
ДОНСКІЯ

ЕШРШ1ЫШЯ

 

ВЕДОМОСТИ.
ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

ІЪСЯЦЪ.

Подписка

 

принимается

  

въ

 

Редак-

    

I

 

I

          

Цѣна

 

годовому

   

изданію

   

вѣдоио-

ціи,

 

при

 

Донской

 

Духовной

   

Семина-

  

Сл?

    

стей

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

4

 

р.

ріп,

 

въ

 

Новочеркасск.

                            

Ш@

    

серебромъ.

ГОДЪ

 

ТРИНАДЦАТЫЙ.

№3.

                              

1881,

                       

1-го

 

февраля.

ОТДѢЛЪ

 

РФФШПАДЬНЫЙ,
ОПРЕДѢЛЕНІЕ

 

СВЯТѢЙШАГО

 

СИНОДА.

I.

 

О

 

книгѣ

 

H.

 

Одинцова

 

„Порядокъ

 

общественнаго

 

и

 

частна-

го

 

богослуженія

 

въ

 

древней

 

Россіи

 

до

 

XVI

 

в.".

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

 

Пра-

вительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложенный

 

г.

 

синодальнымъ

Оберъ-Прокуроромъ

 

журналъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

JS

 

299,

 

коинъ

признается

 

позможнымъ

 

сочиненіе

 

помощника

 

смотрителя

 

астра-

ханскаго

 

духовпаго

 

училища

 

Никанора

 

Одинцова,

 

подъ

 

названі-

емъ:

 

„

 

Порядокъ

 

общественнаго

 

и

 

частнаго

 

богослуженія

 

въ

 

древ-

ней

 

Россіи

 

до

 

XVI

 

в.

 

Церковво-историческое

 

изслѣдованіе"

 

(въ

 

'

рукописи),

 

рекомендовать

 

для

 

пріобрѣтенія

 

въ

 

библіотеки

 

при

церквахъ,

 

а

 

также

 

въ

 

фундаментальный

 

библіотеки

 

духовныхъ

семииарій,

 

въ

 

которыхъ

 

окажутся

 

свободный

 

суммы,

 

по

 

удовле-

твореніи

 

существенпыхъ

 

учебныхъ

 

нуждъ.

 

Приказали:

 

Заклю-

чение

 

Учебнаго

 

Комитета

 

объ

 

одобреніи

 

вышеозначѳннаго

 

сочине-

нія

 

дли

 

пріобрѣтенія

 

въ

 

фундаментальная

 

библіотеки

 

духовныхъ

семинарій

 

утвердить,

    

и

  

для

 

объявдепія

 

о

 

семъ

 

правленіямъ.

 

ду-



HIH9H0
ховныхъ

 

семинарій,

 

сообщить

 

циркуляра

 

чрезъ

 

„Церковный
Вѣстникъ".

 

Ходатайство

 

же

 

Одинцова

 

о

 

ре;;омендацій

 

сичиненін

его

 

для

 

пріобрѣтепія

 

въ

 

библіотекй

 

при

 

цсргсвахъ

 

оставить

 

безъ

послѣдстній.

НАГРАЖДЕНА

 

ЦЕРКОВНАГО

 

СТАРОСТЫ.

За

 

заслуги

 

и

 

иожертвованія

 

по

 

духовному

 

вѣдомству,

 

опродѣлені-

емъ

 

отъ

 

10—19

 

октября

 

1880

 

года

 

за

 

к

 

2161,

 

преподано

благословевіе

 

Скятѣпшаго

 

Синода

 

безъ

 

граматы

 

церковному

 

ста-

рость

 

Архангельской

 

церкви

 

Алексѣевской

 

станицы

 

казаку

 

Сер-

гею

 

Некрасову.

Росписаніе

 

проповѣдой,

    

назначзниыхъ

 

для

 

произнееенія

 

въ

Новочеркаскомъ

 

каездральнсмъ

 

соборѣ

 

въ

 

1881

 

году.

Мартъ.

1

             

Старочеркаскому

 

священнику

 

Александру

 

Левитскому.

8

            

Священнику

   

Новочеркаской

    

Николаевской

   

церкви

Василію

 

Куфаеву.

15

           

Священнику

 

Новочеркаской

 

Троицкой

 

церкви

 

Ѳеодо-

-Щ

             

ру

 

Попову.

22

            

Священнику

 

той

 

же

 

церкви

 

Іакову

 

Соловьеву.

25

             

Священнику

 

Новочеркаской

 

Александровской

 

церкви

Виталію

 

Ермолову.

29

            

Священнику

  

Новочеркаской

   

кладбищенской

  

церкви

Василію

 

Малахову.

*

     

Апрѣль.

5

             

Протоіерею

 

Новочеркаской

  

Троицкой

 

церкви

  

Васи-

лію

  

Олюсареву.

10

           

Архимандриту

 

Іадору.

12

  

.

       

Протоіерею

 

Симеону

 

Салтыкову,

17

            

Священнику

 

Николаю

 

Кратирову.

19

           

Аксайскому

 

священнику

 

Іоанну

 

Жахуновичу.

26

             

Шахтинскому

 

священнику

 

Николаю

 

Рукину.
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Май.

3

            

Священнику

   

Новочеркаской

    

Архангельской

  

церкви

Георгію

  

Крыгину.

9

              

Священнику

   

Новочеркаской

    

Николаевской

 

церкви

Николаю

 

Захарову.

10

             

Протоіерею

 

Аксайской

 

станицы

 

Іакову

 

Соколову.

17

           

Священнику

 

тюремной

 

церкви

  

Василію

 

Красовскому.

21

            

Священнику-законоучителю

    

Новочеркаской

 

учитель-

ской

 

семинаріи

 

Николаю

 

Воскресенскому.

24

           

Аксайскому

 

священнику

 

Максимиліану

 

Базилевскому.

Іюнь.

1

             

Священнику

 

Аѳанасію

 

Грачеву.

7

            

Шахтинскому

 

священнику

 

Ѳеодору

 

Быстрову.

14

        

.Священнику

    

Новочеркаской

   

Николаевской

  

церкви

Василію

 

Куфаеву.

21

           

Протоіерею

  

Іоанну

 

Дикову.

28

           

Священнику

 

Новочеркаской

 

Троицкой

 

церкви

 

Ѳеодо-

ру

 

Попову.

Соборному

 

священнику

 

Виссаріону

 

Прокопьеву.
•

Старочеркаскому

 

священнику

 

Александру

 

Левитскому.

Багаевскому

 

священнику

 

Василію

 

Памфилову.

Старочеркаскому

 

священнику

 

Алексѣю

 

Александрову.

Священнику

 

Николаю

 

Кратирову.

Багаевскому

 

священнику

 

Василію

 

Ильинскому.

Кривянскому

 

священнику

 

Гавріилу

 

Даниловскому.

Священнику

 

Алексѣю

 

Полякову.

Священнику

 

Іакову

 

Соловьеву.

Протоіерею

 

Василію

 

Золотареву.

Священнику

  

Новочеркаской

    

кладбищенской

 

церкви

Василію

 

Малахову.

23

           

Протоіерею

 

Василію

 

Слюсареву.

29

Іюль.

5

12

19

22

26

Августъ.
2

6

9

15

16
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26

            

Архимандриту

  

Іадору.

29

             

Протоіерею

 

Симеону

 

Салтыкову..

30

             

Протоіерею

 

Іоакиму

 

Фесеикову.

Сентябрь.
6

             

Священнику

 

Виталпо

 

Ермолову.
8

             

Священнику

 

Впссаріону

 

Прокопьеву.
ГЗ

            

Священнику

 

Новочеркаской

   

Константнно-Еленпнекоіі

церкви

   

Платону

   

Захарову.

14

            

Священнику

 

Алексию

 

Полякову.
20

            

Шахтинскому

 

священнику

 

Николаю

 

Рукину.

26

             

Священнику

 

Георгію

 

Крыгину.
27

             

Аксайскому

 

священнику

 

і.оанну

 

Жахуновичу..

Октябрь.
1

             

Священнику

 

Аоанасію

 

Грачеву.

4

             

Священнику

 

Александру

 

Лезитскому.

   

.

1 1

            

Священнику

 

Николаю

 

Захарову.

18

            

Священнику

 

Васнлію

 

Памфилову.

22

            

Свящонішку-законоучіітедю

   

Новочеркаской

   

учитель-

ской

 

семинаріи

 

Николаю

 

Воекре< енскому

25

      

,..

 

Священнику

 

Максимиліану

 

Башщевскому.

Ноябрь.

                                                                                      

.drj

ітннѳЕ

 

х

 

Священнику

 

Васплію

 

Ильинскому.

8

 

.^оглі<ДР° т0Іе 1№Ю

  

Александру

 

Багряискому.
14

             

Ректору

   

Донской

 

сомпшірш

   

архимандриту

 

Меѳодію.

15

              

Протиіерею

 

Васидію

 

Слюсареву.

21

             

Священнику

  

Александру

 

Власову.

22

             

Священнику

 

Виталпо

 

Ермолову.

29

   

,

       

Священнику

 

Ѳеодору

 

Бдстрову.

Декабрь.

                

.^аоавхоП

6

             

Священнику

 

Георгію

 

Дрыпшу.

13

            

Священнику

 

Гавріилу

 

Даниловскому.

20

            

ивященинку

 

Николаю

 

Рукину.

25

            

Протоіерею

 

Василію

 

Золотареву.

27

            

Священнику

 

Платону

 

Захарову.
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Отъ

 

комитета

 

Донскаго

 

ешрхлальиШ)

 

-общества
ішаішнаго

 

вспомоясенія.

    

-

Въ

 

уставѣ

 

Допскаго

 

епархіальпаго

 

общества

 

взаимпаго

 

вспо-

моженія

 

§

 

8

 

иримѣчаніе

 

б.

 

изложено:

 

„ж°лающіе

 

внести

 

свой

вклад'ъ

 

въ

 

нйчалѣ

 

пятмѣтщ

 

за

 

пять

 

лѣтъ

 

впередъ,

 

вно-

сятъ

 

по

 

1-й

 

ктііеюрііі

 

не

 

'кеШѲб

 

SO

 

pyfi.,

 

по

 

2-й

 

не

 

меиѣе

54

 

пуп.

 

и

 

по

 

S -й

 

кат,

 

и<'-

 

менп,".

 

27

 

руб.

 

Изъ

 

ежегодныхъ

же

 

взиосовъ

 

но

 

категоріямъ

 

въ

 

теченіи

 

пяти

 

лѣтъ

 

составляется

90,

 

60

 

и

 

30

 

руб.

 

Тамъ

 

же

 

прим.

 

г..

 

ШсеібШее

 

взносы

 

ЬѴьй-

ствишельНъш

 

ч.іеновъ

 

представляются

 

олаточі(нными

 

не.

 

по'з-

оке

 

15

 

декабря

 

каждаіо

 

годи

 

По

 

протоколу

 

Допскаго

 

епархі-

альнаго

 

съѣзда

 

1878

 

года

 

положено

 

начать

 

взносъ

 

съ

 

начала

1879

 

года.

 

По

 

протоколу

 

таковаго

 

же

 

съѣзда,

 

бывшаго

 

въ

 

сен-

тябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

1880

 

года,

 

съ

 

лицъ

 

духовнаго

 

вѣдомства,

 

доселѣ

не

 

представившись

 

свопхъ

 

взносовъ

 

въ

 

-кассу

 

общества,

 

взыскива-

ются

 

таковые

 

взносы

 

съ

 

процентам:!

 

но

 

расчету

 

мзъ

 

6%

 

годо-

выхъ,

 

вмѣсто

 

1%

 

съ

 

рубля

 

(въ

 

мѣсяцъ),

 

какъ

 

полагается

 

§

 

26

j става,

 

на

 

каждый

 

не

 

внесенный

 

рубль,

    

і

 

(л
На

 

э'томъ

 

основаніи

 

комитета

 

о'бъявляетъ:

 

а)

 

что

 

вклады

разомъ

 

за

 

пятил І;тіе

 

могли

 

быть

 

представляемы

 

къ

 

15

 

декабри

18S0

 

года,

 

когда

 

изъ

 

иятилѣтія

 

былъ

 

уже

 

третій

 

срокъ

 

взно-

совъ,

 

развѣ

 

голько

 

полные,

 

а

 

отнюдь

 

не

 

уменьшенные,

 

допускае-

мые

 

вышеписаііяымъ

 

п

 

съѣздомъ

 

ne

 

отмѣненныиъ

 

прймѣчаніемъ

 

б.,

только

 

въ

 

пачалѣ

 

нятилѣтіі!.

Б)

 

Что

 

(г/о

 

окладу

 

согласно

 

опреіѣіенш

 

съѣздя,

 

утвержден-

ному

 

епархіальпымъ

 

начальствомъ,

 

подлежать

 

взносы

 

не

 

представ-

ленные

 

въ

 

теченін

 

1879

 

и

 

1880

 

годовъ,

 

или

 

хотя

 

п

 

представ-

ленные,

 

но

 

несвоевременно,

 

и

 

въ

 

одинаковомъ

 

съ

 

ними

 

размѣрѣ

несвоевременно

 

представленные

 

вклады

 

за

 

иятилѣтіе;

 

взносы

 

же

гоклѣ

 

15

 

декабря

 

1880

 

года

 

вромѣ

 

'6%

 

за

 

прошедшее

 

время,

съ

 

сего

 

числа

 

подлежатъ

 

окладу

 

ио

 

I 0/0

 

въ

 

мѣсяцъ

 

на

 

каждый

невпесенный

 

рубль

 

согласно

 

§

 

26

 

устава.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

взыски-

ваемые

 

%

 

представляются

  

не

 

въ

 

одинаковомъ

 

количествѣ,

   

какъ



-
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видно

 

изъ

 

списковъ

 

присланныхъ

 

въ

 

прошломъ

 

декабрѣ

 

и

 

ян-

варѣ

 

мѣсяцахъ,

 

то

 

комитетъ

 

для

 

очевидности

 

прилагаетъ

расчетъ

 

подлежащихъ

 

внесенію

 

въ

 

кассу

 

общества

 

°/°

 

денегъ

 

на

непредставленные

 

членскіе

 

взносы

 

отъ

 

начала

 

пятилѣтія:

На

 

несвоевремѳвно

 

пред-

ставленные

 

взносы

 

%

 

учи-

тываются

 

по

 

мѣсячно

 

изъ

6%

  

годовыхъ.

На

  

непредставлен.

  

взносы:

Въ

 

началѣ

   

1879

 

года

  

.

Къ

 

15декаб.

 

1879

 

г.?

 

^

Къ

 

15

 

декаб.

 

1880

 

т.)

 

ГОд°

Взносъ.

ІСатегоріи.

р.

 

к

18
36
54

54-

%.

    

Взносъ.

Р.

   

К.

   

Р.

   

К.

3

 

24

12
24
36

!
°/о.

    

Взносъ.

Р.

   

К

3

 

78

 

36
4J32

 

36
4

 

86*36
5

 

40І36-

р.

 

к.

6
7212
К) 18

о/о.

Р.

   

К

52

 

18

1

8S
3,24
3,60

18
IS
18

1
1
1
1

3ti
8

%%
44

62
80

Къ

 

15

 

янв.

 

1881

 

г.]

 

по

Къ

 

15

 

фев.

  

1881

 

г.Г

 

1о/о

 

54-
Къ

 

15

 

марта

 

1881

 

г.і

 

въ

 

:54
Къ

 

15анрѣля

 

1881

 

г.)мѣс.54
I

Итакъ

 

далѣе,

 

прилагая

 

по

 

1%

 

съ

 

рубля

 

за

 

каждый

 

мѣ-

сяцъ

 

послѣ

 

15

 

декабря

 

1880

 

года

 

въ

 

силу

 

§

 

26

 

устава

 

обще-
ства.

 

По

 

двойнымъ

 

взносамъ

 

°/о

 

разсчитываюгся

 

примѣаительно

къ

 

этой

  

таблицѣ.

Доставленные

 

отъ

 

дѣйствительныхъ

 

членовъ

 

какъ

 

нятилѣт-

ніе

 

вклады

 

въ

 

уменыпенномъ

 

размѣрѣ

 

въ

 

прошломъ

 

декабрѣ

 

мѣ-

сяцѣ,

 

такъ

 

и

 

°/о

 

на

 

членскіе

 

взносы

 

не

 

согласно

 

съ

 

вышепри-

печатанньшъ

 

расчетомъ

 

комитетъ

 

проситъ

 

о. о.

 

благочинпыхъ

 

по-

полнить

 

въ

 

возможно

 

непродолжительномъ

 

времени.

Члены

 

комитета:

Священникъ

 

Николай

 

Захаровъ.
Священпикъ

 

Александр*

 

Власовъ.
іш

                                   

Священникъ

 

Теорий

 

Крышнъ.
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Раззіышленіе

 

въ

 

день

 

Крещенія

 

Господня.
Остави

 

ныніь

   

(Матѳ.

  

3,

  

15).

Нынѣ

 

св.

 

церковь

 

свѣтло

 

праздпуетъ

 

одно

 

изъ

 

глубокозна-

жчіательныхъ

 

событій

 

в г ь

 

земной

 

жизни

 

нашего

 

Спасителя

 

и

 

Гос-

пода, — Его

 

крещеніе

 

отъ

 

Іоанна

 

во

 

Іорданѣ.

 

На

 

ряду

 

съ

 

грѣш-

ипками,

 

приходившими

 

для

 

принятія

 

крещеиія

 

отъ

 

Іоанна,

 

яв-

ляется

 

на

 

берегахъ

 

Іордаяа

 

и

 

Господь

 

нагаъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

и

просить

 

оть

 

него

 

крсщсвія

 

не

 

потому,

 

чтобы

 

имѣлъ

 

нужду

 

въ

очищспіи

 

грѣхоиъ,

 

но

 

чтобы

 

своимъ

 

примѣромъ

 

освятить

 

таинство

крещенія

 

и

 

явить

 

Себя

 

обѣтованиымъ

 

Сиасителемъ

 

міра.

 

Великій

нророкъ,

 

по

 

откровенно

 

свыше,

 

узпавъ

 

въ

 

Іисусѣ

 

Бога

 

и

 

Спаси-

теля

 

міра,

 

весь

 

проникается

 

чувствомъ

 

своего

 

недостоинства,

 

въ

изучленіи

 

и

 

трепетѣ

 

удерживяетъ

 

Его,

 

говоря:

 

азъ

 

требую

 

То-

бою

 

крест

 

итися

 

и

 

Ты

 

ли

 

ірядсгии

 

ко

 

мнѣ?

 

(Матѳ.

 

3,

 

14).

Но

 

Іисусъ

 

повелѣваетъ

 

ему

 

оставить

 

то,

 

что

 

онъ

 

чувствуетъ

 

какъ

челЪвѣкъ

 

и

 

дѣлать

 

то,

 

чего

 

хочетъ

 

и

 

требуетъ

 

Богъ.

 

Остави

пынѣ,

 

вѣщаетъ

 

Онъ

 

Іоанну,

 

—

 

тако

 

бо

 

подобаешь

 

намъ

 

испол-

нити

 

всяку

 

правду

 

(15), — то

 

есть

 

и

 

тебѣ

 

и

 

Мнѣ

 

должно

 

со-

вершить

 

то,

 

что

 

опредѣлеио

 

волею

 

Небеспаго

 

Отца

 

о

 

нашемъ

служеніи, — тсбѣ,

 

какъ

 

крестителю,

 

посланному

 

отъ

 

Бога,

 

должно

крестить,

 

a

 

мнѣ,

 

какъ

 

Богочеловѣку,

 

пришедшему

 

для

 

сиасенія

всѣхъ,

 

должно

 

принять

 

отъ

 

тебя

 

крещеніе.

 

Тогда

 

Іоаннъ

 

безпре-

косдовно

 

повинуется

 

волѣ

 

Господней,

 

съ

 

трепетомъ

 

творитъ

 

дѣдо

Божіе —возлагая

 

свою

 

руку

 

на

 

Владыку

 

и

 

самъ

 

пріемлетъ

 

отъ

Него

 

богатство

 

дарованін

 

духовпыхъ.

Благодареніе

 

Господу!

 

И

 

мы

 

всѣ,

 

именующіеся

 

христіапами,

давно

 

уже

 

пріяли

 

благодатную

 

жизнь

 

отъ

 

Источника

 

жизни

 

и

благодати,

 

пріяли

 

еще

 

во

 

святомъ

 

крещеніи

 

вѣрное

 

начало

 

сна-

сенія,

 

ибо

 

сказалъ

 

Самъ

 

Господь

 

нашь:

 

вода,

 

юэюе

 

азъ

 

дамъ

вѣрующему,

    

будешь

 

въ

 

нет

   

источнакъ

 

воды

    

(loan.

 

4,

  

14),
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текущія

 

въ

 

животъ

 

вѣчный.

 

Иже

 

вѣру

 

иметъ

 

и

 

крестится,

спасет

 

будетъ

 

(Марк.

 

16,

 

16).

 

Мы

 

уже

 

всѣ

 

родились

 

водою

и

 

духомъ

 

для

 

новой

 

жизни,

 

безъ

 

чего,

 

какъ

 

увѣряетъ

 

Господь,

никто

 

не

 

можетъ

 

внити

 

въ

 

царствіе

 

Божіе

 

(Іоан.

 

3,

 

5).

Но

 

что

 

дѣлать

 

намъ,

 

когда

 

и

 

возвращенный

 

для

 

пасъ

 

съ

 

пре-

избыткомъ

 

потокъ

 

жизни

 

чистой

 

и

 

невинной,

 

какой

 

теісь

 

нѣког-

да

 

для

 

человѣка

 

въ

 

раю

 

земномъ,

 

мы

 

снова

 

теряемъ

 

по

 

грѣхамъ

нашимъ1?

 

Давно

 

потеряли

 

мы

 

чистоту

 

и

 

невиппость

 

младенческую;

кто

 

возвратить

 

святую

 

благодатную

 

жизнь

 

намъ,

 

мертвы

 

мъ

 

согрѣ-

шеньми?

 

Единый

 

чистый,

 

святый

 

и

 

безгрѣшный

 

Господь

 

нашъ

Іисусъ

 

Христосъ,

 

на

 

Котораго

 

Предтеча

 

указывалъ

 

всѣмъ,

 

какъ

на

 

Агнца

 

Божія

 

вземлющаго

 

грѣхи

 

міра.

 

Искупитель

 

нашъ

 

си-

лѳнъ

 

поставить

 

насъ

 

на

 

путь

 

истины

 

и

 

правды

 

и

 

опять

 

возвра-

тить

 

намъ

 

жизнь

 

святости,

 

потерянную

 

намп.

 

Онъ,

 

хотяй

 

всѣмъ

человѣкамъ

 

спастися

 

и

 

въ

 

разумъ

 

истины

 

пріити

 

(1

 

Тим.

2,

 

4),

 

непрестанно

 

гдаголетъ

 

и

 

нашей

 

душѣ:

 

остави

 

нынѣ,

 

от-

ложи

 

житеЙскія

 

попеченія

 

и

 

земпыя

 

привязанности,

 

подобаетъ

бо

 

тебѣ

 

исполнити

 

всяку

 

правду —пора

 

начать

 

дѣло

 

своего

спасенія.

 

О

 

Благость

 

неизреченная!

 

Кто

 

не

 

преклонится

 

предъ

Тобою

 

всѣмъ

 

существомъ

 

своимъ1?

 

Кто

 

не

 

отзовется

 

на

 

призывный

гласъ

 

твой

 

и

 

не

 

облобызаетъ

 

милующую

 

всѣхъ

 

десницу

 

твою?

Къ

 

сожалѣнію,

 

многіе

 

изъ

 

хрпстіанъ

 

какъ

 

будто

 

страшатся

 

всту-

пить

 

на

 

путь

 

жизни

 

Христовой

 

и

 

Милосердый

 

Спаситель

 

не

 

рѣд-

ко

 

слыгаитъ

 

отъ

 

призываемыхъ

 

ко

 

спасепію

 

сей

 

не

 

умѣстный

 

от-

казъ:

 

имѣй

 

насъ

 

отреченныхъ!

 

Не

 

утративъ

 

совершенно

 

вѣры

во

 

Христа

 

и

 

не

 

ведя

 

жизни

 

христіанской,

 

большая

 

часть

 

такихъ

людей

 

составляюсь

 

предначсртапія

 

своего

 

будущаго

 

иеправленія

 

и

обращенія

 

къ

 

Богу,

 

отлагая

 

оное

 

до

 

старости,

 

и

 

иногда

 

даже

смотрятъ

 

на

 

это

 

позднее

 

обращеніе,

 

какъ

 

па

 

счастливое

 

время

ихъ

 

жизни.

 

При

 

каждомъ

 

случаѣ,

 

когда

 

зайдетъ

 

рѣчь

 

о

 

спасеніи

души,

 

они

 

'твердятъ:

 

„мы

 

еще

 

молоды;

 

зачѣмъ

 

же

 

напрасно

 

спѣ-

шить

 

своимъ

 

обращеніемъ? 1

 

Мы

 

еще

 

находимся

 

въ

 

такомъ

 

возра-

сти,

 

въ

 

которомъ

 

позволительно

 

быть

 

нѣсколько

 

безпечными,

   

по-
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ставлены

 

въ

 

такихъ

 

обстоятельствах!),

 

въ

 

которыхъ

 

все

 

запутаемъ

и

 

разстроимъ,

 

если

 

стапемъ

 

мѣшатъ

 

дѣла

 

мірскія

 

съ

 

дѣлами

 

ду-

ховными.

 

Разпѣ

 

уничтожить

 

всѣ

 

наши

 

обязанности'?

 

Развѣ

 

бро-

сить

 

всѣ

 

дѣла

 

и

 

заниматься

 

только

 

чтепіемъ

 

Библіи

 

или

 

молить-

ся

 

цѣлый

 

день,

 

а

 

люди,

 

сь

 

которыми

 

имѣемъ

 

дѣла,

 

пусть

 

ждутъ

окончаиія

 

пашпхъ

 

молитвъ1?

 

Къ

 

чему

 

лишать

 

себя

 

свободы

 

и

 

воз-

можности

 

заниматься

 

своими

 

дѣламп?

 

КогДа

 

жизнь

 

наклонится

 

къ

вечеру

 

и

 

приблизится

 

старость,

 

тогда

 

и

 

посвятимъ

 

ее

 

на

 

заботы

о

 

своемъ

 

спасеніи;

 

когда,

 

наступить

 

насъ

 

смертный,

 

тогда

 

и

 

по-

думаемъ

 

о

 

грѣхахъ

 

свояхъ;

 

когда

 

приблизимся

 

ко

 

гробу,

 

тогда

й

 

раскаемся

 

въ

 

пихъ

 

предъ

 

Богомъ".

 

Какая

 

пагубная

 

невчима-

'іельаость

 

и

 

холодность

 

къ

 

своему

 

спаѵепію!

 

И

 

не

 

безумно

 

ли

 

от-

лагать

 

дѣло

 

столь

 

важное,

 

отъ

 

котораго

 

завнснтъ

 

вѣчвая

 

участь

наша?

 

Мы

 

полагаемся

 

во-первыхъ

 

на

 

время,

 

Которое

 

не

 

въ

 

на-

шемъ

 

распоряжевіи;

 

во-вторыхъ,

 

если

 

бы

 

мы

 

и

 

несомнѣнно

 

знали,

что

 

будемъ

 

имѣть

 

время,

 

то

 

неизвѣстпо,

 

воспользуемся

 

ли

 

мы

онымъ

 

для

 

своего

 

спасенія.

 

Вотъ

 

предметъ,

 

йа

 

которомъ

 

прилич-

но

 

остановить

 

свое

 

внюіаніе,

 

и

 

вникнуть

 

въ

 

смыслъ

 

словъ

 

Спа-

сителя:

 

остави

 

иыпѣ.

 

Душа

 

христіанская!

 

внимай

 

тому,

 

что

говорить

 

твой

 

Господь

 

и

 

Спаситель;

 

оставь

 

свою

 

невниматель-

ность

 

и

 

разсѣяпігость

 

по

 

предметачъ

 

міра

 

сего

 

и

 

безъ

 

отлагатель-

ства

 

шествуй

 

по

 

пути

 

спасенія.

 

Начни

 

съ

 

сей

 

же

 

минуты

 

жить

такъ,

 

какъ

 

тьі

 

предполагаешь

 

жить

 

въ

 

то

 

время,

 

которое

 

можетъ

статься

 

никогда

 

не

 

нридетъ;

 

начни

 

жить

 

такъ,

 

чтобы

 

тебѣ

 

еже-

минутно

 

быть

 

готовою

 

нстрѣтпть

 

иослѣдній

 

ч'асъ.

Странно

 

и

 

не

 

попятно,

 

что

 

мы,

 

не

 

имѣя

 

ни

 

одной

 

минуты

въ

 

своемъ

 

расіюряженіи,

 

съ

 

такою

 

сачоувѣрешіостпо

 

надѣемся

 

на

будѵшіе

 

мѣсяцы

 

и

 

годы,

 

какъ

 

будто

 

бы

 

нить

 

нашей

 

жизни

 

на-

ходилась

 

въ

 

нігаихъ

 

рукахъ,

 

или

 

какъ

 

будто

 

Богъ

 

обѣщалъ

 

намъ

оставить

 

насъ

 

на

 

землѣ

 

столько

 

времени,

 

сколько

 

мы

 

сами

 

поже-

лаемъ.

 

Молено

 

ли

 

сказать:

 

мы

 

молодые,

 

а.

 

потому

 

не

 

скоро

 

ум-

ремъ,

 

если,

 

по

 

'сЛовамъ

 

апостола

 

Іакова,

 

не

 

вѣмы,

 

что

 

ушріь

случится?

 

(Гак.

 

4,

  

14).

    

Мы

 

Сегодня

 

говорймъ,

    

бесѣдуемъ

 

съ
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друзьями

 

и

 

ближпими,

 

но

 

заътра,

 

можетъ

 

быть,

 

настанетт.

 

страш-

ный

 

часъ

 

нашей

 

смерти,

 

и

 

тогда

 

тѣ

 

самые

 

друзья,

 

съ

 

коими

 

мы

сегодня

 

бесѣдовали,

 

увидятъ

 

одинъ

 

холодный

 

и

 

безобразный

 

трупъ

нашъ.

 

Ежедневный

 

опытъ

 

можетъ

 

увѣрить

 

каждаго

 

въ

 

справедли-

вости

 

такой

 

мысли.

 

Кто

 

не

 

видалъ,

 

какъ

 

смерть

 

похищала

 

и

похищаетъ

 

такихъ,

 

которые

 

только

 

что

 

намѣрева/чісь

 

жить,

 

а

 

о

смерти

 

вовсе

 

и

 

не

 

думали?

 

Кто

 

не

 

видалъ,

 

какъ

 

крѣпость

 

му-

жества

 

мгновенно

 

распадалась

 

подъ

 

роковымъ

 

ударомъ

 

смерти?

Кто

 

не

 

видалъ,

 

какъ

 

краса

 

юности

 

внезапно

 

увядала,

 

какъ

цвѣтъ

 

младенчества

 

въ

 

самомъ

 

своемъ

 

рождепіи

 

погибалъ

 

отъ

тлетворнаго

 

дыханія

 

смерти?

 

Иной,

 

собравши

 

себѣ

 

богатство,

 

мо-

жетъ

 

быть

 

думалъ:

 

вотъ

 

я

 

теперь

 

поживу

 

въ

 

веселіи

 

и

 

доволь-

ствѣ,

 

ибо

 

у

 

меня

 

всего

 

много;

 

по

 

вотъ

 

пробилъ

 

послѣдній

 

часъ

его

 

жизни— и

 

онъ

 

исчезъ,

 

какъ

 

исчезаетъ

 

паръ,

 

поднимающейся

утромъ

 

съ

 

влажнаго

 

поля

 

и

 

мгновенно

 

исчезающій

 

въ

 

воздухѣ.

Иной,

 

предавшись

 

роскоши,

 

пировалъ

 

и

 

веселился

 

съ

 

друзьями

своими;

 

но

 

вотъ

 

настала

 

послѣдняя

 

минута

 

его

 

жизни,

 

— и

 

тамъ,

гдѣ

 

былъ

 

столъ

 

яствъ,

 

стоить

 

сегодня

 

гробъ;

 

гдѣ

 

вчера

 

пирова-

ли

 

и

 

веселилиеь,

 

тамъ

 

сегодня

 

рыдаютъ.

 

Кая

 

бо

 

жизнь

 

ваша,

вопрошаетъ

 

апостолъ

 

Гаковъ,

 

пара

 

бо

 

есть,

 

еже

 

вма.іѣ

 

яв-

ляется,

 

потомъ

 

же

 

исчезаетъ

 

(Гак.

 

4,

 

14).

 

А

 

по

 

словамъ

пророка

 

Давида,

 

дни

 

смертнаго,

 

какъ

 

трава.

 

Какъ

 

цкѣтъ

 

на

полѣ,

 

такъ

 

онъ

 

отцвѣтетъ,

 

пронесется

 

надъ

 

пимъ

 

вѣтръ,

 

и

 

иѣтъ

его,

 

— и

 

мѣсто

 

его

 

уже

 

не

 

узнаетъ

 

(Пспл.

 

102.

 

15

 

— 16).

 

Все

это

 

должно

 

вразумить

 

кажтаго

 

изъ

 

насъ

 

въ

 

опасности

 

отлагать

попеченіе

 

о

 

спасеніи,

 

въ

 

обманчивости

 

будущихъ

 

нашпхъ

 

предио-

ложеиій

 

и

 

заставить

 

каждаго

 

постоянно

 

взывать

 

къ

 

Господу

 

сло-

вами

 

Царе-пророка:

 

скажи

 

ми,

 

Господи,

 

кончину

 

мою

 

и

 

число

дней

 

моихъ,

 

кое

 

есть,

 

да

 

разумѣю,

 

что

 

лишаюся

 

азъ!

 

(Псал.

38,

 

5).

 

Ходите,

 

дондеже

 

свѣтъ

 

имате,

 

да

 

тма

 

васъ

 

не

иметь

 

(Гоан.

 

12,

 

35),

 

вѣщаетъ

 

Гисусъ

 

Христосъ.

 

И

 

что

 

зна-

чить

 

притча

 

о

 

тѣхъ

 

безумныхъ

 

дѣвіхъ,

 

который,

 

для

 

прибявле-

нія

 

елея

 

въ

 

свѣтильпики,

 

дожидали

 

той

 

минуты,

 

когда

 

надлежало
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придти

 

жениху?

 

Онъ

 

пршпеіъ

 

во

 

время

 

ихъ

 

отсутствия.

 

Оаѣ

явились

 

у

 

дверей,

 

но

 

двери

 

были

 

затворены:

 

женихъ

 

отвѣтство-

валъ

 

дѣвамъ,

 

что

 

уже

 

поздно,

 

что

 

онъ

 

не

 

знаеть

 

ихъ

 

(Матѳ.

24,

 

42 —-44).

 

Не

 

сравнипантъ

 

ли

 

себя

 

Тисусъ

 

Христосъ

 

съ

 

та-

темъ,

 

который

 

приходить

 

ночью,

 

и

 

въ

 

такой

 

часъ,

 

когда

 

его

наименѣе

 

ожидаютъ?

 

Кто

 

же

 

можетъ,

 

пос.тѣ

 

этого,

 

рѣгаятельно

положиться

 

па

 

отдаленное

 

будущее,

 

совершенно

 

сокрытое

 

И

 

неиз-

вѣстное?

 

Кто

 

можетъ

 

утвердительно

 

сказать,

 

что

 

путь

 

его

 

жизни

дологъ,

 

когда

 

не

 

знаеть

 

того,

 

какъ

 

и

 

чѣмъ

 

кончится

 

настунаю-

щій

 

день?

 

А

 

потому,

 

всякій,

 

какого

 

бы

 

возраста

 

ни

 

былъ:

 

ста-

рецъ

 

ли?

 

посмотри

 

на

 

свои

 

сѣдыя

 

волосы,

 

на

 

свои

 

ослабѣваюіція

силы,

 

посмотри

 

на

 

то

 

ужасное

 

дыхапіе

 

смерти,

 

которое

 

издали

вѣетъ

 

на

 

тебя,

 

которое

 

усыпляетъ

 

твои

 

чувствовапія,

 

притупля-

етъ

 

твои

 

очи,

 

убѣляетъ

 

сѣдинами

 

главу

 

твою

 

и

 

скажи:

 

мнѣ

подобаешь

 

дѣ.гати

 

дѣла

 

сиасенія,

 

дон

 

Іеже

 

день

 

есть:

 

прі-

идетъ

 

нощь,

 

еі^а

 

никтпже

 

можетъ

 

дѣлати

 

(Гоан.

 

9,

 

4).

Мужъ

 

ли

 

ты,

 

цвѣтуіцій

 

здоровьемъ

 

и

 

полнотою

 

силъ

 

твоихъ?

Тысячи

 

подобныхъ

 

тебѣ,

 

какъ

 

зрѣлые

 

на

 

поляхъ

 

колосья,

 

упали

подъ

 

серпомъ

 

смерти,

 

посмотри

 

на

 

пихъ

 

и

 

скажи:

 

мнѣ

 

подоба-

ешь

 

дѣлати....

 

Юноша

 

ли

 

ты,

 

восхищающійся

 

своею

 

молодостію?

Твоя

 

жизиь

 

кажется

 

тебѣ

 

цѣлою

 

вѣчностію,

 

которой

 

ты

 

конца

не

 

видишь;

 

но

 

знаешь

 

ли

 

ты

 

себя?

 

Знаешь

 

ли,

 

что

 

зародыгаъ

смерти

 

съ

 

еамаго

 

ролгдевія

 

твоего

 

скрывается

 

въ

 

груди

 

твоей?

Знаешь

 

ли,

 

какіе

 

непредвидѣнные

 

случаи

 

могутъ

 

похитить

 

тебя

изъ

 

среды

 

живыхъ?

 

Посмотри

 

на

 

гробы

 

прогаедшаго

 

года,

 

мѣся-

ца,

 

дня,

 

скрывающіе

 

прахъ

 

не

 

только

 

старцевъ

 

и

 

мужей,

 

но

 

и

юношей,

 

и

 

скажи:

 

мнѣ

 

подобаетъ

 

дѣлати...

 

Итакъ,

 

доколѣ

 

на-

ходимся

 

въ

 

тѣлѣ,

 

мы

 

неослабно

 

должны

 

совершать

 

дѣло

 

своего

снасепія.

 

Какъ

 

земледѣлецъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

совершенно

 

увѣренъ,

хорошъ

 

ли

 

будеть

 

плодъ

 

отъ

 

сѣмени,

 

которое

 

только

 

что

 

поло-

жено

 

въ

 

его

 

землѣ:

 

ибо

 

еще

 

не

 

знаетъ,

 

что

 

стучится

 

съ

 

нимъ

до

 

жатвы,

 

и

 

не

 

прежде

 

перестаетъ

 

заботиться

 

о

 

но.вомъ

 

посѣвѣ,

какъ

 

тогда,

    

когда

 

соберетъ

 

уже

 

хлѣбъ

 

посѣянный:

    

такъ

 

и

 

мы
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дотолѣ

 

не

 

должны

 

слагать

 

съ

 

сердца

 

своего

 

заботы

 

о

 

спасеніи,

пока

 

не

 

истребимъ

 

въ

 

себѣ

 

всѣхъ

 

терній

 

грѣха,

 

пока

 

не

 

собе-

ремъ

 

всѣхъ

 

плодовъ

 

добродѣтели,

 

или,

 

лучше

 

сказать,

 

до

 

поелѣ-

дней

 

минуты

 

жизни,

 

пока

 

есть

 

въ

 

насъ

 

дыханіе,

 

мы

 

не

 

должны

оставлять

 

попечепія

 

о

 

своемъ

 

снасеіііи.

Многіе

 

питаютъ

 

себя

 

надеждою,

 

что

 

честпая

 

старость

 

и

кончина

 

христіапская

 

прикроютъ

 

беззаконія

 

ирошедшаго

 

времени.

Но

 

что

 

это

 

за

 

надежда'?

 

Полагаться

 

на

 

исправление

 

себя

 

въ

 

бу-

дущемъ,

 

значить

 

оскорблять

 

Правосудного

 

Бога;

 

предоставлять

лѣтамъ

 

немощи

 

дѣло

 

спасенія,

 

значить

 

— не

 

хотѣть

 

исполнять

 

его.

Отлагающій

 

обращеиіе

 

каждую

 

минуту

 

увеличиваете

 

свою

 

винов-

ность

 

предъ

 

Богомъ,

 

нанося

 

Ему

 

оекорбленіе

 

своими

 

грѣхами.

Если

 

бы

 

грѣшнпкъ

 

могъ

 

видѣтъ

 

свои

 

і'рѣхи

 

такъ,

 

какъ

 

видитъ

ихъ

 

Богъ,

 

то

 

ужаснулся

 

бы

 

своего

 

безобразія,

 

истаялъ

 

бы

 

отъ

сокрушенія

 

о

 

своей

 

неблагодарности

 

прел/ь

 

Богомъ,

 

всеблагпчъ

 

и

вмѣстѣ

 

праведнымъ.

 

Жить

 

постоянно

 

во

 

грѣхѣ,

 

предаваться

 

сво-

имъ

 

страстямъ

 

и

 

отлагать

 

отъ

 

времени

 

до

 

времени

 

свое

 

обраще-

ніе

 

къ

 

Богу

 

предъ

 

очами

 

иѣры

 

есть

 

вещь

 

самая

 

ужасная,

 

есть

верхъ

 

ослѣпленія

 

и

 

неблагодарности.

 

Что

 

ужаснѣе,

 

какъ

 

быть

врагомъ

 

своего

 

Бога?

 

Но

 

безпечпый

 

грѣшникъ

 

мало

 

по

 

малу

сдружается

 

съ

 

сичъ

 

несчастиычъ

 

состояніечъ,

 

нодавляетъ

 

въ

 

себѣ

внушенія

 

благодати

 

Божіей,

 

призывающей

 

его

 

па

 

путь

 

сіпсеиія,

и

 

подвергаете

 

себя

 

опасности

 

на

 

всегда

 

лишиться

 

этой

 

благодатіг,

за

 

упорное

 

противленіе

 

ей.

 

Кто

 

пользуется

 

благодатію,

 

ему

 

даро-

ванною,

 

тотъ

 

получитъ

 

большую

 

благодать,

 

а

 

кто

 

не

 

радить

 

объ

ней,

 

тотъ

 

совсѣйъ

 

'ея

 

лишится.

 

Обратичъ

 

внимаиіе

 

на

 

суды

 

Бо-

жіп,

 

совершающееся

 

въ

 

мірѣ,

 

и

 

подумаемъ

 

о

 

судѣ,

 

насъ

 

ожидаю-

шемъ

 

за

 

наше

 

нечестіе.

 

Гудеи

 

били

 

нѣкогда

 

избраннымъ

 

и

 

воз-

люблешшмъ

 

пародомъ

 

Божіимъ.

 

Господь

 

пекся"

 

о

 

нихъ

 

съ

 

отече-

ского

 

нѣжностію,

 

долгое

 

время

 

пере(юсплъ

 

ихъ

 

вѣроломство

 

съ

безпредѣльпымъ

 

терпъніемъ;

 

но

 

пакопецъ,

 

когда

 

сей

 

жалкіп'

 

на-

родъ

 

впалъ

 

въ

 

ожесточейіе

 

и

 

не

 

могъ

 

принимать

 

никаких'ъ

 

дѣй-

ствій

 

благодати,

    

Господь

 

былъ,

 

такъ

 

сказать,

  

вынуждевъ

 

оста-



-

 

w?

 

-

вить

 

его.

 

Теперь

 

мы

 

видимъ

 

его

 

подобнымъ

 

пустынному

 

виногра-

ду,

 

коего

 

домовладыка

 

болѣе

 

не

 

воздѣлываетъ,

 

и

 

на

 

который

воспрещено

 

облакамъ

 

небеснымъ

 

проливать

 

благотворную

 

росу.

Не

 

случается

 

ли

 

видъть

 

и

 

въ

 

нѣдрахъ

 

христіанства

 

такихъ

 

лю-

дей,

 

которые,

 

долго

 

противясь

 

впушеніяиъ

 

благодати,

 

ни

 

чѣмъ

уже

 

не

 

трогаются;

 

которые,

 

постоянно

 

заглушая

 

угрызенія

 

сові;-

стіі,

 

болѣе

 

почти

 

но

 

чувствуют ь

 

оныхъ

 

и

 

живутъ

 

въ

 

беззаконіи

спокойно1?

 

Горе

 

грѣганикамъ,

 

достигшимъ

 

сей

 

степени

 

нечестія.

Это

 

состояніе

 

есть

 

уже

 

признакъ

 

конечнаго

 

отвержопія,

 

которому

неминуемо

 

они

 

подвергнутся

 

въ

 

вѣчности.

И

 

дослѣ

 

сего,

 

что

 

будутъ

 

значить

 

отлагательство

 

обращенія

на

 

будущее

 

крепя

 

не

 

думавшихъ

 

о

 

добродѣтели

 

во

 

всю

 

прежпюго

жизнь,

 

исііолиеніе

 

благочестивыхъ

 

намѣреній,

 

приведеніе

 

вь

 

дѣй-

ствіе

 

предцможспш,

 

окончаніе

 

предначпнаніи'?

 

Онѣ

 

исчезнуть,

останутся

 

бе.л,

 

исполпенія.

 

Не

 

долготернѣлъ

 

ли

 

Господь

 

В:ілтаса-

ру,

 

царю

 

Вавилонскому?

 

Но

 

когда

 

онъ

 

къ

 

невозд-ржанію

 

ирисо-

едпііплъ

 

Богохулепіе,

 

то

 

вдругъ

 

противь

 

царскаго

 

стола

 

явилась

рука,

 

пишущая

 

на

 

стѣнѣ

 

страшный

 

ириговоръ,

 

что

 

его

 

царство

исчислено,

 

взнѣшено

 

и

 

раздѣлено.

 

Не

 

могъ

 

ли

 

также

 

Господь

долготериѣть

 

и

 

богачу,

 

упоминаемому

 

въ

 

Евангеліи 1?

 

Но

 

когда

онъ

 

сказал'ь:

 

душе,

 

имагіш

 

мною

 

блага,

 

лсжаща

 

на

 

лѣта

многа:

 

почивай,

 

яждъ,

 

niù,

 

веселнся

 

(Лук.

 

12,

 

19);

 

то

 

вдругъ

услыгаалъ

 

отъ

 

Господа;

 

безумие,

 

въ

 

сію

 

нощь

 

бушу

 

твою

 

ис-

тямсутг

 

отъ

 

тебе!

 

(20).

 

Что,

 

если

 

и

 

съ

 

нами

 

такимъ

 

же

 

об-

разомъ

 

иоступитъ

 

Господь?

 

Что,

 

если

 

и

 

для

 

насъ

 

внезапно

 

воз-

горится

 

огнь

 

гнѣва

 

и

 

ираведнаго

 

суда

 

Божія?

 

Не

 

медли

 

обра-

титися

 

ко

 

Господу,

 

говорить

 

премудрый

 

сынъ

 

Сираховъ,

 

и

 

не

отлагай

 

день

 

отъ

 

дне:

 

внезапу

 

бо

 

изыдетъ

 

гнѣвь

 

Господень,

и

 

во

 

время

 

меапи

 

погибаете

 

(Іис.

 

с.

 

Сирах.

 

5,

 

8.

 

9).

 

И

 

св.

апостолъ

 

Павелъ

 

увѣщеваетъ

 

не

 

злоупотреблять

 

дарами

 

благодати

Божественной:

 

или

 

о

 

боіатствѣ

 

блаюсти

 

Пю

 

и

 

кротости

 

и

долютерппміи

 

нерадиши,

 

не

 

вѣдый,

 

яко

 

благость

 

Божія

 

на

покаяніе

 

тя

 

ведетъ?

 

По

 

жестокости

 

же

 

твоей

 

и

 

непонаян-
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ному

 

сердцу

 

собираешь

 

себѣ

 

інѣвъ

 

въ

 

день

 

гнѣва

 

и

 

открове-

нія

 

приведнаго

 

суда

 

Божія

 

(Римл,

 

2,

 

4.

 

5).

Но

 

положииъ,

 

что

 

Всеблагін

 

по

 

бсзконечной

 

благости

 

и

 

мило-

сердію

 

своему

 

продлить

 

жизнь

 

нашу

 

до

 

глубокой

 

старости,

 

до

которой

 

мы

 

привыкли

 

отлагать

 

исиранленіе

 

самихъ

 

себя.

 

Чтожъ?

Ужели

 

при

 

наступленіи

 

оной

 

мы

 

будемъ

 

имѣть

 

болѣе

 

возможно-

сти

 

преуспѣііалъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

нашего

 

спасенія,

 

или

 

получимъ

 

оное

вовсе

 

безъ

 

труда?

 

Совсѣиъ

 

нѣтъ!

 

Для

 

обращенія

 

и

 

душевнаго

спасенія

 

необходимо

 

избѣгать

 

зла

 

и

 

творить

 

добро.

 

Но

 

онытъ

показывастъ,

 

что

 

чѣмъ

 

старѣѳ

 

худіля

 

наклонности

 

и

 

привычки,

тѣмъ

 

трудеѣе

 

искоренять

 

ихъ

 

и

 

пріобрѣтать

 

новые

 

добрые

 

на-

выки.

 

Сь

 

одной

 

стороны— при

 

невозвратности

 

дней

 

дѣтства

 

и

цвѣтущей

 

юности,

 

погубленныхъ

 

нами

 

въ

 

иустыхъ

 

забавахъ

 

и

разсѣяниости;

 

при

 

невозвратности

 

лѣтъ

 

мужества,

 

проведенныхъ

среди

 

суетъ

 

честолюбія

 

и

 

попеченій

 

житеискихъ,

 

видимое

 

оскудѣ-

піе

 

и

 

исчезновеніе

 

жизни;

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

при

 

потерь

 

здо-

ровья,

 

при

 

разлачныхъ

 

недугахъ

 

и

 

нелощахъ

 

старости— необхо-

димая

 

потребность

 

бороться

 

съ

 

пагубными

 

привычками

 

и

 

склон-

ностями,

 

нріобрѣтениыма

 

съ

 

дѣтства,

 

воспитанными

 

въ

 

юноше-

ствѣ,

 

укорененными

 

въ

 

мужествѣ

 

и

 

уже

 

превратившимися

 

въ

 

са-

мую

 

природу

 

во

 

время

 

старости,—

 

составятъ

 

для

 

насъ

 

величай-

шія

 

трудности.

 

Чтобы

 

исторгнуть

 

природный

 

корень

 

зля,

 

пужно

какъ

 

бы

 

вдругъ

 

переродиться,

 

переломить,

 

такь

 

сказать,

 

самихъ

себя,

 

измѣнить

 

свою

 

природу,

 

а

 

это

 

для

 

насъ,

 

которые

 

обыкно-

венно

 

все

 

совергааемъ

 

постепенно,

 

не

 

естественно

 

и

 

почти

 

невоз-

можно.

 

Можно

 

ли

 

подумать,

 

что

 

легче

 

потушить

 

усилившійся

пламень,

 

нежели

 

еще

 

появляющіяся

 

искры;

 

легче

 

прекратить

 

дол-

говременную

 

болѣзнь,

 

нежели

 

начинающуюся?

 

Равнымъ

 

образомъ

можно

 

ли

 

согласиться,

 

чго

 

удобпѣе

 

исцѣлить

 

и

 

уврачевать

 

со-

старѣвшіяся,

 

нежели

 

свѣжія

 

душевныя

 

раны?

 

Нѣтъ,

 

чѣмъ

 

глуб-

же

 

паденіе,

 

тѣмъ

 

труднѣе

 

возстаніе;

 

чѣмъ

 

долѣе

 

будетъ

 

оставать-

ся,

 

обитать

 

и

 

дѣйствовять

 

въ

 

насъ

 

ветхій

 

человѣкъ

 

со

 

всѣми

дѣяньми

 

его,

 

тѣмъ

 

труднѣо

 

совлещись

 

его

 

и

 

облещася

 

въ

 

новаго
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человѣкі,

 

создаипаго

 

по

 

Богу

 

въ

 

иравдѣ

 

и

 

преподобіи

 

истины

(Ефее.

 

4,

 

22 — 24).

 

Правда,

 

что

 

старость

 

въ

 

правилахъ

 

посто-

япнѣе,

 

въ

 

мысляхъ

 

тверже,

 

въ

 

сужденіяхъ

 

здравѣе

 

и

 

основатель-

нѣе;

 

правда,

 

что

 

она

 

не

 

терпигь

 

разсѣянности,

 

ne

 

любитъ

 

за-

ниматься

 

пуетымъ

 

и

 

ностороннимъ

 

и

 

много

 

заботится

 

о

 

спасеніи

и

 

благоугожденіи

 

Богу;

 

но

 

это

 

бываетъ

 

только

 

тогда,-

 

когда

 

въ

юноніествѣ

 

и

 

мужествѣ

 

посвяпы

 

и

 

укоренены

 

сѣмепа

 

благочестія

и

 

страха

 

Господня.

 

Но

 

трудно,

 

очень

 

трудно

 

въ

 

старости

 

возра-

стить

 

и

 

укоренить

 

въ

 

дуіпѣ

 

истинное

 

добро,

 

когда

 

она,

 

бывъ

 

съ

дѣтства

 

оставлена

 

въ

 

небреженіи,

 

въ

 

юности

 

и

 

мужествѣ

 

зара-

стала

 

терніемъ

 

и

 

волчцами

 

страстей

 

и

 

пороковъ.

 

Конечно,

 

есть

страсти,

 

которыя

 

необходимо,

 

по

 

мѣрѣ

 

преклонности

 

лѣтъ,

 

осла-

бѣваютъ.

 

Но

 

есть

 

также

 

страсти,

 

на

 

кои

 

возрастъ

 

не

 

дѣйству-

етъ

 

и

 

кои

 

не

 

только

 

не

 

ослабѣваютъ,

 

по

 

съ

 

лѣтами

 

возраетаютъ

и

 

усиливаются.

 

Старый

 

сребролюбецъ

 

при

 

концѣ

 

дней

 

свопхъ

бываетъ

 

болѣе,

 

нежели

 

когда

 

либо,

 

привязанъ

 

въ

 

блестящему

праху.

 

Большая

 

часть

 

пьяницъ

 

едва

 

ли

 

оставляютъ

 

порокъ

 

свой

до

 

смертнаго

 

одра.

 

Тоже

 

должно

 

сказать

 

почти

 

о

 

всѣхъ

 

пороч-

ныхъ

 

етрастяхъ.

 

Всѣмъ

 

извѣстна

 

сила

 

привычки,

 

и

 

мы

 

обыкно-

венно

 

до

 

смерти

 

сохраняешь

 

худыя

 

наклонности,

 

коихъ

 

не

 

ста-

рались

 

подавить

 

заблаговременно.

Допустимъ,

 

что

 

по

 

благости

 

Божіей,

 

и

 

не

 

совсѣмъ

 

безплод-

па

 

будетъ

 

старость

 

наша,

 

по

 

притупившимся

 

въ

 

насъ

 

страстямъ,

для

 

обращенія

 

и

 

спасенія

 

души.

 

Но

 

что

 

мы

 

принесешь

 

тогда

Господу,

 

въ

 

намѣреніи

 

служить

 

Ему?

 

Тѣло

 

наше?

 

Но

 

оно

 

уже

пе

 

будетъ

 

всесозженіемъ

 

тучнымь,

 

жертвою,

 

по

 

выраженію

 

апо-

стола

 

Павла,

 

живою,

 

святою,

 

благоугодною

 

Богу,

 

чего

 

требуетъ

разумное

 

служеніе

 

паше

 

(Римл.

 

12,

 

1).

 

Сердце

 

ли

 

сокрушенное?

Но

 

п

 

оно,

 

уже

 

охладѣвъ

 

въ

 

чувствахъ,

 

не

 

будетъ

 

благовоннымъ

кадиломъ-,

 

не

 

будетъ

 

уже

 

издавать

 

благопотребиой

 

вони

 

б.іагоуха-

нія

 

духовпаго.

 

Мнимая

 

набожность

 

стариковъ,

 

большею

 

частію

зависящая

 

отъ

 

безсилія

 

ихъ

 

кь

 

содѣянію

 

грѣха,

 

а

 

не

 

отъ

 

живой

вѣры

 

и

 

любви

 

къ

 

Богу,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

названа

 

благопріятнымъ
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приношеніемъ

 

Богу.

 

Не

 

есть

 

ли

 

это

 

скорѣе

 

жертва

 

Каина,

 

на

даръ

 

котораго

 

Богь

 

не

 

призрѣлъ?

 

Подлинно

 

такъ:

 

ибо

 

истинное

служеніе

 

Богу,

 

благоугодное

 

Ему,

 

есть

 

служеніе

 

во

 

все

 

продолже-

піе

 

жизни

 

отъ

 

иеленъ

 

до

 

гроба.

 

Для

 

сего-то

 

Іоаннь

 

Креститель,

котораго

 

не

 

было

 

болѣе

 

въ

 

рожденпыхъ

 

женами,

 

почти

 

отъ

 

пс-

лепъ

 

находился

 

въ

 

пустынѣ,

 

даже

 

до

 

дня

 

явлеиія

 

своего

 

ко

Израилю

 

(Лук.

 

1,

 

8).

Не

 

медли,

 

душа

 

христианская,

 

отозваться

 

съ

 

готов иостію

 

на

гласъ

 

спасительнаго

 

призынанія

 

Вожія

 

ко

 

спасепію,

 

чрезъ

 

явив-

гаагося

 

нынѣ

 

на

 

Іорданѣ

 

нашего

 

ради

 

спасеиія

 

Сына

 

Божія.

 

По-

спѣши

 

обратиться

 

отъ

 

тьмы

 

къ

 

свѣту,

 

докилѣ

 

Господь

 

зоветъ

тебя

 

гласомъ

 

любви

 

п

 

милосердія

 

и

 

иріемлетъ

 

подъ

 

сѣнь

 

своей

спасительной

 

благодати.

 

Ты

 

лее,

 

преблагій

 

Іиеусе,

 

самъ

 

преклони

выю

 

мою

 

подъ

 

иго

 

святаго

 

закона

 

Твое г о

 

и

 

да

 

будетъ

 

сіе

 

дра-

гоцѣнпое

 

иго,

 

какь

 

бы

 

умащенное

 

оби.іьнымъ

 

помазаніемъ

 

Твоей

благодати,

 

да

 

будетъ

 

услажденіемь

 

моей

 

жизни

 

и

 

утѣшепіемъ

  

въ

чаС'Ь

   

моей

   

смерти.

                                               

Архнмаидршъ

 

Меѳодій.

Поученіе

 

противъ

 

раскольническаго

 

мнѣнія

 

будто

 

церкви

 

ны-

нѣ

 

нѣтъ

  

на

 

землѣ.

Опять

 

хочу

 

я,

 

православные

 

слушатели,

 

начать

 

бесѣду

 

съ

вами

 

о

 

св.

 

церкви,

 

внѣ

 

которой,

 

какъ

 

доказано

 

было

 

прежде

 

(*),

нѣтъ

 

спасенія

 

и

 

отъ

 

которой

 

такъ

 

неосмотрительно

 

отпали

 

рас-

кольники,

 

въ

 

числѣ

 

коихъ,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

сосостоятъ

 

и

 

нногіе

изъ

 

напшхъ

 

гражданъ.

 

Мы,

 

по

 

пстинѣ,

 

находили

 

неоснователь-

нымъ

 

тотъ

 

ихъ

 

поступовь,

 

что

 

они

 

ищутъ

 

снасенія

 

виѣ

 

источ-

ника

 

сиасенія.

 

Но

 

еще

 

болѣе

 

предстоитъ

 

памъ

 

удивляться,

 

вы-

слушавши

 

отъ

 

раскольниковъ

 

тѣ

 

объяспенія,

 

которыми

 

они

 

хо-

тятъ

 

доказать

 

памъ,

 

что

 

опи

 

умно

 

поступили,

 

оставивъ

 

св.

 

пра-

вославную

 

церковь. .

 

Въ,

 

самонъ

 

дѣлѣ,

 

сиросите

 

у

 

нихъ,

 

право-

славные,

 

почему

 

они

 

оставили

 

истинную

 

Христову

 

церковь

 

и

ищутъ

 

спасенія

 

тамъ,

  

гдѣ

 

уготована

 

погибель

 

и

 

послушайте,

  

что

(^

 

Д.

 

Е.

 

Вѣд.

 

1871

 

г.

 

Да

 

17

 

стр.

 

535.
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они

 

отвѣтдтъ

 

вамъ

 

-на

 

это.

 

Они

 

скажутъ,

 

что

 

той

 

церкви,

 

въ

которой

 

спасались

 

святители,

 

мученики,

 

исповѣдники

 

давно

 

уже

нѣтъ

 

на

 

землѣ.

 

Но

 

такъ

 

ли

 

это?

 

Справедливо

 

ли,

 

что

 

той

 

цер-

кви,

 

въ

 

которой

 

спасались

 

всѣ

 

святые,

 

пѣтъ

 

теперь

 

на

 

землѣ.

Побесѣдуемъ

 

нынѣ

 

объ

 

этомъ.

 

Кто

 

основалъ

 

церковь?

 

Господь

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ,— это

 

знаютъ

 

и

 

они—заблудш.ія.,овцы.

Онъ

 

Самъ

 

собралъ

 

первое

 

общество

 

вѣрующихъ

 

въ

 

Него

 

и

 

тѣщъ

самымъ

 

положилъ

 

первый

 

краеугольный

 

камень

 

своей

 

церкви.

 

А

потомъ

 

повелѣлъ

 

апостоламъ

 

распространять

 

оную,

 

проповѣдуя

Евангеліе

 

во

 

всемъ

 

мірѣ.

 

Шедгие

 

въ

 

міръ

 

весь,

 

заповѣдывалъ

Христосъ

 

Спаситель

 

апостоламъ,

 

проповѣдите

 

Евангелге

 

всей

твари

 

(Марк.

 

16,

 

15).

 

Посему-то

 

и

 

апостолъ

 

Павелъ

 

называ-

етъ

 

Іисуса

 

Христа

 

краегоугольнымъ

 

камнешъ,

 

а

 

церковь

 

зданіемъ.

Да

 

здани

 

бывше

 

на

 

основаніи

 

апостолъ

 

и

 

пророкъ,

 

сущу

краеугольну

 

Самому

 

Іисусу

 

Христу

 

(Еф.

 

2.

 

20).

 

Онъ

 

же,

т.

 

е.

 

Христосъ,

 

есть

 

и

 

глава

 

церкви.

 

Христосъ

 

глава

 

церкви

и

 

той

 

есть

 

Спаситель

 

тѣла

 

(Еф.

 

5.

 

23),

 

говорить

 

тотъ

 

же

апостолъ.

 

Итавъ,

 

церковь

 

всецѣло

 

есть

 

дѣло

 

Божіе:

 

основаніе

 

ея

Христосъ

 

и

 

глава

 

ея

 

Онъ

 

же.

 

Возможно

 

ли,

 

послѣ

 

этого,

 

право-

славные,

 

чтобы

 

такое

 

несоврушимое

 

зданіо

 

могло

 

когда

 

либо

 

ру-

шиться?

 

возможно

 

ли,

 

чтобы

 

дѣло

 

Божіе,

 

основанное

 

на

 

такомъ

-незыблемомъ

 

оенованіи

 

и

 

подъ

 

тавимъ

 

несокрушимымъ

 

покровомъ,

каковъ

 

Христосъ

 

Спаситель,

 

могло

 

когда

 

либо

 

уничтожиться?

Возшожно

 

ли,

 

говорю,

 

этому

 

случиться,

 

когда

 

и

 

немощное

 

JBo-

оюіе

 

по

 

слову

 

апостола,

 

всего

 

чгловѣческаю

 

крѣпчае

 

есть?

 

(1

Кор.

  

1,

   

25).

Далѣе,

 

на

 

какой

 

конецъ

 

Господь

 

основалъ

 

церковь?

 

Цѣль,

для

 

которой

 

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

основалъ

 

церковь

свою,

 

есть

 

та,

 

чтобы

 

въ

 

пѣдрахъ

 

ея

 

люди

 

обрѣтали

 

совершенное

•Имъ

 

и

 

усвояемое

 

Духомъ

 

Святымъ

 

сцасеніе

 

и

 

жизнь

 

вѣчную

 

и

чтобы

 

такимъ

 

образомь

 

дѣло

 

спасенія

 

человѣческаго

 

рода

 

посто-

янно

 

и

 

непрерывно

 

продолжалось

 

на

 

землѣ.

 

Цѣль

 

эту

 

ясно

 

ука-

зываете

 

св.

 

аностолъ

 

Павелъ:

  

Той,

 

т.е.

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

далъ
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есть

 

овы

 

убо

 

апостолы,

   

овы

 

же

 

прореки,

   

овы

 

же

 

благовѣ-

стники,

 

овы

 

же

 

пастыри

 

и

 

учители,

 

въ

 

совертенге

 

святыхъ,

въ

 

діъло

 

служенія,

    

въ

 

созиданіе

   

тѣла

  

Христова,

    

дондеже

достигнемъ

  

ecu

 

въ

 

соеданеніе

 

вгьры

 

и

 

познанія

  

Сына

 

Вожія,

въ

 

мужа

 

совергиенна,

  

въ

 

миру

 

возраста

 

исполненія

 

Христо-

ва

 

(Еф.

 

4,

   

II.

  

12.

  

13).

    

Эгу

  

цѣль

 

церкви

   

не

 

оспариваютъ

 

и

раскольники.

   

А

 

ежели

 

такъ,

   

то

 

съ

 

чѣмъ

 

же

 

согласно

 

говорить,

.

 

будто

 

церкви

 

нѣть

 

уже

 

на

 

землѣ?

 

Если

 

уже

 

нѣтъ

 

на

 

землѣ

 

цер-

кви,

 

то

 

стало

 

быть

    

Господь

 

не

 

продолжаетъ

 

спасонія

 

людей

    

и

стало

 

быть

 

Онъ

 

не

 

нашъ

 

Спаситель,

   

a

 

тѣхъ

 

только

 

людей,

   

ко-

торые

 

были

 

въ

 

церкви

 

до

 

уничтоженія

 

ея — клкія

  

бчгохульпыя

 

и

дерзкія

 

мысли!

    

Зачѣмъ

 

же

 

они,

    

раскольники,

    

величаютъ

 

Его

Христошъ

 

Опасителемь,

 

зачѣмъ

 

въ

 

символѣ

  

вѣри

  

читаготъ:

   

насъ

ради

 

человѣкъ

   

и

 

нагиею

 

ради

 

спасенья

   

сшедгиаго

 

съ

 

небесъ?

Да,

 

слушатели,

    

чтобы

 

не

 

говорили

 

о

 

церкви

    

наши

 

злосчастные

поборники

 

старины,

    

но

 

никогда

 

они

 

не

 

убѣдять

 

насъ

   

въ

 

тоиъ,

что

 

церкви

 

нѣтъ

 

теперь

 

на

 

землѣ.

   

Святая

 

соборная

  

и

 

апостоль-

ская

 

церковь

 

есть

 

и

 

будетъ

  

на

 

землѣ

  

всегда

  

до

 

скончанія

  

вѣка.

Въ

 

этомъ

 

удостовѣряетъ

 

насъ

 

Самъ

 

Основатель

   

и -Глава

 

церкви

— Христосъ,

    

Который

 

ясно

   

и

 

рѣшительно

 

говорить:

    

стижду

церковь

 

Мою

 

и

 

врата

 

адова

 

не

 

одолѣютъ

 

ей

   

(Мѳ.

   

1 6,

   

1 8).

Въ

 

этомъ

 

унѣряютъ

 

насъ

   

даже

 

уважаемые

 

раскольниками

 

старо-

печатные

 

книги.

    

Бь

 

Кирилловой,

 

напр.,

  

книгѣ

 

наоборотѣ

 

листа

93

 

читаешь:

     

„церковь

 

Христова

 

православная

    

и

    

вѣра

 

всегда

нребываетъ

   

въ

 

соединеніи

 

неизмѣнно

   

но

 

вся

 

дни

    

до

 

скончанія

вѣка".

    

Въ

 

книгѣ

 

Маргарить,

   

напечатанной

 

въ

  

1641

  

г.

    

при

патріархѣ

 

Іосифѣ

   

на

 

листѣ

  

193

 

пишется:

    

„церковь

 

въ

 

небеси

паче

 

укоренилася

 

есть...

 

удобнѣйше

 

есть

 

солнцу

 

угаснути,

 

нежели

церкви

 

безъ

 

вѣсти

 

быти".

 

На

 

листѣ

 

519

 

той

 

же

 

книги

 

Марга-

рить

 

говорится:

 

'„церкви

 

ничтоже

 

есть

 

равно...

   

церковь

 

никогда

же

 

старѣетъ...

  

колицы

 

ратоваша

 

на

 

церковь

   

и

 

ратовавіпіе

 

поги-

боша,

 

тая

 

же

 

выше

 

небесъ

 

взыде...

   

Таково

 

бо

 

имать

 

величество

церкви:

 

ратуема

 

побѣждаетъ,

 

й

 

навѣтуема

 

одолѣваетъ,

 

досаждаеша
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свѣтлѣйши

 

устрояется,

 

пріешлетъ

 

язвы,

 

но

 

ниспадаетъ

 

отъ

 

язвъ,

волнуется,

 

во

 

ne

 

погружается,

 

обуревается,

 

по

 

потопленія

 

не

подъемлетъ,

 

борима

 

есть,

 

но

 

не

 

побеждается".

 

Въ

 

книгѣ

 

о

 

вЬрѣ

въ

 

главѣ

 

1

 

наоборотѣ

 

10

 

листа

 

пишется:

 

„едина

 

есть

 

святая,

кафолическая,

 

соборная

 

и

 

аиостольская

 

церковь,

 

Духомъ

 

Святышъ

начата

 

и

 

основана

 

апостолы

 

бѣ,

 

и

 

есть

 

и

 

будетъ".

 

Это,

 

говорю,

такъ

 

пишется

 

въ

 

уважаемыхъ

 

раскольниками

 

старопечатныхъ

 

кни-

гахъ.

 

На

 

какомъ

 

же

 

основаніи

 

они

 

утверждаютъ,

 

будто

 

церкви

давно

 

уже

 

нѣтъ

 

на

 

землѣ?

 

Вотъ

 

что

 

значить

 

сбиться

 

однажды

съ

 

истиннаго

 

пути

 

и

 

слѣдовать

 

преданіямъ

 

человѣческимъ,

 

а

 

не

ученію

 

православной

 

Хриетовой

 

церкви!

Берегитесь

 

же,

 

православные,

 

ложнаго

 

ученія

 

раскольниковъ,

ведущаго

 

къ

 

вѣчной

 

погибели

 

души.

 

Держитесь

 

крѣпко

 

ученія

святой,

 

соборной

 

и

 

апостольской

 

церкви, — въ

 

немъ

 

наша

 

жизнь

и

 

вѣчное

 

спасеніе,

 

въ

 

немъ

 

всѣ

 

наши

 

надежды

 

и

 

обѣтованія.

Благочинный,

 

священ.

 

Михаилъ

 

Наумовг.

ЧТЕНІЯ

   

ПО

   

ОБЛИЧЕНІЮ

   

РУССКАГО

   

СТАРООБРЯДЧЕСКАГО
РАСКОЛА.

(Продолженіе).

Обличеніе

 

по

 

вопросамъ

 

обрядовымъ.

Общее

 

замѣчаніе

 

объ

 

обрядахъ

  

и

 

ихъ

 

значеніи.

Одни

 

старообрядцы

 

обрядовыя

 

разности

 

въ

 

православной

 

церк-

ви

 

считаютъ

 

печатію

 

антихриста,

 

другіе —ересью,

 

третьи—нов-

шествомъ;

 

a

 

всѣ

 

вообще

 

приписываютъ

 

весьма

 

большое

 

зааченіе

своимъ

 

обрядовымъ

 

разностямъ

 

съ

 

православною

 

церковью.

 

Из-

вѣстно,

 

что

 

догматическія

 

разности

 

служатъ

 

причиною

 

церковна-

го

 

раздѣленія.

 

Но

 

какое

 

значеніѳ

 

имѣютъ

 

разности,

 

не

 

касаю-

щіяся

 

догматовъ,

 

а

 

относящаяся

 

къ

 

канонической

 

или

 

обрядовой

сторонѣ?

 

Прежде

 

чѣшъ

 

сказать

 

о

 

важности

 

разностей

 

церковно-

обрядовой

 

практики,

 

нужно

 

установить

 

понятіе

 

о

 

догшатѣ,

 

опре-

дѣлить,

 

что

 

составляете

 

догматъ

 

и

 

что

 

не

 

догмата.

 

Это

 

необхо-

димо

 

для

 

того,

   

чтобы

 

устранить

 

возшожность

 

для

 

раскольниковъ



при

 

разсужДеніяхъ

 

уклоняться

 

въ

 

сторону

 

и

 

называть

 

догматомъ

¥о,

 

'что

 

не

 

составляете

 

догмата

 

Догмате

 

или

 

ученіе

 

вѣры

 

отно-

сится

 

къ

 

той

 

сторон

 

%

 

христіанскаго

 

вѣрпучепін,

 

которая

 

невиди-

ма,

 

составляя

 

только

 

предмет

 

ь

 

вѣры.

 

Что

 

же

 

такое

 

вѣра?

 

Въ

Маломъ

 

катихизнеѣ

 

говорится:

 

,.вѣра

 

есть

 

якоже

 

глаголете

 

боже-

ственный

 

Павелъ:

 

уповаемых'ъ

 

из -іѣщеніе,

 

вещемъ

 

невидимыми

 

об-

личена— или

 

еще:

 

вѣра

 

есть

 

твердое

 

и

 

крѣнкое

 

разумѣніе

 

со

дерзновеніейъ

 

въ

 

сердцѣ

 

о

 

Бозѣ,

 

и

 

о

 

вещехъ

 

спасеныхъ,

 

ихже

'невидимо

 

сердцемъ

 

видимъ

 

и

 

усты

 

исповѣдуемъ"

 

(л.

 

15).

 

Такимъ

образомъ

 

вѣра

 

Относится

 

Ш

 

предметамъ

 

невидимымъ,

 

которые

 

мы

исповѣдуемъ

 

только

 

сердцемъ'

 

и

 

которые

 

необходимы

 

для

 

нашего

спасенія.

 

Отсюда

 

нч

 

обороте,

 

все

 

относящееся

 

ко

 

спасенію,

 

что

: мы

 

видиліъ,

 

не

 

составляете

 

догмата.

 

Обрядовыя

 

разности,

 

отно-

сящіяся

 

къ

 

видимымъ

 

предметамъ

 

и

 

потому

 

не

 

состапляющін

 

по-

грѣганостей

 

догматическихъ,

 

нельзя

 

назвать

 

разностями

 

еретиче-

скими,

 

'потому

 

( что

 

ересь 'есть 'Wliê'plîKè'ilie

 

или

 

искаженіе

 

догмата,

ученія,

 

относящаяся

 

къ

 

невидимому

 

предмету.

 

Достовѣрность

 

это-

го

 

подтверждается

 

первымъ

 

правиломъ

 

Вагилія

 

Беликаго:

 

еретикъ

есть,

 

иже

 

вѣрою

 

чюждь,

 

а

 

'иже

 

по

 

некоему

 

не

 

шаему

 

вопрошепію,

той

 

есть

 

раскольпикъ.

 

Ообирающіи

 

же

 

сихъ,

 

или

 

отъ

 

ииѣхъ

 

не-

покорная,

 

сіи

 

суть

 

подцерковницы,

 

иже

 

отлучившеся

 

сами

 

отъ

соборшія 'церкве,

 

и

 

иную

 

созДанше, ;

 

оеобно

 

собираются"

 

-'(Корм.

л.

 

224).

 

Такимъ

 

образсімъ

 

догматъ

 

касается

 

невидимыхъ

 

предме-

товъ,

 

и

 

еретикъ

 

! тотъ,

 

кто

 

погрѣгааетъ

 

въ

 

вѣрѣ.

 

Кто

 

разногла-

сить

 

въ

 

ученіи

 

вѣры,

 

тотъ

 

не

 

можетъ

 

быть и въ

 

единеніи

 

съ

 

цер-

"ковыо,

 

потому

 

что

 

она 'требуете

 

единепія

 

въ

 

догматахъ.

Какъ

 

же

 

церковь

 

относится

 

въ

 

предметамъ,

 

которые

 

не

 

каса-

ются

 

догматовъ?

 

Требуетъ

 

ли

 

она

 

устранемія

 

разностей,

 

касаю-

щихся

 

этй^ъ

 

преДметовъ

 

->и

 

находится

 

ли

 

въ

 

единенііг

 

съ

 

лица-

"ми,

 

имѣющими

 

такія

 

разности,

 

или

 

она

 

требуетъ

 

нензбѣжнаго

раздѣленія"

 

съ

 

ииия?

 

Обращаясь

 

ткъ

 

древней

 

церкви,

 

мы

 

видимъ,

что

 

въ

 

нйй

 

были

 

разности

 

въ

 

предметах-!,,

 

но

 

касающихся

 

дог-

матовъ.

 

Извѣстно,

 

что

 

вь

 

первые

 

вѣка

 

восточная

 

церковь

 

нразд-
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новала

 

Пасху

 

вмѣстѣ

 

съ

 

іудеям.и

 

четырнадцати

 

го

 

нисана,

 

осно-

вываясь

 

на

 

примѣрѣ

 

апостоловъ

 

Іоанна

 

Богослрна

 

и

 

Филиппа;

между

 

тѣмъ

 

западная

 

церковь,

 

основываясь

 

на

 

примѣрѣ

 

апосто-

ловъ

 

Петра

 

и

 

Пацла,

 

праздновала .

 

Пасху

 

въ

 

иервай

 

воскресный

день

 

пос.іѣ

 

четырнадцатаго

 

писана.

 

Тамъ

 

этотъ

 

праздпикъ

 

былъ;

не

 

переходяідій,

 

a

 

здѣсь

 

переходной.

 

Видимъ

 

разность.

 

Гимскій

епнскоиъ

 

Внкторъ,

 

вслѣдствіе

 

этой

 

разности,

 

хотѣлъ

 

отдѣлиться;

но

 

благом

 

ысл

 

л

 

щіе

 

отцы

 

церкви

 

и

 

между

 

ирочимъ

 

св.

 

Ириней

ліонсьій

 

утверждали,

 

что

 

эта

 

разность

 

не

 

должна

 

и

 

не

 

можете

вести

 

къ

 

ркздѣлснію

 

и

 

увѣщавалъ

 

сохранить

 

единеніе

 

церковное.

Съ

 

четверти

 

го

 

вѣка

 

мы

 

видимъ

 

еще

 

болѣе

 

обрядовыхъ

 

разностей,

о

 

чемъ

 

передаюгь

 

церковные

 

писатели.

 

Ивторикъ

 

Сократе

 

схола,-

стикъ

 

гоіюрнтъ,

 

что

 

не

 

смотря

 

на

 

единство

 

церкви,

 

въ

 

ней

 

со-

держатся

 

различные

 

обычаи.

 

Затѣ.мъ,

 

перечисляя

 

эти

 

разности,

онъ

 

заключаете,

 

что

 

едвал.и

 

найдутся

 

двѣ

 

церкви,

 

которыя

 

ииѣ-

лн

 

бы

 

совершенно

 

тождественные

 

обряды

 

(книга

 

V,

 

глава

 

22,

стр.

 

432).

 

Историкь

 

Созоменъ

 

также

 

говорить,

 

что

 

безумно

 

бы-

ло

 

бы

 

прекращать

 

единеніе

 

съ

 

церковью

 

изъ-за

 

разности

 

обыча-

евъ

 

(книга

 

I,

 

глава

 

16,

 

стр.

 

60).

 

И-івѣстно

 

также,

 

что

 

въ

 

во-

сточной

 

церкви

 

сначала

 

совершалась

 

литургія,

 

Василія

 

Великаго,

а

 

въ

 

западной

 

Григорія

 

Двоеслова.

 

Но

 

при

 

разностяхъ

 

обрядо-

выхъ

 

никто

 

не

 

думалъ

 

нарушать

 

едивенія.

 

церкви.

 

Внрочемъ,

некоторые

 

изъ

 

христіанъ

 

выражали

 

неудоцо.іьствіс

 

даже

 

противъ

Василія

 

Великаго,

 

вслѣдствіе

 

разности

 

въ

 

нѣніи

 

псадяовъ.

 

Но

св.

 

отецъ

 

отвѣчалъ

 

имъ:

 

„стыдно

 

вамъ:

 

смотрите,

 

не

 

оцѣживаете

ли

 

вы

 

комара,

 

занимаясь

 

тонкими

 

щслѣдованіями

 

звуковъ

 

голоса,

употребляемыхъ

 

въ

 

иѣснопѣніи,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

нарушая

 

важнѣи-

шія

 

заповѣди"

 

(Твор.

 

Вас.

 

Вед.

 

С.

 

П.

 

1787

 

г.

 

кн.

 

3,

 

поел.

24,

 

л.

 

241).

 

Такимъ

 

образомъ

 

видимъ,

 

что

 

древняя

 

церковь

всячески

 

старалась

 

изъ-за

 

разностей

 

обрядовыхъ

 

не

 

нарушать

единепія

 

и

 

не

 

огдѣляла

 

тѣхъ,

 

которые

 

не

 

соблюдали

 

одинаковыхъ

обрядовъ.

 

Это

 

все

 

говорить

 

противъ

 

кореннаго

 

принципа

 

старо-

обрядцевъ:

  

аще

 

юно

 

прибавить

 

ила

 

убавить

 

одну

 

готу,

 

ана-
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ѳема

 

да

 

будетъ.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

мысли,

 

высказанный

 

доселѣ,

взяты

 

изъ

 

исторіи

 

слишкомъ

 

далекой

 

и

 

такъ

 

какъ

 

трудно

 

и

 

не

вездѣ

 

возможно

 

найти

 

источники

 

для

 

поцтвержденія

 

высказаппыхъ

мыслей,

 

то

 

лучше

 

показать

 

разнообразіѳ

 

обрядовъ

 

по

 

старопечат-

нымъ

 

книгамъ.

Въ

 

древней

 

русской

 

церкви

 

при

 

первыхъ

 

пяти

 

патріархахъ

было

 

ли

 

полное

 

согласіе

 

въ

 

буквѣ,

 

за

 

которую

 

такъ

 

настойчиво

ратуютъ

 

раскольники?

 

не

 

было

 

ли

 

при

 

нихъ

 

разногласій?

 

Обра-

щаясь

 

къ

 

книгамъ

 

до

 

никояовскаго

 

времени,

 

мы

 

находимъ

 

въ

пихъ

 

постоянное

 

сознаніе

 

въ

 

неправильности

 

и

 

пъ

 

ошибкахъ

 

въ

этихъ

 

книгахъ.

 

Старообрядцы

 

обыкновенно

 

говорятъ:

 

положимъ,

до

 

патріарха

 

Іосифа

 

были

 

погрѣшности,

 

но

 

при

 

немъ

 

онѣ

 

всѣ

были

 

уничтожены.

 

Іосифовское

 

время

 

у

 

старообрядцевъ

 

признает-

ся

 

царствованіемъ

 

безусловной

 

истины

 

въ

 

церкви

 

во

 

всѣхь

 

отно-

шеніяхъ,

 

господствомъ

 

высшей

 

справедливости

 

и

 

въ

 

обрядахъ

 

и

въ

 

буквѣ.

 

Но

 

приведешь

 

свидѣтельства

 

разновременныхъ

 

книгъ.

При

 

патріархѣ

 

Филаретѣ

 

былъ

 

изданъ

 

Потребникъ.

 

Что

 

побудило

издать

 

его?

 

Въ

 

его

 

послѣсловіи

 

говорится,

 

что

 

при

 

предъиду-

щемъ

 

патріархѣ

 

было

 

шаого

 

погрѣшностей

 

и

 

неправильностей

 

въ

книгахъ,

 

которыя

 

нужно

 

было

 

исправить.

 

Но

 

все

 

ли

 

было

 

ис-

правлено?

 

Что

 

видимъ

 

послѣ

 

п.

 

Филарета?

 

Послѣ

 

него

 

при

 

Іоаса-

фѣ

 

былъ

 

издапъ

 

иноческій

 

потребникъ,

 

который

 

отличался

 

отъ

другпхъ

 

потребниковъ

 

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

немъ

 

были

 

правила,

 

относя-

щаяся

 

къ

 

инокамъ,

 

a

 

тѣ,

 

которыя

 

не

 

относятся

 

къ

 

нимъ,

 

были

выпущены.

 

Въ

 

его

 

послѣсловіи

 

издатель

 

пишете,

 

что

 

онъ

 

захо-

теть

 

исправить

 

несогласія

 

въ

 

книгахъ

 

на

 

основаніи

 

харатейиыхъ

списковъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

и

 

при

 

п.

 

ІоасафЬ

 

сознавали

 

ошибки,

оставгаіяся

 

и

 

сдѣланныя

 

при

 

п.

 

Филаретѣ.

 

Достигли

 

ли

 

истины

при

 

п.

 

Іоасафѣ?

 

Послѣ

 

пего

 

при

 

и.

 

Іосифѣ

 

былъ

 

изданъ

 

лѣст,-

вичникъ

 

Іоанна

 

Лѣствичника.

 

Въ

 

его

 

послѣсловіи

 

читаемъ,

 

что

въ

 

книги,

 

изданныя

 

прежде

 

переводчиками

 

и

 

переписчиками,

 

бы-

ло

 

внесено

 

много

 

неисправнаго.

 

Сознавалъ

 

ли

 

Іосифъ

 

подъ

 

конецъ

своей

 

жизни

 

исправность

   

и

 

правильность

 

книгъ?

    

Въ

 

концѣ

 

его
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жизни

 

была

 

издана

 

кормчая,

 

въ

 

предисловіи

 

которой

 

помѣщенъ

такой

 

горестный

 

отзывъ

 

о

 

кормчей

 

книгѣ:

 

„воззри

 

на

 

то,

 

обря-

щеши

 

ли

 

гдѣ

 

либо

 

право

 

писанную

 

безъ

 

всякаго

 

порока

 

въ

 

церк-

вахъ

 

святую

 

книгу?

 

Обрящепш

 

ли

 

чинъ

 

и

 

послѣдонапіѳ

 

по

 

за-

конному

 

правилу

 

святыхъ

 

отецъ?

 

Знаю,

 

что

 

неудобно

 

можешь

 

об-

рѣсти,

 

не

 

только

 

въ

 

соборной

 

церкви,

 

но

 

даже

 

въ

 

епископіи

 

или

обителяхъ.

 

Вотъ

 

до

 

какихъ

 

временъ

 

мы

 

достигли".

 

Такимъ

 

об-

разомъ

 

Іосифъ

 

или

 

его

 

современники,

 

такъ

 

сказать,

 

наканунѣ

его

 

смерти

 

сознавали

 

неисправность

 

своихъ

 

книгъ.

 

Въ

 

послѣсло-

іііи

 

книгъ

 

мы

 

находим ь

 

просьбу

 

Іосифа

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

и

 

на

 

бу-

дущее

 

время

 

продолжалось

 

исирнвленіе

 

книгъ

 

подъ

 

руководствомъ

соборной

 

церкви.

 

Слѣдовательно

 

убѣжденіе

 

въ

 

безусловной

 

вѣр-

ности

 

книгъ,

 

исправленныхъ

 

при

 

Іосифѣ,

 

создано

 

самими

 

старо-

обрядцами,

 

а

 

вовсе

 

не

 

тѣми,

 

которые

 

исправляли

 

ихъ.

 

Обраща-

ясь

 

къ

 

староиечагнымъ

 

книгамъ,

 

мы

 

въ

 

нихъ

 

находимъ

 

много

разностей.

 

Возміемъ

 

для

 

примѣра

 

чинопослѣдованіе

 

крещенія

 

при

Ф.іларетѣ

 

и

 

Іосифѣ.

 

Въ

 

иотребникѣ

 

Іосифіі,

 

сравнительно

 

съ

 

по-

требниками

 

Филарета,

 

мы

 

находимъ

 

много

 

новыхъ

 

молитвъ.

 

Въ

ектеніи

 

филаретовскаго

 

аотребника

 

только

 

двѣнадцать

 

прошеній,

а

 

въ

 

ектеніи

 

іосифовскаго

 

нотребника

 

двадцать

 

прошеній.

 

Въ

іосифовскомъ

 

потребникѣ

 

въ

 

чинопослѣгованіи

 

крещенія

 

положено

чтеніе

 

апостола

 

и

 

евангелія,

 

какъ

 

и

 

ныпѣ,

 

тогда

 

какъ

 

при

 

Фи-

ларетѣ

 

этого

 

не

 

было.

 

Такимъ

 

образом

 

ь

 

видимъ,

 

что

 

въ

 

этихъ

книгахъ

 

есть

 

прибавление

 

и

 

убавленіе.

 

Старообрядцы

 

обыкновенно

на

 

это

 

гов'»рятъ,

 

что

 

прибавленіе

 

и

 

убавленіе

 

цѣлыхъ

 

молитвъ

непогрѣшительно;

 

нельзя

 

только

 

прибавить

 

и

 

убавить

 

въ

 

самыхъ

молитвахъ.

 

Но

 

въ

 

книгахъ

 

видно,

 

что

 

и

 

это

 

не

 

выполнялось.

Въ

 

чинопослѣдованія

 

таинства

 

брака

 

въ

 

іоас.іфовскомъ

 

потребни-

кѣ

 

за

 

возложеніемъ

 

вѣииовъ

 

на

 

брачущихся

 

читается

 

такая

 

мо-

литва:

 

„Господи

 

Боже

 

пашъ,

 

славою

 

и

 

честію

 

вѣнчалъ

 

ecu

 

свя-

тыя

 

своя

 

мученики.

 

Ты

 

нынн

 

вѣнча

 

рабы

 

твоя

 

сія а ...

 

Старооб-

рядцы,

 

соглашаясь

 

съ

 

тіімъ,

 

что

 

были

 

нрибавленія

 

и

 

убавленія

въ

 

самыхъ

 

молитвахъ,

  

говорить,

   

что

 

въ

 

обрядовыхъ

 

дѣйствіяхъ
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не

 

было

 

разностей.

 

Но

 

и

 

это

 

не

 

вѣрно.

 

При

 

отрицаиіи

 

сатаны

въ

 

филаретовскомъ

 

потребникѣ

 

крещаемому

 

повелѣвается

 

воздви-

гать

 

руки

 

горѣ,

 

а

 

въ

 

іосифовскомъ

 

долу;

 

при

 

сочетаніи

 

со

 

Хри-

стомъ

 

въ

 

филаретовскомъ

 

потребникѣ

 

повелѣвается

 

держать

 

руки

долу,

 

а

 

въ

 

іосифовскоиъ

 

воздвигать

 

юрѣ.

 

Когда

 

старообрядцамъ

указываютъ

 

на

 

эти

 

разпости,

 

то

 

они

 

начпнаготъ

 

сердиться

 

и

 

уко-

рять

 

православныхъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

они

 

хулягв

 

патріарховъ,

 

на-

зываютъ

 

ихъ

 

еретиками,

 

что,

 

дѣйствительно,

 

и

 

должно

 

слѣдовать

по

 

ихъ

 

логикѣ.

 

Но

 

можно

 

оправдаться

 

отъ

 

этого

 

пареканія.

Патріархъ,

 

заповѣдующій

 

поднять

 

руки,

 

выражаетъ

 

этимъ

 

борьбу

съ

 

сатаною,

 

такъ

 

какъ

 

простер™

 

рукъ

 

озпачаетъ

 

борьбу;

 

а

другой,

 

заповѣдующій

 

опустить

 

руки,

 

указываетъ

 

на

 

жилище

 

са-

таны,

 

которое

 

находится

 

какъ

 

бы

 

внизу.

 

Во

 

второмъ

 

случаѣ

одинъ

 

выражаетъ

 

словомъ

 

долу

 

послушаніе,

 

покореніе

 

Христу,

 

а

другой

 

словомъ

 

іорѣ

 

выражаетъ

 

молитвенное

 

настроеніе,

 

обраще-

ніе

 

къ

 

престолу

 

Христа,

 

находящаяся

 

на

 

небесахъ.

 

Такими

 

объ-

ясненіями

 

старообрядцы

 

уссокоиваются.

 

Можно

 

найти

 

и

 

еще

 

раз-

ности

 

въ

 

книгахъ.

 

Въ

 

потребникахъ

 

филаретовскомъ

 

и

 

іоасафов-

скомъ

 

1636

 

года

 

положенъ

 

былъ

 

особый

 

чинъ

 

священническаго

погребенія,

 

а

 

въ

 

потребникѣ

 

іоасафовскоиъ

 

1639

 

года

 

этотъ

чинъ

 

отмѣненъ

 

и

 

положеао

 

отпѣвать

 

священника

 

мірскимъ

 

погре-

беніемъ.

 

Въ

 

объясвеніе

 

того,

 

почему

 

такъ

 

аоступлено,

 

издатели

этого

 

потребника

 

напечатали

 

въ

 

немъ

 

слѣдующее

 

замѣчаніе:

 

„а

поповское

 

погребеніе

 

отставлено,

 

по

 

повелѣнію

 

великаго

 

господина

святѣйшаго

 

Іоасафа

 

патріарха

 

московскаго

 

и

 

всея

 

Русіи

 

потому,

что

 

то

 

погребеніе

 

учинено

 

отъ

 

еретика,

 

Еремѣя

 

попа

 

болгарскаго".

Впослѣдствіи

 

чинъ

 

священническаго

 

погребенія

 

опять

 

внесенъ

 

въ

потребникъ

 

іосифовскаго

 

изданія.

Извѣстно

 

потомъ,

 

что

 

при

 

апостолахъ

 

были

 

узаконена,

 

кото-

рый

 

со

 

временемъ

 

были

 

отмѣнены.

 

Апостолы

 

Петръ

 

и

 

Павелъ

первымъ

 

правиломъ

 

заповѣдуютъ

 

пять

 

дней

 

дѣлать,

 

а

 

два —

субботу

 

и

 

воскресенье—праздновать

 

(Корм.

 

л.

 

27).

 

Поиѣстный

лаодикійскій

 

соборъ

   

въ

 

двадцать

 

довятомъ

 

иравилѣ

   

зановѣдуетъ



—

 

97

 

—

праздновать

 

только'

 

воскресенье,

 

а

 

противниковъ

 

этого

 

постанов-'

леиія

 

называетъ

 

жидовствующияп

 

(Корм.

 

л.

 

78).

 

Такимъ

 

обра-

эѵлъ

 

правило

 

обрядовое,

 

даже

 

и

 

апостольское,

 

отмѣнено.

 

Въ

 

рус-

ской

 

церкви

 

это

 

апостольское

 

правило,

 

вопреки

 

лаодикійсшіу

 

со-

бору,

 

было

 

снова

 

возстановлено

 

п

 

узаконено

 

стоглавыиъ

 

соборозіъ

(95

 

г.).

 

Но

 

въ

 

Кирилловой

 

кидав

 

(л.

 

242)

 

это

 

правило

 

сто-

главаго

 

собора

 

снова

 

отѵіѣнено

 

и

 

даже

 

оъ

 

клятвою

 

отъ

 

Христа.

Здѣсь,

 

конечно^

 

проклинается

 

не

 

стоглавый

 

соборъ,

 

а

 

практика

римлянъ

 

(это

 

постаиовленіе

 

находится

 

въ

 

статьѣ

 

о

 

римскихъ

 

ере-

сяхь),

 

которые,

 

вирочемъ,

 

не

 

празднуютъ

 

субботу,

 

а

 

постятся.

Такимъ

 

образомъ

 

находимь

 

четыре

 

постаповлонія

 

объ

 

одномъ

 

и

томъ

 

же

 

предметѣ,

    

совершенно

   

нротивуположныя

   

одно

 

другому.

(Продолжеіііе

   

будетъ).

---------------

Общзство

 

для

 

распространяя

 

Сз.

 

Писанія

 

въ

 

Россіи.
(1863-78

 

г.).

-------

                     

пен

 

( <гш

:нъпѵі

   

«Заблуждаетесь,

 

не

 

зная

 

Писангй*.

Матѳ.

 

XXII,

 

29.

Въ

 

началѣ

 

1863

 

г.,

 

вскорѣ

 

послѣ

 

появленія

 

Новаго

 

За-

вѣта

 

на

 

русскоиъ

 

языкѣ,

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

возникъ

 

небольшой

частный

 

кружекъ,

 

поставившій

 

себѣ

 

задачею

 

содѣйствовать

 

съ

своей

 

стороны,

 

но

 

иѣрѣ

 

силъ,

 

распространенно

 

въ

 

народѣ

 

этой

святой

 

книги,

 

чтобы

 

доставить

 

пе

 

тѣаіъ,

 

которые

 

не

 

имѣютъ

 

еще

ея

 

по

 

певѣдѣнію,

 

бѣдности

 

или

 

инымъ,

 

подобпымъ,

 

причинам!..

Это

 

было

 

время,

 

когда

 

въ

 

образованномъ

 

сословіи

 

пробудилось

почти

 

всеобщее

 

стремление

 

распространять

 

грамотность

 

въ

 

народѣ.

Но

 

извѣстно,

 

какое

 

неизгладимое

 

ннечатлѣніе

 

оставляетъ

 

первая

прочитанная

 

книга:

 

какъ

 

важно

 

поэтому,

 

чтобы

 

эта

 

первая

 

кни-

га,

 

попавшая

 

въ

 

руки

 

грамотному

 

простолюдину,

 

была

 

пе

 

вздор-

ная

 

какая

 

нибудь

 

книжонка,

 

а

 

Слово

 

Вожіе,

 

„умудряющая

 

про-

стыхъ"

 

(Псал.

 

18,

 

8).

 

Эта

 

мысль

 

воодушевляла

 

новою

 

ревностью

лпцъ,

  

иололт вш ихъ

 

начало

   

„Обществу

   

для

 

распространена

 

Св.



—

 

98

 

-

Писанія

 

въ

 

Россіи",

   

уставъ

 

коего

 

2-го

 

мая

 

1869

 

г.

 

удостоил-

ся

 

Высочайшаго

 

утвержденія.

Общество

 

положило

 

руководствоваться

 

слѣдугощими

 

правилами:

1)

   

Распространять

 

лишь

 

книги

 

Свящ.

 

Писанія,

 

изданныя

по

 

благословенно

 

Св.

 

Синода.

2)

   

Продавать

 

Св.

 

книги

 

въ

 

переплетѣ

 

по

 

возможно

 

деше-

вой

 

цѣнѣ,

 

людямъ

 

же

 

совершенно

 

бѣднымъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

въ

больницы,

 

богадѣльни,

 

тюрьмы,

 

бѣдлыя

 

школы

 

уступать

 

по

 

умень-

шенной

   

еще

 

цѣнѣ

 

и

 

даже

 

дарить,

   

по

 

мѣрѣ

 

средствъ

 

Общества.

3)

   

Для

 

того,

 

чтобы

 

Св.

 

книги

 

всюду

 

могли

 

быть

 

продава-

емы

 

по

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

цѣнѣ,

 

назначенной

 

Обществом,

 

прини-

мать

 

для

 

желающих*,

 

пересылку

 

ихъ

 

на

 

счетъ

 

Общества.

Кромѣ

 

обыкновеннаго

 

способа

 

продажи

 

книгъ

 

изъ

 

склаловъ,

припятъ

 

былъ

 

и

 

другой

 

еще

 

способъ

 

распространенія

 

Св.

 

книгъ,

цѣлесообразность

 

котормго,

 

особенно

 

у

 

насъ,

 

нельзя

 

но

 

признать.

Мы

 

разумѣемъ

 

распространеніе

 

Св.

 

книгъ

 

въ

 

разносъ.

 

Нашъ

простолюдинъ,

 

напр.,

 

не

 

привыкъ

 

покупать

 

книгу

 

въ

 

магазинахъ,

онъ

 

охотнѣе

 

пріобрѣтетъ

 

ее

 

изъ

 

рукъ

 

разносчика;

 

иной,

 

быть

можетъ

 

и

 

не

 

слыхалъ

 

еще

 

о

 

появленіи

 

Новаго

 

Завѣта

 

на

 

рус-

скомъ

 

языкѣ;

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

находящіеся

 

въ

 

больницахъ,

тюрьмахъ

 

или

 

на

 

фабрикахъ

 

и

 

т.

 

п.

 

но

 

могутъ

 

сами

 

пойти

 

за

Евангеліемъ,

 

хотя

 

бы

 

и

 

желали

 

его

 

имѣть,— къ

 

такимъ

 

нужно

припести

 

его.

 

У

 

иного

 

(и

 

не

 

простолюдина)

 

одипъ

 

видъ

 

ирине-

сепнаго

 

ему

 

Евангелія

 

и

 

дешевизна

 

книги

 

можетъ

 

возбудить

 

же-

лапіе

 

пріобрѣсть

 

его.

 

Великая

 

разница—книга

 

лежачая

 

и

 

книга

„ходячая",

 

книга

 

которая

 

ждетъ

 

или

 

которая

 

ищетъ

 

покупате-

лей.

 

Вотъ

 

одиаъ

 

изъ

 

примѣровъ

 

тому.

 

Петербургски

 

книжный

торговецъ,

 

продававшій

 

книги

 

со

 

столика

 

у

 

Полицейскаго

 

моста,

купилъ

 

однажды

 

у

 

книгоноши

 

Ф.

 

экземнляръ

 

Новаго

 

Завѣта

 

въ

хорошенькомъ

 

красномъ

 

переплетѣ,

 

и

 

положилъ

 

его

 

виѣстѣ

 

съ

прочими

 

книгами

 

па

 

виду

 

тысячь

 

людей,

 

ежедневно

 

проходившихъ

мимо.

 

„Любопытство

 

все

 

меня

 

беретъ",

 

говорила

 

Ф.,

 

„иродапъ

ли

 

онъ?

 

Какъ

 

ни

 

иду

 

мимо,

 

взгляну, —нѣтъ,

 

все

 

лежитъ:

   

побѣ-



-

 

99

 

—

лѣлъ

 

даже

 

лежа!"

 

Такъ

 

пролежалъ

 

онъ

 

нѣсколько

 

мѣсяцевъ.

Сала

 

же

 

Ф.

 

продавала

 

въ

 

разносъ

 

ежемѣсячно

 

200—300

 

экз.

Св.

 

книгъ. — Съ

 

этого

 

способа

 

распространения

 

Св.

 

книгъ

 

и

 

на-

чали

 

члены

 

Общества;

 

но,

 

связанные

 

другими

 

обязанностями,

 

мог-

ли

 

прибѣгать

 

къ

 

нему

 

лишь

 

при

 

случаѣ

 

и

 

въ

 

свободное

 

время.

Чтобы

 

дать

 

распространенно

 

Св.

 

книгъ

 

въ

 

разносъ

 

желаемое

 

раз-

нице,

 

необходимы

 

были

 

лица,

 

которые

 

бы

 

исключительно

 

посвя-

тили

 

себя

 

этому

 

дѣлу,

 

необходимы

 

были

 

книюноши.

 

Отъ

 

книго-

ноши

 

требовались

 

любовь

 

къ

 

дѣлу,

 

безусловная

 

честность,

 

благо-

честіѳ,

 

знаніе

 

Св.

 

Писанія,

 

или

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

нѣкоторое

 

зна-

комство

 

съ

 

нимъ,

 

чтобы

 

иному

 

„темному

 

человѣку"

 

объяснить,

что

 

содержится

 

въ

 

Св.

 

Писаніи

 

и

 

тѣмъ

 

пробудить

 

желаніе

 

прі-

обрѣсть

 

его,

 

наконецъ

 

усердіе — до

 

самоотверженія;

 

требовалось

словомъ

 

то,

 

что

 

мы

 

называемъ

 

призваніемъ.

 

Простой

 

„наемникъ"

для

 

подобнаго

 

дѣла

 

очевидно

 

не

 

годился.

 

Общество

 

имѣло

 

счастіе

найти

 

съ

 

самаго

 

начала,

 

въ

 

своей

 

средѣ,

 

желаемаго

 

книгоношу

въ

 

лицѣ

 

О.

 

Б.

 

Ф.

Съ

 

1863

 

г.

 

нашъ

 

первый

 

,,к;шгоногаа"

 

началъ

 

дѣлать

 

по-

ѣздки

 

на

 

Нижегородскую

 

ярмарку,

 

по

 

Приволжью

 

и

 

далѣе

 

въ

Саратовскія

 

степи

 

и

 

па

 

Кавказъ,

 

стараясь

 

доставить

 

Св.

 

книги

туда,

 

гдѣ

 

пеизвѣстно

 

еще

 

было

 

даже

 

и

 

о

 

появленіи

 

Новаго

 

За-

вѣта

 

па

 

русскомъ

 

языкѣ,

 

и

 

куда

 

эта

 

Св.

 

книга

 

инымъ

 

путемъ,

вѣроятно,

 

не

 

скоро

 

бы

 

еще

 

проникла.

 

Такъ

 

на

 

южной

 

окраинѣ

Саратовскихъ

 

степей

 

крестьяне

 

села

 

Александровъ-гай

 

купили

 

у

Ф.

 

16S

 

экз.

 

Новаго

 

Завѣта.

 

На

 

кавказѣ,

 

по

 

разпымъ

 

городамъ

и

 

селеніямъ,

 

a

 

болѣе

 

всего

 

между

 

расположенными

 

тамъ

 

войсками

пъ

 

теченіи

 

двухъ

 

лѣтъ

 

распространено

 

было

 

имъ

 

до

 

8.000

 

экз.

Новаго

 

Завѣта.

 

Вездѣ

 

нашъ

 

„книгоноша"

 

былъ

 

желаннымъ

 

го-

стемъ,

 

вездѣ,

 

привозимый

 

иль

 

издалека,

 

Новый

 

Завѣтъ

 

на

 

род-

номъ

 

языкѣ

 

принимался

 

съ

 

радостью.

 

„Это

 

уже

 

давно

 

бы

 

надо

сдѣлать,

 

потому

 

что

 

намъ

 

эту

 

книгу

 

достать

 

нельзя!"

 

замѣтилъ

саратовскій

 

купецъ,

 

узнавъ

 

отъ

 

Ф.,

 

что

 

въ

 

Петербурге

 

образо-

вался

 

кружокъ

 

людей,

 

которые

 

жертвуютъ

 

свой

 

трудъ

 

и

 

средства



—

 

100

 

-

для

 

раснространенія

 

въ

 

пародѣ

 

Евангелія

 

по

 

возможно

 

дешевой

цѣнѣ.

 

—

 

„Слава

 

Тебѣ,

 

Господи,

 

добился!"

 

громко

 

воскликнулъ,

снявши

 

шайку

 

и

 

набожно

 

перекрестясь,

 

молодой

 

подмастерье

 

въ

г.

 

Аткарскѣ,

 

получпвъ

 

изъ

 

рукъ

 

нашего

 

книгоноши

 

Новый

 

За-

вѣтъ.

 

Подобныхъ

 

примѣровъ

 

неподдѣльной

 

радостп,

 

съ

 

какою

принимается

 

народолъ

 

,, книга

 

жизни"

 

и

 

вмѣстѣ

 

трудности

 

до-

стать

 

ее

 

вдали

 

отъ

 

столицъ,

 

много

 

можно

 

было

 

бы

 

привести.

„За

 

эту

 

книгу,

 

братцы,

 

надо

 

жизнь

 

отдать!"

 

воскликнулъ

 

одинъ

солда.тъ,

 

держа

 

Евангеліе

 

въ

 

рукахъ.

 

„Эта

 

книга—душа

 

моя!"

выразился

 

другой,

 

прижимая

 

Евангеліе

 

къ

 

груди, — „умру

 

не

оставлю

 

ее!"

 

Въ

 

г.

 

Азовѣ

 

нагоняетъ

 

нашего

 

книгоношу

 

больной

старикъ-крестьянинъ

 

въ

 

телегѣ.

 

Верстъ

 

за

 

семь

 

оттуда,

 

въ

 

ста-

пицѣ,

 

купилъ

 

опъ

 

у

 

него

 

Новый

 

Завѣтъ

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ,

 

но

знакомая

 

госпожа,

 

по

 

словамъ

 

его,

 

„отбила"

 

у

 

него

 

эту

 

книгу.

Послѣ

 

долгихъ

 

розысковъ,

 

найдя,

 

наконецъ,

 

Ф.,

 

старикъ

 

неска-

занно

 

обрадовался

 

и,

 

купивъ

 

другой

 

экземпляръ

 

Новаго

 

Завѣта,

онъ

 

громко

 

воскликнулъ,

 

ппднявъ

 

глаза

 

къ

 

небу

 

и

 

набожно

 

кре-

стят

 

:

  

„слава

 

Тебѣ,

 

милосердному

 

Богу!"

      

: н

  

л

  

8

Какую

 

притягательную

 

силу

 

имѣетъ

 

Евангеліе

 

для

 

инаго

„простаго"

 

человѣка,

 

еще

 

незпакомаго

 

съ

 

нимъ,

 

наглядно

 

иред-

ставляетъ

 

слѣдующій

 

прямѣрь.

 

Въ

 

1865

 

г.

 

на

 

путя

 

изъ

 

Ниж-

няго

 

въ

 

Саратовъ,

 

нашъ

 

книгоноші

 

Ф.

 

долженъ

 

былъ

 

вмѣстѣ

 

съ

прочими

 

пассажирами

 

прождать

 

парохода

 

трое

 

съ

 

половиною

 

су-

тукъ

 

на

 

Самарской

 

пристани.

 

Отъ

 

нечего

 

дѣлать

 

рассказывали

воспоминанія

 

изъ

 

своей

 

прежней

 

жизни

 

и

 

читали.

 

Между

 

спутни-

ками

 

былъ

 

отличный

 

чтецъ:

 

„въ

 

послѣдній

 

вечеръ",

 

разеказыва-

етъ

 

Ф.,

 

„я

 

попросилъ

 

его

 

прочитать

 

намъ

 

что

 

пибудь

 

изъ

 

Еван-

іелія

 

отъ

 

Луки.

 

Онъ

 

исполнилъ

 

мою

 

просьбу

 

и

 

прочелъ

 

пер

 

выя

восемь

 

главъ

 

одну

 

за

 

другою.

 

Впечатлѣніе,

 

какое

 

производили

 

на

нѣкоторыхъ

 

эти

 

чудные

 

разсказы,

 

было

 

поразительно.

 

Я

 

желалъ

бы

 

быть

 

живописцемъ,

 

чтобы

 

изобразить

 

эту

 

сцену!

 

Одинъ

 

мат-

росъ,

 

совсѣмъ

 

собравшійся

 

выйти

 

но

 

дѣламъ,

 

остановился

 

посреди

комнаты,

 

какъ

 

былъ,

 

въ

 

шубѣ,

   

въ

 

шапкѣ,

 

съ

 

фонаремъ

 

въ

 

ру-



—

 

101

 

-

кѣ,

 

какъ

 

прикованный,

 

съ

 

широко

 

раскрытыми

 

глазами,

 

непод-

вижно

 

устремленными

 

на

 

чтеца

 

съ

 

выраженіемъ

 

напряжсннѣйшаго

гнияанія

 

на

 

лицѣ....

 

Вослѣ

 

меня

 

на

 

полу

 

сидѣла

 

женщина;

 

дер-

ну

 

въ

 

меня

 

за

 

руку,

 

она

 

тихонько

 

спросила:

 

„что

 

это

 

за

 

книга?"

Это— Евангеліе,

 

отвѣчалъ

 

я, — „Ахъ,

 

какое

 

чудное

 

чтеніе!",

 

за-

мѣтила

 

она,

   

тихо

 

покачивал

 

головою.

Не

 

мепѣе

 

сочувственно

 

встрѣчено

 

было

 

появленіе

 

„Общества

для

 

распространенія

 

Св.

 

Писанія

 

въ

 

Россіи"

 

и

 

пастырями

 

церк-

ви.

 

„Ваше

 

дѣло

 

было

 

точно

 

отзывъ

 

на

 

наши

 

задугаевныя

 

мысли,

потому

 

какъ

 

намъ

 

было

 

не

 

высказать

 

сердечнаго

 

желанія

 

п

 

пол-

ной

 

готовности

 

служить

 

насущно

 

необходимому

 

дѣлу,

 

вами

 

нача-

тому1?"

 

писалъ

 

въ

 

Общество

 

въ

 

1870

 

г.

 

одинъ

 

сельскій

 

священ-

никъ.

 

„Никого

 

не

 

можетъ

 

такъ

 

утѣшать

 

и

 

радовать

 

учреждение

Общества

 

для

 

распространенія

 

Св.

 

Писанія

 

въ

 

Россіи,

 

какъ

 

свя-

щенппка",

 

писалъ

 

другой

 

свящепно-служитель,

 

предлагая

 

себя

 

въ

члены

 

Общества,— Въ

 

томъ

 

Же

 

году

 

миссіонеръ

 

между

 

расколь-

никами

 

въ

 

однѳмъ

 

изъ

 

нашихъ

 

промышленныхъ

 

центровъ,

 

пред-

лагая

 

себя

 

въ

 

члены

 

Общества,

 

писалъ

 

■

 

между

 

нрочимъ:

 

„раду-

ясь

 

успѣху

 

распространения,

 

паче

 

всего,

 

'вѣчныхъ

 

истинъ,

 

прине-

сенныхъ

 

Госнодомъ

 

напіимъ

 

Іисусомъ

 

Христомъ,

 

содержащихся

 

въ

святомъ

 

Евангеліи,

 

о

 

которомъ

 

мноіія

 

деревни

 

малѣйшаго

 

не

имѣютъ

 

поііятія, — я

 

искренно- желаю

 

быть

 

■

 

членомъ-оотрудникомъ

великаго

 

дѣла".

Мы

 

высоко

 

цѣнимъ

 

участіе

 

духовныхъ

 

лицъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

Об-

щества,

 

видя

 

въ

 

томъ

 

залогъ

 

нреусйѣянія

 

его.

 

„Это

 

собственно

наше

 

дѣло!"'

 

выразился

 

одинъ

 

изъ

 

достоуважаемыхъ

 

настырей

церкви.

 

Но

 

мы

 

зпаемъ,

 

какъ

 

затруднительно

 

священно-служителю

отдаленной

 

мѣстности,

 

a

 

тѣмъ

 

болѣе

 

небогатому

 

средствами

 

сель-

скому

 

священнику,

 

пріобрѣтать

 

Св.

 

книги

 

для

 

распространенія

ихъ

 

между

 

своими

 

прихожанами.

 

Общество

 

наше

 

почитаетъ

 

себя

счастливымъ,

 

что

 

могло

 

ирійти,

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ,

 

на

 

помощь

многимъ

 

свящепно-слулсителямъ

    

и

   

пріобрѣсти

 

въ

 

нихъ

 

ревност-



—

   

102

ныхъ

 

сочленовъ

 

(').

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ,

 

въ

 

святой

 

ревности,

подобно

 

книгоношамъ,

 

обходили

 

своихъ

 

прихожанъ,

 

предлагая

имъ

 

Св.

 

Евангеліе,

 

другіе,

 

для

 

той

 

же

 

цѣли,

 

брали

 

съ

 

собою

Св.

 

книги,

 

отправлялись

 

на

 

требы

 

или

 

ходя

 

съ

 

иконами

 

по

 

до-

мамъ

 

въ

 

праздникъ

 

Пасхи,

 

внушая,

 

о

 

необходимости

 

имѣть

 

въ

домѣ

 

Св.

 

Евангеліе

 

и

 

объясняя

 

содержаніе

 

его.

 

„Полученныя

книги,

 

Св.

 

Евангелія",

 

писалъ

 

въ

 

Общество

 

сельскій

 

свящепникъ

одной

 

изъ

 

сѣперныхъ

 

губерній,

 

„съ

 

радостью

 

были

 

приняты

 

все-

ми,

 

кому

 

были

 

предложены.

 

Но

 

самыми

 

усердными

 

покупателями

были

 

дѣти,

 

обучающіяся

 

грамотѣ...

 

но

 

выходѣ

 

изъ

 

школы

 

каж-

дый

 

вечеръ

 

при

 

лучинѣ

 

прочитываютъ

 

они

 

по

 

нѣскольку

 

страпи-

чекъ

 

Св.

 

Евангелія,

 

и

 

этимъ

 

самымъ

 

семья

 

отвлекается

 

отъ

 

пу-

стыхъ

 

и

 

безполезныхъ

 

разговоровъ".

Въ

 

настоящее

 

время

 

прошло

 

шестьнадцатъ

 

лѣтъ

 

отъ

 

перва-

го

 

начала

 

Общества.

 

Вотъ

 

краткій

 

отчетъ

 

о

 

его

 

дѣятельности:

Распространено

 

Св.

 

книгъ:

Въ

 

1863

 

г.

 

2.450

 

экз.

 

Въ

 

1871

 

г.

 

72.867

 

экз.

1864

 

г.

 

4.747

 

„

  

„

 

1872

 

г.

 

84.976

1865

 

г.

 

13.385

 

„

  

„

 

1873

 

г.

 

66.162

1866

 

г.

 

19.849

 

„

  

„

 

1874

 

г.

 

33.373

1867

 

г.

 

17.433

    

„

  

„

1868

 

г.

 

27.716

    

„

 

„

1869

 

г.

 

19.591

    

„

  

„

1870

 

г.

 

42.841

     

„

  

„

Итого

 

за

   

16

 

лѣтъ

1875

 

г.

 

42.932

1876

 

г.

 

39.473

1877

 

г.

 

46.847

187S

 

г.

 

42.727

.

 

.

 

577.369

 

экз.

Въ

 

томъ

 

числѣ

   

подарено,

    

частью

 

уступлено

    

за

 

полцѣны

около

 

22,000

 

экз.

 

въ

 

тюрьмы,

   

больницы,

   

богадѣльни,

 

школы

 

и

бѣднымъ

 

людямъ

 

( 3).

   

Здѣсь

 

кстати

 

замѣтить,

 

что

 

цѣны

 

на

 

Св.

книги,

 

для

 

удобства

 

покупателей,

   

назначены

 

въ

 

каталогѣ

 

Обще-

(')

 

Къ

 

исходу

 

1878

 

г.

 

въ

 

составѣ

 

Общества

 

числилось

 

167

 

лицъ

 

духовнаго

званія.
( а)

 

Въ

 

томъ

 

числѣ

 

въ

 

теченіе

 

войны

 

1877—78

 

г.

 

продано

 

за

 

полцѣны

 

солда-

тамъ

 

Дунайской

 

арміи

 

свыше

 

12.000

 

экз.

 

и

 

подарено

 

болышмъ

 

и

 

раненымъ

 

въ

госниталлхъ

 

свыше

 

2.300

 

экз.
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ства

 

столь

 

низкія,

 

что

 

они

 

далеко

 

не

 

покрываютъ

 

расходовъ

 

по

заготовленію

 

и

 

распространена

 

ихъ.

Вышеозначенные

 

577,369

 

экз.

 

распространены

 

въ

 

большой

части

 

губерній

 

Европейской

 

Россіи

 

(особенно

 

по

 

Приволжью),

частью

 

въ

 

Закавказьѣ

 

и

 

Сибири

 

(преимущественно

 

въ

 

Западной),

иричемъ

 

крайними

 

пунктами

 

распространена

 

были

 

Архангельскъ,

Або,

 

Варшава,

 

Кишиневъ,

 

Тифлисъ,

 

Самаркапдъ,

 

Тагакентъ,

Усть-Каменогорскъ

 

(Семипалатинской

 

обл.),

 

Кяхта,

 

ст.

 

ПІелапу-

гино

 

(Забайкальской

 

области),

 

Енпсейскъ

 

и

 

Верхотурье.

Вчѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

число

 

участниковъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

Общества,

начавшись

 

съ

 

8

 

лицъ,

 

постепенно

 

возрастало:

 

къ

 

исходу

 

1878

 

г.

въ

 

составѣ

 

Общества

 

находилось

 

7

 

книгоношъ

 

и

 

607

 

прочихъ

членовъ,

 

изъ

 

коихъ

 

многіе

 

получали

 

изъ

 

складовъ

 

Общества

 

Св.

книги

 

для

 

расирострааенія

 

ихъ

 

въ

 

мѣстѣ

 

ихъ

 

жительства.

 

Семь

книгоношъ,

 

конечно,

 

немного

 

на

 

всю

 

Россію;

 

но

 

лицъ,

 

удовлетно-

ряющихъ

 

всѣмъ

 

условіямъ

 

хорошаго

 

книгоноши

 

найти

 

не

 

легко.

Мы

 

предпочптаемъ

 

имѣть

 

немного,

 

но

 

испытанныхъ

 

книгоношъ,

на

 

которыхъ

 

вполнѣ

 

можно

 

было

 

бы

 

положиться.

 

Съ

 

Словомъ

Божіимъ

 

нельзя

 

обращаться

 

какъ

 

со

 

всякою

 

другою

 

книгою:

 

важ-

но

 

не

 

только

 

распространеніе

 

его,

 

но

 

также

 

то,

 

кто

 

и

 

какъ

 

его

распространяет^

 

поэтому

 

книгоноши

 

избираются

 

лишь

 

изъ

 

чле-

новъ

 

Общества,

 

и

 

притомъ

 

послѣ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

продолжитель-

ная

 

испытанія.

 

Должно,

 

наконецъ

 

сказать,

 

что

 

и

 

средства

 

Об-

щества

 

не

 

позволяли

 

имѣть

 

болыпаго

 

числа

 

кпигоношъ.

Никакихъ

 

капиталовъ

 

Общество

 

не

 

имѣетъ,

 

и

 

ведетъ

 

свое

дѣло

 

лишь

 

на

 

добровольный

 

пожертвованія,

 

коихъ

 

въ

 

16-ти

лѣтвій

 

періодъ

 

поступило

 

79.101

 

р.

 

32

 

к.

 

Въ

 

томъ

 

числѣ

 

отъ

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Величествъ

 

и

 

Высочайшихъ

 

Особъ

 

Импера-

торская

 

Дома

 

(съ

 

1871

 

г.) — 7.535

 

руб.

 

Къ

 

31-му

 

декабря

1878

 

г.

 

средства

 

Общества,

 

преимущественно

 

въ

 

запасѣ

 

Св.

книгъ

 

и

 

долгахъ

 

на

 

разныхъ

 

лицахъ

 

за

 

отпущенный

 

на

 

коммисію

книги,

 

составляли

 

4.297

 

руб.

 

91

 

коп.

Изъ

 

предъадущаго

    

краткаго

  

очерка

 

видно,

    

что

  

сдѣлано
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Обществомъ

 

въ

 

шестнадцать

 

лвтъ

 

его

 

существованія;

 

въ

 

сравне-

піи

 

съ

 

потребностями

 

нашего

 

обширнаго

 

отечества,

 

это,

 

можно

сказать,

 

капля

 

въ

 

морѣ.

 

Нѣтъ

 

солнѣнія,

 

что

 

въ

 

тысячи

 

мѣстъ

Слово

 

Божіе

 

не

 

проникло

 

еще;

 

нужно

 

было

 

бы

 

имѣть

 

гораздо

бо.іѣе

 

книгоношъ;

 

желательно

 

было

 

бы

 

также

 

снабжать

 

безмездно

книгами

 

Св.

 

Писана

 

больницы,

 

богадѣльни,

 

тюрьмы,

 

бѣдныя

школы

 

и

 

т.

 

п.

 

въ

 

несравненно

 

болыпомъ

 

размѣрѣ,

 

нежели

 

въ

-какомъ

 

средства

 

Общества

 

позволяли

 

это

 

дѣлать

 

доселѣ;

 

часто

бывали

 

даже

 

и

 

такіе

 

случаи,

 

что .

 

Общество,

 

за

 

педостаткомъ

средствъ,

 

не

 

могло

 

вполнѣ

 

удовлетворять

 

постунающпхъ

 

требова-

ній.

 

Желательно

 

было

 

бы,

 

наконецъ

 

удешевить

 

еще

 

болѣе

 

цѣну

Св.

   

книгъ.

Чтобы

 

„Общество

 

для

 

распространена

 

Св.

 

Писанія

 

въ

 

Рос-

сіи"

 

могло

 

стоять

 

на

 

высотѣ

 

своей

 

задачи,

 

чтобы

 

оно

 

могло

 

каж-

дому

 

желающему

 

доставить

 

„книгу

 

жизни",

 

оно

 

должно

 

имѣть

болѣе

 

средствъ.

 

Мы

 

обращаемся

 

поэтому

 

къ

 

нашимъ

 

любезнымъ

соотечественпикамъ,

 

предлагая

 

всѣмъ,

 

кому

 

дорого

 

распростране-

но

 

въ

 

народѣ

 

русскомъ

 

познанія

 

Слова

 

Божія/

 

принять,

 

вмѣстѣ

съ

 

нами,

 

участіе

 

въ

 

этомъ

 

святомъ

 

и

 

великомъ

 

дѣлѣ— доброхот-

нымъ

 

денежнымъ

 

пожертвованіемъ

 

( 3 ),

 

склопепіемъ

 

къ

 

подобному

•пожертБованію

 

другихъ,

 

личнымъ

 

ітрудѳмъ

 

>чрезъ

 

непосредственное

распрострапеніе

 

Св.

 

книгъ

 

въ

 

мѣстѣ

 

своего

 

жительства,

 

нако-

нецъ— молитвою,

 

теплою,

 

сердечною

 

молитвою

 

къ

 

Подателю

 

вся-

квхъ

 

благъ

 

( 4),

 

чтобы

 

Слово

 

Божіе

 

распространялось

 

въ

 

народѣ

русскомъ,

 

озаряя

 

сердца

 

своимъ

 

.чудаымъ

 

свѣтолъ

 

и

 

возраждая

ихъ

 

■

 

къ

 

новой,

 

святой

 

жизни

 

(ê)i

  

RHiur.oaoqooA

 

m

    

dimir.

  

от.ід

ІІожертвованія

 

въ

 

■

 

пользу

 

Общества

 

принимаются

 

въ

-ІІравленіи

 

онаіо

 

помѣщающагося

 

въ

 

С.-Петербурт

 

(на

 

Василь-
_---------------------------- L_-------------------------------------- __

( 3 )

  

2.

 

Кориѳ.1

 

X,

 

7.
( 4 )

  

На

 

оеноі.мнш

 

loan.

 

XY,

 

5;

 

XIV,

 

13

 

Матѳ.

 

ХХИІ,

 

10.
M

 

1

 

Петр.

 

I,

 

23;

 

Іак.

 

I,

 

21;

 

2

 

Зимрѳ.

 

Ill,

 

1С— Иѣтъ

 

возможности

 

просле-
дить

 

дѣйстше,

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи,

 

многих/,

 

тысяча

 

экземпляровъ

 

Св.

 

Писанія,
распространенныхъ

 

въ

 

народѣ;

 

мы-моцтебы

 

указать,

 

одиакожъ,

 

на

 

нѣсколько

 

утѣ-

пштельныхъ

 

примѣровъ,

 

случайно

 

сдѣлавшихся

 

извѣстными

 

Обществу.

 

Такъ

 

одинъ

рядовой,

  

купивши

 

у

 

книгоноши

 

Г.

 

ль

 

1870

 

г.

 

Новый

 

Завѣтъ,

   

спустя

 

годъ,

 

встрѣ-



—

 

105

 

—

евскомъ

 

Острову,

 

въ

 

Волховскомъ

 

переулкѣ,

 

близъ

 

биржи,

 

въ

ломѣ

 

Л°

 

3).

Кромѣ

 

того,

 

на

 

основаніи

 

§

 

8

 

Устава,

 

приношенія

 

прини-

маются

 

также

 

въ

 

сборныя

 

книжки

 

членовъ

 

Общества,

 

списокъ

коихъ

 

помѣщается

 

въ

 

годовыхъ

 

отчетахъ,

 

выснлаемыхъ

 

безмездно

Правленіемъ,

 

но

 

первому

 

требованію.

Извлечете

 

изъ

 

Устава.

§

 

1.

 

Въ

 

О.-Петербургѣ

 

учреждается

 

Общество,

 

имѣющее

пѣлію

 

содѣйстпопать

 

распроетраненію

 

въ

 

Россіи

 

Св.

 

Писанія,

 

т.

о.

 

княгъ

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта,

 

илданныхъ

 

по

 

благословепію

Сіштѣйшаго

 

Синода,

 

преимущественно

 

же

 

Евангелія

 

и

 

Апостола

въ

 

русскомъ

 

переводѣ.

§

 

2.

 

Общество

 

составляется

 

изъ

 

членовъ

 

дѣйстнительныхъ

и

  

членовъ

 

— сотрудни ковъ.

Действительными

 

членами

 

считаются:

 

во

 

1-хъ

 

учредители

Общества

 

и

 

въ

 

2-хъ

 

тѣ,

 

которые

 

избраны

 

будутъ

 

въ

 

сіе

 

званіе

по

 

предложению

 

двухъ

 

дѣйствительныхъ

 

членовъ;

 

избраніе

 

же

 

въ

дѣйствительные

 

члены

 

производится

 

на

 

оспованіи

 

§

 

5.

Число

 

дѣйствительныхъ

 

членовъ

 

Общества

 

не

 

должно

 

быть

свыше

  

40.

Членами-сотрудниками

 

могутъ

 

быть

 

лица

 

обоего

 

пола,

 

всѣхъ

состояній

 

и

 

званій,

 

содѣйствующія

 

вообще

 

успѣху

 

Общества—

распространенно

 

книгъ

 

Св.

 

Писанія

 

(въ

 

разаосъ

 

или

 

иначе),

 

прі-

емомъ

 

пожертвованій

    

въ

 

пользу

 

Общества

    

по

 

Книжкамъ

  

и

   

въ

---------------------------------------------

тпвъ

 

его

 

опять

 

(въ

 

Петербурге),

 

съ

 

радостью

 

привѣтствовалъ

 

его:

 

„Прежде",
сталъ

 

онъ

 

ему

 

разеказывать,

 

„живя

 

въ

 

деревпѣ,

 

я

 

былъ

 

неграмотный

 

(онъ

 

вы-

учился

 

грамотѣ

 

въ

 

полку

 

уже);

 

вставь

 

утромъ,

 

помолюсь

 

Богу;

 

а

 

пошелъ

 

прочь, —

и

 

забылъ

 

все.

 

А

 

теперь

 

читаю

 

Новый

 

Завѣтъ,

 

и

 

цѣлый

 

день

 

все

 

думаю,

 

какъ

Спаситель

 

на

 

землѣ

 

былъ,

 

какія

 

чудеса

 

твориіъ,

 

какъ

 

страдалъ....

 

Прежде

 

я

 

былъ
темный

 

человѣкъ,

 

а

 

теперь

 

какъ

 

читаю

 

Евангеліе, —такъ

 

свѣтло

 

стало!"
Подобнымъ

 

же

 

образомъ

 

выразился

 

одинъ

 

трактирный

 

служитель

 

въ

 

Петер-
бурга,

 

встрѣтясь

 

1871

 

г.

 

съ

 

книгоношею

 

Л.,

 

у

 

которой

 

онъ

 

за

 

годъ

 

передъ

 

тѣмъ

кунилъ

 

Новый

 

ЗШйтъ:

 

„много

 

мнѣ

 

пользы

 

принесла

 

твоя

 

книга,— спасибо

 

тебѣ:

я

 

сталъ

 

по

 

крайней

 

мѣрІ

 

человѣкомъ,

 

много

 

я

 

оставилъ

 

„прочаго'-,— благодарю
Бога

 

теперьі"
Въ

 

отчетахъ

 

Общества

 

за

 

1869

 

и

 

1870

 

г.

 

приведено

 

нѣскодько

 

примѣровъ

спасительнаго

 

вліянія

 

Евангельскаго

 

слова

 

на

 

несчастныхъ,

 

подпавшихъ

 

было

 

по-

року

 

пьянства.
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кружки

 

(§

 

8.)

 

и

 

т.

 

д.

   

Члены-сотрудники

 

избираются

 

собрапіемъ

дѣйствительныхъ

 

членовъ

 

на

 

основаніи

 

§

 

5.

§

 

8,

 

Средства

 

Общества

 

составляются

 

изъ

 

шшосовъ

 

членовъ

о-наго

 

и

 

добровольных'!,

 

іірипошеній

 

постороппихъ

 

благотворителей.

Для

 

пріема

 

пожѳршваній,

 

всѣчъ

 

вообще

 

членамъ

 

могутъ

 

быт*

выдаваемы,

 

по

 

опредѣленію

 

Собранно,

 

особый

 

книжки

 

и

 

кружки:

первыя — съ

 

скрѣпою

 

(ао

 

листамъ)

 

Председателя,

 

а

 

вторыя — за

печатью

 

Общества.

 

Приношенія

 

принимаются

 

также

 

въ

 

Правле-

ніп

 

Общества.

§

 

9.

 

Расиространсніе

 

каигъ

 

Св.

 

Писапія

 

(въ

 

разиое/ь)

 

воз-

лагается,

 

подъ

 

ближайшішъ

 

наблюл еніемъ

 

Общества,

 

съ

 

надле-

жащаго

 

разрѣшенія,

 

па

 

членовъ

 

Общества,

 

по

 

ихъ

 

желанію.

Члеиамъ

 

свмъ

 

выдается

 

отъ

 

Общества

 

за

 

подписью

 

П редсѣдате-

 

-

ля,

 

письменное

 

удостовѣреніс

 

въ

 

настоящем- !,

 

ихъ

 

заанін;

 

кромѣ

того

 

Общество

 

припимаетъ

 

на

 

себя

 

учрежденіе,

 

но

 

мѣрѣ

 

возмож-

ности,

 

и

 

съ

 

разрѣшепіл

 

духічшаго

 

вѣдометва,

 

аеболыпихъ

 

кииж-

ныхъ

 

ссладовъ

 

при

 

церквахъ,

 

для

 

распространена

 

Св.

 

Писанія

въ

 

пародѣ

 

чрезъ

 

церковныхъ

 

старость

 

или

 

другихъ

 

довѣренныхъ

лицъ.

§

  

10.

 

Продажа

 

Св.

 

кннгъ

    

производится

 

по

 

возможно

 

де-

иіевы-мъ

 

цѣнамъ;

 

лгодямъ

 

же

 

бѣднымъ,

 

равпо

 

какъ

 

и

 

въ

 

больни-

цы,

 

богадѣльн-и-,

 

тюрьмы,

 

ц

 

прод,

    

могутъ

 

быть

 

доставляемы

 

онѣ

по

 

уменьшенной

 

цѣиѣ

 

иди

 

даже

 

безнлатне,

 

по

 

усмотрѣнію.

<ш;:

 

s

 

ИіЗРлененіе,

 

изъ

 

правилъ

 

Общества.
1.

 

Согласно

 

§

 

8

 

Устава,

 

веѣ

 

члены

 

Общества

 

дѣлаютъ

ежегодный

 

взпосъ,

 

но

 

размѣръ

 

со

 

ііредоставленъ

 

доброй

 

волѣ

каждаіо.

 

Желательно

 

также,

 

чтобы

 

члены

 

брали

 

па

 

себя

 

трудъ,

для

 

усилепія

 

средствъ

 

Общества,

 

собирать

 

пожертвованія

 

по

ЦДИЖКИЪ

 

и.

 

йъ,

 

кружки,

 

согласно

 

§.

 

2

 

Устава;

 

такшшя

 

книжки

и

 

кружки

 

.

 

высылаются

 

Правденіемъ

 

Общества,

 

но

 

заявленному

требоваиііо,

 

съ

 

разрѣіпепія

 

Об'щаго

 

Собрапія,

 

согласно

 

§

 

8

 

Уста

 

га.

4.

 

Каждый

 

чл«,нъ*еѳтрудни:кѵ

 

или

 

сотрудница

 

можетъ

 

реко-

мендовать

 

другихъ

 

лицъ

    

въ

 

члены-сотрудники

   

или

 

йотрудницыц
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5.

   

Независимо

 

отъ

 

того

 

могутъ

 

быть

 

приняты

 

I*

 

члены-

сотрудники

 

но

 

непосредственному

 

заявление

 

о

 

желиніи

 

ихъ

 

всту-

пить

 

въ

 

Общество,

 

едѣлннпому

 

въ

 

Правдепіе

 

онаго:

a)

 

всѣ

 

пшценш'слтжители,

 

б)

 

всѣ

 

состояние

 

на

 

государст-

венной

 

или

 

общественной

 

службѣ,

 

причемъ

 

отъ

 

лицъ

 

неизвѣст-

ныхъ

 

предстлвтнотсл

 

удостовѣрепіо

 

о

 

ихъ

 

личности

 

и,

 

паконецъ,

в)

 

тѣ

 

которые

 

представятъ

 

ішсыіенпую

 

рекомендаций

 

мѣстнаго'

нриходскаго

 

священника.

6.

   

Каждый

 

члепъ

 

Общества

 

получаетъ

 

даромъ

 

всѣ

 

отчеты

и

  

прочія

 

ие.чатаемыя

  

Обществозіъ

 

свѣдѣнія.

7.

   

Слѣдуетъ

 

распространять

 

свѣд.ѣпій

 

объ

 

Обществѣ,

 

приг>

лапіая

 

и

 

другихъ

 

лицъ

 

содѣигг

 

оиать

 

распространен!»

 

Св.

 

книгъ;

съ

 

этою

 

цѣлью

 

полезно

 

распространять

 

отчеты

 

В

 

другія

 

печатае-

мый

 

о

 

деятельности

 

Общества

 

свѣдѣнія,

 

который

 

можно

 

требо-

вать

 

отъ

 

Прпвлепія

 

Общества

 

въ

 

нзпѣстпомъ

 

ШійчестВѣ.

........
---------------

Въ

 

складѣ

 

Общества

 

(С. -Петербург!.,

 

Влсил.

 

Остр.,

 

Вол-
ховской

 

пер.

 

Ж

 

3)

 

имѣются

 

ІІовыя

 

Завѣты

 

русскіе,

 

мелкой

 

пе-

чати—по

 

30

 

коп., — крупной

 

печати

 

по

 

50

 

коп.,

 

4-ро

 

Ёванге-
лія

 

русскія,

 

мелкой

 

печати

 

по

 

15

 

коп.,— крупной

 

печати

 

но

 

30
коп.

 

Псалтыри

 

по

 

30

 

кон.

 

Полная

 

русская

 

Ииблія

 

—

 

І

 

руб.
Всѣ

 

книги

 

въ

 

хорошемъ

 

нереплетѣ.

 

Полный

 

каталогъ,

 

равно

какъ

 

и

 

всѣ

 

свѣдѣнія

 

объ

 

Общиствѣ

 

высылаются

 

по

 

первому

 

тре-

бование

 

безнлатпо.

РАЗНЫЯ

 

ИЗВЪСТІЯ.
Постановление

 

Мэсковскаго

 

губернскаго

 

ззмскаго

 

собранія

 

о

рефо;

 

іиѣ

 

церновныхъ

 

приходовъ.

Постановленіе

 

о

 

реформѣ

 

церковныхъ

 

приходовъ

 

предложено

гласнымъ

 

Д.

 

Ѳ.

 

Самаринымъ.

 

Рѣчь

 

зашла

 

въ

 

собраніи

 

о

 

выдачѣ

пособій

 

крестьянамъ

 

для

 

о'>сѣменснія

 

нолей.

 

Постановивши

 

вонросъ

шире,

 

и

 

указавши

 

на

 

другіе

 

случаи,

 

когда

 

требуется

 

выдача

 

по-

соби!

 

и

 

благотворительность,

 

Д.

 

Ѳ.

 

Самаринъ

 

вышшлъ

 

мысль

 

о

необходимости

  

правильной

 

организаціи-

 

благотворительности,

    

бозъ
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которой

 

дѣло

 

не

 

можетъ

 

идти

 

успѣпшо.

 

Дѣло

 

благотворенія

 

тре-

буѳтъ

 

не

 

только

 

правильной,

 

но

 

и

 

постоянно

 

действующей

 

орга-

низаціи.

 

Когда

 

бѣдствіе

 

настанетъ,

 

тогда

 

не

 

время

 

думать

 

объ

организаціи

 

благотворительности, — она

 

должна

 

быть

 

уже

 

готова.

Земскія

 

и

 

городскія

 

учреждения

 

могутъ

 

только

 

отчасти

 

исполнить

эту

 

деятельность,

 

потому

 

что

 

назначеніе

 

ихъ

 

неблаготворительное

только. .

 

Нужно

 

найти

 

такое

 

учрежденіе,

 

которое

 

бы

 

стояло

 

близ-

ко

 

къ

 

народу,

 

для

 

котораго

 

благотворительность

 

была

 

бы

 

вполнѣ

естественною,

 

вытекала

 

бы

 

изъ

 

самой

 

идеи,

 

одушевляющей

 

это

учрежденіе.

 

Единственная

 

общественная

 

единица

 

вполнѣ

 

удовлетво-

ряющая

 

этой

 

задачѣ — есть

 

приходъ.

 

Далѣе

 

г.

 

Самаринъ

 

въ

 

сво-

ей

 

рѣчи

 

развилъ

 

слѣдующій

 

взглядъ

 

на

 

приходъ.

 

Этимъ

 

словомъ

въ

 

послѣднее

 

время

 

злоупотребляли.

 

Недавно

 

высказана

 

была

мысль

 

пріурочить

 

къ

 

приходу

 

волостной

 

су

 

дъ,

 

въ

 

Москвѣ— город -

скіе

 

выборы

 

сдѣлать

 

по

 

приходамъ,

 

наконецъ,

 

чтобы

 

къ

 

прихо-

дамъ

 

были

 

пріурочены

 

ссудо-сберегательныя

 

кассы.

 

Все

 

это

 

не

основательно.

 

Что

 

такое

 

приходъ?

 

Это

 

не

 

территоріальная,

 

опре-

деленная

 

географическими

 

границами

 

единица,

 

a

 

извѣстное

 

обще-

ство

 

людей

 

связанныхъ

 

между

 

собою

 

единствомъ

 

мысли

 

и

 

убѣждо-

нія

 

и

 

стремленіемъ

 

къ

 

одинаковой

 

цѣли.

 

Эта

 

единица

 

юридиче-

ская.

 

Она

 

имѣетъ

 

такое

 

же

 

значеніе

 

въ

 

нашемъ

 

политическомъ

строѣ,

 

какъ

 

и

 

сельская

 

община.

 

Очевидно,

 

что

 

правильное

 

разви-

тіе

 

церковной

 

жизни

 

въ

 

этой

 

первичной

 

единицѣ

 

должно

 

отра-

зиться

 

на

 

жизни

 

всей

 

церкви;

 

если

 

же

 

тсченіе

 

жизни

 

на

 

этой

первичной

 

единицѣ

 

не

 

нормально,

 

то

 

таковымъ

 

оно

 

должно

 

отра-

зиться

 

и

 

во

 

всемъ

 

организмѣ

 

церковномъ.

 

Въ

 

какпхъ

 

условіяхъ

находится

 

приходъ?

 

Въ

 

самыхъ

 

неблагопріятныхъ.

 

Приходъ

 

въ

смыслѣ

 

юридическато

 

лица

 

не

 

признается

 

закономъ.

 

Онъ

 

не

 

мо-

жетъ

 

пріобрѣтать

 

имущества;

 

хотя

 

каждый

 

прихожанинъ

 

можетъ

сдѣлать

 

на

 

церковь

 

пожертвованіе,

 

но

 

законъ

 

не

 

обезпечиваетъ

жертвователя

 

въ

 

томъ,

 

что

 

его

 

пожертвованіе

 

останется

 

при

 

той

церкви,

 

для

 

которой

 

сдѣлано,

 

а

 

указываешь,

 

что

 

оно

 

составляетъ

достояніе

 

всей

 

церкви.

    

Имѣетъ

 

ли

  

приходъ

    

право

  

завѣдывать
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имуществомъ

 

церковнымъ?

 

Онъ

 

имѣетъ

 

право

 

избирать

 

старосту,

но

 

староста

 

не

 

отвѣчаетъ

 

предъ

 

приходомъ

 

за

 

свою

 

дѣятельность,

а

 

является

 

лицомъ

 

чиновнымъ,

 

отвѣтетвеннымъ

 

только

 

предъ

 

епар-

хіальныиъ

 

начальствомъ.

 

Имѣетъ

 

ли

 

приходъ

 

право

 

рекомендовать

хорошаго

 

человѣка

 

во

 

священника?

 

Нѣтъ.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

это

право

 

прихода

 

древнее

 

и

 

признавалось

 

за

 

приходомъ

 

до

 

начала

пастоящаго

 

столѣтія.

 

Вотъ

 

что

 

говорится

 

въ

 

инструкціи

 

благочин-

пымъ,

 

составленной

 

митрополитомъ

 

Московскимъ

 

Платономъ:

 

„если

гдѣ

 

священникъ,

 

или

 

діаконъ,

 

или

 

церковники

 

умрутъ,

 

тебѣ,

благочинному,

 

за

 

извѣстіе

 

немедленно

 

репортовать

 

въ

 

консиеторію

и

 

о

 

священникахъ

 

представлять

 

его

 

преосвященству;

 

а

 

между

тѣмъ

 

прихожапамъ

 

предлагать

 

чтобы

 

немедленно

 

избирали

 

достой-

наго

 

и

 

заручныя,

 

тобою,

 

благочиннымъ,

 

засвидѣтельствованныя,

прошенія

 

присылали;

 

а

 

если

 

къ

 

избранію

 

священника

 

чрезъ

 

мѣ-

сяцъ,

 

a

 

діаконовъ

 

и

 

церковниковъ

 

черезъ

 

два

 

мѣсяца

 

не

 

присту-

пятъ,

 

о

 

томъ

 

представлять

 

незабвенно''.

 

Олѣдующая

 

статья

 

ин-

струкціи

 

оиредѣляетъ

 

самый

 

порядокъ

 

избранія:

 

,,при

 

избраніи

священника

 

должно

 

быть

 

тебѣ,

 

благочинному,

 

неотмѣнно,

 

избранію

же

 

быть

 

въ

 

церкви

 

при

 

собраніи

 

священно

 

и

 

церковно

 

служителей

и

 

лучшихъ

 

нрнхожанъ;

 

и

 

по

 

молитвѣ,

 

и

 

по

 

призваніи

 

Божія

благодати,

 

избрать

 

достойнаго

 

таковыя

 

должности,

 

честнаго

 

житі-

емъ

 

и

 

постепеннѣе

 

и

 

предпочтительно

 

изъ

 

ученыхъ,

 

почему

 

тебѣ,

благочинному,

 

и

 

представлять

 

прихожапамъ,

 

чтобы

 

избрали

 

тако-

выхъ

 

качествъ

 

человѣка;

 

а

 

если

 

бы

 

при

 

той

 

совершенно

 

достой-

наго

 

не

 

оказалось,

 

то

 

избирать

 

отъ

 

друтихъ

 

церквей

 

доетойнаго,

или

 

отдавать

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

архіерейское;

 

и

 

для

 

того

 

тебѣ,

благочинному,

 

на

 

тѣхъ

 

заручпыхъ

 

нрошеніяхъ

 

подписывать

 

какъ

въ

 

несумнительномъ

 

подписаиіи

 

нриходекихъ

 

рукъ,

 

такъ

 

и

 

въ

томъ,

 

что

 

избраніе

 

происходило

 

настоящимъ

 

порядкомъ".

Вотъ

 

правила

 

который

 

действовали

 

еще

 

въ

 

началѣ

 

нынѣш-

пяго

 

ііѣка

 

и

 

исходили

 

отъ

 

лица

 

на

 

которое

 

смѣло

 

можно

 

сослать-

ся,

 

когда

 

рѣчь

 

идетъ

 

объ

 

этомъ

 

дѣлѣ.

 

На

 

всемъ

 

Востокѣ

 

право

избранія

 

священника

 

принадлежишь

 

приходу.

 

Всѣ

 

бывшіе

 

во

 

вре-
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мя

 

поелѣдней

 

войны

 

въ

 

Болгаріи

 

могутъ

 

заовидѣтельствовать,

 

что

тамъ

 

нѣтъ

 

ни

 

одного

 

прихода

 

въ

 

которомъ

 

священникъ

 

не

 

былъ

бы

 

лзбранъ

 

прихожанами.

 

Чтобы

 

въ

 

приходѣ

 

снова

 

возникла

жизнь

 

и

 

получила

 

правильное

 

теченіе,

 

необходимо

 

признать

 

за

приходомъ

 

это

 

право.

 

Приходъ

 

долженъ

 

быть

 

лицомь

 

юридиче-

скимъ,

 

получить

 

право

 

пріобрѣтать

 

имущества

 

и

 

избирать

 

священ-

никовъ.

 

кои

 

въ

 

настоящее

 

время

 

стоятъ

 

внѣ

 

всякаю

 

почти

 

нрав-

ственна™

 

воздѣйствія

 

со

 

стороны

 

прихода.

 

При

 

атомъ

 

г.

 

Самар.дгь

указалъ

 

на

 

печальные

 

примѣры

 

борьбы

 

со

 

старостами

 

церковными

и

 

т.

 

и.

 

Если

 

бы

 

приходъ

 

былъ

 

признанъ

 

церковкою

 

единицей

 

и

поставлен- !,

 

въ

 

жизненныя

 

условія,

 

то

 

весьма

 

сомнительно,

 

чтобы

къ

 

нему

 

молено

 

было

 

нріурочить

 

такое

 

учрежденіе,

 

которое

 

не

пмѣло

 

бы

 

церковнаго

 

характера.

 

Иное

 

дѣло

 

благотворительность:

пріурочивая

 

къ

 

приходу

 

это

 

дѣло,

 

мы

 

ничего

 

не

 

привносимъ

 

въ

него

 

чуждаго.

 

Но

 

необходимо

 

чтобы

 

приходъ

 

былъ

 

вызванъ

 

къ

жизви,

 

признанъ

 

лицомъ

 

юридическимъ,

 

полноиравнымъ

 

въ

 

извѣ-

стныхъ

 

предѣлахъ.

 

Только

 

при

 

такомъ

 

условіи

 

и

 

церковь,

 

кото-

рую

 

мы

 

исповѣдуемъ

 

соборною,

 

получить

 

условія

 

полнаго

 

едино-

мыслія

 

и

 

единодушія.

Итакъ:

 

имѣя

 

въ

 

виду:

 

1)

 

что

 

для

 

дѣлъ

 

призрѣнія

 

и

 

благо-

творенія,

 

возложенныхъ

 

ноложеніемъ

 

1

 

января

 

1864

 

года

 

на

 

зем-

ство

 

необходимы,

 

кромѣ

 

губернскихъ

 

и

 

уѣздныхъ

 

учрежденій,

 

еще

органы

 

мѣстные,

 

близко

 

стоящіе

 

къ

 

народонаселенію

 

и

 

могущіе

отличить

 

въ

 

массѣ

 

просящихъ

 

помощи

 

дѣйствительно

 

нуждающих-

ся

 

и

 

наблюдать

 

за

 

правильнымъ

 

употребленіемъ

 

суммъ.

 

отпускае-

мыхъ

 

на

 

этотъ

 

предметъ;

 

2)

 

что

 

церковь

 

всегда

 

признавала

 

дѣла

призрѣнія

 

и

 

благотворенія

 

входящими

 

въ

 

ея

 

область,

 

а

 

потому

они

 

могутъ

 

быть

 

пріурочены

 

къ

 

приходаиъ

 

въ

 

смыслѣ

 

церковныхъ

обществъ;

 

3)

 

что

 

приходъ,

 

какъ

 

единица

 

мѣстная

 

и

 

обиимающая

лицъ

 

всѣхъ

 

сословій,

 

представляется

 

наиболѣе

 

целесообразною

 

для

возложенія

 

на

 

нее

 

дѣлъ .

 

призрѣнія

 

и

 

благотворенія;

 

4-)

 

что

 

для

того

 

чтобы

 

деятельность

 

благотворительная

 

могла

 

проявиться

 

и

укрѣциться

 

въ

 

нриходшіхъ

 

обществахъ,

   

надобно

 

чобъ

 

она

 

была



—

 

Ill

 

—

поставлена

 

въ

 

такія

 

условія,

 

при

 

которыхъ

 

жизнь

 

могла

 

бы

 

снова

проявиться

 

въ

 

нихъ,

 

— Московское

 

губернское

 

земское

 

собраніе

 

по-

становляетъ

 

ходатайствовать

 

о

 

томъ:

 

а)

 

чтобы

 

приходы,

 

въ

 

смы-

слѣ

 

прпходскпхъ

 

обществъ,

 

были

 

прпзпаны

 

за

 

юридическія

 

лица;

б)

 

чтобы

 

было

 

возстаповлено

 

древнее

 

право

 

приходовъ

 

избирать

людей

 

честныхъ

 

и

 

достойныхъ

 

въ

 

должность

 

священниковъ,

 

на-

стоятелей

 

къ

 

ихъ

 

церквамъ

 

и

 

представлять

 

о

 

томъ

 

заручныя

 

про-

шенія

 

in.

 

мѣстному

 

епископу;

 

в)

 

чтобы

 

за

 

приходомъ

 

признано

было

 

право

 

всякими,

 

закономъ

 

дозволенными

 

средствами

 

пріобрѣ-

тать

 

и

 

укрѣплять

 

за

 

собою

 

имущества

 

какъ

 

движпмыя,

 

такъ

 

и

недвижншыя;

 

г)

 

чтобъ

 

имущество

 

каждой

 

приходской

 

церкви

 

было

признано

 

за

 

неотъемлемую

 

ея

 

собственность

 

и

 

чтобъ

 

оно

 

находи-

лось

 

въ

 

завѣдываніи

 

мѣстнаго

 

приходскаго

 

общества,

 

и

 

д)

 

чтобы

въ

 

этомъ

 

смыелѣ

 

дарована

 

была

 

организація

 

приходскимъ

 

обще-

ствамъ

 

какъ

 

городскимъ,

 

такъ

 

и

 

сельскнмъ,

 

причемъ

 

само

 

собою

разумѣется,

 

что

 

къ

 

этнмъ

 

общоствамъ

 

не

 

должны

 

быть

 

принуди-

тельно

 

привлекаемы

 

раскольники,

 

живущіе

 

въ

 

пряходѣ,

 

хотя

 

бы

они

 

оффиціалыю

 

въ

 

немъ

 

и

 

числились.

 

Рѣчь

 

гласнаго

 

Самарина

была

 

окончена

 

при

 

рукоплесканіяхъ

 

собрапія.

 

Послѣ

 

довольно

 

ожив-

ленныхъ

 

нреній,

 

вызванныхъ

 

замѣчаніемъ

 

гласнаго

 

Скаюна

 

отно-

сительно

 

того,

 

что

 

вь

 

нашихъ

 

нриходахъ

 

единства

 

мысли

 

и

 

цѣли

не

 

встречается,

 

такъ

 

какъ

 

раскольники

 

разныхъ

 

сектъ,

 

проживаю-

щее

 

въ

 

приходахъ,

 

вовсе

 

не

 

солидарны

 

съ

 

господствующею

 

церко-

вью,

 

нредложепіе

 

г.

 

Самарина

 

было

 

принято

 

единогласно

 

съ

 

по-

правкой

 

касательно

 

старовѣровъ,

 

сдѣллнной

 

въ

 

нослѣднеиъ

 

нунктѣ.

О

 

поставлена

 

священниковъ

 

не

 

изъ

 

духоанаго

 

ззанія.

Изъ

 

Чернигова

 

пишутъ

 

въ

 

С.-Петерб.

 

Вѣдомости.

 

что

 

оберъ-
прокуроръ

 

Св.

 

Синода

 

обратился

 

къ

 

епархіальнымъ

 

архіереямъ,
въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

къ

 

мѣстному,

 

съ

 

рядомъ

 

вопроеовъ,

 

касающихся

преобразованіи

 

въ

 

духовномъ

 

вѣдомствѣ.

 

Въ

 

чиелѣ

 

таковыхъ

 

есть

зопросъ

 

и

 

о

 

,томъ,

 

не

 

предоставить

 

ли

 

мірянамъ

 

избраніе

 

на

 

свя-

щенническія

 

мѣста

 

изъ

 

своей

 

среды.

 

Мѣстный

 

преосвященный,

будто

 

бы,

 

отобравъ

 

мнѣнія

 

священпиковъ

 

г.

 

Чернигова,

 

высказал-

ся

 

по

 

послѣднему

 

вопросу

 

въ

 

утвердительномъ

 

смыслѣ.
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Съ

 

тремя

 

изящно

 

исполненными

олеограФііческпіип

 

преміпші.

Годовая

  

цѣнд

3

 

;уб.

 

60

 

коп.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1881

 

ГОДЪ

 

НА

..СВѢТЪ

 

ВЪ

 

К

 

А

 

РТИВ

 

АХЪ"
иллюстрированный

 

журиалъ

 

для

 

всѣхъ.

Въ

 

журналѣ

 

помѣщаются:

 

романы,

 

повѣсти,

 

разсказы,

 

стихотворения,

 

юмори-

стичесвіе

 

очерки

 

и

 

картинки,

 

иеторическіе,

 

біографическіе

 

и

 

бытовые

 

очерки,

общедостунныя

 

бееЬды

 

о

 

наукахъ,

 

искусствахъ,

 

литсратурѣ,

 

отчеты

 

о

 

г.іаішѣГі-

шихъ

 

продессахъ,

 

мелкія

 

замѣтки

 

о

 

замѣчателыгнхъ

 

и

 

курьезныхъ

 

явленіяхъ,
анекдоты

 

и

 

каррикатуры.

Редакція,

 

продолжая

 

неустанно

 

работать

 

на

 

улучшеніе

 

журнала,

 

будетъ

 

ста-

раться

 

доказать

 

достоинство

 

пзданія

 

но

 

рекламами

 

и

 

обѣщапіями,

 

а

 

разнообра-
зіемъ

 

и

 

богатствомъ

 

іюмѣщаемыхъ

 

статей

 

и

 

возможно

 

лучшими

 

иллюстрациями.
Редакдіп

 

пріятно

 

извѣстить

 

своихъ

 

читателей,

 

что

 

на

 

1881

 

годъ

 

она

 

постав-

лена

 

въ

 

возможность

 

нрэдложить

 

имъ

 

такія

 

роскошныя

 

олеографичеснія

 

преміи,
лолныя

 

художества

 

и

 

красоты,

 

которыя

 

въ

 

состояніи

 

удовлетворять

 

самый

 

утон-

ченный

 

внусъ

 

и

 

которыя,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

превзойдутъ

 

всякія

 

ожиданія.
Премія

 

1

 

Сцена

 

изъ

 

оперы:

 

„Свадьба

 

Фигаро".

 

Премія

 

II

 

Сцена

 

изъ

 

оперы:

 

„Се-
вильсі

 

ій

 

Цырюльнинъ".

 

ІІремія

 

HI

 

„Большой

 

ландшафтъ",

 

въ

 

размѣрахъ

 

прошло-

годняго

  

ландшафта.
За

 

каждую

 

картину

 

приплачивается

 

по

 

80

 

коп

  

с.

Всѣ

 

преміи

 

высылаются

 

немедленно

 

по

 

полученіи

 

требованія.
ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ

 

въ

 

копторѣ

 

А.

 

А.

 

Шейнпфлуга

 

въ

 

Ригѣ

 

и

 

во

всѣхъ

 

книжпыхъ

 

магазинахъ.

Олеографическая

 

премія:

Большой

 

ландшафтъ.
За

 

пересылку

 

80

 

коп.

Вышина

 

11'Л

 

вер.

   

Шпр.

 

16

 

вер.

Олеограф.

  

премія:
Свадьба

 

Фигаро.
За

 

перес.

 

80

 

кон.

Олеограф.

  

премія:
Севильскій

 

Цырюль-
нинъ.

За

 

перес.

 

80

 

коп.

I.

 

СОДЕРЖАНіЕ

 

ОФФИЦІАЛЬНАГО

 

ОТДЪЛА,

Опредѣленія

 

Св.

 

Синода.— Росписаніе

 

проповѣдеіі,

 

назначенныхъ

 

для

 

произне-

сенія

 

въ

 

Новочеркаскомъ

 

кафедральномъ

 

соборѣ

 

въ

 

1881

 

году.— Отъ

 

комитета
Допскаго

 

епарх.

 

общества

 

взаимнаго

 

вспоможеиіл.

II.

 

СОДЕРЖАНІЕ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНАГО

 

ОТДЪЛА.

Размышленіе

 

въ

 

день

 

Крещенія

 

Господня,

 

арчпмандрита

 

Мсоодія. —Иоученіе
протнвъ

 

расколышковъ. — Чтенія

 

по

 

облпченію

 

руескаго

 

сгарообрлдческаго

 

раско-

ла,—

 

Обиіество

 

распросгранеиія

 

Св.

 

Писанія

 

въ

 

Россігі.— Разныя

 

извѣстія. —

Обьявленіе.

Редакторъ,

 

преподаватель

 

Семинаріи

 

Александръ

 

Гиляреііскій.

Печатать

 

дозволяется:

 

цеизоръ,

 

прот'бтерей

 

В

   

Ьолоташвъ.
Ur. nn_____,„„„

       

Л

                      

1

                     

1001

Новочеркаскъ,

 

Февраля

  

1

 

дня,

  

1881

 

roi

 

а.

Печатано

 

въ

 

Тшюграфіп

 

„Донской

 

Газеты".

   

Февраи

 

1

 

дня

 

1881

 

ідодаЙ~І




