
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ.

№

 

18-19-й.

 

Воекреееніе,

 

7-14

 

мая

 

1906

 

г.

     

годъ

 

йзданія

 

2-й.
Принимается

 

подписка

 

на

 

ежснедѣльный

  

журналъ

   

«Саратовскіи

   

Духов- Щ
вый

 

Вѣстннкъ>:

 

годовая

  

плата

 

съ

 

пересылкою

 

6

 

руб.,

 

полугодовая—3

 

руб..

 

Для'р
годовыхъ

 

яодписчпковъ

 

допускается

 

разсрочка:

 

2

 

руб.

 

прп

   

иодпнскѣ,

   

2

 

руб.—къ

 

ф
1-иу

 

апрѣля

 

п

 

2

 

руб.

 

къ

 

1-му

 

іюля.

 

Отдѣльные

 

Ж№

 

продаются

 

но

 

12

 

коп.

          

Ф

ШЖурналъ

 

издается

 

по

 

слѣдующей

 

програымѣ:

I
1)

  

Релнгіозно-нравственный

 

отдѣлъ.

                                                               

щ

2)

  

Патріотичсскій

 

отдѣлъ.

                                                                              

ф

3)

  

ОбщШ

 

церковно-обществснный

 

отдѣлъ.

4)

  

Мѣстныіі

 

Саратовскій

 

церковно-обществеввый

 

отдѣлъ.

5)

  

Библіографическій

 

отдѣлъ.

                                                                         

щ

6)

  

Разиыя

 

нзвѣстія

 

н

 

замѣтки.

7)

  

Оффпціальныіі

 

отдѣлъ.

8)

   

Объявленія.

Подписка

 

принимается:

1)

  

въ

 

конторѣ

 

Рсдакціп

 

(д.

 

Ростовцева,

 

рядоиъ

 

съ

 

Арх.

 

дои.);

2)

   

у

  

редактора,

 

протоіерея

 

I.

 

П.

  

Кречетовича

 

(Мирныіі

 

переулокъ,

           

Щ
домъ

 

Л

 

ff);

                                                                                                                 

Щ
Ш

3)

  

въ

 

книжномъ

 

складѣ

 

Саратовскаго

 

Епарх.

 

учил.

 

Совѣта

 

(Московская

 

ул.).

 

ф

Здѣсь-же

 

принимаются

 

и

 

объявлеиія

 

по

 

15

 

коп.

 

за

 

строку

 

(или

 

мѣстостроки)

 

въ^
одивъ

 

сюлбецъ

 

и

 

по

 

30

 

коп.

 

за

 

строку

 

(или

 

мѣсто

 

строки)

 

въ

 

ширину

 

стра -cft
вицы;

 

годовыя,

 

полугодовыя

 

объявлеаія

 

и

 

на

 

срокъ

 

пр

 

соглашонію

                          

щ

СОДЕРЖАНІЕ.

1.

Пасхальныя

 

пѣсни.

 

Нротогерея

 

А.

 

Лунина.

 

Путь

 

къ

 

истинной

 

свободѣ.

("Стихотворение)

 

священника

 

В.

 

Михаіисвскаго.
Весеннія

 

пѣспи.

 

Лротогерея

 

А.

 

Лунина.

 

Нщущимъ

 

ложной

 

и

 

пагубной

свободы.

 

(СтяхотворенІе).

 

Свящ.

 

Михайловскаго.

II.

О

 

такъ

 

называемомъ

 

освободительноиъ

 

двпжепіп

 

и

 

объ

 

отпошеніи

 

къ

 

нему

сельскаго

 

священника.

 

Свящ.

 

А.

 

Добросердова.

III.

Голосъ

 

сельскаго

 

пастыря

 

Православной

 

церкви.

    

I.

   

По

 

вопросу

 

о

 

выбор-

ныхъ

 

капдпдатахъ

 

священства;

 

содержите

 

бѣлаго

 

духовенства.

 

Священника

 

Смо-

ленской

  

епархіи

 

ЛеонтІя

 

Максимовскаго.

IV.

Награды

 

изъ

 

%

 

съ

 

Захарьпнскаго

    

капитала.

    

Ножортвоиаиіе.

   

Освященіѳ

храмовъ.

 

Отъ

 

редакцін.

Пѣсколько

 

словъ

 

въ

 

отвѣтъ

 

священнику

 

П.

 

К.

 

Свящ.

 

И.

 

В— екаю.

VI.

ГопенІе

 

на

 

православіѳ

 

въ

 

Лнтвѣ.

 

За

 

чужими

 

погнались,

 

а

 

свояхъ

 

не

 

уберегли.

VII.
Оффпціальный

 

отдѣлъ.

VIII.

ОбъявлснІя.

Редакторъ-ПротоіереЙ

  

I.

 

Еречетовичъ.



пасхальный

 

пъсни.
1.

Въ

 

радостный

 

день

 

Воскресенья
Свѣтомъ

 

Христова

 

ученья

Мы

 

просвѣтимся

 

теперь,

Рая

 

отворена

 

дверь.

День

 

благодатный

 

сегодня:

Свѣтлая

 

Пасха

 

Господня.
Нынѣ

 

отъ

 

смерти,

 

отъ

 

слезъ

Къ

 

жизни

 

привелъ

 

насъ

 

Христосъ!

II.
Съ

 

чистыми

 

чувствами

 

сердці

 

простого,

Съ

 

вѣрой

 

увидимъ

 

мы

 

Бога

 

благого.

Славный

 

Воскрссшаго

 

видъ.

Радуйтесь!

 

Онъ

 

говоритъ.

III.
Пусть

 

небеса

 

торжествуют^

Ангелы

 

Божьи

 

лнкуютъ,

Люди

 

и

 

всякая

 

тварь:

Всталъ

 

нашъ

 

Спаситель

 

и

 

Царь!

ГУ.
Нынѣ,

 

въ

 

Христово

 

возстанье,

Чудное

 

свѣта

 

блистанье

Въ

 

вышнихъ

 

иебеспыхъ

 

кругахъ,

Въ

 

ангельскихъ

 

мнрныхъ

 

чинахъ.

Все —на

 

землѣ,

 

въ

 

преисподней

Свѣтъ

 

озаряетъ

 

Господпій.

Пусть

 

же

 

во

 

славу

 

Творца

Радостью

 

бьются

 

сердца.

Пусть

 

веселятся

 

творенья

Въ

 

праздникъ

 

святой

 

Воскресенья.

У.
Ты

 

страдалъ,

 

Спаситель,
Отъ

 

руки

 

злодѣйской,

Злобы

 

архіересвъ,

Секты

 

фарисейской.
И

 

народъ

 

мятежный

Нападалъ

 

нещадно,

И

 

«распни»

 

къ

 

Пилату

Вслѣдъ

 

вопилъ

 

злорадно.

Я

 

вчера

 

съ

 

Тобою

Духомъ

 

сраспи палея,

Мучился

 

и

 

плакалъ,

Въ

 

гробѣ

 

спогрсбался.

П.
Мы,

 

собравшись

 

рано

Славить

 

Воскресенье,
Прннссемъ

 

Владыкѣ,

Вмѣсто

 

мѵра,

 

ігЬнье.

Восноемъ

 

Владыкѣ

Радостно,

 

сердечно

И

 

Христа

 

увидимъ —

Солнце

 

правды

 

вѣчной.

VII.
Въ

 

адово

 

жилище

Ты

 

соіиелъ,

 

Спаситель,
И

 

къ

 

душамъ

 

явился

Падшимъ,

 

Избавитель,
Съ

 

вѣрою

 

умершихъ

Къ

 

жизни

 

призывая

И

 

воскресъ

 

изъ

 

гроба
Въ

 

третій

 

день

 

блистая.

YIII.
Празднуемъ

 

смерти

 

теперь

 

умерщвленіе,
Темнаго

 

ада

 

въ

 

коиецъ

 

разрушеніе,

Жизпи

 

начало

 

иной,

Вѣчной,

 

блаженной,

 

святой.

Сладко

 

поемъ

 

мы

 

Христа

 

совершеннаго,

Сына

 

единаго

 

благословенного,

Нашего

 

Бога,

 

Отца,
Дивной

 

вселенной

 

Творца.
IX.

О

 

свѣтозарная

Ночь

 

избавленія,
Ночь

 

провозвѣстшща

Дня

 

Воскресенія!
Чудио-безлѣтный

 

свѣть

Въ

 

ней

 

возсіялъ

 

для

 

всѣхъ,

Агнецъ

 

Божественный,

Міра

 

принявшій

 

грѣхъ.

X.

О

 

свѣтлый

 

новый

Іерусалнмъ,

Славою

 

вѣпчанпый

Госнодомъ

 

Сампмъ!
Ты,

 

Сіонъ

 

священный,

Радуйся,

 

ликуй,

Пресвятая

 

Матерь,
Сладко

 

торжествуй.

Сынъ

 

Твой

 

безпримѣрный

Истинно

 

воскресъ,

Много

 

совершившій
Блага

 

и

 

чудесъ.

XI.
О

 

божественный
Твой

 

любезный

 

гласъ!
Какъ

 

онъ

 

сладостный

Утѣшаетъ

 

насъ!
Обѣіцался

 

Ты,
Міра

 

чудный

 

Спасъ,
До

 

скопчанія

Вѣка

 

быть

 

при

 

насъ.
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Мы

 

питаемся

Съ

 

чувствомъ

 

радостнымъ

Упованіемъ,
Столько

 

благостнымъ.
XII.

Радуйся,

 

Матерь!
Апгелъ

 

сказадъ.

Сынъ

 

Твой

 

изъ

 

гроба
Нынѣ

 

возсталъ.

Многимъ

 

умершимъ

Жизнь

 

даровалъ.

Радуйтесь,

 

люди!
Сввтъ

 

возсіялъ.

XIII.
Видя

 

святое

 

Христа

   

Воскресенье
Будемъ

 

творить

 

мы

 

Ему

 

поклоненье.

Славный,

 

безгрѣшный

 

Христосъ
Радость

 

на

 

землю

 

прпнесъ.

Вѣрные

 

къ

 

Богу —Христу

 

пріидите,
Къ

 

древу

 

Его,

 

кресту

 

припадите.

Тяжко

 

за

 

насъ

 

Онъ

 

страдалъ —

Смертію

 

лшзнь

 

даровалъ.

Кромѣ

 

Его

 

мы

 

не

 

знаемъ

 

Инаго,
Имя

 

Его

 

именуемъ

 

святаго.

Протоіерей

 

А.

 

Лунинъ.

Путь

 

къ

 

истинной

 

свободѣ.

Если

 

хочешь

 

быть

 

свободнымъ,
Свято

 

чти

 

завѣтъ

 

Хрпстовъ,

Не

 

служи

 

страстямъ

 

грѣховнымъ, —

Кознямъ

 

вражьимъ

 

злыхъ

 

духовъ.

Знай,

 

что

 

добрый

 

рабъ

 

Господень
Во

 

Христѣ

 

во

 

вѣкъ

 

живетъ,

Имъ

 

же

 

истинно

  

свободенъ,
Въ

 

Немъ

 

блаженство

 

обрѣтетъ.

А

 

предавгаійся

 

служеныо

Князю

 

ада —сатапѣ,

Обреченъ

 

на

 

вѣкъ

 

мученью

Въ

 

мрачной

 

демоновъ

 

странѣ.

Да

 

и

 

въ

 

жизни

 

сей

 

несчастный

Онъ

 

покоя

 

не

 

найдетъ:

Злымъ

 

страстямъ

 

однимъ

 

причастный,

Знаетъ

 

онъ,

 

его

 

чтб

 

ждетъ.

Дальше

 

жъ

 

бѣгай

 

козней

 

адскихъ

Властелина

 

вѣчной

 

тьмы:

Обитать

 

въ

 

чертогахъ

 

царскихъ

Призваны

 

Христомъ

 

всѣ

 

мы.

Такъ

 

старайся

 

быть

 

достойнымъ

Пренебесныхъ

  

вѣчныхъ

 

благъ,

Не

 

иди

 

путемъ

 

просторнымъ,

Что

 

тебѣ

 

впушаетъ

 

врагъ;

Но

 

на

 

истинный

 

путь

 

царскій

Съ

 

Божьей

 

помощью

 

вступай

И

 

въ

 

обитель

 

жизни

 

райской

Взоръ

 

свой

 

чаще

 

устремляй.

И

 

когда

 

пребудешь

 

вѣрнымъ

Повелѣпіямъ

 

святымъ, —

Даръ

 

свободы,

 

несомнѣнно,

Будетъ

 

навсегда

 

твоимъ;

А

 

въ

 

свободѣ

 

неистлѣнной

Этой

 

жизни

 

смыслъ

 

поймешь

И

 

въ

 

чертогъ

 

непзрѣчеішый,

Путь

 

пройдя

 

земной,

 

войдешь.

Священпикъ

 

Васимй

 

Михайловскгй.

II.
Весеннія

 

пѣсни.

В

 

ее

 

енні

 

я

   

чувства.

I.
Лучшее

 

время

 

въ

 

году

 

приближается.
Юная

 

прелесть —весна

 

начинается.

Стало

 

ужъ

 

солнце

 

теплѣй,

Стало

 

въ

 

міру

 

веселѣй.

Славные

 

виды

 

кругомъ

 

открываются,

Травкой

 

зеленой

 

поля

 

покрываются.

Скоро

 

одѣнется

 

лѣсъ.

Много

 

прибудетъ

 

чудесъ!

Словно

 

отъ

 

смерти

 

возстанетъ

 

вселенная,

Пѣсня

 

пернатыхъ

 

пѣвцовъ

 

вдохновенная

Дружно

 

раздастся

 

вокругъ.

Пусть

 

обновится

 

нашъ

 

духъ.

Міра

 

сіяніемъ,

 

Божьею

 

благостью,
Сердце

 

наполнится

 

тихою

 

радостью,

Братствомъ,

 

любовью

 

святой,

Вѣрой

 

въ

 

надежный

 

покой.

II.

Чудному

 

Господу

 

благодареніе!
Видимъ

 

природы

 

родной

 

обновленіе.
Отъ

 

животворныхъ

 

лучей

Небо,

 

земля

 

веселѣй.

Таютъ

 

въ

 

душѣ

 

нажитыя

 

страданія;

Вновь

 

зарождаются

 

въ

 

насъ

 

упованія,

Вѣшній

 

ликующій

 

шумъ

Вновь

 

освѣжаетъ

 

нашъ

 

умъ.

Пѣвчія

 

птицы

 

къ

 

намъ

 

съ

 

юга

 

слетаются,

Около

 

нашихъ

 

жилищъ

 

увиваются,

Выотъ

 

свои

 

гнѣзда,

 

поготъ.

Сладокъ,

 

должно

 

быть,

 

ихъ

 

трудъ!
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Сладко

 

и

 

намъ,

 

па

 

Творца

 

уповающпмъ,

Дружной

 

рукой

 

имена

 

разсѣвающнмъ.

Боже!

 

въ

 

весенніе

 

дни

Наши

 

труды

 

осѣии.

III.

Весенняя

 

красота.

Небо

 

совсѣмъ

 

голубое

 

прекрасное.

Солнце

 

высокое,

 

теплое,

 

ясное,

Зелель

 

густая,

 

цвѣты...

Сколько

 

кругомъ

 

красоты!

Радостно,

 

звонко

 

въ

 

лѣсу

 

зелеиѣющемъ

Птицы

 

поютъ

 

о

 

Творцѣ

 

благодѣющемъ

Твари

 

различной,

 

земной.

Сладокъ

 

ихъ

 

звукъ

 

золотой!

Вся-то

 

земля,

 

теплотою

 

согрѣтая,

Словно

 

красавица,

 

ярко

 

одѣтая,

Въ

 

роскоши

 

дивной

 

лежг.тъ.

О,

 

какой

 

сладостный

 

вндъ!

1Г.

Весенняя

 

благость.

Новой

 

одеждой

 

земля

 

покрывается.

Свѣжая

 

зелепь

 

но

 

ней

 

разстнлается

Яркимъ,

 

роскоганымъ

 

ковромъ.

Весело,

 

мило

 

кругомъ!

Свѣтлыя

 

мысли

 

въ

 

дуіпѣ

 

зарождаются

Пѣсші

 

хвалепія

 

мѣрно

 

слагаются,

Хочется

 

славить

 

Творца,

Пі.ть,

 

величать

 

бсзъ

 

конца.

Слава

 

великому

 

Богу

 

небесному,

Блага

 

дающему

 

міру

 

чудесному

Дивную

 

жизнь,

 

красоту,

Слава

 

Влад

 

,.кѣ —Христу!

Протоіерей

 

А.

 

Лунинъ.

Ищущииъ

 

ложной

 

и

 

пагубной

 

свободы.
Зачѣмъ

 

къ

 

разнузданному

 

своеволие

 

вы

 

стремитесь,

Рабами

 

злыхъ

 

страстей

 

хотите

 

быть?

Ужель

 

пары

 

вы

 

Божьей

 

не

 

боитесь,

И

 

вамъ

 

не

 

жаль

 

себя

 

на

 

вѣки

 

погубить?!..

Не

 

знаете

 

вы

 

развѣ,

 

что

 

гакое —

Служить

 

погпбелыіымъ

 

страстямъ,

Быть

   

чуждымъ

 

мира

 

и

 

покоя.

Стяжать

 

себт>

 

позорь

 

и

 

срамъ? —

Здоровье,

 

Божій

 

даръ,

 

разрушить,

Всей

 

жизни

 

счастье

 

потерять.

Растлпвъ,

 

раслабнвъ

 

свои

 

души,

Отребьемъ

 

жалкимъ

 

въ

 

мірт>

 

стать?!..

Опомиитесь,

 

что

 

д1;лаете

 

вы,

Кому

 

рабами

 

быть

 

хотите?

 

—

Врагу

 

спасенья,

 

князю

 

тьмы!..
Одумайтесь

 

и

 

въ

 

бездну

 

не

 

спѣшите!

Свободы

 

въ

 

мірѣ

 

не

 

было

 

и

 

нѣтъ

И

 

вовсе

 

быть

 

ея

 

для

 

смертпаго

 

не

 

можетъ:

Не

 

самъ

 

собой

 

явился

 

этотъ

 

бренный

 

свѣтъ

И

 

все

 

живущее

 

въ

 

немъ

 

тоже.

Сей

 

міръ

 

Господь

 

премудро

 

сотворплъ

И

 

каждому

 

въ

 

пемъ

 

далъ

 

Онъ

 

назначенье, —

Чтобъ

 

всякій

 

волю

 

Бога

 

чтилъ

И

 

знало

 

бы

 

Создателя

 

Его

 

творенье.

Одпнъ

 

Всевыпшій

 

лишь

 

свободенъ;

И,

 

кто

 

законъ

 

Его

 

блюдетъ,
Тотъ

 

можетъ

 

быть

 

Ему

 

подобенъ,

Свободы

 

высшей

 

даръ

 

найдетъ.

И

 

что

 

такое

 

есть

 

свобода, —

Какъ

 

независимость

 

въ

 

плотскомъ:

Молчитъ

 

предъ

 

пей

 

страстей

 

природа,

Все

 

злое

 

чуждо

 

ей

 

въ

 

земиомъ.

Свобода

 

есть

 

предѣлъ

 

всѣмъ

 

низменнымъ

 

желаньямъ,

Источшікъ

 

радости

 

святой,

 

покоя

 

чистоты,

Начало

 

высшпхъ,

 

вѣчныхъ

 

благь

 

познанья

И

 

созерцапія

 

прсмірнаго

 

величья,

 

красоты.

Тому

 

не

 

зрѣть

 

сихъ

 

благъ

 

свободы,

Блаженства

 

вовсе

 

не

 

видать,

Кто

 

склопеиъ

 

бренной

 

жизни

 

годы

Страстямъ

 

па

 

рабство

 

обрѣкать.

Да

 

н

 

нельзя

 

рабу

 

страстей

 

быть

 

такъ

 

свободпымъ,
Какъ

 

онъ

 

того

 

бы

 

пожелалъ, —

Чтобъ

 

міръ

 

слугой

 

ему

  

иокорпымъ

Во

 

всѣхъ

 

его

 

желапьяхъ

 

сталъ: —

Хотѣлъ

 

бы

 

ты,

 

во

 

первыхъ,

 

вѣчпымъ

 

быть, —
Попробуй,

 

запрети,

 

чтобъ

 

смерть

 

не

 

подступала;

Изволь

 

лишь

 

радостпымъ

 

всегда,

 

безпечиымъ

 

жить,

Чтобъ

 

злая

 

грусть-тоска

 

тебя

 

но

 

донимала:

Со

 

властно

 

скажи,

 

затъмъ,

 

болѣзнямъ:

 

«прочь»!
И

 

тоже

 

всѣмъ

 

бѣдамъ,

 

лншеиьямъ

 

и

 

невзгодамъ;

Покорны

 

пусть

 

теоѣ

 

пребудутъ

 

день

 

и

 

ночь,

И

 

положи

 

предѣлъ

 

въ

 

прпродѣ

 

неногодамъ.

И

 

словомъ,

 

все,

 

чего

 

бы

 

ты

 

пи

 

пожелалъ,

Всегда

 

бъ

 

твоимъ

 

во

 

всемъ

 

капризамъ

 

отвѣчало;

Чтобъ

 

ты

 

стихіямъ

 

всѣмъ,

 

какъ

 

зналъ,

 

повслъвалъ,

И

 

не

 

стѣснялся

 

бы

 

ничѣмъ

 

въ

 

природѣ

 

ты

 

не

 

мало.

Скажи,

 

чтобъ,

 

кто

 

тебѣ

 

по

 

сердцу

 

твоему,

Взаимностью

 

нлатилъ

 

душевною

 

всецѣло;

Чтобъ

 

никогда

 

служить

 

не

 

сталъ

 

ты

 

ничему,

Не

 

зналъ

 

бы

 

даже,

 

чтб

 

такое-трудъ

 

и

 

дѣло;—

Чтобъ

 

гдѣ,

 

когда

 

бъ

 

ты

 

быть

 

лишь

 

пожелалъ,

Тотчасъ

 

бы

 

въ

 

мигъ

 

являлся

 

тамъ; —



Чтобъ

 

вовсе

 

никогда

 

ты

 

не

 

встрѣчалъ

Грашщъ

 

своіімъ

 

желаньямъ

 

и

 

мечтаиъ...

Но, — о

 

какое

 

грустное

 

разочарованье! —

Едва

 

ль

 

не

 

все

 

творится

 

иначе,

 

не

 

такъ,

Какъ

 

потребовало

 

бъ

 

мое

 

желанье,

Не

 

рѣдко

 

не

 

дается

 

даже

 

мнѣ

 

нустякъ...

Какъ

 

горько

 

частыя

 

преиятствія

 

встрѣчать

Свопмъ

 

«законнѣШшшъ»

 

намѣрепьямъ,

 

хотѣньямъ;

И

 

миѣ,

 

увы,

 

«свободным!,»,

 

видно,

 

не

 

бывать
И

 

взять

 

въ

 

удѣлъ

 

придется

 

лишь

 

одно

 

терпѣпье.

А

 

если

 

такт,

 

все

 

въ

 

этомъ

 

мірѣ

 

обстоитъ, —

То

 

и

 

стремленья

 

всѣ

 

твои

 

пусты,

 

напрасны:

Тебя

 

лишь

 

призракъ

 

злой,

 

несбыточный

 

манить.

Опомнись

 

же,

 

въ

 

себя

 

приди,

 

мой

 

другъ

 

несчастный!

Не

 

за

 

свободой

 

ложною

 

гонись,

Которая

 

сулить

 

тебѣ

 

одші

 

страданья, —

Твори

 

законъ

 

святой,

 

смирись

И

 

брось

 

грѣховныя

 

желанья,

И

 

навсегда

 

завѣтъ

 

Хрпстовъ

 

запомни,

И

 

пусть

 

тобою

 

онъ

 

опъ

 

во

 

вѣкъ

 

руководить:

«Лишь

 

тѣ

 

пзъ

 

васъ

 

воистину

 

свободны,

Кого

 

Спаситель

 

вашъ,

 

Сынъ

 

Божій

 

свободитъ»!

В.

 

м.

 

С.

п.

О

 

такъ

  

называемомъ

   

освободительномъ

 

движеніи
и

 

объ

 

отношеніи

 

къ

 

нему

 

сельскаго

 

священника").

Болтовня

 

странствующей

 

лжебратіи,

 

что

 

то

 

пе

 

такъ,

это

 

пе

 

этакъ,

 

это

 

нужно

 

похерптъ,

 

а

 

то

 

п

 

совсѣмъ

 

уни-

чтожить,

 

безъ

 

указанія

 

разумныхъ

 

основаній

 

къ

 

устра-

нение

 

дсфсктовъ

 

сушествующаго

 

порядка

 

и

 

безъ

 

намека

на

 

то,

 

какъ

 

же

 

получше

 

то

 

устроиться,

 

давно

 

уже

 

на-

доела

 

всѣмъ

 

хуже

 

терпкой

 

оскомины.

 

Иптересовалъ

 

кар-

динальный

 

вонросъ

 

о

 

землѣ,

 

но

 

и

 

здѣсь

 

крестьяне

 

логично,

по

 

своему,

 

разсуждали:

 

„давно

 

мы

 

зпаемъ,

 

что

 

земли

 

то

не

 

хватка

 

у

 

насъ.

 

Кунить-не

 

оснлнмъ.

 

Снлкомъ

 

разде-

лить

 

обществу

 

ианскія

 

земли?

 

да

 

что

 

то

 

объ

 

этомъ

 

ни-

где

 

не

 

слышно.

 

Похоже

 

брешутъ,

 

что

 

даромъ

 

прирѣжутъ

земли.

 

Внрочемъ

 

иодождемъ-говорятъ

 

много,

 

можетъ

 

быть

что

 

нибудь

 

выйдетъ

 

и

 

для

 

насъ".

 

Наконецъ,

 

отъ

 

6

 

ав-

густа,

 

послѣдовалъ

 

Высочайшій

 

Маиифестъ

 

объ

 

учрежде-

ніи

 

Государственной

 

Думы.

Маннфееть,

 

въ

 

виду

 

его

 

исключительной

 

важности,

объявленъ

 

былъ

 

15

 

августа,

 

по

 

газетпымъ

 

телеграммамъ.

Послѣ

 

обычпаго

 

въ

 

такпхъ

 

случахъ

 

молебна

 

прихожане

были

 

поздравлены

 

съ

 

Высочайшею

 

милостью,

 

прпчемъ

 

было
сказано:

 

„о

 

нуждахъ

 

вашихъ

 

дошло

 

до

 

свѣдѣиія

 

Госуда-
ря

 

Императора

 

и

 

вотъ,

 

что

 

бы

 

устроить

 

ваше

 

житье-бытье

•)

 

С.

 

Д.

 

В.

 

№

 

16—17.

по

 

хорошему,

 

Государь

 

соблагопзволилъ

 

учредить

 

Госу-

дарственную

 

Думу.

 

Не

 

мало

 

въ

 

ней

 

будетъ

 

участвовать

выборныхъ

 

и

 

отъ

 

крестьянъ.

 

Они

 

доложатъ

 

о

 

вашихъ

 

нуж-

дахъ,

 

укажутъ

 

пути

 

къ

 

ихъ

 

удовлетворенно

 

и

 

тогда

 

жизнь

ваша

 

пойдетъ

 

по

 

другому:

 

жить

 

вамъ

 

будетъ

 

несравнен-

но

 

вольготнѣе.

 

Съ

 

этихъ

 

поръ

 

и

 

жаловаться

 

вамъ

 

бу-

детъ

 

не

 

на

 

кого:

 

хорошихъ

 

людей

 

выберете

 

въ

 

Думу,

они

 

постараются

 

устроить

 

ваши

 

дѣла,

 

какъ

 

слѣдуетъ,

плохихъ-пеняйте

 

на

 

себя"

 

(стр.

 

24

 

на

 

об.)

 

Маиифестъ

 

объ

учреждепіи

 

Думы

 

встрѣченъ

 

былъ

 

пеподдѣлыюю

 

радостію,

такъ

 

какъ

 

у

 

крестьянъ

 

сложилось

 

твердое

 

убѣжденіе,

 

что

они

 

мычать

 

горе

 

потому,

 

что

 

о

 

ихъ

 

горѣ-нуждѣ

 

нсизвѣ-

стно

 

Батюшкѣ-Царю.

 

Съ

 

этого

 

времени

 

бесѣды

 

о

 

Госу-

дарственной

 

Думѣ

 

сдѣлалпсь

 

злобою

 

дня.

Въ

 

август!;

 

пришлось

 

ознакомиться

 

съ

 

тактическими

пріемами

 

борьбы

 

„освободіітелыіаго"

 

движенія.

 

Въ

 

концѣ

этого

 

мѣсяца,

 

когда

 

все

 

мужское

 

населеиіе

 

слободы

 

было

на

 

работахъ

 

въ

 

степи,

 

однажды

 

утромъ

 

началась

 

какая

то

 

безтолковая

 

бѣготня

 

жошцинъ

 

но

 

слободѣ.

 

Что

 

за

исторія?

 

Иедоумѣиіе

 

разрешила

 

маиахішя

 

мѣстпаго

 

жен-

скаго

 

манастыря,

 

пришедшая

 

за

 

справкою:

 

„правдали,

что

 

къ

 

воротамъ

 

вашего

 

дома

 

прибили

 

„афишку"

 

съ

угрозою

 

сжечь

 

до

 

тла

 

всю

 

Гусевку?"

 

Пришлось

 

отъ

 

уди-

вленія

 

развести

 

только

 

руками,

 

такъ

 

какъ

 

подобнаго

 

ни-

чего

 

не

 

было

 

и

 

успокоивать

 

растерявшееся

 

женское

 

на-

селеиіе.

 

Тревожное

 

настроеніе

 

продолжалось

 

дня

 

три,

 

по-

ка

 

пе

 

пріѣхали

 

къ

 

празднику

 

пзъ

 

степи

 

сами

 

домохозяе-

ва.

 

Тѣ

 

по

 

просту

 

разсудилп:

 

„они

 

(указывалось

 

на

 

одно

пзъ

 

сосѣднихъ

 

селъ)

 

насъ

 

спалятц

 

и

 

мы

 

пхъ

 

на

 

вьтеръ

иустнмъ.

 

Разоръ

 

то

 

разоромъ,

 

да

 

и

 

Начальство

 

перебе-

ретъ

 

всѣхъ, —врутъ,

 

не

 

сожгутъ!!

 

Вскорѣ

 

же

 

выяснилось

что

 

молва

 

пущена

 

была

 

въ

 

видѣ

 

угрозы,

 

что

 

бы

 

побу-

дить

 

крестьянъ

 

прнбѣгнуть

 

къ

 

активнымъ

 

дѣйствіямъ,

 

въ

революціонномъ

 

вкусѣ,

 

нротнвъ

 

мѣстныхъ

 

помѣщпковъ.

Много

 

можно

 

указать

 

безцеремонныхъ

 

пріемовъ

 

револю-

ционной

 

тактики.

 

Укажу

 

на

 

наиболѣе

 

характерный

 

для

 

де-

ревни,

 

Пронеслась

 

напр.

 

молва,

 

что

 

у

 

мѣстныхъ

 

помѣ-

щпковъ

 

увезли

 

150

 

саженъ

 

дровъ.

 

Провьряю

 

осторожно

слухъ:

 

кто

 

говорить

 

да,

 

кто

 

нѣтъ.

 

Вь

 

храмѣ,

 

въ

 

нро-

пов'Г.дн

 

сказать

 

неудобно,

 

какъ

 

бы

 

незаслуженнымъ

 

об-
випеніеиъ

 

не

 

оскорбить

 

прихожаиъ.

 

Изъ

 

затрудпенія

 

вы-

велъ

 

саиь

 

помѣщикъ.

 

При

 

встрѣчѣ

 

спрашнваеты

 

„вы,

батюшка,

 

интересуетесь

 

воиросомъ,

 

будто

 

у

 

насъ

 

увезено

150

 

саженъ

 

дровъ?"

 

„Да,

 

жаль,

 

если

 

это

 

такъ".

„Увѣряю

 

васъ,

 

пропало

 

у

 

насъ

 

2 — 3

 

куба,

 

прежде

всегда

 

пропадало

 

песравненно

 

больше,

 

а

 

теперь

 

почемуто

изъ

 

годовъ

 

воиъ

 

мало".

 

Да

 

почему

 

же

 

слухи?"

 

„Просто

другъ

 

друга

 

подстрекаютъ:

 

смотрите-ка,

 

молъ,

 

какъ

 

въ

 

Гу-
севкѣ

 

пановъ-то

 

раздѣлываютъ,

 

а

 

вы

 

что

 

глядите?"

 

Къ

этому

 

же

 

роду

 

нужно

 

отнести

 

и

 

науськиванія

 

газетъ.

Укажу

 

на

 

образецъ.

 

Въ

 

18

 

номерѣ

 

„Саратовскаго

 

Днев-



—

 

6

 

—

пика"

 

за

 

т.

 

г.

 

помѣщена

 

„бесѣда

 

съ

 

кн.

 

П.

 

Н.

 

Трубец-
кимъ".

 

„Доклады

 

и

 

сообщенія

 

предводителей,

 

скаэалъ

 

онъ,

вызвали

 

во

 

всѣхъ

 

участникахъ

 

съѣзда

 

увѣренность,

 

что

весною

 

слѣдуетъ

 

ожидать

 

самыхъ

 

рѣзкихъ

 

аграрныхъ

волнеиій.

 

И

 

что

 

опаснѣе

 

всего

 

даже

 

междоусобныхъ
крестьяпскихъ

 

безнорядковъ".

 

Приведенная

 

выдержка

 

на-

водить

 

на

 

слѣдуюшія

 

размышления.

 

Или

 

газета,

 

съ

 

лу-

кавою

 

цѣлію,

 

переиначила

 

слова

 

князя,

 

или

 

же

 

князь,

 

не

состоя

 

Мипистромъ

 

Впутренппхъ

 

Дѣлъ,

 

нринадлежитъ

 

къ

числу

 

высоконоставленныхъ

 

агентовъ-руководителей

 

аг-

рарныхъ

 

двпжепій,

 

если

 

такъ

 

категорически

 

можетъ

 

су-

дить

 

н

 

открыто

 

заявлять

 

о

 

ноложепіи

 

дѣла

 

не

 

въ

 

одной
только

 

Московской

 

губерніи,

 

гдѣ

 

онъ

 

губернскимъ

 

Пред-
водителемъ

 

Дворянства,

 

а

 

во

 

всей

 

необъятной

 

Россіи.

 

Меж-
ду

 

тѣмъ

 

извѣстно,

 

что

 

печатному

 

слову

 

крестьяне

 

вѣ-

рятъ

 

и

 

такія,

 

вѣроятнѣе

 

всего,

 

извращенныя

 

заявленія
сіятелыіыхъ

 

особъ

 

поддерживаютъ

 

тревожное

 

настроеніе
деревни

 

и

 

удерживаютъ

 

крестьянъ

 

отъ

 

покупки

 

номѣщичьихъ

имѣиій.

 

Или

 

напр.

 

въ

 

43

 

номерѣ

 

тойже

 

газеты

 

за

 

т.

 

г.

въ

 

хроникѣ

 

подъ

 

громкимъ

 

заголовкомъ

 

„Аграрный

 

волне-

нія"

 

помѣіцено:

 

„изъ

 

Царицына

 

„Вечернему

 

Голосу"

 

теле-

гра()шруютъ:

 

„Уѣздъ

 

охваченъ

 

сильнымъ

 

аграрнымъ

 

дви-

женіемъ.

 

Особенпо

 

сплыіыя

 

волненія

 

происходятъ

 

въ

 

Гу-
севкѣ,

 

Мельников'!;

 

и

 

Захаровскомъ".

 

Намъ

 

сообщили

 

въ

канцелярін

 

губернатора,

 

что

 

свѣдѣнія

 

„Веч.

 

Гол."

 

не

 

сов-

сѣмъ

 

ві.рны.

 

Въ

 

дѣйствнтельностп

 

аграрное

 

движепіе

 

выра-

зилось

 

въ

 

томъ,

 

что

 

крестьяне

 

увезли

 

возовъ

 

30

 

сѣна

 

у

землевладельца

 

Перспдскаго

 

и

 

произвели

 

порубку

 

у

 

Все-
воложскихъ".

 

Тогда

 

къ

 

чему

 

же

 

и

 

огородъ

 

городить,

 

на-

писали

 

бы

 

просто:

 

увезли

 

молъ

 

въ

 

Ольховкѣ

 

у

 

помѣщи-

ка

 

Перспдскаго

 

30

 

возовъ

 

сѣна,

 

да

 

у

 

Всеволожскихъ

 

въ

Каменномъ

 

Бродѣ

 

произвели

 

порубку

 

еще

 

въ

 

первыхъ

числахъ

 

ноября

 

прошлаго

 

года

 

и

 

дѣлу

 

конецъ.

 

А

 

то

 

на-

печатали:

 

„аграрный

 

волненія:

 

уѣздъ

 

охваченъ

 

сильнымъ

аграрнымъ

 

двшксніемъ"

 

въ

 

канцеляріи

 

же

 

губертатора
сообщили

 

о

 

двухъ

 

только

 

фактахъ.

 

Въ

 

данномъ

 

случаѣ,

очевидно,

 

газета

 

отдаетъ

 

предиочтеніе

 

болѣе

 

телеграфно-

му

 

извѣстію,

 

чѣмъ

 

оффиціальной

 

справкѣ.

 

„Благосклон-
ный"

 

же

 

читатель,

 

сопоставивъ

 

обѣ

 

части

 

замѣтки,

 

въ

прав!;

 

заключить,

 

что

 

во

 

всемъ

 

уѣздѣ

 

неблагополучно,

 

а

борзописецъ,

 

ничто

 

же

 

сумняся

 

напишетъ,

 

въ

 

передовой

статьѣ:

 

„не

 

смотря

 

де

 

на

 

репрессіи,

 

освободительное

 

дви-

жете

 

победоносно

 

шествуетъ

 

впередъ:

 

такой

 

то

 

уѣздъ,

не

 

смотря

 

на

 

замалчиванія,

 

весь

 

объятъ

 

пламенемъ

 

и

пр."

 

Что

 

дѣлать- тактика!

 

Впрочемъ,

 

если

 

для

 

достиженія

свонхъ

 

цѣлей

 

революціонная

 

тактика

 

не

 

гнушается

 

убій-
ствомъ

 

изъ

 

за

 

угла,

 

то

 

стоить

 

лн

 

думать

 

о

 

такихъ

 

пу-

стякахъ,

 

какъ

 

тревожное

 

настроеніе

 

населенія,

 

при

 

томъ

же

 

нервное

 

настроеніе,

 

при

 

случаѣ,

 

можно

 

и

 

утилизиро-

вать.

 

Въ

 

августѣ

 

и

 

сентябрѣ

 

изъ

 

поученій,

 

имѣгощихъ

отношеніе

 

къ

  

движенію,

   

можно

   

указать

  

па

  

поученія:

1

 

августа

 

„о

 

твердомъ

 

стояніи

 

за

 

свою

 

Св.

 

Вѣру

 

Пра-
вославную"

 

(25

 

стр.)

 

14-го

 

„бесѣда

 

сопіализмъ

 

и

 

хри-

стіанство

 

(незаслуженная

 

бѣдность")

 

(25

 

наоб.)

 

4-го

 

сен-

тября

 

„о

 

томъ,

 

что

 

должно

 

исполнять

 

наставленія

 

своего

пастыря

 

(26

 

стр.)

 

8-го

 

„бесѣда

 

о

 

соціализмѣ

 

и

 

христіан-
ствѣ

 

(страсть

 

къ

 

наслажденіямъ

 

и

 

удовольствіямъ)"
(івісі.)

 

18

 

„не

 

слѣдуетъ

 

роптать

 

на

 

свою

 

судьбу

 

и

 

за-

видовать

 

другимъ"

 

(26

 

наоб.),

 

25-го

 

„противъ

 

нечестнаго

ирисвоенія

 

чужой

 

собственности"

 

(іві(1.)

 

Къ

 

11

 

сентября
должно

 

отнести

 

наставленіе

 

прихожанамъ

 

въ

 

виду,

 

насту-

пающей

 

въ

 

сосѣднемъ

 

селѣ,

 

ярмарки.

 

При

 

массѣ

 

бойко
торгующихъ

 

шинковъ,

 

нервпомъ

 

настроеніи

 

крестьянъ

 

вь

связи

 

съ

 

разными

 

нелѣпыми

 

революціонными

 

слухами,

можно

 

было

 

ожидать

 

вознпкновенія

 

безнорядковъ.

 

По-
этому

 

должно

 

было

 

предупредить

 

прихожанъ,

 

что

 

бы

 

они

уклонились

 

отъ

 

иосѣщенія

 

ярмарки,

 

а

 

если

 

это,

 

по

 

хо-

зяйственнымъ

 

соображеніямъ,

 

найдется

 

невозможным^

 

то

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

воздержались

 

бы

 

отъ

 

употребленія

 

ви-

на,

 

произведя

 

необходимый

 

покупки,

 

немедленно

 

бы

 

воз-

вращались

 

домой.

 

Предостережете

 

оказалось

 

дѣйствитель-

нымъ:

 

большинство

 

не

 

пошло

 

на

 

ярмарку.

Наступивши!

 

октябрь

 

далъ

 

Маиифестъ

 

о

 

свободахъ,
конецъ

 

мѣсяца-нзвѣстія

 

о

 

приложены

 

революціонерамн

этпхъ

 

свободъ

 

къ

 

дѣлу.

 

Революціопныя

 

газеты

 

торже-

ствовали

 

и

 

съ

 

страстной

 

горячностью

 

описывали

 

грабежи
и

 

погромы

 

имѣній.

 

Особеігао

 

смаковались,

 

подчеркивались

нѣкоторыя

 

картины,

 

какъ

 

поражаюшія

 

своимъ

 

грапдіоз-

нымъ

 

безобразіемъ,

 

буйства

 

дикой

 

и

 

пьяной

 

толпы.

 

До-
статочно

 

указать

 

на

 

малиповскій

 

ипцидентъ,

 

который

 

ва-

ріировался

 

на

 

разные

 

лады

 

и

 

все

 

съ

 

цѣлію

 

показать

 

все-

му

 

міру:

 

смотрите- ка,

 

какое-де

 

духовенство

 

у

 

насъ.

 

Во
всѣхъ

 

описапіяхъ

 

такъ

 

и

 

слышалось

 

древне-волжское

«сарынь

 

на

 

кичку» — нризывъ

 

къ

 

грабежамъ,

 

погромам!,

и

 

ушічтожеиію

 

всего,

 

что-бы

 

пн

 

попалось

 

подъ

 

руку.

 

Теи-
денціозпые

 

отзывы

 

о

 

происходящемъ

 

газетъ

 

дурно

 

отоз-

вались

 

и

 

па

 

нашей

 

Гусевкѣ.

 

Слухи

 

одинъ

 

фннтастичнѣе

другаго,

 

выдавались

 

за

 

достовѣриые

 

факты.

 

За

 

непре-

ложную

 

истину

 

выдавалось,

 

что

 

15

 

или

 

20

 

ноября-ко-
нецъ

 

Гусевкѣ:

 

придутъ

 

изъ

 

Камышина

 

студенты

 

съ

 

крас-

ными

 

и

 

черными

 

флагами

 

и

 

разгромятъ

 

все.

 

Что-бы

 

дать

возможность

 

прихожанамъ

 

оріентироваться

 

въ

 

массѣ

 

все-

возможныхъ

 

вздорныхъ

 

слуховъ

 

и

 

предположеній

 

6

 

ноя-

бря,

 

по

 

отпуск!;

 

литургіи,

 

сказано

 

было

 

по

 

поводу

 

рас-

пространившихся

 

слуховъ

 

о

 

готовящемся

 

разгромѣ

 

бар-
скпхъ

 

имѣпій

 

и

 

Ахтырскаго

 

монастыря.

 

Указано

 

на

 

тя-

жесть

 

прсступлепія,

 

на

 

невозможность

 

добиться

 

такимъ

разбойничьимъ

 

путемъ

 

улучшенія

 

своего

 

положенія,

 

на

тяжесть

 

отвѣтственности

 

всѣхъ

 

даже

 

и

 

неповинныхъ

 

жи-

телей.

 

Закопчено

 

паставленіе

 

сердечнымъ

 

благожелапіемъ
что-бы

 

мирные

 

доселѣ

   

прихожане

  

не

   

оскверняли

  

свою



—

  

7

  

—

совѣсть

 

присвоеніемъ,

 

самымъ

 

безбожнымъ

  

путемъ

  

чу-

жой

 

собственности».

 

(27

 

стр.

 

наоб.)

Для

 

того-же

 

был)

 

говорено

 

и

 

8

 

ноября

 

«по

 

поводу

упорно

 

циркулирующихъ

 

слуховъ

 

объ

 

имѣющихъ

 

быть

погромахъ

 

имѣній

 

сказано:

 

неизмѣримо

 

тяжкое

 

преступ-

леніе

 

совершаютъ

 

громилы.

 

Подстрекатели

 

въ

 

болышшствѣ

скрываются

 

безслѣдно,

 

а

 

тяжкая

 

ответственность

 

падаетъ

на

 

участниковъ

 

погрома,

 

при

 

чемъ

 

по

 

смыслу

 

закона

отъ

 

10

 

апрѣля

 

с.

 

г.

 

и

 

много

 

невинныхъ

 

должны

 

пострадать

матеріально.

 

Улучшенія

 

иоложенія

 

пе

 

отъ

 

проходимцевъ,

которые

 

сѣютъ

 

только

 

смуту

 

и

 

раздоръ,

 

а

 

единственно

отъ

 

Батюшкн-Царя.

 

Представители

 

крестьянъ

 

въ

 

Госу-

дарственной

 

Думѣ

 

доложатъ

 

о

 

нуждахъ,

 

и

 

будетъ

 

закон-

ное

 

удовлетвореніе

 

желаній

 

рабочихъ

 

людей.

 

За

 

разбой-

ничье

 

же

 

пападеніе

 

на

 

усадьбы

 

владѣльцевъ

 

прихожане

должны

 

будутъ

 

подвергнуться

 

тяжкой

 

уголовной

 

ответ-

ственности.

 

Поэтому

 

святая

 

обязанность

 

не

 

дать

 

вомож-

ности

 

разнымъ

 

темнымъ

 

личностямъ

 

причинить

 

какой

 

ли-

бо

 

вредъ

 

находящимся

 

въ

 

слободѣ

 

экономіямъ".

 

(28

 

стр.)
Прихожане,

 

мирно

 

прожившіе

 

съ

 

помѣщиками

 

смутный

годъ,

 

дали

 

слово,

 

что

 

никого

 

изъ

 

владѣльцевъ

 

въ

 

оби-

ду

 

не

 

дадутъ.

 

Не

 

вѣрить

 

пмъ

 

не

 

было

 

прнчинъ,

 

и

 

на

сердцѣ

 

стало

 

веселѣе,

 

и

 

будущее

 

усматривалось

 

уже

 

по-

яснѣе.

 

13-го

 

Ноября

 

„прочитай.

 

Маиифестъ

 

о

 

„свободахъ",

вкратцѣ

 

сказано:

 

великъ

 

этотъ

 

даръ

 

Царя

 

для

 

развитія

культурной

 

жизни

 

людей,

 

по

 

человечество

 

добьется

 

пдеаль-

наго

 

счастія

 

только

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

будетъ

 

упор-

но

 

трудиться

 

для

 

улучшенія

 

своей

 

духовной,

 

хрнстіанской

жизни,

 

будетъ

 

стремиться

 

къ

 

свободѣ

 

отъ

 

грѣха-это

 

сво-

бода

 

всѣхъ

 

свободъ".

 

(27

 

наоб.)

 

Требованій

 

о

 

дарованіп

граждаискихъ

 

свободъ

 

прежде

 

никогда

 

крестьянами

 

не

предъявлялось.

 

Послѣ

 

обнародованія

 

Манифеста

 

немного

вкривь

 

и

 

вкось

 

посудили

 

о

 

нпхъ,

 

теперь

 

же

 

о

 

нихъ

 

ни

слова.

 

14-го

 

„Прочитанъ

 

Маиифестъ

 

отъ

 

3-го

 

ноября

 

о

сложеніи

 

платежей

 

и

 

пріобрѣтенін

 

земли".

 

(29

 

стр.)

 

Этотъ

Маиифестъ

 

хорошо

 

поняли

 

и

 

заговорили

 

о

 

покуикѣ

 

по-

мѣщичьихъ

 

экономій.

 

Такъ

 

какъ

 

работъ

 

не

 

было,

 

то

 

кре-

стьяне

 

ежедневно

 

стали

 

собираться

 

для

 

обсуждеиія

 

воп-

роса

 

о

 

покупкѣ

 

земли.

 

Мы

 

съ

 

псаломщикомъ

 

давно

 

дока-

зывали

 

несбыточность

 

толковъ

 

о

 

даровой

 

прпбавкѣ

 

или

захватв

 

земли.

 

Теиерь-же,

 

послѣ

 

издапія

 

Манифеста,

 

вез-

дѣ,

 

гдѣ

 

только

 

встрѣчали

 

прихожанъ

 

твердили

 

одно:

 

„ку-

пить

 

и

 

купить-даровой

 

прирѣзки

 

не

 

будетъ".

 

Какъ

 

ку-

пить,

 

на

 

какихъ

 

условіяхъ-дѣяо

 

не

 

наше,

 

а

 

компетенціи

граждапскаго

 

начальства.

 

Обязанность

 

же

 

наша

 

постоянно

напоминать:

 

на

 

даровую

 

прибавку

 

разсчнтыватъ

 

не-

возможно,

 

силой

 

отнять

 

не

 

дай

 

Богъ,

 

сколько

 

бѣды

 

бу-
детъ —единственно

 

вѣрный

 

путь

 

пріобрѣтенія

 

земли —

покупка

 

ея.

 

Дьло

 

пошло

 

успьншо.

 

Одно

 

изъ

 

обществъ

 

при-

торговало

 

довольно

 

значительный

 

земельный

 

участокъ.

Уполномоченные

 

отъ

 

крестьянъ

 

были

 

въ

 

Саратов!;

 

и

 

на-

чали

 

дѣло

 

въ

 

крестьянскомъ

 

банкѣ

 

о

 

нокупкѣ

 

его.

 

Те-

перь

 

крестьяне

 

ожидаютъ

 

только

 

чиновника

 

для

 

произ-

водства

 

оцѣнки

 

земли,

 

и

 

сдѣлка

 

состоится.

 

Интересно,

 

что

уполномоченные,

 

посѣтившіе

 

крестьяпскій

 

банкъ,

 

пришли

къ

 

заключонію,

 

что

 

сильныхъ

 

аграрныхъ

 

волненій

 

ожи-

дать

 

невозможно,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

банкѣ

 

„пройдти

 

нельзя'

такъ

 

много

 

уполпомочепныхъ

 

отъ

 

крестьянскихъ

 

обществъ,

желающпхъ

 

купить

 

землю.

 

Послѣ

 

издаиія

 

Манифеста

 

о

пріобрѣтеніи

 

земли

 

при

 

содѣйствін

 

крестьяпскаго

 

банка

въ

 

слободѣ

 

наступило

 

замѣтпое

 

спокойствіе.

 

Нужно

 

отмѣ-

тить

 

одну

 

только

 

вспышку

 

революціопнаго

 

характера

 

въ

концѣ

 

декабря,

 

когда

 

Церкви

 

готовятся

 

къ

 

„отчету".

 

24

 

де-

кабря

 

распространился

 

говоръ

 

по

 

слободѣ,

 

что

 

отчета

платить

 

не

 

слѣдуетъ,

 

что-де

 

въ

 

окрестныхъ

 

селахъ

 

вез-

дѣ

 

составлены

 

соотвѣтственные

 

приговоры

 

п

 

что

 

для

 

об-
сужденія

 

этого

 

предмета

 

и

 

у

 

насъ

 

пазпачается

 

сходъ

 

на

27

 

декабря.

 

Въ

 

этотъ

 

депь,

 

утромъ,

 

пришлось

 

отправиться

въ

 

сельское

 

управленіе.

 

Тамъ

 

были

 

уже

 

писарь,

 

два

 

ста-

росты

 

и

 

десятка

 

два

 

стариков!,.

 

Побесѣдовалн

 

долгонько.

Говорилось

 

о

 

томъ,

 

зачѣмъ

 

они

 

платятъ

 

подати,

 

о

 

со-

держаиіи

 

духовенства

 

и

 

о

 

всякихъ

 

церковныхъ

 

нуждахъ,

подчеркнулось

 

и

 

то,

 

что

 

церковь

 

пе

 

просить

 

никакой

субсндіп

 

отъ

 

общества,

 

а

 

отчеты,

 

мелкія

 

поправки

 

и

 

пр.

производить

 

за

 

свой

 

счетъ.

 

Объясненія

 

были

 

мчрныя

 

и

закончились

 

тѣмъ,

 

что

 

прихожанами

 

было

 

замечено:

 

прс-

ступленіе

 

не

 

только

 

въ

 

томъ,

 

что

 

они

 

откажутся

 

отъ

 

уп-

латы

 

отчета,

 

приговором!,

 

восиретятъ

 

церковному

 

старо-

ст!;

 

платить

 

таковой,

 

а

 

п

 

въ

 

томъ,

 

если

 

они

 

позволят!,

поднять

 

объ

 

этомъ

 

вопросъ

 

оффиціалыіымъ

 

нутемъ,

 

на

сходѣ,

 

и

 

за

 

это

 

начальство

 

можетъ

  

съ

 

нихъ

 

взыскать.

«Что

 

же

 

теперь

 

дѣлать,

 

вѣдь,

 

сходъ

 

то

 

наряжали

для

 

этого?»

 

«Потолкуйте

 

о

 

нокупкѣ

 

земли».

 

Вопросъ

 

о

невнесеніи

 

денегъ

 

при

 

отчет!;

 

дѣйствптельно

 

п

 

не

 

подни-

мался;

 

29-го

 

же

 

декабря

 

благополучно

 

сданъ

 

мѣстному

°-

 

благочинному,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

революціошіый

 

за-

мыселъ

 

въ

 

самомъ

 

началѣ

 

потерпѣлъ

 

крушеніе.

 

Этимъ
инцпдентомъ

 

закончился

 

смутный

 

1905

 

годъ.

Закончпвъ

 

обзоръ

 

освободнтелыіаго

 

двнженія,

 

какъ

оно

 

отразилось

 

на

 

жизни

 

нашей

 

глухой

 

деревпп,

 

позво-

лимъ

 

себѣ

 

резюмировать

 

сказанное.

 

Русско-Японская

 

вой-

на,

 

какъ

 

п

 

всякая

 

наша

 

война,

 

обнаружила

 

недостатки

въ

 

Государственномъ

 

механизм'!;

 

страны,

 

вслѣдствіе

 

чего

общественное

 

мнѣніе,

 

поставившее

 

своею

 

задачею

 

уст-

раненіе

 

этпхъ

 

педостатковъ,

 

съ

 

особенною

 

интенсивностью

и

 

проявило

 

свою

 

силу.

 

Началась

 

безпощадиая

 

критика

существующаго

 

государственна™

 

строя.

 

Критика

 

произ-

водилась

 

повсюду

 

и

 

многомилліоішая

 

масса

 

крестьянства

чутко

 

прислушивалась

 

къ

 

ней.

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

терро-

ризовать

 

правительство

 

и

 

вынудить

 

капнтуляцію

 

его,

кромѣ

 

всякаго

 

рода

 

забастовѳкъ,

 

постарались

 

обострить
и

 

аграрный

 

вопросъ,

 

давая

 

этимъ

 

указапіе,

   

что

 

и

 

кре-



стьянство

 

во

 

всей

 

своей

 

масс!;

 

таить

 

глубокое

 

недоволь-

ство

 

существующими

 

порядками.

   

Учреждеиіе

 

Государст-
венной

 

Думы,

 

подъ

 

вліянісмъ

 

революціонной

 

пропаганды,

не

 

успокоило

 

населенія:

 

освободителямъ

 

нужны

 

были

 

за-

иадно-европейскія

 

свободы.

 

Манифестомъ

 

17

 

октября

 

эти

свободы

 

даны,

 

н

 

этотъ

 

же

 

маиифестъ

 

явился

 

смертнымъ

приговором!,

 

для

 

революціоннаго

 

движенія

 

въ

 

томъ

 

впдѣ,

какъ

 

оно

 

иосігьиіило

   

себя

   

зарекомендовать.

   

Получивъ

«свободы»

 

революціонеры

 

сбросили

 

внѣшній

 

декорумъ

 

и

заговорили

 

своимъ

 

настоящимъ

 

языкомъ.

  

Они

 

не

 

хотьли

считаться

 

ни

 

съ

 

историческими

   

традиціями,

 

ни

   

съ

 

св.

вѣрою,

 

пи

 

съ

 

обычаями

 

правоелавнаго

  

русскаго

 

народа.

Народъ,

 

первоначально

 

внимательно

 

прислуіпивавшійсякъ

крптикѣ

 

«госнодъ»,

 

увидѣлъ,

    

что

   

освободители

 

сдаютъ

въ

 

архивъ,

 

какъ

 

отживпіія

   

свое

 

время

 

и

 

Русь

 

единую,

нераздельную,

 

могучую

 

и

 

великую,

    

и

   

вѣру

 

святую

 

и

Помазанника

 

Божія,

 

Царя

 

Самодержавнаго,

 

оскорбленный

до

 

глубины

 

души

 

и

 

доведенный

   

до

   

бѣлаго

 

каленія

 

не

выдержалъ

 

и

 

единовременно

   

задалъ

   

пенризванпымъ

 

пе-

чалыпшамъ

 

земли

 

русской

 

грандіозпѣйшую

   

трепку.

 

По-

следнее

 

обстоятельство

 

и

 

есть

 

начало —конца

   

освободп-

телыіаго

 

движенія:

 

народная

 

масса

 

поняла,

   

что

 

револю-

ціонеры —злые

 

волки,

 

пріінявшіе

 

впдъ

 

кроткпхъ

 

овецъ

 

и

презрптельпо

   

отвернулась

 

отъ

 

нпхъ.

   

Это

  

главная

 

при-

чина

 

неудачи

 

движенія.

    

Вторую

 

причину

 

нужно

 

искать

среди

 

сампхъ

 

дѣятелей

 

освободнтелыіаго

 

движснія.

 

Когда

шла

 

критика

 

государствепнаго

 

строя

   

ораторовъ —разру-

шителей

 

было

 

столько,

 

что

 

ихъ

 

хватпло-бы

 

на

 

всю

 

Ев-

ропу,

 

когда

 

же

 

время

 

словонзвержепій

   

миновало

  

и

 

яви-

лась

 

необходимость

 

приняться

 

за

 

кропотливый,

   

упорный

и,

 

громадной

 

отвѣтствепности,

 

трудъ

 

но

 

замѣнѣ

 

старыхъ

порядковъ

 

новыми

 

бросились

 

искать

 

среди

 

мнимыхъ

 

Ма-

ратовъ

 

и

 

Даптоиовъ

 

нужныхъ

 

людей

 

оказалась...

  

торрн-

челіева

 

пустота.

 

Такпмъ

 

образомъ

 

незнаніедуха

 

и

 

свой-

ствъ

 

правоелавнаго

 

русскаго

 

человѣка

 

и

 

отсутствіе

 

сре-

ди

 

революціоперовъ

 

талаитливыхъ

 

государствшіыхъ

 

лю-

дей,

 

которые

 

подкупили

 

бы

 

общество

 

своею

 

плодотворною

—творческою

 

дѣятельностію,

    

сгубили

   

дѣло

 

революціи.

Начавшееся

 

пшрокпмъ

 

размахомъ— критикою

 

всего

 

госу-

дарствешіаго

 

механизма

 

движеніе

 

постыдно

 

заканчнваетъ

свое

 

существовапіе

 

иахально-мошенническимъ

 

вторженіемъ

для

 

грабежа

 

въ

 

банки,

 

кассы

 

и

 

конторы

 

состоятельныхъ

людей.

 

По

 

истин'!;

 

ріа

 

desideria

 

освободителыіаго

 

движе-

ния

 

превратились,

 

по

 

слову

 

поэта,

 

въ

 

тѣ

 

благія

 

намѣре-

нія,

 

которыми

 

выстлана

 

мостовая

 

въ

 

аду.

 

Громадная

 

вол-

шквеликой

 

русской

 

революцін»,

 

сверкнувъ

 

тысячами

 

брызгъ,

исчезла

 

среди

 

много-милліопнаго

 

крестьянскаго

 

моря.

 

Дѣятели

революціи,

 

конечно,

 

пе

 

откажутся

 

отъ

 

свопхъ

 

затаен ныхъ

желаній,

 

а

 

вновь

 

примутся

 

за

 

свою

 

подпольную

 

работу.

 

Горя-

чія

 

головы

 

въ

 

городахъ

 

будутъ

 

вырабатывать

 

и

 

устно

 

и

 

пе-

чатпо

 

теоріи

 

освободителыіаго

 

движепія,

 

а

 

деревня,

 

въ

 

видѣ
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разграблеиныхъ

 

и

 

сожженныхъ,

 

частно-владѣльческихъ

помѣстій,

 

будетъ

 

пользоваться

 

плодами

 

ихъ

 

«освободи-
тельнаго»

 

творчества.

Можетъ

 

быть

  

эти

  

строки

 

случайно

  

попадутся

  

на

глаза

 

какому

 

нибудь

 

радѣтелю

 

«освободителыіаго

 

двпже-

нія» —тотъ

 

конечно

 

презрительно

 

пожметъ

 

плечами

 

и

 

ска-

иістъ:

   

«какой

  

отсталый

 

и

   

певѣжественный

   

попъ>.

 

Но
что

 

же

 

дѣлать.

 

Моя:етъ

 

быть,

 

въ

  

кабішетахъ

  

творцовъ

революціи,

 

освободительное

 

движете —роскошный

 

и

 

благо-
уханнѣйшій

 

экзотическій

 

цвѣтокъ;

 

но

 

тогда

 

устраивайтесь

такъ,

 

что

 

бы

 

этотъ

 

цвѣтокъ

  

дошелъ

 

и

 

до

  

деревни

   

съ

его

   

неизъяснимой

  

прелестью,

 

а

 

не

   

бросайте

 

въ

   

среду

крестьянства

   

вонючій,

   

сгшівшій

 

стволъ,

   

съ

  

ядовитыми

шипами;

  

вѣдъ

   

движете

 

наводпило

  

православный

   

людъ

воровствомъ,

    

насиліемъ,

     

грабежами,

      

пожарами

     

и

всякими

    

преступлеиіями

     

какъ

      

нротпвъ

     

личности

такъ

     

и

     

нротпвъ

    

собственности

     

гражданъ.

     

Луч-
шаго

 

деревня

 

пока

 

еще

  

ничего

 

пе

   

видѣла

   

отъ

   

свопхъ

освободителей.

 

Къ

 

чему

 

же

   

па

  

разные

 

лады

   

поносить

смиренныхъ

 

служителей

 

Алтаря

 

Господня

 

за

 

несочувствіе

революціоннымъ

 

химерамъ.

 

Здѣсь

 

должно

 

имѣть

 

мѣсто

 

не

сочувствіе

 

такъ

 

или

 

иначе

 

выражаемое,

 

а

 

упорная

 

борьба
пока

 

отъ

 

революціонпаго

 

движенія

 

не

 

останется

 

п

 

слѣда.

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

должно

   

имѣть

   

особенно

   

благотворное
значеніе- практическое

 

примѣиеніе,

  

выдвииутаго

 

освободи-
тельнымъ

 

движеніемъ

 

на

 

арену

 

жизни,

 

терміша-едпнеиіе.
Едішеніе

 

должно

 

быть

 

между

 

всѣми

  

наличными

 

членами

причта —дружная

 

и

 

во

 

всемъ

 

солидарная

 

работа

 

нротпвъ

революціопцой

 

пропаганды

 

всякаго

 

рода.

 

На

 

окружныхъ,

возможно

 

частыхъ,

  

съѣздахъ

 

необходимо

   

сообща

 

обсуж-
дать

 

ноложеніе

 

своего

 

раіопа,

 

критически

   

разематривать

сдѣланное,

  

вырабатывай,

  

мѣры

 

къ

  

лучшей

   

постановке

дѣла

 

и

 

пр.

 

А

 

всѣмъ

 

должно

   

объединиться

 

около

 

своего

Епископа,

 

какъ

 

лица

 

подъявшаго

 

на

 

себя

  

долгъ

 

тяжкой

ответственности

 

за

 

паши

  

іерейскія

 

дѣйствія

  

предъ

   

Бо-
гомъ,

 

тЬмъ

 

болѣе,

 

что

 

преосвященный

  

нашъ

 

въ

  

минув-

шую

 

смутную

 

годипу,

 

когда

 

церковь

 

выдержала

 

и

 

отра-

зила

 

яростныя

 

нападенія

 

темныхъ

 

силъ,

  

явилъ

 

себя

 

до-

стойнымъ

 

подражанія

 

борцомъ

 

за

 

Св.

 

Вѣру

  

и

  

ископиыя

начала

 

православной

 

Русской

 

гражданственности

 

и

 

рукою

крѣпкою,

 

во

 

время

 

бушующаго

 

урагана,

  

среди

 

мелей

 

и

подводныхъ

 

камней,

  

велъ

 

корабль

  

церковный

  

въ

 

тихую

пристань

 

овчаго

 

двора

 

Христова.

 

Къ

 

этому

 

гьснѣйшему

едипенію

 

съ

 

Епискоіюмъ

  

приглашаются

 

не

 

тѣ

 

пастыри,

которые

 

подъ

 

разными

 

анонимными

 

подписями

 

стараются

бросить

 

камнемъ

 

осуждеиія

 

въ

 

Св.

 

Церковь

 

и

 

смиренныхъ

служителей

 

ея,

 

и

 

не

 

тѣ,

   

которые

 

мечтаютъ

  

и

   

открыто

выражаютъ

 

желаніе

 

снять

 

съ

 

себя

 

назорейство,

 

облечься
въ

 

смокинги

 

и

 

фраки,

 

посѣщать

 

оперу

 

и

 

кафе-кабачки: —

эти

 

только

 

на

 

прпзывъ

 

пренебрежительно

 

кивнуть

 

главой

своей;

 

а

 

тѣ,

 

которые

 

во

 

время

 

мипувшихъ

 

лукавыхъ

 

дней

 

въ
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страхѣ

 

Божіемъ

 

пасли,

 

ввѣренное

 

ихъ

 

водительству,

 

словес-

ное

 

стадо

 

Христово

 

и

 

ревностно

 

охрапяли

 

отъ

 

растлѣнныхъ

поиолзиовеній

 

разныхъ

 

лжеучителей,

 

ходящихъ

 

по

 

сти-

хіямъ

 

міра

 

сего.

 

Убѣждены,

 

что

 

громадное

 

большинство

Саратовскаго

 

душъ-пастырства

 

послѣдняго

 

рода

 

п

 

нашъ

слабый

 

иризывъ

 

встрѣтитъ

 

сочувственный

 

отзывъ

 

въ

сердцахъ

 

смирсппыхъ

 

служителей

 

Алтаря

 

Господня.

Закапчивая

 

обзоръ

 

освободительнаго

 

двпженія,

 

какъ

оно

 

выразилось

 

въ

 

нашемъ

 

глухомъ

 

уголкѣ,

 

не

 

могу

 

от-

крыто

 

не

 

выразить

 

признательности

 

и

 

своему

 

псаломщи-

ку

 

Николаю

 

Фатуеву.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

читали

 

газеты,

обсуждали

 

сообщаемое,

 

наблюдали

 

и

 

за

 

теченіемъ

 

дви-

жепія

 

въ

 

приход!;

 

и

 

віюлнѣ

 

солидарно

 

трудились

 

про-

тивъ

 

разрушительныхъ

 

химеръ

 

агитаторовъ.

Что

 

сдѣлано

 

за

 

то

 

благодареніе

 

Господу

 

Богу.

 

А

какъ

 

сдѣлать

 

получше,

 

можетъ

 

быть

 

скажутъ

 

на

 

стра-

ницахъ

 

«Духовнаго

 

Вѣстника»

 

болѣе

 

опытные

 

тружени-

ки

 

на

 

нивѣ

 

Христовой, — quod

 

potuiraus — fecinms,

 

melio-

ra

 

i'acient

 

potentes.

Священникъ

 

Алексій

 

Добросердовъ.

Ш.

Голосъ

 

сельскаго

 

пастыря

 

Православной

 

перкви.

Проживъ

 

въ

 

сапѣ

 

сельскаго

 

іерея

 

30

 

лѣтъ,

 

считаю

своею

 

святою

 

обязанностію

 

подѣлиться

 

мыслями

 

съ

 

сво-

ими

 

собратіями

 

во

 

Христѣ

 

на

 

счетъ

 

нѣкоторыхъ

 

вопро-

совъ,

 

пмѣющихъ

 

подлежать

 

обсужденію

 

па

 

номѣстномъ

русскомъ

 

соборѣ.

1)

 

По

 

вопросу

 

о

 

выборныхъ

 

кандидатахъ

 

свя-

щенства.

Неоспоримо,

 

что

 

въ

 

церкви

 

ветхозаветной

 

была

установлена

 

Сампмъ

 

Богомъ

 

іерархія

 

для

 

служенія

 

при

храмѣ

 

и

 

совершеііія

 

всѣхъ

 

обрядовъ

 

подзаконной

 

рели-

пи,

 

и

 

для

 

сей

 

цѣли

 

назначено

 

было

 

исключительно

 

одно

племя

 

изъ

 

двѣнадцатп

 

колѣнъ

 

израплевыхъ —Леіііпно;

такъ

 

и

 

въ

 

Новозавѣтной

 

Церкви

 

Самъ

 

Господь

 

учредилъ

особое

 

сословіе

 

людей,

 

составляющее

 

собой

 

іерархію
Еіда

 

бысть

 

день,

 

повѣствуетъ

 

Лука,

 

призва

 

(Іисусъ)
ученики

 

своя:

 

и

 

избра

 

отъ

 

нихъ

 

дванадесять,

 

ихъ

же

 

и

 

апостолы

 

нар;че

 

(Лук.

 

6,

 

13.);

 

и

 

потому

 

гово-

рить

 

къ

 

ним!,:

 

не

 

вы

 

мене

 

избрасте,

 

но

 

Азъ

 

избрахъ

(loan.

 

XV,

 

16J,

 

уполномочивъ

 

этихъ

 

собственно

 

людей

быть

 

въ

 

своей

 

церкви

 

учителями

 

(Матѳ.

 

XXVIII,

 

18,
19.);

 

священнослужителями

 

(Мѳ.

 

18.,

 

18;

 

Лук.

 

2
2—19;

 

Мѳ.

 

2,

 

8,

 

19;

 

Іоан.

 

XX,

 

21—2.

 

3.)

 

и

 

духов-
ными

 

управителями

 

(Дѣян.

 

XX,

 

2.

 

8,

 

1.

 

Кор.

 

IT,
1.;

 

Еф.

 

IV,

 

И —13),

 

повелѣвши

 

всѣмъ

 

вѣрующпмъ

повиноваться

   

апостоламъ

 

и

 

ихъ

  

преемникамъ

 

(Лук.

 

X,

16:

 

Іоан.

 

XIII,

 

20).

 

Значить,

 

не

 

по

 

договору

 

какому

либо,

 

не

 

по

 

субъективиымъ

 

какимъ

 

либо

 

расположеніямъ
и

 

личному

 

выбору

 

вѣрующій

 

во

 

Храста,

 

или

 

членъ

церкви

 

обязывается

 

оказывать

 

вѣрность

 

и

 

послушаніе
пастырямъ,

 

но

 

въ

 

силу

 

ихъ

 

посланішчества:

 

Аминь,
аминь

 

ыаюлю

 

вамъ,

 

пріемляй,

 

аще

 

кою

 

послю,

 

Мене
прісмлетъ,

 

а

 

пріемляй

 

Мене,

 

пріемлетъ

 

пославшш

Мя

 

(loan.

 

XIII,

 

20).
Распространяя

   

Евапгеліе

 

и

 

основывая

  

въ

 

разныхъ

мѣстахъ

   

многочисленный

   

церкви,

  

на

   

вся

 

эти

 

церкви

апостолы

 

рукополагали

 

пресвитеры

 

(Дьян.

 

XIY,

 

2

 

3)

а

 

гдѣ

 

находили

 

нужнымъ

 

и

 

епископы

 

(Дѣяп.

 

XX,

 

2

 

8).

Изъ

 

кппги

 

Дѣяній

 

и

 

Апостольскихъ

 

посланій

 

вид-

но,

 

что

 

должность

 

пресвитеровъ

 

установлена

 

была

 

на

первыхъ

 

порахъ

 

непосредственно

 

самими

 

апостолами

(Дьян.

 

XIV,

 

2

 

3;

 

XX.

 

17;

 

XI— 30);

 

Апостольско-Іеру-
салимскій

 

Соборъ

 

составляется

 

изъ

 

апостоловъ

 

и

 

пре-

свитеровъ,

 

которые

 

являются

 

главными

 

деятелями-члена-

ми

 

Собора

 

(Дѣян.

 

XV,

 

4.

 

6.

 

2.

 

2.

 

):

 

Собрашася
апостолы

 

и

 

старцы

 

вѣдѣти

 

о

 

словеси

 

семъ....

 

тогда

изволися

 

апостоломъ

 

и

 

стариемъ....

 

Нрощаяся

 

съ

хрпстіанами

 

Ассійской

 

церкви,

 

an.

 

Павелъ

 

поручаетъ

пресвцтерамъ

 

Ефеса

 

стадо

 

Христово,

 

въ

 

которомъ

 

Духъ
Святый

 

поставилъ

 

ихъ

 

епископами

 

(Дѣян.

 

XX;

 

28).
Пресвитеры,

 

которые

 

въ

 

нѣкоторой

 

мѣрѣ

 

отправляли

 

и

обязанности

 

епископа,

 

часто

 

называются

 

епископами,

были

 

рукополагаемы

 

непосредственно

 

самими

 

апостолами,

смотря

 

по

 

потребностям!,

 

данной

 

общины

 

и

 

управляли

ею

 

въ

 

отсутствіе

 

апостоловъ

 

(Дѣян.

 

XX,

 

17,

 

2.

 

8.).
Обращаясь

 

къ

 

Іерусалпмской

 

церквп,

 

мы

 

опять

 

встрѣ-

чаемъ

 

пресвитеровъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ап.

 

Іаковомъ,

 

состав-

ляющих!,

 

при

 

немъ

 

какъ

 

бы

 

синедріонъ

 

съ

 

такимъ

 

зна-

ченіемъ,

 

что

 

даже

 

св.

 

ап.

 

Павелъ

 

счелъ

 

нужнымъ

 

под-

чиниться

 

рѣшенію

 

этого

 

сипедріона

 

относительно

 

своего

поведепія

 

во

 

время

 

пребыванія

 

въ

 

Іерусалимѣ.

 

(Дѣян.

XXI,

 

18 — 2.

 

6.).

 

По

 

носланіямъ

 

св.

 

Апостоловъ

 

пре-

свитерство

 

представляется

 

установленіемъ,

 

заиимающпмъ

высокое

 

ноложеніе

 

въ

 

мѣстныхъ

 

христіанскихъ

 

обще-

ствахъ

 

(Гал.

 

VI— 6.

 

1.

 

Ѳес.

 

V,

 

12.;

 

Евр.

 

XIII,

 

7.).
но

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

мы

 

не

 

находимъ

 

въ

 

св.

 

нисаніи

свидѣтельствъ

 

относительно

 

способа,

 

какимъ

 

производи-

мы

 

были

 

въ

 

должность

 

пресвитера

 

въ

 

Іерусалимской

церкви,

 

хотя

 

имѣемъ

 

положительное

 

свидетельство,

 

что

въ

 

Иконіи,

 

Листрѣ,

 

Антіохіи

 

Павелъ

 

и

 

Варнава

 

«руко-

полагали»

 

пресвитеровъ

 

(Дѣян.

 

XIV

 

гл.).

 

Съ

 

этого

 

мо-

мента

 

нресвнтерство

 

становится

 

повсемѣстпымъ

 

въ

 

церк-

ви

 

уставовленіемъ,

 

запимающимъ

 

высокое

 

въ

 

ней

положеніе.
Изъ

 

книги

 

Дѣяній

 

и

 

Апостольскихъ

 

послаиій

 

видно,

что

 

пресвитеры

 

суть

 

начальствующія

 

лпца

 

въ

 

данномъ

мѣстномъ

 

христіанскомъ

  

обществѣ;

  

вѣрные

 

же

 

должны
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по

 

заповѣди

 

апостольской

 

подчиняться

 

и

 

покоряться

имъ

 

(Гал.

 

VI— 6,

 

1

 

Ѳес.

 

V,

 

12.,

 

1.

 

Петр.

 

V,

 

5);

 

долж-

ны

 

оказывать

 

сугубую

 

честь,

 

особенно

 

тѣмъ,

 

которые

трудятся

 

въ

 

словѣ

 

и

 

ученін

 

(1.

 

Тим.

 

V,

 

17).

 

Если

 

ко

всему

 

этому

 

присовокупить

 

спеціально

 

пресвитерское

полпомочіе

 

и

 

обязанность,

 

выраженпыя

 

въ

 

посланіи
an.

 

Іакова

 

(V,

 

14),

 

то

 

предъ

 

нами

 

выступить

 

ясно,

 

то

важное

 

зпаченіе,

 

какое

 

занимали

 

пресвитеры

 

въ

 

строѣ

апостольскаго

 

вѣка.

Пресвитеры,

 

по

 

ученію

 

Церкви,

 

начальствующія
лица

 

въ

 

общішѣ:

 

они

 

несутъ

 

ответственность

 

предъ

Богомъ

 

о

 

ввѣреппыхъ

 

имъ

 

душахъ;

 

они

 

предстоятели

 

церк-

вей;

 

пастыри,

 

руководящіе

 

вѣрныхъвъблагочестін

 

н

 

жиз-

ни

 

но

 

зановѣдимъ

 

Господппмъ

 

и

 

апостольскимъ,

 

они —

учители,

 

оглашающіе

 

паству

 

свою

 

словомъ

 

истины;

 

они

^блюстители

 

вѣры

 

п

 

нравственности;

 

они

 

соверши-

тели

 

таииствъ

   

и

 

хр.

 

богослужеиія.

И

 

въ

 

канонахъ

 

вселенской

 

церкви

 

съ

 

полною

 

ясію-

стію

 

выражается

 

высокое

 

положеніе

 

пресвитера:

 

отъ

него

 

требуются

 

одни

 

и

 

тѣ

 

же

 

качества,

 

что

 

и

 

отъ

 

епи-

скопа

 

(св.

 

Аиост.

 

пр.

 

25,

 

58, —18,).

 

А

 

пзбраіііе

 

пресви-

тера

 

канонпческія

 

правила

 

такъ

 

опредѣляютъ:

 

«Избра-
иіе

 

въ

 

цсрковныя

 

степени

 

не

 

должно

 

быти

 

въ

 

при-

сутствіи

 

слушающихъ

 

(Лаод.

 

5

 

пр.);

 

да

 

не

 

будетъ
позволяемо

 

сборищу

 

народа

 

избирати

 

имѣющихъ

произвестися

 

во

 

священство

 

(Лаоднк.

 

13

 

пр.);

 

пресви-

тсръ

 

поставляется

 

отъ

 

одного

 

епископа

 

(А

 

пост.

 

2

пр.);

 

всякое

 

избраніе

 

во

 

спискоиа,

 

или

 

пресвитера,

или

 

діакона,

 

дѣлйемое

 

м:рскими

 

начальниками,

 

да

бубстъ

 

недѣгіствшшлъно

 

по

 

правилу

 

j

 

седьмого

 

все-

лен,

 

собора,

 

согласно

 

}о

 

прав.

 

Апоето.іъскому; — пре-

свитера

 

судятъ

 

шесть

 

епископовъ

 

12.

 

и

 

2.

9.

 

пр.).

Ратуя

 

за

 

выборное

 

начало

 

кандидатов!,

 

священства,

многіе

 

ссылаются

 

на

 

существовавшій

 

когда

 

то

 

въ

 

древ-

ности

 

такой

 

порядокъ.

 

Если

 

мы

 

обратимся

 

къ

 

первымъ

вѣвамъ

 

хрпстіапства,

 

когда

 

существовало

 

выборное

 

начало,

то

 

увидимъ,что

 

это

 

зависело

 

отъ

 

шіѣшнихъ

 

обстоятельств!, 1
1.,

 

христиане

 

первыхъ

 

трехъ

 

вѣковъ — до

 

Рпмскаго

 

Им-

ператора

 

Константина

 

Великаго

 

лишены

 

были

 

граждаи-

скнхъ

 

и

 

политичссішхъ

 

правъ

 

(какъ

 

у

 

насъ

 

евреи,

 

а

раньше— раскольники

 

и

 

др.

 

сектанты);

 

а

 

потому

 

всякая

общниа

 

должна

 

была

 

о

 

себе

 

и

 

заботиться;

 

2-хъ,
замкнутость

 

хрпстіанской

 

общины

 

салюй

 

въ

 

себѣ,

 

до-

статочное

 

знакомство

 

всѣхъ

 

членовъ

 

между

 

собою

 

и

интенсивный

 

иптересъ

 

каждаго

 

къ

 

дъламъ

 

всей

 

общины

создавали

 

благонріятпыя

 

условія

 

для

 

выборнаго

 

начала,

3-хъ,

 

христіансггя

 

общниа,

 

въ

 

первыя

 

времена

 

хри-

стианства,

 

.

 

состояла

 

изъ

 

«вѣрпыхъ»

 

т.

 

е.

 

вІ;рующпхъ,

изъ

 

коихъ

 

каждаго

 

можно

 

назвать

 

святымъ

 

п

 

но

 

духу

 

и

по

 

жизни;

 

каждый

 

пзъ

 

нихъ

 

съ

 

радостію

 

шелъ,

 

во

 

вре-

мя

 

гоненій,

 

на

 

смерть

 

за

 

исповѣданіе

 

своей

 

вѣры

 

и

исполпеніе

 

заповѣдей.

 

Святость

 

и

 

чистоту

 

жизни

 

хри-

стіапъ

 

первыхъ

 

вѣковъ

 

засвидѣтельствовали

 

даже

 

язы-

ческіе

 

писатели.

 

Высота

 

ученія

 

христіанскаго

 

и,

 

нераз-

рывно

 

съ

 

симъ,

 

чистая,

 

святая

 

жизнь

 

хрнстіанъ

 

пер-

выхъ

 

вѣковъ

 

побѣдила

 

высокіе

 

умы

 

нѣкоторыхъ

 

языче-

скихъ

 

фплософовъ,

 

какъ:

 

Аристида,

 

Іустпна

 

и

 

др.

Даіѣе.

 

Самое

 

принятіе

 

въ

 

церковь

 

повыхъ

 

членовъ,

но

 

апостольскимъ

 

постаповленіямъ

 

(св.

 

уставамъ,

 

*)
обставлено

 

было

 

такими

 

требованіямп,

 

такими

 

предосто-

рожностями,

 

такимъ

 

долгпмъ

 

нспытаніемъ

 

оглашаемаго

(въ

 

теченіе

 

треъъ

 

лътъ),

 

что

 

оно,

 

по

 

всей

 

справедли-

вости,

 

считалось

 

важігіійшіімъ

 

актомъ

 

церковной

 

жизни

 

п

не

 

давало

 

ни

 

малѣйшей

 

возможности

 

попасть

 

въ

 

число

«вѣриыхъ»,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

въ

 

«клнръ»

 

людямъ

иорочпымъ.

Теперь

 

дозволительно

 

спросить:

 

могла

 

ли

 

христіан-

ская

 

община

 

первыхъ

 

вѣковъ

 

христіанства,

 

состоящая

изъ

 

одішхъ

 

вѣрныхъ,

 

пзъ

 

коихъ

 

многіе

 

были

 

исповед-

ники,

 

мученики,

 

запечатлѣвшіе

 

виослѣдствін

 

свое

 

псііо-

вѣдаиіе

 

своею

 

кровію,

 

при

 

выборѣ

 

епископа

 

или

 

пресви-

тера

 

н

 

свидетельствуя

 

о

 

его

 

достоинств'!;

 

«по

 

истинѣ

а

 

не

 

по

 

прсдубѣждешю,

 

какъ

 

предъ

 

Судіею

 

и

 

Боюмъ,
Христомъ

 

и

 

св.

 

Лухомъ,

 

въ

 

присутствіи

 

всѣхъ

святыхъ

 

и

 

служебныхъ

 

духовъ")

 

допустить

 

что

 

либо

нротпвъ

 

христианской

 

совѣстп,

 

твердо

 

памятуя,

 

что

 

из-

бирая

 

для

 

своей

 

общины

 

епископа

 

пли

 

пресвитера,

 

они

прежде

 

всего

 

п

 

неразрывно

 

заботятся

 

о

 

сііасепііі

 

свонхъ

дунгь,

 

такъ

 

какъ

 

главная

 

задача

 

пастырства —возвра-

тить

 

падіпій

 

н

 

развращенный

 

человіиісскій

 

родъ

 

къ

 

Богу;
при

 

чемъ

 

ипкакихъ

 

ішыхъ

 

цѣлей

 

не

 

преследовали

 

и

 

пе

могли

 

преследовать

 

ни

 

по

 

нравствепнымъ,

 

ни

 

по

 

религі-

озиымъ

 

нобуждепіямъ.

Что

 

же

 

даетъ

 

памъ

 

жизнь

 

современпыхъхрпсііапъ?
Отличительная

 

черта

 

настоящаго

 

времени —это

«упадокъ

 

релпгін».

 

Вотъ

 

уже

 

болѣе

 

30

 

лѣтъ

 

какъ

 

въ

столицах!,

 

и

 

провинціи

 

среди

 

общества,

 

считающаго

 

се-

бя

 

образованным!,,

 

невозможно

 

заикнуться

 

о

 

религіи,

 

о

ві.рѣ,

 

чтобы

 

пе

 

прослыть

 

неразвптымъ,

 

отсталымъ,

 

юро-

дпвымъ,

 

кликушей

 

и

 

т.

 

д.

 

Патентъ

 

на

 

развитость

 

и

 

об-
разованность

 

получаетъ

 

только

 

человѣкъ,

 

объявпвшій,
что

 

релпгіозпые

 

вопросы —это

 

персжитокъ

 

темнаго

 

прош-

лаго,

 

н

 

глупо

 

издѣвающШся

 

надо

 

всякой

 

религіей,
надо

 

всѣмъ,

 

что

 

такъ

 

или

 

иначе

 

не

 

относится

 

къ

 

яв-

лепіямъ

 

грубо-матеріалыіаго

 

порядка.

 

Молодое

 

иоколѣпіе,

воспитываясь

 

въ

 

невѣріп,

 

даже

 

щеголяетъ

 

имъ.

 

Резуль-
таты

 

матеріалистическпхъ

 

тенденцій

 

для

 

общественной
нравственности

 

и,

   

въ

   

частности,

   

для

   

нравственнности

*)

 

Dial.

 

ag.

 

Apost.

 

VIII.

 

33.

")

 

На

 

Dial.

 

ag.

 

Apost.

 

VIII.

 

4.



—
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—

каждаго

 

отдѣльпаго

 

человѣка

 

понятны:

 

«нѣтъ

 

пи

 

Бога,
ни

 

безсмертія

 

духа»;

 

есть

 

только

 

«соціалыіые

 

интересы

позитивнаго

 

порядка,

 

связанные

 

и

 

зависящіе

 

отъ

 

мате-

ріалистическаго

 

пониманія

 

всего

 

космоса.

 

Отрѣшаясь

отъ

 

всякихъ

 

идеаловъ,

 

отъ

 

всякихъ

 

нравствеппыхъ

 

по-

нятій

 

н,

 

зная,

 

что

 

нѣтъ

 

пи

 

добра,

 

ни

 

зла,

 

а

 

только

одна

 

погоня

 

за

 

наслаждепіемъ,

 

совремепный

 

человѣкъ

душнтъ

 

въ

 

себѣ

 

совѣсть,

 

не

 

думая

 

и

 

не

 

желая

 

считать-

ся

 

съ

 

ея

 

требованіями.

 

Соблазненный

 

поверхностнымъ

зиакомствомъ

 

съ

 

наукой,

 

современный

 

человѣкъ

 

въ

 

ос-

лѣпленіи

 

своемъ

 

рѣшплъ,

 

что

 

слѣдуетъ

 

оставить

 

вѣру

христианскую,

 

замѣнивъ

 

ее

 

служеніемъ

 

матеріалыюму

нрогрессу.

Одинъ

 

авторитетный

 

современный

 

ораторъ,

 

еиископъ,

изображая

 

трудности

 

еппскоііскаго

 

служенія

 

въ

 

настоя-

щее

 

время,

 

такъ

 

характеризуем

 

послѣднее:

 

«Свѣтъ

Евангельской

 

истины

 

пынѣ

 

до

 

такой

 

степени

 

искусно

смешивается

 

съ

 

омрачающпмпми

 

умъ

 

лжемудрованіямп
въ

 

области

 

науки,

 

литературы,

 

жизни,

 

что

 

трудно

 

въ

нихъ

 

разобраться;

 

правда

 

до

 

такой

 

степени

 

теряется

среди

 

утонченной,

 

замаскированной

 

лжи,

 

лицемѣрія,

 

об-
мана

 

въ

 

общественныхъ

 

оффиціальныхъ

 

и

 

частныхъ

 

от-

пошеиіяхъ,

 

что

 

часто

 

не

 

знаешь,

 

гдѣ

 

кончается

 

правда,

гдѣ

 

начинается

 

ложь;

 

правда

 

обращается

 

въ

 

ложь,

 

дожь

возводится

 

па

 

степень

 

истины;

 

хорошо

 

замаскированный

норокъ

 

принимается

 

и

 

выдается

 

за

 

добродѣтель;

 

истин-

ная

 

добродѣтель

 

встречается

 

педовѣріемъ

 

п

 

подозрѣніемъ.

Вѣра

 

Христова

 

до

 

такой

 

степени

 

теряетъ

 

свое

 

живое

значеніе

 

въ

 

сердцахъ

 

ея

 

псповѣдниковъ,

 

что

 

ее

 

стара-

ются

 

обходить,

 

игнорировать,

 

пли

 

что

 

еще

 

хуже —ею

стараются

 

лишь

 

прикрыться

 

для

 

достижепія

 

цѣлей,

 

ниче-

го

 

общаго

 

съ

 

нею

 

не

 

нмѣющихъ.

 

Совѣсть

 

человѣческая

до

 

такой

 

степени

 

становится

 

эластичною,

 

сговорчивою,

что

 

часто

 

съ

 

замѣчательною

 

тоикостію

 

умѣютъ

 

прими-

рить

 

принципы,

 

убѣжденія

 

и

 

дѣйствія,

 

невидимому

 

со-

вершенно

 

не

 

иримпрнмыя.

 

Духъ

 

міра —духъ

 

эгоизма,

вражды,

 

шітрпгп

 

царствуетъ

 

вездѣ».

Не

 

лучшую

 

характеристику

 

современнаго

 

общества
вы

 

услышите

 

и

 

отъ

 

свѣтскпхъ

 

судей

 

человѣческой

 

со-

вести:

 

ирокуроровъ

 

окружныхъ

 

судовъ,

 

судебпыхъ

 

па-

лать,

 

земскнхъ

 

начальников,

 

въ

 

одно

 

слово

 

утверждаю-

щих!,,

 

что

 

«русскій

 

человѣкъ

 

до

 

того

 

измелчалъ,

 

до

 

то-

го

 

обезличился,

 

что

 

позволяетъ

 

себѣ

 

говорить

 

ложь

 

въ

судѣ

 

даже

 

подъ

 

присягою».

 

И

 

среди

 

этой

 

категор : и

 

по-

падаются

 

люди

 

всякаго

 

состояиія,

 

положеиія

 

и

 

образо-
вапія.

При

 

такомъ

 

упадкѣ

 

религіи

 

и

 

нравственности,

 

при

массовыхъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

совращеніяхъ

 

пзъ

 

Пра-
вославія,

 

целесообразно

 

ли

 

предоставить

 

общпнѣ-прихо-

ду

 

автономію

 

и,

 

въ

 

частности,

 

допустить,

 

чтобы

 

канди-

даты

 

священства

 

были

  

выборными

  

лицами

  

со

  

стороны

того

 

общества,

 

среди

 

котораго

 

нмъ

 

придется

 

быть

 

па-

стырями

 

и

 

учителями

 

Вѣры

 

и

 

хрпстіапскаго

 

благо-

честія?

 

Вопросъ

 

о

 

выборномъ

 

началѣ

 

среди

 

іерархіи
поднять

 

прежде

 

всего

 

«жпдовствующею

 

прессою»

 

и

 

есть

затѣя

 

невѣрующихъ

 

шітеллнгентовъ,

 

которымъ

 

хочется

въ

 

корнѣ

 

подорвать

 

значепіе

 

духовенства

 

и

 

церкви

 

Пра-

вославной

 

въ

 

Россін.
Первое

 

то,

 

что

 

выборный

 

священнпкъ

 

не

 

всегда

 

бу-

детъ

 

имѣть

 

должный

 

авторитетъ

 

среди

 

избравншхъ

 

его:

иастоящпмъ

 

пастыремъ

 

оиъ

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

быть

 

не

можетъ,

 

такъ

 

какъ,

 

будучи

 

зависимъ

 

отъ

 

своихъ

 

при-

хожанъ

 

и

 

нравственно

 

и

 

матеріально,

 

онъ

 

волею-нево-

лею

 

будетъ

 

льстить

 

народиымъ

 

страстямъ,

 

примѣняться

къ

 

народиымъ

 

вѣрованіямъ,

 

говорить

 

п

 

дѣлать

 

только

угодное

 

пароду,

 

а

 

не

 

Богу,

 

каковымъ

 

пастырямъ

 

и

 

го-

ворить

 

Спаситель:

 

Горе,

 

егда

 

добрѣ

 

рекутъ

 

вамъ

 

ecu

человѣцы

 

(Лук.

 

VI, —2,

 

6.);»

 

не

 

станетъ

 

обличать

 

по-

роки

 

своей

 

паствы

 

пзъ

 

боязни,

 

что

 

его

 

міръ

 

вознена-

видит!,

 

и

 

изгоіштъ

 

отъ

 

себя,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

въ

устахъ

 

каждаго

 

пастыря

 

должны

 

непрестанно

 

звучать

слова

 

Спасителя:

 

«но

 

какъ

 

ты

 

теплъ,

 

а

 

не

 

горячъ

и

 

не

 

холоденъ,

 

изблевати

 

тя

 

отъ

 

устъ

 

моихъ

 

имамъ

(Аиок.

 

III.

 

16)

 

и

 

Слова

 

Самаго

 

Господа

 

Бога:»

 

про-

клятъ

 

человѣкъ,

 

творяй

 

дгъло

 

Господне

 

съ

 

прене-

брежсніемъ

 

(Тер.

 

48,

 

10.)

 

и

 

Крове

 

ихъ

 

отъ

 

руки

твоея

 

взыщу.

 

Іезек.~)

 

3 —17.)

 

и

 

Слова

 

Апостола
(2.

 

Тим.

 

IV —2.).

 

При

 

автопоміи,

 

говорить

 

исторія,

 

па-

ства

 

выталкивала

 

даже

 

владыку

 

въ

 

шею

 

изъ

 

города,

какъ

 

злодѣя

 

(Руков.

 

по

 

Истор.

 

Русск.

 

Церк.

 

проф.

 

Зна-
мепскаго,

 

стр.

 

21.).

 

Значитъ,

 

прп

 

выборномъ

 

началѣ

 

при-

дется

 

пастырямъ

 

попеволѣ

 

угождать

 

приходу

 

и

 

указать

границы

 

этого

 

угожденія

 

нельзя.

Во

 

вторыхъ.

 

Въ

 

ряды

 

духовенства

 

тогда

 

войдутъ

совсѣмъ

 

нежелательные,

 

безполезные

 

и

 

даже

 

вредные

элементд:

 

«паства

 

будетъ

 

выбирать

 

тѣхъ,

 

кто

 

поставить

больше

 

водки

 

и

 

согласится

 

совершать

 

требы

 

дешевле»;

такъ

 

говорить

 

и

 

исторія.

 

Мужики,

 

пишутъ

 

Петръ

 

и

Іоаппъ

 

Алексеевичи

 

къ

 

Митрополиту

 

Маркелу,

 

корчем-

ствуютъ

 

гіерквами,

 

на

 

всякій

 

годъ

 

сговариваются

со

 

священниками

 

на

 

дешевую

 

ругу,

 

кто

 

меньше

руги

 

возъметъ,

 

хотя

 

которые

 

попы

 

пганицы

 

и

 

без-

чинники,

 

тіъхъ

 

и

 

пріимаюгпъ,

 

а

 

добрымъ

 

свягценни-

камъ

 

отказывають

 

(Акты

 

истор.

 

т.

 

5.,

 

стр.

   

122.). —

Всѣмъ

 

пзвѣстно,

 

что

 

въ

 

настоящее

 

время

 

творится

на

 

выборахъ

 

земскнхъ,

 

волостныхъ,

 

пли

 

даже

 

при

 

вы-

боре

 

церковныхъ

 

старость.

 

Сколько

 

тутъ

 

попивается

«зелена

 

вина»

 

и

 

это

 

гибельное

 

зелье

 

выдвигаетъ

 

на

 

из-

вестный

 

постъ

 

такое

 

лицо,

 

которое

 

часто

 

ничего

 

даже

и

 

не

 

смыслить

 

въ

 

томъ

 

дѣлѣ,

 

за

 

которое

 

берется.

 

На-

шему

 

крестьянину

 

даровано

 

самоуправленіе.

 

Оно

 

выби-
раетъ

 

само

 

себѣ

 

волостныхъ

 

старшинъ,

 

судей

 

сельскихъ
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старость

 

и

 

друпіхъ

 

должностпыхъ

 

лицъ.

 

Но

 

посмотрите,

что

 

это

 

за

 

люди?

 

Очень

 

рѣдво

 

можно

 

тутъ

 

встретить

 

лю-

дей

 

честныхъ,

 

трезвыхь,

 

съ

 

неподкупною

 

совіістію:

 

боль-
шинство

 

людей

 

непорядочных!,.

 

Сами

 

же

 

крестьяне

 

гово-

рить,

 

чго

 

безъ

 

водки

 

лучше

 

п

 

не

 

иди

 

судиться.

 

Все

 

это

намъ

 

приходится

 

слышать

 

и

 

видеть

 

лично

 

на

 

каждомъ

шагу.

Поборники

 

выборпаго

 

начала

 

кандидатов!,

 

священ-

ства

 

любять

 

основываться

 

на

 

существовашемъ

 

въ

 

Руси
когда-то

 

въ

 

древности

 

такомъ

 

порядке.

 

Но

 

это

 

опять

 

объ-
ясняется,

 

во

 

1-хъ,

 

темъ,

 

что

 

при

 

уіверждепіи

 

христіап-
ства

 

па

 

Руси

 

на

 

первыхъ

 

порахъ,

 

духовенство

 

было

 

приш-

лое:

 

несколько

 

лицъ

 

пришло

 

съ

 

Владпміромъ

 

пзъ

 

Корсуии
и

 

съ

 

царицей

 

Анной

 

изъ

 

Константинополя.

 

Первое

 

же

грамотное

 

поколѣніе

 

русскихъ

 

людей,

 

образовавшееся

 

въ

школахъ,

 

заведепныхъ

 

Св.

 

Владиміромъ,

 

дало

 

свопхъ

 

рус-

скихъ

 

пастырей

 

для

 

народа,

 

и

 

члены

 

прпходскихъ

 

прпч-

товъ

 

волею —неволею,

 

въ

 

силу

 

обстоятельствъ,

 

должны

 

бы-
ли

 

получить

 

выборное

 

значепіе,

 

такъ

 

какъ

 

епархіалыіая

власть

 

не

 

нме.іа

 

подъ

 

рукой

 

свопхі,

 

собственныхъ

 

канди-

датовь

 

священства

 

и

 

по

 

необходимости

 

должна

 

была

 

ста-

вить

 

на

 

церковный

 

места

 

т!;хъ

 

грамотІ;евъ,

 

какпхъ

 

пред-

ставляли

 

ей

 

сами

 

городсьія

 

общины,

 

разные

 

владельцы

н

 

князья;

 

нричемъ,

 

какъ

 

•

 

видно

 

пзъ

 

грамоты

 

патріарха

Германа,

 

писанной

 

въ

 

1228

 

году

 

къ

 

митрополиту

 

Ки-
риллу,

 

и

 

тогда

 

при

 

выборе

 

капдпдатовъ

 

па

 

духовный

должности

 

существовали

 

страшный

 

злоупотребления

 

(Проф.
Знамен.

 

Рукоьод.

 

стр.

 

38).

 

Въ

 

Стоглав -!;

 

паходимъ

 

опи-

саиіс,

 

какъ

 

въ

 

В.

 

Новгород!;

 

улица,

 

обыкновенно

 

состав-

лявшая

 

особый

 

прпходь,

 

выбирала

 

себе

 

кандидата

 

на

церковное

 

место

 

и

 

просила

 

владыку

 

о

 

постав.іепіп

 

пзбран-

паго,

 

при

 

чемь

 

брала

 

съ

 

носліідпяго

 

деньги

 

за

 

выборъ
(тамъ

 

же

 

стр,

 

943;

 

изд.

 

1896

 

г.).
Читая

 

статьи:

 

«Северію-русскій

 

нрпходъ

 

въ

  

конце

XVII

   

в!;і;а»

 

Верюжскаго

 

(Хрпст.

 

чтеніе

 

1905

 

г.

 

мартъ,

май)

 

и

 

«Малороссійское

 

духовенство

 

во

 

второй

 

половине

XVIII

   

в'І;ка»

 

Діапппа

 

(Труды

 

Кіевской

 

Академіи

 

1904

 

г.,

кн.

 

8 — 9)

 

воочію

 

приходится

 

убедиться

 

па

 

осиоваиін
неторичеекпхъ

 

документов!,

 

и

 

актовъ,

 

что

 

и

 

тогда

 

при

выборе,

 

кандидата

 

священства

 

главную

 

роль

 

играла

 

«вод-
ка*

 

и

 

договоръ

 

кандидата

 

получать

 

самое

 

минимальное

содержапіе

 

и

 

плату

 

за

 

требы,

 

при

 

чемъ

 

въ

 

ходъ

 

пуска-

лись

 

для

 

достижепія

 

цели

 

все

 

дозво.існныя

 

и

 

недозволен-

ны!!

 

средства,

 

а

 

потому

 

иногда

 

кандидаты

 

священства

избирались

 

прихожанами:

 

несовсргасннолѣтиіе,

 

безграмот-
ные,

 

люди

 

заведомо

 

порочные,

 

піаницы,

 

беглые

 

крестьяне,

тяглые

 

люди,

 

беглые

 

каторжники

 

и

 

т.

 

д.

 

Неужели

 

по-

добное

 

думаютъ

 

и

 

свѣтскіе

 

и

 

духовные

 

люди,

 

власть

 

пму-

щіе,

 

применить

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

кг

 

православному

духовенству?.

Не

 

безъ

 

основанія

 

боролись

 

нротпвъ

 

выборнаго

 

на-

чала

 

почти

 

всі;

 

выдающіеся

 

іерархи

 

Русской

 

церкви,

 

напр.

Аѳанасій,

 

Архіеппсконъ

 

Холмогорскій,

 

жпвшій

 

во

 

второй

половине

 

XVII

 

в.

 

и

 

въ

 

пачалѣ

 

XVIII

 

века,

 

Платонъ

 

Лев-
шинъ,

 

Мптрополптъ

 

Московски!

 

(1737 —1812),

 

законо-

учитель

 

В.

 

К.

 

Павла

 

Петровича,

 

первой

 

его

 

супруги-На-

талін

 

АлексІ;евпы,

 

а

 

по

 

смерти

 

ея

 

второй

 

его

 

супруги

Маріп

 

Ѳоодоровпы;

 

Иннокентій

 

Борнсовъ,

 

Архіеннсконъ

Харьковскій

 

н

 

др.,

 

такъ

 

какъ

 

они

 

хорошо

 

видели

 

и

 

соз-

навали,

 

что

 

выборное

 

начало

 

не

 

обезпечивало

 

нравствен-

ной

 

пригодности

 

для

 

священнаго

 

сапа

 

лица

 

пзбпраемаго;

наоборотъ,

 

избранное

 

духовенство,

 

по

 

своим!,

 

правствеи-

нымь

 

качествамъ,

 

стояло

 

нисколько

 

не

 

выше,

 

а

 

даже

ниже

 

свопхъ

 

прихожапъ.

 

Естественно,

 

что

 

не

 

возвы-

шаясь

 

насъ

 

общпмъ

 

уровнемъ

 

ни

 

по

 

нравственнымъ,

 

ни

по

 

умствепнымъ

 

качествамъ,

 

избранное

 

не

 

по

 

высшимъ,

а

 

по

 

случайпымъ

 

побуждеиіямъ,

 

такое

 

духовенство

 

не

могло

 

пользоваться

 

уважепіемъ

 

со

 

стороны

 

свопхъ

 

при-

хожапъ.

 

Духовенство,

 

выбранное

 

своими

 

прихожанами,

пов!;тствуетъ

 

одпнъ

 

псторикъ

 

этого

 

вопроса

 

(«Северно-

русскій

 

приходъ

 

въ

 

к

 

нцѣ

 

XVII

 

века

 

Христ.

Чтеніе.

 

1905

 

г.

 

Мартъ,

 

стр.

 

373,

 

374

 

и

 

377),

 

нахо-

дилось

 

в!

 

полной

 

зависимости

 

отъ

 

шіхъ.

 

Священнику

въ

 

мірскомъ

 

«пзлюбе»

 

ставилось

 

въ

 

обязанность

 

во

всемъ

 

слушаться

 

свопхъ

 

прпхожанъ.

 

Въ

 

случае

 

пеже-

лапія

 

подчиниться,

 

онъ

 

или

 

самъ

 

долженъ

 

былъ

 

оставить

место,

 

или

 

ему

 

отказывали

 

отъ

 

пего.

 

Вслѣдствіс

 

такнхъ

условій

 

жизни,

 

среди

 

духовенства

 

развился

 

бродячій

 

об-

разъ

 

жизни

 

(стр.

 

373.

 

Мартъ).

 

Взявъ

 

у

 

архіерея

 

пере-

ходную

 

грамоту,

 

пзъ

 

одіюго

 

места

 

оно

 

переходило

 

въ

другое;

 

изъ

 

такихъ

 

«бродячнхъ

 

пли

 

нерехожихъ

 

поповъ»

образовался

 

клаесъ

 

крестцоваго

 

духовенства,

 

на

 

который

обратплъ

 

вішманіе

 

даже

 

и

 

Стоглавый

 

Соборъ

 

(Знам.
стр.

 

145).

Наоборотъ

 

вышеозначенные

 

іерархн

 

Русской

 

церкви,

искренно

 

желая

 

видеть

 

въ

 

священниках!,

 

учителей

 

на-

родныхъ

 

н

 

духовныхъ

 

пастырей,

 

во

 

всю

 

свою

 

жизнь

старались

 

уничтожить

 

зависимость,

 

въ

 

которой

 

православ-

ное

 

духовенство

 

находилось

 

отъ

 

помещика

 

п

 

крестьянъ,

и

 

особенно

 

прилагали

 

болыпія

 

заботы

 

къ

 

возвышепію
умствешіаго

 

п

 

нравствеипаго

 

уровня

 

въ

 

сред'!;

 

духовенства

н

 

къ

 

подиятіго

 

матеріальиаго

 

благосостоянія.

 

(Христ.

 

Чт.
1905

 

і.

 

«Сі;верно-Рус.

 

прпходъ»,

 

Мартъ,

 

стр.

 

374).
Правда,

 

автономія

 

можетъ

 

быть

 

полезна

 

ію

 

только

тамъ,

 

где

 

вполне

 

достаточно

 

впутрешшхъ

 

силъ

 

для

успѣшнѳй

 

и

 

плодотворной

 

деятельности;

 

при

 

скудости

 

же

внутренннхъ

 

силъ

 

автоиомія

 

не

 

только

 

не

 

принесетъ

пользы,

 

но

 

будетъ

 

несомп-Вино

 

вести

 

къ

 

еще

 

большему
упадку

 

автопомнаго

 

учрежденія.

 

Автопомія

 

прихода

 

пред-

полагаем

 

въ

 

приходской

 

обіцнігі;

 

такую

 

духовную

 

зре-
лость

 

н

 

столько

 

духовныхъ

 

силъ,

 

что

 

она

 

сама

 

можетъ

взять

 

кормило

 

своего

 

духовнаго

   

управлепія

   

и

  

успешно
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вести

 

свой

 

духовный

 

корабль

 

среди

 

всѣхъ

 

опасностей

бурнаго

 

житейскаго

 

моря.

 

Но

 

есть

 

ли

 

въ

 

нашихъ

 

прпхо-

дахъ

 

такая

 

духовная

 

зрелость

 

и

 

полнота

 

духовныхъ

силъ?

 

При

 

выбор!;

 

священника,

 

во

 

многпхъ

 

ли

 

приходахъ

найдутся

 

верные

 

ценители

 

достошіствъ

 

пастыря

 

и

 

уме-

лые

 

распознаватели

 

достониствъ

 

кандндатовъ

 

священства?

Нйродъ

 

нашъ,

 

какъ

 

показываетъ

 

дарованное

 

ему

 

само-

унравленіе,

 

далеко

 

еще

 

не

 

созрѣлъ,

 

чтобы

 

могъ

 

выби :

рать

 

себе

 

достойпаго

 

даже

 

волостпаго

 

судію,

 

старшину,

какъ

 

выше

 

сказано...

 

И

 

ужъ

 

если

 

онъ

 

пе

 

въ

 

состояиін

сделать

 

выбора

 

пзъ

 

своей

 

среды,

 

изъ

 

лицъ

 

ему

 

извест-

ных!,,

 

то

 

какъ

 

ему

 

поручить

 

выборное

 

дѣпо

 

въ

 

такой

сфер!;

 

деятельности,

 

которая

 

является

 

для

 

него

 

положи-

тельно

 

«terra

  

incognita».

И

 

такъ

 

желающіе

 

предоставить

 

міру

 

право

 

избирать

кандндатовъ

 

священства,

 

один

 

сознательно,

 

а

 

другіе

безеознательно

 

стремятся

 

подорвать

 

въ

 

корне

 

Православіе

и

 

Православную

 

церковь:

 

ибо

 

простой

 

пародъ

 

въ

 

лице

пресвитера

 

чтить

 

Свою

 

Веру;

 

онъ

 

и

 

не

 

видитъ

 

п

 

не

зиаетъ

 

епископа,

 

онъ

 

только

 

слышнтъ,

 

что

 

гдѣ-тр

 

есть

Епнскопь

 

(Apxiepett),

 

а

 

пресвитера

 

онъ

 

видитъ

 

и

 

днемъ

и

 

ночью,

 

и

 

въ

 

радостью

 

и

 

печальные

 

дни;

 

при

 

молпт-

вахъ

 

его

 

онъ

 

рождается

 

и

 

умираетъ;

 

пошатните

 

автори-

тсть

 

пресвитера

 

церкви

 

Христовой,

 

низведите

 

его

 

па

степень

 

обыкповенпаго

 

общественна™

 

деятеля,

 

служащаго

но

 

выборам!,,

 

котораго

 

чрезъ

 

три

 

года

 

можно

 

п

 

забалло-

тировать,

 

безъ

 

сомнѣнія

 

пошатнется

 

въ

 

кориѣ

 

православіс,

ценящее

 

въ

 

священнике

 

пе

 

столько

 

его

 

выборное

 

опре-

делите

 

къ

 

должности,

 

сколько

 

сакраментально-пастырское

его

 

служеніе.

 

Не

 

объ

 

этомъ

 

ли

 

и

 

св.

 

Васнлій

 

Вслпкій

молится:

 

«Помяни

 

Господи

 

преевнтерство,

 

еже

 

во

 

Христ!;

діакопство

 

и

 

весь

 

священпическіп

 

чнпъ

 

п

 

пи

 

едпнаго

насъ

 

иосрампшп,

 

окрестъ

 

стоящихъ

 

Святаго

 

Твоего

 

жертвен-

ника».

 

(Чнпъ

 

Лптургін

 

Вас.

 

Велпкаго).

Народъ!

 

Помни

 

Бога!

 

Тотъ

 

народъ,

 

который

 

забылъ
Бога,

 

іюгибъ...

2)

 

Содержаніе

 

бѣлаю

 

духовенсгпва.
Доброй

 

п

 

согласной

 

жизни

 

пастыря

 

съ

 

прпходомъ

главнымъ

 

образомъ

 

мешаем

 

плата

 

за

 

таинства

 

и

 

требо-

иснравлепія.

 

Это

 

роняетъ

 

престижъ

 

духовенства,

 

умаляеть

его

 

нравствеппое

 

вліяиіе

 

на

 

приходь;

 

но

 

въ

 

то

 

же

 

время

составляем

 

главное

 

средство

 

содержанія

 

духовенства,

такъ,

 

что

 

отказаться

 

отъ

 

этой

 

платы —равносильно

 

обре-

ченно

 

себя

 

на

 

голодную

 

смерть.

 

Матеріалыюе

 

положеніе

духовенства

 

ясно

 

н

 

верно

 

описано

 

Оберъ-Прокуроромъ
Св.

 

Синода

 

во

 

всеподданнѣйшемъ

 

докладе

 

(Церк.

 

Вѣд.

1905

 

г.,

 

Ж

 

35;

 

стр.

 

428).

 

Слыша

 

постоянный

 

укоръ

по

 

адресу

 

правоелавнаго

 

духовенства,

 

что

 

оно

 

взимаем

поборы

 

«съ

 

живого

 

и

 

мертваго»,

 

нужно

 

и

 

необходимо
сказать

 

правду,

 

что

 

«питаніе

 

отъ

 

алтаря»

 

уже

 

давно

отжило

 

свой

 

векъ;

 

тотъ

 

способъ

 

вознагражденія,

 

который

ставим

 

священника

 

въ

 

необходимость

 

торговаться

 

съ

прихожанами

 

за

 

совершеніе

 

тапнетвъ

 

п

 

требъ,

 

тернпмъ

болѣе

 

быть

 

не

 

можетъ;

 

а

 

потому

 

православное

 

духовенство

должно

 

получать

 

определенное

 

жалованье

 

отъ

 

казны.

 

Въ
Черногорін,

 

напр.,

 

православное

 

приходское

 

духовенство

получаем

 

определенное

 

закопомъ

 

годовое

 

жалованье

отъ

 

казны

 

съ

 

1

 

января

 

1900

 

года,

 

съ

 

утверждепія
князя

 

Черногорскаго

 

Николая.

 

(Смотри

 

«Церк.

 

В1;дом.»
1900

 

года,

 

Л?

 

2,

 

8,

 

стр.

 

1127—1131,

 

«посланіе

 

высоко-

цреосвященнаго

 

Мптрофана,

 

Митрополита

 

Черногорскаго
подв'І;домому

 

ему

 

приходскому

 

духовенству

 

п

 

пастве»);
а

 

народъ

 

освебождеиъ

 

ом

 

уплаты

 

за

 

таинства

 

и

 

погре-

бете;

 

взаменъ

 

же

 

бнра

 

п

 

платы

 

за

 

вѣпчапіе

 

н

 

погребе-

піе

 

взимается

 

съ

 

народа

 

известная

 

добавочная

 

къ

 

подати

часть

 

налога.

 

За

 

тѣ

 

же

 

церковные

 

обряды,

 

которые

 

не-

обязательны

 

н

 

требуются

 

релнгіозиымъ

 

чуветвомъ,

 

сво-

бодной

 

волею

 

и

 

набожностію

 

добрыхъ

 

хрнстіанъ,

 

прихо-

жане

 

платам

 

своему

 

приходскому

 

священнику

 

по

 

следую-

щей

 

новой

 

такс!;:

 

1)

 

за

 

таинство

 

елеосвященія

 

1

 

гуль-

денъ — 1

 

р.,

 

2)

 

за

 

заказную

 

лптургію

 

1

 

гульдеиъ;

 

3)

 

за

молебенъ

 

въ

 

церкви

 

20

 

крейцеровъ=30

 

коп.;

 

4)

 

за

молебенъ

 

въ

 

домѣ

 

50

 

крейцеровъ=50

 

коп.;

 

5)

 

за

 

водо-

святіе

 

въ

 

дом'!;

 

50

 

крейцеровъ

 

п

 

т.

 

д.

 

(«Церк.

 

Вѣд.»

1900

 

г.

 

Ж

 

28,

 

стр.

 

1130—1131)
Некоторый

 

свѣтскія

 

и

 

духовныя

 

лица,

 

совершенно

иезпакомыя

 

ни

 

жнзнію,

 

ни

 

съ

 

псторіею,

 

и

 

желая

 

въ

 

то-

же

 

время,

 

щегольнуть

 

либеральными

 

пдеямп,

 

допускаютъ

мысль,

 

что

 

«прихожане

 

согласятся

 

сами

 

положить

 

свя-

щеннику,

 

вместо

 

доброхотныхъ

 

даяній,

 

определенное

 

жа-

лованье, —въ

 

особенности,

 

при

 

автоиоміи

 

прихода:

 

вѣдь,

молъ,

 

платам

 

л;е

 

они

 

теперь

 

своему

 

старшніі'1;,

 

учпте-

лямъ,

 

доктору

 

п

 

др.

 

лпцамъ»...

 

Мысль

 

ошибочная,
злонамѣренная

 

и

 

вредная

 

для

 

церкви

 

и

 

духовенства.
Стоить

 

только

 

обратиться

 

къ

 

исторіи —прочитать

«С'бверно-русскШ

 

приходь

 

въ

 

конце

 

XVII

 

в.».

 

Верюж-
скаго

 

(Христ.

 

чтепіе

 

1905

 

г.

 

январь,

 

мартъ

 

и

 

май)

 

п

«Малороссійское

 

духовенство

 

во

 

второй

 

половине

 

XVII
века»

 

(Труды

 

Кіев.

 

академіи,

 

кп.

 

8 — 9)

 

н

 

нсторію

 

рус-

ской

 

церкви

 

проф.

 

П.

 

Зпамепскаго,

 

какъ

 

ясно

 

станем,

что

 

православные

 

русскіе

 

люди

 

никогда

 

не

 

исполняли

свопхъ

 

письменных!,

 

условій

 

съ

 

иравославнымъ

 

духовеп-

ствомъ

 

и

 

«нигде

 

никогда

 

не

 

могло

 

духовепство

 

найти

себе

 

защиты»;

 

отсюда

 

дѣло

 

доходило

 

до

 

того,

 

что

 

свя-

щенники,

 

но

 

выражепію

 

«пупктовъ

 

малороссійскаго

 

ду-

ховенства»,

 

принуждены

 

были

 

въ

 

«образе

 

ішщихъ

 

по

міру

 

просить

 

милостыню».

И

 

въ

 

настоящее

 

время

 

допустимъ

 

такое

 

положеніе.
Прихожане

 

обязались

 

платить

 

священнику

 

въ

 

годъ

 

при-

мерно

 

900

 

руб.,

 

псаломщику

 

300

 

рублей.

 

Заключили
письменный

 

договоръ.

 

Приходить

 

время

 

уплаты.

 

Крестья-
не

 

говорам:

 

«недородъ

 

нынче,

 

батюшка;

 

нечего

 

платить».
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Обращаетесь

 

къ

 

земскому

 

начальнику.

 

Земскій

 

говорить:

«помилуйте,

 

батюшка,

 

какъ

 

вамъ

 

несовестно

 

жаловаться

на

 

свопхъ

 

духовныхъ

 

детей;

 

потерпите;

 

нусть

 

крестьяне

уплатам

 

прежде

 

государственные,

 

земскіе,

 

мірскіе

 

нало-

ги;

 

страховые...

 

потерпите».

 

Въ

 

конце

 

концовъ

 

убеди-
тельной

 

просьбой

 

вы

 

добились

 

исполннтелыіаго

 

листа.

'Вдете

 

въ

 

волостное

 

нравлеиіе

 

къ

 

старший'!;.

 

Смотрите,
а

 

тамъ

 

сидим

 

еще

 

два-три

 

іерея

 

тоже

 

съ

 

исполнитель-

ными

 

листами,

 

такъ

 

какъ

 

очень

 

часто

 

въ

 

составь

 

во-

лости

 

входим

 

3 — 4

 

прихода.

 

Волостной

 

старшина

 

чув-

ствуем

 

себя

 

надъ

 

вами

 

господином!,;

 

а

 

служа

 

по

 

выбо-
ру

 

отъ

 

крестьян!,,

 

мало

 

того,

 

что

 

становится

 

на

 

сторо-

ну

 

крестьянъ,

 

но

 

еще

 

позволяем

 

себе

 

глумиться

 

надъ

вами.

 

Но

 

уговорили,

 

упросили

 

старшину

 

ехать

 

въ

 

N

 

де-

ревню

 

(а

 

у

 

васъ

 

въ

 

приходе

 

8 —10

 

деревень,

 

следова-

тельно

 

столько

 

н

 

обществеппыхъ

 

приговоровъ).

 

Пріѣз-

жаете

 

въ

 

деревню,

 

начинаете

 

производить

 

опись

 

имуще-

ству

 

крестьянъ-прпхожанъ.

 

И

 

вотъ

 

раздаются

 

по

 

адресу

духовенства

 

нроклятія;

 

поднимается

 

плачь,

 

вой,

 

вопль

жепщннь

 

ц

 

детей.

 

Накопить

 

и

 

опись

 

составлена.

 

Зем-
скій

 

начальнике,

 

волостной

 

старшина

 

и

 

сельскій

 

старо-

ста

 

разематрпваютъ

 

опись

 

«тщательно»

 

и

 

приходам

 

къ

выводу,

 

что

 

пи

 

у

 

кого

 

нельзя

 

продать

 

ни

 

коровы,

 

ни

лошади,

 

пп

 

овцы,

 

ни

 

свиньи,

 

дабы

 

«не

 

разорить

 

хо-

зяйства»,

 

а

 

возможно

 

только

 

продать

 

изъ

 

всего

 

иму-

щества

 

всей

 

деревни...

 

сорокъ

 

молодыхъ

 

цыплятъ...

 

(Въ

Болтутшіской

 

волости

 

въ

 

семь

 

году

 

продали

 

въ

 

одной

деревне

 

въ

 

уплату

 

долга

 

по

 

исполнительному

 

листу

 

въ

1600

 

рублей

 

150

 

куръ,

 

4

 

овцы

 

и

 

2

 

свипыі).

 

Такъ
стоить

 

д'1;ло

 

оъ

 

крестьянами

 

de-facto.

Какъ

 

же

 

вы

 

будете

 

поступать

 

съ

 

дворянами,

 

поме-

щиками,

 

им'І;пія

 

которыхъ

 

давиымъ

 

давно

 

заложены

 

и

перезаложены?

 

Во

 

1-хъ,

 

они

 

вамъ

 

никогда

 

пе

 

выдадутъ

шісьмепнаго

 

обязательства;

 

во

 

2-хь,

 

если

 

бы

 

и

 

выдали

таковое,

 

то

 

вы

 

пикогда

 

не

 

добьетесь

 

на

 

нихъ.пенолни-

телыіаго

 

листа;

 

а

 

если,

 

сверхъ

 

всякаго

 

ожиданія,

 

полу-

чили

 

бы

 

исполнительный

 

листъ

 

и

 

передали

 

бы

 

его

 

ста-

новому

 

приставу

 

для

 

взыскапія,

 

то

 

послѣдиій,

 

ймѣя

 

еще

десять

 

нснолшітелыіыхъ

 

и

 

окладныхъ

 

лпетовъ

 

на

 

того

же

 

помещика,

 

никогда

 

ничего

 

не

 

взыщем.

Что

 

же

 

касается

 

городскнхъ

 

жителей:

 

чпновпиковъ,

кунцовъ,

 

мІ;щапъ,

 

фабрнчпыхъ,

 

мастеровыхъ,

 

то

 

они

никогда

 

не

 

выдадутъ

 

нисьмепныхъ

 

обязательствъ

 

содер-

жать

 

на

 

свой

 

счетъ

 

духовенство,

 

которое

 

волею

 

неволею

принуждено

 

будем

 

«въ

 

образе

 

ппщихъ

 

но

 

міру

 

просить

милостыню».

Не

 

безъ

 

основанія

 

последовало

 

правительственное

распоряжсіііе

 

о

 

немедленном!,

 

взыскапіи

 

земскнхъ

 

не-

доимок!,,

 

пропечатанное

 

въ

 

столнчныхъ

 

газетахъ

 

(Русь,

Новости,

 

Новое

 

время)

 

3

 

февраля

 

сего. года,

 

а

 

въ

 

про-

вннціалыіыхъ

 

(Смоленск,

 

газета

 

Ж

 

41)

   

4

 

февраля

 

та-

ковое:

 

«по

 

дапнымъ

 

земскаго

 

отдела

 

сумма

 

земскихъ

 

не-

допмокъ

   

въ

   

34-хъ

 

земскнхъ

   

губерніяхъ

 

къ

 

1

 

января

1902

  

года

 

возрасла

 

до

 

20.087.735

 

рублей.

 

Ныпѣ,

 

вслед-

ствие

 

неурожая,

 

народныхъ

 

волненій

 

и

 

другихь

 

событій
въ

 

стране,

 

сумма

 

эта,

 

можно

 

сказать,

 

учетверилась^

такъ

 

какъ

 

постунленіе

 

земскихъ

 

сборовь

 

во

 

многихъ

 

гу-

берніяхъ

 

сократилась

 

до

 

крайности,

 

грозя

 

растройствомъ

земскому

 

хозяйству

 

и

 

пріостановленіемъ

 

некоторых!,

 

от-

раслей

 

земской

 

деятельности.

 

Въ

 

виду

 

такого

 

положенія
вещей,

 

министр!,

 

впутреппихъ

 

д'І;лъ

 

г.

 

Дурново

 

наэтихь

дпяхъ

 

предложилъ

 

губериаторамъ

 

циркулярно

 

немедленно

принять

 

все

 

завпсящія

 

мѣры

 

и

 

средства

 

понуждепія

 

под-

чішеішыхъ

 

пмъ

 

чнновъ

 

полпціи

 

по

 

взыскаиію

 

педоимокъ

со

 

вс'І;хъ

 

видовъ

 

частповладельческихъ

 

недвижимых!»

пмуществъ»...

О

 

земскихъ

 

и

 

мірскпхъ

 

педопмкахъ

 

вы

 

встретите

непременно

 

въ

 

каждомъ

 

нумере

 

любой

 

газеты.

 

Напр.,

 

въ

Ж

 

42.

 

«Правда

 

Божія»,

 

отъ

 

18

 

февраля,

 

вы

 

увидите:

«Въ

 

Сергачевскомъ

 

уезд!;

 

земская

 

касса

 

пуста.

 

Елать-
ма.

 

16

 

февраля.

 

Земское

 

собраніе

 

въ

 

виду

 

недоимки

 

въ

170.103

 

рубля,

 

пустоты

 

кассы

 

п

 

невозможности

 

полу-

чеиія

 

правительственной

 

ссуды,

 

постановило

 

отказаться

отъ

 

постройки

 

шко.іъ

 

и

 

дорожпыхъ

 

сооруженій.

 

Не

 

луч-

ше

 

дело

 

и

 

въ

 

Лохвпцкомъ

 

уѣздѣ:

 

денегъ

 

не

 

платам

 

ни

крестьяне,

 

ни

 

главнымъ

 

образомъ

 

крупные

 

землевладель-

цы...

 

Тоже

 

самое

 

и

 

въ

 

Зміевскомъ

 

уѣздѣ:

 

«земская

 

кас-

са

 

пуста,

 

приходится

 

закрывать

 

школы,

 

врачебные

 

пунк-

ты...

 

крупный

 

недоборъ

 

получился,

 

какъ

 

и

 

везде,

 

по

частио-влад'1;льческимъ

 

землямъ»...

Итакъ

 

если

 

русскій

 

челов гІ;къ

 

не

 

хочем

 

и

 

упорно

ие

 

желаетъ

 

платить

 

разиаго

 

рода

 

государственные,

 

зем-

скіе,

 

мірскіе

 

налоги,

 

которые

 

можно

 

взыскивать

 

и

 

взы-

скиваются

 

при

 

пособін

 

полнцііі,

 

то

 

станем

 

ли

 

онъ

 

пла-

тить

 

на

 

содержаніе

 

православному

 

духовенству

добровольно,

 

им'Ья

 

при

 

этомъ

 

указъ

 

17-га

 

апре-
ля

 

1905

 

года

 

«о

 

веротерпимости»?

 

Конечно

 

нѣтъ.

А

 

съ

 

исполнительными

 

листами

 

пресвитеру

 

церкви

 

Хри-
стовой

 

ходить

 

но

 

деревнямъ

 

«не

 

довлеем».

 

И

 

стыдно

и

 

грешно

 

всемъ,

 

кто

 

старается

 

еще

 

более

 

унизить

 

зна-

ченіе

 

пресвитера

 

и

 

умалить,

 

подорвать

 

значеиіе

 

религіи

христіанской.
Ведь

 

не

 

заставляютъ

 

же

 

ходить

 

но

 

деревнямъ

 

съ

исполнительными

 

листами:

 

урядниковъ,

 

становыхъ,

 

исправ-

никовъ,

 

стражниковъ,

 

жаидармовъ

 

и

 

др.

 

служащих!,.

Почему

 

же

 

непременно

 

должны

 

ходить

 

по

 

деревнямъ

о.о.

 

служители

 

церкви

 

православной?

 

Не

 

будетъ

 

ли

 

это

нздевательствомъ

 

падъ

 

ними

 

и

 

христіанскою

 

религіею?
Приведу

 

характерный

 

случай.

 

2

 

8

 

января

 

сего

1906

 

года

  

я

  

производилъ

  

учетъ

   

мірскихъ

   

суммъ

 

за

1903

  

и

 

1904

 

годы

 

по

 

Стрпгипской

 

волости,

 

Ельнинскаго
уезда;

 

при

 

чемъ

 

оказались

 

недоимки

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ.
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Ha

 

мой

 

вощосъ

 

волостному

 

старпшнѣ:

 

«почему

 

опъ

 

не

взыекиваетъ,

 

такъ

 

какъ

 

недоборъ

 

(изъ

 

3500

 

руб.

 

годо-

быхъ

 

ежегодный

 

недоборъ

 

500

 

—600

 

руб.)

 

страдаютъ

и

 

народный

 

училища

 

и

 

само

 

волостное

 

правленіе»?

«А

 

потому,

 

батюшка,

 

если

 

я

 

стану

 

круто

 

поступать

при

 

взысканіи

 

мірскнхъ

 

взносовъ,

 

то

 

меня

 

чрезъ

 

три

года

 

при

 

выборѣ

 

крестьяне

 

обязательне

 

забалотируютъ —за-

бросаютъ

 

вороными».

 

Факть

 

самъ

 

по

 

себѣ

 

на

 

столько

ясепъ,

 

что

 

не

 

требуетъ

 

поясненій.

Послаиіе

 

высокопреосвяіцепнаго

 

Мнтрофапа,

 

митро-

полита

 

Черпогорскаго

 

къ

 

духовенству

 

и

 

паствѣ

 

(Церков.

Вѣдом.

 

1900

 

года,

 

Л?

 

27,

 

стр.

 

1127— 1131)

 

харак-

терно

 

и

 

замѣчателыю

 

вѣрно

 

обріюовываетъ

 

тѣ

 

недоразу-

мѣнія,

 

которыя

 

нропсходятъ

 

между

 

духовепствомъ

 

и

 

при-

хожанами

 

изъ

 

за

 

платы,

 

получаемой

 

непосредственно

 

ду-

ховенствомъ

 

отъ

 

народа,

 

И

 

наша

 

бѣда

 

въ

 

томъ,

 

что

 

мы

беремъ

 

непосредственно

 

деньги

 

съ

 

крестьянъ,

 

и,

 

если

устраните

 

это,

 

то

 

уничтожится

 

сама

 

собою

 

и

 

наша

 

глав-

ная

 

бѣда.

 

Замѣчателыю

 

еще

 

иосланіе

 

Митрополита

 

Чер-

погорскаго

 

тѣмъ,

 

что

 

тамъ

 

видно,

 

кто

 

заботился

 

о

 

жа-

лованьѣ

 

отъ

 

казны

 

для

 

приходскаго

 

духовенства,

 

и

 

по-

чему

 

пмеігао

 

отъ

 

казны...

 

Высшая

 

церковная

 

черногор-

ская

 

іерархія...

 

Слѣдовало

 

бы

 

п

 

нашей

 

высшей

 

церков-

ной

 

іерархін

 

русской

 

церкви

 

не

 

только

 

изучить

 

наизусть

вышеозначенное

 

посланіе

 

Митрополита

 

Черпогорскаго

 

какъ

«Отче

 

ІІашъ»,

 

но

 

и

 

провести

 

его

 

въ

 

жизнь

 

и

 

тѣмъ

исполнить

 

лежащій

 

па

 

нихъ

 

долгъ

 

хрпстіанскій —заботу

о

 

меньшей

 

братіи;

 

а

 

провегтп

 

его

 

могутъ

 

п

 

смогутъ,

стоить

 

только

 

этого

 

имъ

 

захотѣть:

 

или

 

чрезъ

 

Соборное
ностаіювленіе,

 

или

 

чрезъ

 

своихъ — отъ

 

Св.

 

Синода — пред-

ставителей

 

въ

 

Государствсппомъ

 

Совѣтѣ.

Свящ.

 

Л.

 

Максимовскій.

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

IV.

Награды

 

изъ

 

%

 

Захарьинскаго

 

капитала.

Журпальнымъ

 

опрсдѣлепіемъ

 

Саратовскаго

 

Епархіаль-
наго

 

Училшцнаго

 

Совѣта,

 

отъ

 

15

 

декабря

 

1905

 

года,

утвержденнымъ

 

Его

 

Преосвяіцепствомъ,

 

Преосвящеппѣй-

шимъ

 

Гермогепомъ,

 

Еппскономъ

 

Саратовскимъ

 

и

 

Царп-
цынскнмъ,

 

30

 

декабря,

 

постановлено

 

выдать

 

денежную

награду

 

изъ

 

%

 

съ

 

капитала

 

профессора

 

Захарьина

 

каж-

дому

 

изъ

 

нижеслѣдуюищхъ

 

лицъ:

 

священнику— 60

 

руб-
лей,

 

діакону —40

 

рублей

 

и

 

псаломщику —20

 

рублей,
проявившнмъ

 

особенно

 

усердную

 

и

 

полезную

 

дѣятель-

пость

 

въ

 

церковномъ

 

служеніп,

 

пастырскомъ

 

назпданіп

 

и

пачалыюмъ

 

учительствѣ:

 

1)

 

по

 

Аткарскому

 

уѣзду:

 

свя-

щеннику

   

с.

   

Корякина

  

П.

 

Чумаевскому,

    

того

 

же

 

села

уиаломщику

 

П.

 

Горизонтову,

 

священнику

 

ел.

 

Александ-
рова

 

В.

 

Никольскому,

 

псаломщику

 

той

 

же

 

слободы

 

В.

Таліеву,

 

псаломщику

 

Соборной

 

г.

 

Аткарска

 

церкви

 

К.
Селезневу

 

и

 

священнику

 

с.

 

Малаго

 

Карамыша

 

Г.

 

Несмѣ-

лову;

 

2)

 

по

 

Балашовскому

 

уѣіду:

 

священнику

 

с.

 

Кптов-
раса

 

В.

 

Архангельскому;

 

3)

 

по

 

Вольскому

 

уѣзду:

 

свя-

щеннику

 

с.

 

Булгаковки

 

Ѳ.

 

Репьевскому,

 

священнику

 

с.

Юрьевки

 

Ѳ.

 

Лопаетейскому,

 

псаломщику-діакону

 

с.

 

Гло-

товкн

 

С.

 

Подзвѣздову

 

и

 

псаломщику

 

Соборной

 

г.Вольска
церкви

 

Г.

 

Родякппу;

 

4)

 

по

 

Кузнецкому

 

уѣзду:

 

священ-

нику

 

с.

 

Ст.

 

Кряжима

 

В.

 

Лебедеву,

 

священнику

 

с.

 

Вер-
хозпма

 

В.

 

Покровскому,

 

священнику

 

с.

 

Ульяповкп

 

М.
Уварову

 

и

 

священнику

 

с.

 

Новокрещепа

 

I.

 

Кармнлову;
5)

 

по

 

Петровскому

 

уѣзду:

 

священнику

 

с.

 

Григорьевкн
А.

 

Хитрову,

 

священнику

 

с.

 

Агаревки

 

Н.

 

Племянникову
и

 

священнику

 

с.

 

Мордовской

 

Норки

 

I.

 

Залетову;

 

6)

 

по

Саратовскому

 

уѣзду:

 

священнику

 

с

 

Шнрокаго

 

Д.

 

Коема-
чеву;

 

7)

 

по

 

Сордобскому

 

уѣзду:

 

священнику

 

с.

 

Кома-
ровкп

 

Н.

 

Соколову,

 

священнику

 

с.

 

Кручи

 

I.

 

Волхонско-
му,

 

священнику

 

с.

 

М.

 

Березовки

 

Е.

 

Николаеву

 

н

 

с.

 

Мо-
наетырщипы

 

М.

 

Алайцеву

 

и

 

8)

 

по

 

Хвалыискому

 

уѣзду:

священнику

 

с.

 

Голодяевкп

 

В.

 

Лебедеву,

 

священнику

 

с.

Горюшъ

 

Ф.

 

Баранову,

 

священнику

 

с.

 

Демкппа

 

А. Дубро-
вину,

 

діакону

 

с.

 

Ст.

 

Лебежайкн

 

В.

 

Благодарову,

 

діакону
с.

 

Апалпхи

 

Р.

 

Дубровину

 

и

 

псаломщику

 

с,

 

Березовки

 

0.
Бодаеву.

Пожертвованіе.
Прихожане

 

Елизаветинской

 

церкви,

 

села

 

Елпзавети-
па,

 

Сердобсгаго

 

уѣзда,

 

израсходовали

 

изъ

 

своихъ

 

средствъ

на

 

иостроеиіе

 

повой

 

церковной

 

сторожки

 

600

 

рублей.

Ошщеніе

 

храмовъ.

13

 

ноября

 

1904

 

года

 

освящеиъ

 

храмъ

 

при

 

2-мъ
Саратовскомъ

 

епархіальномъ

 

женскомъ

 

учплнщѣ

 

въ

 

г.

Вольскѣ

 

во

 

имя

 

Введепія

 

во

 

храмъ

 

Прссвятыя

 

Бого-
родицы.

19

 

марта

 

1906

 

года

 

освящепъ

 

молитвенный

 

домъ

въ

 

с.

 

Нижней

 

Дубровкѣ,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда,

 

во

 

имя

 

Ар-
хистратига

 

Божія

 

Михаила.

Отъ

 

редакціи.
Въ

 

пользу

 

вдовы

 

священника

 

Александры

 

Турков-
ской

 

(Старая

 

Яблонка,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда)

 

поступило:

9

 

руб.

 

отъ

 

священника

 

с.

 

Бекова

 

Е.

 

Владыкина:,

 

2

 

руб-
ля

 

отъ

 

А.

 

С.

 

Ледовской;

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

отъ

 

священника

 

с.

Кадомцева,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

К.

 

Терновскаго;

 

3

 

рубля
отъ

 

протоіерея

 

П.

 

М.

 

Львова;

 

1

 

р.

 

отъ

 

священника

 

с.

С,

 

П.

 

у.,

 

Ю.

 

В.;

 

деньги

 

отосланы

 

по

 

ихъ

 

назначепію.
Ред.
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V.

Нѣсколько

 

словъ

 

въ

 

отвѣтъ

 

священнику

 

П.

 

К.

Въ

 

52

 

Жф

 

«Сар.

 

Дневн.»

 

Вы,

 

отецъ

 

П.

 

К.,

 

пи-

кируясь

 

съ

 

редакціею

 

нашего

 

общеепархіальнаго

 

органа

«Сар.

 

Дух.

 

Вьстн.»,

 

между

 

нрочнмъ,

 

задѣли

 

своей

 

кри-

тикой

 

н

 

ннжеподпнсавшагося,

 

какъ

 

автора

 

«Скромпаго

 

тор-

жества

 

въ

 

с.

 

Ново-Захаркинѣ».

 

Благодарю

 

за

 

внимаиіе,
но

 

позвольте

 

смѣть

 

п

 

мнѣ

 

свое

 

сужденіе

 

нмѣть.

Не

 

буду

 

вдаваться

 

въ

 

общій

 

разборъ

 

вашей

 

кри-

тики

 

«Вьстнпка»;

 

я

 

выскажу

 

нѣсколько

 

краткнхъ

 

замѣча-

ній

 

по

 

поводу

 

собственной

 

моей

 

статьи

 

о

 

«скромномъ

торжеств!;».

 

Начну

 

по

 

порядку

 

вашихъ

 

мыслей,

 

выска-

заппыхъ

 

обо

 

мнѣ,

 

какъ

 

авторѣ

 

о

 

моей

 

статьѣ,

 

вызвав-

шей

 

васъ

 

па

 

строгую

 

критику.

 

Audiatur

 

et

 

altera

 

pars!..
Вы,

 

«рясофорный»

 

критнкъ, — изображая

 

изъ

 

себя

«Ыспстоваго

 

Виссаріоиа», —въ

 

азартѣ

 

критицизма,

 

надѣла-

ли

 

много

 

промаховъ,

 

рисуюіцнхъ

 

васъ,

 

Отецъ,

 

не

 

со-

всѣмъ

 

съ

 

хорошей

 

стороны, — стороны —непристойной

 

но-

симому

 

вами

 

сану.

 

Потрудитесь

 

вдуматься

 

и

 

вгля-

деться...

Прежде

 

всего

 

вы

 

нападаете

 

на

 

меня

 

и

 

глумитесь

надо

 

много

 

за

 

то,

 

что

 

я

 

пеподпнсался

 

иолностію

 

подъ

своею

 

статьей)

 

«Скромное

 

торжество»,

 

а

 

скрылся

 

иодъ

шпіціаламн

 

«II.

 

Б-скій»...

Горячая

 

фантазія

 

понесла

 

васъ

 

туда,

 

гдѣ

 

кончает-

ся

 

здравый

 

разумъ...

 

Посудите

 

сами,

 

что-же

 

тутъ

 

предо-

суднтслышго,

 

если

 

я

 

взялъ,

 

да

 

и

 

не

 

подписался

 

полно-

стію.

 

Мало-ліі

 

встрѣчается

 

статей

 

и

 

въ

 

журналахъ

 

ивъ

газетахъ

 

за

 

неполною

 

подписью

 

ихъ

 

авторовъъ, — и

 

неу-

жели

 

обо

 

всѣхъ

 

надо

 

думать

 

тоже,

 

что

 

стали

 

вы

 

ду-

мать

 

обо

 

мнѣ.

 

При

 

томъ-вѣдь

 

и

 

вы,

 

почтеішѣйшій

Отецъ,

 

скрылись

 

подъ

 

своею

 

критической

 

замѣткой

 

подъ

нпнціаламн — «П.

 

К.»!!

 

Стало

 

быть

 

и

 

объ

 

васъ

 

надо

думать,

 

что

 

вотъ-де

 

узнайте —что

 

за

 

фруктъ

 

крнтиче-

скій

 

заявился

 

подъ

 

буквами

 

«П.

 

К.»?

 

что

 

за

 

«неисто-

вый

 

Впссаріопъ»

 

въ

 

рясѣ

 

спрятался

 

за

 

буквы

 

«П.

 

К.»?
Не

 

буду

 

много

 

говорить

 

объ

 

этомъ,

 

напомню

 

Отцу

евапгельскій

 

завѣтъ:

 

«Врачу,

 

исцѣлнсл

 

самъА\

Далѣе

 

вы,

 

о.

 

П.

 

К.,

 

начинаете

 

говорить

 

отъ

 

лица

всѣхъ

 

сельскихъ

 

іереевъ:

 

«Мы

 

селъскк

 

креин

 

и

 

пр.

и

 

пр.

 

Да

 

кто

 

вамъ

 

далъ

 

право

 

на

 

это?!

 

Вдобавокъ —

вы

 

даже

 

пишете:

 

«we

 

понимаемы

 

и

 

пр.

 

На

 

это

 

вамъ

скажу,

 

что

 

если

 

вы

 

чего

 

не

 

понимаете,

 

то

 

это

 

личная

способность

 

вашей

 

головы,

 

а

 

не

 

особенность

 

всѣхъ

сельскихъ

 

іерсевъ...

 

Не

 

кладите

 

пятна

 

на

 

сельскихъ

 

іе-

реевъ!..

 

Я

 

вѣрю,

 

что

 

они

 

не

 

посту

 

пять

 

такъ

 

опромет-

чиво

 

п

 

неосмотрительно,

 

какъ

 

вы

 

поступили

 

въ

 

данномъ

случав.

 

Предъ

 

вамп

 

лежалъ

 

одинъ

 

лишь

 

Ж

 

5 —журнала

«Сар.

 

Дух.

 

Вѣстнпкъ» — и

 

по

 

нему

 

вы

 

судите

 

обовсѣхъ

№Л?-рахъ

 

журнала

 

и

 

обо

 

всѣхъ

   

статьяхъ.

   

Надѣюсь,—

буду

 

говорить

 

лишь

 

о

 

своей

 

статьѣ, —іереи

 

прочтя

пояностію

 

моё

 

описапіе

 

«Скромііое

 

торжество», —тогда

только

 

могутъ

 

дать

 

ту

 

или

 

другую

 

оцѣнку.

 

Этого

 

тре-

буетъ

 

долгь

 

справедливости

 

п

 

благоразуміе.

 

А

 

вы?..

 

Вы

въ

 

5

 

№-рѣ

 

прочли

 

лишь

 

отвѣтныя

 

на

 

привѣтствія—

 

рѣ~

чп

 

юбиляра, —и

 

что-же? —но

 

этимъ

 

чужимъ

 

рѣчамъ

 

на-

чинаете

 

судить

 

о

 

моемъ

 

«художественномъ

 

талаптѣ»?

 

а

это

 

по

 

меньшей

 

мѣрѣ,

 

наивно!..
Въ

 

этомъ

 

Л?-рѣ

 

собственно

 

лично

 

монхъ — строкъ

съ

 

десятокъ

 

наберется, —и

 

по

 

иимъ

 

вы

 

кричите

 

съ

глумленіемъ

 

о

 

моемъ

 

талантѣ...

Далѣе—

 

по

 

этому-же

 

Л?-ру

 

(помните — «предъ

 

вами

лежишь

 

№

 

уйѴ.)

 

упрекаете

 

меня

 

въ

 

слишкомъ

 

иодроб-

номъ

 

описаніи

 

торжества

 

и

 

называете

 

е.

 

о

 

безаппеляціонно —

«безполезнымъ

 

хламомъ»...

 

Сильно

 

сказано,

 

но...

 

голо-

словно

 

и

 

но

 

основательно!!

 

Честные

 

критики

 

такъ

 

не

поступаютъ — обханть,

 

облапть

 

всѣхъ

 

и

 

каждаго

 

можно, —

но

 

голословно

 

это

 

сдѣлать, —это

 

уже

 

по

 

моему

 

крайнему

разумѣнію —преступленіе..,

 

тѣмъ

 

паче

 

по

 

отпошенію

 

къ

вамъ,

 

носящему

 

высокое

 

и

 

святое

 

званіе

 

священника!!

Въ

 

васъ

 

я

 

вижу —много

 

«огонька»...

 

по

 

вѣдь

 

эта

 

штука

опасная

 

для

 

неумѣющпхъ

 

имъ

 

пользоваться...

 

сгорите

сами

 

отъ

 

него!.,

 

Огнемъ

 

шутить

 

опасно...

 

Если

 

по

 

вашему

моя

 

статейка

 

для

 

четверыхъ-пятерыхъ

 

интересна...

 

то

 

по

скромности

 

своей

 

довольствуюсь

 

и

 

этимъ.

 

А

 

по

 

правдѣ

сказать, —отъ

 

мношхъ

 

иолучилъ

 

«русское

 

спасибо»,
особено

 

отъ

 

сельскихъ

 

іереевъ»...

Вы,

 

при

 

томъ,

 

выставляете

 

себя

 

болыпимъ

 

авторите-

томъ

 

«я думаю»...

 

пуикончепо,

 

стало-бытышктонншкни»...

Силою

 

авторитетности

 

(мнимой)

 

своей

 

вы

 

въ

 

концѣ

 

коп-

цевъ

 

назвали

 

мою

 

статью

 

«безполезнымъ

 

хламомъ*...

Опять

 

голословный

 

судъ,

 

бездоказательный...

Чтобы

 

понять

 

интересъ

 

и

 

цѣль

 

описапія

 

«скромиаго

торжества» —нужно

 

.

 

бы

 

обратить

 

вниманіе, — о

 

чемъ

 

и

прошу

 

васъ,

 

о

 

П.

 

К.,—хотя-бы

 

на

 

двѣ

 

иннровизаціи —

рѣчп

 

о.

 

Болтинскаго

 

{ЖХ°

 

6 —7) —а

 

не

 

на

 

одинъ

лишь

 

Л?

 

5-й...
Священникъ

 

Н.

 

Б—скій.

VI.

ГОНЕНІЕ

 

НА

 

ПРАВОСЛАВІЕ.

Настоящее

 

гоненіе

 

приходится

 

претериѣвать

 

право-

славнымъ,

 

живущпмъ

 

въ

 

Литвѣ.

 

Дарованная

 

свобода
вѣроисповѣданій

 

многими

 

неправославными,

 

живущими

 

въ

Россін,

 

была

 

понята,

 

какъ

 

свобода

 

пропаганды

 

всякихъ

учеиій,

 

и

 

вотъ

 

въ

 

разпыхъ

 

мѣстахъ

 

начались

 

открываться

гоненія

 

на

 

православіе.

 

Вотъ

 

что,

 

напр.,

 

творится

 

съ

православными

 

приходами

 

въ

 

Литвѣ.

Къ

 

священнику

 

села

 

Островецъ

 

явплась

 

тысячная

толпа

 

польскихъ

  

крестьянъ

 

съ

   

требованіемъ

    

передать
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церковь

 

съ

 

утварью

 

католикамъ.

 

Если

 

къ

 

нзвѣстпому

сроку

 

тробовапіе

 

не

 

будетъ

 

исполнено,

 

церковь

 

об'Гщано
ітеи.чіетвеппо

 

обратить

 

въ

 

костелъ,

 

а

 

священника

 

убить.

Угроза

 

была

 

такъ

 

решительна,

 

что

 

священнику

 

пришлось

г.рсменн'о

 

оставить

 

нрпходъ.

Въ

 

одну

 

изъ

 

прппнсныхъ

 

церквей

 

Ошмяпскаго

 

при-

хода

 

толпа

 

ворвалась

 

ночью,

 

разломала

 

двери,

 

уничто-

жила

 

іікопоетасъ,

 

а

 

всѣ

 

свящеііпыя

 

нощи

 

вынесла

 

вонъ

и

 

положила

 

на

 

дорогѣ

 

въ

 

лѣсу

 

на

 

грублеппые

 

пни.

 

По-
елѣднсс

 

было

 

сдѣлано

 

въ

 

тѣхъ

 

впдахъ.

 

чтобы

 

вѣтромъ

очистило

 

сосуды

 

отъ

 

прикосиовсніл

 

рукъ

 

священника

 

(!).
Лишь

 

усиленному

 

наряду

 

полпціп

 

удалось

 

водворить

 

по-

рядок!,

 

въ

 

храмі;

 

н

 

возвратить

 

расхнщеппыя

 

вещи.

Къ

 

священнику

 

села

 

Желядь

 

католики-крестьяне

явились

 

съ

 

требоваиіемъ

 

отдать

 

и.мъ

 

колокола,

 

будто

 

бы

врішадлежавшіё

 

когда-то

 

костелу.

 

На

 

отказъ

 

священника

исполнить

 

такое

 

странное

 

трсбовапіе

 

крестъянъ,

 

послѣд-

піе

 

пригрозили

 

ему

 

смертью

 

н

 

уже

 

чуть

 

бі

 

ло

 

не

 

при-

вели

 

уррозу

 

къ

 

нсполисиію,

 

по

 

свящеппикъ

 

какъ-то

 

су-

мѣ.гі,

 

спрятаться.

 

Тогда

 

толпа,

 

зав.іадѣвъ

 

ключами

 

отъ

колокольни

 

у

 

сторожа,

 

нсрсвѣспла

 

на

 

като.шчсскій

 

ма-

неръ

 

колокола

 

и

 

съ

 

криками

 

«ура»

 

и

 

иѣніемъ

 

революціоп-
ныхъ

 

гп.мновъ

 

стала

 

трезвонить.

Въ

 

женскій

 

АитолсптскШ

 

монастырь

 

явилась

 

къ

пгумсиьѣ

 

огромная

 

толпа

 

лнтовцевъ-католпковъ

 

съ

 

тре-

бовашехъ

 

передать

 

пмъ

 

монастырь.

 

На

 

иослѣдовавшій

отказъ

 

со

 

стороны

 

игуменьи

 

толпа

 

заявила,

 

что

 

даетъ

монахиням!,

 

несколько

 

дней

 

для

 

того,

 

чтобы

 

выбраться

изъ

 

монастыря,

 

п

 

если

 

къ

 

извѣетному

 

сроку

 

нослѣдній

не

 

будетъ

 

очпщепъ

 

отъ

 

цаетоящпхъ

 

обнтательницъ,

ю.піа

 

грозила

 

прпмѣпнть

 

силу.

 

Въ

 

виду

 

такихъ

 

обстоя-

тельствъ

 

была

 

вызвана

 

воинская

 

помощь,

 

которая

 

и

разогнала

 

вторично

 

явившуюся

 

въ

 

монастырь

 

толпу

 

ка-

голдаовъ.

Вт.

 

Засвпрскомъ

 

ириходѣ

 

толпа

 

поляковъ

 

рѣшнла

 

не

пускать

 

поваго

 

священника

 

вт,

 

село,

 

въ

 

цьляхъ

 

унпчто-

женія

 

правос.таішаго

 

прихода

 

н

 

обращенія

 

церкви

 

въ

костелъ.

 

По

 

словамъ

 

земскаго

 

начальника,

 

500

 

чело-

вѣкъ

 

иоликовт,

 

дожидались

 

пріѣзда

 

священника,

 

чтобы
со

 

срамомъ

 

выпроводить

 

его

 

изъ

 

села.

Въ

 

самой

 

Вплыіѣ — цептрі,

 

пропаганды

 

католиче-

ства— учреждено

 

общество,

 

задавшееся

 

цѣлыо

 

преобра-
зования

 

нѣкоторыхъ

 

церквей

 

въ

 

костелы,

 

чпеломъ

 

80.
Бъ

 

это

 

число

 

между

 

ирочимъ

 

входятъ

 

віыснскіе

 

каѳед-

ралыіый

 

соборъ

 

и

 

ТроицкЙ

 

.монастырь

 

(бышпій
уніатскій).

Въ

 

пькоторыхъ

 

се.іахъ

 

поляки

 

предъявляют!,

 

свя-

щсипикамъ

 

рѣшительиыя

 

требовапія

 

о

 

немедленной

 

пере-

даче

 

нмъ

 

православных!,

 

церквей,

 

грозя

 

въ

 

протнвпомъ

случаіі

 

или

 

изгнаніемъ

 

изъ

 

села,

 

или

 

же

 

смертью.

 

Въ
виду'

 

такого

 

певыиосимнго

 

положенія

   

многіе

 

священники

вынуждены

 

мѣнять

 

мъста,

 

дабы

 

избѣжать

 

крестьяпскаго

самосуда.

Польскіе

 

революціонеры,

 

къ

 

чести

 

пхъ

 

сказать,

прекрасно

 

воспитаны

 

вт,

 

католицизм-!;

 

ксендзами,

 

такъ

что

 

даже

 

въ

 

двнженіяхъ,

 

иосящнхъ

 

соцізлыю-экоиомпче-
с: :".

 

характер!,,

 

ис

 

забываютъ

 

завѣтовъ

 

своихъ

 

духов-

ных!,

 

отцовъ.

 

Такт,

 

панримѣръ

 

на

 

бывшей

 

забастовке

служа щіс

 

на

 

желъзиой

 

дорогі;

 

въ

 

Кошгі;

 

католики

 

пред-

ложили

 

свопмъ

 

товаршцамъ

 

по

 

ремеслу

 

или

 

принять

 

ка-

толичество

 

и

 

работать

 

съ

 

ними,

 

пли

 

убираться

 

со

 

службы.

Въ

 

такое

 

неб.іагопріяіное

 

время

 

для

 

нравославія

 

въ

Лнтвѣ

 

много

 

надо

 

ішъть

 

стойкости

 

русскому

 

духовенст-

ву,

 

чтобы

 

твердо

 

удержаться

 

на

 

занятыхъ

 

мѣстахъ,

 

ког-

да,

 

помимо

 

разпыхъ

 

ухищрспій

 

не

 

дремлющаго

 

католи-

цизма,

 

то

 

п

 

дѣло

 

слышатся

 

угрозы

 

смерти

 

и

 

бросаиія

бомбъ

 

въ

 

православные

 

храмы

 

(с.

 

Узмены).
Однако

 

православное

 

паселеиіс

 

и

 

духовенство

 

не

теряются

 

н

 

смѣло

 

глядатъ

 

въ

 

глаза

 

опасности.

 

Никото-

рые

 

священники

 

вт,

 

религіозпо-воспитатслыіыхъ

 

цѣляхъ

парода

 

отваживаются

 

предпринимать

 

съ

 

прихожанами

 

па-

ломничества

 

іп,

 

православным!,

 

святынямъ

 

старой

 

Внль-

ны,

 

не

 

стѣсияясь

 

дальними

 

разстояпіямн

 

по

 

нисколько

десятковъ

 

верста

 

(с.

 

Занорочн

 

н

 

др.).
Для

 

объединепія

 

деятельности

 

всего

 

православнаго

духовенства

 

Сѣверо-Западнаго

 

края

 

виленскую

 

архіенн-

сконію

 

предполагается

 

переименовать

 

въ

 

мптрополію

 

и

возвратить

 

ей

 

права

 

искліочптелыіаго

 

вліянія

 

на

 

ходъ

церкошю-общественпой

 

жизни

 

края,

 

какъ

 

это

 

было

 

300

лТ,тъ

 

пазадъ.

 

Въ

 

ВплыгІ;

 

будетъ

 

засѣдать

 

несколько

 

разъ

въ

 

годъ

 

соборъ

 

мѣстпыхъ

 

епархіалыіыхъ

 

епископовъ

Сѣверо-Заподнаго

 

края.

 

Для

 

поднятія

 

богословского

 

об-
разовапія

 

среди

 

духовенства

 

назрѣваетъ

 

проектъ

 

учреж-

депія

 

въ

 

Вн.тыгІ;

 

духовной

 

академіп

 

мнссіоперскаго

 

об-

разца.

                          

_________

За

 

чужими

 

погнались,

 

а

 

своихъ

 

не

 

уберегли.

Въ

 

то

 

время,

 

когда

 

католически

 

ксеизы

 

набросились
на

 

православный

 

пародъ

 

и

 

всѣмп,

 

часто

 

постыдными,

способами

 

стараются

 

заманить

 

его

 

въ

 

костелъ,

 

когда

 

они,

обходя

 

море

 

п

 

сушу,

 

стараются

 

обратить

 

къ

 

костелу

хотя

 

одного

 

пришельца,

 

съ

 

ними,

 

по

 

слову

 

евангельско-

му,

 

случилось

 

горе

 

(Мн.

 

23,

 

15).
Даже

 

среди

 

нпхъ

 

самихъ

 

нашлось

 

много

 

такпхъ,

которые

 

начали

 

осуждать

 

роскошную,

 

широкую

 

жизнь

ксепдзовъ,

 

требовать,

 

чтобы

 

ксендзы

 

жили,

 

какъ

 

еванго-

ліе

 

велитъ,

 

и

 

занимались

 

спасеніемъ

 

душъ

 

человьче-

скнхъ,

 

а

 

не

 

политикой

 

и

 

обманами.
Видя,

 

что

 

обличители

 

говорятт,

 

правду,

 

и

 

пародъ

пошелъ

 

за

 

ними.

 

Такъ

 

образовалось

 

общество,

 

которое

прозвали

 

«Маріавнтами».

 

Прочіе

 

ксендзы,

 

которымъ

 

прав-

дивое

 

слово

 

Маріавитовъ

 

не

 

нравилось,

 

стали

 

прит'ьснят ь



—

 

18

 

—

и

 

преслѣдовать

 

своихъ

 

обличителей.

 

Дѣло

 

дошло

 

до

 

би-

скуповъ.

 

Бпскуны

 

попытались

 

отнять

 

у

 

Маріавитовъ

 

ко-

стелы

 

п

 

назначить

 

туда

 

новыхъ

 

ксендзовъ,

 

но-

 

народъ

этого

 

не

 

допустилъ.

 

Донесли

 

папѣ.

 

Папа

 

нриказалъ

 

от-

лучить

 

обличителей

 

отъ

 

католической

 

церкви.

 

Но

 

и

 

это

не

 

помогло.

 

Маріавиты

 

не

 

подчинились

 

ни

 

бискупамъ,ни

иапѣ,

 

говоря,

 

что

 

приказанія

 

и

 

папы,

 

и

 

бискуповъ

 

не

отъ

 

Христа,

 

а

 

отъ

 

діавола.

    

Теперь

 

въ

 

Полыпѣ

 

больше

70

 

ксендзовъ,

 

которые

 

присоединились

 

къ

 

Маріавитамъ.
Они

 

объявили:

 

«мы

 

отдѣляемся

 

отъ

 

епископовъ

 

и

 

дру-

гихъ

 

ксендзовъ —развратниковъ,

 

грабителей,

 

пьяницъ».

Такъ

 

ксендзы

 

погнались

   

за

  

православными,

 

чтобы
ихъ

 

обратить

 

въ

 

костелъ,

 

а

 

своихъ

 

растеряли.

(Кормчій).

ОФФИЦІАЛЬНЫЯ

 

изв-ъстія.
Резолюціями

 

Его

 

Преосвященства

 

предоставлены

мѣста:

Свящснническіл:

Отъ

 

12

 

апрѣля

 

за

 

Л»

 

734,

 

при

 

Екатерининской

 

церчви

 

ccja

 

Малой

 

Ека-

териновки,

 

Аткарскаго

 

уѣзда.

 

священнику

 

села

 

Бекстовки,

 

Мокшанскаго

 

уѣзда,

Пепзенскоіі

 

епархіи,

 

Соргію

 

Саввшіу.

Отъ

 

13

 

анрѣля

 

за

 

;\s

 

740,

 

при

 

Успенской

 

церквп

 

города

 

Вольска,

 

свя-

щеннику

 

села

 

Ключей.

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

Николаю

 

Кинарисову.

Отъ

 

13

 

aiij>l

 

-

 

Л|

 

І41,

 

при

 

Свято-Никольской

 

(на

 

горахъ)

 

города

 

Са-

ратова

 

церкви,

 

2-е

 

священническое

 

иѣсто— священнику

 

Успенской

 

церкви

 

города

Вольска,

 

Іоапну

 

Голубсву.

Отъ

 

14

 

аирѣля

 

за

 

<№

 

750,

 

при

 

Казанской

 

церкви

 

села

 

Ключей,

 

Аткар'

скаго

 

уѣзда,

 

священнику

 

села

 

Вязшша,

 

Петровскаго

 

уѣгда.

 

Михаилу

 

Лебедеву.

Отъ

 

14

 

апрѣля

 

за

 

J£

 

753,

 

при

 

Александро-Невской

 

церкви

 

села

 

Кадом-

цева,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

священнику

 

поселка

 

Ивановки,

 

Дарицынскаго

 

уѣзда'

Ксснофонту

 

Терновскому.

Огъ

 

14

 

апрѣля

 

за

 

J&

 

761,

 

при

 

Михаило-Архангельской

 

церкви

 

села

 

Дон-

гуза,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

2-е

 

священннчоское

 

мѣсто,

 

діакону

 

Успенской

 

Соборно3
церкви

 

гор.

 

Царицына,

 

Алексапдру

 

Мясннкову.

Дгаконскія:

Отъ

 

14

 

uiiptja

 

за

 

Лі

 

760.

 

при

 

Казанской

 

церквп

 

села

 

Сластухи,

 

Аткар-

скаго

 

уѣзда.

 

-і.::ону

 

гг.:::

 

Пмсовки,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

Александру

 

Протопопову.

Получилъ

 

другое

 

назначеніе.

Діаконъ

 

Казанской

 

церкви

 

слоб.

 

Елани,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

Павелъ

 

Юсу-

іювъ

 

перешелъ

 

на

 

службу

 

въ

 

военное

 

вѣдомство

 

и

 

резолюціей

 

протопресвитера

военпаго

 

и

 

морскаго

 

духовенства,

 

отъ

 

8

 

февраля

 

1906

 

года,

 

еазначенъ

 

на

 

вакан-

сію

 

псаломщика

 

къ

 

церквп

 

Тифлисскаго

 

военпаго

 

госпиталя.

Утверждены

 

въ

 

должностяхъ

 

церковныхъ

  

старость.

По

 

Аткарскоиу

 

уѣзду:

 

къ

 

Тихвинской

 

церкви

 

села

 

Киселевки

 

крестьянинъ

Петръ

 

Зинннъ,

 

на

 

2-е

 

трехлѣтІв.

По

 

Балагаовскому

 

уѣзду:

 

къ

 

Мпхапло-Архангельской

 

церкви

 

села

 

Алек-

сѣсвкн

 

мѣщанпнъ

 

Петръ

 

ЗаЙцепскій,

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе.

По

 

Вольскому

 

уѣзду:

 

къ

 

Троицкой

 

церкви

 

гор.

 

Вольска

 

купѳцъ

 

Миханлъ

Платоновъ

 

Сергѣевъ,

 

па

 

1-е

 

трехлѣтіе

 

и

 

къ

 

Сергіевской

 

церкви

 

села

 

Букатовки

крестьянинъ

 

Іоаннъ

 

Стенановъ,

 

на

 

1-е

 

трохлѣтіе.

По

 

Кузнецкому

 

уѣзду:

 

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Краснаго

 

Поля

 

кре.

стьянннъ

 

Ѳсодоръ

 

Блесппъ,

 

на

 

2-е

 

трехлѣтіе

 

и

 

къ

 

Михапло-Архангельской

 

церкви

села

 

Мордовскнхъ

 

Канадей

 

крестьянинъ

 

Лукьянъ

 

Миіайловъ,

 

на

 

1-е

 

трехлѣгіе.

Пе

 

Сердобскому

 

уѣзду:

 

къ

 

церкви

 

св.

 

Аллы

    

при

 

сельцѣ

 

Старой

 

Потловкѣ

крестьянинъ

 

Андрей

 

Федотовъ,

   

на

 

1-е

 

трехлѣтіо

    

н

   

къ

    

Михаило-Архангельской

церкви

 

села

 

Подгорипокъ

 

крестьянинъ

 

Андронпкъ

 

Никалашкинъ,

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе.

-По

 

Хвалынскому

 

уѣзду:

 

къ

 

Георгіевской

 

церкви

   

села

 

Балтуновки

 

крестья-

впнъ

 

Иванъ

 

Тумановъ,

 

на

 

1-е

 

треілѣтіе.

Праздныя

  

мѣста:

Священны

 

ческія:

Въ

 

Марганской

 

колоти,

 

Саратовскаго

 

уѣзда,

 

при

 

домовой

 

церкви

 

Земіе-
дѣдьческаго

 

училища; —сельцѣ

 

Старой

 

Потлоѳкѣ,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

при

цорвви-школѣ

 

во

 

имя

 

Св.

 

иуч.

 

Аллы—селѣ

 

Варыпаевюъ

 

2-й,

 

Петровскаго

 

уѣз-

да,

 

прп

 

Крсстовоздвиженской

 

церкви;—городѣ

 

Царицыть,

 

при

 

Спасо -Преобра-

женской

 

церкви;—селѣ

 

Кутъиніъ,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Николаевской

 

церквп;

—селѣ

 

Старо.чъ

 

Чирчимѣ.

 

Кузноцкаго

 

уѣзда.

 

при

 

Спасо-ПреоОраженской

 

цер-

квп;—городѣ

 

Саратовѣ,

 

при

 

Маріе -Магдалинекой

 

церкви

 

Маріннскаго

 

Дѣтсааго

пріюта: —селѣ

 

Голяевкѣ,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Казанской

 

церкви;—селѣ

 

Ло-

патипѣ,

 

Кузноцкаго

 

уѣзда,

 

при

 

Казанской

 

церкви: — селѣ

 

Алмазовъ-Яръ,

 

Ба-

лашовскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Покровской

 

церкви;—селѣ

 

Сииепъкихъ,

 

Саратовскаго

 

уѣз-

да.

 

при

 

Христорождественской

 

церкви;— селтъ

 

Бергзовкѣ.

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

при

Косно-ДамІанской

 

церквп; — селѣ

 

Жлючевкѣ,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Николаев-

ской

 

церкви;—селѣ

 

Ермолоекѣ.

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Успенской

 

церкви;

—поеелкѣ

 

Лвановкѣ,

 

Царицыпскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Іоанно

 

Богословской

 

церкви; —

селѣ

 

Вязмипѣ,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Екатерининской

 

церкви.

Діакоткія:

Въ

 

селѣ

 

Большой

 

Ольшанкѣ,

 

Аткарскаго

 

уѣзда.

 

при

 

Богоявленской

церкви; —еелѣ

 

Земляныхъ

 

Хуторахъ,

 

Аткарскаго

 

уѣзда.

 

нрп

 

Троицкой

 

церк-

ви;—

 

велѣ

 

Малыхъ

 

Еопепахъ,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Мнханло-Лрхангельской

церкви;—селѣ

 

Новой

 

Осиповкѣ,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Михаиле-Архангельской

церквп; —селѣ

 

Казачкѣ

 

(Алексапдровкѣ

 

тоже),

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

при

Христорождественской

 

церквп;—еелѣ

 

Ковыловкѣ,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,]

 

при

Казанской

 

церкви;— селя.

 

Маломъ

 

Меликѣ,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Покров-

ской

 

церквп;—селѣ

 

Репъевкѣ,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

upn

 

Николаевской

 

церкви;—

селѣ

 

Мѣдяпиковѣ,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Казанской

 

церкви; —селѣ

 

Верхней
Ѵернавкѣ,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Никольской

 

церкви;—селѣ

 

Тетеревяткѣ,

Камышннскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Ми

 

хайло -Архангельской

 

церкви;—селѣ

 

Мордовахъ,

Каиышннскаго

 

уѣзда

 

при

 

Димитріевской

 

церкви;—селѣ

 

Жирпомъ>

 

Камышннскаго

уѣзда,

 

при

 

Покровской

 

церкви;— селѣ

 

Тромкахъ,

 

Камышннскаго

 

уѣзда,

 

при

Троицкой

 

церкви;—іородѣ

 

Кузпецкѣ,

 

при

 

Николаевской

 

церкви;—селѣ

 

Траха-

піотовѣ,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда.

 

ири

 

Казанской

 

цоркви;— селѣ

 

Наскафтымѣ,

 

Куз-
нецка™

 

уѣзда,

 

прп

 

Покровской

 

церкви;

 

селѣ

 

Кпязевкѣ,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

при

Успенской

 

церкви;—селѣ

 

Впуковп,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

прп

 

Нерукотвореино-

Спаской

 

церквя; —селѣ

 

Топломъ,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Духосошественской
церкви: —селѣ

 

Секршаркѣ,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Свято-Тронцкой

 

церкви;—

селѣ

 

Апичкинѣ,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Введенской

 

церкви;—селѣ

 

Алексан-

дрову

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Михаило-Архангсльской

 

церкви;—селѣ

 

Дуров-
кѣ,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Дмптріевской

 

деревянной

 

церкви;—селѣ

 

Волчьемъ

Жургапѣ,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

прп

 

Космо-Даиіанской

 

церкви;—селтъ

 

Баркахъ 7

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Покровской

 

церкви; — селѣ

 

Зміеекѣ,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

при

 

Михаило-Архангельской

 

церкви;—селѣ

 

Сапожокъ,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

при

Михапло-Архангельской

 

церкви;—селѣ

 

Подъячеекѣ,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

при

Николаевской

 

церкви; — rr.ru,

 

Демкинѣ,

 

Хвалынекаго

 

уѣзда,

 

при

 

Казанской

 

церк-

ви;—селѣ

 

Везобразовкѣ,

 

Хвалыпскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Казанской

 

церкви;

 

ѵтаницѣ

Пичужипскощ

 

Царицыпскаго

 

уѣзеа,

 

при

 

Вознесенской

 

церкви;—селѣ

 

Ягод-

ному

 

Дарицынскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Покровской

 

церкви;—селѣ

 

Курдюмѣ,

 

Саратов-

скаго

 

уѣзда,

 

при

 

Рождество -Богороднцкон

 

церкви;— селѣ

 

Рыбушкѣ,

 

Саратовскаго

уѣзда,

 

при

 

Христорождественской

 

церкви; —селѣ

 

Нечаевкѣ,

   

Саратовскаго

 

уѣзда,
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—

чгрн

 

Духосошествевнекой

 

церкви;— селѣ

 

Больших*

 

Озіртхъ,

    

Вольскаго

 

утзда,

      

Петровскаго

 

у*зда,

 

при

 

Николаевской

 

церкви;— се-іѣ

 

Падеждин%

 

Сердобскаго

 

уѣадѵ

чіри

 

Казанской

 

церкви;—селѣ

   

Широкомъ

   

Уступи.,

   

Аткарскаго

    

уѣзда,

   

при

      

пріг

 

Александро-Невской

 

церкви;—города

 

ВвльскЬ,

    

при

    

Хрнсторождественеавй;

^Николаевской

 

церкви;—городѣ

 

Пеупровскѣ,

    

при

    

Богоявленской

   

церквп;

 

селѣ

      

единовѣрческой

 

церкви;—селЪ

 

Рязаповомь

 

ВродЬ,

    

Балашовскзго

   

уѣзда,

   

ирк

Воропцовкѣ,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Николаевской

 

церкви;—селѣ

 

Вертуновкѣ,

      

Троицкой

 

церкви;—селЪ

 

ЖуравкЪ,

 

Балашовскаго

   

уѣзда,

   

при

   

Космо-Даианев#т

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Николаевской

 

церкви;— сели.

 

Жлеймснкѣ,

   

Балашовскаго

      

церкви;—город%

 

Кузнецк^

 

при

 

Покровской

 

соборной

 

церкви;— сехЬ

   

СофьинЪ.

.уѣзда,

 

при

 

Скорбящс-Богородицкой

 

церкви;—селѣ

   

Малой

 

Осиповкѣ,

 

Аткарска-

      

Аткарскаго

 

уѣзда,

    

при

   

Софійской

   

церкви; —селѣ

   

МіловаткЬ,

 

Камышинскіл*-

го

 

уѣзда,

 

при

 

Свято-Троицкой

 

церкви;— селѣ

 

•.Сосиовк^,"

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

при

 

'

   

уѣзда,

 

при

 

Дмитріевской

 

церкви;—селѣ

 

Никольскомъ-Труееѣ,

   

Кузнецка™

 

уѣз-

Троицкой

 

цорквн;—селѣ

 

Большой

 

БерезоекЪ,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

   

при

   

Покров-

      

да,

 

иг

 

и

 

Николаевской

 

цериви;—городѣ

   

ЦарицътЪ,

   

при

    

Успенской

   

собврнйй;

•

 

ской

 

церкви;—городЬ

 

ЦарицынЬ,

 

при

 

Крестовоздвпженской

 

церкви;—селЪ

   

Ба-

      

церкви;—селѣ

 

Власовкѣ,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Христорождественской

 

церкви.

лыклеяхъ,

 

Дарицынскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Христорождественской

 

церкви;— селі

   

Бул-

гакове,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

    

при

   

Казанской

 

церкви;—селѣ

 

Деревяниомъ-Жолы-

                                                           

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

ниеѣ,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Рождесів)-Богородицкой*церкви; —селѣ

   

Жондолі,,

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОТЪ

 

СОВЪТА

Саратовскаго

 

Іоанникіевскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

°гімъ

доводится

 

до

 

свѣдѣнія

 

родителей,

 

дочери

 

которыхъ

 

воспитываются

 

въ

училищѣ

 

НАЕПАРХІАЛЬНОМЪСОДЕРЖАШИ,

 

что

 

желающіе

 

пользо-

ваться

 

этою

 

льготою

 

и

 

въ

 

будущемъ

 

учебномъ

 

году

 

должны

 

представить

Совѣту

 

не

 

позже

 

25

 

мая

 

сего

 

года

 

(дня

 

открытія

 

Епархіальнаго

 

Съѣзда)

свѣдѣнія,

 

засвидѣтельствованныя

 

мѣстнымп

 

о.о.

 

благочинными,

 

о

 

своемъ

семейномъ

 

и

 

имущественномъ

 

положеніи.

Отъ

 

Совѣта

 

Водьекаго

 

епархіадьнаго

 

женекаго

 

учидища,

Иріемныя

 

испытанія

 

въ

 

первый

 

и

 

другіѳ

 

классы

 

училища

 

назна-

чены

 

на

 

12—13

 

мая.

МЕКТРИЧСКАЯ

 

ТИПОГРАФІЯ

Ф.

 

2С.

 

Лайвендъ,

въ

 

Саратовѣ,

 

на

 

Нѣмецкой

 

ул.,

 

рядомъ

 

съ

 

Гостинницей

 

«Россіяз

ніе

 

аккуратное

 

ж

 

штщшт*
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—

сштовсш

 

шршші

 

сшхъ
ЦЕРКОВНЫЙ

 

вещей
(УГОЛЪ

 

МОСКОВСКОЙ

 

н

 

АЛЕКСАНДРОВСКОЙ,

 

ДОМ'Ь

 

ОБЩЕСТВА

 

ВЗАИМНАГО

 

КРЕДИТА)

:Ап

 

і\

 

Ышт

 

і

 

ршоірши

 

йрі

 

гажриріую

 

утар&:
паникадила,

 

лампады,

 

подсвѣчники,

 

хоругви,

 

запрестольные

 

кресты,

 

водо-

святиыя

 

чаши,

 

серебряные

 

сосуды,

 

евангелія,

 

дароносицы,

 

дарохрани-

тельницы,

 

кресты:

 

священипчеекіе,

 

синодальные,

 

напрестольные,

 

натѣль-

пые, — кадила,

 

крестильные

 

ящики,

 

кропила,

 

блюда

 

сборныя

 

и

 

антпдор-

ныя,

 

ковши

 

теплотиые,

 

мгрпицы,

 

шандалы,

 

плащаницы,

 

воздухп,

   

свѣчп

металлическія

 

и

 

проч.

ИКОНЫ

 

ВЪ

 

СЕРЕБР.

 

п

 

АПЛГТЕ.

 

РИЗАХЪ

 

и

 

БЕЗЪ

 

РІТЗЪ

 

и

 

ЕІОТЫ.
Парча,

 

галуны,

 

кисти,

 

бахрома

 

и

 

пуговицы.

ІиіІшЬШ

 

УЬЛдТаШД.

 

ррта

 

м

 

ндпррргтжшя

    

ІГавишШШ

 

и

 

ОдАдиШ

 

я

 

пирнвп=СКІЯ

 

И

 

НАПРЕСТОЛЬНЫЙ. -И

 

АККУРАТНО,

Цѣыы

 

фабричныя

 

безъ

 

запроса.

ОБЪЯВЛВНІЕ

отъ

 

вновь

 

открытой

 

спеціалыюй

 

мастерской

-------

 

Д

 

У

 

X

 

О

 

В

 

Н

 

А

 

Г

 

О

    

ПЛАТЬЯ

 

-------

И.

   

Г

 

А

 

К

 

Ъ.
(Саратовъ,

 

Московская

 

ул.,

 

между

 

Соборной

 

н

 

Гимназической,

 

домъ

 

О.існева,

 

№

 

42).
Имѣю

 

честь

   

уні.доміпъ

  

духовенство

 

г.

 

Саратова

 

и

 

его

 

окрестностей,

 

что

 

мною

 

принимаются

 

заказы

   

па

 

шить»

и.іаті.я

 

нсякаго

 

рода

 

для

 

духовныхъ

 

,ішп,

 

какъ

 

изъ

  

своего

  

матеріала,

   

такт,

   

изъ

 

материала

   

г.

 

г.

 

заказчпковъ-

Работа

 

выполняется

 

ДОБРОСОВ'БСТНО

 

ПО

 

НОВОУСОВЕРШЕІІСТВОВАІІ.

 

СТОЛИЧНОМУПО

 

КРОЮ.
СРОЧНЫЙ

 

ЗАКАЗЫ

 

ВЫПОЛНЯЮТСЯ

 

АККУРАТНО

   

ПРИ

 

ОСОБЫХЪ

 

УСЛОВІЯХЪ

 

ВЪ

 

24

 

ЧАСА.
При

 

моей

 

мастерской

 

изготовляются

 

также

 

камилавки

 

и

 

екуФьи

Вся

 

работа

 

производится

 

подъ

 

монмъ

 

личпымъ

 

паблюдеиіеыъ.

                                           

Съ

 

почтеніемъ,

 

И.

 

К.

 

ТАКЪ,

іі]

 

и

 

моей

 

мастерской

 

пмѣется

 

отдѣленіе

  

для

 

иріема

 

заказовъ

  

ДАМСКАГО

 

ВЕРХНІІГО

  

ПЛАТЬЯ

 

по

 

послѣдинмъ

11

 

арнжекимъ

 

журналам-!.. ____

   

______

                                                         

Съ

 

ноттепіемъ,

   

Е.

   

ГАКЪ.

GflPIITOBGPFO

 

ЕЦДРХШДЬВАГР

 

УВДТОАГО

 

GOBtTfl.
Московская,

 

блнзъ

 

Александровской,

 

домъ

 

Сквордова.

item

 

вщ

 

ш

 

щп

 

Ыщшкт

 

шщ

 

уійш,

 

ртгіші
шш

 

рццшщ

 

ил

 

ш

 

гішшо

 

таімр,

 

то

 

шщ-

и

 

йщ

 

со

 

ешякво

 

на

 

уйш

 

101

 

п

 

ішшші

 

стоки

 

т.
ПРИНИМАЕТСЯ

 

ВЫПИСКА

 

КНИГЪ.
Перееыдка

 
и

 
укупорка

 
до

 
1

 
пуда

 
на

 
ечетъ

 
склада.

Печатано

 

по

 

благословенно

 

Fro

 

Преосвященства.

             

Саратов*,

 

электро-тшюграфія

 

Ф.

 

X.

 

Лайвендъ.


