
Т5^ЛЬСЕІЯ

ЁПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ.
1—8

 

аирѣля.

          

|ЧЬ

   

13

 

—

 

14.

              

1909

 

года.

Подписная

 

цѣна

                                 

Подписка

 

принимается

въ

 

годъ

 

съ

 

доставкой

 

и

 

перссыл-

           

у

 

редактора

 

неоффиціалыі.

 

части

кой— 5

 

рублей.

 

Выходятъ

 

Кнарх.

            

Енархіальн.

 

Вѣдомост.

 

(Тульская

Вѣдом.

 

4

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

                         

Духовная

 

Семинарія).

ЧДСТЬ

  

ОФФИЦШЛЬНДЯ-

Высочайшія

 

награды.

Государь

 

Имнераторъ,

 

но

 

всеподданнѣйтему

 

докладу

 

Сипо-

далі.паго

 

Оберъ

 

-

 

Прокурора,

 

Всемилостивѣйше

 

соизіюлилъ

 

на

награждение

 

псаломщика

 

церкви

 

с.

 

Турина,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

Платона

 

Колосова,

 

за

 

свыше

 

38-лѣтнюю

 

усердную

 

службу

 

его

церкви

 

Божіей,

 

золотою

 

медалью,

 

съ

 

надписью

 

:) .іа

 

усердіе",

 

для

поіиепія

 

на

 

груди,

 

на

 

Аннинской

 

лентѣ.

Ращяаіія

 

Ещіашаго

 

Начальства.
Перемѣны

 

по

 

слуоісбѣ.

Рукоположены:

 

псаломщикъ

 

села

 

Богучарова,

 

Крапивенскаго

уѣзда,

 

Михаила

 

Благовѣщснскш

 

во

 

діакона

 

въ

 

село

 

Суходолъ-

Кишкино,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

и

 

діаконъ

 

с

 

Покровскаго-Касимова,

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

Ііетръ

 

Извольскій

 

во

 

священника

 

въ

 

село

 

Со-

нино,

 

того

 

уѣзда,—оба

 

15

 

марта.

Перемѣщены:

 

и.

 

д.

 

исаломщиковъ

 

селъ:

 

Лосинскаго,

 

Одоев-

скаго

 

у.,

 

Владиміръ

 

Русановъ

 

въ

 

село

 

Мещерино,

 

Чернскаго

 

у.,

Снасскаго

 

Семенока,

 

ЕфремОвскаго

 

уѣз.,

 

Василт

  

Квасовичъ

 

села



—

 

130

 

—

Яковлевскаго,

 

Тульскаго

 

у.,

 

Леонтій

 

Тимошенко

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

другого

 

и

 

псаломщики

 

села

 

Новаго,

 

Тульскаго

 

у.,

 

Тіетръ

 

Смир-

нова

 

въ

 

село

 

Богучарово,

 

Крапивенскаго

 

у.,

 

Знаменской

 

г.

 

Тулы

церкви

 

Сергій

 

Богданова

 

къ

 

Александро-Невской,

 

что

 

при

 

губерн-

ской

 

больницѣ,

 

г.

 

Тулы

 

церкви

 

первые

 

четверо

 

1У

 

марта,

 

а

 

по-

слѣдиій

 

22

 

марта.

Уволенъ

 

за

 

штатъ

 

псаломщикъ

 

Александро-Невской,

 

что

 

при

губернской

 

больницѣ,

 

г.

 

Тулы

 

церкви

 

Михаила

 

Воскресепскііі —

22

 

марта.

Исключены

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертію:

 

псаломщикъ

 

с.

 

Семьяни,

Беневскаго

 

уѣзда,

 

Иванъ

 

Ашшнскій — 11

 

марта

 

и

 

священникъ

Соборной

 

г.

 

Алексина

 

церкви

 

Николай

 

Глаголевъ — 15

 

марта.

Назначенъ

 

благочиннымъ

 

Новосилі.скаго

 

Свято-Духова

 

мона-

стыря

 

іеромонахъ

 

сей

 

обители

 

Герасима — 10

 

марта.

Уволенъ

 

отъ

 

должности:

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

села

 

Синдѣева,

Чернскаго

 

уѣзда,

 

Илларіонъ

 

Кузовлевъ—\6

 

марта.

|\Лѣетныя

 

извѣетія.

Освягиенге

 

-церквсіі.

Совершены

 

освященія:

 

1)

 

вновь

 

устроеннаго

 

иридѣлыіаго

алтаря

 

въ

 

честь

 

Вознесенія

 

Господня

 

въ

 

селѣ

 

Черияевкѣ,

 

Бого-

родицкаго

 

уѣзда,

 

3

 

февраля;

 

2)

 

возобновленпаго

 

храма

 

во

 

имя

Св.

 

Архистратига

 

Михаила

 

въ

 

селѣ

 

Ііово-Михайловскомъ,

 

Ново-

сильскаго

 

уіізда;

 

3)

 

отремонтированнаго

 

храма

 

въ

 

селѣ

 

Ломино-

лозѣ,

 

того

 

же

 

уѣзда.

          

_________

Вакантныя

 

мѣста.

а)

 

Священническія

 

при

 

церквахъ:

\)

 

При

 

церкви

 

с.

 

Ямской

 

Слободы,

 

Повосильскаго

 

уѣзда,

съ

 

18

 

сентября.

 

Земли

 

церковной

 

GG

 

дес.

 

и

 

усадебной

 

3

 

деслт.

Прихожанъ

 

м.

 

н.

 

1272.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діа-

копу

 

и

 

псаломщику.

2)

 

При

 

Покровской,

 

г.Тулы,

 

церкви

 

съ

 

29

 

сентября

 

сего

года.

 

Земли

 

церковной

 

2С

 

дес.

 

430

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

425.

Причта

 

положено

 

быть:

 

2

 

священникамъ,

 

діакону

 

и

 

2

 

псаломпщ-

камъ.

 

Иричтъ

 

иолучаетъ

 

%

 

ст>

 

капитала

 

въ

 

15383

 

р.

 

38

 

к.



—

 

131

 

—

3)

  

Села

 

Д

 

у

 

п

 

е

 

н

 

ъ,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

9

 

октября

 

сего

 

года.

Земли

 

церковной

 

75

 

дес.

 

787

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1858.

Причта

 

положено

 

быть:

 

2

 

священникамъ

 

и

 

2

 

исаломщикамъ.

4)

  

С.

 

Сипдѣева,

 

Чернскаго

 

уѣзда

 

съ

 

29

 

сентября

 

1908

 

г.

Земли

 

церков.

 

41

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1494.

 

Причта

 

положено

быть:

 

2

 

священникамъ

 

и

 

2

 

исаломщикамъ.

 

Причтъ

 

получаетъ

°/0 °/о

 

съ

 

капитала

 

въ

 

500

 

рублей.

5)

  

Села

 

К

 

а

 

р

 

а

 

ч

 

е

 

в

 

а,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

30

 

ноября.

 

Земли

церковной

 

46

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

599.

 

Причта

 

положено

 

быть:

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

казенное

 

жало-

ванье

 

въ

 

размѣрѣ

 

400

 

руб.

 

и

 

°/0

 

съ

 

капитала

 

въ

 

200

 

руб.

6)

  

С.

 

Ян

 

донки,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда

 

съ

 

16

 

февраля

 

с.

 

г.

Земли

 

ц.

 

36

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1927.

 

Причта

 

положено

 

быть:

2

 

священникамъ

 

и

 

2

 

исаломщикамъ.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

°/о

 

еъ

капитала

 

512

 

р.

7)

  

Села

 

Теле

 

шова-

 

Красина,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

съ

15

 

февраля

 

сего

 

года.

 

Земли

 

ц.

 

36

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

438.

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

полу-

чаетъ

 

казенное

 

жалованіе

 

въ

 

размѣрѣ

 

392

 

руб.

 

въ

 

годъ.

8)

  

Петр

 

о -Павло

 

не

 

кой

 

г.

 

Тулы

 

церкви,

 

съ

 

24

 

февраля

сего

 

года.

 

Земли

 

ц.

 

632

 

кв.

 

саж.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

2

 

свя-

щенникамъ,

 

діакону

 

и

 

2

 

исаломщикамъ.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

%"ты

съ

 

21724

 

руб.

9)

   

Села

 

Успенскаго-Луженъ,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

съ

2

 

марта

 

сего

 

года.

 

Земли

 

ц.

 

37

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

943.

 

Причта

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

по-

лучаетъ

 

казеннаго

 

жалованія

 

въ

 

размѣрѣ

 

550

 

р.

 

и

 

°/0

 

съ

 

1650

 

р.

10)

  

Села

 

Ивановскаго,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

2

 

марта

 

с.

 

г.

Земли

 

ц.

 

37

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1178.

 

Причта

 

положено

 

быть:

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

•/„

 

съ

 

2000

 

руб.

1 1 )

  

Села

 

Воскресенскаго

 

на

 

Упѣ,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

съ

 

7

 

марта

 

сеготода.

 

Земли

 

ц.

 

36

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1698.

Причта

 

положено

 

быть:

 

2

 

священникамъ

 

и

 

2

 

псаломщикамъ.

Причтъ

 

получаетъ

 

"/о"™

 

съ

 

305

 

руб.

 

Для

 

одного

 

священника

имѣется

 

церковный

 

домъ.

12)

  

При

 

Соборной

 

г.

 

Алексина

 

церкви

 

съ

 

15

 

марта

 

с.

 

г.

Земли

 

цер.

 

95

 

дес.

 

886

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

и.

 

724.

 

Причта

положено

 

быть:

 

нротоіерею,

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

двумъ

 

пса-

ломщикамъ.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

%%

 

съ

 

6637

 

р.

 

86

 

к.



—

 

132

 

-

6)

 

Діаконскія

 

при

 

церквахъ:

1)

  

С.

 

Вороты

 

п

 

це

 

в

 

а,

 

Повосильскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

16

 

августа.

Земли

 

ц.

 

36

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1127.

 

Причта

 

положено

 

быть:

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику.

2)

  

Села

 

Узу

 

нова,

 

Веневскаго

 

у.,

 

съ

 

31

 

августа

 

сего

 

года.

Земли

 

церковной

 

65

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

н.

 

768.

 

Причтъ

 

положе-

но

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

казеннаго

 

жалованія

 

539

 

руб.

 

и

 

"///„-къ

 

324

 

руб.

 

20

 

коп.

3)

  

Села

 

Ми

 

рот

 

и

 

нъ,

 

Алексинскаго

 

у.,

 

съ

 

13

 

октября

 

1908

 

г.

Земли

 

церковной

 

6S

 

д.

 

487

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

969.

 

Прнчта

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

по-

лучаетъ

 

°/о

 

съ

 

капитала

 

въ

 

4365

 

р.

 

85

 

коп.

4)

  

С.

 

С

 

насека

 

го- До

 

роб

 

и

 

па,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

7

ноября

 

1908

 

г.

 

Земли

 

цер.

 

GO

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

74S.

 

Причти

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону,

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

по-

лучаетъ

 

%

 

съ

 

капитала

 

въ

 

4730

 

руб.

5)

  

Села

 

Бродинскаго

 

Никол ьско-Вяземское

 

тожъ,

 

Черн-

скаго

 

уѣзда,

 

съ

 

18

 

ноября

 

1908

 

г.

 

Земли

 

ц.

 

76

 

дес.

 

19G5

 

кв.

 

с.

Прихожанъ

 

м.

 

и.

 

1212.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діа-

копу

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

казенпаго

 

жалованья

 

въ

размѣрѣ

 

539

 

руб.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

%

 

съ

 

капитала

 

въ

 

450

 

р.

6)

  

Села

 

Пронина,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

11

 

января

 

с.

 

г.

Земли

 

ц.

 

1G5

 

д.

 

355

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

518.

 

Причта

 

по-

ложено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

полу-

чаетъ

 

°/о°/о

 

съ

 

капитала

 

въ

 

80G

 

руб.

7)

  

При

 

церкви

 

села

 

Ржавы,

 

Кранивенскаго

 

у.,

 

съ

 

13

 

ян-

варя

 

сего

 

года.

 

Земли

 

церковной

 

44

 

дес.

 

300

 

саж.

 

Прихожанъ

м.

 

и.

 

1435.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

пса-

ломщику.

 

Для

 

причта

 

имѣетгя

 

иомѣщеніе.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

0/о

съ

 

капитала

 

въ

 

103

 

руб.

 

74

 

коп.

8)

  

Д

 

им

 

и

 

тріевской

 

Кладбищенской;

 

г.

 

Тулы

 

цер-

кви

 

съ

 

13

 

февраля

 

с.

 

г.

 

Прихожапъ

 

м.

 

и.

 

608.

 

Причту

 

положе-

но

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

°/,

 

въ

 

165

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Для

  

причта

 

имѣются

  

церковные

 

дома.

9)

  

Соборной

 

Николаевской,

 

г.

 

Крапивиы

 

церкви

 

съ

11

 

февраля

 

с.

 

г.

 

Земли

 

ц.

 

72

 

дес.

 

1160

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

1398.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

2

 

священникамъ,

 

діакону

 

и

 

2

 

иса-

ломщикамъ.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

с/0

 

съ

 

2314

 

рублей.



—

 

133

 

—

10)

  

С.

 

Поиовки,

 

Каширскаго

 

уѣзда

 

съ

 

17

 

февраля

 

с.

 

г.

Земли

 

ц.

 

182

 

дес.

 

1270

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

и.

 

915.

 

Причта

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику.

11)

   

Село

 

А

 

пан

 

ска

 

го,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

3

 

марта

 

с.

 

г.

Земли

 

ц.

 

61

 

дес.

 

1250

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1195.

 

Причта

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

по-

лучаетъ

 

°/о"ты

 

съ

 

1832

 

руб.

12)

  

Села

 

Курки

 

на,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда.

 

съ

 

4

 

марта

 

с.

 

г.

Земли

 

ц.

 

39

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

2533.

 

Причта

 

положено

 

быть:

2

 

священникамъ,

 

діакону

 

и

 

2

 

псаломщикамъ.

13)

  

Села

 

Оровки-Троицкаго,

 

Епифанскаго

 

у.,

 

съ

 

6-го

марта

 

с.

 

г.

 

Земли

 

цер.

 

33

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1103.

 

Причту

иололсено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику.

14)

   

При

 

Покровской

 

г.

 

Богородицка

 

церкви

 

съ

 

9

 

марта

сего

 

года.

 

Земли

 

цер.

 

38

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

и.

 

806.

 

Причта

 

по-

ложено

 

быть:

 

2

 

священникамъ,

 

діакону

 

и

 

2

 

псаломщикамъ.

 

Причтъ

получаетъ

 

°/о"ты

 

съ

 

-4860

 

руб.

 

58

 

кон.

 

Для

 

діакона

 

имѣется

 

цер-

ковный

 

домъ.

15)

  

При

 

Соборной

 

Воскресенской

 

г.

 

Венева

 

цер.

 

съ

12

 

марта

 

с.

 

г.

 

Земли

 

ц.

 

83

 

дес.

 

600

 

кв.

 

саж.

 

Прихозканъ

 

м.

 

п.

836.

 

Причту

 

положено

 

быть:

 

протоіерею,

 

священнику

 

діакону

 

и

2

 

псаломщикамъ.

 

Для

 

діакона

 

имѣется

 

церковный

 

домъ

 

съ

 

уп-

латой

 

аренды

 

по

 

24

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

°'0

 

167

 

р.

 

6

 

к.

1 G)

 

Села

 

11

 

о

 

к

 

р

 

о

 

в

 

с

 

к

 

а

 

г

 

о

 

-

 

К

 

а

 

с

 

и

 

м

 

о

 

в

 

а,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

съ

12

 

марта

 

с.

 

г.

 

Земли

 

цер.

 

85

 

дес.

 

542

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

'157.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщи-

ку.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

°/іГ™

 

съ

 

1738

 

руб.

в)

 

Псаломщическія

 

при

 

церквахъ:

О

 

При

 

Покровской,

 

г.

 

Черни

 

церкви,

 

съ

 

18

 

ноября

 

1908

 

г.

Земли

 

ц.

 

65

 

дес.

 

65

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

439.

 

Причта

 

поло-

жено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

°/0

 

съ

капитала

 

въ

 

1756

 

руб.

 

16

 

коп.

2)

 

При

 

церкви

 

села

 

Лазавки,

 

Ефремовскаго

 

у.,

 

съ

 

4

 

фев-

раля

 

1909

 

года.

 

Земли

 

церковной

 

41

 

дес.

 

408

 

кв.

 

саж.

 

Прихо-

жанъ

 

м.

 

п.

 

1486.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псалом-

щику.



—

 

134

 

—

3)

  

С.

 

В

 

е

 

и

 

р

 

е

 

й,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

4

 

февраля

 

сего

 

года.

Земли

 

ц.

 

116

 

дес.

 

1854

 

кв.

 

саж.

 

Прихолшгь

 

м.

 

и.

 

658.

 

Причта

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

казенное

 

жалованіе

 

въ

 

размѣрѣ

 

392

 

p.

 

°/о"ти

 

съ

 

907

 

р.

4)

  

Села

 

Ново-Никол

 

ь

 

ска

 

г

 

о

 

на

 

Госкѣ,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

съ

 

24

 

февраля

 

сего

 

года.

 

Земли

 

ц.

 

36

 

дес.

 

Ирихолсанъ

 

м.

 

и.

 

392.

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Для

 

причта

имѣются

 

церковные

 

дома.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

казеннаго,

 

жалованья

392

 

руб.

 

въ

 

годъ.

5)

  

Села

 

Языкова,

 

Черискаго

 

уѣзда,

 

27

 

февраля

 

сего

 

года.

Земли

 

ц.

 

47

 

дес.

 

2018

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1747.

 

Причта

положено

 

быть:

 

2

 

священникамъ

 

и

 

2

 

исаломщикамъ.

6)

  

Села

 

Нокровскаго,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

24

 

феврали

сего

 

года.

 

Земли

 

ц.

 

36

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

525.

 

Причта

 

поло-

жено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

казен-

наго

 

жалованія

 

въ

 

размѣрѣ

 

392

 

руб.

 

и

 

%

 

съ

 

171,5

 

руб.

 

40

 

кои.

7)

   

Села

 

Но

 

во -Зато

 

лич

 

на

 

го,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

съ

19

 

февраля

 

сего

 

года.

 

Земли

 

ц.

 

36

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

и.

 

1168.

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику

 

діаконуи

 

псаломщику.

 

Причтъ

получаетъ

 

%

 

съ

 

533

 

руб.

8)

  

Села

 

Та

 

болы,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

5

 

марта

 

сего

 

года

Земли

 

цер.

 

37

 

дес.

 

2000

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

и.

 

906.

 

Причта

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

9)

  

Вознесенской

 

г.

 

Ефремова

 

церкви,

 

съ

 

6

 

марта

 

с.

 

г.

Земли

 

церков.

 

49

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1230.

 

Причта

 

положено

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

°/о

вмѣстѣ

 

съ

 

церковью

 

съ

 

2650

 

руб.

1 0)

  

Села

 

Семеновскаго,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

6

 

марта

сего

 

года.

 

Земли

 

цер.

 

41

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

н.

 

686.

 

Причта

 

по-

ложено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

ка-

зенное

 

жалованье

 

въ

 

размѣрѣ

 

392

 

р.

 

и

 

%-въ

 

30

 

р.

 

40

 

к.

11)

  

Успенской

 

К

 

л

 

а

 

д

 

б

 

и

 

ще

 

н

 

с

 

к

 

о

 

й

 

г.

 

Богородицка

 

цер-

кви,

 

съ

 

6- марта

 

с.

 

г.

 

Земли

 

цер.

 

нѣтъ.

 

Безъ

 

прихожанъ.

 

Причта

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

в/о

съ

 

2340

 

руб.

 

17

 

коп.

 

Для

 

причта

 

имѣются

 

церковные

 

дома

 

съ

отопленіемъ

 

отъ

 

города.

12)

  

Села

 

Хочева,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

6

 

марта

 

сего

 

года.

Земли

 

цер.

 

89

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м,

 

ц.

 

142.

 

Причта

 

положено

 

быть;
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священнику

 

и

 

псаломщику.

   

Причтъ

   

получаетъ

  

казенное

   

жало-

ванье

 

400

 

руб.

 

и

 

%-въ

 

86

 

руб.

 

97

 

коп.

13)

  

Села

 

Срѣте

 

и

 

с

 

к

 

а

 

го

 

Любашевки,

 

Ефремовскаго

 

у.,

съ

 

5

 

марта

 

с.

 

г.

 

Земли

 

церковн.

 

71

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

425.

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

по-

лучаетъ

 

0/„-ты

 

съ

 

600

 

руб.

14)

  

Села

 

Синдѣева,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1G

 

марта

 

с.

 

г.

Земли

 

церков.

 

41

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1494.

 

Причта

 

положено

быть:

 

2

 

священникамъ

 

и

 

2

 

псаломщикамъ.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

°/0

съ

 

500

 

руб.

15)

  

При

 

Знаменской

 

г.

 

Тулы

 

церкви

 

съ

 

22

 

марта

 

с.

 

г.

Земли

 

церков.

 

пѣтъ.

 

Прихожанъ

 

м.

 

и.

 

1084.

 

Причта

 

положено

быть:

 

2

 

священникамъ,

 

діакону

 

и

 

двумъ

 

исаломщикамъ.

 

Причтъ

получаетъ

 

%

 

%

 

съ

 

1350

 

руб.

16)

  

Села

 

Новаго,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

19

 

марта

 

с.

 

г.

 

Земли

церковной

 

30

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

и.

 

712.

 

Причта

 

положено

 

быть:

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

°/0 °/0

 

съ

 

940

 

р.

17)

  

Села

 

Семь

 

я

 

ни,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

19

 

марта

 

с.

 

г.

Земли

 

цер.

 

38

 

дес.

 

Прихожапъ

 

м.

 

п.

 

525.

 

Причта

 

положено

 

быть:

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

%°/о

 

съ

 

ИМ

 

Р«

имѣстѣ

 

съ

 

церковью

 

и

 

392

 

р.

 

въ

 

годъ

 

казеннаго

 

жалованья.

18)

  

Села

 

Л

 

о

 

си

 

не

 

к

 

а

 

г

 

о,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

19

 

марта

 

с.

 

г.

Земли

 

цер.

 

52

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

313.

 

Причта

 

нололсено

 

быть:

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

392

 

руб.

 

казен-

наго

 

жалованья

 

въ

 

годъ.

 

Для

 

причта

 

имѣется

 

церковные

 

дома.

Редакторъ

 

оффиціальной

 

части

 

И.

 

Савичъ.



ТУЛЬСЙІЯ

Епархіальныя

 

Вѣдоюсти.

1—8

 

апрѣля.

           

JJb

   

13—14.

                

1909

 

года.

ЧАСТЬ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Мысли

 

св.

 

Григорія

 

Двоеслова

 

о

 

качествам

 

лицъ,
готовящихся

 

къ

 

пастырскому

 

служенію.
Идеалъ

 

пастыря

 

Христова

 

изложенъ

 

Григоріемъ

 

Двоесловомъ

въ

 

его

 

„Пастырскомъ

 

правилѣ",

 

которое

 

онъ

 

написалъ

 

въ

 

оправ-

дайте

 

своего

 

уклоненія

 

отъ

 

пастырскаго

 

служенія.

 

Въ

 

этомъ

 

своемъ

сочиненіи

 

Григорій

 

Дііоеслѳвъ,

 

по

 

собственнымъ

 

словамъ

 

его,

излагает*

 

„все,

 

что

 

относится

 

къ

 

трудности

 

и

 

важности

 

этого

служёнія,

 

зкелая

 

предостеречь

 

какъ

 

тѣхъ,

 

которые

 

не

 

вступили

еще

 

въ

 

званіе

 

пастыря,

 

чтобы

 

въ

 

избраніи

 

его

 

не

 

были

 

опро-

метчивы,

 

такъ

 

и

 

тѣхъ,

 

которые

 

необдуманно

 

домогаются

 

этого

званія,

 

чтобы

 

на

 

принятіе

 

онаго

 

смотрѣли

 

со

 

страхомъ

 

п

 

треие-

тоыъ"

 

:і: )

 

.ДІастырское

 

правило

 

Григорія

 

Двоеслова

 

разделяется

па

 

четыре

 

части.

 

Первая

 

часть

 

говорить

 

о

 

томъ,

 

каковъ

 

долженъ

быть

 

тотъ,

 

кто

 

хочетъ

 

принять

 

на

 

себя

 

унравленіе

 

душами.

 

Вто-

рая

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

долженъ

 

вести

 

себя

 

принявшій

 

на

 

себя

 

званіе

пастыря.

 

Третья'

 

о

 

томъ,

 

что

 

пастырь

 

долженъ

 

учить

 

всѣхъ,

 

но

не

 

всѣхъ

 

одинаково.

 

Четвертая

 

учитъ

 

пастыря

 

зорко

 

смотрѣть

за

 

собою,

 

дабы,

 

врачуя

 

другихъ,

 

самъ

 

не

 

остался

 

онъ

 

больнымъ

или

 

не

 

заразилъ

 

бы

 

собою

 

другихъ.

Григорій

 

Двоесловъ

 

говорить,

 

что

 

принимать

 

на

 

себя

 

па-

стырское

 

служеніе

 

слѣдуетъ

 

человѣку

 

только

 

хорошо

 

подготов-

ленному

 

къ

 

нему

 

и

 

уцрекаетъ

 

тѣхъ,

 

которые

 

принимаютъ

 

на

себя

 

это

 

служеніе

 

безъ

 

всякой

 

предварительной

 

подготовки.

„Никто

 

въ

 

мірѣ",

 

говорить

 

Григорій

   

Двоесловъ,

    

„не

   

берется

*)

 

Благоразумовъ.

 

Святоотеческая

 

христоматія

 

482

 

стр.
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-

учить

 

другихъ

 

какому

 

либо

 

искусству,

 

не

 

изучивъ

 

его

 

самъ

 

на-

передъ

 

съ

 

самою

 

тщательного

 

подготовкою.

 

Какъ

 

нее

 

безразеудно

поступают!,

 

тѣ,

 

которые

 

дер;шотъ

 

принимать

 

на

 

себя

 

пастырское

служеніе,

 

нисколько

 

по

 

приготовившись

 

къ

 

этому

 

елуженію,

 

ме-

жду

 

тѣмъ

 

какъ

 

управлепіе

 

душами

 

человѣческими

 

есть

 

искусство

изъ

 

искусствъ.

 

А

 

кто

 

не

 

знаеть,

 

что

 

душешіыя

 

болѣзни

 

ео-

кровеннѣе

 

и

 

опаснѣе

 

болѣзней

 

тѣлесныхъ?

 

И

 

однако

 

же

 

часто

случается

 

видѣть,

 

что

 

вовсе

 

незнакомые

 

съ

 

духовными

 

правила-

ми

 

не

 

страшатся

 

выдавать

 

себя

 

за

 

врачей

 

душъ,

 

тогда

 

какъ

 

не

знающіе

 

силы

 

и

 

дѣйствія

 

травъ

 

и

 

мазей

 

не

 

смѣють

 

выдавать

 

се-

бя

 

за

 

врачей

 

тѣлеспыхъ.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

теперь,

 

при

 

содѣйствіи

Божіемъ,

 

всякая

 

уже

 

власть

 

иыпѣшняго

 

вѣка

 

преклоняется

 

подъ

иго

 

вѣры,

 

то

 

вотъ

 

и

 

находятся

 

люди,

 

которые

 

въ

 

самой

 

Церкви

святой,

 

подъ

 

видомъ

 

унравленія

 

ею,

 

домогаются

 

суетной

 

славы

и

 

почестей,

 

желаютъ

 

казаться

 

учителями,

 

стараются

 

одни

 

пе-

редъ

 

другими

 

превзойти

 

всѣхъ

 

ирочихъ.

 

Но

 

такіе

 

люди

 

потому

уже

 

самому

 

не

 

могутъ

 

достойно

 

проходить

 

пастырскаго

 

служенія

если

 

они

 

достигли

 

его,

 

что

 

стремились

 

къ

 

сему

 

смиренному

 

еду,-

жёнію

 

изъ

 

одного

 

тщеславіл.

 

Ибо

 

и

 

языкъ

 

измѣняетъ

 

на

 

каоед-

рѣ

 

тѣмъ,

 

которые

 

учатъ

 

одному,

 

а

 

заняты

 

бываютъ

 

другимъ"

 

*).

„Есть

 

н

 

другого

 

рода

 

люди,

 

которые

 

тщательно

 

изучаютъ

 

пра-

вила

 

духовной

 

науки

 

и

 

внимательно

 

слѣдятъ

 

за

 

умственнымъ

усовершеніемъ

 

себя

 

въ

 

боговѣдѣніи,

 

но

 

лшзнію

 

своею

 

разруша-

ютъ

 

то,

 

что

 

умомъ

 

добывають:

 

всѣ

 

поученія

 

и

 

назиданія

 

ихъ.

почерпаемый

 

изъ

 

одной

 

теоріи,

 

а

 

на

 

нрактикѣ

 

пичѣмъ

 

не

 

под-

тверждаемый,

 

даже

 

не

 

рѣдко

 

состояния

 

въ

 

противорѣчіи,

 

мгно-

венно

 

и

 

безслѣдно

 

проходятъ:

 

такимъ

 

образомъ

 

что

 

проновѣду-

ютъ

 

они

 

словами,

 

то

 

ниенровергаютъ

 

своими

 

дѣлами.

 

И

 

иотому.

когда

 

пастырь

 

ходить

 

но

 

стремнинамъ,

 

то

 

что

 

:гутъ

 

удивитель-

наго,

 

если

 

стадо,

 

которое

 

слѣдуетъ

 

за

 

нимъ,

 

писнадаетъ

 

въ

 

про-

пасть?

 

И

 

никто

 

въ

 

церкви

 

изъ

 

членовъ

 

ея

 

не

 

бываетъ

 

столько

вреденъ

 

и

 

нагубенъ

 

для

 

нея,

 

какъ

 

такіе

 

священнослужители,

которые,

 

живя

 

дурно

 

и

 

уродливо,

 

прикрываются

 

именемъ

 

и

 

са-

номъ

 

священнымъ;

 

ибо

 

никто

 

изъ

 

наеомыхъ

 

не

 

нозволитъ

 

себѣ

обличать

 

пастыря

 

своего

 

въ

 

иорокахъ;

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

примѣръ

слабостей

 

его

 

сильно

 

можетъ

 

дѣйствовать

 

на

 

паству,

 

которая

изъ

 

уваженія

 

къ

 

сану

 

свяіценнослулштеля

 

иривыкаетъ

 

уважать

грѣшника.

 

Посему,

 

если

   

кто,

 

достигая

 

священнаго

 

сана,

 

развра-

*)

 

'Гамъ

 

же

 

482

 

стр.
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іцаетъ

 

другихъ

 

или

 

словомъ

 

или

 

ирнмѣромъ

 

въ

 

этомъ

 

саііѣ,

 

то.

безъ

 

сомнѣнія,

 

лучше

 

было

 

бы

 

и

 

для

 

него

 

и

 

для

 

другихъ,

 

если

бы

 

онъ

 

такую

 

лсизнь

 

ироводилъ

 

до

 

смерти

 

въ

 

нномъ

 

мѣстѣ

 

и

при

 

иныхъ

 

условіяхъ,

 

а

 

не

 

въ

 

такомъ

 

званіи

 

и

 

на

 

такомъ

 

по-

сту,

 

гдѣ

 

служить

 

соблазнителышмъ

 

примѣромъ

 

для

 

другихъ

 

къ

оправданію

 

и

 

чужихъ

 

слабостей

 

черезъ

 

нодражаніе,

 

ибо

 

если

 

бы

опъ

 

одинъ

 

налъ,

 

не

 

увлекая

 

за

 

собой

 

другихъ,

 

то

 

не

 

столько

былъ

 

бы

 

виновенъ,

 

а

 

потому

 

и

 

на

 

судѣ

 

Вожіемъ

 

нодлелсалъ

 

бы

меньшему

 

осужденію

 

и

 

наказаиію"

 

*).

 

Но

 

есть

 

люди

 

и

 

надѣлси-

ные

 

особенными

 

дарами

 

благодати

 

Волгіей,

 

видимо

 

возвышенные

мередъ

 

другими

 

и

 

для

 

блага

 

другихъ

 

великими

 

способностями,

люди

 

чистые

 

и

 

неукоризненпые

 

по

 

своему

 

цѣломудрію,

 

крѣнкіе

по

 

своему

 

воздержанно,

 

упитанные,

 

такъ

 

сказать,

 

тукомъ

 

здра-

ваго

 

ученія,

 

нривыкгаіе

 

къ

 

смнренію

 

великодушнымъ

 

перенесе-

піемъ

 

страдапій,

 

носящіе

 

какъ

 

бы

 

на

 

челѣ

 

своемъ

 

печать

 

власгн,

ко

 

всякому

 

благосклонные

 

при

 

своей

 

кротости

 

и

 

вмѣстѣ

 

строгіс

по

 

любви

 

къ

 

правдѣ.

 

И

 

если

 

такіе

 

люди,

 

бывъ

 

призываемы

 

къ

высокому

 

посту

 

служепіл,

 

отказываются

 

отъ

 

принятая

 

его,

 

то

 

они

сами

 

отъ

 

себя

 

отнимаютъ

 

и

 

губятъ

 

собственныя

 

дарованія

 

свои,

которыя

 

получили

 

не

 

для

 

себя

 

только,

 

но

 

и

 

для

 

другихъ.

 

По-

мышляя

 

о

 

собственныхъ

 

лишь

 

выгодахъ

 

спокойствія

 

своего,

 

а

 

не

заботясь

 

о

 

иользѣ

 

ближнихъ,

 

они

 

сами

 

себя

 

лишають

 

тѣхъ

 

благъ,

которыя

 

думаютъ

 

найти

 

въ

 

частной

 

своей

 

жизни.

 

Вотъ

 

почему

и

 

Петру

 

нредложенъ

 

былъ

 

Спасителемъ

 

вопросъ:

 

Симоне

 

Іооиинъ,

любиши

 

ли

 

Мя?

 

и

 

когда

 

аностолъ

 

не

 

замедлилъ

 

отвѣтить,

 

что

любить,

 

то

 

тутъ

 

же

 

сказано

 

было

 

ему:

 

паси

 

овцы

 

Моя

 

(Іоан.

 

2 1 ,

15—17).

 

И

 

такъ,

 

если

 

пастырскіе

 

труды

 

служатъ

 

вѣрнымъ

 

сви-

дѣтельствомъ

 

любви

 

къ

 

Господу,

 

то

 

и,

 

наоборотъ,

 

кто

 

отказы-

вается

 

пасти

 

етацо

 

Божіе 2

 

имѣя

 

къ

 

тому

 

нотребныя

 

способности

и

 

самое

 

ирнзваніе,

 

тотъ

 

тѣмъ

 

самымъ

 

ясно

 

показываетъ,

 

что

 

онъ

не

 

любитъ

 

Пастыреначалышка"

 

**).

 

„И

 

такъ",

 

нродолжаетъ

 

Гри-

горій

 

Двоесловъ,

 

„есть,

 

говорю,

 

нѣкоторые

 

люди,

 

осыпанные

 

бо-

гатыми

 

дарами

 

благодатными,

 

которые

 

однакожъ,

 

любя

 

уединеніе

и

 

ограничиваясь

 

собою,

 

уклоняются

 

отъ

 

общественныхъ

 

занятій,

могущихъ

 

доставить

 

пользу

 

ближнимъ

 

высокимъ

 

ихъ

 

слулсеніемъ,

соотвѣтствующимъ

 

ихъ

 

великимъ

 

дарованіямъ,

 

и,

 

удаляясь

 

на

вокой,

 

отказываются

 

отъ

 

всякихъ

 

общественныхъ

 

трудовъ.

Но,

 

судя

 

безирнстрастно,

 

они,

 

безъ

 

всякагосомнѣнія,

 

настоль-

*)

 

Тамъ

 

же

 

483-484

 

стр.

 

•*)

 

Тамъ

 

же

 

484—485

 

стр,
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ко

 

ліе

 

дѣлаются

 

виновными,

 

на

 

сколько

 

могли

 

бы

 

принести

 

поль-

зы,

 

если

 

бы

 

вступили

 

въ

 

общественное

 

служеніе.

 

И

 

какой

 

тутъ

емыелъ

 

у

 

того,

 

іпо,

 

имѣя

 

возможность

 

сдѣлаться

 

полезнѣйшимъ

для

 

блилшихъ

 

своихъ

 

и

 

многихъ

 

собратьевъ,

 

иредпочнтаетъсвою

частную

 

выгоду

 

уеданенія

 

общей

 

многоилодпой

 

нользѣ,

 

когда

 

и

самъ

 

Единородный

 

Сынъ

 

Отца

 

небеснаго

 

явился

 

въ

 

міръ

 

изъ

нѣдръ

 

Отчихъ

 

не

 

для

 

своихъ

 

какихъ

 

либо

 

выгодъ,

 

а

 

для

 

снасе-

нія

 

многихъ?

 

Правда,

 

есть

 

и

 

такіе,

 

которые

 

избѣгаютъ

 

трудно-

стей

 

общественная

 

служенія

 

но

 

одному

 

смиренію,

 

чтобы

 

ихъ

 

не

предпочли

 

тѣмъ,

 

коихъ

 

они

 

считаютъ

 

болѣе

 

себя

 

достойными.

Но

 

такое

 

смиреніе,

 

и

 

то

 

соединенное

 

съ

 

другими

 

добродѣтеля-

ми,

 

тогда

 

только

 

бываетъ

 

дѣйствителыю

 

въ

 

очахъ

 

Бояпихъ,

 

ког-

да

 

оно

 

не

 

уиорствуетъ

 

ненокорнымъ

 

нротивленіемъ

 

ирипятію

 

на

себя

 

общеполезныхъ

 

обязанностей,

 

возлагаемыхъ

 

на

 

насъ

 

свыпіе.

Ибо

 

въ

 

томъ

 

нѣтъ

 

улсе

 

истиннаго

 

смпрепія,

 

кто

 

слышитъ

 

и

 

по-

нимаетъ

 

волю

 

Болсію,

 

зовущую

 

и

 

обязывающую

 

его

 

къ

 

началь-

ственному

 

уиравленію

 

надъ

 

другими,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

нренебрега-

етъ

 

этою

 

властью.

 

Истинно

 

смиренный

 

человѣкъ,

 

нокоряющінсл

всѣмъ

 

расиорялгеніямъ

 

Вожіимъ

 

и

 

чулсдый

 

всякаго

 

соиротивленія

волѣ

 

Божественной,

 

когда

 

возлагается

 

на

 

него

 

какая

 

либо

 

долж-

ность

 

правительственная

 

и

 

у

 

него

 

есть

 

на

 

то

 

довольно

 

дарованій,

чтобы

 

быть

 

иолезнымъ

 

и

 

для

 

другихъ,

 

въ

 

душѣ

 

своей

 

долженъ

избѣгать

 

почестей

 

и

 

высокомѣрія,

 

а

 

на

 

дѣлѣ

 

покоряться

 

призва-

нно,

 

хотя

 

бы

 

то

 

противъ

 

воли"

 

*).

 

Но

 

желающій

 

принять

 

на

 

се-

бя

 

пастырское

 

служеніе

 

долженъ

 

необходимо

 

подготовиться

 

къ

нему.

 

„Желнющій

 

посвятить

 

себя

 

ироповѣдническому

 

слулсеиію

Слова

 

Божія",

 

говорить

 

Григорій

 

Двоесловъ,

 

„долженъ

 

сперва

сосредоточиться

 

въ

 

себѣ

 

самомъ,

 

приготовившись

 

къ

 

сему

 

слу-

женію

 

надлежащимъ

 

образомъ,

 

а

 

иотомъ

 

уже,

 

при

 

благодатномъ

содѣйствіи

 

свыше,

 

доллсенъ,

 

такъ

 

сказать,

 

выступить

 

изъ

 

внут-

ренней

 

храмины

 

своей

 

для

 

возвѣщеиія

 

другимъ

 

того,

 

что

 

уразу-

мѣ.гь

 

онъ

 

самъ.

 

Писаніе.

 

говорить:

 

ілаюли,

 

юноше,

 

аще

 

тебп

есть

 

потреба,

 

едва

 

бващи

 

(но

 

едва — два

 

слова),

 

аще

 

вопрошеиъ

буисши' 1

 

(Сир.

 

32,

 

U).

 

Посему

 

то

 

Самъ

 

небесный

 

Учитель

 

и

 

Спа-

ситель

 

нашъ,

 

явившись

 

на

 

землѣ

 

черезъ

 

сверхъестественное

 

во-

человѣченіе

 

насъ

 

ради

 

человѣковъ

 

и

 

нашего

 

ради

 

спасенія,

 

не

прежде

 

вступилъ

 

въ

 

служеніе

 

роду

 

человѣческому

 

и

 

сталъ

 

учить

всенародно,

 

какъ

 

но

 

достиженіи

 

уже

 

совершеннаго

 

(30

 

лѣтняго)

*)

 

Тамъ

 

же

 

486

 

стр.
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возраста

 

(Лук.

 

3,

 

23),

 

внушая

 

черезъ

 

это

 

поспѣшнымъ

 

и

 

опро-

метчивымъ

 

учителямъ

 

силу

 

и

 

могущество

 

сиасительпаго

 

страха,

когда

 

и

 

Самъ

 

Онъ,

 

не

 

будучи

 

нодверженъ

 

norpf

 

шностлмъ

 

и

 

па-

денію,

 

началъ

 

нроповѣдывать

 

людямъ

 

благодать

 

совершенной

жизни

 

уже

 

по

 

достижеиін

 

совершенна™

 

возраста.

 

Такъ,

 

еванге-

лнстъ

 

Лука

 

повѣствуетъ,

 

что

 

егда

 

бысть

 

двоюнадесяти

 

лѣтъ...

оста

 

отрокъ

 

Іисусъ

 

во

 

Іерусалимѣ,

 

и

 

когда

 

родители

 

искали

 

Его.

и

 

не

 

находили,

 

то

 

далѣе

 

сего

 

говорится,

 

что

 

но

 

тріехъ

 

уже

диехъ

 

обрѣтоста

 

Его

 

въ

 

церои,

 

сѣдящаго

 

посредѣ

 

учителей

 

и

иослушающаго

 

ихъ

 

и

 

вопрошающаго

 

ихъ

 

(2,

 

42—46).

 

И

 

такъ

па

 

эти

 

слова

 

надлежитъ

 

обратить

 

особенное

 

внимаиіе,

 

что

 

Іисусъ

Христосъ,

 

будучи

 

Вогочеловѣкъ,

 

въ

 

двѣнадцатм-лѣтнемъ

 

возрас-

ти

 

является

 

посреди

 

учителей

 

послушаюіцимъ

 

ихъ

 

и

 

вопрошаю-

іцммъ

 

ихъ,

 

по

 

не

 

учащимъ.

 

Этотъ

 

примѣръ

 

виушаетъ

 

намъ —

всѣмъ

 

и

 

каждому,

 

что

 

неутвердившемуся

 

еще

 

человѣку,

 

недо-

стигшему

 

совершеннаго

 

возраста,

 

крѣиости

 

силъ

 

какъ

 

тѣлеспых'і,,

такъ

 

и

 

дугаевныхъ,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

не

 

подобаеть

 

отваживаться

 

учить

другихъ,

 

если

 

и

 

Божественный

 

отрокъ

 

Іисусъ

 

благоволилъ

 

только

учиться,

 

слушая

 

и

 

вопрошая

 

другихъ,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

по

Своему

 

Божеству

 

Онъ

 

подавалъ

 

глаголы

 

живота

 

вѣчнаго

 

самимъ

учителямъ

 

израилевымъ"

 

(Іоан.

 

3,

 

10;

 

6,

 

68

 

*).

..Итакъ",

 

продол лсаетъ

 

Григорій

 

Двоесловъ,

 

„всемѣрпо

 

должно

стараться,

 

чтобы

 

на

 

степени

 

пастырей

 

и

 

пастыреначальника

 

по-

ставляемы

 

были

 

въ

 

образецъ

 

жизни

 

для

 

пасомыхъ

 

подчиненныхъ

только

 

такіе

 

мужи,

 

которые,

 

умерши

 

для

 

всѣхъ

 

плотскихъ

 

стра-

стей,

 

живутъ

 

уже

 

духомъ,

 

которые

 

отлолсили

 

всякое

 

попеченіе

 

о

мірскихъ

 

благахъ,

 

которые

 

пе

 

страшатся

 

никакихъ

 

бѣдствій,

которые

 

иомышляютъ

 

только

 

о

 

благахъ

 

внутреннихъ.

 

Вполнѣ

соотвѣтствуя

 

благочестивымъ

 

памѣреніямъ

 

и

 

стремленіямъ

 

такихъ

людей,

 

имъ

 

не

 

противорѣчитъ

 

уже

 

ни

 

тѣло

 

ихъ

 

подъ

 

нредлогомъ

немощи,

 

ни

 

духъ

 

ихъ

 

подъ

 

нредлогомъ

 

оскорбленія.

 

Они

 

не

 

гіо-

сягаютъ

 

на

 

чулсое

 

добро,

 

нанротивъ

 

охотно

 

раздаютъ

 

свое

 

соб-

ственное.

 

Они

 

всегда

 

готовы

 

отъ

 

чистаго

 

сердца

 

и

 

сострадатель-

ной

 

любви

 

извинять

 

и

 

прощать

 

бліпкняго,

 

не

 

снисходя

 

впрочемъ

нрестуиленіямъ

 

его

 

до

 

слабости,

 

но

 

соблюдая

 

законы

 

правосулія.

Они

 

ничего

 

не

 

позволяютъ

 

себѣ

 

нротивозаконпаго,

 

а

 

противоза-

конный

 

дѣйствія

 

другихъ

 

оилакиііаютъ,

 

какъ

 

свои

 

собственные

грѣхи.

 

Они

  

искренно

  

соболѣзпуютъ

  

чужому

 

несчастію,

 

благосо-

*)

 

Тамъ

 

же

 

491

 

стр.
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стоянію-же

 

ближняго

 

такъ

 

радуются,

 

какъ-бы

 

оно

 

составляло

ихъ

 

собственное

 

благо.

 

Во

 

всемъ,

 

что

 

они

 

дѣлаютъ,

 

являютъ

себя

 

иередъ

 

другими

 

достойнымъ

 

нодражапія

 

примѣромъ,

 

внушал

къ

 

себѣ

 

во

 

всѣхъ

 

такое

 

уваженіе,

 

что

 

никто

 

не

 

можетъ

 

упрекнуть

ихъ

 

въ

 

жизни

 

ничѣмъ,

 

за

 

что-бы

 

опи

 

должпы

 

передъ

 

нимъ

краснѣть.

 

Они

 

стараются

 

жить

 

такъ,

 

чтобы

 

и

 

самыя

 

черствыл

 

и

закоснѣлыя

 

души

 

ближнихъ

 

могли

 

размягчаться

 

исходящимъ

 

изъ

устъ

 

ихъ

 

благодатнымъ

 

ученіемъ,

 

оправдываемымъ

 

ими

 

на

 

самомъ

дѣлѣ.

 

Какъ

 

опытные

 

въ

 

молитвѣ,

 

изъ

 

нрежнихъ

 

примѣровъ

жизни

 

они

 

познали

 

улее,

 

что

 

могутъ

 

просить

 

и

 

чего

 

не

 

должны

просить

 

и

 

потому

 

могутъ

 

получать

 

отъ

 

Господа

 

все,

 

чего-бы

 

не

попросили;

 

имъ

 

то

 

какъ-бы

 

въ

 

особенности

 

и

 

слышится

 

этотъ

отрадный

 

голосъ

 

Болсій:

 

и

 

еще

 

ілаголюгщ

 

ти,

 

реку:

 

се

 

щгіидохъ

(Ис.

  

58,

  

9;

  

65,

  

24).

 

Таковы

  

именно

  

должны

  

быть

  

пастыри

  

и

пастыреначальники"

 

*). _________

      

д>

 

Втеволтскій .

0.

 

В.

Толстой

 

и

 

современное

 

невѣріе.

(Мысли

 

и

 

наблюдения).

Былъ

 

августа

 

1907

 

года.

 

Приближалась

 

осень,

 

но

 

погода

стояла

 

прекрасная,

 

сухая,

 

теплая,

 

далее

 

нѣсколько

 

лсаркая,

 

какой

въ

 

тотъ

 

годъ

 

не

 

было

 

ни

 

весной,

 

пи

 

лѣтомъ.

 

Въ

 

такое-то

 

время

миѣ

 

пришлось

 

быть

 

въ

 

Н.-Новгородѣ,

 

куда

 

я

 

былъ

 

командировапъ

еиархіальнымъ

 

пачальствомъ

 

для

 

участія

 

въ

 

работахъ

 

миссіонер-

скаго

 

съѣзда.

Въ

 

П.-Нопгородѣ,

 

благодаря

 

всероссійской

 

ярмаркѣ,

 

всюду

 

—

на

 

нристаняхъ,

 

на

 

иароходахъ,

 

на

 

улицахъ

 

царили

 

оживленіе

 

и

какой-то

 

подъемъ

 

духа.

 

Особый

 

подъемъ

 

духа

 

и

 

оживленіе

 

ска-

зывались

 

также

 

и

 

въ

 

жизни

 

церковно-религіозной,

 

въ

 

частности

миссіонерской.

Миссіонерскій

 

съѣздъ,

 

и

 

рапѣе

 

происходивши!

 

въ

 

Н.-Иовгородѣ

въ

 

ярмарочное

 

время,

 

отличался

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

такимъ

 

много-

людствомъ

 

и

 

такой

 

оживленной

 

дѣятельностыо,

 

какъ

 

никогда...

Но

 

вотъ

 

закончился

 

миссіонерскій

 

съѣздъ.

 

Нодведены

 

итоги

 

его

работъ.

 

Участники

 

съѣзда

 

стали

 

покидать

 

шумный

 

и

 

пыльный

ярмарочный

 

городъ.

 

Покинулъ

 

его

 

и

 

я.

 

Я

 

иоѣхалъ

 

въ

 

Гязаныю

р.

 

Окѣ.

 

Благодаря

 

ярмарочному

   

времени,

 

на

   

иароходахъ

  

нездѣ

*)

 

Тамъ

 

же

 

493—494

 

стр.
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было

 

многолюдно

 

и

 

шумно,

 

было

 

много

 

пріѣзжающихъ

 

и

 

отъѣз-

жающихъ.

 

Я

 

ѣхалъ

 

въ

 

каютѣ

 

второго

 

класса.

 

Здѣсь-то

 

мнѣ

 

и

пришлось

 

наблюдать

 

знаменательную

 

для

 

нашего

 

времени

 

и

 

не

безъинтересную

 

для

 

пастырей,

 

миссіонеровъ

 

и

 

веѣхъ

 

вообще

 

нра-

ііославныхъ

 

картину.

Былъ

 

вечеръ.

 

Въ

 

общей

 

залѣ

 

второго

 

класса

 

собралась

 

кучка

пассажировъ

 

человѣкъ

 

въ

 

8— 10.

 

Среди

 

нихъ

 

замѣтно

 

выдѣлялась

фигура

 

женщины,

 

высокаго

 

роста,

 

энергично

 

что-то

 

выяснявшей

окрулшшимъ

 

ее.

 

Подойдя

 

поблшке,

 

я

 

замѣтилъ,

 

что

 

эта

 

жешци-

на

 

съ

 

какою-то

 

книгою

 

въ

 

рунахъ

 

говорила

 

слушающимъ,

 

что

нельзя

 

вѣрить

 

всему

 

написанному

 

въ

 

Библіи

 

и

 

Еьаигеліи,

 

что

сказаніе

 

о

 

паденіи

 

перваго

 

человѣка

 

—

 

басня,

 

что

 

Св.

 

Троица

 

—

абсурдъ,

 

всѣ

 

наши

 

таинства

 

ничто

 

иное

 

какъ

 

выдумка

 

поиовъ,

которые

 

только

 

эксплоатируютъ,

 

обираютъ,

 

обманываютъ

 

иародъ.

Какое,

 

наиримѣръ,

 

имѣетъ

 

зпаченіе

 

крещеніе?

 

Зачѣмъ

 

это

 

оку-

нать,

 

мочить

 

человѣка

 

въ

 

водѣ?

 

Какой

 

это

 

имѣетъ

 

смыслъ?

 

Въ

особенности

 

меня

 

поразило

 

кощунственное

 

глумленіе

 

надъ

 

таип-

ствомъ

 

Евхаристіи,

 

или

 

причащенія.

 

„Накрошатъ

 

тамъ.

 

попы

 

въ

сосудъ,

 

говорила

 

женщина,—

 

и

 

даютъ

 

намъ

 

ѣсть 14 ,..

 

Какой

 

все

это

 

имѣетъ

 

смыслъ"?..

Съ

 

устъ

 

проиовѣдницы

 

этой

 

срывались

 

миогія

 

и

 

другія

 

выра-

женья

 

въ

 

этомъ

 

же

 

родѣ.

 

И

 

все

 

это

 

высказывалось

 

публично,

открыто,

 

видимо,

 

съ

 

цѣлыо

 

пропаганды,

 

съ

 

расчетомъ

 

па

 

внима-

ніе.

 

Собравшаяся

 

публика,

 

къ

 

великому

 

сожалѣнію,

 

дѣйствителыю

внимала

 

говорящей

 

и

 

ноддерлсивала

 

ее.

 

Правда,

 

иногда

 

замѣтно

было

 

на

 

лицахъ

 

нѣкоторыхъ

 

слушающихъ

 

какъ

 

бы

 

смущеніе,

неловкость,

 

какое-то

 

стѣсненіе,

 

особенно

 

у

 

женщинъ.

 

Однако

 

не

было

 

съ

 

ихъ

 

стороны

 

ни

 

протеста,

 

ни

 

обличенія.

 

Замѣтивъ,

 

съ

одной

 

стороны,

 

бравированіе

 

говорящей

 

своимъ

 

кощунствомъ,

 

съ

другой,

 

— написанное

 

на

 

лицахъ

 

нѣкоторыхъ

 

смущепіе

 

отъ

 

этого

кощунства,

 

я

 

вступилъ

 

въ

 

разговоръ

 

съ

 

проповѣдницей

 

невѣрія

и

 

рѣшилъ

 

показать

 

всю

 

нелѣпость

 

и

 

кощунственность

 

ея

 

рѣчей.

Я

 

показалъ,

 

что.

 

библейское

 

сказапіе

 

о

 

грѣхоиаденіи

 

перваго

человѣка— не

 

басня,

 

св.

 

Троица — не

 

абсурдъ,

 

всѣ

 

наши

 

таинства

не

 

выдумка

 

поповъ,

 

а

 

установлены

 

I.

 

Хр.,

 

имѣютъ

 

основаніе

 

въ

св.

 

Писаніи,

 

неизмѣнно

 

сохраняются

 

въ

 

Православной

 

церкви,

 

ко-

торая

 

есть

 

столпь

 

и

 

утвержденіе

 

истины.

 

(1

 

Тим.

 

3,

 

15).

 

Отвер-

гать

 

же

 

таинства,

 

хулить

 

ихъ,—говорилъ

 

я,—а

 

особенно

 

такое

 

свя-

тѣмщее

 

таинство,

 

какъ

 

Причащеніе

 

— величайшій

 

грѣхъ.

 

Это

 

тайн-
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ство

 

установлено

 

Самимъ

 

Спасителемъ

 

нагаимъ

 

Іисугомъ

 

Христомъ

въ

 

залогъ

 

вѣчной

 

любви

 

Его

 

къ

 

людямъ.

 

Объ

 

устаиовленіи

 

этого

таинства

 

ясно

 

говорится

 

и

 

у

 

св.

 

Евангелистовъ

 

и

 

у

 

Ап.

 

Павла

(Мо.

 

26

 

гл.,

 

Мр.

 

14;

 

./Гк.

 

22;

 

1

 

Кор.

 

11

 

гл.

 

ср.

 

loan.

 

6

 

гл.).

 

Въ

этомъ

 

таинствѣ

 

подъ

 

пидомъ

 

хлѣба

 

и

 

вина

 

мы

 

вкушаемъ

 

истинное

Тѣло

 

и

 

истинную

 

Кровь

 

Іисуса

 

Христа,

 

какъ

 

Самъ

 

Онъ

 

сказалъ:

„это

 

есть

 

тѣ.іо

 

Мое,

 

это

 

есть

 

Кровь

 

Моя",

 

и:

 

„если

 

не

 

будете

ѣсть

 

Плоти

 

Сына

 

человѣческаго

 

и

 

пить

 

Крови

 

Его,

 

то

 

не

 

будете

имѣть

 

въ

 

себѣ

 

жизни.

 

Лдущій

 

Мою

 

Плоть

 

и

 

ныощій

 

Мою

 

Кровь

нмѣетъ

 

жизнь

 

вѣчную

 

(Іоан.

 

6,

 

53— 54).

Послѣ

 

моихт.

 

словъ

 

собесѣдницей

 

была

 

сдѣлана

 

попытка

 

въ

свое

 

оправданіе

 

отрицапія

 

таинствъ

 

сослаться

 

на

 

личные

 

недо-

статки

 

и

 

порядки

 

совершителей

 

ихъ—архіереевъ

 

и

 

священниковъ.

Много

 

было

 

высказано

 

здѣсь

 

бранчивыхъ,

 

злобныхъ

 

словъ

 

по

адресу

 

духовенства

 

и

 

въ

 

частности

 

нашихъ

 

архипастырей.

 

Мною

же

 

было

 

показано,

 

что

 

пороки

 

и

 

недостатки,

 

если

 

они

 

и

 

ветрѣ-

чаются

 

у

 

совершителей

 

таинствъ,

 

все

 

же

 

не

 

прелятствуютъ

дѣйствію

 

.благодати,

 

силы

 

Божіей,—ибо

 

въ

 

таипствахъ

 

дѣйствуетъ

Самъ

 

всемогущій

 

Богъ,

 

и

 

не

 

даютъ

 

основанія

 

отвергать

 

спаси-

тельности

 

таинствъ,

 

долженствующихъ

 

быть

 

въ

 

церкви

 

до

 

скоп-

чанія

 

вѣка.

Выслушавъ

 

меня,

 

моя

 

собесѣдница,

 

замѣтпо,

 

пачипала

 

все

болѣе

 

и

 

болѣе

 

волноваться,

 

говорить

 

возбужденнѣй,

 

далее

 

съ

оттѣпкомъ

 

какой-то

 

злобы

 

и

 

къ

 

Православной

 

Церкви,

 

и

 

къ

 

ея

пастырямъ,

 

и

 

ко

 

всякимъ

 

вообще

 

властямъ.

 

Изъ

 

всѣхъ

 

разеужде-

иій

 

собесѣдницы

 

я

 

не

 

могъ

 

составить

 

опредѣленпаго

 

понятія

 

о

ея

 

религіозпыхъ

 

убѣжденіяхъ

 

и

 

міровоззрѣпіи.

 

Всюду

 

видны

 

были

у

 

пел

 

иротиворѣчія,

 

сбивчивость,

 

неясность,

 

стремленіе

 

къ

 

чему-

то

 

новому

 

и

 

оригинальному,

 

стремленіе

 

все

 

отрицать

 

и

 

разрушать...

Ну,

 

думаю,

 

эта

 

женщина

 

по

 

всѣмъ

 

нризнакамъ

 

изъ

 

„передовыхъ".

И

 

что

 

же

 

оказалось?

 

Моя

 

собесѣдница

 

имѣла

 

въ

 

рукахъ

 

„Испо-

вѣдь"

 

и

 

ДР-

 

произведеиіл

 

гр.

 

Л.

 

Н.

 

Толстого.

 

Это

 

для

 

меня,

мчжно

 

сказать,

 

уяснило

 

весьма

 

многое,

 

если

 

не

 

все.

Я

 

понялъ,

 

что

 

эта

 

женщина-незнакомка,

 

начитавшись

 

сочи-

пеній

 

Толстого,

 

пользуется

 

удобнымъ

 

случаемъ

 

пропагандировать

среди

 

подходящихъ

 

лицъ

 

невѣріе

 

Яснополянскаго

 

писателя

 

и

мыслителя,

 

столь

 

моднаго

 

въ

 

наше

 

время.

 

Для

 

меня

 

стало

 

по-

нятно,

 

почему

 

эта

 

женщина

 

путалась

 

въ

 

своихъ

 

мысляхъ,

 

какъ

птица

 

въ

 

силкахъ,

 

почему

 

она

 

все

 

отрицала

 

и

 

хулила,, ае

 

имѣя
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«

сама,

 

въ

 

душѣ

 

ничего

 

положительна™

 

и

 

твердаго.

 

Невольно

 

чув-

ствовалось,

 

что

 

въ

 

душѣ

 

этой

 

женщины

 

пронеслась

 

какая-то

 

буря,

совершилась

 

какая-то

 

катастрофа,

 

все

 

измѣнившая,

 

все

 

поколе-

бавшая.

 

Даже

 

самое

 

цѣнпое

 

для

 

человѣка

 

сокровище

 

—

 

вѣра

 

и

та.

 

казалось,

 

глубоко

 

была

 

поколеблена,

 

если

 

не

 

разрушена

 

до

основанія.

 

Видно

 

было,

 

что

 

сама

 

она

 

что-то

 

ищетъ

 

въ

 

жизни

 

и

не

 

находить.

 

И,

 

терзаясь

 

душой,

 

она

 

меня

 

спрашивала:

 

„въ

 

чемъ

же

 

смыслъ

 

лсизни?

 

Покажите

 

же,

 

есть

 

ли

 

смыслъ

 

въ

 

жизни"?

Одпако

 

недолго

 

мнѣ

 

пришлось

 

бесѣдовать

 

съ

 

заинтересовав-

шею

 

меня

 

жешциной-нроиовѣдницей

 

невѣрія.

 

Скоро

 

послышался

гудокъ,

 

на

 

берегу

 

показались

 

огоньки

 

и

 

пристань.

 

Пассажиры

стали

 

выходить

 

съ

 

парохода

 

на

 

пристань.

 

Вышла

 

и

 

моя

 

собесед-

ница,

 

сопровождаемая

 

какими-то

 

мужчинами.

 

Больше

 

ел

 

уже

 

не

было

 

видно

 

на

 

пароходѣ.

II.

Рассказанный

 

здѣсь

 

случай

 

невольно

 

припомнился

 

мпѣ,

 

когда

я

 

недавно

 

ирочелъ

 

въ

 

одной

 

изъ

 

газетъ

 

о

 

носѣщеіпи

 

въ

 

Ясной

Полянѣ

 

гр.

 

Л.

 

Н.

 

Толстого

 

Тульскимъ

 

Преосвнщеннымъ

 

Пароеніемъ

и

 

о

 

бесѣдѣ

 

его

 

съ

 

графомъ

 

о

 

вѣрѣ.

 

Въ

 

этой

 

бесѣдѣ,

 

переданной

со

 

словъ

 

самого

 

Толстого,

 

обратили

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

слѣдующія

немиогія,

 

но

 

выразительный,

 

полный

 

скорби

 

истиннаго

 

Архипас-

тыря

 

Христовой

 

Церкви,

 

слова

 

Преосвящепнаго

 

Парѳенія

 

графу:

 

„не

хорошо

 

разрушать

 

вѣру" ...

 

Эти

 

слова

 

невольно

 

хотѣлось

 

сказать

Л.

 

И.

 

Толстому

 

при

 

восиоминанін

 

о

 

вредномъ

 

вліяніи

 

его

 

сочи-

неній

 

на

 

пародъ

 

и

 

по

 

поводу

 

случая

 

въ

 

пути.

 

Эти

 

слова

 

твердо

произнесены.

 

Они

 

сказаны

 

были

 

Толстому

 

Архипастыремъ,

 

кото-

раго

 

самъ

 

графъ

 

называетъ

 

„умпымъ

 

и

 

добрымъ

 

человѣкомъ"...

Самое

 

же

 

носѣщеніе

 

Толстого

 

и

 

бесѣда

 

съ

 

нимъ

 

Преосвящен-

ваго

 

вызывалась

 

ничѣмъ

 

инымъ,

 

какъ

 

сердечной

 

добротой

 

и

 

лю-

бовно

 

къ

 

графу.

 

Но

 

это

 

была

 

не

 

простая

 

доброта

 

и

 

любовь

человѣка

 

къ

 

человѣку,

 

не

 

обычная

 

лсалость,

 

свойственная

 

людямъ,

это

 

была

 

любовь

 

пастыря

 

Церкви

 

Христовой,

 

это

 

была

 

жалость

и

 

скорбь

 

пастыря

 

о

 

заблудшей

 

овцѣ,

 

которую,

 

пока

 

еще

 

не

поздно,

 

по

 

слову

 

Пастыреначальпика

 

Христа,

 

нужно

 

вразумить,

привести

 

въ

 

ограду

 

Кго

 

Церкви

 

(Мо.

 

18,

 

12

 

—

 

13;

 

Іоан.

 

10,

 

16).

Это

 

была

 

скорбь

 

не

 

о

 

Толстомъ

 

только,

 

не

 

о

 

его

 

заблужденіи,

невѣріи

 

и

 

уклоненіи

 

отъ

 

своей

 

матери

 

Православной

 

Христовой

Церкви,

 

но

  

и

  

о

  

тѣхъ,

 

которые

  

шли,

 

идутъ

  

и

  

могутъ

  

идти

 

по
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его

 

ложному

 

пути...

 

Только

 

понялъ

 

ли

 

графъ

 

эту

 

скорбь

 

и

 

даже

желалъ

 

ли

 

понять

 

ее?

 

Понялъ

 

ли

 

онъ,

 

что

 

его

 

дѣятелыюсть,

 

какъ

выразился

 

Преосвященный

 

Пароеній,

 

„разрушаетъ

 

вѣру

 

людей"?!

По

 

всему

 

замѣтно,

 

что

 

графъ

 

пе

 

только

 

не

 

понялъ

 

этого,

 

но

 

и

не

 

хотѣлъ

 

понять

 

по

 

своей

 

непреклонности

 

и

 

обычному

 

горделивому

сознанію

 

своей

 

правоты.

Толстой,

 

будучи

 

тронут*

 

иосѣщеніемъ

 

архипастыря

 

и

 

многихъ

другихъ

 

лицъ

 

духовныхъ,

 

выралсавшихъ

 

ему

 

свои

 

благожеланін,

однако

 

сожалѣетъ.

 

что

 

для

 

него

 

„иевозмолсно,

 

какъ

 

взлетѣть

 

на

воздухъ,— исполнить

 

ихъ

 

желаиія".

 

Онъ

 

прямо

 

заявляете

 

въ

 

бе-

сѣдѣ

 

Преосвященному:

 

„одно

 

мпѣ

 

неиріятпо,

 

что

 

всѣ

 

эти

 

лица

(.духовные)

 

упрекаютъ

 

меня

 

въ

 

томъ,

 

что

 

я

 

разрушаю

 

вѣровапіе

людей.

 

Тутъ

 

большое

 

недоразумѣніе"...

 

И

 

далѣе,

 

оправдывая

себя

 

отъ

 

взводимаго

 

на

 

него

 

упрека,

 

доказываете,

 

что

 

онъ

 

не

только

 

не

 

разрушаетъ,

 

или,

 

какъ

 

онъ

 

выражается,

 

нарушаешь

іѵѣру

 

людей,

 

но

 

что

 

онъ

 

„считалъ

 

и

 

считаетъ

 

необходимым 1 !,

указывать

 

всѣмъ,

 

у

 

которыхъ

 

нѣтъ

 

вѣры,

 

что

 

человѣку

 

безъ

этого

 

жить

 

нельзя,

 

а

 

тѣхъ,

 

у

 

которыхъ

 

вѣра

 

ложная,

 

внѣшняя,

освобождать

 

отъ

 

того,

 

что

 

скрываетъ

 

для

 

нихъ

 

необходимость

истинной

 

вѣры".

 

Въ

 

доказательство

 

своихъ

 

словъ

 

графъ

 

читаетъ

Преосвященному

 

мѣста

 

изъ

 

своего

 

„круга

 

чтеиія"

 

(„день

 

20-го

января),

 

заключающего

 

въ

 

себѣ

 

мысли

 

о

 

христіанствт.

 

и

 

нрав-

ственности

 

Чанпипга,

 

Эмерсона,

 

Торо

 

и

 

особенно

 

Канта.

 

Не

довольствуясь

 

этимъ,

 

графъ

 

разсказалъ

 

давпиніній

 

случай,

 

„очень

пичтолсный,

 

—

 

какъ

 

говоритъ

 

онъ,— но

 

внѣшпостй

 

и

 

очень

 

важный

по

 

внутреннему

 

для

 

пего

 

смыслу".

—

 

„Я

 

поздно

 

ночью,

 

говоритъ

 

графъ,

 

—

 

зимой

 

иошелъ

 

прой-

тись

 

и,

 

идя

 

по

 

деревнѣ,

 

гдѣ

 

всѣ

 

огни

 

уже

 

были

 

потушены,

 

про-

ходя

 

мимо

 

одного

 

дома,

 

въ

 

которомъ

 

свѣтился

 

огонь,

 

загляпулъ

въ

 

окно

 

и

 

увидалъ

 

стоящую

 

на

 

колѣняхъ

 

и

 

молящуюся

 

старуху

Матрену,

 

знакомую

 

миѣ

 

въ

 

ея

 

молодости,

 

одну

 

изъ

 

самыхъ

 

по-

рочныхъ,

 

развратиыхъ

 

бабъ

 

деревни.

 

Меня

 

поразил*

 

этотъ

 

вивш-

ий

 

видъ

 

ея

 

молитвенпаго

 

состояиія.

 

Я

 

иосмотрѣлъ,

 

пошелъ

дальше,

 

но,

 

вернувшись

 

пазадъ,

 

загляпулъ

 

въ

 

окно

 

и

 

засталъ

Матрену

 

въ

 

томъ

 

же

 

положеніи.

 

Она

 

молилась

 

и

 

клала

 

земные

поклоны

 

и

 

поднимала

 

лицо

 

къ

 

иконамъ.

 

Ботъ

 

это

 

—

 

молитва!

Дай

 

Богъ

 

памъ

 

всѣмъ

 

молиться

 

такъ-же,

 

т.

 

е.

 

сознавать

 

такъ-же

свою

 

зависимость

 

отъ

 

Бога,— и

 

нарушить

 

ту

 

вѣру,

 

которая

 

визы-
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вает'Ь

 

такую

 

молитву,

 

я

 

бы

 

счелъ

 

велияайшюиъ

 

преступленіемъ".

Вотъ

 

что

 

сказано

 

было

 

графом©

 

Преосвященному

 

Пароеыію.

Мы

 

пе

 

безъ

 

цт>ли

 

позволили

 

себѣ

 

принести

 

здѣсв

 

болѣе

 

полно

разсказъ

 

и

 

разсуждепіл

 

гр.

 

Толстого.

 

Это

 

мы

 

сдѣлали

 

съ

 

цѣлыо

показать

 

читателлмъ,

 

какъ

 

ловко

 

и

 

искусно

 

можетъ

 

маскировать

Толстой

 

свою

 

ложь

 

и

 

обманъ,

 

чтобы

 

увлечь

 

въ

 

сѣти

 

своего

 

лже-

учепіл

 

религіозпо

 

неразвитыхъ

 

и

 

слабонолыіыхъ.

 

Читая

 

приведен-

ныл

 

разсуждепія

 

и

 

разсказъ.

 

можно

 

подумать,

 

сколько

 

уваженіл

у

 

графа

 

къ

 

религіозпымъ

 

вѣрованіямъ

 

и

 

чувствамъ

 

христіаиина!

Сколько

 

заботы

 

о

 

насажденіи

 

истинной

 

вѣры

 

среди

 

людей,

 

чуждой

всего

 

грубаго

 

и

 

ложнаго!

 

Какъ,

 

иовидимому,

 

неправы

 

тѣ,

 

кто

упрекаетъ

 

графа

 

въ

 

разругаеиін

 

вѣры,

 

въ

 

этомъ, —

 

какъ

 

самъ

говорить

 

опъ,—

 

„величайшемъ

 

престуиленіи".

 

И

 

графомъ

 

даже

быдъ

 

приведеиъ

 

трогательный

 

разсказъ

 

о

 

Матреиѣ

 

въ

 

подтвер-

лсденіе

 

своей

 

мысли.

 

Но

 

стоить

 

поглубже

 

вникнуть

 

въ

 

дѣло,

разсмотрѣть

 

все

 

сказанное

 

Толстымъ

 

не

 

отрывочно,

 

случайно,

 

а

въ

 

связи

 

съ

 

основпымъ

 

его

 

релмгіознымъ

 

учепіемъ,

 

чтобы

 

нидьть

нею

 

фальшь

 

и

 

ложь

 

вышонриведенныхъ

 

словъ.

III.

Представимъ

 

же,

 

хотя

 

въ

 

осповныхъ

 

чертахъ,

 

релнгіозлое

ученіе

 

гр.

 

Толстого.

 

Это

 

учепіе,

 

выраженное

 

ві

 

его

 

сочиненіяхъ

богословскаго

 

характера,

 

является

 

для

 

псякаго

 

хрис.тіапипа.

 

не

только

 

противнымъ

 

Евангельскому

 

ученію,

 

но

 

и

 

симыли,

 

врвд-

пымъ,

 

оскорбительным»

 

цзъ

 

всѣхъ

 

когда-либо

 

являвшихся

 

учснііі.

Толстой,

 

прежде

 

всего,

 

отвергаетъ,

 

главный

 

догматъ

 

христіан-

ства

 

о

 

троичности

 

лицъ

 

въ

 

Богѣ,

 

пазвавъ

 

этотъ

 

догматъ

 

не

только

 

не

 

ионятнымъ

 

(см.

 

„Отвѣтъ

 

па

 

иостановленіе

 

Синода"),

но

 

и

 

противорѣчаідимъ

 

самой

 

природѣ

 

нашего

 

мышленія.

 

Сказать,

что

 

Богъ— одипъ

 

но

 

существу,

 

по

 

троиченъ

 

въ

 

лицахъ,

 

но

 

Тол-

стому,

 

такой

 

же

 

абсурдъ,

 

глупость,

 

какъ

 

сказать,

 

что

 

одна

 

еди-

ница

 

равняется

 

тремъ

 

единицамъ

 

(См.

 

„Крит.

 

догм,

 

бог-ія

 

Ма-

карія).

 

Такое

 

же

 

сужденіе,

 

содержащее

 

прямое

 

и

 

рѣшительное

отрицаніе

 

христіанскаго

 

учеиія

 

о

 

троичности

 

Лицъ

 

въ

 

Богѣ,

 

гра-

фомъ

 

высказывается

 

открыто,

 

не

 

только

 

письменно,

 

но

 

и

 

устно.

Намъ

 

лично,

 

лѣтъ

 

пятъ

 

тому

 

назадъ.

 

пришлось

 

бесѣдовать

 

съ

графомъ

 

въ

 

Яспой

 

Полянѣ.

 

Помню,

 

когда

 

рѣчь

 

коснулась

 

во-

проса

 

о

 

троичности

 

Лицъ

 

въ

 

Богѣ,

 

графт.

 

Толстой

 

рѣпіителыю,

зайтно,

 

безъ

  

малѣйшаго

 

колебанія,

 

какъ

  

бы

 

заранѣе

 

пригото-
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вивши

 

отвѣтъ,

 

сказалъ:

 

„мы

 

съ

 

вами

 

можемъ

 

говорить

 

обо

 

всём©,

о

 

чемъ

 

хотите— о

 

деревьяхъ,

 

о

 

дождѣ,

 

о

 

ногодѣ

 

и

 

проч.,

 

и

 

все

это

 

для

 

меня

 

понятно;

 

по

 

сказать,

 

что

 

Богъ

 

одинъ

 

и

 

въ

 

тоже

время

 

троиченъ

 

въ

 

лицахъ,

 

ото

 

все

 

равно,

 

что

 

сказать,—

 

одна

единица

 

равняется

 

тремъ

 

единицамъ,

 

и

 

кто

 

такъ

 

говорить,

 

того

я

 

иазываю

 

сумасшедшимъ"...

Газсуждая

 

такимъ

 

образомъ,

 

Л.

 

Hi

 

Толстой,

 

какъ

 

можно

 

ви-

дѣть,

 

все

 

свое

 

возраженіе

 

противъ

 

христіанскаго

 

догмата

 

о

 

троич-

ности

 

Лицъ

 

въ

 

Богѣ

 

основываетъ

 

на

 

указаніи

 

противорѣчія

 

этого

ученія

 

той

 

непреложной,

 

математической

 

истинѣ,

 

что

 

одно

 

не

можетъ

 

быть

 

тремя,

 

возраженіе

 

ото,

 

однако,

 

не

 

имѣетъ

 

силы

 

по

отношепію

 

къ

 

учепію

 

о

 

Св.

 

Троицѣ,

 

котораго

 

оно

 

нисколько

 

не

опровергает©.

 

„Чтобы

 

ни

 

толковалъ

 

этотъ

 

писатель

 

(Л.

 

Толстой,—

скажемъ

 

здѣсь

 

словами

 

проф.

 

Гусева,—

 

но

 

его

 

возраженіе

 

не

 

по-

падает©

 

въ

 

цѣль.

 

Вѣдь

 

христіанство

 

учите,

 

что

 

Богъ

 

одинъ

 

су-

щества

 

своего,

 

а

 

троиченъ

 

совершенно

 

въ

 

другомъ

 

отношеніи

 

—

именно,

 

въ

 

дѣлѣ

 

сознапія

 

Своей

 

Личной

 

жизни.

 

Графу

 

Толстому

и

 

слѣдовало

 

бы

 

доказать

 

невозможность

 

тріедипаго

 

самосознапія,

Но

 

развѣ

 

опъ

 

можетъ

 

доказать

 

эту

 

невозможность,

 

когда

 

даже

самъ

 

сознаетъ

 

себя

 

до

 

нѣкоторой

 

степени

 

трояко,

 

и

 

именно:

мыслящимъ,

 

чувствующим©

 

и

 

желающим©?

 

Если

 

же

 

опъ

 

скажет©,

что

 

этой

 

аиалогіей

 

не

 

уясняется

 

надлежаще

 

тайна

 

троичности

лицъ

 

въ

 

Богѣ,

 

то

 

этим©

 

нисколько

 

пе

 

докажет©

 

иротиворѣчія

разуму

 

этого

 

догмата.

 

Вѣдь,

 

мы

 

не

 

въ

 

состояніи

 

изъяснить

 

себѣ

и

 

тайны

 

дѣйствій

 

однпхъ

 

предметов©

 

на

 

другіс

 

на

 

разстояніи,

а

 

между

 

тѣмъ

 

это

 

факте,

 

конечно,

 

не

 

противорѣчащій

 

Высшему

Газуму

 

и

 

попятный

 

для

 

него"

 

*)•

Толстой

 

отвергает©

 

ученіе

 

о

 

Св.

 

Троицѣ

 

потому,

 

что

 

оно

 

для

него

 

не

 

понятно:

 

„я

 

отвергаю,— говорит©

 

онъ

 

въ

 

своемъ

 

Отвѣтѣ

'на

 

иостановленіе

 

Синода,—

 

непонятную

 

Троицу"...

 

Но

 

невозмож-

ность

 

для

 

разума

 

понять

 

и

 

уяснить

 

главнѣйшій

 

изъ

 

христиан-

ских©

 

догматовъ

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

понимаются

 

и

 

уясняются

 

пред-

меты

 

внѣшняго,

 

видимаго

 

міра,

 

предметы

 

опыта

 

физическаго,

 

не

дает©

 

еще

 

основаніл

 

и

 

права

 

графу

 

совершенно

 

отрицать

 

этотъ

догматъ,

 

так©

 

какъ

 

не

 

только

 

религіозное

 

знапіе,

 

но

 

и

 

научное

не

 

обосновывается

 

исключительно

 

на

 

одном©

 

разумѣ.

 

Если

 

и

 

въ

*)

 

См.

 

нашу

 

брошюру:

 

„Блаженный

 

Апгустннъ,

 

какъ

 

обличитель

 

отрииа-

тнлміо-раціоналистичсскаго

 

воззрѣнія

 

на

 

христианское

 

ученіо

 

о

 

Св.

 

Троицѣ".

Рязань.

 

1907

 

г.

 

стр.

 

2

 

—

 

3.
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наукѣ

  

много

 

таких©

  

истин© 1,

 

который

 

принимаются

 

на

 

вѣру,

 

то

тѣмъ

 

болѣе

 

это

 

нужно

 

сказать

 

о

 

религіи.

Толстой

 

забываем,

 

что

 

ни

 

одна

 

религіл,

 

ни

 

одно

 

вѣроученіе,

далее

 

отрицательное

 

буддійское,

 

или

 

какое-бы

 

то

 

ни

 

было

 

ниги-

листическое,

 

не

 

можетъ

 

существовать

 

безъ

 

догматов©,

 

безъ

 

тайнъ.

„Какая

 

же

  

религія

   

можетъ

  

быть

  

безъ

  

тайнъ?

 

—

 

спрашиваете

один©

 

ученый

 

богослонъ.

 

Тотъ

 

имѣетъ

 

религію,

 

кто

 

вѣруетъ

 

въ

Бога)

 

а

 

Богъ

 

непостижимая

 

для

 

разума,

 

тайна"

 

*)

 

Л.

 

Н.

 

Толстой

и

 

подобные

 

ему

 

мыслители

 

и

 

ученые,

 

такъ

 

называемаго

 

крайне

раціоналистическаго

 

направленія,

 

забываютъ

 

истину,

 

выраженную

послѣдними

  

словами;

 

они

   

забываютъ

   

также,

 

что

   

для

  

познанія

Бога

 

не

 

достаточно

 

одного

 

ума,

 

но

 

нужна

 

вѣра

 

и

 

чистое

 

сердце,

и

 

что

 

вообще,

 

„если

 

мы

 

не

 

будемъ

 

вѣровать,

 

то

 

и

 

не

 

поймемъ"

(Ис

 

7,

 

!)),

 

и

   

что

  

только

 

чистые

   

сердцемъ

 

и

 

вѣрующіе

   

могутъ

зрѣть

 

Бога

 

(Мѳ.

 

5,

 

8).

 

По

 

выражение

 

же

 

блалг.

 

Августина,

 

„знать

Бога

 

значит©

   

крѣико

 

держаться

   

Его

   

умомъ

 

и

   

сердцемъ".

 

Эту

глубокую

 

истину,

 

высказанную

  

знаменитымъ

 

богословомъ

 

и

 

учн-

телемъ,

 

какъ

 

нельзя

 

болѣе

 

прилолшмую

 

к©

 

нашему

 

времени,

 

не

мѣшало

 

бы

 

почаще

  

вспоминать

 

гр.

 

Толстому

 

и

 

подобным©

   

ему

мыслителям©.

 

Къ

 

сожалѣпію,

 

и

 

такой

 

умъ,

 

какъ

 

блаж.

 

Августинъ.

для

  

Толстого

   

не

 

имѣетъ

 

значенія,

 

мало

 

того,

 

опъ

 

является

 

да-

же,

 

но

 

словам©

   

графа,

 

вреднымъ

  

для

 

христіаиства.

  

Въ

 

бесѣдѣ

с©

 

графом©,

 

помню,

 

въ

   

отвѣтъ

   

на

 

его

   

заявленіе,

 

что

 

ученіе

 

о

троичности

   

Лицъ

 

въ

   

Богѣ

 

—

 

сумасшествіе,

 

абсурд©,

 

мною

 

было

указано

 

на

  

блалс.

 

Августина,

 

нанисавшаго

   

цѣлое

   

колоссальное

сочнненіе

   

для

   

уяспенія

   

догмата

   

христіанскаго

 

о

 

Св.

 

Троицѣ;

Толстой

 

лее,

 

не

 

долго

 

думая,

 

заявилъ

 

мнѣ

 

безъ

 

всякаго

 

объясне-

нііі

 

одно,

 

что

 

блаж.

 

Августинъ

 

принесъ

 

много

 

зла

 

христіанству...

Пѣтъ.

 

Гораздо

 

справедливѣе

 

сказать

 

обратное.

Въ

 

наше

 

время

 

много

 

зла

 

христіанству

 

принесъ

 

сам©

 

гр.

Толстой.

 

Опъ,

 

отвергая

 

главный

 

догматъ

 

христіанства

 

о

 

Св.

Тропцѣ,

 

этим©

 

самым©

 

разрушаетъ

 

и

 

само

 

христианство,

 

отвер-

гаете

 

самое

 

Богочеловѣчество

 

Іисуса

 

Христа.

 

„Для

 

меня

 

совер-

шенно

 

все

 

равно,—.

 

говорить

 

онъ,—

 

Богъ

 

или

 

не

 

Богъ

 

был©

Іисусъ

   

Христос©!..."

 

**)

 

Мало

   

того,

 

Толстой

   

прямо

 

называете

*)

 

А.

 

Бѣллевъ:

   

„Истинное

   

хрнстіанство

  

и

 

гуманнзмъ"

 

(см.

 

„Бог.

 

Вѣстц."

1893

 

г.

 

т.

 

1-й,

 

стр.

 

404.

")

 

Краткое

 

изложеніе

 

Еианісліл,

 

стр.

 

П.
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Христа

 

„человѣкомъ,

 

котораго

 

понимать

 

Богомъ, —

 

какъ

 

оиъ

выражается, —

 

и

 

которому

 

молиться — считает©

 

величайшим©

 

ко-

щунством©"...

 

*)

 

Он©

 

даже

 

старается

 

увѣрить

 

всѣхъ,

 

что

 

Іисусъ

Христос©

 

Сам©

 

себя

 

признавал©

 

только

 

простым©

 

человѣкомъ,

неправильно

 

переводя

 

и

 

искажая

 

слова

 

Христа,

 

изложенный

 

в©

20

 

ст.

 

16

 

гл.

 

Еванг.

 

от©

 

Матвея:

 

„тогда

 

Інсусъ

 

запретил©

 

ученикам©

Своим©,

 

чтобы

 

никому

 

не

 

сказывали,

 

что

 

Он©

 

есть

 

Іисусъ

 

Хри-

стос©".

 

Толстой

 

же

 

эти

 

слова

 

читает©

 

таким©

 

образомъ:

 

„Христос©

говорил©

 

другим©

 

ученикам©,

 

чтобы

 

они

 

и

 

не

 

говорили

 

вперед©,

что

 

именно

 

Он©

 

Іисусъ

 

—

 

Мессія".

 

Это

 

чтеніе

 

не

 

согласно

 

ни

съ

 

греческимъ

 

текстом©,

 

ни

 

съ

 

параллельнымъ

 

мѣстомъ

 

(Мр.

 

8,

21) —

 

30),

 

ни

 

самымъ

 

контекстом©

 

рѣчи.

 

Мог©

 

ли

 

Христос©

 

не

считать

 

Себя

 

за

 

Мессію,

 

когда

 

только

 

что

 

па

 

псиовѣданіе

 

Его

Ап.

 

Петром©

 

Сыном©

 

Бога

 

Живаго

 

отвѣтилъ

 

иазваніемъ

 

апостола

„блаженным©"

 

и

 

обѣщапіемъ

 

ему

 

въ

 

Церкви

 

власти

 

вязать

 

и

рѣшить

 

грѣхи

 

(ст.

 

17

 

—

 

20)?

 

Искаженіе

 

и

 

иоддѣлка

 

графомъ

Еваигелія

 

Христа

 

ясно

 

сказываются

 

въ

 

недавно

 

им©

 

составлен-

ной

 

и

 

широко

 

распространяющейся

 

среди

 

всѣхъ

 

слоев©

 

общества

книжкѣ;

 

„Ученіе

 

Христа,

 

изложенное

 

для

 

дѣтей"

 

(изд.

 

„Посред-

ника",

 

М.

 

1909

 

г.).

 

Исключив©

 

въ

 

этой

 

кишккѣ,

 

конечно,

 

всю

догматику

 

—

 

ученіе

 

о

 

„непонятной"

 

Св.

 

Троицѣ,

 

о

 

воскресенін

Христа,

 

о

 

безсмертіи

 

души

 

и

 

пр.,

 

всѣ

 

чудеса

 

Христа,

 

являющая-

ся

 

цесомнѣнным©

 

признаком©

 

Его

 

Божествепнаго

 

послаиничества,

(loan.

 

V,

 

36).

 

Толстой

 

излагает©

 

ученіе

 

Христа

 

„своими

 

словами",

произвольно,

 

опуская

 

то,

 

что

 

въ

 

том©

 

или

 

ином©

 

отношенін

 

не

считает©

 

удобным©

 

номѣщать,

 

перефразируя

 

по

 

своему

 

даже

 

яс-

ный

 

текста

 

подлинника.

 

Напр.,

 

отвѣтъ

 

An.

 

Петра — „ты

 

Христос©,

Сын©

 

Бога

 

Живаго"

 

(Мо.

 

16,

 

16)

 

у

 

Т

 

—

 

го

 

нередѣлап©

 

так©:

 

„но

моему,

 

ты

 

учишь

 

тому,

 

что

 

Духъ

 

Божій

 

лсиветъ

 

въ

 

каждомъ

 

чело-

вѣкѣ,

 

и

 

что

 

поэтому

 

всикій

 

человѣкъ

 

Сын©

 

Бога".

 

Это-ли

 

не

возмутительный

 

подлог©

 

—

 

вкладывать

 

въ

 

уста

 

Христа

 

слова;

 

ко-

торых©

 

Онъ

 

не

 

произносил©!

 

Да,

 

было

 

много

 

ересіарховъ,

 

но,

кажется,

 

еще

 

ни

 

одинъ

 

из©

 

них©

 

не

 

рѣшался

 

иоддѣлывать

 

Си.

Евангеліе.

 

Толстой

 

искажает©

 

Евапгельскій

 

текст©,

 

чтобы

 

оправ-

дать,

 

во

 

чтобы

 

то

 

ни

 

стало,

 

свое

 

заблужденіе,

 

свой

 

предвзятый

взгляд©.

 

Для

 

нас©

 

это

 

будет©

 

яснѣе,

 

если

 

мы

 

обратим©

 

внима-

ніе

 

здѣсь

 

еще

 

на

 

одно

 

существенное

   

въ

 

данном©

 

случаѣ

 

иска-

*)

 

Си.

 

Отвѣтъ

 

на

 

ііостановл.

 

Синода,

 

стр.

 

87.



женіе

 

графом©

 

Толстым©

 

Евапгельскаго

 

текста

 

—

 

именно

 

из©

Киангеліл

 

Іоапиа,

 

яснѣе

 

других©

 

выражающаго

 

истину

 

Богочело-

вѣчества

 

Іисуса

 

Христа. —

 

Извѣстио,

 

что

 

вся

 

христіанская

 

древ-

ность

 

попинает©

 

возвышеннѣйшія

 

слова

 

Ев.

 

Іоанна:

 

„въ

 

началѣ

бѣ

 

слово"

 

in.

 

томъ

 

смыслѣ,

 

что

 

Евангелист©

 

говорит©

 

о

 

пред-

иѣчпомъ

 

божествениомъ

 

Слов!.,

 

второй

 

Ѵпостаси

 

Св.

 

Троицѣ.

 

А

гр.

 

Толстой

 

домыслился

 

до

 

такого

 

объяснеиія

 

даннаго

 

мѣста:

„началом©

 

всего

 

было

 

разумѣніе

 

жизни

 

и

 

разумѣніе

 

стало

 

за

Бога".

Что

 

это? — спросим©

 

мы

 

словами

 

одного

 

нашего

 

богослова.

 

Не

бред©

 

ли

 

фантазіи?

 

На

 

старости

 

лѣт©

 

гр.

 

Толстой

 

принялся

 

за

изученіе

 

того

 

языка,

 

на

 

котором©

 

паиисапъ

 

первоначально

 

Новый

ЗавѣтЪі

 

т.

 

е.

 

языка

 

греческаго,

 

и

 

вотъ

 

онъ

 

рѣшается

 

исправить

попимаиіе

 

Евангелій,

 

данное

 

отцами

 

Церкви,

 

т.

 

е.,

 

не

 

говоря

 

о

другом©,

 

тѣми

 

людьми,

 

которые

 

не

 

с©

 

словарем©

 

в©

 

руках©

 

изу-

чали

 

греческій

 

язык©,

 

а

 

знали

 

в©

 

совершенсгяѣ

 

всѣ

 

его

 

осо-

бенности,

 

тончайшіе

 

оттѣпки

 

его

 

слововыраліенія.

 

Подумайте

сами,

 

кому

 

вѣрить,

 

па

 

кого

 

полагаться,

 

кто

 

долженъ

 

быть

 

нашим©

руководителем©?

Великая

 

наша

 

бѣда

 

в©

 

том©,

 

что

 

мы

 

часто

 

совершенно

 

не

читаем©

 

Евангелія

 

—

 

этой

 

вѣчной

 

книги

 

жизни,

 

а

 

знакомимся

впервые

 

съ

 

Евангеліемъ

 

иногда

 

но

 

сочиненіямъ

 

уиорнѣйшихъ

врагов©

 

креста

 

Христова"

 

*)...

Здѣсь

 

невольно

 

припоминается

 

та

 

лсенщина,

 

бесѣду

 

съ

 

кото-

рои

 

мы

 

изложили

 

выше.

 

Она,

 

очевидно,

 

хорошо

 

усвоила

 

духъ

учеиія

 

Толстого

 

но

 

его

 

кощупствепнымъ

 

сочиненіямъ

 

въ

 

родѣ

„Соединен,

 

и

 

перев.

 

4-х©

 

евангелій",

 

и

 

ііе

 

читала

 

ни

 

Евангелія

Христа,

 

ни

 

творепій

 

Св.

 

Отцевъ,

 

ни

 

сочиыеній

 

наших©

 

богосло-

іювъ.

 

А

 

сколько

 

было

 

и

 

есть

 

иодобиыхъ

 

этой

 

лсеищипѣ

 

у

 

насъ

на

 

Руси,

 

увлекавшихся

 

и

 

увлекающихся

 

Толстымъ

 

„ради

 

красиво

■

 

составленныхъ

 

его

 

софизмов©,

 

сильных©

 

образовъ

 

и

 

сравпеній,

трогательных©

 

разсказовъ,

 

и

 

болѣе

 

всего-ради

 

личнаго

 

его

 

дов-

лѣющаго

 

авторитета".

 

Но

 

пусть

 

всѣ

 

увлекающіеея

 

и

 

увлекаю-

щаяся

 

Толстовским©

 

религіозпым©

 

ученіем©

 

возьмут©

 

въ

 

руки

Евангеліе,

 

вдумаются,

 

вчитаются

 

въ

 

его

 

святыя

 

страницы,

 

охва-

тятся

 

его

 

благодатным©

 

возвышеннѣйшимъ

 

духом©,

 

пусть

 

почи-

таютъ

 

богатѣпшую

 

св.

 

Отеч.

 

и

 

богослов,

 

нашу

 

литературу,

 

и

 

для

*)

 

Труды

 

Кіовск.

 

Акад.

 

1908

 

г.,

 

октябрь,

 

стр.

 

277.
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нихъ

 

откроется

 

вся

 

ложь

 

Толстовскаго

 

пониманія

 

Евапгелія,

 

все

кощунство

 

его

 

над©

 

этой

 

святой

 

и

 

вѣчпой

 

книгою

 

жизни,

 

и

 

они

увидят©,

 

что

 

в©

 

ученіи

 

Толстого

 

ничего

 

нѣтъ

 

христіанскаго,

 

что

хрнстіапство

 

у

 

него— пустой

 

звук©,

 

форма

 

без©

 

содержанія.

Въ

 

самом©

 

дѣлѣ,

 

что

 

обіцаго

 

иміётЩ

 

съ

 

истинно

 

христіаи-

скимъ

 

ученіем©

 

ученіе

 

гр.

 

Толстого,

 

въ

 

котором©

 

он©

 

не

 

только

отвергает©

 

основные

 

догматы

 

христіанства,

 

содержимые

 

неиз-

мѣшю

 

православной

 

церковью,

 

но

 

й

 

еще

 

хулит©

 

ихъ,

 

считает©

обманом©,

 

грубой

 

и

 

вредной

 

ложью?

 

„Л

 

убѣднлся, —

 

говорит©

он©,— что

 

ученіе

 

Церкви

 

есть

 

теоретически

 

коварная

 

и

 

вред-

ная

 

ложь"

 

*).

Отвергнув©

 

ученіе

 

о

 

троичности

 

лиц©

 

въ

 

Богѣ

 

и

 

о

 

Вогочело-

вѣчествѣ

 

Христа,

 

Толстой,

 

естественно,

 

пришелъ

 

к©

 

отрицании

и

 

других©

 

христианских©

 

догматов©,

 

как©

 

напр.

 

об©

 

искуилеиін

человѣка

 

смертію

 

Христа,

 

о

 

Духѣ

 

Святом©,

 

возрождающем©

 

и

обновляющем©

 

кающихся

 

грѣшниковъ,

 

о

 

церкви

 

и

 

таинствах©,

как©

 

благодатных©

 

средствах©

 

сиасенія,о

 

всеобщем©

 

воскресеніи.

о

 

будущей

 

вѣчной

 

жизни,

 

вѣчпомъ

 

блаженствѣ

 

и

 

вѣчномъ

 

муче-

ніи

 

и

 

пр.

 

Все

 

это

 

он©

 

считает©

 

несогласным©

 

яке

 

бы

 

с©

 

уче-

шем©

 

Христа

 

и

 

чуждым©

 

ему.

 

„Святодуховскіе

 

сектанты,

 

т.

 

е.

православные

 

христиане,— говорит©

 

Толстой, —

 

нроповѣдуют©

 

са-

мый

 

чуждыя

 

Христу

 

ученія,

 

утверждают©,

 

что

 

эти

 

ученія

 

проно-

вѣдывалъ

 

Христос©.

 

Такъ

 

что

 

по

 

ихъ

 

ученію

 

выходит©,

 

что

 

Хри-

стос©

 

объявил©

 

то,

 

что

 

Он©

 

искунилъ

 

своею

 

кровію

 

род©

 

чело-

вѣческій,

 

павпіій

 

чрез©

 

Адама;

 

что

 

Богъ-Троица,

 

что

 

Св.

 

Духъ

сошел©

 

на

 

апостолов©

 

и

 

перешел©

 

чрезъ

 

рукоположеніе

 

на

 

свя-

щенство,

 

что

 

для

 

спасенія

 

нужно

 

семь

 

таинствъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Выхо-

дит©,

 

что

 

все

 

это

 

есть

 

ученіе

 

Христа,

 

когда

 

в©

 

ученіи

 

Іисуса

нѣт©

 

пи

 

одного

 

намека

 

ни

 

о

 

чем©

 

этом©"

 

**).

Понятно

 

иослѣ

 

этого,

 

ночему

 

Толстой

 

отвергает©

 

и

 

хулитъ

православных©

 

пастырей

 

и

 

архипастырей,

 

называя

 

совершепіе

ими

 

церковных©

 

слулгб©

 

и

 

таинств©

 

грубым©

 

суевѣріем©,

 

колдов-

ством©,

 

заклинаніемъ,

 

совершаемым©

 

за

 

извѣстную

 

плату

 

или

нриношеніе.

 

„Всѣ

 

таинства

 

я

 

считаю,— говорит©

 

Толстой, —

 

низ-

менным©,

 

грубым©,

 

несоотвѣтствующимъ

 

иоиятію

 

о

 

Богѣ

 

и

 

хри-

стіанскому

 

ученію

 

колдовством©

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

нарушеніемъ

 

са-

*)

 

Отвѣтъ

 

на

 

постановление

 

Сѵиода,

 

79.

*)

 

Краткое

 

излож.

 

Еванг.,

 

стр.

 

16.
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мыхъ

 

прямых©

 

указаній

 

Евангелія"

 

*).

 

Въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

о

таинствах©

 

и

 

церковномъ

 

богослуженіи

 

Толстой

 

выражается

 

такъ:

„есть

 

извѣстныи

 

заклиианія,

 

которыя

 

въ

 

извѣстномъ

 

мѣстѣ,

 

за

нзвѣстныя

 

приношенія

 

произносятся

 

священником©*

 

**).

 

Въ

частности

 

Толстой

 

кощунственно

 

глумится

 

надъ

 

таинствомъ

Св.

 

Нричащенія,

 

въ

 

извѣстной,

 

напр.,

 

своей

 

повѣсти

 

„Воскресе-

ніе",

 

гордо

 

заявллетъ,

 

что

 

не

 

нуждается

 

въ

 

иредсмертномъ

 

на-

путствіи

 

въ

 

Св.

 

Таннствахъ,

 

установленных©

 

Самим©

 

Христом©:

„Я

 

написал©

 

в©

 

завѣщаніи

 

своим©

 

близким©, —

 

говорит©

 

Тол-

стой,—

 

чтобы

 

они,

 

когда

 

я

 

буду

 

умирать,

 

не

 

допускали

 

ко

 

мнѣ

церковных©

 

служителе!

 

и

 

мертвое

 

мое

 

тѣло

 

убрали-бы

 

поскорѣе,

безъ

 

всяких©

 

над©

 

ним©

 

заклинаній

 

и

 

молитвъ,

 

как©

 

убирают©

всякую

 

противную

 

и

 

ненужную

 

вещь,

 

чтобы

 

она

 

не

 

мѣшала

 

жи-

вым©"

 

***).

 

Каким©

 

холодом©,

 

злобой

 

и

 

кощунством©

 

вѣетъ

 

от©

этих©

 

слов©!

Для

 

Толстого,

 

видимо,

 

иѣтъ

 

ничего

 

святого,

 

чистаго,

 

хуля

все

 

и

 

всѣх©,

 

он©

 

не

 

созпаетъ,

 

что

 

тѣмъ

 

самым©

 

глубоко

 

оскорб-

ляет©

 

религіозныя

 

чувства

 

и

 

вѣрованія

 

христіанъ.

 

Стараясь

 

со-

здать

 

какое-то

 

свое

 

христианство

 

съ

 

своимъ

 

Христомъ,

 

а

 

не

 

съ

историческим©

 

и

 

Евангельскимъ,

 

Толстой

 

приходить

 

к©

 

убѣжде-

вію,

 

что

 

для

 

избѣжанія

 

всякаго

 

зла

 

въ

 

людях©

 

„нужно

 

уничто-

женіе

 

того

 

ложнаго

 

ученія,

 

называемаго

 

христіанскимъ,

 

въ

 

кото-

ром©

 

воспитываются

 

люди

 

нашего

 

времени"

 

****)•

 

„Лев©

 

Толстой

со

 

своими

 

послѣдователями,—

 

справедливо

 

выразился

 

почившій

досточтимый

 

всероссійскій

 

пастырь

 

о.

 

I.

 

Кронштадтскій,—

 

воз-

мечтали

 

разрушить

 

нредвѣчный,

 

премудрый

 

план©

 

Божествеи-

наго

 

домостроительства

 

рода

 

человѣческаго

 

и

 

утверждать

 

вопре-

ки

 

Слову

 

Божію,

 

что

 

вѣра

 

наша

 

—

 

суевѣріе,

 

Христос©

 

—

 

не

Погочеловѣк©,

 

страданія

 

и

 

крест©

 

Его

 

не

 

имѣютъ

 

смысла,

 

—

 

Еван-

ге.ііе

 

—

 

не

 

Слово

 

Болгіе,

 

а

 

человѣческое,

 

иконы

 

—

 

идолы,

 

мощи

святых©

 

—

 

простые

 

останки;

 

таинства

 

—

 

не

 

таинства,—

 

священ-

ники —

 

не

 

священны,

 

что

 

у

 

него,— у

 

Льва

 

Толстого

 

истинное

пониманіе

 

и

 

истинная

 

вѣра"

 

ШЩ„,

 

„Я

 

не

 

говорю, — пишет©

 

сам©

*)

 

Отвѣтъ

 

на

 

постановлено

 

Сѵнода,

 

81

 

стр.

**)

 

Ibid.,

 

стр.

 

79.

***)

 

Ibid.

'"*)

 

См.

 

„Неужели

 

это

 

такъ

 

надо?".

*"")

 

Прот.

 

I.

 

Сергіевъ

 

(Кронштадтскіп):

 

„Протйвъ

 

гр.

 

Л.

 

II.

 

Толстого,

 

дру-

гихъ

 

ерет.,

 

сект,

 

нашего

 

времени

 

и

 

раек."

 

СПБ.

 

1902,

 

стр.

 

51.
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Толстой,— чтобы

 

моя

 

вѣра

 

была

 

одна,

 

несомненно,

 

на

 

все

 

время

истинна,—

 

но

 

я

 

не

 

вижу

 

другой

 

—

 

болѣе

 

простой,

 

ясной

 

и

 

отвѣ-

чающей

 

всѣм©

 

требовапіммъ

 

моего

 

ума

 

и

 

сердца".

Итак©,

 

вот©

 

до

 

чего

 

дошел©

 

гр.

 

Толстой,

 

себя

 

только

 

считает©

он©

 

истинно

 

вѣрующим©

 

и

 

свою

 

только

 

вѣру

 

истинной

 

вѣрой,

 

а

всѣ

 

другія

 

ложными,

 

не

 

отвѣчающими

 

требовапіямъ

 

его

 

ума

 

и

сердца.

 

Но,

 

вѣдь,

 

также

 

говорятъ

 

и

 

всѣ

 

раскольники,

 

сектанты

 

и

еретики.

 

Всѣ

 

они

 

считают©

 

свою

 

вѣру

 

истинной,

 

или,

 

какъ

 

пом-

нится,

 

выражается

 

въ

 

своем©

 

нзслѣдованіи

 

„Психологія

 

вѣры"

проф.

 

П.

 

П.

 

Соколов©:

 

„есть

 

вѣра

 

пророков©

 

и

 

вѣра

 

убивающих©

пророков©".

 

Но

 

что

 

же

 

сказать

 

о

 

Л.

 

Н.

 

Толстом©?

 

Примыкая

 

но

своему

 

ученію

 

к©

 

нашим©

 

раціоналистическимъ

 

сектам©,

 

он©

 

по-

шел©,

 

однако,

 

далѣе

 

ихъ.

 

Ііъ

 

то

 

время,

 

какъ

 

иервыя

 

удерживают©

основы

 

вѣры,

 

второй

 

их©

 

окончательно

 

разрушает©.

 

Отвергнув©

авторитет©

 

церкви

 

православной,

 

ея

 

святыя

 

таинства,

 

иконы,

 

по-

чптаніе

 

святых©

 

угодников©

 

Болгінх©

 

и

 

пр.,

 

Толстой

 

дошел©

 

до

отрицапія

 

не

 

только

 

троичности

 

Лиц©

 

в©

 

Богѣ,

 

Богочеловѣчества

I.

 

Христа,

 

но

 

и

 

до

 

отверліенія

 

бытія

 

личнаго

 

Бога.

 

Съ

 

христиан-

скими

 

названіямн:

 

„Бог©

 

Отец©"

 

„Сын©

 

Божій",

 

„Сын©

 

Чело-

вѣческій"

 

у

 

пего

 

соединяется

 

смысл©

 

иаптеистическій.

 

Богъ,

 

по

ученію

 

Толстого,

 

это

 

только

 

разумѣніе,

 

которое

 

есть

 

начало

 

все-

го;

 

Бог©

 

—

 

сущность

 

жизни,

 

которую

 

человѣкъ

 

сознает©

 

въ

 

себѣ

и

 

познает©

 

в©

 

сем©

 

мірѣ;

 

Христос©— это

 

то

 

разумѣніе,

 

которое

есть

 

въ

 

насъ;

 

Сьшъ

 

Божій— жизнь.

 

Видимый

 

міръ,

 

какъ

 

получив-

шій

 

отъ

 

Бога

 

свое

 

бытіе,

 

есть

 

истинный

 

Сынъ

 

Божій.

 

Богъ

 

ест©

духъ

 

въ

 

человѣкѣ.

 

Такъ

 

именно

 

излагается

 

Толстым 1©

 

ученіе

 

о

Богѣ

 

въ

 

сочиненіяхъ

 

„Краткое

 

изложеніе

 

Еваигелія,

 

соедииеиіе

и

 

перевод©

 

четырех©

 

Еваигелій".

 

Само

 

собой

 

разумѣется,

 

что

такое

 

учепіе

 

должно

 

быть

 

названо

 

пантеизмом©,

 

а

 

пантеизм©,

признавая,

 

как©

 

извѣстно,

 

все

 

существующее

 

за

 

„божество",

 

тѣмъ

самыми,

 

въ

 

принципѣ

 

отвергает©

 

бытіе

 

личнаго

 

Бога

 

и

 

должен©

быть

 

назван©,

 

но

 

всей

 

справедливости,

 

невѣріем©

 

въ

 

личнаго

Бога;

 

далее

 

болѣе— атеизмом©

 

(panteisra

 

est

 

ateism).

 

Далѣе.

 

Если

нѣтъ

 

для

 

Толстого

 

личнаго

 

Бога,

 

то

 

иѣтъ

 

и

 

личнаго

 

безсмертіл,

личнаго

 

воскрееенія

 

и

 

личной

 

вѣчной

 

жизни

 

человѣка

 

за

 

гробом©

,

 

и

 

люди,

 

но

 

его

 

ученію,

 

должны

 

слиться

 

с©

 

какою

 

то

 

общею

жизнію.

Толстой

 

даже

 

называет©

 

вѣру

 

въ. личнаго

 

Бога

 

и

 

личную

 

за-

гробную

  

жизнь

   

„глупым©

   

заблуждением©"

   

чедовѣческаго

  

ума,
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„суевѣріемъ"

 

людей,

 

ученіемъ

 

невѣждъ,

 

вызываемымъ

 

низкими

корыстными

 

цѣлямн.

 

Съ

 

отрицаніемъ

 

лее

 

личнаго

 

Бога

 

и

 

личнаго

безсмертія

 

человѣка

 

въ

 

загробной

 

жизни,

 

конечно,

 

разрушаются

и

 

всякіе

 

нравственные

 

устои,

 

рушится

 

всякая

 

нравственность,

 

и

жизнь

 

человѣка,

 

въ

 

случаѣ

 

неудач©,

 

несчастий,

 

тяжелых©

 

болез-

ней,

 

нищеты

 

и

 

пр.

 

теряет©

 

для

 

него

 

всякій

 

смысл©,

 

доводит©

его

 

до

 

отчаянія,

 

убійства

 

и

 

самоубийства.

 

Толстой,

 

разрушая

самую

 

основу

 

истинно-разумной

 

и

 

нравственной

 

жизни

 

и

 

частной

и

 

общественной,

 

идет©

 

далѣе:

 

он©

 

предлагает©

 

устаповлеиіе

 

этой

жизни

 

на

 

новых©,

 

чуждых©

 

христіанскаго

 

духа,

 

началах©:

 

он©

учит©

 

об©

 

упраздненіи

 

всякой

 

власти,

 

собственности,

 

платы

 

по-

датей,

 

войска,

 

нреслѣдованія

 

престунленія

 

и

 

т.

 

и.,

 

создав©

 

особое

ложное

 

и

 

противоестественное

 

ученіе

 

„о

 

неиротив.іеніи

 

злу"

пасиліем©,

 

ученіе,

 

лежащее

 

въ

 

основѣ

 

всего

 

его

 

иравственнаго

учепія.

 

Но

 

учепію

 

Т— го,

 

не

 

только

 

частное

 

лицо,

 

но

 

и

 

общество

и

 

государство

 

не

 

должны

 

употреблять

 

внѣшнихъ

 

мѣръ

 

для

 

пре-

дотвращенія

 

зла

 

и

 

наказанія

 

злыхъ

 

людей...

Не

 

входя

 

въ

 

подробный

 

разбор©

 

иравственнаго

 

ученія

 

Толстого

и

 

въ

 

частности

 

основного

 

его

 

ученія

 

о

 

такъ

 

назыв.

 

„непротивле-

ніи

 

злу"

 

насиліемъ,

 

отмѣтимъ

 

здѣсь

 

лишь

 

нѣкоторые

 

факты,

ярко

 

доказывающіе

 

ложность,

 

противоестественность

 

этого

 

учеиія

и

 

изобличающіе

 

непоследовательность

 

и

 

лицемѣріе

 

самого

 

Толстого.

Недавно

 

въ

 

печати

 

обнародовано

 

весьма

 

характерное

 

письмо

к©

 

Толстому

 

одной

 

дѣвицы,

 

только

 

что

 

кончившей

 

гимназію:

„прочитала

 

Ваше

 

„не

 

могу

 

молчать",— пишете

 

она,

 

въ

 

котором©

Вы

 

рисуете

 

такую

 

ужасную

 

картину

 

казни.

 

.Сильное

 

виечатлѣніе

произвела

 

она

 

и

 

на

 

меня.

 

Сердце

 

акал

 

ось.

 

Жалко

 

стало

 

этих©

людей,

 

которым©

 

приходится

 

умирать

 

такой

 

позорной

 

смертью.

Но

 

невольно

 

в©

 

моем©

 

воображеніи

 

встает©

 

другая

 

картина.

Помните,

 

как©

 

въ

 

квартиру

 

жандармскаго

 

чиновника

 

ворвалось

нѣсколько

 

человѣкъ?

 

Они

 

схватили

 

его

 

и

 

повели,

 

чтобы

 

разстрѣ-

лять.

 

Помните,

 

какъ

 

его

 

дѣтишки

 

на

 

колѣняхъ

 

съплачемъ

 

умоляли:

„не

 

убивайте

 

папу!

 

Оставьте

 

его

 

нам©!"

 

А

 

они?

 

Они

 

оттолкнули

ихъ

 

отъ

 

себя,

 

вывели

 

отца

 

на

 

улицу

 

и

 

тут©

 

же,

 

на

 

глазах©

 

у

обезумѣвшихъ

 

отъ

 

горя

 

матери

 

и

 

дѣтей,

 

разстрѣляли

 

его.

 

А

помните

 

распятаго

 

на

 

вагопѣ

 

только

 

за

 

то,

 

что

 

опъ

 

полицейскій?

И

 

это

 

было...

 

На

 

самом©

 

дѣлѣ

 

было...

Такъ

 

вотъ

 

отвѣтьте

 

мнѣ

 

теперь:

 

почему

 

Вы,

 

Л.

 

Н.,

 

такъ

 

со-

болѣзнуете

  

тѣмъ

   

повышенным©

 

и

 

замалчиваете

  

этихъ

 

невинно
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убитых©

 

на

 

посту

 

долга?

 

Почему?

 

Вѣдь,

 

я

 

думаю,

 

никто

 

не

 

в©

иравѣ

 

быть

 

великодушным©

 

па

 

счет©

 

ближняго,

 

а

 

также

 

и

 

Вы.

Вѣдь,

 

если

 

сильный,

 

т.

 

е.

 

правительство

 

не

 

будет©

 

защищать

слабаго,

 

т.

 

е.

 

каждаго

 

из©

 

нас©,

 

то

 

что

 

лее

 

будет©?

 

Неужели

позволить

 

кучкѣ

 

людей

 

безнаказанно

 

посягать

 

на

 

священную

жизнь

 

человѣка,

 

безнаказанно

 

убивать

 

тѣхъ,

 

кто

 

поступает©

 

не

такъ,

 

как©

 

это

 

им©

 

нравится?

Отвѣтьте

 

миѣ

 

по

 

совѣсти.

 

Если

 

на

 

Ваших©

 

глазах©

 

будут©

грабить

 

добытое

 

Вами,

 

скопленное

 

вашими

 

трудами,

 

достояніе,

если,

 

наконец©,

 

на

 

ваших©

 

глазахъ

 

убыотъ

 

вашу

 

жену,

 

дѣтей,—

Вы,

 

вѣрный

 

сказанному

 

Вами:

 

„не

 

противься

 

злому",

 

будете

 

мол-

чать,

 

не

 

будете

 

защищаться?

 

Не

 

броситесь

 

ли

 

Вы

 

съ

 

оружіемъ

въ

 

рукахъ

 

на

 

этихъ

 

людей

 

для

 

защиты

 

ближнихъ,

 

не

 

крикпете

ли

 

полиціи,

 

не

 

возопіете

 

ли

 

правительству

 

объ

 

„отомщеніи

 

дѣ-

лающимъ

 

злое"?

Думаю,

 

если

 

у

 

Васъ

 

еще

 

не

 

загрубѣло

 

сердце,

 

если

 

у

 

Вас©

есть

 

хоть

 

капля

 

любви

 

к©

 

людям©,

 

Вы,

 

навѣрное,

 

сдѣлаете

именно

 

такъ"

 

*),

Действительно,

 

Толстой

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

такъ

 

и

 

поступает©.

Когда

 

однажды

 

сосѣдніе

 

съ

 

ним©

 

крестьяне

 

позволили

 

себя

 

сде-

лать

 

самовольно

 

порубку

 

его

 

лѣса,

 

нереведенпаго

 

на

 

жену,

 

то

вызванъ

 

был©

 

цѣлый

 

отряд©

 

казаков©,

 

которые

 

весьма

 

сильно

наказали

 

крестьян©,

 

На

 

просьбу

 

о

 

помилованіи

 

Толстой

 

отвѣтил©:

лѣс©

 

не

 

мой,

 

а

 

моей

 

жены,— я

 

ничего

 

не

 

могу

 

нодѣлать.

 

Это

 

ли

не

 

лицемѣріе,

 

гнусное

 

и

 

пагубное

 

—

 

говорить

 

одно,

 

а

 

дѣлать

другое:

 

учить,

 

что ,

 

нѣтъ

 

собственности,

 

что

 

всѣ

 

произведена

земли— дары

 

Болгіи,

 

предназначенные

 

всѣмъ

 

людям©,

 

а

 

защищать

собственность

 

если

 

не

 

„свою",

 

то

 

все

 

равно

 

своей

 

жены,

 

учить

„о

 

непротивленіи

 

злу"

 

насиліем©,

 

а

 

вызывать

 

казаков©

 

и

 

из©

спин©

 

бѣдныхъ

 

крестьян©

 

нагайкой

 

выплачивать

 

это

 

зло!...

Фактическим©

 

облеченіем©

 

ученія

 

Тол

 

— го

 

о

 

том©,

 

что

 

„нее

 

—

Болгіе",

 

что

 

не

 

должно

 

быть

 

собственности,

 

слулшт©

 

слѣдующій

также

 

факт©,

 

передаваемый

 

печатью.

 

—

 

Вернувшийся

 

из©

 

Ясной

Поляны

 

члеич.

 

Государственнаго

 

Совѣта

 

М.

 

А.

 

Стаховичъ,

 

ѣздив-

шій

 

къ

 

Л.

 

Н.

 

но

 

поводу

 

открытія

 

въ

 

Петербург!;

 

музея

 

его

 

имени,

разсказываетъ,

 

со

 

словъ

 

жены

 

Толстого,

 

что

 

въ

 

Яспую

 

Поляну

на

 

ея

 

имя

 

получается

 

масса

 

грязныхъ

 

и

  

ругателыіыхъ

 

писем©

*)

 

Письмо

 

Л.

 

II.

 

Толстому.

 

Казань

 

1908

 

г.
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отТ)

 

различпыхъ

 

лицъ

 

за

 

то,

 

что

 

она

 

по

 

разрѣшаетъ

 

безплатпо

издавать

 

сочипепія

 

Л.

 

П.

 

Нритокъ

 

этихъ

 

писемъ

 

особенно

 

силь-

но

 

усилился

 

за

 

последнее

 

время

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

С.

 

А.

 

отказала

городскому

 

петербургскому

 

управление

 

издать

 

для

 

школъ

 

избран-

ны?

 

сочиненія

 

Л.

 

Н.

 

Гдѣ

 

лее

 

последовательность

 

у

 

Т

 

— го

 

и,

скажемъ

 

болѣе,

 

гдѣ

 

его

 

честность?

 

Ея,

 

очевидно,

 

нѣтъ.

 

И

 

не-

удивительно,

 

что

 

его

 

ученіе

 

вызываетъ

 

въ

 

людяхъ

 

благоразум-

ныхъ,

 

разеудительныхъ

 

и

 

честннхъ

 

сомнѣніе

 

и

 

недовѣріе

 

къ

себѣ,

 

какъ

 

это

 

мы

 

видѣли

 

изъ

 

приведенная

 

письма

 

одной

 

гим-

назистки

 

кі

 

Толстому.

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

вездѣ

 

и

 

во

 

всемъ

 

почти

 

у

 

Толстого

 

сказы-

ваются

 

непоследовательность

 

и

 

противорѣчіе.

 

Съ

 

одной

 

стороны,

опъ

 

проповѣдуетъ

 

„о

 

непротивлёніи

 

злу",

 

о

 

мирѣ,

 

отрицаетъ

убійства,

 

а

 

съ

 

другой,— проповѣдуетъ

 

„христіапскій

 

анархизмъ",

съ

 

отриданіемъ

 

государства

 

и

 

церкви.

 

Проиовѣдуя

 

всеобщее

 

ра-

иенство

 

въ

 

обществѣ,

 

отрицал

 

иласть,

 

начальство,

 

Толстой

 

отри-

цаем

 

и

 

самую

 

необходимость

 

ёдинёнія

 

людей

 

между

 

собою.

 

„Ко-

рень

 

всякаго

 

зла,

 

по

 

ученію

 

толстовцевъ, —

 

идея

 

ассоціироваиія,

и

 

всякая

 

ассоціація —Qtio a

 

*).

 

Но

 

это

 

ученіе,

 

проповѣдуюіцее

 

пол-

ный

 

анархизмъ,

 

ничѣмъ

 

оправдано

 

быть

 

не

 

можетъ.

 

Ни

 

Христосъ,

ни

 

его

 

нослѣдователи

 

никогда

 

не

 

отрицали

 

ни

 

церкви,

 

ни

 

госу-

дарства,

 

ни

 

государственной

 

власти.

„Необходимость

 

церкви,

 

какъ

 

единеиіе

 

вѣруюіцихъ,— иполнѣ

справедливо

 

замѣчаетъ

 

Т— ому

 

сотрудшікъ

 

газ.

 

„Слово"

 

(Л»

 

24С,

11)07

 

г.),

 

вытекаетъ

 

изъ

 

сущности

 

ученія

 

Христа

 

съ

 

такой

 

же

логическою

 

последовательностью,

 

какъ

 

и

 

необходимость

 

единеиія

людей

 

для

 

разнообразныхъ

 

цѣлей

 

ихъ

 

виолнѣ

 

иризнаваемаго

 

Хри-

стом!

 

матеріальнаго

 

существованія.

 

И

 

Божественный

 

Учитель,

інюлнѣ

 

послѣдовательно,

 

никогда

 

не

 

отрицалъ

 

государства

 

и

 

го-

сударственной

 

власти".

Думаемъ,

 

сказаннаго

 

нами

 

вполнѣ

 

достаточно,

 

чтобы

 

составить

болѣе

 

или

 

менѣе

 

ясное

 

представленіе

 

о

 

Толстомъ

 

и

 

его

 

ученіи,

сводящемся

 

въ

 

сущности

 

къ

 

слѣдующимъ

 

основнымъ

 

положе-

віямъ

 

—

 

религія

 

безъ

 

личнаго

 

живого

 

Бога,

 

нравственность

 

безъ

личнаго

 

безсмертія,

 

жизнь— на

 

началахъ

 

индивидуализма

 

— безъ

всякаго

  

строя

 

и

 

порядка,

   

регулирующаго

 

взаимообщеніе,

   

при-

')

 

Д.

 

Скворцовъ:

 

„Современное

 

русское

 

сектантство".

 

М.

 

1905

 

г.

 

стр.

 

144.
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—

зпапіе,

 

что

 

всякая

 

ві.ра

 

есть

 

людской

 

обмапъ.

 

обмапъ

 

вѣры

 

*).

Все

 

это

 

учепіе

 

является

 

крайне

 

пенормальнымъ

 

и

 

разрушитель-

иымъ.

 

Ненормальность

 

и

 

разрушительность

 

Толстовскаго

 

ученія

за

 

послѣднее

 

время

 

сознается

 

все

 

болѣе

 

не

 

только

 

у

 

насъ

 

въ

Россіи,

 

но

 

и

 

за

 

границей.

 

Вотъ

 

характерные

 

факты,

 

подтверж-

дающее

 

нашу

 

мысль.

 

По

 

сообщенію

 

печати,

 

японское

 

правитель-

ство

 

открыло

 

гоисте

 

па

 

произведши

 

Л.

 

Н.

 

Толстого,

 

По

 

мпѣпію

правительства,

 

пѣкоторым

 

произведен ія

 

этого

 

писателя

 

вредно

вліяютъ

 

на

 

умы

 

японской

 

мрлодеоюи.

 

Поэтому

 

распространепіе

ихъ

 

въ

 

Японін

 

воспрещено

 

(„Рус.

 

Сл."

 

25

 

фев.

 

с.

 

г.).

 

Что

 

же

 

ка-

сается

 

оцѣнки

 

Толстого,

 

какъ

 

богослова

 

и

 

моралиста

 

у

 

насъ

 

въ

Россіи,

 

вотъ

 

интересный

 

отзывъ

 

о

 

ііемъ,

 

содержащейся

 

въ

 

при-

сланном!

 

недавно

 

намъ

 

лично

 

письмѣ

 

одного

 

бывпіаго,

 

невиди-

мому,

 

почитателя

 

графа:

 

„какъ

 

художникъ-писатель, —

 

говорить

онъ, —гр'афъ

 

великолѣпенъ,

 

Но

 

какъ

 

моралистъ,

 

богословъ,

 

графъ

ітже

 

всякой

 

щттики

 

(курсивъ

 

нашъ).

 

Читая

 

иереводъ

 

его

 

св.

Евангелій,

 

прямо

 

видишь

 

иепрілтнаго

 

балагура

 

—

 

шута,

 

который

плоскость

 

своихъ

 

остротъ

 

и

 

грубыя

 

иыраженіл

 

считаетъ

 

перломъ

ума

 

и

 

образованности.

 

Я

 

благоговѣлъ

 

предъ

 

Толстымъ...

 

только

до

 

тѣхъ

 

иоръ,

 

какъ

 

прочиталъ

 

переводъ

 

его

 

св.

 

Евапгелій".

„Неоспоримо,

 

русскій

 

народъ, —

 

говорится

 

далѣе

 

въ

 

письмѣ,—

любитъ

 

дурачковъ,

 

шутовъ,

 

юродивыхъ

 

и

 

т.

 

под.

 

„странныхъ

 

лю-

дей"...

 

Но

 

кто

 

же

 

послу шаетъ

 

графа

 

Толстого,

 

юродство

 

и

 

стран-

ность

 

котораго

 

дѣланныя,

 

неестественный"...

 

Замечательно,

 

что

реЛйгіозныя

 

разсужденія

 

и

 

творчество

 

графа

 

вызывают!

 

протестъ,

раздраженіе

 

и

 

сознаніе

 

его

 

безсилія

 

и

 

со

 

стороны

 

лицъ,

 

самыхъ

блпзкихъ

 

къ

 

нему.

 

Когда

 

въ

 

1870

 

году

 

Толстой

 

иишетъ

 

„Исио-

вѣдь",его

 

жена

 

такъ

 

отзывается

 

объ

 

этомъ

 

въ

 

нисьмѣ

 

къ.сестрѣ:

„Лёвочка

 

все

 

работает!,

 

какъ

 

онъ

 

выражается,

 

но,

 

увы,

 

оігь

 

ии-

шетъ

 

какія-то

 

религіозныя

 

разсуждеиія,

 

читает!

 

и

 

думает!

 

до

головных!

 

болей,

 

и

 

все

 

это,

 

чтобы

 

показать,

 

какъ

 

церковь

 

несо-

образна

 

съ

 

ученіемъ

 

Еваигелія.

 

ЕДва-ли

 

въ

 

Россіи

 

найдется

 

де-

сяток!

 

людей,

 

которые

 

этимъ

 

будут!

 

интересоваться.

 

Но

 

дѣлать

нечего,

 

я

 

одно

 

желаю,

 

чтобы

 

ужъ

 

онъ

 

поскорѣе

 

это

 

кончилъ

 

и

чтобы

 

прошло

 

это,

 

какъ

 

бол)ьзнь 1і ...

 

И

 

нельзя

 

не

 

сознаться,

 

что

разсужденія

 

Толстого,

 

особенно

 

въ

 

области

 

религіи

 

и

 

нравствен-

')

 

„Ролигіозно-философскоѳ

 

ученіо

 

гр.

 

Л.

 

Толстого"-

 

Нысотскііі.

 

(См.

 

„Тавр,

ц.-общ.

 

ВІіспшкг",

 

№

 

4,

 

1909

 

г.

 

стр.

 

158j.
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ности,

 

являются

 

странными,

 

ненормальными,

 

говорящими,

 

несо-

миѣпно,

 

о

 

духовной

 

болѣзпи

 

графа,

 

какъ

 

выразилась

 

о

 

немъ

 

его

жена.

 

Но

 

эта

 

духовная

 

болѣзнь

 

графа

 

заразительна

 

и

 

весьма

 

па-

губна

 

для

 

многихъ.

Въ

 

изданной

 

Св.

 

Сѵнодомъ

 

книжкѣ:

 

„плоды

 

ученія

 

гр.

 

Л.

 

Н.

Толстого",

 

представляющей

 

собою

 

письма

 

бывшихъ

 

последовате-

лей

 

Толстовскаго

 

ученія,

 

иосланныл

 

самому

 

графу

 

и

 

другимъ

лицамъ,

 

увлекавшимся

 

его

 

ученіемъ,

 

указываются

 

нсѣ

 

горькіе

плоды

 

пагубиаго

 

Толстовскаго

 

учепія

 

вплоть

 

до

 

сумасптеетвіл

 

и

самоубійства.

 

И

 

necoMirlnino,

 

скаліемъ

 

отъ

 

себя,

 

развивающееся

въ

 

паше

 

время

 

невѣріе,

 

безбожіе,

 

религіозная

 

холодность,

 

индиф-

і(іерептизмъ,

 

нравственная

 

неустойчивость,

 

особенно

 

среди

 

моло-

дежи,

 

и

 

другіе

 

плевелы,

 

начиная

 

съ

 

колеблющихся

 

въ

 

разныя

 

сто-

роны

 

такъ

 

наз.

 

„пеохристіанъ"

 

(иовохристіанъ)

 

до

 

от'ьявленпыхъ

апархистовъ —все

 

это

 

въ

 

значительной

 

степени

 

обязано

 

гр.

 

Л.

 

Н.

Толстому

 

Обязаны

 

ему

 

были,

 

какъ

 

мы

 

видѣли,

 

нецѣріе,

 

кощун-

ственное

 

глумленіе

 

надъ

 

таинствами

 

и

 

разочарованное,

 

близкое

къ

 

отчаянію

 

состояніе

 

той

 

женщины,

 

о

 

которой

 

мы

 

говорили

уже

 

раньше.

А

 

вотъ

 

и

 

еще,

 

наконецъ,

 

одно

 

весьма

 

наглядное

 

для

 

всѣхъ

доказательство

 

развращающая

 

вліянія

 

Толстого

 

на

 

людей

 

сла-

быхъ

 

и

 

молоразсудительныхъ,

 

какими

 

является

 

особенно

 

наша

учащаяся

 

молоделсь.

 

Вотъ

 

что

 

разсказываетъ

 

один!

 

отецъ:

 

„у

меня

 

единственный

 

сынъ,

 

тихій,

 

скромный,

 

даровитый.

 

Учился

 

въ

гимпазіи

 

прекрасно,

 

велъ

 

себя

 

примѣрно,

 

товарищи

 

его

 

любили,

а

 

наставники

 

цѣиили.

 

Постуиилъ

 

въ

 

Университетъ,

 

чрезъ

 

четыре

мѣсяца

 

— въ

 

Сибирь,

 

а

 

чрезъ

 

два

 

года

 

явился

 

въ

 

свою

 

уютную

комнату

 

иодъ

 

родительскій

 

кровъ.

 

И

 

первое

 

дѣйствіе —

 

реформа

своего

 

прежпяго

 

уютиаго

 

гнѣзда:

 

мадонны

 

и

 

другія

 

свящеиныя

изображеніл

 

вынесены

 

были

 

въ

 

другую

 

комнату,

 

а

 

вмѣсто

 

иихъ

появилось

 

на

 

стішѣ

 

надъ

 

самой

 

кроватью

 

новое

 

„божество"

 

—

портрет!

 

Толстоі'о

 

*).

Можно-ли

 

послі;

 

всего

 

сказаннаго

 

вѣрить

 

Толстому,

 

что

 

онъ

ис

 

разрушаетъ

 

вѣру;,

 

а

 

укрѣпляетъ

 

и

 

очищаетъ

 

ее,

 

что

 

онъ

 

счи-

таетъ,

 

какъ

 

сказалъ

 

Тульскому

 

Преосвященному,

 

преступленіемъ

даже

 

парушать

 

истинную

 

вѣру

 

въ

 

родѣ

 

той,

 

какую

 

замѣтилъ

 

у

старухи

 

Яспо-полянской

 

Матрены,

 

усердно

 

молившейся

 

на

 

коле>-

*)

 

Мне.

 

Сборникъ

 

№

 

3—4

 

за

 

1908

 

г.,

 

207.
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няхъ

 

предъ

 

иконой

 

въ

 

своей

 

иабѣ?

 

Но,

 

вѣдь,

 

Матрена

 

и

 

подоб-

ныя

 

ей,

 

скажемъ

 

Толстому,

 

молятся

 

предъ

 

иконами,

 

ходятъ

 

въ

храм!,

 

принимаютъ

 

иецовѣдь

 

и

 

другія

 

таинства,

 

ставятъ

 

свѣчи,

служат!

 

молебны,

 

подиимаютъ

 

образа,

 

вѣруютш

 

въ

 

Бога,

 

въ

Троііцг.

 

славимаго,

 

вѣруютъ

 

во

 

Христа,

 

Сына.

 

Божія,

 

воплотив-

шаяся

 

отъ

 

Пресвятыя

 

Дѣвы,

 

чтутъ

 

Ее,

 

какъ

 

усердную

 

хода та и -

ницу

 

за

 

людей

 

предъ

 

Богомъ,

 

чтутъ

 

Царя-Батюшку,

 

какъ

 

пома-

занника

 

Божія,

 

чтутъ

 

своихъ

 

пастырей,

 

принимаютъ

 

ихъ

 

служе-

нія

 

и

 

требы,

 

посвщаютъ

 

обители,

 

монастыри,

 

чтутъ

 

св.

 

мощи

 

и

т.

 

д.

 

и

 

т.

 

д.,

 

но

 

дѣлаетъ

 

ли

 

все

 

это

 

прославленный

 

гр.

 

Л.

 

Н.

Толстой?

 

Ш'.тъ!

 

Поэтому,

 

развѣ

 

не

 

справедливо,

 

что

 

его

 

„дея-

тельность

 

разрушает!

 

вѣру

 

людей

 

и

 

что

 

нехорошо

 

разрушать

вѣру"...

Скажемъ

 

и

 

мы

 

Толстому:

 

нехорошо

 

разрушать

 

вѢру;

 

а

 

вмѣстѣ

съ

 

вѣрой

 

и

 

нравственность,

 

нехорошо

 

съ

 

нескрываемой

 

злобой

ругать

 

всякія

 

учрелдонія

 

человѣческія

 

и

 

болсественныл,

 

изд-І;-

ваться

 

надъ

 

всѣмъ

 

святымъ,

 

оскорблять

 

религіозныя

 

чувства

 

и

вѣрованія

 

христіанъ.

 

унижать

 

христіанство

 

и

 

затмевать

 

кроткій

Ликъ

 

Его

 

Основателя...

И

 

не

 

лучше

 

ли

 

Толстому

 

на

 

склонѣ

 

дней

 

своихъ

 

поглубже

вдуматься

 

въ

 

себя,

 

испытать

 

свою

 

совѣсть,

 

отре>шиться

 

отъ

 

своего

заблужденія,

 

выйдти

 

изъ

 

той

 

власти

 

тьмы,

 

въ

 

которой

 

онъ

 

нахо-

дится

 

теперь,

 

и,

 

выйдя,

 

возвратиться

 

на

 

подобіе

 

„блудная

 

сына"

въ

 

домъ

 

Отчій,—т.

 

е.

 

въ

 

св.

 

Православную

 

Христову

 

Церковь.

Закончим!

 

въ

 

данпомъ

 

случае,

 

наиоминаніемъ

 

графу

 

Л.

 

Н.

 

Тол-

стому,

 

чудныхъ

 

словъ

 

чудная

 

стихотворенія

 

великая

 

нашего

философа

 

Влад.

 

С.

 

Соловьева:

„Пусть

 

все

 

поругано

 

вепсами

 

преступленій,

Пусть

 

незапятнаннымъ

 

ничто

 

не

 

сбереглось,

Но

 

совѣсти

 

укоръ

 

сильнѣе

 

всѣхъ

 

сомнѣній

И

 

не

 

пога'снетъ

 

то,

 

что

 

разъ

 

въ

 

душѣ

 

зажглось,

Великое

 

не

 

тщетно

 

совершилось!

Не

 

даромъ

 

средь

 

людей

 

явгілся

 

Логъ"!

Рязань. Н.

 

Остроумовъ.



—

 

227

 

—

Значеніе

 

участія

 

православная

 

духовенства

въ

 

дѣлѣ

 

мелкаго

 

кредита.

Св.

 

Синодъ

 

разрешіилъ

 

нашимъ

 

священникамъ

 

и

 

діаконамъ

участвовать

 

въ

 

составе;

 

правленій

 

и

 

сове>товъ

 

ссудо-сберегатель-

нихъ

 

и

 

кредитныхъ

 

товариществъ.

 

Можно

 

порадоваться,

 

что

 

Си-

нодъ

 

измѣнилъ

 

свой

 

взгладъ

 

на

 

дѣло

 

мелкаго

 

кредита,

 

которое

очень

 

нуждается

 

въ

 

образованныхъ

 

работпикахъ

 

на

 

мѣстахъ,

 

и

что,

 

съ

 

нлодотпорнымъ

 

участіемъ

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

духовныхъ

 

лицъ,

развитие

 

его

 

пойдетъ

 

болѣе

 

быстрыми

 

шагами,

 

такъ

 

какъ

 

по

удостовѣреиію

 

лицъ,

 

близко

 

стоящихъ

 

къ

 

мелкому

 

кредиту,

 

устра-

неніе

 

духовенства

 

отъ

 

участія

 

въ

 

управленіи

 

кредитныхъ

 

то-

варищескихъ

 

учреікденій

 

служило

 

однимъ

 

изъ

 

главныхъ

 

препят-

ствій

 

къ

 

правильному

 

у

 

насъ

 

развитію

 

дѣла

 

мелкаго

 

кредита.

Духовныя

 

лица

 

въ

 

деревиѣ,

 

большею

 

частью,

 

являются

 

един-

ственными

 

представителями

 

местная

 

образованная

 

класса.

 

Если

во

 

мпогихъ

 

мѣстахъ,

 

не

 

считая

 

реідкихъ

 

помѣщиковъ,

 

и

 

есть

учителя,

 

они

 

не

 

имеиотъ

 

такой

 

прочной

 

связи

 

съ

 

населепіемъ

 

и

потому

 

не

 

пользуются

 

въ

 

его

 

глазахъ

 

особымъ

 

довеіріемъ.

 

Кроме;

того,

 

духовенство

 

ииѣіеяув

 

сильное

 

нравственное

 

вліяніе

 

на

 

на-

селеніе

 

деревни;

 

вслѣдствіе

 

этого

 

крестьяне

 

обращаются

 

къ

 

нему

за

 

сонѣтами

 

какъ

 

по

 

вопросамъ

 

личнымъ,

 

такъ

 

и

 

общественнымъ.

При

 

такихъ

 

условіяхъ,

 

участіе

 

духовенства

 

въ

 

управлеиіи

 

то-

нарищескихъ

 

учрежденій

 

мелкаго

 

кредита

 

(ссудо-сберегательныхъ

и

 

кредитныхъ

 

товариществъ)

 

должно

 

считаться

 

необходимымъ

условіемъ

 

какъ

 

и

 

для

 

самая

 

существовала

 

товариществъ,

 

такъ

и

 

для

 

усігіпинаго

 

развитія

 

ихъ

 

деятельности.

 

Надо

 

сознаться,

что

 

крестьянство

 

но

 

своей

 

малограмотности

 

крайне

 

недовѣрчиво

относится

 

къ

 

мелкому

 

кредиту;

 

поэтому

 

часто

 

починъ

 

къ

 

устрой-

ству

 

того

 

или

 

другого

 

товарищества

 

принимаетъ

 

на

 

себя

 

духо-

венство,

 

которое

 

при

 

этомъ

 

руководится

 

только

 

идейными

 

сооб-

раженіями,

 

вытекающими

 

изъ

 

заботы

 

объ

 

удовлетворен^

 

нуждъ

своего

 

приходская

 

населенія.

 

Нерѣдко

 

приходилось

 

слышать

 

та-

те

 

случаи,

 

когда

 

вов&Шъ

 

подготовленное

 

къ

 

открытію

 

товари-

щество

 

разстраивалось

 

за

 

отказомъ

 

духовныхъ

 

лицъ

 

отъ

 

руко-

водства

 

товарищескимъ

 

дѣломъ

 

на

 

основаніи

 

синодская

 

запре-

щен^

 

1877

 

г.

 

(теперь

 

уже

 

отмѣнепная).

 

Но

 

съ

 

другой

 

стороны,

были

 

и

 

такіе

 

случаи,

 

когда

 

духовныя

  

лица

  

принимали

   

на

 

себя
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только

 

руководство

 

дѣломъ,

 

не

 

входя

 

въ

 

составъ

 

правлепія;

 

въ

птихъ

 

случаяхъ

 

отмѣчалось

 

правильное

 

развитіе

 

товариществъ,

который,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

своего

 

руководителя,

 

преследовали

 

мно-

гія

 

просвѣтительныя

 

цѣлй,

 

а

 

именно:

 

образовывались

 

особые

 

ка-

питалы

 

взаимопомощи

 

на

 

случай

 

болѣзнп

 

и

 

смерти;

 

ежегодно

 

от-

числялась

 

известная

 

часть

 

прибыли

 

на

 

нулсды

 

церковная

 

попе-

чительства

 

и

 

т.

 

п.

Участіе

 

духовенства

 

въ

 

составѣ

 

правленій

 

и

 

совѣтовъ

 

това-

рищескихъ

 

учреждепій

 

мелкаго

 

кредита

 

необходимо

 

также

 

въ

виду

 

того,

 

что

 

никому

 

такъ

 

хорошо

 

не

 

извѣстны

 

имущественное

положеніе

 

и

 

нравственный

 

качества

 

прихожанъ — участии ковъ

 

то-

вариществъ,

 

какъ

 

мѣстному

 

священнику

 

или

 

діакону,

 

а

 

потому

тотъ

 

или

 

другой

 

въ

 

дѣлѣ

 

опредѣленія

 

кредитоспособности

 

чле-

новъ

 

является

 

незамѣнимымъ

 

челове>комъ.

Кромѣ

 

того

 

признано,

 

что

 

вклады

 

иоступаютъ

 

въ

 

товарище-

ство

 

пе

 

благодаря

 

довѣрію

 

вкладчиковъ

 

къ

 

прочной

 

постановке;

дѣлъ

 

въ

 

немъ,

 

а

 

скорѣе

 

они

 

ввѣряются

 

лицамъ,

 

который

 

стоять

во

 

главе;

 

управленія

 

учрежденія.

 

Когда

 

священникъ

 

или

 

діаконт,

становятся

 

во

 

главѣ

 

товарищества,

 

то

 

это

 

сразу

 

придаетъ

 

ему

солидность;

 

и

 

въ

 

такое

 

товарищество

 

крестьяне

 

безъ

 

страха

 

не-

сутъ

 

свои

 

сбереженія

 

во

 

вклады.

 

Установлены

 

слѣдующіе

 

факты.

Какъ

 

только

 

на

 

селѣ

 

стало

 

извѣстно,

 

что

 

священникъ

 

уходить

изъ

 

членовъ

 

правленія

 

товарищества,

 

вкладчики

 

требовали

 

свои

вклады

 

и

 

въ

 

короткое

 

время

 

выбирали

 

ихъ

 

все;

 

до

 

коиѣйки.

Какое

 

громадное

 

вліяніе

 

пріобрѣтаетъ

 

товарищество

 

въ

 

гла-

захъ

 

мѣстнаго

 

населепія

 

отъ

 

участія

 

въ

 

немъ

 

духовенства, — это

подтверждается

 

слѣдующимъ

 

случаемъ

 

и])ямого

 

нерасположепія

священника

 

къ

 

дѣлу

 

мелкаго

 

кредита.

 

Священникъ

 

былъ

 

богатый

человѣкъ:

 

засе;валъ

 

онъ

 

болѣе

 

100

 

десятипъ

 

земли.

 

До

 

открытія

товарищества

 

обработкой

 

его

 

земли

 

занимались

 

крестьяне- дол

 

лс-

ники.

 

ЕГоелѣдніе

 

такимъ

 

путемъ

 

выплачивали

 

процептъ

 

на

 

про,-

центъ

 

па

 

взятия

 

деньги.

 

Съ

 

учрежденіемъ

 

товарищества

 

тѣ

 

же

крестьяне

 

стали

 

обращаться

 

въ

 

товарищество,

 

гді;

 

они

 

доставали

деньги

 

гораздо

 

дешевле,

 

че;мъ

 

у

 

священника.

 

Поэтому

 

для

 

свя-

щенника

 

сущестнованіе

 

товарищества

 

было

 

прямо

 

пепрілтнымъ

дѣломъ;

 

вслѣдствіе

 

чего

 

онъ

 

не

 

безъ

 

усігііха

 

сталъ

 

принимать

усилія,

 

чтобы

 

довести

 

товарищество

 

до

 

упадка.

Духовенство

 

вноситъ

 

въ

 

учрежденія

 

мелкаго

 

кредита

 

нрав-

ственное

 

вліаніе,

 

столь

 

необходимое

   

везді;

 

и

 

въ

 

особенности

 

въ
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сельскихъ

 

товариществах'!.,

 

гдѣ

 

изъ

 

за

 

увалсенія

 

къ

 

лицу

 

духов-

ная

 

сана

 

члены-крестьяне

 

держать

 

себя

 

болѣе

 

прилично,

 

отно-

сятся

 

съ

 

уваженіемъ

 

и

 

къ

 

самому

 

учрелсдепію.

 

Гдѣ

 

участвуетъ

священникъ

 

или

 

діаконъ,

 

тамъ

 

молено

 

быть

 

покойнымъ,

 

что

 

не

будетъ

 

ни

 

взяточничества,

 

ни

 

пьянства.

Отъ

 

своего

 

участія

 

въ

 

дѣлѣ

 

мелкаго

 

кредита

 

духовенство

 

не

имѣетъ

 

никакихъ

 

личныхъ

 

цѣлей,

 

такъ

 

какъ

 

съ

 

одной

 

стороны

выдаваемый

 

ссуды

 

—

 

незначительны

 

(30

 

— 100

 

руб.)

 

и

 

участники

въ

 

управленіи

 

должны

 

работать

 

первые

 

годы

 

безплатно

 

или

 

же

за

 

весьма

 

скромное

 

вознагражденіе

 

отъ

 

5

 

до

 

15

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

а

съ

 

другой

 

—

 

духовенство,

 

участвуя

 

въ

 

этомъ

 

діиѣ,

 

руководится

лишь

 

желаніемъ

 

быть

 

полезнымъ

 

для

 

своихъ

 

прихожанъ,

 

и

 

по-

тому

 

стремится

 

ограничивать

 

раіонъ

 

товарищества

 

предѣломъ

прихода.

Отсюда

 

мы

 

видимъ,

 

какое

 

громадное

 

значеніе

 

будетъ

 

имѣть

 

для

дііла

 

мелкаго

 

кредита

 

свободное

 

теперь

 

участіе

 

духовныхъ

 

лицъ

въ

 

составе;

 

правленій

 

и

 

совѣтовъ

 

ссудо-сберегательныхъ

 

и

 

кре-

дитныхъ

 

товариществъ.

                                                 

р

   

„

Къ

 

вопросу

 

о

 

народной

 

школѣ.

Въ

 

медициігі;

 

есть

 

прочно

 

установленное

 

пололсеніе,

 

считаемое

за

 

аксіому:

 

„легче

 

предупредить

 

(долѣзнь,

 

чѣмъ

 

ее

 

вылѣчить".

Ясно,

 

что

 

еще

 

до

 

времени

 

обнаруженія-

 

злогЛнцихъ

 

нризнаковъ

какой

 

либо

 

болѣзпи:

 

религіозной,

 

нравственной,

 

физической,

 

ка-

кова

 

бы

 

она

 

ни

 

была

 

но

 

своей

 

ириродѣ,

 

первымъ

 

деійствіемъ

должно

 

быть

 

устранепіе

 

почвы

 

для

 

развитія

 

микробовъ

 

болезни,

указаніе

 

опасности

 

заразы,

 

иринятіе

 

мѣръ

 

предосторожности

 

и

иредохраненія.

 

Если

 

пастыри

 

будутъ

 

предупреждать

 

взаимный

болѣзнйз

 

стараясь

 

напоминать

 

другъ

 

другу

 

о

 

религіозныхъ

 

и

нравственныхъ

 

недугахъ,

 

то,

 

можно

 

разечитывать,

 

болѣзни

 

бу-

дутъ

 

рѣдки.

Въ

 

послѣдиее

 

время

 

нельзя

 

не

 

отмѣтить

 

того

 

явленія,

 

что

въ

 

иаболѣвшемъ

 

воиросѣ

 

о

 

церковной

 

школе;

 

нѣкоторые

 

совре-

менные

 

пастыри

 

(пока,

 

слава

 

Богу,

 

таковыхъ

 

очень

 

немного)

 

стали

хромать

 

на

 

оба

 

колѣна,

 

совершать

 

слулсеиіе

 

и

 

Богу

 

и

 

мамоне,,

ныражая

 

сочувствіе

 

тому,

 

что

 

совеѣмъ

 

не

 

отве.чаетъ

 

духовнымъ

интересами

 

Лишь

 

только

 

они

 

узнали

 

объ

 

отпускѣ

 

министерствомъ

милліоновъ

 

на

 

министерско-земскія

 

школы,

 

какъ,

 

забывъ,

 

что

 

они
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исповеідпики

 

учепія

 

Христа,

 

начали

 

склонять

 

и

 

убѣлсдать

 

свою

паству

 

„нередѣлывать"

 

церковныя

 

школы

 

на

 

земскія,

 

съ

 

цѣлью

пристроить

 

своихъ

 

сынковъ

 

и

 

дочекъ

 

на

 

30

 

рублевый

 

окладъ

жалованья,

 

не

 

брезгая

 

въ

 

данномъ

 

сдучаѣ

 

никуда

 

негодными

средствами

 

—

 

замарать

 

церковную

 

школу,

 

очернить

 

духовенство

въ

 

его

 

церковно-школьной

 

деятельности.

 

Есть

 

пастыри,

 

которые,

заражаясь

 

„обповленческимъ"

 

либерализмомъ,

 

сочиняютъ

 

опыты

проектовъ

 

демократической

 

школы,

 

желая

 

показать,

 

что

 

и

 

опи-де

не

 

чужды

 

пониманія

 

потребностей

 

народныхъ,

 

и

 

яко-бы

 

не

 

зная,

что

 

демократическая

 

школа

 

въ

 

томъ

 

видѣ,

 

въ

 

какомъ

 

она

 

про-

ектируется

 

Вахтеровыми

 

и

 

К 0 ,

 

есть,

 

по

 

существу,

 

чисто-атеисти-

ческая

 

школа.

Про

 

все;хъ

 

вытеупомянутыхъ

 

пастырей

 

бмѣло

 

должно

 

сказать,

что

 

они

 

„не

 

вѣдятъ,

 

что

 

творятъ".

 

Какъ

 

защитники

 

христіан-

ства

 

и

 

носители

 

божественной

 

истины,

 

пастыри

 

церкви,

 

при

усилившемся

 

въ

 

настоящее

 

время

 

отрицателыюмъ

 

дниженіи

въ

 

области

 

ве;ры,

 

проникаясь

 

сознаніемъ

 

важности

 

и

 

опасности

переживаемая

 

момента

 

и

 

серьезности

 

пололсенія,

 

должпы

 

больше,

чѣмъ

 

кто-либо

 

другой,

 

дерлсаться

 

за

 

церковную

 

школу,

 

какъ

 

за

могущественное

 

средство

 

для

 

проведеиія

 

въ

 

жизнь

 

паствы

 

начала.

религіозности

 

и

 

христіанскаго

 

свеѵга.

 

Пастырямъ

 

должно

 

быть

хорошо

 

вѣдомо,

 

что

 

изъ

 

школы,

 

не

 

подлежащей

 

вѣдѣнію

 

церкви,

не

 

рѣдко

 

изгоняется

 

то

 

„святое

 

святыхъ".

 

чѣм*£

 

живетъ

 

душа

пастыря

 

и

 

душа

 

народа:

 

тамъ

 

зачастую

 

нѣтъ

 

Христа

 

съ

 

Его

 

за-

вѣтамйі

 

нѣтъ

 

христіанства.

 

православія,

 

нѣтъ

 

Бога.

 

Если

 

и

 

пре-

подается

 

въ

 

такой

 

гаколѣ

 

Законъ

 

Божій,

 

то

 

часто

 

лишь

 

какъ

терпимый

 

предмет!

 

обученія,

 

удерлшваемый

 

въ

 

курсѣ

 

препода-

ванія

 

исключительно

 

по

 

волѣ

 

правительства.

 

Но

 

Бога

 

пѣтъ

 

въ

иодобпой

 

школе;,

 

потому

 

что

 

ігіітъ

 

Его

 

въ

 

ея

 

руководителях?,

поклонникахъ

 

матеріи

 

и

 

сгішого

 

„случая",

 

страдающихъ

 

„бого-

борствомъ"

 

и

 

полной

 

религіозпой

 

анархіей,

 

считающихъ

 

Боже-

ственное

 

провидѣніе

 

пуетымъ

 

вымысломъ.

Вся

 

религіозпо-отрицательная

 

литература,-

 

имѣющаясл

 

у

 

опе-

куповъ

 

не-церковной

 

школы,

 

есть

 

поруганіе

 

Бога.

 

Мы

 

яворимъ

зде.сь

 

о

 

те;хъ

 

кощунетвепно-грязныхъ,

 

полныхъ

 

площадной

 

брани,

книжонках!,

 

какими

 

хотятъ

 

питать

 

и

 

иитаютъ

 

народную

 

душу-

Таковы

 

брошюрки:

 

„Престунленія

 

Бога,

 

Себастіапъ

 

Форъ;

 

Евап-

геліе

 

бѣднаго

 

грѣшиика,

 

15.

 

Вейтлингъ;

 

новая

 

нагорная

 

ироповѣді.,

Кармелюкъ"

 

и

  

прочія,

 

имъ

  

же

  

имя

 

легіонъ.

 

Зде.сь

 

Богъ

  

пред-



—

 

231

  

—

ставляется

 

губительной

 

силой,

 

сковавшей

 

человѣческую

 

мысль,

посіпівшей

 

среди

 

людей

 

невѣлсество

 

ума,

 

ненависть

 

сердца,

 

тру-

сость

 

воли

 

и

 

пр.

 

Христосъ

 

—

 

„иолный

 

жизни

 

мірской

 

человѣкъ,

срывавшій

 

на

 

своемъ

 

терпистомъ

 

пути

 

цвѣты

 

удовольствій

 

сей

краткой

 

лсизии

 

и,

 

вопреки

 

предразсудкамъ

 

своего

 

времени,

 

не

отказавшійся

 

отъ

 

ирикосповенія

 

и

 

общенія

 

съ

 

обезславленными

дѣвами

 

и

 

лсеиами,

 

совершавшій

 

за

 

насхальныыъ

 

агнцемъ

 

и

 

ви-

иомъ

 

трапезы

 

любви"...

 

Ученіе

 

Христа

 

въ

 

этихъ

 

брошюркахъ

одна

 

балаганная

 

переработка,

 

имѣющая

 

цЬлыо

 

уклоненіе

 

парода

къ

 

похотямъ

 

и

 

баснямъ

 

(2

 

Тим.,

 

4,

 

3,

 

4).

 

Развѣ

 

это

 

не

 

осмтшііе

и

 

онлеваніе

 

самой

 

святыни

 

сердца

 

народа,

 

ею

 

идеала,

 

священ-

иьіхъ

 

вѣрованій,

 

его

 

„святая

 

святыхъ"?

 

Дальше

 

этихъ

 

отврати-

тсльно-циническихъ

 

порицаиій

 

религіозныхъ

 

народныхъ

 

идеаловъ

идти

 

некуда.

Вотъ

 

какое

 

міросозерцаніе

 

сплошь

 

и

 

рядомъ

 

хотятъ

 

навязать

народу

 

его

 

радѣтели-руководители

 

не-церковной

 

школы,

 

стремл-

щіеся

 

черезъ

 

нее

 

захватить

 

въ

 

область

 

своего

 

вліянія

 

душу

 

народ-

ную.

 

По

 

существу,

 

такого

 

рода

 

школа—дѣтище

 

времени,

 

случайная

школа,

 

мешающая

 

свой

 

видъ

 

съ

 

иеремѣной

 

основныхъ

 

взглядовъ

своихъ

 

руководителей.

 

Сообразно

 

тому,

 

какимъ

 

матеріалистическимъ

шічаламъ

 

совершаютъ

 

иоклоненіе

 

руководители,

 

мѣняетъ

 

свой

 

строй

и

 

школа,

 

мѣняютсл

 

учебники,

 

воспитывается

 

душа

 

ребенка.

 

Вчера

былъ

 

въ

 

почетѣ

 

дарвинизмъ;

 

сегодня,

 

сдѣлавъ

 

поворота

 

назадъ,

онъ

 

устунилъ

 

мѣсто

 

неоламаркизму,

 

своимъ

 

ученіемъ

 

о

 

внезанныхъ

проявленіяхъ

 

измѣнчивости

 

(мутаціяхъ)— нереходахъ,

 

„взрывахъ",

способныхъ

 

производить

 

моментально

 

массы

 

разновидностей,

 

близко

напоминающему

 

давно

 

изношенное

 

и

 

всѣми

 

оставленное

 

ученіе

Кювье

 

о

 

катастрофахъ,

 

совершающихся

 

безъ

 

всякой

 

закономѣр-

пости

 

и,

 

слѣд.,

 

опирающихся

 

на

 

одинъ

 

слѣной

 

„случай".

 

Послѣ

завтра

 

будутъ

 

поклоняться,

 

очень

 

возможно,

 

какому-нибудь

 

нео-

кантизму.

 

Исходя

 

изъ

 

этихъ

 

основныхъ

 

теченій,

 

совершающихъ

па

 

своемъ

 

пути

 

какой-то

 

заколдованный

 

кругъ

 

въ

 

мірѣ

 

„случай-

ностей",

 

прикрываемыхъ,

 

впрочемъ,

 

именемъ

 

науки,

 

и

 

соотвѣт-

ственно

 

направленію

 

этихъ

 

главныхъ

 

флюгеровъ,

 

показывающих!

дорогу,

 

непризванные

 

опекуны

 

народа,

 

„по

 

своихъ

 

похотехъ

 

со-

здавая

 

себя

 

учители,

 

лаская

 

слухъ

 

народный",

 

готовы

 

нитать

 

его

душу

 

и

 

пицсшами,

 

и

 

Марксами,

 

и

 

разными

 

соціальными

 

теоріями,

и

 

горьковщипой,

 

и

 

андревщиной,— словомъ,

 

всѣмъ

 

тѣмъ,

 

что

 

въ

тотъ

 

или

 

другой

 

моментъ

 

времени

 

нравится

 

самимъ

 

опекунамъ,
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пе

 

лишеннымъ

 

опасности

 

совершенно

 

неожиданно

 

и

 

къ

 

своему

горькому

 

разочарованно

 

забрести

 

въ

 

такія

 

иепроходимыя

 

дебри

и

 

пропасти,

 

откуда

 

трудно

 

вылѣзти;

 

Различны

 

идолы,

 

различна

и

 

служащая

 

ймъ

 

школа,

 

главная

 

задача

 

которой

 

на

 

этот

 

т.

 

разъ

разг.енічаиіе

 

высокихъ

 

христіапскихъ

 

народныхъ

 

идеалоьъ

 

и

 

раз-

мѣнъ

 

ихъ

 

на

 

излюбленные

 

кумиры

 

ея

 

вдохновителей.

Нѣтъ,— не

 

такой

 

школы

 

жаждет!

 

народъ

 

Ему

 

люба

 

та

 

школа,

которая

 

паучала-бы

 

его

 

тому,

 

чему

 

научилъ

 

его

 

предісонъ

 

Самъ

Богъ,

 

научала-бы

 

совершать

 

служеніе

 

и

 

поклоненіе

 

истинному

Богу,

 

Создателю

 

и

 

Промыслите.ію

 

человечества.

 

Вотъ

 

эта-то

школа,

 

такъ

 

научающая,

 

вѣчнО

 

новая,

 

в');чно

 

юная,

 

ве.чно

 

жиз-

ненная

 

школа,

 

говорящая

 

сердцу

 

народа

 

о

 

Бог];,

 

и

 

должна

 

бып

предметом!

 

попечеиій

 

пастыря,

 

если

 

ему

 

дорога

 

душа

 

народная,

если

 

для

 

пего

 

дорого

 

пастырское

 

служеніе,

 

какъ

 

всецѣлЬё

 

осу-

ществ.іеніе

 

завѣта

 

Христа:

 

„Да

 

будутъ

 

всѣ

 

едино:

 

какъ

 

Ты,

 

Стче,

во

 

Мнѣ

 

и

 

Я

 

въ

 

Тебѣ,

 

такъ

 

и

 

они

 

да

 

будутъ

 

въ

 

Насъ

 

едино...

да

 

будутъ

 

едино,

 

какъ

 

Мы

 

едино...

 

да

 

любовь,

 

которою

 

ты

 

воз-

любил!

 

Меня,

 

въ

 

пихъ

 

будетъ,

 

и

 

Я

 

въ

 

пихъ"

 

(loan.,

 

17

 

гл.,

 

21,

22,

 

2G).

 

Такая

 

школа

 

должна

 

быть

 

подъ

 

сѣныо

 

св.

 

церкви,

 

какъ

хранительницы

 

Божественная

 

Откровенія,

 

при

 

снѣт'1;

 

котораго

нутникъ— русскій

 

православный

 

народъ

 

—

 

не

 

собьется

 

съ

 

дороги,

идя

 

къ

 

своему

 

горнему

 

отечеству

 

—

 

въ

 

царство

 

личнаго

 

ййвого

Бога

  

и

  

своих'!,

  

безсмертпыхъ

  

праотцевъ

  

и

  

отцевъ,

  

въ

   

единое

царство.

Священникъ

 

Евсввій

 

Гастевъ.

По

 

поводу

 

вознаграждения

 

сельскаго

 

духовенства

за

 

требошравленія.

Мысль

 

священника

 

отца

 

Бутырева

 

относительно

 

вознпгражде-

нія

 

сельская

 

духовенства

 

прихожанами

 

за

 

требоисправлеиія,

 

вы-

сказанную

 

имъ

 

на

 

страницахъ

 

Епархіалыіыхъ

 

Ведомостей.

 

*)

едва-ли

 

можно

 

признать

 

вііолігі;

 

вѣрпою

 

и

 

осуществимою

 

на

 

дѣлѣ.

О.

 

Бутыревъ

 

предлагает!

 

издать

 

на

 

епархіалыюмъ

 

еквзд/Ь

 

оди-

наковую

 

и

 

обязательную

 

для

 

всѣхъ

 

норму

 

платы

 

за

 

исиолнеиіе

духовенствоыъ

  

въ

  

прпходахъ

 

требъ.

 

Молено

  

быть

  

унѣрешіыы!,

*)

 

См.

 

Т.

 

Е.

 

В.

 

№

 

3—4

 

1909

 

г.



-

  

233

 

—

что

 

но

 

мпогихъ

 

ириходахъ

 

эту

 

норму

 

встрѣтятъ

 

недружелюбно;

особенно

 

недружелюбно

 

встрѣтятъ

 

ее

 

въ

 

тѣхъ

 

ириходахъ,

 

гдѣ

плата

 

за

 

„требы"

 

была

 

сравнительно

 

низкая.

 

Представьте

 

себѣ,

напр.,

 

что

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

N

 

платили

 

на

 

крестины

 

60

 

коп.,

 

за

свадьбу

 

8

 

руб.

 

Допустимъ

 

теперь,

 

что

 

съѣздомъ

 

духовенства

 

бу-

детъ

 

постановлено

 

вездѣ

 

брать

 

за

 

крестины

 

70

 

коп.,

 

а

 

за

 

свадьбу

У

 

руб.

 

Можно

 

сь

 

ручательствомъ

 

сказать,

 

что

 

прихожане

 

села

 

N

будутъ

 

платить

 

за

 

названный

 

„требы"

 

столько

 

же,

 

сколько

 

они

платили

 

и

 

раньше,

 

и

 

заставить

 

или

 

уговорить

 

ихъ

 

возвысить

плату

 

за

 

требоисправленіе

 

невозможно,

 

несмотря

 

ни

 

на

 

какое

 

по-

становленіе

 

енархіалыіаго

 

съѣзда.

 

Вотъ

 

почему

 

изданіе

 

подобной

нормы

 

никакой

 

практической

 

пользы

 

не

 

нринесетъ,

 

развѣ

 

только

плата

 

за

 

„требы"

 

будетъ

 

уменьшена

 

по

 

ней

 

до

 

возможно

 

низкой

степени.

Съ

 

своей

 

стороны

 

мы

 

осмѣливаемся

 

предложить

 

слѣдующее:

на

 

епархіальномъ

 

съѣздѣ

 

сдѣлать

 

обязательное

 

для

 

всѣхъ

 

иоста-

повленіе

 

—

 

всѣ

 

необходимыл

 

„требы",

 

какъ-то, —

 

крестины,

 

похо-

роны,

 

свадьбы

 

и

 

т.

 

под.,

 

совершать

 

безплатно.

 

Во

 

избѣжаніе

 

уко-

ровъ

 

со

 

стороны

 

прихожанъ,

 

сборъ

 

печенаго

 

хлѣба

 

также

 

совер-

шенно

 

уничтожить.

 

Взамѣнъ

 

же

 

всего

 

этого

 

предложить

 

всѣмъ

 

при-

хожанамъ,

 

но

 

раскладкѣ,

 

дѣлать

 

ежегодно

 

подушный

 

сборь

 

денегъ

wb

 

пользу

 

причта

 

вмѣстѣ

 

съ

 

казенными

 

и

 

земскими

 

сборами.

 

Раз-

мѣръ

 

имѣющаго

 

поступить

 

съ

 

каждого

 

прихода

 

сбора

 

долженъ

быть

 

установленъ

 

волостнымъ

 

или

 

приходскимъ

 

сходомъ,

 

на

 

ко-

торомъ

 

обязательно

 

ирисутствуютъ,

 

кромѣ

 

мѣстнаго

 

причта,

 

бла-

гочинный

 

и

 

участковый

 

земскій

 

начальникъ;

 

иослѣдній

 

и

 

утвер-

ждаетъ

 

составленный

 

прихожанами

 

объ

 

этомъ

 

ириговоръ.

 

А

 

вы-

считать

 

количество

 

денегъ,

 

который

 

должны

 

быть

 

собраны

 

съ

прихода,

 

очень

 

легко,

 

сосчитавъ

 

лишь

 

число

 

требоисиравленій

въ

 

нриходѣ

 

за

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

и

 

иомноживъ

 

на

 

среднюю

 

цифру

этихъ

 

требъ

 

плату

 

за

 

требоиснравленія.

Собранныя

 

въ

 

пользу

 

причта

 

деньги

 

должны

 

поступать

 

непо-

средственно

 

въ

 

казначейство

 

или

 

въ

 

земство,

 

откуда

 

и

 

будутъ

ихъ

 

получать

 

нричты

 

въ

 

видѣ

 

жалованья

 

ежемѣсячпо

 

или

 

но

третямъ.

 

Епархіальнымъ

 

съѣздомъ

 

должно

 

быть

 

оиредѣлено,

 

въ

какомъ

 

размѣрѣ

 

нричты

 

будутъ

 

получать

 

жалованье,

 

т.

 

е.

 

со-

образно

 

съ

 

количествомъ

 

„требъ"

 

въ

 

приходѣ

 

или

 

по

 

разрядамъ

(въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

всѣ

 

приходы

 

должны

 

быть

 

раздѣлены

 

на

3

 

разряда).
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Относительно

 

же

 

платы

 

за

 

„требы"

 

необязательный

 

(частнвія

богомолья,

 

сорокоусты,

 

заказныя

 

литургіи

 

и

 

т.

 

п.)

 

говорить

 

прежде-

временно

 

и

 

безиолезно,

 

такъ

 

ісакъ

 

онредѣленной

 

платы

 

за

 

эти

„требы"

 

установить

 

чеиозможно.

 

Возьмемъ,

 

напр.,

 

хожденіе

 

но

 

при-

ходу

 

со

 

св.

 

иконами

 

на

 

Пасху.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

ириходахъ

 

за

 

служе-

ніе

 

„полнаго

 

богомолья"

 

(пасх,

 

лолебенъ,

 

2

 

акаоиста,

 

водосвятіе,

служеніе

 

молебна,

 

св.

 

Флору

 

и

 

.Тавру

 

па

 

дворѣ)

 

берутъ

 

не

 

болѣе

1

  

руб.

 

Но

 

за

 

то

 

чуть

 

не

 

въ

 

каждомъ

 

домѣ

 

служится

 

„полное

 

бо-

гомолье".

 

А

 

есть

 

приходы,

 

гдѣ

 

за

 

каждый

 

акаоистъ,

 

водосвятіе.

такъ

 

называемый

 

„всхож.ій

 

мо.іебенъ"

 

и

 

молебенъ

 

на

 

дворѣ

 

бе-

рутъ

 

но

 

50

 

коп.;

 

всего

  

выйдетъ

  

съ

 

дома

 

отъ

 

1

 

руб.

 

50

 

кои.

 

до

2

  

рублей

 

и

 

болѣе.

 

Въ

 

подобныхъ

 

ириходахъ

 

служеніл

 

„полныхт.

богомолій"

 

бываетъ

 

немного.

 

И

 

выходитъ,

 

что

 

больше

 

доходу

 

на

Пасху

 

получаетъ

 

тотъ,

 

кто

 

довольствуется

 

малою

 

платою.

Если

 

бы

 

на

 

дѣлѣ

 

все

 

это

 

осуществилось,

 

т.

 

е.

 

всѣ

 

необходи-

мый

 

требы

 

совершались

 

бы

 

безилатно,

 

хлѣбный

 

сборъ

 

былъ

 

бы

уничтожеиъ,

 

тогда,

 

действительно,

 

и

 

духовенство

 

избавилось

 

бы

отъ

 

нареканій

 

и

 

слѣдствій.

 

Можно

 

думать,

 

что

 

и

 

для

 

прихожанъ

подобный

 

способъ

 

вознагражденія

 

духовенства

 

за

 

требоисправле-

ніе

 

былъ

 

бы

 

много

 

удобнѣе,

 

чѣмъ

 

существу ющій

 

теперь.

 

Вѣді,

каждому

 

изъ

 

нихъ

 

гораздо

 

легче

 

заплатить

 

вмѣстѣ

 

съ

 

податяші

лишнія

 

50— 60

 

кои.

 

съ

 

наличной

 

или

 

надѣльной

 

души

 

(тѣмъ

 

бо-

лѣе,

 

что

 

эти

 

деньги

 

будутъ

 

собираться

 

не

 

одновременно,

 

а

 

въ

разные

 

сроки),

 

чі.мъ,

 

при

 

случившихся,

 

нанримѣръ,

 

иохоронахъ,

уплачивать,

 

кромѣ

 

постороння fq

 

расхода

 

ио

 

иохоронамъ,

 

еще

 

и

причту

 

3 — 4

 

рубля;

 

а

 

тамъ

 

могутъ

 

быть

 

тѣмъ

 

же

 

годомъ

 

у

 

того

же

 

домохозяина

 

и

 

свадьба

 

и

 

крестины

 

и

 

т.

 

п.

 

„требы".

При

 

пастоящемъ

 

способѣ

 

вознагражденія

 

духовенства

 

для

 

нѣ-

которыхъ

 

прихожанъ

 

дѣйствительно

 

бываетъ

 

трудно

 

разчесться

съ

 

нричтомъ.

 

Волей,

 

неволей

 

домохозяину

 

въ

 

подобныхъ

 

слу-

чаяхъ

 

приходится

 

или

 

везти

 

что-либо

 

въ

 

городъ

 

и

 

продавать

тамъ

 

это

 

иногда

 

за

 

безцѣнокъ,

 

или

 

просить

 

причтъ

 

„обождать"

задолженную

 

сумму

 

денегъ.

 

Нѣкоторые

 

священники,

 

если

 

саші

не

 

имѣютъ

 

особой

 

нужды,

 

вѣрятъ

 

прихожанину

 

и

 

ждутъ

 

долі"ь,

а

 

нѣкоторые,

 

вслѣдствіе

 

своихъ

 

мате])іалышхъ

 

затрудиеній,

 

или

зная

 

неисправность

 

просителя,

 

какъ

 

плательщика,

 

не

 

вѣрятъ

 

въ

долгъ.

 

И

 

вотъ,

 

создается

 

недовольство

 

между

 

священникомъ

 

и

его

 

прнхожаниномъ,

 

которое

 

иерѣдко

 

ведетъ

 

къ

 

слѣдствію

 

и

 

суду.

А

 

если

 

есть

 

возможность

 

избѣжать

 

подобныхъ

 

неурядицъ

 

въ
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ириходахъ,

 

то

 

необходимо

 

позаботиться

 

объ

 

этомъ

 

своевременно

и

 

такимъ

 

образомъ

 

постараться,

 

какъ

 

можно

 

скорѣе,

 

улучшить

«займи ыя

 

отношенія

 

духовенства

 

и

 

прихожанъ.

Села

 

Устья

                                  

Священпикъ

 

/.

 

Успенскій.

Церковные

 

дома

 

для

 

причтовъ.

і.

Къ

 

числу

 

особенныхъ

 

золъ,

 

тяготѣюіііихъ

 

иадъ

 

нашимъ

 

бѣд-

нимъ

 

сельскимъ

 

духовенствомъ,

 

надо

 

отнести

 

отсутствіе

 

церков-

ныхъ

 

домовъ

 

для

 

причтовъ.

 

Ни

 

одно

 

должностное

 

лицо

 

не

испиты ваетъ

 

такихъ

 

хлоиотъ,

 

при

 

встунленіи

 

на

 

должность,

какія

 

выиадаютъ

 

на

 

долю

 

духовныхъ

 

лицъ.

 

Тутъ

 

все

 

сразу:

 

и

женитьба,

 

и

 

носвященіе,

 

и

 

новая

 

должность,

 

знакомство

 

съ

 

нри-

ходомъ,

 

со

 

службой,

 

обзаведеніе

 

хозяйствомъ

 

и

 

въ

 

дополненіе

ко

 

всему

 

этому

 

постройка

 

дома

 

съ

 

разиыми

 

хозяйственными

 

при-

стройками.

 

По

 

частямъ

 

разрывается

 

человѣкъ,

 

юный

 

іітенецъ.

 

А

между

 

тѣмъ

 

послѣдпяго

 

рода

 

заботъ

 

можно

 

бы

 

было

 

и

 

избѣікать,

если

 

бы

 

былъ

 

церковный

 

домъ.

 

Хорошо

 

иной

 

батюшка

 

возметъ

ікену

 

съ

 

ириданымъ:

 

ему

 

еще

 

можно

 

строить.

 

А

 

какъ

 

не

 

на

 

что-тоѴ!

Волей-неволей

 

приходится

 

лѣзть

 

въ

 

долги,

 

унижаться

 

выпраши-

ианіемъ,

 

зависимостью...

 

это

 

съ

 

молодыхъ-то

 

лѣтъ!

 

А

 

тамъ— ку-

пить

 

лошадь,

 

корову,

 

разныя

 

хозяйственный

 

принадлежности...

 

а

тамъ,

 

глядишь,

 

пошли

 

дѣти...

 

и

 

ношелъ

 

батюшка

 

влочить

 

нище-

ту.

 

И

 

такъ

 

цѣлый

 

вѣкъ.

И

 

такъ

 

церковные

 

дома

 

для

 

причтовъ

 

необходимы.

 

Но

 

ска-

жуть,

 

но

 

смерти

 

или

 

по

 

выходѣ

 

въ

 

заштатъ

 

главы

 

семейства,

изъ

 

церковнаго

 

дома

 

иди

 

на

 

квартиру.

 

На

 

это

 

можно

 

отвѣтить:

никому

 

не

  

запрещено

   

рядомъ

  

съ

 

церковнымъ

   

домомъ

  

строить

Отъ

 

рсдакцін.

 

Въ

 

Тульск.

 

Euapx.

 

Вѣд.

 

но

 

въ

 

норвый

 

разъ

 

возбу-

ждаегсл

 

н

 

разбирается

 

вопросъ

 

о

 

церковныхъ

 

домахъ

 

для

 

причтовъ;

 

въ

 

1907

 

г.

въ

 

,\У6

 

36

 

и

 

37

 

была

 

ішмѣщеііа

 

статья

 

священника

 

о.

 

Михаила

 

Нестерова

 

о

церковныхъ

 

домахъ;

 

въ

 

1909

 

году

 

(№

 

9)

 

о.

 

Мнхаилъ

 

Іааровъ

 

высказался

 

uo

поводу

 

ироекта

 

о.

 

Нестерова.

 

Изъ

 

иечатаемыхъ

 

въ

 

настоящемъ

 

Л»

 

двухъ

 

ста-

тей,

 

иочти

 

одновременно

 

въ

 

редакціи

 

іюлученныхъ

 

отъ

 

двухъ

 

священннковъ

Тульской

 

euapxiu,

 

читатели

 

увіідятъ,

 

что

 

на

 

вовросъ

 

о

 

церковныхъ

 

домахъ

юселѣ

 

еще

 

само

 

духовенство

 

смотритъ

 

до

 

противоположности

 

различно.

 

Жела-

тельно,

 

въ

 

интересахъ

 

того

 

или

 

иного

 

его

 

разрѣшенія,

 

чтобъ

 

вонросъ

 

ототъ

чолучалъ

 

все

 

большее

 

освѣщсніе.
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свой

 

собственный.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

исподволь,

 

по

 

всѣнъ

 

хозяіі-

ствепішмъ

 

разсчетамъ.

 

Нынче

 

горницу,

 

завтра

 

кухню;

 

тамъ

дворъ,

 

амбарх.

 

Усадебъ

 

хватитъ.

Теперь

 

вопросъ:

 

какія

 

средства?

 

Отвѣтъ:

 

капиталы

 

причта.

Вѣдь

 

иокойпымъ

 

все

 

равно:

 

иоиикаютъ

 

ли

 

ихъ

 

за

 

проценты

 

съ

ихъ

 

капнталовъ

 

пли

 

за

 

домъ,

 

купленный

 

на

 

эти

 

капиталы.

 

Епар-

хіальпое

 

Начальство

 

всегда

 

разрѣшшъ

 

употребить

 

капиталы

причта

 

на

 

устройство

 

или

 

покупку

 

церковныхъ

 

домовъ

 

для

 

прич-

товъ.

 

На

 

это

 

есть

 

даже

 

указъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

за

 

1870

 

г.

 

февр.

 

10

 

дня

36

 

13,

 

который

 

говорить,

 

что

 

Епарх.

 

Начальство

 

можетъ

 

разрѣ-

шить

 

употреблять

 

эти

 

капиталы

 

и

 

другія

 

церковный

 

суммы,

 

кро-

мѣ

 

ихъ

 

спеціальнаго

 

назначеиія,

 

на

 

покупку

 

или

 

постройку

 

цер-

ковпо-причтовыхъ

 

домовъ.

 

Преосвященный

 

Питиримъ,

 

бывпіій

Еписконъ

 

Тульскій,

 

цредииеалъ

 

даже

 

отчислять

 

на

 

этотъ

 

пред-

мета,

 

не

 

менѣе

 

3%

 

^ ъ

 

годовыхъ

 

церковныхъ

 

доходовъ.

 

Вотъ

почему

 

завѣщанные

 

на

 

иричтъ

 

капиталы

 

не

 

надобы

 

класть

 

нъ

Государственный

 

Ванкъ

 

вѣчнымъ

 

вкладомъ,

 

а

 

покупать

 

на

 

нихъ

%-ныя

 

бумаги

 

или

 

номѣщать,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Епархіальпаго

Начальства,

 

въ

 

сберегат.

 

кассы

 

на

 

книжки

 

по

 

устройству

 

церков-

ныхъ

 

домовъ

 

для

 

причтовъ,

 

каковыя

 

книжки

 

должны

 

быть

 

въ

кассахъ

 

у

 

каждой

 

церкви.

 

0.

 

Влагочиннымъ

 

слѣдовало

 

бы

 

по-

чаще

 

напоминать

 

церковнымъ

 

старостамъ

 

§

 

57

 

ннструкціи

 

ихъ

 

и

указывать

 

особенно

 

на

 

иослѣднюю

 

мысль

 

этого

 

§,

 

т. -е.,

 

на

 

на-

грады

 

церковнымъ

 

старостамъ

 

за

 

покупку

 

или

 

устройство

 

цер-

ковныхъ

 

домовъ

 

для

 

причтовъ.

 

Сііященпикъ

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

не

авторитетенъ,

 

такь

 

какъ

 

заинтересован*! — Это

 

было

 

бы

 

очеиь

полезно

 

для

   

забитаго

   

нуждой

 

и

 

современными

   

вѣянілми

   

сель-

скаго

 

духовенства.

Свящ.

 

II.

 

ЛебеОевъ.

С.

 

Новонетровское,

Ефремовен,

 

у.

               

II.

У

 

пишущаго

 

эти

 

строки

 

есть

 

близкіе

 

родственники

 

въ

 

Самар-

ской

 

и

 

Таврической

 

губериіяхь,

 

въ

 

нихъ

 

у

 

духовенства

 

имѣютсл

церковные

 

дома.

 

И

 

что-же?

 

Они

 

иріѣзжали

 

сюда

 

на

 

свою

 

сторону

и

 

говорили:

 

Ыѣтъ

 

ничего

 

хуже,

 

какъ

 

эти

 

церковные

 

дома!

 

Всѣ

они

 

стоять

 

пустыми

 

и

 

разоренными,

 

потому

 

что

 

ихъ

 

никто

 

пе

иоправлметъ;

 

а

 

духовенство

 

жнветъ

 

въ

 

своихъ

 

домахъ,

 

которые

оно

 

построило

 

для

 

себя

 

въ

 

виду

 

крайней

 

въ

 

нихъ

 

нужды.

 

А

между

   

тѣмъ

  

еще

   

находятся

 

защитники

 

этого

 

рода

 

обезиеченія
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духовенства.

 

Вспомнимъ

 

египетскихъ

 

мудрецовъ,

 

которые

 

ненмѣпіе

своего

 

дома

 

считали

 

великимъ

 

наказаиіемъ

 

Божіимъ

 

за

 

тяжкіе

rp'Lxu.

 

Авторъ

 

настоящей

 

замѣтки

 

священствуетъ

 

уэке

 

сорокъ

седьмой

 

годъ

 

на

 

одномъ

 

и

 

томъ

 

же

 

мѣстѣ,

 

имѣетъ

 

свой

 

скромный

домикъ

 

и

 

съ

 

этой

 

стороны

 

считаетъ

 

себя

 

счастлиііымъ.

 

Помните,

братіе,

 

отныні;

 

куда

 

вы

 

и

 

ваши

 

дѣти

 

иойдутъ

 

въ

 

случаѣ

 

вашей

неспособности

 

нродолзкать

 

службу?

 

Свой

 

домъ

 

въ

 

такихъ

 

обстоя-

тельствахъ

 

единственное

 

успокоеніе,

 

о

 

которомъ

 

мы

 

и

 

долзкны

заботиться.

 

Свой

 

домъ

 

нужно

 

имѣть,

 

а

 

другого,

 

иепринадлежащаго

намъ,

 

не

 

нужно.

 

Помните

 

это,

 

братіе!

Села

 

Спасскаго,

 

на

 

Зушѣ.

                 

Свнщ.

 

ІІетръ

 

Кутаповъ.

ѵ

 

Священникъ

 

Петръ

 

ДлексЪевичъ

 

Покровскій.

НЕЕРОЛОГЪ.

7

 

марта

 

въ

 

с.

 

Сергіевскомъ,

 

Краиивеискаго

 

уѣзда,

 

скончался

заштатный

 

священникъ

 

с.

 

Грецова-ІІѢшкова,

 

Петръ

 

Алексѣевичъ

Покровскій,

 

68

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду.

 

11

 

числа

 

иослѣ

 

литургіи

 

Св.

[оанна

 

Златоустаго,

 

отслуженной

 

по

 

разрѣшенію

 

Его

 

Преосвя-

щенства,

 

было

 

совершено

 

отнѣваніе

 

покойнаго

 

мѣстнымъ

 

трех-

клирнымъ

 

нричтомъ,

 

въ

 

сослузкеніи

 

двухъ

 

сыновей

 

иочившаго

священниковъ—Новоархангельскаго

 

уланскаго

 

полка

 

и

 

студента

3

 

курса

 

Петербургской

 

Духовной

 

Академіи

 

и

 

двухъ

 

зятьевъ

 

свя-

щенпиковъ

 

с.

 

Соковнина

 

и

 

с.

 

Краснаго,

 

при

 

участіи

 

священника

с.

 

Сенявина.

 

За

 

литургіего

 

и

 

при

 

отпѣваніи

 

было

 

очень

 

много

народа,

 

гробъ

 

окружали

 

дѣти,

 

которыхъ

 

особенно

 

ліобилъ

 

покой-

ный

 

о.

 

Петръ.

 

За

 

причастнымъ

 

стихомъ

 

о.

 

протоіереемъ

 

Озерец-

ковскимъ

 

было

 

произнесено

 

слово

 

о

 

значеніи

 

церковной

 

молитвы

для

 

умершихъ,

 

а

 

предъ

 

отпѣваніемъ

 

священникомъ

 

с.

 

Сенявина

сказана

 

рѣчь,

 

посвященная

 

краткой

 

характеристик'!;

 

зкизии

 

и

деятельности

 

о.

 

Петра.

Покойный

 

о.

 

Петръ,

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

семинаріи,

 

служилъ

 

нѣко-

торое

 

время

 

діакономъ

 

при

 

Аѳанасіе-Кирилловской

 

г.

 

Бѣлева

церкви,

 

а

 

затѣмъ

 

24

 

года

 

былъ

 

діакономъ

 

въ

 

с.

 

Сергіевскомъ.

Вудучи

 

съ

 

юныхъ

 

лѣтъ

 

глубоко-религіознымъ

 

человѣкомъ,

 

онъ

съ

 

рѣдкимъ

 

усердіемъ

 

и

 

благоговѣніемъ

 

совершалъ

 

богослуже-

иіе,

 

а

 

его

 

звучный

 

и

 

пріятный

 

голосъ

 

придагалъ

 

слузибѣ

 

особое
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благолѣиіе.

 

Какъ

 

человѣкъ

 

серьезный,

 

добрый

 

и

 

общительный,

о.

 

Петръ

 

имѣлъ

 

большое

 

вліяніе

 

на

 

прихожанъ,

 

которыхъ

 

зналъ

псѣхъ

 

„отъ

 

мала

 

до

 

велика".

 

Отъ

 

его

 

впимателыіаго

 

взора

 

ни-

когда

 

не

 

ускользали

 

неодобрительные

 

поступки,

 

и

 

гдѣ

 

бы

 

онъ

 

ни

замѣчалъ

 

ихъ,

 

его

 

правдивое

 

слово

 

не

 

останавливалось

 

ни

 

нередъ

кѣмъ.

 

Это

 

было

 

одинаково

 

дорого

 

какъ

 

для

 

клира,

 

въ

 

которомъ

служн.іъ

 

о.

 

Петръ,

 

такъ

 

и

 

для

 

прихожанъ,

 

такъ

 

какъ

 

обижаться

иа

 

него

 

было

 

невозможно:

 

правда

 

его

 

растворялась

 

миромъ

 

и

доброжелательствомъ.

 

За

 

совѣтами

 

къ

 

о.

 

Петру

 

обращались

 

не

только

 

односельчане,

 

но

 

и

 

жители

 

окрестныхъ,

 

даже

 

далыіихъ

селенін;

 

всякій

 

встрѣчалъ

 

въ

 

немъ

 

живое

 

участіе:

 

онъ

 

помогалъ

всѣмъ

 

въ

 

горѣ

 

и

 

нуждѣ

 

и

 

словомъ

 

и

 

дѣломъ.

 

За

 

это

 

его

 

и

 

ува-

жали

 

и

 

любили.

Во

 

вниманіе

 

къ

 

добрымъ

 

трудамъ,

 

покойный

 

былъ

 

назиаченъ

сиящешіикомъ

 

въ

 

большой

 

ириходъ

 

села

 

Краснаго.

 

Въ

 

нтомъ

ирнходѣ

 

онъ

 

нробылъ

 

недолго:

 

надломленный

 

силы

 

быстро

 

сла-

бѣ.ш;

 

въ

 

болыномъ

 

ириходѣ

 

служить

 

было

 

трудно,

 

и

 

онъ

 

нере-

шелъ

 

въ

 

небольшой

 

приходъ

 

села

 

Грецово-

 

Пѣшкова.

 

Здѣсь

также

 

недолго

 

нробылъ

 

о.

 

Петръ;

 

но

 

болѣзпи

 

ему

 

пришлось

выйти

 

за

 

штатъ,

 

послѣ

 

чего

 

онъ

 

доживалъ

 

свои

 

дни

 

въ

 

любимомъ

имъ

 

селѣ

 

Сергіевскомъ,

 

гдѣ

 

Господь

 

и

 

судилъ

 

покоиться

 

его

бреннымъ

 

останкамъ.

Много

 

заботь,

 

и

 

трудовъ

 

выпало

 

на

 

долю

 

нокойнаго

 

о.

 

Петра.

Сезъ

 

нреувеличепія

 

можно

 

сказать,

 

что

 

онъ

 

нашелъ

 

себѣ

 

нокоіі

только

 

тогда,

 

когда

 

занѣли

 

падъ

 

иимъ

 

„со

 

святыми

 

упокой"!

Лишь

 

одна

 

глубокая

 

вѣра

 

въ

 

Бога

 

поддерживала

 

о.

 

Петра

 

въ

тяжелыя

 

минуты,

 

почему

 

онъ

 

не

 

унывалъ

 

и

 

не

 

терялся;

 

Какъ

 

на

свидѣтельство

 

его

 

доброй

 

жизни,

 

можно

 

указать

 

и

 

на

 

то,

 

что

онъ

 

поставилъ

 

всю

 

свою

 

многочисленную

 

(12

 

чел.)

 

семью

 

на

добрый

 

путь.

 

Онъ

 

съ

 

сознапіемъ

 

исполнеішаго

 

долга

 

могъ

 

бы

сказать:

 

„се

 

азъ

 

и

 

дѣти,

 

яже

 

ми

 

далъ

 

есть

 

Богъ"

 

и:

 

„никто

 

же

отъ

 

нихъ

 

погибе".

 

Его

 

мудро-заботливая

 

родительская

 

рука

сѣяла

 

только

 

добрыя

 

сѣмена.

И

 

вотъ

 

благіе

 

плоды:

 

дѣти

 

его

 

служатъ

 

—

 

и

 

въ

 

свяіценномъ

санѣ,

 

и

 

состоять

 

въ

 

замужествѣ

 

за

 

священниками,

 

слуліатъ

 

на

иочтенныхъ

 

должности

 

хъ—при

 

военныхъ

 

госпиталяхъ

 

и

 

при

 

Св.

Синодѣ.

 

Есть,

 

правда,

 

еще

 

доканчивающіе

 

образоваиіе

 

въ

 

высшихъ

духовныхъ

 

и

 

свѣтскихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

но

 

за

 

нихъ

 

тенерь

не

  

приходится

   

безиокоиться,

 

такъ

  

какъ

 

они

 

вышли

 

на

 

вѣрный
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путь,

 

съ

 

котораго

 

не

 

должны

 

сбиться,

 

если

 

не

 

забудутъ

 

роди-

тельскихъ

 

завѣтовъ.

Миръ

 

праху

 

твоему,

 

добрый

 

пастырь

 

отецъ

 

Петръ!

Тебя

 

молитвенно

 

не

 

забудутъ

 

не

 

только

 

близкіе

 

твои

 

родные,

по

 

и

 

весьма

 

многіе

 

изъ

 

знавшихъ

 

тебя!

Свящ.

 

А.

 

Соколовъ.

ЕПІРШЛШЯ

 

ХРОШШ.

22-го

 

марта,

 

въ

 

ираздникъ

 

торжества

 

Входа

 

Господа

 

Іисуса

Христа

 

въ

 

Іерусалимъ,

 

божественную

 

литургію,

 

а

 

паканунѣ — все-

нощное

 

бдѣніе

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

каѳедральпомъ

соборѣ,

 

въ

 

сослуженіи

 

Ректора

 

семинаріи,

 

архимандрита

 

Алексія,

каоедральнаго

 

протоіерея

 

съ

 

соборною

 

братьею

 

и

 

епарх.

 

наблю-

дателя,

 

протоіерея

 

С.

 

Зеленецкаго.

 

По

 

прочтеніи

 

Евангелія,

 

о.

каоедр.

 

нротоіерей

 

обратился

 

къ

 

предстоящимъ

 

съ

 

краткою

 

рѣ-

чыо

 

о

 

посильныхъ

 

пожертвоваиіяхъ

 

па

 

Православное

 

Палестинское

Общество,

 

о

 

дѣнтельности

 

котораго

 

онъ

 

подробно

 

гонорилъ

 

за

 

ли-

тургіей

 

въ

 

предшествующи!

 

воскресный

 

день.

 

Въ

 

концѣ

 

литургіи

сказано

 

было

 

слово

 

евяіценинкомъ

 

Казанской

 

церкви

 

Владиміромъ

Успенскимъ

 

на

 

текстъ.

 

„И

 

яко

 

нриближися,

 

видѣвъ

 

градъ,

 

пла-

кася

 

о

 

немъ"...

 

(Лук.

 

19,

 

41).

Вечерню

 

въ

 

этотъ

 

день

 

Его

 

Преосвященство

 

служилъ

 

тоже

въ

 

каоедр.

 

соборѣ

 

съ

 

тѣми

 

же

 

сослужащими;

 

послѣ

 

прокимна

Ректоръ

 

семинаріи,

 

архимандритъ

 

Алексій,

 

обратился

 

къ

 

пред-

стоящимъ

 

во

 

храмѣ

 

съ

 

живой,

 

горячей

 

рѣчью

 

о

 

тѣхъ

 

священ-

пыхъ

 

восиоминаніяхъ,

 

который

 

соединяются

 

со

 

службами

 

Страст-

ной

 

седмицы,

 

призывая

 

ихъ

 

къ

 

должному

 

провожденію

 

этихъ

пеликихъ,

 

святыхъ

 

дней,

 

чтобы

 

неосужденно

 

достигнута

 

и

 

по-

клонится

 

Святому

 

Воскресенію.

23-го

 

марта.

 

Въ

 

великій

 

попедѣльпнкъ

 

Его

 

Преосвященство

слузкилъ

 

Преждеосвященную

 

литургію

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

въ

сослуженіи

 

іеромонаховъ

 

оной

 

церкви.

24-го

 

марта.

 

Въ

 

великій

 

вторникъ

 

Его

 

Преосвященство

 

Прежде-

освященную

 

литургію

 

служилъ

 

въ

 

Николо- Часовенскомъ

 

храмѣ

въ

 

сослуженіи

 

мѣстныхъ

 

іеромонаховъ,

 

а

 

всенощное

 

бдѣніе

 

(ве-

ликое

 

повечеріе

 

и

 

утреню

 

съ

 

1-мъ

 

часомъ)

 

въ

 

каоедр.

 

соборѣ

 

въ

сослуженіи

 

о.

 

Ректора

 

семинаріи

 

и

 

соборпаго

 

духовепства.
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25-го

 

марта.

 

Въ

 

великую

 

среду,

 

въ

 

праздпикъ

 

Благовѣщенін

Пресв.

 

Вогородицѣ,

 

божеств,

 

литургію

 

Его

 

Преосвященство

 

слу-

жилъ

 

въ

 

каѳедрал.

 

соборѣ

 

въ

 

сослужеиіи

 

о.

 

Ректора

 

семинаріи.

соборнаго

 

духовенства

 

и

 

прот.

 

С.

 

Зеленецкаго.

 

Въ

 

обычное

 

вре-

мя

 

сказано

 

было

 

слово

 

свящ.

 

Старо-Никит,

 

церкви

 

о

 

Евгепіемъ

Никольскимъ

 

на

 

слова

 

тропаря:

 

„Днесь

 

снасенія

 

нашего

 

Главизна"

о

 

нлодахъ

 

искупленія.

26-го

 

марта.

 

Въ

 

великій

 

четвертого

 

Его

 

Преосвященство

 

бо-

жеств,

 

литургію

 

въ

 

сослуженіи

 

о.

 

Ректора

 

семинаріи,

 

каѳедрал.

протоіорея

 

и

 

другихъ

 

10

 

протоіересвъ

 

и

 

іереевъ

 

служилъ

 

въ

каоедр.

 

соборѣ,

 

и,

 

по

 

окончапіи

 

опой,

 

совершилъ

 

умилительный

чииъ

 

умовенія

 

ногъ.

 

Храмъ

 

нереполиенъ

 

былъ

 

молящимися.

Вечеромъ

 

въ

 

этотъ

 

день

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

Крестовой

 

церкви

 

въ

 

сослуженіи

 

крестовскихъ

 

іеромонаховъ

 

„По-

слѣдованіе

 

Святыхъ

 

и

 

Сиасительныхъ

 

Страстей

 

Господа

 

нашего

Іисуса

 

Христа".

27-го

 

марта.

 

Въ

 

великій

 

пятокъ

 

Его

 

Преосвященство

 

служилъ

въ

 

соборѣ

 

(начало

 

службы

 

въ

 

2

 

час.

 

по

 

полуночи)

 

утреню

 

въ

сослуженіи

 

о.

 

Ректора

 

семинаріи,

 

собор,

 

духовенства

 

и

 

о.

 

Епарх.

наблюдателя.

Въ

 

2

 

час.

 

по

 

полудни

 

Его

 

Преосвященство

 

служилъ

 

въ

 

соборѣ

вечерню

 

съ

 

тѣми

 

же

 

сослулсащими;

 

въ

 

ходу

 

съ

 

плащаницею

 

во-

кругъ

 

собора

 

участвовало

 

и

 

городское

 

духовенство.

 

По

 

отиустѣ

вечерни

 

произнесено

 

было

 

слово

 

прот.

 

Димитріемъ

 

Ширяевкмъ

па

 

текстъ:

 

„Отвѣщавъ

 

же

 

Пилатъ.

 

]>ече

 

имъ:

 

кого

 

хощете

 

отъ

обою

 

отпущу

 

вамъ?

 

они

 

же

 

рѣгаа:

 

Варавву".

 

(Матѳ,

 

27,

 

21).

28-го

 

марта.

 

Въ

 

великую

 

субботу

 

Его

 

Преосвященство

 

слу-

жилъ

 

въ

 

соборѣ

 

утреню

 

(начало

 

службы

 

1

 

час.

 

ночи)

 

и

 

литургію

(10

 

час.

 

у.)

 

съ

 

тѣми

 

лее

 

сослужащими.

29-го

 

марта.

 

Пасха.

 

Его

 

Преосвященство

 

пасхальную

 

утреню

и

 

непосредственно

 

за

 

нею

 

раннюю

 

литургію

 

слуліилъ

 

въ

 

каоедр.

соборѣ.

 

На

 

литургіи

 

Евангеліе

 

читалось

 

по-славянски

 

Его

 

Прео-

священствомъ

 

и

 

четыремя

 

діаконами,

 

по-гречески

 

о.

 

Ректоромъ,

 

по-

еврейски

 

каоедр.

 

протоіереемъ

 

и

 

по-латыни

 

—

 

ключаремъ

 

собора.

Вечерню,

 

въ

 

три

 

часа

 

по

 

полудни,

 

Его

 

Преосвященство

 

слу-

жилъ

 

тоже

 

въ

 

соборѣ

 

съ

 

тѣми

 

же

 

сослулкіщими.

 

Но

 

прочтен!»

Евангелія,

 

о.

 

каоедр.

 

протоіерей

 

А.

 

И.

 

Ивановъ

 

сказалъ

 

ноученіе

о

 

томъ,

 

что

 

па

 

воскресеніи

 

Хриетовомъ,

 

удостовѣренномъ

 

мно-

гими

 

свидетелями,

 

утверждается

 

непоколебимо

 

наша

 

вѣра

 

въ

 

бу-



—

 

241

 

—

дущее

 

наше

 

воскресеніе.

 

Во

 

время

 

повечерія

 

собравшееся

 

въ

соборъ

 

къ

 

тому

 

времени

 

городское

 

духовенство

 

привѣтствовало

съ

 

ираздникомъ

 

Его

 

Преосвященство

 

и

 

христосовалось

 

съ

 

нимъ.

Вслѣдъ

 

за

 

этимъ

 

Его

 

Преосвященство

 

служилъ

 

утреню

 

и,

 

но

 

окон-

чаніи

 

ея,

 

христосовался

 

съ

 

народомъ,

 

которымъ

 

былъ

 

перепол-

нен

 

ъ

 

соборъ.

30-го

 

марта.

 

Его

 

Преосвященство

 

въ

 

ионедѣльникъ

 

служилъ

литургію

 

въ

 

Николо-Часовеискомъ

 

храмѣ.

31-го

 

марта.

 

Его

 

Преосвященство

 

во

 

вториикъ

 

литургію

 

слу-

жилъ

 

въ

 

Крестовой

 

церкви.

4-го

 

апрѣля.

 

Въ

 

пасхальную

 

субботу

 

Его

 

Преосвященство

литургію

 

слулшлъ

 

въ

 

Крестовой

 

церкви;

 

на

 

маломъ

 

входѣ

 

воз-

веденъ

 

былъ

 

въ

 

сапъ

 

игумена

 

настоятель

 

Свято-Духовскаго

 

Но-

восильскаго

 

монастыря,

 

о.

 

Серафимъ.

 

По

 

окончаніи

 

литургіи,

 

при

врученіи

 

жезла

 

игумену,

 

Его

 

Преосващенствомъ

 

сказано

 

было

 

ему

приличествующее

 

случаю

 

ноученіе.

5-го

 

апрѣля.

 

Въ

 

Ѳомино

 

воскресеніе

 

Его

 

Преосвященство

 

слу-

жилъ

 

литургію

 

въ

 

Николо- тІасовенскомъ

 

храмѣ

 

въ

 

сослуліеиіи

мѣстныхъ

 

іеромонаховъ.

 

Но

 

окончаніи

 

литургіи,

 

Владыкой

 

сказа-

но

 

было

 

поучеиіе

 

на

 

читанное

 

за

 

литургіей

 

Евангеліе.

Ключарь

 

Соб.

 

Св.

 

В.

 

Кутеповъ.

Извѣетія

 

и

 

замѣтки.

Вт.

 

Полтавт.

 

епискоиомъ

 

мѣстпымъ

 

былъ

 

изданъ

 

по

 

епархіи

указъ

 

о

 

воспрещспт

 

цірянамъ

 

входить

 

въ

 

алтарь

 

и

 

сидѣть

 

тамъ

во

 

время

 

совершгпія

 

бооюествеиной

 

литурѵіи.

 

„Считатощія

 

себя

привилегированными

 

особы

 

по

 

селамъ

 

и

 

даже

 

городамъ,

 

какъ

стало

 

извѣстпо,

 

входятъ

 

въ

 

алтарь

 

и

 

тамъ

 

пребываютъ

 

даже

 

во

время

 

божественной

 

литургіи,

 

часто

 

безъ

 

разбора

 

важности

 

мо-

ментовъ

 

богослуженія,

 

далее

 

возсѣдая

 

тамъ

 

на

 

особо

 

для

 

нихъ

иоставлепныхъ

 

сѣдалищахъ.

 

Священники

 

не

 

решаются

 

или

 

не

находятъ

 

нулепымъ

 

замѣтить

 

симъ

 

персонамъ

 

о

 

непристойности

такого

 

ихъ

 

самочинія.

 

Посему,

 

обращая

 

впимапіе

 

пастырей

 

на

правило

 

19

 

Лаодик.

 

соб.

 

(„единымъ

 

токмо

 

освященнымъ

 

позволе-

но

 

входить

 

въ

 

алтарь")

 

и

 

прав.

 

09

 

VI

 

Всел.

 

соб.

 

(„никому

 

изъ

псѣхъ.

 

принадлелеащихъ

 

къ

 

разряду

 

мірянъ,

 

да

 

не

 

будетъ

 

позво-

лено

 

входить

 

внутрь

 

свящепиаго

 

алтаря"),

 

напоминаю

 

всѣмъ

 

имъ
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строго

 

блюсти

 

въ

 

чистотѣ

 

обычай

 

Церкви,

 

указанный

 

въ

 

сихъ

нравилахъ,

 

и,

 

гдѣ

 

вкралось

 

его

 

нарушеніе,

 

возстановито

 

оный

 

во

всей

 

его

 

чистотѣ,

 

памятуя,

 

что

 

уступка

 

въ

 

подобныхъ

 

случаяхъ

влечетъ

 

пеувазкеніе

 

въ

 

мірянахъ

 

къ

 

святости

 

и

 

неприкосновен-

ности

 

Вожія

 

храма

 

и

 

даже

 

алтаря,

 

по

 

преимуществу

 

слузкащаго

селеніемъ

 

славы

 

Бозкіей".

 

(„Кормчій"

 

Л'«

 

8).

Примѣрное

 

распоряженіе.

  

Въ

 

„Русскомъ

 

Инвалидѣ"

 

напеча-

тано

 

отрадное

 

извлечепіе

 

изъ

 

приказа

 

по

 

военно-учебпымъ

 

заве-

депіямъ.

 

Въ

 

этомъ

 

приказѣ,

  

нодписанномъ

  

главпымъ

  

пачальпи-

комъ

 

военныхъ

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

Великимъ

 

Кпяземъ

 

Констан-

тиномъ

 

Константиновичемъ,

 

обращается,

 

мезкду

 

прочимъ,

 

впима-

ніе

 

на

 

„непростительно

 

слабое

 

знакомство

 

воспитанниковъ

  

воен-

но-учебныхъ

  

заведеній

 

не

 

только

   

со

 

св.

 

Писаніемъ

  

вообще,

 

но

даже

 

и

 

съ

 

Евангеліемъ".

  

Обращая

  

вниманіе

 

„на

 

эту

 

прискорб-

ную

 

сторону

 

воснитанія

 

и

 

обученія",

 

высокій

 

начальник'!,

 

военно-

учебныхъ

 

заведеній

   

ирибавляетъ:

 

„предлагаю

 

г. г.

 

начальниками

поенно-учебныхъ

 

заведеній

 

въ

 

каждомъ

 

военномъ

 

училищѣ

 

и

 

ка-

детскомъ

 

корпусѣ

 

особо

 

обсудить

 

въ

 

полномт.

 

собраніи

 

педагоги-

ческаго

 

комитета

 

мѣры.

 

который

 

надо

 

приййтв|

  

дабы

 

знаніе

 

св.

Писанія,

 

или,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

Новаго

 

Завѣта

 

и,

 

главпымъ

 

об-

разомъ,

 

Евангелія

 

было

 

поднято

 

на

 

надлеэкащую

 

высоту-

 

Воспи-

танниками

 

необходимо

 

ішушать,

 

чго

 

ежедневное

 

чтете

 

Ева)ігелія

входитъ

 

въ

 

круп,

 

пепремѣиныхъ

  

обязанностей

  

каждою

 

человѣка.

Будущему-зке

  

защитнику

  

Вѣры,

 

Царя

  

и

 

Отечества

  

совершенно

необходимо

 

знать

 

св.

 

Иисаніе.

 

Ожидаю

  

представленія

  

отъ

  

каж-

дого

 

изъ

 

Высочайше

  

ввѣренпыхъ

   

мнт.

 

заведеній

 

съ

 

подробнымъ

нзложеніемъ

  

мѣронріятій,

   

который

 

будутъ

  

признано

   

зкелатель-

нымъ

 

ввести

 

для

 

лучшаго

   

ознакомленія

   

нашихъ

   

питомцевъ

 

со

св.

 

Иисаніемъ.

 

Затѣмъ

 

много

 

будутъ

 

даны

 

общія

  

указанія

 

отно-

сительно

 

этого

 

дѣла

  

первостепенной

  

важности".

   

Какъ

   

отрадно

русскому

 

сердцу

 

слышать

 

это

 

напоминание

 

Великаго

 

Князя!

 

Казк-

дый

 

имѣлъ

 

возможность

 

наблюдать,

 

конечно,

 

въ

 

военномъ

 

сосло-

віи,

 

болѣе

 

чѣмъ

 

въ

 

какомъ-либо

 

другомъ,

 

проявленіе

 

иачалъ

 

ре-

лигіозности.

 

Достаточно

 

знакомятся

 

съ

 

уроками

 

иѣры

 

и

 

нравствен-

ности

 

и

 

питомцы

 

военныхъ

 

школъ,

 

гдѣ

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

въ

 

свѣтскихъ

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

заботятся

  

о

  

воспитаніи

  

въ

 

нихъ

 

чувства

религіо.шости.

 

И

 

однако,

 

мы

 

слыпіимъ

 

твердый

 

и

 

такъ

 

благовре-

менный

 

призывъ

 

не

 

къ

 

изученію

 

только

 

уроковъ

 

Закона

 

Бозкіл,

но

 

и

  

къ

 

жизненно -практическому

   

усвоенію

   

Евангельскихъ

 

на-
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чал,Ъі.

 

Когда

 

всюду

 

слышатся

 

нескончаемыя

 

иожеланія

 

объ

 

из-

гнаиіи

 

изъ

 

школы

 

уро ко въ

 

Закона

 

Божія

 

—

 

это

 

заявленіе,

 

этой,

призывъ

 

имѣющаго

 

власть

 

къ

 

лодчинешшмъ

 

дѣйствителыю

 

до-

рогъ

 

и

 

дорогъ

 

не

 

потому

 

только,

 

что

 

въ

 

немъ

 

видна

 

заботлива::

попечительное^

 

объ

 

извѣстной,

 

и

 

довольно

 

значительной,

 

части

русскихъ

 

дѣтей,

 

наиолняюіцихъ

 

военныя

 

учебныя

 

заведенія,

 

но

и

 

потому,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

призывѣ

 

ми

 

слышимъ

 

обличепіе

 

всѣмъ,

имѣющимъ

 

право

 

внѣдрять

 

въ

 

дѣтское

 

самосознаніе

 

начало

 

жи-

вой

 

сердечной

 

вѣры

 

и

 

не

 

дѣлающимъ

 

этого.

БИБЛІОГРАФІЯ.

Полное

 

собраніе

 

житій

 

святыхъ

 

Православной

 

Греко-

 

Россійской
Церкви,

 

Подъ

 

редакціей

 

Е,

 

Поселянина,

Спб.

 

1908

 

года

 

1

 

и

 

2

 

т.

 

т.

 

Цѣна

 

5

 

руб.

Въ

 

1908

 

г.

 

отпечатаны

 

и

 

поступили

 

въ

 

продажу

 

два

 

объеми-

стыхъ

 

тома

 

„Полнаго

 

собранія

 

житій

 

святыхъ

 

Православной

 

Греко-

Россійской

 

Церкви".

 

Трудъ

 

составленія

 

ихъ

 

принадлежим

 

нѣ-

сколькимъ

 

лицамъ,

 

а

 

редакція

 

г.

 

Погожеву,

 

подписывающемуся

хорошо

 

извѣстнымъ

 

духовенству

 

нсевдонимомъ — „Е.

 

Поселянинъ".

Въ

 

каждомъ

 

томѣ

 

по

 

шести

 

книгъ,

 

расположенныхъ

 

по

 

по-

рядку

 

мѣсяцевъ.

 

Счетъ

 

страницъ

 

данъ

 

для

 

каждой

 

книги

 

въ

 

от-

дельности.

 

Въ

 

1-мъ

 

томѣ

 

содержатся

 

житія

 

святыхъ,

 

праздну-

емыхъ

 

Церковію

 

въ

 

теченіе

 

января —іюня,

 

а

 

во

 

2-мъ

 

житія

 

свя-

тыхъ

 

на

 

іюль—декабрь.

 

Повторяющіяся

 

въ

 

теченіе

 

года

 

памяти

святыхъ

 

отмѣчаются

 

подъ

 

соотвѣтствешіымн

 

числами,

 

причемъ

подъ

 

одпимъ

 

числомъ

 

разоказывается

 

житіе

 

святого,

 

а

 

подъ

 

дру-

гимъ

 

приводятся

 

только

 

ссылки

 

на

 

это

 

житіе.

Ичданіемъ

 

„Полнаго

 

собранія

 

житій

 

еилтыхъ"

 

нмѣется

 

въ

виду

 

противопоставить

 

живую

 

и

 

жизненную

 

ироиовѣдь

 

святыхъ

угодниковъ

 

Божіихъ

 

распространяющейся

 

въ

 

нашемъ

 

образован-

помъ

 

обществѣ

 

нроповѣди

 

объ

 

изгнаніи

 

изъ

 

жизни

 

понятій

 

о

милосердіи

 

и

 

нравственном^

 

долгѣ

 

и

 

о

 

наслажденіи

 

лишь

 

фав-

тазіими

 

земного

 

счастія.

 

Цѣль

 

высокая!

 

Наше

 

образованное

 

об-

щество,

 

дѣйствительно,

 

мало

 

или

 

совсѣмъ

 

незнакомо

 

съ

 

житіями

святыхъ.-

 

Составители

 

„Полпаго'

 

собрат

 

я

  

житій

 

святыхъ",

 

зная
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-

требованіе

 

общества

 

—

 

говорить

 

его

 

языкомъ,

 

постарались

 

изло-

жить

 

житія

 

святыхъ

 

такимъ

 

языкомъ,

 

какимъ

 

говорятъ

 

въ

 

свѣт-

скомъ

 

обществѣ.

 

Такимъ

 

стилемъ

 

новое

 

изданіе

 

житій

 

святыхъ

отличается

 

отъ

 

традиціонныхъ

 

книгъ

 

того

 

же

 

содержанія.

 

Новое

полное

 

собраніе

 

житій

 

святыхъ

 

вполнѣ

 

заслуживаем

 

рекоменда-

ціи

 

въ

 

цѣляхъ

 

широкаго

 

расиространенія

 

его

 

въ

 

нашемъ

 

свѣт-

скомъ

 

обществѣ.

Священникъ

 

М.

 

Алабовскій.

 

Кого

 

въ

 

настоящее

 

время

необходимо

 

привлечь

 

къ

  

дѣлу

  

миссіи.

  

Харьковъ.
Стр.

 

1—7.

 

1908

 

г.

Отмѣчаемая

 

краткая

 

брошюрка

 

есть

 

воспроизведете

 

одного

изъ

 

докладовъ,

 

сдѣланнаго

 

на

 

4-мъ

 

Всероссійскомъ

 

Миссіонер-

скомъ

 

съѣздѣ.

 

Имѣя

 

въ

 

виду

 

особыя

 

миссіонерскія

 

задачи

 

Цер-

кви,

 

эта

 

брошюрка

 

справедливо

 

указываем

 

на

 

необходимость

привлекать

 

къ

 

дѣлу

 

впутренной

 

миссіи

 

дѣятелей

 

со

 

строгимъ

разборомъ,

 

чтобы

 

въ

 

числѣ

 

соработниковъ

 

въ

 

виноградникѣ

 

Хри-

стовомъ

 

не

 

оказалось

 

такихъ

 

мірянъ,

 

которымъ

 

чужда

 

церков-

ность

 

и

 

которые

 

не

 

проникнуты

 

любовью

 

къ

 

исконнымъ

 

устоямъ

своей

 

родины.

Священникъ

 

С.

 

Козубовскій.

 

„Церковь,

 

школа

 

и

 

жизнь".

Сборникъ

 

статей

 

по

 

вопросамъ

 

церков.-школьной

 

жизни.

Свято-Троицкая

 

Сергіева

 

'Лавра.

 

172

 

стр.

 

Цѣна

 

40

 

коп.

съ

 

пересылкой

 

65

 

коп.

Церковная

 

жизнь,

 

или,

 

частнѣе,

 

жизнь

 

церковнаго

 

прихода

за

 

послѣднее

 

время

 

выдвинула

 

много

 

новыхъ

 

вопросовъ,

 

мучи-

тельно

 

чувствуемыхъ

 

въ

 

самой

 

жизни

 

активными

 

дѣятелями

 

ея.

Настоящій

 

сборникъ

 

составленъ

 

именно

 

такъ,

 

что

 

отражаем

 

въ

себѣ

 

полностью

 

церковную

 

жизнь

 

послѣдняго

 

времени,

 

рѣшаетъ

при

 

свѣтѣ

 

евангельскаго

 

ученія

 

возникшіе

 

вопросы,

 

въ

 

особен-

ности

 

же

 

больной

 

школьной

 

вопросъ

 

въ

 

деревнѣ,

 

и

 

потому

 

мо-

жем

 

принести

 

пользу

 

всякому,

 

кто

 

желалъ

 

бы

 

разобраться

 

въ

жгучихъ,

 

волнующихъ

 

его

 

вопросахъ

 

церковной

 

жизни,

 

и

 

плодо-

творно

 

работать.

 

Въ

 

сборникѣ

 

помѣщено

 

45

 

статей,

 

написанныхъ
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—

живо

 

и

 

занимательно.

 

Жизнь

 

прихода,

 

школы,

 

жизнь

 

деревни

 

во-

обще

 

проходам

 

предъ

 

читателемъ

 

ярким,

 

сильными,

 

снятыми

■съ

 

натуры,

 

картинами,

 

трогающими

 

и

 

увлекающими,

 

а

 

освѣще-

ніе

 

авторомъ

 

этой

 

жизни

 

указываем

 

прямой

 

путь

 

дѣятельности

въ

 

деревнѣ.

&гь

 

редакціи.

Не

 

будутъ

 

напечатаны

 

слѣдующія

 

статьи: — 1)

 

О

 

Богѣ.

 

2)

 

Пат-

ріархъ

 

Ной

 

и

 

Ковчегъ

 

его.

 

3)

 

Наслѣдіе

 

сыновъ

 

Ноя.

 

4)

 

Самани-

тяне.

 

5)

 

Объ

 

избіеніи

 

Виѳлеемскихъ

 

младенцевъ.

 

6)

 

Претвореніе

«оды

 

въ

 

вино

 

на

 

бракѣ

 

въ

 

Канѣ

 

Галилейской.

 

7)

 

Святый

 

Іоаннъ

Креститель.

 

8)

 

Когда

 

сошелъ

 

Святый

 

Духъ

 

на

 

Апостола

 

Павла

 

для

проповѣди

 

евангельской.

 

9)

 

Апостолъ

 

Павелъ

 

въ

 

рѣшеніи

 

вопроса

•о

 

свободѣ.

 

10)

 

Пшеница

 

и

 

плевелы.

 

11)

 

Разгадка

 

„тайны

 

бытія".

12)

 

Объ

 

отношеціи

 

церкви

 

къ

 

государству.

 

13)

 

По

 

поводу

 

„Тор-

маза

 

дѣятельности

 

духовенства".

 

14)

 

Нѣчто

 

о

 

псаломщикахъ.

 

15)

Отголоски

 

войны

 

въ

 

сельской

 

жизни.

 

16)

 

Жертва

 

деревнѣ.

 

17)

Торжество

 

освященія

 

придѣльнаго

 

алтаря

 

въ

 

селѣ

 

Черняевкѣ

Богородицкаго

 

уѣзда.

 

18)

 

Освященіе

 

храма

 

въ

 

селѣ

 

Жабыни

 

Бѣ-

леискаго

 

уѣзда.

 

19)

 

Село

 

Новозаголичное

 

Ефремовскаго

 

уѣзда.

20)

 

Замѣтка

 

на

 

мнѣніе

 

Кіевск.

 

Епарх.

 

Вѣдом.

 

о

 

книгѣ

 

Петрова

„Затѣйникъ".

 

21)

 

Но

 

поводу

 

статья

 

Петрова

 

подъ

 

заглавіемъ:

„Мене,

 

текелъ,

 

пересъ".

 

22)

 

За

 

себя.

 

23)

 

Священникъ

 

Михаилъ

Сергѣевичъ

 

Успенскій

 

(Некрологъ).

 

24)

 

Памяти

 

въ

 

Бозѣ

 

ночив-

шаго

 

іерея

 

отца

 

духовника

 

5-го

 

благочинпическаго

 

округа,

 

Епи-

'фанскаго

 

уѣзда.

 

25)

 

Некрологъ

 

священника

 

села

 

Мансурова,

 

Но-

лосильскаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодора

 

Глаголева.

 

26)

 

Священникъ

 

о.

 

Мат-

•ѳій

 

Соколовъ

 

(Некрологъ).

 

27)

 

Сельскій

 

школьный

 

праздникъ.

28)

 

Къ

 

стоіѣтію

 

Н.

 

В.

 

Гоголя.
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ПБЪЯВЛЕНІЕ
^х---------------------i----------xs

Печатается

 

и

 

въ

 

мартѣ

 

выйдетъ

 

въ

 

свѣтъ

 

Пасхальный

литературный —художественный

 

Альманахъ.

„отдыхъ".
Въ

 

„ОТДЫХѢ"

 

будутъ

 

напечатаны

 

романы,

 

иовѣсти,

 

разсказы,

очерки

 

и

 

пр.,

 

исключит,

 

изъ

 

быта

 

духовенства

 

самыхъ

 

выдаю-

щихся

 

современпыхъ

 

беллетристовъ.

Для

 

духовенства

 

и

 

его

 

семей— захватывающее

 

чтеніе.

Изданіе

  

не

 

тенденціозпое,

  

проникнутое

  

любовью

  

къ

  

церкви

 

и>

------- духовенству. -------

    

■

Всѣхъ

 

сборникоііъ

 

до

 

конца

  

года

  

выйдетъ

 

10

 

—

 

по

 

одной

 

боль-

-------

 

шой

 

книгѣ

 

въ

 

мѣсяцъ.

 

-------

Цѣна

 

отд.

 

книги

 

I

 

руб.

 

съ

 

пересылкой.

ПО

 

ІЮДИИСКѢ:

 

за

  

всѣ

   

10

  

кннгъ

 

— 6

  

рублей;

 

за

  

5

  

книгъ—

------ ■

 

3

 

руб.

 

50

 

коп

 

съ

 

иер.

 

-------

Съ

 

требов.

  

обращаться:

 

СПБ.

 

Книжный

 

магазинъ

  

и

  

книгоизда-

----------

 

тельство

 

„ІЮЗНАНІЕ".

 

----------

Литейный

 

пр.,

 

д.

 

29.—

 

Каталогъ

 

магазина

 

высылается

 

безплатно..

СОДКРЛШПЕ

 

НЕОФФИЩАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ:

 

Мысли

 

св.

 

Григорія

 

Двоеслопа

о

 

качестпахъ

 

лицъ,

 

готовящихся

 

къ

 

пастырскому

 

служенію.

 

R.

 

Беневолснскій. —

Толсто»

 

и

 

современное

 

невѣріе.

 

П.

 

Остроумовъ. —Значеяіе

 

участія

 

православ-

ная

 

духовенства

 

въ

 

дѣлѣ

 

мелкаго

 

кредніа.

 

—

 

Къ

 

вопросу

 

о

 

народной

 

школѣ.

Свящ.

 

Евссвій

 

Гаапт,.—

 

По

 

поводу

 

вознагражденін

 

сельскаго

 

духовенства

 

за

требоисправленія.

 

Свящ.

 

I.

 

Уепеншй,—

 

Церковные

 

дома

 

для

 

причтовъ.

 

Свящ.

II.

 

Лебедева

 

и

 

П.

 

Крпепооъ. —

 

f

 

Священникъ

 

Петръ

 

Алексѣевичъ

 

Покровскій.

Свящ.

 

А.

 

СокОАОвь,—

 

Епархіалыіая

 

хроника. —

 

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.— Библіо-

графіл.— Отъ

 

редакціи.— Объявленіе.

Редакторъ

 

пеоф.

 

части,

 

Архимапдритъ

 

Алексій.

Тула.

 

10

 

апрѣля

 

1909

 

года.

 

Дозволено

 

цензурою.

Цензоръ

 

священникъ

 

Алексапдръ

 

Моисеевъ.

Тппографія

 

Е.

 

И.

 

Дружининой,

 

въ

 

Тулѣ.




