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Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

при

Симбирской

 

Духовной

 

Консисторіи.
Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

съ

 

доставкою

 

и

пересыпкою

 

4

 

руб.

 

50

 

коп.

XXXIV.

п

ОТДѢЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Движение

 

и

    

переіиѣны

   

по

   

службѣ

15

 

декабря — псаломщикъ

 

церкви

 

села

 

Маколова,

 

Арда-

товскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Розовъ

 

отрѣшенъ,

 

согласно

 

проше-

нія,

 

отъ

 

занимаема™

 

имъ

 

мѣста;

—

 

„

 

—

 

игаравляющій

 

должность

 

псаломщика

 

при

 

церкви

 

села

Горбуновки,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Глуховъ

 

утвержденъ

въ

 

должности

 

псаломщика

 

и

 

принять

 

въ

 

духовное

  

званіе;

18

   

декабря — священническое

 

мѣсто

 

при

 

церкви

 

села

 

Ка-

ранина,

 

Сызранскаго

 

уѣзда.

 

предоставлено

 

псаломщику

 

церкви

села

 

Чумакина,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодору

 

Подлѣсникову,

 

око-

нчившему

 

курсъ

 

семинарскихъ

 

наукъ;

19

   

декабря —на

 

діаконское

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Атя-

шева,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

перемѣщенъ,

 

согласно

 

просьбы,

 

діа-

конъ

 

церкви

 

села

 

Сары,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

Александр!

 

Род-

никовъ;



—

   

2

   

—

— „ — на

 

діаковское

 

мѣсто,

 

что

 

при

 

церкви

 

села

 

Кріушъ,

 

Сим-

бирскаго

 

уѣзда,

 

перемѣщенъ

 

діаконъ

 

церкви

 

села

 

Пап

 

узы,

 

Кар-

сунскаго

 

уѣзда,

 

Евстафій

 

Бакутинъ,

 

согласно

 

просьбы

 

о

 

томъ;

—

   

— на

 

діаконское

 

мѣсто,

 

что

 

при

 

церкви

 

села

 

Сурскаго-Ост-

рога,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

опредѣленъ

 

діаконъ

 

состоя

 

щій

 

за

 

шта-

томъ,

 

Аполлоній

 

Алыазовъ;

—

 

„—на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Тагаевской

Подлѣсвой

 

Слободы,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

перемѣщенъ,

 

согласно

прошенію,

 

священникъ

 

церкви

 

села

 

Волостниковки,

 

того

 

же

уѣзда,

  

Павелъ

 

Люцерновъ;

—

 

„ — на

 

псаломщическую

 

должность

 

къ

 

церкви

 

села

 

Наватъ,

Курмышскаго

 

уѣзда,

 

опредѣленъ

 

заштатный

 

псаломщикъ

 

Еф-

ремъ

 

Семеновъ;

—

 

„ — на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Прислонихи,

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

перемѣщенъ,

 

согласно

 

просьбы

 

псалом-

щикъ

 

церкви

 

села

 

Полдамасова,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Григорій

Травинъ;

—

 

„ — на

 

псаломщическое

 

мѣсто,

 

что

 

при

 

церкви

 

села

 

Тумки-

на,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

перемѣщенъ,

 

согласно

 

просьбы,

 

пса-

ломщикъ

 

церкви

 

села

 

Безводовки,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Лука

 

Та-

расовъ.

—

 

„ — священникъ

 

церкви

 

села

 

Алешкина,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда»

Александръ

 

Бѣлозерскій

 

уволенъ

 

за

 

штатъ

 

по

 

прошенію;

20

 

декабря —на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

Чеберчина,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

согласно

 

прошенія,

 

перемѣ-

щенъ

 

псаломщикъ

 

церкви

 

села

 

Кунѣева,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

Евгеній

 

Семеновъ;

22

 

декабря —псаломщическое

 

мѣстс

 

при

 

церкви

 

Успенія

Пресвятыя

 

Богородицы

 

гор.

 

Алатыря

 

предоставлено

 

заштатно-

му

 

и

 

запрещенному

 

діакону

 

церкви

 

села

 

Атяшева,

 

Ардатов-

вскаго

 

уѣзда,

 

Петру

 

Силецкому.

___ о



—

   

3

   

—

РезолюцДею

 

Его

 

Высокопреосвященства

в

  

.

отъ

 

18

 

Декабря

 

1908

 

года

 

священникъ

 

церкви

 

села

 

приго-

рода

   

Кашпира

   

Петръ

   

Александровскій

   

утвержденъ

   

въ

должности

 

духовника

 

по

 

2

 

округу

 

Сызранскаго

 

уѣзда.

Журі

1908

 

года

 

августа

 

26

 

и

 

27

 

дня

 

о.

 

о.

 

депутаты

 

Сим-

бирскаго

 

духовно -училищнаго

 

округа,

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

протоіерея

 

Стефана

 

Зефирова,

 

разсматривали

 

и

 

обсуждали

представленную

 

Правлевіемъ

 

Симбирскаго

 

духовнаго

 

училища,

при

 

отношеніи

 

отъ

 

10

 

іюня

 

за

 

№

 

209,

 

смѣту

 

доходовъ

 

и

расходовъ

 

по

 

содержанію

 

въ

 

1909

 

году

 

училища

 

и

 

общежитія

при

 

немъ,

 

причемъ

 

принимали

 

во

 

вниманіе

 

приложенный

 

къ'

смѣтѣ

 

цифровыя

 

данныя

 

по

 

содержанію

 

воспитанниковъ

 

учи-

лища

 

въ

 

1907

 

году

 

одной

 

только

 

пищей

 

и

 

отдѣльно

 

пищей,

одеждой,

 

обувью

 

и

 

бѣдьемъ,

 

а

 

также

 

въ

 

нужныхъ

 

случаяхъ

пользовались

 

разъясненіями

 

г.

 

смотрителя

 

училища,

 

и

 

члена

Правленія

 

отъ

 

духовенства.

Сначала

 

была

 

подвергнута

 

разсмотрѣнію

 

и

 

обсужденію

смѣта

 

расходовъ.

По

 

§

 

1-му

 

этой

 

смѣты

 

расходъ

 

на

 

1909

 

годъ

 

исчисленъ

въ

 

3400

 

руб.,

 

сравнительно

 

съ

 

расходомъ

 

на

 

1908

 

годъ

 

мень-

ше

 

на

 

460

 

р.

 

Такое

 

сокращеніе

 

произошло

 

вслѣдствіе

 

ис-

ключенія

 

360

 

р.

 

дополнительнаго

 

въ

 

годъ

 

жалованья

 

учителю

Александру

 

Остроумову

 

за

 

его

 

смертію

 

и

 

100

 

р.

 

квартирыа-

го

 

ему

 

же

 

пособія.

По

 

§

 

2

 

смѣты

 

расходъ

 

исчисленъ

 

въ

 

7373

 

руб.

 

Но

Съѣздъ

 

призналъ

 

необходимымъ

 

сдѣлать

 

здѣсь

 

значительныя

измѣненія,

 

вызываемыя

 

дѣйствигельнымъ

 

положеніемъ

 

дѣла.

do

 

смѣтѣ

 

на

 

содержаніе

 

каждаго

 

изъ

 

50

 

церковно-коштныхъ

воспитанниковъ

 

пищей,

 

одеждой,

 

бѣльемъ,

 

обувью

 

и

 

постель-

ными

   

принадлежностями

   

назначено

   

75

   

руб.,

 

а

 

изъ

   

прило-



—

   

4

   

—

женныхъ

 

къ

 

смѣтѣ

 

цифровыхъ

 

данныхъ

 

видно,

 

что

 

содержа-

ніе

 

всѣмъ

 

этимъ

 

каждаго

 

воспитанника

 

въ

 

1907

 

году

 

обо-

шлось

 

83

 

р.

 

76

 

к.

 

Съѣздъ

 

призналъ

 

правильнымъ

 

и

 

отвѣ-

чающимъ

 

дѣйствителности

 

назначить

 

на

 

содержаніе

 

каждаго

церковно-коштнаго

 

воспитанника

 

84

 

руб.

 

и

 

на

 

всѣхъ

 

50

 

вос-

питанниковъ

 

4200

 

р.,

 

а

 

не

 

3750

 

р.,

 

какъ

 

значится

 

въ

 

смѣ-

тѣ.

 

По

 

основапному

 

на

 

тѣхъ

 

же

 

цифровыхъ

 

данныхъ

 

расче-

ту

 

Съѣздъ

 

опредѣлилъ

 

и

 

5

 

церковно-коштныхъ

 

вакансій

 

по

довольствію

 

воспитанниковъ

 

однимъ

 

только

 

столомъ

 

и

 

пазна-

чилъ

 

на

 

нихъ

 

не

 

200

 

р.,

 

по

 

40

 

р.

 

на

 

каждаго,

 

какъ

 

зна-

чится

 

въ

 

смѣтѣ,

 

а

 

275

 

руб.,

 

по

 

55

 

р.

 

на

 

каждаго,

 

во

 

что-

въ

 

дѣйствительности

 

обходится,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

цифровыхъ

данныхъ,

 

довольствіе

 

каждаго

 

воспитанпика

 

одной

 

только

 

пи-

щей.

 

Послѣ

 

такихъ

 

измѣненій

 

расходы

 

по

 

§

 

2

 

выразятся

 

сум-

'

 

мой

 

въ

 

7898

 

р.,

 

вмѣсто

 

смѣтныхъ

 

7373

 

р.,

 

на

 

525

 

р.

 

больше.

По

 

§

 

3

 

смѣты

 

расходы

 

на

 

1909

 

годъ

 

исчислены

 

всего

въ

 

суммѣ

 

5840

 

р.

 

3

 

к.,

 

на

 

110

 

р.

 

87

 

к.

 

меньше

 

противъ

смѣты

 

1908

 

года.

 

Сокращенія

 

послѣдовали:

 

1)

 

на

 

59

 

р.

 

22

 

к.

по

 

застрахованію

 

училищныхъ

 

зданій

 

вслѣдствіе

 

понижения

страховыми

 

обществами

 

страховой

 

преміи

 

съ

 

152

 

р.

 

на

 

92

 

р.

78

 

к.;

 

2)

 

на

 

10

 

р.

 

по

 

очисткѣ

 

трубъ

 

и

 

исправленію

 

печей,

по

 

дѣйствительному

 

расходу;

 

3)

 

на

 

10

 

р.

 

по

 

пріобрѣтенію

веревочныхъ

 

половиковъ

 

по

 

действительной

 

надобности;

 

4)

 

на

10

 

'р.

 

по

 

мытью

 

учениковъ

 

въ

 

бапѣ.

 

5)

 

на

 

28

 

р.

 

75

 

к.,

 

по

содержапію

 

училищной

 

лошади,

 

и

 

6)

 

на

 

2

 

р.

 

90

 

к.

 

по

 

ото-

пленію

 

и

 

освѣщенію.

По

 

§

 

4

 

смѣты

 

расходъ

 

на

 

1909

 

годъ

 

исчисленъ

 

въ

540

 

р.,

 

на

 

85

 

р.

 

меньше

 

противъ

 

смѣты

 

1908

 

года,

 

вслѣд-

ствіе

 

сокращенія

 

расходовъ

 

на

 

больницу,

 

соотвѣтственно

 

дей-

ствительному

 

на

 

то

 

расходу.

 

Въ

 

этотъ

 

§

 

Съѣздъ

 

постановилъ

включить

 

до

 

слѣдующей

 

смѣты

 

расходъ

 

въ

 

45

 

р.,

 

вызываемый

разрѣшеніемъ

 

по

 

журналу

 

Съѣзда

 

за

 

№

 

4

 

отпускать

 

съ

 

учи-

лищной

 

кухни

 

помощнику

 

смотрителя.

 

Державину

 

печеный

хлѣбъ.

 

Вслѣдствіе

 

такого

 

добавленія

 

расходы

 

по

 

§

 

4

 

выра-

зятся

 

суммою

 

въ

 

585

 

р.



—

   

5

   

—

Послѣ

   

произведенныхъ

  

Съѣздомъ

   

измѣненій

 

и

 

дополне-

ній,

   

смѣта

   

расходовъ

   

по

   

училищу

 

и

 

общежитію

  

при

   

немъ

выразится

 

вт-

 

слѣдующихъ

 

цифрамъ:

по

 

§

 

1-му

 

—

 

3400

 

р.

по

 

§

 

2-му—

 

7898

 

р.

по

 

§

 

3-му— 5840

 

р.

  

3

 

к.

по

 

§

 

4-му — 585

 

р.

   

—

ВсегоХ

 

17723 — р. — 3

 

к.

Но

 

изъ

 

этихъ

 

расходовъ

   

собственно

 

на

 

училище,

 

какъ

 

лишь

учебное

   

заведеніе,

   

безъ

   

общежитія

 

при

 

немъ,

 

должно

   

быть

отнесено:

 

но

 

§

 

1-му

   

не

   

всѣ

   

3400

 

р.,

 

а

   

только

   

2830

   

р.,

такъ

 

какъ

 

треть

 

жалованья

 

надзирателямъ

 

(360

 

р.),

   

эконому

(150

 

р.)

   

и

 

врачу

 

(60

 

р.)

   

должна

   

быть

 

отнесена

 

къ

 

расхо-

дамъ

 

по

  

училищному

   

общежитію,

   

потому

 

что

 

эти

 

лица

 

слу-

жатъ

   

не

   

только

   

училищу,

 

но

 

и

 

общежитію;

 

по

 

§

 

2-му

 

всѣ

расходы

 

къ

 

училищу

 

не

 

относятся,

 

такъ

 

какъ

 

они

   

полностію

назначены

 

исключительно

 

на

 

содержаніе

 

своекоштныхъ

 

и

 

цер-

ковно-коштныхъ

 

воспитанниковъ

 

въ

 

общежитіи

 

при

   

училищѣ;

по

 

§

 

§

 

3

 

и

 

4

 

расходы

 

въ

 

двухъ

 

третяхъ

  

своихъ,

 

по

 

§

 

3-му

въ

 

размѣрѣ

 

3892

 

р.

 

и

 

по

 

§

 

4-му

   

въ

   

размѣрѣ

 

390

   

р.,

 

от-

числяются

 

на

   

училище,

 

а

 

въ

 

одной

   

своей

 

трети,

 

по

 

§

 

3

 

въ

размѣрѣ

 

1948

 

р.

 

и

 

по

 

§

 

4

 

въ

 

размѣрѣ

 

195

 

р.,

 

отчисляются

на

 

общежитіе

 

при

 

училищъ.

Послѣ

 

такого

 

расчисленія

 

расходы

 

между

 

училищемъ

 

и

общежитіемъ

 

раснредѣляются

 

слѣдующимъ

 

образомъ;

на

 

училище:

                                             

на

 

общежитіе:

по

 

§

  

1-му— 2830

 

р.

                      

по

 

§

  

1-му— 570

 

р.

     

—

по

 

§

 

2-му

 

—

  

—

                             

по

 

§

 

2-му — 7898

 

р.

    

—

по

 

§

 

3-му- 3892

 

р.

                     

по

 

§

 

3-му— 1948

 

р.

   

3

   

к.

по

 

§

 

4-му — 390

 

р.

                       

по

 

§

 

4-му -195

   

р.

    

—

ловсѣмъ§§

 

7112

 

р.

                   

по

   

всѣмъ

 

§§:

  

10611

 

р.

 

3

 

к.

Расходы

 

эти,

 

всего

 

по

 

училищу

 

и

 

общежитію

 

въ

 

суммѣ

17723

 

р,

 

3

 

к.',

 

Оъѣздъ

 

признаетъ

 

необходимыми,

 

вызываемы-

ми

 

дѣйствительными

 

потребностями

 

и

 

подлежащими

 

удовле-

творенію.



—

  

6

  

—

Для

 

покрытія

 

этихъ

 

расходовъ

 

смѣтой

 

указаны

 

доходы

изъ

 

постороннихъ

 

источниковъ

 

и

 

отъ

 

содержанія

 

своекоштныхъ

воспитанниковъ

 

всего

 

въ

 

суммѣ

 

5229

 

р.

 

61

 

к.,

 

а

 

остальную

недостающую

 

сумму

 

предстоитъ

 

изыскать.

 

Разсматривая

 

смѣ-

ту

 

доходовъ,

 

Съѣздъ

 

призналъ

 

необходимымъ

 

увеличить

 

плату

за

 

содержаніе

 

проживающихъ

 

въ

 

училищномъ

 

общежитіи

 

свое-

коштныхъ

 

воспитанниковъ.

 

По

 

смѣтѣ

 

за

 

содержаніе

 

каждаго

таковаго

 

воспитанника

 

назначено

 

55

 

р.,

 

т.

 

е.

 

та

 

сумма,

 

ка-

кая

 

расходуется

 

только

 

на

 

довольствіе

 

его

 

пищей,

 

а

 

ничего

не

 

положено

 

за

 

полвзованіе

 

помѣщепіемъ,

 

отопленіемъ,

 

освѣ-

щеніемъ

 

и

 

прислугой.

 

Справедливость

 

требуетъ,

 

чтобы

 

на

 

каж-

даго

 

изъ

 

нихъ

 

по

 

расчету

 

была

 

отнесена

 

и

 

часть

 

хозяй-

ственныхъ

 

расходовъ.

 

Такихъ

 

расходовъ

 

по

 

училищу

 

и

 

обще-

житію

 

всего

 

исчислено

 

смѣтою

 

4618

 

р.;

 

изъ

 

нихъ

 

третья

часть,

 

въ

 

размѣрѣ

 

1539

 

р.,

 

должна

 

быть

 

отнесена

 

на

 

обще-

житіе

 

съ

 

115

 

воспитанниками,

 

при

 

чемъ

 

на

 

каждаго

 

падаетъ

13

 

р.

 

Отъ

 

присоединенія

 

этихъ

 

13

 

р.

 

къ

 

55

 

р.

 

получается

68

 

рублей,

 

въ

 

каковую

 

сумму

 

и

 

должна

 

быть

 

определена

 

го-

довая

 

плата

 

за

 

каждаго

 

овоекоштнаго

 

воспитанника,

 

а

 

на

 

всѣхъ

60

 

своекоштныхъ

 

воспитанниковъ

 

въ

 

смѣту

 

должно

 

быть

 

вне-

сено

 

и

 

вносится

 

4080

 

р.,

 

вмѣсто

 

3300

 

р.

 

Послѣ

 

такого

 

до-

полненія,

 

изъ

 

постороннихъ

 

источниковъ

 

и

 

отъ

 

содержанія

своекоштныхъ

 

воспитанниковъ

 

поступить

 

на

 

выполненіе

 

смѣты

6009

 

p.

 

61

 

к.

 

А

 

на

 

покрытіе

 

недостающей

 

суммы,

 

въ

 

раз-

мѣрѣ

 

11713

 

р.

 

42

 

коп..

 

Съѣздъ

 

постановилъ:

1)

 

назначить

 

взносы

 

съ

 

духовенства

 

округа

 

по

 

1

 

р.

 

80

коп.,

 

съ

 

священника,

 

по

 

1

 

р.

 

20

 

к.,

 

съ

 

діакона

 

и

 

по

 

60

 

к.,

съ

 

псаломщика,

 

что

 

при

 

255

 

священникахъ,

 

при

 

61

 

діаконѣ

и

 

при

 

244псаломщикахъ

 

въ

 

округѣ

 

дастъ

 

въ

 

годъ

 

678

 

р.

 

60

 

к.;

 

и

2)

 

отчислить

 

съ

 

суммы

 

обложенія

 

церквей

 

округа

 

(24824

 

р.)

4472%,

 

на

 

5Ѵа%

 

меньше

  

1908

 

года,

  

что

 

даетъ

   

11044

 

р.

При

 

взиманіи .

 

взносовъ

 

съ

 

причтовъ

 

брать

 

таковые

 

и

 

съ

свободныхъ

 

вакансій

 

изъ

 

той

 

половины

 

доходности

 

по

 

нимъ,

какая

 

назначается

 

на

   

вознагражденіе

   

исполняющаго

   

обязан-

іцонт
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ность.

 

Какъ

 

взносы

 

съ

 

причтовъ,

 

такъ

 

и

 

%

 

отчисления

 

съ

церквей

 

взимать

 

и

 

отсылать

 

въ

 

Правленіе

 

училища

 

равными

частями

 

въ

 

два

 

срока:

 

въ

 

началѣ

 

года

 

и

 

во

 

второй

 

половинѣ.

Представить

 

при

 

смѣтѣ

 

вѣдомость

 

о

 

доходности

 

церквей

округа,

 

что

 

требовалось

 

резолюціей

 

ЕГО

 

ВЫСОКОПРЕОСВЯ-

ЩЕНСТВА

 

на

 

журналахъ

 

прошлогодняго

 

Съѣзда,

 

настоящій

Съѣздъ

 

ее

 

имѣетъ

 

возможности,

 

такъ

 

какъ

 

нѣтъ

 

подъ

 

руками

такихъ

 

свѣдѣній.

 

Свѣдѣнія

 

эти

 

еще

 

только

 

собираются

 

и

разрабатываются

 

въ

 

особой

 

комиссіи.

Въ

 

дѣлѣ

 

разсмотрѣнія

 

смѣты

 

на

 

1909

 

годъ

 

Съѣздъ

 

ис-

пытывалъ

 

нѣкоторое

 

затрудненіе

 

вслѣдствіе

 

разбросанности

 

и

смѣшанности

 

въ

 

ней

 

статей

 

назначепія

 

и

 

исчисленій

 

по

 

учи-

лищу

 

и

 

общежитію,

 

а

 

потому

 

покорнѣйше

 

просить

 

Правленіе

училища

 

къ

 

будущему

 

съѣзду

 

на

 

1910

 

годъ

 

составить

 

двѣ

совершенно

 

отдѣльныхъ

 

смѣты— одну

 

собственно

 

по

 

училищу,

а

 

другую

 

только

 

по

 

училищному

 

общежитію.

На

 

журналѣ

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

послѣдовала

 

такая:

 

„3-го

 

окт.

  

1908

 

г.

 

Утверждается."

Журналъ

 

№

 

2.
1908

 

года

 

августа

 

27

 

дня

 

о.

 

о.

 

депутаты

 

Симбирскаго

духовно-училищнаго

 

округа,

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

протоіе-

рея

 

Стефана

 

Зефирова,

 

слушали

 

предложеніе

 

Правленія

 

Сим-

бирскаго

 

духовнаго

 

училища

 

за

 

N°

 

209

 

отъ

 

10

 

іюня

 

1908

года

 

подъ

 

лит.

 

Б

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

„

 

Постановленіемъ

Съѣзда

 

поручено

 

Правленію

 

училища

 

составить

 

новую

 

смѣту

ча

 

постройку

 

бани.

 

Составленіе

 

смѣты

 

не

 

можетъ

 

быть

 

ис-

полнено

 

безъ

 

участія

 

техника,

 

что

 

должно

 

быть

 

соединено

 

съ

извѣстными

 

расходами,

 

на

 

что

 

не

 

получено

 

разрѣшенія,

 

а

 

по-

тому

 

Правленіе

 

училища

 

не

 

могло

 

исполнить

 

означеннаго

 

по-

рученія.

 

Къ

 

тому

 

же

 

Правленіе

 

училища

 

пришло

 

къ

 

мысли

предложить

 

Съѣзду

 

слѣдующее:

 

не

 

пайдетъ

 

ли'Съѣздъ

 

съ

 

своей

стороны

 

возможнымъ,

 

въ

 

видахъ

 

сокращенія

 

стоимости

 

построй-

ки

 

бани

 

и

 

въ

 

видахъ

 

уменыпенія

   

расхода

 

на

 

топливо,

 

цѣны
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на

 

которое

 

быстро

 

возростаютъ,

 

уменьшить

 

размѣръ

 

проеци-

руемой

 

,бани?

 

ПОСТАНОВИЛИ:

 

просить

 

Правленіе

 

Симбпр-

скаго

 

духовнаго

 

училища

 

пригласить

 

техника

 

и

 

совмѣстно

 

съ

нимъ

 

составить

 

новый

 

планъ

 

и

 

смѣту

 

на

 

постройку,

 

бани

 

въ

уменыпенномъ

 

вндѣ

 

противъ

 

прежде

 

составленная)

 

плана,

 

въ

предѣлахъ

 

собранной

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

суммы,

 

такъ

 

какъ

смѣта,

 

составленная

 

25

 

апрѣля

 

1902

 

года

 

и

 

исчисленная

 

въ

5320

 

р.

 

52

 

к.,

 

уже

 

не

 

соотвѣтствуетъ

 

цѣнамъ

 

нынѣ

 

суще-

ствующимъ

 

на

 

рабочія

 

руки

 

и

 

мачеріалы;

 

къ

 

тому

 

же

 

по-

стройка

 

зданія

 

бани

 

въ

 

уменыпенномъ

 

видѣ

 

дастъ

 

экономію

въ

 

дровахъ,

 

цѣны

 

на

 

которыя

 

сильно

 

поднялись

 

за

 

послѣднее

время.

На

 

журналѣ

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Высокоііреосвященства

послѣдовала

 

такая:

  

„3

   

октябри

  

1908

 

г.

 

Утверждается."

Журналъ

 

№

 

3.
1908

 

года

 

августа

 

27

 

дня

 

о.

 

о.

 

депутаты

 

Симбирскаго

духовно-училищнаго

 

округа,

 

подъ

 

предсѣдательствоыъ

 

протоіе-

рея

 

Стефана

 

Зефирова,

 

слушали

 

предложеніе

 

Правленіе

 

Сим-

бирскаго

 

духовнаго

 

училища

 

объ

 

изысканіи

 

и

 

ассигнованы

потребной

 

суммы

 

на

 

вознагражденіе

 

учителя

 

музыки,

 

такъ

 

какъ

журналомъ

 

Учебнаго

 

Комитета

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

предложено

озаботиться

 

изысканіемъ

 

средствъ

 

къ

 

введенію

 

обученія

 

же-

лающихъ

 

учиться

 

музыкѣ.

 

Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

музы-

кѣ

 

обучаться

 

будутъ

 

только

 

желающіе,

 

постановили:

 

потреб-

ную

 

на

 

вознагражденіе

 

учителя

 

музыки

 

сумму

 

отнести

 

на

средства

 

тѣхъ

 

родителей,

 

дѣтл

 

которыхъ

 

выразятъ

 

желаніе

 

и

будутъ

 

обучаться

 

музыкѣ.

На

 

журналѣ

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

послѣдовала

 

такая:

  

„

  

3

   

окт.

  

1908

 

г.

 

Утверждается".

Журналъ

 

№

 

4.
1908

 

года

 

августа

 

27

 

дня

 

о.

 

о.

 

депутаты

 

Симбирскаго

духовно-училищнаго

 

округа

 

въ

 

утреннее

  

засѣданіе

 

заслушавъ,
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подъ

 

предсѣдательствомъ

 

протоіерея

 

Стефана

 

Зефирова,

 

про-

шеніе

 

помощника

 

смотрителя

 

училища

 

Петра

 

Державина,

 

въ

которомъ

 

онъ

 

проситъ

 

разрѣшц,ть

 

ему

 

-

 

брать

 

ржаной

 

хлѣбъ

съ

 

училищной

 

кухни,

 

признали

 

возможнымъ

 

удовлетворить

просьбу

 

помощника

 

смотрителя

 

Петра

 

Державина

 

и

 

отпускать

ему

 

ежедневно

 

по

 

5

 

фунтовъ

 

печенаго

 

хлѣба

 

съ

 

училищной

кухни,

 

потребную

 

же

 

на

 

покрытіе

 

этого

 

расхода

 

сумму

 

въ

46

 

р.,

 

считая

 

каждый

 

фунтъ

 

по

 

2

 

У*

 

коп.,

 

и

 

разсчитывая

 

от-

пускъ

 

на

 

весь

 

годъ,

 

присоединить

 

пока

 

къ

 

мелочнымъ

 

рас-

ходамъ

 

по

 

§

 

4

 

смѣты,

 

а

 

Правленіе

 

училища

 

просить

 

на

 

бу-

дущее

 

время

 

вноситъ

 

этотъ

 

расходъ

 

въ

 

смѣту

 

особой

 

статьей

по

 

существующимъ

 

цѣнамъ.

На

 

журналѣ

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

послѣдовала

 

такая:

  

„3

   

окт.

 

1908

 

г.

  

Утверждается".

Журналъ

 

№

 

5.
1908

 

года

 

августа

 

27

 

дня

 

о.

 

о.

 

депутаты

 

Симбирскаго

духовно-училищнаго

 

округа

 

въ

 

утреннее

 

засѣданіе

 

заслушали

журналы

 

дѣйствій

 

временнаго

 

ревизіоннаго

 

комитета

 

по

 

по-

вѣркѣ

 

отчета

 

по

 

содержанію

 

Симбирскаго

 

духовнаго

 

училища

за

 

1907

 

годъ

 

и

 

просматривали

 

самый

 

отчетъ

 

за

 

названный

годъ,

 

а

 

также

 

слушали

 

предложеніе

 

Правленія

 

училища

 

отъ

10

 

іюня

 

за

 

№.

 

209

 

объ

 

избраніи

 

троихъ

 

членовъ

 

временнаго

ревизіоннаго

 

комитета

 

на

 

1909

 

годъ.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

 

1)

журналы

 

дѣйствій

 

временнаго

 

реішзіоннаго

 

комитета

 

и

 

отчетъ

за

 

1907

 

г.

 

принять

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

представить

 

Его

 

Высо-

опреосвященству;

 

2)

 

членовъ

 

комитета —протоіерея

 

Виктора

Прозорова,

 

священниковъ

 

Михаила

 

Лебяжьева

 

и

 

Петра

 

Геор-

гіевскаго

 

отъ

 

имени

 

Съѣзда

 

благодарить

 

за

 

нелегкіе

 

труды

 

по

обревизованію

 

отчета

 

и

 

избрать

 

ихъ

 

на

 

слѣдующій

 

годъ,

 

какъ

уже

 

опытпыхъ

 

и

 

достаточно

   

освоившихся

 

съ

 

дѣломъ

   

ревизіи
J

                                      

*

                                           

0Ш

 

i

лицъ.

На

 

журналѣ

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

послѣдовала

   

такая:

  

„3

 

окт.

    

1908

 

г.

 

Относительно

  

дѣйствій
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Ревизіоннаго

  

комитета

 

и

   

его

 

журналовъ

   

должно

  

быть

 

опре-

дѣленное

 

заключеніе

 

о.

 

о.

 

депутатовъ.

 

Впрочемъ,

 

утверждается".

Журналъ

 

№

 

6.
1908

 

года

 

августа

 

27

 

дня

 

Съѣздъ

 

о.

 

о.

 

депутатовъ

 

Сим-

бирскаго

 

духовно-училищнаго

 

округа,

 

не

 

имѣя

 

болѣе

 

дѣлъ

 

и

вопросовъ

 

для

 

своего

 

разсмотрѣнія

 

и

 

обсужденія,

 

постановилъ:

сессію

 

Съѣзда

 

считать

 

законченною,

 

журналы

 

чрезъ

 

предсѣ-

дателя

 

представить

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

и

 

утвержденіе

 

Его

Высокопреосвященства

 

и

 

затѣмъ

 

отпечатать

 

въ

 

Симбирскихъ

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

къ

 

свѣдѣнію

 

окружного

 

духовен-

ства,

 

а

 

временемъ

 

будущаго

 

окружнаго

 

съѣзда

 

назначить

 

іюнь

мѣсяцъ

 

вслѣдъ

 

за

 

общеепархіальнымъ

 

съѣздомъ.

На

 

журналѣ

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

послѣдовала

 

такая:

  

„3

   

окт.

  

1908

 

г.

 

Утверждается."

-------- =М=|[^^1|— І!Ф!І= --------

с

 

п

 

и

 

с

 

о

 

К

 

ъ
учениковъ

 

Симбирской

 

духовной

 

селшнаріи,

 

кото-

рьшъ,

 

по

 

постановленіяліъ

 

Педагогическихъ

 

Собра-

ній

 

Правленія,

 

утвергкденньшъ

 

Его

 

Высокопрео-

священстволіъ,

 

назначено

 

денежное

 

пособіе

 

на

 

і-е

полугодіе

 

igo8— g

 

учебнаго

 

года.

I

 

Изъ

 

суммы,

 

оставшейся

 

отъ

 

содержанья

 

пансіона:

VI

 

кл.

 

Вознесенскому

 

Александру

 

18

 

р.,

 

Миртову

 

Юрію

 

20

 

р.,

Палатову

 

Сергѣю

 

15

 

р.,

 

Саблукову

 

Ѳедору

 

23

 

р.,

 

Ясенскимъ

VI

 

кл.

 

Сергѣю

 

и

 

II

 

кл.

 

Николаю

 

20

 

р.,

 

Ломакинымъ

 

YI

кл.

 

Василію

 

и

 

IV

 

кл.

 

Ивану

 

25

 

р.;

 

V

 

кл.

 

Аркатовскому

Александру

 

20

 

р.,

 

Виноградову

 

Димитрію

 

25

 

р.,

 

Краснояр-

скому

 

Сергѣю

 

15

 

р.,

 

Крылатову

 

Александру

 

20

 

р.,

 

Кудряв-

цевымъ

 

V

 

кл.

 

Николаю

 

и

 

II

 

кл.

 

Борису

 

30

 

р.,

 

Красовско-

му

 

Евоимію

 

15

 

р.,

 

Лебедевымъ

 

V

 

кл.

 

Владиміру

 

н

 

III

 

кл.

Михаилу

 

30

 

р.,

 

Малинину

 

Павлу

 

10

 

р.,

 

Смѣловскимъ

 

V

 

кл.

Николаю

 

и

 

Н

 

кл.

   

Григорію

   

20

  

р.,

 

Троицкому

   

Александру



—

 

11

 

—

(на

 

обувь)

 

7

 

р.,

 

Вознесенскому

 

Степану

 

10

 

р.,

 

Архангель-

скимъ

 

V

 

кл.

 

Петру

 

и

 

III

 

кл.

 

Ѳёдору

 

40

 

р.,

 

Смирновымъ

 

V

кл.

 

Валеріану

 

15

 

р.,

 

III

 

кл.

 

Александру

 

(на

 

сапоги)

 

5

 

руб.

и

 

I

 

кл.

 

Василію

 

15

 

р.;

 

IV

 

кл.

 

Богословскому

 

Александру

 

20

 

руб.,

Никольскимъ

 

IV

 

кл.

 

Борису

 

и

 

II

 

кл.

 

Георгію

 

25

 

р.,

 

Панормову

Ивану

 

25

 

р.,

 

Смирнову

 

Михаилу

 

(на

 

одежду)

 

10

 

р.,

 

Соко-

лову

 

Николаю

 

15

 

р.,

 

Троицкому

 

Евгепію

 

25

 

р.,

 

Цвѣткову

Николаю

 

25

 

руб.,

 

Васильеву

 

Алексѣю

 

1-му

 

25

 

руб.;

 

III

 

кл.

Алмазову

 

Виталію

 

15

 

руб.,

 

Архангельскому

 

Анатолію

 

20

 

р.,

Введенскому

 

Александру

 

15

 

руб.,

 

Голубеву

 

Владиміру

 

25

 

р.,

Городецкимъ

 

III

 

кл.

 

Анатолію

 

и

 

II

 

кл.

 

Антонину

 

25

 

руб.,

 

Ди-

вногорскому

 

Александру

 

15

 

руб.,

 

Иванову

 

Димитрію

 

10

 

р.,

Ласточкину

 

Михаилу

 

10

 

р.,

 

Малинину

 

Александру

 

25

 

р.,

Розову

 

Евгенію

 

20

 

р.,

 

Смышляеву

 

Михаилу

 

20

 

р.,

 

Суров-

цевымъ

 

III

 

кл.

 

Вячеславу

 

и

 

II

 

кл.

 

Борису

 

20

 

р.,

 

Стеклову

Михаилу

 

15

 

р.,

 

Тихову

 

Виктору

 

20

 

р..

 

Троицкимъ

 

III

 

кл.

Александру

 

и

 

I

 

кл.

 

Василію

 

25

 

р.,

 

Троицкому

 

Николаю

15

 

р.,

 

Утѣхину

 

Алексѣю

 

15

 

р.,

 

Хлыстовскимъ

 

Ш

 

кл.

 

Алексан-

дру

 

и

 

II

 

кл.

 

Владиміру

 

40

 

р.;

 

П

 

кл.

 

Андрееву

 

Павлу

 

20

 

р.,

Дьяконову

 

Александру

 

10

 

р.,

 

Ивановскимъ

 

П

 

кл.

 

Михаилу

 

и

I

 

кл.

 

Александру

 

50

 

р.,

 

Кудрявцеву

 

Константину

 

20

 

р.,

 

Ле-

бедеву

 

Ѳедору

 

10

 

р.,

 

Лаврову

 

Николаю

 

20

 

руб.,

 

Утѣхину

Ивану

 

20

 

р.,

 

Ильинскому

 

Николаю

 

10

 

р.;

 

I

 

кл.

 

Сергеевско-

му

 

Владиміру

 

15

 

р.

 

и

 

Смирнову

 

Константину

  

15

 

руб.

II

 

Изъ

 

суммы

 

3%

 

сбора

 

съ

 

церквей

 

епархіи

 

на

 

нужды

семтаріи:

 

Русановскимъ

 

V

 

кл.

 

Владиміру

 

и

 

Ш

 

кл.-

 

Але-

ксандру

 

30

 

р.,

 

V

 

кл.

 

Аттикову

 

Михаилу

 

15

 

р.,

 

Пяткину

 

Бо-

рису

 

20

 

р.,

 

Гуссъ

 

Димитрію

 

10

 

р.,

 

Петровымъ

 

V

 

ш.

 

Ди-

митрію

 

и

 

Ш

 

кл.

 

Николаю

 

30

 

р.;

 

IV

 

кл.

 

Остроумову

 

Влади-

міру

 

25

 

р.,

 

Агровымъ

 

IV

 

кл.

 

Владиміру

 

и

 

Ш

 

кл.

 

Александру

20

 

р.,

 

Колосову

 

Борису

 

15

 

р.,

 

Гнѣвушеву

 

Михаилу

 

15

 

р.,

Ивановскимъ

 

Ш

 

кл.

 

Алексѣю

 

и

 

I

 

кл.

 

Николаю

 

20

 

р.,

 

Ш

 

кл.

Цвѣткову

 

Владиміру

 

15

 

р.,

 

Разумову

 

Александру

 

10

 

руб.,

Смирнову

 

Сергѣю

   

15

   

р.",

 

II

 

кл.

 

Ясницкому

 

Аркадію

 

25

 

р.,



—

  

12

   

—

Горизовтову

 

Борису

 

25

 

р.;

 

I

 

кл.

 

Бахаревскому

 

Александру

25

 

р.,

 

Васильеву

 

Евгенію

 

25

 

р.,

 

Векшипу

 

Александру

 

5

 

р.,

Векшину

 

Ивану

 

20

 

р.,

 

Грязнову

 

Евгенію

 

15

 

р.,

 

Гусеву

 

Ми-

хаилу

 

20

 

р.,

 

Діеву

 

Веніамину

 

20

 

р.,

 

Зефпрову

 

Евгенію

15

 

р.,

 

Ивановскому

 

Александру

 

(Ан.)

 

10

 

р.,

 

Лепоринскому

Николаю

 

10

 

р.,

 

Марсову

 

Михаилу

 

15

 

р.,

 

Пластову

 

Аркадію

25

 

р.,

 

Селунскому

 

Александру

 

20

 

р.,

 

Тарханову

 

Петру

 

25

 

р.,

Тихменеву

 

Константину

 

10

 

р.,

 

Шестакову

 

Константину

 

20

 

р.

и

 

Иванову

 

Виктору

   

15

 

р.

III

 

Изъ

 

пособгя

 

от.ъ

 

братства

 

3-жг

 

Святителей:

 

III

 

кл.

Анненкову

 

Петру

 

25

 

р.,

 

Силецкому

 

Михаилу

 

15

 

р.,

 

Тара-

сову

 

Леониду

 

25

 

р.;

 

II

 

кл.

 

Варакину

 

Николаю

 

25

 

р.;

 

I

 

кл.

Богородскому

 

Николаю

   

25

 

р.

 

и

 

Матвѣеву

 

Николаю

 

30

 

р.

Извлечете

  

изъ

 

отчета

 

о

   

суммахъ

   

Сим-
бирскаго

  

Епархіальнаго

  

Попечительства

за

 

1907

 

годъ.

П

 

Р

 

И

 

X

 

о

 

д

 

ъ.

Суммъ

 

Попечительства

 

на

 

призрѣніе

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

званія

 

отъ

 

1906

 

года

 

оставалось:;:

1.

   

Наличнымии

 

деньгами

      

.

         

.

         

.

      

314

 

р.

 

26

 

к.

2.

   

Билетами

 

и

 

книжками

 

кредитныхъ

 

учч

режденій

    

.

        

.

         

.

        

.

        

.

        

.

        

.

 

77427

 

р.

    

6

 

к.

Къ

 

тому

 

въ

 

1907

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ:

1.

   

Высьшанпыхъ

  

изъ

   

кружекъ,

   

сущест-

вующихъ

 

при

 

церквахъ

 

для

 

сбора

 

подаяній

 

на

бѣдное

 

духовепство

 

!

 

и

 

.

 

: 'ііі.

        

.

        

.

        

.

   

1916

 

р.

 

42

 

к.

2.

 

По?кертвованій,

 

собравныхъ

 

по

 

благотво-

рительнымъ

 

листамъ,

 

отъ

 

церковныхъ

 

причтовъ

и

 

разныхъ

 

лицъ

     

юипнпз

   

.

        

.

                  

.

  

і

   

548

 

p.

 

.|3[К)



—

  

13

 

—

3.

   

Собранныхъ

 

по

  

пригласительнымъ

 

ли-

       

I

 

.4

стамъ

 

пожертвованій

 

отъ

 

причтовъ

  

и

 

разныхъ

лицъ,

 

для-

 

раздачи

   

бѣднымъ

   

духовнаго

 

званія

     

.от

     

птѵід

ко

 

дню

 

св.

 

Пасхи

       

.

        

.

         

.

         

.

        

.

     

485<р.

 

96

 

к.

4.

    

По

   

опредѣленію

   

обще-епархіальнаго

 

;

съѣзда,

 

представлено

 

сотрудниками

 

на

 

усиленіе

средствъ

 

Попечительства

       

.

        

.

        

.

         

.

   

2079

 

р.

 

35

 

к.

5.

   

Представлена

 

половинная

 

часть

 

брат-

скихъ

 

доходовъ,

 

составившаяся

 

отъ

 

временно

 

не

занятыхъ

   

священно

 

-

 

церковно-служительскихъ.

мѣстъ

        

.

        

.

     

•

 

.

        

.

        

.

         

.

         

.

    

И

 

62

 

р.

   

8

 

к.

6.

   

Взыскаиныхъ

 

съ

 

духовенства

 

по

 

опре-

деленно

 

Ёпархіальнаго

 

Начальства

  

въ

 

штрафъ

за

 

разпаго

 

рода

 

проступки

             

.

        

.

        

.

      

74

 

р.

   

3

 

к.

7.

   

Возвращенныхъ

 

въ

 

Попечительство

 

за

смертію 1

 

пепсіонеровъ

 

и

 

по

 

другимъ

 

причинамъ.

      

67

 

р.

 

85

 

к.

8.

   

Московскимъ

 

и

 

Саратовскимъ

 

епархі-

альными

 

попечите.іьствами

 

прислано

 

пособіе

 

на

пенсіонерамъ,

 

проживающимъ

   

въ

   

Симбирской

епархіи

      

.

        

.

         

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

44

 

р.

 

—

 

к.

9.

   

Получено

 

процентовъ

 

изъ

 

Государ-

ственна™

 

казначейства

 

и

 

отдѣленія

 

Государ-

ственна™

 

Банка

 

.

 

•

       

.

        

.

        

.

        

•

        

.

    

3285

 

р.

 

42

 

к.

10.

   

Получено

 

возвращенной

 

ссуды,

 

выдан-

ной

 

штатнымъ

   

лицамъ

   

духовнаго

   

званія

   

на

на

 

разныя

 

нужды

       

.

        

.

        

.

        

.

         

.

       

159

 

р.

 

76

 

к'

11.

   

Получено

   

отъ

   

н'агражденныхъ

  

лицъ

духовнаго

 

званія

       

.

  

.

         

.

        

...

        

.

        

10

 

р.

 

85

 

к.

11.

 

Получены

 

отъ

 

благочиннаго

 

3-го

 

ок-

руга

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

священника

 

[Возне-
сенскаго,

 

какъ

 

излишне- высланные

          

.

         

.

        

3

 

р.

 

—

 

к.

13.

 

Получено

 

изъ

 

Симбирской

 

Духовной

Копсисторіи

 

па

 

возмѣщеніе

 

налога

 

съ

 

дохода

отъ

 

принадлежащаго

 

Попечительству

 

капитала.

      

33

 

р.

 

87

 

к.



—

   

14

 

—

14.

  

Получено

 

изъ

 

Симбирской

 

Консисторіи

жалованье

 

псаломщика

 

Спасскаго

 

для

 

передачи

дѣтямъ

 

его....... 27

 

р.

 

76

 

к.

15.

   

Получено

 

капитальной

 

суммы

 

на

 

рас-

ходы

 

Попечительства:

а)

  

по

 

расчетной

  

книжкѣ

        

.

        

.

   

5600

 

р.

 

—

 

к.

б)

  

по

 

книжкѣ

 

сберегательной

 

кассы.

    

—

    

р.

 

—

 

к.

16.

   

Получено

 

изъ

 

Симбирскаго

 

отдѣленія

Государственна™

 

Банка,

 

на

 

внесенный

 

По-

печительствомъ

 

капиталъ:

а)

   

Разсчетная

 

книжка

 

на

        

.

        

•

    

4500

 

р.

 

—

 

к.

б)

   

Книжка

 

сберегательной

 

кассы

 

на

       

—

 

р.

 

—

 

к.

Итого

 

въ

   

1907

   

г.

   

поступило

на

 

приходъ:

1.

 

Наличными

   

деньгами

        

.

         

.

 

15498

 

р.

 

38

 

к.

1.

 

Билетами

 

и

 

книжками

       

.

        

.

   

4500

 

р.

 

—

 

к.

А

 

всего

 

съ

 

остаточными

 

отъ

  

1906

 

г.:

1.

   

Наличными

 

деньгами

         

.

        

.

 

15812р.

 

64

 

к.

2.

   

Билетами

 

и

 

книжками

       

.

        

.

 

81927

 

р.

   

6

 

к.

II.

Суммъ,

 

принадлежащихъ

 

лицамъ

 

духовнаго

званія,

 

находящимся

 

подъ

 

опекою,

 

отъ

  

1906

 

къ

1907

 

году

 

оставалось:

1.

   

Наличными

   

деньгами

        

.

        

.

     

243

 

р.

 

50

 

к.

2.

   

Билетами

 

и

 

книжками

      

.

        

.

   

2655

 

р.

 

12

 

к.

Къ

 

тому

 

въ

 

1907

 

г.

 

поступило

 

на

 

приходъ:

1.

   

Наличными

 

деньгами

         

.

        

.

    

1771р.

 

63

 

к.

2.

   

Билетами

 

и

 

книжками

      

.

        

і

    

5241

 

р.

 

12

 

к.

А

   

всего

   

съ

   

остаточными

 

отъ

прошедшаго

 

1906

 

года

 

поступило

 

на

 

приходъ:

1.

   

Наличными

 

деньгами

        

.

         

.

    

2015

 

р.

 

13

 

к.

2.

  

Билетами

 

и

 

книжками

      

.

        

.

    

7896

 

р.

 

24

 

к.



—

  

15

  

—

.

     

7834

 

р. —

 

к.

429

 

р. 76к

70

 

р. —

 

к.

Р

 

А

 

С

 

X

 

О

 

Д

 

Ъ.

.

1.

   

Выдано

 

постоянныхъ

 

пособій

 

бѣднымъ

и

 

престарѣлымъ

 

священно-служителямъ,

 

вдо-

вамъ

 

и

 

сиротамъ

 

духовнаго

 

званія,

 

въ

 

размѣрѣ

отъ

 

10

 

до

 

24

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

на

 

одно

 

лицо

2.

   

Выдано

 

единовременяыхъ

 

пособій

 

ли-

цамъ,

 

духовнаго

 

званія

 

на

 

разныя

 

нужды

3.

   

Выдано

 

единовременныхъ

 

пособій

 

ли-

цамъ

 

потерпѣвшимъ

 

разорѣніе

 

отъ

 

пожара

4.

   

За

 

пересылку

   

вышеупомянутыхъ

   

по-

собій

 

уплачено

 

въ

 

почтово-телеграфный

 

доходъ

        

39

 

р.

 

70

 

к.

5.

   

Выдано

 

присланныхъ

 

изъ

 

Московскаго

и

 

Саратовскаго

 

епархіальныхъ

 

попечительствъ

пособій

   

пенсіонерамъ

   

оныхъ,

   

проживающимъ

въ

 

Симбирской

 

епархіи

        

.

         

.

        

.

        

.

         

44

 

р.

 

—

 

к.

6.

   

Употреблено

 

на

 

каицелярскіе

 

расходы

и

   

на

   

жалованье

   

секретарю,

   

письмоводителю

и

 

сторожамъ

 

попечительства

          

.

        

.

        

.

      

861р.

 

24

 

к.

7.

   

Выдано

 

единовременныхъ

 

пособій

 

пен-

сіонерамъ

 

къ

 

празднику

 

Св.

 

Пасхи

        

.

         

.

    

1653

 

р.

 

—

 

к.

8.

   

Уплачено

 

за

 

марки

 

при

 

взносѣ

 

денегъ

въ

 

отдѣленіе

   

Банка

 

на

 

безсрочный

 

вкладъ

    

.

           

4

 

р.

 

95

 

к.

9.

   

Препровождено

 

въ

 

Симбирское

 

Отдѣ-

леніе

 

Государственнаго

 

Банка

 

для

 

обращенія

изъ

 

процентовъ: ......

а)

  

На

 

безсрочный

 

вкладъ

       

.

        

.

    

4500

 

р. — к.

б)

   

Въ

   

сберегательную

 

кассу

 

.

        

.

      

—

   

р. :—

 

к.

10.

 

Препровождено

 

въ

 

отдѣленіе

 

Государ-^

ственнаго

   

Банка

   

для

   

полученія

   

капитальной

суммы:

а)

  

Разсчетная

 

книжка

 

на

       

.

        

.

    

5600

 

р. — к.

б)

   

Книжка

 

сберегательной

 

кассы

    

.

       

—

   

р.

 

—

 

к.

Итого

 

въ

 

1907

 

году

 

поступило

въ

 

расходъ:



—

 

16

 

—

1,

   

Наличными

   

деньгами

        

.

        

.

  

15436

 

р.

 

65

 

к.

2.

   

Билетами

 

и

 

книжками

       

.

         

.

     

5600

 

р. —

 

к.

Затѣмъ

 

къ

  

1

 

января

 

1908

 

года

 

осталось:

1.

   

Наличными

 

деньгами.

         

.

         

.

       

375

 

р.

 

99

 

к.

2.

   

Билетами

 

и

 

книжками.

      

.

        

.

  

76327

 

р.

   

6

 

к.

II
Суммъ,

 

принадлежащпхъ

   

лицамъ

   

духов-

наго

 

званія,

   

находящимся

    

подъ

   

опекою,

   

въ

1907

 

году

 

поступило

 

въ

 

расходъ:

1.

   

Наличными

 

деньгами.

         

.

         

.

     

1959

 

р.

 

95

 

к.

2.

   

Билетами

 

и

 

книжками

      

.

         

.

       

925

 

р.

 

33

 

к.

Затѣмъ

 

къ

  

1

  

января

 

1908

 

года

 

осталось:

1.

   

Наличными

   

деньгами

        

.

        

.

        

55

 

р.

 

18

 

к.

2.

   

Билетами

 

и

 

книжками

       

.

        

.

    

6970

 

р.

 

91

 

к.

На

 

основаніи

 

§

 

57

 

ВысочАйше

 

утвержденнаго

 

въ

 

12

 

день

августа

 

1823

 

года

 

положенія,

 

отчетъ

 

и

 

приходо-расходныя

книги

 

Симбирскаго

 

Епархіальнаго

 

Попечительства

 

за

 

1907

годъ

 

особымъ

 

временнымъ

 

Ревизіоннымъ

 

Комитетомъ,

 

по

 

пред-

писанію

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Іакова,

 

Архіепископа

Симбирскаго,

 

въ

 

общемъ

 

урисутствіи

 

обревизованы;

 

при

 

чемъ

никакихъ

 

незаконныхъ

 

дѣйствій

 

и

 

выдачъ

 

не

 

оказалось,

 

и

долженствующая

 

быть

 

въ

 

остаткѣ

 

къ

 

1908-му

 

году

 

сумма,

какъ

 

принадлежащая

 

Попечительству

 

по

 

призрѣпію

 

бѣдныхъ

духовнаго

 

званія,

 

наличными

 

375

 

руб.

 

99

 

,коп.

 

билетами

 

и

книжками

 

кредитныхъ

 

учрежденій

 

76327

 

руб.

 

6

 

коп.,

 

такъ

 

и

принадлежащая

 

лицамъ

 

духовнаго

 

вѣдомства,

 

находящимся

подъ

 

опекою,

 

наличными

 

деньгами

 

55

 

руб.

 

18

 

коп.,

 

билетами

и

 

кнюкками

 

кредитныхъ

 

учрежденій

 

6970

 

руб.

 

91

 

коп.,

 

дѣй-

ствительно

 

окЛвалась

 

на

 

лицо;

 

извлеченный

 

изъ

 

общаго

 

отче-

та

 

и

 

книгъ

 

сей

 

краткій

 

отчетъ

 

и

 

прилагаемые

 

при

 

семъ

 

ре-

естры

 

билетамъ

 

и

 

книжкамъ

 

кредитныхъ

 

учрежденій

 

найдены

вѣрпыми

 

и,

 

по

 

засвидѣтельствованіи

 

членами

 

Попечительства

й

 

Ревизіоннаго

 

Комитета,

 

отосланы

 

31-го

 

октября

 

1908

 

года

за

 

N

 

733-мъ

 

въ

 

контроль

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Правительствую-

щемъ

 

Синодѣ.



—

 

лп

 

-

ПРАЗДНЫЯ

  

ж^стж„

Ѵвященническгя.

 

Симбирск,

 

уѣзл

 

при

 

Симбир-

ской

 

единовѣрческой

 

церкви,

 

въ

 

Кайсаровѣ,

 

Волостниковкѣ;

Сенгилеевск.

 

уіьз.:

 

Подъячевкѣ,

 

Алешкинѣ;

 

Сызранск.

 

уѣз.\

въ

 

Малой-Рязани,

 

Комаровкѣ,

 

Большой-Репьевкѣ,

 

Солов-

чихѣ,

 

Кашпирскомъ

 

упраздненномъ

 

Благовѣщенскоыъ

 

манастырѣ,

Селитьбѣ,

 

Тимошкинѣ,

 

Жедринѣ;

 

Карсунск.

 

уѣз.\

 

Хоненеевѣ;

Курмышск.

 

уѣз.:

 

Быковкѣ;

 

Буинскаго

 

уѣзда:

 

Туруновѣ,

 

Чурад-

чикахъ

 

и

 

Бюрганахъ;

 

Арбатовы

 

уѣз.:

 

Сабановѣ,

 

Вармазейкѣ,

Болыпомъ-Талызинѣ,

   

Алатырскаго

 

уѣз.\

 

Полибинѣѵ ------------ 1
ДІаКОНСКІЯ.

 

Симбирск,

 

уѣз.:

 

въ

 

Кяръел.яхъ,

 

Без-

сововѣ,

 

Зеленовкѣ,

 

Старыхъ-Алгашахъ;

 

Сенгилеевск.

 

уѣз.\

 

въ

Елаурахъ;

 

Сызранск.

 

уѣз.:

 

въ

 

Поникомъ-

 

Ключѣ,

 

Тихмевевѣ

и

 

Ратовкѣ;

 

Карсунск.

 

уѣз.:

 

Коноплянкѣ,

 

Ясапщомъ-Сызганѣ,

Беклемишевѣ,

 

Иалатовѣ.

 

Сабаевѣ,

 

Чуфаровѣ,

 

и

 

Папузѣ;

 

Ала-

тырск.

 

уѣз.:

 

Кудѣихѣ,

 

Сутяжномъ,

 

Ждамировѣ,

 

Надитовѣ,

Барьтшской-Слободѣ

 

при

 

Успенской

 

церкви,

 

Монадышйхъ,

 

Cap^fe;

ApdamoeQK.

 

уѣз.:

 

Архангельскомъ,

 

Ведянцахъ,

 

Старой-Пузѣ,

Чалпановѣ,

 

Куракинѣ,

 

Симкинѣ,

 

Еечушевѣ,

 

Тазинѣ,

 

Еирже-

манахъ

 

на

 

рѣкѣ

 

Нуѣ,

 

Шугуровѣ;

 

Курмышск.

 

уѣз.:

 

ПаидикаШ,

Хоршевашахъ,

 

Пильнѣ,

 

Сласскомъ;

 

Болтинк^;

 

\Буинск.

 

уѣз.:

Еделевѣ,

 

Болыпомъ-Батыревѣ,

 

Хомбусь-Батыревѣ

 

и

 

,лрр, Е Б,уин-

скомъ

 

соборѣ.

                                                       

01308

ШсалОМЩическІЯ.

 

Симбирск,

 

уѣз.:

 

Старо-Шай-

мурзиной,

 

Кайсаровѣ,

 

при

 

Троицкой

 

ц.

 

гор.

 

Симбирска,

 

Новыхъ-

Алгашахъ/Мокрой-Бугурнѣ

 

и

 

Полдамасовѣ

 

Сенгилеевск.

 

уѣз.

Климовкѣ,

 

Чекалинѣ,

 

Безводовкѣ;

 

Сызранск.

 

уѣз.:

 

ЕЗёк-Ъевѣ:

Явлейкѣ,

 

Актушахъ,

 

Селитьбѣ,

 

при

 

Цокровской

 

у.

 

г.

 

Сьтзрана,

Благовѣщенскоыъ

 

упраздненномъ

 

монастырѣ;

 

Карсунск.

 

угьз.-%

Кошелевкѣ,

 

при

 

Карсунскомъ

 

соборѣ,

 

Стемасѣ

 

Бѣликовѣ-

Жадовкѣ;

 

Алатырск.

 

уѣз

 

:

 

Паранеяхъ,

 

Сутяашомъ;

 

Ардатовск.

уѣз.:

 

Скрыпинѣ,

 

Сырятинѣ,

 

Ахматовѣ

 

на

 

р.

 

Нуѣ,

 

'Куршчка-

сахъ,

    

Береговыхъ-Сыресяхъ,

    

Маколовѣ;

     

Курмышск.

   

уѣз.:
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Пандиковѣ,

 

Красномъ,

 

Свішухѣ,

 

Богатиловкѣ

 

'и

 

Ерпелевѣ;

Буинск.

 

уѣз.:

 

въ

 

г.

 

Буинскѣ

 

при

 

Свят.-Троицкомъ

 

соборѣ,

Бюрганахъ,

 

Хомбусь-Батыревѣ,

 

Туруновѣ,

 

Трехбалтаевѣ

 

и

Большой

 

Аксѣ.

Редакторъ,

 

Секретарь

 

Консисторіи

 

А.

 

Жуновъ.

—<—щ—«seaae-j —л» --------

Объявленіѳ.

9

 

годъ

 

I

   

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1909

 

годъ.

   

I

 

9

 

годъ

изданія.

 

|

              

ЕЖЕДНЕВНАЯ

 

ГАЗЕТА

              

|

 

изданія.

„Русское

 

Чтеніе"
съ

 

безплатнымъ

 

приложеніемъ

 

еженедѣльнаго

 

художественнаго

 

журнала

„Сборникъ

 

Русскаго

 

Чтенія"
съ

 

рисунками

 

и

 

картинами.

Самая

 

дешевая,

 

распространенная

 

и

 

освѣдомленная

 

газета.

велеграммы,

 

фельетоны,

 

разсказы,

 

большой

 

отдѣлъ

 

сельскагохозяйства.

 

Но-
оости

 

одновременно

 

съ

 

другими

 

газетами.

 

Свои

 

корресподенты.

 

Полная
освѣдомленность.

                                                                             

.

П

 

О

 

А

 

Р

 

О

 

Б

 

Н|Ы

 

Е

   

ОТЧЕТЫ

   

о

   

ДУМ*.

Въ

 

1909

 

году

 

„Русское

 

Чтеніг

 

выидитъ

 

въ

 

уведиеншшъ

 

|ив.
Въ1909

 

году

 

12

 

безплатныхъ

 

премій:
Разоылаются

   

каждый

   

мѣсяцъ,

   

а

   

журна/іъ

   

„Сборникъ"

   

еженедельно.
ВСЕГО

 

ВЪ

 

1909

 

ГОДУ

 

64

 

БЕЗПЛАТНЫХЪ

 

ПРИ/ІОЖЕНІЯ.

I)

 

Стѣнной

 

табель-календарь

   

на

 

1909

 

г.,

 

въ

 

краскахъ

   

съ

  

рисунк.

 

2)

 

Сбор-
никъ

 

народныхъ

 

примѣтъ,

 

суевѣрій,

   

пословицъ,

 

поговорокъ;

 

и

 

3)

 

Сборникъ
историческихъ

   

анекдотовъ;

   

\)

   

300

   

полезныхъ

 

совЬтовъ

 

по

 

сельск.-хоз.,

домоводству

 

и

 

дом.

 

медицинѣ;

 

5)

 

Полезный

 

лекарственный

 

растенія.

 

Какими
лечиться;

 

какое

 

дѣйствіе

 

производятъ,

 

какъ

 

ихъ

 

собирать

 

и

 

разводить.

 

Ядо-
2

 

витыя

 

растенія.

 

Совѣты

 

на

 

случай

 

отравленія

 

ими;

 

6)

 

Самоучитель

 

сапож-

S

 

наго

 

ремесла.

   

Выборъ

   

кожъ.

 

Кройка

 

и

 

шитье

 

раз.

 

обуви.

   

7)

 

Поваренная
^

 

книга

   

сушка

   

и

 

приготовленіе

   

консервовъ

   

изъ

   

плодовъ,

 

ягодъ

 

и

  

овощей.
Е

 

Заготовленіе

 

грибовъ

 

въ

 

прокъ.

   

Приготовленіе

 

разныхъ

 

напитковъ

 

домаш-

.

 

нимъ

 

способомъ

 

(плодовыхъ

    

винъ,

   

ликеровъ,

 

пива,

   

наливокъ

 

и

 

квасовъ);
§

 

8)

 

Руководство

   

по

   

бухгалтеры

 

и

 

счетоводству;

  

9)

 

Пѣсенникъ.

   

Сборникъ
m

 

пѣсенъ

 

народныхъ

 

и"

 

военныхъ

 

(всего

 

болѣе

 

100

   

пѣсенъ);

 

10)

 

Дурныя

 

при-

И

 

ВЫЧКИ

 

И

 

какъ

 

ОТЪ

 

НИХЪ

   

избавиться

   

(пьянство,

 

куреніе,

   

употребленіе

 

раз-

личныхъ

 

возбуждающихъ

 

средствъ,

 

онанизмъ

 

и

 

проч.);

 

II)

   

Справочный

 

ука-

затель

 

о

 

переселеніи

 

на

  

новыя

   

мѣста

 

и

 

о

 

пріобрѣтеніи

 

земли

 

при

   

содѣй-

ствіи

 

Крестьянскаго

 

Поземельнаго

 

Банка)

 

12)

 

Борьба

 

съ

 

насѣкомыми

 

вредны-

ми

 

для

 

полей,

 

огородовъ,

 

садовъ

 

и

 

лѣсовъ

 

и

 

способы

 

ихъ

   

истребленія

 

(са-
ранчи,

 

прусика,

 

кобылки,

 

черепашки

 

и

 

др.).

СИМБИРСКЪ,

  

ГИПОГРАФІЯ

 

ТОКАРЕВА.
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Подписчики

 

получаютъ

   

отвѣты

 

на

 

всѣ

 

вопросы

 

и

 

совѣты

 

врача;

 

въ

 

срочныхъ

дѣлахъ

 

особыми

 

письмами.

Изъ

 

отзыва

 

о

   

„Русскомъ

   

Чтеніи"

   

въ

   

Церковныхъ

   

„Вѣдомостяхъ"

 

№

 

14

 

за

1907

 

годъ:

Газета

 

„Русское

 

Чтеніе"

 

удостоена

 

оцѣнки

 

съ

 

авторитетной

 

стороны:

 

получи-

ла

 

ВЫСОЧАШЕЕ

 

одобреніе

 

для

 

войскъ

 

и

 

одобреніе

 

со

 

стороны

 

многихъ

 

вѣ-

ломоствъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

и

 

Вѣдомства

Православнаго

 

Исповѣданія.

 

Достаточно

 

ознакомиться

 

только

 

съ

 

нѣсколькими

нумерами

 

газеты,

 

чтобы

 

признать

 

эту

 

оцѣнку

 

вполнѣ

 

заслуженною,

 

Нельзя

 

не

пожелать

 

ей

 

успѣха

 

и

 

широкаго

 

распространенія,

 

особенно

 

въ

 

деревнѣ,

 

въ

 

пра-

вославномъ

 

приходѣ.

Пробные

 

нумера

 

газеты^

 

„Русское
Чтеніе"

 

БЕЗПЛАТНО.

 

Подписка

 

при-

нимается

 

въ

 

главной

 

конторѣ

 

и

 

ре-

дакціи:

 

Спб.,

 

Надеждинская

 

№

 

19,

 

и

во

 

всѣхъ

 

мѣстахъ

 

по

 

пріему

 

подписки.

Редакторъ-Издатель

 

Дм.

 

Дубенскій.

НА

 

ГОДЪ

3

  

руб.
съ

  

пересылкой.

На

 

4

 

мШца-

1

 

руб.
съ

  

пересылкой.

1909

 

г.

        

открыта

 

подписка

         

|909
на

 

еженедельный

 

иллюстрированный

 

журналъ

Ш'Ш>$ш>

 

Jr

 

да
Въ

 

1909

 

году

   

г.г.

 

подписчики

 

получатъ

всего

 

за

  

ПЯТЬ

  

рублей
безъ

 

всякой

 

доплаты

 

за

 

пересылку

 

слѣдующія

 

изданія:

г.

50
№Мо

 

литературного

 

млпюстрнроаан-
"

 

"

 

наго

 

журнала,

  

около

 

500
изящно

 

выполненныхъ

 

рису-

нковъ

 

и

 

портретовъ

 

и

 

1600

 

ст.

текста

 

содержащаго

 

въ

 

себѣ

 

романы,

повѣсти,

 

разсказы,

 

статьи

 

историче-

скаго

 

и

 

научнаго

 

содержанія,

 

смѣсь,

оригинальные

 

рисунки

  

и

 

портреты.

flojfo

 

политически)

 

и

 

общественной
МкЭТ

 

"

 

"

 

Гг38ТЫ,

 

въ

 

которой

 

печа-

%М%М

 

таются

 

передовыя

 

статьи

 

по

вопросамъ

 

политической

 

и

общественной

 

жизни,

 

хроника,

 

фель-
етоны,

 

корреспонденции,

 

иностранный

новости,

 

тиражи,

 

каррикатуры

 

и

 

шар-

жи

 

на

   

политич.

   

и

 

обществен,

   

темы.

Б.

 

М.

  

МАРКЕВИЧА.

Художественнымъ

 

отдѣломъ

   

журнала

   

завѣдуетъ

 

извѣстный

 

худож.

 

П.

 

ИяанОВЪ

ОА^НИГИ:

    

ПОЛНОЕ

 

СОБРАНІЕ

 

СОЧИНЕНІЙ
■^'

 

9Чпп

 

J.™

          

извѣстнаго

 

pycckaro*

 

писателя2500

 

стр.

                                            

г

 

J

!

Цѣна

 

этимъ

 

сочиненіямъ

 

въ

 

отдѣпькои

 

продажѣ

 

25

  

р.

і)

 

Четверть

 

вѣна

 

назадъ,

 

бол.

 

романъ

 

въ

 

2-хъ

 

част.

 

2)

 

Переломъ,

 

ром.

 

3)

 

Забытый
ВОПрОСЪ,

   

ром.

 

4)

  

БеЗДНа,

  

правдивая

   

исторія.

 

5)

  

МарИНЭ

   

ИЗЪ

 

аЛЭГО

 

рога.

  

совр.

   

быль.

  

6,
fltcHHHi,

 

разок.

 

7)

 

Княжна

 

Гата,

  

раз.

 

8)

 

6ъ

 

онурая

 

красавица,

   

быль.

 

9)

   

Свободная

 

душа)
психол.

 

этюдъ.

 

10)

 

Утро

 

карьериста,

 

разск.

 

11)

 

Мепкіе

 

разсказы.

ТТПТТТТТІПТТ

 

А

 

Л'

 

TTrhTTA

   

на

 

журналъ

 

съ

 

пршженіями:

   

газеты,

  

дш

кой

 

во

 

всѣ

 

города

 

и

 

мѣстности

 

Россіи

 

КЗ

 

ГОДЪ

Допускается

 

разсрочка:

 

при

 

подписи

 

3

 

р.,

 

къ

 

1

 

мая— I

 

р,

 

и

 

нъ

 

августу

 

1

 

р,

   

Съ

   

нал
нымъ

 

платежомъ

 

и

  

въ

 

кредитъ

   

журналъ

 

не

 

высылается.

 

Марки

 

въ

  

уплату

не

 

принимаются.

Подписку

 

просимъ

 

адресовать

 

на

 

имя

 

редактора

 

издатгля

 

А.

 

А.

 

ПЕТРОВИЧА.

Москва,

   

Рождественка

   

ВарсоноФьевскій

 

пер.

  

догіл-ь

 

№

 

4.
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Открыта

 

подписка

 

съ

 

і-го

 

декабря

 

ідо8

 

года

по

 

1-е

 

декабря

 

igog

 

г.

 

на

 

новый

еженедѣлыгай

 

журналъ

 

для

 

всѣхъ

ЖИЗНЬ

 

и

 

ЗДОРОВЬЕ
издаваемый

 

подъ

 

редакціей

 

и

 

при

 

ближайшемъ

 

участіи
Г.г.

  

ПРОФЕССОРОВЪ

 

и

 

ВРАЧЕЙ

 

по

 

ихъ

  

спеціальностямъ.

Въ

 

теченіе

 

подписного

 

года

 

всѣ

 

подписчики

 

получать:
J\S№

 

журнала,

 

посов.

 

распростр.

 

вдоровыхъ

 

понятііі

 

о

 

здоров,

 

и

 

больн.

 

тѣлѣ,

 

о

сограненіи

 

жизни

 

и

 

здоровья,

 

о

 

предохран.

 

отъ

 

забол.

 

іі

 

естеств.

 

общед.

 

пзле-

чѳніи

 

болѣзней.

 

Всѣ

 

статьи

 

наложены

 

въ

 

попул.

 

формѣ,

 

совмещая

 

всѣ

 

вопросы

 

здраво-

охраненія,

 

образа

 

жизни,

 

условій

 

труда,

 

словомъ — разъясняя

 

все,

 

что

 

можетъ

интересовать

 

каждаго

 

желающаго

 

сохранить

 

свое

 

здоровье.

Немедленно

 

при

 

подппскѣ

 

безплатно

 

„КНИГУ

 

ЗДОРОВЬЯ"

 

домашній

 

ІЕЧЕВНИКЪ

Прибѣгающимъ

 

къ

 

"самолечѳнію

 

будутъ

 

указаны

 

папболѣе

 

цѣлосообразные.

способы.

 

Всѣ"сомнптельныѳ

 

препараты

 

и

 

средства

 

намп

 

будутъ

 

разоблачаемы.

 

Преж-

де

 

чѣмъ

 

начать

 

лечиться

 

рекламируемымъ

 

средствомъ,

 

рекомендуемъ

 

обратиться

 

къ

намъ,

 

мы

 

укажемъ,

 

дѣйствптельпо-ли

 

оно

 

научно

 

и

 

достигнетъ

 

цт,ли —излеченія

 

дан-

наго

 

недуга,

 

т.

 

к.

 

подобное

 

самолеченіо

 

наносптъ

 

вредъ

 

здоровью.

 

Оъ

 

этою

 

цѣлью

Редакція

 

нашего

 

журнала

   

отвѣчаетъ

 

на

 

всѣ

 

вопросы

 

своихъ

   

подспсчиковъ,

   

и

 

даетъ

БЕЗПЛАТНЫЕ

 

МЕДИЦИНСКІЕ

 

СОВЪТЫ
и

 

научно-обоснованныя

 

указанія

 

средствъ

 

и

 

способовъ

 

леченія

 

болѣзней

 

по

 

всѣмъ

спеціальн. — начиная

 

съ

 

1

 

октября

 

1908

 

г.

 

Кромѣ

 

того,

 

желая

 

дать

 

свопмъ

 

иодпис

чпкамъ

 

самыя

 

подобныя

 

свѣдѣнія

 

по

 

самопомощи

 

и

 

самолеченію

 

при

 

каждой

 

болѣзни.

Редакція

 

высылаетъ

 

всѣмъ,

 

внесшимъ

 

полную

 

годовую

 

плату,

 

немедленно,

 

бевъ

 

допла-

ты

 

за

 

пересылку,

 

слѣдующую

 

цѣиную

 

безплатную

 

премію

„Книга

 

здоровья"

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ

 

ДОМАІИНІЙ

   

ЛЕЧЕБНИКЪ,
аоставленный"подъ

 

редакпіей

 

Проф.

 

Быстрова,

   

Проф.

 

Доброклопскаго,

   

Проф.

   

Залѣс-

скаго,

 

Проф.

 

Пеля,

 

Проф.

 

Петерсена,

 

Проф.

 

Строганова

 

и

 

Академика

 

кпязя

 

Тарханова.
„Книга* Здоровья"

 

содержитъ

 

въ

 

себѣ

 

1000

 

стран.

 

Система

 

нзложенія:

 

причины

 

забо-
лѣванія,

 

признаки

 

ихъ,

 

теченіе

 

и

 

леченіе.

 

Каждая

 

болѣзнь

 

изложена

 

въ

 

ішдѣ

 

отдѣльн.

общед.

 

статьи,

 

такъ

 

что

 

даже

 

непосвящ.

 

въ

 

медицину

 

читатель,

 

по

 

указан,

   

прпзпа-

камъ

 

болівни,

 

сумѣетъ

   

определить,

 

какія

 

въ

 

дан.

 

случаѣ

 

необход,

 

принять

  

бысірый
мѣры

 

для

 

пресѣч.

 

дальнѣйш.

 

хода

 

болѣзпн,

 

а

 

ознакомившись

 

съ

 

„Лечебпикомъ"

    

бу-
дѳтъ

 

знать

 

также,

 

какъ

 

предупредить

 

возможное

 

паступлепіо

 

различныхъ

 

заболѣваній.

Въ

 

лечебннкѣ

 

пзложепы

 

всѣ

 

болѣзпи

 

человѣка,

 

яснымъ

 

и

 

общед.

 

языкомъ.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

годъ

 

съ

 

прѳміей

 

и

 

иерее,

 

по

 

всей

 

Имиеріи

   

5

 

руб.

Разсрочка.

 

При

 

поди.— 2

 

р.,

 

къ

 

1

 

марта

 

— 1

 

р.,

 

къ

 

1

 

апрѣлн

 

-1

 

р.

 

и

 

къ

 

1

 

мая

 

1909

годъ — 1

 

руб.

Желающіе

 

получить

 

„Книгу

 

Здоровья"

 

въ

 

изящиомъ

 

переплети—

 

доплачиваюсь

 

50

 

коп.

Премія

 

„Книга

 

Здоровья"

 

будетъ

 

разослана

 

всѣмъ

 

годовымъ

 

подписчикамъ

   

при

 

№

 

1

[журнала,

 

т.

 

е.

 

1

 

декабря

 

1908

 

года.

Деньги

 

и

 

письма

 

адресовать

 

въ

 

Контору

 

журнала

 

„ЖИЗНЬ

 

и

 

ЗДОРОВЬЕ"

 

при

 

кпиж-

номъ

 

складѣ

 

Товарищества

 

„Народная

   

Польва".

С.-Петербургъ,

 

Коломенская

 

ул.,

 

собств.

 

домъ,

 

№

 

39.

50



[1-го

 

Января

 

[

    

!^e

 

J t

  

j

 

1909

 

года.

 

\

ОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Слово

 

на

 

день

 

Святителя

 

и

 

Чудотворца

 

Николая.

(6

 

декабря).

Въ

 

настоящій

 

день

 

св.

 

церковь

 

празднуетъ

 

память

 

вели-

каго

 

угодника

 

Вожія

 

святителя

 

и

 

чудотворца

 

Николая.

 

Пере-

живаемый

 

церковію

 

историческій

 

моментъ

 

обязываетъ

 

насъ,

истинныхъ

 

чадъ

 

ея,

 

обратить

 

особенное

 

вниманіе

 

на

 

характеръ

пастырской

 

дѣятельности

 

этого

 

угодника

 

Божія,

 

по

 

принятіи

имъ

 

архіепископскаго

 

сана.

Архіепископское

 

служеніе

 

святителя

 

Николая

 

относится

къ

 

концу

 

3-го

 

и

 

началу

 

4-го

 

вѣка

 

по

 

Р.

 

Хр.

 

Тяжелое

 

то

было

 

время

 

для

 

церкви

 

Христовой.

 

Она

 

терпѣла

 

гоненіе

 

и

отъ

 

внѣшнихъ

 

и

 

отъ

 

внутреннихъ

 

враговъ

 

своихъ.

 

Римскій

императоръ

 

Діоклитіанъ

 

и

 

кесарь

 

Галерій,

 

въ

 

заботахъ

 

о

 

со-

храненіи

 

языческой

 

религіи,

 

задумали

 

истребить

 

всѣхъ

 

хри-

стіанъ

 

съ

 

лица

 

земли,

 

а

 

потому

 

они

 

употребляли

 

всевозможныя

мѣры

 

для

 

достижеяія

 

своей

 

цѣли:

 

христіанъ

 

лишали

 

всѣхъ

гражданскихъ

 

правъ

 

и

 

должностей,

 

богослужебныя

 

собранія

ихъ

 

запрещали,

 

храмы

 

разрушали,

 

священныя

 

книги

 

отбирали

и

 

сожигали,

 

предстоятелей

 

церквей

 

заключали

 

въ

 

темницы,

какъ

 

политическихъ

 

преступниковъ,

 

и,

 

наконецъ,

 

всѣхъ

 

вообще

христіанъ

 

склоняли

 

къ

 

отреченію

 

отъ

 

своей

 

вѣры,

 

непокорныхъ

подвергали

 

разнообразнымъ

 

пыткамъ,

 

а

 

при

 

еедѣйствительности

этой

 

мѣры

 

казнили.
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Гонепіе

 

Діоклитіаново

 

продолжалось

 

слпшкомъ

 

двад-

цать

 

лѣтъ.

 

Но

 

какъ

 

только

 

оно

 

утихло,

 

миръ

 

церкви

 

Христо-,

вой

 

нарушенъ

 

былъ

 

появленіемъ

 

въ

 

ней

 

опаснѣйшей

 

ереси

Арія,

 

отвергавшей

 

божественное

 

достоинство

 

Сына

 

Божія.
Ересь

 

эта

 

получила

 

большое

 

распространеніе,

 

найдя

 

себѣ

многихъ

 

послѣдователей

 

пе

 

только

 

среди

 

простого

 

народа,

 

ио

и

 

среди

 

лицъ

 

образоваеныхъ.

 

энергично

 

возстававшихъ

 

иро-

тивъ

 

православнаго

 

ученія.

Трудно

 

и

 

опасно

 

было

 

работать

 

на

 

нивѣ

 

Божіей
пастырю

 

церкви

 

въ

 

такое

 

ужасное

 

время.

 

Но

 

святитель

 

Хри-

стовь

 

Николай

 

не

 

боялся

 

никакихъ

 

опасностей

 

и

 

не

 

отступалъ

ни

 

передъ

 

какими

 

препятствіями

 

для

 

исполненія

 

своего

 

на-

стырскаго

 

долга,

 

твердо

 

памятуя

 

завѣтъ

 

an.

 

Павла,

 

данный

имъ

 

епископу

 

Тимоѳею:

 

будь

 

образцомъ

 

для

 

вѣрныхъ

 

въ

 

уче-

ши,

 

.жизни

 

и

 

вѣрѣ

 

(1

 

Тим.

 

4,

 

12).

 

Во

 

время

 

гопенія

 

Діо-

клитіана

 

онъ

 

смѣло

 

и

 

ревностно

 

укрѣплялъ

 

въ

 

Ликіи

 

силою

своего

 

слова

 

вѣру

 

Христову,

 

всюду

 

являясь

 

къ

 

говимымъ,

точно

 

ангелъ

 

-хранитель,

 

съ

 

словомъ

 

утѣшенія

 

и

 

ободренія.

За

 

это

 

безчеловѣчпые

 

гонители

 

схватили

 

его

 

вмѣстѣ

 

съ

 

дру-

гими

 

христіанами

 

и

 

заключили

 

въ

 

темницу.

 

Не

 

мало

 

времени

пробылъ

 

онъ

 

въ

 

темничномъ

 

заключеніи,

 

мужественно

 

пере-

носилъ

 

тамъ

 

голодъ,

 

жажду

 

и

 

разлпчныя

 

мученія;

 

однако

 

и

въ

 

темницѣ

 

не

 

отказался

 

угодникъ

 

Божій

 

отъ

 

проповѣдыванія

слова

 

Божія

 

и

 

отъ

 

дѣлъ

 

христіанскаго

 

милосердія:

 

утѣшалъ

другихъ

 

заключенныхъ

 

своею

 

бесѣдою,

 

утверждалъ

 

ихъ

 

въ

вѣрѣ,

 

укрѣплялъ

 

на

 

подвиги

 

и

 

страданія

 

за

 

имя

 

Христово,

тавъ

 

что

 

самая

 

темница

 

послужила

 

для

 

пего

 

мѣстомъ

 

про-

иовѣди.

Съ

 

такою

 

же

 

ревностью

 

боролся

 

святитель

 

Николай

и

 

съ

 

другимъ

 

опаснѣйшимъ

 

врагомъ

 

церкви

 

Христовой,

Аріанской

 

ересью.

 

Онъ

 

смѣло

 

и

 

горячо

 

отстаивалъ

 

право-

славное

 

ученіе

 

отъ

 

нападеній

 

еретиковъ,

 

какъ

 

на

 

вселенскомъ

соборѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

случаяхъ.

 

при

 

чемъ

 

упорныхъ

 

и

ожесточеняыхъ

 

изъ

 

нихъ

   

изгонялъ

   

изъ

 

своей

   

паствы,

   

какъ
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негодные

 

плевелы,

 

могущіе

 

заглушить

 

сѣмена

 

вѣры

 

и

 

благо-

честия,

 

посѣянныя

 

имъ

 

въ

 

ней.

 

Такова

 

въ

 

общихъ

 

чертахъ

деятельность

 

св.

 

Николая,

 

какою

 

онъ

 

отличался

 

въ

 

трудное

время

 

своего

 

служенія.

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

ровно

 

1 6-ть

 

вѣковъ

 

прошло,

 

но

 

и

 

нынѣ

гоненія

 

на

 

Христову

 

церковь

 

не

 

прекратились,

 

и

 

нынѣ

 

она

подвергается

 

жестокимъ

 

нападкамъ

 

со

 

стороны

 

своихъ

 

враговъ,

только

 

не

 

въ

 

томъ

 

видѣ,

 

какъ

 

прежде,

 

а

 

въ

 

иномъ.

 

Гоненіе

при

 

Діоклитіанѣ

 

производилось

 

главнымъ

 

образомъ

 

съ

 

помощью

вещественныхъ

 

орудій;

 

въ

 

наше

 

время

 

оно

 

ведется

 

другимъ

 

и

болѣе

 

опаснымъ

 

орудіемъ — словеснымъ.

 

Отъ

 

гоненія

 

Діокли-

тіанова

 

число

 

христіанъ

 

не

 

уменьшалось,

 

а

 

возрастало,

 

тавъ

какъ

 

на

 

смѣну

 

замученныхъ

 

являлись

 

толпы

 

новыхъ

 

христіанъ;

отъ

 

гоненія

 

нашего

 

времени

 

число

 

ихъ

 

совращается.

 

Гоненіе

прежнее

 

исходило

 

отъ

 

римлянъ

 

~

 

идолопоклопниковъ;

 

го-

неніе

 

въ

 

наше

 

время

 

исходить

 

отъ

 

людей,

 

чуждыхъ

 

грубаго

идолопоклонства,

 

а

 

именно:

 

отъ

 

іудействующихъ

 

сыновъ

 

Из-

раиля,

 

послѣдователей

 

ислама,

 

представителей

 

соціалъ-демо-

кратической

 

партіи,

 

отъ

 

лицъ,

 

такъ

 

или

 

иначе

 

прикосновен^

ныхъ

 

къ

 

общественному

 

управленію,

 

отъ

 

лицъ

 

свободныхъ

профессій,

 

отъ

 

многихъ

 

просвѣтителей

 

нашего

 

юношества,

занимающихъ

 

учительскія

 

мѣста

 

въ

 

разныхъ

 

учебныхъ

 

заведе-

ніяхъ,

 

и

 

вообще

 

отъ

 

всѣхъ

 

такъ

 

навываемыхъ

 

прогрессистовъ

разныхъ

 

видовъ

 

и

 

наименованій,

 

которые,

 

увлекшись

 

ерети-

ческими

 

мнѣніями

 

современныхъ

 

лжеучителей,

 

отвергаютъ

основные

 

догматы

 

христіанской

 

вѣры

 

-

 

о

 

Богѣ,

 

какъ

 

Высочай-

шемъ

 

Существѣ,

 

отдѣльномъ

 

отъ

 

міра,

 

Творцѣ

 

и

 

Промысди-

телѣ

 

его,

 

троичности

 

Лицъ

 

въ

 

Богѣ,

 

о

 

божественномъ

 

до-

стоинствѣ

 

Сына

 

Божія, —отвергаютъ

 

церковные

 

обряды

 

и

нравственныя

 

правила,

 

на

 

которыхъ

 

зиждется

 

семейный,

 

об-

щественный

 

и

 

государственный

 

порядокъ.

 

Желая

 

уничтожить

вліяніе

 

христіанской

 

вѣры

 

на

 

общественную

 

нравствен-

ность,

 

они

 

проводятъ

 

свои

 

разрушительные

 

взгляды

 

— съ

 

одной

стороны

 

въ

 

частныхъ

 

и

 

общественныхъ

   

собраніяхъ,

 

въ

   

пар-
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тійныхъ

 

союзахъ,

 

і

 

въ

 

школахъ,

 

въ

 

законодательныхъ

 

учре-

ждзніяхъ,

 

съ

 

другой

 

— въ

 

періодической

 

печати,

 

въ

 

наукѣ,

 

ли-

тературѣ^.и

 

искусств'!,

 

а

 

также

 

въ

 

разныхъ

 

запретныхъ

прокламаціяхъ

 

и

 

воззвапіяхъ,

 

таинственно

 

распространяемыхъ

ими

 

среди

 

массы

 

населенія.

 

Однимъ

 

словомъ,

 

нѣтъ

 

той

 

области,

куда

 

бы^не

 

проникали

 

враждебныя

 

христіанской

 

церкви

 

ученія.

Ими

 

опутана

 

вся

 

жизнь

 

современнаго

 

русскаго

 

общества.

 

Вы-

шеуказанные

 

враги

 

пытаются

 

изгнать

 

христианское

 

ученіе

изъ

 

средней

 

школы,

 

считая

 

религію

 

частнымъ

 

дѣломъ

каждаго

 

гражданина.

 

Они

 

требуютъ

 

изгнанія

 

религіозной

догмы

 

изъ'

 

церковной

 

школы,

 

задерживающей

 

будто-бы

развитіе

 

народнаго

 

самосознанія.

 

Опи

 

отказываютъ

 

въ

 

ас-

сигнованіи

 

казенныхъ

 

средствъ

 

на

 

содержаніе

 

православ-

наго

 

духовенства,

 

ссылаясь

 

на

 

то,

 

что

 

оно

 

всецѣло

 

должно

содержаться

 

на

 

частныя

 

средства

 

того

 

общества,

 

которому

служить.

 

Они

 

успѣли

 

подорвать

 

въ

 

крестьянскомъ

 

населеніи

довѣріе

 

и

 

.уваженіе

 

къ

 

пастырямъ

 

церкви,

 

обвиняя

 

этихъ

 

по-

слѣдпихъ

 

въ

 

своекорыстие

 

и

 

незаконномъ

 

вымогательстве'

 

пла-

ты

 

за

 

требоисправленіе,

 

а

 

потому

 

внушили

 

ему

 

мысль,

 

что

священники

 

обязаны

 

всѣ

 

требы

 

исправлять

 

безвозмездно.

 

Та-

кими

 

образомъ,

 

и

 

і

 

сверху

 

и

 

снизу

 

хотятъ

 

лишить

 

духовенство

всяческихъ

 

средствъ

 

къ.

 

его

 

существованію.

 

Разными

 

мѣрами

стараются

 

заградить

 

уста

 

проповѣдниковъ

 

слова

 

Божія,

 

смѣло

возстающихъ

 

противъ

 

современныхъ

 

лжеучителей

 

и

 

безбожныхъ

цѣяній

 

ихъ

 

послѣдователей.

 

Для

 

устроенія

 

церковной

 

жизни

они,

 

во

 

имя

 

яко-бы

 

свободы,

 

предлагаютъ

 

законопроекты,

 

не-

согласные

 

съ

 

каноническими

 

правилами.

 

Дѣло

 

дошло,

 

нако-

нец*,

 

до

 

того,

 

что

 

стали

 

сочинять

 

пьесы

 

для

 

театральной

сцены,,

 

содержаніе

 

коихъ

 

всецѣло

 

заимствовано

 

изъ

 

евангель-

скихъ

 

повѣствованій,

 

и

 

еше

 

болѣе

 

кощунственно

 

унижать

 

свя-

щенный

 

лица,

 

допуская

 

изображеніе

 

ихъ

 

на

 

предметахъ

 

про-

мышленности

 

и

 

торговли.

 

Такъ

 

широко

 

раскинула

 

свои

   

сѣти

ЙОН$)

 

Наир.

 

въ

 

легендѣ

 

Сологуба:

 

„Превратившая

 

воду,

 

въ

 

вино",

 

содѳржаніе

 

ко-

торой

 

.

 

заимствовано

 

изъ

 

еваш ельскаі о

 

иоігвствовапія

 

о

 

бракѣ

 

въ

 

Ііанѣ

 

Галилейской
съ

 

добавленіями,

 

сдѣланными

 

авторомъ

 

отъ

 

себя.

 

(Журн.

 

„ВѢСЫ").
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еретическая

 

пропаганда

 

внутреннихъ

 

враговъ

 

нашей

 

право-

славной

 

церкви

 

и

 

успѣла

 

уже

 

принести

 

обильные

 

плоды.

 

Уже'

многіе

 

сыны

 

нашего

 

отечества

 

поколебались

 

въ

 

вѣрѣ

 

отцовъ

своихъ,

 

а

 

многіе

 

и

 

совсѣмъ

 

отпали

 

отъ

 

нея.

 

Многіе

 

охладѣ-

ли

 

къ

 

церкви

 

и

 

потеряли

 

уваженіе

 

къ

 

служителямъ

 

ея — епн-

скопамъ

 

и

 

пресвитерамъ.

 

Сельскіе

 

пастыры

 

возмущаются

 

гру-

бымъ

 

обращеніемъ

 

съ

 

ними

 

молодого

 

крестьянсваго

 

поколѣнія

 

и

кощунственными

 

выходками

 

его

 

противъ

 

церкви

 

и

 

ея

 

обря-

довъ.

 

Пожилое

 

сельское

 

населеніе

 

жалуется

 

на

 

непокорность

своихъ

 

дѣтей

 

и

 

буйное

 

поведеніе

 

ихъ,

 

особенно

 

въ

 

празднич-

ные

 

дни.

 

Юношество,

 

обучающееся

 

въ

 

средней

 

шволѣ,

 

на-

слушавшись

 

вольнодумныхъ

 

разговоровъ

 

въ

 

разныхъ

 

кругахъ

общества

 

и

 

начитавшись

 

періодической

 

печати

 

отрицательнаго

направленія,

 

пренебрежительно

 

относится

 

въ

 

изученію

 

За-

кона

 

Божія,

 

кавъ

 

предмета

 

совершенно

 

излишняго,

 

неприло-

жимаго

 

къ

 

жизни

 

и

 

навязаннаго

 

школѣ

 

для

 

воспитанія

 

въ

нихъ

 

покорности

 

и

 

повиновенія

 

къ

 

правящимъ

 

влассамъ

 

на-

селенія.

 

Даже

 

дѣти

 

духовенства,

 

получившія

 

спеціальное

 

ду-

ховное

 

образованіе,

 

и

 

тѣ

 

потеряли

 

уваженіе

 

и

 

расположеніе

къ

 

пастырскому

 

служенію,

 

а

 

потому

 

уклоняются

 

отъ

 

занятія

іерархическихъ

 

должностей,

 

отчего

 

наблюдается

 

повсемѣстное

оскудѣніе

 

въ

 

достойныхъ

 

кандидатахъ

 

на

 

священничесвія

 

мѣ-

ста.

 

Всѣ

 

и

 

всюду

 

жалуются

 

на

 

упадокъ

 

нравственности

 

об-

щественной,

 

особенно

 

среди

 

молодого

 

поколѣнія.

Угнетенное

 

состояніе,

 

переживаемое

 

православною

 

цер-

ковію

 

въ

 

настоящій

 

историческій

 

моментъ,

 

обязываетъ

 

насъ-

истинныхъ

 

чадъ

 

ея,

 

всемѣрно

 

защищать

 

ее

 

отъ

 

нападеній

многочисленныхъ

 

враговъ.

 

Но

 

всѣ

 

ли

 

мы

 

достаточно

 

созна-

емъ

 

эту

 

высокую

 

обязанность

 

и

 

какъ

 

относимся

 

въ

 

исполненію

ея?

 

Защищаемъ

 

ли

 

св.

 

церковь

 

такъ,

 

какъ

 

требуетъ

 

того

 

достоин-

ство

 

христіанина,

 

и

 

какъ

 

требуетъ

 

важность

 

и

 

святость

 

ея?

Приведемъ

 

опять

 

на

 

память

 

архипастырскую

 

деятельность,

святителя

 

Николая.

 

Несмотря

 

на

 

всѣ

 

ужасы

 

гоненія

 

Діоклит

тіанова,

   

несмотря

   

на

 

явную

 

опасность,

 

ежеминутно

 

угрожав-
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шую

 

его

 

жизни

 

и

 

свободѣ,

 

угодникъ

 

Божій

 

не

 

только

 

самъ

не

 

отступалъ

 

отъ

 

вѣры

 

Христовой,

 

но

 

и

 

другихъ

 

предостере-

галъ

 

отъ

 

этого,

 

невѣдующихъ

 

просвѣщалъ,

 

печальныхъ

 

утѣ-

шалъ,

 

мучениковъ

 

подкрѣплялъ

 

надеждою

 

на

 

вѣчную

 

жизнь

за

 

гробомъ.

 

Даже

 

заключеніе

 

въ

 

темницу,

 

гдѣ

 

онъ

 

терпѣлъ

голодъ,

 

жажду

 

и

 

другія

 

мученія,

 

не

 

ослабило

 

его

 

ревности

 

къ

исполненію

 

пастырскаго

 

долга:

 

темница

 

послужила

 

для

 

него

мѣстомъ

 

проповѣди

 

слова

 

Божія.

 

Таввмъ

 

же

 

горячимъ

 

побор-

никомъ

 

Христовой

 

вѣры

 

и

 

ярымъ

 

противникомъ

 

враговъ

 

ея

выступалъ

 

святитель

 

Николай

 

и

 

въ

 

то

 

время,

 

вогда

 

|цервовь
христіанская

 

раздиралась

 

ересью.

 

Такъ

 

трудился

 

на

 

благо

 

цер-

кви

 

Христовой

 

угодникъ

 

Божій

 

Николай,

 

но

 

не

 

такъ,

 

далево

не

 

тавъ

 

трудимся

 

на

 

благо

 

ея

 

мы,

 

слушатели.

 

Единичные

голоса

 

духовенства,

 

раздающееся

 

въ

 

разныхъ

 

частяхъ

 

обшир-

наго

 

отечества

 

въ

 

защиту

 

православной

 

цервви,

 

не

 

встрѣча-

ютъ

 

достаточно

 

сильной

 

поддержки

 

съ

 

пашей

 

стороны.

 

Про-

стой

 

народъ,

 

хотя

 

и

 

твердъ

 

въ

 

вѣрѣ,

 

но,

 

по

 

ограниченности

своего

 

образованія,

 

не

 

можетъ

 

поражать

 

смѣлыхъ

 

и

 

сильныхъ

духомъ

 

враговъ

 

Христовой

 

церкви

 

ни

 

широтою

 

и

 

глубиною

знанія,

 

ни

 

силою

 

слова,

 

ни

 

умственнымъ

 

развитіемъ.

 

Интел-

лигентный

 

классъ,

 

чиновный

 

и

 

нечиновный,

 

страдаетъ

 

дру-

гими

 

важными

 

недостатками.

 

Издавна

 

онъ

 

стыдится

 

обнару-

живать

 

свою

 

привязанность

 

въ

 

вѣрѣ

 

на

 

словахъ

 

и

 

на

 

дѣлѣ,

опасаясь

 

прослыть

 

за

 

то

 

въ

 

окружающей

 

его

 

средѣ

 

человѣкомъ

отсталымъ,

 

недостаточно

 

просвѣщеннымъ

 

и

 

даже

 

ограниченнымъ,

а

 

быть

 

можетъ

 

иногда

 

еще

 

опасаясь

 

потерять

 

первенствующее

положеніе

 

въ

 

обществѣ.

 

Благодаря

 

этому

 

ложному

 

стыду

 

и

 

опа-

сеніямъ,

 

онъ

 

нерасположеніе

 

свое

 

къ

 

разнымъ

 

мнѣніямъ

 

и

 

пред-

положеніямъ,

 

направленымъ

 

противъ

 

ученія

 

Христова,

 

большею

частію

 

скрываетъ

 

въ

 

глубинѣ

 

души,

 

и

 

если

 

выступаетъ

 

иногда

съ

 

вынужденным*

 

протестомъ,

 

то

 

дѣлаетъ

 

это

 

робко

 

и

 

нерѣ-

шительно,

 

обставляя

 

свою

 

рѣчь

 

разными

 

компромиссами,

 

несоглас-

ными

 

ни

 

съ

 

буввой,

 

ни

 

съ

 

духомъ

 

цервовныхъ

 

правилъ,

 

чтобы

 

не
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оскорбить

 

слишеомъ

 

задѣтыхъ

 

имъ

 

враговъ

 

церкви.

 

Это

 

одивъ

недостатокъ,

 

но

 

есть

 

и

 

другой,

 

не

 

менѣе

 

важный.

 

Изъ

 

шко-

лы

 

свѣтскій

 

юноша

 

выносить

 

самыя

 

скуднь

 

я

 

и

 

сбивчивыя

 

по-

нятія

 

о

 

Законѣ

 

Божіеыъ,

 

которыя

 

онъ,

 

какъ

 

истинный

 

хри-

стіанинъ,

 

обязанъ

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

нся

 

восполнить,

 

расширить

самостоятельнымъ

 

чтеніемъ

 

и

 

надлежащи мъ

 

образомъ

 

осмыс-

лить,

 

чтобы

 

опредѣлить

 

свое

 

празваніе

 

на

 

землѣ

 

и

 

уяснить

правила

 

разумной

 

христіанской

 

жизни.

 

Но

 

многіе

 

ли

 

это

 

дѣ-

лаеач?

 

Вступивъ

 

въ

 

жизнь,

 

мы

 

беремся

 

за

 

всякую

 

і

 

нигу,

 

лишь

бы

 

она

 

была

 

произведеніемъ

 

ума

 

человѣческаго,

 

но

 

только

не

 

за

 

божественную.

 

Мы

 

охотно

 

соглашаемся

 

читать

 

самую

дурную

 

повѣсть,

 

ничего

 

не

 

дачзщую

 

ни

 

уму,

 

ни

 

сердцу

 

на-

шему,

 

но

 

не

 

соглашаемся

 

читать

 

св.

 

Евангеліе,

 

въ

 

которомъ

изложены

 

непререкаемыя

 

и

 

всегда

 

новыя

 

истины

 

Вѣчной

 

Муд

 

-

рости,

 

наивно

 

воображая,

 

что

 

все

 

здѣсь

 

старо,

 

давно

 

намъ

извѣстно,

 

а

 

потому

 

не

 

интересно.

 

Мы

 

упорно

 

не

 

желаемъ

познакомиться

 

съ

 

толкованіями

 

св.

 

отцовъ

 

на

 

библейскія

 

кни-

ги

 

и

 

научными

 

изслѣдованіями

 

православныхъ

 

богослововъ

по

 

разнымъ

 

вопросамъ

 

вѣры

 

и

 

нравственности

 

христіанской,

 

и

въ

 

то

 

же

 

время

 

съ

 

большимъ

 

интересомъ

 

зачитываемся

 

таки-

ми

 

еретическими

 

сочяненіями,

 

какъ

 

„Жизнь

 

Іисуса"

 

Рена-

на,

 

евангеліе

 

Толстого,

 

исповѣдь

 

Горькаго.

 

Книги

 

эти

 

полу-

чили

 

большое

 

распространеніе

 

въ

 

широкихъ

 

кругахъ

 

образо-

ваннаго

 

общества,

 

а

 

книга

 

Ренана

 

(въ

 

русскомъ

 

переводѣ)

проникла

 

даже

 

въ

 

сельскія

 

библіотеки,

 

откуда

 

берется

 

и

 

чи-

тается

 

самими

 

крестьянами,

 

какъ

 

о

 

томъ

 

свидѣтельствуютъ

сельскіе

 

пастыри.

 

Прочитавъ

 

названныя

 

книги

 

и

 

не

 

подумавъ

сличить

 

мнѣнія

 

и

 

факты,

 

въ

 

нихъ

 

заключающіеся,

 

съ

 

биб-

лейскими

 

повѣстгованіями,

 

а

 

также

 

не

 

провѣривъ

 

ихъ

 

дан-

ными

 

науки,

 

свѣтскій

 

интеллигента

 

естественно

 

начинаетъ

терять

 

подъ

 

собой

 

почву,

 

колеблясь

 

въ

 

правотѣ

 

своей

 

вѣры.

Отсюда

 

недостатокъ

 

ревности

 

и

 

энергіи

 

къ

 

поддержанію

 

па-

стырей

 

церкви

 

въ

 

мужественной

 

борьбѣ

 

ихъ

 

съ

 

врагами

 

ея,

наблюдаемый

 

повсемѣстно

 

въ

 

обществѣ

 

мірянъ.

 

Въ

 

чемъ

 

нѣтъ
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убѣжденія,

 

къ

 

тому

 

не

 

можетъ

 

быть

 

и

 

ревности.

 

Рѣдко

 

мож-

но

 

встрѣтить

 

горячую

 

статью

   

въ

   

литературѣ

 

или

 

вѣскую

 

за-

мѣтку

  

въ

 

повременной

 

печати

 

свѣтскаго

 

интеллигента,

   

напи-

санную

   

имъ

 

въ

 

защиту

   

православной

   

церкви.

   

Рѣдко

 

можно

услышать

 

энергичный

 

и

 

убѣжденный

 

голосъ

 

его,

 

направленный

противъ

 

богохульныхъ

 

рѣчей

 

многочисленныхъ

 

враговъ

 

церкви,

 

не

только

 

въ

 

общественныхъ

 

собраніяхъ,

 

но

 

и

 

въ

 

частныхъ

 

и

 

да-

же

 

семейныхъ.

   

Чаще

   

всего

   

приходится

   

наблюдать

   

упорное

молчаніе

 

съ

 

его

 

стороны

 

или

 

на

 

лучшій

   

конецъ

 

робкое

 

и

 

сла-

бое

 

возраженіе,

 

заглушаемое

 

взрывомъ

 

негодованій,

 

при

   

глу-

мленіяхъ

 

надъ

 

ученіеыъ

 

вѣры,

 

таинствами

 

и

 

обрядами

 

св.

 

цер-

кви,

 

равно

 

какъ

 

и

 

надъ

 

служителями

 

ея.

 

Вотъ

   

почему

 

гоне-

ніе,

 

воздвигнутое

   

на

   

православную

   

церковь,

   

приняло

   

такіе

широкіе

 

размѣры.

 

Если

 

бы

  

міряне

 

въ

   

союзѣ

   

съ

   

пастырями

церкви

 

энергично

 

поднялись

 

на

 

защиту

 

ея,

 

гоненіе

   

не

   

было

бы

 

столь

 

сильнымъ,

 

опаснымъ

 

и

 

распространеннымъ.

   

Не

   

го-

ворите,

 

что

 

защищать

 

церквь

 

съ

 

ея

 

ученіемъ,

   

таинствами

   

и

обрядами

 

дѣло

 

исключительно

 

духовенства.

   

Не

   

думайте,

   

что

примѣръ

 

христіанской

 

дѣятельности

   

святителя

  

Николая,

 

про-

явленной

 

имъ

 

во

 

время

 

епископскаго

 

служенія,

 

не

   

относится

къ

 

вамъ,

 

мірянамъ,

 

а

 

относится

 

исключительно

   

къ

   

духовен-

ству.

 

Нѣтъ,

 

защищать

 

церковь

 

отъ

   

нападеній

   

враговъ

   

дѣло

общее

 

всѣхъ

 

христіанъ,

 

а

 

не

 

однихъ

 

только

   

служителей

   

ея,

посему

 

же

 

и

 

ревность

 

о

 

благѣ

 

церкви,

 

проявленная

   

святите-

лемъ

 

Николаемъ

 

во

 

время

 

епископскаго

 

служенія

 

его,

 

должна

служить

 

образцомъ

 

для

 

подражанія

 

не

 

только

 

членамъ

 

клира,

но

 

и

 

всѣмъ

 

мірянамъ.

 

Что

 

міряне

 

должны

 

участвовать

 

въ

 

дѣ-

лѣ

 

защиты

 

церкви

 

православной

 

отъ

   

нападеній

   

ея

   

враговъ,

въ

 

этомъ

 

съ

 

очевидною

 

ясностію

 

убѣждаютъ

 

насъ

   

слова

   

ап.

Іакова,

   

обращенныя

   

ко

    

всѣмъ

   

безъ

   

различія

   

вѣрующимъ:

братія,

   

если

 

кто

 

изъ

 

васъ

 

уклонится

 

отъ

   

истины,

   

и

   

об'

ратитъ

 

кто

 

его:

   

пусть

   

тотъ

   

знаетъ,

   

что

   

обратившій

грѣшника

 

отъ

 

ложнаъо

 

пути

 

его

 

спасетъ

 

душу

 

отъ

 

смерти

и

 

покроетъ

 

множество

 

гріьховъ

 

(Іак.

  

5,

 

19

 

—

 

20).

 

И

 

исторія
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представляете

 

яамъ

 

немало

 

примѣровъ,

 

когда

 

на

 

защиту

Христовой

 

вѣры

 

и

 

борьбу

 

съ

 

врагами

 

ея

 

выступали

 

не

 

толь-

ко

 

пастыри

 

церкви,

 

но

 

и

 

міряне

 

разныхъ

 

положеній

 

и

 

званій.

Таковы,

 

напримѣръ,

 

апологеты

 

2-го

 

вѣка -- Іустинъ

 

философъ,

Ермій

 

и

 

другіе,

 

Климента

 

и

 

Оригенъ,

 

учители

 

Александрій-

ской

 

школы,

 

императоръ

 

Константинъ

 

Великій,

 

св.

 

благовѣр-

ный

 

князь

 

Владиміръ,

 

князь

 

Михаилъ

 

Черниговскій

 

съ

 

бо

лриномъ

 

Ѳеодоромъ,

 

князь

 

К.

 

Острожскій,

 

Нижегородскій

гражданинъ

 

Мининъ

 

и

 

друг.

 

Всѣ

 

они

 

смѣло

 

выступали

 

на

защиту

 

православной

 

вѣры,

 

не

 

стѣсняясь

 

прибѣгать

 

иногда

къ

 

рѣшительнымъ

 

мѣрамъ

 

для

 

отраженія

 

враговъ

 

ея.

 

И

 

вы-

ступленія

 

многихъ

 

изъ

 

нихъ

 

сопровождались

 

благими

 

послѣд-

ствіями

 

для

 

церкви

 

православной.

Что

 

же

 

намъ

 

дѣлать,

 

слушатели,

 

чтобы

 

воспитать

 

въ

 

се-

бѣ

 

ревность

 

о

 

благѣ

 

св.

 

православной

 

церкви?

 

Обратимся

опять

 

къ

 

жизни

 

угодника

 

Божія

 

Николая

 

и

 

поищемъ,

 

нѣтъ

ли

 

тамъ

 

указаній

 

и

 

по

 

этому

 

вопросу.

 

Благочестивые

 

роди-

тели

 

его,

 

говоритъ

 

дѣеписатель,

 

развивали

 

въ

 

своемъ

 

сынѣ

добрыя

 

наклонности

 

посредствомъ

 

сердечныхъ

 

отеческихъ

 

бе-

сѣдъ

 

и

 

наставленій

 

черезъ

 

чтеніе

 

Св.

 

Писанія.

 

Не

 

только

дома,

 

но

 

и

 

идя

 

въ

 

путь,

 

они

 

брали

 

съ

 

собой

 

Евангеліе

 

и

 

не

переставали

 

научать

 

Николая

 

правиламъ

 

христіанской

 

жизни.

Ихъ

 

ученіе

 

быстро

 

и

 

крѣпко

 

привилось

 

къ

 

невинной

 

душѣ

ребенка.

 

Отданный,

 

по

 

достиженіи

 

отроческаго

 

возраста,

 

для

книжнаго

 

обученія

 

въ

 

школу,

 

св.

 

Николай

 

всею

 

душою

 

пре-

дался

 

изученію

 

Св.

 

Писанія

 

и

 

изучилъ

 

его

 

настолько

 

глубоко,

что

 

весь

 

проникся

 

духомъ

 

Божественнаго

 

ученія.

 

Вотъ

 

от-

куда

 

развилась

 

въ

 

немъ

 

ревность

 

о

 

благѣ

 

Христовой

 

церкви.

Значитъ,

 

глубокое

 

изученіе

 

Св.

 

Писанія,

 

начавшееся

 

еще

 

въ

домѣ

 

родителей

 

и

 

закончившееся

 

въ

 

школѣ,

 

способствовало

развитію

 

въ

 

угодникѣ

 

Пожіемъ

 

этой

 

благочестивой

 

настроен-

ности.

 

Этимъ

 

же

 

путемъ

 

и

 

мы,

 

слушатели,

 

можемъ

 

воспитать

въ

 

себѣ

 

ревность

 

о

 

благѣ

 

свят,

 

православной

 

церкви.

Поот.

 

Д.

  

Троицкій.
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Для

 

чего

 

крестился

 

Іисусъ

 

Христосъ?

Этотъ

 

вопросъ

 

ставить

 

въ

 

затруднительное

 

положеніе

 

да-

же

 

богослововъ.

Какъ

 

извѣстно,

 

крещеніе

 

Іоанново

 

было

 

крещеніемь

 

по-

каянгя

 

для

 

оставленія

 

грѣховъ

 

и

 

средствомъ

 

приготовленія

 

на-

рода

 

къ

 

пргшятію

 

Мессін.

 

Но— вѣдь — Іисусъ

 

Христосъ

 

былъ

безгрѣшенъ

 

и

 

Самъ

 

былъ

 

и

 

сознавалъ

 

Себя

 

Мессіей.

 

Для

 

чего

же

 

Омг

 

крестился?

 

Нѣкоторые

 

полагаютъ,

 

что

 

Іисусъ

 

Хри-

стосъ

 

Своимъ

 

примѣромъ

 

хотѣлъ

 

освятить

 

крещеніе

 

Іоанново.

Но

 

такому

 

объяснение

 

противорѣчитъ

 

прямое

 

указаніе

 

еван-

гелія,

 

что

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

пришелъ

 

ко

 

Іоанну

 

уже

 

тогда,

 

ко-

гда

 

„крестился

 

весь

 

народъ".

Не

 

вполнѣ

 

убѣдительно

 

и

 

то

 

объясненіе

 

факта

 

крещенія

Господня,

 

по

 

смыслу

 

котораго

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

крестился

 

для

того,

 

чтобы

 

„исполнить

 

правду".

 

Подъ

 

„правдой"

 

въ

 

данномъ

случаѣ

 

нужно,

 

очевидно,

 

разумѣть

 

правду

 

веіхозавѣтнаго

 

за-

кона.

 

Ео

 

крещеніе

 

Іоанново

 

не

 

было

 

установ.теніемъ

 

этого

закона.

 

Оно

 

употреблялась

 

Іоанномъ,

 

какъ

 

символъ

 

покаянія

по

 

особому

 

указанію

   

свыше

 

(loan.

 

I,

  

33).

И

 

именно

 

въ

 

символпческомъ

 

характерѣ

 

Іоанпова

 

кре-

щенія

 

нужно

 

искать

 

отвѣта

 

на

 

поставленный

 

вопросъ.

 

Іоаннъ

проповѣдывалъ

 

о

 

покаяніи.

 

„И

 

крестились

 

отъ

 

него

 

всѣ

 

въ

рѣкѣ

 

Іорданѣ,

 

исповѣдуя

 

грѣхи

 

свои".

 

Если

 

крещепіе

 

loan -

ново

 

было

 

символомъ

 

покаянія

 

и

 

омовеиія

 

грѣховъ,

 

то

 

и

 

во-

да

 

Іордана

 

въ

 

символическомъ

 

смыслѣ

 

была

 

загрязнена

 

омы-

тыми

 

въ

 

ней

 

грѣхами.

 

И

 

креститься

 

въ

 

этой

 

загрязненной

людскими

 

грѣхамн

 

водѣ

 

приходитъ

 

безгрѣшный

 

Іисусъ.

 

Для

чего

 

же?

 

Очевидно

 

для

 

того,

 

чтобы

 

оскверниться

 

этой

 

водой,

т.

 

е.

 

принять

 

на

 

Себя

 

тяжесть

 

омытыхъ

 

въ

 

ней

 

грѣховъ.

Несомнѣнпо,

 

что

 

именно

 

такъ

 

понялъ

 

крещеиіе

 

Христово

 

и

Іоаннъ.

 

Когда

 

послѣ

 

крещенія

 

онъ

 

увидѣлъ

 

идущаго

 

къ

 

нему

Іисуса,

 

то

 

сказалъ:

 

„вотъ

 

агнецъ

 

Божій,

 

который

 

беретъ

 

(на

Себя)

 

грѣхъ

 

міра и

  

(Іоан.

   

1,

  

29).

Такимъ

 

образомъ,

 

крещеніе

 

Іисуса

 

Христа

 

было

 

актомъ,
і
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въ

 

которомъ

 

Онъ,

 

такъ

 

сказать,

 

изъявлялъ

 

передъ

 

Отцомъ

Свое

 

желаніе

 

и

 

Свою

 

готовность

 

выступить

 

на

 

общественное

служеніе,

 

сущность

 

котораго

 

состояла

 

въ

 

томъ,

 

что

 

„Онъ

взялъ

 

на

 

Себя

 

наши

 

немощи

 

и

 

понесъ

 

наши

 

болѣзни"

(Ис.

 

ЫІІ,

 

4).

 

Поэтому

 

именно

 

въ

 

момента

 

крещенія

 

Отецъ

свидѣтельствуетъ

 

объ

 

Іисусѣ

 

Христѣ,

 

какъ

 

о

 

возліобленномъ

Своемъ

 

Оынѣ,

 

поэтому

 

же

 

снисходить

 

на

 

Него

 

въ

 

этотъ

 

мо-

мента

 

и

 

Духъ

 

Святый.

В..

 

К

 

—

 

овъ

--------- <ш>°©°<т>---------

О

  

средствахъ

  

къ

 

обновленію

  

прихода*).

Прежде

 

чѣмъ

 

читать

 

эту

 

статью,

 

я

 

попрошу

 

читателя

прочитать

 

за

 

прошлый

 

1908

 

годъ

 

въ

 

№

 

10

 

Еп.

 

Вѣд.

 

статью

священника

 

П.

 

Иванова

 

(стран.

 

268),

 

затѣмъ

 

мою

 

въ

 

№

 

12

(стран.

 

351)

 

и,

 

наконецъ,

 

опять

 

о.

 

Иванова

 

(стран.

 

549)

 

въ

.№

 

17-мъ.

 

Только

 

изъ

 

сопоставлепія

 

нашихъ,

 

взаимпо

 

пюо-

тиворѣчивыхъ,

 

взглядовъ

 

читатель

 

можеть

 

судить,

 

кто

 

изъ

насъ

 

правъ.

Желая

 

указать

 

пастырямъ

 

на

 

способы

 

для

 

оживленія

церковно-прпходской

 

жизни,

 

о.

 

ІТавелъ

 

Ивановъ

 

отчасти

 

ре-

комендуете

 

тѣ

 

пріемы

 

пастырскаго

 

воздѣйствія,

 

которые

 

дав-

нымъ-давно

 

извѣстны

 

и

 

уже

 

практикуются

 

(.церковная

 

и

 

внѣ-

богослужебная

 

проповѣдь,

 

установленіе

 

обще-нриходскихъ

 

со-

рокоустовъ),

 

отчасти

 

же

 

намѣчаетъ

 

новые

 

пріемы

 

(участіе

 

пса-

ломщика

 

въ

 

дѣлѣ

 

врачеванія

 

духовно-недугующихъ

 

прихожанъ

п

 

учрежденіе

 

приходскаго

 

совѣта

 

съ

 

особыми

 

полномочіями

входящихъ

 

въ

 

его

 

составь

 

членовъ).

 

Изъ

 

двухъ

 

послѣднихъ

пріемовъ

 

только

 

помянутое

 

унастіе

 

псаломщика

 

является

 

со-

вершенно

 

новымъ

 

и

 

притомъ

 

—на

 

мой

 

взглядъ — никуда

 

не-

годнымъ;

 

учрежденіе

 

же

 

приходскихъ

 

совѣтовъ

 

рекомендовано

Св.

 

Синодомъ.

*)

 

Статья

 

эта

 

пашюана

 

осенью

 

1908

 

года

 

и

 

содѳржптъ

 

возраженія

 

священнику

о.

 

Павлу

 

Иванову,

 

недавно

 

умершему.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

она

 

печатается,

 

такъ

 

какъ

относится

 

не

 

къ

 

личности

 

умершаго,

 

а

 

къ

 

папечаннымъ

 

его

 

мыслямъ,

 

которыя

 

авто-

ру

 

настоящей

 

статьи

 

кажутся

 

невѣрными.
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Прежде

 

всего

 

я

 

спросилъ

 

бы,

 

зачѣмъ

 

рекомендовать

 

то,

что

 

давнымъ- давно

 

извѣстно?

 

Что

 

священникъ

 

долженъ

 

„ввѣ-

ренные

 

ему

 

люди

 

учпти

 

благовѣрію,

 

заповѣдемъ

 

Божіимь

 

и

всѣмъ

 

христіанскимъ

 

добродѣтелемъ

 

по

 

вся

 

дни,

 

изряднѣе

 

же

въ

 

день

 

недѣльный",--это

 

извѣстно

 

каждому

 

пастырю

 

изъ

 

его

ставленной

 

грамоты.

 

И

 

нужно

 

по

 

справедливости

 

сказать,

 

что

эта

 

часть

 

пастырскаго

 

долга

 

исполняется

 

если

 

не

 

вполнѣ

 

хо-

рошо,

 

то

 

-по

 

крайней

 

мѣрѣ —довольно

 

хорошо.

 

Но

 

мо

жетъ-ли

 

пастырь,

 

хотя

 

бы

 

и

 

прилежно

 

проповѣдующій,

 

ска-

зать

 

самъ

 

о

 

себѣ,

 

что

 

онъ

 

все

 

нужное

 

исполни лъ?

 

На

бборотѣ

 

нашего

 

наперснаго

 

креста

 

выгравировано,

 

что

 

па-

стырь

 

дол яіенъ

 

быть

 

образцомъ

 

своему

 

стаду

 

не

 

только

 

словомъ,

но

 

и

 

житіемъ

 

и

 

любовію.

 

Самъ

 

будучи

 

пастыремъ

 

й

 

притомъ

недостойнымъ,

 

зная

 

нашу

 

пастырскую

 

среду

 

очень

 

хорошо,

 

я

вполнѣ

 

увѣренно

 

говорю,

 

что

 

образцами

 

христіанскаго

 

„житія"
и

 

христіанской

 

„любви"

 

мы

 

почитать

 

себя

 

не

 

имѣемъ

 

права.

Написано

 

цѣлое

 

море

 

проіювѣдей.

 

Читая

 

ихъ

 

народу

 

и

 

сочи-

няя,

 

по

 

образцу

 

другихъ

 

проповѣдей,

 

свои

 

собственный,

 

мы

должны

 

сознавать,

 

что

 

въ

 

каждой

 

изъ

 

нихъ

 

мы

 

бичуемъ

 

преж-

де

 

всего

 

самихъ

 

себя:

 

до

 

такой

 

степени

 

проповѣдуемая

 

нами

христіанская

 

теорія

 

(въ

 

нравственной

 

области)

 

не

 

согласуется

съ

 

нашей

 

собственной

 

жизнью.

 

Сплошь

 

и

 

рядомъ

 

бываетъ,

что

 

другимъ

 

мы

 

рекомендуемъ

 

милосердіе,

 

состраданіе,

 

воздер-

жаніе

 

и

 

проч.,

 

а

 

сами

 

поступасмъ

 

немилосердно,

 

несострада-

тельно

 

и

 

невоздержно,

 

и

 

этимъ

 

воздѣйствіе

 

пашихъ

 

проновѣдей

сводимъ

 

къ

 

пулю.

Всякій,

 

конечпо,

 

не

 

можетъ

 

не

 

согласиться,

 

что

 

въ

 

про-

повѣдяхъ

 

мало

 

толку,

 

если

 

онѣ

 

не

 

подтверждаются

 

примѣра-

ми

 

изъ

 

нашего

 

„житія";

 

и

 

народъ,

 

слушающій

 

нроповѣди

 

и

 

не

видящій

 

дѣлъ,

 

имѣетъ

 

право

 

сказать:

 

„врачу,

 

исцѣлися

 

самъ!"

Когда

 

я

 

говорилъ.

 

что

 

пастырямъ

 

нужно

 

вырабатывать

 

новые

пріемы

 

пасенія

 

словеснаго

 

стада,

 

то

 

разумѣлъ

 

именно

 

эту

 

нуж-

ду

 

согласовать

 

со

 

словомъ

 

и

 

дѣло.

 

Идея

 

эта,

 

во-первыхъ,

 

не

нова,

   

а

 

во-вторыхъ

 

-

 

совершенно

 

православна;

 

и

 

напрасно

 

о.
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Ивановъ

 

усматриваета

 

тутъ

 

вліяніе

 

протестантскихъ

 

богосло-

вовъ

 

Гарнака

 

и

 

Ричля,

 

которые

 

о

 

пріемахъ

 

пастырства

 

даже

и

 

не

 

іюворятъ.

Поговоримъ

 

и

 

о

 

сорокоустахъ.

 

Сорокоустъ

 

дѣло

 

хорошее;

но

 

учрежденіе

 

его

 

можетъ

 

навлечь

 

упрекъ,

 

что

 

„попъ

 

свою

выгоду

 

наблюдаетъ",

 

а

 

это

 

нежелательно.

 

Если

 

бы

 

рекомен-

дація

 

заводить

 

сорокоусты

 

находилась

 

въ

 

статьѣ

 

нодъ

 

ьагла-

віемъ

 

„О

 

способахъ

 

возвышенія

 

причтовой

 

доходности",

 

то

противъ

 

этого

 

я

 

ничего

 

не

 

возражалъ

 

бы;

 

но

 

въ

 

статьѣ

 

„О

порядкѣ

 

благоустройства

 

прихода"

 

такая

 

рекомендація

 

не-

умѣстна.

 

Прихожане

 

наши

 

привыкли

 

къ

 

тому,

 

что

 

что

 

бы-мы

 

ни

заводили,

 

непремѣнно

 

изъ

 

этого

 

выйдетъ

 

для

 

нихъ

 

платежъ,

а

 

причту

 

прибыль.

 

Не

 

пора-ли

 

начинать

 

такія

 

дѣла,

 

отъ

которыхъ

 

деньгами

 

не

 

пахнетъ?

 

Мало

 

ли

 

въ

 

приходѣ

 

такихъ

дѣлъ:

 

законоучительство

 

въ

 

школѣ,

 

воздѣйствіе

 

на

 

дурную

семейную

 

жизнь,

 

вліяніе

 

на

 

направленіе

 

дѣлъ

 

сельскаго

 

обще-

ства,

 

забота

 

о

 

бѣдныхъ,

 

о

 

больныхъ.

 

Если

 

пастырю

 

только

угодно,

 

онънайдетъ

 

множество

 

такого

 

рода

 

дѣлъ,

 

гдѣ,

 

не

 

жертвуя

даже

 

своими

 

денежными

 

средствами,

 

онъ

 

можетъ

 

принести

 

боль-

шую

 

пользу

 

своимъ

 

прихожанамъ

 

совѣтомъ,

 

ходатайствомъ.

 

Но

мы,

 

пастыри,

 

къ

 

такимъ

 

дѣламъ

 

не

 

привыкли,

 

можетъ

 

быть,

потому,

 

что

 

отъ

 

нихъ

 

нѣтъ

 

намъ

 

ближайшей

 

выгоды.

А

 

между

 

тѣмъ

 

разсуждать

 

„послѣ

 

насъ

 

хоть

 

потопъ"

 

пастырю

православной

 

церкви

 

не

 

годится,

 

потому

 

что

 

апостолъ

 

заповѣ-

далъ

 

намъ

 

быть

 

всѣмъ

 

для

 

всѣхъ,

Священникъ

 

Ивановъ

 

указываете,

 

что

 

иниціативой

 

священ-

шіковъ

 

открылось

 

большинство

 

земскихъ

 

школъ.

 

На

 

это

 

скажу,

что

 

не

 

много

 

чести

 

духовенству,

 

если

 

иниціатива

 

его

 

основы-

валась

 

на

 

надеждѣ

 

получать

 

отъ

 

школъ

 

жалованье;

 

существуетъ

вѣдь

 

другое

 

основаніе:

 

стремленіе

 

просвѣтить

 

народъ.

 

Насколько

присуще

 

такое

 

стремленіе

 

духовенству,

 

судить

 

съ

 

достовѣр-

ностію

 

не

 

можетъ;

 

знаемъ

 

только,

 

что

 

многіе

 

священники

 

не

"-олько

 

въ

 

церковно-приход.

 

школахъ,

 

но

 

даже

 

и

 

въ

 

земскихъ,

гдѣ

 

получаютъ

   

за

  

свои

   

труды

   

жалованье,

   

уроками

   

своими
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манкируютъ;

 

а

 

лѣтъ

 

15

 

тому

 

назадъ,

 

въ

 

бытность

 

въ

 

Арда-

товскомъ

 

уѣздѣ

 

инспекторомъ

 

нар.

 

училищъ

 

г-на

 

Лаговскаго,

при

 

преосвященнномъ

 

Варсонофіи,

 

чуть

 

не

 

всѣмъ

 

священни-

камъ-законоучителямъ

 

того

 

уѣзда

 

былъ

 

объявленъ

 

архипа-

стырскій

 

выговоръ

 

за

 

плохое

 

преподаваніе

 

Закона

 

Божія.

 

Слы-

шали

 

и

 

то,

 

что

 

бывшій

 

епархіальный

 

наблюдатель

 

протоіерей

Троицкій

 

былъ

 

недоволенъ

 

постановкой

 

школьнаго

 

дѣла

 

въ

очень

 

многпхъ

 

приходахъ,

 

однако — прибавимъ — не

 

во

 

всѣхъ:

гдѣ

 

священники

 

трудились,

 

это

 

оцѣнивалось.

Странно,

 

что

 

о.

 

П.

 

Ивановъ

 

отстаиваетъ

 

умѣстность

 

уча-

спя

 

псаломщика

 

въ

 

дѣлѣ

 

врачеванія

 

нравственныхъ

 

недуговъ.

Конечно,

 

ни

 

одинъ

 

пастырь

 

по

 

совѣту

 

о.

 

Иванова

 

не

 

сдѣла-

етъ.

 

Къ

 

сказанному

 

раньше

 

добавимъ,

 

что

 

рекомендуемое

 

мо-

имъ

 

оппонентомъ

 

нарушаетъ

 

даже

 

тайну

 

исповѣди,

 

подобно

тому,

 

какъ

 

врачъ,

 

сообщившій

 

постороннему,

 

какое

 

лекарство

онъ

 

предписалъ

 

больному,

 

въ

 

достаточной

 

степени

 

открылъ

 

бы

сущность

 

его

 

болѣзни.

Обрисовывая

 

се.тьскихъ

 

прихожанъ,

 

о.

 

П.

 

Ивановъ

 

про-

тиворѣчитъ

 

самъ

 

себѣ:

 

то

 

онъ

 

называете

 

ихъ

 

малоразвитыми,

то

 

приписываетъ

 

имъ

 

такую

 

высоту

 

нравственнаго

 

самосозна-

ния,

 

что

 

они

 

и

 

до

 

исповѣди

 

хорошо

 

понимаютъ,

 

чѣмъ

 

они

душевно

 

больны

 

и

 

чѣмъ

 

мог

 

уть

 

полечиться.

 

Первое,

 

конечно,

вѣрнѣе,

 

и

 

о.

 

Иванову

 

извѣстно,

 

что

 

громадное

 

большинство

прихожанъ

 

приходятъ

 

на

 

исповѣдь,

 

совершенно

 

не

 

разобрав-

шись

 

въ

 

своей

 

совѣсти,

 

и

 

па

 

вопросъ

 

священника,

 

въ

 

чемъ

чувствуютъ

 

себя

 

грѣшными,

 

обыкновенно

 

отвѣчаютъ

 

такъ:

 

„во

всемъ,

 

батюшка,

 

грѣшенъ",

 

или:

 

„что

 

ступили,

 

то

 

согрѣши-

ли"

 

и

 

т.

 

п.,

 

и

 

нужно

 

много

 

труда

 

со

 

стороны

 

священника,

чтобы

 

раскрыть

 

состояніе

 

совѣсти

 

кающагося

 

и

 

преподать

 

ему

совѣтъ.

 

Съ

 

какими

 

же

 

рѣчами

 

пойдетъ

 

такой

 

прихожанинъ,

и

 

тѣмъ

 

паче —прихожанка,

 

къ

 

псаломщику?

 

Прежде

 

чѣмъ

назначить

 

лекарство,

 

нужно

 

узнать

 

болѣзнь,

 

и

 

это

 

дѣло— ду-

ховнаго

 

врача,

 

т.

 

е.

 

священника,

 

а

 

не

 

псаломщика,

 

котораго

нельзя

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

назвать

 

даже

 

и

 

фельдшеромъ.
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Возложеніе

 

на

 

членовъ

 

приходскихъ

 

совѣтовъ

 

: различ-

ныхъ

 

видовъ

 

дѣятельности

 

обрисовывается

 

о.

 

Ивановымъ

 

ду-

вольно

 

грубо.

 

Того

 

же

 

вопроса

 

касается

 

протоіерей

 

Зефировъ

въ

 

докладѣ

 

епархіальному

 

съѣзду,

 

съ

 

указаніемъ

 

возможности

появленія

 

въ

 

ихъ

 

воздѣйствіи

 

на

 

соприхожанъ

 

того

 

сыска,

противъ

 

котораго

 

я

 

и

 

протестовалъ.

 

Протоіерей

 

Зефировъ

 

об-

рисовываетъ

 

дѣятельность

 

совѣта

 

мягкими

 

чертами,

 

а

 

потому

проектъ

 

его

 

вызываетъ

 

симпатію.

 

Что

 

касается

 

приравнива-

нія

 

о.

 

Ивановымъ

 

дѣятельности

 

членовъ

 

приходскаго

 

совѣта

къ

 

миссіи

 

12-ти

 

и

 

70-ти

 

апостоловъ,

 

то

 

на

 

это

 

можно

 

толь-

ко

 

улыбнуться:

 

сравниваются

 

весьма

 

неравныя

 

величины.

 

Но

всего,

 

что

 

бы

 

хотѣлось,

 

не

 

выскажешь

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

 

объясне-

ніе

 

о.

 

Иванова;

 

для

 

этого

 

нужно

 

написать

 

еще

 

много.

 

До-

статочно

 

и

 

этой

 

полемики,

 

которая

 

нужна

 

не

 

ради

 

ея

 

самой,

а

 

ради

 

выясненія

 

интересныхъ

 

вопросовъ.

Скажу

 

еще

 

только

 

нѣсколько

 

словъ.

 

Мой

 

оппонентъ

 

не-

правильно

 

утверждаетъ,

 

будто

 

я

 

обвиняю

 

священниковъ

 

за

 

то,

что

 

они

 

кормятся

 

отъ

 

своихъ

 

трудовъ,

 

и

 

за

 

то

 

причисляете

меня

 

къ

 

числу

 

завзятыхъ

 

врагсвъ

 

духовенства.

 

Совершенно

невѣрно!

 

Зачѣмъ

 

приписывать

 

мнѣ

 

такія

 

мысли,

 

которыхъ

 

у

меня

 

не

 

было?

 

Указаннаго

 

вопроса

 

я

 

совсѣмъ

 

не

 

касался;

 

но

разъ

 

коснулся

 

его

 

о.

 

Ивановъ,

 

то

 

я

 

могу

 

сказать

 

слѣдующее.

Священники,

 

и

 

вообще —духовенство,

 

имѣютъ

 

право

 

получать

 

за

труды

 

свои

 

возможно

 

лучшее

 

матеріальное

 

обезпеченіе,

 

но

 

за

то

 

и

 

должны

 

давать

 

народу

 

не

 

только

 

то,

 

что

 

давали

 

до

сихъ

 

поръ:

 

богослуженіе

 

и

 

малоцѣнныя

 

проповѣди,

 

но

 

и

 

то,

чего

 

у

 

нихъ

 

до

 

сего

 

времени

 

не

 

хватало:

 

образецъ

 

житія,

примѣры

 

любви,

 

безкорыстную

 

заботу

 

о

 

бѣдныхъ

 

и

 

несчаст-

ныхъ.

 

И

 

такія

 

пожеланія

 

диктуетъ

 

мнѣ

 

не

 

вражда

 

къ

 

ду-

ховенству,

 

а

 

чувство

 

совершенно

 

противоположное.

Малоученый

 

іерей.
N
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Протоіерей

 

Александръ

 

Васильевич*

 

ЭПИКТЕТОВЪ.

(f

 

3

 

октября

 

1908

 

г.).

3-го

 

октября

 

1908

 

года,

 

въ

 

8

 

час

 

30

 

мин.

 

вечера,

 

скон-

чался

 

духовникъ

 

4-го"благочинническаго

 

округа

 

Карсунскаго

 

уѣз-

да,

 

старѣйшій

 

изъ

 

мѣстнаго

 

духовенства,

 

протоіерей

 

Александръ

Васильевичъ

 

Эпиктетовъ,

 

на

 

86

 

году

 

отъ

 

рожденія.

Покойный

 

о.

 

протоіерей

 

окончилъ

 

въ

 

1846

 

году

 

курсъ

 

бо_

гословскихъ

 

наукъ

 

въ

 

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи

 

съ

 

зва-

нішъ

 

студента

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

былъ

 

опредѣленъ

 

на

 

долж-

ность

 

учителя

 

латинскаго

 

языка

 

въ

 

Алатырское

 

духовное

 

учи-

лище,

 

гдѣ

 

и

 

пробылъ

 

почти

 

4

 

года.

 

По

 

принятіи

 

іерейскаго

 

сана,

Александръ

 

Васильевичъ

 

былъ

 

назначенъ

 

въ

 

село

 

Новоспасское

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

гдѣ

 

и

 

священствовалъ

 

около

 

7

 

лѣтъ.

 

Въ

 

1856

году

 

онъ

 

перемѣщенъ

 

въ

 

село

 

Пятину

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

гдѣ

 

и

прожилъ

 

до

 

самой

 

своей

 

смерти,

 

т.

 

е.

 

52

 

года,

 

состоя

 

съ

 

1904

года

 

за

 

штатомъ,

 

исполняя

 

непрерывно

 

въ

 

теченіе

 

30-ти

 

лѣтъ

•обязанности

 

окружнаго

 

духовника.

Почившій

 

о.

 

протоіерей

 

представлялъ

 

собою

 

исчезаЮщій,

если

 

только

 

уже

 

не

 

совсѣмъ

 

исчезнувшій,

 

типъ

 

образованнаго

пастыря

 

добраго

 

стараго

 

времени,

 

пастыря

 

всецѣло

 

проникнута-

го

 

сознаніемъ

 

святости

 

лежашаго

 

на

 

немъ

 

высокаго

 

долга

 

слу-

жителя

 

церкви

 

Христовой,

 

высоко

 

держащаго

 

знамя

 

пастырства,

не

 

увлекаясь

 

преходящими

 

вѣяніями

 

времени,

 

твердаго

 

и

 

непо-

колебимаго

 

въ

 

своихъ

 

убѣжденіяхъ,

 

кроткаго

 

духомъ,

 

но

 

съ

 

за-

каленнымъ

 

характеромъ

 

и

 

твердой

 

волей.

 

Благодаря

 

этимъ

 

вы-

сокимъ

 

качествамъ,

 

почившій

 

пользовался

 

необычайнымъ

 

уваже-

ніемъ

 

не

 

только

 

среди

 

мѣстнаго

 

окружнаго

 

духовенства,

 

какъ

его

 

духовный

 

врачъ,

 

руководитель

 

и

 

опытный

 

совѣтникъ,

 

но

 

и

среди

 

всѣхъ

 

его

 

знавшихъ;

 

а

 

его

 

вліяніе

 

на

 

свою

 

приходскую

паству

 

можно

 

назвать

 

поистинѣ

 

изумительнымъ.

 

Каждое

 

его

 

слово

принималось

 

прихожанами

 

съ

 

чувствомъ,

 

которое

 

можно

 

всего

ближе

 

охарактеризовать

 

словомъ

 

„благоговѣніе".

 

Возникшія

 

на

этой

 

почвѣ

 

взаимныя

 

отношенія

 

между

 

нимъ

 

и

 

прихожанами

-были

 

идеальными

 

отношеніями

 

пастыря

 

и

 

паствы,

 

отношеніями,

предъ

 

которыми

 

мы,

 

пастыри

 

новаго

 

поколѣнія,

 

можемъ

 

только

съ

 

удивленіемъ

 

преклоняться,

 

о

 

которыхъ

 

лучшіе

 

изъ

 

насъ

 

мо-

гутъ

 

только

 

мечтать,

 

какъ

 

о

 

чемъ-то

 

въ

 

высшей

 

степини

 

хоро-

шемъ,

 

но

 

трудно

 

достижимомъ.

 

Приходъ

 

для

 

него

 

былъ

 

родной
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семьей,

 

онъ

  

для

  

прихода

 

-отцомъ;

 

обращеніе

   

его

 

съ

 

прихожа-

нами

 

было

 

именно

 

чисто

 

отеческимъ.

 

Онъ

 

не

 

только

 

зналъ

 

каж-

даго

 

въ

 

лицо

 

и

 

по

 

имени,

   

но

 

и

 

семейныя

 

обстоятельства

 

и

 

да-

же

 

маловажные

   

случаи

 

въ

 

жизни

   

каждаго

 

прихожанина

   

были
ему

 

хорошо

 

извѣстны.

  

Будучи

 

всегда

 

неизмѣнно

 

добродушенъ

 

и

со

 

всѣми

 

безъ

 

исключенія

 

привѣтливъ,

 

онъ

 

не

 

имѣлъ

 

привычки

называть

 

своихъ

 

прихожанъ

 

иначе,

 

какъ

 

ласкательнымъ

 

йменемъ:

Ваня,

 

Миша,

 

Ѳедя

   

и

 

т.

 

д.,

 

хотя

 

эти

 

Вани,

   

Миши

   

и

 

Ѳеди

 

уже

имѣютъ

 

взрослыхъ

 

дѣтей

 

и

 

даже

 

внуковъ.

 

Исключеніе

 

составля-

ли-

 

для

 

него

 

только

 

сѣдовласые

 

старцы,

 

которыхъ

 

о.

 

протоіерей
называлъ

 

полнымъ

 

йменемъ

 

съ

 

прибавленіемъ

 

иногда

 

почетнаго

титула

 

«дѣдушка».

 

Въ

 

устахъ

 

кого-либо

 

другого

 

это

 

звучало

 

бы

чѣмъ-то

 

дѣланнымъ,

  

неестественнымъ,

 

но

   

у

 

о.

 

Александра

 

это

выходило

   

вполнѣ

 

натурально

   

и

 

такъ

 

шло

 

къ

   

его

 

старческимъ

сѣдинамъ,

 

что

 

было

 

бы

  

странно

 

услышать,

   

если

   

бы

 

онъ

 

сталъ

звать

 

своихъ

 

„дѣтей"

   

какъ-либо

   

иначе.

   

Уже

 

по

 

одному

 

этому

можно

 

судить,

   

насколько

  

высокъ

   

былъ

 

авторитетъ

   

почившаго

среди

 

паствы.

 

Добродушная

 

старческая

 

шутливость

 

была

 

обычна

въ

 

его

 

разговорѣ

   

какъ

   

съ

 

прихожанами,

 

такъ

   

и

 

съ

   

другими.

Но

 

шутливость

 

эта

 

никогда

 

не

 

переходила

 

извѣстныхъ

 

границъ,

за

 

которыми

 

она

 

обращается

   

въ

 

нѣчто

 

уже

   

несовмѣстимое

 

съ

важностью

 

и

 

величіемъ

  

свяшеннаго

 

сана.

 

Изумительна

   

была

 

въ

этомъ

 

отношеніи

  

тактичность

   

почившаго:

 

всегда

 

и

 

во

 

всякомъ

положеніи

 

онъ

 

ни

 

на

 

минуту

 

не

 

забывалъ

 

о

 

святости

 

носимаго

имъ

 

сана

 

служителя

   

Христова

   

и

 

другихъ

 

невольно

   

заставлялъ

помнить

   

объ

   

этомъ.

 

Въ

 

его

 

присутствіи

 

не

   

только

   

мужички-

прихожане,

 

но

 

и

 

вообще

 

кто

 

бы-то

   

ни

 

было

 

никогда

 

не

 

позво-

лить

 

бы

 

себѣ

   

какой-либо

   

нескромной

 

или

 

неприличной

 

шутки,

какія

 

нынѣ

 

нерѣдко

 

слышатся

 

на

 

собраніяхъ

 

отцовъ

 

духовныхъ.

Хладнокровное

 

самообЛзданіе,

 

невозмутимость

 

при

 

всевозможныхъ

обстоятельствахъ

   

многихъ,

  

знавшихъ

 

почившаго

 

о.

 

протоіерея,

приводили

 

въ

 

изумленіе.

 

Такъ

 

я,

 

пишущій

 

эти

 

строки,

 

былъ

 

оче-

видцемъ

   

случая,

 

который

 

произвелъ

   

на

 

меня

 

впечатлѣніе.

 

Од-

нажды

 

приходить" къ

 

Александру

 

Васильевичу

 

родившійся

 

бъ

 

его

приходѣ,

 

но

 

проживавшій

   

постоянно

   

на

 

сторонѣ,

   

крестьянинъ

съ

 

безсМысленной

   

просьбой —повѣнчать

   

его

 

съ

 

избранной

 

имъ

невѣстой

 

безъ

 

истребованія

 

какихъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

документовъ

и

 

свѣдѣній

 

о

 

его

 

личности.

 

Разумѣется^

 

въ

 

этой

   

просьбѣ

 

было

ему

 

отказано.

 

Онъ

 

начинаетъ' требовать

 

очень

 

настойчиво,

 

воз-

вышаетъ

 

тонъ,

 

но

 

это

 

не

  

дѣйствуетъ.

 

Тогда

 

онъ

 

окончательно
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выходитъ

 

изъ

 

себя

 

и

 

начинаетъ

 

говорить

 

о.

 

протоіерею

 

дерзо-

сти

 

и

 

грубости.

 

Тотъ

 

спокойно,

 

съ

 

едва

 

уловимой

 

улыбкой,

стоитъ

 

предъ

 

расходившимся

 

мужичкомъ,

 

который,

 

облекшись

въ

 

„пиньжакъ"

 

и

 

калоши

 

и

 

повѣсивъ

 

на

 

себя

 

цѣпочку

 

съ

 

ча-

сами,

 

вѣроятно

 

воображалъ,

 

что

 

„мы-де

 

не

 

то,

 

что

 

сѣрая

 

дере-

веныцина,

 

мы

 

видали

 

виды

 

и

 

покажемъ

 

себя».

 

Ни

 

слова

 

не

проронилъ

 

Александръ

 

Васильевичъ.

 

Я

 

изумился

 

и

 

думаю:

 

„да

что

 

же

 

онъ

 

не

 

выгонитъ

 

вонъ

 

этого

 

дерзкаго

 

нахала?"

 

Нѣсколь-

ко

 

минутъ

 

продолжалось

 

грубое

 

и

 

дерзкое

 

словоизверженіе,

 

при

чемъ

 

было

 

упомянуто,

 

что

 

„вы-де,

 

духовенство,

 

оплетаете

 

здѣсь

въ

 

деревнѣ

 

темныхъ

 

сѣрыхъ

 

мужиковъ,

 

а

 

я

 

имѣлъ

 

дѣло

 

съ

 

го-

родскими

 

священниками,

 

да

 

и

 

тѣхъ

 

заставлялъ

 

дѣлать,

 

что

 

нуж-

но,

 

а

 

съ

 

вами-то

 

я

 

и

 

вовсе

 

знаю,

 

какъ

 

расправиться."

 

Наконецъ,

утомившись,

 

грубіянъ

 

пересталъ

 

кричать.

 

Думаю,

 

что

 

едвали

 

у

кого-либо,

 

кромѣ

 

Александра

 

Васильевича,

 

хватило

 

терпѣнія,

чтобы

 

спокойно

 

выслушать

 

всѣ,

 

дерзости

 

и

 

не

 

выгнать

 

вонъ

 

за-

знавшагося

 

мужика.

 

Но

 

покойный

 

съ

 

своей

 

милой

 

добродушной

улыбкой

 

подошелъ

 

къ

 

нему

 

шага

 

на

 

два

 

поближе

 

и,

 

какъ

 

буд-

то

 

не

 

произошло

 

ничего

 

особеннаго,

 

спокойно

 

говоритъ

 

ему:

„ну,

 

сынокъ,

 

ты

 

кончилъ

 

все?"

 

Тотъ,

 

видимо,

 

не

 

ожидалъ

 

тако-

го

 

спокойнаго

 

тона,

 

полагая,

 

что

 

или

 

будетъ

 

иполнено

 

его

 

тре-

бованіе

 

или

 

ему

 

отвѣтятъ

 

въ

 

томь^е

 

трнѣ,

 

какъ

 

говорилъ

 

и

онъ,

 

и

 

вдругъ

 

его

 

называютъ

 

„сынокъ".

 

Замѣтно

 

опѣшивши,

онъ

 

съ

 

запинкой

 

ртвѣчаетъ:

 

„да...

 

кончилъ"....

 

„Я

 

тебѣ

 

не

 

мѣ-

шалъ

 

говорить?»— лродолжаетъ

 

такъ

 

же

 

спокойно

 

и

 

тихо

 

о.

протоіерей,— «я

 

тебя

 

не

 

перебивалъ,

 

молчалъ?

 

Ну,

 

и

 

ты

 

теперь

не

 

мѣшай

 

мнѣ,

 

не

 

перебивай,

 

помолчи,

 

да

 

послушай,

 

что

 

я

 

бу-

ду

 

говорить

 

тебѣ".

 

Я

 

рѣшительно

 

не

 

въ

 

состояніи

 

воспроизве-

сти

 

то,

 

что

 

Александръ

 

Васильевичъ

 

говорилъ

 

ему

 

далѣе;

 

да

если

 

бы

 

даже

 

стенографически

 

точно

 

воспроизвелъ

 

каждое

 

его

слово,

 

все

 

же

 

это

 

было

 

бы

 

очень

 

блѣдно

 

и

 

не

 

дало

 

бы

 

даже

приблизительнаго

 

понятія

 

о

 

томъ,

 

какое

 

.дѣйствіе

 

производило

на

 

мужцчка

 

каждое

 

его

 

слово;

 

для

 

этого

 

нужну

 

было

 

слышать,

какимъ

 

отечески-властнымъ,

 

авторитетно-непререкаемымъ,

 

въ

одно

 

и

 

то

 

же

 

время

 

и

 

негодующимъ

 

и

 

скорбнымъ

 

тономъ

 

быт

ло

 

все

 

это

 

сказано;

 

нужно

 

было

 

видѣть

 

маленцкую,

 

худощавую,

сгорбленную,

 

но

 

при

 

этомъ

 

старчески

 

благообразную

 

и

 

какъ-то

особенно

 

сановитую

 

его

 

фигуру,

 

нужно

 

было

 

видѣть

 

его

 

взглядъ,

прдный

 

и

 

отеческой

 

любви,

 

и

 

скорбнаго

 

упрека,.,

 

Я,

 

не

 

причасти,

ный

 

къ

 

дѣлу,

 

и

 

то

 

ощущалъ

 

какое-то

 

нервное,

 

состояніе.

 

Смот-
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рю

 

на

 

мужичка:

 

куда

 

что

 

дѣвалось?

 

Стоитъ

 

понуря

 

голову,

весь

 

красный,

 

видимо

 

взволнованный

 

до

 

послѣдней

 

степени;

 

на-

конецъ,

 

въ

 

лицѣ

 

начинаются

 

замѣтныя

 

судорожныя

 

подергива-

нія,

 

дрожатъ

 

губы,'

 

на

 

глазахъ

 

показываются

 

слезы,

 

и

 

недавній

грубіянъ

 

съ

 

рыданіемъ

 

падаетъ

 

къ

 

ногамъ

 

о.

 

протоіерея:

 

„про-

стите

 

меня,

 

батюшка",—

 

едва

 

могъ

 

онъ

 

выговорить.

 

Пораженный

видѣннымъ,

 

я,

 

когда

 

мы

 

остались

 

одни,

 

говорю

 

Александру

 

Ва-

сильевичу:

 

«какъ

 

вы

 

удержались,

 

чтобы

 

не

 

выгнать

 

этого

 

наха-

ла?»—«Очень

 

просто»,-— отвѣчаетъ

 

онъ: — «если

 

бы

 

я

 

выгналъ

 

его,

это

 

и

 

ему,

 

и

 

мнѣ

 

было

 

бы

 

не

 

на

 

пользу:

 

онъ

 

не

 

получилъ

 

бы

хорошаго

 

урока,

 

а

 

я

 

пріобрѣлъ

 

бы

 

въ

 

немъ

 

врага;

 

теперь

же

 

и

 

ему

 

урокъ,.да

 

и

 

я

 

въ

 

немъ

 

пріобрѣлъ

 

друга;

 

зачѣмъ

 

же

терять

 

тамъ,

 

гдѣ

 

можно

 

сдѣлать

 

пріобрѣтеніе?»

 

Глубоко,

 

неиз-

гладимо

 

запечатлѣлись

 

у

 

меня

 

въ

 

сердцѣ

 

и

 

этотъ

 

случай,

 

и

 

эти

мудрыя

 

слова

 

почившаго.

        

,пёа

                                

уінэу.-

Какъ

 

высоко

 

ставилъ

 

почившій

 

свое

 

іерейское

 

служеніе

 

и

съ

 

какимъ

 

уваженіемъ

 

заставлялъ

 

и

 

другихъ

 

относиться

 

къ

 

свя-

щенному

 

сану,

 

видно,

 

между

 

прочимъ,

 

изъ

 

того,

 

что

 

даже

 

та-

кое

 

часто

 

употребительное

 

дѣйствіе,

 

какъ-

 

благословеніе,

 

онъ

совершалъ

 

такъ,

 

что

 

невольно

 

возбуждалъ

 

въ

 

каждомъ

 

чувство

благоговѣнія.

 

Онъ

 

не

 

имѣлъ

 

привычки

 

замѣнять

 

благословеніе

простымъ

 

рукопожатіемъ,

 

какъ

 

нынѣ

 

дѣлаютъ

 

многіе

 

іереи

 

не

только

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

такъ

 

называемымъ

 

интеллигентнымъ

лицамъ,

 

но

 

и

 

богатымъ

 

крестьянамъ:

 

и

 

всякій

 

при

 

одномъ

 

взгля-

де

 

на

 

о.

 

протоіерея

 

невольно

 

какъ-то

 

чувствовалъ,

 

что

 

къ

 

нему,

нужно

 

именно

 

подойти

 

подъ

 

благословеніе,

 

а

 

простое

 

pyKqno-

жатіе

 

было

 

бы

 

неумѣстнымъ,

 

даже

 

неприличнымъ.

 

Онъ

 

пріучилъ

всѣхъ

 

прихожанъ,

 

подходя

 

за

 

благословеніемъ

 

и

 

складывая

крестообразно

 

длани

 

рукъ,

 

благоговѣйно

 

преклонять

 

голову;

медленно,

 

истово

 

осѣнивъ

 

крестнымъ

 

знаменіемъ,

 

возлагалъ

 

ру-

ку

 

на

 

преклоненную

 

главу

 

благословляемаго,

 

какъ

 

бы

 

низводя

этимъ

 

благодать

 

Божію,

 

и

 

затѣмъ

 

уже

 

давалъ

 

цѣловать

 

благо-

словляющую

 

десницу.

 

И

 

дорожили

 

же

 

его

 

благословеніемъ!

 

Въ
послѣдніе

 

годы

 

его

 

жизни,

 

когда

 

онъ

 

былъ

 

уже

 

за

 

штатомъ,

бывало,

 

кончится

 

въ

 

праздничный

 

или

 

воскресный

 

день

 

литургія,

а

 

народъ,

 

приложившись

 

къ

 

св.

 

кресту,

 

не

 

расходится

 

изъ

 

хра*

ма,

 

ожидая,

 

когда

 

выйдетъ

 

изъ

 

алтаря

 

„старенькій

 

батюшка"-;

всѣ

 

тѣснятся

 

къ

 

нему,

 

ожидая

 

очереди

 

получить

 

благословеніе.

Какой

 

урокъ

 

нѣкоторымъ

 

изъ

 

іереевъ

 

новой

 

формаціи!...

 

Вспо-

минается

 

при

 

этомъ

 

характерный

 

случай

 

изъ

 

жизни

 

почившаго.
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Къ

 

княгинѣ

 

Р.,

 

владѣлицѣ

 

Пятинскаго

 

имѣнія,-

 

прѣхалъ

 

однажды

Г;

 

А.,

 

придворный,

 

занимавшій

 

важный

 

постъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ.

Онъ

 

попросилъ

 

княгиню

 

свести

 

его

 

къ

 

Александру

 

Васильевичу,

о

 

которомъ

 

слышалъ

 

такъ

 

много

 

хорошаго,

 

что

 

пожелалъ

 

лично

познакомиться

 

съ

 

нимъ.

 

Княгиня,

 

несмотря

 

на

 

свою

 

принадлеж-

ность

 

къ

 

католической

 

церкви

 

глубоко

 

уважавшая

 

о.

 

протоіерея,

съ

 

удовольствіемъ

 

согласилась

 

исполнить

 

желаніе

 

г.

 

А.

 

и

 

отпра-

вилась

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

домъ

 

къ

 

батюшкѣ.

 

Радушный

 

хо-

зяинъ

 

угостилъ

 

ихъ

 

по

 

русскому

 

обычаю

 

чаемъ,

 

и

 

затѣмъ

 

г.

 

А.

попросилъ

 

его

 

показать

 

ему

 

дворовое

 

хозяйство

 

и

 

разсаженный

собственными

 

руками

 

о.

 

протоіерея

 

тѣнистый

 

и

 

уютный

 

садик-ъ.

Погулявъ

 

по

 

садику,

 

онъ

 

на

 

прощаньи

 

обращается

 

къ

 

Александ-

ру

 

Васильевичу

 

со

 

словами:

 

„Вы,

 

батюшка,

 

такъ

 

мнѣ

 

понрави-

лись,

 

что

 

я

 

желалъ

 

бы

 

чѣмъ-нибудь

 

показать

 

мое

 

расположеніе

и

 

уваженіе

 

къ

 

вамъ.

 

Я

 

имѣю

 

вѣсъ

 

въ

 

Св.

 

Синодѣ

 

и

 

могу

 

кое-

что

 

сдѣлать

 

для

 

васъ.

 

Скажите,

 

что

 

бы

 

вы

 

черезъ

 

меня

 

хотѣли

получить?" — „Я

 

имѣю

 

слишкомъ

 

многое", —отвѣтилъ

 

Александръ

Васильевичъ, — „чтобы

 

ваше

 

превосходительство

 

могли

 

къ

 

этому

прибавить

 

что-либо

 

существенное". — «Что

 

же

 

вы

 

имѣете?»— спро-

силъ

 

удивленный

 

царедворецъ,

 

полагая,

 

что

 

рѣчь

 

идетъ

 

о

 

на-

градахъ. — „Что

 

я

 

имѣю?" —съ

 

улыбкой

 

переспросилъ

 

Александръ

Васильевичъ: —«Потрудитесь

 

снять

 

фуражку,

 

ваше

 

превосходи,

тельство».

 

Г.

 

А.,

 

недоумѣвая,

 

снимаетъ

 

фуражку;

 

Александръ

Васильевичъ

 

истово

 

благословляетъ

 

его

 

и

 

говоритъ:

 

„Вотъ

 

что

я

 

имѣю,

 

и

 

больше

 

этого

 

можете-ли

 

вы

 

дать

 

мнѣ?"

 

Г.

 

А.

 

въ

 

во-

сторге

 

обнялъ

 

и

 

разцѣловалъ

 

о.

 

протоіерея.

Ставя

 

выше

 

всего

 

на

 

свѣтѣ

 

званіе

 

служителя

 

Христова,

почившій

 

о.

 

протоіерей

 

очень

 

огорчался,

 

когда

 

слышалъ

 

и

 

ви-

дѣлъ

 

что-либо

 

унижающее

 

духовный

 

санъ.

 

Онъ,

 

напримѣръ,

 

тер-

пѣть

 

не

 

могъ,

 

когда

 

кто-либо

 

въ

 

его

 

присутствіи

 

называлъ

 

свя-

щенника

 

„попомъ";

 

въ

 

особенности

 

не

 

переносилъ

 

онъ,

 

если

слышалъ

 

этой

 

названіе

 

изъ

 

устъ

 

самихъ

 

іерееВъ,

 

какъ

 

это

 

не-

рѣдко

 

нынѣ

 

и

 

всѣ

 

мы

 

слышимъ. —«Какъ

 

не

 

стыдно,

 

братья,

 

намъ

самимъ

 

такъ

 

унижать

 

и

 

позорить

 

святъйшій

 

санъ

 

служителей

Господа?

 

Ужъ

 

пусть

 

наша

 

невѣрующая

 

„интеллигенція"

 

зоветъ

насъ

 

этой

 

презрительной

 

кличкой;

 

зачѣмъ

 

же

 

мы

 

сами-то

 

еще

будемъ

 

такъ

 

презрительно

 

смотрѣть

 

на

 

себя

 

и

 

свое

 

служеніе?

У

 

раскольниковъ...

 

ну,

 

у

 

тѣхъ

 

пусть

 

будутъ

 

„попы",

 

не

 

имѣющіе

благодати

 

священства,

 

а

 

мы,

 

законно

 

поставленные

 

служители

алтаря

 

Господня,

 

не

 

попы,

   

а

 

іереи,

 

пресвитеры,

   

священники, —
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вотъ

 

наше

 

настоящее

 

имя,

 

и

 

мы

 

должны

 

гордиться

 

этимъ

 

сво-

имъ

 

званіемъ,

 

беречь

 

свою

 

„честь"

 

не

 

менѣе,

 

чѣмъ

 

берегутъ

 

ее,

напримѣръ,

 

дворянское

 

или

 

военное

 

сословія,

 

а

 

не

 

отдавать

 

свое

званіе

 

на

 

посмѣшище

 

„интеллигентнымъ"

 

невѣждамъ,

 

а

 

тѣмъ

болѣе

 

не

 

должны

 

звать

 

сами

 

себя

 

этой

 

позорной

 

кличкой».

 

Такъ

говорилъ

 

всѣмъ

 

и

 

всюду

 

почившій

 

о.

 

протоіерей.

 

И

 

самъ

 

онъ,

будучи

 

еще

 

священникомъ,

 

подписывался

 

вездѣ

 

и

 

всюду

 

не

 

ина-

че,

 

какъ

 

„іерей",

 

и,

 

что

 

особенно

 

замѣчательно,

 

никто

 

изъ

 

при-

хожанъ

 

и

 

заглазно

 

никогда

 

не

 

называлъ

 

его

 

попомъ,

 

считая

 

это

названіе

 

за

 

оскорбительное,

 

обидное

 

и

 

вообще

 

унизительное

 

для

служителя

 

Христова.

     

-

Нечего

 

и

 

говорить

 

о

 

тсмъ,

 

насколько

 

благоговѣенъ

 

былъ

Александръ

 

Васильевичъ

 

въ

 

совершеніи

 

богослуженія.

 

Празднич-

ное-ли

 

богослуженіе

 

совершалъ

 

онъ,

 

или

 

при

 

2 — 3

 

богомоль-

цахъ,— всегда

 

онъ

 

совершалъ

 

его

 

неспѣшно,

 

одинаково^

 

благо-

говѣйно,

 

только

 

въ

 

праздники,

 

разумѣется,

 

болѣе

 

торжественно,

чѣмъ

 

въ

 

обычные

 

дни.

 

Не

 

могу

 

безъ

 

глубокаго

 

умиленія

 

вспо-

мнить

 

то

 

время,

 

когда

 

въ

 

пятинскомъ

 

храмѣ

 

служили

 

два

 

почтен-

ныхъ

 

старца,

 

теперь

 

уже

 

оба

 

покойные:

 

протоіерей

 

Александръ

Васильевичъ

 

и

 

псаломщикъ

 

Логинъ

 

Николаевичъ

 

Богоявленскій

(f

 

2

 

ноября

 

1907

 

г.),

 

бывшій

 

едва-ли

 

не

 

на

 

10

 

лѣтъ

 

старше

 

сво^

его

 

настоятеля,

 

но

 

замѣчательно

 

сохранивши

 

тѣлесную'

 

крѣ-

пость

 

и

 

бодрость.

 

И

 

тотъ

 

и

 

другой

 

правили

 

Божію

 

службу

 

не

торопясь,

 

благоговѣйно.

 

ясно

 

и

 

отчетливо

 

читая

 

и

 

поя

 

положен-

ное

 

и

 

въ

 

другихъ

 

поселяя

 

чувство

 

благоговѣнія

 

къ

 

мѣсту

 

свя-

тому

 

и

 

молитвенное

 

настроеніе.

 

Никогда

 

не -забуду

 

„Херувим-

скую"

 

печальнаго

 

похороннаго

 

напѣва,

 

которая

 

обычно

 

пѣлась

при

 

поминальныхъ

 

литургіяхъ

 

въ

 

пятинскомъ

 

храмѣ:

 

на

 

клиро-

сѣ

 

Логинъ

 

Николаевичъ

 

гудитъ

 

своимъ

 

когда-то

 

сильнымъ,

 

те-

перь

 

уже

 

ослабѣвшимъ,

 

но

 

все-же

 

очень

 

густымъ

 

и

 

пріятнымъ

басомъ,

 

а

 

Александръ

 

Васильевичъ,

 

совершая

 

кажденіе,

 

подпѣ-'

ваетъ

 

ему

 

тихимъ,

 

нѣжнымъ,

 

замѣчательно

 

мелодичнымъ

 

тено-

ромъ.

 

Пѣніе

 

хорошо

 

дисциплинированнаго

 

хора

 

далеко

 

не

 

про-

изводитъ

 

того

 

умилительнаго

 

впечатлѣнія,

 

какое

 

производилъ

этотъ

 

простой,

 

безыскусственный,

 

но

 

отъ

 

сердца

 

льющійся

 

дуэтъ

двухъ

 

маститыхъ

 

старцевъ.

 

Душа

 

невольно

 

настраивалась

 

на

молитвенный

 

ладъ,

 

незамѣтно

 

отлагалось

 

всякое-

 

житейское

 

по-

печете,

 

мысли

 

устремлялись

 

горѣ

 

въ

 

сознаніи

 

непрочности

 

всего

земного,

 

и

 

тихая

 

молитва

 

лилась

 

отъ

 

чистаго

 

сердца...

 

И

 

такъ

проходила

 

вся

 

служба:,

 

ни

 

одного

 

невнятно

 

произнесеннаго

 

слова,
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ни

 

одного

 

торопливаго

 

движенія;,

 

все

 

благообразно,

 

все

 

благого-

вейно;

 

видишь

 

и

 

чувствуешь,

 

что

 

здѣсь

 

совершается

 

воистину

великое

 

и

 

страшное

 

служеніе

 

Господу

 

силъ...

Удивительное

 

терпѣніе

 

и

 

совершенно

 

не

 

свойственную

 

его

лѣтамъ

 

выносливость

 

проявлялъ

 

покойный

 

Александръ

 

Василье-

вичъ

 

великимъ

 

постомъ

 

во

 

время

 

исповѣди

 

говѣющихъ.

 

Въ

 

та-

комъ

 

многолюдномъ

 

приходѣ,

 

каковъ

 

Пятинскій,

 

число

 

говѣю-

щихъ

 

на

 

каждой

 

недѣлѣ

 

рѣдко

 

бываетъ

 

меньше

 

300

 

человѣкъ,

а

 

на

 

нѣкоторыхъ

 

недѣляхъ

 

(напр.,

 

на

 

излюбленной

 

народомъ

крестопоклонной)

 

доходитъ

 

до

 

400

 

и

 

даже

 

до

 

500

 

человѣкъ.

Александръ

 

Васильевичъ,

 

весьма

 

серьезно

 

относившійся

 

къ

 

со-

вершенію

 

таинства

 

исповѣди,

 

не

 

взирая

 

на

 

громадное

 

число

 

го-

вѣющихъ,

 

каждаго

 

исповѣдывалъ

 

подробно,

 

давалъ

 

нужныя

 

на-

ставленія

 

и

 

все

 

это

 

дѣлалъ

 

не

 

торопясь,

 

съ

 

обычнымъ

 

у

 

него

благоговѣніемъ;

 

какъ

 

будто

 

забывая

 

о

 

своихъ

 

собственныхъ

 

не-

мощахъ

 

и

 

тѣлесныхъ

 

нуждахъ,

 

онъ

 

проводилъ

 

въ

 

храм

 

б

 

чет-

вергъ

 

и. пятницу

 

каждой

 

седмицы

 

за

 

исповѣданіемъ

 

говѣющихъ

часовъ

 

съ

 

5

 

утра

 

и

 

часовъ

 

до

 

8

 

вечера,

 

нерѣдко

 

безъ

 

пищи,

 

не

подкрѣпившись

 

даже

 

стаканомъ

 

чая,

 

и

 

при

 

этомъ

 

всегда,

 

спокой-

ный,

 

неизмѣнно

 

добродушный,

 

не

 

показывая

 

и

 

слѣдовъ

 

утом-

ленія.

 

Всѣ

 

удивлялись,

 

откуда

 

берутся

 

въ

 

такомъ

 

хрупкомъ,

 

сла-

бомъ

 

тѣлѣ

 

старца

 

такія

 

силы,

 

и

 

съ

 

удивленіемъ

 

многіе

 

спрашива-

ли

 

его:

 

„какъ

 

вы,

 

Александръ

 

Васильевичъ,

 

управляетесь

 

съ

 

такой

массой

 

говѣющихъ"?,, — Сила

 

Божія

 

въ

 

немощи

 

совершается", —

отвѣчалъ

 

онъ

  

съ

 

своей

 

неизмѣнной

 

доброй

 

улыбкой.

Никогда

 

не

 

оставлялъ

 

онъ

 

также

 

и

 

домашняго

 

молитвен-

наго

 

правила, —безразлично,

 

готовился-ли

 

онъ

 

совершать

 

бого-

служеніе,

 

или

 

нѣтъ,

 

и

 

несмотря

 

на

 

утомленіе

 

не

 

сокращалъ

 

его

простаивая

 

на

 

молитвѣ

 

ежедневно

 

по. часу

 

утромъ

 

и

 

вечеромъ ;

даже

 

въ

 

день

 

смерти

 

всего

 

только

 

за

 

два

 

часа

 

предъ

 

тѣмъ,

 

какъ

испустить

 

духъ,

 

онъ

 

исполнилъ

 

свое

 

молитвенное

 

правило

 

безъ

сокращеній.

 

Если

 

Александра

 

Васильевича,

 

бывало,

 

позовутъ

 

на-

путствовать

 

больного,

 

то

 

онъ

 

не

 

медля

 

ни

 

минуты

 

отправлялся,

несмотря

 

ни

 

на

 

какую

 

погоду,

 

забывая

 

собственную

 

усталость;

если

 

въ

 

это

 

время

 

онъ

 

пилъ

 

чай,

 

объдалъ

 

или

 

ужиналъ,

 

то

оставлялъ

 

недопитый

 

стаканъ,

 

недоѣденную

 

тарелку

 

и

 

спѣшилъ

туда,

 

гдѣ

 

въ

 

немъ

 

нуждались;

 

ни

 

глухое

 

полночное

 

время,

 

ни

тяжелая

 

осенняя

 

распутица,

 

ни

 

зимніе

 

вьюги

 

и

 

морозы— ничто

не

 

удерживало

 

его

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ,

 

и

 

никогда

 

онъ

 

не

 

жало-

вался,

 

что

  

его

 

побезпокоили

   

не

  

во-время.

   

Никогда

   

не

 

забуду
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слѣдующій

 

случай.

 

Въ

 

послѣднее

 

время

 

за

 

болѣзнью.

 

приходскагр

священника

 

Александръ

 

Васильевичъ

 

нерѣдко

 

отправлялъ

 

бого-

служеніе

 

и

 

требоисправленія,

 

несмотря

 

на

 

то,

 

что

 

бремя

 

85-тилѣт-

ней

 

старости

 

уже

 

давало

 

себя

 

чувствовать.

 

14

 

сентября,

 

за

 

2'[з
недѣли

 

до

 

своей

 

смерти,

 

онъ

 

совершилъ

 

въ

 

пятинскомъ

 

храмѣ

послѣднюю

 

литургію.

 

Совершивъ

 

накацуцѣ

 

всенощное

 

бдѣніе-

(совершать

 

подрядъ

 

утреню

 

и

 

литургію

 

для

 

него

 

было

 

уже

 

не

по

 

силамъ),

 

онъ

 

въ

 

5

 

часовъ

 

утра

 

отправился

 

въ

 

храмъ,

 

гдѣ

 

его

ожидали

 

70— 80

 

человѣкъ,

 

желавшихъ

 

исповѣдаться.

 

Окончивъ

исповѣдь,

 

онъ

 

сорершилъ

 

крещеніе

 

нт>сколькихъ

 

младенцевъ,

прочиталъ

 

нѣсколькимъ

 

женщинамъ

 

еороковыя

 

молитвы

 

и

 

толь-

ко

 

въ

 

10

 

часу

 

началъ

 

служеніе

 

литургіи.

 

Прслѣ

 

нея

 

уже

 

съ

большимъ

 

трудомъ,

 

черезъ

 

силу,

 

отслужилъ

 

онъ

 

нѣсколько

 

мо-

лебновъ

 

и

 

панихидъ;

 

его

 

привезли

 

изъ

 

церкви

 

домой

 

до

 

того

утомленнаго,

 

что

 

онъ

 

не

 

въ

 

состояніи

 

былъ

 

выпить

 

стаканъ

 

чаю

и

 

тртчасъ

 

легъ

 

въ

 

постель

 

отдохнуть.

 

Не

 

прошло

 

и

 

10

 

минуть,

какъ

 

подъѣзжаетъ

 

крестьянинъ

 

изъ

 

деревни

 

и

 

проситъ

 

„посо-

боровать"

 

больного.

 

Домашніе

 

Александра

 

Васильевича,

 

въ

 

виду

его

 

крайняго

 

утомленія,

 

уговаривали

 

его

 

отказаться

 

и

 

послать, за

священникомъ

 

сосѣдняго

 

села,

 

или

 

же

 

отложить

 

соборованіе

 

на

завтра.

 

Но

 

на

 

всѣ

 

уговоры

 

онъ

 

отвѣчалъ

 

одно:

 

„52

 

года

 

я

 

нико-

му

 

здѣсь

 

не

 

отказывалъ;

 

какъ

 

же

 

теперь

 

откажу

 

больному,

 

который

ждетъ

 

отъ

 

меня

 

быть

 

можетъ

 

послѣдняго

 

земного

 

утѣшенія?"

И

 

поѣхалъ...

 

Но

 

не

 

могъ

 

уже

 

сидѣть

 

въ

 

тряской

 

крестьянской

телѣгѣ,

 

и

 

его

 

везли

 

въ

 

полулежачемъ

 

положеніи.

 

Приступивъ

 

къ

соборованію,

 

онъ

 

вновь

 

почувствовалъ

 

такую

 

слабость,

 

что

 

округ

жающіе

 

должны

 

были

 

поддерживать

 

его

 

подъ

 

руки,

 

дабы

 

онъ

 

не

упалъ.

 

Окончивъ

 

совершеніе

 

таинства,

 

онъ

 

такъ

 

изнемогъ,

 

чта

не

 

въ

 

силахъ

 

былъ

 

влѣзть

 

въ

 

телегу,

 

и

 

его

 

уже

 

подняли

 

на

 

ру-

кахъ

 

и

 

уложили,

 

какъ

 

тяжело

 

больного.

Такія

 

болѣзни

 

и

 

труды

 

понесъ

 

покойный

 

о.

 

протоіерей

 

въ

своемъ

 

пастырскомъ

 

служеніи,-^-прнесъ

 

потому»,

 

что

 

любилъ

 

свою

паству

 

любовію

 

отца,

 

что

 

нужда

 

и

 

горе

 

каждаго

 

прихожанина

не

 

были

 

для

 

него

 

чужими.

 

Онъ

 

умѣлъ

 

любить

 

той

 

евангельской

любовью,

 

о

 

которой

 

Спаситель

 

сказ,алъ:

 

болыии

 

сея

 

любве

 

ни-

ктоже

 

иматъ,

 

да

 

кто

 

дугиу

 

свою

 

положить

 

за

 

други,

 

своя.

Воистину,

 

„да

 

друщ

 

своя"— -за

 

брлящагр

 

іерея

 

и.

 

паству— поло-

жилъ

 

душу

 

свою

 

Александръ

 

Васильевичъ!

Будучи

 

строгимъ

 

исполнителемъ

 

пастырскаго

 

долга,

 

почив-

шій

 

былъ

 

не

 

менѣе

 

стрргъі

 

къ

 

себѣ

 

и

 

въ

 

частной

 

своей

 

жизни^
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представляя

 

собой

 

образецъ

 

умѣренности

 

и

 

аккуратности.

 

Онъ,

напр.,

 

никогда

 

не

 

вкушалъ

 

мяса,

 

довольствуясь

 

самою

 

про-

стою

 

пищею;

 

даже

 

во

 

время

 

перенесенной

 

имъ

 

20

 

лѣтъ

 

тому

назадъ

 

тяжкой

 

болѣзни

 

(воспаленіе

 

легкихъ)

 

онъ,

 

несмотря

 

на

строгое

 

предписаніе

 

лечившаго

 

его

 

врача

 

(кстати

 

сказать— при-

говорившего

 

его.

 

къ

 

смерти),

 

не

 

прикоснулся

 

къ

 

мясу.

 

Но

 

бу- ;

дучи

 

самъ

 

постникомъ,

 

Александръ

 

Васильевичъ

 

любилъ

 

уго-

стить

 

нерѣдко

 

навѣщавшихъ

 

его

 

гостей

 

И

 

былъ

 

большимъ

 

хлѣ-

босоломъ;

 

въ

 

свое

 

время

 

на

 

праздники

 

къ

 

нему

 

съѣзжались

 

не

только

 

ближніе

 

сосѣди,

 

но

 

и

 

очень

 

многіе

 

изъ

 

болѣе

 

отдален-

ныхъ

 

селъ,

 

при

 

чемъ

 

гостили

 

у

 

него

 

цѣлыми

 

семьями,

 

кто

 

сут-

ки,

 

а

 

кто

 

и

 

2-

 

3

 

дня.

Безусловно

 

строгій

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ

 

къ

 

сёбѣ,

 

о.

 

про-'

тоіерей

 

былъ

 

очень

 

снисходителенъ

 

къ

 

другимъ.

 

Въ

 

особенности

огорчало

 

его,

 

когда

 

кто-либо

 

изъ

 

собрэтьевъ-іеревъ

 

подвергал-

ся

 

наказанію

 

по

 

рѣшенію

 

духовнаго

 

суда,

 

къ

 

которому

 

онъ

 

вооб-

ще

 

относился

 

отрицательно.

 

«Унасъ

 

нѣтъ

 

суда», — говорилъ

 

съ

сердечной

 

горечью

 

почившій, — „мертвое

 

канцелярское

 

производ-

ство

 

въ

 

отсутствіи

 

обвинителей,

 

обвиняемыхъ

 

и

 

свидѣтелей,

 

осно-

ванное

 

на

 

докладѣ

 

слѣдователя,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

названо

 

су-

домъ

 

даже

 

въ

 

отдаленномъ

 

смыслѣ.

 

Нуженъ

 

судъ

 

открытый,

одинаковый

 

для

 

всѣхъ — отъ

 

члена

 

консисторіи

 

до

 

послѣдняго

дьячка, — основанный

 

на

 

законѣ,

 

и

 

пусть

 

виновный

 

боится

 

зако-

на,

 

а

 

не

 

судьи

 

или

 

слѣдователя".

 

Горячо

 

ратуя

 

за

 

коренное

 

ре-

формированіе

 

суда,

 

Александръ

 

Васильевичъ

 

очень

 

возмущался

сушествующимъ

 

способомъ

 

содержанія

 

духовенства, —въ

 

этомъ

онъ

 

видѣлъ

 

корень

 

всего

 

зла.

 

По

 

его

 

мнѣнію,

 

духовное

 

сословіе

будетъ

 

тогда

 

только

 

на

 

высотѣ

 

своего

 

призванія,

 

когда

 

не

 

бу-

детъ

 

для

 

него

 

горькой

 

необходимости

 

за

 

каждый

 

грошъ

 

уни- 1

жаться

 

передъ

 

прихожанами,

 

среди

 

которыхъ

 

не

 

всѣ

 

способны

понять

 

нужду

 

и

 

войти

 

въ

 

положеніе

 

своего

 

пастыря.

 

Здѣсь

 

онъ

видѣлъ

 

неразрѣшимую

 

дилемму:

 

брать

 

съ

 

прихожанина

 

за

 

тре-

бы

 

значитъ

 

дѣлать

 

страшный

 

подрывъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

тѣснаго

 

и

 

нераз-

рывного

 

единенія

 

пастыря

 

и

 

паствы,

 

потому

 

что

 

здѣсь

 

интересы

тѣхъ

 

и

 

другихъ

 

прямо,

 

непримиримо

 

противоположны:

 

одинъ

хочетъ

 

взять,

 

другому

 

не

 

хочется

 

давать,

 

при

 

чемъ

 

и

 

тотъ

 

и

другой

 

по-своему

 

правы:

 

одному

 

нечѣмъ

 

существовать;

 

кромѣ

этихъ,поборовъ,

 

другой

 

самъ

 

очень

 

бѣденъ;

 

не

 

брать —значитъ

самому

 

и

 

семьѣ

 

умирать

 

съ

 

голода.

 

И

 

пРчему

 

изъ

 

всѣхъ

 

слу-

жащихъ

 

только

 

одно

 

духовенство

 

должно

   

получать

   

съ

   

народа
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плату

 

само

 

непосредственно

 

и

 

за

 

это- нести

 

тяжелыя,

 

въ

 

высшей

степени

 

оскорбительныя,

 

но

 

главное

 

совершенно

 

не

 

справедли-

выя

 

нареканія?

 

Почему

 

ни

 

учителя,

 

ни

 

становые

 

пристава,

 

вооб-

ще

 

ни

 

одинъ

 

чиновникъ

 

не

 

собираетъ

 

самъ

 

своего

 

жалованья,

 

а

 

по-

лучаетъ

 

его

 

изъ

 

казначейства?

 

Почему

 

бы

 

и

 

духовенству

 

не

 

по-

лучать

 

своего

 

содержанія

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

получаютъ

 

его

 

другіе?

Таковъ

 

былъ

 

взглядъ

 

Александра

 

Васильевича.

 

Читая

 

разсужде-

нія

 

членовъ

 

Предсоборнаго

 

Присутстія

 

о

 

причинахъ

 

бѣгства

 

вос-

питанниковъ

 

духовной

 

школы

 

на

 

свѣтскую

 

службу

 

или

 

въ

 

свѣт-

скія

 

учебныя

 

заведенія

 

и

 

о

 

мѣрахъ

 

къ

 

удержанію

 

ихъ

 

въ

 

ду-

ховномъ

 

вѣдомствѣ,

 

Александръ

 

Васильевичъ

 

говорилъ:

 

«О

 

чемъ

они

 

разсуждаютъ?

 

о

 

чемъ

 

спорятъ?,

 

Ясно,

 

что

 

отъ

 

хорошей

 

жиз-

ни

 

никто

 

не

 

иобѣжитъ

 

на

 

плохую.

 

Дайте

 

духовенству

 

хорошее

обезпеченіе,

 

тогда

 

не

 

только

 

духовное

 

юношество

 

не

 

побѣжитъ

въ

 

свѣтскія

 

учебныя

 

заведенія

 

или

 

на

 

свѣтскую

 

службу,

 

а

 

на-

оборотъ —изъ

 

другихъ

 

сословій

 

будутъ

 

добиваться,

 

какъ

 

особой

чести,

 

возможности

 

служить

 

въ

 

духовномъ

 

вѣдомствѣ.

 

Вотъ

самое

 

простое

 

и

 

естественное

 

рѣшеніе

 

вопроса».

 

Несмотря

 

на

свой

 

преклонный

 

возрастъ,

 

почившій

 

живо

 

интересовался

 

не

только

 

спеціально-церковными,

 

но

 

и

 

общественно-политическими

вопросами;

 

ни

 

одного

 

дня

 

не

 

проходило,

 

чтобы

 

онъ

 

или

 

самъ

не

 

прочиталъ

 

очередного

 

номера

 

газеты,

 

или

 

его

 

домашніе

 

не

прочитали

 

ему

 

вслухъ

 

послѣднихъ

 

извѣстій.

 

Читая

 

о

 

кровавыхъ

подвигахъ

 

„рыцарей

 

наживы",

 

членовъ

 

различныхъ

 

„боевыхъ

организащй",

 

„экспропріаторовъ"

 

и

 

прочихъ

 

«героевъ

 

нашего

времени»,

 

старецъ

 

нерѣдко

 

впадалъ

 

въ

 

глубркое

 

раздумье,

 

скорб-

но

 

понуривъ

 

свою

 

сѣдую

 

голову...

Въ

 

заключеніе

 

этого

 

бѣглаго

 

наброска

 

скажемъ

 

нѣсколько

словъ

 

о

 

послѣднихъ

 

дняхъ

 

жизни

 

покойнаго

 

о.

 

протоіерея.

 

Какъ

выше

 

мы

 

уже

 

сказали,

 

14-го

 

сентября

 

послѣ

 

совершенія

 

таин-

ства

 

г-леосвященія

 

надъ

 

больнымъ

 

прихожаниномъ

 

его

 

привезли

изъ

 

деревни

 

домой

 

совсѣмъ

 

уже

 

ослабѣвшимъ.

 

Съ

 

этого

 

дня

онъ

 

началъ

 

чувствовать

 

постепенный

 

упадокъ

 

силъ;

 

черезъ

 

нѣ-

сколько

 

дней

 

появился

 

кашель,

 

и

 

стали

 

отекать

 

ноги,

 

въ

 

мокро-

тѣ

 

при

 

кашлѣ

 

стали

 

замѣчаться

 

свертки

 

крови.

 

Семейные

 

об-

ратились

 

за

 

помощью

 

къ

 

земскому

 

врачу;

 

онъ

 

обѣщалъ

 

npf-
ѣхать

 

черезъ

 

два

 

дня,

 

но

 

его

 

прождали

 

напрасно.

 

Положеніе

больного

 

между

 

тѣмъ

 

ухудшилось:

 

появилась

 

тяжелая

 

одышка,

и

 

ему

 

стало

 

невозможно

 

ложиться

 

въ

 

постель,

 

такъ

 

что

 

онъ

долженъ

 

былъ

 

спать

 

сидя

 

въ

 

креслѣ.

 

И

   

здѣсь-то

   

опять

   

сказа-
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лась

 

любящая

 

душа

 

покойнаго

 

старца.

 

Тяжело

 

страдая,

 

онъ

 

не

 

_

думалъ

 

О'

 

себѣ,

 

о

 

своихъ

 

страданіяхъ,

 

а

 

всѣ

 

его

 

мысли

 

были

 

со

средоточены

 

на

 

больномъ

 

приходскомъ

 

священникѣ

 

и

 

другомъ

старцѣ

 

священникѣ,

 

приглашенномъ

 

исправлять

 

требы

 

на

 

время

его

 

болѣзни:

 

«Что

 

они? — постоянно

 

безпокоился

 

онъ, —какъ

 

упра-

вляются?

 

Одинъ

 

больной,

 

другой

 

стариКъ,

 

какъ

 

справиться

 

съ

такимъ

 

громаднымъ

 

приходомъ?

 

Вотъ

 

только-бы

 

немного

 

по-

легче

 

стало

 

мнѣ,

 

я

 

еще

 

помогЪ

 

бы

 

имъ.»

 

Между

 

тѣмъ

 

его

 

Се-

мейные

 

послали

 

за

 

другимъ

 

врачомъ,

 

но

 

и

 

этотъ

 

не

 

пріѣхалъ

къ

 

больному,

 

который,

 

видимо,

 

тяжко

 

страдалъ,

 

но

 

крѣпился

 

и

не

 

показывалъ

 

виду,

 

что

 

ему

 

тяжело.

 

Днемъ

 

онъ

 

выходилъ

 

изъ

своей

 

спальни,

 

садился

 

за

 

чайный

 

и

 

обѣденный

 

столъ

 

и

 

разго-

варивалъ

 

какъ

 

здоровый,

 

такъ

 

что

 

семейные,

 

хотя

 

и

 

видѣли

опасность

 

его

 

положенія,

 

но

 

не

 

думали,

 

что

 

такъ

 

близка

 

роко-

вая

 

развязка.

 

Наканунѣ

 

смерти

 

его

 

навѣстилъ

 

одинъ

 

прихожа-

нинъ,

 

и

 

онъ

 

такъ

 

оживленно

 

бесѣдовалъ

 

съ

 

нимъ

 

за

 

вечернимъ

чаемъ,

 

что

 

тотъ

 

принялъ

 

его

 

за

 

совершенно

 

выздоровѣвшаго.

3-го

 

октября

 

часа

 

за

 

ІЦІ

 

до

 

смерти

 

онъ

 

сидѣлъ

 

за

 

столомъ,

пилъ

 

молоко,

 

ласкалъ

 

маленькихъ

 

внучатъ,

 

почиталъ

 

газету.

Около

 

8

 

часовъ

 

вечера,

 

почувствовавъ

 

себя

 

неловко,

 

онъ

 

по-

шелъ

 

въ

 

свою

 

спальню,

 

гдѣ

 

и

 

сдѣлалъ

 

попытку

 

прилечь

 

на

 

кро-

вать,

 

но

 

тотчасъ

 

же

 

быстро

 

сѣлъ

 

и,

 

обратившись

 

къ

 

семейнымъ,

совершенно

 

для

 

нихъ

 

неожиданно

 

спокойнымъ

 

и

 

твердымъ

 

го-

лосомъ

 

произнесъ:

 

„ну,

 

теперь

 

прощайте"!

 

Благословивъ

 

ихъ

 

и

принявъ

 

отъ

 

духовника

 

напутствіе

 

въ

 

жизнь

 

вѣчную,

 

Але-

ксандръ

 

Васильевичъ'

 

въ

 

8

 

ч.

 

30

 

м.

 

тихо,

 

безболѣзненно

 

въ

 

Бо-

зѣ

 

почилъ.

 

Едва

 

только

 

печальные

 

удары

 

колокола

 

возвѣстили

лрихожанамъ

 

о

 

кончинѣ

 

о.

 

протоіерея,

 

какъ

 

они

 

цѣлыми

 

тол-

пами

 

спѣшили

 

въ

 

его

 

домъ

 

поклониться

 

его

 

Праху,

 

и

 

до

 

самаго

дня

 

погребенія

 

ни

 

днемъ,

 

ни

 

ночью

 

не

 

расходился

 

народъ

 

отъ

его

 

гроба,

 

горько

 

оплакивая

 

кончину

 

своего

 

батюшки

 

и

 

переда-

вая

 

различныя

 

воспоминанія

 

изъ

 

его

 

жизни.

 

Погребеніе

 

было

совершено

 

въ

 

понедѣльникъ

 

б^го

 

октября.

 

Отдать

 

послѣдній

долгъ

 

почившему

 

съѣхались

 

многіе

 

изъ

 

окружнаго

 

духовенства

и

 

другихъ

 

лицъ,

 

знавшихъ

 

покойнаго.

 

Въ

 

погребеніи

 

участвова-

ли

 

11

 

священниковъ

 

и

 

3

 

діакона.

 

Громадный

 

пятинскій

 

храмъ

былъ

 

переполненъ

 

молящимися.

 

При

 

отданіи

 

иослѣдняго

 

цѣло-

ванія

 

умершему

 

мѣстный

 

благочинный

 

А.

 

Н.

 

Лебяжьевъ

 

произ-

несъ

 

импровизированную

 

рѣчь,

 

въ

 

которой

 

помянулъ

 

сердечнымъ

словомъ

 

добрую

 

жизнь

 

почившаго;

 

у

 

многихъ

   

молящихся

   

рѣчь
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вызвала

 

искреннія

 

слезы.

 

При

 

печальномъ

 

перезвонѣ

 

колоколовъ

гробъ

 

съ

 

тѣломъ

 

почившаго

 

былъ

 

на

 

рукахъ

 

іерейскихъ

 

обне-

сенъ

 

кругомъ

 

храма

 

и

 

опущенъ

 

въ

 

заранѣе

 

самимъ

 

же

 

покой-

нымъ

 

приготовленный

 

могильный

 

склепъ

 

противъ

 

праваго

 

при-

дѣльнаго

 

алтаря.

Въ

 

теченіе

 

60

 

лѣтъ

 

свѣтилъ

 

почившій

 

о.

 

протоіерей

 

на

свѣщникѣ

 

церкви

 

Христовой,

 

свѣтилъ

 

тихимъ,

 

скромнымъ

свѣтомъ,

 

безъ

 

шума,

 

въ

 

глуши

 

деревенской

 

дѣлая

 

великое

 

свя-

тое

 

дѣло.

 

Пробилъ

 

его

 

часъ...

 

догорѣла...

 

и...

 

погасла

 

лампада.

Но

 

всѣмъ

 

памятны

 

огонь

 

его

 

вѣры

 

и

 

елей

 

добрыхъ

 

дѣлъ.

 

Го-
сподь,

 

пославшій

 

труждающемуся

 

дѣлателю

 

Своего

 

вертограда

христіанскую

 

кончину,

 

безболѣзненную,

 

непостыдную,

 

мирную,

 

да

сподобитъ

 

его

 

на

 

судѣ

 

Своемъ

 

добраго

 

отвѣта:

 

благій

 

рабе,

вѣрный,

 

въ

 

малгь

 

былъ

 

ecu

 

вѣренъ,

 

надъ

 

многими

 

тя

 

постав-

лю:

 

вниди

 

въ

 

радость

 

Господа

 

твоею.

     

и

Общеепархіальныя

  

матеріальныя

  

нужды

 

и

 

источники

 

ихъ

  

удо-

влетворенія.

Матеріальныя

 

общеепархіальныя

 

нужды

 

многочисленны

 

и

годъ

 

отъ

 

году

   

растутъ,

 

какъ

 

по

 

своему

 

разнообразію,

 

такъ

 

и

но

   

количеству.

   

Между

   

тѣмъ

   

источники

 

ихъ

   

удовіетворенія

остаются

 

одни

 

в

 

тѣ

 

же;

 

мало

   

того,

 

они

 

по

 

своей

 

производи-

тельности,

   

по

   

способности '

 

къ

 

удовлетворен^

   

этихъ

   

нуждъ,

падаютъ,

   

сокращаются

   

и

   

умаляются.

   

Садіымъ

   

основнымъ

   

и

вмѣстѣ

 

самымъ

   

труднымъ

   

и

 

щекотливымъ

 

вопросомъ

 

епархі-

альныхъ

   

современныхъ

   

съѣздовг

 

является

 

вопросъ

 

объ

   

изы-

сканіи

 

источниковъ

 

удовлетворенія

 

матеріалъныхъ

 

епархіальныхъ

нуждъ.

  

Въ

 

рѣшеніи

 

этого

 

вопроса

 

съѣзды

 

обычно

 

прибѣгаютъ

къ

 

тому

 

или

 

другому

 

комбинированію

 

средствъ,

 

доставляемыхъ

уже

 

существующими

 

источниками,

 

а

 

изысканіемъ,

 

въ

 

полномъ

смыслѣ

 

этого

 

слова,

 

источниковъ

 

или,

 

вѣраѣе,

  

новыхъ

 

источ-

никовъ

 

не

 

занимаются.

 

Въ

 

настоящее

   

время

   

существенными

источниками

 

удовлетворенія

 

епархіалъныхъ

 

матеріальныхъ

 

нуждъ

служатъ

 

свѣчной

 

заводь,

 

средства

 

приходскихъ

 

церквей

 

и

 

лич-

ина

 

средства

 

духовенства.

 

Въ

 

пользованіи

 

указанными

 

источ-
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никами

 

съѣздамъ

 

приходится

 

считаться

 

съ

 

такими

 

обстоятель-

ствами.

 

Доходность

   

епархіальныхъ

 

свѣчныхъ

   

заводовъ

 

вслѣд-

ствіе

 

общихъ' соціальныхъ

   

условій

 

(сокращенія

  

рабочаго

 

вре-

мени,

 

дороговизны

 

содержанія

 

и

 

матеріаловъ,

 

вызвышенія

  

за-

работной

 

платы,

 

пониженія

 

производительности

 

рабочихъ)

  

па-

даетъ.

 

Падаютъ

 

доходность

 

приходскихъ

 

церквей

 

и

 

матеріаль-

ное

 

обезпеченіе

 

духовенства,

 

вслѣдствіе

 

вліянія

 

такъ

   

называе-

мая)

 

освободительнаго

   

движенія

 

на

 

религіозность

 

и

   

религіоз-

 

»

ныя

   

проявленія

   

народа.

   

Освободительное

   

движеніе

  

распро-

страненіемъ

 

матеріалистическихъ

 

идей

 

и

 

взглядовъ

 

вообще

 

по-

низило

 

въ

 

народѣ

 

религіозность,

 

а

 

въ

 

частности

 

выдвинуло

 

во.

просъ

 

обь

 

употребленіи

 

средствъ

 

приходскихъ

 

церквей

 

на

 

нуж-

ды

 

приходовъ.

 

о

 

высотѣ

 

платы

 

духовенству

 

за

 

требоисправле-

нія,

 

о

 

сословномъ

 

значеніи

 

духовно-учебныхъ

 

заведевій.

 

Слѣд-

ствіемъ

 

такого

 

положенія

 

дѣла,

 

кромѣ

 

паденія

 

доходности

 

при-

ходскихъ

 

церквей

 

и

 

духовенства,

   

явились

   

настойчивыя

 

стре-

мленія

   

церковныхъ

   

старостъ

 

и

 

даже

   

цвлыхъ

   

приходовъ

   

не

дѣлать

 

совсѣмъ

 

или

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

сокращать

 

до

 

минимума

взносы

 

церквей

 

на

 

епархіальныя

   

нужды.

   

Подобныя

 

стремле-

нія

 

проявлялись

 

иногда

 

прямо

 

въ

 

формѣ

 

бунта,

 

и

 

благочиннымъ

приходилось

   

нерѣдко

 

уѣзжать

 

изъ

 

приходовъ

 

не

 

только

   

безъ
полученія

   

ноложенныхъ

   

взносовъ

 

съ

 

церквей,

 

но

 

и

 

съ

 

боль-

шимъ

 

опасеніемъ

 

за

 

свою

 

жизнь

 

и

 

здоровье,

 

епархіальное

 

же

начальство

 

вынуждалось

 

закрывать

 

съ

 

помощію

 

полиціи

 

церкви

и

 

приходы.

  

Сверхъ

 

того,

 

церковные

 

старосты

 

при

 

допущеніи
ихъ

 

на

 

съѣзды

 

съ

 

полнымъ

 

голосомъ

 

въ

 

большинствѣ

 

случаевъ

стоятъ

 

за

 

уменыпеніе

   

взносовъ

 

съ

   

церквей

 

на

 

епархіальныя

нужды.

 

Поневолѣ

 

съѣзды

   

принуждены

   

бываютъ

 

умаленіе

 

до-

ходности

 

свѣчпыхъ

 

заводовъ

 

и

 

взносовъ

 

съ

 

церквей

 

покрывать

возвышеяіемъ

   

обложенія

   

духовенства.

 

Но

 

здѣсь

 

они

   

сталки-

ваются

 

съ

 

пониженіемъ

 

матеріальнаго

 

обезпеченія

  

послѣдняго

и

 

возвышеніемъ

   

его

   

потребностей

 

и

   

нуждъ.

   

Все

   

сказанное

приводите

   

къ

   

мысли

 

о

 

необходимости

 

заняться

 

на

  

съѣздахъ

изысканіемъ

 

новыхъ

 

источниковъ

 

удовлетворен! и

 

матеріалыгахъ
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епархіальныхъ

 

нуждъ

 

и

 

вызываетъ

 

вопросы:

 

возможно

 

ли

 

оты-

скать

 

новые

 

источники

 

и

 

каковы

 

они?

Постановленные

 

не

 

нами,

 

а

 

самою

 

жизнію

 

вопросы

очень

 

важны

 

по

 

своему

 

значенію,

 

потому

 

мы

 

и

 

рѣшаемся,

 

во

всякомъ

 

случаѣ,

 

не

 

полному

 

и

 

окончательному

 

отвѣту

 

на

 

нихъ»

а

 

лишь

 

ихъ

 

освѣщенію

 

и

 

направленію

 

посвятить

 

настоящую

свою

 

статью

 

въ

 

надеждѣ,

 

что

 

въ

 

разработкѣ

 

темы

 

ея

 

примутъ

участіе

 

и

 

отдѣльныя

 

лица,

 

и

 

подготовительныя

 

къ

 

съѣздамъ

комиссіи,

 

и

 

самые

 

съѣзды.

Епархіальные

 

свѣчные

 

заводы

 

имѣютъ

 

торговопромыш-

ленный

 

характеръ.

 

При

 

первоначальномъ

 

устройствѣ

 

ихъ

 

они

представляли

 

для

 

духовенства

 

дѣло

 

совершенно

 

новое

 

и

 

не-

знакомое.

 

Однако

 

опытъ

 

показалъ,

 

что

 

они

 

подъ

 

руководствомъ

духовенства,

 

при

 

колебаніи

 

степени

 

ихъ

 

доходности,

 

если

 

и

не

 

доведены

 

до

 

степени

 

образцовыхъ

 

коммерческихъ

 

предпрі-

ятій,

 

то

 

всетаки

 

даютъ

 

настолько

 

достаточно

 

прибыли^что

 

ею

покрывается

 

и

 

удовлетворяется

 

значительная

 

часть

 

матеріаль-

ныхъ

 

нуждъ

 

епархіи

 

и

 

понижаются,

 

благодаря

 

ей,

 

въ

 

боль-

шомъ

 

количествѣ

 

взносы

 

отъ

 

церквей

 

и

 

духовенства.

 

При

 

свѣч-

ныхъ

 

заводахъ

 

недавно

 

заведены

 

склады

 

церковныхъ

 

вещей.

Они

 

поставлены

 

такъ

 

же

 

и

 

даже

 

болѣе

 

удовлетворительно

 

по

доходности,

 

какъ

 

и

 

свѣчные

 

заводы.

 

Напримѣръ,

 

Самарскій

епархіальный

 

складъ

 

церковныхъ

 

вещей

 

за

 

пятил Ьтнее

 

свое

существованіе

 

далъ

 

чистой

 

прибыли

 

сорокъ

 

двѣ

 

тысячи

 

рублей

безъ

 

затраты

 

капитала.

 

Отсюда

 

мы

 

дѣлаемъ

 

выводъ,

 

что

 

ду-

ховенство

 

способно

 

къ

 

веденію

 

коммерческихъ

 

предпріятій,

 

что

прибыли

 

такихъ

 

предпріятій

 

служатъ

 

источникомъ

 

удовлетво-

ренія

 

нуждъ

 

енархіи,

 

и

 

что

 

при

 

недостаточной

 

удовлетворяе-

мое™

 

этихъ

 

нуждъ

 

уже

 

существующими

 

предпріятіями

 

слѣ-

дуетъ

 

искать

 

новые

 

источники

 

для

 

такого

 

удовлетворенія

 

въ

новыхъ

 

предпріятіяхъ.

 

Здѣсь,

 

впрочемъ,

 

всегда

 

должно

 

имѣть

въ

 

виду,

 

что

 

не

 

всякое

 

предпріятіе

 

можетъ

 

быть

 

совмѣстимо

съ

 

достоинствомъ

 

духовенства,

 

что

 

для

 

духовенства

 

допустимы

лишь

 

такія

 

предпріятія,

   

которыя,

 

удовлетворяя

   

его

  

матеріаль-
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ныя

 

нужды,

 

имѣ.га

 

бы

 

религіознонравственную

 

и

 

культурно-

просвѣтительную

 

цѣль

 

и

 

служили

 

бы

 

благу

 

церкви,

 

а

 

также

нуждамъ

 

пасомыхъ

 

чадъ

 

ея.

 

Поищемъ

 

же,

 

какія

 

предпріятія

въ

 

данной

 

области

 

и

 

съ

 

указаннымъ

 

характеромъ

 

возможны.

Начнемъ

 

изысканія

 

отъ

 

уже

 

существующихъ

 

предпріятій

 

къ

новымъ

 

по

 

природной

 

ихъ

 

связи

 

и

 

послѣдовательной

 

естествен-

ности

 

перехода

 

отъ

 

однихъ

 

къ

 

другимъ.

Прежде

 

всего

 

наше

 

вниманіе

 

останавливается

 

на

 

потреб-

ности

 

для

 

епархіалыіыхъ

 

свѣчныхъ

 

заводовъ

 

въ

 

воскѣ

 

пчели-

номъ

 

и

 

способѣ

 

его

 

пріобрѣтенія

 

заводами.

 

Какъ

 

громадна

потребность

 

въ

 

воскѣ

 

для

 

заводовъ,

 

можно

 

судить

 

уже

 

по

 

тому,

что

 

его

 

много

 

употребляютъ

 

отдѣльные

 

заводы;

 

напр.

 

Москов-

ски!

 

заводъ

 

ежегодно

 

перерабатываетъ

 

воска

 

около

 

50

 

тысячъ

пудовъ,

 

а

 

Самарскій

 

около

 

14

 

тысячъ.

 

Естественно

 

думать,

что

 

воскъ

 

на

 

заводы

 

пріобрѣтается

 

въ

 

Россіи,

 

— вѣдь

 

Русь

 

ко-

гда-то

 

славилась

 

своимъ

 

медомъ,

 

обильно

 

снабжала

 

имъ

 

и

 

чу-

жеземныя

 

страны.

 

Между

 

тѣмъ

 

извѣстно,

 

что

 

большинство

епархіальныхъ

 

заводовъ

 

не

 

находятъ

 

возможности

 

пользовать-

ся

 

только

 

русскимъ

 

воскомъ

 

по

 

недостатку

 

его

 

и

 

принуждены

выписывать

 

его

 

изъ- за- границы.

 

Журналъ

 

„Пчеловодный

 

Музей"

за

 

1901-й

 

тодъ

 

свидѣтелъствуетъ,

 

что

 

Люнебургскан

 

воскобѣ-

лильня

 

заграничной

 

фирмы

 

г.

 

Берстлинга

 

въ

 

томъ

 

году

 

и

 

да-

же

 

только

 

въ

 

началѣ

 

его

 

запродала

 

русскимъ

 

епархіальнымъ

свѣчнымъ

 

заводамъ

 

до

 

60

 

тысячъ

 

пудовъ

 

пчелинаго

 

воска.

 

Это

ясное

 

доказательство,

 

что

 

времена

 

перемѣнились,

 

что

 

Русь*

какъ

 

пчеловодная

 

страна,

 

стала

 

на

 

послѣднее

 

мѣсто,

 

что

 

ея

мѣсто

 

заняли

 

другія,

 

болѣе

 

предпріимчивыя

 

страны,

 

нынѣ

 

гре-

бущія

 

за

 

свой

 

медъ

 

и

 

воскъ

 

русскія

 

деньги

 

къ

 

нашему

 

сты-

ду

 

и

 

въ

 

ущербъ

 

нашего

 

экономическаго

 

благосостоянія.

 

По-

чему

 

бы

 

духовенству

 

не

 

измѣнить

 

способовъ

 

пріобрѣтенія

 

пче-

линаго

 

воска

 

на

 

свои

 

заводы?

 

Почему

 

бы

 

ему

 

при

 

заводахъ

не

 

завести

 

пчеловодства?

 

Почему

 

бы

 

ему

 

раціональное

 

пчело-

водство

 

не

 

распространить

 

по

 

своимъ

 

приходамъ

 

въ

 

видѣ

 

от-

дельной

 

отрасли

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

въ

 

значительной

 

степени
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поднимающей

 

экономическое

 

благосостояніе

 

какъ

 

самого

 

духо*

венства,

 

такъ

 

и

 

его

 

паствы?

 

Пасека

 

при

 

еиархіальномъ

 

свѣчі-

номъ

 

заводѣ,

 

служа

 

образцомъ

 

для

 

приходскихъ

 

ласекъ,

 

:

 

до-

ставляла

 

бы

 

заводу

 

свой

 

воскъ

 

и

 

была

 

новымъ

 

источникомъ

средствъ

 

для

 

удовлетворенія

 

матеріальныхъ

 

епархіальныхъ

 

нуждъ.

Чтобы

 

имѣть

 

приблизительное

 

представленіе

 

о

 

продуктивности

указапнаго

 

источника,

 

слѣдуетъ

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

то,

 

что

каждый

 

отдельный

 

улей

 

при

 

правильной

 

постановкѣ

 

пчеловод-

ства

 

даетъ

 

ежегодно

 

меду

 

отъ

 

3

 

до

 

5

 

пудовъ,

 

цѣна

 

меду

 

отъ

8

 

до

 

1 0

 

рублей

 

нудь*,

 

значить,

 

сто

 

ульевъ

 

могутъ

 

дать

 

около

3

 

тысячъ

 

рублей,

 

а

 

тысяча

 

около

 

30

 

тысячъ.

У

 

насъ,

 

на

 

Руси,

 

правильное

 

пчеловодство

 

связано

 

и

 

воз-

можно

 

съ

 

общимъ

 

сельскимъ

 

хозяйствомъ.

 

Для

 

веденія

 

раціо-

нальнаго

 

пчеловодства

 

необходимы

 

медоносныя

 

травы,

 

деревья,

злаки.

 

Отсюда

 

естественный

 

переходъ

 

къ

 

|травосѣянію г

 

садо-

водству,

 

огородничеству

 

и

 

общему

 

земледѣлію,

 

т.эенлк»

 

заве-

денію

 

при

 

заводѣ

 

полной

 

сельскохозяйственной

 

фермы.

 

Такая

ферма

 

явилась

 

бы

 

новымъ

 

источникомъ

 

для

 

удовлетворенія

епархіальныхъ

 

нуждъ

 

и

 

источникомъ

 

весьма

 

солиднымъ/

 

пре-

выгаагощимъ-

 

своей

 

доходностію

 

даже

 

свѣчные

 

заводы.

 

Правда,

намъ

 

могутъ

 

указать

 

на

 

общіе

 

сельскохозяйственные

 

кризисы,

паденіе

 

доходности

 

отдѣльныхъ

 

хозяйствъ,

 

переходъ

 

капита-

ловъ

 

отъ

 

сельскохозяйствепнаго

 

производства

 

въ

 

область

 

ком-

мерческихъ

 

и

 

фабричныхъ

 

предпріятій.

 

Но

 

наши

 

общіе

 

сель-

скохозяйственные

 

кризисы

 

объясняются

 

некультурностію

 

по-

становки

 

дѣл

 

а,

 

паденіе

 

доходности

 

отдѣльвыхъ

 

хозяйствъ

 

—

 

при

некультурпомъ

 

веденіи

 

ихъ

 

— односторонностію

 

ихъ

 

производствъ

(въ

 

нихъ

 

не

 

ведется

 

дѣло

 

съ

 

полнымъ

 

объемомъ

 

всѣхъ

 

воз-

можныхъ

 

сельскохозяйственны хъ

 

отраслей)

 

и

 

ограниченностію

оборотнаго

 

и

 

запаснаго

 

капитала,

 

переходъ

 

же

 

капиталовъ

 

отъ

сельскохозяйственнаго

 

производства

 

къ

 

предпріятіямъ

 

коммер-

ческаго,

 

промысловаго

 

и

 

фабрично-заводскаго

 

характера —только

временнымъ

 

кризисомъ

 

перваго

 

и

 

неустойчивостію

 

направленій

капитала,

 

ищущаго

 

не

 

постояннаго

 

и

 

прочнаго

 

базиса,

 

а

 

лишь
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своего

 

увеличенія,

 

приводящаго

 

при

 

страстной

 

погонѣ

 

за

 

нимъ

къ

 

самымъ

 

поразительнымъ

 

крахамъ.

 

Культурно

 

же

 

постав-

ленныя

 

сельскія

 

хозяйства,

 

избѣгающія

 

односторонности

 

про-

изводствъ,

 

владѣющія

 

въ

 

достаточной

 

мѣрѣ

 

оборотнымъ

 

и

 

за-

паснымъ

 

капиталомъ,

 

никогда

 

не

 

падаютъ

 

по

 

своей

 

доходно-

сти.

 

Образцомъ

 

такихъ

 

хозяйствъ

 

могутъ

 

служить

 

хозяйства,

напр.,

 

Валаамскаго

 

монастыря,

 

графа

 

Орлова- Давыдова

 

и

 

дру-

гихъ

 

крупныхъ

 

помѣстій.

 

Для

 

духовенства

 

цѣлой

 

епархіи

вполнѣ

 

возможно

 

завести

 

такое

 

хозяйство.

 

Ничто

 

не

 

мѣшаетъ

ему

 

пріобрѣсти

 

большое

 

имѣніе

 

и

 

поставить

 

въ

 

немъ

 

сельско-

хозяйственное

 

дѣло

 

въ

 

полномъ

 

его

 

объемѣ

 

и

 

на

 

культурныхъ

основаніяхъ.

 

На

 

это

 

оно

 

можетъ

 

заимообразно

 

затратить

 

и

церковныя

 

деньги,

 

и

 

капиталы

 

причта,

 

и

 

капиталы

 

монастырей,

можетъ

 

даже

 

просить

 

безплатнаго

 

отвода

 

земли

 

и

 

у

 

прави-

тельства,

 

можетъ

 

оно

 

купить

 

имѣніе

 

и

 

у

 

монастырей.

 

Такое

епархіальное

 

имѣніе

 

при

 

правильной

 

въ

 

немъ

 

огранизаціи

земледѣлія,

 

садоводства,

 

огородничества,

 

пчеловодства,

 

ското-

водства,

 

птицеводства,

 

травосѣянія,

 

лѣсоводства,

 

молочнаго

хозяйства,

 

мукомольнаго

 

дѣла,

 

обдирочнаго

 

и

 

т.

 

п.,

 

кромѣ

 

пря-

мого

 

назначенія —служить

 

источникомъ

 

удовлетворена

 

епар-

хіальныхъ

 

матеріа.іьныхъ

 

нуждъ,

 

доставляло

 

бы

 

пищевой

 

ма-

теріалъ

 

для

 

духовноучебныхъ

 

заведеній

 

и

 

явилось

 

бы

 

орга-

номъ

 

распространенія

 

культурнохозяйственныхъ

 

знаній

 

и

 

умѣ-

ній

 

въ

 

приходскомъ

 

сельскомъ

 

населеніи.

 

Въ

 

немъ

 

по

 

вака-

тамъ

 

могли

 

бы

 

работать

 

воспитанники

 

и

 

воспитанницы

 

духовно-

учебныхъ

 

заведеній

 

епархіи

 

и,

 

запасшись

 

на

 

такихъ

 

ра-

ботахъ

 

практическими

 

знаніями

 

и

 

умѣніями

 

при

 

теоретиче-

скихъ

 

обоснованіяхъ

 

ихъ,

 

должествующихъ

 

имъ

 

преподаваться

въ

 

видѣ

 

отдѣльнаго

 

предмета

 

во

 

время

 

учебнаго

 

года,

 

при

вступленіи

 

въ

 

жизнь

 

въ

 

должности

 

священно-церковно-служи-

телей,

 

учителей

 

и

 

учительницъ

 

распространяли

 

бы

 

пріобрѣ-

тенныя

 

знанія

 

и

 

умѣнья

 

путемъ

 

практическим^,

 

именно:

 

об-

работкой

 

своей

 

земли,

 

и

 

теоретическимъ,

 

т.

 

е.

 

бесѣдами,

 

чте-

ніями,

 

распространеніемъ

 

книгъ.

 

Такими

 

трудами

 

духовенство
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возвысило

 

бы

 

какъ

 

свое

 

благосостояніе,

 

такъ

 

и

 

благосостояніе

своихъ

 

прихожанъ

 

и

 

вмѣстѣ

 

упрочило

 

бы

 

свое

 

положеніе,

 

какъ

народныхъ

 

просвѣтителей.

                

^

 

п

   

Иштвь

{Окончаніе

  

будетъ.)

Со

 

страницъ

 

жизни.

і.

О

 

богослуженіи.

Русское

 

православіе

 

выросло

 

и

 

окрѣпло

 

на

 

обрядѣ.

 

Обря-

домъ

 

началась

 

русская

 

вѣра

 

при

 

св.

 

Владимірѣ,

 

обрядъ

 

заняпъ

центральное

 

мѣсто

 

при

 

наивысшемъ

 

подъемѣ

 

русской

 

религіозной

жизни

 

въ

 

наше

 

средневѣковье,

 

въ

 

XV

 

и

 

XVI

 

вѣкахъ,

 

обрядъ

 

же

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

продолжаетъ

 

считаться

 

надежнѣйшимъ

якоремъ

 

церковнаго

 

корабля.

 

Казалось

 

бы,

 

что

 

одна

 

та

 

выдаю-

щаяся

 

роль,

 

какую

 

обряду

 

суждено

 

было

 

сыграть

 

въ

 

нашей

 

ре-

лигіозной

 

жизни,

 

должна

 

обезпечивать

 

ему

 

любовь,

 

уваженіе

 

и

благоговѣніе

 

со

 

стороны

 

русскаго

 

народа.

 

И —да — нашъ

 

народъ

любитъ

 

обрядъ,

 

чтитъ

 

его

 

и

 

благоговѣетъ

 

предъ

 

нимъ.

 

За

 

это

говорятъ

 

и

 

высокія

 

колокольни,

 

и

 

тысячепудовые

 

колокола,

 

и

малиновые

 

звоны,

 

и

 

золотыя

 

ризы

 

на

 

иконахъ,

 

и

 

кованныя

 

свя-

щенническія

 

облаченія,

 

и

 

храмы

 

при

 

источникахъ

 

водъ,

 

и

 

ча-

совни

 

съ

 

крестами

 

на

 

перекресткахъ

 

дорогъ,

 

и

 

т.

 

дал.

 

Но

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

фактами

 

любовнаго

 

и

 

благоговѣйнаго

 

отношенія

 

наше-

го

 

народа

 

къ

 

обряду

 

мы

 

встрѣчаемъ

 

факты

 

и

 

обратнаго

 

поряд-

ка.

 

Въ

 

газеты

 

сплошь

 

и

 

рядомъ

 

проникаютъ

 

извѣстія,

 

что

 

въ

одномъ

 

мѣстѣ

 

мужикъ

 

въ

 

фанатическомъ

 

ожесточеніи

 

противъ

всего

 

святого

 

раскололъ

 

икону

 

на

 

лучину,

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

изувѣрная'женщина

 

прожгла

 

на

 

иконѣ

 

глаза

 

святому,

 

въ

 

третьемъ

мѣстѣ

 

ограбили

 

церковь,

 

въ

 

четвертомъ— похитили

 

священные

сосуды

 

и

 

драгоцѣнныя

 

украшенія

 

съ

 

церковныхъ

 

святынь,

 

въ

пятомъ — осквернили

 

алтарь,

 

въ

 

шестомъ — покушались

 

взорвать

мостъ

 

по

 

пути

 

слѣдованія

 

торжественной

 

церковной

 

процессіи

 

и

т.

 

дал.,

 

и

 

т.

 

дал.

 

У

 

всѣхъ

 

еще

 

въ

 

памяти

 

знаменитое

 

дѣло

 

Чай-

кина

 

и

 

не

 

менѣе

 

знаменитое

 

покушеніе

 

на

 

взрывъ

 

Курскаго

монастыря.

 

Такія

 

„дѣла"

 

находятъ

 

свое

 

отраженіе

 

даже

 

въ

 

ху-

дожественной

   

литературѣ

   

(наприм.

   

„Савва"

 

Л.

  

Андреева).

   

Но
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сколько

 

каждый

 

изъ

 

насъ

 

наблюдаетъ

 

другихъ

 

болѣе

 

мелкихъ

,,

 

дѣлъ",

 

которыя

 

настолько

 

обыденны,

 

что

 

оказываются

 

скуч-

ными

 

и

 

для

 

литературы

 

и

 

даже

 

для

 

газетъ.

 

Припомните,

 

напр.,

случаи

 

появленія

 

крестьянъ

 

въ

 

совершенно

 

пьяномъ

 

видѣ

 

въ

церкви

 

для

 

присутствованія

 

при

 

таинствѣ

 

брака,

 

случаи

 

безша-

башнаго

 

разгула

 

на

 

могилахъ

 

умершихъ,

 

случаи

 

грубаго

 

оскор-

бленія

 

священнослужителей

 

и

 

т.

 

под.

Трудно

 

перечислить

 

всѣ

 

до

 

крайности

 

сложныя

 

и

 

разно-

образныя

 

причины

 

небрежнаго

 

и— порой — кощунственнаго

 

отно-

шенія

 

нашего

 

народа

 

къ

 

обряду.

 

Но

 

справедливость

 

требуетъ

сказать,

 

что

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

въ

 

значительной

 

мѣрѣ

 

повинно

и

 

русское

 

духовенство

 

Согласитесь:

 

можетъ

 

ли

 

воспитать

 

бла-

гоговѣйное

 

отношеніе

 

къ

 

обряду

 

такой

 

священно-служитель,

 

ко-

торый,

 

совершая

 

богослуженіе,

 

опирается

 

на

 

престолъ,

 

какъ

 

на

барьеръ,

 

ходитъ

 

по

 

храму

 

изъ

 

угла

 

въ

 

уголъ,

 

то

 

сметая

 

пыль

съ

 

иконостаса,

 

то

 

отыскивая

 

въ

 

книжныхъ

 

шкафахъ

 

затеряв-

шуюся

 

брошюру,

 

который

 

чуть-ли

 

не

 

въ

 

слухъ

 

всего

 

народа

даетъ

 

сторожу

 

приказанія

 

касательно

 

своего

 

цомашняго

 

хозяй-

ства,

 

произвольно

 

сокращаетъ

 

и

 

ьидоизмѣняетъ

 

церковныя

 

служ-

бы

 

или

 

—еще

 

хуже

 

-является

 

къ

 

службѣ

 

недостаточно

 

трез-

вымъ.

 

Не

 

такъ

 

давно

 

въ

 

Симбирской

 

епархіи

 

пастырствовалъ

священникъ,

 

позволявшій

 

себѣ

 

являться

 

въ

 

алтарь

 

въ

 

затрапез-

номъ

 

костюмѣ

 

и

 

обращаться

 

къ

 

богомольцамъ

 

съ

 

замѣчаніями

и

 

вопросами

 

самаго

 

циническаго

 

свойства.

 

Между

 

тѣмъ

 

обрядъ

имѣетъ

 

всѣ

 

права

 

на

 

уваженіе

 

и

 

не

 

только

 

по

 

своей

 

историче-

ской

 

роли,

 

но

 

и

 

по

 

самому

 

своему

 

положенію

 

въ

 

с

ной

 

жизни.

 

По

 

природѣ

 

своей

 

обрядъ

 

представляі

форму

 

выраженія

 

религіозныхъ

 

идей

 

и

 

религіознаго

 

настроенія.

Какъ

 

таковой,

 

обрядъ

 

необходимо

 

долженъ

 

быть

 

благолѣпнымъ,

красивымъ,

 

эстетичнымъ.

 

Религіозныя

 

переживанія

 

по

 

качествен-

ной

 

своей

 

сторонѣ

 

наиболѣе

 

чисты,

 

тонки

 

и

 

возвышенны

 

сра-

внительно

 

со

 

всѣми

 

другими

 

видами

 

душевныхъ

 

переживаній

 

а

потому

 

и

 

формы

 

выраженія

 

ихъ

 

должны

 

быть

 

тонкими

 

же,

 

бла-

городными,

 

возвышенными

 

и

 

красивыми.

 

Религіозная

 

жизнь

 

не

можетъ

 

выражаться

 

въ

 

грубыхъ

 

или

 

аляповатыхъ

 

символахъ.

 

Не

даромъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

молился

 

и

 

благоговѣствовалъ

 

то

 

на

берегу

 

дивнаго

 

по

 

красотѣ

 

Геннисаретскаго

 

озера,

 

то

 

въ

 

лодкѣ,

убаюкиваемой

 

морскими

 

волнами,

 

то

 

среди

 

покрытыхъ

 

золоти-

стыми

 

нивами

 

полей,

 

то

 

въ

 

виду

 

залитыхъ

 

солнцемъ,

 

ослѣпитель-

но—

 

бѣлыхъ

   

стѣнъ

 

Іерусалима.

 

И

 

вообще

 

какъ

 

въ

 

ученіи,

 

такъ

ферѣрелигюз-

гтъ

 

внешнюю
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и

 

въ

 

жизни

 

Іисуса

 

Христа

 

возвышенность

 

и

 

красота

 

религіозна-

го

 

содержанія

 

оказывается

 

тѣсно

 

соединенной

 

съ

 

красотой

 

фор-
мы.

 

И

 

у

 

насъ

 

идеальной

 

высотѣ

 

и

 

святости

 

вѣры

 

должна

 

со-

отвѣтствовать

 

красота

 

обрядовъ.

 

При

 

этомъ

 

подъ

 

обрядомъ

 

мы

понимаемъ

 

не

 

только

 

технику

 

богослуженія,

 

какъ

 

это

 

бываетъ

обычно,— въ

 

область

 

обряда

 

мы

 

относимъ

 

и

 

церковную

 

архи-

тектуру,

 

и

 

церковную

 

живопись,

 

и

 

музуку

 

церковную,

 

о

 

чемъ

 

у

насъ

 

сплошь

 

и

 

рядомъ

 

трактуютъ,

 

какъ

 

о

 

чемъ-то

 

выходящемъ

за

 

сферу

 

церковнаго

 

ритуала.

 

Нѣтъ,

 

если

 

должно

 

быть

 

благо-

лѣпнымъ

 

и

 

упорядоченнымъ

 

совершеніе

 

церковныхъ

 

службъ,

 

то

благолѣпнымъ

 

же

 

и

 

упорядоченнымъ

 

должно

 

быть

 

и

 

все,

 

что

является

 

средствомъ

 

внѣшняго

 

выраженія

 

религіозныхъ

 

идей,

чувствъ

 

и

 

порывовъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

въ

 

какомъ

 

состояніи

 

нахо-

дится

 

у

 

насъ

 

церковное

 

искусство?

{Продолженіе

 

будешь.)

)

 

ни

---------- «іс«=В=:і» -----------

іпна

■

Содершаніо:

 

1)

 

Слово

 

на

 

дввь

 

Святителя

 

и

 

Чудотворца

 

Николая. — Прот.

Д.

 

Тровцкагѳ.

 

2)

 

Для

 

чего

 

крестился

 

Іпсусъ

 

Христосъ?— Н.

 

К — ова.З)

 

0

 

средствахъ

къ

 

обповленію

 

прпхода.

 

-Малоученаго

 

іерея.

 

4)

 

ПротоіереВ

 

Алесапдръ

 

Васпдьевпчъ

Эппкетовъ.

 

(f

 

3

 

октября

 

1908

 

г.)

 

5)

 

Общеепархіальныя

 

матеріальныя

 

нужды

 

и

 

источ-

ппкп

 

пхъ

 

удовлетворенія.

 

6)

 

Со

 

странпцъ

 

жизни.

 

7)

 

Объявлепія.
_

жоЗ

   

NHmidHqaS,,

■

■

Печатать

 

дозволяется.

 

Спмбпрскъ.

 

1

  

января

 

1909

 

года.

Цепзоръ

 

протоіерей

   

Сергій

   

Медвѣдковъ.

За

 

Редактора

 

А.

 

Соловьевъ.

Симбирскъ.

 

Типо-Литографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.



ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ

 

ИБДАНІЕ

Трощкій

 

соОесѣдникъ

 

для

 

православной

 

шкош

 

и

 

семы.
Въ

 

igog

 

году

(восьмой

  

год"ь

  

изданія)
съ

   

Божіей

 

помощью

   

будетъ

   

продолжаться

 

по

 

той

 

же

 

програм-

мѣ

 

и

 

на

 

тѣхъ

 

же

 

основаніяхъ,

 

какъ

 

и

 

прежде.

„БОЖІЯ

 

НИВА"

 

имѣютъ

 

цѣлію

 

оказывать

 

нравственную

 

под-

держку

 

всѣмъ,

 

кто

 

трудится

 

въ

 

великомъ

 

дѣлѣ

 

воспитанія

 

дѣтей

въ

 

духѣ

 

христіанскаго

 

благочестія,

 

и

 

указывать

 

тѣ

 

п>ти

 

и

 

сред-

ства,

 

коими

 

воздѣлывается

 

добрая

 

по

 

природѣ

 

своей

 

нива

 

дѣт-

скаго

 

сердца.

 

Теплое

 

сочувствіе

 

къ

 

нашему

 

скромному

 

изданію
даетъ

 

намъ

 

увѣренность,

 

что

 

руководители

 

подростающаго

 

по-

колѣнія

 

находятъ

 

въ

 

немъ

 

то,

 

что

 

такъ

 

благопотребно

 

для

 

нихъ

особенно

 

въ

 

наше

 

время,

 

время

 

всякихъ

 

тлетворныхъ

 

вѣяній

 

не

только

 

въ

 

области

 

воспитанія,

 

но

 

и

 

вообше

 

въ

 

религіозной

 

жиз-

ни

 

современнаго

 

общества.
Училищнымъ

 

Совѣтомъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

изданіе

 

одобрено

 

длв

выписки

 

въ

 

библіотеки

 

народныхъ

 

школъ.

 

Всероссійскимъ

 

мис-

сіонерскимъ

 

съѣздомъ

 

„Божія

 

Нива"

 

включена

 

въ

 

число

 

изданій,
желательныхъ

 

для

 

миссіонеровъ.

 

Епархіальные

 

Училищные

 

Совѣ-

ты

 

могутъ

 

вносить

 

„Божію

 

Ниву"

 

въ

 

списокъ

 

изданій,

 

требуе-
мыхъ

 

ими

 

изъ

 

Училищнаго

 

при

 

Св.

 

Сѵнодѣ

 

Совѣта

 

за

 

счетъ

суммъ,

 

ассигнуемыхъ

 

на

 

школьныя

   

библіотеки.

Въ

 

состав-ь

   

программы

   

сего

 

изданія

 

входят-ь

 

слѣдующіе

отдѣлы:

1.

 

Церковь

 

и

 

школа.

 

II.

 

Семья

 

и

 

школа.

 

III.

 

Школа

 

и

 

народ-

ная

 

жизнь.

 

IV.

 

Школа,

 

какъ

 

воспитательница

 

эстетическаго

чувства.

 

V.

 

Посѣвы

 

и

 

всходы:

 

Лѣтопись

 

церковныхо

 

школъ.

 

VI.
Переписка

 

нашихъ

 

читателей.

 

VII.

 

Нашъ

 

дневникъ,

 

Приложенія;
„Зернышки

 

Божіей

 

Нивы".

 

Троицкое

 

чтеніе

 

для

 

дѣтей.

 

(12
Л»Л»

 

въ

 

годъ.)

Сроки

 

выхода — 12

 

разъ

 

въ

 

годъ.

Годовая

 

подписка

 

съ

 

приложеніями

 

ОДИНЪ

 

РУБЛЬ

 

съ

 

перес.

Подписка

 

на

 

текущій

 

годъ

 

продолжается.

 

Новые

 

подписчики

получатъ

 

всѣ

 

вышедшіе

 

J\»JV»

 

съ

 

приложеніями.

 

Подписка

 

прини-

мается

 

только

 

въ

 

Редакціи.

 

Желающіе

 

подписываться

 

чрезъ

 

книж-

ные

 

магазины

 

должны

 

предупреждать

 

о

 

доставкѣ

 

полной

 

под-

писной

 

стоимости

 

журнала

 

(1

 

руб.)

 

Комиссіонная

 

^скидка

 

не

допускается.

Подписка

 

на

 

полгода

 

и

 

на

 

отдѣльные

 

мѣсяцы

 

не

 

принимается.

АДРЕСЪ:

 

Сергіевъ

 

Посадъ,

 

Моеков.

 

губ.,

 

Редакція

 

„Божіей

 

Нивы."



Открыта

 

подписка

 

на

 

1909

 

год-ъ

на

 

е&енедѣлъный

 

иллюстрированный

 

ікурналъ

путешествій

 

и

 

нркшенш

 

на

 

СУШЪ

 

и

 

на

 

МОРЪ-

ВОКРУГЪ

 

СВЪТА
XXV

 

ЮБИЛЕЙНЫЙ

 

ГОДЪ

 

ИЗДАНІЯ-
ВЪ

 

ТЕЧЕНІЕ

 

ГОДА

 

ПОДПИСЧИКИ

 

ЖУРНАЛА

 

ПОЛУЧАТЪ:

12

,

 

ЖУРНАЛА,

 

содержащихъ

 

1200

 

столбцовъ

 

обильно

 

иллюстриро-

І.иі.

 

ваннаго

 

текста.

 

Въ

 

виду

 

юбилейнаго

 

года

 

изданія,

 

журналъ

 

„Во-
кругъ

 

Свѣта"

 

будетъ

 

выходить

 

въ

 

1909

 

году

 

въ

 

увеличенномъ

 

объемѣ

и

 

съ

 

заглавными

 

рисунками

 

на

 

первой

 

полосѣ,

 

и

 

сполненными

 

въ

 

краскахъ,

по

 

образцу

 

лучшихъ

 

заграничныхъ

 

иллюстрированныхъ

 

журналовъ

I

 

w

    

ПГТ^РТЯТІІЯГО

       

РПИПРМРННЛГО

      

ЯНРЛ1И

 

—

КНИГЪ

   

КЛЛЮСТрИрОВаН.

  

СОЧИНѲН І И

            

скаг0

 

писателя-реалиста

I»

 

ид

   

КИПЛИНГА,
получившаго

 

въ

 

1907

 

г.

 

на

 

международномъ

 

конкурсѣ

 

представителей

 

лите-

ратуры

 

премію

 

Нобеля

 

за

 

гуманитарное

 

направленіе

 

своихъ

 

произведеній.

СОДЕРЖАНІЕ:

 

Въ

 

Джунгляхъ.

 

Очерки

 

и

 

разск.

 

изъ

 

индійск.

 

природы —Храб-

рые

 

капитаны.

 

Разсказы

 

изъ

 

жизни

 

америк.

 

моряковъ.— Простые

 

разсказы

 

изъ

холмистой

 

страны.

 

Изъ

 

жизни

 

обитателей

 

предгорьевъ—

 

Гималаевъ: —Тородъ

страшной

 

ночи

 

и

 

др.

 

разск.

 

изъ

 

индійск.

 

жизни. —Самая

 

чудная

 

исторія

 

въ

 

мі-

рѣ. —Приключенія

 

юнаго

 

тибетца

 

Кима,

 

сдѣлавшагося

 

Далай-ламой. —Наулаки-

Разск.

 

съ

 

Запада

 

и

 

Востока. —Изъ

 

моря

 

въ

 

море.

 

(Индія,

 

Китай,

 

Японія,

 

Аме-

рика).

 

И

 

т.

 

д.

книгъ

 

иллюстрирован,

 

сочиненій

 

современ Тя-у~ааго

 

писате "
гиинри:

 

Уэльса.12
Г.

 

Уэльсъ

 

является

 

какъ-бы

 

преемникомъ

 

творчеста

 

Жюля

 

Верна

 

въ

   

об-

ласти

 

фантастической

 

литературы,

 

но

 

онъ

 

значительно

 

шире

 

и

 

глубже

 

послѣд-

няго.

 

Исходя

 

изъ

 

научныхъ

 

данныхъ,

 

при

 

помощи

 

своего

 

неистЬщимаго

   

вооб

раженія,

 

Уэльсъ

 

необычайно

 

увлекательно

 

описываетъ

 

жизнь

 

будущаго

   

чело-

вѣчества.

 

и

 

будущія

 

завоеванія

 

человѣческа.го

   

генія

 

въ"-

 

области

   

физическихъ

наукъ,

 

медицины,

  

техники,

 

воздухоплаванія,

 

военнаго

 

дѣла

 

и

 

т.

 

д.

СОДЕРЖАНІЕ:

 

Романы,

 

повѣсти

 

и

 

разсказы:

 

Война

  

міровъ. —Человѣкъ

 

неви-

димка. —Когда

 

епящей

 

пробудится. —Женщина

 

съ

   

моря,— Пища:

   

боговъ. —Со-

временная

 

утопія. —Во

 

дни

 

кометы. —Великаны

 

воздуха.— Техника

 

будущаго. —

Похищенная

    

бацилла. —Разсказы

   

о

   

времени

    

и

   

пространствѣ. —Завоеватели

-.!/"?;

                                    

воздуха.

 

И

 

т.

 

д.'гШШЯД

    

NldW63

   

"АоЗН,,
Въ

 

виду

   

особаго

   

интереса,

   

который

   

возбуждаетіь

   

теперь

 

по

 

всюду

   

т.

   

наз.

„ЖИВАЯ

 

ФОТОГРАФІЯ",

 

г.г.

 

подписчики,

   

по

 

внесеніи

 

полной

   

годовой

   

под-

писной

 

платы,

 

получатъ

 

особымъ

 

бёзплатнымъ

 

приложеніемъ

   

иллюстрирован-

ную

 

книгу:



—

    

3

    

-

f^VtTttyKIt

 

t

 

f

 

ПТ*0

 

H

 

i^iTs

     

его

   

п Р оисх0Ж Д еніе і

   

устройство,

   

общественное

Кромѣ

 

того,

 

съ

 

приплатою

 

ОДНОГО

   

РУБЛЯ

   

подписчики

    

„Вокругъ

   

Свѣта"

получатъ:

ВЫПУСКОВЪ

 

ОБЩЕДОСТУПНОЙ

  

ЗООЛОГІИ,
составлен,

 

подъ

 

редакц.

 

англійск.

 

натуралиста

 

ЧАРЛЬСА

 

КОРНИШЪ:

МІРЪ

 

животныхъ
ВЪ

 

ФОТОГРАФІЯХЪ

 

СЪ

 

НАТУРЫ,

 

изданной

 

въ

 

видѣ

 

солиднаго

 

альбома,
содержащаго

 

текстъ

 

и

 

до

 

500

 

снимковъ

 

млекопитающихъ

 

животныхъ

 

всѣхъ

частей

 

свѣта

 

въ

 

ихъ

 

природной

 

обстановкѣ.

 

Это

 

содержательное

 

изданіе,

 

сто-
ящее

 

въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

3

 

рубля,

 

является

 

цѣннымъ

 

и

 

полезнымъ

 

пріобрѣ-

теніемъ

 

для

 

каждой

 

семьи

 

и

 

школы,

 

для

 

каждаго

 

любителя

 

природы

Ж

                 

Цѣна

 

на

 

ГОДЪ

 

безъ

 

альбома

 

„Міръ

 

животныхъ

 

въ

 

фот.

  

съ

 

на-

£*

    

II.
туры"

  

съ

 

перес.

 

и

 

доставк.

Цѣна

 

на

 

ГОДЪ

 

съ

 

альбомомъ

 

„Міръ

 

животныхъ

 

въ

 

фот.

 

съ

 

на-

туры"

 

съ

 

перес.

 

и

 

доставк.

4

  

р.

5

  

р.
ДОПУСКАЕТСЯ

   

РАЗСРОЧКА:

   

при

   

подпискѣ

   

2

  

р.,

   

1

 

апрѣля

 

2

 

р.,

 

1

 

ію-

ля

 

I

 

р.

 

Адресъ

 

конторы

 

журн.

  

„ВОКРУГЪ

 

СВѢТА".

 

Москва,

 

Тверская

 

улица

домъ

 

Т-ва

 

И.

 

Д.

 

Сытина.

Изданіе

 

Т-ва

 

И.

 

Д.

 

Сытина-

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1909

 

годъ

(четвертый

 

годъ

 

изданія)-

НА

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

 

ЛИТЕРАТУРНО-НАУЧНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ
л...

НЕВА
Цѣна

 

ОДИНЪ

 

РУБЛЬ

 

въ

 

годъ

 

съ

 

перес.
.

       

.

                                            

.

Печатаются:

 

повѣсти,

 

разсказы,

 

стихотворенія,

 

научныя

 

и

 

ис-

торическая

 

статьи. —Въ

 

годъ

  

2500

 

страеицъ

 

текста.

„НЕВА 1,

 

самый

 

дешевый

 

и

 

интересный

 

журналъ

 

для

 

семьи.

Контора

 

и

 

редакція:

 

С.-Петербургъ,

 

Бассейная

 

ул.,

 

д.

 

3.

 

Из-

датель-Членъ

 

Государственной

 

Думы

 

С.

  

В.

  

ВОВЙКОВЪ-



—

   

4

   

—

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА
■

на

Богословсній

 

Вѣстникъ
1909-Й

 

ГОДЪ
(восемнадцатый

 

годъ

 

изданія).
Въ

 

1909

 

году

 

Московская

 

Духовная

 

Академія

 

будетъ

 

продол-

жать

 

изданіе

 

„Богословскаго

 

Вѣстника"

 

на

 

прежнихъ

 

основа-

ніяхъ

 

по

 

нижеслѣдующей

 

программѣ:

I.

 

Творенія

 

Св.

 

Отцовъ

 

въ

 

русскомъ

   

переводѣ

 

(Св.

 

Кирил.
Александр.)

If.

 

Оригинальныя

   

изслѣдованія

 

и

 

статьи

 

по

 

наукамъ

 

бого-
словскимъ,

 

философскимъ

 

и

 

историческим^

   

составляю-

шія

 

въбольшей

 

своей

 

массѣ

 

труды

 

профессоровъ

 

Академіи.
III.

 

Изъ

 

современной

 

жизни:

 

обозрѣнія

 

важнѣйшихъ

 

собы-
тій

 

изъ

 

церковной

 

жизни

 

Россіи,

 

православнаго

 

Восто-
ка,

 

странъ

 

славянскихъ

 

и

 

западно-европейскихъ.
IV".

 

Изъ

 

періодической

   

печати:

   

отклики

 

духовной

 

и

 

свѣт-

ской

 

прессы

 

на

 

важнѣйшіе

   

вопросы

   

современной

 

цер-

ковно-общественной

 

мысли

 

и

 

жизни.

V.

 

Хроника

 

академической

 

жизни:

 

отчеты

 

о

 

магистерскихъ

диспутахъ,

 

объ

 

ученыхъ

 

юбилеяхъ,

 

о

 

работѣ

 

научныхъ

академическихъ

 

обществъ

 

и

 

кружковъ,

 

и

 

о

 

различныхъ

перемѣнахъ

   

во

   

внѣшней

 

и

 

внутренней

   

жизни

   

нашей
Академіи.

VI.

 

Библіографія,

 

рецензія

 

и

 

критика

 

выдающихся

 

новинокъ

какъ

  

русской,

   

такъ

 

и

 

иностранной

   

богословско-фило-
софской

 

и

 

церковно-исторической

 

литературы.

VII.

 

Приложенія,

 

въ

 

которыхъ

 

будутъ

 

печататься

 

протоколы

Совѣта

 

Академіи

 

за

 

1908

 

годъ

 

и

 

автобіографическія

 

за-

писки

 

Высокопреосвященнаго

 

Саввы,

 

Архіепископа

 

Твер-
скаго,

 

за

 

1890—1891

  

годы.

Въ

 

качествѣ

   

органа

   

Московской

   

Духовной

 

Академіи,

 

имѣю-

щей

 

въ

 

глазахъ

 

всѣхъ,

 

достаточно

 

знающихъ

 

ее,

 

устойчивую

  

и

лестную

   

репутацію,

   

журналъ

 

„Богословскій

   

Вѣстникъ"

 

носитъ

тотъ

 

же

 

самый

   

рпредѣленно-выраженный

   

научно-прогрессивный
обликъ.

 

Онъ

 

стремится

 

объединить

 

въ

 

своей

 

программѣ

 

высокое-

служеніе

   

академической

   

наукѣ

 

съ

 

живыми

   

откликами

   

на

 

тре-

вожные

 

запросы

 

современности.

 

Этотъ

   

синтезъ

 

солидной

 

науки

съ

 

живой

 

жизнью

 

редакція

   

„Богословскаго

 

Вѣстника"

 

считаетъ

своимъ

 

главнымъ

 

девизомъ.

Прямой

 

и

 

ближайшей

 

своей

 

задачей

 

она

 

считаетъ

 

стать

 

на

стражѣ

 

религіозно-богословскихъ

 

и

 

церковно-общественныхъ

 

во-

просовъ,

 

пробудившихся

 

въ

 

нашемъ

 

обществѣ

 

за

 

послѣднее

 

вре-



■'5

   

—

мя

 

съ

 

такой

 

небывалой

 

прежде

 

силой.

 

Жажда

 

живаго

 

Бога,

 

том-

леніе

 

по

 

идеалу,

 

потребность

 

освѣтить

 

себѣ

 

высшимъ

 

свѣтомъ

религіозно-философскаго

 

вѣдѣнія

 

различные

 

уголки

 

нашей

 

тео-

рической

 

и

 

практической

 

жизни -ясно

 

чувствуются

 

всѣми

 

истин-

но

 

просвѣщенными

 

и

 

интеллигентными

 

людьми,

 

и

 

ждутъ

 

своего

болѣе

 

или

 

менѣе

 

авторитетна™

 

разрѣшенія.

 

Посильную

 

попытку

утолить

 

эту

 

святую

 

жажду,

 

безкорыстное

 

служеніе

 

единой

 

вѣч-

ной

 

истинѣ

 

и

 

правдѣ,

 

одинаково

 

чуждое

 

какъ

 

погони

 

за

 

каприз-

ной

 

измѣнчивостью

 

текущихъ,

 

мимолетныхъ

 

настроеній,

 

такъ

и

 

рабства

 

случайнымъ,

 

временно

 

господствующимъ

 

взглядамъ

 

и

ставитъ

 

своимъ

 

идеаломъ

 

редакція

 

академическаго

 

органа.

Въ

 

качествѣ

 

приложенія

 

къ

 

журналу

 

„Богословскій

 

Вѣстникъ"

подписчикамъ

 

его

 

въ

 

1909

 

году

 

будетъ

 

предложена

 

цѣнная

 

кни-

га

 

нашего

 

маститаго

   

церковнаго

 

историка

 

и

 

ученаго

 

академика

Е.

 

Е.

 

Голубинскаго'.

ПРЕПОДОБНЫЙ

 

СЕРГІЙ

 

РАДОНЕЖСКІЙ
СОЗДАННАЯ

 

ИМЪ

 

ТРОИЦКАЯ

 

ЛАВРА.
Жижописаніе

 

преподобнаго

 

Сергіл

 

и

 

путеводитель

 

по

 

лавр-в.
Съ

 

приложеніемъ

 

четырехъ

 

гравюръ:

 

двухъ

 

видовъ

 

Лавры

 

—

XVII

 

в.

 

и

 

нынѣшняго,

 

плана

 

Сергіевскаго

 

посада

 

и

 

карты

 

доро-

ги

 

отъ

 

Москвы

 

до

 

Троицы.

 

Цѣна

 

въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

2

 

руб.
25

 

коп.

 

О

 

достоинствахъ

 

этой

 

книги

 

распространяться

 

не

 

при-

ходится:

 

обширность

 

плана,

 

тщательность

 

его

 

разработки,

 

на-

учность,

 

матеріала,

 

простота

 

и

 

живость

 

изложенія,

 

наконецъ,

самое

 

имя

 

ея

 

автора— знаменитаго

 

историка

 

Русской

 

Церкви

 

—

достаточно

 

говорятъ

 

за

 

себя

 

сами

 

и

 

не

 

нуждаются

 

въ

 

реко-

мендаціи.
Подписная

   

цѣна

 

на

 

„Богословскій

   

Вѣстникъ"

   

совмѣстно

   

съ

приложеніемъ

 

книги

 

Е.

 

Е.

 

Голубинскаго.
.-

                                    

-

          

nil

 

.II

 

ѵ

восемь

 

рублей

 

съ

 

пересынои.

Примѣ.

 

Безъ

 

пересылки

 

семь

 

рублей,

 

за

 

границу —десять.

Допускается

 

подписка

 

на

 

журналъ

 

безъ

 

приложенія

 

(цѣна

 

/
руб.)

 

Допускается

 

разсрочка

 

на

 

два

 

срока

 

(при

 

подпискѣ

 

4

 

руб.
и

 

къ

 

1

  

іюля

 

4

 

руб.

Подписавшіеся

 

на

 

журналъ

 

безъ

 

приложенія

 

пользуются

 

такой

разсрочкой:

 

на

 

два

 

срока —при

 

лодпискѣ

 

4

 

руб.

 

и

 

къ

 

1

 

іюля
3

 

руб.
За

 

перемѣну

 

адреса

 

20

 

коп.

Прим.

 

Подписчики

 

„

 

Богословскаго

 

Вѣстника"

 

со

 

всѣхъ

 

из

даній

 

редакціи

 

пользуются

 

скидкой

 

отъ

 

20 — 30°/о,

 

въ

 

зависимо-

сти

 

отъ

 

размѣровъ

 

заказа.

Адресъ

 

редакціи:

 

Сергіевъ

 

посадъ,

 

Московской

 

губерніи,

 

въ

 

ре

дакцію

 

„Богословскаго

 

Вѣстника".

Редакторъ

 

э.-орд.

 

проф.

 

А.

 

Покровскій.




