

Твер-
ской

 

Епархіи ....... 24 — — — 24 —

9 Вѣрномудровъ

 

Ѳеодоръ,

 

протоіер.
Ирк.

 

Каѳедра.іыгаго

 

собора

   

. — — 12
_ 12 —

10 Григорьевъ

    

Владимиръ,

   

свящ.

Узколугской

 

церкви

     

.... — — 3 — 3 —

11 Громовъ

 

Иннокентий,

 

священникъ

15 12 27

12 Громовъ

  

Константннъ,

   

священ.

70 12 82

13 Громовъ

 

Петръ,

 

протоіерей

 

Ирк.
Входо-Іерусалимской

 

церкви

 

. 322 — 12 — 334 —



Фамиліи

 

и

 

имена

 

членовъ

Братства.

Вклады.

Xi
По

 

1-е

апрѣля

1909

   

г.

По

 

1-е

апрѣля

1910

   

г.

.

 

итого.

14 Дербскій

   

Николай,

    

заштатный
священникъ ........ 272 — 12 — 284 .—

15 Знаменскій

 

Евгеній,

   

протоіерей
Крестовоздвпженской

 

церкви

 

. 242 __і 12 — 254 —

16 Знаыенскій

  

Пѳтръ,

 

свящ.

   

Ирк.
Духовн.

 

мужск.

 

училища

    

.

   

. 60 — 12 — 72 —

17 Кокоулинъ

   

Михаилъ,

   

нсалоыщ.

Покровскаго

 

села

    

..... 3 ~і ----- — 3 —

18 Кокоулинъ

 

Ѳеодоръ,

 

свящ.

 

Раз-
водинскій ......... 210 5 215

19 Кокоулинъ

 

Петръ,

 

священникъ

 

. 25 — 5 — 30 —

20 Копыловъ

 

Михаилъ,

   

протоіерей
Зиминскаго

 

поселка ..... -- — 12 — 12 —

21 ■Корелинъ

 

Максимъ,

 

псаломщикъ

1 -— — -- 1 _.

22 Корнаковъ

 

Алексѣй,

   

иротоіерей
Оловянской

 

жел.-дор.

 

церкви

 

. 83 — — — .83 —

23 Корнаковъ

 

Николай,

 

священникъ

Куядскій ......... 35 5 40

24 Корнаковъ

 

Николай,

 

священникъ

Бейтоновскій ....... 3 _ 3 _

25 Левагинъ

 

Григорій,

 

свящ.

 

Ирк.
Богородице-Владимирск.

 

ц. 6 — 6 — 12 —

26 Лебежковъ

   

Василій

   

Іоакимовъ,
нса.томщ.

 

Перфильевской

 

ц.

   

.
.._ — 12 — 12

_г:

27 Литвинцевъ

 

Георгій,

 

заштатный
священникъ ........ L83 — 12 — 195 —т

28.

29

Малковъ

 

Нифонтъ,

 

свящ.

 

Горо-
ховыми .......... 144

3

— — — 144

3

—

Мичуринъ

 

Николай,

 

священникъ

Вирюсинскон

 

церкви

   

....



№
Фамиліи

 

и

 

имена

 

членовъ

Братства.

В

 

к

 

л а

 

д

 

ы.

По

 

1

 

е

   

!
апрѣля

1909

   

г.

По

 

1-е

апрѣля

1910

   

г.

ИТОГО.

30 Мухинъ

   

Евѳимій.

    

исаломщикъ

Уковской

 

церкви

 

......
__ __ 12 50

і

1
12

1
50

31 Очерединъ

 

Михаилъ,

 

дрот.

 

Ирк.
Благовѣщенской

 

церкви

 

.

   

.

   

. 340 — 10 —

-

350 —

32

33

Писаревъ

  

Георгій,

   

священникъ

Оноискій ......... 233

504

— 12

12

- 245

516

—

Писаревъ

 

Георгій,

 

свящ.

 

Старо-
Оловской

 

церкви

 

......

34 Писаревъ

 

Иннокентій,

 

свящ.

 

Ирк.
Богородице-Казанской

 

церкви 259 — — —

1

259 —

35 Поповъ

   

Васнлій,

   

свящ.

 

Бадай-
ской

 

церкви

  

........ 288 — 12 __ 300 —

36

37

Поповъ

  

Евгеній,

 

свящ.

   

Зимин-
скій ........... 24

72

— — — 1

      

24

1
|

72
:

—

Поиовъ

 

Александръ,

 

священникъ

Бутаковскій ........

38 Поповъ-Кокоулинъ

 

Николай,

 

свя-

щен.

 

Ирк.

 

Каѳедральн.

 

собора — — 12 -- !*

 

12 —

39 Поповъ

   

Никодимъ,

 

діаконъ

 

Зи-
минской

 

жел.-дор.

 

церкви

   

.

   

. 13 — — — 13 —

40 Преловскій

    

Иннокентій,

    

прот.

Заларпнскій ........ 300 — — 300 —

41 Пѣтелинъ

 

Василій,

  

священникъ

Перфилъевский

 

церкви

    

.

   

.

   

. 110 —- 12 — 122 —

42 Пѣтелинъ

 

Александръ,

 

нсаломщ.

30 — — — 30 —

43 Румянцевъ

     

Фортунатъ,

    

свящ.

174 — — — 174 —

44 Смирновъ

   

Николай,

 

овящ.

 

Усть-
Кудинской

 

церкви

    

..... 63 —^ 10 — 73 —

45 Сабчаковъ

 

Иннокентій,

 

нсаломщ.

Николаевскаго

 

завода

 

.... 36 36 __



Фамиліи

 

и

 

имена

 

членовъ

Братства.

46 Сухановъ

 

Дмитрій,

 

священникъ

 

. 396 — 12 — 408 —

47 Сухихъ

 

Назарій,

  

свящ.

  

Холмо-
гойскій .......... 156 — — — 156

1

—

48 Тарелкинъ

 

Василій ......

49 Телятьевъ

  

Симеонъ,

   

свящ.

 

Ки-
мильтейскій ........ 2 — — — 2 —

50 Титовъ

 

Іоаннъ,

 

свящ.

   

Глазков-
скій ........... 205

11

36

—

24

12

—

229

11

48

-

51 Титовъ

 

Васнлій,

   

свящ.

  

Мысов-
скій ...........

52 Тихомировъ

 

Константинъ.

 

нрот.

Ирк.

 

Сиропитат.

 

дома

 

....

53 Флоренсовъ

 

Василій,.свящ.

 

Ирк.
Успенской

 

церкви

    

..... — — 12 — 12 —

54 Чефрановъ

    

Мнлій,

    

протоіерей
Ургинскій ......... 114 — — — 114 —

55 НІастинъ

 

Иннокентій,

 

прот.

 

Ирк.
Влаговѣщенской

 

церкви

 

.

   

.

   

. 10 — — — 10 —

56 Шастннъ

   

Василій,

 

псаломщпкъ

Тутурскій ......... 13 13 _

57 Шергинъ

 

Николай,

   

свящ.

 

Ирк.
Троицкой

 

церкви

 

;

 

..... 79 — — — 79 —

5356 — 344 50 5700

 

50

Протоіерей

 

ÏÎ.

 

Тш-омщэрвъ.

Священникъ

 

Іо тмнъ

 

Титовъ.

Казначей

 

Братства

 

Протоіерей Л .

 

Гро.і toe Ь,



ПРИБАВЛЕНИЯ
КЪ

 

ИРКУТСКИМЪ

Епархіальнымъ

 

Вѣдомостямъ.

Май

 

1-15

 

JSfb

 

9—Ю

 

1910

 

года.

Современное

   

состояніе

    

православной

  

миссіи

   

въ

Китаѣ.

Православная

 

миссія

 

въ

 

Китаѣ

 

учреждена

 

въ

 

1712

 

году,

 

но

не

 

смотря

 

на

 

давній,

 

почти

 

двухсотлѣтній

 

періодъ

 

своего

 

суще-

ствованія,

 

она

 

до

 

послѣдняго

 

времени

 

имѣла

 

незначительные

успѣхи.

 

Въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

миссія

 

въ

 

Японіи,

 

въ

 

теченіе

 

пяти-

десятилѣтняго

 

своего

 

существовані.я,

 

успѣла

 

довести

 

число

православныхъ

 

японцевъ

 

до

 

30

 

тысячъ,

 

миссія

 

въ

 

Китаѣ

 

ко

времени

 

боксерскаго

 

движенія,

 

происшедшаго

 

въ

 

1900

 

году,

насчитывала

 

православныхъ

 

китайцевъ

 

выѣстѣ

 

съ

 

потомками

албазинцевъ

 

всего

 

около

 

450

 

челов.

 

(Отчетъ

 

миссіи

 

за

 

1898-й

годъ).

 

Эта

 

незначительная

 

по

 

своей

 

численности

 

община

 

со-

стояла

 

изъ

 

прислуги,

 

пѣвчихъ,

 

згчащихся

 

и

 

изъ

 

"бѣдняковъ,

кормившихся

 

на

 

счетъ

 

мйссіи.

 

Столь

 

незначительный

 

успѣхъ

миссіи

 

объясняется

 

тѣмъ,

 

что

 

члены

 

ея

 

назначались

 

на

оиредѣленный

 

срокъ

 

(отъ

 

7

 

до

 

10

 

лѣтъ),

 

по

 

истеченіи

 

кое-

го

 

они

 

возвращались

 

въ

 

Россію

 

и

 

замѣнялись

 

новьшъ-

 

со-

ставомъ

 

миссіп

 

съ

 

оОязательствомъ

 

прослужить

 

готъ

 

лее

срок'ь.

Назначаемые

 

на

 

срокъ,

 

не

 

знающіе

 

ни

 

языка,

 

нн

 

религіи

китайцевъ,

 

члены

 

миссіи

 

заинтересованы

 

были

 

лишь

 

отбы-

ваніемъ

 

этого

 

срока

 

и

 

предстоящимъ

 

возвращеніемъ

 

въ

 

Рос-

сію,

 

a

 

миссіонерское

 

дѣло,

 

требующее

 

знанія

 

языка,

 

быта

 

и

религіи

 

китайцевъ

 

и

 

самоотверясенной

 

деятельности,

 

остава-

лось

 

безъ

 

движенія,

 

такъ

 

какъ

 

для

 

временной

 

командировки

нѣтъ

 

необходимости

 

это

 

изучать,

 

да

 

и

 

самый

 

срокъ

 

команди-



—
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—

ровкп

 

(отъ

 

7

 

до

 

J

 

0

 

лѣтъ)

 

для

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

основатель-

наго

 

пзученія

 

кнтайскаго

 

языка

 

недостаточенъ,

 

а

 

для

 

мис-

сіонерской

 

деятельности,

 

при

 

срочной

 

командировкѣ

 

членовъ

миссіи,

 

времени

 

и

 

совсѣмъ

 

не

 

оставалось,

 

и

 

члены

 

миссіп,

не

 

начавъ

 

этой

 

деятельности,

 

возвращались

 

домой,

 

уступивъ

свое

 

мѣсто

 

другпмъ

 

такимъ

 

же

 

дѣятелямъ.

Видя

 

неуспѣшность

 

дѣла,

 

нынѣшній

 

начальникъ

 

миссіп

 

въ

Китаѣ,

 

хотѣлъ

 

было

 

уйти

 

изъ

 

Пекина

 

и

 

основать

 

свою

 

ре-

зпденцію

 

въ

 

Дальнемъ,

 

находя

 

климатъ

 

Пекина

 

«убійствен-

нымъ».

О

 

перенесеніи

 

архіерейской

 

афедры

 

изъ

 

Пекина

 

въ

 

Дальній

состоялось

 

было

 

опредѣленіе

 

Св.

 

Стнода

 

отъ

 

4

 

іюля

 

1903

года,

 

оставшееся

 

безъ

 

псполненія

 

вслѣдствіе

 

начавшейся

 

въ

скоромъ

 

времени

 

войны'

 

съ

 

Япоыіей.

 

Теперь

 

начальникъ

миссіи

 

уже

 

не

 

помышляетъ

 

о

 

перенесенін

 

своей

 

резиденціп

изъ

 

Пекина

 

и

 

миссія

 

залшла

 

новой

 

жизнью,

 

которая

 

соеди-

нила

 

ее

 

съ

 

Китаемъ

 

тѣсными

  

узами.

Такая

 

перемѣна

 

въ

 

судьбѣ

 

нашей

 

мпссіи

 

произошла

 

пос-

лѣ

 

боксерскаго

 

двшкенія,

 

во

 

время

 

котораго

 

прелшяя

 

наша

миссія

 

въ

 

Китаѣ

 

погребена

 

на

 

вѣкп,

 

а

 

изъ

 

сѣмени

 

ея

 

воз-

никла

 

новая,

 

которой

 

предстоитъ

 

расти

 

и

 

развиваться

 

и

 

при-

нести

 

болѣе

 

обильные

 

плоды.

Изъ

 

450

 

христіанъ,

 

числившихся

 

въ

 

мнссіи

 

ко

 

времени

боксерскаго

 

движенія,

 

222

 

человѣка

 

были

 

убиты,

 

остальные

яге

 

подъ

 

вліяніемъ

 

страха

 

отреклись

 

отъ

 

православія

 

и

 

пере-

шли

 

въ

 

язычество,

 

или

 

ж,е

 

разбѣясались

 

и' скрылись,

 

и

 

толь-

ко

 

1 1

 

человѣкъ

 

остались

 

вѣрными

 

Христу

 

и

 

были

 

въ

 

жи-

выхъ.

 

Зданія

 

миссіи

 

были

 

разрушены,

 

памятники

 

на

 

право-

славномъ

 

кладбищѣ

 

были

 

разбиты

 

и

 

уничтожены,

 

нѣкоторыя

изъ

 

могилъ

 

разрыты.

Миссія,

 

оставшись

 

безъ

 

крова,

 

распорялееніемъ

 

властей

пересылалась

   

изъ

  

одного

 

мѣста

 

въ

 

другое

 

-

 

изъ

   

Пекина

 

въ



—
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Тунъ-Жоу,

 

изъ

 

Тунъ-Жоу

 

въ

 

Тянь-Цзинь,

 

а

 

изъ

 

Тянь-Цзиня

уже

 

сама

 

переѣхала

 

въ

 

Шанхай.

 

При

 

такихъ

 

обстоятель-

ствахъ

 

у

 

нашего

 

высшаго

 

начальства

 

являлась

 

мысль

 

совсѣмъ

упразднить

 

духовную

 

мпссію

 

въ

 

Китаѣ,

 

и

 

Оберъ-Прокуроръ

Св.

 

Сѵнода

 

въ

 

октябрѣ

 

1900

 

года

 

предлагалъ

 

Российскому

посланнику

 

въ

 

Пекпнѣ

 

отправить

 

духовную

 

миссию,

 

если

она

 

не

 

можетъ

 

приносить

 

пользы

 

въ

 

Китаѣ,

 

въ

 

Сибирь

 

пли

въ

 

Портъ-Артуръ.

 

Но

 

это

 

предложеніе

 

не

 

могло

 

осуществить-

ся.

 

Странствующая

 

семья

 

миссіи,

 

состоявшая

 

изъ

 

членовъ

миссіи

 

н

 

изъ

 

одинадцати

 

человѣкъ

 

туземныхъ

 

христіанъ,

 

уцѣ-

лѣвшпхъ

 

отъ

 

избіенія

 

боксеровъ,

 

возрасла

 

до

 

70

 

человѣкъ

вслѣдствіе

 

присоединенія

 

къ

 

ней

 

отступнпковъ,

 

пожелавшихъ

снова

 

возвратиться

 

изъ

 

язычества

 

въ

 

православіе.

 

Эта

 

семья,

лишенная

 

крова,

 

не

 

имѣла

 

ни

 

средствъ,

 

ни

 

теплой

 

одежды.

Переѣзлать

 

ей

 

изъ

 

теплаго

 

китайскаго

 

юга

 

въ

 

холодную

 

Си-

бирь

 

и

 

въ

 

Портъ-Артуръ,

 

находившийся

 

наканунѣ

 

войны,

 

было

невозможно.

 

Къ

 

тому

 

же

 

въ

 

Пекинѣ

 

наша

 

церковь

 

во

 

время

боксерскаго

 

пзбіенія

 

христіанъ

 

пріобрѣла

 

болѣе

 

200

 

мучени-

ковъ,

 

пострадавшихъ

 

за

 

православную

 

вѣру

 

и

 

сдѣлавшихся

для

 

миссін

 

великой

 

святыней.

 

Оставлять

 

эту

 

святыню

 

на

произволъ

 

судьбы

 

было

 

бы

 

стыдно

 

и

 

грѣшно.

Взвѣсиеъ

 

всѣ

 

обстоятельства-

 

дѣла,

 

начальникъ

 

миссіи

 

ре-

шился

 

не

 

уѣзлсать

 

изъ

 

предѣловъ

 

Китая

 

и,

 

чтобы

 

пріютить

находившихся

 

на

 

его

 

понеченіи

 

лицъ

 

и

 

имѣть

 

мѣсто

 

для

храненія

 

книлшаго

 

имущества,

 

принадлелшцаго

 

миссіи,

 

онъ

сталъ

 

просить

 

у

 

Св.

 

Сгнода

 

разрѣшенія

 

купить

 

продававшійся

въ

 

Шанхаѣ

 

по

 

сходной

 

цѣнѣ

 

небольшой

 

участокъ

 

земли

 

съ

домомъ,

 

но

 

Св.

 

Сѵнодъ

 

за

 

невыясненностью

 

пололсенія

 

нашей

мпссіи

 

въ

 

Китаѣ,

 

отказалъ

 

въ

 

этомъ.

 

Тогда

 

начальникъ

 

миссіи

пріобрѣлъ

 

этотъ

 

участокъ

 

на

 

собственныя

 

средства

 

и

 

сталъ

устраивать

 

на

 

немъ

 

помѣщеніе

 

для

 

миссіи.

 

На.

 

этотъ

 

предметъ

имъ

 

израсходовано

 

до

 

20

 

тысячъ

 

рублей,

  

a

 

нынѣ

 

это

 

мѣстб,
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при

 

вздорожаніи

  

цѣнъ

 

въ

 

Шанхаѣ

 

на

 

мѣста

 

и

 

дома,

 

оцени-

вается

 

въ

 

80

 

тысячъ

 

рублей.

Устраиваясь

 

въ

 

Шанхаѣ,

 

начальникъ

 

миссии

 

обратилъ

 

вни

маніе

 

и

 

на

 

Пекинъ,

 

гдѣ

 

принадлежавшее

 

нашей

 

миссіи

 

ме-

сто

 

находилось

 

въ

 

полномъ

 

запустѣніи.

 

Посовѣтовавшись

 

съ

посланникомъ

 

относительно

 

дальнѣйшаго

 

устройства

 

нашей

миссіи

 

въ

 

Китаѣ,

 

онъ

 

иріобрѣлъ

 

въ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

опусто-

шеннымъ

 

мпссійскимъ

 

мѣстомъ

 

36

 

китайскихъ

 

фанзъ

 

съ

усадьбами

 

для

 

размѣщенія

 

въ

 

нихъ

 

православныхъ

 

китай-

цевъ,

 

живпшхъ

 

при

 

миссіи,

 

а

 

для

 

помѣщенія

 

членовъ

 

мпс-

сіи

 

и

 

школы

 

вымѣнялъ

 

у

 

китайскаго

 

правительства

 

на

 

лав-

ки,

 

прпнадлелсавшія

 

миссіи,

 

находившінся

 

въ

 

полуразрушен-

номъ

 

состоянін

 

дворецъ

 

Четвертаго

 

князя

 

(Сы-ѣ-фу).

 

Этотъ

дворецъ

 

нынѣ

 

возстановленъ

 

и

 

слуяситъ

 

помѣщеніемъ

 

для

начальника

 

миссіи

 

епископа

 

и

 

для

 

архіерейской

 

домовой

 

церкви,

устроенной

 

во

 

имя

 

Святителя

 

Иннокентія

 

Иркутскаго;

 

школа

же

 

помѣщается

 

въ

 

особомъ

 

«графскомъ»

 

домѣ,

 

находящемся

вблизи

 

княлсескаго

 

дворца.

 

Этотъ

 

графскій

 

домъ

 

•

 

пріобрѣтенъ

на

 

средства,

 

взысканный

 

съ

 

Китайскаго

 

правительства

 

за

разрушенныя

 

боксерами

 

мнссійскія

 

зданія.

 

Какъ

 

въ

 

помѣще-

ніи

 

епископа,

 

такъ

 

и

 

въ

 

домовой

 

его

 

церкви

 

сохранены

 

ки-

тайскіе

 

орнаменты,

 

не

 

исключая

 

и

 

изобралшній

 

дракона,

сдѣланныхъ

 

на

 

потолкахъ

 

зданія,

 

такъ

 

что

 

княжескій

 

дво-

рецъ,

 

бывшій

 

нѣкоторое

 

время

 

и

 

храмомъ

 

предковъ,

 

a

 

нынѣ

обращенный

 

въ

 

архіерейскій

 

домъ,

 

молсетъ

 

слулсить

 

для

 

прі-

ѣзлгающихъ

 

въ

 

мпссію

 

русскпхъ

 

и

 

европейцевъ

 

образцомъ

китайской

 

архитектуры

 

и

 

показателемъ

 

успѣховъ

 

нашей

 

миссіи,

сумѣвшей

 

пріобрѣсти

 

въ

 

столицѣ

 

Богдыхана

 

вмѣстЬ

 

съ

 

об-

ширнымъ

 

участкомъ

 

земли

 

и

 

значительныя

 

китайскія

 

пост-

ройки

 

безъ

 

затраты

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

значительныхъ

 

средствъ.

Такъ

   

началось

   

возстановленіе

    

Пекинской

   

православной

миссіи,

  

п

 

она

 

въ

 

теченіе

 

пятп-шестіі

 

лѣтъ,

   

слѣдовавпшхъ

 

за
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боксерскимъ

 

погромомъ

 

устроена

 

съ

 

внѣшней

 

стороны

 

во

всѣхъ

 

отношеніяхъ

 

лучше,

 

чѣмъ

 

прежде.

До

 

боксерскаго

 

возстанія

 

миссія

 

въ

 

Пекинѣ

 

имѣла

 

учас-

токъ

 

земли

 

всего

 

въ

 

80

 

салсенъ

 

длины

 

и

 

34

 

сажени

 

шири-

ны,

 

a

 

нынѣ

 

она

 

занимаетъ

 

площадь

 

въ

 

12

 

десятинъ

 

и

 

1584

квадратныхъ

 

саліени.

 

Вся

 

эта

 

площадь

 

обнесена

 

кирпичной

стѣной

 

длиною

 

въ

 

863

 

салеени,

 

т.

 

е.

 

стѣна

 

миссіи

 

гораздо

длиннѣе

 

стѣны

 

Троицке

 

Сергіевой

 

лавры,

 

протяженіе

 

коей

равно

 

600

 

сажени,

 

Кромѣ

 

того

 

въ

 

миссіи

 

особой

 

стѣной

обнесены:

 

мулсской

 

монастырь,

 

л;енская

 

община,

 

училище

для

 

мальчиковъ,

 

весь

 

прелшій

 

участокъ

 

миссіи,

 

разрушенной

боксерами,

 

скотный

 

дворъ

 

и

 

дома

 

бѣлаго

 

духовенства

 

изъ

китайцевъ.

 

■

Въ

 

предѣлахъ

 

вышеозначеннаго

 

участка

 

размѣщены

 

зданія

и

 

учрежденія

 

миссіи,

 

изъ

 

коихъ

 

заслулшваютъ

 

упоминанія

слѣдующія:

 

противъ

 

архіерейскаго

 

дома

 

находится

 

каменная

высотою

 

въ

 

20

 

саженъ

 

колокольня,

 

представляющая

 

собою

копію

 

колокольни

 

Никольской,

 

что

 

на

 

Пьшахъ

 

въ

 

Моск-

вѣ,

 

церкви.

 

Съ

 

этой

 

колокольни

 

можно

 

видѣть

 

дворцы

 

Бог-

дыхана

 

и

 

посольский

 

кварталъ.

 

Съ

 

правой

 

стороны

 

отъ

 

архі-

ерейскаго

 

дома

 

находится

 

мулсской

 

Успенскій

 

монастырь

 

съ

каменнымъ

 

братскимъ

 

корпусомъ

 

въ

 

32

 

комнаты

 

для

 

братіп

монастыря,

 

иослушниковъ

 

и

 

катихизаторовъ,

 

и

 

съ

 

отдѣльною

отъ

 

этого

 

кору

 

пса

 

церковію

 

во

 

имя

 

Успенія

 

Болгіей

 

Матери.

Вокругъ

 

прелшяго

 

подворія,

 

разрушеннаго

 

боксерами,

 

выко-

панъ

 

прудъ,

 

обсаленный

 

деревьями,

 

на

 

трехъ

 

не

 

болыпихъ

островахъ

 

этого

 

пруда

 

устроены

 

метеорологическая

 

и

 

магне-

тическая

 

станціи.

 

На

 

старомъ

 

фунтаментѣ

 

разрушенной

 

бок-

серами

 

Успенской

 

церкви

 

соорулшнъ

 

храмъ

 

во

 

имя

 

Святите-

ля

 

и

 

Чудотворца

 

Николая

 

съ

 

церковыо-склепомъ

 

во

 

имя

 

всѣхъ

святыхъ

 

мучениковъ.

 

Въ

 

этомъ

 

склепѣ

 

подъ

 

мраморными

 

пли-

тами

 

погребены

 

тѣла

 

и

 

кости

 

замученныхъ

 

боксерами

 

кптай-

цевъ-христіанъ.

 

Самое

 

мѣсто

 

стараго

 

подворія

 

обнесено

 

кпр-
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пичной

 

стѣной,

 

внутри

 

коей,

 

кромѣ

 

храма

 

Святителя

 

Николая,

находится

 

пчельникъ,

 

пмѣющій

 

до

 

40

 

ульевъ.

 

Не

 

вдалекѣ

 

отъ

этого

 

мѣста,

 

въ

 

юговосточной

 

части

 

подворія,

 

воздвигнутъ

каменный

 

корпусъ

 

л<енской

 

общины

 

и

 

албазинскаго

 

лгенскаго

училища.

 

По

 

конструкціи

 

и

 

размѣрамъ

 

этотъ

 

корпусъ

 

одинаковъ

съ

 

здаиіемъ

 

мужского

 

монастыря.

 

Монастырь

 

и

 

община

 

обнесены

каменной

 

стѣной.

 

На

 

дворѣ

 

общпны

 

разбить

 

фруктовый

 

садъ

(растутъ

 

яблоки

 

и

 

абрикосы).

 

По

 

близости

 

къ

 

этому

 

корпусу

находится

 

свѣчной

 

заводъ.

 

Подробно

 

не

 

описывая

 

всѣхъ

 

пост-

роекъ

 

и

 

учрежденій

 

миссіи,

 

скажемъ

 

лишь,

 

что

 

въ

 

ней

 

есть

 

учи-

лище

 

для

 

мальчпковъ,

 

училище

 

для

 

приготовленія

 

катихиза-

торовъ.

 

типографія

 

съ

 

переплетной,

 

мастерская

 

литейная,

маслобойня,

 

мельница,

 

кузница,

 

скотный

 

дворъ,

 

баня,

 

номѣ-

щенія

 

для

 

рабочихъ,

 

огородъ

 

для

 

посадки

 

овощей.

 

За

 

горо-

домъ

 

въ

 

трехъ

 

верстахъ

 

отъ

 

подворія

 

находится

 

русское

 

клад-

бище

 

съ

 

церковью

 

во

 

имя

 

преподобнаго

 

Серафима

 

Саровскаго.

Постройка

 

церкви

 

.окончена

 

въ

 

1906

 

году,

 

въ

 

ней

 

имѣется

икона

 

преподобнаго

 

Серафима

 

съ

 

двумя

 

частицами

 

мощей,

присланная

 

миссіи

 

въ

 

благооловеніе

 

покойнымъ

 

Гуріемъ,

Епископомъ

 

Симбирскнмъ.

 

На

 

кладбищѣ

 

возстановлены

 

раз-

рушенные

 

боксерами

 

мраморные

 

памятники,

 

на

 

могилахъ

воиновъ

 

поставлены

 

кресты.

 

Кладбище

 

обнесено

 

кирпичной

стѣной

 

и

 

своимъ

 

благоустройствомъ

 

производить

 

хорошее

впечатлѣніе.

Вблизи

 

кладбища

 

на

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

боксеры

 

совершали

 

казнь

православныхъ

 

христіанъ,

 

устроена

 

богадѣльня,

 

въ

 

ней

 

на

средства

 

миссіи

 

содерлштся

 

24

 

старыхъ

 

увѣчныхъ

 

человѣка.

Богадѣльня

 

также

 

обнесена

 

кирпичной

 

стѣной.

Кромѣ

 

кладбища

 

и

 

богадѣльни

 

за

 

городомъ,

 

только

 

на

другой

 

сторонѣ

 

(за

 

Дунчлшмынсішми

 

воротами),

 

въ

 

трехъ

 

же

верстахъ

 

отъ

 

подворія,

 

находится

 

кирпичный

 

заводъ

 

съ

 

участ-

комъ

 

земли

 

въ

 

8

 

десятинъ,

 

купленный

 

миссіей

 

въ

 

1902

 

году

за

  

1 5

 

тысячъ

 

рублей

 

въ

 

виду

 

предстоявшихъ

 

въ

 

миссіи

 

кир-
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пичныхъ

 

построекъ.

 

Заводъ

 

пмѣетъ

 

8

 

печей

 

и

 

можетъ.

 

въ

годъ

 

облсечъ

 

до

 

двухъ

 

съ

 

половиной

 

милліоновъ

 

кирпича.

 

До-

селѣ

 

заводъ

 

работалъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

на

 

миссію,

 

а

 

теперь

принимаетъ

 

подряды

 

и

 

заказы

 

и

 

на

 

сторону.

 

При

 

мнѣ

 

заводу

сдѣланъ

 

былъ

 

китайскимъ

 

правительствомъ

 

заказъ

 

на

 

поставку

кирпича

 

для

 

постройки

 

въ

 

Пекинѣ

 

университета.

 

Этотъ

 

заказъ

потребуете

 

нѣсколькихъ

 

милліоновъ

 

кирпича.

 

При

 

заводѣ

 

имѣет-

ся

 

церковь.

 

Заводъ

 

обнесенъ

 

кирпичной

 

стѣной.

 

Въ

 

самомъ

Пекинѣ,

 

въ

 

торговыхъ

 

его

 

рядахъ,

 

у

 

миссіи

 

есть

 

лавка

 

для

продалш

 

муки,

 

риса

 

и

 

другихъ

 

припасовъ,

 

употребляемыхъ

въ

 

Китаѣ.

 

На

 

дворѣ

 

лавки

 

происходить

 

размолъ

 

зерна

 

на

трехъ

 

лсерновахъ,

 

приводимыхъ

 

въ

 

движеніе

 

ослами.

 

Мѣсячный

оборотъ

 

лавки

 

достигаете

 

двухъ

 

тысячъ

 

рублей.

Въ

 

періодъ

 

до

 

боксерскаго

 

движенія

 

миссія

 

внѣ

 

Пекина

имѣла

 

только

 

одинъ

 

станъ — въ

 

селеніи

 

Дундинань,

 

находящем-

ся

 

въ

 

50

 

верстахъ

 

отъ

 

столицы.

 

Нынѣ

 

она

 

успѣла

 

насадить

христіанство

 

во

 

многихъ

 

пунктахъ

 

Китая

 

и

 

достигла

 

Шанхая

и

 

устья

 

рѣкк

 

Янцекіанга.

 

Съ

 

каждой

 

поѣздкой

 

миссіонеровъ

открываются

 

новые

 

миссіонерскіе

 

пункты,

 

въ

 

которыхъ

 

за-

водятся

 

школы,

 

устраиваются

 

церкви

 

или

 

молитвенные

 

дома.

Одно

 

лишь

 

печально:

 

жатвы

 

много,

 

a

 

дѣлателей

 

мало.

 

Во

многія

 

мѣста,

 

куда

 

приглашаютъ

 

нашихъ

 

миссіонеровъ,

 

они

 

по-

долгу

 

не

 

имѣютъ

 

возмолсности

 

являться

 

и

 

леелающіе

 

при-

нять

 

православную

 

вѣру

 

попадаютъ

 

въ

 

сѣтп

 

инославныхъ

миссіонеровъ.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

миссія

 

имѣетъ

 

станы

 

въ

двенадцати

 

пунктахъ

 

Китая

 

и

 

всѣ

 

они,

 

за

 

исключеніемъ

 

се-

ленія

 

Дундинань,

 

возникли

 

нослѣ

 

боксерскаго

   

двюкенія.

Возникновеніе

 

каждаго

 

изъ

 

этихъ

 

пунктовъ

 

иредставляеть

любопытную

 

исторію,

 

но

 

мы

 

коснемся

 

лишь

 

нѣкоторыхъ

 

и

прелсде

 

всего

 

возникновенія

 

стана

 

въ

 

городѣ

 

Вей-ху-фу

 

про-

винции

 

Хэнань,

 

такъ

 

какъ

 

относительно

 

этого

 

пункта

 

воз-

никало

 

особое

 

дѣло.

 

Дѣло

 

въ

 

слѣдующемъ:

 

бывшій

 

уѣздный

начальникъ

    

провинціи

 

Хэ-нань

   

нѣкій

 

Петръ

 

Фань

 

во

 

время
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народныхъ

 

волненій,

 

происшедшихъ

 

въ

 

1 900

 

году,

 

не

 

мало

претерпѣвшій

 

отъ

 

мятежниковъ,

 

завладѣвшихъ

 

частью

 

его

 

дви-

жимаго

 

имущества

 

и

 

нашедшій

 

покровительство

 

въ

 

Пекинѣ

у

 

начальника

 

русскаго

 

отряда,

 

въ

 

признательность

 

къ

 

рус-

скимъ,

 

въ

 

1905

 

году

 

полсертвовалъ

 

миссіи

 

свой

 

домъ,

 

за-

ключающій

 

до

 

40

 

комнатъ,

 

садъ,

 

дворъ

 

и

 

84

 

десятины

 

зем-

ли

 

для

 

пашни

 

и

 

усадьбы

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

бы

 

на

 

пожертвованной

имъ

 

землѣ

 

былъ

 

устроенъ

 

миссіонерскій

 

станъ.

 

Передавъ

миссіи

 

купчія

 

крѣпости

 

и

 

росписки,

 

онъ

 

принялъ

 

правосла-

віе

 

и

 

поселился

 

въ

 

миссіи,

 

гдѣ

 

жилъ

 

въ

 

качествѣ

 

перевод-

чика,

 

но

 

за

 

куреніе

 

опіума

 

былъ

 

удаленъ

 

изъ

 

нея

 

и

 

тогда

сталъ

 

домогаться

 

возвращенія

 

ему

 

дома

 

и

 

участка

 

земли,

якобы

 

захваченныхъ

 

мйссіей

 

при

 

помощи

 

неблаговидныхъ

средствъ.

 

Онъ

 

разсчитывалъ,

 

что

 

миссія

 

во

 

избѣжаніе

 

не-

пріятности

 

уплатить

 

ему

 

нѣкоторую

 

сумму

 

денегъ

 

и

 

его

цѣль

 

будетъ

 

достигнута.

 

Для

 

болыпаго

 

уснѣха

 

Фань

 

посред-

ствомъ

 

агитаціи

 

создалъ

 

коллективную

 

петицію,

 

подписанную

чиновниками

 

Вэй-ху-фу,

 

и

 

направилъ

 

ее

 

къ

 

посланнику,

требуя

 

удовлетворенія

 

своей

 

просьбы.

 

Чтобы

 

положить

 

ко-

нецъ

 

этому

 

дѣлу,

 

начальникъ

 

миссіи

 

пренроводилъ

 

послан-

нику

 

документы,

 

изъ

 

коихъ

 

видно

 

было,

 

что

 

земля

 

и

 

домъ

пріобрѣтены

 

миссіей

 

законнымъ

 

порядкомъ.

 

Объ

 

этомъ

 

дано

было

 

знать

 

чпновникамъ,

 

подписавшимъ

 

петицію,

 

и

 

дѣло

прекратилось.

Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

Вэй-ху-фу

 

имѣется

 

молитвенный

домъ,

 

школа

 

съ

 

60-ю

 

учащимися,

 

изъ

 

коихъ

 

20

 

учениковъ

получаютъ

 

отъ

 

миссіи

 

квартиру

 

и

 

пищу,

 

и

 

числится

 

68

 

крѳ-

щенныхъ

 

китайцевъ.

 

Многіе

 

готовятся

 

ко

 

крещенію

 

и

 

же-

лаютъ

 

имѣть

 

священника,

 

котораго

 

миссія,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

не

въ

 

состояніи

 

дать

 

за

 

недостаткомъ

 

у

 

нея

 

лицъ.

 

Отсутствіемъ

 

свя-

щеннослулштелей

 

страдаютъ

 

и

 

другіе

 

станы,

 

что

 

крайне

 

вред-

но

 

отзывается

 

на

 

развитіи

 

миссіонерскаго

 

дѣла.

 

Выйти

 

изъ

этого

 

пололсенія

 

можно

 

не

 

иначе,

 

какъ

   

посредством!,

    

нриго-
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товленія

 

лицъ

 

къ

 

пастырской

 

и

 

миссіонерской

 

дѣятельности

 

въ

спеціальныхъ

 

для

 

сего

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ.

 

Изъ

 

другихъпунк-

товъ

 

слѣдуетъ

 

упомянуть

 

о

 

Пэй-та-хо,

 

находящемся

 

въ

 

12

 

час.

ѣзды

 

отъ

 

Пекина

 

(по

 

желѣзной

 

дорогѣ)

 

на

 

берегу

 

моря.

 

Это

 

— не

что

 

иное,

 

какъ

 

дача,

 

куда

 

на

 

время

 

лѣта

 

уѣзжаютъ

 

изъ

 

Пекина

начальникъ

 

миссіи

 

и

 

нѣкоторые

 

изъ

 

членовъ.

 

Въ

 

Пэй-та-хо

 

на-

ходится

 

небольшая

 

каменная

 

церковь,

 

архіерейскій

 

домъ,

 

по-

мѣщеніе

 

для

 

братіи

 

и

 

прислуги,

 

виноградникъ,

 

садъ,

 

огородъ

и

 

пашня.

 

Значеніе

 

дачи

 

имѣетъ

 

еще

 

одно

 

мѣсто

 

въ

 

миссіи —

именно

 

Лулинъ.

 

Это

 

горная

 

котловина

 

въ

 

провинціи

 

Цзянь-си.

Она

 

раздѣлена

 

на

 

участки,

 

которые

 

сдаются

 

въ

 

аренду

 

подъ

дачи

 

лштелямъ

 

города

 

Ханькоу.

 

Миссія

 

имѣетъ

 

здѣсь

 

неболь-

шой

 

домъ,

 

коимъ

 

завѣдуетъ

 

монахъ.

 

Остальные

 

миссіонерскіе

пункты

 

находятся

 

въ

 

городахъ:

 

Юнъ-пинъ-фу,

 

Кай-фынъ-фу,

Ци-сянь

 

и

 

Нинъ-ли-сянь

 

провинціи

 

Хэ-нань,

 

затѣмъ

 

въ

 

се-

леніяхъ

 

Юань-цзя-коу

 

и

 

Фынъ-коу

 

провинцій

 

Ху-бэй,

 

въ

Хаймынѣ

 

при

 

устьѣ

 

рѣки

 

Янцекіанга

 

и

 

въ

 

городѣ

 

Сянь-ю-сянь

превинціи

 

Фу-цзянь*)-

 

Эти

 

миссіонерскіе

 

пункты

 

возникли

потому,

 

что

 

въ

 

нихъ

 

нашлись

 

лселающіе

 

принять

 

нашу

 

вѣру

и

 

креститься.

 

Въ

 

послѣднюю

 

весеннюю

 

поѣздку

 

по

 

станамъ

архимандритомъ

 

Аврааміемъ

 

окрещено

 

болѣе

 

200

 

человѣкъ

китайцевъ,

 

всѣхъ

 

же

 

крещенныхъ

 

китайцевъ

 

въ

 

настоящее

время

 

считается

 

до

  

1.300

 

душъ.

Изъ

 

географическаго

 

пололгенія

 

становъ

 

напіей

 

миссіи

усматривается,

 

что

 

сферой

 

ея

 

дѣятельности

 

являются

 

не

 

по-

граничныя

 

съ

 

нашимъ

 

государствомъ

 

области,

 

каковы

 

сѣвер-

ная

 

Маяьчжурія

 

и

 

Монголія,

 

a

 

внутренніе

 

города

 

и

 

провин-

ціи

 

Китая.

 

По

 

сему

 

предмету

 

бывшій

 

посланникъ

 

въ

 

Пекинѣ

Покотиловъ

 

и

 

Министерство

 

иностранныхъ

 

дѣлъ

 

сдѣлали

 

воз-

рал^енія,

 

находя

 

дѣятельность

 

нашей

 

миссіи

 

во

 

внутреннихъ

провинціяхъ

 

Китая

 

не

 

лселательной,

 

могущей

 

ослолшять

 

поли-

*)

 

Въ

 

поыѣднее

 

время

 

открыты

 

станы

 

еще

 

въ

 

Дао-коу

 

провинціи

 

Хл-нань

 

н

 

въ

Сянъ-тао-чжеиъ

 

провинцш

 

Ху-бэй
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тическія

 

отношенія

 

двухъ

 

смежныхъ

 

государствъ

 

—

 

Россіи

 

и

Китая.

 

По

 

ихъ

 

мнѣнію,

 

если

 

и

 

возможна

 

проповѣдническая

деятельность

 

нашей

 

миссіи,

 

то

 

поприщемъ

 

для

 

нея

 

могла

 

бы

слулшть

 

преимущественно

 

сѣверная

 

Маньчжурія

 

и

 

главнымъ

образомъ

 

участки,

 

прилегающіе

 

къ

 

нашей

 

желѣзной

 

дорогѣ,

гдѣ

 

сильно

 

наше

 

политическое

 

и

 

экономическое

 

вліяніе.

Считая

 

деятельность

 

православной

 

миссіи

 

во

 

внутреннихъ

провинціяхъ

 

не

 

лселательной

 

съ

 

политической

 

точки

 

зрѣнія,

Министерство

 

Иностранныхъ

 

дѣлъ

 

требовало

 

преподанія

 

въ

этомъ

 

смыслѣ

 

указаній

 

епископу

 

Иннокентію.

 

Но

 

всѣ

 

эти

соображенія

 

не

 

имѣютъ

 

особеннаго

 

вѣса:

 

въ

 

періодъ

 

до

 

бок-

серскаго

 

движенія

 

наша

 

миссія

 

со

 

всѣмъ

 

не

 

занималась

 

столь

нежелательной

 

депломати

 

«пропагандой

 

православдя

 

» ,

 

и

однако,

 

по

 

словамъ

 

самого

 

посланника,

 

она

 

болѣе

 

другихъ

христіанскихъ

 

миссій

 

'

 

пострадала

 

отъ

 

мятежниковъ.

 

Нынѣ

когда

 

Китай,

 

придя

 

въ

 

соприкосновеніе

 

съ

 

христіанской

 

куль-

турой,

 

колеблется

 

въ

 

своихъ

 

языческихъ

 

устояхъ

 

и

 

съ

 

усво-

еніемъ

 

христіанской

 

культуры

 

начинаете

 

воспринимать

 

;и

 

хри-

стіанскія

 

вѣрованія,

 

наша

 

миссія

 

дѣлаетъ

 

робкіе,

 

не

 

твердые

пока

 

шаги

 

туда,

 

куда

 

усиленно

 

зовутъ

 

ее

 

сами

 

же

 

китайцы,

и

 

идти

 

мнссіи

 

съ

 

проповѣдью

 

въ

 

тѣ

 

области,

 

куда

 

ея

 

не

 

зо-

вутъ

 

и

 

гдѣ

 

населеніе

 

менѣе

 

подготовлено

 

къ

 

воспріятію

 

на-

шей

 

вѣры, — не

 

значить

 

ли

 

мѣнять

 

плодородную

 

почву

 

на

каменистую?...

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

во

 

всѣ

 

времена

 

вѣра

Христова

 

распространялась

 

среди

 

народовъ

 

и

 

государствъ

 

изъ

центровъ

 

къ

 

окраинамъ,

 

а

 

не

 

на

 

оборота

 

—не

 

отъ

 

окраинъ

къ

 

центру,

 

что

 

было

 

бы

 

вторженіемъ,

 

а

 

не

 

распространеніемъ

истины.

Если

   

сердцевина

   

Китая

   

сдѣлается

   

Христіанской,

   

то

   

не-

устоятъ

 

въ

 

язычествѣ

 

и

 

окраины.

 

Что

 

же

 

касается

 

участковъ,

прилегающихъ

 

къ

 

линіи

 

Маньчлсурской

 

л^елѣзной

 

дороги,

 

то

 

въ

этйхъ

 

участкахъ,

 

какъ

 

и

 

вездѣ

 

по

 

л;елѣзной

 

дорогѣ

 

не

 

толь-

ко

 

туземное,

 

но

 

и

 

русское

 

населеніе

 

въ

 

нравственномъ

 

отно-
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шеніи

 

является

 

шаткимъ

 

и

 

грубымъ

 

элементомъ.

 

Разсчитыват ь

здѣсь

 

на

 

успѣхъ

 

проповѣди

 

трудно.

 

Въ

 

Китаѣ

 

Промыслъ

 

Бо,-

жій

 

самъ

 

ведетъ

 

нашихъ

 

миссіонеровъ

 

туда,

 

гдѣ

 

надлелситъ

имъ

 

быть,

 

и

 

слово

 

Божіе

 

стало

 

расти

 

и

 

умножаться.

Высказываясь

 

противъ

 

пропаганды

 

православія

 

въ

 

Китаѣ,

Министерство

 

Иностранныхъ

 

дѣлъ,

 

дерлштся

 

того

 

взгляда,

что

 

«активная

 

пропаганда

 

иравославія

 

въ

 

Китаѣ

 

является

прямымъ

 

противорѣчіемъ

 

традиціонной

 

политикѣ

 

Россіи

 

въ

этой

 

странѣ,

 

гдѣ

 

русскіе

 

въ

 

отличіе

 

отъ

 

инославныхъ

 

миссіоне-

ровъ

 

никогда

 

прозелитизмом!,

 

не

 

занимались

 

(отношеніе

 

на

имя

 

Оберъ

 

прокурора

 

Св.

 

Сѵнода

 

отъ

 

27

 

марта

 

1907

 

г.

 

за

№

 

59)».

 

По

 

поводу

 

сего

 

нельзя

 

не

 

сказать,

 

что

 

взглядъ

Министерства

 

«на

 

традиціонную

 

политику

 

Россіи

 

въ

 

Китаѣ»

совершенно

 

ошибоченъ.

Учреждая

 

православную

 

миссію

 

въ

 

Китаѣ, .

 

Петръ

 

1-й

 

въ

указѣ

 

отъ

 

18

 

іюня

 

1700

 

года

 

и

 

въ

 

указахъ

 

1703,

 

1706

 

и

1710

 

годовъ,

 

касающихся

 

означенной

 

миссіи,

 

папоминалъ

проповѣдникамъ,

 

чтобы

 

они

 

не

 

упускали

 

случая

 

къ

 

обраще-

нію

 

въ

 

христіанство

 

подданныхъ

 

Китая.

 

Въ

 

виду

 

сего

 

от-

правляемымъ

 

въ

 

Китай

 

ученымъ

 

инокамъ

 

вмѣнялось

 

въ

 

обя-

занность

 

«изученіе

 

китайскаго

 

и

 

мунгальскаго

 

языковъ

 

и

 

пхъ

литературы»,

 

дабы

 

они,

 

«познавъ

 

ихъ

 

суевѣріе,

 

могли

 

твер-

дыми

 

Св.

 

Евангелія

 

доводами

 

многія

 

души

 

изъ

 

темной

 

сата-

нинской

 

области

 

привести

 

въ

 

свѣтъ

 

познанія

 

Христа

 

Бога

нашего

 

и

 

тамо

 

(т.

 

е.

 

въ

 

Пекинѣ)

 

жпвущихъ...

 

отъ

 

прелести

всякой

 

идолоелуженія

 

ихъ

 

отвадити...

 

и

 

своимъ

 

благимъ

 

жи-

тіемъ

 

хана

 

китайскаго

 

и

 

ближнихъ

 

его

 

людей

 

и

 

вообще

 

ихъ

народъ

 

привести

 

къ

 

тому

 

святому

 

дѣлу

 

(т.

 

е.

 

къ

 

обращенію

въ

 

нашу

 

вѣру)».

 

Изъ

 

этихъ

 

словъ

 

видно,

 

какъ

 

разумно

смотрѣлъ

 

на

 

миссіонерское

 

дѣло

 

великій

 

Преобразователь

 

Рос-

сіп

 

и

 

какъ

 

далекъ

 

его

 

взглядъ

 

отъ

 

современной

 

дипломатіи.

Взглядъ

 

Петра

 

1-го

 

на

 

миссію

 

въ

 

Китаѣ

 

поддерлшвался

 

и

высшимъ

 

органомъ

 

церковной

 

власти

 

въ

 

Россіи — Св.

 

Стнодомъ.
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Указомъ

 

отъ

 

11

 

іюня

 

1753

 

года

 

Св.

 

Сгнодъ

 

постановилъ:

«объявить

 

членамъ

 

пятой

 

миссіи,

 

снаряженной

 

въ

 

Пекинъ,

что

 

они

 

отправляются

 

въ

 

Китай

 

не

 

токмо

 

для

 

священнослу-

женія,

 

но

 

наипаче

 

для

 

подлежащих!,

 

къ

 

проповѣди

 

слова

Болсія

 

по

 

должности

 

ихъ

 

трудовъ,

 

каковыхъ

 

Св.

 

церковь

 

со

всегда

 

желаемымъ

 

успѣхомъ

 

требуетъ».

Наконецъ,

 

Тяньцзинскимъ

 

трактатомъ

 

1-гоіюня1858

 

года,

заключеннымъ

 

меладу

 

Россіей

 

и

 

Китаемъ,

 

китайское

 

прави-

тельство

 

обязывалось

 

«дозволять

 

православнымъ

 

миссіонерамъ

распространять

 

христіанство

 

въ

 

Китаѣ

 

и

 

не

 

препятствовать

 

имъ

проникать

 

изъ

 

всѣхъ

 

открытых!,

 

мѣстъ

 

внутрь

 

Имперіи».

Слѣдовательно.

 

пропаганда

 

православія

 

въ

 

Китаѣ,

 

вопреки

увѣреніямъ

 

Министерства

 

Иностранных!,

 

дѣлъ,

 

не

 

только

 

не

составляетъ

 

«прямого

 

противорѣчія

 

традиціонной

 

политикѣ

Россіи

 

въ

 

Китаѣ»,

 

но

 

даліе

 

требуется

 

этой

 

политикой

 

и

разрѣшена

 

международнымъ

 

соглашеніемъ

 

съ

 

Китаемъ.

 

Безъ

пропаганды

 

миссія

 

была

 

бы

 

мертвымъ

 

и

 

безцѣльнымъ

 

учрел;-

деніемъ.

 

Наша

 

миссія,

 

вслѣдствіе

 

того,

 

что

 

члены

 

ея

 

назна-

чались

 

на

 

определенный

 

срокъ,

 

котораго

 

мало

 

было

 

для

 

то-

го

 

только,

 

чтобы

 

изучить

 

китайскій

 

языкъ,

 

дѣйствнтельно,

 

до

1900

 

года

 

пропагандой

 

не

 

занималась

 

и,

 

но

 

словамъ

 

Ки-

тайскаго

 

Благовѣстника,

 

дошла

 

до

 

того,

 

что

 

въ

 

послѣдней

половинѣ

 

прошлаго

 

столѣтія

 

едва

 

влачила

 

свое

 

существова-

ніе

 

(Кит.

 

Благов.

 

1904

 

г.

 

1

 

вып.

 

4

 

стр.)

 

Вся

 

ея

 

деятель-

ность

 

за

 

означенное

 

время

 

свелась

 

къ

 

изданію

 

переводовъ

богослул;ебныхъ

 

книгъ

 

на

 

китайскомъ

 

языкѣ

 

и

 

къ

 

совершенію

требъ

 

для

 

албазинцевъ,

 

которые

 

однако

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

теря-

ли

 

свой

 

русскій

 

и

 

христіанскій

 

обликъ,

 

сливаясь

 

по

 

вѣрѣ

 

и

языку

 

съ

 

китайским!,

 

населеніемъ.

 

1900-й

 

годъ

 

пололшлъ

конецъ

 

существованію

 

этой

 

миссіи.

 

Христіанъ

 

у

 

нея

 

послѣ

избіенія

 

ихъ

 

боксерами

 

почти

 

не

 

осталось,

 

и

 

она

 

поневолѣ

доллгна

 

была

 

выступить

 

на

 

путь

 

пропаганды,

 

чтобы

 

сохра-

нить

   

свое

   

бытіе.

    

Соотвѣтственно

 

этому

   

она

 

доллсна

   

была
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устроиться

 

иначе,

 

чѣмъ

 

какъ

 

раньше

 

жила.

 

Прелюде

 

бого-

слуліеніе

 

въ

 

миссіи

 

совершалось

 

на

 

не

 

понятномъ

 

для

 

ки-

тайцевъ

 

и

 

албазинцевъ

 

славянском!,

 

языкѣ,

 

и

 

они

 

въ

 

цер-

ковь,

 

исключая

 

болыпихъ

 

праздниковъ,

 

не

 

ходили.

 

Нынѣ

богослул?еніе

 

въ

 

миссіи

 

ежедневно

 

совершается

 

на

 

Китай-

скомъ

 

языкѣ,

 

и

 

церковь

 

не

 

только

 

по

 

праздникаиъ,

 

но

 

и

 

въ

будни

 

имѣетъ

 

молящихся,

 

а

 

въ

 

болыиіе

 

праздники

 

бываетъ

переполненной.

 

Прелде

 

миссія

 

не

 

знала,

 

к}гда

 

дѣвать

 

время

и

 

члены

 

ея

 

отъ

 

бездѣльноети

 

изнывали

 

и

 

предавались

 

иног-

да

 

слабостямъ.

 

Нынѣ

 

при

 

строгомъ

 

монастырскомъ

 

релшмѣ,

при

 

ежедневных!,

 

церковных!,

 

слулсбахъ,

 

члены

 

миссіи

 

съ

утра

 

до

 

вечера

 

при

 

дѣлѣ.

 

Начальникь

 

миссіи,

 

бывающій

 

за

слулсбами

 

также

 

ежедневно

 

утромъ

 

и

 

вечеромъ,

 

изучи

 

въ

 

ки-

тайскій

 

языкъ,

 

нынѣ

 

закончилъ

 

нзданіе

 

монументальнаго

 

пол-

наго

 

Китайско-Русскаго

 

словаря,

 

вышедшаго

 

въ

 

двухъ

 

боль-

шихъ

 

томахъ

 

и

 

заключающаго.

 

въ

 

себѣ

 

2100

 

странпцъ

 

тек-

ста.

 

Въ

 

этомт.

 

словарѣ

 

истолковано

 

16.845

 

китайскихъ

іероглифовъ

 

и

 

1

 

50.000

 

выраженій

 

изъ

 

китайскихъ

 

классиковъ

и

 

разговорной

 

китайской

 

рѣчи

 

(цѣна

 

словаря

 

безъ

 

пересыл-

ки

 

и

 

переплета

 

40

 

руб.

 

за

 

экземпляръ).

 

Словарь

 

этотъ

 

при

изученіп

 

китайскаго

 

языка

 

и

 

литературы

 

составить

 

настоль-

ное

 

руководство.

 

Тнпографія,

 

имѣющая

 

усовершенствованныя

печатныя

 

машины,

 

печатает!,

 

книги

 

на

 

китайскомъ

 

и

 

рус-

скомъ

 

языкахъ.

 

Завѣдують

 

типографіей

 

и

 

корректуру

 

держать

миссійскіе

 

монахи.

 

Остальные

 

члены

 

миссіи

 

кто

 

занимается

обученіемъ

 

дѣтей,

 

кто

 

работаете

 

или

 

наблюдаете

 

на

 

заво-

дахъ

 

или

 

въ

 

мастерскихъ,

 

кто,

 

наконецъ,

 

трудится

 

въ

 

дѣлѣ

проповѣди,

 

совершая

 

разъѣзды

 

по

 

станамъ

 

миссіи.

 

Съ

 

окон-

чаніемъ

 

печатанія

 

словаря

 

начальникъ

 

миссіи

 

намѣревается

и

 

самъ

 

предпринять

 

поѣздку

 

для

 

проповѣди.

 

Планъ

 

его

 

тогъ,

чтобы

 

открыть

 

миссіонерскіе

 

станы

 

по

 

возмолшости

 

во

всѣхъ

 

главныхъ

 

городахъ

 

Китая

 

и

 

изъ

 

нихъ

 

проникать

 

въ

среду

 

простого

 

народа,

   

который

 

по

 

своимъ

 

добрымъ

   

качест-
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вамъ

 

напоминаете

 

нашихъ

 

крестьянъ.

 

Для

 

осуществленія

 

это-

го

 

плана

 

нужны

 

люди,

 

а

 

ихъ,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

въ

 

миссіи

 

ма-

ло

 

и

 

нельзя

 

разсчитывать

 

на

 

значительный

 

притокъ

 

ихъ

 

изъ

Россіи,

 

пока

 

не

 

будете

 

создано

 

спеціальное

 

учебное

 

заведеніе

для

 

подготовки

 

такихъ

 

людей.

 

Идти

 

же

 

въ

 

Китай

 

безъ

 

знанія

языка

 

и

 

подготовки

 

къ

 

миссіонерской

 

деятельности

 

рѣдкій

рѣшится,

 

да

 

и

 

тотъ

 

по

 

прибытіи

 

долгое

 

время

 

будете

 

безпо-

лезнымъ

 

для

 

миссіп,

 

пока

 

не

 

научится

 

по

 

китайски

 

говорить.

За

 

недостатком!,

 

русскихъ,

 

знающихъ

 

кптайскій

 

языкъ,

миссіонерское

 

дѣло

 

въ

 

Китаѣ

 

можно

 

до

 

некоторой

 

степени

вести

 

при

 

помощи

 

самихъ

 

же

 

китайцевъ,

 

но

 

для

 

этого

 

не-

обходимо

 

и

 

ихъ

 

подготовлять

 

къ

 

катихизаторской

 

или

 

иной

школѣ.

 

При

 

миссіи

 

есть

 

катихпзаторское

 

училище,

 

но

 

оно

мало

 

устроено

 

и

 

для

 

него,

 

нѣтъ

 

удобнаго

 

помѣщенія.

 

На-

чальник!,

 

миссіи

 

предполагаетъ

 

для

 

него

 

соорудить

 

зданіе

 

съ

тремя

 

классами

 

и

 

съ

 

общеяштіемъ

 

на

 

30

 

человѣкъ.

 

Затѣмъ

нужно

 

выстроить

 

особое

 

зданіе

 

для

 

типографіи

 

и

 

мастёрскпхъ

(слесарной,

 

литейной,

 

столярной

 

и

 

иконописной).

 

Временно

приспособленныя

 

для.

 

этого

 

китайскія

 

фанзы,

 

пріобрѣтенныя

послѣ

 

боксерскаго

 

возстанія,

 

очень

 

тѣсны

 

и

 

не

 

удобны.

 

Далѣе

необходимо

 

построить

 

зданіе

 

для

 

библіотеки,

 

книжнаго

 

склада

и

 

склада

 

для

 

храненія

 

типографскихъ

 

матеріаловъ.

 

За

 

отстут-

ствіемъ

 

своего

 

помѣщенія,

 

библіотека

 

хранится

 

въ

 

ящикахъ

и

 

связкахъ,

 

разбросанныхъ

 

по

 

разнымъ

 

угламъ

 

миссіи,

 

боль-

шая

 

часть

 

ея

 

находится

 

дал<е

 

въ

 

Шанхаѣ.

 

Наконецъ

 

въ

 

Пе-

кинѣ,

 

гдѣ

 

пмѣется

 

болѣе

 

700

 

языческихъ

 

храмовъ

 

и

 

монасты-

рей

 

и

 

ідѣ

 

возвышаются

 

величественные

 

соборы

 

католической

миссіи,

 

необходимо

 

п

 

нашей

 

миссіи

 

для

 

представительства

православной

 

вѣры

 

имѣть

 

таіше

 

благолѣпный

 

соборный

 

храмъ,

особенно

 

нынѣ,

 

когда

 

въ

 

миссіи

 

находится

 

архіерейская

 

ка-

федра.

 

Опыта

 

Японской

 

миссіи

 

показываетъ,

 

что

 

такой

 

со-

боръ

 

привлекаетъ

 

язычниковъ.

 

Такъ,

 

въ

 

Токіо

 

до

 

5.000

 

языч-

никовъ

 

елсемѣсячно

 

посѣщаютъ

 

православный

 

соборъ

 

и

 

здѣсь
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имъ

 

катихизаторъ

 

по

 

иконостасу

 

и

 

св.

 

пзобралсеніямъ

 

пропо-

вѣдуетъ

 

св.

 

вѣру.

 

Но

 

чтобы

 

постройка

 

собора

 

не

 

легла

 

на

бюджета

 

миссіи

 

тялселымъ

 

бременемъ,

 

начальникъ

 

миссіи

 

пред-

полагаетъ

 

строить

 

зданіе

 

собора

 

постепенно

 

изъ

 

остатков!,

кирпича,

 

который

 

по

 

окончаніи

 

года

 

остается

 

на

 

заводѣ

 

не

распроданнымъ,

 

употребляя

 

на

 

постройку

 

въ

 

годъ

 

отъ

 

200

 

до

300

 

тысячъ

 

кирпича.

 

Съ

 

расширеніемъ

 

миссіонерскаго

 

дѣла

понадобятся

 

и

 

другіп

 

постройки,

 

потребуются

 

и

 

новыя

 

сред-

ства.

-

 

Нынѣ

 

на

 

содерланіе

 

миссіп,

 

соответственно

 

ВЫСОЧАЙШЕ

утверлденнымъ

 

штатамъ

 

7

 

декабря

 

1876

 

года

 

и

 

10

 

іюня

1902

 

года,

 

ежегодно

 

отпускается

 

изъ

 

казны

 

(по

 

§

 

10

 

ст.

 

I

Финансовой

 

смѣты

 

Св.

 

Стнода)

 

—

 

32.400

 

руб.

 

Средства

 

эти

разсчитаны

 

на

 

одну

 

школу

 

и

 

на

 

14

 

человѣкъ — служащихъ,

полоясенныхъ

 

по

 

штатамъ

 

миссіи.

Но

 

содержать

 

теперь

 

приходится

 

не

 

1 4

 

человѣкъ,

 

а

 

го-

раздо

 

болѣе.

 

Въ

 

составъ

 

миссіи

 

нынѣ

 

входятъ:

 

начальникъ

въ

 

санѣ

 

епископа,

 

два

 

члена

 

въ

 

санѣ

 

архимандрита,

 

три

 

іеро-

монаха,

 

четыре

 

іеродіакона,

 

изъ

 

коихъ

 

одинъ

 

китаецъ,

 

три

монаха,

 

семь

 

священников!.,

 

изъ

 

коихъ

 

трое

 

китайцы,

 

и

 

два

діакона — тоже

 

китайцы,

 

семь

 

послушниковъ

 

и

 

два

 

псаломщи-

ка,

 

три

 

монахини

 

и

 

4

 

послушницы.

 

Всего

 

38

 

человѣкъ.

Вмѣсто

 

одной

 

школы,

 

положенной

 

по

 

штату,

 

миссія

 

содерлштъ

14

 

школъ,

 

въ

 

коихъ

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

обучалось

 

около

 

300

человѣкъ

 

дѣтей*).

 

При

 

школахъ

 

состоять

 

учителя,

 

получа-

ющее

 

лалованье

 

отъ

 

миссіи.

 

Миссіи

 

приходится

 

содержать

 

не

малый

 

штатъ

 

прислуги,

 

такъ

 

что

 

всѣхъ

 

находящихся

 

на

 

ея

содержаніи,

 

лшвущихъ

 

въ

 

Пекинѣ

 

и

 

внѣ

 

его,

 

насчитывается

до

 

200

 

человѣкъ.

Казенныхъ

 

средств!,

 

не

 

хватаете

 

на

 

содерлганіе,

 

и

 

миссіи

приходится

 

затрачивать

 

не

 

мало

 

мѣстныхъ

 

средствъ,

 

чтобы

.поддержать

 

существованіе

 

миссійскихъ

 

учрелгденій

 

и

 

дѣятелей.

*)

 

Отчетъ

 

о

 

состояніи

 

миссіи

 

за

 

1909

 

годъ,

 

стр.

 

2

 

Кит.

 

Бл.

 

за

  

1910

 

г.

 

№

  

1-й.
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Теперь

 

ежегодный

 

расходъ

 

по

 

миссіи

 

равенъ

 

80-ти

 

тысячам!,

рублей.

 

(Рапорта

 

начальника

 

миссіи

 

Св.

 

Сѵноду

 

отъ

 

23

 

мая

1908

 

года).

Заканчивая

 

свою

 

рѣчь,

 

не

 

могу

 

не

 

выразить

 

нашей

 

миссіи

пожеланія

 

полнаго

 

успѣхгі,

 

чтобы

 

она

 

распространила

 

свою

деятельность

 

возможно

 

шире

 

и

 

проникла

 

во

 

всѣ

 

углы

китайской

 

страны.

 

Скорбь

 

берета,

 

когда

 

видишь,

 

что

 

такой

древній

 

и

 

многочисленный

 

народъ,

 

какъ

 

китайцы,

 

погруженъ

въ

 

глубокую

 

тьму

 

язычества.

 

Но

 

не

 

мимоидеть

 

слово

 

Хрис-

тово:

 

И

 

проповѣстся

 

Евангеліе

 

Царствія

 

по

 

всей

 

вселеннѣй,

во

 

свидѣтельство

 

всѣмъ

 

языкомъ

 

(Mo.

 

XXIV,

 

.14).

 

Китайцы

доселѣ

 

стояли

 

въ

 

сторонѣ

 

отъ

 

просвѣтительнаго

 

вліянія

 

Хри-

стіанства.

 

Нынѣ

 

проникновеніемъ

 

въ

 

ихъ

 

страну

 

Христіанскоіт

культуры,

 

и

 

начавшимся

 

общеніемъ

 

ихъ

 

съ

 

христіанскими

народами,

 

и

 

проиовѣдыо

 

Евангелія,

 

нашедшей

 

для

 

себя

 

пути

въ

 

среду

 

ихъ

 

народа,

 

и

 

вообще

 

всѣми

 

государственными

 

и

 

поли-

тическими

 

событіямн

 

послѣдняго

 

времени,

 

они

 

призываются

къ

 

выходу

 

изъ

 

царства

 

тьмы

 

и

 

пріобщенію

 

къ

 

сынамъ

 

свѣта.

Пророкъ

 

Исаія

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

Китайцевъ,

 

предрекъ:

 

Се

 

сіп

издалеча

 

пріидутъ

 

—

 

отъ

 

земли

 

Синимъ

 

(Исаіи

 

49,

 

12).

 

Земля

Синимъ

 

находится

 

въ

 

Тибетѣ

 

и

 

у

 

пророка

 

обозначает!,

 

терри-

торію

 

Китайцевъ.

И

 

такъ

 

пусть

 

народъ

 

земли

 

Синимъ,

 

земли

 

Цинговъ,

 

идета

къ

 

свѣту

 

Христовой

 

истины

 

и

 

не

 

останавливается,

 

ибо

 

благо-

словенъ

 

грядый

 

во

 

имя

 

Господне

 

(Мѳ.

 

XX,

   

13,

  

39).

Епископъ

 

Іоаннъ.

О

 

чудесахъ

 

Святителя

 

Иннокентія.

(Окончаніе).

Самъ

   

Господь

   

нашъ

   

Іисусъ

 

Христосъ,

 

творившій

 

много -

численныя

 

и

 

многоразличныя

  

чудеса,

 

однако,

 

-не

 

всегда

 

при-

бѣгалъ

   

къ

   

нимъ,

   

чтобы

   

побудить

 

людей

 

къ

 

вѣрѣ

 

въ

 

Него,

часто

   

отказывался,

   

избѣгалъ

   

творить

 

чудо,

 

запрещалъ

 

рас-
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пространять

 

о

 

немъ

 

молву,

 

какъ

 

о

 

чудотворцѣ,

 

ибо

 

онъ

 

же-

лалъ,

 

чтобы

 

люди

 

обращались

 

къ

 

нему

 

и

 

отдавались

 

Ему

своимъ

 

сердцемъ

 

и

 

душою

 

по

 

любви

 

къ

 

Нему

 

и

 

его

 

ученію,

а

 

не

 

по

 

внѣшнимъ

 

побуліденіямъ,

 

прельщенные

 

и

 

поражен-

ные

 

Его

 

необыкновенными

 

знаменіями.

 

И

 

намъ

 

не

 

надо

 

ис-

кушать

 

милость

 

Болгію,

 

прося

 

себѣ

 

чудо

 

тамъ,

 

где

 

молшо

обойтись

 

доступными

 

человѣку

 

способами

 

и

 

средствами.

 

Не-

ужели,

 

зная

 

что

 

Христосъ

 

5

 

хлѣбами

 

могъ

 

насытить

 

и

 

5000

человѣкъ,

 

мы

 

предоставим!.

 

Ему

 

самому

 

чудесно

 

кормить

всѣхъ

 

голодныхъ,

 

а

 

сами

 

не

 

сдѣлаемъ

 

для

 

этого

 

ничего,

чтобъ

 

люди

 

не

 

умирали

 

съ

 

голоду"?

 

A

 

вѣдь

 

вы

 

знаете— они

умирають...

 

И

 

никогда

 

еще

 

богатство

 

и

 

бѣдность

 

не

 

разра-

стались

 

до

 

такнхъ

 

чудовищныхъ

 

размѣровъ,

 

какъ

 

въ

 

наше

время

 

—

 

и

 

всетаки

 

тысячи,

 

десятки

 

тысячъ

 

людей

 

временами

или

 

постепенно

 

на

 

нашихъ

 

глазахъ

 

умирають

 

съ

 

голоду.

 

Вспомни-

те

 

недавнія,

 

молшо

 

сказать

 

повсемѣстныя

 

голодовки

 

въ

 

Россіи...

Что-же?

 

Кощунственно

 

мы

 

возложимъ

 

на

 

Бога

 

заботу

 

о

 

нашихъ

бѣдныхъ

 

блилѵнихъ

 

и

 

братья хъ-людяхъ?

 

Тогда

 

съ

 

какимъ

 

лицомъ,

съ

 

какою

 

совѣстію

 

мы

 

посмѣемъ

 

обратиться

 

сами

 

въ

 

нулсдѣ

своей

 

къ

 

Богу,

 

говоря:

 

«Отче

 

нашъ,

 

илсе

 

еси

 

на

 

небесѣхъ».

Не

 

искушайте

 

же;

 

милость

 

Болию!

 

Точно

 

также,

 

если

 

мы

своимъ

 

невниманіемъ,

 

неразумѣніемъ,

 

небрелсностію,

 

или

 

не-

осторожностію,

 

своей

 

дурной

 

лшзныо,

 

пороками

 

разными

 

—

пьянствомъ,

 

всякими

 

излишествами

 

-

 

часто

 

совсѣмъ

 

противо-

естественными

 

—

 

растрачиваемъ,

 

разслабляемъ,

 

изнуряемъ,

 

раз-

страиваемъ

 

свое

 

здоровье,

 

впадая

 

въ

 

тялскія

 

болѣзни — стра-

даемъ

 

и

 

приблшкаемъ

 

лшзнь

 

свою

 

къ

 

смерти,

 

неужели

 

Гос-

подь

 

Богъ

 

всегда

 

и

 

для

 

каждаго

 

изъ

 

насъ,

 

хотя

 

бы

 

и

 

по

молитвѣ

 

къ

 

нему,

 

долженъ

 

насъ

 

исцѣлять,

 

т.

 

е.

 

для

 

калсдаго

изъ

 

насъ

 

въ

 

отдѣльности — измѣнять,

 

направлять

 

иначе

 

есте-

ственные

 

законы

 

и

 

силы

 

природы,

 

чтобы

 

никакой

 

ядъ

 

на

насъ

 

не

 

дѣйствовалъ,

 

вода

 

не

 

топила,

 

огонь

 

не

 

жегъ,

 

морозъ

не

 

заморалшвалъ,

 

смертельная

 

болѣзнь

 

—

 

стала

   

не

   

смертель-
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ной,

 

все

 

дѣлалооь

 

бы

 

само

 

собой

 

для

 

нашего

 

благополучія...

Нѣтъ,

 

слишкомъ

 

многаго

 

хотимъ

 

мы

 

требовать

 

отъ

 

Бога!

Надо

 

сперва

 

въ

 

душѣ

 

своей,

 

въ

 

совѣсти

 

своей

 

спросить

достойны

 

ли

 

мы

 

еще

 

милостп

 

Божіей?!

 

А

 

если

 

на

 

глазахъ

нашпхъ

 

будутъ

 

другге

 

страдать

 

и

 

помирать? — мы

 

тоже

 

пре-

доставииъ

 

ихъ

 

чуду

 

милосердія

 

Болсія!?...

 

Нѣтъ,

 

прочь

 

эти

кощунственныя

 

мысли!..

 

На

 

то

 

намъ

 

Богъ

 

далъ

 

и

 

разумъ,

 

и

совѣсть,

 

и

 

любящее

 

сердца,

 

на

 

то

 

далъ

 

непреложные

 

за-

коны

 

и

 

силы

 

природы,

 

определяемые

 

точной

 

наукой,

 

на

 

то

далъ

 

какой

 

ни-на-есть

 

строй

 

и

 

порядокъ

 

гралданскій,

 

на.

 

то

далъ

 

евангельское

 

ученіе

 

и

 

всѣ

 

средства

 

естественныя

 

и

 

бла-

годатныя

 

въ

 

церкви

 

Христовой,

 

чтобы

 

пользуясь

 

всѣмъ

 

этимъ,

внимая

 

и

 

вникая

 

во

 

все.

 

во

 

всемъ

 

поступая

 

по

 

волѣ

 

Бо-

жіей,

 

а

 

не

 

по

 

своей

 

злой

 

похотливой

 

волѣ

 

— мы

 

не

 

искушали

Бога.

 

А

 

если

 

недостойно

 

пскушаемъ

 

Его,

 

то

 

не

 

поможетъ'

намъ

 

никакая

 

вѣра,

 

никакая

   

молитва...

Но

 

бываютъ

 

времена

 

особенно

 

безпросвѣтной

 

тьмы

 

язы-

чества,

 

или

 

мраканевѣрія,

 

когда

 

въ

 

людяхъ

 

необходимо

 

осо-

бенными

 

чрезвычайными

 

способами

 

и

 

средствами

 

возбудить

подъемъ

 

релнгіозной

 

вѣры

 

н

 

жизни,

 

тогда

 

то

 

и

 

являются

избранники

 

Божіп,

 

творящія

 

необыкновенный

 

знаменія

 

и

 

чу-

деса,

 

какъ

 

для

 

прославленія

 

имени

 

Божія,

 

такъ

 

и

 

въ

 

по-

мощь

 

людямъ

 

въ

 

ихъ

 

юдоли

 

всякнхъ

 

болѣзней,

 

бѣдъ

 

и

 

пе-

чалей

 

жптейскихъ.

 

Такъ

 

было

 

въ

 

первые

 

вѣка

 

христіанства

вообще,

 

когда

 

оно

 

было

 

гонимо

 

язычествомъ,

 

такъ

 

бываетъ

при

 

началѣ

 

христіанства

 

у

 

каждаго

 

народа

 

въ

 

частности,

такъ

 

было

 

при

 

началѣ

 

хрпстіанства

 

у

 

насъ

 

въ

 

Сибири,

 

что

первый

 

епископъ

 

Иркутской

 

епархіи

 

сталъ

 

первьшъ

 

Бога

прославившпмъ

 

своими

 

исцѣленіями

 

чудотворцемъ.

 

И

 

въ

болыпннствѣ

 

его

 

чудотворныхъ

 

явленій

 

людямъ

 

мы

 

видимъ

постоянное

 

его

 

настояніе,

 

чтобы

 

люди

 

усерднѣе

 

вѣровалп

 

и

молились,

 

чтобы

 

не

 

на

 

словахъ

 

только,

 

а

 

на

 

дѣлѣ

 

старались

выражать

 

свои

 

религіозныя

 

чувства

 

— служили

 

панихиды

 

Свя-
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тителю,

 

приносили

 

вклады,

 

совершали

 

паломничества

 

къ

 

его

святому

 

гробу

 

и

 

какъ

 

бы

 

желая

 

наглядно

 

закрѣпить

 

вѣру

людей— указывалъ

 

имъ

 

тѣ

 

земныя

 

посредства,

 

черезъ

 

кото-

рыя

 

можетъ

 

быть

 

подана

 

иросящимъ

 

его

 

благодатная

 

помощь.

(См.

 

чудо

 

№

 

4,

 

10,

 

23,

 

24,

 

25,

 

36,

 

91,

 

100,

 

54).

 

Такъ,

одному

 

больному

 

Святитель

 

является

 

во

 

снѣ

 

и

 

говоритъ:

«имѣй

 

надежду

 

на

 

выздоровленіе

 

и

 

проси

 

Бога»,

 

другому:

«проси,

 

проси

 

помощи

 

у

 

Епископа

 

Иннокентія,

 

погребеннаго

въ

 

Иркутскомъ

 

Вознесенскомъ

 

монастырѣ»;

 

третьему:

 

«воз-

стани,

 

друліе,

 

возстани,

 

иди

 

и

 

помолись

 

Господу

 

Богу»

 

;

 

четверто-

му:

 

«призывай

 

въ

 

помощь

 

Иннокентія!»

 

пятому:

 

«имѣй

 

вѣру

 

не-

ослабную

 

Святителю

 

Иннокентію,

 

и

 

будешь

 

здрава»;

 

шестому:

«молись,

 

молись

 

Иннокентію,

 

и

 

избавишься

 

отъ

 

недуговъ»;

седьмому:

 

«не

 

бойся,

 

исполни

 

и

 

исполняй

 

свойобѣтъ!»

 

вось-

мому:

 

«будешь

 

здоровъ,

 

молись

 

Богу!»

 

и

 

т.

 

д.

 

Очень

 

сол!а-

лѣю,

 

что

 

время

 

бесѣды

 

нашей

 

не

 

позволяетъ

 

намъ

 

прочесть,

освѣтить,

 

вдуматься

 

въ

 

каяадое

 

изъ

 

этихъ

 

чугдеоныхъ

 

явленій

Святителя

 

полностью,

 

во

 

всей

 

ихъ

 

живой

 

и

 

действительной

обстановкѣ,

 

какъ

 

они

 

совершались.

 

И

 

братство

 

Св.

 

Инно-

кентія

 

хорошо

 

бы

 

сдѣлало,

 

если

 

бы

 

изданную

 

Вознесенского

обителью

 

брошюру

 

въ

 

1906

 

г.:

 

«чудеса

 

и

 

прославленіе

 

Св.

Иннокентия»,

 

дополнивъ

 

всѣми

 

новыми

 

случаями

 

явленій

 

Его

помощи

 

людямъ,

 

переиздало'

 

и

 

распространило

 

для

 

вѣру-

ющихъ

 

душъ

 

въ

 

возможно

 

болынеиъ

 

количествѣ

 

экземпляровъ.

Не

 

надо

 

сильно

 

скорбѣть,

 

что

 

мы

 

немощны

 

въ

 

вѣрѣ,

 

что

плоха,

 

недостаточна

 

еще

 

наша

 

вѣра;

 

надо

 

помнить,

 

что

 

«си-

ла

 

Божія

 

и

 

въ

 

немощехъ

 

совершается»;

 

но

 

надо

 

идти

 

на-

встрѣчу,

 

возогрѣвать

 

въ

 

себѣ

 

благодатный

 

даръ

 

Божій

 

—

 

вѣру.

А

 

для

 

этого

 

надо

 

стремиться

 

слушать

 

и

 

самому

 

читать

 

все,

что

 

касается

 

чудныхъ

 

дѣлъ

 

Болсіихъ

 

и

 

Святыхъ

 

Его!..

Но

 

вотъ

 

мнѣ

 

слышится

 

еще

 

одинъ

 

вопль

 

смятенной

 

окру-

Лчающимъ

 

равнодушіемъ

 

и

 

практическимъ

 

отрицаніемъ

 

значе-

нія

   

вѣры

   

въ

   

л;изни--душн

 

человѣческой:

 

да

 

много-ли

 

это?
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На

 

протялееніи

 

болѣе

 

чѣмъ

 

полуторыхъ

 

сотъ

 

лѣтъ

 

не

 

набе-

рется

 

полуторыхъ

 

сотъ

 

чудесъ — хотя

 

бы

 

по

 

одному

 

на

 

годъ.

A

 

развѣ

 

мало

 

людей

 

стралсдущихъ

 

и

 

болящихъ,

 

развѣ

 

мало

людей

 

вѣрующихъ

 

и

 

призывающихъ

 

Святителя

 

себѣна

 

помощь»!

Но

 

гдѣ,

 

кому,

 

когда

 

въ

 

ближайшее,

 

къ

 

намъ

 

время

 

по-

могъ

 

онъ,

 

совершилъ

 

явное

 

чудо?

Но

 

о.

 

о.

 

и

 

братіе,

 

помимо

 

того,

 

что

 

я

 

уже

 

сказалъ

 

вы-

ше:

 

1)

 

что

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

чудесъ

 

святителя

 

несомненно

больше,

 

но

 

они

 

только

 

неизвѣстны,

 

2)

 

что

 

не

 

отъ

 

одной

 

только

вѣры

 

и

 

молитвы

 

нашей

 

зависитъ

 

исполненіе

 

нашего

 

жела-

нія,

 

но

 

отъ

 

воли

 

Болсіей;

 

3)

 

что

 

часто

 

вѣра

 

наша

 

бываеть

такова,

 

что

 

не

 

достойна

 

привлечь

 

къ

 

намъ

 

чудесную

 

по-

мощь

 

Болсію;

 

4)

 

что

 

быть

 

можетъ

 

въ

 

судьбахъ

 

Болсественнаго

предопредѣленія

 

не

 

только

 

неисцѣленіе,

 

но

 

далее

 

самая

смерть

 

наша

 

гораздо

 

полезнѣе

 

и

 

благовременнѣе

 

для

 

наше-

го

 

спасенія,

 

чѣмъ

 

продоллгеніе

 

грѣшной

 

лшзни

 

нашей;

 

кро-

мѣ

 

всего

 

этого

 

я

 

осмѣлюсь

 

сказать,

 

что

 

вовсе

 

уже

 

не

 

безъ-

извѣстны

 

случаи

 

несомнѣнной

 

помощи

 

Божіей

 

людямъ

 

по

молитвѣ

 

къ

 

Угоднику

 

Его

 

Святителю

 

Иннокентію

 

и

 

за

 

са-

мое

 

послѣднее

 

время,

 

въ

 

которое

 

мы

 

лшвемъ.

 

Вотъ,

 

что,

напр.,

 

позволено

 

мнѣ

 

огласить

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Влады-

кой

 

Іоанномъ

 

— пзъ

 

двухъ

 

писемъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

одно

 

на

имя

 

самого

 

Владыки,

 

другое

 

на

 

имя

 

одного

 

изъ

 

братіи

 

мо-

настыря.

Ваше

 

Преосвященство,

Преосвященнѣйшій

 

Іоаннъ.

22

 

іюня

 

1905

 

года

 

отецъ

 

мой,

 

Николай

 

Константиновичъ

Вишняковъ,

 

безнадежно

 

заболѣлъ,

 

доктора

 

отказались

 

отъ

медицинской

 

помощи

 

и

 

консиліумъ

 

ихъ

 

призналъ

 

необходи-

мымъ

 

отправить

 

его

 

въ

 

домъ

 

душевно-больныхъ,

 

но

 

отецъ,

во

 

время

 

енльнаго

 

приступа

 

боли,

 

проенлъ

 

десятилѣтняго

моего

 

брата,

 

Иннокентія,

 

помолиться

 

Святителю

 

Инпоаентію;
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брать

 

мой,

 

исполняя

 

волю

 

отца,

 

пошелъ

 

въ

 

отдѣльную

 

ком-

нату

 

и

 

передъ

 

иконой

 

Святителя

 

Иннокентія

 

приступилъ

 

съ

горячей

 

молитвой

 

о

 

помощи

 

отцу;

 

молясь

 

со

 

слезами

 

передъ

иконой,

 

брать

 

мой

 

вдругъ

 

выбѣжалъ

 

изъ

 

комнаты

 

и

 

бро-

сился

 

къ

 

отцу

 

на

 

шею

 

со

 

словами:

 

«папа,

 

ты

 

будешь

 

здо-

ровъ,

 

только

 

не

 

ругайся,

 

я

 

видѣлъ

 

Святителя

 

Иннокентія»,

Дѣйствительно

 

я

 

замѣтила

 

—

 

какъ

 

старшій

 

братъ

 

мой

 

Алек-

сандръ

 

покачнулся,

 

увидѣвъ

 

освѣщеніе

 

всей

 

комнаты,

 

въ

 

ко-

торой

 

молился

 

мой

 

братъ

 

Иннокентій,

 

a

 

послѣдній

 

объяс-

нилъ

 

намъ:

 

«молясь

 

въ

 

комнатѣ,

 

вдругъ

 

я

 

увидѣлъ,

 

что

 

она

освѣтплась

 

яркимъ

 

свѣтомъ

 

и

 

мнѣ

 

явился

 

во

 

весь

 

рость

 

Свя-

титель

 

Иннокентій,

 

тогда

 

то

 

я

 

и

 

побѣлеалъ

 

къ

 

папѣ

 

и

 

ска-

залъ,

 

что

 

будешь

 

здоровъ»,

Дѣйствительно,

 

отецъ

 

нашъ

 

черезъ

 

мѣсяцъ

 

послѣ

 

того

 

сталъ

поправляться,

 

въ

 

настоящее

 

лее

 

время

 

онъ

 

вполнѣ

 

здоровъ».

Доводя

 

о

 

вышеизлолсенномъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

Вашего

 

Преосвя-

щенства,

 

со

 

смиреніемъ

 

пребываю

 

дочь

 

Потомственнаго

 

Дво-

рянина

Анна

 

Вишнякова.

Г.

 

Иркутск).,
6

 

ноября

 

1908

 

года

Христосъ

 

посреди

 

насъ!

Ваше

 

Высокопреподобіе

Всечестнѣйшій

 

Батюшка

Отецъ

 

Симеонъ!

Прошу

 

Вашего

 

благословенія

 

и

 

св.

 

молитвы.

 

Приношу

искреннюю

 

благодарность

 

за

 

Ваше

 

поздравленіе,

 

благошше-

ланіе

 

и

 

полсертвованіе

 

въ

 

пользу

 

ввѣренной

 

мнѣ

 

обители.

Спаси

 

Васъ,

 

Господи,

 

что

 

не

 

забываете

 

насъ.

 

Какъ

 

то

Вы

 

полшваете,

 

какъ

 

Васъ

 

Господь

 

милуетъ

 

и

 

какъ

 

Ваше

спасеніе.

Что

 

то

 

Вы

 

мало

 

сообщаете

 

о

 

себѣ.

 

Слышно

 

что

 

въ

 

оби-

тели

 

Вашей

 

теперь

   

часто

 

бывають

 

богомольцы

    

изъ

    

Рбеоіи
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для

 

поклоненія

 

угоднику

 

Божію,

 

Святителю

 

Иннокентію.

 

Это

очень

 

отрадно.

У

 

насъ

 

въ

 

обители,

 

слава

 

Богу,

 

все

 

благополучно.

 

Въ

этотъ

 

годъ,

 

калюется,

 

еще

 

первый

 

разъ

 

пришлось

 

встрѣчать

праздникъ

 

Святителя

 

Иннокентія

 

однимъ

 

безъ

 

Архипастыря.

Владыка

 

былъ

 

у

 

насъ

 

1 3

 

октября,

 

въ

 

праздникъ

 

Иверской

Болеіей

 

Матери,

 

въ

 

честь

 

которой

 

освященъ

 

нашъ

 

новый

 

ка-

менный

 

трапезный

 

храмъ,

 

а

 

26

 

ноября

 

прибыть

 

не

 

могъ

 

по

недостатку

 

времени.

 

Однако

 

праздникъ

 

встрѣтили

 

и

 

провели

хорошо.

 

Пріѣзжали

 

нѣкоторые

 

батюшки

 

--

 

особенно

 

почита-

ющіе

 

угодника

 

Божія.

 

Въ

 

нашей

 

епархіи

 

есть

 

несколько

 

уро-

женцевъ

 

Сибири

 

и

 

Забайкалья.

 

Есть

 

далее

 

и

 

въ

 

монастырѣ

три

 

иркутянина:

 

іеромонахъ,

 

монахъ

 

и

 

послушникъ.

 

Это

тѣмъ

 

болѣе

 

удивительно,

 

что

 

калеется

 

Сибиряки

 

вообще

 

не

очень

 

то

 

охотники

 

поступать

 

въ

 

монастыри

 

и

 

далее

 

у

 

Васъ

въ

 

обители

 

не

 

больше

 

ли

 

Россійскихъ

 

уроженцевъ,

 

чѣмъ

прнродныхъ

 

Сибиряковъ?

Святителя

 

Иннокентія

 

мы

 

особенно

 

чтимъ,

 

считая

 

Его

своимъ

 

Небеснымъ

 

Покровителемъ.

 

Часто

 

у

 

насъ

 

читаются

Ему

 

акаѳисты,

 

слулеатся

 

молебны,

 

были

 

случаи

 

чудесной

помощи

 

но

 

молитвамъ

 

угодника

 

Божія.

Такъ

 

однажды

 

пріѣзжало

 

одно

 

семейство

 

служить

 

моле-

бенъ

 

и

 

разсказали,

 

что

 

у

 

нихъ

 

болѣла

 

дѣвочка

 

скарлатиною,

надежды

 

на

 

спасеніе

 

не

 

было,

 

и

 

они

 

опечаленные

 

дожидали

кончины

 

ребенка.

 

Сидя

 

надъ

 

больною,

 

отецъ

 

задремалъ

 

и

услыхалъ

 

во

 

снѣ,

 

что

 

нужно

 

молиться

 

святителю

 

Иннокен-

тию.

 

Они

 

пообѣщали

 

съѣздить

 

въ

 

монастырь

 

и

 

ребенокъ

 

ско-

ро

 

поправился.

2-й

 

случай

 

сообщила

 

гшсьмомъ

 

изъ

 

Маньчлеуріи

 

одна

 

сол-

датка.

 

Она

 

ходила

 

послѣднее

 

время

 

и

 

ждала

 

разрѣшенія

 

отъ

брбмени.

 

Приближеніе

 

этого

 

часа

 

ее

 

очень

 

страшило,

 

пото-

му

 

что

 

всегда

 

рождала

 

дѣтей

 

съ

 

болынимъ

 

страданіемъ

 

и

далее

 

опасностію

 

для

 

жизни.
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Въ

 

тѣ

 

дни

 

кто

 

то

 

въ

 

казармѣ,

 

гдѣ

 

она

 

леила

 

съ

 

мулеемъ,

слулсившимъ

 

на

 

леел.

 

дорогѣ,

 

получилъ

 

въ

 

письмѣ

 

изобра-

женіе

   

святителя

 

изъ

 

нашей

 

обители

Женщина

 

начала

 

усердно

 

молиться

 

предъ

 

образкомъ

 

угод-

ника

 

Болеія,

 

прося

 

Его

 

помощи

 

и

 

заступленія

 

предъ

 

Госпо-

домъ.

 

Молитва

 

ея

 

была

 

скоро

 

услышана:

 

она

 

родила

 

мла-

денца

 

почти

 

безъ

  

боли.

Въ

 

минувшемъ

 

1908

 

г.

 

25

 

ноября

 

во

 

время

 

бдѣнія

 

на

праздникъ

 

одинъ

 

изъ

 

братій,

 

будучи

 

больной,

 

едва

 

могъ

 

сто-

ять

 

въ

 

храмѣ.

 

Сильно

 

тѣснило

 

въ

 

груди

 

и

 

въ

 

головѣ

 

шумѣ-

ло

 

отъ

 

боли,

 

часто

 

съ

 

нимъ

 

повторяющейся.

 

Что

 

дѣлать?

Уйти

 

не

 

хочется,

 

стоять

 

невозмолено

 

и

 

на

 

него

 

напало

 

ка-

кое

 

то

 

уныніе.

 

Онъ

 

взглянулъ

 

на

 

образъ

 

Святителя

 

и

 

вдругъ

почувствовалъ

 

какой-то

 

властный,

 

но

 

не

 

слышный,

 

а

 

чув-

ствуемый

 

всѣмъ

 

существомъ

 

какъ

 

бы

 

голосъ:

 

«не

 

унывай,

 

я

всегда

 

съ

 

вами»

 

и

 

тутъ

 

лее

 

всѣ

 

боли

 

въ

 

одинъ

 

моментъ

 

со-

вершенно

 

исчезни.

 

Радостно

 

простоявъ

 

на

 

мѣстѣ

 

больше

 

5- ти

часовъ,

 

онъ

 

не

 

чувствовалъ

 

ни

 

малѣйшаго

 

утомленія.

 

Радост-

но

 

сознавать,

 

что

 

у

 

насъ

 

съ

 

Вамп

 

есть

 

такой

 

Покровитель.

«Да

 

не

 

будетъмн

 

лгати

 

на

 

Святаго»,

 

какъ

 

выралеается

 

одинъ

благоговѣйный

 

мулеъ,

 

позволю

 

и

 

я

 

себѣ--повѣдать

 

предъ

 

вами

 

не-

которую

 

тайну

 

моего

 

сердца,

 

надѣясь.

 

что

 

вы

 

ее

 

не

 

оскорбите

 

и

 

не

осмѣете

 

въ

 

лицо

 

мнѣ

 

своимъ

 

сомнѣніемъ

 

и

 

отрпцаніемъ.

 

Я

не

 

смѣю

 

выдавать

 

непрелолено

 

за

 

чудесное

 

и

 

только

 

самъ

про

 

себя

 

вѣрю,

 

что

 

мнѣ

 

оказана

 

была

 

помощь

 

чрезъ

 

Свя-

тителя

 

Иннокентія.

 

Во

 

второй

 

половин!;

 

1902

 

года,

 

когда

 

я

был'ь

 

завѣдующимъ

 

здѣшней

 

Иркутской

 

Церковно"-

 

учительской

школой — я

 

тялеко,

 

остро,

 

съ

 

большими

 

страданіями

 

заболѣлъ

ревматпзмомъ — ногъ.

 

'Причиной

 

болѣзни

 

были,

 

какъ

 

всегда,

различныя

 

обстоятельства,

 

неустроенныя

 

еще

 

въ

 

то

 

время

 

ио-

мѣщенія

 

для

 

школы,

 

когда

 

приходилось

 

съ

 

общелеитіемъ

 

пе-

ремѣщаться

 

во

 

время

 

стройки

 

изъ

 

одного

 

зданія

 

въ

 

другое

беречь

 

свое

 

здоровье

 

не

 

умѣлъ;

 

зимой

 

безъ

   

теплой

   

оделеды
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и

 

обуви

 

часто

 

перебѣгалъ

 

по

 

двору

 

и

 

даже

 

черезъ

 

улицу

 

и

простудился.

 

Ну

 

и

 

невоздерленая

 

грѣшная

 

леизнь

 

наша

 

быть

можетъ

 

содействовала

 

многому

 

разстройству.

 

Только

 

у

 

меня

съ

 

ревматизмомъ

 

соединилось

 

разстройство

 

сѣдалішшаго

 

и

спинныхъ

 

нервовъ,

 

такъ-что

 

одно

 

время

 

я

 

не

 

могъ

 

дал;е

 

ле-

жа

 

двинуть

 

вправо

 

пли

 

влѣво

 

ногами,

 

чтобы

 

не

 

причи-

нить

 

себѣ

 

страшной,

 

какъ

 

ножемъ

 

рѣлеущей

 

боли.

 

Конечно,

какъ

 

всегда

 

бываетъ,

 

лечили

 

сперва

 

домашними

 

средствами

—

 

мазали

 

іодомъ,

 

натирали

 

мурашиннымъ

 

оппртомъ,

 

дѣла-

ли

 

припарки,

 

лечили

 

горячими

 

парами

 

на

 

смородинныхъ

листьяхъ

 

и

 

проч.

 

словомъ,

 

чего,

 

чего

 

не

 

испробовали...

 

Бо-

лѣзнь

 

не

 

проходила.

Потомъ

 

обратились

 

къ

 

докторамъ,

 

кормившимъ

 

меня

 

сали-

цилкой

 

до

 

того,

 

что

 

у

 

меня

 

и

 

сердце

 

что-то

 

.стало

 

не

 

въ

порядкѣ,

 

такъ

 

что

 

пришлось

 

принимать

 

какія-то

 

іодпстыя

капли,

 

какъ

 

противоядіе,

 

а

 

болеутоляющимъ

 

средствомъ

 

ре-

комендованы

 

были

 

ванны,

 

которыя

 

я

 

просилъ

 

дѣлать,

 

какъ

молено

 

горячѣе.

 

Такъ

 

болѣзнь

 

протекла

 

мѣсяца

 

полтора —

лучше

 

не

 

было,

 

а

 

еще

 

хулее.

 

И

 

вотъ

 

помню,

 

на

 

26

 

ноября

домашніе

 

мои

 

ушли

 

въ

 

церковь,

 

прислуга

 

была

 

на

 

кухнѣ,

 

а

я

 

недвил;имый

 

и

 

разслабленный

 

-

 

перелеивалъ

 

минуты

 

полнаго

одиночества,

 

и

 

горько

 

мнѣ

 

было,

 

тяжко

 

мнѣ

 

было

 

особенно

отъ

 

воспоминанія,

 

что

 

въ

 

такой

 

день

 

я

 

не

 

слулеу,

 

a

 

болѣю.

И

 

пали

 

мнѣ

 

на

 

сердце

 

самыя

 

лггучія

 

слезы

 

безсилія

 

и

 

стра-

данія,

 

слезы

 

о

 

томъ,

 

почему,

 

вѣроятно,

 

я

 

такъ

 

страдаю,

 

и

когда

 

это

 

все

 

кончится...

 

И

 

естественно,

 

что

 

отъ

 

всего

 

свое-

го

 

'

 

сердца

 

я

 

взмолился

 

въ

 

душѣ

 

Святителю

 

Иннокентію,

 

взмо-

лился

 

такъ,

 

какъ,

 

вѣроятно,

 

послѣ

 

того

 

никогда.

 

Не

 

давалъ

я

 

ему

 

никакихъ

 

обѣтовъ,

 

а

 

просто,

 

какъ

 

евангельскій

 

боль-

ной

 

попросилъ:

 

Господи

 

и

 

дорогой

 

мой

 

Святитель,

 

если

 

мо-

жешь

 

и

 

хочешь

 

помоги

 

мнѣ!..

 

И

 

помню,

 

что

 

слаба

 

была

 

моя

вѣра...

 

вовсе

 

я

 

не

 

надѣялся

 

на

 

какое

 

нибудь

 

чудо!

 

И

 

всего

это

 

были

 

краткія

 

минуты!..

  

Потомъ,

   

какъ

   

обычно,

   

настро-
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еніе

 

исчезло,

 

осталось

 

только

 

при

 

мнѣ

 

мое

 

страданіе...

 

По-

томъ

 

домашніе

 

пришли

 

отъ

 

всенощной,

 

по

 

обычаю

 

на

 

ночь

сдѣлалп

 

мнѣ

 

горячую

 

ванну

 

и

 

вотъ

 

тутъ-то

 

послѣ

 

этой

ванны

 

я

 

почувствовалъ

 

впервые

 

явное

 

облеіченіе,

 

которому

самъ

 

въ

 

себѣ

 

боязливо

 

не

 

иовѣрилъ,

 

а

 

только

 

какъ

 

бы

 

при-

слушивался.

 

Но,

 

при

 

помощи

 

конечно

 

другихъ,

 

вылѣзъ

 

я

изъ

 

ванны

 

болѣе

 

облегченнымъ;

 

осторолено

 

улолеился

 

въ

 

по-

стель

 

и

 

впервые

 

послѣ

 

многихъ

 

мучительныхъ

 

ночей

 

— за

 

-

снулъ

 

покойно.

 

На

 

слѣдующін

 

день,

 

себѣ

 

не

 

вѣрю,

 

но

 

чув-

ствую

 

себя

 

легче;

 

ванны

 

продоллеались;

 

прошло

 

еще

 

съ

 

не-

дѣлю:

 

мнѣ

 

все

 

лучше

 

и

 

лучше.

 

Наконецъ,

 

я

 

хотя

 

на

 

ко-

стыляхъ,

 

но

 

могъ

 

улее

 

двигаться

 

по

 

комнатамъ.

 

Помню,

 

что

даже

 

созывалъ

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

зало — старшій

 

классъ

 

(онъ

 

былъ

немногочисленъ

 

всего

 

9

 

человѣкъ)

 

и

 

давалъ

 

имъ

 

уроки.

 

Такъ

произошло

 

мое

 

выздоровленіе.

 

Гдѣ-лее

 

чудо?

 

для

 

всякаго

другого

 

-

 

его

 

нѣтъ;

 

для

 

меня

 

оно

 

есть.

 

Почему

 

всѣ

 

тѣ-же

самыя

 

средства,

 

какъ

 

ванны,

 

не

 

помогали

 

мнѣ

 

ранѣе,

 

а

 

туть

послѣ

 

памятнаго

 

мнѣ

 

вечера

 

на

 

26

 

ноября,

 

вдругъ

 

стали

помогать?

 

Потому

 

что

 

болѣзнь

 

проходила

 

постепенно?!?

 

Но

вѣдь

 

я

 

то

 

самъ

 

по

 

себѣ

 

хорошо

 

сознавалъ,

 

что

 

мнѣ

 

не

 

было

не

 

только

 

никакого

 

облегченія,

 

но

 

становилось

 

еще

 

хул;е.

Однимъ

 

словомъ

 

молено

 

безъ

 

конца

 

спорить,

 

судить

 

и

 

рядить,

какъ

 

кому

 

угодно;

 

для

 

меня

 

же

 

въ

 

тайнпкѣ

 

моего

 

сердца

ясно

 

одно,

 

что

 

мнѣ

 

недостойному

 

захотѣлъ

 

помочь

 

Святитель

Иннокентій,

 

за

 

что

 

не

 

по

 

обязанности,

 

а

 

отъ

 

полноты

 

своей

души

 

я

 

и

 

прославляю

 

его

 

святое

 

имя!

 

.

СвЛщ.

 

И.

 

Попово.

Христіанекій

 

взглядъ

 

на

 

нѣкоторыя

 

стороны

 

совре-

менной

 

жизни.

Въ

 

лшзни

 

общества

 

бываютъ

 

моменты,

 

когда

 

сложившіяся

 

мало

по-малу

 

убѣжденія

 

сосредоточиваются

 

въ

 

какихъ

 

нибудь

 

понятіяхъ.

находятъ

   

для

   

себя

   

любимыя

 

выраженія,

 

и

 

всѣ

 

пользуются

 

ими,
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какъ

 

совершенно

 

понятными,

 

хотя

 

часто

 

сознаніе

 

ихъ

 

смысла

 

у

огромнаго

 

большинства

 

и

 

не

 

ясно,

 

и

 

не

 

полно,

 

а

 

быть

 

можетъ,

даже

 

превратно.

И

 

наше

 

время

 

доллсно

 

быть

 

характеризовано

 

съ

 

этой

 

стороны,

какъ

 

періодъ

 

замѣтнаго

 

преобладанія

 

одного

 

изъ

 

такихъ

 

убѣжде-

ній— идеи

 

прогресса,

 

идеи

 

безостановочнаго

 

и

 

безконечнаго

развитія

 

современнаго

 

общества.

 

Идея

 

прогресса

 

есть

 

нѣчто

гораздо

 

большее,

 

чѣмъ

 

всякая

 

рядовая,

 

научная

 

теорія;

 

она

призвана,

 

повидимому,

 

замѣнить

 

для

 

современнаго

 

человѣка

утерянную

 

метафизику

 

и

 

религію,

 

точнѣе,

 

она

 

является

 

для

 

него

тѣмъ

 

и

 

другимъ.

 

«Человѣкъ

 

новаго

 

времени,

 

говорить

 

одинъ

 

уче-

ный

 

изслѣдователь,

 

все

 

сильнѣе

 

проникается

 

тою

 

мыслію,

 

что

 

сущ-

ность

 

человѣческой

 

культуры

 

заключается

 

въ

 

прогрессѣ,

 

въ

 

развитіи

неопредѣленной

 

продолжительности».

 

(Ирогрессъ,

 

какъ

 

нравств.

задача.

 

Пер.

 

съ

 

нѣмецк.

 

подъ

 

ред.

 

Булгакова

 

1903

 

г.

 

10

 

стр.).

Но

 

пытливый

 

умъ

 

и

 

чуткое

 

сердце

 

при

 

взглядѣ

 

на

 

современную

обстановку

   

жизни

   

невольно

   

ставять

 

предъ

 

сознаніемъ

   

вопросы

«такъ

   

ли

   

это?»

   

Правда

  

ли,

   

что

 

наше

 

время,

 

настоящая

 

эпоха

■

 

есть,

 

дѣйствительно,

 

одна

 

изъ

 

прогрессивныхъ

  

ступеней

 

развитая

человѣчества?

Обратимъ

 

вниманіе

 

хотя

 

бы

 

на

 

область

 

современной

 

матеріаль-

ной

 

культуры,

 

какъ

 

на

 

наиболѣе

 

характерную,

 

потому

 

что

 

имѣя

въ

 

виду

 

главнымъ

 

образомъ

 

эту

 

область,

 

опираясь

 

на

 

матеріаль-

ный

 

прогрессъ,

 

и

 

заключаютъ

 

теперь

 

вообще

 

о

 

прогрессивности

нашей

 

лсизни.

При

 

этомъ

 

въ

 

качествѣ

 

исходной

 

точки

 

нашего

 

обзора

 

бу-

деть

 

положено

 

христіанское

 

пониманіе

 

развитія,

 

какъ

 

прелсде

 

все-

го

 

нравственной

 

прогрессивности.

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

Царство

 

Божіе,

 

которое

 

составляете

 

высшій

нравственный

 

идеалъ,

 

вездѣ

 

въ

 

Откровенномъ

 

ученіи

 

представляет-

ся

 

какъ

 

только

 

уготовляемое.

 

Притчи

 

Спасителя,

 

въ

 

которыхъ

Царство

 

Божіе

 

уподобляется

 

сѣмени,

 

зерну

 

горчичному,

 

закваскѣ—

всѣ

 

онѣ

 

представляютъ

 

его

 

поддежащимъ

 

развитію,

 

росту.

Съ

 

этой

 

стороны

 

нравственный

 

прогрессъ,

 

какъ

 

процессъ,

 

дол-

женъ

 

заключаться

 

въ

 

усиленіи

 

вліянія

 

высочайшаго

 

нравственнаго

идеала

 

на

 

нашу

 

внутреннюю

 

жизнь, —въ

 

усшіеніи

 

живости

 

его

нравственныхъ

 

требоваяій,

 

внимательности

 

къ

 

ннмъ.

 

Очищая

нравственнаго

 

сознанія

 

человѣчества,

 

усиливая

 

внимательность

 

къ
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Евангельскому

 

идеалу,

 

должно

 

развивать

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

разу-

мно-свободное

 

воспріятіе

  

послѣдняго.

Но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

йнтенсивнымъ

 

внутреннимъ

 

нроцессомъ

 

нрав-

«твеннаго

 

прогресса

 

долженъ

 

идти

 

и

 

экстенсивный,

 

внѣшній:

расширеніе

 

объема

 

вліятельности

 

и

 

приложенія

 

нравственна-

го

 

идеала.

 

Увеличеніе

 

богатства

 

внутренняго

 

содержанія,

 

уст-

роеніе

 

внутренняго,

 

духовнаго

 

міра

 

личности,

 

возвышеніе

 

че-

ловѣческаго

 

сердца

 

и

 

приближеніе

 

человѣческаго

 

сознанія

 

къ

Евангельскому,

 

все

 

это

 

л

 

во

 

всемъ

 

этомъ

 

улее

 

содержит-

ся

 

условіе

 

къ

 

расширенно

 

и

 

круга

 

нравственныхъ

 

отноше-

ны.

 

Процессъ

 

этотъ

 

явно

 

намѣчается

 

притчей

 

Спасителя

 

о

зернѣ

 

горчичномъ,

 

гдѣ

 

царство

 

Божіе

 

представляется

 

постепенно

расширяющимся

 

въ

 

своемъ

 

объемѣ.

 

«По

 

ученію

 

Христа,

 

говорить

одинъ

 

русскій

 

богословъ,

 

царство

 

Божіе

 

не

 

ограничивается

 

сферой

одной

 

внутренней

 

лсизни,

 

оно

 

постепенно

 

ростетъ

 

извнутри

 

на

 

ру-

жу

 

и

 

захватываете

 

въ

 

себя

 

земную

 

жизнь

 

человѣческую

 

во

 

всѣхъ

проявленіяхъ

 

и

 

формахт>

 

ея,

 

пока

 

все

 

въ

 

мірѣ

 

не

 

будетъ

 

приве-

дено

 

въ

 

гармоиію

 

съ

 

Болсественной

 

волей,

 

и

 

міръ

 

не

 

станете

Царствомъ

 

Божіимъ.

 

Расширеніе

 

объема

 

нравственныхъ

 

отношений,

какъ

 

другая

 

сторона

 

нравственнаго

 

прогрессивнаго

 

процесса,

 

долж-

но

 

совершаться,

 

такимъ

 

образомъ,

 

на

 

счетъ

 

подчиненіл

 

нравствен-

ному

 

идеалу—Царству

 

Божію,

 

всей

 

жизни.

 

Въ

 

христіанскомъ

 

нрав-

ственномъ

 

идеалѣ,

 

въ

 

христіанствѣ,

 

въ

 

этомъ,

 

удивительномъ

 

со-

яданіи

 

Божественной

 

Мудрости,

 

необычайной

 

гармоніи

 

нѣтъ

 

мѣста

ничему

 

узкому,

 

одностороннему

 

и

 

въ

 

сферѣ

 

мысли

 

и

 

въ

 

сферѣ

жизни

 

и

 

чувства.

 

Эта

 

система1

 

гдѣ

 

сочетаются

 

въ

 

стройное

 

цѣлое

небесное

 

и

 

земное,

 

вѣчное

 

и

 

временное,

 

общее

 

и

 

личное,

 

тѣлесное

и

 

духовное,

 

видимое

 

и

 

невидимое,

 

разумъ

 

и

 

чувство,

 

милость

 

п

правда,

 

идеалъ

 

и

 

дѣйствительность,

 

страданіе

 

и

 

блаженство,

 

сми-

реніе

 

и

 

величіе,

 

жизнь

 

и

 

смерть,

 

гдѣ

 

словомъ,

 

соединено

 

Божест-

венное

 

съ

 

человѣческпмъ

 

въ

 

Богочеловѣческомъ,

 

въ

 

лицѣ

 

Богоче-

ловѣка.

 

Гармоническое

 

сочетание

 

въ

 

душѣ

 

дѣятельной

 

любви

 

къ

міру — скорби

 

и

 

слезъ,

 

грѣха

 

и

 

страданія,

 

къ

 

міру

 

человѣческому

съ

 

чистымъ

 

сердцемъ,

 

съ

 

любовью

 

къ

 

Богу—вотъ

 

идеалъ

 

хри-

стианина.

 

Ничто

 

такъ

 

не

 

противорѣчитъ

 

этому

 

идеалу,

 

какъ

 

всякій

дуализмъ

 

въ

 

душѣ,

 

раздвоеніе

 

или

 

раздѣленіе

 

ея

 

менеду

 

Богомъ

 

и

человѣкомъ,

 

небомъ

 

и

 

землей,

 

вѣчнымъ

 

и

 

временнымъ.

 

видимымъ

и

 

невидпмымъ».
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Естественная

 

жизнь,

 

естественное

 

культурное

 

совершенство

 

не

отвергается

 

христіанскимъ

 

нравственнымъ

 

идеаломъ,

 

христіанство

широко

 

и

 

глубоко,

 

какъ

 

истина

 

жизни.

 

Далее

 

болѣе

 

того,

 

развитіе

это

 

требуется

 

прогрессивнымъ

 

нравственнымъ

 

ходомъ,

 

потому

 

что

нредназначеніе

 

человѣка—проявить

 

духовную,

 

Божественную

 

жизнь

—Царство

 

Божіе

 

въ

 

полнотѣ

 

естественной

 

жизни.

Выходя

 

изъ

 

такого

 

понятія

 

нравственна™

 

прогресса,

 

мы

 

въ

цравѣ

 

приложить

 

нравственную

 

мѣрку

 

и

 

къ

 

практической

 

хозяй-

ственной

 

дѣятельности

 

человѣка,

 

обнимаемой

 

понятіемъ

 

матеріаль-

ной

 

культуры.

 

И

 

въ

 

здоровья

 

тѣла

 

Христосъ

 

находилъ

 

необходи-

мое

 

ироявленіе

 

нравственной

 

жизни

 

на

 

землѣ.

 

И

 

природа

 

должна

войти

 

въ

 

Царство

 

Божіе,

 

какъ

 

факторъ

 

развитія

 

и

 

расширенія

послѣдняго,

 

такъ

 

какъ

 

съ

 

христіанской

 

точки

 

зрѣнія

 

она

 

не

 

есть

только

 

машина

 

физической

 

энергіи

 

или

 

мастерская,

 

какъ

 

характе-

ризовадъ

 

ее

 

Вазаровъ

 

Тургенева,

 

а

 

храмъ,

 

въ

 

которомъ

 

должно

совершаться

 

нравственное

 

служеніе

 

человѣчества.

 

И

 

здѣсь,

 

въ

 

об-

ласти

 

матеріальной

 

культуры,

 

свободно

 

должна

 

развиваться

 

духов-

ная

 

жизнь

 

человѣка,

 

какъ

 

нравственной

 

личности.

 

И

 

все

 

разно-

образіе

 

матеріальнаго

 

прогресса

 

должно

 

сводиться

 

къ

 

высшему

единству

 

духовной

 

жизни,

 

чтобы

 

и

 

въ

 

тѣлѣ

 

нашемъ

 

открылась

жизнь

  

Іисуса.

Частнѣе,

 

во

 

всякой

 

хозяйственной

 

деятельности

 

человѣка

 

можно

вндѣть

 

2

 

стороны:

 

отношеніе

 

человѣка

 

къ

 

матеріальной

 

природѣ,

къ

 

тѣлу,

 

къ

 

своимъ

 

тѣлеснымъ

 

потребностям^

 

и

 

отношеніе

 

его

къ

 

другимъ

 

личностямъ.

 

Съ

 

этихъ

 

то

 

сторонъ

 

и

 

должно

 

совер-

шаться

 

развитіе

 

нравственной

 

цѣнности

 

жизни.

Человѣкъ

 

долженъ

 

освобождаться

 

постепенно

 

отъ

 

настойчивыхъ

и

 

тяжедыхъ

 

требованій

 

хозяйственной

 

жизни,

 

его

 

призваніе

 

побѣ-

дить

 

ту

 

ограниченность,

 

которая

 

обусловливается

 

физическими

условіями

 

его

 

существованія.

 

Поэтому

 

время

 

и

 

пространство,

 

тѣло

и

 

внѣшній

 

міръ— эти

 

коренныя

 

формы

 

чувственной

 

ограниченности

человѣка,

 

должны

 

съ

 

прогрессивнымъ

 

духовнымъ

 

ростомъ

 

терять

свою

 

внѣшнюю

 

физическую

 

принудительность.

 

Но

 

эта

 

свобода

 

отъ

настойчивости

 

естествеяныхъ,

 

матеріальныхъ

 

нуждъ

 

руководствен-

нымъ

 

принципомъ

 

своимъ

 

должна

 

имѣть

 

подлинную

 

свободу—господ-

ство

 

духовной

 

жизни,

 

когда

 

самая

 

побѣда

 

матеріальной,

 

физической

ограниченности

 

постепенно

 

пріобрѣтетъ

 

себѣ

 

характеръ

 

преобра-

женія

 

послѣдней

 

въ

 

дивный

 

необъятный,

 

храмъ

 

духа,

 

храмъ

 

царст-
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ва

 

Божія

 

съ

 

высшимъ

 

самоотверженнымъ

 

служеніемъ

 

абсолютному

Благу,

 

Истинѣ

 

и

 

Красотѣ,

 

вмѣсто

 

служенія

 

плоти,

 

и

 

съ

 

самоот-

верженной

 

любовью

 

къ

 

ближнему,

 

вмѣсто

 

естественной

 

обособлен-

ности.

Матеріальная

 

культура

 

должна

 

являться

 

такимъ

 

образомъ

 

толь-

ко

 

средствомъ

 

для

 

высшпхъ

 

цѣлей;

 

усовершенствованіе,

 

улучшеніе

эксплоатаціи

 

природы

 

должны

 

направляться

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

дать

человѣку

 

средство

 

для

 

болѣе

 

высокой

 

и

 

облегченной

 

духовной

 

жизни

н

 

дать

 

возможность

 

жить

 

на

 

счетъ

 

этой

 

культуры

 

большему

 

коли-

честву

 

людей.

Вся

 

жизнь

 

по

 

христианскому

 

представленію,

 

должна

 

быть

 

про-

свѣтлена

 

свѣтомъ

 

Евангелія

 

и

 

одухотворена

 

началами

 

Царствія

 

Бо-

жія;

 

ни

 

одииъ

 

уголъ

 

жизни

 

и

 

дѣятелы-Іости

 

че.ювѣческой,

 

ни

 

одинъ

изгибъ

 

его

 

душевной

 

жизни

 

не

 

должны

 

быть

 

скрыты

 

отъ

 

Солнца

Правды,

 

Истины

 

и

 

Красоты.

 

Вездѣ

 

долженъ

 

преломиться

 

этотъ

чудный

 

солнечный,

 

невещественный

 

свѣтъ

 

и,

 

подобно

 

веществен-

ному

 

солнечному

 

лучу,

 

разложиться

 

на

 

множество

 

составныхъ

 

цвѣ-

товъ

 

н

 

свѣтовыхъ

 

эффектовъ,

 

оставаясь

 

однако

 

по

 

существу

 

од-

нпмъ

 

свѣтомъ!..

И

 

такимъ

 

долженствованіемъ

 

проникнута

 

вся

 

наша

 

жизнь,

 

оно

обращено

 

къ

 

нашей

 

волѣ,

 

и

 

потому

 

яредполагаетъ

 

возможность

нравственнаго

 

хотѣнія.

Съ

 

установленной

 

точки

 

зрѣнія

 

на

 

нравственный

 

прогрессъ,

хозяйственная

 

дѣятельность

 

человѣка,

 

материальная

 

культура

 

пред-

ставляютъ

 

собой

 

только

 

одну,

 

дѣйствительно,

 

особую

 

область

 

при-

мѣненія

 

одного

 

нравственнаго

 

идеала.

 

Особенность

 

и

 

самостоятель-

ность

 

хозяйственной

 

жизни

 

заключается

 

не

 

въ

 

томъ,

 

что

 

она

нмѣетъ

 

свои

 

роковые

 

законы,

 

а

 

въ

 

томъ,

 

что

 

она

 

представляетъ

по

 

существу

 

своихъ

 

отношеній

 

особое

 

своеобразное

 

поприще

 

для

лрнмѣненія

 

единаго

 

нравственнаго

 

закона,

 

какъ

 

земля

 

отличается

отъ

 

другихъ

 

плаыетъ

 

не

 

тѣмъ,

 

что

 

имѣетъ

 

какой

 

нибудь

 

свой

 

са-

мобытный

 

источникъ

 

свѣта

 

(чего

 

у

 

нея

 

въ

 

действительности

 

нѣтъ),

а

 

только

 

тѣмъ,

 

что

 

по

 

своему

 

мѣсту

 

въ

 

солнечной

 

системѣ

 

она

особымъ

 

опредѣленнымъ

 

образомъ

 

воспринимаетъ

 

и

 

отражаетъ

единый

 

общій

 

свѣтъ

 

солнца.

Говоря

 

такъ,

 

мы

 

идемъ

 

противъ

 

тѣхъ

 

экономистовъ,

 

которые

считаютъ

 
абсурдомъ

 
предъявлять

 
нравственный

 
требованія

 
къ

 
ма
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теріальной

  

культурѣ,

 

гдѣ

 

господствуютъ

 

законы

 

желѣзной

 

механи-

ческой

 

необходимости.

Вся

 

человѣческзя

 

культура,

 

скажѳмъ

 

мы

 

въ

 

заключеніе

 

словами

одного

 

моралиста,

 

представляетъ

 

собой

 

рядъ

 

стремленій

 

взять

верхъ

 

надъ

 

природой

 

въ

 

самомъ

 

широкомъ

 

смыслѣ.

 

Не

 

проходить

минуты,

 

чтобы

 

человѣческая

 

воля,

 

воспользовавшись

 

силами

 

при-

роды

 

и

 

естественными

 

законами,

 

не

 

создавала

 

безчисленныхъ

 

ве-

щей,

 

которыхъ

 

природа

 

сама

 

себѣ

 

предоставленная,

 

произвести

 

не

въ

 

состояніи....

 

И

 

человѣческій

 

духъ,

 

столь

 

изобрѣтательный

 

въ

средствахъ

 

подчинить

 

себѣ

 

безжизненную

 

природу,

 

долженъ

 

ли

 

онъ

робко

 

отказаться

 

отъ

 

своего

 

господства

 

тамъ,

 

гдѣ

 

дѣло

 

касается

наиболѣе

 

для

 

него

 

близкой

 

и

 

знакомой

 

части

 

природы,

 

а

 

именно

міра

 

человѣческой

 

воли,

 

неносредственнымъ

 

иродуктомъ

 

котораго

является

 

хозяйственная

 

жизнь?

 

Долженъ

 

ли

 

онъ

 

спокойно,

 

какъ

праздный

 

зритель,

 

наблюдать

 

дѣйствіе

 

необузданныхъ

 

силъ

 

приро-

ды;

 

не

 

пмѣетъ

 

онъ

 

развѣ

 

права

 

тамъ,

 

гдѣ

 

дѣло

 

касается

 

наиболѣе

близкаго

 

ему,

 

ко

 

всему

 

существующему

 

приложить

 

масштабъ

 

идеи

и

 

попытаться

 

сообразно

 

съ

 

ней

 

передѣлать

 

действительность...

 

Съ

того

 

момента,

 

какъ

 

мы

 

вступаемъ

 

въ

 

сферу

 

человѣческой

 

псторін

фаталистическое

 

указаніе

 

на

 

неизмѣнность

 

законовъ

 

природы

 

те-

ряѳтъ

 

свое

 

значеніе.

 

И

 

научное

 

даже

 

объясненіе

 

какого

 

нибудь

существующаго

 

состоянія

 

не

 

можетъ

 

однако

 

препятствовать

 

разум-

ной

 

волѣ,

 

если

 

она

 

чувствуетъ

 

себя

 

неудовлетворенной

 

этимъ

 

со-

стояніемъ,

 

противопоставить

 

тому,

 

что

 

есть

 

то,

 

что

 

должно

 

быть

и

 

съ

 

неотстранимой

 

силой

 

обратиться

 

какъ

 

къ

 

отдѣльнымъ

 

лично-

стямъ,

 

такъ

 

и

 

къ

 

обществу

 

съ

 

вопросомъ:

 

«что

 

вы

 

сдѣлали

 

съ

 

за-

конами

 

природы?».

«Наука

 

превратила

 

солнце

 

въ

 

печатный

 

станокъ,

 

осѣдлала

 

вол-

ну,

 

скрутила

 

буйный

 

вѣтеръ,

 

запрягла

 

паръ

 

въ

 

работу,

 

надѣла

 

на

молнію

 

сумку

 

почтальона...

 

Гиганты—молоты,

 

шутя,

 

сплющиваютъ

глыбы

 

металла;

 

телеграфъ,

 

телефонъ

 

уничтожили

 

пространство».

Машины

 

знаменовали

 

собой

 

начало

 

новой

 

эры— освобожденія

 

лю-

дей

 

изъ-подъ

 

власти

 

внѣшней

 

природы;

 

онѣ

 

являлись,

 

поэтому,

плодотворнѣйшей

 

побѣдой

 

человѣческаго

 

духа,

 

той

 

прометеевой

искрой,

 

изъ

 

которой

 

разгорѣлось

 

великое

 

пламя,

 

охватившее

 

со

всѣхъ

 

сторонъ

 

старый

 

міръ

 

человѣческихъ

 

отношеній.

 

Человѣческій

разумъ

 

зналъ

 

болѣе

 

высокіе

 

тріумфы,

 

но

 

никогда,

 

ни

 

одинъ

 

про-

дукта' чедовѣческой

 

мысли

 

не

 

вызвалъ

 

такнхъ

 

г.іубокихъ

 

перемѣнъ
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во

 

внѣшнихъ

 

условіяхъ

 

жизни

 

человѣчества,

 

какъ

 

машины.

 

Пе-

ремѣны

 

эти

 

на

 

нашихъ

 

глазахъ,

 

оне

 

никѣмъ

 

не

 

могутъ

 

быть

по

 

справедливости

 

оспариваемы,

 

и

 

потому

 

намъ

 

нѣтъ

 

необходи-

мости

 

да

 

'

 

и

 

возможности

 

подробно

 

останавливаться

 

на

 

нихъ

можно

 

сказать

 

лишь,

 

что

 

паровая

 

машина

 

часового

 

мастера

Уатта,

 

ткацкій

 

станокъ

 

цирюльника

 

Аркрайта

 

и

 

нароходъ

 

рабо-

чаго

 

Фультона

 

возвѣсти.ти

 

собой

 

новую

 

эпоху

 

пара

 

и

 

машиннаго

производства.

 

Если

 

характеризовать

 

съ

 

этой

 

стороны

 

современную

матеріальную

 

культуру,

 

то,

 

не

 

ошибаясь,

 

можно

 

назвать

 

ее

 

рабо-

владельческой

 

по

 

преимуществу.

 

По

 

статистическимъ

 

вычислені-

ямъ

 

въ

 

90-хъ

 

годахъ.

 

истекшаго

 

столѣтія

 

человечество

 

обладало

уже

 

50

 

милліонами

 

лошадиныхъ

 

силъ.

 

Переложивши

 

эту

 

цифру

на

 

человѣческія

 

силы,

 

при

 

чемъ

 

каждую

 

лошадиную

 

силу

 

прирав-

нивая

 

12-ти

 

человѣческимъ,

 

мы

 

получимъ

 

въ

 

итоге

 

600

 

миллі-

оновъ

 

рабовъ!

 

Уже

 

въ

 

1888

 

г.

 

на

 

каждую

 

тысячу

 

жителей

 

въ

 

Анг-

ліи

 

приходилось

 

250

 

лошадиныхъ

 

силъ,

 

иначе

 

3000

 

человѣче-

скихъ,

 

т.

 

е.

 

каждый

 

англичаніщъ

 

располагаетъ

 

3

 

рабами.

 

Такое

же

 

почти

 

рабовладельчество

 

замѣчается

 

въ

 

Америкѣ,

 

Бельгіи

 

и

Германіи.

 

Во

 

всей

 

Европе

 

на

 

тысячу

 

жителей

 

насчитывалось

 

къ

1888

 

году

 

90

 

лошадиныхъ

 

силъ

 

и

 

каждый

 

европеецъ,

 

нмѣлъ

 

та-

кимъ

 

образомъ,

 

даровой

 

трудъ

 

одного

 

человека!..

 

И

 

все

 

эти

 

рабы,

нашедши

 

такое

 

громадное

 

приложеніе

 

своихъ

 

силъ

 

благодаря

 

ка-

питалистическому

 

производству,

 

покорно

 

работаютъ

 

на

 

человека,

размахивая

 

и

 

развивая

 

нечеловеческую

 

силу.

 

Они

 

боронятъ,

 

се-

ютъ,

 

собираютъ,

 

жнутъ

 

хлѣбъ,

 

перевозятъ

 

хлебъ

 

нзъ

 

Америки,

мясо

 

изъ

 

Австраліи.

 

При

 

посредстве

 

парового

 

станка

 

человечест-

во

 

вычеканило

 

теперь

 

такой

 

узоръ,

 

который

 

по

 

затейливости

своей

 

можетъ

 

превзойти

 

всю

 

пылкую

 

восточную

 

фантазію.

 

Желез-

ный

 

дороги

 

и

 

пароходы

 

опутываютъ

 

весь

 

міръ,

 

какъ

 

паутина.

«На

 

паровомъ

 

станкѣ,

 

по

 

образному

 

выраженію

 

одного

 

ученаго,

сделаны

 

и

 

те

 

нити,

 

крѣпкія

 

какъ

 

сталь,

 

которыя

 

въ

 

настоящее

время

 

связываютъ

 

человѣчество

 

въ

 

одно

 

органическое

 

цѣлое,

 

чут-

кое

 

къ

 

малѣйшимъ

 

перемѣнамъ,

 

совершающимся

 

въ

 

разныхъ

 

ча-

стяхъ

 

света...

 

Паровой

 

станокъ

 

принесъ

 

волшебные

 

дары

 

— и

 

ко-

веръ-самокатъ

 

и

 

бурку-кавурку,

 

которые

 

чуть

 

не

 

съ

 

быстротой

вѣтра

 

переносятъ

 

насъ

 

съ

 

одного

 

мѣста

 

въ

 

другое.

 

Вследствіе

всего

 

этого,

 

вследствіе

 

примененія

 

машиннаго

 

производства,

 

улуч-

шепія

 
путей

 
сообщенія,

 
введенія

 
фабричнаго

  
производства

 
хозяй-
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ственный

 

трудъ

 

въ

 

современномъ

 

бытѣ

 

сделался

 

въ

 

особенности

нроизводителенъ,

 

и

 

вмѣсте

 

съ

 

зтимъ

 

и

 

чрезъ

 

это

 

онъ

 

пріобрѣлъ

и

 

большую

 

власть

 

надъ

 

природой.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

человекъ

ежеминутно

 

можетъ

 

удовлетворить

 

множество

 

такихъ

 

потребностей,

для

 

удовлетворенія

 

которыхъ

 

въ

 

прежнее

 

время

 

потребовалось

 

зна-

чительное

 

количество

 

времени

 

и

 

рабочихъ.

Если

 

бы

 

человекъ,

 

ноложимъ

 

XV

 

вѣка,

 

созерцая

 

будущее,

 

могъ

представить

 

себе

 

пароходы,

 

занявшіе

 

мѣсто

 

иарусныхъ

 

судовъ,

желѣзно-дорожные

 

поезда— место

 

прежнихъ

 

повозокъ,

 

жатвенную

машину;—место

 

косы

 

и

 

молотилку—место

 

цѣпа;

 

если

 

бы

 

онъ

 

могъ

услышать

 

дрожаніе

 

машинъ,

 

который

 

въ

 

подчиненіи

 

человеческой

волѣ

 

и

 

ради

 

удовлетворенія

 

че.товѣческихъ

 

желаній

 

развиваютъ

силу,

 

превышающую

 

соединенныя

 

силы

 

всехъ

 

людей

 

и

 

рабочаго

скота

 

на

 

земле;

 

если

 

бы

 

онъ

 

могъ

 

увидѣть

 

лѣсния

 

деревья,

 

пре-

вращающіяся

 

въ

 

законченныя

 

издѣлія,— въ

 

двери,

 

ставни,

 

ящики

и

 

бочки,

 

—

 

почти

 

безъ

 

прикосновенія

 

человеческой

 

руки,

 

обшнрныя

мастерскія.

 

где

 

сапоги

 

и

 

башмаки

 

вырабатываются

 

цѣлымн

 

ящи-

ками

 

съ

 

затратой

 

меныпаго

 

количества

 

труда,

 

чѣмъ

 

сколько

 

нуж-

но

 

его

 

было

 

прежнему

 

мастеру

 

затратить

 

на

 

одну

 

подошву;

 

фаб-

рики,

 

где

 

подъ

 

присмотромъ

 

какой-нибудь

 

дѣвочкн

 

хлопокъ

 

пре-

вращается

 

въ

 

ткань

 

быстрѣе,

 

чѣмъ

 

его

 

могла

 

нзработать

 

сотня

искусныхъ

 

ткачей

 

на

 

своихъ

 

ручныхъ

 

станкахъ;

 

если

 

бы

 

онъ

могъ

 

увидеть

 

паровые

 

молоты,

 

выковывающіе

 

гигантскіе

 

валы

 

и

огромные

 

якори

 

и

 

хрупкія

 

машины,

 

вырабатывающія

 

крошечные

часики;

 

брил.тіантовое

 

сверло,

 

проходящее

 

сквозь

 

нѣдра

 

скалъ...

если

 

бы

 

онъ

 

могъ

 

представить

 

себѣ

 

то

 

огромное

 

сбереженіе

 

труда,

какое

 

вытекаетъ

 

изъ

 

улучшенныхъ

 

способовъ

 

обмѣна

 

п

 

сообщенія:

баранъ

 

битый

 

въ

 

Австраліи,

 

съедается

 

свежнмъ

 

въ

 

Аигліи,

 

если

бы

 

онъ

 

могъ

 

представить

 

себѣ

 

те

 

сотни

 

тысячъ

 

усовершенствова-

ній,

 

изъ

 

числа

 

которыхъ

 

мы

 

привели

 

лишь

 

нѣкоторыя, —то

 

какой

бы

 

выводъ

 

сдѣ.талъ

 

онъ

 

относительно

 

соотвѣтствующаго

 

обіцест-

веняаго

 

состоянія

 

человѣка!?

 

Онъ

 

могъ

 

бы

 

вообразить,

 

конечно,

что,

 

обладая

 

столькими

 

рабами,

 

достигши

 

такой

 

нечеловѣческой

продуктивности

 

труда,

 

счастливое

 

человѣчество

 

свободно

 

рас-

крывает'!,

 

теперь

 

свои

 

высшія

 

духовныя

 

потребности.

 

Ему

 

могло

представиться

 

бы,

 

какъ

 

всякій

 

новый

 

шагъ

 

въ

 

области

 

экономи-

ческой

 

техники

 

все

 

болѣе

 

и

 

более

 

освобождаете

 

общественный

трудъ

 

отъ

 

непосредственнаго

 

поддержанія

 

жизни,

 

какъ

 

онъ

 

ведетъ
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къ

 

освобождение

 

человѣка

 

изъ

 

нодъ

 

власти

 

чисто

 

хозяйственныхъ

мотивовъ,

 

a

 

вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ

 

къ

 

утвержденію

 

мира

 

и

 

любви

 

меж-

ду

 

людьми,

 

потому

 

что

 

какъ

 

можетъ

 

возникать

 

жадность

 

тамъ,

гдѣ

 

всякій

 

живетъ

 

въ

 

довольствѣ.

 

Его

 

воображеніе

 

стало

 

бы

 

от-

четливо

 

рисовать

 

ему,

 

какъ

 

эти

 

новыя

 

силы

 

возвышаютъ

 

общест-

во

 

отъ

 

самыхъ

 

его

 

основаній,

 

ставятъ

 

самаго

 

бѣднаго

 

выше

 

воз-

можности

 

нужды

 

и

 

нзбавляютъ

 

самаго

 

слабаго

 

отъ

 

тревожной

 

за-

боты

 

о

 

матеріальныхъ

 

потребностяхъ

 

жизни;

 

въ

 

его

 

воображеніи

рисовалась

 

бы

 

картина

 

того,

 

какъ

 

эти

 

силы — рабы

 

знанія

 

принн-

маютъ

 

на

 

себя

 

традиціонное

 

проклятіе,

 

какъ

 

эти

 

мускулы

 

изъ

желѣза

 

и

 

яшды

 

изъ

 

стали

 

превращаютъ

 

жизнь

 

самаю

 

бѣднаго

 

че-

ловѣка

 

въ

 

оплошный

 

праздникъ,

 

во

 

время

 

котораго

 

всякое

 

воз-

вышенное

 

качество

 

и

 

благородное

 

душевное

 

двпженіе

 

будетъ

 

пмѣть

просторъ

 

для

 

своего

 

развитія!...

Такую,

 

приблизительно,

 

картину

 

современной

 

жизни

 

нарисовало

бы

 

воображеніе,

 

но

 

не

 

такой

 

она

 

оказывается

 

въ

 

действительно-

сти.

 

Когда

 

знаменитый

 

англійскій

 

философъ

 

Бэконъ

 

говорилъ,

 

что

для

 

того,

 

чтобы

 

покорить

 

природу,

 

человеку

 

нужно

 

самому

 

подчи-

ниться

 

ей,

 

то

 

едва

 

ли

 

онъ

 

сознавалъ,

 

какой

 

жизненный

 

трагнзмъ

можетъ

 

пріобрѣстн

 

со

 

временемъ

 

эта

 

фраза

 

его.

 

И

 

въ

 

послѣднее

время

 

эта

 

мысль

 

Бэкона

 

находнтъ

 

ближайшее

 

реальное

 

воплоще-

піе

 

свое

 

въ

 

матеріальной

 

культуре, — слова

 

Бэкона

 

можно

 

принять

какъ

 

самую

 

краткую,

 

но

 

въ

 

тоже

 

время

 

выразительную

 

и

 

точную

надпись

 

надъ

 

входомъ

 

въ

 

область

 

современной

 

соціально-экономи-

ческой

 

жизни:

Думается,

 

не

 

подлежитъ

 

оспариванію

 

тотъ

 

фактъ,

 

что,

 

не

 

смотря

на

 

громадную

 

продуктивность

 

труда

 

человѣческаго,

 

не

 

смотря

 

на

колоссальный

 

матеріальныя

 

богатства,

 

техническія

 

усовершенство-

ванія,

 

не

 

смотря

 

на

 

все

 

это

 

и

 

вопреки

 

всему

 

этому

 

въ

 

нашей

 

жизни

 

нич-

то

 

такъ

 

не

 

выдвигается

 

на

 

первый

 

планъ,

 

какъ

 

экономическіе

 

вопро-

сы.

 

При

 

всей

 

пестротѣ

 

мозаики

 

современной

 

жизни,

 

при

 

всей

 

за-

путанности

 

яшзненной

 

картины,

 

остается

 

однако

 

внѣ

 

сомненія,

 

что

главнымъмозаическимъ

 

рисункомъ,

 

основнымъ

 

контуромъ

 

этой

 

кар-

тины,

 

накоторомъ

 

разрисовывается

 

главное

 

содержаніе

 

ея,

 

явля-

ется

 

экономическая

 

сторона.

 

Борьба

 

за

 

матеріальныя

 

б.тага,-

за

 

производительный

 

хозяйственный

 

трудъ,

 

борьба

 

за

 

рынокъ

представляетъ

 

собой

 

характернѣйпгую

 

черту

 

лшзни

 

нашей

 

эпохи.
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Современный

 

матеріальный

 

быть

 

имѣетъ

 

особенно

 

замѣтную

 

тен-

денцію

 

усиливать

 

въ

 

жизни

 

значеніе

 

хозяйственнаго

 

момента,

 

зна-

ченіе

 

производительнаго

 

труда,

 

направленна™

 

на

 

устройство

 

мате-

ріальной

 

обстановки

 

жизни

 

и

 

для

 

значительной

 

части

 

людей—даже

въ

 

болѣе

 

примитивной

 

формѣ

 

ея,

 

въ

 

форме

 

удовлетворенія

 

насущ-

ныхъ

 

потребностей.

Эта

 

тенденція

 

современнаго

 

строя

 

особенно

 

замѣтна.

 

на

 

жизни

2-хъ

 

сословій,

 

наиболѣе

 

ближайшихъ

 

участникахъ

 

его,

 

на

 

капи-

талистахъ

 

и

 

рабочихъ.

 

Рынокъ

 

является

 

въ

 

настоящее

 

время

 

тѣмъ

фокусомъ,

 

въ

 

которомъ

 

сосредоточиваются

 

все

 

лучи,

 

все

 

направле-

нія

 

современнаго

 

производства.

 

Но

 

этотъ

 

рынокъ,

 

этотъ

 

законъ

спроса

 

и

 

предложенія

 

является

 

въ

 

действительности

 

механическимъ

и

 

безпринципнымъ

 

началомъ.

 

Конкретно

 

неустойчивость

 

эта

 

про-

является

 

въ

 

промышленныхъ

 

кризисахъ.

 

Не

 

удался

 

сборъ

 

хлопка

въ

 

Америке,

 

и

 

фабрики

 

Англіи

 

и

 

Германіи

 

лишаются

 

капитала,

a

 

рабочіе

 

работы

 

и

 

хлѣба.

 

Не

 

удался

 

хлебъ

 

въ

 

той

 

яге

 

Америкѣ

и

 

евроиейскій

 

хлѣбный

 

рынокъ

 

испытываетъ

 

страшный

 

застой.

Такихъ

 

и

 

подобныхъ

 

примѣровъ,

 

конечно,

 

можно

 

бы

 

подыскать

много,

 

но

 

всѣ

 

они

 

подтверждали

 

бы

 

одно

 

и

 

то

 

же

 

пололіеніе,

 

очень

остроумно

 

выраясенное

 

экономистомъ

 

Лассалемъ,

 

что

 

въ

 

то

 

время,

какъ

 

«въ

 

юридической

 

области

 

калсдый

 

отвѣчаетъ

 

за

 

то,

 

что

 

онъ

сдѣлалъ,

 

въ

 

экономической

 

часто

 

за

 

то,

 

чего

 

не

 

сдѣлалъ».

 

Совре-

менные

 

синдикаты

 

и

 

тресты,

 

особенно

 

американскіе,

 

обладающіе

милліардными

 

капиталами,

 

содействовали

 

лишь

 

тому,

 

что

 

борьба

за

 

рынокъ

 

еще

 

более

 

обострилась

 

и

 

изъ

 

болѣе

 

узкой

 

сферы

 

пере-

шла

 

на

 

широкое

 

поле.

 

Американскій

 

король

 

одного

 

синдиката—

Лейтеръ,

 

еще

 

будучи

 

18

 

лѣтнимъ

 

юношей

 

игралъ

 

изъ

 

своего

 

ка-

бинета

 

ценами

 

на

 

хлебъ,

 

угрожая

 

голодомъ

 

европейскому

 

обществу.

Все

 

это

 

приводить

 

къ

 

тому

 

выводу,

 

что

 

современный

 

предприни-

матель—капиталиста

 

живетъ

 

подъ

 

еильнымъ

 

давленіемъ

 

хозяй-

ственнаго

 

момента.

 

Сохранить

 

позицію

 

молено

 

лишь

 

при

 

упорной

борьбе

 

съ

 

конкурентами,

 

при

 

напрялгенномъ

 

вниманіи

 

къ

 

условіямъ

рынка,

 

при

 

тщательномъ

 

использованіи

 

всѣхъ

 

выгодныхъ

 

позицій.

Незначительная

 

оплошность—и

 

нредпріятіе

 

на

 

краю

 

гибели.

 

Со-

временнаго

 

капиталиста

 

можно

 

сравнить

 

съ

 

человекомъ,

 

сидящимъ

на

 

берегу

 

моря,

 

которое

 

бушуя

 

забѣгаетъ

 

на

 

берегъ

 

и

 

лижетъ

его

 

своими

 

волнами,

 

то

 

унося

 

и

 

послѣднее

 

достояніе

 

отшельника,

то

 

выбрасывая

 

ему

 

груды

 

золота

 

и

 

драгоценныхъ

 

камней.

 

Словомъ,
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не

 

смотря

 

на

 

милліонное

 

йтгогда

 

богатство,

 

въ

 

жизни

 

современ-

наго

 

предпринимателя

 

главное

 

положеніе

 

занимаетъ

 

экономическая

сторона

 

ея;

 

вся

 

его

 

духовная

 

спекуляція

 

сосредоточена

 

на

 

экономи-

ческихъ

 

интересахъ

 

и

 

вся

 

его

 

деятельность

 

направлена

 

на

 

произ-

водительный,

 

матеріальный

 

трудъ.

Но

 

тоже

 

самое,

 

только

 

еще

 

въ

 

большей,

 

въ

 

смыслѣ

 

интенсив-

ности,

 

степени

 

мы

 

замѣчаемъ

 

и

 

на

 

«другомъ

 

полюсе»

 

современ-

наго

 

хозяйственна™

 

строя,

 

на

 

рабочемъ

 

сословіи.

 

Если

 

для

 

капи-

талиста

 

-

 

предпринимателя

 

производительная

 

матеріальная

 

сторона

жизни,

 

«гешефта»

 

выраясаясь

 

современнымъ

 

языкомъ,

 

составляетъ

главное

 

содерлсаніе

 

жизни,

 

то

 

въ

 

жизни

 

современнаго

 

рабочаго

онъ

 

занимаетъ

 

исключительное

 

положеніе.

 

Жизнь

 

современнаго

 

ра-

бочаго

 

идетъ

 

при

 

такихъ

 

тяжелыхъ

 

и

 

скудныхъ

 

матеріальныхъ

условіяхъ,

 

что

 

онъ

 

всю

 

свою

 

деятельность

 

посвящаетъ

 

работѣ

 

изъ

за

 

куска

 

насущнаго

 

хлѣба.

 

Кроме

 

борьбы

 

съ

 

капиталнстомъ

 

ра-

бочій

 

ведетъ

 

гораздо

 

большую

 

войну

 

со

 

своими

 

собратьями

 

по

работѣ,

 

которые

 

при

 

современномъ

 

строе

 

оказываются

 

самыми

опасными

 

конкурентами

 

его.

 

Современный

 

хозяйственный

 

строй

породилъ

 

особые,

 

такъ

 

называемые,

 

промышленные,

 

рабочіе

 

ре-

зервы,

 

составляющее

 

существенную,

 

необходимую

 

подмогу

 

капита-

листическому

 

производству.

 

Эти

 

резервы

 

образуются

 

вслѣдствіе

введенія

 

машиннаго

 

производства,

 

когда

 

всякое

 

техническое

 

усовер-

шенствованіе,

 

всякая

 

машина

 

является

 

замѣстителемъ

 

человѣческой

рабочей

 

силы,

 

ограничиваете,

 

число

 

рабочихъ

 

и

 

тѣмъ

 

причиняете

безработицу.

 

Эта

 

безработица

 

становится

 

еще

 

тяжелее,

 

резервная

армія

 

еще

 

бо.тѣе

 

увеличивается

 

благодаря

 

промышлеинымъ

 

кризи-

сами

 

Всякое

 

сокращеніе

 

и

 

прекращеніе

 

производства

 

выводить

на

 

мостовую

 

тысячи

 

рабочихъ,

 

которые

 

при

 

возобновленіи

 

произ-

водства

 

вновь

 

привлекаются

 

къ

 

работе...

 

Парижъ...

 

Конецъ

 

ноября...

Тяжелыя,

 

изжелта— сѣрыя

 

тучи

 

низко

 

бѣгутъ

 

надъ

 

городомъ,

 

а

це.іыя

 

полосы

 

ливня,

 

волнуясь,

 

словно

 

длинныя

 

покрывала,

 

подъ

яростными

 

порывами

 

вѣтра

 

падаютъ

 

на

 

опустѣвшія

 

улицы,

 

на

безумно

 

танцующія

 

вѣтви

 

каштановъ,

 

срывая

 

съ

 

ннхъ

 

послѣдніе

листы...

 

Но

 

что

 

за

 

толпа

 

тамъ,

 

передъ

 

воротами

 

полсарной

 

ка-

зармы?

 

Старики

 

и

 

молодые,

 

женщины

 

и

 

дѣти,

 

въ

 

фантастяческихъ

одѣяніяхъ,

 

стоически

 

выдерживающіе

 

эти

 

холодные,

 

какъ

 

ледъ,

струи,

 

который

 

посылаешь

 

на

 

нихъ

 

гнѣвное

 

небо?

 

Что

 

согнало

 

сюда

эту

  

толпу?

   

Это— безработные...

 

и

 

все

 

тѳтъ-же

   

инстинкта

   

голода
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собралъ

 

ихъ

 

сюда.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

Парижѣ

 

раза

 

два

 

въ

день,

 

предъ

 

дверьми

 

нѣкоторыхъ

 

общественныхъ

 

учрежденій

 

раз-

даются

 

остатки

 

завтрака

 

и

 

обѣда.

 

И

 

какъ

 

голодные

 

волки

 

сюда

сходятся

 

бедняки—безработные,

 

каждый

 

съ

 

посудиной,

 

какую

 

только

могъ

 

добыть — одинъ

 

съ

 

глиняной

 

чашкой,

 

другой

 

— съ

 

оловянной

миской,

 

третій — со

 

старой

 

банкой,

 

которую

 

онъ

 

нашелъ,

 

б.

 

м.,

 

тутъ

лее

 

и

 

вымылъ

 

у

 

фонтана—и

 

всѣ

 

ждутъ

 

целыми

 

часами,

 

стараясь

занять

 

получше

 

мѣсто.

 

А

 

сколько

 

запоздавшихъ

 

уйдутъ

 

отсюда

 

ни

съ

 

чемъ?..

 

А

 

на

 

следующій

 

день

 

списокъ

 

городскихъ

 

пропсшествій

обогатится

 

новыми

 

случаями

 

смерти

 

отъ

 

пстощенія...

 

Такъ

 

одинъ

наблюдатель

 

говорить

 

о

 

парилескихъ

 

безработныхъ.

 

Кромѣ

 

времен-

ной

 

безработицы

 

рабочіе

 

нспытываютъ

 

еще

 

и

 

хроническую.

 

По

мерѣ

 

роста

 

конкуренціи.

 

леизнь

 

становится

 

все

 

труднее,

 

все

раньше

 

и

 

раньше

 

человѣческая

 

рабочая

 

сила

 

снашивается

 

и

перестаете,

 

приниматься

 

рабочимъ

 

рынкомъ.

 

По

 

словамъ

 

одного

изс.тедователя

 

во

 

многихъ

 

отрасляхъ

 

труда

 

для

 

человека

 

въ

45

 

или

 

50

 

лете

 

практически

 

невозмояено

 

найти

 

обезпеченную

работу.

 

Не

 

смотря

 

на

 

все

 

усилія

 

сохранить

 

внешній

 

видъ

нестараго

 

человѣка,

 

такой

 

рабочій

 

чувствуете,

 

что

 

работа

 

усколь-

заетъ

 

изъ

 

его

 

рукъ;

 

его

 

ловкость

 

и

 

опытность

 

не

 

могли

 

спасти

его

 

отъ

 

соперничества

 

молодого

 

покОлѣнія,

 

обгоняющего

 

его

 

въ

быстроте

 

работы

 

и

 

мускульной

 

энергіи.

 

При

 

нынешнихъ

 

условіяхъ

труда

 

раннее

 

принудительное

 

удаленіе

 

отъ

 

работы

 

не

 

для

 

почтен-

на™

 

отдыха,

 

.но

 

для

 

нищенской

 

и

 

унизительной

 

борьбы

 

изъ-за

ничтоненыхъ

 

средствъ

 

существованья,

 

это

 

раннее

 

удаленіе

 

отъ

 

ра-

боты

 

является

 

одной

 

изъ

 

самыхъ

 

потрясающихъ

 

формъ

 

безрабо-

тицы.

 

Кромѣ

 

того,

 

велѣдствіе

 

чрезмерна™

 

наиряясенія

 

нервовъ,

недостаточнаго

 

иитанія,

 

тялселаго

 

іюмещенія,

 

преждевременной

дѣтской

 

работы,

 

уменьшается

 

и

 

средняя

 

продолжительность

 

самой

леизни.

Такимъ

 

образомъ.

 

матеріальное

 

положеніе

 

современнаго

 

рабо-

чаго

 

сословія

 

очень

 

шатко,

 

малейшее

 

ослабленіе

 

его

 

работоспо-

собности

 

переводить

 

рабочаго

 

въ

 

разрядъ

 

хроническихъ

 

нищихъ.

Страхъ

 

очутиться

 

на

 

мостовой

 

сталь

 

неизменнымъ

 

спутникомъ

существованія

 

рабочаго,

 

неувереннаго

 

въ

 

завтрашнемъ

 

дне

 

и

всегда

 

рискующаго

 

потерять

 

мѣсто,

 

завоеванное

 

съ

 

такимъ

 

тру-

домъ

 

и

 

усиліемъ.

 

Вполне

 

понятно

 

после

 

всего

 

этого,

 

что

 

совре-

менный

 

рабочій

 

исключительно

 

почти

 

занять

   

внѣшнимъ

 

пропзво-
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дительнымъ

   

трудомъ;

   

забота

   

о

 

скудномъ

 

заработкѣ

 

иоглощаетъ

все

 

его

 

силы

 

и

 

способности.

Но

 

не

 

въ

 

жизни

 

только

 

этихъ

 

двухъ

 

сословій

 

замѣчается

 

ука-

занная

 

нами

 

основная

 

тенденція

 

современной

 

матеріальной

 

куль-

туры,

 

здѣсь

 

только

 

рельефнѣе

 

обнаруживается

 

проявленіе

 

ея.

 

И

'

 

вообще

 

ничто

 

такъ

 

не

 

выдвигается

 

въ

 

современной

 

жизни,

 

какъ

экономическая

 

сторона

 

ея;

 

хозяйственный

 

момента

 

оказываете

вліяніе

 

на

 

всѣ

 

сферы

 

современной

 

жизни,

 

его

 

господственное

 

по-

лояееніе

 

чувствуютъ

 

всѣ

 

сословія

 

общества.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

не

 

сде-

лалось

 

ли

 

теперь

 

обычнымъ

 

явленіемъ

 

то,

 

что

 

всякій,

 

яеелаго-

щій

 

принять

 

непосредственное

 

участіе

 

въ

 

жизни,

 

сообразуется

предварительно

 

съ

 

условіями

 

рынка,

 

потому

 

что

 

«иначе

 

можно

 

по-

лучить

 

дппломъ

 

медика,

 

юриста,

 

худолсника

 

и

 

затѣмъ,

 

обратившись

съ

 

предлолееніемъ

 

своихъ

 

услугъ

 

и

 

знаній

 

обществу,

 

убѣдиться

что

 

общественный

 

рынокъ

 

переполненъ

 

уже

 

предлолееніемъ

 

этого

рода

 

услугъ,

 

почему,

 

молено,

 

если

 

не

 

совсѣмъ

 

остаться

 

безъ

 

дѣла,

 

то

получить

 

слиіпкомъ

 

незначительное

 

вознагражденіе

 

за

 

свои

 

труды».

Сама

 

школа

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

принимаете

 

въ.

 

последнее

 

время

промышленный

 

•

 

характеръ,

 

все

 

болѣе

 

и

 

более

 

превращаясь

 

въ

ирофессіональные

 

институты

 

для

 

приготовленія

 

къ

 

той

 

или

 

иной

практической

 

деятельности.

 

И

 

далее

 

такія

 

общественныя

 

явленія,

какъ

 

война,

 

нолучаютъ

 

въ

 

последнее

 

время

 

явный

 

экономическій

оттенокъ.

«Где

 

сокровище

 

ваше,

 

говорить

 

Спаситель,

 

тамъ

 

будете,

 

и

 

сердце

ваше».

 

II

 

современная

 

матеріальная

 

культура

 

получила

 

такое

 

пре-

обладающее

 

вліяніе

 

именно

 

потому,

 

что

 

человѣкъ

 

носледняго

 

вре-

мени

 

въ

 

матеріалыюмъ,

 

въ

 

умнолееніи

 

потребностей

 

видите

 

цѣль

яеизнп.

 

«Рѣдко,

 

говорить

 

одинъ

 

ученый

 

наблюдатель,

 

молено

 

встрѣ-

тнть

 

на

 

Западѣ

 

истинное

 

понятіе

 

о

 

значеніи

 

матеріальнаго

 

б.іа-

госостоянія

 

въ

 

леизни

 

человѣка,

 

слышать,

 

что

 

матеріалыюе

 

бла-

госостояніе —только

 

средство

 

къ

 

болѣе

 

высшей

 

цѣли.

 

Каледый

 

мо-

леетъ

 

увидѣть

 

повсюду,

 

преобладающее

 

надъ

 

всемъ

 

остальным'!,,

стремленіе

 

къ

 

облаДанію

 

матеріальными

 

благами

 

и

 

довольно

 

силь

ную

 

зависимость

 

мнѣнія

 

людей

 

о

 

своихъ

 

ближиихъ

 

отъ

 

степени

ихъ

 

матеріальнаго

 

благосостоянія.

 

Человѣкъ

 

можетъ

 

быть

 

нрав-

ственнымъ,

 

образоваинымъ,

 

образцовымъ

 

семьяниномъ

 

и

 

гражда-

ниномъ,

 

но

 

разъ

 

онъ

 

бѣденъ,

 

всѣ

 

эти

 

духовныя

 

качества

 

теряют

 

і,
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почти

 

все

 

значеніе

 

въ

 

глазахъ

 

его

 

знакомых*,

 

друзей

 

и

 

часто

всего

 

общества.

 

Другое

 

дѣло,

 

если

 

при

 

всѣхъ

 

этихъ

 

прекрасных*

качествах*

 

онъ

 

владѣетъ

 

еще

 

крупным*

 

капиталом*,

 

или

 

по

 

край-

ней

 

мѣрѣ,

 

занят*

 

каким*

 

либо

 

выгодным*

 

дѣломъ,

 

владѣетъ

Geschaft'oM*.

 

Недостаток*

 

капитала

 

не

 

может*

 

замѣнить

 

иногда

громкій

 

дворянскій

 

титул*,

 

знатность

 

рода

 

и

 

даже

 

извѣстяыя-

всѣмъ

 

заслуга

 

человѣка

 

обществу

 

и

 

государству...

 

Поэтому

 

то

 

каж-

дый

 

стремится

 

сдѣлаться

 

прежде

 

всего

 

богатым*,

 

пріобрѣсти

 

себѣ

посредством*

 

своего

 

Gescliaft'à

 

видное

 

мѣсто

 

в*

 

обществѣ.

Печальная,

 

но

 

общеизвѣстная

 

истина,

 

что

 

наше

 

время

 

снаб-

женное

 

всевозможнѣйшими

 

средствами

 

пользоваться

 

благами.жизни,

дѣйствительнаго

 

наслажденія

 

почти

 

не

 

знает*,

 

так*

 

как*

 

приго-

товленія

 

к*

 

наслажденію

 

сдѣлалисъ

 

настолько

 

хлопотливыми,

 

что

они

 

сами

 

всегда

 

поглощают*

 

три

 

четверти

 

наслажденія,

 

и

 

потому

одна

 

потребность

 

«возможно

 

больше

 

имѣть»

 

настолько

 

стала

 

силь-

нѣе

 

всѣхъ

 

других*,

 

что

 

на

 

этом*

 

пути

 

мыслимо

 

постоянное

 

уве-

личеніе

 

предметов*

 

производства

 

и

 

средств*

 

к*

 

наслажденію,

«Если

 

хочешь

 

быть

 

богатым*,

 

говорил*

 

Сенека,

 

уменьшай

 

потреб-

ности».

 

Основное

 

правило

 

современной

 

жизни

 

должно

 

быть

 

выра-

жено

 

совершенно

 

обратно:

 

если

 

хочешь

 

быть

 

богатым*—умножай

 

по-

требности».

Умножение

 

потребностей

 

особенно

 

сдѣлалось

 

возможным*

 

благо-

даря

 

капиталу.

 

Прежде,

 

когда

 

богатство

 

состояло

 

из*

 

предметов*

потребленія,

 

стремленіе

 

к*

 

нему

 

находило

 

естественное

 

ограниче-

ние

 

въ

 

самой

 

способности

 

к*

 

потребление.

 

Теперь

 

же,

 

въ

 

капита-

листическом*

 

строѣ,

 

богатство

 

получило

 

выраженіѳ

 

въ

 

капиталѣ,

который

 

как*

 

бы

 

одарен*

 

способностью

 

к*

 

неограниченному

 

воз-

ростанію.

 

И

 

этот*

 

капитал*

 

стремится,

 

да

 

и

 

должен*

 

стремиться

к*

 

тому,

 

чтобы

 

все

 

новыми

 

соблазнами,

 

новыми

 

формами

 

неустан-

но

 

работающей

 

изобрѣтательности,

 

обращающейся

 

даже

 

на

 

мелочи,

а

 

также

 

путем*

 

наибольшей,

 

какую

 

только

 

себѣ

 

можно

 

предста-

вить,

 

дешевизны

 

продуктов*

 

безпресташ-го

 

увеличивать

 

потребно-

сти

 

людей,

 

хотя

 

бы

 

то

 

и

 

были

 

въ

 

большей

 

своей

 

части

 

лишь

 

во-

ображаемыя

 

иди

 

привитыя

 

извнѣ.

И

 

такое

 

возрастаніе

 

потребностей

 

замѣчается

 

не

 

только

 

у

 

пред-

принимателей—капиталистов*,

 

не

 

только

 

богатый

 

не

 

чувствует*

себя

 

въ

 

настоящее

 

время/

 

достаточно,

 

богатымъ

   

но

   

и

   

неимущая
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масса

 

народа

 

успѣла

 

уже

 

пріобрѣсти

 

многообразный

 

потребности,

который

 

развиваются

 

с*

 

неизмѣримой

 

быстротой.

 

В*

 

борьбѣ

 

за

лучшія

 

условія

 

труда

 

и

 

рабочему

 

приходится

 

обратить

 

въ

 

деньги

свою

 

рабочую

 

силу,

 

и

 

въ

 

рабочей

 

массѣ

 

живет*

 

стремленіе

 

къ

умноженію

 

своих*

 

чувственных*

 

потребностей,

 

что

 

особенно

 

при-

нимает*

 

острый

 

характеръ,

 

благодаря

 

привычкѣ

 

сравненія

 

съ

имущими

 

классами.

 

Объясняется

 

это

 

той

 

же

 

психологической

 

при-

чиной,

 

но

 

которой

 

мученія

 

жажды

 

бывают*

 

особенно

 

не

 

сносны

тогда,

 

когда

 

мираж*

 

дразнит*

 

путника

 

песчаной

 

пустыни,

 

или

когда

 

моряка,

 

лишеннаго

 

прѣсной

 

воды

 

манят*

 

къ

 

себѣ

 

прозрач-

ный

 

струи

 

моря.

 

Какой

 

привлекательной

 

кажется

 

гавань

 

застиг-

нутому

 

бурей,

 

пища —голодному,

 

питье —жаждущему,

 

покой

 

уста-

лому,

 

сила

 

слабому!

 

Характеризуя

 

Западно-европейское

 

общество

другой

 

наблюдатель

 

пишет*:

 

«повсюду

 

соблазн*!».

 

Тысячи

 

лавок*,

нанолненныя

 

тѣмъ,

 

чего

 

не

 

нмѣетъ

 

бѣдный, — золотом*,

 

драгоцен-

ными

 

камнями,

 

роскошными

 

туалетами!

 

Отсюда— ненависть,

 

за-

висть

 

у

 

бѣднаго,

 

которыя

 

пожирают*

 

его

 

втайнѣ

 

и

 

заставляют*

мечтать

 

о

 

том*

 

времени,

 

когда

 

он*

 

может*

 

также

 

наслаждаться».

Но

 

и

 

не

 

только

 

бѣдная

 

рабочая

 

масса,

 

но

 

и

 

остальныя

 

сословія

стремятся

 

къ

 

умнонсенію

 

своихъ

 

потребностей

 

и

 

къ

 

увеличению

наслажденій,

 

и

 

эти

 

жизненныя

 

наслаждения

 

цѣнятся

 

по

 

ихъ

стоимости,

 

способности,

 

по

 

той

 

мѣрѣ,

 

въ

 

какой

 

онѣ

 

служатъ

пріобрѣтенію

 

капитала.

Ясно,

 

что

 

капиталъ

 

из*

 

условія

 

крупнаго

 

производства

 

превра-

тился

 

въ

 

дѣль

 

и

 

здѣсь

 

заключается

 

первый

 

и

 

важнѣйшій

 

грѣхъ

современной

 

яшзнн.

 

«Никто

 

не

 

моясетъ,

 

по

 

слову

 

Спасителя,

 

слу-

жить

 

двумъ

 

господамъ.

 

Нельзя

 

служить

 

Богу

 

и

 

мамонѣ».

 

И

 

совре-

менный

 

человѣкъ,

 

живущій

 

главнымъ

 

образомъ,

 

а

 

въ

 

болынинствѣ

случаевъ

 

даяге

 

исключительно,

 

устройствомъ

 

матеріальной

 

обста-

новки

 

жизни,

 

совершенно

 

забываетъ

 

духовную

 

сторону

 

существа

че.товѣческаго.

 

По

 

справедливому

 

замѣчанію

 

Вл.

 

С.

 

Соловьева,

 

если

современное

 

состояніе

 

образованного

 

міра

 

ненормально

 

въ

 

нрав-

ственном*

 

смыслѣ,

 

то

 

общественная

 

безнравственность

 

заключает-

ся

 

именно

 

въ

 

плутократіи,

 

которое

 

есть

 

извращеніе

 

должнаго

 

об-

щественнаго

 

порядка,

 

возведете

 

низшей

 

слуясебной

 

по

 

существу

области — экономической

 

на

 

степень

 

высшей

 

и

 

господствующей

 

и

низведеніе

 

всего

 

остального

 

до

 

значенія

 

средства

 

и

 

орудія

 

мате-

ріальных*

 

выгод*.

   

И

 

эта

 

безнравственная

 

и

 

отвратительная

 

плу-
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тократія,

 

это

 

отчужденіе

 

отъ

 

духовныхъ

 

интересов*

 

в*

 

области

матеріальной

 

культуры

 

слуяштъ

 

ясным*

 

показателем*

 

того,

 

что

высочайшій

 

нравственный

 

идеал*

 

здѣсь

 

не

 

нашел*

 

пока

 

прило-

женія,

 

что

 

на

 

области

 

хозяйственна™

 

быта

 

совершенно

 

не

 

замѣт-

но

 

нравственнаго

 

развитія

 

рода

 

человѣческаго.

 

В*

 

приложены

этого

 

идеала

 

и

 

должна

 

сказаться

 

прогрессивность

 

нравственной

жизни.

 

Между

 

тѣмъ

 

современный

 

род*

 

людской,

 

как*

 

можно

 

ви-

дѣть

 

из*

 

всего

 

предыдущаго,

 

чтит*

 

другой

 

«кумир*

 

священный

 

-

тот*

 

кумир*—телец*

 

златой»,

 

нарушая

 

таким*

 

образомъ

 

первое

и

 

основное

 

требование

 

нравственнаго

 

развитія —требованіе

 

духов-

ной

 

жизни,

 

которой

 

только,

 

по

 

слову

 

Спасителя

 

и

 

жив*

 

человѣк*.

Здѣсь

 

забыт*

 

религіозный

 

принцип*

 

христіанской

 

нравственности.

Возведете

 

экономической

 

стороны

 

на

 

степень

 

единствен-

ной

 

и

 

самодовлѣющей

 

цѣли

 

необходимо

 

должно

 

было

 

повести

 

къ

забвенію

 

и

 

искаженію

 

и

 

второй

 

Христовой

 

заповѣдп

 

о

 

любви

 

к*

ближним*.

 

Движущим*

 

началом*

 

современной

 

промышленной

 

жиз-

ни

 

является

 

конкуренція:

 

богатство

 

конкурирует*

 

с*

 

богатством*

бѣднота

 

съ

 

бѣднотой.

 

Конкурирует*

 

предприниматель

 

с*

 

потреби-

телем*,

 

рабочій

 

борется

 

съ

 

работодателемъ,

 

земледѣлецъ

 

идет*

 

въ

схватку

 

съ

 

фабрикантом*,

 

работник*

 

вступает*

 

в*

 

бой

 

с*

 

рабо-

чим*

 

и

 

т.

 

д.

 

и

 

т.

 

д.

Провозглашенный

 

Адамом*

 

Смитом*

 

закон*

 

свободной

 

конкурен-

ціи

 

оказался,

 

таким*

 

образ.,

 

небезплоднымъ

 

принципом*,

 

-это

 

за-

кон*—борьба,

 

право

 

сильнаго,

 

война

 

всѣх*

 

и

 

каждаго

 

против*

каждаго

 

и

 

всѣхъ;

 

въ

 

этом*

 

его

 

сила

 

и

 

противонравствегшая

 

тен-

денция.

 

Послѣдовательно

 

проведенный

 

закон*

 

этот*

 

сводится

 

к*

окончательному

 

порабощенію

 

слабаго

 

и

 

бѣднаго

 

сильным*

 

и

 

бога-

тым*.

 

Мальтус*

 

грубо,

 

но

 

послѣдовательно

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

этого

принципа,

 

объявляетъ,

 

что

 

жизнь

 

есть

 

не

 

Божій

 

даръ,

 

но

 

удѣлъ

сильнаго,

 

и

 

что

 

подобно

 

тому,

 

как*

 

из*

 

многих*

 

зерен*

 

выростаютъ

далеко

 

не

 

всѣ,

 

так*

 

и

 

изъ

 

людей

 

должны

 

жить

 

нужные

 

въ

 

интере-

сах*

 

экономической

 

жизни.

Этотъ

 

прямой

 

вывод*

 

изъ

 

теоріи

 

и

 

практики

 

капиталистиче-

скаго

 

строя.

Послѣдній,

 

таким*

 

образомъ,

 

оказывается

 

рукопашным*

 

боем*;

здѣсь

 

происходит*

 

безпрерывная

 

война

 

и

 

давка:

 

одни— счастливцы

поднимаются

 

вверх*,

 

тогда

 

как*

 

другіе,

 

раздавленные

 

въ

 

этой

борьбѣ,

   

падают*.
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Въ

 

послѣднее

 

время

 

борьба

 

эта

 

значительно

 

усилилась.

 

Въ

XX

 

вѣкѣ

 

промышленная

 

жизнь

 

вступила

 

не

 

съ

 

единичными

 

пред-

принимателями,

 

а

 

съ

 

цѣлыми

 

капиталистическими

 

организациями —

трестами,

 

синдикатами.

 

Современные

 

американскіе

 

синдикаты

съ

 

их*

 

стальными,

 

нефтяными

 

и

 

другими

 

королями

 

владѣюгь

баснословными

 

милліардными

 

состояніями,

 

в*

 

их*

 

рукахъ

находится

 

удовлетвореніе

 

самыхъ

 

необходимыхъ

 

потребно-

стей.

 

Они

 

оказываются

 

здѣсь

 

владыками

 

всей

 

йіизни,

 

въ

 

ихъ

 

ру-

кахъ

 

правленіе,

 

судъ,

 

«наука,

 

печать.

 

(Итоги

 

экономического

 

раз-

витая

 

XIX

 

вѣка.

 

Озерова

 

43 — 52

 

стр.).

 

Такимъ

 

образомъ

 

то.

 

о

чемъ

 

мечталъ

 

«Скупой

 

Рыцарь»

 

Пушкина,

 

теперь

 

сдѣлалось

 

воз-

мояснымъ

 

почти

 

всякому

 

капиталисту.

 

Но

 

капиталистический

 

строй

дал*

 

возможность

 

и

 

рабочему

 

улучшить

 

свое

 

положеніѳ

 

посред-

ством*

 

организованной

 

борьбы

 

с*

 

предпринимателями.

 

Вмѣсто

одиночнаго

 

ткача,

 

мы

 

видим*

 

теперь

 

громаднѣйшіе

 

от*

 

10

 

до

 

100

тысяч*

 

и

 

даже

 

милліонные

 

рабочіе

 

союзы

 

и

 

всевозможныя

 

орга-

низации

 

трудящихся

 

масс*.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

подъ

 

знаменемъ

профессиональной

 

организации

 

стоит*

 

армія

 

свыше

 

4

 

милліонов*

рабочих*.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

въ

 

современном*

 

хозяйственномъ

 

бы-

тѣ

 

стоятъ

 

другъ

 

противъ

 

друга

 

двѣ

 

крупныя

 

организованный

 

груп-

пы,

 

которыя

 

ведут*

 

между

 

собой

 

оягесточенную

 

войну.

Само

 

собой

 

понятно,

 

что

 

эта

 

экономическая

 

конкуренція

 

не

 

имѣ-

етъ

 

ничего

 

общаго

 

съ

 

любовью

 

къ

 

ближнему.

 

Единственное

 

суще-

ственное

 

различіе

 

и

 

неравенство

 

между

 

людьми,

 

еще

 

существующее

на

 

Западѣ,

 

есть

 

неравенство

 

богача

 

и

 

пролетарія;

 

единственное

величіе

 

или

 

единственная

 

верховная

 

власть,

 

еще

 

сохраняющая

тамъ

 

дѣйствительную

 

силу,

 

есть

 

величіе

 

и

 

власть

 

капитала.

 

Сам*

живя

 

капиталом*,

 

современный

 

человѣкъ

 

и

 

свои

 

отношенія

 

къ

•ближнему,

 

свой

 

матеріальный

 

бытъ

 

устраиваетъ,

 

выходя

 

изъ

 

того

же

 

принципа.

 

Съ

 

этой

 

точки

 

зрѣнія

 

ближній,

 

другой

 

разсматрива-

ется

 

только

 

въ

 

его

 

отяошеніи

 

къ

 

капиталу

 

и

 

получаетъ

 

значеніе

или

 

какъ

 

предприниматель,

 

потребитель

 

или

 

рабочая

 

машина.

Здѣсь

 

не

 

остается

 

мѣста

 

непосредственному

 

отношенію

 

къ

 

ближ-

нему,

 

какое

 

предполагается

 

христіанской

 

любовью

 

и

 

которое

 

вы-

текает*

 

изъ

 

христіанскаго

 

сознанія

 

о

 

высокомъ

 

значеніи

 

и

 

пред-

назначеніи

 

личности.

 

Это

 

пустое

 

и

 

опустошенное

 

мѣсто

 

заняло

здѣсь

 

чисто"

 

разсудочное,

 

дѣловое,

 

эгоистическое

 

отношеніе,

 

пос.тѣд-

-ствіемъ

 
ііотораго

 
явилось

 
всеобщее

 
обезлнченіе

 
п

 
опошлен іе.

   
Са-
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мымъ

 

ясным*,

 

самым*

 

неопроверживымъ

 

подтвержденіемъ

 

ея

 

слу-

жит*

 

современная

 

биржа.

 

Игра

 

на

 

биржѣ

 

есть

 

самая

 

абстрактная

хозяйственная

 

дѣятельность,

 

какую-только

 

можно

 

себѣ

 

представить.

Бпрлсевая

 

игра

 

совершенно

 

отвлекается

 

от*

 

конкретнаго

 

значенія

биржевых*

 

бумаг*,

 

являющихся

 

на

 

биржѣ

 

воплощеніем*

 

абстракт-

ной

 

пѣнности,

 

и

 

ничего

 

больше.

 

Но

 

и

 

помимо

 

этого

 

частнаго

 

при-

мѣра,

 

разсудочный,

 

ѳгоистическій

 

принцип*

 

лежит*

 

въ

 

основаніи

всѣх*

 

современных*,

 

соціально

 

-экономических*

 

отношеній.

 

Вмѣ-

стѣ

 

съ

 

развитіемъ

 

капитализма

 

появился

 

типъ

 

дѣльца,

 

человѣка

холоднаго

 

разсудка,

 

который

 

не

 

хочетъ

 

поясертвовать

 

даясе

 

нич-

тожной

 

долей

 

личной

 

выгоды

 

для

 

блиясняго

 

своего.

 

Этотъ

 

типъ,—

такъ

 

называема™,

 

«экономическаго

 

человѣка»,

 

под*

 

каким*

 

име-

нем*

 

он*

 

и

 

существует*

 

въ

 

литературѣ.

 

Для

 

Англш

 

рядъ

 

такихъ

народившихся

 

типовъ

 

былъ

 

уже

 

начерченъ

 

въ

 

произведеніяхъ

 

Дик-

кенса.

 

Вспомнимъ

 

здѣсь

 

хотя

 

бы

 

его

 

«Святочный

 

разсказъ»,гдѣ

 

ма-

стерски

 

нарисована

 

фигура

 

стараго

 

Скруджа.

 

Это

 

былъ

 

дѣловой

человѣкъ,

 

который

 

замораживалъ,

 

мояню

 

сказать,

 

все,

 

съ

 

чѣмъ

сталкивался

 

въ

 

своей

 

яшзни.

 

Когда

 

он*

 

проходилъ

 

по

 

улицѣ,

 

го-

ворить

 

Диккенсъ,

 

никто

 

не

 

подходилъ

 

къ

 

нему,

 

никто

 

не

 

решил-

ся

 

спросить

 

его

 

о

 

дорогѣ;

 

ни

 

одинъ

 

нищій

 

не

 

иротягивалъ

 

къ

 

не-

му

 

руки

 

за

 

помощью.

 

Это

 

былъ

 

типъ

 

человѣка,

 

соединяющего

 

съ

черствостью

 

душевной

 

и

 

крайнимъ

 

эгоизмомъ

 

сознаніе

 

юридиче-

ской

 

законности

 

своихъ

 

іюступковъ;

 

это

 

былъ

 

типъ

 

человѣка

 

яв-

ляющагося

 

при

 

новомъ

 

экономическомъ

 

строѣ.

 

Во

 

Французской

литературѣ

 

появленіе

 

такихъ

 

«экономическихъ

 

людей»

 

отмѣчено

въ

 

романахъ

 

Золя.

Трудъ

 

бѣдныхъ

 

разсматриваетоя

 

съ

 

этой

 

точки

 

зрѣнія,

 

как*

родник*

 

богатых*,

 

и

 

рабочій

 

является

 

здѣсь

 

только

 

как*

 

предста-

витель

 

своей

 

матеріальной

 

рабочей

 

силы,

 

как*

 

рабочія

 

руки»,яш-

вая

 

машина,

 

отличающаяся

 

къ

 

тому

 

же

 

многими

 

неудобствами

сравнительно

 

съ

 

неодушевленной.

 

Эта

 

рабочая

 

сила

 

нуяша

 

пред-

принимателю,

 

какъ

 

средство

 

производства,

 

какъ

 

неизбѣжный,

 

про-

межуточный

 

членъ,

 

при

 

переходѣ

 

сырого

 

матерьяла

 

въ

 

продукта.

Отсюда

 

произошелъ

 

и

 

тотъ

 

взглядъ

 

на

 

рабочую

 

плату,

 

какъ

 

на

расходъ,

 

который

 

необходимо

 

предпринимателю

 

сократить

 

до

шіпіпшта.

 

Въ

 

современныхъ

 

отношеніяхъ

 

предпринимателя

 

къ

рабочему,

 

совершенно

 

забывается,

 

что,

 

если

 

рабочій

 

■

 

и

 

продает*

свою

 
силу

 
какъ

 
товар*;

 
то

 
этотъ

 
товаръ

 
особаго

   
рода;

   
рабочая
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сила

 

неразрывно

 

связана

 

съ

 

его

 

личностью,

 

и,

 

продавая

 

свой

трудъ,

 

онъ

 

тѣмъ

 

самым*

 

продает*

 

личность.

 

Здѣсь

 

забывается

таким*

 

образомъ,

 

что

 

рабочая

 

плата,

 

которая

 

является

 

для

 

капи-

талиста

 

только

 

средством*

 

производства,

 

для

 

рабочаго

 

она

 

сред-

ство

 

жизни.

 

Въ

 

виду

 

всего

 

этого

 

нельзя

 

не

 

согласиться

 

с*

 

мо-

ралистом*

 

Мартенсеномъ,

 

когда

 

он*

 

пишет*,

 

что

 

«отношеніе

 

меж-

духозяевами

 

и

 

рабочими

 

не

 

есть

 

уже

 

болѣе

 

личное,

 

а

 

совершенно

безличное,

 

отношеніе

 

между)

 

двумя

 

предметами,

 

между

 

капиталом*

и

 

трудом*,

 

что

 

уже

 

выражается

 

въ

 

самом*

 

словоупотребленіп

терминов*:

 

«трудъ»

 

и

 

«капитал*» —этом*

 

безличном*

 

противо-

поставленіи

  

силъ.

Слѣдуетъ

 

обратить

 

дальше

 

вниманіе

 

на

 

современное

 

раздѣленіе

труда,

 

какъ

 

на

 

один*

 

изъ

 

характернѣйшихъ

 

фактов*

 

въ

 

сферѣ

соціально-экономическнхъ

 

отношеній.

 

Раздѣленіе

 

труда

 

есть

 

не-

избѣжный

 

естественный

 

факт*.

 

Он*

 

есть

 

результат*

 

неравен-

ства

 

физических*

 

силъ,

 

необходимое

 

требоваяіе

 

общежитія,

 

объ-

ясненіе

 

его

 

нужно

 

искать,

 

наконец*,

 

въ

 

различіи

 

духовных*

 

да-

рование

 

въ

 

человѣчествѣ,

 

гдѣ

 

дух*

 

по

 

словамъ

 

Апостола

 

«раздѣ-

ляетъ

 

властью

 

коемуждо,

 

якоже

 

хощетъ».

 

Но

 

задача

 

любовнаго

устроенія

 

жизни

 

въ

 

томъи

 

заключается,

 

чтобы

 

этанѣкоторая

 

односто-

ронность,

 

слулсащая

 

причиной

 

раздѣленія

 

труда,

 

не

 

препятствовала

безконечному

 

нравственному

 

совершенствований

 

человѣка.

 

Количе-

ственное

 

неравенство

 

человѣческихъ

 

сил*

 

должно

 

восполняться

качественным*

 

единством*,

 

братолюбіемъ,

 

дающим*

 

всѣмъ

 

и

 

каж-

дому

 

возмоясность

 

всесторонняго

 

нравственнаго

 

развптія,

 

когда

 

ни-

какое

 

общественное

 

положение,

 

-состояніе,

 

званіе,

 

чин*

 

не

 

служат*

тормозом*

 

к*

 

нему.

Но

 

когда

 

мы

 

обратимся

 

с*

 

такимъ

 

занросомъ

 

къ

 

современной

матеріальной

 

культурѣ,

 

то

 

найдем*,

 

что

 

обычное

 

здѣсь

 

раздѣленіе

труда

 

совершенно

 

не

 

согласовано

 

с*

 

принципами

 

любовнаго

 

отно-

шенія

 

между

 

собой.

А.

 

Мышкинъ.

(Окончаніе

 

слѣдуетъ).
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II.

 

Замѣтки

 

о

 

сектантскомъ

 

движеніи

 

въ

 

Россіи.

В*

 

первой

 

зъмѣткѣ

 

мы

 

отмѣтили

 

факт*

 

появленія

 

сектан-

ства

 

в*

 

разных*

 

концах*

 

Россіи.

 

Сектанство

 

плотно

 

осѣло

въ

 

Петербурге.

 

Энергично

 

дѣйствуютъ

 

вожаки

 

его

 

и

 

въ

 

про-

винціи.

 

Когда

 

первая

 

замѣтка

 

о

 

сектанствѣ

 

была

 

уже

 

пос-

лана

 

въ

 

редакцію,

 

нами

 

получено

 

слѣдующее

 

извѣстіе:

 

«Но-

вочеркаскъ.

 

На

 

днях*

 

86

 

чел.

 

казаков*

 

(мужчин*

 

и

 

жен-

іцинъ)

 

х.

 

Ширяйскаго.

 

новочеркаск.

 

отд.,

 

подали

 

заявленіе

о

 

переходѣ

 

из*

 

православія

 

в*

 

баптизм*,»

 

Еще

 

новое

 

дока-

зательство

 

наступательных*

 

дѣйствій

 

сектанства.

 

Сектанты

видимо

 

серьезно

 

додумались

 

бороться

 

с*

 

православіемъ,

 

ко-

торое

 

изстари

 

было

 

хранителем*

 

и

   

оберегателемъ

   

Россіи.

В*

 

чем*

 

секрет*

 

успѣхов*

 

сектанства?..

 

Какія

 

условія

способствуют*

 

распространепію

   

сектансткаго

 

лжеученія?..

До

 

сих*

 

пор*

 

въ

 

вѣроисповѣдномъ

 

отношеніи

 

на

 

Руси

было

 

тихо

 

и

 

спокойно.

 

Печалил*

 

чело

 

матери-церкви

 

только

раскол*.

 

Но

 

он*

 

послѣднее

 

время

 

воинственных*

 

стремленій

не

 

имѣл*

 

и

 

смуты

 

не

 

производил*.

 

Поэтому

 

вниманіе

 

пасты-

рей

 

церкви

 

было

 

обращено

 

главным*

 

образомъ

 

на

 

ученіе

нравстеннымъ

 

истинам*

 

своих*

 

пасомых*

 

и

 

на

 

проведеніе

этпхъ

 

истин*

 

въ

 

лшзнь.

 

И

 

въ

 

этом*

 

православно -русское

пастырство

 

имѣло

 

большой

 

успѣхъ.

 

Русскій

 

народ*

 

глубоко

религіозенъ.

 

Об*

 

этом*

 

свидѣтельствуютъ

 

иностранные

 

и

 

рус-

скіе

 

авторитеты.

 

Но

 

русское

 

пастырство

 

мало

 

знакомило

 

свою

паству

 

съ

 

тѣми

 

основаніями,

 

на

 

коихъ

 

покоятся

 

догматичес-

кая

 

и

 

иныя

 

истины

 

православнаго

 

вѣроученія.

 

Особенно

 

под-

черкивать

 

эту

 

сторону

 

въ

 

своих*

 

проповѣдническихъ

 

трудах*

русскіе

 

пастыри

 

не

 

считали

 

нужным*,

 

так*

 

как*

 

къ

 

этому

не

 

было

 

особенно

 

побудительных*

 

причин*.

 

Не

 

знаніе

 

же

сих*

 

основ*

 

явилось

 

весьма

 

на

 

руку

 

сектантским*

 

проповѣд-

никамъ.

 

До

 

сих*

 

пор*

 

православные

 

пастыри

 

учили

 

народ*,

что

 

нужно

 

почитать

 

св.

 

•

 

иконы,

 

поклоняться

 

имъ,

 

лобызать

их*.

 

Но

 

на

 

чем*

   

покоится

   

догмат*

 

иконопочитанія?..

 

Этот*
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вопрос*

 

обыкновенно

 

во

 

всѣхъ

 

подробностях*

 

не

 

разрабаты-

вался,

 

не

 

развивался

 

пред*

 

слушателями.

 

Явились

 

сектант -

скіе

 

проповѣдники

 

и

 

сказали

 

народу,

 

что

 

иконы

 

не

 

доляшо

почитать,

 

так*

 

какъ

 

об*

 

этом*

 

предметѣ

 

ничего,

 

будто

 

бы,

 

не

сказано

 

въ

 

словѣ

 

Божіемъ,

 

а

 

наоборотъ

 

есть

 

прямая

 

запо-

вѣдь

 

Божья

 

запрещающая,

 

будто

 

бы

 

всякое

 

изображеніе

 

Бо-

жества,

 

всякіе

 

кумиры..,

 

И

 

народъ

 

нашъ

 

стал*

 

въ

 

недоумѣ-

ніи..

 

Вѣдь

 

и

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ:

 

нигдѣ

 

даже

 

и

 

не

 

упомянуто

слово

 

икона

 

и

 

есть,

 

указанный

 

сектантами,

 

выражения

 

Слова

Божія,

 

изъ

 

которых*

 

смѣло

 

можно

 

вывести

 

заключеніе

 

об-

ратное

 

ученію

 

православных*

 

священников*.

Православные

 

священники

 

крестят*

 

младенцев*.

 

A

 

гдѣ

сказано,

 

что

 

мол;но

 

крестить

 

младенцев*?

 

Сказано

 

вѣдь:

 

«пже

вѣру

 

имѣтъ

 

и

 

креститься...»

 

А

 

какая

 

же

 

вѣра

 

новорожденнаго

младенца?

 

Какое

 

тут*,

 

проповѣдуютъ

 

сектанты,

 

ыол;етъ

 

быть

истинное

 

крещеніе?..

 

И

 

чудится

 

другому

 

набожному

 

мужич-

ку,

 

что

 

он*

 

и

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

не

 

крещеный,

 

какъ

 

есть

 

не

крещеный,

 

все

 

равно,

 

что

 

татарин*

 

какой-нибудь,

 

И

 

вполнѣ

естественной

 

является

 

въ

 

устах*

 

его

 

просьба

 

къ

 

сектанту:

«

 

ужъ

 

окрести

 

голубчик*,

 

ПожалуСта;

 

вѣкъ

 

буду

 

Бога

за

 

тебя

 

молить!..»

Вот*

 

одно

 

из*

 

главных*

 

условій

 

успѣха

 

сектантской

 

иро-

новѣди;

 

иезнаніе

 

православными

 

основаній,

 

на

 

коих*

 

поко-

ятся

 

истины

    

исповѣдуемаго

   

вѣроученія.

Другим*

 

важным*

 

условіемъ

 

успѣха

 

сектантов*

 

является

«живое

 

слово»

 

и

 

так*

 

сказать,

 

общая

 

проповѣдь.

 

У

 

нас*

 

про-

повѣдииками

 

слова

 

Божія

 

яляются

 

исключительно

 

священ-

ники.

 

Свои

 

проповѣди,

 

в*

 

большинствѣ

 

случаев*,

 

они

 

про-

износят*

 

цо

 

определенным*

 

правилам*

 

гомилетики,

 

благодаря

чему

 

проповѣди

 

эти

 

мало

 

доступны

 

простому,

 

неграмотному

народу,

 

«для

 

котораго

 

слово

 

«который»

 

въ

 

придаточном*

нредложеніи

   
является

    
иностранным*

   
словом* »...

 
У

 
сектан-
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тов*

   

ироповѣдует*

   

всякій

   

член*

   

общины,

   

разумѣется,

 

по

указаніям*

 

и

 

под*

 

руководством*

   

волсаковъ,

 

прп

 

чем*

 

каж-

дый

    

«рубит*

   

дерево

   

по

 

себѣ»,

   

выбирает*

 

слушателей

   

по

своему

 

развитію.

   

Случаем*

 

для

   

проповѣди

 

пользуются

 

вся-

ким*.

    

«Вот*

   

ѣдет*

   

сектант*

 

по

 

какимъ-ниб.

 

свопмъ

   

част-

ным*

 

дѣламъ

 

но

 

желѣзной

 

дорогѣ;

 

сейчас*

 

же

   

он*

 

заводит*

с*'

  

сосѣдомъ

   

рѣчь

 

на

 

религіозныя

   

темы,

 

переходя

 

на

 

облн-

ченіе

 

православных*

   

въ

 

пдолопоклонствѣ,

  

въ

 

томъ,

 

что

 

upà-

вославные-всѣ

 

пьяницы,

    

что

 

мощи

 

святыхъ

 

поддѣлка

 

ц

 

лол;ь,

или

 

же

 

без*

 

обличенія

 

въ

 

духѣ

 

мира

 

говорит*

 

о

 

своей

 

«вѣ-

рѣ»,

    

Или

   

вот*

 

еще

   

болѣе

   

идиллпческія

 

картинки

 

сектант-

ской

 

пропаганды:

   

«Вышли,

 

напр.,

    

сосѣди

 

посидѣть

 

на

 

зава-

линке, -сейчас*

   

же

   

и

 

разговор*

  

«о

    

боя;ественном*»

  

и

 

про-

цовѣдь

  

«новой

 

вѣры».

 

Поѣхали

 

мужики

 

в*

    

извозъ,

 

-

 

по

 

пу-

ти,

   

от*

 

нечего

 

дѣлать,

 

опять

 

толки

   

о

 

вѣрѣ.

   

Начался

 

сено-

кос*.

 

Людей

 

въ

 

степи

   

видимо-невидимо.

 

Гдѣ

 

же

 

лучше,

 

какъ

не

 

на

 

привалѣ,

   

подъ

    

благодатнымъ

 

лѣтнимъ

    

небомъ,

 

подь

шелестъ

    

вѣтерка.

   

дышащаго

   

«гдѣ

 

онъ

 

хочетъ»,

 

вести

 

раз-

говор*

 

о

 

возроліденіи

   

от*

 

св.

    

Духа?..

  

Что

 

всего

 

удивитель-

ней, —

 

эту

 

пропаганду

   

поддсрлшваютъ

 

дая;е

 

темныя,

 

деревен-

скія

   

бабы:

   

и

 

онѣ,

   

попав*

 

въ

   

сектантки,

 

дѣлаются

 

потомъ

горячими

 

проповѣдницамп

   

новой

   

вѣры.

 

У

 

этихъ

 

доказатель-

ства

 

проще

 

и

 

нагляднѣе.

   

Баптистка

   

не

 

затруднится

 

разска-

зать

 

своей

 

сосѣдкѣ,

 

какъ

 

она

   

получила

 

св.

 

Духа

 

въ

 

новом*

крещеніи.

    

«Какъ

   

сошла

 

я

    

въ

   

воду,

   

милая

   

моя,

 

святъ-то

Дух*

 

и

 

полѣзъ

 

въ

 

меня!..

 

У

 

меня

 

ннда

 

мелсду

 

ребрами

 

чтой-

то

 

захрустѣло.,.

   

А

 

вы,

 

бабиньки,

 

что?

 

вы

 

ничего

   

не

 

чуете,

потому

 

въ

 

вас*

 

нѣтъ

 

Духа

 

Болгія,

 

вы

 

не

 

познали

 

еще

 

Хри-

ста,

 

вы

 

не

 

дѣтиЕго».

 

А

 

простодушный

 

и

 

сувѣрныя

 

бабы

 

вѣ-

рятъ

   

этимъ

   

разсказнямъ

   

изступленной

   

сектантки

 

так*

 

лее,

какъ

 

раньше

 

онѣ

   

вѣрили

 

дядѣ

 

Ѳедору,

 

который

 

самъ

   

«сво-

ими,

   

то

 

есть

   

глазами»

  

видѣлъ

 

домового,

    

перелѣзавшаго

 

къ

нему

 

съ

 

вязанкой

 

сѣна

 

въ

 

лошадннный

 

хлѣвъ».
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Проснувшаяся

 

въ

 

народѣ

 

я;ажда

 

знанія,

 

любовь

 

къ

 

книг*

тоже

 

весьма

 

на

 

руку

 

сектантам*.

 

Они

 

съ

 

большим*

 

уеер-

діемъ

 

стараются

 

извлечь

 

пользу

 

изъ

 

этого

 

обстоятельства.

Сектанты

 

въ

 

большем*

 

количествѣ

 

издают*

 

свою

 

литературу:

брошюры,

 

листки,

 

книги

 

п

 

журналы.

 

Искренно

 

преданные

своему

 

дѣлу,

 

ревнители-книгоноши

 

разносят*

 

эту

 

литературу

в*

 

самые

 

отдаленные

 

углы

 

Россіи,

 

причем*

 

отдают*

 

ее

 

за

безцѣнокъ,

 

или

 

совсѣмъ

 

даром*.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

эти

 

кни-

гоноши

 

являются

 

обыкновенно

 

п

 

апостолами

 

своего

 

лжеуче-

нія,

 

какъ

 

мы

 

видим*

 

это

 

у

 

«іоаннитовъ».

 

Здѣсь

 

умѣстно

 

от-

мѣтить

 

еще

 

слѣдующее

 

обстоятельство,

 

которое

 

является

весьма

 

валшьшъ

 

союзником*

 

сектантов*.

 

Народ*,

 

особенно

молодое

 

поколѣніе,

 

тянется

 

теперь

 

къ

 

кнгоккѣ.

 

Въ

 

кншккахъ

же

 

усердно

 

распространяемыхъ

 

теперь

 

въ

 

народѣ,

 

с*

 

усер-

діемъ,

 

достойным*

 

лучшаго

 

прилояшнія,

 

проповѣдуются

 

безнрав-

ственность

 

и

 

безвѣріе

 

н

 

подрывается

 

авторитет*

 

православной

церкви.

 

Сектанты

 

пользуются

 

этими

 

кншкками

 

и

 

указывают*

 

на

них*

 

народу.

 

«Не

 

мы,

 

вѣдь,

 

одни

 

говорим*

 

вам*,

 

что

 

вы

 

до

сих*

 

пор*

 

не

 

ладно

 

вѣровали:

 

вот*

 

и

 

совсѣм*

 

посторонніе,

свѣтскіе

 

люди

 

толсе

 

говорят*

 

и

 

пишут*».

 

Осада

 

таким*

 

об-

разомъ,

 

ведется

 

съ

 

разныхъ

   

сторонъ.

Благопріятными

 

условиями

 

для

 

распространена

 

баптизма,

штундизма,

 

пашковщпны

 

и

 

др.

 

религіозныхъ

 

заблужденіп

являются

 

еще

 

слѣдующія:

А

 

)

 

экономическія

 

взаимоотношенія

 

членов*

 

православна-

го

 

прихода.

 

Пріѣзлсая

 

на

 

приход*,

 

православный

 

свя-

щенник*,

 

въ

 

силу

 

необходимости,

 

доллсенъ

 

прежде

 

всего

 

вы-

яснить

 

свое

 

матеріальное

 

иолол;еніе,

 

которое

 

въ

 

значитель-

ной

 

степени

 

обезпечивается

 

приходом*.

 

Приход*

 

должен*

дать

 

священнику

 

квартиру,

 

ругу,

 

дрова,

 

сѣнокосныя

 

земли.

Кромѣ

 

сего,

 

прихожане

 

должны

 

оплачивать

 

п

 

труды

 

свя-

щенника

 

по

 

требоисправленію.

 

Псаломщика

 

прихожане

 

со-

отвѣтственнымъ

   
образом*

 
тоже

   
о'бязываются

 
обезпечить.

 
Те-
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перъ

 

представьте

 

себѣ,

 

что

 

ва

 

село

 

является

 

сектантски

 

про-

повѣдникъ,

 

членъ

 

богатаго

 

« Евангельскаго

 

союза».

 

Этотъ

 

ни-

чего

 

не

 

требуетъ.

 

На

 

свой

 

счетъ

 

нанимаетъ

 

квартиру,

 

на

 

свои

средства

 

устраивается.

 

При

 

случаѣ

 

онъ

 

не

 

нрочь

 

даже

 

ока-

зать

 

матеріальную

 

помощь

 

мужичкамъ.

 

Гдѣ

 

это

 

позволяютъ

обстоятельства,

 

онъ

 

хлопочетъ

 

объ

 

устроеніи

 

за-свой

 

счетъ

школы

 

и

 

даже

 

какого

 

ниб.

 

благотворительнаго

 

учрежденія.

По

 

внѣшности

 

своей,

 

онъ

 

свой

 

братъ

 

мужикъ,

 

съ

 

которымъ

не

 

приходится

 

считаться,

 

можно

 

говорить

 

вполнѣ

 

откровенно.

А

 

говорить

 

онъ

 

отъ

 

божественнаго,

 

отъ

 

Слова

 

Божьяго,

 

и

какъ

 

будто

 

все

 

говоритъ

 

одну

 

только

 

правду.

 

Какъ

 

мужичку

не

 

увлечься

 

такимъ

 

добрымъ,

 

душевнымъ

 

человѣкомъ,

 

не

послушать

 

его,

 

да

 

и

 

не

    

пойти

 

за

 

нимъ!..

Б.)

 

бѣдность

 

народная.

 

Въ

 

бѣдной

 

семьѣ

 

ребенокъ

 

мало

видитъ

 

радости,

 

хорошаго

 

здороваго

 

веселья.

 

«Для

 

привлече-

на

 

(такихъ)

 

дѣтей

 

въ

 

(сектантскую)

 

школу

 

практикуется

оригинальный

 

пріемъ.

 

Въ

 

концѣ

 

ішкдаго

 

полугодія

 

для

дѣтей

 

устраивается

 

праздннкъ

 

(напр.

 

елка

 

на

 

Рождествѣ).

 

Тѣ

изъ

 

дѣтей,

 

которыя

 

исправно

 

посѣщаютъ

 

школу,

 

получаютъ

прекрасные

 

подарки.

 

Дѣтямъ,

 

неаккуратно

 

посѣщающимъ

 

шко-

лу,

 

подарки

 

выдаются

 

хуже.

 

Дѣти

 

же

 

посѣтившія

 

школу

раза

 

три

 

иередъ

 

праздникомъ,

 

на

 

праздникъ

 

допускаются,

 

но

подарковъ

 

никакихъ

 

не

 

получаютъ.

 

Подарками

 

для

 

дѣтей

 

слу-

жатъ

 

обыкновенно

 

обувь,

 

платье,

 

матерія

 

на

 

пальто,

 

пла-

токъ

 

и

 

т.

 

д

 

»

Въ

 

Петербурга

 

«возлѣ

 

Покровской

 

общины

 

и

 

Гавани,

 

гдѣ

ютится

 

самая

 

бѣднота

 

открыто

 

отдѣленіе

 

пашковцевъ

 

съ

 

вос-

кресной

 

школой

 

для

 

дѣтей

 

(православныхъ!),

 

съ

 

раздачей

 

на

домъ

 

хорошо

 

оплачиваемой

 

работы

 

бѣднымъ

 

женщинамъ,

 

съ

молитвенными

 

собраніями

 

по

 

средамъ

 

и

 

пятницамъ,

 

туман-

ными

 

картинами

 

и

 

т.

 

д.

 

Часто

 

проповѣдуетъ

 

здѣсь

 

какой-то

англичанинъ

 

и

 

изрѣдка

 

Фетлеръ.

 

Учавствуетъ

 

все,

 

конечно,

православная

 

бѣднота.

   

Работа

 

дается

   

только

 

подъ

 

условіемъ
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выучить

 

извѣстныя

 

мѣста,-каждый

 

разъ

 

указываемая

 

нашков-

скпми

 

руководителями,

 

изъ

 

Евангеліи

 

и

 

Посланій,

 

посѣщать

собранія

 

и

 

привлекать

 

новыхъ

   

послѣдователен».

Вотъ,

 

въ

 

краткихъ

 

чертахъ,

 

главныя

 

условія,

 

способствую-

щая

 

распространенію

 

среди

 

православной

 

паствы

 

сектант-

скихъ

 

лжеученій.

П.

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

18

 

апрѣдя— въ

 

первый

 

день

 

св.

 

Пасхи,

 

въ

 

12

 

часовъ

 

дня,

 

Вы-

соко

 

преосвященнѣйшій

 

Тихонъ,

 

Архіепископъ

 

Иркутскій

 

и

 

Верхо-

ленскій

 

посѣтилъ

 

Духовную

 

Семинарію.

 

По

 

прибытіи

 

Его

 

Высоко-

преосвященство,

 

въ

 

сопровожденіи

 

о.

 

Ректора

 

прослѣдовалъ

 

въ

столовую,

 

гдѣ,

 

встрѣченный

 

воспитанниками

 

пѣніемъ:

 

«исъ

 

полла

эти

 

деспота»,

 

привѣтствовалъ

 

ихъ

 

съ

 

праздникомъ

 

и

 

преподавъ

всѣмъ

 

благословеніе

 

при

 

пѣніи:

 

«тонъ

 

деспотинъ

 

ке

 

архіереа

имонъ,

 

Киріе

 

филатте»...,

 

Владыка

 

отбылъ

 

изъ

 

Семинаріи.

5-го

 

мая

 

Его

 

Высокопреосвященство,

 

Высокопреосвященнѣйшій

Тихонъ

 

ирисутствовалъ

 

на

 

экзаменѣ

 

догматическаго

 

богословія

 

въ

О-мъ

 

классѣ

 

Иркутской

 

Духовной

 

Семинаріи.

Объясненіе

 

митр,

 

іиосковскаго

 

Филарета,

 

почему

 

храмовой

 

празднииъ

Воскресенія

 

Христова

 

бываетъ

 

13

 

сентября,

 

а

 

не

 

въ

 

день

 

Пасхи,

 

и

отчего

 

праздникъ

 

13

 

сентября

   

носить

 

названіе

 

«Словущаго

 

Воскре-

сенія».

Такіе

 

вопросы

 

нредложилъ

 

московскому

 

митрополиту

 

Филарету'

В.

 

Д.

 

Олсуфьевъ,

 

занимавшій

 

при

 

дворѣ

 

цесаревича

 

Александра

Николаевича

 

(впослѣдствіи

 

императора)

 

постъ

 

оберъ-гофмейстера

М.

 

Филаретъ

 

весьма

 

серіезно

 

отнесся

 

къ

 

вопросамъ,

 

заинтересо-

вавшимъ

 

царедворца

 

и

 

въ

 

письмѣ

 

своемъ

 

къ

 

нему

 

отъ

 

17

 

сент.

1853

 

г.

 

далъ

 

основательное

 

рѣшеніе

 

вопросовъ,

 

которое

 

мы

 

при-

водить

 

съ

 

возможною

 

полнотою,

 

имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

письма

 

москов-

ская)

 

святителя

 

къ

 

В.

 

Д.

 

Олсуфьеву

 

обнародованы

 

въ

 

самое

 

не-

д'авное

 

время:

 

они

 

напечатаны

 

въ

 

первой

 

книгѣ

 

«Рускаго

 

Архива»

за

 

текущій

 

годъ,

 

и,

    

естественно,

   

не

     

успѣли

   

стать

 

достояніемъ
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всѣхъ.

 

кто

 

нривыкъ

   

внимательно

  

относиться

   

къ

 

каждому

   

слову

великаго

  

русскаго

   

іерарха.

Для

 

полноты

 

и

 

ясности'

 

отвѣта»,

 

пишетъ

 

м.

 

Филаретъ,

 

«не-

обходимо

  

обратиться

 

къ

  

церковной

   

исторіи».

Когда

 

ветхозавѣтный

 

іерусалимскій

 

храмъ

 

былъ

 

римлянами

разрушенъ

 

и

 

Іерусалимъ

 

опустошенъ,

 

христіане

 

не

 

перестази

 

бла-

гоговѣть

 

къ

 

мѣсту

 

страданія,

 

погребенія

 

и

 

воскресенія

 

Христова.

Противодѣйствуя

 

сему,

 

римскій

 

императоръ

 

Элій

 

Адріанъ

 

построилъ

на

 

мѣстѣ

 

Іерусалима

 

городъ

 

и

 

назвалъ

 

его

 

отъ

 

своего

 

имени

 

Элія;

холмы

 

Голгоѳскій

 

и

 

гроба

 

Господня

 

велѣлъ

 

засыпать

 

и

 

,сихъ

 

мѣ-

-стахъ

 

поставить

 

истуканы

 

языческихъ

 

божествъ,

 

думая

 

въ

 

семъ.

видѣть

 

соверщенную

 

побѣду

 

язычества

 

надъ

 

хрнстіанствомъ.

Жгівый

 

па

 

иебесѣхъ

 

посмѣялся

 

ему.

 

Елена,

 

мать

 

Констан-

тина

 

Великаго,

 

низвергла

 

идолы,

 

велѣла

 

снять

 

насыпи,

 

открыла

каменные

 

храмы

 

Голгоеы

 

и

 

гробъ

 

Господень;

 

и,

 

какъ

 

они

 

были

одинъ

 

отъ

 

другого

 

недалеко,

 

рѣшилась

 

создать

 

обширный

 

храмъ,

въ

 

которомъ

 

бы

 

они

 

вмѣстшшсь

 

(отъ

 

чего

 

храмъ

 

сей

 

и

 

не

 

имѣетъ

симметрическое

 

расположеніе

 

всѣхъ

 

частей)

 

Константинъ

 

Великій

доверишлъ

 

созиданіе

 

храма

 

сего

 

созвалъ

 

многихъ

 

епископовъ

 

для

освященія

 

его

 

и

 

оно

 

совершилось

 

въ

 

13

 

день

 

сентября.

Теперь

 

спрашивается:

 

не

 

долженъ

 

ли

 

былъ

 

быть

 

храмовымъ

праздникомъ

 

сего

 

храма

 

день

 

Пасхи?

 

Константинъ

 

и

 

іерархія

 

отвѣт-

ствовали:

 

нѣтъ.

Во-первыхъ

 

—

 

потому,

 

что

 

день

 

Пасхи

 

есть

 

царь

 

праздникпвъ,

полнота

 

торжественности

 

христіанской,

 

всеобъемлющая

 

радость,

и

 

потому

 

не

 

надо

 

было

 

присоединять

 

къ

 

ней

 

меныиаго

 

частнаго

празднованія,

 

каково

 

есть

 

восиоминаніе

 

освященія

 

храма.

Во-вторыхъ

 

—потому,

 

что

 

въ

 

вѣтхозавѣтномъ

 

іерусалимскомъ

 

хра-

мѣ

 

праздновался

 

день

 

освященія

 

его

 

(Іоанн.

 

10,

 

22);

 

слѣдственно

и

 

въ

 

новозавѣтномъ,

 

на

 

мѣсто

 

того

 

поставляемомъ

 

храмѣ

 

прилично

было

  

сдѣлать

 

храмовымъ

  

праздникомъ

 

день

 

освященія

 

его.

Но

 

поелику

 

храмъ,

 

созданый

 

на

 

мѣстѣ

 

креста,

 

ногребенія,

 

во-

скресенія

 

Христова

 

и

 

сохраняющей

 

въ

 

себѣ

 

истин

 

ый

 

Крестъ

 

и

гробъ

 

Христовъ,

 

но

 

справедливости

 

должно

 

было

 

признать

 

храмомъ

не

 

города,

 

не

 

области,

 

но

 

всегда

 

христіанскаго

 

міра,

 

то

 

признано

было

 

приличнымъ

 

день

 

освященія

 

іерусалимскаго

 

храма

 

праздно-

вать

 
во

 
всѣхъ

 
христіанскихъ

   
церквахъ.
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Когда

 

же

 

еде

 

празднование

 

повсюду

 

распространилось,

 

то

 

и

 

всѣ

христіанскіе

 

храмы

 

созданные

 

во

 

имя

 

Воскресенія

 

Христова,

 

по

примѣру

 

іерусалимскаго

 

и

 

выщеизложеннымъ

 

причинамъ,

 

стали

праздновать

 

своимъ

 

храмовымъ

 

праздникомъ

 

іерусалимскаго

 

Вос-

скресенскаго

 

храма

 

13

    

день

 

сентября».

Что

 

касается

 

до

 

названія

 

праздника

 

13

 

сентября.

 

«Слову щимъ

Воскресеніемъ,

 

то

 

«это

 

названіе»,

 

разъясняетъ

 

митр.

 

Филаретъ

«не

 

церковное,

 

а

 

народное.

 

Народъ

 

видитъ

 

храмъ

 

Воскресенія

Христова,

 

ждетъ

 

храмового

 

праздника,

 

и

 

видитъ,

 

что

 

ираздникъ

сей

 

совершается

 

не

 

въ

 

Свѣтлое

 

Воскресеніе,

 

и

 

часто

 

(по

 

перемѣ-

намъ

 

церковныхъ

 

временъ)

 

совсѣмъ

 

не

 

въ

 

воскресеніе,

 

а

 

въ

 

поне-

дѣльникъ

 

или

 

другой

 

день

 

недѣли,

 

въ

 

какой

 

приходится

 

13

 

день

мѣсяца.

Встрѣчая

 

видъ

 

несообразности

 

и

 

не

 

зная

 

исторіи,

 

чтобы

 

объяснить

ее,

 

народъ

 

искалъ

 

выражения,

 

чтобы

 

отличить

 

сей

 

ираздникъ

 

отъ

воскресныхъ

 

дней,

 

и

 

далъ

 

ему

 

названіе

 

словущаго,

 

т.

 

е.

 

такъ

называемаго

 

Воскресенія.

 

Онъ

 

хотѣлъ

 

сказать:

 

это

 

не

 

Свѣтлое

 

Воо-

кресеніе,

 

ни

 

воскресный

 

день

 

седмицы,

 

но

 

особый

 

ираздникъ,

 

ко-

торый

 

хотя

 

случается

 

и

 

не

 

воскресный

 

день,

 

но

 

словетъ,

 

прозы-

вается

 

Воскресеніемъ,

 

потому

 

что

 

принадлежитъ

 

храму

 

Воскре-

сения

 

Христова».

                                                                

П.

Вь

 

чемъ

 

заключается

 

секреть

 

хорошаго

 

чтенія?

.

 

На

 

этотъ

 

вопросъ

 

нѣкто

 

«Ѳеофилъ»

 

въ

 

«Екатеринославскнхъ

Ецархіальныхъ

 

Вѣдомствахъ»

 

отвѣчаетъ

 

такъ:

 

«Въ

 

желаніи

 

чте-

ца

 

установить

 

связь

 

со

 

слушателями,

 

въ

 

желаніи

 

дать

 

имъ

 

нѣчто

нѣнное,

 

дать

 

имъ

 

мысль,

 

чувство.

 

Кто

 

непривыкъ

 

давать

 

слушате-

телямъ,

 

тотъ

 

не

 

разовьетъ

 

своихъ

 

декламаторскихъ

 

способностей

 

и

часто

 

впадаетъ

 

въ

 

неразборчивое

 

бормотапье.

 

Кто

 

же

 

вкусидъ

сладости

 

имѣть

 

психическую

 

связь

 

съ

 

слушателями,

 

иснолнялъ

жедавіё

 

дать,

 

и

 

дать

 

имъ

 

всегда,

 

тотъ

 

уже

 

на

 

половину

 

артистъ

слова.

 

А

 

на

 

поприщѣ

 

Божія

 

слова

 

желаніе

 

всегда

 

дать

 

слушате-

лямъ

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

цѣнное

 

не

 

даетъ

 

ему

 

покоя:

 

онъ

 

подыскиваетъ

лучшія

 

проповѣди,

 

изучаеть

 

ихъ

 

наизустъ,

 

иаходитъ

 

способы

 

къ

ясному

 

произиошенію,

 

бережетъ

 

свой

 

голосъ,

 

развиваетъ

 

его.

 

Изъ

желанія

 

дать

 

вытекаетъ

 

желаш'е

 

послужить

 

ближнимъ,

 

во

 

всемъ

быть

 
ймъ

 
образцомъ,

   
вытекаетъ.

 
яселаніе

 
святосш.
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Что

 

же

 

касается

 

церковнаго

 

чтенія,

 

то

 

можно

 

къ

 

сему

 

общему

взгляду

 

приложить

 

слѣдующій

 

практически

 

совѣтъ:

 

надо

 

произно-

сить

 

за

 

разъ

 

по

 

два,

 

по

 

три

 

слова— не

 

больше

 

и

 

всячески

 

ста-

раться

 

ne

 

сливать,

 

согласныхъ

 

буквъ:

 

одной,

 

стоящей

 

въ

 

концѣ

слова,

 

и

 

затѣмъ

 

другой,

 

съ

 

которой

 

начинается

 

слѣдующѳе,

 

на-

примѣръ:

 

«вниде

 

Іисусъ

 

въ

 

весь

 

нѣкую».

 

Въ

 

неразборчивомъ,

небрежномъ

 

чтеніи

 

неграмоный,

 

подозрѣваю,

 

почуетъ

 

«-веснѣ —

кую».

 

Во

 

вторыхъ,

 

въ

 

каждомъ

 

евангельскомъ

 

чтеніи

 

надо

 

разли-

чать

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

двѣ

 

части:

 

одну

 

спокойную,

 

повѣтствова-

тельную,

 

другую,

 

такъ

 

сказать,

 

патетическую.

 

Первую

 

часть[читать

спокойно,

 

тихо,

 

вторую

 

повышенно,

 

громко,

 

съ

 

особымъ

 

подъемомъ

чувства.

 

Напримѣръ,

 

отреченіе

 

Петра:

 

переговоры

 

апостола

 

во

дворѣ

 

Каіафы— это

 

первая

 

часть;

 

а

 

со

 

словъ:

 

и

 

помяну

 

Петръ

 

—

совсѣмъ

 

другая,

 

а

 

заключительный

 

слова:

 

и

 

изшедъ

 

вонъ,

 

плсшася

■горько—

 

ихъ

 

надо

 

сказать

 

раздѣльно,

 

съ

 

чувствомъ,

 

ихъ

 

надо

 

про-

щать,

 

прорыдать...

 

вспомнивъ

 

и

  

свои

 

отреченія...

Помню,

 

какъ

 

протодіаконъ

 

Т— кій

 

читалъ

 

о

 

воскрешеніи

 

сына

Наинской

 

вдовы.

 

Во

 

первыхъ,

 

идетъ

 

спокойное

 

повѣтствованіе

 

о

наинскомъ

 

погребальномъ

 

шествіи;

 

затѣмъ

 

малый

 

подъемъ

 

чувства,

на

 

словахъ

 

«сына

 

единородна

 

матери,

 

своей;

 

и

 

та

 

бѣ

 

вдова».

Далѣе

 

болѣе

 

чувства;

 

«и

 

видѣвъ

 

ю

 

Іисусъ,

 

милосердова

 

о

 

ней...

 

Не

плачи»...

 

Затѣмъ

 

моментъ

 

творческаго

 

чуда:

 

«юноше,

 

тебѣ

 

глаголю,

востани!...

 

И

 

спграхъ

 

пріять

 

всѣаъ»,— протодіаконъ

 

іг

 

самъ

 

нзъ

глубины

 

вѣковъ

 

получилъ,

 

видимо,

 

страхъ

 

сей,

 

и

 

намъ

 

его

 

далъ.

Закончилось

 

чтеніе

 

въ

 

ноту

 

ми,

 

но

 

не

 

вышло

 

непристойнымъ

крнкомъ,

 

а

 

было

 

такъ

 

естественно,

 

хорошо!

 

Я

 

держалъ

 

тогда

 

ри-

пиду

 

и

 

видѣлъ,

 

съ

 

какимъ

 

волненіемъ

 

сердца

 

читалъ

 

добрый

 

нрото-

діаконъ

 

евангеліе.

Возмите

 

любое

 

евангельское

 

чтеніе,

 

и

 

вы

 

тамъ

 

найдете

 

двѣ

 

-

 

три

части.

 

Наканунѣ

 

приготовтесь

 

произнести

 

чтеніе,

 

подумайте

 

надъ

каждымъ

 

словомъ,

 

а

 

не

 

такъ,

 

какъ

 

иные

 

дѣлаютъ,— послѣ

 

малаго

входа

 

перелистываютъ

 

евангеліе

 

и

 

спрашиваіотъ,

 

которая

 

у

 

насъ

нынче

 

недѣляѴ

Хорошее

 

чтеніе

 

апостола— разумное,

 

внятное,

 

одушевленное—

еще

 

труднѣе

 

указать

 

въ

 

храмахъ

 

правосдавныхъ».

Съ

 

своей

 

стороны

 

прибавимъ:

 

къ

 

недостаткамъ

 

чтенія

 

о.

 

о.

діаконами

 

евангелія

 

и

   

апостола

 

нужно

 

еще

 

отнести

 

форсированіе
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голоса

 

и

 

стрем.іеніе

 

дойти

 

непремѣно

 

до

 

послѣднихъ

 

своихъ

 

верх-

нихъ

 

нотъ,

 

которыя

 

обыкновенно

 

даются

 

имъ

 

съ

 

натугою,

 

пере-

ходятъ

 

въ

 

крикъ

 

и

 

угнетающе

 

дѣйствуетъ

 

на

 

слушателей.

 

Несо-

мнѣнно,

 

чтеніе

 

всякаго

 

евангелія

 

и

 

апостола

 

должно

 

возбуждать

въ

 

читающемъ

 

наросіаніе

 

чувства

 

и

 

иодъемъ

 

духа,

 

выражающіяся

усиліемъ

 

голоса,

 

но

 

возвышающее

 

душу

 

волненіе

 

не

 

можетъ

 

до-

водить

 

до

 

неистоваго

 

крика.

 

Мы

 

совѣтовали

 

бы

 

о.о.

 

діаконамъ

обладателямъ

 

баса

 

или

 

баритона,

 

заканчивать

 

чтеніе

 

предѣльною

нотою

 

до,

 

на

 

которой

 

можно

 

обнаружить

 

силу

 

чувства

 

и

 

голоса,

не

 

доходя

 

до

 

крика

 

и

 

форсировки

 

(Волн,

 

еиарх.

 

вѣд.).

Библіографачешя

 

замѣтка.

Протоіерей

 

Сергій

 

Петровскій.

   

Порядокъ

 

совершенія

 

святой

 

и

 

Боже-

ственной

 

литургіи

 

св.

  

Іоанна

 

Златоуста.

Опытъ

   

перевода

   

съ

   

церковно-славянскаго

   

языка

   

на

   

языкъ

   

русскій
Полный

  

текстъ

   

съ

    

объяснениями,

   

примѣчаніями

 

и

 

рисунками.

   

Одесса
1908

 

г.

  

134

 

стр.

 

Цѣна

   

25

 

коп

Названная

 

книга,

 

содержащая

 

полный

 

переводъ

 

чина

 

Божест-

венной

 

лнтургіи

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста

 

съ

 

церковно-славянскаго

языка

 

на

 

языкъ

 

русскій,

 

составлена

 

въ

 

качествѣ

 

иособія

 

для

 

пра-

вославнаго

 

христіанина

 

въ

 

уразумѣніи

 

величія

 

и

 

глубины

 

важ-

нѣйшаго

 

христіанскаго

 

богослуженія.

 

Цѣль— святая!

 

Опыту

 

пере-

вода

 

чина

 

Божественной

 

лптургіи

 

предпосланы

 

необходимая

 

пред-

варительныя

 

свѣдѣнія:

 

объ

 

установленіи

 

таинства

 

св.

 

Причащенія—

о

 

томъ,

 

какъ

 

совершалось

 

Божественное

 

причащеніе

 

въ

 

первые

вѣка

 

христіанства,— о

 

происхожденіи

 

и

 

установленіи

 

порядка

совершенія

 

Божественной

 

литургіи.— 0.

 

протоіерей

 

С.

 

Петровскій

заявляетъ

 

въ

 

предисловіи — «къ

 

читателю»,

 

что,

 

«переводя»,

 

онъ-

«старался

 

избѣгать

 

пепопятныхъ

 

простому

 

человѣку

 

словь,

 

вы-

яснюсь

 

значеніе

 

богослужебныхъ

 

дѣйствій,

 

ихъ

 

взаимную

 

связь

 

и

т.

 

п.»

 

стараніе

 

доброе!

 

Нельзя,

 

однако,

 

не

 

упрекнуть

 

достопочтеннаго

переводчика

 

чина

 

Божественной

 

литургіи

 

съ

 

церковно-славянскго

языка

 

на

 

языкъ

 

русскій

 

въ

 

излишнемъ

 

рвенін

 

къ

 

переводу

 

на

русскій

 

языкъ

 

даже

 

такпхъ

 

словъ,

 

которыя

 

на

 

славянскомъ

 

языкѣ

снльнѣе

 

выражаютъ

 

величіе

 

и

 

глубину

 

литургіи,

 

чѣмъ

 

на

 

языкѣ

 

рус-

скомъ.

 

Такъ

 

напримѣръ

 

Господу

 

помолимся

 

о.

 

Петровскимъ

 

вездѣ

переводится:

   
станемъ

  
молиться

  
Господу;

   
аминь— истинно,

   
такъ;
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1

 

осподи,

 

помилуй

 

—

 

будь

 

милостивъ,

 

Господь;

 

премудрость— великая

мудрость,

 

помяни.

 

Господгь— вспомни,

 

Господи;

 

подай,

 

Господи—

пошли,

 

Господи;

 

эти

 

слова

 

лучше

 

было

 

бы

 

ставить

 

безъ

 

перевода.

іСовсѣмъ

 

неблагоговѣйно

 

переводить

 

слова,

 

Спасителя:

 

«Пріимите,

ядите

 

сіе

 

есть

 

тѣло

 

мое»— словами:

 

Пріимите

 

и

 

съѣште,

 

это—Мое

тѣло».

 

Переводя

 

возгласъ

 

«твоя

 

отъ

 

Твоихъ

 

Тебѣ

 

приносяще»,

 

не

мѣшало

 

бы

 

о.

 

Петровскому

 

сиравиться

 

съ

 

греческимъ

 

служебни-

комъ;

 

послѣ

 

такой

 

справки

 

едва

 

ли

 

бы

 

онъ

 

перевелъ

 

эти

 

святыя

слова

 

такъ

 

какъ,

 

теперь

 

перевелъ;

 

«Мы,

 

принося

 

Тебѣ

 

Твои

 

дары

отъ

 

Твоихъ

 

слугъ».

 

По

 

гречечки

 

этотъ

 

возгласъ

 

читается:

 

Та.Sa

èz

 

xcôv

 

Sot

 

Tcpocpspojxsv

 

хоста

 

зсосста

 

y.ai

 

otà

 

-àvtot.

 

Первая

половіша

 

этого

 

возгласа

 

обычно

 

переводится

 

съ

 

греческаго

 

такъ:

Твои

 

(Господи)

 

дары

 

(хлѣбъ

 

и

 

вино),

 

взятые

 

изъ

 

Твоихъ

 

(твореній).

Если

 

не

 

считаться

 

и

 

съ

 

этими

 

недочетами

 

въ

 

переводѣ

 

словъ

 

чи

 

-

на

 

литургіи,

 

указываемыми

 

въ

 

отмѣчаемой

 

книгѣ,

 

то

 

ее

 

слѣдуетъ

признать

 

очень

 

назидательною

 

книгой

 

для

 

«простодушна™

 

хргьс-

ст'шнипа»

 

(такого

 

читателя

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

составитель),—ищу-

щаго

 

уразумѣнія

 

Божественной

 

литургіи.

СиДЕРЖАНІЕ

 

ОФФИЦІАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ:

 

Указъ

 

Его

 

Императорскаго

Величества,

 

Самодержца

 

Всероссійскаго,

 

изъ

 

Святѣйшаго

 

Правитель-

ствующаго

 

Сѵнода,

 

о

 

предоставленіи

 

Епархіальному

 

начальству

 

права

разрѣшать

 

перестройку

 

и

 

ремонтъ

 

древнихъ

 

церквей.

 

Отъ

 

Иркутской

Духовной

 

Консисторіи

 

Отчетъ

 

Братства

 

взаимнаго

 

взпоможенія

 

духо-

венства

 

Иркутской

 

Епархіи.

 

Списокъ

 

членовъ

 

Братства

 

взаимнаго

 

вспо-

моженія

 

духовенства

 

Иркуткой

 

Епархіи

СОДЕРЖАШЕ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ:

 

Современное

 

сосгояніе

православной

 

миссіи

 

въ

 

Китаѣ

 

О

 

чудесахъ

 

Св.

 

Иннокентія

 

(окончаніе).

Христіанскій

 

взглядъ

 

на

 

нѣкоторыя

 

стороны

 

современной

 

жизни.

 

За-

ыѣтки

 

о

 

сектаитскомъ

 

движеніи

 

въ

 

Россіи.

 

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

 

Объ-
явленія.

Редакторы:

 

Ректоръ

 

Духовной

 

Семинаріи

 

Архимандритъ

 

Евіети.

Преподаватель

 

Семинаріи

 

священникъ

 

Іоашіъ

 

Дроздова.

Печатать

 

разрѣшается:

 

15

 

мая

 

1910

 

г.

 

Вр.

 

и.

 

об.

 

Цензора

 

Инспекторъ

Иркутской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

Вл.

 

Абрамовичъ.

Иркутскъ.
 

Типографія
 

M.

 
П.

 
Окунева.

 
Тихвинская

 
ул ,

 
д.

 
№

 
8.



КОЛОКОЛА

 

ЦЕРКОВНЫЕ

 

ЗАВОДОВЪ

 

ПРІУРАЛЬЯ.

.

   

(Заводи

 

cyui,ecm(iyio)iib

 

JâU

 

лѣтъ

 

съ

 

1768

 

чода).

За

 

отливку

 

колоколовъ

 

удостоены

 

ВЫСОЧАЙШЕЙ

 

Госу-

даря

 

Императора

 

НИКОЛАЯ

 

П-го

 

благодарности,

 

высшихъ

наградъ

 

на

 

выставкахъ

 

п

 

множества

 

отовсюду

 

благодарныхъ

отзывовъ

 

отъ

 

разныхъ

 

лицъ

 

п

 

обществъ.

Представитель

 

для

 

всей

 

Россіи

 

Ксенофонтъ

Сокол

 

о

 

въ

   

въ

 

Челябинскѣ.

Въ

 

заводахъ

 

и

 

на

 

складѣ

 

въ

 

гор.

 

Челябпнскѣ

 

колокола

готовые

 

п

 

на

 

заказѣ

 

отъ

 

1 /г

 

нуда

 

до

 

1200

 

пудоваго

 

вѣса.

Подборъ

 

полнаго

 

звона

 

(хора)

 

колоколовъ

 

производится

 

по

камертону

 

и

 

роялю

 

Шредера.

 

Письменное

 

ручательство

 

за

превосходные,

 

сильные

 

и

 

пріятные

 

звуки

 

колоколовъ

 

п

 

пхъ

прочность

 

(неразбиваемость).

 

Обмѣнъ

 

старыхъ

 

разбитыхъ

 

пли

неблагозвучныхъ

 

колоколовъ.

 

Разсрочка

 

платежа.

 

Подъ-

емка

 

на

 

колокольни

 

храмовъ

 

и

 

доставка

 

во

 

всѣ

 

мѣста

 

но

желѣзной

 

дорогѣ

 

льготнымъ

 

тарпфомъ

 

за

 

счетъ

 

заводовъ.

Заводы

 

находясь

 

въ

 

исключительно

 

благопріятныхъ

 

усло-

віяхъ

 

по

 

своему

 

мѣстопахожденію

 

вблизи

 

мѣсторожденій,

мѣдныхъ

 

рудъ

 

пмѣютъ

 

потому

 

возможность

 

изготовлять

 

свои

колокола

 

по

 

только

 

всегда

 

изъ

 

высокаго

 

качества

 

уральской

штыковой

 

мѣдп,

 

но

 

п

 

продовать

 

ихъ

 

во

 

всякое

 

время

 

на

 

полтора

два

 

рубля

 

въ

 

пудѣ

 

дешевле

 

всѣхъ

 

другнхъ.

Складъ

 

Роялей

 

п

 

Піапино

 

Придворной

 

фабрики

 

К.

 

М.

Шредеръ

 

и

 

Ф

 

псъ-Гарм оній

 

русскихъ

 

и

 

загранпчныхъ

иридворныхъ

 

фшбрикъ.

Допускается

  

разсрочка

 

п

 

л

 

а

 

т

 

е

 

ж

 

а.

Складъ

 

пздѣлій

 

нзъ

 

У

 

р

 

а

 

л

 

ь

 

с

 

к

 

а

 

г

 

о

 

ц

 

в

 

ѣ

 

т

 

н

 

о

 

г

 

о

 

мрамо-

ра

 

и

 

опоки:

 

памятники,

 

часовни,

 

надгробныя

 

плиты,

 

ко-

лонны,

 

лѣстшщы,

 

полы,

 

подоконники,

 

цоколь,

 

кабинстныя

 

вещи,

облицовка

 

домовъ

 

п

 

проч.

Прейсъ-куранты

 

по

 

требование

 

высылаются

 

без

 

платно.

Образцы

 

мрамора

 

за

  

1

  

руб.

  

50

 

коп.

Адресоваться

 

съ

 

запросами

 

п

 

заказами:

 

Гор.

 

Челябинскъ,

Представителю

 

Ксенофонту

 

Андреевичу

 

Соколову.



Съ

 

февраля

 

сею

 

1910

 

года

 

въ

 

Троицкой

 

Сергіевой
Лаврѣ

 

выходитъ

 

подъ

 

редакціей

 

преосвященнаго

НІКОНА,

    

епископа

  

Во.погодскаго,

   

еженедѣльное

изданіе:

„Троицкое

 

Слово".
Цѣна

 

за

 

50

 

№№

 

въ

 

годъ

 

одинъ

 

рубль

 

съ

  

пересылкою.

Изданіо

 

это

 

предпринято

 

обителію

 

преподобнаго

 

Серия

 

въ

ознаменованіе

 

пеполнпвіпагоея

 

300-лѣтія

 

освобо.жденія

 

лавры

отт,

 

польско-лптовской

 

осады,

 

Какъ

 

живой

 

памятникъ

 

слав-

ныхъ

 

подвпговъ

 

велнкпхъ

 

борцовъ

 

за

 

св.

 

Церковь

 

Православ-

ную,

 

за

 

Самодержавнаго

 

Царя

 

и

 

Святую

 

Русь,

 

въ

 

тяжелую

годину

 

смутнаго

 

времени

 

«Троицкое

 

Слово»

 

будетъ

 

продол-

жать,

 

по

 

мѣрѣ

 

сплъ,

 

святое

 

служеніе

 

тропцкихъ

 

иноковъ

тѣмъ

 

евѣтлымъ

 

ндеаламъ,

 

за

 

которые

 

полагали

 

души

 

своп

наши

 

присноблаженвые

 

предки

 

на

 

зарѣ

 

новой,

 

Богомъ

 

бла-

гословенной

 

дннаотіп

 

славнаго

 

Царственнаго

 

Дома

 

Романо-

выхъ.

 

Отвѣчая

 

на

 

запросы

 

современной

 

духовной

 

жизни,

 

оно

.ставить

 

своею

 

задачею

 

раскрывать

 

въ

 

сознанін

 

русскнхъ

 

лю-

дей'

 

и

 

укрѣплять

 

вт,

 

ихъ

 

ссрдцахъ

 

тѣ

 

основныя

 

начала

 

пра-

вославнаго

 

міровоззрѣнія,

 

которыя

 

леглп

 

въ

 

основу

 

нашей

русской

 

народной

 

души.

 

По

 

своему

 

содерлшгію,

 

духу

 

и

 

на-

правленно

 

«Троицкое

 

Слово»

 

будетъ

 

тоже,

 

что

 

п

 

пзвѣстные

«Тропцкіе

 

листки»,

 

вотъ

 

уже

 

32-й

 

годъ

 

издаваемые

 

лаврою

п

 

разошсдшіеся

 

въ

 

количеств'!;

 

до

 

150

 

милліоновъ

 

оттнсковъ.

Редакція

 

«Тропцкаго

 

Слова»

 

надѣется,

 

что

 

и

 

новое

 

начпна-

иіе

 

обители

 

преподобнаго

 

Сертія

 

будетъ

 

встрѣчено

 

православ-

ными

 

русскими

 

людьми

 

съ

 

тою

 

же

 

любовью,

 

какъ

 

и

 

«Троиц-

ке

 

Листки».

Подписка

 

принимается:

 

1)

 

въ

 

редакціп

 

«Тропцкаго

 

Сло-

ва»

 

Сергісвъ

 

носадъ,

 

Моск.

 

губ.;

 

2)

 

въ

 

Петербургѣ

 

—

 

въ

 

ча-

совнѣ

 

Тропцкаго

 

подворья

 

Фонтанка,

 

44,

 

у

 

Аничкина

 

мо-

ста;

 

3)

 

въ

 

Вологдѣ,

 

въ

 

канцеляріп

 

Преосвященнаго;

 

4)

 

въ

Москвѣ

 

на

 

Тропцкомъ

   

подворьѣ

 

у

 

о.

 

эконома,

 

на

 

Самотекѣ.

Всѣ

 

письма

 

и

 

статьи,

 

назначаемыя

 

для

 

нзданія,

 

высыла-

ются

 

но

 

адресу

 

редактора:

 

Вологда,

 

Преосвященному

 

Нікоыу.

Редактора

 

Нтонъ,

   

Епископъ

   

Вологодскій

   

п

   

Тотемскт.




