
ГОДЪ

 

ТРИДЦАТЬ

 

ДЕВЯТЫЙ. 15-ГО

 

МАЯ

 

1903

 

ГОДА.

САРАТОВСКІЯ

№

 

10-й.
ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

МЪСЯЦЪ.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи
„Епарх.

 

Вѣд."

 

при

 

Духовной

 

Семи-
наріи

 

и

 

въ

 

Сар.

 

Дух.

 

Консисторіи.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіеб

 

руб.

 

съ

пересылкою.

 

Объявленія

 

принимают-

ся

 

въ

 

ред.

 

„Епарх.

 

Вѣд."

 

съ

 

платою

по

 

15

 

копѣекъ

 

со

 

строки.

)

ОТДМЪ

 

ОФФИЩАЛЬНЫЙ.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Резолюциями

 

Его

 

Преосвященства

 

предоставлены

 

мѣста:

А.

 

Священническія.

1.

  

Отъ

 

20

 

декабря

 

1902

 

года

 

въ

 

с.

 

Киселевкѣ,

 

Петров-

I

 

скаго

  

уѣзда,

   

діакону

 

с.

 

Кондоля,

   

того

 

же

 

уѣзда,

   

Іоанну

Мирославову.

2.

  

Отъ

 

25

 

апрѣля

 

1903

 

года

 

съ

 

с.

 

Водяномъ,

 

Царицын-

скаго

 

уѣзда,

 

псаломщику

 

Покровской

 

церкви

 

г.

 

Вольска

Михаилу

 

Жукову.

Б.

 

Діаконскія:

1.

  

Отъ

 

25

 

апрѣля

 

1903

 

года

 

въ

 

ел.

 

Песчанкѣ,

 

Бала-

шовскаго

 

уѣзда,

 

псаломщику

 

Николаевской

 

церкви

 

слободы

Трехъ

 

Острововъ,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Алексѣю

 

Уреевскому.

2.

  

Отъ

 

26

 

апрѣля

 

1902

 

года

 

въ

 

с.

 

Костаревѣ,

 

Камы-

шинскаго

 

уѣзда,

 

псаломщику

 

Михаило-Архангельской

 

церк-

ви

 

с.

 

Поповицкаго,

 

Черноярскаго

 

увзда,

 

Астраханской

 

губ.,

Разумнику

 

Поспѣлову.
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3.

 

Отъ

 

7

 

мая

 

1903

 

года,

 

діаконъ

 

с.

 

Андреевки,

 

Бала-

шовскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Несмѣловъ

 

перемѣщенъ

 

въ

с.

 

Булгаковку,

 

Вольскаго

 

уѣзда.

В.

 

Псаломщическія:

1.

  

Отъ

 

21

 

апрѣля

 

1903

 

года

 

въ

 

с.

 

Солодчахъ,

 

Цари-

цынскаго

 

уѣзда,

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

Василій

 

Липовскій

 

ут-

вержденъ

 

въ

 

этой

 

должности.

2.

  

Отъ

 

25

 

апрѣля

 

1903

 

года

 

въ

 

с.

 

Верхозимѣ,

 

Петров-

скаго

 

уѣзда,

 

бывшему

   

псаломщику

 

Виктору

 

Лебедеву.

3.

  

Отъ

 

1

 

мая

 

1903

 

года

 

въ

 

с.

 

Лохѣ,

 

Саратовскаго

 

уѣз-

да,

 

псаломщику

 

с.

 

Букатовки,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

Александру

Арскому.

4.

  

Отъ

 

1

 

мая

 

1903

 

года

 

въ

 

ел.

 

Трехъ-Острововъ,

 

Бала-

шовскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Никольской

 

церкви,

 

псаломщику

 

с.

Лоха,

 

Саратовскаго

 

уѣзда,

 

Павлу

 

Орлову.

5.

  

Отъ

 

1

 

мая

 

1903

 

года

 

въ

 

с.

 

Комаровкѣ,

 

Сердобскаго

уѣзда,

 

воспитаннику

 

IV

 

класса

 

Саратовскаго

 

Духовнаго

училища

 

Георгію

 

Архангельскому.

6.

  

Отъ

 

1

 

мая

 

1903

 

года

 

въ

 

г.

 

Саратовѣ,

 

при

 

Никольской

желѣзно-дорожной

 

церкви,

 

псаломщику

 

Соборной

 

Аткар-

ской

 

церкви

 

Алексѣю

 

Узенскому.

7.

  

Отъ

 

1

 

мая

 

1903

 

года

 

въ

 

г.

 

Саратовѣ,

 

при

 

Вознесен-

ско-Сѣнновской

 

церкви,

 

псаломщику-діакону

 

желѣзно-до-

рожной

 

церкви

 

г.

 

Саратова

 

Аркадію

 

Князевскому.

8.

  

Отъ

 

2

 

мая

 

1903

 

года

 

въ

 

с.

 

Вязовкѣ,

 

Саратовскаго

уѣзда,

 

учителю

 

Новосильцевской

 

церковно-приходской

 

шко-

лы,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

Виктору

 

Малиновскому,

 

въ

 

званіи

исправляющаго

 

должность.

Уволенъ

 

за

 

штатъ,

 

отъ

 

25

 

апрѣля

 

1903

 

года,

 

согласно

прошенія,

 

священникъ

 

с.

 

Водянаго,

 

Царицынскаго

 

уѣзда,

Александръ

 

Введенскій.
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Исключены

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертію:

1.

    

Заштатный

 

протоіерей

 

с.

 

Сухой

 

Терешки,

 

Хва-

лынскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Духовниковъ,

 

съ

 

7-го

 

апрѣля

1903

 

года.

2.

  

Псаломщикъ

 

с.

 

Комаровки,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

Цвѣтковъ,

 

съ

 

16

 

апрѣля

 

1903

 

года.

3.

  

Заштатный

 

псаломщикъ

 

с.

 

Андреевскаго,

 

Сердоб-

скаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Кадмовъ,

 

съ

 

22

 

апрѣля

 

1903

 

года.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

церковныхъ

 

старость:

По

 

Балашовскому

 

уѣзду:

 

къ

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Ко-

лычева

 

крестьянинъ

 

Терентій

 

Семеновъ,

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе;

къ

 

Параскевійской

 

церкви-часовни,

 

что

 

надъ

 

родникомъ,

 

въ

с.

 

Лопатинѣ

 

крестьянинъ

 

Василій

 

Перепелкинъ,

 

на

 

1-е

 

трех-

лѣтіе;

 

къ

 

Казанской

 

церкви

 

с.

 

Члрикова

 

крестьянинъ

 

Ми-

хаилъ

 

Зобовъ,

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе;

 

къ

 

Вознесенской

 

церкви

 

с.

Аркадака

 

ученый

 

управитель

 

Алексѣй

 

Александровъ

 

Пан-

телѣевъ,

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе.

По

 

Вольскому

 

уѣзду:

 

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Стри-

гая

 

крестьянинъ

 

Сергѣй

 

Ежовъ,

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе.

По

 

г.

 

Камышину:

 

къ

 

Соборной

 

церкви

 

купеческій

 

внукъ

Степанъ

 

Кочневъ,

 

на

 

3-е

 

трехлѣтіе.

По

 

Камышинскому

 

уѣзду;

 

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

с

Таловки

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Сидоринъ,

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе.

По

 

Петровскому

 

уѣзду:

 

къ

 

Духосошественской

 

церкви

с.

 

Топлаго

 

запасный

 

фельдфебель

 

Филиппъ

 

Красновъ,

 

на

второе

 

трехлѣтіе.

По

 

Саратовскому

 

уѣзду:

 

къ

 

церкви

 

св.

 

равноапостоль-

ной

 

Маріи

 

Магдалины,

 

при

 

Маріинскомъ

 

земледѣльческомъ

училищѣ,

 

Саратовскій

 

купецъ

 

Яковъ

 

Кирилловъ

 

Пироговъ,

на

 

1-е

 

трехлѣтіе.

По

 

Сердобскому

 

уѣзду:

 

къ

 

Николаевской

 

приписной

церкви

   

с.

 

Никольскаго

   

крестьянинъ

  

Егоръ

  

Кузьминъ,

 

на
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1-е

 

трехлѣтіе;

 

къ

 

Троицкой

 

церкви

 

с.

 

Сосновки

 

крестьянинъ.

Максимъ

 

Аринушкинъ,

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе;

 

къ

 

Казанской

 

церк-

ви

 

с.

 

Урусова

 

крестьянинъ

 

Георгій

 

Афонинъ,

 

на

 

1-е

 

трех-

лѣтіе;

 

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Камзолки

 

крестьянинъ

Аврамій

 

Бабинъ,

 

на

 

3-е

 

трехлѣтіе;

 

къ

 

Космо-Даміанской

церкви

 

с.

 

Байки

 

крестьянинъ

 

Петръ

 

Клепиковъ,

 

на

 

1-е

трехлѣтіе.

Его

 

Преосвященствомъ

 

4-го

 

февраля

  

сего

 

1903

 

года

 

на-

граждены:

1)

   

Скуфьею.

Аткарской

 

Михаило-Архангельской

 

Соборной

 

церкви

Священникъ

 

Григорій

 

Соколовъ;

 

Казанской

 

церкви

 

слободы

Александровки,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Священникъ

 

Влидиміръ

 

Ни-

кольскій;

 

Покровской

 

церкви

 

села

 

Монастырскаго,

 

Аткар-

скаго

 

уѣзда,

 

Священникъ

 

Федоръ

 

Голубевъ;

 

Свято-Троиц-

кой

 

церкви,

 

села

 

Краишевки,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Священникъ.

Андрей

 

Лапуховскій;

 

Свято-Троицкой

 

церкви,

 

села

 

Шклова,

того-же

 

уѣзда,

 

Священникъ

 

Петръ

 

Подольскій;

 

Казанской

церкви

 

села

 

Болынихъ

 

Копенъ,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Священникъ

Іоаннъ

 

Макаровъ;

 

Христорождественской

 

церкви,

 

села

 

Ко-

выловки,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Священникъ

 

Іаковъ

 

Знатаковъ;

Казанской

 

церкви,

 

села

 

Вязовки,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Священ-

никъ

 

Феодоръ

 

Бѣляевъ;

 

Ильинской

 

церкви

 

г.

 

Балашова

Священникъ

 

Викторъ

 

Поляковъ;

 

Михаило-Архангельской

церкви,

 

села

 

Трубетчины,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

Священникъ

Григорій

 

Тиховъ;

 

Казанской

 

церкои

 

села

 

Свинухи,

 

того-же

уѣзда,

 

Священникъ

 

Павелъ

 

Космодаміянскій;

 

Димитріев-

ской

 

церкви,

 

села

 

Щербедина,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Священникъ

Евгеній

 

Тихоміровъ;

 

церкви

 

Св.

 

Равноапостольныхъ

 

Кон-

стантина

 

и

 

Елены

 

слободы

 

Красавки,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Миха-

илъ

 

Левитскій

 

и

 

Михаило-Архангельской

 

церкви

 

села

 

Да-

нилкина,

 

того-я№

 

уѣзда,

   

Священникъ

 

Константинъ

 

Несмѣг-
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ловъ;

 

Вольской

 

Кладбищенской

 

Свято-Феодоровской

 

церкви

Священникъ

 

Николай

 

Тихоміровъ;

  

Казанской

 

Церкви

 

.села

Булгаковки,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

Священникъ

 

Федоръ

 

Репьев-

скій;

 

Никольской

 

церкви,

 

села

 

Стригая,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Свя-

щенникъ

 

Владиміръ

 

Добросовѣстный;

 

Успенской

 

церкви,

 

се-

ла

 

Новой

 

Жуковки,

 

того-же

   

уѣзда,

   

Священникъ

 

Николай

Быстровъ;

 

Свято-Троицкой

 

церкви,

    

села

 

Синодскаго,

 

того-

же

 

уѣзда,

 

Священникъ

 

Іоаннъ

 

Разсудовъ;

   

Свято-Тропцкой

церкви,

 

села

 

Костарева,

 

Камышинскаго

 

уѣзда,

 

Священникъ

Василій

 

Румянцевъ;

 

Александро-Невской

  

церкви,

    

станицы

Александро-Невской,

    

того-же

 

уѣзда,

 

Священникъ

 

Николай

Милославовъ;

   

Богоявленской

   

церкви,

   

города

   

Петровска.

Священникъ

   

Евгеній

   

Сердобольскій;

 

Михаило-Архангель-

ской

 

церкви,

 

села

 

Синодскаго,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

Священ-

никъ

 

Василій

 

Турлуповъ;

 

Николаевской

  

церкви,

 

села

 

Аба-

лихи,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Священникъ

 

Сергій

  

Юнгеровъ;

   

Хри-

сторождественской

 

церкви,

 

села

 

Синенькихъ,

   

Саратовскаго

уѣзда,

 

Священникъ

 

Іоаннъ

 

Шанскій;

 

Николаевской

 

церкви,

села

 

Голицина,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Священникъ

 

Павелъ

 

Львовъ;

Покровской

   

церкви,

   

слободы

 

Сокура,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Свя-

щенникъ

 

Іоаннъ

 

Алѣевъ;

 

Покровской

 

церкви,

   

слободы

 

Со-

кура,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Священникъ

 

Іоаннъ

 

Тифловъ;

   

Спасо-

Преображенской

 

церкви,

 

села

 

Слѣпцовки,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Свя-

щенникъ

 

Левъ

 

Лебедевъ;

 

Свято-Троицкой

 

церкви,

 

г.

 

Саратова,

Священникъ

 

Іоаннъ

 

Соколовъ;

 

Покровской

 

церкви,

 

что

 

при

Общежитіи

 

Саратовской

 

Духовной

 

Семинаріи,

 

экономъ

 

свя-

щенникъ

 

Олимпій

 

Діаконовъ;

   

Сердобской

   

Михаило-Архан-

гельской

 

Соборной

 

церкви

 

Священникъ

 

Константинъ

 

Леони-

довъ;

 

Сердобской

 

Казанской

 

Зарѣчной

 

церкви

 

Священникъ

Василій

 

Космолинскій;

 

Михаило-Архангельской

   

церкви,

 

се-

ла

 

Александровки,

 

Сердобскаго

   

уѣзда,

 

Священникъ

 

Іоаннъ

Яковлевъ;

 

Николаевской

 

церкви,

  

села

 

Воронцовки,

 

того-же

уѣзда,

 

Священникъ

 

Александръ

 

Протоклитовъ;

 

Хвалынской

Казанской

 

Соборной

  

церкви

   

Священникъ

 

Владиміръ

 

Дуб-
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ровинъ:

 

Крестовоздвиженской

 

церкви,

 

г.

 

Хвалынска,

 

Свя-

щенникъ

 

Матѳій

 

Кармановъ;

 

Михаило-Архангельской

 

цер-

кви,

 

села

 

Холстовки,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

Священникъ

Петръ

 

Фроловъ;

 

Покровской

 

церкви,

 

села

 

Сосновой

 

Мазы,

того-же

 

уѣзда,

 

Священникъ

 

Ѳеодоръ

 

Еланскій;

 

Воскресен-

ской

 

церкви

 

села

 

Павловки,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Священникъ

Владиміръ

 

Пиксановъ;

 

Спасо-Преображенской

 

церкви,

 

села

Ново-Спасскаго,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Священникъ

 

Александръ

Солянскій;

 

Всѣхъ

 

Скорбященской

 

церкви

 

города

 

Царицына

Священникъ

 

Левъ

 

Благовидовъ;

 

Вознесенской

 

церкви

 

ста-

ницы

 

Пичужинской,

 

Царицынскаго

 

уѣзда,

 

Священникъ

Андрей

 

Марышевъ;

 

Покровской

 

церкви,

 

села

 

Малой

 

Ива-

новки,

 

того-яіе

 

уѣзда,

 

Священникъ

 

Андрей

 

Злобинъ;

 

Нико-

лаевской

 

церкви,

 

села

 

Крюковки,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

Дмн-

трій

 

Орловъ.

2)

 

Набедренникомъ.

Троицкой

 

церкви

 

села

 

Новыхъ

 

Выселокъ,

 

Аткарскаго

уѣзда,

 

Священникъ

 

Веніаминъ

 

Рѣпьевскій;

 

Никольской

церкви,

 

села

 

Терсы,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Священникъ

 

Николай

Добролюбову

 

Свято-Троицкой

 

церкви,

 

села

 

Оспновки,

 

того-

же

 

уѣзда,

 

Священникъ

 

Александръ

 

Князевскій;

 

Покровской

церкви,

 

села

 

Краснаго

 

Колѣна,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Священникъ

Василій

 

Чумаевскій;

 

Спасо-Преображенской

 

церкви,

 

села

Зубриловки,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Священникъ

 

Александръ

 

Поп-

ковъ;

 

Вольской

 

Христорождественской

 

Единовѣрческой

церкви

 

Священникъ

 

Александръ

 

Бѣляевъ;

 

Свято-Троицкой

церкви,

 

села

 

Гостевки,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

Священникъ

 

Ни-

колай

 

Феофиловъ;

 

Христорождественской

 

церкви,

 

села

 

Рыб-

наго,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Священникъ

 

Василій

 

Александровскій;

Іоанно-Богословской

 

церкви,

 

села

 

Казанлы,

 

того-же

 

уѣзда,

Священникъ

 

Александръ

 

Шкеневъ;

 

Покровской

 

церкви,

 

се-

ла

 

Балтая,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Священникъ

 

Александръ

 

Мра-

морновъ;

 

Николаевской

 

церкви,

 

села

 

Колояра,

 

того-же

 

уѣз-
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да,

 

Священникъ

 

Петръ

 

Впуковскій;

  

Наблюдатель

 

церковно-

приходскихъ

 

школъ

   

г.

    

Камышина

   

и

  

уѣзда,

 

священникъ

Михаилъ

 

Рождественскій;

 

Димитріевской

 

церкви,

    

села

 

Се-

стренокъ,

 

Камышинскаго

 

уѣзда,

 

Священникъ

 

Петръ

 

Архан-

гельскій;

 

Казанской

 

церкви,

    

села

 

Бурлука,

 

того-же

 

уѣзда

Священникъ

 

Іоаннъ

   

Князевскій;

    

Казанской

   

церкви,

 

села

Мокрой

 

Ольховки,

 

того-же

   

уѣзда,

   

Священникъ

 

Аполлонъ

Ѳеольскій;

 

Покровской

   

церкви,

   

села

   

Барановки,

  

того-же

уѣзда,

 

Священникъ

   

Іоаннъ

   

Каменскій;

 

Христорояедествен-

ской

 

церкви,села

 

Арміева.

 

Кузнецкаго

 

уѣзда,

    

Священникъ

Іаковъ

 

Веденяпинъ;

   

Казанской

 

церкви,

   

села

 

Трескина,

 

то-

го-же

 

уѣзда,

 

Священникъ

 

Василій

 

Дмитріевскій;

 

Рояедество

Богородицкой

 

церкви,

    

села

 

Теряевкн,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Свя-

щенникъ

   

Николай

 

Благославовъ;

   

Михаило-Архангельской

церкви,

 

села

 

Веденяпина,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Священникъ

 

Евге-

ній

 

Казанскій;

 

Николаевской

 

церкви,

   

села

  

Ключевки,

 

Пет-

ровскаго

 

уѣзда,

 

Священникъ

 

Іоаннъ

 

Лебедевъ;

 

Екатеринов-

ской

 

церкви,

    

села

   

Вязмина,

    

того-же.

 

уъзда,

 

Священникъ

Дмитрій

 

Лопухинъ;

 

Вознесенской

 

церкви,

 

села

 

Григорьевки,

того-же

   

уѣзда,

    

Священникъ

  

Алексій

 

Хитровъ;

 

Казанской

церкви,

    

села

   

Александровки,

 

того-яіе

 

уѣзда,

 

Священникъ

Александръ

   

Леонидовъ;

   

Михаило-Архангельской

   

церкви,

села

 

Мордовской

 

Норки,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Священникъ

 

Іоаннъ

Залетовъ;

 

Николаевской

 

церкви,

  

села

 

Стараго

 

Демкина,

 

то-

го-же

   

уѣзда,

    

Священникъ

  

Іоаннъ

 

Оржевскій;

 

Іеромонахъ

Саратовскаго

 

Спасо-Преобрая-генскаго

   

монастыря

 

Анатолій;

Покровской

 

церкви,

    

села

   

Широкаго,

 

Саратовскаго

 

уѣзда,

Священникъ

 

Дмитрій

 

Космачевъ;

 

Покровской

 

церкви,

   

села

Воронцовки,,

 

того-же

 

уѣзда,

    

Священникъ

 

Павелъ

 

Чумаев-

скій;

 

Спасо-Преображенской

 

церкви,

 

села

 

Пристаннаго,

 

Свя-

щенникъ

 

Павелъ

 

Чудновскій;

 

Сергіевской

 

церкви,

 

села

 

Ка-

маровки,

 

Сердобскаго

   

уѣзда,

    

Священникъ

   

Николай

 

Соко-

ловъ;

 

Казанской

 

церкви,

    

села

   

Андреевки,

  

того-же

 

уѣзда,

Священникъ

    

Михаилъ

   

Племянниковъ;

   

Казанской

 

церкви,



—

 

238

 

—

села

 

Демкина,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

Священникъ

 

Амплій

Дубровинъ;

 

Дмитріевской

 

церкви,

 

села

 

Дворянской

 

Тереш-

ки,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Священникъ

 

Владиміръ

 

Сокольскій;

 

Вве-

денской

 

церкви,

 

села

 

Сухой

 

Терешки,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Свя-

щенникъ

 

Николай

 

Арміевскій;

 

Михаило-Архангельской

 

цер-

кви,

 

села

 

ПІмалака,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Священникъ

 

Николай

Кряжимскій;

 

Михаило-Архангельской

 

церкви,

 

села

 

Давы-

довки,

 

Царицынскаго

 

уѣзда,

 

Священникъ

 

Петръ

 

Горшковъ;

Николаевской

 

церкви,

 

села

 

Тополевки,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Свя-

щенникъ

 

Алексѣй

 

Лебедевъ;

 

Николаевской

 

церкви,

 

села

Караваинки,

 

того-яге

 

уѣзда,

 

Священникъ

 

Дмптрій

 

Мегар-

скій.

В)

 

Архипастырскими

 

благословеніемъ.

Покровской

 

церкви

 

города

 

Вольска

 

Священникъ

 

Алек-

сандръ

 

Поповъ;

 

Михаило-Архангельской

 

церкви

 

села

 

Бѣла-

го

 

Ключа,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

Священникъ

 

Вячеславъ

 

Корт-

невъ;

 

Покровской

 

церкви

 

села

 

Садовки,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Свя-

щенникъ

 

Григорій

 

Предтеченскій;

 

Христорождественской

церкви

 

села

 

Дьячевки,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

Священникъ

Димитрій

 

Тихомировъ;

 

Покровской

 

церкви,

 

села

 

Болынаго

Мелика,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

діаконъ

 

Василій

 

Архангель-

скій;

 

Покровской

 

церкви,

 

села

 

Мордовскаго

 

Карая,

 

того-же

уѣзда,

 

діаконъ

 

Павелъ

 

Масловъ;

 

Свято-Троицкой

 

церкви

города

 

Вольска

 

діаконъ

 

Іоаннъ

 

Архангельскій;

 

Николаев-

ской

 

церкви

 

села

 

Ершовки,

 

Камышинскаго

 

уѣзда,

 

діаконъ

Александръ

 

Ремезовъ;

 

Іоанно-Богословской

 

церкви

 

слободы

Ильменя,

 

того-же

 

уѣзда,

 

діаконъ

 

Павелъ

 

Великановъ;

 

Хрис-

торождественской

 

церкви,

 

села

 

Лисичкина,

 

Аткарскаго

 

уѣз-

да,

 

псаломщикъ

 

Андрей

 

Рябцовъ;

 

Вознесенской

 

церкви

 

се-

ла

 

Карякина,

 

тогоже

 

уѣзда,

 

псаломщикъ

 

Петръ

 

Горизон-

товъ;

 

Михаило-Архангельской

 

церкви

 

села

 

ПІирокаго

 

Кара-

мыша,

 

тогоже

 

уѣзда,

 

псаломщикъ

 

Іоаннъ

 

Докторовъ;

 

Спа-

со-Преображенской

 

церкви,

 

села

 

Зубриловки,

 

Балашовскаго
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уѣзда,

 

псаломщикъ

 

Дмитрій

 

Веселовскій;

 

Михаило-Архан-

гельской

 

церяви,

 

села

 

Барскаго,

 

тогоже

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Под-

звѣздовъ;

 

Казанской

 

церкви

 

села

 

Малаго

 

Щербедина,

 

того

же

 

уѣзда,

 

псаломщикъ

 

Алексѣй

 

Островидовъ;

 

Покровской

церкви,

 

села

 

Лопатина,

 

тогоже

 

уѣзда,

 

псаломщикъ

 

Павелъ

Василевскій;

 

Петровской

 

Богоявленской

 

церкви

 

псаломщикъ

Василій

 

Фокинъ;

 

Сергіевской

 

церкви,

 

села

 

Болынаго

 

Баку-

ра,

 

'Сердобскаго

 

уѣзда,

 

псаломщикъ

 

Сергій

 

Смирновъ.

И

 

3

 

В

 

Ъ

 

С

 

Т

 

I

 

я.

Вакантный

  

мѣста.

А)

 

Священническія:

Въ

 

с.

 

Монастырщинѣ,

 

Сердобскаго

 

у.,

 

при

 

единовѣр-

ческой

 

церкви,

 

(прав,

 

душъ

 

78,

 

домъ

 

церк.,

 

жал.

 

300

 

р.);

въ

 

с.

 

Красномъ

 

Полѣ,

 

Кузнецкаго

 

у.

 

(школа,

 

прав,

 

душъ

624,

 

раек.

 

45,

 

жал.

 

300

 

р.);

 

въ

 

с.

 

Лопуховкѣ,

 

Вольскаго

 

у.

(школа,

 

прав,

 

душъ

 

391,

 

раек.

 

451,

 

земли

 

33

 

дес.,

 

домъ

церк.,

 

жал.

 

300

 

р.);

 

въ

 

г.

 

Саратовѣ,

 

при

 

Крестовоздвижен-

ской

 

церкви

 

(шк.

 

однокл.,

 

прав,

 

душъ

 

4139,

 

раек.

 

454,

 

домъ

церк.);

 

въ

 

с.

 

Солодчахъ,

 

Царицынскаго

 

у.

 

(шк.

 

однокл.,

 

прав,

душъ

 

2763,

 

земли

 

49 3 /2

 

дес.,

 

жал.

 

147

 

р.);

 

въ

 

с.

 

Горюшахъ,

Хвалынскаго

 

у.

 

(шк.

 

однокл.,

 

прав,

 

душъ

 

711,

 

земли

 

31

 

дес,

домъ

 

общ.,

 

жал.

 

147

 

р.).

Б)

 

Псаломщишскія:

Въ

 

г.

 

Вольскѣ,

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

(шк.

 

однокл.,

прав,

 

душъ

 

2540,

 

раек.

 

82,

 

земли

 

30

 

дес.,

 

домъ

 

церк.);

 

въ

с.

 

Ново-Александровкѣ,

 

Балашовскаго

 

у.

 

(прав,

 

душъ

 

1867,

земли

 

33

 

дес,

 

домъ

 

общ.,

 

жал.

 

100

 

р.);

 

въ

 

г.

 

Аткарскѣ

 

при

Соборной

 

церкви;

 

въ

 

с.

 

Букатовкѣ,

 

Вольскаго

 

у.

 

(школа,

прав,

 

душъ

 

1234,

 

земли

 

33

 

дес,

 

домъ

 

церк.);

 

въ

 

г.

 

Сарато-

вѣ

   

при

   

единовѣрческой

   

ц.

    

(прав,

    

душъ

    

36,

   

раек.

    

8,



—

 

240

 

—

земли

 

7

 

дес);

 

въ

 

г.

 

Саратовѣ

 

при

 

Маріи-Магдалинской

 

церк-

ви

 

Маріинскаго

 

Дѣтскаго

 

Пріюта

 

(жал.

 

50

 

p.).

Протоіерей

 

кладбищенской

 

церкви

 

г.

 

Балашова

 

Іоаннъ

Дентовскій

 

пожертвовалъ

 

въ

 

пользу

 

церкви

 

села

 

Широв-

ки,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

200

 

руб.

О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ

о

 

состояніи

 

Саратовом

 

Іоанниківвскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

учи-
лища

 

въ

 

учебно-воспитательной

 

отношеніи

 

за

 

1901—1902

 

учебный

 

годъ.

Личный

 

составь

 

служащихъ.

Въ

 

личномъ

 

составѣ

 

служащихъ

 

при

 

Саратовскомъ

 

Іоан-

еикіевскомъ

 

Епархіальн.

 

женскомъ

 

училищѣ

 

въ

 

отчетномъ

году

 

произошли

  

слѣдующія

 

перемѣеы.

1.

  

Предсѣдатель

 

Совѣта,

 

протоіерей

 

Михаилъ

 

Соколовъ

согласно

 

прошенія

 

своего

 

былъ

 

уволенъ

 

отъ

 

сей

 

должности.

На

 

мѣсто

 

его,

 

Преосвященнымъ

 

Епископомъ

 

Іоанномъ

 

былъ

аазначенъ

 

одинъ

 

изъ

 

наличныхъ

 

членовъ

 

Совѣта

 

отъ

 

духо-

венства

 

священеикъ

 

Геннадій

 

Махровскій — съ

 

октября

 

1901

 

г.

2.

  

На

 

мѣсто

 

священника

 

Махровскаго

 

былъ

 

Его

 

Прео-

священствомъ

 

назначенъ

 

избранный

 

Епархіальнымъ

 

Съѣздомъ

духовенства

 

на

 

слѣдующее

 

трехлѣтіе

 

съ

 

1902

 

— 1905

 

г.

 

на

должность

 

Члена

 

Совѣта

 

училища

 

священникъ

 

Срѣтенской

г.

 

Саратова

 

церкви

 

Николай

 

Ливановъ— съ

 

октября

 

1901

 

г.

3.

   

Второй

 

Цленъ

 

Совѣта

 

отъ

 

Духовенства

 

протоіерей

Андрей

 

Розановъ

 

съ

 

19t)2

 

г.

 

оставилъ

 

службу

 

при

 

училищѣ-

Мѣсто

 

его

 

заступилъ

 

избранный

 

Епархіальнымъ

 

Съѣздомъ

на

 

слѣдующее

 

трехлѣтіе -священникъ

 

Духосошественской

 

г.

Саратова

 

церкви

 

Михаилъ

 

Виноградовъ.

4.

   

Преподаватель

 

словесности

 

Онисифоръ

 

Ласточкинъ

съ

 

января

 

мѣсяца

 

оставилъ

 

службу

 

при

 

училищѣ.

 

Мѣсто

его

 

было

 

предоставлено

 

одному

   

изъ

 

помощниковъ

   

Ипспек-
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тора

 

при

 

мѣстной

 

духовной

 

семинаріи

 

кандидату

 

Богословія

Михаилу

 

Тычинину—съ

 

14

 

марта

 

1902

 

г.

5.

 

На

 

мѣсто

 

уволившейся

 

со

 

службы,

 

за

 

выхо/іомъ

 

въ

замужество,

 

помощницы

 

учителя

 

пѣнія

 

Александры

 

Рахин-

ской

 

была

 

опредѣлена

 

бывшая

 

воспитанница

 

училища

 

XX

выпуска

 

Антонина

 

Уварова,

 

съ

 

марта

 

1902

 

года.

По

 

случаю

 

огкрытія

 

втораго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

училища

 

еъ

 

г.

 

Вольскѣ

 

была

 

назначена

 

къ

 

временному

 

ис-

правленію

 

обязанностей

 

начальницы

 

означеннаго

 

училища

воспитательница

 

УІ

 

пар.

 

класса

 

Софія

 

Серебрякова

 

съ

 

21

августа

 

1901

 

г.

 

Исправленіе

 

обязанностей

 

воспитательницы

на

 

время

 

отсутствія

 

г-жи

 

Серебряковой

 

было

 

поручено

 

од-

ной

 

изъ

 

помощниць

 

воспитательницы

 

Маріи

 

Солоновой.

Остававшаяся

 

незамѣщенною

 

вакансія

 

помощницы

 

воспита-

тельницы

 

отъ

 

предшествовавшаго

 

отчетнаго

 

учебнаго

 

года, —

за

 

выходомъ

 

въ

 

замужество

 

помощницы

 

воспитательницъ

Екатерины

 

Лебедевой,

 

была

 

предоставлена

 

бывшей

 

воспи-

танницѣ

 

училища

 

XXIII

 

выпуска

 

Аннѣ

 

Смирновой,

 

которая

занимала

 

сію

 

должность

 

до

 

февраля

 

1902

 

г.

 

Но

 

оставленіи

же

 

должности

 

г-жей

 

Смирновой

 

вакансія

 

была

 

предоставле-

на

 

бывшей

 

воспитанницѣ

 

училища

 

XXV

 

выпуска

 

Нинѣ

Вязовской,

  

которая

 

была

   

определена

 

съ

 

марта

 

1902

 

г.

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

продолженіе

 

учебнаго

 

года

 

изъ

 

соста-

ва

 

помощницъ

 

воспитательницъ

 

выбыли:

 

Марія

 

Малинина

 

и

Наталья

 

Тощева.

 

Вакансіи

 

означенныхъ

 

лицъ

 

были

 

предо-

ставлены

 

бывшимъ

 

воспитанницамъ

 

училища

 

XXV

 

выпуска;

Еленѣ

 

Тифловой

 

и

 

Юліи

 

Воскресенской.

 

Тифлова

 

была

определена

 

съ

 

12

 

сентября

 

1901

 

г.

 

и

 

Воскресенская

 

съ

12

 

сентября

  

1901

  

года.

Почетный

 

блюститель

 

училища

 

Саратонскій

 

купецъ

 

Ми-

хаилъ

 

Богословскій

 

въ

 

январѣ

 

мѣсяцѣ

 

1902

 

г.

 

оставилъ

службу

 

при

 

училищѣ.

 

Къ

 

исполпенію

 

обязанностей

 

по

 

ва-

кантной

 

должности

 

была

 

приглашена

 

Совѣтомъ

 

училища

супруга

 

г.

 

Саратовскаго

 

вице-губернатора

 

Ольга

 

Николаевна
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Высоцкая,— которая

 

и

 

была

 

утверждена

 

въ

 

семъ

 

звавіи

Преосвященнымъ

 

Епископомъ

 

Іоанномъ

   

25

 

января

   

1902

 

г.

Экономъ

 

училища,

 

діаконъ

 

Ѳеодоръ

 

Бычковъ

 

по

 

проше-

нію

 

былъ

 

уволенъ

 

отъ

 

сей

 

должности.

 

Къ

 

исправленію

 

дол-

жности

 

эконома

 

былъ

 

допущенъ

 

діаконъ— псаломщикъ

 

села

Никольскій

 

хуторъ,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда,

 

Саратовской

 

губ.,

 

Ни-

колай

 

Фіолетовъ

 

съ

 

10

 

августа

  

1902

 

года.

Весь

 

служебный

 

составъ

 

служащихъ

 

лицъ

 

при

 

учили-

щѣ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

состоялъ

 

изъ

 

44

 

лицъ,

 

изъ

 

которыхъ

было

 

5

 

членовъ

 

Совѣта

 

и

 

начальствующихъ

 

лицъ,

 

1 8

 

чедо-

вѣкъ

 

преподавателей

 

и

 

учительницъ,

 

12

 

воспитательницъ,

6

 

помощницъ

 

воспитательницъ

 

и

 

3

 

прочихъ

 

должностныхъ

лицъ.
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Общій

 

именной

   

списокъ

  

служащихъ

 

лицъ

 

при

 

Саратовскомъ

 

Епар-
хіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

за

 

1901

 

—

 

1902

 

учебный

 

годъ.

Должности,

 

званія,

 

чины, Гдѣ,

 

кто Годовой
CQ
О Съ

 

какого

 

вре-

п
g

ученыя

    

степени,

   

имена

и

 

фамиліи

 

должностныхъ

лицъ

 

при

 

училищѣ.

получилъ

образова-
ніе.

окладъ

содержа-

нія.

О

>.

V
я
ч
о

га

мени

 

кто

 

состо-

итъ

 

на

 

службѣ

при

 

училищѣ.

I.

Члены

 

совѣта.
-

1 Предсѣдатель

   

Совѣта,

священникъ

  

Троицкой

 

г.

Саратова

   

церкви

 

Генна-
дій

 

Махровскій,

 

кандидатъ

богословія.

Въ

 

Казан-
ской

духовной

академіи.
150 —

Съ

 

января

 

1899
г.

 

въ

 

должности

члена

 

Совѣта,

съ

 

октяб.

 

1901
г.

 

въ

 

должности

Предсѣдателя.

2 Членъ

 

Совѣта

 

отъ

 

духо-

венства

 

священникъ

 

Срѣ-

тенской

 

г.

 

Саратова

 

цер-

кви

 

Николай

 

Ливановъ—

кандидатъ

 

богословія.

Въ

 

С.-Пе-
тербургск.
духовной
академіи.

150

Съ

 

октября

1901

 

г.

3 Членъ

 

Совѣта

 

отъ

 

духо-

венства

 

священникъ

 

Ду-
хосошественской

 

г.

 

Сара-
това

 

церкви

 

Михаилъ

 

Ви-

Въ

  

Сара-
товской

духовной
семина»

Съ

 

января

1902

 

г.

ноградовъ,окончилъ

 

курсъ

духовной

 

сеыинаріи.
ріи.

150 —

4 Начальница

    

училища

вдова

   

Штабсъ-Капитапа
артиллеріи

 

Шимкова— изъ

дворяаъ.

Въ

 

Закав-
казскомъ

Институтѣ

благородн.
дѣвицъ.

900
При

 

квар-

тирѣ

 

и

 

со-

держаніи
отъ

 

учили-

ща.

Съ

 

августа

1872

 

г.
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5 Инспекторъ

   

классовъ, Въ

 

Мос- При Съ

 

января

законоучитель

 

и

 

священ- ковской квартирѣ. 1881

 

г.

никъ

    

училищной

   

церк- духовной

ви

 

Александръ

  

Виногра- академіи.
довъ—

 

кандидатъ

 

богосло- 1800 9
вія.

II.

Преподаватели

 

и

 

учи-

тельницы.

1 Преподаватель

  

Закона Въ

 

Сара- Съ

 

января

Вожія

 

въ

 

приготовитель- товской 1888

 

г.

номъ

 

и

 

обоихъ

 

отдѣлені- духовной

яхъ

   

перваго

   

и

    

второго семина-

классовъ — надворный

 

со* ріи.
вѣтникъ

   

Ѳеодоръ

   

Бого-
словскій

 

—

 

студентъ

   

ду-

ховной

 

семинаріи. П

 

!

     

' 950 19

2 Преподаватель

   

Закона Въ

 

Казан- Съ

 

сентября
Божія

 

въ

 

обоихъ

 

отдѣле- ской 1892

 

г.

ніяхъ

 

третьяго

   

класса

 

и духовной

параллельныхъ

 

отдѣлені- академіи.
яхъ

 

четвертаго,

 

пятаго

 

и
■

шестого

 

классовъ

 

Сергѣй '.

 

■
•

Волковскій

 

—

 

кандидатъ ■

   

■

богословія. 1200 17

3 Преподаватель

 

Русска- Въ

 

Сара- Съ

 

сентября

го

 

языка

   

въ

   

обоихъ

 

от- товской 1887

 

г.

дѣленіяхь

 

перваго,третья- духовной

го

 

и

 

четвертаго

 

классовъ— семина*

надворн.

 

совѣтникъ

 

Алек- ріи.
сандръ

     

Началовъ— сту-

дентъ

 

семинаріи. 1200 24
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4 Преподаватель

   

словес- Съ

 

марта

ности

 

въ

 

обоихъ

   

отдѣле-
s 1902

 

г.

ніяхъ

   

V

 

и

 

VI

   

классовъ

и

 

Русскаго

 

языка

 

и

 

обо-
ев
H

<
ихъ

 

отдѣлепіяхъ

   

второго

класса

    

Михаилъ

   

Тычи- О
РЭ

нинъ

 

—

 

кандидатъ

   

бого- «
с

словія. 1380 20

5 Преподаватель

    

граж- о
H

Съ

 

октября

данской

 

всеобщей

 

и

 

Рус- о
M 1883

 

г.

ской

   

исторіи

   

во

    

всѣхъ CO
ев

классахъ — статск.

  

совѣт- &5

никъАлексѣйАлфіоновъ —

кандидатъ

 

богословія. 1260 18

6 Преподаватель

  

педаго-

гики

 

священникъ

 

Кресто-
воздвиженской

 

г.

 

Сарато-

ва

  

церкви

   

Николай

 

Ру-
бинъ

 

—кандидатъ

 

богосло-

MS

'3
0

Съ

 

сентября
1900

 

г.

вія. я
a

<
720 12

7 Преподаватель

 

ариѳме-
«3
о Съ

  

августа

тики

 

и

 

геометріи

   

въ

 

ос-
за
еа
О

.

   

1898

 

г.

новныхъ

 

классахъ

 

учили-

ща

 

коллежескій

 

асессоръ v=z

Димитрій

 

Волковскій,

 

кан- о

дидатъ

 

богословія. ■у
еа

1380 20

8 Преподаватель

 

арвѳме-

о
щ
еі
о Съ

 

сентября
тики

 

и

 

геометріи

 

въ

 

па- § 1871

  

г.

раллельныхъ

    

классахъ,

статскій

 

совѣтникъ

   

Але-

ксѣй

 

Архангельскій,

 

кан-

дидатъ

 

богословія. 1380 20
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9 Преподаватель

   

геогра- Имѣетъ Съ

 

28

 

февр
фіи

    

во

   

всѣхъ

   

классахъ званіе

 

до- 1880

 

г.

училища

   

надворный

   

со- машняго

вѣтникъ

  

Аѳиногенъ

 

Спе- учителя

ранскій,

 

изъ

 

личныхъ

 

дво- исторіи

   

и

ряне,

 

онъ

 

же

 

и

 

делопро- геогра-

изводитель

 

Совѣта. фии. 1200 24

10 Преподаватель

   

физики Въ

 

Мо- Съ

  

сентября
надворный

 

совѣтникъ

 

Ве- сковскомъ 1892

 

г.

недиктъ

   

Нушковъ,

   

дѣй- универси-

ствительный

 

студентъфи- тетѣ.

зико-математическаго

 

фа-
культета. 600 10

11 Учитель

  

пѣнія

   

и

   

ре- Имѣетъ Съ

   

сентября
гентъ

    

хора

    

училищной свидетель- 1893

 

г.

церкви

   

Василій

   

Щрам- ство

 

отъ

ковъ,

 

изъ

 

крестьянъ. Сарат.

 

от-

дѣленія

300

 

р.

 

и

за

 

обуче-

10

Императ.

музкальн.

Общества.

ніе

 

скри-

пич.

  

игры

100

 

р.

12 Помощница

 

учителя

 

пѣ- Въ

 

Сара- Съ

   

марта

нія

   

Антонина

    

Уварова, товскомъ 1902

 

г.

окончившая

 

курсъ

 

Епар- Епархіал.
хіальваго

   

женскаго

 

учи- женскомъ

лища. училищѣ. 120 6

13 Учительница

   

пригото- Въ

 

Сара- Съ

 

октября
нительиаго

 

класса

   

и

 

чи- товскомъ 1882

 

г.

стописанія

 

въ

 

основныхъ Епархіал.
классахъ

 

училища

 

Дарія женскомъ

Милославова,

 

окончившая училащѣ.

курсъ

 

Епархіальнаго

 

жен-

1
скаго

 

училища. 440 23
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14 Учительница

  

чистопи- Въ

 

Сара- Съ

 

ноября
санія

   

въ

   

параллельныхъ товскомъ 1889

 

г.

классахъ

 

училища

 

Екате- Маріин-
рина

 

Разумова,

 

имѣющая скомъ

 

ин-

званіе

 

домашней

 

учитель- ститут. 200 10

ницы.

Учительницы

 

музыки:

15 Надежда

    

Доброслав- Въ

 

Кіев- ^2

   

• Съ

  

августа

ская. ской

 

жен-

ской

 

ги-

мназіи.

са

   

_,

   

=с
н

   

2

   

о
о

   

Я

   

Си

w

   

§

   

£
<D

    

И

    

»

1879

 

г.

16 Ольга

 

Дроздова. Въ

 

Сара-
товскомъ

Маріинск.
инстит.

отъ

 

вознаграждені
количеству

 

учащи
каждой

   

ученицы

17 Марія

 

Овсяницкая. Въ

 

Сара- Съ

  

сентября
товской g

   

§

   

№ 1886

 

г.

женской

гимнавіи.

18 Учительница

 

француз-
скаго

 

языка

 

Надежда

 

Ро-
Въ

 

Мо-
сковской

манова. женской

гимназіи.
320 15 Съ

 

ноября
1895

 

г.

III.

Воспитательницы.

1 Приготовит,

 

класса

 

Ма-
рія

 

Любимова, 300 —- Съ

 

января

1882

 

г.

2 1

 

осн.

 

кл.

   

Екатерина
Перепелова. 300 Съ

 

октября
1883

 

г.
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3 1

  

пар.

 

кл.

   

Вѣра

   

Ва-
силевская. 300

Съ

 

октября
1882

 

г.

4 2

 

осн.

 

кл.

 

Марія

 

Вну-
ковская. 270 —

Съ

 

февраля
1892

 

г.

5 2

   

пар.

 

кл.

    

Евлампія Съ

 

октября
Скворцова,

 

она

 

же

 

и

 

за-

вѣдующая

 

библіотекой. 360 —

1883

 

г.

6
3

 

осн.

 

кл.

 

Любовь

 

Про-
топопова. 240 —

Съ

 

ноября
1893

 

г.

7
3

 

пар.

 

кл.

 

Александра
Васильева. 240 —

Съ

 

октября
1897

 

г.

8

9
•

4

 

осн.

 

кл.

 

Александра
Срѣтенская.

4

 

пар.

 

кл.

 

Анастасія
Серебрякова.

»

        

І

     

'
М

   

X

   

а
О

   

О.

 

в<
Ё

   

ев

   

>,
ев

   

в

2*

   

*

      

SТО

    

J

     

М

£§Sb

270

270

—

Съ

 

Октября
1888

 

г.

Съ

 

Октября
1890

 

г.

10
5

 

осн.

 

кл.

   

Стефанида
Громова.

Въ

 

Казан-
скомъучи-

лищѣ

дѣвицъ

духовнаго

званія.

300 —

Съ

 

Сентября
1872

  

г.

11 5

 

пар.

 

кл.

 

Александра
Ввѣрева. 270 —

Съ

 

Сентября
1887

 

г.

12 6

 

осн.

 

кл.

 

Александра
Лебедева. 240 —

Съ

 

Октября
1895

 

г.

13 6

 

пар.

 

кл.

 

испр.

 

долж.

помощницы

   

воспитатель-

ницъ

 

Марія

 

Солонова. 240

Съ

 

Сентября
1897

 

г.
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Помощницы

 

воспитатель-

ницъ:

1
і

Зоя

 

Васильева. 120 — Съ

 

Октября
1899

 

г.

2 Елена

 

Тифлова. 120 Съ

 

Октября
1901

 

г.

3 Едена

 

Введенская. 120 — ;

   

Съ

 

Октября
1899

 

г.

4 Нина

 

Вязовская. 120 — Съ

 

Марта
1902

 

г.

5 Юлія

 

Воскресенская.

Прочія

 

должностныялица.

120 Съ

 

Октября
1901

 

г.

1 Врачъ

 

училища,

 

докторъ Въ

 

Кіев- Оъ

 

Октября
медицины

 

и

 

хирургіи,

 

Над- скомъ 1893

 

г.

ворный

   

Совѣтникъ

   

Вла- Универси-
диміръ

 

Лисянскій. тете

 

св.

Владиміра
400

 

р.

 

за

исправле-

ніе

 

долж-

ности

 

вра-

ча

 

и

 

100

 

р.

за

 

чтеніе
уроковъ

иогигіенѣ.

2 Экономь

 

училища,

 

діа- Изъ

 

II

 

кл Оъ

 

Августа
конъ

 

Николай

 

Фіолетовъ. Саратов.
Духовной
Семинаріи

450

 

р.

 

при

квартирѣ

и

 

содер-

жапіи.

1901

 

г.

3 Почетная

   

блюститель-
ница

 

училища

 

Ольга

 

Ни-
колаевна

   

Высоцкая — су-

пруга

 

Саратовскаго

 

вице-

губернатора.

Съ

 

Февраля
1902

 

г.
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Составь

    

учащихся.

Число

 

классовъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

параллельныхъ

 

от-

дѣленій

 

къ

 

онымъ

 

оставалось

 

безь

 

измѣненія,

 

а

 

именно

 

б
классовъ

 

положенныхъ

 

по

 

уставу

 

епархіальныхъ

 

женскихъ

училищъ,

 

6

 

параллельныхъ

 

отдѣленій

 

къ

 

онымъ

 

и

 

приго-

товительный

 

классъ.

 

Количество

 

воспитанницъ

 

въ

 

каждомъ

влассѣ

 

съ

 

раздѣленіемъ

 

ихъ

 

по

 

происхожденію

 

и

 

по

 

ис-

точникамъ

 

содержапія

 

показывается

 

въ

 

нижеиомѣщенной

таблицѣ.

ВѢДОМОСТЬ

о

 

количествѣ

 

воспитанницъ

 

Саратовскаго

 

Іоанниковскаго

 

Епархіаль-
наго

 

женскаго

 

училища

 

за

 

1901

 

—

 

1902

 

учебный

 

годъ.

1

Обозначеніе

 

клас-

совъ.

Общее

 

число

 

уча- щихся.
X
а
в
й
о

и
а
в
(В
о
ч
о
о
и
о
в

щ

о
о

t4
я

и

    

.

в

   

а

в%
>-.

 

в
В

   

Ь9

ьа

 

1

и
в

в
В5
W
О
И
В

а

На

 

подномъ

 

епарх
содержаніи.

а
о
в
в
в
в
о
т
о
и

а

Я

cS
•i-i
><
в
ш
В
ф
Е-с

О

і

а

В
т
в
ег
в
о
а

О

Приготовительный.

1-й

 

основной

1-й

 

параллельный.

2-й

 

основной

   

.

   

.

2-й

 

параллельный.

3-й

 

основной.

 

.

   

.

3-й

 

параллельный.

4-й

 

основной

  

.

   

.

4-й

 

параллельный.

5-й

 

основной

5-й

 

параллельный.

6-й

 

основной

   

.

6-й

 

параллельный.

39

36
35
45
42

51

50
44

38
33

45
42

39

35
32

24

38
36
44

43
38
32
24

40
30

35

4

4

11

7

6
7

7

6

6
9
5

12
4

31
31
24
39

35
46

47

42

34

26
42

38
37

8

5

11

6

7

5
3

2

4

7

3

4

2

5

8
3
8

10

19
9
8

13

13
4

15
11

2
1

3

1

1

2

1

39
42

Итого. 539 45) 88
I

472 67 126 6 5 81



—

 

251

 

—

Изъ

 

числа

 

5

 

стипендіатокъ,

 

увазанныхъ

 

въ

 

таблицѣ,

двѣ

 

были

 

стипендіатками

 

имени

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

Высоко-

преосвященнаго

 

Митрополита

 

Іоанникія,

 

двѣ

 

воспитанницы

содержались

 

на

 

стипендію

 

въ

 

Бозѣ

 

почившихъ

 

Ихъ

 

Импе-

раторсвихъ

 

Величествъ

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА

 

АЛЕК-

САНДРА

 

II

 

и

 

ГОСУДАРЫНИ

 

ИМПЕРАТРИЦЫ

 

МАРШ

АЛЕКСАНДРОВНЫ,

 

одна

 

воспитанница

 

была

 

стипендіаткою

имени

 

Преосвященнаго

 

Петра,

 

бывшаго

 

Епископа

 

Томскаго

 

и

Семипалатинска™.

Размѣръ

 

платы,

 

взимаемой

 

съ

 

воспитанницъ

 

за

 

обуче-

ніе

 

и

 

содержаніе

 

ихъ

 

въ

 

училищномъ

 

общежитіи.

 

въ

 

отчет-

номъ

 

году

 

былъ

 

нѣсколько

 

увеличепъ

 

для

 

дѣтей

 

духовенства

по

 

опредѣленію

 

епархіальнаго

 

Съѣзда

 

1901

 

г.,

 

утвержден-

ному

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

а

 

именно:

 

съ

 

1902

 

г.

 

было

положено

 

взимать

 

съ

 

двтей

 

священническихъ

 

вмѣсто

 

преж-

нихъ

 

100

 

р.

 

— 110

 

р.,

 

— діаконскихъ

 

вмѣсто

 

80

 

p. — 88

 

p.

а

 

псаломщическихъ— вмѣсто

 

60

 

p.— 66

 

p.

 

Означенная

 

при-

бавка

 

была

 

сдѣлана

 

въ

 

виду

 

исключительныхъ

 

обстоятельствъ

по

 

случаю

 

умноженія

 

нуждъ

 

епархіи,

 

при

 

чемъ

 

пособія

 

изъ

епархіалн.

 

свѣчнаго

 

завода,

 

на

 

покрытіе

 

сихъ

 

нуждъ,

 

явля-

лись

 

недостаточными.

 

Равмѣръ

 

платы,

 

взимаемой

 

съ

 

воспи-

танницъ

 

свѣтскихъ

 

и

 

иноепархіальныхъ,

 

оставался

 

безъ

 

и8-

мѣненія,

 

а

 

именно

 

для

 

пансіонерокъ

 

ивосословвыхъ

 

260

 

р.

въ

 

годъ,

 

иноепархіальныхъ

 

205

 

р.

 

и

 

приходящихъ

 

свѣтсвихъ

40

 

р.

  

въ

 

годъ.
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СПЙСОКЪ

лицъ,

 

сдѣлавшихъ

 

членскіе

 

взносы

   

въ

 

Саратовскій

 

Епар-
хіальный

 

Комитетъ

 

Православнаго

 

Миссіонерскаго

 

Общества
въ

 

1902

 

году.

Преосвященнѣйшій

   

Гермогенъ

  

12

 

рублей.

По

   

три

   

рубля:

Протогерегі:

Бобровъ

 

Пав.

 

Ант^,

 

Вѣловъ

 

Александръ

 

Андр.,

 

Вино-

градовъ

 

Іоаннъ.,

 

Владыкинъ

 

Левъ

 

Иванов.,

 

Генерозовъ

 

В.,

Доровлевъ

 

Іоаннъ,

 

Еланскій

 

Василій,

 

Златорунскій

 

Іоаннъ

Филагр.,

 

Иваповскій

 

Іаковъ

 

Вас,

 

Извѣковъ

 

Пав.

 

Григор.,

Кедровъ

 

Іоаннъ,

 

Лебедевъ

 

В.

 

П.,

 

Михайловскій

 

Вас,

 

Моно-

геновъ

 

Андр.

 

Гавр.,

 

Надеждинскій

 

Георгій,

 

Нечаевъ

 

Лаврі

Иван.,

 

Никольскій

 

Іоаннъ,

 

Ниссовъ

 

С,

 

Образцовъ

 

Алек-

сандръ

 

Капит.,

 

Поздневъ

 

Сим.

 

Стеф.,

 

Протоклитовъ

 

Адр.

Антон.,

 

Розановъ

 

Мат.

 

Мих.,

 

Свѣтовидовъ

 

Ник.

 

Вас,

 

Сере-

бряковъ

 

Аркад.

 

Вас,

 

Смирновъ

 

Андр.

 

Евѳ.,

 

Смирновскій

Петръ

 

Алексѣев.,

 

Смирновъ

 

Сергій,

 

Соколовъ

 

Мих.

 

Алек-

сандр.,

 

Урбановъ

 

Алексѣй

 

Стеф.,

 

Флегматовъ

 

Андрей,

 

Ча-

совниковъ

 

Георг.

 

Вис,

 

Ѳеофиловъ

 

Анатолій.

Священники:

Агриковъ

 

Алексѣй,

 

Агринскій

 

Венедивтъ,

 

Агринскій

 

Е.,

Александровскій

 

Ал — дръ,

 

Алевсандровскій

 

Вас,

 

Алексан-

дровъ

 

Петръ,

 

Амитировъ

 

Петръ,

 

Александровскій

 

Вас,

Алексѣевскій

 

Дм.,

 

Амитировъ

 

Евплъ,

 

Аркадакскій

 

Ал —дръ,

Арміевскій

 

Ник»,

 

Архангельске

 

Ал — дръ,

 

Архангельский

Ал — дръ,

 

Архангельске

 

Ал — дръ,

 

Архангельске

 

Вас>

Архангельске

 

Д.,

 

Архангельске

 

Евг.,

 

Архангельскій

 

Евѳ.,

Архангельскій

 

Іоан.,

 

Архангельскій

 

Пав.,

 

Архангельскій

Петръ,

 

Аткарскій

 

Илія,

 

Вазилевскій

 

Мих.,

 

Баклушинскій

Дм.,

 

Бакурскій

 

Ал — дръ,

   

Бакурскій

   

Алексѣй,

   

Балтинсвій
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Ник.,

 

Барановъ

 

Іосифъ,

 

Беневольскій

 

В.,

 

Беневскій

 

Дм.,

Бенедивтовъ

 

Пав.,

 

БлаговѣщенскШ

 

Серг.,

 

Благодатовъ

 

Филип.»

Благославовъ

 

Гр.,

 

Благославовъ

 

Ник.,

 

Богородицкій

 

Мих.»

Богородипвій

 

Ник.,

 

Богоявленске

 

Гр.,

 

Богоявленскій

 

О-,

Балтийске

 

П.,

 

Ворисовъ

 

Вас,

 

Врызгаловъ

 

Іоан.,

 

Быстриц-

кій

 

Нивиф.,

 

Выстрицкій

 

Пав.,

 

Быстряковъ

 

Вл.,

 

Вроницвій

Вас,

 

Бѣгучевъ

 

Нетръ,

 

Бѣлоозерскій

 

Іоаннъ,

 

Бѣлоозерскій

Серге,

 

Бѣляевъ

 

Вас,

 

Бѣляевъ

 

Гавр.,

 

Бѣляевъ

 

Дм.,

 

Бѣля-

евъ

 

Мих.,

 

Бѣляевъ

 

Ник.,

 

Бѣляевъ

 

Петръ,

 

Бѣляевъ

 

Стеф.'

Введенскій

 

Ал — дръ,

 

Веденяпинъ

 

Алексѣй,

 

Велизаріевъ

Іоаннъ,

 

Венустовъ

 

Конст.,

 

Веселовске

 

Вас,

 

Веселовскій

Владим.,

 

Виддиновъ

 

Порф.

 

Виноградовъ

 

Ал — дръ,

 

Виногра-

довъ

 

Іоан.,

 

Виноградовъ

 

Петръ,

 

Вихровъ

 

Ѳеодоръ,

 

Внувов-

скій

 

Петръ,

 

Водослановъ

 

Іак.,

 

Волхонсве

 

I.,

 

Воскресен-

скій

 

Георг.,

 

Воскресенскій

 

В.,

 

Вторинъ

 

Евг.,

 

Вязовскій

Серг.,

 

Георгіевскій

 

Андрей,

 

Гибралтарске

 

Вас,

 

Голубевъ

Андрей,

 

Голубевъ

 

Вас,

 

Голубевъ

 

Іоан.,

 

Голубовъ

 

Николай,

Горизонтовъ

 

Іоан.,

 

Горизонтовъ

 

Конст.,

 

Гориковъ

 

Петръ,

Дивногорскій

 

Гермог.,

 

Дмитревсвій

 

Пав.,

 

Добронравовъ

 

В.,

Добронравовъ

 

Конст.,

 

Добронравовъ

 

Ник.,

 

Добронравовъ
Петръ,

 

Добросердовъ

 

Алексѣй,

 

Добросердовъ

 

Илар.,

 

Док-

торовъ

 

Ник.,

 

Дроздовъ

 

Мих.,

 

Дубровинъ

 

Ал.,

 

Дубровинъ

Мих.,

 

Дубровскій

 

Ал —дръ,

 

Дьяконовъ

 

Вас,

 

Дьяконовъ

 

Дм.,

Дьявоновъ

 

Нив.,

 

Еланскій

 

Ѳеодоръ,

 

Живописцевъ,

 

Жим-

скій

 

I.,

 

Залетаевъ

 

Ѳеодоръ,

 

Звѣревъ

 

Н.,

 

Звѣревъ

 

Ник.,

 

Зла-

тогорскій

 

Ник.,

 

Златогривовъ

 

Петръ,

 

Златомрежевъ

 

Аркадій,

Злобинъ

 

Андрей,

 

Зодіевъ

 

Вас,

 

Золотаревъ

 

Мих.,

 

Іерихон-

скій

 

Ксеноф.,

 

Ивановске

 

Андрей,

 

Ивановскій

 

Вас.,

 

Изба-

лыковъ

 

Вас,

 

Изнаирскій

 

Ник.,

 

Иллюминатовъ

 

Пав.,

 

Иль-

менскій

 

Серий,

 

Ильинсвій

 

Евф.,

 

Исаевъ

 

Іоанпъ,

 

Исуповъ

Николай,

 

Кадиксовъ

 

Вас,

 

Кадмовъ

 

I.,

 

Казансвій

 

Дм.,

 

Ка-

занскій

 

Мих.,

 

Казанскій

 

Ник.,

 

Каменске

 

Вас,

 

Каменске

Іоан.,

 

Каменскій

 

Конст.,

 

Каменсвій

 

Пав.,

 

Кандидовъ

 

Ал — дръ,

Кармановъ

 

Матѳ.,

 

Кассандровъ

 

Гавр.,

 

Касаткинъ

 

Стеф.,

  

Ка-
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шинскій

 

Тимоѳ.,

 

Квитковске

 

Петръ,

 

Кириковъ

 

Петръ,

 

Кня-

вевскій

 

Влад.,

 

Князевскій

 

Іоан.,

 

Князевскій

 

Конст.,

 

Кня-

зевскій

 

Ник.,

 

Князевскій

 

Пав.,

 

Колеровъ

 

Ник.,

 

Колпиковъ

Петръ,

 

Космачевъ

 

Дм.,

 

Космолинскій

 

Вас,

 

Космолинске

Петръ,

 

Красновъ

 

Стеф.,

 

Красновъ

 

Стефанъ,

 

Крестовоздви-

женскій

 

А.,

 

Крыловъ

 

Ал —'Дръ,

 

Крыловъ

 

Викт.,

 

Кудряшевъ

Евг.,

 

Кузнецовъ

 

Леонидъ,

 

Лавровъ

 

Петръ,

 

Лапкинъ

 

Ник.,

Лапуховскій

 

Іак.,

 

Левитскій

 

Мих.,

 

Лебедевъ

 

А.,

 

Лебедевъ

Александръ,

 

Лебедевъ

 

Виссар.,

 

Лебедевъ

 

Дм.,

 

Лебедевъ

 

Іоан.,

Лебедевъ

 

Левъ,

 

Лебедевъ

 

Мих.,

 

Лебедевъ

 

Пав.,

 

Лебедевъ

Петръ,

 

Лебедевъ

 

Андрей,

 

Лебедевскій,

 

Лебедевскій

 

Гр.,

Лебяжьевъ

 

Алексѣй,

 

Леонидовъ

 

Влад.,

 

Леонидовъ

 

Конст.,

Леплейскій

 

I.,

 

Леплейскій

 

Ник.,

 

Листовъ

 

Гавр.,

 

Лопухинъ

Дм.,

 

Лунинъ

 

А.

 

Луцке

 

Алексѣй,

 

Любарскій

 

Пав.,

 

Львовъ

Пав.,

 

Ляписовъ

 

Ал — дръ,

 

Лаписовъ

 

Конст.,

 

Маваровсве

Ал —дръ,

 

Малининъ

 

Ал —дръ,

 

Мансвѣтовъ

 

Стеф.,

 

Мяхров-

скій

 

Геннадій,

 

Мегарскій

 

Дм.,

 

Мизерскій

 

Алексѣй,

 

Мило-

сяавовъ

 

Мих.,

 

Милославовъ

 

Ник.,

 

Миролюбовъ

 

Пав.,

 

Миро-

творцевъ

 

Илар.,

 

Михайловскій

 

Вас,

 

Михеевъ

 

Евламп.,

Молдавске

 

Леонидъ,

 

Мраморновъ

 

Ник.,

 

Мраморновъ

 

Сим.,

Мысовсвій

 

Иетръ,

 

Надеждинскій

 

Ал — дръ,

 

Нарышкинъ

 

Пав.,

Николаевске

 

Ник.,

 

Николаевске

 

Петръ,

 

Николаевске

 

Ѳео-

доръ,

 

Николевъ

 

Нив.,

 

Никольскій

 

Ал — дръ,

 

Нивольскій

 

Іо-

аннъ,

 

Никольске

 

Ник.,

 

Новопавловскій

 

Мих.,

 

Озерскій

 

Ник.,

Оржевскій

 

Іоан.,

 

Орловъ

 

Ал —дръ,

 

Орловъ

 

Генадій,

 

Орловъ

 

I.,

Орловъ

 

Ник.,

 

Павловскій

 

Ал — дръ,

 

Павловскій

 

Алексѣй,

Павловске

 

Петръ,

 

Палимпсестовъ

 

Влад.,

 

Пальмовъ

 

П.,

 

Пан-

телѣевъ

 

Евг.,

 

Перепеловъ

 

Ал— дръ,

 

Перепеловъ

 

Леонтій,

Перепеловъ

 

Серг.,

 

Пиксановъ

 

Влад.,

 

Племяннивовъ

 

Мих.,

Племянниковъ

 

Сим.,

 

Подзвѣздовъ

 

Вас,

 

Подольске

 

Петръ,

Покровекій

 

Алексѣй,

 

Покровскій

 

Ал— дръ,

 

Покровскій

 

Ари-

стархъ,

 

Покровскій

 

Вас,

 

Повровскій

 

Іоаннъ,

 

Покровскій

Іоаннъ,

 

ПокровскШ

 

Іоаннъ,

 

Покровскій

 

Петръ,

 

Покровскій
Петръ,

 

Покровскій

 

Петръ,

 

Покровскій

 

Порфире,

 

Полянскій
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Николай,

 

Пономаревъ

 

Ѳеодоръ,

 

Прелатовъ

 

Влад.,

 

Преобра-

женскій

 

Гавр.,

 

Преображенскій

 

Н.,

 

Предтеченсвій

 

Гр.,

 

Про-

зоровскій

 

Ник.,

 

Протассовъ

 

Мих.,

 

Протассовъ

 

Порф.,

 

Про-

токлитовъ

 

Ал — дръ,

 

Протоклитовъ

 

Алексѣй,

 

Протоклитовъ

Ант.

 

(діаконъ),

 

Разумовъ

 

П.,

 

Расторгуевъ

 

Тим.,

 

Ремезовъ

Ал — дръ,

 

Ремезовъ

 

Ѳеодоръ,

 

Репьевскій

 

Веніам.,

 

Репьев-

скій

 

Ѳеодоръ,

 

Рождественскій

 

Дм.,

 

Рождественскій

 

Іав.,
Ровановъ

 

Іоаннъ,

 

Розановъ

 

Конст.,

 

Розановъ

 

Павелъ,

 

Ро-

зановъ

 

Павелъ,

 

Розановъ

 

Сергѣй,

 

Ростовскій

 

Романъ,

 

Ру-

бановъ

 

Вас,

 

Рудневъ

 

Мих.,

 

Руднянскій

 

К.,

 

Румянцевъ

 

Вас,

Свѣтовостоковъ

 

Іоаннъ,

 

Сергіевскій

 

А.,

 

Сердобовъ

 

С,

 

Сер-

добольсвій

 

Евг.,

 

Селезневъ

 

Алексѣй,

 

Серебренниковъ

 

Ал-дръ,

Серебряковъ

 

Вас,

 

Серебряковъ

 

Ѳ.,

 

Синодске

 

Вас,

 

Скали-

геровъ

 

Іоаннъ,

 

Скалигеровъ

 

Іоаннъ,

 

Скалигеровъ

 

Ник.,

 

Ска-

лигеровъ

 

Тим.,

 

Свородумовъ

 

Мих.,

 

Славинъ

 

Дм.,

 

Сласте-

новъ

 

П.,

 

Сластеновъ

 

Сим.,

 

Сластеновъ

 

Ст.,

 

Смиренномуд-

ринскій

 

Вас,

 

Смирновъ

 

А.,

 

Смирновъ

 

Алексѣй,

 

Смирновъ,

Смирновъ

 

Вас,

 

Смирновъ

 

Іоаннъ,

 

Смирновъ

 

Мих.,

 

Смир-

новъ

 

Петръ,

 

Смирновъ

 

Сергій,

 

Смолинъ

 

Ник.,

 

Смѣловске

Іоан.,

 

Смѣловскій

 

Мих.,

 

Смѣловсве

 

Мих.,

 

Соколовъ

 

Ал — дръ,

Соколовъ

 

Василій,

 

Соколовъ

 

Гр.,

 

Соколовъ

 

Евг.,

 

Соколовъ

Іоан.,

 

Соколовъ

 

Іоан.,

 

Соколовъ

 

Мих.,

 

Соколовъ

 

Н.,

 

Соко-

ловъ

 

Ник.,

 

Сокольскій

 

Влад.,

 

Сокольскій

 

Евилъ,

 

Соловьевъ

Ал

 

—дръ,

 

Соловьевъ

 

Ал—дръ,

 

Соловьевъ

 

Вас,

 

Соловьевъ

Іоаннъ,

 

Соловьевъ

 

Конст.,

 

Соловьевъ

 

Ник.,

 

Солодовниковъ

Ник.,

 

Солянскій

 

Влад.,

 

Софинскій

 

Алексѣй,

 

Софинскій

 

Алек-

сандру

 

Софинскій

 

Хрисанфъ,

 

Софійскій

 

Іос,

 

Сошественске

Алексѣй,

 

Сошественскій

 

Мих.,

 

Сперанске

 

Христоф.,

 

Стру-

говщиковъ,

 

Сѣверскій

 

Вас,

 

Уваровъ

 

Мих.,

 

Усовъ

 

Николай,

Успенскій

 

Дм.,

 

Утѣхинъ

 

Ник.,

 

Утѣхинъ

 

Нив.,

 

Ушаковъ

Алевсѣй,

 

Фатуевъ

 

В.,

 

Филемовъ

 

Вас,

 

Финансовъ

 

Вл.,

 

Фи-

нансовъ

 

Влад.,

 

Финансовъ

 

Петръ,

 

Фроловъ

 

Петръ,

 

Хитровъ

Алексѣй,

 

Хитровъ

 

В.,

 

Чумаевсвлй

 

Вас,

 

Чумаевсвій

 

Ник.,

Чудновскій

 

Пав.,

 

Щанскій

 

Андрей,

 

Шанскій

 

Ѳеодоръ,

 

Шат-



—

 

256

 

—

кинскій

 

Алексѣй,

 

Юнаковске

 

Н.,

 

Юнгеровъ

 

Сергѣй,

 

Яков-
левскій

 

Вас,

 

Яновскій

 

А.,

 

Ѳеольскій

 

Алексѣй

 

(діаконъ),
Ѳеольскій

 

Аполлонъ,

 

Ѳеофиловъ

 

Ник.,

 

Рыбинъ

 

Конст.

 

Гр.,
секретарь

 

дух.

 

коне

 

Монахиня

 

Сусанна,

 

начальница

 

Св.
Троицкой

 

Каменнобродской

 

жинск.

 

общ.

 

Агафоновъ

 

Вас
Як.,

 

вуп.,

 

Бариновъ

 

В.

 

П.,

 

куп.,

 

Голивовъ

 

П.

 

А.,

 

церк.

стар.,

 

Лежневъ

 

Март.

 

Map.,

 

мѣщ.,

 

Летуновъ

 

Конст.,

 

куп.г

Макаровъ,

 

мѣщ.,

 

Михайловъ

 

А.

 

И.,

 

церк.

 

стар.,

 

Ивановъ
Алексѣй,

 

церк.

 

стар.,

 

Моисеевъ

 

Зинов.

 

Вас,

 

крест.,

 

Муру-
говъ

 

Ив.

 

Ник.,

 

куп.,

 

Муруговь

 

Прокоп.

 

Ник.,

 

куп.,

 

Пась-
ковъ

 

Вас,

  

кр-,

 

Сенотовъ

 

Вас,

 

кр.,

 

Черняевъ

 

Харламп.

 

Ир^

Кромѣ

 

того

 

представлены

 

членскіе

 

взносы

 

отъ:

17

 

священниковъ

 

2

  

окр.

 

Аткарсваго

 

уѣзда,

    

12

 

свящ.

3

   

окр.

 

Аткарск.

 

у.,

   

15

 

свящ.

 

4

 

окр.

 

Аткарск.

 

у.,

 

20

 

свящ.

4

  

окр.

 

Балашов,

 

у.,

 

4

 

чл.

 

свящ.

   

2

 

окр.

 

Вольск,

 

уѣз.,

  

17.
свящ.

  

1

  

окр.

 

Камышинскаго

 

у.,

    

15

 

свящ.

 

2

 

окр.

  

Камыш,
уѣзда,

  

18

 

свящ.

  

3

 

окр.

 

Камыш,

 

у.,

  

19

 

свящ.

   

1

  

окр.

 

Кус
нецкаго

 

уѣзда,

  

12

 

свящ.

   

2

 

окр.

  

Петровск.

 

у.,

 

20

 

свящ.

 

2,
округа

 

Сердобск.

 

у.,

   

17

 

свящ.

   

3

 

окр.

 

Саратовск

 

у. — 196.
Въ

 

представленіяхъ

 

о.о.

 

Благочинныхъ

 

означенныхъ

округовъ

 

члены— священники

 

(196)

 

не

 

поименованы,

 

поче-

му

 

они

 

въ

 

имевной

 

списокъ

 

членовъ

 

и

 

не

 

внесены.

Въ

 

1902

 

году

 

всѣхъ

 

членовъ

 

Саратовскаго

 

Епархі-
альнаго

 

Комитета

 

Православнаго

 

Миссіонерскаго

 

Общества
было

 

602

 

человѣка.

— о*е*о—

ОГЛАВЛБНІБ.

 

Распоряженія

 

Епарх.

 

Начальства.

 

О

 

предоставлении

священно-церковно-служит.

 

по

 

епархіи

 

мѣстъ.

 

Объ

 

увольненіи

 

за

 

штатъ

и

 

исключении

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертію.

 

Объ

 

утвержденіи

 

въ

 

должности

нерковныхъ

 

старостъ.

 

Списокъ

 

линь,

 

награжденныхъ

 

Его

 

Преосвящен-

ствомъ:

 

скуфьего,

 

набедренникомъ

 

и

 

Архипастырскимъ

 

благословѳніемъ

Извѣстія.

 

Вакантныя

 

мѣста.

 

Отчетъ

 

о

 

состояніи

 

Саратовск.

 

Іоанникіев-
скаго

 

Епарх.

 

женск.

 

училища

 

за

 

1901—1902

 

уч.

 

годъ.

 

Списокъ

 

липъ,.

сдѣлавшихъ

 

членскія

 

взносы

 

въ

 

Сарат.

 

Еп.

 

Ь'омитетъ

 

правосл.

 

миссіон.

Общества

 

въ

 

1902

 

г.

Редакторъ,

 

Секретарь

 

Консисторіи

 

К.

 

Рыбинъ.



Саратовская

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости

15-го

 

МАЯ.

                     

J)0

 

llj-j,

                   

1903

 

ГОДА,

ОТДЪЛЪ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

МОЛЕНІЕ

 

ЗА

 

ЦАРЯ

 

ПО

 

РУКОВОДСТВУ

 

ЦЕРКВИ.
Поученіѳ

 

въ

 

день

 

Коропаціи,

 

14

 

мая.

Сегоднешній

 

праздникъ,

 

какъ

 

и

 

всякій

 

царскій

 

день,

 

есть

день

 

преимущественной

 

молитвы

 

за

 

царя.

 

Церковь

 

предлагаетъ

намъ

 

не

 

мало

 

руководствъ

 

къ

 

сей

 

молитвѣ.

 

Однимъ

 

изъ

 

сихъ

руководствъ

 

служить

 

содержащееся

 

въ

 

такъ

 

называемой

 

сугубой

ектенін

 

приглашеніе

 

къ

 

моленію

 

о

 

благочестивѣйшемъ,

 

само-

дерокавнѣйшемъ,

 

великомъ

 

государ ѣ

 

нашетъ,

 

император %,

о

 

дерокавѣ,

 

побѣдѣ,

 

пребываніи,

 

мирѣ,

 

здравіи,

 

спасеніи

 

его

и

 

Господу

 

Богу

 

нашему

 

наипаче*

 

поспѣшити

 

и

 

пособити

 

ему

во

 

всѣхъ

 

и

 

nokopumu

 

подъ

 

нозѣ

 

его

 

всякого

 

врага

 

и

 

супо-

стата.

 

Остановимъ

 

вниманіѳ

 

на

 

сихъ

 

словахъ.

Въ

 

какомъ

 

смыслѣ

 

царь

 

нашъ

 

въ

 

семъ

 

моленіи,

 

какъ

 

и

въ

 

другихъ,

 

именуется

 

благочеетивѣйшимъ?

 

Въ

 

томъ

 

смыслѣ,

 

что

онъ

 

есть

 

православнѣйшій,

 

благовѣрнѣйшій,

 

покорный

 

сынъ

 

и

покровитель

 

православной

 

Христовой

 

церкви,

 

ибо

 

слово:

 

благо-

честіе

 

означаетъ

 

благое

 

или

 

правое

 

чествованіе

 

Бога

 

въ

 

про-

тивоположность

 

чествованію

 

неправому,

 

свойственному

 

пновѣрцамъ,

не

 

соблюдающимъ

 

чистоты

 

истиной

 

вѣры,

 

уклонившимся

 

отъ

 

пра-

вославной

 

церкви.

 

Христіанамъ

 

вмѣнено

 

въ

 

обязанность

 

молиться

за

 

всякихъ

 

царей,

 

даже

 

невѣрныхъ

 

(1

 

Тим.

 

2,

 

1.

 

2),

 

и

 

хри-

стіане

 

всегда

 

свято

 

исполняли

 

сей

 

долгъ, — они

 

молились

 

за

 

ца-

рей

 

гонителей,

 

невѣрныхъ

 

и

 

иновѣрныхъ.

 

Не

 

съ

 

большею

 

ли

 

рев-

ностію

 

мы

 

должны

 

молиться

 

за

 

царя

 

нашего,

 

не

 

только

 

христі-

анина,

 

вообще,

 

но

 

еще

 

благочестивѣйшаго,

 

то- есть

 

православ-

нѣйшаго,

 

покорнаго

 

сына

 

и

 

покровителя

 

православной

 

церкви,

господствующей

 

въ

  

Россіи?
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О

 

чемъ

 

же

 

именно

 

мы

 

должны

 

умолять

 

Господа,

 

молясь

 

за

царя

 

нашего?

 

Пѳрвѣе

 

всего

 

о

 

дерэ/савгь

 

его.

 

Нашъ

 

царь

 

есть

единственный

 

во

 

всемъ

 

мірѣ

 

православный

 

самодержавный

 

Го-

сударь.

 

Молить

 

Господа

 

о

 

державѣ

 

его

 

значитъ

 

просить

 

Его

 

о

"томъ,

 

что

 

бы

 

Онъ

 

укрѣпилъ

 

его

 

державную

 

власть,

 

помогъ

 

ему

сохранить

 

самодержавіе.

 

Царю

 

самодержавному

 

дана

 

возможность

употреблять

 

свою

 

власть

 

для

 

блага

 

поданныхъ

 

съ

 

полною

 

свободою,

безъ

 

малѣйшаго

 

стѣсненія

 

со

 

стороны

 

партій.

 

Онъ

 

ни

 

отъ

 

кого

изъ

 

людей

 

не

 

зависитъ,

 

самъ

 

себя,

 

безъ

 

стороннихъ

 

принужденій,

ограничиваем

 

закономъ

 

и

 

даетъ

 

отчетъ

 

въ

 

своей

 

деятель-

ности

 

только

 

Господу

 

Богу.

 

Исторія

 

нашего

 

отечества

 

подтверж-

даете,

 

что

 

оно

 

обязано

 

своимъ

 

могуществомъ

 

и

 

процвѣтаніемъ

только

 

самодержавной

 

власти.

 

Чѣмъ

 

крѣпче

 

становилась

 

эта

 

власть,

чѣмъ

 

больше

 

она

 

торжествовала

 

надъ

 

препятствіями

 

къ

 

ея

 

само-

стоятельности,

 

тѣмъ

 

она

 

была

 

благотворнѣе

 

для

 

государства.

Далѣе

 

будемъ

 

молиться

 

о

 

побѣдѣ.

 

Подъ

 

побѣдою,

 

о

 

даро-

ваніи

 

которой

 

царю

 

нашему

 

церковь

 

приглашаете

 

молиться,

 

ра-

зумѣется

 

побѣда

 

надъ

 

врагами

 

самодержавной

 

власти.

 

Таковые

враги

 

суть

 

вмѣстѣ

 

враги

 

государства,

 

судя

 

потому,

 

что

 

государ-

ство

 

обязано

 

своею

 

силою

 

и

 

•

 

процвѣтаніемъ

 

только

 

самодержавію.

Чѣмъ

 

слабѣе

 

самодержавная

 

власть,

 

тѣмъ

 

больше

 

свободы

 

кра-

мольникамъ

 

своевольничать

 

и

 

производить

 

'безпорядки

 

въ

 

госу-

дар

 

ствѣ.

Что

 

значитъ

 

молиться

 

о

 

пребываніи

 

Царя

 

нашего?

 

Значите

молиться

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

Господь

 

продлилъ

 

его

 

жизнь

 

и

 

царство-

вате.

 

По

 

мѣрѣ

 

умноженія

 

лѣта

 

его

 

жизни

 

и

 

царствованія,

 

умно-

жается

 

его

 

опытность

 

въ

 

дѣлахъ

 

управленія

 

царствомъ

 

и

 

вмѣстѣ

укрѣпляется

 

самостоятельность

 

и

 

независимость

 

отъ

 

подчиненныхъ

ему

 

представителей

 

власти.

Въ

 

какомъ

 

отношеніи

 

полезно

 

молиться

 

о

 

миргь,

 

здравіи

и

 

спасеніи

 

царя

 

нашего?

 

Мирное

 

царствованіе,

 

свободное

 

отъ

тревогъ

 

и

 

безпокойствъ

 

внутри

 

государства

 

и

 

безопасность

 

отъ

внѣшнихъ

 

враговъ

 

споспѣшествуютъ

 

общественному

 

благосостоянию,

каковымъ,

 

напримѣръ,

    

пользовался

    

израильскій

 

народъ

 

во

 

дни
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царя

 

Соломона,

  

когда

  

каждый

    

проводилъ

 

мирное

 

и

 

белмолвное

житіе,

 

сидя

 

въ

 

саду

 

своемъ

 

среди

 

виноградныхъ

 

и

 

смоковничныхъ

насажденій,

 

съ

 

увѣренностію

 

въ

 

неотъемлемости

 

этой

 

собственности.

Миръ

 

есть

   

такое

    

благо,

 

о

 

сохраненіи

    

котораго

 

не

 

только

   

въ

своемъ

 

государствѣ,

 

но

 

и

 

въ

 

иноземныхъ

 

преимущественно

 

забо-

тится

 

нашъ

 

добрый

 

царь.

 

Будемъ

    

молиться

 

Господу

 

Царю

 

не-

бесному,

 

да

 

благословите

 

Онъ

 

успѣхомъ

 

усилія

 

земного

 

царя

 

къ

достиженію

    

сей

 

цѣли,

    

да

   

царствуете

    

миръ

 

не

 

только

 

въ

 

его

царствѣ,

 

но

 

и

 

повсюду

    

на

 

землѣ,

 

да

 

наступите

 

наконецъ

 

время

прекращенія

 

вражды,

 

когда

 

люди

 

не

 

будутъ

 

имѣть

 

нужды

 

защи-

щать

    

себя

 

отъ

 

нападеній

  

съ

 

оружіемъ

 

въ

 

рукахъ,

    

когда

 

всѣ

раскуютъ

 

мечи

 

свои

 

на

 

плуги

 

и

 

копья

 

на

  

серпы,

    

когда

 

водво-

рятся

 

повсюду

 

такія

 

мирныя

   

отношенія

 

между

 

людми,

    

которыя

представляются

 

въ

 

священномъ

    

писаніи

 

подъ

 

образомъ

  

мирнаго

сожитія

 

свирепыхъ

 

животныхъ

 

съ

 

кроткими

 

и

 

тихими,

 

львовъ

 

и

тигровъ

 

съ

 

агнцами

 

и

 

тельцами,

 

когда

 

младенцы

 

будутъ

   

лежать

съ

 

аспидами

 

и

 

зміями.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

будемъ

 

умолять

 

Господа

объ

  

укрѣпленіи

   

здравія

 

и

 

физическихъ

 

силъ

 

царя

    

нашего

 

для

безпрепятственнаго

 

прохожденія

 

служенія.

 

Но

 

какъ

 

ни

 

драгоцѣнно

здравіе

 

тѣлесное

 

и

 

какъ

 

ни

 

вожделенно

 

оно,

 

ему

 

должно

    

пред-

почитать

 

благо

 

духовное

 

и

 

вѣчное,

 

спасеніе

 

души.

   

Здравіе

 

есть

благо

 

временное

 

и

 

екоропроходящее.

 

О

 

немъ

 

должно

   

заботиться

настолько,

    

насколько

 

эти

 

заботы

 

не

 

препятствуете

  

дѣлу

  

спасе-

нія

 

души.

 

Излишняя

   

забота

 

о

 

здравіи,

   

доходящая

 

до

 

забвенія

о

 

спасеніи

   

душп,

    

о

 

Богѣ,

    

о

   

вѣчности

    

есть

   

только

   

грѣхъ,

могущій

 

привести

 

къ

 

вѣчной

 

погибели.

 

Какъ

 

неразумно,

 

гоняясь

за

 

временнымъ

 

благомъ,

 

лишиться

   

вѣчнаго

 

спасенія!

   

Временная

жизнь

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

вѣчною

 

есть

 

едва

  

примѣтное

    

мгновеніе,

а

 

между

 

тѣмъ

 

отъ

 

этого

 

мгновенія

 

зависитъ

 

вѣчная

 

наша

 

судьба,

ибо

 

что

 

посѣяно

 

здѣсь,

 

то

 

пожнемъ

 

тамъ.

 

Каково

 

сѣмя,

 

таковы

и

 

плоды.

 

Какъ

 

легкомысленно

 

сѣять

 

сѣмена

 

зла

 

вовремени

  

и

 

за

кратковременное

    

наслажденіе

    

зломъ

   

обрекать

 

себя

 

на

   

мученіе

вѣчноѳ!

 

Надобно

 

быть

 

врагомъ

 

самому

 

себѣ,

 

чтобы

 

за

 

временное

благо,

 

каково

 

здоровье,

 

заплатить

 

вѣчною

 

погибелью.

 

Посему

 

съ
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мольбою

 

о

 

здравіи

 

царя

 

нашего

 

мы

 

должны

 

соединять

 

мольбу

 

о

дарованіи

 

ему

 

вѣчнаго

 

спасенія

 

путемъ

 

преуспѣянія

 

въ

 

подвигахъ

вѣры

 

и

 

жизни

 

христианской.

 

Оего

 

преуспеянія

 

каждый

 

изъ

 

насъ

долженъ

 

желать

 

не

 

себѣ

 

только

 

лично,

 

но

 

и

 

ближнимъ,

 

наипаче

же

 

царю

 

нашему.

 

Дай

 

Господи,

 

чтобы

 

цари

 

наши,

 

именующееся

благочестивѣйншми

 

въ

 

мыслѣ

 

православнѣйшихъ

 

и

 

ревнителей

 

пра-

вославія

 

или

 

благовѣрія,

 

благоугождали

 

Господу

 

не

 

только

 

вѣрою

и

 

прпвовѣріемъ,

 

но

 

и

 

дѣлами,

 

чтобы

 

своимъ

 

прпмѣромъ

 

назидали

своихъ

 

подданныхъ

 

и

 

чрезъ

 

то

 

споспѣшествовали

 

епасенію

 

не

только

 

себя

 

самихъ,

 

но

 

и

 

подданныхъ.

Въ

 

заключеніи

 

церковь

 

научаетъ

 

насъ

 

молиться

 

Господу

Богу

 

нашему

 

наипаче

 

{8олѣе

 

и

 

болѣе)

 

поспѣшити

 

и

 

посодити

царю

 

нашему

 

во

 

всѣхъ

 

и

 

покорити

 

подъ

 

нозгъ

 

его

 

всякого

 

врага

 

и

супостата.

 

Омыслъ

 

этихъ

 

словъ

 

можетъ

 

быть

 

изложенъ

 

такъ:

будемъ

 

молиться

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

помощь

 

Господа

 

царю

 

нашему

во

 

всѣхъ

 

его

 

дѣлахъ

 

и

 

предпріятіяхъ

 

для

 

подавленія

 

враговъ

внѣшнихъ

 

и

 

супостатовъ

 

внутренннхъ

 

не

 

только

 

не

 

сокращалась

но

 

возрастала,

 

чтобы

 

съ

 

умноженіемъ

 

лѣтъ

 

его

 

царствоваяія

паче

 

и

 

паче

 

умножались

 

милости

 

Господни

 

къ

 

нему

 

и

 

его

 

царству.

Опасны

 

враги

 

внѣшніе,

 

но

 

гораздо

 

опаснѣе

 

враги

 

внутренніе

 

или

домашніе,

 

каковы

 

мятежники

 

и

 

крамольники,

 

опаснѣе

 

потому,

что

 

дѣйствуютъ

 

большею

 

частію

 

тайно,

 

и

 

война

 

междуусобная

бѣдственнѣе

 

войны

 

международной,

 

ибо

 

бываетъ

 

ожесточеннѣе

послѣдней.

 

Притомъ

 

война

 

международная

 

ограничивается

 

въ

большей

 

части

 

случаевъ

 

окраинами

 

государства,

 

а

 

война

 

между—

уеобная

 

большею

 

частію

 

опустошаетъ

 

внутреннія

 

области

 

его.

Дай

 

Господи

 

не

 

испытать

 

бѣдствій

 

войны

 

ни

 

съ

 

внутренними,

ни

 

съ

 

внѣшпими

 

врагами.

 

Но

 

если

 

по

 

пущенію

 

Божію

 

случаются

эти

 

бѣдствія,

 

то

 

должно

 

молить

 

Господа,

 

да

 

даруетъ

 

помощь

царю

 

нашему

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

врагами

 

и

 

супостатами

 

{супротивъ

стоящими)

 

и

 

покоритъ

 

ихъ

 

подъ

 

нозгь

 

его.

 

Помощь

 

Вожія

 

въ

войнѣ

 

съ

 

какими

 

бы

 

ни

 

было

 

врагами

 

нужна

 

даже

 

тогда,

 

когда

противъ

 

нихъ

 

можно

 

выставить

 

многочисленное

 

и

 

превосходно

обученное

 

и

 

вооруженное

    

войско.

 

Безъ

 

помощи

 

и

  

благословенія
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Божія

 

не

 

спасаютъ

 

отъ

 

пораженія

 

ни

 

многочисленность,

 

ни

 

храбрость,

ни

 

отличное

 

вооруженіе

 

воиновъ.

 

Напротивъ

 

при

 

помощи

 

и

 

бла-

гословеніи

 

Божіемъ

 

можно

 

одерживать

 

побѣды

 

надъ

 

врагами

 

съ

незначительными

 

военными

 

средствами.

 

А

 

эта

 

помощь

 

и

 

благо-

словеніе

 

пріобрѣтается

 

надеждою

 

на

 

Господа

 

и

 

молитвою.

 

„Иные

колесницами,

 

иные

 

конями,

 

а

 

мы

 

именемъ

 

Господа

 

Бога

 

нашего

хвалимся.

 

Они

 

шатаются

 

и

 

упадаютъ,

 

а

 

мы

 

стоимъ

 

и

 

не

 

колеб-

лемся"

 

(Псал.

 

19,

 

8.

 

19).

 

„Господь

 

не

 

силу

 

коня

 

любнтъ,

не

 

о

 

быстротѣ

 

ногъ

 

человѣческихъ

 

благоволить,

 

а

 

благоволить

Господь

 

о

 

боящихся

 

Его

 

и

 

надѣющихся

 

на

 

милость

 

Его"

 

(Псал.

146,

 

10.

 

11).—Къ

 

числу

 

враговъ

 

внутреннихъ,

 

возетающихъ

противъ

 

царя,

 

относятся

 

также

 

лжеучители,

 

старающіяся

 

пов-

редить

 

царю

 

и

 

царству

 

оружіемъ

 

слова

 

и

 

печати.

 

Для

 

нихъ

нѣтъ'

 

ничего

 

священяаго,

 

ни

 

вѣры,

 

ни

 

церкви,

 

нн

 

семейной

жизни,

 

ни

 

гражданскихъ

 

порядковъ

 

и

 

учрежденій.

 

О

 

всѣхъ

этихъ

 

условіяхъ

 

благоустроенной

 

жизни

 

они

 

имѣютъ

 

нревратныя

понятія

 

и

 

распространеніемъ

 

ихъ

 

смущаютъ

 

легкомысленные

 

умы

и

 

черезъ

 

то

 

препятствуютъ

 

царю

 

въ

 

дѣлахъ

 

служенія

 

благу

царства.

 

Потребна

 

великая

 

помощь

 

Божія,

 

чтобы

 

восторжествовать

вадъ

 

сими

 

врагами.

 

Будемъ

 

уеердно

 

молить

 

Господа

 

о

 

дарова-

ніи

 

царю

 

этой

 

помощи

 

въ

 

лицѣ

 

мудрыхъ,

 

благонамѣренныхъ

 

и

богобоязненныхъ

 

совѣтниковъ,

 

и

 

да

 

благословитъ

 

его

 

успѣхомъ

въ

 

мѣропріятіяхъ,

 

направленныхъ

 

къ

 

умнротворенію

 

царства.

Епнскопъ

 

Виссаріонъ.

(Душеп.

 

Чт.

 

1903

 

г.

 

Май).
1

Нравственное

 

учвнів

 

Господа

 

въ

 

Ев.

 

Луки

 

XVI,

 

9

 

?

Человѣкъ,

 

какъ

 

носитель

 

образа

 

Бога

 

Вседержателя

 

$),

 

по-

ставленъ

 

царемъ

 

и

 

владыкою

 

надъ

 

всей

 

землей,

 

со

 

всѣми

 

ея

тварями

 

2).

 

Но

 

человѣкъ

 

не

 

сохранилъ

 

своего

 

достоинства:

 

онъ

согрѣшилъ

 

п

 

чрезъ

 

сіе

 

помрачилъ

 

въ

 

себѣ

 

черты

   

образа

   

Божія.

!)

 

Быт.

 

I,

 

27.

 

2 )

 

Выт.

 

I.

 

28.



—
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—

Отъ

 

перваго

 

согрѣшившаго

 

человѣка

 

грѣхъ

 

перешелъ

 

и

 

на

 

все

потомство.

Всѣ

 

потомки

 

перваго

 

человѣка,

 

нося

 

въ

 

себѣ

 

зачатки

 

грѣха,.

нравственно

 

растлились,

 

за

 

нѣкоторыми

 

иеключеніями.

 

Люди

 

по-

гибали,

 

но

 

Господь

 

сжалился

 

надъ

 

своимъ

 

созданіемъ,

 

ниспадшимъ

съ

 

высоты

 

Богоподобія,

 

но

 

не

 

утратившимъ

 

человѣческой

 

природы.

И

 

вотъ,

 

Самъ

 

Единородный

 

Оынъ

 

Бога

 

Отца,

 

сый

 

сіяніе

 

славы

Его

 

и

 

точный

 

образъ

 

существа

 

Его

 

3),

 

для

 

обновленія

 

въ

 

чело-

вѣкѣ

 

образа

 

Божія

 

нисходитъ

 

съ

 

неба

 

на

 

землю

 

и

 

взыскуетъ

погибающее

 

Свое

 

созданіе

 

4),

 

за

 

которое

 

и

 

проливаетъ

 

на

 

Креетѣ

Божественную

 

Свою

 

Кровь.

 

Но

 

прежде

 

чѣмъ

 

принести

 

эту

 

без-

конечяой

 

цѣны

 

жертву,

 

Онъ

 

вносить

 

свѣтъ

 

своего

 

учѳнія

 

Б )

 

въ

ту

 

духовную

 

тьму

 

заблужденій

 

и

 

пороковъ,

 

въ

 

которой

 

погружены

были

 

люди.

Въ

 

теченіе

 

ЗѴг

 

лѣтъ

 

Онъ

 

проповѣдуетъ

 

людямъ

 

истину

 

и

призываетъ

 

ихъ

 

къ

 

нравственному

 

усовершенствованію

 

6 ).

 

Для

сего

 

Онъ

 

пользуется

 

всякимъ

 

елучаемъ

 

предложить

 

окружающимъ

его

 

людямъ

 

какое-либо

 

нравственное

 

ученіе.

 

Свои

 

нравственный

наставленія

 

Онъ

 

предлагалъ

 

большею

 

частію

 

въ

 

иносказаніяхъ —

притчахъ,

 

примѣнительно

 

къ

 

обстоятельствамъ

 

времени

 

и

 

лицъ

Его

 

окружавшихъ.

 

Однажды

 

толпа

 

народа

 

обступила

 

Господа

 

а

пошла

 

за

 

Нимъ.

 

Тутъ

 

находились

 

прежде

 

всего

 

Апостолы,

 

всегда

сопутствовавшіе

 

Ему,

 

были

 

фарисеи

 

и

 

княжники

 

7),

 

всегда

 

на-

блюдавшіе

 

за

 

Его

 

словами

 

и

 

дѣлами

 

съ

 

цѣлію

 

уловить

 

Его

 

8),

были

 

мытари

 

и

 

всякаго

 

рода

 

грѣшники

 

9 ).

Обращаясь

 

ко

 

всѣмъ

 

окружавшимъ

 

Его,

 

Господь,

 

между

прочимъ,

 

сказалъ:

 

„И

 

Азъ

 

вамъ

 

глаголю:

 

сотворите

 

себе

 

други

отъ

 

мамоны

 

неправды,

 

да,

 

егда

 

оскудѣете,

 

пріимутъ

 

вы

 

въ

 

вѣч-

ныя

 

кровы"

  

10).

Эти

 

слова

 

служатъ

 

заключеніемъ

 

притчи

 

о

 

невѣрномъ

 

домо-

управителѣ

 

и

 

представляютъ

 

собою

 

нравственное

 

правило,

 

выво-

димое

 

изъ

 

сей

 

притчи.

3 )

 

Евр.

 

I,

 

3.

 

*}

 

Л

 

ук.

 

XIX,

 

10.

 

5 )

 

Лук.

 

XIX,

 

47.

 

6 )

 

Матѳ.

 

IV,

 

І7.

 

7 )

 

Лук.
XYI,

 

14.

 

8 )

 

Матѳ.

 

XXII,

 

15.

 

9 )

 

Лук.

 

XV,

 

1.

 

«?)

 

Лук.

 

ХУІ,

 

9.
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Выше

 

сказано,

 

что

 

ко

 

времени

 

пришествія

 

на

 

землю

 

Господа

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

нравственное

 

растлѣніе

 

охватило

 

почти

всѣхъ

 

людей.

 

Оно

 

каснулось

 

даже

 

и

 

одного

 

изъ

 

ближайшихъ

учениковъ

 

Господа,

 

именно

 

Іуды

 

Искаріотскаго,

 

о

 

которомъ

 

св.

Евангелиетъ

 

Іоаннъ

 

отзывается

 

какъ

 

о

 

ворѣ:

  

„яко

 

тать

 

бѣ"

 

п ).

И

 

Господь,

 

конечно,

 

желалъ

 

исправить

 

своего

 

ученика,

 

укло-

нившагося

 

отъ

 

честнаго

 

исполненія

 

своего

 

долга,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

и

 

другимъ

 

дать

 

урокъ

 

противъ

 

сребролюбія

 

и

 

любостяжанія,

 

а

потому,

 

видя

 

около

 

Себя

 

много

 

мытарей— сборщиковъ

 

податей,—

имѣвшихъ

 

много

 

случаевъ

 

къ

 

неправдѣ

 

и

 

фарисеевъ,

 

бывшихъ

особенно

 

сребролюбцами

 

12),

 

Господь

 

счелъ

 

удобнымъ

 

сказать

притчу

 

о

 

неправедномъ

 

домоуправителѣ,

 

сдѣлавъ

 

назидательное

 

къ

ней

 

заключеніе

 

вышеприведенными

 

словами:

 

„И

 

Азъ

 

вамъ

 

гла-

голю...",

 

и,

 

такимъ

 

образомъ

 

указавъ,

 

какъ

 

люди

 

должны

 

поль-

зоваться

 

своимъ

 

земнымъ

 

богатствомъ.

 

Господь

 

сказалъ:

 

„Нѣкто

имѣлъ

 

управителя

 

своимъ

 

имѣніемъ;

 

и

 

узнавъ,

 

что

 

тотъ

 

расто-

чаетъ

 

ввѣренное

 

ему

 

имущество,

 

пожелалъ

 

отнять

 

у

 

него

 

долж-

ность

 

и

 

для

 

сего

 

потребовалъ

 

у

 

домоуправителя

 

отчетъ

 

въ

 

упра-

вленіи.

 

Управитель,

 

видя,

 

что

 

долженъ

 

остаться

 

безъ

 

мѣста

 

и

безъ

 

содержанія,

 

призвалъ

 

къ

 

себѣ

 

тѣхъ

 

людей,

 

которые

 

были

должны

 

его

 

хозяину

 

по

 

сту

 

мѣръ—одинъ

 

пшеницы,

 

а

 

другой

масла,

 

велѣлъ

 

имъ

 

переписать

 

долговыя

 

роеписки

 

съ

 

уменьшеніемъ

долга

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,

 

подарилъ

 

одному

 

пятьдесятъ

 

мѣръ

масла,

 

а

 

другому

 

двадцать

 

мѣръ

 

пшеницы,

 

въ

 

той

 

надеждѣ,

 

что

когда

 

онъ

 

лишится

 

своего

 

мѣста ,

 

и

 

содержанія,

 

облагодѣтельетво-

ванные

 

имъ

 

должники

 

пріимутъ

 

Его

 

въ

 

свои

 

домы.

 

И

 

похвалилъ

хозяинъ

 

управителя

 

неправеднаго,

 

что

 

онъ

 

мудро

 

распорядился;

ибо

 

сыны

 

вѣка

 

сего

 

догадливѣе

 

сыновъ

 

свѣта"

  

13).

Вся

 

притча,

 

такимъ

 

образомъ,

 

направляется

 

къ

 

тому,

 

чтобы

описать

 

мудрость,

 

съ

 

которой

 

неправедный

 

управитель

 

воспользо-

вался

 

ввѣреннымъ

 

ему

 

имуществомъ,

 

дабы

 

обезпечить

 

себѣ

 

для

будущаго

 

— на

 

случай

 

отставки

 

отъ

 

должности

 

—

 

прибѣжище

 

и

средства

 

сущѳствованія.

   

На

 

основаніи

   

сей

  

мудрости

 

и

  

изъ

 

нея

Ц)

 

Іоан.

 

XII,

 

6.

 

12 3

 

Лук.

 

ХУІ,

 

14.

 

13 )

 

Лук.

 

XVI,

 

1-8.
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вытекаетъ

 

и

 

выводъ

 

—

 

нравоученіе

 

и

 

нравственное

 

приложеніе

притчи.

Такимъ

 

образомъ,

 

нравственный

 

урокъ

 

притчи

 

выводится

 

изъ

примѣра,

 

взятаго

 

отъ

 

человѣка,

 

который,

 

не

 

отличаясь

 

строгой

нравственностію,

 

хотя

 

и

 

высказываетъ

 

особенную

 

оборотливость

 

и

смѣтливость

 

ума,

 

•

 

но

 

емѣтливость

 

чисто

 

житейскую

 

и

 

въ

 

дѣлѣ

нечестномъ.

 

Сыны

 

же

 

свѣта

 

должны

 

исполнить

 

слѣдующее:

 

„и

 

Я

вамъ

 

говорю,

 

продолжаетъ

 

Господь,

 

пріобрѣтайте

 

себѣ

 

друзей

богатствомъ

 

неправеднымъ,

 

чтобы

 

они,

 

когда

 

вы

 

обнищаете,

 

при-

няли

 

васъ

 

въ

 

вѣчныя

 

обители"

 

14).

 

Выводъ

 

изъ

 

сего

 

слѣдующій:

какъ

 

управитель

 

мудро

 

поступилъ,

 

когда

 

чрезъ

 

уступку

 

имѣнія

своего

 

господина

 

въ

 

пользу

 

должниковъ

 

пріобрѣлъ

 

себѣ

 

въ

 

по-

слѣднихъ

 

друзей,

 

давшихъ

 

у

 

себя

 

въ

 

домѣ

 

пріютъ

 

по

 

удаленіи

его

 

отъ

 

должности,

 

такъ

 

мудро

 

поступать

 

заповѣдуетъ

 

Господь

 

и

своимъ

 

послѣдователямъ,

 

а

 

именно

 

чрезъ

 

мудрое

 

управленіе

 

тѣмъ,

что

 

они

 

имѣіотъ,

 

еще

 

здѣсь

 

на

 

землѣ

 

пріобрѣтать

 

себѣ

 

такихъ

друзей,

 

которые

 

приняли

 

бы

 

въ

 

вѣчные

 

кровы

 

по

 

исходѣ

 

изъ

 

сей

жизни.

Съ

 

такимъ

 

выводомъ

 

согласны

 

и

 

св.

 

Отцы

 

и

 

учители

 

хри-

стіанской

 

церкви,

 

напр.

 

ев.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ

 

13 ),

 

Астерій

 

Ама-

зійскій

 

icj,

  

Ѳеофилактъ

 

Болгарскій

 

и

 

другіе

 

17).

Св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ

 

между

 

прочимъ

 

говоритъ:

 

„ты

 

только

распорядитель

 

своего

 

имущества,

 

точно

 

также,

 

какъ

 

служитель

церкви,

 

распоряжающійся

 

ея

 

стяжаніемъ.

 

Какъ

 

послѣдній

 

не

имѣетъ

 

власти

 

расточать

 

сокровищъ,

 

даруемыхъ

 

въ

 

пользу

 

бѣд-

ныхъ,

 

по

 

своей

 

волѣ

 

и

 

безъ

 

разбора;

 

такъ

 

и

 

ты

 

не

 

можешь

расточать

 

своихъ

 

сокровищъ

 

по

 

своей

 

волѣ.

 

Хотя

 

ты

 

получилъ

родительское

 

наелѣдство,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

все

 

наслѣдетво,

 

по-

видимому,

 

твоя

 

собственность,

 

однакожъ

 

помни,

 

что

 

все

 

это

 

при-

надлежишь

 

Богу...

 

Онъ

 

для

 

того

 

тебѣ

 

и

 

ввѣрилъ

 

богатство,

 

чтобы

ты

 

давалъ

 

другимъ

 

пищу

 

въ

 

надлежащее

   

время

 

(Мате.

  

ХХІТ,

и )

 

Бѳоѣда

 

на

 

Ввангеліе

 

21.

 

15 )

 

Христ.

 

чт.

 

1827

 

г.

 

XXVII,

 

9—82.
16 )

 

Толкованіе

 

на

 

святое

 

Ввангѳліе

 

отъ

 

Луки.

 

Благовѣстникъ

 

ч.

 

III.

 

Ка-
зань.

 

1869

  

г.

 

стр.

 

266-270.

 

17 )

 

Христ.

 

чт.

 

1S46

 

г.

 

IV,

 

230

   

240.



—
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45)...

 

Оно

 

принадлежишь

 

бѣднымъ,

 

а

 

тебѣ

 

только

 

ввѣрено,

 

хотя

бы

 

это

 

было

 

наслѣдство

 

отцовское,

 

хотя

 

бы

 

оно

 

пріобрѣтено

 

было

собственными

 

трудами...

 

Тебѣ

 

все

 

это

 

далъ

 

Богъ

 

заимообразно

для

 

того,

 

чтобы

 

данное

 

ты

 

могъ

 

употребить

 

съ

 

пользою.

 

Богъ

далъ

 

тебѣ

 

богатство

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

ты

 

купилъ

 

имъ

 

небо"

  

18 і.

По

 

толкованію

 

другихъ

 

св.

 

отцевъ

 

церкви

 

,9)

 

смыслъ

 

сего

таковъ:

 

приставникъ

 

управляетъ

 

чужимъ

 

имѣніемъ:

 

подобно

 

сему

всякій

 

человѣкъ

 

въ

 

настоящей

 

жизни

 

пользуется

 

богатствомъ,

 

не

какъ

 

независимый

 

хозяинъ,

 

не

 

обязанный

 

отдавать

 

отчета

 

въ

своемъ

 

имуществѣ,

 

а

 

какъ

 

управитель,

 

обязанный

 

дать

 

отчетъ

Богу,

 

Которому

 

одному

 

все

 

принадлежитъ

 

и

 

Который

 

каждому

даетъ

 

по

 

еиламъ

 

его,

 

„ему

 

же

 

пять

 

талантовъ,

 

ему

 

же

 

два

 

и

ему

 

же

 

одинъ"

 

20).

Управитель

 

долженъ

 

былъ

 

;

 

оставить

 

свою

 

должность

 

и

 

дать

отчетъ

 

въ

 

своей

 

деятельности:

 

подобно

 

сему

 

и

 

всякій

 

человѣкъ

съ

 

окончаніемъ

 

своей

 

земной

 

жизни

 

оставляетъ

 

на

 

землѣ

 

все,

чѣмъ

 

былъ

 

награжденъ

 

отъ

 

Бога,

 

и

 

долженъ

 

дать

 

отчетъ

 

предъ

судомъ

 

Всевышняго

 

Оудіи

 

и

 

мздовоздателя

 

Бога.

Отставляемый

 

управитель

 

увидалъ,

 

что

 

онъ

 

остается

 

безъ

средствъ

 

содержанія

 

и,

 

даже,

 

безъ

 

крова:

 

подобно

 

сему

 

и

 

отхо-

дящіе

 

изъ

 

сей

 

жизни

 

люди—умирающіе — иные

 

благовременно,

 

а

другіе

 

поздно

 

сознаютъ,

 

что

 

они

 

не

 

могутъ

 

взойти

 

въ

 

царство

небесное,

 

такъ

 

какъ

 

они

 

скудны

 

добрыми

 

дѣлами,

 

т.

 

е.

 

не

 

прі-

обрѣли

 

ни

 

вѣры,

 

ни

 

любви

 

къ

 

Богу,

 

не

 

совершили

 

ни

 

подвиговъ

воздержанія

 

и

 

самоотверженія,

 

ни

 

страданія

 

за

 

истину,

 

чрезъ

 

что

моглибы

 

получить

 

блаженство

 

въ

 

обителяхъ

 

небесныхъ.—Однимъ

словомъ,

 

подобно

 

пяти

 

юродивымъ

 

дѣвамъ,

 

не

 

имѣли

 

елея— дѣлъ

милости— для

 

потухающихъ

  

своихъ

   

свѣтильниковъ,

 

и

 

потому

 

не

18)

 

Сборникъ

 

статей

 

по

 

истолковательному

 

и

 

назидательному

 

чте-

нію

 

четвероевангелія

 

съ

 

библіографическимъ

 

указателемъ.

 

Составилъ

инспекторъ

 

Симбирской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

М.

 

Барсовъ.

 

Симбирскъ.

1890

 

г.

 

стр.

 

161

 

-182.

 

19)

 

Хр.

 

чт.

 

1827

 

г.

 

XXVII,

 

9-82.

 

Толкованіе

 

на

 

св.

Ввангеліе

 

отъ

 

Луки.

 

Благовѣстникъ

 

т

 

III.

 

Казань.

 

1869

 

г.

 

стр.

 

266—270.

Хр.

 

чт.

 

1846

 

г.

 

IV,

 

стр.

 

230—240.

 

Творенія

 

блаженнаго

 

Іеронима

 

т.

 

II,

стр.

 

615-621.

 

Хр.

 

чт.

 

1826

 

г.

 

XXIII,

 

стр

 

58.

 

Бесѣды

 

Филарета

 

А.

 

Ч.

 

IV,

113.

 

*»)

 

матѳ.

 

XXV,

 

15.
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могутъ

 

подобно

 

тѣмъ

 

же

 

юродивымъ

 

дѣвамъ,

 

не

 

вошедшимъ

 

на

бракъ,

 

войти

 

въ

 

царство

 

славы

 

21).

Что

 

дѣлаетъ

 

въ

 

семъ

 

случаѣ

 

управитель

 

неправедный?—Онъ

имѣетъ

 

надежду

 

быть

 

принятымъ

 

тѣми,

 

которымъ

 

онъ

 

изъ

 

ввѣ-

реннаго

 

ему

 

имущества

 

сдѣлалъ,

 

хотя

 

и

 

противозаконно,

 

одолже-

ніе.

 

Что

 

можетъ

 

сдѣлать

 

скудный

 

добродѣтелью

 

человѣкъ?— Онъ

при

 

нёдостаткѣ

 

совершенства

 

можетъ

 

имѣть

 

надежду,

 

что

 

бѣдные,

которымъ

 

онъ

 

подавалъ

 

помощь

 

отъ

 

своего

 

земного

 

благосостоянія,

своею

 

благодарною

 

молитвою

 

помогутъ

 

отворить

 

вѣчные

 

кровы,

т.

 

е.

 

двери

 

царства

 

небеснаго.

 

Сыны

 

вѣка

 

сего

 

догадливѣе

 

сы-

новъ

 

свѣта,

 

т.

 

е.

 

чада

 

мірской

 

мудрости

 

имѣютъ

 

болѣе

 

искусства

устроять

 

свое

 

временное

 

благосостояніе,

 

чада

 

же

 

свѣта—ученики

Божественной

 

мудрости—^часто

 

не

 

употрябляютъ

 

особеннаго

 

тщанія

управить

 

свой

 

путь

 

къ

 

блаженству.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

обладающій

земнымъ

 

благосоетояніемъ —богатый,—по

 

ученію

 

Господа,

 

есть

только

 

приставникъ

 

-управитель,—которому

 

на

 

время

 

ввѣрилъ

Богъ

 

земныя

 

блага.

 

Посему

 

онъ

 

можетъ

 

(и

 

долженъ)

 

лишиться

своего

 

богатства,

 

ибо

 

оное

 

находится

 

въ

 

его

 

распоряженіи

 

только

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

не

 

взято

 

у

 

него

 

.

 

управленіе,

 

а

 

это

 

будетъ

при

 

смерти.

 

„Нагъ

 

выходишь

 

человѣкъ

 

изъ

 

чрева

 

матери

 

своей,

нагъ

 

и

 

возвращается

 

въ

 

землю.

 

Господь

 

даетъ

 

и

 

Господь

 

отни-

маешь

 

"

 

22 ).

Посему,

 

прежде

 

чѣмъ

 

человѣкъ

 

умретъ,

 

онъ

 

долженъ

 

снискать

себѣ

 

друзей,

 

которые

 

ходатайствовали

 

бы

 

предъ

 

благоетію

 

Божіею

и

 

тѣмъ

 

отворили

 

бы

 

двери

 

царства

 

небеснаго.

Такимъ

 

образомъ

 

здѣсь

 

указывается,

 

что

 

обладаніе

 

богат-

ствомъ

 

имѣетъ

 

существенное

 

значеніе

 

въ

 

дѣлѣ

 

нравственнаго

 

со-

вершенствованія

 

человѣка,

 

содѣйствуетъ

 

или

 

пріобрѣтенію,

 

или

утратѣ

 

небеснаго

 

блага,

 

т.

 

е.

 

какъ

 

праведное

 

употребленіе

 

богат-

ства

 

земного

 

можетъ

 

вести

 

и

 

ведетъ

 

хриетіанина

 

къ

 

пріобрѣтенію

небесныхъ

 

благъ,

 

такъ

 

злоупотребленіе

 

богатствомъ—къ

 

оскуденію

у

 

христіанина

 

духовныхъ

 

и

 

вѣчныхъ

 

благъ.

 

Съ

 

такимъ

 

изъясне-

21 )

 

Матѳ

 

XXV,

 

1—13,

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста

 

бѳсѣды

 

на

 

Евангеліе

отъ

 

Матѳея.

 

22 )

 

Іов.

 

I,

 

21.
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ніемъ

 

притчи

 

и

 

заключительный

 

словы

 

Господа:

 

„и

 

Азъ

 

вамъ

глаголю..."

 

будутъ

 

означать:

 

снискивайте

 

себѣ

 

благосклонность

бѣдныхъ,

 

по

 

срецствомъ

 

своихъ

 

земныхъ

 

сокровищъ,

 

дабы

 

бѣдные

приняли

 

васъ,

 

(т.

 

е.

 

своимъ

 

ходатайствомъ

 

предъ

 

Богомъ

 

содей-

ствовали),

 

въ

 

вѣчные

 

кровы,

 

или

 

обители

 

Отца

 

небеснаго,

 

когда

вамъ

 

нужно

 

будетъ

 

оставить

 

съ

 

этой

 

жизнію

 

все

 

то,

 

что

 

теперь

льститъ

 

вашей

 

чувственности,

 

т.

 

е.

 

когда

 

вы

 

умрете.

Что

 

это

 

такъ— сіе

 

доказывается

 

и

 

нравствеяно-филологическимъ

разборомъ

 

сего

 

мѣста;

 

а

 

именно:

 

подъ

 

друзьями

 

здѣсь

 

разумѣются

всѣ

 

тѣ,

 

которые,

 

имѣя

 

въ

 

насъ

 

нужду

 

и

 

принимая

 

отъ

 

насъ

 

ми-

лости

 

и

 

помощь,

 

не

 

могутъ

 

быть

 

хладнокровными

 

и

 

неблагодар-

ными.

 

Это

 

тѣ

 

несчастные

 

ближніе,

 

которые

 

всегда

 

нуждаются

 

и

въ

 

пищѣ,

 

и

 

въ

 

питіи,

 

и

 

въ

 

одеждѣ,

 

и

 

въ

 

кровѣ,— однимъ

 

сло-

вомъ,

 

это— нищіе.

 

Ихъ

 

бѣдетвенную

 

участь

 

и

 

повелѣваетъ

 

Господь

облегчать.

 

Объ

 

нихъ

 

Онъ

 

и

 

Самъ

 

всегда

 

заботился

 

и

 

обѣщалъ

за

 

милости

 

и

 

помощь

 

нищимъ

 

уготованное

 

отъ

 

сложенія

 

міра

царство

 

небесное

 

23).

Благотворить

 

нищимъ

 

Господь

 

повелѣваетъ

 

отъ

 

мамоны

 

не-

правды.

Мамона

 

но

 

переводу

 

съ

 

сирскаго

 

языка

 

значишь

 

богатство,

вообще

 

всякое

 

имѣніе.

 

Въ

 

такомъ

 

смыслѣ

 

это

 

слово

 

употреблено

и

 

здѣсь

 

24).

 

Въ

 

такомъ

 

же

 

смыслѣ

 

слово

 

сіе

 

понимаетъ

 

и

 

св.

Іоаннъ

 

Златоустъ

 

2о ).

Мамоной

 

называлось

 

вообще

 

богатство,

 

въ

 

чемъ

 

бы

 

оно

 

не

заключалось—въ

 

земныхъ

 

имѣніяхъ,

 

благахъ

 

и

 

проч.,

 

какъ

 

пред-

метахъ

 

особенныхъ

 

попеченій

 

человѣка

 

26 ).

Мамона

 

неправды,

 

т.

 

е.

 

богатство

 

неправедное,

 

но

 

это

 

не

значишь

 

богатство

 

неправедно

 

пріобрѣтенное,

 

т.

 

е.

 

или

 

путемъ

преступленій

 

закона,

 

или

 

нажитое

 

темными

 

средствами

 

и

 

спосо-

бами.

 

Такое

 

опредѣленіе

 

не

 

соответствуешь

 

ни

 

святости

 

Божіей,

ни

 

тѣмъ

 

лицамъ,

 

коихъ

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

притча:

 

мытарямъ

 

и

фарисеямъ.

   

■

23 )

 

Матѳ.

 

XXV,

 

34-40.

 

21)

 

См.

 

Лук.

 

XVI,

 

11.

 

23 )

 

Весѣда21

 

на

 

свят-

Матѳея.

 

^)

 

Лук.

 

XII,

 

15-23.
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Здѣсь

 

разумѣется

 

богатство

 

законное,

 

пріобрѣтенное

 

дозво-

леннымъ

 

государственными

 

законами

 

способомъ,

 

ибо

 

богатства

фарисеевъ

 

и

 

имѣнія

 

мытарей

 

наживались,

 

какъ

 

говорится,

 

закоя-

нымъ

 

путемъ.

 

Тушь

 

не

 

было

 

ни

 

убійства,

 

ни

 

грабежа,

 

ни

 

другихъ,

тогдашними

 

законами

 

каравшихся,

 

преступлены.

 

Мытарь

 

былъ

почетнымъ

 

гражданиномъ

 

государства

 

и

 

никто

 

не

 

считалъ

 

его

 

за-

конопреступникомъ.

 

Богатства

 

же

 

фарисеевъ

 

были

 

не

 

только

граждански

 

законны,

 

но

 

и

 

одобрялись

 

преданіями

 

старцевъ.

 

Да

и

 

сами

 

мытари

 

и

 

фарисеи

 

изъ

 

закона

 

знали,

 

что

 

неправедно

 

на-

житое

 

должно

 

быть

 

возвращено

 

обиженпымъ

 

и

 

притомъ

 

четве-

рицею

 

28).

Богатство

 

неправды

 

(tyj;

 

аЪшас),

 

т.

 

е.

 

такое,

 

въ

 

коемъ

нѣтъ

 

истинной,

 

действительной

 

правды:—богатство

 

матеріальное

не

 

есть

 

действительное

 

благо

 

человѣка,

 

а

 

только

 

воображаемое.

Оно—скоропреходяще—неустойчиво

 

29).

 

Нагимъ

 

выходишь

 

чело-

вѣкъ

 

изъ

 

утробы

 

матери

 

своей,

 

нагимъ

 

и

 

уходитъ

 

въ

 

землю,

 

ибо

въ

 

загробную

 

жизнь

 

не

 

возможно

 

взять

 

ничего

 

изъ

 

своихъ

 

земныхъ

сокровищъ

 

30).

По

 

сему

 

выраженіе

 

„мамона

 

неправды",

 

означаетъ:

 

богат-

ство,

 

или

 

облаіаніе

 

тѣмъ.

 

что

 

не

 

есть

 

правда

 

по

 

отношенію

 

къ

высшей

 

небесной

 

истинѣ

 

и

 

чрезъ

 

пристрастіе

 

легко

 

становится

мамоною

 

31),

 

веществомъ

 

порока,

 

идоломъ

 

32 ).

Слово

 

„aSixo?" —неправедный,

 

прилагаемое

 

къ

 

вещи,

 

выра-

жаешь

 

такое

 

свойство

 

ея,

 

по

 

которому

 

она

 

бываешь

 

не

 

такова

сама

 

по

 

еебѣ,

 

каковою

 

представляется

 

человѣку.

 

И

 

слову

 

„abixoz"

противополагается

 

слово

  

„aXc&rjws" — истинный

 

33).

По

 

сему,

 

неправедный

 

соответствуешь

 

ложному,

 

обманчивому,

непостоянному,

 

тлѣнному,

 

несоответствующему

 

шЬмъ

 

надеждамъ,

какія

 

возлагаются

 

на

 

него

 

человекомъ

 

еетеетвеннымъ,

 

непроника-

ющпмъ

 

въ

 

истинное

 

ствойство

 

вещей.

2 ?)

 

Второзак.

 

XXIII,

 

20.

 

*»)

 

Лук.

 

XIX,

 

8.

 

Второзак.

 

XXIV,

 

7,

 

19

 

14
—

 

21.

 

29

 

Матѳ

 

VI,

 

19—20.

 

30 )

 

Муретовъ.

 

Домоуправитель

 

направды.

 

Ду-
шеполезное

 

чтеніе

 

за

 

1890

 

г.

 

31 )

 

Мамона -идолъ— богъ

 

богатства.

 

Мѳ.

VI,

 

24

 

32 )

 

Филаретъ

 

Митрополитъ

 

Московскій.

 

Изъ

 

бесѣды

 

о

 

милосердіи

къ

 

бѣднымъ

  

Т.

 

III,

 

стр.

 

363

   

365

   

Щ

 

Лук

   

XVI,

 

11.
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Такимъ

 

образомъ

 

и

 

богатство

 

неправедное

 

есть

 

тоже,

 

что

богатство

 

обманчивое,

 

тленное,

 

не

 

соответствующее

 

своему

 

имени

и

 

темъ

 

надеждамъ,

 

какія

 

обыкновенно

 

возлагаетъ

 

на

 

него

 

чело-

векъ

 

естественный,

 

не

 

могущій

 

проникнуть

 

въ

 

истинное

 

свойство

вещей

 

и).

Такимъ

 

образомъ

 

сими

 

словами

 

устанавливается

 

истинный

взглядъ

 

на

 

значеніе

 

и

 

на

 

назначеніе

 

земныхъ

 

благъ.

Земныя

 

*

 

блага,

 

говоришь

 

Господь,

 

есть

 

только

 

одно

 

изъ

 

средствъ

къ

 

достиженію

 

царства

 

небеснаго,

 

и

 

сіи

 

блага,

 

когда

 

въ

 

нихъ

видятъ

 

главную

 

цель

 

жизни,

 

препятствуютъ

 

полученію

 

царства

небеснаго,

 

ибо

 

ведутъ

 

къ

 

нарушенію

 

нравственнаго

 

закона,

 

испол-

неніе

 

котораго

 

есть

 

необходимое

 

условіе

 

полученія

 

сего

 

царства.

Итакъ,

 

еодержавіе

 

9

 

ст.

 

XVI

 

главы

 

Евангелія

 

отъ

 

Луки

 

и

содержащееся

 

въ

 

ономъ

 

нравственное

 

ученіе

 

Господа

 

можно

 

и

должно

 

передать

 

въ

 

такомъ

 

виде:

 

люди

 

века

 

сего

 

всехъ

 

соетояній

—и

 

богатые

 

и

 

бедные— все

 

свои

 

интересы

 

и

 

усилія

 

сосредото-

чиваютъ

 

на

 

пріобретеніи

 

земныхъ

 

благъ,

 

жертвуютъ

 

всемъ

 

во

имя

 

этихъ

 

интересовъ.

 

Съ

 

цѣлію

 

лучшаго

 

и

 

удобнейшаго

 

прі-

обрѣтенія

 

сихъ

 

земныхъ

 

имѣній,

 

благъ

 

и

 

благосостоянія

 

входятъ

въ

 

различныя

 

противный

 

законамъ

 

нравственности

 

сношенія

 

и

сдѣлки,

 

отчего

 

двлаютъ

 

земныя

 

имущества

 

мамоною

 

-

 

предметомъ

своего

 

служенія,

 

вызывающимъ

 

на

 

неправыя

 

дела,

 

—

 

мамоною

неправды— и

 

ечитаютъ

 

эти

 

свои

 

поступки

 

более

 

мудрыми,

 

чемъ

поступки

 

людей

 

света—святыхъ,

 

а

 

я

 

говорю

 

вамъ,

 

продолжаетъ

Господь,

 

сделайте

 

эту

 

мамону

 

неправды

 

не

 

главною

 

целію

 

своей

жизни,

 

а

 

средетвомъ

 

къ

 

достиженію

 

другой

 

цели,

 

а

 

именно

 

прі-

обретенія

 

царства

 

небеснаго.

 

Мамона

 

неправды

 

пусть

 

будетъ

 

сред-

етвомъ

 

къ

 

пріобретенію

 

такого

 

содружества,

 

которое

 

способство-

вало

 

бы

 

вамъ

 

въ

 

полученіи

 

царства

 

небеснаго,

 

или:

 

а

 

я

 

говорю

вамъ:

 

сделайте

 

мамону

 

неправды

 

средетвомъ

 

пріобрѣтенія

 

такихъ

34)

 

По

 

автору

 

статьи

 

нравственно-филологическое

 

объясненіе

 

9

стиха

 

XVI

 

главы

 

Луки.

 

Хр.

 

чт.

 

за

 

1826

 

г.

 

Филаретъ

 

Митрополитъ

 

Мо-

сковски.

 

Изъ

 

бесѣды

 

о

 

милозордіи

   

къ

  

бѣд іымъ,

  

т.

 

Ill

    

cip.

   

363

 

—

 

365



—

 

470
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друзей,

 

которые

 

способствовали

 

бы

 

вамъ

 

евоимъ

 

ходатайствомъ

предъ

 

Богомъ

 

войти

 

въ

 

царство

 

небесное,

 

т.

 

е.

 

идите,

 

продайте

имѣніе

 

свое

 

и

 

раздайте

 

нищимъ;

 

и

 

будете

 

имѣть

 

сокровище

 

на

небесахъ"

  

35).

Овященникъ

 

Петръ

 

Прокопіевъ.

Какъ

 

нужно

 

понимать

 

заповѣдь

 

Христа

 

о

 

непротивленіи

 

злу?

Въ

 

наше

 

время,

 

когда

 

много

 

пишутъ,

 

а

 

еще

 

болѣе

 

гово-

рятъ

 

о

 

принципахъ

 

гуманности,

 

о

 

братекихъ

 

отношеніяхъ

 

другъ

къ

 

другу,

 

построенныхъ

 

на

 

началахъ

 

любви,

 

кажется,

 

не

 

одинъ

вопросъ

 

такъ

 

не

 

волнуетъ

 

умы

 

общества,

 

какъ

 

вопросъ

 

о

 

ве-

противленіи

 

злу.

 

Несомнѣнно,

 

перо

 

талантливаго

 

художника

 

пи-

сателя

 

графа

 

Толстого

 

создало

 

популярность

 

этому

 

вопросу,

 

и

сдѣлало

 

его

 

вопросомъ

 

времени.

 

Своеобразное,

 

хотя

 

и

 

неориги-

нальное,

 

пониманіе

 

графомъ

 

Толстымъ

 

Евангельской

 

заповѣди

 

о

непротивленіи

 

злу

 

пришлось

 

многимъ

 

по

 

душѣ.

 

Фактъ,

 

что

 

уче-

те

 

графа

 

Толстого

 

о

 

непротивленіи

 

злу,

 

для

 

многихъ

 

русекихъ

людей

 

стало

 

доктриной

 

жизни,

 

которую

 

они

 

стремятся

 

провести

въ

 

жизнь.

 

Вотъ

 

почему

 

мы

 

и

 

задались

 

цѣлыо—выяснить

 

и

 

ус-

тановить

 

надлежащій

 

смыслъ

 

и

 

значеніе

 

заповѣди

 

о

 

непротивле-

ніи

 

злу

 

по

 

Евангельскому

 

тексту.

Заповѣдь

 

о

 

непротивленіи

 

злу

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

про-

изнесъ

 

во

 

время

 

своей

 

нагорной

 

бесѣды,

 

когда

 

тысячи

 

людей

жадно

 

внимали

 

Его

 

Божественнымъ

 

словамъ

 

о

 

жизни

 

новой—

жизни

 

по

 

началамъ

 

тоіі

 

любви,

 

которой

 

не

 

зналъ

 

ветхозавѣтный

человѣкъ.

 

„Вы

 

слышали,

 

говорилъ

 

Божественный

 

Учитель,

 

что

сказано:

 

око

 

за

 

око

 

и

 

зубъ

 

за

 

зубъ.

 

А

 

я

 

говорю

 

вамъ

 

не

 

про-

тивься

 

злому.

 

Но

 

кто

 

ударитъ

 

тебя

 

въ

 

правую

 

щеку

 

твою,

 

обра-

ти

 

къ

 

нему

 

и

 

другую"

 

J ).

 

Спаситель

 

возводитъ

 

своихъ

 

слуша-

телей

 

на

 

высоту

 

полнѣйшаго

 

подавленія

 

эгоизма,

 

отъ

 

котораго

не

 

могъ

 

отрѣшиться

 

еврей.

 

Христианство

 

вносило

 

въ

 

жизнь

 

пол-

ное

 

нравственное

 

оздоровленіе.

   

Теперь

 

люди

 

мэілп

 

воспитать

 

въ

за ;

 

Матѳ.

 

XIX.

 

21.
!)

 

Матѳ.

 

5,

 

38

   

39.
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еебѣ

 

способность

 

отрѣшаться

 

отъ

 

интересовъ

 

своего

 

личнаго

 

бла-

гополучія

 

тогда,

 

когда

 

этому

 

благополучію

 

наносится

 

рѣшитель-

ный

 

ударъ

 

со

 

стороны

 

враговъ

 

настолько,

 

чтобы

 

не

 

стараться

 

вер-

нуть

 

утраченное

 

благополучіе

 

и

 

искать

 

удовлетворенія

 

въ

 

чувствѣ

мести

 

врагу.

 

Это,

 

именно,

 

имѣлъ

 

въ

 

виду

 

Спаситель,

 

когда

 

го-

ворилъ

 

своимъ

 

послѣдователямъ:

 

„не

 

противься

 

злу".

 

Жестокое

сердце

 

ветхозавѣтнаго

 

еврея

 

въ

 

новомъ

 

завѣтѣ

 

должно

 

было

 

ус-

тупить

 

мягко сердечію,

 

всепрощенію

 

Христовой

 

любви.

 

„Не

 

про-

тивься

 

злу" —призывъ

 

Божественнаго

 

Учителя

 

къ

 

такому

 

духов-

ному

 

возрожденію,

 

когда

 

бы

 

не

 

требовалось

 

внѣшннхъ

 

усплій

 

и

средствъ

 

для

 

борьбы

 

со

 

зломъ,

 

а

 

зло

 

побѣждалоеь

 

только

 

однимъ

святымъ

 

добромъ.

 

Спаситель

 

не

 

провозглашаетъ

 

принципа

 

безу-

словная)

 

непротивленія

 

злу;

 

напротивъ,

 

Онъ

 

зоветъ

 

для

 

борьбы

со

 

зломъ,

 

но

 

указываешь

 

лишь

 

новыя

 

средства

 

борьбы.

 

Въ

 

са-

момъ

 

дѣлѣ,

 

нужно

 

много,

 

усиленно

 

работать

 

надъ

 

самимъ

 

собою

каждому

 

человѣку,

 

нужно

 

выдержать,

 

можетъ

 

быть,

 

страшную

нравственную

 

борьбу,

 

чтобы

 

создать

 

въ

 

себѣ

 

способность

 

побѣж-

дать

 

зло

 

добромъ

 

мирно,

 

спокойно

 

безъ

 

всякаго

 

эгоистическаго

движенія.

Маститый

 

нашъ

 

ироповѣдникъ

 

и

 

богословъ

 

преосвященный

смоленскій

 

Іоаннъ

 

прекрасно

 

выясняетъ

 

психологически!

 

смыслъ

этой

 

заповѣди.

 

„Это

 

нзреченіе,

 

говоритъ

 

онъ,

 

выражаетъ

 

самый

глубокій

 

и

 

чисто

 

нравственный

 

законъ.

 

Нравственное

 

достоинство

челоЕѣка

 

требуетъ

 

свободы

 

нравственной

 

же,

 

свобода

 

требуетъ

 

не-

зависимости

 

человѣка

 

отъ

 

зла.

 

А

 

гдѣ

 

свобода

 

человѣка,

 

когда

онъ

 

платитъ

 

зломъ

 

за

 

зло?

 

Я

 

не

 

обязанъ

 

дѣлать

 

зло

 

только

 

по-

тому,

 

что

 

мнѣ

 

дѣлаютъ

 

зло.

 

Но

 

напрасно

 

стали

 

бы

 

мы

 

думать,

что

 

Христосъ,

 

говоря

 

о

 

непротивлепіи

 

злому,

 

представляетъ

 

че-

ловѣка

 

пассивнымъ,

 

нравственно-безсильнымъ:

 

Онъ

 

этимъ

 

толь-

ко

 

не

 

усиливаешь

 

зла.

 

Дѣлающему

 

злое

 

Онъ

 

не

 

даетъ

 

права

дѣлать

 

зло

 

же.

 

Если

 

понятіе

 

о

 

нравственности

 

основано

 

только

на

 

внѣшнпхъ

 

отношеніяхъ

 

человѣчества,

 

то

 

такое

 

понятіе

 

не

 

дел .

говѣчно,

 

ибо

 

источникъ

 

нравственности

 

въ

 

глубинѣ

 

духа

 

человѣ-

ческаго.

 

Слѣп,овательно

 

и

   

внѣшняя

 

пассивность

   

еше

 

не

   

свпдѣ-



—

 

472

 

—

тельствуетъ

 

о

 

непорочной,

 

безсильной

 

нравственности

 

человѣка.

Напротивъ,

 

подъ

 

внѣшнимъ

 

безсиліемъ

 

скрывается

 

высокая

 

сте-

пень

 

нравственной

 

силы.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

какая

 

сила

 

должна

быть,

 

чтобы

 

подставить

 

другую

 

ланиту

 

подъ

 

ударъ!

 

Отсюда

 

то

въ

 

ученіи

 

Спасителя

 

усматривается

 

глубочайшій

 

принципъ

 

нрав-

ственности,

 

которымъ

 

держится

 

въ

 

человѣчествѣ

 

христіанство—

принципъ

 

побѣды- добра

 

надъ

 

зломъ"

 

*)>.

 

Побѣда

 

не

 

дается

 

да-

ромъ:

 

она

 

непремѣнно

 

требуетъ

 

борьбы.

 

Хрнстосъ

 

и

 

принесъ

 

міру

новыя

 

средства

 

для

 

жизненной

 

борьбы

 

—

 

благодатные

 

дары

 

возрож-

денія,

 

очищенія

 

и

 

освященія,

 

но

 

Онъ

 

же

 

сказалъ,

 

что

 

„Царствіе

небесное

 

силою

 

берется

 

и

 

употребляющіе

 

усиліе

 

восхищаютъ

его"

 

-).

 

Благодатныя

 

средства

 

помогаютъ

 

человѣку

 

въ

 

борьбѣ

 

со

зломъ,

 

но

 

они

 

не

 

гарантируютъ

 

его

 

отъ

 

зараженія

 

этимъ

 

зломъ:

усвоеніе

 

благодатной

 

силы

 

и

 

побѣіга

 

при

 

помощи

 

благодати

 

надъ

зломъ— цѣло

 

свободныхъ,

 

личныхъ

 

усилій

 

человѣка,

 

его

 

внутрен-

ней

 

нравственной

 

работы.

 

Хриетоеъ

 

далъ

 

человѣку

 

возможность

побѣды

 

надъ

 

зломъ,

 

но

 

Онъ

 

не

 

уничтожилъ

 

существованія

 

по-

слѣдняго

 

на

 

землѣ.

 

Хриетоеъ

 

говорилъ

 

своимъ

 

послѣдователямъ:

„не

 

думайте,

 

что

 

Я

 

пришелъ

 

принести

 

миръ

 

на

 

землю:

 

не

 

миръ

пришелъ

 

Я

 

принести,

 

но

 

мечъ"

 

3).

 

Идеалъ

 

человѣчества—Бо-

жественная

 

святость,

 

Божественное

 

совершенство:

 

„будьте

 

совер-

шенны,

 

какъ

 

совершень

 

Отецъ

 

Вашъ

 

Небесный"

 

4).

 

Подняться

на

 

высоту

 

Божественнаго

 

совершенства

 

человѣкъ

 

не

 

можетъ,

 

но

онъ

 

можетъ

 

вѣчно

 

приближаться

 

къ

 

этому

 

совершенству

 

и

 

*

 

въ

этомъ

 

конечная

 

цѣль

 

всей

 

его

 

жизни.

 

На

 

■

 

пути

 

своего

 

стремленія

къ

 

Предвѣчному

 

Идеалу

 

человѣкъ

 

неминуемо

 

встрѣчаетъ

 

рядъ

разныхъ

 

препятствій,

 

затрудняющихъ,

 

а

 

иногда

 

совеѣмъ

 

обезеи-

ливающихъ

 

его

 

нравственную

 

энергію,

 

даже

 

до

 

того,

 

что

 

онъ

 

бы-

ваешь

 

не

 

способенъ

 

продолжать

 

свой

 

путь,

 

сворачивая

 

на

 

другую

болѣе

 

легкую

 

и

 

просторную

   

дорогу

 

жизни

 

„по

 

прелестямъ

   

міра

1 1

 

Христіанское

 

чтеніѳ

 

1875

 

г.

 

т.

 

П.

 

стр.

 

161.
*)

 

Мате.

 

XI,

 

12.

1"

 

Мате,

 

л.

   

34

')

   

bid

 

Y,

  

.8
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сего".

 

Эти

 

препятствія

 

есть

 

ничто

 

иное,

 

какъ

 

зло,

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

которымъ

 

должна

 

проходить

 

вся

 

земная

 

жизнь

 

человѣка.

 

„Это

своего

 

рода

 

борьба

 

за

 

еуществованіе

 

въ

 

жизни

 

нравственно-рели-

гіозной,

 

—

 

борьба

 

за

 

существовать

 

богоподобнаго

 

духа

 

человѣче-

скаго

 

за

 

правду,

 

за

 

жизнь,

 

за

 

благо,

 

миръ

 

и

 

любовь"

 

*).

 

Въ

религіозно

 

нравственной

 

жизни

 

христіанъ

 

мы

 

наблюдаемъ

 

тотъ

 

же

законъ

 

самоеохраненія,

 

которому

 

современное

 

естествовѣдѣніе

 

под-

чиняете

 

органическую

 

жизнь

 

міра.

 

Въ

 

христіанствѣ

 

законъ

 

борь-

бы

 

„есть

 

борьба

 

за

 

свое

 

я,

 

какъ

 

образъ

 

Бога

 

и

 

Христа,

 

за

 

бо-

гоподобіе

 

духа,

 

за

 

правду

 

Христову"

 

2).

 

Въ

 

такой

 

борьбѣ

 

хри-

стіанинъ

 

не

 

можетъ

 

и

 

не

 

долженъ

 

оставаться

 

пассивнымъ

 

зри-

телемъ

 

зла:

 

напротивъ,

 

онъ

 

долженъ

 

дѣятельно

 

противостоять

 

злу,

какъ

 

препятствие

 

къ

 

достиженію

 

и

 

осуществление

 

цѣли

 

его

 

жиз-

ни.

 

„Жизнь

 

религіозно-нравственная

 

есть

 

осущеетвленіе

 

идеала

Правды

 

Божіей,

 

какъ

 

высочайшаго

 

блага,

 

дающаго

 

высшее

 

бла-

женство

 

человѣку.

 

Все,

 

что

 

препятствуете

 

достижение

 

этого

 

блага

и

 

блаженства,

 

по

 

непреложному

 

закону

 

жизни,

 

должно

 

вызывать

и

 

не

 

можетъ

 

не

 

вызывать

 

дѣятельнаго

 

еопротивленія

 

себѣ

 

въ

 

тя-

желомъ

 

подвигѣ

 

борьбы

 

со

 

зломъ

 

за

 

добро,

 

съ

 

кривдою

 

за

 

прав-

ду,

 

съ

 

ненавистью

 

за

 

любовь.

 

Со

 

смертію

 

за

 

жизнь"

 

3).

 

Запе-

вѣдь

 

о

 

непротивленіи

 

злу

 

и

 

есть,

 

именно,

 

заповѣдь

 

о

 

великой

нравственной

 

борьб

 

в

 

со

 

зломъ,

 

гдѣ

 

умолкаютъ

 

чуветвенно-эгоисти-

ческія

 

етруны

 

нашей

 

природы,

 

гдѣ

 

человѣкъ

 

не

 

знаетъ

 

разсче-

товъ

 

личнаго,

 

матеріалььало

 

благополучія.

 

Такой

 

виутренній

 

смыслъ

зановѣди.

 

Онъ

 

подтверждается

 

сопоставленіемъ

 

послѣдней

 

съ

 

вет-

хозавѣтнымъ

 

законодательствомъ.

 

Ветхозавѣтное

 

законодательство

знало

 

нравственный

 

идеалъ

 

жизни,

 

но

 

лишь

 

въ

 

формѣ

 

отрица-

тельной

 

„независимо

 

отъ

 

историческихъ

 

условій

 

уетроенія

 

изра-

нлемъ

 

теократнчеекаго

 

государства"

 

4 ).

 

„Не

 

враждуй

 

на

 

брата

въ

 

сердцѣ

 

своемъ...,

 

не

 

мсти

 

и

 

не

 

имѣй

 

злобы

 

на

 

сыновъ

 

наро-

')

 

Вотословскій

 

вѣотнмкъ

 

1899

 

г.

 

Май.

  

Стр.

 

7.

2 )

  

Jbid.

3 )

  

Jbid

 

стр.

 

б.

)

 

Вогословск'й

 

вѣстникъ.

 

1899

 

г.

 

Май.

 

Стр.

 

9.
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—

да

 

твоего,

 

но

 

люби

 

ближняго

 

твоего,

 

какъ

 

самого

 

себя"

 

х).

 

От-

ношенія

 

къ

 

врагу

 

сводятся

 

къ

 

невраждѣ,

 

къ

 

немстительности.

въ

 

чемъ

 

сказывается

 

только

 

отрицательная

 

сторона

 

нравственнаго

идеала.

 

Любовь

 

ветхозавѣтная

 

не

 

простиралась

 

далѣе

 

ближняго

своего

 

—

 

брата,

 

ближайшаго

 

родственника,

 

единоплеменника

 

2).

Правда,

 

законъ

 

повелѣваетъ

 

любить

 

и

 

пришельца,

 

но

 

эта

 

любовь

сводилась

 

только

 

къ

 

чувству

 

состраданія

 

къ

 

положенію

 

пришель-

ца,

 

которое

 

знакомо

 

самому

 

израилю

 

по

 

Египту.

 

„Любите

 

и

 

вы

пришельца,

 

ибо

 

сами

 

были

 

пришельцами

 

въ

 

земли

 

Египетской"

 

3).

Ветхозавѣтная

 

любовь

 

находила

 

свое

 

выраженіе

 

въ

 

такомъ

нравственномъ

 

идеалѣ

 

людскихъ

 

отношеній,

 

который

 

стоялъ

 

на

низшей

 

ступени

 

нравственнаго

 

сознанія

 

человѣчества.

 

Законъ

 

го-

ворилъ

 

о

 

любви,

 

которая

 

могла

 

быть

 

присуша

 

и

 

язычникамъ,

какъ

 

естественное

 

и

 

общечеловѣческое

 

свойство

 

—

 

любить

 

любя-

щихъ

 

насъ

 

и

 

привѣтствовать

 

братьевъ

 

своихъ

 

Но

 

и

 

такая

 

лю-

бовь

 

для

 

ветхозавѣтнаго

 

человѣка,

 

при

 

господствѣ

 

въ

 

его

 

при-

родѣ

 

грубо-чувственныхъ,

 

животвыхъ,

 

злыхъ

 

инстинктовъ,

 

была

только

 

идеаломъ,

 

о

 

которомъ

 

онъ

 

зналъ

 

въ

 

теоріи,

 

но

 

къ

 

кото-

рому

 

мало

 

стремился

 

въ

 

жизни.

 

Хриетоеъ

 

провозгласилъ

 

новый

законъ

 

любви,

 

которая

 

благословляете

 

проклинаюшихъ,

 

благотво-

рите

 

ненавидящимъ,

 

молится

 

за

 

обижающнхъ

 

и

 

гонящихъ

 

4).

 

Въ

основѣ

 

этой

 

высочайшей

 

Христовой

 

любви

 

лежите

 

жпротивле-

ніе

 

злу.

 

Въ

 

непротивлекіи

 

злу— высочайшее

 

проявленіе

 

любви

Хриетовой,

 

возможное

 

только

 

въ

 

христіанскомъ

 

мірѣ,

 

какъ

 

носи-

телѣ

 

совершеннаго,

 

положительна™

 

нравственнаго

 

идеала

 

жизни.

Если

 

любовь

 

ветхозавѣтная

 

пассивно

 

могла

 

проявляться

 

только

 

въ

формѣ

 

отрицательной,

 

въ

 

формѣ

 

немстительности,

 

незлорад-

ства,

 

то

 

любовь

 

христіанская,

 

какъ

 

положительная

 

и

 

дѣятеэьная,

чужда

 

всякаго

 

эгоизма.

 

Въ

 

ветхозавѣтномъ

 

законѣ

 

лишь

 

тускло

свѣтились

 

искры

 

любви.

    

Хриетоеъ

 

пришелъ

   

пролить

    

истинный

Ь

 

Левит.

 

XIX,

 

17—18.
2 )

  

Левит.

 

XIX.

 

18.

3 )

  

Второе.

 

X,

 

19.

4 )

  

Ыатѳ.

 

V,

 

41.
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—

свѣтъ

 

на

 

древній

 

законъ,

 

чтобы

 

тѣ

 

искры

 

любви,

 

которыя

 

въ

немъ

 

чуть,

 

чуть

 

тлѣли,

 

благодаря

 

грубости

 

и

 

жестокости

 

людей

(Мѳ.

 

XIX,

 

8),

 

зажечь

 

въ

 

яркое

 

пламя

 

горячей

 

любви"

 

!).

 

Въ

этомъ

 

смыслѣ

 

законъ

 

Хриетовъ

 

-законъ

 

новый:

 

онъ

 

диктовалъ

новую

 

жизнь,

 

внося

 

въ

 

нее

 

новый

 

духъ,

 

новыя

 

силы

 

и

 

новые

идеалы.

Непротивленіе

 

злу

 

не

 

только

 

не

 

исключаете

 

борьбы

 

со

 

зломъ,

напротивъ

 

зоветъ

 

на

 

эту

 

борьбу,

 

придавая

 

ей

 

новый

 

характеръ—

характеръ

 

мира

 

и

 

любви.

 

Такой

 

смыслъ

 

заповѣди

 

открывается

 

и

изъ

 

филологическая)

 

разбора

 

Евангѳльскаго

 

текста,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

она

 

выражена

 

Въ

 

греческомъ

 

текетѣ

 

заповѣдь

 

читается:

„rjxooaate

 

охі

 

Іррг&т],

 

ocp&aX[xov

 

dvtt

 

ocp&otXpu,

 

xai

 

oSovta

 

dvxt

ooovxo;.

 

'Eya)

 

as

 

Хеуо>

 

о[Ш

 

(jltj

 

dvTtaiYjvat

 

тй

 

тоѵтг]р&".

 

Предме-

томъ

 

особеннаго

 

вниманія

 

должны

 

быть

 

слова:

 

„dvxiaxYjvai

 

xu>

TtovYjpu".

 

Какъ

 

понимать

 

„xu

 

тоѵг]рй",

 

какимъ

 

падежомъ

 

пере-

водить

 

его

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

и

 

какъ

 

перевести

 

„dvxtaxvjvou".

 

„TS

тоѵ7]рш",

 

необходимо

 

переводить

 

дательнымъ

 

падежомъ.

 

Понимать

„хш

 

ткш]р6У'

 

въ

 

значеніи

 

творительнаго

 

падежа

 

или

 

оруднаго

 

2 )

не

 

противься

 

зломъ,

 

поередствомъ

 

зла

 

невозможно

 

уже

 

потому,

что

 

нигдѣ,

 

ни

 

въ

 

Ветхомъ

 

Завѣтѣ

 

около

 

40

 

разъ,

 

ни

 

въ

 

Но-

вомъ

 

дательный

 

падежъ

 

при

 

глаголѣ

 

„dvxtaxYjvai" — „не

 

противь-

ся"

 

не

 

имѣетъ ,

 

оруднаго

 

значенія.

 

Это

 

не

 

свойственно

 

классиче-

скому

 

языку,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

для

 

писателя,

 

природный

 

языкъ

котораго

 

былъ

 

семитическій

 

сирохалдейскій

 

или

 

арамейскій.

 

Пи-

сатель,

 

какъ

 

семите,

 

навѣрно

 

употребилъ

 

бы

 

предлогъ

 

для

 

обо-

значенія

 

оруднаго

 

падежа,

 

какъ

 

у

 

Римл.

 

XII,

 

21

 

3)

 

„|лг]

 

$tm>

ото

 

too

 

хосхоо" —

 

„не

 

будь

 

побѣжденъ

 

зломъ".

 

Предлогъ

 

„dvxt"

придаете

 

глаголу

 

„taxTjjxc"

 

особый

 

смыслъ.

 

Предлогъ

 

„dvit"

 

оз-

начаете

 

замѣнъ

 

одного

 

предмета

 

другимъ

 

и

 

противоположеніе.

 

Въ

х )

 

Христіанскіе

 

вопросы

 

жизни.

 

По

 

поводу

 

сочиненія

 

Л.

 

Толстого:
„Въ

 

чемъ

 

моя

 

вѣра"

 

Д.

 

Н.

 

Григорьева

 

1887

 

г.

 

Стр.

 

16.
2 )

  

Греческій

 

дательный

 

падежъ

 

можно

 

иногда

 

по

 

русски

 

перево-

дить

 

или

 

творительнымъ

 

или

 

съ

 

предлогомъ,

 

въ

 

значеніи

 

-

 

средства,

орудія.
3 )

  

Богословскій

 

Вѣстникъ

 

1899

 

года.

 

Май.

 

6

 

стр.

 

Примѣч.
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соединении

 

съ

 

„іатгци"

 

предлогъ

 

„dvxt"

 

будете

 

означать— „ста-

новить

 

во

 

враждебное

 

положеніе

 

другъ

 

противъ

 

друга,

 

на

 

поеди-

нокъ

 

съ

 

одинаковымъ

 

оружіемъ"

 

и

 

т.

 

п.

 

Предлогъ

 

„dvxt"

 

стоите

въ

 

вѳтхозавѣтной

 

заповѣди

 

о

 

мщеніи:

 

„осрйаХрюѵ

 

dvxt

 

оср&аХ;хоо"

 

—

„око

 

за

 

око".

 

Поэтому,

 

въ

 

новозавѣтной

 

заповѣди

 

о

 

непро-

тнвленіи

 

мы

 

имЬемъ

 

очевидное

 

противоположеніе,

 

даже

 

во

внѣшнемъ

 

выраженіи

 

„dvxt— axvjvat"

 

ветхозавѣтному

 

„за"

 

—

„dvxt"

 

1).

 

Нѣтъ

 

основанія

 

переводить

 

„jjlyj

 

dvxtaxYjvat" —-

„не

 

противиться".

 

Правильнѣе

 

и

 

точнѣе

 

на

 

руескій

 

языкъ

 

запо-

вѣдь

 

о

 

непротивлѳніи

 

нужно

 

переводить:

 

„вы

 

слышали,

 

что

 

ска-

зано:

 

глазъ

 

за

 

глазъ

 

и

 

зубъ

 

за

 

зубъ.

 

Я

 

же

 

говорю

 

вамъ

 

не

противостать

 

злу

 

или

 

злому".

 

Проф.

 

Муретовъ,

 

на

 

основаніи

 

та-

кого

 

перевода,

 

дѣлаетъ

 

слѣдующій

 

перифразъ

 

заповѣдн:

 

„не

 

такъ

должно

 

жить

 

и

 

дѣйствовать

 

въ

 

Царствѣ

 

Христовомъ,

 

чтобы

 

глазъ

или

 

зубъ

 

етоялъ

 

за

 

глазъ

 

или

 

зубъ-—противъ,

 

вмѣсто,

 

взамѣнъ

глаза

 

или

 

зуба,

 

какъ

 

это

 

въ

 

заповѣди

 

Моисеева

 

закона,—но

такъ,

 

чтобы

 

зло

 

не

 

стояло

 

за

 

зло — взамѣнъ,

 

вмѣсто

 

зла,

 

или

выражая

 

вторую

 

сторону

 

противоположенія,

 

хотя

 

и

 

неуказанную

прямо,

 

но

 

предполагающуюся:

 

чтобы

 

вамъ

 

не

 

стоять

 

противъ

 

зла,

какъ

 

зло,

 

не

 

возмѣщать

 

собою,

 

не

 

стоять

 

зломъ

 

злу"

 

2).

 

Пери-

фразъ

 

передаетъ

 

съ

 

буквально

 

филологическою

 

точностью

 

смыслъ

и

 

содержаніе

 

заповѣди.

 

Хриетоеъ

 

запрещаете

 

своимъ

 

поелѣдова-

телямъ

 

платить

 

зломъ

 

за

 

зло;

 

ставить

 

зло

 

вмѣето

 

зла.

 

Ноэтимъ

запрещеніемъ

 

Хриетоеъ

 

не

 

исключаете

 

борьбы

 

со

 

зломъ

 

всякими

другими

 

средствами,

 

борьбы

 

со

 

зломъ

 

путемъ

 

добра.

 

„Отреченіе

этой

 

брани,

 

говорите

 

проф.

 

Муретовъ,

 

было

 

бы

 

нравственнымъ

самоубійствомъ.

 

Вопросъ

 

можетъ

 

быть

 

только

 

о

 

средствахъ

 

борь-

бы,

 

которыя

 

въ

 

области

 

нравственно-религіозной

 

легко

 

и

 

незамѣт-

но

 

могутъ

 

уклониться

 

отъ

 

идеала

 

правды

 

и

 

употребляющихъ

 

эти

средства

 

могутъ

 

превратить

 

изъ

 

служителей

 

Христа

 

въ

 

рабовъ

антихриста.

 

Это

 

зло

 

для

 

добра—вѣчное

 

орудіе

 

зла

 

противъ

 

до-

бра,

 

Господь

 

воспрещаете

 

своимъ

 

послѣдователямъ,

 

но

 

повелѣва-

a )

 

„Эрнестъ

 

Ренаръ

   

и

 

его

 

Жизнь.

 

Іисуса".

    

Муретовъ.

 

1892

 

года.
Стр.

 

126.
2 )

 

Вогословскій

 

Вѣстникъ.

 

1899

 

г-

 

Май.

 

6

 

стр.
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ѳтъ

 

зло

 

преодолѣть

 

добромъ

 

(противостоять

 

ему

 

дѣятельно,

противостоять

 

ему

 

не

 

дѣятельно

 

-

 

не

 

возможно),

 

самоот-

верженною

 

готовностію

 

къ

 

перенесенію

 

обидъ

 

(обрати,

отдай,

 

иди)

 

даже,

 

наконецъ,

 

дѣятельною

 

любовью

 

ко

 

вра

гамъ

 

„благословляйте,

 

благодарите,,— „хаХш?

 

тоіеіхе"

 

моли-

тесь

 

г).

 

Таковъ

 

истинный

 

смыслъ

 

заповѣди

 

о

 

непротивленіи

 

злу,

основанный

 

на

 

ея

 

филологическомъ

 

разборѣ.

 

Обратимся

 

къ

 

пони-

манію

 

Евангельскаго

 

ученія

 

о

 

непротивления

 

графомъ

 

Толстымъ.

Въ

 

чемъ

 

особенность

 

его

 

воззрѣній

 

по

 

этому

 

вопросу

 

и

 

заслу-

живаютъ

 

ли

 

они

 

дѣйствительно

 

того,

 

чтобы

 

о

 

нихъ

 

не

 

только

говорили,

 

но

 

и

 

старались

 

проводить

 

ихъ

 

въ

 

жизнь,

 

какъ

 

вели-

кую

 

моральную

 

доктрину?

 

Учѳніе

 

о

 

непротивленіи

 

злу

 

графа

 

Тол-

стого

 

отличается

 

неясноетію

 

и

 

неопредѣленностію.

 

Такъ

 

трудно,

напримѣръ,

 

опредѣлить:

 

отрицаете

 

ли

 

графъ

 

всякое

 

противленіе

злу,

 

т.

 

е.

 

проповѣдуетъ

 

пассивное

 

непротивленіе

 

или

 

онъ

 

при-

знаете

 

непротивленіе

 

злу,

 

какъ

 

активную

 

борьбу

 

съ

 

послѣднимъ,

но

 

новыми

 

средствами

 

любви

 

и

 

мира.

 

Непротивленіе

 

злу

 

графъ

полагаете

 

въ

 

основу

 

своей

 

морали,

 

считая

 

его

 

центральнымъ

 

лу-

чемъ,

 

освѣтившимъ

 

ему

 

все

 

поле

 

нравственнаго

 

міросозерцанія.

„Понявъ

 

слова:

 

не

 

противься

 

злу,

 

говорите

 

графъ,

 

ясно

 

уви-

дѣлъ

 

я,

 

что

 

Хриетоеъ

 

не

 

преувеличиваете

 

и

 

отнюдь

 

не

 

требу-

етъ

 

страданій

 

ради

 

страданій.

 

Мнѣ

 

ясно

 

стало,

 

что

 

то,

 

что

 

онъ

говорите,

 

говоритъ

 

очень

 

опредѣленно

 

и

 

понятно.

 

Онъ

 

говорите:

не

 

противьтесь

 

злу;

 

дѣлая

 

же

 

это,

 

напередъ

 

знайте,

 

что

 

могутъ

найтись

 

люди,

 

которые,

 

ударивши

 

въ

 

правую

 

щеку,

 

ударятъ

 

васъ

и

 

въ

 

лѣвую,

 

если

 

вы

 

не

 

окажете

 

никакого

 

сопротивленія;

 

во-

спользовавшись

 

одной

 

вашей

 

работой,

 

заетавятъ

 

еще

 

больше

 

ра-

ботать

 

на

 

себя;

 

будутъ

 

брать

 

у

 

васъ

 

безъ

 

возврата

 

то

 

или

 

дру-

гое.

 

И

 

вотъ,

 

когда

 

все

 

это

 

будете

 

происходить

 

съ

 

вами,

 

вы

 

все

таки

 

не

 

противьтесь

 

злу.

 

Тѣмъ,

 

которые

 

будутъ

 

бить

 

и

 

обижать

васъ,

 

вы

 

всетаки

 

дѣлайте

 

добро 1"

  

2).

 

Въ

   

приведенныхъ

 

сло-

х )

 

Богословскій

 

Вѣстникъ.

  

1899

 

г.

 

Май.

 

6—7.

 

Примѣч.

2 і

 

Приведены

 

по

 

изложение

 

у

 

Гусева

 

въ

 

его

 

книгѣ:

 

„Основныя
правила

 

въ

 

нравоученіи

 

графа

 

Л.

 

Толстого".

 

Москва.

 

1893

 

г.

 

Стр.

 

8.

Издавіе

 

Общества

 

Любителей

 

Духовнаго

 

Просвѣщенія
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вахъ

 

графъ,

 

повидимому,

 

не

 

отрицаете

 

противленія

 

злу,

 

предла-

гая

 

отвѣчать

 

добромъ

 

тѣмъ,

 

которые

 

обижаютъ

 

насъ.

 

Послѣдній

совѣтъ

 

графа,

 

очевидно,

 

предполагаете

 

не

 

пассивное

 

равнодушие

ко

 

злу,

 

а

 

активное

 

воздѣйствіе

 

на

 

него

 

добромъ.

 

Но

 

рядомъ

 

съ

этимъ

 

у

 

графа

 

встрѣчаемъ

 

такія

 

мысли,

 

изъ

 

которыхъ

 

ясно

 

вид-

но,

 

что

 

онъ

 

учите

 

только

 

о

 

пассивномъ

 

непротивленіи

 

злу,

 

про-

повѣдуя

 

абсолютно

 

равнодушное

 

отношеніе

 

къ

 

послѣднему.

 

„Я

понялъ,

 

говорите

 

онъ,

 

что

 

Хриетоеъ

 

не

 

требуетъ,

 

чтобы

 

мы,

только

 

ради

 

страдания,

 

подставляли

 

щеку

 

и

 

отдавали

 

верхнюю

одежду,

 

но

 

что

 

онъ

 

требуетъ,

 

чтобы

 

мы

 

лишь

 

не

 

противились,

 

и

замѣчаетъ,

 

что

 

при

 

этомъ

 

мы,

 

быть

 

можетъ,

 

будемъ

 

и

 

страдать.

Точно

 

также

 

отецъ,

 

предъ

 

отправленіемъ

 

своего

 

сына

 

въ

 

дальнее

путешествіе,

 

не

 

повелѣваетъ

 

ему

 

проводить

 

ночи

 

безъ

 

сна,

 

голо-

дать,

 

зябнуть,

 

мокнуть,

 

говоря:

 

„иди

 

своей

 

дорогою,

 

и

 

если

 

ты

долженъ

 

будешь

 

переносить

 

холодъ

 

и

 

дождь,

 

всетаки

 

иди

 

даль-

ше".

 

Хриетоеъ

 

не

 

говоритъ:

 

подставляйте

 

щеки,

 

страдайте;

 

но

Онъ

 

говоритъ:

 

„не

 

противьтесь

 

злу;

 

и,

 

хотя

 

бы

 

васъ

 

били,

 

не

противьтесь

 

злу.

 

Понять

 

слова:

 

„не

 

противьтесь

 

злу,

 

или

 

злому,

въ

 

ихъ

 

истинномъ

 

емыслѣ,

 

для

 

меня

 

значило

 

найти

 

ключъ,

 

ко-

торый

 

все

 

открылъ".

 

*)

 

Постоянное

 

подчеркиваніе

 

только

 

словъ —

„Re

 

противьтесь

 

злу",

 

мысль,

 

что

 

Хриетоеъ

 

не

 

требуетъ

 

отъ

насъ

 

положительной

 

добродѣтели

 

по

 

отношенію

 

къ

 

нашему

 

врагу,

не

 

требуетъ,

 

напримѣръ,

 

чтобы

 

мы

 

отдавали

 

верхнюю

 

.рубашку

или

 

подставляли

 

щеку

 

ударившему

 

насъ, —все

 

это

 

не

 

говоритъ

ли,

 

что

 

для

 

Толстого

 

и

 

по

 

его

 

ученію

 

не

 

должяо

 

быть

 

активной

борьбы

 

со

 

зломъ?

 

Ж

 

такъ,

 

въ

 

самомъ

 

центральномъ

 

пунктѣ

 

сво-

его

 

ученія

 

графъ

 

Толстой

 

стоите

 

въ

 

неразрѣшимомъ

 

противорѣ-

чіи

 

съ

 

самимъ

 

собой.

 

Отрицательный

 

до

 

бранчивоети

 

взглядъ

 

2).

Толстого

 

на

 

существующій

 

строй

 

церковной

 

и

 

государственной

жизни

 

удерживается

 

на

 

мысли,

 

что

 

графъ

 

склоненъ,

 

именно,

 

про-

повѣдывать

 

и,

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

проповѣдуетъ

   

совершенно

   

безу-

!)

 

Ibid.

 

8-9.

2 )

 

Взглядъ

 

этотъ

 

рѣзко

 

проведенъ

 

въ

 

его

 

сочиненіяхъ:

  

„Въ

 

чемъ

моя

 

вѣра"

 

и

 

„Царствіе

 

Божіе

 

внутри

 

васъ".
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—

частное

 

отношеніе

 

ко

 

злу

 

во

 

всѣхъ

 

формахъ

 

его

 

проявленія.

Принципъ

 

пассивнаго

 

непротивленія

 

злу

 

не

 

можетъ

 

быть

 

прове-

денъ

 

въ

 

действительной

 

жизни,

 

потому

 

что

 

стоитъ

 

въ

 

прямомъ

противорѣчіи

 

по

 

самому

 

существу

 

своему

 

со

 

всею

 

организаціею

нашей

 

психической

 

и

 

физической

 

природы.

 

Выдвигая

 

этотъ

 

прин-

ципъ

 

жизни,

 

Толстой

 

проповѣдуетъ

 

полный

 

застой

 

во

 

всѣхъ

 

ея

сферахъ:

 

интеллектуальной

 

и

 

въ

 

особенности

 

моральной.

 

Умствен-

ная

 

жизнь

 

человѣка,

 

ея

 

постоянный

 

роете

 

въ

 

томъ

 

и

 

состоите,

что

 

она

 

вѣчно

 

борется

 

съ

 

заблужденіями

 

мысли,

 

отыскивая

 

исти-

ну

 

и

 

правду.

 

Заблужденія

 

мысли—въ

 

своемъ

 

родѣ

 

интеллекту-

альное

 

зло.

 

Отнять

 

у

 

интеллекта

 

эту

 

работу,

 

исключить

 

его

 

изъ

этой

 

борьбы

 

за

 

истину

 

и

 

правду—значите

 

отнять

 

у

 

него

 

его

жизнь,

 

убить

 

его,

 

обречь

 

на

 

смерть.

 

Еще

 

большее

 

крушеніе

 

ве-

дете

 

за

 

собой

 

принципъ

 

пассивнаго

 

непротивленія

 

злу

 

въ

 

сферѣ

нравственной

 

жизни

 

человѣка.

 

Онъ

 

собственно

 

уничтожаете

 

цен-

ность

 

нравственной

 

работы

 

послѣдняго.

 

Нравственная

 

физіономія

человѣка

 

тѣмъ

 

ярче,

 

тѣмъ

 

замѣтнѣе

 

обрисовывается

 

на

 

общемъ

фонѣ

 

людской

 

жизни,

 

чѣмъ

 

больше

 

онъ

 

выдерживаете

 

борьбу

 

съ

низшими

 

влеченіями

 

своей

 

природы

 

ко

 

злу.

 

Нравственная

 

рабо-

та—это

 

постоянная

 

борьба

 

съ

 

чувственно-эгоистическою

 

стороною

нашего

 

я,

 

борьба

 

съ

 

низшими

 

инстинктами

 

нашей

 

природы,

 

борь-

ба

 

со

 

зломъ.

 

Отнять

 

у

 

человѣка

 

борьбу

 

за

 

торжество

 

высшихъ

стремленій

 

его

 

души,

 

значите

 

убить

 

въ

 

немъ

 

всякую

 

нравствен-

ную

 

работу,

 

а

 

чрезъ

 

это

 

сокрушить

 

всю

 

его

 

нравственную

 

цен-

ность.

 

Но,

 

вѣдь,

 

подобныхъ

 

явленій

 

не

 

наблюдаеися

 

въ

 

жизни:

наше

 

сознаніе

 

всегда

 

различаете

 

людей

 

злыхъ

 

в

 

добрыхъ,

 

нрав-

ственныхъ

 

и

 

безнравственныхъ

 

-

 

это

 

неизмѣнно

 

постоянный

 

фактъ

жизни

 

и

 

имъ

 

пренебрегать

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

нельзя.

 

Вотъ

почему

 

профессоръ

 

Муретовъ

 

совершннно

 

справедливо

 

называетъ

Толстовское

 

толкованіе

 

заповѣди

 

о

 

непротивленіи

 

злу,

 

въ

 

смыслѣ

пассивнаго

 

непротивлрія

 

„нравственно-пеихологическимъ,

 

физіо-

логическимъ

 

и

 

вообще

 

біологическимъ

 

абсурдомъ"

 

*).

 

Между

 

тѣмъ

мораль

 

Толстого

 

при

 

всей

   

своей

 

внутренней

 

противорѣчивости

 

и

!)

 

Вогословскій

 

Вѣстникъ

 

1899

 

г.

 

Май.

 

6

 

стр.



—
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несообразности

 

имѣетъ

 

за

 

собой

 

громадную

 

популярность

 

не

 

толь-

ко

 

у

 

насъ

 

въ

 

Роееіи,

 

но

 

и

 

за

 

границей —въ

 

Западной

 

Европѣ

и

 

Амѳрикѣ.

 

У

 

насъ

 

въ

 

Россіи

 

Толстовскія

 

идеи

 

бурной

 

волной

распространяются

 

по

 

лицу

 

нашей

 

необъятно-широкой

 

земли:

 

имя

Толстого

 

знаютъ

 

и

 

почитаютъ

 

за

 

имя

 

великаго

 

пророка

 

и

 

учи-

теля

 

не

 

только

 

въ

 

шумныхъ

 

городахъ,

 

многолюдныхъ

 

фабрич-

ныхъ

 

центрахъ,

 

но

 

и

 

въ

 

глухихъ

 

селахъ

 

и

 

малолюдныхъ

 

дерев-

няхъ.

 

Чѣмъ

 

объяснить

 

это

 

явленіѳ?

 

Надо

 

сознаться,

 

что

 

фило-

софъ — морали стъ

 

своею

 

проповѣдыо

 

о

 

непротивленіи

 

злу,

 

бьетъ

по

 

живымъ

 

струнамъ

 

современнаго

 

міра,

 

почему

 

и

 

находитъ

 

себѣ

звучный

 

откликъ

 

отовсюду.

 

Его

 

протестъ

 

противъ

 

современной

культуры

 

и

 

морали,

 

въ

 

которыхъ

 

онъ

 

видитъ

 

сплошное

 

против-

леніе

 

злу,

 

разносится

 

по

 

всему

 

міру

 

звучнымъ

 

диссонансомъ,

 

ко-

тораго

 

не

 

можетъ

 

не

 

воспринять

 

ухо

 

человѣка,

 

который

 

думаетъ

надъ

 

разрѣшеніемъ

 

вопроса

 

о

 

смыслѣ

 

и

 

цѣли

 

жизни.

 

Толстой,

можетъ

 

быть,

 

констатируетъ

 

действительную

 

болѣзнь

 

вѣка,

 

но

предлагаетъ

 

для

 

излѣченія

 

ея

 

недѣйствптельныя

 

лекарства.

 

Въ

самомъ

 

дѣлѣ,

 

развѣ

 

можно

 

уничтожить

 

зло

 

безъ

 

активнаго

 

со-

противленія

 

ему

 

или

 

хотя

 

ослабить

 

его

 

путемъ

 

нассивнаго

 

равно-

душія

 

къ

 

нему.

 

Увѣрять

 

себя

 

и

 

другихъ

 

въ

 

такой

 

побѣдѣ

 

надъ

зломъ —это

 

значитъ

 

держать

 

себя

 

и

 

другихъ

 

въ

 

постоянномъ

 

об-

манѣ.

 

„Я

 

знаю

 

теперь,

 

говорить

 

графъ,

 

что

 

непріятели,

 

злодѣи,

разбойники

 

и

 

всѣ

 

подобные

 

имъ

 

люди

 

суть

 

такіе

 

же

 

сыны

 

чело-

вѣческіе,

 

какъ

 

и

 

я,

 

такъ

 

же

 

любятъ

 

добро,

 

какъ

 

и

 

я,

 

ищутъ

спаеенія

 

и

 

найдутъ

 

его

 

только

 

въ

 

ученіи

 

Христа.

 

Всякое

 

зло,

которое

 

они

 

сдѣлаютъ

 

мнѣ,

 

будетъ

 

зломъ

 

для

 

нихъ,

 

а

 

потому

они

 

должны

 

дѣлать

 

мнѣ

 

добро.

 

Если

 

же

 

истина

 

не

 

извѣстна

 

имъ,

и

 

они

 

дѣлаютъ

 

зло,

 

считая

 

его

 

благомъ,

 

то

 

вѣдь

 

я

 

знаю

 

исти-

ну

 

только

 

для

 

того,

 

чтобы

 

показать

 

ее

 

невѣдущимъ

 

ея.

 

Показать

же

 

ее

 

имъ

 

я

 

могу

 

ничѣмъ,

 

кромѣ

 

отреченія

 

участія

 

во

 

злѣ

 

и

исповвданія

 

истины

 

самымъ

 

дѣломъ"

  

1).

   

„

!)

 

Приводится

 

по

 

Гусеву

 

изъ

 

его

 

книги:

 

„Основныя

 

правила

 

въ

нравоучепіи

 

графа

 

Л.

 

Толстого".

 

Москва.

 

1893

 

г.

 

Стр.

 

10—11.

 

Изд.

 

Общ.

Любит.

 

Духовн.

 

Просвѣщенія.



—
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Можетъ

 

быть,

 

кому

 

нибудь

 

покажутся

 

убѣдительными

 

эти

слова

 

проповѣдника,

 

но

 

они

 

обличатъ

 

послѣдняго,

 

какъ

 

мало

 

онъ

знаетъ

 

Христа

 

и

 

какъ

 

плохо

 

усвоилъ

 

Его

 

ученіе.

 

Христосъ

 

за-

повѣдалъ

 

не

 

только

 

отреченіе

 

отъ

 

зла,

 

но

 

заповѣдалъ

 

отдавать

за

 

зло

 

добромъ.

 

Онъ

 

повелѣлъ

 

благотворить

 

врагамъ,

 

благослов-

лять

 

ненавидящихъ.

 

Выходитъ,

 

что

 

все

 

новое

 

ученіе

 

Толстого,

надѣлавшее

 

такъ

 

много

 

шума

 

въ

 

современномъ

 

мірѣ,

 

есть

 

не

 

бо-

лѣе,

 

какъ

 

только

 

слабыя

 

варіаціи

 

на

 

нѣкоторыя

 

темы

 

великой

божественной

 

книги

 

жизни — Евангелія.

 

Толстой

 

не

 

открылъ

 

но-

выхъ

 

горизонтовъ

 

въ

 

области

 

морали,

 

онъ

 

повторяетъ

 

ученіе

Евангелія,

 

ложно

 

понятое

 

имъ.

 

(„Миссіонерск.

 

Сборникъ",

 

№

 

2-й,

1903

 

г.).

Овящ.

 

В.

 

ЕупленскШ.

Ір

 

Оесѣды,

 

о

 

вѣрѣ

 

и

 

церкви

 

Христовой,

 

веденныя

 

2—3

 

жарта

 

настоя-
щаго

 

1903

 

года

 

въ

 

селѣ

 

Каряовкѣ,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

йваноіъ
Грігорьевыи

 

Усовымъ,

 

апологетомъ

 

австрійскаго

 

лжесвященства.

(Окончаніе*).

И..

 

Усовъ,

 

Миссіонеръ

 

все

 

еще

 

толкуетъ

 

о

 

необходимости

епископовъ

 

въ

 

церкви

 

Христовой,

 

а

 

для

 

подтвержденія

 

сего

 

не

представилъ

 

ни

 

одного

 

яснаго

 

свидѣтельства.

 

Сдѣланное

 

же

 

имъ

сравненіе

 

епископовъ

 

съ

 

мозгомъ,

 

по

 

меньшей

 

мѣрѣ,

 

неудачно.

Вѣдь

 

если

 

Христосъ —глава

 

церкви,

 

то

 

неужели

 

для

 

сей

 

главы

необходимъ

 

еще

 

какой-то

 

особый

 

мозгъ,

 

заключающейся

 

въ

 

епис-

копахъ?!

 

*)

 

Св.

 

Кириллъ

   

Александрійскій

 

рѣшительно

 

утвержда-

*)

 

См.

 

№

 

9

 

„Сар.

 

Епарх.

 

Вѣд.«.

**)

 

Не

 

Христосъ

 

нуждается

 

въ

 

епископахъ,

 

а

 

нуждаются

 

въ

 

нихъ

остальные

 

члены

 

церкви.

 

Ибо

 

чрезъ

 

нихъ

 

только

 

„истинное

 

христіанство

и

 

Христовы

 

тайны"

 

(блаж,

 

Сѵмеонъ

 

Сол.

 

гл.

 

77).

Авторъ.



—
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етъ,

 

что

 

церковь

 

можетъ

 

обойтись

 

и

 

безъ

 

епископовъ.

 

Въ

 

толко-

ваніи

 

на

 

36

 

псаломъ

 

онъ

 

пишетъ:

 

„во

 

времена

 

гонѳній,

 

когда

не

 

станетъ

 

учителей,

 

Оамъ

 

Господь

 

Духомъ

 

Своимъ

 

Овятымъ

препитаетъ

 

вѣрующихъ

 

въ

 

Него".

 

Миссіонеры

 

господствующей

церкви

 

часто

 

хвалятся '

 

тѣмъ,

 

что

 

защищаемая

 

ими

 

церковь

 

ни-

когда

 

не

 

оставалась

 

вдовствующею,

 

т.

 

е.

 

безъ

 

епископовъ,

 

а

 

нашу

старообрядческую

 

церковь

 

всячески

 

стараются

 

осмѣять,

 

унизить

за

 

то

 

одно,

 

что

 

она

 

находилась

 

во

 

вдовствѣ,

 

т.

 

е.

 

безъ

 

еписко-

повъ

 

цѣлыхъ

 

почти

 

180

 

лѣтъ.

 

Оправедливо-ли

 

это?

 

Въ

 

49

 

главѣ

пророка

 

Исаіи

 

Оамъ

 

Богъ,

 

обращаясь

 

къ

 

церкви

 

Іерусалимекой,

говоритъ:

 

„

 

Возведи

 

окрестъ

 

очи

 

твои

 

п

 

виждь

 

вся,

 

се,

 

со-

брашася

 

и

 

пріидота

 

къ

 

тебѣ,

 

живу

 

Азъ,

 

глаголетъ

Господь:

 

яко

 

всѣми

 

ими

 

въ

 

красоту

 

облечешися

 

и

 

обло-

жиши

 

себе

 

ими

 

яко

 

утварію

 

невѣста"..

 

„И

 

речеши

 

въ

сердмѣ

 

своемъ:

 

кто

 

мнѣ

 

породи

 

сихъ?

 

Азъ

 

же

 

безчадна
и

 

воща,

 

сихъ

 

же

 

кто

 

воспита

 

мнѣ?

 

азъ

 

же

 

остахся

едина,

 

сіи

 

же

 

мнѣ

 

гдѣ

 

быта?

 

Тако

 

глаголетъ

 

Господь:
се,

 

воздвизаю

 

на

 

языки

 

руку

 

Мою

 

и

 

островы

 

воздвигну
знаменіе

 

Мое.

 

и

 

приведутъ

 

сыны

 

твоя

 

въ

 

лонѣ

 

и

 

дщери

твоя

 

на

 

плещахъ

 

возмутъ.

 

И

 

будутъ

 

царіе

 

кормители

твои,

 

и

 

княгини

 

ихъ

 

кормилицы

 

твоя:

 

до

 

лица

 

земли

поклонятся

 

тебѣ

 

и

 

прахъ

 

ногъ

 

твоихъ

 

оближутъ"

 

(Ис.

49,

 

21—23).

 

Видите,

 

какъ

 

ублажаетъ

 

Господь

 

церковь

 

Іеруса-

лимскую,

 

несмотря

 

на

 

то,

 

что

 

въ

 

то

 

время

 

она

 

I

 

была

 

безчадною

и

 

вдовою.

 

Посмотримъ

 

теперь,

 

что

 

говорится

 

въ

 

Писаніи

 

о

 

церкви

невдовствующей.

 

Въ

 

18

 

главѣ

 

Апокалипсиса

 

сказано,

 

что

 

такая

церковь

 

„бысть

 

жилище

 

бѣсомъ

 

и

 

хранитель

 

всякому

духу

 

нечисту,

 

и

 

хранилище

 

всѣхъ

 

птицъ

 

нечистыхъ

 

и

пенавидимыхъ:

 

яко

 

отъ

 

вина

 

ярости

 

любодѣянія

 

своего

напои

 

вся

 

языки"

 

(ст.

 

2).

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

церковь

 

эта

 

гово-

рила

 

о

 

себѣ:

 

„яко

 

сѣжу

 

царицею

 

и

 

вдова

 

нѣсмь.

 

и

 

рыда-
нія

 

не

 

имамъ

 

видѣти"

 

(ст.

 

7).

 

Послѣ

 

этого

 

мы

 

нисколько

 

не

смущаемся

 

тѣмъ,

 

что

 

наша

 

старообрядческая

 

церковь

 

оставалась

долгое

 

время

 

вдовою,

 

т.

 

е.

 

безъ

   

епископовъ,

   

ибо,

 

сохраняя

 

въ
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семъ

 

состояніи

 

правую

 

вѣру,

 

она,

 

какъ

 

и

 

церковь

 

Іерусалимская,

заслуживала

 

похвалу

 

отъ

 

Самого

 

Бога.

 

Тогда

 

какъ

 

господству-

ющая

 

церковь,

 

несмотря

 

на

 

непрерывное

 

сущеетвованіе

 

въ

 

ней

епископовъ,

 

за

 

содержимыя

 

ею

 

новшества,

 

какъ

 

и

 

церковь

 

вави-

лонская,

 

достойна

 

только

 

отверженія

 

и

 

порицанія.

О,

 

Еармановъ.

 

Снова

 

напоминаю

 

моему

 

возражателю,

 

что

епископы,

 

по

 

ученію

 

Св.

 

Писанія,

 

представляютъ

 

собою

 

самые

необходимые

 

уды

 

тѣла

 

церковнаго.

 

Какъ

 

тѣло

 

человѣческое

 

не

можетъ

 

жить

 

и

 

дѣйствовать

 

безъ

 

головы

 

или

 

мозга,

 

такъ

 

не

 

мо-

жетъ

 

и

 

церковь

 

существовать

 

безъ

 

епископовъ.

 

Къ

 

изложеннымъ

уже

 

свидѣтельствамъ

 

этого

 

рода

 

присовокупляю

 

еще

 

слѣдующее.

 

Св.

ап.

 

Павелъ

 

въ

 

посланіи

 

къ

 

Ефееянамъ

 

пишетъ:

 

„И

 

той

 

(Хри-

стосъ)

 

далъ

 

есть

 

овы

 

убо

 

Апостолы,

 

овы

 

же

 

пророки,

овы

 

жэ

 

благовѣстники,

 

овы

 

же

 

пастыри

 

и

 

учители"

 

(гл.

4,

 

ст.

 

11).

 

Для

 

чего

 

далъ?

 

„къ

 

соеершенгю

 

святыхъ,

 

въ

дѣло

 

служенія,

 

въ

 

созиданге

 

тѣла

 

Христова"

 

До

 

коихъ

поръ?

 

„дондеже

 

достигнемъ

 

ecu

 

въ

 

соединение

 

вѣры

 

и

 

поз-

нанія

 

Сына

 

Вожъя

 

въ

 

мужа

 

совершенна,

 

въ

 

мѣру

 

воз-

раста

 

исполнения

 

Христова"

 

(ст.

 

11-— іЗ).

 

Такимъ

 

обра-

зомъ

 

изъ

 

прочитаннаго

 

видно,

 

что

 

пастыри

 

церковныя

 

поставлены

Оамимъ

 

Богомъ;

 

что

 

ими

 

творится

 

созиданіе

 

тѣла

 

церковнаго,

 

и

что

 

они

 

пребудутъ

 

въ

 

церкви

 

Вожіей

 

на

 

всѣ

 

времена...

 

Остается-

ла

 

здѣсь

 

мѣсто

 

ученію

 

о

 

прекращеніи

 

всѣхъ

 

епископовъ

 

право-

славныхъ?

 

Какъ

 

можетъ

 

разориться

 

дѣло

 

Божіе,

 

т.

 

е.

 

учрежден-

ное

 

Господомъ

 

епископство?

 

Кто

 

будетъ

 

безъ

 

него

 

совершать

таинство

 

рукоположенія

 

и

 

созидать

 

тѣло

 

Христово?

 

Вѣдь,

 

по

блаж.

 

Сѵмеону

 

Оолунскому,

 

„безъ

 

того

 

ниже

 

жертвенникъ

 

будетъ,

ниже

 

хиротонія,

 

ниже

 

миро

 

святое,

 

ниже

 

крещеніе,

 

ниже

 

убо

христіане,

 

чрезъ

 

тое

 

убо

 

истинное

 

христіанство,

 

и

 

Христовы

чрезъ

 

тоя

 

тайны"

 

(гл.

 

77).

 

Не

 

ясно-ли,

 

что

 

проповѣдывать

прекращеніе

 

епископскаго

 

чина

 

могутъ

 

только

 

люди,

 

„влающіеся

и

 

спитающіеся

 

всякимъ

 

вѣтромъ

 

ученія,

 

во

 

лжи

 

человѣ-

ческой,

 

въ

 

коварствѣ

 

козней

 

льщенія"

 

(Ефес.

 

IY,

  

14).
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Г.

 

Усовъ

 

въ

 

подтвержденіе

 

своей

 

мысли

 

приводить

 

слова

св.

 

Кирилла

 

Александрійскаго

 

о

 

томъ,

 

что

 

„когда

 

не

 

станетъ

учителей,

 

Оамъ

 

Господь

 

Духомъ

 

Свопмъ

 

Святымъ

 

препитаетъ

 

вѣ-

рующихъ

 

въ

 

Него".

 

Напрасно

 

онъ

 

думаетъ

 

найти

 

здѣеь

 

ученіе

о

 

возможности

 

прекращенія

 

веѣхъ

 

епископовъ

 

въ

 

церкви

 

Божіей.

Св.

 

Кириллъ

 

Александрійекій

 

въ

 

указанномъ

 

мѣстѣ

 

говоритъ

 

только

объ

 

оскудѣніи,

 

т.

 

е.

 

объ

 

уменыпеніи,

 

въ

 

гонительныя

 

времена

учителей

 

церковныхъ,

 

а

 

не

 

объ

 

уничтоженіи

 

всѣхъ

 

ихъ

 

до

 

одного.

Ибо

 

въ

 

той

 

же

 

самой

 

„Толковой

 

Псалтири"

 

Евѳимія

 

Зигабена,

откуда

 

г.

 

Усовъ

 

извлекъ

 

означенное

 

евидѣтельство,

 

въ

 

толкованіи

блаж.

 

Ѳеодорита

 

на

 

слова

 

47

 

псалма:

 

„Той

 

упасетъ

 

насъ

 

во

вѣки"

 

(ст.

 

15)

 

пишется:

 

„надобно,

 

говоритъ,

 

чтобы

 

каждый

родъ

 

передавалъ

 

слѣдующему

 

за

 

нимъ,

 

что

 

мы

 

получили

 

отъ

другихъ,

 

чтобы

 

ко

 

всѣмъ

 

родамъ

 

перенесена

 

была

 

спасительная

проповѣдь,

 

и

 

всѣ

 

люди

 

познали,

 

что

 

Онъ

 

намъ

 

Вогъ

 

и

 

Господь

и

 

пастырь

 

благій

 

и

 

вѣчный.

 

Ибо

 

сказавъ:

 

раздѣлите

 

домы

его,

 

и

 

ввѣривъ

 

имъ

 

пастырскую

 

должность,

 

симъ

 

очевидно

 

по-

казалъ,

 

что

 

одинъ

 

добрый

 

пастырь,

 

пасущій

 

вѣчно,

 

не

 

только

овецъ,

 

но

 

и

 

такъ

 

называемыхъ

 

пастырей

 

овецъ".

 

Итакъ,

 

если

Самъ

 

Господь

 

вѣчно,

 

т.

 

е.

 

всегда,

 

во

 

веѣ

 

времена

 

пасетъ

 

не

только

 

овецъ— мірянъ,

 

но

 

и

 

поставляемыхъ

 

Имъ

 

пастырей,

 

то

ясное

 

дѣло,

 

что

 

у

 

св. '

 

Кирилла

 

Александрійскако

 

о

 

прекращены

всѣхъ

 

епископовъ

 

не

 

могло

 

быть

 

и

 

рѣчи.

Также

 

совсѣмъ

 

не

 

къ

 

дѣлу

 

вычитывалъ

 

г.

 

Усовъ

 

изъ

 

49

главы

 

прор.

 

Исаіи

 

и

 

изъ

 

18

 

главы

 

Апокалипсиса,

 

ибо

 

въ

 

томъ

и

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

нѣтъ

 

даже

 

и

 

намека

 

на

 

церковь

 

новозавѣтную

и

 

тѣмъ — болѣе

 

на

 

прекращеніе

 

въ

 

ней

 

епиекопскаго

 

чина.

 

Пророкъ

Исаія

 

говоритъ

 

о

 

церкви

 

ветхозавѣтной,

 

а

 

св.

 

Іоаннъ

 

Богословъ

 

о

церкви

 

вавилонской.

 

Нашему

 

возвражателю

 

слѣдовало

 

бы

 

разсуж-

дать

 

не

 

о

 

томъ,

 

какая

 

изъ

 

названныхъ

 

церквей

 

была

 

вдовствующею

и

 

какая

 

не

 

вдовствующею,

 

а

 

о

 

томъ,

 

что

 

вмѣсто

 

худыхъ

 

ветхо-

завѣтныхъ

 

пастырей

 

Гоеподь

 

чрезъ

 

пророковъ

 

обѣщался

 

дать

новозавѣтной

 

церкви

 

пастырей

 

добрыхъ,

 

которые

 

свято

 

выполнять

дѣло

 

священничеекаго

 

служенія,

 

т.

 

е.

 

никогда

 

не

  

прекратятся

 

въ
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церкви

 

Христовой.

 

Такъ

 

въ

 

34

 

главѣ

 

прор.

 

Іезекіиля

 

объ

 

упразд-

нении

 

пастырей

 

Израилевыхъ

 

пишется:

 

„сыне

 

человѣчь,

 

прорцы

на

 

пастыри

 

Іизраилевы.

 

прорцы

 

и

 

рцы

 

пастыремъ:

 

сія

глаголетъ

 

Адонаи

 

Господь:

 

Оле

 

пастыри

 

іизраиіевы!

 

еда

пасутъ

 

пастыріе

 

самихъ

 

себе".

 

Ниже:

 

„се

 

Азъ

 

на

 

пасты-

ри,

 

и

 

взущу

 

овецъ

 

Моихъ

 

отъ

 

рут

 

ихъ,

 

и

 

отставлю

 

Я
отъ

 

паствы

 

овецъ

 

Моихъ,

 

и

 

не

 

будутъ

 

пасти

 

ихъ

 

па—

стыріе"

 

(ст.

 

2,

 

3,

 

10У

 

А

 

о

 

новоблагодатныхъ

 

пастыряхъ

пророкъ

 

Іерѳмія

 

пишетъ

 

такъ:

 

„и

 

дамъ

 

вамъ

 

пастыри

 

по

 

сердцу

Моему,

 

и

 

упасутъ

 

васъ

 

разумомъ

 

и

 

ученіемъ"

 

(гл.

 

3,

 

ст.

 

15).
И

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ:

 

„Тако

 

бо

 

рече

 

Господь:

 

не

 

оскудѣетъ

отъ

 

Давида

 

мужъ

 

сѣдяй

 

на

 

престолѣ

 

дому

 

гизраилева-'

и

 

отъ

 

жерцевъ

 

и

 

отъ

 

левитовъ

 

не

 

погибнетъ

 

мужъ

 

отъ

лица

 

Моего,

 

приносяй

 

всесожоісенія

 

и

 

даръ

 

и

 

творяй

жертвы

 

по

 

вся

 

дни"

 

(гл.

 

33,

 

ст.

 

17

 

и

 

18).

 

Не

 

ясно-ли

отсюда,

 

что

 

епископство

 

въ

 

истинной

 

церкви

 

Христовой

 

прекра-

титься

 

никогда

 

не

 

можетъ?

Ж.

 

Усовъ.

 

Правда,

 

въ

 

49

 

гл.

 

прор.

 

Исаіи

 

говорится

 

о

церкви

 

ветхозавѣтной.

 

Но

 

еслибы

 

вдовство

 

церкви

 

само

 

по

 

себѣ

составляло

 

ересь,

 

то

 

и

 

ветхозавѣтная

 

церковь

 

заслуживала

 

бы

 

въ

данномъ

 

случаѣ

 

не

 

похвалу,

 

а

 

порицаніе

 

отъ

 

Бога;

 

между

 

тѣмъ

Господь

 

весьма

 

ублажаетъ

 

ее.

 

Слѣдовательно

 

вдовство

 

церкви—

не

 

ересь.

 

Притомъ,

 

необходимо

 

знать,

 

что

 

ветхозавѣтныя

 

еобытія

служили

 

прообразомъ

 

событій

 

новозавѣтныхъ.

 

Напримѣръ,

 

ветхо-

завѣтныя

 

жертвы

 

предъуказывали

 

жертву

 

новозавѣтную,

 

Аароново

священство

 

предъизображаіо

 

священство

 

Христово.

 

А

 

отсюда

 

уже

само

 

собою

 

слѣдуетъ,

 

что

 

и

 

временное

 

вдовство

 

церкви

 

ветхоза-

вѣтной

 

служило

 

яеяымъ

 

предзнаменованіемъ

 

временнаго

 

вдовства

церкви

 

новозавѣтной,

 

каковое

 

действительно

 

и

 

случилось,

 

когда

вслѣдъ

 

за

 

патріархомъ

 

Никономъ

 

веѣ

 

епископы

 

заразились

 

ере-

тическими

 

новшествами.

 

Теперь,

 

думаю,

 

для

 

васъ,

 

слушатели,

понятно,

 

почему

 

въ

 

предыдущей

 

своей

 

рѣчи

 

я

 

указалъ

 

на

 

49

гл.

 

прор.

 

Исаіи.

 

Не

 

хотятъ

 

этого

 

понимать

 

только

 

г.г.

 

миссіонеры

господствующей

 

церкви.

 

Заслуживающимъ

   

вниманія,

   

относящимся
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къ

 

дѣлу

 

они

 

признаютъ

 

лишь

 

то,

 

что

   

высказывается

  

или

 

вычи-

тывается

 

только

 

ими

 

самими.

 

Но

 

справедливо-ли

 

это?

Оѳйчасъ

 

о.

 

миссіонеръ

 

прочиталъ

 

изъ

 

кн.

 

пророка

 

Іезекіиля

о

 

непригодности

 

пастырей

 

Израилевыхъ.

 

Но

 

развѣ

 

наше

 

хри-

стіанское

 

время

 

не

 

йзобилуетъ

 

такими

 

же

 

пастырями?

 

Развѣ

 

слово

пророка

 

Іезекіиля,

 

сказанное

 

въ

 

обличеніе

 

пастырей

 

Израилевыхъ,

не

 

можетъ

 

быть

 

съ

 

такимъ

 

же

 

правомъ

 

отнесено

 

и

 

къ

 

пастырямъ

господствующей

 

церкви,

 

проклявшимъ

 

всѣ

 

древнія

 

святоотеческія

преданія?

 

Самъ

 

патр.

 

Никонъ,

 

заразивши

 

господствующую

 

цер-

ковь

 

множествомъ

 

еретическихъ

 

новшествъ,

 

называетъ

 

всѣхъ

 

па-

стырей

 

своего

 

времени

 

людьми

 

беззаконными

 

и

 

нечестивыми

 

*).

(Истор.

 

Рус.

 

Церк.

 

митр.

 

Макарія

 

т.

 

XII).

 

А

 

такіе

 

і

 

пастыри

заслуживаютъ

 

едва-ли

 

меньшее

 

наказаніе

 

отъ

 

Бога,

 

нежели

 

пастыри

ветхозавѣтные...

15-е

 

правило

 

Второперваго

 

собора

 

повелѣваетъ

 

до

 

соборнаго

суда

 

отдѣляться

 

отъ

 

тѣхъ

 

епископовъ,

 

которые

 

станутъ

 

открыто

проповѣдывать

 

ереси.

 

Предки

 

наши

 

такъ

 

и

 

поступили.

 

Какъ

 

только

замѣтили,

 

что

 

современные

 

имъ

 

епископы

 

уклоняются

 

въ

 

ереси,

немедленно

 

отделились

 

отъ

 

пихъ.

 

Правда,

 

чрезъ

 

это

 

они

 

остались

на

 

долгое

 

время

 

безъ

 

епископовъ,

 

но

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

они

 

по-

ступили

 

согласно

 

наставленію

 

св.

 

I.

 

Златоуста:

 

„лучше

 

ни

 

отъ

единаго

 

водиму

 

быти,

 

нежели

 

отъ

 

злаго

 

водиму

 

быти".

Напрасно

 

о.

 

миссіонеръ

 

представляетъ

 

старообрядцевъ

 

людь-

ми,

 

подобными

 

„младенцамъ,

 

вдающимся

 

и

 

скитающимися

 

всякимъ

вѣтромъ

 

ученія,

 

во

 

лжи

 

человѣческой,

 

въ

 

коварствѣ

 

козней

льщенія",

 

потому

 

что

 

никакой

 

лжи,

 

никакихъ

 

коварныхъ

 

козней

лыценія

 

они

 

не

 

содержать

 

и

 

не

 

проповѣдуютъ.

*)

 

Неправда.

 

Патр.

 

Никонъ

 

порицалъ

 

только

 

тѣхъ

 

пастырей,

 

ко-

торые

 

произнесли

 

надъ

 

нимъ

 

судъ

 

соборный.

 

(См.

 

Ист.

 

Цер.

 

м.

 

Макар.

т.

 

XII,

 

стр.

 

365,

 

Збб),

 

нисколько

 

не

 

касаясь

 

другихъ.

Св.

 

I.

 

Дамаскинъ

 

о

 

пастыряхъ

 

своего

 

времени

 

писалъ:

 

„Воистину

по

 

писанному,

 

пастыріе

 

вѣка

 

сего

 

волцы

 

быша

 

..

 

не

 

яко

 

пастыріе,

 

но

яко

 

наемницы"

 

(больш.

 

соборп

 

л.

 

332).

 

Слѣдуетъ-ли

 

отсюда,

 

что

 

всѣ

пастыри

 

того

 

времени

 

были

 

волками

 

и

 

наемниками?

Авторъ.
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Не

 

знаемъ,

 

для

 

чего

 

о.

 

миссіонеръ

 

указалъ

 

нѣсколько

 

сви-

дѣтельетвъ

 

о

 

вѣчности

 

новоблагодатныхъ

 

пастырей.

 

Вѣдь

 

мы

 

не

безпоповцы,

 

отрицающіе

 

вѣчность

 

Христопреданнаго

 

священства;

въ

 

нашемъ

 

обществѣ,

 

какъ

 

извѣстно,

 

всегда

 

непрерывно

 

имѣлись

благочестивые

 

іереи,

 

совершавшіе

 

для

 

насъ

 

необходимый

 

таинства,

какъ-то:

 

крещеніе,

 

миропомазаніе,

 

причащеніе,

 

покаяніе

 

и

 

другія...

Въ

 

заключеніе

 

всего

 

сказаннаго

 

мной

 

въ

 

настоящей

 

бееѣдѣ

рѣшительно

 

заявляю

 

вамъ,

 

почтенныя

 

слушатели,

 

что

 

наша

 

ста-

рообрядческая

 

церковь,

 

несмотря

 

на

 

временное

 

прекращеніе

 

въ

ней

 

епископовъ,

 

была,

 

какъ

 

и

 

теперь

 

остается,

 

истинною

 

церко-

вію

 

Христовою.

.

 

О.

 

Кармановъ .

 

Напрасный

 

суетный

 

трудъ

 

подъемлетъ

 

нашъ

возражатель,

 

г.

 

Усовъ,

 

стараясъ

 

во

 

чтобы

 

то

 

ни

 

стало

 

поколебать

истинное

 

ученіе

 

о

 

вѣчности

 

и

 

непрерывности

 

епископскаго

 

чина

въ

 

церкви

 

Божіей.

 

Какъ

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

могутъ

 

прекратиться

епископы,

 

если,

 

по

 

опредѣленію

 

Самого

 

Господа,

 

они

 

составляютъ

существенно-необходимую

 

пренадлежность

 

церкви

 

Христовой?

 

Вѣдь

наше

 

благодатное

 

общеніе

 

со

 

Христомъ,

 

а

 

слѣдовательно

 

и

 

самое

спасеніе,

 

содѣвается

 

только

 

чрезъ

 

епископовъ.

 

Только

 

тѣ

 

хри-

стиане

 

составляютъ

 

собственность

 

Христову,

 

которые

 

находятся

 

въ

соединеніи

 

съ

 

епископомъ.

 

Гдѣ

 

нѣтъ

 

этого

 

общенія,

 

тамъ

 

нѣтъ

 

и

самаго

 

христіанства.

 

Св.

 

Игнатій

 

Богоносецъ

 

пишетъ:

 

„Елицы

 

бо

Христсвы

 

суть,

 

сіи

 

со

 

епископомъ

 

суть:

 

елицы

 

же

 

уклоняются

отъ

 

него,

 

и

 

общеніе

 

любятъ

 

съ

 

проклятыми,

 

сіи,

 

съ

 

ними

 

посѣ-

кутся.

 

Не

 

бо

 

земледѣліе

 

Христово

 

суть,

 

но

 

сѣмя

 

вражіе"

(Послан.

 

3

 

къ

 

Филадельф.

 

л.

 

20).

Г.

 

Усовъ

 

говоритъ,

 

что

 

вдовство

 

церкви

 

ветхозавѣтиой,

 

о

которомъ

 

пишется

 

въ

 

49

 

гл.

 

прор.

 

Исаш,

 

было

 

явнымъ

 

предъ-

указаніемъ

 

вдовства

 

церкви

 

новозавѣтной.

 

Но

 

говоря

 

такъ,

 

нашъ

возражатель

 

долженъ

 

былъ

 

знать,

 

что

 

не

 

всѣ

 

ветхозавѣтиыя

 

со-

бытія

 

служили

 

прообразами

 

событій

 

новозавѣтныхъ,

 

а

 

только

 

тѣ

изъ

 

нихъ,

 

кои

 

признаны

 

за

 

таковыя

 

святыми

 

и

 

богомудрымп

 

о.о.

церкви

 

Христовой.

 

Св.

 

I.

 

Златоустъ

 

пишетъ:

 

„Въ

 

еѣннонагшсу-

емыхъ

 

образѣхъ

 

бываемое

 

есть

 

убо

 

нѣчто

 

и

 

подобное,

 

есть

 

же

 

и
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неподобное"

 

(бесѣд.

 

Апост.

 

стр.

 

2888).

 

Св.

 

Григорій

 

Богословъ,

въ

 

словѣ

 

2-мъ

 

на

 

Пасху,

 

не

 

вся

 

сѣновная

 

иносказывати

 

пове-

лѣваетъ.

 

А

 

въ

 

Большомъ

 

Соборникѣ,

 

въ

 

толкованіи

 

на

 

сіи

 

слова

св.

 

Григорія

 

сказано:

 

„она

 

пріимати

 

точію,

 

елика

 

пріемлются".

Но

 

ни

 

гдѣ

 

въ

 

своихъ

 

писаніяхъ

 

святые

 

отцы

 

не

 

признавали

вдовство

 

церкви

 

ветхозавѣтной

 

за

 

явный

 

прообразъ

 

вдовства

 

церкви

новозавѣтной.

 

Ни

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

даже

 

и

 

намека

 

не

 

дѣлалъ

 

на

то,

 

чтобы

 

въ

 

доказательство

 

мнимаго

 

прекращенія

 

епископовъ

 

въ

церкви

 

Христовой

 

можно

 

было

 

ссылаться

 

на

 

вдовство

 

церкви

 

вет-

хозавѣтной,

 

какъ

 

это

 

дѣлаетъ

 

самопроизвольно

 

г.

 

Усовъ.

Что

 

недостойные

 

пастыри

 

могутъ

 

быть

 

и

 

въ

 

наши

 

времена,

въ

 

этомъ

 

и

 

мы

 

нисколько

 

не

 

сомнѣваемся.

 

Усовъ

 

долженъ

 

дока-

зывать

 

не

 

это,

 

а

 

то,

 

гдѣ

 

въ

 

Св.

 

Писаніи

 

сказано,

 

что

 

всѣ

 

но-

возавѣтяые

 

пастыри

 

могутъ

 

сдѣлатьея

 

нечестивыми?

Напрасно

 

г.

 

Усовъ

 

старается

 

увѣрить

 

насъ

 

въ

 

томъ,

 

что

ихъ

 

старообрядческая

 

поповщинская

 

церковь

 

не

 

отвергаетъ

 

вѣч-

ности

 

Христопредапнаго

 

священства.

 

Признаемся

 

откровенно,

 

что

искренности

 

такого

 

заявленія

 

мы

 

никакъ

 

повѣрить

 

не

 

можемъ.

Вѣдь

 

Христопреданное

 

священство,

 

какъ

 

извѣстно,

 

заключается

 

въ

трехъ-чинной

 

іерархіи,

 

т.

 

е.

 

въ

 

епископахъ,

 

пресвитерахъ

 

и

 

ді-

аконахъ,

 

а

 

не

 

въ

 

однихъ

 

бѣглыхъ

 

попахъ,

 

коими

 

окормлялись

именуемые

 

старообрядцы.

 

Между

 

тѣмъ

 

г.

 

Усовъ

 

признаетъ

 

воз-

можнымъ

 

прекращеніе

 

всего

 

епископскаго

 

чина

 

въ

 

церкви

 

Божіей.

Это-ли

 

искренняя

 

вѣра

 

въ

 

вѣчноеть

 

Хриетопреданнаго

 

священства?!

Указаніѳ

 

г.

 

Усова

 

на

 

то,

 

будто

 

патр.

 

Никонъ

 

увлекъ

 

за

собою

 

всѣхъ

 

епископовъ

 

церкви

 

Христовой,

 

по

 

нашему,

 

не

 

имѣетъ

серьезнаго

 

значенія.

 

Въ

 

Апокалипсисѣ

 

свидетельствуется,

 

что

 

даже

послѣдпій

 

антихристъ

 

не

 

въ

 

силахъ

 

будетъ

 

уничтожить

 

всѣхъ

православныхъ

 

епископовъ.

 

Тамъ,

 

въ

 

толковапіи

 

словъ:

 

„И

 

иде

(змій)

 

сотворити

 

брань

 

съ

 

оставшими" .

 

пишется:

 

„Когда

лучшіе

 

учители

 

церкви

 

*)

 

и

 

надзиратѳліе

 

земные

 

перемѣстятся

 

по

*)

 

Подъ

 

учителями

 

церкви

 

разумѣются

 

епископы

 

и

 

тѣ,

 

кому

 

они

поручаютъ

 

учительство.

 

Вальсамонъ

 

въ

 

толк.

 

64

 

прав.

 

VI

 

всел.

 

соб.
пишетъ:

 

„Учить

 

народъ

 

Господень

 

и

 

истолковывать

 

божественные

 

дог-

маты...

 

дано

 

однимъ

 

архіереямъ

 

и

 

тѣмъ,

 

кому

 

они

 

поручаютъ".
Авторъ.
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причинѣ

 

бѣдствія

 

въ

 

пустыню,

 

хотя

 

и

 

потеряетъ

 

ихъ

 

изъ

 

виду

антихристъ,

 

но

 

подниметъ

 

брань

 

противъ

 

воинствующихъ

 

Христу

въ

 

мірѣ,

 

чтобы

 

восторжествовать

 

надъ

 

ними...

 

Но

 

и

 

изъ

 

нихъ

многіе

 

побѣдятъ

 

его

 

за

 

искреннюю

 

любовь

 

ко

 

Христу"

 

(апокал.

гл.

 

XII,

 

ст.

  

17).

Такимъ

 

образомъ

 

мы

 

считаемъ

 

положительно

 

доказаннымъ,

что

 

церковь

 

Христова

 

никогда

 

не

 

можетъ

 

лишиться

 

всѣхъ

 

своихъ

епископовъ

 

и

 

оставаться

 

безъ

 

нихъ,

 

и

 

что

 

старообрядцы,

 

не

 

имѣя

епископскаго

 

чина

 

въ

 

своемъ

 

обществѣ

 

около

 

180

 

лѣтъ,

 

истинной

церкви

 

Божіей

 

не

 

составляли

 

и

 

не

 

составляютъ.

С.

 

Л—кій.

Миссія

 

и

 

ея

 

значеніе

 

въ

 

церковно-епархіальной

 

жизни.

Миссіоиерскій

 

журналъ,

 

названный

 

„Путеводителемъ",

 

дол-

женъ

 

прежде

 

всего

 

ясно

 

сознавать

 

и

 

разъяснять

 

евоимъ

 

читате-

лямъ

 

значеніе

 

мпсеіоиерекой

 

дѣятельности

 

въ

 

церковно-епархіаль-

ной

 

жизни,

 

указуя

 

миссіонерамъ

 

надлежащее

 

мѣсто

 

въ

 

порядкѣ

епархіальнаго

 

управленія,

 

а

 

послѣднему

 

давая

 

знать,

 

что

 

долженъ

и

 

можетъ

 

дѣлать

 

мисеіонеръ.

 

Надъ

 

этимъ

 

вопросомъ

 

у

 

насъ

 

стоить

еще

 

какой-то

 

туманъ,

 

разсѣять

 

который

 

или

 

мало

 

стараются,

или

 

и

 

вовсе

 

не

 

желаютъ.

 

Во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

вопроса

 

этого

 

какъ

будто

 

даже

 

и

 

совсѣмъ

 

не

 

существуете

 

Отъ

 

этого

 

каждый

 

цони-

маетъ

 

дѣло

 

по

 

своему,

 

сообразуясь

 

съ

 

личнымъ

 

вкусомъ

 

и

 

оффи-

ціальнымъ,

 

или

 

и

 

неоффиціальнымъ

 

положеніемъ,

 

а

 

отъ

 

этого,

далѣе,

 

силою

 

вещей,

 

совершенно

 

неожиданно

 

могутъ

 

возникать,

 

а

мѣстами

 

и

 

возникаютъ

 

непріятныя

 

недоразумѣнія

 

и

 

мелкія

 

стол-

кновенія

 

миссіонерскихъ

 

дѣятелей

 

съ

 

органами

 

епархіальнаго

 

уп-

равленія

 

и

 

съ

 

нѣкоторыми

 

другими

 

лицами

 

по

 

надзору

 

за

 

извѣст-

ными

 

сторонами

 

церковной

 

жизни.

 

По

 

этому-то

 

мы

 

находимъ

нелишнимъ

 

и

 

благовременнымъ,

 

хотя

 

въ

 

общихъ

 

чертахъ

 

освѣ-

тить

 

этоть

 

вопросъ,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

главпымъ

 

образомъ

 

миссіоне-

]іовъ,

 

такъ

 

называемыхъ,

 

епархіальпыхъ,

 

каковые

 

существуютъ
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теперь

 

едвали

 

не

 

въ

 

каждой

 

епархіи, — за

 

неимѣніемъжѳ

 

ихъ, —

наиболѣе

 

выдающихся

 

дѣятелей

 

миссіи.

Болѣе,

 

чѣмъ

 

тридцатилѣтнее

 

служеніе

 

наше

 

миссіонерскому

дѣлу,

 

хотя

 

и

 

безъ

 

оффиціальнаго

 

имени

 

миесіонера,

 

не

 

только

даетъ

 

намъ

 

на

 

это

 

право,

 

но

 

и

 

обязываетъ

 

сказать

 

свое

 

слово

по

 

поставленному

 

въ

 

заглавіи

 

вопросу.

Наиболѣе

 

распространенное

 

мнѣніе

 

на

 

задачи

 

и

 

значеніе

миссіонера

 

въ

 

жизни

 

епархіальной

 

такое,

 

что

 

онъ

 

обязанъ

 

посѣ-

щать

 

города

 

и

 

селенія,

 

зараженныя

 

расколо-сектантствомъ,

 

ипро^

изводить

 

въ

 

нихъ

 

бесѣды;

 

вся

 

его

 

роль

 

этимъ

 

и

 

оканчивается.

При

 

этомъ

 

какихъ-либо

 

оффиціально

 

признанныхъ

 

положеній,

 

рас-

ширяющихъ

 

кругъ

 

его

 

обязанностей

 

и

 

полномочій,

 

и

 

не

 

суще-

ствуетъ.

 

Правда,

 

жизнь

 

идетъ

 

дальше

 

этого,

 

слишкомъ

 

уже

 

не-

сложна™,

 

взгляда.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

миесіонеру

 

поруча-

ются

 

такія

 

иногда

 

дѣла,

 

которыя

 

имѣютъ

 

мало

 

соприкосновенія

съ

 

прямыми

 

его

 

задачами,

 

въ

 

родѣ,

 

напримѣръ,

 

производства

слѣдствій,

 

или

 

дознаній.

 

Правда

 

и

 

то,

 

что

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

епар-

хіяхъ

 

выработаны

 

инструкціи,

 

до

 

извѣетной

 

степени

 

продуманныя.

Но

 

инструкции

 

эти

 

имѣютъ

 

лишь

 

мѣетное

 

значеніе,

 

не

 

всегда

общепризнанное,

 

—

 

да

 

при

 

томъ,

 

—

 

вслѣдствіе

 

неопредѣленности,

положеяія

 

миссіонера

 

въ

 

епархіальномъ

 

управленіи,

 

—

 

очень

 

общи

и

 

сдержанны.

 

Да

 

сверхъ

 

того

 

и

 

при

 

сдержанности

 

этихъ

 

инструк-

цій

 

и

 

то

 

немногое,

 

что

 

ясно

 

предусмотрѣно,

 

глухо

 

не

 

признается

а

 

иногда

 

и

 

оспаривается.

 

Слышатся

 

по

 

адресу

 

миссіонеровъ

 

го-

лоса,

 

красивыми

 

фразами

 

о

 

высотѣ

 

и

 

трудности

 

миссіонерскаго

служенія

 

приправленные,

 

что

 

они

 

яко-бы

 

и

 

незаконно

 

и

 

совер-

шенно

 

излишне,

 

для

 

многихъ

 

обидно,

 

вмѣшиваются

 

въ

 

дѣла

 

епар-

хіальнаго

 

управленія,

 

подавая

 

свой

 

голосъ

 

за

 

такое

 

или

 

иное

направленіе

 

этихъ

 

дѣлъ.

 

Желая

 

освѣтить

 

предмета

 

со

 

стороны

положительной,

 

мы

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

должны

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

и

 

эти

жалобы

 

и

 

протесты,

 

чтобы

 

видѣть,

 

насколько

 

они

 

основательны.

Мѳжемъ

 

самый

 

вопросъ

 

поставить

 

такъ:

 

призывается

 

ли

 

миссіо-

неръ

 

самымъ

 

существомъ

 

своего

 

служенія

   

къ

 

участію

 

въ

 

дѣлахъ
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епархіальныхъ

 

и

 

имѣетъ

 

ли

   

его

 

участіе

 

какое

 

либо

   

положитель-

ное

 

значѳніе

 

въ

 

направленіи

 

этихъ

 

дѣлъ?

За

 

исходный

 

пунктъ

 

нашихъ

 

разсужденій

 

примемъ

 

самое

названіе

 

миссіошра.

 

Разъ

 

усвоено

 

извѣстнымъ

 

лицамъ

 

то

 

или

другое

 

имя,

 

съ

 

него

 

и

 

требуется

 

начинать.

 

Что

 

такое

 

миссія

или

 

посланичество

 

въ

 

общемъ

 

смыслѣ

 

слова? — Это

 

не

 

иное

 

что,

какъ

 

полномочіе

 

на

 

веденіе

 

извѣстнаго

 

дѣла.

 

Какое

 

дѣло

 

поруча-

ется

 

миссіонеру? —Просвѣщеніи

 

во

 

тьмѣ

 

сѣдящихъ,

 

распростра-

неяіе

 

въ

 

ихъ

 

средѣ

 

свѣта

 

Христовой

 

истины

 

и

 

сознанія

 

необхо-

мости

 

живого

 

единенія

 

съ

 

Его

 

Церковію,

 

укрѣпленіе

 

увѣренности

въ

 

его

 

чистотѣ

 

и

 

святости.

 

Задача

 

эта

 

представляетъ

 

одно

 

изъ

важнѣйшихъ

 

отправленій

 

паетырскаго

 

въ

 

церкви

 

служенія

 

вооб-

ще,

 

—

 

не

 

формальныхъ

 

только,

 

но

 

самыхъ

 

жизненныхъ,

 

относя-

щихся

 

къ

 

общей

 

задачѣ

 

церковнаго

 

учительства.

 

Не

 

даромъ

 

пер

вый

 

миесіонерскій

 

въ

 

Москвѣ

 

съѣздъ

 

первымъ

 

въ

 

епархіи

 

мис-

сіонеромъ

 

назвалъ

 

епархіальнаго

 

преосвящепнаго,

 

а

 

вторымъ,

 

—

наиболѣе

 

довѣреннымъ

 

его

 

лицомъ,

 

—

 

„епархіальнаго

 

миссіонера",

возложивъ

 

при

 

этомъ

 

тѣ

 

же

 

обязанности

 

и

 

на

 

каждаго

 

пастыря

церкви,

 

въ

 

приходѣ

 

котораго

 

имѣются

 

раскольники.

 

Каждый

 

по

этому

 

приходскій

 

священникъ

 

сдѣланъ

 

миссіонеромъ,

 

и

 

это

 

его

миссіонерство,

 

какъ

 

почетное

 

имя,

 

нерѣдко

 

при

 

случаѣ

 

упомина-

ется.

 

Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

это

 

упоминаніе.

 

соотвѣтствовало

 

и

 

дѣлу.

Во

 

всякомъ

 

же

 

случаѣ,

 

такая

 

распространенная

 

точка

 

зрѣнія,

 

по

существу

 

совершенно

 

вѣрная,

 

никѣмъ

 

не

 

оспаривается

 

и

 

высшею

церковной)

 

властію

 

признана.

 

Выходя

 

изъ

 

нея

 

и

 

опираясь

 

на

 

ней

мы

 

видимъ

 

уже

 

миесіонера

 

на

 

мѣстѣ

 

весьма

 

почетномъ,

 

а

 

въ

 

то

же

 

время

 

и

 

отвѣтственномъ.

 

Какъ

 

лицо,

 

коему

 

поручено

 

веденіе

и

 

вѣдѣніе

 

церковнаго

 

учительства

 

съ

 

извѣстной,

 

определенной

его

 

содержаніемъ,

 

стороны,

 

онъ

 

является, — употребимъ

 

принятый

въ

 

другихъ

 

вѣдомствахъ

 

термипъ,—какъ-бы

 

„завѣдующимъ

 

от-

дельною

 

частью".

 

Поэтому

 

и

 

положеніѳ

 

его

 

становится,

 

по

 

мень-

шей

 

мѣрѣ,

 

равноправнымъ

 

съ

 

отдельными

 

членами

 

духовныхъ

консисторій,

 

какъ

 

органа

 

мѣстнаго,

 

епархіальнаго

 

управленія.

Правда,

 

въ

 

консисторіяхъ

 

имѣются

 

спеціальные

 

столы

 

миссіонер-
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спи,

 

съ

 

членомъ

 

присутствія

 

во

 

главѣ.

 

Но

 

значеніе

 

послѣдняго

—чисто

 

формальное.

 

Присутствующей

 

членъ

 

самъ

 

можетъ

 

и

 

не

заниматься

 

миесіонерскимъ

 

дѣломъ, — что

 

повсюду

 

и

 

видится, —

а

 

только

 

вліять

 

на

 

него

 

умѣлыми

 

и

 

тактичными

 

распоряженіями

отъ

 

имени

 

своей

 

коллегіи.

 

Въ

 

то

 

же

 

время

 

и

 

прямой

 

отвѣтствен-

ности

 

за

 

нѳуепѣхъ

 

этого

 

дѣла

 

онъ

 

не

 

несетъ.

 

А

 

насколько

 

воз-

лагаемая

 

отвѣтственность

 

должна

 

соотвѣтствовать

 

и

 

предоставля-

емымъ

 

правамъ,

 

настолько

 

положеніе

 

миссі онера

 

можетъ

 

въ

 

соз-

наны

 

понимающихъ

 

дѣло

 

людей

 

даже

 

выигрывать

 

сравнительно

съ

 

положеніемъ

 

члена

 

Консисторіи.

 

И

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

если

послѣдній

 

можетъ

 

помогать

 

первому

 

съ

 

матеріальной

 

и

 

внѣшней

формальной

 

стороны,

 

то

 

первый

 

призывается

 

силою

 

вещей

 

облег-

чать

 

труды

 

послѣдняго

 

по

 

существу,

 

своими

 

указаніями

 

и

 

заклю-

ченіями

 

по

 

возникающимъ

 

дѣламъ,

 

изъ

 

коихъ,

 

если

 

не

 

всѣ

 

безъ

исключенія,

 

то

 

большая

 

ихъ

 

часть

 

не

 

могутъ

 

не

 

интересовать

 

его.

Но

 

и

 

помимо

 

этого,

 

задачи

 

миссіонера

 

настолько

 

сложны,

что

 

вводятъ

 

его

 

въ

 

самый,

 

такъ

 

сказать,

 

центръ

 

церковно-епар-

хіальной

 

жизни,

 

заставляютъ

 

волей-неволей

 

соприкасаться

 

и

 

съ

другими,

 

очень

 

многими

 

ея

 

сторонами.

 

И

 

это

 

соприкоеновсніе

совершенно

 

естественно

 

и

 

не

 

должно

 

быть

 

трактуемо,

 

какъ

 

посто-

роннее

 

и

 

излишнее

 

вмѣшательство

 

въ

 

чужое

 

дѣло,

 

въ

 

которомъ

не

 

затрогиваются

 

прямые

 

и

 

существенные

 

его

 

интересы.

 

Нѣтъ

словъ,

 

что

 

дѣла

 

слѣдственныя,

 

дѣла

 

по

 

разрѣшенію

 

браковъ

 

и

бракоразводный,

 

дѣла

 

полуканцелярскія

 

по

 

выдачѣ

 

документовъ

 

и

другія

 

подобныя

 

выходятъ

 

изъ

 

круга

 

миесіонерскихъ

 

задачъ

 

и

очень

 

далеки

 

отъ

 

того,

 

чтобы

 

ихъ

 

направленіе

 

и

 

рѣшеніе

 

могло

вліять

 

на

 

дѣло

 

церковно-миссіонерскаго

 

учительства,

 

облегчая,

 

или,

напротивъ

 

затрудняя

 

его.

 

Но

 

такія

 

дѣла,

 

какъ

 

назиаченіе

 

на

 

па-

стырскія

 

мѣста,

 

представленія

 

къ

 

наградамъ,

 

постройка

 

въ

 

извѣст-

ныхъ

 

мѣетностяхъ

 

храмовъ,

 

очень

 

близко

 

уже

 

соприкасается

съ

 

существенными

 

задачами

 

миссіонерскаго

 

служенія,

 

такъ

 

что

здѣсь

 

миссіонеръ

 

не

 

можетъ

 

оставаться

 

совершенно

 

безучастнымъ,

не

 

можетъ

 

не

 

быть

 

совѣтникомъ,

 

а

 

по

 

временамъ

 

и

 

иниціаторомъ

нѣкоторыхъ

 

дѣлъ.

 

Участіе

 

его

 

не

 

исключаѳтъ,

 

конечно

 

рѣшитель-
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наго

 

слова

 

лицъ,

 

призванныхъ

 

непосредственно

 

къ

 

управленію,

но

 

и

 

не

 

должно

 

быть

 

для

 

нихъ

 

обидно,

 

какъ

 

постороннее

 

вмѣ-

шательство.

 

Иллюстрируемъ

 

нашу

 

мысль

 

нѣсколышми

 

примѣрами.

1)

 

Если

 

миссіоверъ

 

вннмателенъ

 

къ

 

своему

 

дѣлу,

 

то

 

при

своихъ

 

посѣщеніяхъ

 

разныхъ

 

приходовъ

 

и

 

при

 

надлежащемъ

 

въ

нихъ

 

наблюденіи,

 

онъ

 

не

 

можетъ

 

не

 

усмотрЬть

 

нѣкоторыхъ

 

па-

стырей,

 

наиболѣе

 

ревностно

 

трудящихся

 

по

 

ослабление

 

раеколо-

сектантетва

 

и

 

ведеиіемъ

 

внѣбогослужебныхъ

 

бесѣдъ

 

и

 

живымъ

словомъ

 

назиданія

 

въ

 

церкви,

 

и

 

истовымъ

 

и

 

благоговѣйнымъ

 

со-

вѳршеніемъ

 

богослуженія

 

и

 

т.

 

п., —пастырей

 

изъ

 

силъ

 

выбиваю-

щихся

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

лжевѣріемъ

 

и

 

предразсудками

 

и

 

требую-

щихъ

 

для

 

поддержанія

 

энергіи

 

начальственнаго

 

вниманія

 

и

 

поощ-

ренія.

 

Ужели

 

же

 

миссіонеръ

 

не

 

въ

 

правѣ

 

замолвить

 

за

 

нихъ

свое

 

слово,

 

чтобы

 

обратить

 

на

 

все

 

это

 

вниманіе

 

кого

 

слѣдуетъ?

Думаемъ

 

и

 

настаиваемъ,

 

что

 

онъ

 

обязанъ

 

это

 

сдѣлать.

 

Здѣсь

могутъ,

 

конечно,

 

одно

 

возразить, — что

 

это

 

надлежитъ

 

уемотрѣнію

ближайшихъ,

 

непосредственныхъ

 

органовъ

 

власти

 

(благочинныхъ

и

 

ихъ

 

совѣтовъ).

 

Но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

жизнь

 

указываетъ

 

намъ

 

и

такіе

 

случаи,

 

гдѣ

 

означенные

 

труды

 

проходили

 

какъ-бы

 

незамѣ-

ченными,

 

или

 

потому,

 

что

 

примѣчались

 

за

 

такимъ

 

дѣятелемъ

 

дру-

гія

 

пятнышки,

 

или

 

по

 

другимъ,

 

совсѣмъ

 

уже

 

невысокой

 

пробы,

причанамъ.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что, —не

 

желая

 

никого

 

обидѣть,

 

или

завинить

 

въ

 

чемъ-либо, — на

 

прямое

 

миссіонерствованіе

 

въ

 

народѣ

не

 

у

 

веѣхъ

 

еще

 

существуетъ

 

правильный

 

взглядъ,

 

какъ

 

на

 

дѣло

святое

 

и

 

далеко

 

не

 

легкое.

 

Вываетъ,

 

что

 

люди,

 

къ

 

нему

 

не

 

при-

касающееся

 

и

 

не

 

умѣющіе

 

его

 

дѣлать,

 

просто

 

на

 

него

 

не

 

обра-

щаюсь

 

вниманія,

 

иногда

 

даже

 

вышучиваютъ,

 

находятъ

 

его

 

не

полезнымъ

 

и

 

ни

 

къ

 

чему

 

не

 

ведущимъ.

 

Мы

 

знаемъ

 

про

 

это

 

по

нѣкоторымъ

 

благочинничеекимъ

 

отчетамъ,— не

 

говоря

 

уже

 

о

 

слы-

шанныхъ

 

словесныхъ

 

суждепіяхъ.

 

А

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

и

 

то

намъ

 

извѣстно,

 

что

 

у

 

нѣкоторыхъ

 

вліятельныхъ

 

на

 

дѣло

 

епар-

хіальнаго

 

управленія

 

пастырей

 

въ

 

самыхъ

 

ихъ

 

приходахъ

 

расколъ

свилъ

 

прочное

 

гнѣздо,

 

оффиціально

 

не

 

показуемое;

 

о

 

мѣрахъ

 

же

къ

 

его

   

ослабленію

   

съ

 

ихъ

   

стороны

   

ничего

   

не

 

слышно.

   

Пусть
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же

 

миееіонеръ

 

и

 

дополняетъ

 

этотъ

 

существенно

 

важный

 

недочетъ

въ

 

церковно

 

-

 

приходской

 

жизни

 

своими

 

цѣнными

 

указаніями!

Пусть

 

въ

 

ряду

 

другихъ

 

слышенъ

 

будетъ

 

и

 

его

 

голосъ

 

безъ

 

не-

удовольствія,

 

а

 

съ

 

благодарностью!

 

Тогда

 

и

 

общая

 

начальственная

оцѣнка

 

людей

 

будетъ

 

полнѣе

 

и

 

правильнѣе.

2)

   

Освобождаются

 

священническія

 

мѣста

 

въ

 

приходахъ

 

съ

болѣе

 

или

 

менѣе

 

густымъ

 

раскольничьимъ

 

населеніемъ.

 

У

 

миссіо-

нера

 

эти

 

приходы,

 

„какъ

 

бѣльмо

 

на

 

глазу",

 

и

 

заботы

 

его

 

и

болѣзни

 

сердца

 

наиболѣе

 

всего

 

о

 

нихъ.

 

Не

 

можетъ

 

ли

 

онъ

 

по-

этому

 

указывать

 

и

 

кандидатовъ

 

на

 

ихъ

 

замѣщеніе,

 

людей

 

не

только

 

усердныхъ,

 

но

 

и

 

съ

 

знаніемъ

 

миссіонерскаго

 

дѣла?

 

Фор-

муляръ,

 

бумага,

 

количество

 

лишь

 

бывшей

 

службы

 

скажутъ

 

слиш-

комъ

 

мало

 

того,

 

что

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

пот-

ребно.

 

Потребность

 

же

 

эту

 

и

 

возможность

 

ея

 

удовлетворенія,

кромѣ

 

миссіонера, — конечно

 

опытнаго

 

и

 

внимательнаго, —едва

 

ли

кто

 

другой

 

и

 

оцѣнитъ.

 

Допустимъ,

 

и

 

совершенно

 

естественно,

что

 

указанія

 

миесіонера

 

могутъ

 

не

 

послушать.

 

Пусть

 

такъ!

 

Но

онъ

 

сдѣлалъ

 

свое

 

дѣло,

 

а

 

не

 

вторгся

 

въ

 

чужое,

 

и

 

совѣсть

 

его

спокойна.

 

Обижаться

 

же

 

за

 

это,

 

какъ

 

за

 

какое

 

то

 

вмѣшательство,

тоже

 

не

 

подобаетъ.

 

И

 

это

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

назначеніе

 

на

 

мѣста

всецѣло

 

принадлежитъ

 

преосвященному,

 

какъ

 

архипастырю.

 

Если

же

 

ему

 

угодно

 

будетъ

 

обратиться

 

за

 

совѣтомъ

 

къ

 

другимъ,

 

то

 

и

обсужденіе

 

о

 

семъ

 

должно

 

производиться

 

спокойно

 

и

 

серьезно,

безъ

 

какихъ

 

либо

 

инсинуацій

 

по

 

адресу

 

миссіонера,

 

рекомен-

дующего

 

кого

 

либо

 

въ

 

кандидаты

 

на

 

замѣщеніе

 

мѣста,

 

и

 

всего

лучше,

 

если

 

это

 

будетъ

 

происходить

 

въ

 

его

 

присутствіи

 

чтобы

выслушать

 

и

 

его

 

основаніе

 

для

 

рѳкомендаціи.

3)

   

Въ

 

захолустной

 

деревнѣ,

 

за

 

нѣсколько

 

верстъ

 

удаленной

отъ

 

приходскаго

 

храма,

 

ощущается

 

настоятельная

 

нужда

 

въ

 

построе-

ніи

 

своего

 

храма.

 

Нужда

 

эта

 

настоитъ

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

населеніе

ея

 

на

 

половину

 

раскольничье,

 

на

 

половину

 

колеблющееся

 

и

 

все

въ

 

одномъ

 

духѣ,—старообрядческое.

 

Если

 

эта

 

потребность

 

не

удовлетворяется,

 

неотложное

 

дѣло

 

затягивается,

 

то

 

силою

 

вещей

усиливается

   

раскольническая

   

пропаганда,

   

и

  

Православная

 

Пер-
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ковь

 

гѳдъ

 

отъ

 

году

 

теряетъ

 

своихъ

 

чадъ.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

вый-

детъ

 

ли

 

изъ

 

предѣловъ

 

своихъ

 

задачъ

 

и

 

изъ

 

круга

 

своей

 

дея-

тельности

 

миссіонеръ,

 

если

 

не

 

только

 

укажетъ

 

на

 

все

 

это,

 

но

 

и

самъ

 

возбудитъ

 

ходатайство

 

о

 

поскройкѣ

 

храма,—хотя

 

бы

 

и

 

на

казенныя

 

средства

 

и

 

храма

 

единовѣрческаго?

 

Въ

 

подобныхъ

 

мѣ-

етностяхъ

 

только

 

и

 

можетъ

 

быть

 

рѣчь

 

о

 

единовѣрін,

 

такъ

 

какъ

по

 

укоренившейся

 

привычкѣ,

 

хотя

 

и

 

малоразумной—къ

 

„старымъ"

обрядамъ,

 

ломка

 

на

 

введете

 

обрядовъ

 

исправленныхъ

 

будетъ

 

въ

большинетвѣ

 

случаевъ

 

безцѣльною,—всегда

 

есть

 

опасеніе,

 

что

православный

 

храмъ

 

будетъ

 

пустовать

 

и

 

богослуженіе,

 

въ

 

немъ

совершаемое,

 

не

 

окажетъ

 

надлежащаго

 

воздѣйствія.

 

При

 

этомъ

могутъ,

 

конечно,

 

возникнуть

 

разныя

 

затрудненія

 

со

 

стороны

 

фор-

мальной.

 

Но

 

умѣстно

 

ли

 

въ

 

данныхъ

 

случаяхъ

 

хотя

 

одно

 

слово

о

 

вмѣшательствѣ

 

и

 

не

 

обязано

 

ли,

 

напротивъ,

 

епархіальное

 

управ-

леніе, —въ

 

самомъ

 

широкомъ

 

смыслѣ

 

понимаемое,—энергически

поддержать

 

представленіе

 

мисеіонера,

 

хотя

 

бы

 

ради

 

того,

 

чтобы

уберечь

 

остающуюся

 

часть

 

православныхъ,

 

слабую

 

по

 

духу,

 

отъ

отъ

 

увлеченія

 

въ

 

прямой

 

расколъ?!

Кромѣ

 

указанныхъ

 

примѣровъ,

 

можетъ

 

явиться

 

много

 

раз-

нообразныхъ

 

случаевъ,

 

въ

 

коихъ

 

участіе

 

миссіонора

 

и

 

необходимо

и

 

желательно.

 

Церковная

 

жизнь

 

представляетъ

 

изъ

 

себя

 

весьма

сложный

 

механизмъ,

 

въ

 

которомъ,

 

для

 

правильнаго

 

его

 

движенія

нужно,

 

чтобы

 

каждый

 

въ

 

механизмѣ

 

винтъ

 

не

 

былъ

 

испорченъ,

 

а

чтобы

 

все

 

двигалось

 

въ

 

полномъ

 

соотвѣтетвіи.

 

Винтовъ

 

этихъ

такъ

 

много

 

и

 

такъ

 

они

 

разнообразны,

 

что

 

и

 

мастера,

 

пхъ

 

прн-

лаживающіе,

 

вычищающіе

 

и

 

исправляющіе

 

должны

 

быть

 

естесвенно,

разные,—каждый

 

при

 

своемъ

 

дѣлѣ,—дѣйствующіе

 

при

 

этомъ

 

въ

полномъ

 

между

 

собою

 

соглаеіи.

 

Дѣло

 

миссіонерскаго

 

просвѣщенія

составляетъ,

 

какъ

 

мы

 

уже

 

видѣли,

 

одинъ

 

изъ

 

важнѣйшихъ

винтовъ.

Когда

 

приходится

 

миссіонерамъ

 

примѣчать

 

и

 

ненормальный

явленія

 

въ

 

церковной

 

жизни,

 

которыя

 

вредятъ

 

ихъ

 

дѣлу,

 

то

 

и

объ

 

нихъ

 

онъ

 

не

 

можетъ,

 

конечно,

 

замалчивать.

 

Но

 

здѣсь,—

должны

 

сказать

  

и

 

по

 

адресу

 

миссіонеровъ,

 

—

 

требуется

 

и

 

съ

 

ихъ
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стороны

 

особенная

 

осторожность

 

и

 

осмотрительность,

 

чтобы

 

безпри-

чинно

 

кого-либо

 

не

 

обидѣть

 

и

 

не

 

причинить

 

кому-либо

 

вреда.

При

 

неопредѣленноэти

 

существующаго

 

положенія,

 

предоставляется

для

 

нихъ

 

не

 

мало

 

соблазновъ

 

сдѣлать

 

его

 

болѣе

 

прочнымъ

 

пу-

темъ

 

не

 

дѣловыхъ,

 

а

 

личныхъ

 

только

 

отношеній,

 

поддѣлываться

подъ

 

вкусы

 

и

 

взгляды

 

другихъ,

 

а

 

иногда

 

и

 

заходитъ,

 

какъ

 

го-

ворится

 

съ

 

задняго

 

крыльца.

 

Если

 

они

 

этимъ

 

соблазнамъ

 

подда-

дутся

 

и

 

вступятъ

 

на

 

путь

 

ихъ

 

призванію

 

не

 

соотвѣтетвующій,

то

 

запутаются

 

сами

 

и

 

развинтятъ

 

свой

 

винтъ.

 

Поэтому

 

въ

 

подоб-

ныхъ

 

случаяхъ

 

они

 

и

 

должны

 

быть

 

весьма

 

къ

 

себѣ

 

вниматель-

ными,

 

взвѣшивать

 

каждое

 

неодобрительное

 

слово,

 

помня,

 

что

 

по

своему

 

служенію

 

они-- друзья

 

пастырей,

 

призванные

 

облегчать

 

ихъ

труды.

Само

 

собой

 

понятно,

 

что

 

какъ

 

въ

 

одобреніяхъ,

 

такъ

 

и

 

въ

порицаніяхъ

 

могутъ

 

и

 

ошибки

 

быть,

 

и

 

особенно

 

это

 

можетъ

 

слу-

чаться

 

при

 

рекомендаціяхъ

 

людей

 

на

 

извѣстныя

 

мѣста

 

и

 

должно-

сти.

 

Но

 

требовать

 

непогрѣшительной

 

дальновидности

 

по

 

отноше-

нію

 

къ

 

извѣстнымъ

 

людямъ

 

ни

 

отъ

 

кого

 

невозможно,

 

и

 

потому,

на

 

основаніи

 

двухъ-трехъ

 

ошибочныхъ

 

случаевъ,

 

дѣлать

 

какія-

либо

 

общія,

 

неблагопріятныя

 

для

 

миссіонера

 

заключенія

 

тоже

 

не

основательно.

 

Въ

 

сложномъ

 

круговоротѣ

 

жизни

 

требуется,

 

чтобы

къ

 

людямъ,

 

къ

 

большому

 

дѣлу

 

призваннымъ,

 

относиться

 

съ

 

спо-

койною,

 

по

 

меньшей

 

мѣрѣ,

 

серьезностію

 

и

 

уваженіемъ,

 

анесмот-

рѣть

 

на

 

нихъ

 

какъ-то

 

свысока.

4)

 

Есть,

 

наконецъ,

 

и

 

еще

 

одна

 

сторона,

 

къ

 

которой

 

мис-

сіонеръ,

 

къ

 

своему

 

дѣлу

 

усердствующій,

 

не

 

можетъ

 

не

 

прикасать-

ся

 

наиболѣе

 

близко

 

и

 

непосредственно.

 

Разумѣемъ

 

народную

 

шко-

лу.

 

Школа

 

и

 

миесія —родныя

 

по

 

духу

 

сестры,

 

и

 

если

 

онѣ

 

не

пойдутъ

 

рука

 

объ-руку,

 

пользы

 

не

 

будетъ

 

ни

 

для

 

той,

 

ни

 

для

другой.

 

Школа

 

подготовляетъ

 

и

 

воспитываетъ

 

въ

 

добромъ

 

цер-

ковномъ

 

духѣ

 

юное

 

поколѣніе,

 

миссія

 

старается

 

вліять

 

и

 

воздей-

ствовать

 

въ

 

томъ

 

же

 

духѣ

 

на

 

взрослыхъ.

 

У

 

той

 

и

 

другой

 

толь-

ко

 

пути

 

нѣсколько

 

разныя,

 

но

 

задачи

 

и

 

цѣли

 

однѣ

 

и

 

тѣже.

 

И

восполняться

 

и

   

достигаться

 

онѣ

    

могутъ

 

только

 

при

    

дружныхъ
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усиліяхъ

 

и

 

взаимодѣйствіи.

 

И

 

съ

 

одной

 

стороны

 

миссія,

 

имею-

щая

 

дѣло

 

съ

 

людьми

 

взрослыми,

 

а

 

часто

 

и

 

съ

 

престарѣлыми,

 

до-

живающими

 

уже

 

свой

 

вѣкъ,— безъ

 

подготовки

 

новаго

 

поколѣнія

сдѣлаетъ

 

немного.— Брошенныя

 

семена

 

иетинныхъ

 

понятій,

 

начав-

шія

 

давать

 

ростки,

 

легко

 

заглохнутъ

 

когда

 

въ

 

жизнь

 

вступятъ

новые

 

граждане

 

съ

 

прежней

 

закваской.

 

Да

 

и

 

самое

 

вліяніе

 

на

взроелыхъ,

 

окрѣпшихъ

 

въ

 

извѣстныхъ

 

понятіяхъ,

 

несравненно

труднѣе,

 

ибо

 

духовная

 

почва

 

у

 

нихъ

 

уже

 

вспахана,

 

сѣмя

 

дало

корни

 

и

 

стебли

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

прочные;

 

переломить

 

же

 

старое

дерево

 

рѣдко

 

и

 

удается.

 

Остается

 

надежда

 

на

 

юность,

 

душа

 

ко-

торой

 

представляетъ

 

еще

 

чистую,

 

неписанную

 

бумагу.

 

Здѣсь

 

шко-

ла

 

и

 

пусть

 

явится

 

съ

 

своими

 

свѣтлыми

 

письменами,

 

чѣмъ

 

иока-

жетъ

 

неоцѣнимую

 

услугу

 

миссіи.

 

За

 

то,

 

съ

 

другой

 

стороны

 

и

сама

 

она,

 

если

 

отрешится

 

отъ

 

задачъ

 

миссіи,

 

будетъ

 

въ

 

дости-

жение

 

обще-церковныхъ

 

цѣлей

 

какимъ-то

 

недоноскомъ.

 

Вѣдь

 

изъ

школы

 

большинство

 

дѣтей

 

выходятъ

 

въ

 

очень

 

еще

 

юномъ

 

возра-

сте,-,

 

когда

 

вліяніе

 

семьи,

 

совсемъ

 

неразвитой,

 

а

 

иногда

 

невеже-

ственной

 

до

 

фанатизма,

 

не

 

прекращается,

 

такъ

 

что

 

брошенныя

въ

 

школе

 

добрыя

 

семена

 

тоже

 

легко

 

заглушаются.

 

Отъ

 

этого

бывшія

 

когда-то

 

розовыя

 

мечты

 

и

 

даже

 

раздававшееся

 

голоса,

 

что

школьное

 

образованіе

 

уничтожить

 

расколъ,

 

оказались

 

уже

 

не

 

осу-

ществимыми.

 

Школы

 

разныхъ

 

тішовъ

 

существуютъ

 

уже

 

много

летъ,

 

а

 

расколъ

 

остается

 

по

 

прежнему

 

твердымъ,

 

раціоналисти-

ческое

 

же

 

сектантство

 

за

 

последніе

 

годы

 

значительно

 

усилилось

 

и

подняло

 

свою

 

голову.

 

Само

 

собою

 

разумеется,

 

что

 

не

 

школа

 

въ

этомъ

 

виновата,

 

но

 

она

 

не

 

дала

 

того,

 

на

 

что

 

надеялись.

 

Редкія

исключенія

 

школьнаго

 

исключительно

 

вліянія, — замалчивать

 

ко-

торый

 

не

 

следуетъ,

 

и

 

мы

 

вовсе

 

не

 

желаемъ,

 

—

 

происходили

 

отъ

особо

 

благопріятныхъ

 

условій,

 

въ

 

кои

 

некоторый

 

школы

 

были

поставлены

 

по

 

надзору

 

и

 

учительскому

 

персоналу,

 

и

 

въ

 

коихъ

особенныя

 

заботы

 

прилагались

 

къ

 

насаждение

 

въ

 

двтскихъ

 

серд-

цахъ

 

религіозныхъ

 

понятій,

 

соответствующихъ

 

потребностямъ

 

ра-

сколо-сектантской

 

миссіи,

 

а

 

также

 

и

 

отъ

 

благопріятныхъ

 

условій

семейныхъ,

 

въ

 

кои

   

учащіеся

 

были

   

поставлены.

 

Последнія

    

отъ
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школы

 

и

 

ея

 

руководителей,

 

конечно,

 

не

 

зависятъ,

 

но

 

первое

 

вхо

 

-

дитъ

 

прямо

 

въ

 

еферу

 

ея

 

деятельности

 

и

 

игнорировать

 

этого

 

не-

возможно.

 

Въ

 

настоящеее

 

время

 

обращено

 

уже

 

на

 

это

   

вниманіе

высшей

 

церковной

 

власти.

 

Бывшій

 

въ

 

1897

    

году

 

миссіонерекій

въ

 

Казани

 

съвздъ

 

разсуждалъ,

 

въ

 

видахъ

 

облегченія

   

миссіи,

 

и

о

 

школьномъ

 

образованіи.

 

Въ

 

рядахъ

 

его

   

постановленій

 

было

 

и

такое,

 

чтобы

 

въ

 

школахъ

 

церковныхъ,

 

при

   

преподаваніи

 

Закона

Божія,

 

ознакомляли

 

детей,

 

применительно

 

къ

   

ихъ

   

пониманію

   

и

развитію,

 

съ

 

существенными,

 

характерными

 

чертами

  

раскодо-сек-

тантства,

 

разъясняя

 

съ

 

особеннымъ

 

тщаніемъ

 

путемъ

 

положитель-

нымъ

 

те

 

пункты

 

церковнаго

   

ученія,

 

которые

   

имеютъ

 

къ

   

этому

соприкосновение.

 

Св.

  

Синодъ,

 

видимо,

 

одобрилъ

 

такое

 

поетановле-

ніе

 

и

 

указомъ

 

своимъ

 

сделалъ

 

соответствующее

 

по

 

епархіямъ

 

ра-

споряженіе.

 

Явились

 

после

 

сего

 

и

 

печатный

 

программы,

 

частными

лицами

 

составленный,

 

—

 

хотя

 

не

   

вполне

 

ясныя,

    

удобныя

 

и

 

осу-

ществимый.

 

Мы

 

не

 

осведомлены

    

и

 

не

 

можемъ

 

говорить

 

о

 

томъ,

где

 

и

 

въ

 

какомъ

 

виде

 

исполняется

    

означенное

 

Синодальное

 

ра-

споряженіе,

 

но

 

дело

 

теперь

 

и

 

не

 

въ

 

этомъ.

 

Какъ

 

бы

 

это

 

ни

 

бы-

ло,

 

но

 

во

 

всякомъ

 

случае,

 

если

 

иметь

 

въ

 

виду

 

сказанное,

 

то

 

бу-

детъ

 

ясно,

 

что

 

миссія

 

и

 

къ

 

народной

   

школе

 

должна

 

быть

   

такъ

близка,

 

что

 

невозможно

 

разрывать

 

ихъ,

 

какъ

 

две

 

отдельный,

 

не-

связанный

 

между

 

собою,

 

функціи.

 

И

 

здесь,

 

въ

 

деле

 

образованія

народнаго,

 

миссіонеръ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

человекомъ

 

поетороннимъ

 

и

безучастнымъ

 

только

 

зрителемъ.

 

И

 

если

 

представители

 

и

 

руково-

дители

 

церковныхъ

 

школъ

 

естественно

 

являются

 

и

 

могутъ

 

являть-

ся

 

членами

 

Миссіонерскихъ

 

Советовъ,

 

то

 

и

 

представитель

  

миссіи

по

 

самому

 

даоке

 

полоокенію

 

своему

 

долженъ

  

быть

 

однимъ

 

изъ

живыхъ,

 

двятельныхъ

 

членовъ

 

Училищныхъ

 

Советовъ,

 

помимо

 

да-

же

 

всякихъ

 

выборовъ,

 

кои

 

могутъ

   

совершаться

   

подъ

   

вліяніемъ

разныхъ

 

поетороннихъ

 

соображеній,

  

съ

 

пользою

 

для

  

дела

 

ничего

общаго

 

не

 

имеющихъ.

 

Непоередственныя

   

обязанности

 

мисеіонера

даютъ

 

ему

 

возможность

 

попутно,

 

если

 

можно

 

такъ

 

выразиться, —

заглядывать

 

при

 

своихъ

 

объездахъ

 

и

 

въ

 

школы

 

и

 

оказывать

 

по-

мощь

 

и

 

руководство

 

при

    

обученіи

 

Закону

   

Божію,

  

особенно

   

въ
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томъ

 

направленіи,

 

какое

 

указуется

 

въ

 

вышесказанномъ

 

Синодаль-

номъ

 

распоряженіи.

 

При

 

этомъ

 

ему

 

ныне

 

и

 

не

 

будетъ

 

никакой

надобности

 

вторгаться

 

въ

 

другія

 

области

 

преподаванія

 

и

 

въ

 

об-

щую

 

постановку

 

школы,

 

заслоняя

 

существуюшихъ

 

наблюдателей.

Да

 

если

 

наконецъ,

 

что

 

онъ

 

и

 

заметить,

 

то

 

можетъ

 

не

 

более,

какъ

 

сообщать

 

поддлежащимъ

 

учрежденіямъ.

 

И

 

опять

 

обиднаго

тутъ

 

ничего

 

не

 

должно

 

быть.

Мы

 

очертили,

 

насколько

 

епархіальный

 

миссіонеръ

 

по

 

испол-

нение

 

своихъ

 

обязанностей

 

соприкасается

 

съ

 

церковно-епархіаль-

ною

 

жизнію

 

вообще

 

и

 

насколько

 

его

 

участіе

 

съ

 

разныхъ

 

ея

 

сто-

ронъ

 

и

 

неизбежно

 

и

 

необходимо.

 

Конечно,

 

слово

 

частнаго

 

писа-

теля

 

веехъ

 

не

 

убедитъ

 

и

 

недоразуменія

 

въ

 

техъ

 

или

 

другихъ

местахъ

 

не

 

прекратятся.

 

Поэтому-то

 

назревшимъ

 

уже

 

мы

 

счита-

емъ

 

вопросъ

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

путемъ

 

оффиціальнымъ

 

создать

 

опре-

деленное

 

для

 

миссіонера,

 

правовое

 

положеніе,

 

выработавъ

 

и

 

общую

для

 

веехъ

 

инструкцію.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

мы

 

имеемъ

 

уже

 

сот-

ни

 

миссіонеровъ

 

различныхъ

 

наименованій:

 

и

 

епархіальныхъ,

 

и

уездныхъ,

 

и

 

участковыхъ,

 

и

 

окружныхъ, —миссіонеровъ

 

неоднна-

ковыхъ

 

образовательныхъ

 

цензовъ

 

и

 

поставленныхъ

 

въ

 

различныя

условія.

 

Каждому

 

изъ

 

нихъ

 

необходимо

 

указать

 

его

 

место

 

и

 

зна-

ченіе,

 

съ

 

определенными

 

обязанностями

 

и

 

правами.

 

Нвтъ

 

словъ,

задача

 

эта

 

сложная

 

и

 

далеко

 

не

 

легкая,

 

но

 

можно

 

выполнить

 

ее

постепенно,

 

начавъ

 

съ

 

миссіонеровъ

 

епархіалъныхъ.

 

А

 

пока

 

во-

просъ

 

остается

 

открытымъ,

 

мпесіонерскій

 

органъ

 

и

 

долженъ

 

осве-

щать

 

его

 

детально,

 

съ

 

разныхъ

 

сторонъ

 

раскрывая

 

общія

 

поло-

жения,

 

нами

 

указанный,

 

и

 

новыя,

 

коихъ

 

мы

 

не

 

касались.

 

Новость

дела

 

требуетъ

 

всесторонняго

 

обсужденія,

 

которое

 

можетъ

 

приго-

диться,

 

если

 

даже

 

и

 

нескоро,

 

то

 

когда

 

вопросъ

 

объ

 

этомъ,—все

более

 

и

 

более

 

назревающій, —оффиціально

 

поставленъ

 

будетъ

 

на

очередь.

 

Едва-ли

 

за

 

это

 

будетъ

 

кто-либо

 

гневаться,

 

а

 

между

темъ

 

каждая

 

по

 

этому

 

статья

 

причитается

 

съ

 

болынимъ

 

интере-

сомъ.

 

Съ

 

своей

 

же

 

стороны

 

мы

 

готовы

 

откликнуться,

 

если

 

то

 

по-

требуется,

 

—

 

сколько

 

знаемъ

 

жизнь,

 

на

 

каждое

 

печатное

 

заявленіе.
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Съ

 

Богомъ

 

и

 

вашему

 

журналу

 

идти

 

на

 

ряду

 

съ

 

почтеннымъ

уже

 

сосѣдомъ

 

вашимъ!

 

Читатели

 

для

 

обоихъ

 

найдутся.

 

Земля

наша

 

велика

 

и

 

поле

 

миесіояерское

 

слишкомъ

 

обширно.

 

(„Прав.

Путевоц. и

  

Апрѣль,

  

1903

 

г.).

Профессоръ

 

Н.

 

Ивановскій.

Церковно-школьная

 

жизнь. )<щ)

Церковный

 

духъ

 

въ

 

школахъ.

Г.

 

Имперскій

 

Наблюдатель

 

церковныхъ

 

школъ

 

во

 

вре-

мя

 

пребыванія

 

въ

 

Уфѣ

 

преподалъ

 

указанія

 

касательно

 

цер-

ковности

 

въ

 

школахъ.

 

По

 

его

 

наблюденіямъ,

 

вынесеннымъ

изъ

 

обозрѣнія

 

церковныхъ

 

школъ

 

во

 

всѣхъ

 

концахъ

 

обшир-

ной

 

Россійской

 

Имперіи,

 

отличительная

 

особенность

 

цер-

ковной

 

школы—церковный

 

ея

 

духъ

 

и

 

строй

 

иногда

 

и

 

от-

сутствуютъ

 

въ

 

ней

 

и

 

наоборотъ—въ

 

земско-министерскихъ

школахъ,

 

теперь

 

стремящихся

 

къ

 

уподобленію

 

во

 

всемъ

церковнымъ,

 

порой

 

можно

 

встрѣтить

 

хорошо

 

поставленнымъ

славянскій

 

языкъ

 

и

 

церковное

 

пѣніе.

 

Поэтому

 

г.

 

Наблюда-
тель

 

рекомендовалъ

 

о.о.

 

наблюдателямъ

 

и

 

всѣмъ

 

о. о.

 

завѣ,-

дующимъ

 

и

 

учащимъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

обратить

 

внима-

ніе

 

на

 

усиленіе

 

церковности

 

въ

 

школахъ

 

чрезъ

 

наилучшую

постановку

 

церковнаго

 

пѣнія, — чтобы

 

дѣтн

 

могли

 

свободно

исполнять

 

всю

 

всенощную

 

и

 

лнтургію

 

простого

 

напѣва,—

церковно-славянскаго

 

языка,—чтобы

 

дѣти

 

правильно

 

и

 

бѣг-

ло

 

читали

 

и

 

переводили

 

по-славянски,

 

могли

 

свободно

 

и

церковнымъ

 

речитативомъ

 

читать

 

въ

 

храмѣ,—и

 

чрезъ

 

обли-

жете

 

дѣтей

 

съ

 

церковью

 

постояннымъ

 

н

 

непремѣннымъ

участіемъ

 

ихъ

 

въ

 

храмовомъ

 

богослуженіи.

 

Какъ

 

на

 

сред-

ство

 

проведеиія

 

церковности

 

въ

 

школы

 

г.

 

Наблюдатель

 

ука-

залъ

 

на

 

второклассныя

 

школы,

 

воспитанники

 

коихъ

 

и

 

дол-

жны

 

прелюде

 

всего

 

пріобрѣтать

 

духъ

 

церковности,

 

чувства

любви

 

къ

 

церкви

 

и

 

отечеству,

 

чувства

 

благоговѣнія

 

предъ

древней

 

православной,

 

славянской

 

стариной,— основой

 

про-

цвѣтапія

 

нашей

 

родины.

    

Его

 

Превосходительство

 

особенно
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настаивалъ

 

на

 

такомъ

 

характерѣ

 

воспитанія

 

учениковъ

 

вто-

роклассныхъ

 

школъ

 

и

 

рекомендовалъ

 

выписать

 

въ

 

библіо-
теки

 

школъ

 

нѣсколько

 

авторовъ,

 

знакомящихъ

 

читателей

съ

 

идеей

 

славянофильства,

 

съ

 

твореніями

 

Хомякова,

 

Акса-
кова

 

и

 

др.,

 

каковы

 

Лясовскій,

 

Данилевскій.

 

(„Самар.

 

Епар.

Вѣд."

 

№

 

9-й).

„Крупное

 

пожертвованіе

 

на

 

церковно-школьное

 

дѣло".

Попечителемъ

 

3

 

округа

 

Черкасскаго

 

уѣзда,

 

Кіевской

губерніи

 

съ

 

1886

 

года

 

состоитъ

 

Егермейстеръ

 

Двора

 

Его
Императорскаго

 

Величества

 

Н.

 

П.

 

Балашевъ,

 

а

 

попечитель-

ницей

 

4

 

Черкасскаго

 

же

 

округа

 

супруга

 

его

 

Ек.

 

Андр.

 

Ба-
лашева

 

съ

 

1888

 

года.

 

Въ

 

теченіе

 

своего

 

попечительства

надъ

 

церковными

 

школами

 

ими

 

внесено

 

только

 

крупныхъ

жертвъ

 

на

 

дѣло

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

въ

 

духѣ

 

Церкви
Православной,—въ

 

видѣ

 

пособій,

 

устройства

 

школьныхъ

зданій,

 

землею,—болѣе

 

20.000

 

рублей.

 

Вслѣдствіе

 

ихъ

 

забот-
ливости

 

многія

 

села

 

имѣютъ

 

прекрасныя

 

школьный

 

помѣ-

щенія

 

и

 

почти

 

поголовно

 

грамотны.

 

Въ

 

прошломъ

 

году

 

г.г.

Балашевыми

 

въ

 

ихъ

 

родовомъ

 

имѣніи

 

учреждена

 

школа,

которая

 

превосходить

 

всѣ

 

прежнія

 

и

 

устройствомъ,

 

и

 

ма-

теріальнымм

 

затратами,

 

и

 

цѣлями,

 

ради

 

которыхъ

 

она

устроена.

Таковы

 

могутъ

 

быть

 

жертвы

 

на

 

дѣло

 

народнаго

 

про-

свѣщенія!

 

Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

эти

 

жертвы

 

никогда

 

не

 

изся-

кали!

 

Въ

 

нихъ

 

видится,

 

что

 

великіе

 

завѣты

 

Царя-Освобо-
дителя

 

и

 

его

 

сподвижниковъ,

 

отдавшихъ

 

свою

 

душу

 

на

 

слу-

женіе

 

народу,

 

находятъ

 

въ

 

средѣ

 

лучшихъ

 

людей

 

живой

откликъ,

 

и

 

они

 

несутъ

 

свою

 

лепту,

 

малую

 

и

 

большую,

 

на

тоже

 

дѣло

 

свободы

 

народной

 

отъ

 

опутывающихъ

 

народъ

путъ

 

невѣягества

 

и

 

мрака,—народъ,

 

которому

 

беззавѣтно

слуя«итъ

 

Русскій

 

царь

 

и

 

его

 

соратники!

 

Въ

 

такихъ

 

жерт-

вахъ

 

на

 

церковно-школьное

 

дѣло

 

нельзя

 

не

 

видѣть

 

и

 

того,

что

 

многими

 

русскими

 

людьми

 

правильно

 

понимаются

 

и

 

за-

дачи

 

начальнаго

 

народнаго

 

образованія,

 

и

 

средства

 

для

 

вы-

полненія

 

этихъ

 

задачъ.

 

(Церк.-прих.

 

шк.

 

Мартъ

 

1903

 

г.).
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Древнѣйшій

 

храмъ

 

въ

 

Россіи. —Верстахъ

 

въ

 

десяти

 

отъ

Севастополя,

 

надъ

 

самою

 

линіей

 

желѣзной

 

дороги,

 

изсѣчены

 

въ

высокой

 

отвѣсной

 

скалѣ

 

отверстія

 

оконъ

 

и

 

лѣпятся,

 

словно

 

лас-

точкины

 

гнѣзда,

 

балкончики.

 

Это—пещерная

 

Инкерманская

 

оби-

тель,

 

основанная

 

въ

 

началѣ

 

50-годовъ,

 

по

 

волѣ

 

извѣстнаго

 

архіе-

пиекопа

 

Иннокентія,

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

изсѣченные

 

въ

 

скалахъ

остатки

 

древнихъ

 

храыовъ

 

свидѣтельствовали

 

о

 

нѣкогда

 

здѣсь

бывжежъ

 

христіанскошъ

 

поселеніи.

 

Церковное

 

преданіе

 

говоритъ,

что

 

въ

 

Инкерманскихъ

 

каменоломняхъ

 

ншлъ

 

и

 

проповѣдывалъ

слово

 

Божіе

 

сосланный

 

сюда

 

въ

 

II

 

вѣкѣ

 

священно-мученикъ

 

Кли-

мѳнтъ,

 

папа

 

римскій.

 

Прошлымъ

 

лѣтомъ

 

въ

 

Инкерманской

 

кино-

віи

 

состоялось

 

освященіе

 

пещернаго

 

храма

 

во

 

имя

 

Андрея

 

Пер-

возваннаго,

 

превосходящаго

 

по

 

своей

 

древности,

 

остальные

 

храмы

этой

 

киновіи

 

и

 

являющегося

 

по

 

своей

 

древности,

 

вѣроятно,

 

ста-

рѣйшимъ

 

изъ

 

всѣхъ

 

храмовъ,

 

находящихся

 

на

 

территоріи

 

ны-

нѣшнѳй

 

Россійсской

 

Имперіи.

Новореставрированная

 

церковь

 

заслуживаетъ

 

особеннаго

вниманія.

 

Престолъ

 

ея

 

находится

 

не

 

посреди

 

алтаря,

 

какъ

 

въ

иозднѣйшихъ

 

православныхъ

 

храмахъ,

 

но,

 

будучи

 

изсѣченъ

 

въ

•скалѣ-стѣны,

 

задней

 

своей

 

стороной

 

вплотную

 

прилегаетъ

 

къ

 

этой

•стѣнѣ,

 

такъ

 

что

 

той

 

части

 

алтаря,

 

которая

 

именуется

 

„горнимъ

мѣстомъ",

 

въ

 

этомъ

 

алтарѣ

 

совсѣмъ

 

нѣтъ.

 

По

 

этимъ

 

признакамъ,

сооруженіе

 

престола

 

нужно

 

отнести

 

къ

 

эпохѣ

 

самыхъ

 

первыхъ

временъ

 

христіаиства.

Алтарь

 

возобновленнаго

 

пещернаго

 

храма

 

не

 

имѣетъ

 

ико-

ностаса

 

съ

 

царскими

 

и

 

боковыми

 

дверями,

 

а

 

отделяется

 

лишь

завѣсою:

   

но

   

такому

 

именно

 

типу

 

и

 

строились

 

храмы

 

въ

 

первые

вѣка.

 

(„Од.

 

Н.").

(„Извѣст.

 

по

 

Каз.

 

епарх."

 

№

 

3-й).
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Инонописаніе

 

въ

 

женсномъ

 

духовномъ

 

училищѣ.

 

Иконописаніе,

введенное

 

въ

 

кругъ

 

необязательныхъ

 

занятій

 

воспитанницъ

 

По-

лоцкаго

 

духовнаго

 

училища

 

въ

 

1891

 

году,

 

съ

 

успѣхомъ

 

продол-

жалось

 

и

 

въ

 

отчетномъ

 

году.

 

Обыкновенно

 

каждый

 

выпускъ

 

вос-

питанницъ

 

въ

 

числѣ

 

другихъ

 

иконописныхъ

 

работъ

 

изготовляетъ

образа

 

для

 

цѣлаго

 

иконостаса,

 

который

 

затѣмъ

 

жертвуется

 

въ

одну

 

изъ

 

бѣднѣйшихъ

 

церквей

 

епархіи.

 

Окончившими

 

въ

 

отчет-

номъ

 

году

 

курсъ

 

училища

 

воспитанницами

 

написаны

 

были

 

два

иконостаса

 

изъ

 

12

 

и

 

8

 

иконъ;

 

первый

 

изъ

 

нихъ

 

представлѳнъ

 

въ

канцелярію

 

Обѳръ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

для

 

поднесѳнія

Ея

 

Величеству

 

Государынѣ

 

Императрицѣ

 

Маріи

 

Ѳеодоровнѣ,

 

а

второй

 

пожертвованъ

 

въ

 

Шкѳльтовскую

 

церковь,

 

Двинскаго

 

уѣз-

да.

 

(№

 

8-й

 

„Сам.

 

Епар.

 

Вѣд.")

Приходскій

 

приговоръ

 

о

 

трезвости.

 

„1903

 

года

 

12

 

января,

 

мы

нижеподписавшіѳся

 

прихожане

 

Любарской

 

св. -Троицкой

 

церкви^

Волынской

 

губерніи,

 

на

 

церковномъ

 

сходѣ

 

при

 

сей

 

церкви,

 

сос~

тавленномъ

 

по

 

предложенію

 

нашего

 

приходскаго

 

священника,

имѣли

 

разсужденіе

 

о

 

неблаговидности

 

и

 

разорительности

 

нѣкото-

рыхъ

 

нашихъ

 

обычаевъ,

 

соединенныхъ

 

съ

 

свадебными

 

торжества-

ми,

 

а

 

потому

 

и

 

постановили:

 

1)

 

предсвадебные

 

такъ

 

называемые

„заборы"

 

и

 

„сватанья",

 

а

 

равно

 

и

 

послѣ

 

свадебную

 

чуть

 

не

 

не-

дельную

 

волокиту,

 

влѳкущія

 

за

 

собою

 

многочисленныя

 

траты

 

на

устройство

 

хмельнаго

 

угощенія

 

гостей,

 

уничтожить;

 

2)

 

свадьбу

зачинать

 

въ

 

воскресенье

 

и

 

оканчивать

 

въ

 

понедѣльникъ

 

такъ

 

на-

зываемой

 

„даровизной"

 

или

 

одариваніемъ

 

„молодыхъ"

 

со

 

стороны

гостей

 

безъ

 

дальнѣйшаго

 

угощенія

 

„молодыми"

 

послѣднихъ;

 

3)

вообще

 

способствовать

 

тому,

 

чтобы

 

хмельное

 

угощеніе

 

не

 

было

причиной

 

разстройства

 

благосостоянія

 

нашего;

 

4)

 

нарушителей

сего

 

приговора

 

штрафовать

 

по

 

опредѣленію

 

прихожанъ.

 

(Слѣ-

дуютъ

 

подписи)".

 

(„Волыи.

 

Еп.

 

Вѣд.").

Новый

 

способъ

 

лѣченія

 

чахотки.

 

Берлинскій

 

ученый

 

Робертъ

Шнейдеръ,

 

путешествуя

 

по

 

Австраліи,

 

замѣтилъ,

 

что

 

въ

 

мѣст-

ностяхъ

 

богатыхъ

 

эвкалиптомъ,

 

чахотка

 

совершенно

 

отсутствуете

Онъ

   

замѣтилъ

   

также,

   

что

   

больные

   

чахоткой,

 

поселявшіеся

 

въ
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мѣстностяхъ,

 

гдѣ

 

растѳтъ

 

эвкалиптъ,

 

чувствовали

 

облегченіе

 

отъ

своей

 

болѣзни.

 

ПІнейдеръ

 

сообщилъ

 

свои

 

наблюдѳнія

 

берлинскимъ

спеціалистамъ

 

по

 

легочнымъ

 

болѣзнямъ,

 

и

 

были

 

произведены

опыты,

 

давшіѳ

 

блестящіе

 

результаты.

Подъ

 

наблюденіемъ

 

извѣстнаго

 

доктора

 

Зоммерфильда

 

но-

вый

 

методъ

 

примѣнялся

 

въ

 

течѳяіе

 

шести

 

мѣсяцевъ

 

въ

 

нѣсколь-

кихъ

 

больницахъ.

 

Изъ

 

ста

 

случаевъ

 

туберкулеза

 

выздоровѣло

шестьдесятъ

   

человѣкъ.

Лѣченіе

 

производится

 

такъ.

 

Эвкалиптовое

 

масло

 

смѣшиваѳт-

ся

 

съ

 

сѣрой

 

и

 

древеснымъ

 

углемъ,

 

и

 

смѣсь

 

эта,

 

подогрѣваемая

спиртовыми

 

лампочками,

 

вдыхается

 

больными.

 

Атмосфера

 

комна-

ты,

 

въ

 

которой

 

живутъ

 

больные,

 

насыщается

 

также

 

эвкалипто-

выми

 

испареніями.

Недавно

 

Зоммерфильдъ

 

читалъ

 

въ

 

берлинскомъ

 

медицин-

скомъ

 

обществѣ

 

лекцію

 

объ

 

этомъ

 

новомъ

 

методѣ

 

лѣченія

 

ча-

хотки.

 

(„Совр.

 

Лѣт.

 

№

 

17-й").

Жукъ-навозникъ,

 

каиъ

 

предсказатель

 

погоды. —Не

 

всѣмъ,

 

мо-

жетъ

 

быть,

 

извѣстно,

 

что

 

жукъ-навозникъ

 

является

 

однимъ

 

изъ

самыхъ

 

чувствитѳльныхъ

 

живыхъ

 

барометровъ:

 

по

 

поведенію

этого

 

невзрачнаго

 

насѣкомаго

 

можно

 

довольно

 

точно

 

предсказать

за

 

много

 

часовъ

 

впередъ,

 

какая

 

будѳтъ

 

погода.

 

Первые,

 

кто

 

за-

мѣтилъ

 

это

 

странное

 

свойство

 

навозника,

 

были

 

поселяне;

 

во

Франпіи

 

напримѣръ,

 

каждый

 

крестьянинъ

 

хорошо

 

знаетъ

 

это

свойство

 

и

 

пользуется

 

имъ

 

для

 

своихъ

 

надобностей.

 

Одинъ

 

изъ

наиболѣе

 

извѣстныхъ

 

знатоковъ

 

жизни

 

насѣкомыхъ— Фабръ —

подвергъ

 

недавно

 

провѣркѣ

 

это

 

распространенное

 

въ

 

народѣмнѣ-

ніѳ

 

о

 

способностяхъ

 

навозника

 

предсказывать

 

погоду,

 

и

 

нашелъ

его

 

поразительно

 

вѣрнымъ.

 

Вотъ

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

его

 

наблюденій-

Въ

 

одпнъ

 

совершенно

 

ясный

 

вечеръ,

 

когда

 

по

 

состоянію

 

неба

можно

 

было,

 

казалось,

 

навѣрное,

 

оясидать

 

на

 

слѣдующій

 

день

самой

 

лучшей

 

погоды,

 

ни

 

одинъ

 

игъ

 

посаженныхъ

 

въ

 

клѣтку

 

жу-

ковъ

 

не

 

распускалъ

 

крыльевъ.

 

Ночью

 

разразилась

 

сильная

 

гроза,

и

 

на

 

другой

 

день

 

лилъ

 

дождь

 

не

 

переставая.

 

Въ

 

другой

 

вѳчеръ,

когда

   

погода

   

обѣщала

 

быть

 

пасмурной,

 

навозники

 

всю

 

ночь

 

бе-
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зостановочно

 

ползали

 

и

 

летали

 

въ

 

клѣткѣ—и

 

действительно,

 

на

слѣдующій

 

день

 

съ

 

ранняго

 

утра

 

разсѣялись

 

тучи

 

и

 

установилась

прекрасная

 

погода.

 

Подобнаго

 

рода

 

наблюденія

 

велись

 

Фабромъ

въ

 

продолженіе

 

нѣсколькихъ

 

мѣсяцѳвъ;

 

по

 

его

 

мнѣнію,

 

навозники

гораздо

 

вѣрнѣе

 

могутъ

 

служить

 

для

 

предсказанія

 

погоды,

 

нежели

барометры

 

и

 

др.

 

метеорологическіѳ

 

инструменты.

 

Эту

 

удивитель-

ную

 

способность

 

насѣкомыхъ

 

предсказывать

 

погоду

 

знаменитый

энтомологъ

 

приписываете

 

необыкновенной

 

чувствительности

 

ихъ

къ

 

измѣненіямъ

 

состоянія

 

атмосфернаго

 

электричества;

 

на

 

это

указываете

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

навозники

 

хорошо

 

чувствуютъ

напримѣръ,

 

очень

 

отдаленную

 

грозу.

 

(„Прир.

 

и

 

Люди"

 

№

 

23).

ОГЛАВЛЕНИЕ.

 

Моленіе

 

ва

 

Царя

 

по

 

руководству

 

церкви.— Нравствен-
нное

 

ученіе

 

Господа

 

въ

 

Ев.

 

Луки

 

XVI,

 

9. —

 

Какъ

 

нужно

 

понимать

 

заповѣдь

Христа

 

о

 

непротивленіи

 

алу?

 

—Расколо-сектантство

 

и

 

миссіонерство:

Три

 

бесѣды

 

о

 

вѣрѣ

 

и

 

церкви

 

Христовой,

 

веденный

 

2—4

 

марта

 

настоящаго

года

 

въ

 

селѣ

 

Карповкѣ,

 

Сердобекаго

 

уѣвда,

 

съ

 

Иваномъ

 

Григорьевымъ

 

Усо.
вымъ,

 

аподогетомъ

 

австрійскаіо

 

лжесвященства. —Миссія

 

и

 

ея

 

вначеніѳ

 

въ

церковно-ѳпархіальной

 

жиани. — Церковношколъная

 

жизнь:

 

церковный

 

духъ

въ

 

школахъ.— Круппое

 

пожертвованіе

 

на

 

церковно-школьное

 

дѣло. —Извчь-
стія

 

и

 

замѣтки:

 

Древнѣйшій

 

храыъ

 

въ

 

Россіи. — Икононисаніе

 

въ

 

женскомъ

духовномъ

 

училищѣ. — Приходскій

 

приговоръ

 

о

 

трезвости. — Новый

 

способъ

лѣчѳнія

 

чахотки.— Жукъ-навозникъ,

 

какъ

 

предсказатель

 

погоды.— Объявленія.

И.

 

д.

 

редактора,

 

Н.

 

Богоявленскій.

Дозволено

 

цензурою,

 

Саратовъ,

 

14

 

мая

 

1903

 

г.

Цензоръ

 

протоіерей

 

М.

 

Соколовъ.

Саратовъ.

 

Типографія

 

Губернскаго

 

Земства.
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О

 

Б

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

E

 

H

 

I

 

Я.

ХУДОЖНИКЪ

ФЕДОРЪ

 

МАКСИМОВИЧЪ

 

КОРНЬЕВЪ.
СиВЦІАЛЬНОСТЬ:

цшгомш

 

жівовжсь
(иконы,

  

стѣнныя

  

картины

 

и

 

проч.)

И

 

ПОЛНАЯ

 

ВНУТРЕННЯЯ

 

ОТДФШ

 

ХРАМОВЪ.

Лучшія

 

рекомендации.

 

Разсрочка

 

платежа.

САРАТОВЪ.

 

Мал.

 

Казачья

 

ул.

 

соб.

 

домъ.
6-4.

ИМЕЮТСЯ

 

ВЪ

 

ПРОДАШѢ

БОЛЬШІЕ

 

ФОТОГРАФИЧЕСКІЕ

 

ПОРТРЕТЫ

Преподобнаго

 

Серафима

 

Саровскаго.
Цѣна

 

одинъ

 

руб.

Имѣется

  

также

  

полный

   

альбомъ

 

видовъ

Саровском

 

обители

 

въ

 

роскошномъ

 

пере-

плетѣ.

Цѣна

 

15

 

руб.
АДРЕСЪ:

 

Фотографія

 

Б.

 

Вальдманъ

 

въ

 

г.

 

Пензѣ,
5—3



ОТЪ

 

СШРШГО

 

ЕПАРХТАЛЬНАГО

 

ШЩ

 

ЦЕРКОВНЫХЪ

 

ВЕЩЕ!.
(Самара,

 

Дворянская

 

ул.,

 

близь

 

Памятника).

Складъ

 

доводить

 

до

 

свѣдѣнія

 

Духовенства,

 

цер-

ковныхъ

 

старость,

 

попечятельствъ

 

и

 

прихожанъ

епархіи,

 

что

 

въ

 

складѣ

 

этомъ,

 

въ

 

видахъ

 

устра-

нения

 

излишней

 

переплаты

 

за

 

вещи

 

и

 

болыпаго
удобства

 

въ

 

этомъ

 

для

 

населенія,

 

имѣются

 

всѣ

безъ

 

исключенія

 

предметы,

 

потребныя

 

для

 

церквей,

 

а

 

равно

 

принимаются

 

заказы

 

на

 

все-

возможную

 

церковную

 

утварь,

 

предметы

 

ризницы,

 

иконостасы,

 

иконы,

 

кіоты,

 

кресты,

 

скуфьи,
камилавки,

 

принадлежности

 

для

 

освященія

 

храмовъ,

 

гробницы,

 

плащаницы,

 

ковры,

 

краски

и

 

проч.,

 

золоченіе

 

и

 

серебреніе.

Кромѣ

 

того

 

въ

 

складѣ

 

имѣются

 

школькыя

 

принадлежности

 

и

 

книги,

 

и

 

книги

 

Богослужебный.

Щішшся

 

для

 

ісщшенія

 

и

 

въ

 

ломъ,

 

при

 

обжѣнѣ

 

на

 

новыя,

 

жѣдныя

 

и

 

серрныя

 

щковныя

 

вещи.

Всѣ

 

предметы

 

получаются

 

изъ

 

первыхъ

 

рукъ,

 

а

 

потому

 

продаются

 

по

 

цѣнамъ

 

Московскихъ
и

 

др.

 

городовъ

 

фабрикъ

 

и

 

мастерскихъ,

 

прпчемъ

 

допускается

 

разсрочка

 

платежа

 

денегъ

 

за

 

про-

данный

 

церквамъ

 

вещи,

 

на

 

срокъ

 

отъ

 

3-хъ

 

до

 

6-ти

 

мѣсяцевъ,

 

а

 

болѣе

 

по

 

соглашенію

 

съ

фабрикантами.

 

Для

 

своихъ

 

дѣйствій

 

складъ

 

имѣетъ

 

соглашеніе

 

съ

 

извѣстнѣйшими

 

фир-
мами

 

въ

 

Москвѣ,

 

каковы:

 

Немировы-Колодкины,

 

Оловянишниковы,

 

Захряпины,

 

Заглодины
и

 

др.,

 

а

 

по

 

части

 

иконописи

 

и

 

живописи

 

ЛевъЙв.

 

Париловъ,

 

въ

 

с.

 

Палехѣ

 

Владимірской

 

губ.
3-3
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„Медаль

 

за

 

Всероссійскую

 

выставку

 

1896

 

года".

ИКОНОСТАСНОЕ

 

ЗАВЕДЕНІЕ

ПРОИЗВОДСТВО
ИКОНЪ

 

ВИЗАНТІЙСКАГО

 

СТИЛЯ
Торговаго

 

Дома

Ш

 

В.

 

и

 

И.

 

РЫСЙНЫ"
■

  

-—

       

въ

 

г.

 

Царицынѣ.

 

=====

за

 

изящное

   

исполненіе

 

дубовыхъ

   

и

 

орѣховыхъ

съ

 

позолотою

 

иконостасовъ

 

фирма

 

удостоена

 

на-

грады — медали

 

на

 

выставкѣ

 

1896

 

года.

на

 

церковную

 

утварь

 

по

 

требованію

 

высылаются

 

немедленно.

КОЛОКОЛЬНО-ЛИТЕЙНЫЙ

 

ЗАВОДЬ
Николая

   

Васильевича

   

КЕМЕНВВА
Бывшій

   

бр.

   

ГУДКОВЫХЪ
ВЪ

   

ОАРАТОВ-В.

(основанъ

 

въ

 

і8і 7

 

году).
За

  

Всероссійскую

 

проиышленяо

 

художественную

 

выставку

   

1896

 

г.

въ

 

Н.-Новгородѣ.

    

Большая

   

серебряная

 

медаль.

 

За

 

Саратовскую
еѳльско-хоаяйствснпую

 

и

 

промышленную

 

выставку

  

1899

 

г.

 

Боль-
шая

 

серебряная

 

медаль.

ЗАВОДЪ

 

ПРИНИМАЕТЪ

 

ЗАКАЗЫ:
на

 

выливку

 

новыхъ

 

и

 

переливку

 

старыхъ

 

колоколовъ

 

раляаго

 

вѣса,

также

 

я

 

доставку,

 

какъ

 

по

 

желѣзнымъ

 

дорогамъ,

 

такъ

 

и

 

водя-

нымь

 

иутямъ;

 

поднимаешь

 

колокола

 

на

 

колокольню,

 

даетъ

 

руча-

тельство

 

въ

 

прочности

   

колоколовъ

 

и

 

дѣлаетъ

 

рассрочку

 

платежа

на

 

развые

 

сроки.

При

 

заводѣ

 

всегда

 

имѣютсядля

 

продажи

 

готовил

 

колокола,

 

вѣсомъ

отъ

   

150

 

нуд.

  

и

 

до

   

10

 

фук.

  

разной

  

величины.
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11S111I Г

 

IS
1.

 

Московская

 

ул.,

 

между

 

Александ-
ровской

  

и

 

Вольской,

 

д

   

Шпллеръ.
2.

   

Новособорная,

 

собственный

 

домъ.

3.

  

Панская

 

ѵлица,

 

гостиниый

 

дворъ. 4.

    

Гоетинный

    

дворъ

КОТОРЫЕ

 

ИМТ.ЮТЪ

 

ВЪ

 

БОЛЬШОМЪ

 

РАЗНООБРАЗНОЕ

 

НЫНОРѢ:

▼

I
ЗОЛОТЫЯ,

 

СЕРЕБРЯНЫЙ,
МЕІЬХІОРОЕЫЯ,

БРОНЗОВЫЯ

 

ВЕЩИ)

ИКОНЫ

 

ВЪ

 

СЕРЕБРЯНЫХЪ
и

НАКЛАДНОГО

 

СЕРЕБРА

РИЗАХЪ

 

И

 

БЕЗЪ

 

РИЗЪ.

НАИКОНЫ,

 

РЙЗЫиКІОТЫ
Принимаются

 

заказы.

▲

   

ПАРЧА,

 

БАРХАТЪ,

 

ГАЛУНЫ,

 

БАХ-

   

АОБЛАЧВНІЯ

   

ГО

 

ТО

 

ВЫЯ

 

А

СВЯЩЕННИЧЕСКІЯ;
ДЕРЕВЯННОЕМАСЛОНАСТОЯЩЕЕ

   

£
и

 

много

 

другихъ

 

товаровъ

САМОВАРЫ

 

лучшихъ

 

фабрикъ
никилированныѳ,

 

томпакъи

 

обык-
новенные

рома,

 

кисти;

 

ТАКЖЕ

ВСЕВОЗМОЖНЫЙ

ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВЕЩИ:
паникадилы, лампады, подсвѣчни-

_

 

ки,

  

сосуды,

  

дарохранительницы,

 

_

©хоругви,

 

плащаницы,

 

воздухи

 

се-® Кромѣ

 

ое(0)

 

и^ тся

 

с ~ботвеиВ ой

 

вы

ребряныя

 

И

 

мишурныя.

                

писки

    

ЧАЙ

    

кяхтинскій

   

высшагоТ
—Г----- ізТГГг

                         

достоинства,

 

раввѣшанный

 

подъ

 

тамо-

 

О
КРЕСТЫ

 

ВЫСОЧАИЫЕУТВЕРЖД.

       

женной

   

бандеролью,

 

въ

   

собственной

 

Щ
О

 

-Петербургскіе.

                       

раввѣсочной,подъ

 

надсмотромъ

 

чинов-

  

»

Книги

 

Богослужебныя,

 

проповѣд-

                 

ника

 

отъ

 

правительства

      

_

    

ф
_

 

ныя,

 

житія

 

святыхъ,

   

Библіи

 

луч

 

@

   

САХАРЪ

   

К

 

I Е

 

ВС

 

К

 

I

 

И

    

•
шихъ

 

изданій-

                                    

ПО

 

БИРЖЕВОЙ

 

ЦВНЬ.

              

А
ЦѢІІЫ

 

ДЕШЕВЫЯ,

   

КЕЗЪ

 

ЗАПРОСА,

 

ВНѢ

   

КОНКУРЕНЦИИ.
ВЫСЫЛКА

 

ПОЧТОЙ

 

И

 

ПО

 

ЖЕЛЪЗНОЙ

 

ДОРОГЪ

 

НЕМЕДЛЕННАЯ.

 

■

           

ф



—

 

510

 

—

МАГАЗИЫЪ

Г.

  

II.

  

К

 

BACH

 

НОВ

 

X
уголъ

 

Никольской

 

и

 

Театральной

  

площади,

 

домъ

 

Вакурова
(противъ

 

Консисторіи).

БОЛЬШОЙ

 

ФАБРИЧНЫЙ

 

СШДЪ

СЕРЕБРЯНОЙ.

 

Евангелій,

 

сосудовъ.

   

крестовъ,

    

ковчеговъ

дароносицъ

 

и

 

проч.

АПЛЕКЕ:

 

паникадилъ,

 

семисвѣчниковъ,

 

подсвѣчниковъ,

 

лам-

падъ,

 

металлическихъ

 

свѣчей,

 

хоругвій,

 

металлич.

 

и

 

друг.

Плащаницъ,

 

гробницъ,

 

запрестольныхъ

 

крестовъ,

 

иконъ

 

въ

серебряныхъ

 

и

 

аплековыхъ

 

ризахъ,

 

святцевъ,

 

на

 

каждый
мѣсяцъ,

 

сборныхъ

 

блюдъ,

  

брачныхъ

 

вѣнцовъ.

ГОТОВЫХЪ

 

ОБЛАЧЕНІЙ:
священническихъ,

 

діаконскихъ,

 

подризниковъ,

  

парчи

 

сере-

бряной

 

и

 

мишурной.

Покрововъ

   

на

   

престолъ,

   

на

   

жертвенникъ

   

и

   

пелены

   

на

аналогій.

Юбилярныхъ,

   

протоіерейскихъ

   

коронаціонныхъ

    

крестовъ

священническихъ

 

бѣлыхъ

 

серебряныхъ.

Имѣются

 

въ

 

продажѣ

 

значки

 

для

 

членовъ

 

„Общества

 

вспо-

моществованія

   

недостаточнымъ

 

воспитанникамъ

   

Саратов-
ской

 

Духовной

 

Семинаріи":

   

золотые -30

   

р.,

   

серебряные
вызолоченные

 

— 15

 

руб.

БОЛЬШОЙ

 

ВЫБОРЪ;
ложекъ

 

серебряныхъ,

   

чайныхъ

   

приборовъ,

   

золотыхъ,

брилліантовыхъ

  

вещей,

   

часовъ

 

карманныхъ,

 

стѣнныхъ,

столовыхъ.

БОЛЬШОЙ

 

ВЫБОРЪ

 

АЛЬБОМОВЪ.

Печатано

 

от.

 

раврѣшенія

 

Начальства.


