
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

  

ВЕДОМОСТИ

№8.

                        

1900

   

Г.

            

Апрѣля

 

16-го.

Распорязкенія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

ПЕРЕМЪНЫ

    

ПО

    

СЛУЖБ

 

Ъ.

Состоящій

 

на

 

діаконской

 

вакансіи

 

въ

 

с.

 

Загарьѣ,

 

Вят.

у,,

 

евященникъ

 

Сергій

 

Годнѳвъ

 

назначевъ

 

для

 

иснравлевія

обязаввостей

 

священника,

 

впредь

 

до

 

усмотрѣнія,

 

въ

 

с.

 

Кук-

нуръ,

 

Урж.

 

у.,— 30

 

марта.

Діаконъ

 

с.

 

Трехключивскаго,

 

Слоб.

 

у.,

 

Алексавдръ

 

Ѳе-

доровъ

 

вазнэчевъ

 

къ

 

рукополошенію

 

въ

 

савъ

 

свящевника,

съ

 

оставлевіемъ

 

ва

 

заввмаемомъ

 

мѣстѣ,—

 

29

 

марта.

Перемещены:

 

свящеввикъ

 

с.

 

Вознесенско-Вахрушевыхъ ?

Слоб.

 

у.,

 

Николай

 

Добровольскій

 

къ

 

Николаевской

 

церкви

с.

 

Истобенскаго,

 

Орл.

 

у.,— 29

 

марта;

 

псаломщикъ

 

с.

 

Боль-

шой

 

Норьи,

 

Сарап.

 

у.,

 

Александръ

 

Лобовиковъ

 

въ

 

с.

 

Ална-

ши,

 

Елаб.

 

у.,— 29

 

марта.

Уволет

 

за

 

штаіт

 

свяпіенаикъ

 

с.

 

Кельчина,

 

Сарап

у.,

 

Василій

 

Кибардинъ—

 

29

 

марта.

Умерли:

 

діаконъ

 

с.

 

Зыкова,

 

Нол.

 

у.,

 

Димптрій

 

Лож-

кинъ— 18

 

марта;

 

священникъ

 

с.

 

Люмы,

 

Глаз,

 

у.,

 

Апполонъ

Спассній — 5

 

апрѣля.
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СВОБОДНЫЙ

    

мьста.

Священническія:

 

въ

 

селахъ:

 

Вознесевско-Вахрушевыхъ

и

 

Лоинѣ,

 

Слоб.

 

у.;

 

Люмѣ,

 

Глаз,

 

у.;

 

Николаевскомъ,

 

Кот.

 

у.;

Толманп,

 

Черемисскомъ

 

Турекѣ

 

и

 

Маныловѣ,

 

Урж.

 

у.;

 

Пи-

жемскомъ,

 

Яран.

 

у.;

 

Выѣздѣ,

 

Галановѣ,

 

Большой

 

Норьѣ ;

Давиловѣ,

 

Еельчинѣ,

 

Нѣчкинѣ,

 

Полозовѣ,

 

Сосновкѣ

 

п

 

Шар-

кавѣ,

 

Сарап.

 

у.;

 

Алексавдровскомъ

 

и

 

Костенѣевѣ,

 

ЕлаО.

 

у.,

и

 

Кизнери,

 

Малм.

 

у.

Діаконскія:

 

въ

 

селахъ:

 

Зыковѣ,

 

Нол.

 

у.;

 

Анзиркѣ,

Еловѣ,

 

Качкѣ,

 

Костемѣевѣ,

 

Ермолаевѣ

 

и

 

Удаловкѣ,

 

Елаб.

 

у.;

Кизнери,

 

Верхней

 

Слудкѣ,

 

Дерюшевѣ,

 

Брызгаловѣ,

 

Ральни-

кахъ,

 

Новомъ

 

Бурцѣ,

 

Старомъ

 

Мултавѣ

 

и

 

Черемисскомъ

Малмыжѣ,

 

Малм.

 

у.;

 

Арзамазцевѣ,

 

Чегандахъ,

 

Юскпхъ,

Наздерпхъ,

 

Вывздѣ,

 

Бурановѣ

 

и

 

Яромазкѣ,

 

Сарап.

 

у.

ІІсаломщичес/іія:

 

въ

 

селахъ:

 

Кстининѣ,

 

Вят.

 

у.;

 

Кок-

манскомъ

 

п

 

Залазвпискомъ

 

заводахъ,

 

Бѣльско-Троицкомъ

 

и

Порѣзѣ,

 

Глаз,

 

у.;

 

Вобловицѣ,

 

Слоб.

 

у.;

 

Верхошпурѣ,

 

Тол-

мапи

 

и

 

Куквурѣ,

 

Урж.

 

у.;

 

Ацвежѣ,

 

Кот.

 

у.;

 

Уртминскомъ,

Яран.

 

у.;

 

Камешннцв,

 

Орл.

 

у.;

 

Ишети,

 

Нол.

 

у.;

 

Алнашахъ

и

 

Мещеряковѣ,

 

Елаб.

 

у.;

 

Кизнери,

 

Малм.

 

у.;

 

Большой

 

Норьѣ,

Малой

 

Пургѣ

 

2,

 

Даниловѣ,

 

Паздерахъ,

 

Чекалкѣ

 

и

 

при

 

Пе-

ревояинской

 

едпновѣрческой

 

церкви,

 

Сар.

 

у.

Награждение

 

набедренниками.

Свящевникъ

 

села

 

Кузнецовскаго,

 

Нолинскаго

 

уѣзда,

Конставтинъ

 

Романовъ,

 

откомандированный

 

для

 

служенія

къ

 

Покровской

 

церкви

 

города

 

Вятки,

 

Преосвященвѣйшимъ

Алексіемъ,

 

Епископомъ

 

Вятскимъ

 

и

 

Слободскимъ,

 

9

 

марта

1900

 

года,

 

за

 

благочествое

 

служеніе

 

св.

 

церкви,

 

награждать

набедренникомъ.

Іеромовахъ

 

Сарппульскаго

 

архіерейскаго

 

дома

 

Платонъ

 

за

многотрудную

 

и

 

ежедневную

 

въ

 

теченіи

   

болѣе

    

трехъ

   

лѣтъ
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службу

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

Архіерейскаго

 

Дома,

 

согласно

представлевію

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвящеввѣйшаго

 

Ни-

кодима,

 

Епископа

 

Сарэпульскаго,

 

Его

 

Преосвященствомъ,

Преосвящеввѣйшимъ

 

Алексіемъ,

 

Епнскоиомъ

 

Вятскимъ

 

и

Слободскпмъ,

 

награждевъ

 

къ

 

празднику

 

Св.

 

Пасхи

 

набедрен-

никомъ.

Открытіе

 

цѳрновно-приходскихъ

 

попечительствъ.

При

 

церквахъ

 

селъ:

 

Каракши,

 

Яранскаго

 

уѣзда,

 

Верхо-

липова

 

и

 

Верходворья,

 

Орловскаго

 

уѣзда,

 

по

 

постановленіямъ

Епархіальнаго

 

Начальства

 

отъ

 

14/24

 

минувшаго

 

марта,

 

20/29

и

 

23/30

 

того

 

же

 

марта,

 

разрѣшены

 

къ

 

открытію

 

церковно-

врпходсвія

 

попечительства.

Объявленіе

 

о

 

торгахъ.

Пудемскій

 

строительный

 

комитетъ

 

симъ

 

объявляетъ,

что

 

въ

 

заводѣ

 

Пудемѣ,

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

30

 

числа

 

мѣсяца

аіірвля

 

сего

 

1900

 

года

 

имѣютъ

 

быть

 

открыты

 

торги

 

безъ

переторжки

 

на

 

отдачу

 

рабо'тъ

 

по

 

ностройкѣ

 

новаго

 

каменнаго

храмш

 

Желакіщіе

 

взять

 

подрядъ

 

благоволить

 

явпться

 

въ

 

по-

Кіізанное

 

число

 

въ

 

заводъ

 

Пудемъ

 

съ

 

надлежащими

 

о

 

себѣ

видами

 

и

 

залогами.

СОДЕРЖАНИЕ:

 

Расиоряікеиіе

   

Епархіальнаго

   

Начальства.—Исремѣны

 

по

службѣ.

 

—

 

Награждение

   

набедренниками.— Открытіе

   

церковао-приходскаго

попечительства.—Объявленіе.

Редакторъ

 

А.

 

Отратилатовъ.

Вятка.

 

Тииографія

 

и

 

хромолитогр.

 

Маишеева.





J

   

ВИБЛИОТЕКА
J

      

c.

 

С

 

С

 

p

       

I
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I.

 

В.

 

Дениия

 

J

ВЯТШЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

  

ВѢД0М0СТИ

№8.

                      

1900

   

Г.

            

Апрѣля

 

16-го.

^оТд1ГТъ

   

ні^о^ф^іГеГГТліГвГы

 

и .

Христосъ

  

Воскрес е!

Какъ

 

невыразимо

 

сладостно

 

раздаются

 

эти

 

чудвыя

 

слова

для

 

каждаго

 

христианина,

 

все

 

равно-будетъ

 

ли

 

то

 

дитя

 

или

старецъ,

 

богатый

 

пли

 

бвдвын,

 

многоученый

 

или

 

простецъ!

Не

 

умомъ,

 

но

 

сердцемъ,

 

лучше — всѣмъ

 

своимъ

 

существомъ

—каждый

 

понпмаетъ

 

всю

 

силу

 

этого

 

восклицанія,

 

какъ

 

каж-

дый

 

ясно

 

видитъ

 

солнце,

 

съ

 

лучами

 

свѣта,

 

отъ

 

него

 

ис-

ходящими

 

и

 

озаряющими

 

всю

 

поднебесную.

 

Что

 

солнце

 

для

вселенной,

 

то

 

воскресеніе

 

Христово

 

для

 

нашей

 

жизни.

 

И

 

какъ,

но

 

закатѣ

 

солнца,

 

все

 

погружается

 

во

 

мракъ,— такъ

 

вся

ваша

 

жизнь,

 

въ

 

своей

 

глубочайшей

 

основѣ,

 

какъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

ея

 

проявленіяхъ,

 

омрачилась

 

бы

 

непроницаемой

 

тьмой,

 

еслп-

бы

 

не

 

озаряло

 

насъ

 

солнце

 

свѣтлаго

 

Христова

 

воскресенія.

Тщетна

 

была

 

бы

 

вѣра

 

наша,

 

если

 

бы

 

Христосъ

 

не

 

вос-

кресъ!

Не

 

было

 

бы

 

вѣры

 

въ

 

жизнь,

 

въ

 

радость,

 

въ

 

счастье,

въ

 

истину,

 

добро

 

и

 

справедливость...

 

И

 

глубокая

 

скорбь,

скорбь

 

безъ

 

надежды

 

на

 

утѣшеніе

 

разлилась

 

бы

 

надъ

 

мрач-

ной

 

юдолью

 

нашего

 

земного

 

странствовпнія...
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Бѣдный

 

тружевикъ.

 

всю

 

жизнь

 

бьющійся,

 

какъ

 

рыба

объ

 

ледъ,

 

нзъ-за

 

куска

 

хлѣба,

 

пзъ-за

 

насущнаго

 

пропнтонія

невидящій

 

просвѣта

 

радости,

 

въ

 

то

 

время

 

какъ

 

многіе,

 

пре-

даваясь

 

праздности,

 

проводятъ

 

всѣ

 

дни

 

своей

 

жизни

 

въ

 

весе-

ліп,

 

—

 

что

 

бы

 

мы

 

сказали

 

тебѣ

 

въ

 

угвиіеиіе?

Ты,

 

обложенный

 

и

 

презрѣпный

 

богатыми

 

и

 

славными

міра

 

сего,

 

ты,

 

многострадальный

 

Іовъ,

 

въ

 

комъ

 

колеблется

вѣра

 

въ

 

правду,

 

въ

 

знконъ

 

въ

 

виду

 

торжествующей

 

неправды,

что

 

могло

 

бы

 

отереть

 

тебѣ

 

слезы

 

отъ

 

обиды,

 

отъ

 

горькой

несправедливости?

Вы,

 

чье

 

сердце

 

поражается

 

до

 

глубины

 

кровавыми,

 

ни-

когда

 

не

 

забываемыми

 

утратами,

 

вы,

 

плачу щіе

 

неутѣшно

у

 

гроба

 

любпмаго

 

существа,

 

кто

 

дерзнулъ

 

бы

 

сказать

 

вамъ:

не

 

плачьте?

Мы

 

могли

 

бы

 

сказать:

 

взирайте

 

на

 

Христа.

 

Кто

 

былъ

безгрѣшнѣе

 

Его,

 

кто

 

святѣе,

 

чья

 

жизнь

 

ненорочвѣе,

 

кто

 

боль-

ше

 

Его

 

благотворилъ

 

людямъ,

 

кто

 

возвѣщалъ

 

болѣе

 

возвы-

шенныя

 

истины?

 

Взирайте

 

на

 

Него!

Да!

 

сказали

 

бы

 

вамъ,

 

но,

 

чѣмъ

 

окончилась

 

эта

 

святей-

шая

 

жизнь 1?

 

Не

 

торжествомъ

 

ли

 

зла,

 

насилія

 

и

 

неправды?

Не

 

умеръ

 

ли

 

Онь,

 

замученный

 

на

 

крестѣ,

 

могила

 

не

 

скрыла

ли

 

Его,

 

какъ

 

и

 

всѣхъ?

 

О,

 

мы

 

съ

 

трепетомъ

 

внимали

 

дивному

повѣствованію

 

оѴь

 

этой

 

необыкновенной

 

жизни,

 

полной

 

бо-

жественнаго

 

свѣта,

 

и

 

сердце

 

наше

 

разгоралось

 

надеждой,

 

но

вотъ

 

уже

 

третій

 

день,

 

вотъ

 

уже

 

столѣтія,

 

вотъ

 

тыснчелътія,

какъ

 

все

 

это

 

произошло.,.

  

А

 

мы

 

надѣялись

 

было...

И

 

эта

 

рЬчь

 

была

 

бы

 

правдива!

 

Воистину — мы,

 

ио

 

силь-

ному

 

выраженію

 

апостола

 

Павла,

 

были

 

бы

 

погибшими,

 

все

бы

 

погибло,

 

погибла

 

бы

 

вѣра

 

въ

 

жизнь,

 

въ

 

правду,

 

въ

 

добро,

въ

 

истину,

 

если

 

бы

 

Христосъ

 

не

 

воскресъ!

Но,

 

Христосъ

 

воскресъ!

 

Христосъ-

 

воскресе!

 

Лучезарное

солпце

 

взошло

 

надъ

 

міромъ, — исчезни

 

же

 

мракъ!

 

Исчезни

все,

 

что

 

можетъ

 

омрачить

 

нашу

 

жизнь!

 

Исчезните

 

вы,

 

мрач-



-

 

317

 

—

пые

 

представители

 

наснлія

 

и

 

неправды,

 

Анна

 

и

 

Каіафа,

 

ис-

чезни

 

ты,

 

съ

 

небреженіемъ

 

говорившій

 

объ

 

истпнѣ,

 

исчезни

самая

 

смерть

 

со

 

своимъ

 

ядовитымъ

 

жаломъ,

 

исчезайте

 

всѣ

сідскія

 

силы!

 

Да

 

воскреснетъ

 

Богъ,

 

и

 

расточатся

 

врази

 

Его!

Нынѣ

 

вся

 

исиолнишася

 

свѣта,

 

все

 

наше

 

бытіе

 

озаряется

высшимъ

 

смі.ісломъ,

 

и

 

сердце

 

радостно

 

трепещетъ

 

новой

 

жизнью,

и

 

жизнь

 

жительствуетъ,

 

и

 

радости

 

нашей

 

никто

 

не

 

отниметъ

отъ

 

насъ,

 

Христосъ

 

иобѣдилъ

 

смерть,

 

восторжествовалъ

 

надъ

всѣми

 

адскими

 

силами,

 

надъ

 

всѣмъ,

 

что

 

можетъ

 

омрачить

нашу

 

жизнь

 

и

 

лишить

 

насъ

 

радости,

 

вѣры

 

и

 

покоя!

Первые

 

дви

 

мірозданія,

 

райское

 

блаженство

 

Адама,

 

по-

теря

 

рая

 

и

 

бѣдствія

 

проклятія,

 

смерть

 

и

 

безсмертіе,

 

время

 

п

вѣчвость,

 

Престолъ

 

Божества

 

и

 

ничтожество

 

земвой

 

жизни

человѣна — небо,

 

земля

 

и

 

преисподняя— какъ

 

все

 

это

 

дивно

и

 

неразрывно

 

сочетается

 

съ

 

воскресеніемъ

  

Хрнстовымъ!

Возведи

 

очи

 

твои,

 

Сіоне,

 

и

 

виждь:

 

взошло

 

лучезарное

солнце,

 

и

 

нѣтъ

 

цвѣточка,

 

не

 

обратившаяся

 

къ

 

нему,

 

нѣтъ

росинки,

 

не

 

отразившей

 

его,

 

нѣтъ

 

существа,

 

не

 

встрепенув-

шегося

 

на

 

встрѣчу

 

Ему

 

— такъ

 

нѣтъ

 

на

 

землѣ

 

хрпстіавскаго

сердца,

 

которое

 

не

 

озарилось

 

бы

 

радостью

 

воскресенія!

Сердце

 

трепещетъ

 

этой

 

радостью,

 

и,

 

мнптся,

 

вездѣ

 

на-

ходить

 

отзвукъ,

 

п

 

всѣ

 

люди,

 

п

 

небо,

 

и

 

воздухъ.

 

земля

 

и

море,

 

всѣ

 

твари,

 

даже

 

камни — все

 

звучптъ

 

однимъ

 

побѣднымъ

хоромъ,

 

все

 

вторитъ

 

нашей

 

радости,

 

все

 

трепещетъ

 

предчув-

ствіемъ

 

новой

 

блаженнѣйшей

 

жизни!

Отдадимся

 

же

 

этой

 

единственной

 

радости,

 

но

 

обнимаю-

щей

 

все,

 

отдадимся

 

ей

 

беззавѣтно,

 

безъ

 

мѣры,

 

безъ

 

опасенія,

и

 

сколько

 

бы

 

мы

 

ни

 

радовались, — источникъ

 

ея

 

будетъ

 

бить

неіістощимымъ

 

ключемъ,

 

и

 

самой

 

вѣчвости

 

не

 

исчерпать

 

его!

Христосъ

 

воскресе!

(Изъ

 

«С.-Петербург.

 

Духовн.

 

Вѣетн.»).
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Нужды

 

Вятской

 

инородческой

 

миссіи.

(Окатате).

IV.

Вспышки

 

языческой

 

набожности— явленіе

 

не

 

случай-

выхъ

 

прпчпнъ.

 

Оно

 

глубоко

 

коренится

 

въ

 

религіозно-нрав-

ственномъ

 

согтояніи

 

черемисъ.

 

Всѣ

 

эти

 

язычеству ющіе,

 

быть

можетъ,

 

болѣе

 

язычники

 

въ

 

душѣ,

 

чѣмъ

 

мы

 

привыкли

 

ду-

мать,

 

такъ

 

что

 

общепринятое

 

—

 

„

 

младевцы

 

въ

 

вѣрѣ"

 

далеко

не

 

выражаетъ

 

сущности

 

дѣла.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

я

 

быль

 

по-

раженъ

 

слѣдующимъ

 

мѣстомъ

 

рапорта

 

1899

 

г.

 

миссіонера

Романова:

 

„Главнѣйшею

 

причиной

 

отчужденія

 

и

 

враждебнаго

отношенія

 

черемисъ

 

къ

 

Православной

 

Церкви

 

и

 

духовенству

служитъ

 

то,

 

что

 

всѣ

 

они...

 

причисляются

 

къ

 

какому-нибудь

тайному

 

черемисскому

 

(языческому)

 

приходу,

 

сборнымъ

 

бо-

гомольнымъ

 

и

 

жертвеннымъ

 

центромъ

 

для

 

котораго

 

служитъ

ближайшая

 

роща,

 

куда

 

собираются...

 

для

 

сужденій,

 

ооглаше-

ній,

 

рѣшеній

 

и

 

поддержки

 

сношеній

 

съ

 

другими

 

язычествую-

щими

 

черемисами

 

по

 

всѣмъ

 

дѣламъ.,

 

касающимся

 

черемпс-

скаго

 

племени...

—

 

„Каждая

 

мѣстность

 

обзавелась

 

своими

 

картами

 

(жре-

цами),

 

казначеями

 

и

 

прорицателями,

 

тщательно

 

скрываемыми

ими

 

отъ

 

духовенства

 

и

 

полиціи...;

 

отъ

 

такихъ

 

тайныхъ

своихъ

 

руководителей

 

черемисы

 

получаютъ

 

указанія

 

въ

 

раз-

ныхъ

 

случаяхъ,

 

какъ

 

поступать

 

язычествующимъ

 

череми-

самъ,

 

a

 

такія

 

указанія

 

всегда

 

бываютъ

 

въ

 

духѣ

 

язычества.

Какъ

 

показало

 

Староторьяльское

 

моленіе

 

29

 

октября

 

1898

 

г,,

язычеотвующіе

 

входятъ

 

въ

 

ближайшее

 

сношепіе

 

во

 

время

своихъ

 

молевій

 

и

 

жертвъ

 

съ

 

некрещеными

 

черемисами,

 

под-

чиняясь

 

пхъ

 

руководству,

 

чѣмъ

 

неоспоримо

 

свидѣтельствуютъ

о

 

своемъ

 

нолномъ

 

согласіи

 

съ

 

языческимъ

 

религіознымъ

 

міро-

воззрѣніемъ

   

некрещеныхъ

    

черемисъ,

   

присоединяяі

   

только
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і.

 

Христа

 

къ

 

числу

 

многочисленныхъ

 

своихъ

 

боговъ,

 

и

 

то

 

не

къ

 

важнымъ

 

пзъ

 

вихъ".

 

Это

 

говорится

 

про

 

22

 

тысячи

черемисъ

 

изъ

 

50

 

тыс.

 

черемисъ

 

Яранскаго

 

уѣзда.

 

(См.

 

его

отнош.

 

къ

 

Яранск.

 

исправнику

 

отъ

 

19

 

марта

 

1898

 

года).

Итакъ,

 

мы

 

пмѣемъ

 

предъ

 

собою

 

не

 

просто

 

немощное

 

двоевѣріе,

а

 

прочно

 

и

 

сознательно

 

организованное

 

язычество

 

подъ

 

лег-

кой

 

фольгой

 

христіанства,

 

и

 

лигатурой

 

для

 

этой

 

органпзаціи

служатъ

 

не

 

только

 

религіозныя

 

идеи,

 

но,

 

по

 

словамъ

 

того

же

 

Романова,

 

и

 

націоналистическія — уберечь

 

черемисское

племя

 

отъ

 

сліянія

 

съ

 

русскимъ.

    

')

Хотя

 

въ

 

подобную

 

организацію

 

черемисы

 

слагались

„долгимъ

 

временемъ",

 

по

 

особенно

 

стали

 

радѣть

 

о

 

ней

 

„въ

послѣднее

 

время,

 

съ

 

1898

 

года"

 

(Рапорты

 

въ

 

Коне.

 

Романова
1898

 

и

 

99

 

гг.).

 

Причина

 

сего

 

въ

 

томъ,

 

что

 

черемисы

 

по-

чувствовали

 

энергическое

 

давлепіе

 

епархіальпой

 

власти

 

и

 

на-

чали

 

стягивать

 

егглы.

 

И

 

нужно

 

сказать— черемисы

 

пускаютъ

въ

 

ходъ

 

всѣ

 

средства,

 

чтобы

 

придать

 

своей

 

органпзаціп

 

устой-

чивость

 

и

 

прочность,

 

или,

 

по

 

выраженію

 

Уржумского

 

мпс-

сіонера

 

Громова,

 

„приняты

 

ими

 

самыя

 

рѣшительныя

 

мъры

 

въ

защиту

 

языческихъ

 

вѣрованій

 

и

 

обычаевъ".

 

Энергичныхъ
священниковъ

 

они

 

или

 

стараются

 

смѣстить

 

нутемъ

 

кляузныхъ

прошеній

 

на

 

нихъ

 

не

 

только

 

епархіальному

 

начальству,

 

но

 

и

г.

 

Оберъ-Прокурору

 

Св.

 

Синода,

 

или

 

выжпваютъ

 

ихъ

 

чрезъ

сокращеніе

 

руги,

 

подаютъ

 

прошенія

 

на

 

ВЫСОЧАЙШЕЕ

 

имя

 

о

разрѣшеніи

 

молиться

 

поязычески;

 

стараются

 

на

 

должности

сельскихъ

 

властей

 

проводить

 

своихъ;

 

„желающихъ

 

бросить

двоевѣріе

 

стѣсняютъ,

 

гдѣ

 

и

 

въ

 

чемъ

 

можно".

 

Насколько

 

эти

стѣсненія,

 

ири

 

случаѣ,

 

могутъ

 

быть

 

чувствительны,

 

можно

заключать,

 

напр.,

 

изъ

 

того,

  

что

 

особенно

 

сильно

 

избитый

 

во

';

 

Значить

 

мы

 

правы

 

были,

 

когда

 

въ

 

1897

 

году

 

писали,

 

что

 

„кугу-

■гарта"

 

не

 

есть

 

отдѣльная

 

секта,

 

а

 

„лишь

 

частичное

 

вынаруженіе

 

тѣхъ

 

идей,
который

 

свойственны

 

всѣмъ

 

черемисамъ".

 

(Сы.

 

нашу

 

стат,

 

„По

 

поводу

 

языч.

зкертвопр.

 

у

 

черемисъ—

 

христіанъ",

 

10

 

стр.).



—

 

320

 

—

время

 

Староторьяльскаіо

 

погрома

 

1898

 

г.

    

ссльскій

 

староста-

(и

 

сотскій)

   

на

 

допросѣ

   

все

   

время

 

утворждолъ,

   

что

 

его

 

не-

билн,

    

а

 

что

 

съ

 

нимъ

 

было

 

что-то

 

такое,

   

что

  

напомипаетъ,

по

 

нашему,

 

пли

 

„жестъ

 

съ

 

палкою",

   

или

 

пріемъ

   

„уптеръ-

офицерской

 

вдовы",

   

т-е.

 

онъ

   

еамъ

   

себя

 

выпоролъ.

   

И

 

эту

„завѣдомую

 

ложь"

 

онъ

 

утвержднлъ

 

потому,

 

что

 

былъ

 

„напу-

ганъ

 

черемисами".

   

Слабодупіныхъ

 

черемисы

 

пытаются

 

запу-

гивать

 

фантастическими

 

разсказамн,

   

въ

 

родв,

   

„что

 

если

 

въ

1899

  

году

   

не

 

прекратится

   

нреслѣдованіе

 

черемисъ,

    

будетъ

7

 

сутокъ

 

темнота,

 

a

 

затѣмъ

 

и

 

кончина

 

міра;

    

при

 

настунле-

ніи

 

такого

   

„страшнаго"

   

времени

   

священники

   

бросятся

   

въ

въ

 

церкви

 

служить

 

молебны,

   

но

 

сойду тъ

   

съ

 

ума

   

и

 

нобро-

саютъ

 

иконы".

 

Свои

 

рощи

 

черемисы,

   

но

 

свидетельству

 

Гро-

мова,

 

обпосятъ

 

, новою

 

изгородью

   

какъ

   

крѣпостыо,

 

съ

 

воро-

тами,

 

которыя

 

запираются

 

замками,

 

чего

 

прежде

 

но

 

бывало".

Нтакъ,

 

вотъ

 

съ

 

какими

 

людьми

 

мы

 

нмвемъ

 

дъло!

    

22
тыс,

  

въ

 

одномъ

 

Яранскомъ

   

уѣздѣ

   

(а

   

тоже

 

и

 

въ

   

Уржум-

скомъ)

 

*)

 

„свидѣтельствуютъ

 

о

   

своемъ

 

полномъ

 

согласіи

 

съ

языческпмъ

 

религіознымъ

 

міровоззрѣпіемъ

 

некрещенныхъ

   

че-

ремисъ"

 

**)

 

и

 

во

 

имя

 

этой

  

солидарности

   

сплотившихся

 

въ

прочную

    

организацію!

    

Мы

   

имѣемъ

 

предъ

 

собою

   

язычни-

ковъ

 

высокой

 

пробы

 

и

   

не

   

просто

   

язычниковъ,

   

а

   

такихъ

язычнпковъ,

 

которые

 

„въ

 

послѣднее

 

время...

 

сильно

 

начали

вооружаться

 

противъ

 

св.

  

Церкви

 

и

   

нравославнаго

   

духовен-

ства",

 

какъ

 

гласить

 

рапортъ

 

о.

   

Романова

   

отъ

   

13

   

октября

1899

 

года.

 

А

 

у

 

насъ

   

принято

   

называть

   

ихъ

   

„младенцами

въ

 

вѣрѣ"!

 

Думаю,

 

что

 

быть

 

„младенцемъ

 

въ

 

вѣрѣ"

 

и

   

быть

въ

 

„полномъ

 

согласіи

 

съ

   

языческпмъ

   

редигіознымъ

 

міровоз-
зрѣніемъ"

 

не

 

одно

   

и

   

то

 

же.

 

А

   

межъ

   

тѣмъ

   

отъ

   

смѣшепіи

?тихъ

 

попятій

 

въ

 

иодробностяхъ

   

миссіонерскаго

   

дѣла

   

иолу-

*)Рапор.

 

о.

 

Громова:

 

„нпчѣмъ

 

нѳ

 

отличаются

 

отъязычипковъ"

 

(1899

 

г).

Тоже

 

въ

 

pan.

 

о.

  

Косолапова

 

за

 

1899

 

г.

**)

 

Разумеется,

 

не

 

безъ

 

градацін

   

здѣсь.
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чается

 

нъчто

 

не

 

совет- мъ

 

цѣлесообразное.

 

Если

 

черемисинъ

вь

 

сущности

 

больше

 

язычнпкъ,

 

то,

 

очевидно,

 

поучать

 

его

нельзя

 

токъ,

 

какъ

 

ноучаютъ

 

невѣжду

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

даже

 

пно-

славнаго,

 

но

 

только

 

христіанпна.

 

Межъ

 

тѣмъ

 

большинство,

за

 

исключеніемъ

 

прпсяжныхъ

 

миссіонеровъ

 

и

 

нѣкоторыхъ

свящепниковъ,

 

не

 

уяснивши

 

хорошенько,

 

что

 

имѣетъ

 

дѣло

 

не

съ

 

„младенцемъ

 

въ

 

върѣ",

 

а

 

съ

 

язычникомъ,

 

толкуетъ

 

съ

иослѣднпмъ,

 

какъ

 

съ

 

христіаниномъ,

 

только

 

сбившимся

 

съ

пути.

 

ВслЪдствіе

 

этого

 

въ

 

проповѣди

 

къ

 

черемисамъ

 

преобла-

даетъ

 

догматическая

 

манера

 

пзложенія

 

мыслей,

 

что

 

пригодно

для

 

христіанина,

 

но

 

нпкакъ

 

для

 

язычника,

 

съ

 

которымъ

 

на-

до

 

разеуждать

 

о

 

предметахъ

 

религіи,

 

какъ

 

у

 

насъ

 

говорится,

отъ

 

здраваго

 

разума

 

п

 

совѣсти;

 

замвтпа

 

наклонность

 

къ

 

ци-

таціп

 

текстовъ,

 

которые

 

служатъ

 

исходной

 

и

 

оиорной

 

топкой

для

 

ироновѣдннка,- иріемъ

 

не

 

цѣлесообразный

 

Это

 

значить

повторять

 

ошибку

 

Максима

 

Грека,

 

который

 

цитатами

 

изъ

св.

 

отцовъ

 

думалъ

 

опровергнуть

 

мусульманство.

 

Туть

 

нужно

действовать

 

наоборотъ:

 

путемъ

 

апалогій

 

и

 

умозаключеній

возводить

 

черемиенна

 

къ

 

ионпманію

 

текста,

 

какъ

 

послѣдняго

основанія

 

религіозно-нравственной

 

жизни.

 

Тою

 

же

 

причиной

объясняется

 

и

 

такой

 

казусъ.

 

Священникъ,

 

явившись

 

на

 

моль-

бпще,

 

между

 

нрочпмъ

 

сильно

 

наиираетъ

 

на

 

то,

 

что

 

безъ

 

не-

го,

 

своего

 

законного

 

пастыря,

 

они

 

не

 

пмѣютъ

 

права

 

прино-

сить

 

жертвы

 

Богу, — это

 

грѣхъ.

 

На

 

подобную

 

аргументацію,

напр.,

 

раскольникъ-безпоповецъ

 

сталъ-бы

 

запальчиво

 

возра-

жать,

 

и

 

потому,

 

что,

 

не

 

взирая

 

на

 

всю

 

кажущуюся

 

нелѣпость

ея

 

съ

 

его

 

точки

 

зрѣнія,

 

онъ

 

почуялъ

 

бы

 

здѣсь

 

нѣчто

 

знако-

мое,

 

родное,

 

ньчто

 

стоющее

 

вниманія

 

и

 

траты

 

словъ.

 

Но

для

 

язычнпка

 

эта

 

аргументація

 

настолько

 

нелѣпа,

 

насколько

п

 

чужда.

 

Ему

 

остается

 

раскрыть

 

ротъ

 

отъ

 

удпвленія.

 

И
дѣйствптельно,

 

на

 

мольбищѣ

 

одни

 

„аиатично"

 

слушали,

 

а

другіе

 

„какъ

 

будто

 

и

 

не

 

замѣчали"

 

своего

 

(?)

 

пастыря,

энергично

 

ратовавшаго

 

за

 

свой

 

авторитетъ

 

и

 

прерогативы.
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Итакъ,

 

пока

 

мы

 

не

 

утвердимся

 

въ

 

той

 

мысли,

 

что

 

язы-

чествующіс

 

черемисы

 

находятся

 

въ

 

„полномъ

 

согласіп

 

съ

языческпмъ

 

религіознымъ

 

міровоззрѣніемъ

 

некрещеныхъ

 

чере-

мисъ", — иначе — они

 

суть

 

болѣе

 

язычники,

 

и

 

соотвѣтственно

съ

 

этимъ

 

не

 

измѣнимъ

 

характеръ

 

и

 

методъ

 

нашпхъ

 

„бе-

сѣдъ"

 

и

 

„увТнцаній"

 

къ

 

нимъ,

 

мнѣ

 

думается,

 

то

 

и

 

другое

не

 

такъ

 

будетъ

 

плодотворно.

Y.

„Измѣнить

 

характеръ

 

и

 

методъ"!..

 

Легко

 

сказать!

 

Вѣдь

ѳто

 

цѣлая

 

наука

 

и

 

не

 

легкая!

 

*)

 

Гдѣ

 

же

 

ей

 

учились

 

пожи-

лые

 

рядовые

 

священники?

 

Нигдѣ.

 

Гдѣ

 

учатся

 

кандидаты

священства?

 

Нигдѣ.

 

II

 

выходить,

 

что

 

въ

 

нужиомъ

 

случаѣ

тѣ

 

и

 

другіе

 

бредутъ

 

ощупью,

 

по

 

своему

 

разумѣнію.

 

Отсюда

такіе

 

курьезы.

 

Въ

 

приходѣ

 

N

 

черемисы

 

затѣваютъ

 

свое

„молепіе".

 

Духовенство

 

чрезъ

 

старшину

 

поспѣшно

 

созываетъ

черемисъ

 

въ

 

школу,

 

и.

 

„съ

 

цѣлію

 

отклоненія"

 

ихъ

 

отъ

нхъ

 

затѣи,

 

одинъ

 

священникъ

 

прочиталъ

 

по-русски,

 

а

 

дру-

гой

 

перевелъ

 

на

 

черемпсскій

 

языкъ

 

„книжку,

 

составленную

сомощникомъ

 

епархіальнаго

 

миссіонера

 

о.

 

Николаемъ

 

Тихвин-

скимъ,

 

„Противъ

 

безбрачныхъ

 

сожптельствъ".

 

Удивительно

иа

 

тему!

Впрочемъ

 

ни

 

удивляться,

 

ни

 

смѣяться

 

тутъ

 

не

 

слѣ-

дуетъ.

 

Самоучка

 

протпво-раскольническій

 

миссіонеръ

 

имѣетъ

подъ

 

рукою

 

массу

 

руководствснныхъ

 

статей

 

по

 

всѣмъ

 

вопро-

самъ

 

своей

 

практики.

 

A

 

инородческій

 

священникъ

 

что?

 

Я
сомвѣваюсь,

 

есть

 

ли

 

у

 

него

 

даже

 

мпссіонерекая

 

азбука —

„Наставлевіе

 

священнику,

 

назначаемому

 

для

 

обращенія

 

ино-

вѣрныхъ",

 

трудъ

 

митр.

 

Иннокентія,

 

имѣющій

 

„каноническое

руководственвое

 

значеніе

 

для

   

миссіонеровъ"

   

(Прав.

   

Благов.

*)

 

Въ

 

мусульманскпхъ

 

ыедрѳсэ

 

спеціально

 

обучаютъ

 

этой

 

наукѣ,

какъ

 

видно

 

изъ

 

отчета

 

мне.

 

Кузьмы

 

Андреева.

 

Здѣсь

 

устраиваются

 

ири-

мѣрные

 

оживленные

 

диспуты,

 

по

 

окончсніи

 

коихъ

 

мулла

 

разъясняете

промахи.

 

А

 

у

 

насъ

 

подобнаго

 

нѣтъ,

 

полезность

 

чего

 

уже

 

доказала

наша

 

миссія

 

противъ

 

раскола.
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1899

 

г.,

 

Л»

 

17,

 

прим.)?

 

Не

 

говорю

 

уже

 

про

 

разумно

 

состав-

ленную

 

спеціальную

 

библіотеку

 

наподобіе

 

противораско.іьни-

чрскихъ.

 

Въ

 

нашпхъ

 

Еп.

 

Вѣдомостяхъ,

 

обильно

 

насыщен-

ныхъ

 

противосисльнпческими

 

статьями,

 

онъ

 

не

 

найдетъ

 

нро-

тивоязыческихъ

 

статей,

 

стоющихъ

 

вннманія,

 

кромѣ

 

3-4-хъ

бесѣдъ

 

съ

 

черемисами

 

о.

 

H.

 

Кнбардина.

 

Вотъ

 

и

 

весь

 

науч-

ный

 

багажъ

 

противоязыческаго

 

миссіонера!

 

Затруднительно

тутъ

 

дѣлпться

 

съ

 

ближнимъ!..

Противораскольническій

 

дѣятель

 

въ

 

затруднителышхъ

случаяхъ

 

можетъ

 

находить

 

совѣтъ

 

и

 

наставленіе

 

y t»inccio-

неровъ

 

въ

 

Вяткѣ,

 

которые

 

суть

 

руководители

 

уѣздныхъ.

 

Но

гдѣ

 

все

 

это

 

найдетъ

 

дѣятель

 

противъ

 

язычества?

 

Мы

 

слы-

иіпмъ:

 

„въ

 

дѣлѣ

 

начального

 

просвѣщенія

 

(ннородцевъ)

 

намъ

пока

 

нужны...

 

не

 

лица

 

съ

 

богословскпмъ

 

образовапіемъ

 

и

не

 

ученые

 

люди..., — намъ

 

нужно

 

простыхъ

 

людей,

 

людей

 

съ

добрымъ

 

и

 

любящимъ

 

сердцемъ,

 

полнымъ

 

чистой

 

младенче-

ской

 

вѣры

 

и

 

сочувствія

 

къ

 

блпжнимъ..."

 

Эти

 

слова

 

Іразсчн-

таны

 

почти

 

на

 

пдеально-сватыхъ

 

хрпстіанъ,

 

наподобіе

 

„галилей-

окихъ

 

рыбаковъ".

 

Такіе

 

люди

 

силою

 

своей

 

вѣры

 

и

 

любви

дѣйствительно

 

побѣждаютъ

 

„естества

 

чпнъ"

 

и,

 

не

 

будучи

 

не

только

 

„учеными",

 

а

 

будучи

 

даже

 

совсѣмъ

 

неучеными,

 

со-

вершаютъ,

 

по

 

истинѣ,

 

чудеса

 

миссіонерскихъ

 

нодвпговъ.

Но

 

„жатвы

 

много",

 

а

 

такпхъ

 

дѣятелей,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

„ма-

ло",

 

они

 

псключеніе

 

въ

 

жизни.

 

Въ

 

повседневной

 

практпкѣ

приходится

 

довольствоваться

 

дѣятелемъ

 

средней

 

руки:

 

въ

немъ

 

всего

 

понемножку — и

 

христіанскаго

 

добра,

 

и

 

обыкно-

вевныхъ

 

слабостей.

 

Такіе

 

люди

 

не

 

побвждаютъ

 

„естества

чинъ",

 

напротивъ,

 

для

 

вящшаго

 

успѣха

 

должны

 

сами

 

подчи-

няться

 

естественному

 

порядку

 

общежитія.

 

Разъ

 

они

 

„не

 

ли-

ца

 

съ

 

богословскимъ

 

образованіемъ

 

и

 

не

 

ученые

 

люди",

они

 

должны

 

подчиняться

 

руководительству

 

развптыхъ

 

и

образованныхъ.

 

Во

 

главѣ

 

инородческой

 

миссіи,

 

чего

 

у

 

насъ

нѣтъ,

 

долженъ

   

стоять

 

развитой

  

человѣкъ

 

— практикъ,

   

кото-
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рый

 

бы,

 

зная

 

детали

 

дѣла,

 

могъ

 

обобщать

 

частные

 

моменты

мпссіонерокой

 

деятельности

 

и

 

выработывать

 

руководстненныя

правила

 

п

 

ноложенія

 

для

 

миссіонеровъ

 

и

 

другихъ

 

дѣ

 

я тел ей

миссіи.

 

Правда,

 

такого

 

дѣятеля

 

найти

 

гораздо

 

труднѣе,

 

чьмъ,

напр.,

 

для

 

протпвораскольничеокой

 

миссіи.

 

Но

 

эту

 

трудность

мы

 

сами

 

себѣ

 

создали.

 

Прежде

 

трудно

 

было

 

найти

 

дѣятелей

противъ

 

раскола.

 

Но

 

явился

 

Кншменскій,

 

создалъ

 

въ

 

семи-

наріи

 

каѳедру

 

раскола:

 

и

 

явились

 

дѣятели.

 

Мы

 

довольно

 

п

даже

 

слпшкомъ

 

довольно

 

тратимся

 

на

 

то,

 

чтобы

 

ученики

вашей

 

семпнаріп

 

заучили

 

иѣсколько

 

инородческихъ

 

вокабулъ,

и

 

ничего

 

не

 

сдѣлали

 

для

 

того,

 

чтобы

 

познакомить

 

тѣхъ-же

ученнковъ

 

съ

 

бытомъ

 

и

 

вѣровапіемъ

 

пнородцевъ,

 

съ

 

прави-

лами

 

методики

 

нротиво-языческо-мусульмаиской

 

полемики.

Итакъ,

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

платить

 

ежегодно

 

за

 

каждую

инородческую

 

вокабулу

 

приблизительно

 

1

 

руб.

 

н

 

больше,

не

 

лучше

 

ли

 

будетъ

 

сообщать

 

нашнмъ

 

ученпкамъ

 

тт>

 

сввдѣ-

піа?

 

Эта

 

мысль

 

явилась

 

у

 

меня

 

еще

 

въ

 

1897

 

г..

 

ее

 

неодно-

кратно

 

я

 

выоказывалъ

 

въ

 

частныхъ

 

бесѣдахъ

 

и

 

теперь

очень

 

радуюсь,

 

что

 

пашелъ

 

себѣ

 

поддержку

 

въ

 

печати.

 

Въ

„Страннпкѣ"

 

(1901)

 

г.,

 

янв.,

 

87

 

стр.)

 

о.

 

Тукмачевъ,

 

види-

мо

 

знакомый

 

хорошо

 

съ

 

положеніемъ

 

пнородческаго

 

дѣла,

пишетъ:

 

,.Ьъ

 

настоящее

 

время

 

очень

 

важное

 

зиаченіе

 

при-

дается

 

съ

 

семинарскомъ

 

курсѣ

 

исторіп

 

и

 

облпчеііію

 

раскола

и

 

сектантства.

 

Почему

 

бы

 

въ

 

тѣхъ

 

губерніяхъ,

 

гдѣ

 

есть,

инородцы...

 

не

 

предоставить

 

право

 

семинаристамъ

 

изучать,

 

по

желанію,

 

однимъ

 

расволъ,

 

другимъ

 

инородческіе

 

языки,

исторію

 

племенъ,

 

псторію

 

мпссіи?

 

Тогда

 

дѣйствителыю

 

семн-

нарія

 

стала

 

бы

 

приготовлять

 

священипковъ,

 

которые

 

созна-

тельно,

 

по

 

любви

 

пошли

 

бы

 

на

 

служеніе

 

ипородцамъ",

 

Къ

этому

 

необходимо

 

только

 

добавить,

 

чтобы

 

преподаватель

 

ука-

занвыхъ

 

нредметовъ

 

былъ

 

не

 

просто

 

книжнпкъ-теоретпкъ,

a

 

непремѣино

 

и

 

практикъ,

 

иначе

 

онъ

 

не

 

можетъ

 

учить

 

„яко

власть

 

имущіп"

  

и

 

велѣдствіе

   

этого

 

такъ

   

успЬшпо

   

вдохно-
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влять

 

„молодыхъ

 

богослововъ

 

на

 

подвиги

 

среди

 

инородцевъ",

какъ

 

это

 

хочется

 

о.

 

Тукмачеву

 

отъ

 

преподавателей

 

семина-

ріи,

 

вш

 

большинстве

 

случаевъ

 

теоретнковъ.

 

хотя

 

бы

 

и

 

со т

стомщихъ

 

членами

 

миссіонерскихъ

 

комитетовъ

 

(ibid.

 

89

 

стр).

Поэтому

 

(возвращаюсь

 

къ

 

старому)

 

не

 

худо

 

будетъ,

 

если

проэктированный

 

руководитель

 

нашей

 

миссіи

 

будетъ

 

въ

 

то-же

времч

 

нмѣть

 

сонрнкосновеніе

 

съ

 

семинаріей

 

въ

 

качества

преподавателя

 

по

 

каѳедрѣ

 

инородческой

 

миссіи,

 

что

 

при

 

не-

болыиомъ

 

количествѣ

 

уроковъ

 

виолнѣ

 

возможно.

 

При

 

этомъ

необходимо,

 

чтобы

 

уроки

 

его

 

были

 

кратки,

 

чужды

 

научной

скрупулезности

 

п

 

практичны.

 

Онъ

 

долженъ

 

сообщить

 

самое

необходимое,

 

чтобы

 

ученпкъ,

 

будущін

 

кандидатъ

 

священ-

ства,

 

не

 

являлся

 

на

 

прпходъ,

 

какъ

 

въ

 

совершепную

 

terrain

incognitain,

 

и

 

зналъ,

 

за

 

что

 

взяться.

 

О

 

Тукмачевъ

 

отмѣ-

тилъ

 

горькую

 

правду,

 

что

 

„учебные

 

годы

 

не

 

сблнжаютъ,

 

а

отдаляютъ

 

ученика

 

отъ

 

инородца

 

и

 

вообще

 

отъ

 

коестьянниа"

(ibid.,

 

87

 

стр.).

 

Какъ

 

мы

 

говорили

 

въ

 

нашнхъ

 

„святочныхъ

мечтаніяхъ"

 

(Вят.

 

Ей.

 

Вѣд,.

 

1900

 

г.,

 

янв.,

 

2

 

стр.

 

и

 

слѣд.),

это

 

завпсить

 

отъ

 

общей

 

постановки

 

учебно-воспитательнаго

дѣла

 

въ

 

вошихъ

 

семпнаріяхъ.

 

Въ

 

ней

 

нѣтъ

 

вачалъ,

 

втя-

Півающпхъ

 

учрннка

 

въ

 

церковно-прпходскую

 

жизнь

 

и

зшштересовывающпхъ

 

ею.

 

Ь'слн

 

такъ

 

вообще,

 

то

 

въ

 

частности

ве

 

только

 

заннтересовывающаго,

 

а

 

хотя

 

бы

 

только

 

даіощаго

смутное

 

иредставленіе

 

о

 

нуждахъ

 

и

 

задачѣ

 

въ

 

инородческомъ

приходѣ

 

нѣтъ

 

въ

 

наличности,

 

вѣдь

 

совоѣмъ

 

нѣтъ...

 

Очевид-

но,

 

для

 

этого

 

нужно

 

создать

 

хоть

 

какую-нибудь

 

почву,

 

и

 

на

ней,

 

дастъ

 

Богъ,

 

вырастутъ

 

дѣятели

 

на

 

всю

 

епархію,

 

какпхъ

мы,

 

быть

 

можетъ,

 

и

 

не

 

чаемъ.

 

Тогда

 

не

 

удастся

 

лп

 

намъ

хоть

 

немножко

 

приблизиться

 

къ

 

разрѣшенію

 

животрепещущего

вопроса

 

о

 

наилучше

 

нригодныхъ

 

священнпкахъ

 

для

 

пнород-

пескихъ

 

ирпходовъ.

 

Дъло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

авторитетный

 

го-

лосъ

 

Н.

 

И.

 

Ильминскаго

 

чрезъ

 

пптомцевъ

 

и

 

послѣдователей

его

 

даже

    

изъ

   

за-могилы

   

взываетъ

 

къ

 

намъ,

 

что

 

для

 

ино-
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родческихъ

 

приходовъ

 

нужны

 

священники

 

изъ

 

пнородцевъ.

У

 

насъ

 

въ

 

125

 

черемисскнхъ

 

нрпходахъ

 

шестеро

 

членовъ

клира

 

изъ

 

черемисъ.

 

Здѣсь

 

было

 

бы

 

несправедливостью

 

бро-

сать

 

упрекъ

 

епархіальной

 

власти.

 

Она

 

всегда

 

привлекала

дѣтей

 

инородцевъ

 

въ

 

духовпо-учебныя

 

заведенія,

 

и

 

на

 

на-

шихъ

 

глазахъ

 

почтенная

 

масса

 

ихъ

 

прошла

 

чрезъ

 

семинар-

скую

 

среду

 

и

 

проходить

 

теперь.

 

Но

 

что

 

же?

 

А

 

нроисходитъ

тоже,

 

что

 

еще

 

33

 

года

 

назадъ

 

констатировалъ

 

иреосв.

 

Анто-

ши,

 

арх.

 

Казанскій:

 

„ Посту піівшіе

 

въ

 

клпръ

 

церковный

инородцы

 

слились

 

скоро

 

съ

 

массою

 

русскаго

 

племени

 

и

 

без-

слѣдно

 

потерялись

 

въ

 

немъ,

 

не

 

имѣя,

 

кажется,

 

ощутитель-

ного

 

вліянія

 

на

 

массу

 

своихъ

 

однонлеменнпковъ"

 

(Церк.

 

Ввд.

1899

 

г.,

 

№

 

47,

 

стр.

 

355).

 

По

 

пнтереснымъ

 

„свѣдѣніямъ",

собраннымъ

 

секретаремъ

 

конепеторіи

 

А.

 

П.

 

Стратплатовымъ

оказывается,

 

напр.,

 

что

 

члены

 

клира

 

нзъ

 

природныхъ

 

чере-

мисъ,

 

учившихся

 

въ

 

духовио-учебвыхъ

 

заведеніяхъ,

 

одинъ

 

„сь

полной

 

свободой

 

изъясняться

 

по-черемпсски

 

затрудняется",

другой

 

„говорить

 

свободно

 

не

 

можетъ".

 

Они,

 

очевидно,

 

оторва-

лись

 

отъ

 

своего

 

племени.

 

Это

 

отцы.

 

A

 

дѣтп?

 

Еще

 

больше.

Инородца-ученика

 

нашей

 

семинаріи

 

нельзя

 

назвать

 

нн

 

татари-

номъ,

 

ни

 

вотякомъ,

 

нп

 

черемиснномъ.

 

Это

 

просто

 

русскій

 

въ

самомъ

 

неподдвльномъ

 

видѣ.

 

Очевидно,

 

всѣ

 

такіе

 

такъ

 

же

обречены

 

„потеряться

 

безслѣдно"

 

въ

 

морѣ

 

русской

 

народности

безъ

 

„ощутительнаго

 

вліянія

 

на

 

массу

 

своихъ

 

единоплемен-

никовъ".

 

Тутъ

 

невольно

 

согласишься

 

съ

 

мыслью:

 

„намъ

 

пока

нужны...

 

не

 

лица

 

съ

 

богословскимъ

 

образованіемъ....,

 

намъ

нужно

 

нростыхъ

 

людей"

 

(см.

 

выше).

 

Но

 

этпхъ

 

„простыхъ

людей"

 

нужно

 

найти

 

кому-либо,

 

а

 

главное

 

— опытной

 

рукой

подготовить

 

и

 

вывести

 

на

 

поприще

 

службы.

 

Такъ

 

дѣлается

у

 

насъ

 

съ

 

„простыми

 

людьми"

 

въ

 

противораскольннческой

миссіи.

 

Такъ

 

должно

 

быть

 

по

 

ея

 

подобію

 

и

 

въ

 

инородческой.

Такой

 

строй

 

миссіи

 

можетъ

 

нанравить

 

въ

 

инородческое

 

русло

и

 

потокъ

 

кончающихъ

 

семинарскій

 

курсъ

 

пвородцевъ,

   

а

 

так-
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же

 

н

 

русскихъ,

 

которыми

 

въ

 

ѳтомъ

 

дѣлѣ

 

пренебрегать

 

нельзя.

Они

 

номогутъ

 

разрѣшить

 

ирилучающуюся

 

антивомію

 

закону

Ильминскаго:

 

для

 

ииородцевъ

 

нужны

 

священники

 

изъ

 

инород-

цевъ.

 

Въ

 

черемисахъ

 

замѣчается

 

въ

 

послѣдпее

 

время

 

ве-

пріязневное

 

отношеніе

 

къ

 

ревнителямъ

 

христіанства

 

изъ

 

сво-

ихъ;

 

они

 

смотрятъ

 

на

 

нихъ

 

въ

 

родѣ

 

какъ

 

на

 

измѣнниковъ.

Они

 

косятся

 

на

 

„руссковѣровъ";онп

 

очень

 

не

 

долюбливаютъ

достопочтеннаго

 

о.

 

миссіонера

 

Т.

 

Семенова,

 

зовуть

 

его

 

„кош-

товомъ".

 

„Нашъ,

 

пзъ

 

черемисъ,

 

а

 

все

 

на

 

русскій

 

ладъ

 

насъ

хочетъ

 

тянуть",—

 

говорить

 

они

 

про

 

него.*)

 

Въ

 

1899

 

г.

 

та-

лантливый

 

и

 

усердный

 

мнссіонеръ

 

о.

 

С.

 

Громовъ,

 

по

 

ироис-

хожденію

 

черемисинъ,

 

опоздалъ

 

явиться

 

вб

 

время

 

на

 

помощь

приходскимъ

 

свящевнпкамъ,

 

пытавшимся

 

остановить

 

„моле-

віе"

 

26

 

августа.

 

По

 

этому

 

случаю

 

о.

 

Громовъ

 

замѣчаетъ:

„это

 

къ

 

счастію,

 

потому

 

что

 

черемисы

 

особено

 

озлоблены

противъ

 

меня,

 

какъ

 

мпссіонера

 

и

 

врага

 

язычества".

 

Во

 

вре-

мя

 

Староторьяльскаго

 

погрома

 

29

 

окт.

 

1898

 

г.

 

черемисы,

расправляясь

 

съ

 

вамвченной

 

жертвой,

 

приговаривали:

 

„онъ

вашъ,

 

его

 

можно."

Въ

 

виду

 

такихъ

 

отношеній

 

не

 

безполезно

 

имѣть

 

въ

 

за-

пасѣ

 

священнпковъ

 

изъ

 

русскихъ,

 

лишь

 

бы

 

они

 

умѣли

говорить

 

по-черемисски,

 

участливо

 

входить

 

въ

 

положеніе

прпхожавъ

 

и

 

находили

 

въ

 

себѣ

 

охоту

 

„словомъ,

 

растворен-

еымъ

 

любовію"

 

„возможно

 

чаще

 

и

 

настойчивѣе

 

убѣждать

 

че-

ремисъ",

 

а

 

ве

 

полагаться

 

ва

 

однѣ

 

„крутыя

 

и

 

строгія

 

мѣры",

который

 

„ожесточоютъ

 

черемисъ

 

п

 

дѣлаютъ

 

ихъ

 

еще

 

болѣе

упорными"

 

(Ран.

 

о.

 

Гром.

 

1899

 

г.).

Участливо

 

входить

 

въ

 

положеніе

 

прпхожанъ,

 

быть

 

имъ

житейски

 

полезнымъ — это

 

огромное

 

имѣетъ

 

значеніе

 

въ

 

мис-

сіи,

 

если

 

не

 

сказать— половина

 

дѣла.

 

И

 

я

 

твердо

 

убѣжденъ,

что

 

какъ

 

миссія

 

противъ

 

раскола,

 

такъ

 

и

 

инородческая

 

много

теряютъ

 

отъ

 

того,

   

что

 

вращаются

  

главвымъ

 

образомъ

 

около

*)

 

См.

 

нашу

 

стат.

 

— „По

 

поводу

  

языч.

 

жертв.".
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„бесѣдъ"

 

п

 

упускаютъ

 

изъ

 

вниманія

 

эту

 

вторую

 

сторону

дѣла.

 

Разумный

 

соввтъ,

 

во

 

время

 

ласковое

 

слово,

 

участливая

маленькая

 

услуга

 

скорѣе

 

отверзутъ

 

„къ

 

уразумѣнію

 

ппсаніЙ"

невзыскательный

 

умь

 

инородца,

 

вѣчно

 

занатаго

 

матеріалыюй

нуждой,

 

чѣмъ

 

„ирепретелыіыа

 

словеса"

 

десятка

 

„бесѣдъ*.

Вь

 

Глазовскомъ

 

уѣздт,

 

кнѣ

 

пзвѣстевъ

 

священникъ

 

вотскаго

прихода.

 

Онъ

 

немножко

 

знакомь

 

научно

 

съ

 

медициной.

 

Лт>-

томъ

 

по

 

нразднпвамъ

 

его

 

дворъ

 

иревращается

 

вь

 

перевязоч-

ный

 

пунктъ.

 

Вотякп

 

такъ.

 

и

 

идутъ

 

сюда.

 

И

 

этотъ

 

„бачка*

пользуется

 

большимъ

 

довѣріемъ

 

вотяковъ, — его

 

слушаютѵ

Довѣріе— первое

 

дѣдо

 

въ

 

миесін!

Но

 

чтобы

 

добиться

 

этого

 

довѣрія,

 

напередъ

 

нужно

 

умЪть

говорить

 

на

 

инородческомъ

 

языки,

 

чтобы

 

затвмъ

 

отправлять

на

 

немъ

 

богослужітііе.

 

Насколько

 

важно

 

для

 

мнссіи

 

богоолу-

жепіе

 

ua

 

ивородческомь

 

языкв,

 

эго

 

доказалъ

 

Ильмнискій

Нашь

 

епарх.

 

миссіонеръ

 

на

 

основапіи

 

наблюденіи

 

предпола-

гаетъ,

 

что

 

„черемисы

 

болѣе

 

тяготѣютъ

 

къ

 

языческому

 

куль-

ту"

 

потому,

 

что

 

„богослужеиіе"

 

хрнстіаиское

 

для

 

нихъ

 

„едва

ли

 

понитио",

 

ибо

 

совершается

 

на

 

славянском ь

 

язык

 

в

 

(„Из-
влечете

 

иіь

 

дневника ",

 

прот.

 

Мышкина.

 

Вят.

 

Ёп.

 

Вѣд.,

1898

 

г,

 

№

 

7)

 

Еиархіальноь

 

начальство

 

въ

 

этомь

 

отноше-

ніи

 

многое

 

впрочемъ

 

сдѣлало.

 

Даже

 

въ

 

Вяткѣ

 

мы

 

елыипшь

по

 

времепамъ

 

емѣшанное

 

богослуженіе

 

на

 

славянскомь

 

и

 

ино-

родческомъ

 

языкахъ.

 

Оно

 

совершается

 

при

 

участіи

 

ннород-

ческнхъ

 

хоровъ.

 

Уже

 

во

 

многихъ

 

инородческихъ

 

селахъ

 

есть

подобные

 

хоры

 

изъ

 

школьннковъ

 

и

 

отправляется

 

богослуже-

ніе

 

подобным ь

 

образомъ.

 

Довести

 

это

 

дѣло

 

до

 

конца

 

является

затруднительным ь

 

за

 

неимѣніемъ

 

сващепниковъ,

 

знаюіцихъ

черемисскій

 

языкъ.

 

Изъ

 

всѣхъ

 

прпчтовъ

 

черемисскпхъ

 

селъ

только

 

13-14

 

клприковъ

 

виолнв

 

владвютъ

 

этимъ

 

языкомь,

какъ

  

узнаемъ

 

изъ

 

„свѣдѣній"

 

г.

 

Стратилатова.

Въ

 

свое

 

время

 

я

 

предлагалъ

 

такую

 

мѣру

 

къ

 

увеличение

контингента

   

знающнхъ

   

черемисскій

   

языкъ

 

— требовать

  

.при
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ноступленін

 

вь

 

духовво-учебныя

 

заведенія

 

отъ

 

дѣтей

 

духо-

венства

 

черемисокихъ

 

приходовъ

 

знанія

 

туземнаго

 

языка,

 

что

„для

 

мальчика— простой

 

результать

 

дѣтекііхъ

 

пгръ

 

и

 

раз-

говоровъ

 

съ

 

домашней

 

прислугой

 

изъ

 

черемпсъ"

 

(„По

 

поводу

языч.

 

жертв.")

 

Теперь

 

въ

 

„СтраннпкЬ"

 

о.

 

Тукмачевъ

 

возра-

жаетъ

 

намъ:

 

„Мы

 

не

 

понпмаемъ,

 

почему

 

авторъ

 

такь

 

на-

стапваетъ,,.,

 

чтобы

 

ученики,

 

иоступающіе

 

въ

 

семинарію,

 

зна-

ли

 

черемпсскій

 

языкъ".

 

Отвѣтъ

 

у

 

насъ

 

былъ:

 

чтобы

 

„епар-

хіальная

 

власть

 

пмЪла

 

вь

 

своем ь

 

распоряженін

 

достаточный

контингеитъ

 

кандидатовъ

 

священства,

 

говорящихъ

 

ио-чере-

мпсски".

 

0.

 

Тукмачевъ

 

возражаетъ:

 

„Можно

 

увѣрять,

 

что

 

въ

теченіе

 

семпнарскаго

 

курса

 

ученики

 

вполнѣ

 

забудуть

 

чере-

мисскій

 

языкъ".

 

А

 

я

 

фактами,

 

на

 

современныхъ

 

ученикахъ

пашей

 

семинаріп,

 

могу

 

увврить

 

о.

 

Тукмачева,

 

что

 

это

 

не

такъ.

 

Пріобрѣтенное

 

въ

 

двтствг,

 

не

 

скоро

 

теряется,

 

тѣмъ

 

бо-

лѣе,

 

что

 

самъ

 

о.

 

Тукмачевъ

 

допускаетъ

 

возможность

 

упраж-

нения

 

въ

 

языкѣ

 

„въ

 

каникулярное

 

время".

 

Наконецъ,

 

дону-

стимъ,

 

что

 

и

 

забудется

 

Но

 

кто

 

забылъ

 

языкъ,

 

тотъ

 

на

 

при-

ходѣ

 

его

 

можетъ

 

вспомнить,

 

а

 

кто

 

совсѣмъ

 

не

 

зналъ,

 

тому

и

 

вспоминать

 

нечего.

 

Разумѣется,

 

здѣсь

 

мы

 

не

 

кладемъ

 

въ

разечетъ

 

тѣхъ

 

субъектовъ

 

родомъ

 

изъ

 

черемпсъ,

 

30-40

 

лѣтъ

съ

 

ними

 

живущихъ,

 

противъ

 

которыхъ

 

въ

 

„евѣдвніяхъ"

г.

 

Стратилатова

 

стоитъ

 

отмѣтка:

 

„изъясняться

 

по

 

черемис-

ски

 

затрудняется",

 

„говорить

 

свободно

 

не

 

можетъ".

 

Тутъ

 

лишь

остается

 

сказать:

 

„оставь

 

надежду"!

Намъ

 

думается,

 

если

 

не

 

вполнѣ,

 

то

 

емѣшанное

 

богослу-

іиеніе

 

можно

 

завести

 

даже

 

въ

 

тѣхъ

 

черемисе кихъ

 

приходахъ ;

гдѣ

 

священники

 

не

 

знають

 

черемисскаго

 

языка.

 

Это

 

можио

организовать

 

при

 

помощи

 

комптетскпхъ

 

учителей.

 

И

 

едва

 

ли

будетъ

 

затруднительно

 

для

 

священника

 

ирпсиособиться

 

къ

такой

 

организаціи

 

богослужепія,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

черемисы

своего

 

алфавита

 

не

 

имѣютъ,

 

а

 

нашъ.

 

Въ

 

Вяткѣ

 

приспособ-

ляются

 

же!

 

Начать

   

съ

 

вемногаго,

   

а

 

нотомъ

   

дойти

 

можно

 

и
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до

 

большаго.

 

Это

 

кстати

 

дастъ

 

толчекъ

 

священнику

   

хотя

 

бы

посредственно

 

познакомиться

 

съ

 

языкомъ

 

свопхъ

 

нрнхожанъ.

При

 

всѣхъ

 

ваншхъ

 

соображеніяхъ

 

все

 

же

 

неотступно

просится

 

на

 

языкъ

 

замѣчаніе

 

одного

 

старика-черемисива,

 

вы-

сказанное

 

имъ

 

послѣ

 

бесѣды

 

о.

 

H.

 

Кибардиву:

 

„Ты

 

ужъ,

бачка,

 

оставь

 

наоъ

 

старпковъ

 

жпть

 

по

 

старому,

 

а

 

вотъ

 

мо-

лодые-то

 

пусть

 

дѣлаютъ,

 

какъ

 

хотятъ.

 

Мы

 

пхъ

 

пынѣ

 

сталп

отдавать

 

ко

 

грамотѣ.

 

Учи

 

ихъ,

 

можетъ,

 

они

 

стапутъ

 

жить

 

по

новому.

 

Мы

 

ихъ

 

къ

 

старому

 

тогда

 

неволить

 

не

 

станемъ"

(Вят.

 

Ей.

 

Вѣд.,

 

1900

 

г.,

 

Щ

 

4,

 

стр.

 

148).

 

Здѣсь

 

устамп

вевЪжества

 

прорекла

 

сама

 

мудрость

 

п

 

иолуварваръ-черемн-

синъ

 

совпалъ

 

съ

 

впднымъ

 

филантропомъ

 

нашего

 

вѣка,

 

ска-

завшим!,

 

ведавво:

 

„Если

 

хотите

 

спасти

 

человѣчество,

 

начи-

найте

 

съ

 

дѣтей"

 

(Труд,

 

помощь

 

въ

 

Сканд.

 

госуд.

 

И.

 

Ган-

зева.

 

С

 

П.

 

1899

 

г.,

 

48

 

стр.).

 

Трудно

 

спасти

 

старыхъ

 

че-

ремпсъ;

 

царство

 

Божіе

 

грядетъ

 

въ

 

ихъ

 

дѣтяхъ.

 

Мы

 

уже

начали

 

съ

 

этихъ

 

дѣтей.

 

Мы

 

слышимъ

 

ихъ

 

дѣтскіе

 

голоса,

распѣвающіе

 

молитвы

 

и

 

пѣсни

 

духовпыя

 

во

 

славу

 

Зиждителя

на

 

своемъ

 

и

 

русскомъ

 

языкахъ,

 

патріотпческіе

 

гимны

 

во

 

сла-

ву

 

Русской

 

земли.

 

Мы

 

видимъ

 

ихъ

 

паломничество

 

къ

 

свя-

тынямъ

 

Вятской

 

епархіи

 

подъ

 

руководствомъ

 

священпиковъ

и

 

учителей.

 

До

 

насъ

 

доходятъ

 

вѣсти,

 

какъ

 

они

 

вмѣстѣ

 

сь

духовенствомъ

 

идутъ

 

па

 

нскорененіе

 

языческихъ

 

требищъ

евонхъ

 

отцовъ.

 

Намъ

 

говорятъ,

 

что

 

„никто

 

изъ

 

окончившихъ

курсъ

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

не

 

участвуешь

 

въ

языческихъ

 

моленіяхъ"

 

(Рапор.

 

о.

 

Рром.

 

отъ

 

5

 

авг.

 

1898

года,

 

№

 

141).

 

Это

 

знамеиіе

 

времени.

Старое

 

старится

 

и

 

уходить

 

въ

 

невозвратную

 

вѣчвость.

Съ

 

каждымъ

 

двемъ

 

гасветъ

 

все

 

больше

 

заря

 

ухо-

дящаго

 

вѣка,

 

гуще

 

ложатся

 

твии

 

на

 

прошломъ.

 

Вероятно,

скоро,

   

слѣдомъ

 

за

 

вей,

   

угасвутъ

    

вавѣкъ

 

и

 

костры

 

языче-
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Ч^вліртв^
скихъ

 

требищъ

 

и

 

сумракъ

 

мннувшаго

 

покроетъ

 

„воскресшпхъ

боговъ".

 

Заблещетъ

 

новый

 

вѣкъ— новые

 

люди.

 

Выть

 

мо-

жетъ,

 

„патріархи"

 

священныхъ

 

рощъ

 

и

 

переживутъ

 

еще

 

заб-

венный

 

вѣкъ

 

отцовъ,

 

ни

 

ихъ

 

таинственная

 

сѣнь

 

нокроетъ

ужъ

 

не

 

языческою

 

святыню,

 

а

 

либо

 

часовню,

 

либо

 

храмь

Божій....
А.

 

Одоевъ.

Мнѣніе

   

митрополита

   

Московская

   

Филарета

 

о

   

доходахъ

причтовъ,

   

при

   

ислолненіи

   

церковныхъ

   

требъ,

   

въ

   

руки,

или

 

кружку.

(1863

 

г.,

 

30

 

іюня).

I.

 

Обычай

 

ручныхъ

 

доходовъ

 

причта,

 

при

 

требахъ,

 

ны-

вѣ

 

многіе

 

осуждаютъ,

 

какъ

 

неблагородный,

 

называя

 

это

нлатою.

И.

 

Въ

 

ирежнія

 

времена

 

не

 

почитали

 

сего

 

платою,

 

л

 

пе

сравнивали

 

священника

 

съ

 

нанятымъ'

 

работнпкомъ,

 

но

 

ночи-

тали

 

это

 

заковнымъ

 

доходомъ,

 

принадлежащимъ

 

службѣ,

 

по-

добно

 

какъ,

 

иаирнмЬрь,

 

вь

 

нВкоторыхъ

 

государствахъ

 

судья

получаетъ

 

узаконенный

 

доходъ

 

отъ

 

нроизводимыхъ

 

двлъ.

III.

   

Апостолъ

 

говорить:

 

служащіи

 

олтарю,

 

съ

 

ол-

таремд

 

дгълятся:

 

тано

 

и

 

Іосподь

 

повеліь

 

проповгьдаю-

щимо

 

благовгъстге

 

ото

 

блаювгъстія

 

жииш

 

(1

 

Кор.

 

IX,

13.

 

14).

 

Благородно

 

это

 

или

  

нвть^

IV.

   

Евреи

 

приносили

 

къ

 

алтарю

 

приношенія,

 

которыхъ

часть,

 

иногда

 

самая

 

большая,

 

доставалась

 

священнику,

 

и

давали

 

священііикамъ

 

десятину:

 

и

 

не

 

думали,

 

что

 

это

 

небла-

городно,

 

а

 

думали,

 

что

 

это

 

благочестиво,

 

и

 

что

 

они

 

нри-

вимають

 

участіе

 

въ

 

служенііі

 

Богу,

 

обезнечнвая

 

служащихъ

Вогу.

 

Съ

 

подобнымъ

 

расволожевіемь

 

и

 

у

 

насъ

 

добрые

 

право-

славные,

 

смотря

 

по

 

состоянію,

 

стараются

 

быть

 

щедрыми

 

для
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^ященника,

 

дабы

 

онъ

 

съ

 

благодарностію

 

усерднѣе

 

молился

 

за

Чйгхъ.

 

Благородно

 

это,

 

или

 

вѣтъ?

V.

 

Нѣсколько

 

десятплѣтій

 

назадъ,

 

я

 

пмѣлъ

 

случай

 

близ-

ко

 

знать

 

отношенія

   

вѣкоторыхъ

 

свящеваиковъ

  

къ

 

прихожа-

^амъ.

 

Одинъ

 

свяшенвпкъ,

   

вступая

 

въ

 

приходъ,

   

состоящій

^зЧ

 

васелевія

  

веобразовавваго,

 

ве

   

повравплся

 

прихожанамъ,

Литому

 

что

 

опредѣленъ

 

безъ

   

ихъ

  

согласія,

   

молодой

   

вмвсто

сйараго:

 

и

 

ови

 

сговорились

 

вытѣснить

 

его

 

скудостіюдоходовъ.

Ч$а

 

всякую

 

требу

 

ему

   

давали

 

не

 

болѣе,

    

какъ

 

полушку

 

или

Ч$вежку.

 

Онъ

 

прннималъ,

 

не

 

показывая

 

неудовольствія.

 

Между

те'мъ

 

прилежно

 

совершалъ

 

церковное

 

Богослуженіе;

 

н

 

на

 

вся-

кктй

 

зовъ

 

для

 

псполненія

 

требъ

 

являлся

 

немедленно.

 

Не

 

черезъ

^лгое

 

время,

 

благонамѣреввѣйшіе

 

нзъ

   

прихожанъ,

 

а

 

потомъ

иіі

 

'

 

ирочіе,

   

усовѣстплись;

   

и

   

сдѣлалпсь

  

болѣе

   

обыкновеннаго

'Чідедры

 

къ

 

священнику,

   

вознаграждая

 

его

 

за

   

лишевіе,

 

кото-

Р$ое

 

онъ

 

терпѣливо

 

перевесъ.

 

ÏÏ

   

потомъ

 

въ

 

продолженіе

 

мно-

гШѣтвей

 

службы

 

его,

 

сохравялп

 

къ

 

нему

 

такое

 

благорасиоло-

^Шііе

 

и

 

усердіе,

 

что,

 

такъ

 

вазываемую,

 

новь

 

(вачаткп

 

поле-

Йыхъ

 

работъ),

 

если

 

ов'ъ

 

къ

 

кому

 

не

   

пришелъ,

 

пли

 

не

 

при-

р'л'алъ

 

для

 

иолученія

 

ея,

 

привосили

 

въ

 

домъ

 

его,

 

съ

 

замѣча-

ш^мъ:

 

что

 

ты

 

насъ

 

забылъ?Мевѣелп

 

здѣсь

 

христіанства,

 

нрав-

ственности,

 

благородства

 

п

 

если

 

вужвои

 

сіе

 

модное

 

слово

 

—

^цивплпзпціи,

 

нежели

 

въ

 

томъ,

 

чтобы,

 

по

 

приамурскимь

 

пра-

'в'нламъ,

 

разложить

 

посемейно,

 

или

 

подушно

 

на

 

прпхожанъ

 

въ

Пользу

 

священника

 

оброкъ,

 

тогда

 

кіікъ

 

крестьяне

 

освобожда-

ется

 

отъ

 

оброка

 

помѣщпкамъ?

Не

   

говорю

   

здѣсь

   

о

   

жаловоньѣ

   

изъ

 

казны

   

Это

   

иное

%ло.
ѴІІ

 

Недавно

   

можно

   

было

 

читать

   

въ

    

ВЪдомоетнхъ,

 

во

Франціп

 

нѣкоторые

 

священники,

 

чтобы

   

увеличить,

 

такъ

 

на-
ЗВІ).

аванную,

 

лепту

 

Святаго

 

Петра

 

(сборъ

 

денегъ

 

для

 

папы),

 

уве-

личмли

 

третьею

 

долею

 

доходъ,

   

получаемый

  

ими

 

отъ

 

ирпхо-

анъ.

 

Видите,

 

во

   

Фравціи

    

ве

 

почитается

    

неблагородными

J

 

И'

«ait
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не

 

только

 

получать

 

доходъ

 

отъ

 

прихожанъ,

 

но

 

и

 

произвольно

увеличивать

 

мѣру

 

его.

VJI.

 

Свитый

 

Григорій

 

Богословъ

 

вътретьемъ

 

увѣщатель-

номъ

 

къ

 

крещевію

 

словѣ,

 

говоритъ:

 

„стыдно

 

говорить:

 

гдѣ

 

у

меня

 

приношеиіе

 

по

 

крещеніи".

 

И

 

далѣе:

 

„нѣтъ

 

ничего

 

для

Бога

 

великаго,

 

чего

 

бы

 

не

 

далъ

 

и

 

нищій".

 

„Здѣсь

 

кто

 

усер-

днѣе,

 

тотъ

 

и

 

богатѣе".

 

Не

 

говоритъ

 

онъ:

 

на

 

что

 

приношеніе

по

 

крещеніи?

 

На

 

что

 

плата

 

священнику?

 

Это

 

не

 

благородно;

Не

 

отрицаетъ

 

того,

 

что

 

приношеніе

 

по

 

обычаю

 

дать

 

прилично,

а

 

говоритъ

 

только,

 

что

 

не

 

вадобво

 

стыдиться,

 

если

 

приносишь

малое

 

нриношевіе;

 

довольно,

 

если

 

приносишь

 

съ

 

усердіемъ. —

Благородно

 

ли

 

мыслить

 

и

 

говоритъ

 

Святый

 

Григорій?

VIII.

  

Древняя

 

правительствующая

 

церковь

 

не

 

пропустила

безъ

 

внпманія

 

предмета,

 

окоторомъ

 

теперь

 

разсуждаемъ.

 

Ше-

стого

 

Вселепскаго

 

собора

 

нравиломъ

 

23,

 

она

 

осудила

 

требова-

віе

 

свящевнослужителемъ

 

денегъ,

 

или

 

чего

 

иного,

 

при

 

препода-

яніи

 

Святого

 

причащенія.

 

Разумѣется,

 

что

 

сіе

 

правило

 

долж-

но

 

быть

 

соблюдаемо

 

и

 

нынѣ.

 

Но

 

она

 

не

 

простерла

 

запрещенія

далѣе

 

сего

 

предмета.

 

А

 

4

 

правпломъ

 

Апостольскимъ

 

запреще-

но

 

начатки

 

всякаго

 

плода

 

(кромѣ

 

новыхъ

 

класо,въ

 

и

 

вино-

града)

 

приносить

 

къ

 

алтарю,

 

но

 

повелѣно

 

посылать

 

въ

 

домъ

епископу,

 

для

 

роздѣленія

 

съ

 

пресвитерами

 

и

 

діаконами.

IX.

   

Все

 

сказанное

 

въ

 

семъ

 

дополненіи

 

предоставляется

для

 

того,

 

чтобы

 

объясвить,

 

почему

 

въ

 

5

 

статьѣ

 

предыдущей

записки

 

предложено

 

сохранить

 

ручные

 

доходы

 

причтовъ

 

по

древнему

 

обычаю.

 

Іюня

 

30,

 

1863

 

г.

Путешествие

 

во

 

Св.

 

Землю.

(Ородолженіе).

„Чихачевъ"

 

—

 

одинъ

 

изъ

 

самыхъ

 

болыпихъ,

 

комфорта-

^ельныхъ

 

и

 

быстроходпыхъ

 

пароходовъ

 

Русскаго

 

общества

иароходства

 

и

 

торговли.

 

И

 

мы,

 

нужно

 

сознаться,

 

были

 

весь-



—

 

:ш

 

-

ма

 

и

 

весьма

 

довольны,

 

что

 

вторую

 

и

 

большую

 

половину

 

свое-

го

 

пути

 

впередъ

 

намъ

 

пришлось

 

ѣхать

 

нмепно

 

на

 

ѳтомъ

нароходѣ...

 

Ровно

 

въ

 

10

 

часовъ

 

утра

 

пароходъ

 

• снялся

 

съ

якоря

 

и

 

двинулся

 

впередъ.

 

Въ

 

нѣсколько

 

минуть

 

мы

 

про-

шли

 

Золотой

 

Рогъ

 

и

 

быстро

 

понеслись

 

но

 

водамъ

 

Мраморно-

го

 

моря,

 

названного

 

такъ,

 

какъ

 

говорить

 

иные,

 

за

 

то,

 

что

въ

 

его

 

берегахъ

 

добываютъ

 

въ

 

болыномъ

 

количеств*

 

очень

цѣнные

 

сорта

 

мрамора,

 

по

 

словамъ

 

же

 

другихъ,

 

такое

 

на-

званіе

 

море

 

получило

 

за

 

необыкновенно

 

пріятный

 

для

 

глазъ

свѣтло-бирюзовый

 

цвѣтъ

 

своей

 

воды.

 

Кстати:

 

я

 

не

 

могу

 

не

сказать

 

нисколько

 

словъ

 

относительно

 

цвъта

 

морской

 

воды.

То

 

понятіе

 

о

 

водѣ,

 

какъ

 

жидкости

 

безцѣтной,

 

которое

 

мы

съ

 

раннпхъ

 

лѣтъ

 

усвоили

 

на

 

урокахъ

 

физики,

 

совершенно

не

 

подходить

 

къ

 

водѣ

 

морской,

 

наблюдаемой

 

въ

 

морѣ.

 

Мор-

ская

 

вода

 

имѣетъ

 

цвѣтъ

 

и

 

цвѣтъ

 

необыкновенно

 

пріятный

для

 

глазъ,

 

цвѣтъ

 

самой

 

чистой

 

бирюзы,

 

Всѣ,

 

кому

 

приходи-

лось

 

ѣздить

 

по

 

морю

 

въ

 

тихую

 

погоду

 

и

 

хотя

 

случайно

взглянуть

 

на

 

переливы

 

воды

 

около

 

парохода,

 

долго

 

не

 

мо-

гутъ

 

оторвать

 

отъ

 

нея

 

глазъ

 

и

 

потомъ

 

по

 

цѣлымъ

 

часам

 

ь

съ

 

наслажденіемъ

 

любуются

 

ея

 

красотой.

 

Для

 

меня

 

лично

это

 

были

 

одни

 

изъ

 

самыхъ

 

иріятныхъ

 

часовъ

 

многодневного

морского

 

пути.

Въ

 

этотъ

 

день

 

я

 

провелъ

 

въ

 

каютѣ

 

не

 

больше

 

иолу

 

ча-

га,

 

чтобы

 

только

 

на

 

питься

 

наскоро

 

чаю

 

и

 

пообѣдать.

 

Все

потальное

 

время

 

быль

 

на

 

палуб*,

 

сначала

 

любуясь

 

посте-

пенно

 

скрывающимся

 

изъ

 

глазъ

 

Константинополемъ,

 

который

\\

 

со

 

стороны

 

Мраморнаго

 

моря

 

тоже

 

необыкновенно

 

красивъ,

ііотомь

 

разсматрпвая

 

берега

 

Мраморного

 

моря

 

и

 

его

 

острововъ.

Берега

 

Мраморнаго

 

моря

 

и

 

его

 

острововъ

 

очень

 

живописны

 

и,

въ

 

противоположность

 

безжизиеннымъ,

 

состоящим

 

ь

 

изъ

однѣхъ

 

голыхъ

 

скаль,

 

берегамь

 

Грецін

 

и

 

острова

 

Крита,

мимо

 

которыхъ

 

намъ

 

скоро

 

пришлось

 

ѣхоть,

 

покрыты

 

бога-

та

 

растительностью,

   

среди

 

которой

  

впднЬетоя

   

много

 

город-



—

 

335.

 

-

ковъ

 

и

 

деревень.

 

Часовъ

 

около

 

пяти

 

вечера

 

мы

 

подошли

 

къ

небольшому

 

городку,

 

носящему

 

очень

 

поэтическое

 

нозваніе

„Галиполи" ,

 

т.

 

е.

 

красивый

 

городъ.

 

Городъ

 

стоитъ

 

у

 

са-

маго

 

входа

 

въ

 

Дарданельскій

 

ироливъ,

 

или

 

Геллеспонтъ.

 

По

сказаніямъ

 

древнихъ

 

нсгорпковъ.

 

здѣсь

 

именно

 

въ

 

свое

время

 

нолчпша

 

Перспдскаго

 

царя

 

Ксеркса

 

переправились

 

изъ

Азіи

 

въ

 

Европу

 

и

 

на

 

Азіатскомъ

 

берегу

 

и

 

теперь

 

еще

 

по-

казывають

 

мѣсто,

 

съ

 

котораго

 

разгпѣванпый

 

царь

 

бичевалъ

желѣзвыми

 

цепями

 

мореза

 

то,

 

что

 

оно,

 

разбушевавшись,

 

смѣ-

ло

 

разметать

 

его

 

суда,

 

предназначенный

 

для

 

переправы

 

войскъ.

Много

 

и

 

другихъ

 

псторическнхъ

 

и

 

миѳическихъ

 

сказаній

соединяется

 

съ

 

именемъ

 

Геллеспонта...

 

Часовъ

 

въ

 

девять

 

ве-

чера

 

пароходъ

 

на

 

вѣсколько

 

минуть

 

остановился

 

около

 

горо-

да

 

Дардапеллд,

 

который

 

лежнтъ

 

па

 

противоположной

 

сторо-

нѣ

 

пролива,

 

ирп

 

вход*

 

въ

 

Архипелагъ.

 

Зд*сь

 

на

 

нашъ

 

па-

роходъ

 

с*ло

 

человѣкъ

 

около

 

ста

 

турецкихъ

 

солдатъ,

 

возвра-

щавшихся

 

поел*

 

недавней

 

войны

 

съ

 

греками

 

къ

 

себѣ

 

на

родину,

 

въ

 

Малую

 

Азію.

 

Было

 

довольно

 

темно,

 

и

 

мы

 

въ

этить

 

разъ

 

не

 

могли

 

какъ

 

слЬдуетъ

 

разсмотр*ть

 

ни

 

города,

ни

 

грозныхъ

 

турецкихъ

 

баттарей,

 

который

 

на

 

протяженіи

нѣсколькпхъ

 

верстъ

 

тянутся

 

по

 

берегамъ

 

пролива,

 

охрапяя

его

 

отъ

 

вторженія

 

непріятельскаго

 

флота.

На

 

слѣдующій

 

день

 

(25-ое

 

іюня),

 

въ

 

10

 

часовъ

 

утра,

мы

 

входили

 

уже

 

въ

 

гавань

 

Малоазіатскаго

 

города

 

Смирны.

При

 

вход*

 

въ

 

гавань

 

повторилась

 

та

 

же

 

исторія,

 

что

 

и

 

въ

Константинополь.

 

Снова

 

нашъ

 

пароходъ

 

окружила

 

ц*лая

флотилія

 

всевозможпыхъ

 

лодокъ

 

и

 

лодочекъ

 

и

 

палуба

 

паро-

хода

 

скоро

 

наполнилась

 

греческими,

 

армянскими

 

и

 

еврейски-

ми

 

фнзіояоміями

 

нроводпиковъ,

 

предлагавшнхъ

 

за

 

самую

ничтожную

 

плату

 

показать

 

вамъ

 

вс*

 

достопримѣчательиостп

города.

Смирна— главный

 

городъ

 

Малой

 

Азіи.

 

Въ

 

пей

 

насчиты-

вается

 

около

 

300

 

тысячъ

 

жителей.

 

Здѣсь

 

ведется

 

обширнѣй-



-

 

336

 

-

шая

 

торговля

 

всевозможными

 

произведеніямп

 

Европы,

 

Азіп

 

и

Африки.

 

Городъ

 

расположенъ

 

въ

 

живописной

 

местности

 

и

своей

 

прекрасной

 

каменной

 

набережной

 

со

 

множествомъ

 

ро-

скошныхъ

 

магазиновъ

 

и

 

отелей

 

и

 

своими

 

амфитеатромъ

поднимающимися

 

улицами

 

съ

 

многочисленными

 

садами

 

про-

изводить

 

со

 

стороиы

 

моря

 

самое

 

пріятиое

 

внечатлѣніе.

 

За

городомъ,

 

на

 

высокой

 

горѣ,

 

отчетливо

 

видны

 

еще

 

довольно

хорошо

 

сохранившіяся

 

развалины

 

древне-греческаго

 

цирка.

Городъ

 

пмѣетъ

 

много

 

и

 

хрпстіанскихъ

 

достопримѣчательностей

и

 

святынь.

 

Здѣсь

 

находится

 

могила

 

св.

 

Полпкарпа,

 

eu.

 

Смирн-

скаго,

 

ученика

 

Іоанна

 

Богослова.

 

Въ

 

церкви

 

Іоанна

 

Богосло-

ва

 

находится

 

орѣховый

 

иконостасъ,

 

привезенный

 

изъ

 

древня -

го

 

города

 

Ефесо

 

(теперь

 

не

 

существующаго),

 

на

 

которомъ

въ

 

замѣчательной

 

художественной

 

рѣзьбѣ

 

изображены

 

собы-

тія

 

изъ

 

всей

 

земвой

 

жизни

 

Спасителя.

 

Рядомъ,

 

въ

 

особомъ

зданін,

 

хранится

 

Евангеліе,

 

писанное,

 

по

 

преданно,

 

рукой

евангелиста

 

Іоанна.

 

Около

 

церкви

 

св.

 

Георгія

 

растетъ

 

огром-

ный

 

платанъ,

 

у

 

котораго

 

въ

 

166

 

г.,

 

во

 

время

 

говеній

 

на

хрпстіанъ,

  

язычппкн

   

замучили

 

св.

   

Поликарпа.

Понятно,

 

въ

 

впду

 

сказавнаго,

 

желаніе

 

каждого

 

палом-

ника

 

побывать

 

въ

 

Смирн*,

 

осмотр*ть

 

ее

 

и

 

поклониться

 

ея

святыням*,

 

Времени

 

для

 

этого

 

вполн*

 

достаточно,

 

такъ

 

какъ

пароходъ

 

стоить

 

въ

 

гавани

 

до

 

4

 

часовъ

 

вечера.

 

Мы

 

скоро

нашли

 

очень

 

хорошаго

 

проводника,

 

какого-то

 

грека,

 

долго

жившаго

 

прежде

 

въ

 

Россіи,

 

который

 

за

 

50

 

коп.

 

согласился

провести

 

насъ

 

по

 

всему

 

городу.

 

Мы

 

пооѣтили

 

прежде

 

всего

главные

 

смирнскіе

 

храмы

 

и

 

поклонились

 

'

 

ихъ

 

святынямъ.

По

 

дорог*

 

зашли,

 

между

 

прочимъ,

 

въ

 

греческую

 

гимназію.

Учевіе

 

здѣсь

 

было

 

уже

 

окончено

 

и

 

мы

 

могли

 

осмотр*ть

 

до-

вольно

 

обширный

 

классныя

 

комнаты

 

съ

 

географическими

рельефными

 

картами

 

на

 

стѣнахъ,

 

съ

 

длинными

 

черными

партами

 

нашихъ

 

старыхъ

 

образцовъ,

 

сильно

 

нзр*занными,

какъ

 

и

 

у

 

насъ

 

въ

 

старпву,

 

перочинными

 

ножами.

 

Побывали



—

 

337

 

-

въ

 

бп^ліотекѣ,

 

въ

 

учительской

 

комнат*,

 

ув*щанной

 

портре-

тами

 

лицъ,

 

на

 

средства

 

которыхъ

 

гимназія

 

содержится.

Между

 

портретами

 

на

 

первомъ

 

план*

 

висѣлъ

 

портретъ

 

англійг'
ской

 

королевы

 

Викторіи.

 

Узнали,

 

что

 

диревторъ

 

гпмназіи

 

по-

лучаетъ

 

въ

 

годъ

 

жалованья

 

на

 

наши

 

деньги

 

2,500

 

р.,

 

учи-

теля

 

около

 

1000

 

рублей.

 

Затвмъ,

 

пройдя

 

по

 

базару,

 

мы

но

 

крутой

 

гор*

 

стали

 

подниматься

 

къ

 

могил*

 

св.

 

Поликарпа

Смирнскаго.

 

Но

 

могил*

 

св.

 

Поликорпа

 

ноложенъ

 

очень

 

боль^

шой

 

мроморный

 

памятнику

 

по

 

сторонамъ

 

его

 

растутъ

 

два

 

ки-

париса,

 

съ

 

которыхъ

 

паломники

 

берутъ

 

на

 

память

 

н*сколько

душистыхъ

 

в*точекъ.

 

Поднимаясь

 

еще

 

выше

 

по

 

чрезвычай-

но

 

крутой

 

тронипкѣ,

 

подъ

 

палящими

 

лучами

 

солнца,

 

мы

 

но:

конецъ

 

достигли

 

вершины

 

горы,

 

на

 

которой

 

находятся

 

разва-

лины

 

цирка.

 

Съ

 

горы

 

открывается

 

необыкновенно

 

красивый

впдъ

 

во

 

вс*

 

стороны.

 

Съ

 

одной

 

стороны

 

въ

 

глубин*

вид*нъ

 

весь

 

широко

 

раскину вшійся

 

городъ,

 

за-

 

нимъ

 

гаі

со

 

множествомъ

 

судовъ,

 

дальше

 

обширный

 

заливъ

 

съ

 

утоля-

ющими

 

въ

 

зелени

 

садовъ

 

дачами

 

по

 

берегамъ.

 

По

 

другудо

сторону,

 

насколько

 

только

 

можетъ

 

охватить

 

глазъ,

 

тянутся

цѣпи

 

неболышіхъ

 

холмовъ,

 

пересѣкаемыхъ

 

зе.іенвющими

 

до-

линами

 

со

 

светлыми

 

р*чками

 

и

 

ручейками.

 

Развалины

 

цима

на

 

гор*,

 

ковъ

 

я

 

уже

 

упоминолъ,

 

сохропилпсь

 

хороню.

 

Вподв*

сохронилась,

 

напр.,

 

огромная

 

арена

 

цирка,

 

на

 

которой

 

ш>

первые

 

вѣка

 

по

 

Тождеств*

 

Христов*

 

потоками

 

лилась

 

кровь

хрпстіанскихъ

 

мученпковъ.

 

Сохранились

 

довольно

 

хорошо

 

м

два

 

нижніе

 

яруса

 

ствнъ.

 

Въ

 

нижнемъ

 

аруов

 

въ

 

нвсколькцхд,

м*стахъ

 

видны

 

остатки

 

дверей,

 

чрезъ

 

который

 

выпускались

ва

 

арепу

 

львы,

 

леопарды

 

и

 

другіе

 

хищные

 

звѣри.

Было

 

уже

 

около

 

трехъ

 

часовъ

 

два,

 

когда

 

мы,

 

усталы^,

возвратились

 

на

 

пароходъ.

 

Черезъ

 

часъ

 

пароходъ

 

снова

 

дви-

нулся

 

впередъ,

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

къ

 

берегамъ

 

классической

Греціи,

 

или

 

Эллады.

 

Нашъ

 

путь

 

дежалъ

 

но

 

морю,

 

подтлі

сплошь

 

ус*янному

 

островами,

 

большими

 

и

 

малыми,

 

но

 

которьщ,



-

 

338

 

-

въ

 

давнопрошедшія

 

времен

 

ключемъ

 

кнпѣла

 

жизнь

 

и

 

ідѣ

во

 

времена

 

уже

 

сравнительно

 

неданніи

 

впервые

 

зародились

идея

 

возрожденія

 

древней

 

Гргціи.

 

Съ

 

этпхъ

 

именно

 

оетрпвовъ

вышли

 

первые

 

неустрашимые

 

борцы

 

за

 

свою

 

угнетенную

родину

 

п

 

прп

 

содѣГктвіи

 

Россіи,

 

Францін

 

и

 

Англін

 

nt-когда

велнкіП

 

народъ

 

снова

 

вступи

 

ль

 

на

 

путь

 

самостоятельной

 

по-

литической

 

жизни

Разстояніе

 

между

 

Смирной

 

и

 

Аѳпнамп.

 

г.іавнымъ

 

го-

родомъ

 

Греціи,

 

куда

 

шелъ

 

нашъ

 

пароходъ,

 

сравнительно

 

не-

большое

 

и

 

когда

 

на

 

елѣдуюшій

 

день

 

(26-ое

 

ішня),

 

часовъ

въ

 

7

 

утра,

 

я

 

вышелъ

 

на

 

палубу,

 

то

 

узналъ.

 

что

 

мы

 

всту-

пили

 

уже

 

въ

 

Сароничепші

 

заливъ

 

и

 

что

 

виднѣющіееіі

 

но

 

ту

и

 

другую

 

сторону

 

горы

 

были

 

берега

 

Аттики.

 

Н".

 

Боже

 

мой,

кавіе

 

ѳто

 

безжизненные,

 

угрюмые

 

берега!

 

Ни

 

одного

 

кустика»

ни

 

одной

 

травки:

 

все

 

одивъ

 

только

 

голый

 

камень.

 

И

 

таковы,

какъ

 

я

 

узналъ.

 

б<рега

 

почти

 

всей

 

Греціи;

 

ея

 

богатство,

 

ея

тучныя

 

нивы,

 

зеленѣюшіе

 

луга

 

и

 

роскошные

 

виноградники

скрываются

 

тамъ.

 

внутри

 

страны,

 

за

 

этими

 

каменными

 

бе-

реговыми

 

громадами.

 

Скоро

 

мы

 

миновали

 

довольно

 

большой

островъ

 

Эгпву.

 

Впереди

 

показался

 

другой

 

замѣчательный

 

ос-

тровъ

 

— Саламннъ.

 

Въ

 

узкомъ

 

и

 

мелкомъ

 

пролпвѣ,

 

отдѣли-

ющемъ

 

этотъ

 

островъ

 

отъ

 

материка,

 

произошла

 

нѣкогда

 

одна

изъ

 

самыхъ

 

замт.чательныхъ

 

въ

 

исторш

 

Греціи

 

битвъ—

знаменитая

 

Саламинская

 

битва.

 

Мы

 

близко

 

видѣли

 

этот*

пролпвъ

 

и

 

не

 

могли

 

не

 

подивиться

 

глупости

 

нерсовъ,

 

кото-

рые

 

позволили

 

грекамъ

 

заманить

 

свой

 

флотъ,

 

состоящій

 

изъ

огромныхъ,

 

глубокосидящихъ

 

въ

 

водѣ

 

кораблей,

 

въ

 

этотъ

узкій

 

пролпвчикъ,

 

гдѣ

 

эти

 

колоссы

 

рѣшителыш

 

не

 

могли

двигаться

 

и

 

въ

 

нѣсколько

 

часовъ

 

были

 

совсѣмъ

 

уничтожены.

Намъ

 

показывали

 

и

 

ту

 

высокую

 

скалу

 

на

 

берегу

 

пролива,

па

 

которой

 

возсѣдалъ

 

во

 

время

 

битвы

 

въ

 

роскошномъ

 

тронѣ

перспдскій

 

царь,

 

заранѣе

 

увѣренный

 

въ

 

полномъ

 

пораженів

грековъ.

 

Но,

 

какъ

 

извѣстно,

 

онъ

 

видѣлъ

 

отсюда

 

гибель

лишь

 

своего

 

огромнаго

 

флота.

 

Почти

   

у

 

самаго

 

Саламивеквго
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пролива

 

находится

 

входъ

 

вь

 

Аошюкуіо

 

гавань

 

—

 

flupeit,

 

Га-

вань

 

небольшая

 

и

 

неособенно

 

глубокая,

 

но

 

зато,

 

песомігьчіио,

одна

 

изъ

 

самыхъ

 

спокойныхъ

 

въ

 

мірѣ,

 

такъ

 

какъ

 

высокіе

берега

 

со

 

вс/вхь

 

сторон ь

 

защпщають

 

ее

 

on,

 

дѣйствш

 

вѣтровъ.

Въ

 

гавани

 

мы

 

застали

 

много

 

мпрскихъ

 

пароходовъ,

 

неболь-

шую

 

русскую

 

канонерку

 

и

 

три

 

греческнхъ

 

броненосца,

 

при-

веденные

 

сюда

 

для

 

ремонта

 

послі;

 

значите.іыіыхъ

 

новрежденій

во

 

время

  

недавней

 

войны.

Огъ

 

гавани

 

до

 

Аѳпнъ

 

семь

 

верстъ.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

по-

бывать

 

въ

 

Аѳпнахъ

 

намъ

 

не

 

пришлось.

 

Каиігпнь

 

обьявнлъ,

что

 

пароходъ

 

простоіпъ

 

здѣсь

 

всего

 

три

 

часа

 

и

 

носовѣто-

валъ

 

намъ

 

далеко

 

отъ

 

парохода

 

не

 

отходить,

 

чтобы

 

не

 

ос-

таться.

 

Мы

 

ограничились,

 

поэтому,

 

только

 

тѣмъ,

 

что

 

прогу-

лялись

 

по

 

Пирею,

 

довольно

 

значительному

 

городку,

 

располо-

женному

 

но

 

берегам ь

 

гавани,

 

и

 

еиова

 

возвратились

 

на

 

паро-

ходъ,

 

довольные

 

весьма

 

и

 

тѣмъ,

 

что

 

удалось

 

хотя

 

постоять

на

 

землт»,

 

гдт>

 

такъ

 

пышно

 

иѣ когда

 

расцвѣла

 

древне- языче-

ская

 

цивн.шзація,

 

давшая

 

міру

 

столько

 

величайшнхъ

 

геніевъ

мысли

 

и

 

дѣла,

 

и

 

гдт>

 

въ

 

первые

 

вЬка

 

по

 

Р.

 

Хр

 

быль

 

съ

проповѣдью

 

ев

 

аиостолъ

 

Павелъ.

 

Но

 

зато

 

мы

 

могли

 

сколько

угодио

 

разоматрикать

 

Аѳииы

 

съ

 

палубы

 

нашего

 

парохода

 

въ

то

 

время,

 

когда

 

опт.

 

шелъ

 

впередъ

 

и

 

обратно

 

по

 

Сароннче-

скому

 

заливу.

 

Сь

 

мора,

 

при

 

помощи

 

бинокля.

 

Аѳины

 

можно

вндЬть

 

уже

 

верстъ

 

за

 

25.

 

И

 

затЪмъ

 

весь

 

остальной

 

иуть

до

 

гавани

 

городъ

 

впдѣнъ

 

прекрасно.

 

Особенио

 

хорошо

 

можно

разсмотрѣть

 

самую

 

возвышеиную

 

часть

 

города — акрополь

 

съ

его

 

остатками

 

древнихъ

 

храмовъ.

 

Хорошо

 

также

 

видѣнъ

 

ны-

ііѣіішій

 

королевскій

 

дворецъ

 

съ

  

его

 

садами.

Изъ

 

Пирея,

 

какъ

 

и

 

предупреждалъ

 

насъ

 

капптаи^

пароходъ

 

вы

 

шелъ

 

въ

 

часъ

 

дня.

 

Передъ

 

самымъ

 

его

 

отходомъ

изъ

 

гавани,

 

на

 

одной

 

изъ

 

церквей

 

Пирея

 

раздался

 

звонъ

 

въ

колоколъ:

 

благовѣстнли

 

къ

 

какой-то

 

службѣ.

 

Это

 

былъ

 

един-

ственный

 

случай,

 

когда

 

мы,

   

во

 

время

 

мѣсячнаго

 

нребыванія
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заграницей,

 

слышали

 

колокольный

 

звонъ,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

Тур-

ціи

 

звонить

 

въ

 

колокола

 

христіанамъ

 

не

 

позволяется.

 

Зато

какъ

 

пріятно

 

было

 

услышать

 

этотъ

 

звонъ

 

здѣсь,

 

за

 

тысячи

верстъ

 

отъ

 

родины,

 

намъ,

 

русскпмъ,

 

которые

 

впитываемъ

 

въ

себя

 

эти

 

дорогіе

 

слуху

 

звуки,

 

можно

 

сказать,

 

съ

 

молокоаіъ

матери

 

и

 

почти

 

такъ

 

же

 

привыкаемъ

 

къ

 

нимъ,

 

какъ

 

къ

окружающему

 

пасъ

 

воздуху.

 

Долго

 

разносился

 

по

 

гавани

 

се-

ребристый

 

звонъ

 

колокола,

 

вавъ

 

бы

 

провожая

 

насъ

 

и

 

вооду-

шевляя

 

бодро

 

и

 

радостно

 

стремиться

 

впередъ,

 

къ

 

все

 

еще

неблизкой

 

цѣли

 

нашего

 

путешествія— Св.

 

Землѣ.

Изъ

 

Пирея

 

еашъ

 

путь

 

лежалъ

 

на

 

островъ

 

Вритп.

 

Пе-

реходъ

 

небольшой,

   

всего

 

двѣнадцать

 

часовъ.

    

Но

 

мнѣ

 

долго

памятенъ

 

будетъ

 

этотъ

 

переходъ,

   

такъ

 

какъ

   

во

   

время

   

его

пришлось

   

перенести

    

ужасные

   

приступы

   

морской

   

болѣзни.

Никто

   

изъ

 

насъ

 

рѣшительно

   

не

 

могъ

   

въ

 

этотъ

   

день

 

пред-

полагать

 

морской

 

бури.

 

Когда

 

мы

 

вышли

 

изъ

 

Пирея

   

и

 

шли

по

 

заливу,

 

вода

 

была

 

гладка,

 

какъ

 

зеркало.

 

Но

 

лишь

 

только

часовъ

 

въ

 

пять

 

вечера

 

мы

 

вышли

 

въ

 

открытое

 

море,

    

какъ

подулъ

 

сразу

 

же

 

довольно

 

сильный

 

вѣтеръ,

   

море

 

заволнова-

лось

 

и

 

чѣмъ

 

дальше

 

мы

 

плыли,

   

тѣмъ

 

море

 

волновалось

 

все

сильнѣе

   

и

 

сильвѣе

 

и

 

нашъ

 

пароходъ

 

такъ

 

начало

 

качать

 

изъ

стороны

 

въ

 

сторону,

 

что

 

невозможно

  

было

 

стоять

 

на

 

ногахъ-

Уже

 

въ

 

началѣ

 

же

 

качки

   

я

 

сталъ

 

чувствовать

 

первые

 

лег-

кіе

 

приступы

 

морской

 

болѣзни:

 

головную

 

боль,

 

жаръ

 

въ

 

тѣлѣ

и

 

потъ

 

и

 

позывъ

 

къ

 

тошнотѣ.

 

Но

 

слыша

 

отъ

 

окружающихъ,

что

 

морская

 

болѣзнь

   

на

 

свѣжемъ

   

воздухѣ

   

переносится

   

не-

сравненно

 

легче,

 

чѣмъ

 

въ

 

каютахъ,

   

я

 

рѣшилъ

 

остаться

   

на

палубѣ,

   

полулежа

   

въ

 

крѣпкомъ

   

деревянномъ

   

креслѣ,

   

прп-

винченвомъ

  

къ

 

полу.

  

Однако

 

оставаться

 

долго

 

туть

  

не

 

при-

шлось.

  

Вскорѣ

 

же

 

я

 

почувствовалъ

 

такую

 

тяжесть

 

въ

 

головѣ,

какъ

 

будто

   

кто-то

  

валплъ

   

туда

 

свинцу;

   

мысли

   

путались;

сердце

 

сильно

 

билось,

   

точно

   

хотѣло

   

выскочить

   

изъ

 

груди.

Явилось

 

какое-то

 

непреодолимое

 

влеченіе

 

лечь

 

на

 

полъ

 

и

 

рас-
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тянуться

 

по

 

нему.

 

Но

 

сознапіе

 

еще

 

не

 

совсѣмъ

 

покинуло

меня;

 

я

 

понималъ.

 

что

 

на

 

палубѣ

 

сдѣлать

 

этого

 

нельзя.

И

 

вотъ,

 

собравши

 

остатокъ

 

силъ,

 

качаясь

 

изъ

 

стороны

 

въ

сто[Ону,

 

какъ

 

человѢкъ,

 

голова

 

которого

 

въ

 

спльнѣйшей

 

сте-

пени

 

отуманена

 

винными

 

парами,

 

и

 

хватаясь

 

дрожащими

 

ру-

ками

 

за

 

окружающіе

 

предметы,

 

я

 

кое-какъ

 

добрался

 

до

 

своей

каюты

 

и

 

упалъ

 

на

 

кровать.

 

Во

 

всѣхъ

 

членахъ

 

чувствова-

лась

 

такая

 

разбитость,

 

что,

 

кажется,

 

не

 

было

 

силъ

 

поше-

велить

 

пальцемъ,

 

а

 

въ

 

разстроенной

 

головѣ

 

отчетливо

 

и

 

на-

стойчиво

 

выступала

 

одна

 

томительная

 

мысль:

 

когда

 

же

 

все

это

 

кончится.

 

Наконецъ,

 

я

 

незамѣтво

 

забылся

 

свомъ.

 

Когда

проснулся,

 

было

 

два

 

часа

 

ночи.

 

Волненіе

 

па

 

морѣ

 

было

 

зна-

чительно

 

меньше

 

и

 

нашъ

 

пароходъ

 

стоялъ

 

на

 

якорѣ

 

у

 

Ка-

веп.

 

главна

 

го

 

города

 

острова

 

Крита.

 

Иодкрѣплевный

 

нѣ-

сколько

 

сномъ,

 

я

 

вышелъ

 

на

 

палубу,

 

чтобы

 

взглянуть

 

на

городъ.

 

Но

 

было

 

еще

 

настолько

 

темно,

 

что

 

разсмотрѣть

 

горо-

да

 

было

 

вевозможно.

 

Довольно

 

отчетливо

 

вырисовывался

 

толь-

ко

 

на

 

темномъ

 

фовѣ

 

вевдалекѣ

 

отъ

 

насъ

 

силуетъ

 

русского

 

бро-

неносца

 

„Алевсандръ

 

1)",

 

съ

 

мачты

 

которого

 

пздалъ

 

на

вашъ

 

пароходъ

 

огромвый

 

свопъ

 

лучей

 

отъ

 

электрическаго

солнца.

 

Я

 

снова

 

сошелъ

 

въ

 

каюту

 

и

 

крѣпко

 

проспалъ

 

до

поздняго

 

утра.

На

 

другой

 

день,

 

часовъ

 

до

 

4-хъ

 

вечера,

 

пароходъ

 

шглъ

все

 

на

 

востокъ

 

вдоль

 

сѣвернаго

 

берега

 

Крита.

 

Берега

 

Крита,

какъ

 

и

 

берега

 

Грецш,

 

состоять

 

изъ

 

огромныхъ,

 

лшиенныхъ

всякий

 

растительности,

 

скалъ.

 

среди

 

которыхъ

 

невидно

 

ни-

какого

 

признака

 

человѣческпхъ

 

жнлищъ.

 

Сидя

 

на

 

палубѣ,

 

я

иогъ

 

наблюдать

 

только,

 

какъ

 

небольшія

 

тучки,

 

идя

 

по

 

пебу,

иногда

 

на

 

мгновеніе

 

останавливались

 

на

 

верпшнахъ

 

этпхъ

шыхъ

 

утесовъ

 

и

 

„оставивъ

 

въ

 

пхъ

 

морщинахъ

 

слѣдъ",

въвіідѣ

 

бѣлосвѣжнаго

 

пятна,

 

снова

 

быстро

 

веслпсь

 

впередъ.

 

Но

вотъ,

 

наконецъ,

 

пароходъ

 

обогнулъ

 

восточную

 

оконечность

 

остро,

ва.

 

Архипела

 

гъ

 

кончился,

 

мы

 

вошли

 

въ

 

Средиземное

 

море,

 

чтобы
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черезъ

 

полторы

 

сутки

 

остановиться

 

въ

 

Александра.

 

Эту

часть

 

морского

 

пути

 

прошли

 

благополучно;

 

море,

 

хотя

 

все

еще

 

волновалось,

 

но

 

уже

 

слабо.

 

Головная

 

боль,

 

сердцебіеніе

и

 

угнетенное

 

состояніе

 

духа

 

исчезли

 

п

 

отъ

 

морской

 

болѣзвп

оставалась

 

только

 

полная

 

потеря

 

аппетита:

 

ни

 

пить,

 

ни

 

ѣсть

ничего

 

не

 

хотѣлось.

Часа

 

въ

 

три

 

дня

 

ïH-io

 

іюнн

 

на

 

горнзонтЪ

 

показался

сначала

 

Александрійскій

 

маякъ,

 

а

 

потомъ

 

мало-по-малу

сталь

 

вырисовываться

 

берегъ

 

и

 

по

 

нему

 

широко

 

раскивувшійся

городъ.

 

Скоро

 

отчетливо

 

можно

 

было

 

уже

 

разсмотръть

 

на

 

бе-

регу

 

стройный

 

финпковыя

 

пальмы,

 

дальше

 

городскую

 

цита-

дель,

 

дворець

 

хедива

 

и

 

цблый

 

лѣсъ

 

мачтъ

 

въ

 

гавани.

 

Еще

полчаса

 

и

 

нашъ

 

пароходъ

 

иричаливалъ

 

уже

 

къ

 

каменной

набережной

 

города.

 

Почти

 

тотчасъ

 

же

 

на

 

пароходъ

 

явилось

нѣсколько

 

арабовъ,

 

довольно

 

сносно

 

говорящихъ

 

по-русски.

Каждый

 

изъ

 

пнхъ

 

предлагалъ

 

намъ

 

свои

 

услуги

 

въ

 

качествѣ

проводника

 

на

 

пирамиды,

 

показывая

 

притомъ

 

множество

 

реко-

мендателыіыхъ

 

ипсемъ,

 

данныхъ

 

ему

 

русскими

 

туристами,

посііщавшіиш

 

Егииеть.

 

Во

 

всѣхъ

 

письмах

 

ь

 

говорилось,

 

что

эти

 

проводники— люди

 

вііолнѣ

 

честны*-,

 

вЪжліівые

 

и

 

проч.

 

въ

томь

 

же

 

родѣ.

 

Мы

 

выбрали

 

молодого

 

араба,

 

но

 

имени

 

Ахметъ-

Савата,

 

уговорившись

 

платить

 

ему

 

по

 

шести

 

рублей

 

въ

 

сут-

ки,

 

и

 

на

 

другой

 

же

 

день

 

въ

 

четыре

 

часа

 

вечера

 

со

 

скорымъ

поѣздомъ

 

желѣзной

 

дороги

 

поѣхали

 

въ

 

Каиръ.

Я

 

не

 

буду

 

описывать

 

подробно

 

своего

 

пребывавія

 

въ

Канрѣ,

 

нынѣшней

 

столнцѣ

 

Египта,

 

и

 

своихъ

 

поѣздокъ

 

для

осмотра

 

достопримечательностей

 

какъ

 

самого

 

города,

 

такъ

 

п

его

 

окрестностей,

 

такъ

 

какъ

 

это

 

заняло

 

бы

 

слишкомь

 

много

мѣста

 

и

 

отвлекло

 

бы

 

меня

 

еще

 

надолго

 

отъ

 

описанія

 

главной

цѣли

 

своего

 

нутешествія-Св.

 

Земли.

 

Скажу

 

только,

 

что

 

вся-

кому,

 

кто

 

посЬщаетъ

 

Св.

 

Землю,

 

я

 

совѣтовалъ

 

бы

 

побывать

и

 

въ

 

Египте,

 

съ

 

пменемъ

 

котораго

 

для

 

христіанина

 

соеди-

нено

 

весьма

 

много

 

священныхъ

   

воспомиианій.

 

Здѣсь

 

именно,



—

 

343

 

—

ведалеко

 

отъ

 

Кипра,

 

въ

 

древпеѵіъ

 

Мемфисе,

 

жиль

 

Іоеифъ,

здѣсь

 

онъ

 

привималъ

 

свопхъ

 

братьевъ

 

п

 

іютомъ

 

встрѣчалъ

своего

 

престарѣлаго

 

отца

 

—

 

Іакова.

 

Здѣоь

 

росъ

 

п

 

размножал-

ся

 

Евреі";скій

 

народъ

 

и

 

чрезъ

 

пѣсколько

 

вѣковъ

 

иослт»

своего

 

прихода

 

въ

 

Егпптѣ

 

такъ

 

размножился,

 

что

 

сталъ

 

вну-

шать

 

серьезный

 

онасепія

 

егппетстшъ

 

фараонамь.

 

и

 

тт>

 

издали

безчеловѣчное

 

повелѣніе

 

бросать

 

въ

 

рѣку

 

Нилъ

 

всвхъ

 

ново-

рожденныхъ

 

еврейскихъ

 

мледенцевъ

 

мужского

 

пола.

 

Вь

 

это

время

 

родился

 

здѣсь

 

младенец ь

 

необыкновенной

 

красоты,

 

на-

званный

 

Моисеемъ—

 

будущій

 

избавитель

 

евреевъ

 

отъ

 

египет-

ского

 

ига.

 

Въ

 

Каирѣ

 

доселѣ

 

показываютъ

 

ва

 

Нплѣ

 

мѣсто,

гдѣ

 

нашла

 

младенца

 

Моисея,

 

лежа ща го

 

въ

 

засмоленной

 

кор

зннѣ,

 

дочь

 

египетского

 

фараона.

 

Вскорѣ

 

иослѣ

 

этого

 

Египетъ

былъ

 

свидѣте.темъ

 

велпкпхъ

 

казней,

 

которыми

 

всемогущая

 

де-

сница

 

Божіи,

 

чрезъ

 

своего

 

пзбраннка,

 

карала

 

вѣроломиый

народъ

 

Сюда

 

же,

 

въ

 

Египетъ,

 

во

 

времена

 

уже

 

ночднѣйшія,

спасаясь

 

отъ

 

безчеловѣчія

 

Ирода,

 

нрибѣгаетъ

 

Матерь

 

Божія

съ

 

младенцемъ

 

Іисусомъ

 

и

 

обручникомъ

 

Іосифомъ.

 

И

 

въ

 

Каи-

рѣ,

 

въ

 

самой

 

древней

 

его

 

части,

 

находится

 

коптскій

 

храмь,

построенный,

 

по

 

преданію,

 

въ

 

первые

 

вѣка

 

хрпстіаіп-тва,

 

въ

которомъ

 

показываютъ

 

пещеру

 

гдѣ

 

жило

 

св.

 

семей-

ство

 

во

 

время

 

своего

 

иребыванія

 

въ

 

Египтѣ.

 

А

 

въ

восьми

 

веротахъ

 

отъ

 

Каира,

 

въ

 

селепіи

 

Маторіэ,

 

палом-

нпкамъ

 

показываютъ

 

огромную

 

сикомору,

 

нодъ

 

тѣныо

 

которой

Матерь

 

Божія

 

отдыхала

 

во

 

врімя

 

своего

 

бѣгства,

 

и

 

роднпкъ

пвст(ій

 

воды,

 

изъ

 

которого

 

она

 

утоляла

 

свою

 

жажду.

 

Въ

 

Египтѣ

жили

 

многіе

 

велпкіе

 

отцы

 

и

 

учители

 

Православной

 

Церкви.

Здѣсь

 

же

 

родина

 

и

 

хриетіанекаго

 

монашества.

Но

 

Египетъ,

   

дающій

   

такъ

    

много

   

нищи

   

религіозному

сознанію

 

и

 

чувству

  

всякаго

   

хрлпіаиина,

 

богатъ

   

своими

   

и

историческими

 

памятниками,

 

по

   

которымъ

   

наглядно

   

можно

воспроизвесть

 

жизнь

 

народа,

 

уже

 

за

 

нѣсколько

 

тысячъ

 

лѣтъ

до

 

Рождества

 

Христова

 

создавшаго

 

здѣсь

 

замѣчательиую,

 

хо-



—

 

344

 

-

тя

 

и

 

весьма

 

своеобразную,

 

цивилпзацію.

 

И

 

чего

 

стоптъ

взглянуть

 

только

 

на

 

эти

 

памятники

 

сѣдой

 

сгарнны!

 

Чего

стонтъ

 

взглянуть,

 

напр.,

 

на

 

пирамиды,

 

эти

 

велнчественныя

 

усы-

пальницы

 

егинетскихъ

 

царей,

 

на

 

которыя

 

четыре

 

тысячи

лѣтъ,

 

протекшія

 

съ

 

ихъ

 

основавія,

 

не

 

оказали

 

почтп

 

ника-

кого

 

вліянія

 

и

 

которымъ

 

суждено

 

стоять

 

здѣсь

 

все

 

въ

 

томъ

же

 

видѣ,

 

кажется,

 

до

 

скончанія

 

міра!

 

Чего

 

стоить

 

пройтись

по

 

музею

 

еіипетскихъ

 

древностей,

 

огромному

 

зданію.

 

имею-

щему

 

85

 

залъ,

 

въ

 

которыхъ

 

собрано

 

и

 

расположено

 

въ

 

стро-

гомь

 

порядке

 

все

 

то,

 

что

 

въ

 

теченіе

 

послЪдиихъ

 

вькокъ

извлечево

 

здѣсь

 

пзъ

 

земиыхъ

 

нѣдръ

 

Тутъ

 

вы

 

можете

 

ви-

деть

 

множество

 

мумій

 

фараоновъ,

 

сохранившихся

 

въ

 

течевіе

тысячъ

 

лѣтъ

 

почтп

 

въ

 

томъ

 

самомь

 

виде,

 

въ

 

какомъ

 

впер-

вые

 

онѣ

 

были

 

положены

 

въ

 

драгоцвииые

 

саркофаги.

 

Тутъ

книги

 

древнпхъ

 

египтянъ,

 

иисанныя

 

іероглифами;

 

тутъ

 

ихъ

вооруженіе,

 

ихъ

 

одежда,

 

украшенія

 

и

 

проч.

 

и

 

проч.

 

Одннмъ

словомъ

 

предъ

 

вамп

 

проходить

 

тутъ

 

вся

 

жпзнь

 

давно

 

исчез-

нувшая

 

народа.

 

Весьма

 

и

 

весьма

 

интересно,

 

дальше,

 

про-

катиться

 

верхомъ

 

на

 

осликѣ

 

по

 

нескамъ

 

Сахары,

 

нокрываю-

щпмъ

 

теперь

 

то

 

место,

 

где

 

стоялъ

 

въ

 

древности

 

Мемфисъ,

 

и

спуститься

 

въ

 

мракь

 

нодземныхъ

 

егппетскихъ

 

храмовъ,

 

здесь

расположенныхъ.

 

Дѣлыя

 

тысячелѣтія

 

и

 

для

 

нихъ

 

тоже

 

каьь

бы

 

не

 

существовали:

 

они

 

все

 

остаются

 

такими

 

же,

 

какими

были

 

въ

 

тѣ

 

времева,

 

когда

 

подъ

 

ихъ

 

сводами

 

раздавались

 

мо-

литвенные

 

гимны

 

въ

 

честь

 

боговъ.

 

Даже

 

краска

 

на

 

іероглн-

фахъ,

 

которыми

 

расписаны

 

стѣны

 

храмовъ,

 

кажется,

 

висколь-

ко

 

ве

 

потускнела.

 

Не

 

менѣе

 

интересно

 

проѣхаться

 

тоже

верхомъ

 

на

 

осликѣ

 

по

 

рощамъ

 

финиковыхъ

 

пальмъ,

 

верстахъ

въ

 

пятнадцати

 

къ

 

югу

 

отъ

 

Каира,

 

и

 

здѣсь

 

взглянуть

 

на

замечательные

 

образчики

 

древне- египетской

 

скульптуры

 

— на

огромные

 

(до

 

6-ти

 

саженъ

 

высоты)

 

высеченные

 

изъ

 

цельного

мрамора

 

статуи

 

фараона

 

Сезострпса

 

Великаго,

 

или

 

прокатить-

ся

 

въ

 

лодке

 

но

 

мутнымъ

 

водамъ

 

Нила,

 

обоготворяемаго

 

древ-
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HiiMH

 

египтянами

 

за

 

тотъ

 

плодородный

 

илъ,

 

которымъ

 

онъ,

после

 

ежегодныхъ

 

весевнихъ

 

разливовь,

 

покрываеть

 

поля,

содействуя

 

тбмъ

 

ихъ

 

почти

 

невероятному

 

плодородию.

 

По

всего

 

не

 

перечислить...

 

Нужно

 

каждому

 

самому

 

побывать

 

въ

этой

 

стране,

 

чтобы

 

внолнв

 

понять

 

и

 

своеобразную

 

природу

 

ея,

и

 

еще

 

более

 

своеобразную

 

жизнь

 

ея

 

обитателей

 

какъ

 

въ

 

на-

стоящее

 

время,

 

такь

 

и

 

особенно,

 

конечно,

 

въ

 

давнопрошед-

шее.

Пробывши

 

три

 

дня

 

въ

 

Каире,

 

мы

 

снова

 

возвратились

въ

 

Александрію.

 

Здесь

 

привелось

 

еще

 

три

 

дня

 

ждать

 

рус-

скаго

 

парохода,

 

отходящего

 

въ

 

Св.

 

Землю.

 

Въ

 

эти

 

дни

 

мы

по

 

нескольку

 

разъ

 

въ

 

день

 

съ

 

удовольствіемъ

 

купались

 

въ

лоре.

 

После

 

обѣда

 

обыкновенно

 

осматривали

 

достопримеча-

тельности

 

города,

 

которыхъ

 

въ

 

такомъ

 

древнемъ,

 

оогатомъ

 

и

ывоголюдномъ

 

городе,

 

какъ

 

Александрія,

 

весьма

 

много.

 

Между

прочпмъ,

 

были

 

въ

 

замечательномъ

 

ботаническомъ

 

саду,

 

принад-

лажавшемъ

 

прежде

 

египетскому

 

хедаву,

 

а

 

теперь

 

богатому

греку

 

Антоніадисъ

 

Здесь

 

мы

 

впдвли

 

очень

 

многія

 

изъ

 

твхъ

редкостныхъ

 

растеній,

 

которыми

 

украшаются

 

у

 

насъ

 

бога-

тые

 

дома.

 

Но

 

только

 

какая

 

разница

 

между

 

тЬмъ,

 

что

 

можно

видеть

 

у

 

насъ,

 

и

 

твмъ,

 

что

 

мы

 

видели

 

здесь!

 

У

 

насъ,

 

напр.,

роскошная

 

араукарія,

 

достигшая

 

саженной

 

высоты,

 

считается

такой

 

редкостью,

 

за

 

которую

 

готовы

 

платить

 

сотни

 

и

 

тысячи

рублей.

 

Здесь

 

же,

 

на

 

открытомъ

 

воздухе,

 

мы

 

видели

 

арау-

карін,

 

достигающія

 

величины

 

нашихъ

 

очень

 

большихъ

 

дере-

вьевъ.

 

То

 

же

 

вужно

 

сказать

 

про

 

наши

 

финики,

 

олеандры,

кактусы

 

и

 

т.

 

под.

Наконецъ,

 

â -го

 

тля

 

пришелъ

 

въ

 

Алексавдрію

 

русскій

пароходъ.

 

Это

 

былъ

 

нашъ

 

старый

 

звакомецъ

 

„Корниловъ",
который,

 

сдавши

 

своихъ

 

пассажировъ

 

въ

 

Яффе,

 

зашелъ

 

сю-

да

 

ва

 

сутки,

 

чтобы

 

затемь,

 

свова

 

черезъ

 

Яффу,

 

идти

 

въ

Россію.

 

Утромъ

 

5-то

 

мы

 

перебрались

 

на

 

пароходъ

 

и

 

въ

 

тотъ

іке

 

день

 

въ

 

два

 

часа

 

пополудни

 

вышли

 

въ

 

море.

 

Море

 

силь-
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но

 

волновалось

 

и

 

мне,

   

въ

 

течепіе

   

интнадцатичасового

 

томи-

тельного

 

перехода

 

до

 

Иорть-Сапда,

 

снова

 

пришлось

 

перенести

морскую

 

болезнь.-

 

6-го

 

въ

 

пять

 

часовъ

   

утра

 

пароходъ

 

оста-

новился

    

въ

    

Порма-Саидгь,

   

неболыномъ

  

египетском ь

    

го-

родке,

 

построенномъ

 

у

 

самого

 

входа

 

въ

 

Суэцкій

 

канал ь.

 

Ка-

налъ

 

соединяет ь

 

своей

 

узкой

 

водной

 

лентой

 

три

 

океана:

 

Атлан-

тпческій

 

чрезъ

   

Средиземное

  

море

 

и

   

Индійскій

   

съ

 

Великнмъ

черезъ

 

Чермное

 

море,

 

сокращая

 

морской

 

путь

 

между

 

Азіей

 

и

Европой

 

на

 

ціілые

  

десятки

 

тыснчъ

 

верстъ.

 

Понятно,

   

поэто-

му,

 

то

 

необыкновенное

 

двнженіе

 

здесь

 

морскихъ

 

судовь,

 

какое,

намъ

 

п|іишлось

 

наблюдать.

 

Въ

 

теченіе

   

полусутокъ,

   

который

мы

 

здбсь

 

стояли,

   

по

   

проливу

   

прошло

 

до

 

десяти

 

огромныхъ

океанскихъ

   

иароходовъ

 

и

  

воевныхъ

   

кораблей.

   

Между

 

ними

быль

 

колоссъ

  

нашего

   

добровольнаго

 

флота,

  

трехтрубный

 

па-

роходъ

 

„Хереонъ",

 

на

 

котором ь

 

ехало

 

въ

 

Порть- Артуръ

 

пол-

торы

 

тысячи

   

нашихъ

   

солдать.

    

Полторы

 

тысячи!

   

Ведь

 

это

целое

 

населеніе

 

нашего

 

небольшого

 

уездпаго

 

городка!

 

Отсюда

можно

 

сделать

 

некоторое

 

заклн>ч<-ше

   

о

 

размерахъ

    

парохода.

Стоящіевь

 

это

 

время

 

въ

 

пролнвв

 

французскіе

 

броненосцы

 

уетро-

пли

  

„Херсону"

 

овацію,

 

разукрасившись

 

флагами

 

и

 

разместив-

ши

 

свопхъ

 

матросовъ

 

по

 

реямъ.

 

Въ

 

ответь

 

па

 

это

 

дружеское

нривѣтствіе

 

далеко

   

по

 

гавани

 

и

 

но

 

проливу

 

раздалось

 

могу-

чее

 

русское

 

„

 

у ра " .

 

Вследъ

 

за

 

„XepcouoMV

 

нрошелъ

 

какой-то

англійскій

    

военный

   

крейсеръ,

   

тоже

   

чрезвычайно

 

болынихь

размеровъ.

 

Затемъ

 

нрошелъ

 

громадный

 

французскій

 

пароходъ,

съ

 

котораго,

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

онъ

 

проходплъ

 

мимо

 

нашего

парохода,

 

долго

 

раздавались

 

громкіе

 

виваты

 

въ

 

честь

 

Россіи,

па

 

что

 

съ

 

нашего

   

парохода

   

отвечали

  

такими

   

же

 

виватамо

•въ

 

честь

 

Франціи.

 

Такимъ

 

образомъ

   

далеко

 

отъ

 

родины

   

мы

неожиданно

 

для

 

себя

 

были

   

свидетелями

   

горячаго

  

проявлеііі»

симпатій,

 

связующпхъ

 

два

 

великіе

 

народа.

Въ

 

шесть

 

часовъ

 

вечера

   

„Корниловъ"

 

снялся

 

съ

 

яко-

ря.

 

Намъ

 

предстояло

   

совершить

   

последній

   

двенадцатичасо-
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вой

 

морской

 

переходъ

 

до

 

Св.

 

Земли.

 

Море

 

попрежнему

 

силь-

но

 

волновалось,

 

поэтому

 

я

 

поспешидъ

 

спуститься

 

въ

 

каю-

ту

 

и

 

лечь

 

на

 

кровать.

 

Къ;

 

великому

 

своему

 

удовольствію,

 

я

скоро

 

засвулъ

 

и

 

крепко

 

проспалъ

 

до

 

самаго

 

утра.

Въ

 

7

 

часовъ

 

утра

 

8-ю

 

гюля

 

„Корниловъ"

 

остановил-

ся.

 

Мы

 

посшбшно

 

оделись

 

и

 

вышли

 

на

 

палубу.

 

И

 

вотъ

 

ве-

вдалевѣ,

 

всего

 

на

 

разстояніи

 

верстъ

 

двухъ

 

отъ

 

нашего

 

па-

рохода,

 

мы

 

увидели

 

заветный

 

береть

 

и

 

по

 

нему

 

амфитеат-

ромъ

 

раскипувшійся

 

прямо

 

иротивъ

 

насъ

 

красивый

 

городокъ

—Яффу.

 

Цель

 

вашего

 

паломничества

 

почти

 

достигнута:

всего

 

только

 

какія-нибудь

 

две

 

версты

 

отделяютъ

 

насъ

 

отъ

земли,

 

освящеввой

 

стопами

 

Божественнаго

 

Учителя

 

и

 

обагрен-

ной

 

Его

 

Пречистою

 

Кровію.

 

Сердце

 

усиленно

 

билось...

 

Хоте-

лось

 

скорее

 

туда,

 

на

 

берегъ...

Скоро

 

мы

 

увидели,

 

какъ

 

отъ

 

берега

 

отделилось

 

не-

сколько

 

болыпихъ

 

лодокъ

 

и

 

пошло

 

но

 

направленію

 

къ

 

наше-

му

 

пароходу.

 

Но

 

нелегко

 

было

 

пмъ

 

добраться

 

до

 

парохода.

Море

 

продолжало

 

волноваться:

 

огромныя

 

волны

 

съ

 

силой

 

не-

слись

 

на

 

встречу

 

отважнымъ

 

пловцамъ

 

и

 

по

 

временамъ

 

лодки

совершенно

 

между

 

ними

 

скрывались.

 

Невольный

 

страхъ

 

про-

бирался

 

у

 

меня

 

вь

 

душу.

 

Припоминались

 

разсказы

 

о

 

томъ,

какъ

 

иногда,

 

во

 

время

 

такихъ

 

волненій,

 

лодки

 

опрокидыва-

лись

 

и

 

пассажиры

 

тонули.

 

А

 

какой-то

 

черезчуръ

 

услужли-

вый

 

матросъ

 

указалъ

 

намъ

 

даже

 

вдали,

 

около

 

берега,

 

остовъ

какого-то

 

русскаго

 

парохода,

 

летъ

 

десять

 

тому

 

назадъ

 

раз-

бившагося

 

здесь

 

о

 

подводные

 

камни.

 

Но...

 

сильна

 

у

 

каждаго

богомольца

 

вера

 

въ

 

то,

 

что

 

не

 

попустить

 

Господь

 

ему,

 

за

тысячи

 

версть

 

прибывшему

 

сюда,

 

чтобы

 

поклониться

 

пречи-

стому

 

Гробу

 

Спасителя

 

міра,

 

погибнуть,

 

не

 

облобызавши

 

этотъ

Гробъ.

 

Эта

 

вера

 

побораетъ

 

невольный

 

страхъ,

 

и

 

богомолецъ

безбоязненво

 

пускается

 

въ

 

опасный

 

путь.

Въ

 

девять

 

часовъ

 

утра

 

мы

   

вышли

 

ва

   

берегъ

 

и

 

после

непродолжптельнаго

   

пребыванія

   

въ

 

таможве,

   

где

 

вашъ

 

ба-
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гажъ

 

подвергнуть

 

быль

 

осмотру,

 

прошли

 

вь

 

домъ

 

агентства

Русскаго

 

общества

 

пароходства

 

и

 

торговли.

 

Соировождавшій

насъ

 

во

 

вес

 

время

 

пути

 

съ

 

парохода

 

черногорецъ,

 

кавасъ

(проводнпкъ)

 

нашего

 

Палестиаскаго

 

общества,

 

на

 

обязанности

котораго

 

лежнтъ

 

встрѣчать

 

паломниковъ

 

съ

 

парохода

 

и

 

за-

тѣмъ

 

устраивать

 

на

 

поѣздъ

 

желѣзной

 

дороги,

 

объявилъ

 

намъ,

что

 

иоѣздъ

 

въ

 

Іерусалимъ

 

отходить

 

въ

 

два

 

часа

 

дня.

 

Мы

ръшилп

 

воспользоваться

 

остающимися

 

въ

 

нашемъраспоряженіи

нѣсколькнми

 

часами,

 

чтобы

 

осмотрѣть

 

Яффу

 

и

 

поклониться

ея

 

святынямъ.

 

Внрочемъ,

 

сдѣлать

 

этого

 

намъ

 

внолнѣ

 

не

 

уда-

лось,

 

отчасти

 

аотому,

 

что

 

не

 

совершенно

 

еще

 

исчезли

 

слѣды

головной

 

боли

 

и

 

слабости

 

ноелѣ

 

перенесенной

 

морской

 

болѣзви,

главвымъ

 

же

 

образомъ

 

потому,

 

что

 

движеніе

 

но

 

улнцэмъ

 

го-

рода

 

было

 

до

 

крайности

 

затруднено

 

отъ

 

насынанныхъ

 

повсюду

грудъ

 

песку

 

и

 

камней:

 

въ

 

Яффу

 

осі-ныо

 

дожидали

 

Герман-

ского

 

императора

 

и

 

теиерь

 

на

 

уллцахъ

 

шелъ

 

усиленный

 

ре-

монтъ.

 

Мы

 

ирошли

 

только

 

но

 

каменной

 

набережной

 

города

 

и

по

 

главной

 

его

 

улиць

 

и

 

затѣмъ

 

снова

 

возвратились

 

въ

 

домъ

пароходнаго

 

агентства.

 

Около

 

часу

 

цришель

 

нашъ

 

черногорецъ,

вручнлъ

 

каждому

 

желѣзнодорожный

 

билетъ

 

на

 

проѣздъ

 

въ

Іерусалимъ

 

и

 

мы

 

пѣшкомъ

 

отправились

 

на

 

вокзалъ.

Разстояніе

 

между

 

Яффой

 

и

 

Іерусалимомъ

 

около

 

70-ти

верстъ.

 

Еще

 

не

 

особенно

 

давно

 

между

 

этими

 

городами

 

была

только

 

довольно

 

илохая

 

шоссейная

 

дорога,

 

но

 

которой

 

бого-

мольцы

 

или

 

шли

 

пѣшкомъ,

 

или

 

за

 

дорогую

 

плату

 

медленно

ѣхали

 

на

 

ослахъ.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

какая-то

 

французская

номпапія

 

устроила

 

здѣсь

 

желѣзііую

 

дорогу,

 

по

 

которой

 

можно

прибыть

 

въ

 

Св.

 

городъ

 

въ

 

три

 

съ

 

половиной

 

часа

 

п

 

за

 

очень

небольшую

 

плату.

Первыя

 

тридцать

 

верстъ

 

дорога

 

идетъ

 

по

 

знаменитой

своимъ

 

плодородіемъ

 

Саронской

 

равнинѣ,

 

о

 

которой

 

часто

упоминается

 

въ

 

Библіи.-

 

Эта

 

долина

 

и

 

теперь

 

представляетъ

почти

 

сплошной

   

садъ;

   

сначала

  

по

 

протяженіи

   

верстъ

 

нити
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идутъ

 

лимонный

 

н

 

апельсинный

 

рощи,

 

дальше

 

рощи

 

маслич-

ныхъ

 

деревьевъ.

 

На

 

пути

 

иоѣздъ

 

на

 

нѣсколько

 

минуть

 

оста-

навливается

 

въ

 

Рамлѣ,

 

въ

 

древней

 

Аримаѳеѣ,

 

родинѣ

 

благо-

образнаго

 

Іосифа.

 

Вскорѣ

 

равнина

 

кончается

 

и

 

начинаются

Іудейскія

 

горы.

 

Желѣзная

 

дорога

 

едва

 

замѣтной

 

лентой

 

изви-

вается

 

все

 

время

 

по

 

дну

 

узкаго

 

и

 

глубокого

 

ущелья,

 

съ

той

 

и

 

другой

 

стороны

 

которого

 

высятся

 

громады

 

голыхъ

скаль.

 

Лишь

 

версты

 

за

 

двѣ

 

до

 

Іерусалима

 

горы

 

кончаются,

поѣздъ

 

выходить

 

на

 

возвышенную

 

плоскость,

 

съ

 

которой

 

сра-

зу

 

открывается

 

видъ

 

на

 

Святой

 

іородд.

Отъ

   

вокзала

   

въ

   

городъ

   

ведетъ

   

широкое,

    

прекрасно

устроенное

 

шоссе.

 

Мы

 

взяли

 

четырехмѣствый

 

экипажъ,

   

сло-

жили

 

на

 

него

 

свой

 

багажь,

   

состояний

 

у

 

каждаго

 

только

 

изъ

одного

 

небольшого

 

чемодана,

 

и

 

попросили

 

везти

 

насъ

 

въ

 

Рус-

ское

 

подворье.

   

Экипажъ

 

спустился

 

сначала

 

въ

 

глубокую

 

до-

лину,

    

облегающую

   

Іерусалпмъ

   

съ

 

запада,

    

затѣмъ

   

снова

медленно

 

поднялись

 

на

 

крутую

 

гору.

   

И

 

вотъ

 

мы

 

уже

 

ѣдемъ

но

 

узкимъ

   

и

 

крайне

 

изиилистымъ

 

улпцамъ

 

Священнаго

   

го-

рода.

  

По

 

ту

 

и

 

другую

 

сторону

 

тянутся

  

небольшіе

 

восточные

домики

   

н

 

виднѣется

   

множество

 

лавокъ

   

съ

 

большими

 

вывѣ-

сками.,

    

на

 

которыхъ

 

имѣются

 

надписи

   

на

 

трехъ

   

или

 

четы

рехъ

 

нзыкахъ.

 

На

 

очень

 

многихъ

 

вывѣскахъ

 

есть

 

надписи

 

и

на

 

русскомъ

 

языкѣ:

   

сразу

 

же

   

видно,

   

что

 

не

 

мало

 

бываетъ

здѣсь

 

русскаго

 

народа

   

и

 

что

 

нредиріимчивые

  

торговцы

 

кре-

стиками,

 

четками,

   

иконами,

 

свѣчами,

   

картинами

   

и

 

т.

 

иод.

сильно

 

разсчитываютъ

 

на

 

русскую

 

щедрость

   

въ

 

Іерусалимѣ,

Вотъ,

 

накопецъ,

 

нашъ

 

экипажъ

 

въѣхалъ

 

черезъ

   

высокія

 

ка-

менныя

 

ворота

   

въ

 

обширный

 

дворъ.

   

Мы

  

въ

 

Палестинскомъ

подворьѣ--въ

 

русскомъ

 

городкѣ

 

среди

 

Іерусалима.

 

Мы

 

мино-

вали

 

сначала

   

большой

   

каменный

 

домъ.

   

Это

   

больница

   

для

русскихъ

 

богомольцевъ.

    

Проѣхали

  

дальше

 

мимо

 

дома,

    

гдѣ

ашветъ

 

русскій

 

консулъ,

 

мимо

 

зданія

 

русской

 

миссіи,

   

мимо

старого

 

подворья,

    

мимо

 

величественного

   

пятиглавого

  

собора
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въ

 

честь

 

Св.

 

Троицы

 

и

 

остановились

   

у

 

подъѣзда

 

громаднаго

двухъэтажнаго

   

дома,

 

похожего

 

на

 

дворецъ.

   

Это-

 

новое

 

Па-

лестинское

   

подворье,

   

гдѣ

   

въ

 

настоящее

   

время

   

богомольцы

обыкновенно

 

и

 

останавливаются.

 

У

 

иодъѣзда,

 

кругомъ,

 

около

стѣнъ,

 

и

 

напротпвъ,

 

на

 

лавочкахъ,

   

сидитъ

 

множество

  

наро-

да.

 

Всѣ

 

намъ

 

кланяются,

 

привѣтствуя

   

со

 

счастливымъ

 

при-

бытіемъ

 

въ

 

Св.

   

Землю.

   

Это

  

русскіе

 

паломники,

   

пользуясь

вечерней

 

прохладой,

 

вышли

   

сюда

 

подышать

 

свѣжимъ

 

возду-,

хомъ.

    

Теперь

   

они

   

съ

  

радостью

   

встрѣчаютъ

   

новыхъ

   

со

братьевъ,

   

нрибывшихъ

   

сюда

 

изъ

 

далекой

 

родины.

   

Господи,

какъ

 

цріятво

 

было

   

мнѣ

   

въ

 

эти

   

минуты

 

видѣть

   

здѣсь

 

эти

родныя

 

лица

 

нашихъ

 

крестьянъ

 

и

 

крестьянокъ,

 

видѣть

 

наши

деревенскіе

 

зипуны

 

и

 

платья

    

и

 

слышать

   

родную

 

крестьян-

скую

 

рѣчьі..

   

Скоро

 

номерной

   

служитель

   

подворья

   

провелъ

насъ

 

въ

 

верхній

 

этажъ

 

и

 

предложилъ

 

на

 

выборъ

 

одинъ

 

изъ

свободныхъ

   

номеровъ.

   

Лѣтомъ

   

паломниковъ

   

въ

 

Иалестпнѣ

бывоетъ

   

сравнительно

   

очень

   

немного;

   

большая

   

часть

   

ихъ

ѣдетъ

 

сюда

   

къ

 

праздникамъ

   

Рождества

 

и

 

Пасхи.

    

Поэтому

свободныхъ

 

номеровъ

 

было

 

много.

   

Мы

 

выбрали

 

номеръ,

 

стб-

ящій

  

въ

 

сутки

 

2

 

р.

 

50

 

коп.

   

Это

 

была

   

довольно

   

большая,

высокая

 

и

 

свѣтлая

 

комнота.

 

Изъ

 

оконъ

 

открывался

 

прекрас-

ный

 

видъ

 

на

 

Іерусалимъ.

 

Въ

 

компатѣ

 

стоялъ

 

столъ,

 

комодъ,

нѣсколько

 

стульевъ,

   

умывольникъ,

   

зеркало

   

и

 

три

 

кровати.

Вездѣ

 

была

 

замѣчательпая

 

чистота...

  

Намъ

 

принесли

 

холод-

ной

 

воды

 

умыться.

   

На

 

столѣ,

   

но

 

русскому

 

обычаю,

   

скоро

появился

 

самоваръ,

   

и

 

мы

 

послѣ

 

томительнаго

 

желѣзнодорож-

ного

 

пути

 

подъ

 

палящими

 

лучами

   

полестинского

 

солнца

 

съ

особеннымъ

 

наслажденіемъ

 

вынилп

    

по

 

нѣскольку

    

стакановъ

горячаго

 

чаю.

   

Послѣ

  

чаю

 

намъ

 

объявили,

   

что

 

сейчосъ

   

въ

большой

 

трапезной

   

подворья

   

будетъ

   

служиться

   

для

   

вновь

нрибывшихъ

 

богомольцевъ

 

благодарственный

 

молебенъ

 

Госпо-

ду

 

Богу.

 

Мы

 

прошли

 

въ

 

трапезвую

 

и

 

еще

 

разъ

 

горячо

 

воз-

благодарили

   

Бога

   

за

 

дарованное

 

намъ

 

счастье

 

побывать

   

въ
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Святой

 

Землѣ.

 

Послѣ

 

молебна

 

былъ

 

иоданъ

 

ужипъ

 

и

 

затѣмъ

часовъ

 

въ

 

девять

 

вечера

 

мы

 

легли

 

спать.

На

 

слѣдующій

 

день,

 

9-го

 

іюля,

 

мы

 

встали

 

въ

 

шесть

часовъ.

 

Вскорѣ

 

въ

 

русской

 

церкви

 

началась

 

литургія.

 

По-

слѣ

 

литургіи,

 

напившись

 

чою

 

и

 

позавтракавъ,

 

мы

 

прошли

 

въ

контору

 

подворья,

 

чтобы

 

взять

 

себѣ

 

проводника

 

и

 

размѣнять

нѣсколько

 

серебряныхъ

 

нашихъ

 

рублей

 

на

 

мелкую

 

серебря-

ную-же

 

монету.

 

Надо

 

замѣтить,

 

что

 

въ

 

Іерусалимѣ,

 

да

 

и

вездѣ

 

въ

 

Палестинѣ,

 

русское

 

золото

 

и

 

серебро

 

и

 

даже

 

рус-

скія

 

бумажки

 

обращаются

 

наравнѣ

 

съ

 

турецкими

 

деньгами

 

и

ихъ

 

берутъ

 

тамъ

 

почему-то

 

даже

 

охотнѣе

 

турецкихъ

 

денегъ.

А

 

запостись

 

мелкимъ

 

серебромъ

 

намъ

 

было

 

необходимо

 

пото-

му,

 

что

 

мы,

 

какъ

 

и

 

въ

 

Егинтѣ,

 

были

 

въ

 

стронь,

 

такъ

 

ва-

зываемзго

 

„бакшиша",

 

т. -е.

 

въ

 

странѣ,

 

гдѣ

 

за

 

сомомалѣй-

шую

 

услугу,

 

а

 

часто

 

доже

 

и

 

такъ.

 

безъ

 

всякой

 

услуги,

 

съ

васъ

 

настойчиво

 

требуютъ

 

„бакшишъ"

 

,но

 

нашему

 

почти

 

то

же,

 

что

 

,.на

 

чаекъ".

 

Что

 

касается

 

нроводннковъ,

 

пли

 

кава-

совъ,

 

какъ

 

ихъ

 

здѣсь

 

называютъ,

 

то

 

Палестинское

 

общество

содержить

 

въ

 

подворьѣ

 

пять

 

черногорцевъ,

 

хорошо

 

знающихъ

всѣ

 

-мѣстные

 

языки

 

и

 

русскій

 

языкъ.

 

которые,

 

получая

 

отъ

Общества

 

очень

 

приличное

 

жалованье,

 

обязаны

 

безплатно

 

со-

провождать

 

паломниковъ

 

во

 

время

 

осмотра

 

ими

 

Святынь

 

Іе-

русолимо

 

и

 

всѣхъ

 

другихъ

 

мѣстъ

 

Палестины.

 

Все

 

это

 

на-

родъ

 

въ

 

высшей

 

степени

 

услужливый

 

и

 

вѣжлпвый.

 

Намъ
назначили

 

самого

 

млодшаго

 

изь

 

проводннковъ,

 

тридцатилѣт-

ияго

 

молодца

 

Христофора,

 

или,

 

но

 

черногорски,

 

Христо.

 

Съ

этого

 

времени,

 

лишь

 

только

 

мы

 

выходили

 

изъ

 

подворья,

 

Хри-

сто

 

былъ

 

съ

 

нами

 

неразлученъ

 

и -особенно

 

во

 

время

 

поѣз-

докъ

 

на

 

Іордонъ

 

и

 

въ

 

Хевронъ — ухоживалъ

 

за

 

нами,

 

право,

такъ,

 

какъ

 

можетъ

 

ухаживать

 

только

 

развѣ

 

любящая

 

няня

за

 

своими

 

питомцами.

Познакомившись

 

сънашимъ

 

проводяикомъ,

 

мы

 

попросили

его

 

тотчасъ

 

же

   

вести

 

васъ

 

къ

   

главнымъ

 

Святынямъ

 

Іеру-
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салима

 

— въ

 

храмъ

 

Воскресенія

 

Христово.

 

Намъ

 

иришлось

идти

 

версты

 

полторы

 

но

 

узкимъ

 

выложепнымъ

 

камнемъ

 

ули-

цамъ.

 

Въ

 

одномъ

 

мѣстѣ,

 

уже

 

недалеко

 

отъ

 

храма

 

Воскреее-

нія,

 

мы

 

саженъ

 

50

 

шли

 

по

 

такъ

 

нозывоемой

 

крытой

 

улицѣ,

т.

 

е.

 

по

 

такой

 

улицѣ,

 

гдѣ

 

сплошь

 

стоящія

 

по

 

ту

 

и

 

другую

сторону

 

дома

 

соединены

 

сверху

 

сплошнымъ

 

же

 

каменнымъ

сводомъ,

 

въ

 

которомъ

 

только

 

изрѣдка

 

сдѣланы

 

неболыиія

отверстія,

 

сквозь

 

которыя

 

едва

 

проникаетъ

 

слабый

 

лучъ

 

днев-

ного

 

свѣта.

 

На

 

такихъ

 

улицахъ

 

и

 

днемъ

 

горитъ

 

огонь.

 

Са-

женъ

 

за

 

40

 

до

 

храма,

 

доселѣ

 

довольно

 

ровная,

 

улица

 

вдругъ

значительными

 

уступами

 

стала

 

спускаться

 

книзу.

 

Когда

 

мы

прошли

 

эти

 

уступы

 

и

 

свернули

 

влѣво,

 

иредъ

 

нами

 

открылась

довольно

 

обширная,

 

выложениая

 

круинымъ

 

илитнякомъ,

 

пло-

щадка,

 

окруженная

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

высокими

 

стѣнами.

 

За

этой

 

площадкой,

 

прямо

 

противъ

 

насъ...

 

находился

 

храме

 

Вое-

кресенія

 

Христова

 

и

 

въ

 

немъ

 

Гробъ,

 

гдѣ

 

три

 

дня

 

лежало

Пречистое

 

Тѣло

 

Спасителя,

 

и

 

Голгоѳа,

 

гдѣ

 

Онъ,

 

вися

 

на

 

кре-

стѣ,

 

перенесъ

 

за

 

родъ

 

людской

 

величайшія

 

муки

 

и

 

гдѣ

 

Его

Пречистая

 

Кровь

 

обагрила

 

и

 

освятила

 

оскверненную

 

грѣхами

людей

 

землю.

 

Я

 

не

 

буду

 

описывать

 

ни

 

наружного

 

вида

 

хра-

ма

 

Воскресенія

 

Христова,

 

ни

 

его

 

внутренняго

 

устройства,

 

такъ

какъ

 

все

 

это

 

теперь

 

известно

 

каждому

 

грамотному

 

человѣку

по

 

многочисленнымъ

 

описаніямъ

 

и

 

изображеніямъ

 

храма

 

всего

вообще

 

и

 

каждой

 

его

 

части

 

въ

 

отдѣльности.

 

Я

 

не

 

буду

 

гово-

рить

 

и

 

о

 

тѣхъ

 

чувствахъ,

 

которыя

 

переживаетъ

 

впервые

пришедшій

 

сюда

 

богомолецъ;

 

для

 

этого

 

нужно

 

каждому

 

самому

носѣтить

 

эти

 

Святыя

 

мѣста.

 

Скажу

 

только,

 

что

 

такое

 

груп-

повое

 

посѣщеніе

 

Гроба

 

Господня,

 

какъ

 

наше

 

первое

 

посѣще-

ніе,

 

подъ

 

руководствомъ

 

все

 

показывающего

 

и

 

разсказываю-

щаго

 

проводника,

 

не

 

располагаетъ

 

душу

 

къ

 

глубокимъ

 

оро-

явленіямъ

 

религіознаго

 

чувства.

 

Религіозное

 

чувство

 

для

 

сво-

его

 

проявленія

 

требуѳтъ

 

уединенія.

 

Только

 

въ

 

уединеніи,

 

ви-

Бѣмъ

 

и

 

ничѣмъ

 

не

 

развлекаемый

 

и

 

не

 

стѣсвяемый,

 

человѣкъ
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можетъ

 

раскрыть

 

вполнѣ

 

свою

 

отягченную

 

грѣхами

 

и

 

набо-

лѣвшую

 

страдніямп

 

душу

 

предъ

 

свопмъ

 

Спосителемъ

 

и

 

Госпо-

домъ.

 

И

 

каждый

 

паломнпкъ

 

имѣетъ

 

возможность

 

нотомь

 

мно-

го

 

такнхъ

 

молитвенныхъ

 

уединевныхь

 

минутъ

 

ировестп

 

у

Гроба

 

Господня,

 

и

 

днемъ,

 

и

 

особенно

 

по

 

ночамъ,

 

когда

 

храмъ

Воскресенія

 

все

 

время

 

бываетъ

 

открыть

 

для

 

богомольцевъ.

Изъ

 

храма

 

Воскресенія

 

богомольцы

 

направляются

 

обык-

новенно

 

къ

 

Русскому

 

дому— обширному

 

зданію,

 

расположен-

ному

 

оаженихъ

 

въ

 

70-ти

 

отъ

 

хромо.

 

Мѣсто

 

подъ

 

этимъ

 

до-

момъ,

 

кокъ

 

большой

 

часть

 

и

 

другпхъ

 

мѣстъ

 

въ

 

Іерусалпмѣ

и

 

всей

 

Палестинѣ,

 

нрпнадлежащихъ

 

русскимъ,

 

было

 

пріобрѣ-

теяо

 

блаженной

 

памяти

 

орхимандритомъ

 

Антониномъ,

 

иокой-

вымъ

 

начальникомь

 

нашей

 

духовной

 

миссіи

 

въ

 

Іерусалимѣ,

имя

 

котораго,

 

какъ

 

выдающагося

 

борца

 

за

 

русское

 

дѣло

 

въ

 

Св.

Землѣ,

 

должно

 

быть

 

дорого

 

сердцу

 

каждаго

 

рускаго

 

человѣка.

Когда

 

векорѣ^на

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

стали

 

рыть

 

канавы

 

для

 

фун-

дамента,

 

то

 

неожиданно

 

для

 

всЬхъ

 

было

 

сдѣлано

 

въ

 

высшей

степени

 

важное

 

для

 

тонографіи

 

Іерусалима

 

временъ

 

Спасите-

ля

 

и

 

исторіи

 

Его

 

страданій

 

открытіе,

 

именно

 

на

 

глубинѣ

двухъ

 

саженъ,

 

подъ

 

грудами

 

мусора,

 

были

 

найдены

 

остатки

древней

 

городской

 

стѣны,

 

которой

 

во

 

времена

 

Спасителя

 

го-

родъ

 

и

 

оканчивался.

 

Почти

 

сейчасъ

 

же

 

за

 

этой

 

стѣной

 

на-

чиналась

 

Голгоѳа,

 

та

 

скала,

 

на

 

которой

 

росиинали

 

престун-

виковъ.

 

Когда

 

раскопки

 

стали

 

продолжоть,

 

то

 

вскорѣ

 

нашли

остатки

 

городскихъ

 

воротъ,

 

черезъ

 

которыя

 

проводили

 

изъ

города

 

осужденныхъ

 

на

 

смерть

 

Въ

 

воротахъ

 

на

 

землѣ

 

виол-

вѣ

 

сохранилось

 

нѣсколько

 

каменныхъ

 

плитъ,

 

которыми

 

во

времена

 

Спасителя

 

была

 

выложена

 

здѣсь

 

земля.

 

Такимъ

 

об-

раяомъ

 

было

 

несомвѣнно,

 

что

 

черезъ

 

эти

 

именно

 

ворота

 

вели

во

 

распятіе

 

Спасителя

 

и

 

что

 

Его

 

вога

 

должна

 

была

 

вступать

ва

 

эти

 

камни.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

это

 

небольшое

 

простран-

ство,

 

находящееся

 

внутри

 

русскаго

 

дома,

 

окружено

 

съ

 

трехъ

оторонъ

 

желѣзной

 

рѣшеткой

 

и

 

богомольцы

 

съ

 

блогоговѣніемъ



—

 

354

 

-

лобызаютъ

 

эти

 

камни.

 

Около

 

стоить

 

аналой

 

и

 

жнвущія

 

въ

русскомъ

 

домѣ

 

монахини

 

день

 

и

 

ночь

 

читаютъ

 

здѣсь

 

псал-

тирь

 

и

 

поминаютъ

 

имена

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

лпцъ,

 

на

 

средства

 

ко-

торыхъ

 

этотъ

 

домъ

 

выстроенъ

 

и

 

теперь

 

поддерживается.

 

Въ

домѣ

 

находится

 

небольшая

 

церковь

 

во

 

имя

 

Александра

 

Нев-

скаго,

 

выстроенная

 

на

 

средства

 

Августѣйшихъ

 

русскихъ

Особъ.

Выходя

 

изъ

 

русскаго

 

дома,

 

мы

 

пошли

 

дальше

 

по

 

Скорб-

ному

 

или

 

Страстному

 

пути

 

(по

 

латыни

 

Via

 

Dolorosa),

т.

 

е.

 

по

 

пути,

 

гдѣ

 

шелъ

 

нзъ

 

преторіи

 

Пилата

 

но

 

мѣсто

распятія

 

Спаситель,

 

неся

 

крестъ

 

на

 

согбенныѵь

 

плечахъ,

Мн^го

 

священныхъ

 

воспоминаній

 

связано

 

съ

 

этимъ

 

иутемъ.

Вотъ

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

стоялъ

 

домъ

 

благочестивой

 

Вероники,

 

спо-

добившейся,

 

какъ

 

говорить

 

преданіе,

 

отереть

 

нолотенцемъ

окровавленный

 

ликъ

 

Сиасите.ія.

 

Нѣсколько

 

дольше

 

мѣсто,

на

 

которомъ

 

Спаситель

 

упалъ,

 

изнемогая

 

подъ

 

тяжестью

креста,

 

и

 

крестъ

 

былъ

 

воо^оженъ

 

па

 

иіечи

 

Симона

 

Кпринея-

нино.

 

Еще

 

дальше

 

мѣсто

 

первого

 

паденія

 

Спасителя.

 

Черезъ

нѣсколько

 

шаговъ

 

перекинута

 

черезъ

 

улицу

 

арка.

 

По

 

нреда-

нію,

 

она

 

находится

 

па

 

томъ

 

сомомъ

 

мѣстѣ,

 

куда

 

Пилатъ

вывелъ

 

Божественнаго

 

Страдальца,

 

облитого

 

кровью,

 

въ

 

баг-

ряница

 

поруганія

 

и

 

въ

 

терновомъ

 

вѣвцѣ,

 

и,

 

показавь

 

Его

народу,

 

воскликнулъ:

 

„Се

 

человвкъ!"

 

Эта

 

арка

 

такъ

 

и

 

но-

сить

 

нанменованіе

 

арки

 

„Се

 

человѣкъ."

 

За

 

аркой

 

вскорѣ

показываютъ

 

мвсто

 

бичеванія

 

Спасителя

 

и,

 

наковецъ,

 

мѣсго,

гдѣ

 

стоялъ

 

домъ

 

Пилата

 

и

 

находился

 

лиѳостротонъ.

 

Въ

 

на-

стоящее

 

время

 

иа

 

этомъ

 

мѣотт.

 

построены

 

турецкія

 

казармы.

Пройдя

 

Скорбный

 

путь,

 

мы

 

черезъ

 

нисколько

 

минуть

подошли

 

къ

 

стѣнѣ

 

плача

 

іудеевъ.

 

По

 

иреданію,

 

это

 

часть

стѣны

 

Соломонова

 

храма.

 

Огромные

 

камни,

 

изъ

 

которыхъ

 

она

сложена,

 

дѣйствптельно,

 

говорнтъ

 

о

 

ея

 

глубокой

 

древности.

Сюда

 

ежедненевно

 

собирается

 

много

 

евреевъ,

 

мужчинъ

 

и

 

жен-

щинъ;

 

припавъ

 

головами

 

къ

 

стѣнѣ,

  

вст>

 

опи

 

горько

 

плачутъ
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о

 

потерянномъ

 

навсегда

 

Іерусалимѣ,

 

о

 

разрушенномъ

 

храмѣ

и

 

своемъ

 

славномъ

 

прошломъ,

 

которому

 

никогда

 

не

 

суждено

уже

 

возвратиться.

 

Тяжело

 

быть

 

здѣсь.

 

Тяжело

 

смотрѣть

 

на

всѣ

 

эти

 

проявленія

 

искренней

 

скорби:

 

на

 

слезы,

 

на

 

удары

головой

 

о

 

глыбы

 

камня,

 

на

 

удары

 

себя

 

въ

 

грудь

 

кулакомъ

и

 

слышать

 

глухіе

 

рыдаиія

 

и

 

стоны.

Отъ

 

стѣны

 

плача

 

мы

 

направились

 

къ

 

Ыонской

 

горѣ.

На

 

вершинѣ

 

ея

 

находится

 

домъ,

 

въ

 

которомъ

 

совершилась

Тайная

 

Вечеря.

 

Мѣсто

 

это

 

принадлежитъ

 

Туркамъ

 

и

 

огоро-

жено

 

оградой,

 

Изъ

 

ограды

 

по

 

наружной

 

лѣстницв

 

ноднпматотся

въ

 

большую

 

горницу

 

на

 

столбахъ,

 

со

 

сводами.

 

Въ

 

этой-то

горницѣ

 

Спаситель

 

нренодалъ

 

ученпкамъ

 

Тьло

 

и

 

Кровь

 

Свою,

установнвъ,

 

такимъ

 

образомъ,

 

святейшее

 

таинство

 

Евхари-

стіи,

 

которое,

 

по

 

Его

 

заповѣди,

 

должно

 

совершаться

 

до

 

еаон-

чанія

 

міра.

 

Рядомъ

 

съ

 

Сіонской

 

горницей,

 

за

 

желѣзной

 

рѣ-

шетчатой

 

дверью,

 

находится

 

другая

 

довольно

 

обширная

 

ком-

ната,

 

иъ

 

которой

 

иокаяываютъ

 

гробницы

 

царей

 

Давида

 

н

 

Со-

ломона.

 

Входь

 

въ

 

эту

 

комнату

 

для

 

не

 

мусульмане

 

закрыть.

Тутъ

 

же

 

вблизи

 

быль

 

домъ

 

Іоанна

 

Богослова,

 

гдѣ

 

жила

Божія

 

Матерь

 

до

 

своей

 

кончины.

 

Недалеко

 

домъ

 

первосвя-

щенника

 

Каіафы

 

(нынѣ

 

армянскій

 

монастырь),

 

куда

 

приве-

дешь

 

былъ

 

Спаситель

 

и

 

гдв

 

апостолъ

 

Петръ

 

трижды

 

отрекся

отъ

 

Него.

 

На

 

Сіонѣ

 

же

 

находится

 

въ

 

настоящее

 

время

 

пра-

вославное

 

кладбище.

Изъ

 

Сіонской

 

горницы,

 

уже

 

часа

 

въ

 

три

 

дня,

 

мы

 

возвра-

тішісь

 

но

 

подворье.

 

Послѣ

 

обѣдо

 

были

 

съ

 

визитомъ

 

у

 

на-

чальника

 

русской

 

миссіи

 

въ

 

Іерусолимь.о.

 

архимандрита

 

Ра-

фанло,

 

вятнчо

 

родомъ.

 

Затѣмъ

 

во

 

время

 

вечерняго

 

чаю,

 

по-

звакомпвшись

 

съ

 

нашимь

 

знаменитымъ

 

художникомъ

 

И.

 

Е.

Рѣпинымъ,

 

который

 

недѣли

 

за

 

полторы

 

до

 

насъ

 

нріѣхалъ

сюда

 

изъ

 

Россіи,

 

мы

 

рѣшили

 

завтра,

 

раннимъ

 

утромъ,

 

вчет-

воромъ

 

ѣхать

 

на

 

Іордань,

                                  

Л.

 

Гусевъ.

(_

 

Продолжение

 

слѣдуетъ).
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Въ

    

какихъ

    

облаченіяхъ— траурныхъ

    

или

     

свѣтлыхъ—

слѣдуетъ

   

совершать

   

отпѣваніе

   

умершихъ

   

или

   

служить

заупонойныя

 

литургіи

 

и'

 

панихиды?

Отвѣта

 

на

 

поставленный

 

вопросъ

 

нѣтънп

 

въ

 

одной

 

бого-

служебной

 

квигѣ.

 

Въ

 

требникѣ— въ

 

послѣдованіи

 

„погребенія

мірскихъ

 

человѣкъ"

 

скозвно:

 

„свнщеннпкъ,

 

нришедъ

 

въ

 

домъ,

въ

 

немъ

 

же

 

мощи

 

усопшаго

 

лежать

 

и

 

возложивъ

 

епитрахиль

 

и

вложивъ

 

ѳиміамъ

 

въ

 

кадильницу,

 

кадить

 

тѣло

 

мертвого

 

п

предстонщихъ

 

и

 

начинаетъ

 

обычно"...;

 

въ

 

послѣдованін

 

„погре-

бенін р священнпковъ"

 

сказано

 

только,

 

что

 

„приходить

 

свнщен-

ницы

 

обличены

 

въ

 

свищенническія

 

одежды"...

 

Но

 

нигдѣ

 

не

 

ука-

занъ

 

цвѣтъ

 

ихъ...

 

Можно

 

бы

 

ожидать

 

какого-либо

 

разьнсве-

нія

 

этого

 

вопроса

 

въ

 

,.укозѣ

 

о

 

провожденіи

 

усопшпхъ

 

въ

святую

 

пасху

 

и

 

во

 

всю

 

свѣтлую

 

недѣлю".

 

Но

 

и

 

тамъ

 

толь-

ко

 

сказано:

 

„мало

 

что

 

отъ

 

обычнаго

 

усопшпхъ

 

пѣніе

 

поется

величества

 

ради

 

и

 

чести

 

веселаго

 

праздника

 

воскресенія"...

„Пришедъ

 

священникъ

 

съ

 

клирики...

 

вземъ

 

на

 

ся

 

епитра-

хиль

 

и

 

фелонь

 

и

 

покадивъ

 

обычно,

 

начинаетъ"...

 

Если

 

бы

траурныя

 

облаченія

 

при

 

иогребеніи

 

требовались

 

уставомъ

церковнымъ,

 

то

 

естественнѣе

 

всего

 

въ

 

указѣ

 

о

 

пасхальвомъ

погребеніи

 

сказать

 

объ

 

отмѣнв

 

ихъ,

 

хотя

 

бы

 

но

 

время

 

свѣтла-

го

 

„веселаго"

 

праздника,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

указаны

 

измѣ-

ненія

 

пасхальнаго

 

погребенія.

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

его

 

содержа-

вію

 

и

 

составу.

 

Отсутствіе

 

малѣйшаго

 

намека

 

на

 

траурный

ризы

 

при

 

погребеніи

 

даетъ

 

прямое

 

основание

 

утверждать,

что

 

ихъ

 

никогда

 

не

 

требовалось,

 

потому

 

что

 

унотребленіе

ихъ

 

не

 

согласно

 

съ

 

христіанскимъ

 

взглядомъ

 

на

 

смерть.

Смерть

 

истинного

 

христіонина

 

есть ^нереходъ

 

изъ

 

страны

 

пе-

чали

 

и

 

плача

 

въ

 

страну

 

истпнваго

 

веселія

 

и

 

радости,

переходъ

 

изъ

 

жизни

 

худшей

 

въ

 

лучшую,

 

и

 

потому

 

сама

церковь

 

всѣми

 

мѣрами

 

старается

 

умѣрить

 

и

 

облегчим.

естественную

   

скоэбь

   

родныхъ

 

и

  

близкихъ,

   

обращаясь

   

къ
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почившему

 

со

 

словами:

 

„блажрнъ

 

путь,

 

въ

 

овь

 

же

 

идеши

днесь

 

душе,

 

я

 

ко

 

уготовася

 

тебѣ

 

мЪстп.

 

упокоенія"...

 

или

„душа

 

его

 

во

 

благнхъ

 

водворится"

 

и

 

т.

 

д.

 

Неумѣстность

траурныхъ

 

риза?

 

при

 

погребеніи

 

подтверждается

 

и

 

словоми

ев

 

Іоанна

 

Златоуста,

 

который

 

при

 

ооъяенепіи

 

3-й

 

гл.

 

„и

 

о

грѣшникахъ

 

умершихъ,

 

не

 

терзай

 

волосъ

 

и

 

не

 

облекаясь

въ

 

черныя

 

рпзы".

 

(Ц.

 

В.

 

86,

 

29;

 

77,

 

22).

 

Введеніе

 

въ

унотребленіе

 

троурныхъ

 

ризъ

 

ирн

 

ногребеніи

 

въ

 

русской

православной

 

церкви

 

(на

 

Востокѣ

 

ихъ

 

нѣтъ)

 

есть

 

заимство-

ваніе

 

съ

 

Запада

 

и

 

иритомъ

 

сравнительно

 

поздняго

 

времени,

послѣднпхъ

 

2-хъ

 

столѣтій

 

*),

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

обычаями,

напримѣръ,

 

возложевіемъ

 

вѣнковъ

 

и

 

др.

 

Положительное

 

разъ-

ясненіе

 

этого

 

доклъ

 

намъ

 

имѣющі>ся

 

въ

 

полномъ

 

собраніи

законовъ

 

указы

 

императрицы

 

Елизаветы

 

Петровны.

 

Такъ,.

въ

 

одномъ

 

изъ

 

нихь—

 

отъ

 

15

 

моя

 

1746

 

г.-

 

мы

 

читаемъ

 

слѣ-

дующее:

 

„Указали

 

Мы:

 

отъ

 

нынѣшняго

 

времени

 

погребаль-

ныя

 

церемоніи

 

знатнымъ

 

персонамъ

 

и

 

другимъ

 

чиновнымъ

людямъ,

 

и

 

дворянству,

 

для

 

велнкихъ

 

и

 

напрасныхъ

 

рао-

ходовъ,

 

оставить,

 

палатъ

 

траурными

 

обоями

 

не

 

обивать,

каретъ

 

и

 

шоръ

 

чернымъ

 

сукномъ

 

не

 

обивать

 

и

 

лошадей

черными

 

попонами

 

не

 

накрывать

 

и

 

прочихъ

 

притомъ

 

тра-

урныхъ

 

уборовъ,

 

яко

 

гербовъ,

 

зноменъ,

 

фокель

 

и

 

флеровъ,

какъ

 

до

 

нывѣ

 

бывало,

 

не

 

употреблять,

 

кромт»

 

одной

 

церков-

ной

 

церемоніи,

 

о

 

именно:

 

выносить

 

умершаго

 

къ

 

Лптургіи

 

и

по

 

окончаніи

 

оиой

 

погребать

 

и,

 

какъ

 

оный

 

выносъ,

 

такъ

 

и

погребеніе

 

чинить

 

по

   

чиноположенію

  

церковному.

 

.

   

фамиліи

*)

 

Влрочемъ,

 

что

 

и

 

въ

 

древней

 

церкви

 

при

 

извѣстныхъ

 

случаяхъ

употреблялись

 

черныя

 

ризы,

 

на

 

это

 

указываетъ

 

одинъ

 

иаъ

 

тропарей

 

— по-

хвалъ

 

положенныхъ

 

въ

 

Неликую

 

собботу

 

на

 

утрени, и

 

читаемыхъ

 

надъ

 

пла-

щаницею:

 

.Солнце

 

вкупѣ

 

и

 

луна

 

померкше,

 

Спасе,

 

рабомъ

 

благоразумнымъ
образовахуся,

 

иже

 

въ

 

черныя

 

одежды

 

облачатся"

 

(ст.

 

107).

 

Изъ

 

сего

 

тропаря

видно,

 

что

 

еще

 

въ

 

VII

 

-

 

VIII

 

в.

 

церковь

 

допускала

 

трауръ,

 

какъ

 

выраженіе
печали.

 

Она

 

одобряетъ

 

рабовъ,

 

носившихъ

 

трауръ

 

по

 

Господѣ,

 

и

 

уподобля-
етъ

 

солнце

 

и

 

луну

 

симъ

 

благоразумнымъ

 

рабамъ.

 

Это

 

даетъ

 

намъ

 

право

предложить,

 

что

 

и

 

сама

 

она,

 

въ

 

извѣстныхъ

 

случаяхъ.

 

не

 

чуждалась

 

употребле*
нія

 

черныхъ

 

облаченій

 

при

 

своихъ

 

богослуженіяхъ.



-
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-

умершего

 

траурное

 

платье

 

носить

 

и

 

ливрею

 

черную

 

имѣть

не

 

запрещается,

 

токмо

 

въ

 

оноыъ

 

ко

 

Двору

 

Нашему

 

не

 

хо-

дить".

 

1-го

 

сентября

 

того

 

ше

 

1746

 

г.

 

опубликовавъ

 

второй

л указъ,

 

въ

 

которомъ

 

говорятся:

 

„Отвынѣ

 

указали

 

Мы,

 

для

тѣхъ

 

же

 

излишнпхъ

 

и

 

напраеиыхъ

 

расходовъ,

 

никому

 

и

ливрей

 

черныхъ

 

не

 

имѣть,

 

развѣ

 

токмо

 

въ

 

день

 

погребенія

и

 

то,

 

кто

 

иожелаетъ,

 

a

 

нослѣ

 

того

 

отнюдь

 

оной

 

никому

 

не

употреблять,

 

чего

 

полиціи

 

накрѣпко

 

смотрѣть".

 

Не

 

смотря

ва

 

эти

 

указы,-

 

очевидво,

 

находились

 

нарушители

 

пхъ,

 

пото-

му

 

что

 

11

 

іюня

 

1751

 

г.

 

оп)блпкован'Е

 

третій

 

указъ,

 

по

которому

 

„Еа

 

Императорское

 

"Величество

 

Всемилостивѣйше

указать

 

соизволила

 

нынѣ

 

еще

 

.

 

вновь

 

пидвержденіе

 

выше

объявленныхъ

 

указовъ

 

публиковать,

 

дабы

 

пи

 

поел,

 

къ

 

Евр.

говорнтъ:

 

„не

 

плачьте

 

безобразно

 

и

 

безчинно

 

даже

 

кто

 

въ

резпденціи,

 

никакого

 

звавія

 

люди

 

(вромѣ

 

чужестранныхъ

пословъ

 

и

 

мпнпстровъ

 

и

 

ихъ

 

служителей),

 

какъ

 

при

 

іюгре-

беніи

 

умершихъ,

 

такъ

 

и

 

послѣ,

 

глубокихъ

 

трауровъ,

 

яко

баекъ

 

и

 

флеровъ,

 

плерезовъ

 

отнюдь

 

не

 

носили

 

и

 

не

 

упо-

требляли...

 

и

 

того

 

отъ

 

полиціп

 

накрѣпко

 

смотрѣть".

 

По

 

кон-

чинѣ

 

Елизаветы

 

Петровны,

 

указомъ

 

Сената

 

8-го

 

января

1762

 

г.

 

новелено

 

было

 

во

 

всѣхъ

 

присутствепныхъ

 

мѣстахъ

„присутственные,

 

столы

 

покрыть

 

чернымъ

 

сукномъ,

 

на

 

стулья

наложить

 

черные

 

изъ

 

фланели

 

или

 

другой

 

какой

 

черной

 

ма-

теры

 

чехлы,

 

а

 

письма

 

посылать

 

за

 

черною

 

печатью".

 

Со
дня

 

этого

 

указа,

 

трауръ

 

въ

 

Россіи

 

привился

 

повоемѣстно

 

и

крѣпко.

 

Есть

 

полное

 

основоніе

 

думать,

 

что

 

мірскія

 

лица,

подъ

 

вліяніемъ

 

ипостранныхъ,

 

носящія

 

трауръ

 

въ

 

знакъ

скорби

 

о

 

своихъ

 

покойникахъ,

 

желали

 

придать

 

такую

 

же

траурную

 

обстановку

 

и

 

самому

 

ногребенію

 

умершихъ;

 

для

чего

 

они

 

могли

 

даже

 

иросить

 

русскихъ

 

представителей

 

цер-

кви

 

объ

 

у

 

потреблены

 

черныхъ

 

ризъ

 

при

 

отпѣванін

 

покойни-

ковъ,

 

а

 

пастыри

 

церкви,

 

естественно,

 

могли

 

подчиниться

 

тако-

му

 

желанію.

  

Въ

 

настоящее

 

время

 

вопроеъ

   

объ

   

употребленіи
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червыхъ

 

ризъ

 

при

 

отпѣваніи

 

и

 

погребеніп,

 

поднятый

 

тому

лѣтъ

 

15,

 

прпшелъ,

 

если

 

не

 

законодательно,

 

то

 

по

 

крайней
мѣрѣ

 

практически

 

къ

 

рѣшенію

 

въ

 

пользу

 

свѣтлыхъ

 

бѣлыхъ'

рпзъ,

 

къ

 

рѣшенію,

 

согласному

 

съ

 

христіавскимъ

 

взглядомъ

ва

 

смерть,

 

съ

 

исторіей

 

и

 

съ

 

естествевнымъ

 

чувствомъ

 

че-

ловѣческимъ,

 

которое

 

при

 

впдѣ

 

бѣлаго

 

облаченія

 

невольво

окрыляется,

 

укрѣвляется

 

и

 

возвышается,

 

а

 

не

 

падаетъ

 

окон-

чательно,

 

какъ

 

то

 

бываетъ

 

при

 

видѣ

 

рпзъ

 

траурныхъ,

 

чер-

ньгхъ.

 

(Певз.

 

еп.

 

вѣд.).

+
О.

 

протоіерей

 

К.

 

В.

 

Богдановичъ.

,

                        

(Некролога).

24

 

октября

 

1899

 

г.

 

въ

 

6

 

ч.

 

вечера

 

скончался

 

благочин-

ный

 

Слободскихъ

 

градскихъ

 

церквей,

 

протоіерей

 

Преображен-

скаго

 

собора

 

о.

 

Константннъ

 

Васпльевнчъ

 

Богдановичъ,

 

на

59

 

году

 

своей

 

жпзнп.

 

Въ

 

лнцѣ

 

покойваго

 

жители

 

г.

 

Слобод-

скаго

 

лишились

 

добраго

 

наставника,

 

трудолюбиваго

 

и

 

всѣми

любимого

 

пастыря,

 

а

 

духовенство -уважаемаго

 

начальника

 

и

собрата.

Почившій— сынъ

 

діакона

 

Ижевскаго

 

собора.

 

По

 

оконча-

нііі

 

курса

 

въ

 

Вятской

 

Духовной

 

Семиваріи,

 

съ

 

званіемъ

студента,

 

сначала,

 

около

 

пяти

 

лѣтъ,

 

онъ

 

служилъ

 

въ

 

Вят-

скомъ

 

духовномъ

 

училнщѣ,

 

гдѣ

 

былъ:

 

учителемъ

 

русского

языка,

 

церковнаго

 

устава

 

и

 

пѣнія,

 

помощвикомъ

 

инспектора

и

 

ѳкономомъ.

 

Вся

 

же

 

послѣдующая

 

жизнь

 

и

 

дѣятельность

всецѣло

 

прннадлежатъ

 

г.

 

Слободскому.

Въ

 

Слободской

 

онъ

 

опредѣленъ

 

7-го

 

марта

 

1867

 

года

на

 

священническую

 

вакавсію

 

къ

 

Вознесенскому

 

собору,

 

гдѣ

и

 

служилъ,

 

пока

 

7-го

 

мая

 

1887

 

года,

 

по

 

просьбѣ

 

и

 

приго-



—
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-

вору

 

Слободскихъ

 

граждопъ,

 

не

 

быль

 

перемвщень

 

на

 

про-

тоіерейскую

 

вакансію

 

въ

 

ііреображенскій

 

еоборъ.

И

 

здѣсь,

 

въ

 

Слободскомъ,

 

покойный

 

съ

 

периыхъ

 

дней

службы

 

и

 

до

 

конца

 

жизни

 

посвящаетъ

 

себя

 

педагогической

дѣятельности:

 

первыя

 

12

 

лѣтъ

 

въ

 

должности

 

законоучителя

прнходскаго

 

училища,

 

затѣмъ

 

20

 

лѣтъ

 

-

 

законоучителя

 

го-

родского

 

училища;

 

такъ

 

что

 

ігвлое

 

поколѣніе

 

Слободскихъ

гражданъ

 

возросло

 

при

 

его

 

духовно- просвѣтительномъ

 

води-

тельствѣ.

 

Насколько

 

онъ

 

былъ

 

усерденъ

 

къ

 

прпнятымъ

 

ва

себя

 

обязанностямъ

 

законоучптельства,

 

можно

 

судить

 

по

 

тому,

что

 

въ

 

продолженіе

 

всей

 

32-лѣтней

 

службы

 

не

 

проиустилъ

пи

 

одного

 

урока

 

по

 

Закопу

 

Вожію.

 

хотя

 

часто

 

былъ

 

обреме-

ненъ

 

другими

 

обязанвостями

 

службы.

 

Такое

 

отношепіе

 

къ

 

дѣлу

даетъ

 

право

 

думать,

 

что

 

и

 

результата

 

быль

 

немаловажный.

Действительно,

 

прп

 

ревизіи

 

въ

 

1897

 

году

 

городского

 

учили-

ща

 

Окружнымъ

 

инспекторамъ

 

найдены

 

были

 

отличные

 

успѣ-

хи

 

но

 

Закону

 

Вожпо,

 

за

 

что

 

покойному

 

объявлена

 

искренняя

благодарность

 

отъ

 

Попечителя

 

Казавскаго

 

уч-eôinuo

 

округа,

со

 

впесеиіелъ,

 

по

 

раснораженію

 

Епархіальваго

 

Начальства,

въ

 

послужной

 

списокъ.

Почившін

 

о.

 

протоіерей

 

явился

 

иастыремь

 

добрымъ,

посвятившимъ

 

себя

 

па

 

служеніе.

 

Онъ

 

почти

 

ежедневно

 

со-

вершалъ

 

Богослуженіе

 

или

 

въ

 

соборѣ,

 

или

 

въ

 

кладбищенской

церкви.

 

Въ

 

соборѣ

 

имъ

 

заведено

 

каждодневное,

 

кромѣ

 

одного

дня

 

на

 

недѣлѣ,

 

чтевіе

 

акаѳистовъ.

 

Вообще

 

служеніе

 

и

 

мо-

литва

 

для

 

него

 

были

 

насущною

 

потребностію.

 

Къ

 

прпхожанамь

покойный

 

всегда

 

былъ

 

ласковъ,

 

обходителенъ

 

и

 

доступевь.

Едва

 

ли

 

кто

 

впдѣлъ

 

его

 

раздраженнымъ

 

и

 

елышалъ

 

отъ

 

ве-

то

 

обпдное

 

слово,

 

вапротпвъ,

 

любовью

 

вѣяло

 

отъ

 

его

 

простой

и

 

задушевной

 

бесѣды.

 

Всякая

 

просьба

 

прпхожанъ

 

исполня-

лось

 

безпревословно

 

и

 

съ

 

большимъ

 

терпѣпіемъ.

 

Они

 

нерѣд-

ко

 

шли

 

къ

 

нему

 

за

 

совѣтомъ

 

или

 

искали

 

утѣпіевія

 

въ

 

свопхъ

печаляхъ.

 

Словомъ,

 

связь

   

съ

 

приходомъ

   

у

 

него

 

была

 

нема-
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лая.

 

Зато

 

и

 

любили

 

его

 

прихожане!..

 

Еще

 

при

 

оставлены

нмъ

 

Вознесенского

 

собора,

 

многіе

 

плакали

 

и,

 

кажется,

 

до

сихъ

 

поръ

 

помнятъ

 

своего

 

любимого

 

батюшку.

 

Не

 

напрасно

и

 

прихожане

 

Иреображенскаго

 

собора

 

просили

 

объ

 

опредѣленіп

его

 

именно

 

на

 

иротоіерейскую

 

вакансію:

 

они

 

зпали,

 

кого

 

се-

бе

 

иросилп.

 

Какъ

 

настоятель

 

собора,

 

покойный

 

заботился

 

о

благоустройствѣ

 

своего

 

храма.

 

Преображенскій

 

еоборъ

 

овъ

засталъ

 

въ

 

печальномъ

 

положеніи:

 

ва

 

иконостасахъ

 

почти

незамѣтно

 

было

 

позолоты,

 

иконы

 

потемвѣли,

 

стѣвы

 

были

грязвы.

 

Чрезъ

 

какихъ-нибудь

 

два

 

года

 

настоятельства

 

о.

 

про-

тоіерея

 

соборы,

 

холодный

 

и

 

теплый,

 

внутри

 

были

 

совершен-

но

 

обновлевы

 

и

 

украшевы.

 

На

 

всѣ

 

эти

 

работы,

 

но

 

словамъ

покойного,

 

было

 

потрачено

 

до

 

8/т.

 

рублей.

 

Да

 

п

 

во

 

все

 

время

его

 

с.іужеиін

 

вь

 

соборе

 

цѣнныа

 

жертвы

 

на

 

храмъ

 

текли

обильно.

 

Какъ-то

 

умѣлъ

 

покойный

 

о.

 

протоіерей

 

располагать

ирихожапъ

 

къ

 

жертве

 

па

 

храмъ

 

Вожіп,

 

такъ

 

что

 

за

 

двѣ-

падцатнлѣтнее

 

время

 

его

 

служенія

 

Преображенскій

 

еоборъ

украсился

 

внутри,

По

 

назвачевію

 

Еиархіальнаго

 

Начальства

 

покойный

 

про-

ходилъ

 

должность

 

благочннваго

 

градскихъ

 

церквей

 

и

 

некото-

рое

 

время

 

сельскнхъ

 

церквей

 

1-го

 

округа.

 

Какъ

 

благочин-

ный,

 

онъ

 

пользовался

 

любовью

 

и

 

глубочайшпмъ

 

уваженіемъ

подведомственного

 

ему

 

духовенства.

 

Приветливость,

 

незлобіе

и

 

снисходптельпость

 

отличали

 

его

 

отношенія

 

къ

 

каждому

изъ

 

нихъ.

Не

 

мало

 

покойный

 

потрудился

 

и

 

для

 

народного

 

образо-

вала

 

въ

 

уезде.

 

Со

 

времени

 

учрежденія

 

уездваго

 

отделенія

Вятскаго

 

енарх.

 

училищного

 

совета,

 

онъ

 

состоялъ

 

членомъ

сего

 

Отделенія

 

и

 

няблюдателемъ

 

ц.-нриходскихъ

 

школь

п

 

школъ

 

грамоты

 

по

 

юродскому

 

блогочивію

 

и

 

по

 

1-му
округу.

 

Въ

 

1892 году

 

24

 

февраля

 

былъ

 

назвачепъ

 

председа-

телемъ

 

Отделенія,

 

въ

 

коковомъ

 

зраиін

 

и

 

состоялъ

 

до

 

19
февраля

   

1897

   

года.

   

До

 

назпачепія

   

уездного

   

наблюдателя,
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большая

 

часть

 

дела

 

но

 

Отделенію

 

лежала

 

на

 

председателе.

Последній

 

должевъ

 

былъ

 

изыскивать

 

средства,

 

найти

 

учите-

лей,

 

составлять

 

отчеты,

 

снабжать

 

школы

 

учебниками

 

и

 

учеб-

ными

 

пособіямп

 

и

 

т.

 

п.

 

А

 

средства

 

Отдѣлевія

 

были

 

до

 

край-

ности

 

ограничены

 

(5-6

 

тыс.

 

р.

 

въ

 

годъ)

 

и

 

при

 

такихъ

 

сред-

ствахъ

 

нужво

 

было

 

позаботиться,

 

чтобы

 

60

 

школъ

 

въ

 

уезде

были

 

более

 

или

 

менее

 

прилично

 

обставлепы,

 

стояли

 

на

 

долж-

ной

 

высоте

 

и

 

выполняли

 

свое

 

нозноченіе.

 

Усердная

 

и

 

полез-

ная

 

служба

 

покойного

 

въ

 

донномъ

 

случае

 

была

 

замечена

Преосвящепнейшимъ

 

Владыкою,

 

который

 

утвердилъ

 

его

 

въ

званіп

 

почетнаго

 

члена

 

Отдѣлевія,

 

когда

 

овъ

 

отказался

 

отъ

должности

 

председателя

 

Отделевія

 

и

 

выразилъ

 

ему

 

Архипа-

стырскую

 

благодарность.

Епархіальное

 

Начальство

 

видело

 

и

 

ценило

 

труды

 

ио-

койваго.

 

Овъ

 

пмелъ

 

тѣ

 

награды,

 

который

 

доступвы

 

белому

духовенству,

 

начиная

 

съ

 

вабедреввика

 

и

 

до

 

ордена

 

св.

 

Анвы

3

 

ст.

 

включительно.

Отличительная

 

черта

 

иочившаго

   

было-

 

неослабевающая

энергія

 

и

 

сердечная

   

доброта.

   

Въ

 

частной

   

жизни

   

онъ

 

былъ

простъ,

 

не

 

любилъ

 

пышности,

 

обстановку

   

и

 

одежду

   

имѣлъ

очень

 

скромную.

  

Будучи

 

всегда

 

и

 

во

 

всемъ

 

воздержевъ,

 

онъ

до

   

конца

   

ЖЕЗНй

   

сохранилъ

   

крепость

   

телесную

   

и

 

бодрый

духъ.

 

Казалось,

   

что

 

еще

 

долго

 

послужитъ

   

о.

 

протоіерей

 

св.

Церкви,

 

но

 

Господь

 

судилъ

 

иначе:

   

12

 

октября

 

покойный

 

по-

чувствовалъ

 

ревматическую

 

боль

 

въ

 

ноге,

 

вскоре

 

у

 

него

 

ока-

зался

 

злокачественный

 

нарывъ,

   

произошло

   

зароженіе

   

крови,

а

 

въ

 

6

 

ч.

 

вечера

 

24

 

октября

 

болезнь

 

имела

 

роковой

 

псходъ.

Любовь

 

и

 

уваженіе

 

къ

 

почившему

   

отъ

 

общества

 

сказа-

лась

 

и

 

въ

 

этотъ

 

разъ.

   

На

 

другой

 

же

 

день

 

въ

 

квартире

 

его

навпхпды

 

служились

 

съ

 

утра

 

и

 

до

 

вечера.

 

Воздать

 

поклоне-

віе

 

праху

 

и

   

вознести

   

горячую

   

молитву

 

о

 

душе

   

покойвэго

явились:

 

ученики

 

городскаго

 

училища,

   

учащіяся

 

второкласс-

ной

 

женской

   

школы,

   

съ

 

своею

   

попечительницею,

   

питомцы
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детскаго

 

пріюта

 

и

 

дома

 

трудолюбія;

 

некоторый

 

частный

 

лица

служили

 

панихиды

  

особо.

Отпвваніе

 

и

 

погребеніе,

 

при

 

громадномъ

 

стеченіи

 

народа,

было

 

30

   

октября.

   

Въ

 

этотъ

   

день

   

Божественную

   

литургію

служили

 

о.

   

архимандритъ,

 

о.

 

нрот.

   

П.

 

Куртіевъ

   

и

 

четыре

священника.

   

После

 

заамвопной

   

молитвы

 

священникъ

   

(ныне

протоіерей)

 

А.

 

А.

 

Замятинъ

 

пропзнесъ

 

прочувствованное

 

слово.

Къ

 

отпѣванію

 

прибыли

    

все

   

священнослужители

   

городскаго

благочннія.

 

Предъ

 

насту

 

пленіемъ

   

времени

 

„иоследняго

 

цело-

ванія"

 

о.

  

председатель

 

Отделенія,

 

священникъ

 

Н.

 

В.

 

Вереща-

гинъ,

 

сказалъ

   

речь,

 

въ

 

которой

 

хароктерпзовалъ

 

ночившаго,

какъ

   

выдающаяся

    

деятеля

 

для

 

блага

   

церковныхъ

 

школъ.

Трогательный

 

чинъ

   

погреіевія,

 

благоговейное

 

и

 

выразительное

чтевіе

 

сонма

 

священнослужителей,

 

прекрасное

  

пѣніе

 

певчихъ

женского

 

монастыря

 

и

 

соборныхъ, — все

 

это

 

прозводнло

   

силь-

ное

 

впечатленіе

  

на

 

присутствующпхъ

 

въ

 

храме

   

п

 

невольно

у

 

многихъ

   

вызывало

   

слезы.

   

По

 

окончоніи

   

чино

 

погребенія

гробъ

 

съ

 

останками,

 

при

 

красномъ

 

звоне

 

во

   

всехъ

 

храмахъ,

былъ

 

обнесенъ

 

вокругъ

   

собора.

 

Несмотря

   

на

 

пенаствую

 

по-

году,

   

почти

 

все

 

духовенство

 

и

 

множество

 

народа

 

провожали

ночившаго

 

о.

 

протоіерея

 

до

 

могилы

 

на

 

кладбище.

Вечная

 

тебе

 

память

 

п

 

царство

 

небесное,

 

пеустанвый

тружепнкъ

 

и

 

незабвенпый

 

отецъ!

Священникъ

  

//.

  

Т— из.

ХРОНИКА.
Бесѣда

 

воспитанниковъ

 

Дух.

 

Семинаріи

 

съ

 

учениками

 

Братской

 

школы

 

о

 

не-

каноничностп

 

австрійскаго

 

священства.

 

Экзаменъ

 

въ

 

Вятской

 

Братской

 

школѣ.

Архіерейскія

 

служенія.

—

 

28

 

марта

 

въ

 

Семинаріи

 

было

 

устроено

 

вечеромъ

 

бе-

седа

 

между

 

воспитанниками

 

6-го

 

класса

 

и

 

учениками

 

Брат-

ской

 

школы

 

ва

 

заранее

 

условленную

 

тему — о

 

законности

австрийской

 

іерархіи.

 

Ученики

 

школы

 

отстаивали

 

австрійщи-

ну,

 

воспитанники

 

семинаріи

 

опровергали

 

законность

 

овстрій-

ской

 

іерархіп.

   

Хотя

   

это

 

была

 

имитація,

   

а

 

не

   

заправская,
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какъ

 

говорится,

 

„беседа",

 

но

 

ее

 

вполне

 

можно

 

понимать,

какъ

 

заправскую,

 

потому

 

что

 

ученики

 

школы,

 

Державине

сторону

 

раскола,

 

суть

 

бывшіе

 

раскольники

 

и

 

развитые.

 

Темь

пріятнее

 

отметить

 

фактъ,

 

что

 

воспитанники

 

семпнаріи

 

обна-

ружили,

 

можно

 

сказать,

 

неожиданный,

 

но

 

новости

 

дела,

мпссіонерскій

 

тактъ

 

и

 

выдержку,

 

Вопросы

 

они

 

ставили

 

опре-

деленно

 

и

 

умело,

 

па

 

возраженія

 

давали

 

ответы

 

ясные,

 

а,

что

 

особенно

 

хорошо,

 

не

 

давали

 

сбить

 

себя

 

въ

 

сторону,

 

сколь-

ко

 

противники

 

ни

 

пытались

 

сделать

 

это.

 

„Провославые"

твердо

 

держались

 

затронутаго

 

предмета,

 

исчерпывали

 

его

 

до

конца

 

и

 

затѣмъ

 

ставили

 

категорически!

 

вонросъ:

 

да

 

или

нетъ,

 

— а

 

нотомъ-де

 

мы

 

перейдемъ

 

къ

 

другому.

 

Особенно

 

въ

данномъ

 

случае

 

нужно

 

отдать

 

честь

 

воспитаннику

 

6-го

 

клас-

са

 

Мышкиву

 

Анатолію,

 

главному

 

опполеиту,

 

и

 

Памфилову

Павлу.

 

— По

 

местнымъ

 

условіямъ

 

участвовать

 

въ

 

заправ-

скихъ

 

беседахъ

 

съ

 

роскольнпкомп

 

воспитанники

 

семпнаріи

не

 

могутъ,

 

а

 

изучать

 

расколъ

 

безъ

 

ирактическихь

 

упражне-

ній,

 

только

 

теоретически,

 

это

 

все

 

равно,

 

что

 

изучать

 

физи-

ку

 

безъ

 

опытовъ

 

и

 

приборовъ

 

по

 

одному

 

учебнику.

 

Теперь

Преосвященвейшимъ

 

Алексіемъ

 

найденъ

 

прекрасный

 

суррогатъ,

который,

 

дастъ

 

Богъ,

 

съ

 

буду ща го

 

учебна

 

го

 

года

 

войдет ь

въ

  

неріодическое

 

употребленіе.

—

 

29

 

марта

 

мы

 

были

 

на

 

экзамеве

 

въ

 

Вятской

 

нроти-

вораскольвической

 

школе.

 

Экзамоновалось

 

23

 

ученика

 

и

7

 

ученицъ.

 

Экзамевъ

 

производила,

 

въ

 

ирисутствіи

 

Попечи-

теля

 

Братства,

 

Преосвященвейшаго

 

Алексія,

 

комиссія

 

изъ

пяти

 

членовъ

 

Совета

 

Братства,

 

подъ

 

председательствомъ

 

Вар-

сонофія,

 

Епископа

 

Глазовского.

 

Все

 

экзоменовавшіеся

 

твердо

и

 

толково

 

заучили

 

все

 

преподанное

 

имъ,

 

такъ

 

что

 

достойно

и

 

праведно

 

большинство

 

изъ

 

нихъ

 

получило

 

очень

 

хорошія

и

 

отличвыя

 

отметки.

 

Слушаешь

 

ответы,

 

и

 

невольно

 

забы-

ваешь,

 

что

 

предъ

 

тобою

 

самый

 

подлинный

 

мужикъ

 

изъ

 

мед-

вежьяго

 

угла,

 

где

 

онъ

 

звалъ

  

только

 

лопату

 

и

 

соху,

   

а

 

гра-
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моту

 

иногда

 

до

 

30

 

и

 

даже

 

40

 

лѣтъ

 

едва

 

„очима

 

видѣхъ".

И

 

вотъ

 

этотъ

 

мужикъ

 

и

 

свящ.

 

исторію

 

съ

 

церковной

 

знаетъ,

и

 

по

 

катпхнзпсу

 

отвечаетъ,

 

и

 

знаетъ

 

исторію

 

раскола

 

съ

его

 

облпченіемъ.

 

Предъ

 

вамп

 

крестьянская

 

девица.

 

Она

 

изъ

того

 

самого

 

„пустого

 

сословія",

 

какъ

 

выражаются

 

крестьяне

про

 

свою

 

женскую

 

половину,

 

о

 

которомъ

 

те

 

же

 

крестьяне

устами

 

великого

 

писателя

 

говорить,

 

что

 

тутъ

 

„не

 

то,

 

что

про

 

Бога",

 

а

 

„и

 

про

 

пятницу-то"

 

не

 

знаютъ

 

„толкомъ,

 

ка-

кая-такая".

 

И

 

вотъ

 

дввица

 

изъ

 

этого

 

„сословія"

 

говорить

предъ

 

вами

 

не

 

только

 

„про

 

Бога",

 

но

 

и

 

Р]го

 

домостроитель-

ство,

 

не

 

только

 

какъ

 

должно

 

въ

 

Него

 

веровать,

 

но

 

и

 

какъ

не

 

должно.

 

Сообразишь

 

все

 

это,

 

и

 

невольно

 

скажешь,

 

что

 

ве

зря

 

тратятся

 

деньги,

 

— Окончило

 

курсъ

 

въ

 

школе

 

11

 

чело-

ввкъ:

 

7

 

мужчиНь

 

и

 

4

 

девицы.

 

Окончившіе

 

курсъ,

 

какъ

оказавшіе

 

отличные

 

успехи,

 

награждены

 

книгами

 

и

 

деньгами.

—

    

1

 

апреля

 

въ

 

Крестовой

 

совершалъ

 

всенощную

 

Пре-

освященный

 

Алексій,

 

Епископ ь

 

Вятскій

 

и

 

Слободскій.

 

Обшир-

ная

 

Крестовая,

 

способная

 

вместить

 

едва

 

ли

 

не

 

свыше

 

тысячи

че.ювѣкъ,

 

буквально

 

была

 

переполнена

 

молящимися.

—

   

2

 

апреля

 

Божественную

 

литургію

 

совершалъ

 

въ

 

Ка-

ѳедральномъ

 

соборе

 

Проесвященяейшій

 

Алексій.

 

Предъ

 

сбо-

ромъ

 

въ

 

пользу

 

Палестинского

 

общества

 

говорилъ

 

слово

прот.

 

I.

  

Костровъ,

   

ключарь

 

собора.

Въ

 

понед

 

,

 

вторникъ

 

и

 

среду

 

Страстной

 

седмицы

 

Пре-

ошіщеннейшіГі

 

Алексій

 

совершалъ

 

литургію

 

Преждеосв.

 

Да-

ровъ

 

въ

 

Крестовой

 

церкви.

—

   

6

 

апреля,

 

въ

 

великій

 

четвертокъ,

 

въ

 

Каѳедральномъ

соборе,

 

въ

 

конце

 

божеств,

 

литургіи

 

Преосвящен.

 

Алексіемъ

совершенъ

 

умилительный

 

чинъ

 

омовенія

 

вогъ.

—

   

9

 

апреля,

 

въ

 

празднпкъ

 

Св.

 

Пасхи,

 

Преосвящен-

нѣйшій

 

Аленсій

 

Богослуженіе

 

совершалъ

 

въ

 

Каѳедр.

 

соборе,

въ

 

сослуженіи

 

соборнаго

 

духовенства.

 

После

 

литургіи

 

Вла-

дыку

   

въ

 

его

 

нокояхъ

 

приветствовали

   

съ

 

праздникомъ

   

Св.
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Пасхи

 

г.

 

Начальника

 

губерніп.

 

д,

 

ст.

 

сов.

 

Н.

 

М.

 

Клниген-

бергъ,

 

и

 

ирочіе

 

граждонскіе

 

чпны.

 

о

 

токже

 

все

 

городское

 

ду-

ховенство.

 

Преосвященный

 

Варсонофій.

 

еиископъ

 

Глазовскій,

въ

 

праздникъ

 

Св.

 

Пасхи

 

Богослуженіе

 

совершалъ

 

въ

 

Успен-

скомъ

 

Трифоновомъ

 

монастыре.

 

Въ

 

теченіе

 

всей

 

Посхальной

седмицы

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

и

 

Успенскомъ

 

Трифоновомъ

монастыре

 

ежедневно

 

совершались

 

литургіи

 

архіерейскимъ

служевіемъ.

ОТВѢТЫ

   

РЕДЯКЦІЙ.

N.

 

Ваша

 

—

 

„Бесѣда

 

раекольничыіго

 

отказа

 

говорить

 

и

 

миссіонерскаго
ыолчапія"

 

(???!— отнюдь

 

ne

 

можетъ

 

быть

 

напечатана

 

.

 

Довольно

 

заголовка.

ПРІЕМЪ

   

ВОСПИТАННИКОЗЪ

ВЪ

   

КІЕВСКУЮ

   

ДУХОВНУЮ

   

АКАДЕМІЮ.

Отъ

 

Совѣта

 

Кіевской

 

духовной

 

Академіи

 

объявляется,

 

что

Съ

 

16

  

августа

   

сего

  

1900

 

года

   

въ

    

Кіевской

  

духовной

Акадеыіи,

   

для

   

образованія

   

новаго

   

курса

   

въ

   

ней.

   

имѣетъ

быть

   

пріемъ

 

воспитанниковъ.

1)

   

Въ

 

студенты

 

Академіи

 

принимаются

 

лица

 

всѣхъ

состояній

 

православна™

 

исповѣданія,

 

съ

 

полиымъ

 

успѣосомъ

окончи вшіе

 

курсъ

 

духовной

 

семинаріи

 

или

 

классической

 

гимна-

зии

2)

  

Женатыя

 

лица

 

въ

 

число

 

студентовъ

 

Академіи

 

не

принимаются.

3)

   

Просьбы

 

о

 

пріемѣ

 

въ

 

студенты

 

Академіи

 

подаются

волонтерами

 

лично

 

или

 

присылаются

 

по

 

почтѣ

 

на

 

имя

ректора

 

Академіи

 

до

 

6-го

 

августа.

 

Каждый

 

изъ

 

ннхъ

 

долженъ

иыѣть

 

при

 

себѣ

 

билетъ

  

на

  

проѣздъ

 

въ

 

г.

   

Кіевъ.
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4)

   

Къ

 

прошенію

 

о

 

пріемѣ

 

въ

 

студенты

 

должны

 

быть

приложены

 

слѣдуюгдіе

 

документы:

 

а)

 

семинарскій

 

или

 

гамна-

зическій

 

аттестатъ;

 

б)

 

метрическое

 

свидетельство

 

о

 

рожденіи

и

 

крещеніи,

 

выданное

 

духовной

 

консисторіей;

 

в)

 

свидетель-

ство

 

о

 

явкЪ

 

къ

 

исполненію

 

воинской

 

повинности

 

или

 

свиде-

тельство

 

о

 

приписке

 

къ

 

призывному

 

участку

 

по

 

отбыванію

 

сей

повинности;

 

г)

 

документъ

 

о

 

состояніи,

 

къ

 

которому

 

при-

надлежите

 

проситель

 

по

 

своему

 

званію,

 

если

 

онъ

 

не

 

духов-

наго

 

происхожденія.

 

Лица

 

податного

 

сословія

 

обязаны

 

сверхъ

того

 

представить

 

свидетельства

 

объ

 

увольненіи

 

ихъ

 

общества-

ми

 

на

  

законномъ

  

основаніи.

Примѣчаніе.

 

Семинарскія

 

Правленія

 

также

 

до

 

6-го

 

авгу-

ста

 

высы.іаготъ

 

все

 

вышеозначенные

 

документы

 

назначен-

ныхъ

 

ими

 

въ

 

Академію

 

воспитанниковъ,

 

которые

 

обязаны

сами

 

явиться

 

въ

 

оную

 

къ

 

14

 

августа

   

(но

 

не

 

ранѣе

 

12-го).

5)

  

Желающіе

 

поступить

 

въ

 

число

 

студентовъ

 

Академіи

должны

 

иметь

 

въ

 

аттестатахъ

 

по

 

поведенію

 

баллъ

 

5.

6)

    

Поступающіе

 

въ

 

Академію

 

по

 

прошествіи

 

одного

или

 

нѣсколькихъ

 

годовъ

 

по

 

выходе

 

изъ

 

учебнаго

 

заведенія

должны

 

представить

 

свидетельство

 

о

 

благонадеягности

 

отъ

того

 

начальства,

   

въ

 

вѣдѣніи

   

котораго

   

состояли.

7)

   

Все

 

воспитанники,

 

какъ

 

присланные

 

въ

 

Академію

по

 

расаоряженію

 

начальства,

 

такъ

 

и

 

поступающіе

 

по

 

собствен-

ному

 

желанію,

 

подвергаются

 

предварительно

 

медицинскому

освидетельствование

 

состоя нія

 

ихъ

 

здоровья,

 

a

 

затѣмъ

 

по-

верочному

 

испытанно

 

въ

 

особыхъ,

 

назначаемыхъ

 

для

 

этого

Совѣтомъ,

 

коммиссіяхъ

 

и

 

принимаются

 

въ

 

студенты

 

лишь

въ

 

случаѣ

 

удовлетворительности

 

состоянія

 

ихъ

 

здоровья

 

и

по

 

усаешномъ

 

выдержаніи

 

въ

 

Академіи

 

поверочнаго

 

испы-

танія.

8)

   

Для

 

поверочнаго

 

пріемнаго

 

испытанія

 

Советомъ

Академіи

 

назначены

 

следующіе

 

предметы:

 

догматическое

богословіе,

 

священное

 

писаніе

 

ветхаго

 

завета,

 

исторія

 

рус-

ской

 

церкви,

 

психологія

 

и

 

одинъ

 

изъ

 

древнихъ

 

языковъ

(по

 

выбору

 

экзаменующихся);

 

кроме

 

того,

 

подвергающіеся

испытанно

  

должны

 

написать

  

три

 

сочиненія

 

на

 

данныя

 

темы
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изъ

   

которыхъ

   

одна

   

богословскаго

  

содержанія,

   

другая

 

— фи-

лософскаго

   

и

   

третья

 

— литературнаго.

9)

    

Испытаніе

 

всѣхъ

 

явившихся

 

будетъ

 

производимо

 

по

программамъ

 

семинарскаго

 

преподава.нія

 

въ

 

полномъ

 

ихъ

объемѣ.

10)

   

Изъ

 

числа

 

подвергавшихся

 

повѣрочному

 

испытанно,

какь

 

по

 

назначенію

 

семинарскихъ

 

начальствъ,

 

такъ

 

и

 

по

прошеніямъ,

 

выдержавшіе

 

оное

 

удовлетворительно

 

прини-

маются:

 

лучшіе

 

— каэеннокоштными

 

студентами,

 

съ

 

подпискою

прослужить

 

обязательный

 

срокъ

 

по

 

духовно- учебному

 

вѣ-

домству.

 

согласно

 

160

 

и

 

161

 

§§

 

уст.

 

дух.

 

акад

 

,

 

а

 

остальные —

своекоштными

 

(§

 

112).

11)

   

Свободныхъ

 

вакансін

 

казеннокоштныхъ

 

для

 

I

 

курса,

согласно

 

штату,

 

имѣется

 

30,

 

изъ

 

которыхъ

 

на

 

25

 

вакансій

вызываются

 

семинарскіе

 

воспитанники

 

по

 

назначенію

 

началь-

ства,

 

а

 

5

 

вакансій

 

предназначены

 

для

 

тѣхъ

 

волонтеровъ,

которые

 

болѣе

 

удовлетворительно

 

сдадутъ

 

иовѣрочный

 

экза-

менъ.

 

Число

 

своекоштныхъ

 

студентовъ

 

определяется

 

вмѣсти-

тельностію

  

академпческихъ

 

зданій.

12)

    

Своекоштные

 

студенты

 

за

 

свое

 

содержаніе

 

въ

 

Акаде-

міи

 

вносятъ

 

'21 0

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

или

 

по

 

105

 

р.

 

въ

 

сентябрѣ

 

и

январѣ

 

за

 

каждое

 

полугодіе;

 

не

 

удов.іетворившіе

 

этому

 

требо-

ванію

 

въ

 

теченіе

 

мѣсяца

 

увольняются

 

изъ

 

Академіи

 

(§§

 

150

и

   

151).

13)

     

Внѣ

 

зданій

 

Академіи

 

своекоштнымъ

 

студентамъ

дозволяется

 

жить

 

только

 

у

 

родителей,

 

имѣющихъ

 

постоян-

ное,

 

а

 

не

 

случайное

 

или

 

кратковременное

 

жительство

 

въ

Кіевѣ.



-

 

369

 

-

У

   

протоіерея

   

Іоална

   

Чижевскаго

(въ

 

Харъковѣ,

 

Еопторская

 

улица

 

д.

 

M

 

64)

Можно

 

получать,

 

кромѣ

 

другихъ

 

его

 

изданій,

 

книгу

 

')
„Устройство

 

Православной

 

Россійской

 

Церкви,

 

ея

 

учрежде-

нія

 

и

 

дѣйствующія

 

узаконенія

 

по

 

ея

 

управленію".

 

Харь-

ковъ

 

1898

 

г,

 

стран.

 

XVIII— 442.

 

;Цѣпа

 

съ

 

перес.

 

2

 

руб.

Въ

 

составъ

 

этой

 

книги

 

вошло

 

все

 

„Церковное

 

Хозяйство"

 

2 ),

по

 

изданіямъ

 

1875

 

и

 

1891

 

г. г.

 

„Устройство

 

Прав.

 

Росс.

Церкви..."

 

по

 

представленію,

 

въ

 

рукописи,

 

Московскимъ

Духовно-цензурнымъ

 

Комитетомъ,

 

на

 

основаніи

 

5

 

пункта

281

 

ст.

 

и

 

257

 

8)

 

ст.

 

уст.

 

цензурн.

 

(т.

 

XIV

 

свод

 

зак.

 

изд.

1890

   

г.) — разрѣшено

  

Св.

   

Сѵнодомъ

   

къ

 

напечатанію.

')

 

Именно:

 

„Церковное

 

Письмоводство"

 

2

 

р.

 

съ

 

пер.;

 

„Инструкція
Церк.

 

староетамъ"

 

1

 

р.

 

съ

 

пер.;

 

„Способы

 

иризрѣнія

 

духовенства:

 

Епарх
Попечительства,

 

опеки

 

и

 

иенсіи"

 

1

 

р.

 

съ

 

перес.

 

и

 

„О

 

мопашествуюіцихъ

 

и

мопастыряхъ"

 

2

 

р.

 

съ

 

пер.

')

 

Изданіѳ

 

91

 

все

 

вшло,

 

но

 

оно

 

все

 

вошло

 

въ

 

рекомендуемую

 

книгу

съ

 

добавленіемъ

   

выіледшаім

 

съ

 

91

 

включительно

 

по

 

1ь98

 

г.

3 )

 

По

 

этой

 

ст.

 

достойны

 

одобренія

 

къ

 

напечатанію

 

только

 

такія
книги,

 

въ

 

конхъ

 

пзлоя;ено

 

„основательное

 

собрапіе,

 

изъяснѳніѳ

 

и

 

сово"

купленіѳ

 

пранилъ

 

Церковнаго

 

управлииін.

Изданія

 

И.

  

В.

   

Преображѳнокаго:

„Свѣтлый

 

Христовъ

 

Праздникъ

 

ПАСХА"

Спб.

 

1900

 

г.

 

ИЗДАНІЕ

 

ПЯТОЕ

 

(въ

 

продолженіе

 

двухъ

 

дѣтъ)

Это

 

изданіе

 

украшено

 

сдѣдующими

 

рисунками:

 

1)

 

Воскре-

сеніе

 

Христово;

 

2)

 

Чтеніе

 

Дѣяній

 

св.

 

апостоловъ;

 

3)

 

Крестный

 

ходъ

въ

 

Пасхальную

 

ночь;

 

4)

 

Изъ

 

церкви

 

къ

 

розговѣнью;

 

5)

 

Пасха

 

на

могилахъ

 

въ

 

Малороссіи;

 

6)

 

Дерѳвенскіе

 

богоносцы

 

на_

 

Пасхѣ;

 

7)
Пасха

 

на

 

„сплавѣ-'

 

и

 

8)

 

Св.

 

Марія

 

Магдалина

 

предъ

 

Ииператоронъ

Тиверіеиъ.
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„ПРАЗДНИНЪ

 

РОЖДЕСТВА

 

ХРИСТОВА"

Спб.

   

1899

 

г.

  

ЙЗДАНГЕ

 

ЧЕТВЕРТОЕ

 

(въ

   

арододженіе

 

одного

года)

Это

 

изданіе

 

украшено

 

с.твдующими

 

рисунками:

 

1)

 

Рождв-

ство

 

Христово;

 

2)

 

Славословіе

 

Ангеловъ

 

съ

 

пастырями

 

и

 

путеше-

ствіе

 

волхзовъ

 

со

 

звЪздою;

 

3)

 

Изъ

 

церкви

 

ко

 

дворамъ;

 

4)

 

Объѣздъ

причта

 

по

 

приходу;

 

5)

 

Ужинъ

 

въ

 

ІУІалороссіи

 

въ

 

св.

 

вечеръ;

 

в)

Маленькіе

 

Христославы

 

и

 

7)

 

Елка.

„ВЪ

 

ПОДАРОКЪ

 

МАТЕРИ

 

И

 

ДОЧЕРИ".

Спб.

  

1899

 

г.

  

ИЗДАЙТЕ

 

ЧЕТВЕРТОЕ

   

(въ

 

продолженіе

 

одного

года).

ПЕРВЫЯ

 

ДВЪ

 

КНИГИ

  

ОДОБРЕНЫ:

1)

 

Учебн.

 

Комитетомъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

для

 

ученич.

 

библіо-

текъ

 

учебн.

 

заведеній

 

духовныхъ

 

и

 

гражданскихъ.

 

2)

 

Училищн.

Совѣтомъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

для

 

библіотекъ

 

цер.-приход,

 

школъ.

3)

 

Особымъ

 

Отдѣл.

 

Учен.

 

Комитета

 

Мин.

 

Народнаго

 

Просвѣще-

нія

 

для

 

учител.

 

бйбліотекъ

 

всѣхъ

 

низшихъ

 

учи.шщъ,

 

для

 

уче-

нич

 

средпяго

 

и

 

старіцаго

 

возраста,

 

биб.ііотекъ

 

сред

 

учеб.

 

за-

ведеиііі.

 

для

 

безплатн.

 

народ,

 

биб.ііотекъ

 

и

 

читаленъ

 

и

 

ДЛЯ

публичаыхъ

 

народныхъ

 

чтеній.

 

4)

 

Учебн.

 

Комит.

 

при

Собственной

 

Его

 

ймператорскаго

 

Величества

 

Канцеляріи

 

по

учрежденіямъИмператрицы

 

ѴІаріи

 

для

 

Фундамента.іьныхъ

 

и

 

уче-

нич.

 

библіотекъ

 

учебн.

 

заведен,

 

ведомства

 

учрежденій

 

Императ-

рицы

 

Маріи.

 

5)

 

Управленіемъ

 

Военнаго

 

и

 

Морского

 

Духовен-

ства

 

вообще

 

для

 

назидательнаго

 

чтенія.

 

6)

 

Главн.

 

Штабомъ

 

къ

обращенію

 

въ

 

войскахъ.

 

7)

 

Главн.

 

Морскимъ

 

Штабомъ

 

для

библіотекъ

 

командъ

 

Морского

  

Вѣдомства.

ТРЕТЬЯ

    

ННИГД

    

ОДОБРЕНА:

1)

 

Учебн.

 

Комит,

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

для

 

епархіал.

 

женск.

училищъ.

 

2)

 

Училищн.

 

Совѣтомъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

для

 

церк.-ирих.

школъ,

 

особенно

 

женскихъ,

 

и

 

твхъ,

 

въ

 

коихъ

 

вмѣсгв

 

съ

 

маль-

чиками

 

обучаются

 

и

 

дѣвочки,

 

и

 

3)

 

Особымъ

 

Отдѣл.

 

Учен.

Комитета

 

Минист.

 

Народн.

 

Просвѣщенія

 

(доп.)

 

въ

 

ученич.

 

библіо-

теки

 

низшихъ

 

училищъ,

 

а

 

также

 

въ

 

безплатн.

 

народн.

 

читаль-

ни

 
и

 
библіотеки.
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МНОГОЧИСЛЕННЫЕ

 

ОДОБРИТЕЛЬНЫЕ

   

ОТЗЫВЫ

ПЕЧАТИ.

ЦѢна

 

каждой

 

книги

 

(въ

 

прочн.

 

и

 

очень

 

красивомъ

 

переп

 

)

для

 

церк-прих

 

и

 

др.

 

низшихъ

 

народн.

 

школъ,

 

при

 

выпискѣ

 

отъ

издателя,

 

вмѣсто

 

50

 

к.— 35

 

к.

 

безъ

 

перес.

 

а

 

съ

 

перес.

 

заказн.

 

50

к

 

Экземпляры

 

на

 

веленевой

 

бумагѣ

 

на

 

15

 

к.

 

дороже.

 

За

 

всѣ

три

 

книги,

 

с'і

 

перес.

 

заказн. — 1

 

р.

 

35

 

к.

 

Можно

 

почтовыми

 

мар-

ками.

 

Налож.

 

плат,

 

за

 

три

 

книги— 1

 

р.

 

50

 

к.;

 

на

 

велен.

 

бум. —

2

 

рубля.

НОВЫЯ

   

изданія

  

И.

 

В.

   

Нреображенскаго.

1)

     

„Разсказы

 

и

 

черты

 

изъ

 

жизни

 

русскихъ

 

Императоровъ.

Императрицъ,

 

и

 

Великихъ

 

Князей"

 

(съ

 

портретами,

 

рисунками

 

и

біограФІями).

 

Составл.

 

преимущественно

 

для

 

школьныхъ

 

библіо-

текъ.

 

Спб.

 

1900

 

г

 

Ц.

 

кн.

 

въ

 

изящномъ

 

прочн.

 

перепл

 

80

 

к.,

съ

   

перес.

 

заказн.—

 

I

  

р

 

;

  

на

   

велен.

 

бум

 

— 1

  

р.

  

20

 

к

2)

  

..Историчеснія

 

заслуги

 

нашего

 

духовенства

 

предъ

 

Престолоиъ

и

 

Отечествоиъ"

 

составл.

 

преимущественно

 

для

 

гпкольв.

 

библіо-

текъ).

 

Спб.

 

1900

 

г.

 

Ц.

 

кн.

 

въ

 

прочн.

 

и

 

красив,

 

перепл

 

50

 

к.,

съ

  

иерее

   

заказн.— 65

  

к.,

   

наведен.— 80

 

к.

Сочиненіе

 

И.

 

В.

   

Нреображенскаго.

„Духовенство

 

и

 

народное

 

образованіе"

 

по

 

поводу

 

доклада

 

г.

Соколова:

 

„Земство

 

и

 

народное

 

образованіе".

 

Спб.

 

1900

 

г.

 

Ц.
кн.

 

въ

 

красив,

 

и

 

прочн.

 

перепл.

 

35

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

заказн.—50

к.,

 

на

 

велен.

 

бум.

 

—

 

65

  

коп.

Для

 

церк.-пр.

 

и

 

др.

 

низшихъ

 

народ,

 

школъ,

 

при

 

выпискѣ

отъ

 

издателя

 

и

 

автора,

 

цѣва

 

книги

 

— 50

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

заказн.—

75

 

к.,

 

второй— 35

 

к.,

 

съ

 

пер.

 

— 50

 

к.,

 

третьей— 25

 

к.,

 

съ

 

перес.

—40

 

коп.

За

 

всѣ

 

шесть

 

книгъ

 

съ

 

перес.

 

заказн.

 

2

 

р.

 

90

 

к.

 

налож.

плат.—3

 

р.,

  

на

 

велен.

 

бум.— 4

 

руб

Главн.

 

складъ

 

у

 

издателя:

  

Спб.

 

Звенигородская

 

ул.,

 

д.

  

12.
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При

 

Ш

 

8-мъ

 

В.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

разымается

 

Прейсъ

 

Курантъ

парчевымъ

 

пздѣлінмъ,

 

церковной

 

утвари,

 

иконамъ

 

и

 

кіотамь

Якова

 

Федоровича

 

Корягивн.

СОДЕРЖАНИЕ:

 

Христосъ

 

Воскресе. — Нужды

 

Вятской

 

инородческой

 

лис-

ели. —Мнѣніе

 

митр.

 

Московскаго. —Путешествіе

 

въ

 

Св.

 

Землю.— Въ

какихъ

 

облаченіяхъ —траурныхъ

 

или

 

свѣтлыхъ— слѣдуетъ

 

совершать

отпѣваніе

 

умершихъ

 

или

 

служить

 

заупокойныя

 

литургіи

 

и

 

панихиды. —

О.

 

протоіерей

 

К.

 

В.

 

Вогдановичъ

 

(Ц. —Хроника. —Отвѣты

 

редакціи. —

Пріемъ

 

восііитанниковъ.

 

—

 

Объявленія.

<Вятскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости»

 

выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ

 

—

1

 

и

 

16-го

 

числа.

 

Цѣпа

 

годовому

 

изданію

 

въ

 

Редакціи

 

5

 

руб.,

 

а

 

съ

 

до-

ставкою

 

на

 

довіъ

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

и

 

съ

 

пересылкою

 

въ

 

другія

 

мѣста

 

6

 

руб

За

 

печатаніе

 

объявлений

 

въ

 

одвомъ

 

номерѣ— за

 

каждую

 

строку

 

15

 

коп.,

 

а

въ

 

нѣсколькихъ

 

номерахъ-но

 

10

 

кон.

 

Дѣпа

 

каждаго

 

отдѣлыіаго

 

номера

30

 

кон.

 

Подписка

 

нрипимается

 

при

 

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріи.

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Семинаріи,

   

Протоіерей

   

А.

 

Израи.іевъ.

Рѳдакторъ,

 

преподаватель

 

Александръ

 

Одоевь.
Довводено

 

цензурою.

 

Вятка.

 

17

 

аирѣля

 

1900

 

г.

Цензоръ

 

Протоіерей

 

Николай

 

КуошинскЩ.


